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УДК:930.13 (575.1) 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВ 

 

Салимов Ф.Н.  

Таджикский национальный университет 

 

Стратегическое сотрудничество между Республикой Таджикистан и Республикой 

Узбекистан занимает важное место в региональных отношениях Центральной Азии. Эти 

два государства, имеющие общую историю и географические связи, стремятся к 

укреплению партнерства и взаимодействия в различных сферах. Стратегическое 

сотрудничество между Таджикистаном и Узбекистаном оказывает значительное влияние 

на развитие обеих стран и имеет далеко идущие последствия для всего региона. 

Целью данной статьи является исследование стратегического сотрудничества между 

Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан и его воздействия на развитие 

обеих государств. В ходе анализа мы будем рассматривать историю и ключевые этапы 

развития отношений между двумя странами, выявлять основные направления 

сотрудничества и оценивать их влияние на экономический рост, безопасность и 

стабильность региона.Изучение стратегического сотрудничества между Таджикистаном и 

Узбекистаном имеет большую актуальность для понимания динамики региональных 

отношений и поиска путей для укрепления сотрудничества между государствами. Это 

особенно важно в контексте современных вызовов и изменений на международной арене, 

которые требуют более глубокого понимания региональной динамики и установления 

стабильности в Центральной Азии. 

*** 

Отношения между Таджикистаном и Узбекистаном имеют долгую и сложную 

историю, отражающую взаимодействие двух соседних государств в Центральной Азии. 

Важные ключевые моменты и этапы в развитии отношений между этими странами 

включают: 

1. Исторические связи: Исторические и культурные связи Таджикистана и 

Узбекистан имеют общую основу в результате их совместного наследия в рамках 

исторического региона Центральной Азии. Этнические, языковые и религиозные связи 

играли важную роль в формировании взаимоотношений между народами Таджикистана и 

Узбекистана. 

2. Советский период: во время советского периода обе республики были частью 

Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Этот период сформировал 

основы современных отношений между двумя странами и оказал влияние на их политику, 

экономику и культуру. 

3. Независимость: после распада СССР и обретения независимости в начале 1990-х 

годов, Таджикистан и Узбекистан столкнулись с рядом сложностей, связанных с 

переходом к самостоятельности. Это создало новые вызовы и возможности для развития 

их отношений. 

4. Границы и водные ресурсы: Один из основных факторов, влияющих на 

отношения между Таджикистаном и Узбекистаном, связан с вопросами границ и 

распределения водных ресурсов в регионе. Конфликты, связанные с использованием 

водных ресурсов, могут повлиять на сотрудничество и взаимодействие между этими 

двумя странами. 

5. Экономическое сотрудничество: Развитие экономического сотрудничества между 

Таджикистаном и Узбекистаном является одной из важных сфер их взаимодействия. 
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Обмен товарами и услугами, инвестиции и сотрудничество в области транспорта и 

энергетики являются основными направлениями экономического сотрудничества между 

Таджикистаном и Узбекистаном. 

Характер и динамика таджикско-узбекских отношений. Избранный президентом 

Узбекистана Шавкат Мирзиѐев в своем первом обращении к парламенту (Олий Мажлису) 

в мае 2017 года заявил, что Узбекистану нужна «современная» внешняя политика. Это 

был первый показатель того, что действующий президент стремится к прагматичному и 

динамичному внешнеполитическому видению. Будучи премьер-министром при 

президенте Исламе Каримове с 2003 года, Мирзиѐев не понаслышке знал об узбекских 

проблемах, особенно на внешнеполитическом фронте. Ташкент движется к активному 

участию в региональных и глобальных соглашениях и выходит из своей 

«полуизоляционистской» внешней политики. Новый президент правильно оценил 

ключевое географическое положение своей страны в центральноазиатском регионе [17].  

Отношения между Ташкентом и Душанбе очень длительное время не были 

хорошими. Сразу после обретения независимости, оба государства были вовлечены в 

водные кризисы, пограничные споры, проблемы с платежами за газ и обвинения в 

непринятии мер против экстремизма и терроризма. Ташкент критиковал Душанбе за 

включение ПИВТ в состав правительства после заключения мирного соглашения 1996 

года, положившего конец пятилетней гражданской войне в Таджикистане. Каримов 

пригрозил Душанбе войной, когда в 2012 году обострилась напряженность в водной сфере 

[12]. Это было время, когда двусторонний товарооборот между двумя государствами 

резко упал с 300 миллионов долларов США в 2008 году до нескольких миллионов 

долларов США в 2014 году. Узбекистан также нарушил железнодорожное и 

автомобильное сообщение Таджикистана с Туркменистаном [5]. Полеты между двумя 

государствами оставались приостановленными почти на 25 лет. 

Отношения начали улучшаться с приходом Президента Ш.Мирзиѐева. Во время 

визита в Таджикистан в марте 2018 года были подписали 27 двусторонних соглашений, 

включая открытие 16 пунктов пересечения границы и 30-дневный безвизовый въезд для 

граждан двух старон [21]. Такие инициативы не только увеличили объем двусторонней 

торговли до 240 миллионов долларов [1], что на 22% больше, чем к концу 2017 года, [17] 

но и увеличили количество посещений гражданами двух стран территории друг друга. 

Данный визит также подготовил почву для возобновления воздушного, автомобильного и 

железнодорожного сообщения между двумя странами. 

В последние годы Узбекистан значительно расширил двусторонний политический 

диалог и торгово-экономические связи с соседними странами. Президент Шавкат 

Мирзиѐев обозначил приоритет стран Центральной Азии (ЦА) во внешней политике 

Узбекистана сразу после своего избрания. В частности, Стратегия действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы 

предусматривала создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и 

добрососедства. 

В своем выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября 2020 

года Шавкат Мирзиѐев сказал, что в отношениях между Республикой Таджикистан 

создана атмосфера добрососедства и взаимного доверия, дружбы и уважения. При этом он 

отметил, что перед Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан стоит важная 

стратегическая задача – обеспечить глубокую интеграцию региона в глобальные 

экономические, транспортные и транзитные коридоры и предложил создать 

«Региональный центр развития транспортного и коммуникационного соединения «под 

эгидой Организации Объединенных Наций» [3]. 

По официальным данным Госкомстата Республики Узбекистан, объем двусторонней 

торговли с 2016 года (197 млн долл. США) по 2021 года (604,5 млн долл. США) вырос 

больше чем в три раза, а за первые четыре месяца текущего года этот показатель 

увеличился на 35% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. 
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Вместе с тем, энергично развиваются двусторонние инвестиционные проекты. На 

текущий момент портфель инвестиционных соглашений составляет 195,4 млн долл. США. 

По официальным данным Министерства инвестиций и внешней торговли 

Республики Узбекистан, сегодня в Таджикистане действует 64 предприятия с узбекским 

капиталом, а в Узбекистане осуществляют свою деятельность 252 таджикские компании, 

тогда как пять лет назад в Узбекистане осуществляли деятельность всего 24 предприятия с 

участием таджикского капитала, а в Таджикистане всего - 9 предприятий Узбекистана. 

Рост более чем в 10 раз [2]. 

По итогам 11 месяцев 2022 года двусторонний торговый оборот между 

Таджикистаном и Узбекистаном составил около $503 млн. Это на 26,7% больше 

аналогичного периода 2021 года, сообщает Агентство по статистике Таджикистана [18]. 

В 2018 году Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Ташкент с рабочим 

визитом, по итогам которого было подписано 26 новых документов. Среди этих 

документов было несколько значимых и «судьбоносных» соглашений, коренным образом 

изменивших отношения между двумя странами. Одним из таких соглашений стало 

«Соглашение о стратегическом партнерстве между Республикой Таджикистан и 

Республикой Узбекистан» [4]. Президент Таджикистана подчеркнул, что 

«межгосударственные отношения не будут успешными, если они не будут способствовать 

установлению связей между простыми людьми и человеческому общению» [4]. 

Области общих интересов. Таджикистан и Узбекистан имеют много общего в 

политической системе. Во-первых, оба государства являются президентскими 

республиками со многими схожими характеристиками в государственном устройстве. Во-

вторых, обе республики унитарны, со схожим административно-территориальным 

делением страны: область, город, район, городские поселения, сельская община, село. 

Страны являются светскими республиками, и государство отделено от религии. Более 

того, Ташкент и Душанбе являются членами многих международных организаций, таких 

как ООН, СНГ, ОБСЕ, ОИС, МБРР, МВФ, ШОС и др. [13]. 

Общность культурных истоков и традиций двух стран не вызывает сомнений. Более 

тысячи лет оба народа жили вместе бок о бок в составе того или иного государства 

(Саманиды, Газневиды, Темуриды, Шейбаниды, Бухарский эмират, Кокандское ханство, 

Российская империя, Советский Союз). По этой причине они очень похожи друг на друга 

как в культурном, так и в плане национальных традиций. В обеих странах исповедуется 

одна религия – ислам, а также один мазхаб – ханафитский. Единственная разница между 

этими народами заключается в их принадлежности к двум разным языковым семьям, 

таджики – персоязычные, а узбеки – тюркоязычные. Несмотря на это, даже сегодня в двух 

языках можно найти много заимствованных слов. 

Решение вопросов делимитации и демаркации государственных границ между 

странами, на наш взгляд, является одним из важнейших факторов на пути к 

взаимовыгодному сотрудничеству. С началом «оттепели» в Узбекистане новое 

руководство взяло курс на решение всех копившихся десятилетиями пограничных 

проблем и споров с соседями. За последние 4 года между Ташкентом и Душанбе 

состоялись двусторонние встречи, визиты представителей министерств и комитетов, 

занимающихся вопросами демаркации и делимитации государственных границ, также 

подписаны десятки договоров и соглашений на высшем уровне, в том числе: 

— Протокол об обмене меморандумами о ратификации договора об отдельных 

участках государственной границы Таджикистана и Узбекистана (Ташкент, 17.08.2018) 

[10]. 

– Соглашение об отдельных участках узбекско-таджикской государственной 

границы [9]. 

Председатель Государственного комитета по землеустройству и геодезии 

Таджикистана Ориф Ходжазода сообщал, что 1319 км из 1326-километровой границы с 

Узбекистаном уже полностью определены. По его словам, линия границы, которая 
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остается неопределенной, проходит в основном на участках, соединяющих Таджикистан, 

Узбекистан и Кыргызстан [16]. 

Узбекистан и Таджикистан имеют ряд областей и сфер общих интересов, которые 

могут служить основой для сотрудничества и развития двусторонних отношений.  

Энергетика: Оба государства обладают значительным потенциалом в области 

энергетики, включая гидроэнергетику и возобновляемые источники энергии. 

Сотрудничество в этой области может включать совместное использование 

гидроэнергетических ресурсов, строительство гидроэлектростанций и развитие 

энергетической инфраструктуры. 

Транспорт и транзит: Узбекистан и Таджикистан являются важными транзитными 

странами в Центральной Азии. Сотрудничество в области транспорта может включать 

развитие железнодорожных, автомобильных и авиационных связей, строительство и 

модернизацию транспортной инфраструктуры для облегчения транзита товаров и 

пассажиров. 

Торговля и инвестиции: Развитие торговых и экономических связей между 

Узбекистаном и Таджикистаном может способствовать увеличению обмена товарами и 

услугами, а также привлечению инвестиций. Оба государства могут сотрудничать в 

области облегчения торговли, улучшения таможенных процедур и создания 

благоприятной инвестиционной среды. 

Сельское хозяйство и продовольственная безопасность: Узбекистан и Таджикистан 

имеют сельскохозяйственный потенциал и сталкиваются с похожими вызовами в области 

продовольственной безопасности. Сотрудничество в этой области может включать обмен 

опытом, технологиями и передовыми методами ведения сельского хозяйства, а также 

развитие совместных проектов по улучшению продовольственной самообеспеченности. 

Культурные и гуманитарные связи: Обмен культурными и гуманитарными 

ценностями может укрепить взаимопонимание и дружественные связи между 

Узбекистаном и Таджикистаном. Оба государства имеют общую историю, культурные 

традиции и языковые связи, что создает благоприятную основу для развития культурного 

и туристического обмена, обмена студентами и академическими программами, 

организации культурных фестивалей и выставок и других инициатив, направленных на 

укрепление взаимопонимания и уважения между народами. 

Эти области и сферы общих интересов могут служить фундаментом для развития 

сотрудничества между Узбекистаном и Таджикистаном. Повышение уровня 

сотрудничества в этих областях может способствовать укреплению взаимопонимания, 

стабильности и развитию региона в целом. 

Приоритетные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества. 

В этот критический момент, когда формируется новый многополярный миропорядок, 

необходимы новые подходы к двустороннему и многостороннему сотрудничеству в 

Центральной Азии, где уже есть признаки формирования нового центра развития. 

Очевидно, что международные отношения в центральноазиатском регионе будут 

развиваться в соответствии с многополярностью и геополитически меняющейся 

конфигурацией. Таджикско-узбекские отношения будут развиваться в условиях 

конкуренции ведущих держав региона, с плюрализацией дипломатии в Центральной Азии 

и сотрудничеством сопредельных государств по новым правилам двусторонних 

отношений [6].Между тем укрепление таджикско-узбекского сотрудничества в начале 

третьего десятилетия XXI века серьезно повлияло на геополитическую динамику 

Центральной Азии. Укрепление государственности и рост авторитета Таджикистана и 

Узбекистана на глобальном и региональном уровнях способствовали укреплению их 

позиций в международных отношениях. Роль Таджикистана и Узбекистана в решении 

региональных и глобальных проблем развития и безопасности способствует укреплению 

позиций новых государств в международных отношениях. Глобальные водные 

инициативы Таджикистана демонстрируют возрастающую роль и значение государства в 
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мире, укрепление позиций не только Таджикистана, но и новых государств Центральной 

Азии в мировом сообществе. 22 марта 2018 года ООН объявила о начале Международного 

десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы». 14 декабря 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в ходе своей 77-й сессии 

единогласно приняла резолюцию «2025 год — Международный год защиты ледников», 

представленную Республикой Таджикистан. Это одна из уникальных резолюций, 

поскольку она включает в себя как объявление Международного дня, так и 

Международного года. Таджикистан, на территории которого формируется 60 процентов 

водных ресурсов Центрально-Азиатского региона, в рамках своего председательства в 

Международном фонде спасения Арала будет укреплять свои усилия по дальнейшему 

расширению сотрудничества в сфере воды в Центральной Азии [20]. 

Важна глобальная инициатива Узбекистана, поддержанная Таджикистаном, по 

укреплению международного сотрудничества в регионе Центральной Азии. В конце июня 

2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Укрепление регионального 

и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого 

развития в Центральноазиатском регионе», разработанную по инициативе Узбекистана 

совместно с соседними центральноазиатскими государствами, которая впервые 

зафиксировала консолидированную позицию всех пяти центральноазиатских государств 

по основным проблемам региона. В настоящее время пять государств Центральной Азии 

готовятся к подписанию пятистороннего межгосударственного документа о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве в XXI веке [11].  

Этот международно-правовой документ послужит укреплению интеграционных 

процессов в регионе и повышению уровня взаимовыгодного сотрудничества. 

Стратегическое партнерство. Активный политический таджикско-узбекский 

диалог и запуск совместных экономических проектов уже дают ощутимые результаты. 

Установление стратегического таджикско-узбекского партнерства стало исторически 

важным шагом в двусторонних отношениях. Соглашение о стратегическом партнерстве 

было подписано главами Таджикистана и Узбекистана 17 августа 2018 года в ходе визита 

Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Таджикистана 

Эмомали Рахмона в Ташкент. 19 декабря 2018 года Президент Республики Узбекистан 

Шавкат Мирзиѐев подписал Закон «О ратификации Соглашения о стратегическом 

партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан». 

17 мая 2019 года в Ташкенте министры иностранных дел Таджикистана и 

Узбекистана обменялись ратификационными грамотами об официальном завершении 

процесса заключения Соглашения о стратегическом партнерстве. Международно-

правовой документ предусматривает дальнейшее укрепление отношений добрососедства 

и дружбы, а также поднятие отношений между двумя государствами на более высокий 

уровень. В соответствии с соглашением стороны устанавливают и всесторонне развивают 

долгосрочные и стабильные отношения стратегического партнерства, основанные на 

принципах равноправия и взаимной выгоды, мирного сосуществования и взаимного 

доверия. 

Только за последний год в таджикско-узбекских отношениях укреплена договорно-

правовая база двустороннего сотрудничества и достигнут высокий уровень 

межгосударственного взаимодействия, основу которого составляют 54 подписанных 

международно-правовых документа. В настоящий момент договорно-правовая база двух 

стран насчитывает свыше 200 соглашений и договоров, подписанных на 

межгосударственном, межправительственном и межведомственном уровнях, 

основополагающим из которых являются Договор о вечной дружбе между Республикой 

Таджикистан и Республикой Узбекистан от 15 июня 2000 года и Договор о 

стратегическом партнѐрстве между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан 

от 17 августа 2018 года[8]. В начале марта 2019 года нижняя палата таджикского 

парламента ратифицировала таджикско-узбекское соглашение о военно-техническом 
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сотрудничестве, которое, например, предусматривает совместный ремонт, реконструкцию 

военной техники, обмен военными делегациями и информацией. В конце апреля 2019 года 

нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала Договор об отдельных участках 

таджикско-узбекской государственной границы. Этот документ предполагает демаркацию 

и делимитацию более 192 километров на границе двух государств. Секретари Советов 

безопасности Узбекистана и Таджикистана 19 сентября 2019 подписали меморандум о 

сотрудничестве, который подразумевает совместную борьбу с терроризмом [19]. 

В последние годы укреплено таджикско-узбекское сотрудничество в борьбе с 

незаконным оборотом оружия и наркотиков, терроризмом, экстремизмом в приграничных 

зонах, проведены таджикско-узбекские военные учения на территориях Таджикистана и 

Узбекистана и др.Важным шагом в развитии двусторонних отношений является решение 

пограничных проблем. До 2002 года Таджикистан и Узбекистан определяли только 84% 

границы. Протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 км. В настоящее 

время согласовано, подписано и ратифицировано соглашение о делимитации и 

демаркации общей границы протяженностью около 1330 км, то есть стороны согласовали 

99,99% ранее не делимитированных участков границы. Особо важное значение для 

развития таджикско-узбекских отношений и региональной стабильности имеет 

ратификация таджикско-узбекского соглашения о совместном использовании 

Фархадского гидроузла.  

Успех переговорного процесса по вопросу Фархадской ГЭС имеет не только 

геополитическое значение, но и представляет собой прецедент в истории дипломатии и 

международных отношений Центральной Азии по решению приграничных проблем. 

Между тем в настоящее время укрепляется таджикско-узбекское водно-энергетическое 

сотрудничество. Прорабатываются вопросы совместного строительства Таджикистаном и 

Узбекистаном двух гидроэлектростанций на реке Зеравшан на территории Таджикистана 

[6].Таджикистан и Узбекистан в настоящее время находятся на стадии реализации своих 

национальных стратегий развития. Таджикистан реализует Национальную стратегию 

развития до 2030 года. При реализации этой стратегии главная цель Таджикистана – стать 

индустриально-аграрной страной. В Таджикистане должны быть реализованы 

второстепенные проекты индустриализации страны. Основой модернизационных 

процессов в Таджикистане станет переход от обеспечения энергонезависимости к 

эффективному использованию электроэнергии, от выхода из коммуникационного тупика 

к превращению Таджикистана в транзитную страну, от обеспечения продовольственной 

безопасности к обеспечению доступа населения к качественным продуктам питания. В 

Таджикистане должны быть реализованы проекты индустриализации страны. Узбекистан 

также переживает процесс экономической модернизации, которая прописана в «Стратегии 

развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» [15]. 

Проблемы и перспективы. В современных условиях отношения между 

Таджикистаном и Узбекистаном приобрели новое содержание и форму. Несмотря на 

трудности и преграды, встретившиеся в 90-хгг. 20 вв. и в первом десятилетии 21 в. Обе 

республики смогли преодолеть трудности и преграды и придали новый импульс добрым 

отношениям. Общая история и культура, народные обычаи и традиции общей границы 

становятся важной опорой в развитии многосторонних отношений двух государств. 

Отношения между двумя странами охватывают все сферы экономики, науки и культуры. 

Развитие и их взаимовыгодные отношения направлены на решение важных 

стратегических задач и отвечают интересам народов Таджикистана и Узбекистана. Они 

служат интересам и удовлетворяют потребности народов Таджикистана и Узбекистана. 

Следует подчеркнуть, что двусторонние таджикско-узбекские отношения без 

преувеличения составляют ядро региональных отношений в самом молодом регионе мира 

– Центральной Азии. Это подтверждается как минимум пятью факторами [7]: 

1. В таджикско-узбекских отношениях практически все основные проблемы региона 

нашли свое выражение в концентрированном и наиболее полном виде, демонстрируя, 
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насколько далеко могут зайти натянутые отношения, способные повлиять на общий 

политический климат во всем регионе. 

2. Таджикско-узбекское сближение станет важнейшим фактором региональной 

интеграции как опровержение распространенного мифа о якобы нежелании 

фарсиязычного Таджикистана объединяться с четырьмя тюркоязычными странами 

региона. 

3. Глубокие корни в регионе имеет фактор двуязычия (таджикский и тюркский 

языки региона), который, несколько отойдя на второй план в прошлом веке, в настоящее 

время возрождается ударными темпами. 

4. Наличие в этих соседних государствах больших диаспор (таджикской диаспоры в 

Узбекистане и узбекской диаспоры в Таджикистане) - результат тесного переплетения 

судеб, культуры и истории двух народов - выступает мощной основой для народной 

дипломатия. 

5. Таджикско-узбекские отношения также имеют ключевое геополитическое и 

стратегическое значение для всего региона Центральной Азии: с одной стороны, два 

государства сыграли наиболее заметную роль в урегулировании афганского конфликта и 

реагировании на угрозы в Центральной Азии, исходящие из этой страны, с другой – 

совместный (пока латентный) геополитический потенциал Таджикистана и Узбекистана 

может привести к раскрытию общего геополитического потенциала всех пяти стран 

региона в сложных перипетиях отношений этих стран с великими державами. 

Наблюдая за этими изменениями во взаимоотношениях между двумя странами, 

необходимо отметить факторы, которые позитивно влияют на быстрое 

переформатирование и восстановление тесных и близких отношений между странами: 

длительное совместное проживание и сложившиеся гуманитарные связи между народами; 

– сохранившиеся, несмотря ни на какие «холодные войны», этно-культурные, 

экономические, родственные связи между представителями обеих стран; таджики и 

узбеки наиболее близкие по духу, культуре, быту и традициям народы в регионе; 

заинтересованность в возобновлении и тесном экономическом, политическом, 

дипломатическом сотрудничестве друг с другом; понимание взаимовыгодности этих 

отношений; наличие общих национальных и региональных вызовов, угроз и рисков 

безопасности, в том числе соседство с Афганистаном; общее стремление к обеспечению 

региональной стабильности в регионе и многое другое [14]. 

Подводя итоги: Добрая политическая воля руководства стран попала на почву 

тысячелетней народной дружбы и братства. Такое совпадение можно считать хорошим 

фундаментом для укрепления сотрудничества между двумя государствами. 

Во-первых, обсуждение и решение территориальных вопросов показало, что имеется 

воля к решению и других более сложных межгосударственных и региональных вопросов, 

в том числе в сфере водного регулирования. 

Во-вторых, торгово-экономическое сотрудничество не должно стать игрой в одни 

ворота. Необходимо создание мощной правовой и экономической базы для развития 

тесного сотрудничества хозяйствующих субъектов обоех стран для создания совместных 

производственных предприятий на территории друг друга, открытия представительств 

крупных производственных компаний Узбекистана на территории Таджикистана с учетом 

взаимного интереса сторон и исходя из принципа взаимодополняемости экономики. 

В-третьих, существующие угрозы и вызовы безопасности для обеих стран в 

отдельности и региона в целом предполагают тесное военно-техническое сотрудничество. 

В обстановке наращивания межэтнических противоречий и террористической угрозы 

Исламского государства и движения Талибан с территории соседнего государства 

предполагается тесное сотрудничество и координация деятельности двух стран на этом 

направлении. Обе страны имеют огромный потенциал стабилизации ситуации в 

многострадальном Афганистане. 
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В-четвертых, лидеры обеих стран, обладающие достаточно богатым опытом 

регионального и международного мышления, могут инициировать процесс 

центральноазиатской интеграции. Процесс, начавшийся после обретения независимости 

странами региона в виде ЦАС, ЦАЭС, ЕврАзЭС оказался ввиду многих факторов 

невостребованным. На сегодняшний день актуальность данной темы не вызывает 

сомнений. Таджикистан и Узбекистан могут стать инициаторами и активными 

участниками этого процесса. 

В-пятых, обе страны могут выступать совместно при реализации экономических 

проектов на территории соседних стран, путем финансовой, энергетической, 

промышленной кооперации (например, обеспечение электроэнергией соседнего 

Афганистана, поставка строительных материалов, участие в международных тендерах по 

строительству гражданских и промышленных объектов и т.д.). 

Решение вопросов трудовой миграции (внутренней, между странами и в отношении 

России, куда едут большинство мигрантов из Таджикистана и Узбекистана) путем 

согласования позиций, налаживания сотрудничества между ВУЗами (в том числе 

предоставление квот для граждан соседнего государства в получении высшего 

образования), научными и исследовательскими институтами и центрами, организация и 

проведение совместных научных конференций, археологических экспедиций, 

сотрудничество в области культуры (сотрудничество между кинематографами, театрами, 

артистами эстрады), по линии министерства чрезвычайных ситуаций, 

правоохранительных органов и другим не только сблизят два государства, но и дадут 

импульс в укреплении их экономики, правовых и демократических институтов, 

конкурентоспособности, более сильных позиций в общении с внешним миром [14]. 

Рекомендации для укрепления стратегического сотрудничества. На основе 

вышеприведенного анализа и упомянутых аспектов сотрудничества между Республикой 

Таджикистан и Республикой Узбекистан видятся следующие направления в сфере 

укрепления стратегического партнерства между этими двумя государствами: 

Расширение культурного и образовательного обмена. Развитие культурного обмена 

и сотрудничества в области образования может быть дальнейшим катализатором для 

укрепления отношений между Таджикистаном и Узбекистаном. Для достижения этой 

цели следует создать и поддерживать программы студенческого обмена, совместные 

исследовательские проекты и образовательные программы. Это поможет увеличить 

понимание и уважение между народами обеих стран, а также способствует развитию 

культурного и интеллектуального потенциала региона. 

Повышение языковых программ. Следует продолжать развивать и поддерживать 

языковые программы, способствующие изучению таджикского и узбекского языков в 

обеих странах. Это поможет улучшить коммуникацию и взаимопонимание между 

гражданами Таджикистана и Узбекистана, а также создаст новые возможности для 

сотрудничества в сфере бизнеса, туризма и других областях. 

Сотрудничество в экономической сфере. Дальнейшее развитие экономического 

сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном может быть достигнуто путем 

укрепления торговых связей, инвестиций и развития совместных проектов. Важно 

поддерживать и стимулировать предпринимательство, обмен опытом и передачу 

технологий между двумя странами, чтобы создать благоприятную среду для развития 

бизнеса и привлечения инвестиций. 

Развитие транспортной инфраструктуры. Продолжение работы по улучшению 

транспортной инфраструктуры, включая строительство новых железных дорог и 

автомобильных трасс, сделает перемещение между Таджикистаном и Узбекистаном более 

эффективным и удобным. Это способствует развитию торговых и культурных связей, а 

также облегчает транзитный поток товаров и людей в регионе. 

Укрепление безопасности и стабильности: Продолжение работы по улучшению 

отношений и доверия между Таджикистаном и Узбекистаном играет важную роль в 
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обеспечении стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии. Обмен 

информацией и опытом в сфере борьбы с трансграничными угрозами, такими как 

терроризм, незаконная торговля и наркотики, может укрепить сотрудничество в области 

безопасности. 

Укрепление стратегического партнерства между Республикой Таджикистан и 

Республикой Узбекистан требует постоянных усилий и взаимного сотрудничества. 

Реализация вышеперечисленных рекомендаций поможет углубить и разнообразить 

сотрудничество между двумя странами в различных областях и способствовать 

устойчивому развитию региона в целом. 

Рецензент: Шарипов А.Н.- к.и.н., доцент ТНУ 
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ЊАМКОРИИ СТРАТЕГИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ ЎЗБЕКИСТОН ВА 

ТАЪСИРИ ОН БА РУШДИ ДАВЛАТЊО 
Маќолаи мазкур ба омўзиши њамкорињои стратегии Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 

Ӯзбекистон ва таъсири онњо ба рушди давлатњо бахшида шудааст. Дар маќола таърих ва марњалањои 
асосии рушди муносибатњои ду кишвар баррасї шуда, самтњои асосии њамкорї ва натиљањои 
бадастомада тањлил карда шудаанд. Њамчунин чолишњо ва мушкилоте, ки Тољикистон ва Ўзбекистон 
дар раванди рушди шарикии стратегї рўбарў њастанд, баррасї шудааст. Дар охири маќола дар бораи 
ањамияти ин њамкорї барои њарду кишвар ва иќтидори он дар ноил шудан ба рушди устувори 
иќтисодї ва иљтимої хулоса бароварда мешавад. 

Калидвожањо: њамкорињои стратегї, Љумњурии Тољикистон, Љумњурии Ӯзбекистон, рушд, 
давлат, чолишњо, тањдидњо, мушкилот. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВ 

Данная статья посвящена исследованию стратегического сотрудничества между Республикой 

Таджикистан и Республикой Узбекистан и их влиянию на развитие государств. В статье рассматриваются 

история и основные этапы развития отношений между двумя странами, анализируются ключевые сферы 

сотрудничества и достигнутые результаты. Также исследуются вызовы и проблемы, с которыми 

сталкиваются Таджикистан и Узбекистан в процессе развития стратегического партнерства. В заключении 

статьи делается вывод о значимости данного сотрудничества для обеих стран и его потенциале в 

достижении устойчивого экономического и социального развития. 

Ключевые слова: стратегическое сотрудничество, Республика Таджикистан, Республика 

Узбекистан, развитие, государство, вызовы, угрозы, проблемы. 

 

STRATEGIC COOPERATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE REPUBLIC OF 

UZBEKISTAN AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF STATES 

This article explores the strategic cooperation between the Republic of Tajikistan and the Republic of 

Uzbekistan and its impact on the development of the two states. The article examines the history and key stages of 

the relationship between the two countries and analyzes the main areas of cooperation and the achievements made. It 

also investigates the challenges and issues faced by Tajikistan and Uzbekistan in the process of developing their 

strategic partnership. The article concludes with an assessment of the significance of this cooperation for both 

countries and its potential in achieving sustainable economic and social development. 

Keywords: strategic cooperation, Republic of Tajikistan, Republic of Uzbekistan, development, state, 

challenges, threats, problems 
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УДК 72.031 

АРХИТЕКТУРА НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ ВОСТОКА В ДРЕВНОСТИ  

И В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

Мамаджанова С.М., Диловар Бузургниѐ  

Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими 

 

Вспоминая о научных центрах древнего и средневекового Востока, в первую очередь 

на память приходят величайшие ученые, прославившие многие народы средневекового 

мира. К ним мы относим Мухаммада ибн-Муса ал-Хорезми, Абунасра Мухаммада ибн-

Мухаммада ал-Фараби, Абуали Хусайна ибн-Абдаллаха ибн-Сина, Абурайхона Беруни, 

Мухаммада ал-Рази, Абувафа Бузджани, Мухаммада Наршахи и многих других, которые в 

современной литературе именуются учеными-энциклопедистами. Каждому из этих 

ученых IХ-ХI вв. принадлежит выдающаяся роль в нескольких областях знаний. Так, ал-

Хорезми, по словам ибн Надима, принадлежат самые выдающиеся результаты в области 

точных наук, он стоял у истоков формирования новой «арабоязычной» научной традиции, 

сложившейся в IX веке в результате творческого соединения достижений наук иранских 

народов, а также греческого, сирийского и собственно арабского. 

Здесь необходимо отметить особую роль ираноязычных народов, в том числе 

таджиков Мавераннахра и Хорасана, в становлении названной новой цивилизации. 

Именно они составляли ядро научных обществ «Ахвон ал-Сафа» в Басре, «Байт ул-

Хикмат» в Багдаде, «Ихвон - ус-Сафа» в Бухаре и других городах на заре становления 

Халифата. Известный английский востоковед Э.Браун писал: «... если из того, что 

именуют «арабской» наукой удалить работы, написанные иранцами, самая еѐ лучшая 

часть оказалась бы утерянной».Научно-образовательные и культурные центры Востока 

начали складываться VI-V вв. до н.э. Например, такие центры формировались в Экбатане, 

Сорде, где группа ученых занималась составлением словарей, перепиской и 

комментированием Авесты [1, с. 57] и других письменных памятников. В частности, в 

Авесте упоминается врач, который организовал школьный кружок и обучал детей 

медицине. В Авесте назван и первый врач-целитель иранских народов, которого звали 

Трита.По преданиям, он знал все целебные растения, умел готовить все отвары, имел 

представление о различных методах лечения больных [2, с. 121]. К слову сказать, местом 

хранения Авесты, написанной на коровьих шкурах, являлось специальное сооружение 

Кааба Заратуштра, напротив горы Накши Рустам [3, с. 76], известное в архитектуре как 

здание гробницы времени Ахеменндского Ирана [4, с. 311]. 

Средоточием научных знаний были также библиотеки. Известна библиотека 

Дастнабишт в Персеполе, Ганчи Шепекон в Азербайджане, Экбатане и других городах 

Ахеменидского Ирана. Библиотека Дастнабишт была сожжена Александром 

Македонским, уцелели лишь глиняные таблички.После похода Александра Македонского 

в городах с преобладающим греческим населением были открыты гимнасии и 

университеты (например, университет в Александрии в Египте, гимнасий в Вавилоне, 

Делосе, Айхануме и др.) [6, с. 31].Следующий этап развития высшей школы и научных 

центров связан с созданием Сасанидского государства, а также с распространением 

христианства и миссионерской деятельностю сирийцев в Западном Иране. Ко двору 

сасанидских царей приглашались ученые и музыканты из Индии, городов Римской 

империи. Города Александрия, Антиохия, Хирон, Нисибин, Эдесса, Рев Ардашер, Ганди 

Шапур (Гундишапур), Селевкия-Ктесифон, Мерв, Хорезм, Балх, Мараканда и другие 

издавна являлись крупными центрами эллинской и персо-таджикской культуры. 

Греческая, сирийская и иранская наука распространилась в мусульманской среде 

исключительно посредством университетов Александрии, Хирона, Нисибина, Ганди 

Шапура, а также дабиристанов -одного из известных форм высшей школы в Восточном 

Иране. Эти университеты были не только центрами учебы, но также и общественными 
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научно-культурными центрами городов. Они в значительной мере задавали тон 

интеллектуальной жизни общества в целом. Коротко дадим некоторые сведения о 

наиболее крупных научных центрах городов Среднего и Ближнего Востока, ориентируясь 

на данные А.К Мирбабаева [6, с. 33].Александрийский университет был основан греками 

в IV в. до н.э. во времена правления Птоломея Сотера (323-282 гг. до н.э.). Этот 

университет, расположенный на южном побережье Средиземного моря, был наследником 

распространителей греческой науки на Востоке. Здесь греческая наука, обогащенная 

более древней и развитой восточной наукой и культурой, достигла высшего расцвета: в 

нем обучались Эвклид, Клавдий Птоломей и другие комментаторы трудов Гиппократа, 

Платона, Аристотеля. Особенно велика была роль университетов в развитии медицины, 

философии, математики, других естественнонаучных дисциплин. Со II в. до н.э. 

университет стал оплотом новоплатонианских учений. Александрийский университет 

располагал большой библиотекой, насчитывающей более 800 тыс. томов, обсерваторий, а 

также собственной клиникой. После захвата Египта арабами 642 г. преподаватели и 

ученики разъехались по разным странам. При Халиде ибн Сейд ибн Йазиде (720-724 гг.) 

отдельные труды ученых Александрийского университета были переведены с греческого 

на арабский язык. В основном многие преподаватели университета переехали в Антиохию 

– город на восточном побережье Средиземного моря. В IX веке университет переносится 

из Антиохии в Хирон, известный своими богатыми научными традициями как столица 

Халифата при омейядском халифе Марвана (744-750 гг.). Именно с университетом Хирона 

была связана жизнь Фараби, где он преподавал с 908 по 941 гг. 

Одним из центров высшей сирийской школы была «Академия Эдессы», известная в 

науке как «школа персов» (донишгохи эрони). Город Эдесса располагался на границе 

эллинистического мира, в центре Междуречья, на месте античного княжества Осроена [9, 

с. 24]. Свое название «школа персов» Эдесская школа получила из-за иранцев, 

перешедших в христианство и обучающихся здесь. Школа славилась своей библиотекой и 

архивом. Здесь работала целая плеяда переводчиков во главе с руководителем школы Иве, 

которая переводила с греческого на сирийский язык философские труды Аристотеля. В 

457 году, после смерти Ивы, школа была закрыта византийским императором Зеноном, а 

философы были изгнаны из этого и других научных центров. Многие ученые перешли 

работать в Нисибинский университет Сасанидского Ирана, где была продолжена работа 

по распространению трудов древнегреческих философов, некоторые из которых были 

переведены на пехлеви, а в VIII веке - на арабский. Город Нисибин являлся крупным 

торгово-экономическим центром раннесредневекового Ирана в пограничной зоне с 

Византией.Сирийские источники самыми лестными словами прославляют университет в 

Нисибине, называя его «матерью ученых», «матерью наук», «городом образованности» и 

т.п. Нисибинский университет сплотил вокруг себя политически и оппозиционно 

враждебных в Византии людей, и потому он поддерживался Сасанидскими царями. После 

ректора Нарсая, который увеличил число учеников университета до 800 человек, его 

главой стал Авраам (ум. в 569 г.). При нем численность слушателей возросла до тысячи 

человек. Авраам дополнительно построил 80 худжр, разделив их на три двора, возвел две 

бани: одну для учеников, другую - для горожан. Доходы от последней поступали в пользу 

больницы, существовавшей при университете. Учебное заведение было трехгодичным. 

Два семестра в году отделялись каникулами, которые ученики использовали для 

заработка. В программу занятий наряду с толкованием Священного Писания включались 

также светские предметы: грамматика, риторика и философия. При университете был дом 

писцов. Всеми учебными и научными работами руководил ректор, которого обычно 

называли «наш учитель». В VII-VIII вв. деятельность Нисибинского университета 

продолжалась, но в связи с арабским завоеванием и утратой экономической базы он 

пришел в упадок, а его ученые перешли в Багдад -новый центр арабской культуры.Еще 

одним центром высшей научной школы раннего средневековья был университет Ганди 

Шапура (Гундишапур), ставший в VII-IX вв. колыбелью медицинских знаний арабов и 
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продолживший традиции Александрийского университета. Город Ганди Шапур (точное 

название Шопур Гирд) располагался на территории Ирана, в районе Хузистана, к востоку 

от Шуша. Как пишет Исомуддан Соатов, город был основан сасанидским правителем 

Шапуром I (239-272 гг. н.э.) с культурным центром, приобретшим известность как 

Медицинская Академия. Так, эта медицинская академия была первым в мире 

медицинским заведением со специализированной учебно-профилактической базой и 

отделением фармакологии. Здесь проводилась большая исследовательская и 

переводческая работа. Наряду с зороастрийской, индийской и греческой медициной, в 

университете изучали философию, астрономию, математику, этику и музыку как один из 

разделов древней мудрости. Библиотека университета имела огромное по тем временам 

количество книг, в ее помещениях хранились труды на пехлеви, санскрите, сирийском и 

греческом языках. У входа на портале университетского здания были начертаны 

следующие слова: «Наука и знание острее меча».При Харуне ар-Рашиде (786-809 гг.), по 

его указанию, Джабрал ибн Бахтишу, ректор медицинской академии, открыл в Багдаде 

новый университет по образцу Ганди Шапура. Известные ученые - врачи 

гандишапурского университета Джурджис, Юхно, Мосавейх, Шапур ибн Сахл, Айс ибн 

Чахорбахт и другие переехали в Багдад. 

Одним из известных центров науки и образования считался университет в Хироне, 

городе на севере Ирака, у дороги из Эдессы в Мосуд. Хиронский университет по праву 

считался храмом науки, здесь обучались философии Аристотеля, греческой словесности и 

медицине, математике и астрономии. В отличие от Ганди Шапура в Хироне готовили, в 

основном, математиков и астрономов, причины исключительной привязанности ученых 

хиронского университета к этим наукам исследователи видят в их особом языческом 

культе, где почитание звезд, луны, солнца и других космических тел занимало 

определенное место. При господстве Халифата многие хиронские ученые активно 

включились в работу по переводу с греческого на арабский язык медицинских и 

философских трудов древнегреческих и древнеримских авторов. Они в течение ряда 

столетий хранили тайны знания о травах, камнях и металлах, умели врачевать, 

распознавать растения, изготовляли яды, знали свойства руд. 

В IХ-Х вв. хиронцы выдвинули из своей среды ряд ученых, прославившихся в 

области медицины, математики и астрономии. Одним из них был Хунайн Ибн Исхак (809-

873 гг.) - известный врач, превосходно владевший греческим языком и с легкостью 

переводивший на сирийский и арабский языки греческие медицинские книги. Он был 

продолжателем традиций Сергия Решайнского - александрийского врача, благодаря 

которому Аристотель стал доступен сирийцам, а библиотека александрийских медиков – 

для Востока [7, с. 24].Традиции науки и образования были продолжены и в средневековый 

период. Многие правители средневековых государств арабского мира способствовали 

развитию науки, образования и литературы. Так, Бармак из рода Бармакидов был одним 

из известных меценатов науки и литературы, его потомок Йахьйа ибн Халид, визирь-

просветитель при дворе Харуна ар-Рашида, а также его сыновья Фазл и Джаъфар, брат 

Йахьи - Мухаммад ибн Халид и другие, занимая важные посты при Харун ар-Рашиде в 

Багдаде, всячески способствовали развитию науки, образования и литературы. По их 

инициативе были организованы «Дом мудрости», библиотеки, госпитали и другие, 

которые составляли формирующуюся арабскую мусульманскую культуру [9, с. 124]. 

Многолетнее наместничество сына Харун ар-Рашида - Маъмуна в столице Хорасана 

Мерве не прошло для него бесследно как для будущего халифа. Здесь он приобщился к 

изысканной хорасанской городской культуре, женился на хорасанской таджичке и, 

наконец, из рук хорасанца Тахира получил престол отца. При Маъмуне (813-833 гг.), 

отличавшимся незаурядными научными способностями, еше больше возросла роль 

иранцев в культурной жизни Халифата [11, с. 87]. Это особенно наглядно проявилось на 

примере «Дома мудрости» («Байт ул-Хикма»), с которым, как известно, был тесно связан 

расцвет творчества Мухаммада аль-Хорезми, когда он состоял в должности хранителя 
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библиотеки. В целом, багдадский «Дом мудрости» дал могучий стимул к возникновению 

других научных центров. В частности, в Басре возникло общество вольнодумцев и 

философов-дилетантов под названием «Ахвон ал-Сафа» («Братья чистоты»). Членами 

общества был написан сборник, содержащий 51 трактат по различным наукам. В Мосуле 

поэт Ибн Хамдам (ум. в 936 г.) учредил «Дар ал-илм» с библиотекой, где имелись книги 

по любой отрасли знаний. Доступ к ним был открыт всякому, кто стремился к знаниям, а 

неимущим даже выдавалась бумага. Такой же «Дом науки» был открыт в Нишапуре. 

«Академия Маъмуна» в Хорезме, саманидское научное общество «Ихвон ас-сафа», а 

также дворцовая библиотека в Бухаре «Саван ал-хикмат» («Хранилище мудрости») 

появились по образцу багдадского «Дома мудрости». А в самом Багдаде в X веке таких 

центров было несколько. В «Дар ал-илм» Сабура ибн Ардашера в Багдаде, (кон. X в.) 

хранились «Ал-Куннаш» Джабраила ибн Абайдуллах ибн Бахтншу в пяти томах [13, с. 

132]. После перемещения резиденции халифов в Самарру при ал-Муътасиме (833-842 гг.) 

в Багдаде от «Дома мудрости» осталась лишь библиотека, которую с этого времени стали 

называть «Хазинат ал-Маъмуна» («Сокровищница Маъмуна»). В 1258 году во время 

захвата Багдада тюрками библиотека была сожжена.Исключительно широк был диапазон 

научных поисков ученых исследуемой эпохи. Многие сознавали, что только подлинные 

науки, но не «исламские науки» способны обеспечить динамическое развитие общества. 

Ибн Сино прямо заявил, что не Коран и хадисы вскрывают тайны природы, а 

естественные науки [14, с. 14]. Исходя из этого принципа, Фараби, Ибн-Сина, Беруни, 

Рази, Насируддини Туси и другие при классификации наук на первый план выдвигали 

науки, конкретно изучающие естественные процессы, свойственные природе и 

человеческому организму [15, с. 24]. В трактате «Ихсо ал-улум», служившем учебником 

мадраса, Фараби метафизике отводит одно из последних мест. Автор поэмы 

«Донишнома» Майсари утверждает, что существуют основные науки: астрономия, 

геометрия, медицина, наука о религии. Ученый считает, что медицина необходима самой 

науке о религии, поскольку нельзя изучать религию, будучи больным [16, с. 95]. Майсари 

был первым, кто в пропаганде наук и знания провел определенную дифференциацию и от 

назидания науки вообще приступил к пропаганде отдельных, прикладных наук [11, с. 87]. 

Анализ трудов средневековых авторов позволяет уяснить в целом систему 

образования и науки в античном и средневековом Востоке, которая характеризуется 

преемственностью традиций, где ведущую роль играли такие научные центры Востока, 

как Александрийский, Эдесский, Нисибинский, Хиронский, Гандишапурский и другие. 

Причем, основным ретранслятором научных традиций выступали арабы. Благодаря 

багдадским халифам из династии Аббасидов, начиная с 750 года и, по крайней мере, в 

течение 600 лет, на Ближнем Востоке развивалась и постепенно распространялась 

древнегреческая, византийская (сирийская) и другие научные традиции [18, с. 104]. 

Однако это не значит, что на Среднем Востоке развитие науки обязано арабам. Скорее 

всего, здесь оказалась так называемая «арабоязычная» научная традиция, сложившаяся в 

результате творческого соединения достижений науки многих народов Востока - 

иранских, сирийских, индийских и др. Именно это обстоятельство делает науку Ближнего 

и Среднего Востока синкретичной, т.е. слитной, которую невозможно разъединить и 

рассматривать отдельно от ее развития в каждом отдельном регионе. 

Как становится понятным, то же самое относится и к системе образования, которая 

неразрывно связана с достижениями науки. Каждый ученый был помимо всего 

преподавателем, воспитателем и экспериментатором, проводящим свои опыты совместно 

со своими учениками. Это хорошо заметно на медицинской отрасли. Как выгясняется, 

каждый университет имел свою клинику, больницу, лабораторию фармакологии и т.п. Ар-

Рази, великий философ и врач X века, рассматривал больницы как важнейшие учреждения 

в деле практической медицинской подготовки и распространения медицинских знаний. 

Например, Адудская больница в Багдаде одновременно служила как научное и как 

учебное учреждение. В ней работали 24 врача, были оборудованы лекционные залы, и 
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имелась богатая библиотека. Подобные научно-учебные центры были созданы и в Герате 

под патронажем Алишера Навои в XV веке. Подобная преемственность традиций была 

продолжена вплоть до XIX века, показав дееспособность и практичность. Так, в XVIII 

веке в Бухаре при Субханкулихане была учреждена больница «Дорулшифо», построенная 

на бухарском регистане. Это - небольшое одноэтажное здание, внешне похожее на 

мадраса с 8-гранным внутренним двором, в котором была построена сардоба [19]. 

Главный портал больницы был обращен на запад. В здании кроме больничных палат были 

зал для собрания (джамоатхона), библиотека, столовая, аптека и амбулатория. 
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МЕЪМОРИИ МАРКАЗЊОИ ИЛМИИ ШАРЌ ДАР АСРЊОИ ЌАДИМ ВА МИЁНА 

Дар маќола дар бораи марказњои илмии Шарќи ќадим ва асримиѐнагї, ки бо бузургтарин 
олимон алоќаманд буданд, сухан меравад. Аз љумла, оиди Муњаммад ибни Мусо ал-Хоразмї, Абунаср 
Муњаммад ибни Муњаммад ал-Форобї, Абуалї Њусайн ибни Абдуллоњ ибни Син, Абурайњони 
Берунї, Муњаммад Розї, Абувафо Бузљонї, Муњаммад Наршахї ва бисѐр дигарон, ки олимони 
энсиклопедист номида мешаванд. Њар кадоми ин олимон дар як ќатор соњањои дониш наќши барљаста 
бозиданд. Њамин тариќ, Ал-Хоразмї, ба аќидаи ибни Надим, ба натиљањои барљастатарин дар соњаи 
илмњои даќиќ даст ѐфтааст. Вай дар саргањи ташаккули анъанањои нави илмии «арабзабон», ки дар 
асри IX ривољ ѐфт, эљодкорона ба њам пайвастани комѐбињои илмњои халќњои эронї, инчунин 
юнонию суриѐнї ва арабї ќарор дошт. Муаллифон дар ташаккули тамаддуни нави номбурда наќши 
хосси мардуми эронизабон, аз љумла тољикони Мовароуннањру Хуросонро ќайд кардаанд. Мањз онњо 
дар ибтидои таъсиси њастаи маѓзи љамъиятњои илмии «Ањвони Сафо» дар Басра, «Байт-ул-њикмат» 
дар Баѓдод, «Ихвон-ус-сафо»-ро дар Бухоро ва дигар шањрњоро ташкил доданд. Марказњои илмї, 
маърифатї ва мадании Шарќ дар асрњои 6-5 ташаккул ѐфтаанд. Пеш аз мелод дар Экбатанаи Сорда 
чунин марказњо ташкил ѐфта, дар онњо як гурўњ олимон ба тартиб додани луѓатњо, мукотиба ва шарњу 
шарњи «Авесто» ва дигар ѐдгорињои хаттї машѓул буданд.  

Калидвожањо: маориф, маркази фарњанг, Шарќ, меъморї, санъат, сохтмон. 
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АРХИТЕКТУРА НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ ВОСТОКА В ДРЕВНОСТИ И В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

В статье рассматривается научные центры древнего и средневекового Востока, которые были связаны 

с величайшими учеными, прославившими многие народы средневекового мира. К ним относят Мухаммада 

ибн-Муса ал-Хорезми, Абунасра Мухаммада ибн-Мухаммада ал-Фараби, Абуали Хусайна ибн-Абдаллаха 

ибн-Сина, Абурайхона Беруни, Мухаммада ал-Рази, Абувафа Бузджани, Мухаммада Наршахи и многих 

других, которые в современной литературе именуются учеными-энциклопедистами. Каждому из этих 

ученых IХ-ХI вв. принадлежит выдающаяся роль в нескольких областях знаний. Так, ал-Хорезми, по словам 

ибн Надима, принадлежат самые выдающиеся результаты в области точных наук, он стоял у истоков 

формирования новой «арабоязычной» научной традиции, сложившейся в IX веке в результате творческого 

соединения достижений наук иранских народов, а также греческого, сирийского и собственно арабского. 

Авторы отмечают особую роль ираноязычных народов, в том числе таджиков Мавераннахра и Хорасана, в 

становлении названной новой цивилизации. Именно они составляли ядро научных обществ «Ахвон ал-

Сафа» в Басре, «Байт ул-Хикмат» в Багдаде, «Ихвон - ус-Сафа» в Бухаре и других городах на заре 

становления Халифата. Научно-образовательные и культурные центры Востока начали складываться VI-V 

вв. до н.э., такие центры формировались в Экбатане, Сорде, где группа ученых занималась составлением 

словарей, перепиской и комментированием Авесты и других письменных памятников.  

Ключевые слова: образование, культурный центр, Восток, архитектура, искусство, строительство. 

 

ARCHITECTURE OF SCIENTIFIC CENTERS OF THE EAST IN ANTIQUITY AND THE MIDDLE 

AGES 

The article examines the scientific centers of the ancient and medieval East, which were associated with the 

greatest scientists who glorified many peoples of the medieval world. They are Muhammad ibn-Musa al-Khorezmi, 

Abunasr Muhammad ibn-Muhammad al-Farabi, Abuali Husayn ibn-Abdallah ibn-Sina, Aburayhon Beruni, 

Muhammad al-Razi, Abuvafa Buzjani, Muhammad Narshahi and many others who are called encyclopedic scholars 

in modern literature. Each of these scientists of the IX-XI centuries played an outstanding role in several fields of 

knowledge. Thus, al-Khorezmi, according to ibn Nadim, owns the most outstanding results in the field of exact 

sciences, he was at the origins of the formation of a new "Arabic-speaking" scientific tradition that developed in the 

IX century as a result of the creative combination of the achievements of the sciences of the Iranian peoples, as well 

as Greek, Syrian and Arabic itself.The authors note the special role of the Iranian-speaking peoples, including the 

Tajiks of Transoxiana and Khorasan in the formation of this new civilization. They formed the core of the scientific 

societies "Ahvon al-Safa" in Basra, "Bayt ul-Hikmat" in Baghdad, "Ikhvon-us-Safa" in Bukhara and other cities at 

the dawn of the formation of the Caliphate. Scientific, educational and cultural centers of the East began to take 

shape in the VI-V centuries BC, such centers were formed in Ecbatan, Sord, where a group of scientists was 

engaged in compiling dictionaries, correspondence and commenting on the Avesta and other written monuments. In 

particular, the Avesta mentions a doctor who organized a school club and taught children to medicine.  

Key words: education, cultural center, East, architecture, art, construction. 
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УДК 72.031 

ИСТОКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МАДРАСА 

 

Мукимов Р.С., Мукимова С.Р. 

Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими 

 

В архитектурном и историческом контексте этот термин обычно относится к 

определенному типу учреждений в историческом мусульманском мире, в которых в 

основном преподавались исламское право и юриспруденция (фикх), а также другие 

предметы в отдельных случаях. Возникновение этого типа учреждений многие 

приписывают Низаму ал-Мульку, визирю при сельджуках в ХI веке, который отвечал за 

строительство первой сети официальных медресе в Иране, Месопотамии и Хорасане. 

Отсюда строительство медресе распространилось по большей части мусульманского мира 

в течение следующих нескольких столетий, часто аналогичных моделей архитектурного 

дизайна [8]. 

Слово «мадраса» (медресе) происходит от арабского «дараса», т.е. «место для 

занятий». Оно было университетом средневекового арабского мира, программа которого 

основывалась на изучении Корана, исламской теологии и права. Однако первым учебным 

заведением в мусульманском мире была мечеть, якобы построенная пророком 

Мухаммадом и его сподвижниками в начале VII века [2, с. 35]. С тех пор мечети несли 

людям знания, как по теологии, так и светским наукам. Но по мере постоянного 

усложнения социальной структуры, а также системы общественных ценностей и правил 

мусульманского общества они сталкивались, как полагает сирийский социолог и писатель, 

преподаватель Дамасского университета Ародаки, с новыми проблемами. 

Любопытно отметить, что самые ранние университеты Европы основаны не раньше 

XIII в., причем они размещались в случайных зданиях, не приспособленных для обучения 

и жилья [10, с. 138]. 

Столетие спустя после смерти Мухаммада (632 г. н.э.) возникла необходимость в 

новых формах обучения: кружки по обучению создавались уже не только в мечетях, но и 

во дворах, на улицах и даже на базарных площадях. Обучение уже не ограничивалось 

изучением Корана, а распространялось также на литературу, поэзию, грамматику и другие 

области знаний. Так, на площади Мирбад, в Багдаде, собирались группы грамматиков, 

учеников, либо просто любопытных, часто в одной и той же мечети создавались классы по 

изучению законоведения, поэзии и грамматики. Эти классы и учебные группы 

представляли собой своеобразный «свободный университет», поскольку педагоги не были 

связаны какими-либо обязательствами или запретами, а ученики были вольны в выборе 

существующих классов, дискуссионных групп и учебных кружков. 

Во время правления династии Аббасидов (середина VIII- конец XIII вв.) религиозное 

образование становится самостоятельной дисциплиной; некоторые учителя 

специализировались на Коране, хадисах, а также в области юриспруденции, другие 

изучали арабский язык, литературу и историю. Именно в этот период разрастается число 

учебных кружков и происходит их качественное обогащение; они-то и составили ядро 

будущих мадраса - колледжей для взрослых, уже получивших начальное образование в 

частных школах или мечетях. 

В Х веке мадраса становится самостоятельным институтом, отделившимся либо для 

подготовки отдельного специалиста в области права, либо для обучения принципам 

определенной правовой школы. Так родилось новое учебное заведение, которому суждено 

было стать в будущем центром богословского и светского обучения в мире ислама, 

местом воспитания представителей чиновничьего сословия в духе мусульманской 

ортодоксии и привести к тесному объединению и слиянию бюрократического сословия с 

мусульманским духовенством. 
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На восточных окраинах арабского Халифата, в частности, в Мавераннахре, мадраса 

также появились не раньше Х в. Этот термин впервые был зафиксирован в известном 

труде Мухаммада Наршахи «История Бухары». Автор при рассказе о пожаре, имевшем 

место в Бухаре зимой 937/938 гг., к слову упомянул и о мадраса Фарджека, пострадавшей 

от пожара [11]. Позже этот материал дал повод В.В.Бартольду назвать местности по обе 

стороны Амударьи, примыкавшей к Балху, родиной мадраса. Для этого ученого истоки 

мадраса были столь же темны, как низшая ступень мусульманского образования – мактаб 

[3].  

Впоследствии эту точку зрения поддержали Б.А.Литвинский и Т.И.Зеймаль в связи с 

археологическими исследованиями, проведенными на Аджинатепа. По их мнению, 

мадраса с четырехайванно-дворовой планировочной композицией существовали на юге 

Средней Азии во всяком случае в VI-VII вв., причем в культовых буддийских постройках 

– вихара-сангхарама [5, с. 55]. Известный исследователь среднеазиатского зодчества 

С.Г.Хмельницкий в целом поддерживает идею мадраса с четырехайванной плановой 

композицией и считает, что эта система возникла в древней жилищной архитектуре 

Среднего Востока и представлена здесь множеством образцов: один из самых известных и 

ранних – парфянский дворец I в.н.э. в Ашуре. Вероятно, как подчеркивает ученый, ещѐ в 

кушанскую эпоху этот планировочный прием был использован в буддийских монастырях, 

которые справедливо считаются наиболее прямыми (хотя и не единственными) 

прототипами мадраса [17]. Таким образом, С.Г.Хмельницкий даѐт определение мадраса, 

прослеженной на протяжении нескольких веков, как монументальное сооружение с 

компактным прямоугольным объемом и внутренним двором, в который обращены входы 

окружающих помещений и арки осевых айванов, двух или четырех. Главный фасад 

обычно отмечен портальным входом с вестибюлем, по сторонам которого возвышаются 

два купольных зала – зимней мечети и аудитории либо мавзолея [16, с. 139].  

Н.Б.Немцева, изучая средневековые каравансараи, расположенные на территории 

Средней Азии, указывала, что дворово-айванная композиция этих сооружений связана с 

перистельными дворами каменной архитектуры Древнего Египта. В раннеисламский 

период дворово-айванная схема сооружений развивается в замках, крепостях и рабатах 

стран арабского Халифата. Именно этот архитектурно-планировочный прием 

укрепленного арабского рабата в последующем оказал влияние на мадраса, по своему 

назначению не нуждающейся в оборонной функции, но ясно выраженной в 

архитектурном облике сооружений. Однако, как подчеркивает Т.Ф.Панкратьева, нельзя 

сравнивать приемы зодчества, сложившиеся в столь территориально удаленных друг от 

друга регионах, как Египет и Средняя Азия [14, с. 92]. Как известно, древние 

рабовладельческие государства Египта прекратили своѐ существование к IV в. до н.э., 

тогда как расцвет культуры среднеазиатских государств происходит в X-XI вв. в условиях 

развитого феодализма. 

Скорее более заслуживает внимания мнение французского ученого А.Годара, 

который, долгое время занимаясь проблемой происхождения и эволюции архитектурного 

типа иранских мечетей и мадраса, возводит генезис четырехайванно-дворовой 

композиции этих сооружений к планировке хорасанских жилых домов [4, с. 345]. 

Большое значение для выявления происхождения мадраса имели широкие 

археологические работы, развернутые на севере Афганистана и юге Средней Азии в 50-

70-х годах прошлого столетия. Они принесли обильный вещественный материал, в том 

числе по планировке и архитектуре гражданских и культовых сооружений региона. 

Сегодня, например, уже совершенно очевидно, что архитектурно-планировочные схемы, 

которыми пользовались приверженцы буддийской религии при постройке своих 

монастырей и кумирней, существовали ещѐ задолго до появления в III-I вв. до н.э. первых 

буддийских общин на территории Средней Азии. Более углубленная датировка начала 

развития планировки мадраса наступила в связи с открытием монументальной 

архитектуры Северо-Афганской археологической экспедицией на обширном песчаном 
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пустыре левобережья Амударьи. Здесь в 1971 году были раскопаны остатки парадного 

многоколонного здания Алтын-10. Здание, прямоугольное в плане, состояло из 

замкнутого квадратного двора с небольшим бассейном в центре. По периметру всего 

обводного коридора располагались двадцать семь продолговатых помещений. Памятник 

датируется ранним железным веком, т.е. концом II -началом I тыс. до н.э. [8, с. 126].  

Композиция замкнутого дворцового комплекса характерна также для гимнасии 

Айханума и многих других идентичных сооружений Фурукабада и Давлятабада в 

Северном Афганистане, которые с развитием техники возведения свода, купола и других 

архитектурных конструкций воплотились в архитектуре среднеазиатских мадраса. Весь 

накопленный материал убедительно свидетельствует о том, что истоки мадраса региона 

необходимо искать в архитектуре жилого, дворцового и храмового назначения древней 

Средней Азии [15]. 

Историко-культурный аспект генезиса мадраса является одним из полемичных 

вопросов. В.В.Бартольд в этом вопросе был сторонником восточной ориентации. Так, он 

писал: «Несмотря на арийское происхождение слова ханака (ханках) и семантическое 

происхождение слова мадраса, распространение ханака шло в мусульманской Азии с 

запада на восток» [3, с. 111]. 

М.Е.Массон также считал рубеж XI в. началом организации первых мадраса в 

западных регионах мусульманского мира [19]. Действительно, действия сельджукидов, 

интеллектуальную часть которых составляли таджики и иранцы, были очень 

существенными и они охватывали все сферы духовной жизни общества. Однако основу 

так называемой мадраса «сельджукидского» типа, составлял мавераннахрский тип. 

Сельджукиды позаимствовали и перенесли на запад уже готовый сложившийся тип 

мадраса. Адам Мец указывал на Нишапур как на родину первых учебных заведений этого 

типа [7, с. 155]. Критикуя такое отношение А.Меца к вопросу о происхождении мадраса, 

В.В.Бартольд писал, что ему совершенно не удалось выяснить суть происхождения 

мадраса [3]. 

В данном принципиальном вопросе иранские ученые разделяют целиком позицию 

А.Меца. При этом они в истории мадраса Ирана и Хорасана выделяют два периода: 

мадраса, построенные до «Низомие» Багдада, и после. Р.Фрай же рассматривает 

сообщения Мухаммада Наршахи как анахронизм. В то же время имеются 

неопровержимые факты о том, что когда Низам ал-Мульк строил знаменитое Низамие 

Багдада, он просто скопировал бухарские образцы. Например, иранскому ученому 

Наджми Маъруфи удалось собрать из источников сведения о 33 мадраса, учрежденных 

главным образом в Нишапуре, а также Бухаре, Газни и Бушендже до появления первой 

мадраса в Багдаде. 

Сельджукиды прежде чем обратить свой меч на запад, учредили множество мадраса 

в Хорасане и Мавераннахре. Так, в 1130 году после захвата Самарканда Султаном 

Санджаром по его поручению рядом с гробницей Кусама ибн Аббаса была построена 

мадраса Кусамие. Абу Тахир Ходжа со ссылкой на «Историю Нишапура» писал, что 

«мадраса эта находилась на возвышенности рядом с крепостным рвом Самарканда, близ 

арыка Оби Машхад, к западу от него. В настоящее время следов от этой пристройки не 

осталось» [1]. 

Низомие Багдада была не последней благотворительной инициативой 

сельджукидского визиря Низама ал-Мулька. Для широкой и открытой пропаганды идей 

секты ошшаризма, им, т.е. великим визирем, были построены такие же мадраса в 

Исфахане, Нишапуре, Герате, Мерве и других городах, где воспитывались сторонники 

новой секты ошаризма. По свидетельству Хафизи Абру, в Хорасане Сельджукидами было 

основано более 70 мадраса. Ныне уцелевшие мадраса в странах, охваченных в ХП в. 

сельджукидской экспансией, такие как Мустансирие в Багдаде, Ан-Нурие, Ал-Кубра и 

Адилие в Дамаске, Сафарие в Фесе, в том числе мадраса при мемориальном комплексе 

Калауна в Каире, датируются ХП-ХШ вв. Таким образом, сведения письменных 
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источников и остатки самих архитектурных сооружений мадраса свидетельствуют о том, 

что родиной мадраса были Хорасан и восточно-хорасанские владения Саманидского 

государства, т.е. Мавераннахр. 

Внимание историков и филологов занимали также историко-социальные 

предпосылки появления мадраса. Например, русский ориенталист Н.П.Остроумов 

полагал, что мадраса в XI в. были созданы правителями для искусственного поддержания 

интереса людей к научным знаниям, которые в указанный период терпели определенный 

упадок [13, с. 45]. Что же касается Адама Меца, то он считал, что главной причиной 

появления мадраса явилось видоизменение метода преподавания. «В Х веке, - писал он, - 

филологи отказывались от диктовки и ограничивались толкованием (тадрис) 

произведения. Видоизмененный метод преподавания создал, в свою очередь, новый тип 

учебных заведений и, благодаря преобладанию тадриса, в то же время возникают 

мадраса» [7, с. 64]. 

Как следует из вышеприведенного, ни один из исследователей не сумел уловить ту 

великую перемену, что происходила в IX-X вв. в недрах Восточного Халифата, где уже 

подвластно правили Саманиды, считавшие себя продолжателями рода Сасанидов. 

Характерный для этой эпохи Иранский Ренессанс берет своѐ начало от времени правления 

Тахиридов и достигает своего наивысшего расцвета при Саманидах. Примечательно, что 

центром этой возрождающейся культуры была столица государства Саманидов – Бухара.  

В.В.Бартольд назвал время правления Тахиридов и Саманидов «эпохой 

просвещенного абсолютизма». Упомянутые династии создали в центре и на периферии 

такую стройную систему государственного управления, функционирование которой 

прямо зависело от наличия образованных людей. Например, в первой половине Х в. один 

Нишапурский диван воды имел в своем штате свыше 10 тысяч служащих. Примерно 

такой же штат имел диван воды города Мерва с отделением Кастафзуд. Подобных 

диванов и управлений во всей саманидской империи (включая и десять центральных 

диванов) было в государстве несколько сот, возможно и тысяча. Все эти и другие 

учреждения нуждались в высокообразованных чиновниках. Со времени правления 

Тахиридов шел активный процесс реорганизации старой и отбор новых форм 

организации, включая высшую школу, доступную широким слоям трудящихся, внимание 

к людям науки, которые бы, по замыслу деятелей шуубитского движения, отвечали 

культурным запросам новой местной интеллигенции. В связи с этим в кругах 

интеллигенции и при дворе росло стремление по преодолению диктата арабского языка в 

науке, литературе, а также в области преподавания [12]. 

В наметившемся политическом и духовном перевороте школе отводилось 

первостепенное значение. Естественно, инициаторами новой школьной организации 

выступили еретические секты ислама, признанные идейными последователями 

отмеченного движения. В новой системе обучения хорошо угадывается стремление 

организаторов вновь возродить традиции древнего дабиристана, университетов 

Искандарие, Хирона, Гонди Шапура и других, которые ещѐ в первые годы ислама и 

Арабского Халифата функционировали в полном объеме.  

Ослабление мощи Арабского Халифата и возникновение на его восточных окраинах 

в IX-X вв. ряда самостоятельных государств (Тахиридов, Саманидов) обусловили 

хозяйственный и культурный подъем Мавераннахра. Таким образом, появление мадраса 

явилось результатом общественного движения и мысли восточно-иранских народов. 

Мадраса возникла из непосредственной потребности общества и служила для 

удовлетворения нужд государственного аппарата в грамотных чиновниках и служащих. 

С возникновением мадраса в учебном процессе произошла определенная 

дифференциация: право преподавания высшего богословского и светского образования 

закрепилось за мадраса, начального – за мактабами, находившимися в основном при 

мечетях. К этой же эпохе, видимо, относится формирование широко распространенной в 

средние века и в новое время «мечети-мадраса», что является ещѐ одним подтверждением 
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того, что мечети, особенно, пятничные кроме образовательного статуса оставались 

важными общественными центрами городов. 

В Х-ХП вв. мадраса как высшая форма школьной организации распространилась во 

всех областях Хорасана и Мавераннахра и стала неотъемлемой частью архитектурного 

облика феодального города. Так, в Х в. при Саманидах в Самарканде существовали 17 

мадраса, принадлежавших еретическим сектам. В Х-ХI вв. многочисленные мадраса с 

книгохранилищами функционировали в Бухаре, Хорезме, Мерве, Нишапуре, Балхе, Газне, 

Хутталяне. По свидетельству историка Байхаки, в области Хутталяна существовало 

свыше 20 мадраса, в области Балха – свыше 400 мадраса, а Газни вместе с мечетью – 12 

тысяч. К нашему времени из 20 мадраса Хутталяна уцелела лишь мадраса Ходжа Машхад, 

находящаяся в селении Сайѐд Шахритусского района Хатлонской области [16]. 

В Балхе во времена жизни ученого Абу Харуна Катиба (ум. В 810 г.) имелись более 

400 мадраса и 900 школ. Согласно высказываниям другого историка Мухаммада Салиха в 

Балхе до его завоевания монголами имелось до 430 мадраса [9]. 

Многочисленные мадраса находились также в Мерве и Нишапуре. Географ 

Макдиси, говоря о мадраса этого великого города, писал, что «каждому читающему там 

лекции выдавали жалование». В Мерве в рассматриваемое время существовали более двух 

десятков мадраса, принадлежавших двух крупным сектам – ханифитам и шафиитам. К 

памятникам этой эпохи принадлежат также руины мадраса близ города Мадау в Южном 

Туркменистане, датируемой XI-XII вв. В Нишапуре, столице Хорасана, и одном из 

центров научной мысли Востока, действовало большое количество мадраса. Из них 

крупнейшей считалась мадраса, построенная в честь ученого Ал-Исфараини (ум. В 1027 

г.). Несколько моложе по времени считалось сооружение мадраса Ибн Фурака. 

Многие мадраса Нишапура владели большими книжными фондами. Когда в 1153 

году городом овладели огузы, все книги были сожжены, а оставшиеся продавались по 

цене бумаги. Нишапур являлся опорой Низам ал-Мулька для открытой пропаганды идей 

ошшаризма. В Нишапуре в Х – первой половине Х1 в. действовали также мадраса 

Байхакие, в которой преподавал историк Утби, Саидие, Собуние и др. В Нишапуре 

оплотом секты ошаритов являлась мадраса Низамие. Здесь преподавателем состоял 

историк Джувейни, который по уровню знаний традиционных наук своей эпохи не имел 

себе равных. В Низамие преподавал также философ и моралист Мухаммад ал-Газали. 

Более года преподавателем Низамие состоял сын Низам ал-Мулька Фахр ал-Мульк. В 

городе действовала также мадраса Сарроджан, т.е. мастеров-седельников. Сугубо светское 

название мадраса указывает на то, что в городе имелись и такие мадраса, которые стояли в 

стороне от фракционной борьбы. 

В мадраса города Кята преподавателем состоял наставник Беруни, известный 

ученый-математик Абу Наср Мансур ибн Ал-Ираки. В то время мударрисами 

большинства мадраса были исключительно ведущие ученые эпохи. Например, в 

самаркандских мадраса Х в. преподавание велось учеными Абулкасымом Хакими 

Самарканди, Абу Мансуром Мухамм Мотуруди Самарканди. Абу Лайсом Самарканди и 

другими учеными. В Газнийской мадраса XI в. Джамеъи Аруси Ал-Фалак учащиеся 

получали образование по «илмхои мазхаби» и «илмхои мадраса». Под первым понятием, 

надо полагать, имелись в виду духовные науки, а вторым – традиционные науки своей 

эпохи. В.В.Бартольд указывал, что в упомянутую мадраса ученики и преподаватели 

приходили только на лекции и занятия наукой [3]. 

В программе мадраса Х-ХII вв. большое место отводилось преподаванию адаба – 

курса, вобравшего в себе ряд отраслей рациональных знаний – математику, астрономию, 

химию, медицину, историю и поэтику. Например, в вакфнома Ибрахима Тамгач-хана 

(1040-1068 гг.) об основании им мадраса в Самарканде сообщается, что здание состоит из 

нескольких помещений для преподавания адаба, причем там же указывается, что годовое 

жалованье преподавателя адаба составляет 1200 дирхемов. 



26 
 

Институт адаба, который отражал мировоззрение и нравственные нормы 

интеллигенции IX-X вв., по мнению А.Меца, начал приобретать свой собственный 

научный стиль и метод ещѐ в IX в. В позднем средневековье и в новое время 

преподававшиеся в мадраса светские науки приобрели схоластический характер и 

подчинялись авторитету мусульманских традиций. Тем не менее, слушатели мадраса 

получали солидную подготовку по арабской грамматике, часть из них полностью владели 

арабским языком, многие становились знатоками таджикской классической литературы и, 

прежде всего, поэзии. Все это ещѐ раз подтверждает наш вывод о том, что мадраса в своей 

основе, прежде всего, являлась в рассматриваемое нами время (VIII-нач. XIII вв.) 

общественно-образовательным учреждением, к которой функционально относилась и 

мечеть как место начального образования. 
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САРЧАШМАИ ПАЙДОШИ МАДРАСАЊО 
Маќола ба пайдоиши мадраса – мактаби олии маънавии Шарќ бахшида шудааст. Дар давраи 

аввали пайдоиши худ он муассисаи тањсилоти олї буд. Дар ин љо ќонуну фиќњи исломї ва дигар 
фанњо, аз љумла дунявї низ таълим медоданд.Дар маќола ба таърихи меъморї ва рушди мадраса дар 
шароити љањони ислом, ки дар дањсолаи охир бисѐре аз љумњурињои собиќ Иттињоди Шуравї - 
Ўзбекистон, Туркманистон, Тољикистон, Ќирѓизистон, Ќазоќистон, Озарбойљон, Тотористон, 
Бошќирдистон ва як катор љумњурињо ва вилоятњои ки дар минтаќаи Ќафќозро ба он мансуб 
медонанд, таваљљуњ зоњир карда шудааст.Мадраса донишгоње дар љањони асримиѐнагии араб буд, ки 
барномаи таълимии он бар омўзиши Ќуръон, илоњиѐт ва ќонуни исломї асос ѐфтааст. Аммо аввалин 
муассисаи таълимї дар љањони мусулмонї масљиде буд, ки гўѐ аз љониби Муњаммад (с) ва ѐрони ў дар 
ибтидои асри 7 сохта шуда буд. Аз он ваќт инљониб масљидњо ба мардум дониш меоварданд. Аммо бо 
душвор шудани сохтори љамьиятї ва низоми арзишњои иљтимої ва ќоидањои љамъияти мусалмонон, 
ба гуфти љомеашиноси суриягї ва нависанда Ародаки, бо мушкилоти нав рў ба рў шуданд. Дар бораи 
макони пайдоиши мадрасњо андешањои олимони гуногун (В.В. Бартолд, Низомулмулк, 
Б.А.Литвинский, Т.И.Зеймал, С.Г. Хмелнитский ва дигарон) оварда шудаанд. 

Калидвожањо: мадраса – мактаби олии маънавии Шарќ, донишгоњи љањони асримиѐнагии араб, 
љанбањои таърихї ва меъмории рушди Мадрас дар шароити љањони ислом. 

 

ИСТОКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МАДРАСА 

 Статья посвящена происхождению Мадраса – высшей духовной школы Востока. В ранний период 

своего появления являлась высшим учебным заведением. Здесь преподавались исламское право и 

юриспруденция, а также другие предметы, в том числе светские. В статье обращается внимание на 

историко-архитектурные аспекты развития мадраса в условиях исламского мира, к которому в последнее 
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десятилетие стали причислять и многие бывшие республики Советского Союза - Узбекистан, Туркменистан, 

Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Татарстан, Башкортостан и ряд республик и областей 

Кавказского региона.Обращение к архитектуре мадраса в условиях вновь образовавшихся независимых 

государств вызвано суверенизацией новых независимых государств в начале 90-х годов XX века, которая 

способствовала коренной ломке многих институтов государства и общества и созданию взамен новых 

систем. Мадраса была университетом средневекового арабского мира, программа которой основывалась на 

изучении Корана, исламской теологии и права. Однако первым учебным заведением в мусульманском мире 

была мечеть, якобы построенная пророком Мухаммадом и его сподвижниками в начале VII века. С тех пор 

мечети несли людям знания, как по теологии, так и светским наукам. Но по мере постоянного усложнения 

социальной структуры, а также системы общественных ценностей и правил мусульманского общества они 

сталкивались с новыми проблемами. Приводятся мнения различных ученых о месте зарождения мадраса. 

Ключевые слова: Мадраса – высшая духовная школа Востока, университет средневекового 

арабского мира, историко-архитектурные аспекты развития мадраса в условиях исламского мира. 

 

ORIGIN OF MADRAS 

The article is devoted to the origin of Madras - the highest spiritual school of the East. In the early period of 

its appearance it was a higher educational institution. Islamic law and jurisprudence were taught here, as well as 

other subjects, including secular ones.The article draws attention to the historical and architectural aspects of the 

development of Madras in the conditions of the Islamic world, where in the last decade many former republics of the 

Soviet Union - Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan Kazakhstan, Azerbaijan, Tatarstan, Bashkortostan 

and a number of republics and regions of the Caucasus region began to rank .The appeal to the architecture of 

Madras in the conditions of the newly formed independent states caused by the sovereignization of the new 

independent states in the early 90s of the XX century contributed to the radical breakdown of many institutions of 

the state and society and the creation of new systems instead.Madrasa was a university in the medieval Arab world 

whose curriculum was based on the study of the Qur'an, Islamic theology and law. However, the first educational 

institution in the Muslim world was a mosque allegedly built by the Prophet Muhammad and his companions at the 

beginning of the 7th century. Since then, mosques have brought people knowledge, both in theology and secular 

sciences. But with the constant complication of the social structure, as well as the system of social values and rules 

of Muslim society, they faced, as the Syrian sociologist and writer, teacher at the Damascus University of Arodaki, 

they faced new problems.The opinions of various scientists about the place of origin of madras (V.V. Bartold, 

Nizam al-Mulk, B.A. Litvinsky, T.I. Zeymal, S.G. Khmelnitsky, etc.) are given. 

Key words: Madras - the highest theological school of the East, the university of the medieval Arab world, 

historical and architectural aspects of the development of Madras in the conditions of the Islamic world. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Мукимов Рустам Саматович – Донишгохи техникии Точикистон ба 
номи академик М.С.Осимї, кафедраи меъморї ва шањрсозї, доктори меъморї, профессор. 
Суроѓа:734025, шањри Душанбе, Љумњурии Тољикистон, кўчаи академикњо Раљабовњо, 10, Телефон: 
+992907987858. E-mail: saliya1948@mail.ru 

Мукимова Сайѐра Рустамовна - Донишгохи техникии Точикистон ба номи академик М.С.Осимї, 
кафедраи меъморї ва шањрсозї, доктори меъморї, профессор. Суроѓа:734025, шањри Душанбе, 
Љумњурии Тољикистон, кўчаи академикњо Раљабовњо, 10 
 

Сведения об авторах: Мукимов Рустам Саматович – Таджикский технический университет имени 

академика М.С.Осими, кафедра «Архитектура и градостроительство», доктор архитектуры, профессор. 

Адрес: 734025, город Душанбе, Республика Таджикистан, улица академиков Раджабовых, 10. Телефон: 

+992 907 987858. E-mail: saliya1948@mail.ru  

 Мукимова Сайѐра Рустамовна - Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими, 

кафедра «Архитектура и градостроительство», доктор архитектуры, профессор. Адрес: 734025, город 

Душанбе, Республика Таджикистан, улица академиков Раджабовых, 10. 

 

Information about the authors: Mukimov Rustam Samatovich - Tajik Technical University named after 

Academician M.S. Osimi, Department of Architecture and Urban Planning, Doctor of Architecture, Professor. 

Address: 734025, Dushanbe city, Republic of Tajikistan, Academicians Radzhabov Street, 10. Phone: +992 907 

987858. E-mail: saliya1948@mail.ru 

 Mukimova Sayyora Rustamovna - Tajik Technical University named after Academician M.S. Osimi, Department 

of Architecture and Urban Planning, Doctor of Architecture, Professor. Address: 734025, Dushanbe city, Republic 

of Tajikistan, Academicians Radzhabov Street, 10.  

 
 
 
 
 

mailto:saliya1948@mail.ru
mailto:saliya1948@mail.ru


28 
 

УДК:930:37(575.3) 

ВКЛАД ЖЕНЩИН - УЧЁНЫХ ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В РЕШЕНИЕ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ И ПОДГОТОВКУ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

 

Худжасаидова Н.Х. 

Таджикский национальный университет 

 

Внедрение новой модели общественно-политического и культурного устройства в 

молодых независимых государствах сопровождался болезненной и противоречивой 

ревизией ценностей, изменением не только условий, но и качества жизни, коренной 

ломкой психологических и поведенческих стереотипов, в том числе и гендерных. Одной 

из важнейших проблем гендерных исследований в современных условиях является 

достижение гендерного равенства в системе образования. Актуальность гендерного 

равенства в образовании связана прежде с обеспечением прав и социальной 

справедливости как для женщин, так и для мужчин, при этом интеграция гендерной 

проблематики в систему образования обеспечивает эффективное достижение важных 

социально- экономических, политических и культурных целей общества. Следует 

отметить, что в настоящее время ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что в 

современном обществе именно образование как важнейший социальный ресурс дает 

возможность людям, независимо от их пола, получить доступ к участию в управлении 

различными сферами общественной жизни и, соответственно обеспечивает их 

достойными условиями жизнедеятельности. В этой связи образование следует 

рассматривать как одно из важнейших средств достижения гендерного равенства и 

расширения возможностей женщин. Именно поэтому проблема преодоления гендерного 

неравенства в системе образования в целом и в системе высшего образования в частности 

приобретает особую актуальность. Достижение гендерного равенства в образовании 

является одним из необходимых, основополагающих факторов на пути обеспечения 

устойчивого развития общества и преодоления бедности. 

С распадом бывшего Советского Союза в 1990-х гг. Таджикистан как 

демократическое государство начал строительство собственной модели независимых 

государств, учитывая геополитические интересы, наличие ресурсов, национальные 

приоритеты, традиции и т.д.  

Как известно, Таджикистан является демократическом и правовым государством, 

согласно Конституции, каждый человек имеет право на образование. В Таджикистане в 

период независимости были приняты Законы об образовании, в соответствии с которыми 

реализуется политика в области образования. Равенство прав в образовании 

предусматривает равные права на получение образования всеми лицами, независимо от их 

возраста, расы, национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола. Гендерное 

неравенство в образовании можно проследить на примере дифференциации и сегрегации 

профессиональной подготовки мужчин и женщин.  

XX век вошел в историю как век стремительного роста участия женщин в сферах 

науки и высшего образования. Сегодня женщины в науке - это не только отдельные 

выдающиеся личности, но и научные работники как представители массовой профессии. 

Женщину в науке мир признал не сразу. При отсутствии права на образование 

занятие наукой в домашних условиях на протяжении многих столетий было единственной 

формой приобщения женщин к исследовательской деятельности. Вплоть до XX века им 

отводилась строго определенная роль помощниц и соратниц мужчин-ученых, за которыми 

закреплялось выполнение главным образом нетворческих видов работ - вычисление 

астрономических данных, создание естественно научных каталогов и т.п. Те женщины-

ученые, кто работал самостоятельно, нередко публиковались под мужскими именами, 

чтобы обеспечить серьезное отношение к своим результатам. Опасность, что их научные 
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достижения будут приписаны мужчинам, была реальной и постоянной.Лишь в начале XX 

века наметились тенденции к признанию роли женщин. Мир захлестнула волна 

феминизма и борьба за избирательные правы женщин. В 1911 г. впервые мир открыто 

признал роль женщины как ученого. Вторая волна началась с середины 1960-х гг. 

Стремительное увеличение числа женщин-ученых в мировой науке в этот период 

происходит благодаря росту образовательного уровня женщин. Начало и середина 1990-х 

гг. позволили говорить о третьей волне, когда доля женщин стала возрастать не только из-

за того, что их приток увеличивался, но и вследствие уменьшения количества 

стремящихся в науку мужчин [3]. 

Как известно, с завершением гражданской войны, установлением мира и согласия в 

Таджикистане были приняты и введены ряд законов о науке, образовании и культуре. В 

процессе демократического строительства были сделаны первые шаги для улучшения 

положения в сфере образования. Этому способствовало принятие законов и 

государственных программ [4], направленных на реформирование системы образования. 

Следует отметить, что, несмотря на гражданское противостояние, Таджикистан в 1991г. 

начал первый этап реформирования системы образования, который завершился в 2000г. 

Он проводился в рамках государственной программы «Образование для всех». Итоги 

развития и реформирования отрасли были подведены в Национальном отчете «Оценка 

состояния образования на 2000г. по Республике Таджикистан» [7, с.10].  

   В результате реализации первого этапа реформы в республике в 1999г. стали 

функционировать 4484 образовательных учреждения, в том числе: 562 дошкольных, 3522 

общеобразовательных школ-интернатов и детских домов для детей-сирот, 50 техникумов, 

24 ВУЗа. Эти показатели больше, по сравнению с 1991г., на 47% [2, с.73]. 

Лидер нации, президент Республики Таджикистан Э. Рахмон наряду с развитием 

образования также уделяет внимание развитию науки, во многих выступлениях и на 

встречах с представителями науки и интеллигенции он уделял особое внимание этому 

вопросу и давал конкретные поручения Правительству Таджикистана по выделению 

средств на развитие науки и обучения. В результате отношение к науке в стране за 

короткий промежуток времени изменилось, и интерес молодежи к науке снова возрос. 

Необходимо отметить, что в последние годы значительно расширилась аспирантура и 

докторантура в высших учебных заведениях.Решением ООН 11 февраля был объявлен 

«Международным днем женщин и девочек в науке», который ежегодно отмечается в 

Академии наук совместно с Правительством Республики Таджикистан, Комитетом 

женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистана и ВУЗами республики. В 

связи с этим была организована Республиканская научно-теоретическая конференция 

«Вклад женщин в развитие науки», предоставлены сборники статей и учебных пособий 

для студентов и широкого круга читателей [10]. 

Следует отметить, что Международный день женщин и девочек в науке отмечается 

во всем мире по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 11 февраля 2012 года.  

Таким образом, роль женщин во всех сферах жизни - социальной, экономической, 

политической, культурной, научной, образовательной и т. д. - огромна. В этой связи 

можно назвать сотни таджикских женщин, которые являются гордостью нашего древнего 

и цивилизованного народа. Вклад женщин Таджикистана в развитие и эволюцию 

различных сфер жизни, особенно науки и образования, значителен и заслуживает 

одобрения. Достижения таджикских ученых в области физики и техники, химии и 

биологии, медицины и психологии, экономики и политики, истории и филологии, права и 

философии, педагогики и искусства, а также других отраслях науки заслуживают высокой 

оценки. Женщины Таджикистана имеют ученые степени (кандидаты и доктора), ученые 

звания (доценты, старшие и руководящие работники), заслуженные ученые и педагоги, 

члены-корреспонденты и академики Академии наук Республики Таджикистан и академий 

других стран, руководители научных и учебных заведений (ректор, проректор, директор и 

декан), заведующие лабораториями и кафедрами. Достижения таджикских ученых во всех 
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областях науки очень интересны и заслуживают внимания. Среди женщин-ученых 

Республики, особенно в области истории, математики, физики, химии, биологии, 

медицины, литературы, философии, экономики таджикские ученые также проделали 

достойную работу. В том числе, можно отметить труды Якубовой М., Набиевой Р., 

Гафаровой М., Касимовой М., Бобосодиковой Г., Додхудоевой Л., Зикриѐевой М., 

Ходжибаевой Б., Маджидовой Б., Юсуфбековой С., Озоды Э.Р., Абдуллаевой С., 

Собировой К., Хидирзода М., Махмаджоновой М. Хоперской Л., Нагзибековой М., 

Раджабовой С., Хушкадамовой Х., Халимоваой Ф., Акрамовой С., М.Шухратзода, 

Кахоровой Р., Расуловой З., Муродовой Ш, Азимовой М, Абдолоевой Р., Бабаевой Л., 

Додхоевой М., Кадировой Д. Каримовой С., Косимзода И., Бобоалиевой З., Ибрахимовой 

Г., Ганизода Г., Мамадамбаровой Ш., Юсуповой С., Бозоровой М., Рахмонзода Дж, 

Мунавваровой Т., Маджидзода Д., Мухаббатовой Г., Некушоевой Ш., Мабадкадамовой К., 

Худжаназаровой Г., Тагаевой С., Иззатовой М., Султонмамадовой М., Бокиевой У., 

Восиевой Р., Шофакировой Р., Гиѐсовой Ф. и многих других. Кроме того, некоторые из 

них установили научные контакты с зарубежными учеными и напрямую сотрудничают во 

многих научных исследованиях.  

Следует отметить, что большинство наших ученых также являются лидерами в 

научных проблемах, и именно с их участием решаются научные темы и проблемы, 

которые первыми заложили основы нового научного направления, новых научных 

открытий в той или иной области науки. 

Сегодня в Таджикистане созданы благоприятные условия для вовлечения молодых 

девушек и женщин в науку, государство гарантирует отсутствие дискриминации в 

вопросах получения образования девушек и молодых женщин. 

  Необходимо отметить, что женщины-учѐные Таджикистана активно участвуют в 

разработке и реализации многих научных программ союзного и межреспубликанского 

масштаба. Существенно повысилась эффективность труда исследователей. 

Свидетельством этого является Таджикский национальный университет, который 

образовался в 1947 года как авангард науки и образования, играет заметную роль в деле 

подготовки высококвалифицированных кадров для различных областей народного 

хозяйства за весь период своей деятельности. Многолетняя деятельность ТНУ показывает, 

что он является одним из крупнейших научно-просветительских центров республики, 

реализует систему непрерывного профессионального образования, расширяет 

образовательные программы специалиста и бакалавриата, внедряет образовательные 

программы магистратуры и докторантуры PhD. Его выпускники, в том числе женщины, 

вносят огромный вклад в дело процветания Таджикистана.  

По структуре ТНУ является одним из крупнейших высших профессиональных 

учебных заведений, в составе которого функционируют 19-факультетов (объединяющих 

более 111 специализированных и 7 общеуниверситетских кафедр), научно-

исследовательский институт, институт повышения квалификации преподавателей вузов 

республики, технологический парк, 103 учебные лаборатории, 14 научно-

исследовательских лабораторий, центр изучения языков, научные и электронные 

библиотеки, 13-лингафонных кабинетов, более 35 компьютерных классов и медпункт [8]. 

На сегодняшний день численность студентов составляет 22 787 по разным 

специальностям на таджикском, русском и английском языках, из них 9020-девушек. На 

дневном отделении университета обучаются 17350 девушек, а в заочной форме обучения 

4831 женщин и девушек. В магистратуре обучаются 606 магистров, из них более 180 

девушек. Согласно президентской квоте из разных городов и регионов страны обучаются -

158 студенток, 501 –девушка обеспечена общежитиями, 40- сирот, 12-инвалидов, 11-

получают Президентскую стипендию [1]. Следует отметить, что в каждом вузе 

существует отдел по работе с девушками и женщинами, который является одной из ветвей 

воспитательного сектора. Одним из важных направлений деятельности отдела работы с 

девушками и женщинами является всестороннее воспитание студентов. Основными 
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задачами воспитательной работы считается агитация и пропаганда государственной 

политики РТ на пути создания светского демократического общества, обсуждение и 

разъяснение выступлений Президента страны, Постановлений Правительства РТ, 

приказов и предписаний руководства Университета, об уважении к национальным 

святыням, ответственности перед народом и родиной, о гуманизме, достойной поведении, 

бережном отношении к национальным обычаям и традициям, а также национальным и 

общечеловеческом ценностям. Следует констатировать, что Рахмонзода Дж.М., проректор 

по воспитательной части совместно с председателем отдела по работе с девушками и 

женщинами университета к.э.н., доцентом Маджидзода Д.М. проводят каждый месяц 

семинары, беседы, конференции, участвуют в политических и культурных мероприятиях, 

выступают на республиканских и международных научных-практических конференциях. 

На 19 факультетах ТНУ существуют женские советы, которые работают совместно с 

отделом по работе с девушками и женщинами университета среди которых 5 кандидат 

наук, в том числе, к.э.н.- Бобоева Р., к.и.н. - Иззатова М., к.ф.н.- Кучарова Н., к.х.н.- 

Ёрмахмадов С. Также отдел по работе с девушками и женщинами ТНУ имеет тесную 

связь с Комитетом по делам женщин и семьи при Правительстве Республики 

Таджикистан, Академии наук Республики, вузами, международными организациями и т.д. 

Учебно- методическую и научную работу на кафедрах ТНУ выполняют 1625 

преподавателей, из них 998 женщин и девушек, в том числе 416 женщин –преподавателей 

и 582 работника. В то же время на руководящих должностях работают 1-проректор по 

воспитательной работе к.ф.н., доцент Рахмонзода Дж.М., 23 заведующих кафедрами, 7- 

заведующих отделами, а также из общего числа женщин 23-доктора наук, 178 кандидатов 

наук, которые занимаются воспитанием и подготовкой квалифицированных кадров. К 

сожалению, отсутствуют женщины –академики [9].  

 Свидетельством высоких научных достижений республики явилось проведение в 

Таджикистане международных, всесоюзных, региональных и отраслевых научных 

конференций, развитие международного книгообмена. С 2012-2022 годы ученые –

женщины университета завоевывали золотые и серебряные медали на ежегодных 

международных выставках и форумах женщин- избирателей, прошедших в Южной Корее 

(Сеуле), на которых участвовали около 500 женщин-изобретателей из 30 стран. Среди них 

из Таджикистана 47 женщин-ученых, в том числе из ТНУ участвовали Рахимова М.Х-

заместитель декана по науке фармацевтического факультета, она получила серебряную 

медаль, Ёрмамадовой С. –химик, получила Гран-при за препарат для лечения заболеваний 

щитовидной железы, Курбанова М.-химик получила золотую медаль, Рахимова М.- д.х.н, 

профессор, в 2012 г. получили серебряную и бронзовую медаль, в 2013 одну золотую, 2 

серебряных и бронзовых медали, диплом Ассоциации «Русский Дом Международного 

научного содружества», получила главный приз Исламской республики Иран «Лучшая 

женщина-изобретатель», [11] Тагаева С.-к.х.н, доцент получила золотые награды (2018г.), 

Кахорова Р.-к.х.н.- серебряную награду (2018 г.), Мабадкадамова К.-к.х.н., доцент-

бронзовую медаль (2018г.). В период с 2010 по 2022 гг. более 30 молодых ученых 

университета, достигших высоких результатов в области науки и техники, были 

удостоены государственной премии имени Исмаила Сомони, среди которых были и 

женщины, в том числе М. Рахимова [12].Деятельность женщин-учѐных не ограничивается 

решением научных проблем и подготовкой научно-педагогических кадров. Они являются 

авторами учебников, учебных пособий и программ для общеобразовательных 

специальных и высших школ. Всемерно укрепляется учебно-производственная база вузов, 

повышается уровень учебной и воспитательной работы. Особое значение придавалось 

комплектованию вузов квалифицированными профессорско-преподавательскими 

кадрами. Так, например, на 19 факультетах ТНУ преподают 416 опытных педагогов из 

числа женщин, которые ведут педагогическую, научно-исследовательскую работу. 

Положительным является то, что женщины из педагогического состава вуза в разные годы 

занимали должности: проректора, заведующего отделом науки, декана, заместителя 
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декана, заведующего кафедрой и др. Примером может служить деятельность 

Заслуженного деятеля науки и техники Республики Таджикистан, крупного ученого-

педагога, доктора исторических наук, профессора - Рохат Абдуваххобовны Набиевой, 

внесшей значительный вклад в развитие отечественной исторической науки в целом и 

изучение истории женщин Таджикистана в частности. За 60 лет своей научно-

исследовательской деятельности профессором Р. А. Набиевой были опубликованы более 

400 монографий, брошюр, научно-исследовательских и методических статей в различных 

республиканских и зарубежных изданиях, большая часть из которых посвящена женской 

проблематике. Профессор Р. А. Набиева являлась основателем центра по изучению 

женского вопроса и одной из известных отечественных научных школ по исследованию 

актуальных проблем истории таджикского народа. В период своей деятельности 

заведующей кафедрой истории таджикского народа (1975-2013гг.), деканом 

исторического факультета ТГУ (1983-1989гг.), председателем координационного совета 

по гуманитарным наукам при республиканском научно-исследовательском институте 

педагогических наук (1981-2001гг.), методической комиссией по гуманитарным наукам 

при Министерстве образования Республики Таджикистан (1985-1992гг.), заместителем 

координационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по 

историческим наукам при Институте истории, археологии и этнографии Академии наук 

Республики Таджикистан им. А. Дониша (1987-2000 гг.), председателем 

диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по 

Отечественной истории при Таджикском национальном университете (1991-2017 гг.) 

профессор Р. А. Набиевой внесла значительный вклад в развитие исторической науки и 

решение проблем подготовки научных кадров. Под ее непосредственным руководством 

были успешно защищены 40 кандидатских и 8 докторских диссертаций [5]. Наряду с 

Рохат Абдувахобовной внесли свой вклад в науку и образование Таджикистана академики 

Якубова М, Касимова М., Отахонова Х., которые всю свою научно-методическую 

деятельность посвятили национальному университету, этому храму науки и образования, 

чьи имена известны далеко за пределами республики. Также яркими примерами являются 

д.и.н. профессор Зикриѐева М.Ф., д.ф.н., профессор Нагзибекова М.Б., д.э.н., профессор 

Бобосодикова Г., д.б.н Эргашова Г.Н. и другие, которые вкладывают все свои силы в 

подготовку высококвалифицированных специалистов. 

Но, несмотря на все успехи, в подготовке женщин -учѐных имеются и серьезные 

недостатки. Женщины составляют всего 20% от общего числа докторов наук. Главную 

причину мы видим в том, что у женщин возможности и условия для занятия наукой 

весьма ограничены. Семья, дом, быт и т.д. занимают огромное количество времени. Также 

следует отметить, что многие одарѐнные учѐные из-за материальных проблем вынуждены 

покинуть научные учреждения и вузы и устраиваться в те организации или структуры, где 

платят больше или заниматься предпринимательством. Женщины, составляющие более 

половины населения республики, заслуживают того, чтобы внимательнее, терпеливее 

подходили к изучению их жизни и общественной деятельности. Нужно создать 

благоприятные условия жизни для женщин-учѐных и девушек, способных к научной 

работе, чтобы в дальнейшем они смогли внести большой вклад в решение научных 

проблем во всех сферах науки и техники. Эти условия могут быть созданы как 

государственными структурами, так и отдельными фирмами, предпринимателями, 

обладающими большими средствами. Нужно финансировать научные труды молодых 

учѐных, оформление их диссертаций, публикаций и так далее. 

Академик Лев Ландау говорил, что если бы у мужчин было столько забот, как у 

женщины, то он бы никогда не стал ученым. Наука, как и религия, требует 

самопожертвования, отречения от каких-то мирских дел. Недаром в древности именно 

монастыри были научными центрами [6]. 

Таким образом, невозможно представить сегодняшнее общество не только в 

Таджикистане, но и на всей планете без женщин, потому что женщины вносят свой вклад 
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во все области науки и образовании, культуру, экономику - социальную, политическую, 

техническую и т. д., и с древних времен до сегодня много дня развитие и процветание 

человеческой жизни находится в руках женщины – матери, женщины-педагога и ученого. 

Для того чтобы научные исследования оставались актуальными для всех и помогали 

решать самые острые проблемы современности, голос женщин, составляющих половину 

всего человечества, должен быть услышан. 

Рецензент: Собирова К.Д. – д.и.н., профессор ТНУ 
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САЊМИ ЗАНОН – ОЛИМОНИ ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ЊАЛЛИ 

МАСЪАЛАЊОИ ИЛМЇ ВА ТАЙЁР КАРДАНИ КАДРЊОИ ИЛМИЮ ПЕДАГОГЇ 
Яке аз масъалањои муњимми тадќиќоти гендерї дар шароити муосир ноил шудан ба баробарии 

гендерї дар системаи маориф мебошад. Ањаммияти баробарии гендерї дар соњаи маориф, пеш аз 
њама, бо таъмини њуќуќ ва адолати иљтимоии занон ва мардон алоќаманд бошад, њамзамон, ба низоми 
маориф ворид намудани масъалањои гендерї ноил шудан ба њадафњои муњимми иљтимоию иќтисодї 
ва сиѐсї ва фарњангии љомеаро таъмин менамояд.Бояд гуфт, ки дар айни замон касе ба он шубња 
намекунад, ки дар љомеаи муосир мањз маориф муњимтарин захираи иљтимої мебошад, ки ба одамон 
имкон медињад, ки новобаста аз љинсашон дар идоракунии соњањои гуногуни њаѐти љамъиятї иштирок 
кунанд ва мувофиќан ба онњо шароити муътадили маишї фароњам меоварад. Аз ин лињоз, маорифро 
яке аз воситањои муњимтарини ноил шудан ба баробарии гендерї ва тавонмандсозии занон арзѐбї 
кардан лозим аст. Аз ин рў, масъалаи рафъи нобаробарии гендерї, дар маљмуъ, дар системаи маориф 
ва махсусан дар системаи тањсилоти олї махсусан муњим аст. Баробарии гендерї дар соњаи маориф 
яке аз омилњои зарурї ва бунѐдии роњи рушди устувори љомеа ва рафъи камбизоатї мебошад. Бо 
анљоми љанги шањрвандї, истиќрори сулњу ризоият дар Тољикистон як ќатор ќонунњо дар бораи илму 
маориф ва фарњанг ќабул ва татбиќ карда шуданд. Дар раванди сохтмони демократї барои бењтар 
намудани вазъияти маориф ќадамњои аввалин гузошта шуданд. Ба ин ќабули ќонунњо ва барномањои 
давлатие, ки ба ислоњоти системаи маориф нигаронида шудаанд, мусоидат кард. Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Рањмон дар баробари рушди маориф ба рушди илм низ 
таваљљуњи хосса зоњир намуда, дар баромаду мулоќотњо бо намояндагони илму зиѐиѐн ба Њукумати 
Тољикистон љињати људо кардани маблаѓ барои рушди илму маориф супоришњои мушаххас доданд. 
Бояд гуфт, ки солњои охир аспирантура ва докторантура дар мактабњои олї хеле вусъат ѐфт.  

Калидвожањо: зан, олимон, сањм, илм, маориф, њуќуќ, тадќиќот, омўзиш, гендер, мушкилот, 
баробарї, табъиз, аспирантура, докторантура, њукуматњо. 

 
ВКЛАД ЖЕНЩИН - УЧЁНЫХ ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В 

РЕШЕНИЕ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ И ПОДГОТОВКУ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Одной из важнейших проблем гендерных исследований в современных условиях является 

достижение гендерного равенства в системе образования. Актуальность гендерного равенства в образовании 

связана прежде с обеспечением прав и социальной справедливости как для женщин, так и для мужчин, при 

этом интеграция гендерной проблематики в систему образования обеспечивает эффективное достижение 

важных социально- экономических, политических и культурных целей общества. Следует отметить, что в 
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настоящее время ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что в современном обществе именно 

образование является важнейшим социальным ресурсом, который дает возможность людям, независимо от 

их пола, получить доступ к участию в управлении различными сферами общественной жизни и, 

соответственно, обеспечивает им достойные условия жизни. В этой связи образование следует 

рассматривать как одно из важнейших средств достижения гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин. Именно поэтому проблема преодоления гендерного неравенства в системе 

образования в целом и в системе высшего образования в частности является особенно актуальной. 

Достижение гендерного равенства в образовании является одним из необходимых, основополагающих 

факторов на пути к устойчивому развитию общества и преодолению бедности. С завершением гражданской 

войны, установлением мира и согласия в Таджикистане были приняты и введены ряд законов о науке, 

образовании и культуре. В процессе демократического строительства были сделаны первые шаги для 

улучшения положения в сфере образования. Этому способствовало принятие законов и государственных 

программ, направленных на реформирование системы образования. Лидер нации, президент Республики 

Таджикистан Э. Рахмон наряду с развитием образования также уделяет внимание развитию науки, во 

многих выступлениях и встречах с представителями науки, и интеллигенции он уделял особое внимание 

этому вопросу и давал конкретные поручения Правительству Таджикистана по выделению средства на 

развитие науки и обучения. В результате отношение к науке в стране за короткий промежуток времени 

изменилось, и интерес молодежи к науке снова возрос. Необходимо отметить, что в последние годы 

значительно расширилась аспирантура и докторантура в высших учебных заведениях.  

Ключевые слова: женщина, учѐные, вклад, наука, образование, закон, исследование, подготовка, 

гендер, проблема, равенство, дискриминация, аспирантура, докторантура, правительство.  

 

CONTRIBUTION OF WOMEN – RESEARCHERS TAJIK NATIONAL UNIVERSITY TO THE 

SOLUTION OF SCIENTIFIC PROBLEMS AND TRAINING OF SCIENTIFIC - PEDAGOGICAL 

PERSONNEL 

One of the most important problems of gender studies in today's context is achieving gender equality in 

education. The relevance of gender equality in education is primarily related to ensuring rights and social justice for 

both women and men, and integrating gender into the education system ensures the effective achievement of 

important socioeconomic, political and cultural goals of society.It should be noted that at present no one doubts the 

fact that in modern society it is education is the most important social resource that gives people, regardless of their 

gender, the opportunity to gain access to participation in the management of various spheres of public life and, 

accordingly, provides them with decent living conditions.In this regard, education should be seen as one of the most 

important means of achieving gender equality and women's empowerment. That is why the problem of overcoming 

gender inequality in the education system in general, and in the system of higher education in particular, is 

especially relevant. Achieving gender equality in education is one of the necessary, fundamental factors on the way 

to sustainable development of society and overcoming poverty.With the end of the civil war and the establishment 

of peace and harmony in Tajikistan, a number of laws on science, education and culture were adopted and enacted. 

In the process of democratic construction, the first steps were made to improve the situation in education. This was 

facilitated by the adoption of laws and state programs aimed at reforming the education system. The leader of the 

nation, the President of the Republic of Tajikistan E. Rahmon along with development of education pays attention to 

development of science; in many speeches and meetings with representatives of science and intellectuals, he paid 

special attention to this issue and gave specific instructions to the Government of Tajikistan to allocate funds for 

development of science and education. As a result, over a short period of time, the country's attitude toward science 

has changed, and young people's interest in science has increased once again.It should be noted that in recent years, 

postgraduate and doctoral studies at institutions of higher education have greatly eexpanded.  

