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КУРАНБОЕВА МУХАРРАМ ШАВКАТ КИЗИ 
Чирчикский государственный педагогический университет.

Аннотация. В данной статье показано на что обращать внимание при повышении про-
фессионального мастерства будущих педагогов,формировании их предметных и практиче-
ских компетенций.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность,практическая 
компетентность, практическая деятельность,педагогическая деятельность, инновационная 
технология.

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo`lajak  o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishda,ularning 
fan va amaliy kompetentsiyalarini shakllantirishda nimalarga e'tibor berish lozimligi bayon etilgan.

Tayanch so`zlar: kompetensiya, kasbiy kompetensiya,amaliy kompetensiya,amaliy 
faoliyat,pedagogik faoliyat,innavatsion texnologiya.

Abstract. This article shows what to pay attention to when improving the professional skills of 
future teachers, forming their subject and practical competencies.

Key words: competence, professional competence,practical competence,practical 
activity,pedagogical activity,innovative technology.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ.

Введение
Определив понятие и содержание пе-

дагогических условий в процессе обуче-
ния и основываясь на вышеизложенном, 
в данной работе мы будем применять 
понятие «педагогические условия для 
формирования и развития предмет-
но-практических компетенций будущих 
педагогов профессионального обучения 
в условиях производственного обуче-
ния».

Следует отметить, что формирование 
предметно-практических компетенций 
в условиях производственного обуче-
ния - сложный многогранный процесс, 
реализация которого требует создания 
необходимых условий, которые будут 
соответствовать новым требованиям 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов на достаточном уровне.

Широкий круг различных подходов А. 
Я. Сердюковой рассматривается в широ-

ком спектре - от внедрения определен-
ных форм, методов и способов обучения 
до создания в учебном заведении обра-
зовательной среды с определенными ха-
рактеристиками [1, с. 136]. Проведенный 
анализ подходов ученых к поставленной 
проблеме и собственные наблюдения по-
зволили определить, что эффективность 
формирования предметно-практических 
компетенций в процессе обучения на-
прямую зависит от наличия и успешно-
сти реализации педагогических условий, 
которые будут создавать необходимую 
предметную образовательную среду, а 
соответственно, обеспечат эффектив-
ность профессионального становления 
будущего специалиста. К данным педаго-
гическим условиям можно отнести раз-
витие определенных свойств личности, 
установление благоприятной психологи-
ческой атмосферы в группе, воздейству-
ющей на личностное развитие студен-
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тов; формирование профессиональных 
качеств, знаний, умений, навыков, посто-
янного творческого поиска, необходимо-
го для дальнейшей реализации будущего 
педагога в профессиональной среде; от-
бор содержания обучения в соответствии 
с уровнем сформированности необходи-
мых компетенций обучающихся; орга-
низация личностно-ориентированного 
взаимодействия между преподавателем, 
учебным мастером и студентами. Реали-
зация в ходе обучения педагогом обозна-
ченных условий положительно скажется 
на эффективности обучения и усвоения 
обучающимися учебного материала.

Анализ литературы
По мнению А. А. Вербицкого, пред-

метной основой формирования профес-
сиональной компетентности специали-
ста является введение типовых заданий, 
разработанных на основе проблемных 
ситуаций в образовательную деятель-
ность студента по овладению теми или 
иными знаниями и умениями, которые 
необходимы для его будущей производ-
ственной деятельности [9, с. 29]. Следо-
вательно, формирование определенных 
компетенций возможно путем внедре-
ния в учебный процесс конкретных ин-
новационных технологий, которые спо-
собствуют повышению эффективности 
обучения и воспитания личности и на-
правлены на подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, получивших 
базовые и прикладные знания.

С точки зрения Л. Г. Семушиной [2], 
такие задания должны интегрировать 
все ранее полученные обучающимися 
знания, быть непосредственно связаны 
с практической деятельностью, отобра-
жать связь практики с теоретическим 
учебным материалом, сопровождаться 
методическими рекомендациями и иметь 

критерии оценивания. То есть учебный 
процесс должен быть ориентирован на 
дальнейшую реализацию потенциаль-
ных возможностей обучающегося и их 
превращение в норму и форму существо-
вания, а решение этой проблемы возмож-
но посредством использования активных 
методов обучения, большинство из кото-
рых должно быть направлено на проек-
тирование педагогической деятельности, 
организацию индивидуальной и группо-
вой работы обучающихся.

