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искать решения уже поставленных задач, самостоятельно ставить новые и т.д. 
Рассмотрим некоторые методики интерактивных технологий.
Методика «Обсуждение вполголоса» предполагает проведение закрыто!! 

дискуссии в микрогруппах, после чего проводится общая дискуссия, в ходе 
которой мнение своей микрогруппы докладывает её лидер и это мненш 
обсуждается всеми участниками. 1

При использовании методики «Клиника» каждый из участником
разрабатывает свой вариант решения, предварительно дав в открытое
обсуждение свой «диагноз» представленной проблемной ситуации, затем это
решение оценивается как руководителем, так и специально выделенной для
этой цели группой экспертов по балльной шкапе либо по заранее принятой 
системе «приятно-неприятно». ■!

Методика «Лабиринта» или метод последовательного обсуждения 
представляет собой своеобразную шаговую процедуру, в которой каждый 
последующий шаг делается другим участником.

Обсуждению здесь подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 
При использовании методики «Эстафета» каждый заканчивающий выступление 
участник может передать слово тому, кому считает нужным.

Таким образом, использование интерактивных технологий организует 
учебный процесс, который предусматривает прогнозируемые цели; развивает 
коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных 
контактов между студентами; решает информационную задачу; развивает 
общие учебные умения и навыки, то есть обеспечивает решение обучающих 
задач; обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в 
команде, прислушиваться к чужому мнению.

Литература
1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования.

Учебное пособие для вузов /  Е.С.Полат [и др.]; ред. Е.С.Полат. -  3-е изд., испр. и дополн. -  Москва: Академия, 2008.

2. Фарберман Б. Передовые педагогические технологии: Монография. -  3-е изд. -  Ташкент: Фан АН РУз, 2000.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ

Ф.Б.Киличева, к.п.н., доцент, ТАДИ
Н.С.Ходжаев, к.т.н., доцент ТПКИТ

Системообразующим фактором личности является её направленность. 
Направленность характеризуется системой доминирующих потребностей и 
мотивов. Компонентами профессиональной направленности являются: мотивы, 
ценностные ориентации, профессиональная позиция, социально
профессиональный статус. На разных стадиях становления эти компоненты 
имеют различное психологическое содержание, обусловленное характером 
ведущей деятельности и уровнем профессионального развития личности.
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11одструктурой субъекта деятельности является профессиональная 

I ншмюнтность.11 толковых словарях компетентность определяют как осведомленность, 
I' пмрованность. Под профессиональной компетентностью понимают 
мипкупность профессиональных знаний, умений, а также способы выполнения

11| " и||сссиональной деятельности.
Основными компонентами профессиональной компетентности являются:
А- социально-правовая компетентность —  знания и умения в

пниисти взаимодействия с общественными институтами и людьми, а также
------------ А°<'г'иг.нят ,ного общения и поведения;

оЛласти взаимодействия с оищсит,п,ш„..........
шмдение приемами профессионального общения и поведения;

4- специальная компетентность —  подготовленность к 
< пмостоятельному выполнению конкретных видов деятельности, умение 
решать типовые профессиональные задачи и оценивать результаты своего 
|руда, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по

специальности;4  персональная компетентность — способность к постоянному 
профессиональному росту и повышению квалификации, а также реализации

себя в профессиональном труде;А- аутокомпетентность — адекватное представление о своих
социально-профессиональных характеристиках и владение технологиями
преодоления профессиональных деструкции.

В прикладной психологии компетентность часто отождествляется с
профессионализмом. Но профессионализм как высший уровень выполнения
деятельности обеспечивается помимо компетентности также
профессиональной направленностью и профессионально важными

способностями.Исследование функционального развития профессиональной 
компетентности показало, что на начальных стадиях профессионального 
становления специалиста имеет место относительная автономность этого 
процесса, на стадии самостоятельного выполнения профессиональной 
деятельности компетентность все более объединяется с профессионально

важными качествами.Основными уровнями профессиональной компетентности субъекта
деятельности становятся обученность, профессиональная подготовленность,
профессиональный опыт и профессионализм.

Важнейшими составляющими психологической деятельности человека
являются его качества. Их развитие и интеграция в процессе 
профессионального становления приводят к формированию системы
профессионально важных качеств.

В процессе освоения и выполнения деятельности психологические
качества постепенно профессионализируются, образуя самостоятельную 

подструктуру.Под профессионально важными качествами понимаются индивидуальные 
качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и

успешность ее освоения.



Профессионально важные качества — это психологические качсси
личности, определяющие продуктивность, т.е. производительность, качеа № 
результативность деятельности.

Таким образом, профессионально обусловленной подструктурой личное i 
являются профессионально значимые психофизиологические свойстш 
Развитие этих свойств происходит уже в ходе освоения деятельности.

В процессе профессионализации одни психофизиологические свойств 
определяют развитие профессионально важных качеств, друпк 
профессионализируясь, приобретают самостоятельное значение.

Литература
1. Дьяченко В.К. Новая дидактика // Народное образование. -  Москва, 2001.
2. Крейи У. Теория развития: секреты формирования личности. -  Санкт-Петербур| Прайм-ЕВ-РОЗНАК, 2002.

3. Платонов К.К. Структура и развитие личности. -  Москва, 2006.

