
Ф О Р М И Р О В А Н И Е  
Г Р А М М А Т И Ч Е С К И Х  
Н А В Ы К О В  Р Е Ч И

В опросы  дл я  обсуж ден и я : 

у  Роль грам м атических навы ков в си ст ем е  ф ор м и р ован и я  и н оя зы ч
ной ком м ун и к ати вн ой  к ом п етен ц и и , 

у  С ущ ествую щ ие п одход ы  к ф ор м и р ован и ю  грам м атических навы ков  
и п р и сущ и е им  м етоды , прав ом ерн ость  их и сп ол ьзован и я  в ш коле  
на различны х этапах обучен и я , 

у  Как сделать отработку грам м атических навы ков и н тер есн ой  и  лич
н ост н о  зн а ч и м о й  дл я  учащ и хся. Г рам м ати ческ и е игры  на уроке ИЯ  
и создание условно-коммуникативны х и  собственно коммуникатив
ных ситуаций  для актуализации грам м атического навыка, 

у  С п особы  контроля уровн я  сф ор м и р ов ан н ости  грам м атических н а 
выков.

Ч Т О  Т А К О Е  Г Р А М М А Т И К А  И  ЕЕ Р О Л Ь  
В Ф О Р М И Р О В А Н И И  и н о я з ы ч н о й  

К О М М У Н И К А Т И В Н О Й  К О М П Е Т Е Н Ц И И

О сн овн ой  целью  обуч ен и я  грамматике в ср едн ей  ш коле является  
ф орм ировани е у  учащ и хся грам м атических навы ков как одн ого  и з  
важ нейш их к ом п он ен тов  речевых ум ен и й  гов ор ен и я , аудирования,
чтения и  письм а.

П о определению  доктора филологических наук, проф ессора В. Г. Га
ка, грамматика является разделом язы кознания, в котором изучаются  
зак он ом ерн ости  и зм ен ен и я  и сочетан и я  сл ов , обр азую щ и х осм ы с
ленны е п р едл ож ен и я  ил и  вы сказы вания.

У м ен ие грам отно сочетать  слова, и зм ен ять  сл овосоч етан и я  в за
висим ости от  т ого , ч то  вы хотите сказать в д ан н ы й  м ом ент, являет
ся одн и м  и з важ н ей ш и х усл овий  и сп ол ь зован и я  язы ка как средства  

общ ения.
Т ак, н ап р и м ер , п р и в еден н ы е слева прим еры  п редл ож ен и й  и  сл о 

восочетаний м о ж н о  считать правильны м и, а  аналогичны е прим еры  

сщ йва — нет.

H e i s  a  b oy . Н е a b oy .
It is red. It is a  red.
It is a  red ball. It js red ball,
a beautifu l flow er a  flow er beautifu l
cleverer m ore cleverer



Овладение грамматикой изучаем ого языка важно не только для 
ф орм ирования продуктивны х ум ений в устной и п исьм енной  речи, 
н о  и для поним ания речи других лю дей при аудировании и чтении.

М ож но грамотно построить собствен н ое вы сказы вание, исполь
зуя достаточно ограниченны й набор грамматических конструкций. 
О днако это не гарантирует того, что другие лю ди не будут исполь
зовать более слож ны е структуры в своей речи, что м ож ет стать 
серьезны м препятствием для поним ания сути выдказывания, не го
воря уж е о тонкостях социолингвистического характера, выражаю
щ ихся в возм ож ном  подтексте сказанного. Если нет достаточного  
понимания, значит, нет и полноценного общ ения. Недостаточный уро
вень грамматических навыков становится непреодолимы м барьером  
н а пути ф орм ирования не только язы ковой, но и речевой и соц и 
окультурной ком петенции.

ЗЩ Ш ІЕ   ------   г - -------------------------------------------------- -----
Сравните приведенные ниже примеры и выберите наиболее нейтральный вари
ант. Обоснуйте/ в каком случае использование других примеров может быть не
корректным.
1 ) Open the w^^owl
2) Will you open the window?
3) Would you mînd opening the window?
4} Would you mind my opening the window?
5) Why haven't you opened the window before?
6} Isn't it stuffy here? Should we open the window?
7) Why don't you open the window?

При обучении иностранны м языкам выделяют активный и пас
сивны й м иним ум  материала. Активный материал предполагает от
работку дяя йеігфльзования в  продуктивны х видах речевой деятель
ности , а  пассивны й служит лиш ь для узнавания при чтении и ауди* 
р ован и и . О т бор  ак ти вн ого  грам м ати ч еск ого  м атериала строится  
с учетом принципа распространенное™  его употребления в устной  
и письменной речи, а также принципа образцовости; м ногие грамма
тические явления, необходим ы е для речи, усваиваются как отдель
ные словоф орм ы  (С. Ф ; Ш атилов). Как правило, активная грамма
тика изучается в средней ш коле, а бол ее слож ны е грамматические 
явления, отнесенны е к пассивном у м иним ум у, — в старш ей ш к о ш  

Для т о ю  чтобы более конкретно определить, как овладение 
грамматическим материалом влияет на ф орм ирование различных 
составляю щ их комм уникативной к ом петенци и , н еобходи м о отве
тить на воп рос о  том , что ж е вклю чает в себя  зн а н и е  грамматики  
и в каком случае учитель м ож ет сказать, что он  научил грамматике 
своих учеников.



Ч Т О  З Н А Ч И Т  ЗН А ТЬ ГРАМ М АТИКУ

Знать грамматику означает знать:

•  форму;
•  значение;
•  употребление;
•  речевую ф ункцию  того или иного грамматического явления.

Д аж е после продолж ительной отработки некоторые учащиеся не 
могут узнать или вспомнить форму того или иного времени, способа  
образования сравнительной степени прилагательных и т. д. Трудно  
проанализировать все причины, лежащие в основе подобного состоя
ния знан ий , но в каких-то ситуациях причина кроется в действиях 
учителя по ознаком лению  с грамматическими явлениями и структу
рами и их тренировке. Ч асто во время ознакомления с тем или 
иным грамматическим явлением учитель забывает или не успевает:

•  зафиксировать все ф ормы  данного явления на доске;
•  показать не только утвердительную, н о  и отрицательную и вопро

сител ьную  ф орм ы , п ол н ую  или усеч ен н ую , если они возмож ны  
в данном  случае;

•  сравнить ф орм у д ан н ой  грамматической структуры с частично по
хож ей ф орм ой другой структуры;

•  сделать учащ ихся активными участниками учебного процесса, а не 
пассивны ми наблюдателями за действиям и учителя, бездумными  
роботам и, хором повторяющ ими или механически записывающи
ми мало значащ ие для них фразы.
Т рудности возникаю т и при определении значения и употребле

ния того или иного грамматического явления, поскольку при объ
я снении  они редко увязываются с речевыми функциями, свойст
венны ми д ан н ой  грамматической структуре. Игнорирование рече
вой ф ункции при объяснении косвенно приводит к тому, что 
ф орм а и знач ение, не «привязанные» к конкретному речевому кон
тексту, бы стро забываются или вступают в противоречие и путают
ся с  близким и по ф орм е или значению  структурами.

П риведу несколько примеров в подтверждение этого.
Возьмем, например, объяснение такой временнбй формы, как 

простое будущ ее время в английском языке.

ЗАДАНИЕ ■ ....... ■ ■ ■ - • ' ' ' ------
Определите речевую функцию Future Simple Tense.
Ознакомьтесь с приведенными ниже примёрами объяснения данного грамма
тического явления и скажите:

♦ показал ли учитель в каждом из приведенных примеров форму/значение/ 
употребление/речевую функцию данного времени;

♦ может ли объяснение речевой функции способствовать более прочному запо
минанию формы/значения/употребления;



♦ смогут ли учащиеся самостоятельно выполнить последнее задание и почему;
♦ чья логика объяснения вам нравится больше и почему;
♦ чье объяснение кажется вам более грамотным/научным;
♦ как тот или иной путь формирования грамматических навыков влияет на фор

мирование различных составляющих иноязычной коммуникативной компе
тенции (языковой, речевой, социокультурной).