Считаем, что именно такой подход даст 
возможность развивать предметно¬прак-
тические компетенции при подготовке 
будущих педагогов профессионального 
обучения в условиях производственного 
обучения в высшей школе, а также обо-
снованно и гармонично интегрировать в 
учебный процесс инновационные техно-
логии.

Ранее, в наших публикациях было до-
казано, что «эффективное формирование 
предметно-практических компетенций у 
будущих педагогов профессионального 
обучения в соответствии с разработан-
ной моделью будет эффективно реали-
зовано в определенных педагогических 
условиях.

Первое педагогическое условие (со-
здание мотивационной практико¬о-
риентированной среды) предполагает 
мотивацию обучающихся к овладению 
профессией.

Для успешной его реализации необхо-
димо на начальном этапе обучения:

- определить у обучающихся пер-
вичные мотивы выбора профессии и 
дальнейшие его намерения относитель-
но трудовой деятельности;

- создать привлекательность и пози-
тивное отношение к профессии посред-
ством проведения практических занятий 
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в специально оснащенных лаборатори-
ях, наполненных современным швейным 
и влажно-тепловым оборудованием, ин-
струментами и приспособлениями, рабо-
та в которых организована по типу швей-
ного цеха промышленного предприятия;

- повысить интерес к выбранной 
профессии посредством показа видеоро-
ликов и презентаций, демонстрирующих 
поэтапную технологическую обработку 
узлов и изделий;

- применять активные методы обу-
чения (деловая игра, метод проектов) в 
ходе проведения которых студент «при-
меряет» на себя должности специали-
стов швейного предприятия;

- использовать дидактические сред-
ства обучения для облегчения реализа-
ции принципа наглядности при овладе-
нии обучающимися профессиональными 
компетенциями в условиях производ-
ственного обучения.

Методология
Исходя из того, что первое педагоги-

ческое условие, необходимое для фор-
мирования предметно-практических 
компетенций будущих педагогов профес-
сионального обучения швейного профи-
ля заключается в создании мотивации на 
начальном этапе обучения, возникает во-
прос о более детальном анализе данного 
понятия и определении его значимости 
для овладения профессией.

Последнее время мотивация трактует-
ся по-разному. Так, В. И. Жигирь (В. I. 
ЖиПрь) и Е. А. Чернега (О. А. Чернега) 
рассматривают данное понятие в одном 
случае - как совокупность факторов, ко-
торые определяют поведение личности, 
в другом - как совокупность мотивов, 
которые побуждают ее к активным дей-
ствиям [4, с. 51].

Как считает В. Я. Платов, любая дея-

тельность, совершаемая человеком, как 
явление психическое есть совокупность 
мотивов.

В словаре по психологии , мотив (от 
лат. movere - приводить в движение, тол-
кать) определяется по-разному:

1) побуждение к деятельности, свя-
занное с удовлетворением потребностей 
субъекта;

2) предметно-направленная актив-
ность определенной силы;

3) побуждающий и определяющий 
выбор направленности деятельности, 
предмет (материальный или идеальный), 
ради которого она осуществляется;

4) осознаваемая причина, лежащая 
в основе выбора действий и поступков 
личности.

В педагогическом энциклопедическом 
словаре, оговаривается, что мотивы че-
ловека развиваются на протяжении всей 
его жизни через расширение и обогаще-
ние жизненного мира субъекта, осваива-
емого им в его предметной деятельности.
На основе вышесказанное, Г. А. Умерова, 
рассматривает мотив как «потребность, 
которая побуждает к деятельности», а 
мотивацию как «совокупность, систему 
психологически разнородных факторов, 
детерминирующих поведение и деятель-
ность человека» [3, с. 97].

С позиции А. К. Марковой, с которой 
мы полностью согласны, без создания 
необходимых условий для появления 
у будущего педагога внутренних по-
буждений (мотивов, целей, эмоций) не-
возможно возникновение мотивации, ее 
осознания и дальнейшего саморазвития. 
Решением вопроса формирования моти-
вации является определение и актуализа-
ция имеющихся мотивов с последующим 
созданием их иерархии согласно целям 
учебно-познавательной деятельности, а 
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также обеспечение стойкости и самосто-
ятельности проявления ведущих из них.

