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МУЌАДДИМА 
 

Мубрамии мавзуи тањќиќот. Масъалаи омодасозии омўзгорон ба 
фаъолияти омўзгорї дар маркази диќќати Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Вазорати маориф ва илми кишвар мебошад. Дар Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» гуфта шудааст, ки њадафи 
мактаб фароњам овардани шароит барои худтатбиќкунии шахсе мебошад, 
ки сатњи баланди фарњангї дорад. Сатњи баланди фарњанги омўзгор пеш аз 
њама ба муоширати педагогии омўзгорон вобастагї дорад. Имрўз 
муоширати педагогии омўзгорон, аз љумла, омўзгорони синфњои ибтидої 
дар шароити тањсилоти муосир ба мушкилоти зиѐд мувољењ аст. Аз нуќтаи 
назари хусусиятњои синнусолї ва психологї муоширати педагогии омўзгор 
бо мактаббачагони хурдсол хусусияти хоси худро дорад. Гузашта аз ин, 
таљрибаи муоширати мактаббачагони хурдсол бо њамсолону калонсолон 
њануз ба ќадри даркорї инкишоф наѐфтааст.Дар робита ба ин, мушкилоти 
баланд бардоштани сатњи муоширати педагогї байни муаллимони 
синфњои ибтидої ва хонандагон тавассути истифодаи сухани пуробурангу 
таъсирбахши омўзгор ва одоби баланди педагогї дар љараѐни таълиму 
тарбия муњим мебошад. 

Зарурати омўзиши мутобиќгардонии омўзгорони љавони синфњои 
ибтидої ба муоширати педагогї дар муассисаи тањсилоти умумї ба як 
ќатор мушкилот рў ба рў аст: 

‟ номутобиќатии суръати таѓйирот дар шароити иљтимоию иќтисодї, 
касбї-педагогї ва равандњои мутобиќшавї ба шахс; 

‟ рушди усулњои инсондўстонаи ташкили муносибатњои субъектї 
мувофиќи талаботи замони муосир; 

‟ баланд бардоштани наќши муаллим дар инсонгароии муносибатњои 
байнишахсї дар муассисаи таълимї; 

‟ пайдо шудани намудњои нави муассисањои таълимї дар Тољикистон, 
ки хатмкунандагони равияи педагогии муассисањои тањсилоти олии 
касбиро таќозо мекунанд, хусусияти касбияти хатмкунандагонро ба 
талаботи замони муосир талаб мекунад; 

Њамин тариќ, байни муносибати низоми анъанавии муоширати 
педагогї ва мулоњизањои гурўњии иљтимоию педагогї номувофиќатї 
(ихтилоф) вуљуд дорад. Ин вазъият зарурати муоширати педагогиро 
њамчун омили мутобиќшавии омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба 
фаъолияти касбї ва омўзгорї дар доираи муассисаи муосири тањсилотї 
муњим мегардонад. 

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї.Масъалањои фарњанги муошират дар 
тањќиќоти олимони тољик М.Лутфуллозода, Ф.Шарифзода, Г.Њољиматова, 
И.Х.Каримова, А.Мирализода, А.Нуров, Ќ.Б. Ќодиров, Б.Маљидова, 
Ш.Шаропов, Ф. Гулмадов, С.С.Мирзоев, И.Ѓуломов ва дар асарњои 
олимони Россия А.А. Бодалева, В.А. Кан- Калик, Б.Ф. Ломова, A.B. 
Мудрик, В.Н. Мясишев ва дигарон инъикос ѐфта, тањлилу баррасї 
гардидааст.  
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Дар айни замон шумораи асарњое, ки дар онњо омўзиши љараѐни 
рушди фарњанги муоширати касбии омўзгор афзалият дорад, торафт 
меафзояд. Ба ин тањќиќотњои Р.И.Аванесов, В.В.Виноградов, Н.Головин, 
В.К.Костомаровро шомил намудан мумкин аст. 

Масъалањои њамкории педагогї байни омўзгорон ва хонандагон дар 
вазъиятњои мухталиф дар љараѐни таълиму тарбия дар тањќиќоти Л.И. 
Антисферова, Б.Г. Ананев, И.С. Якиманская, И.Г. Гузенко, A.B. Мудрик, 
Л.A. Затуливетер тањлилу тањќиќ карда шудааст. Маълумоти умумї-
назариявї дар бораи фарњанги муошират дар тањќиќотњои назариявии 
В.М. Соковнина, М.А. Чернишева, O.И.Даниленко, У. Матсумото ва 
дигарон баѐн гардидаанд. Ин тањќиќотњо имкон медињанд, ки нуќтаи 
назари муосирро ба мазмуни раванди таълим ва мукаммалсозии 
муоширати педагогї дар синфњои ибтидої пешнињод кард. 

Дар асарњои М.Лутфуллозода, Ф., Шарифзода, А.Мирализода, 
А.Нуров, Ќ. Ќодиров, Б.Маљидова, М.Р.Будякина, Е.Р.Зeeр, Г.И. 
Мелникова, Л.М.Розенберг,  Д.Д. Розенберг, А.А. Русалинова баѐни 
мунтазами назария ва амалияи мутобиќсозии мутахассисони љавон ба 
муоширати педагогї бо хонандагон пешнињод шудаанд. Муњаќќиќон 
Милославова З.А., Сахно, М.А.Славин, М.И. Скублий, С.В. Овдеев 
масъалањои гуногунии мутобиќшавии иљтимоиро тањќиќ кардаанд. 

Заминањои иљтимої-педагогї ва психологии ташаккули касбии 
мутахассисони љавон дар низоми маориф дар асарњои М.Лутфуллозода, Ф., 
Шарифзода, А.Мирализода, А.Нуров, Ќ. Ќодиров, Б.Маљидова, С.Г. 
Вершловский, Ю. Н. Kулюткин, Л.Н. Лесохинов, A.К. Маркова, Г.С. 
Сухобская, K.Г. Тротт, Р.М. Шерайзин ва дигарон ошкор карда шудаанд. 
Дар асарњои О.А. Абдуллин, Н.Ф. Гонобалин, P.А.Жилтсов, Г. В. 
Кондратев, Н. В. Кузмин, В. А. Сластенин, М. И. Скублова, О.А.Абдуллин, 
E.С. Исаев, В.А. Кан-Калик, Н.В.Кузмин, Л.Ф. Спирин, И. Шербаков ва 
дигарон марњилањо, сатњњо, шароити мутобиќшавии касбии омўзгори 
љавон, мушкилоти такмили ихтисоси омўзгорон баррасї гардидааст. 

Равишњои нав ба тарбияи омўзгорони љавон дар асарњои 
М.Лутфуллозода, Ф., Шарифзода, А.Мирализода, Ќ. Ќодиров, Э.Г. 
Белозертсов, А.А. Вербитский, С.Гершунский, М.М.Поташников, Н.М. 
Яковлев ва дигарон ошкор карда шудаанд. Њангоми гузаронидани 
тањќиќот онњо ба омодагии касбию педагогии омўзгорони оянда бо сабаби 
таѓйир ѐфтани муносибатњои байнишахсї ва ба раванди таълими мактабї 
ворид кардани ѓояи педагогикаи инсондўстї диќќати калон доданд. Аммо, 
дар айни замон тањќиќоти махсуси бахшидашуда ба мавзўи омўзиши 
мутобиќгардонии омўзгорони љавон ба фаъолияти касбї ва таълимї кифоя 
нест. 

Ба аќидаи мо, дар адабиѐти психологї ва педагогї имконияти 
истифодаи воситањои педагогї ва психологї дар соњаи таълим ва бењтар 
кардани муоширати педагогии омўзгорони љавон бо хонандагони синфњои 
ибтидої ба таври нокифоя арзѐбї нагардидааст. Њамзамон шароитњои 
педагогии такмили муоширати педагогии омўзгорони љавони синфњои 
ибтидої дар љараѐни таълиму тарбия пурра муайян карда нашудааст. 
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Дар натиљаи тањлили сарчашмањои илмї-педагогї оид ба 
муоширати педагогї дар байни омўзгорон ва хонандагон ихтилофњои 
зерин муайян карда шуд: 

‟  талаботи воќеї ба ташаккули муоширати воќеии педагогии 
омўзгорони љавони синфњои ибтидої ва коркарди нокифояи асосњои 
назариявии муоширати педагогї; 

‟  байни талаботи воќеии омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба 
муоширати педагогї бо хонандагони синфњои ибтидої ва сатњи нокифояи 
амалкарди муоширати педагогї бо хонандагон; 

‟  байни имконияти ташаккули муоширати педагогии омўзгорони 
љавони синфњои ибтидої ва мављуд набудани заминањои воќеии тамоюли 
рў овардани омўзгорони оянда ба муоширати педагогї; 

‟  байни имконоти истифодаи дастурњои таълимї љињати муколамаи 
самарабахш дар љараѐни таълиму тарбия номутобиќатии шартњои татбиќи 
онњо дар барномањои муосири таълимї ва тарбиявї; 

‟  байни зарурати мусоидат ба ташаккули фарњанги муошират байни 
муаллимон ва хонандагони синфњои ибтидої ва инкишофи нокифояи 
раванди ќобили ќабул барои таъмини фарњанги муколама дар мисоли 
рафтори мусбї. 

Дар асоси мухолифатњои дар боло зикршуда проблемаи тадќиќот 
муайян карда шуд, ки аз муайян кардани асосњои педагогии муошират 
байни муаллимони љавони синфњои ибтидої ва хонандагон дар мисоли 
намунаи рафтори мусбат иборат мебошад. 

Њамин тавр, бо назардошти камтањќиќ будани масъалаи мавриди 
назар ва мушкилоти мављудбуда оид ба муоширати педагогии омўзгорон 
дар шароити Љумњурии Тољикистон ва ањамияти амалии он, мо мавзўи 
«Шароитњои педагогии ташаккули омодагии омўзгорони љавони синфњои 
ибтидої ба муоширати педагогї»-ро ба сифати тањќиќоти диссертатсионї 
интихоб намудем. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ѐ мавзуъњои илмї 
Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар чорчубаи нақшаи дурнамои корњои 

илмӣ-таҳқиқотии шуъбаи педагогика ва психологияи Пажўњишгоњи рушди 
маорифи ба номи Абдурањмони Љомии Академияи тањсилоти Тоҷикистон 
ба роҳ монда шудааст. Зимни кор карда баромадани масъалаи мазкур мо 
ба њуљљатњои меъѐрї-њуќуќии соњаи маориф: ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маориф»; Консепсияи миллии тањсилот дар Љумњурии 
Тољикистон, Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои давраҳои то соли 2030 ва Стандарти давлатии тањсилот барои 
муассисањои тањсилоти умумї такя намудем. 

 

Тавсифи умумии таҳқиқот 
Маќсади тањќиќот ‟ муайян кардани маљмўи заминањои педагогї 

барои такмили муоширати педагогии омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої 
бо мактаббачагони хурдсол бо намунањои рафтори мусбї. 
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Вазифањои тањќиќот: 
‟ омўхтан ва ба низоми муайян даровардани маълумоти илмї оид ба 

масъалаи муоширати педагогї дар адабиѐти фалсафї, психологї ва 
педагогї; 

‟ дар љараѐни корњои таълимї-тарбиявї таъмин намудани њамгироии 
мањорати касбї ва муоширати педагогї бо маќсади дар амал татбиќ 
намудани ин ќобилиятњо зимни корњои таълимию тарбиявї; 

‟ истифода намудани мањорат, таљриба ва малакањои андухташуда аз 
љониби омўзгорони љавони синфњои ибтидої оид ба муоширати педагогї 
бо мактаббачагони хурдсол; 

‟ кор карда баромадан ва дар амал татбиќ намудани барномаи 
муоширати педагогии омўзгорони љавони синфњои ибтидої бо 
мактаббачагони хурдсол; 

‟ муайян намудани љараѐни таѓйирѐбии мањорати муоширати 
педагогии омўзгорони љавони синфњои ибтидої, ки имконият медињад 
дараљаи касбияти донишљўѐн муайян карда шавад; 

‟ аз љињати назариявї асоснок намудани роњбарии дурусти педагогї 
ба ташаккули муоширати педагогии омўзгорони љавони синфњои ибтидої 
бо мактаббачагонии хурдсол. 

Объекти тањќиќот ‟ такмили мањорати касбї-педагогии омўзгорони 
љавони синфњои ибтидої љињати муоширати педагогї бо хонандагон. 

Мавзуи (предмет) тањќиќот: ‟ љараѐни ташкили муоширати 
педагогии омўзгорони љавони синфњои ибтидої њамчун омили 
мутобиќшавї ба касби омўзгорї. 

Фарзияи тањќиќот. Љараѐни муоширати педагогї њамчун омили 
мутобиќсозї ва такмили омодагии омўзгорони љавони синфњои ибтидої 
барои фаъолияти касбии педагогї бомуваффаќият хоњад буд, агар: 

‟ мазмуни корњои таълимї-тарбиявї бо омўзгорони љавони синфњои 
ибтидої ба ташаккули мањорати касбии онњо бо маќсади муоширати 
педагогї бо мактаббачагони хурдсол нигаронида шавад; 

‟ маљмўи низоми муайяни ташаккули мањорати касбии омўзгорони 
љавони синфњои ибтидої бо маќсади ташаккули муоширати педагогї, бо 
мактаббачагони хурдсол ба вуљуд оварда шавад; 

‟ низоми шаклу усулњое ба вуљуд оварда шавад, ки ба малакаи 
муоширати педагогии омўзгорони љавони синфњои ибтидої бо хонандагон 
нигаронида шуда бошанд; 

‟ дар омўзгорони љавони синфњои ибтидої боварї ва эътимод ба 
ќобилияти худ ва муташаккилона амал намудан дар асоси одоби баланди 
педагогї љињати таќвият бахшидани муоширати педагогї ташаккул дода 
шавад. 

‟ воридкунии њадафмандонаи омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба 
муоширати мустаќилонаи педагогї бо хонандагон татбиќ карда шавад. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот (доираи таърихи тањќиќот) 
Тањќиќоти диссертатсионї дар се марњила, аз соли 2012 то 2022 

гузаронида шуданд. 
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Марњилаи якум, љустуљўї (солњои 2012 ‟ 2014). Дар ин марњила 
адабиѐти фалсафї, психологї ва педагогї оид ба масъалаи ташаккули 
муоширати педагогї мавриди омўзиш ќарор гирифта, тасаввурот оид ба 
моњият ва сохтори муоширати педагогии омўзгорони љавони синфњои 
ибтидої баррасї шуданд. Дар ин марњила проблема ва фарзияи тањќиќот 
баѐн гардида, мафњум ва мантиќи он тањия гардида, консепсияи 
назариявии тањќиќ ташаккул ѐфт. Инчунин дар ин марњила дастгоњи 
мукаммали илмии тањќиќот коркард ва фарзияи корї тањия карда шуд, 
њамчунин, масъалањои ояндабинии озмоиш аниќ карда шуданд. 

Марњилаи дуюм, муќарраркунанда ном дорад (солњои 2015‟2018). 
Дар ин марњила маводи озмоишї-таљрибавї љамъ оварда шуда, таљрибаи 
ташаккул ва рушди муоширати педагогї тањлил ва љамъбаст карда шуд. 
Дар асоси маводи назариявї ва таљрибавии љамъоваришуда шароити 
педагогии ташаккули муоширати педагогии омўзгорони љавони синфњои 
ибтидої ошкор карда шуда, барномаи ташаккули муоширати педагогии 
омўзгорони љавони синфњои ибтидої дар љараѐни корњои таълимию 
тарбиявї муайян карда шуда, марњилаи муќарраркунандаи озмоиш 
гузаронида шуд. 

Дар марњилаи дуюм љустуљўи роњњои њалли масъалаи тањќиќшаванда 
ба мо имкон дод, ки модели мутобиќсозии омўзгорони љавони синфњои 
ибтидої, шароити њавасмандсозии педагогї ба муоширати педагогї 
њамчун омили ба касби омўзгорї тайѐр будани онњо гузаронида шуд. 

Марњилаи сеюм озмоиши ташаккулдињанда (солњои 2018‟2022) ном 
дорад, ки дар марњилаи мазкур коркард ва низомбандии маълумоти дар 
рафти тањќиќот бадастомадаро дар бар мегирад. Дар марњилаи мазкур 
тањлил, низомбандї ва љамъбасти натиљањои кори назариявию озмоишї-
таљрибавї амалї карда шуданд. 

Асоси назариявї ва амалии тањќиќот дар он ифода меѐбад, ки: 
‟ мавќеи самараноки истифодаи шаклу усулњои самараноки корњои 

тарбиявї, дарки љузъњои таркибии муоширати педагогї бо 
мактаббачагони хурдсол аз љониби омўзгорони љавони синфњои ибтидої 
роњандозї гардидааст; 

‟ шартњои педагогии ташаккули муоширати педагогии омўзгорони 
љавони синфњои ибтидої вобаста ба тањсилоти муосир муайян карда 
шуданд; 

‟ маќсади асосии тамоюли рўоварии омўзгорони љавони синфњои 
ибтидої ба муоширати педагогї дар љараѐни корњои таълимию тарбиявї 
муайян карда шудааст; 

‟ дар љараѐни ташкилу ба роњ мондани корњои таълимию тарбиявї аз 
технологияи пешќадами инноватсионї барои мукаммал намудани 
таъсирбахшии муоширати педагогии омўзгорони љавони синфњои ибтидої 
тадбирњои судманд андешида шудааст. 

