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Инсон танаси кисмлари номларини билдирувчи сузларни 
урганиб чикиш, уларни функционал-концептологик жих,атдан 
тах;лил килиш ва узбек гилига таржима килиш хусусиятларини 
урганиш тиббий атамашунослик хамда тилшуносликниш 
купгина «щ ш арини ривожланишида назарий жих,атдап 
а^амиятга эга булиши мумкин.

Ф.Киличева,
ОБ ОСНОВНОЙ ИДЕЕ ОБУЧЕНИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 
НЕРОДНОГО

В «Законе об образовании» и «Национальной программе 
подготовки кадров» Республики Узбекистан особо подчеркнута 
необходимость перестройки образования и развития 
соответствующей учебно-материальной базы. Решать 
актуальные проблемы методики преподавания надо эффективно 
и последовательно, причем в достаточно короткие сроки. С этой 
целью, видимо, целесообразно, учитывая характер 
системообразующих связей между компонентами 
образовательной системы, найти то звено, за которое можно 
вытащить всю цепь, т.е. реально выполнить цели образования и 
новых социальных и экономических условиях.

На наш взгляд, таким звеном могут стать новые 
педагогические и информационные технологии. Отделить одно 
от другого невозможно, поскольку только широкое внедрение 
новых педагогических технологий позволит изменить саму 
парадигму образования, и только новые информационные 
технологии позволят наиболее эффективно реализован, 
возможности, заложенные в новых педагогических технологиях.

В связи с этим важно определиться с приоритетами и 
области педагогических технологий с учетом поставленных 
целей образования, с учетом интересов развития личности.

Среди разнообразных направлений новых педагогических 
технологий в процессе обучения русскому языку как неродному 
наиболее адекватными поставленным целям, с нашей точки 
зрения, являются следующие: "обучение в сотрудничестве"
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(cooperative learning); метод проектов; индивидуальный и 
дифференцированный подход к обучению.

Все указанные направления новых педагогических 
технологий относятся к так называемому гуманистическому 
подходу в психологии и в образовании, главной отличительной 
чертой которого является особое внимание к индивидуальности 
человека, его личности, четкая ориентация на сознательное 
развитие самостоятельного критического мышления. Этот 
подход рассматривается в мировой педагогической практике как 
альтернативный традиционному подходу, основанному, главным 
образом, на усвоении готовых знаний и их воспроизведении.

Сказанное вовсе не означает стремление авторов к 
революционным преобразованиям в обучении неродному языку. 
Речь, с нашей точки зрения, может идти лишь об эволюционном 
процессе, учитывающем потребности сегодняшнего дня, о смене 
приоритетов с усвоения готовых знаний в ходе аудиторных 
занятий на самостоятельную активную познавательную 
деятельность каждого ученика с учетом его особенностей и 
возможностей, деятельность, не всегда укладывающуюся в 
систему урока. Важно, чтобы каждое из указанных направлений 
педтехнологий было интегрировано в той или иной степени, а 
также между собой и нашло свое место в учебно-воспитательном 
процессе. Тогда постепенно, вполне естественно вытесняя 
фадиционные методы и формы работы, удастся выработать 
наиболее оптимальный подход к организации учебного процесса 
в наших условиях с учетом специфики системы образования и 
нашей культурной среды.

Новые педагогические технологии и любые другие, 
используемые в настоящее время или только зарождающиеся в 
умах ученых и педагогов, в недрах педагогической практики, 
немыслимы без широкого использования новых 
информационных технологий, компьютерных, в первую очередь. 
Именно новые информационные технологии позволяют в полной 
мере раскрыть педагогические, дидактические функции этих 
методов, реализовать заложенные в них потенциальные 
возможности, а значит, обеспечить эффективное усвоение 
тучаем ого языка.
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Целесообразность выбора из многообразия инновационных 
направлений в преподавании русского языка в нерусской 
аудитории обучения в сотрудничестве обосновывается двумя 
причинами:

во-первых, в условиях нашей системы занятий они 
наиболее легко вписываются в учебный процесс, могут не 
затрагивать содержания обучения, которое определено 
образовательным стандартом для базового уровня. Это 
методические системы, позволяющие достигать поставленных 
любой программой, стандартом образования целей и другими, 
альтернативными традиционным методами;

во-вторых, на наш взгляд, это истинно педагогические 
технологии, гуманистические не только по своей философской и 
психологической сущности, но и в чисто нравственном аспекте, 
обеспечивающие не только успешное усвоение материала всеми 
учащимися, но и интеллектуальное развитие студентов, их 
самостоятельность, доброжелательность по отношению к 
преподавателю, друг к другу. Соперничество, высокомерие, 
грубость, авторитарность несовместимы с этими технологиями.

Обучение в сотрудничестве, обучение в малых группах 
используется в педагогике довольно давно. Оно является 
важным элементом прагматического подхода к образованию. 
Обучение в малых группах успешно использовалось в Германии, 
Нидерландах, Великобритании, Австралии, Израиле, Японии, 
России и других странах. Но основная идеология обучения в 
сотрудничестве была детально разработана тремя группами 
американских педагогов: из университета Джона Хопкинса (Р. 
Славин), университета Миннесота (Роджер Джонсон и Дэвид 
Джонсон), группой Дж. Аронсона из Калифорнии.

