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КИРИШ (докторлик диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. XXI асрда жаҳон 

миқѐсида техноген цивилизациянинг тараққий этиши моддий ва маънавий 

маданиятнинг ривожланишидаги қарама-қаршиликни юзага келтирди. 

Техник цивилизация тараққиѐтида талабаларнинг ўқув-билиш фаолиятининг 

муайян омилларига уларнинг ахлоқи, маънавий қадриятлари тизими нуқтаи 

назаридан эмас, балки технократик фикрлашнинг муҳимлигига алоҳида 

эътибор қаратилмоқда. Дунѐни илмий-техник ўзлаштириш таъсири остида 

инсон тафаккури мақсадга йўналтирилган, оқилона, соф инструментал 

қобилиятга айланмоқда ва фан-техника маданиятининг стратегик 

мўлжалларини танқидий таҳлил қилишга қодир бўлмай қолмоқда. 

Мустақиллик йилларида педагог кадрларни тайѐрлашнинг янги тизими 

ишлаб чиқилиб, узлуксиз таълимда ўқитиш сифати ва самарадорлигини 

бўлажак ўқитувчиларнинг касбий, маънавий-ахлоқий тайѐргарлиги белгилаб 

бериши ҳақидаги қатъи й хулосага келинди
1
. Педагогика олий таълим 

муассасаларида таълим-тарбия жараѐнларини ташкил этишнинг такомил-

лаштирилган дастурий-методик таъминоти яратилди. Натижада бўлажак 

ўқитувчиларни тайѐрлашнинг бой миллий маданий-тарихий анъаналар, урф-

одатлар ҳамда умумбашарий қадриятларга асосланган самарали ташкилий-

педагогик механизмлари ишлаб чиқилди ва таълимни инсонпарвар-

лаштиришнинг устуворлиги таъминланди. Талабаларда маънавий 

маданиятни ривожлантириш механизмларини жисмонан соғлом, руҳан ва 

ақлан ривожланган, мустақил фикрлайдиган, Ватанга содиқ, қатъий ҳаѐтий 

нуқтаи назарга эга ѐшларни тарбиялаш, демократик ислоҳотларни 

чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараѐнида 

уларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш асосида такомиллаштириш 

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

стратегиясида муҳим ўрин эгаллайди
2
.  

Айни пайтда жаҳонда олий таълим тизимида талабаларни касбий 

ижтимоийлаштириш омили сифатида маънавий-ахлоқий компетентликни 

ривожлантириш технологиясини такомиллаштириш, талабаларнинг 

ижтимоий фаоллиги ва ташаббускорлигини қўллаб-қувватлашга 

йўналтирилган мультимедиа воситаларини яратиш; талабаларда маънавий 

маданиятни ривожлантиришнинг диагностик тизимини такомиллаштириш; 

талабаларда маънавий маданиятни ривожлантиришнинг нейролингвистик 

дастурлаштириш технологияларини такомиллаштириш; талабаларда 

китобхонлик ва мутолаа маданиятини ривожлантиришнинг педагогик 

механизмларини такомиллаштириш долзарб аҳамият касб этмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 20 майдаги ―Олий 

таълим муассасаларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва юқори 
                                                 
1
 Кадрлар тайѐрлаш Миллий дастури. // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2013. – 

Б.15. 
2
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг ―Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида‖ги Фармони. // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. – 

Т., 2017. – Б.39. 
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малакали мутахассислар тайѐрлаш сифатини тубдан яхшилаш чора-

тадбирлари тўғрисида‖ги ПҚ-1533-сон, 2014 йил 6 февралдаги ―Ўзбекистон 

Республикасида ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга оширишга қаратилган 

қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида‖ги ПҚ-2124-сон, 2017 йил 20 апрелдаги 

―Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари 

тўғрисида‖ги ПҚ 2909-сон Қарорлари,  2017 йил 12 январдаги ―Китоб 

маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини такомиллаштириш, китоб 

мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш 

бўйича комиссия тузиш тўғрисида‖ги Фармойиши, 2017 йил 7 февралдаги 

―Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси тўғрисида‖ги ПФ 4947-сон Фармони  ҳамда мазкур фаолиятга 

тегишли бошқа меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни 

амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат 

қилади.              

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривож-

ланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. ―Демократик ва 

ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, 

инновацион иқтисодиѐтни ривожлантириш‖ устувор йўналиши доирасида 

бажарилган.  

Диссертациянинг мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар 

шарҳи
1
. Педагогика олий таълим муассасалари талабаларининг маънавий 

маданиятини ривожлантириш бўйича тадқиқотлар жаҳоннинг етакчи илмий 

марказлари ва олий таълим муассасалари, жумладан, Association for 

Educational Communications and Technology – AECT (АҚШ), Belfield 

pedagogical university (Германия), Centre of increasing to pedagogical 

qualification on base Manchesters university (Буюк Британия); Чунанг 

университети (Жанубий Корея), Мияги педагогика университети (Япония), 

Таълим академияси (Россия), Тошкент давлат педагогика университети 

(Ўзбекистон)да олиб борилмоқда.  

Педагогика олий таълим муассасалари талабаларининг маънавий 

маданиятини ривожлантиришга оид жаҳонда олиб борилган тадқиқотлар 

натижасида бир қатор, жумладан қуйидаги илмий натижалар олинган: 

маънавий-ахлоқий тарбия технологияларини ишлаб чиқишга доир халқаро 

ҳамкорликни амалга оширишнинг ташкилий ва стратегик механизмлари 

такомиллаштирилган (Association for Educational Communications and 

Technology – AECT); педагогика олий таълим муассасаси талабаларини 

тьюторлик фаолиятига тайѐрлашга доир тизимнинг самарали фаолият кўрса-

тиши менежмент ва хизмат кўрсатиш соҳаси механизмлари асосида 

такомиллаштирилган (Belfield pedagogical university); талабаларни маънавий-

                                                 
1 Мазкур қисм Botcheva, L., Shih, J., Huffman, L. C. Emphasizing Cultural Competence in Evaluation: A Process-Oriented 

Approach / L. Botcheva, J. Shih, L.C. Huffman // American Journal of Evaluation. 2009. Volume 30. №2. P. 176-188.; Қуронов 
М. Болам бахтли бўлсин, десангиз (Ота-оналар учун). – Т.: «Маънавият», 2013. – 320 б.; Қуронов М. Биз англаѐтган 

ҳақиқат. – Т.: «Маънавият», 2008. – 152 б. каби манбаларга асосланиб ѐзилди.  
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маърифий фаолиятни самарали ташкил этишга йўналтирилган, тарбиявий 

вазифаларини лойиҳалаш, маънавий-ахлоқий билимларни турли тарбиявий 

вазиятларда қўллаш имконини берадиган ижтимоий-психологик тренинглар 

тизими ишлаб чиқилган (Centre of increasing to pedagogical qualification on 

base Manchesters university); талаба шахси маънавиятини 

ривожлантиришнинг лойиҳавий-конструктив технологиялари ишлаб 

чиқилган (Чунанг университети); бўлажак педагог шахси маънавиятини 

шакллантиришнинг нейролингвитик дастурлаштириш технологияси ишлаб 

чиқилган (Мияги педагогика университети); талабаларда маънавий 

маданиятни тарбиялаш технологияси ишлаб чиқилган (Россия таълим 

академияси); талабаларни маънавий-ахлоқий ривожлантиришнинг 

диагностик тизими ишлаб чиқилган (Тошкент давлат педагогика 

университети).   

Дунѐда педагогика олий таълим муассасалари талабаларининг маънавий 

маданиятини ривожлантириш бўйича қуйидаги устувор йўналишларда 

тадқиқотлар олиб борилмоқда: олий таълим тизимида тарбиявий фаолиятни 

ташкил этиш ва бошқаришнинг педагогик механизмларини 

такомиллаштириш; талабаларнинг маънавий маданиятини ривожлан-

тиришнинг кўмакчи компьютерли тизими ва виртуал таълим 

технологияларини ишлаб чиқиш; талабаларнинг маънавий маданиятини 

ривожлантиришнинг инновацион шакл, метод ва воситалари тизимини 

ишлаб чиқиш; аудитория ва аудиториядан ташқари машғулотларнинг 

педагогик имкониятларини интеграциялаш асосида талабаларни маънавий-

маърифий фаолиятга тайѐрлаш жараѐнини моделлаштириш. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Талабаларнинг маънавий 

маданиятини ривожлантиришнинг фалсафий, ижтимоий-антропологик 

масалалари А.Бегматов, М.Каххарова, А.Маврулов, Ж.Туленов, Г.Туленова, 

Э.Юсупов,  О.Ғайбуллаевлар томонидан тадқиқ этилган
1
. 

Психолог олимлардан М.Давлетшин, В.Каримова, А.Леонтьев, 

А.Маслоу, З.Нишонова, Л.Рубинштейн, Н.Сафаев, Э.Ғозиев кабилар 

томонидан муаммонинг психологик жиҳатлари ўрганилган
2
. 

Ўқувчи-ѐшларнинг маънавий маданиятини ривожлантиришнинг 

ижтимоий-педагогик, антропологик ва акмеологик масалалари юзасидан 

Б.Адизов, Р.Джураев, О.Жамолиддинова, З.Исмаилова, У.Маҳкамов, 

Ш.Мардонов, О.Мусурмонова, Н.Ортиқов, Б.Рахимов, Д.Рўзиева, 

                                                 
1
 Бегматов А. Маънавият фалсафаси ѐхуд Ислом Каримов асарларида янги фалсафий тизимнинг яратилиши. – Т.: Шарқ, 2000. – 

94 б.; Каххарова М. Жамиятда маънавий-ахлоқий муҳит: муаммо ва ечимлар. Автореф. ... фал.фан.док. – Т., 2012; Маврулов А. 

Маънавий баркамол инсон тарбияси. – Т.: O’zbekiston, 2008. – 80 б.; Туленов Ж. Фалсафий маданият ва маънавий камолот. – Т.: 

Меҳнат, 2000. – 215 б.; Туленова Г. Ёшлар ижтимоий фаоллигини оширишда маънавий омилнинг роли (Ижтимоий-фалсафий 
таҳлил): Фал. фан. док. ...дисс. – Т., 2006. – 317 б.;  Юсупов Э. Мустақиллик ва маънавият. – Т.: Ўзбекистон, 2001. – 175 б.; 

Ғайбуллаев О. Ўзбекистон мустақиллиги шароитида ѐшлар эстетик тафаккурининг ривожланиш масалалари: Фал. фан. док. ... 

дисс. – Cамарқанд, 2005. – 161 б.;– 56 б.  
2
 Давлетшин М.Г. Кобилият ва унинг диагностикаси. – Т.: Ўқитувчи, 1997. – 134 б.; Каримова В. Психология. – Т.: Абдулла 

Қодирий номидаги халқ мероси нашриѐти, 2002. – 204 б.; Леонтьев А.А. Деятельностный ум (Деятельность. Знак. Личность). – 

М.: Смысл, 2001. – 392 с.; Маслоу А. Психология бытия. // Пер. с англ. О.О. Чистякова. – Рефл-бук: Ваклер, 1997. – 84 с.; 

Нишонова З.Т. Мустақил ижодий фикрлашни шакллантиришнинг психологик асослари: Псих.фан.док. … дис. – Т., 2005.– 391 

б; Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2013. – 713 с.; Сафаев Н.С. Психологические особенности 
национального самосознания студенческой молодежи: Автореф. дис. … доктора псих.наук. – Т., ТГПУ, 2006. – 38 с.; Ғозиев 

Э.Г. Психологические основы развитие самоуправления учебной деятельностью у школьников и студентов. Автореф. дис. … 

док.псих.наук. – Т., 1991. – 38 с. 
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Д.Шарипова, Ш.Шарипов, Ш.Шодмонова, Н.Эгамбердиева, М.Қуроновлар 

илмий изланишлар олиб боришган
1
.  

Педагогика олий таълим муассасалари талабаларининг маънавий 

маданиятини ривожлантириш муаммоси билан боғлиқликда турли соҳа 

олимлари томонидан илмий изланишлар олиб борилган бўлсада, бироқ 

кадрлар тайѐрлаш тизимини модернизациялаш шароитида педагогика олий 

таълим муассасаси талабаларининг маънавий маданиятини ривож-

лантиришнинг педагогик механизмларини такомиллаштириш масаласи 

махсус тадқиқ этилмаган.  

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти Тошкент давлат педагогика университети илмий-

тадқиқот ишлари режасининг ИТД-4-122. ―Юксак маънавиятли шахсни 

шакллантириш тарбия технологиясини ишлаб чиқиш‖ (2009-2011 йй.), ―ОТ-

Ф1-36. Талабалар маънавиятини диагностика қилиш механизмларини 

такомиллаштириш‖(2017-2020 йй.) мавзулари доирасида бажарилган.   

Тадқиқотнинг мақсади педагогика олий таълим муассасалари 

талабаларида маънавий маданиятни ривожлантиришнинг амалий-технологик 

тизими ва ижтимоий-педагогик механизмларини такомиллаштиришдан 

иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари: 

миллий тафаккур ва маънавий маданиятни ривожлантиришнинг ўзаро 

алоқадорлигини таҳлил этиш асосида талабаларда маънавий маданиятни 

ривожлантиришнинг фалсафий, педагогик-психологик омилларини аниқлаш-

тириш; 

талабаларнинг маънавий маданиятини ривожланганлик даражасини 

ташхис этиш ва мониторингини амалга ошириш механизмларини 

такомиллаштириш; 

талабаларда маънавий маданиятни ривожлантиришнинг локал-модулли 

технологиясини ишлаб чиқиш ва самарадорлигини баҳолаш; 

талабаларда маънавий маданиятни ривожлантиришнинг нейро-

лингвистик дастурлаштириш технологияларини такомиллаштириш; 

                                                 
1
 Адизов Б.Р. Бошланғич таълимни ижодий ташкил этишнинг назарий асослари: Пед.фан.док... дисс. – Бухоро, 2002. – 276 б.; 

Джураев Р.Х. Организационно-педагогические основы интенсификации системы профессиональной подготовки в учебных 

заведениях профессионального образования: Автореф. дисс. … док.пед.наук. - СПб.: 1995. – 43 с.; Жамолдинова О. Ёшлар 

соғлом турмуш маданиятини ривожлантиришда узвийлик ва узлуксизлик тамойиллари амал қилишининг педагогик 

механизмларини такомиллаштириш: Автореф. ... пед. фан. док. – Т., 2015.; Исмоилова З.К. Бўлажак мутахассислар шахсни 

шакллантиришнинг ғоявий асослари // Kasb-hunar ta’limi j. - №3, 2007. – Б.18; Маҳкамов У.И. Юқори синф ўқувчиларида 

ахлоқий маданиятни шакллантиришининг педагогик асослари: Педагогика фанлари доктори. ... дисс. – Т., 1998. – 286 б.;  

Марданов Ш. Педагог кадрларни таълимий қадриятлар асосида тайѐрлаш ва малакасини оширишнинг педагогик асослари: Пед. 

фан. док. ...дисс. – Т., 2006. – 302 б.; Мусурмонова О. Юқори синф ўқувчилари маънавий маданиятини шакллантиришнинг 
педагогик асослари: Пед.фан.док. ...дисс. – Т., 1993. – 364 б.; Ортиқов Н. Миллий ва умуминсоний қадриятлар асосида ўқувчи 

шахсини ахлоқий шакллантириш: Пед. фан. докт. … дисс. – Т., 2000. – 305 б.; Рахимов Б.Х. Бўлажак ўқитувчида касбий-

маданий муносабатларнинг шаклланиши: Педагогика фанлари номзоди. ... дисс. – Т., 2004. – 160 б. Рўзиева Д. Олий таълим 

муассасаси талабаларида миллий ифтихор туйғусини шакллантиришнинг илмий-педагогик асослари: Пед. фан. док. ... дисс. – 

Т., 2007. – 255 б.; Шарипова Д. Научные основы гигиенического воспитания обучающихся: Автореф. … дисс. док. наук. – Т., 

1990. –  47 с.; Шарипов Ш. Ўқувчилар касбий ижодкорлиги узвийлигини таъминлашнинг назарияси ва амалиѐти: Пед. фан. док. 

... дис. автореф. –Т., 2012. – 46 б.;  Шодмонова Ш. Олий ўқув юрти талабаларида мустақиллик тафаккурини шакллантириш ва 

ривожлантириш (Касб таълими йўналиши мисолида): Пед. фан. док. ...дисс. – Т., 2010. – 340 б.; Эгамбердиева Н. Маданий-
инсонпарварлик ѐндашув асосида талабаларни шахсий ва касбий ижтимоийлаштириш назарияси ва амалиѐти (Педагогика олий 

таълим муассасалари мисолида): Пед. фан. док. ... дисс. – Т., 2010. – 332 б.; Қуронов М. Ўзбекистон умумий ўрта таълим 

мактабларида миллий тарбиянинг илмий-педагогик асослари: Пед.фан.док. ... дисс. – Т., 1998. – 316 б. 
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техноген цивилизация шароитида талабаларда китобхонлик ва мутолаа 

маданиятини ривожлантиришнинг локал-модулли технологиясини ишлаб 

чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти педагогика олий таълим муассасалари 

талабаларида маънавий маданиятни ривожлантириш жараѐни. Тадқиқот 

жараѐнида педагогика олий таълим муассасаларининг 494 нафар талабаси 

иштирок этди. 

Тадқиқотнинг предмети педагогика олий таълим муассасалари 

талабаларининг маънавий маданиятини ривожлантиришнинг ижтимоий-

педагогик шарт-шароитлари, амалий-технологик ва нейролингвистик 

дастурлаштириш тизими.  