П ример 1
(П р и в ож у прим еры  на русск ом  язы ке, н о  в зав и си м ости  о т  ситуации  
д а н н о е  об ъ я сн ен и е  м ож ет идти  на и н о ст р а н н о м  язы ке.)
Учитель: Сегодня нам предстоит познакомиться с  тем , как выразить буду
щ ее время на англ ийском  язы ке. Е сли вы хоти те сказать, что действие  
будет происходить в будущ ем врем ени, то  п еред  смы словы м глаголом надо 
поставить вспомогательный глагол “w ill/shall” . Н априм ер, есл и  вы хотите  
сказать, что п ой дете в кин о, то  вы скажете:

I shall go to  the cinem a.
П осм отр и те на д о ск у  и ск аж и те, о  чем  сообщ ает ся  в д ан н ы х п р едл ож е
ниях.
На доске написаны примеры: N ick  will go  to  sch oo l n ext year.

W e shall help you to  do your homework.
Ученики читают вслух примеры и переводят их на русский язык.
Учитель: С каж ите, что вы будете делать то ж е , что и я. Н апример: I shall 
go  to  th e  seaside th is sum m er.
Ученики: W e shall go  to  the seaside in  sum m er too .
Учитель: I shall play chess w ith  m y friend s/w atch  T V  on  Sunday.
Ученики: W e shall play chess o n  Sunday too .
Учитель: А  теперь  ответьте н а  м ои  вопросы :

•  W hat w ill you  do  tom orrow?
•  W hat w ill you  do  th is sum m er?
•  W hat w ill you  d o  next w eek?

Т еперь поиграем  в игру «О тгадай-ка». О д и н  уч ен и к  вы йдет к  д о 
ск е , а мы все с  п ом ощ ью  в о п р о со в  отгадаем , что о н  задум ал делать  
сегодн я  вечером . Н априм ер: W ill you  read a b ook  tonight?

П р и м е р !
Учитель: С егодня  мы научи м ся  давать обещ ан и я  и  вы сказы вать пред
п ол ож ен и я  о  возм ож н ы х д ей ств и я х  др уги х л ю д ей  на ан гл и й ск ом  я з й -  
ке. П осм отр и те на д оск у  и скаж ите:

•  в каком  и з приведенны х п р и м ер ов  речь и дет  об  о б ещ а н и и , а  в каком  
делаю тся  п редп ол ож ен и я ;

•  как м о ж н о  пообещ ать  сделать ч т о -т о , а  как м ож н о  п ообещ ать  н е  д е 
лать ч его-то;

•  как узнать о  том , что будут делать  д р уги е  л ю ди;
•  как (н е) согласиться  с  вы сказанны м  п р ед п о л о ж ен и ем .



На доске написаны примеры:

— I will always help my mother, not on the 
8th of March only. I promise.
— 1 will try to do my homework myself 
today.
— I won’t be angry with my little brother.
— They won’t do it again. Never.
— We’ll be there at 5 o ’clock. We won’t be 
late.
— Will you help her? — 1 sure will./ No, 
I won’t.

— What will you do on Saturday? —■ 
1 don’t know yet.
— Will Masha go with us? — 1 think she 
wffl./I think she won’t.
—Will you play chess in the evening? — 
No, 1 won’t./No, I don’t think 1 will.
—Will you go to the party on Sunday? — 
Yes, I Wffl. We’ll go there with our class.

Учитель. Д авай те п ообещ аем  сделать что-то  хорош ее или не делать  
плохого:

•  для  наш их м ам  в ден ь  праздника;
•  для друзей;
•  для школы;
•  для окруж аю щ ей нас природы  и т. д .

Т еп ер ь  п ои гр аем  в игру «О тгадай-ка». О ди н  учен и к  вы йдет к д о ск е , 
а мы все с п ом ощ ь ю  воп росов  отгадаем, что о н  намеревается делать с е 
годня в еч ер ом /л етом /в  каникулы. Н апример: Will you read a book  
tonight? {На доске написаны глаголы: to play, to help, to watch, to walk, to got 
to spend, to visit, to forget, to be, to do, to make, to stay.)

О ч евидно, что в первом  случае учитель не полностью  показал  
все возм ож н ы е ф орм ы  образования да н н о й  врем енной ф ормы  гла
гола. Н а д о ск е  не бы ли отраж ены  вопросительная и отрицатель
ная, полная и усеченн ая ф орм ы . Сказав, что позн аком ит учащихся  
с вы раж ением  будущ его врем ени в английском  язы ке, учитель в ка
к о й -т о  м ере запрограм м ировал возм ож ны е ош ибки на употребле
н и е различны х врем енны х ф ор м , передаю щ их будущ ее время в анг
л и й ск ом  язы ке. И звестн о , что в английском  языке будущ ее время 
очен ь  часто передается с  пом ощ ью  настоящ его продолж енного  
(Present C ontinuous/P rogressive T ense) в ф ункции  планируемого бу
д ущ его , а такж е с пом ощ ью  простого настоящ его (Present Indefin ite/ 
Sim ple T ense) в целом  ряде других ф ункций . И м ен н о  соотнесение  
грам м атического явления с его речевой ф ункцией  или функциями  
позволяет лучш е запом н ить его ф орм у и  избежать м ногих ош ибок  
как чисто язы кового , так и дискурси вного  характера.

ЗАМ Ш Г  ......... ■ ■■■■........... .............  .........
Определите, с помощью каких грамматических структур можно передать такие 
речевые функции, как:
♦ сообщение о планах на будущее;
♦ описание действий в процессе их совершения (в настоящем, прошлом и будущем);
♦ перечисление последовательно совершенных действий;
♦ жалобу на чьи-то плохие привычки (оставляет грязную посуду, не делает уроки);



♦ сожаление/извинение за совершенные или несовершенные действия;
♦ выражение сомнения и т. д.

Во втором  случае учащ иеся п осл е оп р ед ел ен н ой  отработки см о
гут соотн ести  ф ор м у «will +  см ы сл овой  глагол» с ф ун к ц и ей  обещ а
н и я /п р ед п о л о ж ен и я . При анал огичном  характере о бъ я сн ен и я  ф унк
ция со о б щ ен и я  о своих планах будет закреплена ф ор м ой  ‘Чо be 
(a m /is /a re ) + V -in g ” .

Второй вариант имеет и то преимущ ество, что учащ иеся сами при
шли к нужны м выводам и вывели правило самостоятельно (или почти 
самостоятельно). Включение учащихся в активную мыслительную дея
тельность, потребность анализировать, сопоставлять, формулировать 
выводы отвечают современны м задачам обучения в целом и иностран
ным языкам в частности. При выполнении последнего задания у уча
щ ихся вряд ли возникнут какие-либо затруднения, поскольку, во-пер
вых, образцы  воп р осов  и ответов написаны  на д о ск е , во-вторых, 
учитель дал содержательную подсказку с пом ощ ью  глаголов в инф ини
тиве. Причем это действительно лишь подсказка, поскольку глаголы 
надо не просто поставить в нужную  ф орм у, н о  и соотнести с  опреде
ленны м контекстом, а для этого надо вспомнить и те слова, которые 
могут с ними сочетаться (возм ож ны е коллокации), а это уже не прос
то грамматический навык, н о  и лексический и собственно речевой.

