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КИРИШ (докторлик диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунѐнинг 

ривожланган мамлакатлари олий педагогик моделлари концептуал нуқтаи 

назардан мақсад ва вазифалари фарқли бўлиб, бу ҳар бир давлатда мавжуд 

тарихий шарт-шароитлар ҳамда истиқболдаги мақсадлар, миллий ва маданий 

турмуш тарзидаги хусусиятлар билан белгиланади. Инсониятнинг маънавий 

ривожланишида ҳозирги босқичида фуқароларни, хусусан талабаларни 

маънавий-ахлоқий тарбиялашнинг аҳамияти тобора ошмоқда.  

Жаҳонда тарбиявий ишлар тизимини интеграл диагностик асосда 

такомиллаштириш бўйича илмий-тадқиқот ишларини самарали ташкил 

қилишга катта эътибор қаратилмоқда. Хусусан, талаба ѐшларда ҳаѐтий зарур 

ижтимоий малакаларни шакллантириш, талабаларнинг маънавий 

маданиятини ривожлантиришнинг кўмакчи компьютерли тизими ва виртуал 

таълим технологияларини ишлаб чиқиш, талабаларни касбий 

ижтимоийлаштириш омили сифатида маънавий-ахлоқий компетентликни 

ривожлантириш технологиясини такомиллаштириш каби масалалар долзарб 

аҳамият касб этмоқда. 

Мамлакатимизда жисмонан соғлом, руҳий ва интеллектуал ривожланган, 

мустақил фикрлайдиган, Ватанга содиқ ѐшларни тарбиялаш борасида олиб 

борилаѐтган изчил ислоҳотлар натижасида ѐшларнинг ижтимоий фаоллигини 

ошириш, ѐшлар ва бошқа ташкилотларнинг ўзаро ҳамкорлик фаолиятида 

самарали натижаларга эришилмоқда. Амалга оширилган ишлар билан бир 

қаторда бугунги кунда олий таълим муассасаларида тарбиявий ишлар 

тизимини такомиллаштириш, унинг услубий таъминотини кенгайтириш 

зарурати мавжуд. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегиясида «ѐшларни маънавий-маърифий юксалтириш»
1
 

йўналиши белгиланиб, бу борада талабаларининг маънавий-ахлоқий 

муносабатларини интеграл диагностика воситасида ривожлантириш муҳим 

аҳамият касб этади. Ёшларни маънавий-маърифий юксалтиришга қаратилган 

фаолиятда ѐшларнинг онгли фаоллашув билан боғлиқ кузатилган муаммолар 

талабалар маънавий-ахлоқий муносабатларини ривожлантириш механизмини 

халқаро тажрибалар асосида такомиллаштириш, талабалар жамоасида 

маънавий муҳит даражасини белгиловчи интеграл педагогик кўрсаткичлар 

таркибини аниқлаштириш, маънавий-ахлоқий муносабатларнинг намоѐн 

бўлиш даражаларини баҳолаш имконини берувчи социометрик шкалалар ва 

интеграл диагностик параметрларни ишлаб чиқиш заруратини тақозо этади. 

Бундай ѐндашув маънавий-маърифий ишларни сифат ва самарадорлик 

жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиши билан мазкур диссертация 

мавзусининг долзарблигини белгилаб беради.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги  

«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

                                                 
1
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони. – Ўзбекистон 

Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда. 
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стратегияси тўғрисида»ги ПФ–4947-сонли Фармони, 2017 йил 20 апрелдаги 

«Олий таълим тизимини янада ривожлантириш тўғрисидаги» ПҚ-2909-сонли 

қарори, 2017 йил 28 июлдаги «Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини 

ошириш, соҳа ривожини янги босқичга кўтариш тўғрисида»ги  

ПҚ–3160-сонли қарори, ҳaмдa мaзкур соҳага тегишли бoшқa меъѐрий-

ҳуқуқий ҳужжaтлaрдa белгилaнгaн вaзифaлaрни aмaлгa oширишдa ушбу 

диccертaция муaйян дaрaжaдa хизмaт қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожлани-

шининг 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. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи
2
. 

Интеграл диагностикани тарбия амалиѐтига жорий қилиш, маърифий 

тарғибот ишлари назарияси, методикаси, технологиялари, олий таълим 

муассасаларида тарбиявий ишлар тизимини такомиллаштириш, ѐшларда 

жамият учун зарур ижтимоий малакаларни, фазилатларни шакллантириш, 

хулқ-атвор, ҳуқуқий маданиятни қарор топтириш бўйича жаҳоннинг Canadian 

Centre for Policy Alternatives (Канада), Чунанг университети (Жанубий 

Корея), Мияги университети (Япония), Chiefly Research Centre (АҚШ), 

Shalem Centre (Исроил), Тошкент давлат педагогика университети, 

Республика Маънавият маркази (Ўзбекистон) тадқиқотлар олиб бормоқда. 

Олий таълим муассасаларида тарбиявий ишлар тизимини 

такомиллаштиришга оид жаҳонда олиб борилган тадқиқотлар натижасида 

бир қатор, жумладан, қуйидаги илмий натижалар олинган: талаба ѐшларнинг 

фуқаролик маданиятини ошириш технологияси ишлаб чиқилган (Centre for 

Policy Alternatives (Канада); талаба маънавиятини ривожлантиришнинг 

лойиҳавий-конструктив технологиялари ишлаб чиқилган (Чунанг 

университети (Жанубий Корея); намунавий фуқаронинг хулқ-атвор меъѐр-

ларини ўргатиш технологиялари, талабалар маънавиятини шакллантиришни 

нейролингвистик дастурлаштириш технологиялари ишлаб чиқилган (Мияги 

педагогика университети), таълим муассасаларида ѐшларнинг ҳуқуқий 

маданиятини оширишга қаратилган махсус тренинг методикалари мажмуи 

яратилган (Chiefly Research Centre); давлатнинг суверенитети, барқарорлиги, 

                                                 
2
 Мазкур қисмни ѐзишда қуйидаги манбаларга асосланилди. Charles Lister. The Free Syrian Army: A 

decentralized insurgent brand. The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World. Analysis Paper | No. 

26, November 2016. Darrell M. West. Megachange.Economic Disruption, Political Upheaval, and Social Strife in the 

21st Century. Brookings Institution Press, October 18, 2016. Martha Crenshaw, Gary LaFree. Countering 

Terrorism.Brookings Institution Press, 2016.Bruce Hoffman. Inside Terrorism. Revised and Expanded Edition. 

Columbia University Press. 2006. 227-285.Seth G. Jones. Hunting in the Shadows. The Pursuit of Al Qa'ida Since 

9/11. W. W. Norton & Company, Inc. 2012. 300-305.Seth G. Jones.Waging Insurgent Warfare. Lessons From the 

Vietcong to the Islamic State. Oxford University Press. 2016. 333-347.Yonah Jermy Bob. Security expert: Pressure 

social media to block terrorist incitement. The Jerusalem Post. November 17, 2016. Gabi Sibon. Confronting 

Spontaneous Terrorist Attacks INSS Insight.No. 667, February 24, 2015.Gabi Siboni.The Impact of Cyberspace on 

Asymmetric Conflict in the Middle East.The Georgetown Journal of International Affairs. April 29, 2015.Carnegie 

Council on Adolescent Development. Great transitions: Preparing adolescents for a new century. New York: 

Carnegie Council of New York.Patterson G.R., DeBaryshe B.D., Ramsey E. A developmental perspective on 

antisocial behavior.AmericanPsychologist. 44, 329-335. 

http://www.rand.org/pubs/authors/h/hoffman_bruce.html
http://www.rand.org/about/people/j/jones_seth_g.html
http://www.rand.org/about/people/j/jones_seth_g.html
http://www.jpost.com/Middle-East/Security-expert-Pressure-social-media-to-block-terrorist-incitement-472844
http://www.jpost.com/Middle-East/Security-expert-Pressure-social-media-to-block-terrorist-incitement-472844
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Jerusalem_Post
http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=8834
http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=8834
http://journal.georgetown.edu/the-impact-of-cyberspace-on-asymmetric-conflict-in-the-middle-east/
http://journal.georgetown.edu/the-impact-of-cyberspace-on-asymmetric-conflict-in-the-middle-east/
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яхлитлигини жамиятнинг миллий қадриятларига таянган ҳолда сақлаб 

қолишга қаратилган концепцияси ишлаб чиқилган (Shalem Centre), юксак 

маънавиятли шахсни шакллантириш тарбия технологияси ишлаб чиқилган 

(Тошкент давлат педагогика университети), ѐшларда аждодларимиз мероси 

асосида соғлом диний эътиқодни шакллантириш самарадорлигини ошириш, 

юксак маънавий-ахлоқий фазилатларни шакллантириш борасида мафкуравий 

иммунитетини мустаҳкамлаш, ѐшларни миллий ғоя руҳида тарбиялаш 

технологиялари ишлаб чиқилган (Республика Маънавият ва маърифат 

маркази). 

Дунѐда талабалар тарбиясини такомиллаштириш бўйича бир қатор, 

жумладан, қуйидаги устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда: 

олий таълим тизимида тарбиявий фаолиятнинг натижадорлигини аниқ 

индикаторларда қайд қилиш орқали салбий тенденцияларни аниқлаш, 

бартараф этиш ва самарадорлигини ошириш; тарбиявий жараѐнларда 

нейролингвистик дастурлаштириш технологияларини такомиллаштириш; 

талабаларда маънавий маданиятни шакллантириш; талабалар маънавий 

маданиятини ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш; талабалар 

орасида маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини педагогик 

технологиялар асосида ошириш. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Талаба-ѐшлар тарбияси 

назарий, ижтимоий-сиѐсий, фалсафий, ғоявий, социологик жиҳатлари 

М.Липман, А.Азизхўжаев, Ў.Алеўов, А.С.Ачилдиев, М.Бекмуродов, 

М.Жакбаров, М.Қаҳҳорова, Г.Ж.Туленова, М.Қуронов, О.Мусурмонова, 

У.Маҳкамов, З.Қосимова, Қ.Куранбоев, Г.И.Махмутова, Б.Ходжаев, 

Т.Ўтебаевлар
3
 томонидан тадқиқ қилинган. 

Талаба ѐшлар тарбияси, ѐшларнинг гуруҳдаги шахслараро муносабатлар 

диагностикаси ва тарбиянинг педагогик, психологик жиҳатлари Н.Brown, 

S.Kagan, Ю.К. Александров, С.Г.Кара-Мурза, А.А.Зиновьев, С.А.Зелинский, 

С.Л. Рубинштейн, А.Маслоу, А.А.Леонтьев, М.Г.Давлетшин, Э.Г.Гозиев, 

В.Каримова, Р.И.Суннатова, Н.С.Сафаев, А.А.Реан, Я.Л.Коломинский, 

О.И.Петрич, Б.Р.Адизов, У.Ш.Бегимқулов, О.Р.Жамолдинова, С.Йўлдошева, 

К.Ю. Қиличева, С.Нишонова, Б.Х.Рахимов, Д.Рўзиева, З.Салиева, 

Ж.Тошматова, Н.М.Эгамбердиева, Н.Ш.Эркабоева, Ш.С.Шодмонова, 

Ш.С.Шарипов, Ў.Қ.Толипов, М.Усмонбоева, М.Б.Уразовалар
4
 томонидан 

ўрганилган.  

                                                 
3
Lipman Matyew. Philosоphy goes to school. – Philadelfia: Templ University Press, 1998. – 140 p.; Matyew Gareth. 

Philosofy and the young child. – Cambridge: Harward Temпl University Пress, 1998. – 210 p. Азизхўжаев А. 

Мустақиллик: курашлар, изтироблар, қувончлар. − Тошкент: Шарқ, 2001. − 112 б. /Әлеўов Ӛ, Ӛтебаев Т. 

Қарақалпақстанда педагогика илиминиң қәлиплесиўи ҳәм раўажланыўы. – Ташкент: Фан ва технологиялар, 

2007. – 128 б.,Ачилдиев А.С. Проблема взаимодействия национального самосознания и национальной 

культуры: Автореф...канд.филос.наук. – Т., 1994. – 22 с. / Бекмуродов М. Ўзбек менталитети. –Т.: KO'HI-

NUR, 2011. – 95 б.Жакбаров М. Комил инсон ғояси. –Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2002. – 

32 б. Қаҳҳорова М. Мафкуравий муҳит ва ахлоқ. –Тошкент: Фан, 2009. –100б.Туленова Г.Ж. Ёшлар 

ижтимоий фаоллигини оширишда маънавий омилнинг роли (Ижтимоий-фалсафий таҳлил): Фал. фан. док. 

...дисс. – Т., 2006. – 317 б.  
4
 Brown, H., & Ciuffetelli, D.C. (Eds.). Foundational methods: Understanding teaching and learning, p. 507. 

Toronto: Pearson Education, 2009; Kagan,S. Сooperative learning. 2nd ed. San Clemente, CA:Kagan Publishing, 

1994; Александров Ю. К. Очеркикриминальнойсубкультуры. — М.: Алгоритм, 1999. – 125 с. / Кара-МурзаС. 
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Жаҳонда маълумотлар тезкор янгиланаѐтган XXI асрда Ўзбекистон олий 

таълим муассасаларида таълим олаѐтган талабалар тарбиясида маънавий-

ахлоқий фазилатларни педагогик тизим асосида шакллантириш ғоят 

мураккаб ва муҳим вазифадир. Айни вақтда олий таълим муассасаларида 

тарбиявий ишлар самарадорлиги масаласи интеграл диагностик нуқтаи 

назаридан илмий тадқиқ қилинмаган.  

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти Республика Маънавият ва маърифат маркази ҳамда 

Андижон давлат университетининг илмий-тадқиқот ишлари режаларига мос 

равишда: ИТД-2012-43 «Миллий ғоя воситасида аҳолини турли мафкуравий 

хуружлардан ҳимоя қилишнинг инновацион метод ва воситалари», А1-ФҚ-0-

40796. Миллий ғоя тарғиботи орқали ўзбек менталитетида прагматик ва 

бунѐдкорлик фазилатларини шакллантириш жараѐнларини оптималлаш-

тириш, А1-ФҚ-0-75674 А1-061. Мустақиллик йилларида эришилган тарихий 

ғалабалар ҳамда эзгу ғоялар рўѐбини илмий-амалий ўрганиш ва тарғиб 

қилиш усуллари мавзулари доирасида бажарилган. Андижон давлат 

университетида 2017-2021 йилларга мўлжалланган №ОТ-Ф-1-17-рақамли 

«Маънавий бегоналашувнинг олдини олишда шахс фаоллигини оширишни 

ижтимоий-педагогик тадқиқ этиш» фундаментал тадқиқот лойиҳаси амалга 

оширилган.  

Тадқиқотнинг мақсади олий таълим муассасаларида тарбиявий ишлар 

тизимини интеграл диагностик асосда такомиллаштириш бўйича услубий, 

амалий таклифлар ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

олий таълим муассасалари тарбиявий ишлар тизимининг стратегик, 

ижтимоий-сиѐсий, назарий, маънавий-маърифий асосларини ѐритиш; 

олий таълим муассасаларидаги тарбиявий ишлар тизимининг интегратив 

педагогик ресурсларини асослаш; 

талаба ѐшлар тарбияси назарияси ва услубиятининг ривожланган 

мамлакатлар тажрибасини педагогик тадқиқ қилиш; 

ѐшлар орасида маънавий бегоналашувга олиб келувчи сабаб ва 

омилларни бартараф этиш ва уларда маънавий-ахлоқий муносабат 

                                                                                                                                                             
Г. Манипуляция сознанием-2. – М.: Алгоритм, 2009. – 528с. / Зиновьев А.А. Глобализация есть новая 

мировая война. − М.: Мысль, 2001. − 256 с./Зелинский С. А. Манипуляции массами и психоанализ: 

манипулирование массовыми психическими процессами посредством психоаналитических методик. – 

Санкт-Петербург: Скифия, 2008. – 235 с. /Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2013. 

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

Леонтьев А.А. Деятельностный ум (Деятельность. Знак. Личность). – М.: Смысл, 2001. – 392 с.; Давлетшин 

М.Г. Кобилият ва унинг диагностикаси. – Т.: Ўқитувчи, 1997. – 134 б.; Гозиев Э.Г. Психологические основы 

развитие самоуправления учебной деятельностью у школьников и студентов. Автореф. дис. … 

док.псих.наук. – Т., 1991. – 38 с.; Каримова В. Психология. – Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси 

нашриѐти, 2002. – 204 б.; Суннатова Р.И. Индивидуально-типологические особенности мыслительной 

деятельности. Автореф. дис. … док.псих. наук. – Т., 2001. – 41с.; Сафаев Н.С. Психологические особенности 

национального самосознания студенческой молодежи: Автореф. дис. … доктора псих.наук. – Т., ТГПУ, 2006. 

– 38 с.; Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. — Санкт-Петербург: Питер, 

1999.–216 с. Петрич О.И. Воспитание гражданственности у подростков в современных детских 

общественных объединениях: Дис. … канд. пед. наук. – Пятигорск: ПГПУ, 2011. – 182 с. 
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малакаларини ривожлантиришнинг интегратив диагностик йўлларини ишлаб 

чиқиш; 

олий таълим муассасаларида тарбиявий ишлар тизимини ривожлан-

тиришнинг интеграл диагностик имкониятларини илмий-педагогик асослаш 

ва такомиллаштириш; 

интеграл диагностика асосида олий таълим муассасалари тарбиявий 

ишлар тизимини ривожлантиришга қаратилган «Талабаларнинг маънавий-

ахлоқий муносабатларини интеграл диагностика воситасида такомиллаш-

тириш модели»ни ишлаб чиқиш; 

олий таълим муассасалари тарбиявий ишлар тизими компонентлари 

фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган услубий тавсиялар ишлаб 

чиқиш сифатида белгиланди. 

Тадқиқотнинг объекти этиб Андижон, Наманган, Бухоро давлат 

университетлари ва Қўқон давлат педагогика институтида олиб борилаѐтган 

тарбиявий ишлар тизими олинган. 

Тадқиқотнинг предметини олий таълим муассасалари тарбиявий 

ишлар жараѐнини яхлит педагогик тизим сифатида ривожлантиришнинг 

мазмуни, шакл, услуб ва воситалари ташкил этади. 

