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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертация аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти. Жаҳон таълим 

тизимида бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ компетентлигини 

ривожлантириш методикаси, ташкилий-педагогик омиллари, рақобатбардош 

кадрлар тайёрлаш механизмлари, касбий тайёргарликни такомиллаштиришнинг 

амалий педагогик тизими, ўқитиш моделлари технологик тараққиёт ғоялари 

билан уйғунлаштирилган интерфаол дастурлар таълим жараёнига татбиқ 

этилмоқда. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг “XXI асрнинг Олий 

таълими” Бутунжаҳон декларацияси, ЮНЕСКОнинг “Олий таълимни ислоҳ 

қилиш ва ривожлантириш”1 дастурий ҳужжатларида дунё миқёсида олий 

таълим муассасаларида таълим сифатини оширишга, модулли таълимни ташкил 

этишга, ўқитишнинг замонавий усулларини жорий этиш орқали бўлажак 

ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини ривожлантиришни янада 

такомиллаштиришга алоҳида эътибор берилган. 

Дунё олий таълим тизимида замонавий ва истиқболли меҳнат бозори 

талаблари асосида таълимий ахборот инфраструктураси базасини касбий 

фаолиятга алоқадор предметлар доирасида ривожлантиришнинг назарий 

асослари, бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини 

ривожлантириш, коммуникатив кўникма ва малакаларини такомиллаштириш 

бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. АҚШ, Россия, Германия, 

Франция, Хитой, Корея каби ривожланган мамлакатларда бўлажак 

ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини ривожлантириш 

механизмлари самарадорлигини оширишда модулли ўқитиш, blended learning 

(аралаш ўқитиш), маҳорат дарслари, вебинарлар, эвристик методлар, виртуал 

таълим технологияларини қўллаш заруриятини изоҳлайди. 

Мамлакатимиз таълим муассасаларида баркамол шахсни камол 

топтиришга доир меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқиш, илғор педагогик 

ва ахборот-коммуникация технологияларини таълим жараёнига кенг жорий 

қилиш, моддий-техник базасини янгилашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

стратегиясида “сифатли таълим имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг 

замонавий эҳтиёжларига мос юқори малакали кадрлар тайёрлаш сиёсати” 

бўйича устувор вазифалар белгиланган. Ушбу вазифалар бўлажак 

ўқитувчиларнинг касбий тайёргарлигини замонавий талаблар даражасида 

ошириш, коммуникатив-нутқ маданиятини ривожланишга имкониятлар 

яратади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони, 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-

2909-сон “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари 

                                                             
1 Доклад ЮНЕСКО по науке – 2015 – На пути к 2030 году. UNESCO Publishing, 2017. – 794 c. 
2Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш 

бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида / Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-

сон, 70-модда. 
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тўғрисида”ги Қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий 

ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертaция 

тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг 
устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот иши республика фан ва 

технологияларни ривожлантиришнинг  1. “Демократик ва ҳуқуқий жамиятни 

маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни 

ривожлантириш” устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Республикамизда Г.А.Асилова, 

М.Асқарова, Н.М.Дадажонова, Т.У.Зиядова, У.А.Машарипова, Н.М.Маҳмудов, 

А.Қ.Нисанбаева, А.Т.Нурманов, А.Ортиқов, Б.Х.Раҳимов, Н.З.Умарова, 

А.А.Холиқовлар ўз тадқиқот ишларида нутқ маданиятини шакллантириш 

муаммоларини илмий-назарий жиҳатдан тадқиқ этганлар. 

Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларида Г.С.Альтшуллер, 

А.А.Бизяева, А.К.Быков, И.А.Зязюн, Р.А.Исламшин, Е.М.Катонова, 

М.В.Корепанова, И.Я.Лернер, В.М.Монахов, Т.Н.Полякова, Е.Н.Шияновлар 

коммуникатив-нутқ маданияти ривожланишининг психологик ва педагогик 

муаммоларини тадқиқ этишган. 

Таълимнинг турли босқичларида нутқ маданиятини шакллантириш, 

нутқий фаолият масалалари хорижий давлат олимлари L.Botcheva, R.Boyatzis, 

F.Delamare, J.Winterton, A.John, D.Tremblay, L.R.Humes, W.Hutmacherлар 

томонидан тадқиқ этилган. 

Тадқиқотнинг диссертaция бажарилган олий таълим муассасасининг 

илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертaция 

тадқиқоти Тошкент давлат педагогика университетининг “Касб таълими 

мазмунини модернизациялаш асосида ўқитувчиларнинг касбий 

компетентлигини шакллантириш технологияси” (2012-2014 йй.) мавзусидаги 

инновацион лойиҳа доирасида бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ 

маданиятини ривожлантиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан 

иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини фалсафий, 

педагогик-психологик имкониятларини таҳлил этиш; 

бўлажак ўқитувчилар коммуникатив-нутқ маданияти компонентлари ва 

ривожланганлик мезонларини такомиллаштириш; 

бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини 

ривожлантиришнинг мантиқий-тузилмавий моделини такомиллаштириш; 

бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданияти хусусиятларини 

ҳисобга олувчи бадиий-этик матнларни танлаш мезонларини 

такомиллаштириш. 

Тадқиқотнинг объекти бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ 

маданиятини ривожлантириш жараёни белгиланиб, тажриба-синов ишларига 

ТДПУ, ЖДПИ, СамДУнинг 729 нафар талабалари жалб этилган. 
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Тадқиқотнинг предмети бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ 

маданиятини ривожлантириш шакл, метод ва воситалари. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда адекват ҳолатда ўрганишни 

таъминлашга қаратилган методлар мажмуи қўлланилди: назарий 

(таҳлилий-синтетик, қиёсий-таққослаш, аналогия, моделлаштириш), диагностик 

(сўровлар, тест ўтказиш, кузатиш, лойиҳалаштирилган методикалар), 

прогностик (эксперт баҳолаш, мустақил баҳоларни умумлаштириш), педагогик 

тажриба-синов ва математик-статистик (маълумотларни статистик қайта ишлаш 

натижаларни график тасвирлаш ва бошқ.) методларидан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

бўлажак ўқитувчилар коммуникатив-нутқ маданияти компонентлари 

(бўлажак ўқитувчилар нутқининг таъсирчанлиги, нутқ маданиятини намойиш 

эта олиш, нутқ техникасини ўз ўрнида қўллай билиш) таълимга инновацион 

ёндашув адаптив даражасидан тизимли моделлаштирилган даражага ўтиш 

асосида такомиллаштирилган; 

бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини 

ривожлантиришнинг назарий, мантиқий-тузилмавий модели шахслараро, 

гуруҳий ва жамоавий нутқ фаолиятида интерференция ҳодисасини юзага 

келтириш асосида такомиллаштирилган; 

бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданияти бадиий-этик 

матнларни танлаш мезонлари ва талабанинг тайёргарлик сифатига қўйилган 

компетенциявий талабларга устуворлик бериш асосида такомиллаштирилган; 

бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданияти нутқ 

коммуникациясининг педагогик функциялари (конструктив-режалаш, 

ташкилий, коммуникатив-ўргатувчи, тарбиявий, гностик) талабанинг дидактик 

тайёргарлигига бирлаштириш асосида такомиллаштирилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

бўлажак ўқитувчилар коммуникатив-нутқ маданияти ривожланганлик 

даражасини аниқлаш мезонлари ишлаб чиқилган; 

педагогика олий таълим муассасалари бўлажак ўқитувчиларининг 

коммуникатив-нутқ маданиятини ривожлантиришга қаратилган “Умумий 

педагогика (педагогик маҳорат)” дарслиги нашр этилган; 

бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини 

ривожлантириш бўйича илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги муаммога психологик-

педагогик, методик ёндашиш ҳамда бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-

нутқ маданиятини ривожлантиришда мамлакатимиз ва хорижлик олимлар 

тажрибаларига асосланилган; тадқиқот вазифаларига мос методларнинг 

танланганлиги; таҳлил ва тавсифнинг миқдор ҳамда сифат жиҳатдан 

таъминланганлиги; бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини 

ривожлантириш бўйича ўтказилган тажриба-синов ишларида ўзининг назарий 

ва амалий тасдиғини топганлиги; тажриба-синов ишлари самарадорлиги 

математик-статистик методлар воситасида асосланганлиги, олинган 
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натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги ҳамда 

хулоса ва тавсияларнинг амалиётга жорий қилинганлиги билан белгиланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-

нутқ маданиятини ривожлантириш, касбий тайёргарлигини такомиллаштириш,  

ривожланганлик даражасини аниқлаш мезонлари ва кўрсаткичлари билан 

изоҳланади. 

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти шу билан аниқланадики, олий таълим 

муассасаларида дарслик, ўқув қўлланма, ўқув дастурларини ишлаб чиқишда 

бўлажак ўқитувчилар коммуникатив-нутқ маданиятини ривожлантиришнинг 

методик ва дидактик  таъминоти ҳамда мантиқий-тузилмавий моделидан 

фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Бўлажак 

ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини ривожлантириш 

методикасини такомиллаштириш бўйича илмий натижалар асосида: 

адаптив даражадан тизимли моделлаштирилган даражага ўтиш асосида 

такомиллаштирилган бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ 

маданиятини ривожлантиришда инновацион ёндашувдан “Умумий педагогика” 

(Педагогик маҳорат) дарслигини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон 

Республикаси Oлий вa ўртa мaхcуc тaълим вaзирлигининг 2020 йил 4 майдаги 

№ 285-сон буйруғи билан тасдиқланган 285/114 рақамли гувоҳнома). Натижада, 

бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини 

ривожлантиришнинг дидактик таъминоти ишлаб чиқилган; 

коммуникатив-нутқ маданиятининг ривожланганлик мезонлари 

(мотивацион, мазмунли, процессуал)га мос уйғунлаштириш асосида 

такомиллаштирилган бўлажак ўқитувчилар коммуникатив-нутқ маданияти 

компонентлари (бўлажак ўқитувчилар нутқининг таъсирчанлиги, нутқ 

маданиятини намойиш эта олиш, нутқ техникасини ўз ўрнида қўллай 

билиш)дан “Ўзстандарт” агентлигининг 2014 йил 18 сентябрдаги 4574-сон 

қарори билан тасдиқланган бакалавриат йўналишлари «Педагогика соҳаси» 

Давлат таълим стандарти, мазмунига сингдирилган (Ўзбекистон Республикаси 

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 27 январдаги 89-03-332-

сон маълумотномаси). Натижада, бўлажак ўқитувчиларда коммуникатив-нутқ 

маданияти ривожланганлик даражасини аниқлаш мезонлари  ишлаб чиқилган; 

интерфаол методларнинг интеграцияси асосида такомиллаштирилган 

бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданияти хусусиятларини 

ҳисобга олувчи бадиий-этик матнларни танлаш мезонларидан “Ўзстандарт” 

агентлигининг 2014 йил 18 сентябрдаги 4574-сон қарори билан тасдиқланган 

бакалавриат йўналишлари «Педагогика соҳаси» Давлат таълим стандарти ҳамда 

малака талаблари мазмунига сингдирилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва 

ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 27 январдаги 89-03-332-сон 

маълумотномаси). Натижада, бадиий-этик матнларни танлаш мезонлари ишлаб 

чиқилган; 
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шахслараро, гуруҳий ва жамоавий йўналтирилган интеграцион таъсир 

кўрсатиш орқали такомиллаштирилган бўлажак ўқитувчиларнинг 

коммуникатив-нутқ маданиятини ривожлантиришнинг мантиқий-тузилмавий 

моделидан “Умумий педагогика” (Педагогик маҳорат) дарслигини ишлаб 

чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Oлий вa ўртa мaхcуc 

тaълим вaзирлигининг 2020 йил 27 январдаги 89-03-332-сон маълумотномаси). 