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараѐнида муаммога доир сиѐсий, 

фалсафий, социологик, психологик, педагогик адабиѐтларни қиѐсий-

танқидий ўрганиш ва таҳлил этиш; олий таълим муассасаларидаги илғор 

педагогик тажрибаларни ўрганиш; социометрик методлар (анкета, интервью, 

суҳбат); педагогик эксперимент; натижаларни математик ва статистик таҳлил 

этиш усулларидан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги: 
талабаларда маънавий маданиятни ривожлантиришнинг фалсафий, 

педагогик-психологик омилларини аниқлаштириш орқали касбий 

ижтимоийлаштиришнинг шахслараро, гуруҳий, жамоавий ва қадриятга 

йўналтирилган интеграцион таъсир кўрсатиш механизми 

такомиллаштирилган; 

педагогика олий таълим муассасаси талабаларида маънавий 

маданиятнинг ривожланганлик даражасини ташхис этишнинг ахборий-

когнитив, шахсий-қадриятга йўналтирилган, ҳиссий-эмоционал, фаолиятли-

ижодий компонентлари ҳамда диагностик аппарати касбий-педагогик 

йўналганлик, педагогик мулоқот кўникмаларини баҳолаш, муваффақиятга 

эришиш ва эмпатия даражасини аниқлаш орқали такомиллаштирилган; 

талабаларда маънавий маданиятни ривожлантиришнинг беш – танишув, 

билишга доир; баҳолаш, рефлексия, танлов; интериоризация; фазилатларни 

фаолиятда намоѐн этиш; мустаҳкамлаш ва коррекция босқичларини 

интеграциялаш асосида локал-модулли технология ишлаб чиқилган; 

талабаларда самарали мулоқот техникасини шакллантириш, ўз хулқ-

атворини онгли равишда ўзгартиришга йўналтирилган фаолиятга тайѐрлаш 

ҳамда фикрий жараѐнларни ташқи ва ички таъсирлар бирлиги асосида 

бошқариш орқали маънавий маданиятни ривожлантиришнинг нейролинг-

вистик дастурлаштириш технологиялари такомиллаштирилган; 

техноген цивилизация шароитида педагогика олий таълим муассасаси 

талабаларида ахборот хавфсизлигини таъминлаш ҳамда китобхонлик ва 

мутолаа маданиятини ривожлантириш технологияси ишлаб чиқилган. 
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Тадқиқотнинг амалий натижалари:  
талабаларнинг маънавий маданиятини ривожлантиришга доир 

тьюторлик фаолиятини ташкил этишнинг методик таъминоти ишлаб 

чиқилган; 

талабаларнинг маънавий маданиятини ривожлантиришнинг фалсафий, 

педагогик-психологик омиллари аниқлаштирилган ҳамда тарбиявий 

фаолиятни ташкил этиш самарадорлигини баҳолашнинг диагностик аппарати 

такомиллаштирилган;  

талабаларнинг маънавий маданиятини ривожлантиришга йўналтирилган 

тарбиявий фаолиятнинг модернизациялашган шакллари аниқлаштирилган ва 

амалиѐтга татбиқ этиш механизмлари такомиллаштирилган; 

талабаларнинг маънавиятини ташхис этиш шакл ва методлари 

магистратура мутахассисликлари учун ѐзилган ―Педагогик тадқиқотлар 

методологияси‖ (№335-062-2016) дарслиги мазмунида ўз аксини топган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги муаммога фалсафий, 

методологик, методик, психологик ва педагогик ѐндашувларга ҳамда 

маънавиятни ривожлантиришга доир миллий тажриба, республикамиз ва чет 

эллик олимлар, шунингдек, гуруҳ ва микро гуруҳ мураббийларининг 

тарбиявий фаолиятни ташкил этишга доир тажрибаларга асосланганлиги; 

тадқиқот вазифаларига мос келувчи, ўзаро бир-бирини тўлдириб борувчи 

тадқиқот методларининг қўлланилганлиги; таҳлил ва тадқиқот тавсифининг 

миқдор, шунингдек, сифат жиҳатидан таъминланганлиги; тажриба-синов 

ишларининг репрезентативлиги ҳамда олинган натижаларнинг математик-

статистик таҳлил методлари ѐрдамида қайта ишланганлиги билан 

белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. 
Тадқиқотнинг назарий аҳамияти педагогика олий таълим муассасаси 

талабаларининг маънавий маданиятини ривожлантириш орқали уларни 

касбий ижтимоийлаштиришга йўналтирилган локал модулли ва 

нейролингвистик дастурлаштириш технологиялари ишлаб чиқилиб, 

талабаларнинг маънавий маданиятини ривожлантиришга оид назарий 

ѐндашувлар билан бойитилганлиги; талабаларнинг маънавий маданиятини 

ривожланганлик даражасини аниқлаш мезонлари ва кўрсаткичлари ҳамда 

тадқиқот муаммосининг ижобий ечимини таъминловчи илмий-методик 

тавсиялар ишлаб чиқилганлиги билан белгиланади. 

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти педагогика олий таълим муассасаларида 

ўқитиладиган ижтимоий-гуманитар, умумкасбий ва ихтисослик фанлари 

бўйича такомиллаштирилган малака талаблари, фан дастурларини ишлаб 

чиқишда бўлажак ўқитувчиларнинг тарбиявий фаолиятга тайѐрлашга доир 

компетенцияларнинг аниқлаштирилганлиги; маънавий-маърифий 

тадбирларни ташкил этиш ва ўтказиш жараѐнини самарали лойиҳалаш 

механизмларининг такомиллаштирилганлиги, педагогика олий таълим 

муассасалари талабаларининг маънавий маданиятини ривожлантиришнинг 

диагностик тизимининг ишлаб чиқилганлиги билан белгиланади.  
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Педагогика олий 

таълим муассасаси талабаларининг маънавий маданиятини ривожлантириш 

бўйича илмий натижалари:  

талабаларда маънавий маданиятни ривожлантиришнинг педагогик-

психологик омилларини аниқлаштириш орқали касбий ижтимоийлаш-

тиришнинг шахслараро, гуруҳий, жамоавий ва қадриятга йўналтирилган 

интеграцион таъсир кўрсатиш механизми ―Ўзстандарт‖ агентлигининг             

2015 йил 15 февралдаги 2-540-сон қарори билан тасдиқланган бакалавриат 

йўналишлари Давлат таълим стандарти мазмунига сингдирилган. Мазкур 

интеграцион таъсир кўрсатиш механизмларидан педагогика олий таълим 

муассасалари талабалари учун такомиллаштирилган ўқув дастурлари ва 

дарсликларни яратишда фойдаланилган;  

педагогика олий таълим муассасаси талабаларида маънавий 

маданиятнинг ривожланганлик даражасини ташхис этишнинг ахборий-

когнитив, шахсий-қадриятга йўналтирилган, ҳиссий-эмоционал, фаолиятли-

ижодий компонентлари ―ИТД-4-122 – Юксак маънавиятли шахсни 

шакллантириш тарбия технологиясини ишлаб чиқиш‖ мавзусидаги амалий 

лойиҳа иш режаси асосида юксак маънавиятли шахсни шакллантиришнинг 

диагностик технологияларини ишлаб чиқиш ҳамда ―ОТ-Ф1-36. Талабалар 

маънавиятини диагностика қилиш механизмларини такомиллаштириш‖ 

мавзусидаги фундаментал лойиҳа доирасида талабаларнинг маънавиятини 

баҳолаш мезонларини ишлаб чиқишда самарали фойдаланилган (Олий ва 

ўрта махсус таълим вазирлигининг 2017 йил 10 июлдаги 89-03.13.03-сон 

маълумотномаси). Мазкур таклифлар асосида талабаларда маънавий 

маданиятни ривожлантириш концепцияси ва одоб-ахлоқ қоидалари ишлаб 

чиқилган;  

талабаларда маънавий маданиятни ривожлантиришнинг беш – танишув, 

билишга доир; баҳолаш, рефлексия, танлов; интериоризация; фазилатларни 

фаолиятда намоѐн этиш; мустаҳкамлаш ва коррекция босқичларини 

интеграциялаш асосида ишлаб чиқилган локал-модулли технология ―ИТД-4-

122 – Юксак маънавиятли шахсни шакллантириш тарбия технологиясини 

ишлаб чиқиш‖ мавзусидаги амалий лойиҳа иш режасига мувофиқ юксак 

маънавиятли шахсни шакллантиришнинг умумпедагогик технологиясини 

такомиллаштиришда асос сифатида хизмат қилган (Олий ва ўрта махсус 

таълим вазирлигининг 2017 йил 10 июлдаги 89-03.13.03-сон 

маълумотномаси). Мазкур таклифлар асосида талабаларда маънавий 

маданиятни ривожланганлик даражасини ташхис этишнинг электрон-

дастурий таъминоти ва кўмакчи-компьютерли тизими ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари, жумладан, 5 та халқаро ва 6 та республика илмий-амалий 

анжуманларида муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 32 та илмий-услубий ишлар, шу жумладан, 1 та монография, 

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик 

диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган 
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илмий нашрларда 12 та мақола, 10 таси республика ва 2 таси хорижий 

журналларда чоп этилган.  

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация иши кириш, тўрт 

боб, 215 саҳифа матн, хулоса ва тавсиялар, фойдаланилган адабиѐтлар 

рўйхати ҳамда иловалардан иборат.  
 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги асосланган, 

диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи ва 

муаммонинг ўрганилганлик даражаси баѐн этилган, тадқиқотнинг мақсади ва 

вазифалари, шунингдек объекти ва предмети аниқланган, тадқиқот ишининг 

фан ва технологияларни ривожлантиришнинг муҳим йўналишларига мослиги 

кўрсатилган ҳамда тадқиқотнинг илмий янгилиги, натижаларнинг 

ишончлилиги, назарий ва амалий аҳамияти, натижаларнинг амалиѐтга жорий 

этилиши, эълон қилинганлиги, ишнинг тузилиши борасида маълумотлар 

киритилган. 

Диссертациянинг “Талабаларда маънавий маданиятни ривож-

лантиришнинг назарий-методологик асослари” деб номланган биринчи 

бобида миллий мустақиллик тафаккури ва талабаларда маънавий маданиятни 

ривожлантиришнинг ўзаро алоқадорлиги, талабаларда маънавий маданиятни 

ривожлантиришнинг фалсафий ва педагогик-психологик омиллари ҳамда 

талабаларда маънавий маданиятни ривожлантириш мезонлари ва 

кўрсаткичлари баѐн этилган. 

Таълим ўзини маданиятлар дунѐсида тасаввур этиш орқали инсонда 

олам манзарасини яратиш, инсоннинг табиат, бошқа одамларга, жамият, ўз-

ўзига бўлган муносабатлар тизимини шакллантириш сифатида қаралади. 

Инсон ўзининг онги, иродаси, ҳис-туйғуси, билиш имкониятлари орқали 

маданий қадриятларни ўзлаштиради, бунинг натижасида индивидуал 

ижодийлик шаклланади. Бундай индивидуаллликнинг намоѐн бўлишининг 

ўзиѐқ нафақат маданиятнинг меросийлигини, истеъмол қилинишини, балки 

ривожланишини ҳам англатади. Бундай тушуниш педагогикадаги янги 

парадигма – шахсга йўналтирилган таълим асосини ташкил этувчи 

жамиятдаги янги қадриятлар – шахснинг ўзини-ўзини ривожлантириши, 

ўзига-ўзига таълим бериши ва ўзини-ўзи лойиҳалашнинг намоѐн бўлишини 

акс эттирувчи маънавий маданият билан уйғунлик тамойилининг 

шаклланишига олиб келди. 

Маънавий маданиятининг шаклланиш жараѐни мураккаб ижтимоий 

ҳодиса сифатида миллий, диний, тарихий, ахлоқий ва ҳуқуқий омиллар билан 

узвий боғлиқ. Шу маънода, миллий ва диний қадриятлар нафақат 

халқимизнинг тарихий-маънавий мероси балки, баркамол шахсни тарбиялаш 

ва шаклантиришнинг муҳим омиллари ҳисобланади. 

Тадқиқот натижалари асосида ―маънавий маданият‖ тушунчасига 

қуйидагича таъриф берилди: маънавий маданият – бўлажак педагогнинг 

маънавий сифатлари мажмуини ўзида акс эттириб, ижодий, илмий, 
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фалсафий, ҳуқуқий, бадиий, диний, ахлоқий билим ва тажрибаларни 

кундалик ва касбий фаолиятда қўллай олиш, маънавий воқеликни таҳлил 

этиш, баҳолаш ҳамда салбий таъсир этувчи омилларни фарқлай олиш 

қобилиятидир. 

Таҳлиллар асосида маънавий маданият мураккаб тузилишга эга бўлиб, 

маънавий-ахлоқий билимлар, маънавий-ахлоқий сифатлар, маънавий 

фаолият, маънавий ва маданий қадриятлар тизими каби компонентларни ўз 

ичига қамраб олиши аниқланди (1-расм).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-расм. Маънавий маданиятнинг таркибий қисмлари 

 

Тадқиқот натижалари асосида талабаларда маънавий маданиятни 

ривожлантиришнинг фалсафий (ижтимоий-сиѐссий, миллий-маънавий), 

педагогик-психологик омиллари тасниф қилинди. Жумладан, фалсафий 

омиллар ижтимоий-сиѐсий, миллий-маънавий жиҳатдан таҳлил этилиб, 

тараққиѐтнинг ўзбек модели, Ислом Каримов асарлари, миллий ғоя ва 

мафкура, 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси, ватанпарварлик, миллий-маданий мерос, маънавий 

ва маданий қадриятларни ўз ичига қамраб олди. Психологик омиллар 

интеллектуал, эмоционал ва мотивацион соҳа билан алоқадорликда таҳлил 

этилиб, талабаларнинг маънавий маданиятини ривожлантиришда мотив, 

мақсад, ҳис-туйғулар, шахслилик сифатлари, рефлексиянинг ўрни тадқиқ 

этилди. Педагогик омилларга эса миллий тарбия, тарбия парадигмалари, 

ахборот истеъмоли маданияти, деонтологик тайѐргарлик кабилар киритилди. 

Маънавий маданият 

Маънавий-

ахлоқий 

тасаввур, 

тушунчаларни 

англаш, идрок 

этиш ва 

ўзлаштириш 

Маънавий-

ахлоқий 

хусусият ва 

хислатлар 

мажмуи  

Маънавий 

воқеликни 

таҳлил этиш, 

баҳолаш ва 

хулоса 

чиқариш 

Илмий-

техникавий ва 

интеллектуал, 

таълим-

тарбия, 

миллий 

мерос, 

тарихий 

ѐдгорликлар 

Маънавий-

ахлоқий 

билимлар 

Маънавий-

ахлоқий 

сифатлар 

Маънавий 

фаолият 

Маънавий ва 

маданий 

қадриятлар 

тизими 
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Тадқиқот натижалари педагогика олий таълим муассасалари талаба-

ларининг маънавий маданиятини ривожлантириш маънавий профилактика 

тизими, ижтимоий-педагогик фаолият, нейролингвистик дастурлаштириш, 

андрагогик ѐндашув, педагогик деонтология ҳамда техноген цивилизация ва 

маънавий маданиятнинг уйғунлиги асосида такомиллаштирилишини тақозо 

этиши ҳақидаги хулосага келишга имкон берди (2-расм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2-расм. Педагогика олий таълим муассасаси талабаларида маънавий маданиятни 

ривожлантиришнинг устувор йўналишлари 

 

Тадқиқот натижалари педагогика олий таълим муассасалари 

талабаларида маънавий маданиятни ривожлантиришда қуйидаги 

тамойилларга асосланиш лозимлигини кўрсатди: 

яхлит ѐндашув – талабаларни биологик ва психик, ижтимоий ва 

маънавий, англаш ва ўз-ўзини англаш, рационал ва иррационал бирлик 

сифатида тушуниш; 

талабаларга педагогик қўллаб-қувватлашга эҳтиѐж сезувчи, индивидуал 

муносабатда бўлишни талаб этувчи шахс деб қараш; бунда юксак ижтимоий 

қадриятларнинг инсон шахсини ривожлантиришдаги ўрни, ҳар бир 

талабанинг индивидуаллиги ва такрорланмас эканлиги ҳурмат қилиниши; 

унинг ижтимоий хуқуқ ва эркинликлари эътироф этилиши; тарбия мақсади, 

объекти, субъекти, самарадорлиги кўрсаткичлари ва натижалари талабанинг 

шахсиятида намоѐн бўлиши; талабаларга ушбу жараѐндаги асосий субъект 

деб қаралиши; тарбиявий фаолиятда антропологик билимларга таянилиши 

лозим; 

биринчидан, этник ва ҳудудий, маданий-тарихий, ижтимоий-иқтисодий, 

ижтимоий-психологик шарт-шароитлар билан боғлиқликда, иккинчидан, 

ижтимоий институтларнинг асосий функцияларига мувофиқ келадиган 

ИЖТИМОИЙ-

ПЕДАГОГИК 

ФАОЛИЯТ 

ТАЛАБАЛАРДА МАЪНАВИЙ МАДАНИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ  

МАЪНАВИЙ 

ПРОФИЛАКТИКА 

ТИЗИМИ 

НЕЙРОЛИНГВИСТИК 

ДАСТУРЛАШТИРИШ  

АНДРАГОГИК 

ЁНДАШУВ 
ПЕДАГОГИК 

ДЕОНТОЛОГИЯ 

ТЕХНОГЕН 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВА 

МАЪНАВИЙ 

МАДАНИЯТ 

УЙҒУНЛИГИ 
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ҳолда, учинчидан, тарбия жараѐнида иштирокчиларнинг индивидуаллигини 

ҳисобга олган ҳолда, тарбиявий иш мазмуни, шакл ва методлари танлаб 

олинадиган табақалаштирилган ѐндашув; 

табиат билан уйғунлик тамойили қуйидаги қоидаларга риоя этишни 

талаб этади: 1) талабанинг индивидуал-шахсий хусусиятларини ўрганиш ва 

тарбиялаш; 2) талабанинг мотив ва эҳтиѐжларига таяниш; 3) психологик-

педагогик ташхис, маслаҳат ва коррекциянинг ўзаро алоқадорлигини 

таъминлаш; 

маданият билан уйғунлик тамойили таълимнинг барча тизимида 

талабани маданий ўз-ўзини ривожлантириш ва ўз-ўзини ўзгартиришга 

қобилиятли ҳаѐт субъекти деб қараш; таълимга маданий жараѐн сифатида; 

таълим муассасасига – педагог ва талабалар ҳаѐтининг маданий намуналари 

яратиладиган, маданий воқеалар содир бўладиган, маданият яратиш ва 

маданиятли инсонни тарбиялаш амалга ошириладиган маданий-таълимий 

макон сифатида муносабатда бўлиш; ўқув-тарбиявий жараѐнда миллий 

анъана, урф-одат, маросимларга таяниш керак;  

тарбиявий жараѐндаги муносабатларни ташкил этишга инсонпарвар 

ѐндашувда – педагог ва талабалар ўртасидаги ҳурмат, талабаларнинг 

фикрини диққат билан тинглаш, уларга яхши ва эътиборли муносабатда 

бўлиши, ривожланаѐтган шахс ўзини ҳимояланган, керакли, аҳамиятли ҳис 

этиши; объектив ягона мақсаддаги ўқитувчи ва талабаларнинг ҳар томонлама 

ўзаро таъсири учун психологик қулайликлар яратилиши мақсадга мувофиқ; 

қадриятли-мазмунли ѐндашув – талабада ўз ҳаѐтининг мазмунини 

англаши учун зарурий шарт-шароит яратишга, унинг табиат, социум, 

маданият билан мулоқотида юзага келадиган шахсий фикрларини 

тарбиялашга йўналтирилиши лозим. 

Талабаларнинг маънавий маданиятини ривожлантириш ўз навбатида 

мазкур жараѐн самарадорлигини кафолатловчи мезонларни аниқлаштириб 

олишни тақозо этди. Талабаларни касбий ижтимоийлаштириш 

параметрларига таянган ҳолда тадқиқот доирасида технологик ѐндашув 

асосида талабаларнинг маънавий маданиятини ривожлантиришнинг ахборий-

билиш, шахсий-қадриятли, ҳиссий-эмоционал ва фаолиятли-ижодий 

мезонлари ва кўрсаткичлари ишлаб чиқилди. 