Keywords: women, scientists, contribution, science, education, law, research, training, gender, problem, 

equality, discrimination, graduate school, doctoral studies, governments. 
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ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА: РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В КОНТЕКСТЕ ДОКТРИНЫ «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

ГЛУБИНА» 

 

Саидов Х.С., Разоков Джовидон 

 Российско-Таджикский (славянский) университет,  

 Бохтарскский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Развитие взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Турции и новыми 

независимыми государствами Центральной Азии (ННГ ЦА) - Узбекистан, Казахстан, 

Таджикистан, Киргизия, Туркменистан -в конце ХХ – ХХ1 вв, после распада СССР 

свидетельствует о возрастающей роли и месте Турции в региональных системах 

международных отношений претендовавшей на роль регионального лидера. Турция, по 

сравнению с другими региональными игроками, проводит более активную политику в 

цетральноазиатском регионе. В этой связи напрашивается вопрос: в чем причины 

проведения столь удачной внешней прагматичной политики по отношению к ЦА? Ответ 

на этот вопрос необходимо искать в хорошо разработанной научно обоснованной 

доктрине внешнеполитической стратегии государства под названием «Стратегическая 

глубина». \ 

Политические процессы в указанное время показывают, что предпосылки и истоки 

внешнеполитических перемен в Турции были связаны с окончанием Холодной войны. 

Турция в этот период потеряла свое стратегически важное значение форпоста, 

сдерживающего надуманный фактор «советская угроза». Кроме этого, поиск нового места 

в мировой системе не принес желаемых результатов. Из - за этно-социальных 

особенностей Республики Таджикистан и недостатка политического и экономического 

потенциала Турции, неопантюркская политика, нацеленная на объединение 

тюркоязычных республик бывшего Советского Союза в единый союз под эгидой Турции, 

потерпела серьѐзный крах. Евроинтеграция Турции находился в состоянии застоя. 

Довольно запущенная внешнеполитическая ситуация возникла особенно по периметру ее 

границ. Гарантии безопасности Турции со стороны Запада значительно ослабли, а Турция 

к началу нового тысячелетия имела проблемы практически со всеми сопредельными 

странами. В частности, с Арменией (отсутствуют дипломатические отношения, закрыта 

сухопутная граница), Сирией (спор из-за принадлежности провинции Хатай и 

распределения вод Евфрата), Ираном (соперничество за роль регионального лидера, 

разность религии: сунниты и шииты), Ираком (курдский вопрос), Грецией (спор 

относительно о. Кипр и континентального шельфа Эгейского моря) [10,c.152]. Перемены 

во внешней внутриполитической жизни страны потребовали введения корректив во 

внешнеполитический курс в соответствии с новыми условиями. Во внешнеполитической 

стратегии Республики Турция оказались востребованы новые теоретичеко-политические 

подходы. Этой ситуации наиболее соответствовали идеи и взгляды Ахмета Давутоглу, 

заведующего кафедрой международных отношений Стамбульского университета Бейкент. 

А с 1 мая 2009 года он был назначен министром иностранных дел Турции. Его 

концептуальные подходы, изложенные в вышедшей в 2001 году книге «Стратегическая 

глубина: международное положение Турции». Турецкие политики благосклонно 

восприняли этого явление, благодаря которому были определены принципы, методы, 

приоритеты и стратегические задачи Турции в новых условиях. По своеи сути и 

содержанию это была новая внешнеполитическая доктрина Турции, т.е. процесс 

внутриполитической перестройки сопровождался идеологической переориентацией и 

обусловил необходимость выработки новой внешнеполитической стратегии и 

принципиально новой концепции внешней политики. Таким образом, впервые внешняя 

политика Турции стала руководствоваться не лозунгами, и не отдельными 
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рекомендациями стратегических аналитиков, а опираться на фундаментальное научное 

исследование в форме доктрины.  

В качестве иллюстрации можно выделить следующие основные положения этой 

доктрины: В новых условиях, необходимо исходить из такой реальности, что Турция, в 

силу исторических и географических причин, должна была играть более заметную роль в 

мировой политике, вследствие чего не может быть просто второстепенным союзником 

Запада. Для этого требуется вернуть доминирующие позиции Турции на международной 

арене, утерянные с распадом Османской империи.  

В начале ХХ века Турция отказалась от своего османского наследия, закрепив за 

Турецкой Республикой новый статус нация-государство. В годы холодной войны вопрос 

культурной идентичности носил формальный характер. Однако геополитические 

изменения, вызванные окончанием холодной войны, поставили этот вопрос на повестку 

дня. Территориальные споры последних десятилетий на Балканах, Кавказе и Турции в 

основном носят следы исторического наследия. Таким образом, османское прошлое 

Турции накладывает на нее груз геокультурной и геополитической ответственности. Как 

отмечает Маврина Ю. В., «требует от нее (Турция - авторы) повторного формирования 

идентичности турецкого стратегического мышления. А возврат к историческому 

наследию откроет перед Турцией новые горизонты и возможности и позволит сделать 

внешнюю политику Турции более конструктивной» [6,c.37].  

Если учитывать геополитические подходы в турецком варианте, понимание 

«стратегическая глубина» государства определяется непрерывностью его географической 

и исторической связи с регионом. Исходя из этого, Турции необходимо решать застарелые 

вопросы со странами, с которыми у нее общее прошлое и география. Это создает 

благоприятные условия для продвижения общих интересов и создания взаимовыгодных 

основ для сотрудничества и диалога [15]. Рассматривая развитие международных 

отношений в условиях геополитических неопределенности приоритет был дан западному 

вектору. При этом турецким политикам было ясно, что модернизация по западному 

образцу предполагала в определѐнном смысле отказ от исламской идентичности, что 

привело к ослаблению отношений со странами, входящими ранее в состав Османской 

империи. В целях защиты безопасности Турция активно стремилась укреплять свои связи 

с НАТО и ЕС. Стратегия Турции в НАТО должна развиваться по четырем основным 

направлениям: а) глобальная стратегическая миссия НАТО, б) американо-турецкие 

отношения, в) европейско-турецкие отношения, г) планы расширения НАТО в 

направлении Восточной Европы и Балкан. При этом отношения Турции с Россией 

становятся одним из важных аспектов отношений Турции с НАТО и ЕС. Между тем, было 

предусмотрено, что Турция ни в коем случае не должна ослаблять сотрудничество с 

западными партнерами, т.к. в противном случае понизится ее авторитет на 

международной арене. В этом плане главной задачей Турции является сотрудничество с 

Западом, и оно развивалось на основе равноправного диалога.  

В турецкой интерпретации, геополитика Турции определяется таким образом, что 

это страна является Ближневосточным, Балканским, Кавказским, Центральноазиатским, 

Каспийским, Средиземноморским и Черноморским государством и может одновременно 

влиять на все эти регионы и, таким образом, утвердить свою глобальную стратегическую 

роль. А выполнение этой задачи в практике межгосударственных отношений считается 

очень сложным. По мнению известного исследователя Григориадиса А. Н, «для того 

чтобы Турция стала региональным лидером и играла глобальную стратегическую роль, ей 

необходимо преодолеть страхи и установить дружественные отношения со всеми своими 

соседями. Ее внешняя политика должна быть нацелена на разрешение всех затянувшихся 

споров Турции, которые были порождены в прошлом бездействием дипломатических 

кругов, и тогда она сможет добиться своей глобальной стратегической роли» [16].  

История международных отношений конца ХХ века известна тем, что произошел 

распад Советского Союза и на место биполярной системы и идеологическому 
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противостоянию постепенно формируется жесткая экономическая конкуренция. Исходя 

из сложившейся новой системы, важным элементом международных отношений стала 

глобальная политическая экономия, ориентированная на экспорт товаров и услуг. В 

международной системе начали появляться новые центры силы, основанные на 

экономической мощи. Конкуренция в этой области затронула не только великие державы, 

но и региональные страны, в частности, Турцию, претендовавшие на роль регионального 

лидера. Эти изменения нашли отражение в национальных внешнеполитических 

стратегиях государств, сделав основным элементом дипломатии сферу экономических 

интересов, налаживание прямых внешнеэкономических связей. В новых условиях во 

внешней политике Турции приоритет был отдан экономической дипломатии как наиболее 

прагматичному подхоу к развитию отношений с зарубежными странами. Вместе с тем, на 

дипломатическом уровне была сформирована тактика развития отношений с арабским 

миром и ННГ ЦА – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан. 

Независимость этих стран была признана сразу после распада СССР и в течение 1991-

1992 гг., и в этот период со всеми этими государствам были установлены 

дипломатические отношения. Такой подход, на наш взгляд, был вполне логичным, т. е на 

передний план вышло стратегическое мышление и культурная идентичность по 

отношению с ННГ ЦА: а) тюрко-язычные республики -Узбекистан, Казахстан, Киргизия, 

Туркменистан; б) этносоциально-обособленная таджико-язычная - Республика 

Таджикистан. 

В этой связи, следует отметить, что такой подход больше созвучен с взглядами 

американского ученого Семюеля Хантингтона. Как известно, в настоящее время широкую 

популярность в мире получила теория этого исследователя о том, что главными 

политическими акторами в XXI веке будут не государства, а цивилизации (в своей работе 

«Столкновение цивилизаций и переосмысление мирового порядка» (1993 г.)). Поэтому в 

условиях глобализации главным источником конфликтов станет не идеология, а 

культурная идентичность, т.е. различия в области истории, языка, культуры, традиций и, 

что самое важное, религии, носит более фундаментальный характер, чем различия 

политических идеологий и режимов [13]. 

Для Турции в новых условиях одним из важнейших вопросов стала разработка 

водно-энергетической дипломатии. В этом плане подходы Турецкой Республики во 

многом соответствюет с водно-энергетической дипломатей Республики Таджикистан, что 

позволяет изучить опыт этого государства при разработке стратегических задач решения 

энергетических проблем в нашей стране. При этом, необходимо учесть такой факт, что в 

вопросах энергетической стратегии, Турция имеет незначительные запасы собственного 

энергетического сырья, но при этом ее окружают страны, имеющие богатейшие запасы 

нефти и газа. И в этом контексте, Турции опять же необходимо умело использовать 

выгоды своего геополитического положения в разработке своей внешнеполитической 

стратегии. Особенно, Турция должна наладить дружественные отношения со странами-

экспортерами углеводородов и дифференцировать энергетические поставки. При решении 

этого вопроса географическое положение Турции имеет большое значение. Страна 

расположена между имеющими богатейшие запасы углеводородов ближневосточными и 

прикаспийскими странами и Европой, испытывающей растущие потребности в 

энергосырье. Поэтому такое положение дает Турции возможность превращения в 

энергораспределительный узел. Осуществление этой возможности будет способствовать 

повышению роли и места Турции, как в региональном, так и в глобальном масштабе. Для 

этого Турции следует выработать адекватную энергетическую стратегию, активно 

участвовать в энергетических проектах с целью ориентирования на себя энергетических 

маршрутов. Отсюда вытекают следующие задачи в области внешней политики: 

формирование пояса добрососедства вокруг Турции. В этом ключе главной задачей 

Турции является обеспечение надежности бесперебойных поставок сырья. В начале ХХ1 

в. у Турции есть все необходимые качества региональной супердержавы, основанные на 
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ее географическом положении и историческом наследии. Турция – единственное 

государство Евразии, имеющее выход к Балканам, Ближнему Востоку и Кавказу. Турция – 

это одновременно и Европа, и Азия, она является членом НАТО и ОИК, мусульманская, 

но светская и демократическая, экономически и политически стабильная и процветающая. 

Поэтому центральное место это формирование политики «ноль проблем» с соседями, 

которая была основана на простом принципе: Турции следует свести до нуля проблемы в 

отношениях с соседними государствами, разрешить свои внутренние проблемы и дальше 

развивать свою экономику. Если это будет сделано, то тогда эта страна в силу своего 

особого геополитического положения и своих характеристик как демократия западного 

типа с преимущественно мусульманским населением, как кандидат для вступления в ЕС и 

как член НАТО будет играть важную роль в Европе, на Кавказе, в Центральной Азии и на 

Ближнем Востоке [11]. 

Однако курс на установление добрососедских отношений не означал, что Турция 

развернула свою внешнюю политику в ущерб западного направления и 

переориентировавшись на восточное. Турции необходимо сохранить хорошие отношения 

с Западом, но при этом она также должна укрепить свои позиции на Востоке. В доктрина 

было выдвинута идея о том, что Турция, имея много идентичностей, обязана тем самым 

проводить многовекторную внешнюю политику, так как этого требуют ее национальные 

интересы. Многие эксперты стали квалифицировать новую внешнюю политику 

Республики Турцию как неоосманизм [2]. Хотя, справедливости ради, можно утверждать, 

что этот термин не введен в научный оборот в виде устойчивой формулировки. Во всяком 

случае, можно сказать, что это попытка восстановления политического и иного влияния 

Турции в странах, некогда входивших в состав Османской империи и возродить 

османское величие, но на новой основе и в современных формах – через внедрение 

демократических институтов в структуры власти, экономическое и, возможно, 

религиозное доминирование. С целью реализации этой доктрины, в рамках МИД Турции 

преобразование внешней политики страны предусмотрели на основе 3-х 

методологических принципов, а также идеалистического подхода к проблемам вместо 

кризисно-ориентированного отношения, которое доминировало во внешней политике 

Турции весь период холодной войны. Например, у Турции есть собственное видение 

Ближнего Востока. Это видение включает в себя весь регион. Оно не может быть сведено 

только к борьбе против радикальной курдской сепаратистской группировки, 

десятилетиями проводящей террористические кампании против Турции, или к попыткам 

служить противовесом отдельным государствам. Турция может использовать свое 

уникальное понимание Ближнего Востока и свой дипломатический опыт, чтобы 

эффективно действовать в этом регионе; проведение последовательной и систематической 

внешней политики Турции по всему миру. В частности, в отношение к Ближнему 

Востоку, к Центральной Азии, к Африке или Балканам; принятие нового дискурса и 

дипломатического стиля, результатом которых является распространение «мягкой силы» в 

регионе. Оставаясь сильной, могущественной в военном отношении страной, Турция 

никому не создает угроз.  

Приоритетом турецкой политики является социально-экономическое 

сотрудничество. Для достижения этой цели строятся отношения с соседними 

государствами на принципах «безопасности для всех», «политического диалога на 

высоком уровне», «экономической взаимозависимости», а также «культурной гармонии и 

взаимоуважения». 

Процесс принятия внешнеполитических решений осуществляется на основе 5 

принципов действия: баланс между свободой и безопасностью. Легитимность любого 

политического режима исходит из его способности обеспечить безопасность и свободу его 

граждан. Эта безопасность не должна достигаться ценой свобод и прав человека в 

государстве. С 2002 года Турция старается продвигать гражданские свободы без угрозы 

безопасности. Это амбициозная, но, тем не менее, необходимая цель, особенно после 
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событий 11 сентября, когда под угрозой терроризма общей тенденцией было ограничить 

свободы во благо безопасности; проведение политики «нулевых проблем» с соседями. 

Отношения Турции с ее соседями все больше идут по пути сотрудничества. Между 

Турцией и соседними странами существует развивающаяся экономическая 

взаимозависимость; принцип предвосхищающая мирная дипломатия, целью которой 

является принятие мер до возникновения кризисной ситуации и ее накаливания до 

критического уровня; многовекторная внешняя политика. Отношения Турции с другими 

мировыми акторами нацелены на то, чтобы дополнять друг друга, а не конкурировать. 

Такая политика прослеживается в турецких стратегических отношениях с США через 

двусторонние стратегические связи двух стран и через НАТО. Это включает в себя 

процесс интеграции в ЕС, проведение скоординированной политики в Евразии, политику 

добрососедства с Россией и другими странами региона как неотъемлемые части 

последовательной внешней политики Турции, которые служат дополнением друг к другу. 

Это значит, что хорошие отношения с соседними странами не являются альтернативой 

отношениям с ЕС, а партнерство с США не противоречит партнерству с Россией. 

Активное вовлечение Турцию во все международные организации по всем вопросам 

мировой и международной важности выделяется в пятый принцип. По замыслу, он 

основывается на ритмичной дипломатии, которая стремится обеспечить Турции более 

активную роль в международных отношениях как участника глобального порядка в 

культурном, экономическом, и политическом смысле. Международный статус страны 

определяется таким образом, что Турция как субъект международного права, имеет 

отношения со всеми странами мира и международными организациями [14]. 

Главными составляющими внешнеполитической стратегии Турции стали: переход от 

односторонне западной направленности внешнеполитического курса к многовекторной 

политике, охватывающей как уже налаженные связи, так и поиск новых партнеров; акцент 

во внешней политике на экономическое сотрудничество с целью усиления 

экономического потенциала Турции путем выхода турецких товаров на новые рынки и 

привлечения в Турцию иностранных инвестиций; решение спорных вопросов и 

устранение проблем в отношениях с соседними странами в ходе реализации политики 

«ноль проблем» с соседями; оказание посреднических услуг в разрешении региональных 

конфликтов с целью повышения своего миротворческого имиджа и усиления своего 

влияния в регионе; разработка и реализация долгосрочной энергетической политики, 

направленной на превращение Турции в центр распределения энергетических поставок; 

укрепление культурных связей с зарубежными странами на основе общей истории, 

религии, этноса, языка; использование молодого, динамично растущего населения Турции 

в качестве конкурентного преимущества [12,c.173]. Даже если проблемы не разрешатся 

немедленно, могут быть созданы благоприятные условия для их возможного решения в 

будущем. Исходя из этого понимания, Турция отвергает концепцию замораживания 

проблем с ее соседями. Напротив, Турция поддерживает цель оказания активных усилий 

для решения проблем в соответствии с беспроигрышным подходом, мирными средствами. 

Турция считает, что положительные результаты подхода «ноль проблем» с соседями 

послужат делу укрепления мира сначала в регионе и, в конечном итоге, в мире. Исходя из 

этого главная задача - это достижение экономической стабильности путем 

взаимовыгодного сотрудничества и проведение активной внешней политики, где 

описывается сценарий развития Турции к 2023 году – празднованию столетия Турецкой 

Республики.  

В плане историко-сопоставительного анализа можно сказать, что подобную 

политику проводил Е. Примаков (будучи в 1996-1998 гг. министром иностранных дел 

России) в отношении бывших республик Советского Союза, в частности, ННГ ЦА (пояс 

стабильности вокруг России). 

Первый – приоритет российских интересов и отказ от роли «младшего партнера» в 

отношениях с США и Западом в целом, не допуская при этом обострения отношений. 
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Второй постулат – установление многополярного мира, многовекторность внешней 

политики и проведение по ряду острых международных вопросов линии, альтернативной 

позиции США. Третий постулат – продолжение интеграции России в глобализирующийся 

мир. 

В духе революционных перемен, которые Примаков привнес в политику на 

постсоветском пространстве; отказавшись от попыток превратить СНГ в полноценное 

интеграционное объединение, Москва начала реализацию идеи развития стран 

Содружества «на разных скоростях» и формирования «интеграционного ядра» в лице 

государств, готовых выйти на более высокий уровень сотрудничества. Главным 

препятствием в реализации доктрины Примакова оставалась общая для российской 

внешней политики после холодной войны дилемма – несоответствие заявленных целей 

имеющимся ресурсам [7,c.14]. Примаков, осознавая ограниченность российских ресурсов 

для проведения великодержавной политики, старался продвигать интересы России с 

помощью союзников на международной арене [8]. 

Таким образом, доктрина «Стратегическая глубина» позволяла Турции вести 

успешную внешнюю политику и повысить международный имидж страны на новом 

уровне. По отношению к ННГ ЦА Турцию удалось с четырьмя тюркоязычными 

республиками создать новый формат сотрудничества, связанный с созданием Советов 

стратегического сотрудничества. Они стремится к укреплению военного союза с этими 

странами, а также здес успешно функционирует Совместная экономическая комиссия. По 

отношению к Таджикистану налажены тесные торгово-экономические отношения и 

создан Совет по экономическому сотрудничеству. Турция прилагает усилия для того, 

чтобы стать центром распределения энергетических потоков. Это сейчас хорошо заметно. 

После начала спецоперации России в Украине 2022г., Турция стала главной перевалочной 

базой для поставки украинского зерна на Запад и Африканские государства. К тому же, в 

Турции действует газовый хаб для продажи российского газа за рубежом. Это потребует 

от нее обеспечения безопасности поставок углеводородов и одновременно Турция должна 

играть активную роль в разрешении региональных конфликтов с целью установления 

мира и стабильности в регионе. В целом, турецкое общество положительно принял идеи и 

стратегические установки новой внешней политики, тем самым, Турция стремится к тому, 

чтобы вернуть себе ключевые позиции на международной арене. 
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ЉУМЊУРИИ ТУРКИЯ: РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР МАРЊАЛАИ 

ЊОЗИРА ДАР ЗЕРИ ДОКТРИНАИ «УМЌИ СТРАТЕГӢ» 
Дар маќола ќайд карда мешавад, ки дар таърихи муносибатњои байналхалќї Љумњурии Туркия 

дар охири асрњои ХХ – ХХ1 наќш ва мавќеи рузафзуни Туркияро дар системањои байналхалќї ва 
минтаќавии муносибатњои байналхалќї нишон медихад. Аз љумла, Туркия дар ќиѐс бо дигар 
бозигарони минтаќавї нисбат ба кишварњои тозаистиќлоли Осиѐи Марказї – Ўзбекистон, 
Ќазоќистон, Тољикистон, Ќирѓизистон, Туркманистон сиѐсати фаъолтари прагматикї пеш мебарад. 
Сабабњои ин гуна сиѐсати берунии бомуваффакият дар чист? Љавоби ин саволро бояд дар доктринаи 
аз љињати илмї асоснокшудаи стратегияи сиѐсати хориљии давлат бо номи “Умќи стратегї”, ки 
муаллифи он Ањмад Довутоѓлу, мудири кафедраи равобити байналмилалии Донишгоњи Бейкенти 
Истамбул аст, љустуљўй кард. Ў 1 майи соли 2009 вазири умури хориљии Туркия таъин шуд. 
Бархўрдњои консептуалии ў, ки дар китоби «Умќи стратегї: мавќеи байналмилалии Туркия» дар соли 
2001 нашр шудааст, бештар ба љањонбинии сиѐсатмадорони турк мувофиќат мекунанд, ки ба 
шарофати он принсипњо, усулњо, афзалиятњо ва њадафњои стратегии Туркия дар љањон шартхои нав 
муайян карда шуданд. Ин аз он сабаб ба амал омад, ки раванди азнавсозии сиѐсии дохилї бо 
тамоюлоти идеологї ба амал омада, зарурати коркарди стратегияи нави сиѐсати берунї ва консепсияи 
моњиятан нави сиѐсати беруниро ба миѐн овард. Њадафњои стратегии Туркия дар робита ба ДНМ 
Осиѐи Марказї ба мадди аввал гузошта шудаанд: а) кишварњои туркзабон – Ўзбекистон, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон, Туркманистон; б) Љумњурии Тољикистон. Њамин тариќ, бори нахуст дар сиѐсати 
хориљии Туркия на шиорњо ва на тавсияњои инфиродии тањлилгарони стратегї, балки бар пояи 
тањќиќоти бунѐдии илмї дар шакли таълимот роњнамої карда шуд. 

Калидвожањо: Туркия, таѓйироти сиѐсати хориљї, доктринаи сиѐсати хориљї, “Умќи стратегї”, 
њадафњои стратегї, афзалият, принсипњои амал, ДНМ Осиѐи Марказї, пешвои минтаќавї, 
“мушкилоти сифр” бо њамсояњо, камарбанди њамсоягии нек. 

 
ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА: РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В КОНТЕКСТЕ ДОКТРИНЫ «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА» 

В статье отмечается, что в истории международных отношений Республика Турция конца ХХ – ХХ1 

вв. свидетельствует о возрастающей роль и месте Турции в международных и региональных системы 

международных отношениях. В частности, Турция по сравнению с другими региональными игроками 

проводит более активную прагматическую политику по отношению к Новым независимым государствам 

Центральной Азии (ННГ ЦА) - Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан. В чем 

причины проведения столь удачной внешней политики? Ответ на этот вопрос необходимо искать в хорошо 

разработанной научно обоснованной доктрине внешнеполитической стратегии государства под названием 

«Стратегическая глубина», автором которой является Ахмет Давутоглу, заведующий кафедрой 

международных отношений Стамбульского университета Бейкент. А с 1 мая 2009 года он был назначен 

министром иностранных дел Турции. Его концептуальные подходы, изложенные в вышедшей в 2001 году 

книге «Стратегическая глубина: международное положение Турции», оказались наиболее созвучны 

мировоззрению турецких политиков, благодаря чему были определены принципы, методы, приоритеты и 

стратегические задачи Турции в новых условиях. Это было связано с тем, что процесс внутриполитической 

перестройки сопровождался идеологической переориентацией и обусловил необходимость выработки новой 

внешнеполитической стратегии и принципиально новой концепции внешней политики. На передний план 

вышли стратегические задачи Турции по отношению к ННГ ЦА: а) тюркоязычные страны-Узбекистан, 

Казахстан, Киргизия, Туркменистан; б) Республика Таджикистан. Таким образом, впервые внешняя 

политика Турции стала руководствоваться ни лозунгами, и ни отдельными рекомендациями стратегических 

аналитиков, а опираться на фундаментальное научное исследование в форме доктрины.  

Ключевые слова: Турция, внешнеполитические перемены, доктрина внешняя политика, 

«Стратегическая глубина», стратегические задачи, приоритет, принципы действия, ННГ ЦА, региональный 

лидер, «ноль проблем» с соседями, пояс добрососедства.  
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REPUBLIC OF TURKEY: DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS AT THE PRESENT 

STAGE IN THE CONTEXT OF THE DOCTRINE “STRATEGIC DEPTH” 

The article notes that in the history of international relations, the Republic of Turkey at the end of the 20th – 

21st centuries. indicates the growing role and place of Turkey in the international and regional systems of 

international relations. In particular, Turkey, compared to other regional players, is pursuing a more active 

pragmatic policy towards the Newly Independent States of Central Asia (NIS CA) - Uzbekistan, Kazakhstan, 

Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan. What are the reasons for such a successful foreign policy? The answer to this 

question must be sought in a well-developed scientifically based doctrine of the state’s foreign policy strategy called 

―Strategic Depth,‖ authored by Ahmet Davutoğlu, head of the Department of International Relations at Istanbul 

Beykent University. And on May 1, 2009, he was appointed Minister of Foreign Affairs of Turkey. His conceptual 

approaches, set out in the book ―Strategic Depth: Turkey’s International Position‖ published in 2001, turned out to 

be most consonant with the worldview of Turkish politicians, thanks to which the principles, methods, priorities and 

strategic objectives of Turkey in the new conditions were determined. This was due to the fact that the process of 

internal political restructuring was accompanied by ideological reorientation and necessitated the development of a 

new foreign policy strategy and a fundamentally new concept of foreign policy. Turkey's strategic objectives in 

relation to the NIS Central Asia have come to the fore: a) Turkic-speaking countries - Uzbekistan, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Turkmenistan; b) Republic of Tajikistan. Thus, for the first time, Turkey's foreign policy began to be 

guided neither by slogans nor by individual recommendations of strategic analysts, but based on fundamental 

scientific research in the form of doctrine. 

Key words: Turkey, foreign policy changes, foreign policy doctrine, ―Strategic depth‖, strategic objectives, 

priority, principles of action, NIS Central Asia, regional leader, ―zero problems‖ with neighbors, good 

neighborliness belt. 
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УДК:930:79 (575.31)  

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ  

 

Собирзода П.О., Махмадрасулов Б.С. 

Таджикский институт физической культуры имени С.Рахимова, 

Филиал Московского государственного университета имени  

М.В. Ломоносова в городе Душанбе 
 

В сентябре 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета Республики 

Таджикистан единогласно провозгласила Республику Таджикистан суверенным 

государством. Физкультурники, спортсмены суверенного Таджикистана как и другие 

представители народного хозяйства, восприняли это решение с большим 

воодушевлением. Теперь на их плечи возлагалась ответственная задача: под флагом 

суверенной республики выступать в соревнованиях мирового масштаба. 

Кроме того, необходимо было, с учетом достижений прошлых лет, изыскивать 

новые формы и методы работы, которые способствовали бы дальнейшему развитию 

физкультурного движения в условиях перехода республики к рыночным отношениям. 

В 1992 году в республике, согласно календарному плану спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, было запланировано проведение 582 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по 49 видам спорта, 

в том числе проведение 42 спартакиад школьников, 26 спартакиад вузов республики, 2-й 

спартакиады трудящихся, ряд массовых соревнований среди ветеранов и инвалидов по 

национальным видам спорта. 

Необходимо было выставить команду Таджикистана на крупнейшие международные 

соревнования. К сожалению, в эти годы в стране шла гражданская война. Десятки тысяч 

трудящихся республики, в качестве беженцев, вынуждены были эмигрировать за рубеж 

из-за противостояния и братоубийственной войны. Были разрушены тысячи домов. Сотни 

ни в чем не повинных людей погибли, среди них было немало известных спортсменов. 

Огромный ущерб был нанесен народному хозяйству Республики. Особенно сильно 

пострадало население Курган-Тюбинской области. 

Отрицательные последствия гражданской войны отразились и на состоянии 

физкультурного движения республики. В таких условиях вся деятельность физкультурных 

организаций Таджикистана была направлена на недопущение участия спортсменов и 

физкультурников в беспорядках, на сохранение государственного имущества.  

В годы гражданской войны в республике была разрушена система деятельности 

физкультурных организаций и, как сказал председатель Комитета по делам физической 

культуры и спорта при правительстве Республики Таджикистан С.Рахимов, - «произошел 

полнейший развал в спорте, ушли из нашей жизни праздники спорта, спартакиады, 

пробеги и другие массовые и зрелищные соревнования, без которых все мы много 

потеряли. Республика потеряла не только многих ведущих спортсменов, но и 

большинство высококвалифицированных тренеров. Вот и получилось, что многие места 

заняли неспециалисты». 

Изучение первоисточников свидетельствуют о том, что в 1991 году была проведена 

только 35-я Республиканская Спартакиада профтехучилищ из 11-ти запланированных 

соревнований, на первом этапе которой приняли участие более 40 тыс. человек, а из 

сборных команд республики только борцы вольного стиля приняли участие в 

международном турнире, посвященном памяти Голема Ризо Тахти в Иране. 

Физкультурные организации Таджикистана начали свою деятельность с нуля с 

приобретением суверенитета, так как наследство от гражданской войны досталось 

незавидное. Никаких спортивных состязаний не проводилось. Спортбазы не работали, 

были запущены. Спортинвентарь, спортшколы находились в плачевном состоянии. 



44 
 

Склады инвентаря и снаряжения были пусты. Представители Таджикистана практически 

не выезжали на соревнования за пределы республики. 

К числу проблем можно отнести тот факт, что более 70% выпускников Таджикского 

института физической культуры не явились по месту назначения, в то время когда 

республику покинули многие специалисты, большинство оставшихся работали в других 

отраслях народного хозяйства, и потребность в специалистах в 1992 году составляла более 

3000 человек. 

Негативные моменты были и в плане пропаганды достижений физической культуры 

и спорта через периодическую печать. Так, единственная спортивная газета, в связи с 

отсутствием специальных ассигнований для выпуска, «Варзиш» просуществовав всего 2 

года (октябрь 1990г.- октябрь 1992г.), прекратила свою деятельность.  

В таких условиях физкультурные организации Таджикистана должны были послать 

в качестве представителей самостоятельного государства своих спортсменов для участия 

в ХХVI Олимпийских играх 1992 г. в г. Барселоне (Испания). Подготовка к Олимпиаде 

проходила в трудных условиях. С одной стороны, неустойчивая политическая ситуация в 

республике, с другой стороны, отсутствие нормальных условий учебно-тренировочного 

процесса, нехватка спортинвентаря, недостаточность питания, являлись серьезным 

препятствием для таджикских спортсменов. С целью решения этих трудностей, а также 

для успешной подготовки спортсменов Таджикистана к предстоящим Олимпийским 

играм, в ноябре 1991 г. в Совете Министров Таджикской ССР, состоялось совещание 

руководителей спортивных организаций и спортсменов - кандидатов на участие в 

Олимпийских играх в г. Барселоне. Уже в 1992 г. в г. Душанбе начали свою работу 

посольства США, Исламской республики Иран, Республика Афганистан и др. 

Таджикистан стал равноправным членом Организации Объединенных Наций (ООН) и 

других международных сообществ. С образованием суверенной Республики для 

Таджикистана открылась возможность вновь возродить древнюю культуру таджикского 

народа. Так, в 1992 г., в честь образования Таджикской Республики в Горно-

Бадахшанской автономной области был организован праздник «Навруз». В то время когда 

физкультурные организации Таджикистана готовились к проведению массовых 

соревнований в честь «Навруза-92», политическая ситуация республики продолжала 

оставаться сложной. Участники митинга как на площади «Шахидон», так и на площади 

«Озоди», выдвигая друг перед другом, все новые политические требования усугубляли и 

без того сложную политическую обстановку. В результате Указом Президента 

Республики Таджикистан с 5.05.1992 года в г. Душанбе и в прилегающих к нему районах 

вновь был введен комендантский час, также было запрещено проведение различных 

массовых культурно-спортивных мероприятий. Однако это не препятствовало развитию 

физкультурного движения в других городах и районах республики.  

Тысячи жителей Горного Памира съехались в г. Хорог, чтобы продемонстрировать 

свое мастерство в спортивных состязаниях и в искусстве. Участники праздника 

обратились ко всем партиям и движениям республики ради дальнейшего развития 

культурной и духовной жизни народа сохранять спокойствие, решать все спорные 

вопросы путем переговоров. Массовые соревнования прошли также и в совхозе «Дусти» 

Кофарниханского района. 

В сельских районах Таджикистана было возрождено республиканское сельское 

спортивное общество «Хосилот», с целью массового развития физической культуры и 

спорта в том числе национальных видов спорта.  

В результате обретения суверенитета Республики Таджикистан сборная команда по 

футболу, как и другие сборные, получили право участвовать в международных 

соревнованиях по линии международных спортивных федераций. Так, согласно 

календарному плану международной федерации футбола (ФИФА) в городе Душанбе в 

1992 г. состоялись отборочные соревнования азиатских стран для участия в чемпионате 

мира между сборными командами Таджикистана и Узбекистана по футболу. В сборную 
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команду Таджикистана были приглашены бывшие игроки команды «Памир» 

(участвующие за сборные команды зарубежных стран). Матч прошел в духе 

взаимопонимания и дружбы, с большим количеством зрителей. Трудным оказалось 

вступление федерации видов спорта республики в состав международных федераций и 

выполнение их требований. 

Так, 48 конгресс ФИФА, рассмотрев заявление федерации футбола Республики 

Таджикистан, отклонил его. Несоответствие стадионов Республики международным 

стандартам стало основной причиной. Указывалось, что даже республиканский стадион 

имени М.В. Фрунзе не имеет современной системы связи, условий для приема гостей, 

судей соревнований. Однако ФИФА дала возможность федерации футбола Таджикистана 

исправить указанные недостатки с тем, чтобы вновь рассмотреть этот вопрос. 

В 1992 году по футболу среди команд высшей лиги, с участием 12 сильнейших 

команд городов и районов Таджикистана, впервые был организован Чемпионат 

Республики. Но из-за неустойчивой политической ситуации отдельные матчи не 

состоялись или были перенесены на другие сроки. 

Выполняя Государственную программу по улучшению положения женщин, охраны 

семьи, материнства и детства в республике, в целях успешного решения задач по 

дальнейшему развитию физической культуры и спорта, подъема высшего спортивного 

мастерства среди женской молодежи, проверки готовности спортсменок Таджикистана к 

международным соревнованиям было решено в период 1993-1994гг. «О проведении X 

традиционной Спартакиады женской молодежи Таджикистана», а также участие на 1-х 

Играх Спортивной Солидарности женщин исламских государств в г.Тегеране. Однако 

тяжелое социально-экономическое положение республики не дало возможности 

состояться спартакиаде. 

В мае 1992 г. был образован Национальный Олимпийский Комитет (НОК) 

Республики Таджикистан. Независимость государства дала право НОК создать такую 

структуру, которая давала бы ему возможность быть полноправным, самостоятельным 

участником современного олимпийского движения, вносить в него свой вклад, идея 

движения, в котором участвует подавляющее большинство стран планеты, это идея 

гуманизма и дружбы между народами, идея физического и нравственного 

совершенствования личности, которая особенно для Таджикистана нужна как воздух. 

Впервые спортивная делегация Таджикистана, вместе с делегациями СНГ, приняла 

участие в олимпиаде в г.Барселона. Выступление таджикских спортсменов показало, что 

они, несмотря на трудности, готовились к выступлениям серьезно. На Олимпийских играх 

А.Васильев в стрельбе занял 4 место; В.Шикарев в стрельбе из лука занял 5 место, 

установив олимпийский рекорд на 90 м с результатом - 318 очков; В.Соков - в легкой 

атлетике занял 9 место. Но главным героем из таджикских спортсменов был 

А.Абдувалиев, ставший чемпионом Олимпийских игр по метанию молота. 

Таблица №1. Результаты участников Олимпийских игр в Барселоне 

№ ФИО Вид спорта Занятое место 

1 Васильев А. Стрельба 4 

2 Шикарев В. Стрельба из лука 5 

3 Соков В. Легкая атлетика 9 

4 Абдувалиев А. Метание молота 1 

 

А.Абдувалиев был единственным спортсменом из государств Средней Азии и 

Казахстана, завоевавшим такое звание. А из этих республик приняли участие более 50 

спортсменов, в том числе из Узбекистана - 18 чел. (завоевали 2 серебряные медали), из 

Казахстана - 25 чел. (завоевали 2 бронзовых медали), а спортсмены из Киргизии и 

Туркмении не завоевали ни одной медали. Ряд спортсменов республики успешно 

выступили в международных соревнованиях, несмотря на трудные для таджикского 

народа годы. Так, И.Ким из г. Ходжента на чемпионате Европы (г. Мюлуз, Франция) 
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завоевал бронзовую медаль по карате, 15-летний шахматист из г. Душанбе Ф.Амонатов на 

чемпионате Азии (Республика Катар) занял 1-е место и впервые выполнил норматив 

мастера спорта. 

Спортсменки Таджикистана также успешно выступили. Так, Г.Гаибова на открытом 

чемпионате России стала чемпионкой по международным шашкам. Высокие спортивные 

результаты показали С.Джураева (стрельба пулевая), А.Валяходжаева (стрельба из лука) и 

др. 

В республике в честь Олимпиады прошли массовые соревнования. Так, в г. Душанбе 

была проведена спартакиада с участием жилуправлений города. В ней приняли участие 

все желающие дети от 3 лет и взрослые по 11 видам спорта. В программу спартакиады 

впервые были включены такие массовые народные состязания, как велосипедная езда для 

детей, перетягивание каната, нарды, борьба руками (армреслинг) и другие. 

Историческая ХVI сессия Верховного Совета Республики Таджикистан единодушно 

избрала Э.Рахмона председателем Верховного Совета Республики Таджикистан. Э.Рахмон 

с первых дней своей деятельности в качестве председателя, избрал путь перемирия, 

прекращения гражданской войны, и он решительно заявил: «Я клянусь, что все свои 

знания и опыт направлю на установление мира в каждом доме, в каждой семье, буду 

преданно служить для процветания любимой Родины». В такой сложной обстановке 

народу Таджикистана предстояло любой ценой восстановить мир на таджикской земле. 

По его инициативе 26 июня 1997 г. в Таджикистане был объявлен «День национального 

примирения».  

В деле установления мира на таджикской земле свою лепту внесли активисты 

физкультурного движения, спортсмены республики. Эта задача осуществлялась, во-

первых: с помощью агитационных мероприятий, то есть средств массовой информации, 

радио, телевидения, обращений, бесед, переговоров, во-вторых, с помощью практических 

мероприятий, куда входило проведение различных спортивно-массовых работ, под 

девизом «Мир», «Дружба» с привлечением широких слоев населения, в том числе 

противоборствующих сторон. Выполнение этих задач осложнилось еще и тем, что в 

результате трагических событий 1991-1993гг, более 300 тренеров и преподавателей, и 

более 200 ведущих спортсменов, а также многие опытные организаторы физкультурного 

движения, особенно русскоязычные специалисты, покинули республику. 

Анализ пройденного пути таджикского народа показывает, что ни ухудшение 

политической и экономической ситуации, ни гражданская война и ее последствия не 

смогли остановить ход исторического развития культуры таджикского народа.  

В начале 1993 г. в республике функционировали 4532 КФК, 55 стадионов, 5829 

спортивных площадок, 923 спортивных зала, 66 плавательных бассейнов, 63 ДОСД. 

Диаграмма №1. Данные о спортсооружениях и спортивных школах за 1993 г. 

 
Работали 7145 специалистов с высшим и средним специальным физкультурным 

образованием. Физкультурники Таджикистана, поддерживая решение Верховного Совета 

Состояние спортсооружений за 1993 в единицах

КФК

Стадионы

Спортивные площадки
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Республики «О добровольной сдаче оружия», призывали население на спортивные 

площадки для участия в спортивных состязаниях. Они старались проводить соревнования 

там, где народ больше пострадал от гражданской войны. Например, Федерация футбола 

республики решила возродить команды в тех городах и районах, где в ходе войны они 

были расформированы. С этой целью федерация футбола активно помогала в 

восстановлении команд г. Курган-Тюбе, Куляба, Пянджа, Пархара, Шаартузского района 

и др. В результате этого уже в начале 1994 года в ряде указанных городов и районов 

выставлялись команды для участия в международном турнире в г. Ходженте на приз 

Р.Долтабаева, в нем принимали участие и зарубежные спортсмены. 

С целью усиления агитации и пропаганды, массового привлечения к физической 

культуре и спорту, республиканские газеты чаще стали информировать о новостях спорта, 

были инициаторами проведения различных соревнований. Так, по инициативе газеты 

«Чумхурият» во дворце профсоюзов под руководством Сабурова было проведено 

шахматное соревнование под девизом «Укрепление дружбы между народами». В своей 

статье «Футбол нуждается в спокойствии» старший тренер сборной национальной 

команды республики Ш.Назаров писал, что развитие любого вида спорта, в том числе 

футбола, полностью зависит от спокойной жизни общества и призывал народ к 

взаимопониманию. 

9 сентября 1993 г. таджикский народ торжественно отметил «День независимости 

Республики Таджикистан» и 2 форум таджиков. 

В честь этого торжества на республиканском стадионе им. М.В.Фрунзе состоялся 

массовый культурно-спортивный праздник, на котором в присутствии тысяч местных и 

зарубежных гостей Глава государства Э. Рахмон вручил выдающемуся таджикскому 

спортсмену А.Абдувалиеву ценный подарок, пожелав ему дальнейших спортивных 

успехов. Такое отношение Главы государства воодушевило спортсменов, настроило их на 

более высокие спортивные достижения, способствовало дальнейшему развитию 

физической культуры и спорта в республике. Такие спортивные праздники прошли и в 

других городах и районах Таджикистана. Так, на стадионе Л. Лангариева в г.Куляб, на 

культурно-спортивном торжестве присутствовало более 15 тыс. человек. В конце 

торжества состоялась встреча футбольных команд «Равшан» г. Куляб и «Ситора» г. 

Душанбе под девизом «Дусти» («Дружба»). 

С целью возрождения комплекса ГТО, считая его основным показателем развитая 

физкультуры, Госкомитет по делам молодежи, спорту и туризма, совместно с 

Министерством обороны, Республиканским военным комиссариатом и организацией 

Содействия обороны объявили с 1 февраля по 1 сентября 1993 г. открытый конкурс на 

обновление комплекса ГТО с учетом условий Республики Таджикистан. Для поощрения 

его победителей была установлена премия в размере 10 тыс.рублей. 

Продолжая лучшие традиции прошлых лет, накануне праздника «Навруз» (новый 

год в странах Средней Азии), были подведены итоги конкурса на определение лучших 

спортсменов минувшего (1992) года, ими стали: 

 

Таблица №2. Лучшие спортсмены 1992 года по итогам конкурса 

№ ФИО Вид спорта Занятое место 

1 Абдувалиев А. Легкая атлетика, метание молота 1 

2 Каримов А. Борьба самбо 2 

3 Аманатов Ф. Шахматы 3 

4 Соков В. Легкая атлетика, тройной прыжок 4 

5 Зиѐев Р. Восточное единоборство, таэкван-до 5 

 

1 место - А.Абдувалиев (легкая атлетика, метание молота), 

2 место – А.Каримов (борьба самбо), 

3 место - Ф.Аманатов (шахматы), 
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4 место - В.Соков (легкая атлетика, тройной прыжок), 

5 место - Р.Зиѐев (восточное единоборство, таэкван-до). 

Стабилизация политической ситуации Таджикистана внесла ряд исторических 

событий в физкультурное движение республики. Прежде всего, она дала возможность 101 

сессии МОК (сентябрь 1993 г.) официально принять в члены НОК Республику 

Таджикистан. Данное решение открыло возможность сборным командам Таджикистана 

принимать активное участие в международном олимпийском движении, широко 

пропагандировать его идеалы. Согласно существующему олимпийскому регламенту, 

президент МОК должен, по возможности, лично посетить новую страну, которая вступила 

в МОК. С этой целью президент МОК Хуан Антонио Самаранч в апреле 1994 г. нанес 

визит в Таджикистан. Он ознакомился с центральным спорткомплексом столицы, 

стадионом имени Фрунзе, Дворцом тенниса, залом для ручных игр. Беседовал со 

спортсменами и руководителями спортивных организаций. При встрече с руководством 

Верховного Совета и Совета Министров Республики, X.А.Самаранч поблагодарил 

таджикский народ за гостеприимство, обещал материально поддержать НОК республики 

Таджикистан, в том числе он взял на себя расходы, связанные с проездом и проживанием 

шести спортсменов из Таджикистана, которые будут участниками Олимпийских игр. 

В дни пребывания президента МОК в г.Душанбе, после 3-летнего перерыва, на плато 

Сафед-Дара проводилось соревнование горнолыжников. В них приняли участие 

спортсмены кишлаков Такоб, Рог и Сафед-Дара, готовящиеся к международным 

соревнованиям по программе зимних Олимпийских игр. 

На очередной сессии ФИФА (США - январь 1994 г.) федерация футбола 

Таджикистана была принята полноправным членом этой организации, в результате чего 

сборная команда Таджикистана получила право впредь выступать на чемпионатах мира.  

Этому событию посвятили свои успешные выступления ряд членов сборной 

олимпийской команды. 

С целью развития методических основ таджикской системы физического 

воспитания, повышения уровня спортивного мастерства, совершенствования 

планирования учебно-спортивной работы, а также стимулирования роста достижений 

спортсменов в стране, с 1 июня 1993 года была введена в действие «Единая Спортивная 

классификация Республики Таджикистан» на 1993-1997г. До этого в Таджикистане 

действовала «Единая Всесоюзная спортивная классификация СССР», которая прекратила 

свое действие в 1993 году. 

С целью стимулирования, а также за особые заслуги в развитии массовой 

физической культуры и туризма, за создание условий и организации учебно-

тренировочного процесса по подготовке спортивной команды, за плодотворную 

деятельность в организации спортивно-оздоровительной площадки и лагеря, за активную 

многолетнюю работу по привлечению детей инвалидов, ветеранов и т.д., спорткомитет 

Республики Таджикистан утвердил положение «Заслуженный работник физической 

культуры Республики Таджикистан» с вводом в действие с 1 января 1994 года. 

В свою очередь с целью реализации конституционных прав граждан в области 

физической культуры и спорта в стране принят Закон Республики Таджикистан «О 

физической культуре и спорте». 

В 1993 - 94 гг. на международную спортивную арену вышла русская национальная 

борьба «Слада». В еѐ создание большой вклад внес тренер-педагог из Таджикистана 

А.Раджабов, являющийся вице-президентом Всемирной федерации клубов русской 

борьбы «Слада». По инициативе А.Раджабова в г.Душанбе была организована секция 

борьбы «Слада», его воспитанники являются победителями и призерами ряда 

международных соревнований. Так, сборная команда Таджикистана (в составе К.Норова, 

Б.Шарипова, Ч. Меликова, Б.Исмоилова и др.) завоевала кубок мира в 1995 году (г. 

Волгоград, Россия), а в 1997 г. в г. Оренбурге (Россия) таджикские спортсмены 
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Л.Каххаров, А.Хокиров завоевали звание чемпионов мира по «Слада», а сам А.Раджабов 

стал 2-кратным чемпионом мира среди ветеранов по русской борьбе «Слада». 

В 1994 г. силами тренеров Таджикистана, республиканской федерацией, при 

поддержке спонсоров «Сомон-банк», «Промстрой» была организована секция по новому 

виду спорта «Кикбоксинг». Молодежь Таджикистана сразу же полюбила новый вид 

спорта, он быстро распространился по всей республике. В 1995 г. в г.Душанбе был 

проведен I чемпионат, а в 1996 г. в г.Сарбанде 2 чемпионат Таджикистана с участием 

более 100 спортсменов из г.Душанбе, Курган - Тюбе, Гиссара, Сарбанда и др. Отдельные 

представители этого вида спорта успешно выступили в международных соревнованиях. 

Так, Х.Ниѐзов в 1994 г. на чемпионате мира в г.Киеве (Украина) занял 4-е место. 

Так, участвуя в Чемпионате Мира по международным шашкам, среди девушек до 19 

лет в г. Реден в Голландии спортсменка из Таджикистана Г.Гаибова, заняв I место, 

завоевала звание Чемпионки Мира. Олимпийская сборная команда республики по 

таэквондо, участвуя на Чемпионате Азии с участием стран тихоокеанского региона в 

г.Ташкенте, завоевав 39 медалей (I золото, 14 серебряных, 24 бронзовых), заняла 3-е 

командное место. 

Согласно постановлению правительства республики Таджикистан от 24 мая 1995 г. 

№ 358 Государственный Комитет по делам молодежи, спорта и туризма Республики 

Таджикистан был реорганизован в Комитет по делам физической культуры и спорта при 

правительстве Республики Таджикистан. Это дало возможность вновь организованному 

комитету вплотную заняться вопросами физкультурного движения страны, так как все эти 

искусственные объединения не служили развитию физической культуры и спорта. 

Спортивный комитет неспортивными делами молодежи не занимался - для этого имелись 

специальные организации. А как можно было уделять внимание туристской сфере, не 

имея абсолютно никакой соответствующей инфраструктуры. Новый Спорткомитет 

возглавил заслуженный тренер республики, экс-чемпион мира по борьбе самбо 

С.М.Рахимов. Ему удалось за короткий срок организационно укрепить Спорткомитет 

Республики Таджикистан и его органы на местах. С его помощью к руководству 

спортивным движением пришли молодые, энергичные энтузиасты, которые были 

способны возродить былую славу таджикского спорта. Учитывая финансовые 

затруднения республики, Спорткомитет Таджикистана шире стал использовать 

спонсорство, которое являлось одним из путей выхода из кризиса. Так, команда по борьбе 

дзюдо смогла поехать на Азиатские игры, благодаря материальной и финансовой 

поддержке Министерства хлебопродуктов. Причем спонсоры не только отправили 

спортсменов в Японию, но и приобрели для них спортивную форму. И как бы в ответ на 

заботу, спортсмен Х.Назриев завоевал бронзовую медаль на Азиатских играх. 

Отрадно, что в таких условиях отдельные руководители хозяйств республики не 

только сумели возобновить деятельность своих коллективов, но и с помощью 

физкультуры принимали меры по укреплению здоровья рабочих и служащих. Так, 

благодаря пониманию значения здорового образа жизни для металлургов, занятых 

тяжелым трудом, руководство Таджикского алюминиевого завода, со спонсорами, 

деловыми партнерами в 1992 г. возобновили работу клуба любителей бега (КЛБ) 

«Перевал». В том же году спортклуб «Перевал» провел марафонский пробег (60 км) по 

горным тропам от озера Исканадаркуль, в Шанских горах, через перевал Ангишт (4090 м 

над уровнем моря) Гиссарского хребта до базы отдыха «Курган». 

В 1995 г. на стадионе завода «Металлург» был проведен сверхмарафонский 12-

часовой пробег под девизом «Беги и улыбайся», в котором 20 его участников, преодолев 

100 км, стали обладателями ценных призов. На заводе стало традиционным проведение 

спортивномассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в честь 

независимости Республики Таджикистан. Например, в 1996 г. такие спортивные 

мероприятия были посвящены 5-летию независимости республики. Они прошли в 2 этапа, 

в первом участвовали дети до 12 лет, во втором взрослые. Необходимо отметить, что в 



50 
 

проведении таких соревнований активную помощь оказывают такие зарубежные деловые 

партнеры, как АО «Славич» (Россия), «Каолко, интерней- шил» (Швейцария), «АВБ» 

(Норвегия), «Юманет» (Ирландия) и др. Учитывая большой вклад в развитие 

физкультурного движения на заводе «РегарТадАй», федерация футбола Таджикистана 

дала в 1994 г путевку его футбольной команде на участие в международном турнире в 

Государстве Катар. 

В 1995 г. в истории таджикского футбола открылась новая страница. Национальная 

команда Таджикистана впервые приняла участие в отборочных соревнованиях по линии 

МОК. Ради обладания одной единственной путевкой, футболисты республики состязались 

с национальными командами Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Согласно положению 

к этим соревнованиям допускались спортсмены только 1973 года рождения. В условиях 

Таджикистана сбор таких молодых и способных футболистов оказался делом очень 

трудным, но несмотря на это, были отобраны лучшие футболисты из гг.Душанбе, Куляба, 

Ура-Тюбе, Курган-Тюбе, Гиссара и др. 

Однако первый же проигрыш со счетом 0:3 команде Узбекистана и неудачи в 

последующих встречах показали, что сборная национальная команда республики пока не 

готова к таким крупным соревнованиям международного масштаба. 

