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Коммуникация выступает неотъемлемым компонентом современного 
общества и важной характеристикой человека как члена данного общества. 
Рассмотрение вопросов коммуникации в различных контекстах затрагивает 
масштабный спектр проблем и сторон человеческой жизни - политический и 
педагогический дискурс, информационные технологии, рекламный, религи¬
озный дискурс и т. п. Все это подтверждает тезис о том, что коммуникация 
представляет собой многосторонний феномен. Рассмотрение данного фено¬
мена с позиций разных научных парадигм подтверждает его социальную зна¬
чимость; при этом каждая научная парадигма описывает специфический аспект 
данного мегафеномена, позволяя по-новому взглянуть на уже известное. 

Коммуникативная деятельность представляет собой систему после¬
довательно развивающихся действий, каждое из которых направлено на 
решение определенной задачи и может быть рассмотрено как шаг в на¬
правлении достижения конечной цели общения. Коммуникативная дея¬
тельность есть сложная многоканальная система взаимодействия людей, 
основными сторонами которой выступают коммуникативная (непосредст¬
венно общение), интерактивная (организация общения), перцептивная 
(восприятие и взаимопонимание). 

Любой акт общения состоит из цепочки взаимосвязанных коммуника¬
тивных действий: вхождение субъекта в коммуникативную ситуацию, оценка 
характера коммуникативной ситуации, ориентация в коммуникативной си¬
туации, выбор субъекта для возможного взаимодействия, постановка комму¬
никативной задачи, привлечение внимания партнера, оценка эмоционально-
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психологического состояния партнера и выявление степени его готовности к 
взаимодействию, формирование общего эмоционального фона, коммуника¬
тивное воздействие на партнера, оценка реакции партнера, стимулирование 
«ответного хода» партнера и, наконец, сам ответный ход партнера по обще¬
нию [6, с. 74]. Рассмотрение степени успешности коммуникации в зависимо¬
сти от типа дискурса представляет собой одну из основных задач современ¬
ной коммуникативистики. 

Понятие коммуникативной личности активно используется в современ¬
ной лингвистике, что диктуется, с одной стороны, тенденциями ее развития, а 
с другой, стороны, задачами прикладного характера, связанными с процессом 
обучения. Анализ становления и развития коммуникативной личности пока¬
зывает, что процесс овладения языком проходит довольно длительный путь и 
это требует от любого субъекта общения сформированной коммуникативной 
компетенции. Коммуникативная компетенция представляет собой «сложную 
структуру, включающую ряд составных компонентов (когнитивную, языко¬
вую, речевую и культурную субкомпетенции)» [6, с. 146]. Наличие коммуни¬
кативной компетенции у говорящего субъекта предполагает умение опериро¬
вать вербальными и невербальными средствами общения, верно применять 
их в конкретной коммуникативной ситуации, а также верно оценивать лич¬
ность коммуникативного партнера. 

Самореализация и самоидентификация личности в процессе общения в 
первую очередь детерминированы наличием определенного уровня комму¬
никативной компетенции. Коммуникативная компетенция является лингвис¬
тически, психологически и методически организованной системой. Она ин¬
дивидуальна и динамична. Ее становление и развитие проходят ряд последо¬
вательных этапов. В глобальном смысле развитие коммуникативной компе¬
тенции представляет собой незавершающийся континуум. Кроме того, фор¬
мирование и развитие коммуникативной компетенции имеет характерные 
особенности в различных типах дискурса, в частности в дискурсе религиоз¬
ном, центральным институтом которого выступает церковь - религиозная 
организация духовенства и верующих, объединенная общностью верований и 
обрядности [4, с. 221]. 