В своих работах П. М. Якобсон выде-
ляет три основных типа мотивации: от-
рицательная, положительная и познава-
тельная.

К первому типу можно отнести обу-
чающегося, не уверенного в успехе, бо-
ящегося критики. С деятельностью, в 
которой уже случались неудачи, у него 
обычно связаны отрицательные эмоции, 
он не испытывает удовлетворения от это-
го занятия. В результате он часто оказы-
вается неудачником с «выученной беспо-
мощностью». Также данная проблема 
заключается в непонимании и упреках 
со стороны родителей, осознании своего 
неравноправного положения среди более 
грамотных сверстников, неприятных пе-
реживаниях, вызванных отрицательным 
отношением окружающих, что разруша-
юще действует на личность, и требуется 
специальная работа по перестройке та-
кой мотивации.

Обсуждение
Ко второму типу необходимо отнести 

мотивированного на успех обучающего-
ся, ставящего перед собой положитель-
ную цель. Такие люди отчетливо прояв-
ляют стремление во что бы то ни стало 
добиться успеха в определенной деятель-
ности, при этом они активно ищут сред-
ства и условия, способствующие этому, 
рассчитывая получить одобрение за свои 
действия. Для таких обучающихся ха-
рактерна мобилизация сил и сосредото-
чение внимания на достижении постав-
ленной цели, а связанная с этим работа 
вызывает у них положительные эмоции.

Третий тип - это познавательная мо-
тивация, она связана с самим процессом 
учебной деятельности и побуждается 
внутренними, присущими самой дея-

тельности мотивами, то есть высокой 
познавательной активностью обучающе-
гося.

Как считают В. И. Жигирь (В. I. Жиырь) 
и Е. А. Чернега (О. А. Чернега), «моти-
вация в профессиональной деятельно-
сти определяется наличием ее содержа-
ния, профессиональными установками 
человека, мотивационно¬ценностным 
отношением, что формирует професси-
ональный менталитет личности» [4, с. 
51]. Также большое значение необходи-
мости создания мотивации в професси-
онально-педагогической деятельности 
будущих педагогов придает В. И. Кудзо-
ева. Она считает, что на начальном эта-
пе обучения необходимо формирование 
профессиональной мотивации благода-
ря пониманию студентами ценностей и 
социальной значимости педагогической 
профессии, выявлению и развитию у них 
профессионально важных качеств, ко-
торые в дальнейшем обеспечат наличие 
базового уровня психолого-педагогиче-
ских знаний и умений. Главным инстру-
ментарием в достижении поставленной 
цели ученая считает использование на 
занятиях психолого-педагогических тре-
нингов, игровых технологий, докладов и 
т.д. [8, с. 142].

Заключение
Как отмечалось ранее в наших публи-

кациях, итоги по проделанной работе 
подводятся преподавателем совместно 
с учебным мастером. Ими определяет-
ся, насколько обучающийся справился 
с заданием, и ему выставляется соот-
ветствующая оценка. Таким образом, из 
носителя готовых знаний преподаватель 
превращается в организатора познава-
тельной и исследовательской деятельно-
сти обучающихся. При этом изменяется 
и психологический климат в группе, так 
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как преподаватель старается переориен-
тировать свою учебно- воспитательную 
работу и работу обучающихся на разноо-
бразные виды самостоятельной деятель-
ности исследовательского, творческого и 
поискового характера. 

Главным результатом внедрения про-
ектной формы обучения на занятиях 
производственного обучения является 
повышение творческого и делового по-
тенциала у обучающихся, создание оп-
тимальных условий развития професси-
онального мышления и формирования 
предметно-практических компетенций в 
процессе производственного обучения. 
Исходя из того, что основной целью про-

изводственного обучения является углу-
бление, обобщение, систематизация и 
закрепление полученных знаний по дис-
циплине, овладение обучающимися про-
фессиональными умениями и навыками 
в ходе выполнения практических зада-
ний,предопределяется реализация актив-
ных и интерактивных методов обучения 
при формировании предметно-практиче-
ских компетенций. 

