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Аннотация: Защита окружающей среды, повышение эффективности энерго- и 

водопотребления, а также снижение уровня использования невозобновляемых ресурсов 

играют фундаментальную роль в деле устойчивого развития  Узбекистана. Важной 

предпосылкой для устойчивости является повышение эффективности образования и 

наращивание его объемов. Для этого необходимо разработать новые учебные планы, 

программы, совершенствовать компетенции преподавателей. 
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В 2019 году в Узбекистане принята Стратегия по переходу Республики на «зеленую» 

экономику на период 2019-2030 годов с определением приоритетных направлений ее 

реализации. 

  В ближайшие десять лет Узбекистану необходимо    резко сократить выбросы 

углеродов, внедрить экологически чистые и ресурсосберегающие технологии во все 

сектора экономики, провести широкомасштабные реформы в вопросах чистой питьевой 

воды, сельскохозяйственных инноваций, устойчивости городов, рационального 

управления отходами, расширения лесных площадей и сокращения опустынивания. 

Ограниченность невозобновляемых ресурсов на нашей планете делает 

безальтернативным поиск новых источников жизнеобеспечения человека на основе 

формирования экономики знаний. В такой экономике наука трансформируется в процесс 

превращения денег в знания, а инновация превращает новые знания в деньги. 

Эффективность функционирования экономики знаний напрямую связана с качеством и 

эффективностью использования человеческого капитала. Отличие человеческого 

капитала от природных ресурсов, классического труда и обычного капитала состоит в 

необходимости постоянно растущих вложений в человека. Он формируется за счет 

непрерывных инвестиций в интеллектуальную деятельность, а также в повышение 

уровня и качества жизни всего населения. 

Человеческий капитал в развитых странах стал главным производительным фактором в 

создании новейших технологий, развитии производств, повышении их эффективности. 

Передовые страны мира, стремясь укрепить конкурентные позиции, стараются 

опережающими темпами развить свой человеческий капитал, в том числе за счет 

притока высококвалифицированных ученых и специалистов других стран. 

Например, в США суммарное вложение в эту сферу сегодня составляет более четверти 

валового внутреннего продукта. Но уже и этот уровень считается недостаточным для 

сохранения лидирующих позиций государства в научно-технических инновациях. Такие 

страны, как Малайзия, Южная Корея, Япония, в свое время также сделали ставку на 

инвестиции в человеческий капитал, что позволило им создать образцы «экономики 

знаний».  

  Переход к «зеленой» экономике усиливает необходимость существенного 

увеличения инвестиций в образование, которые должны рассматриваться как источник 

экономического роста, поскольку приобретенные знания делают человека не только 

более эффективным работником, но и более эффективным учеником и позволяют 



ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI  
1-MART                                                                                                                              ANDIJON,2024 

50 
 

облегчать и ускорять накопление новых знаний, способствующих поддержке и 

распространению технологических, экономических и социокультурных инноваций.   

  Одним из наиболее эффективных инструментов внедрения «зеленой экономики» 

является высшее образование, поскольку способствует поддержке и распространению 

технологических, экономических и социокультурных инноваций. Именно способность 

общества генерировать новые идеи и наличие возможностей для их широкого внедрения 

становится залогом конкурентоспособности национальных экономик. Кроме того, 

образование для «зеленой экономики» должно выступать не только как система 

получения знаний и профессиональной квалификации, но и как средство формирования 

потребностей, соответствующих принципам устойчивого развития. 

Концепция образования для «зеленой экономики» предполагает переход от 

профессионального технического, экономического, экологического и иных видов 

образования к новой модели обучения. В основе данной модели должны лежать широкие 

междисциплинарные знания, базирующиеся на комплексном подходе к развитию 

общества, экономики и окружающей среды. 

Для реального перехода к инновационной модели образования необходимо внести 

изменения в содержание образовательных программ и организацию учебного процесса 

по экономическим дисциплинам с тем, чтобы они в большей степени отражали 

тенденции развития «зеленой экономики». 

С учетом того, что ни одна вузовская дисциплина не дает целостного представления о 

сути концепции «зеленой» экономики и механизмах ее реализации, в настоящее время 

актуально введение специального курса «Концепция «зеленой экономики» и методы ее 

внедрения в экономику республики» в качестве обязательного предмета или курса по 

выбору для бакалавров. Данный учебный курс актуален и для магистрантов, поскольку 

позволяет подготовить специалистов и научных работников, обладающих новым 

мировоззрением, и способных работать в условиях «зеленой» экономики. 

Образование в интересах «зеленого» развития требует переориентации основного 

внимания с обеспечения знаний на проработку экономических и экологических проблем 

и поиск эффективных решений, поэтому так важна самостоятельная работа студентов. 

  Сформировать компоненты их самообразовательной деятельности возможно 

только путем целенаправленного обучения и развития самостоятельного мышления, что 

требует изменения характера аудиторных занятий в группах. Группы должны быть 

небольшими, чтобы обеспечить интерактивность процесса обучения.  Большинство 

практических занятий предусматривает обстоятельные обсуждения, поэтому должна 

быть создана доверительная обстановка научного семинара. Семинарские занятия   

должны проводиться в группах, численностью не больше 15 человек. Только в малых 

группах можно успешно применять специальную форму организации познавательной и 

коммуникативной деятельности или обучение во взаимодействии.  Группа работает над 

заданием, обсуждает его в течение 15 минут, затем докладывает принятые пути решения 

конкретных экономических и экологических проблем и отвечает на вопросы 

преподавателя и студентов. В конце занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и 

выставляет оценки. Данный метод наиболее соответствует личностно - 

ориентированному подходу в обучении. Главными в данном процессе становятся связи 

между студентами, их сотрудничество, а преподаватель выступает лишь в роли 

организатора процесса обучения и эксперта. 

