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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда “табиат 

ва жамият” коэволюцияси тамойилига мувофиқ иқтисодий, ижтимоий ва 

экологик ривожланишни уйғун бирликда таъминловчи барқарор тараққиёт 

соҳасидаги мақсадларга хизмат қилувчи география таълими тизимини яратиш 

ва ўқувчиларда геоэкологик тафаккурни шакллантириш устувор вазифалардан 

бири саналади. Жаҳоннинг АҚШ, Буюк Британия, Канада, Германия, Франция, 

Япония ва Италия каби ривожланган мамлакатларида аудиовизуал педагогик 

технологияларга асосланган география таълими тизимини табиий фанлар билан 

интеграциясини таъминлаш, ноосфера таълимоти билан боғлиқликда география 

фанини ўқитиш жараёнларини инсонпарварлаштириш, экологизациялаш, 

эстетиклаштириш орқали планетар фикрловчи креатив шахсни шакллантириш 

муҳим аҳамият касб қилади. Айниқса, экологик ўлкашунослик (ecological local 

lore) воситасида ўқувчиларнинг географик саводхонлигини ривожлантиришда 

ижодий фаолият тажрибасига асосланиш алоҳида долзарблик касб этади.  

Дунёда экологик ўлкашунослик воситасида географияни ўқитишнинг 

педагогик технологияларини ишлаб чиқиш, ўқувчиларни табиий, табиий-

антропоген ва антропоген экологик тизимларни (ландшафтларни) ўрганишга 

фаол жалб этиш орқали тадқиқотчилик компетенцияларини шакллантириш, 

мактаб ўлкашунослигини интегратив асосда ташкил этиш орқали экологик илм-

маърифатни ривожлантиришнинг методик шароитларини такомиллаштиришга 

доир қатор илмий изланишлар олиб борилмоқда. Шунингдек, география 

таълими жараёнида абиотик, биотик ва антропоген омиллар асосида тирик 

организмлар (одам) ва атроф-муҳит ўртасидаги ўзаро муносабатларни ўқув 

мақсадида ҳар томонлама билиш, таҳлил қилиш, биоэкологик ва геоэкологик 

ўлкашунослик йўналиши орқали ўқувчиларни изланишли-креатив фаолиятга 

мақсадли йўналтиришнинг методик тизимини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият 

касб этади. 

Республикамизда мактаб ўқувчиларининг табиий-илмий саводхонлигини 

шакллантириш, табиий фанлар таълимининг инновацион тизимини ишлаб 

чиқиш ва халқаро баҳолаш дастурлари асосида ўқувчиларда ижодий фаолият 

тажрибасини шакллантиришнинг методик механизмини такомиллаштиришга 

алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикасида экологик таълимни 

ривожлантириш концепциясида “... таълим дастурларини мавжуд экологик 

муаммоларни бартараф этиш ва замон талабларидан келиб чиққан ҳолда 

такомиллаштириш; таълим олувчиларнинг эътиборини умумбашарий экологик 

муаммоларга қаратиш орқали уларнинг она табиатнинг қайта тикланмас 

манбаларини сақлаб қолиш ва ундан оқилона фойдаланиш бўйича 

масъулиятини кучайтириш; экологик таълимнинг самарали шакллари ва 

усулларини ишлаб чиқиш ҳамда жорий этиш”1
 асосий устувор вазифалар этиб 

белгиланган. Бу мактабда экологик ўлкашунослик воситасида ўқувчиларнинг 

ижодий фаолияти тажрибасини шакллантириш моделини яратишни, география  

                                                 
1 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори. Ўзбекистон Республикасида Экологик таълимни 

ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида / ҚҲММБ: 09/19/434/3189-сон 28.05.2019 й. 



6 

 

таълими жараёнида экологик ўлкашунослик воситасида ўқувчиларнинг ижодий 

фаолияти тажрибасини шакллантириш методикасини такомиллаштиришни 

тақозо этади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги         

ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”, 2019 йил 29 апрелдаги ПФ-5712-сон 

“Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача 

ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармонлари,                     

Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 20 октябрдаги 841-сон “2030 йилгача 

бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва 

вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”, 2019 йил 27 майдаги 

434-сон “Ўзбекистон Республикасида Экологик таълимни ривожлантириш 

концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга 

тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни 

амалга оширишда ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат 

қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг 

устувор йўналишларига мослиги. Диссертация тадқиқоти республика фан ва 

технологиялар ривожланишининг I. “Ахборотлашган жамият ва демократик 

давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий 

ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни 

амалга ошириш йўллари” устувор йўналиши доирасида бажарилган.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жамият ва табиат ўртасидаги 

ўзаро муносабатлар тарихан икки йўналишда қараб чиқилади: табиатнинг 

жамиятга ҳамда жамиятнинг табиатга таъсири. Ушбу таъсирлар табиатдан 

фойдаланиш, атроф-муҳит муҳофазаси ва тирик мавжудотлар (шу жумладан, 

инсон) хавфсизлигини таъминлаш каби шаклларда содир бўладики, мазкур 

масалалар Абу Али ибн Сино, Абу Наср Фаробий, Абу Райҳон Беруний, 

Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Маҳмуд аз-Замахшарий, Юсуф Хос Ҳожиб каби 

буюк мутафаккирлар асарларида турли илмий ёндашувлар асосида изоҳланиб, 

инсон ва атроф-муҳит ўртасида энг мақбул муносабатлар ўрнатилиши нафақат 

билим ва кўникмаларга, балки ижодий фаолиятга ҳам бевосита боғлиқлиги 

исботлаб берилган. 

Мамлакатимизда бошланғич таълимни ижодий ташкил этиш Б.Адизов, 

Ш.Болтаева, ўқувчиларнинг ижодкорлик фаолияти И.Каримов, ўқувчилар ва 

бўлажак ўқитувчиларнинг касбий ижодкорлиги Ш.Шарипов, Д.Якубжанова, 

О.Қўйсинов, тафаккур психологияси, мустақил ижодий фикрлаш, тафаккурни 

ривожлантириш ва илмий ижод методологияси З.Давронов, З.Нишонова, 

Б.Отаниёзов, Р.Суннатова, Ч.Шакирова ва Э.Ғозиевнинг илмий тадқиқотларида 

ўз аксини топган. Шунингдек, Т.Абдуллаева, М.Абдурахмонов, Ш.Авазов, 

М.Асомов, Р.Гайпова, С.Матсаидова, П.Мусаев, О.Мўминов, М.Набихонов, 

Х.Никадамбаева, В.Рафиқов, Ў.Сафаров, М.Юнусова, Р.Қурбонниёзов ҳамда 

А.Ҳаитов каби педагог олимларнинг ишларида география таълими ва географик 
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ўлкашунослик жараёнида ижодкор ўқувчи шахсини шакллантириш ҳамда 

ривожлантириш муаммосининг айрим қирралари очиб берилган. 

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатларида “ижодкорлик”, 

“ижодий қобилият”, “ижодий тафаккур”, “ижодий фаолият”, “ижодий ёндашув” 

каби тушунчалар, уларнинг мазмун-моҳияти ва узлуксиз таълим шароитида 

ижодкор шахс ҳамда ижодий салоҳиятни шакллантириш қонуниятлари, унинг 

ўзига хос қирралари Г.Альтшуллер, В.Андреев, И.Аксютина, Д.Богоявленская, 

В.Бухвалов, В.Давидов, Е.Жукова, О.Иванова, Е.Ильин, М.Кларин, Н.Лейтес, 

А.Лук, А.Матюшкин, В.Моляко, П.Оржековский, Т.Палецкая, П.Пидкасистий, 

Я.Пономарьев, С.Рубинштейн, И.Семенов, А.Хуторский каби, шу билан бирга 

Т.Вилейто, И.Жуковская, А.Захаров, Ю.Митрофанова, Н.Мартилова ҳамда 

Н.Кириенко каби олимлар томонидан мактаб география таълимида фанлараро 

алоқаларни ўрнатишда, шаҳар ландшафти ва ўз жойини ўрганишда, жамоавий 

иш шароитида ўқувчиларнинг ижодий фаолияти тажрибасини шакллантириш 

муаммоси ўрганилган.  

Хорижлик R.Beghetto, T.Lubart, M.Runco, R.Sawyer, R.Sternberg, E.Torrance 

ва шу каби олимларнинг илмий изланишларида ижодкорлик, креатив тафаккур, 

ижодий таълим ҳамда маърифий инновация масалалари ўз аксини топган. 

Шунингдек, география таълими жараёнини модернизациялаш стратегияларида 

ижодкор шахсни шакллантириш ҳамда ривожлантиришга устуворлик берилган, 

хусусан, S.Scoffham муаллифлиги ва таҳрири остида чоп этилган “Geography 

and creativity: Development Joyful and Imaginative Learners” (“География ва 

ижодкорлик: қувноқ ва ижодкор ўқувчиларни ривожлантириш”), “Teaching 

Geography Creatively” (“Географияни ижодий ўқитиш”) каби ишларда мактаб 

география таълимидаги ижодкорлик принциплари ва географияни ўқув фани 

сифатида ижодий ривожлантириш асослаб берилган. Адабиётлар таҳлилига 

кўра, шуни таъкидлаш мумкинки, мактаб география таълимида ўқувчиларнинг 

ижодий фаолияти тажрибасини экологик ўлкашунослик воситасида 

шакллантириш методикасининг мазмуни, унинг тузилмаси, таркибий қисмлари 

тизим сифатида махсус ўрганилмаган. 

Диссерация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим ёки 

илмий-тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан 

боғлиқлиги. Тадқиқот иши Тошкент давлат педагогика университети илмий-

тадқиқот ишлари режасининг ПЗ-2017927124 рақамли “Таълим муассасаларида 

ҳамкорлик педагогикаси асосида педагогик фаолиятни ривожлантириш” 

амалий лойиҳаси доирасида бажарилди. 

Тадқиқотнинг мақсади мактаб география таълими жараёнида экологик 

ўлкашунослик воситасида ўқувчиларнинг ижодий фаолияти тажрибасини 

шакллантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари:  

мактаб география таълими мазмунининг таркибий қисми сифатида ижодий 

фаолият тажрибасини шакллантириш муаммосининг назарий жиҳатларини 

ўрганиш ва тавсифлаш; 

https://www.routledge.com/search?author=Stephen%20Scoffham
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география таълимида ўқувчиларнинг ижодий фаолияти тажрибасини 

шакллантириш тузилмасини аниқлаштириш ва мазмунини ёритиб бериш; 

география таълимида экологик ўлкашунослик воситасида ўқувчиларда 

ижодий фаолият тажрибасини шакллантириш моделини ишлаб чиқиш; 

экологик ўлкашунослик воситасида ўқувчиларнинг ижодий фаолияти 

тажрибасини шакллантириш методикасини такомиллаштириш.  

Тадқиқотнинг объекти сифатида мактаб география таълими жараёнида 

экологик ўлкашунослик воситасида ўқувчиларнинг ижодий фаолияти 

тажрибасини шакллантириш жараёни белгиланиб, тажриба-синов ишларида 

330 нафар ўқувчи иштирок этди. 