Возрождение и дальнейшее развитие национальных видов спорта и игр таджикского 

народа явилось достижением в физкультурном движении республики в годы 

приобретения независимости Таджикистана. В этом направлении НОК республика, 

совместно с федерацией, проделали определенную работу. По их инициативе в городах и 

районах республики чаще стали проводиться массовые соревнования по «Бузкаши» 

(«козлодрание»), «Чавгонбозии аспаки» («Конное поло»), «Кабкбози» («бой куропаток») и 

др., были разработаны методические пособия и правила соревнований по этим видам 

спорта. Необходимо отметить, что в условиях республики национальные виды спорта 

являются не только основой развития физкультурного движения, но и важным средством 

стабилизации политической ситуации в республике, укрепления дружбы. Об этом 

свидетельствуют соревнования по борьбе «гуштигири» в памят пахлаванов, погибших в 

годы гражданской войны, таких как Даур Даитов (Куйбышевский район), Маннон Закиров 

(Гиссарский район), Рахматджан Долматов (Турсун-заде), Файзулло Абдуллаев (город 

Душанбе), Джангихон Давлатов (Пархарский район) и др., участники и многочисленные 

зрители поклялись впредь не допускать братоубийственную войну. 

Анализ истории 6-летнего физкультурного движения республики показывает, что 

соревнование по «гуштигири» является единственным видом спорта, в котором 

принимали участие представители всех областей Таджикистана. Например, в 1995 г. на 

чемпионате Таджикистана в г.Душанбе собрались более 200 пахлаванов со всех уголков 

республики и по окончании соревнований руководитель команды Горно-Бадахшанской 

автономной области Н.Возирбеков сказал: «Мы, пахлаваны Памира, не ожидали, что нас 

так тепло, дружественно встретят. Мы часто участвовали в подобных соревнованиях, 

однако нынешняя дружба сильнее, чем в прежние годы. Мы благодарны за 

гостеприимство и приглашаем вас на Памир». 

В годы приобретения независимости республики члены сборной команды 

Таджикистана, год за годом совершенствуя свое спортивное мастерство, успешно стали 

выступать в международных соревнованиях. Так, на Спартакиаде стран СНГ в Санкт-

Петербурге, посвященной разгрому фашизма в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, спортсмены Таджикистана завоевали 11 медалей, две из них - серебряные, тогда 

как год назад на ХII Азиатских играх (Хиросима, Япония, 1994 г.) они завоевали всего 2 

бронзовые медали. На чемпионате Азии (Бишкек, Киргизия, 1395 г.) по борьбе самбо 

сборная команда Таджикистана заняла 3-е командное место среди 9 стран мира. Самбисты 

С.Икрамов, Д.Бачабеков, А.Яазаров завоевали золотые медали чемпионата. Выдающийся 

таджикский атлет А.Абдувалиев вновь доказал, что он является сильнейшим в мире. Он 

на пятом чемпионате мира (Гѐтеборг, Швеция, 1995 г.), с результатом 81 м 56 см, в 
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метании молота завоевал золотую медаль, став тем самым двухкратным чемпионом мира 

и получил в подарок автомобиль «Мерседес». 

1995 г. в жизни физкультурников государств Центральной Азии, в том числе 

Таджикистана, был историческим. Согласно решению глав государств этих стран, а также 

по инициативе президента МОК Х.А.Самаранча, с целью дальнейшего развития 

физической культуры и спорта, стабилизации обстановки и утепления дружбы народов 

этого региона, было решено каждые 2 года проводить Центрально - Азиатские игры. В 

целях успешной подготовки к 1-м играм, спорткомитет республики, совместно с НОК 

Таджикистана, провели ряд конструктивных совещаний, на которых были определены 

цели и задачи физкультурных организаций республики. Были разработаны планы 

организационно-технических и учебно-методических мероприятий, в том числе учебно-

тренировочные сборы, ряд отборочных, квалификационных соревнований. Первые 

Центрально-Азиатские игры прошли 1-10 сентября 1995 г. в г.Ташкенте. Игры совпали с 

празднованием Дня независимости в Узбекистане (1.09.95 г.) и в Таджикистане (9.09.95 

г.). Делегация Таджикистана была представлена 96-ю спортсменами, которые 

соревновались в 9 видах спорта из 12-ти, представленных на первых Играх. И, как 

отмечается в материалах коллегии Комитета по делам физической культуры и спорту при 

правительстве Республики Таджикистан от 27.09.95 г. № 9/36, «народы участвующих 

стран, и в целом мировое сообщество высоко оценивали ход и результаты прошедших 

игр. Они явились еще одним крупным шагом в укреплении мира, дружбы, добрососедства 

между государствами Центральной Азии. Особым вниманием, уважением, 

доброжелательностью были окружены спортсмены, тренеры, члены и руководители 

официальной делегации из Таджикистана. Все понимали, что команде Таджикистана 

затруднительно было приехать и выступать, учитывая сложную социально-

экономическую обстановку. 

На 1-х Центрально-Азиатских играх спортсмены из Таджикистана завоевали 2 

золотых, 2 серебряных и 11 бронзовых медалей. Успешно выступили X.Курбанов (греко-

римская борьба), занявший 1-е место. 

Участие спортсменов Таджикистана в 1-х Центрально-Азиатских играх для 

физкультурных организаций республики явилось серьезным экзаменом перед участием их 

в очередных Олимпийских играх 1996 г. в г.Атланте (США). 

По мере стабилизации политической обстановки в республике Президент 

Республики Таджикистан и правительство получили возможность больше уделять 

внимания развитию физической культуры и спорта, придавая важное значение 

физкультуре и спорту как средству морально-эстетического воспитания народа, вопросы 

развития спорта рассматривались в высших государственных органах республики. Так, в 

начале 1995 г. правительство Республики Таджикистан провело совещание с 

руководителями физкультурных организаций - НОК, ДСО профсоюзов и другими 

заинтересованными организациями республики, в ходе которого были приняты меры по 

коренному улучшению физической культуры и спорта среди молодежи, 

совершенствованию структуры системы органов физической культуры и спорта в 

республике, при этом особое внимание было уделено вопросам улучшения дисциплины и 

подготовке здорового молодого поколения.
 

Дальнейшему развитию физкультурного 

движения в республике способствовал личный вклад президента Республики Таджикистан 

Э.Рахмона. Так, по его инициативе 12 августа 1995 г. в Таджикистане был проведен «День 

бега». В подписанном им приказе, № 293 от 9 августа 1995 г. «Об олимпийском Дне бега» 

говорится: «В целях развития культурных традиций в Республике Таджикистан, 

пропаганды идей Олимпийского движения в соответствии с международным опытом 

организации Олимпийского Дня бега и в связи со 100-летием Международного 

олимпийского движения постановляю: 

1.Объявить 12 августа 1995 года в Республике Таджикистан общенациональным 

массовым олимпийским днем бега. 



52 
 

2.Министерствам и ведомствам, облгоррайхукуматам Республики Таджикистан, 

организациям, предприятиям, общественным объединениям принять меры по 

привлечению всех групп населения к олимпийскому дню бега, используя пример личного 

участия». 

В последующие годы проведение «Дня бега» и «Дня физкультурников» (ежегодно в 

августе) стало традиционным. Кроме того, стали трациционными также встречи 

президента Республики Таджикистан с членами сборных команд республики перед их 

участием в крупных международных соревнованиях. Так, в 1996 г. президент Республики 

дважды встречался со сборными командами Таджикистана перед их участием в ХХVI 

Олимпийских играх и по итогам спортивного сезона. Данный опыт показал, что такие 

встречи не только способствуют развитию физкультурного движения, но и служат 

улучшению отношения руководителей местных хукуматов и других органов 

Таджикистана к физической культуре и спорту. В результате по их личному примеру в 

таких спортивно-массовых мероприятиях, как праздники «Навруз», «День 

независимости», «День физкультурника», «День Победы» и др. приняли участие сотни 

тысяч жителей республики. В первой спартакиаде, проводимой органами силовых 

структур Республики Тадаикистан, приняли участие свыше 300 сильнейших спортсменов 

правоохранителих органов. В 1996 году, после вынужденного перерыва, возобновилось 

проведение спартакиад вузов республики. 28-я спартакиада по нескольким видам спорта 

прошла под девизом «Укрепление дружбы и мира», в ней приняли участие более 5 тыс. 

представителей студенческой молодежи. В честь 51-й годовщины образования МОК в 

республике был проведен «День бега», в котором только в г.Душанбе приняли участие 

более 7 тыс.человек. Примечательно, что «День бега» проводился на центральных улицах 

городов и районов республики, разукрашенных различными агитационными плакатами, 

что явилось хорошей пропагандой физической культуры и спорта среди населения. 

Определенная работа была проведена по внедрению физкультуры в быт трудящихся. В 

1996 г. проведена спартакиада трудящихся, которой предшествовали отраслевые 

массовые соревнования. Так, по инициативе ЦК профсоюза работников строительства и 

промстройматериалов был проведен турнир по шахматам, посвященный «Дню 

строителей», «Дню геолога» на приз производственного объединения 

«Таджикглавгеология». 

На наш взгляд, решение этих задач немыслимо без изучения передовых форм и 

методов как физкультурных организаций Таджикистана, так и зарубежных стран, 

особенно республик Центральной Азии, у которых с нами схожи проблемы 

физкультурного движения. Изучение опыта физкультурных организаций Таджикистана 

помогает решению современных проблем за рассматриваемые годы. В нем содержится 

немало того, что способно в современных условиях служить делу обновления системы 

физической культуры Республики Таджикистан. В условиях перехода страны к рыночным 

экономическим отношениям, обобщение большого и разнообразного фактического 

материала привело к выводу о том, что физкультурным организациям страны пришлось не 

создавать новое, а адаптировать сложившуюся систему физической культуры и спорта к 

новым условиям или не строить заново, а модернизировать имеющиеся спортивные базы 

страны.  

Таким образом, рассматриваемый нами период в физкультурном движении страны 

богат разнообразными фактами и историческими событиями. Этот период 

характеризуется переходом от одной системы физической культуры и спорта к другой, 

связанной с ним проблемами самостоятельного выхода таджикских спортсменов на 

международную арену, для решения которых помимо государственного финансирования, 

необходим поиск новых источников финансирования. 

Рецензент: Набиев Я.Х.- к.и.н., доцент ТНУ 
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ВАЗЪИ СОЊАИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА ВАРЗИШ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН ДАР ДАВРОНИ 

ИСТИЌЛОЛИЯТ 
Њодисањои аввали солњои 90-уми асри гузашта ба вазъи варзиши вилояти Хатлон таъсири 

манфї расониданд, њарчанд варзиш дар солњои 80-ум ба комѐбињои беандоза ноил гардида буд. Бисѐр 
мураббиѐн- муаллимон, варзишгарон, ташкилотчиѐни њаракати љисмонї, мутахассисони пешќадам аз 
љумњурї рафтанд. Аз сабаби нарасидани мутахассисони баландихтисос бисѐр мактабњои варзишї 
фаъолияти кориашонро ќатъ карданд. Шароити иќтисодии љумњурї имкон намедод, ки ин соња бо 
маблаѓ таъмин карда шавад. Аммо пас аз ба даст овардани истиќлолият тамоми талошњои сиѐсати 
давлат барои аз нав барќарор кардани иншооти варзишї ва эњѐи тарбияи љисмонї ва варзиш дар 
маљмуъ дар Тољикистон ва бахусус дар вилояти Хатлон равона карда шуд. 

Калидвожањо: истиќлолият, Љумњурии Тољикистон, вилояти Хатлон, иншооти варзишї, 
тарбияи љисмонї, варзиш, БКМО, чорабинињои варзишї, чемпионњо, футбол, таэквон-до, самбо, 
дзюдо, федератсия, чемпионат. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

НЕЗАВИСИМОСТИ  

События начала 90-х годов прошлого века негативно повлияли на состояние спорта в Хатлонской 

области, хотя в 80-х годах они имели грандиозные успехи. Многие тренера - преподаватели, спортсмены, 

организаторы физкультурного движения, ведущие специалисты выбыли из республики. Из-за отсутствия 

высококвалифицированных кадров многие спортивные школы перестали работать или работали в неполную 

силу. Экономическое состояние республики не позволяло финансировать эту отрасль. Однако после 

прибретения независимости все усилия государства были направлены на возобновление спортивных 

сооружений и возрождение физической культуры и спорта в Таджикистане в целом и в Хатлонской области 

в частности.  

Ключевые слова: независимость, Республика Таджикистан, Хатлонская область, спортсооружения, 

физическая культура, спорт, ГТО, спортивные мероприятия, чемпионы, футбол, таэквон-до, самбо, дзюдо, 

Федерация, чемпионат. 
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PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN KHATLON REGION AFTER THE COUNTRY'S 

INDEPENDENCE 

The events of the early 90s years of the last century had a negative impact on the condition of sports in the 

Khatlon region, although in the 80s years they had tremendous success.Many coaches - teachers, athletes, organizers 

of the physical culture movement, leading specialists left the republic. Due to the lack of highly qualified personnel, 

many sports schools stopped working or worked at an incomplete capacity. The economic condition of the republic 

did not allow financing this industry. However, after gaining independence, all the efforts of the state policy were 

aimed at the resumption of sports facilities and the revival of physical culture and sports in Tajikistan in general and 

in the Khatlon region in particular. 

Keywords: independence, Republic of Tajikistan, Khatlon region, sports facilities, physical culture, sports,  
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ТДУ: 28(09) 
ЉАРАЁНЊОИ НАВИ ДИНЇ ДАР ОСИЁИ МИЁНА 

(АСРЊОИ X-XIX) 
 

Мамадалиев И.А. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров 

 
Вазъияти ислом дар хонигарињои Осиѐи Миѐна (бо таназзули маориф, эътиќод 

ба расму оинњои бемаънї алоќаманд) аз љониби баъзе диншиносон дарњол пас аз 
оѓози болоравии иќтисодї ва пеш аз њама дар Бухоро бањогузории интиќодї гирифт 
[18, с.28]. Тавре муаллифони солномањои он замон мегўянд, масъалаи ислоњот – 
«покшавии ислом» ѐ «ислоњоти он» гўѐ дар њаво буд. Болоравии иќтисодиѐт талаб 
мекард, ки тартибот дар давлат, пеш аз њама, бо он меъѐрњо барќарор карда шаванд, 
ки ба ин ѐ он дараља барои мустањкам намудани институтњои њуќуќу ќонунгузорї, 
системаи андоз, вазифањои аппарати давлатї зарур буданд. Зимнан, тамоми 
пањлуњои њаѐти иљтимої, иќтисодї ва сиѐсї то ин ѐ он дараља аз дастуру суннатњои 
исломї сарчашма мегирифтанд [9,с.544]. 

Барои дуруст бањо додан ба моњияти “ислоњоти муљаддидї” дар хонигарињои 
Осиѐи Миѐна бояд дар бораи тасаввуф дар маљмуъ маълумот дод. Он гоњ сабабњои 
ифротии тозагии идеологияи ин гурўњ дар давраи баррасишаванда ва ба таври 
истисно сиѐсикунонии фаъолияти он маълум мешавад. 

Пас, тасаввуф як љараѐни ирфонї, руњонї (баъзан ирфонї-фалсафї) дар ислом 
аст, ки намояндагони он бар ин боваранд, ки бо доштани муносибати муайяни руњї 
ва равонї мурољиат ба расму оинњои дар гурўњ пазируфташударо метавон дарк кард 
[11,с.464]. 

Аввалин шайхњои суфиѐн, ки дар Самарќанд, Бухоро ва Насаф дар асрњои X-XI 
зиндагї мекарданд, дар сарчашмањои хаттї хеле кам зикр шудаанд. Гурўњњои 
муташаккили тасаввуф дар асри XII пайдо шудааст, ки кубравия, Њољагон 
(наќшбандия) ва ясавия буданд. 

Ањмад Ясавї асосгузори гурўњи ясавия мањсуб мешавад. Барќарор кардани 
таърихи аввали ин љараѐн аз сабаби набудани маъхазњои хаттии он замон нињоят 
душвор аст; маъхазњои минбаъдаи ин љараѐн нокифоя мебошанд, њарчанд онњо дар 
шароити то андозае таѓйирѐфтаи сиѐсию динї навишта шудаанд. Гап дар сари он 
аст, ки љустуљўњои назариявии ибтидоии ясавия, ба маънои муайян, зери таъсири 
равияњои зиѐди динию сиѐсие, ки дар минтаќаи Осиѐи Миѐна ќарор гирифтаанд ва ба 
хилофати араб мухолиф буданд, анљом дода шуданд. Аксари онњо гурўњњо ва 
њизбњои прото-шиа мебошанд. Мањз онњо мушаххасоти вазъи динии минтаќаро 
муайян мекарданд. Дар нимаи дуюми асри X ин сарзаминњо муддате дар тањти 
њукмронии Сомониѐн – тарафдорони урфу одатпарастї дар ислом буданд. Вале, 
њамин ки Туркистон дар ибтидои асри XI ба вилояти мулки Ќарохониѐн табдил 
меѐбад, ки пештар вазъияти динии музофотњоро, махсусан, тањти назорати худ 
намегирифтанд, гурўњњои собиќ прото-шиа фаъолияти худро аз нав барќарор 
карданд [8,с.35-38]. 

Мутаассифона, мо наметавонем дар бораи дараљаи таъсири мавќеъњои 
назариявии онњо ба андешањои Ањмад Ясавї ва ворисони аввалини ў комилан даќиќ 
њарф занем. Ин таъсирро муњаќќиќон аз сарчашмањои минбаъдаи љараѐн муќаррар 
кардаанд. Баъдтар, ваќте ки исломи суннї дар ин минтаќа бартарї пайдо кард (аз 
љумла, мазњаби њанафї ва то андозае, мактабњои теологї ва њуќуќии шофеї), 
анъанањои пештараи шифоњї ва эњтимол хаттии љараѐн бо дигар шудани вазъияти 
динї ба таври назаррас таѓйир ѐфтанд. Ин таѓйирот дар маљмуаи ашъори Ањмад 
Ясавї «Девони Њикмат» дида мешавад [8,с.35-38]. 

Баъдтар, љараѐн аллакай ба маънои мутобиќати мавќеъњои назариявии худ ба 
асоси исломи суннатї итминон пайдо мекунад. Њоља Ањмад Ясавї ва наздиктарин 
пайравони ў дар исломикунонии минтаќањои шимолии Мовароуннањр ширкат 
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доштанд. Њамчунин, маълум аст, ки баъзе њокимони турк-муѓул низ зери таъсир ва 
роњбарии шайхњои Ясавия дини исломро ќабул кардаанд.  

Дигар љараѐне, ки аз Осиѐи Миѐна сарчашма мегирад, кубравия мебошад, ки 
онро Наљмиддини Кубро дар пойтахти Хоразм - Урганљ таъсис додааст. Шохањои 
кубравия то имрўз дар Эрон (бо таъсири шиъањо дар таълим), дар Њинду Туркия 
бомуваффаќият фаъолият доранд. Бояд гуфт, ки шайхњои ин љараѐн дар 
исломигардонии хонњои муѓул дар ќаламрави Осиѐи Миѐна низ ширкат доштанд. 
Абдулхолиќ Ѓиљдувонї муассиси он мањсуб мешавад.  

Наќшбандия ба номи яке аз пешвоѐни машњур Бањоваддини Наќшбанд вобаста 
аст. Пас аз ў тарафдорони љараѐн таќрибан дар саросари љањон пароканда шуданд ва 
Њољагон-Наќшбандияро ба маъруфтарин љараѐни љањони ислом табдил доданд 
[8,с.35-38]. 

Яке аз аввалин шайхњои Наќшбандия, ки аќидаи фаъолияти сиѐсии пешвои 

динро (уламаро) назариявї асоснок карда буд, Мањдуми Аъзам аст. Ӯ тафсири 

њадисњои Паѐмбар (с)-ро хеле батафсил додааст.  
Дар зери таъсири таълимоти наве, ки робитаи зич бо шахсони мансабдорро 

нисбат медод, Наќшбандия дигар аз фаъолиятњои сиѐсї канораљўйї намекард, ки 
барои ин онњо аксар ваќт аз љониби намояндагони љараѐнњои дигар танќид 
мешуданд. Акнун шайхњои љараѐн дар дохили љараѐн мубориза бурдан гирифтанд ва 
аксаран худро дар кутбњои гуногуни пешвоѐни сиѐсии мухолиф меѐфтанд. Њамаи ин 
равандњо нуфузи љараѐнро ба тамоми љанбањои њокимият баланд бардошт. Љомеа, 
зери таъсири маънавии роњи ирфонї монд.  

Тасаввуф ба як падидаи оммавї табдил ѐфт. Бисѐре аз муњаќќиќон ќайд 
мекунанд, ки тасаввуф аќидањо ва эътиќодњоеро, ки дар байни мардуми камтаљриба 
мављуд буданд, бо эътиќод ба муъљизањо, осори муќаддас ва ѓайра ба худ љалб 
карданд. Мањз њамин ифротгарої њам аз љониби муњолифони тасаввуф ва чи аз 
љониби худи шайхњо мавриди интиќод ќарор гирифт.  

Дар охири асри XVIII – ибтидои садаи XIX мо то андозае эњѐи тасаввуфро 
мушоњида мекунем. Аммо њатто ин эњѐ дар зери аломати бањсњои шадид сурат 
гирифт, ки ин ѐ он шакл ба сатњи сиѐсї гузашт. Эњѐи бањсњо асосан ба фаъолияти 
љараѐни дар боло зикршуда – шохаи љараѐни Наќшбандияи Њинд алоќаманд аст. 
Мањз интиќоди онњо буд, ки на танњо ба такони ислоњотталабї барои поксозии 
тасаввуф, балки дар маљмўъ мубориза бо “бидъатњои ѓайр”, ки дар амал ва 
андешањои мусалмонон љамъ шудааст, замина гузошт. Ин љунбишро дар зери 
парчами Муљаддидия метавон кўшиши «ислоњоти муљаддидия» номид, ки таќрибан 
тамоми минтаќањоро аз Кошѓар то Ироќу Туркия ва Балкан, аз Њиндустон то 
навоњии Волга-Урал фаро гирифта буд [4,с.133-157]. 

Асосгузори Муљаддидия Ањмад Сирњиндї буд. Лаќаби ў Муљаддад алф ас-санї 
(«Таљдидкунандаи њазораи дуюм» - ба маънои њазорсолаи дуюми таќвими 
мусулмонї) аст. Аввалин вожаи ин лаќаб («Таљдидкунанда») ба њамсони љараѐни 
воќеан нав табдил ѐфт, ки хатти маънавии он ба наќшбандии Осиѐи Марказї 
бармегардад. Ин лаќаби Сирњиндиро пайравонаш барои "фаъолияти навсозї"-и 
фаъолаш додаанд. Дарвоќеъ, кирдорњои Сирњиндї як вокуниши фаъол ба равандњои 
диние, ки дар Њиндустон (дар империяи Бобурињо) ба амал меоянд, гардид.  

Њамзамони Сирњиндї ва яке аз маъруфтарин њокимони ин сулола Шоњ Акбар 
(1556-1606) ташаббуси «оштии динњо»-ро ба уњда гирифт, ки дар шароити империяи 
ў ќисман иќдоми асоснок буд. Ба гуфтаи ў, як «дини илоњї» вуљуд дорад, ки дар он 
њам њиндуњо ва њам мусулмон метавонанд андешањои ба худ наздикро пайдо кунанд. 
Чунин кўшиши синкретизми динї, ки бо њукмњо пеш гирифта мешуд, табиист, ки дар 
ягон љомеа барор нагирифт ва Ањмади Сирњиндї (лаќаби дигар Имом Раббонї аст), 
ки ќаблан ѓояи поксозии тасаввуфро аз омма, ба эътиќоди худ, "навоварињои 
зараровар"-ро фаъолона тарѓиб мекард, аввалин касе буд, ки аз муњити мусалмонї 
бар зидди "Илоњої" баромад кард [3,с.24-37]. 
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Ибтидои «Дини нав» аз љониби Шоњ Акбар, баъдан њамдардии шиаи вориси ў 
Љањонгир (1605-1627) бешубња боз њам тањрик ва дар нињоят мавќеи Сирњиндиро 
ташаккул дод, ки асосан фаъолияти истисноии сиѐсии ўро барои тамоми умр муайян 
кард. Њоло идеяи ў љанбаи хосси сиѐсї пайдо кардааст, бахусус, ки худи идеологияи 
наќшбандия (пас аз Њоља Ањрор) фаъолияти сиѐсии шайхњо - пешвои эътирофшудаи 
љараѐнро бевосита асоснок мекард.  

Номањои худро ба њокимон бо эътироз ва даъват ба “шариати поймолшуда”, 
“исломро поксозї”, риояи танњо аз Ќуръон ва суннат даъват мекунад. Интиќодњои 
батакрор ва шадиди њар гуна дуршавї аз шариат, мањкум кардани бидъат, ки ба 
ислом ворид карда шудааст (хусусан дар амалияи расму оин), интиќоди њиндуњо 
њамчун зуњури “ширки нафратовар (ширк)”-ро мушоњида кардан мумкин аст. 
Сирњиндї вазъи љомеаи муосири худро ба куфр наздик медонад. 

Њамаи ин мактубњо, ки бо номи «Мактубот» гирд оварда шудаанд, бо теъдоди 
зиѐд чоп шудаанд. Мавзуи «тазафи ислом ва тасаввуф», ки аз љониби Сирњиндї ба 
миѐн гузошта шуда буд, дар љањони ислом то њадде муњим буд, ки худи љараѐн ва 
«Паѐмњо»-и муассиси аслии он дар бисѐре аз манотиќи љањони ислом маъруфияти 
рўзафзун пайдо карданд. Афзоиши вижаи мањбубият дар њолест, ки љањони ислом ба 
объекти мустамликаи давлатњои пешрафтаи Аврупо табдил ѐфт. Барои таљовузњои 
густурдаи дар пешистодаи «кофирон» ва бархўрд бо онњо, идеологияи Муљаддидия 
бо дурии шадиди худ аз њар чизи «ѓайриисломї» њамчун як навъ «парчами 
муќовимат» ќобили ќабул буд [5,с.385-413]. 

Сабаби дигари маъруфияти «Сирњиндї» ва «Муљаддидия» зоњиран дар он аст, 
ки мафкураи љараѐн ба таври возењ коњиши шариатро бо вазъи рукуди кишварњои 
мусулмонї иртибот медод. Ин барќарор намудани расму оинњои шариатї, даъват ба 
риояи ќатъї ба Ќуръону суннат дар тамоми соњањои љомеа ва давлат барои 
Сирњиндї ва пайравонаш маънии бењбуди ахлоќии љомеаро дошт. Онњо боварии 
ќатъї доштанд, ки танњо бо њамин роњ ба сўйи болоравии љамъият ва рафъи рукуд 
роњ кушода мешавад. 

Таќрибан дар охири асри XVII Муљаддидї дар њудуди Осиѐи Миѐнаи њозира, 
Кавказ ва баъдтар ба Поволжйе пањн шудааст, ки дар шакли комилан навшуда 
баргаштани наќшбандия буд. Барои хонињои рукуд ин бозгашт маънои онро дошт, 
ки шакли идеологї барои сафарбар кардани элитаи сиѐсї ва оммаи манфиатдор аз 
буњрон ба даст омадааст ва ин роњ аз тариќи «эњѐ», аниќтараш, «ислоњот» ва 
«тозакунї»-и дин, бахусус меъѐрњои ќонунгузорї ва ахлоќї дида мешуд. Бо бартарии 
идеологияи динї чунин вокуниш ба рукуд, боис гардид, ки тамоми ќишрњои љомеаро 
фаро гирифтааст. Яъне, ислоњотгарони муљаддидї сабаби асосии рукудро мањз дар 
вайронкунињои сершумори меъѐру дастурњои шариат медиданд. Гузашта аз ин, 
вайрон кардани ањкоми динї, албатта, на танњо аз тариќи призмаи худи њаѐти 
љамъиятї ва динї баррасї карда мешуд.  

Бунбаст дар арсаи иќтисодиву сиѐсї ва ќонунсозиро низ, метавон бо сабаби 
пурра аз љониби ислоњотгарони нав (Муљаддидия) дур шудан аз меъѐрњои исломї 
шарњ дод. Набояд фаромўш кард, ки низоми танзими иќтисодї, ки дар тули асрњои 
зиѐд вуљуд дошт, аз меъѐрњои њуќуќии фиќњ сарчашма мегирифт. Ба ибораи дигар, 
меъѐрњои фиќњ ба дараљањои гуногун фаъолияти иќтисодї ѐ масалан, муассисањоеро, 
ки иќтисодиѐтро назорат мекунанд, танзим мекунанд. Њамин меъѐрњо ќисман аз нав 
таќсим кардани мањсулотро барои харољоти фоиданоки љамъиятї, масалан, дар 
соњаи маориф (дар шакли хайрия – ваќф) ѐ дастгирии табаќањои камбизоати ањолї 
(эњсон) ва дигар дастурњо, ки умуман асоснок карда мешаванд, муайян мекунанд, бо 
мафњуми «савоб» - як амали хайрия.  

Ёдовар мешавем, ки ба доираи «сабабњо» низ чунин амалњо, аз ќабили обѐрии 
заминњои бекорхобида, барќарор кардани заминњои бекорхобида, ботлоќзор, 
мењнати њалол ва дигар дастурњои ибтидої дохил мешуданд, ки то ин ѐ он дараља ба 
амалњои муќаррарї, вале барои љамъият фоиданок маънї мебахшанд. Гуфтан 
мумкин нест, ки ин дастурњо комилан риоя карда шудаанд. Табиист, ки онњо ба 
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некуањволии иќтисодии љамъият вобаста буданд, ки ин дар навбати худ бо бисѐр 
чизњои дигар, аз љумла ба дараљаи риояи дастурњои зикршуда низ вобаста буд [12, 
с.114-217]. 

Кўшиши ислоњоти муљаддидї дар соњаи динї шадидтар гардид, бахусус аз он 
сабаб ки дар ин љо заиф шудани дастурњои шариат аѐн буд. Мубориза ба муќобили 
«урфу одатњои зарарнок» самти асосї мањсуб меѐфт. Ин мубориза ба шакли 
«покшавї» ѐ «ислоњ»-и ислом (ал-исло/ислоњия) боз гардид. Дар баробари ин, чунин 
мубориза бо ташаббуси шайхњои Муљаддидия дар охири асри XVIII оѓоз ѐфт. Аммо 
такони Муљаддидия барои поксозии ислом аз бидъатњо ва «одатњои зарарнок», 
бахусус дар Бухоро ба зудї шаклњои ифротї пайдо кард.  

Ин масъала бахусус пас аз он ки маъруфтарин њокими сулолаи Манѓит 
Шоњмуродњон, маъруф ба «хони муќаддас»-Маъсумњон (1785-1800) ба пайравони 
шайхњои муљаддидия табдил ѐфт, зуд сиѐсї шуд. Дар замони ў ављи такони 
ислоњотњоњї ва бањсњои диншиносон ба поѐн мерасад. Ӯ њамчун як «дарвеши тахт» 
бенињоят таќводор шинохта шуда, намозњои фарзиро ба таври ќатъї ба љо меовард 
ва њатто ваќти зиѐдеро ба шабзиндадорї ва расму оинњои иловагї (навофил) 
бахшидааст, ки дар љараѐни Муљаддидия ќабул шудаанд. Сарчашмањо Шоњмуродро 
ба сифати навсози суннат (мухис-суна), њимоятгари шариат (њоми аш-шариъа) ва 
«поккунандаи ислом аз бидъатњои њаром» (моњи ал-бидаъ) тавсиф мекунанд. 

Таќвияти меъѐрњои исломї (албатта, дар меъѐрњои муќарраршуда) аз љониби 
Шоњмурод вазифаи мустаќим дониста мешуд, бахусус аз он сабаб, ки худро на танњо 
њоким, балки пешвои динї низ эътироф мекард. Тамоми фаъолияти ислоњотї, 
дурусттараш, барќарорсозии ў ба мафкураи муљаддидї комилан мувофиќ буд. Вай 
бекор кардани андозњои ѓайришаръиро талаб карда, мадрасаю масљидњоро барќарор 
намуда, нисбат ба шиањо ва намояндагони динњои дигар (яњудї, њиндї), ки дар 
Бухоро сукунат доштанд, њисси душманї дошт.  

Дарвоќеъ, тамоми мансабњои диншиносї дар дарбор ба шайхњои Муљаддидия 
дода шуда буданд. Шоњмурод бо маслињати шайхњои Муљаддидия дар шањри Бухоро 
баргузории гирдињамоињои мухталифи фароѓат (тамошои лўхтакњои 
њаракаткунанда, ресмонбозон, масхарабозон ва ѓайра) манъ мекунад. Манъи расму 
оинњои марбут ба љашнњои Наврўз, Гули сурх ва ѓайра низ љорї карда шуд [5, с.385-
413]. 

Зимнан, бар хилофи равиши ошкори душманонаи Муљаддидия мавќеи воќеии 
шайхњои Ясавї нисбат ба расму ойини муљаддидия то њадде тањаммулпазир буд. 
Онњо дар асарњои худ кўшиш мекунанд, ки решањои маънавии њар ду љараѐнро аз 
њамон пешвоѐни суфии гузашта нишон дињанд. Аммо анъанаи муќарраршудаи 
мубоњисањои илоњиятї муаллифони Ясавиро водор месозад, ки барои исботи 
«заифї»-и расму ойини муљаддидия далелњо љустуљў кунанд.  

Аз ин лињоз, иттињомоти мустаќими шайхњои ясавии мањаллї алайњи 
асосгузори Муљаддидия Ањмад Сирњиндї љолиб аст. Онњо иддаои Сирњиндиро дар 
бораи бидъат (бидъат/бидъат) рад мекунанд ва ба талошњои исботи ин иддао бо 
истинод ба номи Бањоваддин Наќшбанд ба таври ќатъї эътироз мекунанд. Илова бар 
ин, шайхњои Ясавия як силсила фатвоњо ва навиштањо эљод мекунанд, ки барои 
дифоъ аз ойинњои анљомдодаашон далелњо овардаанд. Муаллифони Ясавї дар он ба 
таври комил “Хваљагон/Наќшбандия”-ро аз шохаи њиндии худ “Муљаддидия” људо 
мекунанд. Зиѐда аз ин, ба онњо ошкоро муќобил мебароянд.  

То андозае сабук шудани тадбирњои куллии «ислоњоти муљаддид»-ро дар 
Бухоро дар замони њукумронии писари Шоњмурод – Амир Њайдар (1800-1826) дидан 
мумкин аст. Вай аз бисѐр љињат кўшиш мекард, ки ба падараш таќлид кунад, њатто ба 
њамон унвони «дарвеши тахт» ноил гашт, њарчанд њамзамононаш ба далели 
таваљљуњи хосааш ба њавасњои нафсонї ўро муттањам кардаанд. Дар баробари ин, 
бисѐре аз муосирон саводи хеле баланди динии Амир Њайдарро эътироф мекунанд, 
ки баъзан њатто ба шогирдони мадрасаи бунѐдкардааш дарс медод. Аммо амир 
Њайдар аз баъзе принсипњои падараш дур мешавад. Дар навбати худ, нигоњубини 
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артиш ва бюрократияи калон харљи зиѐдро таќозо мекард ва боиси аз нав љорї 
намудани баъзе андозњои ѓайришаръї гардид [12,с.114-217]. 

Эътироз ба мукобили њокимияти ќабилањои Кенегес, ки дар ноњияњои 
Шањрисабз ва Китоб маскан гирифта буданд, махсусан, пайгирона ва хунин буд. 
Сарони ин иттињодияи ќабилавї хешутабории худро бо Амир Темур даъво карда, 
дар њамин асос бовар доштанд, ки манѓитњо ќудрати аз рўйи ќонун ба онњо 
тааллуќдоштаро ѓасб кардаанд. Ин манѓитињоро водор кард, ки сарчашмањои 
ќонунии ќудрати худро љустуљў кунанд. Пеш аз њама, муаррихони расмї насабномаи 
мангитњоро, ки аз Чингизњон бармехезанд, «аз нав барќарор» мекунанд. 

Асоси дигари машруияти њокимият, гўѐ мусулмон буд. Амир Хайдар дар ин 
вазъият хешутабории хешро бо авлоди Паѐмбар аз Тирмиз истифода бурда, 
мутаносибан унвони «Амир ул-муъминин» - «Амири муъминин»-ро гирифт ва дар 
айни замон даъвои барќарор кардани њокимияти теократиро дошт. Унвон дар танга 
собит шуда, номи Амир Њайдар бо унвони «сайд» дар њуљљатњо, мактубњо ва 
навиштањои таърихї зикр шудааст [15.л.12 а, 44 а].  

Барои манѓитњо ин «бозѐфти таърихї» он ќадар муњим буд, ки сиккаи онњо 
номи Амир Њайдарро бо тамоми унвонњои мувофиќ њатто пас аз маргаш то ибтидои 
асри XX нигоњ доштааст. Бо вуљуди ин, дар назари бисѐре аз ќабилањо, хешутаборї 
бо Чингизхон як манбаи муњимтари ќонуният барои ќудрат боќї монд. Њокимони 
сулола кўшиш мекарданд, ки дар њама гуна хуљљатњои расми, солномањо ин њолатро 
таъкид намоянд. Ба аќидаи академик В.В. Бартолд, хусусияти сулолањое, ки дар 
Осиѐи Миѐна њукмрон буданд, аз он иборат буд, ки онњо барои ќонунї гардонидани 
њуќуќњои сохибихтиѐрии худ ба њамин ду сарчашмаи ќонунияти њокимияти худ такя 
мекарданд [2,с.303-319]. 

Њамон даъвоњо, яъне љустуљўйи такя ба њарду манбаи њокимият дар байни 
њокимони њонињои њамсоя низ мушоњида мешавад. Њокимони Хоразм кўшиш 
карданд, ки баъзе ислоњот, бахусус Аллиќулихон (1826-1842), гузаронанд. Њарчанд 
ислоњоти ў то як андоза зери таъсири Бухорои њамсоя ташаккул ѐфта бошад њам, бо 
вуљуди ин, таъсири Шайх Муљаддидия низ дар инњо ба назар мерасид, ки ба ин 
равандњо хусусиятњои њоси мубориза барои «тозакунии ислом ва шариат»-ро ворид 
кардаанд. Аммо дар ин љо мукобилати љараѐни суфиѐн мисли Бухоро шаклњои сахт 
нагирифт [12,с.114-217].  

Ислоњот аз доираи сирф динї берун рафта, бо эњѐи ќисман соњаи тиљорат, 
њунармандї ва вусъати корњои ирригаторї мушоњида мешуд. Дар пойтахти хонї – 
Хева сохтмон ба миќѐси азим cap шуд, ки ин њам танњо дар сурати аз нав барќарор 
шудани иќтисодиѐт имконпазир буд. Дањњо мадрасањо, масљидњо, деворњои ќалъа, 
кўпрукњо ва ѓайра таъмир карда шуданд. Махсусан, иќтисодиѐти ваќфї боз њам 
инкишоф ѐфт. 

Проблемаи сепаратизми дохилї ба рушди бештар халал расонд. Гузашта аз ин, 
аз сабаби мавќеи љуѓрофии худ Хоразм хеле људошуда, ки ба тиљорат таъсир расонд 
ва тољиронро барои истифодаи ин давлат њамчун ќаламрави транзитї љалб накард. 
Аз сабаби њуљумњои доимии туркманњо ба љануб бурдани корвонњо як кори хатарнок 
буд. Дар шарќ Бухоро буд, ки бо он Хева низ дар задухўрди доимї ќарор дошт. 
Гузашта аз ин, юришњои њарду хон ба муќобили њамдигар аз љониби муаррихони 
њарду хонї њамчун «ѓазоват» (љанги эътиќодї) муаррифї шуда, унвонњои дахлдор 
дар сикка, дар навиштаљоти бахшида дар масљид ѐ мадрасањо, дар њуљљатњо, дар 
расмњои расмї сабт гардидаанд.  

Вазъияти динии хонигарии Хоразм бо њамсояњои худ як андоза шабоњат дошт. 
Дар ин љо низ фаъолияти шайхњои муљаддидия, ки анвои дигари зикрро ба анљом 
расонидаанд, мушоњида мешавад ва дар ин љо мубоњисањо аз сатњи динї сар карда, 
ранги сиѐсї пайдо карданд, зеро дар њонї ќариб комилан муттањидшавии 
муассисањои динї бо давлат ба назар мерасад. Масалан, таъини имом-хатибон, 
мударрисњо дар мадрасањо, сардорони дайрњои тасаввуф (хонаќо), ба вазифањои 
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сардори сарпарастони мазорњо – њамаи инњо танњо бо њукмњои махсуси давлатї 
сурат мегирифтанд [12,с.114-217]. 

Хонњои Хеваи сулолаи ќунѓрот (1756-1918) низ дар пайравї ба њокимони 
Бухоро бо занњои аз авлоди сайидњо гирифтаашон маќоми худро њамчун авлоди 
Паѐмбар ќонунї гардонанд ва бо њамин даъвои ташкили хукумати теократиро дошт.  

Аммо дар ин љо «ислоњоти муљаддидї» шаклњои сабуктаре дошт, зеро он аз 
љониби аксарияти ањолї ва бахусус элитаи сиѐсї комилан рад карда шуд, ки бештар 
бо анъанањои ќабилавї ва кўчманчигї алоќаманд буд, ки расму оинњои асли 
ѓайриисломї доштанд. Низоми андози хонї, сохтор ва вазифањои дастгоњи давлатї, 
воќеан, њамон тавре ки дар замони чингизиѐн буд, боќї монданд, яъне онњо бештар 
ба ќонунњои даштї асос ѐфта буданд, на ба дастуроти шариат. Њокимони мањаллї бо 
пайравї аз манѓитињои Бухоро кўшиш мекарданд, ки сарчашмањои ќонунии 
њокимиятї онњоро пайдо кунанд. Пас Муњаммад Рањими I (1863-1887) пас аз издивољ 
бо духтаре аз хонадони сайидї худро сайид эълон мекунад ва дар танга ин унвонро 
ба номи худ зам мекунад. 

Дар хонигарии Ќўќанд дар ин давра њам барќароршавии љиддии иќтисодї, эњѐи 
кишоварзї ва ќисман савдо ба назар мерасид. Аммо таъсири мусбати 
барќароршавии иќтисодиѐт ва рушди савдо, мисли хонињои њамсоя, дар натиљаи 
нооромињои сиѐсї, ки дар људопарастї ва силсилаи задухўрдњои беохири ќабилањо 
дар мубориза барои њокимияти олї ифода ѐфта буд, якбора кам шуд. Таќрибан дар 
тамоми давраи мављудияти хонии минњои Ќўќанд (асри XVII – 1876) таносуби 
нисбии ќудрати ќонунї ва мухолифати ѓайриќонунии ќабилањо, асосан, бо усулњои 
зўроварї таъмин мешуд. 

Суботи сиѐсии нисбї танњо аз љониби њамин хон муяссар гардид, ки мувозинати 
муайяни манфиатњои сиѐсию иќтисодии ќабилањои аз њама њарбишудаи ќипчоќњо ва 
ќирѓизњоро таъмин намояд. Сепаратизми эндогении ќабилањо низ бо ѐрии ќуввањои 
њарбии њукумати марказї боздошта шуд. Замони Нарбутхон (1763-1798) ва вориси ў 
Олимхон (1798-1810) аз љониби муаллифони таърихи Ќўќанд дар маљмуъ нисбатан 
ором ва вазъи диниро «давраи шукуфоии шариат» тавсиф мекунанд.  

Дар яке аз асарњои муаррихи Ќўќанд мебинем, ки давраи њукмронии 
Муњаммад-Умархон (1809-1822) ва то Шир Алихон (1842-1844) ба давраи афзоиши 
назарраси иќтисодї табдил ѐфта, бо он мустањкам кардан ќонун ва тартибот дар 
асоси ќонуни шариат вобаста аст. Пас аз онњо, ба ќавли муаррихони мањаллї 
«чашмаи шариат хушк шуд» [16, л.348, 744а-745а]. 

Масъалаи асосии сиѐсати хориљии хонигарии Ќўќанд муносибатњо бо Русия 
буд. Њанўз то забт шудани ќаламравњои шимолии хонии Ќўќанд аз љониби русњо 
масъалаи њамзистии осоишта бо империяи Русия дар байни як ќисми элитаи сиѐсї ва 
интеллектуалии хонї ањаммияти худро дошт [2,с.333-349]. Яке аз муаллифони он 
замон Тоиб менависад, ки «пештар дар байни султонњои Россия ва хонњои Ќўќанд 
њаргиз зиддиятњои душманї вуљуд надоштанд». Вай, инчунин, чанд сафоратхонаи 
расмии хони Ќўќанд дар Русияро зикр мекунад.  

Тибќи созишњои њосилшуда, сарбозони њарду давлат набояд аз марзњои 
мувофиќашуда убур кунанд ва намояндагон дар замин вазифадор буданд, ки 
амнияти тољиронро таъмин кунанд. Ба андешаи муосирон, идораи њокимон ва 
бийѐни Ќўќанд дар Туркистон ва дашти Ќипчоќ дар асоси «суннатњои вањшї» ба роњ 
монда шуда буд, ки дар он нигоњдории ќушунњо ва пур кардани ему њошок бо роњи 
ѓорати авулњои атрофи ќазоќњо сурат мегирифт; охирин дар чунин мавридњо ба 
русњо мурољиат карда, њатто ба онњо дар пешравї ба Чимкент ѐрї мерасонд. Тоиб, 
инчунин, менависад, ки аллакай дар охири давраи њукмронии Мухаммадалї дар 
хонињо њаваси људоиандозии ќабилањо торафт бештар аланга зад. 

Корвонњои савдоро дар њаќиќат дар роњ намояндагони маќомоти мањаллии хон 
(њокимони сарњад) горат мекарданд. Бисѐр савдогарон (аз љумла, аз Бухоро) ба номи 
императори Руссия мактуби шикоятї навиштан гирифтанд. Зоњиран, Муњаммад Алї 
барои њалли ин њодисањо як њайати дигарро бо рањбарии Њољї Ќурбон ба Русия 
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мефиристад.Аммо ин њайатро посгоњњои Русия дар марз боздошт карданд, зеро дар 
ноњияи Санкт-Петербург ва Маскав бемории вабо ављ гирифта буд. Ба император 
хабарњои таъљилї фиристода шуданд. Чунин љавоб омад, ки омадани хайати 
вакилони хон аз тарси он ки аъзоѐнаш ба касалии вабо гирифтор шаванд, номатлуб 
мебошад. 

Аз канcлери империалї низ хоњиш карда шуд, ки мактубњои дахлдорро супурда, 
маљлиси машваратиро то ваќти дертар мавќуф гузорад. Сафир Њољї Ќурбон бо 
оњангњои тунд ва тањќиромез ин пешнињодро рад кард, ки барои ин ўро танњо аз 
посгоњи марзї ихрољ карданд. Тоиб ба ин ва ба ин монанд вайрон кардани 
шартномаи сулњ, муносибати беадабона нисбат ба мансабдорони њамсояњо бенињоят 
манфї назар карда, рўирост мегуфт, ки онњо хатари њамлаи Русияро доранд. Дар ин 
миѐн љанги ќабилањо дар хонии Ќўќанд боз ќувват гирифт. Хонњо аз ќабилањои 
гуногун љойгузини якдигар шуданд. Мањз њамин вазъият боиси таназзули дуюми 
иќтисодиѐт гардид, ки дарњол ба низоми молиявї таъсир расонд. Пули Ќўќанд 
якбора арзон шуд, ки ин њам савдои дохилиро коњиш дод. Дар чунин шароит, ба 
гуфтаи таърихшиносони Ќўќанд, сатњи маърифати динї якбора поин рафт ва иљрои 
ањкоми динї низ ба мушкилии љиддї табдил ѐфт. 

Дар сохторњои давлатии њар се хонигарї назорати афзояндаи муассисањои динї 
ба мушоњида мерасад, ки ин боиси муттањид шудани нињодњои исломї бо давлат аст. 
Ин як падидаи хеле маъмул барои асрњои миѐна ва замонњои муосир дар бисѐре аз 
кишварњои мусалмонист. Одатан коршиносон мегўянд, ки дар ислом нињоде ба 
мисли калисо вуљуд надорад. Дар ислом бар асоси њадиси “Уламањо вориси 
паѐмбарон” бар дўши диншиносон салоњияти таќдиси динї боќї мондааст [10,с.14-
24].  

Илоњиѐтшиносон то ин ѐ он дараља тавонистаанд истиќлолияти худро аз давлат, 
њоким нигоњ доранд. Аммо њокимон бо ин ѐ он роњ кўшиш мекарданд, ки пешвоѐни 
диниро зери назорат гиранд ва мавќеи онњо аз љињати сиѐсї мухолифат накунад. Дар 
ин љо воситаи асосї низоми таъини диншиносон ба вазифањои муайян, нигоњ 
доштани маќоми на он ќадар динї, балки маќоми сиѐсї (сари ќозињо, шайхул-ислом, 
сарпарастони зиѐратгоњњои мардумї ва ѓайра) буд. Дар хонињои Осиѐи Миѐна ин 
амалия ривољи хоса пайдо карда, чуноне ки гуфта мешуд, боиси ба давлат 
пайвастани муассисањои мусулмонї гардид. Гузашта аз ин, худи бисѐре аз њокимон 
њамчун диншинос маъруф буданд (њадди аќал кўшиш мекарданд, ки чунин симои 
худро нигоњ доранд), њатто дар мадрасањо дарс медоданд, ќарорњои динї ќабул 
карда, даъвои барќарор кардани маќоми теократиро доштанд, ки барои онњо ќиссаву 
насабномањои афсонавї пайдо шуда, воќеан сохта шудаанд. 

Хулоса, метавон гуфт, ки ислоњот дар ислом дар хонигарињои Осиѐи Миѐна 
босуръат инкишоф ѐфт. Дар хонињо як ќатор уламо масъалаи «ислоњ» ва «тоза 
кардани» динро аз расму оинњои зарарнок ба миѐн мегузоштанд. Барои дуруст бањо 
додан ба моњияти «ислоњоти муљаддидї» дар хонињои Осиѐи Миѐна дар бораи 
тасаввуф ба таври умум чанд сухан гуфта шуда, таърих ва тањаввулоти љараѐнњои 
Осиѐи Миѐна баррасї шуд.  
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ЉАРАЁНЊОИ НАВИ ДИНЇ ДАР ОСИЁИ МИЁНА (АСРЊОИ X-XIX) 

Осиѐи Миѐна дар њайати Россия дар давраи нимаи дуюми асри XIX - ибтидои асри XX, ки дар 
адабиѐти таърихї «давраи мустамликадорї» номида мешавад, бо равандњои мураккабу зиддиятнок 
дар тамоми соњањои њаѐт ва рўзгори халќњи Осиѐи Миѐна хос аст. Њукмронии мустамликадорон 
тамоми пањлўњои њаѐтї ва њаѐти рўзмарра таъсири љиддї расонида, ба шакливазкунии онњо таъсири 
калон расонд. Дар давраи мустамликадорї нигоњ доштани урфу одат ва то андозае тањаммулпазирии 
аввал, баъдан дудилагї ва дар нињоят дигаргунии баъзе нињодњои љомеаро мушоњида кардан мумкин 
аст. Ислом њамчун яке аз динњои маъмул, анъанавї ва асосии Осиѐи Миѐна аз замони истилои арабњо 
(асри VIII милодї) дар саросари ин сарзамин пањн шудааст. Вале «бедории» миллї дар давраи 
мустамликавї бо ба љомеаи мусулмонї ворид гардидани њиссиѐти нави ѓайрианъанавї торафт 
бештар ќувват гирифт. Раванди зуњур ва густариши бидъатњо дар љомеаи исломї аллакай дар 
сарчашмањо ва осори пажўњишгарони дохиливу хориљї тањти унвони «масъалаи мусулмонї» баѐн 
шудааст. Аз ин рў, тадќиќоти мо мањз ба кўшиши муайян кардани наќш ва мавќеи созмонњои динї ва 
таълимї дар љомеаи Осиѐи Марказї бахшида шудааст. Таѓйироти бунѐдии иљтимоию сиѐсї ва 
фарњангї-маънавї дар љомеаи муосир (охири асри XX – ибтидои асри XXI), асосан дар вазъияти суст 
шудани асосњои системањои љамъиятию сиѐсї ва шаклњои њаѐти чамъият бознигарии куллї ба 
арзишњои маънавї ва кўшиши фаъолонаи љустуљўйи худшиносии маънавию ахлоќиро талаб мекунад. 
Дар ин шароит њангоми муайян кардани њувият ва менталитети миллї тањќиќоти њамаљониба оид ба 
таърихи дин њамчун асоси љомеаи исломї, фарњанги исломї ва њувияти динї хеле вусъат меѐбад. 

Калидвожањо: ислом, наќшбандия, тасаввуф, суннатпарастї, ислоњот, империя 
 

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ (X- XIX ВВ.) 

Средняя Азия в составе России в период, охватывающий вторую половину XIX – начало XX вв. и 

именуемый в исторической литературе как «колониальный период», характеризуется сложными и 

противоречивыми процессами во всех сферах жизни и быта народов Средней Азии. Колониальное 

господство серьезно затронуло все стороны жизни и быта, оказало существенное влияние на их 

деформацию. В колониальный период можно наблюдать сохранение традиций и, в известной степени, 

первоначальную толерантность, затем дихотомность и, в конце, трансформацию некоторых институтов 

общества.Ислам как одна из укоренившихся, традиционных и основных религий Средней Азии 

распространился по данной территории со времен арабского нашествия (VIII век н.э.). Однако национальное 

«пробуждение» все более усиливалось именно в колониальном периоде проникновением новых 

нетрадиционных настроений в мусульманском обществе. Процесс возникновения и развития новшеств в 

исламской общине уже раскрывался в источниках и трудах отечественных и зарубежных исследователей 

под заголовком возникновение «мусульманского вопроса». Поэтому наше исследование посвящается 

именно попытке определить роль и место религиозно-просветительских организаций в среднеазиатском 

обществе. Коренные социально-политические и культурно-духовные перемены в современном обществе (в 

конце XX – начале XXI века), главным образом, в ситуации ослабевания устоев социально-политических 

систем и форм общественной жизни требуют кардинально переоценить духовные ценности и приложить 

https://www.google.com/search
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активные усилия по поиску духовно-этического самосознания. В этих условиях при определении 

национальной идентичности и ментальности весьма активизируются всесторонние исследования истории 

религии как основы исламского общества, исламской культуры и религиозной идентичности.  

