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Автором дается краткий анализ литературных источников по проблеме исследования как российских, 
так и казахстанских учёных. Даётся перечисление методов, таких как анализ литературных источников 
и существующего педагогического опыта по изучаемой проблеме, педагогические наблюдения (открытые 
и скрытые, непосредственные и опосредованные), различные виды опросов (устных, письменных и с по-
мощью анкет), интервьюирование коллег и родителей обучающихся (стандартное и эксклюзивное), сам 
педагогический эксперимент (формирующий и констатирующий) и статистические методики обработки 
полученных данных. Автор предлагает алгоритм модели использования диалогового обучения на уроке. Ав-
тор анализирует данные, полученные в экспериментальных классах с применением диалогового обучения 
за период с 2017 по 2021 учебный год, прослеживает тенденции в формировании навыков критического 
анализа, сравнения, обобщения, умения устанавливать аналоги и причинно-следственные связи в ответе 
на проблемный вопрос, классифицировать явления, строить логические, критические, свободно-конструи-
рованные рассуждения и выводы, строить правильную речь и приводить аргументы в подтверждение своих 
выводов. Автор отслеживает диагностику трансформации свободно-конструированных ответов в проблем-
ном учебном диалоге: уровень усвоения пройденного материала, аргументативность речи, инициативность 
в осмыслении проблемы ответа, убедительность суждений, композиционную цельность, логику построения 
предложений в тексте, соблюдение речевых и стилистических норм, употребление художественных приёмов 
в речи и сформированность диалогических навыков в целом.
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The author gives a brief analysis of literary sources on the problem of research of both Russian scientists and 
Kazakh scientists. The author lists methods such as analysis of literary sources and existing pedagogical experience 
on the problem under study, pedagogical observations (open and hidden, direct and indirect), various types of 
surveys. (oral, written and using questionnaires), interviewing colleagues and parents of students (standard and 
exclusive), the pedagogical experiment itself (formative and ascertaining) and statistical methods for processing 
the data obtained. The author proposes an algorithm for the model of using interactive teaching in the lesson. The 
author analyzes the data obtained in experimental classes using interactive learning for the period from 2017 to 2021 
academic years, traces trends in the formation of skills in critical analysis, comparison, generalization, the ability to 
establish analogues and cause-and-effect relationships in response to a problematic question, classify phenomena, 
build logical, critical, free-designed reasoning and conclusions, build correct speech and give arguments in support 
of their conclusions. The author monitors the diagnosis of the transformation of free-constructed answers in a 
problematic educational dialogue: the level of mastering of the passed material, the argumentativeness of speech, 
initiative in understanding the problem of the answer, convincing judgments, compositional integrity, the logic of 
constructing sentences in the text, adherence to speech and stylistic norms, the use of artistic techniques in speech 
and the formation of dialogic skills in general.
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Последние пять лет в Государственной 
программе развития образования и науки 
Республики Казахстан на 2020–2025 годы 
поднимается вопрос о внедрении в систе-
му общего среднего образования [1, с. 12] 
коммуникативно-речевой технологии 
в учебном контексте. А так как именно по-
средством диалога выражается коммуника-
тивная функция [2, с. 362] языка, то речевая 
компетентность [2, с. 420] – это определя-
ющая способность будущих специалистов, 

а ныне – обучающихся среднего звена ре-
шать задачи, которые возникают в реальных 
ситуациях, с использованием собственных 
знаний и жизненного опыта, способных 
конкурировать на международном рынке 
труда. При этом уделяется особое внима-
ние приобретению опыта, полученного 
не только на учебных занятиях, но и лично. 
Период исследования, изучения и внедре-
ния сравнительно небольшой, но уже вклю-
чающий три этапа освоения и применения 
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диалоговых технологий в формирующем 
коммуникативно-речевом процессе. Каждая 
ступень в формировании коммуникативно-
речевой компетентности в исследовании 
преобразует подход в образовании, влияет 
на результативность учебного процесса. 
Материал, учитывающий применение диа-
логового обучения в общеобразовательных 
школах Казахстана, должен быть валидным, 
понятным, не выделяющимся из структуры 
действующей учебной программы. Значит, 
что в самом учебном контексте должны 
быть такие стратегии и технологии, с ко-
торыми в процессе диалогового обучения, 
проблемного диалога, исследовательского 
диалога могли бы легко связываться новые 
знания и умения.