Тадқиқотнинг методлари. Тадқиқот жараѐнида анализ, синтез, 

қиѐслаш, умумлаштириш, интерпретация, педагогик кузатиш, суҳбат, 

интеграл диагностика, социометрия, педагогик эксперимент, социологик 

сўровлар, контент таҳил, интервью, математик-статистик методларидан 

фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

талабаларда маънавий-ахлоқий муносабатларнинг динамик 

хусусиятлари интеграл диагностикага асосланган тарбиявий ишлар тизимини 

баҳолаш мезонлари ва харитаси, мулоқот майдони, шахслараро масофа 

шкаласи ва индекси орқали такомиллаштирилган; 

талабалар жамоасидаги маънавий муҳит даражасини белгиловчи 

интеграл педагогик кўрсаткичлар таркиби шахслараро мулоқотда эмоционал 

масофанинг интеграл коэффициенти таъсирини инобатга олиб 

аниқлаштирилган; 

халқаро тажрибалардаги олий таълимда интеграллашган педагогик 

имкониятлар ва тарбиявий тизимнинг концептуал йўналишларини компаратив 

таҳлили асосида талабалар маънавий-ахлоқий муносабатларини 

ривожлантириш механизми такомиллаштирилган;  

талабаларда маънавий-ахлоқий муносабатларнинг намоѐн бўлиш 

даражаларини аниқлаш орқали «маънавий бегоналашув» таҳдиди ва 

таъсирини таҳлил қилиш имконини берувчи социометрик шкалалар ва 

интеграл диагностик параметрлари ишлаб чиқилган; 

олий таълим муассасалари талабаларининг маънавий-ахлоқий 

муносабатларини интеграл диагностика воситасида ривожлантириш модели 

субъектлар фаолиятига оид функциялар мазмунини аниқлаштириш асосида 

такомиллаштирилан. 
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Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

тарбиявий ишларнинг яхлит ижтимоий-педагогик тизим сифатидаги 

фаолият натижадорлиги илмий амалий такомиллаштирилган; 

тарбиявий ишлар жараѐнида талабаларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш 

методикаси, шакл, воситалари самарадорлигини таъминлаш имкониятлари 

такомиллаштирилган; 

олий таълим муассасаларида тарбиявий ишларни тизимли бошқариш, 

ташкиллаштириш ва баҳолашнинг интеграл диагностик методлари асосида 

тарбиявий ишлар самарадорлигини баҳолашнинг диагностик аппарати 

такомиллаштирилган; 

тарбиявий ишлар педагогик тизимининг элементлари ва уларни 

модернизациялаштириш, тарбиявий ишлар жараѐни субъектлари фаолиятини 

такомиллаштиришнинг мазмун, шакл, восита ва методлари ишлаб чиқилган; 

олий таълим муассасалари тарбиявий ишлар тизимини такомиллаштириш 

босқичлари, мазмуни, шакл, метод ва воситаларини ўз ичига олган 

талабаларнинг маънавий-ахлоқий муносабатларини интеграл диагностика 

воситасида такомиллаштириш модели ишлаб чиқилган; 

«Олий таълим муассасасида тарбиявий ишлар тизими элементлари 

самарадорлигининг сифат кўрсаткичлари», «Тарбиявий ишлар менежменти 

мезонлари», Факультетнинг «маънавий ахлоқий мулоқот майдони», 

«Маънавий-ахлоқий муносабатларнинг шахслараро масофаси шкаласи», 

«Маънавий-ахлоқий фазилатларини баҳолаш харитаси», «Академик 

гуруҳларда маънавий-ахлоқий муносабатлар индекси (МАМИ)», «Маънавий-

ахлоқий муносабатларнинг шаклланганлик даражасини белгиловчи 

кўрсаткичлар гуруҳи» каби муаллифлик ишланмалари ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги қўлланилган ѐндашув, 

усуллар ва назарий маълумотларнинг расмий манбалардан олингани, 

келтирилган таҳлиллар ва тажриба-синов ишлари самарадорлигининг 

математик статистика методлари воситасида асосланганлиги, хулоса ва 

тавсияларнинг амалиѐтга жорий этилганлиги, олинган натижаларнинг 

ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқотнинг 

илмий аҳамияти изланишлар натижасида олий таълим муассасаларида 

тарбиявий ишларнинг назарий ва услубий асослари ишлаб чиқилиб, тизимли 

ѐндашув асосида ижтимоий-педагогик фаолиятга технологик мажмуасининг 

қўлланиши асосида талабалар орасида маънавий бегоналашувга олиб келувчи 

сабаб ва омилларни бартараф этишва уларни ижтимоий ҳамкорлик 

кўникмаларини ривожлантиришнингназарий жиҳатлари аниқланган; олий 

таълим тизимида тарбиявий ишларнинг педагогик тизими асосланган; 

талабаларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш самарасининг ошишига олиб 

келувчи педагогик тизим ресурслари аниқланган ва улардан фойдаланиш 

усуллари ишлаб чиқилиб, амалиѐтга татбиқ этилган; олий таълим 

муассасаларида тарбиявий ишлар самарадорлиги мезонлари, кўрсаткичлари, 

даражалари ҳамда тарбия субъектлари компетентлилигини оширишга 

қаратилган тренинг дастурлари, услубий мажмуалар ишлаб чиқилган.  
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Тадқиқотнинг амалий аҳамияти тадқиқот натижалари педагогика, 

психология, ҳуқуқшунослик, маънавият асослари, ижтимоий фалсафа, 

тарбиявий ишлар методикаси, педагогик технология, педагогик маҳорат, 

миллий ғоя, диншунослик каби фанлар мазмунини бойитишга хизмат 

қиладиган илмий-амалий тавсиялар аниқлаштирилганлиги; тарбиявий 

ишларни ташкил этиш, бошқариш ва баҳолашга тизимли ѐндашув 

механизмларининг такомиллаштирилганлиги; талабалар маънавий-ахлоқий 

муносабатларини ривожлантиришнинг интеграл педагогик диагностик 

тизимининг ишлаб чиқилганлиги билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.Тарбиявий ишлар 

тизимини интеграл диагностик асосида такомиллаштириш бўйича эришилган 

илмий натижалари:  

Олий таълим муассасалари талабаларида маънавий-ахлоқий 

муносабатларининг хусусиятлари, интеграл диагностикага асосланган 

тарбиявий ишлар тизимини баҳолаш мезонлари ва харитаси, мулоқот 

майдони, шахслараро масофа шкаласи ва индексига оид таклифлари 

«Ўзстандарт» агентлиги томонидан 2015 йил 15 февраль 2-540-сон Қарор 

билан тасдиқланган бакалавриатура мутахассисликлари Давлат таълим 

стандартининг мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим 

вазирлигининг 2018 йил 22 февралдаги № 89-03-822 сонли маълумотномаси).  

Мазкур интеграл диагностика услубларидан олий таълим 

муассасаларида тарбиявий ишларда мавжуд муаммолар сабабларини 

ўрганиш, тарбия субъектлари функционал таъминотини такомиллаштириш 

учун услубий қўлланмалар яратишга хизмат қилган; 

талабалар жамоасидаги маънавий муҳит даражасини белгиловчи интеграл 

педагогик кўрсаткичлар, шахслараро мулоқотда эмоционал масофанинг 

интеграл коэффициенти таъсирига оид таклифларидан Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясини 

амалга оширишда олий таълим тизимида тарбиявий ишларга интегратив 

ѐндашувни қўллаш бўйича тайѐрланган кўрсатмаларни
5
 ишлаб чиқишда 

фойдаланилган (Республика Маънавият ва маърифат марказининг 2018 йил 27 

мартдаги № 01/07-419-18 сонли маълумотномаси). Мазкур кўрсатмалар олий 

таълим муассасаларида маънавий муҳитни соғломлаштириш, «талаба-талаба», 

«талаба-гуруҳ», «талаба-педагогик жамоа», «педагог-педагог» маънавий-

ахлоқий муносабатларини яхшилаш имконини берган; 

хорижий мамлакатларнинг олий таълимда интеграллашган педагогик 

имкониятлар ва тарбиявий тизимнинг концептуал йўналишларини 

компаратив таҳлили, талабалар маънавий-ахлоқий муносабатларини 

ривожлантириш механизмига оид таклифларидан Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг «Олий таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-

тадбирлари тўғрисида»ги 2017 йил 26 апрель ПҚ-2909 қарори ижросини 

таъминлашга қаратилган олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 

                                                 
5
Ҳаракатлар стратегияси асосида жадал тараққиѐт ва янгиланиш сари.//-Т.: Ғ.Ғулом номидаги НМИУ. 2017. -

92 б. 27-б. 
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тарбиявий ишлар бўйича чора-тадбирлар дастурларини тайѐрлаш ва 

ижросини таъминлашда фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим 

вазирлигининг 2018 йил 22 февралдаги №89-03-822 сонли маълумотномаси). 

Мазкур чора-тадбирлар дастурлари бакалаврларга қўйиладиган одоб-ахлоқ 

қоидаларини ишлаб чиқиш ҳамда тарбиявий ишлар тизимини 

такомиллаштирилга хизмат қилган; 

олий таълим муассасалари талабаларининг маънавий-ахлоқий 

муносабатларини интеграл диагностика воситасида ривожлантириш модели 

ҳамда унда субъектлар фаолияти функцияларига оид таклифларидан 

Республика Маънавият ва маърифат маркази илмий-тадқиқот ишлари 

доирасидаги ИТД-2012-43 «Миллий ғоя воситасида аҳолини турли 

мафкуравий хуружлардан ҳимоя қилишнинг инновацион метод ва 

воситалари», 2017-2021 йилларга мўлжалланган №ОТ-Ф-1-17-сонли 

«Маънавий бегоналашувнинг олдини олишда шахс фаоллигини оширишни 

ижтимоий-педагогик тадқиқ этиш» номли фундаментал лойиҳаларини амалга 

оширишда фойдаланилган (Республика Маънавият ва маърифат марказининг 

2018 йил 27 мартдаги № 01/07-419-18 сонли маълумотномаси). Ушбу 

лойиҳалар «худудларнинг маънавий-маърифий харитаси»ни ишлаб чиқишга, 

шунингдек ижтимоий маънавий-ахлоқий малакаларни тарғиб қилишга  

хизмат қилиши назарда тутилган. 

талабаларда маънавий-ахлоқий муносабатларнинг намоѐн бўлиш 

даражаларини аниқлашдаги социометрик шкалалар ва интеграл диагностик 

параметрлари, «маънавий бегоналашув» таҳдиди ва таъсирининг моҳиятига 

оид таклифлари асосида Андижон вилоят ҳокимлигининг 2017 йил 13 июлда 

тасдиқланган №476-сон «Андижон вилоятида ижтимоий-маънавий муҳитни 

соғломлаштиришнинг комплекс чора-тадбирлари» қарорини ишлаб чиқишда 

фойдаланилган (Республика Маънавият ва маърифат марказининг 2018 йил 

27 мартдаги № 01/07-419-18 сонли маълумотномаси). Ушбу комплекс чора-

тадбирларни амалга оширилиши маънавий-ахлоқий муносабатларнинг 

ижтимоий-педагогик мониторингини амалга ошириш, талаба ѐшларда ўзаро 

меҳр-оқибат, эътиборлилик, дахлдорлик, ғоявий бирлик каби фазилатлар 

кластерини шакллантиришга хизмат қилган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот доирасида қўлга 

киритилган илмий натижалар 3 та халқаро ва 12 та республика илмий-амалий 

анжуманларида муҳокамадан ўтказилган. Республика илмий-амалий 

конференциялардан бири муаллифнинг ташаббуси ва ташкилотчилигида 2012 

йил 9 июнь куни Андижон давлат университетида ўтказилган ва конференция 

материаллари чоп этилган.  

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 50 та илмий-услубий ишлар, шу жумладан, 2 та монография, 

Ўзбекистон республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик 

диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган 

илмий нашрларда 12та мақола, 10та республика ва 2 таси хорижий 

журналларда чоп этилган.  
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Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация кириш, тўрт боб, 

214 саҳифа матн, хулоса ва тавсиялар, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ва 

иловалардан иборат.  

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, тадқиқот мақсади ва вазифалари, шунингдек, объекти ва 

предмети тавсифланган, республикаси фан ва технологиялари 

тараққиѐтининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган ҳамда 

тадқиқот илмий янгилиги, амалий натижалари баѐн қилинган, натижаларнинг 

назарий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини 

амалиѐтга жорий этиш, нашр қилинган ишлар ва тузилиши бўйича 

маълумотлар киритилган.  

Диссертациянинг биринчи «Ўзбекистонда маънавий-тарбиявий 

ислоҳотларнинг методологик масалалари» бобида жамиятни маънавий 

янгилашнинг ижтимоий-педагогик, стратегик, интеграцион асослари, 

ѐшларга оид давлат сиѐсатининг интегратив моҳияти, шунингдек, олий 

таълим муассасаларида олиб бориладиган тарбиявий ишлар тизимининг 

интеграл-педагогик таҳлиллари келтирилган. 

Мамлакатимизда амалга оширилаѐтган маънавий ислоҳотлар жамият 

тафаккурини янгилаш, миллий қадриятларни тиклаш ва ўрганиш ҳамда 

умуминсоний қадриятлар билан уйғунлаштириш ва юксалтиришга 

қаратилган. Мустақил Ўзбекистонда маънавий сохани ривожлантириш давлат 

сиѐсатининг устувор йўналиши, деб эълон қилиниши бунинг заминини 

яратди.  

Мамлакат маънавий-маърифий сиѐсатида ѐшлар, хусусан талаба ѐшлар 

тарбияси масаласи ўта муҳим аҳамият касб этади. Олий таълим муассасалари 

тарбиявий ишлар тизими миллий давлатчилигимизнинг стратегик 

мақсадларига хизмат қилади. Талаба-ѐшларда муайян фазилатларнинг уйғун 

шакллантирилиши умуммиллий ғоявий бирликни мустаҳкамлашга хизмат 

қилади.  

Олий таълим муассасаларида тарбиявий ишлар жамиятнинг 

манфаатларини сиѐсий даражада ифодаловчи, жамиятни шу манфаатлар учун 

курашга йўналтирувчи, уюштирувчи ғояларни рўѐбга чиқарувчи маърифий, 

тарғибот-ташвиқот тизимини ташкил килади.Талабалар маънавий-ахлоқий 

муносабатларининг такомиллаштирилиши мамлакатимизнинг бўлажак 

зиѐлилари, раҳбар кадрларининг маънавияти, ғоявий карашлари, мафкуравий 

иммунитетларида ижобий намоѐн булади. Бу эса улар оркали бутун 

жамиятнинг маънавий такомиллашувига, ижтимоий-сиѐсий ислохотлар 

самарадорлигига кучли тарбиявий таъсир кўрсатади.  

Тарбиявий ишлар тамойилларидан бири инсонпарварликдир. Бу фазилат, 

биз учун азалий бўлиб, у инсон эрки, унинг кадр-қийматини ҳурмат қилиш, 

меҳр ва мурувват кўрсатиш, унга яхшилик қилиш каби ҳаракатлар 

мажмуидан иборат. Тарбиявий ишлар жараѐнида муайян дидактик талаб ва 
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қоидаларга риоя қилган ҳолда талабаларнинг ишонч, эътиқод ва дунѐқараши 

шаклланади. Ишонч, эътиқод, дунѐқараш, мафкура талабаларнинг мустақил 

фаолияти, маънавий-ахлоқий муносабатлари тажрибаси асосида шаклланади.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 июль куни 

имзоланган «Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш, соҳа 

ривожини янги босқичга кўтариш тўғрисида»ги қарори бу борада мавжуд 

муаммоларни илмий асосда ўрганиш, бартараф қилиш ва такомиллаштириш, 

учраѐтган маънавий иллатларнининг сабабларини, илдизларини, омилларини 

илмий ўрганишни, «ғоявий тарбия ишларининг юзаки тарзда олиб 

борилаѐтгани»дан огоҳлантириб, бу аҳволга чек қўйишни талаб қилмоқда»
 6

.
 

Бундай вазиятда тарбиявий ишлар мақсад ва вазифалари нуқтаи-назаридан 

шахснинг структураси, унинг эҳтиѐжлари, қизиқишлари, интилишлари, 

идеаллари, эътиқоди катта ўрин тутади. Эътиқод талабанинг ички 

позициясига айланган билимлари сифатида унинг нафақат дунѐга, балки 

атрофидаги одамларга, ўз-ўзига муносабатини белгилаб беради, унинг хулқ-

атвори ва фаолиятини бошқариб туради. 

Олий таълим муассасаларида тарбиявий ишлар шахснинг 

лойиҳалаштирилувчи фазилатларини шахс характерининг таркибий қисмлари 

сифатида белгилайди. Натижада муайян ижтимоий буюртма асосида 

лойиҳалаштирилиши ва шакллантирилиши лозим бўлган шахсий фазилатлар 

мажмуи - миллий характер модели асосланади. Шахснинг жамиятда ўзини 

ҳис қилиши, бошқалар билан аҳиллиги, ўзгаларга ва ўз-ўзига муносабати, 

интизомлилиги, фаол яратувчан характерга эгалиги ва миллий мустақиллик 

манфаатларига зид хатти ҳаракатлардан ўзини тўхтатишга тайѐрлиги ва 

қатъияти, онглилиги миллий истиқлол шароитида маънавий- маърифий 

ишлар натижаларини ташкил этади. Бунинг учун эса илмий-педагогик 

ѐндашган ҳолда олий таълим муассасалари тарбиявий ишларни баҳолаш 

мезонларини ишлаб чиқиш зарур. Зеро, бусиз маънавий-маърифий, миллий 

мафкуравий ишларнинг самарадорлигини аниқлаб, холис ўрганиб, демак, 

такомиллаштириб бўлмайди.  

Олий таълим муассасаларида тарбиявий ишларни яхлит интеграл 

диагностика асосида ривожлантириш зарурати унга хос қуйидаги 

хусусиятлар билан изоҳланади: 

- биринчидан, «шахс –тарбиявий мақсад – мазмун - ташкилий-фаолият – 

натижа – баҳолаш» каби компонентлар максимал даражада ўзаро боғланган 

тўкис ва жипс педагогик муҳитда ривожланади; 

- иккинчидан, бунда тарбия субъектлари саъйи-ҳаракатларининг 

интеграциялашув жараѐни кечади. Бу эса ўз навбатида педагогик таъсирнинг 

самардорлик даражасини оширади; 

- учинчидан, талабанинг маънавий-ахлоқий муносабатларининг янада 

маданий тус олишига имкон яратиб, талабанинг ўз маънавий-ахлоқий 

                                                 
6
Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Маънавий-маърифий ишларни янада такомиллаштириш чора-

тадбирлари тўғрисида»ги 2017 йил 28 июль ПҚ-3160 сонли Қарори 
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маданиятини намоѐн этиши учун оптимал шарт-шароитлари моделларини 

юзага келтиради; 

- тўртинчидан, ўзига хос тарбиявий муҳитнинг ташкил топиши 

натижасида ўқув муассасасининг имиджи пайдо бўлади; 

- бешинчидан, тизимли ѐндошув олий таълим муассасаларидаги тарбия 

жараѐнида инсоний, молиявий, моддий-техник ресурсларни оптимал 

ишлатишга имкон беради.  

Ижтимоий хаѐтда юз берувчи ислоҳотлар баъзан асрлар давомида 

шаклланган тарбиянинг мумтоз назариясини бойитиб, тарбиявий ишларнинг 

педагогик тизимга хос назарияси ва технологияларига оид тушунча ва 

категориялар доирасини кенгайтиради. Ушбу доирада «маънавий муҳит - 

тарбиявий макон», «тарбиявий ишлар - тарбиявий тизим», «маънавий-

ахлоқий фазилатлар - муносабатлар тизими», «миллий ғоя – тарбиявий 

мақсадлар тизими» ва бошқалар киради. Натижада бир-бирига яқин янги ва 

анъанавий қарашлар биргаликда мавжуд бўлади. Айни вақтда биз шартли 

равишда «тарбиявий ишлар» ва «маънавий-ахлоқий муносабатлар» 

ибораларига бири-бирини тақозо қилувчи тушунчалар сифатида 

қараймиз.Мазкур икки тушунча ўзининг уйғун функция, мақсад, 

вазифаларига эга ва айни вақтда кўлами, ташкилий тамойиллари ва 

йўналтирилган мақсадлари билан ажралиб туради. Ушбу категория ва 

тушунчалар ўртасида ўзаро уйғунликнинг таъминланиши тарбия тизимини 

лойиҳалаш ва турли тизимли тузилмаларнинг интеграциясига ижобий таъсир 

ўтказади. 

Диссертациянинг «Олий таълим муассасаларида талабалар 

тарбиясининг компаратив ва интеграл педагогик хусусиятлари» деб 

номланган иккинчи боби ривожланган давлатлар ва Ўзбекистон тарбиявий 

доктриналарининг педагогик хусусиятлари, тарбиявий ишларда интегрализм 

принципидан фойдаланишнинг педагогик ресурслари ҳамда талабаларда 

маънавий-ахлоқий муносабатларни ривожлантиришнинг интеграл педагогик 

муаммолари тадқиқига бағишланган. 

Олий таълим муассасаларидаги тарбиявий ишлар таҳлили талабалар 

маънавий-ахлоқий тарбияси тизимининг ривожига хизмат қилувчи ижобий 

омиллари билан бирга ундаги педагогик муаммолар сабабларини аниқлашга 

ҳам имкон беради. Айрим ҳолларда бу борада самарадорликни пасайтирувчи 

сабаблар айрим педагогик зиддиятларга бориб боғланишини кўрсатади. 

Тадқиқотда тарбиявий тизимнинг ташқи (ижтимоий) муҳит билан 

муносабатлари, тизимнинг структуравий элемент ва компонентлари 

ўртасидаги, процессуал ва бошқа характердаги педагогик муаммолар назарий 

таҳлил қилинди. Таҳлиллардан келиб чиқиб, олий таълим муассасасида 

тарбиявий ишлар тизими самарадорлигини аниқловчи интегратив 

кўрсаткичлар ишлаб чиқилди.  

Идентив тарбиявий мақсадлар таълим-тарбия жараѐнининг эришилган 

реал натижаси сифатида талабаларнинг хулқида намоѐн бўлади. Маълумки, 

ҳатти-ҳаракатлар ички (фикрий) ва ташқи (хулқ) кўринишларда намоѐн 

бўлади. Яъни талаба муайян фазилатни таърифлайди, тушунтиради, ѐритади, 
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бажаради, таҳлил этади, фарқлайди, исботлайди, баҳолайди, хулқ-атвор 

тарзини лойиҳалайди, муҳокама қилади, қўллайди, тасдиқлайди ва амалга 

оширади. Муайян вазиятларда фикрий ҳатти-ҳаракат «юзага чиқиб» ташқи 

ҳатти-ҳаракатга айланади. Талабаларнинг хулқи ўз навбатида педагогик 

тизим натижалари интеграциясини ифодалайди. 

1- жадвал. 

Талабаларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш тизими самарадорлигини 

аниқловчи интегратив кўрсаткичлар 
 

Даража Сифат кўрсаткичлари Баҳо 

Оптимал 

Педагогик тизим изчил бошқарилади, 

тарбияланувчиларнинг шахсий сифатлари интеграл 

диагностика қилинади, мавжуд маънавий-ахлоқий 

муносабатлар тартибга солинади. Тизим 

элементларининг ўз вазифаларини бажариш ва улар 

ўртасидаги ҳамкорлик юқори даражада таъминлаган. 

Тарбиянинг оптимал методика ва технологиялари 

қўлланилади, тизимнинг барча элементлар ўз тарбиявий 

функцияларини самарали бажаради. Тизим тарбия 

жараѐнининг оптимал кечишини таъминлайди. 

10-9 

Қониқарли 

Тизим бошқарилади, тарбия жараѐнининг интеграл 

диагностикаси йўлга қўйилган, юзага келувчи 

маънавий-ахлоқий муносабатларни тартибга солади. 

Тизим элементларининг ўзаро уюшганлик даражаси ва 

улар бажарувчи вазифалар натижадорлиги яхши. 

Қўлланилаѐтган тарбия методикаси ва технологиялари 

қўйилган вазифага мос. Тизимнинг барча элементлари 

кўзда тутилган ўз вазифаларини бажаради. Тизим 

талабалар маънавий-ахлоқий тарбиясини таъминлайди.   

8-6 

Қониқарсиз 

Тизим қийинчилик билан бошқарилади. Тарбия 

жараѐнлари натижадорлиги қайд қилинмаган. Тизим 

элементларининг уюшқоқлик даражаси паст, тизимнинг 

элементлари ўз функцияларини бажаришмайди. Тарбия 

методикаси ва технологиялари кам самарали. Тизим 

талабалар тарбияланишини қийинчилик билан 

таъминлайди.  

5-4 

Салбий 

Тизим бошқарилмайди. Тарбия натижадорлиги 

ўрганилмайди. Тизим элементларининг уюшқоқлиги 

бузилган, тизимнинг алоҳида элементлари ўртасидаги 

алоқа бузилган. Тизимнинг аксарият элементлари ўз 

функцияларини бажармайди. Тарбия методикалари ва 

технологиялари эски. Тизим фаолиятида 

дезинтеграцион тенденциялар мавжуд, талабаларнинг 

ўзаро муносабатларида бегоналашув, бефарқлик 

мавжуд.  

3-0 
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Ривожланган давлатлар тарбия моделлари ѐшларнинг инсон капитали 

мазмунини бойитиш ва самарадорлигини оширишга қаратилган. Дунѐ 

мамлакатлари олий таълим муассасаларидаги тарбиявий ишларда давлат ва 

ҳуқуқ, ватанпарварлик, руҳий (диний), жисмоний, маънавий-психологик, 

соғлом турмуш тарзини ташкил этиш каби умумий жиҳатлар ажралиб туради.    

АҚШнинг «Америка — 2000: таълимни ривожлантириш стратегияси» 

асосида ѐшларда «ўзини бошқаларнинг олдида эркин, бамайлихотир тутиш, 

«номукаммаллик комплекси»дан бегоналик, ҳар қандай мураккаб, танг 

вазиятлардан саросимага тушмасдан, босиқлик билан чиқа олиш, ички 

эркинликнинг сиѐсий маданият ва қонунийлик доирасида яққол намоѐн 

бўлиши каби ментал хусусиятларга болаликдан замин қўйиб борилиши»
7
 

белгилаб қўйилган. 

  Буюк Британиянинг таълим бўйича Миллий комиссияси ѐшларда 

ҳақиқатпарварлик, бошқаларга ҳурмат, жамият олдида бурчга содиқлик, 

одамларга ғамхўрлик, маданий меросга ҳурматни шакллантириш, демократик 

эркин жамият фуқаролари бўлиш, бағрикенглик фазилатларини сингдириш, 

ахлоқан ва маънан кучли шахслар қилиб етиштириш вазифаларини юклади
8
. 

Франция таълим вазирлиги кўрсатмаларида
9
 масъулиятли, ғурурли, 

ўзгаларни ҳурмат қилувчи, бошқалар билан ҳамкорликка тайѐр, ирқчиликка 

қарши турувчи, мультикультурализмни қабул қилувчи, ўзининг Францияга 

муҳаббатини Озодлик, Тенглик, Қардошлик ғоялари билан уйғун 

ривожлантирган демократик жамият кишиси фазилатларига эга шахсни 

тарбиялаш кўзда тутилган.  

Япониянинг «Таълим тўғрисидаги фундаментал Қонуни» 
10

да таълим 

муассасаларига тинчлик ва инсонийлик идеалларига амал қилувчи миллатни 

шакллантириш миссияси юклатилган. «Идеал японнинг фазилатлари» деб 

номланган ҳужжатда япон ѐшларида 16 фазилатни шакллантириш вазифаси 

белгилаб берилган. Бу фазилатлар оила бошлиғига хос сифатлар, ижтимоий 

сифатлар ва фуқаролик сифатларидан иборат тўрт гуруҳдан иборат.  

 Рим клуби аъзолари бугунги авлодлар тарбиясида инсониятни безовта 

қилаѐтган: экологик инқироз, бедаво касалликлар, диний-этник конфликтлар, 

урушлар, фавқулодда вазиятларнинг олдини олишни тавсия этмоқда. Ушбу 

мақсадда зудлик билан ѐшларда «келажакка саводхонлик»(futures literacy)ни 

шакллантириш зарурлигига чақирмоқда
11

. 

Ривожланган давлатлар олий таълим тизимининг тарбиявий мазмунини 

қиѐсий ўрганиш натижасида умумий жиҳатни- ҳар бир давлатда 

мутахассисларни касбий тайѐрлаш пухта режалаштирилган, ташкилий 

                                                 
7
Крылова У. Как воспитывают детей в США? /Digest.subscriberu. 

8
 Развитие образования в европейских странах в условиях глобализации и интеграционных процессов: 

Сборник научных трудов / Коллектив авторов: Вульфсон Б.Л., профессор, д.п.н., член-корр. РАО, Савина 

А.К., д.п.н., Долгая О.И., к.п.н., Дудко С.А., Лысова Е.Б., к.п.н., Писарева Л.И., к.п.н. - М.: ФГНУ ИТИП 

РАО, Издательский Центр ИЭТ, - 2013. - 448 с.с. 321. 
9
 И.И. Соколовой, А.С. Колесникова »Современная зарубежная компаративная педагогика и философия 

образования».- М.: ФГНУ ИТИП РАО, Издательский Центр ИЭТ, 2013. – 328 с. С. 254. 
10

 Железняк О.Н. О принятии в Японии нового основного Закона об образовании. Изд-во институтаДальнего 

Востока РАН. Владивосток. 2009. С.106. 
11

https://www.opentv.tv/rimskij-klub-prishel-k-idee-novogo-prosveshheniya; https://medium.com/ 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=276
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=276
https://medium.com/
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мукаммал ва мақсадли бўлиб, тарбия тизимларида икки йўналишни кўриш 

мумкин. Бу икки йўналиш ўзаро боғлиқ ва педагогик тизимнинг асосий 

мақсади бўлмиш 1/юксак ахлоқли ва 2/юқори малакали мутахассисни 

тайѐрлашга қаратилган.  

Ривожланган мамлакатлар тарбиявий тизимларида устуворлик фаол 

фуқаролик позицияси, юксак ахлоқлилик, маънавий қадриятлар сақланиб 

қолган. Ушбу қадриятларни сақлаб қолиш ва ўргатиш – таълимга оид 

сиѐсатнинг марказий вазифаси этиб белгиланган. Ривожланган давлатлар 

олий таълим моделларини таҳлил қилиш асносида тарбия бу талабаларга 

педагогик таъсир ўтказиш йўли билан уларда ижтимоий, сиѐсий, иқтисодий 

ва маданий билимлар ва ўз ҳуқуқларини англаш, ижтимоий фаоллик каби 

фазилатлар мажмуини шакллантириш, деган хулосага келиш мумкин. Бунда 

биринчи ўриндаги вазифа сифатида ѐшларда жамият ва давлат олдидаги бурч 

ҳиссини тарбиялаш туради.  

Контент таҳлилларимиз Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат 

Мирзиѐевнинг маърузаларида, нутқ ва китобларида Ўзбекистонни 

ривожлантиришнинг янги босқичида ѐшларимизда шакллантириш зарур 

бўлган долзарб маънавий-ахлоқий фазилатларни аниқлаб берди. Ушбу 

фазилатларни ривожлантириш педагогика фанига давлатимиз томонидан 

берилган ижтимоий буюртмани ифодалайди. Жумладан, мардлик, Ватанга 

садоқат, янгича фикрлаш, масъулиятлилик, ташаббускорлик, тадбиркорлик, 

мустаҳкам мафкуравий иммунитет, меҳр-оқибат, инсонпарварлик,фаоллик, 

мустақил фикрлаш, мустаҳкам ҳаѐтий позицияга эгалик, камтаринлик, 

меҳридарѐлик, бағрикенглик, оқкўнгиллик, камтаринлик, фидойилик, 

олижаноблик, одамийликни жойига қўйиш, сабр-бардошлилик, самимийлик, 

кўнгли очиқлик, пок ниятлилик, маърифатпарварлик, тартиб-интизомлилик, 

маърифатлилик, тантилик, адолатлилик, ўзига, эртанги кунга ишонч, айтган 

сўзида туриш, мардлик, ҳалоллик, оқибатлилик, намуна бўлиш, ҳурмат-

эҳтиромли, ибратли, меҳмондўстлик, халқпарварлик, тинчликпарварлик, 

меҳрибонлик каби фазилатлар интеграцияси бугунги талабалар маънавий-

ахлоқий тарбиясининг мазмунини белгилаб берди
12

. Ушбу фазилатларни 

ѐшларимизда ривожлантириш уларни ягона мамлакат, унинг тақдири, тарихи, 

бугунги муаммоларини ҳал этиш ва келажаги буюк давлат бунѐд этиш каби 

умумий мақсад йўлида бирлаштиради, сафарбар қилади. Бу эса педагогика 

фанининг жамиятни маънавий янгилаш, ѐшларни замон талаблари асосида 

тарбиялаш мазмуни, стратегик, ижтимоий-сиѐсий вазифаларини белгилаб 

берди. 

Республикамиз олий таълим муассасаларида олиб борилаѐтган маънавий 

ва маърифий ишлар амалиѐтини ўрганиш талаба ѐшларда 

шакллантирилаѐтган фазилатларнинг дунѐнинг ривожланган мамлакатлари 

тарбиявий стратегияларига ҳамоҳанглиги ва айни вақтда бой миллий-

маданий хусусиятларга эгалигини кўрсатди. Ушбу фазилатлар педагогик 

тизимнинг элементлари бўлган аудитория машғулотлари, танловлар, спорт 

                                                 
12Қуронов М. Ватаннинг мафкуравий ҳимояси мустаҳкам бўлади.// Маърифат, 2017 йил 14 сентябрь. 
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мусобақалари, саҳна кўринишлари, суҳбат, айтишувлар, ўйинлар, бадиий 

кечалар, байт бараклар, ўқишлар, Мустақиллик байрами, Конституция куни, 

ўкитувчилар куни, Наврўз байрами, янги йил байрами, хотира ва эъзозлаш 

куни, Хайит байрамлари; Ҳосил байрами ва бошқа катор тадбирларда 

ривожлантирилади. 

Тарбиявий ишлар тизимининг субъектлари фаолиятини ўрганиш асосида 

тарбиявий ишларни менежментини баҳолаш мезонлари ишлаб чиқилди.  

2- жадвал 

Тарбиявий ишларни менежментини баҳолаш мезонлари 
 

Даража Хос кўрсаткичлар 

Намунавий 

- тарбиявий жараѐнни ташкил қилишда тарбиявий ишлар 

субъектлари фаолиятининг юқори самарадорлиги; 

- тарбиявий жараѐндаги фаол ҳамкорлик ва ҳамжиҳатлик; 

- психо-педагогик билимларнинг тезкор янгилаб борилиши ва 

мобил жорийлашиши; 

- ижодий активлик ва педагогик импровизация; 

- шахснинг ўзини намоѐн қилиши учун маънавий муҳит 

яратилганлиги.  

Яхши 

- тарбиявий ишларга расмий ѐндошув; 

- амалий вазифаларни ечишга тайѐрлик; 

- репродуктив шакллар билан чекланиб қолинганлик; 

- илмий-ижодий фаолликнинг чекланганлиги; 

- педагогик муаммоларни ечишда тизимли ѐндашувнинг 

йўқлиги.  

Қониқарсиз 

- педагогик муаммоларни фақат шахсий тажрибага таяниб 

ечиш; 

- психо-педагогик тайѐргарликнинг сустлиги; 

- тарбиявий жараѐнда ташаббуснинг йўқлиги; 

- фақат «тадбир ўтказилди» тамойили асосида ишлаш; 

- ОТМда умумий, ягона педагогик тизимли ѐндашувнинг 

йўқлиги. 

 

Тарбиявий ишларнинг самарадорлигини баҳолаш учун педагогик 

фаолиятнинг таркибий элементларини ажратиб олиш ва баҳолаш лозим. Ушбу 

элементлар ўзаро боғлиқлиги, уларнинг ўзаро хамкорлиги ва комплекс намоѐн 

бўлиши маънавий-ахлоқий тарбия вазифаларини сифатли ечишга имкон беради. 

Бунда тарбиявий таъсир структураси ушбу таъсирнинг самарадорлигини 

таъминлаб берувчи, педагогик операцияларнинг кетма-кетлигини таъминлаб 

берувчи алгоритм сифатида намоѐн бўлади: 
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2-расм. Тарбиявий таъсир структураси алгоритми 

 

Шунингдек, олий таълим муассасаларида тарбиявий ишлар 

самарадорлигини жумладан қуйидаги тарбиявий услуб ва воситалар 

ошириши аниқланди:  

- Ўзбекистон Республикаси Президенти, ҳукуматининг маънавий-

маърифий, миллий ғояга оид фикрлари, қарорлари, фармойишларидан тезкор, 

ҳаѐт билан боғлаб фойдаланиш; 

- маънавий–маърифий ишлар бўйича декан ўринбосарларига, гуруҳ 

мураббийларига «Маънавий тарбия», «Миллий истиқлол ғояси руҳидаги 

тарбия», «Тарбиявий ишлар» дефиницияларини маънодошлар сифатида аниқ 

таърифларини уқтириш; 

- талабаларни тарбиялаш тизимини горизонтал ва вертикал ўрганиш 

тамойилини қўллаш; 

- долзарб, замонавий маънавий-мафкуравий фазилатларнинг илмий, 

луғавий, маданий, ижтимоий моҳияти, вазифаларини уқтириш; 

- олий таълим муассасаларида тарбиявий ишларнинг экспериментал, 

интеграл диагностика услубиятини педагогик амалиѐтга жорий қилиш; 

- ректорат, деканатлар, кафедралар, гуруҳ мураббийлари, Ўзбекистон 

ѐшлар иттифоқи, ижтимоий ташкилотларнинг тизимли ҳамкорлик асосида 

талабаларнинг бўш вақтини тарбиявий мақсадда уюштиришлари ва ҳ.к. 

Тадқиқотнинг «Интеграл диагностика - тарбиявий ишлар 

самарадорлигини ошириш омили сифатида», деб номланган учинчи 

бобида талабаларнинг маънавий-ахлоқий муносабатлари интеграл 

диагностика объекти сифатидаги моҳияти, талабалар маънавий-ахлоқий 

муносабатларининг интеграл педагогик таҳлили ва талабаларнинг 

шахслараро маънавий-ахлоқий муносабатлари динамикаси масалалари 

тадқиқ қилинди. 

Ўзбекистонни ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегияси ҳозирги 

замоннинг глобал таълим муаммоларидан келиб чиқиб, уларни интегрализм 

принципи асосида, яъни қалб ва жисмнинг уйғунлиги, фан ва диннинг 

таълимда интеграциялашуви, таълим мазмуни ва педагогик жараѐнда анъана 

ва инновацияларнинг мослашуви, ѐшларни воқеликларнинг узвий занжири 

Тарбиявий таъсир мазмунини танлаш 

Тарбиявий таъсирнинг  метод, усул ва  
воситаларини танлаш 

Тарбиявий таъсир 
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билан боғланган ҳаѐтга тайѐрлаш вазифасини қўйди. Интеграция принципи 

ислоҳотларнинг ҳозирги босқичида, жумладан, 2017-2021 йилларда ва ундан 

кейин ҳам Ўзбекистонни ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегиясини 

муваффақиятли амалга оширишнинг педагогик тамойилини ташкил этади.  

Олий таълим муассасалари маънавий-ахлоқий тарбия жараѐнига 

интегратив диагностикани жорий қилиниши яхлит педагогик тизимнинг 

имкониятларини мақсадли-манзилли йўналтириш ва интеграл 

кўрсаткичлардан фойдаланиш ҳисобига объективлик даражасини ошириш 

имкониятини беради. Зеро, бунда идентив тарбия мақсадлари 1/олдиндан 

кафолатланган тарбия натижалари лойиҳалаштирилади, 2/тарбиявий омил 

бўлиб хизмат қилувчи ўқув предметлари намунавий ўқув режаси фанлар 

блоки асосида танланади, 3/Маънавий-маърифий, тарбиявий тадбирлар, 

восита ва усуллар шарт-шароитдан келиб чиққан ҳолда янада 

такомиллаштирилади  

Талабалар жамоасини бирлаштиришда уни умумий мақсадларга 

йўналтириш бўйича махсус иш олиб бориш, ўқув-тарбиявий вазифаларни ҳал 

этишда гуруҳ жамоасидаги ижтимоий-маънавий муҳит соғломлигига эришиш 

зарур бўлади. Ушбу масалаларни ҳал этишга талабалар маънавий-ахлоқий 

муносабатларининг интеграл педагогик диагностика методикаси хизмат 

қилади. Бу олий таълим муассасалари ижтимоий-маънавий муҳитини 

комплекс тадқиқ этиш зарурати билан талабаларнинг шахслараро маънавий-

ахлоқий муносабатларини аниқлашнинг самарали интеграл методикаси 

мавжуд эмаслиги ўртасидаги зиддиятни бартараф этади.  

Бугунги кунга келиб шахслараро муносабатлар мураккаб ўзгарувчан ва 

ўзаро боғланган тизимни ташкил этиб, уларни расмий, норасмий, вертикал, 

горизонтал, амалий, шахсий, рационал, эмоционал, фаолият заминига 

қурилган муносабатлар тадқиқ қилинган. Бироқ, инсоний муносабатлар 

тизимини маънавий-ахлоқий компонентсиз мукаммал ҳисоблаб бўлмайди. 

Шу боис, тадқиқотимизда талабалар орасидаги маънавий-ахлоқий 

муносабатларни баҳолашнинг интеграл диагностик методи ишлаб чиқилди. 

Аниқланган назарий асослардан келиб чиқиб интеграл диагностика 

воситасида талабалар орасидаги маънавий-ахлоқий муносабатлар 

даражасини самарали педагогик назорат қилишнинг қиймат кўрсаткичлари ва 

уларнинг инфографик ифодалаш йўллари ишлаб чиқилди. Бунда 

Э.Богардуснинг «ижтимоий масофа» методикаси асосида ишлаб чиқилган 

«шахслараро мувофиқлик» шкаласини модификациялаштириб, ундан 

талабалар гуруҳидаги маънавий-ахлоқий муносабатларни интеграл 

баҳолашда фойдаланиш орқали маънавий-ахлоқий муносабатлар масофасини 

миқдорий акс эттириш имкони яратилди. Бу муаммони ҳал этишга 

қаратилган муаллифлик ѐндашуви 3-жадвалда келтирилган талабаларнинг 

маънавий-ахлоқий муносабатларининг интеграл диагностикаси воситасида 

педагогик назорат қилишнинг назарий моделида акс этган. 
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3-жадвал.  

Талабаларнинг маънавий-ахлоқий муносабатларини интеграл 

диагностика воситасида ривожлантириш модели 
 

Мақсад: 

Гуруҳ жамоасида маънавий-ахлоқий муносабатларини такомиллаштириш 

 
 

Гуруҳ мураббийининг фаолияти 

 
 

Мазмуни: 

- методик 

материалларни 

тайѐрлаш; 

- мураббийнинг 

тарбиявий ишларида 

талабларнинг ўзаро 

маънавий-ахлоқий 

муносабатлари 

кўрсаткичларини 

ҳисобга олиш, 

баҳолаш ва тадқиқ 

этиш; 

- талабаларнинг 

ўзаро маънавий-

ахлоқий 

мулоқотларини 

яхшилашга 

қаратилган 

тарбиявий 

тадбирларни танлаш 

ва режалаштириш; 

- шахслараро 

маънавий-ахлоқий 

муносабатлар 

ривожланиш 

динамикасини 

аниқлаш, эришилган 

натижаларнинг 

аввалги ўлчовлар 

билан муносабати 

ҳисобидан 

тарбиявий ишлар 

самарадорлигини 

баҳолаш. 

