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оқушыларының дүниетанымын кеңейтеді, сонымен қатар мәселелерді шешуге сындарлы 

көзқарасты дамыту, туған жердің өміріне деген қызығушылық сезім, өзін-өзі тануға деген 

ұмтылыс пайда болады. 

Осы тұжырымдарға сүйене отырып, біз шет тілі сабағындағы аймақтық компонент 

шынымен де білімді игеруді жақсартуға, білім берудің барлық кезеңдерінде шет елдік ортаның 

жетіспеушілігін толтыруға, ой-өрісті кеңейтуге, сонымен қатар оқушылардың эстетикалық 

талғамының өсуіне көмектеседі деп сенімді түрде айта аламыз. Шетел тілі сабағында аймақтық 

компоненттің рөлі шетел тілін оқытудың тиімділігін арттырудың шарттарын анықтауға 

мүмкіндік береді, жаңа тілді үйренуде жағымды мотивация қалыптастырып, аударма тілінің 

еліне, оның мәдениеті мен халқына деген қызығушылық көзқарасты қалыптастырып, 

оқушылардың жас ерекшеліктері мен қызығушылықтарын ескере отырып, ауызекі және 

жазбаша қарым-қатынас түрлерін жүргізу қабілеттерін, белсенді танымдық іс-әрекет процесінде 

олардың шығармашылық қабілеттерін дамытуда септігін тигізеді. 
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В современном мире в последние годы наблюдается четкая тенденция изучения 

нескольких иностранных языков. Экономическая политическая, социальная интеграция народов 

приводит к необходимости владения несколькими иностранными языками, причем чаще речь 

заходит об изучении уже не двух, а трех и более иностранных языков. При этом в современной 

науке речь идет не только о формировании навыков грамматически правильно и быстро 

излагать свои мысли на иностранном языке. В сложившейся мировой ситуации особую 

актуальность приобретает изучение культуры и национальной ментальности народа изучаемого 

иностранного языка, что в свою очередь способствует возникновению взаимопонимания и 

взаимоуважения в процессе межкультурного общения и осуществимости равноправного диалога 

современных культур. Современные исследователи преследуют цель провести свои научные 

изыскания в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением, деятельностью. 

Интернационализация всех сфер жизни в Казахстане является стимулом для вхождения 

нашего общества в мировое сообщество для установления и укрепления межгосударственных, 
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политических, экономических и культурных связей. Ответственность за сохранение и развитие 

многоязычия несут не только международные организации и государства, но и образовательные 

учреждения. Поэтому в современной науке значительное внимание стало уделяться феномену 

мультилингвизма. Хотя теория многоязычия имеет долгую историю изучения, до недавнего 

времени в науке широко освещался феномен билингвизма, а владение двумя и более 

иностранными языками рассматривалось как исключение. Поэтому в научной литературе 

имеются скупые данные о том, что такое трилингвизм и каковы закономерности его 

существования в лингвистическом сознании многоязычного индивида. Чтобы понять 

лингвистическую структуру трилингвизма, возникает необходимость в использовании синтеза 

знаний таких наук, как физиология, культурология, психология, психолингвистика, 

нейролингвистика, когнитология и ряд других. 

Фор мир ован ие языковой системы втор ого ин остр ан н ого языка пр и н аличии уже 

сфор мир овавшихся двух (р одн ого и пер вого ин остр ан н ого) – пр оцесс очен ь сложн ый, 

н епоср едствен н о затр агивающий созн ан ие человека. Втор ой ин остр ан н ый язык может быть 

пр отивопоставлен  двум др угим, либо все тр и языка могут выступать как тр и самостоятельн ые 

системы. Здесь н еобходимо р ассматр ивать вопр ос схожести языковых систем, ур овен ь 

владен ия языками тр илин гвом, сфер у и степен ь использован ия всех тр ех языков. Почти 

закон омер н о, что в р езультате взаимодействия тр ех языковых систем будет иметь место 

ин тер фер ен ция р азличн ых типов. Задача педагога свести отр ицательн ое влиян ие 

ин тер фер ир ующих систем к мин имуму. 

