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СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ВИДА И ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА  
СТУДЕНТАМИ В РУССКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ 

В статье рассматривается категория времени глаголов в русском и казахском языках с точки 
зрения формирования языковой компетенции, так как видо-временная соотнесенность глагола 
является одним из центральных разделов морфологии, и формирует правильную речевую ком-
петенцию. Несмотря на многочисленные и разносторонние исследования в области категории 
вида и лексического выражения действия во времени, являющиеся центральными вопросами 
аспектологии, ни одна из высказанных точек зрения до сих пор не является общепринятой. Раз-
личие в восприятии лексического выражения категории времени, а именно в глаголах порож-
дает определенные трудности при обучении студентов языкам не являющихся родными в ходе 
реализации программы трехъязычия, что приводит к необходимости пересмотра формирования 
языковой компетенции на базе одного из основных языков. Изменение взгляда на традиционный 
подход к изучению грамматических категорий вида и времени глаголов как в русском, казахском 
языках приводит к поиску путей формирования речевых компетенций в соответствии с требова-
ниями времени. Ошибки, трудности и затруднения при изучении русского и казахского языков 
сформировали необходимость создания комплексов упражнений, в соответствии с необходимо-
стью формирования прочных навыков и умений применения видо-временных категорий глагола 
в русском и казахском языках с целью формирования языковой компетенции. Авторы пришли 
к заключению, что применение различных методик и комплексов упражнений эффективно от-
ражается на формировании языковой компетенции в ходе образовательного процесса в вузе.

Ключевые слова: видо-временная категория, языковая компетенция, комплекс упражнений, 
навыки, умения, коммуникативные задачи.
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The specifics of studying the categories of the aspect and tense of the 
 verb by students in Russian and Kazakh languages

The article considers the category of verb tense in Russian, Kazakh languages from the point of view 
of the formation of linguistic competence, since the type-time correlation of the verb is one of the central 
sections of morphology, and forms the correct speech competence.  Despite numerous and diverse stud-
ies in the field of the category of aspect and lexical expression of action in time, which are central issues 
of aspectology, none of the points of view expressed is still generally accepted. The difference in the per-
ception of the lexical expression of the category of tense, namely in verbs, creates certain difficulties in 
teaching students languages that are not native during the implementation of the trilingualism program, 
which leads to the need to revise the formation of language competence on the basis of one of the main 
languages. Changing the view of the traditional approach to the study of grammatical categories of the 
aspect and tense of verbs in Russian and Kazakh languages leads to the search for ways to form speech 
competencies in accordance with the requirements of time. Russian and Kazakh languages mistakes, 
difficulties and confusions in learning have formed the need to create sets of exercises, in accordance 
with the need to form strong skills and abilities of using the specific-temporal categories of the verb in 
Russian and Kazakh languages in order to form language competence. The authors came to the conclu-
sion that the use of various techniques and sets of exercises effectively affects the formation of language 
competence during the educational process at the university.
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Қазақ және орыс тілдеріндегі түр мен шақ санаттарын  
студенттерге меңгерту ерекшелігі  

Мақалада тілдік құзыреттілікті қалыптастыру тұрғысынан орыс қазақ тілдеріндегі 
етістіктердің шақ категориясы қарастырылады. Бұл мәселені зертеудің өзіндік позициясы бар, 
өйткені тілді меңгерудегі етістіктің шақ категориясын үш тілде: орыс, қазақ және ағылшын 
тілдерінде меңгерте алу әдістеменің негізгі әрі маңызды бөлігінің бірі болып табылады және 
дұрыс сөйлеу құзыреттілігін қалыптастырады. Аспектологияның орталық мәселесі болып 
табылатын шақ категориясына арналған  етістіктің түрлері мен лексикалық көрінісіне қатысты 
көптеген және жан-жақты зерттеулерге қарамастан, айтылған пікірлердің және жасалған 
зерттеулердің ешқайсысы әлі күнге дейін жалпыға бірдей қабылданбайды. Орыс  және қазақ 
тілдерінде етістіктердің түрі мен шағының грамматикалық категорияларын зерттеуге дәстүрлі 
көзқарастың өзгеруі уақыт талаптарына сәйкес сөйлеу құзыреттілігін қалыптастыру жолдарын 
іздеуге әкеледі. Орыс және қазақ тілдерін үйренудегі қателіктер, қиындықтар мен кедергілер, 
тілдік құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында орыс және қазақ тілдерінде етістіктің түр-шақтық 
категорияларын қолданудың берік дағдылары мен біліктерін қалыптастыру қажеттілігіне сәйкес, 
жаттығулар кешенін құру қажеттілігін қалыптастырды. Авторлар әр түрлі әдістемелер мен 
жаттығулар кешендерін қолдану университеттегі білім беру процесінде тілдік құзыреттіліктің 
қалыптасуына тиімді әсер ететіне көз жеткізді.

Түйін сөздер: түр-шақ категориясы, тілдік құзыреттілік, жаттығулар кешені, дағдылар, 
шеберлік, коммуникативтік міндеттер.

