
Гла ва 1 1
ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 
ОБЩЕНИЯ

11.1. Формирование грамматической 
компетенции

Грамматическая компетенция как составная часть лингвистиче
ской ком петенции является совокупностью  знаний о грамматическом 
строе и ностранного  язы ка, навы ков и ум ений, сф орм ирован н ы х на 
осн ове таких зн ан и й , а такж е сп особн ость  п рим ен ять  полученны е 
зн ан и я , навы ки  и ум ения для успеш ного участия в речевом  общ ении 
на изучаемом язы ке.

К онечной целью  обучения грамм атике и овладения грам м атиче
ским и средствами общ ен и я является ф орм и рован ие грамм атической 
ком петенции.

С ф орм и рован н ость  грам м атической  ком петен ци и  дает возм ож 
ность учащ емуся: грам м атически  правильно строить вы сказы вания 
на иностранном  язы ке; не допускать в ситуациях общ ен и я ком м уни
кативны х неудач вследствие грам м атических ош и бок и неточностей 
при оф орм лении вы сказы вания; замечать в собственной речи и сам о
стоятельно исправлять грам м атические ош и бки , чтобы  обеспечить 
успеш ность общ ен и я на и н остран ном  язы ке; использовать разны е 
способы  выхода из затруднительного полож ения при грамматическом 
оф орм лении  вы сказы вания (наприм ер, прибегать к  грам м атической 
синоним ии); пользоваться разны м и способам и излож ения, повество
вания, рассуж дения и др.

Содержание обучения грамматическим средствам общ ения отраж а
ет цели, которые ставятся на занятиях по иностранному языку на разных 
этапах обучения. На начальном этапе учащ иеся усваиваю т язы ковой 
материал в виде грамматического минимума, достаточного для участия 
в речевом общ ении в пределах ограниченного числа тем и ситуаций, 
определяемы х п рограм м ой  обучения. Н а осн овном  и продвинутом  
этапах организуется углубленное знакомство с грамматической системой 
язы ка, систематизация пройденного материала с учетом проф ессио
нальных интересов учащихся и их будущей специальности.

О снову обучения грам м атическим  средствам общ ения составляет 
грам м атический м иним ум , которы й долж ен удовлетворять следую 
щ им требованиям :

• бы ть д о стато ч н ы м  для п о л ь зо в ан и я  я зы к о м  к а к  средством  
общ ения в различны х ком м уникативны х ситуациях для р еш е
н ия поставленны х ком м уникативны х задач;

• бы ть реальны м  для усвоения в отведенное учебное время.
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В ладение грам м ати чески м и  средствам и  о бщ ен и я предполагает 
знание учащ имися морфологии и синтаксиса изучаемого язы ка. Важ
нейш ей составной частью  знаний является знание и поним ание от
личий между таким и п онятиям и , как  предложение и словосочетание, 
слож носочиненное и слож ноподчиненное предлож ение, односостав- 
ность и двусоставность, исчисляемость и неисчисляемость, переход
ность и непереходность, инверсия и прям ой порядок слов и др.

Грамматические зн ан ия представляю тся с пом ощ ью  правил, и н 
струкций, моделей предлож ений, демонстрирую щ их структурирова
ние грам м ати ческого  явл ен и я , речевы х об р азц о в , п оказы ваю щ и х  
возмож ности использования модели в речи, а такж е усваиваю тся в 
результате наблю дения над ф орм альной  стороной язы ка.

О бучение грам м атическим  средствам  общ ен и я предусматривает 
у своен и е у чащ и м и ся  п родукти вн ого  (акти вн о го ) и р ец еп ти вн ого  
(пассивного) грам м атических м иним умов.

Активный грамматический минимум состоит из грамматических 
ф орм , владение которы м и необходим о для продуктивной речевой 
деятельности (говорение, письм о). При составлении продуктивного 
грамматического миним ума учиты вается употребительность грамм а
тической  структуры в устном общ ен и и , ее распространенность, о б 
разц овость . П ри этом  на н ачальном  этапе обучения исклю чаю тся 
синони м и чески е грам м атические явления, что объясняется требова
нием  эк о н о м и ч н о сти  и н еобходи м ости  п рео д о лен и я  трудностей , 
возникаю щ их при грамм атическом  оф орм лении  вы сказы вания.

Пассивный грамматический минимум вклю чает единицы  язы ка, 
которые используются в первую очередь в рецептивны х видах речевой 
деятельности (аудирование, чтение). П о объему пассивны й грам м а
тический  миним ум превосходит активны й.

Н а о сн о в е  грам м ати чески х  зн ан и й  н а  зан яти я х  и н о стр ан н о го  
язы ка достигается важ нейш ая цель — ф орм и рован ие грамматиче
ских навыков. К ак справедливо писал Б. В. Беляев, «грамм атические 
зн ан ия полож ительно влияю т на овладение язы ком  лиш ь тогда, ког
да с пом ощ ью  этих зн ан ий  учащ ийся осознает (поним ает) грам м ати
ческие особен н ости  и ноязы чн ой  речи  и  когда непосредствен н о за 
эти м  о со зн а н и е м  следует т р е н и р о в к а  учащ и хся в п р о д у к ти в н о 
творческой и ноязы чн ой  речи»1.

Грамматические навы ки  п рин ято  рассм атривать в качестве авто
м ати зи р о ван н о го  ко м п о н ен та  созн ательн о  вы п олн яем ой  речевой  
деятельн ости , обесп ечи ваю щ его  правильн ое (безош и бочн ое) уп о
требление грамм атической ф орм ы  в речевом  общ ении.

В состав грамм атических навы ков входят м о р ф о л о г и ч е с к и е  
н а в ы к и ,  обеспечиваю щ ие правильное употребление грам м атиче
ской ф орм ы  слова в соответствии с его грам м атическим  значением , 
и с и н т а к с и ч е с к и е  н а в ы к и ,  обеспечиваю щ ие возм ож ность

1 Беляев Б. В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М., 1965. — С. 141.



правильного располож ения слов во всех типах предлож ений и их со 
четания в связной  речи.