Натижада, ушбу таклифларнинг амалиётга жорий этилиши, бўлажак 

ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини ривожлантиришга оид дарс, 

дарсдан ташқари машғулотлар ҳамда педагогик амалиёт мазмуни 

самарадорлигини оширишга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробaцияси. Мазкур тадқиқот натижалари 8 

та республика ва 3 та халқаро илмий-амалий конференцияларида муҳокамадан 

ўтказилган.  

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси 

бўйича жами 18 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестaция комиссиясининг докторлик 

диссертaциялари асосий илмий натижалари чоп этиш тавсия этилган илмий 

нашрларда 8 та мақола, шундан 6 таси республика ҳамда 2 таси хорижий 

журналларда нашр қилинган.  

Диссертaциянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертациянинг ҳажми 147 

саҳифадан иборат бўлиб, кириш, уч боб, хулоса ва тавсиялар, фойдаланилган 

адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан иборат.  

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги асосланган, 

муаммонинг ўрганилганлик даражаси баён қилинган, тадқиқотнинг мақсади, 

вазифалари, шунингдек, объекти ва предмети белгиланган, тадқиқот ишининг 

фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларига мослиги 

кўрсатилган ҳамда тадқиқотнинг илмий янгилиги, натижаларнинг 

ишончлилиги, назарий ва амалий аҳамияти, натижаларнинг амалиётга жорий 

қилиниши, эълон қилинганлиги, ишнинг тузилиши ва ҳажми  бўйича 

маълумотлар берилган. 

Диссертациянинг “Бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ 

маданияти ва компетентликларининг психологик-педагогик асослари” деб 

номланган биринчи бобида бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ 

маданияти ва компетентликларининг ҳозирги ҳолати ўрганилган, 

“коммуникатив-нутқ маданияти” тушунчасининг мазмун моҳияти очиб 

берилган ва унинг назарий модели ишлаб чиқилган ҳамда бўлажак 

ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини ривожлантириш 

имкониятлари ёритилган.  

Ҳар қандай халқнинг тили – бу миллатнинг асл руҳи, унинг биринчи 

даражали ва энг яққол белгиси. Тилда ва тил орқали миллий психологик, 

миллат характери, унинг тафаккури ва бадиий ижоди хусусиятлари 
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ифодаланади. Тил фикрни шакллантириш ва ифодалаш воситаси, инсоннинг 

атроф-оламни англаши, фикрлари ва ҳис-туйғуларининг ифодаланиши 

сифатида талқин этилган. Тил инсонлар ўртасидаги мулоқот воситаси бўлиб, 

нутқда яшайди ва мавжуд бўлади, бу унинг етакчи функцияси. Унда 

коммуникатив функциясида, одатда, социолингвистикада ажратиладиган 

тилнинг билишга доир, регулятив, қадриятли йўналган, этикетга доир барча 

қолган функциялари интеграцияланади. 

Педагоглар “инсон нимани ва қандай хотирлаши, зарур материални у 

қанчалик тез ва аниқ такрорлаб бериши кўп жиҳатдан, баъзан эса, ҳал этувчи 

даражада инсон олдида турган мақсадларга эришиши, уни ҳаракатларга 

ундовчи мотивларни амалга оширишига боғлиқ” – деб ҳисоблайдилар. 

Психологик-педагогик аспект коммуникатив-нутқ маданиятини 

ривожлантириш муаммосини инсоннинг психик фаолиятининг бутун 

мажмуида, энг аввало, унинг фикрлаш билан ўзаро алоқадорлигида кўради. 

Муаммонинг бундай қўйилиши, инсон хотираси онгли хусусиятга эгалигини 

белгилаш имконини берди. 

Диссертацияда нутқий малакаларни бўлажак ўқитувчиларнинг касбий 

фаолиятлари аспекти сифатида қаралиб, унинг 6 асосий сифатлари ажратилган: 

Мақсадга йўналганлик. Фаолият сифатида нутқий малака суҳбатдош 

билан ўзаро алоқа ва таъсир этишга йўналтирилган. Малаканинг мақсадга 

йўналганлиги, мақсадга эришиш учун нутқ предмети хизмат қилишини назарда 

тутади (мазмунлилиги, мантиқийлиги, ҳиссиётлиги ва ҳ.к.). Мақсадга 

йўналганлик нутқ маданияти тузилишини белгилайди. Аммо, доимий ўзгарувчи 

нутқий вазиятларда ҳар сафар янги, кутилмаган оралиқ мақсадлар юзага 

келади, яъни нутқ тактикаси ҳам ўзгаради. 

Динамиклик. Нутқий малака – тайёргарлик кўрилмаган фаолият. Малака 

вазиятни ҳал қилишнинг тезкор усулларини топиш қобилиятини назарда 

тутади. Ўқитувчи бошқача ҳосил қилинган стреотипларни (қолип, андаза, 

шаблон) бирлаштириш тажрибасига эга бўлмаган, умуман янги вазиятга дуч 

келганида, у ҳаракат қила олмайди. Фаолият динамик бўлиши зарур. Шунинг 

учун, малака аввалги стреотиплар асосида тезкор энг нозик ва мослашувчан 

динамик алоқаларни ҳосил қилишга асосланади. 

Маҳсулдорлик. Маҳсулдорлик яратилган вазиятга мос равишда турли 

нутқий бирликларни яратишга асосланган. 

Интеграцияланганлик. Нутқий маданиятнинг интеграцияланганлиги 

остида турли хусусиятдаги малакаларнинг биргаликда қўлланилишини 

тушуниш лозим (лексик, грамматик, талаффузга оид, ҳаётий тажриба, 

билимлар, ҳиссий соҳа ва бошқалар). 

Иерархиявийлик. Бу нутқий маданиятда мотивацион-фикрий даража 

устунлик қилиши кераклигини англатади (тажриба, билимлар, ҳис-туйғулар ва 

бошқалар). 

Мустақиллик, яъни бевосита идрок этиладиган таянч-кўрсатмалардан 

эркинликка эришишни билдиради. 
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Ижтимоий функционал нуқтаи-назардан коммуникатив-нутқ маданиятни 

ўрганишда ижтимоий коммуникация воситаси сифатида тилнинг ҳақиқий 

мавжудлик шаклларига катта эътибор қаратиш зарур. Нутқ тўғрилиги ва 

маданияти бўлажак ўқитувчиларнинг касбий фаолиятларининг энг бошидан 

етакчи омиллар бўлиши керак. Ўқитувчилар нутқи учун стандарт шароитлар 

энг аҳамиятли ҳисобланади (1-жадвал). 

1-жадвал. 

Ўқитувчилар нутқи учун стандарт шароитлар 

№ Стандарт 

шароитлар 

Коммуникация шакли 

1. коммуникациянинг 

моддий шакли 

оғзаки ва ёзма 

2. коммуникация 

мақсади 

ахборотни етказиш ёки қабул қилиш, эмоционал 

таъсир кўрсатиш, ўқувчилар билан алоқа 

ўрнатиш 

3. коммуникация 

соҳаси 

оммавий, ишбилармонлик, маиший, шахсий 

4. коммуникация 

мавзуси 

ижтимоий, сиёсий, маданий ҳаёт ҳодисалари, 

фан ва техника ҳодисалари, меҳнат фаолияти, 

оилавий ҳаёт 

Тадқиқотда коммуникатив-нутқ маданияти – педагогнинг асосий 

сифатларидан бири, педагогик жараённинг аҳамиятли ташкил этувчисидир.  

Педагогик жараён бу “ўқитувчи-ўқувчи” тизими ҳолатининг алмашишидир. 

Мазкур тизимнинг амал қилиши асосида ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасида 

фаолият алмашиш ётади, ўқувчиларнинг фаолиятларини ташкил этиш эса, 

ўқитувчи фаолияти предмети ҳисобланади. 

Ўқитувчи ва ўқувчи жараён субъектлари ҳисобланадилар, аммо етакчи 

роль айнан ўқитувчига тегишли, чунки у ўқувчиларнинг ижтимоий тажрибани 

ўзлаштиришларида онгли фаолиятнинг ташкилотчиси ҳисобланади. Шу тариқа, 

ўқитувчи ўқувчилар томонидан ўзлаштирилиши керак бўлган ижтимоий 

тажриба ва ўқувчиларнинг ўзлари ўртасида боғловчи бўғин, кўприк 

ҳисобланади. Шу тариқа, ўқитувчининг уринишлари “ўқитувчи-ўқувчи” 

тизимидаги ўзаро муносабатни ташкил этиш ва яхшилашга қаратилиши лозим. 

Ўқитувчининг коммуникатив-нутқ маданияти педагогик жараённи 

такомиллаштириш қуролига айланиши ва педагогик жараён иштирокчиларини 

ривожлантириш воситаси бўлиб хизмат қилиши керак. Коммуникатив-нутқ 

маданияти тузилишини ҳисобга олиб, биз унга қуйидаги таърифни беришимиз 

мумкин: Бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданияти – бу 

мураккаб интегратив ҳосила бўлиб, ўқитувчи шахсидаги ўзгаришларни акс 

эттиради, фаолият объектини такомиллаштириш мақсадида “ўқитувчи-ўқувчи” 

тизимида самарали коммуникацияни таъминловчи билим, кўникма ва 

малакалар мажмуидан ташкил топади, касбий шаклланиш жараёнида 

ўқитувчини касбий тайёрлашнинг аспекти ва натижаси ҳисобланади. 
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Бўлажак ўқитувчи учун энг зарури нутқ маданиятини эгаллашдир. 

Ўқитувчининг нутқи кундан-кунга ўқувчилар учун ибратли бўлиб бориб 

уларнинг нутқ маданиятини шакллантиришга ёрдам бериши керак. Нутқнинг 

грамматик тўғрилиги, унинг лексик бойлиги, яхши ифодаланганлиги, 

образлилиги, нутқ техникасининг эгалланганлиги ўқитувчининг турли хил 

касбий масалаларни сифатли ечишига имкон беради.  