Введение

Одним из центральных вопросов аспектоло-
гии, специального раздела грамматики, изуча-
ющего одну из сложных категорий грамматики 
– вид глагола является соотношение категории 
вида и лексического значения выражения дей-
ствия во времени. Однако несмотря на давние и 
результативные во многом исследования в об-
ласти изучения категории вида глагола, так как 
глагол является наиболее сложной, грамматиче-
ски организованной, отвлеченной и в то же вре-
мя наиболее насыщенной категорией в языке, 
непосредственно отражающей действительность 
(цит. по Закировой Р.Ю., 2012: 174), считается, 
что ни одна из высказанных точек зрения до сих 
пор не является общепринятой в этой области.   

Грамматическая категория времени в рус-
ском языке выражается категорией времени 
глагола, видом, аспектуальностью, лексически-
ми единицами темпоральной семантики и др. 
Эта особенность была подмечена в свое время 
еще В.В. Виноградовым: «В категории глагола 
особенно много формообразующих суффиксов, 
потому что круг форм глагольного слова очень 
широк. Структура глагола, сохраняя элементы 
синтетического строя, осложнена приемами аг-
глютинативного построения и сложными фор-
мами аналитических конструкций», и строится 

на совмещении аналитического, синтетического 
и агглютинативного строев в русской глаголь-
ной системе (В.В. Виноградов, 1986: 101). 

В русском языке категория времени пред-
ставлена тернарной эквиполентной оппозици-
ей, т.е. лингвистическое время на грамматиче-
ском уровне представлено тремя временными 
формами и видовыми оппозициями глаголь-
ных форм: настоящее/прошедшее/будущее 
(глаголы не совершенного вида) и прошедше-
го/простого будущего (глаголы совершенного 
вида); в прошедшем времени формы совер-
шенного и несовершенного вида образуют оп-
позицию на основе признака завершенности/
незавершенности действия или достижения 
им своего предела, например: Я читал книгу. 
Я прочитал книгу.

Категория времени глагола в казахском язы-
ке основана на линейности восприятия времени 
казахской культурой, в связи с этим оно отра-
жается в последовательности вчера – сегодня – 
завтра (кеше – бүгін – ертең), где по «… этой 
привычке, тюркологи также разделяют на три 
периода тюркского языка: это время, прошлое, 
настоящее, будущее, и, в зависимости от смыс-
ловых особенностей, отражают различные обла-
сти в каждом из них как отдельные пункты трех 
логических основных трех времен» (Қордабаев 
Т.Р., 1953: 84).
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Обзор литературы

Традиционный подход к изучению грамма-
тических категорий вида и времени глаголов как 
в русском и казахском языках не отвечает тем 
требованиям, которые предъявляет современ-
ная лингводидактика. Необходимость обучения 
грамматическим категориям в единстве формы, 
содержания и функции позволяет подойти к во-
просам, связанным с изучением морфологиче-
ской категории времени, способов и средств ее 
выражения, особенностей употребления в уст-
ной речи с учетом субъектов обучения.  

Поиск эффективных методов и приемов об-
учения видо-временной системе глагола обрати-
ли наше внимание на высокую частотность их 
употребления в устной и письменной речи, что 
позволяет сделать вывод о значимости назван-
ных единиц в системах русского и казахского 
языков, способствующих выработке лингви-
стического кругозора, навыков правильной и 
грамотной речи, развитии общеречевой куль-
туры, а именно способствует формированию 
практической языковой компетенции. Так как 
необходимым условием для функциональной 
коммуникации в русском языке является овладе-
ние глаголом, потому что по данным «Частотно-
го словаря современного русского языка» Э.А. 
Штейнфельдта русский глагол составляет 24% 
активного словаря после имени существитель-
ного (цит. по Махмудов У.Р., 2018: 356), кото-
рый в речевом потоке встречается чаще в изъ-
явительном наклонении (78,5%) выраженного 
в форме прошедшего, настоящего и будущего 
времени, «поэтому без хорошего знания глагола 
невозможно в дальнейшем усвоение синтаксиса 
простого предложения, успешное овладение на-
выками устной и письменной речи: с изучением 
глагола связано усвоение ряда важных правил 
правописания» (Текучев А.В., 1970: 229-230). 

Неоспоримо, что первые шаги рассмотрения 
значимости глагольной грамматической формы 
в русском языке были сделаны лингвистами еще 
в начале ХХ века (А.А. Потебней, Л.В. Щербой, 
А.А. Шахматовым, А.М. Песковским), данные 
теоретические разработки были развиты в ис-
следованиях И.И. Мещанинова, В.В. Виноградо-
ва, А.В. Бондарко, Г.А. Золотовой, Н.Ю. Шве-
довой. В настоящее время подобные изыскания 
все еще не прекращаются, находя отражение в 
работах А.В. Текучева (Текучев А.В., 1970), Т.П. 
Ишановой (Ишанова Т.П., 1974), А.В. Костяевой 
(Костяева А.В., 1993), Р.Ю. Закировой (Закиро-

ва Р.Ю., 2012)., У.Р. Махмудова (Махмудов У.Р., 
2018). 

