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ского и др., не говоря уже о многих существенных формальных отступлениях от под-

линника, не передавали глубокого содержания сонетов Шекспира близких к его гени-

альным трагедиям. Заслуга Маршака в том, что он дал подлинно лирическое, глубоко 

взволнованное, поэтическое, а не чисто рассудочное истолкование сонетов» [1, с. 238]. 

Однако это мнение ничуть не умоляет достоинства переводов других авторов. 

Замечательный перевод сонета 66 Б. Пастернака даже был положен на музыку Д. Шо-

стаковичем. Оба перевода воспринимаются как полноценные художественные произ-

ведения. 

При изучении английского языка и английской литературы учащимся также 

предлагают попробовать свои силы в художественном переводе. Необходимо отме-

тить, что результаты бывают замечательные. Хотелось бы привести всего один пример 

такой работы над сонетом 76. Перевод сделан учеником 9 класса Я. Ольковым. 

 
Ужель мой стих засох, как старый пруд. 

И потому не радует он глаза. 
Изящных слов вы не найдете тут – 

Я сам их не видал еще ни разу. 

 
Зато простым, тяжелым слогом я 

Уж семь десятков написал сонетов. 

Кто не прочтет, тот сразу: «Ну, Вильям, 
Большой оригинал. Второго в мире нету!» 

Я не оригинал, уже который год 

Пишу все об одном, но публика читает. 
Мой метод стар и прост: пишу лишь о любви – 

Пока она жива, сонеты процветают 

 
Мысль о движении солнца не нова, 

Не новость и любовь, зато всегда права! 

Такие переводы подтверждают, что учащиеся точно улавливают и мысль и чув-

ство оригинала, будь то В. Шекспир, Р. Бернс или Р. Киплинг. Они воспитываются 

в традициях мировой культуры, где русская литература, искусство занимают свое 

определенное место. Как русская культура является частью мировой литературы 

и культуры, так и благодаря таланту наших переводчиков и возможностям русского 

языка произведения зарубежных авторов входят в сокровищницу нашей литературы 

и воспринимаются читателями как ее неотъемлемая часть. 

Литература  
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Л. И. Фёдорова 
Филиал Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина 

в г. Ташкенте (Ташкент, Узбекистан) 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОБУЧЕНИЮ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

А н н о т а ц и я . Рассматриваются особенности использования игровых технологий при обуче-

нии практическому курсу русского языка в вузе: как в качестве самостоятельной технологии для осво-

ения определенной темы, так и как элемента другой технологии, как в качестве целого занятия, так и 

его части (введения, объяснения, закрепления, контроля или упражнения), а также при организации 

внеаудиторной работы. По мнению автора, игровые элементы во время занятий выступают в качестве 

средств побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности, что положительно сказыва-

ется на результатах обучения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : игровые технологии; обучение языку; игра в учебном процессе. 

В Республике Узбекистан давно уже предъявляются новые требования к качеству 

подготовки специалистов путем внедрения в учебный процесс прогрессивных форм 
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обучения и новых педагогических технологий, технических и информационных 

средств обучения [3]. Особая роль отводится «обязательному освоению языка в каче-

стве важнейшего средства активного общения» [4], т. е. умению студентов владеть 

тактиками решения коммуникативных типовых задач в актуальных сферах. В частно-

сти, практический курс русского языка в неязыковом вузе характеризуется двумя ос-

новными особенностями, определяющими его специфику: целью и содержанием учеб-

ного процесса данной дисциплины, является обучение речи, коммуникации и любой 

урок является комплексным. Только учитывая эти особенности, можно говорить 

о цели занятий, их системе и типологии. Существуют и другие специфические особен-

ности занятия, например, принцип активности, без которых практическое овладение 

языком невозможно. Активная работа учащихся на занятии – необходимое условие 

любого урока, содержанием которого является формирование умений и навыков 

[2, c. 84]. Также к особенностям занятия РКН следует отнести и необходимость при-

вития интереса к изучаемому языку. Преподаватели-русисты, стремясь разнообразить 

процесс обучения и сделать его максимально эффективным, ведут большую творче-

скую работу по выбору наиболее подходящих из существующих видов работы, а также 

различных методов и технологий. Рассматриваемая нами методика – это использова-

ние игровых технологий на занятиях практического курса русского языка для студен-

тов бакалавриата неязыкового вуза. 

