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ABSTARCT 

The process of self-training providing not only mastering in the ways of acquisition of necessary 

knowledge, but also independence formation as professionally significant quality of the person is 

the basis of continuous self-education. Therefore formation of readiness of the future experts to self-

training and display of creative activity becomes one of the major problems of the higher school 

today. The modern pedagogic represents development and self-development of the person as 

uniform, complete process. Training and self-training are dialectically interconnected: showing 

activity and making efforts, the person trains itself with the assistance of other people. Self-training 

is the realized creative activity on mastering by informative, communicative ways and other kinds 

of activity, to acquisition on this base of necessary knowledge, skills and abilities and formation of 

the qualities providing self-development of the person. 

 

Key words: self-education, organizational independence, informative independence, self-training, 

creative independence 

Самообразование осуществляется в ходе самостоятельной учебной работы, которая 

характеризуется организационной и познавательной самостоятельностью студентов.  

Овладение умениями самостоятельной работы и рациональной организации учебной 

деятельности является признаком сформированности культуры умственного труда у 

студентов и предпосылкой для дальнейшего самообразования. Современная педагогика 

представляет развитие и саморазвитие личности как единый, целостный процесс. Обучение 

и самообучение — средство и компонент саморазвития личности, они диалектически 

взаимосвязаны: проявляя активность и прилагая усилия, человек обучает себя при участии 

других людей. 

Самообучение — это осознанная творческая деятельность по овладению способами 

познавательной, коммуникативной и других видов деятельности, приобретение на этой базе 

необходимых знаний, навыков и умений и формирование качеств, обеспечивающих 

саморазвитие личности. В процессе развития самосознания в юношеском возрасте 

происходит формирование самостоятельности в такой степени, которая порождает новое 

отношение к себе и к своей деятельности, побуждая личность к саморазвитию. Осознавая 

свои новые потребности и возможности, человек стремится реализовать их в познавательной 

деятельности и переходит от обучения к самообучению. Они существенно отличаются друг от 

друга: первое — это средство формирования второго, а второе — продукт, результат первого. 

Обучение характеризуется взаимодействием педагога и студента. В самообучении человек — 

и субъект, и объект деятельности, что вызывает активную рефлексию и определяет 

своеобразие структурных компонентов этой деятельности. К ним относятся: собственное 

целеполагание, внутренняя потребность в самообучении и самоорганизации познавательной 

деятельности.  
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Структурные компоненты имеют значительные отличия: в обучении цель ставит 

преподаватель, а для самообучающегося характерно собственное целеполагание, что 

обеспечивает значительно большую продуктивность его деятельности. В обоих случаях 

основной целью считается усвоение знаний, приобретение навыков и умений. Изменение 

качеств личности, происходящее в реальном процессе обучения, по причине преобладания 

основной цели обычно констатируется ретроспективно. Если преподаватель его и 

прогнозирует, то действительный результат часто далек от намеченного. Самообучающийся 

имеет в виду обе цели своей познавательной деятельности, и поэтому его работа плодотворна 

для личностного роста, а изменение качеств личности воспринимается как запланированное 

достижение. В процессе обучения педагог формирует мотивацию обучающегося, который 

учится в соответствии с целями преподавателя и своими мотивами. Благодаря интенсивной 

саморефлексии в самообучении активно взаимодействуют мотивы познания и достижения 

цели, при котором в качестве смыслообразующего мотива деятельности выступает активный 

познавательный интерес. Механизм самообучения приводится в действие противоречием 

между сформированным активным познавательным интересом и уровнем развития 

личности, недостаточным для удовлетворения этого интереса. Непосредственным 

побуждающим моментом к самообучению будущего специалиста является изменение его 

отношения к себе и к деятельности, осознание способности выходить за пределы заданного, 

творчески преобразовывать себя.  