Сопоставительное изучения языков широ-
ко применяется в ХХ веке в связи с необходи-
мостью обучения не родным языкам, особенно 
актуально для Казахстана в связи с поликультур-
ностью состава нашей страны, необходимостью 
интеграции в мировое пространство. Категория 
времени в русском языке, как и в казахском язы-
ке передает события линейно, от прошлого к 
будущему: Он работал вчера – Ол кеше жұмыс 
істеді; Он работает сегодня – Ол бүгін жұмыс 
істеп жатыр; Он будет работать завтра – Ол 
ертең жұмыс істейді. 

В казахском языке, при всей особенности 
национального осмысления временной линей-
ности протекания времени, так и грамматиче-
ского его выражения в языке, исследования ве-
лись, основываясь на изысканиях российских 
ученых начала ХХ века. Самыми известными 
трудами в данной области являются работы А. 
Байтурсынова, К. Жубанова, Н. Сауранбаева, 
Т. Кордабаева, далее их изыскания продолжили 
Ы. Маманов, А.Ы. Ыскаков, Ф.Ш. Оразбаева, Г. 
Сагидолда, Б. Касым, Н. Оралбай, А. Салкын-
бай, А.А. Жанабекова, Б. Сагитбаева, Ф.Т. Сар-
манова и т.д. В исследованиях отмечается, что 
линейность восприятия классификации времени 
казахского грамматического строя отражается в 
распределении категорий времени на принципи-
альные направления в трех формах глагола, име-
ющих общие черты, такие как: 

а) принцип векторности (векторлық 
ұстаным);

б) принцип модальности (модальдық 
ұстаным);

в) принцип аспектуальности (аспектілік 
ұстаным);

г) принцип композиционности (құрамдық 
ұстаным);

д) принцип комплексности (интегративости) 
(кешенді (интегративті) ұстаным);

е) принцип отнесенности (қатынастық 
ұстаным);

ж) принцип промежуточности (контекстуль-
ности) (аралық (контекстік) ұстаным) (Жанабе-
кова А.А., 2010: 19).

Как мы уже отмечали, изменение взгляда на 
традиционный подход к изучению грамматиче-
ских категорий вида и времени глаголов как в 
русском и казахском языках приводит к поис-
ку путей формирования речевых компетенций в 
соответствии с требованиями времени. В соот-



200

Специфика изучения категорий вида и времени глагола студентами в русском и казахском языках 

ветствии с чем, последние десятилетия научная 
педагогическая мысль направлена на попытки 
вывести классификацию системы компетенций/
компетентностей и методов их оценки. 

Материалы и методы

Основной задачей исследования является 
выявление методической проблемы и разработ-
ка комплекса упражнений, формирующих язы-
ковую компетенцию применения категорий вре-
мени в русском и казахском языках студентами 
неязыковых вузов. Разработанный в ходе прове-
дения длительного изучения проблематики ком-
плекс упражнений апробирован в ходе занятий 
со студентами 1 курса технического вуза с це-
лью определения его эффективности в формиро-
вании языковой и грамматической компетенций. 
В ходе апробации упражнений была учтена ме-
тодическая последовательность в формировании 
навыков и освоении знаний студентов 1 курса с 
усложнением заданий от простого к сложному. 

Формирование языковой компетенции осу-
ществлялось на основании конструирования за-
даний в рамках преподавания русского языка в 
казахоязычной аудитории двух уровней В1 и В2 
на базе учебников и учебных пособий И.И. Гада-
линой и Г.Г. Городиловой (Гадалина И.И., 1988),  
Л. Добриогло (Добриогло Л., 2016), К.А. Соколов-
ской (Соколовская К.А., 2002), Л.В. Архиповой 
и Т.В. Губановой (Архипова Л.В., Губанова Т.В., 
2010), использованы наработки Ю.В. Никишиной 
(Никишина Ю.В., 2005), а также были использова-
ны отрывки, предложения и словосочетания из ро-
мана А.Ж. Жаксылыкова «Поющие камни» цикла 
произведений трилогии «Сны окаянных» (Жаксы-
лыков А.Ж., 2006), в которых были выделены раз-
личные языковые единицы, выражающие катего-
рии видо-временных глагольных форм.

При составлении упражнений основным 
принципом являлся принцип от простого к слож-
ному, поэтому при изучении русского языка 
упражнения строились с элементарных правил 
различения несовершенного и совершенного ви-
дов глагола как семантически, так и формально, 
образования видовых пар и форм настоящего, 
будущего и прошедшего времени, что достаточ-
но важно, так как не усвоение данных категорий 
в дальнейшем приводят к затруднению при пере-
ходе к более сложным заданиям. В связи с этим 
были использованы упражнения следующего 
плана, классифицирующиеся в зависимости от 
выполняемой обучаемыми конкретной задачи 

в рамках глагольных категорий времени и вида, 
реализуемых в речи.  

В русском языке мы выделили следующие 
типы заданий:

1. Выбор нужного глагола в оппозиционной 
паре «совершенный вид – несовершенный вид».

