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Аннотация. В статье представлены основные результаты теоретико-методологического анализа структуры 

языковой компетентности как психолого-педагогического феномена с позиции метасистемного подхода. 

Сформулировано положение, согласно которому языковая компетентность относится к типу гносеологических 

систем со встроенным метасистемным уровнем. Следовательно, адекватным средством ее структурного анализа 

является методология системного подхода в наиболее современной — метасистемной версии. Определено 

содержание структурных уровней языковой компетентности. Историко-теоретический анализ возникновения и 

трансформации представлений о языковой компетентности позволил установить, что закономерному 

включению в метасистемный уровень языковой компетентности подлежат онтологические системы 

«деятельность», «социум» и «личность». Они встраиваются в метасистемный уровень языковой 

компетентности в форме языковой способности. Конкретное опредмечивание многогранной языковой 

способности в деятельности происходит в виде иерархически упорядоченной совокупности языковых знаний, 

умений и навыков, которые представляют субсистемный, компонентный и элементный уровни языковой 

компетентности. 

В свою очередь, совокупность различных по степени осознаваемой регуляции способов оперирования 

языковыми знаниями, а также, языковых умений и навыков, возникающих и формирующихся в ходе решения 

субъектом практических задач, образует общесистемный уровень структуры языковой компетентности — 

языковую компетенцию. Предложенный подход к рассмотрению структуры языковой компетентности задает 

концептуальные основания для выявления ее функциональных, генетических и интегративных 

закономерностей, а также позволяет методологически обоснованно уточнить цели и задачи психолого-

педагогической деятельности в сфере обучения языку. 

Ключевые слова: метасистемный подход; чувство языка; язык; языковая интуиция; языковая 

компетентность; языковая рефлексия; языковая способность 
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Abstract. The article presents the main results of the theoretical and methodological analysis of the structure of 

language competence as a psychological and pedagogical phenomenon from the perspective of a metasystem approach. 

It is suggested that language competence belongs to the type of epistemological systems with a built-in metasystem 

level, which means that the methodology of system approach in its most modern metasystem version is an adequate 

means of its structural analysis. The purpose of the study is to determine the content of the structural levels of language 

competence, and especially its metasystem level. The historical-theoretical analysis of the emergence and 

transformation of ideas about language competence allowed us to define that the ontological systems «activity», 

«society» and «personality» are subject to regular inclusion in the meta-system level of language competence. They are 

embedded in the metasystem level of language competence in the form of language ability. The definite identification of 

the multifaceted language ability in the activity takes place in the form of a hierarchically ordered set of language 

knowledge, skills and certain abilities that represent the subsystem, component and element level of language 

competence, respectively. In turn, a set of methods of operating with language knowledge, different in degree of 

conscious regulation, as well as language skills that arise and form during the solution of practical tasks by the subject, 

forms a system-wide level of the structure of language competence. The proposed approach to the consideration of the 

structure of language competence sets the conceptual foundations for identifying its functional, genetic and integrative 

mechanisms, and also allows methodologically justified clarify the goals and purposes of psychological and 

pedagogical activities in the field of language teaching. 
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Введение 

На современном этапе модернизации россий-

ского общества к специалистам в области воспи-

тания и обучения предъявляются повышенные 

требования по обеспечению эффективности пси-

холого-педагогических воздействий на личность. 

Важнейший показатель сформированности лич-

ности — ключевые компетентности, позволяю-

щие разрешать проблемные ситуации в профес-

сиональной и социальной сферах [Профессиона-

лизм современного … , 2011]. Одной из таких 

компетентностей является языковая компетент-

ность. Определение структуры языковой компе-

тентности как целостного интегративного фено-

мена, закономерностей ее функционирования и 

генезиса предоставляет новые основания для со-

вершенствования психолого-педагогической дея-

тельности в сфере языкового обучения. 

Проблема развития и формирования языка 

рассматривается многими науками — языкозна-

нием, педагогикой, психологией и др., что указы-

вает на ее междисциплинарный характер. Логика 

развития эпистемологии, с одной стороны, и за-

прос современного общества на совершенство-

вание научных основ психолого-педагогической 

практики — с другой, определяют необходи-

мость использовать для теоретико-

методологического анализа проблемы становле-

ния языковой компетентности самые современ-

ные теории и подходы, основанные на методоло-

гии системного подхода и его постнеклассиче-

ских вариантов, одним из которых является мета-

системный подход. Согласно основным методо-
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логическим положениям метасистемного подхо-

да психика и ее составляющие могут быть пред-

ставлены как целостная система гносеологиче-

ского типа со встроенным метасистемным уров-

нем, закономерности организации которого муль-

типлицируются во всех нижележащих уровнях 

системы и обуславливают особенности ее функ-

ционирования и генезиса, а также возникновение 

новых интегративных свойств системы [Карпов, 

2004а]. 