Грамматические навы ки формирую тся на основе приобретенны х 
знаний, подраж ания речи носителей язы ка, упраж нений, наблюдения 
над использованием  грамм атического явлен и я в контексте предло
ж ения. О ни могут быть продуктивны м и и рецептивны м и.

П р о д у к т и в н ы е  г р а м м а т и ч е с к и е  н а в ы к и  обесп ечи 
ваю т грам м атическое оф орм лен и е речи при говорении и письм е и 
включают: правильное образован ие грам м атической ф орм ы  (о б р а
зование ф орм  неправильны х глаголов, образование видо-врем енны х 
ф орм , ф орм  страдательного залога, образован ие ф орм  м нож ествен
ного числа сущ ествительных, образован ие степеней  сравн ен и я п ри 
лагательных и наречий и т.д.); соблю дение правильного порядка слов 
в разн ы х ти пах  предлож ений  (п овествовательн ое, отри цательное, 
вопросительное, восклицательное); учет грамм атической сочетаем о
сти  слов (у п отреблен и е и н ф и н и ти в а  или  герун дия п осле разн ы х  
глаголов — object to doing, mind doing, afford to do, pretend to do и т. п.); 
правильны й выбор и употребление дополнения (прямого, косвенного 
или предлож ного); варьирование грамматического оф орм ления вы 
сказы вания при изм енении ком муникативного намерения.

Р е ц е п т и в н ы е  г р а м м а т и ч е с к и е  н а в ы к и  обесп ечи ва
ют процессы аудирования и чтения: узнавать/вы делять из потока речи 
грам м атические конструкции и соотносить их с определенны м  зн а
чением ; диф ф ерен ц и ровать  грам м атические явления в потоке речи 
по ф орм альны м  признакам  и строевы м  словам; различать сходные 
по ф орм е грам м ати чески е явл ен и я; п р огн ози ровать  по контексту 
грамм атическую  ф орму слова; определять ф ункцию  слова как  члена 
п редлож ен ия (подлеж ащ ее, сказуем ое, д о п о л н ен и е , оп ределен и е, 
обстоятельство); определять грам м атическое значение слова как  п о 
казателя о п р ед ел ен н о сти /н ео п р ед ел ен н о сти , числа, падеж а и др.; 
определять структуру простого /слож н ого  предлож ения; определять 
логические, врем енны е, причинно-следственны е отнош ения и связи 
между частям и предлож ения и др.

О бъем форм ируем ы х рецептивны х и продуктивны х грам м атиче
ских навы ков определяется образовательны м  стандартом и п рограм 
мами по язы ку для разны х этапов и проф илей  обучения.

Н а следую щ ей стадии  овладен ия грам м ати чески м и  средствам и 
общ ения достигается вклю чение грамм атического навы ка в разли ч
ные ситуации общ ения, т.е. ф орм ирование речевого умения, который 
определяется как способность человека осущ ествлять речевы е д ей 
ствия в условиях реш ения ком м уникативны х задач на основе п ри об
ретенны х зн ан ий  и сф орм ирован н ы х навыков.

К грамматическим умениям мож но отнести такие, как: выбор и 
употребление грам м атической ф орм ы  с учетом ком м уникативного  
нам ерения; выбор и употребление грам м атической ф орм ы  с учетом 
уровня ф о р м альн о сти  ситуац и и  о б щ ен и я ; вы бор и уп отреблен ие
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г
видо-врем енной  ф орм ы  в зависим ости  от характера действия (одно
кратное, повторяю щ ееся, продолж енное и т. п.); вы бор и употребле
ние грам м ати ческой  ф орм ы  с учетом  м одальности  вы сказы ван и я  
(долж енствование, необходим ость, возм ож ность соверш ен и я д ей 
ствия и т. п.).

11.2. Особенности грамматической 
системы иностранного языка и трудности 
формирования грамматической компетенции 
у русскоязычных учащихся

Знаком ство  с типологическим и п ризн акам и  грам м атической  си 
стемы изучаемого язы ка полезно проводить в сопоставлении с родным 
язы ком  (А ракин, 2008; Гуревич, 2008; Гак, 1988; Ф ролова, 2013). П о
добное сопоставление долж но носить практический характер и п о 
казать учащ им ся отличия между грам м атическим и систем ам и двух 
язы ков, с одной стороны , и обнаруж ить черты сходства в двух языках, 
с другой стороны , что облегчает овладение грамматической системой 
изучаемого язы ка, так  как  позволяет использовать зн ан ия учащихся 
по грам м атике родного язы ка.

О бщ ность эта может проявляться в наличии сходных м орф ологи 
ческих категорий: знам енательны е и служебные части речи; наличие 
категории числа, падежа у имени сущ ествительного, категорий лица, 
числа, врем ени, наклон ен и я, залога — у глагола. Ч ерты  сходства м о
гут обнаруж иваться и в синтаксисе. Н априм ер, сказуемое может быть 
им енны м  и глагольным, дополнение — прям ы м  и косвенны м ; члены 
предлож ения связаны  между собой  тем и же средствами си н таксиче
ской связи  — управлением , согласованием , порядком  слов, и н тон а
цией.

О братим  вни м ани е на некоторы е трудности, возни каю щ и е при 
зн аком стве с грам м атической  систем ой  изучаем ого язы ка  русско
язы чны м и  учащ имися:

1. Русский язы к является язы ком  флективным (или синтетическим): 
связь между словами в предложении передается с помощ ью  падежных 
окончаний. А в английском язы ке, являю щ емся аналитическим , связь 
между словами в предложении передается с помощ ью  служебных слов 
(вспомогательных глаголов, предлогов). Высокая степень употребляе
мости служебных слов в английской речи составляет одну из самых 
больш их трудностей для русскоязы чны х учащихся.