Упражнение 1. Прочитайте данные видовые 
пары. Укажите на глаголы несовершенного вида: 
делать-сделать; читать-прочитать; смотреть-по-
смотреть; писать-написать; слушать-послушать; 
ждать-подождать (Никишина Ю.В., 2005: 87). 

2. Выбор семантически подходящего вида в 
оппозиционной глагольной паре.

Упражнение 2. Подберите видовые пары: про-
читать, позавтракать, ужинать, увидеть, сказать, по-
звонить, подготовить (Никишина Ю.В., 2005: 87).

3. Конструирование предложений с данными 
оппозиционными парами.

Упражнение 3. Образуйте от данных глаго-
лов форму настоящего, будущего и прошедшего 
времени: делать-сделать, читать-прочитать, смо-
треть-посмотреть, писать-написать, слушать-по-
слушать, ждать-подождать, видеть-увидеть (Ни-
кишина Ю.В., 2005: 88).

4. Отбор из готового текста глаголов, нахо-
дящихся в семантической оппозиции.

Упражнение 4. Совершенный или несовер-
шенный вид?

«Давай догоним и обгоним на зависть вящую 
святую, ибо действительно пора (собрать -соби-
рать) камни». 

«Ответ Армана озадачил меня. Но я не стал 
(ломать-сломать) голову над смыслом сказан-
ного, тем более, что тогда причин для головной 
боли было у меня более чем предостаточно».

«Деньги, которые (собрали-собирали) мне 
родичи к защите диссертации, потратили на по-
купку новой мебели. Книгу стихов, которую я 
(выпустил-запустил), не заметили даже критики».

«Тараща слипающиеся глаза, я первым делом 
(высматривал-посматривал), где желтое платье, 
если оно (спрятано-запрятано) в сундуке, значит, 
сегодня конфет не будет и наиграться мне досыта не 
дадут. Матушка будет часто (сердиться-рассердить-
ся), так что лучше (держаться-удержаться) подаль-
ше от нее, иначе запросто можно (заработать-рабо-
тать) шлепок по попе» (Жаксылыков А.Ж., 2006).

5. Заполнение таблицы соответствующими 
глагольными формами, сконструированными 
из данного инфинитива.

Упражнение 5. Выберите в правой графе гла-
гол и поставьте в нужной форме. Дайте все воз-
можные варианты.
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Что ты сейчас ….
Я … сейчас домашнее задание по ИКТ.
Тест был очень трудный, и я … его 2 часа.
Мой брат … задачи по математике и пошел в магазин.
Ты … примеры вчера? Да, ….
Ты … все примеры? Нет, я … только три

делать-сделать

Ты … тексты вчера? Да, …
Ты … все тексты? Да, я … все тексты.
Я не люблю … газеты, я … журналы.
Каждый день мы в корпусе … документы.
Эта книга очень интересная, поэтому я … ее много раз.

читать-прочитать 

(Никишина Ю.В., 2005: 91-92)
6. Нахождение в русском языке паремий с 

бинарными глагольными оппозициями.
Упражнение 6. Найдите глаголы в послови-

цах и определите их значение: Сколько ни ис-
кать, а милости у людей не сыскать. Лихо тер-
петь, а оттерпится – слюбится. Добро наживай, а 
худо изживай (от авторов). 

7. Конструирование предложений в рамках 
оппозиции результативные/процессуальные гла-
голы.

Упражнение 7. Составьте предложения с 
глаголами (узнавать, читать, будить – занимать-
ся, мечтать, беседовать) (от авторов). 

Материалами для формирования заданий в 
рамках исследования уровня овладения языко-
вой компетенцией на занятиях казахского язы-
ка в русскоязычной аудитории уровней В1 и 
В2 осуществлялось на основании учебников и 
учебных пособий: Ж. Адамбаевой (Адамбаева 
Ж., 1994), Н. Оралбаевой и К. Жаксылыковой 
(Оралбаева Н., 1996), Л.С. Кажбулатовой (Каж-
булатова Л.С., 2009), Г.Қ. Досмамбетова (До-
смамбетова Г.Қ., 2016) и на основе разработок 
Ф.Т. Сармановой (Сарманова Ф.Т. 2010).

Разработка модели формирования грамма-
тической компетенции на основе бинарности 
глаголов в казахском языке была подведена к 
практическому применению следующих типов 
заданий:

1.	 Конструирование предложений с упо-
треблением определенной временной формы 
глагола.

1-жаттығу. Берілген сөйлемдерді жіктеңіз: 
Мен қалада тұрамын. Мен көшеде жүремін. Мен 
қызықты кино қарадым (Сарманова Ф.Т., 2010: 
20).

2.	 Конструирование предложений с акцен-
туацией временных форм глагола.

2-жаттығу. Сөйлемдерді үлгі бойынша 
жазыңыз. 

1. Мен нан сатып аламын. – Мен сүт сатып 
алмаймын. 