Т Р У Д Н О С Т И  О В Л А Д Е Н И Я  Г Р А М М А Т И Ч Е С К О Й  
С Т О Р О Н О Й  Р Е Ч И  Н А  И Н О С Т Р А Н Н О М  Я ЗЫ К Е

Для того чтобы правильно организовать  о зн ак ом л ен и е с грамма
тической  структурой и ее тренировк у, предвосхитить и м аксималь
н о  сократить п оявл ение возм ож н ы х ош и б о к , учитель старается п ро
анализировать трудн ости , которы е д а н н о е  грам м атическое явление 
м ож ет представлять для учащ ихся.

П оп робуем  кл ассиф ицировать возм ож н ы е трудности  при обуче
ни и  грамматике с п ози ц и и  возн и к н ов ен и я  м еж ъязы ковой и внут
риязы ковой и н тер ф ер ен ц и и .

М Е Ж Ъ Я ЗЫ К О В А Я  И Н Т Е Р Ф Е Р Е Н Ц И Я

В л ю бом  язы ке при и зуч ен и и  грамм атики вы деляю т м ор ф ол о
гию  и си н так си с. В м ор ф ол оги и  изучаю тся различны е части речи, 
сл ов ообр азов ан и е и т. д . С и н так си с рассм атривает воп росы  п остро
ен и я  просты х и слож ны х п р едл ож ен и й , пунк туаци ю , прям ую  и кос
вен ную  речь и м н огое другое.

В то ж е врем я, напри м ер , п р и  и зуч ен и и  раздела «И м я сущ естви
тельное» в р усск ом , ан гл и й ск ом , н ем ец к ом , и сп ан ск ом  и ф ранцуз



ском языках можно найти много особенностей, свойственных толь
ко одному из этих языков.

Соизучение родного и иностранного/иностранных языков неиз
бежно приводит к определенной межъязыковой интерференции, 
когда правила из одного языка механически переносятся на дру
гой, что и приводит к появлению ошибок.

ЗАДАНИЕ    —  - .....  - - -
^  Сравните образование следующих грамматических форм в родном языке 

и в том языке, который вы изучаете, и определите те отличия, которые могут 
привести к появлению ошибок у учащихся:

♦ образование временных форм глаголов;
♦ построение вопросительных предложений;
♦ образование множественного числа существительных;
♦ образование сравнительных степеней прилагательных;
♦ способы словообразования и их особенности;
♦ согласование падежей существительных/прилагательных;
♦ пунктуация.

^  Вспомните те грамматические явления, которые:
♦ существуют в родном языке, но отсутствуют в изучаемом иностранном;
♦ существуют в изучаемом иностранном языке, но отсутствуют в родном;
♦ существуют и в родном, и в изучаемом иностранном языках, но образуются 

по-разному.

ВН У ТРИ ЯЗЫ КО В А Я И Н Т Е Р Ф Е Р Е Н Ц И Я
В и зуч аем ом  язы ке сущ ествует достаточ н о  больш ое количество  

грамматических явлений, которые учащиеся могут перепугать, особен 
но если при этом  данны е явления полностью  или частично отсутству
ют в родном  языке. Так, например, при изучении английского языка 
трудно различаются учащимися временны е ф ормы  глаголов, особенно  
формы перфекта и продолженны х времен, которых нет в русском язы 
ке. Как уже отмечалось выше, настоящ ее, будущ ее и прош едш ее вре
мя в английском языке может быть выражено различными временны
ми ф ормами. Для русскоязычных учащихся такое обилие временных 
ф орм , а такж е свя зан н ое с н и м и  явление согласования врем ен не 
м ож ет не представлять трудностей  и не способствовать  появлению  
ош ибок . А налогичны е примеры  м ож н о найти и в других языках.

ЗАДАНИЕ
Выберите один из разделов грамматики, традиционно изучаемый в школе. 
Определите возможные трудности усвоения данного раздела, обусловленные:
1) межъязыковой интерференцией;
2) внутриязыковой интерференцией.



С И С Т Е М Н О Е  И ЗУ Ч Е Н И Е  Г Р А М М А Т И К И : З А  И  П РО ТИ В

Среди изучающих иностранный язык и учителей существуют раз
личные точки зрения на необходимость системного изучения грамма
тики. П редставим две противоп олож н ы е точки зрения.

ЗАДАНИЕ - .........—  . ......  ..........
Ознакомьтесь с представленными позициями по этому вопросу и определите свое 
отношение к данной проблеме. Обратите внимание на особенности перечислен
ных ниже контекстов обучения ИЯ, которые могут определить роль и место фор
мирования системных грамматических знаний и навыков:
♦ обучение дошкольников;
♦ обучение младших школьников;
♦ обучение взрослых на краткосрочных курсах с целью «выживания» в иноязыч

ной языковой среде;
♦ обучение студентов языкового/профильного гуманитарного вуза;
♦ обучение школьников средней и старшей школы при наличии 3— 5 часов ино

странного языка в неделю с целью формирования коммуникативной компе
тенции на пороговом/ продвинутом уровне;

♦ курсы повышения квалификации для учителей иностранного языка;
♦ курсы иностранного языка для менеджеров среднего и старшего звена между

народных компаний и т. д.;
♦ различные индивидуальные занятия, в том числе и с отстающими учениками.

Аргументы в защиту системного 
изучения грамматики в курсе 

иностранного языка

Аргументы против усиленного 
изучения грамматики в курсе 

иностранного языка

1) Начиная с младшего подростково
го возраста (9— Ш лет) у людей на
чинает преобладать категориальное 
мышление.
Изучение грамматики в системе, 
через освоение грамматических ка
тегорий, позволяет установить сис
темные связи в языке и сделать речь 
грамматически правильной и чистой 
без сверхъестественных усилий.

2) Изучение грамматики очень инте
ресно и увлекательно, вводит лю
дей в мир новых понятий.

3) Изучение грамматики в системе по
зволяет лучше понять культурные 
особенности людей, говорящих на 
этом языке, их менталитет.

1) Овладевая родным языком, чело
век не изучает правила граммати
ки, а усваивает закономерности по
строения речи в процессе общения.

2) Многие носители языка допускают 
достаточно большое количество 
грамматических ошибок и оговорок, 
но это не считается чем-то недо
пустимым. Слишком правильная в 
грамматическом отношении речь, 
отсутствие каких-либо ошибок вы
дает образованных иностранцев.

3) Объяснение грамматики в граммати
ческих справочниках строится с 
использованием такого количества 
специфических, грамматических 
терминов, что понять что-либо о,



Продолжение

Аргументы в защиту системного 
изучения грамматики в курсе 

иностранного языка

Аргументы против усиленного 
изучения грамматики в курсе 

иностранного языка

4) Изучение грамматики иностранного 
языка помогает лучше понять осо
бенности системы родного языка.

5) Изучение грамматики способству
ет развитию логики и памяти, дис
циплинирует мышление.

6) Хорошо сформированные грамма
тические навыки облегчают про
цесс взаимодействия в устной и 
письменной речи.

7) При том, что в любом языке насчи
тывается немало грамматических 
явлений, они могут быть объедине
ны в рамках вполне дискретных ка
тегорий. В отличие от лексики 
грамматический материал обоз
рим. Еще академик Л. В. Щерба го
ворил: «Лексйка— дура, граммати
ка — молодец».

первого раза практически невоз
можно. Такое объяснение, скорее, 
запутывает неподготовленного чи
тателя, чем обеспечивает необхо
димую помощь.

4) Эффективность речевого взаимо
действия определяется не только 
соблюдением норм грамматики, но 
и другими языковыми и речевыми 
умениями и навыками.

5) Надо стараться избегать тех оши
бок, которые кардинально препят
ствуют эффективному речевому 
взаимодействию, но при этом не 
обязательно иметь полное пред
ставление о всей грамматической 
системе языка.

