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усвоения второго языка в российской и казах-
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Постановка проблемы. Исследования 
проблем прагматической направленности 
овладения вторым / иностранным языком 
в целом осуществляется в рамках комму-
никативного метода, который конкретизи-
руется и расширяется благодаря использо-
ванию результатов современных научных 
исследований в области прагматики, меж-
культурной коммуникации и лингводидак-
тики.   

Вопросы прагматической направленно-
сти усвоения неродного языка примените-
льно к условиям средней школы были раз-
работаны такими российскими учеными 
как Ю.П. Горляков, С.В. Дрокина, Г,Г. Жо-
глина, Р.А. Коновалова, Е.И. Пассов,  
Е.В. Смирнова, И.А. Федотова, В.П. Фур-
манова и др. 

Цель: основной целью статьи является 
исследование моделей изучения и усвоения 
второго языка в российской и казахстан-
ской лингводидактике.  

Методы исследования. С позиций ко-
ммуникативной методики обучения обще-
нию Е.И. Пассов [1] считает, что модель 
процесса обучения общению должна выст-
раиваться как копия процесса общения. К 
основным принципиально важным, сущно-
стным параметрам общения относит: лич-
ностный характер коммуникативной дея-
тельности субъекта общения, взаимоотно-
шения и взаимодействие речевых партне-
ров, ситуации как формы функциониро-
вания общения, содержательная основа 
процесса общения, система речевых 
средств, усвоение которой обеспечило бы 
коммуникативную деятельность в ситуа-
циях общения, функциональный характер 
усвоения и использования речевых 
средств, эвристичность (новизна) общения 
и т.д. 

Психологическое содержание общения 
как деятельности представлено в его рабо-
те предметом общения (взаимоотношения 
общающихся); единицей общения (акт со-
циального взаимодействия); средством об-

щения - вербальное (говорение, аудирова-
ние, чтение, письмо) и невербальное (пара-
лингвистика, проксемика, совместная дея-
тельность); способом общения (информа-
ционный, интеракционный, перцептив-
ный); продуктом общения ( изменение вза-
имоотношений.) 

Одним из основных принципов комму-
никативного обучения общению Е.И. Пас-
сов называет принцип ситуативности. Под 
ситуацией он понимает универсальную 
форму функционирования процесса обще-
ния, существующую как интегративную 
динамическую систему социально-
статусных, ролевых, деятельностных и 
нравственных взаимоотношений субъектов 
общения, отраженную в их сознании и во-
зникающую на основе взаимодействия 
ситуативных позиций общающихся. 

Все виды речевой деятельности рассма-
триваются как средства общения, а разви-
тие умений в данных видах деятельности 
не мыслится вне общения. То же относится 
к навыкам, которые предполагается фор-
мировать не до общения, а в процессе его, 
когда оно для этого специально организо-
вано. 

В.П. Фурманова [2], разрабатывая про-
блемы культурно-языковой прагматики, 
отмечает ее ориентированность на интег-
рирование культуры в теорию и практику 
преподавания иностранных языков. Она 
считает, что включение культуры в про-
цесс усвоения неродного языка вызвано 
прагматическими факторами. 

В процессе овладения иностранным 
языком происходит диалог культур, полу-
чающий переосмысление и соответствую-
щую интерпретацию с учетом следующих 
факторов: 

1. Тексты разных жанров, видеоматери-
алы, созданных в рамках той или иной ку-
льтуры, выступают как источник инфор-
мации о национально-культурной специ-
фике народа, его культурных традициях, 
повседневном поведении и представляют 
собой абстрактную модель данной культу-
ры. 

2. Диалог культур развертывается на 
основе познания иной культурной реально-
сти в сравнении с собственной. Он предпо-
лагает освоение системы наиболее сущест-
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венных для жизни данного народа культу-
рных понятий и работу над словом в ши-
роком филологическом контексте. 

3. Обучение иностранному языку строи-
тся не только на внешнем, но и на внут-
реннем диалоге. Диалог не просто эвристи-
ческий прием усвоения монологического 
знания, это определение сути усваиваемых 
и творчески формируемых понятий. 

Автор отмечает, что процесс овладения 
иностранным языком оказывается перене-
сенным в условия культуры обучающихся, 
под которым подразумевается конкретная 
среда, а также система обучения как след-
ствие определенных культурных традиций. 