Методлар: 

- интеграл 

кўрсаткичларни 

аниқлаш учун 

талабалар ўртасида 

модификациялашган 

социометрик анкета 

ўтказиш; 

- ўқув-тарбиявий 

тадбирлар пайтида 

педагогик назорат 

қилиш; 

- гуруҳ жамоаси 

ҳамда ҳар бир 

талабанинг 

маънавий-ахлоқий 

муносабатлари 

ривожланиш 

даражасини миқдори 

жиҳатдан 

характерловчи 

кўрсаткичларни 

рўйхатга олиш; 

- умумгуруҳ ва 

индивидуал 

кўрсаткичларни 

таҳлил қилиш, қайта 

ишлаш; 

- қайта ишлаш 

натижалари бўйича 

статистик 

материалларни 

таҳлил қилиш; 

Воситалар: 

- интеграл 

кўрсаткичлар; 

- маънавий-

ахлоқий 

мулоқотлар 

масофасининг 

интеграл 

коэффициенти 

(жамоанинг 

аҳиллик 

даражаси); 

- талабаларнинг 

мақом ва 

проекцияси 

ўртасидаги 

корреляция 

(мулоқотга бўлган 

ташқи ва ички 

талабга мувофиқ); 

- жуфт 

муносабатлар 

симметрияси (бир 

хил ижтимоий 

ҳиссиѐт); 

- дўстона 

алоқалар индекси. 

(яқин дўстлар) 

 

Назорат шакли: 

- талабалар 

жамоасидаги барча 

жуфт алоқаларни 

аниқлашга асосланган 

ижобий ва салбий 

кўрсаткичларни бир 

вақтда баҳолашни кўзда 

тутган интеграл 

диагностика; 

- гуруҳ билан 

ўтказиладиган «Ахборот 

соатлари», баҳс-

мунозаралар, суҳбатлар 

ва бошқа 

тарбиявий,маънавий-

маърифий тадбирлар; 

- гуруҳдаги алоҳида 

талабалар билан 

индивидуал ишлаш; 

- талабаларнинг 

маънавий-ахлоқий 

муносабатларини 

такомиллаштириш 

бўйича тарбиявий 

тадбирлар тайѐрлаш; 

- гуруҳдошлар 

маънавий-ахлоқий 

муносабатларидаги 

тўсиқларни аниқлаш; 

- юқори мақом – паст 

проекция; 

- паст мақом – юқори 

проекция; 

- паст мақом – паст 

проекция. 
 

Талабалар фаолияти: талабаларнинг маънавий-маърифий тадбирларда фаол қатнашиш 

 
Натижа: талабаларнинг шахслараро маънавий-ахлоқий муносабатлари даражаси ижобий 

динамикасини ўзгартиришга эришиш йўли билан гуруҳ жамоаси жипслигини ошириш 
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Гуруҳдаги ўзаро муносабатларнинг умумий кўринишини акс эттирувчи 

янги диаграмма – «маънавий-ахлоқий мулоқат майдони» яратилиб, уни бутун 

гуруҳ учун ҳам (ўрта ҳисобдаги қийматлардан фойдаланиб), ҳар бир талаба 

учун алоҳида (индивидуал қийматлардан фойдаланиб) тузилди. Гуруҳдаги 

ижтимоий маънавий муҳитни ўрганиш учун мураббий-тарбиячиларга 

«Гуруҳнинг маънавий муҳити» тестидан фойдаланиш таклиф 

этилди.Коммуникатив майдонда шахслараро муносабатлардаги ижобий ва 

салбий йўналишлар координаталар ўқи белгилари билан мувофиқликда 

жойлашади. Мисол тариқасида АДУ педагогика факультетининг 3-курсидаги 

«маънавий-ахлоқий мулоқот майдони»ни кўриб чиқамиз (3-расм). 

 
3-расм. АДУ педагогика факультетининг 3-курсидаги  

«маънавий ахлоқий мулоқот майдони» 

 

Ушбу диаграммада талабалар маънавий-ахлоқий кўрсаткичларининг 

тегишли қийматлари биринчи, иккинчи ва тўртинчи квадрантларда 

жойлашганлигини кўрсатади. Бу эса ушбу гуруҳда ўзаро салбий муносабатда 

бўлган талабалар йўқлигини билдиради. Айни вақтда талабаларнинг 

кўпчилиги ижобий мувофиқлик, аҳиллик соҳасида жойлашган. Айни вақтда 

мақом ва проекция мувофиқлиги диагоналидан кучли оғиш борлигини 

эътироф этган ҳолда биз бу гуруҳда яқин дўстлар сони озчиликни ташкил 

этишини кўришимиз мумкин. 

Интеграл коэффицент гуруҳдаги шахслараро муносабат сифатини, 

психологик микроиқлимни, гуруҳ ичидаги маънавий яқинлик ва дўстлик 

даражасини акс эттиради. 4-жадвалнинг чап устунида жойлашган 

мулоқотнинг ҳар бир сифат кўрсаткичига ушбу муносабатларни ва математик 

аппаратни киритиш ва таҳлил қилиш имкониятларини расмийлаштириш учун 

миқдорий қийматлар интервали берилган. Қийматлар даражалардан ҳар 

бирининг охирги чегараси ҳақидаги маълумотларни ва шунга мос келадиган 

даражалар номини ўз ичига олади. 

 

Мақом 

П
р
о

ек
ц

и
я
 

III 
IV 
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4-жадвал.  

Маънавий-ахлоқий муносабатларнинг шахслараро масофаси 

шкаласи 
 

Даражалар номи Даражалар чегараси 

Яқин дўст >0.75 дан 1 гача 1 ҳам қўшилиб 

Ошна > 0,5 дан 0,75 гача 0,75 ҳам қўшилиб 

Шерик >0,25 дан 0,5 гача 0,5 ҳам қўшилиб 

Таниш > 0 дан 0,25 гача 0,25 ҳам қўшилиб 

Бефарқ > -0,25 дан 0 гача 0 ҳам қўшилиб 

Нотаниш > -0,5 дан 0,25 гача 0,5 ҳам қўшилиб 

Узоқ > -0,75 дан 0,5 гача 0,75 ҳам қўшилиб 

Бегона > -1 дан 0,75 гача 1 ҳам қўшилиб 

Дунѐда йўқ -1 

 

Демак, мулоқот масофасининг интеграл коэффициенти» тушунчасига эга 

бўлган ҳолда олинган маълумотлар гуруҳдошлар маънавий-ахлоқий 

муносабатларининг «исталган» масофасини, яъни уларнинг мулоқотнинг 

муайян даражасига интилишини ифодалайди.  

Интеграл коэффицентнинг юқори даражаси ўзаро маънавий-ахлоқий 

таъсирга бир қадар юқори даражада интилиши билан характерланиб, 

талабаларда дўстлашишга мойиллик бироз юқори бўлишига хизмат қилувчи 

яқин муносабатларга киришишга мойилликларини кўрсатади. Ўтказилган 

тажриба-синов ишларимиз натижасида олинган маълумотлар таҳлилига 

асосланиб, олтита 3-курслардан фақат биттаси мақом ва проекция ўртасидаги 

корреляция коэффициентининг юқорилиги билан характерланади, деган 

хулосага келиш мумкин. Бу курсдошлар ўртасида ўзаро бир-бирини тушуниш 

юқори даражада эканлигига гувоҳлик беради. 

Тадқиқотнинг «Олий таълим муассасаларида маънавий-маърифий 

ва тарбиявий ишлар тизимини ривожлантириш йўналишлари», деб 

номланган тўртинчи бобида талабаларни маънавий-ахлоқий тарбиялашнинг 

объектив ва субъектив омиллари, идентив тарбиявий мақсаднинг асосий 

йўналишлари ҳамда тажриба-синов ишлари мазмуни ва натижалари баѐн 

этилган. 

Интеграллик тамойили миллий-диний педагогика негизи билан 

чамбарчас боғланган таълимотлардан бири тасаввуф тариқатидир. Жумладан, 

сўфийликнинг учинчи оқими – нақшбандия таълимотининг ўз ахлоқ-одоб 

талаблари бўлган. Унда «Кимки ана шу одобни ушласа, уни балоғат аҳлининг 

балоғатига етказади. Адаб – бу хулқни чиройли қилиш, сўзни ва феълни соз 

қилишдур», дейилади. Бу ғояларни амалга оширишда сўфийлар «... шунчаки 

билим берувчи эмас, балки инсон дунѐқарашининг, унда ахлоқий нормаларга 

мос ҳолда ҳаракат қилиш қобилиятининг шаклланишига чуқур таъсир эта 
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оладиган маънавий устозлари бўлган таълим тизимини намуна деб 

билганлар
13

.   

Глобаллашув, технократизмнинг кучайиши туфайли ѐшлар маънавияти, 

ахлоқига янги маънавий таҳдидлар таъсири ўзини намоѐн қилмоқда. Асрлар 

давомида шаклланиб, одамлар бирлаштириб келган миллий тарбия омиллари, 

анъаналари одамларни бир-биридан бегоналаштирувчи «оммавий маданият» 

қаршилигига дуч келмоқда. Зеро, инсонда инсонийликнинг камайишига 

биринчи сабаб, унинг бир-биридан маънавий бегоналашувидир. Буни 

бартараф этишнинг самарали йўлларидан бири – ѐшларни бирлаштирувчи, 

умумий, миллий қадрият, ғоялар асосида бирлаштириш, инсонни энг олий 

қадрият сифатида қадрлашга ўргата боришдир. Бироқ, бу вазифани фақат 

рационалликка таянган технократик педагогика амалга оширишга қодир 

эмас. Шу боис тарбиявий фаолиятда «шахс-шахс» муносабатлари 

маънавиятига эътиборнинг етишмаслиги бартараф этилиб, маънавий-ахлоқий 

тарбиянинг фаол ва таъсирчан услубларидан самарали фойдаланиш лозим.  

Талабалар маънавияти, уларнинг маънавий-ахлоқий муносабатларини 

интеграл педагогика нуқтаи-назаридан ўрганиш ушбу жараѐннинг мақсадли, 

ишчан, мазмунли унсурларини, шунингдек, методлар, назорат воситалари ва 

шаклларини ўз ичига олган назарий моделни яратиш ва унинг асосида 

талабаларнинг ўзаро маънавий-ахлоқий муносабатлари жараѐнларининг 

моҳиятини интеграл методлар воситасида ўрганиш, тарбия муаммоларининг 

ва талабалар жамоасининг маънавий муҳити тенденцияларини аниқлаш 

имконини яратади. 

«Интеграл» тушунчаси узвий алоқадорлик, яхлит, ягона деган 

маъноларни бериб, интеграция эса қисмларни тиклаш, бирлаштириш, 

бўлинган қисмларни боғлаб, яхлит ҳолатга келтиришни англатади
14

. 

Интеграл педагогика (ИП) инсонни тарбиялашнинг яхлит йўллари, шарт-

шароитларини ўрганади ва шу сабабли «яхлит педагогика» тушунчасига мос 

келади. Интеграл педагогика олий таълим муассасасида олиб борилаѐтган 

тарбиявий ишлар ва унинг йўналишларини алоҳида-алоҳида эмас, балки 

яхлит – интеграл ҳодиса сифатида талқин қилади. Педагогик диагностик 

фаолиятнинг мақсади - тарбиячиларга педагогик вазиятларни таҳлил қилиш 

ва баҳолаш мезонларини белгилаш, маънавий-маърифий муаммоларни 

самарали ечиш йўлларини аниқлаш, талабалар фаолиятини бошқариш ва 

ўзининг касбий фаолиятини тузатиш, педагогик ўзаро таъсирлар 

самарадорлигини баҳолашга имкон берувчи яхлит ахборотни аниқлашдан 

иборат
15

.  

Тажриба-синов ишлари давомида маънавий-маърифий тадбирлар 

самарадорлигини баҳолашнинг оптимал методлари устида изланишлар олиб 

                                                 
13

Қуронов М. Бугун ҳар бир ота-она педагог бўлиши керак.// Ота-оналарнинг фарзанд тарбияси учун 

масъулиятини оширишнинг долзарб масалалари. 2017 йил 19 сентябрь. Респб илмий-ам. Конференцияси 

материаллари. Т.: 2017. 19-б. 
14

www.ziyonet.uz/uploads/books/49959/53bb8eaa9eeaa.rtf 
15

Байкова Л.А. Гуманизация педагогической системыобразовательного учреждения: Теория и опыт: Моногр. 

/ Байкова Л.А.- Рязань: РГПУ им. С.А. Есенина, 2000.-248 с., С.П.Баранов «Педагогика: Учеб.пособие для 

пед. уч-щ по спец.№ 2001. 
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борилди ва талабаларда ҳар бир маънавий-ахлоқий фазилатнинг 

шаклланганлик даражасини белгиловчи кўрсаткичлари ишлаб чиқилди. 

5-жадвал.  

Муайян маънавий-ахлоқий муносабатларнинг шаклланганлик 

даражасини белгиловчи кўрсаткичлар гуруҳи 
 

Юқори даража Ўрта даража Қуйи даража 

Мукаммал маънавий-

ахлоқий билимларга эга 

Маънавий-ахлоқий 

муносабатлар ҳақида 

қисман тушунчаларга эга 

Маънавий-ахлоқий 

муносабатлар тўғрисида 

тушунчаларга эга эмас 

Билимларни ўзлаштирган, 

уларни амалиѐтда ижодий 

қўллай олади 

Маънавий-ахлоқий 

муносабатлар тўғрисида 

қисман билимларга эга, 

муайян вазиятларда қўллай 

олади 

Мавжуд билимларни 

амалиѐтда қўллай 

олмайди ѐки билимларга 

эга эмас 

Салбий маънавий-

ахлоқий муносабатларга 

қарши ўз позициясини 

ҳимоя қила олади 

Ўз маънавий-ахлоқий 

позициясини қисман 

ҳимоя қила олади 

Ўз маънавий-ахлоқий 

позициясини ҳимоя қила 

олмайди 

Салбий маънавий-

ахлоқиймуносабатларга 

фаол қарши туради 

Салбий маънавий-ахлоқий 

муносабатларга қарши 

курашишда етарли 

даражада фаоллик 

кўрсатмайди 

Салбий маънавий-

ахлоқий ҳолатларга 

бефарқ 

 

Талабаларнинг маънавий-ахлоқий муносабатларини ўрганишнинг 

«талаба» ва «гуруҳ мураббийси» нуқтаи-назаридан характер сифатларини 

баҳолаш ҳамда талаба ва гуруҳ мураббийси баҳоларининг корреляциясини 

аниқлаш имкониятини берувчи «ўз-ўзини баҳолаш шкаласи» ишлаб чиқиб, 

жорий қилинди. Ушбу шкала асосида талабалар таклиф этилган шахсий 

сифатлар тавсифини беш балли шкала бўйича баҳолашди(6-жадвал). 

6-жадвал.  

Талаба С.Аъзамовнинг маънавий-ахлоқий фазилатларини  

баҳолаш харитаси 
 

№ 
Ижобий шахсий 

сифатлар 

Ўз-ўзини 

баҳолаш 

Мураббийси 

баҳоси 
Фарқ 

1 Тартиблилик  5 4 1 

2 Фаоллик 3 3 0 

3 Мулойимлик 4 3 1 

4 Интизомлилик 2 3 -1 

5 Масъулиятлилик 4 4 0 

6 Мустақиллик 4 2 2 

7 Камтарлик 2 2 0 

8 Мулоҳазалилик 3 2 1 

9 Меҳнатсеварлик 5 3 2 

10 Ҳалоллик  2 4 -2 
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Бинобарин, тарбиявий ишларнинг навбатдаги босқичини режалаштириш 

интеграл диагностика воситасида жамоанинг эмоционал ҳолатини педагогик 

таҳлил қилиб борилишини кўзда тутади. Бу эса ишдаги ютуқ ва мавжуд 

камчиликларни кўришга, тарбиявий тизимнинг ривожланиш истиқболларини 

аниқлашга ѐрдам беради. Олинган натижалар асосида олий таълим 

муассасаларида маънавий-ахлоқий муҳитни такомиллаштиришорқали 

шахслараро муносабатлар даражасини ўзгартириш, шунингдек интеграл 

диагностика воситаларини қўллаш имкониятлари кўрсатилди. Бунда 

тарбиявий ишларнинг анъанавий усулларидан фойдаланиш давом этгани 

ҳолда ҳам объектив педагогик назорат ўтказиш имкониятлари ошиши 

аниқланди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4-расм. Академик гуруҳларда маънавий-ахлоқий муносабатлар индекси (МАМИ) 

 

Тадқиқот ўтказилган гуруҳларда МАМИнинг сон кўрсаткичи 1 дан 4 

гача бўлган катталикни ташкил этади. Гуруҳлардаги сезиларли фарқ 

шахслараро муносабатларнинг яхшиланишида муайян заҳира борлигидан 

далолат беради. МАМИнинг сон кўрсаткичини кундалик амалиѐтда қўллаш, 

махсус тарбиявий тадбирларни қўлламасдан туриб пасайиш тенденциясига 

эга бўлган ушбу коэффициентининг юқори курс талабаларида тушиб 

кетмаслигига имкон беради. Гуруҳдаги маънавий-ахлоқий муҳитни таълим-

тарбия жараѐнига бевосита таъсир этишини ҳисобга олганда унинг 

муҳимлиги янада ортади. Тадқиқот давомида олинган талабаларнинг 

шахслараро муносабатлари натижаси ўқув-тарбиявий иш методларини тўғри 

танлашга ѐрдам беради, гуруҳдаги зарарли таъсирлар даражасини 

камайтириб, муносабатларни сезиларли яхшиланишига имкон яратади. 

Тадқиқотнинг тажриба–синов ишлари мақсади этиб олий таълим 

муассасаларида тарбиявий ишларнинг педагогик тизимини ўрганиш ва 

такомиллаштиришнинг мазмуни, йўллари, восита ва услубларини ишлаб 

чиқиш ҳамда амалда синаб кўриш белгиланди.  

Тадқиқотнинг тажриба-синов майдонлари этиб Андижон, Бухоро, 

Наманган давлат университетлари, Қўқон давлат педагогика институтлари 
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белгиланди. Талабалар учун маънавий-ахлоқий фазилатларни ривожлан-

тиришга қаратилган ролли педагогик ўйинлар, уларнинг мазмун ва 

технологиялари ишлаб чиқилиб, жорий этилди. Ролли ўйинларнинг 

мақсадлари, ўйинни ўтказишга тайѐргарлик талаблари, ўйинни ўтказиш, ўйин 

натижаларини таҳлил қилиш усуллари тавсия этилди.  

Гуруҳ мураббийлари педагогик режалаштиришнинг замонавий 

методлари, назарияси ва амалиѐти; олий таълим муассасасининг тарбиявий 

ишлар режаси; педагогик тизим тақдимотлари; тарбиявий ишларда аввал 

эришилган натижаларга таяниш; вазифаларни белгилаш ва талабалар билан 

уларни муҳокама қилиш; талабалар билан индивидуал ва дифференциал 

ишлаш; миллий ғоя ва маънавий қадриятларни, талабаларнинг шахсий 

хусусиятларини ҳисобга олиш; ишга ижодий-педагогик ѐндашиш йўллари 

ўргатилди. Шунингдек, уларга суҳбат, муҳокама, маъруза, доклад, баҳс ва 

мунозара усулларини қўллаш йўллари ўргатилди. Талабалар билан «Мулоқот 

маданияти», «Мулоқот гўзаллиги», «Талабанинг маънавий-ахлоқий 

маданияти», «Ҳозирги ѐшлар нутқи», «Кийимга қараб кутиб олишади ва 

ақлга қараб кузатишади», «Талаба тенгдошлари билан қандай муносабатда 

бўлиши керак?» ва бошқа мавзуларда суҳбатлар мавзулари, тадбир 

сценарийлари ишлаб чиқилиб, жорий қилинди.  

Тажриба-синов ишларига: 496 талаба, шундан 248 нафари назорат ва 248 

нафари тажриба гуруҳларига, 50 нафар гуруҳ мураббийлари, шундан 25 

нафари назорат ва 25 нафари тажриба гуруҳларига жалб қилинди. Тажриба-

синов ишлари назорат ва тажриба-синовларнинг уйғунлигига асосланилди. 

Бунда тажриба-синовга тортилган гуруҳлар фаолияти, олинган натижалар ва 

хулосалар жадваллар, расмлар ва шкалалар воситасида ўрганилиб, таҳлил 

қилиб борилди. 