2. Ол Алматы қаласында тұрады. – 
3. Сіз іскер адамсыз. –
4. Сіздің анаңыз есепші ме? –  (Досмамбето-

ва Г.Қ., 2016: 120).
3.	 Заполнение пропусков соответствующи-

ми временными формами глаголов.
3-жаттығу. Сөйлемдерді төмендегі сөздермен 

толықтырып жазыңыз: Мен үнемі құжаттарды ... 
Сен күнде мәтіндерді .... Сіздер келесі аптада ем-
тихан.... Олар келесі жылы есеп.... Біз мәселені 
ертең .....

(тексеремін, тересің, тапсырасыздар, тапсы-
рады, шешеміз) (Досмамбетова Г.Қ., 2016: 126).

4.	 Образование временных глагольных 
форм на основе инфинитива. 

4-жаттығу. Бастапқы формада тұрған 
етістіктерге тиісті жұрнақтарды қосып, өткен 
шақ, болар шақ, ауыспалы осы шақ формаларын-
да жазыңыз: Кешіру, тырысу, танысу, үлгіру, 
өшіру, орналастыру, ойлану, түсіндіру, кіргізу, 
ашулану, алу, сәлемдесу (авторлардан).

5.	 Перевод с русского на казахский язык и 
определение глагольных оппозиций в получив-
шемся тексте.

5-жаттығу. Берілген сөйлемдерді аударыңыз: 
Я живу в городе Костанае.  Рядом со мной живет 
моя однокурсница. Сейчас я приступаю к новой 
работе. Я расположусь в этой комнате. Он будет 
в обиде на меня. Вы (сіздер) поменяете деньги в 
обменном пункте. Я переведу эту песню на ан-
глийский язык. Я живу на проспекте Абая. Моя 
сестра учится еще в школе (Сарманова Ф.Т., 
2010: 20). 

6.	 Перевод глаголов из одной временной 
формы в другую.

6-жаттығу. Сөйлемдерді оқып, шақ катего-
рияларында ерекшеліктерін түсіндіріңіз: Мен 
үнемі құжаттарды тексеремін. – Мен ертең 
құжаттарды тексеремін. Сен күнде мәтіндерді 
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тересің. – Сен келесіде мәтінді тересің. Сіз ылғи 
оған өлең арнайсыз. – Сіз өлеңді ертең оған 
арнайсыз. Ол күн сайын телефон соғады. – Ол 
маған ертең телефон соғады (Сарманова Ф.Т., 
2010: 20).

7.	 Конструирование парных предложений 
с разными глагольными формами.

7-жаттығу. Сөйлемдерді дұрыс 
құрастырыңыз, екінші нұсқасын жазыңыз: Ол 
телефонмен (сөйлейді-сөйлеп жатыр). Мен 
әкімшілікте (істеймін-істейді). Талғат жақсы 
сурет (салады-саламыз). Менің ата-анам 
Қостанайда (тұрады-тұрған). Оның ағасы жақсы 
жұмыс істейді. Қызметкерлер қазақ тілін (оқиды-
оқимыз). Олар үнемі мені (ойлайды-ойлады). 
Студенттер сабақта диктант (жазады-жазды). 
Ол ағылшын тілінде  еркін (сөйлейді-сөйлеп жа-
тыр). Мен бүгін сабақтан (қаламын-қалады) (ав-
торлардан).

8.	 Конструирование ответов на вопросы с 
разными временными формами одного и того же 
глагола. 

8-жаттығу. Сұрақтарға болымсыз түрде жау-
ап беріңіз: Сіз Медеуге бардыңыз ба? Кеше күн 
жылы болды ма? Сен тауға шықтың ба? Ол үйге 
келді ме? Бүгін күн ашық болды ма? Кеше күн 
бұлтты болды ма? Кеше күн ыстық болды ма? 
(Досмамбетова Г.Қ., 2016: 128).

9.	 Перефразирование предложения в отри-
цательную форму с применением глаголов.

9-жаттығу. Сөйлемдерді үлгі бойынша 
болымсыз түрге өзгертіңіз. Үлгі: Мен кітап 
оқыдым. Мен кітап оқымадым. Мен кітап оқыған 
жоқпын. 

Бүгін күн суық болды. 
Мен кеше тауға шықтым. 
Ол кеше базарға барды.
Таңертең күн жылы болды. 
Мен бүгін әкімдікте болдым (Досмамбетова 

Г.Қ., 2016: 120).
10.	 Составление текстов с трансформацией 

временных форм глаголов.
10-жаттығу. 
Өткен аптада мен достарыммен бірге тауға 

_ _ _. Біз Ассы жайлауына бардық. Ол жер өте 
әдемі және табиғаты тамаша _ _ _ . Біз ол жерде 
бір күн, бір түн _ _ _ . Ассы жайлауына Медеу 
арқылы жеке көлікпен _ _ _. Ол жердің жолы 
бірде жақсы, бірде нашар _ _ _ . Мен жол тура-
лы ойлаған _ _ _ , себебі табиғатты тамашалау-
мен болдым. Ассы жайлауы мен үшін ең тама-
ша жер, себебі мұндай табиғатты басқа жерден 
көрген жоқпын. Айтпақшы, ауа райы өте тамаша 

_ _ _. Күндіз күн _ _ _  бірақ ыстық _ _ _ жоқ. 
Түнде сәл _ _ _ болды. Түнде аспан ашық болды. 
Мен сол түні бірінші рет Үлкен аю және Кіші аю 
шоқжұлдыздарын _ _ _. Бұл демалыс өте ташама 
демалыс болды (Досмамбетова Г.Қ., 2016: 132).