Асосњои методологии тањќиќот 
1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” (2013), 

“Консепсияи миллии тањсилоти Љумњурии Тољикистон” (2002), “Стандарти 
давлатии тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон” (2009), Ќонуни 
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Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тањсилоти олї ва баъд аз муассисаи 
тањсили олии касбї” (2009) ва ѓайра; 

2. Таълимоти фалсафї дар бораи шахсият, инкишофи он, фаъолияти 
инсон (К. Маркс, Л. Фейербах, М.С. Каган ва диг.); 

3. Нуктањои назар дар бораи муносибатњо ва фаъолияти муоширатї 
(М.Лутфуллозода, Ф.Шарифзода, А.Мирализода, Ќ. Ќодиров, В.Г. 
Ананев, Л.С. Виготский, В.В. Давидов, В.П. Зинченко, Г.А. Ковалѐв, А.Н. 
Леонтев, К.К. Платонов, Рубинштейн ва диг.); 

4. Мафњумњои асосии ташаккули шахсияти омўзгорон 
(М.Лутфуллозода, Ф.Шарифзода, А.Мирализода, Б.Маљидова, А.Нуров, 
Ќ. Ќодиров, Ф.Н. Гоноболин, А.К. Маркова, Н.В. Кузмина, В.А. 
Сластенин ва ѓайра); 

5. Сохтор, вазифањо, воситањои муошират ва муносибатњои 
мутаќобилаи байнишахсї (М.Лутфуллозода, Ф.Шарифзода, 
А.Мирализода, Б.Маљидова, А.Нуров, Ќ. Ќодиров, А.А. Бодалев, М.Е. 
Дуранов, В.А. Кан-Калик, А.А. Леонтев, Б.Ф. Ломов, В.Ю. Ляудис, А.В. 
Мудрик, В.Н. Мясишев, А. Наин, В.А. Петровский ва ѓайра); 

6. Њавасмандкунии фаъолият ва ташаккули тамоюлоти арзишї 
(М.Лутфуллозода, Ф.Шарифзода, А.Мирализода, Б.Маљидова, А.Нуров, 
Ќ. Ќодиров, Ю.К. Бабанский, И.В. Дубровина, А.А. Леонтев, Г.И. Шукина 
ва дигарон); 

Сарчашмаи маълумот. Сарчашмаи маълумотро дар диссертатсия 
асарњои файласуфон, психологњо ва олимони соњаи педагогика, ки дар 
умум масъалаи омодагии омўзгоронро ба касби омўзгорї ва муоширати 
педагогї тањќиќ намудаанд, ташкил медињад. 

Заминањои эмпирикии тањќиќот. Тањќиќоти диссертатсионї дар 
асоси таљриба ва маълумоти эътимодноки аз муассиссањои тањсилоти 
умумї ва муассисаи тањсилоти олї ба даст оварда шуда ба шакл дароварда 
шуд: омўхтан ва љамъбаст намудани таљрибаи омўзгорони  љавони синфњои 
ибтидої ба муоширати педагогї бо хонандагони синфњои ибтидої; 
мушоњидаи мунтазам ва давомнок ба љараѐни таљрибаи омўзгорони љавони 
синфњои ибтидої ба муоширати педагогї бо хонандагони синфњои 
ибтидої; сўњбатњои фардї ва гурўњи бо омўзгорони љавони синфњои 
ибтидої; тањлили лоињањои таълимии хонандагон; санљидани масъалањои 
дар фарзия гузошташуда. 

Пойгоҳи тањќиќот. Корњои таљрибавї-озмоишї дар заминаи 
факултети омўзгорї ва фарњанги Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи 
Абуабдуллоњи Рўдакї, муассисањои тањсилоти миѐнаи умумии шањри 
Кўлоб, ноњияњои Муъминобод, Шамсиддин Шоњин ва Восеи вилояти 
Хатлон гузаронида шуд. Ба корњои озмоишї-таљрибавї 144 нафар, аз 
љумла 80 омўзгор, 64 донишомўз љалб карда шуданд. 

Навгонии илмии тањќиќот: 
‟ ошкор сохтани хусусиятњои махсуси ташаккули муоширати 

педагогии омўзгори љавони синфњои ибтидої бо хонандагони синфњои 
ибтидої; 
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‟ аз љињати назариявї асоснок намудани тамоюли рўоварии омўзгори 
љавони синфњои ибтидої ба муоширати педагогї дар раванди ташкили 
корњои таълимию тарбиявї; 

‟ муайян намудани ќобилияти омўзгори љавони синфњои ибтидої ба 
муоширати педагогї бо хонандагони синфњои ибтидої; 

‟ тарњрезии барномаи махсуси педагогї љињати дар омўзгорони 
љавони синфњои ибтидої ташаккул додани муоширати педагогї бо 
хонандагони синфњои ибтидої; 

‟ тарњрезии модели илмии мутобиќсозии муаллимони љавони синфњои 
ибтидої ба муоширати педагогї, ки аз се ќисмати ба њам алоќаманд 
иборат аст: муайян кардани њадафњо;принсипњо, зинањо, шартњо; бањодињї 
(сатњи нишондињандањо). 

Нуќтањои ба њимоя пешнињодшаванда: 
1. Модели мутобиќсозии омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба 

муоширати педагогї дорои хусусиятњои зерин мебошад: ташкили раванди 
муоширати педагогї њамчун омили мутобиќшавї дар асоси ягонагии 
муносибати ба шахсият ва касбият нигаронидашуда; 

2. Муносибати шахсї дар ташаккули худогоњии шахсї ва касбї 
њангоми амалисозї ва бойгардонии таљрибаи шахсии муоширати омўзгори 
љавони синфњои ибтидої инъикос меѐбад. Воридкунии маќсадноки 
омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба муоширати педагогї имкон 
медињад, ки дараљаи омодагии онњо ба касби омўзгорї такмил ѐбад; 

3. Барномаи педагогии ташаккули муоширати педагогии омўзгорони 
љавони синфњои ибтидої, метавонад њамчун низоми бомароми тайѐрии 
касбии омўзгорон хидмат кунад; 

4. Ташаккули муоширати педагогї имкон медињад, ки дар омўзгорони 
љавони синфњои ибтидої малакањои худтакмилдињї, худруштдињї, одат 
намудан ва мавќеи худро пайдо намудан дар коллектив ва мутобиќ 
гардидан бо муњити ињотакардашуда ташаккул ѐбад. 

Ањамияти назариявии тањќиќот.Мавќеи истифодаи пурсамари 
шаклу усулњои кори таълиму тарбия, фањмидани љузъњои муоширати 
педагогї бо мактаббачагони хурдсол аз тарафи омўзгорони љавони 
синфњои ибтидої; - шароитњои педагогии ташаккули муоширати педагогии 
омўзгорони љавони синфњои ибтидої нисбат ба таълими муосир муайян 
карда шудаанд; - маќсади асосии самти љалби омўзгорони синфњои 
ибтидої ба муоширати педагогї дар раванди кори таълиму тарбия ошкор 
гардид; - дар раванди ташкил ва гузаронидани корҳои таълимӣ бо 
истифода аз технологияҳои инноватсионии пешқадам ҷиҳати баланд 
бардоштани самаранокии муоширати педагогии омўзгорони љавони 
синфњои ибтидої тадбирҳои судманд андешида шуданд. 

Ањамияти амалии тањќиќот аз он иборат аст, ки муќаррарот ва 
хулосањои дар он овардашуда, модели тањияшудаи роњу усулњои ташаккули 
муоширати педагогиро бо маќсади баланд бардоштани сатњи омодагии 
касбии омўзгорони љавон љињати мутобиќшавиашон ба касби педагогї 
таъмин менамояд. Маводи тањќиќотии омодакардашударо дар фаъолияти 
амалии омўзгорони љавони синфњои ибтидої, донишкадањои такмили 
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ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф истифода бурдан мумкин 
аст. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот бо чунин роњњо таъмин 
карда мешавад: тавассути тањлили дастовардњои навтарини илмњои 
педагогию психологї;интихоби усулњои иловагии тањќиќотї, ки ба маќсад 
ва вазифањои он мутобиќанд; намояндагони омўзгорони интихобшудаи 
муассисањои таълимии пурсидашуда; тасдиќи фарзияи тањќиќот;натиљањои 
омўзиши репродуктивї дар шароити гуногун;исботи хусусиятњои сифатї 
ва усулњои миќдорї ва оморї бо истифодаи компютер. 

Мутобиќати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї 
Диссертатсия ба мазмуни шиносномаи ихтисоси 13.00.01 ‟ 

«Педагогикаи умумї, таърихи педагогика ва тањсилот» мувофиќ буда, 
тањќиќоти проблемањои методологии педагогика, таърихи педагогика ва 
тањсилот, омузиши антропологияи педагогї, этнопедагогика, педагогикаи 
муќоисавї ва ояндабинии педагогї мувофиќат мекунад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот.Аз љониби 
муаллиф барномаи татбиќи педагогии сатњи омодагии касбии омўзгорони 
љавони синфњои ибтидої љињати мутобиќшавии онњо ба касби педагогї 
тањия шуда, њамзамон, оид ба мутобиќшавии омўзгорони љавони синфњои 
ибтидої ба касби омўзгорї тавсияњои методї пешнињод карда шудаанд. 
Дар ќисмати озмоишии тањќиќот шаклу усулњои самараноки 
мутобиќшавии касбии омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба касби 
педагогї муайян карда шудааст.  

Барои гузаронидани тањќиќот оид ба мутобиќшавии касбии 
омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба касби педагогї дар муассисањои 
тањсилоти умумї, методикаи гузаронидани тањќиќот тањия карда шуда, оид 
ба натиљаи он хулосањои мувофиќ бароварда шудааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия.Натиљањои тањќиќот 
тавассути нашрияњои чопии муаллиф, баромадњо дар конфронсњои 
њарсолаи илмї ва амалии њайати профессорону устодони Донишгоњи 
давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї (2012-2022), баромадњо дар 
семинару курсњои такмили ихтисоси Филиали Донишкадаи љумњуриявии 
такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф дар минтаќаи 
Кўлоб; дар маљлисњои кафедраи педагогикаи Донишгоњи давлатии Кўлоб 
ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї амалї карда шудаанд. 

Интишорот аз рўи мавзуи диссертатсия. Аз рўйи мавзуи диссертатсия 
аз љониби муаллиф 16 маќола интишор гардидааст, ки 8-тои он дар 
маљаллањои аз љониби КОА-и Федератсияи Россия ва КОА-и назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон таќризшаванда нашр шудаанд. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Рисола аз 176 сањифа, 2 боб, хулоса, 
13 љадвал, 12 расм ва 198 адабиѐт иборат аст.  

 
Муњтавои асосии диссертатсия 

Дар муќаддима муњимияти мавзўи тањќиќоти илмї асоснок карда 
шуда, дастгоњи илмии диссертатсия тарњрезї карда шудааст. 
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Дар боби якуми диссертатсия «Масъалаи баланд бардоштани 
самаранокии омодасозии омўзгорони љавон ба фаъолияти касбї-педагогї дар 
раванди муоширати педагогї» љанбаи педагогии масъалаи 
мутобиќгардонии омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба фаъолияти 
касбї-педагогї, муоширати педагогї ва наќши он дар мутобиќшавии 
омўзгорони љавони синфњои ибтидої ва шароитњои педагогии ташаккули омодагии 

омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба муоширати педагогї тањлилу натиљагирї карда 
шудааст. 

Дар боби мазкур зикр карда мешавад, ки дар тањќиќотњои педагогї 
љанбањои гуногуни мутобиќгардонии омўзгорони љавон ба фаъолияти 
касбї-педагогї баррасї карда шудааст. Масалан, Н.Ф.Гоноболин 
мутобиќшавии омўзгоронро ба кор дар мактаб оид ба муошират бо 
хонандагон бо љањонбинии ў, њавасмандгардонї ба фаъолияти педагогї, 
инкишофи омодагии эњсосотї-иродавї, тайѐрии назариявї ва амалї ба 
кори омўзгорї алоќаманд мекунад.1 Н.В.Кузмина, A.И.Шербаков, 
В.А.Сластенин, Е.И.Исаев мутобиќсозии шахсияти омўзгори љавон бо 
сохтори фаъолияти педагогї, омодагии ўро ба фаъолияти педагогї ва 
азхудкунии малакањои касбиро баррасї мекунанд.2 

Мушоњидањо нишон доданд, ки бисѐре аз омўзгорони љавон барои 
барќарор кардани тамос ва таљрибаи кор бо хонандагон мушкилї 
мекашанд, чунки барпо кардани њамкорињои боандеша бо хонандагон дар 
кори педагогї мушкил аст. Њамзамон, фањмидани њолати рўњии кўдакон ва 
њавасмандии психологии рафтори онњо душвор аст. 

Тањлили адабиѐт оид ба мушкилоти робитавї ба мо имкон дод, ки на 
танњо мундариљаи љузъњои дар боло зикршудаи робита, инчунин, 
муносибати байни онњоро тавре ки дар расми 1 нишон дода шудааст, фарќ 
намоем. 

Расми 1. Наќшаи сохтории муошират 
 
 
 
 
 
 
  

Муоширати касбї-педагогї донишњоро дар бораи муњити касбии 
робитавї фаро мегирад. Аз ин рў, омодагї ба муошират дар кори ба касби 
омўзгорї тайѐр будан мебошад, ки он аз ду ќисм иборат аст: омодагї ба 

                                                           
1Гоноболин, Н.Ф. Книга об учителе/Н.Ф.Гоноболин. - М.: Просвещение, 1965. - 260 с. 
2Сластенин, В.А., Исаев Е.И. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических 
учебных заведений/В.А.Сластенин. - М.: Школа-Пресс, 1997.- 571 с. 
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муошират ва донистани шароити мувофиќ. Шартњои омодагии муаллимон 
барои муошират дар зер оварда мешавад: 

I. Заминањои илмї-назариявии муоширати педагогї 
1. Шарт ва манбаи омодагї ба муоширати педагогї: методологї; 

психологї-педагогї; 
2. Доштани ќобилият ва малакањои муошират; 
3. Робита бо таљрибаи фаъолияти коммуникативї; 
4. Омодагии психологї-педагогї: азхудкунии донишњо ва мањорати 

психологї-педагогї; 
5. Хусусиятњои шахсї: пурдонї; боодобї; хушхулќї; уњдабарої; 

хайрхоњї; рўйрост будан; тањаммулпазирї; ташаббускорї, беѓаразї; 
некбинї.  

II.Омилњои ташаккули омодагї ба муоширати педагогї: 
1. Омилњои иљтимої: зарурати љамъиятї ба шахсияти педагогї-

одамдўстї; нишондодњои маќсаддор ба педагоги кордон дар низоми 
омодакунї ба фаъолияти касбї; 

2. Омилњои педагогї:раванди таълимї-тарбиявї; зарурати 
баамалбарории кори муоширатї; 

3. Омилњои психологї-педагогї: муносибатњои созанда байни 
хонандагон ва омўзгорон дар раванди корњои тарбиявї; аз љониби 
мактаббачањо ќабули арзишњои ҷузъи иртиботидошта дар кори педагогї; 
арзишњои иштирокчиѐни раванди педагогї ба муошират. 

III. Вазифањои муоширати педагогї: њамкории иштирокчиѐни раванди 
педагогї:эътимоднокї; фазои њаќиќии психологї; њамдигарфањмї; дар 
дарсњо ташкили фазои мувофиќи психологї. 

IV.Вазифаи ислоњкунї:барќарорсозии робитањо; тасњењи дутарафаи 
муошират; рафъсозии монеањои психологї; баландбардории эътибори 
омўзгор дар ба вуҷуд овардани муносибатњо дар байни хонандагон;  

V.Вазифаи идоракунї: мушаххаскунии маќсади муошират; интихоби 
заминањои иттилоотии муошират. 

VI.Вазифаи ташкилї:амали якљояи иштирокчиѐни раванди педагогї: 
боварии дутарафа; робитаи воќеии психологї; њамдигарфањмї; дар дарсњо 
ташкил кардани муњити бароњати психологї. 

VII.Вазифаи иттилоотї: гузаронидан ва азхудкунии иттилоот; 
ташаккули малакањои аќлонї ва фаннї-амалї; ташаккули њавасмандии 
фаъолияти маърифатї. 

VIII.Вазифаи арзишї-рањнамої: арзѐбии амалњои муштараки 
иштирокчиѐни муоширати педагогї; аломатњои маърифатї дар раванди 
таълим; мубодилаи арзишњои хусусияти иттилоотидошта; 

IХ. Вазифаи ислоњкунї:барќарорсозии робитањо. 
Фикрњои дар боло зикргардида ба мо имконият медињанд, ки 

модели мутобиќсозии омўзгорон ба фаъолияти касбї-омўзгориро дар 
муоширати педагогї тањия намоем. 

Модели мутобиќсозии омўзгорон ба фаъолияти касбї- педагогї аз 
љузъњои зерин иборат мебошад: донишњо: методологї; психологї-педагогї: 
доштани малакањои муошират; омодагии психологї ва педагогї: дониш, 
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малакаи психологї ва педагогї доштан; сифатњои шахсї: пурдонї, 
боодобї, мањорати бо дигарон робита барќарор кардан, уњдабарої, 
мењрубонї, боназокатї, тањаммул, ташаббус, дилсўзї, холисї, некбинї, 
беѓаразї; омилњои педагогї:талабот ба фаъолияти робитавї, нишондод ба 
муоширати инсондўстї бо мактаббачагон ва омўзгор, бо хонандагон ва 
њамдигар; омилњои психологї ва педагогї: муносибати субъектї-субъектии 
хонандагони синнусоли мактабї ва омўзгорони љавон дар фаъолияти 
таълимї (рафоќат, њамкорї); њолати омодагии донишљўѐн ба муоширати 
педагогї; њамкори байни иштирокчиѐни раванди педагогї: боваринокї; 
алоќаи воќеии психологї; фањмиш; фароњам овардани фазои аз ҷињати 
психологї мусоид дар синф. 

Дар зер модели мутобиќгардонии касбии омўзгорони љавони 
синфњои ибтидої ба фаъолияти педагогї оварда мешавад (Љадвали 1). 

Дар боби дуюми диссертатсия љамъбасти корњои таљрибавї-озмоишї 
оид ба ташаккул додани омодагии омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба 
муоширати педагогї натиљагирї карда шудааст. 