Коммуникативная компетенция в религиозном дискурсе предполагает 
способность коммуниканта прогнозировать коммуникативную ситуацию в 
религиозной сфере, а также участвовать и управлять процессом общения как 
на рациональном, так и на эмоциональном уровне. В целом под коммуника¬
тивной компетенцией применительно к дискурсу религиозному мы понима¬
ем способность коммуниканта прогнозировать коммуникативную ситуацию в 
религиозной сфере общения, участвовать и управлять процессом общения 
(как на рациональном, так и на эмоциональном уровне) в определенном си¬
туативном окружении. Следовательно, кроме стандартных компонентов, на¬
личие коммуникативной компетенции в религиозном дискурсе предполагает 
еще и обязательную эмоциональную вовлеченность личности в процесс ком¬
муникации, которая определяется верой. 
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Одним из критериев определения уровня сформированности коммуника¬
тивной компетенции в религиозном дискурсе может выступать степень по¬
гружения личности в религиозную сферу. В рамках религиозного дискурса 
могут быть выделены такие стадии развития коммуникативной компетенции, 
как интуитивный дилетант, рефлексирующий дилетант, рефлексирующий 
практик, рефлексирующий теоретик и компетентный теолог. Коммуникатив¬
ная компетенция каждой из указанных групп будет различной. Интуитивный 
дилетант в религиозной коммуникации - это человек, либо далекий от рели¬
гии и веры и нередко случайно вовлеченный в религиозную коммуникацию 
(в силу сложившихся обстоятельств), либо человек, впервые оказавшийся в 
церковном окружении (храме), в силу жизненных обстоятельств или внут¬
ренних позывов пришедший к вере. На данной стадии развития компетенции 
возможны два варианта: либо коммуникант оказался случайно оказался во¬
влечен в религиозный дискурс и на этом его «знакомство» с религией может 
закончиться, либо с такого первого вхождения коммуниканта в религиозный 
контекст может начаться его вхождение в религиозную коммуникацию и по¬
ступательное продвижение по шкале коммуникативной компетенции в рам¬
ках религиозного дискурса. В любом случае, на данном этапе коммуникант, 
как правило, имеет лишь поверхностные знания в области теологии. Данные 
знания ограничены наиболее известной и употребимой лексикой; практиче¬
ски отсутствуют знания религиозного ритуала, что нередко делает невозмож¬
ным использовать даже известную лексику религиозной сферы в нужном 
контексте. Часто коммуникант не понимает до конца смыслового наполнения 
ряда лексических единиц - повторяется некая форма, в которую не вкладыва¬
ется ровно никакого содержания. Данный уровень можно назвать нулевым 
или подготовительным в процессе становления коммуникативной компетен¬
ции в рамках религиозного дискурса. Попадая неподготовленно в контекст 
религиозной коммуникации, человек пытается использовать свои базовые 
знания культуры и общие навыки общения для установления контакта и под¬
держания общения в рамках религиозного института. На данном уровне чрез¬
вычайно важное значение приобретает ритуал. Участие в коммуникации не¬
редко возможно без вербальной реализации, на первое место выступают не¬
вербальные ритуальные действия. На данной стадии формирования комму¬
никативной компетенции срабатывает принцип «делай как я». Человек, впер¬
вые пришедший в храм, старается вступить в невербальное общение, присут¬
ствуя на службе и повторяя то, что делают окружающие - зажжение свечи, 
поклоны, крестное знамение - все это первые шаги, во многом подготови¬
тельный этап вхождения в религиозную коммуникацию. Кроме того, на цер¬
ковной службе присутствует некий массовый адресат. Данный адресат неод¬
нороден, в его составе можно выделить людей с разным уровнем коммуника¬
тивной компетенции, что упрощает положение интуитивного дилетанта - у 
него есть возможность «учиться» непосредственно в процессе участия в ре¬
лигиозной коммуникации. 

В ряде случаев у говорящего активизируется коммуникативный потенциал 
из долговременной памяти, «всплывает» лексика (относящаяся к церковной 
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службе), которую человек мог почерпнуть из кинофильмов, книг, телепередач и 
т. п. На данной стадии интуитивно реализуемое коммуникативное поведение 
направлено на достижение одной цели - остаться в контексте религиозной ком¬
муникации и далее либо начать двигаться в направлении совершенствования 
своей коммуникативной компетенции, либо просто попытаться не выпасть из 
религиозного контекста. При этом для дальнейшего продвижения по шкале 
коммуникативной компетенции необходима сильная мотивация. 