Ключевые слова: ислам, накшбандия, суфизм, традиционализм, реформация, империя 

 

NEW RELIGIOUS TRENDS IN CENTRAL ASIA (X-XIX CENTURIES) 

 Central Asia as part of Russia during the period covering the second half of the XIX – early XX centuries 

and referred to in historical literature as the "colonial period" is characterized by complex and contradictory 

processes in all spheres of life and everyday life of the peoples of Central Asia. Colonial rule seriously affected all 

aspects of life and everyday life, had a significant impact on their deformation. During the colonial period, one can 

observe the preservation of traditions and, to a certain extent, the initial tolerance, then dichotomy and, in the end, 

the transformation of some institutions of society.Islam as one of the entrenched, traditional and main religions of 

Central Asia has spread throughout this territory since the Arab invasion (VIII century A.D.). However, the national 

"awakening" was increasingly intensified precisely in the colonial period by the penetration of new non-traditional 

sentiments in Muslim society. The process of the emergence and development of innovations in the Islamic 

community has already been revealed in the sources and works of domestic and foreign researchers under the 

heading the emergence of the "Muslim question". Therefore, our research is devoted specifically to an attempt to 

determine the role and place of religious and educational organizations in Central Asian society.The fundamental 

socio-political, cultural and spiritual changes in modern society (at the end of the XX - beginning of the XXI 

century), mainly in the situation of weakening of the foundations of socio–political systems and forms of public life, 

require a cardinal reassessment of spiritual values and make active efforts to search for spiritual and ethical self-

awareness. In these conditions, when determining national identity and mentality, comprehensive studies of the 

history of religion as the basis of Islamic society, Islamic culture and religious identity are very active. 

Keywords: Islam, Naqshbandiya, Sufism, traditionalism, reformation, empire 
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УДК:930+32(575.3) (1-87) 
ТАВСЕАИ МУНОСИБАТЊОИ СИЁСИИ ТОЉИКИСТОН ВА ПОКИСТОН 

 
Турсунов Т.Х., Сафаров У.  

Донишгоњи миллии Тољикистон, 
Институти омўзиши масъалањои Осиѐ ва Аврупои АМИТ 

 
Аз замони пошхўрии ИЉШС кишварњои Осиѐи Марказї дар доираи сиѐсати 

берунии Покистон ањаммияти калон пайдо карданд. Наздикии љуѓрофї њавасмандии 
Исломободро барои равобити наздиктари сиѐсї ва иќтисодї бо ин кишварњо таќвият 
дод. Муносибатњои Покистон ва кишварњои Осиѐи Марказї ба таърих, дин, 
наздикии топографї, урфу одат, фарњанг ва сарнавишт тамаркуз мекунад.  

Покистон дар ќатори дигар кишварњои Осиѐи Марказї истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистонро ба расмият шинохта, муносиботи дипломатї барќарор 
намуд ва 6 июни соли 1992 намояндагии дипломатии худро дар Љумњурии 
Тољикистон боз кард [4]. Соли 1997 намояндагии дипломатии Тољикистон дар 
Исломобод ифтитоњ шуд [2].  

 Дар банди 3.1. - и Консепсияи сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон ќайд 
чунин гардидааст: «Барои Љумњурии Тољикистон тањкими муносибатњои сиѐсї ва 
густариши њамкорињои судманди гуногунљанба бо Љумњурии Исломии Покистон, бо 
дарназардошти имкониятњои тиљоративу иќтисодї ва мавќеи геостратегии он 
ањаммияти хосса дорад» [8]. Ин гуфта шањодат аз он аст, ки Љумњурии Исломии 
Покистон дар сиѐсати хориљии Тољикистон љойгоњи махсуси худро дорад.  

 Соли 2016 Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон аз минбари 
байналмилалии иќтисодї гуфта буданд: «Муносибатњои неку созандаи тољикону 
покистониѐн аз гузаштаи дури таърих маншаъ мегирад. Дар асрњои миѐна 
мардумони моро робитањои гуногунарса, бахусус фарњанги муштарак ва адабиѐти 
муштарак бо якдигар мепайваст» [15, с. 3]. 

 Дар мулоќоти намояндагони давлатии Тољикистон бо сарварии раиси Шурои 
Олї Эмомалї Рањмон ва роњбарияти Покистон рўзњои 29 март - 1 апрели соли 1994 
бисѐр масъалањои вобаста ба дурнамои алоќањои њамаљонибаи ду кишвар, инчунин 
вазъи сиѐсии минтаќаи Осиѐи Марказї ва Осиѐи Љанубу Ѓарбї муњокима карда шуд 
[15, с. 15].  

 Дар таърихи 22 марти соли 1997 вохўрии Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон ва муншии умумии СКИ Иззуддин Ал-Ироќї дар њошияи иљлосияи 
сарони кишварњои узви СКИ дар Покистон сурат гирифт [29, с. 95]. Дар иљлосия 
Эмомалї Рањмон андешањояшонро оид ба фаъолияти муштарак дар мубориза алайњи 
терроризм, гардиши ѓайриќонунии маводи нашъаовар ва мусоидат дар роњи њалли 
ќазияи Афѓонистон баѐн карданд. Пешнињоду таклифњои Президенти Љумњурии 
Тољикистонро иштирокчиѐни иљлосия бо ќаноатмандї ќабул намуданд.  

Рўзи 20 июни соли 1997 Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва 
вазири корњои хориљии Љумњурии Исломии Покистон Гавњар Аюбхон мулоќот ва 
доир ба дурнамои њамкорињои Тољикистон ва Покистон, њамзамон вазъи сиѐсии 
минтаќа гуфтушунид намуданд [19, с. 36]. Ќабл аз њама, масъалањои марбут ба 
муносибатњои дуљониба муњокима гардида, Эмомалї Рањмон иброз намуданд, ки 
љараѐни истиќрори сулњ дар Тољикистон вусъат меѐбад ва ба эътидол овардани вазъи 
Тољикистон аз бисѐр љињат ба вазъияти минтаќа, бахусус воќеањои Афѓонистон 
вобаста мебошад.  

 Дар рушди њамкорињои дуљониба миѐни ду кишвар сафари аввалини расмии 
Президенти Љумњурии Покистон Парвиз Мушарраф ба Љумњурии Тољикистон дар 
таърихи 2 июни соли 2002 заминањои амиќи ќарордодию њуќуќї гузошт [19, с. 310]. 
Дар љараѐни мулоќоти сарони ду кишвар масъалањои мубрами мавриди таваљљуњи 
тарафайн муњокима гардида, мусоњибон ба мавзуи њамкории дуљониба ва 
проблемањои Афѓонистон ва минтаќаи Осиѐи Љанубї диќќати махсус доданд. 
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Зарурати пурзўр намудани фаъолияти Комиссияи байнињукуматии муштаракро оид 
ба њамкории дуљониба таъкид ва баъдан Эъломияи муштараки Тољикистону 
Покистонро имзо карданд. 

 Сафари Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Покистон дар 
таърихи 12 майи соли 2004 идомаи мантиќии муколамаи роњбарони олимаќоми 
њарду кишвар ва тањкими робитањои дипломатї, иќтисодию тиљоратї, техникї ва 
илмию фарњангї буд [27]. Муњимтарин масъалањои дорои хусусият ва ањаммияти 
минтаќавию байналмилалї дар мулоќоти Эмомалї Рањмон ва Президенти Љумњурии 
Исломии Покистон П. Мушарраф баррасї шуд. Муколамаи муназзами сиѐсї, 
бахусус дар сатњи олї василаи муњимми густариш ва тањкими минбаъдаи 
муносибатњои Тољикистону Покистон буд. Эмомалї Рањмон Тољикистонро чун 
кишвари сулњпарвар ва љонибдори њамкорињо бо тамоми кишварњои олам гуфта, 
вазифаи сиѐсати хориљии онро дар фароњам овардани шароити мусоиди берунї, 
барои таъмини рушди устувори иќтисодї, мувофиќ будани ин сиѐсат ба принсипу 
меъѐрњои њуќуќи байналмилалї, аз тариќи амалияи бисѐрсамта ва гуногунљабња 
иљрои содиќонаи уњдадорињои байналмилалии Тољикистон, тариќи ба роњ мондани 
њамкорињои мутаќобилан судманд ва баробарњуќуќ маънидод намуданд. Аз нуќтаи 
назари Сардори давлат, бо назардошти афзалиятњои миллии Тољикистон тањкими 
муносибатњо, ќабл аз њама бо кишварњои минтаќа, дар сиѐсати хориљии Тољикистон 
мавќеи намоѐнро ишѓол кардааст ва робитањо ба марњилаи нав расидааст.  

 13 майи соли 2004, дар мулоќоти Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон ва вазири корњои хориљии Љумњурии Исломии Покистон Мањдуд Касури 
масъалањои њамкорињои дуљониба ва муњимми минтаќавию глобалї, равобити сиѐсї 
ва мавќеи Вазоратњои корњои хориљии ду кишвар баррасї шуд [10]. Сањми 
вазоратњои корњои хориљї дар густариши муносибатњои иќтисодї, тиљоратї, 
техникї, илмї ва фарњангї таъкид шуда, дар танзими фаъолият дар созмонњои 
бонуфузи байналмилалї, бахусус СММ, СКИ, СЊИ ва идорањои сиѐсї њамкории 
густурда доштани онњо ќайд гардид. Њамзамон, мусоњибон таъсиси сафоратхонаи 
Љумњурии Тољикистон дар Љумњурии Исломии Покистонро амали неку сариваќтї 
арзѐбї намуданд. Мулоќоти Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва 
Сарвазири Покистон Мир Зафаруллохон Љамолї рўзи 13 майи соли 2004 аз рушди 
равобити њасанаи дуљониба ва кўшишњои муштарак барои ривољу равнаќи густурдаи 
он шањодати яќин буд [27]. Бо ќаноатмандї изњори назар шуд, ки Тољикистон ва 
Покистон заминаи васеи њуќуќї доранд. Дар мулоќот манфиатдор ва љонибдори 
таъмини сулњу суботи пойдор, фазои эътимоду боварї, њамкории васеъ дар Осиѐи 
Марказї ва Љанубї будани Тољикистон ва Покистон баѐн гардид. Барои 
амалишавии маќсад ва ниятњои пешгузошташуда монеа ва хатар эљод кардани 
гурўњњои террористї ва ќочоќи маводи мухаддир ќайд гардида, мусоњибон 
муборизаи дастаљамъонаи љомеаи љањонро дар ин самт амали зарурї шумориданд.  

 Дар доираи рушди равобити њасанаи Тољикистон ва Покистон дар таърихи 29 
июли соли 2009 Президенти Љумњурии Исломии Покистон О.А. Зардорї ба 
Тољикистон ташриф овард [18]. Сарони ду давлат масъалањои рушди робитањои 
гуногунпањлуи Тољикистону Покистонро баррасї намуда, равобити сиѐсї ва 
муборизаи якљоя ба муќобили терроризму экстремизм ва гардиши ѓайриќонунии 
маводи мухаддирро аз самтњои афзалиятноки равобити ду кишвар донистанд. Баъди 
анљоми гуфтушунид як катор санадњо ва созишномањои равобити дуљониба ба имзо 
расид, ки эъломияи муштараки Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии 
Покистон оид ба тањкими минбаъдаи муносибатњои дуљониба, барномаи њамкории 
вазоратњои корњои хориљии Тољикистону Покистон аз зумраи онњо буд. 

 Сафари давлатии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба 
Љумњурии Исломии Покистон аз 7 то 10 марти соли 2011 љињати рушди њамкорињои 
гуногунљанба заминаи нав фароњам овард [5]. Дар вохўрии роњбарони ду кишвар 
Эмомалї Рањмон ва О.А. Зардорї масъалањои рушд ва тавсеаи муносибатњои 
Тољикистону Покистон матрањ шуда, сатњи равобити ду кишвар, бахусус дар самти 



66 
 

амнияти минатќавї ва љањонї мусбат арзѐбї гардид. Дар ин раванд гуфтушуниди 
сатњи олии сарони ду давлат муњимтарин омил дар рушди њамкорињо дониста шуд. 
Ибрози андеша шуд, ки Тољикистон ва Покистон бояд чун кишварњои муњимми 
минтаќа дар рушди муносибатњои боарзиши минтаќавї маќом ва љойгоњи махсус 
дошта бошанд. Пас аз мулоќот барои сањми босазо дар густаришу тањкими 
њамкорињои ду кишвар ва њамзамон тавсеаи равобити минтаќавї Эмомалї Рањмон аз 
тарафи О.А. Зардорї сазовори мукофоти олии давлатї - Нишони Покистон шуданд. 
Њамзамон, Осиф Алї Зардорї аз тарафи Эмомалї Рањмон бо мукофоти олии давлатї 
- ордени Исмоили Сомонї дараљаи 1 сарфароз гардонида шуд. Дар анљоми мулоќот 
як ќатор санадњои нави робитањои дуљониба имзо шуданд. Яке аз ин санадњо 
эъломияи муштарак оид ба њамкории фарогир миѐни ду кишвар буд, ки аз тарафи 
Эмомалї Рањмон ва Ю.Р. Гелонї ба имзо расид.  

 Ба рушди њамкорињои гуногунсоњаи афзалиятноки ду кишвар бори дигар 
Эмомалї Рањмон ва Ю.Р. Гелонї таваљљуњ ва њавасмандї зоњир намуданд ва дар 
мењвари суњбат бештар масъалаи амнияти минтаќавї ќарор гирифт [26]. Дар 
мулоќоти Эмомалї Рањмон ва Раиси Сенати Љумњурии Исломии Покистон Фаррух 
Њомид Ноиќ низ масъалањои тавсеаву рушди асосњои њуќуќиву ќарордодии 
њамкорињо ва густариши њамкорињои байнипарламентии ду кишварро матрањ 
гардид. Бештар ба мавзуъњои равобити минтаќавї, пеш аз њама, бартараф кардани 
душворињои Афѓонистон ва љоннок кардани мавќеи транзитии кишварњои минтаќа 
таваљљуњ зоњир шуд.  

 1 сентябри соли 2011 Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва 
Президенти Љумњурии Исломии Покистон О.А. Зардорї, ки бо маќсади ширкат дар 
љаласаи сарони кишварњои Чоргонаи Душанбе - Тољикистон, Афѓонистон, Покистон 
ва Русия ба Тољикистон омада буд, вохўрї доир намуданд [11]. Дар мулоќот 
масъалањои равобити гуногунљанбаи миѐни Тољикистону Покистон матрањ гардида, 
аз инкишофи муътадил ва босуръати равобити ду кишвар ќаноатмандї баѐн шуд. 
Њамзамон, ба густариши равобити бомаром ва судбахши байни сохторњои низомї ва 
маќомоти њифзи њуќуќи Тољикистону Покистон барои муборизаи дастаљамъона бо 
терроризм, ифротгарої ва љинояткории ташаккулѐфтаи трансмиллї мароќ зоњир 
шуд. Аз 24 то 27 марти соли 2012 њайати бонуфузи Љумњурии Исломии Покистон бо 
сарварии Президент О.А. Зардорї ба Тољикистон ташриф овард [5]. Вазъи имрўза ва 
ояндаи робитањои пурсамару гуногунљанбаи Тољикистон ва Покистон дар вохўрии 
сарони ду кишвар Эмомалї Рањмон ва О.А. Зардорї ва пасон бо ширкати доираи 
васеи тарафњо муњокима карда шуд [3]. Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон аз вохўрињои то ба имрўз миѐни ду кишвар доиршуда ва сатњу сифати онњо 
васф карда, густариши њамкорињои сиѐсї ва амниятии ду кишварро дар роњи расидан 
ба њадафњои нињої, чи барои Тољикистону Покистон ва чи барои минтаќа дорои 
ањаммияти умда маънидод намуданд ва љоннок намудани муборизаи дастаљамъона 
муќобили ифротгарої ва терроризм муфид арзѐбї гардид.  

 17 июни соли 2014 Сарвазири Љумњурии Исломии Покистон М.Н. Шариф ба 
Тољикистон ташриф овард [23]. Ин сафар аз табодули доимии байни ду давлат дарак 
медод ва идомаи мантиќии муколамаи сиѐсии роњбарияти олии ду кишвар буд. 
Муњокимаи масъалањо вобаста ба густариши њамкорињои миѐни ду кишвар дар 
вохўрии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва Сарвазири 
Љумњурии Исломии Покистон М.Н. Шариф ибтидо гирифт. Тарафњо ба рушди 
гуногунљанбаи њамкорињои манфиатбор таваљљуњ намуда, доир ба вазъи имрўза ва 
ояндаи Афѓонистон ва хатарњои глобалї мубодилаи афкор намуданд ва омодагии 
худро ба тавсеаи бањамоии минтаќавию байналмилалї ва идома додани њамкорињои 
даќиќи худро дар самти мусоидат ба амну субот ва бозсозии иќтисодии Афѓонистон 
иброз доштанд. Роњбарони ду давлат доир ба истифодаи форумњои чоргона барои 
тавсеаи кўшишњо дар њимоят аз сулњ, амнияту суботи минтаќавї масъулияти худро 
изњор намуданд. Эмомалї Рањмон ва М. Н. Шариф муборизаи дастаљамъонаро 
муќобили терроризм, ифротгарої, гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва 
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кочоќи аслиња шарти муњимми таъмини субот, амният ва пешрафти минтаќа 
донистанд. Тарафњо терроризму ифротгароиро мањкум намуда, омодагии худро 
бобати тањкими робитањои муштарак дар мубориза бо терроризм, њам дар сатњи ду 
кишвар ва њам дар доираи низоми СММ, СКИ, СЊИ, СЊШ ва дигар созмонњои 
байналмилалї ва минтаќавї иброз доштанд.  

 9 июни соли 2015 Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва 
Сарвазири Љумњурии Исломии Покистон М. Н. Шариф дар шањри Душанбе вохўрии 
муфид анљом дода, масъалањои тањкимбахши равобити дўстї ва њамкории 
Тољикистон ва Покистонро баррасї намуданд [25]. Эмомалї Рањмон рушди равобити 
њасана ва гуногунљанба бо Покистонро яке аз самтњои асосии сиѐсати хориљии 
Тољикистон маънидод намуданд ва мавќеи геостратегї ва нуфузи Покистонро дар 
минтаќаи Осиѐи Љанубї муњим арзѐбї карданд. Дар вохўрї њамзамон оид ба вазъи 
сиѐсии минтаќа ва љањон, бањамоии ду кишвар дар мубориза бо терроризму 
ифротгарої ва хатарњои дигари замони муосир гуфтушунид доир шуд. Дар љараѐни 
изњороти матбуотї Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва 
Сарвазири Љумњурии Исломии Покистон М. Н. Шариф аз натиљаи гуфтушуниду 
мулоќот ва ояндаи дурахшони њамкорињои ду кишвар ќаноатмандї изњор намуда, 
онро пурмуњтаво ва самаранок хонданд [6]. Њангоми гуфтушунид, дар робита ба 
вазъи муосири минтаќа ва љањон муносибатњои зич ва њамкорињои њамгироѐнаи 
Тољикистон ва Покистон дар мубориза бар зидди ќуввањои терроризми 
байналмилалї ва ифротгароии минтаќавї, мубодилаи ѓайриќонунии маводи 
мухаддир ва хатару тањдидњо ба амнияти милливу минтаќавї ва љањонї таваљљуњи 
хосса зоњир гардид. Эмомалї Рањмон иќдомњои Покистон дар самти мубориза ба 
зуњуроти хатарзои замонро дастгирї намуда, бањои баланд доданд.  

Сарони ду кишвар аз густариши њамкорињои муфиди Тољикистон ва Покистон 
ќаноатмандї ва дорои иќтидори бузург будани ду кишварро дар њама соњањо, аз 
љумла дар самти дифоъ ва амният баѐн намуданд. Барои пешнињоди тавсияњои 
комилу мушаххас ба Комиссияи муштараки сатњи вазирон ваколат доданд. Навоз 
Шариф пешнињод кард, ки маљлиси панљуми Комиссияи муштараки сатњи вазирон 
дар таърихи 7-8 октябри соли 2015 дар шањри Исломобод гузаронида шавад.  

12 ноябри соли 2015 Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, 
Сарвазири Покистон М.Н. Шариф ва Президенти Покистон Мамнун Њусейн дар 
шањри Исломобод дар хусуси њамкорињо машварат намуданд [16]. Баррасии 
масъалањои вобаста ба инкишофи минбаъдаи равобити дўстї ва њамкории ду кишвар 
зимни мулоќоти расмї бо ширкати намояндањои ду кишвар сурат гирифт. М. Н. 
Шариф чунин ќайд намуд: «Метавонед Покистонро хонаи дуюми худ шуморед, 
њамон гуна ки мо Тољикистонро хонаи дуюми худ медонем.Ташрифи Шумо имкони 
дигаре барои тањким ва густариши бештари робитањои дўстї ва њамкорї аст» [28]. 
Дар идома Н. Шариф ќайд намуд, ки Покистон метавонад барои роњѐбии 
Тољикистон ба бандарњои бањрии љануб чун дарвоза хизмат кунад. Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ањаммияти њамкорињои ду кишварро дар 
рушди равобити гуногунпањлу ва тавсеаи њамкорињои мутаќобила донист ва тањкими 
муносибатњо бо Љумњурии Исломии Покистонро яке аз самтњои муњимми равобити 
хориљии Љумњурии Тољикистон маънидод ва мавќеи геостратегиву нуфузи 
Покистонро дар Осиѐи Љанубї ва љањони ислом муњим арзѐбї намуданд [24]. 

Дар рафти мулоќот доир ба инкишофи равобити сиѐсї, амниятї, њарбї, илмиву 
техникї ва фарњангї суњбати муфид љараѐн гирифт. Ибрози назар шуд, ки дар тули 
23 соли барќароршавии муносибатњои дипломатї 40 њуљљати муњимми дутарафа дар 
самтњои њаѐтан муњим ба имзо расидааст, ки аксарияти онњо самараи нек ба бор 
овардаанд. Масъалаи терроризм ва ифротгарої дар љараѐни суњбат хатари љиддии 
амнияти тарафњо унвон шуда, бањамої дар мубориза бо ин зуњуроти нангин ва дар 
робита ба ин матлаб талошу омодагии ду кишвар ба тавсеаи раванди амният ва 
субот дар Афѓонистон, бахусус бо татбиќ намудани лоињањои иќтисодиву иљтимої 
зарур шуморида шуд.  



68 
 

 Дар Ќароргоњи Президенти Љумњурии Исломии Покистон дар таърихи 12 
ноябри соли 2015 мулоќоти Эмомалї Рањмон бо Президенти Покистон М. Њусайн 
сурат гирифта, масъалаи тавсеаи равобити дўстї ва њамкорї муњокима шуд [1]. Дар 
вохўрї Президенти Љумњурии Исломии Покистон М. Њусайн инкишофи робитањо бо 
Тољикистонро муњим донист ва иброз намуд, ки Покистон барои Тољикистон дарњои 
кушода дорад ва барои њамкории муфид ва самаровари сатњи олї, ки љавобгўйи 
манфиатњои ду тараф бошад омода аст ва њамеша кўшиш менамояд.  

 Дар ин сафар њашт санади љадиди њамкорї ба имзо расид ва шумори њуљљатњои 
меъѐриву њуќуќии танзимкунандаи муносибатњои Тољикистон ва Покистон ба 50 
адад расид. Сафари давлатии Сарвари давлати Тољикистон Эмомалї Рањмон ба 
Љумњурии Исломии Покистон дар густаришу тавсеаи њамкорињои шарикї ва 
равобити анъанавии халќњои ду кишвар наќши созанда гузошт. 11 майи соли 2016 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон Сарвазири Љумњурии Исломии 
Покистон М. Н. Шариф дар Ќасри Миллат мулоќот ва љараѐни њамкорињои сиѐсї ва 
амниятї миѐни Тољикистону Покистон ва дурнамои онро баррасї намуданд. 
Тарафњо оид ба рушди робитањо ва њамкорињо дар доираи созмонњои минтаќавї ва 
љањонї, мубориза барои амнияти минтаќа ва дигар масъалањои њаѐтан муњим 
гуфтушуниди судманд анљом доданд.  

 Дар таърихи 5 июли соли 2017, дар мулоќоти Сарвазири Љумњурии Исломии 
Покистон М.Н. Шариф ва Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, дар 
шањри Душанбе аз раванди тањаввулу тавсеаи алоќањои сиѐсии ду кишвар дар давоми 
бисту панљ соли барќароршавии равобити дипломатї ќаноатмандї изњор шуд [22]. 
Боварї њосил шуд, ки натиљаи мулоќоту музокироти миѐни Тољикистон ва Покистон 
дар њама соњањои муњимми њаѐт барои тањкими минбаъдаи алоќањои ду кишвар 
заминаи боэътимод мегардад. Њамзамон, ба вазъи Афѓонистон ва хатарњои глобалї 
таваљљуњ намуда, вусъат бахшидани мубориза бо ин падидањои номатлуб, аз ќабили 
терроризму ифротгароии байналмилалї, гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва 
дигар љиноятњо, ки ба амну суботи минтаќавию љањонї хатар доранд, зарур дониста 
шуд. Ишора гардид, ки баэътидолоии вазъияти Афѓонистон ва пойдор гардидани 
сулњу субот дар он барои ду кишвар муњим буда, ба раванди барќарории сулњу 
амният њамкориву њамоњангии дуљониба зарур мебошад. Дар самти мубориза бо 
хатарњои глобалї њамоњанг кардани фаъолияти хадамоти махсус ва дигар сохторњои 
дахлдори ду кишвар муњим дониста шуд. 

Пас аз анљоми мулоќот дар баробари дигар њуљљатњои муњимми њамкорї 
изњороти муштараки «Роњ ба шарикии стратегї барои њамбастагии минтаќавї» 
байни Тољикистон ва Покистон ба имзо расид. 

 18 июни соли 2018 Президенти Љумњурии Исломии Покистон Мамнун Њусейн 
љињати иштирок дар Конференсияи байналмилалии сатњи баланд оид ба Дањсолаи 
байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, солњои 2018-2028” ба Љумњурии 
Тољикистон ташриф овард [21]. Эмомалї Рањмон аз сатњи робитањои сиѐсї, 
муносибатњои дўстї ва њамкории гуногунарсаи кишварњо изњори ќаноатмандї карда, 
љойгоњи хосси Покистонро дар низоми сиѐсати хориљии Тољикистон њамчун шарики 
муътамад махсус таъкид намуд. Њар ду љониб њамкории фарогиру созандаи тарафњо 
дар соњањои сиѐсиву низомї, иќтисодиву тиљоратї ва гуманитариву фарњангии 
љавобгўйи манфиатњои милливу дарозмуддати ду кишварро баррасї карда, омодагии 
худро бањри густариши њамгироии минтаќавї ва тањкими сулњу субот дар минтаќаи 
фарохи Осиѐи Марказию Љанубї изњор доштанд [13]. 

 Сарони давлатњо аз сатњи њамкории ду кишвар дар соњаи амниятї, ки сатњи 
сифатан навро касб кардааст, изњори ќаноатмандї намуда, масъалањои мубориза 
алайњи тањдидњои глобалї - терроризм, ифротгарої, ќочоќи маводи мухаддир, дигар 
шаклњои љинояткории муташаккили фаромиллї, инчунин истиќрори сулњу субот дар 
Афѓонистон ва дигар масъалањоро муњокима намуданд. 31 марти соли 2021 дар 
њошияи 9-умин Конфронси “Ќалби Осиѐ-Раванди Истамбул” Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон ва вазири корњои хориљии Љумњурии Исломии 
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Покистон Мањмуд Ќурейшї мулќот намуда, масоили рушду густариши њамкории 
дуљониба дар соњањои сиѐсї, тиљорату иќтисод, илму маориф, фарњанг, амният ва 
натиљањои конфронси Душанбегии “Ќалби Осиѐ-Раванди Истамбул” мавриди 
баррасї ќарор доданд [9]. Дар заминаи њамкорињои дуљонибаи судманд рўзи 2 июни 
соли 2021 Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Покистон сафар 
карданд. Зимни музокироти расмї масъалаи њамкорињо дар соњањои сиѐсї, амният ва 
дигар самтњои робитањои барои ду кишвар судманд баррасї шуд.16 сентябри соли 
2021 Сарвазири Љумњурии Исломии Покистон Имрон Хон бо сафари расмї ва 
љињати иштирок дар љаласаи Шурои сарони давлатњои аъзои Созмони Њамкории 
Шанхай ба Тољикистон ташриф овард [17]. Дар мулоќоти Имрон Хон ва Эмомалї 
Рањмон маљмуи масоили њамкории Тољикистону Покистон, мавзуъњои робитањои 
дуљониба, минтаќавї ва байналмилалї баррасї карда шуд. Дар робита ба вазъи 
мураккаби Афѓонистон Эмомалї Рањмон таъкид доштанд, ки Њукумати Тољикистон 
аз роњандозии њама гуна тарњњо, ки барои эњѐи субот, њаѐти иќтисодию иљтимої ва 
таъмини амният дар Афѓонистон зарур аст, истиќбол мекунад.  

14 декабри соли 2022 Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо 
сафари расмї ба Љумњурии Исломии Покистон сафар карданд [20]. Мулоќоту 
музокироти сатњи баланди Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии Покистон 
бо иштироки њайатњои васеи расмї идома ѐфт. Дар оѓози музокирот эътимоди сиѐсии 
дуљониба заминаи устувори муносибатњои шарикї ва асоси рушди тамоми маљмуи 
њамкорињои Тољикистону Покистон маънидод гардид. Аз шиддат гирифтани 
низоъњои мусаллањона дар минтаќањои гуногуни олам, афзоиши хатарњои 
терроризму экстремизми байналмилалї, ќочоќи силоњ, маводди мухаддир, 
киберљиноятњо ва љиноятњои муташаккили фаромиллї, мушкилоти экологї, хусусан 
таѓйирѐбии иќлиму афзоиши офатњои табиї ва зуњуроти беморињои басо хатарноки 
сироятї дар минтаќа ва љањон изњори нигаронї намуда, љонибњо зарурати тањкими 
њамкориро дар љодаи муќовимат ба хатару тањдидњои муосир таъкид намуданд [14]. 
Зарурати тањкиму густариши њамкорї дар самти мубориза бо терроризму 
ифротгарої, љиноятњои муташаккили фаромарзї, савдои одамон ва ќочоќи маводи 
мухаддир таъкид гардид. Тарафњо аз тањдидњои нав ва зуњурѐбанда, бинобар 
афзоиши њамлањои террористї бар асари бегонаситезї, табъизи нажодї, ифротгарої 
ва дигар шаклњои тањаммулнопазирї ба хотири дин ѐ эътиќод изњори нигаронї 
карданд [7]. Дар робита ба Афѓонистон, љонибњо ба мувофиќа расиданд, ки 
Афѓонистони осоиштаю босубот, њампайвасту рў ба тараќќї заминаи рушду 
шукуфоии минтаќавї мебошад ва дар Афѓонистон таъсиси њукумати њамашумулро 
муњим арзѐбї карданд.  

 15 декабри соли 2022 дар шањри Исломобод Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон ва Раиси Сенати Љумњурии Исломии Покистон Содиќ 
Санљаронї масъалаи њамкории байнипарлумонии Тољикистону Покистонро матрањ 
карданд [12]. Њамчунин, доир ба мушкилоти хатарбори минтаќа ва љањон, аз љумла 
тањдиди терроризму экстремизм ба амнияту суботи давлатњо, шиддат ѐфтани 
низоъњо, бархўрдњои иттилоотї ва киберљиноятњо, таѓйирѐбии иќлим ва оќибатњои 
фалокатбори он, инчунин афзоиши беморињои сироятї ва зарурати таъмини рушди 
иќтисодиву иљтимоии кишварњо дар чунин шароит табодули афкор сурат гирифт.  

Дар маљмуъ, муносибатњои сиѐсии Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Покистон 
- кишваре, ки бо он пайвандњо ва арзишњои зиѐди муштараки таърихї ва фарњангї 
дорем, аз афзалиятњои муњимми сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон мебошад. 
Заминањои инкишофи муносибатњои дуљониба ва густариши он ба манфиати халќњои 
њарду кишвар буда, барои таъмини бехатарї дар минтаќа ва љањон, рушди иќтисод 
ва болоравии сатњи зиндагии халќњои ду кишвар кумаки назаррасе хоњад кард. Бояд 
таъкид дошт, ки Тољикистону Покистонро умумиятњои амиќи таърихию фарњангї ва 
имконоти фарохи њамкории гуногунљанба ба њам мепайванданд. 

Солњои охир Покистон ба яке аз шарикони наздики Тољикистон табдил ѐфта, 
дар њама соњањо њамкорињоро густариш медињад. Вобаста ба авзои кунунии минтаќа 
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ва љањон њамгироии босамари сохторњои амниятию ќудратии ду кишвар дар пешгирї 
аз хатарњои љањони муосир ва муборизаи муштарак бо терроризму ифротгарої 
зарурият дорад. Аз натиљаи омўзиши масъалаи мавриди таваљљуњ ва њамкорињои 
сиѐсии миѐни Тољикистон ва Покистон ба он метавон хулоса кард, ки наќш ва мавќеи 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар таќвият ва тавсеаи 
робитањо бо Покистон ва танзими вазъи сиѐсии минтаќа ќавї ва назаррасу густурда 
аст.  

Муќарриз: Розиќов Фарњод – н.и.т., дотсенти ДМТ 
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 ТАВСЕАИ МУНОСИБАТЊОИ СИЁСИИ ТОЉИКИСТОН ВА ПОКИСТОН (1992-2022) 

Дар маќола барќароршавии муносибатњои сиѐсии Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии 
Покистон ва тавсеаи он дар тули 30 сол, аз барќароршавии муносибатњои дипломатї миѐни ду 
кишвар то соли 2022, бахусус сафарњои мутаќобилаи сарони ду кишвар ва баррасии масоили сиѐсї ва 
амнияту суботи минтаќаву љањон аз нигоњи онњо дарљ гардидааст. Воќеан, Покистон аз зумраи он 
кишварњое буд, ки аз рўзњои аввали соњибистиќлолии Тољикистон онро ба расмият шинохт ва 
муносиботи дипломатї барќарор кард. Дар тули 30 соли муносибатњои дипломатї њуљљатњои зиѐду 
муњим дар самтњои њаѐтан муњим ба имзо расидаанд, ки аксари онњо самараи нек ба бор овардаанд. 
Масъалаи терроризм ва ифротгарої ва хатари љиддии он ба амнияти кишварњо, бањамої дар 
мубориза бо ин зуњуроти нангин ва дар робита ба ин матлаб талошу омодагии Тољикистон ва 
Покистон ба тавсеаи раванди амният ва субот дар Афѓонистон, бахусус бо татбиќ намудани лоињањои 
иќтисодиву иљтимої доиман дар вохўриву мулоќотњои сарони ду кишвар мавриди баррасї ќарор 
мегирад. Муносибатњои сиѐсии Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Покистон - кишваре, ки бо он 
пайвандњо ва арзишњои зиѐди муштараки таърихї ва фарњангї дорем, аз афзалиятњои муњимми 
сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон мебошад. Ќайди ин нуќта муњим аст, ки Тољикистону 
Покистонро умумиятњои амиќи таърихию фарњангї ва имконоти фарохи њамкории гуногунљанба ба 
њам мепайванданд ва итминон аст, ки дар оянда низ ин бањамоињо дар таъмини аминияту суботи 
минтаќавї ва љањонї наќши муассир мебозад.  

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, Љумњурии Исломии Покистон, сиѐсї, амният, терроризм 
ва ифротгарої, муносибат, њамкорї.  

 

РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ТАДЖИКИСТАНОМ И ПАКИСТАНОМ 

(1992-2022 гг.) 

В статье описываются восстановление политических отношений между Республикой Таджикистан и 

Исламской Республикой Пакистан и их расширение за 30 лет, с момента восстановления дипломатических 

отношений между двумя странами до 2022 года, особенности взаимных визитов глав двух стран и 

обсуждение политических вопросов безопасности и стабильности региона и мира.Фактически Пакистан был 

одной из стран, признавших Таджикистан и установивших дипломатические отношения с первых дней 

независимости. За 30 лет дипломатических отношений подписано много важных двусторонних документов 

в жизненно важных сферах, большинство из которых принесли хорошие результаты. Вопрос о терроризме и 

экстремизме и его серьезной угрозе безопасности стран, сотрудничестве в борьбе с этими позорными 

явлениями и в связи с этим усилия и готовность Таджикистана и Пакистана к расширению процесса 

обеспечения безопасности и стабильности в Афганистане , особенно с реализацией экономических и 

социальных проектов, постоянно обсуждаются на встречах и совещаниях глав двух стран.Политические 

отношения между Республикой Таджикистан и Республикой Пакистан – страной, с которой нас связывают 

многие исторические и культурные связи и ценности, – является одним из важных приоритетов внешней 

политики Республики Таджикистан. Важно отметить, что Таджикистан и Пакистан связывают глубокая 

историко-культурная общность и широкие возможности для многопланового сотрудничества, и несомненно, 

что в будущем это сотрудничество сыграет эффективную роль в обеспечении региональной и глобальной 

безопасности и стабильности. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Исламская Республика Пакистан, политика, 

безопасность, терроризм и экстремизм, отношения, сотрудничество. 

  

DEVELOPMENT OF POLITICAL RELATIONS BETWEEN TAJIKISTAN AND PAKISTAN (p. 1992-

2022) 

The article describes the restoration of political relations between the Republic of Tajikistan and the Islamic 

Republic of Pakistan and their expansion over a period of 30 years, since the restoration of diplomatic relations 

between the two countries until 2022, the features of mutual visits of the heads of the two countries and the 

discussion of political issues and the security and stability of the region and the world from their point of view.In 

fact, Pakistan was one of the countries that recognized Tajikistan and established diplomatic relations from the first 

days of independence. Over 30 years of diplomatic relations, many important bilateral documents have been signed 

in vital areas, most of which have brought good results. The issue of terrorism and extremism and its serious threat 

to the security of countries, cooperation in the fight against these shameful phenomena and in this regard, the efforts 

and readiness of Tajikistan and Pakistan to expand the process of ensuring security and stability in Afghanistan, 

especially with the implementation of economic and social projects, are constantly discussed at meetings and 

meetings of the heads of the two countries. Political relations between the Republic of Tajikistan and the Republic 

of Pakistan - a country with which we are connected by many historical and cultural ties and values - is one of the 

important priorities of the foreign policy of the Republic of Tajikistan. It is important to note that Tajikistan and 
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Pakistan are connected by a deep historical and cultural commonality and broad opportunities for multifaceted 

cooperation, and there is no doubt that in the future these negotiations will play an effective role in ensuring regional 

and global security and stability. 

Key words: Republic of Tajikistan, Islamic Republic of Pakistan, politics, security, terrorism and extremism, 

relations, cooperation. 
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ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАИ ИШТИРОКИ ЉАВОНОН ДАР АМАЛӢ ГАРДИДАНИ 

ИСЛОЊОТИ СИЁСӢ ДАР АДАБИЁТИ ИЛМӢ 
 

Ѓайратшоњ Азаматзода 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Сиѐсати давлатии љавонон љузъи муњимми сиѐсати Љумњурии Тољикистон 

мањсуб ѐфта, яке аз мавзуоти асосї ва мењварї дар илми таърихнигории муосир ба 
њисоб меравад. Њукумати Љумњурии Тољикистон аз рўзњои нахустини таъсисѐбии худ 
љавононро неруи пешбаранда ва боэътимоди кишвар шинохта, иштироки онњоро дар 
њама соњањои њаѐти љамъиятю сиѐсї ва иќтисодию фарњангї амри зарурї медонад [1]. 
Вобаста ба иштироки љавонон дар амалї гардидани ислоњоти сиѐсї аз љониби 
муњаќќиќону коршиносон як ќатор корњои илмї анљом ѐфтааст. Аз љумла, дар 
даврони соњибистиќлолии кишвар аз љониби олимони шинохтаи тољик Зикриѐев 
Ф.Б., Набиев В. М., Буриев Н. Њасанов Ш., Икромов Ѓ, Миралиев Ќ. Шамолов А.С. 
Б. Ашуров, Ф Њодибоев, А. Њусайнов ва дигарон рисолањои номзадию докторї 
дифоъ гардидааст. Дар баробари ин дар рўзномаву маљалањои илмї-оммавї 
муњаќќиону рўзноманигорон ва коршиносон пайваста маќолањо нашр намудаанд. 

Мусаллам аст, ки баъд аз соњибистиќлол шудан Љумњурии Тољикистон ба 
марњилаи сифатан нав, бунѐди љомеаи демократї, эъмори љомеаи шањрвандї, ривољи 
муносибатњои нави иќтисодию сиѐсї гузашт. Ин раванд масъулияти бузургеро бар 
души љавонони мамлакат бор намуд. Њар як љавонро вазифадор намуд, ки пеш аз 
њама истиќлолияти давлатиро њифз намуда, дар бунѐди љомеаи демокративу 
њуќуќбунѐд сањм гузорад [2]. 

Мутаассифона, хусуматњои мазњабию мањаллї, талоши ќудратхоњон љумњурии 
навтаъсисро ба оташи љанги шањрвандї кашид. Сиѐсати давлатии љавонон дар 
кишвар ва тарбияи воќеии онњо њолати номуайяниро касб намуд. Бархе аз љавонон 
бо тавсияву тарбияи афроди љиноятпеша роњгумзада гардида, даст ба сўйи љиноят 
бурданд. Ќатлу куштор, ѓорати бойгарии мардум пешаи онњо шуда, аз њељгуна амали 
нангин чашм намепўшиданд. Сохти конситутсионии мамлакатро дидаю дониста 
поймол намуда, дар гаравгон гирифтани кормандони давлатию љамъиятї фаъолона 
иштирок мекарданд [3]. Ин њолатро муњаќќиќону донишмандон дар сањифањои 
матбуоти даврї ва дар асарњои алоњида тањќиќ намуда, хеле муфассал баѐн сохтаанд. 
Муаллифи матлаб соли 2017 дар мавзуи «Освещение вклада молодѐжи Таджикистана 
в общественно-политическую, экономическую и культурную жизнь в средствах 
массовой информации (1991-2016 гг.)» рисолаи номзадї дифоъ намуда, боби якуми 
онро зери унвони “Участие молодежи Таджикистана в реализации политической 
реформы и ее освещение в СМИ” ба масъалаи мазкур бахшидааст [4]. 

Муаллифи диссертатсия дар ин ќисмат дар асоси итиллои манбаъњо ќайд 
менамояд, ки 31 августи соли 1992 як гурўњ љавонони мусаллањ аз бесалоњияти 
маќомотњои ќудратї истифода бурда, тањти роњбарии Ѓафор Худойдодов Ќасри 
Њукумати Љумњурии Тољикистонро ѓасб карданд. Аъзоѐни Њукумат ва кормандони 
масъули дасгоњи президенти мамлакактро гаравгон гирифтанд.  

Дар идомаи андешаронии худ муњаќќиќ аз наќш ва маќоми нињодњои ќудратї 
ва расонањои хабарї ѐдрас гардида, баѐн месозад, ки дар он даврањо маќомоти 
марбут ва ѐ неруи пурќуввате мављуд набуд, ки љавононро аз ин амалњои нангин 
љилавгирї намояд. Бархе аз васоити ахбори оммаи кишвар дар оѓози солњои 
соњибистиќлолї вазифаи худро нодида гирифта, ба љойи њаллу фасли мушкилотњои 
дар байни љавонон љойдошта, онњоро боз њам шиддатноктар мекарданд. Аз соли 
1992 то соли 1997 рўзномаву маљаллањои давлатї бинобар мушкилоти молиявї кам 
нашр мешуданд масалан, рўзномањои давлатии “Љумњурият” ва “Садои мардум” 
ќариб дар ду се њафта як бор бо теъдоди нињоят кам нашр мегардид ва ба гўшаю 
канори љумњурї намерасиданд. Дар баробари ин, на њама имкони тамошои 
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телвизионро дошт. Ягона васоити ахбори умуме, ки дар барномањои худ оид ба 
масъалаи мазкур каму беш маълумот медод ин Радиои Тољикистон буд. 
Мутаассифона, барномањои Радиои Тољикистон низ хусусияти яктарафаро гирифта 
буданд. Ба љойи даъвати љавонон ба сулњу субот онњоро бо њар гуна суханони 
иѓвоангез ба оташи љанг мекашиданд. Њатто гуфторњои адабї-фарњангї он замона 
баъзан љанбањои сиѐсї пайдо мекарданд. Чунончї, барномаи адабии “Чашмандоз” 
ки вазифааш дар њамон давра пахши барномањои адабї-фарњангї буд, рў ба 
барномањои сиѐсї овард. Њамзамон, баъзе рўзномањои ѓайри давлатї ба монанди 
“Сухан”, “Чароѓи рўз” “Адолат” ва ѓайрањо маводњоеро рўи чоп меоварданд, ки 
онњо њам љавононро бо гирдоби љанг даъват менамуданд.  

Ин нукта дар монография Н. С. Буриев “Сиѐсати давлатии љавонон дар 
Љумњурии Тољикистон” дар сањифаи 30 хеле хуб тасвир ѐфтааст. Муаллифи 
монография дарљ намудааст, ки тањлили њолати иљтимоиву сиѐсии Љумњурии 
Тољикистон нишон дод, ки он дар фосилаи солњои 1992-1997 гирифтори занги 
шањрвандї ва мухолифатњои сиѐсї буд. Љавонон иштирокчии асосии ин даргирињо 
буданд [5].  

Дар њамин китоби мазкур муаллиф дар сањифаи 40-41 аз таъсири љанги 
шањрвандї ба сиѐсати давлатии љавонон ѐдовар гардида, ќайд менамояд, ки дар 
замони мављудият Иттињоди Шуравї таваљљуњи њукумат ба љавонон хеле зиѐд буд. 
Аммо пас аз барњам хўрдани он ва сар задани љанги шањрвандї сиѐсати давлатии 
љавонон дар як њолати ногувор ќарор гирифт. Хушбахтона бо талошу зањматњои 
Њукумати мамлакат сиѐсати давлатии љавонон ба яке аз самтњои асосии сиѐсати 
давлатї табдил ѐфт. Њукумати мамлакат дар як марњилаи начандон тулонии таърих 
як ќатор санадњои њуќуќї доир ба амалигардии сиѐсати давлатии љавонон ќабул 
намуд. 

Иљлосияи таърихии 16-уми Шурои Олии Тољикистон моњи ноябр-декабри соли 
1992 ба бењокимиятї дар љумњурї хотима гузошт. Хатари парокандагии Тољикистон 
чун давлати мустаќил аз байн рафт. Љавононро њамчун неруи созанда ба майдон 
овард. Таваљљуњи Њукумати мамлакат дар самти татбиќи сиѐсати давлатии љавонон 
ќавитар гардид [6]. Чуноне ки рўзномаи “Љавонони Тољикистон” инъикос намудааст 
феврали соли 1993 Раиси Шурои Олии Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо 
љавонон вохўрї намуд. Иштирокчиѐни вохўрии намояндагони љавони Тољикистон бо 
роњбарияти љумњурї “Мурољиатнома ба љавонони Тољикистон”-ро ќабул карданд, 
ки дар он чунин гуфта шудааст: “Давлат бояд боварї дошта бошад, ки шањрвандони 
љавонаш онро дасгирї менамоянд. Бинобар ин, мо ба давом додани фаъолияти 
тамоми ташкилотњои Иттифоќи Љавонони Тољкистон, иштироки фаъолонаи онњо 
дар иљрои Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи сиѐсати давлатии љавонон” 
даъват менамоем. Њамаи корро бояд анљом дод, ки мо њамчун ќувваи 
муташаккилонаи муттањид амал намоем, ки барои он људо кардани одамон аз рўйи 
аломатњои динї ѐ дигар тааллуќияти иљтимої, миллатгарої ва мањалчигї бегона 
бошад, то ин ки љавонон ба эљодкорї, накукорї ва сулњ, муттањид намудани миллат 
ва мустањкам кардани дўстии байни халќњои Тољикистон машѓул шаванд” [7].  

Соли 1994 ба таърих њамчун соли тањкими тањкурсии давлати љавони 
соњибистиќлол дохил шуд. Новобаста аз душворињои мураккаби иќтисодї ва 
иљтимої-сиѐсї, идомаѐбии муќовимати њарбии оппозитсия, Тољикистон самти 
гузаронидани ислоњотњои ќатъии сиѐсї ва иќтисодї, демократикунонии њаѐти 
љомеаро пеш гирифт [8]. 

6-ноябри соли 1994 дар натиљаи райъпурсии умумихалќї Конситутсия 
Љумњурии Тољикистон ќабул гардид. Президенти Љумњурии Тољикистон интихоб 
шуд. Ин боиси баланд шудани фаъолнокии сиѐсии табаќањои гугногуни ањолї, аз 
љумла љавонон гардид. Дар њар љомеаи демократї афзоиши таваљљуњи ањолї ба њаѐти 
сиѐсї ва кўшиши он барои ширкат дар дигаргунсозињои љомеа яке аз шартњои 
муњимтарини инкишофи давлат мебошад. Чунончи, рўзномаи “Љавонони 
Тољикистон” инъикос намудааст, ки ислоњоти сиѐсї шароит ва имкониятњои 
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заруриро барои ворид гардидани љавонони мамлакат ба раванди идоракуни љомеа 
фароњам оварданд. Ин шароиту имкониятњо, пеш аз њама, дар Конситутсияи 
Љумњурии Тољикистон, ки ба љавонон кафолату имкониятњои баробарро дар 
баробари дигар ќишрњои љомеа дар ташкил ва фаъол намудани иттињодияњои 
љамъият медињанд, таљассум ѐфтаанд. Агар соли 1992 дар Љумњурии Тољикистон 10 
иттињодияињои ѓайрињукуматии љавонон амал дошта бошанд, пас соли 2007 шумораи 
онњо ба зиѐда аз 150 расидааст [9]. 

Равшан аст, ки иштироки омма, аз љумла љавонон дар идоракунии давлат яке аз 
шартњои давлати демократист. Бо дарки ин нукта Президенти кишвар Эмомалї 
Рањмон њанўз аз даврањои аввали роњбарї такя ба ин неруи созанда намуд. Сентябри 
1993 Сардори давлат дар ифтитоњи чорабинињои ташкилнамудаи Иттифоќи 
љавонони Тољикистон дар назди кўли Комсомол ба муносибати дуюмин солгарди 
Рўзи Истиќлолияти давлатї суханронї намуд. Зимни суханронї Роњбари давлат ба 
љавонон арз намуд, ки “Њукумати феълии Тољикистон бо аќлу заковати љавонон 
боварии калон дорад ва ман аминам, ки љавонон ќувваи пешбарандаи љаъмииятанд” 
[10].  

Бо дарки ин суханони пурмуњтаво љавонон тадриљан дар идоракунии мамлакат 
фаъол гардида, давра ба давра сафи кормандони сиѐсию љамъиятї аз њисоби онњо 
зиѐд мешавад. Вобаста ба интихоб гардидани љавонон њамчун намояндаи халќ дар 
сањифањои рўзномаву маљаллањои илмї маводњои зиѐд ва аз љониби муњаќќиќон 
корњои тањќиќотии алоњида анљом ѐфтааст. Доктори илмњои таърих, профессор 
Набиев В М. Соли 2008 китоберо зери унвони “Созандагони Тољикистони 
соњибистиќлол” нигошта намуд [11]. Дар китоби мазкур муаллиф аз иштирок 
љавонон дар њаѐти сиѐсии кишвар ѐдовар гардидааст.  

Аз љумла, ў дарљ менамояд, ки аввалин маротиба моњи феврали соли 1995 чун ба 
вакили Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон даъвати якум зиѐда аз 30 нафар 
љавонони то 35-сола Ќосимов Ќ. Р раиси ноњияи Хуљанд, Иброњимов М.С. котиби 
якуми Кумитаи шањрии Њизби коммунистии Тољикистон дар ш. Хуљанд, Шарифов К. 
муовини директори фабрикаи тамокубарории шањри Душанбе, Очилдиев А. 
директори совхози “Гулхасс”-и шањри Турсунзода, Шамсуллоев А. омўзгори 
омўзишгоњи тиббии ноњияи Данѓара, Ашуров А. ѐрдамчии калони прокурори 
вилояти Хатлон, Бобоев В. муовини раиси вилояти Ленинобод, Самадов Н. 
директори заводи пахтатозакунии “Ѓулакандоз”и ноњияи Љаббор Расулов, Ќосимов 
С. командири ќисми њарбии 3502 Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, 
Каримов Р. -директори базаи нефти шањри Панљакент, Муњидов А. -директори 
генералии Иттињодияи истењсолии “Нонпаз”-и шањри Душанбе, Худоиназаров Б. 
дигарон вакилони Маљлиси Олї интихоб гардиданд.  

  Соли 2000 дар њаѐти љамъиятию сиѐсии Тољикистон боз як воќеаи муњимми 
таърихї ба амал омад. Тибќи Конситутсияи Љумњурии Тољикистон бори аввал дар 
таърихи халќи тољик парламенти доимоамалкунандаи дупалатагї таъсис дода шуд. 

10 декабри соли 1999 сесияи ХV Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (даъвати 
якум) ќонунњои конситутсионии љумњурї “Дар бораи Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон” ва “Дар бораи интихоботи вакилон ба маљлисњои мањаллии вакилони 
халќ”-ро ќабул намуд. Мувофиќи он Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон - маќоми 
олии намояндагї ва ќонунгузорї буда, аз ду палата–Маљлиси миллї ва Маљлиси 
намояндагон иборат аст. 

Дар асосои Конститутсия ва ќонунњои конститутсионї “Дар бораи интихоботи 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон” ва “Дар бораи интихоботи вакилон ба 
Маљлисњои мањаллии вакилони халќ” бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон 
27 феврали соли 2000 интихобот ба Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон даъвати дуюм ва ба Маљлиси вакилони халќи Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон, маљлиси вакилони халќи вилоятї, шањрї, ноњиявии даъвати 
дуюм эълон карда шуд. 
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Доктори илмњои таърих, профессор В. Набиев ќайд кардааст, ки намояндагони 
арзандаи љавонони Тољикистон њам аз њавзаи ягонаи умумиљумњуриявї ва њам аз 
њавзањои якмандатї номзад ба вакили Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон пеншнињод гардида буданд.  