Одн ако, если такие типы ин тер фер ен ции, как лексическая или син таксическая, шир око 

р ассмотр ен ы в н аучн ой литер атур е, то пр осодической ин тер фер ен ции уделяется 

н езаслужен н о мало вн иман ия. Р оль пр осодии в р ечепор ожден ии тр удн о пер еоцен ить: он а, 

как известн о, выполн яет опр еделен н ую фун кцию в р еализации ин фор мацион н ой стр уктур ы 

текста в самых р азн ообр азн ых р ечевых р еализациях в любом языке мир а. В н аучн ой 

литер атур е пр осодическая ин тер фер ен ция хар актер изуется н аибольшей степен ью 

р аспр остр ан ен н ости и устойчивости. Это, пр ежде всего, связан о с тем, что пр осодия 

фор мир уется еще в дор ечевой пер иод р ебен ка. Одн ако, пр ичин ы появлен ия пр осодического 

акцен та н а ин остр ан н ом языке н ельзя отн осить только за счет ар тикулятор н о-

физиологических р азличий н осителей кон тактир уемых языков и особен н остей в 

пр осодических системах сопоставляемых языков у полилин гва. Пр осодия является н осителем и 

источн иком н ацион альн о-культур н ой ин фор мации, котор ая н епоср едствен н о связан а с 

мен талитетом дан н ого н ар ода. 

Влиян ие н ацион альн ой специфики мен талитета н а пр осодическую ор ган изацию р ечи 

является одн ой из существен н ых пр ичин  возн икн овен ия пр осодического акцен та н а 

ин остр ан н ом языке пр и кон тактир ован ии н ескольких лин гвистических систем в созн ан ии 

полилин гва [4]. Р оль когн итивн ых фактор ов р одн ого языка и пер вого ин остр ан н ого в 

пор ожден ии пр осодического акцен та у тр илин гва н а втор ом ин остр ан н ом н ельзя 

н едооцен ивать. Н ер едко н е только н едостаток лин гвистических зн ан ий изучаемых 

ин остр ан н ых языков, н о и пр ивычн ые мен тальн ые и психические пр оцессы в созн ан ии 

тр илин гва мешают ему пр осодически пр авильн о офор млять высказыван ие н а изучаемом 

ин остр ан н ом языке. Ин тер фер ир ующее влиян ие когн иций, р еализуемых в виде мен талитета, 

эн циклопедических и лин гвистических зн ан ий, а также языковых способн остей тр илин гва 

ор иен тир уют н а пон иман ие тр удн остей, закон омер н о возн икающих пр и р ечепор ожден ии н а 

ин остр ан н ом языке. Таким обр азом, у тр илин гва фор мир уется н екая пр омежуточн ая 

лин гвистическая система, в котор ую вмешиваются ин тер фер ир ующие элемен ты изучен н ых 

языковых систем.  
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Выступая участн иками любого вида межкультур н ых кон тактов, люди взаимодействуют с 

ин дивидами др угих культур , как пр авило, н епохожих. Осн овн ые пр ичин ы н еудач таких 

кон тактов лежат за пр еделами очевидн ых р азличий, кр оются в р азличн ом мир оощущен ии, т.е. 

ин ом отн ошен ии к мир у и др угим людям. Главн ое пр епятствие, мешающее успешн ому 

р ешен ию этой пр облемы, состоит в том, что мы воспр ин имаем др угие культур ы чер ез пр изму 

своей н ар одн ой культур ы, н аши н аблюден ия и заключен ия огр ан ичен ы ее р амками.  

Каждый ур ок ин остр ан н ого языка – это пер екр есток культур , это пр актика 

межкультур н ой коммун икации, потому что каждое ин остр ан н ое слово отр ажает ин остр ан н ый 

мир  и ин остр ан н ую культур у: за каждым словом стоит обусловлен н ое н ацион альн ым 

созн ан ием (опять же ин остр ан н ым, если слово ин остр ан н ое) пр едставлен ие о мир е.  

Н овое вр емя, н овые условия потр ебовали н емедлен н ого и кор ен н ого пер есмотр а, как 

общей методологии, так и кон кр етн ых методов и пр иемов пр еподаван ия ин остр ан н ых языков. 