Таким образом, представленные пе-
дагогические условия связаны между 
собой и дополняют друг друга, так как 
служат повышению уровня профессио-
нального образования в современном об-
разовательном пространстве.
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МЕТОДИКА

SHAHNOZA AMIRSAIDOVA
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti dotsenti, p.f.n

QUYI SINF AQLI ZAIF O’QUVCHILAR XOTIRASINI 
RIVOJLANTIRISH USULLARI

Hozirgi vaqtda ta'lim mazmunini yangilash 
va yaxshilash, xususan, bilish jarayonlarni 
to'g'rilash va aqli zaif bo'lgan kichik yoshdagi 
o'quvchilarni o'rganish bo'yicha izlanishlar 
ko’paymoqda. Aqliy rivojlanishida nuqsoni 
bo'lgan maktab o'quvchilarining bilish 
jarayonlarini tuzatishda xotirani rivojlantirish 
muhim ro’l o'ynaydi. Buning sababi 
shundaki, inson ulg’ayishi bilan esda saqlash 
samaradorligiga bo'lgan talablar doimiy 
ravishda oshib boradi. Intellektual nuqsonlari 
bo'lgan bolalar xotirasi xotiraning barcha 
turlarida buzilishlarga ega, shuning uchun bu 
yo'nalishdagi korreksion ishlari juda dolzarbdir. 
Xotirani rivojlantirish ustida ishlash, maxsus 
o'yinlarni, psixologik testlarni o'tkazish 
orqali o’quvchilarning o'quv samaradorligini 
va ularning o'quv motivatsiyasini oshirish 
mumkin.

Aqli zaif bolalarda barcha aqliy 
operatsiyalar yetarli darajada shakllanmagan 

Annotatsiya. Mazkur maqolada quyi sinf aqli zaif o’quvchilar xotirasini rivojlantirish usullari 
ko’rsatib o’tilgan. Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan maktab o'quvchilarining bilish jarayonlarini 
tuzatishda xotirani rivojlantirish, qiyosiy tahlil va sintez qilish muammolari, xotira xususiyatlarini 
hisobga olgan holda foydalanish mumkin bo’lgan testlar tahlil qilingan.

Kalit so’z va iboralar: aqli zaif, xotira, bilish jarayoni, nuqson, korreksion ish, ta’lim-tarbiya.
Аннотация. В данной статье показаны методы развития памяти умственно отсталых 

учащихся младших классов. Проанализированы проблемы развития памяти, сравнительного 
анализа и синтеза, тесты, которые можно использовать с учетом особенностей памяти при 
коррекции познавательных процессов школьников с ограниченными интеллектуальными воз-
можностями.

Ключевые слова и фразы: умственно отсталый, память, познавательный процесс, де-
фект, коррекционная работа, образование.

Annotation. This article shows the methods of developing the memory of mentally retarded 
students of the lower class. The problems of memory development, comparative analysis and 
synthesis, tests that can be used taking into account the characteristics of memory were analyzed in 
the correction of cognitive processes of schoolchildren with intellectual disabilities.

Key words and phrases: mentally retarded, memory, cognitive process, defect, correctional 
work, education

va o'ziga xos xususiyatlarga ega. Predmetlarni 
tahlil qilish va sintez qilishga qiyinaladilar. 
Bolalar predmetlardagi (matndagi) ularning 
alohida qismlarini ajratib ko'rsatishmaydi va 
ular o'rtasida aloqa o'rnatmaydilar. Narsa va 
hodisalardagi asosiy narsani ajratib ko'rsata 
olmaganligi sababli o'quvchilar qiyosiy tahlil 
va sintez qilishda qiynaladilar, ahamiyatsiz 
belgilarga asoslanib qiyoslaydilar. Aqli zaif 
fikrlashning o'ziga xos xususiyati uning 
tanqidiy emasligi, o'z xatolarini seza olmaslik, 
fikrlash jarayonlarining faolligining pasayishi 
va tafakkurning zaifligidir.

Aqliy nuqsonlari bo'lgan barcha maktab 
o'quvchilarida xotira kamchiliklari mavjud 
va ular xotiraning barcha turlariga tegishli, 
bu tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. Tadqiqotlar 
shuni ko'rsatdiki, ushbu toifadagi bolalarda 
me'yorlardan chetga chiqish turli shakllarga va 
individual ko'rinishga ega. Bu bolalarda asosiy 
xotira jarayonlari o'ziga xos xususiyatlarga ega: 


