
The article analyzes the correspondence of English syntactic models in the Russian 
language, identifies the reasons for the ambiguous translation of these models from the English 
language, and determines a number of features that affect the choice of the corresponding 
structures in the Russian language in the machine translation system.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ КАЗАХСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКА

В статье рассматривается применение новых технологий обучения в формировании 
и развитии социокультурной компетенции на уроках казахского и русского языка. Особое 
внимание уделяется обучению чтению текстов лингвострановедческого содержания, 
а также использованию песенного материала, которые знакомят учащихся с культурой 
страны изучаемого языка.

Важным фактором формирования социокультурной компетенции 
является применение новых технологий обучения. Технология критического 
мышления, проектная деятельность, обучение в сотрудничестве и игровые 
технологии, технология развивающего обучения развивают интерес к ино
язычному общению, расширяют его предметное содержание. При форми
ровании социокультурной компетенции очень актуально также использо
вание информационно-коммуникационных технологий.

Технология обучения в сотрудничестве помогает создать условия для 
активной совместной учебной деятельности учащихся в различных учебных 
ситуациях. Интерактивное взаимодействие учащихся в парах или группах 
обеспечивает практическое использование языка в ситуациях, моделиру
ющих реальную действительность. Данная технология развивает у учащихся 
потребность постоянно совершенствовать свои речевые и творческие 
способности. Продуктивен метод сравнения, позволяющий сопоставить факт 
родной культуры и культуры изучаемого языка, а также провести параллель 
сравнения традиций, обычаев, манер, праздников и достижений.

Обучение чтению текстов лингвострановедческого содержания несет 
определенную новизну, так как в этих текстах всегда встречаются реалии 
страны изучаемого языка. С учетом возраста, тематики и проблематики 
учащимся предлагаются аутентичные тексты различных стилей: публицисти
ческие, научно-популярные, филологические, художественные.

При работе с текстом выделяются три основных этапа: дотекстовый, 
текстовый, послетекстовый. На этапе антиципации текста наиболее эффек
тивными автор считает приемы: 1) догадка содержания по заголовку; 
2) мотивированные вопросы; 3) заполнение пропусков, 4) мозговой штурм 
(оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования твор



ческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают выска
зывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе 
самых фантастичных, затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике).

На текстовом этапе -  1) чтение с пометками, 2) заполнение диаграмм, 
раскрывающих последовательность событий в тексте, 3) расположение 
абзацев в правильной последовательности, 4) заполнение корзины идей 
[1, с. 225].

Действенным приемом работы по семантизации страноведческой 
лексики является методика компаративного анализа. Лексика вводится 
способом ее социально-страноведческого отражения. Учащиеся знакомятся с 
текстом, содержащим информацию о реалиях иноязычной культуры, а затем 
составляют аналогичный текст, описывающий сходные явления и реалии 
казахской и российской действительности.

Пример на основе текста «Моя страна».

В Казахстане В России
Байтерек Кремль

Таким образом, знакомство с культурой страны происходит путем 
сравнения и постоянной оценки уже имеющихся знаний и понятий с вновь 
полученными, со знаниями и понятиями о своей стране. Сравнивая, учащиеся 
выделяют общее и специфическое, что способствует объединению, развитию 
понимания и доброго отношения к стране, людям, традициям.

Использование на уроках ролевых игр также способствует развитию 
социокультурной и коммуникативной компетенций.

В качестве примера можно привести ролевую игру «Литература 
Казахстана», «Литература России».

Целью данной игры является развитие навыков общения друг с другом 
в пределах изучения материала «Литература и писатели Казахстана (России)».

Ситуация общения -  специалисты в области литературы и слушатели 
собрались для проведения ток-шоу. Учащиеся объединяются в группы и 
получают ролевые карточки с заданиями.

Группа 1. «Вы -  специалисты. Сделайте обзор основных моментов 
литературного развития в Казахстане (России)».

Группа 2. «Вы -  знатоки английских писателей. Сообщите инте
ресные факты из их жизни».

Группа 3. «Вы -  слушатели. Задайте уточняющие, интересующие вас 
вопросы, на основе прослушанной информации» (используйте выражения- 
просьбы: «Что вы можете сказать?», «Ваше мнение, пожалуйста?», «Как вы 
думаете?» и т.д.



