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Аннотация 

ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИПИ ИШЛАБ ЧИҚИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ БУЙИЧА 

АЙРИМ ЁНДАШУВЛАР 

О.Суванов, Х.К.Каршибаев 

Мақола олий таълим тизимида фанлардан таълим технологияларни ишлаб чиқиш масалаларига 

бағишланган. Профессор — ўқитувчиларга ўқув жараёнини юқори илмий-педагогик даражада ташкил этиш, 

муаммоли машғулотлар ўтказиш, илғор педагогик технологиялардан ва мультимедиа қўлланмалардан самарали 

фойдаланиш, талабалар билан индивидуал ишлаш ва бошқа жиҳатлар буйича таклифлар берилган. 

Таянч сўзлар: олий таълим, давлат таълим стандарта, ўқув дастури, таълим технологиялари, ўқув 

жараёнини лойихлаштириш. 

Аннотация 

НЕКОТОРЫЕ СТОРОНЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

О.Суванов, Х.К.Каршибаев 

В статье рассматриваются вопросы разработки образовательных технологии по предметам в системе 

высшего образования. Даны рекомендации по организации учебных процессов на высоком научно-

педагогическом уровне, проведения проблемных уроков, использование передовых педагогических технологий 

и средств мультимедий, индивидуальная работа с студентами и др. 

Ключевые слова: высшее образование, государственный образовательный стандарт, учебная 

программа, образовательные технологии, проектирование учебного процесса. 

Summary 

SOME APPROACHES ТО THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF DESIGNING EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES 

O. Suvanov, H. Qarshibaev 

The article deals with the development of educational technology in subjects in the system of higher education. 

Recommendations are given on the organization of educational processes at a high scientific and pedagogical level, 

conducting problem lessons, the use of advanced pedagogical technologies and multimedia tools, individual work with 

students, and others. 

Key words: higher education, state educational standard, curriculum, educational technologies, design of 

educational process. 
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МОТИВАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА-СТОМАТОЛОГА В 

СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.Р.Янгиева, Д.М.Туйчибаева 

Ташкентский государственный стоматологический институт 
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В настоящее время проблема становления высококвалифицированных специалистов приобретает 

большее значение. Современное общество предъявляет выпускнику медицинского училища, особые требования, 

среди которых важное место занимают высокий профессионализм, активность, умение сочувствовать, навыки 

общения на основе взаимопонимания, знание медицинской этики и деонтологии. 

Процесс совершенствования подготовки будущих специалистов в условиях современного образования 

достаточно сложен и обусловлен многими факторами. Одним из факторов является степень адекватности 

мотивационных установок поступления и осознание значения получаемой
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профессии. При этом мотивационно-потребностное соответствие будущей деятельности является 

неприемлемым условием формирования социально зрелой личности. 

Проблема мотивации является одной из фундаментальных проблем обучения. Вместе с этим, едва ли 

найдется другая такая же .область психологического исследования, к которой можно было бы подойти со столь 

разных сторон, как к психологии мотивации. 

Современное общество нуждается в человеке, способном самостоятельно мыслить, ставить перед собой 

и обществом новые задачи и находить их решения, быть готовым как к индивидуальному, так и к коллективному 

труду, осознавать последствия своих поступков для себя, для других людей и для окружающего мира. Поэтому 

на первый план выдвигается развитие познавательной мотивации студента. 

Современный процесс подготовки дипломированного специалиста-медика предъявляет новые 

требования к организации образования в системе СПО, так как в обществе всё более возрастает необходимость 

развития потенциала личности будущего специалиста-медика. 

В образовании существуют положительные атрибуты свободы: свободы действовать, изменять, 

создавать и вдохновлять. При этом актуальнейшим аспектом образования является всё более повышающийся 

интерес к комплексному подходу формирования и повышения уровня мотивационных аспектов в обучении. 

Таким образом, научный путь решения поставленной проблемы связан с разработкой концепции 

образовательного процесса с точки зрения развития познавательного потенциала будущих специалистов. 

Становится очевидным, что при этом необходима определённая система средств и способов организации 

мышления студентов-медиков, которая позволит самостоятельно строить цели медицинского исследования, 

разрабатывать поставленные задачи и успешно использовать результаты в медицинской практике, а также в 

образовательном пространстве. 

Вопрос развития мотивации познавательных способностей студента- медика рассматривается как один 

из составляющих профессиональной подготовки, как содержательный элемент целостного образовательного 

процесса, разработка которого позволит сделать заключения и выводы о специфике, направленности и 

содержании учебной деятельности. 