6) Обучение грамматике путем меха
нического записывания правил и 
их отработки в системе подстано
вочных и переводных упражнений 
на абстрактных, ничего не значащих 
примерах, в отрыве от реальных 
коммуникативных ситуаций, мало 
что дает для формирования реаль
ной грамматической грамотности.

7) Даже в системе международных экза
менов требования к уровню сфор
мированности грамматических на
выков не занимают такого большого 
места и не контролируются так 
жестко, как в отечественной прак
тике обучения ИЯ, где грамматика 
является мерилом грамотности 
и успешности овладения ИЯ.

О Б Ъ Я С Н Е Н И Е  ГРАЗѴШ АТИЧЕСКОГО М АТЕРИ АЛА  
И  ЕГО  Т Р Е Н И Р О В К А  В  С И С Т Е М Е  Д О Р Е Ч Е В Ы Х  

И  РЕ Ч Е В Ы Х  У П Р А Ж Н Е Н И Й

В зав и си м ости  от условий обуч ен и я , характера аудитории и  са
мого грам м атического материала, а  такж е от  той  п ози ц и и , которой  
придерживается учитель в пр еподавании  грамматики, м ож н о п о -



р азн ом у строить п р оц есс  о зн ак ом л ен и я  с  грам м атическим  материа
л о м  и его  трен и р овк и .

Д ля т ого  чтобы  показать этот  п р о ц есс  в оп р ед ел ен н о й  системе, 
рассм отрим  п о д р о б н ее  тр ад и ц и о н н о  сл ож и вш и еся  в м етоди к е пре
подавания и н остран н ы х язы ков подходы  и сущ ествую щ и е в их рам
ках м етоды  обуч ен и я  грам матике.

Терминологическая справка
П одход — это наиболее общ ие, стратегические полож ения обуче
ния и н остр ан н ом у язы ку. Ч асто тер м ин «подход» путаю т с тер
м и н ом  «м етод».
М етод , в отли чие от  п од хода , п редпол агает разработку конкрет
ны х ш агов, наличие оп р едел ен н ы х п р и н ц и п ов , использование  
конкретны х прием ов.
В обучении грамматике традиционно определились два подхода — 

имплицитный и эксплицитный. В п ервом  случае акцен т делается  на 
обуч ен и и  грамматике б ез  о бъ я сн ен и я  правил, а во втором  соответ
ств ен н о  н аоборот . В рамках к аж дого и з  указанны х п од ход ов  сф ор 
м ировались п о  два  м етода, которы е корням и уходят в стратегию  
эти х  подходов , н о  значительно отличаю тся п р и н ц и п ам и , практиче
ск и м и  прием ам и , посл едовател ьн остью  дей ств и й .

С разу хотелось  бы отм етить, что на сов р ем ен н о м  этап е данны е  
методы  редко использую тся в «чистом  виде». В практике обучения  
ин остр ан н ом у язы ку учитель м ож ет  варьировать исп ол ь зован и е тех 
или ины х м етодов  в п р о ц ессе  курсовой  п одготовки . В ы бор метода  
зависит от м н оги х прич ин , в том  числе от  возраста, уровн я  язы ко
вой  к о м п ет ен ц и и  у ч ен и к о в , ц ел ей  к у р са , а так ж е о с о б е н н о с т е й  
сам ого  грам м атич еского  м атериала. Н а и б о л ее  р асп р остр ан ен н ы м  
в н астоящ ее время в практике ш к ол ьн ого  обуч ен и я  грамматике яв
ляется  дифференцированный подход , п остр оен н ы й  на о сн о в е  вы бо
роч н ого  использования п ол ож ен и й  двух  тр ад и ц и о н н о  слож ивш и х
ся п одход ов , отм еченны х выш е.

Р ассм отри м  эт а  базовы е подходы  к об у ч ен и ю  грам м атике, опре
дел и м  плю сы  и м инусы  к аж дого  и з н и х , а такж е в озм ож н ы е вари
анты их использован ия  в зав и си м ости  от  к он к р етн ой  си туации  обу
чен и я  и н остр ан н ом у  язы ку.

ЗАААШ  -,
В процессе ознакомления с каждым из описываемых подходов и методов определите:
♦ используется пи предложенная логика отработки грамматических навыков 

в современных языковых курсах и УМК;
♦ если да, то в каких и насколько точно;
♦ для какого возраста и уровня обученности данные действия по усвоению грам

матики наиболее оптимальны;
♦ можно ли сочетать методы только в рамках одного подхода или возможно со

четание методов обоих подходов. В каком случае?



Структурный метод Коммуникативный метод

Правильнее было бы говорить не
0 методе, а о методах, в основу ко
торых положены упражнения на 
отработку структурных моделей. 
Очень часто данные методы ассо
циируются с именем X. Палмера1, 
автора первых подстановочных 
таблиц, изданных в 1916Ï. Дан
ные методы предполагают при
мерно следующую последователь
ность действий:
1 ) Аудирование речевых образцов с

ірамматической структурой в той 
или иной последовательности. 

Например:
This is a book/a pen/a ruler/a boy 
etc.
This is not a book/a pen/a ruler/ 
a boy.
This is my book/my pen/my ruler.
Is this a book/a pen/a boy?
2) Хоровое и индивидуальное прого- 

варивание образцов за учителем 
или диктором.

3) Вопросно-ответные упражнения 
с учителем и в парах с исполь
зованием отрабатываемых 
структур.

Например:
Is this a book? — Yes, it is./No, it isn’t.
4) Учебный диалог с несколькими 

структурами.
Плюсы данного метода:
• грамматическая структура ста

новится объектом длительной 
и специальной отработки;

• у учащихся формируется дина
мический стереотип, готовность 
и способность автоматизи
рованно употреблять готовую

Здесь также существует множество част
ных методов, начиная с метода гувернант
ки и заканчивая различными интенсив
ными методами. Выделим лишь наиболее 
общие для них положения.
1) Предваряющее слушание подлежащего 

усвоению материала в конкретной ре
чевой ситуации. Так, в курсах интенси
ва сначала учитель проигрывает текст 
или полилог, где все лексические 
и грамматические единицы объединены 
сюжетной линией (первое знакомство, 
расселение в гостинице и т. д.).

2) Имитация в речи при наличии речевой 
задачи, что исключает чисто механиче
ское, бездумное повторение. Здесь 
можно попросить произнести фразу хо
ром и индивидуально с определенным 
чувством (радостно, грустно, гневно 
и т. д.), обращаясь к разным людям, 
в различных ситуациях и т. д. Часто это 
может сопровождаться определенной 
мимикой, жестами, движениями, по 
возможности рифмоваться, проговари
ваться под музыку, в такг и т. д.

3) Группировка схожих по смыслу/форме 
фраз, одновременная отработка одно
типных фраз, создание структурного 
образа речевой ситуации.

Например, в ситуации знакомства:
What is your/his/her name?
Where are you/he/she/they from?
What is your address/phone number?
What is (What’s) your/his/her occupation?
4) Разнообразие обстоятельств автома

тизации.
Одни и те же структуры будут встречаться 
в разнообразных «этюдах» или ситуациях 
общения.
Например, перечисленные фразы из си
туации знакомства могут употребляться:

1 Палмер, Харолд (1877—1950) — английский лингвист. Основывал обучение на 
устной речи, которая усваивается главным образом путем механического подражания 
речевым моделям в процессе учебного диалога и работы с подстановочными таблицами.



П р о д о л ж е н и е

Структурный метод Коммуникативный метод

грамматическую структуру в ре
чи, поскольку частота повторе
ния однотипных действий с ней 
фйксирует ее в памяти как не
делимое целое.