2. У язы ков ф лективного ти па порядок слов в предлож ении св о 
бодн ы й, а у ан али ти чески х  язы ко в  — ф и кси р о в ан н ы й . П ри этом 
располож ение слов в предлож ении вы полняет важную  ф ункцию  ука
зателя отнош ений  между понятиям и.
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Так, в предлож ении Kate sees Pete подлеж ащ ее Kate, с которого 
начинается английское предлож ение, указы вает на л и ц о , п рои зво
дящ ее действие. В русском язы ке с его свободны м  порядком  слов эта 
же мы сль может быть вы раж ена нескольким и способам и без и зм ене
ния см ысла высказы вания: Катя видит Петю. Петю видит Катя. 
Петю Катя видит. Видит Катя Петю.

3. Значительную  трудность для русскоязы чны х учащ ихся п ред
ставляет употребление предлогов, значения которых в разны х языках 
часто не совпадаю т. К ром е того, некоторы е глаголы в английском  
язы ке требуют после себя предлога, а в русском язы ке предлог в таком 
случае не используется, и наоборот.

Ср.: to be sure o f  something — быть уверенным в чем-либо; in the 
picture — на картинке; влиять на кого-либо — to influence somebody; 
обратиться к кому-либо — to address somebody, подойти к кому- 
либо — to approach somebody, сомневаться в чем-либо — to doubt 
something-, wait fo r  somebody — ждать кого-либо-, listen to somebody — 
слушать кого-либо.

4. Трудности изучения грамматики иностранного язы ка могут быть 
связаны  с наличием  явлен и й , которы е отсутствуют в русском язы ке. 
В отличие от русского в английском  есть артикль, служ ащ ий для вы 
раж ен и я о п р еделен н ости /н еоп ределен н ости . В русском  язы ке для 
этого использую т контекст и м естоим ения типа тот, этот, некий, 
какой-то и др.

5. Ещ е одной трудностью  являю тся случаи несовпадения по ф о р 
ме числа в русском и изучаемом язы ках.

Важно, в частности, помнить, что исчисляемость/неисчисляем ость 
или число сущ ествительных, обозначаю щ их одни и те же предметы 
или п онятия в двух культурах, не всегда совпадаю т в русском и ан 
глийском языках:

The clock struck midnight. — Часы пробили полночь.
А нглийское слово clock является исчисляемы м, а русское часы — 

сущ ествительны м м нож ественного числа (в данном  значении).
Everybody admired her fashionable clothes. — Все восхищались ее 

модной одеждой.
А нглийское слово clothes всегда употребляется во множ ественном 

числе, а русское слово одежда — в единственном .
С лучаи  со вп ад ен и й  и расхож ден ий  в грам м ати ческой  систем е 

разны х язы ков часто являю тся источником  меж ъязы ковой и нтерф е
рен ц ии  и причиной устойчивы х грамм атических ош ибок. О ни тре
бую т о со б о го  в н и м а н и я  со  сто р о н ы  п р еп о д авател я  и учащ и хся . 
П реодоление меж ъязыковой и нтерф еренции  достигается за счет осо
зн ан ного  овладения правилам и употребления грам м атического я в 
лен и я, сопоставления его с родны м язы ком  и вы полнения тр ен и р о 
вочны х упраж нений с последую щ им выходом в речь.

К  трудностям  овладения грам м атическим и  средствам и общ ен и я 
следует о тн ести  и во зм о ж н о сть  в о зн и к н о в е н и я  вн у тр и язы к о во й
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и нтерф еренции, т.е. переноса уже сф орм ированны х грамматических 
навы ков в изучаемом язы ке на ф орм и рован ие новых.

Н апример, изучив правило образования ф орм  Past Simple правиль
ных глаголов английского язы ка (like — liked, live — lived, mend — 
mended), учащ и еся доп ускаю т о ш и б ки , и спользуя н еп рави льн ы е 
глаголы, прибавляя окончание -ed к таким  глаголам, как  lend, teach, 
rise и т. п ., что, собственно, наблю дается и у самих носителей язы ка 
на ранних этапах его освоения.

11.3. Методика обучения грамматическим 
средствам общения

Грамматические средства общ ения усваиваю тся на основе правил, 
инструкций, речевых образцов, иллю стрирую щ их способы  о ф о р м 
лен и я  м ы слей в зависим ости  от темы и содерж ания вы сказы вания. 
В ы бор сп о со б а  о зн ак о м л е н и я  с гр ам м ати чески м  м атери алом  во 
многом зависит от этапа обучения, язы ковой  подготовки учащ ихся, 
слож ности вводимого материала и его принадлеж ности к продуктив
ной или  рецертивной  грамм атике.

Ф орм и рован ие грам м атической ком петенции достигается на сле
дую щ их этапах работы.

1. Ознакомление с грамматическим материалом.
Н а этом  этапе осущ ествляется предъявление нового грам м атиче

ского материала и дем онстрация способов его прим енения в речи для 
достиж ения целей общ ения. П олезно использовать учебные рисунки, 
схемы, таблицы . Д ем онстрировать грамматическое явление реком ен
дуется в виде модели предлож ения (речевого образца) либо в кон тек
сте ситуации общ ения.

Е диницей  обучения грам м атическим  средствам общ ен и я может 
вы ступать модель предлож ения, содерж ание которой вы раж ается с 
помощ ью  абстрактны х условных знаков (сим волов), показы ваю щ их 
последовательность их располож ения в предлож ении. П одстановка 
на месте сим волов лексических единиц преобразует модель предло
ж ения в речевой  образец , которы й от модели предлож ения отлича
ется: а) лекси чески м  н ап олн ен и ем  и б) р и тм и ко -и н то н ац и о н н ы м  
рисунком ф разы  (при устном общ ен и и) либо граф ическим  о ф о р м 
лением  (при письм енном  общ ении).

Так, модель предлож ения S  + Р + О, где S  — подлеж ащ ее, Р  — 
сказуем ое, а О — дополнение, при лексическом  н аполнении  может 
передать содерж ание ф разы  Не likes music.

Грамм атический материал в учебниках и справочни ках  по и н о 
странном у язы ку часто представлен в виде серии моделей предлож е
н ий , располож енны х в определен н ой  систем е и последовательно
сти.
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Более рац и ональн ы м  и эф ф екти вн ы м  с п о зи ц и й  ком м ун и кати в
ной м етодики  представляется п редъявлен и е грам м ати ческого  я в 
л ен и я  в ти п и ч н о м  речевом  кон тексте, в ти п и ч н о й  ситуац и и  о б щ е
ния.