Разработка концепций мотивации образовательного процесса, основаны на комплексных подходах, и 

являются важной современной проблемой в сфере подготовки специалистов-медиков. Это требует от всех 

участников образовательного процесса серьёзной научно-теоретической подготовки и понимания специфики 

деятельности будущего специалиста. Существуют различные способы мотивации, из которых можно выделить 

следующие: 

2. Нормативная мотивация - побуждение студента к определенному поведению посредством идейно-

психологического воздействия: убеждения, внушения, информирования, психологического заражения и т.п.; 

3. Принудительная мотивация, основывающаяся на использовании власти и угрозе ухудшения 

удовлетворения потребностей студента в случае невыполнения им соответствующих требований; 

4. Стимулирование - воздействие не непосредственно на личность, а на внешние обстоятельства с 

помощью благ - стимулов, оценок, побуждающих студента к определенному поведению. 

Главной особенностью подготовки будущих медицинских работников мы считаем комплексный 

характер подхода к формированию и повышению уровня познавательной мотивации. Именно это определяет 

особенности содержания и методов подготовки студентов к врачебной практике, их направленность на 

самостоятельную познавательную деятельность. 

Наряду с формированием специальных знаний, научно-материалистического мировоззрения, 

общественной активности, ответственного отношения к делу, развитием организаторских способностей встаёт 

как одна из основных задач проблема развития личностных качеств студента, воспитание у него потребности в 

творческой деятельности, умения находить индивидуальный подход к пациенту, сочувствии, эмпатии. 

Вхождение в самостоятельную жизнь в обществе, начало собственной индивидуальной биографии не 

проходит гладко и бесконфликтно. В частности, выявлено, что процесс адаптации к новым условиям обычно 

сопровождается отрицательными переживаниями, связанными с уходом из школьного коллектива с его 

взаимной помощью и поддержкой; неподготовленностью к большей самостоятельности в учебе в училище; 

неумением осуществлять самоконтроль поведения и  
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деятельности; поиском оптимального режима учёбы и отдыха, налаживанием быта и самообслуживания. . 

В силу недостаточности жизненного опыта молодые люди путают идеалы с иллюзиями, романтику с 

экзотикой и т.п. В поведении юношей и девушек иногда проявляется внутренняя неуверенность в себе, 

сопровождающаяся иногда внешней агрессивностью, развязностью или чувством непонятности и даже 

представлением о собственной неполноценности. В студенческом возрасте нередки и разочарования в 

профессиональном и жизненном выборе, существуют несоответствия ожиданий, представлений о профессии 

медика реалиям ее освоения. Каждый возраст имеет доминирующие характеристики: социальная ситуация 

развития человека; ведущий вид деятельности; важнейшие психические новообразования. 

Социальная ситуация развития студентов определяется возрастными особенностями и спецификой их 

профессиональных намерений, изменением статуса личности. Новая социальная роль предоставляет некоторую 

свободу как в определении характера учебной деятельности и досуга, так и в выборе сфер и объектов общения. 

Определяющее влияние на то, как молодой человек распорядится полученной свободой, оказывает новая среда 

его обитания, особенно если он меняет место жительства. Новый статус по-другому ставит перед юношами и 

девушками вопросы организации быта и материального обеспечения своей жизни. 

Важнейшим параметром, традиционно определяющим продвижение студентов в образовательном 

процессе является, его личностная заинтересованность или мотивация учения. Студенты старших курсов, как 

правило, одновременно с учебой решают и иные проблемы: они стремятся найти работу по специальности, 

обзаводятся семьями, определяют личные, гражданские, социальные и политические приоритеты. Все это вместе 

взятое вступает в противоречие с достаточно регламентированной жизнедеятельностью, училища, что 

затрудняет развитие профессионального самосознания, познавательных интересов, коммуникативной культуры 

- ведущих видов деятельности и психических новообразований, характерных для студенчества как 

специфической возрастной и социально-профессиональной группы. Именно этими обстоятельствами можно 

объяснить некоторое падение интереса к учебе у студентов от курса к курсу. 

Наши наблюдения показывают, что первый кризис у студентов проявляется в самом начале учебы. 

Первокурсникам трудно перестроиться без посторонней помощи, у них появляется чувство тревожности, они 

испытывают неуверенность в себе, сомнения в правильности профессионального выбора. К сожалению, иногда 

преподаватели не обладают достаточной профессиональной компетентностью, позволяющей им поддержать 

студентов в этот сложный адаптационный период. 

Важнейшим фактором преодоления данного кризиса становится развитие студента как субъекта учебной 

деятельности, формирование позитивной мотивации учения, что существенно влияет как на дальнейшее 

профессиональное самоопределение, так и на эмоциональное восприятие образовательной среды. 

