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упрощение ведения студентами конспектов, так как вся учебная информации 

предоставляется им в электронной форме.

Следует отметить, что для проведения семинарских и практических 

занятий информационные технологии используются реже. Но современные 

исследования в области образовательных технологий показали, что именно 

здесь лежат огромные резервы в повышении эффективности обучения, так как 

при традиционном обучении даже в малых группах не всегда удается 

активизировать всех студентов на занятии и контролировать их знания. 

Решение этого возможно за счет использования информационных технологий.

В таких системах обучения студенты вместе с преподавателями работаю! 

за компьютерами, объединенными в локальную сеть. Причем программное и 

техническое обеспечение предоставляют возможность одновременной работы с 

ознакомительной информацией по теме занятия и исполнением конкретного 

задания в соответствии с установленными сценариями занятий. 

Ознакомительные материалы представляются в виде презентационных, 

содержащих текстовые и графические пояснения по учебным модулям базовых 

знаний, а также аудио и видео информацию.

Программное обеспечение системы позволяет студентам активно 

выполнять индивидуальные задания, а преподавателю, наряду с возможностью 

контроля и управления, предоставляются средства протоколирования действий 

студентов для последующего совместного анализа и комментирования 

имеющихся упущений в выполненных заданиях.

Таким образом, совместное творческое сотрудничество преподавателя и 

студентов при обучении практическим навыкам, причем в удобном для 

студента темпе значительно улучшает эффективность обмена информацией и 

облегчает студентами освоение изучаемого курса.

Литература
1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное 

пособие // И. Г. Захарова. - 2-е изд., стереотип. - М.: Academia, 2005 - 192 с.
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Mi: I ОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
ОБЩЕНИЮ

Ф.Б.Киличева, к.п.н., доцент ТИИМ

Чтобы обучить человека анализу ситуаций общения в целом и 

особенностей своего общения в частности, научить его употреблять слова, 

нмрижения, интонации применительно к целям коммуникации, используют 

|)«1личные учебно-методические приемы. Один из таких приемов, 

иотоляющих добиться хороших результатов в овладении видами речевой 

коммуникации, -  разыгрывание ситуаций в сфере деятельности конкретного 

I псциалиста, т. е. деловая игра.

Следует подчеркнуть, что при изучении основ речевой коммуникации с 

помощью игровых методов и деловых игр, на первом месте должно быть 

именно овладение видами речевой деятельности, а через это -  и профессией.

Профессиональная цель достигается при имитационном моделировании 

определенных аспектов профессиональной деятельности. Обучаемый, 

оказываясь в условиях, которые близки к реальным, имеет возможность 

объективно оценить свои силы и знания, убедиться в необходимости 

восполнять и совершенствовать их.

Имитационное моделирование, кроме того, способствует укреплению 

интереса обучаемых к своей будущей профессии Как отмечает специалист в 

этой области Дж. Брунер, обеспечить интерес студента к учебному предмету 

легко, когда обучение происходит в контексте жизни и действия, но становится 

трудным, когда обучение носит абстрактный характер.

Общая цель профессионального общения реализуется через различные 

образцы диалогической и монологической речи Участники игры в каждой 

конкретной ситуации должны советоваться друг с другом, возражать, 

доказывать свою точку зрения, выслушивать собеседника и стараться его 

понять.
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Основная функция диалогического общения в деловой игре -  

коммуникативная, но данный вид общения выполняет и диагностическую 

функцию, которая заключается в том, что в условиях языковой среды, находясь 

в тех или иных коммуникативных ситуациях, студент ощущает неадекватность 

коммуникативной задаче своих языковых знаний (их недостаточность или 

несоответствие), вследствие чего возникает производная от диагностирующей и 

коммуникативной функций мотивационная функция, побуждающая обучаемых 

стремиться к более совершенному овладению общением на русском языке.

В ряде случаев, когда участники деловой игры отстаивают свою точку 

зрения или выражают свою позицию и мотивируют ее, их речь приобретает 

монологический характер. Поэтому в систему предваряющих деловую игру 

упражнений специалисты рекомендуют включать упражнения по обучению 

монологическим высказываниям, коммуникативная цель которых -  убедить 

партнера по общению в своей правоте, согласиться либо не согласиться с ним, 

обосновав свою точку зрения.

Общение в ходе игры является в значительной степени неподготовленным 

и требует быстрой речевой реакции: включения в диалог или высказываний в 

монологической форме. Поэтому уже усвоенные ранее речевые образцы 

должны гибко использоваться в новой ситуации. Потребностью участников 

игры может быть вызвана и активизация пассивно усвоенной лексики или 

речевых образцов. Таким образом, участники игры расширяют сферу своей 

речевой деятельности.

В процессе деловой игры существенное значение приобретают следующие 

общеметодические положения.

1. Наличие модели социально-экономической системы. Принятое 

обучаемыми решение не воздействует на модель системы, не изменяет ее 

состояние, т. е. обучаемые не имеют сведений о последствиях принятых ими 

решений. Эти последствия рассматриваются гипотетически, умозрительно, как 

возможные.
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2. Коллективная выработка решений. Решения принимаются, как правило, 

н условиях отсутствия конфликта, поскольку все обучаемые выступают как бы 

н одной, коллективной, групповой роли.

3. Многовариантность решений. Этот фактор может порождаться 

неодинаковой компетентностью обучаемых, различием их приоритетов и т. п.

4. Единая цель при выработке решений. Вся группа рассматривает одну 

ситуацию, по которой в общем виде предстоит принять решение.

5. Групповое оценивание деятельности обучаемых. Обычно оцениванию 

подлежит конечный результат, т. е. само решение.