Цель исследования:
1. Проанализировать методы исследова-

ния по изучаемой проблеме.
2. Выявить специфику диалога как фор-

мирующего явления.
3. Провести диагностику трансформа-

ции свободно-конструированных ответов, 
аргументативности и образования смысла 
в диалоговом обучении.

Материалы и методы исследования
В преддверии анализа методов исследо-

вания по проблеме «Формирование комму-
никативных компетенций подростков сред-
ствами технологии диалогового обучения» 
(на примере общеобразовательных школ 
Казахстана) можно отметить, что речевой 
контент при диалоговом обучении состав-
ляет сравнительно новый опыт применения 
в общеобразовательных школах Казахста-
на. Хотя в педагогической теории прошлого 
века при изучении и обобщении передового 
опыта (Ю.Н. Сенько, С.А. Шейн, А.А. Бо-
далев, Г.А. Цукерман, Т.П. Григорьева и др.) 
изучалась технология формирования рече-
вой компетентности, а диалог обучаемого 
с обучающим (учитель – класс) в работах 
российских учёных в 1990-х гг. (Ю.Н. Сень-
ко, С.А. Шейн, А.А. Бодалев, Г.А. Цукер-
ман, Т.П. Григорьева) выступает факто-
ром, который активизирует смысловую 
динамику перехода из невербализирован-

ного смысла в вербализированную чёткую 
речь. Диалоговое обучение ориентируется 
на формирование смысла, является важ-
нейшим фактором развития смыслообра-
зовательных потребностей обучающегося 
(самоанализ ответов: успехов и неудач). 
Диалоговое обучение как взаимодействие 
процессов в формировании речи исследо-
валось О.В. Кукушкиной, Е.Н. Ковалевской 
(табл. 1).

Учитывая работы, в которых исследо-
вался смысл [3, с. 830] как источник смыс-
лообразования (И.В. Авакумова, К. Род-
жерс, Д.А. Леоньтьев, Н.Е. Щуркова), уже 
ставился вопрос активности учителя и уче-
ника через диалог [4, с. 35], но в практике 
работающих учителей-предметников обще-
образовательных школ Казахстана на дан-
ный момент нет апробированных методик 
и учебников, предполагающих ведение 
учебного процесса с использованием диа-
логовых стратегий. Для общения в контек-
сте учебного занятия такие виды обучения, 
как диалогическая речь (диалоговое обуче-
ние), проблемный диалог, исследователь-
ский диалог, представляют собой гораздо 
более трудные и непривычные стратегии, 
чем обычная монологическая речь препода-
вателя. Можно проследить при анализе на-
учной литературы то, что российские и за-
рубежные учёные 1990-х гг. сделали вывод. 
Диалогическая форма обучения идет парал-
лельно процессу смыслового образования, 
требующего знать и применять законы ре-
чемыслительных процессов (табл. 1).

Поэтому проводимое исследование учи-
тывало следующие методы, такие как ана-
лиз литературных источников и существу-
ющего передового педагогического опыта 
по изучаемой проблеме, педагогическое 
наблюдение (открытое и скрытое, непо-
средственное и опосредованное), различ-
ные виды опросов (устные, письменные 
и с помощью анкет), интервьюирование 
педагогов по проблеме (стандартное и экс-
клюзивное), педагогический эксперимент 
(формирующий и констатирующий), ста-
тистические методики обработки получен-
ных данных.

Таблица 1
Учёные, занимавшиеся вопросом формирования речевой коммуникации в 1990-х гг.

