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Рассмотрены разработки казахстанских ученых, связанные с тенденциями и направлениями со-

временной лингводидактики. Отмечено, что формирование компетенций рассматривается исследова-

телями в качестве центрального ядра языкового образования. Обозначен тезис о том, что выдвижение 

на первый план коммуникативного подхода, направленного на формирование и развитие компетен-

ций, обусловило разработку инновационных технологий и методов обучения. Проанализированы осо-

бенности технологии функционально-коммуникативного обучения, технологии лингвистического 

программирования, активных методов обучения, а также работы, в которых интеркультурно-комму-

никативная компетенция рассмотрена в качестве одной из базовых компетенций. Показано, что язы-

ковая культура постсоветских народов представляет собой две стороны одного явления. Прежде все-

го, это культура речи родного языка и культура русской речи, однако не следует противопоставлять 

языки друг другу. В казахстанском образовательном пространстве актуальны в равной степени и род-

ной язык, и русский язык как язык межнационального общения, а в последние десятилетия и ино-

странный язык. Доказано, что перспективной является проблема разработки сквозных технологий и 

технологических приемов, охватывающих разные ступени образования – школу, колледж, вуз. Исходя 

из идеи непрерывности и преемственности, трактующей современное образование как открытую, гиб-

кую, мобильную систему, обеспечивающую личности возможность непрерывного обучения и разви-

тия на протяжении всей жизни, показано, что сквозные технологии способны обеспечить условия как 

для узкой специализации, так и для многопрофильной подготовки языковой личности. 
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Казахстанские ученые-лингводидакты 

находятся в процессе поиска определенного 

центрального ядра языкового образования, 

на основе которого формируются ключевые 

компетенции. Для обозначения приоритет-

ных целей процесса обучения дисциплинам 

языкового цикла существует ряд наименова-

ний, таких как: фундаментальные компетен-

ции, базовые компетенции, ключевые квали-

фикации, фундаментальные формы. Данные 

понятия не эквивалентны, но каждое из них, 

на наш взгляд, представляет собой попытку 

номинально приблизиться к определенному 

уровню обученности, при этом на первом 

плане оказывается коммуникативная компе-

тенция. Анализируя данную проблему, педа-

гоги и методисты отмечают: «Компетенция 

представляет собой статическую часть, а ре-

чевая деятельность – динамическую часть 

самоорганизующейся коммуникативной сис-

темы» [1, с. 277].  

Обратимся к разработкам отечественных 

исследователей для выяснения ведущих лин-

гводидактических тенденций. Рассматривая 

коммуникативную компетенцию с позиций 

методики преподавания, С.Ж. Берденова пи-

шет: «Коммуникативная компетенция вы-

ступает ведущей и конечной целью учебной 

деятельности, являясь центральным поняти-

ем в обучении языкам» [2, с. 16]. При этом 

автором обращается особое внимание на то, 

что языковая культура постсоветских наро-

дов представляет собой две стороны. Прежде 

всего, культура речи родного языка, затем 

культура русской речи, однако, не следует 

противопоставлять языки друг другу по 

принципу: «или-или». Автор справедливо 

отмечает, что здесь более уместен другой 

принцип: «и-и», т. е. и родной язык, и язык 

межнационального общения, а в последние 

десятилетия и иностранный язык. Разделяя 

позицию С.Ж. Берденовой, мы рассматрива-

ем компетенцию как способность к выбору и 

реализации программ речевого общения и 

поведения на фоне культурного контекста 

страны изучаемого языка, как умение ориен-

тироваться в различной обстановке, оцени-

вать ситуацию с учетом темы, коммуника-

тивных установок, возникающих у участни-

ков общения.  
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Выдвижение на первый план коммуни-