Аз љониби мо барои тањлилу натиљањои озмоиш вазифањои зерин 
муайян карда шуд:муайян намудани дараљаи тайѐрии омўзгорон дар асоси 
дарки пурраи фаъолияти касбї-педагогї дар раванди муоширати педагогї; 
мушаххасан аниќ намудани омодагии омўзгорон дар муассисањои 
тањсилоти њамагонии шањру дењоти Кўлоб; ба роњ мондани чорабинињо 
барои мушаххас намудани омўзгорони љавон ба фаъолияти касбї-омўзгорї 
дар раванди муоширати педагогї; санљидани натиљањои модели низоми 
тайѐр намудани омўзгорони љавони синфњои ибтидої бо фаъолияти касбї-
педагогї дар раванди муоширати педагогї; баланд бардоштани шавќу 
раѓбати омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба фаъолияти педагогї дар 
раванди муоширати педагогї. 

Муќаррароти назариявї дар љараѐни корњои озмоишї-таљрибавї, 
ки мо дар шароити табиии раванди таълим дар омўзиши омўзгорони 
љавон, курсњои махсуси давраи таљрибаи касбии омўзгорї амалї кардаем, 
санљида шуданд. Дар озмоиш 144 нафар, аз љумла 80 омўзгор, 64 
донишомўз ширкат варзиданд. 

Маќсад, мундариља ва усулњои њар як марњилаи тадќиќот, ки мо 
њангоми кори таљрибавї-озмоишї истифода бурдем, дар љадвали 2 оварда 
шудаанд. 
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Љадвали 1.Модели мутобиќгардонии касбии омўзгорони љавони  
синфњои ибтидої ба фаъолияти педагогї 

 
Ќисмати маќсаднок 

Маќсад  Натиља  

1. Мутобиќгардонии 
дахлдор ва такмил додани 
фардияти омўзгор 

1. Омўзгори босамар мутобиќгашта дар 
шароити фазои касбї 

2. Дараљаи салоњиятнокии 
муносибро ноил шудани њар 
як омўзгор  

2. Раќобатпазир, боѓайрат, омўзгори дорои 
маљмўи тафаккури методологї 

Вазифањо  

1. Инкишофи системаи фардї ва маљмуии муоширати педагогии омўзгоре, ки 
ба таъмини шароитњо барои мутобиќгардонї, ташаккул ва рушди мутахассиси 
љавон ќобилият дорад. 
2. Шавќмандгардонии такмили касбї ва шахсии омўзгор. 
3. Ташаккули шавќи устувор ба касби омўзгорї. 
4. Такмили тафаккури методологї, танќидї, креативї, салоњияти касбии 
омўзгор. 
5. Назорати рушди шахсияти омўзгор њангоми мутобиќгардонї. 

Субъектњо 

1. Хизмати иттилоотї-методї;  
2. Педагог-мураббї,  
3. Педагог-психолог; 
4. Маъмури муассисаи тањсилоти умумї. 

Субъекти муошират худи омўзгори љавон мебошад 

Вазифањои маќсаднок Вазифњои обзорї (инструменталї)  

Такмилдињї, дастгирии 
психологї-педагогї, 
фасилитатсия, ислоњкунї 

Ташхисї, пешгўикунї, тарњрезї, ташкилї, 
вазифњои робитавї 

Роњњо  Принсипњо 

- фаъолиятнокї 
- ба шахсият 
нигаронидашуда 
- ба таљриба 
нигаронидашуда 

принципњои умумиилмї: њамгирої ва танзими 
амалњо; муттасилї; маљмуї; низомнокї; 
таљриба. 
- принсипњои бевоситаи муоширати педагогї: 
љанбаи ѓайрирасмии бартараф кардани 
душворињо ва љанбаи расмии намоиши 
комѐбињо; эљодиѐти муштарак, худташкилкунї 
ва худтакмилдињї, такя ба муваффаќияти 
љойдошта дар шахси муошираткунанда, 
афзалияти нишонањо ва наќшањои арзишии 
шахсї ва касбии муошираткунанда, стратегияи 
некбинона, њамкории њамаи субъектњои 
психологї ва педагогии муошират. 
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Идомаи љадвали 1. 

Унсури пурмаъної 

- муайянкунии мавќеъ ва наќши асосњои њамкорињои илмї ва педагогї дар 
раванди дастгирии педагогї; 
- инкишоф ва бањисобгирии дараљаи ташаккули салоњияти касбии омўзгори 
љавон; 
- гузоштани маќсаду вазифањои дастгирї (гузоштани маќсадњо); 
-интихоби муносиб ва истифодаи воситањо, шакли усул ва услубњо;  
- танзим кардани маљмўи амалњои субъекти муошират; 

Унсури технологї 

Марњилањо  

Марњилаи 1:ташхисї (мутобиќкунї); 
Марњилаи 2: асосї (тарњкашї) 
Марњилаи 3: назоратї-бањодињї 

Технологияњо ва методњо 

Соњаи 
такмили 
шахсият 

Методњои муоширати 
педагогии омўзгори љавон 

Методњои 
худтакмилдињииомўзгор 

Маърифатї - машваратдињї, 
- боварии ќатъї, 
- тањлили таљрибаи 
педагогї, 
-муњокимаи иттилоотї- 
педагогї дар ВАО, 
- омўзиши санадњои 
меъѐрию њуќуќї ва 
таълимї, 
-мубоњисањо. 

- худбоэътимодї; 
- омўзиши адабиѐти касбї ва 
тањлили он,  
- љамъбасти таљрибаи педагогї; 
- шарњи интернет оид ба 
масъалањои касбї; 
- назорат ва тањлили дарсњои 
синфї ва беруназсинфї; 
- азхудкунии санадњои меъѐрию 
њуќуќї ва таълимї. 

Эњсосї-
иродавї 

- мусоидати самаранок; 
- семинар-тренинг; 
- ташкили вазъи таъсир ва 
комѐбї. 
 

- азхудкунии усулњои 
худтанзимкунї; 
- худталќинкунї; 
- бурдани «Рўзномаи комѐбињои 
касбї»; 
- худњавасмандкунї; 
- худљазодињї; 
- худфармондињї; 
- пешнињоди пешомад. 

Рафторї - ташхис; 
- лоињакашї ва 
банаќшагирии дутарафа; 
- устоди аълодараља, 
- њалли вазифањои педагогї 
- тањлили њолатњои 
педагогї; 
- супориш додан. 

- худташхискунї, 
- азхудкунии таљрибаи санъати 
педагогї,  
- баромад дар конфронсњои 
илмї- амалї; 
- худтакмилдињї; 
- худњисоботдињї; 
- худтаќдимкунї.  

Унсури меъѐрї-натиљавї 

Нишондињандањо,сатњњо ва меъѐрњо, ташаккули салоњияти касбї: эљодї, 
салоњиятнокї, сермањсулї (саводнокии функсионалї), ѓайри ќобили ќабул 

(бесалоњиятї) 
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Љадвали 2. Марњилањои корњои таљрибавї-озмоишї 

 

 

 

Яке аз вазифањо, тавре ки дар марњилаи муќарраркунандаи озмоиш 
муайян шуда буд, муайян кардани душворињои омўзгорони љавони 
синфњои ибтидої дар муоширати педагогї мебошад. 

Маълумоти назарсанљї, мусоњиба бо хонандагон пас аз ба анљом 
расидани кори озмоишї, назорат, тањлили дарсњо ва фаъолияти педагогї 
ба мо имкон доданд, ки душворињое, ки бештар омўзгорони љавони 
синфњои ибтидої бо таълимгирандагон дар муошират дучор мешаванд, 
ошкор кунем: дар њолатњои мушаххас дар бораи њадафњои муошират 
маълумот надоранд; оид ба зарурати људо кардани вазифањои робитавї ва 
тарњрезии њалли онњо тасаввуроти пурра надоранд; вазифањои муоширатро 
дар раванди педагогї мањдуд мекунанд; методњои ташхисро барои 
омўзиши шахсияти хонандагон аз худ накардаанд; вуљуд доштани одатњо 
дар фањмиши кўдакон. 

Дар рафти озмоиши муќарраркунанда мо муайян кардем, ки 
муаллимони љавони синфњои ибтидої интихоби худро бо фаъолияти 
педагогї далел меоварданд. Бо ин маќсад, соли 2012 тањќиќи омўзгорони 
љавони синфњои ибтидої гузаронида шуд, ки дар онњо 72 омўзгор иштирок 
карданд. Соли 2022 чунин як назарсанљї бо омўзгорони љавони синфњои 
ибтидоии соли аввал (34 муаллим) гузаронида шуд.Натиљањои назарсанљї 
дар ҷадвали №3 оварда шудааст. 
 

  

№ Марњилањо Мўњлати 
гузаронидан 

Вазифањо, мундариҷа. Методњо 

1 2 3 4 5 

1 Озмоиши 
санљишї 

Солњои 2015 
-2021 

Муайянкунї: 1. 
Мушкилоти 
мутобиќгардонии 
омўзгорони љавони 
синфњои ибтидої ба 
фаъолияти касбї-
педагогї. 
2. Далели аз љониби 
омўзгорони љавон 
интихоб намудани 
кори педагогї. Људо 
кардани меъѐрњо ва 
нишондињандањои 
омодагии омўзгорони 
љавон ба муоширати 
педагогї 

- гузаронидани тест ва 
гузаронидани пурсишномањо 
бо омўзгорон ва хонандагон 
-тањќиќот ва тањлили 
масъалањои робита ва 
мутобиќшавї; 
-назорати муоширати 
раванди педагогї дар мактаб 
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Идомаи љадвали 2. 

 

2 Озмоиши 
љустуљўї 

Солњои 
2012-2015 
 

3.Тањияи барнома ва 
мундариљаи 
масъалањои 
муоширати педагогї 
дар курси махсус 
“Технологияи 
муоширати педагогї”. 
4. Љустуљўи 
мусоидтарини шакл ва 
воситањои 
гузаронидани 
машѓулиятњо бо 
омўзгорони љавон аз 
мавќеи коркарди 
принсипњои 
гузаронидани кори 
таљрибавї-озмоишї 

- тањияи маводњои 
дидактикї; 
- гузаронидани анкетањо ва 
тестњо бо омўзгорони љавон; 
- мушоњида ба фаъолияти 
омўзгорон ва хонандагон дар 
дарсњо; 
- тањлили дарсњои 
гузаронидашуда; 
Назорат 

3  Озмоиши 
ташаккулд
ињанда  

Солњои 
2015-2018 
 

5. Тафтиши таљрибавї-
озмоишии шароити 
педагогии ташаккули 
омодагии омўзгорони 
љавони синфњои 
ибтидої ба муоширати 
педагогї њамчун омили 
мутобиќгардонии онњо 
ба фаъолияти касбї-
педагогї. 
6.Тафтиши таљрибавї-
озмоишии модели 
таълими омўзгорони 
љавони синфњои 
ибтидої ба муоширати 
педагогї 

- озмоиши педагогї; 
- тањияи вазъиятњои педагогї, 
вазифањои робитавї бо 
дарназардошти таљрибаи 
педагогњо; 
- тањлили машѓулиятњои 
гузаронидашуда ва ислоњи 
фаъолияти омўзгорон ва 
хонандагон; 
- гузаронидани тест ва 
гузаронидани пурсишномањо 
бо омўзгорон; 
- бо омўзгорон гузаронидани 
дарсњои муошират; 
- тањлили фаъолият оид ба 
муоширати омўзгорон 
њангоми гузаштани 
таљрибањои педагогї; 
машваратдињии инфиродии 
омўзгорони љавон аз љониби 
мураббиѐн 

4 Коркарди 
натиљањои 
озмоиш  
 

Солњои 
2018- 2021 

7.Фањмиши назариявии 
маълумоти таљрибавї-
озмоишї; тањлили 
психологї-педагогии 
натиљањои бадастомада: 
тафсир, тасвияи 
натиљањо ва хулосањо 

Методњои омори 
математикї. Коркарди 
натиљањо бо кумаки МЭЊ 
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Љадвали 3. Омилњои интихоби кори педагогї аз љониби омўзгорони љавон 
 

 
 
Њамин тариќ, маълумоти ба даст овардашуда имкон медињад 

хулосањои зерин бароварда шавад: сатњи пасти ташаккули фарњанги 
муоширати педагогї дар мутобиќгардонии муаллимони љавон ба 
фаъолияти касби омўзгорї; њавасманд набудани бисѐре аз омўзгорони 
љавон барои ба даст овардани касби омўзгорї  

Дар натиљаи гузаронидани корњои таљрибавї-озмоишї мо ба хулоса 
омадем, ки барои баланд бардоштани дараљаи омодагии омўзгорони 
љавони синфњои ибтидої ба муоширати педагогї, аз як тараф, омўзиши 
фанњои педагогї бояд такмил дода шавад ва аз тарафи дигар курси амалии 
таълимї “Технологияи муоширати педагогї” инкишоф дода шавад. Тањия 
намудани барнома бо номи курси махсус ва љустуљўи алоќаи мусоид аз 
мавќеи ташкили муоширати педагогї, шакл ва усулњои таълими 
омўзгорони љавон марњилаи љустуљўии озмоишро ташкил медињад. 

Тањќиќоти мо барои татбиќ кардани муколамаи педагогї дар 6 
муассисаи тањсилоти умумии шањри Кўлоб ва Филиали Муассисаи 
давлатии Донишкадаи Љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии 
кормандони соњаи маориф дар шањри Кўлоб гузаронида шуд. 

Барои муќоисаи миќдори сатњи омодагии омўзгорони љавони 
синфњои ибтидої ба муоширати педагогї, мо нишондињандањои зерини 
ташаккул ва бањогузориро барои њар як сатњ пешнињод кардем (Љадвали 4): 

‟ 0 хол, мо нишондињандањои сатњи рушдро ќайд намудем, ки ба 
ташаккули бомуваффаќияти омодагии омўзгорон дар робитаи педагогї 
монеъ мешаванд; 

‟холи 1 њолати бетарафиро ифода мекунад; 
‟ холи 2 вазъи ташаккули бомуваффаќияти омодагии омўзгорони 

љавон ба муоширати педагогиро ифода мекунад. 
 

  

№ Омилњо 

Миќдори омўзгорони 
љавон 

(бо %) солњои 2012-2022 

2012 2022 

1. Раѓбат ба фанњои таълимии ихтисоси асосї 28,6 24,2 

2. Раѓбат ба фанњои таълимии ихтисоси иловагї 16,8 22,6 
3.  Дастрасї ба маълумоти олї 12,2 26,0 

4.  Раѓбат ба касби педагогї 26,8 12,4 

5.  Анъанањои оилавї 4,8 1,2 
6.  Вазъият (њолат) 9,8 5,8 
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Љадвали 4.Низоми бањодињии сатњи омодагии омўзгорони  
љавон ба муоширати педагогї (МП) 

Салоњияти робитавї 

Нишондињ
андањо ва 
њолатњо 

Дарк кардани 
зарурияти 

азхудкунии назария 
ва амалияи МП 

Хусусияти донишњо оид ба 
МП 

Дарк кардани маќсади 
МП, интихоби услуби 

муошират Х
о
л
њ

о 

1. СТ Дарк карда 
намешавад 

Донишњо дар бораи МП 
мављуд нест ѐ ќисман њаст 

Маќсади МП дарк 
намешавад, услуби 
стихиявї интихоб 
мешавад 

0 

 2. СКТ Дарк карда 
мешавад 

Донишњо дар сохтори 
муайян ба тартибанд, 
даќиќанд 

Маќсад нопурра дарк 
мешавад, интихоби 
услуб аз таљрибаи 
пешина вобаста аст 

1 

З. СЭН Пурра дарк 
мешавад 

Донишњо дар сохтор 
муташаккиланд, даќиќанд, 
самаранок дар таљриба 
истифода мешаванд 

Маќсад дарк мешавад. 
Интихоби услуб аз 
њолати педагогї 
вобаста аст 

2 

Ташаббуси робитавї 

Нишондињандањо  Сатњи азхудкунї ва холњо 

 СЭН (2) СКТ (1) СТ (0) 

Майли робитавї 0,66-1 0,46-0,65 0,1-0, 45 

Дилсўзї (тести А.Мехрабиен ва  
Н. Энштейн) 

20-27 28-33 0-20 

Таъсир ба дигарон (тест) 22-45 44-65 0-21 

Фаъолнокї дар интихоби вазифањо 2 1 0 
Нишонањои шахсї-педагогї 

Нишондињандањо  Сатњи азхудкунї ва холњо 

 СЭН (2) СКТ (1) СТ (0) 

Сабабњои интихоби касб (мувофиќи 
В.П. Симонов) . 

сабабњои мусбї. (+), сабабњои манфї (-) (+) и (-)  
(+) И (-) (+) 0,6-1,0 0,4-0,5 0,5-0,6 (-) 0,4-0,0 

Самти кўшиш ба муносибати 
байнишахсї 

0,70- 0,95 0,96-1,04 1,05-1,25 

Худбањодињї (Q-батанзимдарої) 0,30-0,70 0,71-0,99 0,01-0,29 

Худбањодињї(тест Ю. Киселева) 120-160 81-119 40- 80 

Услуби муоширати педагогї 
(мувофиќи В.П. Симонов) 

Д>А>Л А=Д=Л Л>А>Д 

Бањодињии худназораткунї дар 
муошират 

7-10 4-6 0-3 

Рушди иќтидори креативї 115-162 70-114 18-69 

 
Эзоњ:  СЭН ‟ сатњи эљодї-навгонї; 

СКТ ‟ сатњи конструктивї-тафсирї; 
СТ ‟ сатњи таќлидї. 

 
Бо холи 2 мо ба иљрои вазифањо ѐ супоришњои ба таври эљодї 

иљрошударо бањо додем, ки дониши дар доираи барномаи њатмии барнома 
набударо таъмин намуд. 1 хол барои бањодињии супоришњои интихобшуда 
истифода бурда мешавад, ки иљрои онњо аз омўзгорони ояндаи синфњои 
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ибтидої истифодаи њамаљонибаи донишро дар доираи курси зарурї талаб 
мекунад.Холи 0 - риояи вазифањои њатмї. 