Педагогик фаолиятнинг муваффақияти бевосита бўлажак ўқитувчиларнинг 

коммуникатив-нутқ маданиятига боғлиқ. Педагогика олий таълим 

муассасасининг вазифаси – педагогик фаолиятнинг маълум соҳасида ўз 

касбининг роли ва ижтимоий аҳамиятини тушунувчи юқори малакали 

мутахассисларни тайёрлаш ҳисобланади. 

Шу туфайли, педагогик кадрларни тайёрлашда таълим мазмунига 

педагогик фаолиятнинг сифатини ошириш мақсадида бўлажак 

ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини самарали 

ривожлантиришни таъминловчи билим ва кўникмалар киритилиши керак. 

Бундан ташқари, коммуникатив-нутқ маданияти интеллектуал, ахлоқий ва 

маънавий сифатларни ривожлантиришга хизмат қилади. Жамиятдаги 

ўзгаришлар ўз ортидан таълимда, мактабдаги ўзгаришларга олиб келди. 

Бундан, замонавий мактабда ўзгарувчан шароитларда тезда ҳаракат қилувчи, 

шахсий имкониятларини амалга ошириш учун ўз кучларини ишга сола 

оладиган, ўзгарган шароитларда зарур бўлган янги билим, кўникмаларни, 

фаолият усулларини эгаллашга тайёр ўқитувчи зарурлиги келиб чиқади. 

Диссертациянинг “Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини 

таъминловчи коммуникатив-нутқ маданиятини ривожлантириш 
технологиялари” деб номланган иккинчи бобида бўлажак ўқитувчиларнинг 

коммуникатив-нутқ маданияти хусусиятларини ҳисобга олувчи бадиий-этик 

матнларни танлаш мезонлари ёритилган, талабаларнинг коммуникатив-нутқ 

маданиятини ривожлантириш технологиялари ҳамда бўлажак ўқитувчиларнинг 

коммуникатив-нутқ маданиятини самарали ривожлантиришга доир дидактик ва 

тарқатма материаллар хусусида фикр юритилган. 

Тадқиқотда бўлажак ўқитувчининг касбий компетентлигининг ҳосил 

бўлишига таъсир кўрсатувчи кўпгина методикалар орасида, энг мураккаб ва 

муҳимларидан бири нутқ материалини танлаш ва ташкил этиш ҳисобланади. 

“Қандай ўқитишни аниқлаш учун, ўқитиш объекти нима ҳисобланиши 

тўғрисидаги масалани ҳал этиш зарур”. 

Биз ўқиш тўғрисида ўқитиш воситаси сифатида гапирганимизда, 

коммуникатив-нутқ маданиятини ривожлантиришда кўргазмали мустаҳкамлаш 

ва мазмунли асос сифатида матнлардан фойдаланишни назарда тутамиз. Ўқиш 

тўғрисида ўқитиш мақсади сифатида айтганда, уч босқичда ташкил этилган 

алоҳида ишлар тизими назарда тутилади: 

бошланғич босқич: ўқиш техникасининг шаклланиши; 

илғор босқич: идрок этиш бирлигини ошириш асосида ўқиш техникасини 

такомиллаштириш. Ахборотни олиш усулларига ўргатиш; 
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якуний босқич: коммуникатив-нутқ маданиятини ривожлантириш учун 

ўқиш ва олинган ахборотдан фойдаланиш кўникмасини такомиллаштириш. 

Бадиий асарлар замонавий дунёнинг энг қизиқарли ва долзарб 

масалаларини ифодалаб, тарихий ҳодисаларни ёритиб, сюжетли 

ассоциацияларга бой бўлиб, фақатгина фикрлаш операцияларинигина 

туғдирмайди, балки мулоқотга “чиқиш”ни, бошқа инсонлар билан фикр 

алмашишни талаб этади, бўлажак ўқитувчиларнинг касбий шаклланишлари 

учун асос ҳамда психологик шароитларни яратади. Бадиий-этик матнларни 

танлаш мезонлари ўқишни ўргатишда методик талабларга жавоб бериши керак. 

Бадиий асарларни ўрганиш орқали билимларни етказиш шакли нафақат 

талабаларнинг идрокига, балки ҳиссиётларига ҳам таъсир кўрсатади ва уни 

маълумот ҳамда далилларни танқидий эгаллаш, асар мазмунини мустақил 

баҳолашга ўргатиб, идрокини шакллантиради. Бу ҳолатда фойдаланиладиган 

нутқ коммуникацияси бўлажак ўқитувчиларнинг касбий ривожланишларига 

ёрдам беради. Матннинг моҳиятли мазмун ва композицияси ўзаро алоқадорлик 

ҳамда ўзаро боғлиқ муносабатларда бўлиши керак. Мазмунли томони матн 

тузилишини ташкил этади, тузилиш эса мазмунли томонини ифодалайди. 

Бадиий-этик матнлар тузилмаларнинг-мазмунли ташкил этилиши 

матннинг мазмун тузилмали компонентларининг бир-бирига боғлиқ мажмуини 

акс эттириши керак. Матннинг асосий мазмунли компонентлари мажмуи мавзу, 

асосий ғоя, мавзуостилари ва микроғоялардан ташкил топади. Мавзу ва асосий 

ғоя матннинг етакчи мазмунли компонентлари ҳисобланади. Мавзуостилар ва 

микроғоялар мавзуни очиб беришга асосий жиҳатлар ва асосий ғояни 

асослашда ифодаланади: мавзуни очиб беришнинг ҳар бир аспекти 

мавзуостини, мавзуостини очиб берувчи асосий ҳолатлар эса, микроғояни 

ташкил этади. Бунда асосий мазмунли компонентларнинг умумий аҳамияти, 

тузилмали компонентлар таркиби, матнда тузилмали-мазмунли 

компонентларнинг тартиби, ҳар бир мазмунли ва тузилмали компонентларни 

ажратиш бўйича дифференциал белгилар каби йўналишлар ҳисобланади. 

Талабаларда йўналишларни аниқлаш ва ажратилган йўналишларни тўғри 

қўллаш зарур кўникмаларини шакллантириш мақсадида уларга матн 

тузилмаларининг мазмунли ташкил этилишини тушунишга ўргатиш зарур. 

Талабалар томонидан эгалланадиган бадиий-этик матнлар 

тузилмаларининг мазмунли ташкил этилиши турини фарқлаш кўникмаси 

муҳим аҳамиятга эга, чунки у нафақат бадиий асарнинг хилма-хиллигини тўғри 

ва тез ажратиб олиш имконини беради, балки аввал ўзлаштирилган усулларни 

ижодий қўллашни ҳам таъминлайди. Таҳлил учун материални танлашда 

материал ғоявий, лингвистик, методик ва психологик жиҳатдан қўйилган 

вазифаларга мос келиш ҳолатларини эътиборга олиш зарур. Танланган асар 

мавзуси талабаларда инсонпарварлик дунёқарашини шакллантириши, уларни 

тарбиялаши, уларда материални танқидий ўрганиш кўникмасини 

ривожлантириши, уларни мантиқий фикрлашга ўргатиши лозим. 

Коммуникатив-нутқ маданиятини ривожлантириш учун бадиий-этик 

мазмундаги матн алоҳида аҳамиятга эга. Бадиий матн тиллар билан мулоқот 
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қилиш имконияти бўлганлиги учун муҳим манбалардан бири ҳисобланади. 

Матн орқали талаба ҳаётнинг аниқ шароитларини кузатиш, у учун янги тарихий 

далилларни билиб олиш, маълум вақтнинг шароитлари ва ижтимоий муҳитини 

тасаввур этиш имкониятига эга бўлади. 
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Таълим ва тарбияга ижодий ёндашув 

образовавоспитанию 

Интегратив ёндашув; 

 

Максад: Бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини 

ривожлантириш 
 

Коммуникатив-нутқ маданиятини ривожлантиришнинг ташкилий-педагогик 

шароитлари 

 

Педагогик жараён 
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Бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданияти шаклланганлиги 
 

Бўлажак ўқитувчиларда коммуникатив-нутқ маданиятини 

ривожлантириш  

Натижа 
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Коммуникатив-нутқ маданиятини ривожлантиришда, айниқса, сўнгги 

йилларда ёрқин намоён бўлган технологияларнинг алмашиши, шунингдек, янги 

технологиялар тарғиботи муаммонинг долзарблигини оширади. Агар 

технологияларни қўллаш амалиётидан келиб чиқсак, унда коммуникатив-нутқ 

маданиятини ривожлантиришга йўналтирилган технологияларни аниқлаш 

асосли ҳисобланади. Агар умумпедагогик принциплардан келиб чиқилса, унда 

технологияларни мазмуни илмийлиги, уларнинг объективлиги даражаси ва 

самаралилиги билан боғлиқ бўлган принципиал ҳолатларнинг бирлиги, методик 

усуллар тизими сифатида таърифлаш асосли ҳисобланади. Таълим 

технологияларини танлашда ўзаро бир-бири билан боғлиқ катталиклар 

сифатида таълим мақсадлари ва шароитларининг муносабатидан келиб чиқиш 

лозим. Ўз навбатида, таълим шароитлари мақсадни танлашни тартибга солади, 

таълим мақсади эса, ўқитишнинг тегишли шароитларини яратишни талаб 

этади. Бу диалектик бирликнинг асосий бўғини ҳисобланади. 

Таълим жараёнини жадаллаштириш ва талабаларни тайёрлашни 

такомиллаштириш ҳамда уларнинг касбий тайёргарликлари муаммоси қатор 

вазифаларни ҳал этишни кўзда тутади. Коммуникатив-нутқий фаолият кўникма 

ва малакаларига талаблар талабаларнинг коммуникатив-нутқий 

ривожлантириш моделлари ва технологияларидан фойдаланишда муҳим 

аҳамият касб этади.  

Бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини 

ривожлантириш моделини ишлаб чиқиш ва тажриба-синовдан ўтказиш 

мақсадга мувофиқдир. Бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ 

маданиятини ривожлантиришнинг мантиқий-тузилмавий модели, шахслараро, 

гуруҳларга ва жамоага мўлжалланган интегратив таъсир кўрсатиш орқали,  

такомиллаштириш имконини берди (1-расм): 

Бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини 

ривожлантириш жараёни умумтаълим ва касбий мактаб узлуксизлиги 

тизимларига риоя этиш асосида қурилади. Бўлажак ўқитувчиларнинг 

коммуникатив-нутқ маданиятини ривожлантириш жараёнини 

такомиллаштириш олий таълим муассасалари ўқитувчилари коммуникатив-

нутқ маданиятининг юқори даражасини белгилайди. Педагог фаолияти объекти 

сифатида педагогик жараён тўғрисидаги назарий қоидалардан келиб чиқиб, 

бўлажак ўқитувчиларнинг касбий ривожланишлари жараёнида талабаларнинг 

коммуникатив-нутқ маданиятини ривожлантириш жараёнида бўлажак фаолият 

объектига эътибор қаратиш зарур деб ҳисоблаймиз. 