Н априм ер:

Прочитайте примеры и сд ел а й т е  вы вод о значении м одального глагола 
should:
You should be careful while crossing the street. That's my advice.
While at school, you should read as much as possible.
You should work hard.
You should always do your homework. That’s what teachers and parents 
usually recommend.
You shouldn’t be so impatient.

2. Объяснение учебного материала.
Ц елью объяснени я грамм атического явлен и я является не только 

дем онстрация его ф орм альны х признаков и сем антических о собен 
ностей , н о  и его ф ун кц и он альн ы х  возм ож ностей  и сп ользован и я в 
речи. О дноврем енно в процессе объяснени я проводится первичное 
закреп лен ие введенного материала.

П ри об ъ ясн ен и и  н ового  м атери ала преп одавателю  следует о п и 
р ать ся  н а  зн а к о м ы й  у ч ащ и м ся  л е к с и ч е с к и й  и гр а м м а т и ч е с к и й  
м атери ал , а такж е н а  сходны е грам м ати чески е яв л ен и я  в родном  
язы ке учащ ихся, что облегчает п о н и м ан и е  и усвоен и е н ового  м а
териала.

П ри введении нового м атериала, особен н о  на начальном  этапе, 
не всегда возмож но адекватное поним ание грамм атического явления 
через объяснени е на изучаем ом  язы ке. Здесь на п ом ощ ь приходит 
родной язы к учащихся. Однако объяснение на родном язы ке не долж 
но быть излиш не пространны м , а долж но иметь практическую  н а
правленность.

О бъяснение заверш ается ф орм улировкой обобщ аю щ его правила, 
содерж ащ его перечень отличительны х призн аков  грам м атического 
явления. У чащ имся может бы ть предлож ено вы вести п равило сам о
стоятельно, если оно не является слиш ком  слож ны м и не содерж ит 
исклю чений.

Н аиболее распростран ен ны м и  являю тся два способа объяснени я 
нового грамм атического материала: дедуктивны й и индуктивны й.

1) от правила употребления грам м атического явлен и я к  его п р и 
м енению  (дедуктивный).

С н ачала  учащ и еся зн ак о м ятся  с п р ав и л о м , характери зую щ и м  
форму, значение и способ употребления грамм атического явления, а 
затем  — с его п р и м ен ен и ем  в кон тексте  речевого  в ы сказы ван и я . 
П равило подкрепляется п рим ерам и  употребления грам м атической 
ф орм ы  в речи, а п риобретенны е зн ан и я закрепляю тся с помощ ью  
тренировочны х упраж нений.
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Н апример:

Present P rogressive обозн ач ает  п родол ж ен ное дей ств и е , которое про
исходит в м ом ент речи или в определенны й м ом ент в настоящ ем . На
прим ер: Гт reading the rules of using the Present Progressive at the 
moment. It's ten in the morning and I’m having my English class. Ф орм а  
гл агола-сказуем ого в Present Progressive состои т  из ф ормы  глагола be 
в Present Sim ple и -/n g-формы  см ы слового глагола.

Этот способ  объяснени я нового грамм атического материала и м е
ет достоинства и недостатки.

Д остоинства:
• это наиболее экон ом ичн ы й  способ ознаком ления с грам м ати

ческой  тем ой. У чащ им ся дем онстрируется готовая ф орм ули 
ровка правила, которая подкрепляется речевы ми образцам и  ее 
п рим енения. В результате больш е врем ени остается на тр ен и 
ровку в п рим енении  введенного материала;

• правило обеспечивает более точное поним ание значения грам 
м атической ф орм ы  и ее и спользования в речи по сравнению  с 
сам о сто ятел ьн о й  п о п ы тко й  учащ егося о см ы сли ть  зн ач ен и е  
грам м атической ф орм ы ;

• в полной мере реализуется п рин ц ип  сознательности в обуче
нии;

• создаю тся благоприятны е возм ож ности  для сам остоятельной 
работы  с использованием  справочны х материалов;

• обесп еч и вается  п ош аговое ф о р м и р о в ан и е  грам м ати ческого  
навы ка.

Н едостатки:
• такая ф орм а о бъясн ен и я в значительной мере рассчитана на 

механическое заучивание правил и в м еньш ей степени — на их 
усвоение в результате ум ственной активности  учащ ихся и оп о 
ры  на предш ествую щ ий речевой  опыт;

• при объяснени и  материала преподаватель часто злоупотребля
ет переводом , стрем ясь доступны м  способом  довести  до уча
щ ихся суть изучаемого грамм атического явления;

• тренировочны е уп раж н ен и я, используемы е при таком  способе 
введения нового грамматического материала, часто рассчитаны  
на механическое повторение введенного образца и даю тся вне 
контекста;

2) от наблю дения за отдельны ми случаями употребления грам м а
тического явлен и я к  обобщ ению  и правилу (индуктивны й).

У чащ иеся зн ако м ятся  с н овы м  грам м ати чески м  м атери алом  в 
контексте речевого  обр азц а , а затем  в результате наблю ден и я над 
м атериалом  подводятся к  правилу, отраж аю щ ему суть грам м атиче
ского явлен и я. П реподаватель стимулирует учащ ихся на сам остоя
тельное осм ы слени е нового грам м атического  явлен и я  и п ои ск  з а 
коном ерности  его употребления в речи.
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Речевая задача при этом  может бы ть сф орм улирована следующим 
образом:

Прочитайте примеры и попытайтесь сф ормулировать правило уп отр еб
ления ф ормы  Past Sim ple, оп редел и те, как образованы  ф ормы  регуляр
ных глаголов в Past Sim ple. Примеры:
I studied very hard yesterday.
The TV set worked very well last week.
We watched a film an hour ago.