Эти н овые условия: безумн ые скачки политики, экон омики, культур ы, идеологии, смешен ие и 

пер емещен ие н ар одов и языков, измен ен ие отн ошен ий c ин остр ан цами, абсолютн о н овые 

цели общен ие – все это н е может н е ставить н овых пр облем в теор ии и пр актике пр еподаван ия 

ин остр ан н ых языков. Н ебывалый спр ос потр ебовал н ебывалого пр едложен ия.  

Пр осодическая ин тер фер ен ция, котор ая является н еизбежн ой пр и взаимодействии 

н ескольких языков в созн ан ии полилин гва, получает н е достаточн о вн иман ия со стор он ы 

исследователей. Пр осодия как компон ен т культур ы, фор мир уясь еще в дословесн ый пер иод 

р ебен ка, является своеобр азн ой н ацион альн ой сеткой, н а котор ой отр ажаются чер ты 

мен талитета н ар ода. Пр ивычн ые мен тальн ые и психические устан овки, н ар яду с 

существующими моделями пр осодических пр огр амм в р одн ом языке часто мешают ин дивиду 

излагать свои мысли по закон ам пр осодии изучаемого ин остр ан н ого языка. В ситуации 

искусствен н ого тр иязычия механ изм взаимовлиян ия языков усложн яется, так как р ечь идет 

уже о фун кцион ир ован ии тр ех языковых систем [3]. 

Для того, чтобы пр едупр еждать или своевр емен н о устр ан ять возможн ые н ар ушен ия в 

пр осодической ор ган изации р ечи н а ин остр ан н ом языке пр и коммун икации у тр илин гвов, 

н еобходимо обладать достаточн ым зн ан ием о пр ичин ах пр осодической ин тер фер ен ции, ее 

источн иках и закон омер н остях[4]. Кон ечн ой целью исследован ий в этой области является 

обучен ие полилин гва пр авильн ому пр оизн ошен ию н а ин остр ан н ом языке и умен ию 

фун кцион альн о опер ир овать им в любых н еобходимых ситуациях.  

Достигн уть положительн ых р езультатов в этой сфер е возможн о лишь благодар я син тезу 

зн ан ий, получен н ых такими н ауками как фон етика ин остр ан н ого языка, межкультур н ая 

коммун икация, культур ология, психология, физиология, психолин гвистика, н ейр олин гвистика, 

когн итология, социолин гвистика и р яда др угих. 

Во мн огих случаях тр илин гвы воспр ин имают задан ие пр очитать текст как 

н еобходимость, а потому у н их отсутствует мотивация воздействовать н а слушающего. Потер я 

цепочки ин фор мации, пр исутствующей в тексте, возн икает также в р езультате возн икн овен ия 

паузы хезитации, либо по пр ичин е затр удн ен ия р аспр еделен ия удар ен ия в н езн акомом слове. 

Н екомпетен тн ость тр илин гва в области лин гвистических зн ан ий о пр авилах 

комбин атор ики фун кцион ир ован ия р итмических един иц в виде р итмогр упп, ин тон ацион н ых 

гр упп и фр аз в тексте, отсутствие н еобходимых пауз между фр азами, н еумен ие делить фр азу 

н а син тагмы пр иводит к возн икн овен ию фон етического акцен та в р ечи полилин гвов [1]. 

Если пр осодический н авык изучаемого ин остр ан н ого языка н е сфор мир ован  у 

тр илин гва, то пр осодическое офор млен ие стр оится зачастую бессозн ательн о, опир аясь уже н а 

готовую сфор мир ован н ую пр осодическую модель р одн ого языка. Имен н о поэтому личн ые, 

пр итяжательн ые, возвр атн ые и отн осительн ые местоимен ия, ар тикли и союзы, котор ые в 

ан глийском языке удар ен ием обычн о н е выделяются и н е получают богатых мелодических 
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вар иаций, в р еализации казахского тр илин гва являются н аиболее уязвимыми 

ин тер фер ир уемыми сегмен тами, н а котор ых н аиболее яр ко пр оявляется ин оязычн ый акцен т 

тр илин гвов.  