Процесс Учёные, занимавшиеся изучением
Процесс смыслообразования Сенько Ю.Н., 1991, Шейн С.А., 1989, Бодалев А.А., 1996, Цукер-

ман Г.А., 1992, Григорьева Т.П., 1989, Бубер М.,1999
Процесс языкового изменения Абасов Б.А., 1993, Ильина Н.А., 1992, Петровская Л.А.,1989, Нед-

звицкая Э.Я., 1995
Взаимодействие процессов в еди-
ном ключе формирования речи

Кукушкина О.В., 1998, Бахарева Е.Н., 1995, Ковалевская Е.Н., 1997
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Анализ литературных источников 
и работ казахстанских учёных за последние 
10 лет, занимавшихся вопросом формиро-
вания речевой компетентности, показал, 
что было определено понятие «коммуника-
тивная (речевая) компетентность» и «комму-
никативная компетенция» (Т.Д. Кудрицкая, 
Г.О. Рахимбекова, В.И. Ким, Б.А. Жетпис-
баева, М.М. Биназарова, Л.В. Волкова), 
что выявляет недоразработанность пробле-
мы (табл. 2).

Последующим этапом исследования 
был метод педагогического наблюдения 
(открытое и скрытое, непосредственное 
и опосредованное), различных видов опро-
сов (устных, письменных и с помощью ан-
кет), интервьюирование коллег (стандарт-
ное и эксклюзивное), что, в свою очередь, 
дало возможность сделать вывод, отобра-
жённый нами в статье «Теоретические осно-
вы формирования ключевых компетенций 
учащихся среднего звена общеобразова-
тельных школ». Нами был дан подробный 
SWOT-анализ анкетирования различных ка-
тегорий респондентов.

Педагогический эксперимент дал воз-
можность сформировать модель диалогово-
го обучения посредством проектирования 
педагогических приёмов и алгоритм приме-
нения в учебном контексте [5, с. 194].

Статистические методики обработки 
полученных данных дали возможность 
обобщить и математически обработать соб-
ственные исследования и их анализ, под-
вести итоги, сформулировать предложения 
для совершенствования практики учебного 
процесса в школе и сделать вывод: состоя-
ние школьного преподавания на этапе 2018–
2021 гг. не сформировано, так как не хвата-
ет разработанных технологий, связанных 
именно с диалоговым обучением, формиру-

ющим рече-коммуникативные навыки об-
учающихся среднего звена общеобразова-
тельных школ Казахстана.

В основе специфики формирования 
и трансформации смысла и идей именно 
в этой форме устного речевого общения 
лежит сама характеристика диалогово-
го обучения, применяемая в зависимости 
от целей и задач обучения: реакция, ситу-
ация и противопоставление. Реакция – дан-
ная черта имеет огромное значение в спон-
танном реагировании на вопросы и реплики 
учителя или ученика. Ситуация – данная 
черта определяет мотив говорения и обще-
ния, который является источником порож-
дения смысла в речи говорящего. Эта черта 
представляет основу диалогового общения. 
Противопоставление – данная черта опре-
деляет мотив анализа и оценки всех данных 
в речи говорящего. 

Можно представить весь процесс 
трансформации в образовании смысла по-
средством диалогового обучения в про-
блемном диалоге как график, где гори-
зонтальная линия будет представлена 
как взаимодействие жизненного опыта 
учеников, что является валидным, обозри-
мым и расширяется за счёт актуализации 
знаний и умений обучающихся. Взаимо-
действия, осуществляемые обучающимся 
на горизонтальной линии, могут и должны 
иметь диалоговый характер. Любой диа-
лог подразумевает смысловое формиро-
вание, здесь же он смысловым является 
изначально, функция учебного диалога 
при этом – сближение, смешение, противо-
поставление и анализ смыслов, обогаще-
ние личностного сознания обучающегося, 
как познания в учебном контексте, так 
и жизненного познания, посредством жиз-
ненного опыта.

Таблица 2
Анализ работ казахстанских учёных, занимавшихся вопросом  

формирования речевой компетентности

Авторы Определение понятия «коммуникативная речевая 
компетентность», «коммуникативная компетенция»

Виды речевой компетентно-
сти, объясняемые автором

Кудрицкая Д.Т. Коммуникативная компетентность – это способность 
владеть всеми видами речевой деятельности

Речевая, дискурсивная, язы-
ковая, межкультурная

Рахимбекова Г.О. Коммуникативная компетенция – это сложное по орга-
низации образование, которое обеспечивает успешное 
общение

Лингвистическая, социокуль-
турная, дискурсивная, пред-
метная, тематическая

Биназарова М.М. Коммуникативная компетентность – это способность 
решать задачи общения, умение пользоваться речью 
для реализации целей общения

Языковая, учебная, социо-
культурная, стратегическая

Волкова Л.В. Коммуникативная компетенция – это умение извле-
кать информацию при чтении сплошных (печатных) 
текстов, умение понять собеседника, а также выразить 
мысль, точку зрения устно или письменно

Языковая, социокультурная, 
лингвистическая, социаль-
ная, стратегическая 
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Вертикальная линия будет представлена 
непараметрическим показателем – баллами 
(6 баллов участвуют в оценивании речемыс-
лительных навыков обучающихся).

