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Аннотация. Иностранный язык является существенным элементом культуры народа-носителя 
этого языка и средством передачи ее другим народам. На сегодняшний день в качестве основной 
цели развития способностей студентов ставится использование иностранного языка как 
инструмента в диалоге культур и цивилизаций современного мира. Эта цель предполагает 
взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие учащихся средствами 
иностранного языка для подготовки их к межкультурному общению в разнообразных сферах 
жизнедеятельности. Автором рассмотрено соотношение понятий «коммуникативная 
компетентность» и «коммуникативная компетенция». Раскрыта сущность социокультурного 
компонента коммуникативной компетентности через систему взаимосвязанных составляющих: 
страноведческой, лингвострановедческой, социолингвистической. Доказана значимость роли 
социокультурного компонента при речевой и культурной адаптации студентов из КНР  
к культурно-речевой среде Российской Федерации при их интеграции в социум, образование, 
культуру, быт россиян. Конечной целью усвоения лингвострановедческого аспекта является 
формирование у учащихся лингвострановедческой компетенции, то есть целостной системы 
представлений об основных национальных традициях, обычаях и реалиях страны, язык которой 
изучается, что позволяет учащимся ассоциировать с языковой единицей ту же самую 
информацию, что и носители этого языка, и достигать полноценной коммуникации. 
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Abstract. A foreign language is an essential element of the culture of a native speaker of this language and a 
means of transmitting it to other peoples. To date, the main goal of developing students' abilities is the use of a 
foreign language as a tool in the dialogue of cultures and civilizations of the modern world. This goal involves 
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the interrelated communicative and socio-cultural development of students by means of a foreign language to 
prepare them for intercultural communication in various spheres of life. The author considers the correlation of 
the concepts of "communicative competence" and "communicative competence". The essence of the socio-
cultural component of communicative competence is revealed through a system of interrelated components: 
regional, linguistic, sociolinguistic. The importance of the role of the socio-cultural component in the speech 
and cultural adaptation of students from China to the cultural and speech environment of the Russian 
Federation during their integration into society, education, culture, and everyday life of Russians is proved. 
Socio-cultural development covers such types of competencies as country studies and linguistics. The ultimate 
goal of mastering the linguistic and cultural aspect is the formation of students' linguistic and cultural 
competence, that is, an integral system of ideas about the main national traditions, customs and realities of the 
country whose language is being studied, which allows students to associate with the language unit the same 
information as native speakers of this language, and achieve full communication. 

Keywords: socio-cultural component, students-infons, communicative competence, Russian as a foreign 
language, Russian-speaking environment 
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Введение 

Политика в сфере образования способствует национальному и международному 

признанию квалификаций, полученных в России. Это одна из весомых причин, по которой 
иностранные граждане, среди которых граждане КНР, едут в Россию, чтобы получить ди-
плом, который гарантирует им в будущем профессиональный и карьерный рост в любой 

стране мира. 
При получении высшего образования в Российской Федерации перед студентами из 

Китая встает вопрос коммуникации, приобретения коммуникативной компетентности  
и адаптации к языковой и культурной среде, национальным традициям, культурным,  
историческим ценностям, а также социализации в русскоязычной среде. Таким образом, 

на сегодняшний день особую актуальность приобретает вопрос социокультурного компо-
нента при формировании коммуникативной компетентности в процессе изучения русско-

го языка как иностранного студентами из Китая. 
На основе анализа научных работ по проблеме исследования установлено, что уде-

лено значительное внимание вопросу формирования коммуникативной компетентности ,  

а также активно разрабатывается проблема коммуникации при овладении иностранными 
языками в учреждениях высшего образования Российской Федерации.  

Тем не менее, несмотря на большое количество научных публикаций, остается недо-
статочно изученным влияние социокультурного компонента на формирование коммуни-
кативной компетентности у студентов-филологов из КНР, изучающих русский язык  

как иностранный. 
Цель работы – раскрыть особенности процесса формирования коммуникативной 

компетентности у студентов-филологов из КНР, изучающих русский язык как иностран-
ный, определить значение социокультурного компонента в данном процессе.  

Результаты и их обсуждение  

Основная цель изучения русского языка как иностранного – это овладение коммуни-

кативной компетентностью, которая достигается путем формирования у студентов-

филологов из Китая необходимых языковых и речевых умений во всех видах речевой  

деятельности (чтение, аудирование, устная речь, письменная речь), обеспечивая им воз-
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можность общения в языковой среде (обучение, быт, культура) и получение специальности 

в Российской Федерации 1 [Щукин, 2018]. 

В современных научных исследованиях коммуникативная компетентность является 

предметом изучения многих ученых, но отсутствует однозначное мнение по поводу ком-

понентов (составляющих) коммуникативной компетентности, а в некоторых исследовани-

ях используется термин «коммуникативная компетенция» [Тишкина и др., 2013].  