Барои муайян кардани сатњи салоњияти робитавии омўзгорони 
ояндаи синфњои ибтидої ба онњо ду вазифаро пешнињод кардем: тањлил 
намудани муоширати педагогї бо дарназардошти вазъи педагогї 
(тамошои видеоии дарс ѐ фаъолияти таълимї); тањияи њалли мушкилоти 
робитавї барои ин шароитњо. 

Њангоми гузаронидани корњои озмоишї мо вазифа нагузошта 
будем, ки таѓйиротро дар њар аломат алоњида пайгирї кунем. Мо ба 
натиљаи умумї таваљљуњ доштем. Барои ноил гардидан ба натиљањои 
умумї, мо ба таври зайл амал кардем: холњои умумиро барои њар як 
омўзгор аз љадвали 3 ѐфтем. Аз ин бармеояд, ки арзѐбии умумии натиља 
метавонад аз 0 то 24 хол бошад. 

Бо дарназардошти  ѓояи марказии тањќиќот, таваљљўњро бо ањамият 
ба арзишњои инсонї дар ташкили раванди таълим дар муассисаи тањсилоти 
умумї равона карда мо мундариљаи вазифањо ва таносуби байни муошират 
ва мутобиќшавии омўзгорон ба фаъолияти касбї-педагогиро муайян 
намудем, ки дар љадвали 5 нишон дода шудааст. 
 

Љадвали 5. Мундариљаи вазифањо ва таносуби байни муошират ва 
мутобиќшавии омўзгорон ба фаъолияти касбї-педагогї 

 
Марњила  Мундариҷа  Курс Вазифањои асосї 

1. Ба њавасмандкунї 
нигаронидашуда 

Ворид намудан 
ба касби 
омўзгорї 

I Намоиш додани ањамияти касби 
омўзгорї, наќши муоширати 
педагогї 

2. Таѐрии назариявї-
технологии асосї 

Маљмўи фанњои 
педагогї 

II-IV Ташаккули салоњияти робитавї, 
арзишњои шахсї-педагогї 

3.Таѐрии назариявї ‟
технологии иловагї 

Курси махсуси 
«Технологияи 
муоширати 
педагогї». 

 
IV 

Баланд ва амиќ кардани омодагии 
назариявї ва амалї оид ба 
муоширати педагогї 

4. Ба амалия 
нигаронидашуда 

Маҷмўи фанњои 
педагогї. 
Амалияи 
педагогї 

III-V Омўзиши таљрибаи педагогї, 
муоширати касбї -педагогї, ворид 
кардани омўзгорони љавон ба 
муоширати мустаќили касбї ‟
педагогї 

 
Марњилаи аввали тайѐр кардани омўзгорони ояндаи синфњои 

ибтидої барои муоширати педагогї дар чањорчўбаи тањќиќоти мо дар 
доираи курси «Муќаддимаи касби омўзгорї» гузаронида шуд. Бо 
назардошти он ки ин курси муќаддимавї ба силсилаи фанњои психологї, 
педагогї ва фанњои махсус шомил мебошад, мо маќсади асосии онро 
њамчун ташаккули муносибати њавасмандї-арзишии нав шурўъкунанда ба 
касби омўзгорї баррасї намудем. 



21 

Натиљањои корњои љустуљўии таљрибавї-озмоишї нишон доданд, ки 
дар марњилаи тайѐр кардани муаллимони ояндаи синфњои ибтидої барои 
муколамаи педагогї вазифањои курси «Технологияи муоширати педагогї» 
якҷоя карда мешаванд. Ин курси махсусро мо ду сол дар факултети 
омўзгорї ва фарњанги Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи 
Рўдакї, инчунин барои баланд бардоштани мањорати касбии омўзгорон 
(кор дар муассисањои тањсилоти умумии шањри Кўлоб) гузаронидем. 

Дар асоси тањлили адабиѐти психологї ва педагогї, мо шароити 
амалисозии муколамаро дар раванди таълим муайян кардем, ки њангоми 
гузаронидани корњои озмоишї ба назар гирифта шудаанд. 

Муќаррароти маљмўї-созандаро мо дар охири марњилаи дуюми 
тайѐр кардани омўзгорон ба муоширати педагогї љорї кардем. Ин ба 
вазифањои робитавї мувофиќат мекунад, зеро њал кардани њамаи онњо 
имконнопазир аст. Гурўњи маљмўї-созанда дорои хусусиятњои интиќоли 
васеъ мебошад, ки барои њалли мушкилоти робитавї дар њолатњои 
мухталиф татбиќ мешавад, љараѐни њалли масъаларо назорат мекунад, 
самтро барои хонанда, ќадамњо ва равишњои њалли онро нишон дода, 
амалњои онро пурра муайян намекунад. 

Бањодињии миќдории омодагии омўзгорони синфњои ибтидої барои 
муоширати педагогї дар тамоми гурўњ бо фоизи муаллимоне, ки дар њар 
сатњи тайѐрї дар аввал ва охири таълими таљрибавї мављуданд, муайян 
карда мешавад, инчунин, арзиши миѐна ба рушди ин раванд нишондод 
дода мешавад. Сатњи миѐнаи омодагиро ба фаъолияти тадќиќотшаванда 
мо аз рўи формулаи зерин муайян кардем: 

СП = (a + 2b + 3c) / 100, (163), ки дар он a, b, c фоизи омўзгороне 
мебошад, ки дар сатњњои таќлидї, конструктивї- шарњдињї ва ба таври 
эљодкорона-навоварикунонї њастанд. 

Мо самаранокии таъсири гурўњњои алоњидаи шароити педагогиро 
тавассути коэффисиенти самаранокї санљидем, ки он бо формулаи зерин 
њисоб карда мешавад: KЭ = СП (э-2)/СП (э-1), (46), ки СВ (э-1) 
нишондињандаи дараљаи миѐнаи омодагии гурўњи озмоишї дар оѓози 
озмоиш мебошад; СП (э-2) сатњи миѐнаи омодагии гурўњи таљрибавї дар 
охири озмоиш мебошад. 

Барои ба даст овардани натиљањои боэътимоди кори таљрибавї-
озмоишї тафтиши њолати ибтидої љињати ташаккули муоширати 
педагогии омўзгорони дар гурўњњои назоратию озмоишии муассисањои 
тањсилоти умумии шањри Кўлоби вилояти Хатлон гузаронида шуд. 

Маълумоти бадастомада ба таври графикї дар љадвали 6 нишон 
дода шудааст. 

Тавре дар љадвали 6 оварда шудааст, таќсимоти омўзгорон аз рўи 
дараљаи омодагї ба андозае нисбї аст. Ин имкон медињад, ки намунањои 
гурўњи назоратии озмоишии якхеларо бо дараљаи баландтари эътимоднокї 
баррасї кунем ва тањќиќоти минбаъдаро њангоми њисоб кардани меъѐрњои 
хи-квадратї ба сатњи 5% ањамиятнокї гирифтан мумкин аст. 
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 Љадвали 6.  
Натиљањои тадќиќоти њолати ибтидоии омодагии  
муаллимони љавон барои муоширати педагогї 

Гурўњњо 
Миќдори 
одамон  

Сатњњо  

СТ шумора % СКТ шумора % СЭМ шумора % 

Э-1 82 52 63,4 25 30,5 5 6,1 
Э-2 74 48 64,9 22 29,7 4 5,4  

Э-З 76 51 67,1 21 27,6 4 5,3 
К 94 60 63,8 28 29,8 6 6,4 

 
Тавзењ: СТ (1) ‟ Сатњи таќлидї; 
СКТ (2) ‟ Сатњи конструктивї-тафсирї;  
СЭМ (3) ‟ Сатњи эљодї-навгоникунонї. 

 
Намояндагии намунањо аз он вобаста буд, ки муаллимони синфњои 

ибтидої аз муассисањои мухталиф ва таркиби синнусол ва собиќаи кории 
гуногундошта (аз 1 то 3 сол) иборат буд. Азбаски таљриба дараљаи 
ибтидоии муќоисаи гурўњњои таљрибавї ва назоратиро комилан нишон 
медињад, баланд бардоштани эътимоднокии натиљањои гурўњи назоратї 
њамчун гурўњи пурќувват ѓайриимкон аст. Дар ин њолат бо фарќияти 
назаррас дар натиљањои санљиш омӯзиши гирифташуда боэътимод 
мегардад. 

Мувофиќи њадафњои озмоиш се гурўњи таљрибавї ва як гурўњи 
назоратї ташкил карда шуданд. Њангоми ташкили гурўњи назоратии 
омўзгорони љавон омодагї ба муоширати педагогї дар доираи тањсилоти 
анъанавї амалї карда шуд. Дар гурўњи озмоишї (E-1, E-2) мо афтиши яке 
аз шароити мушкили педагогї ва дар гурўњи E-3 - таъсир ба тамоми 
маљмўи шароити педагогии ташаккули омодагии омўзгоронро барои 
муоширати педагогї дида баромадем. Дар гурўњи E-1 шарти сеюм - 
воридкунии маќсадноки омўзгорон ба муоширати мустаќили педагогї ва 
касбї ба назар гирифта намешавад. Дар гурўњи E-1 бо омўзгорон мо 
дастурњои эвристикї-алгоритмии њалли мушкилоти робитаро баррасї 
намуда, таљрибањои педагогї ба таври анъанавї, бидуни љалби диќќати 
донишљўѐн ба љузъи алоќамандии кори муаллим ва додани вазифањои 
мувофиќ барои онњо ташкил карда шуданд. Њангоми ташкили семинарњо 
ва корњои лабораторї оид ба педагогика шаклњои анъанавии таълим 
истифода мешуданд. Дар гурўњи E-2, мо шарти дуюмро, ки бо ташаккули 
ниѐзњои рушд бо фарогирии механизмњои худруштдињї робита дорад, 
баррасї накардаем. Дар ин гурўњ омўзгорон ба мулоњизаронї омўзонида 
нашуда буданд.Мо фикр доштем, ки санљиши самаранокии њолати аввал ‟ 
истифодаи стратегияњои назариявї ва методологии муттањид кардани 
фаъолияти ба шахсият нигаронидашуда ва касбї, њамчун мустаќил, аз 
дигараш вобаста нест, он ягон маъно надорад.  

Ин вазъият аз он сабаб ба вуҷуд омадааст, ки мо шартњои дуюм ва 
сеюмро дар асоси талаботи ташкили раванди педагогии ин равишњо 
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муайян кардем. Дар љадвали 7 ва расмњои 2-9 натиљањои дар давоми 
озмоиш ба даст оварда нишон дода шудаанд. 

 
Љадвали 7. Натиљањои тањќиќоти омодагии омўзгорони синфњои 

ибтидої барои муоширати педагогї 
 

Дараљањо Таълими анъанавї (Н) Таъсири шартњои 1 ва 2 (Э-1) 

Оѓоз Анҷом Оѓоз Анҷом 

шумора % шумора % шумора % шумора % 

СТ 60 63,8 48 51,1 52 63,4 29 35,4 

СКТ 28 29,8 34 36,1 25 30,5 34 41,4 

СЭМ 6 6,4 12 12,8 5 6,1 19 23,2 
СП м [ 2 6  1,617 „ 1,421 1,878 

КЭ    1,161 
Т наб   0,014 5,746 

Таљрибавї  5,991 

Дараљањо 

Таъсир 1 ва 3 шароитњо (Э-2) Таъсири маљмўи шароитњо (Э-З) 

Оѓоз Анҷом Оѓоз Анҷом 

шумора % шумора % шумора % шумора % 

СТ 48 64,9 25 33,8 51 67,1 20 26,7 

СКТ 22 29,7 32 43,2 21 27,6 33 44,0 
СЭМ 4 5,4 17 23 4 5,3 22 29,3 

СП 1,405 1,892 1,262 2,027 

КЭ  1,169  1,253 

Т наб 0,073 5,872 0,226 12,508  

Т эксп 5,991 5,991 

 
 

Расми 2. Натиҷаҳои муқарраркунии озмоиши таълимӣ (Н) 

 

СКТ  
6,4% 

СЭМ  
29,8% 

СТ  
63,8% 

Миќдори умумӣ 94 
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Расми 3. Натиҷаҳои муқарраркунии назоратии озмоиши таълимӣ (Н) 
 

 
 

 
 
 

Расми 4. Натиҷаҳои муқарраркунии озмоиши таълимӣ (Э-1) 
 

 
 

  

СКТ 
6,1% 

СЭМ 
30,5% 

СТ  
63,4% 

Миќдори умумӣ 94 

СКТ 
6,1% 

СЭМ  
30,5% 

СТ  
63,4% 

Миќдори умумӣ 82 
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Расми 5. Натиҷаҳои муқарраркунии назоратии озмоиши таълимӣ (Э-1) 
 

 
 
 
 
 
 

Расми 6. Натиҷаҳои озмоиши муқарраркунии озмоиши таълимӣ (Э-2) 
 

 
 

  

СКТ 
23,2% 

СЭМ  
41,4% 

СТ 
35,4% 

Миќдори умумӣ 72 

СКТ 
5,4% 

СЭМ  
29,7% 

СТ 
64,9% 

Миќдори умумӣ 74 
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Расми 7. Натиҷаҳои муқарраркунии назоратии озмоиши таълимӣ (Э-2) 
 

 
 

 
 
 
 

Расми 8. Натиҷаҳои муқарраркунии назоратии озмоиши таълимӣ (Э-3) 
 

 
 
 
 

  

СКТ 
23% 

СЭМ  
43,2% 

СТ 
33,8% 

Миќдори умумӣ 74 

СКТ 
5,3% 

СЭМ  
27,6% 

СТ 
67,1% 

Миќдори умумӣ 66 



27 

Расми 9. Натиҷаҳои муқарраркунии назоратии озмоиши таълимӣ (Э-3) 

 

 
 
 
 
Маълумоти озмоишї нишон медињанд, ки дар муќоиса бо гурўњи 

назоратї омодагии гурўњњои таљрибавии омўзгорони синфњои ибтидої 
барои муоширати педагогї зиѐдтар шудааст. Дар гурўњи E-1 ва E-2 ва 
гурўњи назоратї ин фарќият каме камтар аст. Тафовут дар натиљањои 
гурўњњои таљрибавї ва назоратї нишон медињад, ки ташаккули омодагї ба 
муоширати педагогї тањти таъсири шартњои интихобшудаи алоќаи 
педагогї бомуваффаќ аст, ки зарурияти њар кадоми онњоро исбот мекунад. 
 

Хулосањо 
Масъалаи баланд бардоштани самаранокии омодасозии омўзгорони 

чавон ба фаъолияти касбї-педагогї дар раванди муоширати педагогї 
шароитњои заруриро барои омодасозии њаќиќии омўзгорони болаѐќату 
донишманд њамчун шахсияти дорои дониш, малака, мањорат ва таљрибаи 
хуби омўзгоридошта муњайѐ месозад. Омўзгори љавон, пеш аз њама, худ 
бояд аз таърихи гузаштаи миллати худ, маданият, фарњанги миллии хеш 
бохабар бошанд ва њамрадифи рушду тараќќї ва пешрафти илму техника 
ва технологияи навин бошад [1-М; 3-М]. 

Пеш аз њама, зарур аст, ки барои таљдиди таљрибаи педагогии 
омўзгорони љавони синфњои ибтидої фароњам овардани шароити мусоид 
шарти зарурї буда, онњо худ бояд ватандўсту ватанпарвар, донишманду аз 
љињати илмї мусаллањ ва дар рўњияи хештаншиносию худогоњии миллї 
њаматарафа тарбиядида бошан [5-М; 6-М]. 

Яке аз шартњои муњими ба муоширати педагогї омода намудани 
омўзгорони љавони синфњои ибтидої ин дар онњо тарбия намудани 
фаъолнокї, уњдабарої ва намунаи ибрат будан дар њалли мушкилоти 
бамиѐномада ба њисоб меравад [4-М; 5-М]. 

 

СКТ 
29,3% 

СЭМ  
44% 

СТ 
26,7% 

Миќдори умумӣ 75 
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 Дар рафти гузаронидани корњои таљрибавї-озмоишї мо ба хулоса 
омадем, ки дар коллељ, донишгоњу донишкадањо таълими муоширати 
педагогиро ба роњ мондан зарур аст, то бад-ин васила дараљаи азбаркунии 
муошират дар байни хонандагони муассисањои тањсилоти умумї роиљ 
гардида, ташаккули шахсияти хонандагон боло равад. Албатта, бо лањни 
хушу забони муассир муошират намудани омўзгор бо хонандагон шањодат 
аз одобу ахлоќи њамида ва маданияти волои онњо гувоњї медињад. 
Њамзамон, мо бар он назарем, ки дар барномаи таълимии фанни 
педагогика дар муассисањои тањсилоти олии касбии педагогогї мавзуъњо 
оид ба муоширати педагогии омўзгор бо хонандагон ворид карда шавад. 
Ин имконият фароњам меорад, ки омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої 
њаматарафа ба муоширати педагогї бо хонандагон тайѐр карда шаванд ва 
дар онњо малакаи фикрронї ва дурусту нишонрас ибрози аќида намудан 
ташаккул ѐбад [8-М; 10-М]. 

Чунин омодагї имкон фароњам меорад, ки омўзгорони љавон 
хусусиятњои психологии (хулќу атвор, истеъдод, ќобилият, мизољ ва амсоли 
инњо) хонандагонро хубтар омўзанд. Аз сўи дигар омодагї ба муоширати 
педагогї ба омўзгорони љавон шароит фароњам меорад, ки бо хонандагон 
муоширати фардї, гурўњї ва дастљамъонаро ба роњ монанд ва њамзамон, 
њангоми рух додани воќеа ва њодисањои ѓайричашмдошт аз воситањои 
муассири муошират истифода баранд [1-М; 3-М]. 