Второй кризис наступает после первой практики в учреждениях здравоохранения и на предвыпускном 

курсе, когда срабатывает эффект "когнитивного диссонанса", т.е. студент располагает двумя психологическими 

противоречивыми "знаниями" о медицине, деятельности, социальном статусе и профессиональном престиже. С 

одной стороны - теоретические, нормативные знания, полученные в процессе изучения профессиональных 

дисциплин, с другой - реалии современной системы работы, перегрузки, проблемы общения, невысокая зарплата 

среднего медицинского персонала и т.п. Преодоление этого диссонанса становится важным стимулом 

профессионального выбора студента, так как оказывает существенное влияние на пересмотр сложившихся 

стереотипов, мотивов выбора профессии, отношения к учебной деятельности, и самооценку себя как 

профессионально успешного человека. 

Оба названных кризиса влияют как на динамику когнитивных составляющих личности студента 

(особенности мотивов учения и познавательных процессов, сформированность учебной деятельности и 

профессиональных умений), так и на развитие профессионально-личностных качеств, этических установок и 

ценностных ориентации будущего медицинского работника. 

Становление будущего специалиста как высококвалифицированного специалиста, возможно лишь при 

сформированном мотивационно-ценностном отношении в его профессиональном становлении.  
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Современный образовательный процесс должен интегрировать педагогические, психологические, 

когнитивные, операциональные и валеологические компоненты. Такой способ построения обучения и 

воспитания студентов возможен на основе моделирования в образовательном пространстве будущей 

профессиональной деятельности, дающей образцы этики и деонтологии, здоровье-сберегающих технологий 

обучения, гуманистической ориентации образовательного процесса, креативности, индивидуально-

дифференцированного подхода и эмпатии. 

Огромный вклад в работу по формированию мотивации обучения могут внести и преподаватели. 

Каждый из них в своей работе должен помнить о том, что в первую очередь необходимо изменить отрицательное 

отношение к учению. Для этого следует определить пути реализации этой цели: 

1) Формирование устойчивой мотивации достижения успеха. 

2) Помочь утвердиться в посильных для студента видах деятельности. 

3) Создать условия для переживания ребятами успеха и положительных эмоций. 

4) Ставить перед ними такие задачи, которые будут им посильны, выполнимы, т.к. они соответствуют их 

возможностям. 

5) Нужно стараться вычленить те виды деятельности в ходе выполнения которых, учащийся может проявить 

инициативу и заслужить признание в группе, лицее. Это позволит изменить отношение к нему педагогов, 

родителей и его товарищей в лучшую сторону. 

6) Отмечать, поощрять малейшие удачи в учебной деятельности, самые, казалось бы, незначительные сдвиги к 

лучшему. 

7) Говорить спокойно, доброжелательно, заинтересованно. 

Задача формирования мотивации учения стоит перед каждым членом педагогического коллектива. 

Успеха её выполнения можно достичь, только в том случае, если объединить усилия всех членов коллектива. 

Повышение мотивации познавательной деятельности в учебном процессе также необходимое в 

частности потому, что именно ею поясняется интенсивность в осуществлении избранной профессиональной 

деятельности, активность в достижении результата и цели деятельности, которая призвана помогать людям. 
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Аннотация 

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА СТОМАТОЛОГ ТАЛАБАЛАРНИНГ ТАЪЛИМ ОЛИШ ФАОЛИЯТИ 

МОТИВАЦИЯСИ 

Н.Р.Янгиева, Д.М.Туйчибаева 

Уқув жараёнида таълим олувчиларнинг мотивациясини ошириш шуниси билан муҳимки, айнан 

мотивациянинг ўрни билан талабалар томонидан инсонларга кўмаклашиш мақсадида танланган касбий 

фаолиятининг самарадорлиги, таълимий мақсадларга эришиш фаоллиги интенсивлиги изоҳланади. 

Таянч сўзлар: ўқув жараёни, мотивация, интенсивлик, касбий фаолият, фаоллик, натижа. 