В ходе обучения казахскому языку в русскоя-
зычной аудитории в том числе были использова-
ны задания: с составлением конструкций в оппо-
зиции «единственное число» – «множественное 
число» с глаголами, заменой глагола оппозици-
онным антонимичными глаголами, определение 
глагольных оппозиций в казахских паремиях, 
распределение предложений в группы в зависи-
мости от временных форм глаголов в них.

Подборка заданий и их выделение по катего-
риям указывает на специфику применения видо-
временных глаголов в таких различных языках 
как русский и казахский, что обусловливает ха-
рактер разрабатываемых заданий. Несмотря на 
различие в направленности и количестве катего-
рий можно выделить четыре уровня заданий:

I.	 Восприятие и репродукция. К данному 
уровню можно отнести упражнения в категори-
ях 1, 2 при обучении русскому языку; 1, 2, 6 при 
обучении казахскому языку.    

II.	  Подстановка. В данном случае приме-
нимы упражнения категорий 4, 5 при обучении 
русскому языку, 3, 7, 10 при обучении казахско-
му языку.

III.	 Трансформация. Используются упраж-
нения в категории 3 при обучении русскому язы-
ку, 4, 9 при обучении казахскому языку.

IV.	 Стратегическая коммуникация. Приме-
нимы упражнения категории 6, 7 при обучении 
русскому языку, 5, 8 при обучении казахскому 
языку (Антонова Е.С., 2013: 264).

Указанное уровневое распределение опре-
деляет три типа модельных заданий: репродук-
тивного типа, т.е. выделенные нами категории 
упражнений I уровня относятся к репродуктив-
ному типу; имитационного типа, к которым мы 
относим категории упражнений II и III уровня с 
использованием подстановки слов, либо транс-
формации слов в предложении в соответствии с 
временем и видом; а также продуктивного типа, 
где упражнения категории  IV определяют стра-
тегическую направленность самостоятельного 
воспроизведения глаголов определенного вре-
мени и вида. 

Кроме того, важно не только соотношение 
упражнений по формированию грамматической 
компетенции применения глагольных форм и 
видов в устной и письменной речи, но и для раз-
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вития навыков аудирования, чтения и ряд дру-
гих вопросов.

Результаты и обсуждения

Общеизвестно, что учет и основание обуче-
ния языку на базе родного языка, либо на базе 
основного языка в сопоставительном аспекте 
является определяющим при выборе методи-
ческих средств обучения второму, и другим 
остальным языкам, к которым относят отбор ма-
териала, выделение наиболее трудных для сту-
дентов языковых явлений, последовательность и 
введения в речь и письмо и т.д. В данном аспекте 
выявляется вся сложность и противоречивость 
взаимодействия языка и мышления основанных 
на значительных структурных и семантических 
расхождений в языке.  Неизбежно в процессе 
обучения языкам формирование объективно-
го фактора соотнесения между собой всех трех 
языков, что подтверждается многочисленными 
исследованиями и методическими разработками 
(Никишина Ю.В., 2005: 96-97).

Например, в казахском языке нет согласо-
вания глаголов в роде, в силу отсутствия самой 
категории грамматического рода, что приводит 
к затруднению согласования глаголов в роде на 
русском языке. Однако, не усвоив законов сло-
вобразования и словоизменения в соответствии 
с родом в русском языке, студенты не смогут 
правильно применять правила грамматики, со-
ответственно правильно говорить и писать на 
русском языке. Также несмотря на схожесть ка-
захский и русский языки различаются системой 
времен, падежной системой, что приводит к ис-
каженному, не правильному применению вре-
мен и вида в исследуемых языках.

Например, трудности усвоения морфологи-
ческой категории времени в русском языке за-
ключаются в системе формообразования слов в 
казахоязычной аудитории, приводя к ошибоч-
ным вариантам, а именно: 

- от слов «ржаветь», «червиветь» образова-
ние слов «ржавет» (по аналогии «поет»), «ржа-
ет» (по аналогии «падает»), «червеет» (по анало-
гии «зеленеет») связанными с неспособностью 
образовывать формы 1 и 2 лица единственного 
и множественного числа, в том числе и неблаго-
звучием слов;

- от слов «дневать», «ковать», «жевать» об-
разование слов «дневавю», «жеваю» (по анало-
гии «обуваю»), сохраняя в форме настоящего 
времени суффикса -а.

- от слов «искать», «плакать», «мять», «за-
переть» образование слов «искай» (по аналогии 
«отдай»), «плакай», «мняй», «заперу», возника-
ющих при образовании временных форм от не-
продуктивных глаголов (Костяева А.В., 1993: 9).