6. Наличие управляемой эмоциональной напряженности обучаемых.

При этом несоответствие ресурсов и цели обусловлено недостаточным 

уровнем знаний, умений и опыта участников игры; неопределенностью 

(неполнотой) предоставляемой (получаемой) информации; ограниченностью 

времени, выделяемого участникам игры для выработки и принятия решения.

Средствами, обеспечивающими управляемую эмоциональную 

напряженность, являются:

1) реализация ситуации выбора;

2) несоответствие между ресурсами и целью;

3) соревновательный характер деятельности игровых групп;

4) противодействие руководства игры замыслам играющих;

5) информационная неопределенность и случайный характер воздействия 

на объект игрового моделирования в процессе игры;

6) процедурные средства воздействия на участников, если они в своей 

деятельности отклоняются от предписанных им речевых целей 

(функциональных и игровых).

Таким образом, студент, усвоив цели, содержание и правила игры, 

моделирующей его будущую профессиональную деятельность, сможет быстрее 

и продуктивнее совершенствовать умения и навыки устной речи, слушания, а 

также письма.
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Литература
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ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИДА ИЛГОР ПЕДАГОГИК УСЛУБ ВА 
АХБОРОТ—КОММУНИКАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН 

ФОЙДАЛАНИШ

К.Н.Рахимова, доцент ТИМ И

Бугунги кунда илмий - техника тараккиёти таълимни такомиллаштириш 

масалаларини илгари сурмокда. Таълим халк маънавиятига яратувчилик 

кайфиятини бахш этади. Усиб келаётган ёш авлоднинг барча энг яхши 

имкониятлари унда намоён булади. Касб-кори, махорати узлуксиз 

такомиллашади, катта авлоднинг доно тажрибаси англаб олинади ва ёш 

авлодга утади“-дея таъкидлайди Узбекистон Республикасининг биринчи 

президенти И.А.Каримов узининг «Узбекистон уз истиклол ва тараккиёт 

йулида » номли асарида. Хрзирги кунда олдимизда жахон фани ва 

маданиятининг энг илгор ютукларини узида мужассамлаштирган, инсон акл- 

заковати яратган бойликлардан бахраманд булган янги авлодни шакллантириш 

вазифаси турибди. Факат шу асосдагина миллатнинг тараккиёт сари 

интилишини таъминловчи интеллектуал кучни вужудга келтириш мумкин.

Мамлакатнинг узига хос менталитетини хисобга олган холда Узбекистон 

танлаб олган уз ривожланиш модели шунга олиб келадики, ижтимоий —сиёсий, 

ижтимоий-иктисодий ва маънавий хаётнинг тараккий этган мамлакатларда 

умумэътироф этилган тамойиллари хамда меъёрий хукмрон ва мукаррар 

хусусият касб этиб, улар Республиканинг нафакат хозирги холатини балки 

унинг, тараккиётини белгилайди.

Кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг иккинчи боскичи таълим 

жараёнидаги сифат курсаткичларини яхшилаш яъни жахон андозаларига мос, 

ракобатбардош, юкори савияга эга, хаётнинг барча сохаларида янгича 

фикрлайдиган мураккаб дамларда масъулиятни уз зиммасига ола биладиган,
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и' I Оилан хамкадам юришга кодир, имони пок, билимдон, ишбилармон 

му шхассислар тайёрлашдир.

by н да  аник вазифалар сифатида укУв жараёнини яхшилаш, укув 

■.и турларини янада такомиллаштириш, укитишнинг замонавий ахборот ва 

псдагогик технологияларини амапда жорий килиш, техник воситаларидан 

кснг фойдаланиш ва шу асосда масофавий укитишни кенг жорий килишдан 

иборатдир.

Машгулот жараёнида укитувчи бошкарувчи, яъни талабалар фаолиятини 

самарали ташкил этувчи, маслахатчи ростлагич сифатида иштирок этади. 

Бунда талабаларнинг фаоллиги алохида ахамиятга эга булиб, у маъруза 

этшитаётган талабанинг фаоллигидан тубдан фарк килади. Бундай 

дарсларнинг деярли барчасида талабалар махсус ишлаб чикилган хатти- 

харакатларга (режалаштирлан машгулот жарёнига) жалб килинади. Бу хатти 

харакатлар бирон бир вазиятнинг ечимини кузатиш ва шу кабилар 

куринишида булиши мумкин. Таълим сохасида фаолият юритаётган хар бир 

мутахассис яхши биладики, анъанавий таълим хам сухбатга асосланга ва бу 

сухбат куйидаги узаро муносабат шаклларида ташкил этилади.

Интерфаол ТТ таълим жараёнининг аосий иштирокчилари -укитувчи 

талаба ва талабалар гурухи уртасида юзага келадиган хамкорлик кизгин бахс

-  мунозаралар узаро фикр алмашиш имкониятига эгалик асосида ташкил 

этилади, уларда эркин фикрлаш шахсий карашларни иккиланмай баён этиш 

муаммоли вазиятларда ечимларни биргаликда излаш укув материалларини 

узлаштиришда талабаларнинг узаро якинликларини юзага келтириш 

“Укитувчи-талаба —талабалар гурухи” нинг узаР° бир бирларини хурмат 

килишларини тушунишлари ва куллаб-кувватлашлари, самимий муносабатда 

булишлари, рухий бирликка эришишлари кабилар билан тавсифланади.

Укитувчининг фаол ва самарали ф аол и я т  курсатишга йуналтирилган фаол

таълим жараёнининг услубий ишланмасидан фаркли равишда, таълимнинг

фаол технологияси таълим берувчи талабаларга каратилади, уларнинг
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