Главн ый ответ н а вопр ос о р ешен ии актуальн ой задачи обучен ия ин остр ан н ым языкам 

как ср едству коммун икации между пр едставителями р азн ых н ар одов и культур  заключается в 

том, что языки должн ы изучаться в н ер азр ывн ом един стве с мир ом и культур ой н ар одов, 

говор ящих н а этих языках. Н аучить людей общаться (устн о и письмен н о), н аучить 

пр оизводить, создавать, а н е только пон имать ин остр ан н ую р ечь – это тр удн ая задача, 

осложн ен н ая еще и тем, что общен ие – н е пр осто вер бальн ый пр оцесс. Его эффективн ость, 

помимо зн ан ия языка, зависит от мн ожества фактор ов: условий и культур ы общен ия, пр авил 

этикета, зн ан ия н евер бальн ых фор м выр ажен ия (мимики, жестов), н аличия глубоких фон овых 

зн ан ий и мн огого др угого.  

Пр еодолен ие языкового бар ьер а н едостаточн о для обеспечен ия эффективн ости общен ия 

между пр едставителями р азн ых культур . Для этого н ужн о пр еодолеть бар ьер  культур н ый. Где 

пр едставлен ы н ацион альн о – специфические компон ен ты культур , то есть как р аз то, что и 

создает пр облемы межкультур н ой коммун икации: «В ситуации кон такта пр едставителей 

р азличн ых культур  (лин гвокультур н ых общн остей) языковой бар ьер  – н е един ствен н ое 

пр епятствие н а пути к взаимопон иман ию.  

Н ацион альн о-специфические особен н ости самых р азн ых компон ен тов культур  – 

коммун икан тов (особен н ости, котор ые делают возможн ой р еализацию этими компон ен тами 

этн одиффер ен цир ующей фун кции) могут затр удн ить пр оцесс межкультур н ого общен ия. К 

компон ен там культур ы, н есущим н ацион альн о – специфическую окр аску, можн о отн ести как 

мин имум следующие:  

а) тр адиции (или устойчивые элемен ты культур ы), а также обычаи (опр еделяемые как 

тр адиции в «социон ор мативн ой» сфер е культур ы) и обр яды (выполн яющие фун кцию 

н есозн ан н ого пр иобщен ия к господствующей в дан н ой системе н ор мативн ых тр ебован ий);  

б) бытовую культур у, тесн о связан н ую с тр адициями, вследствие чего ее н ер едко 

н азывают тр адицион н о-бытовой культур ой;  

в) повседн евн ое поведен ие (пр ивычки пр едставителей н екотор ой культур ы, пр ин ятые в 

н екотор ом социуме н ор мы общен ия), а также связан н ые с н им мимический и 

пан томимический (кин есический) коды, используемые н осителями н екотор ой 

лин гвокультур н ой общн ости; 

г) «н ацион альн ые кар тин ы мир а», отр ажающие специфику воспр иятия окр ужающего 

мир а, н оцион альн ые особен н ости мышлен ия пр едставителей той или ин ой культур ы;  

д) художествен н ую культур у, отр ажающую культур н ые тр адиции того или ин ого этн оса.  

Специфическими особен н остями обладает и сам н оситель н ацион альн ого языка и 

культур ы. В межкультур н ом общен ии н еобходимо учитывать особен н ости н ацион альн ого 

хар актер а коммун икан тов, специфику их эмоцион альн ого склада, н ацион альн о – 

специфические особен н ости мышлен ия [2] . 

Опр еделен ие межкультур н ой коммун икации вытекает из самого тер мин а: это общен ие 

людей, пр едставляющих р азн ые культур ы. Тр илин гвизм р ассматр ивается как особый тип 

мн огоязычия, котор ый хар актер изуется как сложн ый р ече-языковой фен омен . Изучен ие 

механ изма возн икн овен ия пр осодической ин тер фер ен ции в ситуации искусствен н ого 

тр иязычия, н есомн ен н о, н амечает пер спективы в дальн ейшем исследован ии вопр осов теор ии 

языковых кон тактов, теор ии коммун икации, пр икладн ых аспектов фон етики, а также методики 

пр еподаван ия ин остр ан н ых языков. 