Ўтказилган тажриба-тадқиқот натижалари бу жараѐннинг бошида ва 

охирида талабаларнинг тарбияланганлик даражаларида сон ва сифат 

микдорларида ўсиш содир бўлганлигини кўрсатди: 

7-жадвал. 

Тажриба-тадқиқот боши ва охирида талабаларнинг маънавий-ахлоқий 

муносабатлари сифати даражалари бўйича ўзгаришлар 
 

Даража-

лар 

Тажриба-синов гуруҳлари  

(248 талаба) 

Назорат гуруҳлари 

(248 талаба) 

Бошида Охирида Бошида Охирида 

Юқори 24,2% 57,1% 23,8% 25,9% 

Ўрта 45,1% 37,3% 44,9% 48,4% 

Паст 30,7% 5,6% 31,3% 25,7% 
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Юқоридаги жадвал натижаларига асосланган ҳолда талабаларнинг 

маънавий-ахлоқий муносабатлари самарадорлик даражасини аниқлаш 

юзасидан ўтказилган тажриба-синов натижалари бўйича тажриба ва назорат 

гуруҳларидаги ўртача ўзлаштиришларини Стьюдент ва Пирсоннинг χ
2 

математик-статистика методи ѐрдамида таҳлил этдик. Тажриба-синовда 496 

нафар талабалар қатнашди.  

Масаланинг қисқача моҳияти қуйидагилардан иборат: иккита бош 

тўплам берилган бўлсин. Бири тажриба гуруҳи талабалари маънавий-ахлоқий 

мносабатларининг ўртача баллари, иккинчиси эса назорат гуруҳи талабалари 

билимининг ўртача баллари. Баҳолар нормал тақсимотга эга деб 

ҳисобланади. Бундай фараз ўринлидир, чунки нормал тақсимотга яқинлашиш 

шартлари содда бўлиб, улар бажарилади. 

Юқоридаги жадваллар асосида тажриба ва назорат гуруҳи 

ўзлаштиришлари самарадорлигини кўрсатувчи Н1 гипотеза ва унга зид 

бўлган Н0 гипотезани танлаймиз. 

Юқоридаги жадвалдан тажрибадан олдинги тажриба ва назорат 

гуруҳларидаги натижаларни қуйидаги жадвалда акс эттирамиз: 

8-жадвал 

Талабаларнинг маънавий-ахлоқий муносабатлари самарадорлик 

даражасини аниқлаш юзасидан тажрибадан олдинги ўзлаштириш 

натижалари 
 

Муддати Гуруҳлар 
Талаба-

лар сони 

МАМ даражалари 

Юқори Ўрта Паст 

Тажриба 

бошида 

Тажриба гуруҳи 248 60 111 77 

Назорат гуруҳи 248 59 110 79 

Тажриба 

якунида 

Тажриба гуруҳи 248 145 94 9 

Назорат гуруҳи 248 62 120 66 

 

Олинган натижаларга асосланган ҳолда математик статистик таҳлил 

қилиниб, тажриба якунидаги ҳолат учун топилган натижалардан ўртача 

квадратик четланиш, танланма дисперсия, вариация кўрсатгичлари, 

Стьюдентнинг танланма мезони, Стьюдент мезони асосида эркинлик 

даражаси, Пирсоннинг мувофиқлик критерийси ва ишончли четланишлари 

топилди. Булар қуйидаги жадвалда акс этган:  

 

X  Y  
2

x
S  2

y
S  

x
C  y

C  
yx

T
,

 
K  

2

,mn
X  

x
  y

  

1,93 1,92 Тажриба бошида самарадорликка эришилмаган 

2,54 1,98 0,3284 0,5196 1 2 9,66 462,4 79,75 0,07 0,09 

 



30 

Бу танланмаларга мос келган диаграмма қуйидагича кўринишни олади: 

 

 
 

5-расм. Тажриба бошида                    6-расм. Тажриба якунида  

 

Юқоридаги натижаларга асосланиб тажриба-синов ишларининг сифат 

кўрсатгичларини ҳисоблаймиз.  

Бизга маълум  Х =2,54;  Y =1,98  ;07,0
x 09,0

y
  га тенг.  

Бундан сифат кўрсатгичлари: 

19,1
07,2

47,2

09,098,1

07,054,2

)(

)(












y

x

усб

Y

Х
К > 1; 

56,091,147,2)09,098,1()07,054,2()()( 
yxбдб

YХК > 0; 

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.  

Демак, талабаларнинг маънавий-ахлоқий муносабатлари даражасини 

аниқлаш юзасидан ўтказилган тажриба-синов ишлари самарадорлиги 

статистик таҳлилдан маълум бўлди. 

ХУЛОСА 

«Тарбиявий ишлар тизимини интеграл диагностик асосда 

такомиллаштириш» мавзусида олиб борилган тадқиқотлар натижасида 

қуйидаги хулосалар тақдим этилди: 

1. Ўзбекистон Республикасининг ѐшларга доир давлат сиѐсати 

мамлакатнинг умуминсоний маънавий ҳамжамиятига интеграциялашуви 

вазифасидан келиб чиқиб, барча жабҳаларда ўз тенгдошлари билан рақобатга 

қодир бўлган етук шахсларни тарбиялашни талаб этади. Миллий 

мафкурамизнинг ижтимоий ҳамкорлик ғоясини тушуниш, тушунтириш ва 

амалга оширилиши педагогика фанига таянади. Шунинг учун маънавий-

ахлоқий муносабатларга интегратив илмий-амалий йўналиш сифатида 

ѐндашиш долзарб илмий-амалий заруратга айланди. 

2. Интеграл, яхлит ѐндашув ўзининг узоқ миллий педагогик тарихига 

эга. «Авесто»да инсон фазилатлари туркуми бир-бири билан чамбарчас 

боғлиқ, бир-бирини тўлдирувчи ва бири бирини тақозо этувчи «эзгу фикр», 

«эзгу сўз» ва «эзгу амал» бирлигида намоѐн бўлади. Шу сабабли «Авесто» 
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инсон маънавий такомилининг жамият ва табиатга нисбатан эзгу фикр, эзгу 

сўз ва эзгу амал бирлигининг узвий боғлиқлигини ўзида мужассам этган, 

интеграл педагогиканинг асосий принципларини ўзида мужассам этади.  

3. Маънавий-ахлоқий муносабатлар манбаи сифатида Қуръони Карим ва 

Ҳадиси шариф ҳамда шариат қўлланмалари улкан аҳамият касб этади. Зеро, 

Ислом дини ва унинг асосий манбаи ҳисобланган. Қуръоннинг тарбиявий 

моҳияти ҳақида дидактик адабиѐтлар мавжуд бўлиб, улар ўзида интеграл 

педагогик таълимий, тарбиявий жиҳатларига инсонни маънавий камолотга 

етказиш масалаларини яхлит таҳлил этишда бой тарихий манбани ташкил 

этади. 

4. Глобаллашув шароитида шахснинг ижтимоий коммуникатив 

қобилиятлари биринчи планга чиқади. Ушбу сифатлар талаба шахси 

имкониятлари ва эҳтиѐжларини бирликда ҳамда яхлитликда шаклланиши ва 

ривожланишини таъминловчи яхлит педагогик жараѐнда шаклланади ва 

ривожланиб, уларнинг заминида шахснинг ижтимоий интеграциялашуви 

кечади ва талабаларни жипслаштириш бўйича бир тизимда тарбиявий ишлар 

олиб борилаѐтган гуруҳларда ИК кўрсаткичлари ошади. 

5. Ривожланган мамлакатлар олий таълим муассасаларининг тарбиявий 

мақсадлари таҳлили уларнинг ўзига хосликлари ва эътиборли жихатлари, 

ушбу тарбия тизимлари ривожининг асосий тенденциялари, мақсадли 

йўналишлари ва фаолиятининг ташкилий тарбиявий асосларини аниқлашга 

ѐрдам берди. Солиштирма тахлил чоғида ушбу тарбия тизимларининг бозор 

иқтисодиѐти шароитида маънавий-ахлоқий муносабатларини 

ривожлантиришнинг фазилатлар педагогикасига хос жиҳатлари аниқланди. 

Ривожланган мамлакатлар педагогикасининг бу борадаги илмий-услубий 

тажрибаси ютуқларидан Ўзбекистон олий таълим тизимида талабалар 

тарбиясида миллий хусусиятларни инобатга олган ҳолда фойдаланиш 

мақсадга мувофиқдир. 

6. Олий таълим муассасалари талабаларининг маънавий-ахлоқий 

муносабатларини ривожлантиришда аниқ педагогик тизимли мақсадга эга 

бўлиш, интеграл диагностик ѐндошиш, зарур ташкилий-педагогик шароит 

яратиш, технологик ва методик такомиллаштиришда аниқ мақсад, 

тамойиллар, мезонлар, мақбул технология ва техникага эга бўлиш кутилган 

идентив натижаларни олишга хизмат қилади.  

7. Олий таълим муассасаларида тарбиявий ишлар тизимига интеграл 

дианостикани жорий этиш бўйича муаллифлик ѐндашуви асосида 

талабаларнинг маънавий-ахлоқий муносабатларини интеграл педагогик 

назорат қилишнинг назарий модели ишлаб чиқилди ва унинг самарадорлиги 

тажриба-синов ишларида тасдиқланди. 

8. «Устоз-шогирд», тьюторлик фаолиятида маънавий-ахлоқий тарбия 

ишларини вертикал ва горизонтал интеграция тамойили асосида амалга 

ошириш мақсадга мувофиқ ва бунда мотивацион, шакллантирувчи, 

ижтимоийлаштирувчи, ўзини такомиллаштирувчи ва ўзини баҳолаш 

босқичларига асосий эътиборни қаратиш лозим.  
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9. Талабаларнинг маънавий-ахлоқий муносабатларини ривожлантириш 

ва бунда педагогик тизим ресурсларидан самарали фойдаланишда: 

- талабаларга маънавий-ахлоқий муносабатларнинг мазмун-моҳияти, 

аҳамияти ва педагогик фаолиятдаги ролини доимий равишда тушунтириб 

бориш; 

- талабаларни ўрта асрлар Шарқ мутафаккирларининг бой маънавий-

ахлоқий мероси, халқ оғзаки ижоди, миллий тарбия, маънавий-ахлоқий 

қадриятлар билан кенг таништириш; 

-  маънавий-ахлоқий тарбия тизими субъектларини академик гуруҳ, олий 

таълим муассасаси маънавий муҳитини соғломлаштириш методлари билан 

қуроллантириш; улар учун «Академик гуруҳларда маънавий-ахлоқий 

муносабатларни такомиллаштириш технологиялари», «Маънавий-ахлоқий 

тарбиянинг илғор тажрибалари», «Талаба маънавияти» курсларини жорий 

қилиш самарали бўлиши ўз тасдиғини топди. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Модели 

высшего педагогического образования развитых стран мира, цели и задачи 

отличаются с концептуальной точки зрения, что определяется историческими 

условиями и задачами на перспективу, особенностями национального и 

куотурного образа жизни в каждом государстве. На современном этапе 

развития человечества все более возрастает значение духовно-нравственного 

воспитания граждан, и в частности студенческой молодежи.  

В мире уделяется большое внимание эффективной организации научно-

исследовательских работ по совершенствованию системы воспитательных 

работ на интегрально-диагностической основе. Особую актуальность 

приобретают такие проблемы, как формирование у студенческой молодежи 

жизненно важных социальных умений, разработки вспомогательной 

компьютерной системы и виртуальных образовательных технологий развития 

духовной культуры студентов.  

В нашей стране в результате последовательных реформ в сфере 

воспитания физически здоровой, психически и интеллектуально развитой, 

преданной Родине молодежи достигаются эффективные результаты в 

повышении социальной активности молодежи, в совместной деятельности 

молодежных и иных организаций. Наряду с положительными результатами 

проделанной работы, на сегодняшний день существует необходимость 

совершенствования воспитательной работы в высших образовательных 

учреждениях, укрепления еѐ методического обеспечения. В стратегии 

дальнейшего развития Республики Узбекистан определено направление 

«духовно-нравственное возвышение молодежи»
1
, в данном направлении 

особое значение приобретает развитие духовно-нравственных отношений 

студентов посредством интегральноки. Пробемы, связанные с сознательной 

активностью молодежи, имеющие место в деятельности, направленной на 

духовно-моральное возвышение молодежи, определяют необходимость 

совершенствования механизмов развития духовно-нравственных отношений 

студентов на основе международного опыта, уточнения перечня 

интегральных педагогических показателей, определяющих уровень духовной 

среды в студенческих коллективах, разработки социометрических шкал и 

интегрально-диагностических параметров, позволяющих оцнеить уровни 

проявления духовно-нравственных отношений. Данный подход, способствует 

поднятию на новый уровень качество и эффективность духовно-

просветельской работы, чем и определяет актуальность темы настоящей 

диссертации.  

Данная диссертация в определенной степени служит реализации задач, 

намеченных в Указе Президента Республики Узбекистан от 7 февраля  

                                                 
1
 Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февряля 2017 года №4947 «О стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан». Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 

г., № 6, ст. 70,  
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2017 года №УП-4947 «О Стратегия действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан»; постановлениях Президента Республики 

Узбекистан от 20 апреля 2017 года № ПП-2909 «О мерах по дальнейшему 

развитию системы высшего образования» и №ПП-3160 от 28 июля 2017 года 

«О повышении эффективности духовно-просветительской работы, поднятии 

на новый уровень развитие сферы», а также в ряде других, касающихся этой 

деятельности нормативно-правовых актах. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Настоящее исследование выполнено в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологии 

Республики Узбекистан I. «Духовно-нравственное и культурное развитие 

демократического и правового государства, формирование инновационной 

экономики». 

Обзор зарубежных исследований по теме диссертации
2
. Исследования 

в области внедрения интегральной диагностики в воспитательную практику; 

теории, методики, технологий духовно-пропагандистской работы; 

совершенствования системы воспитательной работы в высших 

образовательных учреждениях; формирования необходимых для общества 

социальных качеств молодежи; развитию правовой культуры ведутся в 

ведущих высших образовательных учреждениях и научных центрах мира, в 

том числе в Canadian Centre for Policy Alternatives (Канада), Чунангский 

университет (Южная Корея), университет Мияги (Япония), Chiefly Research 

Centre (США), Shalem Centre (Израиль), Ташкентский государственный 

педагогический университет, Республиканский центр духовности и 

просветительства (Узбекистан). 

В результате, проводимых в мире, исследований в области 

совершенствования системы воспитательной работы в высших 

образовательных учреждениях получен ряд научных результатов, в 

частности, разработана технология повышения гражданской культуры 

студенческой молодежи (Centre for Policy Alternatives. Канада); созданы 

проектно-конструктивные технологии развития духовности студентов 

(Чунангский университет. Южная Корея); разработаны технологии изучения 

норм поведения примерного гражданина, технологии нейролингвистического 

                                                 
2
 Данная часть подготовлена на основе таких источников, как Charles Lister. The Free Syrian Army: A 

decentralized insurgent brand. The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World. Analysis Paper | No. 

26, November 2016. Darrell M. West. Megachange.Economic Disruption, Political Upheaval, and Social Strife in the 

21st Century. Brookings Institution Press, October 18, 2016. Martha Crenshaw, Gary LaFree. Countering 

Terrorism.Brookings Institution Press, 2016.Bruce Hoffman. Inside Terrorism. Revised and Expanded Edition. 

Columbia University Press. 2006. 227-285.Seth G. Jones. Hunting in the Shadows. The Pursuit of Al Qa'ida Since 

9/11. W. W. Norton & Company, Inc. 2012. 300-305.Seth G. Jones.Waging Insurgent Warfare. Lessons From the 

Vietcong to the Islamic State. Oxford University Press. 2016. 333-347.Yonah Jermy Bob. Security expert: Pressure 

social media to block terrorist incitement. The Jerusalem Post. November 17, 2016. Gabi Sibon. Confronting 

Spontaneous Terrorist Attacks INSS Insight.No. 667, February 24, 2015.Gabi Siboni.The Impact of Cyberspace on 

Asymmetric Conflict in the Middle East.The Georgetown Journal of International Affairs. April 29, 2015.Carnegie 

Council on Adolescent Development. Great transitions: Preparing adolescents for a new century. New York: 

Carnegie Council of New York.Patterson G.R., DeBaryshe B.D., Ramsey E. A developmental perspective on 

antisocial behavior.AmericanPsychologist. 44, 329-335. 

 

http://www.rand.org/pubs/authors/h/hoffman_bruce.html
http://www.rand.org/about/people/j/jones_seth_g.html
http://www.rand.org/about/people/j/jones_seth_g.html
http://www.jpost.com/Middle-East/Security-expert-Pressure-social-media-to-block-terrorist-incitement-472844
http://www.jpost.com/Middle-East/Security-expert-Pressure-social-media-to-block-terrorist-incitement-472844
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Jerusalem_Post
http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=8834
http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=8834
http://journal.georgetown.edu/the-impact-of-cyberspace-on-asymmetric-conflict-in-the-middle-east/
http://journal.georgetown.edu/the-impact-of-cyberspace-on-asymmetric-conflict-in-the-middle-east/
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программирования формирования духовности студентов (университет Мияги. 

Япония), тсоздан комплекс специальных тренинговых методик повышения 

правовой культуры молодежи в образовательных учреждениях (Chiefly 

Research Centre. США); концепция сохранения суверенитета, стабильности, 

целостности государства основываясь на национальных ценностях общества 

(Shalem Centre. израиль), разработана воспитательная технология 

формирования высоко нравственной личности (Ташкентский 

государственный педагогический университет), технологии повышения 

эффективности формирования здорового религиозного убеждения молодежи 

на основе наследия предков, укрепления идеологическогр иммунитета в 

формировании высокий духовно-моральных качеств, воспитания молодежи в 

духе национальной идеи (Республиканский центр духовности и 

просветительства). 

В мире осуществляются научные исследования по совершенствованию 

воспитания студентов, в частности по следующим приоритетным 

направлениям: определение, учтранение негативных тенденций через 

констотацию результативности воспитательной деятельности и повышение еѐ 

эффективности в высших образовательных учреждениях; совершенствование 

технологий нейролингвистического программирования в воспитательном 

процессе;; формирование нравственной культуры молодежи; 

совершенствование механизмов развития духовной культуры студентов; 

повышение эффективности духовно-просветительской работы среди 

студентов на основе педагогических технологий. 

Степень изученности проблемы. Теоретические, обзественно-

политические, философские, идеологические и социологические аспекты 

воспитания студенческой молодежи исследованы такими учеными, как 

М.Lipman, А.Азизходжаев, У.Алеуов, А.С.Ачилдиев, М.Бекмуродов, 

М.Жакбаров, М.Каххорова, Г.Ж.Туленова, М.Куронов, О.Мусурмонова, 

У.Махкамов, З.Косимова, К.Куранбоев, Г.И.Махмутова, Б.Ходжаев, 

Т.Утебаев
3
 и др. 

Н.Brown, S.Kagan, Ю.К. Александров, С.Г.Кара-Мурза, А.А.Зиновьев, 

С.А.Зелинский, С.Л. Рубинштейн, А.Маслоу, А.А.Леонтьев, М.Г.Давлетшин, 

Э.Г.Гозиев, В.Каримова, Р.И.Суннатова, Н.С.Сафаев, А.А.Реан, 

Я.Л.Коломинский, О.И.Петрич, Б.Р.Адизов, У.Ш.Бегимкулов, 

О.Р.Жамолдинова, С.Юлдошева, К.Ю. Киличева, С.Нишонова, Б.Х.Рахимов, 

Д.Рузиева, З.Салиева, З.Х.Косимова, Ж.Тошматова, Н.М.Эгамбердиева, 

Н.Ш.Эркабоева, Ш.С.Шодмонова, Ш.С.Шарипов, У.К.Толипов, 

                                                 
3
Lipman Matyew. Philosоphy goes to school. – Philadelfia: Templ University Press, 1998. – 140 p.; Matyew Gareth. 

Philosofy and the young child. – Cambridge: Harward Temпl University Пress, 1998. – 210 p. Азизхўжаев А. 

Мустақиллик: курашлар, изтироблар, қувончлар. − Тошкент: Шарқ, 2001. − 112 б. /Әлеўов Ӛ, Ӛтебаев Т. 

Қарақалпақстанда педагогика илиминиң қәлиплесиўи ҳәм раўажланыўы. – Ташкент: Фан ва технологиялар, 

2007. – 128 б.,Ачилдиев А.С. Проблема взаимодействия национального самосознания и национальной 

культуры: Автореф...канд.филос.наук. – Т., 1994. – 22 с. / Бекмуродов М. Ўзбек менталитети. –Т.: KO'HI-

NUR, 2011. – 95 б.Жакбаров М. Комил инсон ғояси. –Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2002. – 

32 б. Қаҳҳорова М. Мафкуравий муҳит ва ахлоқ. –Тошкент: Фан, 2009. –100б.Туленова Г.Ж. Ёшлар 

ижтимоий фаоллигини оширишда маънавий омилнинг роли (Ижтимоий-фалсафий таҳлил): Фал. фан. док. 