Значительные трудности испытывают сту-
денты при формировании и определении форм 
прошедшего времени совершенного и несовер-
шенного вида русского глагола, а также семан-
тические особенности форм простого будущего 
временив одном предложении, что обусловлено 
прежде всего различиями в формах будущего и 
прошлого времени в казахском и русском языках 
(Костяева А.В., 1993: 10). Студенты забывают о 
правиле, что в пределах одного предложения, в 
том числе целого абзаца глаголы должны быть 
одного времени и одного вида. Встречаются та-
кие примеры, «Автор даёт интересные сведения 
об истории праздника, показал, как по-разному 
его проводят жители стран мира», правильный 
вариант «Автор даёт интересные сведения об 
истории праздника, показывает, как по-разному 
его проводят жители стран мира», «Нужно по-
могать ребёнку, научить самостоятельности» 
– «Нужно помогать ребёнку, учить самостоя-
тельности». Плохо определяется категория вре-
мени глагола в переносном значении, что ярко 
было выявлено при выполнении упражнений с 
паремиями. 

Затруднения возникают и у рускоязычной 
аудитории при изучении категории време-
ни в казахском языке. Так студенты неверно 
применяют отрицательную форму категории 
времени одного и того же глагола, в связи с 
тем, что в казахском языке все отрицательные 
формы глагола согласуются в соответствии 
с законом сингармонизма казахского языка, 
в том числе отрицательное слово «жоқ» ис-
пользуется лишь с одной глагольной формой 
собственно-настоящего времени (нақ осы шақ) 
(Сыздық Р., 2001: 39). Например, неправиль-
ное использование «Мен жазамын жоқпын», 
тогда как правильный вариант «Мен жазып 
отырған жоқпын». 

Сложности возникают у студентов при одно-
временном применении отрицательных суффик-
сов как к вспомогательному, так и к основному 
глаголу с изменением лексического значения 
всего высказывания. Например, не переставал 
говорить, не замолкал – «сөйлеп қоймады», так и 
не заговорил, так ничего и не сказал, промолчал 
– «сөйлемей қойды», и более сложное «не мог не 
высказаться» – «сөйлемей қоймады».
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Частыми ошибками в применении глагола и 
его видо-времменных форм в казахском языке 
связаны с различиями в синтаксическом постро-
ении предложений в казахском и русском язы-
ках. Так студенты при выполнении упражнения 
с переводом предложений с русского языка на 
казахский зачастую делают типичную синтак-
сиескую ошибку с постановкой глагола в начале 
либо середине предложения: «Я живу в городе 
Костанае» – «Мен тұрамын қаласы Қостанайда», 
«Рядом со мной живет моя однокурсница» – 
«Жанымда менімен тұрады менің однокурсни-
цам», «Сейчас я приступаю к новой работе – 
Қазір мен барамын жаңа жұмысқа».

Затруднения у судентов вызывают вспомо-
гательные глаголы сложной формы очевидно-
настоящего времени казахского языка (нақ осы 
шақтың күрделі формасы): жатыр, отыр, тұр, 
жүр. Например, «Біз өлең тыңдап жүрміз», лек-
сически данное предложение не вызывает недо-
умения, потому что в переводе звучит следую-
щим образом «Мы слушаем музыку прохажива-
ясь». А вот сочетание «Ол ауылдан келе жатыр» 
уже вызывает возражения, как он может лежа 
ехать из аула, сравнимо, с тем, что студенты ка-
захских отделений могут сказать: «Он ушел к 
себе в аул» вместо «Он уехал к себе в аул».

Вышеуказанные ошибки, трудности и за-
труднения при изучении русского и казахского 
языков сформировали необходимость создания 
комплексов упражнений, в соответствии с необ-
ходимостью формирования прочных навыков и 
умений применения видо-временных категорий 
глагола в русском и казахском языках с целью 
формирования языковой компетенции.

Эксперимент

Правильное формирование видо-временных 
форм глагола, определение частных значений 

этих форм, осознанный подход к применению 
данных форм в речи, дает возможность фор-
мирования языковой компетенции на высшем 
уровне. При проведении экспериментальной 
работы с целью формирования языковой, в том 
числе и грамматической компетенции на основе 
видо-времеменной категории глагольных форм 
при изучении русского языка в казахоязычной 
аудитории, казахского языка в русскоязычной 
аудитории мы ориентировались на особенности 
функционирования глаголов в речи. 

В соответствии с разработанными научны-
ми основами и предложенным комплексам об-
учения языкам, изложенными выше, нами было 
проведено экспериментальное обучение. В экс-
перименте приняли участие студенты 1 курсов 
обучающиеся в техническом вузе с обязатель-
ным изучением русского языка в группах с об-
учением на казахском языке, казахского языка в 
группах с обучением на русском языке. Таким 
образом, казахский и русский языки для данных 
групп не являются родными языками. 

Контрольный срез, проведенный в группах 
с целью определения уровня овладения видо-
временной категории глаголов русского и казах-
ского языков, был представлен в виде практиче-
ских заданий средней трудности выполняемых в 
письменной форме в виде выбора нужного гла-
гола, в его правильной форме с указанием воз-
можных вариантов для проверки реальных уме-
ний и навыков и сформированных компетенций. 