Овладение иностранным языком осуще-
ствляется как диалог культур и эксплици-
рует свойства межкультурной коммуника-
ции, что дает автору основание рассмат-
ривать лингвокультуроведческий подход к 
изучению иностранных языков в аспекте 
межкультурной коммуникации и опреде-
лить следующие принципы обучения:  
1) культурно-ориентированная направлен-
ность; 2) когнитивно-деятельностная на-
правленность; 3) ситуативность; 4) контра-
стивность; 5) аксиологическая ориентиро-
ванность; 6) межпредметная и межаспект-
ная координация. 

В контексте межкультурной коммуни-
кации Е.В. Смирнова [3] рассматривает 
проблемы усвоения иностранного языка 
через формы полилогического общения и 
описывает уровни владения полилогичес-
кой речью в контексте общенациональных 
и общеевропейских требований к уровню 
сформированности иноязычной коммуни-
кативной компетенции. 

Развитие культуры полилогического об-
щения представляет собой систему учебно-
го взаимодействия, включающую 1) социо-
культурные познавательно-поисковые за-
дачи и задания: 2) коммуникативно-
познавательные задания: 3) коммуникати-
вно-речевые задания: 4) профессионально-
ориентированные социокультурные зада-
ния. 

Социокультурные познавательно- 
поисковые задачи и задания направлены 
на повышение культуры и иноязычного 
полилогического общения посредством 
социокультурного обогащения знаний в 
области межкультурных форм полило 
гического общения в иноязычной среде и 
развитие социокультурных полилогических 
умений и способствует к участию в 
межкультурном полилогическом общении. 

Коммуникативно-познавательные 
задания помогают понять, какие 
коммуникативные задачи, тематика и 
условия полилогического общения влияют 
на выбор языковой формы высказывания, 

а также способствуют осознанию 
необходимости толерантного отношения к 
проявлению национально-специфических 
особенностей речевого и неречевого 
поведения представителей других культур. 

Коммуникативно-речевые задания 
развивают умения варьировать речь в 
зависимости от изменений в задачах и 
условиях полилогического взаимодействия. 

Профессионально-ориентированные 
задания способствуют развитию 
самообразовательного потенциала для 
удовлетворения личностных и 
профессиональных потребностей в 
развитии культуры иноязычного 
полилогического общения. 

Под полилогом понимается сложная фо-
рма коллективно-группового общения, для 
которой характерно распределение функ-
циональных ролей между ее участниками 
(ведущий, лидер/контрлидер, др. участни-
ки), определяющих занимаемую позицию 
по отношению к проблематике общения, 
мнению и взглядам партнеров по обще-
нию, объединенных однородной темати-
кой, которая является центральным ядром 
обсуждения. При этом коммуникативное 
поведение участников должно отвечать 
специфическим требованиям построения 
речи, требованиям к вербальным и невер-
бальным средствам полилогического взаи-
модействия. 

Единицей полилогического общения 
определяется автором полилогическое 
единство. Полилогическое единство возни-
кает в результате коллективно-групповой 
речевой деятельности участников полилога 
и предполагает однократный обмен репли-
ками / выступлениями, желающих реали-
зовать интенции в рамках общей темы. 
Формами дискуссионного полилогического 
общения являются дискуссия, спор, дис-
пут, дебаты, прения, тематическая беседа, 
беседа за «круглым столом», «круглый стол в 
группе экспертов» и др. 

На развитие полилогического общения 

большое влияние оказывают такие факто-

ры, как условия ситуации речевого обще-

ния, композиционно-структурные особен-

ности полилога, регламент, цели участни-

ков и общая цель полилогического обще-

ния, степень развернутости темы, количес-

тво участников и существующих в процес-

се полилога точек зрения, социально ком-

муникативные роли (ведущий, лидер / ко-

нтрлидер, др. участники), функциональные 

обязанности, психологические установки 

(на противостояние / на сотрудничество), 

и уровень компетентности участников 

(профессиональная, тематическая и язы-

ковая). 
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Важным фактором является культура 
иноязычного полилогического общения как 
соблюдение языковой, речевой, коммуни-
кативно-стилистической и этической форм 
поведения, которое при учете социокульту-
рных особенностей ситуации межкультур-
ного иноязычного полилогического обще-
ния позволяет достигнуть наибольший эф-
фект в решении целого комплекса комму-
никативных задач. 