Конструктная сложность языковой компе-

тентности объясняется ее закономерной детер-

минацией со стороны сразу нескольких онтоло-

гических систем; зависимостью ее становления 

от развития речи и общения посредством языка; 

обусловленностью общетеоретическими законо-

мерностями функционирования и генезиса пси-

хики и ее субъекта. Это обстоятельство опреде-

ляет многоаспектность изучения языковой ком-

петентности. Необходимо отметить, что языковая 

компетентность, как и любая другая компетент-

ность, может быть отнесена к типу систем, в ко-

торых структурные составляющие не обладают 

свойством онтологической представленности. В 

подобного рода системах различные структурные 

компоненты психики могут объединяться в 

функциональное целое в зависимости от цели 

деятельности и образовывать систему гносеоло-

гического типа — динамически изменяющийся 

функциональный системокомплекс психологиче-

ских характеристик. Закономерно, что системо-

комплекс языковой компетентности относится к 

типу открытых систем, в которых онтологически 

представленные системы более общего порядка 

как содержащие детерминанты для становления 

более специализированных систем с необходи-

мостью включены в их структуры в качестве 

особого метасистемного уровня. 

Проблема определения метасистемного 

уровня 

Определить эти системы позволяет анализ 

возникновения и трансформации представлений 

о языковой компетентности. Термин linguistic 

competence, переводимый на русский язык как 

языковая компетенция, в 50-х гг. ХХ в. предло-

жил Н. Хомский. С его точки зрения, языковая 

компетенция — это всеобъемлющее знание языка 

говорящим/слушающим, позволяющее посред-

ством правил трансформации порождать из огра-

ниченного набора глубинных грамматических 

структур бесконечное количество поверхностных 

грамматических структур естественного языка. 

Для обозначения фактического использования 

этого знания в реальных жизненных ситуациях 

Н. Хомский предложил понятие «языковое ис-

полнение» (linguistic performance) [Хомский, 

1972]. Критикуя Н. Хомского за «синтаксический 

центризм», представители «генеративной» се-

мантики Дж. Кац, Дж. Фодор, Р. Джакендофф, 

Дж. Пустеджовский и др. указывали, что синтак-

сис далеко не полностью определяет семантику 

языка; порождение значений описывается соб-

ственной комбинаторной системой, которая вза-

имодействует с синтаксической и фонетической 

системами. Авторы полагали, что подобная «ге-

неративная» семантика, наряду с теорией «гене-

ративной» грамматики, предложенной 

Н. Хомским, должна стать частью полноценной 

концепции языковой компетенции [Fodor, 1964; 

Jackendoff, 1972; Pustejovsky, 1995]. Отметим, 

что основные системы языка, воплощаясь в мен-

тальных репрезентациях, позволяют максималь-

но изоморфно, в идеальном плане, отобразить 

бытие человека и, при необходимости, передать с 

помощью языковых средств все нюансы пред-

метной деятельности субъекта. Данное обстоя-

тельство и позволяет выделить систему «дея-

тельность» в качестве первой онтологической 

системы, включенной в метасистемный уровень 

языковой компетентности в особой, языковой 

форме своей представленности. 

Критика концепции языковой компетенции 

Н. Хомского касалась и проблемы оторванности 

идеальных представлений говоряще-

го/слушающего о системе языка от его использо-

вания в реальной жизнедеятельности. В 70-х гг. 