Бунинг учун биринчи навбатда, бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-

нутқ маданиятларини самарали ривожлантиришни таъминловчи дидактик 

материаллар аниқланди. Материални танлаш ва ташкил этишнинг 

самарадорлиги тегишли вазиятда инсон нутқни қандай ифодалаши, бунда 

қандай психофизиологик механизмлар ишлаши бўйича аниқланади.  

Сўнгги йилларда коммуникатив-нутқ маданиятини ўқитишнинг 

функционал йўналганлиги тўғрисидаги ғоялар кенгроқ тарқала бошлади. 

Функционал ёндашув асосида берилган мазмундан уни ифодалашнинг турли 
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шаклларига ўтиш қоидаси ётади. Функционаллик дидактик материалнинг 

тузилиши ташкил этишга ўз таъсирини кўрсатган. 

Дидактик материални танлаш ва ташкил этиш муаммоси бўлажак 

ўқитувчиларнинг нутқ тизимини, тузилмавий ва  функционал жиҳатларини 

моделлаштиришни назарда тутади: 

имкониятга кўра, дарс давомида юзага келиши мумкин бўлган 

вазиятларнинг тўлиқ рўйхати тузилади (шартли ва шартсиз); 

нутқ тизимидан педагогик фаолиятда энг кўп фойдаланиладиган нутқ 

бирликларини ажратилади; 

аниқ вазиятларда зарур хатти-ҳаракатларга боғлиқ равишда нутқ 

бирликлари танлаб олинади. 

Коммуникатив тизим асосида дидактик материалга фақатгина 

коммуникатив қимматли иборалардан, яъни грамматик жиҳатдан тўлиқ тўғри 

бўлмаган, аммо мулоқотда жуда ажойиб бўлган, мулоқотда шубҳасиз, керак 

бўладиган иборалардан фойдаланиш талаблари қуйидагича қўйилди:  

ихтиёрий нутқий хатти-ҳаракатларга мос бўлган нутқ вазиятида амалга 

оширилиши; 

мазмунли, тузилишлари ва интонация қонуниятига риоя этиш; 

нутқнинг мантиқийлиги ва изчиллиги; 

ғоявий йўналганлиги. 

Дидактик материал бўлажак ўқитувчиларнинг ўқув материалини чуқур 

англашлари, материал қисмларининг уйғун алоқадорлигини тушунишлари, 

педагогнинг муаммоли саволларига жавобларни мустақил излаш, 

талабаларнинг ўз-ўзини назорат қилиш ва ўз-ўзини текшириш методларини 

эгаллашлари асосида қурилиши керак. Расмий-эмпирик умумлаштиришга 

йўналтиришдан воз кечиш, балки талабаларда мазмунли назарий 

умумлаштириш қобилиятини шакллантириш зарур. 

Нутқ қобилияти ўқитувчи касбий фаолиятининг муҳим омилларидан бири, 

чунки ахборотни ўқитувчидан ўқувчига етказиш сўзлашув хусусиятига эгадир. 

Бунда нутқнинг ички хусусиятлари (мазмунли) ва ташқи хусусиятлари ҳам 

назарда тутилади. Ўқитувчининг нутқи ички кучи, ишонарлилиги билан 

ажралиб туриши лозим. У жонли, образли, ёрқин ифодали бўлиши; стилистик, 

грамматик, фонетик хатоликлардан ҳоли бўлиши керак. Бир хилдаги, чўзиқ, 

бир оҳангли нутқ жуда тез толиқтиради, зерикиш, бефарқликка олиб келади. 

Ўқитувчининг ҳаддан ортиқ баланд, шиддатли нутқи ўқувчиларнинг асабини 

бузади. Ҳазил, енгил дўстона мутойиба нутқни жуда жонлантиради. 

Дидактик материални танлаш ва ташкил этишда суггестив  хусусиятни 

инобатга олиш лозим. Бу талабаларга ҳиссий-иродавий таъсир кўрсатиш, 

талаблар қўйиш ва уларнинг бажарилишига эришиш қобилияти. Суггестив 

қобилият ўқитувчи иродасининг ривожланиши, ўзига чуқур ишонч, таълим ва 

тарбия учун масъулият ҳисси, шунингдек, коммуникатив-нутқ маданиятига 

боғлиқ. 

Бўлажак ўқитувчиларнинг нутқ фаолиятлари билимларни ўзлаштириш 

жараёнига фаол таъсир этади, ўз навбатида, билимларни ўзлаштириш 
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ўқувчидан фаол, мустақил ижодий фикрлашни талаб этувчи жиддий 

муаммодир. Ўқитувчининг вазифаси тўғри, объектив хулосаларга олиб 

келувчи, исботли фикрлашга асосланган мантиқий фикрлашнинг 

ривожланишига таъсир кўрсатиш ҳисобланади (2-расм) 

 
2-расм. Ўқувчилар фикрларининг ривожланиши тузилиши 

Ўқитувчи дидактик материални танлаш ва ташкил этиш давомида ақл 

ҳажми, чуқурлиги ва мослашувчанлигига боғлиқ бўлган, фикрлашнинг 

мустақиллигини шакллантирувчи методлар ва усулларга таянади. Фикрлаш 

мустақиллиги ўқувчиларнинг педагог доимий ёрдамига таянмаган ҳолда, янги 

вазифаларни қўйишлари, керакли ечимлар ва жавобларни топиш 

кўникмаларида ифодаланади.  

Бундан ташқари, дидактик материалларни киритишнинг имкони 

йўқлигини англатувчи меъёрийлик мезонига ва мулоқот мақсадлари учун 

коммуникациянинг аҳамиятли мезонига жавоб бериши лозим. Шу тариқа, 

бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятларини самарали 

ривожлантиришга йўналтирилган дидактик материал, талабанинг интеллектуал, 

ҳиссий, иродавий, қадриятли-йўналган жиҳатларига қамраб олиб, унинг яхлит, 

ижодий шахсини шакллантиришга йўналтирилиши керак. 

“Педагогик тажриба-синовни ташкил этиш ва ўтказиш” деб номланган 

учинчи бобда педагогик тажриба-синов ишларини ташкил этиш ва бўлажак 

ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданияти компетентликлари 

даражасини ташхислаш, бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ 

маданиятини ривожлантиришда турли омиллардан фойдаланиш ҳамда тажриба-

синов натижалари баён этилган. 

Тажриба-синов ишлари ТДПУ, ЖДПИ, СамДУда 2016-2019 йилларда олиб 

борилди. Тажриба-синов ишларида тажриба гуруҳида жами 363 нафар, назорат 

гуруҳида жами 366 нафар талаба иштирок этди. Ўтказилган тадқиқот 

натижалари умумлаштирилиб, бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ 

маданиятининг ривожланганлик даражалари аниқланди. 

Тажриба-синов ишларидан олинган натижаларнинг ҳаққонийлигини 

текшириш ва уларнинг статистик таҳлилини ўтказишда математик статистика 

методларидан бири Стьюдент критерийсидан фойдаланиб статистик таҳлил 

қилинди. 

 

Ақлнинг ҳажми

Билиш 
фаолияти

Ақлнинг чуқурлиги

Билимлар, 
қизиқишлар

Ақлнинг 
мослашувчанлиги

Фикрлаш 
эркинлиги, 
объективлик
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3-жадвал 

Бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини 

ривожланганлик даражасининг ҳар бир мезон бўйича самарадорлик 

кўрсаткичи 

М
е
зо

н
л

а
р

 

Таълим 
муассасалари 

Ўртача 
қиймат 

Самарадорлик 
коэффиценти 

Танланма 
дисперсия 

Ишончлилик оралиғи 

ТГ НГ ТГ НГ ТГ  НГ  

М
о
ти

в
ац

и
о

н
 ТДПУ 3,88 3,44 1,13 0,31 0,33 3,78 3,98 3,34 3,54 

ЖДПИ 3,95 3,50 1,13 0,25 0,34 3,86 4,04 3,39 3,60 

СамДУ 3,85 3,43 1,12 0,34 0,34 3,75 3,95 3,33 3,53 

Жами 3,89 3,46 1,13 0,31 0,34 3,84 3,95 3,40 3,52 

М
аз

м
у
н

л
и

 ТДПУ 3,88 3,41 1,14 0,33 0,32 3,78 3,98 3,31 3,51 

ЖДПИ 3,95 3,44 1,15 0,27 0,33 3,86 4,04 3,34 3,55 

СамДУ 3,90 3,41 1,14 0,34 0,34 3,80 4,00 3,31 3,51 

Жами 3,91 3,42 1,14 0,31 0,33 3,85 3,97 3,36 3,48 

П
р
о
ц

ес
су

а
л
 ТДПУ 3,97 3,46 1,15 0,27 0,34 3,88 4,06 3,36 3,56 

ЖДПИ 4,03 3,51 1,15 0,21 0,35 3,94 4,11 3,40 3,62 

СамДУ 3,96 3,45 1,15 0,29 0,33 3,86 4,05 3,35 3,55 

Жами 3,98 3,47 1,15 0,26 0,34 3,93 4,04 3,41 3,53 

 

М
е
зо

н
л

а
р

 

ОТМ 

Ўртача қийматлар 
аниқлаш 

кўрсаткичлари 
Стюдент 

статистикаси 

Статистика- 
нинг озодлик 

даражаси 

Критик 
қиймат 

Критерий 
хулосаси 

ТГ НГ 

М
о

ти
в
ац

и
о
н

 ТДПУ 1,29% 1,48% 6,10 248,97 1,97    H1 

ЖДПИ 1,17% 1,55% 6,37 224,48 1,97 H1 

СамДУ 1,39% 1,52% 5,59 242,51 1,97 H1 

Жами 0,74% 0,88% 10,41 725,90 1,96 H1 

М
аз

м
у
н

л
и

 ТДПУ 1,32% 1,48% 6,49 248,90 1,97 H1 

ЖДПИ 1,21% 1,56% 7,03 226,93 1,97 H1 

СамДУ 1,36% 1,52% 6,61 242,52 1,97 H1 

Жами 0,75% 0,88% 11,61 726,76 1,96 H1 

П
р
о
ц

ес
су

ал
 ТДПУ 1,17% 1,51% 7,26 246,01 1,97 H1 

ЖДПИ 1,05% 1,58% 7,34 214,44 1,97 H1 

СамДУ 1,24% 1,48% 7,19 242,91 1,97 H1 

Жами 0,67% 0,88% 12,58 714,78 1,96 H1 
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Ушбу ҳисоблар натижаларига кўра Ткрит< T бўлгани учун Н0 гипотезани 

рад этилиб, Н1 гипотеза қабул қилинади. Бундан кўринадики юқоридаги 2- 

кесим бўйича олинган натижаларда фарқ мавжуд бўлиб ҳар бир мезон бўйича 

ўртача қийматлар тажриба гуруҳларида катта ҳисобланади ва уларнинг ҳар бир 

мезон бўйича самарадорлик кўрсаткичи мос равишда 1,13; 1,14 ва 1,15 га тенг. 