Диссертациянинг “Талабаларда маънавий маданиятни ривожлан-

тиришнинг ижтимоий-педагогик хусусиятлари” деб номланган иккинчи 

бобида талабаларда маънавий маданиятни ривожлантиришнинг бўлажак 

ўқитувчи шахсини ижтимоийлаштириш билан алоқадорлиги, ижтимоий-

педагогик вазифаларни ҳал этиш жараѐнида талабаларда маънавий 

маданиятни ривожлантиришнинг концептуал асослари ва аудиториядан 

ташқари машғулотлар жараѐнида талабаларнинг маънавий маданиятини 

ривожлантириш масалалари ѐритиб берилган. 

Маънавий маданият ижтимоийлашув омили сифатида ўзида таълим 

олувчи шахсининг тўртта муҳим соҳада ўз ўрнини белгилаб олиш жараѐни 

(ѐки маънавий маданиятга эга бўлиш)ни намоѐн этади: инсон, жамият, 

табиат, ноосфера. ―Инсон‖ сифатида ўз ўрнини белгилаш ҳаѐт, 
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индивидуалликни қадрият, инсонни тараққиѐт чўққиси, деб тушунишни 

талаб этади. ―Жамият‖ соҳасида ўз ўрнини белгилаш Ватан, демократия, 

ошкоралик, ҳуқуқий давлат, оила, меҳнат, фуқаролик масъулияти тарзидаги 

тартибда қадриятларни эгаллаш орқали юзага келади. ―Табиат‖ соҳасида ўз 

ўрнини белгилаш, ўзини табиатнинг бир бўлаги деб англаш ва ўзини табиатга 

мос такомиллаштириш (саломатлик, эстетик асос, маънавий-ахлоқий идеал) 

орқали ташкил этилиши мумкин. У яна экологик маданиятга эга бўлиши, 

табиатни ўзлаштириш ва асраб-авайлаш жараѐнида келажак авлодлар 

олдидаги масъулият туйғусини тушуниб етишни ҳам кўзда тутади. 

―Ноосфера‖ (ақл соҳаси) ўз ўрнини белгилаш соҳаси сифатида илмий-техник 

тараққиѐт натижаларидан фойдаланишда ахлоқий масъулиятни англаш, 

инсон техника билан ишлаш жараѐнида етарлича маълумотга эга бўлмаганда 

келиб чиқадиган оқибатлари ҳақидаги билимларни таркиб топтириш, 

талабаларни халқнинг тарихий, маънавий, ахлоқий қиѐфасига нисбатан фаол 

фуқаролик муносабатини шакллантириш, маданий ѐдгорликларни сақлаш ва 

тиклаш, миллий анъаналарни қайта яратишни талаб этади. 

Маънавий маданиятни ушбу интегратив соҳалар бирлиги сифатида 

тушунишдан тарбияни талабанинг асосий эҳтиѐжларини қондириш учун 

психологик-педагогик шарт-шароитлар яратишга йўналтирилган педагогик 

фаолият сифатида қараш келиб чиқади. Бундай педагогик шарт-шароитларга 

қуйидагиларни киритиш мумкин: таълим-тарбия мазмунини белгилашга 

хилма-хил ѐндашув; тарбиянинг диалогли, мунозарали методлари; шахсни 

шакллантириш жараѐнининг умуминсоний қадриятларга йўналганлиги, 

тарбиявий жараѐнни ташкил этишнинг демократлаштириш ва миллийликни 

ҳисобга олиш тамойили. 

Маълумки, ижтимоийлашув талабанинг жамиятдаги қадриятларни қабул 

қилиши ва зарурий даражада ижтимоий, фуқаролик ва шахсий етукликка 

эришиши асосида жамиятга кириб боришидир. Талаба шахсининг 

ижтимоийлашуви эса, унинг ўзини жамиятдаги ўрнини англаб бориши 

жараѐнидир. Бу тарбия, таълим, ўз-ўзини тарбиялаш жараѐнида юзага келиб, 

талаба қачонки, ўз мақсадларини мустақил аниқлай олса ва уларга эришиш 

йўлларини белгилай олганида, ўз қадр-қимматини англаб етганида, 

жамиятдаги ўз ўрнига ишонч ҳосил қилган тақдирда амалга ошади. Бошқача 

айтганда, талаба шахсининг ижтимоийлашуви – таълим-тарбия таъсирида 

психологик функцияларнинг такомиллашуви, ижтимоий-ахлоқий қадриятлар, 

хулқ-атвор меъѐр ва қоидаларининг ўзлаштирилиши, дунѐқарашининг бойиш 

жараѐни ва натижаси. 

Табиийки, олий таълим муассасасига қабул қилинган талаба учун янги 

вазифалар (касбий фаолиятни эгаллаш) ва мавжуд имкониятлар, ўқув 

фаолиятини ташкил этишга бўлган муносабатларнинг янги тизими ўртасида 

қарама-қаршиликлар вужудга келади. Касбий тайѐргарлик йўлининг ўзиѐқ, 

талабанинг ижтимоий мақомни тез ўзгартира олишини талаб этади: олий 

таълим муассасасидаги ўқиш даврида талаба мақомини муваффақиятли 

ўзгартира олиши зарур. Бу эса, ўз навбатида маънавий маданият асосида 
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бўлажак ўқитувчиларни ижтимоийлаштириш жараѐнини жадаллаштиришни 

тақозо этади. 

Тадқиқот натижалари асосида маънавий маданиятни ривожлантириш 

асосида бўлажак ўқитувчиларни ижтимоийлаштириш жараѐнида қуйидаги 

вазифаларни ҳал этиш лозимлиги ҳақидаги хулосага келинди: бўлажак 

ўқитувчиларни шахсий ҳаѐт ва касбий фаолиятда ўз-ўзини ривожлантиришга 

тайѐрлаш; бўлажак ўқитувчиларнинг ҳаѐт мазмунини ифода этувчи 

мақсадларини ривожлантириш, уларнинг ўз эҳтиѐж ва имкониятларини тўлиқ 

англаб етишларига кўмаклашиш; шахслараро ва касбий фаолиятга доир 

муносабатлар тизимида уларнинг ўз ўрнини аниқ белгилай олиши ва ўз-

ўзини намоѐн қила олишга ўргатиш; бўлажак ўқитувчиларнинг мустақил 

таълимини ташкил этишда фаолиятли-муносабатли ѐндашувни жорий этиш, 

уларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш; бўлажак ўқитувчиларда инсонга 

(ўз-ўзини холис баҳолаш, ўз-ўзини ҳурмат қилиш, қадр-қиммат, ор-номус, 

виждон) ва оламга нисбатан (инсонпарвар, демократик, диалектик, маънавий-

ахлоқий тафаккур) юксак ахлоқий муносабатни шакллантириш; бўлажак 

ўқитувчиларда ташкилотчилик ва бошқарувга доир фазилатларни 

ривожлантириш; бўлажак ўқитувчиларни мураккаб педагогик ва ҳаѐтий 

вазиятларда муҳим ижтимоий аҳамиятга эга қарорлар қабул қилишга 

тайѐрлаш. 

Талабаларнинг маънавий маданиятини ривожлантириш жараѐни билан 

боғлиқликда ижтимоий-педагогик вазиятларни танлай олиш малакасини 

таркиб топтиришда қуйидаги босқичларга асосланилди: йўналтирувчи 

босқич. Мазкур босқичда талабалар билимларни ўзлаштириш, 

фаоллаштириш методлари(матн ва илмий матн билан ишлаш)ни 

ўзлаштиришди; изланишга доир. Ижтимоий-педагогик вазиятлар далил 

(воқеа, ҳодиса)лардан ташкил топади ва мазкур далилларнинг келиб чиқиш 

сабаб-оқибатлари ва улар орасидаги боғланишларни аниқлашни талаб этди. 

Вазифанинг англаниши фақат қонун (моҳиятли сабаб-оқибат алоқадорлиги) 

ва унинг моделли тасвири асосида ечим топилиши мумкин; шакллантирувчи 

босқич. Мазкур босқичда талабалар мустақил равишда сабаб-оқибат 

алоқадорликларини аниқлаш ва моделлаштириш асосида вазиятларнинг 

ечимини излаб топишга жалб этилди; тадқиқотчиликка доир. Ушбу босқичда 

талабалар маънавий ҳаѐт ва ижтимоий ҳодисаларни тасниф қилиш, 

вазиятларнинг ечимини излаб топиш ва қарорларни таҳлил этиш, ижтимоий-

педагогик вазиятларни ўзида адекват акс эттириш, аниқ вазиятларнинг 

ечимини мустақил излаб топишни ўрганишди. 

Юқоридаги босқичлар билан боғлиқликда талабаларнинг ижтимоий-

педагогик вазиятларнинг ечимини излаб топиш билан алоқадор ўқув-билиш 

фаолиятининг қуйидаги даражалари аниқланди (1-жадвал): 
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1-жадвал 

Талабаларнинг ижтимоий-педагогик вазиятларнинг ечимини излаб 

топиш билан боғлиқ ўқув-билиш фаолияти даражалари 

№ 
Ўқув-билиш 

фаолияти даражаси 
Даражалар тавсифи 

1. Пассив (суст) 

Вазиятларнинг ечимини топиш ва 

топшириқларни бажаришга қизиқишнинг 

мавжуд эмаслиги 

2. Репродуктив 

Мавжуд тасаввурлар ва эмоционал идрок 

асосида вазиятларнинг ечимини топиш 

3. Англанган 

Англанган алгоритмлаштирилган ѐндашув 

асосида вазиятларнинг ечимини топиш  

4. Умумлаштирувчи 

Таклиф этилган методнинг қулайлиги ва 

самарадорлигини кўрсатиб бера олиш 

қобилияти 

5. Ижодий 

Ижтимоий-педагогик муаммоларни мустақил 

аниқлаш ва вазиятларни лойиҳалаш қобилияти 

 

Талабаларнинг ўқув-билиш фаолиятини ташкил этиш даражаларини 

ҳисобга олган ҳолда, уларда маънавий маданиятни ривожлантиришга имкон 

берувчи ижтимоий-педагогик вазиятлар тўрт гуруҳга ажратилди: элементар 

моделли муаммоли вазиятларнинг ечимини излаб топишга доир вазифалар; 

содда моделли муаммоли вазиятларнинг ечимини излаб топишга доир 

вазифалар; мураккаблаштирилган моделли муаммоли вазиятларнинг 

ечимини излаб топишга доир вазифалар; мураккаб моделли муаммоли 

вазиятларнинг ечимини излаб топишга доир вазифалар. 

Диссертациянинг “Талабаларда маънавий маданиятни ривожлан-

тиришнинг интеграллашган тарбия технологиялари” деб номланган 

учинчи бобида талабаларда маънавий маданиятни ривожлантиришнинг 

локал-модулли технологияси, нейролингвистик дастурлаштириш 

технологияси воситасида талабаларнинг маънавий маданиятини 

ривожлантириш ҳамда техноген цивилизация ва талабаларда маънавий 

маданиятни ривожлантиришнинг уйғунлиги масалалари баѐн этилган.  

Тадқиқот доирасида талабаларда маънавий маданиятни ривожлан-

тиришнинг беш – танишув, билишга доир; баҳолаш, рефлексия, танлов; 

интериоризация; фазилатларни фаолиятда намоѐн этиш; мустаҳкамлаш ва 

коррекция босқичларини ўз ичига қамраб олган локал-модулли технологияси 

ишлаб чиқилди (2-жадвал).  
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2-жадвал 

Педагогика олий таълим муассасаси талабаларида маънавий 

маданиятни ривожлантиришнинг локал-модулли технологияси 

Босқичлари Мазмуни Шакл, метод ва воситалари 

 

Танишув, 

билишга доир 

 

Маънавий маданиятга хос 

сифатларни тақдим этиш ва 

намойиш қилиш, тушунтириш 

Индивидуал, гуруҳли, оммавий, 

мунозаралар, дебатлар, 

тренинглар, муаммоли тавсифдаги 

суҳбат, эркин ѐзиш, беш минутлик 

эссе, ақлий ҳужум 

Баҳолаш, 

рефлексия, 

танлов 

 

 

Тақдим этилган фазилатлар билан 

ўзаро таъсирга киришиш – 

муносабат, баҳолаш; ўз 

тажрибасига, ўзининг фазилатлар 

тизимига киритиш ѐки инкор этиш 

Индивидуал, гуруҳли, оммавий, 

фикрлар ҳужуми, фикрлар 

шкаласи, ўз-ўзини баҳолаш, 

бадиий-маърифий асарлар, 

мультимедиа воситалари 

Интериоризация 

 

 

 

Маънавий маданиятнинг бўлажак 

педагоглар учун аҳамиятини 

аниқлаштириш. Маънавий 

маданиятга доир фазилатларни 

хатти-ҳаракатлар учун одат 

сифатида қабул қилиш 

Индивидуал, ўз-ўзини таҳлил 

этиш, ўз-ўзини баҳолаш, ўз-ўзини 

назорат қилиш, ахлоқий мавзудаги 

ролли ва баҳолашга доир 

вазиятлар 

Фазилатни 

фаолиятда 

намоѐн этиш 

Маънавий маданиятга ижобий 

муносабат, хулқ-атворни фаолият 

ва мулоқотнинг реал ҳаѐтий 

шароитларига киритиш 

Индивидуал, гуруҳли, оммавий, 

ҳашарлар, экскурсиялар, 

марафонлар, танловлар, сайллар, 

мусобақа, рағбатлантириш, 

лойиҳа, ўйинли вазият, ижтимоий 

лойиҳа 

Мустаҳамлаш 

ва коррекция 

Маънавий маданиятни 

такрорланадиган вазиятлар 

(машқлар) ѐрдамида фаолиятда 

мустаҳкамлаш ва коррекциялаш 

Индивидуал, машқ, намойиш 

этиш, мушоҳадали тажриба, 

педагогик вазиятлар, репродуктив 

образли суҳбат, тест (рефлексли 

таркибга эга, тушунчали), 

тугалланмаган гаплар методикаси 

 

Глобаллашув жараѐни ҳозирги замон ижтимоий тараққиѐтини 

ижтимоий-иқтисодий, сиѐсий, маънавий ва маданий қамраб олган шароитда 

шахс маънавий маданияти ривожига эҳтиѐжнинг ошиб бориши 

тамойилларини таҳлил этиш мақсадга мувофиқдир.  

Мазкур жараѐн энг кенг қамровли ва мураккаб ижтимоий ҳодиса 

ҳисобланиб, унинг ривожланиши ва ҳаѐтга татбиқ қилинишининг асосий 

омиллари: турли халқ ва миллатлар ўртасидаги байналмилалчилик 

хусусиятларини шакллантиришни; шахс маънавий маданиятини мунтазам 

бойитиш ва янги сифат даражасига кўтаришни; шахснинг манфаати ва 

эҳтиѐжларини ҳисобга олишни; миллий ва диний қадриятларнинг халқ 

маънавияти ривожланишига кучли таъсирини инобатга олиш зарур. Демак, 

шахснинг ушбу жараѐндаги иштирокининг фаоллиги унинг мавжуд манфаат 
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ва эҳтиѐжларни англаганлик даражаси, маънавий маданиятни 

ривожлантиришга эҳтиѐжнинг ортиб бориши билан боғлиқдир. 

Талабаларнинг маънавий маданиятини ривожлантиришда айнан 

нейролингвистик дастурлаш технологиясини татбиқ этишга бугун алоҳида 

эҳтиѐж туғилмоқда. Нейролингвистик дастурлаштириш талабанинг 

субъектив тажрибасини, унинг фикрлаш, ҳулқ ва коммуникатив 

жараѐнларини ифодалаш усули сифатида атроф-оламни ўзи ва бошқалар 

томонидан тўғри идрок қилиш, самарали мулоқотни ташкил этишга ѐрдам 

беради. Нейролингвистик дастурлаштириш талабанинг хулқ-атвор 

стратегиясини таҳлил этиш асосида уни муваффақиятли қўллаш имконини 

беради. 

Нейролингвистик дастурлаштириш – таълимнинг гуманитар 

технологияси ҳисобланиб, унинг асосий вазифаси талабаларда маънавий 

маданиятни ривожлантиришга доир кафолатланган натижаларга эришиш 

учун самарали мулоқот техникасини шакллантириш, ўқувчиларнинг хулқ-

атворини онгли равишда ўзгартиришга йўналтирилган фаолиятга 

тайѐрлашдан иборатдир.  

Нейролингвистик дастурлаштиришнинг учта асосий элементи мавжуд: 

―нейро‖ – нерв тизимининг мия ва тана ўртасидаги алоқадорлиги; 

―лингвистика‖ – сўзлар ва тил воситасида ўзаро таъсир кўрсатиш; 

―дастурлаштириш‖ – фикр ва ҳаракатларни кетма-кетликда такрорланиб 

туришини тизимга солишни англатади. Демак, таълим олувчиларни тил ва 

сўзлар воситасида фикри ҳамда хатти-ҳаракатини бошқариш 

нейролингвистик дастурлаштиришнинг асосий моҳиятини ташкил этади. 

Тадқиқот доирасида талабаларнинг маънавий маданиятини ривожлан-

тиришга доир нейролингвитик дастурлаштиришнинг қуйидаги усул ва 

техникалари ишлаб чиқилди: 

Мослашиш ва бошқариш. Мазкур техника лингвистик 

дастурлаштиришнинг асосини ташкил этиб, талабанинг маънавий хулқ-

атворига муваффақиятли таъсир этиш учун унинг ҳаракатлари (ҳолати, 

кайфияти, кўз қараши, гавдани тутиши, қўл ва оѐқларининг ҳолати)га 

мослашиш муҳим аҳамиятга эга.  

Талабага аниқ йўналтирилган таъсир кўрсатишда нафас олиш ритмига 

мослашиш яхши самара беради. Бунинг учун талабанинг нафас олишини 

кузатиш, нафас олган вақтида жим туриш, аксинча у нафас чиқараѐтганда 

унга мурожаат қилиш лозим. Натижада талабанинг онг ости ҳолатида унга 

айтилаѐтган гаплар худди ўзи томонидан айтилаѐтганидек таассурот 

қолдиради. Айтайлик, талабанинг унга берилган танбеҳдан жаҳли чиқяпти. 

Мазкур ҳолатда ўқитувчи ҳам худди жаҳл қилгандек физиологик ҳолатга 

киришиши, яъни талабанинг вазиятига мослашиши талаб этилади. Ана шу 

суръатда суҳбатни давом эттириш, аста-секинлик билан ўқитувчи ўз психик 

ҳолатини мўътадиллаштириши зарур. Талаба ўз навбатида ўқитувчининг 

тинч ҳолатига мослашади ва босиқлик билан вазиятга ѐндашади. 

Стереотипларни бартараф этиш. Маълумки, ҳамма инсонлар сингари 

талабаларнинг мияси ҳам доимий ва ўзгармас информациялар билан 
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ишлашга мўлжалланган. Ўзи истаган хатти-ҳаракатни амалга оширишга 

тўсқинлик қилиниши эса, уларда транс ҳолатни юзага келтириб, уларнинг 

хулқ-атворига самарали таъсир этиш имконини беради. Мазкур ҳолатда 

айниқса, дахлдорлик, ҳамкечинмалилик, кескинлик ва бартараф этишга 

йўналтирилган педагогик вазиятлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. 