Ниже представлены результаты контрольных 
срезов в сравнении с первичной оценкой 
уровня владения знаниями видо-временных 
глаголов, которые демонстрируют пример 
модели определения уровня сформированности 
языковой компетенции при обучению русскому 
языку в казахоязычных группах (таблица №1), 
казахскому языку в русскоязычных группах 
(таблица №2).

Таблица 1 – Результаты эксперимента в группах по обучению русскому языку.

№ Параметры Оценка уровня владения Контрольный срез
1 2 3 4

1 Правильное определение вида глагола 91,3% 97%
2 Правильное употребление глагола несовершенного вида 

(НСВ) в общефактическом значении (прошедшее время)
76,8% 90,5%

3 Правильное употребление глагола НСВ в процессном 
значении (прошедшее время)

78,8% 87%

4 Правильное употребление глагола совершенного вида (СВ) в 
конкретно-фактическом значении (прошедшее время)

75% 84,7%
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1 2 3 4
5 Правильное употребление глагола НСВ в будущем времени 49,8% 69%
6 Правильное употребление глагола СВ в будущем времени 50% 65,2%
7 Правильное употребление глагола НСВ в инфинитиве 85,3% 90%
8 Правильное употребление глагола СВ в инфинитиве 87,4% 94%
9 Правильное употребление глагола НСВ в императиве 55,6% 78,3%
10 Правильное употребление глагола СВ в инфинитиве 54,7% 77,5%

Данные представленные в таблице №2 де-
монстрируют повышение уровня сформиро-
ванность языковой компетенции у студентов 
казахских групп при изучении русского 
языка достаточно наглядно. Таким образом, 
у студентов повысился уровень не только 
различать и образовывать глаголы НСВ и СВ, но 
и правильно употреблять их в речи и на письме. 
Предлагается трехуровневый подход к изуче-
нию видо-временной категории русского языка, 

где на 1 уровне формируется навыки и умения 
формообразования временных форм русского 
глагола, на 2 уровне происходит выработка на-
выков определения изучаемой грамматической 
формы, определения способов и средств ее вы-
ражения, синтаксических свойств категории 
времени. Третий уровень формирует дальней-
шее развитие применения полученных знаний 
в научно-исследовательской работе (Костяева 
А.В., 1993: 11). 

Таблица 2 – Результаты эксперимента в группах по обучению казахскому языку.
  

№ Параметры Оценка уровня 
владения

Контрольный срез

1 Правильное употреблениие глагола давно прошедшего времени 
(неочевидное)

51,3% 67%

2 Правильное употребление глагола давно прошедшего времени 
(очевидное)

56,8% 70,5%

3 Правильное употребление глагола переходного прошедшего времени 38,8% 57%
4 Правильное употребление глагола прошедшего времени 85% 91,7%
5 Правильное употребление глагола настоящего простого времени 49,8% 69%
6 Правильное употребление глагола настоящего сложного времени 50% 65,2%
7 Правильное употребление глагола переходного времени 45,3% 50%
8 Правильное употребление глагола времени будущего намерения 67,4% 74%
9 Правильное употребление глагола будущего предположительного 

времени 
35,6% 48,3%

10 Правильная постановка глагола в предложении 64,7% 87,5%

Данные представленные в таблице №3 
демонстрируют повышение уровня сформиро-
ванность языковой компетенции у студентов 
русских групп при изучении казахского языка. 
Результаты эксперимента демонстрируют пони-
мание и применение глаголов прошедшего 
вре мени, особенно давно прошедшего вре-
мени (очевидное), формирует правильную 
язы ко вую компетенцию по правильному пос-
трое нию предложения в казахском языке, 
которое существенным образом отличается от 
построения предложения в русском языке, что 
приводит к речевым ошибкам. Результаты, по-
лученные в ходе обучения студентов и сопостав-

ления данных, позволили нам разработать си-
стему по изучению морфологической категории 
времени студентами в ходе изучения казахского 
языка в русскоязычной аудитории. 

Выводы

Комплексное изучение данного направле-
ния представляется нам перспективным в силу 
необходимости продолжения исследования 
влияния уровня овладения временной система-
ми русского и казахского языков в плане повы-
шения языковой компетенции студентов техни-
ческих вузов.  
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Языковая компетенция важный аспект 
формирования личности, с помощью кото-
рого обеспечивается формирование умений 
устного и письменного общения. Авторами 
была проведена экспериментальная работа по 
формированию языковой компетенции на ос-
нове категории времени глаголов, на примере 
контрольных срезов по определению уровня 
сформированности языковой компетенции при 

обучению русскому, казахскому языкам. Ав-
торы пришли к заключению, что применение 
различных методик и комплексов упражнений 
эффективно отражается на формировании язы-
ковой компетенции в ходе образовательного 
процесса в вузе. Полученные положительные 
результаты стимулируют к разработке методи-
ческих приемов в преподавании других грам-
матических явлений. 
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