Минусы:
• упражнения носят механиче

ский, монотонный характер;
• учащимся скучно, они быстро 

устают;
•  упражнения исключают рече

вой характер отработки;
•  содержательная и речевая цен

ность предложений, как прави
ло, невысока, поскольку все 
внимание направлено только 
на отработку формы.

•  в игре, напоминающей детскую народ
ную игру «Бояре, а мы к вам при
шли...», где две команды, стоя напро
тив друг друга, по очереди выспраши
вают информацию о  конкретных 
представителях команд;

•  в такт музыке с испанскими мотивами, 
имитируя движения испанскою танца. 
Мужская и женская команды движутся 
по очереди навстречу друг другу, прого
варивая те же фразы;

•  при разыгрывании встречи, на мотив 
романса «Очи черные». (Tell me what’s 
your name, what is your profession, what is 
your telephone number, what is your 
address — 2 раза.)]

•  при отгадывании задуманного реально
го лица, написанного у каждого на кар
точке;

•  в командной игре на заполнение анке
ты, когда у каждого члена команды за
полнена лишь одна графа;

•  в разнообразных грамматических играх.
5) Действия по аналогии в схожих ситуац иях

общения.
Например, разговор на таможне/в гости
нице/знакомство на симпозиуме/пред
ставление гостей и т. д.
Плюсы:
•  высокая степень мотивации учащихся;
« речевая направленность отработки;
•  разнообразие речевых контекстов ис

пользования.
Минусы:
• недооценка принципа сознательности;
•  большая подготовка со стороны учителя;
•  специальный набор речевых «этюдов», 

что далеко не всегда есть в арсенале 
каждого учителя; 
продолжительность во времени.

Как ви дно из этих прим ер ов , им плиц итны й п одход  м ож ет  ш и
р ок о  использоваться на начальном  этапе обучен и я  дет ей  и  взрос
лы х. Е сли вним ательно проанализировать У М К  И . Н . Верещ аги
н о й  и  д р ., М . 3 . Б иболетовой  и др . для  1—2 классов, то м ож н о  за



метить, что о н и  построены  на использовании дан н ого  подхода. При  
этом  в совр ем ен н ы х У М К  для начальной школы удачно сочетаю т
ся оба м етода, структурный и коммуникативны й, с учетом реально
го контекста деятельности  детей .

У чебны е материалы ш колы Г. А. К итайгородской для взрослы х, 
начинаю щ их изучать иностранны й язы к, также построены  на о с н о 
ве ком м уникативного м етода обучения грамматике, хотя на более  
продвинутом  этапе предполагается подклю чение и других методов.

ЗАДАНИЕ ------
Ознакомьтесь с таблицей, приведенной ниже, и ответьте на следующие вопросы:
♦ Можно ли сказать, что дедуктивный и индуктивный методы построены на ис

пользовании одних и тех же упражнений и заданий? Почему?
♦ Каким грамматическим явлениям, на ваш взгляд, целесообразно или нецеле

сообразно обучать на основе индуктивного метода и почему?
♦ Можно ли определить, какой метод обучения грамматике будет наиболее оп

тимальным для старших школьников, для учащихся на продвинутом уровне 
обучения ИЯ? Почему?

Эксплицитный подход (с объяснением правил)

Дедуктивный метод Индуктивный метод

От общего — к частному.
От правила — к действию.

Последовательность действий
1) Изучается правило, сформу

лированное обычно с исполь
зованием специфических 
грамматических терминов.

2) Учащиеся находят данное 
грамматическое явление или 
структуру в предложениях 
или в тексте, называют его 
форму, объясняют, в каком 
значении оно употребляется 
в данном контексте.

3) Выполняются подстановоч
ные упражнения по аналогии 
с образцом.

4) Затем происходит переход 
к упражнениям на трансфор
мацию в соответствии с пра
вилом.

Например:
•  раскройте скобки:
•  поставьте прилагательные/ 

глаголы в нужной форме;

От единичного — к общему.
Учащиеся сами формулируют правило, пы
таясь через контекст осмыслить новое грамма
тическое явление, определить его форму и вы
яснить закономерности его употребления.

Последовательность действий
1) Дается текст или набор предложений, где 

часто встречается новое грамматическое 
явление, в том числе и на контрасте с уже 
известными грамматическими явлениями/ 
формами/структурами. Учитель формули
рует речевую задачу, например: «Ознакомь
тесь с данным текстом и попытайтесь оп
ределить, как образуются сравнительная 
и превосходная степени сравнения прилага
тельных. Сформулируйте правило». В дан
ном случае уместно использовать различ
ные подсказки в тексте, например подчер
кивание или выделение разными цветами 
особенностей формы данной грамматиче
ской структуры, подбор таких предложе
ний, где контекст использования данной 
структуры настолько однозначен, понятен 
и прозрачен, что учащиеся смогут с лег
костью вывести правило. В любом случае



Дедуктивный метод Индуктивный метод

•  перефразируйте предложе
ния, используя данное нача
ло/указанное слово;

•  найдите ош ибки и исправьте 
их.

5) Переводные упражнения с 
родного языка на иностран
ный.

Плюсы:
•  осуществляет реализацию 

принципов сознательности, 
научности;

•  обеспечивает пооперацион
ную отработку грамматиче
ского навыка;

•  способствует формирова
нию  учебных умений и на
выков, большей автономии 
учащихся;

• может быть использован при 
самостоятельной работе.

Минусы:
• трудность понимания грам

матической терминологии;
• часто грамматика отрабаты

вается на «безликих» пред
ложениях, вне связного 
речевого контекста, вне 
актуализируемой лексики  
и тематики общения, что при
водит к тому, что граммати
ческий навык существует 
словно сам по себе, вне ф ор
мируемых речевых умений.

задание долж но быть посильно для уча
щихся, иначе оно займет неоправданно 
много времени, а неправильные выводы, 
сделанные самостоятельно, моіуг за
крепляться в сознании и приводить в 
дальнейшем к устойчивым ошибкам.

2) Формулировка учащимися правила обра
зования/использования грамматической 
структуры, корректируемая учителем.

3) Выполнение упражнений на подстановку.
4) Выполнение упражнений на трансфор

мацию.
5) Переводные упражнения.

Плюсы:
•  обеспечивает реализацию проблемного 

обучения;
•  стимулирует самостоятельное языковое 

наблюдение;
•  развивает догадку по контексту;
•  способствует лучшему запоминанию  изу

чаемого материала.

Минусы:
•  может занимать много времени;
•  не все языковые явления можно объяс

нить индуктивно;
•  неверно выведенное правило может при

водить к устойчивым ошибкам.

Дифференцированный подход

Дифференцированный подход к обучению  грамматике позволяет со
четать различные подходы и методы с учетом особен н остей  обучения.

О чевидно, что в начальной и средн ей  ш коле п о  возм ож ности  
надо использовать индуктивны й метод, поскольку:

•  и м ен н о  на дан н ом  этапе активно ф орм ируется м еханизм  языковой 
догадки;

•  характер грамм атического материала в больш инстве случаев допус
кает вы ведение правила п о  контексту сам им и учащ имися;



•  при корректировке вы веденного учащ имися правила учитель м о
жет избеж ать употребления  трудны х грамматических терм инов, 
свойственны х грамматическим справочникам .

При этом  оч ев и д н о , что для закрепления грамм атических навы
ков н еобход и м о  увеличить количество усл овно-речевы х и со б ст в ен 
но речевых уп р аж н ен и й  и задани й . Н аи более эф ф ективны м  в д а н 
ном случае будет  и спользован ие р азн ообр азн ы х грамматических  
игр, направленны х на отработку грам м атических навыков в зн ач и 
мом, ком м ун и к ати вн о-ор и ен ти р ован н ом  контексте. Ч астичное с о 
четание индук тивного и ком м уни кати вного м етодов в д ан н ом  сл у
чае будет очень эф ф ективны м  и п ом ож ет  восполнить минусы  о д н о 
го подхода плю сам и другого.