Дахлдорлик вазиятида талабаларда замонамизнинг долзарб муаммолари 

билан бевосита алоқадорликни англаш, дунѐда юз бераѐтган воқеа-

ҳодисаларнинг ҳаммаси учун масъулиятни ҳис қилиш туйғуси таркиб 

топтирилиб, ѐн-атрофдаги кишилар кайфияти ва манфаатларини сезиш ва 

улар билан ҳисоблашиш малакасини таркиб топтириш билан бир қаторда бу 

вазиятда талабаларда эзгу мақсадга эришиш воситалари ҳақида тасаввур 

ҳосил қилинади. Ҳамкечинмалик вазиятида ўқитувчи талабаларни қандайдир 

маънавий тубанлик билан боғлиқ воқелик билан тўқнаштиради. Мазкур 

ҳолат эмоционал (талаба у кишига қанчалик қийин эканини тасаввур қилади), 

мантиқий (вазиятларни ҳал қилишнинг энг яхши йўлларини излаш), 

шунингдек фаолиятли (ўз муносабатини белгилаш ва шу вазиятда ўз хулқ-

атвор йўналишини белгилаш) даражаларида рўй беради. Кескинлик вазияти 

қандайдир узоқ муддат давомида шахснинг жиддий маънавий-ахлоқий ҳис-

туйғуларини фаол тарзда тутиб туришга қаратилган бўлиб, мазкур ҳолат 

талабаларни ахлоқий барқарорликни намоѐн этишга мажбур қилади. Фаолият 

қанча узоқ муддатли ва кескин бўлса, талабадан талаб қилинадиган ахлоқий 

кўринишлар барқарорлиги шунча юқори бўлади. Сўнгра эса, маънавий-

ахлоқий стереотипларни бартараф этиш вазиятидаги кўринишларга зарурат 

юзага келади. Талабалар ўқитувчининг жаҳл қилишини, анъанавий 

айтиладиган фикрларни билдириши, жиддий маъруза қилишини кутишади, 

бироқ талабалардаги стереотипларни бартараф этиш учун мазкур холатда 

улар кутмаган тарзда сермулозаматда бўлиш, ностандарт вазиятларни ўртага 

ташлаш, маъруза ўқиш жараѐнида ҳазил-мутойибадан фойдаланиш, 

фасилитаторлик ролини бажариш талаб этилади. 

Бузғунчи миш-мишларга қарши кураш. Мазкур техника профилактик 

тадбирлар сирасига кириб, талабаларни миллий маънавий меросимиз, 

миллий қадриятларимиз, тарихий шахсларга нисбатан ахборот хуружларидан 

муҳофаза қилиш имконини беради. Бунинг учун талабалар онги ва қалбига 

кириб, уларнинг ислоҳотларга ишончини сўндириш мақсадида тўқилган 

миш-мишлар ўқитувчи томонидан илмий асосда ўрганилиб, 

тизимлаштирилиб, зарарсизлантирилиши керак. Миш-мишларга қарши 

тарғиботда ўқитувчи-мураббий қаршисида икки йўл пайдо бўлади:                            

1) индамай қўя қолиш (бу эса тарқалган миш-мишга нисбатан 

ҳаракатсизликни ѐки уни рағбатлантиришни англатади); 2) фош қилиш 

(лекин бу ҳам фош қилинаѐтган вайронкор миш-мишларнинг янада 

тарқалишига сабаб бўлиши мумкин). Тарғибот-ташвиқот тарихида бунинг 

ечими сифатида миш-мишни тўғридан-тўғри фош қилиш эмас, уни фактлар 

ѐрдамида очиб ташлаш кераклигига алоҳида эътибор қаратилади. Демак, 

талабалар орасида маънавий таҳдид кўринишидаги миш-мишлар пайдо 

бўлса, ўқитувчи унинг бузғунчи таъсирини йўқотувчи тренинг 
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машғулотлари, видеоролик ва кўргазмали воситалардан самарали 

фойдаланиши лозим. 

Лоқайдлик – иродасизликнинг олдини олиш. Мазкур техника талабалар 

онгида янги ғоя ва истакларни, бунѐдкорлик туйғусини қарор топтиришга 

йўналтирилган бўлиб, иккиланиш ва ирода энергиясининг сустлигини 

бартараф этишга хизмат қилади. Бунинг учун ўқитувчи энг аввало, 

талабаларда ўз куч ва имкониятларига ишончни қарор топтириши лозим. 

Ишонч эса ўз-ўзидан ҳосил бўлмайди. Бунинг учун талабаларга айтилаѐтган 

фикрлар амалиѐт билан боғлаб қайта-қайта эшиттирилиши, кўргазмали, 

образли тарзда тақдим этилиши, синовдан ўтган мисоллар асосида 

сингдирилиши мақсадга мувофиқ. Ишонч эса, ўз навбатида истак ва ниятни 

пайдо қилади ва ҳаракат манбаи – иродага энергия беради.  

Талабалар орасида иродали, фаол, ўртамиѐна, лоқайд, бефарқ – турфа 

хил таълим олувчилар учрайди. Аммо уларнинг барчасини бирдек ҳаракатга 

келтириш учун ҳамма тез ва осон тушунадиган мақсад ва ғояни таклиф 

қилиш, унинг аҳамияти катта эканлигига ишонтириш лозим.  

―Билимларни ўзлаштиришда танлов эркинлиги‖ машқи. Мазкур техника 

асосида талабалар нималарни ўрганиш истагида эканлиги, уларни бунга 

ундаѐтган сабаблар, ўқиб-ўрганишни хоҳлаган ва истамаѐтган вазиятларнинг 

оқибатларини англаш имкониятига эга бўладилар. Машқ талабаларга ўқиб-

ўрганишга онгли ва масъулиятли муносабатда бўлишга доир ички қарама-

қаршиликлардан унумли фойдаланишга ѐрдам беради. Бунинг учун ўқитувчи 

талабаларга билимларни ўзлаштиришда танлов эркинлиги рўйхатини 

тузишни таклиф этади. Рўйхатни тузишдан аввал талабалардан қуйидаги 

саволларга жавоб бериш талаб этилади: 1) менинг ўқиб-ўрганишим ѐшимга 

мос келадими?; 2) ўзлаштираѐтган билимларим ҳажми ва сифати ҳаѐтий 

мақсадларимга мос келадими?; 3) мавжуд билимларим кундалик ҳаѐтий 

вазиятларга жавоб берадими? ва ҳ.к.  

Машқни бажариш жараѐнида ўқитувчи талабалардан қандай 

ахборотларни ўқиб-ўрганишга ҳаққи йўқ эканлигини ҳам ѐзишни сўрайди 

ҳамда саволларга жавоб бериш жараѐнида ўз фикрларига асос келтиришлари 

лозимлигини таъкидлаб ўтади. Рўйхатни тузиш жараѐнида ҳаѐтий 

қийинчиликларни енгиб ўтишга ѐрдам берадиган компетенциялар рўйхатини 

тузиш, юзага келиши мумкин бўлган муаммолар ва уларни ҳал қилиш 

йўлларини баѐн этиш сўралади. 

 ―Ҳаѐтий тажрибани ўзлаштириш‖ машқи. Мазкур техника талабаларга 

бошқа кишиларнинг ҳаѐтий тажрибаларини ўрганиш ва ўз ҳаѐтий 

мақсадларини аниқлаштириш имконияти беради. Ўқитувчи дастлаб 

талабалардан дафтарларига ўзларига таниш кишиларнинг ҳаѐтий 

тажрибалари мажмуини тузишни сўрайди. Сўнгра улар вақти-вақти билан 

ўзаро дафтарларини алмаштириб туришлари, ҳар сафар ўзларининг ҳаѐтий 

тажрибаларидан битта мисол ѐзишлари лозимлигини тушунтиради.  

Маънавий маданиятнинг ривожланиши турли омиллар – табиат, 

техника, сиѐсат ва бошқалар билан бевосита боғлиқ бўлиб, жадал 
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ривожланаѐтган фан-техника тараққиѐти натижалари билан маданиятнинг 

ўзаро муносабати муаммоси долзарб аҳамият касб этмоқда. 

Ҳозирги глобаллашган дунѐда ѐшлар онгига салбий таъсир қилаѐтган 

унсурлар ҳам пайдо бўлаѐтганига бефарқ қарай олмаймиз. Ягона ахборот 

маконида авж олаѐтган турли мафкуравий таҳдидлар, ахборот хуружлари ѐш 

авлод онгу шуурига жиддий зарар етказиши мумкин. Асосий мақсад – ѐш 

авлодни ўша хуруж ва таҳдидлардан ҳимоя қилишга қаратилмоғи зарур. 

Зеро, глобаллашув – инсоннинг онгу шуури, тафаккури самараси сифатида 

вужудга келган жаҳон миқѐсидаги умумий жараѐн, таъбир жоиз бўлса, 

инсоният бошидаги яна бир синов. Бугунги кунда дунѐдаги айрим қудратли 

давлатлар ўз миллий манфаатларини амалга оширишда глобаллашув 

жараѐнидан устамонлик билан фойдаланиб қолишга уринмоқда. Бу 

манфаатларнинг шакли, кўриниши, соҳаси, йўналиши, турлича. Шундай 

экан, талабаларда китобхонлик малакаларини таркиб топтириш ва бу орқали 

маънавий маданиятни ривожлантиришга алоҳида эҳтиѐж сезилмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиѐев Ўзбекистон 

Республикасининг Конституцияси қабул қилинганлигининг 24 йиллигига 

бағишланган тантанали маросимда сўзлаган ―Қонун устуворлиги ва инсон 

манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиѐти ва халқ фаровонлигининг 

гарови‖ мавзусидаги маърузасида: ―Бугунги тез ўзгараѐтган дунѐ инсоният 

олдида, ѐшлар олдида янги-янги, буюк имкониятлар очмоқда. Шу билан 

бирга, уларни илгари кўрилмаган турли ѐвуз хавф-хатарларга ҳам дучор 

қилмоқда. Ғаразли кучлар содда, ғўр болаларни ўз ота-онасига, ўз юртига 

қарши қайраб, уларнинг ҳаѐтига, умрига зомин бўлмоқда. 

Бундай кескин ва таҳликали шароитда биз ота-оналар, устоз 

мураббийлар, жамоатчилик, маҳалла-кўй бу масалада ҳушѐрлик ва огоҳликни 

янада оширишимиз керак. Болаларимизни бировларнинг қўлига бериб 

қўймасдан, уларни ўзимиз тарбиялашимиз лозим. Бунинг учун ѐшларимиз 

билан кўпроқ гаплашиш, уларнинг қалбига қулоқ солиш, дардини билиш, 

муаммоларини ечиш учун амалий кўмак беришимиз керак‖
1
, деб 

таъкидладилар. 

Тадқиқот доирасида техноген цивилизация шароитида талабаларнинг 

маънавий-маданиятини ривожлантиришга доир қуйидаги таклиф ва 

тавсиялар ишлаб чиқилди: миллий ахборот маконига қатъий чегара қўйиб 

бўлмаслигини назарда тутиб, талабаларнинг маънавий оламининг 

дахлсизлигини таъминлайдиган, вайронкорлик ва бузғунчилик мазмунидаги 

ахборот оқимидан ҳимоя қилишнинг муҳим омили сифатида ―Ёшларни 

зарарли ахборотлар таъсиридан ҳимоя қилиш тўғрисида‖ги қонун 

лойиҳасини, ―Хавфсиз интернет‖ дастурини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ; 

ахборотнинг йўлини тўсиб қўйиш тескари самарадорлик, миш-мишлар ва 

ваҳиманинг кучайишига сабаб бўлиши мумкин. Шунинг учун бундай 

шароитда истисносиз талабаларни содир бўлаѐтган воқеа-ҳодисалар ва 

                                                 
1 Мирзиѐев Ш.М. ―Қонун устиворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиѐти ва халқ фаровонлигининг 

гарови‖. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул 
қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи, 2016 йил 8 декабрь. 
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уларнинг моҳияти ҳақида ―олдини олиш‖ тарзида хабардор қилиб бориш, ҳар 

қандай ташқаридан узатилаѐтган маълумотнинг, албатта, маълум мақсад 

кўзлашини ва бундай маълумот реалликни адекват акс эттирмаслигини 

англатиш ва энг муҳими бундай тадбирларни керак бўлганида эмас, доимий, 

мунтазам ―ахборотга қарши эмлаш‖ шаклида амалга ошириш зарур; техноген 

цивилизация шароитида талабаларда маънавий-маданиятни 

ривожлантиришда психологик ресурсларни самарали жалб этиш лозим; 

ахборотлар глобаллашуви шароитида маънавий маданиятни 

ривожлантиришда талабаларнинг нафақат онги, балки ҳис-туйғусига ҳам 

таъсир кўрсатиш, уларда жамиятнинг шахсга қўядиган ахлоқий талабларига 

мувофиқ хулқий малака ва одатларни таркиб топтириш лозим. Бир сўз билан 

айтганда ―онг-ҳиссиѐт-ирода‖ бирлигига таяниш мақсадга мувофиқдир. 

Шунингдек, тадқиқот доирасида талабаларда китобхонлик ва мутолаа 

маданиятини ривожлантиришнинг локал-модулли технологияси ишлаб 

чиқилди (3-расм). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3-расм. Талабаларда китобхонлик ва мутолаа маданиятини ривожлантиришнинг 

локал-модулли технологияси 

 

Диссертациянинг “Педагогика олий таълим муассасаси 

талабаларида маънавий маданиятни ривожлантириш самарадорлиги” 

деб номланган тўртинчи бобида тажриба-синов ишлари мазмуни ва 

натижалари баѐн этилган.  

Фаолиятга доир 

Талабаларда китобхонлик ва мутолаа маданиятини ривожлантириш 

Босқичлари Мазмуни Метод ва воситалари 

Мотивацион 

Қадриятга 

йўналтирилган 

Талабаларда китобхонлик ва 

мутолаага қизиқиш, ички 

хоҳиш-истакни қарор 

топтириш 

Фикрий ҳужум, муаммоли 

маъруза, қиѐсий таҳлил, 

видеоролик, андроид 

китоблар 

Талабаларда китобхонлик ва 

мутолаа малакаларини 

ривожлантириш 

Шарҳлаб ўқишга ўргатиш, 

аннотация ѐзиш, икки қисмли 

кундаликлар, ўқув лойиҳалари 

Талабаларда китобхонлик ва 

бадиий асарларга қадриятли 

онг ва муносабатни таркиб 

топтириш 

Тренинг машғулотлари, 

ахборот-ресурс марказларига 

экскурсия уюштириш, 

электрон кутубхона билан 

ишлаш 
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Тажриба-синов ишларини муайян тартибда ва дастур асосида ташкил 

этилиши ушбу жараѐннинг самарадорлигини таъминлади. Тажриба-синов 

ишлари дастурида талабаларнинг маънавий маданиятини 

ривожланганлигини ташхис этиш мезонлари, кўрсаткичлари ҳамда 

диагностик воситалари аниқлаштирилди (3-жадвал). 

3-жадвал 

Талабаларда маънавий маданиятнинг ривожланганлигини ташхис этиш 

кўрсаткичлари ва усуллари 

Мезонлар Кўрсаткичлар Диагностик воситалар 

Ахборий 

когнитив 

Ўз-ўзини ривожлантиришга 

интилиш 
Ўз-ўзига баҳо бериш тести 

Миллий 

маънавиятимизнинг 

такомил босқичлари ва 

маънавий меросимиздан 

хабардор бўлиш 

Тугалланмаган гаплар 

методикаси 

Шахсий-

қадриятга 

йўналтирилган 

Маънавий меросга қадрият 

сифатида қараш ва 

аксиологик йўналганлик 

Қадриятга йўналганликни 

баҳолаш методикаси, 

―Қадриятлар‖ ўйини, ―Мен 

ҳеч қачон ...маганман‖ 

методикаси 

Ҳиссий-

эмоционал 

Эмоционал йўналганлик 

Эмоционал ҳолатларда ўз-

ўзини назорат қилишнинг 

намоѐн бўлишини ўрганиш 

методикаси 

Мурувват ва олийжаноблик 

ҳисси 

―Хушмуомалалик‖ ва 

―Олийжаноблик‖ 

методикалари 

Масъулият ҳисси 

―Ёрдамчилар‖, ―Бир-бири 

учун‖, ―Ҳамма – баъзилар – 

фақат мен‖, ―Масъулият 

ҳисси‖ методикалари 

Виждонийлик туйғуси 
―Виждонийлик шкаласи‖ 

методикаси 

Фаолиятли-

ижодий 

Маънавиятни юксалтиришга 

ўз ҳиссасини қўшиш ва 

ҳамкорликдаги ижодий 

фаолиятга интилиш 

―Шахс ижодий салоҳиятини 

ўз-ўзи томонидан баҳолаш‖ 

методикаси 

   

Тажриба-синов ишлари – асословчи ва таъкидловчи босқичларда амалга 

оширилиб, Тошкент давлат педагогика университети, Навоий давлат 

педагогика институти, Жиззах давлат педагогика институтларининг жами  

494 нафар 3-4 курс талабалари иштирок этишди.  
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Объектив шарт-шароитларда сўровнома ва анкета саволларига жавоб 

олиш учун тажриба ва назорат гуруҳлари бўйича жами 494 нафар талаба 

жалб этилди. Сўровнома ва анкета саволларига олинган натижалар қуйидаги 

кўринишда умумлаштирилди (4-жадвал): 

4-жадвал 

Талабаларнинг маънавий маданиятга доир хулқ-атвор стратегияларини 

танлаш даражалари 

Маънавий маданиятга доир хулқ-

атвор стратегияларни баҳолаш 

кўрсаткичлари 

Талабаларнинг натижалари 

Тажриба гуруҳи n=246 
Назорат гуруҳи 

n=248 

Тажриба 

аввалида 

Тажриба 

сўнггида 

Тажриба 

аввалида 

Тажриба 

сўнггида 

Маънавий маданиятга доир хулқ-

атвор стратегияларини тўғри танлай 

олади. Маънавий маданиятга доир 

компетенцияларни яхши ўзлаш-

тирган.  

136 55% 186 76% 154 62% 162 65% 

Маънавий маданиятга доир хулқ-

атвор стратегияларини танлай 

олади. Бироқ маънавий маданиятга 

доир компетентлик тўлиқ 

шаклланмаган. 

60 24% 44 18% 52 21% 40 16% 

Маънавий маданиятга доир хулқ-

атвор стратегияларини аниқ танлай 

олмайди. Маънавий маданиятни 

ўзлаштириш асосида шахсий ва 

касбий ижтимоийлашув даражаси 

паст. 

50 21% 16 6% 42 17% 46 19% 

  

4-жадвал натижаларидан маълум бўладики, амалга оширилган педагогик 

тажриба-синов ишлари асосида тажриба гуруҳи талабаларида маънавий 

маданиятга доир хулқ-атвор стратегияларининг тўғри танлай олиш кўникма 

ва малакаларида сифат ўзгаришлари (55% дан 76 % даражага) юзага келган 

бўлиб, маънавий маданиятни ўзлаштириш асосида шахсий ва касбий 

ижтимоийлашув даражаси пастлиги 21%дан 6%га камайган. Назорат 

гуруҳида эса, сифат ўзгариши (фақат 3%га) сезиларли бўлмаган ҳолда, хулқ-

атвор стратегияларининг аниқ танлай олмаслик ҳамда маънавий маданиятни 

ўзлаштириш асосида шахсий ва касбий ижтимоийлашув даражасининг 

пастлиги 17%дан 19%га ўсиб борган. Демак, талабаларнинг маънавий 

маданиятини ривожлантиришга доир педагогик таъсирларнинг тизимли 

йўлга қўйилмаслиги, улардаги мавжуд хулқ-атвор стратегияларнинг йўқолиб 

бориши ҳамда шахсий ва касбий ижтимоийлашувининг сустлашувига олиб 

келади. 

