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Аннотация 

В данной статье исследуются возможности организации предмета 

узбекской литературы, обеспечения музейной коммуникации и 

использования музейной педагогики в системе специализированных 

музеев в школах. Также были проанализированы проекты, разработанные 

на основе учебников в классном разделе системы общего среднего 

образования. 

Ключевые слова: Музейная педагогика, уроки литературы, Музейная 

коммуникация, экспозиция, музейная аудитория, информационное 

обеспечение, Музейная тематика. 

АннотацияУшбу мақолада мактабларда ихтисослаштирилган музейлар 

тизимида ўзбек адабиёти фанинини ташкил этиш, музей 

коммуникациясини таъминлаш ҳамда музей педагогикасидан 

фойдаланиш имкониятлари тадқиқ этилган. Шунингдек, умумий ўрта 

таълим тизимидаги синфлар кесимидаги дарсликлар асосида ишлаб 

чиқилган лойиҳалар таҳлил этилган. 

Калит сўзлар: музей педагогикаси, адабиёт дарслари, музей 

коммуникацияси, экспозиция, музей аудиторияи, информатив таъминлаш, 

музей предметлари. 

Annotation 

This article examines the possibilities of organizing the subject of Uzbek 

literature, providing Museum communication and using Museum pedagogy in 

the system of specialized museums in schools. Projects developed on the basis of 

textbooks in the classroom section of the General secondary education system 

were also analyzed. 

Keyword: Museum pedagogy, literature lessons, Museum communication, 

exposition, Museum audience, information support, Museum topics. 

Музеи являются важными коллегами школ в области начального 

образования. Они предоставляют образовательные материалы и 

творческие встречи, чтобы включить свои коллекции в учебный процесс. 
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Педагоги-музеи сотрудничают с администрацией школы и учителями в 

целях формирования специальных программ и материалов, исходя из 

требований учебного плана. 

Воспитать человека во всех аспектах считается одной из важнейших задач 

узбекского народа. Предки всегда искали способы научить просвещению, 

духовности и культуре подрастающее поколение, сделать его 

совершенным человеком. Даже великие мыслители, ученые и писатели не 

были равнодушны к детальному овладению научными, житейскими и 

художественными знаниями нового поколения, творящего судьбу 

будущего. Ими выполнен ряд научных и художественных работ, 

направленных на образование и воспитание человека. Например, «Город 

добродетельных людей» Фароби, «Кутадгу Билиг» Юсуфа Хоса Хаджиба, 

«Махбуб уль-Кулуб» Алишера Навои, «Кошмар» Кайковуса, 

«Футувватнамаи Султани» Воиза Кошифи являются примерами этого. Их 

считают основоположниками восточной педагогики. 

    В программе «Литература» для 5-9 классов большое значение имеет 

изучение многих тем в музеях. Помимо формы обучения литературе 

отмечено использование таких форм, как факультативные занятия, 

литературные вечера, литературные беседы, творческие встречи, детские 

занятия, литературные монтажи, литературные выставки, литературные 

поездки, читательские конференции и др., а также экскурсии в 

литературные музеи не учитывались. Однако в результате изучения тем в 

программе из литературы стало понятно, что есть отличные иконы. 

     Например, в 5 классе Имам Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари и его 

«Изучение хадисов», легенды «Томарис» и «Ширак», Максуд Шейхзаде и 

его труд «Искандар Зулькарнайн», Алишер Наваи, Захириддин Мухаммад 

Бабур , Мухаммад Аминходжа Мукими, Хамза При изучении жизни и 

творчества Хакимзода Ниёзи, Абдуллы Кадири, Ойбека, Гафура Гулама, 

Абдуллы Каххора материалы литературного музея, а также рекомендации 

по проведению занятий в домах-музеях поэтов и писатели, не были даны и 

даже не упомянуты. 