К наиболее действенным методам формирования социокультурной 
компетенции можно также отнести сравнительно-сопоставительный метод, 
включающий различного рода дискуссии (на занятиях обсуждаются тра
диции, обычаи, которые в значительной мере отличаются от родной 
культуры); метод «критических инцидентов», нацеленный на выявление 
различий в вербальном и невербальном общении (ученикам предлагается 
описание инцидента в общении, в результате которого взаимодействие 
представителей различных культур было затруднено по причине культурных 
различий и недопонимания ситуации одним из партнеров); метод «куль
турных капсул», акцентирующий одно из различий в культурах, например, 
различие между покупателями в Казахстане и России; метод «аудио
мотора» (по типу детской игры «Simon says») [2, с. 22-24].

Использование песенного материла на уроках казахского и русского 
языка может применяться не только для развития аудитивных навыков, 
произносительных навыков, пополнения словарного запаса, отработки 
речевых навыков, но и для ознакомления учеников с элементами культуры 
страны изучаемого языка. Здесь следует придерживаться некоторых прин
ципов, а именно: песня должна быть аутентичной, она должна соответ
ствовать возрасту и интересам учащихся. Также необходимы соответствие 
песни уровню языка учащихся, методическая ценность песни и некоторая 
корреляция с учебными программами. Если выбор песни соответствует 
данным принципам, то потенциально она может быть очень полезной. Далее 
учитель разрабатывает систему упражнений по данной песне. Для развития 
социокультурной компетенции важно наличие в тексте следующих сведений: 
география и история страны изучаемого языка, факты политической и соци
альной жизни, факты повседневной жизни, наличие этнокультурной инфор
мации, различного рода символики, наличие информации о поведенческой 
культуре, включающей особенности поведения в различных ситуациях, 
разговорные формулы, нормы и ценности общества [3, с. 96-98].

В большинстве своем все эти факты в той или иной степени нашли свое 
отражение в текстах песен. Существует множество песен, отражающих 
проблемы общества, касающихся не только зарубежья, но и нашей страны. 
На основе этих песен можно обратить внимание учащихся на существующие 
проблемы и обсудить их. Особенности быта, образа жизни, привычки в еде, 
одежде раскрываются в песнях.

Применение песенного материала на уроках казахского или русского 
языка поможет повысить мотивацию к изучению того или иного языка, 
а также станет эффективным средством накопления социокультурных 
знаний, а значит и развития социокультурной компетенции [4, с. 135].

Национально-региональный компонент (НРК) как средство формиро
вания социокультурной компетенции на уроках казахского (русского) языка.

Краеведческий материал позволяет учащимся оперировать в учебной 
беседе фактами и сведениями, с которыми они сталкиваются в своей



повседневной жизни. На основе этого материала можно моделировать вполне 
реальные коммуникативные ситуации: беседа о родной стране, о ее столице, 
о родном городе с гостем из-за рубежа, проведение экскурсии для гостей на 
казахском (русском) языке и т.п.

Для реализации регионального компонента в предметном содержании 
учебных программ в средней школе могут быть включены следующие темы: 
«Мой город», «Досуг и увлечения молодежи», «Достопримечательности 
и места отдыха в регионе», «Особенности жизни в городе», «Выдающиеся 
люди моего города, их вклад в науку и мировую культуру», «Проблемы 
экологии региона», «Технический прогресс в регионе».

Формированию социокультурной компетенции способствует использо
вание регионоведческих материалов в организации различных видов чтения.

Воспитательная цель реализует стимулирование учащихся к общению 
со сверстниками, в том числе представителями другой культуры. Форма 
работы над проектом может быть индивидуальной или коллективной в зави
симости от выбора учащихся. Для проектной деятельности можно предло
жить следующие темы: «Выдающиеся люди региона, их вклад в науку и 
мировую культуру», «Досуг и увлечения молодежи в регионе», «Мой город», 
«Моя семья в истории города», «Известные спортсмены региона» и др. 
Учащиеся с удовольствием занимаются проектной деятельностью. Презен
тация проектов зависит от выбора и интересов учащихся и может быть в виде 
газетной статьи, репортажа, экскурсии на английском языке, плаката, 
видеоролика и так далее [5, с. 112].

Реализация регионального компонента на уроках казахского (русского) 
языка становится не только средством формирования разных видов ком
петенций, но и имеет также большое воспитательное значение.
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The article considers the use of new technologies at the lessons of the Russian and 
Kazakh languages.