Стремление удовлетворить активный познавательный интерес становится источником 

деятельности, оценка результатов которой сопровождается формированием нового 

смыслообразующего мотива и завершается постановкой новых целей. Мотивационная 

структура усложняется, совершенствуется, происходит упорядочение, подчинение и 

переподчинение мотивов.  Преподаватель организует и проводит процесс обучения, выбирая 

средства и способы деятельности учащегося, определяя порядок его взаимодействия с 

другими людьми. Самообучающийся же сам организует, регулирует и контролирует свой 

познавательный труд, а способы его деятельности индивидуализированы в соответствии с его 

личностными особенностями. Самообучение — это концентрация познавательных, 

организационных и регулятивных действий, принимаемая как способ приобретения новых 

знаний и социальной ориентации и как качество интеллектуального развития. Такой синтез, 

закрепленный в виде понятий, знаний, практических умений, норм поведения, переносится 

на любое действие, которое должно обеспечить решение задачи в другой, актуальной для 

личности деятельности. Новый уровень умения концентрировать свои действия 

характеризует личностные изменения самообучающегося в интеллектуальном плане. В 

потребностно мотивационной сфере таким показателем является нравственный смысл 

учебных достижений. Возможности для перехода к самообучению возникают в процессе 

организации познавательной деятельности, которая преследует двуединую цель: 

формирование самостоятельности как черты личности и развитие способностей, умений, 

приобретение знаний и навыков. Если преподаватель целенаправленно стимулирует 

освоение студентами способов самообучения, то в целях, мотивах, способах и результатах 

познавательной деятельности происходят определенные изменения. Отмечается 

постепенное сближение их характеристик со структурными компонентами самообучения: 

личность обретает способность к целеполаганию, в ее мотивационной структуре начинает 

доминировать активный познавательный интерес, вызванный внутренней потребностью в 

самостоятельном познании.  Самообучение и саморазвитие тесно взаимосвязаны.  
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Самообучение — продукт обучения и высший уровень познавательной деятельности, это 

готовность личности выходить за пределы учебных требований, предъявляя к себе 

требования, обусловленные осознанием своих возможностей, новым отношением к себе и к 

своей деятельности. Определяя самообучение через понятие «готовность», необходимо 

исходить из того, что самообучение — это состояние личности, которое характеризуется ее 

способностью к выходу за пределы учебных требований в сферу свободной познавательной 

деятельности. Поэтому момент перехода от обучения к самообучению — это определенное 

состояние личности, готовность к нему основана на изменении отношения к себе и 

возрастании степени самостоятельности в познании. Перечислим условия развития 

творческой активности. 

Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой  личности  

специалиста,  способного  к  саморазвитию, самообразованию,  инновационной  

деятельности.  Решение  этой  задачи вряд  ли  возможно  только  путем  передачи  знаний  в  

готовом  виде  от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного 

потребителя  знаний  в  активного  их  творца,  умеющего  сформулировать проблему,  

проанализировать  пути  ее  решения,  найти  оптимальный результат и доказать его 

правильность. Анализ свидетельствует о  том, что  самостоятельная работа  все еще не  имеет  

должной  организации,  а  профессиональное  самовоспитание  как важный  фактор  

формирования  личности  будущего  специалиста  не занимает соответствующего места в его 

подготовке.  

Изучение  реального  состояния  самостоятельной  работы свидетельствует  о  том,  что  

студенты  слабо  владеют  общеучебными навыками и умениями: конспектирование, 

рецензирование, анализ и синтез прочитанного.  При  самостоятельном  изучении  учебного  

материала  и первоисточников  студенты  затрудняются  в  выделении  главного, основного,  

в  формулировке  выводов,  в  выработке  своего  мнения,  своей оценки прочитанного. 

Активная  самостоятельная  работа  студентов  возможна  только  при наличии  серьезной  и  

устойчивой  мотивации.  Самый  сильный мотивирующий  фактор  –  подготовка  к  

дальнейшей  эффективной профессиональной деятельности. 

Суть  самостоятельной  работы,  по  нашему  мнению,  состоит  в самоорганизации  понимания  

изучаемого  материала,  извлекаемого  из различных источников, в построении студентом 

собственной точки зрения,  

своего отношения к изученному, в определении практической значимости изученного 

материала. 