Умумий ўртача самарадорлик 1,14 баробарга ёки 14 % га юқори эканлиги 

исботланди. 

 

3-расм. Умумий ўртача қиймат диаграммаси 

Ушбу ҳисоблаш ишларидан олинган натижалар ва ҳар бир кесимлардаги 

самарадорлик кўрсаткичларини қўйидаги диаграммада акс эттирилди. 

 

4-расм. Тажриба-синов иштирокчиларининг тажриба кесимлари 

самарадорлигининг қиёсий таҳлил диаграммаси 

 

Кўриниб турибдики, тажриба гуруҳидаги талабалар ўзлаштиришининг ўртача 

қийматини назорат гуруҳига нисбатан 14 % га юқори эканлиги маълум бўлди. 
Демак, олиб борилган тадқиқот ишлари самарали эканлиги исботланди. Тадқиқот 

натижалари бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив нутқ маданиятларининг 

ривожланганлиги даражаларини аниқлаш бўйича ўтказилган тажриба-синов 
ишлари самарадор эканлигини тасдиқлайди. 
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ХУЛОСА 

«Бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини 

ривожлантириш» мавзусидаги педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) 
диссертацияси бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосалар 

тақдим этилади: 

1. Бўлажак ўқитувчиларнинг “коммуникатив-нутқ маданияти” тушунчаси 
моҳияти очиб берилиб, у талабалар касбий тайёргарлигининг муҳим омили 

сифатида коммуникатив компетентликни такомиллаштириш манбаи бўлиб хизмат 
қилиши аниқлашга имкон берди. 

2. Бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданияти, албатта, 

коммуникатив компетентликни назарда тутиб, педагогик жараённи 
такомиллаштириш мақсадида «ўқитувчи-ўқувчи» тизимида рационал ва самарали 

ўзаро муносабатни амалга оширишга имкон берувчи билим, кўникма ва 

малакаларни эгаллаш коммуникатив-нутқ маданиятининг зарурий таркибий 
қисмлари ҳисобланиши исботланди. 

3. Бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятининг назарий 
модели ва унинг компонентлари асосида такомиллаштирилган мезони ва уларга 

мос кўрсаткичларни аниқланиши бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ 

маданиятини ривожлантиришни мазмунли ташкил этиш омили саналиши 
исботланди. 

4. Бўлажак ўқитувчилар коммуникатив-нутқ маданияти самарали 
ривожлантиришга доир дидактик ва тарқатма материаллар мазмунини 

такомиллаштириш асосида талабалар коммуникатив-нутқ маданиятини 

ривожлантиришга имконият яратилди. 
5. Олий таълим муассасаси педагогик жараёнида бўлажак ўқитувчиларнинг 

коммуникатив-нутқ маданиятини ривожлантиришнинг мантиқий-тузилмавий 

модели асосида бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини 
ривожлантириш технологиялари такомиллаштирилди. 

6. Бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини самарали 
ривожлантиришни таъминловчи дидактик ва тарқатма материаллар, 

технологиялар имкониятидан фойдаланиб, илмий асосланган тавсиялар ишлаб 

чиқилди. Тадқиқотчи томонидан берилган илмий-методик тавсиялар мазмунига 
сингдирилган “Умумий педагогика” дарслигидан амалиётда фойдаланиш 

натижасида бўлажак ўқитувчининг коммуникатив-нутқ маданиятини 

ривожлантириш имконияти кенгайтирилди. 
7. Бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив-нутқ маданиятини 

ривожлантириш бўйича такомиллаштирилган дидактик материаллар ва таълим 
технологияларидан фойдаланиш орқали диссертациянинг тажриба-синов ишлари 

натижалари назорат гуруҳига нисбатан тажриба гуруҳида 14% га юқори эканлиги 

маълум бўлди ва самарадорликка эришганлиги исботланди. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации(PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В учебные 

процессы  мировой образовательной системы внедрены методика развития 

коммуникативно-речевой компетентности будущих учителей, организационно-

педагогические факторы, механизмы подготовка конкурентоспособных кадров, 

практическая педагогическая система совершенствования профессиональной 

подготовки, модели обучения и интерактивные программы, интегрированные с 

идеями технологического развития. 

В программных документах ООН Всемирная декларация “Высшее 

образование XXI века” и ЮНЕСКО “Реформа и развитие высшего 

образования”1 особое  внимание уделяется повышению качества образования в 

высших учебных заведениях в мировых масштабах, организации модульного 

обучения, дальнейшему совершенствованию развития коммуникативно-

речевой культуры будущих учителей через внедрение современных методов 

обучения. 

В мировой системе высшего образования на основе требований 

современного и перспективного рынка труда проводятся научно-

исследовательские работы по теоретическим основам развития базы 

образовательно-информационной инфраструктуры в рамках предметов, 

связанных с профессиональной деятельностью, развитию коммуникативно-

речевой культуры будущих учителей, совершенствованию их 

коммуникативных навыков и умений. В таких развитых странах, как США, 

Россия, Германия, Франция, Китай, Корея, использование модульного обучения 

blended learning (смешанное обучение), мастер-классов, вебинаров, 

эвристических методов, виртуальных образовательных технологий объясняется 

необходимостью повышения эффективности механизмов развития 

коммуникативно-речевой культуры будущих учителей. 

В образовательных учреждениях нашей страны особое внимание уделяется 

разработке нормативно-правовых документов по воспитанию гармонично 

развитой личности, по широкому внедрению в процесс образования передовых 

педагогических и информационно-коммуникации технологии, обновлению 

материально-технической базы. В Стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан определены приоритетные задачи по 

“политике повышения возможностей качественного образования, подготовки 

высококвалифицированных кадров, соответствующих современным 

требованиям рынка труда”.2  Успешное решение приоритетных задач имеет 

важное значение в повышении уровня профессиональной подготовки будущих 

учителей, развитии коммуникативно-речевой культуры.    

Данная диссертационное исследование в определенной степени служит 

реализации задач, определенных  Указом Президента Республики Узбекистан 

                                                             
1 Доклад ЮНЕСКО по науке – 2015 – На пути к 2030 году. UNESCO Publishing, 2017. – 794 c. 

 
2 Указ Президента Республики Узбекистан. О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан / Сборник законодательных документов Республики Узбекистан, 2017 год, № 6, статья 70.     
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ПФ-4947 от 7 февраля 2017 года “О стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан”, постановлением № ПҚ-2909, от 20 апреля 

2017 года “О мерах дальнейшего развития системы образования”, а также 

другими нормативно-правовыми документами, касающимися данной 

деятельности.   

Соответствие темы исследования приоритетным направлениям 
развития науки и технологий в Республике Узбекистан. Данная 

исследовательская работа выполнена в рамках приоритетного направления 

развития науки и технологий в Республике Узбекистан I. “Духовно-

просветительское и культурное развитие демократического и правового 

общества, развитие инновационной экономики”. 

Степень изученности проблемы. В таких общественных науках, как 

психология, педагогика, история и литература отечественными учеными: 

Г.Асиловой, М.Аскаровой, Н.М.Дадажоновой, Т.У.Зиядовой, 

У.А.Машариповой, Н.М.Маҳмудовым, А.Қ.Нисанбаевой, А.Т. Нурмановым, 

А.Ортиқовым, Б.Х.Раҳимовым, Н.З.Умаровой, А.А.Холиқовым и др, 

разработаны научно-теоретические аспекты проблемы формирования культуры 

речи.  

Ученые стран содружества независимых государств: Г.С.Альтшуллер, 

А.А.Бизяева, А.К.Быков, И.А.Зязюн, Р.А.Исламшин, Е.М.Катонова, 

М.В.Корепанова, И.Я.Лернер, В.М.Монахов, Т.Н.Полякова, Е.Н.Шиянов и др., 

внесли свой весомый вклад в исследование психолого-педагогических проблем 

развития коммуникативно-речевой культуры.  

Проблема формирования культуры речи на различных этапах образования, 

подходы к существующей культуре, были исследованы учеными дальнего 

зарубежья, как L.Botcheva, R.Boyatzis, F.Delamare, J.Winterton, A.John, 

D.Tremblay, L.R.Humes, W.Hutmacher и др.  

Связь темы исследования с планами научно-исследовательских работ 

высшего учебного заведения, где выполнена диссертация. Диссертационное 

исследование выполнено в рамках программы исследовательских работ 

инновационных проектов Ташкенского государственного педагогического 

университета на тему “Технология формирования профессиональной 

компетентности учителей на основе модернизации содержания 

профессионального образования” (ИТД–1-148, 2012-2014 гг.).  

Целью исследования является разработка предложений и рекомендаций 

по развитию коммуникативно-речевой культуры будущих учителей.  

Задачи исследования:  

раскрытие понятия коммуникативно-речевой культуры будущих учителей 

на основе инновационного подхода;  

определение компонентов коммуникативно-речевой культуры  будущих 

учителей и критериев их развитости; 

совершенствование структурно-логической модели развития 

коммуникативно-речевой культуры будущих учителей; 
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изучение критерий отбора художественно-этических текстов, 

учитывающих свойства коммуникативно-речевой культуры будущих учителей, 

разработка дидактического и методического обеспечения.  

 Объектом исследования является процесс развития коммуникативно-

речевой культуры будущих учителей. К опытно-экспериментальным работам 

были привлечены 729 студентов ТГПУ, ДжГПИ и СамГУ. 

Предметом исследования являются содержание, формы, методы и 

средства развития коммуникативно-речевой культуры будущих учителей.  

Методы исследования. В исследовательской работе применялся комплекс 

методов, направленных на обеспечение адекватного изучения  состояния 

рассматриваемой проблемы: теоретические (анализ-синтез, сравнение, 

аналогия, моделирование); диагностические (анкетирование, тестирование, 

наблюдение, методики проектирования); прогностические (экспертная оценка, 

обобщение  самостоятельной оценки), методы педагогических опытно-

экспериментальных работ и математической статистики (статистическая 

обработка данных,   графическое представление результатов и др). 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

усовершенствован инновационный подход к развитию коммуникативно-

речевой культуры будущих учителей с адаптивного уровня до уровня 

системного моделирования; 

усовершенствованы компоненты коммуникативно-речевой культуры  

будущих учителей (эффективность речи будущих учителей, умение проявить 

культуру речи, умение уместно применять технику речи) в соответствии с 

критериями развития коммуникативно-речевой культуры  (мотивационный, 

содержательный, процессуальный);  

усовершенствована структурно-логическая модель развития 

коммуникативно-речевой культуры будущих учителей через: межличностное, 

групповое и коллективно-ориентированное интеграционное воздействие; 

усовершенствованы критерии отбора художественно-этических текстов, 

учитывающих качество коммуникативно-речевой культуры будущих учителей 

на основе интеграции интерактивных методов. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

разработаны критерии определения уровня развитости коммуникативно-

речевой культуры будущих учителей; 

издан учебник “Общая педагогика (педагогическое мастерство)”, 

ориентированный на развитие коммуникативно-речевой культуры  будущих 

учителей в высших педагогических учебных заведениях. 