Дар натиљаи гузаронидани корњои таљрибавї-озмоишї оид ба 
таљрибаи ташаккули малакаи љуръатнокии ахлоќии мактабачагони 
хурдсол маќсад, вазифа ва фарзияи тањќиќот исботи амалии худро ѐфт [9-

М; 14-М]. 
Корњои гузаронидашудаи озмоишї-таљрибавиро љамъбаст намуда, 

мо ба натиљањои зерин ноил гардидем: 
1.Аз љињати педагогї баланд бардоштани самаранокии омодасозии 

омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба фаъолияти касбї-педагогї дар 
раванди муоширати педагогї њамчун ќисмати афзалиятноки фаъолияти 
педагогї мањсуб дониста шуд [13-М; 16-М]. 

2. Сатњи асосии омода намудани омўзгорони љавон ба фаъолияти 
касбї-педагогї дар раванди муоширати педагогї бањри баландбардорї ва 
пешбурди љараѐни таълимї-тарбиявї дар асоси муоширати педагогї ва 
таълими он муайян карда шуд [10-М; 15-М]; 

3.Усулњои самаровари омода намудани омўзгорони љавони синфњои 
ибтидої дар раванди муоширати педагогї мушаххас карда шуд [3-М; 4-М]. 

4.Самаранокии методологияи манзуршуда барои омодасозии 
омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба фаъолияти касбї-педагогї дар 
раванди муоширати педагогї асоснок карда шуд [7-М; 8-М]. 

5.Истифодаи илман асоснокшудаи мушкилоти баланд бардоштани 
самаранокии омодасозии омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба 
фаъолияти касбї-педагогї дар раванди муоширати педагогї асосноккунии 
мушаххасро барои омода намудани омўзгорони оянда пешнињод карда шуд 
[1-М]. 
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6. Камбудию норасоињо дар коллељу муассисањои тањсидоти олии 
касбии љумњурї љињати омода намудани омўзгорони ояндаи синфњои 
ибтидої ба муоширати педагогї ошкор карда шуд [10-М; 15-М]. 

7. Зимни гузаронидани озмоишњои педагогї имконот ва шароитњои 
педагогии натиљанокии раванди муоширати педагогї барои омода 
намудани омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба фаъолияти касбї-
педагогї муайян карда шуд [4-М; 7-М]. 

8. Муайян карда шуд, ки алоќаманд намудани мавзўъ, мазмун ва 
мундариљаи корњои санљишию курсї ва рисолањои хатми донишљўѐн ба 
кори омодасозии омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої ба касби омўзгорї 
дар раванди муоширати педагогї мусоидат менамояд [1-М; 6-М]. 

9. Аз љињати илмї асоснок карда шуд, ки муоширати педагогї 
њамчун яке аз меъѐрњои асосии мутобиќшавии омўзгорони љавони синфњои 
ибтидої ба касби педагогї бояд ба талаботи педагогию психологї љавобгу 
бошад [11-М; 15-М]. 

10. Дар љараѐни омодасозии омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба 
фаъолияти касбї-педагогї дар раванди муоширати педагогї бо 
хонандагон ба назар гирифтани хусусиятњои миллї, анъана ва расму 
оинњои халќи тољик афзалият пайдо мекунад [1-М; 7-М]. 

 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот 
Барои такмил додану ташаккули муоширати байнињамии хонандагони 

синфњои ибтидої ба омўзгорони љавон лозим меояд, ки: 
‟ зимни машѓулиятњо чи гунае, ки омўзгорон бештар ба хонандагони 

фаъол такя мекунанд, чунин муносибатро бо хонандагони сустхон низ љоиз 
донанд; 

‟ дар љараѐни дарсњо њам аз муоширати гурўњї (коллективона) ва њам 
аз муоширати фардї истифода бурдан ба маќсад мувофиќ аст; 

‟ завќи хонандагонро ба фанни таълимї бедор карда тавонанд; 
‟ мењру муњаббати хонандагонро нисбат ба маводњои таълимие, ки ба 

фарогирии муоширати байни хонандагон боис мегарданд, афзуда, диќќати 
онњоро љалб карда тавонанд; 

‟ дар рафти машѓулиятњо (чи машѓулияти синфї бошаду чи 
беруназсинфї) бањсу мунозирањо ва озодона ибрози назар кардани 
хонандагонро таъмин намоянд; 

‟ дар њолати душворї кашидани хонандагон ѐрии амалии худро 
бевосита расонида тавонад ва дар њалли мушкилот рафиќи наздик ва 
мададгори онњо бошад; 

‟ баъди бањсу мунозирањо ва ибрози аќида карданњо афкори 
баѐнкардаи хонандагонро бањри њавасмандгардонии онњо тањлилу 
љамъбаст карда тавонад; 

‟ дар љараѐни таълим ба хонандагони сустхон ва ѐ нутќашон буррою 
равоннабуда диќќати љиддї равона карда, онњоро ба бањсу мунозира ѐ худ 
саволу љавоб бештар љалб намояд ва дар рафти дарсњо ба нутќи шифоњии 
онњо ањамияти зарурї дињад; 
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‟ ба хонандагони сустхон ва ѐ нутќи шифоњияшон суст тараќќикарда 
машѓулиятњои фардї ташкил карда гузаронад; 

‟ барои муяссар гардидани омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба 
муоширати педагогї љињати рушди маънавии худ кўшиш ба харљ дињад; 

‟ зимни муоширати педагогї барои дар рўњияи хислатњои њамидаи 
инсонї тарбия ѐфтани хонандагон кушиш ба харљ дињад; 

‟ ба тарбияи хештаншиносию худогоњии миллии хонандагон диќќати 
љиддї равона карда тавонад; 

‟ байни хонандагон оид ба мавзуъњои мухталифи хусусияти 
њаѐтидошта мубоњисањоро ташкил карда гузаронад; 

‟ бо оилањои намунавї дар мавзуъњои ба муошират вобастабуда 
вохўрї ва оростани бањсу мунозирањоро ба роњ монда тавонад; 

Аз рўи натиљањои тањќиќоти сомондода бастаи мавзуъ чунин хулоса 
баровардан мумкин аст: 

Бояд таъкид намуд, ки дар доираи тањќиќоти диссертатсияи номзадї 
ба њамаи пањлуњои масъалаи мавриди назар равшанї андохтан аз имкон 
берун аст. Вале эътимоди мо бар он аст, ки тањќиќоти ба сомон расонида 
њиссаи муайян ва андаки худро дар мушкилоти баланд бардоштани 
самаранокии омодасозии омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба 
фаъолияти омўзгорї дар раванди муоширати педагогї мегузорад. 

Минбаъд тањќиќотчиѐн метавонанд оид ба мавзуъњои тайѐр намудани 
омўзгорони оянда ба муоширати педагогї дар муассисањои тањсилоти олии 
касбии педагогї, коллељњои омўзгорї тањќиќоти илмї анљом дињанд. 
Хамзамон, ба роњ мондани муоширати педагогї бо хонандагон њангоми 
ташкилу гузаронидани корњои беруназсинфї аз мавзуъњои муњим арзѐбї 
мегардад. Диќќати тањќиќотчиѐнро метавонад ташкили муоширати 
педагогї дар муассисањои тањсилоти иловагї ба худ љалб намояд. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. В центре внимания Правительства 

РТ и Минобрнауки находится проблема подготовки учителей. В Законе РТ 
«Об образовании» указано, что целью школы является создание условий 
для самореализации человека с высоким уровнем культуры. Высокий 
уровень педагогической культуры зависит, прежде всего, от 
педагогического общения учителей. В современных условиях образования 
педагогическое общение учителей в том числе учителей начальных классов, 
подвергается множеством трудностей. С точки зрения возрастных и 
психологических особенностей, педагогическое общение педагогов с 
младшими школьниками имеет свои особенности. При этом опыт общения 
младших школьников со сверстниками и взрослыми еще недостаточно 
развит. В связи с этим актуальна проблема повышения уровня 
педагогического общения учителей начальных классов со школьниками за 
счет использования в образовательном процессе красочной и эффектной 
речи учителя и высокой педагогической этики. Необходимость изучения 
адаптации молодых учителей начальных классов к педагогическому 
общению в общеобразовательных учреждениях сталкивается с рядом 
проблем: 

- разработка гуманных методов организации субъектных отношений 
в согласно современным требованиям; 

-непоследовательность темпов изменения социально-экономических, 
профессионально-педагогических условий и процесса адаптации к 
личности; 

-появление в РТ новых типов общеобразовательных учреждений, 
нуждающихся в выпускников педагогического направления, считающих 
важным соответствие профессионального характера выпускников 
современным требованиям; 

- повышение роли и места учителя в общеобразовательных 
учреждений в гуманизации межличностных отношений; 

Таким образом, существует несоответствие соотношения 
традиционной системы педагогического общения и взглядов социально-
педагогической группы. Данная ситуация подчеркивает необходимость 
педагогического общения как фактора адаптации молодых учителей 
начальных классов к их профессионально-педагогической деятельности в 
условиях современного образовательного учреждения. 

Степень изученности научной темы. Проблемы культуры общения 
освещены и проанализированы в работах таджикских ученых: М. 
Лутфуллозода, Ф. Шарифзода, Г. Ходжиматовой, И. Х. Каримовой, А. 
Мирализода, А. Нурова, К. Кодирова, Б. Маджидовой, Ш. Шаропова, Ф. 
Гулмадова, С.С. Мирзоева, И. Гуломова и в работах российских ученых 
А.А. Бодалева, В.А. Кан-Калик, Б.Ф. Ломова, А.Б. Мудрика, В.Н. 
Мясишевой и других.  

В то же время растет количество работ, в которых изучение развития 
культуры профессионального общения педагогов является приоритетным. 
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К этим исследованиям можно включить работы Р.И. Аванесова, В.В. 
Виноградова, Н. Головина, В.К. Костомарова. 

Вопросы педагогического сотрудничества учителей и учащихся в 
различных ситуациях образовательного процесса проанализированы в 
исследованиях Л.И. Антисферова Б.Г. Ананьева, И.С. Якиманской, И.Г. 
Гузенко, А.Б.Уайза, Л.А. Затуливетере. Общетеоретические сведения о 
культуре общения подчеркнуты в теоретических исследованиях В.М. 
Соковниной, М.А. Чернышевой, О.И. Даниленко, Ю. Мацумото и др.  

Эти исследования дают современный взгляд на содержание учебного 
процесса и совершенствование педагогического общения в начальной 
школе. 

В работах М.Лутфуллозода, Ф., Шарифзода, А.Мирализода, 
А.Нурова, К.Кодирова, Б.Маджидовой, М.Р. Будякина, Е.Р.Зеера, Г.И. 
Мельниковой, Л.М. Розенберга, Д.Д. Розенберга, А.А. Русалиновой 
регулярно представлены последовательность теории и практики адаптации 
молодых специалистов к педагогическому общению  с учащимися. 
Исследователи Милославова З.А., Сахно М.А., Славин М.И. Скублий, С.В. 
Овдеев разрабатывали самые разные вопросы социальной адаптации.  

Социально-педагогические и психологические основы 
профессионального становления молодых специалистов в системе 
образования выявлены в трудах М.Лутфуллозода, Ф., Шарифзода, 
А.Мирализода, А.Нурова, К. Кодирова, Б.Маджидовой, С.Г. 
Вершловского, Ю. Н. Кулюткина, Л.Н. Лесохинова, А.К. Марковой, Г.С. 
Сухобской, К.Г.Тротт, Р.М. Шеразина и др. В работах О.А. Абдуллина, 
Н.Ф. Гонобалина, П.А.Жильцова, Г. В. Кондратьева, Н. В. Кузмина, В. А. 
Сластенина, М. И. Скубловой, О.А. Абдуллина, Э.С.Исаева, В.А.Кан-
Калика, Н.В. Кузьмина, Л.Ф. Спирина, И. Щербакова и других. 
Рассматриваются этапы, уровни, условия профессиональной адаптации 
молодых педагогов и проблемы профессионального развития педагогов. 

Новые подходы к подготовке молодых учителей представлены в 
работах М.Лутфуллозода, Ф., Шарифзода, А.Мирализода, К. Кодирова, 
Е.Г.Белозерцова, А.А.Вербитского, С.Гершунского М.М. Поташникова, 
Н.М. Яковлева и др.  

В ходе исследования особое внимание они уделяли 
профессионально-педагогической подготовке будущих учителей за счет 
изменения межличностных отношений и внедрения идеи гуманистической 
педагогики в школьный образовательный процесс. Однако в настоящее 
время недостаточно фундаментальных исследований по адаптации 
молодых педагогов к своей профессиональной и педагогической 
деятельности. 

На наш взгляд, в психолого-педагогической литературе 
недостаточно оценены возможности использования педагогико-
психологических средств в сфере воспитания и совершенствования 
педагогического общения молодых учителей с учащимися начальных 
классов. В то же время до конца не определены педагогические условия 
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совершенствования педагогического общения молодых учителей 
начальных классов в процессе обучения. 

В результате анализа научно-педагогических источников по 
педагогическому общению между учителями и учащимися были выявлены 
следующие расхождения: 

‟ между реальными потребностями начинающих учителей начальных 
классов в педагогическом общении с учащимися начальных классов и 
недостаточным уровнем воздействия педагогического общения с 
учащимися; 

‟ между возможностью формирования педагогического общения 
молодых учителей начальных классов и отсутствием реальных оснований 
для склонности будущих учителей к педагогическому общению. 

‟ несоответствие между возможностями использования учебных 
пособий для эффективного диалога в процессе обучения и условиям их 
реализации в современных образовательных программах; 

‟ между необходимостью формирования культуры общения педагогов 
и учащихся начальных классов и недостаточной разработанностью 
приемлемого процесса обеспечения культуры диалога на основе 
позитивного поведения. 

На основании вышеизложенных противоречий была определена 
проблема исследования, которая состоит из выявления педагогических 
основ общения начинающих учителей начальных классов с учащимися на 
примере позитивного поведения. 

Таким образом, учитывая малоизученность актуальных вопросов и 
задач педагогического общения учителей в Республике Таджикистан и его 
практическую значимость, избрана тема исследования «Педагогические 
условия формирования готовности молодых учителей начальных классов к 
педагогическому общению».  

Связь исследования с программами или научными темами. 
Диссертационное исследование выполнено в рамках перспективного 

плана научно-исследовательских работ отдела педагогики и психологии 
Института развития образования имени Абдурахмона Джами Академии 
образования Таджикистана. При разработке данного вопроса мы 
опирались на нормативно-правовые документы в сфере образования: Закон 
Республики Таджикистан «Об образовании», Национальная концепция 
образования в Республике Таджикистан, Национальная стратегия развития 
образования Республики Таджикистан на период до 2030 года и 
Государственный стандарт образования для общеобразовательных 
учреждений. 

Общая характеристика исследования 
Цель исследования - выявить комплекс педагогических основ 

совершенствования педагогическое условия будущих учителей начальных 
классов с младшими школьниками с примерным поведением. 

Задачи исследования: 
‟ изучение и систематизация научной информации о педагогическом 

общении в философской, психолого-педагогической литературе; 
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‟ обеспечение интеграции профессиональных навыков и 
педагогического общения в процессе учебно-воспитательной работы с 
целью реализации этих умений на практике; 

‟ использование навыков, опыта и приобретенных умений молодых 
учителей начальных классов в педагогическое общения с младшими 
школьниками; 

‟ разработка и реализация программы педагогического общения 
молодых учителей начальных классов с младшими школьниками; 

‟ выявление процесса изменения навыков педагогического общения 
начинающих учителей начальных классов, что позволит определить 
уровень квалификации студентов; 

‟ теоретическое обоснование правильного педагогического 
руководства по формированию педагогического общения молодых 
учителей начальных классов с младшими школьниками. 

Объект исследования - повышение профессионально-
педагогического мастерства молодых учителей начальных классов в 
условиях педагогического общения с учащимися. 

Предмет исследования - процесс организации педагогического 
общения молодых учителей начальных классов как фактор адаптации к 
педагогической профессии. 

Гипотеза исследования - процесс педагогического общения как 
фактор адаптации и развития профессиональных навыков учителей 
начальных классов к профессиональной педагогической деятельности 
будет эффективным, если: 

‟ содержание учебно-воспитательной работы с  молодыми учителями 
начальных классов нацелено совершенствованию их профессиональных 
навыков для педагогического общения с младшими школьниками; 

‟ создать комплекс определенных систем развития профессиональных 
навыков молодых учителей начальных классов с целью развития их 
педагогического общения с младшими школьниками; 

‟ создать систему форм и методов, направленных на формирование 
навыков педагогического общения молодых учителей начальных классов с 
учащимися; 

‟ формировать у молодых учителей начальных классов чувство 
уверенности в своих способностях организованной деятельности на основе 
высокой педагогической этики по укреплению педагогического общения; 

‟ целенаправленное вовлечение молодых учителей начальных классов 
в самостоятельное педагогическое общение с учащимися. 

Этапы, объект и периоды исследования (историческая хронология 
исследования) 

Диссертационное исследование проводилось в три этапа: с 2012 по 
2022 годы. 

Первый этап – поисковый (2012 ‟ 2014 гг.). На данном этапе была 
изучена философская, психолого-педагогическая литература по вопросам 
формирования педагогического общения, а также обсуждено понятие 
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сущности и структуры педагогического общения молодых учителей 
начальных классов. 

Также на этом этапе был разработан комплексный аппарат 
научного исследования и выработана рабочая гипотеза, а также уточнены 
перспективы эксперимента.  

Второй этап - определяющий (2015-2018 гг.). На этом этапе был 
собран экспериментальный материал, проанализирован и обобщен опыт 
формирования и развития педагогического общения. На основе  собранных 
теоретических и практических материалов выявлены педагогические 
условия формирования педагогического общения молодых учителей 
начальных классов, определена программа формирования нового 
педагогического общения учителей начальных классов в процессе учебно-
воспитательной работы, проведен определяющий этап эксперимента.  