Тажриба-синов ишлари сўнгида тадқиқотга доир эмпирик 

материалларни умумлаштириш асосида педагогика олий таълим муассасаси 

талабаларининг маънавий маданиятини ривожланганлик даражасини 
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аниқлашга доир тўрт (билиш-ахборий, шахсий-қадриятли, ҳиссий-эмоционал 

ва фаолиятли-ижодий) гуруҳ мезонлар бўйича якуний ҳолати ҳосил қилинди  

(5-жадвал). 

5-жадвал 

Педагогика олий таълим муассасаси талабаларида маънавий 

маданиятнинг ривожланганлик даражаси (фоиз ҳисобида) 

М
ез

о
н

л
ар

 

Кўрсаткичлари 

Респондентлар сони n= 494 

Юқори Ўрта Паст 

Н
аз

о
р
ат

 г
у
р
у
ҳ
и

 

Т
аж

р
и

б
а 

гу
р
у
ҳ
и

 

Н
аз

о
р
ат

 г
у
р
у
ҳ
и

 

Т
аж

р
и

б
а 

гу
р
у
ҳ
и

 

Н
аз

о
р
ат

 г
у
р
у
ҳ
и

 

Т
аж

р
и

б
а 

гу
р
у
ҳ
и

 

А
х

б
о

р
и

й
-

б
и

л
и

ш
 

Умуммаданий ва касбий тавсифдаги 

билимларга эгалик 60 72 30 24 10 4 

Педагоглик касбига доир маънавий-маданий 

ўзига хосликларни билиш 32 78 28 16 40 6 

Мустақил маънавий-маданий фаолияти 43 76 24 20 33 4 

Ш
а

х
си

й
-

қ
а

д
р

и
я

т
л

и
 Маънавий маданият асосида касбий фаолият 

мотивларининг шаклланганлиги 
33 78 27 12 40 10 

Маънавий маданият ва танланган касбга 

нисбатан ижобий муносабат 37 77 22 16 41 7 

Маънавий маданиятга доир ва касбий 

фаолиятга хоҳиш-истакнинг мавжудлиги 58 78 32 20 10 2 

Ҳ
и

сс
и

й
-

эм
о

ц
и

о
н

а
л

 

Маънавий маданиятга нисбатан ижобий 

ҳиссиѐт (эмоция) 
52 82 23 25 15 3 

Гуруҳ ва яхлит таълим муассасаси ҳаѐтида 

фаол иштирок этиш 55 73 24 25 21 2 

Ўз-ўзига ишонч, объектив ўз-ўзини баҳолаш, 

ўз-ўзини назорат қилиш қобилияти 
39 74 24 20 37 6 

Ўз олдига мақсад қўя олиш ва уни амалга 

ошира олиш кўникмасига эгалик 
32 62 25 32 43 6 

Ф
а

о
л

и
я

т
л

и
-

и
ж

о
д

и
й

 

Илмий билиш методларини эгаллаш, 

фанлараро алоқадорликни йўлга қўя олиш 

кўникмасига эгалик 
26 61 26 34 48 5 

Манбалар билан ишлаш, ўқув фаолиятини 

ташкил этиш кўникмасига эгалик 
38 76 36 20 26 4 

Ўз-ўзини назорат қилиш, мустақил таълим 

олиш, ўз-ўзини баҳолаш 
27 71 32 24 41 5 

Ўқув фаолиятини мустақил ташкил эта олиш 

малакасига эгалик 
24 63 36 33 40 4 

  
Амалга оширилган тажриба-синов ишлари натижаларини 6-жадвал 

кўрсаткичлари асосида педагогика олий таълим муассасаси талабаларида 

маънавий маданиятнинг ривожланганлик даражасини тажриба-синовгача 
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бўлган даврда ўтказилган тажриба ва назорат гуруҳларидаги 

ўзлаштиришларини умумий ҳолда статистик таҳлил қиламиз. Математик 

ҳисоблаш қулай бўлиши учун репрезентатив тарзда тажриба гуруҳининг  

182 нафар, назорат гуруҳининг 178 нафар талабасининг кўрсаткичлари асос 

сифатида олинди. 

Тажриба аввалидаги таҳлил натижаларини умумий ҳолда қуйидаги 

жадвалда ифодалаймиз: 

6-жадвал 

Педагогика олий таълим муассасаси талабаларида маънавий 

маданиятнинг ривожланганлик даражаси (тажриба аввалида) 

Гуруҳлар 
Талабалар 

сони 

Ўзлаштириш даражалари 

Юқори Ўрта Паст 

Тажриба гуруҳи 182 43 86 53 

Назорат гуруҳи 178 46 88 44 

Бу танланмаларга мос келган диаграммани чизамиз: 

44

53

88 86

46
43
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90

талабалар 

сони

1 2 3  қуйи                  ўрта               юқори            

назорат гуруҳи тажриба гуруҳи
 

4-расм. Педагогика олий таълим муассасаси талабаларида маънавий маданиятнинг 

ривожланганлик даражасини аниқлаш диаграммаси (тажриба аввалида) 

Тажриба сўнггидаги таҳлил натижаларини умумий ҳолда қуйидаги 

жадвалда ифодалаймиз: 

7-жадвал 

Педагогика олий таълим муассасаси талабаларида маънавий 

маданиятнинг ривожланганлик даражасини аниқлаш кўрсаткичлари 

(тажриба сўнггида) 

Гуруҳлар 
Талабалар 

сони 

Ўзлаштириш даражалари 

Юқори Ўрта Паст 

Тажриба 

гуруҳи 
182 58 91 33 

Назорат 

гуруҳи 
178 43 80 55 
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Бу танланмаларга мос келган диаграммани чизамиз: 

55

33

80

91
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5-расм. Педагогика олий таълим муассасаси талабаларида маънавий маданиятнинг 

ривожланганлик даражасини аниқлаш диаграммаси (тажриба сўнгида) 

 

Олинган натижалардан ўқитиш самарадорлигини баҳолаш мезони 

бирдан катталиги ва билиш даражасини баҳолаш мезони нолдан катталигини 

кўриш мумкин. Бундан маълумки, тажриба гуруҳидаги ўзлаштириш назорат 

гуруҳидаги ўзлаштиришдан юқори экан. Тадқиқот натижалари педагогика 

олий таълим муассасаси талабаларида маънавий маданиятнинг 

ривожланганлик даражаларини аниқлаш бўйича ўтказилган тажриба-синов 

ишлари самарадор эканлигини тасдиқлайди. 

ХУЛОСА 

Амалга оширилган илмий таҳлиллар, тақдим этилган методик, 

ишланмалар ва тавсияларни умумлаштирган ҳамда уларнинг самарадорлик 

даражасини баҳолаган ҳолда қуйидаги хулосаларга келинди: 

1. Маънавий маданият бўлажак ўқитувчи шахсини ижтимоийлаш-

тиришнинг муҳим омили сифатида жамиятдаги қадриятларни ўзлаштириш 

ҳамда ижтимоий ва шахсий етукликка эришиш асосида ижтимоий фаоллик 

кўрсатиш, ўз мақсадларини мустақил аниқлай олиш ва уларга эришиш 

йўлларини белгилай олиш, жамиятдаги ўз ўрнига ишонч ҳосил қилиш 

манбаи бўлиб хизмат қилади. 

2. Педагогика олий таълим муассасаси талабаларида маънавий 

маданиятни ривожлантиришда аниқ методологик ѐндашув ва назарияларга 

асосланиш, тарихий-фалсафий, миллий, педагогик-психологик омилларнинг 

яхлитлиги ва бирлигини ҳисобга олиш мақсадга мувофиқ. 

3. Тадқиқот натижалари педагогика олий таълим муассасаси 

талабаларида маънавий маданиятни ривожлантиришда қуйидаги 

тамойилларга асосланиш лозимлигини кўрсатди: яхлит ѐндашув; таълим 

олувчига – педагогик қўллаб-қувватлашга эҳтиѐж сезувчи, индивидуал 

муносабатда бўлишни талаб этувчи шахс деб қараш; тарбиявий иш мазмуни, 

шакл ва методларини танлаб олишда табақалаштирилган ѐндашув; табиат 

билан уйғунлик; маданият билан уйғунлик; тарбиявий жараѐндаги 
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муносабатларни ташкил этишга инсонпарвар ѐндашув; қадриятли-мазмунли 

ѐндашув. 

4. Талабаларда маънавий маданиятни ривожлантиришнинг диагностик 

тизими ахборий-когнитив, шахсий-қадриятга йўналтирилган, ҳиссий-

эмоционал ва фаолиятли-ижодий мезонлар ҳамда унга мос кўрсаткичларини 

аниқлаштириш орқали педагогик-психологик ташхис методикалари 

мажмуини ишлаб чиқиш асосида такомиллаштирилди. 

5. Тадқиқот доирасида талабалар билиш фаолияти даражаларини 

ҳисобга олган ҳолда, уларда маънавий маданиятни ривожлантиришга имкон 

берувчи элементар моделли; содда моделли; мураккаблаштирилган моделли; 

мураккаб моделли муаммоли вазиятларни ҳал этишга доир ижтимоий-

педагогик вазифалар тизими аниқлаштирилди. 

6. Тадқиқот доирасида талабаларда маънавий маданиятни ривожлан-

тиришнинг танишув, билишга доир; баҳолаш, рефлексия, танлов; 

интериоризация; фазилатни намоѐн этиш; мустаҳкамлаш ва коррекция 

босқичларини ўз ичига қамраб олган локал-модулли технологияси ишлаб 

чиқилди. 

7. Нейролингвистик дастурлаш технологияси воситасида талабаларнинг 

маънавий маданиятини ривожлантириш замонавий тарбия парадигма-

ларининг асосини ташкил этиб, бўлажак мутахассисларнинг шахсий ва 

касбий позициясини таркиб топтиришга хизмат қилади.  

8. Ахборотларнинг глобаллашуви шароитида маънавий маданиятни 

ривожлантиришда талабаларнинг онгигагина эмас, балки ҳис-туйғуларига 

ҳам эътибор бериш, уларда жамиятнинг шахсга қўядиган ахлоқий 

талабларига мувофиқ хулқий малака ва одатларни таркиб топтириш, ―онг – 

ҳиссиѐт – ирода‖ бирлигига таяниш мақсадга мувофиқдир. 

9. Педагогика олий таълим муассасаси талабаларининг маънавий 

маданиятини ривожлантиришда оила, маҳалла ва нодавлат ташкилотлар 

ҳамкорлиги самарадорлигини ошириш, уларда китобхонлик ва мутолаа 

маданиятини ривожлантиришда мотивацион, фаолиятга доир ва қадриятга 

йўналтирилган компонентларнинг ўзаро боғлиқлигини ҳисобга олиш лозим.  

10.  Педагогика олий таълим муассасаси талабаларида маънавий 

маданиятни ривожлантиришда маънавий профилактика тизими, ижтимоий-

педагогик фаолият, нейролингвистик дастурлаштириш, андрагогик ѐндашув, 

педагогик деонтология ҳамда техноген цивилизация ва маънавий 

маданиятнинг уйғунлиги каби механизмларнинг таъсири ва ўзаро 

алоқадорлигига асосланиш мақсадга мувофиқ. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В XXI веке 

развитие техногенной цивилизации в мировом масштабе привело к 

возникновению противоречия в развитии материальной и духовной 

культуры. В прогрессе технической цивилизации на определенные факторы 

учебно-познавательной деятельности студентов уделяется отдельное 

внимание не с точки зрения их поведения, системы духовных ценностей, а 

важности технократического мышления. Под воздействием научно-

технического освоения мира человеческое мышление превращается в 

целенаправленную, разумную, чисто инструментальную способность, 

которая становится неспособной критически анализировать стратегические 

действия научно-технической культуры. 

За годы независимости пришли к твердому выводу, что в стране 

разработана новая система подготовки педагогических кадров, 

профессиональная, духовно-нравственная подготовка будущих учителей 

определяет качество и эффективность обучения в непрерывном образовании. 

И поэтому как основная цель Национальной программы по подготовке 

кадров определено «коренное реформирование сферы образования, полный 

отказ от ее идеологизированной зашоренности, создание Национальной 

системы подготовки высококвалифицированных кадров на уровне развитых 

демократических государств, отвечающей требованиям высокой духовности 

и нравственности»
1
. В результате были разработаны эффективные 

организационно-педагогические механизмы подготовки будущих учителей, 

основанные на богатые национальные культурно-исторические традиции, 

обычаи и привычки, а также общечеловеческие ценности, обеспечена 

приоритетность гуманности образования. В совершенствовании механизмов 

развития духовной культуры у студентов на основе воспитания физически 

здоровой, духовно и умственно развитой, самостоятельно мыслящей, 

преданной Родине, с твердой жизненной позицией молодежи, повышения ее 

социальной активности в процессе углубления демократических реформ и 

развития гражданского общества важное место занимает Стратегия действий 

по дальнейшему развитию Республики Узбекистан
2

. 

В настоящее время в мире актуальное значение приобретают 

совершенствование технологии развития духовно-нравственной 

компетентности как фактор профессиональной социализации студентов в 

системе высшего образования; создание мультимедийных средств, 

направленных на поддержку социальной активности и инициативности 

студентов; совершенствование диагностической системы развития духовной 

культуры у студентов; совершенствование технологии нейролингвис-

                                                 
1
 Национальная программа по подготовке кадров. // Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 

Т., 2013. – С.15.
  

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

– / Собрание законодательства Республики Узбекистан. – Т., 2017. – С.39.  
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тического программирования развития духовной культуры у студентов; 

совершенствование педагогических механизмов развития у студентов 

культуры чтения книг. 

Диссертационное исследование в определенной степени служит 

осуществлению задач, определенных в постановлениях Президента 

Республики Узбекистан «О мерах по укреплению материально-технической 

базы высших образовательных учреждений и кардинальному улучшению 

качества подготовки высококвалифицированных специалистов» от 20 мая 

2011 года № ПП-1533, «О дополнительных мерах, направленных на 

реализацию государственной молодежной политики в Республике 

Узбекистан» от 6 февраля 2014 года № ПП-2124, «О мерах по дальнейшему 

развитию системы высшего образования» от 20 апреля 2017 года № ПП-2909, 

распоряжении «О создании комиссии по развитию системы издания и 

распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры 

чтения» от 12 января 2017 года, Указ «О стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года № УП-4947, а 

также в ряде других, касающихся этой деятельности, нормативно-правовых 

актах.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 

республики – I. «Духовно-нравственное и культурное развитие 

демократического и правового общества, формирование инновационной 

экономики». 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации
1
. 

Научные исследования, направленные на развитие духовной культуры 

студентов педагогических высших образовательных учреждений 

осуществляются в ведущих научных центрах и высших образовательных 

учреждениях мира, в том числе Association for Educational Communications 

and Technology – AECT (США), Belfield pedagogical university (Германия), 

Centre of increasing to pedagogical qualification on base Manchesters university 

(Великобритания); университет Чунанг (Южная Корея), Педагогический 

университет Мияги (Япония), Российская академия образования (Россия), 

Ташкентский государственный педагогический университет (Узбекистан). 

В результате проведенных в мире исследований по развитию духовной 

культуры студентов педагогических высших образовательных учреждений, 

получен ряд научных результатов, в том числе: усовершенствованы 

организационные и стратегические механизмы реализации международного 

сотрудничества по разработке духовно-нравственных воспитательных 

технологий (Association for Educational Communications and Technology – 

AECT); усовершенствована эффективная работа системы по подготовке к 

                                                 
1 В описание этого раздела использовано следующие источники: Botcheva, L., Shih, J., Huffman, L. C. Emphasizing 

Cultural Competence in Evaluation: A Process-Oriented Approach / L. Botcheva, J. Shih, L.C. Huffman // American Journal of 

Evaluation. 2009. Volume 30. №2. P. 176-188.; Қуронов М. Болам бахтли бўлсин, десангиз (Ота-оналар учун). – Т.: 

«Маънавият», 2013. – 320 б.; Қуронов М. Биз англаѐтган ҳақиқат. – Т.: «Маънавият», 2008. – 152 б.  
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тьюторской деятельности студентов педагогических высших 

образовательных учреждений на основе механизмов менеджмента и сферы 

услуг (Belfield pedagogical university); разработана система социально-

психологических тренингов, ориентированных на эффективную организацию 

духовно-просветительской деятельности студентов, дающих возможность 

проектирования воспитательных задач, применения духовно-нравственных 

знаний в различных воспитательных ситуациях (Centre of increasing to 

pedagogical qualification on base Manchesters university); разработаны 

проектно-конструктивные технологии развития духовности личности 

студента (университет Чунанг); разработана технология 

нейролингвистического программирования формирования духовности 

личности будущего педагога (Педагогический университет Мияги); 

разработана технология воспитания духовной культуры у студентов 

(Российская академия образования); разработана система диагностики 

духовно-нравственного развития студентов (Ташкентский государственный 

педагогический университет). 

В мире по развитию духовной культуры студентов педагогических 

высших образовательных учреждений проводятся исследования, в том числе 

по ряду следующих приоритетных направлений: совершенствование 

педагогических механизмов организации и управления воспитательной 

деятельности в системе высшего образования; разработка вспомогательной 

компьютерной системы и виртуальных образовательных технологий 

развития духовной культуры студентов; разработка системы инновационных 

форм, методов и средств развития духовной культуры студентов; 

моделирование процесса подготовки к духовно-просветительской 

деятельности студентов на основе интеграции педагогических возможностей 

аудиторных и внеаудиторных занятий.  

Степень изученности проблемы. Философские, социально-антропо-

логические проблемы развития духовной культуры студентов исследованы 

А.Бегматовым, М.Каххаровой, А.Мавруловым, Ж.Туленовым, Г.Туленовой 

Э.Юсуповым, О.Гайбуллаевым,
1
. 

Из ученых психологов М.Давлетшиным, В.Каримовой, А.Леонтьевым, 

А.Маслоу, З.Нишоновой, Л.Рубинштейном, Н.Сафаевым, Э.Гозиевым, и 

другими были изучены психологические аспекты проблемы
2
. 

                                                 
1
 Бегматов А. Маънавият фалсафаси ѐхуд Ислом Каримов асарларида янги фалсафий тизимнинг яратилиши. – Т.: Шарқ, 2000. – 

94 б.; Каххарова М. Жамиятда маънавий-ахлоқий муҳит: муаммо ва ечимлар. Автореф. ... фал.фан.док. – Т., 2012; Маврулов А. 