Тадқиқотнинг предметини мактаб география таълимида ўқувчиларнинг 

ижодий фаолияти тажрибасини экологик ўлкашунослик воситасида 

шаклантириш мазмуни, шакл, метод ва воситалари ташкил қилади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда илмий-педагогик манбаларни 

қиёсий-танқидий ўрганиш, таҳлил қилиш, анализ, синтез, моделлаштириш, 

таққослаш, ўқувчилар фаолияти натижаларини таҳлил қилиш, кузатиш, суҳбат, 

анкета, тест, педагогик эксперимент ҳамда математик-статистик усуллардан 

фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

география таълими мазмунини ўқувчиларда ижодий фаолият тажрибасини 

шакллантиришга доир ўқув материаллари билан анализ, синтез, таққослаш, 

абстракциялаш, таснифлаш, умумлаштириш, хулосалаш каби ўқув 

мақсадларига уйғун тарзда горизонтал ва вертикал бойитиб бориш алгоритми 

географик муҳитга ҳиссий-қадриятли муносабат тизимини қарор топтириш 

мантиқига устуворлик бериш асосида аниқлаштирилган; 

мактаб география таълими орқали ўқувчиларда ижодий фаолият 

тажрибасини шакллантириш тузилмаси мотивацион, когнитив, рефлексив, 

жараёнли таркибий асосларнинг билишга қизиқиш, ижодий топқирликка 

интилиш, эмпирик ва назарий билимларга эгалик, ўз-ўзини таҳлил қилиш ва 

баҳолаш, мантиқий операцияларга асосланган кўникмаларни ўзлаштириш каби 

кўрсаткичлар билан бевосита ва билвосита қайта алоқага киришиш даражаси 

валидлигини белгилаш орқали аниқлаштирилган; 

 маърифий экологик ўлкашунослик воситасида ўқувчиларда ижодий 

фаолият тажрибасини шакллантириш моделининг технологик компоненти  

лойиҳалаш, ўқувчиларнинг машғулотларга ижодий ёндашувини (комбинацион, 

инновацион ва тадқиқий ижодкорлик) таъминлаш, машғулотларнинг бориши ва 

натижаларини мониторинг қилиш, ўқувчиларда ижодий фаолият тажрибасини 

шакллантириш самарадорлигини таъминлайдиган методик шароитларнинг 

продуктивлик жиҳатини оптимал ҳисобга олиш асосида такомиллаштирилган; 

география таълимида экологик ўлкашунослик воситасида ўқувчиларнинг 

ижодий фаолият тажрибасини шакллантириш методикасининг локал-модулли 

даражаси экоўлкашуносликнинг адабий, картографик, статистик, анкета 

сўрови, дала тадқиқоти методлари ва тавсифлаш, сабаб-оқибат боғланишини 

ўрнатиш, моделлаштириш, лойиҳалаш, баҳолаш, прогнозлаш каби методик 
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усулларини муаллифлик факультатив ва тўгарак машғулотларида вариатив 

қўллашнинг дидактик имкониятини кенгайтириш орқали такомиллаштирилган. 

Тадқиқотнинг  амалий натижалари қуйидагиларда ўз аксини топган: 

география таълимида ўқувчиларнинг ижодий фаолияти тажрибасини 

шакллантиришга доир методлар мажмуи, экологик ўлкашунослик методлари ва 

методик усулларини қўллашга доир тавсиялар асосида “Экология ва атроф-

муҳит муҳофазаси” дарслиги нашр эттирилган; 

география таълимида ўқувчиларнинг ижодий фаолияти тажрибасини 

шакллантиришга имкон берувчи ижодий топшириқлар тизими асосида “Табиий 

география: стандарт ва ностандарт тест топшириқлари” номли ўқув-методик 

қўлланма ишлаб чиқилган; 

“Экологик ўлкашунослик: Қуйи Амударё минтақаси” методик қўлланмаси 

нашр эттирилган; 

география таълимида ўқувчиларнинг ижодий фаолияти тажрибасини 

шакллантиришга доир илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги методологик асосларнинг 

таъминланганлиги, назарий маълумотлар расмий манбалардан олингани, 

тадқиқот вазифаларига мос келувчи методлар мажмуидан фойдаланилгани, 

тажриба-синов иштирокчиларини танлаш репрезентативлиги, келтирилган 

таҳлиллар ҳамда тажриба-синов натижалари математик-статистик методлар 

воситасида аниқлангани, дарслик, ўқув-методик қўлланма ва мақолалар нашр 

этилиб, хулоса ва тавсиялар амалиётга татбиқ этилгани ва олинган натижалар 

тегишли ташкилотлар томонидан тасдиқлангани билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти маърифий экологик ўлкашунослик – ўқув 

(мактаб) ўлкашунослигининг фанлараро интегратив йўналиши, геоэкологик 

ўлкашунослик маърифий экологик ўлкашуносликнинг географик таркибий 

қисми сифатида илмий асосланганлиги, “Экологик ўлкашунослик: Қуйи 

Амударё минтақаси” факультатив ва “Геоэкологик ўлкашунослик” тўгарак 

машғулотларининг ўқув-методик таъминоти яратилганлиги, мактаб география 

таълимида экологик ўлкашунослик воситасида ўқувчиларда шакллантириш 

мумкин бўлган ижодий фаолият тажрибасининг тузилмаси ва мазмуни, уни 

шакллантириш мезонлари ва кўрсаткичлари, модели ва методикаси ишлаб 

чиқилганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти мактаб география таълимида 

ўқувчиларнинг ижодий фаолият тажрибасини шакллантирувчи экологик 

ўлкашунослик технологиялари яратилганлиги, тажрибавий мактабларнинг 

география ўқитувчилари ва ўқувчилари учун “Экологик ўлкашунослик: Қуйи 

Амударё минтақаси” факультатив ва “Геоэкологик ўлкашунослик” тўгарак 

машғулотларининг дастурлари, методик таъминоти (ўқув-методик қўлланма, 

ўқувчилар учун иш дафтари) яратилганлиги ҳамда тавсиялар берилганлиги, 

“Геоэкологик маърифат” сайти ишга туширилганлиги, шунингдек, тадқиқот 

натижаларидан турли таълим ташкилотларида экологик ўлкашунослик бўйича 

ўқув дастурлари ва ўқув-методик мажмуаларни яратишда, олий таълим 



10 

 

муассасалари ва педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини 

ошириш муассасаларида ўқув-методик материалларни такомиллаштиришда 

фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилинганлиги. Мактаб география 

таълимида экологик ўлкашунослик воситасида ўқувчиларда ижодий фаолият 

тажрибасини шакллантиришга доир тадқиқот натижалари асосида: 

география таълими мазмунини ўқувчиларда ижодий фаолият тажрибасини 

шакллантиришга доир ўқув материаллари билан анализ, синтез, таққослаш, 

абстракциялаш, таснифлаш, умумлаштириш, хулосалаш каби ўқув 

мақсадларига уйғун тарзда горизонтал ва вертикал бойитиб бориш 

алгоритмини географик муҳитга ҳиссий-қадриятли муносабат тизимини қарор 

топтириш мантиқига устуворлик бериш асосида аниқлаштиришга доир амалий 

таклиф ва тавсиялардан А-1-230. “Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси” 

дарслиги ва “Экологик ўлкашунослик” ўқув-методик қўлланмасини тайёрлаш” 

(2015-2017 йй.) амалий лойиҳасини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Тошкент 

давлат педагогика университетининг 2021 йил 10 сентябрдаги 02-07-2267/04-

сон маълумотномаси). Натижада, мактаб экологик ўлкашунослиги воситасида 

география таълими жараёнида ўқувчиларнинг ижодий фаолияти тажрибасини 

шакллантириш самарадорлигини оширишга эришилган; 

мактаб география таълими тизими орқали ўқувчиларда ижодий фаолият 

тажрибасини шакллантириш тузилмасини мотивацион, когнитив, рефлексив, 

жараёнли таркибий асосларнинг билишга қизиқиш, ижодий топқирликка 

интилиш, эмпирик ва назарий билимларга эгалик, ўз-ўзини таҳлил қилиш ва 

баҳолаш, мантиқий операцияларга асосланга кўникмаларни ўзлаштириш каби 

кўрсаткичлар билан бевосита ва билвосита қайта алоқага киришиш даражаси 

валидлигини белгилаш орқали аниқлаштириш, мактабда маърифий экологик 

ўлкашунослик воситасида ўқувчиларнинг ижодий фаолият тажрибасини 

шакллантириш моделининг технологик компонентини такомиллаштиришга 

доир амалий таклифлар ва тавсиялардан ЁА-1-ОТ-0-80469. “Ёшларда атроф 

оламдаги тартиб ва таркибий тузилиш мукаммаллигини ҳис этиш қобилиятини 

ривожлантиришнинг назарий ҳамда амалий имкониятларини татбиқ этиш” 

(2015-2017 йй.) амалий лойиҳасини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Тошкент 

давлат педагогика университетининг 2021 йил 10 сентябрдаги 02-07-2267/04-

сон маълумотномаси). Натижада, география таълимида ўқувчиларнинг ижодий 

фаолият тажрибасини шакллантиришда ижодий топшириқлар тизимидан 

фойдаланиш самарадорлигини оширишга эришилган; 

география таълимида экологик ўлкашунослик воситасида ўқувчиларнинг 

ижодий фаолият тажрибасини шакллантириш методикасининг локал-модулли 

даражасини экоўлкашуносликнинг адабий, картографик, статистик, анкета 

сўрови, дала тадқиқоти методлари ва тавсифлаш, сабаб-оқибат боғланишини 

ўрнатиш, моделлаштириш, лойиҳалаш, баҳолаш, прогнозлаш каби методик 

усулларини муаллифлик факультатив ва тўгарак машғулотларида вариатив 

қўллашнинг дидактик имкониятини кенгайтириш орқали такомиллаштиришга 

доир таклиф ва мулоҳазалардан “Oʻzbekiston tarixi” телеканалининг “Taqdimot” 
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кўрсатуви сценарийсини тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон миллий 

телерадиокомпанияси “Oʻzbekiston” телерадиоканали” ДУК “Oʻzbekiston tarixi” 

телеканалининг 2021 йил 18 августдаги 02-40-1329-сон маълумотномаси). 

Натижада, умумий ўрта таълим мактаблари табиий фанлар ўқитувчиларининг 

методик компетентлигини оширишга хизмат қилган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари  

12 та халқаро ва 18 та республика илмий-амалий анжуманида муҳокамадан 

ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларнинг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси  

бўйича 30 та илмий-услубий, шу жумладан, 1 та монография, 1 та дарслик, 2 та 

ўқув-методик қўлланма, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация 

комиссияси томонидан докторлик диссертациялари асосий илмий 

натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 18 та мақола, 

жумладан, 14 таси республика ва 4 таси хорижий журналларда чоп этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми.  Диссертация кириш, учта боб, 

хулоса, 154 саҳифа матн, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан  

иборат. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги, муаммонинг ўрганилганлик даражаси ва 

диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари 

режалари билан боғлиқлиги кўрсатилган. Тадқиқотнинг мақсади, вазифалари, 

объекти, предмети, методлари, илмий янгилиги ҳамда амалий натижалари 

баён этилган, шунингдек натижаларнинг ишончлилиги, назарий ва амалий 

аҳамияти, жорий этилиши, апробацияси, эълон қилинганлиги ва ишнинг 

тузилиши ва ҳажми бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертация ишининг “Ўқувчиларда ижодий фаолият тажрибасини 

шакллантириш – мактаб географиясининг долзарб муаммоси сифатида” 
деб номланган биринчи бобида дидактик тадқиқотларда ижодий фаолият 

тажрибасини шакллантириш муаммосининг назарий жиҳатлари қиёсий таҳлил 

этилган, ижодий фаолият тажрибаси мактаб география таълими мазмунининг 

таркибий қисми сифатида асослаб берилган, география таълими жараёнида 

ўқувчиларда шаклланадиган ижодий фаолият тажрибасининг тузилмаси ва 

мазмуни, шунингдек муаммонинг мактаб амалиётидаги ҳолати аниқланган. 

Маълумки, замонавий жаҳон педагогикасида прагматизм, неотомизм,  

неопозитивизм, бихевиоризм, экзистенциализм каби педагогик концепциялар 

фарқланади. Уларда шахснинг камол топиши у ёки бу даражадаги ижодкорлик 

ёки ижодий фаолият билан боғлиқ маърифий жараённинг натижаси сифатида 

аниқланган. Шу билан бирга, анъанавий-консерватив (билимга асосланган), 

феноменологик (гуманистик ғояга асосланган), технократик (илмий-техник) ва 

рационалистик (бихевиористик) педагогик парадигмалар мавжуд бўлиб, улар 

негизида шаклланган таълим турлари (изоҳли-кўрсатмали, муаммоли, шахсга 
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йўналтирилган, ривожлантирувчи, дастурлаштирилган, модулли) ҳам қай бир 

даражада ўқитувчи ва ўқувчининг ижодий ҳамкорлигига асосланади. 

Қайд этилган таълим моделларидаги “таълим мазмуни” – ўзлаштирилиши 

шахс камолотини таъминловчи билим, кўникма, малака ва компетенциялар, 

ижодий фаолият тажрибаси ва ҳиссий-қадриятли муносабатлар тизимининг 

педагогик адаптациясини англатади. Зеро, дидактиканинг “нимани ўқитиш 

керак?” деган асосий масаласи таълим мазмуни билан узвий боғлиқдир. 