Так как иногда раскрывающиеся посред-
ством диалогового обучения аргументиро-
ванные ответы учеников в педагогическом 
эксперименте вступают в диалог между со-
бой, как аналитическое противопоставле-
ние и сравнение, то происходит развитие, 
или мы наблюдаем трансформацию анали-
тических способностей, интерпретацион-
ных навыков, исследовательской культуры 
в области анализа текста. Диалоговое об-
учение и обсуждение такого типа выводит 
сам диалог на высшую ступень образования 
и формирования главных критериев комму-
никативной компетентности: 

- аргументативность в доказательной 
базе, представленной учеником, подтверж-
дающим свой ответ или вывод;

- инициативность в осмыслении про-
блемы, обсуждаемой на занятии;

- убедительность суждений;
- композиционная цельность и логич- 

ность;
- соблюдение речевых и стилистиче-

ских норм; 
- употребление художественных при-

ёмов в речи;
- активность и креативность оформле-

ния ответов;
- сформированность диалогических 

навыков в целом. Трансформация навыков 
учащихся соответственно критериям обуче-
ния (рис. 1).

Сравнительный анализ коммуникатив-
но-речевых умений обучающихся показал, 
что в ЭК (на примере рассматривается один 
класс с 2019 по 2021 учебный год) мы на-
блюдаем значительные успехи у обучаю-
щихся, как по развитию навыков общения, 
в построении собственного смысла, так 
и в общей заинтересованности подростков 
в учебном процессе. Если в 2017 г. аргу-
ментация в построении свободно-констру-
ированного ответа составляла в среднем 
3,5 балла, то в 2021 г. – уже 6,6 балла. Если 
логика построения текста в 2017 г. состав-
ляла в среднем 2,7 балла, то в 2021 г. – уже 
6,2 балла. Если композиционная цельность 
оценивалась в 3,5 балла, то в 2021 г. показа-
тель вырос до 7 баллов. Если соблюдение 
речевых и стилистических норм в 2017 г. 
составляло 3 балла, в 2020 г. – 5,1 балла, 
то в 2021 г. уже 7,0 баллов из 7. Также анализ 
показывает, что при трансформации смыс-
лообразования, как результата диалогового 
обучения, у учащихся возникла потреб-
ность в правильной речи и подачи собствен-
ного ответа, на основе инициативности, 
логики, композиционной цельности, аргу-
ментативности. Потому можно выделить 
функции общения на контрольном этапе 
исследования в контексте учебного занятия 
посредством диалогового обучения в ЭК, 
трансформирующие задачи речевой комму-
никации в умения и навыки, приобретённые 
на уроке через элементы использования 
проблемного диалога в диалоговом обуче-
нии (табл. 3), и построить алгоритм приме-
нения диалога на уроке поминутно (рис. 2).

Рис. 1. Трансформация коммуникативно-речевых умений и навыков, посредством диалогового 
обучения, учитывающего речевые функции общения в учебном контексте
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Таблица 3
Речевые функции общения в учебном контексте,  

формируемые через коммуникативные задачи

Речевые функции общения 
в учебном контексте

Коммуникативные задачи Приобретённые коммуникативные 
умения и навыки

Информационная функция 
общения - запросить информацию;

- сообщить информацию;
- объяснить информацию;
- понять полученную информацию

Формирование речевых умений 
(чтение, говорение, письмо)

Побудительная функция 
общения - побудить к осмыслению темы;

- попросить о чем-либо;
- посоветовать что-либо

Формирование рецептивных рече-
вых умений (зрительного восприя-
тия) в формировании речи на слух 
и при чтении

