
Вестник Брестского государственного технического университета. 2002. №6 

Гуманитарные науки 95

калона, на якую Марцэль узнёс святога Рафала каля 250 гадоў 
назад, дала гiстарычную назву мясцовасцi, i яна,гэтая калона, 
захавалася да сёняшнега часу. 

Звернемся яшчэ раз да ўспамiнаў, дзе Станiслаў 
У.Нямцэвiч зусiм у другiм месцы на старонцы трыццаць 
восьмай свайго рукапiсу [5] паўторна робiць важнае ўдаска-
наленне: "…Непадалёку ад дворыка стаяла цагляная ка-
лона з фiгурай святога Рафала. Калона тая без фiгуры 
захавалася да апошняга часу…"  

Менавiта тут, непадалёку ад калоны Рафалу, якая нейкiм 
цудам ацалела да нашага часу, у даўно змянённай мясцовасцi 
ў сцiплым будынку нарадзiўся i вырас Юльян Урсын Ням-
цэвiч, а сведцы гэтаму, якi добра памятае Юльяна, прыкладна 
250 гадоў. Узрост паважны (здымак 2). 

 
Здымак 2 – Цагляная калона Рафаiлу каля Скокаў i месца, дзе 

стаяў драўляны дом Нямцевiчаў. 
 

Што дапамагло гэтай калоне ў гiстарычнай кругаверцi вы-
стаяць, сказаць цяжка, але скiдываць з разлiку яе «святасць» 
не будзем. Хто ж такi Рахвал цi дакладней Рафаiл? У суствет-
най паслябiблейскай мiфалогii [6] гэта адзiн з сямi вялiкiх 
анёлаў-архангелаў. Апокрыфiчная кнiга Еноха прызнае яго 
другiм пасля Мiхаiла. У некананiчнай кнiзе Товiта ён высту-

пае ў ролi анёла-цэлiцеля, якога паслаў Бог, кабы вярнуць 
Товiту зрок i пазбавiць ад злых духаў. Разам з гэтым Рафаiл 
(здымак 1) выступае нараўне з другiмi архангеламi ў функцыi 
асветнiка i вучыць Ноя распазнаваць лекавые травы, перадае 
Адаму кнiгi тайных ведаў, а ў «Загубленым раю» 
Дж.Мiльтона ён прадстае настаўнiкам Адама i Евы. Што тут 
разважаць: Марцэль добра ведаў, каго ўзнесцi на высокую 
цагляную калону, а сродкаў на гэтыя справы ён не шкадаваў. 
Да таго ж дакладны пераклад iмя Рафаiла з яўрэйскай мовы 
гучыць як «Iсцэлi, Божа!». А сям’я ў Марцеля была шмат-
дзетнай: ягоная жонка Ядвiга з Сухадольскiх нарадзiла нi 
больш нi менш як пятнаццаць дзяцей i толькi палова з iх не 
памёрла ў дзiцячым узросце. Таму i зварот Марцеля да архан-
гела Рафаiла добра зразумелы. 

I заключны акорд гучыць ад самога Юльяна Урсын Ням-
цевiча. Як напiсаў ён у першым томе сваiх “Дзеннiкаў часоў 
маiх” на старонцы трыццаць пятай, дзе прыводзiць дэталёвае 
апiсанне таго бацькаўскага драўляннага дома, у якiм ён сам 
нарадзiўся i вырас [7]: “W innym miejscu postawił mój ojciec 
pałac murowany”— пераклад не патрабуецца, усё зразумела. 
Такiм чынам высвятляецца, што пад Брэстам iснуе цiкавы 
гiстарычны аб’ект, да якога з павагай усiм нам трэба пас-
тавiцца. I так многа чаго змарнавалi.  
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УДК 159.9 

Трифонюк А.Ф. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Студенты экономического факультета университета сво-

бодно пользуются грамматическими средствами английского 
языка в стандартных ситуациях на занятии (фонетическая 
зарядка, сообщение домашнего задания, диалог на экономи-
ческую тематику, вопросы по тексту), но часто допускают 
грамматические ошибки, запаздывают с речевой реакцией 
или переходят на русский язык, когда возникают нестандарт-
ные ситуации и новые коммуникативные задачи. 

Слабое владение грамматикой часто является причиной, 
которая мешает студентам полноценно, творчески общаться 
на английском языке. 

В данной статье я хочу поделиться опытом формирования 
грамматических навыков студентов группы Ма-13 экономи-
ческого факультета в условиях учебного англоязычного об-
щения на примере обучения вопросительным высказываниям. 