Вторая стадия формирования коммуникативной компетенции - стадия 
рефлексирующего дилетанта. Одним из типов адресатов религиозного дис
курса выступают те, которых можно обозначить термином «сочувствующие» 
(участники религиозного дискурса, которые, не будучи верующими, как пра¬
вило, в силу различных обстоятельств, но не из нравственных убеждений, с 
пониманием относятся к религии). К числу рефлексирующих дилетантов в 
религиозном дискурсе относятся лица, имеющие желание постичь основы 
религиозного учения и начинающие осознанно входить в пространство рели¬
гиозной коммуникации. Они могут знать основные молитвы, могут посещать 
храм (как правило, нерегулярно), знакомы с основными канонами веры. Од¬
нако знания и навыки данной группы адресатов не имеют системы. На стадии 
рефлексирующего дилетантизма у коммуниканта оказывается более или ме¬
нее сформирована лексическая компетенция (он владеет основной лексиче¬
ской базой), но у него только начинает формироваться понятийная база. До¬
минантой данного этапа является довольно сильная мотивация. Это этап 
осознанного, мотивированного вхождения в религиозную коммуникацию. 
Данный этап носит во многом рецептивный характер - более эффективно 
проходит процесс восприятия, чем порождения или воспроизведения тексто¬
вых образцов религиозного дискурса. Но именно данная стадия является од¬
ной из важных в процессе формирования коммуникативной компетентности; 
оттого, насколько глубока и адекватна окажется рефлексия, будет зависеть 
полнота и адекватность развития религиозной коммуникативной компетен¬
ции в дальнейшем. На данной стадии коммуникант, как правило, не испыты¬
вает затруднений при общении с партнером своего (или более низкого) уров¬
ня коммуникативной компетенции, однако он может ощущать затруднения в 
общении с участниками, имеющими более высокий уровень коммуникатив¬
ной компетенции. Однако возможные затруднения могут быть сняты ритуа¬
лом, который позволяет частично преодолеть коммуникативный барьер. 

Следующей ступенью формирования коммуникативной компетенции в 
сфере религиозной коммуникации выступает рефлексирующий практик. 
Данный уровень компетенции оказывается присущ людям верующим - регу¬
лярно посещающим храм, выполняющим все религиозные нормы и предпи¬
сания. Для данной стадии характерна развитость лексической и жанровой 
компетенции, общая же дискурсивная компетенция представлена фрагмен¬
тарно. Коммуниканты постигают практику религиозного общения, теория 
представляется во многом необязательной; в данном случае опять срабатыва¬
ет принцип веры - все принимается как данность, на веру, объяснения и тео¬
ретические выкладки не только необязательны, но нередко невозможны. 
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Четвертой стадией формирования коммуникативной компетенции в ре¬
лигиозном дискурсе выступает стадия рефлексирующего теоретика, которая 
характеризует уровень коммуникативной компетенции глубоко верующих 
людей и служителей культа. Коммуникативная компетенция данного уровня 
предполагает не только владение практическим материалом (знание канони¬
ческих текстов), но и умение объяснить другому все нюансы вероучения -
коммуникант выступает уже в роли учителя, наставника в отношении участ¬
ников общения, имеющих более низкий уровень коммуникативной компе¬
тенции. В религиозном дискурсе возможны ситуации, в которых человек вы¬
ступает одновременно и в роли ученика, и в роли учителя - ведение службы 
священнослужителем и одновременно получение им наставлений и рекомен¬
даций от лица, занимающего более высокое положение в церковной иерархии 
и т. п. Данный уровень коммуникативной компетенции характерен для слу¬
жителей культа, имеющих право общаться с паствой, проповедовать, разъяс¬
нять и т. п. Для данного уровня характерна полная сформированность лекси¬
ческой, текстовой и дискурсивной компетенции. На этой стадии происходит 
осознанный выбор речевых средств. Данный уровень может быть определен 
как коммуникативно-нормативный (с точки зрения норм и канонов религии) 
и коммуникативно-адекватный (с позиции полноты понимания и сформиро-
ванности основ веры у коммуниканта). В религиозном дискурсе данная ста¬
дия предполагает нормативное владение лингвокультурным кодом и созна¬
тельную ориентацию на определенный тип коммуниканта. 

И, наконец, на последней стадии, которая определена нами как компе¬
тентный теолог, коммуникативная компетенция реализуется у коммуникан¬
та автоматически, на уровне интуиции. Данный уровень коммуникативной 
компетенции подкреплен глубокой верой, присущ отцам церкви, умудрен¬
ным жизненным опытом и имеющим длительную практику служения. На 
данном уровне у коммуниканта сформированы все виды коммуникативной 
компетенции - лексическая, текстовая (жанровая), дискурсивная. Кроме того, 
на данной стадии оказывается уже полностью сформирована эмоциональная 
компетенция, которая складывается из ряда моментов: 1) наличие веры и ее 
внутреннее переживание; 2) эмоциональное ожидание религиозного чуда; 
3) сопереживание окружающим; 4) нивелирование индивидуальных характе¬
ристик личности; 5) ощущение внутреннего единения с Богом. Стадия компе¬
тентного теолога предполагает наличие мощного эмоционального настроя, 
основанного на глубокой вере и ожидании чуда. 