кативного подхода, направленного на фор-

мирование и развитие компетенций, обусло-

вило разработку инновационных технологий 

обучения. Так, К.Н. Булатбаева в своих тру-

дах представляет узкометодическую пред-

метную технологию, названную автором 

функционально-коммуникативной. В основе 

данной технологии обучения – идеи  

Ж.И. Сабитовой, Е.И. Пассова, Д.Д. Шайба-

ковой, Ж.Х. Салхановой и других ученых [3–

6]. В качестве преимущества предлагаемого 

подхода К.Н. Булатбаева рассматривает сле-

дующее: «Технология функционально-ком-

муникативного обучения позволяет форми-

ровать языковую, речевую, коммуникатив-

ную, предметную и этнокультуроведческую 

компетенции в комплексе, которые до сих 

пор представляли собой бессистемно, непо-

следовательно и не в полном объеме раскры-

ваемые разрозненные аспекты» [7, с. 65]. Ав-

тор выделяет семь уровней языковой лично-

сти в модели языковой личности в условиях 

функционально-коммуникативного подхода 

к обучению русскому языку в казахской 

школе: денотативный, психологический, 

лингвистический, речевой, коммуникатив-

ный, нравственный, этнокультуроведческий. 

Уточняя термин «подход к обучению», в 

качестве «…базисной категории методиче-

ской науки, определяющей стратегию обуче-

ния языку и выбор метода обучения, реали-

зующего такую стратегию», исследователь 

рассматривает четыре подхода к обучению: 

– бихевиористский – овладение языком 

путем образования речевых автоматизмов в 

ответ на предъявляемые стимулы; 

– индуктивно-сознательный – овладе-

ние языком путем наблюдения за речевыми 

образцами, что приводит к овладению язы-

ковыми правилами и способами их употреб-

ления в речи; 

– познавательный (когнитивный) под-

ход – сознательное овладение языком в по-

следовательности от знаний в виде правил и 

инструкций к речевым навыкам и умениям 

на основе усвоенных знаний; 

– интегрированный – предусматрива-

ется органическое соединение сознательного 

и подсознательного компонентов в процессе 

обучения, что проявляется в параллельном 

овладении знаниями и речевыми умениями и 

навыками. 

Выбор того или иного подхода находит-

ся в прямой зависимости от целеполагания. 

К.Н. Булатбаева, ставя целью овладение язы-

ком как средством общения, разрабатывает 

методическую систему, в основе которой 

процесс формирования коммуникативной 

компетенции учащихся-казахов, приближен-

ной к уровню владения языком природными 

носителями русского языка. На наш взгляд, в 

разработках К.Н. Булатбаевой данный тезис 

следует рассматривать как наиболее обосно-

ванный. 

Л.Н. Карабаева выделяет личностную 

компетенцию, которая «…является регуля-

тором личностных достижений, поиска лич-

ностных смыслов в общении со студентами, 

побудителем самопознания, профессиональ-

ного роста, совершенствования мастерства, 

смыслов деятельности, развития, рефлексив-

ных способностей и формирования своего 

собственного дидактического стиля» [8, с. 24]. 

Л.Н. Карабаева отмечает, что компетенция – 

это усвоение этнических и социально-пси-

хологических эталонов, стандартов, стерео-

типов поведения, степень владения техникой 

общения, и поэтому в коммуникативных ме-

тодиках следует предусматривать наряду с 

овладением знаниями по языку также прак-

тическое овладение техникой общения, пра-

вилами вежливости, нормами поведения. 

Вызывают интерес работы опытного 

ученого-методиста А.А. Чингисовой, кото-

рая, опираясь на труды теоретиков програм-

мированного обучения Б. Краудера, Б. Скин-

нера, идеи бихеовиоризма, рассматривает 

компетенцию как сферу отношений между 

знанием и действием, существующим в ре-

альной практике. С другой стороны, исследо-

ватель считает, что противопоставлять компе-

тенцию знаниям и умениям ошибочно: не 

всякое знание проявляет себя как компетен-

ция, но без знания нет компетенции. Компе-

тенция, знание, умение – это стороны единого 

процесса формирования личности, компетен-

ция состоит из знаний и умений, является ме-

рой ее оценки. Следовательно, знания и уме-

ния и есть основа для проявления компетен-

ции на разных этапах формирования и в раз-

ных ситуациях общения [9–12].  

Ученый считает, что лингвистическое 

программирование открывает путь для дос-

тижения желаемого уровня совершенства 

знаний, переходящих в компетенцию. Такие 
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программы можно назвать стратегиями, отве-

чающими антропоцентрической парадигме – 

ключевой в современной лингводидактике, 

рассматривающей человека, личность в каче-

стве центрального звена процесса обучения. 