Таълим мазмунига билимга асосланган ёндашув тузилмасида билимлар, 

кўникма ва малакалар, ижодий фаолият тажрибаси ҳамда атрофдаги оламга 

муносабатлар мажмуи ажратиб кўрсатилади ва уларнинг ҳар бири ўзига хос 

функцияларни бажаради. Хусусан, ижодий фаолият тажрибаси – шахснинг 

эгаллаган билимларини, кўникма ва малакаларини янги (нотаниш, ностандарт) 

вазиятда олдиндан маълум бўлмаган ақлий хатти-ҳаракатлар алгоритми асосида 

қўллай олиш қобилиятидир. 

Таълим мазмунига компетенциявий ёндашув тузилмасида таянч ва айрим 

ўқув фанларига оид компетенциялар ажратиб кўрсатиладики, улар маълум бир 

ҳаётий вазиятларда назарий ёки амалий вазифаларнинг ижодий ёндашув ва 

фикрлаш асосида ҳал қилинишини, яъни ўзлаштирилган билим, кўникма ва 

малакаларни кундалик фаолиятда қўллай олиш қобилиятини англатади. 

Ўқувчиларда ижодий фаолият тажрибаси, шунингдек компетенцияларни 

шакллантириш таълим мазмунини рўёбга чиқаришнинг энг муҳим шартидир. 

Шу асосда вазифаларни ижодий ҳал қила оладиган, янгича фикрлайдиган, ўз 

фаолиятини ўрганиш ҳамда ўзгартиришга қодир бўлган ижодий шахс камол 

топади. Шахс ижодкор бўлиб туғилмайди, балки ўзидаги истеъдод нишоналари, 

атроф-муҳит таъсири ва махсус ташкил этилган таълим-тарбия жараёнида 

ижодий фаолият тажрибасини тўплайди. И.Я.Лернер фикрича, кишини ижод 

қилишга ўргатишнинг битта йўли бор – унга ижодий бажариладиган иш 

тартибларини, ижодий фаолият моҳиятини ўргатиш зарур. 

Ижодкор, географик маданиятли шахсни шакллантириш ҳозирги замон 

географиясининг бош мақсади бўлиб, бунга, энг аввало, мактаб географияси 

орқали эришилади. Мактаб географияси – мазмуни ва тузилмаси географик 

билим, кўникма, малака ва компетенцияларнинг яхлит тизимини ўз ичига 

олган, ўқув фани сифатида мактаб таълими муҳитига кўчирилган география 

фанидир. География таълимининг мазмуни тўртта таркибий қисмдан иборат: 1) 

географик билимлар; 2) географик кўникма ва малакалар; 3) география бўйича 

ижодий фаолият тажрибаси; 4) географик муҳитга ҳиссий-қадриятли 

муносабатлар тажрибаси. Мазкур таркибий қисмларнинг ўзлаштирилиши ҳамда 

шаклланиши ўқувчи шахсида таянч географик маданиятни вужудга келтиради 

(1-расмга қаранг).  

Ўқувчиларда географик билимлар, кўникма ва малакалар, компетенциялар 

вужудга келмасдан ижодий фаолият тажрибаси шаклланмайди. Географик 

кўникма ва малакалар – аниқ, пухта шаклланган географик билимлар асосида, 

географик компетенциялар - географик билим, кўникма ва малакалар асосида, 

география бўйича ижодий  фаолият тажрибаси - географик  билимлар,  кўникма 
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ва малакалар ҳамда компетенциялар негизида шаклланади.  

Географик билимлар – географик объектлар, ҳодисалар ва жараёнларни 

мантиқий ёки фактик асослаш ҳамда эмпирик ёки амалий текшириб кўриш 

мумкин бўлган географик билиш натижаси, географик кўникма ва малакалар 

эса фаолиятнинг олдиндан маълум бўлган географик усулларини ўзлаштириш 

ва амалга ошириш тажрибасидир. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Биз мактаб география таълимида моҳиятан  бир-биридан  фарқланадиган  

амалий ва ақлий географик кўникма, малакалар шаклланиши мумкинлигини  

аниқладик (2-расмга қаранг).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-расмда кўрсатилган ақлий географик кўникма ва малакалар – ижодий 

фаолият тажрибасининг мазмунини ташкил қилади. Ақлий географик кўникма 

Мактаб география таълими мазмунининг таркибий қисмлари: 

Географик кўникма 

ва малакалар 

Географик 

билимлар                     

География бўйича 

ижодий фаолият 

тажрибаси 

Географик муҳитга 

ҳиссий-қадриятли 

муносабатлар 

тажрибаси 
Географик компетенциялар 

Таянч географик маданиятли шахс 

1-расм. Мактаб география таълимининг мазмуни ва унда ижодий фаолият 

тажрибасининг тутган ўрни 

Географик кўникма ва малакалар 

Ақлий географик кўникма ва малакалар 

 

Амалий географик кўникма ва малакалар 

 

    1) табиат, аҳоли ва хўжалик объе-

ктларини кузатиш ва қайд этиш; 

    2) дала тадқиқотлари натижаларини 

қайта ишлаш (жой планини тузиш, 

ўртача ҳароратни ҳисоблаш, шамол 

гулини чизиш ва шу кабилар); 

    3) объектлар географик ўрнининг 

ўзига хос хусусиятлари: йўналиши, 

масофаси, координаталарини аниқлаш 

(географик харитани тушуниш); 

    4) миқдорий ва сифатий кўрсаткич-

ларни топиш (географик харитани 

ўқиш); 

    5) чизмалар, диаграммалар ва ста-

тистик жадвалларни таҳлил қилиш. 
 

     1) таҳлил қилиш – бир бутунни бўлакларга фикран ажратиш, яъни 

ўрганилаётган географик объект, ҳодиса ёки жараённи фикран таркибий 

қисмларга ажратиш ва ўрганиш; 

     2) синтез қилиш — бўлакларни бир бутунга фикран бирлаштириш, 

яъни ўрганилаётган географик объект, ҳодиса ёки жараённи таҳлил қилиш 

натижасида олинган маълумотларни таркибий қисмларининг бирлиги ва 

ўзаро боғлиқлигида яхлит бирлаштириш ва ўрганиш;  

     3) таққослаш (қиёслаш) — ўрганилаётган географик объект, ҳодиса 

ёки жараёнлар ўртасидаги ўхшашлик ва тафовутларни аниқлаш; 

     4) мавҳумлаштириш - ўрганилаётган географик объект, ҳодиса ёки 

жараёнларнинг айрим, муҳим бўлмаган иккинчи даражали белгиларидан 

узоқлашиш асосида энг муҳим белгиларини топиш; 

     5) таснифлаш - ўрганилаётган географик объект, ҳодиса ёки жараён-

ларни таснифлаш объектлари бўйича аниқлаш, уларни алоҳида синф (гу-

руҳ), тоифа ва турларга бўлиш ҳамда асосларини тавсифлаш; 
     6) умумлаштириш - ўрганилаётган географик объект, ҳодиса ёки жара-

ёнларнинг муҳим белгилари ва хусусиятларини, алоқадорлигини фикран 

муайян тушунчага бирлаштириш жараёни ва натижаси; 

     7) хулоса чиқариш – қандай бўлишидан қатъий назар, ҳар бир геогра-

фик ечим, ҳукм, қарор ёки фикрдан маълум бир хулосага келиш.  

Ижодий фаолият 

тажрибасининг  

мазмун-моҳияти 

2-расм. Ақлий географик кўникма ва малакалар – ижодий фаолият 

тажрибасининг мазмун-моҳияти сифатида  
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ва малакалар ўқувчининг ижодий фаолияти жараёнига рефлексияни киритиш 

орқали мотивация билан боғланади. Шу асосда ижодий фаолият тажрибасининг 

тузилмаси ва мазмуни аниқланди (3-расмга қаранг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биз 3-расмдаги тузилмага асосланган ҳолда география таълимида ижодий 

фаолият тажрибасини шакллантириш мезонлари, кўрсаткичларини аниқладик 

ва уларни ижодий фаолият тажрибасининг таркибий қисмлари билан бир хил 

номладик. Шу асосда ижодий фаолият тажрибаси шаклланишининг юқори, 

ўрта ва паст даражалари ишлаб чиқилди ва муаммонинг мактаб амалиётидаги 

ҳолати ўрганилди.  

Дастлабки таъкидловчи тажриба-синов натижалари кўрсатдики, география 

соҳасидаги ижодий фаолият тажрибаси ўқувчиларнинг 17,8% да  юқори,  29,0% 

да ўрта ва 53,2% да паст даражада шаклланган. Бу борада аниқланган 

камчиликлар география таълими тизимида ижодий фаолият тажрибасини 

муваффақиятли шакллантиришга ёрдам берадиган воситаларни излаш, уларни 

ўқув жараёнида қўллаш заруриятини келтириб чиқарди. Шундай воситалардан 

бири сифатида экологик ўлкашунослик танланган. 

Диссертациянинг “География таълимида экологик ўлкашунослик 

воситасида ижодий фаолият тажрибасини шакллантириш методикаси” деб 

номланган иккинчи бобида мактаб ўлкашунослигидаги экологик ўлкашунослик 

– маърифий ўлкашуносликнинг фанлараро интегратив йўналиши, геоэкологик 

ўлкашунослик маърифий экологик ўлкашуносликнинг географик таркибий 

қисми сифатида асослаб берилган ҳамда ўқувчиларда экологик ўлкашунослик 

воситасида ижодий фаолият тажрибасини шакллантириш методикасининг 

модели ишлаб чиқилган. 

Экологик маърифат (таълим ва тарбия) жараёнида шахс ва жамиятнинг 

экологик маданиятини шакллантириш муаммосига ўлкашунослик ёндашуви 

чет эллик педагог олимлар томонидан педагогик (методик) асослаб берилган. 

Экологик ўлкашунослик ғояси давлат (илмий), жамоат (ижтимоий) ва 

мактаб (маърифий) ўлкашунослигининг янги интегратив йўналиши, таркибий 

қисми сифатида П.В. Иванов (Россия) томонидан илгари сурилган. Маърифий 

Мотивацияли таркибий қисм:  
ўқувчиларнинг география ва ўлкашуносликка қизиқиши, 

муаммоли масалалар ечимини топишга ва ижодий 

топшириқларни бажаришга интилиши 

 

Жараёнли таркибий қисм:  
ўзлаштирилган географик билим, кўникма ва  

малакалардан  мустақил фойдаланишга қаратилган 

амалий, натижавий жиҳатлар (мантиқий 

операцияларга асосланган кўникмалар) 

 

Рефлексив таркибий қисм:  
ўз онги ва фаолиятини англаши ва ўрганиши сифатидаги 

рефлексия (ўзи ва ўзгаларнинг ҳис-туйғулари, 

ҳолатлари, қобилиятлари, тажрибаси ва ҳулқ-атворини 

таҳлил қилиши, тушуниб етиши)   

Когнитив таркибий қисм:  
ўқувчилар томонидан ўзлаштирилган эмпирик ва 

назарий географик билимлар, амалий ва интеллектуал 

географик кўникма ва малакалар мажмуи 

География таълимида ўқувчиларда шаклланадиган ижодий фаолият тажрибасининг           

тузилмаси ва мазмуни 

 

3-расм. География таълимида ўқувчиларда шаклланадиган ижодий фаолият 

тажрибасининг тузилмаси ва мазмуни  
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экологик ўлкашунослик муаммоларининг тизимли тадқиқи Т.А.Бабакова, 

Л.В.Моисеева, М.А.Якунчев ва бошқа чет эллик олимлар томонидан амалга 

оширилган. Ўзбекистонда маърифий экологик ўлкашунослик география ҳамда 

биология таълими тузилмасида шаклланиш ва илк ривожланиш босқичини 

бошдан кечирмоқда. 

Маърифий экологик ўлкашунослик – таълим олувчиларнинг ўз жойи ва 

ўлкасидаги табиий, табиий-антропоген ва антропоген экологик тизимларни 

(ландшафтларни) ўрганиш, маҳаллий ва минтақавий экологик муаммоларни 

аниқлаш, уларни ечиш усулларини излаш ва амалда қўллашга йўналтирилган 

фаолият турларини ташкил этишнинг фанлараро педагогик жараёни. 

Мазкур бобда экологик ўлкашунослик замонавий география таълимининг 

таркибий қисми ва энг самарали воситаларидан бири сифатида тавсифланган. 

Экологик ўлкашунослик ўз жойи ва ўлкасидаги тирик организмлар, жумладан, 

одам (жамият) ва атроф-муҳит (табиат) ўртасидаги бевосита ва билвосита 

муносабатлар, атроф-муҳит омилларининг тирик организмларга (одамга), ва 

аксинча, одамнинг (жамиятнинг) атроф-муҳитга ва организмларга таъсири, 

табиий муҳитнинг антропоген ўзгариши ва оқибатларини (ифлосланишини) 

ўқув мақсадида турли жиҳатдан ўрганишга имкон бериши аниқланган. 