Эмоционально-оценочная 
функция общения - выразить своё мнение, оценку;

- выразить чувства, эмоции
Формирование оценочно-речевых 
умений при оценке и анализе

Аргументативная функция 
общения (доказательная 
база свободно-конструиро-
ванного ответа)

- самостоятельно найти аргумент, со-
ответствующий теме, проблеме (эссе, 
свободно-конструированный ответ)
- доказать правильность убеждений, 
убедить

Формирование доказательных ре-
чевых умений в использовании 
цитат, соответствующих проблеме 
или теме

Рис. 2. Трансформация образования смысла в учебном контексте,  
посредством педагогических техник в диалоговом обучении

В качестве ведущей смыслообразую-
щей технологии в этом алгоритме подачи 
темы выступает диалог, который воспри-
нимается учащимися как обобщенно-ши-
рокий смысл, осуществляемый при под-
держке учителя для овладения законами 
построения связного высказывания, общей 
культурой общения, механизмами совер-
шенствования речи и творческого исполь-
зования языка. Конкретные задачи и цели 
ставятся учителем на уроке, и именно 
они определены потребностью общества 
в повышении функциональной грамот-
ности подрастающего поколения для его 
конкурентоспособности и активной со-
циально-производственной деятельности 

в современном мире. Мы предполагаем, 
что роль диалогового обучения в смыслоо-
бразующем процессе огромна, так как диа-
лог, сопровождаемый проблемными во-
просами в учебном контексте – значимый 
фактор в образовании смысла. В модели 
поурочного преподавания, посредством 
диалогового обучения, мы предлагаем три 
зоны диалога: эвристическая беседа (вхо-
дящая беседа, мозговой штурм) –10 мин, 
кумулятивная беседа (обсуждение нового 
материала) –10 мин, беседа-дебаты (рас-
суждение, доказательная база, аргумен-
тация) – 20 мин. При последовательном 
применении этих зон и происходит транс-
формация смысла у учащихся (рис. 2).
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Заключение
Нами было показано, что диалоговое 

обучение, а именно проблемный диалог 
в учебном контексте, обладает огромным 
потенциалом смыслового развития обуча-
ющихся среднего звена общеобразователь-
ных школ Казахстана, что сейчас наиболее 
актуально согласно Государственной про-
грамме развития образования и науки Ре-
спублики Казахстан на 2020–2025 годы.

Педагогическое наблюдение за экспе-
риментом позволило сделать вывод: транс-
формация рече-коммуникативных навыков 
обучающихся на основе смысловых фор-
мирований (анализ, сравнение, обобщение, 
умения устанавливать аналогии и причин-
но-следственные связи, классификация тек-
стов, построение логических и критических 
рассуждений) и аргументации возможна 
при разработке, апробировании и широкого 
внедрения в учебный процесс разного вида 
учебных диалогов. При направляемом ис-
пользовании диалога в учебном контексте 
у обучающихся формируются умения, со-
ставляющие основу речевой компетенции: 
умение слушать и наблюдать, анализиро-
вать текст (устный и письменный), задавать 
вопросы и участвовать в обсуждении, вы-
делять причинно-следственные связи в уст-
ных и письменных высказываниях, умение 
чётко излагать свою мысль, формулировать 
проблему текста, аргументировать доказа-
тельную базу в ответе, свободно конструи-
ровать собственное рассуждение, учитыва-
ющее анализ и оценку.

Результатом экспериментального ис-
следования является разработка мето-
дик использования педагогических при-
ёмов в организации диалогового обучения 
«За чистоту речи» – 2017 г., «Диалоговое 
обучение в формировании речевой компе-
тенции учащихся 5–9 классов» – 2019 г., 
«Диалоговое обучение: проблемы и суж-
дения» – 2019 г., факультативного курса 
и монографии «Диалог: содержание и фор-
ма педагогической деятельности» – 2021 г., 
позволяющих сделать вывод о том, что раз-
витие обсуждения в диалоговом обучении 
происходит за счёт совместной организа-
ции, влияющей на трансформацию смысло-
вого образования и смыслового содержания 
высказываний обучающихся в контексте 
учебного занятия.
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