Кроме того, в рамках религиозного дискурса возможно выделение ста¬
дий формирования коммуникативной компетенции на основе фактора ак¬
тивности говорящего субъекта и осознанности владения языковым материа¬
лом. Сообразно с данным основанием нами выделяются хаотично-
дискретный, интуитивно-подсознательный, нормативно-подсознательный 
(перцептивный), нормативно-репродуктивный и креативный уровни. Ука¬
занные уровни пересекаются с рассмотренными выше уровнями формиро¬
вания и развития коммуникативной компетенции, отражающими динамику 
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«погружения» личности в определенную (религиозную) среду и готовность 
участвовать в коммуникации. 

Низшим, или нулевым, уровнем выступает уровень хаотично дискрет¬
ный. Данный уровень характерен для начального этапа погружения в религи¬
озную среду или приобщения к вере. По сути, это уровень интуитивного ди¬
летанта. Коммуникант использует либо невербальный код, либо отдельные 
лексические единицы, нередко вырванные из реального контекста. Часто, в 
силу недостатка знаний, такие единицы могут неверно интерпретироваться 
коммуникантом, их понятийный план может раскрываться не в полном объе¬
ме. В дискурсе педагогическом, например, коммуникант с данным уровнем 
сформированности коммуникативной компетенции может пользоваться не¬
вербальным кодом. В религиозном дискурсе ситуация упрощается тем, что 
человек, в целом являясь сформированной коммуникативной личностью 
(имеется в виду общая коммуникативная компетенция), может подключить 
имеющиеся у него общекультурные и общеязыковые знания для общения в 
религиозной сфере. Именно на данной стадии огромное значение приобрета¬
ет невербальный ритуал, на который опирается коммуникант в самом начале 
своего вхождения в коммуникативное пространство религиозного дискура. В 
религиозной сфере сама коммуникация, вербальная ее часть, накладывается 
на религиозный ритуал, который играет вполне самостоятельную роль и мо¬
жет «обойтись» без вербального сопровождения. Религиозный дискурс -
один из немногих типов коммуникации, в котором у человека есть возмож¬
ность овладевать коммуникативной компетенцией, непосредственно участвуя 
(пассивное присутствие) в религиозном общении. 

На следующем, хаотично-дискретном уровне сформированности комму¬
никативной компетенции коммуникант уже владеет базовым лексическим 
материалом (однако лексика усваивается и используется хаотично и неосоз¬
нанно); он также умеет строить отдельные синтаксические модели по опре¬
деленному шаблону, однако их построение также происходит неосознанно 
(повторение ритуальных фраз или мини-текстов молитвенных славословий и 
т. п.). На данной стадии коммуникант имеет некоторые знания в религиозной 
сфере, но данные знания и навыки не отличаются полнотой и не имеют сис¬
темы. Данный этап носит во многом рецептивный характер; человек смотрит, 
слушает, запоминает, пытается повторить увиденное и услышанное; но его 
вербальное и невербальное поведение во многом интуитивны. Все соверша¬
ется неосознанно - коммуникант не может, например, объяснить последова¬
тельности совершаемых действий (что имеет огромное значение в религиоз¬
ном контексте) или смысла отдельных фраз и текстов. Им воспроизводятся, 
как правило, заученные фразы, что выступает причиной затруднений при об¬
щении с другими участниками религиозного дискурса, как правило, с более 
высоким уровнем коммуникативной компетенции. Однако в ряде случаев, 
как и на предшествующей стадии, непонимание может быть снято ритуалом. 