Другой отечественный исследователь 

А.О. Касен, рассматривая механизм форми-

рования языковой компетенции на иностран-

ном языке, акцентирует внимание на речевых 

ситуациях в качестве активных методов обу-

чения, выделяя следующие факторы: 

– создание проблемной ситуации, т. е. 

управление процессом овладения знаниями и 

умениями в проблемной ситуации, для чего 

нужно определить цель, выполнить проблем-

но-логический анализ и структурное изуче-

ние материала, провести психолого-педаго-

гический анализ сформулированных проблем 

и определить познавательные задачи; 

– овладение высокой положительной 

мотивацией к решению проблемной задачи. 

Ценно то, что исследователь определяет 

показатели уровня сформированности язы-

ковой компетенции у студентов: 

– наличие знаний иностранного языка 

и умение его реализации в коммуникативных 

ситуациях профессиональной направленности; 

– наличие комплекса психолого-педаго-

гических, взаимосвязанных предпосылок для 

адекватной реализации психологической го-

товности студентов к трудовой деятельности; 

– уровни сформированности языковой 

компетенции как ее количественные харак-

теристики [13]. 

Ж.И. Сабитова, исследуя вопросы обу-

чения родному языку в начальной школе, 

разрабатывает модель описания ожидаемых 

результатов, в которой выделяет такие пара-

метры, как речевое развитие, практическое 

усвоение системы языка, организацию дея-

тельности. Ученый формулирует вывод о 

том, что основным результатом деятельности 

современной школы должна стать не система 

знаний, умений и навыков сама по себе, а 

набор ключевых компетентностей в интел-

лектуальной, информационной, организаци-

онной и других сферах. В качестве цели 

учебного процесса она определяет формиро-

вание практических навыков анализа инфор-

мации, самообучения, стимулирующие само-

стоятельную работу учащихся, формирова-

ние опыта ответственного выбора и ответст-

венной деятельности, опыта самоорганиза-

ции, что будет способствовать формирова-

нию образа выпускника начальной школы 

как главного целевого ориентира в учебно-

воспитательном процессе, который отражает 

в целом познавательное и социально-лич-

ностное развитие ребенка [4]. 

Д.Н. Кулибаева выделяет интеркультур-

но-коммуникативную компетенцию в каче-

стве одной из базовых компетентностей в 

интеллектуально-креативной модели выпу-

скника школы международного типа: «Ин-

теркультурно-коммуникативная компетенция 

как конечный, качественный результат овла-

дения иностранным языком отражает и бази-

руется на лингвокультурологической кон-

цепции иноязычного образования, в которой 

предметом овладения является комплексный 

междисциплинарный конструкт, «иноязык – 

инокультура – личность», а целью и дости-

жимым в условиях национальной средней 

школы результатом является интеркультур-

но-коммуникативная компетенция, основ-

ными компонентами которой являются сле-

дующие: понятийно-когнитивный, информа-

ционно-аккумулирующий, прагматико-ре-

презентирующий, контекстно-коммуникатив-

ный» [14, с. 86]. 

Ряд ученых исследует прикладные ас-

пекты проблемы, разрабатываются техноло-

гии и методики применительно к отдельным 

разделам языкознания. Например, А.Б. Изде-

леуова рассматривает процесс развития клю-

чевых компетенций старшеклассников в 

процессе выполнения домашних учебных 

занятий. Г.К. Айсабай анализирует коммуни-

кативно-ориентированное изучение парони-

мических единиц при обучении русскому 

языку как иностранному. С.Ж. Берденова, 

изучая процесс формирования коммуника-

тивной компетенции полиязычной личности 

учащихся 5 класса, рассматривает компетен-

цию в единстве с речевой деятельностью и 

вслед за А.Е. Карлинским отмечает статич-

ность компетенции и динамичность речевой 

деятельности. Практическая направленность 

названных разработок составляет их цен-

ность, однако, авторские разработки все же 

не обладают таким важным качеством, как 

универсальность, возможность их использо-

вания на основных ступенях «образователь-

ной лестницы» [2; 7; 15; 16]. 