     Однако вместе с музейными экспозициями, посвященными жизни и 

творчеству писателей, поэмами Миртемира «Рыбалка», «Облако», 

«Торагай», Усмана Насыра «Пойдем в горы», «Я иду с луной», «Гулзор 

чаман». «Узбекистан» Абдуллы Орипова (5 класс), «Бахор кельди сен 

сороглаб» Зульфии (6 класс), «Пурпурное», «Прекрасное» Чолпона, 

«Холбуки тун» Хамида Олимджо, «Ночной пейзаж» Шавката Рахмана, 
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«Утро» глаза», «Ой сынигъи», «Хамал» (7 класс), Алишера Навои «Дачный 

сезон, ёр васли, беседа друзей», отрывки из лирики Бабура, газель Фурката 

«Фасли навбахор олди», образ человека и природа серии «Чимён дафтари», 

как символ лирики «На’матак» Ойбека (9 класс), полезно использовать 

образцы изобразительного искусства при изучении лирических 

произведений. 

Однако программа не обратила внимания на то, что большое значение 

музеи имеют и в период, когда возрастает влияние художественной 

литературы в деятельности таких средств массовой информации, как 

телевидение, кино, радио. Ведь хранящиеся в музеях редчайшие образцы 

живописного искусства являются наиболее удобным средством для 

понимания художественно-изобразительной стороны художественных 

произведений, особенно лирических произведений. 

      Понятно, что если музеи и галереи не будут иметь образовательного 

назначения, они так и останутся скучными и бесполезными 

учреждениями. Поэтому каждое посещение школьниками музеев должно 

иметь четкую воспитательную цель; организовывать посещение музея 

тогда, когда дети готовы к восприятию находящихся там ресурсов, а не 

тогда, когда они устали от школьных занятий; отказ от привычных 

экскурсий, которые тяжело слушать не только детям, но и взрослым; 

Посещение детьми музея должно заканчиваться их самостоятельным 

творчеством (картинками, сочинениями, моделями). 

В контексте взаимоотношений школы и музеев важно знать их 

особенности в образовании. Важно, что в его внутренней структуре 

(Литературный музей имени Алишера Навои) выражено следующее: 

  1. Организация связи со школами в музеях. Эти мероприятия 

представляют собой организованные экскурсии в музеи, мероприятия, 

организованные вокруг музейных экспозиций или в музейных 

аудиториях. Эти мероприятия организованы в соответствии с темами, 

рекомендованными школой. Ведь предметы, преподаваемые в школе, 

особенно предметы, связанные с искусством, историей и литературой, 

опираются на музейные материалы. Если предыдущие изучались как 

дополнительный материал, то в настоящий период раскрываются 

уникальные стороны и возможности музейных экспозиций, которые, в 

свою очередь, являются не только углублением полученных знаний 

учащихся, но и выделенными учащимися ' способность к образному 

мышлению, эмоциональная культура и целеустремленность. 



DEVELOPMENT AND INNOVATIONS IN SCIENCE 
International scientific-online conference 

 

81 
 

В конце программы перечислены основные навыки и компетенции, 

которые будут развивать студенты, но ни в одном из перечисленных 

требований даже не упоминается использование музейных материалов. 

Программа 6 класса «Узбекская литература» призвана информировать о 

том, что Узбекистан – страна с богатой историей и культурой, о важности 

изучения культурного наследия и традиций, материальной и духовной 

культуры. Теперь на этом занятии учащимся будет достаточно 

информации о жизни Тимуридов и их внимании к литературе, жизни и 

творчестве Алишера Навои, истории создания шедевра «Хамса». Они 

узнают о жизни Мирзы Улугбека, Захириддина Мухаммеда Бабура, 

Зебунисо, их отваге за страну, произведениях, стихах. 

На этом занятии в сотрудничестве с Литературным музеем, раскрывая 

характерные черты этого периода через рисунки и карты, уделяя 

внимание изучению исторических источников, важная информация, 

подлежащая изучению в программе, по мере возможности, не упомянул. 

