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Аннотация. Целью статьи является раскрытие потенциала диалогической речи для форми-
рования языковой личности на основе компетентностного подхода.  
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Диалогическая речь как феномен языка и речи обнаруживает двойст-

венную природу: речевая природа проявляется в ценностно-смысловых, 
целевых и мотивационных установках коммуникантов, реализуемых в речевой 
ситуации; языковая природа обнаруживается в оформлении высказываний, 
фиксации продукта речемыслительной деятельности участников общения. 

Принимая во внимание статический (языковой) и динамический (речевой) 
аспекты, можно выявить характерные особенности диалога, находящие 
проявление в речевом оформлении и языковых средствах. 

Ситуативная обусловленность диалога задана социально-ролевыми уста-
новками говорящих, чередованием ролей говорящего – слушающего, носит 
черты стихийного речевого акта, зависящего от обстоятельств общения.  
В языковом отношении данная особенность реализуется через произвольность 
выбора языковых средств, взаимную обусловленность реплик. 

Субъектность диалога определяется мотивационными и целевыми 
установками собеседников, выбором ими речевых стратегий и тактик, 
формированием новых смыслов и их встроенностью в имеющиеся структуры 
знаний речевых партнеров, изменением взглядов и убеждений. Продуктивность 
совместного творчества коммуникантов обеспечивается взаимодействием 
вербальных и невербальных средств общения.  

Моделируемость диалога связана с ориентацией говорящего на 
определенную модель речевого поведения в конкретной ситуации общения, 
использование этикетных формул, предпочтение одних речевых стратегий и 
тактик другим, исполнение речевых ролей в соответствии с ценностно-
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смысловыми речевыми установками. В языке данная особенность диалога 
отражается в активном использовании речевых клише, стереотипных 
конструкций. 

Эмоциональность проявляется в выборе способов оформления речевой 
интенции, взаимной дополнительности индивидуально-авторских стилей 
коммуникантов, привлечении неязыковых средств. Через использование 
тропов и стилистических фигур, обращений, частиц, междометий реализуются 
волюнтативная, эстетическая, эмоциональная функции языка. 

Субъективная модальность в речи реализуется через эмоционально-
волевые установки говорящих, заданные определенной коммуникативной 
целью (речевые намерения). В языке отражением позиции говорящего служат 
порядок слов, интонация, использование композиционных приемов, 
оценочной лексики, модальных слов и частиц, вводных слов и междометий, 
что придает высказыванию оценочный характер. 

Краткость проявляется в экономии речевых усилий собеседников.  
В языковом отношении данная особенность диалога реализуется через 
взаимную дополнительность синтаксических конструкций, эллиптич- 
ность высказываний. 

Следовательно, диалогическая речь – это процесс живого общения, регу-
лируемый волевыми усилиями говорящих, их мотивационно-целевыми уста-
новками. С другой стороны, это продукт совместного творчества участников 
общения, зафиксированный в виде связного письменного или устного  
высказывания. 

Повышенное внимание к диалогу обусловлено необходимостью всесто-
роннего изучения личности коммуницирующей, способной к поликультурной 
интеграции, реализующей через общение поведенческие и иные установки, об-
ладающей ценностными ориентирами. Активная речевая деятельность служит 
предпосылкой для развития психологических процессов, основой формирова-
ния языковой личности во всем многообразии ее индивидуально-психоло-
гических характеристик и свойств. 

Условиями речевой активности, по М. Р. Львову, являются «богатство и 
подвижность словаря, хорошее владение механизмами речи» [1, с. 182].  
М. Р. Львов также отводит значимую роль естественной языковой среде, ее раз-
вивающему потенциалу, который определяется качествами воспри- 
нимаемой речи.  

Исследования Ю. Н. Караулова, Г. И. Богина, О. А. Леонтович, Т. В. Мат-
веевой раскрывают сущность понятия «языковая личность». Т. В. Матвеева, 
например, рассматривает языковую личность как «носителя определенных ре-
чевых предпочтений, знаний и умений, установок поведения», причем предме-
том анализа служат создаваемые данной личностью тексты [2, с. 412]. Г. И. Бо-
гин среди особенностей языковой личности выделяет «готовность производить 
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речевые поступки» [3, с. 3]. Более широко рассматривается сущность языковой 
личности с позиции межкультурной коммуникации в определении О. А. Леон-
тович, в котором идет речь о «национально-специфическом типе коммуникан-
та, обладающем культурно обусловленной ментальностью, картиной мира и си-
стемой ценностей, придерживающемся определенных когнитивных подходов, 
языковых, поведенческих и коммуникативных норм и потенциально способном 
к межкультурной трансформации» [4]. 

Языковую личность можно рассматривать с позиции структуры, в кото- 
рой Т. В. Матвеева, например, выделяет три типа характерных единиц языка и 
речи: вербально-грамматический (активное использование отобранных слов и 
синтаксических конструкций; владение системой и нормами языка, правилами 
построения высказывания); когнитивный (отражение понятий, идей, концептов 
в языковом сознании личности, их взаимосвязь в индивидуальной языковой 
картине мира); прагматический (соотнесенность целей, мотивов, интересов 
личности с коммуникативной ситуацией; исполнение ролевых установок; пред-
почтение тех или иных речевых стратегий и тактик; опора на ценностные ори-
ентиры) [2, с. 413]. 

