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Главной составляющей личности являются ее коммуникативные качест-

ва. Коммуникация играет большую роль в жизни каждого человека. Невозможно 

полноценное существование человека без присутствия в его жизни общения. 

Человек является одним из тех существ, которому для психического развития 

необходимо общение с окружающими, контакты с другими людьми посредством 

коммуникации.  

Коммуникативные навыки – это способность человека взаимодейство-

вать с другими людьми, адекватно интерпретируя получаемую информацию, а 

также правильно ее передавать. 

Овладение коммуникативными навыками является важным условием для 

жизненного и профессионального успеха человека. Без коммуникации невоз-

можно качественное выполнение совместных действий между людьми.  

Формирование компетенций происходит средствами содержания образо-

вания. В итоге у обучающихся развиваются способности и проявляются воз-

можности решать в повседневной жизни реальные проблемы – от бытовых до 

производственных и социальных. 

В современной методике преподавания иностранного языка «коммуника-

тивная компетенция» определяется, как способность средствами изучаемого 

языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуаци-

ей общения в рамках той или иной сферы деятельности.  

Н.Д. Гальскова выделяет следующие составляющие коммуникативной 

компетенции: 

- знания о системе изучаемого языка и сформированные на их основе 

навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) 
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средствами общения – что составляет лингвистический компонент коммуника-

тивной компетенции; 

- знания, умения и навыки, позволяющие понимать и порождать иноязыч-

ные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

- намерение – прагматический компонент коммуникативной компетенции; 

- знания, умения и навыки, позволяющие осуществлять речевое и нере-

чевое общение с носителями изучаемого языка в соответствии с национально-

культурными особенностями чужого лингвосоциума;  

- социокультурный компонент коммуникативной компетенции [1].  

Коммуникативная компетенция предусматривает умение порождать тек-

сты в разных сферах общения по принятым законам. Поэтому необходимо 

формировать способности продуцировать тексты, овладевать приемами тек-

стовой деятельности. В связи с этим нам представляется оправданным выде-

ление еще одного компонента – текстовой компетенции. 

Текстовая компетенция включает в себя такие компоненты, как образую-

щая, интерпретационная компетенции, компетенция воспроизведения, компе-

тенции восприятия и понимания. Одним из компонентов текстовой компетенции 

является понимание текста, без которого невозможно успешное обучение. 

Проблема понимания текста имеет междисциплинарный характер, ее об-

суждением и изучением занимаются педагоги, психологи, философы, историки, 

лингвисты и ученые других специальностей. В большинстве исследований под-

черкивается сложность и многоплановость процессов восприятия и понимания 

текста, указывается их тесная взаимосвязь. Понимание текста характеризуется 

как «... компонент мышления и состоит в выявлении и разрешении скрытых (не-

выраженных) вопросов в проблемных ситуациях на основе использования 

имеющихся знаний и применения специальных приемов» [6, с. 82]. В настоящее 

время общепризнанным является тот факт, что текст - это не источник готовых 

знаний, подлежащих запоминанию, а прежде всего источник познавательных 

задач и проблем. 

По мнению Н.С. Болотновой, «текстовая компетенция – это комплекс 

знаний о тексте как форме коммуникации, как набор опирающихся на эти зна-

ния навыков и умений личности осуществлять текстовую деятельность». Тек-

стовая компетенция включает в себя интегративные, универсальные знания, 

умения, навыки: 1) знание языковых ресурсов, умение их отбирать и организо-

вывать в процессе текстовой деятельности; 2) умение проявить свой взгляд на 

мир, свою творческую индивидуальность в выборе жизненного материала и его 

отражении в слове, осознание индивидуального авторского стиля; 3) знание о 

сферах общения, ситуациях, условиях общения и умение учитывать это при 

текстообразовании и восприятии текста; 4) знание действительности, умение 

отражать ее в слове при текстообразовании и понимать на основе интерпрета-
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ционной деятельности; 5) знание об адресате и умение учитывать фактор ад-

ресата в процессе текстовой деятельности [3, с. 70]. 

Н.Ш. Сайфутдинова рассматривает текстовую компетенцию: а) в широ-

ком смысле «как совокупность знаний, умений и навыков в области восприятия 

и создания текста и б) в узком – как совокупность знаний, умений и навыков в 

области вербальных средств, позволяющих производить текстовые действия в 

соответствии с логикой и особенностями текстовой деятельности» [5, 19]. 

Согласно М.Я. Дымарскому, «текстовая компетенция – это совокупность 

представлений, знаний, навыков, которые обеспечивают продуцирование тек-

стов» [4, 156]. 

В традиционной методике обычно выделяются 3 этапа работы текстом: 

предтекстовый этап (этап антиципации), текстовый этап, послетекстовый этап.  

Предтекстовый этап – это подготовка к чтению. Благодаря этому этапу 

обучающиеся знакомятся с темой и социокультурными понятиями и реалиями, 

которые упоминаются в тексте. А также снимаются языковые трудности. 

На предтекстовом этапе задания направлены на моделирование фоно-

вых знаний, которые необходимы для понимания конкретного текста. Данный 

этап применяется для устранения смысловых и языковых трудностей понима-

ния текста. Он помогает сформировать навыки и умения чтения, в которых учи-

тываются лексико-грамматические, структурно-смысловые, лингвостилистиче-

ские и лингвострановедческие особенности текста. 

Текстовый этап – это извлечение информации разными способами, 

трансформация структуры и языкового материала текста.  

В текстовых заданиях предлагаются коммуникативные установки, в кото-

рых содержатся указания на вид чтения (изучающее, ознакомительное, про-

смотровое, поисковое), скорость и необходимость решения определенных по-

знавательно-коммуникативных задач в процессе чтения. 

Послетекстовые задания предназначены для проверки понимания прочи-

танного, контроля за степенью сформированности умений чтения и возможного 

использования полученной информации в будущей профессиональной дея-

тельности.  

Существуют различные виды чтения. Ознакомительное чтение – эти чте-

ние, при котором объектом внимания читающего становится все речевое про-

изведение (книга, статья, рассказ) без установки на получение определенной 

информации. Основная коммуникативная задача заключается  в быстром про-

чтении всего текста для извлечения содержащейся в нем главной информации, 

то есть читающему необходимо обнаружить, какие вопросы и каким образом 

решаются в тексте, что именно говорится в нем по данным вопросам.  

Поисковое чтение направлено на чтение газет и литературы по специ-

альности. Основная цель данного вида чтения  состоит в быстром нахождении 
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в тексте вполне определенных данных (фактов, характеристик, цифровых пока-

зателей и т.д.).  

Изучающее чтение учитывает максимально абсолютное и четкое осозна-

ние всей содержащейся в тексте информации, ее осмысление. Объектом «изу-

чения» при данном виде чтения считается информация, содержащаяся в тек-

сте. Его задачей считается еще составление у обучаемого умения индивиду-

ально одолевать затруднения в осознании иностранного слова [2]. 

Таким образом, чтение текстов на иностранном языке способствует обо-

гащению лексического запаса, умению воспринимать смысл незнакомых слов 

из контекста, усвоению всевозможных разделов грамматики, совершенствова-

нию речевых способностей.  
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