Развитие культуры иноязычному поли-
логическому общению осуществляется пос-
редством обогащения знаний обучаемых 
социокультурных особенностей межкульту-
рных форм полилогического воздействия. 
Развитие речевых, социокультурных и в 
том числе общекультурных умений будет 
способствовать а) развитию полилогичес-
кой речи на родном и иностранном язы-
ках; б) воспитанию толерантного отноше-
ния к социокультурным различиям в наци-
онально-специфических нормах и стерео-
типах речевого и неречевого поведения 
коммуникантов в процессе межкультурных 
форм иноязычного полилогического взаи-
модействия; в) обогащению национальной 
культуры полилогического общения обуча-
емых посредством формирования предста-
влений об общеевропейской и общемиро-
вой культуре. 

И.А. Федотова [4] рассматривает целесо-
образность использования прагматическо-
го подхода к овладению грамматическим 
аспектом устной речи, ориентированной 
на коммуникативные и интерактивные 
потребности обучаемых, что предполагает 
усвоение знаний в процессе овладения ко-
ммуникативными умениями. Со ссылкой 
на Программу педагогических институтов, 
она отмечает, что формирование комму-
никативной компетенции предусматривает 
способность воспринимать и порождать 
иноязычную речь в соответствии с услови-
ями речевой коммуникации, ситуации об-
щения с учетом адресата и характера вза-
имодействия партнеров. 

Следовательно, обучаемые должны ус-
воить систему языка и нормативную реа-
лизацию ее элементов и соотносить грам-
матические средства при восприятии и 
порождении речи с задачами и условиями 
общения с учетом социальных норм пове-
дения и коммуникативной целесообразнос-
ти высказывания, т.е. с условиями реаль-
ной коммуникации. 

На первый план при прагматической 
ориентации выдвигаются значимые для 
усвоения языка смысл и содержание выс-
казывания, которым следует придавать 
первостепенное значение. Такая ориента-
ция ведет к иному отношению к языковым 
знаниям, которые важны не сами по себе, 

а как средство и должны служить комму-
никативной цели. 

Исследователь отмечает, что игнориро-
вание прагматического аспекта может 
стать препятствием в коммуникации и 
даже привести к непониманию и напря-
женности, если употребляемая граммати-
ческая форма не адекватна коммуникати-
вной ситуации. 

Исследователь утверждает, что форми-
рование грамматических навыков должно 
осуществляться не на основе изолирован-
ных предложений, а на основе текстов как 
совокупности высказываний, ориентиро-
ванных на определенную коммуникатив-
ную ситуацию, наряду с такими понятия-
ми, как говорящий, слушающий, обстояте-
льства действительности, без которых не 
обходится ни один речевой акт общения. В 
модель коммуникативной ситуации вклю-
чаются также цели и мотивы. 

Таким образом, под прагматическим 
подходом автором понимается организа-
ция обучения, ориентированная на комму-
никативные и интерактивные потребности 
обучаемых, что предполагает усвоение 
знаний в процессе овладения коммуника-
тивными умениями. Такое понимание пре-
дполагает организацию процесса обучения 
грамматической стороне устной речи на 
основе соотнесенности грамматических 
явлений и речевых намерений, реализуе-
мых в определенных коммуникативных 
ситуациях. 

Для решения данной задачи она предла-
гает грамматическую прогрессию в рамках 
прагматического подхода как динамику 
речевых умений, отраженную в интенциях, 
ситуациях, грамматического материала. 
Исходным при определении прогрессии 
является не языковое структурное поле, а 
прагматическая категория – интенция и 
соответствующая ей грамматическая стру-
ктура с определенным лексическим напол-
нением, актуальным в конкретной комму-
никативной ситуации. 

Ю.П. Горляков [5] разрабатывает интег-
ративную модель прагматически направ-
ленного обучения английскому языку на 
основе коммуникативного метода, так как 
именно этот метод «…наиболее полно, в 
сравнении с другими методическими кон-
цепциями, отражает прагматическую цен-
ность обучения в сторону его направленно-
сти на практическое владение языком». 