С тех пор идеи обучения в сотрудничестве получили свое 
развитие усилиями многих педагогов во многих странах мира, 
ибо сама идея обучения в сотрудничестве чрезвычайно гуманна 
по самой своей сути, а следовательно, педагогична, хотя и имеет 
заметные различия в вариантах в разных странах.

Чтобы понять эту идею, авторы метода советуют 
обратиться к пониманию слова "ошибка". Скорее всего, ошибку 
можно определить как неверное действие или утверждение, 
исходящее из неверного суждения, неадекватного знания или
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невнимания. Такое понимание очень близко к определениям, 
которые дают толковые словари. Авторы предлагают добавить к 
этому определению следующую фразу: "что указывает на 
необходимость дополнительной практики и большей 
тренировки, чтобы овладеть необходимым умением или 
знанием".

Если видно, что ошибки студентов показывают только то, 
что они еще не овладели необходимыми умениями, то 
необходимо рассматривать их просто как факт. Следовательно, 
нужно предоставить студентам возможность дополнительной 
практики, причем в таком объеме, пока они (каждый в 
отдельности и все вместе) не овладеют знанием в достаточной 
мере.

Если же рассматривать ошибку как нежелание студента 
работать, его неспособность, в этом случае преподаватель, 
скорее всего, откажет ему в дополнительной практике, в 
дополнительных разъяснениях, пока "он не научится хорошо 
вести себя".

Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что если 
студент не допускает ошибок в выполнении задания, это 
означает, что он научился его выполнять, и таким студентам 
дополнительная практика не нужна. Значит ошибки - это всего 
лишь индикатор того, нуждается ли студент в помощи, в 
дополнительной практике.

Преподаватель не в состоянии оказать эту помощь 
каждому конкретному студенту в аудитории. Эту 
ответственность студенты в состоянии взять на себя сами, если 
будут работать в небольших группах и отвечать за успехи 
каждого, если научатся помогать друг другу. На педагогическом 
языке это означает, что необходимо использовать методы, 
адекватные данной задаче.

Можно учиться в коллективе (с преобладанием 
фронтальных видов деятельности), где сильный студент всегда в 
выигрыше: он быстрее "схватывает" новый материал, быстрее 
п о  усваивает, и преподаватель в большей мере опирается 
именно на него. А слабый раз от разу становится еще слабее, 
поскольку ему не хватает времени, чтобы все четко понять, ему 
in хватает характера, чтобы задать преподавателю вопросы,
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соответственно он не может быстро и правильно отвечать и 
только "тормозит" ритмичное продвижение к всеобщему успеху. 
Можно учиться индивидуально, используя соответствующие 
методики и учебные материалы. Тогда студент замыкается на 
себе, на своих удачах и неудачах. Его абсолютно не интересует, 
как дела у соседа. Если материал ему не дается, это его 
проблемы.

А можно учиться по-другому, когда рядом с тобой твои 
товарищи, у которых можно спросить, если что-то не понял, 
можно взять пример правильного произношения, уточнить 
правописание, постановку знаков препинания, вместе составить 
план пересказа или сочинения, найти ответы на сложные 
вопросы. А если от твоего успеха зависит успех всей группы, то 
ты не сможешь не осознавать ответственность и за свои успехи, 
и за успехи твоих товарищей. Именно от осознания данного 
факта авторы метода обучения в сотрудничестве и 
отталкивались. В процессе обучения ошибаются все. Только 
одним нужно больше времени и усилий, чтобы овладеть 
материалом, другим меньше. Как это сделать - дело методики!

Практика показывает, что вместе учиться не только легче и 
интереснее, но и значительно эффективнее. Причем важно, что 
эта эффективность касается не только академических успехов 
студентов, их интеллектуального развития, но и нравственного. 
Помочь другу, вместе решить любые проблемы, разделить 
радость успеха или горечь неудачи - также естественно, как 
смеяться, петь, радоваться жизни.

Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, 
а не просто что-то выполнять вместе!
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А.Кинжемуратова
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 

ОБРАЗНОСТИ
(на материале английских и каракалпакских языков)

Целью исследования является изучение образности в 
аспекте лингвокультурологии. Лингвокультурология- это 
научное направление, предполагающее комплексное изучение 
взаимодействия языка и культуры. (Маслова, 2001) 
Лингвокультурология “работает” на глубинном уровне 
семантики, с учетом системного и интегративного подходов к 
явлениям языка и культуры. (Телия, 1996; Ольшанский, 2001) 
Изучение образных средств с позиции лингвокультурологии 
предполагает их рассмотрение как элементов национальной 
языковой картины мира. В этом плане учёт национально
культурных особенностей функционирования и восприятия 
тропов представляется задачей первостепенной важности.

Исследования последних лет показали, что стилистические 
средства языка, в частности, тропы, являются особенно 
значимыми в плане их национально-культурной специфики. 
(Ольшанский, 2001; Ашурова, 2005) В связи с этим неслучайно в 
лингвокультурологии появилась необходимость выделения 
стилистического направления. Взаимодействие стилистики и 
ииигвокультурологии подтверждается тем, что целый ряд 
стилистических приемов характеризуется национально
культурной спецификой. (Ашурова, 2005) Исследование 
< шлистических явлений в русле лингвокультурологии 
представляется теоретически значимым, так как способствует 
углубленному изучению стилистически маркированных единиц 
п обеспечивает проникновение в их глубинную семантику. В 
11 ом плане изучение образности, особенно на материале двух 

1>.1 шосистемных языков представляет большой интерес, так как
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