
23Серия: Гуманитарные науки №7 июль 2020 г.

ПЕДАГОГИКА

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 
ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ

Аметов Азиз Куанышевич
Оренбургский государственный университет

azizametov@mail.ru
Сапух Татьяна Викторовна

К.п.н., доцент, Оренбургский государственный 
университет
tatsap@mail.ru

Аннотация: В статье приведён анализ компонентного состава грамматиче-
ской компетенции учащихся в современных реалиях иноязычного обучения. 
В начале статьи даются определения грамматической компетенции с точки 
зрения разных исследователей. В качестве исследовательской задачи авто-
рами была определена попытка оценить современные подходы в опреде-
лении компонентного состава грамматической компетенции для успешного 
формирования грамматической компетенции учащихся. В конце статьи де-
лается вывод об актуальном компонентном составе грамматической компе-
тенции в современных условиях обучения иностранным языкам.
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Существует ли общепринятая трактовка понятия 
«грамматическая компетенция» в современных 
реалиях иноязычного образования? Какой ком-

понентный состав является оптимальным для форми-
рования грамматической компетенции? Данная статья 
направлена на то, чтобы ответить на два этих вопроса, 
опираясь на описание основных, актуальных в совре-
менных реалиях обучения иностранным языкам, трак-
товок понятия «грамматическая компетенция» и совре-
менных исследований ее компонентного состава. 

После принятия ФГОС в 2004 как одного из основопо-
лагающих документов в области образования, были про-
ведены ряд исследований, направленных на изучение 
грамматической компетенции. Отечественные учёные Р. 
П. Мильруд, И.Р. Максимова, И.Л. Бим, Л. К. Бободжанова, 
С.В. Мерзляков, О.М. Рябцева, А.С. Шимичёв, Н.А. Кафтаи-
лова, Е.Н. Белова и др. внесли свой вклад в исследование 
этой проблемы, трактовки термина и, соответственно, 
определения компонентного состава грамматической 
компетенции. Термин «грамматическая компетенция» 
был принят многими учёными в качестве одной из тре-
буемых компетенций при формировании коммуника-
тивной компетенции. В доказательство этого можно 
привести высказывания А.С. Шимичёва: «Традиционно 
грамматическую компетенцию, наряду с фонетической 
и лексической, включают в состав языковой (лингвисти-

ческой) компетенции, которая, в свою очередь, является 
неотъемлемой частью коммуникативной компетенции» 
[1, с.132] и О.Н. Подгорской, которая отмечает: «Грамма-
тическая компетенция – это составная часть языковой 
компетенции, входящей, в свою очередь, в структуру 
иноязычной коммуникативной компетенции» [2, с.132].

Исследовав работы вышеуказанных учёных, мы мо-
жем сказать, что грамматическая компетенция является 
одним из компонентов языковой компетенции, которая, 
по мнению А.С. Шимичёва, «предполагает владение сло-
варным составом языка в сочетании с умением объеди-
нять лексические единицы в высказывания посредством 
использования грамматических правил оформления 
речи»[1, с.132]. 

Рассмотрим общеизвестное определение, принятое 
Советом Европы: «Грамматическая компетенция - это 
знание грамматических элементов языка и умение их ис-
пользовать в речи. <…> Грамматическая компетенция 
включает способность понимать и выражать определён-
ный смысл, оформляя его в виде фраз и предложений, 
построенных по правилам данного языка (в отличие от 
механического воспроизведения заученных образцов)» 
[3, с. 107-108]. В этом определении ясно сказано, что 
грамматическая компетенция - это не заученные знания, 
а способность оперировать грамматическими правила-
ми для оформления высказывания. На начальном этапе 
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внедрения компетентностного подхода эта трактовка 
была общепризнанной, но впоследствии оказалось, что 
грамматическая компетенция не была в полной мере 
исследована, в частности не был чётко определён ее 
компонентный состав. В результате учёные начали пред-
лагать свои наработки в определении этого понятия. 
Изучив литературу по данной теме, мы выяснили, что 
на современном этапе существует три современных 
подхода (когнитивный, коммуникативно-когнитивный 
и межкультурный) для формирования грамматической 
компетенции.

