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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  

ГРАММАТИКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

Значение изучения грамматики определяется тем, что грамматика, в 

силу обобщающего характера своих законов, облегчает путь овладения 

языком. Теория, по выражению Б. В. Беляева, освещает путь практике и 

помогает ей [4, с.135]. В лингвистике грамматика (от греч. gramma 

письменный знак, черта, линия) рассматривается, с одной стороны, как 

теория языка, определенный раздел языкознания, который обобщает наши 

знания о грамматическом строе языка, с другой стороны, как 

грамматический строй языка, т.е. строение слова и предложения, присущее 

данному языку. Во втором своем значении грамматика наряду со 

словарным и звуковым составом представляет собой материальную основу 

речи, а значит является необходимой при овладении как родным, так и 

иностранным языком. 

Без овладения функциональной грамматикой в этом её значении не 

может быть правильно сформированного речевого общения. Поэтому 

функциональная грамматика выступает как средство для формирования 

коммуникативной компетенции, а именно речевой и в более узком 

смысле – языковой. Функциональной грамматике принадлежит 

организующая роль. Языковая компетенция представляет собой готовность 

использовать иностранный язык как орудие речемыслительной 

деятельности. Для решения задач коммуникативно-ориентированного 

обучения иностранному языку большое значение имеют не только 

теоретические, но и деятельностные знания языка, активно применяемые 

пусть с некоторым нарушением языковых правил. 

Языковые знания бывают непроизвольно усвоенные и выученные. В 

соответствии с научными данными осуществление высказывания на 

иностранном языке возможно только на основе усвоенных знаний. 

Сознательно выученные языковые формы не приобретают свойств 

непроизвольно «усвоенных» способов выражения, хотя и создают 

предпосылки для овладения языком. 

Языковая компетенция включает в себя особый подвид компетенции –

грамматическая. Под грамматической компетенцией понимается «знание 

грамматических элементов языка и умение использовать их в речи» 

Формально грамматику конкретного языка можно рассматривать как 

совокупность правил, позволяющих составлять иные упорядоченные 

цепочки элементов, т.е. строить предложения. Грамматическая 



компетенция включает способность понимать и выражать определённый 

смысл, оформляя его в виде фраз и предложений, построенных по 

правилам данного языка (в отличие от механического воспроизведения 

заученных образцов). Освоение иностранного языка происходит в учебных 

условиях, где нет достаточной базы для непроизвольности. Поэтому при 

овладении грамматикой иностранного языка в школьном курсе особое 

внимание должно быть уделено правилам (теории) в сочетании с речевой 

практикой. 

Цели и задачи обучения функциональной грамматике вытекают из 

общих целей обучения иностранному языку в средней школе — привить 

учащимся практические умения во всех основных видах речевой 

деятельности. Поскольку грамматические навыки являются 

неотъемлемыми компонентами каждого вида речевой деятельности, то 

основная задача методики в этой области состоит в поиске рациональных 

путей овладения грамматическими действиями и операциями, входящими 

в состав грамматических навыков.[5,с.146]. 

Следуя И.Л. Бим [6, с. 150], обучать функциональной  грамматике 

иностранного языка - это значит формировать специфичные для данного 

языка грамматические механизмы, причем так, чтобы у обучаемых 

одновременно складывались определенные грамматические знания и 

умения. Для реализации этой грамматической цели необходимо: 

- рассматривать обучение функциональной грамматике не как 

самоцель, а как средство для овладения способами словоизменения, 

словообразования, словорасположения, т.е. как средство овладения 

способами структурного оформления речи, несущей то или иное 

предметное содержание; 

- отобрать необходимый и достаточный грамматический минимум, 

усвоение которого обеспечит, с одной стороны, относительно правильное 

грамматическое оформление продуктивных видов речевой деятельности, 

главным образом говорения, с другой – обеспечит рецепцию, т.е. 

понимание при чтении и аудировании; следовательно, речь идет об отборе 

активного грамматического минимума и так называемо пассивного 

минимума; 

- обеспечить прочное и автоматизированное владение грамматическим 

минимумом для активного использования в речи, что требует в условиях 

школы особых усилий, т.е. добиться такого положения, чтобы при 

говорении достаточно было «запустить лишь первый элемент, и все 

остальные «срабатывают по заданной программе» [6, с. 150]. 

Исходя из сказанного, можно несколько уточнить общие требования к 

овладению грамматической стороной речи: 



- учащиеся должны быть в состоянии грамматически правильно 

оформлять свое устно-речевое высказывание, концентрируя при этом 

основное внимание на его  содержании; 

- они должны уметь распознавать грамматические явления при чтении 

и аудировании, направляя свое основное внимание на извлечение 

содержательной информации. Этой цели должен соответствовать 

отобранный грамматический минимум. Он определяется, как известно, 

действующей программой, критерием отбора, которого обычно выступают 

такие показатели, как его частотность и употребительность в речи, а также 

его обобщенность, т.е. способность распространяться на то, или иное 

количество грамматических явлений [6, с. 151]. 

Таким образом, работа над функциональной грамматикой немецкого 

языка преследует не только практические цели. Она одновременно 

направлена и на решение образовательных задач, поскольку учащиеся, 

знакомясь с новыми для них фактами и явлениями, новыми 

грамматическими категориями, не свойственными родному языку, глубже 

осмысливают специфику грамматического строя родного языка. В 

процессе изучения грамматики немецкого языка развивается логическое 

мышление учащихся, их наблюдательность, способность производить 

анализ и синтез, увеличивается объем их памяти. 
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