...дисс. – Т., 2006. – 317 б.  
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М.Усмонбоева, М.Б.Уразова
4
 и др. изучали вопросы диагностики 

воспитанности студенческой молодежи, межличностных отношений в 

молодежных группах, педагогические и психологические авпектиы 

воспитания. 

В XXI веке, в период оперативнрого обновления информации 

формирование духовно-нравственных качеств студентов высших 

образовательных учреждений Узбекистана – задача чрезвычайно важная и 

сложная. До настоящего времени вопросы эффективности воспитательной 

работы в высших образовательных учреждениях не были научно 

исследованы с точки зрения интегральной диагностики.  

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация. 
Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планами научно-

исследовательских работ Республиканского центра духовности и 

просветиельства, Андижанского государственного университета, в рамках 

проектов ИТД-2012-43 «Инновационные методы и средства защиты 

населения от различных идеологических нападков посредством 

национальной идеи», А1-ФК-0-40796. «Оптимизация проыессов 

формирования прагматических и созидательных качеств в узбекском 

менталитете посредством пропаганлы национальной идеи», А1-ФК-0-75674 

А1-061. «Методы научно-практического изучения и пропаганды 

исторических побед и претворения добрых идей в годы независимости». 

№ОТ-Ф-1-17- «Социально-педагогическое исследование повышения 

активности личности в профилактике нравственного отчуждения» проекта 

фундаментального исследования Андижанского государственного 

университета (2017-2021).  

Цель исследования состоит в разработке методических, практических 

рекомендаций по совершенствованию системы воспитательной работы в 

высших образовательных учреждениях. 

 

 

                                                 
4
 Brown, H., & Ciuffetelli, D.C. (Eds.). Foundational methods: Understanding teaching and learning, p. 507. 

Toronto: Pearson Education, 2009; Kagan,S. Сooperative learning. 2nd ed. San Clemente, CA:Kagan Publishing, 

1994; Александров Ю. К. Очеркикриминальнойсубкультуры. — М.: Алгоритм, 1999. – 125 с. / Кара-МурзаС. 

Г. Манипуляция сознанием-2. – М.: Алгоритм, 2009. – 528с. / Зиновьев А.А. Глобализация есть новая 

мировая война. − М.: Мысль, 2001. − 256 с./Зелинский С. А. Манипуляции массами и психоанализ: 

манипулирование массовыми психическими процессами посредством психоаналитических методик. – 

Санкт-Петербург: Скифия, 2008. – 235 с. /Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2013. 

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

Леонтьев А.А. Деятельностный ум (Деятельность. Знак. Личность). – М.: Смысл, 2001. – 392 с.; Давлетшин 

М.Г. Кобилият ва унинг диагностикаси. – Т.: Ўқитувчи, 1997. – 134 б.; Гозиев Э.Г. Психологические основы 

развитие самоуправления учебной деятельностью у школьников и студентов. Автореф. дис. … 

док.псих.наук. – Т., 1991. – 38 с.; Каримова В. Психология. – Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси 

нашриѐти, 2002. – 204 б.; Суннатова Р.И. Индивидуально-типологические особенности мыслительной 

деятельности. Автореф. дис. … док.псих. наук. – Т., 2001. – 41с.; Сафаев Н.С. Психологические особенности 

национального самосознания студенческой молодежи: Автореф. дис. … доктора псих.наук. – Т., ТГПУ, 2006. 

– 38 с.; Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. — Санкт-Петербург: Питер, 

1999.–216 с. Петрич О.И. Воспитание гражданственности у подростков в современных детских 

общественных объединениях: Дис. … канд. пед. наук. – Пятигорск: ПГПУ, 2011. – 182 с. 
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Задачи исследования: 

освещение стратегических, общественно-политических, теоретических, 

духовно-нравственных основ воспитательной работы в высших 

образовательных учреждениях; 

определение интегративно-педагогических ресурсов системы 

воспитательной работы в высших образовательных учреждениях; 

педагогический анализ опыта развитых стран в областии теории и 

практики воспитания студенческой молодежи; 

разработка интегративно-диагностических способов предупреждения 

причин и факторов, ведущих к нравственному отчуждению молодежи и 

развития их умений духовно-нравственных отношений; 

научно-педагогическое обоснование и совершенствование интегральных 

диагностических возможностей развития системы воспитательной работы в 

высших образовательных учреждениях; 

разработка «модели совершенствования духовно-нравственных 

отношений студентов», направленной на развитие системы воспитательной 

работы в высших образовательных учрежденияхна основе интегральной 

диагностики; 

разработка методических рекомендаций по совершенствованию 

деятельности компонентов системы воспитательной работы в высших 

образовательных учреждениях. 

Объект исследования – система воспитательных работ, 

осуществляемых в Андижанском, Наманганском, Бухарском государственном 

университетах и Кокандском государственном педагогическом институте.  

Предмет исследования содержание, формы, методы и средства 

развития процесса воспитательной работы высших образовательных 

учреждений в качестве целостной педагогической системы.  

Методы исследования. В процессе исследования применены методы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, интерпретации, педагогического 

наблюдения, беседы, интегральной диагностики, социометрии, 

педагогический эксперимент, социологический опрос, контент-анализ, 

интервью, математико-статистические методы.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

усовершенствованы посредством криериев и карты оценки системы 

аоспитательных работ, основанных на интегральной диагностики, поля 

общения, шахслараро масофа шкалы и индекса межличностной дистанции 

динамичные особенности духовно-нравственных отношений студентов; 

уточнен перечень интегральных пеедагогических показателей, 

определяющих уровень нравственной среды в студенческом коллективе с 

учетом влияния интегрального коэффициента эмоциональной дистанции в 

межличностном общении;  

усовершенствован на основе компаративного анализа интегрированных 

педагогических возможностей и концептуальных направоений 

воспитательной системы механизм развития духовно-нравственных 

отношений студентов;  
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разработаны социометрические шкалы и интегрально-диагностические 

параметры, позволяющие анализировать угрозу и влияние нравственного 

отчуждения посредством определения уровней проявления у студентов 

духовно-нравственных отношений; 

усовершенствована модель развития духовно-нравственных отношений 

студентов высших образовательных учреждений посредством интегральной 

диагностики на основе определения содержания функций деятельности 

субъектов. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем:  

с научно-практической точки зрения усовершенствована эффективность 

воспитательной работы как целостной общественно-педагогической системы; 

усовершенствованы возможности обеспечения эффективности методики, 

форм и средств духовно-нравственного воспитания студентов в процессе 

воспитательной работы; 

усовершенстован на основе диагностический аппарат оценки 

эффективности воспитательной работы на основе интегральных 

диагностическиъх методов системного управления, организации и оценки 

воспитательной работы в высшиз образовательных учреждениях; 

разрабаотаны содержание, формы, методы и средства 

совершенствования деятельности субъектов процесса воспитательной 

работы, элементы педагогической системы воспитательной работы и еѐ 

модернизация; 

разработана модель совершенствования посредстволм интегральной 

диагностики духовно-нравственных отношений студентов высших 

образовательных учреждений, включающая этапы, содержание, формы, 

методы и средства совершенствования системы воспитательной работы в 

высших образовательных учреждениях; 

созданы авторские разработки, как «Качественные показатели 

эффективности элементов системы воспитательной работы в высших 

образовательных учреждениях», «Критерии менеджмента воспитательной 

работы», «Поле духовно-нравственного общения факультета», «Шкала 

межличностной дистанции духовно-нравственных отношений», «Карта 

оценки духовно-нравственных качеств», «Индекс духовно-нравственных 

отношений (ИДНО) в академических группах», «Показатели, определяющие 

уровень формирования духовно-нравственных отношений». 

Достоверность результатов исследования обеспечивается получением 

примененных в работе подходов, методов и теоретических сведений из 

официальных источников, обоснованностью приведенных анализов и 

эффективности экспериментаьной работы посредством методов 

математической статистики, внедрением предложений и рекомендаций в 

практику, подтверждением полученных результатрв уполномоченными 

структурами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования определяется определением в 

результате исследлваний теоретических аспектов устранения причин и 
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факиторов нравственного отчуждения среди студентов и развития их навыков 

социального сотрудничества на основе разработки теоретических и 

методических основ воспитательной работы в высших образовательных 

учреждениях, применения на основе системного подхода технологического 

комплекса в социально-педагогическую деятельность; обоснованием системы 

педагогической работы в высших образовательных учреждениях; 

определением ресурсов педагогической системы, приводящих к повышению 

эффективности духовно-нравственного воспитания студентов, разрабаотки и 

внедрения в практику методов их применения; разработкой тренинговых 

программ, методических комплексов, направленных на повышение 

компетентности субъектов воспитания, критериев, показателей, уровней 

эффективности воспитательной работы в высших образовательных 

учреждениях.  

Практическая значимость результатов исследования определяется 

разработанностью научно-практических рекомендаций, служащих 

обогащению содержания учебных дисциплин, как педагогика, психология, 

правоведение, основы духовности, социальная философия, методика 

воспитательной работы, педагогическая технология, педагогическое 

мастерство, национальная идея, религиоведение;усовершенствовании 

механизмов системного подхода к организации, управлению и оценке 

воспитательной работы; разработкой интегральной педагогической 

диагностической системы развития духовно-нравственных отношений 

студентов.  

Внедрение результатов исследования. Научные результаты в области 

совершенствования системы воспитательной работы на основе интегральной 

диагностики:  

предложения по критериям и карте оценки системы воспитательной 

работы, основанных на интегральной диагностике, особенностям духовно-

нравственных отношений студентов высших образовательных учреждений, 

полю общения, шкале и индексу межличностной дистанции отражены в 

содержании Государственного образовательного стандарта направлений 

бакалавриата, утвержденного решением агентства Узстандарт №2-540  

от 15 февраля 2015 года (справка министерства высшего и среднего 

специального образования № 89-03-822 от 22 февраля 2018 года). Данные 

методы интегральной диагностики послужили основой для создания учебных 

пособий по совершенствованию фунеционального обеспечения субъектов 

воспитания, изучению причин имеющихся в воспитательной работы высших 

образовательных учреждений проблем;  

предложения, касающиеся интегралтных педагогических показателей, 

определяющих уровень духовной среды в студенческом коллективе, влияния 

интегрального коэффицента эмоциональной дистанции в межличностном 

общении использованы при разработке указаний по применению 

интегративного подхода в системе воспитательной работы в системе высшего 

образования при реализации Стратегии действий по дальнейшему развитию 
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Республики Узбекистан
5
 (справка республиканского центра духовности и 

просветительства №01/07-419-18 от 27 марта 2018 года). Данные указания 

позволили улучшить в высших образовательных учреждениях духовно-

нравственнык отношения «студент-студент», «студент-группа», «студент-

педагогический коллектив», «педагог-педагог»; 

предложения по компаративному анализу интегральным педагогическим 

возможностям и концептуальных направлений воспитательной системы 

высшего обьразования зарубежных стоан, механизму развития духовно-

нравственных отношений студентов использованы при разработке и 

обеспечении исполнения программ мер по воспитательной работе 

министерства высшего и среднего специального образования, направленных 

на обеспечение исполнения Постановления Президента Республики 

Узбекистан №ПП-2909 от 20 апреля 2017 года «О мерах по дельнейшему 

развитию системы высшего образования» (справка министерства высшего и 

среднего специального образования № 89-03-822 от 22 февраля 2018 года). 

Данные программы мер послужили созданию правил поведения для 

бакалавров, усовершенствованных планов, программ воспитательной работы 

и учебно-методических комплексов; 

предложения в области модели развития духовно-нравственных 

отношений студентов высших образовательных учреждений и функций 

деятельности субъектов использованы при реализации фундаментальных 

проектов плана научно-исследовательских работ Республиканского центра 

духовности и просветительства ИТД-2012-43 «Инновационные методы и 

средства защиты населения от различных идеологических нападков 

посредством национальной идеи», №ОТ-Ф-1-17- «Социально-педагогическое 

исследование повышения активности личности в профилактике 

нравственного отчуждения» (2017-2021гг.) (справка республиканского центра 

духовности и просветительства №01/07-419-18 от 27 марта 2018 года). 

Предусмотрено, что данные проекты будут служить разработке «духовно-

нравственной карты территорий»Ю а также пропаганде социальных духовно-

нравственных умений; 

предложения по социометрическим шкалам и интегральным 

диагностическим параметрам определения уровня проявления духовно-

нравственных отношений студентов, сущности угрозы и влияния 

нравственного отчуждения использованя при разработке решения хакима 

Андижанской области №476 от 13 июля 2017 года «О комплексных мерах по 

охдоровлению социально-духовной среды в Андижанской области» (справка 

республиканского центра духовности и просветительства №01/07-419-18 от 

27 марта 2018 года). Реализация данных комплексных мер послужила 

реализации социально-педагогическогго мониторинга духовно-нравственных 

отношений, формированию кластера таких качеств студентов, как взаимная 

забота, чуткость, причастность, идейное единство.  

                                                 
5
Ҳаракатлар стратегияси асосида жадал тараққиѐт ва янгиланиш сари.//-Т.: Ғ.Ғулом номидаги НМИУ. 2017. -

92 б. 27-б. 
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Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования были обсуждены на 3 международных и 12 республиканских 

научно-практических конференциях. Одна из республиканских научно-

практических конференций проведена в Андижанском государственном 

университете по инициативе и организации автора 9 июня 2012 года, изданы 

материалы конференции.  

Публикация результатов исследования. По теме диссертации всего 

опубликовано 50 научно-методических работ, из них 2 монографии, 12 статей 

в научных изданиях, рекомендованных для публикации основных научных 

результатов докторских диссертаций Высшей аттестационной комиссией 

Республики Узбекистан, в том числе 10 в республиканских и 2 в зарубежных 

журналах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения и рекомендаций, списка использованной 

литературы и приложений. Объем диссертации составляет 214 страниц.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснованы актуальность и востребованность 

исследования; определены цель и задачи, а также объект и предмет 

исследования; указано соответствие приоритетным направлениям развития 

науки и техники республики и изложена научная новизна, практические 

результаты; раскрыта теоретическая и практическая значимость результатов; 

приведены сведения о внедрении результатов исследования, опубликованных 

работах и структуре диссертации.  

В первой главе диссертации «Методологические вопросы 

реформирования духовного воспитания в Узбекистане» изложены 

социально-педагогические, стратегические, интеграционные основы 

духовно-нравственного обновления общества, интегративное значение 

государственной молодежной политики, а также интегративно-

педагогический анализ системы воспитательной работы в высших 

образовательных учреждениях (ВОУ).  

Реформы в сфере духовности, осуществляемые в нашей стране, 

направлены на обновление мышления общества, восстановление и изучение 

национальных ценностей, приумножения и гармонизации их с 

общечеловеческими ценностями. Фундаментом чего явилось признание в 

Независимом Узбекистане развития духовной сферы в качестве 

приоритетного направления государственной политики.  

В политике в духовно-нравственной сфере особую значимость 

приобретает воспитание подрастающего поколения, в частности 

студенческой молодежи. Системы воспитательной работы высших 

образовательных учреждений служит стратегическим целям национальной 

государственности. Гармоничное формирование определенных качеств 

студенческой молодежи способствует укреплению общенационального 

идейного единства.  
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Воспитательная работа в высших образовательных учреждениях 

составляет систему духовной агитации и пропаганды, выражающую 

интересы общества на политическом уровне, ориентирующую общество на 

борьбу за эти интересы, реализующую идеи. Совершенствование духовно-

нравственных отношений студентов положительно проявляется в 

духовности, идеологическом иммунитете, идейных взглядах будущей 

интеллигенции, руководящих кадров нашей страны, и через них окажет 

сильное воспитательное воздействие на духовное совершенствование всего 

общества, эффективность общественно-политических реформ.  

Один из принципов воспитательной работы – гуманизм. Это качеств 

присуще нашему народу издревле, и состоит в комплексе действий, как 

уважении свободы человека, его достоинства, любви и заботе о нем, доброте 

в отношении него. В процессе воспитательной работы, при соблюдении 

определенных дидактических правил и требований, формируется вера, 

убеждения и мировоззрение студентов. Вера, убеждения, мировоззрение, 

идеология формируется на основе опыта самостоятельной деятельности, 

духовно-нравственных отношений студентов.  

Постановление «О повышении эффективности духовно-

просветительской работы, поднятии на новый уровень развитие сферы», 

подписанное Президентом республики Узбекистан 28 июля 2017 года, 

требует научного изучения, устранения имеющихся проблем в данной 

области, совершенствовании данной сферы, изучение причин, факторов, 

корней имеющих место нравственных пороков, также предупреждает о 

поверхностной порой реализации воспитательной работы, и устранить 

данное положение
6
.
 

В подобной ситуации с точки зрения цели и задач 

воспитательной работы особое место занимает структура личности, его 

потребности, интересы, стремления, идеалы, убеждения. Убеждения как 

знания, превращенные во внутренние знания студента, не только определяют 

его отношение к миру, окружающим его людям, самому себе, но и 

регулируют его поведение и деятельность.  

Воспитательная работа в высших образовательных учреждениях 

определяет проектируемые качества личности как компоненты его характера. 

В результате, обосновывается комплекс личных качеств, проектируемых и 

формируемых по конкретному социальному заказу – модель национального 

характера. Чувство самого себя личностью в обществе, дружность с другими, 

отношение к себе и окружающим, дисциплинированность, активный 

созидающий характер, готовность воздержаться от действий противоречащих 

интересам национальной независимости, решительность, сознательность и 

составляют результат духовно-нравственной воспитательной работы в 

условиях национальной независимости. А для этого на основе научно-

педагогического подхода необходимо разработать критерии оценки 

воспитательной работы в высших образовательных учреждениях. Ибо, без 

                                                 
6
Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Маънавий-маърифий ишларни янада такомиллаштириш чора-

тадбирлари тўғрисида»ги 2017 йил 28 июль ПҚ-3160 сонли Қарори 
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этого невозможно определение, объективное изучение, соответственно, и 

совершенствование духовно-нравственной, национально-идеологической 

работы.  

Необходимость развития воспитательной работы в высших 

образовательных учрежденияхда на основе целостной интегральной 

диагностики определяется присущими ей особенностями: 

- во-первых, такие компоненты, как «личность – воспитательная цель – 

содержание – организационная деятельность – результат – оценка» 

развиваются в максимальной взаимосвязи в единой педагогической среде; 

- во-вторых, при этом происходит процесс интенрации стремлений 

субъектов воспитания, что, в своб очередь, повышает уровень эффективности 

педагогического воздействия;  

- в-третьих, создавая более культурного проявления духовно-

нравственных отношений студента, формирует модели оптимальных условий 

для проявления студентом своей духовно-нравственной культуры; 

- в четвертых, в результате формирования своеобразной воспитательной 

среды растет имидж образовательного учреждения (ОУ); 

- в пятых, системный подход к воспитательному процессу в высших 

образовательных учреждениях позволяет оптимально использовать 

человеческие, финансовые, материально-технические ресурсы.  
Реформы в общественной жизни обогащая классическую теорию 

воспитания, сформировавшуюся на протяжении веков, расширяют круг 

понятий и категорий, присущих теории и технологиям педагогической 

системе воспитательной работы: «нравственная среда – воспитательное 

пространство», «воспитательная работа – воспитательная система», духовно-

нравственные качества – система отношений», «национальная идея – система 

воспитательных целей» и др. В результате, сосуществуют близкие 

традиционные и новые взгляды. В то же время, мы рассматриваем «духовно-

нравственные отношения» и «воспитательная работа» в качестве понятий, 

предполагающие друг друга. Данные два понятия имеют свои гармоничные 

цели, функции, задачи, и в то же время отличаются по масштабу, 

организационным принципам и целям, на которые ориентированы. 

Обеспечение гармонии данных понятий и категорий оказывает 

положительное влияние на проектирование воспитательной системы и 

интеграцию разносистемных структур.  

Вторая глава диссертации, названная «Компаративные и 

интегральные педагогические особенности воспитания студентов в 

высших образовательных учреждениях» посвящена исследованию 

педагогических особенностей воспитательных доктрин развитых стран и 

Узбекистана, педагогических ресурсов использования принципа 

интегрализма и интегрально-педагогическим проблемам развития духовно-

нравственных отношений студентов.  

Анализ воспитательной работы в высших образовательных учреждениях 

позволяет определить как положительные факторы, способствующие 

развития системы духовно-нравственного воспитания студентов, так и 
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причины педагогических проблем в ней. Причины снижения эффективности 

в данном направлении работ в отдельных случаях связаны с некоторыми 

педагогическим противоречиями. В рамках исследования подвергнуты 

научному анализу отношения воспитательной системы с внешней 

(социальной) средой, педагогические проблемы процессуального и иного 

характера между компонентами и структурными элементами системы. 

