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ПСИХОЛОГО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ОФОРМЛЕНИЯ РЕЧЕВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

 

Операция воспроизведения речевого высказывания основана на работе 

долговременной памяти и имеет своей целью автоматизацию порядка 

следования элементов в образце. 

В практике обучения формирование грамматических механизмов 

выбора и конструирования находит выражение в формировании и совер-

шенствовании грамматических навыков, которые в соответствии с выделе-

нием активной и рецептивной грамматики подразделяются на продуктивные 

грамматические навыки и рецептивные грамматические навыки. 

Грамматические навыки являются компонентами разных видов речевой 

деятельности и отличаются друг от друга настолько, насколько различны 

сами эти виды речевой коммуникации. Поэтому определим сначала основные 

виды продуктивных грамматических навыков. 

Под продуктивным грамматическим навыком говорения понимается 

стабильно правильное и автоматизированное, коммуникативно-мотивиро-

ванное использование грамматических явлений в устной и письменной речи. 

Такое владение грамматическими средствами языка основывается на речевых 

динамических стереотипах формы в единстве с их значением, «звучания  

и значения». Основными качествами грамматического навыка говорения, 

таким образом, являются автоматизированность и целостность в выполнении 

грамматических операций, единство формы и значений, ситуативная и ком-

муникативная обусловленность его функционирования. 

Грамматические навыки, обеспечивающие правильное и автоматизиро-

ванное формообразование и формоупотребление слов в устной речи на 

данном языке, можно назвать речевыми морфологическими навыками. 

Речевые грамматические навыки, обеспечивающие стабильно правиль-

ное и автоматизированное расположение слов (порядок слов) во всех типах 

предложений в устной речи, в соответствии с языковыми направлениями, 

можно определить как синтаксические речевые навыки, т. е. навыки владения 

основными синтаксическими схемами (стереотипами) предложений. 

Морфологические и синтаксические речевые навыки письменной речи 

при совершенном владении языком имеют те же механизмы, что и устно-

речевые навыки, с тем, однако, добавлением, которое обусловлено письмен-

ной формой речи, т. е. графическими и орфографическими навыками. 

Под рецептивными грамматическими навыками подразумеваются 

автоматизированные действия по узнаванию и пониманию грамматической 

информации (морфологических форм и синтаксических конструкций) в 

письменном и устном тексте. Поскольку рецепция устного и письменного 

текста может иметь место как при активном, так и при пассивном знании 
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языкового материала, рецептивные грамматические навыки следует клас-

сифицировать на рецептивно-активные и рецептивно-пассивные граммати-

ческие навыки чтения и аудирования. С учетом вышеизложенного следует, 

что термин рецептивные навыки нельзя отождествлять только с термином 

пассивные навыки, они могут быть и рецептивно-активными (при чтении и 

слушании текста, материалом которого обучающиеся владеют активно). 

Рецептивно-активные грамматические навыки аудирования базируются 

на речевых автоматизированных связях слухо-речемоторных образов грам-

матических явлений и их значений. Рецептивно-активные грамматические 

навыки чтения основываются на связях зрительно-графических и рече-

моторных образов этих явлений с их значениями. Эти связи проявляются  

в автоматизированности процесса восприятия и беспереводности (непосред-

ственности) понимания читаемого (аудируемого) текста и грамматической 

информации, содержащейся в нем, обусловливаемого уровнем развития 

индивидуально-речевого опыта в данных рецептивных видах речевой дея-

тельности, т. е. опыта в чтении и аудировании. 

Степень совершенства индивидуально-речевого опыта выражается  

в наличии прочных и развитых слухо-речемоторных и зрительных образов  

с их значением в долговременной речевой памяти человека. 

Наряду с активно-рецептивными речевыми грамматическими навыками 

у обучающихся должны быть сформированы также пассивно-рецептивные 

навыки (в рамках пассивно усваиваемого грамматического материала).  

К таким навыкам относятся: 

– навыки узнавания и понимания грамматических явлений в тексте на 

основе имеющихся в зрительной памяти образов, созданных в процессе 

формирования и развития читательского опыта; 

– дискурсивно-операционные языковые грамматические навыки анализа 

(аналитического декодирования) грамматической информации текста. 

Грамматический навык есть синтезированное действие по выбору 

модели, адекватной речевой задаче в данной ситуации, и правильному 

оформлению речевой единицы любого уровня, совершаемое в навыковых 

параметрах и служащее одним из условий выполнения речевой деятельности. 

Выбор говорящим какой-то конкретной модели зависит уже от кон-

кретных условий: личности собеседника, отношений с ним, настроения, его  

и своей культуры и т. п. Выбор модели можно назвать функциональной 

стороной навыка. В отличие от нее есть и формальная сторона – оформление. 

От нее зависит правильность с точки зрения данного языка и скорость 

говорения. Та сторона (оформление) теснейшим образом связана с обеими 

операциями лексического навыка, вызовом слова и сочетанием, более того, 

оформление основанное на них, зависит от их уровня. Поэтому формировать 

грамматический навык можно лишь на основе тех лексических единиц, 

которыми обучающийся владеет достаточно свободно. 

Характеристика грамматических навыков была бы неполной без упо-

минания языковых грамматических навыков, под которыми понимаются 
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дискурсивно-аналитические навыки оперирования грамматическим мате-

риалом (навыки словоизменения и словорасположения), формируемые и

осуществляемые на основе грамматических знаний в процессе выполнения

языковых упражнений.

Как и одноименные речевые грамматические навыки, они могут быть

рецептивными (при опознании грамматических явлений в письменном

и устном тексте), а также продуктивными и использоваться в основном

в письменной речи, реже в говорении, как фоновый компонент.

Для языкового грамматического навыка характерными являются

дискурсивность, некоммуникативность, неситуативность его функциониро-

вания. Этот навык можно отнести к навыкам, которые в психологической

литературе получили название «умственных», «интеллектуальных».

В советской методической литературе долгое время языковые навыки

отождествлялись с речевыми. Впервые термин речевой навык был введен

в широкое употребление Б.В. Беляевым, который не пользовался термином

языковой навык.

Необходимость формирования языкового навыка объясняется рядом

причин, среди которых следует назвать следующие. Во-первых, языковые

навыки могут выступать в качестве «запасных» в случае отказа речевого

грамматического навыка (при забывании, при деавтоматизации, при сбоях

в речи, выражающихся в грамматических ошибках) или его недостаточной

автоматизированности. Во-вторых, языковой навык входит в состав меха-

низма, контролирующего правильность выполнения речевого действия

самим говорящим, и при его ошибочном выполнении обеспечивает исправ-

ление ошибки. В-третьих, параллельные формы языковых и речевых грам-

матических навыков предоставляют сознательную ориентировочную основу

для создания речевых навыков.

              

                          

                                 

                     

                                  

                                                                   

                                                                        

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                
                                                              

                                                                       