Достоверность результатов исследования определяется психолого-

педагогическим и методическим подходом к проблеме исследования, опорой на 

практику отечественных и зарубежных ученых по развитию коммуникативно-

речевой культуры будущих учителей; соответствием выбранных методов 

задачам исследования; количественным и качественным обеспечением анализа 

и синтеза; теоретическим и практическим подтверждением результатов 

опытно-экспериментальных работ по развитию коммуникативно-речевой 
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культуры будущих учителей; обоснованием эффективности опытно-

экспериментальных работ методами математической статистики; 

подтверждением полученных результатов уполномоченными структурами, а 

также внедрением в практику выводов и рекомендаций.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования объясняется развитием 

культуры коммуникативной речи будущих учителей, совершенствованием их 

профессиональной подготовки, критериями и показателями уровня развития.  

Практическая  значимость результатов исследования определяется 

возможностью использования методического и дидактического обеспечения, а 

также структурно-логической модели развития коммуникативно-речевой 

культуры будущих учителей при разработке учебников, учебных пособий, 

учебных программ высших учебных заведений.  

Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов по  

совершенствованию методики развития коммуникативно-речевой культуры 

будущих учителей: 

инновационный подход в развитии культуры коммуникативной речи 

будущих учителей, совершенствованный при переходе из адаптивного уровня 

на системно-моделированный, использован при разработке учебника “Общая 

педагогика”(приказ Министерства высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан № 285 от 4 мая 2020 года), в результате 

разработано дидактическое обеспечение  развития коммуникативно-речевой 

культуры будущих учителей; 

усовершенствованные компоненты коммуникативно-речевой культуры  

будущих учителей (эффективность речи будущих учителей, умение проявить 

культуру речи, умение уместно использовать техники речи) на основе 

соответствия критериям развития коммуникативно-речевой культуры  

(мотивационный, содержательный, процессуальный) постановлением агентства 

“Узстандарт” № 4574 от 18 сентября 2018 года внедрены в содержание 

Государственных образовательных стандартов направлений бакалавриата 

“Область педагогики” (приказы Министерства высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан № 303 от 21 августа 2015 

года и № 603 от 24 августа 2017 года). По результатам разработаны критерии 

определения уровня развитости коммуникативно-речевой культуры  будущих 

учителей; 

 критерии отбора художественно-этических текстов, учитывающих 

свойства культуры коммуникативной речи будущих учителей, 

совершенствованные на основе интеграции интерактивных методов, 

утвержденные постановлением №4574 агентства “Узстандарт” от 18 сентября 

2014 года” (приказы № 303 от 21 августа 2015 года, № 603 от 24 августа 2017 

года Министарства высшего и среднего специального  образования Республики 

Узбекистан), внедрены в содержание Государственных образовательных 

стандартов и квалификационных требований направления бакалавриата 
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“Область педагогики”. В результате разработаны критерии отбора 

художественно-этических текстов;  

структурно-логическая модель развития коммуникативно-речевой 

культуры  будущих учителей, усовершенствованная через межличностное, 

групповое и коллективно ориентированное интеграционное воздействие, 

использована при разработке учебника “Общая педагогика” (приказ № 285 от 4 

мая 2020 года Министарства высшего и среднего специального  образования 

Республики Узбекистан), что способствовало повышению эффективности 

содержания аудиторных и внеаудиторных занятий, а также педагогической 

практики по развитию коммуникативно-речевой культуры  будущих учителей.  

Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования 

обсуждались в 8 республиканских и в 3 международных научно-практических 

конференциях.  

Опубликованность результатов исследования. По теме исследования 

всего издано 18 научных работ, в том числе 8 статей в журналах, 

рекомендованных для издания основных результатов докторских диссертаций 

Высшей Аттестационной Комиссией при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трёх глав, заключения и рекомендаций, списка использованной 

литературы. Объём диссертации составляет 147 страниц.  

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность темы диссертации, изложены 

степень изученности проблемы, цель и задачи исследования, а также 

определены объект и предмет. Показано соответствие исследовательской 

работы приоритетным направлениям развития науки и технологий, приведены 

сведения о научной новизне, достоверности результатов, теоретической и 

практической значимости исследования, внедрение результатов в практику, 

сведения по опубликованным работам и структуре диссертации.  

В первой главе диссертации, называемой “Психолого-педагогические 

основы коммуникативно-речевой культуры  и компетентности будущих 
учителей”, изучено существующее состояние коммуникативно-речевой 

культуры и компетентности будущих учителей, раскрыты сущность и 

содержание понятия “коммуникативно-речевая культура”, разработана ее 

теоретическая модель, освещены возможности развития коммуникативно-

речевой культуры будущих учителей.  

Язык всякого народа – это изначальный дух нации, ее первый и главный 

признак. Посредством языка выражается национальная психология, характер 

нации, ее мышление и характер художественнного творчества. Язык является 

средством формирования и выражения мысли, интерпретируется как 

понимание человеком окружающего мира, выражение его мыслей и чувств. 

Язык являясь средством общения между людьми, живет и существует в речи, 
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что является его ведущей функцией. В его коммуникативной функции, как 

правило, интегрируются все его познавательные, регулятивные, ценностно 

ориентированные, этические и другие функции, выражающиеся в 

социолингвистике.  

  Педагоги считают, “что и как запоминает человек, насколько быстро и 

точно повторяет необходимый материал, во многом, зачастую решительно 

зависит от того, каким образом он осуществляет побуждающие на то мотивы”. 

Психолого-педагогический аспект проблемы развития коммуникативно-

речевой культуры видит в комплексной психологической деятельности 

человека, прежде всего, в его взаимосвязи с мышлением. Такая постановка 

проблемы позволила установить, что  память человека имеет сознательный 

характер  

В диссертационном исследовании речевые умения рассматриваются в 

качестве аспекта профессиональной деятельности будущих учителей, и 

выделеяются  6 основных качеств: 

Целевая ориентация. Речевое умение как вид деятельности ориентировано 

на взаимосвязь и взаимодействие с собеседником. Целевая ориентированность 

умения для достижения цели предполагает применение предмета речи 

(содержательность, логичность, эмоциональность и т.д.). Целевая 

ориентированность определяет структуру культуры речи. Однако в постоянно 

меняющихся речевых ситуациях каждый раз возникают новые, неожиданные 

промежуточные цели, то есть меняется и тактика речи. 

Динамичность. Речевое умение – не подготовленная деятельность. Умение 

предполагает способность нахождения способов оперативного решения 

ситуации. Если учитель, не имеющий опыта объединять другие шаблонные 

стереотипы, столкнется с совершенно новой ситуацией, то не сможет 

действовать. Деятельность должна быть динамичной. Поэтому умение, 

основываясь на прежние стереотипы, создаёт самые быстрые и тонкие 

адаптируемые динамические связи. 

Продуктивность. Продуктивность основана на создание различных 

речевых единиц, соответствующих  возникшей ситуации. 

Интегрированность. Под интегрированностью культуры речи нужно 

понимать гармонизацию умений с различными свойствами (лексические, 

грамматические, произносительные, жизненный опыт, знания, эмоциональная 

сфера и др.). 

Иерархичность. Означает приоритетность мотивационно-мыслительного 

уровня в культуре речи (опыт, знания, эмоции и др.). 

Самостоятельность, то есть достижение свободы от непосредственно 

воспринимающихся опорных указаний. 

С точки зрения социальной функциональности необходимо обратить 

особое внимание на действительно существующие формы языка в изучении 

коммуникативно-речевой культуры, как на средство социальной 

коммуникации. Правильность речи и культура речи изначально должны стать 
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ведущими факторами в профессиональной деятельности будущих учителей. 

Стандартные условия в речи учителя, являются самыми значимыми (таблица 1).  

Таблица 1. 

Стандартные условия в речи учителя  

№ Стандартные 

условия  

Формы коммуникации  

1. Материальная 

форма 

коммуникации  

устная и письменная  

2. Цель коммуникации передача и прием информации, эмоциональное 

воздействие, установление связи с учениками   

3. Область 

коммуникации 

популярность, деловитость, бытовая, 

личностная   

4. Тема коммуникации социальная, политическая, явления культурной 

жизни, явления науки и техники, трудовая 

деятельность, семейная жизнь  

В исследовательской работе коммуникативно-речевая культура – одно из 

основных качеств педагога, значимая составляющая педагогического процесса. 

Педагогический процесс – это преобразование состояния системы “учитель – 

ученик”. На основе реализации данной системы лежит взаимо- обмен 

деятельностью между учителем и учениками, а организация деятельности 

учеников является предметом деятельности учителя. 

Учитель и ученики являются субъектами образовательного процесса, 

однако ведущая роль принадлежит учителю, так как он является организатором 

осознанной деятельности учащихся по усвоению социального опыта. Таким 

образом, учитель является связующим звеном между учениками и социальным 

опытом, который(социальный опыт) должны усвоить ученики. Таким образом, 

основная деятельность учителя должна быть направлена на организацию и 

улучшение взаимооотношений в системе “учитель-ученик”. Коммуникативно-

речевая культура учителя должна превратиться в оружие совершенствования 

педагогического процесса и служить развитию субъектов педагогического 

процесса. С учетом структуры и содержания коммуникативно-речевой 

культуры мы можем сформулировать следующее ее определение: 

“Коммуникативно-речевая культура будущих учителей – это сложное 

интегративное преобразование, которое отражает изменения в личности 

учителя, в целях совершенствования объекта деятельности, обепечивающее 

эффективную коммуникацию в системе “учитель-ученик”, состоящее из 

комплекса знаний, умений и навыков и являющееся аспектом и результатом 

профессиональной подготовки учителя в процессе профессионального 

развития. 

Самое необходимое для будущего учителя – это овладение культурой 

речи. Речь учителя для учеников изо дня в день должна проявляться в качестве 

образца и должна способствовать формированию культуры речи учащихся. 

Грамотность речи, ее лексическое богатство, выразительность, образность, 
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владение техникой речи позволяет учителю решать различные 

профессиональные задачи. 

Успех педагогической деятельности непосредственно зависит от 

коммуникативно-речевой культуры будущего учителя. Задача высших 

педагогических образовательных учреждений – подготовка 

высококвалифицированных специалистов, хорошо понимающих  роль и 

социальное значение своей профессии в определенной области педагогической 

деятельности.  