Маънавий баркамол инсон тарбияси. – Т.: O’zbekiston, 2008. – 80 б.; Туленов Ж. Фалсафий маданият ва маънавий камолот. – Т.: 

Меҳнат, 2000. – 215 б.; Туленова Г.Ж. Ёшлар ижтимоий фаоллигини оширишда маънавий омилнинг роли (Ижтимоий-фалсафий 

таҳлил): Фал. фан. док. ...дисс. – Т., 2006. – 317 б; Юсупов Э. Мустақиллик ва маънавият. – Т.: Ўзбекистон, 2001. – 175 б.; 

Ғайбуллаев О.М. Ўзбекистон мустақиллиги шароитида ѐшлар эстетик тафаккурининг ривожланиш масалалари: Фал. фан. док. 
... дисс. – Cамарқанд, 2005. – 161 б.;  
2
 Давлетшин М.Г. Кобилият ва унинг диагностикаси. – Т.: Ўқитувчи, 1997. – 134 б.; Каримова В. Психология. – Т.: Абдулла 

Қодирий номидаги халқ мероси нашриѐти, 2002. – 204 б.; Леонтьев А.А. Деятельностный ум (Деятельность. Знак. Личность). – 

М.: Смысл, 2001. – 392 с.; Маслоу А. Психология бытия. // Пер. с англ. О.О. Чистякова. – Рефл-бук: Ваклер, 1997. – 84 с.; 

Нишонова З.Т. Мустақил ижодий фикрлашни шакллантиришнинг психологик асослари: Псих.фан.док. … дис. – Т., 2005.– 391 

б; Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2013. – 713 с.; Гозиев Э.Г. Психологические основы развитие 

самоуправления учебной деятельностью у школьников и студентов. Автореф. дис. … док.псих.наук. – Т., 1991. – 38 с.; Сафаев 

Н.С. Психологические особенности национального самосознания студенческой молодежи: Автореф. дис. … доктора псих.наук. 
– Т., ТГПУ, 2006. – 38 с.; Гозиев Э.Г. Психологические основы развитие самоуправления учебной деятельностью у школьников 

и студентов. Автореф. дис. … док.псих.наук. – Т., 1991. – 38 с. 
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Научные исследования по социально-педагогическим, антрополо-

гическим и акмеологическим вопросам развития духовной культуры 

учащейся молодежи вели Б.Адизов, Р.Джураев, О.Жамолдинова, 

З.Исмаилова, У.Махкамов, Ш.Мардонов, О.Мусурмонова, Н.Артиков, 

Б.Рахимов, Д.Рузиева,  Д.Шарипова, Ш.Шарипов, Ш.Шодмонова, 

Н.Эгамбердиева, М.Куронов
1
.  

Несмотря на то, что учеными различных сфер велись научные 

исследования, связанные с проблемой развития духовной культуры 

студентов педагогических высших образовательных учреждений, но в 

условиях модернизации системы подготовки кадров специально не изучена 

проблема совершенствования педагогических механизмов развития духовной 

культуры студентов педагогических высших образовательных учреждений.  

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация. 
Диссертационное исследование выполнено в рамках плана научно-

исследовательских работ проектов Ташкентского государственного 

педагогического университета ИТД-4-122 «Разработка воспитательной 

технологии формирования высокодуховной личности» (2009-2011 гг.),  

ОТ-Ф1-36 «Совершенствование механизмов диагностирования духовности 

студентов» (2017-2020 гг.). 

Целью исследования является совершенствование практико-

технологической системы и социально-педагогических механизмов развития 

духовной культуры у студентов педагогических высших образовательных 

учреждений. 

Задачи исследования:  
определить философские, педагогико-психологические факторы 

развития духовной культуры у студентов на основе анализа взаимосвязи 

развития национального мышления и духовной культуры; 

совершенствовать механизмы по диагностированию степени и 

осуществлению мониторинга развития духовной культуры студентов; 

                                                 
1
 Адизов Б.Р. Бошланғич таълимни ижодий ташкил этишнинг назарий асослари: Пед.фан.док... дисс. – Бухоро, 2002. – 276 б.; 

Джураев Р.Х. Организационно-педагогические основы интенсификации системы профессиональной подготовки в учебных 

заведениях профессионального образования: Автореф. дисс. … док.пед.наук. - СПб.: 1995. – 43 с.; Жамолдинова О. Ёшлар 

соғлом турмуш маданиятини ривожлантиришда узвийлик ва узлуксизлик тамойиллари амал қилишининг педагогик 

механизмларини такомиллаштириш: Автореф. ... пед. фан. док. – Т., 2015.; Исмоилова З.К. Бўлажак мутахассислар шахсни 

шакллантиришнинг ғоявий асослари // Kasb-hunar ta’limi j. - №3, 2007. – Б.18;  Маҳкамов У.И. Юқори синф ўқувчиларида 

ахлоқий маданиятни шакллантиришининг педагогик асослари: Педагогика фанлари доктори. ... дисс. – Т., 1998. – 286 б.; 

Марданов Ш. Педагог кадрларни таълимий қадриятлар асосида тайѐрлаш ва малакасини оширишнинг педагогик асослари: Пед. 

фан. док. ...дисс. – Т., 2006. – 302 б.;  Мусурмонова О. Юқори синф ўқувчилари маънавий маданиятини шакллантиришнинг 
педагогик асослари: Пед.фан.док. ...дисс. – Т., 1993. – 364 б.; Ортиқов Н. Миллий ва умуминсоний қадриятлар асосида ўқувчи 

шахсини ахлоқий шакллантириш: Пед. фан. докт. … дисс. – Т., 2000. – 305 б.;  Рахимов Б.Х. Бўлажак ўқитувчида касбий-

маданий муносабатларнинг шаклланиши: Педагогика фанлари номзоди. ... дисс. – Т., 2004. – 160 б;  Рўзиева Д. Олий таълим 

муассасаси талабаларида миллий ифтихор туйғусини шакллантиришнинг илмий-педагогик асослари: Пед. фан. док. ... дисс. – 

Т., 2007. – 255 б.; Шарипова Д. Научные основы гигиенического воспитания обучающихся: Автореф. … дисс. док. наук. – Т., 

1990. –  47 с.; Шарипов Ш. Ўқувчилар касбий ижодкорлиги узвийлигини таъминлашнинг назарияси ва амалиѐти: Пед. фан. док. 

... дис. автореф. –Т., 2012. – 46 б.; Шодмонова Ш. Олий ўқув юрти талабаларида мустақиллик тафаккурини шакллантириш ва 

ривожлантириш (Касб таълими йўналиши мисолида): Пед. фан. док. ...дисс. – Т., 2010. – 340 б.;  Эгамбердиева Н. Маданий-
инсонпарварлик ѐндашув асосида талабаларни шахсий ва касбий ижтимоийлаштириш назарияси ва амалиѐти (Педагогика олий 

таълим муассасалари мисолида): Пед. фан. док. ... дисс. – Т., 2010. – 332 б.; Қуронов М. Ўзбекистон умумий ўрта таълим 

мактабларида миллий тарбиянинг илмий-педагогик асослари: Пед.фан.док. ... дисс. – Т., 1998. – 316 б. 
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разработать локально-модульную технологию и оценить эффективность 

развития духовной культуры у студентов; 

совершенствовать технологии нейролингвистического программи-

рования развития духовной культуры у студентов; 

разработать локально-модульную технологию развития у студентов 

культуры чтения книг в условиях техногенной цивилизации. 

Объектом исследования является процесс развития духовной культуры 

студентов педагогических высших образовательных учреждений. В процессе 

исследования приняли участие 494 студентов педагогических высших 

образовательных учреждений. 

Предмет исследования составляют социально-педагогические 

предпосылки развития духовной культуры студентов педагогических 

высших образовательных учреждений, система практико-технологического и 

нейролингвистического программирования. 

Методы исследования. В процессе исследования использованы такие 

методы, как сравнительно-сопоставительное изучение и анализ 

политической, философской, социологической, психологической и 

педагогической литературы по проблематике; изучение передового 

педагогического опыта в высших образовательных учреждениях; 

социометрические методы (анкета, интервью, беседа); педагогический 

эксперимент; мониторинг; математический и статистический анализ 

результатов. 

Научная новизна исследования: 
усовершенствован механизм межличностного, группового, 

коллективного и ценностно-ориентированного интеграционного воздействия 

профессиональной социализации путем определения философских, 

педагогико-психологических факторов развития духовной культуры у 

студентов; 

усовершенствованы информационно-когнитивные, личностно и 

ценностно-ориентированные, чувственно-эмоциональные, действенно-

творческие компоненты диагностирования степени развития духовной 

культуры у студентов педагогических высших образовательных учреждений, 

а также диагностический аппарат путем профессионально-педагогической 

ориентированности, оценки навыков педагогического общения, определения 

степени достижения успеха и эмпатии; 

разработана локально-модульная технология развития духовной 

культуры у студентов на основе пяти компонентов: ознакомления, познания; 

оценки, рефлексии, выбора; интериоризации; демонстрации преимуществ в 

деятельности; укрепления и интеграции коррекционных этапов; 

усовершенствованы технологии нейролингвистического программи-

рования развития духовной культуры у студентов путем подготовки к 

деятельности, направленной на формирование техники эффективного 

общения, сознательное изменение собственного поведения, а также 

управления мыслительных процессов на основе внешних и внутренних 

воздействий; 
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разработана технология обеспечения информационной безопасности и 

развития культуры чтения книг студентов педагогических высших 

образовательных учреждений в условиях техногенной цивилизации.   

Практические результаты исследования: 
разработано методическое обеспечение организации тьюторской 

деятельности по развитию духовной культуры студентов; 

определены философские, педагогико-психологические факторы 

развития духовной культуры студентов, усовершенствован диагностический 

аппарат оценки эффективности организации воспитательной работы; 

определены формы модернизации воспитательной деятельности, направ-

ленной на развитие духовной культуры студентов, и совершенствованы 

механизмы внедрения их в практику; 

нашли свое отражение формы и методы диагностирования духовности 

студентов в содержании учебника «Методология педагогических 

технологий» (№ 335-062-2016), написанного для специализации 

магистратуры.    

Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов 

исследования определяется обоснованностью на национальном опыте, 

деятельности отечественных и зарубежных ученых, а также организации 

воспитательной деятельности наставников групп и микро групп, касающихся 

философских, методологических, методических, психологических и 

педагогических подходов и развития духовности; применением методов 

исследований, соответствующим задачам исследования и 

взаимодополняющим друг друга; качественной и количественной 

обеспеченностью аналитической и исследовательской характеристики; 

репрезентативностью экспериментальных работ и проработанностью 

полученных результатов с помощью методов математико-статистического 

анализа. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования определяется 

разработанностью локально-модульной технологии и нейролингвистического 

программирования, направленного на профессиональную социализацию 

студентов педагогических высших образовательных учреждений путем 

развития у них духовной культуры, обогащением теоретическими подходами 

по развитию духовной культуры студентов; разработанностью критериев и 

показателей, определяющих степень развитости духовной культуры 

студентов, а также научно-методических рекомендаций, обеспечивающих 

положительное решение проблематики исследования.    

Практическая значимость исследования определяется выявлением 

компетенции по подготовке к воспитательной работе будущих учителей при 

разработке усовершенствованных квалификационных требований, учебных 

программ по социально-гуманитарным, обще-профессиональным предметам 

и дисциплинам специализации, изучаемым в педагогических высших 

образовательных учреждениях; совершенствованием механизмов 

эффективного проектирования процессов организации и проведения 
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духовно-просветительских мероприятий, разработанностью диагностической 

системы развития духовной культуры студентов педагогических высших 

образовательных учреждений. 

Внедрение результатов исследования. Научные результаты по 

развитию духовной культуры студентов педагогических высших 

образовательных учреждений:  

механизм межличностного, группового, коллективного и ценностно-

ориентированного интеграционного воздействия профессиональной 

социализации путем определения педагогико-психологических факторов 

развития духовной культуры у студентов внедрен в содержание 

Государственного образовательного стандарта направления бакалавриата, 

утвержденного решением агентства «Узстандарт» от 15 февраля 2015 года №  

2-540. Настоящие механизмы интеграционного воздействия использованы в 

создании усовершенствованных учебных программ и учебников для 

студентов педагогических высших образовательных учреждений;  

информационно-когнитивные, личностно и ценностно-ориенти-

рованные, чувственно-эмоциональные, действенно-творческие компоненты 

диагностирования степени развития духовной культуры студентов 

педагогических высших образовательных учреждений эффективно 

использованы при разработке диагностических технологий формирования 

личности с высокой духовностью на основе рабочего плана практического 

проекта на тему «ИТД-4-122 «Разработка воспитательной технологии 

формирования высокодуховной личности», а также критериев оценки 

духовности студентов в рамках фундаментального проекта на тему «ОТ-Ф1-

36 «Совершенствование механизмов диагностирования духовности 

студентов» (Справка Министерства высшего и среднего специального 

образования от 10 июля 2017 года № 89-03.13.03). На основе этих 

предложений разработаны концепция развития духовной культуры у 

студентов и нравственно-этические правила;  

локально-модульная технология развития духовной культуры у 

студентов, разработанная на основе пяти компонентов: ознакомления, 

познания; оценки, рефлексии, выбора; интериоризации; демонстрации 

преимуществ в деятельности; укрепления и интеграции коррекционных 

этапов, послужила как обоснование в совершенствовании 

общепедагогической технологии формирования личности с высокой 

духовностью в соответствии с рабочим планом практического проекта на 

тему «ИТД-4-122 «Разработка воспитательной технологии формирования 

высокодуховной личности» (Справка Министерства высшего и среднего 

специального образования от 10 июля 2017 года № 89-03.13.03). На основе 

этих предложений разработаны электронно-программное обеспечение 

диагностирования уровня развития духовной культуры у студентов и 

вспомагательно-компьютерная система. 

Апробация результатов исследования. Результаты настоящего 

исследования прошли обсуждение на 5 международных и 6 республиканских 

научно-практических конференциях. 
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Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликована 32 научно-методическая работа, из них 1 монография,  

12 научных статей, в том числе 10 в республиканских и 2 в зарубежных 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для публикации основных научных результатов докторских 

диссертаций.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения и рекомендаций, списка использованной 

литературы, приложений. Объем диссертации составляет 215 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, приведен 

обзор зарубежной научно-исследовательской литературы по теме 

диссертации и описана степень изученности проблемы, определены цели и 

задачи, а также объект и предмет исследования, показано соответствие 

исследовательской работы важным направлениям развития науки и 

технологий, а также включены сведения о научной новизне, достоверности 

результатов, теоретической и практической значимости исследования, 

внедрении в практику результатов, опубликованности, структуризации 

работы.  

В первой главе диссертации под названием «Теоретико-

методологические основы развития духовной культуры студентов» 
описаны взаимосвязь мышления национальной независимости с развитием 

духовной культуры студентов, философские и педагогико-психологические 

факторы развития духовной культуры студентов, а также критерии и 

показатели развития духовной культуры у студентов.  

Образование посредством своего отражения в мире культур 

рассматривается как создание картины мира человека, формирование 

системы отношений человека с природой, другими людьми, обществом, 

самим собой. Человек посредством разума, воли, чувств, возможности 

познания осваивает культурные ценности, в результате чего формируется 

индивидуальное творчество. Само проявление такой индивидуальности 

означает не только наследственность культуры, ее употребляемость, но и 

развитие. Такое понимание приводит к формированию в педагогике 

принципа сочетаемости новой парадигмы — составляющие основу 

личностно ориентированного образования новые ценности в обществе — с 

духовной культурой, которая отражает проявление саморазвития, 

самообразования и самопроектирования личности. 

Процесс формирования духовной культуры в качестве сложного 

социального явления неразрывно связан с национальными, религиозными, 

историческими, нравственными и правовыми факторами. В этом отношении 

национальные и религиозные ценности являются не только историческим и 

духовным наследием народа, но считаются важными факторами воспитания 

и формирования гармоничной личности. 
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На основе результатов исследования понятию «духовная культура» дают 

следующее определение: духовная культура – это умение применить в 

повседневной и профессиональной деятельности творческих, научных, 

философских, правовых, художественных, религиозных, нравственных 

знаний и опытов, анализировать духовную действительность, оценить и 

различить негативно влияющие факторы, отражая в себе комплекс духовно-

нравственных качеств будущего педагога. 

На основе анализов определено, что духовная культура имеет сложную 

структуру, с охватом таких компонентов как духовно-нравственные знания, 

духовно-нравственные качества, духовная деятельность, система духовных и 

культурных ценностей (рисунок 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Риc. 1. Структурные части духовной культуры 
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деятельность 

Духовные и 
культурные 

ценности  
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взаимосвязи с интеллектуальной, эмоциональной и мотивационной сферами, 

исследованы роль и место мотива, цели, чувств, личностных качеств, 

рефлексии в развитии духовной культуры у студентов. А в педагогические 

факторы были включены национальное воспитание, парадигмы воспитания, 

культура потребления информации, деонтологическая подготовка. 

Результаты исследования дали возможность прийти к выводу, что 

развитие духовной культуры студентов педагогических высших 

образовательных учреждений предполагает совершенствования на основе 

единства системы духовной профилактики, социально-педагогической 

деятельности, нейролингвистического программирования, андрагогического 

подхода, педагогической деонтологии, а также техногенной цивилизации и 

духовной культуры (рисунок 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Приоритетные направления развития духовной культуры студентов 

педагогических высших образовательных учреждений 

 

Результаты исследования показали, что при развитии духовной 

культуры студентов педагогических высших образовательных учреждений 

следует основываться на следующих принципах: 

целостный подход — понимание студентов как биологическое и 

психологическое, общественное и духовное, познавательное и само-

познавательное, рациональное и иррациональное единство; 

необходимо рассмотрение студентов как нуждающуюся в 

педагогической поддержке, индивидуальном отношении личность; при этом 

признание места высоких общественных ценностей в развитии личности 

человека, уважение индивидуальности и неповторимости каждого студента; 

признание его социальных прав и свобод; проявление в личности студента 

цели, объекта, субъекта, показателей эффективности и результатов; 

рассмотрение студентов как главного субъекта этого процесса; в 

воспитательной деятельности необходимо опираться на антропологические 

знания; 
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  иерархический подход с выбором содержания, форм и методов 

воспитательной работы, во-первых, во взаимосвязи с этническими и 

территориальными, культурно-историческими, социально-экономическими, 

социально-психологическими предпосылками, во-вторых, в соответствии с 

основными функциями общественных институтов, в-третьих, с учетом 

индивидуальности участников в процессе воспитания;   

принцип сочетания с природой требует соблюдение следующих правил: 

1) изучение и воспитание индивидуально-личностных особенностей 

студента; 2) базирование на мотивы и потребности студента; 3) обеспечение 

взаимодействия психолого-педагогической диагностики, консультации и 

коррекции; 

принцип сочетаемости с культурой во всех системах образования 

позволяет рассматривать студента как жизненный субъект, способный на 

культурное саморазвитие и самоизменение; образование как культурный 

процесс; образовательное учреждение как культурно-образовательное 

пространство, где создаются культурные образцы жизни педагогов и 

студентов, происходят культурные события, осуществляется создание 

культуры и воспитание культурного человека; в учебно-воспитательном 

процессе необходимо опираться на национальные обычаи, традиции, обряды; 

при гуманистическом подходе в организации отношений в 

воспитательном процессе целесообразно создание психологических условий 

для того, чтобы педагог и студенты уважали друг друга, преподаватели со 

вниманием слушали мнение студентов, проявляли им должного внимания, 

развивающаяся личность чувствовала себя защищенной, нужной и значимой; 

всестороннего взаимодействия педагога и студентов, преследующих 

объективную единую цель; 

ценностно-содержательный подход необходимо направить на создание 

необходимых условий для осознания смысла жизни студентам, воспитание 

его личных суждений, возникающих при его общении с природой, социумом, 

культурой.  