Интегративная модель прагматически 
направленного обучения общению предпо-
лагает прагматический отбор содержания 
обучения, постановку целей и задач, исхо-
дя из реальных коммуникативных, позна-
вательных и интеллектуальных потребнос-
тей обучаемых и предусматривает ориен-
тацию на запланированный результат по 
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окончании каждого этапа (курса) обучения, 
который выражается в определенной сфо-
рмированности основ (минимально-
достаточного уровня) коммуникативной 
компетенции во взаимосвязи с результа-
том, предусмотренным общеобразователь-
ными, воспитательными, развивающими 
целями обучения, т.е. развитие способнос-
ти к межкультурному взаимодействию. 

Основной целью прагматически направ-
ленного обучения общению Ю.П. Горляков 
определяет развитие способности к межку-
льтурному взаимодействию, что предпола-
гает развитие и формирование основ эле-
ментарной коммуникативной компетенции 
в целом. 

Основными принципами модели праг-
матически направленного обучения обще-
нию являются:  

1) ориентация на социокультурный опыт 
обучаемого;  

2) учет психолого-педагогических и пси-
хофизиологических закономерностей рече-
вого развития;  

3) взаимодействие и взаимозависимость 
всех видов речевой деятельности;  

4) сознательное выполнение речевых 
действий с использованием аутентичного 
языкового и речевого материала, как в 
учебных ситуациях, так и в реальных усло-
виях общения;  

5) учет негативного и положительного 
влияния родного языка на процесс обуче-
ния общению. 

Единицей усвоения в системе направ-
ленного обучения автор определяет выска-
зывание, используемое в учебной ситуации 
с перспективой его переноса в социальный 
контекст. Для этого необходимо владеть не 
только языковыми средствами для введе-
ния, объяснения и комментирования раз-
личных коммуникативных стратегий: при 
переходе от одной темы общения к другой 
для выражения своего отношения к сооб-
щаемой информации, но и знать правила 
пользования языком в различных социаль-
ных ситуациях. 

Прагматически направленное обучение 
общению формируется с учетом отноше-
ний между высказываниями и функциями, 
с помощью которых говорящий / пишущий 
старается организовать общение, сообщая 
при этом некоторую информацию или 
мнение, приказ, просьбу и т.п. в соответс-
твии с принятой целью, направлением раз-
говора (иллокутивной силы) и характерны-
ми чертами контекста высказывания, ко-
торые определяют уместность самого выс-
казывания. 

Таким образом, составляющими праг-
матической компетенции являются функ-
циональная (иллокутивная) компетенция, 
или способность использовать знание пра-
гматических норм и правил для организа-
ции приемлемых функций языковых 

средств, и социолингвистическая компете-
нция, или способность использовать знание 
социолингвистических норм и правил для 
организации функции языковых средств 
соответственно в данном контексте. 

Результаты исследования. Все пере-
численные модели разработаны для усвое-
ния иностранного языка, что имеет свою 
специфику. Усвоение русского языка как 
второго в Казахстане осуществляется в 
некоторых иных условиях, которые харак-
теризуются наличием языковой среды, 
активной – через контактное общение ко-
ммуникантов, пассивное – через чтение, 
получение информации из книг, радио, 
Интернет. Это является обоснованием нео-
бходимости прагмаориентированной моде-
ли усвоения русского языка в условиях 
языковой ситуации Казахстана. 

Как видно из материала исследований, 
модели прагмаориентированной направ-
ленности ориентированы на учащихся и 
студентов колледжей и вузов, учителей \ 
преподавателей. 

Адресатом культурно-языковой прагма-
тики в рамках межкультурной коммуника-
ции являются преподаватели иностранных 
языков. Модель усвоения языка в условиях 
полилогического общения ориентирована 
на послевузовское образование. Концепция 
прагмоориентированного обучения грам-
матике (Федотова) учитывает особенности 
обучения студентов 1 курса языковых ву-
зов. И только исследования Е.И. Пассова и 
Ю.П. Горлякова ориентированы на школь-
ную аудиторию 

В казахстанской лингводидактике воп-
росы прагмаориентированного овладения 
вторым языком были рассмотрены такими 
учеными как М.Р. Кондубаева, К.Л. Кабдо-
лова и др. 