Организация самостоятельной работы начинается, прежде всего, с определения  содержания  

и  объема  самостоятельной  работы  по каждому курсу; 

деленной  дозы  материала  для самостоятельного  изучения  в  каждой  

теме  на  конкретный  промежуток времени;  

рактикума  по  формированию  у студента навыков 

самостоятельной работы; 

 с программой  и  

характером  заданий,  с  требованиями,  которые предъявляются к самостоятельным работам, 

критериям оценки, методикой выполнения заданий, формами контроля и сроками. 

Практика свидетельствует, что воспитание творческого специалиста невозможно  без  

усвоения  теоретических  основ  дисциплин,  выработки  у студентов  умений  оперировать  

теоретическими  знаниями  в  практической обстановке,  пользоваться  ими  при  решении  

профессиональных  задач. Студент должен уметь ответить на вопросы, разобраться в 
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предложенной ситуации,  определить  пути  выхода  из  нее,  прорецензировать  или 

проаннотировать  монографию,  статью,  провести  непосредственное наблюдение за 

производственными процессами во время практики. Разнообразие заданий для 

самостоятельной работы, придание им не только  информационной,  но  и  профессиональной  

направленности, установление тесной связи теории с инженерной практикой и является тем 

стимулом,  который  мотивирует  к  освоению  навыков  и  умений самостоятельной работы и 

способствует перестройке структуры личности студента в структуру личности специалиста. 

Результативность  самостоятельной  работы  студента  как  критерий качества  

педагогического  управления  образовательным  процессом определяется ее развитием в двух 

направлениях: 

м  в  процессе  самоподготовки способности  ориентироваться  

в  ситуациях,  моделирующих  будущую профессиональную  деятельность  через  задания-

ситуации,  специальные упражнения,  в  использовании  теории  для  решения  практических 

стандартных задач; 

степенью  включенности  студентов  в  исследовательскую деятельность посредством 

выполнения нестандартных заданий и заданий повышенной  сложности  и  в  реальную  

производственную  практику  с максимальным  использованием  жизненного  опыта  

студентов, ориентирующего их на будущую профессиональную деятельность. 

Результативность  самостоятельной  работы  студентов  во  многом определяется наличием 

активных методов ее контроля. 

1. Преобладание познавательного интереса в мотивационной структуре личности 

обучающегося. 

2.  Творческий характер учебной деятельности. 

Творческая активность и самообучение тесно взаимосвязаны. Их общим показателем 

является выход за пределы заданной ситуации. Критерии оценки сформированности 

готовности к самообучению (доминирующий активный познавательный интерес, 

самоорганизация, самообучаемость, реализация творческого потенциала) адекватны 

проявлению творческой активности обучающегося. Прогрессивное изменение уровня 

самообучения и творческой активности оценивается при помощи следующих характеристик: 

продуктивного синтеза познавательных, организационных и регулятивных действий и 

нравственного смысла учебных достижений. Следовательно, развитие самообучения как 

деятельности и творческой активности — это единый процесс, в основе которого лежат 

самостоятельность и доминирование познавательной мотивации. Первое условие 

выполняется, если усилия педагога и обучающегося направлены на развитие внутренних 

мотивов познавательной деятельности, которые активизируют умственные способности и, 

взаимодействуя с ними, стимулируют выход за рамки заданного. Второе условие 

обеспечивается нацеленностью участников процесса обучения на творчество, в этом случае 

обязательные репродуктивные действия являются частью собственно творческого процесса. 

Творческий процесс в обучении поднимается не только как освоение механизмов 

деятельности, но и как процесс формирования необходимых для творчества личностных 

качеств. Критериями созидательной активности обучающихся выступают: 

• интеллектуальная инициатива; 

• оптимальная мотивация; 

• наличие творческих способностей и умений; 

• самостоятельность и способность к самоорганизации в учебно познавательной 

деятельности. 
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В самообучении происходит развитие компонентов творческой активности, которая является 

и причиной, и результатом самообучающей деятельности. Студент, привыкший к 

самообучению, благодаря выработанной им способности к целеполаганию, сам ставит перед 

собой цель и стремится к ее достижению, созидает себя, приобретая теоретические знания, 

овладевая навыками и приемами осуществления профессиональной деятельности, развивая 

необходимые профессиональные и личностные качества, умения, способности. 