Более высоким уровнем коммуникативной компетенции выступает уро¬
вень нормативно-подсознательный (или нормативно-перцептивный). Отли¬
чительной особенностью данного уровня является то, что, участвуя довольно 
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длительное время в религиозной коммуникации (как активно, так и пассив¬
но), человек регулярно воспринимает и повторяет определенные речевые об¬
разцы и на определенной стадии своего вхождения в пространство религиоз¬
ного дискурса начинает понимать определенную норму (религиозные кано¬
ны), на подсознательном уровне (не умея еще дать четких объяснений) чув¬
ствуя ее возможные нарушения, или, наоборот, констатируя соблюдение по¬
следней. По сути дела, это уровень рефлексирующего дилетанта и рефлекси¬
рующего практика, у которых полностью сформирована лексическая компетен¬
ция, частично сформировалась компетенция текстовая или жанровая, однако еще 
нельзя говорить о сформированности общей дискурсивной компетенции. 

Уровень нормативно-репродуктивный в целом представляет собой дос¬
таточно высокий уровень сформированности коммуникативной компетенции. 
Для данного уровня характерно не только полное и адекватное (осознанное) 
владение практическим материалом (каноническими текстами), но и понима¬
ние основных теоретических положений веры. Человек действует уже не ин¬
туитивно, а осознанно, согласуя все свои вербальные и невербальные дейст¬
вия с основными церковными канонами. Кроме знания основных религиоз¬
ных текстов, участник религиозной коммуникации, имеющий данный уро¬
вень коммуникативной компетенции, умеет объяснить основные положения 
вероучения, прокомментировать основные моменты богослужения, а потому 
все его коммуникативные действия осознанны. Данный уровень коммуника¬
тивной компетентности характерен для воцерковленной личности, а также 
служителей культа, не просто разделяющих веру, но и умеющих научить дру¬
гого, разъяснить основные положения и т. п. На данном уровне оказывается 
полностью сформирована лексическая, текстовая и дискурсивная компетен¬
ция. Именно с данного уровня начинается переход от имперсональности к ин-
терперсональности в общении, что подразумевает четкое понимание своего мес¬
та и роли в коммуникативном пространстве религиозного дискурса, а также 
осознанную и четкую ориентацию на личность коммуникативного партнера. 

И, наконец, высший уровень сформированности коммуникативной ком¬
петенции - уровень креативный. Это уровень достаточно компетентного тео¬
лога, а также человека, постоянно находящегося в коммуникативном про¬
странстве религиозного дискурса. На данном уровне коммуникативная ком¬
петенция сформирована полностью, доведена до автоматизма и реализуется 
почти бессознательно. 

Анализ формирования и развития коммуникативной компетенции в раз¬
ных сферах коммуникации и типах общения представляется интересным и 
необходимым, поскольку для составления полной картины развития комму¬
никативной личности необходим учет ее функционирования в разных ситуа¬
циях и типах дискурса. 

1. Богданов В. В. Текст и текстовое общение / В. В. Богданов. - СПб. : РИО 
СПбГУ, 1993. - 68 с. 

2. Горелов И. Н. Невербальные компоненты коммуникации / И. Н. Горелов. -
М. : Наука, 1980. - 104 с. 



272 Е. В. БОБЫРЕВА 

3. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / 
Д. Б. Гудков. - М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. - 288 с. 

4. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. -
Волгоград : Перемена, 2002. - 477 с. 

5. Красных В. В. Основы психолингвистики и теории коммуникации : курс лек¬
ций / В. В. Красных. - М. : ИТДГК «Гнозис», 2001. - 270 с. 

6. Черничкина Е. К. Концепция искусственного билингвизма в теории языка / 
Е. К. Черничкина. - Волгоград : Перемена, 2007. - 220 с. 

Communicative Competence Features 
within Religious Discourse 
E. V. Bobyreva 
Volgograd State University for Social and Pedagogical Studies, Volgograd 

The article concerns special features of communication and communicative competence 
formation in various areas of communication and types of discourse, particularly in the re¬
ligious discourse. 

Key words: communication, communicative competence, religious discourse. 

Бобырева Екатерина Валерьевна - док
тор филологических наук, профессор, ка
федра английской филологии Волгоград
ского государственного педагогического 
университета, 400131, г. Волгоград, 
пр. Ленина, 27, 4-23, тел. 8(442)602955, 
e-mail: new_life@mail.ru 

Bobyreva Ekaterina Valerievna - Doctor of 
Philological Sciences, Professor, the De
partment of English philology at the Volgo
grad State University for Social and Peda
gogical Studies, 400131, Volgograd, Lenin 
Ave., 27, 4-23, phone 8(442)602955, 
e-mail: new_life@mail.ru 

mailto:new_life@mail.ru
mailto:new_life@mail.ru