УКУВЧИЛАРНИ КАСБ-ХУНАРГА ЙУНАЛТИРИШ БУЙИЧА 
АХБОРОТЛАШГАН ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ 

ИШЛАБ ЧИЦИШ ВА ХАЁТГА ТАДБИК КИЛИШ

Д.Ташмухамедова, М.Нажмиддинова, ТКМХ КХК

Маълумки, таълим тизимининг самарадорлигини кескин оширишнинг энг 
долзарб муаммоларидан бири таълим тизими учун янги ахборотлашган 
педагогик технологияларни яратиш ва хаётга кенг жорий килишдир.

Ахборотлашган педагогик технология деганда, таълим тизими 
объектларида содир буладиган ходиса, жараёнларнинг исталган вактидаги 
хдпатини аник, илмий асосланган холда бахолаб берувчи янги сифат 
ахборотларни ишлаб чикиш учун зарур булган маълумотларни йигиш, саклаш, 
масофага узатиш ва кайта ишлов беришда техник воситалардан, дастурий 
ишланмалардан ва математик усуллардан фойдаланиш жараёни тушунилади.

Шу талабдан келиб чиккан холда, укувчиларни касб-хунарга
йуналтиришда ахборотлашган педагогик технологияларнинг энг долзарб ва
мураккаб масалаларидан бири, таълим жараёнида укувчиларни касб-хунарга
ургатувчи компьютерли ахборотлашган технологияларни ишлаб чикиш ва
хаётга кенг жорий килиш хозирда ута долзарб булиб, айни вактда илмий ва 
амалий ахамият касб этади.

Илмий муаммонинг куйилган талаблар асосида хал килиниши анча
мураккаб булиб, купгина ноанъанавий масалапарнинг ечимини топишни талаб килади. Жумладан.

* компьютер ёрдамида укитиладиган предметлар хакида зарурий билимлар омборини яратиш;

* билимларни атрофлича тахлил килиш ва компьютер талаби асосида аник тартибга келтириш;

* тартибланган билимлар асосида компьютер хотирасида билимлар омбори яратиш;
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* Укувчиларга касб-хунар таълимини бериш жараёнида ахборотлашган 
н> I.н ш ик технологиялар талаби асосида купгина алохида алгоритмлар ишлаб

чикиш на синовдан утказиш;
* ишлаб чикилган алгоритмлар асосида амалий дастурлар пакетини яратиш

ми унирни амалиётда синовдан утказиш;
* юкорида келтирилган ишланмаларни таълим жараёнини бошкариш

I на адида умумлаштириб, ахборотлашган педагогик технология шаклига

м ш и р и т  алгоритмини яратиш;
* бошкариш алгоритми асосида алохида дастурлар сервисини ишлаб

чикиш ва амалиётда синаб куриш.
1>у уринда шуни хам алохида таъкидпаб утиш жоизки, укитиш жараёнини,

режадагидек, ахборотлашган компьютерли педагогик технология ёрдамида
иинкил килиш хозирда етарли ечимини топмаган, аммо келажаги, шубхасиз,
морлокдир ва нихоят, у ахборотлашган педагогик технологияларни ишлаб
чикиш ва амалиётга татбик этиш муаммосининг энг асосий кисмини узида

мужассам этади.Х,озирда бу йуналишда баъзи бир тадкикотлар олиб борилмокда ва илмий-
лмалий ахамиятга молик булган натижалар олинмокда:

Зарур булган билимлар, мавжуд дастурлар асосида урганилди ва улар 
компьютерли ахборотлашган педагогик технология талаби асосида аник бир
тартибга келтирилди ва алохида тахлилдан утказилди.

Адабиётлар

1. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. -Тошкент: Шарк, 1997.
2. Касб-хунар билим юрти укитувчилри ва инструктор ларин и тайёрлаш ва 

малакаларини ошириш: Техникавий хамкорлик лойихалари доирасида. -  Тошкент, 1999.

УЗБЕК ТИЛ ИДА КЕЛАСИ ЗАМОН ШАКЛИДАГИ 
БОГЛОВЧИ ФЕБЛЛАР ВА СИФАТ БИЛАН ИФОДАЛАГАН 

КВАЛИФИКАТИВ СИНТАКСЕМАЛАР

Ф.Ш.Зарипова, Д.Б.Ташпулатова, Н.Б.Ташпулатова,
ЖИДУ укитувчилари

Квалификатив синтаксемалар узига хос булган формал дистрибутив 
хусусиятига ва лексик манбаларига эга. Инглиз тили каби узбек тилида хам 
квалификатив синтаксемаларнинг лексик манбаини куп холларда сифатлар 
ташкил этади. Сифат бирикмаларидаги сифат хусусият, белги, сифат, холат 
каби синтактик-семантик белгиларга хам эга булади (А.Еуломов, М.Аскарова
Хозирги узбек адабий тили, 87 б.).

Мисол сифатида келтирилган гаплар таркибидаги кесимни (гапирди,
таъсирланди) аниклаб, белгилаб келган элементлар (яхши, каттик)
квалификативлик категориясига мансуб булиб, улар квалитативлик синтактик
семантикасига эга. Аммо, суз туркуми сифатида бу элементлар энди сифат эмас
балки, равиш суз туркумига мансуб булган сузлар хисобланади.
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