Традиционно грамматические навыки устной речи у сту-

дентов формируются изолированно, вне деятельности речево-
го общения, в которой они должны функционировать. Навы-
ки вырабатываются в процессе выполнения упражнений, ко-
торые носят формальный характер и не имеют достаточной 
коммуникативной направленности. Например: Suррly the arti-
cles where necessary, Supply the correct forms of the verbs, Sup-
ply the prepositions where necessary, Saу what you have learned 
about …; Summarize the letter. Как показывает анализ учебни-
ков английского языка для делового общения под редакцией 
Дудкиной Г.А., коммуникативные упражнения составляют 
примерно четвертую часть от общего количества упражне-
ний. 

Как приблизить условия учебной деятельности студентов 
экономического факультета по выработке грамматических 
навыков к естественным условиям англоязычной коммуника-
ции? 

 Трифонюк Анатолий Фомич. Кандидат психологических наук, старший преподаватель каф. иностранных языков Брестско-
го государственного технического университета. 
 Беларусь, БГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Преподаватели нашей кафедры исходят из того, что грам-
матические навыки как одна из характеристик проявления 
личности в деятельности общения неразрывно связаны как со 
структурой деятельности, так и со структурой личности 
участника англоязычного общения. Говоря об учебном ино-
язычном общении, мы имеем в виду личностно-
ориентнрованные общения, а естественными условиями мы 
считаем такие, которые обеспечивают включение в общение 
всех сторон личности обучаемого (мотивационно-
побудительных, эмоционально-волевых, интеллектуальных 
процессов, мировоззрения, интересов, характера), что прояв-
ляется в высоком уровне мыслительной, эмоциональной и 
речевой активности. Чтобы студенты с первых шагов ощуща-
ли себя полноправными участниками иноязычного общения, 
необходимо при выполнении ими простейших заданий заста-
вить их думать, фантазировать, чувствовать и говорить. 

Естественно, что в начале формирования грамматических 
навыков, обучаемые не обладают достаточной лингвистиче-
ской подготовкой и психологической готовностью для полно-
ценного выполнения роли участника иноязычного общения. 
Таким образом, необходимо создать такие условия в учебном 
процессе, при которых вовлечение студентов будет осу-
ществляться постепенно с возрастанием психологической и 
мыслительной нагрузки. 

Мы предлагаем приемы организации деятельности сту-
дентов, создающие такие условия. 

Формирование грамматических навыков начинается с то-
го, что студенты знакомятся с коммуникативной установкой 
носителя языка, которая представляется в виде развернутого 
правила, которое знакомит с общими коммуникативными 
задачами. В нашем случае студентам сообщалось, что вопро-
сительные предложения имеют общие значения вопроситель-
ности и побудительности, основные коммуникативные зада-
чи, которые с их помощью решает говорящий, - это запросить 
информацию, получить подтверждение имеющейся информа-
ции, побудить собеседника к совершению действия, выразить 
свои чувства. 

Студентам сообщалось также, что выбор той или иной 
структуры вопросительного предложения (общие или специ-
альные вопросы) определяются ситуацией общения и комму-
никативной задачей, которая стоит перед говорящим. 

Потом студенты включаются в общение в роли слушаю-
щего, это происходит при ознакомлении с вопросительными 
предложениями. Однако недостаточно познакомить студен-
тов с коммуникативной установкой носителя языка, необхо-
димо создать условия для формирования у них этой установ-
ки, возникающей при наличии потребности и ситуации ее 
удовлетворения. 

Коммуникативная установка формируется при реализации 
с помощью языковых средств (в том числе грамматических) 
коммуникативного намерения участника общения в конкрет-
ной ситуации Параллельно с теоретическими положениями 
студенты должны воспринимать в качестве примеров образцы 
речи носителей языка, содержащие вопросительные предло-
жения в ситуациях реального общения. Для этого можно ис-
пользовать различные средства звукотехнической наглядно-
сти. В нашем случае зал прослушивания и видеозал. 

Ситуации предъявляются дважды. Первое предъявление - 
слушание и сопереживание. Преподаватель ориентирует сту-
дентов на восприятие ситуации: "А сейчас посмотрите, как 
вопросительные предложения используются носителями язы-
ка в процессе общения". Ситуации, предъявляемые студен-
там, воздействуют на их эмоционально-волевую сферу, сти-
мулируют создание определенного психологического 
настроя. Ситуации могут обеспечить высокий уровень эмоци-
ональной активности обучаемых, только если они полностью 
понятны студентам, несут в себе большой эмоциональный 
заряд, содержат выраженные коммуникативные знаки, отра-