Формирование языковой личности может рассматриваться в русле повы-
шения качества образования. Международные исследования PISA, TIMMS, 
PIRLS показывают, насколько учащиеся обладают способностью применять 
полученные в процессе обучения знания, умения и навыки для решения широ-
кого спектра учебных и практических задач, т. е. каков их уровень функцио-
нальной грамотности. Речь идет в первую очередь о навыках, которые в между-
народных исследованиях обозначены как «гибкие» навыки (soft skills). 

На Всемирном экономическом форуме в Давосе разработана «давосская 
десятка» важнейших компетенций, затем трансформированная в систему «4К» 
(4Cs). Организация «Партнерство по поддержке навыков XXI века» (Partnership 
for 21st Century Skills) также декларирует «4К» (4Cs) (критическое мышление, 
коммуникацию, коллаборацию и креативность) в качестве важнейших 
компетенций, задающих вектор обучению в XXI в. 

В научных статьях российских ученых креативное мышление рассматри-
вается как «способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оцен-
ки и совершенствования идей, направленных на получение инновационных и 
эффективных решений, и (или) нового знания, и (или) эффектного выражения 
воображения» [5, c. 126]. 

Важность формирования критического мышления как навыка обусловлена 
направленностью на выработку готовности к планированию, гибкости, настой-
чивости, готовности исправлять ошибки, осознания, готовности идти на ком-
промисс [6]. 

Наряду с креативностью и критическим мышлением, коллаборация являет-
ся значимым элементом в системе «4К», поскольку данная компетенция ориен-
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тирована на обмен знаниями, взаимообучение партнеров, что обеспечивает до-
стижение согласия. Константными условиями успешной коллаборации являют-
ся целеполагание, разработка стратегии сотрудничества, позволяющей структу-
рировать деятельность, вычленить этапы ее осуществления, распределить зоны 
ответственности; понимание ожиданий и учет интересов целевой аудитории; 
продуманная концепция, основанная на прагматических соображениях; про-
долженная интенсивность сотрудничества. 

Коммуникации принадлежит ведущая роль в установлении контакта  
между собеседниками, донесении своей точки зрения, ее аргументации, реали-
зации мотивационных, ценностно-смысловых и целевых установок партнеров в 
условиях речевой ситуации.  

Ключевые характеристики «4К» соотносятся с выявленными особенностя-
ми диалога и структурными элементами языковой личности, что позволяет 
проследить потенциальные возможности диалогической речи для формирова-
ния «гибких» навыков (компетенций XXI в.): умений оценивать ситуацию, 
устанавливать контакты, договариваться, инициировать творческие идеи, рабо-
тать в команде, достигать результата в решении поставленных задач, реализо-
вывать ценностно-смысловые и мотивационные установки, являющиеся пока-
зателями функциональной грамотности. 

Коммуникация как компетенция формируется с учетом деятельностной 
природы диалога, предполагает моделируемость речевых конструкций в зави-
симости от коммуникативных установок говорящих. Диалогическая речь рас-
полагает богатым арсеналом стереотипов и клише, гарантирующим взаимопо-
нимание между собеседниками. Обучение навыкам коммуникации осуществля-
ется в направлении поддержания контакта, развертывания реплик в связное вы-
сказывание, а также использования ситуативных клише, формул речевого эти-
кета. В ходе коммуникации происходит уточнение целей и мотивов речевых 
партнеров, поэтому целесообразно направить обучение на формирование навы-
ков выражения мысли различными средствами сообразно с речевой ситуацией. 
Активная речевая практика позволяет говорящим овладеть различными спосо-
бами выражения речевой интенции, навыками ведения стратегической линии в 
общении в согласии с речевой интенцией партнера либо в противовес ей. 

Коллаборация как компетенция направлена на реализацию выбора участ-
никами общения поведенческих (в том числе речевых) стратегий и тактик.  
В процессе обучения происходит освоение значимых командных ролей, реали-
зуется взаимодополнительность навыков командной работы, стилей общения, 
осуществляется координация подходов к решению учебных задач. Обучение 
направлено на развитие навыков обработки информации, управления собствен-
ным речевым поведением и поведением партнеров. Развиваются волевые каче-
ства личности, готовность к компромиссу. 
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При формировании навыков креативного мышления происходит овладение 
способами вербального и невербального самовыражения, способами решения 
мотивирующих контекстных задач. Новое личностно ориентированное знание 
встраивается в уже имеющиеся внутренние индивидуальные структуры знаний. 
Осуществляется взаимообогащение коммуникантов, формирование прогности-
ческих умений, способностей к «трансформации» решений из освоенного кон-
текста в новую проблемную ситуацию. 

Обучение критическому мышлению предполагает овладение навыками 
словесной оценки ситуации, различения фактов и мнений, выстраивания при-
чинно-следственных связей, определения порядка действий для достижения це-
ли, выдвижения и опровержения аргументов, рефлексии. Особую значимость 
представляют навыки планирования речевого поведения, прогнозирования ре-
чевых действий собеседников, а также способность «подстраиваться» под  
собеседника. 

В ходе исследования были описаны особенности диалога в речевом и 
языковом аспектах, составные элементы системы «4К», структурные особенно-
сти языковой личности. При выявлении потенциала диалогической речи для 
формирования языковой личности на основе компетентностного подхода были 
самостоятельно выделены, а также скомпонованы на основе выделенных дру-
гими исследователями ключевые параметры. Таким образом, было установле-
но, что диалогическая речь обладает мощным потенциалом для формирования 
языковой личности, обеспечения успешного коммуницирования, совершен-
ствования критического мышления, развития в личностно значимой деятельно-
сти компетенций XXI в., являющихся необходимым условием успешной 
социализации. 
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