В 7-м классе жизнь и творчество Мукими, детские и школьные годы 

являются переломным моментом в творчестве поэта, основными этапами 

развития его творчества в последние годы жизни; О жизни и творческом 

наследии Фурката, биографии, былинах, научных трудах, последних годах, 

художественных особенностях его творчества; Жизнь и деятельность 

Завки, биография, творческое наследие, былины, последние годы жизни; 

Жизнь и творчество Камиля Хорезми, история изучения творчества 

Хорезми, период и литературная среда поэта, его биография, его 

творческое наследие, форма и стиль его стихов, последние годы жизни; 

Жизнь и творчество Аваз Утар, биография, творческое наследие, 

продвижение творчества Аваз Утар на этап развития, Кита и рубаи, 

последние годы его жизни; Анбар познакомится с биографией, творческим 

наследием и последними годами жизни. 

В 8 классе можно ознакомиться с фольклорным эпосом «Кунтугмыш», 

историей узбекской литературы Юсуф Хос Ходжиб «Кутадгу билиг», 

хорезмийским эпосом «Мухабатнама», лирикой Лютфия, газелями 

Алишера Навои, лирикой Надиры, жизнеописанием Фитрата и работа. 

Жизнь и творчество Гафура Гулама, рукописи стихотворений «Пропавшие 

без вести», «Время» можно освоить в ходе занятий в музее. В этом классе, в 

сотрудничестве с Литературным музеем, раскрывая характерные черты 

этого периода с помощью рисунков и карт и уделяя внимание изучению 

исторических источников, важная информация для изучения в программе 
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в сотрудничестве с Литературным музеем не упоминалось.В программе 

«Литература» для 5-9 классов очень важно изучение многих тем в музеях. 

Помимо формы обучения литературе отмечено использование таких 

форм, как факультативные занятия, литературные вечера, литературные 

беседы, творческие встречи, детские занятия, литературные монтажи, 

литературные выставки, литературные поездки, читательские 

конференции и др., а также экскурсии в литературные музеи не 

учитывались. Однако в результате изучения тем в программе из 

литературы стало понятно, что есть большие возможности. 

Например, в 5 классе легенды «Томарис» и «Широк», жизнь и творчество 

Максуда Шейхзаде и его произведение «Искандер Зулькарнайн», Алишер 

Навои, Бабур, Мукимий, Хамза Хакимзода, Абдулла Кадири, Айбек, 

Изучаются Гафур Гулам, Абдулла Каххор, материалы музея, а также 

рекомендации по проведению мероприятий в домах-музеях поэтов и 

писателей не давались и даже не упоминались. 

Однако вместе с музейными экспозициями, посвященными жизни и 

творчеству писателей, поэмами Миртемира «Рыбалка», «Облако», 

«Торагай», Усмана Насыра «Пойдем в горы», «Я иду с луной», «Гулзор 

чаман». «Узбекистан» Абдуллы Орипова (5 класс), «Бахор кельди сен 

сороглаб» Зульфии (6 класс), «Пурпурное», «Прекрасное» Чолпона, 

«Холбуки тун» Хамида Олимджо, «Ночной пейзаж» Шавката Рахмана, 

«Утро» глаза», «Ой сынигъи», «Хамал» (7 класс), Алишера Навои «Дачный 

сезон, ёр васли, беседа друзей», отрывки из лирики Бабура, газель Фурката 

«Фасли навбахор олди», образ человека и природа серии «Чимён дафтари», 

как символ лирики «На’матак» Ойбека (9 класс), полезно использовать 

образцы изобразительного искусства при изучении лирических 

произведений. 

Однако программа не обратила внимания на то, что большое значение 

музеи имеют и в период, когда возрастает влияние художественной 

литературы в деятельности таких средств массовой информации, как 

телевидение, кино, радио. Ведь хранящиеся в музеях редчайшие образцы 

живописного искусства являются наиболее удобным средством для 

понимания художественно-изобразительной стороны художественных 

произведений, особенно лирических произведений.Поэтому связь музеев с 

общеобразовательными школами, во-первых, воспитывает учащихся в 

духе уважения к духовному наследию, во-вторых, повышает 

эффективность образования. Ведь межпредметная связь с музейными 
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экспозициями повышает мыслительные способности учащихся, 

зрительную память, творческое воображение, эстетический вкус. 

Известно, что познание реальности начинается с ее ощущения. Чувство 

есть источник восприятия существования. 