Поэтому в целях повышения качества педагогической деятельности в 

содержание образования подготовки педагогических кадров необходимо внести 

знания и навыки, обеспечивающие эффективное развитие коммуникативно-

речевой культуры будущих учителей.  

Кроме того, коммуникативно-речевая культура служит развитию 

интеллектуальных, моральных и духовных качеств. Изменения в обществе 

привлекли за собой  изменения в образовании и в школе. Отсюда возникает 

потребность в учителях, способных оперативно действовать в изменяющихся 

условиях современной школы, прилагающих все усилия для реализации 

личных возможностей, готовых к приобретению актуальных знаний, навыков, 

способов деятельности в новых условиях. 

Во второй главе диссертации “Технологии развития коммуникативно-

речевой культуры, обеспечивающей профессиональную компетентность 

будущих учителей” освещены критерии отбора художественно-этических 

текстов, учитывающих  коммуникативно-речевую культуру будущих учителей, 

изложены технологии развития коммуникативно-речевой культуры студентов, 

а также дидактические и раздаточные материалы по эффективному развитию 

коммуникативно-речевой культуры будущих учителей.  

Одна из самых сложных и важных методик, способствующих 

формированию профессиональной компетентности будущих учителей, является 

отбор и организация речевого материала. “Для того, чтобы определить как 

учить, необходимо решить вопрос о том, что именно является объектом 

обучения”. 

Когда мы говорим о качестве средств обучения, предполагаем 

использование текстов, как наглядное закрепление и содержательную основу  в 

развитиии коммуникативно-речевой культуры. Цели обучения реализуются в 

трех самостоятельных этапах: 

начальный этап. Формирование техники обучения.  

Продвинутый этап. Совершенствование техники учения на основе 

увеличения единиц  восприятия. Обучение способам получения информации.  

Заключительный  этап. Совершенствование навыков учения и 

использования полученной информации для развития культуры 

коммуникативной речи. 

Художественные произведения, выражая самые интересные и актуальные 

проблемы современного мира, освещая исторические явления, богатые 

сюжетными ассоциациями, не только рождают мыслительные операции, но и 
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требуют “вступления” в общение, обмена мнением с другими людьми, создают 

основу и психологические условия для профессионального формирования 

будущих учителей. Критерии отбора художественно-этических текстов должны 

отвечать методическим требованиям к обучению чтения.  

 Форма передачи знаний через изучение художественных произведений 

оказывает воздействие не только на восприятие студентов, но и на их  чувства, 

обучая их критическому осознанию информации и фактов, формируя 

восприятие. Речевые коммуникации, используемые в данном случае, 

способствуют профессиональному развитию будущих учителей. Сущность, 

содержание и композиция текста должны быть во взаимосвязи. Содержательная 

сторона составляет структуру текста, а структура выражает содержание.  

Структурно-содержательная организация художественно-этических 

текстов должна отражать взаимосвязанный комплекс структурных 

компонентов. Комплекс основных содержательных компонентов текста  

состоит из основной темы, основной идеи, подтемы и микроидей. Тема и 

основная идея являются ведущими содержательными копонентами текста. 

Подтемы и микроидеи служат раскрытию темы, выражаются в основных 

аспектах и основной идее: каждый аспект раскрытия темы образует подтему, а 

основные положения, раскрывающие подтему – образуют микроидею. При 

этом учитываются такие направления, как общее значение содержательных 

компонентов, состав структурных компонентов, порядок структурно-

содержательных компонентов в тексте, дифференциальные знаки по 

выделению каждого из содержательных и структурных компонентов. С целью 

правильного формирования у студентов необходимых навыков определения 

направлений и  правильного использования выделенных направлений надо 

обучать пониманию структурно-содержательной организации текста.  

Навыки различать виды структурно-содержательных составляющих 

художественно-этических текстов, усваиваемые студентами, имеют важное 

значение, так как они позволяют не только правильно и быстро различать 

художественные произведения, но и обеспечивают творческое применение 

ранее приобретенных способов. При отборе материала для анализа необходимо 

обратить внимание на соответствие идейных, лингвистических, методических и 

психологических аспектов поставленным целям. Отобранное произведение 

должно формировать у студентов гуманистическое мировоззрение, 

воспитывать их, развивать у них навыки критического изучения материала, 

обучать логическому мышлению. 

В развитии культуры коммуникативной речи отдельное значение имеет 

текст с художественно-этическим содержанием. В силу того, что 

художественный текст имеет возможность отражать литературный язык и 

является одним из важных источников, студенты через текст имеют 

возможность наблюдать естественные жизненные условия, распознавать новые 

исторические факты, иметь представление об условиях и социальной среде 

определенного времени.  
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Рис.1. Структурно-логическая модель развития коммуникативно-речевой 

культуры будущих учителей 
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В развитии культуры коммуникативной речи, особенно, в последние 

годы, преобладает технологизация, пропаганда новых технологий, что 

повышает актуальность проблемы. Если же исходить из практики применения 

новых технологий, то считается обоснованным определение  технологий, 

направленных на развитие культуры коммуникативной речи. Если же исходить 

из общепедагогических принципов, то считается обоснованным определение 

как единство принципиальных положений, связанных с научностью 

содержания технологий, с уровнем их объективности, эффективности, система 

методических способов. При отборе образовательных технологий   надо 

исходить из соотношения образовательных целей и условий, как 

взаимосвязанных единиц. В свою очередь,  условия образования регулируют 

выбор цели, а цель образования требует создания соответствующих условий 

обучения, что и является основным звеном диалектического единства.  

Интенсификация процесса образования и совершенствование подготовки 

студентов, а также проблема их профессиональной подготовки предполагает 

решение ряда задач. Требования к навыкам и умениям коммуникативно-

речевой деятельности имеет важное значение в использовании моделей и 

технологий развития коммуникативно-речевой культуры студентов.  

Целесообразно разработать модель развития коммуникативно-речевой 

культуры  будущих учителей и провести опытно-экспериментальные работы по 

ее применению. Структурно-логическая модель развития коммуникативно-

речевой культуры будущих учителей позволила совершенствовать ее 

посредством оказания инеграционного действия, ориентированного на 

межличностные, групповые им коллективные отношения (рис.1):  

Процесс развития коммуникативно-речевой культуры будущих учителей 

строится на основе соблюдения системы непрерывности общего и 

профессионального образования. Совершенствование процесса развития 

коммуникативно-речевой культуры будущих учителей определяет  уровень 

коммуникативно-речевой культуры преподавателей высшего учебного 

заведения. Исходя из теоретических положений о педагогическом процессе, как 

объекте педагогической деятельности, считаем, что в профессиональном 

развитии будущих учителей необходимо обратить внимание на процесс 

развития коммуникативно-речевой культуры речи студентов.  

Для этого, в первую очередь, должны быть определены дидактические 

материалы, обеспечивающие эффективное развитие коммуникативно-речевой 

культуры  будущих учителей. Эффективность отбора материала и организации 

обучения определяется выразительностью речи человека в опеределенных 

ситуациях, работой  психофизиологических механизмов.  

В последние годы стали более широко распространяться идеи о 

функциональной ориентации обучения коммуникативно-речевой культуре. В 

основе функционального подхода лежит правило перехода от данного 

содержания к различным формам его выражения. Функциональность оказывает 

воздействие на организацию структуры дидактического материала.  
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Проблема отбора и организации дидактического материала 

подразумевает моделирование системы речи, учет структурного и 

функционального аспектов будущих учителей:  

по мере возможности составляется полный список возможных ситуаций в 

ходе урока (условные и безусловные); 

выделяются из системы речи определённые речевые единицы, наиболее 

часто используемые в педагогической деятельности; 

отбираются необходимые речевые единицы в зависимости от конкретной 

ситуации.   

 На основе коммуникативной системы к дидактическим материалам нами 

ставились требования, которые состояли только из коммуникативно ценных 

выражений, то есть они могут быть не очень полными с грамматической точки 

зрения, но уникальными в общении:  

осуществление в любых речевых ситуациях, соответствующих им 

речевых действий; 

соблюдение содержательной, структурной и интонационной 

закономерности; 

логичность и последовательность речи; 

идейная ориентированность.  

Дидактический материал должен строиться на основе глубокого 

осознания учебного материала будущими учителями, понимания гармоничной 

взаимосвязи частей материала, самостоятельного поиска ответов на 

проблемные вопросы педагога, приобретение студентами методов 

самоконтроля и самопроверки. Необходимо отказаться от ориентации на 

официально-эмпирическое обобщение, нужно формировать у студентов 

способность содержательно-теоретического обобщения.  

Речевая способность является одним из важных факторов  

профессиональной деятельности учителя, так как передача  информации от 

учителя к ученику имеет разговорный характер. При этом подразумеваются как 

внутренние (содержательные), так и внешние качества речи. Речь учителя 

должна отличаться внутренней силой, убедительностью. Она должна быть 

живой, образной, яркой, выразительной,  свободной от стилистических, 

грамматических и фонетических ошибок. Однообразная, длинная, монотонная 

речь быстро утомляет, приводит к скуке и безразличию. Чрезмерно высокая, 

подавляющая речь учителя тоже расстраивает студентов. Легкое, дружелюбное 

и ,в меру, с юмором общение очень оживляет речь.  

При отборе и организации дидактического материала необходимо 

учитывать их суггестивное (из латынского “основанный на убеждения”) 

свойство, то есть способность оказывать на студентов эмоционально-волевое 

воздействие, ставить требования и достигать их. Суггестивные способности 

зависят от развития волевых способностей учителя, от глубокой веры в себя,  от 

чувства ответственности за образование и воспитание, а также от 

коммуникативно-речевой культуры.   
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Речевая деятельность будущих учителей оказывает активное воздействие 

на процесс освоения знаний, в свою очередь освоение знаний является 

серьезной проблемой, требующей от учеников активного, самостоятельного и 

творческого мышления. Задача учителя заключается в развитии логического 

мышления, основанного на мышлении, которое привело бы к правильным и 

объективным выводам (рис. 2.).    

 
Рис.2. Структура развития мышления учащихся   

Учитель в ходе отбора дидактического материала и организации учебного 

процесса опирается на методы и способы, связанные с объемом, глубиной и 

адаптированностью ума и способы, формирующие самостоятельность 

мышления. Самостоятельность мышления учащихся выражается в их умении 

постановки новых задач, навыках нахождения необходимых решений и 

ответов, без опоры на постоянную помощь педагога. 

Кроме того, они должны отвечать нормативным критериям, означающим 

невозможность введения дидактических материалов и коммуникативным 

критериям целей общения. Таким образом, дидактичнеский материал, 

ориентированный на эффективное развитие коммуникативно-речевой культуры 

будущих учителей должен охватить интеллектуальные, эмоциональные, 

волевые,  ценностно-ориентироованные качества студента и должен быть 

направлен на формирование творческой личности.  