Традиция широкого использования дидактических игр в целях воспитания 

и обучения получила свое развитие в трудах ученых и в практической деятельности 

многих педагогов: Ш. А. Амонашвили, Н. Б. Аникеевой, В. И. Андреева, Г. К. Се-

левко, В. А. Сухомлинского, Е. Д. Ушинского, М. И. Моро, М. Ф. Стронина, Й. Хей-

зинга, Л. С. Рубинштейна, Д. Б. Эльконин и др. В Узбекистане игровые технологии 

достаточно подробно были рассмотрены в работах Л. Т. Ахмедовой, Е. А. Лагай, 

М. Г. Воиновой, К. Д. Джураева, Б. Ю. Ходиева. 

Игровые технологии относятся к технологиям, «обладающим средствами, акти-

визирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся» [2, c. 84]. Феномен 

игры состоит в том, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти 

в обучение, воспитание, в творчество, в модель типа человеческих отношений и про-

явлений в труде. Игра, можно сказать, является примером универсальной деятельно-

сти обучающихся, ибо впитывает в себя многие качества разных других видов деятель-

ности. И что особенно важно – участвуют в играх всегда «на добровольных началах», 

без принуждения сверху. Как педагогическая технология игра интересна тем, что «со-

здает эмоциональный подъем, а мотивы игровой деятельности ориентированы на про-

цесс постижения ее смысла» [2, c. 85]. Понятие «игровые педагогические технологии» 

включает достаточно обширную группу методов и приемов организации образова-

тельного процесса в форме различных педагогических игр. Главной целью использо-

вания игровых технологий является «развитие устойчивого познавательного интереса 

у учащихся через разнообразные игровые формы обучения» [2, c. 85]. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает четко поставленной це-

лью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. Игры можно ис-

пользовать в начале или в конце занятия, для того чтобы разделить урок на две части, 

снять напряжение или в любое другое время по усмотрению педагога. Важно, чтобы 

работа приносила положительные эмоции и пользу, а кроме того, служила действен-

ным стимулом в ситуации, когда интерес или мотивация учащихся к изучению начи-

нает ослабевать. Игровая форма включает социальное взаимодействие, готовит к кон-

структивному профессиональному общению. В играх формируются ценностные ори-

ентации, легче преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка, проявляется 
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личность, ее индивидуальные особенности, стиль делового партнерства. Чувство ра-

венства в игре, ощущение посильности заданий, атмосфера увлеченности и умение 

проявить себя – дают возможность преодолеть стеснительность и положительно ска-

зываются на результатах обучения. 

Игровая деятельность в вузе может использоваться как в качестве самостоятель-

ной технологии для освоения определенной темы, так и как элемент другой техноло-

гии; как в качестве целого занятия, так и его части (введения, объяснения, закрепления, 

контроля или упражнения); а также при организации внеаудиторной работы [5]. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и си-

туаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся 

к учебной деятельности [5]. 

В настоящее время во всей научной и учебно-методической литературе нет од-

нозначной классификации игр. Существует, например, классификация игр с точки зре-

ния вырабатываемых умений по видам речи, по видам компетенций [1]: фонетические, 

лексические, грамматические, речевые, ролевые. В пособии А. Акишиной, Т. Жарко-

вой, Т. Акишиной «Игры на уроках русского языка» [1] описываются настольные 

игры, игры-соревнования, игры с использованием планов и карт, игры с предметами 

и игрушками, игры-упражнения, игры-загадки, фольклорные игры-забавы, игры-дви-

жения, конкурсы, диспуты и дискуссии, игры для развития способностей, памяти 

и внимания, игры-драматизации и ролевые игры. В любом случае существенным при-

знаком любой дидактической игры является устойчивая структура, которая отличает 

ее от всякой другой деятельности. Структурные компоненты дидактической игры: иг-

ровой замысел, игровые действия и правила. Для преподавателя результат игры всегда 