Поиск путей решения исследуемой проблемы на втором этапе 
позволил реализовать модель адаптации молодых учителей начальных 
классов, условия педагогического стимулирования педагогического 
общения как фактора их готовности к педагогической профессии. 

Третий этап называется формирующим экспериментом (2018-2022 
гг.), который предполагает обработку и систематизацию данных, 
полученных в ходе исследования. На данном этапе был проведен анализ, 
систематизация и обобщение результатов теоретической и 
экспериментальной работы. 

Теоретической основой исследования является: Позиция 
эффективного использования форм и методов учебно-воспитательной 
работы, понимания компонентов педагогического общения молодых 
учителей начальных классов; определены педегогические условия по 
формированию педагогического общения молодых учителей начальных 
классов применительно к современному образованию; выявлена основная 
цель направления привлечения молодых учителей начальных классов к 
педагогическое общение в процессе воспитательной работы; в процессе 
организации и проведения образовательной деятельности с 
использованием передовых инновационных технологий осуществлены 
полезные мероприятия по повышению эффективности образовательной 
деяльности.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
изложенные в нем положения и выводы содействуют разработке модели 
путей и методов формирования педагогического общения с целью 
повышения уровня профессиональной подготовки молодых учителей в 
условиях их адаптации к педагогической профессии. Подготовленный 
исследовательский материал может быть использован в практической 
деятельности молодых учителей начальных классов, институтов 
повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Методологические основы исследования 
1. Закон Республики Таджикистан «Об образовании» (2013г.), 

«Национальная концепция образования Республики Таджикистан» (2002 
г.), «Государственный стандарт общего образования Республики 
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Таджикистан» (2009 г.), Закон Республики Таджикистан «О высшем и 
послевузовском образовании » (2009 г.) и др. 

2. Философские учения о деятельности человека, личности и ее 
развитии (К. Маркс, Л. Фейербах, М. С. Каган и др.). 

3. Взгляды на взаимоотношения и коммуникативную деятельность 
(М.Лутфуллозода, Ф., Шарифзода, А.Мирализода, К. Кодиров, В.Г. 
Ананьев, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, Г.А. Ковалев, 
А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, Рубинштейн и др.). 

4. Основные концепции развития личности педагогов 
(М.Лутфуллозода, Ф.Шарифзода, А.Мирализода, Б.Маджидова, А.Нуров, 
К. Кодиров, Ф.Н. Гоноболин, А. К. Маркова, Н. В. Кузьмина, В.А. 
Сластенин и др.). 

5. Структура, задачи, средства общения и межличностные 
отношения (М.Лутфуллозода, Ф.Шарифзода, А.Мирализода, 
Б.Маджидова, А.Нуров, К. Кодиров, А.А. Бодалев, М. Е. Дуранов, В. А. 
Кан-Калик, А. А. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, В. Я. Людис, А. В. Мудрик, В. Н. 
Мясишев, А. Наин, В. А. Петровский и др.). 

6. Стимулирование активности и формирование ценностных 
тенденций (М.Лутфуллозода, Ф.Шарифзода, А.Мирализода, 
Б.Маджидова, А.Нуров, К. Кодиров, Ю.К. Бабанский, И.В. Дубровина, 
А.А. Леонтьев, Г.И. Щукина и др.).  

Источники информации. Источниками информации в диссертации 
являются труды философов, психологов и ученых-педагогов, в целом 
изучавших вопрос о подготовке учителей к педагогической профессии и 
педагогическому общению. 

Эмпирические основы исследования. Диссертационное исследование 
основано на опыте и достоверных данных, полученных в 
общеобразовательных и высших учебных заведениях: изучить и обобщить 
опыт педагогического общении молодых учителей начальных классов с 
учащимися; регулярный и непрерывный мониторинг процесса опыта 
молодых учителей начальных классов в педагогическом общении с 
учащимися начальных классов; индивидуальные и групповые интервью с 
молодыми учителями начальных классов; анализ учебных проектов 
учащихся; контроль задач, поднятых в гипотезе. 

Исследовательская база. Экспериментальная работа проводилась на 
базе факультета педагогики и культуры Кулябского государственного 
университета имени Абуабдуллоха Рудаки, общеобразовательных школ 
Кулябского, Муминабадского, Шамсиддин Шохинского и Восейского 
районов Хатлонской области. К опытно-экспериментальным работам 
были привлечены 144 человек, в том числе 80 учителей,64 обучающиеся. 

Научная новизна исследования: 
‟ выявление особенностей формирования педагогического общения 

молодых учителей начальных классов с учащимися; 
‟ теоретическое обоснование склонности нового учителя начальных 

классов к педегогическому общению в процессе организации 
воспитательной работы; 
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‟ определить умение молодых учителей начальных классов в общении 
с учащимися; 

‟ разработка специальной педагогической программы по 
формированию педагогического общения между молодыми учителями 
начальных классов и учащимися; 

‟  разработка научной модели адаптации молодых учителей  
начальных классов к педагогическому общению, состоящей из трех 
взаимосвязанных частей: целеполагание; принципы, этапы, условия; оценка 
(уровень показателей). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Модель адаптации молодых учителей начальных классов к 

педагогическому общению свойстенны особенности: организация процесса   
педагогического общения как фактора адаптации на основе 
профессиональной деятельности и единства личности. 

2.Личностные установки отражаются в формировании 
профессионального и личностного самосознания в ходе обогащения и 
реализации личного опыта общения молодых учителей  начальных 
классов. Целенаправленное включение молодых учителей  начальных 
классов к педагогическому общению позволит повысить уровень их 
подготовки к педагогической профессии. 

3. Педагогическая программа формирования педагогического 
общения молодых учителей начальных классов может служить 
упорядоченной системой в профессиональной подготовке учителей. 

4. Формирование педагогического общения позволяет начинающим 
учителям начальных классов развивать навыки самосовершенствования, 
адаптации, определения позиции в коллективе и приспособления к 
окружающей среде.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что на 

основании содержащихся в нем положений и выводов, разработана модель 
способов и средств формирования педагогического общения с целью 
повышения уровня профессиональной подготовки молодых педагогов, 
обеспечения их адаптации к педагогической профессии. Подготовленный 
исследовательский материал может быть использован в практической 
работе молодых учителей начальных классов, институтов повышения 
квалификации и переподготовки кадров сферы образования. 

Уровень достоверности результатов исследования обеспечивается 
следующими способами: за счет анализа последних достижений 
педагогических и психологических наук; выбора дополнительных методов 
исследования, соответствующих его целям и задачам; отбором учителей 
опрошенных учебных заведений; подтверждение гипотезы исследования; 
изучением результатов репродуктивных исследований в различных 
контекстах; доказательством качественных, количественных и 
статистических методов с использованием компьютерной технологии. 

 Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
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Диссертация соответствует содержанию паспорта специальности 
13.00.01 - «Общая педагогика, история педагогики и образования» и 
изучению методических проблем педагогики, истории педагогики и 
образования, изучение педагогической антропологии, этнопедагогики, 
сравнительной педагогики и педагогического прогнозирования. 

Личный вклад соискателя научной степени. Автор разработал 
программу педагогической реализации уровня профессиональной 
подготовки молодых учителей начальных классов для их адаптации к 
педагогической профессии, а также дал методические рекомендации по 
адаптации молодых учителей начальных классов к педагогической 
профессии. В экспериментальной части исследования выявлены 
эффективные формы и методы профессиональной адаптации молодых 
учителей начальных классов к педагогической профессии. 

С целью проведения исследования профессиональной адаптации 
молодых учителей начальных классов к педагогической профессии в 
общеобразовательных учреждениях была разработана методика опроса и 
сделаны соответствующие выводы. 

Апробация и внедрение результатов диссертации. Результаты 
исследования представлены авторскими публикациями, выступлениями на 
ежегодных научно-практических конференциях профессорско-
преподавательского состава Кулябского государственного университета 
имени Абуабдуллох Рудаки (2012-2022 гг.), выступлениями на семинарах и 
курсах повышения квалификации Республиканского института повышения 
квалификации и переподготовки, на заседаниях кафедры педагогики 
Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации автором 
опубликованы 16 статьей, 8 из которых были изданы в рецензируемых 
журналах ВАК РФ и ВАК при Президенте Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 176  
страниц, 2 глав, выводов, 13 таблиц, 12 диаграмм, заключения и 198 списка 
литературы. 

Основное содержание диссертации 
Введением обоснована актуальность темы, установлены степень 

разработанности, цель и задачи, объект и предмет, изложена научная 
новизна, установлены теоретическое и практическое значения 
исследования. 

Первая глава диссертационной работы - «Проблемы повышения 
эффективности подготовки молодых учителей к профессионально- 
педагогической деятельности в процессе педагогического общения» 
посвящена анализу, где обобщается педагогический аспект адаптации 
молодых учителей начальных классов к профессиональной педагогической 
деятельности, их готовность к педагогическому общению.  

В данной главе отмечается, что педагогическим исследованием 
изучаются разные аспекты адаптации молодых учителей к 
профессионально- педагогической деятельности. Например, адаптацию 
педагога к школьной работе Н.Ф.Гоноболин относит к условиям общения 
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со школьниками, развитием эмоционально-волевой готовности, с его 
мировоззрением, мотивацией к педагогической деятельности, 
теоретической и практической подготовкой к педагогической 
работе.3Н.В.Кузьмина, В.А.Сластенин4, А.И.Щербаков, Е.И.Исаев 
рассуждают об адаптации личности молодых учителей к структуре   
педагогической деятельности, его готовности к педагогической 
деятельности и приобретению профессиональных навыков. 

Наблюдения показывают, что многим молодым учителям трудно 
восстановить контакт и опыт с учащимися, так как трудно установить 
вдумчивое  сотрудничество с ними в педагогической работе. В то же время 
сложно понять психическое состояние детей и психологическую мотивацию 
их поведения.  

Изучение литературы проблем коммуникации позволяет выделить 
взаимосвязь между ними, а не лишь содержание указанных компонентов 
элементов, но и как показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структурный план общения 

 

 
 
Профессионально-педагогическое общение охватывает круг знаний по 

профессиональному общению. Поэтому подготовка к общению в 
педагогической деятельности ‟ это подготовка, состоящая из двух частей: 
подготовка к общению и знание соответствующих условий. Условия 
готовности педагога к общению следующие: 

I. Научно-теоретические основы педагогического общения: 
1. Условия и источники подготовки к педагогическому общению: 

методологические и психолого-педагогические. 
2. Способности и коммуникативные навыки. 
3. Связь с опытом коммуникативной деятельности. 
4. Психолого-педагогическая подготовка: приобретение знаний и 

психолого-педагогических навыков. 
5. Личностные характеристики: полнота знаний, вежливость и 

                                                           
3Гоноболин, Н.Ф. Книга об учителе/Н.Ф.Гоноболин. - М.: Просвещение, 1965. - 260 с. 
4
Сластенин, В.А., Исаев Е.И. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических 

учебных заведений/В.А.Сластенин. - М.: Школа-Пресс, 1997.- 571 с. 
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жизнерадостность; исполнительность, доброта; честность; толерантность; 
инициативность, беспристрастность; оптимизм. 

II. Факторы формирования готовности к педагогическому общению: 
1. Социальные факторы: социальная потребность в педагогической и 

гуманной личности; целевые индикаторы для профессиональных педагогов 
в системе профессиональной подготовки. 

2. Педагогические факторы: учебно-воспитательный процесс; 
потребность в коммуникативной работе. 

3. Психолого-педагогические факторы: конструктивные 
взаимоотношения учащихся и учителей в процессе воспитательной работы; 
принятие школьниками ценностей родственного компонента в 
педагогическом труде; ценности участников педагогического процесса для 
общения. 

III. Задачи педагогического общения: сотрудничество участников 
педагогического процесса: достоверность; реальное психологическое 
пространство; взаимопонимание; создание психологически адекватной 
атмосферы на уроке. 

IV. Коррекционные задачи: восстановить связи; настройка 
двусторонней связи; преодоление психологических барьеров; повышение 
престижа педагога в построении отношений между учащимися; 

V. Функции управления: определение цели коммуникации; подбор 
коммуникационных баз. 

VI. Организационная задача: совместные действия участников 
педагогического процесса: взаимное доверие; реальная психологическая 
связь; взаимопонимание; создание комфортной психологической 
обстановки на уроке. 

VII. Информационная функция: передача и усвоение информации; 
развитие интеллектуальных и научно-практических навыков, развитие 
мотивации к познавательной деятельности. 

VIII. Оценочно-ориентировочная задача: оценка совместных действий 
участников педагогического общения; познавательные признаки в процессе 
обучения; обмен ценностями информативного характера. 

Вышеизложенные идеи позволяют разработать модель адаптации 
педагогов к профессионально-педагогической деятельности в условиях 
педагогического общения. 

IX. Коррекционная задача: восстановление связей. 
Модель адаптации педагогов к профессионально-педагогической 

деятельности состоит из следующих компонентов: знания: 
методологические; психолого-педагогические навыки: коммуникативные 
навыки; психолого-педагогическая подготовка: знания, психолого-
педагогические умения; личностные качества: щедрость, вежливость, 
умение общаться с окружающими, целеустремленность, доброта, мягкость, 
терпимость, инициативность, сострадание, объективность, оптимизм, 
беспристрастность; педагогические факторы: потребность в 
коммуникативной деятельности, признаки гуманного общения с 
учащимися и учителями, с учащимися и друг с другом; психолого-
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педагогические факторы: субъектно-субъектное отношение учащихся 
школьного возраста и молодых учителей к учебной деятельности (дружба, 
сотрудничество); состояние готовности учащихся к педагогическому 
общению; сотрудничество между участниками педагогического процесса: 
доверие; реальное психологическое общение; понимание; создание 
психологически благоприятной атмосферы на уроке. 

Ниже представлена модель профессиональной адаптации молодых 
учителей начальных классов к  педагогической деятельности (Таблица 1.).  

Во второй главе диссертации подведены итоги экспериментальной 
работы по формированию готовности молодых учителей начальных 
классов к  педагогическому общению. 

Для анализа результатов эксперимента мы определили следующие 
задачи: определить уровень подготовки учителя на основе полного 
понимания профессионально-педагогической деятельности в процессе 
педагогического общения; уточнить подготовку учителей городских и 
сельских общеобразовательных школах г. Куляба; организовывать 
мероприятия по выявлению молодых учителей для профессиональной 
педагогической деятельности в процессе педагогического общения; 
апробировать результаты модели системы подготовки молодых учителей 
начальных классов к профессионально-педагогической деятельности в 
процессе педагогического общения; повысить интерес молодых учителей 
начальных классов к  педагогической деятельности в процессе 
педагогического общения.  

В процессе практической работы были проверены теоретические 
положения, реализованные нами в естественных условиях учебного 
процесса в подготовке молодых учителей в период прохождения 
профессиональной практики на спецкурсах. 144 чел., в том числе 80 
учителей и 64 студента приняли участие в эксперименте. 

Приведены в таблице 1 содержание, задачи и методы этапов 
исследования, применяемые нами в экспериментальной работе. 

Выявление трудностей педагогического общения молодых учителей 
начальных классов поставленных на пилотном этапе эксперимента 
является одной из задач. 

Беседы со школьниками, данные опроса после завершения 
экспериментальной работы, анализ уроков, наблюдения педагогической 
деятельности представляли возможность выявить затруднения, 
наблюдаемые у множества молодых учителей в процессе общения со 
школьниками: в конкретных случаях не владеют информацией о цели 
общения; о необходимости выделения задач общенияне имеют четкого 
представления о планировании их решения; ограничивают функции 
общения в процессе педагогической деятельности; не владеют 
диагностическими методами изучения личности учащихся; наличие 
привычек в детском понимании.  

В формирующем тесте мы обнаружили, что молодые учителя 
начальных классов обосновывали свой выбор своей педагогической 
деятельностью. С этой целью в 2012 году был проведен опрос молодых 
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учителей начальных классов, в котором приняли участие 72 учителя. В 2022 
г. аналогичный опрос был проведен среди молодых учителей начальных 
классов (34 учителя). Результаты опроса приведены в таблице № 2. 

 

Таблица 1. Модель профессиональной адаптации молодых учителей 
начальных классов к педагогической деятельности 

Целевой раздел  

Цель Результат 

1. Надлежащая адаптация и 
совершенствование 
индивидуальности учителя 

1. Эффективный педагог, адаптированный к 
профессиональной среде 

2. Достижение соответствующего 
уровня компетентности каждого 
учителя 

2. Конкурентно -способный, старательный, 
преподаватель с комплексом методического 
мышления 
Задачи 

5. Контроль развития личности учителя при адаптации. 
 1. Разработка индивидуально-комплексной системы педагогического общения педагога, 
способного обеспечить условия для адаптации, становления и развития молодого 
специалиста. 
2.Профессиональное стимулирование и личностное развитие учителей. 
3. Развитие устойчивого интереса к профессии учителя. 
4. Совершенствование методического, критического, творческого мышления и 
профессиональной компетентности педагогов. 
5. Контроль за развитием личности педагога в период адаптации. 

Субъекты 

1. Информационно-методическая служба. 
2. Учитель-воспитатель. 
3. Педагог-психолог. 
4. Администратор общеобразовательного учреждения. 
Субъект общения - сам начинающий педагог 

Целевые задачи   Инструментальные задачи 

Совершенствование психолого-
педагогического сопровождения 

фасилитации, коррекции  

 Диагностические, прогнозирующие, проектные, 
организационные, коммуникативные задачи 

Пути Принципы 

Деятельность 
‟ личностно-ориентированная 
‟ практико-ориентированная 
 

общенаучные принципы: интеграция и координация 
действий; непрерывность; системность; 
упорядоченность; опыт. 
‟ прямые принципы педагогического общения: 
неформальный аспект преодоления трудностей и 
формальный аспект демонстрации успеха; 
сотворчество, самоорганизация и 
самосовершенствование, опора на успех 
коммуникатора, приоритет личных и 
профессиональных ценностей и планов 
коммуникатора, оптимистическая стратегия, 
сотрудничество всех психолого-педагогических 
субъектов общения.  