Дар натиљаи бомуваффаќият гузаштани интихобот 8 нафар љавонон –
Тољиниссо Мањмадова, Мирзодавлат Одинаев, Абдуманнон Холиќов, Давлатмањмад 
Саидов, Лайли Бобоева, Ёќубљон Исмоилов, Раъно Самиева вакили Маљлиси 
намояндагон интихоб шуданд. Инчунин, Санавбар Хољаева, Ќосимљон Ќосимов, 
Рашид Мирзоев, Њамидулло Алишеров узви Маљлиси миллии Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон интихоб гардиданд. 

Кормандони масъули Кумитаи кор бо љавонони назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон Бибиосия Ѓуломова, Елена Каробкина, мудири шуъбаи кор бо љавонони 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Ќ.Љўраев Нигина Рањмонова, 
сармутахассиси шуъбаи кор бо љавонони њукумати ноњияи Роњи Оњан (њоло ноњияи 
Шоњмансур), Файзигул Шералиева, рўзноманигорон Соњиба Љамолова, Шањло 
Мўсоева, проректори Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М. Осимї Љамшед 
Саидов вакили Маљлиси шањри Душанбе интихоб шуданд [12]. 

Дар интихоботњои минбаъда низ ин тамоюл густариш ѐфта, сафи намояндагони 
халќ аз њисоби љавонон дар Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон афзоиш ѐфт. 
Маъракаи муњимми сиѐсї дар сањифањои васоити ахбори оммаи мамлакат ба таври 
муфассал инъикоси худро ѐфта, љавонони љумњуриро водор месохтанд, ки барои дар 
њаѐти сиѐсии мамлакат фаъолона иштирок намудан ва баланд бардоштани фарњанги 
сиѐсиашон кўшиш намоянд. 

Инчунин, бо маќсади баланд бардоштани маърифати шањрвандї ва фарњанги 
сиѐсї, омўзиши даќиќи системаи ќонунгузорї дар кишвар, принсипњои асосї, 
ќоидаву ќонунњои фаъолияти Маљлиси Олии љумњурї, тарзу марњилањои ќабули 
ќонунњо, рушди донишу малакаи мубоњисавї байни љавонон Кумитаи љавонон, 
варзиш ва сайѐњии назди Њукумати љумњурї дар якљоягї бо ташкилоти љавонон “Мо 
ва љомеаи шањрвандї” 24 майи соли 2010 аз њисоби донишљўѐни фаъоли муассисањои 
тањсилоти олии мамлакат Парлумони љавонони Тољикистонро таъсис дод. Тибќи 
нигоштаи рўзномаи “Љавонони Тољикистон”аввалин љаласаи он дар Маркази 
татќиќоти стратегии љумњурї бо иштироки вакили маљлиси намояндагон Низом 
Ќосим баргузор шуд. Дар он вакилон, ки ќаблан тавассути мизњои мудаввар, 
сўњбатњо ва саволномањо интихоб гардида буданд, муаррифї гардиданд. Дар он 
љаласа раиси намоянадагони парлумони љавон Саидов Фирўзмуњамад интихоб 
гардид. Ӯ иброз намудааст, ки парлумони љавонони Тољикистон модели Маљлиси 
намояндагони маљлиси Олї буда, аз 63 вакили љавон иборат аст ва онњо аз тамоми 
ќаламрави љумњурї интихоб мешаванд [13]. 

Чуноне ки дар рўзномаи “Љавонони Тољикистон” инъикос гардидааст, маќсади 
асосии рушди парламентаризми љавонон мусоидат ба равандњои демократикунони 
љомеа дар љумњурї мебошад.  

Дар назди Парлумони Тољикистон мањфилњои мубоњисавї ташкил шуда буд, ки 
њадафи асосиаш мусоидат намудан дар ташаккулѐбии тафаккури интиќодии љавонон, 
васеъ намудани љањонбинии сиѐсии љавонон ва воќиф будан аз воќеањои муњимми 
њаѐти љомеаи кишвар ва љањон мебошад. Сардори он Саидов Фирўзмуњамад дар 6 
конфронси байналмилалї иштирок кардааст. Илова бар ин, соли 2011 дар мањфили 
“Геопалитикњои љавон”-и Донишгоњи славяни Тољикистону Русия мањфили 
“Дипломатони љавон”-и Донишгоњи миллии Тољикистон ва мањфилњои дигари 
донишгоњњо ширкат ва суханронї намудааст.  

Соли 2011 дар љаласаи шурои Кумитаи љавонони ИДМ, ки дар “Кохи Сомон” 
баргузор гардид, дар мавзуи “Рушди парламентаризми љавонон дар давлатњои 
ИДМ” намояндаи Парлумони Љавонони Тољикистон Усмонов Љ. суханронї кард. 
Иштирокчиѐни љаласа ба хулосае омаданд, ки соли 2012 аз њисоби фонди махсуси 
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Кумитаи љавонони ИДМ барои рушди парламентаризм дар Тољикистон маблаѓ људо 
карда, байни онњо таљрибаомўзи ба роњ монда шавад.  

8 ноябри соли 2012 дар рўзномаи “Љавонони Тољикистон” мусоњибаи 
рўзноманигор Љобиров Н. бо раиси Парлумони љавонони Тољикистон Нозилшоев Љ. 
сурат гирифтааст. Дар мубоњиса ќайд гардидааст, ки таъсиси чунин парлмуон барои 
мустањкам намудани љомеаи шањрвандї фоли нек буда, дар њал намудани мушкилоти 
љавонон дар макотибњои олии мамлакат наќши бориз дорад. Бояд ќайд намуд, ки сол 
аз сол фаъолноки љавонони љумњурї дар татбиќи ислоњотњои сиѐсї меафзояд, чунки, 
29 октябри соли 2012 дар толори маљлиси мењмонхонаи «Истиќлол» иљлосияи якуми 
Парлумони љавонони Тољикистон даъвати дуюм (2012-2014) баргузор шуд. Аз 
хабарномае, ки дар рўзномаи “Љавонони Тољикистон” нашр гардид, дар ин 
љамъомад муовини аввали раиси Кумитаи љавонон, варзиш ва сайѐњии назди 
Њукумати Љумњуриии Тољикитсон Љўраев К. зимни баргузории иљлосия иброз 
намудааст, ки раванди демократикунонии љомеаро бе иштироки фаъолонаи љавонон 
тасаввур кардан ѓайри имкон аст. Зеро љавонон аз нигоњи идеологию сиѐсї ќишри 
њассосу ќобили мењнати љамъият мањсуб меѐбанд [14]. 

Инчунин, вакилони мардумї, аъзои кумитаи Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олї оид ба илм, маориф, фарњанг ва сиѐсати љавонон Оќилов Нурулло ва Каримов 
Муњаммадрањим аз таљрибаи фаъолияти худ дар парлумони касбии љумњурї сухан 
карда, љавонони љумњуриро ба мутоилаи бештар ва омўзиши забонњои хориљї даъват 
намуданд. Њамзамон, аз љониби онњо даъват ба амал бароварда шуд, ки 10-15 нафар 
вакили Парлумони љавонони Тољикистон дар њар љаласаи парлумони касбии кишвар 
ширкат варзида, барои худ сабаќ биомўзанд 

Дар љараѐни демократикунонии љомеа яке аз инситутњои асосии сиѐсї, ки 
иштироки гурўњњои муайяни шањрвандонро дар идораи сиѐсати давлатї таъмин 
месозанд, њизбњои сиѐсї мебошанд. Баъди пош хўрдани ИЉШС ва шикасти 
яккањизбї дар Љумњурии Тољикистон сохти бисѐрњизбї ба амал омад ва то моњи 
сентиябри соли 2015 дар мамлакат њашт њизби расмї -Њизби халќи демократии 
Тољикистон, Њизби демократии Тољикистон, Њизби сотсиал-демократии Тољикистон, 
Њизби аграрии Тољикистон, Њизби ислоњоти иќтисодии Тољикистон, Њизби 
коммунистии Тољикистон, Њизби сотсиалистии Тољикистон амал мекарданд.  

Аз ин њисоб ќисми зиѐди љавонон 80, 3% ба Њизби халќї-демократии 
Тољикистон шомил гардиданд, ки аз боварии онњо ба ин мактаби сиѐсї шањодат 
медињад.  

Њизби Халќии Демократии Тољикистон яке аз њизбњои фаъоли мамлакат буда, 
таваљуњи љавононро ба худ нисбати дигар њизбњои амалкунанда, бештар љалб 
намудааст. Тавре Раиси њизби мазкур Эмомалї Рањмон дар маљлиси Кумитаи 
Иљроияи Марказии Њизби Халќии Демократии Тољикистон, ки ба мавзуи “Наќши 
љавонон дар тањкими љомеаи шањрвандї ва масъулияти онњо барои устувор 
гардонидани мавќеъ ва нуфузи Њизби Халќии Демокаратии Тољикистон” бахшида 
шуда буд, таъкид доштаанд: “Њизби Халќии Демократии Тољикистон ба неруи 
созанда ва тавоноии љавонони кишвар эътимоди ќавї дорад ва наќши онњоро дар 
эъмори љомеаи шањрвандї, устувор намудани рукнњои давлатдории навин, њимояи 
марзу буми Ватани азизамон нињоят муњим арзѐбї менамояд”. 

Аз ин нуќтаи назар ЊХДТ њамеша бо љавонон њамчун ворисони созандаи 
имрўзу фардо эътибори љиддї зоњир намуда, иќдомњои шоиста ва ташаббусњои 
созандаи онњоро барои ободиву шукуфоии кишвар дастгирї менамояд. Бояд ќайд 
намуд, ки 8 декабри соли 2012 дар рўзномаи “Минбари халќ” матлабе бо номи 
“Љавонон чаро ба ЊХДТ шомил мешаванд?” нашр гардид,ки дар он муњимтарин 
омилњои пайвасткунандаи љавонон ба ЊХДТ дарљ гардидаанд. Чунончи Миристоев 
С. ќайд намудааст “Замони шўравї њизби коммунисти илњомбахши љомеа буд. 
Мушоњидањои чанд соли охир бароямон аѐн сохт, ки дар Тољикистони 
соњибистиќлол њамин гуна њизби пешбар Њизби Халќии Демократии Тољикистон аст, 
ки сарвариашро Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон ба уњда доранд. Соли 2011 
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аз чанд ташаббусу иќдомњои Кумитаи иљроияи ЊХДТ шоњид шудам. Аз љумла, 
чорабинии калони фарњангии дар дењаи Чоркўњ гузаронидаи Раѐсати ЊХДТ дар 
вилояти Суѓдро, ки халќи оди бо рўњияи баланд ва хоњиши том дар он иштирок 
карданд. Ман, чун иштирокчии чорабинї, боварї њосил кардам, ки њадафи њизби 
пешбари љомеаи мо-ЊХДТ ободии рўзгори мардум, таъмини њаѐти осоишта ва 
пурсаодати халќ аст. Пагоњи дигар омада, барои аъзогї ба ЊХДТ ариза додам”.  

Ба ин монанд маводњо дар рўзномаи “Минбари халќ” барзиѐд интишор 
гаштаанд, зеро Њизби халќии демократии Тољикистон аз рўзњои аввали таъсисиѐбии 
худ такя бо љавонон намуда, дар байни онњо пайваста вохўриву љамъомадњо 
баргузор менамояд. Ва яке аз самтњои асосии кори ин њизб њалли мушкилоти љавонон 
мебошад. Чунончи 29 ноябри соли 2012 корфренсияи илмї-амалї зери унвони 
“Наќши љавонон дар тањкими сулњу субот” дар Маркази тадќиќоти стратегии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон баргузор гардид. Дар ин конфренсия пањлуњои 
мухталифи рўзгори љавонон, мушкилоти асосии онњо ва дигар масъалањои мубрами 
њалталаб мавриди мулоњизаву бањс ќарор гирифтанд. Дар он намояндагони соњањои 
илм, кормандони муасисиањои давлатї, љавонон ва кормандони воситањои ахбори 
омма иштирок варзиданд [15]. 

Иштирокчиѐни љамъомад мувофиќи матлаби нашргардида доир ба масъалањои 
њалталаби љавонон суханронї намуданд. Аз љумла, Мањмадов Б. раиси Маркази 
тадќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон суханронї намуда, 
зимни суханронии худ ќайд намуд, ки маќсад аз баргузории чунин љамъомадњо ба 
таври њамаљониба омўхтани њаѐти љавонони кишвар мебошанд.  

  Њамазамон, маърузањои “Тањќиќи мушкилот ва дурномои ба кор 
таъминшавии мутахассисиони љавон-хатмкунандагони муассисањои тањсилоти 
касбї”, “Таъсири муњољирати мењнатї ба њаѐти љавонон, вазъи имрўза ва 
проблемањои кору фаъолияти љавонони бурунмарзии Тољикистон”, “Сабаќи таърихї 
ба љавонон”,“Муносибати љавонон бо дин дар раванди демократикунонии љомеа”, 
“Масъалаи тарбияи ахлоќии насли наврас ва љавонон” ва ѓайра ќобили мулоњиза 
буданд. 

Ин гуна конфронсњову мулоќотњо бо љавонону донишљўѐн пайваста бо 
ташаббуси ЊХДТ баргузор мегардад, ки аз робитаи мустањкам доштани љавонон бо 
ин њизб шањодат медињанд. 

Аз рўйи тањќиќи маводњои дастрасгардида, метавон ба хулосае, омад, ки дар 
даврони соњибистиќлолии кишвар иштироки љавонон дар њаѐти сиѐсии кишвар 
назаррас буда, мавќеи онњо дар амалигардии ислоњотњои сиѐсї хеле бузург аст.  

Муќарриз: Зикриѐева М.Ф. – д.и.т, профессори ДМТ 
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Душанбе, 2013. – С.58. 
 

ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАИ ИШТИРОКИ ЉАВОНОН ДАР АМАЛӢ ГАРДИДАНИ ИСЛОЊОТИ 

СИЁСӢ ДАР АДАБИЁТИ ИЛМӢ 
Љавонон неруи созандаву буѐдкор, њомиѐни воќеии давлату миллат дар њама давру замон дар 

пешрафти љомеаи инсонї наќши чашмрас доранд. Њамин буд, ки аз рўзњои нахустини истиќлолияти 
давлатї сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон ба яке аз самтњои асосии сиѐсати 
дохилию хориљии Њукумати мамлакат табдил ѐфта, таваљљўњи роњбарияти кишвар ба онњо зиѐд 
гардид. Мусаллам аст, ки пас аз пош хўрдани Иттињоди Шуравї Љумњурии Тољикистонро як фазои 
ноороми сиѐсї фаро гирифт. Дар љумњурї љанги шањрвандии барордаркуш шурўъ шуд пояњои 
давлатдориро суст намуд. Дар давраи љанги баамаломада, сиѐсати давлатии љавонон ва њаѐти 
рўзмарри онњо дар њолати ногувор ќарор гирифт. Љавонон бо њар роњу восита тавассути гурўњњои 
манфиатдор ба чолишњои љанги шањрвандї кашида мешуданд. Дар миѐни дигар табаќањои љомеа аз 
њама бештар љавонон дар майдони љанги харобиовар ќарор доштанд. Хушбахтона, Иљлосияи XVI-
уми Шурои Олии Љумњурии Тољикистон дар баробари дигар самтњои давлатдории Љумњурии 
навтаъсиси Тољикистон ба сиѐсати давлатии љавонон низ таъсири ояндасози худро расонид. 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, -Пешвои миллат, ки дар њамон давр раисии Шурои Олии Љумњурии 
Тољикистонро ба уњда дошт, сиѐсати давлатии љавононро яке аз самтњои асосии сиѐсати Њукумати 
кишвар пазируфта, худи љавононро дар маркази таваљљуњи худ ќарор дод. Дар адабиѐти илмї низ дар 
даврони соњибистиќлолии кишвар сиѐсати давлатии љавонон ба яке аз мавзуъњои асосии 
тањќиќшаванда табдил ѐфт. Дар ин давра як ќатор олимону муњаќќиќон дар доираи мавзуи мазкур 
рисолањои номзадї дифоъ намуда, асару маќолањои мухталиф офариданд. 

Калидвожањо: љавонон, сиѐсат, иштирок, истилоњот љанги шањрвандї, таърихнигорї, адабиѐти 
илмї, муњаќќиќ, омўзиш рушд.  

 
ОТРАЖЕНИЕ ВОПРОСА УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ 

В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Молодежь является творческой и производительной силой, настоящими защитниками государства и 

нации во все времена и играет заметную роль в развитии человеческого общества. Именно поэтому с первых 

дней независимости государства молодежная политика в Республике Таджикистан стала одним из основных 

направлений внутренней и внешней политики Правительства страны, к ней возросло внимание руководства 

страны.После распада Советского Союза Республика Таджикистан оказалась в неспокойной политической 

атмосфере. В республике разразилась катастрофическая гражданская война, потрясшая основы 

государственности. В годы войны государственная политика молодежи и ее повседневная жизнь находились 

в сложном положении. Молодежь вовлекалась в вызовы гражданской войны всеми способами через группы 

по интересам. Среди других слоев общества больше всего молодых людей оказалось на поле 

разрушительной войны. 16-я сессия вопросами управления в новь созданной Республики Таджикистан, 

также оказала основное влияние на государственную молодежную политику. Основоположник 

национального мира и единства, Лидер нации, одновременно занимавший пост Председателя Верховного 

Совета Республики Таджикистан, рассматривал молодежную политику как одно из основных направлений 

государственной политики страны.В научной литературе в эпоху независимости страны государственная 

молодежная политика стала одной из основных тем исследований. За этот период ряд ученых и 

исследователей защитили кандидатские диссертации, написали различные статьи. 

Ключевые слова: молодежь, политика, революция, гражданская война, историография, научная 

литература, исследователь, изучение и развитие. 

 

REFLECTION OF YOUTH PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF POLITICAL REFORM 

IN SCIENTIFIC LITERATURE 

The youth is a creative and productive force, true defenders of the state and nation at all times and plays a 

significant role in the development of human society. That is why from the first days of independence of the state, 

youth policy in the Republic of Tajikistan has become one of the main directions of the domestic and foreign policy 

of the Government of the country, the attention of the country's leadership has increased to it.It is true that after the 

collapse of the Soviet Union, the Republic of Tajikistan found itself in a turbulent political atmosphere. A 

catastrophic civil war broke out in the republic, shaking the foundations of statehood. During the war years, the state 

policy of youth and its daily life were in a difficult position. The youth were involved in the challenges of the civil 

war in all ways through interest groups. Among other sectors of society, most young people found themselves on the 

field of destructive war. Fortunately, the 16th session of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan, along 
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with other areas of governance of the newly created Republic of Tajikistan, also had a promising impact on the state 

youth policy. The founder of national peace and unity, the leader of the nation, who simultaneously held the post of 

Chairman of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan, adopted youth policy as one of the main directions 

of the state policy of the country, and made youth the focus of his attention.In the scientific literature in the period of 

the state independence, the state policy of youth has become one of the main topics of research. During this period, a 

number of scientists and researchers defended their dissertations, created various works and articles. 

Key words: youth, politics, politics, revolution, civil war, historiography, scientific literature, researcher, 

study and development. 
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КОМИССИЯИ ОИД БА ОШТИИ МИЛЛӢ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ФАЪОЛИЯТИ 

ФОРУМИ МАШВАРАТӢ  
 (дар мисоли муколамањои байни тољикон) 

 
Нуриддинова М. Р. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар таърихи равандњои гуфтушунид муайян кардани назари тарафи гурўњњои 
асосии ба низоъњои дохилї дахлдошта ќисми муњимми даврањои ибтидоии њар як 
муколамаи давомдор буда, барои фаъолияти минбаъдаи созанда замина мегузорад. 
Ин ќоида ба раванди музокироти байни тољикон низ дахл дорад, зеро аз оѓози 
музокирот то анљоми бомуваффаќияти онњо, хусусан, бо дарназардошти 
мавќеъгирии љонибњое, ки дар ибтидо аз оштї дур буданд, як давраи муњимме 
мегузарад. Даври аввали музокироти байни тољикон оид ба мусолињаи миллї аз 5 то 
19 апрели соли 1994 дар Маскав тањти сарпарастии СММ ва бо иштироки нозирони 
Афѓонистон, Љумњурии Исломии Эрон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Покистон, 
Федератсия ва Ўзбекистон баргузор шуд. Њайати Њукумати Тољикистонро вазири 
мењнат ва шуѓли ањолї Ш. Зуњуров, њайати мухолифинро раиси Кумитаи 
њамоњангсозии неруњои демократии Тољикистон дар кишварњои ИДМ О. Латифї 
рањбарї карданд.  

Тавре зикр гардид, њарду њайат салоњиятњои номањдуд доштанд, аммо дар 
гуфтушунид њузур надоштани намояндагони воломаќом ањаммияти созишњои 
имконпазирро хеле коњиш дод. Даври дуюми музокира аслан 4 июни соли 1994 таъин 
шуда буд, вале бо бањонањои гуногун њам аз тарафи њукумат ва њам аз љониби 
мухолифон санаи он борњо ба таъхир афтод. Дар натиља, гуфтушунидњо 18 июни 
соли 1994 дар Тењрон оѓоз шуданд. Њарду њайат дар як њайат, ки дар мулоќоти аввал 
буд, омаданд, ки дар аввал арзиши натиљањои музокиротро камтар кард.  

Масъалаи асосие, ки дар гуфтушунид муњокима шуд, созишнома дар бораи 
хотима додани љанг ва дигар амалиѐти душманона буд. Љонибњо дар мавриди 
муњтавои ин санад пешнињодњои худро баѐн карданд, аммо дар мавриди мавќеъ ба 
созиш расидан имкон надошт. Ягона созиш тартиб додани консепсияи «оташбас 
кардан ва дигар амалиѐти душманона» буд, ки дар Изњороти якљояи баъди даври 
дуюм ќайд карда шуд, ки баъд ба Шартнома дохил карда шуд. 

Даври сеюми музокироти байни тољикон аз 20 октябр то 1 ноябри соли 1994 дар 
Исломобод баргузор шуд. Дар натиљаи музокирот ду санад ба имзо расид: Протокол 
дар бораи Комиссияи муштарак оид ба татбиќи Созишнома дар бораи оташбаси 
муваќќатї ва дигар амалњои душманона дар марзи Тољикистону Афѓонистон ва дар 
дохили кишвар ва Баѐнияи муштарак оид ба натиљањои даври сеюми гуфтушуниди 
байни тољикон оид ба оштии миллї. Њуљљати аввал фаъолияти Комиссияи 
муштаракро танзим мекард, ки маќоми асосии назорати иљрои бандњои Созишнома 
дар бораи оташбаси муваќќатї буд. Комиссия дар асоси паритет таъсис дода шуда, 
ваколатњои он тафтиши парвандањои вайрон кардани Созишномаро дар бар 
мегирифт, ки дар рафти он метавонад аз роњбарияти њарду љониб маълумоти пурра 
дар бораи ин ќонуншиканињо пешнињод намояд [8]. Зимни музокирот масъалаи 
таъмини амнияти мардуми осоиштаи муќими водии Ќаротегин бо фиристодани 
нозирони низомии СММ ба он љо ва фаъол гардонидани фаъолияти созмонњои 
байналмилалии дифоъ аз њуќуќи башар баррасї шуд.  

Хулоса, ба тарафњо муяссар гардид, ки дар роњи созишњои сулњ баъзе 
пешравињо ба даст оранд, аз љумла ба тамдиди Созишномаи оташбас, ки каблан бо 
ќабули Конститутсия ва баргузории интихобот (дар он мухолифон иштирок 
надоштанд) ба охир расида буд, Созишномаро тавассути таъсиси Комиссияи 
муштарак институтсионализатсия карданд, аммо ин раванд бо душворињо ва 
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монеањои назаррас аз њарду љониб дучор омад. Пас аз даври сеюм музокира 
муваќќатан ќатъ карда шуд, Њукумат ва мухолифин талабњои нав ба миѐн гузоштанд 
ва натавонистанд ба созиши муштарак бирасанд. 

Марњалаи навбатии музокироти байни тољикон дар шакли мулоќотњои 
машваратї 19-26 апрели соли 1995 дар Маскав баргузор шуд. Њайати њукумати 
Тољикистонро М. Убайдуллоев, муовини якуми сарвазир ва њайати мухолифини 
тољикро муовини якуми раиси Њаракати нањзати исломии Тољикистон 
А. Тўраљонзода рањбарї карданд. Машваратњо бо ќабули изњороти муштарак [2] 
анљом ѐфта, ба Созишномаи Тењрон оид ба оташбаси муваќќатї иловањо ворид 
карда шуданд.  

Марњалаи навбатии гуфтушунид 17-19 майи соли 1995 дар Кобул буд, ки 
маънои ба сатњи нави сифатї гузаштани музокиротро дошт. Дар рафти мулоќоти 
дурўза онњо розї шуданд, ки шартњои Созишномаи оташбасро риоя намуда, онро то 
26 августи соли 1995 тамдид кунанд. Дар марњалањои минбаъда мубоњисањои фаъол 
сурат гирифт, вале натиљањои мушаххас ба даст наомад.  

Аз 22 май то 2 июни соли 1995 дар Ќазоќистон, дар шањри Алмаато даври 
чоруми гуфтушуниди байни тољикон барпо гардид. Тибќи наќшаи пешбинишуда 
љонибњо бояд масъалањои бунѐдии сохтори конститутсионї ва тањкими давлатдории 
Љумњурии Тољикистонро баррасї мекарданд [2].  

Аввали моњи августи соли 1995 намояндаи махсуси Дабири кулли СММ ба 
Кобул ва Душанбе як ќатор сафарњо анљом дод. Дар натиља, ба ў муяссар шуд, ки дар 
бораи мулоќоти рањбарони њарду љониб ва имзои санади муњим – протокол «Дар 
бораи принсипњои асосии истиќрори сулњ ва вањдати миллї дар Тољикистон» ба 
мувофиќа расад. Дар протокол бори аввал нуктањои асосие, ки бояд ба “Созишномаи 
умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї” дохил карда шаванд: мушкилоти сиѐсї 
ва низомї, мушкилоти бозгашти гурезањо, кафолатњои байналмилалии риояи 
Созишномаи умумї мувофиќа карда шуданд [9]. 

Дар робита ба задухўрдњои тулонї дар Тавилдара дар моњњои май-июни соли 
1996 масъалаи асосии баррасишуда дар марњилаи сеюми даври панљуми музокироти 
байни тољикон дар Ашќобод, ки 8-21 июли соли 1996 баргузор гардид, буд. 
Њамчунин, дар ин музокирот барќарорсозии оташбас ва тамдид кардани муњлати 
муоњидаи Тењрон муяссар шуд. Њайати Њукумати Тољикистонро вазири корњои 
хориљї Т. Назаров ва њайати мухолифинро А. Тўраљонзода рањбарї карданд.  

Дар натиљаи гуфтушунидњо 19 июли соли 1996 Изњороти муштарак дар бораи 
ќатъи амалиѐти љангї ва риояи созишномаи Тењрон ба имзо расид. Дар бораи 
табодули асирони њарбї низ созишномањо ба имзо расонанд [11]. Имзои ин њуљљатњо 
дар даври Ашќобод пешравии назаррас дар роњи њалли осоишта буд, аммо дар амал 
татбиќи онњо душворињои муайяне ба бор овард. Љангњо дар ноњияи Тавилдара 
пурра ќатъ карда нашуданд ва табодули асирони њарбї дар ибтидо ба далели ироа 
нашудани рўйхати нињоии асирони љангї ва баъдан ба далели аз сар гирифтани 
амалиѐти љангї дар водии Ќаротегин ва дар ноњияи Ѓарм (њоло Рашт) сурат 
нагирифт. Дар баробари ин, роњбарони тарафњо барои гузарондани мулоќоти шахсї 
омода будани худро изњор намуданд. Вохўрии навбатї 23 декабри соли 1996 дар 
Маскав баргузор шуд. Тибќи созишномае, ки дар пайи мулоќоти Маскав ба имзо 
расид, “музокироти байни тољикон ва иљрои тавофуќњое, ки дар љараѐни он њосил 
шуда буданд, бояд дар давоми 12-18 моњ аз рўзи имзои Созишномаи мазкур ба анљом 
расад” [13]. Ба њамин тариќ, ин созишнома мебоист дар раванди гуфтушунид 
марњалаи муътадил мегардид. 

Яке аз муњимтарин ќарорњои дар љаласаи Маскав ќабулшуда тасмим дар бораи 
таъсиси Комиссияи оштии миллї барои давраи гузариш буд. Раиси Комиссия 
намояндаи мухолифини тољик буд, њайати миќдорї ва шахсии Комиссия, вазифањо 
ва ваколатњои мушаххаси он бояд дар марњилаи навбатии гуфтушунидњо 5 январи 
соли 1997 дар Тењрон муайян карда мешуд [10]. Комиссия бояд ба бозгашти бехатар 
ва сазовори гурезањо мусоидат кунад. Њамчунин, оид ба таѓйир додани ќонунњо дар 
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бораи фаъолияти њизбњо, њаракатњои сиѐсї ва воситањои ахбори омма таклифњо 
тањия намоянд. Комиссия якљоя бо Президенти љумњурї вазифањоеро иљро карда 
метавонист, ки онњоро ба ду блоки калон таќсим кардан мумкин аст: њалли 
проблемањои сиѐсї бо ташкили органњои нави давлатї ва њалли масъалањои њарбї 
[10]. 

Њамин тариќ, Комиссияи оштии миллї бояд як нињоди муњимтарини дорои 
салоњиятњои назаррасе гардад, ки гузариш аз вазъияти љанги шањрвандї ба сулњи 
шањрвандиро амалї гардонад, маќомоти навро бо риояи принсипи намояндагии 
баробар ташкил дињад ва масъалањои мушаххаси љомеаро њал кунад. 

Ба расмият даровардани минбаъдаи фаъолияти Комиссия дар мулоќоти ду 
рањбар дар Машњад (Эрон) сурат гирифт, ки дар он 21 феврали соли 1997 низомнома 
дар бораи Комиссияи оштии миллї ба имзо расид. Комиссия фаъолияти худро баъди 
ду њафтаи имзои протоколњо оид ба масъалањои низомї ва сиѐсї оѓоз намуда, баъди 
даъвати парлумони нав ва таъсиси маќомоти роњбарикунандаи он ќатъ кард. Ба 
њайати комиссия миќдори баробари намояндагони њизбњо, умуман 26 нафар дохил 
мешуданд. Раиси Комиссия намояндаи оппозитсия ва муовини ў намояндаи њукумат 
буд. Рањбарон ва аъзои Комиссия ба таври доимї кор мекарданд ва аз љониби 
тарафњо бозхонда шуда наметавонистанд, ба истиснои њолатњое, ки иљрои вазифањои 
худро имконнопазир мегардонд [5]. Аъзои Комиссия низ маќоми дахлнопазирї 
доштанд ва барои таъмини амнияти онњо аз љониби Њукумат ва ИНОТ дар асоси 
баробарї як воњиди махсуси иборат аз 80 нафар таъсис дода шуд. Комиссия мебоист 
дар пойтахти кишвар љойгир мешуд. Ба њайати Комиссия чор зеркомиссия дохил 
шуд: оид ба масъалањои сиѐсї; оид ба масъалањои њарбї; оид ба масъалањои гурезањо; 
оид ба масъалањои њуќуќї. Ба ду зеркумита бояд намояндаи мухолифин ва ба ду 
зеркумитаи дигар намояндаи њукумат роњбарї мекард [4].  

Даври њафтуми музокироти байни тољикон дар Маскав аз 26 феврал то 8 марти 
соли 1997 баргузор гардид. Њайати њукуматии Љумњурии Тољикистонро вазири 
корњои хориљии Тољикистон ва њайати мухолифинро муовини якуми сардори ИНОТ 
А. Тураљонзода рањбарї мекарданд. Дар рафти гуфтушунид масъалањои низомии 
марбут ба “реинтегратсия”, халли силоњ ва барњам додани сохторњои мусаллањи 
Иттињоди мухолифини тољик, инчунин ислоњоти сохторњои ќудратии Љумњурии 
Тољикистон баррасї шуданд [12]. Аз рўйи натиљањои маљлиси машваратии 8 марти 
соли 1997 Протокол оид ба проблемањои њарбї имзо карда шуд. Тибќи Протокол, 
маќомоти асосии назорат бар раванди халли силоњ ва барњам додани воњидњои 
мусаллањи ИНОТ, инчунин ислоњоти неруњои амниятии Љумњурии Тољикистон, 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва Ваколатдор оид ба оштии миллї СММ буд [6]. 

Дар Ёддошти Бишкек, ки 18 майи соли 1997 низ ба имзо расида буд, созишнома 
дар бораи истиќрори контингенти неруњои мусаллањи ИНОТ бо теъдоди 460 нафар 
ва њамчунин 40 нафар барои њифзи аъзои Комиссияи оштии миллї дар Душанбе сабт 
шудааст [1]. Даври музокироти Тењрон рўзи 22 май аз сар гирифта шуд. 28 майи соли 
1997 дар Тењрон Протокол дар бораи кафолати иљрои Созишномаи умумии 
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон ба имзо расид. Вазифањои 
назоратї даќиќ шуда, ба Гурўњи тамос бо ќароргоњаш дар Душанбе вогузор карда 
шуд, ки ба он сафирони аккредитатсияшудаи давлатњои кафил ѐ намояндагони 
махсус таъиншуда, намояндаи махсуси Дабири кулли СММ дар Тољикистон, 
роњбари намояндагии САЊА дар Тољикистон ва намояндаи Созмони Конфронси 
Исломї шомил буданд [7]. Протокол дар бораи кафолатњо яке аз охирин њуљљатњои 
дар Протоколи Принсипњои асосии истиќрори сулњ аз 17 августи соли 1995 
пешбинишуда буд, бинобар ин метавонист марњалаи тулонии музокироти байни 
тољикон ба анљом расад, ба љонибњо танњо имзои созишномаи генералї, созишномаи 
чорчўба ва як ќатор њуљљатњои иловагї лозим буд. 

Марњалаи нињоии музокироти байни тољикон 27 июни соли 1997 дар Маскав 
баргузор шуд. Дар рафти мулоќот чанд санад ба имзо расид, аз љумла Созишномаи 
умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон, «Баѐнияи Маскав» ва 
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Протоколи њусни тафоњум байни Президенти Љумњурии Тољикистон ва роњбари 
ИНОТ.  

Њамин тариќ, дар натиљаи машварату гуфтушунид ва вохўрињо ба тарафњо 
муяссар гардид, ки аз рўйи љињатњои асосии созиш роњњои созиш ва ба њамдигар 
ќобили ќабул тартиб дињанд. Аввалан, гарчанде ки њатто имзои Созишномаи 
генералї на њамаи проблемањои ин масъаларо њал кард, аммо демократикунонии 
њокимият дар Тољикистон, барои њамгироии мухолифин ба маќомоти низомї имкону 
заминањо фароњам овард. Дуюм, Созишномаи Маскав натиљаи омўзиши 
њамаљонибаи њар як љанбаи алоњидаи мушкилот, хоњиши тарафњо барои тањияи роњи 
созиш буд, ки дар оянда ба њукуматдорон ва мухолифон имкон дод, ки дар њаѐти 
сиѐсии давлат якљоя иштирок кунанд. Имзои шартнома зиддиятњоеро, ки боиси 
љанљол гардиданд, ба таври худкор бартараф накард, балки имкон дод, ки дар оянда 
барои њалли онњо асос гузошта шавад. 

Муќарриз: Шарипов А.Н. – н.и.т., дотсенти ДМТ 
 

АДАБИЁТ 
1. Меморандуми Бишкек, ки 18 майи соли 1997 дар Бишкек ба имзо расид. [Манбаи электронї]. URL: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/132/49/PDF/N9713249.pdf? (санаи истифодабарї: 
05/29/2023). 

2. Гузориши Дабири кулли СММ дар бораи вазъи Тољикистон. 12 майи соли 1995. [Манбаи 
электронї]. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/144/27/IMG/N9514427.pdf? 
(санаи истифодабарї: 05.14.2023) 

3. Гузориши Дабири кулли СММ дар бораи вазъи Тољикистон. 16 сентябри соли 1995. [Манбаи 
электронї]. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/279/12/IMG/N9527912.pdf? 
(санаи истифодабарї: 05.14.2023) 

4. Протоколи иловагї ба Протокол «Дар бораи вазифањо ва ваколатњои асосии Комиссияи оштии 
миллї». Машњади Љумњурии Исломии Эрон, 21 феврали 1997. [Манбаи электронї] URL: 
http://daccess-dds-ny.un. org/doc /UNDOC/GEN/N97/052/28/PDF/N9705228.pdf? (санаи 
истифодабарї: 05/29/2023) 

5. Муќаррароти умумї. Низомнома дар бораи Комиссияи оштии миллї, Машњади Љумњурии 
Исломии Эрон, 21 феврали 1997. [Манбаи электронї] URL: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/052/28/PDF/N9705228.pdf? (санаи воридшавї: 05/29/2023). 

6. Муќаррароти умумї. Протокол оид ба масъалањои низомї, Москва, 8 марти соли 1997. [Манбаи 
электронї] URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/067/39/PDF/N9706739.pdf? 
(санаи истифодабарї: 05/29/2023). 

7. Протокол дар бораи кафолати татбиќи Созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар 
Тољикистон, Тењрон, 28 майи соли 1997. [Манбаи электронї]. URL: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/141/30/PDF/N9714130.pdf? (санаи истифодабарї: 30.05.2023) 

8. Протокол дар бораи Комиссияи муштарак оид ба татбиќи Созишнома дар бораи оташбаси 
муваќќатї ва дигар амалњои душманона дар сарњади Тољикистону Афѓонистон ва дар дохили 
кишвар. [Манбаи электронї]. URL: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/433/70/PDF/N9443370.pdf? (санаи воридшавї: 05/13/2023) 

9. Протокол дар бораи принсипњои асосии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон, 17 
августи соли 1995. [Манбаи электронї]. URL: http://daccess-
ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/245/72/PDF/N9524572.pdf? (санаи истифодабарї: 05.14.2023) 

10. Протокол дар бораи вазифањо ва ваколатњои асосии Комиссияи оштии миллї. Москва, 23 декабри 
соли 1996. [Манбаи электронї]. URL: http://daccess-dds- 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/377/42/PDF/N9637742.pdf? (санаи истифодабарї: 21/05/2023). 

11. Протокол оид ба татбиќи тадбирњои башардўстона оид ба табодули асирони њарбї ва 
дастгиршудагон, Ашќобод, 21 июли 1996. [Манбаи электронї]. URL: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/243/64/IMG/N9624364.pdf? (санаи истифодабарї: 19.05.2023) 

12. Изњороти муштараки њайати њукуматии Љумњурии Тољикистон ва њайати Иттињоди мухолифини 
тољик дар натиљаи даври музокироти байни тољикон дар Маскав аз 26 феврал то 8 марти соли 1997. 
[Манбаи электронї]. URL: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/067/39/PDF/N9706739.pdf? (санаи истифодабарї: 04/29/2023) 

13. Созишномаи Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Ш. Рањмонов ва раиси Иттињодияи мухолифини 
тољик С. Нурї баъди мулоќот дар Маскав 23 декабри соли 1996. [Манбаи электронї]. URL: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/377/42/PDF/N9637742.pdf? (санаи истифодабарї: 
05/19/2023). 

 
 

http://daccess-dds-/


85 
 

КОМИССИЯИ ОШТИИ МИЛЛӢ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ФАЪОЛИЯТИ ФОРУМИ МАШВАРАТӢ  
(дар мисоли муколамаи байни тољикон) 

Тавре ки таљрибаи дипломатии равандњои гуфтушунид шањодат медињад, бо маќсади муайян 
кардани мавќеи усулии тарафњои мухолиф дар низоъњои дохилисиѐсї, ташкили механизми 
самараноки танзими даъвоњои мављуда, барои бомуваффаќият ба роњ мондани раванди гуфтушунид 
муњим аст. Зеро чунин нињоди танзимкунанда метавонад самаранокии кори гурўњњои тамоскунандаро 
асос гузорад. Раванди гуфтушунид миѐни тољикон мањз бо чунин роњ таъсиси Комиссияи оштии миллї 
– оѓоз ѐфт, зеро мавќеи тарафњои мухолиф, ки аз њамдигар хеле дур буданд, бояд тадриљан тавассути 
ташкили моњиронаи машварат миѐни онњо наздик карда мешуд. Њамин тариќ, метавон гуфт, ки пас аз 
таъсиси Комиссияи оштии миллї љонибњои мухолифи низои байни тољикон тавонистанд, ки ба созиш 
бирасанд ва ќарорњои мутаќобилан судмандро ќабул кунанд ва сулњу суботро дар Љумњурии 
Тољикистон таъмин намоянд. 

Калидвожањо: Тољикистон, Комиссияи оштии миллї, муколамаи байни тољикон, Созишномаи 
умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї. 

 

КОМИССИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИМИРЕНИЮ КАК МЕХАНИЗМ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ФОРУМА  

(на примере межтаджикского диалога) 

Как свидетельствует дипломатическая практика переговорных процессов, с целью определения 

принципиальных позиций противоборствующих сторон во внутриполитических конфликтах, создание 

эффективного механизма урегулирования имеющихся претензий является важным моментом для успешного 

налаживания переговорного процесса. Ибо такой регулятор может заложить надѐжную основу 

плодотворной работы контактных групп. Межтаджикский переговорный процесс начался и шѐл именно по 

такому пути – создание Комиссии по национальному примирению, поскольку позиции сторон, которые 

были очень далеки друг от друга, надо было сблизить постепенно посредством умелой организации 

консультаций. Таким образом, можно констатировать, что после создания Комиссии по национальному 

примирению противоборствующих сторон межтаджикского конфликта удалось достичь компромисса и 

принимать взаимоприемлемые решения, которые и обеспечили мир и стабильность в Республике 

Таджикистан. 

Ключевые слова: Таджикистан, Комиссия национального примирения, межтаджикский диалог, «Об 

основных принципах установления мира и национального согласия в Таджикистане» и др. 

 

THE NATIONAL RECONCILIATION COMMISSION AS A MECHANISM FOR THE FUNCTIONING 

OF THE CONSULTATIVE FORUM 

 (on the example of the inter-tajik dialogue) 

As evidenced by the diplomatic practice of negotiation processes, in order to determine the principled 

positions of the warring parties in internal political conflicts, the creation of an effective mechanism for resolving 

existing claims is an important moment for the successful establishment of the negotiation process. For, such a 

regulator can lay a reliable foundation for the fruitful work of contact groups. The inter-Tajik negotiation process 

began and followed exactly this path – the creation of a National Reconciliation Commission, since the positions of 

the parties, which were very far from each other, had to be brought closer gradually through the skillful organization 

of consultations. Thus, it can be stated that after the establishment of the Commission for National Reconciliation, 

the warring parties to the inter-Tajik conflict managed to reach a compromise and make mutually acceptable 

decisions, which ensured peace and stability in the Republic of Tajikistan. 

Keywords: Tajikistan, National Reconciliation Commission, inter-Tajik dialogue, ―On the basic principles of 

establishing peace and national harmony in Tajikistan‖, etc. 
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ИЛМЊОИ ФАЛСАФА - ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
УДК:1/14 (091) 

КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИНГУШЕЙ: НОВЫЙ ПОДХОД  

 

Захидов О.Х. 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

 

Считаем необходимым предложить концепцию, что скифы являются предками 

ингушей. Для обоснования данной гипотезы необходимо отличить аутентичность 

ингушской культуры и артефактов, которые относятся только к ингушам, но не другим 

народам Кавказа. Для этого вначале обратимся к известному историку ингушей 

Е.И.Крупнову, который без сомнений пишет: «Позднейшие образцы ингушской 

материальной культуры – особый тип изящных боевых башен со ступенчатой 

пирамидальной крышей, женский парадный головной убор «кур-харс», особые женские 

серебряные и медные височные кольца и другие являются выражением сугубо 

индивидуальцых особенностей ингушской культуры. Эти черты не встречаются, 

например, в Северной Осетии» [9,c.55-56]. Е.И.Крупнов обращает внимание на такие 

артефакты, как боевые башни и женский головной убор «корхарс», однако необходимо 

отметить, что такие же головные уборы носили и мужчины-воины, которые имели 

длинные волосы. Согласно опросам некоторых ингушей (в этом деле мне оказал 

огромную услугу мой друг и однокашкин Умаров Магамед), еще в XVIII веке ингушские 

мужчины-воины носили кор-харс, покрывавший длинные волосы, которые очень 

напоминают скифов, о которых сообщает Лукиан, но не аланов. А если быть еще более 

корректным, то следует отметить, что дозороастрийское божество индоиранцев Митра 

также изображалось с корхарсом на голове, если обратить внимание на барельефы, 

относящиеся к древнеримскому периоду, когда бог Митра считался главным божеством 

римских легионов и на барельефах изображался как приносящий в жертву быка. Бог 

Митра и скифские воины носили головной убор, верхняя часть которого слегка выгнута 

вперед, и этот головной убор можно увидеть на всех скифских изображениях. А аланы 

носили прямой головной убор и короткие волосы.  

К скифам относится и форма захоронения «каменный ящик», который имел 

четырехугольную форму размером в основном 2х1 метр. То, что каменный ящик является 

исключительно ингушской формой захоронения на Кавказе, доказывает факт, о котором в 

свое время сообщали Д.Ю.Чахкиев и Е.И.Нарожный [18,c.129-141]. Каменный ящик, 

найденный в селе Верхний Алкун, относится к XV веку, и там покоилось тело ингушского 

воина, по имени Телар. Такой же каменный ящик уже в другом месте Ингушетии 

обнаружили Е.И.Нарожный и В.Е.Нарожный, и он отличается тем, что поверх каменного 

ящика была грунтовая яма «коллективного погребения, «разложенного» на перекрытии 

нижерасположенного каменного ящика» [15,c.182]. Согласно данным археологии, 

коллективное захоронение и каменный ящик относятся к XIII-XIV векам [15,c.183].
 
То, 

что найденные артефакты, без сомнения, относятся к культуре ингушского народа – 

очевидный факт, только для правильного вывода необходимо было более детально 

проанализировать и найти параллели, которые могли бы пролить свет на обряд 

захоронения, который практиковался у алан, так как аланы хоронили покойников в 

катакомбах, или подбойных захоронениях. Следовательно, Телар был ингушским воином, 

который был захоронен по обычаю скифов, а не аланов. Данное захоронение находится в 

сердцевине ингушской колыбели – у входа в Ассиновское ущелье. Интересным является 

то, что каменные ящики XIII-XV веков являются очень близкими по времени к нашему 

веку, т.е. они могли сохраниться у ингушей начиная со скифского периода, т.е. почти 22 

века, несмотря на то, что у них были солнечные могильники. Необходимо отметить, что 

захоронение в каменном ящике являлось привилегией прославленных выдающихся 
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воинов. Об этом сообщают историки, которые изучали захоронения в каменных ящиках 

эфталитов в Средней Азии. Так, А.К.Мирбабаев приводит выдержку: «Хроника Бейши 

писала, что «эфталиты умерших из богатых домов погребают в каменных склепах, а 

бедных зарывают в выкопанных могилах» [14,c.343]. Эфталиты были зороастрийцами, 

однако хоронили умерших из богатых домов таким же образом, как и скифы, в каменных 

ящиках, однако форма захоронения также меняется с изменением религиозных обычаев. 

Ингуши были последователями зороастрийской религии и поэтому предпочитали 

хоронить покойников в солнечных могильниках как в родовых склепах, однако иногда 

предпочитали хоронить в каменных ящиках храбрых воинов, погибших в бою, каким был 

Телар. На основе сравнения каменных ящиков XIII-XV вв., найденных на территории 

Ингушетии, а также у эфталитов и саков-массагетов, следует отметить, что такая форма 

захоронений была присуща не только скифам Кавказа, но и сакам, сакам-массагетам и 

эфталитам Средней Азии. Кроме того, «кор-харс» был головным убором ингушей, однако 

данный головной убор был присущ и скифам Средней Азии, а также бог Митра 

изображался с головным убором, который у ингушей называется «корхарс». Обычай 

носить «корхарс» также был присущ сакам, массагетам и скифам, что еще раз доказывает, 

что ингуши – это скифы. Получается, что таджики и ингуши имеют одни корни.  

Захоронение в форме каменного ящика можно обнаружить и на территории 

Западной Ферганы. Так, историк и археолог Б.А.Литвинский сообщает, что на территории 

Ферганы начиная с первого тысячелетия до н.э. такая форма захоронения у саков-

массагетов была обычной. Б.А.Литвинский называет их курумами. «Курумы по типу 

относятся к каменным ящикам» [12,c.149]. При описании курумов Б.А.Литвинский 

приводит в качестве примера два вида каменных ящиков: «Сама камера имеет в плане 

квадратную, прямоугольную, неправильно четырехугольную или овальную форму. 

Курумы различаются в части конструкции наличием или отсутствием входа… Курумы со 

входом имеют вход в восточной части камеры, причем он оформлен в виде коридора, 

пересекающего всю насыпь или ее часть. Иногда коридор понижается к концу насыпи. 

Его перекрытие состоит из очень крупных плоских каменных плит» [12,c.153]. Также 

каменные ящики находили на территории Худжанда в Таджикистане, о чем сообщают 

археологи. «Саки Худжандской области, уже принявшие зороастрийскую религию, и 

исконные жители Курката в VI-V вв. до н.э. хоронили своих умерших в каменных 

склепах» [1,c.121]. Историки предполагают, что каменные склепы (вырытые на склоне 

реки шурфы) относятся к этнической истории таджиков, правильно считая их нашими 

предками, говорящими на индоевропейском языке. Однако и ингушские историки также 

должны были определиться с такими историческими артефактами, как корхарс, каменный 

ящик, олений мотив в искусстве, которые практиковали скифы, прибывшие из Средней 

Азии еще до того, когда племена аланов проникли на Кавказ. Нет сомнения, что аланы не 

скифы, а культурные артефакты, о которых идет речь, относятся, как отмечает 

Е.И.Крупнов, исключительно к ингушам. Предками ингушей являются саки-массагеты, 

скифы, которые заселяли огромную территорию не только на Кавказе, но и начиная с 

Тувы и далее на запад.  

Ингуши являются наследниками скифов, а не аланов. На это есть достаточные 

основания, если учитывать обычаи скифов, которые описал римский историк Страбон. 

Страбон пишет: «Как говорят, в горах над Албанией обитают амазонки. Феофан, который 

сопровождал Помпея в походе и посетил страну албанцев, рассказывает, что скифские 

племена гелов и легов живут между амазонками и албанцами и что в этой стране 

протекает река Мермадалида посредине между этими племенами и амазонками» 

[11,c.190]. Согласно В.Б.Виноградову, река Мермадалида в настоящее время называется 

Тереком, так как далее Страбон сообщает, что амазонки являются соседями гаргарейцев 

[11,с.190]. Гаргарейцами, о которых идет речь в «Географии» Страбона, согласно 

предположению Е.И.Крупнова, являются нынешние ингуши. Однако Р.С.Плиев 

достаточно прямо заявляет: «Многие кавказоведы отождествляют гаргареев с предками 
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нахов»[16,c.30]. Коль это так, то следует отметить, что не только «гаргарей» является 

ингушским словом и переводится как «сосед, близкий, родной», но также следует 

отметить, что скифские племена гелов и легов жили по соседству с амазонками. 

Гаргарейцы, леги и гелы – это скифы, но если «гаргар» достаточно известное слово, 

которое содержится в ингушском языке, то названия скифских племен гелов и легов 

требует объяснения.  

Скифское племя гелов следует объяснить согласно обычаю, когда имя племени 

определялось согласно их тотему или божеству. Так, например, мирмидонцы под 

командованием Ахиллеса воевали против троянцев, а перевод именования племени 

Ахиллеса с греческого означает «муравей», т.е. мирмидонцы в качестве тотема почитали 

муравья и поэтому их так называли. По аналогии с древним обычаем называть племена 

согласно их божествам, можно определить гелов как народ, почитающий бога Солнца, так 

как Гал является одним из главных божеств в пантеоне ингушской теологии и означает 

Солнце, а слово «гай» сохранилось в латинском языке в значении «народ, парень, 

мужчина», а женщин они называли «гайя». Так что слово «галгай» буквально можно 

перевести как «народ Солнца». В древнеарийском и даже в древнегреческом языке 

Солнце называется Гелиос, отсюда и название гелия как основного газа, из которого 

состоит Солнце. То, что Гал был важным божеством для ингушей, также отмечает 

П.Х.Акиева: «О довольно длительном почитании этого божества говорит в первую 

очередь тот факт, что его имя упоминается «еще в 1810 году в договоре ингушей с 

русскими»» [2,c.220]. В этом фрагменте просматривается очень интересный вывод: после 

подписания договора с русскими ингуши клянутся именем бога Гала, а не именем Дьяла, 

которого современные этнографы и историки Ингушетии считают главным божеством. На 

наш взгляд, все-таки бог Солнца для ингушей был главным богом, так что даже при 

подписании важнейшего документа шесть главных родов ингушей клянутся именем Гала. 

Поэтому этноним данного народа можно объяснить как почитатели бога Гала, народ бога 

Солнца – «Галгай». Поэтому, если Страбон говорит о гелах, которые являются скифами, а 

для скифов Солнце является одним из их божеств, которое переходит в зороастризм и 

становится символом Ахурамазды, то ингуши на Кавказе могли считаться скифами, 

гелами, народом бога Солнца, но никак не аланами. 