Аннотация 

МОТИВАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА-СТОМАТОЛОГА В СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.Р.Янгиева, Д.М.Туйчибаева 

Повышение мотивации познавательной деятельности в учебном процессе также необходимое в 

частности потому, что именно ею поясняется интенсивность в осуществлении избранной профессиональной 

деятельности, активность в достижении результата и цели деятельности, которая призвана помогать людям.
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Summary 

MOTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENT-DENTIST IN THE SYSTEM OF HIGHER 

SPECIAL EDUCATION 

N.R. Yangiyev, D.M. Tuichibaeva 

Increasing the motivation for cognitive activity in the learning process is also necessary in particular because 

it explains the intensity of the chosen professional activity, the activity in achieving the result and the goal of the activity, 

which is called to help people. 
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Бугунги глобаллашув, тезкор замон ўқитувчи-тарбиячидан доимо сергак ва хушёр бўлишини талаб 

этади. Зеро, турли хил ахборот воситалари орқали тарқалаётган маънавий тахдидлар асосан ёшлар онги ва 

қалбини эгаллашга қаратилаётган соҳа эгаларини тезкор метод ва усуллардан мақсадли фойдаланиб, тезкор 

хулосалар чиқаришга ундамоқда. Бундай мураккаб муаммоли вазиятда энг муҳим вазифа ёшларга тўғри йўл 

кўрсатиш, ёт мафкура ва ғоялардан асрашда муаммоли вазиятлар ечимини топиш ҳамда унга муносабат 

блдиришга муаммоларнинг мураккаб тус олишини олдини олишда аниқ қарорлар кабул қилишни талаб этади. 

Мақолада тарбия технологиясининг хусусиятларини таҳлил қилиш, муаммо ва ечимларини ёритишга 

қаратилган. 

Тадқиқотнинг объекта ва қўлланиладиган методлар 

Педагогик жараён катта қониқиш ҳамда дўстона муносабатларга асосланган чоғдагина таълимда 

кўзбўямачилик, ўзлаштирмовчилик, дарсдан ва билим олишда чалғиш ҳамда безиш ҳоллари кузатилмайди. 

Ҳамма нарса қизиқиш, ҳайратланиш ва шу асосидаги билишдан бошланади. Тадқиқотлар билишнинг асосий 

омиллари тўртта эканлигини кўрсатди. Булар: 1. Сезгилар асосидаги қизиқиш ҳамда ҳайрат (фаол билишга 

ундайди). 2. Фикрлаш (ҳақиқат ойдинлашади). 3. Машқ, такрорлаш (билим ва тажриба хотирада 

мустаҳкамланади). 4. Тафаккур (мантиқий хулоса чиқаришга олиб келинади. Оллоҳни англаш учун 

тафаккурнинг қудрати етади). Бу ўринда тарбия технологияси(ТТ)нинг моҳияти билганига амал қилиш ва уни 

парвариш этишда ўз эътирофини топади. Яъниким, тарбия назарияси амалий ва тажрибадагина тан олинади. 

Шунга мувофиқ, амалиётга оид принцип, метод, усул ва воситаларни педагогик-психологик билим, кўникма ва 

малакалар билан бойитиш технологик жараённинг такомиллашувига.олиб келади. Инсондаги барча ҳис-туйғу 

тарбия амалиётининг озуқаси бўлиб хизмат қилади. Тадқиқотда кузатиш, суҳбат, илмий методик тахдил, 

қиёслаш методларидан фойдаланилди 

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 

Она тили, дини, қадриятлари, анъаналарига содиқликдан келиб чиқадиган инсонийлик, 

ватанпарварлик, меҳнатсеварлик, гўзалликка интилиб яшаш ва ундан завқланиш, жисмоний, руҳий ҳамда ақлий 

баркамолликка эришиш, касбий камолотга интилиш, барча миллат ва элатларга хос бўлиб, шахе тарбиясида 

ҳал қилувчи омил ҳисобланади. 

Уз навбатида тарбиянинг алифбоси меҳр ва яхшиликдан бошланар экан, яхшилик ерда қолмайди. 

Айнан ёмонлик хам жазосиз қолмайди. ТТ нуқтаи назаридан, бирон-бир иллатга эга бўлишнинг ўзиёқ жазо. 

Доно файласуфлар энг гўзал нарса одам дейди. Чунки одам Тангрининг маҳсули. Шунга кўра: инсон 

табиатнинг бир қисми сифатида ҳаётни севади; умид билан яшайди; фикрлашни ўрганади; билим, касб-хунар 

эгаллайди; бахтли бўлишга интилади; хатоларни тузатади; ўзини ва ўзлигини англайди; адолатни истайди; 

баъзан тақдирга тан беради; ўзидаги мавжуд қобилиятни касб-ҳунари асосида такомиллаштиради; тарбия 

туфайли қалбидаги хасталикка даво топади; бир умр эркинлик ва озодликни истайди; Ватанини севади, 

ардоқлайди; яхши яшашни истайди; вақтдан унумли фойдаланиш, самарали меҳнат қилиш ва обрў-эътиборли 

бўлишга интилади; содиқ дўст орттириш ва донишманд бўлишни истайди; севиб ва севилиб яшаш, мустаҳкам 

оила қуриб, 
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