Познавательная мотивация, лежащая в основе самообучения, становится исходным 

моментом развития профессиональной мотивации и направленности личности будущего 

специалиста. Самообучение продолжается в форме учебнопрофессиональной деятельности, 

когда активный познавательный интерес к учебному предмету сочетается с интересом к 

будущей профессии и процессу ее освоения. Таким образом, мотивация не только побуждает 

студента к активности в познавательной деятельности, но и пронизывает весь процесс 

подготовки специалиста, придает ему осознанность и целенаправленность. Для 

формирования ценностных установок на творческую самореализацию в процессе учебной 

деятельности необходимо: 

• гуманизировать отношения студентов и преподавателей; 

• преобразовать традиционные формы учебной деятельности (лекции, семинары) и 

актуализировать инновационные формы обучения (тренинги, деловые игры); 

• стимулировать самообразование студентов путем включения их в исследовательскую 

работу.  

В основу взаимоотношений преподавателей и студентов должны быть положены следующие 

принципы: открытости и автономии; убеждения при сохранении альтернативы; доверия и 

сомнения; субъект-субъектной позиции. Принцип открытости и автономии. Без открытого 

выражения каждым студентом своих проблем, отношения к происходящему, к содержанию 

труда диалог невозможен, поэтому необходимо максимально содействовать возникновению 

готовности к пониманию и признанию права каждого на собственное мнение. Но студент, 

открытый к мнению других, должен иметь право сохранить свое мнение, и это непременное 

условие формирования отношения личности к себе как субъекту процесса 

профессионального роста. Желательно, чтобы каждый студент включился в процесс анализа 

собственных установок на профессиональную деятельность. Чтобы достичь этой цели, 

необходимо найти такие формы жизнедеятельности в системе подготовки будущего 

специалиста, которые бы способствовали его движению к самораскрытию, самоанализу, 

самоопределению. Принцип доверия и сомнения. Взаимоотношения должны строиться на 

основе полного доверия к студенту, даже если он непоследователен в выражении собственной 

позиции, формулировании выводов. Сомнению подвергаются лишь «продукты сознания»: 

заявления, тезисы, выводы. Благодаря сомнению обнажаются противоречия, выявляются 

проблемы (как внешние, так и внутренние). Сомнение есть условие познания, а доверие к 

познающему — это условие его свободного движения к поиску собственных истин. 

Реализация принципа «доверия и сомнения» требует учета реакции студентов на сомнение 

как норму. Принцип субъект-субъектной позиции. В ходе профессиональной подготовки 

необходимо преодолеть «объектную» позицию студента («меня должны научить», «мне 

подскажут»), включить его в процесс постановки целей, деятельного их воплощения и 

ответственной рефлексии сделанного.  

 Принцип убеждения при сохранении альтернативы.  Убедить — значит найти общий смысл, 

не затушевывая объективно существующих противоречий, которые всегда будут оставаться 

источником альтернативы. Важно, чтобы она воспринималась как благо, но не заслоняла 
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того общего, на чем можно выстраивать осознанные, добровольные и согласованные 

действия. Поиск общего смысла выступает и как принцип выстраивания отношений между 

студентами и педагогами, и как задача, которую они призваны решить, чтобы совместно 

действовать, разрешая проблемы. Развивая субъект-субъектные отношения между 

преподавателями и студентами, можно способствовать тому, чтобы на этапе обучения в вузе 

студент смог выбрать ориентиры для формирования своего отношения к деятельности, к 

себе, к другим. Профессиональное саморазвитие складывается из двух компонентов: 

внешних условий (создаются определенными позициями) и внутренних способностей, 

которые предполагают наличие потребностей в обновлении, развитии, самопознании, в 

понимании своих действий, целей, средств. В основе непрерывного самообразования 

находится процесс самообучения, самообразования, обеспечивающий не только овладение 

способами приобретения необходимых знаний, но и формирование познавательной, 

организационной и творческой самостоятельности, являющейся профессионально 

значимым качеством личности. Поэтому одной из важнейших задач высшей школы сегодня 

становится формирование готовности будущих специалистов к самообучению и проявлению 

творческой активности. 