Гелы и гаргарейцы – это одно и то же племя, так как эти скифские племена жили 

рядом с амазонками. Однако предстоит познакомиться с традициями амазонок, у которых 

весной были два особых месяца, когда они поднимались в горы для совершения 

жертвоприношений. Вот как это описывает Страбон: «Весной у них есть два особых 

месяца, когда они поднимаются на соседнюю гору, отделяющую их от гаргарейцев. По 

некоему стародавнему обычаю и гаргарейцы восходят на эту гору, чтобы, совершив 

вместе с женщинами жертвоприношения, сойтись с ними для деторождения; сходятся они 

тайком и в темноте, кто с кем попало; сделав женщин беременными, гаргарейцы 

отпускают их домой. Всех новорожденных женского пола амазонки оставляют у себя, 

младенцев же мужского рода приносят на воспитание гаргарейцам» [11,c.190]. Гора, на 

которую поднимались амазонки, в данный момент находится на территории Ингушетии. 

Например, Р.С.Плиев считает, что «гора, на которой они в течение столетий ежегодно 

встречались, известна старейшим жителям Горной Ингушетии. Она носит название, 

которое из соображений этического характера передать в настоящей работе в подлинном 

звучании не представляется возможным. Смысловое и чрезвычайно «приглаженное» его 

содержание можно передать в виде: «Там, где виден женский срам»» [16,c.93]. Р.С.Плиев 

также сообщал, что Страбон утверждал о прибытии гаргарейцев и амазонок из 

Темискиры, избегая войн. Сам топоним Темискира, согласно Р.С.Плиеву, является 

древним нахским словом: «Темискира Страбона - это застывшая нахская форма исходного 

падежа древнего топонима Тамиска. Он поддается достоверной этимологизации на основе 

нахского лексического материала» [16,c.90]. Он также напоминает, что на территории 

Северной Осетии находится курортное место возле села Тамиска, которое, по всей 
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вероятности, могло быть тем самым местом, о котором говорил Страбон. Однако следует 

обратить внимание на обычай амазонок оставлять детей женского пола у себя, а 

мальчиков отдавать мужчинам. Данная традиция является древней традицией 

родоплеменных отношений: когда рождается мальчик, он считается родственником по 

мужской линии, а девочки остаются с матерями и принадлежат другому роду. Такой 

обычай появился потому, что родоплеменные отношения не позволяли вступать в брак 

внутри рода, но только вне рода и поэтому у племен, живуших в период высокого 

варварства, раз в год или, на примере гаргарейцев и амазонок, два раза в год молодые 

люди из разных племен вступали в имтимные отношения для деторождения. Такую 

традицию можно было наблюдать у славянских племен в ночь Ивана Купалы.  

Традиция подъема на гору существовала у скифов, согласно Страбону, очень давно. 

Как пишет Р.С.Плиев: «На вершине горы женщины приносили в жертву языческим богам 

домашний скот, пиршествовали. Большую часть дня проводили в вакхических танцах 

вокруг фаллического памятника. Такого рода обряд мог существовать до IX-X вв. н.э., то 

есть до начала проникновения христианства в Горную Ингушетию из Грузии» [16,c.92]. 

Однако нельзя согласиться с точкой зрения Р.С.Плиева о завершении данной традиции с 

приходом христианства. Хотя христианство пришло в среду ингушей, но они так и 

остались последователями своей древней религии – зороастризма. Важнейшими 

элементами поднятия в гору является почитание богини Тушоли и фаллический памятник, 

который существует до сих пор близ ингушского села Кок [9,c.47] и считается 

архитектурным памятником, который по сегодняшний день посещают бездетные 

женщины в надежде обрести ребенка. 

Солнечное божество Гел/Гал - это корневое слово для определения смысла слова 

«галгай», которое переводили как «люди башни». Однако, как было отмечено выше, по 

старой традиции людей согласно их роду определяли по их божеству и поэтому «галгай» 

переводится как люди, поклоняющиеся богу Солнца Галу. Поэтому следует переводить 

слово «галуан» не просто как башня, а как «башня людей, поклонящихся Солнцу», потому 

что в главных боевых башнях помещали солнечный символ Фраваши, зороастрийский 

символ, повернутый головой на юг, по направлению к восходу Солнца. Например, на 

башне в Эгикале, на башне села Эзми, на фасаде святилища Долте у села Карт имеются 

одинаковые символы [9,с.60, рис.№12;с.68, рис.№20;]. Эти символы сами ингуши 

объясняют как человека, приглашающего путника в гости. Однако такое объяснение не 

отвечает реальному смыслу данного символа. На самом деле это зороастрийский символ, 

если его правильно понимать, так как он повернут лицом на юго-восток. Раскинутые по 

сторонам «руки» означают крылья, а две «ноги» на самом деле ангелы добра и зла: 

Спантоман и Ахриман. Ведь именно символ Солнца был одним из главных смыслов для 

религиозных людей в Ингушетии до прихода ислама. Необходимо сказать, что древней 

религией ингушей был зороастризм, который проник на Кавказ с приходом скифов. В 

качестве примера можно привести не только скифские курганы, но и погребальные 

каменные ящики и солнечные могильники. О каменных ящиках следует заметить, что они 

были построены согласно канонам зороастризма, когда тело усопшего не должно было 

касаться земли, и для этого пол в каменном ящике был устлан каменными плитами. Об 

этом сообщает Б.А.Литвинский. Но следует отметить, что и солнечный могильник был 

построен по всем канонам зороастризма. 

Если обратить внимание на дахмаки (это шурфы, вырубленные в склонах над рекой) 

в местности Куркат Согдийской области Таджикистана, которые были исследованы в 70-

80-е года ХХ века А.К.Мирбабаевым, то они тоже выстроены согласно канонам 

зороастризма. Сами дахмаки имеют четырехугольную форму разного размера с входом 

размером 70х120 см, отличается отсутствием дромоса, но камерой размером, например, 

7,5х7,5х2,2м. «В глубине торцовой стены вырублена широкая и высокая суфа 

(1,45х1,25м)» [14,c.329]. На эту суфу укладывали покойного и после того, как кости 

оголялись, их укладывали в отдельном месте внутри камеры. «Одна из особенностей 



90 
 

куркатских дахмаков заключается в том, что они всегда стояли открытыми, обдувались 

ветром и были постоянно доступны обслуживающему персоналу, 

родственникам…Следует также особо отметить такую важную деталь дахмаков Курката, 

как их ориентировку на юго-восток, обеспечивающую максимальное ускорение 

разложения трупа и просушку» [14,c.343]. В последнем фрагменте отмечается ориентация 

входа в дахмак на юго-восток, однако предполагается, что здесь нет чисто утилитарного 

подхода, как пытается объяснить А.К.Мирбабаев, а скорее потому, что зороастрийцы во 

время молитвы ориентировались на запад, поворачиваясь лицом в сторону заката Солнца, 

а во время похорон голова усопшего ориентировалась на юго-восток, по восходу Солнца. 

В некоторых дахмаках, согласно исследованиям А.К.Мирбабаева, было найдено до 

двухсот костяков и самые древние дахмаки относятся к V-IV векам до н.э. Некоторые 

использовались даже после прихода ислама в Среднюю Азию, т.е. до начала I тысячелетия 

н.э. А.К.Мирбабаев, изучая дахмаки Курката, проводит параллель между ними и 

солнечными могильниками Ингушетии [14,c.343-344]. 

Необходимо рассмотреть предположение А.К.Мирбабаева о схожести между 

дахмаками и солнечными могильниками. Как было указано, вход в дахмак ориентирован 

на юго-восток и головы усопших также ориентированы на юго-восток. В солнечных 

могильниках также вход в основном ориентирован на юго-восток, однако там, где 

существуют несколько входов, второй обычно выходит на юго-запад, но голова усопшего 

также повернута на юго-восток, так что в этом есть совпадение. В некоторых солнечных 

могильниках пол каменный или деревянный, сделан таким образом, чтобы тело усопшего 

не касалось земли, так как земля у зороастрийцев считалась священной. В том, что голова 

усопшего повернута на юго-восток, также есть идентичность с положением головы 

усопшего в дахмаках. Рядом с солнечными могильниками находится место, где можно 

поставить свечу за усопшего и, конечно, согласно верованиям зороастрийцев, в дахмаках 

Курката, как и каменных ящиках Ферганы, находили монеты, чтобы усопший мог 

задобрить перевозчика через реку и таким образом попасть в рай. Например, 

А.К.Мирбабаев пишет: «С конца I тыс. до.н.э., и особенно на рубеже I тыс. н.э., находит 

широкое распространение обычай класть покойнику в рот, на грудь или на ладонь монету. 

Этот ритуал хорошо прослеживается на примере дахмаков Курката» [14,c.329]. Ни в 

солнечных могильниках, ни в каменных ящиках Ингушетии не найдено обряда класть 

усопшему монету, и в этом есть существенное различие. 

Но рассмотрение характеристики дахмаков было бы неполным, если не обратить 

внимания на особенности черепов, найденных в Куркате. «Некоторые черепа имеют 

признаки искусственной круговой деформации» [14,c.328] - пишет А.К.Мирбабаев. На 

деформирование черепа как традицию скифов, особенно скифских вождей, и выдающихся 

воинов указывал еще Гиппократ: «Прежде всего, скажу о длинноголовых. Нет никакого 

другого народа, который имел бы такую форму черепа. Первоначально важнейшею 

причиной удлинѐнной формы головы был обычай, а теперь и природа содействует 

обычаю, происходящему от того, что они считают самыми благородными тех, у кого 

более длинные головы» [11,c.61]. То, что сообщает Гиппократ, относится к VI веку до н.э. 

и в начале I тыс. н.э., обычай деформирования черепа сохраняется не только у саков-

массагетов, но и у скифов. Деформирование черепа считалось признаком благородства, и 

этой процедуре подвергались сыновья вождей или близкие к ним люди. Однако 

деформированные черепа можно найти и в аланских катакомбах, о чѐм упоминает 

А.А.Туалагов, подвергая критике положение Ю.Темирханова относительно 

деформированного черепа: «Автор упоминает и сообщение о «длинноголовых» жителях 

Кавказа, сравнивая их с обычаем деформации головы у алан. Остаѐтся только подсказать 

ему, что деформированные черепа на Северном Кавказе известны и в памятниках 

катакомбной культуры эпохи бронзы. Впервые же они встречаются в могильнике Гинчи 

(конец V-1 пол. IV тыс. до н. э.)» [17,c.17]. В гинчинской культуре не встречаются 

катакомбные захоронения, и об этом достаточно прозрачно сообщает Р.Г.Магамедов: 
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«Всего учтена выборка из 179 погребений и они делятся на следующие группы: 1) 

каменные склепы, 2) каменные ящики, 3) каменные гробницы (детские), 4) грунтовые 

ямы, 5) кувшинное захоронение и, наконец, 6) кенотафы. Надо заметить, что не все 

группы отвечают в полной мере принципу, положенному в основу данной 

классификации» [13,c.57]. Относительно деформированных черепов в гинчинской 

культуре отмечается,[13,c.67] что данный обряд не имеет распространенного характера.  

Катакомбную форму захоронения археологи на территории Средней Азии не 

отмечают, однако катакомбы как форму захоронения, наряду с подбойными и грунтовыми 

ямами, практиковали аланы. Согласно историкам, аланы могли появиться на Кавказе в 

начале нового летоисчисления, они перекочевали из Средней Азии и связаны с тохарами 

(юэджи) [8,c.187]. Тохары по языку являются индоиранцами, так как их полное имя, 

согласно китайским источникам, читается «даюэджи». Только Б.Гафуров, исследуя 

историю «даюэджи», разделил данное слово на две части, и поэтому получилось: да – 

большие, юэджи – имя народа [7, с.156]. Однако если прочитать их вместе, то данное 

слово произносится как «таджи». Таджики, которых в некоторых исторических 

источниках считаются тохарами, могли передвигаться на запад и достичь Северного 

Кавказа. Об этих племенах историки и пишут как об аланах: «Дионисий Старший в поэме, 

написанной на греческом языке, - «Описание Земли Обитаемой», утверждает, что аланы 

населяли район от Дуная до берегов Черного моря. Таким образом, он отмечает только 

европейских алан и не обращает внимания на азиатских» [5,c.30]. Передвижение алан из 

Средней Азии на Запад привело к тому, что к ним начали примыкать и скифы вместе с 

сарматами, однако каждое племя могло сохранить свою религию и формы проживания, а 

скифы и сарматы, которые были уже оседлыми, оставались на территориях обитания. 

Отсюда и проявляется различие в языке не только между аланами и скифами, но и между 

осетинами и ингушами в их традициях и обычаях, отразившихся в такой важной стороне 

жизнедеятельности, как форма захоронения усопших. Только необходимо подчеркнуть, 

что скифы (саки, саки-массагеты) также пришли из Средней Азии и распространились по 

всему Западу. После них более крупная миграционная группа кочевых алан могла 

появиться на Кавказе уже к началу первого века н.э. «Неоднократное активное участие 

азиатских кочевников в миграциях в Восточную Европу делает вполне объяснимыми и 

наблюдения лингвистов о проявлении в осетинском языке следов контактов с сакским, 

хорезмийским, согдийским и афганским языками. В Азиатский регион ведут фольклорные 

связи осетинского эпоса и алано-асская топонимика» [8,c.190]. 

Этим объясняется и индоиранский язык осетин, поэтому считается ошибочными 

некоторые утверждения, что аланы были нахоязычными, а иранский язык у осетин мог 

появиться в связи с переселением иранцев в XIII-XIV веках, что утверждает Х.А.Хизриев. 

Поэтому аланы никак не могут быть предками чеченцев, а тем более ингушей. Ингуши, 

как было указано выше, являются также индоевропейцами, так как в их языке существуют 

такие ключевые слова, как «ма» - на персидком «момо» - мать, «нана» – жители Памира и 

Бухары также говорят «нана», когда обращаются к матери, «дада» - отец (что интересно и 

на таджикском языке также произносится «дада»), «шир» - молоко, в таджикском языке 

также произносится «шир», хотя в некоторых местах Ингушетии произносится «шур». 

Так, например, Р.С.Плиев, сравнивая ингушский язык с этрусским, приводит пример: 

«sren - должно быть, равнозначно нахскому шуран (а) - форма дательного падежа слова 

//шура // шур – «молоко» [16,c.57]. Достаточно открыто можно утверждать, что 

ингушский язык более древний по сравнению с осетинским, и если осетинский язык 

можно было легко сравнивать с персидским, то ингушский язык как более древний, 

сложно сравнивать с персидским, хотя есть и похожие по смыслу и по звучанию 

одинаковые слова с таджикским слова. Еще один конкретный пример можно привести 

относительно ингушского языка. Имеется в виду наименования горной реки «Фартанг», 

по настоящее время ингушские лингвисты не могут определить смысл данного слова. А 

данное слово очень легко переводится с таджикского языка как «фар» - «свет, яркость, 
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божественный свет», с авестийского языка, а «танг» - узкий, так как на Памире также есть 

река Бартанг, хотя с таджикского языка данное слово переводится как «узкая ширина», но 

первая часть слова превратилась в «бар» вместо «Фар». Река Бартанг очень узкая в начале, 

но растекается очень широко в середине и впадает в реку Пяндж. Таким образом 

«Фартанг» следует перевести как «тонкий свет», «тонкий божественный свет». 

Когда А.А.Туаллагов писал относительно деформированных черепов, найденных в 

катакомбах, то данное утверждение было не оговоркой, а реальностью. Если 

деформированные черепа делают одинаковыми аланов и скифов, то форма захоронения 

полностью их разделяет. У алан были в основном три формы захоронения: катакомбы, 

подбойные и ямовые захоронения. Например, отмечается, что под памятниками 

Прикубанья, где есть богатые курганы «Золотого кладбища», находятся захоронения, 

имеющие форму катакомб. «Особую близость к ним проявляют основные подкурганные 

катакомбы возле сс.Учкекен, Терезе и Усть-Джегута (Карачаево-Черкесия). С другой 

стороны, катакомбы «Золотого кладбища» сходны с катакомбами Дайламана (Иран) и с 

катакомбами II‑I вв. до н.э. Центрального Предкавказья» [8,c.186]. 

Исторический период, о котором идет речь, прямо указывает на появление алан на 

Кавказе. Археология в этом достаточно точно устанавливает отличие аланского 

захоронения от скифского, и такое отличие проявляется не только в применения 

катакомбовой формы захоронения у алан, а у скифов преобладают каменные ящики, но и 

в оставленной утвари, оружии, посуде, женских украшениях. Основным местом заселения 

алан к II веку н.э. становится Нижний Дон, откуда они часто совершали набеги, и 

конечным результатом стало разрушение города Танаиса. К этому времени аланы уже на 

Кавказе активно вмешивались в социальные отношения местного населения и изменили 

соотношение между кочевым и оседлым населением. Изменение в социальной структуре 

отражается и в формах захоронений. Так, например, «при господстве в Центральном 

Предкавказье катакомбных погребений в других частях северокавказского региона у алан 

отмечаются, например, погребения в ямах или в подбоях. Причем часть из них 

связывается исследователями с экспансией алан из Центрального Предкавказья»[8,c.205]. 

Степные районы Предкавказья становится ареалом обетания кочевых аланов, но и 

постепенно появляются некоторые городища в тех местах, где существует естественная 

защита, а часть скифов уходит в горы, чтобы найти естественную защиту от врагов. 

Таким образом, если сравнивать археологические артефакты, которые невозможно 

подменить, то необходимо признать, что артефакты, относящиеся к ингушам, являются 

наследием и продолжением традиций скифов и саков-массагетов. Каменные ящики и 

солнечные могильники относятся к ингушам, и последние находки возле ингушского села 

Цори это доказывают. Также находки каменных ящиков возле села Верхний Алкун и 

горного села Келий, которые во временном континууме занимают период с XIII по XV 

век, являются наследием скифов, которое активно применялось в традициях ингушей. 

Поэтому нельзя согласиться с утверждением: «К концу IV в. до н. э. скифы практически 

исчезли из северокавказского региона. Интересно, что именно к этому времени 

прекращает свое существование и северопричерноморская Скифия» [8,c.105]. Однако что 

касается алан, то многие археологи определяют их традиции как катакомбные, особенно 

захоронения, найденные на территории современной Чечни: «В 70-е годы в горной зоне 

Чечни были открыты и частично раскопаны «аланские» ящики, грунтовые могилы, 

каменные подземные склепы, гробницы). Под «аланскими» могильниками имелись в виду 

Аллероевский (VII-первая пол.VIIIв.), Ахкинчу-Барзойский (VIII в.н.э.) и Бердутинский 

(VI - VII вв.) катакомбные могильники»[4,c.26]. М.Х.Багаев считает катакомбные 

захоронения аланскими, однако недостаточно уверенно, так как само слово он берет в 

кавычки, что вызывает сомнения. Однако при рассмотрении каменных ящиков М.Х.Багаев 

не делает обобщений относительно этнической принадлежности таких форм захоронений. 

Другие историки в данном случае достаточно последовательно отстаивают идею, что 

каменные ящики преимущественно применяли в похоронных обрядах скифы, а не аланы: 
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«В классический период и в раннескифское время характерны захоронения в скорченном 

положении в каменных ящиках в горах и в грунтовых погребениях овальной или 

подпрямоугольной формы на плоскости, а также в подпрямоугольных грунтовых ямах, 

обложенных валунами» [8, c.61]. То, что каменный ящик является основным предметом в 

обряде захоронения у скифов, об этом без всяких сомнений пишет Е.И.Крупнов, особенно 

когда он описывает Березовское могильное поле, где все найденные артефакты относятся 

к скифской культуре [10,c.186-188]. 

Важная сторона проблемы происхождения ингушей связана с чеченцами, так как 

они разговаривают на одном языке, хотя отличаются диалектом. Некоторые чеченские 

авторы признают, что они являются вайнахами, только жителями на плоскости, а другие 

вайнахи, имеются в виду ингуши - жителями гор. «По моему мнению, на основе аналога 

многих источников модель процесса формирования нахского этноса предполагается как 

начавшийся в III тыс. до н.э. и завершившийся, видимо, в конце I тыс. до н.э. сложением 

нахского народа со своим языком и территорией. Позднее, т.е. в I тыс. н.э., он предстает в 

виде двух союзов племен («ламанан нах» и «арара нах»), причем каждый из которых уже 

сознавал себя как «народ» «нах». Не исключено, что в I тыс. н.э. «ламанан нах» - 

«ламарой» (горцы) образовали раннефеодальное государство «Дзурдзукию», а «охьара 

нах», «равнинные нахи»-«нохчи» вошли политически в государственное объединение 

«Алания» наравне с другими народами Северного Кавказа» [4,c.32-33]. В данном 

фрагменте автор допускает несколько положений: 1) что вайнахи уже в I тыс.н.э. 

сознавали себя как «нах»-«народ»; 2) были два союзных племени, т.е. чеченцы и ингуши; 

3) были горные и равнинные вайнахи; 4) ингуши создали государство Дзурдзукию, а 

чеченцы вошли в состав государственного объединения «Алания». М.Х.Багаев в 2005 году 

утверждал, что оба племени в отдельности осозновали себя как народ, однако уже 2012 

году он утверждает, что нахи сознавали себя единым народом [3,c.53]. Второе и третье 

положение предполагают, что ингуши и чеченцы с самого начала находились рядом, 

однако географическая местность их обитания отличалась.  

Известно, что нашествие монголов и армии Темура почти никого не оставило на 

равнине, поэтому оставались горные районы, где можно было укрыться. Можно 

утверждать, что только после XV века, когда численность ингушей в горных местностях 

увеличивается, это привело к переселению части народа на плоскость, а это уже чеченцы 

(как их назвали русские завоеватели Кавказа. Интересно то, что ингушей русские назвали 

имененем села Ангушт, а чеченцев согласно имени села Чечен, но фактически это одна и 

та же нация - Вайнах). Относительно четвертого положения следует заметить, что 

государственного образования у ингушей никогда не было и в лучшем случае мог 

возникнуть союз племен в случае надвигающейся опасности. Ингуши жили в 

родоплеменных организациях, и это наложило на них свою печать, так что даже по 

настоящее время родовые отношения у них еще сохраняются. Не зря ингуши говорят, что 

у них никогда не было князей. О социальном разделении на богатых и бедных в горных 

условиях, а тем более, когда основу социальных отношений составлял род, и о создании 

государства просто нельзя было вести речь. Немаловажным остается утверждение 

М.Х.Багаева о существовании народа «нохчо» в I веке н.э. По данному вопросу следует 

обратиться к очень важному моменту, отмеченному в известном историческом источнике 

«Армянская география», где упоминается такой народ, как «нохчоматянцы». Существует 

точка зрения, что «в основе «Армянской географии» лежит труд Птолемея, дополненный 

армянским анонимным автором в части, касающейся Кавказа. Нахчаматьяны в тексте 

«Географии» названы вместо яксаматов Птолемея» [6,c.135]. 

Согласно Птолемею, яксаматы проживали в низовьях Дона, которые находятся у 

берегов Азовского моря, от которого до Северного Кавказа очень далеко. Но автор 

«Армянской географии» просто списал эти сведения, показывая свою «преемственность». 

Данный труд, согласно Н.Г.Волковой, очень часто издавался в XVII в. из-за популярности 

данной книги, а самая древняя рукопись относится к XIII веку. Как к доказательству 
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Н.Г.Волкова обращается к исследованиям Я.А.Манандяна, который и отмечает такую 

позднейшую вставку. «Не исключено, - пишет Н.Г.Волкова, - что создатель «Армянской 

географии VII в.», знакомый с грузинскими источниками, заимствовал оттуда ряд 

этнических названий, в том числе и имя неизвестного ему народа «нохчи». Однако это 

имя появилось в грузинских источниках ранее начала XIV в. Тем самым не исключена 

возможность более поздних, чем VII в., отдельных вставок в текст «Географии», и прежде 

всего этнонимов» [6,c.135]. Н.Г.Волкова приводит имена армянских историков 

Средневековья, а им были известны некоторые народы, находившиеся на Южном Кавказе. 

Поэтому она делает вывод: «Армянским средневековым историкам известны аланы (в 

связи с походами последних в Закавказье), ряд горных племен Албании, но Северный 

Кавказ для них оставался terra incognita» [6,c.134]. Народ под названием «нохчи» 

становится известным, согласно грузинским источникам, начиная с XIII века. Однако в 

греческих и римских исторических книгах упоминается только этноним «гаргарей» 

наряду с хамекитами, исадиками и другими скифскими народами. Поэтому, если народ 

«нохчи» возник позже и упоминаются в грузинских исторических источниках XIII века, а 

в армянских исторических источниках вообще не упоминаются народы, проживающие на 

Северном Кавказе, что утверждает Н.Г.Волкова, то можно считать, что выходящие на 

плоскость ингуши постепенно оторвались от исконных мест их проживания и начали 

оккупировать плоскость, которая уже к XV веку почти полностью включает нынешнее 

место проживания чеченского народа. При этом именно язык оставался тем культурным 

фондом, который мог постепенно захватывать в свой ареал другие племена, которые 

присоединялись к ним и перенимали язык и культуру чеченцев. Поэтому в чеченских 

тейпах существуют ингушские роды, например орстхойцы и кистинцы, а дагестанские, 

кабардинские, ногайские тейпы были ассимилированы чеченцами.  

Этноним «нохчи» в переводе с ингушского языка означает «народ плоскости», 

«низины». Так, например, Р.С.Плиев предлагает такое объяснение данного этнонима: 

«Чечена (Чечана) состоит из морфем: че – «низина, впадина и т.д.»; че (ча) - варианты 

литературного чу - послелога, имеющего значение в, широко представленного в качестве 

словообразовательного формата в нахских топонимах; на - топоформант. В целом же, 

значение топонима Чечена // Чечана – «в низине», «во впадине». Такое объяснение 

значения этого топонима в полной мере соответствует особенностям местности, на 

которой он зафиксирован» [16,c.46]. Однако можно не согласиться с такой формой 

истолкования слова «чечен», так как сами чеченцы называют себя «нохчи», и данное 

слово можно перевести как «нох» - народ, а «че» - низина, плоскость, т.е. «народ 

плоскости». Тогда становится правильным утверждение, что чеченцы являются теми же 

ингушами, только вышедшими на плоскость. Остальные тейпы, которые присоединились 

к ним, полностью переняли унаследованный чеченцами язык ингушей, а также несколько 

видоизмененные обычаи и традиции.  

Общим названием ингушей и чеченцев является «вайнах», которое переводится как 

«наш народ». В таком объяснении есть неувязка, которая явно бросается в глаза. Эта 

неувязка связана с термином «вай». Развязку в этом случае дал Р.С.Плиев, хотя сам он не 

приводит такую форму перевода. При рассмотрении этрусского слова «вицуи» Р.С. Плиев 

сравнивает данное слово с ингушским: «Этрусское словосочетание, вероятно, 

тождественно нахскому Вей ц/у ий – «наша святая (божество) есть» [16,c.53]. Если в 

ингушском языке слово «Вей» означает имя бога, то слово «вайнах» следует переводить 

как «народ божества Вей», так как «Вей» и есть некоторое божество, которое когда-то 

было главным божеством, но со временем сошло с арены, но сохранилось в языке 

ингушей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ингуши произошли от скифов, и для 

доказательства данного положения были приведены следующие основания: 

1) каменные ящики, курумы в Западной Фергане относятся к скифам и они 

сохранились только у ингушей; 
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2) курхарс – головной убор женщин и мужчин, если посмотреть кувшины, 

сделанные греческими мастерами и барельеф бога Митры; 

3) гелы – народ, относящийся к ингушам, последователи дозороастрийского бога 

солнца; 

4) галгай – скифское племя, поклоняющие богу солнца. «Гал» - солнце, «гай» - 

народ; последователи бога солнца. 

5) символ на башне в Эгикале и похожие на него – зороастрийский символ Фраваши; 

6) солнечные могильники – такие же, как у саков-масагетов дахмаки, обнаруженные 

в большом количестве в Западной Фергане; 

7) гора, на которую поднимались молодые гелы и амазонки, находится на 

территории современной Ингушетии, и данная традиция еще долгое время сохранялась у 

ингушей; 

8) боевые башни в Сычуане и в Ингушетии, которые называется «галуанами», 

относятся к скифам, а аланы таких башен не имели; 

9) ингуши – индоевропейцы, и язык у них индоевропейский; 

10) гаргареи – скифы, жившие на Северном Кавказе, являются галгаями, т.е. 

ингушами; 

11) «сей» с ингушского языка переводится как «олень», который являлся 

тотемным животным для скифов, но китайцы переняли у скифов данное слово; 

12) скифы носили длинные волосы, а аланы – короткие. До конца XVIII века 

ингушские воины также носили длинные волосы, покрытые корхарсом.  
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НАЗАРИЯИ ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ ИНГУШЊО: НИГОЊИ НАВ 

Фарзия пешкаш карда мешавад, ки ингушњо, мувофиќи фактњои археологї, ба скифњо тааллуќ 
доранд. Ин фарзияро Е.И.Крупнов ва Р.С.Плиев пешкаш карда буданд. Дар заминаи ин фарзия 
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фактњои археологї, мисли кохњои љангї, корхарс, гўрњои офтобї, рамзњои Фраваши, сандуќњои 
сангин ва м. и. тањќиќ карда мешаванд. Дар заминаи чунин фактњо фарзияи «ингушњо ворисони 
скифњо, аммо аланњо не» исбот карда мешавад. Њамчунин, параллел байни саккоињои масагетњо, 
саккоињои Ховари Миѐна гузаронида мешавад, ки анъанањои монанд ба скифњоро истифода 
мебурданд, ки таърихнигорон њангоми омўзиши ѐдгорињои археологї ѐфтанд. Њамчунин, биноњои 
таърихии Ингушетия ва љануби ѓарбии Чин муќоиса карда мешаванд, ки дар он кохњои љангї номи 
якхела, тарзи якхела ва ба скифњо монанд буданд, чунки аланњо чунин кохњоро намесохтанд. Боз баъзе 
калимањои калидї аз забони ингушї тањлил карда шудаанд, ки ба гурўњи њиндї-аврупої дохил буда, 
пайдоиши њиндї-аврупоии ингушњоро исбот мекунад. Он чи ки ингушњо на танњо ба скифњо тааллуќ 
доранд, балки боз ба њиндї аврупої номи худои онњо Гал исбот мекунад, ки то пазируфтани 
мусулмонї то миѐнаи садаи XIX худои асосии онњо буд. 

Калидвожањо: сккифњо, сакоињо, ингушњо, вайнахњо, фактњои археологї, мерос, галуанњо, 
корхарс, Гал, гўрњои офтобї, гаргарињо, фарзия. 

 
КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИНГУШЕЙ: НОВЫЙ ПОДХОД 

Предлагается гипотеза, что ингуши, согласно археологическим памятникам, относятся к скифам. 

Данную гипотезу выдвигал еще Е.И.Крупнов, Р.С.Плиев, однако они оставили ее вне дальнейшего развития. 

На основе данной гипотезы подвергаются изучению археологические факты, такие как боевые башни, 

корхарс, солнечные могильники, символы Фраваши, каменные ящики и др. На основе данных фактов и 

доказывается гипотеза, что «ингуши являются наследниками скифов, но не аланов». Так же проводится 

парраллель между саками-масагетами, саками Средней Азии, которые также практиковали похожие 

традиции, и скифами, которые историки находят в процессе исследования археологических памятников. 

Проводится также параллель между исторической архитектурой Ингушетии и Юго-западного Китая, где 

боевые башни имеют одинаковое название, одинаковый стиль и относятся к скифам, так как аланы не 

строили такие башни. Также проводится анализ некоторых ключевых слов с ингушского языка, которые 

также относятся к индоевропейской группе, что доказывает об индоевропейском происхождении ингушей. 

То, что ингуши относятся не только к скифам, но также к индоевропейцам, доказывает имя бога Гал/Гел, 

когда до середины XIX века он оставался главным богом ингушей до принятия мусульманства. 

Ключевые слова: скифы, саки, ингуши, вайнахи, археологические факты, наследие, галуаны, 

корхарс, Гал, солнечные могильники, гаргарейцы, гипотеза. 

 

THE CONCEPT OF INGUSHS’ ORIGINATION HISTORY: NEW APPROACH 

The hypothesis is offered that Ingushs due to the archaeological monuments relate to Scythians. This 

hypothesis also was brought out by E.I.Crupnov and R.S.Pliev but they left it without further development. On the 

basis of that hypothesis archaeological facts are put under the research such as military towers, corkhars, solar 

graves, symbol of Fravashi, stone boxes and ctr. On the reason of that facts the hypothesis is proven that ―Ingushs 

are heirs of Scythians, not Alans‖. Also put some parallel between sacs-masagets, sacs of Central Asia who were 

practicing same traditions and Scythians, which historians find out during research of the archaeological 

monuments. Also put forward a parallel between historical architecture of Ingushetia and Southwest of China where 

military towers have identical style, identical name and relate to Scythians, because Alans did not construct such 

towers. Also, an analysis is brought some key words from Ingush language which relate to Indo-European group and 

belong to Indo-European origination of Ingushs. That is Ingushs relate not only to Scythians but also to Indo-

Europeans the name of god ―Gal/Gel‖ proves when till middle of XIX century this god was mine god of Ingushs 

until Muslim religion was accepted. 

Keywords: Scythians, saki, Ingushs, Vainakhi, archaeological facts, legacy, Galuans, Corkhars, Gal, solar 

graves, Gargarie. 
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УДК: 327 (100-87)  

ВЛИЯНИЕ ВЗГЛЯДОВ ДЖОНА ЛОККА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ США 

 

Хамидова М.Р., Захидов О.Х. 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

  

Джон Локк является выдающейся личностью, имя которого известно каждому 

образованному человеку. Его идеи имели большое влияние на политическую мысль конца 

XVII -начала XVIII столетий. Концепция Локка о праве и государстве стала совершенным 

выражением сильных и слабых сторон идеологии буржуазных революций XVII века. Все 

эти достижения в работах Локка были доработаны и углублены с учѐтом исторического 

опыта, полученного английской революцией. Таким образом, они стали полезными для 

ответа на важные практические и теоретические вопросы политико-правовой жизни 

последующего XVIII века – периода Просвещения и самых крупных – французской и 

американской буржуазных революций. Во время этих революций появились знаменитые 

документы, заново открывшие историю прав человека. 

Хотелось бы обратить внимание на американское государство. Интерес к 

политическому строению США и особенностям их конституции все более усиливается, 

так как в наше время эта страна является мировой державой. Государственный и 

политический строй страны построен на основе трудов отцов основателей, на которых 

оказали влияние мысли и взгляды многих философов, которые позже отразились в 

Декларации независимости, Конституции США и Билле о правах. В числе имѐн этих 

знаменитых философов можно выделить и имя Джона Локка. 

Влияние Д. Локка на развитие либерализма отмечено многими учѐными. Начало 

либерализма, как известно, было в Европе в XVII-XVIII веках. Возникла целая система 

взглядов наряду с развитием данного течения и основывалась на идее договора между 

гражданами. Государство стало ограничиваться задачами обслуживания интересов своих 

граждан. 

Джон Данн – британский исследователь, ставил вопрос о том, как происходят 

социальные и политические идеи: из того, что читает человек или из социального опыта? 

Его ответ: «В обществах, где распространена грамотность, они происходят из обоих 

источников, хотя и в разном смысле». (14) 

В.Ю. Сморгунова в своих работах отмечает, что такая концепция государства 

является продуктом наследия Д.Локка и именно его мысли и взгляды повлияли на отцов-

основателей американской Конституции [5]. 

Авторов американской Конституции – Отцов-основателей США мало интересовали 

вопросы авторства идей. Знакомство с его сочинениями доказывают небольшое 

количество прямых ссылок на работы Джона Локка в документах отцов-основателей, но 

не более этого. Это «Доказательные признания» о влиянии, которые носят характер 

публичных ритуальных ссылок. Например, Джон Адамс отмечал, что конституция 

Массачусетса 1780 года представляет идеи Локка, но сам же отмечал в «Дневнике», что 

Локка очень трудно применить к конкретной американской ситуации [8]. 

Совпадение и близость идей и мыслей Локка и отцов-основателей США давно 

проявились сами собою, но в 1955 г. Луис Харц написал об этом в крайней форме. «Дело, 

писал Харц, даже не персонально в отцах-основателях. Дело в том, что сама Америка - это 

«общество, которое начинается с Локка, трансформируясь, остается с Локком в силу 

безусловной и иррациональной привязанности». Это «общество без феодальных корней» 

[6]. 

«Увлечение учением Локка, которое на Западе было в целом рациональным, в 

Америке стало иррациональным, затмив его главную суть: либерализм» [6,с.20]. О каком 

либерализме идет речь – об экономическом или политическом – спрашивать у Харца было 
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бы бесполезным. Какой ни есть, либерализм был в состоянии затмения, а что его затмило 

– американский образ жизни. 

«Под «американским образом жизни» американский патриот понимал то же самое, 

что проповедовал Локк, обычно даже не связывая свои взгляды с его именем» [6,с.20]. Но 

так было лишь до 1865 г., до окончания Гражданской войны. Далее Л. Харц объявляет Ф. 

Д. Рузвельта «иррациональным последователем Локка» и отмечает, что если бы ФДР 

поставил знак равенства между Локком и американизмом, это не было бы отклонением от 

истины". 

Главным образом, благодаря своему вкладу в теорию познания, Локк вошел в 

историю философии. Отцы-основатели США интересовались этим сравнительно мало. У 

Локка, однако, была концепция во многом, действительно, сходная с концепциями отцов-

основателей - человека и государства.  

Локк считал, что человек создан непосредственно Богом. Но о государстве он этого 

не говорил: государства создаются людьми (10). Бог дал людям Закон. Локк был 

сторонником абсолютной морали: он придерживался системы отсчета добро-зло, и эта 

система «замыкалась» на Боге. В своем функционировании государство должно 

«вписаться» в этот Закон, каждый отдельный человек - тоже. Все политические и прочие 

бедствия Локк считал, как следствия отклонения от Закона [11]. 

Закон охватывает нормы, как морали, так и права. Но государство должно следить 

только за соблюдением норм права. «Законодатель не имеет никакого дела с 

нравственными добродетелями и пороками» [12]. «Никого нельзя против его желания 

принудить быть богатым или здоровым. Тех, кто не хочет, не спасет и сам Господь Бог» 

[10,с.105]. Для республиканцев 1776 года это «самоограничение» государства не является 

характерным, но совпадает с концепцией государства, заложенной в конституцию 1787 

года и в Билль о правах. 

Универсальной значимостью обладают те нормы права, которые соответствуют воле 

Бога, но они все- таки не являются вечными и чистыми истинами. «Мне, во всяком случае, 

представляется,-писал Локк,-что некоторые статусы вещей неизменны и некоторые 

обязанности, рожденные необходимостью, не могут быть иными не потому, что природа 

или, лучше сказать, Бог не смогли создать человека иным, но потому что раз уж он создан 

именно таким, наделен разумом и другими способностями, рожден для того, чтобы жить в 

условиях этой жизни, то из его природной конституции неизбежно следуют определенные 

его обязанности, которые не могут быть иными» [11,с.45]. 

Самыми верными последователями Локка были отцы-основатели США: Декларация 

Независимости объявила всех людей равноправными и свободными, Конституция США 

проигнорировала рабовладение, а правовой статус негров-рабов упорядочило 

законодательство южных штатов. 

Вернемся к Сморгуновой В.Ю.- каким же образом отразились либеральные идеи 

философа в Конституции США? Автор отмечает следующие важные принципы: 

равенство, свобода, независимость и справедливость. Равенство в представлении автора – 

это равенство политическое и равенство возможностей, а независимость, по идеям отцов-

основателей, – это не просто желание каждого поступать так, как он пожелает, а скорее, 

это идея о достижении успеха в государстве [5]. Люди осознанно относятся к одинаковым 

вещам одинаково, а к разным - по-разному, и на этом построен принцип справедливости. 

Говоря о свободе, Локк указывает на естественные права людей, по которым люди 

свободны по природе своего рождения. Один из отцов-основателей, который следовал 

идеям Локка и ставший четвѐртым президентом США – Джеймс Мэдисон, считал, что все 

люди должны быть свободны, но так как они несовершенны, то над ними должно стоять 

правительство [5]. 

Опираясь на принцип Локка о свободе, Д. Мэдисон считает также, что тирания-

главный враг человечества. Таким образом, взгляды Джона Локка оказали влияние на 
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составление Конституции США. Также они оказали большое влияние на развитие 

концепции прав человека.  

Другой автор Е.В. Киричѐк в своей статье «Становление и развитие прав и свобод 

человека и гражданина» пишет о том, что Локк был одним из первых в конце XVII века, 

кто заговорил о правах человека в своих работах: «О гражданском правительстве», «Два 

трактата о правлении», в которых указывал, что всем с рождения принадлежит право на 

жизнь, на собственность и свободу [4]. Вопросы о правах человека благодаря Д. Локку 

были подняты в его работах как социально важные и значимые. Локк и его сторонники 

подчѐркивали господство права в отношениях между индивидом и государством, 

утверждая идею общественного договора как «фундамента происхождения и легальности 

функционирования институтов власти» [4]. Таким образом, права человека исходят из 

природы человека, согласно концепции естественного права, как это упоминалось ранее. 

То есть, они не даруются правителями, а даруются природой и эти принципы концепции 

Д. Локка нашли своѐ отражение в Декларации прав человека.  

Р. Херсон отмечает, что многие положения Декларации исходят от идей Д. Локка и 

его учений относительно теории общественного договора [7]. Автор указывает, что 

Декларация опирается на естественные законы природы и на цели создания правительств 

(то есть, обеспечения естественных прав). Также народ, согласно Декларации, имеет 

право свергнуть государственный строй, если он «становится гибельным для цели самого 

своего существования» [7]. Это положение напрямую совпадает со взглядами Локка на 

право народа борьбы с тиранией. Идеи Локка, кроме Декларации прав человека, заметно 

отразились в Декларации независимости США.  

А.Б. Сорбалэ же выделяет Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.Ж Руссо и Ш. Монтескье, как 

ведущих философов, которые оказали влияние на отцов-основателей. Автор, анализируя 

труды этих мыслителей и Конституцию Соединѐнных Штатов, выделяет три основных 

значения, на основании которых писался проект Конституции. Первый из них-это 

принцип разделения властей, связанный с «Двумя трактатами о правлении» (1689 г.) 

Джона Локка [3]. 

Нужно отметить, что первый принцип американской Конституции непосредственно 

связан с именем Д. Локка. Он был первым человеком, кто написал, что власть в 

государстве должна делиться на три части: исполнительную, законодательную и 

федеративную. Федеративная власть в понимании Локка начинается от центра и связана с 

полномочиями по дипломатическим вопросам, участию в коалициях, объявлению войны и 

мира [13]. Данную функцию в Конституции США выполняет Конгресс. Если говорить об 

общеизвестной системе сдержек и противовесов, то еѐ черты так же присутствуют во 

взглядах Д. Локка, а также в работе «О духе законов» (1748 год) Шарля Луи де Монтескье 

[3]. Вторым принципом является принцип народного суверенитета и инструментального 

нормотворчества Ж.Ж. Руссо, а третьим – принцип, связанный с идеей Т. Гоббса о 

контроле суверена над подданными, который отразился в господстве федеральных 

законов над законодательством штатов [3].  

Локк писал о праве народа на восстание против тирании, в том случае, если суверен 

превышает свои полномочия. Согласно Локку: «Хотя народ не может быть судьей, 

обладающим по Конституции этого общества высшей властью для определения и 

вынесения действенного приговора в этом случае, все же он сохраняет по закону, 

предшествующему и превосходящему все положительные законы людей, то 

окончательное определение, которым обладает все человечество в тех случаях, когда не к 

кому обратиться на земле, правом судить о том, имеется ли у него достаточный повод 

воззвать к небесам» [13]. Данная идея мыслителя отражается в Конституции США в праве 

отстранения от должности и объявления импичмента президенту и вице-президенту за 

определѐнные преступления и правонарушения [3]. Однако данное положение в 

Конституции отличается от идеи Локка тем, что не народ напрямую свергает суверена, а 

парламент.  
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Таким образом, взгляды мыслителя из труда «Два трактата о правлении» заложили 

начало принципу разделения властей и системе сдержек и противовесов, которые хоть и 

были преобразованы, но послужили важной идеей для отцов-основателей и других 

политических философов. Принципы разделения властей отразились в первой, второй и 

третьей статьях Конституции [3]. 

В работе А. Сорбале отмечается, что Конституция Соединѐнных Штатов Америки, 

кроме своего традиционного призвания – обеспечивать сущность, соблюдение законов и 

допускать легальное насилие со стороны власти за их нарушения на территории всех 

штатов или «государств», имеет еще одну особенность. По сути, этот документ до сих пор 

обеспечивает деятельность американских институтов, созданных мыслителями Старого 

света в период XVII-XVIII веков.  

Деятели периода Американской войны за независимость,такие как Томас 

Джефферсон, Томас Пейн, Джеймс Мэдисон и Александр Гамильтон и их идеи, которые 

они заложили в основу главного документа страны, являются по-своему уникальными и 

пригодными для конкретных историко-политических задач. Однако нужно отметить тот 

факт, что принципы государственного управления, отраженные в Конституции, не были 

новыми и выдвигались еще в более раннее время. Поэтому в научных работах часто 

отмечают и выделяют четырѐх авторов, работы которых могли повлиять на отцов-

основателей и нашли своѐ выражение в статьях американской Конституции. Это были 

Джон Локк, Томас Гоббс, Жан-Жак Руссо и Шарль Луи де Монтескье. 

Говоря о формировании политической системы США, необходимо обратить 

внимание на особенность американской политической мысли, которая заключается в том, 

что она возникла под сильным воздействием взглядов и теорий английских и французских 

политических мыслителей и политиков XVII-XVIII вв., развивалась в ходе борьбы 

американского народа за независимость, создания и укрепления Соединенных Штатов 

Америки [2]. 

Они стали основателями американского конституционализма, политической 

концепции независимости североамериканских колоний, явились теоретиками 

американского демократизма, создали образец общественного договора и естественных 

прав человека, предложили свое понимание политической истории как процесса, в 

котором народные массы играют важную роль и имеют право на свободу, решительно 

отбросили институты рабовладения и работорговли. Эти мыслители и политики 

последовательно защищали принципы народного суверенитета, миролюбивой внешней 

политики, всеобщего избирательного права, приоритета личности по отношению к 

государству, верховенство закона правового государства, заявляли право народа на 

революцию. 

Пейн и Джефферсон, были самыми яркими представителями демократических сил, 

которые внесли свой решающий вклад в победный конец Войны за независимость. Их 

идеи составили основу Декларации независимости 1776 г. и были особенно близки 

широким народным массам, поэтому они и сыграли важную роль в объединении 

колонистов на пути борьбы против английских колонизаторов. 

Характер этого направления определялся теми классовыми интересами, которые она 

отражала. В политических и правовых взглядах Пейна и Джефферсона выражались 

демократические и революционные течения в освободительном движении колонистов, 

которые отражали настроения и надежды простых людей.  

Автор Декларации Томас Джефферсон, писал: «Что касается общих принципов 

свободы и прав человека… доктрины Локка… и Сидни (британский политик и писатель) 

… могут считаться в целом одобряемыми нашими добрыми гражданами». Джефферсон, 

скорее всего, преукрашивал влияние Локка на своих собратьев-революционеров. 

Признание политических работ Локка интеллектуалами доказывается тем фактом, что 

роялистские противники Джефферсона также признавали их. 
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«Опыт о человеческом разумении» получил еще больше похвал. Передовые 

мыслители XVIII века, особенно во Франции, назвали сочинение Локка философским 

аналогом «Начал» Ньютона, которые были опубликованы в 1687 г. Ньютона и Локка 

часто называли близнецами-пророками эпохи Просвещения, главной книгой которой, 

подобно библии, была французская «Энциклопедия» (1751-1772). Жан Д’Аламбер, один 

из редакторов «Энциклопедии», передавая убеждения своего века, объявил, что 

«распознана, разработана и усовершенствована истинная система мира». Под «истинной 

системой» понималась физика Ньютона и философия Локка, особенно описания Локком 

работы ума.  

Локк оказал заметное влияние на политическую философию, в частности, на 

современный либерализм. Его доводы по поводу свободы и социального договора позже 

повлияли на письменные работы Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона, Томаса 

Джефферсона и других отцов-основателей США. Один отрывок из Второго трактата 

дословно приводится в Декларации независимости - ссылка на «длинную череду 

злоупотреблений». Локк оказал такое влияние, что Томас Джефферсон написал: «Бэкон, 

Локк и Ньютон … Я считаю их тремя величайшими людьми, которые когда-либо жили, 

без каких-либо исключений и заложившими фундамент из тех надстроек, которые 

возникли в физических и моральных науках» (9). 

В Декларации Независимости Джефферсон изменил известную троицу естественных 

прав человека, выдвинутую английским философом Джоном Локком, - «жизнь, свобода и 

собственность», заменяя в ней последнее слово на «стремление к счастью»
 
[11]. 

Одним из видных представителей демократического направления американского 

просвещения был Томас Пейн, взгляды которого оказали большое влияние на умы людей. 

Он являлся самым ярким лицом демократической, политической и правовой идеологии 

периода войны за независимость. В 1775 году он написал статью «Серьезная мысль», в 

которой поднял вопрос об отделении колоний от Англии и создании независимого 

государства. В памфлете «Здравый смысл» он еще до Вашингтона и Джефферсона 

обосновал и обнародовал лозунги борьбы за американскую независимость. Он сам был 

активным участником войны за независимость и Французской революции. В памфлете 

«Права человека» Пейн более подробно изложил свои политические взгляды, прежде 

всего на права человека и его гражданские свободы.  

Так же, как и другие просветители и политики США, Пейн придавал большое 

значение соблюдению конституции. В работе «Права человека» он назвал конституцию 

«сводом положений, на который можно ссылаться, цитируя статью за статьей». Он писал, 

что принципы конституции должны стать основанием для государственной власти, ее 

структуры и полномочий; а также для способа избрания и продолжительности 

деятельности парламента; полномочий исполнительной власти, – всего того, что касается 

«организации гражданского правления в обществе и государстве». Основным и 

единственным началом конституции Пейн считал «народную волю». Он утверждал, что 

права человека «естественны», и поэтому они  не могут быть подарены конституцией: 

это означало бы, что их можно отобрать законным способом, что впоследствии 

превращало бы их в привилегии. Пейн, развивая идеи Локка, утверждал, что задачей 

правительства является обеспечение безопасности человека и охрана принадлежащих ему 

прав. Любое правительство, которое действует не на благо народа, неправомочно, а 

передача власти по наследству не обеспечивает лучшее правление. 

Подводя итог, следует отметить, что работы Джона Локка имели большое влияние 

на изменение направления политической и философской мысли. Это был один из видных 

деятелей и мыслителей, благодаря которому получили возможность произойти глубокие 

изменения в жизни государств и обществ. Локк предложил главные идеи, которые стали 

«движущей силой» революционеров XVII-XIX вв. Также его взгляды на естественно-

правовую теорию стали основой для Декларации прав человека. 

https://ru.wikibrief.org/wiki/Liberty
https://ru.wikibrief.org/wiki/Alexander_Hamilton
https://ru.wikibrief.org/wiki/James_Madison
https://ru.wikibrief.org/wiki/Thomas_Jefferson
https://ru.wikibrief.org/wiki/Thomas_Jefferson
https://ru.wikibrief.org/wiki/Founding_Fathers_of_the_United_States
https://ru.wikibrief.org/wiki/Francis_Bacon
https://ru.wikibrief.org/wiki/Isaac_Newton
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В произведении Джона Локка «Два трактата о правлении» объединяются черты 

современной демократии: система разделения властей, система сдержек и противовесов, 

право собственности, идея правового государства в целом с безупречным, справедливым и 

честным судом и хорошо действующими законами. Создателями американской 

Конституции эти принципы были взяты на вооружение, где федеративная власть заняла 

особое место и еѐ можно назвать законодательной, но выделять как отдельную, опираясь 

на особенность административно-территориального устройства Соединѐнных Штатов 

Америки [1]. 