ХХ в. Д. Хаймс предложил понятие коммуника-

тивной компетенции (communicative competence), 

которую понимал как способность использовать 

язык для общения в данной культуре с целью 

эффективного выполнения социальных задач, 

характеризующую аспект неявного знания языка 

[Hymes, 1972]. Концепт стал основой коммуни-

кативного подхода к обучению иностранному 

языку и породил различные интерпретации и 

представления о множественном субкомпетент-

ностном составе коммуникативной компетенции 

[Canale, 1980; Van Ek, 1986; Littlewood, 2011; 

Savignon, 2018; Kiessling Fabry, 2021]. Тем самым 

постулировалось, что язык в своей основе при-

зван отображать и обслуживать процесс комму-

никации во всем многообразии социокультурных 

контекстов. Действительно, еще К. Маркс и 

Ф. Энгельс отмечали: «...язык есть практическое, 

существующее и для других людей и лишь тем 

самым существующее также и для меня самого, 
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действительное сознание и, подобно сознанию, 

язык возникает лишь из потребности, из настоя-

тельной необходимости общения с другими 

людьми» [Маркс, 1955, с. 29]. В связи с этим не 

удивительно, что система «социум» должна быть 

признана в качестве второй онтологической си-

стемы, подлежащей включению в метасистем-

ный уровень языковой компетентности. 

При всем присущим концепции Н. Хомского 

«ментализме» [Neumaier, 1984], она критикуется 

и с точки зрения игнорирования ею действитель-

ных ментальных механизмов реализации языко-

вого знания при решении конкретных практиче-

ских задач [Schweppe, 2015]. Однако сложность 

компетентностей «...обусловлена тем, что они 

органически включают в свое содержание одно-

временно и специфические особенности самой 

деятельности» [Карпов, 2018, с. 569]. Иными 

словами, языковая компетентность как субъект-

ное образование не в последнюю, а возможно, и 

в первую очередь выражается в способности 

личности к саморегуляции процесса как репро-

дуктивного, так и продуктивного, творческого 

получения языковых знаний с целью их адекват-

ного использования в общении и деятельности. А 

значит, личность в ее саморегуляционном аспек-

те должна быть включена в качестве третьей он-

тологической системы в метасистемный уровень 

языковой компетентности. 

Отметим, что в таком понимании языковая ком-

петенция становится не чем иным, как опредме-

ченной в деятельности языковой компетентностью, 

проявляющейся в различных по степени осознан-

ности способах оперирования языковыми знания-

ми. Тем самым становится возможно разграни-

чить нечетко определенные на данный момент 

понятия «языковая компетентность» и «языковая 

компетенция». Предварительно можно утвер-

ждать, что языковая компетенция — это упоря-

доченная совокупность конкретных субъектных 

способов приобретения языковых знаний и опе-

рирования ими. Она предусматривает как про-

цессуально развернутое, поэтапное, так и макси-

мально свернутое, автоматизированное исполь-

зование языка. В свою очередь, языковая компе-

тентность выражает всю потенциальную струк-

туру онтологических оснований для оперирова-

ния языком, которая воплощается в реальной 

жизнедеятельности в виде действий, направлен-

ных на решение реальных практических задач и 

требующих актуализации знания языка. 

Языковая способность как метасистемный 

уровень языковой компетентности 

В соответствии с предложенным в метаси-

стемном подходе критерием-дискриминатором 

[Карпов, 2004а; Карпо, 2004б; Карпов, 2018] в 

структуре языковой компетентности можно вы-

делить пять качественно несводимых друг к дру-

гу, иерархически упорядоченных уровней: мета-

системный, общесистемный, субсистемный, 

компонентный и элементный. Онтологическими 

системами, включенными в метасистемный 

уровень языковой компетентности, являются си-

стемы «деятельность», «социум» и «личность». 

В подобном устройстве метасистемного уровня 

выражается принцип полиметасистемной де-

терминации структурного устройства языковой 

компетентности. Максимально изоморфная пред-

ставленность как минимум трех этих систем во 

всех структурных уровнях языковой компетент-

ности позволяет в полной мере раскрыть ее 

функциональный потенциал; она задает принци-

пы генезиса и формирования языковой компе-

тентности как интегративной целостности. 

Именно с этих теоретико-методологических по-

зиций мы можем определить конкретное содер-

жание метасисистемного уровня языковой ком-

петентности. 

На основании представлений системогенети-

ческого и метасистемного подходов о структуре 

общих способностей [Карпов, 2017], интеграции 

представлений Н. Хомского, Д. Хаймса и др. о 

языковой/коммуникативной компетенции 

[Hymes, 1972; Pustejovsky, 1995; Savignon, 2018; 

Хомский, 1972], воззрений М. К. Кабардова, 

Т. Н. Ушаковой и др. о способностях, связанных 

с использованием языка [Ушакова, 2004; Кабар-

дов, 2013], мы полагаем, что содержанием мета-

системного уровня языковой компетентности 

является целостная языковая способность, состо-

ящая из ряда взаимообуславливающих подси-

стем. Эти подсистемы отражают полисистемный 

характер организации метасистемного уровня. 