В старш ей ш коле и на продвинутом  уровне обучени я, как пра
вило, испол ьзую т дедуктивны й м етод, поскольку:

• уровень язы ковой грамотности, академических умений уже достаточно  
вы сок и позвол яет эф ф ек ти вн о использовать специальную  сп р а
вочную  литературу как в классе, так и при сам остоятельной работе;

• грам м атические структуры, изучаем ы е на продвинутом  уровн е, д о 
статочно сл ож ны , и их вряд ли м ож н о понять сам остоятельно, а если  
и в озм ож н о, то  врем енны е затраты будут н епозвол ительно велики;

•  в старш ей ш коле акцент делается  на дал ьн ейш ем  развитии авто
н ом н ости  учащ и хся, ф орм ир овани и  ум ен и й  сам остоятельно п р е
одолевать возн и к аю щ и е трудности , проводить сам ооц ен к у и кор
рекци ю  полученны х знаний и ум ен и й .

С О ЗД А Н И Е  У С Л О В Н О -К О М М У Н И К А Т И В Н Ы Х  
И  С О Б С Т В Е Н Н О  К О М М У Н И К А Т И В Н Ы Х  С И Т У А Ц И Й  
Д Л Я  А К Т У А Л И ЗА Ц И И  Г Р А М М А Т И Ч Е С К О Г О  Н А ВЫ КА

В от еч еств ен н ой  м етодике предполагается , что при обучении  
различным аспектам  языка учитель д ол ж ен  обеспечить:

•  о зн ак ом л ен и е с материалом;
•  тренировк у материала;
•  вы ход в речь изуч аем ого  материала.

При обучени и  грамматике и м ен н о  п осл едн и й  этап зачастую игно
рируется. М н оги е учени ки  и учителя считаю т, что п роц есс отработ
ки грам м атических навыков требует о с о б о г о  вним ания, уси дч и в ос
ти, терп ен и я  и н е м ож ет быть «развлекательны м» эл ем ентом  урока.

Коммуникативны й характер отработки грамматических структур вы
зывает недоверие не только у учителей, н о  часто и у учащихся, кото
рые считают это «несерьезны ми играми» и требую т привычных грам
матических уп р аж н ен и й  и посл едовател ьн ого  исправления ош и бок .

Еще раз хотел ось  бы подчеркнуть, что дал ек о  не все грам м атиче
ские уп раж н ен и я  дол ж ны  быть п од л и н н о  ком м уникативны м и. При  
этом т р ен и р ов оч н ы й  характер у п р а ж н ен и й  от н ю д ь  не искл ю ч ает,



a предполагает содерж ательную , речевую , социокультурную  ценность 
задан и й .

В практике обучени я и н остр ан н ом у  язы ку, как, вп рочем , и лю
б о м у  другом у предм ету, нельзя разорвать п рактическ ие, образова
тельны е, развиваю щ ие цели обуч ен и я . Ф ор м и р ов ан и е языковой 
к ом п ет ен ц и и  не стои т  пр отивоп оставлять  ф ор м и р о в а н и ю  речевой 
и социок ультурн ой  к ом п етен ц и й .

П ри м ен и тельн о к обуч ен и ю  грамм атике это  м ож ет  иметь реаль
н ое  вы раж ение в:

•  содерж ательной  и социок ультурной  ц ен н о ст и  п редл ож ен и й ;
•  сочетан и и  доречевы х и со б ст в ен н о  речевы х уп р аж н ен и й .

Терминологическая справка
В отеч еств ен н ой  и зар убеж н ой  м етоди к е часто и сп ол ьзую т раз
личны е терм ины , и м ею щ и е н еп о ср ед ст в ен н о е  о т н о ш ен и е  к ф ор
м ированию  грам м атических навы ков. П ри ведем  толк ование не
которы х из них, связанны х с о б суж д аем ой  п р обл ем ой .

U sage — усв оен и е норм  уп отр ебл ен и я
И спользование языка в искусственны х ситуациях (в тренировочных 
упраж нен иях) с целью повторени я структур и м од ел ей . В этом  
случае учащ иеся дем он стри рую т ск ор ее св ои  знан ия  язы ка, но не 
практические ум ения его и сп ол ьзован и я  в реальны х ситуациях  
общ ен и я .

U se — реальное испол ьзован ие
И сп ользован и е языка в реальны х усл ови я х, в целях п одл и н н ого  
речевого общ ен и я /в заи м одей ств и я .
Drill — тренировка
И сп ользование тренировочны х уп р аж н ен и й  на у св оен и е и за
крепление язы кового м атериала путем  п ов тор ен и я , изм ен ения  
или трансф орм ирования вы деленны х и отрабаты ваемы х моделей. 
M eaningful drill — трен и р овоч н ы е уп р аж н ен и я , и м ею щ и е см ы с
ловую  значим ость для обучаем ы х
Т акие упраж нен ия предусм атриваю т частое п ов тор ен и е  отраба
тываемых м одел ей  и структур, н о  не б ессо зн а тел ь н о , а с учетом  
их см ы сл овой  зн ач и м ости , при д ост аточ н о  вы сок ой  степ ен и  мо
тивации у обучаемы х. Т ак, н ап р и м ер , в играх н а  отгады вание 
учащ иеся будут п о ст о я н н о  и спользовать о д н от и п н ы е вопроси
тельны е структуры , но делать это  будут н е  м ехан и ч еск и , а созн а
тельно вы бирая и частично ви дои зм ен я я  их п о  со б ст в ен н о м у  ус
м отрен и ю  для реш ения речев ой  задачи . В аж ной  особен н ость ю  
такой тренировк и  является в озм ож н ость  вы бора, хотя и ограни
ченная оп р едел ен н ы м и  рам кам и.
А нтиподом такой тренировки м ож но считать упраж нения, в к о г о -. 
рых учащ иеся практически нич его  н е  отбираю т сам остоятельно, 
а лиш ь механически повторяю т предлож енны е правильные модели.



В ероятность ош и бок  здесь практически равна нулю, но и веро
ятность того , что учащ иеся точно поним аю т, что и зачем они  
делаю т, не выше. Т акие упраж нения м ож но смело назвать б ес 
пол езной  тренировкой — m eaningless drill.
Controlled exercises — тренировочны е упражнения; упражнения с 
ж есткой установкой, заданны м механизмом выполнения. 
У праж нения данного  типа обы чно предполагают один правиль
ный ответ и направлены на отработку языковых навыков, дове
ден и е их д о  автоматизма. Часто такие упражнения ассоциирую т
ся с м еханической отработкой, вы полнением действий по образ
ц у /н а  подстановку с заданны м выбором.
Guided exercises — тренировочны е упражнения условно-ком м у- 
никативного характера
У праж нения, где, пом им о установки, даются советы и разъясне
ния того, как это упраж нение выполнять. В этих советах акцент 
м ож ет быть сделан как на чисто грамматические правила, на
пример отличия в употреблении перф ектного и простого про
ш едш его врем ени, так и на ком позиционны е умения оформлять 
высказывание и т. д. В упраж нениях данного типа учащиеся им е
ют определенную  свободу, могут принимать самостоятельные 
реш ения, их творчество не ограничено одним ж естко запланиро
ванным ответом (сравни: controlled exercises).
О владение грамматикой предполагает не столько знание пра

вил, сколько ум ение не задумываясь реализовывать их в процессе 
речевого взаимодействия.

Н е отрицая чисто тренировочны х упраж нений на грамматику, 
хотелось бы закрепить в качестве обязательного элемента и исполь
зов ан и е условно-ком м уникативны х и собственно коммуникатив
ны х упраж нений для закрепления грамматических навыков.