В свою очередь, развитие духовной культуры студентов требует 

конкретизацию критериев, которые гарантируют эффективность данного 

процесса. Опираясь на параметры профессиональной социализации 

студентов, в рамках исследования на основе технологического подхода 

разработаны информационно-познавательные, личностно-ценностные, 

чувственно-эмоциональные и деятельностно-творческие критерии и 

показатели развития духовной культуры студентов.  

Во второй главе диссертации под названием «Социально-

педагогические особенности развития духовной культуры студентов» 

описаны связь духовной культуры у студентов с социализацией личности 

будущего учителя, концептуальные основы развития духовной культуры у 

студентов в процессе решения социально-педагогических задач, также 

вопросы развития духовной культуры студентов в процессе внеаудиторных 

занятий.  

Духовная культура в качестве фактора социализации представляет собой 
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процесс определения обучающимся своего места в четырех важных сферах 

(или овладение культурой): человек, общество, природа, ноосфера. 

Определение своего места в качестве «человека» необходимо понимать как 

жизнь, индивидуальности как ценность, пик развития человека. Определение 

своего места в сфере «общества» происходит посредством овладения 

ценностями в следующем порядке: Родина, демократия, открытость, 

правовое государство, семья, труд, гражданская ответственность. 

Определение своего места в сфере «природы» можно организовать 

посредством осознания себя как часть природы и самосовершенствования 

(здоровье, эстетическая основа, духовно-нравственный идеал) в соответствии 

с природой. Это также подразумевает овладение экологической культурой, 

осознание чувства ответственности перед подрастающим поколением за 

присвоение природы и бережное отношение. «Ноосфера» (умственная сфера) 

как сфера определения своего места требует осознания нравственной 

ответственности в использовании результатов научно-технического 

прогресса, структуризации знаний о последствиях, возникающих при 

отсутствии достаточных сведений в процессе работы человека с техникой, 

формирования активной гражданской позиции студентов по отношению к 

историческому, духовному, нравственному облику народа, сохранения и 

восстановления культурных памятников, перевоплощения национальных 

традиций. 

Из-за понимания духовной культуры в качестве единства данных 

интегративных сфер воспитание рассматривается как педагогическая 

деятельность, ориентированная на создание психолого-педагогических 

предпосылок для удовлетворения основных потребностей студента. К таким 

педагогическим предпосылкам можно отнести следующие: разнообразный 

подход к определению содержания обучения и воспитания; диалогичные и 

дискуссионные методы воспитания; направленность процесса формирования 

личности на общечеловеческие ценности, принцип учета при организации 

воспитательного процесса демократизации и менталитета. 

Как известно, социализация – это вступление в общество на основе 

восприятия студентом общественных ценностей и достижение в 

определенной степени необходимой общественной, гражданственной и 

личностной зрелости. А социализация личности студента – это процесс 

осознания им своего места в обществе. Он наблюдается в процессе 

воспитания, образования, самовоспитания и осуществляется только в тех 

случаях, когда студент сможет самостоятельно обозначить свои цели, 

определить пути их достижения, осознать свое достоинство и честь, 

почувствует свое место в обществе. Другими словами, социализация 

личности студента – это совершенствование психологических функций под 

влиянием обучения и воспитания, присвоение общественно-нравственных 

ценностей, норм и правил поведения, процесс обогащения мировоззрения и 

его результат. 

Естественно, принятый в вуз студент испытывает противоречия между 

новыми задачами (овладение профессиональной деятельностью) и 
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существующими возможностями, между новой системой отношений к 

организации учебной деятельности. Сам путь профессиональной подготовки 

требует быстрого изменения социального статуса студента: в период 

обучения в высшем образовательном учреждении он должен успешно 

освоить статус студента. Все это, в свою очередь, требует ускорения 

процесса социализации будущих педагогов на основе духовной культуры. 

В результате исследования было сделано заключение о необходимости 

решения следующих задач в процессе социализации будущих педагогов на 

основе развития духовной культуры: подготовка будущих педагогов к 

саморазвитию в личной жизни и профессиональной деятельности; развитие 

отражающих смысл жизни будущих педагогов целей; оказание содействия 

им в полном осознании своих потребностей и возможностей; обучение их к 

точному определению своего места и самопрезентации в системе 

межличностных и касающихся профессиональной деятельности отношений; 

внедрение деятельностно-отношенческого подхода при организации 

самостоятельного обучения будущих педагогов, повышение их социальной 

активности; формирование у будущих учителей высоконравственного 

отношения к человеку (объективное самооценивание, самоуважение, честь и 

достоинство, совесть) и миру (гуманистическое, демократическое, 

диалектическое, духовно-нравственное мышление); развитие у будущих 

учителей организаторских и управленческих качеств; подготовка будущих 

педагогов к принятию социально важных решений в сложных 

педагогических и жизненных ситуациях. 

Во взаимосвязи с вышеперечисленными этапами выявлены следующие 

уровни учебно-познавательной деятельности, связанные с поиском решения 

социально-педагогических ситуаций студентов (таблица 1). 

Таблица 1 

Уровни учебно-познавательной деятельности студентов, связанные с 

поиском решения социально-педагогических ситуаций  

№ 

Уровень учебно-

познавательной 

деятельности 

Характеристика уровней 

1. Пассивный 
Отсутствие интереса к поиску решения ситуаций и 

выполнению заданий  

2. Репродуктивный 
Поиск решения ситуаций на основе существующих 

представлений и эмоционального осмысления  

3. Осознанный 
Поиск решения ситуаций на основе осознанного 

алгоритмизированного подхода  

4. Обобщающий 
Способность показать удобность и эффективность 

предложенного метода  

5. Творческий 
Способность самостоятельно определить социально-

педагогические проблемы и проектировать ситуации  

 

В установлении навыка выбора социально-педагогических задач во 

взаимосвязи с процессом развития духовной культуры студентов 

основывались на следующие этапы: ориентирующий – на данном этапе 
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усваиваются методы (работа с текстом и научным текстом) усвоения, 

активизации знаний студентов; исследовательский – социально-

педагогические ситуации образуются из фактов (событие, явление) и 

требуется определить причины и последствия, связь между ними. Осознание 

задачи может произойти только на основе закона (существенная причинно-

следственная связь) и его модельного изображения; формирующий – на 

данном этапе студенты самостоятельно решают задачи на основе выявления 

причинно-следственной связи и моделирования; исследовательский – на 

данном этапе студенты научились классифицировать духовную жизнь и 

социальные явления, решать задачи и анализировать решения, адекватно 

отражать в себе социально-педагогические ситуации, самостоятельно решать 

конкретные задачи. 

Учитывая данные уровни учебно-познавательной деятельности 

студентов, социально-педагогические задачи, служащие развитию у них 

духовной культуры, были разделены на четыре группы: задачи по решению 

элементарных модельных конфликтных ситуаций; задачи по решению 

простых модельных конфликтных ситуаций; задачи по решению 

усложненных модельных конфликтных ситуаций; задачи по решению 

сложных модельных конфликтных ситуаций. 

В третьей главе диссертации под названием «Интегрированные 

воспитательные технологии развития духовной культуры студентов» 

описаны вопросы локально-модульной технологии развития духовной 

культуры студентов, развития духовной культуры студентов посредством 

технологии нейролингвистического программирования и единства 

техногенной цивилизации и развития духовной культуры студентов. 

В рамках исследования разработана локально-модульная технология 

развития духовной культуры студентов, охватившая пять этапов: 

ознакомления, познания; оценки, рефлексии, выбора; интериоризации; 

пересоздания преимуществ в деятельности, актуализации; укрепления и 

коррекция (таблица № 2). 

Когда процесс глобализации охватил общественный прогресс с 

общественно-экономического, политического, духовного и культурного 

аспектов, целесообразно анализировать принципы возрастания потребности в 

развитии духовной культуры личности. 

Действительно, данный процесс считается самым маленьким в своем 

масштабе и сложным социальным явлением. Основные факторы его развития 

и внедрения в жизнь должны учитывать формирование интернациональных 

особенностей среди народов и национальностей; систематически обогащать 

духовную культуру личности и поднимать на новый уровень качества; 

вбирать во внимание интересы и потребности личности, сильное влияние 

национальных и религиозных традиций на духовность народа. Значит, 

активность участия личности в данном процессе связана с уровнем осознания 

существующих интересов и потребностей, возрастанием потребности в 

развитии духовной культуры. 
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Таблица 2  

Локально-модульная технология развития духовной культуры 

студентов педагогических высших образовательных учреждений 

Этапы Содержание Формы, методы и средства 

 

Ознакомление, 

познания 

 

Представление и демонстрация, 

пояснение свойственных 

духовной культуре качеств 

Индивидуальная, групповая, 

массовая, дискуссии, дебаты, 

тренинги, беседа конфликтного 

характера, свободное написание, 

пятиминутное эссе, мозговой 

штурм 

Оценивание, 

рефлексия, 

выбор 

 

 

 

Взаимодействие с 

представленными 

преимуществами – отношение, 

оценивание; внедрение или 

отрицание своего опыта, системы 

своих преимуществ 

 

Индивидуальня, групповая, 

массовая, мозговой штурм, шкала 

мнений, самооценивание, 

художественно-просветительские 

произведения, мультимедийные 

средства 

Интериоризация 

 

 

 

Конкретизация важности 

духовной культуры для будущих 

педагогов. Свойственные 

духовной культуре качества 

воспринять как поведенческая 

манера 

Индивидуальная, самоанализ, 

самооценивание, самоконтроль, 

ролли нравственной тематики и 

касающиеся оценивания ситуации 

Отражение 

преимуществ в 

деятельности 

Положительное отношение к 

духовной культуре, включение 

поведения в реальные жизненные 

условия деятельности и общения. 

Индивидуальная, групповая, 

массовая, хашары, экскурсии, 

марафоны, соревнования, 

конкурсы, гулянья, состязание, 

поощрение, проект, игровая 

ситуация, социальный проект 

Укрепление и 

коррекция 

Укрепление и коррекция в 

деятельности духовной культуры 

с помощью повторяющихся 

ситуаций (упражнений) 

Индивидуальная, упражнение, 

демонстрация, наблюдательный 

опыт, педагогические ситуации, 

репродуктивно образная беседа, 

тест (с рефлексивной структурой, 

понятийный), методика 

незаконченных предложений 

 

Известно, духовная культура выражается в виде символа, образа, слова, 

изображения, служит развитию интеллекта, мировоззрения и мышления 

личности. Конечно, в этом процессе личное отношение будущего учителя к 

предметам и явлениям, действительности играет важную роль. Осознанно 

или неосознанно с целью общения между собой или воспитания посредством 

своего мнения человек распространяет и свое отношение. В результате 

позиция одного человека может повлиять на отношение сотни людей к тому 

или иному предмету, событию. В результате, отношение будущего учителя 

может превратиться на отношение сотней обучающихся на то или иное 

событие. Потому что будущий учитель зачастую стремится убедить в чем-то 

учащихся, внушить им свое мнение, превратить свое желание в их желания, 
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свое вероубеждение в вероубеждение детей, одним словом стремится 

повлечь за собой учащихся, уверить и убедить их в своей точке зрения. 

Говоря с точки зрения современной науки, применяет технологии 

нейролингвистического программирования.  

Сегодня отдельная потребность ощущается во внедрении именно 

технологии нейролингвистического программирования при развитии 

духовной культуры студентов. Нейролингвистическое программирование в 

качестве метода изображения субъективного опыта, мышления, поведения и 

коммуникативных процессов студента помогает ему и другим правильно 

понимать окружающую среду, эффективно организовать диалог. 

Нейролингвистическое программирование на основе анализа поведенческой 

стратегии студента дает возможность для его успешного применения. 

Нейролингвистическое программирование считается гуманитарной 

технологией образования. Его основанная задача – формирование 

эффективной техники общения для достижения гарантированных 

результатов по развитию духовной культуры у студентов, подготовка к 

деятельности, ориентированной на осознанное изменение поведения 

учащихся. 

Существует три основных элемента нейролингвистического 

программирования: «нейро» – связь между мозгом и телом нервной системы; 

«лингвистика» – взаимодействие посредством слов и языка; «програм-

мирование» – системное упорядочение последовательности повторяющихся 

мнений и действий. Итак, суть нейролингвистического программирования в 

управлении посредством языков и слов мнением и поведением человека.  

В рамках исследования были разработаны следующие методы и техники 

нейролингвистического программирования по развитию духовной культуры 

студентов: 

Адаптация и управление. Данная техника составляет основу 

лингвистического программирования. Для оказания успешного влияния на 

духовное поведение студента большое значение приобретает адаптация к его 

движениям (состояние, настроение, взгляд, осанка, расположение рук и ног). 

При точно направленном влиянии на студента хороший результат при-

носит адаптация к его ритму дыхания. Для этого необходимо следить за 

дыханием студента, хранить молчание во время его дыхания и обращаться к 

нему, когда он выдыхает. В результате на подсознательном уровне студенту 

будет казаться, что произносимая речь педагога принадлежит ему. Скажем, 

студент возмущен от сделанного в его адрес замечания. В данной ситуации 

педагог тоже должен войти в физиологическое состояние гнева, т.е. 

требуется адаптация студента к ситуации. В таком темпе педагогу следует 

продолжить беседу, умеренно снимая психологическое напряжение. Студент, 

в свою очередь, будет адаптироваться к спокойному состоянию педагога и с 

сдержанностью включаться в ситуацию. 

Устранение стереотипов. Известно, мозг студентов, как и всех людей, 

приспособлен работать с постоянной и неизменной информацией. А 

препятствия на пути осуществления задуманного могут ввести их в 
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состояние транса, что сказывается на их поведении. В данной ситуации 

целесообразно воспользоваться педагогическими ситуациями, 

направленными на сопричастность, сопереживание, категоричность и 

преодоление. Ситуация сопричастности наряду с осознанием студентами 

непосредственной связи с актуальными проблемами современности, 

формированием чувства ответственности за все происходящие в мире 

события и явления, привитием навыка ощущать настроение и интересы 

окружающих людей и расчета с ними, способствует появлению у студентов 

представлений о достижении благородной цели. В ситуации сопричастности 

педагог сталкивает студентов с действительностью, связанной с какой-то 

духовной безысходностью. Данное обстоятельство наблюдается на таких 

уровнях, как эмоциональный (студент представляет, как тяжело тому 

человеку), логический (поиск самых лучших путей решения ситуаций), а 

также деятельностный (определение своего отношения и определение своего 

направления поведения в этой ситуации). Ситуация категоричности 

направлена на активизацию серьезных духовно-нравственных чувств 

личности в течение длительного периода. Данное обстоятельство побуждает 

студентов демонстрировать нравственное совершенство. Чем длительнее и 

категоричнее деятельность, тем совершеннее будут требуемые от студентов 

нравственные проявления. Позже возникает необходимость в проявлениях 

ситуации по предотвращению духовно-нравственных стерео-типов. 

Студенты ждут проявления злости, высказывание традиционных мнений, 

серьезных лекций со стороны педагога, но для устранения стереотипов 

студентов необходимо быть вежливыми в неожиданном для них образе, 

предлагать им нестандартные ситуации, пользоваться шутками при чтении 

лекций, требуется выполнение роли фасилитатора. 

Борьба с разрушающими слухами. Эта техника входит в ряд 

профилактических мероприятий. Она позволяет защитить студентов от 

информационных угроз по отношению к национальному духовному 

наследию, традициям, историческим личностям. Для этого слухи, 

выдуманные с целью потери их доверия к реформам и проникнувшие в 

сознание и душу студентов, должны быть изучены педагогом с научной 

точки зрения, систематизированы и обезврежены. В пропагандистской 

работе против слухов у педагога-наставника есть два пути: 1) замалчивание 

(это означает бездейственность по отношению к распространенным слухам 

или их поощрение); 2) разоблачение (но это тоже может служить 

дальнейшему распространению разрушительных слухов!). В 

пропагандистско-агитационной истории в качестве решения этого вопроса 

уделяется особое внимание на не разоблачение слухов, а необходимости их 

разоблачения с помощью фактов. Значит, если среди студентов появляются 

слухи в качестве духовной угрозы, то педагогу необходимо эффективно 

пользоваться занятиями в форме тренингов, видеороликами и наглядными 

средствами, которые защищают от их пагубного воздействия. 

Безразличие – предотвращение безволия. Данная техника направлена на 

формирование в сознании студентов новых идей и желаний, чувства 
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созидательности, служит предотвращению колебания и устраняет 

пассивность силы воли. Для этого педагог в первую очередь должен привить 

студентам уверенность в своих силах и возможностях. А уверенность не 

появляется сама по себе. Для этого высказываемые студентам мнения 

целесообразно связывать с практикой и повторять их, представлять 

информацию наглядно и образно, сопровождать проверенными на практике 

примерами. А вера служит появлению желаний, новых мечтаний и снабжает 

энергией источник действий – волю. 

Среди студентов встречаются разные личности: волевые, активные, 

средние, равнодушные, безразличные. Чтобы всех их побудить к действию, 

необходимо предложить быстро и легко понимаемыми всеми цель и идею, 

уверить их в важности этого процесса. 

Упражнение «Свобода выбора при усвоении знаний». На основе данной 

техники студенты понимают, что хотят изучить, побуждающие их к этому 

причины, осознают последствия ситуаций, при которых им хотелось и не 

хотелось учиться. Упражнение помогает студентам эффективно 

воспользоваться внутренними противоречиями по осознанному и 

ответственному отношению к процессу обучения. Для этого педагог 

предлагает студентам составить список свободы выбора при усвоении 

знаний. Прежде чем составить список необходимо получить ответы от 

студентов на такие вопросы: 1) соответствует ли обучение моему возрасту? 

2) соответствует ли жизненным целям объем и качество приобретаемых 

знаний? 3) отвечают ли мои знания запросам повседневных жизненных 

ситуаций и др. 

В процессе выполнения упражнения педагог также просит студентов 

написать о том, какого рода информацию они не имеют права изучать, и 

отмечает, что в процессе нахождения ответов на вопросы они должны 

обосновывать свое мнение. В процессе составления списка педагог просит 

составить список помогающих пережить жизненные трудности компетенций, 

изложить возможные проблемы и пути их разрешения.  

Упражнение «Овладение жизненным опытом». Данная техника 

позволяет студентам изучить жизненный опыт других людей и 

конкретизировать свои жизненные цели. Вначале педагог просит студентов 

составить в тетрадях комплекс жизненных опытов знакомых им людей. Затем 

он поясняет, что им следует временами взаимно обменяться тетрадями, и 

каждый раз описывать по одному примеру из своего жизненного опыта.  