 

 Литература 

1.  Педагогика: Учебное пособие для студентов пед. вузов / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. 

Шиянов; Под ред. В. А. Сластенина. М.: Изд. центр «Академия», 2002. 576 с. 

2.  Подласый И. П. Педагогика:Учебник. М.:Высшее образование, 2006. 540 с. 

3.  N.Kh. Elmurzaeva. Features of the development of inclusive education in Uzbekistan. ISSN 2308-

4804. Science and world. 2017. № 3 (43). Vol. III. 

4. N.Kh. Elmurzaeva. Organizational and Pedagogical Conditions of Improving Educational Work 

with Mentally Retarded Children in Republic of Uzbekistan. Eastern European Scientific Journal, 

2019 

5. N. Elmurzaeva, F. Zhumanova. Organization of the Educational Process in Specialized School and 

Boarding Schools Pedagogikal Problem. Journal of Molekular & Clini Medicine, 2021 – ejmcm.com 

6. N.Kh. Elmurzaeva, S.B. Qoraev. Pedagogical Requirements for the Organization of the 

Educational Process in Specialized State Educational Institutions. Psychology and Education 

Journal, 2021 – ISSN: 0033 - 3077  

7. USАRОV J. E. INKLYUZIV TA’LIMNING NAZARIY VA KONTSEPTUAL MАSАLАLАRI 

//INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL 

JOURNAL. – 2021. – Т. 1. – №. 02. – С. 37-46. 

8. Usarov J. E. Formation Competence at Pupils as the Factor of Increase of Education’s 

Efficiency //Theoretical & Applied Science. – 2017. – Т. 53. – №. 9. – С. 79-82. 

9. Usarov J.E. O'quvchilarning malakasini shakllantirish Ta'lim samaradorligini oshirish omili 

sifatida // Nazariy va amaliy fan. - 2017. - T. 53. - №. 9. - S. 79-82. 

10. Усаров, Жаббор Эшбекович. "ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ." Theoretical & Applied Science 9 

(2017): 79-82. 

11. Ravshanov, J. F. "Importance of classification of historical terms and concepts." (2020): 461-

464. 

12. Равшанов, Жамшид Файзуллаевич. "НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С 

ПОНЯТИЯМИ И ТЕРМИНАМИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ." Science and Education 1.Special Issue 

4 (2020). 



 
 
 

650 
 

13. Ravshanov J. F. The importance of working with terms and concepts in teaching history. – 

2020. 

14. Ravshanov J. F. Some methods of working with historical concepts in history lessons 

//Международная научно-рецензируемая онлайн конференция «Современная психология и 

педагогика: проблемы, анализ и результаты. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 439-443. 

15. Абдухамидов С. М. и др. РОЛЬ НАРОДНОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В 

ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ //INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH. – 2017. – С. 374-

376. 

16. Жуманова Ф. У., Жабборова О. М. УЧИНЧИ РЕНЕССАНС ДАВРИДА БОШЛАНҒИЧ 

ТАЪЛИМ //Academic Research in Educational Sciences. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 238-243. 

17. Маҳкамов У., Жуманова Ф., Равшанов Ж. БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ ТАРБИЯВИЙ 

ИШЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА БОШҚАРИШГА ТАЙЁРЛАШ //Academic research in 

educational sciences. – 2020. – №. 3. 

18. Исламова М. Ш. The system of methods of forming a professional worldview in students on 

the basis of chemical knowledge //Образование и воспитание. – 2020. – №. 5. – С. 60-64. 

19. Элмурзаева Н. Х. Организационно-педагогические условия профессионального 

обучения в промышленном колледже учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

//Актуальные проблемы современной науки. – 2012. – №. 5. – С. 84-86. 