Исходя из анализа, разработаны интегративные показатели, определяющие 

эффективность системы воспитательных работ в высшем образовательном 

учреждении.  

Таблица 1 

Интегративные показатели, определяющие эффективность духовно-

нравственного воспитания студентов  
 

Уровень Качественные показатели Оценка 

Оптимальный 

Осуществляется последовательное управление 

педагогической системой, интегрально диагностируются 

личные качества воспитуемых, регулируются имеющиеся 

духовно-нравственные отношения. На высоком уровне 

обеспечено выполнение своих функций элементами 

системы и их сотрудничество. Применяются оптимальные 

методики и технологи воспитания, все элементы системы 

эффективно выполняют свои воспитательные функции. 

Система обеспечивает оптимальное течение 

воспитательного процесса.  

10-9 

Удовлет-

ворительный 

Система управляется, налажена интегральная 

диагностика воспитательного процесса, регулируются 

возникающие духовно-нравственные отношения. Хороший 

уровень взаимного объединения элементов системы и 

результативность выполняемых ими функций. 

Применяемые воспитательные методика и технологии 

соответствуют поставленным задачам. Все элементы 

системы выполняют предусмотренные свои функции. 

Система обеспечивает духовно-нравственное воспитание 

студентов.  

8-6 

Не удовлетвори-

тельный 

Система управляется с трудом. Результативность 

воспитательных процессов не регистрируется. Низок 

уровень объединения элементов системы, функции 

элементов системы не выполняются. Низок уровень 

эффективности воспитательной методики и технологий. 

Система с трудом обеспечивает духовно-нравственное 

воспитание студентов. 

5-4 

Отрицательный 

Система не управляется. Результативность воспитания 

не изучается. Нарушена сплоченность элементов системы, 

связь между отдельными элементами системы. 

Большинство элементов системы не выполняют свои 

функции. Воспитательные методики и технологии устарели. 

В деятельности системы имеют место дезинтеграционные 

тенденции, во взаимоотношениях студентов наблюдается 

отчужденность, равнодушие.  

3-0 
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Идентивные воспитательные цели как реальный результат достигнутых 

в процессе обучения и воспитания проявляются в поведении студентов. Как 

известно, действия проявляются в виде мыслей (внутренне) и действий 

(внешне). То есть студент определяет, поясняет, освещает, выполняет, 

анализирует, различает. Доказывает, оценивает определенное качество, 

проектирует, обсуждает, применяет, утверждает и реализует способ (образ) 

поведения. В определенной ситуации мысленные действия «выходят» 

наружа, и становятся внешними действиями. Поведение студентов, в свою 

очередь, отражает интеграцию результатов педагогической системы.  

Воспитательные модели развитых стран направлены на обогащение 

молодежью содержание человеческого капитата и повышение его 

эффективности. В воспитательной работе в высших образовательных 

учреждениях стран мира можно выделить такие общие аспекты, как 

государство и право, патриотизм, психологических (религиозный), 

физический, организация здорового образа жизни. 

В «Америка – 2000: стратегии развития образования» США определена 

подготовка почвы для такиз ментальных особенностей молодкжи, как 

свободно, спокойно вести себя перед другими, чуждость комплекса 

неполноценности, умение выйти из любой сложной, тупиковой ситуации без 

паники, сдержанно, яркое проявление внутренней свободы в рамках 

законности и политической культуры»
7
. 

 Национальная комиссия Великобритании по образованию возлагает на 

ОУ задачи формирования у молодежи правдивости, уважения к другим, 

преданности долгу перед обществом, заботу о людях, уважение к 

культурному наследию, формировать их гражданами демократического 

свободного общества, духовно и нравственно сильными личностями, 

толерантности
8
. 

В указаниях
9
 министерства образовании Франции декларируется 

воспитание ответственной, гордой, уважающей других, готовой к 

сотрудничеству, противостоящей расизму, принявшей мультикультурализм, 

гармонично развившей свою любовь к Франции с такими качествами 

человека демократического общества как Свобода, Равенство, Братство 

личности.  

В фундаментально законе об образовании» Японии
10

 на ОУ возложена 

миссия формирования нации, соблюдающей идеалы мира и человечности. В 

документе, называемом «Качества идеального японца» определена задача 

формирования у японской молодежи 16 качеств, которые составляют четыре 

                                                 
7
Крылова У. Как воспитывают детей в США? /Digest.subscriberu. 

8
 Развитие образования в европейских странах в условиях глобализации и интеграционных процессов: 

Сборник научных трудов / Коллектив авторов: Вульфсон Б.Л., профессор, д.п.н., член-корр. РАО, Савина 

А.К., д.п.н., Долгая О.И., к.п.н., Дудко С.А., Лысова Е.Б., к.п.н., Писарева Л.И., к.п.н. - М.: ФГНУ ИТИП 

РАО, Издательский Центр ИЭТ, - 2013. - 448 с.с. 321. 
9
 И.И. Соколовой, А.С. Колесникова «Современная зарубежная компаративная педагогика и философия 

образования».- М.: ФГНУ ИТИП РАО, Издательский Центр ИЭТ, 2013. – 328 с. С. 254. 
10

 Железняк О.Н. О принятии в Японии нового основного Закона об образовании. Изд-во институтаДальнего 

Востока РАН. Владивосток. 2009. С.106. 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=276
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=276
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группы: качества, присущие главе семьи, социальные качества, гражданские 

качества. 

 Члены Римского клуба рекомендуют предотвращение в воспитании 

современных поколений тревожащие человечество: экологического кризиса, 

неизлечимых болезней, религиозно-этнических конфликтов, войн, 

чрезвычайных ситуаций. С этой целью призывают немедленно формировать 

«грамотность на будущее» (futures literacy)
11

. 

В результате сравнительного изучения воспитательного содержания 

системы высшего образования развитых стран можно видеть общий аспект – 

в кажои государстве тщательно спланирована подготовка специалистов, 

которая организационно совершенна и целесообразна. Также можно видеть 

два направления в воспитательных системах, эти два направления 

взаимосвязаны и и направлены на главную цель педагогической системы - 

подготовку 1) высоко духовного и 2) высоко квалифицированного 

специалиста.  

В воспитательных системах развитых стран сохранен приоритет 

активной гражданской позиции, высокой морали, нравственных ценностей. 

Сохранение и обучение в данным ценностям обозначена как центральная 

задача образовательной политики. Анализируя модели высшего образования 

развитых стран можно прийти к выводу о том, что воспитание – это 

формирование у студентов путем педагогического воздействия комплекса 

качеств, как социальных, политических, экономических и культурных 

знаний, социальной активности. При этом первостепенная задача – 

воспитание у молодежи чувства долга перед государством и обществом.  

Контент анализ определил актуальные духовно-нравственные качества, 

которые необходимо формировать у нашей молодежи на новом этапе 

развития, о которых говорится в выступлениях и книгах Президента 

Республики Узбекистан Шавката Мирзиѐева. Развитие данных качеств 

отражает социальный заказ нашего государства педагогической науке. В 

частности, содержание духовно-нравственного воспитания сегодняшней 

молодежи составляют интеграция таких качеств, как мужество, преаданность 

Родине, новое мышление, культура, ответственность, инициативность, 

предприимчивость, прочный идеологический иммунитет, любовь и забота, 

гуманизм, активность, самостоятельное мышление, прочная жизненная 

позиция, скромность, толерантность, «широкая душа», самоотверженность, 

благородство, чуткость, человечность, терпимость, искренность, 

доброжелательность, просвещенность, уверенность в себе, в завтрашнем дне, 

дисциплинированность, справедливость, меценатство, умение держать слово, 

честность, умение быть примером, уважение, миролюбие, верность и любовь 

к народу
12

. Развитие данных качеств у молодежи объединяет, мобилизует их 

на пути к единой цели – построение единого государства, забота о его судьбе, 

гордость еѐ историей, решение сегодняшних проблем и построение 

                                                 
11

https://www.opentv.tv/rimskij-klub-prishel-k-idee-novogo-prosveshheniya; https://medium.com/ 
12

Қуронов М. Ватаннинг мафкуравий ҳимояси мустаҳкам бўлади// Маърифат, 2017 йил 14 сентябрь. 

https://medium.com/
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государства с великим будущим. Это определяет стратегические, 

общественно-политические задачи педагогической науки – духовно-

нравственное обновление общества, воспитание молодежи в духе требований 

сегодняшнего дня. 

Изучение практики духовно-просветительской работы, проводимой в 

высших образовательных учреждениях республики свидетельствует о том, 

что формируемые у студенческой молодежи качества созвучны 

воспитательным стратегиям развитых стран мира, и в то же время, богаты 

национально-культурными особенностями. Эти качества развиваются в ходе 

таких элементов педагогической системы, как аудиторные занятия, конкурсы, 

спортивные соревнования, беседы, инсценировки, игры, художественные 

вечера, чтения, празднование Дня независимости, Дня Конституция, Дня 

учителей и наставников, Навруза, Нового года, Дня памяти и почестей, 

хайита, праздника урожая и мн. др.  

На основе изучения деятельности субъектов воспитательной работы 

разработаны критерии оценки эффективности управления воспитательной 

работой (таблица 2).  

Таблица 2 

Критерии оценки управления воспитательной работой  
 

Уровень Характерные показатели 

Образцовый 

- высокая эффективность деятельности субъектов воспитательной работы 

в организации воспитательного процесса; 

- активное сотрудничество и единство в воспитательной процессе; 

- оперативное обновление и мобильное внедрение психолого-

педагогических знаний; 

- творческая активность и педагогическая импровизация; 

- создание нравственной среды для проявления личностью себя.  

Хороший 

- формальное отношение к воспитательной работе; 

- готовность к решению практических задач; 

- ограничение репродуктивными формами (работы); 

- ограничение научно-творческой активности; 

- отсутствие системного подхода к решению педагогических проблем.  

Не удовлетво-

рительный 

- решение педагогических проблем с опорой только на личный опыт; 

- слабая психолого-педагогическая подготовка; 

- отсутствие инициативы в воспитательном процессе; 

- работа только по принципу «проведено»; 

- отсутствие в ВОУ общего, единого педагогического системного подхода.  

 

Для оценки эффективности воспитательной работы необходимо выделить 

и оценить элементы педагогической деятельности. Взаимосвязь, 

взаимодействие и комплексное проявление данных элементов позволяет 

качественное решение задач духовно-нравственного воспитания. При этом 

структура воспитательного воздействия проявляется в качестве алгоритма, 

обеспечивающего эффективность данного воздействия, последовательность 

педагогических операций: 
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Рис. 1. Алгоритм структуры воспитательного воздействия 

 

Также, определено, повышению эффективности воспитательной работы 

в высших образовательных учреждениях способствуют следующие 

воспитательные методы и средства:  

- оперативное пользование постановлениями, распоряжениями, 

мыслями Президента Республики Узбекистан, правительства в области 

национальной идеи, духовности и нравственности в тесной связи их с 

жизнью;  

- четкое разъяснение заместителям деканов по духовно-

просветительской работе, кураторам групп, преподавателям дефиниций 

близких по значению понятий «духовное воспитание», воспитание в духе 

идеи национальной независимости», «воспитательная работа»; 

- применение принципа горизонтального и вертикального изучения 

системы воспитания студентов; 

- доведение до сознания молодежи научной, лексической, культурной, 

социальной сущности, задач актуальных, современных духовно- 

нравственных качеств; 

- внедрение в педагогическую практику экспериментальной, 

интегральной диагностики воспитательной работы в высших 

образовательных учреждениях; 

- организация свободного времения студентов при системнос 

сотрудничестве ректората, деканата, кафедр, кураторов групп, Союза 

молодежи Узбекистана, общественных организаций и др. 

В третьей главе диссертации «Интегральная диагностика как фактор 

повышения эффективности воспитательной работы исследованы вопросы 

сузность духовно-нравственных отношений студентов в качестве объекта 

интегральной диагностики, талабалар маънавий-ахлоқий муносабатларининг 

интегрально-педагогического анализа духовно-нравственных отношений 

студентов, динамики межличностных духовно-нравственных отношений 

студентов.  

Стратегия действий по дельнейшему развитию Узбекистана, исходя из 

глобальных современных образовательных проблем, ставит задачи адаптации 

традиций и инноваций в содержании образования и педагогическом процессе 

Выбор содержания воспитательного воздействия 

Выбор методов, средств и приемов воспитательного 
воздействия 

Воспитательное воздействие 



51 

на основе принципа интегрализма, т.е. единства (гармонии) души и тела, 

интеграции в образовании науки и религии, подготовки молодежи к жизни, 

связанной с цепью явлений действительности. Принципи интеграции 

является педагогическим принципом успешной реализации Стратегии 

развития Республики Узбекистан на данном этапе реформирования, в 

частности в 2017-2021 гг., и позже.  

Внедрение интегральной диагностики в процесс духовно-нравственного 

воспитания в высших образовательных учреждениях позволяет повысить 

уровень объективности за счет целевой-адресной ориентации возможностей 

целостной педагогической системы, применения интегральных показателей. 

При этом цели идентивного воспитания: 1) проектируются заранее 

гарантированные результаты воспитания; 2) выбираются / на основе блоков 

дисциплин /типовые учебные планы учебных дисциплин, служащих в 

качестве воспитательного фактора, 3)более совершенствуются исходя из 

условий духовно-просветительские воспитательные мероприятия, средства и 

методы.  

Для объединения (сплочения) студенческого коллектива необходимо 

вести специальную работу по ориентированию его на общие цели, 

достижение здоровой социально-духовной среды в коллективе группы для 

решения учебно-воспитательных задач. Решению данных задач служит 

применение методики интегральной педагогической диагностики духовно-

нравственных отношений студентов. Это учтраняет противоречие между 

необходимостью косплексного исследования социально-духовной среды в 

высших образовательных учреждениях и отсутствием эффективной 

интегральной методики определения духовно-нравственных отношений 

студентов.  

На сегодняшний день межличностные отношения составляют сложную, 

изменчивую систему, исследованы официальные, не официальные, 

формальные и не формальные, вертикальные, горизонтальные, практические, 

личные, рациональные, эмоциональные, построенные на деятельности 

формы общения. Однако, нельзя считать совершенной систему человеческих 

отношений без духовно-нравственного компонента. Поэтому в исследовании 

разработана интегральный диагностический метод оценки взаимоотношений 

между студентами. Исходя из определенных теоретических основ, 

посредством интегральной диагностики разработаны значения показателей 

эффективного педагогического контроля уровня духовно-нравственных 

отношений студентов и способы их инфографического выражения. При этом 

была модифицирована шкала «социальной дистанции», разработанная на 

основе методики Э.Богардуса «межличностное соответствие», посредством 

интегрального применения которого при оценке духовно-нравственных 

отношений в группе студентов создана возможность количественного 

отражения дистанции духовно-нравственных отношений. Авторский подход 

к решению данной проблемы находит свое отражение в модели развития 

духовно-нравственных отношений студентов посредством интегральной 

диагностики приведенной ниже.  
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Таблица 3  

Модель развития духовно-нравственных отношений студентов 

посредством интегральной диагностики  
 

Цель: 

Совершенствование духовно-нравственных отношений коллектива группы  

 
 

Деятельность руководителя (куратора) группы 

 
 

Содержание: 

- подготовка  

методического 

материала; 

- учет, оценка и 

исследование 

показателей 

духовно-

нравственных 

взаимоотношений 

студентов; 

- выбор и 

планирование 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение 

духовно-

нравственного 

общения студентов; 

- определение 

динамики  

Развития 

межличностных 

духовно-

нравственных 

отношений, оценка 

эффективности 

воспитательной 

работы в 

соотношении с 

прежними 

результатами. 

Методы: 

- модифицирован

ное 

социометрическое 

анкетирование 

студентов для 

определения 

интегральных 

показателей; 

- педагогический 

контроль во время 

учебно-

воспитательных 

мероприятий; 

- фиксация 

показателей, 

характеризующих 

количественно 

уровень развития 

духовно-

нравственных 

отношений 

коллектива 

группы и каждого 

студента; 

- обработка 

групповых и 

индивидуальных 

показателей; 

- анализ 

статистического 

материала по 

результатам 

обработки. 

Средства: 

- интегральные 

показатели; 

- интегральный 

коэффициент 

дистанции 

духовно-

нравственных 

отношений 

(уровень 

сплоченности 

группы); 

- корреляция 

между статусом и 

проекцией 

студентов (в 

соответствии с 

внешней и 

внутренней 

потребностью в 

обшении); 

- симметрия 

парных 

отношений 

(идентичные 

социальные 

чувства); 

- индекси 

дружественных 

отношений 

(близкие друзья).  

 

Форма контроля: 

- интегральная диагностика, 

предусматривающая 

одновременную оценку 

положительных и 

отрицательных показателей, 

основанных на определении 

всех парных отношений в 

студенческом коллективе 

талабалар жамоасидаги; 

- «Информационные часы», 

диспуты, дискуссии, беседы 

и др. духовно-

просветительские 

мероприятия, проводимые в 

группе; 

- индивидуальная работа с 

отдельными студентами 

группы; 

- подготовка 

воспитательных 

мероприятий по 

совершенствованию 

духовно-нравственных 

оотношений студентов; 

- установление препятствий 

в духовно-нравственных 

отношениях студентов 

группы; 

- выскоий статус – низкая 

проекция; 

- низкий статус – высокая 

проекция; 

- низкий статус – низкая 

проекция. 
 

Деятельность студентов: активное участие студентов в духовно-просветительских 

мероприятиях  

 
Результат: повышение сплоченности группы путем достижения динамичного 

положительного изменения уровня межличностных духовно-нравственных отношений 

студентов  
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Создана новая диаграмма – «поле духовно-нравственного общения», 

отражающая общий вид взаимоотношений в группе, как для всей группы 

(используя средние значения), так и для каждого студента (используя 

индивидуальные значения). Для изучения социально-нравственной среды в 

группе кураторам было предложено применение тестов «нравственная среда 

группы». На коммуникативном поле положительные и отрицательные 

направления располагаются в соответствии с осями координаты. В качестве 

примера расс мотрим «поле духовно-нравственного общения» 3-го курса 

факультете педагогики АГУ (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 2. «Поле духовно-нравственного общения» на 3-ес курсе факультета педагогики АГУ 

 

 

В данной даграмме соответствующие значения духовно-нравственных 

показателей студентов, как видим, расположены на первом, втором и 

четвертом квадрантах, что означает отсутствие в данной группе студентов 

находящихся в негативных отношениях. В то эе время большинство 

студентов расположены в области положительного соответствия, близости. В 

то же время, признав наличие сильного отклонения от диагонали 

соответствия статуса и проекции, можем констатировать, что число близких 

друзей в данной группе мало. 

Интегральный коэффицент отражает качество межличностных 

отношений в группе, психологический микроклимат, уровень нравственной 

близости и дружбы в группе. В левом столбике таблицы 4-ой дан интервал 

количественных значений для внесения и анализа данных отношений и 

математического аппарата. Сведения о предельной границе каждой из 

Статус 

П
р
о

ек
ц

и
я 

III 
IV 
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уровней значений и наименование уровней соответствующих им.  

 

Таблица 4  

Шкала межличностной дистанции духовно-нравственных отношений  
 

Уровни Границы уровней 

Близкие друзья от >0.75 до 1 включительно 

Приятели от > 0,5 до 0,75 включительно 

Партнеры от >0,25 до 0,5 включительно 

Знакомые от > 0 до 0,25 включительно 

Равнодушные от > -0,25 до 0 включительно 

Незнакомые от > -0,5 до 0,25 включительно 

Дальные от > -0,75 до 0,5 включительно 

Чужие от > -1 до 0,75 включительно 

Нет в мире -1 

 

Значит, сведения, полученные имея понятие «интегральный 

коэффициент дистанции общения» выражают «любые» дистанции духовно-

нравственных отношений студентов. Обучающихся в одной группе, т.е. их 

стремление к определенному уровню общения.  

Выскоий уровень интегрального коэффицента характеризуя стремление 

в неколько высокому уровню уховно-нраственного воздействия, показывает 

наклонность вступления в более близкие отношения, служащие высокой 

склонности к дружбе. Основываясь на анализе в результатов проведенной 

экспериментальной работы, пришли к выводу о том, что только один из 6 3-

их курсов характеризуется выскоим корреляционным коэффициентом между 

статусом и проекцией. Это свидетельствует о высоком уровне 

взаимопонимания между однокурсниками.  