. В современном глобальном мире мы не можем упустить из внимания 

то, что появляются оказывающие на сознание молодежи негативные 

элементы. Развивающиеся в едином информационном пространстве 

идеологические угрозы могут оказать серьезное воздействие на сознание и 

подсознание подрастающего поколения. Главная цель должна быть 

направлена на защиту молодого поколения от этих атак и угроз. Ибо, 

глобализация – это общий процесс мирового масштаба, возникший в 

качестве эффективного влияния на сознания и подсознания личности, 

другими словами он называет этот процесс еще одним испытанием, 
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выпавшим на долю человечества. На сегодняшний день некоторые сильные 

государства мира стараются очень ловко воспользоваться процессом 

глобализации при осуществлении своих национальных интересов. Форма, 

вид, сфера, направление этих интересов различаются. Поэтому чувствуется 

особая потребность в формировании информационной потребительской 

культуры у студентов, и посредством этого в развитии духовной культуры. 

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиѐев на торжественном 

собрании, посвященном 24-й годовщине принятия Конституции Республики 

Узбекистан, выступая с докладом на тему «Обеспечение верховенства закона 

и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия народа», 

подчеркнул: «Нынешнее стремительно меняющееся время, расширяющаяся 

глобализация открывают перед человечеством, особенно молодежью, все 

новые и новые, огромные возможности. Вместе с тем появляются различные 

угрозы и вызовы, с которыми ранее мы не сталкивались. Деструктивные 

силы, настраивая еще не сформировавшихся духовно, не имеющих твердых 

жизненных убеждений, доверчивых юношей и девушек против своих 

родителей, своей страны, фактически ведут их к гибели. 

В таких непростых условиях все мы – родители, учителя и наставники, 

общественность, активисты махалли – должны усилить бдительность и 

внимательность в этом вопросе. Мы не вправе допустить, чтобы наши дети 

оказались орудием в чужих руках. Для этого мы должны больше 

разговаривать с молодежью, прислушиваться к ее мнению, знать, что ее 

волнует, и оказывать практическую помощь в решении проблем»
1
.  

В рамках исследования в условиях техногенной цивилизации были 

разработаны следующие предложения и рекомендации по духовно-

культурному развитию студентов: учитывая то, что нельзя строго ограничить 

национальное информационное пространство в качестве важного фактора 

обеспечения непричастности к духовному миру студентов, защиты от инфор-

мационного потока разрушительного содержания целесообразно разработать 

законопроект «О защите молодежи от воздействия вредной информации», 

программу «Безопасный интернет»; запрет информации может привести к 

обратному эффекту, широкому распространению слухов и усилению тревоги. 

Поэтому необходимо заблаговременно информировать студентов о 

происходящих событиях и явлениях, ознакомлять с их сущностью путем 

«предупреждения», донесение до сознания того, что все поступающие извне 

сведения, несомненно, преследуют определенные цели и такие сведения не 

отражают адекватно реальность. Самое главное подобные мероприятия надо 

проводить не по мере необходимости, а постоянно, регулярно в форме 

«прививки против информации»; в условиях техногенной цивилизации 

следует эффективно привлекать психологические ресурсы при духовно-

культурном развитии студентов; в условиях глобализации информации при 

                                                 
1 Мирзиѐев Ш.М. Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития 

страны и благополучия народа. Доклад избранного Президента Республики Узбекистан Шавката 

Мирзиѐева на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия Конституции 

Республики Узбекистан // Народное слово, 2016 год 8 декабря.  
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развитии духовной культуры студентов необходимо уделять внимание не 

только на их сознание, но и чувства, формировать у них поведенческие 

навыки и привычки в соответствии с предъявляемыми обществом к личности 

требованиями. Одним словом, целесообразно опираться на триаду «сознание-

чувство-воля». 

Также в рамках исследования разработана локально-модульная техно-

логия развития культуры чтения книг у студентов (рисунок 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Локально-модульная технология развития культуры чтения книг у студентов 

 

В четвертой главе диссертации под названием «Эффективность раз-

вития духовной культуры студентов педагогических высших 
образовательных учреждений» описано содержание экспериментальных 

работ и приведены их результаты. 
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Организация экспериментальных работ на основе определенного 

порядка и программы обеспечила эффективность данного процесса. В 

программе экспериментальных работ были конкретизированы критерии 

прогнозирования, показатели и диагностические средства развития духовной 

культуры студентов (таблица 3). 

                                                                                                               Таблица 3. 

Показатели и методы диагностики развития духовной  

культуры у студентов 

Критерии Показатели Диагностические средства 

Информационно 

когнитивный 

 

Стремление к 

саморазвитию 
Тест на самооценивание 

Этапы совершенства 

национальной духовности 

и осведомление о 

духовном наследии 

Методика незаконченных 

предложений 

Личностно и 

ценностно-

ориентированный 

 

Рассмотрение духовного 

наследия в качестве 

ценности и 

аксиологическая 

направленность 

Методика оценивания 

ориентированности на 

ценность, игра «Ценностей», 

«Методика я никогда не …» 

Чувственно-

эмоциональный 

Эмоциональная 

направленность 

Методика изучения 

проявления самоконтроля в 

эмоциональных ситуациях 

Чувство милосердия и 

благородства 

Методики «Вежливость» и 

«Великодушие» 

Чувства ответственности 

Методики «Помощники», 

«Для друг друга», «Все – 

некоторые –только я», 

«Чувство ответственности» 

Чувство совести Методика «Шкала совести» 

Деятельностно-

творческий 

Внесение своего вклада в 

повышение духовности и 

стремление к совместной 

творческой деятельности 

Методика «Самооценивание 

творческого потенциала 

личности» 

 

Экспериментальные работы осуществлены на этапах обоснования и 

утверждения, где приняли участие 494 студентов 3–4-х курсов Ташкентского 

государственного педагогического университета, Навоийского государст-

венного педагогического института, Джизакского государственного 

педагогического института. 

Для получения ответов на вопросы опроса и анкеты в контрольных и 

экспериментальных группах было изучено мнение 494 студентов. 

Полученные результаты были обобщены в следующем виде (таблица 4). 
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                                                                                                       Таблица 4. 

Уровни выбора поведенческих стратегий по духовной культуре 

студентов 

Показатели оценивания 

поведенческих стратегий по 

духовной культуре 

Результаты студентов 

Экспериментальная группа 

n=246 

Контрольная группа 

N=248 

Перед 

экспериментом 

В конце 

эксперимента 

Перед 

экспериментом 

В конце 

эксперимента 

Способен правильно выбирать 

поведенческие стратегии по 

духовной культуре. Хорошо 

усвоил компетенции по 

духовной культуре 

136 55% 186 76% 154 62% 162 65% 

Способен выбирать 

поведенческие стратегии по 

духовной культуре. Но 

компетентность по духовной 

культуры полностью не 

сформирована. 

60 24% 44 18% 52 21% 40 16% 

Не может точно выбрать 

поведенческие страгегии.  

Низкий уровень личностной и 

профессиональной 

социализации на основе 

усвоения духовной культуры. 

50 21% 16 6% 42 17% 46 19% 

 

По результатам таблицы № 5 становится ясно, что навыки и умения пра-

вильного выбора поведенческих стратегий по духовной культуре у студентов 

экспериментальных групп на основе осуществленных педагогических 

экспериментальных работ произошло изменение качества (от 55% до 76%). 

На основе усвоения духовной культуры низкий уровень личностной и про-

фессиональной социализации сокращен – от 21% до 6%. А в контрольной 

груп-пе изменение качества не было существенным (только 3%). На основе 

того, что студенты не смогли точно выбрать поведенческие стратегии, 

низкий уровень личностной и профессиоанльной социализации на основе 

усвоения духовной культуры вырос с 17% до 19%. Значит, не налаживание 

системной работы педагогических воздействий по развитию духовной 

культуры студентов приводит к исчезновению имеющихся у них 

поведенческих стратегий и ослаблению личностной и профессиональной 

социализации.  

В завершении экспериментальных работ на основе обобщения эмпи-

рических сведений исследованию по критериям четырех групп 

(познавательно-информационный, личностно-ценностный, чувственно-

эмоциональный, деятельностно-творческий), направленным на выявление 

уровня развития духовной культуры студентов педагогических высших 

образовательных учреждений, был сформировано заключительное 

положение (таблица 5). 
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                                                                                                    Таблица 5 

Уровень развития духовной культуры студентов педагогических 

высших образовательных учреждений 

Критерии Показатели 

Число респондентов n= 494 

Высокий Средний Низкий 
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гр
у
п

п
а 

Информационно-

познавательный 

Обладание общекультурными и 

профессиоанльными знаниями 
60 72 30 24 10 4 

Знание духовно-культурных особенностей 

педагогической профессии 
32 78 28 16 40 6 

Самостоятельная духовно-культурная 

деятельность 
43 76 24 20 33 4 

Личностно-

ценностный 

Сформированность мотивов 

профессиональной деятельности на основе 

духовной культуры 

33 78 27 12 40 10 

Положительное отношение к духовной 

культуре и выбранной профессия 
37 77 22 16 41 7 

Желание обладать духовной культурой и 

вести профессиональную деятельность 
58 78 32 20 10 2 

Чувственно-

эмоциональный 

Положительное чувство к духовной 

кульутре (эмоции) 
52 82 23 25 15 3 

Активное участие в работе группы и 

образовательного учреждения 
55 73 24 25 21 2 

Уверенность в себе, способсность к 

объективному самооцениванию, 

самоконтролю 

39 74 24 20 37 6 

Умение ставить перед собой цель и 

обладание навыками ее достижения 
32 62 25 32 43 6 

Деятельностно-

творческий 

Обладание методами научного познания, 

навыками налаживания межпредметной 

связи 

26 61 26 34 48 5 

Работа с источниками, обладание навыками 

организации учебной деятельности 
38 76 36 20 26 4 

Самоконтроль, самостоятельное обучение, 

самооценивание 
27 71 32 24 41 5 

Обладание навыками самостоятельно 

организовывать учебную деятельность 
24 63 36 33 40 4 

 

Результаты проведенных экспериментальных работ проанализируем на 

основе таблицы № 6, что позволит выявить уровень развития духовной 

культуры студентов педагогических высших образовательных учреждений 

до проведения экспримента. Для того, чтобы было удобно высчитать 

математически, репрезентативным образом показатели 182 студентов 

экспериментальной группы и 178 студентов контрольной группы были взяты 

за основу.   

Результаты анализа в начале эксперимента представим в следующей 

таблице: (таблица 6). 
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Таблица 6 

Уровень развития духовной культуры студентов педагогических 

высших образовательных учреждений 

Группы 
Число 

студентов 

Уровни усвоения 

Высокий Средний Низкий 

Экспериментальная 

группа 
182 43 86 53 

Контрольная 

группа 
178 46 88 44 

 

Нарисуем соответствующую этой выборке диаграмму: 

 

       
Риc. 4. Диаграмма выявления уровня развития духовной культуры студентов 

педагогических высших образовательных учреждений 

 

Результаты проведенного в конце эксперимента анализа представим в 

следующей таблице: (таблица 7). 

Таблица 7 

Показатели выявления уровня развития духовной культуры студентов 

педагогичсеких высших образовательных учреждений 

Группы 
Число 

студентов 

Уровни усвоения 

Высокий Средний Низкий 

Эксперимен-

тальная группа 
182 58 91 33 

Контрольная 

группа 
178 43 80 55 
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Нарисуем соответствующую этой выборке диаграмму: 

 

         
Рис. 5. Диаграмма выявления уровня развития духовной культуры студентов 

педагогических высших образовательных учреждений 

 

По полученным результатам можно увидеть, что критерий оценивания 

эффективности обучения больше единицы и критерий оценивания уровня 

знаний больше нуля. Отсюда следует, что усвоения в экспериментальной 

группе выше, чем в контрольной группе. Результаты проведенных 

исследований по выявлению уровней развития духовной культуры студентов 

педагогических высших образовательных учреждений подтверждают, что 

проведенные экспериментальные работы эффективны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщая проделанные научные анализы, представленные 

теоретические и методические разработки и рекомендации и оценивая 

уровень их эффективности были сделаны следующие выводы: 

1. Духовная культура в качестве важного фактора социализации 

личности будущих педагогов на основе усвоения общественных ценностей и 

достижения социальной и личной зрелости служит источником проявления 

социальной активности, самостоятельного определения своих целей и выбора 

путей их достижения, занятия своего места в обществе.  

2. Целесообразно базирование на конкретных методологических 

подходах и теориях при формировании духовной культуры у студентов 

педагогических высших образовательных учреждений, учитывать 

целостность и единство историко-философских, национальных, педагогико-

психологических факторов.  

3. Результаты исследования показали, что при развитии духовной 

культуры студентов педагогических высших образовательных учреждений 

необходимо базироваться на следующие принципы: целостной подход; 

рассмотрение обучающегося как личность, которая чувствует потребность в 

педагогической поддержке, требующая индивидуального отношения; 

дифференцированный подход при выборе содержания воспитательной 
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работы, форм и методов; гармония с природой; гармония с культурой; 

гуманистический подход при организации отношений в воспитательном 

процессе; ценностно-содержательный подход. 

4. Диагностическая система развития духовной культуры студентов 

была усовершенствована на основе разработки комплекса педагогико-

психологических диагностических методик посредством выявления 

информационно-когнитивных, личностно ориентированных, эмоциональных 

и деятельностно-творческих критериев. 

5.  В рамках исследования с учетом данных уровней познавательной 

деятельности студентов конкретизирована система социально-

педагогических задач по решению элементарных модельных; простых 

модельных; усложненных модельных; сложных модельных конфликтных 

ситуаций, дающих возможность развитию у них духовной культуры. 

6. В ходе исследования была разработана локально-модульная система, 

охватившая следующие этапы – ознакомление, познание; оценивание, 

рефлексия, выбор; интериоризация; демонстрация преимуществ в 

деятельности, актуализация; укрепление и коррекция. 

7. Развитие духовной культуры студентов посредством технологии 

нейролингвистического программирования составляет основу современных 

воспитательных парадигм, служит формированию личной и 

профессиональной позиции будущих специалистов. 

8. В условиях глобализации информации при развитии духовной 

культуры студентов необходимо уделять внимание не только на их сознание, 

но и чувства, формировать у них поведенческих навыков и привычек в 

соответствии с предъявляемыми обществом к личности требованиями, 

целесообразно опираться на единство «сознание – чувство – воля». 

9. При развитии духовной культуры студентов педагогических высших 

образовательных учреждений необходимо повысить эффективность 

сотрудничества семьи, махалли и негосударственных организаций, также при 

развитии у них навыков книгочтения необходимо учесть взаимосвязь 

мотивационных, деятельностных и ценностно-ориентированных 

компонентов.   

10. При развитии духовной культуры студентов педагогических 

высших образовательных учреждений целесообразно обосновываться на 

влияние и взаимосвязь таких механизмов как  система духовной 

профилактики, социально-педагогическая деятельность, нейролингвис-

тическое программирование, андрагогический подход, единство 

педагогической деонтологии и техногенной цивилизации, а также духовной 

культуры. 
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INTRODUCTION (annotation of doctoral dissertation) 

The aim of research is improving the practical-technological systems and 

socio-pedagogical mechanisms of development of spiritual culture in the students 

of pedagogical higher education establishments. 

The tasks of the research:  

to identify the philosophical, pedagogical and psychological factors of 

development of the spiritual culture in students based on the analysis of the 

interrelationship between the development of national independence thinking and 

spiritual culture;  

to substantiate the socio-pedagogical conditions and acmeological aspects of 

development of spiritual culture in the students of pedagogical higher education 

establishments; 

to improve the mechanisms for diagnosing and monitoring the level of 

development of students’ spiritual culture; 

to design a local-modular technology for the development of students’ 

spiritual culture and evaluate the its effectiveness; 

to improve the neurolinguistic programming technologies for the development 

of spiritual culture in students. 

to design a local-modular technology of developing readership and reading 

culture in students in the conditions of technogenic civilization. 

The object of the research was the process of development of spiritual 

culture in the students of pedagogical higher education establishments. 920 

students of pedagogical higher education establishments participated in the 

research. 

The scientific novelty of the research consists of the following: 

the interpersonal, group, collective and value-oriented integration impact 

mechanism for professional socialization was improved by identifying the 

philosophical, pedagogical and psychological factors of the development of 

spiritual culture in students;  

informative-cognitive, personal-value-oriented, emotional, artistic-creative 

components and diagnostic apparatus of diagnosing the level of development of 

spiritual culture of the students of pedagogical higher education establishments 

were improved through the assessment of professional and pedagogical orientation 

and pedagogical communication skills, and identification of the level of 

achievements and empathy; 

a local-modular technology was worked out on the basis of integration of five 

phases of development of spiritual culture in students – familiarization, 

knowledge; evaluation, reflection, selection; interiorization; reproduction and 

updating of qualifications in activity; strengthening and correction; 

neurolinguistic programming technologies of development of spiritual culture 

were improved through the formation of effective communication techniques in 

students, preparation for activities aimed at consciously changing their behaviour, 

and management of intellectual processes on the basis of external and internal 

influences;  
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in the conditions of technogenic civilization, the technology of ensuring the 

information security and developing the readership and reading culture in the 

students of pedagogical higher education establishments was developed. 

The outline of the thesis. The dissertation is presented on 215 pages 

consisting of an introduction, four chapters, a conclusion, recommendations, a list 

of used literature and appendices. 

The following conclusions were drawn from the scientific analyses, summary 

of theoretical and methodological aids and recommendations and evaluation of 

their effectiveness: 

 As an important factor in the socialization of a future teacher spiritual culture 

serves as a source for social activity, independent identification of ways to achieve 

own goals, and determination of own position in the society by gaining values in 

the society and achieving social and personal maturity. 

 It is appropriate to base on concrete methodological approaches and theories, 

and take into account the integrity and uniformity of historical-philosophical, 

national, pedagogical and psychological factors at the formation of spiritual culture 

of the students of pedagogical higher education establishments. 

The results of the research showed that the following principles should be 

based on in the development of spiritual culture in the students of pedagogical 

higher education establishments: a holistic approach; considering the learner as a 

person who needs pedagogical support and requires a personal attitude; a 

differentiated approach to selecting educational content, forms and methods; 

harmony with nature; harmony with culture; a humane approach to the 

organization of relations in educational processes; a value-based approach. 

The diagnostic system for the development of spiritual culture in students was 

improved on the basis of development of a complex of pedagogical-psychological 

diagnostic methods by clarifying informative-cognitive, personal-value-oriented, 

emotional and active creative abilities and indicators. 

Within the framework of the research, taking into account the levels of 

students’ knowledge, we identified the system of socio-pedagogical tasks on the 

solution of elementary modular; simple modular; complicated modular; complex 

modular problematic situations allowing to develop the spiritual culture in 

students;  

Within the framework of the research, we developed a local-modular 

technology including the following stages of development of spiritual culture in 

students: familiarization, knowledge; evaluation, reflection, selection; 

interiorization; manifestation of features; strengthening and correction. 

Development of students’ spiritual culture through the neurolinguistic 

programming technology forms the basis of contemporary paradigms of education 

and contributes to the formation of personal and professional positions of future 

professionals. 
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