20. Suyarov A. The present condition of tourism in Samarkand, the results of research survey 

from tourists in region //SCOPE Acad. HOUSE BM Publ. – 2017. – Т. 103. – С. 41-46. 

21. Eshbekovich U. J., Jumayevich E. N., Abdusalomovna H. S. Defects in scientific research of 

the problems of spiritual and moral crisis and its solution //International Engineering Journal For 

Research & Development. – 2020. – Т. 5. – №. 8. – С. 6-6. 

22. Эшнаев Н. Ж. Маънавий-ахлоқий муаммоларни илмий тадқиқ этишнинг ўзига хос 

жиҳатлари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. 

23. Мусурмонов Р., Мусурманова М. Ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини 

ривожлантиришда инновациялар //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. 

– С. 777-783. 

24. Юнусов О. ЎЗБЕК МИЛЛИЙ САНЪАТИНИ ЎҚУВЧИ-ЁШЛАРНИНГ ОНГИГА 

СИНГДИРИШ ЙЎЛЛАРИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 4. 

25. Sayfullayeva I. Q. BO'LAJAK LOGOPEDLARDA ARTTERAPIYANI QO'LLASHNING 

NAZARIY ASOSLARI //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 3. 

26. Туракулов Б. Н. РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ //European science. – 

2020. – №. 3 (52). 

27. Халилова М. А., Мухитдинова М. Мактабгача таълим ташкилотларида ахборот-

компьютер технологияларини мусика тарбияси воситаси сифатида куллашнинг 

хусусиятлари //Халц таълими. – 2020. – Т. 3. – №. 0056. – С. 4. 

28. Эрназарова Г. О. Применение акмеологического подхода //Молодой ученый. – 2020. 

– №. 18. – С. 533-536. 

29. I.Qodirov (2020). Zamonaviy umumta'lim maktablari boshqaruvida rahbarlik mahorati va 

mas'uliyati. Xalq ta'limi, 55-60 bet 

30. Рахманова М. Қ. ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚУВ МУНОЗАРАЛАРИНИ ТАШКИЛ 

ЭТИШДА ЎҚИТУВЧИНИНГ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИ, ИЖОДКОРЛИГИ ВА ФАОЛЛИГИ 

//Oriental Art and Culture. – 2020. – №. IV. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 
 
 

651 
 

31. Курбонова M. Ф. Ёшларда креатив тафаккурни шакллантиришнинг педагогик 

асослари //Халц таълими. – 2020. – Т. 3. 

32. Rustamovna M. S. Psychological features of attitudes of students to their own health in 

conflict situations. journal of critical reviews. – ISSN-2394-5125 VOL 7, 2020. – №. 17. – С. 3071-

3076.2020. 

33. Komilova N. K. et al. Territorial structure of agriculture development in Uzbekistan in terms 

of economical geography //J. Advanced Res. L. & Econ. – 2019. – Т. 10. – С. 2364. 

34. Эгамбердиева Ш. Д., Эгамбердиева Ф. О. РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ КАК ОСОБЫЙ ВИД 

ДИСКУРСА //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. 

35. Sharipova G. INTERPRETATION OF THE MEANING AND SIGNIFICANCE OF THE 

CONCEPTS OF" SELF-DEVELOPMENT" AND" DEVELOPMENTAL EDUCATION" IN 

SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL RESOURCES.  

36. Mirzarahimova G. I. Pedagogical and Psychological Bases of Development of Educational 

Activity in Students //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 

70217030. 

37. Gafurdjanovna B. L. MIXED EDUCATION AS A MODERN PRODUCT OF ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – Т. 

5. – №. 8. – С. 5-5. 

38. Расулов А. Н. Инвестиционная привлекательность предприятия: сущность, 

необходимость и вопросы диагностики //Интернаука. – 2020. – №. 20-3. – С. 46-50. 

39. Абдусаматова Ш. C. Ҳарбий хизмтчиларни амалиётга тайёрлашнинг ижтимоий-

психологик жиҳатлари //Ҳарбий фаолиятда психологик ва социологик хизматнинг тутган 

ўрни ҳамда роли” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси. – 2020. – С. 25-

28. 

 

 