Элемент значимости 

‟ определение места и роли основ научно-педагогического сотрудничества в процессе 
педагогического сопровождения; 
‟ развитие и учет уровня профессиональной компетентности молодых педагогов; 
‟ постановка целей и задач поддержки (установка целей); 
‟ выбор и использование средств, методов и приемов; 
‟ регулирование комплекса действий субъекта общения 
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Продолжение таблица 1. 
 

Технологический элемент 

Этапы  

этап 1: диагностический (адаптация) 
 этап 2: базовый ( проектирование) 
этап 3: контрольно-оценочный 

Технологии и методы 

Направления 
личностного 

развития 

Методы 
педагогического 

общения молодых 
учителей 

Методы самосовершенствования 
учителя 

 

Образователь-
ное 

- когнитивно - 
консалтинг; 
- сильная уверенность; 
- анализ 
педагогического опыта; 
-информационно-
педагогическая 
дискуссия в СМИ. 

- самоуверенность; 
- изучение профессиональной 
литературы и ее анализ; 
- обобщение педагогического опыта; 
- интернет-комментарии по 
профессиональным вопросам; 
- мониторинг и анализ классной и 
внеклассной работы; 
-изучение нормативно-правовых и 
учебных документов. 

Эмоционально- 
волевое 

- эффективное 
продвижение; 
- обучающий семинар; 
- создание ситуации 
влияния и успеха. 

 - овладение методами саморегуляции; 
- самомотивация; 
- ведение «Дневника профессиональных 
достижений»; 
- самомотивация; 
- самонаказание; 
- самоуправление; 
- будущее предложение. 

Поведенческое диагностика; 
-двустороннее 
проектирование и 
планирование; 
- мастер передового 
опыта, 
- решение 
педагогических задач 
- анализ 
педагогических 
ситуаций; 
- давать указания.  

 -самодиагностика; 
- овладение опытом педагогического 
искусства; 
- выступления на научно-практических 
конференциях; 
- самосовершенствование; 
- самоотчет; 
- самооценка. 
 

 
Нормативно-результативный элемент 

 
Показатели, уровни и критерии развития профессиональной компетентности: 

креативность, компетентность, продуктивность (функциональная грамотность), 
недопустимость (некомпетентность) 
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Таблица 2. Этапы опытно-экспериментальной работы 
 

 
 

  

№ 
 

Этапы Время 
проведения 

Задачи и содержание Методы 

1 2 3 4 5 

1 Эксперимент 2015 -2021гг. Определить: 1. 
Трудности адаптации 
молодых учителей 
начальных классов к 
профессиональной и 
педагогической 
деятельности. 
2. Факты выбора 
педагогической работы 
молодыми учителями. 
Выявление критериев и 
показателей подготовки 
молодых педагогов. 
Трудности адаптации 
молодых учителей 
начальных классов к 
профессиональной и 
педагогической 
деятельности. 
2. Свидетельства выбора 
педагогической работы 
молодыми педагогами. 
Разделение критериев и 
показателей подготовки 
молодых учителей. 

- проведение тестов и 
анкетирования с 
преподавателями и учащимися; 
-исследование и анализ 
вопросов коммуникации и 
адаптации; 
- контроль за коммуникацией 
педагогического процесса в 
школе. 

 

2 Поисковый 
эксперимент 

2012-2015гг 
 

3. Разработка 
программы и 
содержания 
педагогического 
общения по спецкурсу 
«Технология 
педагогического 
общения». 
4. Поиск наиболее 
подходящих форм и 
средств проведения 
занятий с молодыми 
учителями с точки 
зрения выработки 
принципов проведения 
экспериментальной 
работы. 

-разработка дидактических 
материалов; 
- проведение анкетирования и 
тестирования с молодыми 
педагогами; 
- наблюдение за деятельностью 
учителей и учащихся на уроке; 
- анализ проведенных уроков; 
- контроль. 
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Продолжение таблицы 2. 

 
 
Таблица 3. Факторы выбора педагогической работы молодыми учителями 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Формирующий 
эксперимент 

2015-2018гг. 
 

5. Экспериментальное 
исследование 
педагогических условий 
формирования 
готовности молодых 
учителей начальных 
классов к 
педагогическому 
общению как фактор их 
адаптации к 
профессионально-
педагогической 
деятельности. 
6. Экспериментальная 
проверка модели 
обучения молодых 
учителей начальных 
классов педагогическому 
общению. 

- педагогический эксперимент; 
- разработка педагогических 
ситуаций, коммуникативных 
задач с учетом опыта педагогов; 
- анализ проведѐнных уроков и 
реформирование деятельности 
учителей и учащихся; 
- проведение тестов и 
анкетирования с учителями; 
- проведение занятий по 
общению с учителями; 
- анализ деятельности педагогов 
по общению во время 
педагогической практики; 
индивидуальное 
консультирование молодых 
учителей тьюторами 
(тренерами, наставниками из 
числа опытных учителей). 

4 Разработка 
результатов 
эксперимента 

2018- 2021гг. 7.Теоретическое 
осмысление 
экспериментальных 
данных; психолого-
педагогический анализ 
полученных результатов: 
интерпретация, 
подтверждение 
результатов и выводы 

Методы математической 
статистики. Компьютерная 
обработка результатов 

 
№ 

 
Факторы 

Количество молодых 
учителей 

(с %) 2012-2022 гг. 2012 2022 
1. Интерес к основным 

дисциплинам 
28,6 24,2 

2. Интерес к дополнительным 
специальностям 

16,8 22,6 

3. Доступ к высшему образованию 12,2 26,0 

4. Интерес к педагогической 
профессии 

26,8 12,4 

5. Семейные традиции 4,8 1,2 

6. Ситуация 9,8 5,8 
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Таким образом, полученная информация позволяет сделать следующие 
выводы: наблюдается низкий уровень сформированности культуры 
педагогического общения при адаптации молодых педагогов к 
педагогической профессии; отсутствует у многих начинающих педагогов 
мотивация к получению педагогической профессии. 

В результате экспериментальной работы сделано заключение о том, 
что для повышения уровня готовности молодых учителей начальных 
классов к педагогическому общению, с одной стороны, следует 
совершенствовать обучение педагогических дисциплин, а с другой - 
развивать курс практических занятий «Технология педагогического 
общения».  

Пилотным этапом является разработка спецкурса и программы, поиск 
положительных связей с позиций организации педагогического общения, 
форм и методов обучения молодых учителей. 

С целью реализации педагогического общения, наше исследование 
проводилось в 6 общеобразовательных школах г. Куляба и филиале ГУ 
Республиканского института повышения квалификации и переподготовки 
кадров в г. Кулябе. 

Количественному сравнению уровня подготовленнсоти молодых 
учителей начальных классов к педагогическому общению следующие 
показатели сформированности и оценки по каждому уровню представлены: 
- 0 баллов мы отметили показатели уровня развития, что препятствует 
успешному формированию подготовки учителя в педагогических 
отношениях; 
- 1 балл указывает на состояние нейтралитета; 
- 2 балла свидетельствуют об успешном формировании готовности 
начинающих педагогов к педагогическому общению. 

В 2 балла мы оценивали выполнение задач, которые были выполнены 
творчески, предоставляя знания, не входящие в обязательную программу. 

1 балл используется для оценки выбранных заданий, требующие 
выполнения будущими учителями НК комплексного использования знаний 
в рамках необходимого курса.  

0 баллов - за выполнение обязательных заданий. 
Для определения уровня коммуникативной компетентности будущих 

учителей начальных классов мы предложили им две задачи: 
проанализировать педагогическое общение с учетом педагогической 
ситуации (просмотр видеоуроков или учебной деятельности); разработка 
коммуникативных задач для этих условий. 

У нас не было задачи провести мониторинг преобразования в 
отдельности каждого признака в ходе экспериментов перед. Общий 
результат являлся интересом. Суммарные баллы для каждого педагога из 
таблицы 3 содействовали достижению общих результатов следующее: Так, 
можно заключить, что от 0 до 24 баллов может быть общая оценка 
результата. 

Учитывая центральную идею, принимая во внимание назначение в 
ОУП общечеловеческих ценностей в образовательном учреждении, мы 
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определили содержание задач и взаимосвязь между общением и адаптацией 
педагогов к ПД, продемонстрированное таблицей 4.  
 

Таблица 4.Система оценки уровня готовности молодых учителей к 
педагогическому общению 

Коммуникационная компетентность 

Показатели 
и 

обстоятельс
тва 

Понимание 
необходимости 

овладения теорией 
и практикой ПО 

Особенности знаний по ПО Понимание целиПО, 
выбор стиля общения 

баллы 

УКН Не воспринимает Отсутствуют знания по ПО 
или существуют частичные  

Цель ПО не понятна, 
стиль выбран 

спонтанно 

0 

2. КИУ Воспринимает Знания структурированы и 
точны 

Цель не до конца 
понятна, выбор стиля 

зависит от 
предыдущего опыта 

1 

З. УИ Уровень 
восприятия высок 

Знания структурированы, 
точны и эффективно 

используются на практике 

Цель понятна. Выбор 
стиля зависит от 
педагогической 

ситуации 

2 

Коммуникационная инициатива 

Показатели Уровень освоения и баллы 

 СЭН (2) СКТ (1) СТ (0) 

Интерес к общению 0,66-1 0,46-0,65 0,1-0, 45 

Сострадание(тест А.Мехрабиена и 
Н.Энштейна) 

20-27 28-33 0-20 

Влияние на других(тест) 22-45 44-65 0-21 

Активность в выборе задач 2 1 0 

 
Личностно-педагогические качества 

Показатели Уровень освоения и баллы 

 УКН (2) КИУ (1) УИ (0) 

Причины выбора профессии (по В.П. 
Симонову). 

положитель.причины (+), отрицатель. 
причины(-) (+) и (-) (+) И (-) (+) 0,6-1,0 0,4-0,5 

0,5-0,6 (-) 0,4-0,0 
Направление стремления к 

межличностным отношениям 
0,70- 0,95 0,96-1,04 1,05-1,25 

Самооценка (Q-регуляция) 0,30-0,70 0,71-0,99 0,01-0,29 

Самооценка(тест Ю. Киселева) 120-160 81-119 40- 80 

Методы педагогического общения 
(по В.П. Симонову) 

Д>А>Л А=Д=Л Л>А>Д 

Самоконтроль в общении 7-10 4-6 0-3 

Развитие творческого потенциала 115-162 70-114 18-69 
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Примечание: 
УКН- уровень креативности и новаторства; 
КИУ - конструктивно-интерпретационный уровень; 
УИ - уровень имитации. 
 
 

Таблица 5.Содержание заданий и взаимосвязь общения и адаптации 
педагогов к профессионально-педагогической деятельности 

Этап Содержание Курс Основные задачи 

1. Стимуло-
ориентированный 

Введение в 
профессию 
учителя 

I Демонстрация значимости 
профессии учителя, роль 
педагогического общения 

2. Базовая 
теоретическая и 
технологическая 
подготовка 

Комплекс 
педагогических 
дисциплин 

II-IV Формирование коммуникативной 
компетенции, личностно-
педагогических ценностей 

3. Дополнительная 
базовая 
теоретическая и 
технологическая 
подготовка 

Спецкурс 
«Технология 
педагогического 
общения» 

IV Совершенствование и углубление 
теоретической и практической 
подготовки по педагогическому 
общению 

4. Практичный Комплекс 
педагогических 
дисциплин. 
Педагогическая 
практика 

III-V Изучение педагогического опыта, 
профессионально-педагогическое 
общение, вовлечение молодых 
педагогов в самостоятельное 
профессионально-педагогическое 
общение 

 
В исследовании первый этап подготовки молодых учителей 

начальных классов к педагогическому общению был проведен в рамках 
курса «Введение в педагогическую профессию». С учетом того, что 
указанный курс оносится к ряд у специальных и психолого-
педагогическихдисциплин, главной целью ставилась формирование нового 
мотивационно-ценностного подхода к педагогической профессии. 

Результаты экспериментального исследования продемонстрировали, 
что на этапе подготовки молодых учителей начальных классов к 
педагогическому общению сочетаются задачи курса «Технология 
педагогичекого общения”. Указанный спецкурс проводился 2 г. 
факультетом педагогики и культуры КГУ им. А.Рудаки, также 
повышением квалификации учителей (работа в ООУ г. Куляба). 

Выявлены условия реализации общения в процессе обучения на 
основе изучения психолого-педагогической литературы,учитывающиеся в 
ходе экспериментов. 

В конце второго этапа подготовки учителей мы ввели комплекс 
конструктивных положений педагогического общения. Это соответствует с 
коммуникативными задачами, так как решить их все невозможно. 
Авангардно-конструктивная группа имеет характеристики широкого 
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переноса, который используется для решения коммуникативных задач в 
разных ситуациях, следит за процессом решения проблемы, показывает 
читателю направление, шаги и подходы к ее решению, однако полностью 
определить его действияне возможно. 

В целом по группе количественная оценка подготовленности 
молодых учителей начальных классов к педагогическому общению 
устанавливается процентным соотношением молодых учителей уровнями 
подготовленности в начале и конце опытно-экспериментального 
обучения,также средним значением освоенности процесса. Средний 
уровень подготовленности к исследовательской работе определен 
следующей формулой: 

СП = (а + 2б + 3в)/100, (163), где а и b- процент педагогов, 
находящиеся на уровне творчески-новаторского, конструктивно-
объяснительного и имитационного. 

Результативность воздействия групп педагогического условия 
апробированы коэффициентом результативности, рассчитывающаяся 
следующей формулой: КЭ = СП (э-2) /СП (э-1), (46), где СВ ( д-1) ‟
индикатор степени - средняя подготовленность опытно-эксперимнтальной 
группы началом эксперимента; СП (э-2) - средний уровень 
подготовленности ЭГ на заверщающемся эксперименте. 

С целью получения достоверных результатов экспериментальной 
работы было проведено первичное исследование сформированности 
педагогического общения учителей контрольной и экспериментальной 
групп общеобразовательных школ г. Куляба Хатлонской области. 

В таблице 6 полученные данные представлены графически.  
Распределение учителей по степени готовности в какаой-то мере,как 

видно из табл. 9, относительное. Это позволяет рассматривать образцы той 
же опытно-контрольной группы с более высокой степенью достоверности, 
а дальнейшие исследования могут быть учтены при расчете нормативов хи-
квадрат на уровне 5%. 

 

Таблица 6. Результаты обследования исходного состояния готовности 
молодых учителей к педагогическому общению 

Группы 
Количество 

людей  

Уровень  

УИ количество %  КИУ количество 
% 

УТИ количество % 

Э-1 82 52 63,4 25 30,5 5 6,1 

Э-2 74 48 64,9 22 29,7 4 5,4  

Э-З 76 51 67,1 21 27,6 4 5,3 
К 94 60 63,8 28 29,8 6 6,4 

 

Пояснение: УИ (1) - Уровень имитации; 
КИУ (2) - Конструктивно-интерпретационный уровень; 
УТИ (3) - Уровень творчества и инноваций.  

 

Репрезентативность выборок зависела от того, что учителя 
начальных классов были из разных учреждений, разного возраста и стажа 
работы (от 1 до 3 лет). Поскольку эксперимент полностью демонстрирует 
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исходный уровень сравнения экспериментальной и контрольной групп, не 
представляется возможным повысить достоверность результатов 
контрольной группы как сильной группы. В этом случае полученное 
исследование становится более достоверным при значительной разнице 
результатов испытаний. 

В соответствии с задачами эксперимента были созданы три 
экспериментальные группы и одна контрольная группа. При 
формировании контрольной группы молодых учителей, подготовка к 
педагогическому общению осуществлялась в рамках традиционного 
образования. В экспериментальной группе (Э-1, Э-2) рассматривали 
снижение одного из наиболее сложных педагогических условий, а в группе 
Э-3 - влияние на всю совокупность педагогических условий формирования 
педагогической готовности для педагогического общения. Третье условие в 
группе Е-1 ‟ целенаправленное включение педагогов в самостоятельное 
педагогическое и профессиональное общение. В группе Э-1 мы обсуждали с 
учителями эвристико-алгоритмические рекомендации по решению 
коммуникативных задач, а педагогические эксперименты традиционно 
организовывались без выдачи им соответствующих заданий ивовлечения 
учащихся в соответствующую часть работы молодых учителей. 

Применялись традиционные формы обучения в ходе организации 
лабораторных работ и семинаров и по педагогике. В ЭГ-2 не рассмотрено 
проследующее условие, относящееся к формированию востребованности 
совершенствования посредстовм введения механизмов саморазвития. В 
данной группе не учили размышлять молодых учителей. Видно, что 
апробация результативности первого случая ‟применения теотретических 
стратегий и сочетания личностно-ориентированной методики, не 
зависящей от другой, не имеет смысла как самостоятельной. 

Выделены второе и третье условия по требованиям к организации 
педегогического процесса данных подходов. Положение исходит из того 
что на рисунках 2-9 и в таблице 7 продемонстированы итоги, достигнутые 
полученные в ходе эксперимента. 

 

Таблица 7. Результаты исследования подготовки учителей  
начальных классов к педагогическому общению 

Уровни Традиционное обучение (Н) Влияние условий 1и 2 (Э-1) 

Начало Конец начало конец 

Количество % Количество % Количество % Количество % 

УИ 60 63,8 48 51,1 52 63,4 29 35,4 

КИУ 28 29,8 34 36,1 25 30,5 34 41,4 

УТИ 6 6,4 12 12,8 5 6,1 19 23,2 

СП М [ 2 6  1,617 1,421 1,878 

КЭ    1,161 

Т наб   0,014 5,746 

Э.эксперименталь

ный 
 5,991 
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Продолжения таблица 7. 
 

