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 Целью обучения в рамках комму-

никативно-деятельностного подхода яв-
ляется формирование коммуникативной 
компетенции учащихся в единстве всех 
ее составляющих: языковой, речевой, со-
циокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной компетенций.  

В современной методике препода-
вания иностранного языка «коммуника-
тивная компетенция» определяется, как 
способность средствами изучаемого язы-
ка осуществлять речевую деятельность в 
соответствии с целями и ситуацией об-
щения в рамках той или иной сферы дея-
тельности [1]. Следует отметить, что вве-
дение понятия «компетенция» и ее со-
ставляющих в научный оборот отечест-
венной лингводидактики связано с поис-
ками более точного определения целей 
обучения, с выявлением содержательного 
компонента такой способности в виде 
знаний, навыков, умений, позволяющих 
участвовать в речевом общении в его 
продуктивных и рецептивных видах [4]. 
Базируется коммуникативная компетен-
ция на ряде других компетенций: линг-
вистической (языковой), речевой, социо-
культурной, стратегической (компенса-
торной), дискурсивной, предметной [1]. 
Рассмотрим их подробнее. 

Лингвистическая (языковая) компе-
тенция – это владение знаниями о систе-
ме языка, о правилах функционирования 
единиц языка в речи и способность с по-
мощью этой системы понимать чужие 
мысли и выражать собственные сужде-
ния в устной и письменной формах.  

Речевая компетенция означает зна-
ние способов формирования и формули-
рования мыслей с помощью языка, обес-
печивающих возможность организовать 

и осуществить речевое действие (реали-
зовать коммуникативное намерение), а 
также способность такими способами 
пользоваться для понимания мыслей дру-
гих людей и выражения собственных су-
ждений.  

Социокультурная компетенция под-
разумевает знание учащимися националь-
но-культурных особенностей социального 
и речевого поведения носителей языка: их 
обычаев, этикета, социальных стереоти-
пов, истории и культуры, а также спосо-
бов пользования этими знаниями в про-
цессе общения. Формирование такой ком-
петенции на занятиях по языку проводит-
ся в контексте диалога культур с учетом 
различий в социокультурном восприятии 
мира и, в конечном счете, способствует 
достижению межкультурного понимания 
между людьми и становлению «вторич-
ной языковой личности» [4]. 

Стратегическая (компенсаторная) 
компетенция – это компетенция, с помо-
щью которой учащийся может воспол-
нить пробелы в знании языка, а также 
речевом и социальном опыте общения в 
иноязычной среде. 

Дискурсивная компетенция означа-
ет способность учащегося использовать 
определенные стратегии для конструиро-
вания и интерпретации текста. 

Предметная компетенция – это спо-
собность ориентироваться в содержа-
тельном плане общения в определенной 
сфере человеческой деятельности [4].  

Поскольку коммуникативная ком-
петенция предполагает овладение умени-
ем порождать тексты в различных сферах 
общения по принятым канонам, следова-
тельно, обучение должно быть подчине-
но решению основной задачи – воспро-
изводству и производству текстов, то 
есть формированию способности проду-
цировать тексты, овладению приемами 
текстовой деятельности. В связи с этим 
нам представляется оправданным выде-
ление еще одного компонента – тексто-
вой компетенции. 

В рассматриваемом аспекте особого 
внимания заслуживает работа Н.С. Бо-
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лотновой, в которой отражена структура 
текстовой компетенции. Она характери-
зуется автором, «во-первых, как ком-
плекс знаний о тексте как форме комму-
никации (его системно-структурной ор-
ганизации, смысловом развертывании, 
прагматике, стилистических и жанровых 
особенностях, теме и идее, ориентации 
на определенного адресата, воплощении 
конкретных целей и задач общения). Во-
вторых, как набор опирающихся на эти 
знания навыков и умений личности осу-
ществлять текстовую деятельность (соз-
давать тексты и понимать их на основе 
смысловой интерпретации)» [2].  

В понятие «текстовая компетенция» 
входит широкий спектр знаний, умений, 
навыков, способностей, связанных с на-
писанием, восприятием, пониманием, ин-
терпретацией, произнесением текстов 
различных по жанровой и стилистиче-
ской принадлежности, а также готов-
ность применять данные знания на прак-
тике [3]. 

В современной методике сформи-
ровалась текстоориентированная кон-
цепция, основополагающим принципом 
которой является коммуникативно-
деятельностный подход. Обоснованием 
такого подхода считается современная 
теория текста [3]. 
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Овладение учащимися иностран-

ным языком, познание его закономерно-
стей имеют свою специфику, которая вы-
текает из соотношения структуры анг-
лийского языка и имеющихся у школь-
ника навыков по родному и русскому 
языкам.  

Для выражения полноты мысли бы-
вает недостаточно одного предложения, 
нередко требуется больший контекст. 
Поэтому основной единицей речи, выра-
жающей законченное высказывание в 
полном смысле слова, является не от-
дельное предложение, а цепочка взаимо-
связанных предложений, образующих 
текст (сложное синтаксическое целое). 

Способность человека свободно и 
правильно говорить, создавать устные и 
письменные тексты, умение эффективно 
извлекать информацию из чужой речи 
являются показателями речевой комму-
никации современной личности. [1 , с.16] 

К настоящему времени в адыгей-
ском языкознании синтаксис текста не 
подвергался специальному исследова-
нию, не установлены признаки целого 
текста, микротекста или ССЦ.  Однако 
изучение работ русских и зарубежных 
лингвистов, которые занимались и зани-
маются разработкой теории текста на 
примере различных языков (И.Р. Гальпе-