Экологик ўлкашунослик ўқувчиларда география бўйича ижодий фаолият 

тажрибасини шакллантириш воситаси сифатида қараб чиқилган. 

География бўйича ижодий фаолият тажрибаси – географик билимлар, 

кўникма ва малакалар, компетенциялар, янги географик муаммоларни излаш 

усуллари ва уларни амалда ҳал этиш йўлларининг бирлигини назарда тутувчи 

ва шахснинг географик воқеликка муносабати ўзгаришига олиб келувчи ноёб 

моддий-маънавий ҳосила бўлиб, ўқувчининг янги ўқув геоэкологик муаммолар 

ва уларнинг ечимини излашга, атрофдаги геоэкологик муҳитни ижодий 

ўзгартиришга тайёргарлигини таъминлашга қаратилган география таълими 

мазмунининг таркибий қисми сифатида аниқланган. Ижодий фаолият 

тажрибаси ўқувчининг олдин ўзлаштирган географик билим, кўникма ва 

малака, компетенцияларни ностандарт вазиятда қўллай олиш қобилияти бўлиб, 

амалга ошишида тайёр ечими йўқ бўлган фаолиятдир. 

Экологик ўлкашунослик бўйича ижодий фаолиятда  географик  тушунча, 

кўникма  ёки малакалар  шаклланишидаги  каби  аниқ хатти-ҳаракатларни ёки 

босқичларни ажратиб кўрсатиш мумкин эмас. Бу тажриба тайёр географик 

билимлар ёки фаолият усуллари каби ўзлаштирилмайди, балки ўқувчининг 

индивидуал хатти-ҳаракатлари, пухта ва такроран ишлаши орқали ҳосил 

қилинади. Ҳар бир ўқувчида ижодий фаолиятни амалга ошириш жараёнида 

ўзига хос индивидуал хатти-ҳаракатлар тизими вужудга келади. Бу тизим 

ўқувчиларда шахсий тажрибанинг тўпланиши сифатида яратилиб, уларнинг 

қуйидаги ақлий хатти-ҳаракатларида намоён бўлади:  

ўзлаштирган геоэкологик билим, кўникма ва малакаларини мустақил ҳолда 

янги ўқув вазиятларига ўтказа олади (масалан, ёзувсиз харитада ўз жойи ёки 

ўлкасидаги геоэкологик объектларни аниқлайди, белгилайди ва тавсифлайди); 

таниш (стандарт) вазиятда янги ўқув муаммосини кўра олади (масалан, ўз 
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жойи ёки ўлкасидаги эндемик турларни аниқлашга оид масалани еча олади); 

геоэкологик  объект,  ҳодиса  ёки  жараённинг янги, нотаниш қирраларини 

кўра олади (масалан, кимё саноатига оид мавзуни ўрганишда азотли ўғитларни 

олиш манбаларини аниқлай олади);  

ўрганилаётган геоэкологик объект, ҳодиса ёки жараён тузилмасини кўра 

олади (масалан, ўз жойидаги экотизимлар ёки ландшафтларнинг таркибий 

қисмлари ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ёки алоқадорликни аниқлай олади);  

олдин ўрганилган, маълум географик усулларни ўзаро бирлаштириб, янги 

усулни излаб топа олади (масалан, ўз вилоятидаги туманларни гуруҳлашга 

имкон берувчи белгиларни кўпроқ топа олади); 

геоэкологик муаммолар ечимининг янги усулини ярата олади (масалан, ўз 

ҳудудига хос вертикал зоналлик ёки районлаштириш формуласини топа олади). 

География таълимида экологик ўлкашунослик воситасида ўқувчиларнинг 

ижодий фаолияти тажрибасини шакллантириш методикасининг модели ишлаб 

чиқилди, унинг мақсадли, мотивацияли, мазмунли, жараёнли ва натижали 

таркибий қисмлари, ҳар бир қисмнинг мазмун-моҳияти тегишли омилларнинг 

мажмуий бирлигида аниқланди ва асослаб берилди (4-расмга қаранг). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-расм. Мактаб география таълимида экологик ўлкашунослик воситасида 

ўқувчиларнинг ижодий фаолияти тажрибасини шакллантириш                  

методикасининг модели  

МАҚСАДЛИ ТАРКИБИЙ ҚИСМ: 

     Геоэкологик таълимнинг мақсадлари: ўқувчиларда экофера, табиий, табиий-антропоген ва ан-

тропоген таркибий қисмларнинг ажралмас бирлиги, геосфераларнинг тизимли ташкил этилиши ҳақи-

даги тасаввурларни, табиат, одам ва жамият ўртасидаги муносабатлар ҳамда уларнинг ўзаро таъсири-

ни уйғунлаштириш, табиатдан фойдаланиш ва атроф-муҳит муҳофазасининг илмий асослари ҳақида-

ги геоэкологик билимлар ва дунёқарашни шакллантириш. 

     Методиканинг мақсади: мактаб география таълимида экологик ўлкашунослик воситасида ўқувчи-

ларнинг ижодий фаолияти тажрибасини шакллантириш. 

МАЗМУНЛИ ТАРКИБИЙ ҚИСМ:              

уқув-методик таъминот          билимлар ва ижодий фаолият кўникмалари 

 

 
ЖАРАЁНЛИ (ТЕХНОЛОГИК) ТАРКИБИЙ ҚИСМ: 

I) лойиҳалаш (машғулотларнинг мақсадлари ва уларга эришиш усулларини, педагогик технология-

ларини ишлаб чиқиш; 2) ташкил этиш (машғулот шакллари, методлари  ва воситаларини танлаш); 3) 

ўқувчиларнинг машғулотларга ижодий ёндашувини (комбинацион, инновацион ва тадқиқий ижод-

корлик) таъминлаш; 4) машғулотларнинг бориши ва натижаларини мониторинг қилиш; 5) ўқувчилар-

да ижодий фаолият тажрибасини шакллантириш самарадорлигини таъминлайдиган методик шарт-ша-

роитларни ҳисобга олиш. 

 
Шакллар Методлар Экоўлкашунослик методлари ва методик усуллари 

НАТИЖАЛИ ТАРКИБИЙ ҚИСМ: 

Ижодий фаолият тажрибасининг шаклланганлик мезонлари                                                         

(когнитив, мотивацияли, жараёнли, рефлексив) ва даражалари (паст, ўрта, юқори) 

Натижа - ўқувчиларда индивидуал ижодий фаолият тажрибаси шаклланганлик даражасининг ошиши 

 

МОТИВАЦИЯЛИ ТАРКИБИЙ ҚИСМ:                                                                                            

экологик ўлкашунослик мотивацияси                                 ижодий фаолият мотивацияси 
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Экологик ўлкашунослик ўқувчилар томонидан ўзи яшаётган ҳудуднинг 

табиий, табиий-антропоген ва антропоген экотизимларини (ландшафтларини) 

ўқитувчи раҳбарлигида турли шаклдаги ўлкашунослик ишлари орқали 

педагогик  мақсадларда  ўрганилишини  таъминлаган.  Экологик ўлкашунослик 

тизими биологик (биоэкологик) ҳамда географик (геоэкологик) йўналишдаги 

методик таркибий қисмларни ўз ичига яхлит қамраб олган. 

Экологик ўлкашунослик методикасида муаммоли, модулли, лойиҳавий ва 

табақалаштирилган  таълим технологиялари  асосий ўрин тутади ҳамда улардан 

унумли фойдаланилди. Бу технологиялар муаммоли баён қилиш (вазиятларни 

яратиш), қисман изланиш (эвристик), лойиҳалаш, тадқиқотчилик каби ижодий 

методлар ёрдамида амалга оширилдики, улардан фойдаланиш ўқувчиларга 

турли типдаги ижодий топшириқлар тизимини мустақил бажаришга имкон 

берди.  

Диссертациянинг учинчи боби “Ўқувчиларда экологик ўлкашунослик 

воситасида ижодий фаолият тажрибасини шакллантириш методикасининг 

самарадорлиги” деб номланган бўлиб, ушбу бобда “Экологик ўлкашунослик: 

Қуйи Амударё минтақаси” факультатив ҳамда “Геоэкологик ўлкашунослик” 

тўгарак машғулотларининг ўқув-методик таъминоти ва педагогик тажриба-

синов ишлари натижаларининг таҳлили келтирилган. Мазкур факультатив ва 

тўгарак машғулотларидаги тажрибавий таълим жараёни назарий ҳамда амалий 

машғулотлар, мустақил ижодий ишлар ва экологик экскурсиялар шаклида мос 

технологиялар (метод ва усуллар) асосида амалга оширилди ҳамда уларнинг 

ўқувчиларда ижодий фаолият тажрибасини шакллантиришдаги имкониятлари 

аниқланди. Шунингдек, тажриба гуруҳларида самарали таълим технологиялари 

қўлланилиб, машғулотларда ижодий топшириқларнинг тўлиқ бажарилишига 

эришилди ва уларнинг ташхиси олиб борилди. 

Тадқиқотнинг якуний натижалари 1-жадвалда келтирилган.  

1-жадвал 

Ўқувчиларда ижодий фаолият тажрибаси шаклланганлик 

даражаларининг ривожланиш суръати (%  ҳисобида) 

Гурухлар: 

Ижодий фаолият 

тажрибасининг таркибий 

қисмлари: 

шаклланганлик даражалари: 

юқори ўрта паст 

тажриба-синов босқичлари: 

ДБ ЯБ ДБ ЯБ ДБ ЯБ 

Тажриба 

гуруҳи 

Когнитив 18,5 32,1 28,4 53,7 53,1 14,2 

Мотивацияли 20,4 33,3 37,0 59,9 42,6 6,8 

Жараёнли 17,3 25,9 27,2 59,3 55,6 14,8 

Рефлексив 13,0 24,7 23,0 46,3 64,0 29,0 

ўртача 17,3 29,0 28,9 54,8 53,8 16,2 

Назорат 

гуруҳи 

Когнитив 17,9 18,5 29,6 29,0 52,5 52,5 

Мотивацияли 21,6 22,2 35,8 32,7 42,6 45,1 

Жараёнли 17,9 19,1 27,8 26,5 54,3 54,3 

Рефлексив 15,4 16,0 23,5 22,8 61,1 61,1 

ўртача 18,2 19,0 29,2 27,8 52,6 53,2 

Изоҳ: ДБ – дастлабки босқич; ЯБ – якунловчи босқич. 
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Тажриба-синов гуруҳларида мактаб ўқувчиларининг ўз жойи ва ўлкаси 

экологиясини ўрганиш жараёнида олинган дастлабки, оралиқ ҳамда якуний 

натижаларнинг қиёсий таҳлили география таълимида экологик ўлкашунослик 

воситасида ўқувчиларнинг ижодий фаолияти тажрибасини шакллантириш 

бўйича ишлаб чиқилган методиканинг самарадорлигини кўрсатди. Буни 

тажриба-синов гуруҳларида ижодий фаолият тажрибасининг шаклланганлик 

даражаларидаги сезиларли ижобий ўзгаришлар тасдиқлайди.  

Умуман олганда, барча таркибий қисмлар бўйича ўқувчиларда ижодий 

фаолият тажрибасининг шаклланиши қуйидаги кўринишга эга бўлди: тажриба-

синов якунида ижодий фаолият тажрибаси шаклланганлик даражаси юқори 

бўлган ўқувчилар сонининг 11,7 фоизга (17,3 дан 29, 0 фоизгача), ўрта бўлган 

ўқувчилар сонининг 25,9 фоизга (28,9 дан 54,8 фоизга) ошганлиги кузатилди. 

Ижодий фаолият тажрибаси шаклланганлик даражаси паст бўлган ўқувчилар 

сони 37,6 фоизга (53,8 дан 16,2 фоизга) камайганлиги қайд этилди (5-расмга 

қаранг).  

 

5-расм. Тажриба-синов ишларининг дастлабки ва якуний босқичида ўқувчиларда 

ижодий фаолият тажрибаси шаклланганлик даражаларининг ривожланиш суръати 

Шакллантирувчи тажриба-синов натижаларининг ишончлилиги, яъни 

шакллантирувчи тажриба-синовдан олдин ва кейин ўқувчиларда ижодий 

фаолият тажрибаси шаклланишининг ривожланиш суръатидаги фарқларнинг 

аҳамиятлилигини аниқлаш χ2 мезонидан фойдаланиб амалга оширилди. 