жающие его. Такими знаками являются интонация, мимика, 
жесты, смех, плач. Не только речевой компонент обязательно 
включает знакомые студентам лингвистические единицы, но 
и то, что содержание ситуации непременно затрагивает про-
блемы общечеловеческого характера, связано с вопросами, 
волнующими всех людей независимо от их принадлежности к 
той или иной языковой общности (например, вопросы войны 
и мира, любви, отношений между родителями и детьми, эко-
номики, медицины и т.д.). Привожу в качестве примера две 
ситуации: 

1. Разговор между мистером Хопкинсом и Смирновым из 
Росимпорт о поставке товаров: 
Hopkins: Now that we have settled the denvery schedule, there is 
one more point we’d like to make clear. It concerns the transport 
of overweight and over sized units. The major trouble is the trans-
portation of reactor. 
Smirnov: You have me there. Unfortunately the floating crane at 
St. Petersburg port is under repair. As to the vessel we planned for 
the transportation of the reactor, it hasn’t got its own cranes so we 
cannot transship the reactor onto a barge in St. Petersburg. 
Hopkins: Can we be helpful? 
Smirnov: I was just going to ask you about that. Could you assist 
us in chartering a special vessel with cranes to transship the reac-
tor in St. Petersburg? 
Hopkins: I think we can. 
Smirnov: We would be grateful for your cooperation. 
Hopkins: We’ll do our best/ you’ll get our telex when we have 
located a proper vessel. 
Smirnov: Thank you, Mr. Hopkins. I’ll be expecting to hear from 
you very soon. 

2. Разговор между врачом и его пациентом: 
Doctor: Good morning. How are you? 
Patient: Fine, thanks. 
Doctor: So, if you’re fine, why are you here to see me? 
Patient: No, what I meant was, oh, it doesn’t matter. I’ve got a 
headache. I seem to have it all the time. 
Doctor: I see. Any other symptoms? 
Patient: Well, I’ve got a cough as well. 
Doctor: Do you smoke? 
Patient: Yes, I do/ and I feel tired all the time. 
Doctor: OK, let’s have a look. 

Эмоционально окрашенная ситуация, во-первых, прико-
вывает к себе внимание студентов, во-вторых, выделяет у них 
желание понять, о чем говорят ее участники, т.е. у обучаемых 
возникает коммуникативный мотив, сходный с коммуника-
тивным мотивом участника иноязычного общения, выступа-
ющего в роли слушателя. Студенты эмоционально подклю-
чаются к воспринимаемой ситуации. Возникающие при этом 
чувства можно считать сходными с теми, которые испытыва-
ют в данной ситуации носители языка. Обучаемые ощущают 
возможность выражения общих для всех людей чувств с по-
мощью грамматических средств английского языка. 

Второе предъявление ситуации проводится непосред-
ственно после первого - слушание и анализ. Студенты долж-
ны обратить внимание на формальные признаки вопроси-
тельных предложений. Прослушивание осуществляется в 
нашем зале прослушивания (ауд. №511) с паузами. Паузы 
следуют после вопросительных предложении, студенты могут 
про себя проговаривать услышанное. Это способствует луч-
шему осознанию полученной порции информации. Препода-
ватель комментирует использование вопросительных пред-
ложений в речи, обращая внимание на то, как влияют условия 
общения на реализацию коммуникативной задачи (например, 
структура вопросительного предложения выбирается в зави-
симости от того, какой объем информации надо получить 
спрашивающему, какова ее тематика, где происходит обще-
ние). Главным в деятельности обучаемых является интеллек-
туальный компонент познавательного процесса. Интеллекту-
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альная активность стимулируется эмоциональной, возникаю-
щей при первом прослушивании. Чувства, испытываемые 
студентами, похожи на те, которые переживают участники 
иноязычного общения, и требуют аутентичных (от греч 
authenkos - подлинный) средств выражения. Эти средства 
активно воспринимаются студентами и хорошо закрепляются 
в их памяти. 

Следующий этап работы - слушание и осмысление. Обес-
печивается актуальное осознание связи формальных призна-
ков высказывания и его коммуникативной цели в конкретных 
условиях общения. Ситуации, предъявляемые обучаемым, 
могут быть как нейтральными, так и эмоционально окрашен-
ными. Перед студентами ставятся такие задачи: 
а) прослушать диалог, 
б) определить в речевом потоке изучаемое грамматическое 
явление по его формальным признакам, 
в) понять, какую коммуникативную задачу надо решать гово-
рящему, 
г) соотнести коммуникативную задачу с формальными сред-
ствами ее реализации. 

Последовательность выполнения упражнений соответ-
ствует последовательности операций, имеющих место при 
аудировании иноязычной речи от восприятия и распознавания 
формальных признаков грамматического явления к соотно-
шению их с определенным значением и с пониманием смысла 
высказывания. Например, при изучении вопросительных 
предложений студентам даются следуйте задания: 

Listen to the dialogue (story) and say how many interrogative 
sentences the partners use. Every time you hear an interrogative 
sentence mark it with on a sheet of paper. 