Отечественный учёный, автор когнитивного подхо-
да в изучении грамматической компетенции, Р.П. Миль-
руд утверждает, то что прежде всего грамматическая 
компетенция связана с грамматической компетенцией 
учащихся. Грамматическая компетенция учащихся - это 
семантическая сеть (Sternberg R.2009), в которой взаи-
мосвязанные узлы выполняют функцию слотов для за-
полнения информацией. «Применительно к грамматиче-
ской компетенции учащихся, ментальные пространства 
(в терминологии всемирной паутины Web 3.0 их имену-
ют «онтологиями») представляют собой содержатель-
ные области усвоенных практических и теоретических 
знаний грамматики. Это еще раз подтверждает положе-
ние о том, что грамматическая компетенция учащихся 
проявляется на двух уровнях: осуществления и контро-
ля грамматической стороны речевой деятельности»[4, 
с.137-138]. 

Р.П. Мильруд представляет грамматическую компе-
тенцию в виде модели и приводит следующее определе-
ние: «Когнитивная модель грамматической компетенции 
учащихся» – это абстрактное отображение вербальными 
и графическими средствами психолингвистического ме-
ханизма организованной и обратимой трансформации 
«мысль – предложение» в коммуникативно-познава-
тельной деятельности»[4, с.134]. 

В построении структуры грамматической модели 
компетенции учащихся Р.П. Мильруд использовал тер-
минологию когнитивной психологии и лингвистики и 
внёс в эту модель следующие компоненты: 

1. грамматические концепты
2. грамматические экземпляры
3. грамматические категории
4. грамматические прототипы
5. грамматические фреймы
6. грамматические сценарии
7. грамматические схемы
8. грамматическое творчество.

Далее Р.П. Мильруд описывает процесс работы этой 
структуры следующим образом: 

«……грамматические концепты обобщают идентич-

ные «экземпляры» и позволяют отнести их к тому или 
иному грамматическому явлению с помощью соответ-
ствующего термина. Грамматические категории дают 
возможность объяснить грамматические структуры с 
помощью выведенных правил. Грамматические прототи-
пы нужны для того, чтобы выделить типичные экземпля-
ры английского предложения, осознавая существование 
смешанных по форме и функции структур (погранич-
ных случаев и исключений из правил). Грамматические 
фреймы позволяют более четко очертить границы пра-
вильных грамматических явлений и ошибочных упо-
треблений языка. Грамматические сценарии нужны для 
построения предложений различных типов. Граммати-
ческие схемы интегрируют элементы знаний в единую 
систему языкового строя. Грамматическое творчество 
есть реальная форма речевого поведения учащихся»[4, 
с.144]. 

 Проанализировав вышеуказанное исследование 
грамматической компетенции, мы пришли к выводу: в 
основу этой модели положены принципы работы ком-
пьютера, компьютерных программ и других вычисли-
тельных устройств, в которых есть основная память и 
оперативная память. В основную память загружаются 
данные, которые хранятся в ней, а в случае необходи-
мости оперативная память будет пользоваться этим 
данными для выполнения определённых задач. Данный 
учёный делает акцент на то, что сам учащийся и его твор-
ческие способности при составлении высказывания яв-
ляются основополагающими.

Коммуникативно-когнитивного подхода придержи-
ваются Ю.А. Ситнова и Е. А. Рублева. Е.А. Рублёва опреде-
ляет грамматическую компетенцию как «формирование 
специальных грамматических когнитивных моделей, 
которые хранятся в мозге отдельно от моделей смыс-
ловых и вызываются при речепорождении согласно 
грамматическим обязательствам смысловых моделей. 
Однако грамматические обязательства не предполагают 
автоматический вызов определенной грамматической 
модели, они несут в себе лишь первичное означивание, 
вторичное означивание осуществляется коммуникан-
том в соответствии с его прагматической интенцией (мо-
тивом)»[5, с.12]. 