Уровни 

Влияние 1 и 3 условий (Э-2) Влияние комплекса условий (Э-З) 

Начало Конец начало конец 

Количество % количество % количество % Количеств
о 

% 

СТ 48 64,9 25 33,8 51 67,1 20 26,7 

КИУ 22 29,7 32 43,2 21 27,6 33 44,0 
ТМУ 4 5,4 17 23 4 5,3 22 29,3 
СП 1,405 1,892 1,262 2,027 

КЭ  1,169  1,253 

Т наб 0,073 5,872 0,226 12,508  

Т эксп 5,991 5,991 

 
 

Рисунок 2. Результаты, определяющие тест (M) 
 

 
 
 

Рисунок 3. Результаты, определяющие контрольные испытания (Н) 
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Рисунок 4. Определение результатов теста (O-1) 
 

 
 

Рисунок 5.Результаты повторного теста (Э-1) 
 

 
 
 
         

Рисунок 6. Результаты диагностического теста (Э-2) 
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Рисунок 7. Результаты контрольного эксперимента (Э-2) 
 

                      
 
 
 

Рисунок 8. Результаты контрольного эксперимента (Э-3) 
 

                        
 
 

Рисунок 9. Результаты контрольного эксперимента (Э-3) 
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Экспериментальные данные показывают, что по сравнению с 

контрольных групп готовность экспериментальных групп учителей начальных 

классов к педагогическому общению повысилась. Разница несколько меньше в 

группах Е-1 и Е-2 и в конрольных группах. Разница результатов  

экспериментальных групп и контрольных групп учителей начальных классов 

свидетельствуют, что формирование подготовленности к доказывающая их 

целесообразность. 

Выводы 

Проблема повышения эффективности подготовки молодых учителей к 

профессионально-педагогической деятельности в процессе педагогического 

общения обеспечивает необходимые условия для реальной подготовки 

высококвалифицированных и компетентностных учителей как личностей, 

обладающих знаниями, умениями, навыками и хорошим педагогическим 

опытом. Молодой учитель, прежде всего, должен знать прошлую историю 

своего народа,   национальную культуру и быть сторонником развития и 

прогресса науки, техники и новой технологии [1-А; 3-А]. 

В первую очередь необходимо обеспечить благоприятные условия для 

обогащения педагогического опыта молодых учителей, а сами они должны 

быть патриотами, научно вооруженными, всесторонне воспитанными в духе и 

национального  самопознания и самосознания [5 -А; 6-А]. 

Одним из важных условий педагогического общения в подготовке 

молодых учителей начальных классов является воспитание в них активных, 

ответственных и образцовых педагогов, умеющих своевременно решать 

организационные вопросы  [4-А; 5-А]. 

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы, мы пришли к 

выводу о необходимости преподавания педагогического общения в колледжах, 

вузах, институтах, чтобы повышался уровень коммуникативных навыков 

формировалась и формировалась личность учащихся общеобразовательных 

учреждений. Безусловно, об их нравственности и высокой культуре 

свидетельствует общение учителя с учащимися в приятном тоне и доступным 

языком. В то же время, по нашему мнению, в образовательную программу по 

предмету педагогика в учреждениях высшего профессионального 

педагогического образования должны быть введены темы по педагогическому 

общению учителя и обучающихся. Эта возможность обеспечит полную 

подготовку будущих учителей начальных классов к педагогическому общению 

со студентами и разовьет в них умение правильно мыслить и ясно выражать 

свое мнение [8-А; 10-А]. 

Такая подготовка дает возможность молодым учителям лучше изучить 

психологические особенности (отношение, талант, способности, темперамент и 

т.д.) учащихся. С другой стороны, подготовка к педагогическому общению 

обеспечивает условия для ведения учащимися индивидуального, группового и 

коллективного общения со школьниками, и в то же время при возникновении 

непредвиденных событий и происшествий они могут использовать 

эффективные средства общения [1-А; 3-А]. 
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В результате проведения экспериментальной работы по опыту развития 

нравственной активности младших школьников цель, задача и гипотеза 

исследования нашли практическое подтверждение [9-А; 14-А]. 

Подводя итог проведенной экспериментальной работе, мы добились 

следующих результатов: 

1. С педагогической точки зрения повышения эффективности 

подготовленности молодых учителей начальных классов к педагогической 

деятельности в процессе педагогического общения рассматривалось как 

приоритетная часть педагогической работы [13-А; 16-А]; 

2. Основной уровень подготовки молодых учителей к профессионально 

педагогической деятельности в процессе педагогического общения определялся 

как повышение и продвижение образовательного процесса на основе 

педагогического общения и его преподавания [10-А; 15-А]; 

3. Выявлены эффективные методы обучения молодых учителей 

начальных классов в процессе педагогического общения [3-А; 4-А]; 

4. Эффективность предложенной методики подготовки молодых 

учителей начальных классов основывалась на профессиональной 

педагогической деятельности в процессе педагогического общения [7-А; 8-А]; 

5. Научно обоснованное применение проблемы повышения 

эффективности подготовки молодых учителей начальных классов к 

профессионально- педагогической деятельности в процессе педагогического 

общения дало конкретное обоснование для подготовки будущих учителей [1-

А]; 

6. Выявлены недостатки в колледжах и вузах страны по подготовке 

будущих учителей начальных классов к педагогическому общению [10-А; 15-

А]; 

7. В ходе педагогических экспериментов выявлены возможности и 

педагогические условия эффективности процесса педагогического общения для 

подготовки молодых учителей начальных классов  к профессионально- 

педгогогической деятельности [4-А; 7-А]; 

8. Установлено, что темы и содержания контрольных, курсовых и 

выпускных работ должны  соответствовать и способствовать полготовке 

будущих учителей начальных классов к педагогогической профессии  в 

процессе педгогичекого общения [1-А; 6-А]; 

9. Научно обосновано, что педагогическое общение как один из 

основных критериев адаптации молодых учителей начальных классов к 

профессиональной подготовке должно отвечать педагогическим и 

психологическим требованиям [11-А; 15-А]; 

10.  В ходе подготовки  молодых учителей начальных классов к 

профессионально-педагогической деятельности в процессе учебно-

воспитательной работы с учащимися становится приоритетным учет 

национальных особенностей, традиций и обычаев таджикского народа [1-А; 7-

А]. 
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Рекомендации по практическому использованию  

результатов исследования 

В целях совершенствования и развития межличностного общения 

учащихся начальных классов молодым педагогам необходимо: 

– параллельно, как учителя больше полагаются на активных учеников во 

время уроков, так же допустимо относиться и к ученикам с ограниченными 

возможностями обучения; 

– на занятиях целесообразно использовать как групповое, так и 

индивидуальное общение; 

– уметь вызывать у учащихся интерес к предмету; 

– повысить любовь учащихся к учебным материалам, способствующим 

общению между учащимися и привлекающими их внимание; 

– поощрять учащихся к свободному обсуждению и самовыражению во 

время занятий (как в классе, так и во внеурочное время); 

– уметь оказывать непосредственную практическую помощь учащимся в 

трудных ситуациях и быть близким другом и помощником в решении проблем; 

– уметь анализировать и обобщать мнения, высказанные учениками, 

чтобы мотивировать их после обсуждений и высказываний; 

– в процессе обучения уделять пристальное внимание учащимся, у 

которых внятая или невнятная речь, больше вовлекать их в дискуссии или 

вопросо-ответную беседу, больше внимания уделять их устной речи на уроках; 

– организовывать индивидуальные занятия для учащихся со 

слабозанимающимися учениками; 

– прилагать усилия для нравственного развития молодых учителей 

начальных классов через педагогическое общение; 

– в педагогическом общении прилагать усилия воспитанию учащихся в 

духе человеческих качеств; 

– уметь уделять серьезное внимание воспитанию национального 

самосознания учащихся; 

– организовывать дискуссии среди учащихся на различные темы 

жизненного характера; 

– уметь встречаться и дисскутировать с примерными семьями на темы, 

связанные с коммуникацией. 

Целесообразно подчеркнуть, что рамкой кандидатской диссертации 

невозможно прояснить все аспекты вопроса. Однако мы уверены, что 

проведенное исследование внесет существенный вклад в повышение 

эффективности подготовки молодых учителей начальных классов в процессе 

педагогического общения.  

В дальнейшем исследователи могут проводить исследования по 

подготовке будущих учителей к педагогическому общению в педагогических 

вузах, педагогических колледжах. При этом налаживание педагогического 

общения с учащимися является одной из важнейших тем в организации и 

проведении внеурочной работы. Помимо этого, организация педагогического 

общения в учреждениях дополнительного образования может привлечь 

внимание исследователей.   
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Аннотатсия  
ба кори диссертатсионии Давлатов Мирали Абдусаломович дар мавзуи «Шароитњои 
педагогии ташаккули омодагии омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба муоширати 

педагогї», ки барои дарѐфти дараљаи илмии номзади илмњои педагогї аз рўи  
ихтисоси 13.00.01‟ педагогикаи умумї, таърихи педагогика ва тањсилот 

 

Калидвожањо: педагогика, омӯзгори ҷавон, таълиму тарбия, раванди муошират, 
синфҳои ибтидоӣ, муоширати педагогӣ, мазмуну мундариҷаи таҳсилот,ташаккули 
муоширати педагогӣ. 

Рисолаи номзадӣ ба омӯзиши шароитњои педагогии ташаккули омодагии 
омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба муоширати педагогї бахшида шудааст. 
Муаллиф масъалаи омодасозии омўзгорони ҷавонро ба фаъолияти педагогӣ ба сатњи 
баланди фарњанги омўзгор, пеш аз њама ба муоширати педагогии омўзгорон вобаста 
дониста, қайд менамояд, ки муоширати педагогии омўзгорон, аз љумла, омўзгорони 
синфњои ибтидої дар шароити тањсилоти муосир ба мушкилоти зиѐд мувољењ аст. 
Вобаста ба хусусиятњои синнусолї ва психологї муоширати педагогии омўзгор бо 
мактаббачагони хурдсол хусусияти хоси худро дорад. 

Дар робита ба ин, мушкилоти баланд бардоштани сатњи муоширати педагогї 
байни муаллимони синфњои ибтидої ва хонандагон тавассути истифодаи сухани 
пуробурангу таъсирбахши омўзгор ва одоби баланди педагогї дар љараѐни таълиму 
тарбия муњим мебошад. 

Маќсади тањќиќот ‟ муайян кардани маљмўи заминањои педагогї барои 
такмили муоширати педагогии омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої бо 
мактаббачагони хурдсол бо намунањои рафтори мусбї. 

Объекти тањќиќот ‟ такмили мањорати касбї-педагогии омўзгорони љавони 
синфњои ибтидої љињати муоширати педагогї бо хонандагон. 

Мавзуи (предмет) тањќиќот: ‟ љараѐни ташкили муоширати педагогии 
омўзгорони љавони синфњои ибтидої њамчун омили мутобиќшавї ба касби омўзгорї. 

Ањамияти назариявии тањќиќот. Мавќеи истифодаи пурсамари шаклу усулњои 
кори таълиму тарбия, фањмидани љузъњои муоширати педагогї бо мактаббачагони 
хурдсол аз тарафи омўзгорони љавони синфњои ибтидої; - шароитњои педагогии 
ташаккули муоширати педагогии омўзгорони љавони синфњои ибтидої нисбат ба 
таълими муосир муайян карда шудаанд; - маќсади асосии самти љалби омўзгорони 
синфњои ибтидої ба муоширати педагогї дар раванди кори таълиму тарбия ошкор 
гардид; - дар раванди ташкил ва гузаронидани корҳои таълимӣ бо истифода аз 
технологияҳои инноватсионии пешқадам ҷиҳати баланд бардоштани самаранокии 
муоширати педагогии омўзгорони љавони синфњои ибтидої тадбирҳои судманд 
андешида шуданд. 

Ањамияти амалии тањќиќот аз он иборат аст, ки муќаррарот ва хулосањои дар он 
овардашуда, модели тањияшудаи роњу усулњои ташаккули муоширати педагогиро бо 
маќсади баланд бардоштани сатњи омодагии касбии омўзгорони љавон љињати 
мутобиќшавиашон ба касби педагогї таъмин менамояд. Маводи тањќиќотии 
омодакардашударо дар фаъолияти амалии омўзгорони љавони синфњои ибтидої, 
донишкадањои такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф истифода 
бурдан мумкин аст. 

Дараљаи татбиќ: дар асосу заминаи натиљањои тањќиќот шароитњои педагогии 
ташаккули омодагии омўзгорони љавони синфњои ибтидої ба муоширати педагогї 
муайня ва асоснок карда шуданд, фароњам меояд. 

Соњаи истифода: амсиласозї, банаќшагирї, таълим, тарбия, такмили тахассус, 
барномасозї. 
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Аннотация 
диссертационной работы Давлатова Мирали Абдусаломовича на тему: 
«Педагогические условия формирования готовности молодых учителей начальных 
классов к педагогическому общению», представленная на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 ‟ общая педагогика, история 
педагогики и образования. 

Ключевые слова: педагогика, молодой учитель, воспитание, процесс общения, 
начальные классы, педагогическое общение, содержание образования, формирование 
педагогического общения. 

Кандидатская диссертация посвящена изучению педагогических условий 
формирования готовности молодых учителей начальных классов к педагогическому 
общению. Автор рассматривая вопрос подготовки молодых учителей к педагогической 
деятельности и к высокому уровню педагогической культуры, в первую очередь, к 
педагогическому общению учителей, отмечает, что педагогическое общение учителей, в 
том числе учителей начальных классов в условиях современного образования очень 
сложно. С точки зрения возрастных и психологических особенностей педагогическое 
общение педагогов с младшими школьниками имеет свои особенности. 

В связи с этим актуальна проблема повышения уровня педагогического общения 
учителей начальных классов с учащимися за счет использования в образовательном 
процессе красочной и эффектной речи учителя и высокой педагогической этики. 

Цель исследования - выявить комплекс педагогических основ совершенствования 
педагогического общения будущих учителей начальных классов с младшими 
школьниками на примерном поведении. 

Объектом исследования является повышение профессионально-педагогического 
мастерства молодых учителей начальных классов в условиях педагогического общения с 
учащимися. 

Предмет исследования: - Процесс организации педагогического общения молодых 
учителей начальных классов как фактор адаптации к педагогической профессии. 

Теоретической основой исследования. Позиция эффективного использования форм 
и методов учебно-воспитательной работы, понимания компонентов педагогического 
общения молодых учителей начальных классов; определены педагогические условия по 
формированию педагогического общения молодых учителей начальных классов 
применительно к современному образованию; выявлена основная цель направления 
привлечения молодых учителей начальных классов к педагогическому общению в 
процессе воспитательной работы; в процессе организации и проведения 
образовательной деятельности с использованием передовых инновационных 
технологий осуществлены полезные мероприятия по повышению эффективности 
образовательной деятельности.   

Практическая значимость исследования заключается в том, что изложенные в нем 
положения и выводы содействуют разработке модели путей и методов формирования 
педагогического общения с целью повышения уровня профессиональной подготовки 
молодых учителей в условиях их адаптации к педагогической профессии. 
Подготовленный исследовательский материал может быть использован в практической 
деятельности молодых учителей начальных классов, институтов повышения 
квалификации и переподготовки работников образования.   

Уровень реализации: по результатам исследования рассмотрены и обоснованы 
педагогические условия формирования подготовки молодых учителей начальных 
классов к педагогическому общению. 

Область применения: моделирование.планирование, образование, воспитание, 
повышение квалификации, программирование.  
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communication”, submitted for the degree of candidate of pedagogical sciences in the 
specialty 13.00.01 - general pedagogy, history of pedagogy and education.  

Key words: pedagogy, a young teacher, upbringing, communication process, 
primary classes, pedagogical communication, content of education, formation of 
pedagogical communication. 

The thesis is devoted to the study of the pedagogical conditions for the 
formation of the readiness of young primary school teachers for pedagogical 
communication. The author considers the issue of preparing young teachers for 
pedagogical activity and for a high level of pedagogical culture, first of all, for the 
pedagogical communication of teachers. The author also notes that the pedagogical 
communication of teachers, including primary school teachers, is very difficult in 
modern education. From the point of view of age and psychological characteristics, the 
pedagogical communication of teachers with younger students has its own 
characteristics. 

In this regard, the problem of increasing the level of pedagogical 
communication between primary school teachers and students through the use of 
effective speech of the teacher and high pedagogical ethics in the educational process is 
relevant. 

The purpose of the study is to identify a set of pedagogical foundations for 
improving the pedagogical communication of future primary school teachers with 
younger students based on exemplary behavior.  

The object of the study is to improve the professional and pedagogical skills of 
young primary school teachers in terms of pedagogical communication with students. 

Subject of research: - The process of organizing pedagogical communication of 
young primary school teachers as a factor of adaptation to the pedagogical profession.  

The theoretical basis of the study. The position of the effective use of forms and 
methods of educational work, understanding the components of pedagogical 
communication of young primary school teachers; the pedagogical conditions for the 
formation of pedagogical communication of young primary school teachers in relation 
to modern education are determined; the main goal of the direction of attracting young 
primary school teachers to pedagogical communication in the process of educational 
work was revealed; in the process of organizing and conducting educational activities 
using advanced innovative technologies, useful measures were taken to improve the 
efficiency of educational activities. 

The practical significance of the study lies in the fact that the provisions and 
conclusions outlined in it contribute to the development of a model of ways and 
methods for the formation of pedagogical communication in order to improve the level 
of professional training of young teachers in the context of their adaptation to the 
teaching profession. The prepared research material can be used in the practical 
activities of young primary school teachers, institutes for advanced training and 
retraining of educators. 

Level of implementation: based on the results of the study, the pedagogical 
conditions for the formation of the training of young primary school teachers for 
pedagogical communication were considered and substantiated.  

Scope: modeling. planning, education, upbringing, advanced training, 
programming.  
 