Переход к вариативному образованию в 

Казахстане не только провозгласил свободу 
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педагогического творчества, но и обрушил 

на учителей, методистов поток отечествен-

ных и зарубежных систем, технологий, мето-

дик. Оценить их адекватно можно, лишь от-

казавшись от веры в существование единст-

венно правильной всегда, везде и для всех 

модели обучения. И здесь, как нам кажется, 

малоисследованной оказывается проблема 

разработки сквозных технологий и техноло-

гических приемов, охватывающих разные 

ступени образования – школу, колледж, вуз. 

Мы исходим из идеи непрерывного образо-

вания, трактующей современное образование 

в качестве фактора прогресса, открытой, гиб-

кой, мобильной системы, обеспечивающей 

личности возможность непрерывного обуче-

ния на протяжении всей жизни, создающей 

условия как для узкой специализации, так и 

для многопрофильной подготовки личности. 

Безусловно, разработка и использование 

сквозных технологических подходов приме-

нимы не ко всем учебным дисциплинам, а к 

тем, которые изучаются «непрерывно», т. е. 

на всех ступенях образования: общем сред-

нем, среднем специальном, высшем, незави-

симо от возрастных и профессиональных 

особенностей обучающихся. К таким дисци-

плинам относятся, например, информатика, 

история, родной язык, государственный 

язык, иностранный язык. 

Язык и языковая компетенция в контек-

сте непрерывного образования, ориентиро-

ванного на результат, включены в состав ба-

зовых компетенций, которые должны приоб-

рести учащиеся основной средней школы. 

Язык как учебный предмет и в целом языко-

вая подготовка имеют немаловажное значе-

ние в работе над шестью сквозными компо-

нентами содержания образования: умствен-

ным, нравственным, эстетическим, коммуни-

кативным, трудовым, физическим. Языковая 

компетенция является неотъемлемой частью 

профессиональной компетентности будуще-

го специалиста, обучающегося в колледже, 

институте, университете [5].  

В этой связи, считаем, что в основе обу-

чения языку на разных его ступенях может 

быть единая сквозная технология, учиты-

вающая особенности каждой ступени и на-

правленная на ожидаемый результат – фор-

мирование и развитие коммуникативной 

языковой компетенции личности. С учетом 

возрастных особенностей и специфики учеб-

ного заведения процесс внедрения сквозной 

технологии может осуществляться постепен-

но – от элементов технологического подхода, 

путем последовательного расширения и ус-

ложнения технологических компонентов к 

четко структурированной технологии обуче-

ния. При этом мы рассматриваем преемст-

венность знаний как основу непрерывности 

процесса формирования языковой компетен-

ции. Разработки казахстанских ученых-

лингводидактов подтверждают тезис о том, 

что компетентностный подход, имеющий 

целью формирование компетенций и компе-

тентности, является одним из эффективных 

путей достижения результата языкового об-

разования. 
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Developments of Kazakhstan scientists, connected with tendencies and directions of modern linguodidactics are re-

viewed. It is marked, that the formation of competences is viewed as central language education by researches. The thesis 

about communicative approach foreground, aimed at formation and development of competences was the condition for inno-

vative technologies and teaching methods development. The functional-communicative teaching technologies peculiarities, 

technologies of linguistic programming, active teaching methods and also work where intercultural-communicative is consi-

dered to be basic competence. It is shown that post-Soviet peoples’ language culture has two sides. First of all, these are na-

tive language and Russian language speech cultures. But they should not be opposed. Both native and Russian languages as 

international communication language are relevant in Kazakhstan educational space. Lately foreign language has been be-

coming more important. It is proved, that the problem of transparent technologies and technical approaches, spreading over 

different educational stages – school, college, institute of higher education is very prospective nowadays. According to the 

idea of continuity and succession interpreting modern education as open, flexible, mobile system, providing the possibility of 

continuous education and development during all life was shown that transparent technologies are able to provide conditions 

both for narrow direction and for multi-sided language personality preparation. 

Key words: tendency; technology; competence; continuity; result. 