Олинган статистик қийматлар тажриба-синов ишлари бошида тажриба ва 

назорат гуруҳларида ижодий фаолият тажрибасининг шаклланганлик 

даражалари бир-бирига тенглиги ва тажрибани олиб бориш мумкинлигини 

англатса, тажриба-синов ишлари охиридаги натижалар ижодий фаолият 

тажрибасининг шаклланганлик даражаси ўртача 1,13 баробар юқорилигини 

кўрсатди. 
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ХУЛОСА 

География таълимида экологик ўлкашунослик воситасида ўқувчиларнинг 

ижодий фаолияти тажрибасини шакллантириш методикаси бўйича амалга 

оширилган тадқиқот натижалари қуйидаги хулосаларни чиқаришга имкон 

берди:  

1. Мактаб ўқувчиларида ижодкорлик фазилатини шакллантириш долзарб, 

айни пайтда мураккаб ва кўп қиррали муаммо эканлиги, шунингдек замонавий 

дидактик концепциялар ва парадигмаларда, таълим мазмунининг билимларга 

асосланган ва компетенциявий ёндашувлар тузилмасида “ижодкорлик” энг 

муҳим элементлардан бири сифатида аниқланди. 

2. География таълимидаги “ижодий фаолият” тушунчасининг мазмуни 

ўқувчи шахсининг ижодий фазилатларини ривожлантиришга йўналтирилган, 

географик ўқув муаммоларни ҳал этишнинг янги, ўзига хос ёндашувлари ва 

усулларини ўзлаштиришда намоён бўладиган, янги географик билим, кўникма 

ва малакаларни эгаллаш, уларни амалда қўллашга қаратилган мустақил, юқори 

даражада ташкил этиладиган мотивацияли фаолият сифатида очиб берилди. 

3. Географик кўникма ва малакалар ўзлаштирилган географик билимлар 

асосида, география соҳасидаги ижодий фаолият географик билимлар, кўникма 

ва малакалар, компетенциялар мажмуида рўёбга чиқиши, шу жумладан, ақлий 

географик кўникма ва малакалар (таҳлил ва синтез қилиш, умумлаштириш, 

таққослаш, таснифлаш, мавҳумлаштириш) ижодий фаолият тажрибасининг 

мазмунини ташкил қилиши аниқланди. 

4. Ижодий фаолият тажрибаси география таълими мазмуни ва шахс таянч 

географик маданиятининг таркибий қисми сифатида мактаб ўқувчиларининг 

янги географик ўқув муаммолари ечимини излашга ва географик воқеликни 

ижодий ўзгартиришга тайёргарлигини таъминлашга йўналтирилган бўлиб, 

ўқувчининг қуйидаги ақлий кўникмаларида намоён бўлиши асослаб берилди: 

эгаллаган географик билимлари, кўникма ва малакаларини мустақил равишда 

янги ўқув вазиятига ўтказа олиш; таниш (стандарт) вазиятларда янги ўқув 

муаммоларини кўра олиш; географик объект, ҳодиса ёки жараёнларнинг янги, 

нотаниш қирралари ва тузилмасини кўра олиш; олдиндан ўрганилган, маълум 

бўлган географик усулларни ўзаро бирлаштириб, янги усулни излаб топиш; 

ўқув географик муаммолар ечимининг тубдан янги усулини яратиш. 

5. Экологик ўлкашунослик ўқувчиларда ижодий фаолият тажрибасини 

шакллантиришнинг энг самарали воситаси сифатида ўқувчиларнинг ўз жойи ва 

ўлкасидаги табиий, табиий-антропоген ҳамда антропоген экотизимларни 

(ландшафтларни) ўрганиш, маҳаллий ва минтақавий экологик муаммоларни 

аниқлаш, ҳал қилиш усулларини излаш ва амалда қўллашга йўналтирилган 

фанлараро педагогик жараён эканлиги аниқланди. 

6. Геоэкологик ўлкашунослик – мактаб география таълимининг самарали  

воситаси ва экологик ўлкашуносликнинг таркибий қисми сифатида ўз жойи ва 

ўлкасида одам (жамият) ва атроф-муҳит (табиат) ўртасидаги муносабатларни, 

атроф-муҳитнинг антропоген ўзгариши ва унинг оқибатини турли жиҳатдан 

ўрганиши  илмий-методик асосланди. 
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7. “Экологик ўлкашунослик: Қуйи Амударё минтақаси” факультативи 

ҳамда “Геоэкологик ўлкашунослик” тўгараги машғулотларининг ўқув-методик 

таъминоти яратилди ва уларнинг ўқувчиларда индивидуал ижодий фаолият 

тажрибасини шакллантиришда тутган ўрни, имкониятлари аниқланди. 

8. География таълимида ўқувчиларнинг ижодий фаолияти тажрибасини 

экологик ўлкашунослик воситасида шакллантириш методикасининг модели, 

унинг тузилмавий (мақсадли, мотивацияли, мазмунли, жараёнли ва натижали) 

таркибий қисмлари, ижодий фаолият тажрибаси шаклланганлик мезонлари 

(мотивацияли, когнитив, жараёнли, рефлексив), кўрсаткичлари ва даражалари 

(юқори, ўрта, паст) ишлаб чиқилди. 

9. Экологик ўлкашунослик методикасида муаммоли, лойиҳавий таълим 

технологиялари, қисман изланиш (эвристик), муаммоли вазиятларни яратиш, 

лойиҳалаш, тадқиқотчилик каби ижодий методлар ва ижодий топшириқлар 

тизими ижодий фаолият тажрибасини шакллантиришнинг самарали омиллари 

сифатида очиб берилди ва тажриба-синов ишлари якунида олинган натижалар 

мактаб ўқувчиларида ижодий фаолият тажрибаси шаклланганлиги даражаси 

ошганлигини ифодаловчи якуний хулосанинг ҳаққонийлигини тасдиқлади.  

Мазкур тадқиқот кўриб чиқилаётган муаммонинг тўлиқ, чуқур ечимини 

англатмайди ва у экологик ўлкашунослик ҳамда ижодий фаолият тажрибасини 

шакллантириш жараёнининг мазмуни билан боғлиқ илмий изланишларнинг 

истиқболли йўналишларини белгилашга хизмат қилиши мумкин. Шу нуқтаи 

назардан кейинги тадқиқотлар география ўқитувчиларининг ижодий фаолият 

тажрибасини шакллантириш, турли типдаги таълим ташкилотларида экологик 

ўлкашунослик, ижодий фаолият тажрибасини шакллантириш каби муаммолар 

ечимига қаратилиши тавсия этилади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире одной из 

приоритетных является задача создания системы географического образования, 

служащего целям устойчивого развития, обеспечивающего органическое 

развитие в экономической, социальной и экологической сферах в соответствие 

с принципом коэволюции «природы и общества» и формирование 

геоэкологического мышления учащихся. В развитых странах мира, как США, 

Великобритания, Канада, Германия, Франция, Япония, Италия особую 

значимость приобретает формирование мыслящей в планетарном масштабе 

креативной личности через обеспечение интеграции с естественными науками 

системы географического образования, основанной на аудиовизуальных 

технологиях, гуманизацию, экологизацию, эстетизацию процесса преподавания 

географии в связи с учением о ноосфере. Особую актуальность приобретает 

основание на опыте творческой деятельности в развитии географической 

грамотности учащихся посредством экологического краеведения (ecological 

local lore). 

В мире проводится ряд научных исследований в области разработки 

педагогических технологий преподавания географии посредством 

экологического краеведения, формирование исследовательских компетенций 

учащихся через активное вовлечение их в изучение природных, природно-

антропогенных и антропогенных экологических систем (ландшафтов), 

совершенствования методических условий развития экологического 

образования посредством организации школьного краеведения на 

интегративной основе. Также, особую значимость приобретает разработка 

методической системы целевой ориентации учащихся к поисково-креативной 

деятельности через всестороннее изучение, анализ в процессе обучения 

географии взаимоотношений живых организмов (человека) и окружающей 

среды на основе абиотических, биотических и антропогенных факторов, 

направления биоэкологического и геоэкологического краеведения.   

В нашей республике уделяется особое внимание формированию 

естественно-научной грамотности школьников, разработке инновационной 

системы обучения естественно-научным дисциплинам и совершенствованию 

методического механизма формирования опыта творческой деятельности у 

учащихся на основе международных программ оценки. В концепции по 

развитию экологического образования в Республике Узбекистан определены 

приоритетные задачи, как усовершенствование учебных программ на основе 

современных требований к устранению экологических проблем; усиление 

ответственности за сохранение невозобновляемых источников родной природы 

и рациональное их использование через обращение внимания обучаемых к 

общечеловеческим проблемам; внедрение эффективные организационные 

формы и методы экологического образования1. Это предполагает создание 
                                                 
1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан. Об утверждении концепции по развитию Экологического 

образования в Республике Узбекистан / НБДЗ: № 09/19/434/3189 от 28.05.2019 г. 
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модели формирования опыта творческой деятельности учащихся школ 

посредством экологического краеведения, совершенствование методики 

формирования опыт творческой деятельности учащихся посредством 

экологического краеведения.  

Настоящее диссертационное исследование в определенной степени 

служит реализации задач, определенных в указах Президента Республики 

Узбекистан №УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, №УП-5712 «Об утверждении 

концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан 

до 2030 года» от 29 апреля 2019 года, постановлении, постановлениях Кабинета 

Министров Республики Узбекистан №841 «О мерах по реализации националь-

ных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года» от 

20 октября 2018 года, №434 «Об утверждении концепции по развитию Эколо-

гического образования в Республике Узбекистан», а также в других норматив-

но-правовых актах, касающихся данной сферы деятельности.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Исследование выполнено в соответствие с 

приоритетным направлением развития науки и технологии Республики 

Узбекистан I. «Формирование системы инновационных идей социального, 

правового, экономического, культурного, духовно-нравственного развития 

информационного общества и демократического государства и пути их 

реализации». 

Степень изученности проблемы.  Взаимоотношения между природой и 

обществом исторически рассматриваются в двух направлениях: влияние 

природы на общество и общества на природу. Эти влияния протекают в форме 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности 

живых организмов (в частности, человека), и данные вопросы рассмотрены в 

трудах великих мыслителей, как Абу Али ибн Сина, Абу Наср Фараби, Абу 

Рейхан Беруни, Захириддин Мухаммад Бобур, Махмуд аз-Замахшари, Юсуф 

Хос Хаджиб на основе различных научных подходов, и доказана 

непосредственная зависимость установления наиболее оптимальных 

отношений между человеком и окружающей средой не только от знаний и 

навыков, но и от творческой деятельности.  

В нашей стране проблемы творческой организации начального 

образования находят свое отражение в научных исследованиях Б.Р. Адизова, 

Ш.П.Болтаевой; творчества школьников – И.Каримова; профессионального 

творчества учащихся и будущих учителей – Ш.С.Шарипова, Д.Б.Якубжановой, 

О.А.Куйсинова; психологии мышления, самостоятельного творческого 

мышления, развития мышления и методологии научного творчества – 

З.Давронова, З.Т.Нишоновой, Б.Ж.Отаниёзова, Ч.Т.Шакировой и Э.Г.Гозиева. 

Также, в работах ученых-педагогов, как Т.Абдуллаева, М.Абдурахмонов, 

Ш.Авазов, М.Асомов, Р.Т.Гайпова, С.Х.Матсаидова, П.Мусаев, О. Мўминов, 

М. Набихонов, Х.Б.Никадамбаева, В.Рафиков, У.Х.Сафаров, М.Юнусова, 

Р.Курбонниёзов и А.Хаитов раскрыты некоторые аспекты развития творческой 
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личности учащегося в процессе обучения географии и географического 

краеведения.  

В странах Содружества Независимых Государств понятия “творчество”, 

“творческие способности”, “творческое мышление”, “творческая деятельность”, 

“творческий подход”, их суть и содержание, закономерности формирования 

творческой личности и творческого потенциала в условиях непрерывного 

образования, его своеобразные аспекты изучали Г.Альтшуллер, В.Андреев, 

И.Аксютина, Д.Богоявленская, В.Бухвалов, В.Давыдов, Е.Жукова, О.Иванова, 

Е.Ильин, М.Кларин, Н.Лейтес, А.Матюшкин, В.Моляко, П.Оржековский, 

Т.Палецкая, П.Пидкасистый, Я.Пономарьев, С.Рубинштейн, И.Семенов, 

А.Хуторский. Также, Т.В.Вилейто, И.Е. Жуковской, А.Г.Захаровым, 

Ю.Ф.Митрофановой, Н.В.Мартиловой и Н.Н.Кириенко изучены проблемы 

формирования опыта творческой деятельности учащихся при установлении 

межпредметной связи, при изучении городского ландшафта и своей местности, 

в условиях коллективной работы в обучении школьной географии. 