Относительно объяснения понятий «компетентность» и «компетенция» автор счита-

ет, что когда мы говорим о компетентности, то речь идет о человеке, который владеет  

соответствующей компетенцией для решения определенных вопросов. Компетентность 

служит качеством, характеристикой лица, которая позволяет ему (или даже дает право) 

решать определенные задачи, принимать решения, суждения в  определенной области 

[Акишина, Каган, 2015]. Другими словами, компетенция является нормативной, идеаль-

ной целью образовательного процесса, моделирующим качеством будущего специалиста, 

а компетентность – результат, степень проявления, уровень овладения компетенцией 

[Вартанов, 2003]. Для решения поставленной проблемы компоненты коммуникативной 

компетентности или компетенции на этом этапе исследования не являются существенны-

ми, а потому автор не будет акцентировать внимание на их дефинициях [Kilpatrick, 1918]. 

Поскольку иноязычная коммуникативная компетенция является сложным, систем-

ным образованием, то в ее структуре есть такие компоненты:  

1) языковой, который формируется в рамках академической и профессиональной 

среды (усовершенствование знаний лексики, грамматики, семантики, фонологии);  

2) речевой как умение использовать речевой материал для достижения коммуникатив-

ных, информационных, когнитивных, суггестивных и других целей (совершенствование  

умений и навыков говорения, аудирования, письма, чтения) [Lado, 1971];  

3) социокультурный, который способствует более осознанному овладению  

иностранным языком как средством общения, поскольку основными мотивами изучения 

иностранного языка являются стремление к расширению мировоззрения, интерес к куль-

туре народа – носителя языка, страноведческим и лингвострановедческим реалиям стра-

ны, язык которой изучается;  

4) интеркультурный, который связан с культурой разных народов, межкультурной 

коммуникацией [Сысоев, 2009]. 

Рассматривая вопрос реализации концепции русскоязычной  подготовки иностран-

ных граждан на подготовительных факультетах, следует выделить определенные смысло-

вые линии, формирующие коммуникативную компетентность и способствующие форми-

рованию вторичной речевой личности студентов-филологов из КНР, изучающих русский 

язык как иностранный: 

1) речевую, предполагающую усовершенствование умений в основных видах рече-

вой деятельности (аудировании, чтении, говорении, письме); 

2) языковую (лингвистическая), направленную на формирование языковой (лингви-

стической) компетентности, а именно знаний о системе русского языка, овладение  

ее грамматическими средствами [Lauffer, 1995]; 

3) социокультурную, предполагающую формирование социокультурной компетент-

ности путем создания и развития интереса к России, русскому народу, его истории, обы-

чаям, традициям, ознакомление с духовными сокровищами и выдающимися фигурами,  

с общечеловеческими моральными нормами; 

                                                 
1 Азимов Э.Г., Щукин А.Н. 2018. Современный словарь методических терминов и понятий. Теория и 

практика обучения языкам. М., Русский язык. Курсы, 495 с.  
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4) деятельностную (стратегическую), предполагающую осознание собственной  
познавательной деятельности (имеет исключительно процессуальный характер) [Араке-
лян, 2001]. 

Коммуникативная речевая компетенция состоит из трех компонентов, в состав каж-
дого из которых входят знания, умения и навыки:  

1) лингвистический компонент включает лексические, фонологические, синтаксиче-
ские знания и умения и другие параметры языка как системы независимо от социолингви-
стического значения их вариантов и от прагматических функций их реализации [Верещагин, 

Костомаров, 1983];  
2) социолингвистический касается социокультурных условий пользования языком 

(правил вежливости, норм, регулирующих отношения между поколениями, полами, клас-
сами и социальными группами, лингвистических кодификаций некоторых основных риту-
алов в жизни общества) [Виддоусон, 1979]; 

3) прагматический, что связан с функциональным употреблением лингвистических 
средств: продуцированием речевых функций, актов речи и т.п. [Сафонова, 2013] 

В современной педагогической науке нет единого подхода к определению составля-
ющих коммуникативной компетентности, однако анализ научной литературы показал 
значимость социокультурного компонента, поскольку он присутствует в каждой из про-

анализированных структур (моделей, содержательных линий) коммуникативной компе-
тентности/компетенции при изучении иностранного языка, а для студентов -филологов  

из КНР, изучающих русский язык как иностранный, – русского языка [Вербицкий, Ларио-
нова, 2017]. 

Итак, социокультурный компонент является важным структурным элементом ком-

муникативной компетентности и необходимым условием для успешного осуществления 
коммуникативного акта на межкультурном уровне в контексте диалога культур [Араке-

лян, 2001]. 
Социокультурный компонент коммуникативной компетентности рассматривается 

как система взаимосвязанных составляющих: 

1) страноведческой (знание о народе-носителе языка, его истории, традициях, наци-
ональном характере, быте, государственном устройстве, достижениях в отрасли образова-

ния, науки, культуры);  
2) лингвострановедческой (способность воспринимать язык как лингвокультуру  

с национально-культурными особенностями); 

3) социолингвистической (умение общаться в социуме, придерживаясь речевого эти-
кета, применяя невербальные средства общения, учитывая национальное своеобразие  

общества тому подобное) [Балыхина, 2007]. 
Социокультурная компетенция – это интегративное образование, которое включает 

страноведческие, лингвострановедческие, социолингвистические знания, умения и навыки 

соотносить языковые средства с целью и условиями общения; умение организовать рече-
вое общение в соответствии с социальными нормами поведения, принятыми у носителей 

языка; умение использовать языковые средства в соответствии с национально обуслов-
ленными особенностями их употребления [Сафонова, 2012]. 