В четвертой главе диссертации «Направления развития системы 

духовно-просветительской и воспитательной работ в высших 

образовательных учреждениях» изложены объективные и субъективные 

факторы духовно-нравстенного воспитания студентов, основные направления 

идентивной воспитательной цели, содержание и результаты 

экспериментальной работы.  

Одно из учений тесно связавших принцип интегральности с 

национально-религиозной педагогикой – таикат (течение) софизма. Так, 

третье направление течения – накшбандия имеет свои требования к 

воспитанности (поведению, манерам). В ней говорится: Укто будет 

придерживаться этого воспитания, оно доведет его до совершенства 

совершенных. Адаб (воспитание) – это сделать поведение красивым, слово и 

характер добрым. При реализации данных идей суфи принимали за образец 

образовательную систему, в которой трудятся не просто обучающие, а 

духовные наставники, способные оказать сильное воздействие на 
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формирование миировоззрения человека, способностей действовать в 

соответствии с нормами морали
13

.  

Из-за глобализации, усиления технократизма проявляют себя новые 

нравственные угрозы нправственности, морали молодого поколения. 

Факторы, традиции национального воспитания, формировавшиеся веками, 

объединяя людей, сталкиваются с противостоянием «массовой культуры», 

отчуждающей людей друг от друга. Первая причина утраты человеком 

человечности – отчуждение друг от друга. Один из эффективных путей 

устранения его – воспитание молодого поколения на основе национальных 

ценностей, идей, объединение, научение рассматривать человека в качестве 

наивысшей ценности. Однако, основанная только на рационализме 

технократическая педагогика не способна решить данную задачу. Поэтому 

необходимо эффективно использовать активные и действенные методы 

духовно-нравственного воспитания, устранив недостаточность внимания 

(пренебреженеие) нравственности отношений «личность – личность».  

Изучение духовности студентов, их духовно-нравственных отношений с 

точки зрения интегральной педагогики, создание теоретической модели 

данного процесса, включающего в себя целевые, деловые, содержательные 

элементв, средства и формы контроля, изучение на еѐ основе с момощью 

интегральных методов сути процесса духовно-нравственных отношений 

студентов позволяет определить тенденции нравственной среды студенческой 

среды и проблемы воспитания.  

Понятие «интеграл» имеет значение взаимная связь, целостность, 

единое, а «интеграция» - восстановление, объединение, связь разбитых 

частей, приведение их в целостное состояние
14

. Интегральная педагогика 

(ИП) изучает целостные пути, условия воспитания человека, и поэтому 

соответствует понятию «целостная педагогика». Интегральная педагогика 

оинтерпретирует воспитательную работу в высших образовательных 

учреждениях и еѐ направления не отдельнодруг от друга. А как целостное – 

интегральное явление. Цель педагогической диагностической деятельности – 

предоставление воспитателям (воспитующим) информацию об определении 

критериев анализа и оценки педагогических ситуаций, эффетивных путей 

решения духовно-нраственных проблем, коррекции своей профессиональной 

деятельности, оценки эффективности педагогивзаимодействия
15

.  

В ходе эксперимента проведено исследование оптимальных методов 

оценки эффективности духовно-нравственных мероприятий и разработаны 

показатели, определяющие уровень формирования каждого духовно-

нравственного качества студентов. 

 

                                                 
13

Қуронов М. Бугун ҳар бир ота-она педагог бўлиши керак.// Ота-оналарнинг фарзанд тарбияси учун 

масъулиятини оширишнинг долзарб масалалари. 2017 йил 19 сентябрь. Респб илмий-амал. конференцияси 

материаллари. Т.: 2017. 19-б. 
14

www.ziyonet.uz/uploads/books/49959/53bb8eaa9eeaa.rtf 
15

Байкова Л.А. Гуманизация педагогической системыобразовательного учреждения: Теория и опыт: Моногр. 

/ Байкова Л.А.- Рязань: РГПУ им. С.А. Есенина, 2000.-248 с., С.П.Баранов ―Педагогика: Учеб.пособие для 

пед. уч-щ по спец.№ 2001. 
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Таблица 5  

Группа показателей, определяющих уровень сформированности 

определенных духовно-нравственных отношений  
 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Обладает совершенными 

духовно-нравственными 

знаниями 

Имеет частично понятия в 

области негативных 

духовно-нравственных 

отношений 

Не имеет представления о 

негативных духовно-

нравственных 

отношениях 

Знания усвоил, может 

творчески их применять 

на практике 

Частично овладел 

духовно-нравственными 

знаниями, может их 

применять в отдельных 

ситуациях 

Не может применять 

имеющиеся знания на 

практике или не имеет 

знаний 

Может защитить свои 

позиции против 

негативных духовно-

нравственных отношений 

Может частично защитить 

свои духовно-

нравственные позиции 

Не может защитить свои 

духовно-нравственные 

позиции 

Может активно 

противостоять 

негативным духовно-

нравственным 

отношениям 

Не достаточно активен в 

борьбе с негативными 

духовно-нравственными 

отношениями 

Равнодушен к негативным 

духовно-нравственным 

поступкам 

 

Оценка качеств характера с точки зрения «студент» и «куратор группы» 

при изучении духовно-нравственных отношений студентов позволила 

разработать и внедрить «шкалу самооценки» студента и куратора группы. На 

основе данной шкалы студенты оценивали характеристику предложенных 

качеств по пятибальной системе (6-жадвал). 

Таблица 6  

Карта оценки духовно-нравственных качеств студента С.Аъзамова  
 

№ 
Положительные 

личные качества 
Самооценка Куратора Разница 

1 Порядочность  5 4 1 

2 Активность  3 3 0 

3 Вежливость  4 3 1 

4 Дисциплинированность  2 3 -1 

5 Ответственность  4 4 0 

6 Самостоячтельность  4 2 2 

7 Скромность  2 2 0 

8 Рассудительность  3 2 1 

9 Трудолюбие  5 3 2 

10 Честность  2 4 -2 
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Следующий этап планирования воспитательной раьботы предполагал 

педагогический анализ эмоционального состояния коллектива посредством 

интегральной диагностики. Это способствует обнаружению успехов и 

недостатков в работе, определить респективы развития воспитательной 

системы. На основе полученных результатов показана возможность 

изменения уровня межличностных отношений в высших образовательных 

учреждениях через соверешенствование духовно-нравстенной среды, а также 

применения средств интегральной диагностики. При этом определено 

повышение возможности проведения объективного педагогического контроля 

и продолжая использоование традиционных методов воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Индекс духовно-нравственных отношений в академических группах  

 

В группах, в которых проволилось исследование количественнывй 

поазатель ИДНО состаляет величину от 1 до 4. Заметная разница в группах 

свидетельствует о наличие определенного запаса в улучшении 

межличностных отношений. Приеменение количесвенного показателя ИДНО 

позволяет удержать данный коэффициент, имеющий тендиенцию к 

понижению, если не предпринимать специальные воспитательные 

мероприятия, у студентов старших курсов.  

Цель эксперимента состояла в изучении педагогической системы 

воспитательной работы в высших образовательных учрежденияхразработка и 

апробация содержания, путей, способов и методов совершенствования.  

В качестве экспериментальных участков были выбраны Андижанский, 

Бухарский, Наманганский государственный университеты, Кокандский 

государственный педагогический институт. Для студентов были внедрены 

ролевые педагогические игры, их содержание и технологии, направленные на 

развитие духовно-нравственных качеств. Рекомендованы цель ролевых игр, 

требования к подготовке их проведению, проведение игр и анализ их 

результатов.  
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Кураторы групп были обучены современным методам, теории и практике 

педагогического планирования; планами воспитательной работы ВОУ; 

презентациями педагогических систем; опорой на ранее достигнутые 

результаты; определения задач и обсуждения их со студентами; 

индивидуальной и дифференцированной работе со студентами; учета 

национальной идеи, национальных ценностей, особенностей личности 

студентов; творчески-педагогического подхода к работе. Также, с ними были 

изучены пути применения бесед, обсуждений, докладов, дискуссий, 

диспутов. Разработаны и внедрены сценарии бесед, мероприятий на темы: 

«Культура общения», «Эстетика общения», «Духовно-нраственная культура 

студентов», «Речь современной молодежи», «Встречают по одежке, 

провожают по уму», «Как должен относиться студент к своим сверствникам». 

К эксперименту было привлечено 496 студентов, из них 248 в 

контролной и 248 в экспериментальной группах, 50 кураторов групп, по 25 в 

контрольной и экспериментальной группах. Экспериментальная работа 

основана на единстве контроля и эксперимента. При этом деятельность 

групп. Привлеченных к эксперименту, полученные результаты и выводы 

изучалисьанализировались с помощью таблиц, рисунков и шкал.  

Результатыв проведенного экспериментального исспоказали 

количественные и качественные изменения в уровне воспитанности 

студентов в начале и конце данного процесса (таблица 7). 

Таблица 7 

Изменения качественного уровня духовно-нравственных отношений 

студентов в начале и конце экспериментального исследования  
 

Уровни 

Экспериментальные группы 

(248 студентов) 

Контрольные группы 

(248 студентов) 

В начале В конце В начале В конце 

Высокий 24,2% 57,1% 23,8% 25,9% 

Средний 45,1% 37,3% 44,9% 48,4% 

Низкий 30,7% 5,6% 31,3% 25,7% 

 

На основе данных таблицы средную учпеваемость в экспериментальных 

и контрольных группах по результатам эксперимента по определению уровня 

эффективности духовно-нравственных отношений студентов 

проанализированы методом математико-статистического метода Стьюдента и 

Пирсона χ
2
. В эксперименте приняло участие 496 студентов. 

 Кратко, суть вопроса заключается в следующем: заданы две главных 

совокупноостей. Одна – средние баллы духовно-нравственных отношений 

студентов экспериментальной группы, вторая – средние баллы студентов 
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контрольной группы. Считается, баллы имеют нормальное распределение. 

Данная гипотеза уместна, так как условия приближения к нормальному 

распеделению просты, и они выполняются. 

На основе данных таблиц выберем гипотезу Н1 показывающую 

эффективность успевемости студентов экспериментальной и контрольной 

групп и противоположную ей гипотезу Н0. 

На онове приведенной выше таблицы выделим результаты 

экспериментальных и контрольных групп до эксперимента (таблица 8).  

 

Таблица 8 

Результаты успеваемости студентов перед экспериментом по 

определению уровня эффективности духовно-нравственных отношений  
 

Сроки Группы 
Число 

студентов 

ДНО 

Высокий Средний Низкий 

В начале 

эксперимента 

Экспериментальная 248 60 111 77 

Контрольная 248 59 110 79 

В конце 

эксперимента 

Экспериментальная 248 145 94 9 

Контрольная 248 62 120 66 

 

На основе полученных результатов путем математико-статистического 

анализа находим среднее квадратное отклонение, выборочную дисперсию, 

показатели вариации, выборочный критерий Стьюдента, степень свободы на 

основе критерия Стьюдента, критерий соответствия Пирсона, и достоверные 

отклонения для положения в конце эксперимента. Они отражены в 

следующей таблице:  

 

X  Y  
2

x
S  2

y
S  x

C  y
C  

yx
T

,
 

K  
2

,mn
X  x

  y
  

1,93 1,92 В начале эксперимента эффективность не достигнута 

2,54 1,98 0,3284 0,5196 1 2 9,66 462,4 79,75 0,07 0,09 

  

Диаграммы, соответствующие данным выборкам выглядят следующим 

образом: 
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Рис. 5. В начале эксперимента.            Рис. 6. В конце эксперимента  

 

На основании выше изложенного определим качественные показатели 

экспериментальной работы.  

Известно, что: Х =2,54; Y =1,98 ;07,0
x 09,0

y
  

Отсюда качественные показатели: 
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Полученные результаты показывают, что критерий оценки 

эффективности обучения больше единицы и критерий оценки уровня знания 

больше ноля. Из этого следует, успеваемость в экспериментальной группе 

выше, чем успеваемость в контрольной группе.  

Значит, статистический анализ подтверждает эффективность 

экспериментальной работы по определению уровня духовно-нравственных 

отношений студентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследований на тему «Совершенствование системы 

воспитательной работы на основе интегральной диагностики» представлены 

следующие выводы: 

1. Государственная молодежная политика Республики Узбекистан, 

исходя из задач интеграции в общечеловеческое духовное сообщество, 

требует воспитание развитых личностей, способных конкурировать со 

своими сверстниками во всех сферах. Понимание, разъяснение и реализация 

идеи общественного сотрудничества нашей национальной идеологии 

опирается на педагогическую науку. Поэтому подход к духовно-

нравственным отношениям как к интегративному научно-практическому 

направлению становится практической необходимостью.  

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3

79 

110 

59 

77 

111 

60 
кол-во 
студ-ов 

низкий              средний               высокий 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3

66 

120 

62 

9 

94 

145 

кол-во 
студ-ов 

     низкий              средний               высокий 



61 

2. Интегральный, целостный подход имеет свою даанюю национально-

педагогическую историю. В «Авесте» цикл качеств человека проявляется в 

гармоничном единстветесно взаимосвязанных, преполагающих друг друга 

«доброй мысли», «доброго слова» и «доброго дела». Поэтому «Авесто» 

содержит в себе основные принципы интегральной педагогики, отражающие 

единства доброй мысли, доброго слова и доброго дела в отношении развития 

природы и общества – духовного совершенства человека.  

3. В качестве источника духовно-нравственных отношений имеют 

огромное зщначение Коран, Хадисы и правила шариата. Имееьмя немало 

дидактической литературы о воспитательной сущности Ислама и его 

священной книги – Корана, они являются богатым историческим источником 

для анализа вопросов духовного совершенства человека, объединившим в 

себе интегральные педагогические, образовательно-воспитательные аспекты. 

4. В условиях глобализации на первый план выходят социально-

коммуникативные способности человека. Эти качества формируются и 

развиваются в целостном педагогическом процессе, обеспечивающем 

развитие в единстве и целостности потребностей и возможностей личности 

студента, на их основе происходит социальная интеграция личности, и в 

группах, в которых проводится системная работа по сплочению студентов 

повышаются показатели человеческих качеств.  

5. Анализ воспитательных целей высших образовательных учреждений 

развитых стран позволил определить их своеобразие и примечальные 

аспекты, основные тенденции развития данных воспитательных систем, 

целевые ориентиры и организационные основы деятельности. В ходе 

сравнительного анализа были определены аспекты данных воспитательных 

систем, присущие педагогике качеств развития духовно-нравственных 

отношений в условиях рыночной экономики. Научно-методический опыт, 

достижения педагогики развитых стран в данной области целесообразно 

использовать в системе воспитания студентов в смстеме высшего 

образования Узбекистана с учетом национальных особенностей.  

6. При развитии духовно-моральных отношений студентов высших 

образовательных учреждений наличие конкретной системной 

педагогической цели, интегративно-диагностический подход, создание 

необходимыз организационно-педагогических условий, конкретных целей, 

принципов, критериев, оптимальных технологий совершенствования служит 

получению ожидаемых идентивных результатов.  

7. На основе авторского подхода по внедрению интегральной 

диагностики в систему воспитательных работ высших образовательных 

учреждений была разработана теоретическая модель интегрального 

педагогического контроля духовно-нравственных отношений студентови еѐ 

эффективность подтверждена в эксперименте.  

8. В тьюторской деятельности, системе «учитель-ученик» целесообразно 

осуществление духовно-моральной воспитательной работы ао принципу 
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вертикальной и горизонтальной интеграции, и при этом следует уделять 

особое внимание на мотивационный, формирующий, социализирующий, и 

этапы самосовершенствования, самооценки.  

9. Получило подтверждение свое эффективности в развитии духовно-

нравственных отношений студентов и эффективном использовании ресурсов 

педагогической системы при этом: 

  систематическое объяснение сути и содержания, значения и роли в 

педагогической деятельности духовно-нравственных отношений студентам; 

 ознакомление студентов богатым духовно-нравственным наследием 

мыслителей Средневековья, устным народным творчеством, национальным 

воспитанием, духовно-нравственными ценностями; 

 вооружение субъектов системы духовно-нравственного воспитания 

методами оздоровления нравственной среды академических групп, высшего 

образовательного учреждения; внедрение для них курсов 

«Совершенствование духовно-нравственных отношений в академигруппах», 

«Передовой опыт духовно-нравственного воспитания», «Духовность 

студента».  
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INTRODUCTION (abstract of DSc thesis) 

The aim of the research work is to develop methodological, practical 

proposals for improving the system of educational work in higher education 

institutions on a comprehensive diagnostic basis. 

The object of the research work is the educational system of Andijan, 

Namangan, Bukhara and Kokand State Pedagogical Institute. 

The tasks of the research work: explaining the strategic, socio-political, 

theoretical, spiritual-enlightenment basis of educational work system of higher 

education institutions; 

substantiating the integrative pedagogical resources of the system of 

educational work in higher education institutions; 

pedagogical research of the experience of developed countries in theory and 

methodology of students' education; 

elimination of causes and factors causing moral alienation among young 

people and the development of integrated diagnostic methods for the development 

of moral and moral attitudes in them; 

scientific-pedagogical justification and improvement of integral diagnostic 

capabilities of development of educational work in higher education institutions; 

Development of a «Model of Improvement of Spiritual-Ethical Relations of 

Students through Integrated Diagnosis» aimed at the development of educational 

work of higher education institutions on the basis of integrated diagnostics; 

the development of methodological recommendations aimed at improving the 

performance of the components of educational work in higher education 

institutions. 

Implementation of the results of the research. Scientific results achieved on 

the basis of integrated diagnostics of the educational system: 

Features of the morale and morality of students in higher education 

institutions, evaluation criteria and map of the system of educational work based 

on integral diagnostics, field of contact, interpersonal scales and indices The 

bachelor's degree specialties approved by the Agency «Uzstandart» on February 

15, 2015, 2-540 State Education Standard (Appendix № 89-03-822 of the Ministry 

of Higher and Secondary Specialized Education of 22 February 2018). 

This integrated diagnostic methodology serves as a basis for studying the 

causes of problems in educational work in higher education institutions, and the 

development of methodological manuals to improve the functional support of 

educational subjects; 

used in the development of guidelines for the application of an integrated 

approach to educational work in the higher education system in the implementation 

of the Strategy for the further development of the Republic of Uzbekistan
1
 from the 

proposals of the integral pedagogical indicators determining the level of the 

spiritual environment in the student community, the impact of the integral 

coefficient of emotional distance between individuals (Republican Center for 

                                                 
1
 Towards intensive development and renewal based on the strategy of action.//- NMIU named after G.Gulam. 2017. 

-92 b. 27-b. 
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Spirituality and Enlightenment, 2018 March 27, 2001, reference number  

01 / 07-419-18). These guidelines have enabled the improvement of the spiritual 

environment in higher education institutions, improving spiritual and moral 

relationships between «student-student», «student-group», «student-pedagogical 

community», «pedagogue-pedagogue»; 

to ensure the implementation of the Resolution of the President of the 

Republic of Uzbekistan from April 26, 2017 NP-2909 «On Measures for Further 

Improvement of Higher Education in the Republic of Uzbekistan» from the 

proposals of the foreign countries on the comprehensive analysis of the conceptual 

directions of the educational system and the conceptual directions of the 

educational system and the development of the spiritual-moral relations of the 

students preparation and implementation of educational programs of the Ministry 

of Higher and Secondary Special Education f (issued by the Ministry of Higher 

and Secondary Specialized Education of the Republic of Uzbekistan dated 

February 22, 2018, №89-03-822). These measures have contributed to the 

development of ethical rules for bachelors and the development of curricula, 

curriculum and teaching materials; 

the model of development of the spiritual and moral relationships of students 

of higher education institutions with the model of integral diagnostics and 

recommendations for functional activities of the subjects. ITD-2012-43 

«Innovative methods and tools for protection of the population from various 

ideological encroachments through national ideology», Socio-pedagogical Study 

on Increasing the Activity of Individuals in the Prevention of Spiritual Abuse,  

№ T-F-1-17, 2017-2021 (Republican Information and Spirituality Center, March 

27, 2018, reference number 01 / 07-419-18). These projects will help to develop 

the spiritual-educational map of the region, as well as to promote the spiritual and 

moral knowledge. 

on the basis of the sociometric scale and integral diagnostic parameters in 

determining the degree of morale and morale in the students, the threat of 

«spiritual alienation» and the essence of its impact, the Andijan Region 

khokimiyat, approved by the July 13, 2017, (Resolutions of the Republican Center 

for Spirituality and Spirituality dated March 27, 2018, № 01 / 07-419-18). 

Implementation of these complex measures contributed to the socio-pedagogical 

monitoring of moral and ethical relationships, the formation of a set of qualities 

such as mutual respect, attentiveness, involvement and ideological unity of 

students. 

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

introduction, four chapters, general conclusions on them and recommendations, a 

list of used literature and applications. The scope of the dissertation 214 pages. 
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