Наилучш им сп особом  реш ения данной  задачи представляется  
использование различных игр на уроке.

Как известно, игры на уроке иностранного языка могут подраз
деляться на разны е группы в зависимости от того, какой принцип  
является главенствующ им. Игры бывают:
•  языковые (лексические, грамматические) и коммуникативные 

(language gam es and com m unicative games);
* направленны е на совм естное реш ение проблем и соревновательно

го характера (cooperative and com petitive);
•  ориентированны е на ф ронтальную /групповую /парную  ф орму ра

боты  (w hole class/group/pair-w ork activity) и т. д.
Рассмотрим несколько примеров грамматических игр.

ЗААЛННІ   —
Определите:
♦ тип/разновидность данной игры;
♦ языковую/речевую/социокультурйую ценность данного задания;



♦ возможность использования формата игры для закрепления другого грамма
тического материала. Если да, то какого? Как это реализовать?

И деи  игр взяты из кни ги  “ G ram m ar G am es and A ctivities for 
T each ers” (P eter  W atcyn-Jones. — Penguin  E nglish). В этой  книге 
приводятся  115 игр, каждая и з которы х направлена на отработку 
конкретны х грам м атических структур в зн ач и м ом  и интересном  
к онтексте.

И гра 1. П ознакомимся лучш е (G ettin g  to  Know You)
И гра предполагает работу в парах. К аж ды й уч ен и к  получает од

н у  и з двух карточек, где ем у  предлагаю т ответить п и сь м ен н о  на 
10— 12 воп р осов  типа:
•  имя человека, который оказывал на тебя больш ое влияние в детстве;
•  предм ет, которы й ты бол ьш е всего л ю би л  в ш коле;
•  две пробл ем ы , которы е тебя  бесп ок оя т;
•  ф ам илия человека, к оторого  ты н е л ю би ш ь;
•  год , когда ты впервы е выехал за пределы  р о дн ого  города;
•  количество л ю дей  в ваш ей сем ье, вклю чая всех бл и зк и х  родствен

ник ов п о  м атеринской  и отц овск ой  л и н и и ;
•  м есто , котор ое ты страстно мечтаеш ь увидеть  св ои м и  глазами;
•  город , которы й пострадал в годы  в о й н ы /в  результате природны х  

катаклизм ов и т. д .
Написав ответы, ученик показывает их своем у соседу  и  предлагает 

ем у задать вопросы с целью отгадать, что стоит за той или иной  циф
р о й /д а т о й /м ест о м /и м ен ем  и т. д . Отвечать м ож н о  только одн осл ож 
н о , для того чтобы  стим улировать различны е воп росы  собеседн и к а.

Игра 2 . Л от о  (P reposition  B ingo)
У чащ иеся получаю т карточки с  п р едл ож ен и я м и , в которы х про

пущ ены  предлоги . Учитель назы вает п редл оги  в л ю б о й  последова
тельности . П обеж дает  тот  уч ен и к , которы й первы м зап ол н и т  про
п уск и , н е  доп усти в  при этом  ош и бок .

П рим еры  карточек на ан гл и й ск ом  язы ке:

Card 1

1. Tell me something... where you live.
2. I’ll see you ... 10.30.
3. Shall we go to the cinema... Friday?
4. There was a snowstorm... nigjit.
5. She was b o m ... October.
6. Sweden lies... Norway and Finland.
7. I bought this watch ... only $ 10.
8. Now they usually go from Britain to 

France... train*

Card 2

1. Where does James com e...?
2. We always walk... work.
3. The Eiffel Tower i s ... Paris.
4. This film is ... Shakespeare's time.
5. He arrived... Mexico last week.
6. I met Paul... the station.
7. We worked ... 6 o ’clock to, 

midnight.
8. He talks... nothing but gdfl



Игра 3. Н у и вопрос! (What a Question!)
Учитель делит класс на группы по 4 —5 человек и каждой группе 

дает  набор провокационны х вопросов, написанных на карточках. 
Карточки переворачиваю тся чистой стороной вверх, ученики по  
очереди  вытягивают один из вопросов и пытаются ответить на не
го. Затем другие участники группы предлагают свои версии ответов.
Примерные варианты вопросов:
• Если бы ты знал, что через неделю  разразится ядерная война, что бы  

ты сделал?
•  Ты бы согласился убить человека, если бы это привело к ликвида

ции голода на планете?
•  Если бы золотая рыбка предложила тебе выполнить три самых за

ветных ж елания, какие желания ты бы назвал?
•  Если бы тебе предложили уникальную работу, которая приносила  

бы огром ны й доход  и была бы необы кновенно интересной для тебя, 
при одн ом  условии — никогда и никому НИЧЕГО не рассказывать 
о ней , ты бы дал /а  согласие?

•  В какой стране ты бы хотел оказаться, если бы переместился в 
С редние века на маш ине времени?

•  Если бы  ты выиграл туристическую путевку в лю бую  страну по  
твоем у вы бору, то куда бы ты поехал? ,

Игра 4. Кто из нас... (H ave You Ever...)
Работая в группах п о  4 —7 человек, учащиеся получают подобие  

анкеты . Каждый сначала заполняет ее индивидуально, а затем с по
м ощ ью  вопросов (во время фронтальной работы всей группы) про
веряет правильность своего прогноза.

Образец анкеты:
К аж ды й из нас — All o f  us.
Больш инство из нас — M ost o f  us.
Н екоторы е и з нас — Som e o f  us.
Т олько некоторы е из нас — O nly a few o f  us.
В ряд ли кто-то из нас — Hardly ever any o f  us.
Н и к то из нас — N o n e  o f  us.

Опыт Сколько Правильно

*1. лежал в больнице.
2. был в Скандинавских странах.
з. имел много карманных денег.
4. использовал Интернет дома.
5. водил машину.
6. серьезно верил в чудеса и волшебство.
7. учился в Европе.
8. прочел много книг.
9. летал на самолете.
10. занимался теннисом.
11. пользовался лифтом. |



О ч ев и дн о , что такая игра, как л о то , м ож ет  быть аналогично ор
ган и зов ан а с  и сп ол ь зован и ем  ф ор м  неправильны х глаголов, наре
ч и й , с о ю зо в , числительны х и т. д . И гра 1 м ож ет  л егк о превратиться 
в ви к тори н у стран оведч еск ого  характера, а игра 3, н апри м ер, в иг
ру «О тгадай м ой вариант ответа». В таком  случае учащ иеся будут 
реальн о использовать  сосл агател ьн ое н ак л он ен и е н е  только в утвер
дительны х, н о  и в воп росительны х п редл ож ен и я х.

М о ж н о  посоветовать  учителям  составить свой  бан к  грамматиче
ск и х  игр или усл овн о-к ом м ун и к ати в н ы х задан и й , которы е могут 
у сп еш н о  использоваться при обуч ен и и  различны м структурам в рам
ках уч ебн ой  программы .

Г Р А М М А Т И Ч Е С К И Е  О Ш И Б К И  
И И Х  И С П Р А В Л Е Н И Е

Терминологическая справка 

A ccuracy — грам отность
П равильное о ф ор м л ен и е речи в соответств и и  с соврем енны м и  
норм ам и ф он ети к и , грам м атики, о со б ен н о ст я м и  употребления  
л ек си к и , и ди ом , других средств  вы разительности  речи . В совре
м ен н ой  м етоди ч еск ой  литературе правильность речи часто про
тивопоставляется  беглости  (см . flu en cy).