В научных исследованиях зарубежных ученых, как R.Beghetto, T.Lubart, 

M.Runco, R.Sawyer, R.Sternberg, E.Torrance находят свое отражение вопросы 

творчества, креативного мышления, творческого обучения и образовательных 

инноваций. Также, в стратегии модернизации процесса обучения географии  

приоритетным является формирование и развитие творческой личности, в 

частности в опубликованных под авторством и редакцией S.Scoffham работах: 

“Geography and creativity: Development Joyful and Imaginative Learners” 

(“География и творчество: развитие веселых и творческих учащихся”), 

“Teaching Geography Creatively” (“Творческое преподавание географии”) 

обоснованы принципы творчества в обучении школьной географии и 

творческое развитие географии как учебного предмета. На основе анализа 

литературы можно подчеркнуть, что содержание, структура и компоненты 

методики формирования опыта творческой деятельности учащихся средствами 

экологического краеведения в обучении школьной географии в качестве 

системы специально не исследовались.   

Связь темы исследования с планами научно-исследовательских работ 

высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация. 

Исследование выполнено в рамках прикладного проекта ПЗ-2017927124 - 

“Развитие педагогической деятельности на основе педагогического 

сотрудничества в образовтельных учреждениях” плана научно-

исследовательских работ Ташкентского государственного педагогического 

университета.  

Цель исследования заключается в совершенствовании методики 

формирования опыта творческой деятельности учащихся средствами 

экологического краеведения в процессе обучения школьной географии. 

Задачи исследования: 

изучить и охарактеризовать теоретические аспекты проблемы 

формирования опыта творческой деятельности как компонента содержания 

обучения школьной географии; 

https://www.routledge.com/search?author=Stephen%20Scoffham
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выявить структуру и осветить содержание формирования опыта  

творческой  деятельности учащихся в процессе обучения географии; 

разработать модель формирования опыта творческой деятельности 

учащихся посредством экологического краеведения в обучении географии;  

совершенствовать методику формирования опыта творческой 

деятельности учащихся посредством экологического краеведения. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования был выбран 

процесс формирования опыта творческой деятельности учащихся в обучении 

школьной географии, в экспериментальной работе приняло участие 330 

учащихся.  

Предмет исследования составили содержание, формы, методы и средства  

формирования опыта творческой деятельности учащихся в обучении школьной 

географии посредством экологического краеведения.  

Методы исследования. В процессе исследования применялись методы 

сопоставительно-критического изучения, анализа научно-педагогических 

источников, анализа, синтеза, моделирования, сопоставления, анализа 

результатов деятельности учащихся, наблюдения, беседы, анкетирования, 

тестирования, педагогический эксперимент, а также методы математической 

статистики.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

конкретизирован на основе приоритетности логики формирования системы 

эмоционально-ценностного отношения к географической среде алгоритм 

горизонтального и вертикального обогащения содержания обучения географии 

учебным материалом по формированию опыта творческой деятельности 

учащихся в соответствии с такими учебными целями, как анализ, синтез, 

сравнение, абстракция, классификация, обобщение, резюмирование;  

уточнена через определение уровня валидности непосредственной и 

опосредованной обратной связи мотивационных, когнитивных, рефлексивных, 

процессуальных составляющих с такими показателями как усвоение умений, 

основанных на интересе к познанию, стремление к творческой выдумке, 

овладение эмпирическими и теоретическими знаниями, самоанализ и 

самооценка, логические операции структура формирования опыта творческой 

деятельности учащихся через обучение школьной географии; 

усовершенствован на основе оптимального учета продуктивного аспекта 

методических условий, обеспечивающих эффективность проектирования, 

обеспечения творческого подхода (комбинационного, инновационного и 

исследовательского творчества) учащихся к занятиям, мониторинга хода и 

результата занятий, формирования опыта творческой деятельности учащихся 

технологичесий компонент модели формирования опыта творческой 

деятельности учащихся посредством образовательного экологического 

краеведения;  

усовершенствован через расширение дидактических возможностей 

вариативного применения на авторских факультативных и кружковых занятиях 

таких методов экокраеведения как литературный, картографический, 
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статистический, анкетирование, методы полевых исследований и методических 

приемов как описание, установление причинно-следственных связей, 

проектирование, оценка, прогнозирование локально-модульный уровень 

методики формирования опыта творческой деятельности учащихся 

посредством экологического краеведения в обучении географии. 

Практические результаты исследования состоят в следующем: 

на основе рекомендаций по применению комплекса методов 

формирования опыта творческой деятельности учащихся в обучении 

географии, методов и методических приемов экологического краеведения 

опубликован учебник “Экология и охрана окружающей среды”; 

на основе системы творческих заданий, позволяющих формировать опыт 

творческой деятельности учащихся в обучении географии разработано учебно-

методическое пособие “Физическая география: стандартные и нестандартные 

тестовые задания”; 

опубликовано методическое пособие “Экологическое краеведение: Нижне-

Амударьинский регион”; 

разработаны научно-методические рекомендации по формированию опыта 

творческой деятельности учащихся в обучении географии. 

Достоверность результатов исследования определяется 

обеспеченностью методологических основ, применением теоретических 

данных, полученных из официальных источников, комплекса адекватных 

задачам исследования методов, репрезентативностью выборки участников 

эксперимента, обработкой результатов эксперимента с помощью методов 

математической статистики, обоснованием  результатов  исследования  и  

эффективности экспериментальных работ математико-статистическими 

методами, опубликованными учебником, учебно-методическим пособием и 

статьями, внедрением в  практику  выводов и  рекомендаций,  подтверждением 

полученных результатов уполномоченными органами. 

 Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования определяется научным 

обоснованием образовательного экологического краеведения в качестве 

межпредметного интегративного направления учебного (школьного) 

краеведения, геоэкологического краеведения – в качестве географического 

компонента образовательного экологического краеведения; созданием учебно-

методического обеспечения факультатива “Экологическое краеведение: Нижне-

Амударьинский регион” и кружковых занятий “Геоэкологическое 

краеведение”, разработкой структуры и содержания опыта творческой 

деятельности, формирование которого возможно средствами экологического 

краеведения при обучении школьной географии,  критериев и показателей, 

модели и методики его формирования;  

Практическая значимость результатов исследования объясняется 

созданием технологий  экологического краеведения, формирующих  опыт 

творческой деятельности при обучении школьной географии, созданием 

программ, методического обеспечения (учебно-методического пособия, 
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рабочей тетради для учащихся) факультатива “Экологическое краеведение: 

Нижне-Амударьинский регион” и кружковых занятий “Геоэкологическое 

краеведение” для учителей географии и учащихся экспериментальных школ, 

рекомендаций, созданием сайта “Геоэкологическое образование”, также 

возможностью использования результатов исследования в создании учебных 

программ и учебно-методических комплексов в различных организациях 

образования, совершенствовании учебно-методического материала в высших 

образовательных учреждениях, учреждениях переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Внедрение результатов исследования. На основе результатов 

исследования по формированию опыта творческой деятельности учащихся 

средствами экологического краеведения в обучении школьной географии: 

практические предложения и рекомендации в области конкретизации на 

основе приоритетности логики формирования системы эмоционально-

ценностного отношения к географической среде алгоритм горизонтального и 

вертикального обогащения содержания обучения географии учебным 

материалом по формированию опыта творческой деятельности учащихся в 

соответствии с такими учебными целями, как анализ, синтез, сравнение, 

абстракция, классификация, обобщение, резюмирование использованы в 

реализации проекта А-1-230. “Подготовка учебника “Экология и охрана 

окружающей среды” и учебно-методического пособия “Экологическое 

краеведение” (2015-2017 гг.). Справка ТГПУ №02-07-2267/04 от  10 сентября 

2021 года). В результате, достигнуто повышение эффективности формирования 

опыта творческой деятельности учащихся в процессе обучения географии 

посредством школьного экологического краеведения;  

практические предложения и рекомендации по уточнению структуры 

формирования опыта творческой деятельности учащихся через систему 

обучения школьной географии, через определение уровня валидности 

непосредственной и опосредованной обратной связи мотивационных, 

когнитивных, рефлексивных, процессуальных составляющих с такими 

показателями как усвоение умений, основанных на интересе к познанию, 

стремление к творческой выдумке, овладение эмпирическими и 

теоретическими знаниями, самоанализ и самооценка, логические операции, 

совершенствованию технологического компонента модели формирования 

опыта творческой деятельности учащихся через обучение школьное 

образовательное  экологическое краеведение использованы при реализации 

прикладного проекта ЁА-1-ОТ-0-80469. “Применение теоретических и 

практических возможностей развития у молодежи способности ощущать 

совершенство порядка и структуры окружающего мира”  (2015-2017 гг). 

(Справка ТГПУ №02-07-2267/04 от  10 сентября 2021 года). В результате,  

достигнуто повышение эффективности использования системы творческих 

заданий в формировании опыта творческой деятельности учащихся в обучении 

географии;  

предложения и соображения по совершенствованию локально-модульного 
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уровня методики формирования опыта творческой деятельности учащихся 

посредством экологического краеведения в обучении географии через 

расширение дидактических возможностей вариативного применения на 

авторских факультативных и кружковых занятиях таких методов 

экокраеведения, как литературный, картографический, статистический, 

анкетирование, методы полевых исследований и методических приемов как 

описание, установление причинно-следственных связей, проектирование, 

оценка, прогнозирование использованы при создании сценария передачи 

“Презентация” телеканала “История Узбекистана” (Справка №02-40-1329 

телеканала “История Узбекистана” ГУП “Телерадиоканал “Узбекистан” Наци-

ональной телерадиокомпании Узбекистана от 18 августа 2021 года). В 

результате, они послужили повышению методической компетентности 

учителей естественных дисциплин общих средних бразовательных школ. 

Апробация результатов исследования. Результаты настоящего 

исследования обсуждены на 12 международных и 18 республиканских научно-

практических конференциях.  

Опубликованность  результатов  исследования. По теме  диссертации 

опубликованы 30 научно-методических работ, в том числе 1 монография, 1 

учебник, 2 учебно-методического пособия, 18 статей в научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Республики 

Узбекистан для публикации основных научных результатов диссертаций 

доктора философии (PhD) педагогическим наукам, из них 14 в республиканских 

и 4 в зарубежных журналах.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем 

диссертации составляет 154 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТAЦИИ 

Во введении обоснована  и востребованность темы диссертации, изложена 

степень изученности проблемы, показано соответствие исследовательской 

работы приоритетным направлениям развития науки и технологий республики, 

степень изученности проблемы и связь с планом научно-исследовательских 

работ высшего образовательного учреждения, в котором выполнена работа.  

Изложены цель и задачи, объект и предмет исследования, научная новизна и 

практические результаты, также приведены данные о достоверности, 

теоретической и практической значимости, внедрении, публикации результатов 

в практику, структуре и объеме диссертации. 

В первой главе диссертации, озаглавленной “Формирование опыта 

творческой деятельности учащихся как актуальная проблема школьной 

географии”, подвергнуты сопоставительному анализу теоретические аспекты 

проблемы формирования опыта творческой деятельности в дидактических 

исследованиях, опыт творческой деятельности обоснован в качестве 

компонента содержания обучения школьной географии, определена структура 

и содержание опыта творческой  деятельности, формируемого у учащихся в 
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процессе обучения географии, а также состояние проблемы в школьной 

практике.  

Как известно в современной мировой педагогической науке различают 

такие педагогические концепции, как прагматизм, неотомизм,  неопозитивизм, 

бихевиоризм, экзистенциализм. В них развитие личности определено как 

результат образовательного процесса, в той или иной степени связанного с 

творчеством. Вместе с тем, существуют традиционно-консервативная 

(основанная на знаниях), феноменологическая (основанная на гуманистической 

идее), технократическая (научно-техническая) и рационалистическая 

(бихевиористическая) педагогические парадигмы, и сформированные на их 

основе виды обучения (иллюстративно-наглядное, проблемное, личностно-

ориентированное, развивающее, программированное, модульное) также в 

определенной мере основаны на творческом сотрудничестве учителя и 

учащегося.  