 В своих исследованиях Е.А. Рублёва согласна с пред-
ставителями когнитивного подхода, в концепции хране-
ния данных, а также принципов работы при составле-
нии высказывания, но в плане реализации автор этого 
определения утверждает, что назначение составленного 
высказывания могут отличаться от первичного означи-
вания, то есть автор отмечает важность не только когни-
тивного подхода, но и важность коммуникативного под-
хода в развитии грамматической компетенции. 

Ю.А. Ситнов выделяет следующие компоненты грам-
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матической компетенции: 
1. знание грамматических единиц как носителей 

обобщённых грамматических свойств, а также 
средств выражения грамматических значений,

2. умение адекватно использовать их в речевой де-
ятельности в различных ситуациях общения.)» 
[6, с.7-8]. 

Упрощённая модель Ю.А. Ситнова выглядит следу-
ющим образом: теоретические знания и способности 
в грамматике реализуются с помощью умения исполь-
зовать эти знания и способности в разных контекстах. 
Полагаем, что данное определение грамматической 
компетенции является близким к истине, а модель по-
нятной для читателей и методистов. Действительно, ин-
формация хранится в мозге в виде моделей грамматиче-
ских явлений, но в реальных ситуациях общения каждое 
грамматическое явление может быть реализовано по-
разному, исходя из того, что все речевые ситуации могут 
отличаться друг от друга. 

Следующий подход - межкультурный, который сейчас 
активно разрабатывается А.С. Шимичёвым и др. учёны-
ми. В своих исследованиях А.С. Шимичёв дал следующее 
определение грамматической компетентности:«…. вла-
дение определенным набором грамматических знаний, 
навыков и умений, способность в ходе межкультурного 
взаимодействия извлекать и адекватно интерпретиро-
вать явления иноязычной культуры, выраженные грам-
матическими средствами, выполнять иноязычную рече-
вую деятельность согласно нормам изучаемого языка» 
[7, с.12]. А также добавляет к определению, что все ком-
поненты грамматической компетенции подчинены меж-
культурной компетенции, при выборе моделей выска-
зывания межкультурная компетенция играет ведущую 
роль. Он определяет межкультурную компетенцию как 
«… способность воспринимать, осознавать и интерпре-
тировать родную и иноязычную картины мира, учиты-
вать межкультурные различия в процессе иноязычной 
коммуникации с представителями иного лингвокультур-
ного сообщества» [7, с.11]. 

Модель грамматической компетенции он выстраива-
ет следующим образом:

1. Теоретико-когнитивный компонент.
2. Языковой компонент.
3. Речевой компонент. (Там же)

Все эти компоненты подчинены межкультурной ком-
петенции, которая позволяет формировать грамматиче-
скую компетенцию. 

Изучив работы А.С. Шимичева, делаем следующие 
выводы:

1. Теоретико-когнитивный компонент - это позна-
ния учащихся в теоретической части грамматики, 

в этом компоненте ведущую роль играет межкуль-
турная компетенция. Каждое правило учащийся 
соотносит с родным языком, и достигает понима-
ния с помощью картины мира своего языка.

2. Языковой компонент - это способность произво-
дить различные операции с составляющими тео-
ретико-когнитивного компонента. Также и в этом 
компоненте межкультурная компетенция играет 
ведущую роль, так как все эти операции будут 
производиться с учётом разницы между картиной 
своего языка и иностранного языка.

3. Речевой компонент, как мы об этом уже говорили, 
в других подходах - это умение реализовать со-
держание двух предыдущих компонентов в рече-
вых ситуациях. В этом компоненте также главную 
роль играет межкультурный компонент, так как 
речевая ситуация и предполагает межкультур-
ное общение с носителем языка, и межкультурная 
компетенция является основополагающей для 
выбора моделей всех трёх компонентов. В за-
щиту перспективности этого подхода нужно ска-
зать, что за последнее время изучением влияния 
культурного компонента занимаются всё больше 
и больше учёных (Л.К. Бободжанова, Н.А. Каф-
тайлова, М.В. Лебедева, О.Н. Подгорская, С.Г. Тер-
Минасова и др.).