П редп олагается, что на осн ове н аблю дения студенты  придут к 
следующему выводу: «К ак видно из прим еров, Past Simple употребля
ется для обозначения конкретного действия в прош лом. Утвердитель
ная ф орм а регулярного см ы слового глагола в Past Sim ple образуется 
при пом ощ и окончания -ed  для всех ли ц  и чисел».

Ф орм улировка правила в случае необходимости корректируется 
учителем. Возможно и оказание помощ и учащ имся в виде подсказки, 
и сп ользован и я средств наглядности , перевода. Затем  предлагаю тся 
уп раж н ен и я н а  закреп лен ие грам м атического явлен и я, что ведет к 
ф орм и рован ию  грамм атического навы ка.

Д остоинства способа:
• стимулируется ум ственная активность учащихся;
• ф о р м и р у ю тся  у м ен и я  са м о сто я тел ьн о й  р аб о ты  н ад  н о вы м  

грам м атическим  материалом;
• развивается догадка по контексту;
• материал лучш е осм ы сливается и запом инается.

Недостатки:
• способ  заним ает больш е врем ени и не всегда приводит к  ж е

лаем ом у результату, т .е . учащ иеся не всегда могут вы вести и с 
комую  законом ерность самостоятельно;

• не все явления могут бы ть усвоены  в результате сам остоятель
ного п оиска язы ковой  законом ерности ;

• способ доступен в первую очередь учащ имся с хорош о развитым 
язы ковы м  чутьем и  вы сокой готовностью  к  самостоятельному 
поиску грам м атической законом ерности ;

• требуется вы сокая квали ф и кац и я преподавателя, его умение с 
пом ощ ью  вопросов, средств наглядности подвести учащ ихся к 
выводу в виде правила или  грам м атической законом ерности .

К ак видно из излож енного, как  при индуктивном , так  и дедуктив
ном  способе ознаком ления и объяснени я грам м атического явления 
в качестве ор и ен ти р а  для п о н и м ан и я  грам м ати ческого  явлен и я  и 
п р и м ен ен и я  язы ковой  единицы  в речевом  общ ен и и  использую тся 
правила (правила-обобщ ения, правила-инструкции, правила-модели, 
п рави л а-зап р ещ ен и я).

Дедуктивный и индуктивный способы  ознаком ления и объяснения 
грамм атического явления могут дополнять друг друга.

Существует ещ е так  назы ваем ы й лексический  способ овладения 
грамм атической единицей , которы й особен н о  актуален для началь
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ного этапа обучения, когда запас грамматических знаний еще невелик 
и грам м атическое явление ф актически  заучивается как  лексическая 
единица.

Н априм ер, на начальном  этапе модель Let’s play, Let’s sing и  т. п. 
осваивается как  устойчивое вы раж ение (лексическая единица), о б о 
значаю щ ее приглаш ение к совместной деятельности, а не как прим ер 
уп отреблен ия си н таксической  структуры , известн ой  в грам м атике 
как  «сложное дополнение».

В ы бор сп о со б а  о б ъ я с н е н и я  м атери ала зав и си т  от следую щ их 
ф акторов:

• наличие или отсутствие сходного грам м атического явлен и я в 
родном  язы ке. И ндуктивны й способ введения м атериала пред
почтительнее там , где имеется сходство явлен и й , дедукция — 
когда аналогия отсутствует;

• уровен ь  язы ко во й  п одготовки  учащ ихся и их речевой  опыт. 
И ндуктивном у способу представления материала целесообраз
но следовать, если учащ иеся могут опереться на ранее усвоен 
ны й материал;

• характер грамм атического материала. Рецептивны й грам м ати
ч ески й  м атериал вводится п р еи м ущ ествен н о  и ндукти вн о , в 
процессе общ ен и я и наблю дения над употреблением  грам м а
тического явлен и я в тексте. Грамм атический материал, пред
н азначенны й для продуктивного усвоения, чащ е предъявляет
ся через правило, грамм атическую  модель предлож ения, кото
рую  следует зап о м н и ть  и научиться и сп ользовать  в речевой  
деятельности. К ак уже отмечалось, с позиций коммуникативной 
м етодики  грам м ати чески е явлен и я реком ендуется вводить в 
типи чном  речевом  контексте.

3. Закрепление введенного материала.
С тановление грамматического навы ка мож но представить следую

щ им образом:
• дем онстрация речевого образц а и его объяснение;
• и м и тац и я  речевого  о б р азц а , ведущ ая к его зап еч атлен и ю  в 

кратковрем енной  пам яти  (действие по аналогии);
• зап ом и н ан и е речевого образц а в результате п овторени я , что 

ведет к  его автом ати зац и и  и сохранени ю  в долговрем ен н ой  
пам яти  (упраж нения в подстановке, тран сф орм ац и и , р е п р о 
дукции);

• отсроченное воспроизведение речевого образц а, что сп о со б 
ствует его лучш ему запом инанию ;

• и сп о л ьзо в ан и е  н ав ы к а  в р азн ы х  си ту ац и ях  о б щ ен и я  и его 
вклю чение в речевое умение.

Ф орм и рован ие грамм атического навы ка достигается с помощ ью  
тренировочны х упраж нений  разного типа:

• упраж нения в узнавании и ди ф ф ерен ц и ац и и  — помогаю т уча
щ им ся выделять новое грам м атическое явление в контексте,
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сравнивать с уже изученны м, определять его зн ач ен и е /к о м м у 
никативную  ф ункцию . Н апример:

П рочитайте п р едл ож ен и е и о п р ед ел и т е  значение/ком м уникативную  
функцию вы деленной грамматической формы .
О бъясните уп отр ебл ен и е данной грамматической ф ормы  в контексте 
предлож ения.
Подчеркните сл едую щ и е грамматические ф ормы  в предлож ении. 
В ы берите из скобок нужную грамматическую ф орму;

• упраж нения в им итации  — воспроизведение (часто многократ
ное) образц а, что ведет к  его закреп лен ию  сначала в кратко
врем енной , а затем долговрем енной  памяти. В результате за 
пом и нается ф орм альн ая  сторон а модели и укрепляется  о со 
зн ан ие ее ф ун кциональной  стороны . Н априм ер:

Повторите фразу вслед за диктором.
Согласитесь с моим утверждением (образец : I enjoy swim ming. — I enjoy 
swim m ing too);

• упраж нения в подстановке — ф ормируется обобщ ен ны й  образ 
модели, увеличивается сп особн ость  к  зам ещ ени ю  отдельны х 
элем ентов модели сходными п о  ф орм е и значению . В резуль
тате  у в ел и ч и вается  с п о со б н о сть  к  р еп р о д у к ц и и  н а  о сн о в е  
аналогии:

Составьте предлож ения по образцу.
Составьте как можно больш е предлож ений, используя таблицу. 
Ответьте на вопросы , используя о б р а зец .
Закончите предлож ения по образцу.
Расскаж ите о  .... используя подстановочную  таблицу.
Д ополните таблицу своим и примерами;

• упраж нения в тран сф орм ац ии  — соверш енствуется операц и я 
самостоятельного п реобразования грамматической модели для 
оф орм лен и я вы сказы вания. Н апример:

П реобразуйте дв а  простых предлож ения в слож ное.
П реобразуйте повествовательное п редлож ен и е в вопросительное. 
З ам ен и те действительны й зал ог страдательным.
З ам ен и те утверж дение отрицанием;

• упраж нения в репродукции — происходит самостоятельное (без 
оп ор), но направляем ое преподавателем (инструкцией в учеб
нике) употребление усвоенной модели; заверш ается становле
ние ассоциативной связи между ф орм альной  и ф ун кц ион аль
ной сторонам и  модели. Н априм ер:

Прочитайте п редлож ен и е и п ер едай т е его  смы сл своим и словам и. И с
пользуйте в ответе предлож енны е грамматические формы . 
П ерескаж ите текст от п ер в о го /т р еть его  лица.

Д ля развития грамм атического навы ка использую тся язы ковы е и 
условно-речевы е упраж нения. О тличия между ним и условны. О ни
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заключаются в том, что языковые упражнения предназначены для ф ор
мирования грамматических навыков в результате выполнения стандарт
ных действий с язы ковы м  материалом в условиях учебной ситуации. 
С помощ ью  условно-речевых упраж нений достигается развитие грам
матического навыка в условиях ситуации, приближенной к реальному 
общению. Н авык при этом формируется в результате взаимосвязанного 
усвоения грамматической формы  и ее ф ункции в речи.

С равните уп раж н ен и я, цель которы х сф орм и ровать  н авы к уп о
требления вопросительной структуры.

П реобразуйте утвердительное п редлож ение в вопросительное (языко
в ое упраж нение).
О бразец: She was in London yesterday. — Was she in London yesterday?

Выразите удивление, используя общ ий вопрос (условно-речевое упраж
нение).
О бразец: Britain is the eighth largest island in the world. — Is Britain really 
the eighth largest island in the world?
а) British people are generally shy.
б) Afternoon tea is a small meal, not a drink.

Составьте разделительны й вопрос по обр азц у  (язы ковое упраж нение в 
имитации).
It’s a hot day. — It’s a hot day today, isn’t it?
It’s a cold day. — ...?

О п р едел и те коммуникативную функцию р аздел ительного  воп роса  по 
контексту (язы ковое упраж нение в идентиф икации и д и ф ф е р е н ц и а 
ции):
а) It's a difficult exercise, isn’t it? — Yes, rather (п оддер ж ан и е р азгов о
ра).
б) You are taking the exam tomorrow, aren't you? — The day after tomorrow 
(уточнение инф орм ации).

Закончите п редлож ен и е, выбрав правильную грамматическую  ф орм у  
(язы ковое упраж нение).
Everything's all right, ...?
1) h asn ’t it; 2) isn ’t it; 3) w a sn ’t it; 4) d o e sn ’t it.

О ф орм ите правильно некатегоричное высказывание (усл ов н о-реч ев ое  
упраж нение).
Everything's all right, ...?
1) h a sn ’t it; 2) isn ’t it; 3) w a sn ’t it; 4) d o e s n ’t it.

П оддерж ите разговор с  собеседн и к ом  при помощ и разделительны х во
просов. О бращ айте внимание на употребление отрицательных м естои 
мений и наречий little, few, hardly и др . (условно-речевое упражнение). 
О бразец: Не hardly ever goes out. — He hardly ever goes out, does he?
а) There were very few people at the party.
б) He hardly knows her.

152



г

Посмотрите в окно и ответьте на вопросы (условно-речевое упражнение).
а) Is it raining? Is the sun shining? Is the wind blowing hard?
б) Can you s e e  any people outside? 1/Wiaf are they doing?

4. Применение усвоенного материала в речевой практике.
Н а этом  этап е о б есп ечи вается  ф о р м и р о в ан и е  грам м ати чески х  

ум ений, возмож ность участия в речевой деятельности с соблю дением 
грамм атической корректности  вы сказы вания, что позволяет судить 
о сф орм ирован н ое™  грам м атической ком петенции.

Н а этапе п ри м ен ен и я использую тся условно-речевы е (условно
ком м уникативны е) и речевы е (ком м уникативны е) упраж нения. 

О бразцы  упраж нений:
Ответьте на вопросы , используя пройденны е грамматические структу
ры (Past Sim ple и Present Perfect):
How long ago did you go to the cinema/ theatre last? How many times have 
you been to the cinema this year?
How many times did you go to the cinema last year?
Have you ever been to London? When did you go there last? What places of 
interest did you see there?
П ерескажите текст, используя данны е грамматические структуры (п ер е
скажите диалог/ш утку в косвенной речи).