В отмеченных образовательных моделях “содержание образования” 

означает педагогическую адаптацию системы знаний, умений, навыков и 

компетенций, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностных 

отношений, обеспечивающих гармоничное развитие личности. Основной 

вопрос дидактики “чему учить?” тесно связано с содержанием образования.   

В структуре подхода к содержанию образования, основанного на знаниях, 

выделяют: знания; умения и навыки; опыт творческой деятельности; комплекс 

отношений к окружающему миру, и каждый из них выполняет своеобразные 

функции. В частности, опыт творческой деятельности означает способность 

личности применять усвоенные знания, умения и навыки в новой (незнакомой, 

нестандартной) ситуации на основе неизвестного ранее алгоритма умственных 

действий.  

В структуре компетентностного подхода к содержанию образования 

выделяют базовые и частно-предметные компетенции, которые означают 

решение на основе творческого подхода и мышления теоретических или 

практических задач в определенных жизненных ситуациях, т.е. способность 

применять усвоенные знания, умения и навыки в повседневной практике. 

Формирование опыта творческой деятельности, также компетенций 

учащихся является важнейшим условием реализации содержания образования. 

На этой основе формируется гармонично развитая личность, способная 

творчески решать соответствующие задачи, мыслить по-новому, изучать и 

изменять свою деятельность. Личность не рождается творческой, а набирает 

опыт творческой деятельности на основе ростков таланта, влияния 

окружающей среды и в процессе специально организованного образовательно-

воспитательного процесса. По мнению И.Я.Лернера, единственный путь 

обучения человека творчеству – необходимо обучить его процедуре творчески 

выполняемой работы, сущности творческой деятельности.   

Формирование творческой личности, обладающей географической 

культурой, главная задача современной географии, и достигается оно, прежде 

всего, через школьную географию. Школьная география – географическая 
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наука, перенесенная в школьную образовательную среду, в качестве учебной 

дисциплины, содержание и структура которой включает в себя целостную 

систему географических знаний, умений и навыков, компетенций. Содержание 

обучения географии состоит из четырех компонентов: 1) географические 

знания; 2) географические умения и навыки; 3) опыт творческой деятельности 

по географии; 4) опыт эмоционально-ценностного отношения к географической 

среде. Усвоение данных взаимосвязанных компонентов и формирует в 

личности учащегося базовую географическую культуру (см. рис. 1).  

Опыт творческой деятельности учащегося не может формироваться без 

возникновения необходимых географических знаний, умений и навыков. 

Географические умения и навыки формируются на основе четко 

сформированных географических знаний, а географические компетенции – на 

основе географических знаний, умений и навыков, опыт творческой 

деятельности по географии – на основе географических знаний, умений, 

навыков и компетенций.  

Географические знания – результат географического познания, 

позволяющий логически или фактически обосновать, эмпирически или 

практически проверить географические объекты, явления и процессы, 

географические  умения и навыки – опыт усвоения и реализации заранее 

известных географических методов деятельности. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Нами выявлена возможность формирования в школьном географическом 

образовании различающихся друг от друга по сущности практических и 

интеллектуальных географических умений и навыков (см. рис. 2).  

Указанные в рисунке 2 интеллектуальные географические умения и 

навыки составляют содержание опыта творческой деятельности.  

Интеллектуальные (умственные) географические умения и навыки 

связываются с мотивацией с включением рефлексии в процесс творческой 

деятельности. На этой основе нами выявлена структура и содержание опыта 

творческой деятельности (см. рис. 3). 

На основе структуры, приведенной в рисунке 3 нами выявлены и названы 

аналогично с компонентами опыта творческой деятельности критерии, 

Компоненты содержания школьного географического образования: 

Географические 

умения и навыки 
Географические 

знания                 

Опыт творческой 

деятельности по 

географии 

Опыт эмоциональ-

но-ценностного 

отношения к 

географической 

среде Географические компетенции 

Личность с базовой географической культурой 

Рис 1. Содержание школьного географического образования и места в нем 

опыта творческой деятельности 
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показатели формирования опыта творческой деятельности при обучении 

географии. На этой основе разработаны “высокий”, “средний” и “низкий” 

уровни формирования опыта творческой деятельности, и изучено состояние 

проблемы в школьной практике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты начального, констатирующего эксперимента показали, опыт 

творческой деятельности в области географии сформирован на высоком уровне 

Географические умения и навыки 

 

Интеллектуальные географические                                      

умения и навыки 

 

Практические географические 

умения и навыки 

   1) наблюдать и фиксировать объекты 

природы, населения и хозяйства; 

   2) обрабатывать результаты полевых 

исследований (составить план мест-

ности, вычислить среднюю температу-

ру, вычертить розу ветров); 

   3) определять особенности географи-

ческого расположения объектов: нап-

равление, расстояние, координаты (по-

нимание географических карты); 

  4) извлекать количественных и каче-

ственных показателей (чтение геогра-

фической карты); 

  5) анализировать чертежей, диаграмм 

и статистических таблиц. 

     1) анализ - мысленно разлагать целое на части, то есть выделить ис-

следуемый географический объект, явления или процесс мысленно на 

компоненты и изучить;  

     2) синтез - мысленно объединить исследуемый географический объект, 

явления или процесс в его единстве и взаимной связи компонентов, 

сведе́ние в единое целое данных, добытых анализом и изучить;  

     3) сравнение (сопоставление) —  устанавливать сходства и различие 

между исследуемые географические объекты, явлении или процессы; 

     4) абстракция — находить наиболее основные, общие свойства иссле-

дуемего географического объекта, события или процесса на основе от-

брасывание от отделные, несущественные второстепенных признаков; 

     5) классификация - определить исследуемые географические 

объекты, явлении или процессы по объектам классификации, распреде-

лить их на отдельные классы (группы), категории, виды и описать их 

основы; 
     6) обобщение — процесс и результат мысленно объеденить в конкрет-

ную понятию важные особенности, признаки и связи исследуемые гео-

графические объекты, явлении или процессы; 

     7) умозаключение — прийти к определенному выводу из каждого 

географического решения, суждения, точки зрения или мнения, несмотря 

ни на что. 

Содержание (сущ-

ность) опыта твор-

ческой деятельности 

Рис 2. Интеллектуальные географические умений и навыки как содержание 

(сущность) опыта творческой деятельности  

Мотивационный компонент:  
Интерес учащихся к географии и краеведению, 

стремление находить решения проблемных вопросов 

и выполнению творческих заданий  

Процессуальный компонент: 
практические, результативные аспекты, направленные на 

самостоятельное использование приобретенных 

географических знаний, умений и навыков (умений, 

основанные на логических операциях)  

Рефлексивный компонент:   
Рефлексия как осознание и изучение своей 

деятельности  (анализ, понимание чувств, состояний, 

способностей, опыта и  поведения своего и других)   

Когнитивный компонент:   
Комплекс усваиваемых учащимися эмпирических и 

теоретических географических знаний, практических и 

интеллектуальных географических умений и навыков 

Структура и содержание опыта творческой деятельности, формируемого у учащихся в 

обучении географии 

Рис. 3. Структура и содержание опыта творческой деятельности, формируемого у 

учащихся в географическом образовании  
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у 17,8%, среднем уровне – 29,0%, и низком уровне – 53,2% учащихся. 

Выявленные в этой сфере недостатки продиктовали необходимость поиска 

средств, способствующих эффективному формированию опыта творческой 

деятельности в системе обучения географии, применения их в учебной 

деятельности. В качестве одного из таких средств было выбрано экологическое 

краеведение.  

Во второй главе диссертации, озаглавленной “Методики формирования 

опыта творческой деятельности средствами экологического краеведения в 

обучении географии”, экологическое краеведение в школьном краеведении 

обосновано в качестве межпредметного интегративного направления 

образовательного краеведения, геоэкологическое краеведение – в качестве 

географического компонента образовательного экологического краеведения, 

также разработана модель методики формирования опыта творческой 

деятельности учащихся средствами экологического краеведения.  

Краеведческий подход к формированию экологической культуры личности 

и общества в процессе экологического образования (обучения и воспитания) в 

педагогическом (методическом) аспекте обоснован зарубежными учеными-

педагогами. 

Идея экологического краеведения как новое интегративное направление, 

компонент государственного (научного), общественного (социального) и 

школьного (образовательного) краеведения выдвинута  П.В.Ивановым (Россия). 

Проблемы образовательного экологического краеведения системно 

исследованы в работах  Т.А.Бабаковой, Л.В.Моисеевой, М.А.Якунчева и других 

зарубежных ученых. В Узбекистане образовательное экологическое 

краеведение проходит этап формирования и раннего развития в структуре 

географического и биологического образования.  

Образовательное экологическое краеведение – межпредметный 

педагогический процесс организации видов деятельности, ориентированный на 

изучение обучаемыми природных, природно-антропогенных и антропогенных 

экологических систем (ландшафтов) в своей местности и крае, выявление 

местных и региональных экологических проблем, поиск и практическое 

применение методов их решения.  

В данной главе экологическое краеведение охарактеризовано в качестве 

компонента и одного их самых эффективных средств современного 

географического образования. Выявлено, что экологическое краеведение 

позволяет изучить в различных аспектах в учебных целях непосредственные и 

опосредованные отношения между живыми организмами, в частности 

человеком (обществом) и окружающей средой (природой) в своей местности и 

крае, влияние факторов окружающей среды на живые организмы (человека), и 

наоборот, человека (общества) на окружающую среду и организмы, 

антропогенные изменения природной среды и их последствия (загрязнение). 

Экологическое краеведение рассмотрено как средство формирования 

опыта творческой деятельности учащихся по географии.   

Опыт творческой деятельности  по  географии  определена  в  качестве 
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уникальной материально-духовной производной, предполагающей единство 

географических знаний, умений и навыков, компетенций, методов поиска 

новых географических проблем и практического их решения, приводящей к 

изменению отношения личности к действительности, составляющей 

содержания обучения географии, направленного на обеспечение готовности 

учащегося к поиску новых геоэкологических проблем и их решений, 

творческому преобразованию окружающей геоэкологической среды. Опыт 

творческой деятельности – это способность учащегося применять ранее 

усвоенные географические знания, умения и навыки, компетенции в новых 

(нестандартных) ситуациях, деятельность, готовых решений её реализации не 

существует.  

В творческой деятельности по экологическому краеведению невозможно 

выделить такие четкие действия или этапы, как в формировании понятий, 

умений или навыков. Данный опыт не усваивается как готовые географические 

знания или способы деятельности, а формируется через личные 

(индивидуальные) действия, прочную и повторную работу учащегося. У 

каждого учащегося в процессе реализации творческой деятельности 

формируется система своеобразных индивидуальных действий. Данная система 

создается как набор личного опыта самого учащегося, и проявляется в 

следующих их умственных действиях: 

может самостоятельно переносить усвоенные геоэкологические знания, 

навыки и умения в новую учебную ситуацию (например, определяет на 

контурной карте, обозначает и характеризует геоэкологические объекты своей 

местности или края);  

может разглядеть новую учебную проблему в знакомой (стандартной) 

ситуации (например, решить задачу по определению эндемических видов в 

своей местности или крае); 

может обнаружить новые, незнакомые грани геоэкологического объекта, 

явления или процесса (например, выявить источники получения азотных 

удобрений при изучении темы, касающейся химической промышленности); 

может разглядеть структуру изучаемого геоэкологического объекта, 

явления или процесса (например, выявить заимозависимость или взаимосвязь 

между экосистемами или ландшафтами в своей местности);  

может находить новый метод путем объединения ранее изученных, 

известных географических методов (например, находить больше признаков, 

позволяющих группировать районы в своей области);  

может создать новый способ решения геоэкологических проблем 

(например, найти формулу вертикальной зональности или районизации, 

присущей своей территории.  

Разработана модель методики формирования опыта творческой 

деятельности учащихся средствами экологического краеведения в обучении 

географии, определены и обоснованы её целевой, мотивационный, 

содержательный, процессуальный и результативный компоненты, в 

комплексном  единстве  соответствующих  факторов – сущность  и  содержание 
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каждого компонента (см. рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое краеведение обеспечило изучение обучаемыми в 

педагогических целях природных, природно-антропогенных и антропогенных 

экосистем (ландшафтов) территории, на которой они проживают, через 

краеведческую работу в различных формах под руководством учителя.  

Система экологического   краеведения   включает   в  себя  методические  

компоненты биологического (биоэкологического) и географического 

(геоэкологического) направления.  