В третьей главе “Организация и проведение педагогических опытно-

экспериментальных работ”, изложены  способы организации педагогических 

опытно-экспериментальных работ и диагностика уровня компетентности 

коммуникативно-речевой культуры будущих учителей, использование 

различных факторов в развитии коммуникативно-речевой культуры будущих 

учителей, а также результаты опытно-экспериментальных работ.  

Опытно-экспериментальные работы проводились в 2016-2019 годах в 

ТГПУ, ДжГПИ и СамГУ. В опытно-экспериментальных работах участвовало: в 

экспериментальных группах -363, в контрольных группах -366 студентов. 

Обобщив результаты проведенных исследований, нами определен уровень 

развития коммуникативно-речевой культуры будущих учителей.  

При проверке достоверности результатов опытно-экспериментальных 

работ и при их статистическом анализе использован критерий Стьюдента.  

Объем ума

Познавательная 
деятельность

Глубина ума

Знания, 
интересы

Гибкость ума

Свобода мысли, 
объективность
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Таблица 3  

Показатели эффективности по каждому критерию уровня развития 

культуры коммуникативной речи будущих учителей  

К
р

и
т

е
-р

и
и

 

Учебные 
заведения  

Среднее 
значение  

Коэффтициент 
эффективности  

Отборная 
дисперсия 

Окрестности 
достоверности  

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ  КГ  

М
о

ти
в
ац

и
-о

н
н

ы
е
 ТГПУ 3,88 3,44 1,13 0,31 0,33 3,78 3,98 3,34 3,54 

ЖГПИ 3,95 3,50 1,13 0,25 0,34 3,86 4,04 3,39 3,60 

СамГУ 3,85 3,43 1,12 0,34 0,34 3,75 3,95 3,33 3,53 

Итого 3,89 3,46 1,13 0,31 0,34 3,84 3,95 3,40 3,52 

С
о
д

ер
ж

а-
те

л
ьн

ы
е 

ТГПУ 3,88 3,41 1,14 0,33 0,32 3,78 3,98 3,31 3,51 

ЖГПИ 3,95 3,44 1,15 0,27 0,33 3,86 4,04 3,34 3,55 

СамГУ 3,90 3,41 1,14 0,34 0,34 3,80 4,00 3,31 3,51 

Итого 3,91 3,42 1,14 0,31 0,33 3,85 3,97 3,36 3,48 

П
р
о
ц

ес
су

-а
л
ьн

ы
е 

ТГПУ 3,97 3,46 1,15 0,27 0,34 3,88 4,06 3,36 3,56 

ЖГПИ 4,03 3,51 1,15 0,21 0,35 3,94 4,11 3,40 3,62 

СамГУ 3,96 3,45 1,15 0,29 0,33 3,86 4,05 3,35 3,55 

Итого 3,98 3,47 1,15 0,26 0,34 3,93 4,04 3,41 3,53 

 

К
р

и
т
е
р

и
и

  

ВУЗ 

Показатели 
определения 

средних значений 

Статистика 
Стьюдента 

Уровень 
свободы 

статистики 

Критичес
-кие 

значения 

Выводы из 
Критериев 

ЭГ КГ 
    

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

е 
 

ТГПУ 1,29% 1,48% 6,10 248,97 1,97    H1 

ЖГПИ 1,17% 1,55% 6,37 224,48 1,97 H1 

СамГУ 1,39% 1,52% 5,59 242,51 1,97 H1 

Итого 0,74% 0,88% 10,41 725,90 1,96 H1 

С
о
д

ер
ж

ат
ел

ьн
ы

е 
 

ТГПУ 1,32% 1,48% 6,49 248,90 1,97 H1 

ЖГПИ 1,21% 1,56% 7,03 226,93 1,97 H1 

СамГУ 1,36% 1,52% 6,61 242,52 1,97 H1 

Итого 0,75% 0,88% 11,61 726,76 1,96 H1 

П
р
о
ц

ес
су

ал
ьн

ы
е 

 

ТГПУ 1,17% 1,51% 7,26 246,01 1,97 H1 

ЖГПИ 1,05% 1,58% 7,34 214,44 1,97 H1 

СамГУ 1,24% 1,48% 7,19 242,91 1,97 H1 

Итого 0,67% 0,88% 12,58 714,78 1,96 H1 

Так как по результатам данных расчетов оказалось, что Ткрит< T, гипотеза  

Н0 отрицается и принимается гипотеза Н1. Как видно, в полученных результатах 

по 2-разрезу имеются различия и средние значения по каждому критерию 

больше в экспериментальных группах, чем в контрольных и их эффективность 
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по каждому критерию равно 1,13; 1,14 и 1,14 соответственно. Доказано, что 

общая средняя эффективность больше в 1,14 раза или выше на 14 %.   

 

Рис.3. Диаграмма общего среднего значения   
Полученные результаты из расчетных работ, а также показатели 

эффективности по каждому разрезу отражены на диагрмме.   

 

 

Рис.4. Диаграмма сравнительного анализа эффективности участников 

опытно-экспериментальных работ в разрезе эксперимента   
Как видно из диаграммы, результаты опытно-экспериментальных работ в 

экспериментальных группах на 14% выше, чем контрольных группах. 

Следовательно, доказана эффективность проведенных диссертационных 

исследований. Результаты исследований подтверждают эффективность 
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проведенных опытно-экспериментальных работ по определению уровня 

развития коммуникативно-речевой культуры будущих учителей.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате исследований, проведенных по диссертационной работе на 

тему “Развитие коммуникативно-речевой культуры будущих учителей” 

представлены следующие выводы:  

1. Раскрытие сущности понятия “коммуникативно-речевая культура  

будущих учителей”, позволило определить, что оно является одним из важных 

факторов в совершенствовании коммуникативной компетентности, что 

способствует повышению профессиональной подготовки студентов.  

2. Доказано, что коммуникативно-речевая культура  будущих учителей, 

подразумевая коммуникативную компетентность, является необходимой 

составной частью коммуникативно-речевой культуры  будущих учителей в 

приобретении знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять 

рациональные и эффективные взаимоотношения в системе “учитель-ученик”,  с 

целью совершенствования педагогического процесса.   

3. Доказано, что теоретическая модель культуры коммуникативной речи 

будущих учителей и усовершенствованные критерии на основе ее компонентов, 

а также определение соответствующих им показателей являются фактором 

содержательной организации развития коммуникативно-речевой культуры  

будущих учителей.  

4. Создана возможность развития коммуникативно-речевой культуры  

студентов на основе совершенствования содержания дидактических и 

раздаточных материалов по эффективному развитию коммуникативно-речевой 

культуры  будущих учителей.  

5. Совершенствованы технологии развития коммуникативно-речевой 

культуры  будущих учителей в педагогическом процессе высшего учебного 

заведения.  

6. Разработаны научно обоснованные рекомендации с использованием 

возможностей дидактических и раздаточных материалов, обеспечивающих 

эффективное развитие коммуникативно-речевой культуры будущих учителей.  

В результате применения на практике учебника “Умумий педагогика” (“Общая 

педагогика”), в содержание которого внедрены научно-методические 

рекомендации, предложенные исследователем, расширены возможности 

развития коммуникативно-речевой культуры будущих учителей.    

7. В результате использования дидактических материалов и 

образовательных технологий по развитию коммуникативно-речевой культуры  

будущих учителей выявлено, что результаты опытно-экспериментальных работ 

в контрольных группах на 14% выше, чем контрольных группах, что 

доказывает эффективность проведенных диссертационных исследований.    
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of the research work is to develop proposals and recommendations 

for the development of the communicative-speech culture of future teachers. 

The object of the research is the process of development of the 

communicative-speech culture of future teachers. 729 students of TSPU, JSPI and 

SamSU were involved in the experimental work. 

The scientific novelty of the research work is: 
improved innovative approach to the development of communicatively-speech 

culture future teachers with adaptive level to system modeling; 

improved components communicatively-speech culture of future teachers 

(future teachers the effectiveness of speech, the ability to show the culture of speech, 

the ability to use appropriate speech technique) in accordance with the criteria of the 

communicatively-speech culture (motivational, informative, procedural); 

the structural-logical model of the development of the communicative-speech 

culture of future teachers has been improved through: interpersonal, group and 

collective-oriented integration impact; 

improved selection criteria for artistic and ethical texts, taking into account the 

quality of communicatively-speech culture of future teachers through the integration 

of interactive methods. 

Implementation of research results. On the basis of improving the 

methodology for the development of the communicative-speech culture of future 

teachers: 

an innovative approach in the development of the culture of communicative 

speech of future teachers, improved upon the transition from the adaptive level to the 

system-modeled one, was used in the development of the textbook "General 

Pedagogy" (order of the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of 

the Republic of Uzbekistan No. 285 dated May 4, 2020), as a result developed 

didactic support for the development of the communicative-speech culture of future 

teachers; 

improved components of the communicative-speech culture of future teachers 

(the effectiveness of the speech of future teachers, the ability to show the culture of 

speech, the ability to use speech techniques appropriately) based on compliance with 

the criteria for the development of communicative-speech culture (motivational, 

substantive, procedural) by the resolution of the Uzstandart agency No. 4574 of 18 

September 2018 introduced into the content of the State educational standards for 

bachelor's degree areas "Pedagogy" (orders of the Ministry of Higher and Secondary 

Specialized Education of the Republic of Uzbekistan No. 303 dated August 21, 2015 

and No. 603 dated August 24, 2017). Based on the results, criteria were developed for 
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determining the level of development of the communicative-speech culture of future 

teachers; 

 criteria for the selection of artistic and ethical texts, taking into account the 

properties of the culture of communicative speech of future teachers, improved on the 

basis of the integration of interactive methods, approved by decree No. 4574 of the 

Uzstandart agency of September 18, 2014 "(orders No. 303 of August 21, 2015, No. 

603 of 24 August 2017 of the Ministry of Higher and Secondary Specialized 

Education of the Republic of Uzbekistan), are introduced into the content of the State 

educational standards and qualification requirements for the direction of the 

bachelor's degree "Pedagogy Field". As a result, criteria for the selection of artistic 

and ethical texts were developed; 

the structural-logical model of the development of the communicative-speech 

culture of future teachers, improved through interpersonal, group and collectively 

oriented integration impact, was used in the development of the textbook "General 

Pedagogy" (order No. 285 of May 4, 2020 of the Ministry of Higher and Secondary 

Specialized Education of the Republic of Uzbekistan), which contributed to an 

increase in the effectiveness of the content of classroom and extracurricular activities, 

as well as pedagogical practice for the development of the communicative-speech 

culture of future teachers. 

The size and structure of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, three chapters, conclusions and recommendations,  references . The 

main text of the dissertation is 147 pages. 
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