Коммуникативная подсистема характеризуется 

особенностями взаимодействия субъекта с соци-

альным окружением и выражается в показателях 

интенсивности коммуникативных потребностей, 

степени адекватного понимания ситуации и 

субъектов общения, в качественно-

количественных характеристиках достижения 

субъектом информационных, предметных и ком-

муникативных целей общения. Необходимым 

условием включения этих аспектов коммуника-

ции в отдельную подсистему языковой способ-
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ности является развернутое использование язы-

ковых средств. Система языка как операциональ-

ное отражение предметной деятельности муль-

типлицируется в структуре языковой способно-

сти в виде относительно независимых друг от 

друга лексико-семантической и грамматической 

подсистем. Эти подсистемы языковой способно-

сти выражают когнитивные умения осуществ-

лять операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения и классификации языковых явлений с 

целью понимания и выражения в речи системных 

аспектов устройства языка. Наконец, регулятив-

ная подсистема включает в себя функционально 

необходимый для воплощения языка в речи дея-

тельностный инвариант интегративных процес-

сов целеобразования, прогнозирования, принятия 

решения, планирования и программирования, 

контроля за выполнением действия и само-

контроля. В зависимости от конкретной задачи, 

требующей от субъекта актуализации языковых 

знаний, коммуникативная, лексико-

семантическая, грамматическая и регуляторная 

подсистемы языковой способности вступают в 

структурно-иерархические отношения соподчи-

нения, причем центральное положение в иерар-

хии всегда занимает подсистема, релевантная 

конкретной проблемной ситуации, требующей 

использования средств языка. В подобном 

устройстве метасистемного уровня воплощается 

хорошо известный принцип гетерархического 

устройства систем со встроенным метасистем-

ным уровнем [Карпов, 2004а; Карпов, 2004б; 

Карпов, 2018]. 

Языковая компетенция в структуре языко-

вой компетентности 

Изложенная выше структура языковой спо-

собности обеспечивает готовность субъекта к 

использованию языковых знаний в общении и 

деятельности. Однако конкретная экспликация 

того или иного аспекта многогранной языковой 

способности при решении реальных задач обще-

ния и деятельности предстает как языковая я ко-

торую можно представить в виде упорядоченной 

(на основании критерия сознательной регуляции 

деятельности) иерархической структуры языко-

вых знаний, умений и навыков. 

Языковые знания как ментальные репрезента-

ции языковых средств выражения систем «соци-

ум», «деятельность» и «личность» в сознании 

субъекта актуализируются в речевой деятельно-

сти в формах языковой рефлексии и чувства язы-

ка. На основании воззрений на языковую рефлек-

сию Р. О. Якобсона [Якобсон, 1996] и представ-

лений о рефлексии как общесистемном уровне 

организации психики, сформированных в рамках 

системогенетического и метасистемного подхо-

дов [Karpov, 2017; Карпов, 2004б; Карпов, 2012; 

Карпов, 2017], языковая рефлексия понимается 

как сознательная форма приобретения и реализа-

ции субъектом языкового знания в деятельности, 

характеризующаяся максимальной, логико-

аналитической по своей сути, сукцессивной раз-

вернутостью интегративных процессов саморе-

гуляции деятельности. В свою очередь, работы 

И. А. Бодуэна де Куртенэ, М. М. Гохлернера, 

Г. В. Ейгера, Е. Д. Божович и др. [Бодуэн де Кур-

тенэ, 1963; Гохлернер, 1983; Божович, 2002], по-

священные феномену чувства языка, и наши 

идеи о втором, наряду с сознательным, «вирту-

альном» неосознаваемом модусе представленно-

сти знания в психике [Карпов, 2004а; Карпов, 

2018] позволяют определить чувство языка как 

надсознательную форму актуализации языкового 

знания в деятельности субъекта, для которой ха-

рактерно эмоционально-интуитивное, симуль-

танное усмотрение «правильности» языковых 

явлений. Неразрывная взаимосвязанность языко-

вой рефлексии и чувства языка указывает на ге-

терархический характер сменяемости центров 

регуляции приобретения и актуализации языко-

вых знаний. Иными словами, языковая рефлек-

сия — это сознательная, а чувство языка — над-

сознательная форма экспликации языковой спо-

собности в деятельности. Благодаря им субъект 

способен опредмечивать языковые знания как в 

максимально развернутой, рефлексивной форме, 

так и в предельно свернутой, надсознательной 

форме языковой интуиции, а также посредством 

принципиально этих же механизмов (языковой 

рефлексии и чувства языка) приобретать новые 

языковые знания и овладевать новыми средства-

ми и способами использования языка в жизнеде-

ятельности. 