Errors — ош и бк и
С истем н ы е отступления от изучаем ы х язы ковы х н ор м . Как пра
вило, ош и бк и  п р ои сходя т  и з-за  нев ер н ы х о б о б щ ен и й  учащ ихся  
о  ф ун к ц и он и р ован и и  язы ка. В п о сл ед н ее  время этот  терм ин ут
ратил негативны й оттен ок , так как считается, что п о  характеру  
о ш и б о к  м ож н о  судить н е только о  п робел ах в зн ан и я х , н о  и об  
уровн е п рогр есса  в изуч аем ом  язы ке.

M istakes — случайны е о ш и б к и , оговор к и
Н ар уш ен и е норм  уп отр ебл ен и я , св я зан н ое  с  так и м и  нелингвис
ти ческ и м и  ф акторам и , как невним ательность, усталость , возбуж 
д е н и е , напряж ение.

С ущ ествую т различны е сп о со б ы  и справл ения  грамматических  
ош и бок . В ы бор  сп о со б а  исп равл ен и я  буд ет  зависеть  от  м ногих при
чин, а им енн о от  того, идет  ли  речь об  исправлении грамматических 
ош и б о к  в устн ой  речи или на п и сь м е, в трен и р овоч н ы х или творче
ск и х  задани ях, при инди видуал ьн ой  ил и  ф р он тал ьн ой  работе и т. д.

Н е и м ея  в озм ож н ости  рассм отреть  все варианты , остановимся  
л и ш ь на н а и б о л ее  общ и х  т ен ден ц и я х .
1) М о ж н о  с р а зу  и сп р ав и т ь  н еп р а в и л ь н ы й  в ар и ан т  н а  правильны й  

и убеди ться  в том , что уч ен и к , доп уст и в ш и й  ош и бк у , повторил или 
напи сал  правильны й вариант.



2) М ожно, используя различные способы , лиш ь привлечь внимание уче
ника к ош ибке (например, подчеркнуть ош ибку в письменной работе).

3) М ож но п оп р оси ть  ученика сам ом у определить ош ибку и исправить  
или объ ясн и ть  ее .

4) М ож но использовать элем ент взаим ообучения, привлекая других уче
ников к о п р ед ел ен и ю  и исправлению  ош и бок  товарищ ей.
При исправл ении  письм енны х творческих работ некоторы е учи

теля подразделяю т ош и бк и  на л ек си ч еск и е, грамматические, ст и 
листические, ор ф ограф ическ ие и т. д. О днако иногда бывает трудно  
определить суть ош и бк и , поскольку ош и бк и  в словообразовании , 
выборе ф орм ы  и структуры м огут о д н ов р ем ен н о  быть л ек си ческ и 
ми, грам м атическим и,’ стилисти ческим и и т. д.

В заклю чение м ож н о  дать сл едую щ и е реком ендации:

• С облю дайте разум ны й баланс м еж ду требованиям и к чистоте и бег
лости речи уч ен и к ов , не старайтесь л ю бой  ценой  исправить все 
ош ибки  сразу.

•  П оощ ряй те исп ол ьзован и е р азн ообразн ы х грамматических струк
тур, даж е есл и  их уп отребл ен и е на первых порах приводит к обил ию  
ош и бок . О ш и бк и  — это  не только показатель пробелов в знаниях, 
н о и показатель ам бици й  учени ков в и зуч ен и и  И Я , их реального  
п р огресса от  уп р ощ ен н ы х м одел ей  к бол ее слож ны м , п ри бл и ж ен 
ным к уровн ю  н езави си м ого  пользователя.

•  Развивайте у  учащ ихся бер еж н ое отн ош ен и е к язы ку, стимулируйте 
сам остоятел ьн ое оп р едел ен и е и исправление ош ибок .

Ф О Р М А Т  К О Н Т Р О Л Я  У РО В Н Я  
С Ф О Р М И Р О В А Н Н О С Т И  Г Р А М М А Т И Ч Е С К И Х  Н А В Ы К О В  

В С И С Т Е М Е  С О В Р Е М Е Н Н Ы Х  Э К З А М Е Н О В  
П О  И Н О С Т Р А Н Н О М У  Я ЗЫ К У

Грамматический навык является неотъемлемой частью любого 
речевого умения: чтения, аудирования, говорения и письма. Он, бе
зусловно, влияет на эффективность как понимания чужой, так и по
строения собственной речи.

Непосредственно грамматический навык проверяется в той час
та экзамена или зачета, которая на английском языке называется 
*Usе of English” и, по сути, состоит из заданий на контроль лексн- 
ш-грамматических умений в комплексе.

Приведем примеры возможных заданий на контроль граммати- 
'шских навыков.

1. Закончите текст, заполнив пропуски подходящим по смыслу ело- 
ёт (предлогом, союзом, местоимением). Используйте только одно 
слово для заполнения каждого пробела. Упражнение начинается образ
цом выполнения задания.



There are thousands (0) o f  people today w ithout cloth ing, food and 
shelter, and yet the world spends nearly $338.36 billions (1) ... nuclear 
w eapons. Is this justified? In spite (2) ... this, m ost countries feel 
reassured only (3) ... they ow n or (4) ... least know how to  make a bomb 
for a nuclear bom b m eans pow er (5) ... enem ies.

It becam e apparent (6) ... a full-scale nuclear conflict w ould result in 
the extinction  o f  mankind. Apart (7) ... the fast destruction and deaths 
im m ediately, it would have long-term  consequences as w ell. There would 
be radioactive residues, (8) ... cause cancer and result in birth defects. It 
could also cause environm ental problem s (9) ... destruction o f  the ozone 
layer resulting in clim atic changes. Thus the victor, vanquished and also 
those (10) ... did not participate would suffer.

2. Прочитайте текст и найдите возможные ошибки в нем. В не
которых строчках ошибок может и не быть, в таком случае напро
тив строчки поставьте галочку. В некоторых строках есть ошибки 
на словообразование. Иа полях напишите правильную форму слова.
0 World War I, with its terrible carnage, was the last majority

war in w hich major
00 leaders on all sides were eager for com bat. Industrialization,

and with it ______
1 the capacity to  inflicting massive destruction drove hom e

the real cost ______
2 o f  war on civil society. ______
3 World War II, in marked contrasting, began with the leaders

o f  ______
4 France, Britain and the U S doing everything they could to

avoid ______
5 militarized conflict. G erm any and Japan were the ones w ho

dragged ______
6 the unwilled dem ocracies to  war. ______
7 It ended with Hiroshim a and N agasaki, convinced  the best

part o f  a ______
8 w hole generation that a ll-out war could  never again be a real

option. ______

3 .  One 's knowledge of derivatives and their use in the English language 
can be tested differently. Read the extract from the text and use the word 
given in capitals at the end of each line to form the word that fits in the gap 
in the same line. There is an example at the beginning (0).
The (0) notion  o f  war as a popular cause now  only N O T E
h olds sway in ( 1 ) ____________ o f  the Third W orld. O f PAR TLY
the 127 wars s in ce  1945, all but tw o have been fought
there, m ostly  by the ( 2 ) ____________ o f  th is IN H A B IT



region them selves, adm ittedly with the help and 
( 3 ) _____________ from  the big pow ers.

As lon g  as ( 4 ) _____________were om nipotent and
industrialization was at a low  level, war could  be pre
sented as both  ( 5 ) ____________ and practical. But
w ith the ( 6 ) ____________ spread o f  ed u ca tion , the
rush to  ( 7 ) ____________developm ent and, hard on  its
h ee ls , d em o cra cy  — there are now  m ore (8)
 ___________ countries in the Third World than there
are in the (9 )____________— the shibboleths o f  the ad
vantages o f  war are being ( 1 0 ) _____________ques
tioned .

SUPPORTIVE
R U L E

V IR T U E
RAPID LY
E C O N O M Y

D E M O C R A T
W EST
IN C R E A SE