В музеях студентов знакомят с вещами, о которых они читали, но никогда 

раньше не видели. Конечно, при работе с музейными экспозициями важно 

обращать внимание на его специфику. Эти: 

1. Деятельность музеев должна выполнять определенную воспитательную 

и воспитательную цель. 

2. Важно, чтобы выбранные материалы были понятны учащимся и 

подходили для развития познавательной деятельности. 

3. Выбранные для обучения экспозиции должны быть связаны с темами, 

относящимися к определенной науке. 

4. Ресурсы, отобранные для обучения в музеях, должны быть высокого 

художественного качества. 

5. Связь с музеями должна быть регулярной и последовательной. 

Известно, что при изучении основ каждой науки, при изучении 

литературы, искусства, исторических событий в связи с важными 

событиями того или иного общественного периода, важными событиями 

того периода, ролью литературы и художественных проявлений в их 

время, инновации, которые они внедрили, и тот факт, что они развивались 

и развивались вместе с общественной жизнью.В соответствии с этим 

существуют специфические дидактические требования, направления, 

принципы и возможности установления взаимного общения в школьно-

музейной деятельности, являющиеся новаторскими по сравнению с 

традиционными методами в педагогике. 

Инсоннинг маданиятли бўлиши учун жаҳон маданиятининг, адабиёт ва 

санъатнинг ютуқлари ҳар бир киши қалбига, онгига етиб бориши зарур. Бу 

эса уларнинг маданий меросга, тарихий ёдгорликларга, адабиёт ва санъат 

асарларига муносабатида билинади. 

Маданий мерос эса аждодлар томонидан яратилган амалий тажриба, 

аҳлоқий, илмий, таффаккурий, диний ва руҳий қарашлар, халқ маданияти 

ва ижоди мужассамлашган моддий ва маънавий бойликлар мажмуидир. 

Музейлар воситасида ўқувчилар ана шу меросдан баҳраманд бўлади ва 

маънаий юксалади. Унда ўз ери, Ватани, оиласи, она-онаси, барча 

инсоларга ҳурмат, ишонч, виждонлилик, эркинлик туйғулари шаклланади 

ва камол топа бошлайди.Лекин мазкур муаммо Ўзбекистонда педагогика 
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соҳасида ҳали ўз ечимини топмаган. 80-90 йилларда С.Нишонова, 

М.Охуновалар адабиёт ўқитиш жараёнида тасвирий санъат асарларидан 

фойдаланишга доир тадқиқот ишлари олиб борган. Тадқиқотчилар ўз 

ишларида адабиёт ва тасвирий санъат музейларига экскурсиялар ўтказиш 

методларини таклиф этадилар ва бирмунча самарадорликка эришадилар. 

Лекин таълим муассасаларининг музейлар билан алоқаси қандай ҳолда? 

Унинг амалиётини қўя туриб, бу соҳада фақат битта олим 

шуғулланаётгани ачинарли ҳол. Бу ҳам бўлса, мактаб музейлари бўйича 

фақат бири киши Ж.Ёқубов мактаб ва жамоатчилик музейларини 

яратишнинг ҳуқуқий-меъёрий ва илмий-педагогик асосларини ишлаб 

чиқиш устида тадқиқот олиб бормоқда. 

Педагогик тадқиқотлар ва дидактик ашёларда эса бу муаммо умуман 

назардан четда қолган.Соответственно, на основе анализа ДТС, программ и 

учебных пособий и учебников по некоторым предметам, наряду с 

определением уровня уделяемого им внимания, были высказаны мнения о 

том, как решить проблему воспитания в духе уважения к духовным 

наследия через музеи. 

Вышеуказанные требования требуют внесения изменений как в 

деятельность музеев, так и в образовательный процесс школ. Это, в свою 

очередь, требует изучения степени совместимости образовательных 

программ школ с музейной педагогикой. 

В этом смысле уроки литературы в школах были введены и 

проанализированы с точки зрения проблемы. Анализ программ 

показывает, что возможности проведения мероприятий в школах и музеях 

в содержании каждого учебного предмета безграничны. 

   