Так, в американских университетах образование последовательно рассматривается как 

услуга по улучшению индивидуального человеческого капитала. Соответственно, 

отношения между студентом и университетом очень четко и жестко оговариваются в 

договоре об обучении, который они заключают между собой, при этом договор 

базируется на трех принципах: «сквозной» характер обучения и его непрерывность.  
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Человек, поступающий даже в муниципальный колледж, может затем продолжить 

обучение в университете с зачетом сданных им ранее предметов.  Это достигается за 

счет заключаемых соглашений между колледжами и университетами.  Второй принцип – 

индивидуальный, а не групповой характер прохождения учебы и получения диплома. 

Студент индивидуально выбирает и осваивает учебные дисциплины. Ограничением 

выступает лишь число кредитов, которое он должен набрать за год. Третий принцип – 

большая роль эдвайзеров  (кураторов), которые постоянно консультируют студентов о 

том, какие предметы более важны для их будущей работы.  

Основой взаимоотношений между студентом и преподавателем по конкретному 

предмету в американских вузах является Sillabus. В нем даются описание и цели курса, 

указывается один (редко – два) базовый учебник по которому ведется преподавание, 

устанавливаются критерии оценки, оговаривается политика посещения предмета, 

определяются темы и дни каждой лекции, соотносящиеся с главами базового учебника, 

подробно описываются все элементы, из которых складывается итоговая оценка по 

предмету. Sillabus является руководством к действию для студента на протяжении всего 

семестра. Функции лекции смещаются от подачи нового информационного материала по 

предмету к акцентированию внимания студентов на узловых вопросах темы, на 

интерпретации существующих точек зрения (имеющихся подходов) к решению проблем 

темы, на обосновании выводов темы. Лектор специально в Sillabus оговаривает этот 

подход.  Лекции предназначены для того, чтобы объяснить некоторые из обсуждаемых 

принципов конкретной темы, лекции будут только добавлять к материалам, 

встречающимся в тексте, а не заменять их.  Студенты, записанные на данный курс, 

должны прочитать книгу.  Предполагается, – и именно для этого и используется Sillabus 

– что студенты уже прочитали базовый учебник и уже знакомы с темой лекции перед ее 

началом. В этих условиях студенты становятся как бы «соавторами» в освоении учебной 

дисциплины. 

Согласно международным исследованиям технологий обучения, в среднем человек 

запоминает 10% того, что он читает; 20% того, что он слышит; 30% того, что он видит; 

50% того, что он слышит и видит одновременно; 70% того, что он видит и 

пересказывает; 90% того, что он сделал сам. Когда студенты вначале прочитают по 

базовому учебнику соответствующую главу, потом прослушают интерпретацию 

профессора (в американской терминологии –инструктора), а затем самостоятельно 

выполнят индивидуальное или групповое задание по теме курса, то «освоение» предмета 

будет намного более глубоким.  

Самостоятельная работа студентов становится постоянным и высоко оцениваемым 

фактором финальной отметки по предмету. Выполнение самостоятельной работы 

становится для студентов высокомотивированным. Поскольку будущая 

профессиональная деятельность требует выработки навыков не только индивидуальной, 

но и групповой работы, то среди составных элементов курса есть групповой проект. 

К нему также применяются жесткие требования по срокам сдачи, что заставляет 

студентов учиться распределять отдельные элементы задания, договариваться о ходе 

выполнения и конечном результате работы. Пять отчетов о текущих событиях 

представляют собой отчет студента по современным статьям (не более месячной 

давности), посвященным проблемам изучаемого курса. Каждый отчет включает резюме 

статьи из журналов, рекомендованных инструктором; объяснение выбора именно данной 

статьи; ценность статьи для работающего в менеджменте каналов поставок; связь с 

изучаемым курсом. Как следствие, итоговая оценка по данному курсу формируется 

следующим образом. 

  Максимум в 850 очков будет достигнут: Домашние задания 9 × 20 = 180 баллов, 

Групповой проект 1 × 150=150 баллов, Краткие тесты (quizzes) 7 × 10 = 70 баллов, 



ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI  
1-MART                                                                                                                              ANDIJON,2024 

52 
 

Отчеты о текущих событиях 5 × 10 = 120 баллов, Экзамены                4×100=400 баллов. 

Также существует возможность для получения дополнительных кредитов, о которых 

открыто объявляется всем на занятиях.  

Особую роль итоговой оценке по курсу играет ранжирование студентов. Цель 

ранжирования состоит в том, чтобы создать конкуренцию среди студентов и 

предоставить им четкую обратную связь о том, насколько хорошо они изучают 

материал. Для профессора (инструктора), это предоставляет средства для определения 

того, насколько хорошо материал был усвоен студентами. 

Качество образования во многом определяется преподавателями, уровнем их 

подготовки, наличием необходимых личностных характеристик и социально-

профессиональных компетенций. Образование в интересах «зеленого» развития влияет 

не только на структуру и содержание учебных программ и взаимоотношения участников 

образовательного процесса, но требует пересмотра места, ролей, знаний и компетенций 

преподавателей экономических дисциплин. Внешние и внутренние факторы побуждают 

преподавателей менять свои подходы, методы и технологии обучения в соответствии с 

запросом общества на высокое качество подготовки будущих специалистов в контексте 

реалий устойчивого развития. При этом перед преподавателями стоит множество 

инновационных и технологических задач, о которых несколько десятков лет назад даже 

не задумывались. 

Поэтому, сегодня и сейчас стоит задуматься: выбранная в настоящее время профессия и 

соответствующая ей компетенция будет ли в мире будущего и как к ней подготовиться. 
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