М.Р. Кондубаева [6] отмечает, что в 
условиях трех- полиязычного образования 
актуальной становится проблема функцио-
нально-коммуникативного подхода к отбо-
ру , анализу и презентации текстов в целях 
осуществления взаимосвязанного обучения 
казахскому, русскому и иностранным язы-
кам. 

Автор предлагает методику применения 
корпуса текстов, использованных и поро-
жденных на одном уроке или серии уро-
ков, разработанных на единой лексико-
тематической основе и созданных на базе 
основного авторского текста, 

Исследователь определяет «…учебный 
текст как единицу обучения… для изуче-
ния нового языка и одновременно источ-
ником формирования речевых умений, 
навыков и в целом коммуникативной ком-
петенции учащихся». 

К.Л. Кабдолова [7] рассматривает вопро-
сы обучения русскому языку как второму 
при усвоении комплексных единиц словоо-
бразования, которые предопределяют кри-
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терии отбора содержания, принципов и 
методов обучения русскому языку как вто-
рому в условиях учебного двуязычия (би-
лингвизма) национальной казахской шко-
лы. 

Формирование новой картины мира 
осуществляется на базе единиц словообра-
зовательной системы, когда на конкретных 
фактах того или иного языка усваиваются 
установившиеся отношения к словообразо-
вательной производности через осознание 
учащимися мотивации и способов форми-
рования нового значения слова. 

Вместе с тем мы отмечаем, что теорети-
ческие вопросы усвоения второго языка в 
казахстанской лингвистике представлены 
работами таких ученых как Л.В. Ек-
шембеева, Ж.А. Нуршаихова, Г.Е. Утеба-
лиева, И.Г. Жуламанова, А.А. Курышжа-
нова и др. 
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LINGUO-DIDACTIC MODEL OF MASTERING A SECOND LANGUAGE 

Summary. The article deals with linguodidactic mod-
els of second language acquisition. 

Purpose: the main purpose of the article is to study the 
models of learning and assimilation of the second lan-
guage in Russian and Kazakh linguodidactics. 

Problem statement. Research on the problems of 
pragmatic orientation of second / foreign language acqui-
sition in General is carried out within the framework of 
the communicative method, which is specified and ex-
panded by using the results of modern scientific research 
in the field of pragmatics, intercultural communication and 
linguodidactics. 

The methods. All types of speech activity are consid-
ered as means of communication, and the development of 
skills in these types of activities is not thought outside of 
communication. The same applies to skills that are sup-
posed to be formed not before communication, but during 
it, when it is specially organized for this purpose. 

The development of culture of foreign-language pol-
ylogical communication is carried out by enriching the 
knowledge of the students ' socio-cultural features of 
cross-cultural forms of polylogical influence. The develop-
ment of speech, socio-cultural and General cultural skills 
will contribute to a) the development of polylogical speech 
in the native and foreign languages; b) the upbringing of a 
tolerant attitude to socio-cultural differences in national-
specific norms and stereotypes of speech and non-speech 
behavior of communicants in the process of intercultural 

forms of foreign-language polylogical interaction; c) to 
enrich the national culture of polylogical communication of 
students through the formation of ideas about the pan-
European and global culture. 

Results. All these models are designed for learning a 
foreign language, which has its own specifics. The acqui-
sition of Russian as a second language in Kazakhstan is 
carried out in some other conditions, which are character-
ized by the presence of a language environment, active – 
through contact communication of communicants, passive 
– through reading, receiving information from books, ra-
dio, and the Internet. This is the justification for the need 
for a pragmatic model of Russian language acquisition in 
the context of the language situation in Kazakhstan. 

As can be seen from the research material, the models 
of pragmatic orientation are aimed at students and stu-
dents of colleges and universities, teachers and teachers. 

Author's conclusions. At the same time, we note that 
the theoretical issues of second language acquisition in 
Kazakhstan linguistics are represented by the works of 
such scientists as L.V. Ekshembeeva, Zh.A. Nur-
shaikhova, G.E. Utebaliev, I.G. Zhulamanov, A.A. Kurys-
hzhanov and others. 

Keyword: second language; secondary language per-
sonality; learning models; linguodidactics. 
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