Listen to the dialogue (story) and say how many interrogative 
sentences with interrogative words (invertion) the speaker(s) 
use(s). Every time you hear an interrogative sentence try and 
guess what purpose the speaker is pursuing by using it. Choose the 
correct answer from the list on the card and mark it with the num-
ber of the sentence from the dialogue. 

Выполняя это задание, студент получает карточку, на ко-
торой записаны коммуникативные задачи, которые могут 
решаться говорящим с помощью вопросительных предложе-
ний Образец карточки: 

The speaker wants: a) to get information; b) to have his infor-
mation confirmed; c) to make a suggestion; d) to offer help; e) to 
give advice; f) to ask for a favour; g) to show his emotions. 

При выполнении этих заданий обучаемые также как и при 
осмыслении теории, мысленно ставят себя на место носителя 

языка - участника общения, анализируют с его позиции стоя-
щую перед ним коммуникативную задачу, но уже не как лица, 
наблюдающие ситуацию со стороны, а как собеседники. 

Задания, предполагающие участие обучаемых в общении 
в роли слушающего, выполняются на двух-трех занятиях по 
10-15 минут на каждом из них. 

На третьем занятии можно переходить к выполнению за-
даний, предусматривающих участие студентов в роли гово-
рящего и слушающего Обучаемые выполняют действия с 
грамматическим материалом, направленные на решение ком-
муникативных задач в естественных условиях общения. Эти 
условия предполагают влияние многих внутренних и внеш-
них факторов на процесс речепорождения. Не всегда удается 
учесть все факторы при моделировании коммуникативных 
ситуаций в учебном процессе, и поэтому мы предлагаем за-
имствовать коммуникативные ситуации из широкого контек-
ста деятельности студентов. Это придает им естественный 
характер. В то же время данные ситуации включаются в 
учебный процесс, чтобы обеспечить формирование грамма-
тических навыков, что позволяет рассматривать их как учеб-
ные. 

Процесс формирования грамматических навыков в ходе 
учебного общения можно кратко представить и таком виде: 
1. Знакомство с коммуникативной установкой носителя языка 
(развернутое правило). 
2. Участие в общении в роли слушающего: 
а) слушание и сопереживание, 
б) слушание и анализ, 
в) слушание и осмысление. 
3. Участие в общении в роли говорящего и слушающего. Все 
задания выполняются в парах или группах, что увеличивает 
время говорения и аудирования каждого студента. Вовлече-
ние в самостоятельное общение осуществляется постепенно. 
Сначала обучаемые выполняют задания, предполагающие 
взаимодействие в форме беседы по кругу, где преподаватель 
выступает полноправным партнером в общении, затем они 
переходят к работе в парах и небольших группах по 3-4 чело-
века без участия преподавателя. Преподаватель по окончании 
выполнения задания исправляет и анализирует ошибки (не 
называя конкретно тех, это их допустил). 

Использование данной методики дает возможность сфор-
мировать у студентов прочные грамматические знания, кото-
рые позволяют им быть полноправными участниками ино-
язычного общения, свободно решать коммуникативные зада-
чи в варьируемых ситуациях. 
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СООТНОШЕНИЕ СМЫСЛА ВЫСКАЗЫВАНИЯ И СМЫСЛА ТЕКСТА 
 
Поступательное движение лингвистической мысли свиде-

тельствует, что в разные периоды исторического развития 
языкознание избирало объектом своего исследования различ-
ные единицы языка, пройдя длительный путь установления 
закономерностей его функционирования от низших единиц 
(фонема, морфема) через языковые единицы среднего уровня 
(слово, словосочетание) и кончая предложением, как едини-
цей более высокого уровня. Комплексное взаимодействие 
единиц языка рассматривалось только на уровне предложе-
ния, которое интерпретировалось в формальном и содержа-
тельном отношении как функция его конституентов, органи-
зованных по определенным системно-структурным связям и 

отражающих соответствующие категории человеческого 
мышления. Такое направление в лингвистике отвечало рас-
смотрению языка, прежде всего, как орудия мышления. 

Историческая предназначенность языка состоит, однако, 
не только в том, чтобы быть орудием мыслительной деятель-
ности человека, но одновременно быть и средством выраже-
ния мысли, орудием общения в человеческом коллективе. 
Другими словами, из всего многообразия функций языка [1] 
одной из основных является функция коммуникативная, поз-
воляющая исследовать языковые единицы не в статике, а в 
динамическом акте коммуникации, где наибольшую значи-
мость приобретает предложение – высказывание. 
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