Все вышеуказанные учёные, в общем, сходятся во 
мнении, что формирование межкультурной компетен-
ции невозможно без формирования грамматической 
компетенции. Определением Н.А. Кафтайловой можно 
подытожить общее описание межкультурного подхода: 
«Грамматическая компетенция – это способность инди-
вида понимать и формулировать в ходе межкультурной 
коммуникации смысл высказывания на основе осущест-
вления когнитивной деятельности по выявлению спец-
ифики грамматических форм выражения националь-
но-культурных концептов, присущих иной и родной 
картинам мира». [8, с.112-113]. 

Эти три основные подхода, чаще всего упоминаются 
в научных изданиях, а также имеют существенное число 
сторонников на современном этапе развития обучения 
иностранным языкам. 

В связи с изменениями в образовании в целом и в 
связи с тем, что за последнее время широкое распро-
странение стало получать дистанционное обучение 
нужно обратить внимание на исследования отечествен-
ных учёных С.В. Мерзляков и Е.Н. Белова – сторонников 
автономного обучения для формирования грамматиче-
ской компетенции. Приведём Определение С.В. Мерз-
лякова: «…готовность и способность человека к комму-
никативно-целесообразному и ситуативно-адекватному 
использованию иноязычных грамматических знаний, 
навыков и умений в целях реализации своего речевого 
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поведения на данном иностранном языке в процессе об-
щения» [9, с.97]. В этом определении учёный утверждает, 
что способность и готовность к применению граммати-
ческих правил языка необходимо при формировании 
грамматической компетенции. Описывая его концепцию 
автономного обучения, можно сделать следующие вы-
воды: 

 — Для формирования грамматической компетенции 
нужно формировать готовность применять грам-
матические правила для составления высказыва-
нии;

 — Формирование грамматической компетенции бу-
дет более успешным вместе с формированием ав-
тономной деятельности учащегося. 

Автономная деятельность учащегося, по определе-
нию Мерзлякова, – «это обучение по индивидуальному 
плану, дополняющему, расширяющему и углубляющему 
знания, получаемые школьником во время классной и 
внеклассной активности» [9, с.97].

 Мерзляков подчёркивает, что грамматическая ком-
петенция - это не что-то застоявшееся и неизменное, она 
требует постоянной работы над ее развитием. И в этом 
процессе автономная деятельность учащегося является 
одним из важных факторов формирования грамматиче-
ской компетенции. 

Подводя итоги всего вышесказанного, нужно отме-
тить, что в каждой из современных трактовок понятия 
«грамматическая компетенция» определяют как способ-
ность составлять высказывания, используя грамматиче-
ские правила или грамматические модели, хранящиеся 
в памяти. Основные дискуссии ведутся именно по ком-
понентному составу грамматической компетенции. Из-
учив три основных подхода к развитию грамматической 
компетенции, нужно отметить, что межкультурный под-
ход является одним из самых оптимальных на данном 
этапе. Действительно, для того, чтобы составить выска-
зывание нужно иметь багаж знаний в грамматике, нужно 
уметь оперировать с этим багажом знаний, нужно уметь 
выбирать грамматические модели для составления вы-
сказывания с учётом специфики каждой речевой ситу-
ации. При этом межкультурная компетенция управляет 
всеми этими компонентами, так как при формировании 
каждого компонента картина мира родного языка со-
прикасается с картиной мира иностранного языка. Но 
вместе с этим к компонентному составу, по нашему мне-
нию, необходимо добавить ещё и такой компонент как 
автономная деятельность учащегося, так как сформиро-
ванное умение учиться и работать самостоятельно яв-
ляется необходимым в современных реалиях обучения 
иностранным языкам.
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