Н а этапе п рим ен ен ия следует ш ироко использовать упраж нения 
игрового характера. Н апример:

Изучите таблицу и сравните популярность дом аш них питомцев в Вели
кобритании. Ответьте на вопросы:
The most popular pets in Britain: the fish (26.6 million)-, the cat (7.7 million)-, 
the dog (6 .7 million)-, the rabbit (1.5 million)
Which is the most popular pet in Britain? In Russia? Why do you think it is 
most popular in Britain? In Russia?
Which is the least popular pet in Britain? In Russia? Why do you think it is 
least popular in Britain? In Russia?
Ответьте на вопросы викторины (если  вы не зн а ет е  точный ответ, м о 
ж ете ответить, например, так:
Гт not sure, but NN is probably the largest city in the world.
Sorry, but I don't really know/ can’t remember the name of the largest city 
in the world).
[Выигрывает тот, кто д а ст  больш е правильных ответов.]
W hich o f th e  tw o ca th ed ra ls  — St P au l’s  in London or S t Isaak ’s  in St 
Petersburg — is m ore beautiful (older, taller, m ore fam ous) than the other?

11.4. Контроль сформированное^ 
грамматической компетенции
Цель контроля — определить уровень сф орм ированное™  грам м а

тической ком петенции и сп особности  учащ ихся пользоваться грам 
м атическим и средствами в устном и письм енном  общ ении.
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В качестве апробированны х средств контроля мож но использовать 
различны е виды тестовых заданий: перекрестны й выбор (наприм ер, 
подобрать к началу предлож ения из колонки А окончание предлож е
ния из колонки Б ), альтернативны й выбор (вы бор из двух вариантов 
ответа), множ ественны й вы бор (вы бор из нескольких вариантов о т
вета).

Н апример:
В ы берите правильную ф орм у глагола из предложенных:
(1) rise (2) raise (3) rose (4) raised (5) risen.
When I came in, the curtain was already . . . .
As soon as the curtain..., the show began.
When I came in, the curtain had already . . . .
As soon as the curtain was ..., the show began.
How early do you ... ?

Н аряду с тестовы м и заданиям и , проверяю щ им и зн ан ие системы 
язы ка, получили распростран ен ие грам м атические тесты  ф ун кц и о
н альн ой  н ап р ав л ен н о сти , о р и ен ти р о в ан н ы е  на п р о вер ку  ум ения 
и сп ользовать грам м атические зн ан и я  в ситуациях общ ен и я. Такие 
тесты  определяю т способность учащ ихся строить утвердительное и 
отрицательное сообщ ение, учиты вать ком м уникативное нам ерение, 
вы раж ать ж елание, характери зовать  предм ет дей стви я , передавать 
чужую речь своим и словам и и составлять связны й  текст.

Например:
Поставьте правильные знаки препинания (?) или (!) в конце п р едл ож е
ния. О бращ айте внимание на порядок слов в предлож ении и, со о т в ет 
ственно, на коммуникативное н ам ер ен и е высказывания.
How good is this book...
How good this book i s ...
How useful his advice is ...
How useful is his advice ...
П р и дай те больш ую  эм о ц и о н а л ь н о сть  сл едую щ и м  вы сказы ваниям, 
оф орм ив правильно восклицательные предлож ения.
1. She is very pretty: a ) ... pretty she is \b ) ... a pretty girl she is\
2. The w eather is awful today: a) What awful weather... today! b) How awful 
the weather... today!

Н аиболее эф ф ективны м и упраж нениями речевой направленности 
считаю тся ответы  на вопросы  (по тексту и на свободную  тему), уча
стие в диалоге, разы гры вание ситуаций с использованием  п ройден 
ного м атериала, п ересказ текста, в том числе со зрительной опорой 
на рисунок или таблицу.

М ож но назвать следую щ ие критерии сф орм ирован н ости  грам м а
тической  ком петенции:

1. Соблю дение грамматической правильности речи в соответствии 
с норм ам и , сущ ествую щ ими в изучаемом язы ке (для высокого уров
н я сф о р м и р о в ан н о сти  гр ам м ати ческо й  к о м п етен ц и и  характерен
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стабильно вы сокий уровень грам м атической правильности  слож ной 
речи, при этом вним ание говорящ его или пиш ущ его сосредоточено 
на содерж ании вы сказы вания).

2. С ам окон троль  и ум ени е ск орректи ровать  вы сказы ван и е  при 
допущ енной ош ибке.

3. Умение оформлять разнообразны е коммуникативные намерения 
при помощ и грам м атических средств общ ения.

4. Разнообразие и богатство грамматических средств общ ения, т.е. 
способность соверш ать эквивалентны е зам ены  и вы раж ать ком му
никативны е н ам ерения при помощ и синоним ичны х грамматических 
явлений  и структур.

5. У местность употреблен ия грам м атического явлен и я  с учетом 
ситуации общ ен и я (с точки зрения уровня ф орм альности  вы сказы 
вания, модальности, взаим оотнош ений  между участниками общ ения 
и т. п.).

11.5. Рекомендации для преподавателя

1. П ри п ланировании  зан яти й  следует руководствоваться:
• целью , которую  предполагается достичь в ходе урока;
• значим остью  грамматического явлен и я для достиж ения конеч

ной цели обучения — ф о рм и рован и я  межкультурной ком м у
н икативной  ком петенции;

• местом, которое изучаемое грамм атическое явление заним ает 
в системе язы ка;

• наличием  и ли  отсутствием сходного грамм атического явлен и я 
в родном  язы ке учащихся;

• тр у д н о стям и , которы е м огут в о зн и к н у ть  п ри  зн ак о м ств е  с 
грам м атическим  явлен и ем , и способам и их преодоления.

2. Грамматический материал следует вводить на знаком ой учащ им
ся лексике в пределах изучаемой тем ы  общ ения.

3. Выбор способа представления материала (лексический , дедук
тивны й, индуктивны й) зависит от характера материала, его трудности 
для усвоения и опы та преподавателя.

4. П ри введении нового материала следует опираться н а  п ройден 
ный ранее материал и ш ироко использовать в качестве опоры  средства 
наглядности (таблицы , речевы е образцы , контекст).

5. О бъясн ен ие нового грам м атического м атериала рац и ональн о  
проводить на родном  язы ке учащ ихся, особен н о  на начальном  этапе 
обучения, когда сущ ествует больш ая вероятность того, что ком м ен 
тарий учителя будет понят неточно. О днако объяснения долж ны  быть 
краткими и практически значимыми для прим енения грамматической 
структуры в различны х ситуациях общ ения. О бъяснение грам м ати
ческого м атериала долж но соп ровож даться больш им  количеством  
п рим еров/контекстов , типичны х для употребления.