является показателем уровня достижений учащихся в освоении знаний или в их при-

менении. Все структурные элементы дидактической игры взаимосвязаны между собой 

и отсутствие любого из них разрушает игру. Технология дидактической игры – это 

конкретная технология проблемного обучения. При этом игровая учебная деятель-

ность обладает важным свойством: в ней познавательная деятельность учеников пред-

ставляет собой самодвижение, поскольку информация не поступает из вне, а является 

внутренним продуктом, результатом самой деятельности. Игра способствует усвое-

нию знаний не по необходимости, а по желанию самих учащихся и происходит не фор-

мально, а заинтересованно. 

В учебном процессе игра является одновременно методом, приемом, средством 

и формой организации учебного процесса. Ученые спорят по поводу применения игры 

в учебной деятельности. Пока споры идут, учителя продолжают использовать игры на 

уроке. Хотя сталкиваются, на наш взгляд, с некоторыми трудностями: 1) в имеющейся 

учебно-методической литературе недостаточно подробно и четко описана технология 

дидактической игры на занятиях по языку именно в высшей школе; 2) не всегда пре-

подаватель в должной мере использует игру как форму организации учебной деятель-

ности, т.к. ее подготовка требует много времени, творчества и сил педагога. 

Нельзя вводить в учебный процесс игру ради игры. Важным моментом является 

осознание целей метода. Педагог должен четко систематизировать процесс и понять, 

оправдывает ли себя метод игры в отношении к конкретной учебной теме. Стоит от-

слеживать и контролировать введение развлекательного аспекта, ведь преобладать 

должна учебно-познавательная направленность. Игра не может полностью вытеснить 

строго регламентируемую учебную деятельность: не все программные знания могут 

быть усвоены с помощью игры. Так же, как и другие методы обучения, игра приме-

нима тогда, когда именно она может дать наилучшие результаты в усвоении учебного 

материала. 
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В. М. Хегай 
Узбекский государственный университет мировых языков (Ташкент, Узбекистан) 

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

А н н о т а ц и я . Статья посвящена исследованию проблемы развития критического мышления 

у студентов филологических факультетов при изучении современного русского литературного языка 

с применением инновационных технологий обучения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : критическое мышление; концептуальная таблица; нарушенные логиче-

ские цепочки. 

Модернизация современного образования предполагает его преобразование. Тра-

диционные подходы к обучению должны разумно сочетаться с инновационными тех-

нологиями, а не вытесняться последними. Одним из важнейших требований, предъяв-

ляемых к высшему образованию социальным заказчиком, является повышение каче-

ства подготовки специалистов в вузах. Работодатели хотят, чтобы выпускники высших 

учебных заведений не только владели необходимой суммой профессиональных зна-

ний, но и мыслили по-новому – креативно, критически, были способны действовать 

в нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения, стремились к само-

развитию, самореализации. Этого можно достичь, если уже в школе будет поставлена 

цель – развивать у детей способность думать, рассуждать и отстаивать свою точку зре-

ния, собирать и исследовать информацию о явлениях окружающей действительности, 

а не только передавать им знания, заложенные в школьную программу. Это имеет ре-

шающее значение для их взрослой жизни. Дети должны научиться задавать вопросы 

и разрешать сомнения, а не принимать всё как само собой разумеющееся. Важно 

научить их не принимать на веру, не задумываясь, все, что им говорят, что они читают, 

видят или слышат из СМИ, от друзей, родственников и других источников информа-

ции [4]. Соответственно, студенты и выпускники высшего учебного заведения должны 

не только получать знания по предметам учебного плана, овладевать умениями 

и навыками использования этих знаний, методами исследовательской работы, но 

и уметь самостоятельно мыслить и самостоятельно приобретать новые научные зна-

ния. Последнее требует развития у студентов критического, творческого мышления. 

Этому вопросу уделяется большое внимание в литературе по педагогике, психологии 

и методике преподавания, обобщается опыт практической работы. В данной статье 

рассматривается использование инновационных методов с целью развития критиче-

ского мышления у студентов факультета русской филологии УзГУМЯ при изучении 

синтаксиса современного русского литературного языка. 
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