Под языковыми умениями понимаются осво-

енные субъектом способы актуализации языко-

вых знаний в речевой деятельности, требующие 

целесообразной включенности в нее отдельных 

интегративных процессов, соотносимых с основ-

ными функциональными блоками деятельно-

сти, — процессов целеполагания, прогнозирова-

ния результата выполнения, планирования и по-

строения программы, принятия решения, кон-

троля над выполнением действий и само-

контроля. В свою очередь, языковые навыки — 

это целенаправленные, доведенные до автома-

тизма, простейшие действия с языковым матери-
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алом, характеризующиеся гибкостью примене-

ния к новым речевым ситуациям, максимальной 

степенью освоенности и минимальной представ-

ленностью в сознании саморегулятивных про-

цессов деятельности в силу их предельно свер-

нутого характера. 

Континуальный характер сознательной регу-

ляции управления процессом оперирования язы-

ком в ходе выполнения деятельности позволяет 

утверждать, что языковые знания, выражающие 

субсистемный уровень, языковые умения, репре-

зентирующие компонентный уровень, и языко-

вые навыки, характеризующие элементный уро-

вень, в своей структурно-иерархической интегра-

тивной целостности образуют общесистемный 

уровень языковой компетентности — языковую 

компетенцию. 

Таким образом, языковая компетенция — это 

упорядоченная совокупность различных по сте-

пени сознательной регуляции способов опериро-

вания языковыми знаниями, а также языковых 

умений и навыков, возникающих и формирую-

щихся в ходе решения субъектом практических 

задач. Иными словами, языковая компетенция 

есть опредмеченная в деятельности языковая 

способность. В свою очередь, под языковой ком-

петентностью следует понимать целесообраз-

ную экспликацию различных аспектов языковой 

способности в виде языковой компетенции в ходе 

решения задач, требующих применения языко-

вых знаний. Структура языковой компетентности 

представлена на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Структура языковой компетентности 

Заключение 

Применение метасистемного подхода к анали-

зу структуры языковой компетентности позволя-

ет наиболее полно и конструктивно раскрыть 

сущность этого сложного и многогранного пред-

мета исследования как системы гносеологиче-

ского типа с включенным в нее метасистемным 

уровнем. Опираясь на принцип метасистемной 

детерминации, мы установили полисистемный 

характер включенности в системокомплекс язы-

ковой компетентности систем межличностного 

взаимодействия, предметной деятельности и 

личностного бытия субъекта, в которые она, в 

соответствии с принципом метасистемной об-

ратимости, сама же и входит. Эвристическая 

ценность методологии метасистемного подхода 

заключается в том, что она позволяет объемно, 

развернуто и вместе с тем дифференцированно 

охарактеризовать структуру языковой компе-

тентности и объединить разнокачественные ас-

пекты использования субъектом языка в жизне-

деятельности. В результате языковая компетент-

ность впервые рассматривается как интегратив-

ное образование, объединяющее языковую спо-

собность и языковую компетенцию, феномены 

языковой интуиции (чувства языка) и языковой 

рефлексии, а также обеспечивающий их реализа-

цию деятельностный инвариант саморегуляци-

онных механизмов деятельности. 

Результаты теоретико-методологического ана-

лиза структуры языковой компетентности с точки 

зрения метасистемного подхода задают вполне 

определенный концептуальный каркас для изу-

чения ее функциональных и генетических зако-
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номерностей, а также выявления особенностей 

становления языковой компетентности как инте-

гративной целостности. Высказанные предполо-

жения о структуре языковой компетентности 

позволяют методологически обоснованно уточ-

нить цели и задачи психолого-педагогической 

деятельности в сфере обучения языку, акценти-

руя внимание педагогов и психологов, прежде 

всего, на формировании способов актуализации 

языковой способности в деятельностях, требую-

щих от субъекта обращения к знанию языка. 
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