Значимая роль социокультурного компонента при формировании коммуникативной 

компетентности проявляется в период адаптации студентов из Китая и других стран  
к русскоязычной среде [Бердичевский и др., 2015]. Основные разновидности социокуль-

турных сведений, которые получает студент-инофон в процессе погружения в русско-
язычную социокультурную среду: 

1) решение повседневных дел по вопросу быта, питания, здоровья, гигиены, то есть 

реализация ежедневных бытовых процессов; 
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2) общение между студентами, преподавателями в заведении высшего образования, 

а также с друзьями, знакомыми в повседневной жизни, в неформальной обстановке 
[Lustig, Koester, 2013]; 

3) ознакомление с национальными достижениями россиян: искусством, культурны-

ми, историческими и религиозными памятниками [Vielau, 2017]; 
4) познание национальных духовно-культурных ценностей, традиций, верований, 

социальных символов и других языково-ментальных единиц;  
5) овладение речевыми формулами и клише, понимание проявлений языковой игры 

и пр. [Починок, 2007]. 

Социокультурные сведения являются реалиями жизни, внешними объективными 
факторами, которые формируют у студентов-филологов из КНР социокультурные знания, 

умения, навыки речевой деятельности в повседневной жизни и в социально-культурной 
сфере. Русский язык является средством адаптации в чужой для иностранного студента 
языково-культурной среде [Бим, 2001]. 

Разговорно-культурная адаптация иностранных студентов в русскоязычную куль-
турно-речевую среду будет эффективной, если усилить лингвострановедческий аспект  

в курсе обучения русскому языку как иностранному, обеспечить погружение студентов -
филологов из КНР в активную аналитико-поисковую деятельность [Буланова-Топоркова  
и др., 2016]. 

Чтобы овладеть социокультурным компетентном в курсе русского языка как  
иностранного, мы должны сформировать у иностранных студентов коммуникативную 
компетентность как результат владения умениями и навыками речевой деятельности  

в социально-культурной сфере, а для этого в программе дисциплины должна быть преду-
смотрена такая тематика: 

1. Город обучения студента.  
1.1. Родной город студента. 
2. Заведение высшего образования, где обучается студент. 

2.1. Будущая профессия студента.  
3. Россия (государственное и экономическое устройство).  

3.1. Китай (государственное и экономическое устройство). 
4. Система образования в России.  
4.1. Система образования в Китае.  

5. История России. 
5.1. История Китая. 

6. Москва – столица Российской Федерации.  
6.1. Пекин – столица Китайской Народной Республики. 
При изучении этих тем важным является использование как общедидактических 

принципов (научности, проблемности, информационной достаточности, индивидуализа-
ции, доступности, систематичности, последовательности, гуманизма, коллективности  

и др.), так и специфических принципов, особенно актуальных при преподавании русского 
языка как иностранного (поликультурной толерантности, взаимоуважения, межкультур-
ного взаимодействия, диалога культур) [Пассов, 1989]. 

Социокультурный компонент при формировании коммуникативной компетентности 
раскрывается многогранно через систему принципов [White, 1959]. Для примера автор 

выделяет принцип диалога культур, который реализуется у студентов -филологов из КНР 
через общие представления о межкультурной коммуникации, основанные на сравнении 
взаимовлияния различных культур и цивилизаций, интерпретации явлений и событий, так 

и ценностных смыслов родной и иностранной культур. Социокультурный компонент  
в целом влияет на формирование личности специалиста, его духовного мира и повышает 

общекультурный уровень [Васильева, 2011]. 
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Заключение 

Таким образом, социокультурный компонент при формировании коммуникативной 
компетентности у студентов из Китая в курсе русского языка как иностранного играет 
значительную роль в овладении социокультурными знаниями, навыками, в приобретении 
практических умений межкультурного взаимодействия, коммуникации и способствует 
формированию поликультурной толерантности, позитивного отношения к общечеловече-
ским ценностям, духовным достижениям не только своего народа, но и других наций, 
народностей. Значимость роли социокультурного компонента проявляется в процессе 
языковой и культурной адаптации студентов-филологов из Китая к русской культурно-
речевой среде; интеграции в социум, образование, культуру, быт. Получение высшего  
образования в Российской Федерации студентами из Китая предполагает формирование 
образованной, культурной личности. Воспитание у студентов-инофонов общечеловече-
ских гуманистических ценностей, уважения к культуре разных народов, в частности куль-
туре России, возможно при усилении роли социокультурного компонента в процессе изу-
чения русского как иностранного. Социокультурный компонент играет значительную 
роль при формировании у студентов-филологов из Китая социокультурных знаний, навы-
ков, приобретении практических умений в социально-культурной, учебно-
профессиональной и учебно-научной сферах с целью формирования коммуникативной 
компетентности, которая способствует профессиональному, культурному, творческому 
развитию и становлению речевой личности студента-инофона. 
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