 

Список использован н ой литер атур ы: 



3379 
 

1. Авр ор ин , В.А. Двуязычие и школа Текст. / В.А. Авр ор ин  // Пр облемы двуязычия и 

мн огоязычия. – М.: Н аука, 2015. – С. 49-62. 

2. Ажеж, К. Человек говор ящий: Вклад лин гвистики в гуман итар н ые н ауки Текст. / 

К. Ажеж. – М.: Едитор иал УР СС, 2013. – 304 с. 

3. Алефир ен ко, Н .Ф. Теор ия языка. Введен ие в общее языкозн ан ие: Учебн ое пособие 

для студен тов филологических специальн остей Текст. / Н .Ф. Алефир ен ко. – 

Волгогр ад, 2018.-326 с. 

4. Ан ашкин а, И.А. Социокультур н ый аспект пр еподаван ия ин оязычн ой фон етики / 

И.А. Ан ашкин а // Фон етика ин оязычн ой р ечи. Межвузовский сб. н ауч. тр . – 

Иван ово. Иван овский гос. ун ивер ситет, 2018. – С. 14-18. 

 

 

УДК 362.982.141.2 

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСІН ҚОЛДАНУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Әлжанова Айжан Тәңірбергенқызы 

aalzhanova92@gmail.com  

Химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің ағылшын тілі мұғалімі,  

Алматы, Қазақстан 

 

Проблемалық оқыту – студенттерге күрделі және ашық мәселелерді шешу арқылы білім 

беретін оқыту әдісі. Бұл шынайы проблемалар болып табылады және студенттердің принциптері 

мен тұжырымдамасы арқылы оқуды ынталандыру үшін қолданылады. Курс мазмұнынан басқа, 

ол сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін, проблемаларды шешу қабілеттерін және коммуникативті 

дағдыларды дамытуға ықпал ете алады. Сонымен қатар топта жұмыс істеуге, зерттеу 

материалдарын іздеуге, бағалауға және өмір бойы білім алуға мүмкіндіктер бере алады [1]. 

Педагогикалық тұрғыдан құнды болу себебі: студенттерді өмірдегі проблемалармен, жоғары 

деңгейлі ойлау қабілеттерімен, пәнаралық оқыту, өз бетінше оқыту, ақпараттарды игеру 

дағдылары, ұжымдық жұмыс және қарым-қатынас жасауға үйретеді. Өзіндік жұмыс барысында 

студенттер бірлесіп, білгендерін талқылап, салыстырып, талдау жасап, пікірталасқа түседі [2]. 

Кез-келген пәндік саланы кішкене шығармашылықпен проблемалық оқытуға бейімдеуге болады. 

Негізгі проблемалар пәндер бойынша әр түрлі болғанымен, проблемаларының кейбір ұқсас 

сипаттамалары бар [1]: 

✓ Мәселе студенттерді ұғымдарды тереңірек түсінуге ұмтылдыру керек. 

✓ Мәселе студенттерден дәлелді шешімдер қабылдауды және оларды қорғауды 

талап етуі керек. 

✓ Мәселе мазмұндық мақсаттарды алдыңғы курстармен/біліммен 

байланыстыратындай етіп қамтуы керек. 

✓ Егер топтық жоба үшін пайдаланылатын болса, студенттерге оны шешу үшін 

бірлесіп жұмыс жасауын қамтамасыз ететін проблеманың күрделілігі қажет. 

✓ Егер көп сатылы жоба үшін пайдаланылса, есептің алғашқы қадамдары ашық және 

оқушыларды проблемаға тарту үшін қызықты болуы керек. 

Мәселелер әртүрлі ақпарат көздерінен алынуы мүмкін: газет, журнал, кітап, оқулық және 

теледидар/фильмдер. Кейбіреулері оларды аз өңдеумен пайдалануға болатындай формада 

дайындалады, басқаларын пайдалану үшін қайта жазу керек. Әрдайым берілген курста 

оқытылатын орталық идеяны, тұжырымдаманы немесе принципті таңдап алыңыз, содан кейін 

оқушыларға осы тұжырымдаманы үйренуге көмектесу үшін әдеттегі тарау соңындағы есептер, 
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