В методике экологического краеведения основное место занимают 

проблемные, дифференцированные, модульные и проектные образовательные 

технологии. Данные технологии реализовывались с помощью таких творческих 

методов, как проблемное изложение (создание проблемных ситуаций), 

частично-поисковые (эвристические), проектирование, исследовательские, 

применение которых позволили учащимся самостоятельно выполнять систему 

различного типа творческих заданий.  

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ: 

   Цели геоэкологического образования: Формирование у учащихся представлений об экосфере, 

неразрывном единстве всех природных, природно-антропогенных и антропогенных компонентов, о 

системной организации геосферы; геоэкологическое знание и мировоззрение о взаимоотношениях 

природы, человека и общества и научных основах оптимизации их взаимодействия и природополь-

зования, охраны окружающей среды. 

   Цель методики: формирования опыта творческой деятельности учащихся средствами экологичес-

кого краеведения при обучении школьной географии. 
 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ:              

учебно-методические обеспечение         знания и умений творческой деятельности  

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ) КОМПОНЕНТ: 

I) проектирование (разработка целей занятия и способов, педагогических технологий их достижения; 

2) организация (подбор форм, методов, средств занятия); 3) обеспечение творческого подхода (ком-

бинационное, инновационное и исследовательское творчество) учащихся к занятий; 4) мониторинг 

хода и результатов занятий; 5) учёт методических условий, обеспечивающих эффективность форми-

рования опыта творческой деятельности учащихся. 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ: 

Критерии (когнитивный, мотивационный, процессуальный, рефлексивный) и уровни (низкий, 

средний, высокий) сформированности опыта творческой деятельности. 

Результат — повышение уровня сформированности опыта творческой деятельности учащихся 

 

МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ:              

  мотивация экологического краеведения                                мотивация творческой деятельности 

Формы  Методы  Методы и методические приёмы экокраеведения  

Рис. 4. Модель методики формирования опыта творческой деятельности 

учащихся средствами экологического краеведения в обучении школьной 

географии 
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Третья глава диссертации, озаглавлена “Эффективность методики 

формирования опыта творческой деятельности учащихся средствами 

экологического краеведения”, в ней  приведено методическое обеспечение 

факультатива “Экологическое краеведение: Нижне-Амударьинский регион” и 

кружковых занятий “Геоэкологическое краеведение”, анализ результатов 

педагогической экспериментальной работы. Процесс экспериментального 

обучения в рамках указанного факультатива и кружковых занятий реализован в 

форме теоретических и практических занятий, самостоятельной творческой 

работы и экологических экскурсий на основе соответствующих технологий 

(методов и приёмов), выявлены их возможности в формировании опыта 

творческой деятельности учащихся. Также, в экспериментальных группах 

применены эффективные образовательные технологии, достигнуто решение в 

полном объеме творческих заданий на занятиях, и проведена их диагностика.  

Итоговые результаты исследования приведены в таблице 1.   

Таблица 1 

Темпы развития уровня формирования опыта творческой деятельности  

учащихся (в %)  

Группы  

Компоненты 

опыта творческой 

деятельности  

Уровни формирования 

высокий средний низкий 

Этапы экспериментальной работы 

НЭ ЗЭ НЭ ЗЭ НЭ ЗЭ 

Эксперимен-

тальная 

группа 

Когнитивный 18,5 32,1 28,4 53,7 53,1 14,2 

Мотивационный 20,4 33,3 37,0 59,9 42,6 6,8 

Процессуальный  17,3 25,9 27,2 59,3 55,6 14,8 

Рефлексивный 13,0 24,7 23,0 46,3 64,0 29,0 

В среднем 17,3 29,0 28,9 54,8 53,8 16,2 

Контрольная 

группа 

Когнитивный 17,9 18,5 29,6 29,0 52,5 52,5 

Мотивационный 21,6 22,2 35,8 32,7 42,6 45,1 

Процессуальный  17,9 19,1 27,8 26,5 54,3 54,3 

Рефлексивный 15,4 16,0 23,5 22,8 61,1 61,1 

В среднем 18,2 19,0 29,2 27,8 52,6 53,2 

Примечание: НЭ – начальный этап; ЗЭ – заключительный этап. 

Сопоставительный анализ начальных, промежуточных и итоговых 

результатов учащихся экспериментальных групп, полученных в процессе 

изучения    экологии    своей   местности   и   края,    показали   эффективность 

разработанной методики формирования опыта творческой деятельности 

учащихся средствами экологического краеведения в обучении географии. Об 

этом свидетельствуют заметные положительные изменения в уровнях 

формирования опыта творческой деятельности в экспериментальных группах.  

В общем, формирование опыта творческой деятельности учащихся по всем 

компонентам имели следующий вид: в конце эксперимента число учащихся с 

высоким уровнем формирования опыта творческой деятельности увеличилось 

на 11,7 процента (с 17,3 до 29,0 процентов), число учащихся со средним 

уровнем формирования на 25,9 процента (с 28,9 до 54,8 процентов). Отмечено 
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сокращение числа учащихся с низким уровнем формирования опыта 

творческой деятельности на 37,6 процента (с 53,8 до 16,2 процентов. см. рис. 5). 

17,3
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16,218,2 19,0
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0,0
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НЭ ЗЭ НЭ ЗЭ НЭ ЗЭ

высокий средний низкий

Экспериментальная группа        Контрольная группа 

 
Рис. 5. Темпы развития уровня формирования опыта творческой деятельности 

учащихся на начальном и заключительном этапах экспериментальной работы  

 

Определение достоверности результатов формирующего эксперимента, т.е. 

значимости различий в темпах развития формирования опыта творческой 

деятельности учащихся до и после эксперимента осуществлялось с помощью 

критерия χ2. 

Полученные статистические значения показали равенство уровней 

сформированности опыта творческой деятельности учащихся 

экспериментальных и контрольных групп в начале эксперимента и 

возможности проведения эксперимента, результаты же в конце 

экспериментальной работы показали, что уровень сформированности опыта 

творческой деятельности выше в среднем в 1,13 раза.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты исследования по методике формирования опыта творческой 

деятельности средствами экологического краеведения при обучении географии 

позволили сформулировать следующие выводы:  

1. Определено в качестве актуальной, сложной и многогранной проблемы 

формирование творческих качеств учащихся школ, также “творчество” в 

качестве одного из важнейших элементов в современных дидактических 

концепциях и парадигмах, в содержании образования, основанном на знаниях и 

структуре – в компетентностном подходе.  

2. Содержание понятия “творческая деятельность” в географическом 

образовании раскрыто как самостоятельная, организованная на высоком 

уровне, мотивированная деятельность, ориентированная на творческие качества 

личности учащегося, проявляющаяся в усвоении новых, своеобразных 

подходов и методов решения географических учебных проблем, усвоении 
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новых географических знаний, умений и навыков, на их практическое 

применение.   

3. Определено, что географичесие умения и навыки реализуются на основе 

географических знаний, творческая деятельность в области географии – на 

основе комплекса географических знаний, умений и навыков, компетенций, в 

частности интеллектуальные географические умения и навыки (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, классификация, абстракция) составляют содержание 

опыта творческой деятельности.   

4. Опыт творческой деятельности как компонент содержания 

географического образования и базовой географической культуры личности 

ориентирована на обеспечение готовности учащихся к поиску решения новых 

географических проблем и творческое преобразование географической 

действительности, проявляется в следующих интеллектуальных навыках 

учащихся: самостоятельный перенос усвоенных географических знаний, 

навыков и умений в новую учебную ситуацию; умение видеть новые учебные 

проблемы в знакомых (стандартных) учебных ситуациях; умение видеть новые, 

незнакомые грани и структуру географического объекта, явления или процесса; 

нахождение нового метода путем объединения ранее изученных, известных 

географических методов; создание кардинально нового метода решения 

учебных географических проблем.  

5. Экологическое краеведение как эффективное средство формирования 

опыта творческой деятельности учащихся является межпредметным 

педагогическим процессом, направленным на изучение ими природных, 

природно-антропогенных и антропогенных экосистем (ландшафтов) в своей 

местности и крае, выявление, поиск и практическое применение решений  

местных и региональных жкологических проблем. 

6. Научно-методически обосновано, что геоэкологическое краеведение как 

эффективное средство обучения школьной географии и компонент 

экологического краеведения изучает отношения между человеком (обществом) 

и окружающей средой (экологией), антропогенные изменения в своей 

местности и крае, и их последствия.   

7. Создано учебно-методическое обеспечение факультатива 

“Экологическое краеведение: Нижне-Амударьинский регион” и кружковых 

занятий “Геоэкологическое краеведение” и выявлено место, возможности их в 

формировании опыта индивидуальной творческой деятельности учащихся.  

8. Разработаны модель методики формирования опыта творческой 

деятельности учащихся  средствами экологического краеведения в обучении 

школьной географии, её структурные (целевой, мотивационный, 

содержательный, процессуальный, рефлексивный) компоненты, критерии 

формирования опыта творческой деятельности (мотивационный, когнитивный, 

процессуальный, рефлексивный), показатели и уровни (высокий, средний, 

низкий).   

9. Раскрыты в качестве эффективных факторов формирования опыта 

творческой деятельности в методике экологического краеведения проблемные, 
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проектные образовательные технологии, творческие методы, как частично 

поисковый (эвристический), создания проблемных ситуаций, проектирования, 

исследовательские и система творческих заданий, и результаты, полученные в 

конце экспериментальной работы, подтвердили истинность вывода о 

повышении уровня формирования опыта творческой деятельности учащихся 

школ.  

 Данное исследование не претендует на решение изучаемой проблемы в 

полном объеме, оно может служить определению перспективных направлений 

научных изысканий, связанных и экологическим краеведением и содержанием 

процесса формирования опыта творческой деятельности. С этой точки зрения, 

рекомендуется ориентирование следующих исследований на решение проблем 

формирования опыта творческой деятельности учителей географии, 

экологического краеведения и формирования опыта творческой деятельности в 

образовательных организациях различных типов. 
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INTRODUCTION (abstract of the PhD dissertation) 

The aim of the research work is development, theoretical substantiation, 

testing and implementation into practice of methods of forming the experience of 

creative activity of students in the process of teaching school geography by means of 

ecological local history. 

The object of the research work is the process of forming the experience of 

pupulsʼ creative activity while ecologizing the content of teaching school geography. 

The scientific novelty of the research consists of: 
a method of forming the experience of studentsʼ creative activity by means of 

ecological local history in teaching school geography has been developed, its target, 

motivational, content, procedural (technological) and effective components have been 

substantiated, their relationship, sequence, content has been disclosed, and the 

methodological conditions for its application in practice have been improved 

(creative tasks, a set of exercises and tasks) and pedagogical technologies 

(problematic, modular, design and differentiated educational technologies). 

Implementation of research results. Based on scientific research results: 

- proposals in the field of definition as a complex of intellectual geographical 

skills and abilities (synthesis, analysis, comparison, abstraction, classification, 

generalization, inference) in accordance with the integration of structures based on 

the philosophical, psychological and pedagogical analysis of the concepts of 

"activity", "creative activity "," Experience ", knowledge (geographic knowledge, 

skills and abilities) and competencies (basic, general geographic competences, in 

particular the competences of environmental protection, ecological culture) in 

accordance with the philosophical and psychological-pedagogical analysis of the 

essence of the concept of" creative experience "are introduced into the content of 

didactic materials developed within the framework of projects PZ-2014-0906164153 

— Development of a mechanism for combating information threats through 

scientific-pedagogical and teaching-methodical publications”,“Online professional 

development” (TSPU reference No. 02-07-2267 / 04 of 10 September 2021). As a 

result, the structure and content of the experience of creative activity formed in 

schoolchildren have been determined, the opportunity to study theoretical aspects and 

the state of the problem in school practice has been provided; 

- environmental (geoecological) views and opinions on the need, relevance, 

methods, technological aspects of the formation of the experience of creative activity 

of students in the process of environmental studies were used to create the script for 

the program “Taqdimot” (Presentation) of the TV channel “Oʻzbekiston tarixi” 

(History of Uzbekistan. Help No. 02-40-1329 State Unitary Enterprise “TV and 

Radio Channel “Uzbekistan” UzNTRK dated August 18, 2021). As a result, through 

the scientific material presented in the program, the level of knowledge of the 

audience in the field of ecology, sustainable development, local history and 

experience of creative activity has been increased. 

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

introduction, three chapters, a conclusion, a list of references and appendices. The 

scope of the dissertation are 154 pages. 
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