155



6. О бъяснив материал, преподаватель часто без достаточной тр е
н ировки  по его закреплению  переходит к  контролю  усвоения м ате
риала, что вы зы вает ош и б ки  в речи  учащ ихся. К онтролю  долж ен 
предш ествовать этап закрепления: работу над грам м атическим  явл е
нием  следует проводить до тех пор, пока учащ иеся не научатся им 
пользоваться в речевом общ ении, что достигается в результате обиль
н о й  р е ч е в о й  п р а к т и к и  с и с п о л ь з о в а н и е м  я зы к о в ы х , у с л о в н о 
ком м уникативны х и ком м уникативны х упраж нений, на что следует 
отводить до 75 % учебного времени (Беляев, 1965).

П оказателем  сф о р м и р о ван н о е™  грам м атической  ком петен ци и  
является способность корректно и уместно прим енять грам м атиче
ские зн ан и я , ум ения и навы ки  в различны х ситуациях общ ения.

7. Р асп р о стр а н е н н о й  о ш и б ко й  п р еп о давател я  на зан яти я х  по 
грамм атике является акцент на ф орм и рован ие грам м атического н а 
вы ка, н о  не на выход на осн ове сф орм ирован н ы х навы ков в речевую 
деятельность.

В результате в сам остоятельной речевой  деятельности  учащ иеся 
испы ты ваю т неуверенность при  вы раж ении своих м ы слей и делают 
много ош ибок, на исправление которы х приходится тратить много 
учебного времени (заним аться доучиванием).

8. Следует учиты вать и н ди ви дуально-психологи чески е о со б ен 
ности учащ ихся, определяю щ ие выбор прием ов объяснения и тр ен и 
ро вки . Так, учащ иеся ком м уни кативн ого  ти п а  хорош о усваиваю т 
грам м атический материал в ходе устного общ ен и я, а учащ иеся ан а
литического типа нуждаю тся в использовании правил и в обращ ении 
к переводу.

Резюме

1. Целью  обучения грам м атическим  средствам общ ен и я является 
ф орм и рован ие грам м атической  ком петенции.

2. Грамматические зн ан ия , навы ки и ум ения ф ормирую тся в р е 
зультате вы п олн ен и я  уп раж н ен и й  в и ден ти ф и кац и и  и д и ф ф е р е н 
циации , в им итации, подстановке и тран сф орм ац ии , в репродукции 
и ком бинировании. М огут прим еняться язы ковы е, условно-речевы е 
и речевы е (ком м уникативны е) упраж нения.

3. Выделяются следую щ ие этапы  в овладении грам м атическим и 
средствами общ ения: ознаком ление, объяснени е, закреп лен ие, со 
верш енствование, контроль.

4. Занятия по грам м атике организую тся на материале грам м ати
ческого м иним ум а, в котором  выделяется продуктивная (активная) 
грам м атика и рец ептивная (пассивная) грамматика.

5. О бъяснение грамм атического материала осущ ествляется одним 
из трех способов: дедуктивны м (грам м атическая ф орм а в виде м оде
ли предлож ения или грамм атического правила иллю стрируется п р и 

156



м ерам и их п рим ен ен ия в речи); индуктивны м  (в результате наблю 
д е н и я  н ад  и с п о л ь зо в а н и е м  гр ам м ати ч е ск о го  я в л е н и я  у ч ащ и еся  
подводятся к обобщ ению  в виде ум озаклю чения или правила), л е к 
сическим  (заучивание грам м атической  единицы  аналогично л екси 
ческой).

6. К акой  бы способ озн аком лени я и объяснени я грамм атического 
явлен и я мы ни избрали, в итоге у учащ егося долж но бы ть сф о р м и 
ровано представление о ком м уникативной ф ункции  грам м атическо
го явления, правилах образован ия соответствующ ей ф орм ы  и ти п и ч
ны х случаях  у п о тр еб л ен и я  грам м ати ческо го  яв л ен и я  в устн ом  и 
письм ен ном  общ ении. П ри ком м уникативной  направлен ности  о б 
учения предпочтение отдается ф ункциональном у подходу к отбору и 
представлению  грамм атического м атериала на занятиях: от значения 
вы сказы вания к  ф орм е его вы раж ения.

7. Д ля контроля уровня сф орм ирован н ости  грам м атической  ком 
петенции  использую тся тестовы е задания, составленны е для разны х 
уровней владения язы ком  и проф илей  обучения, а такж е ком м уни 
кативны е задан и я, предполагаю щ ие п рим ен ен ие изученного грам 
м атического м атериала в различны х ситуациях общ ения.

КОНТРОЛЬНЫЕ В О П Р О С Ы  И ЗАД АН И Я  1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Каковы цели и задачи овладения грамматическими средствами общения 
на занятиях по практике языка?

2. Дайте определение грамматического навыка. В чем отличия между ре
цептивными и продуктивными грамматическими навыками?

3. Почему на занятиях по грамматике важно учитывать особенности род
ного языка учащихся? Какие особенности грамматической системы изу
чаемого вами языка представляют наибольшие трудности для русско
язычных учащихся?

4. Приведите примеры межъязыковой и внутриязыковой интерференции 
родного и изучаемого вами языков.

5. Какие этапы выделяются в работе с грамматическими средствами обще
ния?

6. Назовите основные способы ознакомления с новым грамматическим 
материалом.

7. Приведите образцы языковых, условно-речевых и коммуникативных 
упражнений, которые могут быть использованы на этапе развития грам
матических навыков и умений.

8. Приведите примеры тестовых заданий, которые могут быть использова
ны в качестве средства контроля сформированности грамматической 
компетенции.

9. Приведите примеры коммуникативных заданий, которые могут быть ис
пользованы в качестве средства формирования и средства контроля 
сформированности грамматической компетенции.
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