Таким образом, политические идеи Д. Локка стали реальными и практическими, они 

повлияли на проект написания американской Конституции, Декларации прав человека, 

Декларации независимости. В этом заключается огромная заслуга трудов Локка – он смог 

повлиять на формирование крупнейшей демократии в мире, системы разделения властей, 

сдержек и противовесов, концепции прав человека, которая получила большую 

популярность. Однако в мире, несмотря на обоснование идей Локка в официальных 

документах, их реализация в жизни часто встречается с рядом трудностей. Например, 

В.Ю. Сморгунова отмечает в своей работе, что на смену локковскому либерализму в 

США пришѐл прагматизм, который распространяет не равенство возможностей, а пользу 

как степень справедливости [5]. Такое изменение, по мнению автора, обусловлено 

социальной пропастью между богатыми и бедными, кризисами либерализма, что 

вызывает более сильное вмешательство государства в экономику. Также часто 

подвергается критике концепция всеобщих прав человека. Многие учѐные считают, что с 

помощью этой концепции США навязывают свои демократические ценности другим 

странам в мире, тем самым вмешиваясь в их внутреннюю политику.  
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ТАЪСИРИ НИГОЊИ ЉОН ЛОКК БА ТАШАККУЛЁБИИ АНДЕШАИ СИЁСИИ ИМА 
Дар маќола мафњуми “давлат”-и файласуфи барљаста Љон Локк, ки ба афкори сиѐсии охири 

асри XVII - ибтидои асри XVIII таъсири бузург расонидааст, баррасї мешавад. Таълимоти ў дар 
бораи њуќуќ ва давлат ифодаи классикии идеологияи револютсияњои ибтидоии буржуазї гардида, ба 
талаботи баланди амалї ва назариявии њаѐти сиѐсию њуќуќии асри XVIII, баъд аз он - ба давраи 
маорифпарварї ва ду давраи калонтарини револютсияњои буржуазї - Франсия ва Америка мувофиќ 
будани худро исбот кард. Дар рафти ин револютсияњо њуљљатњои машњуре ќабул шуданд, ки таърихи 
њуќуќи инсонро аз нав кашф карданд. Муаллиф системаи сиѐсии Иѐлоти Муттањидаи Амрикоро, ки ба 
шарофати таълимоти падарони асосгузор, ки дар зери таъсири андешањои файласуфони зиѐд ба вуљуд 

http://grachev62.narod.ru/hrest/jef_5.html.%20–%2014.12.2011
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омада буд, баррасї мекунад, ки он баъдан дар Эъломияи истиќлолият, Конститутсияи ИМА, Билл оид 
ба њуќуќњо ифода меѐбад. Дар миѐни номњои ин файласуфони бонуфуз номи Љон Локк барљаста аст. 
Локк ба шарофати сањми худ дар назарияи дониш ба таърихи фалсафа ворид шуд. Падарон-
асосгузорони Иѐлоти Муттањида ба ин нисбатан кам таваљљуњ доштанд. Бо вуљуди ин, мафњуми 
“инсон” ва мафњуми “давлат”-и Љон Локк аз бисѐр љињатњо ба мафњумњои аз љониби падарони 
асосгузор пешнињодшуда монанд буд. Онњо пайравони содиќтарини Локк буданд: “Эъломияи 
истиќлолият” њамаи одамонро озод ва баробар эълон кард. Локк дар охири асри 17 яке аз аввалинњое 
буд, ки дар навиштањои худ дар бораи њуќуќи инсон сухан меронд. Ба шарофати Љ.Локк масъалаи 
њуќуќи инсон њамчун масъалаи муњимми иљтимої ба миѐн гузошта шуд. Андешањои либералии 
файласуф, принсипњои муњимми он: озодї, баробарї, истиќлолият ва адолат дар “Конститутсияи 
ИМА инъикос ѐфта, ба ташаккули консепсияи њуќуќи инсон таъсири назаррас расониданд. Тибќи 
консепсияи њуќуќи табиии ў, њуќуќи инсон аз табиати инсон бармеояд, яъне онњоро њокимон не, балки 
табиат ато кардааст. Ин принсипњои консепсияи Љ.Локк дар «Эъломияи њуќуќњои инсон» инъикос 
ѐфтаанд. Асарњои Љон Локк ба таѓйири афкори сиѐсї ва фалсафї таъсири ќавї расониданд. Ў яке аз 
мутафаккирон ва шахсиятњое буд, ки ба шарофати вай таѓйироти амиќ дар њаѐти давлату љомеањо 
имконпазир гардид, аќидањои ў оид ба назарияи њуќуќи табиї асоси «Эъломияи хуќуќи инсон» 
гардиданд. Њамин тавр, аќидањои сиѐсии Љ.Локк дар амал татбиќ гардида, ба навиштани лоињаи 
њуљљатњои муњимми амрикоии дар боло зикргардида оид ба њуќуќи инсон таъсир расониданд. 
Хизмати бузурги Локк дар њамин аст - асарњои вай ба ташаккули демократияи калонтарин дар љањон 
системаи таќсимоти њокимиятњо, назорат ва мувозинат, консепсияи њуќуќи инсон, ки торафт бештар 
маъмул мегардад, таъсир расонд. 

Калидвожањо: таљрибаи таърихї, њаѐти сиѐсї ва њуќуќї, падарон-асосгузорони Иѐлоти 
Муттањидаи Амрико, мафњуми давлат ва шахрванд, либерализми сиѐсї, Эъломияи истиќлолият, 
аќидањои либералї, мафњумњои њуќуќї ва табиї, низоми таќсимоти хокимият, воќеияти таърихї ва 
сиѐсї, озодї ва шартномаи иљтимої. 

 

ВЛИЯНИЕ ВЗГЛЯДОВ ДЖОНА ЛОККА НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ США 

В статье рассматривается концепция государства выдающегося философа Джона Локка, которая 

оказала огромное влияние на политическую мысль конца XVII - начала XVIII столетий. Его учение о праве 

и государстве стало классическим выражением идеологии ранних буржуазных революций и оказалось 

пригодным для высоких практических и теоретических требований политико-правовой жизни 

последующего XVIII века – периода Просвещения и двух самых крупных буржуазных революций – 

французской и американской. Во время этих революций появились знаменитые документы, заново 

открывшие историю прав человека. Автором рассматривается политическая система Соединѐнных Штатов 

Америки, сложившаяся благодаря трудам отцов-основателей, на которых повлияли взгляды многих 

философов, которые впоследствии были отражены в Декларации независимости, Конституции США, Билле 

о правах. Среди имѐн данных влиятельных философов выделяется имя Джона Локка. Локк вошел в историю 

философии, благодаря своему вкладу в теорию познания. Отцы-основатели США интересовались этим 

сравнительно мало. Однако у Локка была концепция человека и концепция государства - во многом 

действительно схожие с концепциями отцов-основателей. Они были самыми верными последователями 

Локка: Декларация Независимости объявила всех людей свободными и равными. Локк был одним из первых 

в конце XVII века, кто заговорил о правах человека в своих работах. Вопрос прав человека благодаря Д. 

Локку был поднят как социально важный и значимый. Либеральные идеи философа, важные принципы: 

свобода, равенство, независимость и справедливость-отразились в Конституции США и значительно 

повлияли на развитие концепции прав человека. Согласно его концепции естественного права, права 

человека происходят из природы человека, то есть они не даруются правителями, а даруются природой. 

Данные принципы концепции Д. Локка нашли своѐ отражение в «Декларации прав человека». Труды Джона 

Локка оказали сильное влияние на изменение направления политической и философской мысли. Это был 

один из мыслителей и деятелей, благодаря которому стали возможны глубокие изменения в жизни 

государств и обществ, его взгляды на естественно-правовую теорию послужили основой для «Декларации 

прав человека». Таким образом, политические идеи Д. Локка стали реальными и они повлияли на проект 

написания упомянутых выше важных американских документов по правам человека. В этом состоит 

огромная заслуга трудов Локка – он повлиял на становление крупнейшей демократии в мире, системы 

разделения властей, сдержек и противовесов, концепции прав человека, которая становится всѐ более и 

более популярной. 

Ключевые слова: исторический опыт, политико-правовая жизнь, отцы - основатели США, 

концепция государства, политический либерализм, Декларация Независимости, либеральные идеи, 

концепции естественного права, система разделения властей, историко-политические реалии, свобода и 

социальный договор.  
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THE INFLUENCE OF JOHN LOCK’S IDEAS TO THE FORMATION OF POLITICAL THOUGHT OF 

USA 

The article deals with the concept of the state of the outstanding philosopher John Locke, which had a huge 

impact on the political thought of the late 17th - early 18th centuries. His doctrine of law and the state became a 

classic expression of the ideology of the early bourgeois revolutions and proved to be suitable for the high practical 

and theoretical demands of the political and legal life of the subsequent 18th century - the Enlightenment period and 

the two largest bourgeois revolutions - French and American. During these revolutions, famous documents emerged 

that rediscovered the history of human rights. The author examines the political system of the United States of 

America, which was formed thanks to the works of the founding fathers, who were influenced by the views of many 

philosophers, which were subsequently reflected in the Declaration of Independence, the US Constitution, the Bill of 

Rights. Among the names of these influential philosophers, the name of John Locke stands out. Locke entered the 

history of philosophy, thanks to his contribution to the theory of knowledge. The Founding Fathers of the United 

States had relatively little interest in this. However, Locke had a concept of man and a concept of the state - in many 

ways indeed similar to the concepts of the founding fathers. They were the most faithful followers of Locke: the 

Declaration of Independence declared all people free and equal. Locke was one of the first at the end of the 17th 

century to speak of human rights in his writings. Thanks to John Locke, the issue of human rights was raised as 

socially important and significant. The liberal ideas of the philosopher are important principles: freedom, equality, 

independence and justice were reflected in the US Constitution and significantly influenced the development of the 

concept of human rights. According to his concept of natural law, human rights come from human nature, that is, 

they are not bestowed by rulers, but bestowed by nature. These principles of the concept of John Locke are reflected 

in the "Declaration of the Rights of Man". The writings of John Locke had a strong influence on changing the 

direction of political and philosophical thought. He was one of the thinkers and figures, thanks to which profound 

changes in the life of states and societies became possible, his views on natural law theory served as the basis for the 

"Declaration of the Rights of Man". Thus, the political ideas of John Locke became applied and they influenced the 

project of writing the above-mentioned important American documents on human rights. This is the great merit of 

Locke's work - he influenced the formation of the largest democracy in the world, the system of separation of 

powers, checks and balances, the concept of human rights, which is becoming more and more popular. 

Keywords: Historical experience, political and legal life, the founder- fathers of the United States, the 

concept of the state, political liberalism, the Declaration of Independence, liberal ideas, natural law concepts, the 

system of separation of powers, historical and political realities, freedom and social contract. 
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УДК:130.3(540) 

ДУХОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕФОРМАТОРСКИХ 

ВЗГЛЯДОВ ШИБЛИ НУ’МАНИ 

 

Каримов Р.  

Таджикский национальный университет 

 

Нельзя представить реформацию в исламе как явление, не связанное с общим 

реформаторским движением в Индии во второй половине XIX века. Реформация ислама 

во второй половине XIX века в Индии связана с появлением капиталистических 

отношений в Индии, особенно после полной еѐ колонизации британскими 

колониалистами, когда формируются идеи буржуазно-освободительной борьбы против 

колониализма. В традиционном религиозном обществе ислам в его реформированном 

виде становится идеологическим обоснованием антиколониальной борьбы мусульманских 

народов Индии. О таком характере реформации ислама и религии в целом в свое время 

писали К. Маркс и Ф. Энгельс [4, с.315]. Индийские и мусульманские реформаторы 

ориентируются на философские подходы и объяснения религиозных основ, фокусируются 

на толерантности и терпимости в межконфессиональных межрелигиозных отношениях, 

под влиянием западной капиталистической культуры в них также определенное место 

занимают буржуазные представления. С учетом процесса колонизации Индии религия 

становится формой критики колониальных идей, укрепляется связь религиозного учения с 

мирской жизнью, приспособления еѐ к потребностям современного общества. 

Религиозные организации становятся средством противостояния национального 

угнетения колониальной властью в Индии [2, с.72]. 

Шибли Ну’мани считается одним из родоначальников исламской реформации в 

Индии. На формирование его реформаторских воззрений, по утверждениям самого 

мыслителя, оказало творчество Шах Валиуллаха Дехлави (1703 – 1762) - первого 

исламского реформатора в Индии. Шибли Ну’мани во многих своих работах вспоминал о 

нем как о непоколебимом авторитете, в частности, в своих работах «Калами джадид» 

(«Новый калам») и «Та’рихи калам» («История калама») и его считает своим учителем. 

Широко известны его комментарии к Корану, его дословный перевод Корана на фарси. 

Шах Валиуллах жил в период падения династии Великих моголов в Индии. Страна была 

раздроблена, усилились трения между феодалами и их постоянное противоборство за 

власть. Он искал пути возрождения Индии, еѐ былой славы. Экономическое, социальное 

возрождение Индии видел в «чистом» исламе. «Чистый» ислам у него как у многих 

других мыслителей ассоциировался с реформированным исламом. Для этого он считал 

необходимым отбросить ложные толкования ислама, освободить от извращенного ислама, 

прийти к чистому первоначальному исламу, правильно толковать Коран, научиться 

понимать правильно священную книгу. По его мнению, это относится и к Хадисам. Его 

концепции в основном основаны на идеализации прошлого, прежде всего периода 

пророка Мухаммеда и четырех праведных халифов. Он, не видя перспективу развития 

общества, предлагает в качестве панацеи «моральное перевоспитание общества». В этом 

плане он резко критикует клерикальную верхушку духовенства, указывает на недостатки 

феодального общества и поэтому выступает за модернизацию ислама. Его философско-

теологические модернистские взгляды, по мнению Дж.М.С. Бальона, послужили «идейной 

предпосылкой идеологии «мусульманского национализма» в Индии и Пакистане [2, с.91]. 

Другой известный реформатор, оказавший огромное влияние на Шибли Ну’мани, на 

его судьбу и становление его реформаторских взглядов был Сэр Сайид Ахмадхан (1817 – 

1898 гг.). Его взгляды формировались после распада могущества династии Великих 

Моголов, к которым имели отношение его предки и период завоевания Индии 

англичанами. Сайид Ахмадхан видит и глубоко переживает отсталость, безграмотность 

индийского общества, сравнивая Индию с Европой, образованность англичан с индусами, 
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приходит к мнению, что единственное спасение Индии в просвещении, изучении наук, 

всемерном внедрении той системы образования, которая имелась в Великобритании. Он 

поступает на службу в Ост-Индийскую компанию, путешествует по Европе, знакомится с 

европейской системой образования и старается внедрить эту систему в Индии. С этой 

целью он организует колледж в городе Алигархе, который становится научно-

литературным центром нового европейского типа. В это учебное заведение поступала 

молодежь со всех концов Индии, его система обучения вызывала интерес общества и 

пользовалась авторитетом. Мусульманский колледж Алигарх становится новым 

современным учебным заведением Индии. Сайид Ахмадхан принял участие в 

организации и других научно-литературных центров, в частности он основал журнал 

«Тахзиб-ул-ахлак», в котором печатались в основном научные, учебно-педагогические 

статьи. Он привлекал к работе в журнале своих последователей и друзей, таких как Алтаф 

Хусайн Хали, Шибли Ну’мани и др. Журнал играл важную роль в пробуждении 

национального самосознания мусульманской интеллигенции, занимая особое место в 

развитии литературы на языке урду. Сам Сайид Ахмахан был крупным писателем. Он 

писал на языках урду и фарси. Сайид Ахмадхан в своих работах попытался обосновать и 

распространить идеи просветительства, реформировать учение ислама в духе 

современной ему науки, предлагал не воспринимать к установке хадисы, которые не 

соответствуют доводам разума. Но это он предлагал не ради ослабления ислама, а ради 

его усиления, чтобы ислам сохранил свое влияние на массы и возможно усилия его. Он 

примерно так предлагал свои цели «защитить религию ислама и раскрыть его подлинное 

светлое лицо» [2, с.127]. Он считает, что положение ислама соответствует законам 

природы, которые разумны и сотворены Богом. «Если религия соответствует 

человеческой природе или природе вообще, она истинна. Это доказывает, что религия -

дело рук Бога – создателя природы, человека и Вселенной» [3, с.45]. Другой автор также 

считает, что «одной из самых любимых тем Ахмадхана является посылка, что ничего в 

Коране не противоречит законам природы» [1, с.265]. 

Сайид Ахмадхан считал просвещение народа в духе современности одной из 

главных задач, естественно, он обратил особое внимание на трактовку законов шариата и 

учения ислама из потребности своего общества. Он понимал, что Индия нуждается в 

широкой программе социальных и культурных реформ по европейскому образцу [2, с.127-

128]. Он был активным борцом за социальный и культурный прогресс Индии. Эту роль 

Сайида Ахмадхана отмечают как его последователи, так и исследователи реформаторства 

в Индии. Но тем не менее о противоречивом характере личности Сайида Ахмадхана 

пишут многие исследователи. Эта противоречивость дает им основание говорить о нем 

как о материалисте-естествоиспытателе, другие как об исламском реформаторе, 

некоторые считают его идеологом аристократических слоев индийского общества, другие 

великим гуманистом, постоянно заботящимся о судьбах простых людей. В этом плане 

интересна работа Н.Г. Прусаковой, которая дает полное представление о существующих 

точках зрения о Сайиде Ахмадхане [5, с.137-138]. 

Новая трактовка исламского учения привела Сайида Ахмадхана к идеям, которые не 

совсем могли быть приняты исламскими ортодоксами, в частности, к таким идеям можно 

отнести его идеи о неэффективности молитвы, низменности законов природы, его 

интерпретации согласованного исламского представления существования бога с 

современными достижениями нации и т.д. По этому поводу М.Т. Сепанянц пишет: 

«Сайид Ахмадхан действительно стремился пробудить в индийских мусульманах «дух 

независимости», привить им навык к самостоятельному мышлению, вдохнуть в них веру в 

свои силы, призвать к борьбе за завоевание руководящих позиций в индийском обществе» 

[7, с.55]. 

Модернистские идеи Сайида Ахмадхана дали толчок развитию реформизма и 

модернизма в Индии и служили идейным источником взглядов последующих исламских 

реформаторов, и в частности реформаторским взглядам Шибли Ну’мани. 
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На воззрение Шибли Ну’мани и других реформаторов Индии не могло не оказать 

влияние учение Гуляма Ахмеда Парвеза. Парвез, став руководителем исламского 

исследовательского центра «Тулу ислам» в Карачи, всю свою жизнь посвящает 

исследованиям ислама. Особенно его четырехтомная работа «Кораническое просвещение» 

(1840-1849) имела огромный успех среди мусульман. Несмотря на сильную позицию 

традиционных мулл, мусульмане хорошо восприняли издание этой работы. Она по-

новому интерпретировала стихи Корана. Многие исследователи отмечают, что 

комментарии Парвеза представляли новое, модернистское толкование, больше 

напоминает библейскую теологию [2, с.16]. Он выступал за современное понимание 

исламской религии, осуждал слепое подражание исламским авторитетам. Для него врата 

джихада должны быть открытыми. Следует отметить, что кроме учения мусульманских 

реформаторов на формирование мировоззрения Шибли не мог не оказать влияние 

реформизм индуизма. Индуизм, являясь главной религией Индии, как по численности 

своих последователей, так и по своему влиянию на социально-духовную жизнь Индии, в 

целом, определял модернистские тенденции в жизни Индии, хотя при этом нельзя 

забывать, что из существующих в то время в Индии религий были отдельные религиозные 

системы, которые не только не связаны друг с другом, но порою резко противоречат друг 

другу. Но изменений в одной религиозной системе не могли быть незамеченными 

представителями другой религиозной системы, особенно, если это касается самой 

крупной религии страны. В этом плане изменения в индуизме так или иначе сказывались 

на появлении определенных тенденций в других религиях Индии, в частности в исламе. 

Если сопоставить реформаторские концепции индуизма и ислама, то легко можно 

наблюдать некоторые общие процессы, характерные как для индуизма, так и для ислама. 

Процессы, происходящие в религии большинства, естественно, имеют определенное 

отражение в религии меньшинства. Хотя нельзя исключать и обратную связь, более того, 

если иметь в виду, что ислам был религией правителей Индии на протяжении нескольких 

веков. Следовательно, стоит говорить о взаимовлиянии и взаимопроникновении обоих 

религиозных систем. 

Нужно отметить, что реформизм в истории религии является общим явлением, 

несмотря на некоторые особенности, проявляющиеся по-разному в разных регионах и в 

разных религиозных системах, он представляется мировым процессом, имеющим общие 

закономерности. Исходя из этих положений, нужно рассматривать источники 

религиозного реформаторства Шибли Ну’мани. Например, следующие общие 

эволюционные изменения индийской реформации наблюдаются и в исламском 

реформаторстве, в частности в реформаторском учении Шибли Ну’мани, о чем пишут 

многие исследователи: 

1. «Обмирщение» религиозных положений и символов, наполнение их в той или 

иной степени светским содержанием при сохранении религиозных терминологий. 

2. Абстрактизация «внутренней религиозности» в еще более абстрактную 

«внутреннюю духовность». 

3. Детеологизация, то есть отказ от некоторых специфических религиозных черт и 

привнесение в религии светских идей или хотя бы новая интерпретация описания в 

религии чудесных и сверхъестественных явлений, с целью их исключения или 

адаптирования к достижениям науки. 

4. Попытки утверждения о совместимости и гармоническое развитие отношений 

между наукой и религией. 

5. Реформаторские концепции, касающиеся изменения социальной роли и 

общественной функции религии в обществе [6, с.16-17]. 

Реформационные процессы в более отчетливом виде наблюдались в индуизме на 

протяжении всего XIX века, и разумеется, составляли одну из духовных основ исламской 

реформации в Индии. Хотя процесс реформации ислама в Индии не столько связан с 

реформой индуизма, сколько с реформизмом периода моголской империи. То есть можно 
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говорить и о том, что реформа в исламе до буржуазной реформации существовала в 

религиозной политике моголских императоров. 

Однако наряду с общими процессами наблюдались некоторые особенности 

реформации в индуизме, которые связаны со специфическими чертами самого индуизма. 

Отметим здесь ту, которая резко отличает индуизм от ислама. Это отход от мира сего, 

чего в исламе не наблюдалась, кроме как в исламском суфизме. Именно эта специфика 

индуизма более всего подвергалась изменению под влиянием его буржуазной 

реформации. Другая очень важная особенность реформации индуизма, которую отмечают 

исследователи, заключается в том, что «инновация в данном случае секуляризма лишается 

взрывной революционно-преобразовательной силы, подчиняется логике собственного 

назначения, а бытие системы, не породившее еѐ общих закономерностей, а всего лишь 

специфические особенности данной цивилизации, становится в адаптированном и 

интегрированном виде одним из факторов эволюционного поступательного развития 

системы» [6, с.143]. 

Эта очень важная особенность реформации индуизма и ислама. Процесс реформации 

во всем исламском регионе происходил именно в форме эволюционного развития, 

интерпретирования существующих традиционных норм и принципов, а не в форме их 

революционной ломки, которая наблюдалась в христианстве. Более того, привнося в 

религию светские идеи, светское знание не вело к «обмирщению» религии, а эти 

применения просто добавлялись к представлениям традиционно-ортодоксальным, 

которые в основе своей оставались неизменными [6, с.154]. 

Указывая на духовные предпосылки формирования реформаторских взглядов 

Шибли Ну’мани, нельзя забывать, что главными из них были и оставались само учение 

ислама, высказывания Корана и сунны, которые служили основными аргументами в 

пользу тех или иных интерпретаций священных источников. Он и его последователи 

использовали в качестве доказательства мнения всех школ калама.  Шибли Ну’мани 

принадлежал к средним слоям мусульман и формировался как идеолог этих слоев. Он был 

одним из первых представителей мусульманской интеллигенции, стал выразителем 

интересов мусульманских средних слоев. Однако он не противопоставлял интересы 

средних слоев мусульман индусским. Он некоторое время работал в колледже Алигарх, 

основанном Сайидом Ахмадханом, учеником которого он себя считал. Шибли по совету 

своего наставника Сайида Ахмадхана взялся за литературную работу, писал стихи, поэмы 

на персидском и языке урду и стал основателем жанра исторической литературы на языке 

урду. В 1898 году Шибли ушел из Алигарха, переехал в Азамгарх и обосновал там свою 

школу. Его школа продолжала просветительскую линию Алигархского колледжа, но 

отличалась от колледжа тем, что заняла антианглийскую, антиколонизаторскую позицию. 

Он некоторое время в конце 80-х годов заведовал персидским отделением 

Хайдарабадского университета. В 80-е годы мусульманские улемы в Лакхнау 

организовали общество «Надват-ул-улама», к которому Шибли проявил интерес и 

организовал в Азимгархе общество «Дор-ул-мусанафин» («Дом писателей»), которое 

поддерживало позиции «Надват-ул-уламо». Имея тесный контакт с этим обществом, став 

на некоторое время видным идеологом этого общества, он никогда не разделял точки 

зрения ортодоксальных улемов организации. Разногласия между ним и ортодоксальными 

улемами обострились, в связи с возникшим вопросом отношения к английской системе 

образования, к которой ортодоксальные улемы относились враждебно 

Шибли был сторонником соединения классического образования мусульман с 

европейским и разработал систему образования, получившую признание образованных 

слоев мусульманского общества [8, с.190]. Патриотически настроенный Шибли выступал 

за политическое объединение индусов и мусульман против английских колонизаторов, 

при этом строго соблюдал предписания своей религии. Он примыкал к панисламизму, но 

его панисламизм носил патриотический характер и не был направлен против других 

религий Индии. Более того, его панисламизм был связан с его реформизмом и 
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просветительством. Он выступал против таклида, т.е. слепого следования консервативным 

традициям, и считал, что иджтихад является главным источником обновления и 

модернизации ислама. Его религиозные концепции имели антиимпериалистическую и 

антиколониальную направленность. Он призывал к объединению всех патриотических 

сил, поддержке Конгресса, при этом критиковал сепаратизм и реакционность 

мусульманской лиги, что руководители Лиги «достаточно мужествены, чтобы 

пожертвовать своими эгоистическими националистическими интересами ради твѐрдой 

оппозиции правительству» [9, с.148]. 

Освободительная идеология Шибли Ну’мани имела большое влияние на развитие 

общественной мысли мусульман и воспитывала целое поколение мусульманской 

интеллигенции. Шибли Ну’мани был не только прекрасным поэтом на двух языках – 

персидском и урду, но и выдающимся ученым, философом и общественным деятелем. Об 

этом свидетельствуют значительные работы по истории литературы, философии, его 

огромное публицистическое наследие, а также активная деятельность в области 

образования, политики, культуры в Индии. Он пользовался и пользуется поныне большим 

научным, поэтическим авторитетом. Он как религиозный деятель сделал многое для 

реформирования ислама, развития образования среди мусульман Индии и Пакистана, 

опираясь на рационалистические традиции, существенно реформировал и модернизировал 

содержание калама, его методику и проблематику [10, с.16]. 

Рецензент: Ахмедов С.А. – д.ф.н., профессор ТНУ 
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ЗАМИНАЊОИ МАЪНАВИИ ТАШАККУЛИ АЌОИДИ ИСЛОЊОТИИ ШИБЛИИ НУЪМОНЇ 
Маќола ба тањлил ва муайян намудани шароити иљтимоию иќтисодии ташаккули њаракати 

ислоњ бахшида шудааст, ки дар Њиндустони мустамликавї равшанфикрони њиндуизм ва исломро дар 
нимаи дуюми асри XIX – нимаи аввали асри XX фаро гирифта буд. Таваљљуњи асосї ба ифшои 
заминањои маънавии афкори ислоњотии Шиблии Нуъмонї дода шудааст. Аќидањои ислоњотхоњї ва 
модернистии Шиблии Нуъмонї, пеш аз њама, дар шароити иљтимоию иќтисодии Њиндустони 
мустамликавии бисѐрмазњаб ташаккул ѐфтаанд. Дар давраи мазкур, аз як тараф, дар зери таъсири 
маданияти капиталистии Ѓарб дар байни як ќисми равшанфикрони мусулмон ва њинду, аз љумла баъзе 
ислоњотчиѐн, акидањои буржуазї пањн мешаванд. Аз тарафи дигар, дин як воситаи интиќоди аќидањои 
мустамликавї мегардад, алоќаи таълимоти динї бо њаѐти фародинии љомеа мустањкам мегардад. 
Ислоњотгарони мусулмон, аз љумла Шиблии Нуъмонї кўшиш мекарданд, ки онро ба талаботи љомеаи 
муосир мутобиќ созанд. Муаллифи маќола бар асоси тањлили муќоисавии сарчашмањои маънавии 
ислоњотгароии исломї дар Њиндустон хулоса мекунад, ки аќидањои ислоњотхоњї ва модернистии 
Шиблии Нуъмонї, пеш аз њама, дар зери таъсири назарраси осори Шоњ Валиуллоњи Дењлавї, Сайид 
Ањмадхон ва дигар ислоњотгарони мусулмони Њиндустон шакл гирифтаанд.   

Калидвожањо: мустамликадорї, фарњанги ѓарбї, љунбиши ислоњотї, ислоњотхоњи исломї дар 
Њиндустон. 
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ДУХОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕФОРМАТОРСКИХ ВЗГЛЯДОВ ШИБЛИ 

НУ’МАНИ 

Статья посвящена анализу и определению социально-экономических условий формирования 

реформаторского движения в колониальной Индии, охватившего вторую половину XIX – первую половину 

XXв., просветительскую интеллигенцию, индуизма и ислам. Основное внимание уделяется раскрытию 

духовных предпосылок реформаторских взглядов Шибли Ну’мани. Реформаторские и модернистские 

воззрения Шибли Ну’мани прежде всего формировались в социально-экономических условиях 

многоконфессиональной колониальной Индии. В изучаемый период под влиянием западной 

капиталистической культуры среди определенной части мусульманской и индуистской интеллигенции, 

включая и некоторых реформаторов, с одной стороны, распространяются буржуазные представления. С 

другой стороны, религия становится формой критики колониальных идей, укрепляется связь религиозного 

учения с мирской жизнью. Мусульманские реформаторы, в том числе Шибли Ну’мани, стремились 

приспособить еѐ к потребностям современного общества. Автор статьи на основе сравнительного анализа 

духовных истоков исламского реформизма в Индии делает вывод, что, реформаторские и модернистские 

воззрения Шибли Ну’мани формировались под значительным влиянием творчества Шах Валиуллаха 

Дехлави, Сайид Ахмадхана и других предшествующих и современных ему мусульманских реформаторов 

Индии.  

Ключевые слова: колониализм, западная культура, реформаторское движение, исламское 

реформаторство в Индии. 

 

SPIRITUAL PREREQUISITES FOR FORMATION REFORM VIEWS OF SHIBLI NU’MANI 

The article is devoted to the analysis and definition of the socio-economic conditions for the formation of the 

reform movement in colonial India, which covered in the second half of the 12th - the first half of the 20th century. 

Enlightenment intelligentsia and Hinduism and Islam. The main attention is paid to the disclosure of the spiritual 

background of the reformist views of Shibli Nu'mani. The reformist and modernist views of Shibli Nu'mani were 

primarily formed in the socio-economic conditions of the multi-confessional colonial India. In the period under 

study, under the influence of Western capitalist culture, among a certain part of the Muslim and Hindu intelligentsia, 

including some reformers, on the one hand, bourgeois ideas are spreading. On the other hand, religion becomes a 

form of criticism of colonial ideas, the connection between religious teaching and worldly life is strengthened. 

Muslim reformers, including Shibli Nu'mani, sought to adapt it to the needs of modern society. Based on a 

comparative analysis of the spiritual origins of Islamic reformism in India, the author of the article summarizes that 

the reformist and modernist views of Shibli Nu'mani were primarily formed under the significant influence of the 

work of Shah Waliullah Dehlavi, Sayyid Ahmadkhan and other previous and contemporary Muslim reformers in 

India.  

Key words: colonialism, Western culture, reform movement, Islamic reformism in India. 
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УДК:130.11(44) 

ИБН РУШД И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СРЕДНЕВЕКОВУЮ ФИЛОСОФИЮ 

ФРАНЦИИ 

 

Муборакалиев Ф.С. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

 

Развитие аверроизма в французской философии связано с «золотым веком» Европы, 

который охватывает полный XIII в. Ускорение этого процесса стало причиной 

постижения в широком объеме наследия античной культуры, охватывая учения 

аристотелизма, платонизма, неоплатонизма и их натуралистических воззрений вместе со 

многими различными комментариями арабско-мусульманских авторов к ним. При этом 

следует отметить, что в «эпоху христианской веры» великие интеллектуальные элиты 

Европы либо были пропагандистами религиозных школ, либо преподавателями теологии.  

Именно аверроисты стремились к освобождению от таких подходов и взялись за 

проведение серьезного изменения в системе образования, где вскоре достигли нового 

поворота в развитии различных наук. В этой связи, У.М. Уотт правильно подчеркивает, 

что «…именно в XIII в. европейские ученые, интересующиеся наукой и философией, 

осознали, как много им надо учиться у арабов, и принялись штудировать основные 

арабские труды, а также переводить главные из них на латынь» [14,c.82]. Эту мысль 

подкрепляет французский историк и философ А. де Либера (род. 1948), что «импорт 

философского арабского идеала вместе с его космологическими, астрологическими, 

психологическими и этическими предпосылками сделал возможным выход философии за 

пределы университета. Арабо-мусульманская модель «философа» при посредничестве 

университетских философов была принята частью христианского общества именно 

потому, что она была формулирована в мире, где не было университетов в «западном» 

смысле слова, равно как и потому, что согласно этой модели целью учения объявлялась 

мудрость и обещалось, что завершением познания станет приобретение подлинного 

интеллектуального опыта» [5,c.12]. 

Это способствовало совершению революции в мировоззрении европейцев, 

стремлению к изучению проблем как онтологического, так и этического характера. Они 

испытывали влияние их восточных толкователей в области идей, начиная от извечности 

мира, представляющей опасность для церкви и заканчивая проблем эсхатологии.  

В 1200 г. в Европы создали новый центр философской мысли - Парижский 

университет. Его основателем был Иннокентий III. С появлением этого университета, шло 

дальнейшее развитие теологии, папство всегда оказывало внимание путем вмешательства 

в его деятельности и определяло его религиозные цели. Французский востоковед, 

философ Пьер Мандоне об этом писал: «Парижский университет был питомником, в 

котором церковь выращивала своих просвещенных священнослужителей и клерикалов 

для всей Европы» [3,с.212]. В нем также особое внимание придавались изучению права, 

медицины, грамматики и логики, большое количество студентов был приобщены к 

изучению права. Студенты факультета свободных искусств интересовались рациональным 

знанием, где изучали физику и метафизику Аристотеля, которые непосредственно были 

переведены с греческого. В 1201 г. обратило на себя внимание еще одно произведение - 

«Три обманщика» неизвестного автора, которое приписывается Ибн Рушду (Аверроэсу). 

Этот трактат нанес сильный удар по церковным догмам, его влияние продолжалось до 

конца века, а в начале XIV в. оно было популярным уже в Италии. 

Тогда в Париже еще появилась группа амальриканцев, которая была вдохновлена 

пантеизмом и где уже господствовало учение Авиценны, переводившееся между 1130 – 

1150 гг. под руководством Раймонда де Совета и его версии комментариев к 

естественнонаучным работам Аристотеля. Имя Аверроэса среди них было известно 

только с негативной оценкой произведений, которые ему приписывали.  
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Первый из комментариев Аверроэса на латыни стал известен благодаря переводу 

его комментариев к «Физике», «Метафизике» и «Этике» Стагирита. Говоря о точной дате 

перевода Стагирита на латынь, ни один источник нам не дает четкой информации, 

например, О.А. Трахтенберг отмечает: «... главное сочинение Давида было осуждено в 

1210 г. на соборе, созванном в Париже. Через пять лет было запрещено чтение работ Ибн 

Рошда, Алмальрика и Давида Динанского в Парижском университете» [12,c.98]. Согласно 

арабских исследователей Аверроэса, например, М. Фахри и его французского 

исследователя Э. Ренана, первый перевод Аверроэса на латынь вышел в свет в 1217 году, 

в то время как О.В. Трахтенберг указывает 1215 г. Это значит, что переводы 

комментариев Аверроэса к части естественонаучных наследий Стагирита были 

опубликованы между 1215-1217 гг. Главное было то, что приняли Аверроэса с 

удовольствием и его работы полностью перевернули атмосферу жизни, а острый интерес 

европейцев к «Физике» Стагирита привел их к практическом наукам. В произведениях 

Стагирита европейские его ученики, таким образом, получили доступ к огромному 

материалу для развития аристотелизма, эмпиризма и знание о законах природы и др. 

Влияние его идей испытывали на себя Александр из Галльского, Сигер Брабантский, 

Боэций Дакийский, Роберт Гроссетест, Джон Пеккам, Альберт фон Больштед, его ученик 

Фома Аквинский, Жанна де Рошель и Бонавентура. 

В 1228 папа Григорий IX категорический запрещал изучение философии в Париже. 

Еще в этом же году Авиценна остро критиковался Гилиом д Овернский по его подходу к 

проблеме творения, после чего Авиценна потерял свое значение в этом круге и среди 

европейцы мало-помалу становится известным имя Аверроэса. В этом смысле среди 

сторонников аверроизма более значимыми был вопрос о вечности мира, теории активного 

интеллекта (бессмертие индивидуальной души), едином интеллекте, бессмертии души, о 

невозможности для Бога знать единичные предметы, проблеме эсхатологии, о теории 

«двойственной истины», также о материи, движении, пространстве, времени и др., 

которые сыграли весьма прогрессивную роль в эпоху средневековья. Подобные учения 

противоречили христианскому вероучению, вокруг которых происходили дискуссии и 

споры. Из комментариев Аверроэса к произведению Аристотеля на латынь в Париже 

стали известны его краткие комментарии к «De Caelo et Mundo» и комментарий к книге 

«De anima» в переводе Михаила Скота. В французских научных кругах, «вероятно, первое 

важное начинание по переводу Аверроэса произошло при Неаполитанском дворе между 

1227 и 1230 годами под руководством Мишеля; первые цитаты Аверроэса можно найти у 

Гильома д'Оверни (который вряд ли знал его), у канцлера Филиппа (две цитаты) и 

особенно в Summa de creaturis Альберта Великого, около 1240 года (80 цитат в первых 

двух книгах, единственных опубликованных)» [6,c.184]. 

Знакомство с натурфилософскими сочинениями Аристотеля стал опасным для 

деятельности Церкви. И поэтому 13 апреля 1231 г. папа Григорий IX организовал 

комиссию, пред ней встала задача укрепить свои позиции в борьбе с еретическими 

движениями и их обезвреживанием. Длительность этой комиссии составляла почти семь 

лет, «папа запретил изучать эти произведения (комментирование сочинений Аристотеля – 

Ф.М.) в Парижском университете до тех пор, пока они не будут «освобождены от 

заблуждений» [4,c.93]. Между 1235-1236 гг. в Париже формировались две другие школы - 

доминиканская и францисканская. Распространению арабской философии главное 

внимание уделял основатель францисканской школы Александр Гэльский (1185 – 1245), 

который обращался с глубоким уважением к комментариям Аверроэса. Он не был в 

достаточной степени последователем аристотелизма, какими были аверроисты и 

колебался между аристотелизмом и неоплатонизмом. Преподавал в Париже в пятьдесят 

лет, где широко изучались произведения Аристотеля и комментарии, которые были 

сочинены Аверроэсом, к которым относятся «Mетафизика» и «Этика» Стагирита, «О 

душе», «О животных», «Никомахова этика» Аристотеля и комментарии к «Исагоге» 

Порфирия и др. Ф. ван Стеенберген отмечает, что «рукопись, датированная в 1243 г., 
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охватывает почти полный корпус наследия Аверроэса. Рукопись была известна в XIII 

веке: вступление кордовского философа в христианский мир практически завершалось 

около 1240 года. Влияние Комментатора продолжалось как глубокое и часто вредное, до 

эпохи Возрождения; но это займет некоторое время до того, как латинские мыслители 

открыли истинный аверроизм; до 1250 года они приветствовали Аверроэса без всякого 

подозрения» [6,c.13]. Тогда любители философии, такие как Альбер Больштедт, Фома 

Аквинский, Бонавентура, Роджер Бэкон, Роберт Килвордби обладали довольно 

обширными знаниями перипатетизма, в том числе Аверроэса, и он, как был отмечено 

выше, было опасен для христианства, что было замечено и Бонавентуром, будучи еще 

студентом факультета искусства, где он познакомился с учение об извечности мира 

Аристотеля и комментарии к ним Аверроэса. Он писал: «Я когда был студентом, 

услышал, что Аристотель, постулировавший вечный мир, привел причины и доводы для 

его доказательства, но мое сердце сомневался в этом и стал думать: как же так? Но они 

настолько были ясны, что никто не может сомневаться в этом» [6,c.228]. Деятельность 

представителей аверроизма особенно набрала силу с 1250 года, когда сочинения 

Аверроэса были доступны и стали хорошо известными. Здесь же напомним, что в этих 

годах в Парижском университете на факультете «свободных искусств» учились ярчайшие 

представителя аверроизма -Сигер Брабантский и Боэций Дакийский. Аристотель и 

Аверроэс там преподавали без ограничения. Как пишет Э. Быховский, Сигер Брабантский, 

«тщательно изучив все доступные в то время философские учения, извлекал из них лишь 

то, что находил достоверным, отвергая все то, что считал необоснованным, 

неоправданным» [3,c.7]. Все они находились глубоко под влиянием комментариев 

Аверроэса, даже сами названия его сочинений «О вечности мира», «Вопросы о разумной 

душе», «О необходимости и взаимосвязи причин» Сигера Брабантского, и «О вечности 

мира», «О высшем благе» и «О сновидениях» Боэция Дакийского свидетельствуют об 

этом. По мнению французского ученого Арманда Морэ, «основными источниками Сигеру 

послужили труды трех мыслителей. В первую очередь, безусловно, это произведения 

Аристотеля. Во-вторых, он больше всего обращается к Аверроэсу, преимущественно 

считавшемуся комментатором Аристотеля. В своих произведениях Сигер цитирует 

Аверроэса 111 раз. На следующем месте после Аверроэса стоит Авиценна, Сигер 

ссылается на Ибн Сину 58 раз» [2,c.17]. 

В 60-х годах XIII века на факультете искусства в Париже к преподаванию 

приступил глава аверроистов Сигер Брабантский вместе с вольнодумцем Боэцием 

Дакийским. «Пьер Дюбуа, один из слушателей лекции Сигера Брабантского, высоко его 

оценивает и называет его «Praecellentissimus doctor philosophiae», подчеркивает В. 

Стеенбергер [11,c.220]. Одной из ключевых задач аверроистов было открытие пути к 

изучению естествознания и в связи с этим аверроисты, прежде всего, обращали внимание 

на одну из важнейших философских проблем того времени - проблему соотношения веры 

и разума. Сигер Брабантский и Боэций Дакийский стали последователями философских 

принципов Аверроэса, особенно его теории «двойственной истины». Э.Жильсон также 

высоко оценивает роль наследия Аверроэса, в котором он решает проблему веры и разума, 

он пишет, что «эта работа явилась вехой в истории западной цивилизации» [8,c.73-74], на 

которую потом часто будут ссылаться и защитники философии и теологии. Она стала 

лозунгом аверроизма. Хотя для сигерианцев, как и Аверроэса, истиной является только 

философия, Э. Жильсон писал, что Сигер «учил думать в философии и верить в 

христианстве» [7,c.40]. в этом отношении интерес вызывает другое утверждение 

Э.Жильсона о «хитрости» аверроистов, что «… эти преподаватели никогда бы не сказали 

своим студентам, что их выводы о философии истинны…Выводы философии находятся в 

противоречии с учением Откровения, поэтому давайте принимать их как необходимые 

результаты философских размышлений, но оставаясь христианами, давайте верить, что 

всѐ, что Откровение говорит по этому поводу, истинно, и, таким образом, не возникнет 

никакого противоречия между философией и теологией, или между Откровением и 
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разумом. Доктрину этой первой подгруппы латинских аверроистов обычно называют 

доктриной двойной истины» [8,c.111-112]. Сюда добавим и одно важное замечание О.В. 

Трахтенберга, который отмечает, что «у самого Ибн Рушда учение о «двоякой истине» не 

получило еще той резкой и законченной формы, которую ему придали 

западноевропейские аверроисты. У Аверроэса основной упор делается на различение двух 

форм религии: рациональной, «естественной религии» посвященных, и аллегорической 

образной религии – религии масс» [12,c.72]. Влияние этой теории Аверроэса получило 

широкое распространение как в трудах его европейских учеников – аверроистов, так и в 

трудах мыслителей эпохи Возрождения и Нового времени. Хотя говоря об этой эпохе, где 

господствовала религия, с открытым выступлением против материалистических 

воззрений без теории «двух истин» было слишком опасно. К примеру, такие открытия и 

бескомпромиссная борьба против церковных устоев, которую вел Джордано Бруно, и 

закончившаяся его же сожжением, говорит о том, что в условиях того времени обеспечить 

условия и свободу научному исследованию таким путем было нереально.  

Боэций Дакийский был одним из первых аверроистов, который в своей работе «О 

вечности мира» («De aeternitate mundi») сделал попытку сохранить равновесие веры и 

знания. Вслед за ним эта попытка повторялась в работе «Вопрос о том, является ли 

истинным высказывание «человек есть живое существо» при не-существовании 

индивидуальных людей» («Quaestio utrum haec sit vera: homo est animal nullo homine 

existente») Сигера Брабантского. Советский ученый А. Алиева в своей работе «Теория 

двойственной истины» пишет: «Учение Аверроэса вызвало к жизни материалистическое 

направление – аверроизм. Аверроизм открыл путь к познанию материальной 

действительности, мира реальных вещей. Разум начинает возрождаться от гнета и влияния 

церкви, опирается на интеллект и отвергает предвзятые истины, утвержденные не 

знанием, а верой» [1,c.26].  

Что же касается основных проблем, которые рассматривали представители 

французского аверроизма, то они многозначны. Они изложены немецким исследователем 

В. Татаркиевичем в следующем порядке: 1) Единство человеческого разума (активного 

интеллекта); 2) Бог сотворил мир не Сам, а через опосредствующие субстанции, исходя из 

чего, не будучи непосредственной причиной мира, он не может знать его судьбу; 3) 

Полный детерминизм; 4) Теория двух истин [13,c.286-289]. Сюда еще добавим одно 

важное замечание Э. Ренана, который приходит к выводу, что основные положения 

аверроизма исходят из двух учений: о вечности материи и теории разума [9,c.96]. Именно 

эти идеи Аверроэса оказали огромное влияние на развитие средневекового 

свободомыслия. Для реставрации этих мыслей в Европы аверроисты рисковали жизнью, 

попали под гнев папы, который давал им время на размышление для отказа от своих идей. 

Но аверроисты выдерживали все эти испытания, несмотря на все это, идеи Аверроэса для 

французских мыслителей оставались очень привлекательными, и они сохранили 

фундаментальные принципы Аверроэса в Европе. Особенно, когда речь шла о 

достоинстве человека: «Эти три концепции содержали в себе в зародыше теорию 

человека, которую можно включить в традицию светского гуманизма, – концепцию 

человека без бога, концепцию человека без церкви, концепцию высшего и автономного 

достоинства человека, открытого безграничным возможностям совершенствования» 

[10,c.167]. Другим важным вопросом аверроистов было наличие единство разума всех 

людей (монопсихизм). Как верно отмечают П. Мандоннэ, «из всех доктрин 

перипатетизма, способных пробить брешь в христианской вере, ни одна не была более 

разрушительна по своим последствиям, чем эта» [16,c.49]. Согласно Э. Ренана, высоко 

оценивающего учение Аверроэса о едином разуме, «ни Аристотель, ни Александр 

Афродийский, ни Авиценна, ни аль-Газали, ни даже Теофраст и Фемистий, мысль 

которого искажает Аверроэса, не думали об этой странной доктрине единства разума» 

[9,c.142]. Как же Аверроэс определяет разум? У Аверроэса разум, так же как у 

Аристотеля, делится на актуальный и формальный. В комментарии к третьей книге «О 
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душе» Аристотеля Аверроэс определяет деятельности этих разумов, который «один 

способен стать всем, о чем он мыслит; другой делает вещи умопостигаемыми. То, что 

действует, выше того, что страдает, – следовательно, деятельный разум выше разума в 

возможности. Деятельный разум уединен, нечувствителен и вечен….; страдательный 

разум, напротив, тленен и не может обойтись без деятельного разума. Следовательно, 

истинный разум, – это разум уединенный, и он один только вечен и бессмертен» [9,c.77].  

Как относился к этим спорам аверроист Сигер Брабантский, который находился 

под полным влиянием учения Аверроэса об интеллекте. Интеллект у Сигера 

Брабантского, так же как Аверроэса, есть актуальный и формальный, первый из которых 

тесно связан с органами чувства, а второй - связан с правильном восприятием понятия 

«сущности явлений природы». Познание, на взгляд Сигера, начинается с чувственного 

восприятия единичных предметов, и он не видит сомнений в объективном их восприятии, 

поскольку одно чувственное восприятие проверяется другим. Чувственно воспринятые 

образы вещей же являются основой для абстрагирующей деятельности разума, подобно 

тому, как и нет чувства без чувственных образов этих предметов [16,c.49]. Вопрос же о 

бессмертии души для Сигера Брабантского – химера. Вечна для него только разумная 

душа, под понятием вечности он «понимает не вечность души человека после физической 

смерти, а природное качество, свойственное человеческому роду: так же как вечен этот 

род, вечен и его разум» [16,c.52]. Остальные части души, на взгляд Сигера Брабантского, 

не имеют никакого отношения с формой и что для главы аверроистов разум вечный не 

только в будущем, но и в прошлом. Именно этот тезис усилил ревность противников 

аверроистов, которые отвергли учение «о сотворении богом человека и каждый 

человеческой души». О вопросе загробной жизни, о проблеме воздаянии и наказании, он 

был последователем Аристотеля и Аверроэса и «судить, – говорит Сигер Брабантский, – о 

разуме можно только по его действиям, т.е. мышлению» и никакого телесного 

воскрешения не будет. Понятно, что Фома Аквинский на диспуте против Сигера 

Брабантского отвергает взгляды своего противника на основе трех доводов: «1) учение 

Сигера не может объяснить тот очевидный факт, что «этот вот» единичный человек 

мыслит; 2) то, что разумная душа является формой тела, явствует из того, что она является 

основанием видового совершенства человека; 3) учение Сигера разрушает начало 

моральной философии и противоречит практике человеческого общежития» [15,c.XXIV]. 

Вольнодумство этих аверроистов не могла терпеть церковь. Любопытно, что 

францисканцы из трибунала Тампье включили в перечень еретических тезисов два 

десятка положений, которых придерживался и Фома. «Философские споры Сигера с 

Фомой Аквинским, его трактовка основных философских вопросов связаны с общей 

проблемой судьбы философского наследия Аристотеля в Западной Европе в эпоху, когда 

натурфилософские, этические и политические трактаты Аристотеля стали известны не в 

комментариях и изложениях, а в переводах. К этой проблеме примыкает и проблема 

соотношения и взаимовлияния западной схоластики и восточной философии, отношения к 

Ибн Рушду, проблема существа латинского аверроизма как течения в философии 

средневековья» [16,c.4]. Трибунал Тампье против сторонников Аверроэса повторялся еще 

в 1277 г., стал причиной падения аверроизма во Франции. И в этом году папа Симе де 

Валь отстранил Сигера Брабантского от преподавания на факультете искусств, отправив 

его в ссылку в город Орвието, где он был убит в 1282 году. Боэций Дакийский до 

осуждения 1277 г. пропал без вести. Что касается судьбы Берньера из Нивелья, то о ней 

нет никаких сведений. После осуждения 1277 аверроизм переселился в другие 

университеты Европы.  

Проблема влияния учения Аверроэса на французскую философию огромно, и 

рассмотреть все аспекты этих вопросов в одной статье не возможно, именно поэтому в 

статье отражены лишь некоторые основные вопросы данной темы.  

Рецензент: Мирасанов М. – к.ф.н., доцент ТГПУ имени С.Айни 
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ИБНИ РУШД ВА ТАЪСИРИ Ӯ БА ФАЛСАФАИ АСРИМИЁНАГИИ ФАРОНСА 

 Маќолаи мазкур ба Ибни Рушд ва таъсири ў ба фалсафаи асримиѐнагии Фаронса бахшида 
шудааст. Мавзуи интихобшуда хеле мубрам аст. Дар маќола ќайд шудааст, ки то кадом андоза 
фалсафаи Ибни Рушд тавонистааст ба љањонбинии мардуми Аврупо хусусан фаронсавиѐн таѓйироти 
куллї дарорад. Муаллиф ќайд намудаст, ки ба шарофати ў дар Аврупо аз сари нав аз масъалаи 
фалсафаи табиат, ќадим будани олам сар карда то масъалаи охиратшиносї эњѐ шудааст. Дар маќола 
назарияњои гуногуни муњаќќиќону матншиносон мавриди омўзишу тањлил ќарор гирифтааст. Дар 
маќола таваљљуњи бештар ба масъалаи таъсири таълимоти Ибни Рушд ба Сигераи Брабантї ва 
Боэтсияи Дакиягї зоњир карда шудааст. Дар байни аверроистони фаронсавї аз таълимоти Ибни Рушд 
беш аз њама мавзуъњои ќадим будани олам, назарияи аќли фаъол, абадияти руњ, Худо ба кулл доност 
на ба љузъ, назарияи «ду њаќиќат» зоњир намуда, мавриди тањлил ва муќоиса ќарор гирифтаанд. 

Калидвожањо: Ибни Рушд, шарњ, Арасту, аверроизм, Фаронса, таъсир, назарияи ду њаќиќат, 
амалрикансњо, абадияти руњ, руњи аќлонї, эътиќод ва аќл, франсисканњо, Сигераи Брабантї, Боэтсияи 
Дакиягї. 

 

ИБН РУШД И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СРЕДНЕВЕКОВУЮ ФИЛОСОФИЮ ФРАНЦИИ 

В данной статье рассматривается философские идеи Ибн Рушда и его влияние на средневековую 

философию Франции. Выбранная проблема достаточно актуальна, так как в ней показано, насколько 

философские взгляды Ибн Рушда, в частности, влияли на мировоззрении европейских и особенно на 

французских философов. Автор отмечает, что благодаря ему в Европе актуальными становятся дискуссии 

вокруг проблем натурфилософии, извечности мира и эсхатологии. Примечательно, что автор статьи данный 

вопрос рассматривает на основе различных дискурсивных измерений историков и текстологов, которые 

являются фундаментальными источниками по изучении данной проблемы. Автор показывает влияние 

философских концепций Ибн Рушда на Сигера Брабантского и Боэция Дакийского. Среди французских 

последователей учения Ибн Рушда, т.е. аверроистов, особенное влияние имела тема о вечности мира, теории 

активного интеллекта (бессмертие индивидуальной души), единый интеллект, бессмертие души, о 

невозможности для Бога знать единичные предметы, а также теории «двойственной истины». 

Ключевые слова: Аристотель, Ибн Рушд, комментарий, аверроизм, Франция, влияние, двойственная 

истина, единый интеллект, амальриканцы, бессмертие души, разумная душа, вера и разум, францисканцы, 

Сигер Брабантский, Боэций Дакийский.  

 

IBN RUSHD AND HIS INFLUENCE ON THE MEDIEVAL PHILOSOPY OF FRANCE 

This article deals with Ibn Rushd and his influence on the medieval philosophy of France. The developed 

problem is quite relevant, since it shows how the philosophical views of Ibn Rushd, in particular, influenced the 

worldview of European and especially french philosophers. The author notes that thanks to him, discussions around 

the problems of natural philosophy, the eternity of the world and eschatology become topical in Europe. It is 

noteworthy that the author of the article considers this issue on the basis of various discursive measurements of 

historians and textual critics, which are fundamental sources for studying this problem. The author shows the 

influence of the philosophical concepts of Ibn Rushd on Siger of Brabant and Boethius of Dacia. Among the french 

followers of the teachings of Ibn Rushd, i.e. Averroists were especially influenced by the theme of the eternity of the 

world, the theory of active intellect (immortality of the individual soul), a single intellect, the immortality of the 

soul, the impossibility for God to know single objects, as well as the theory of «dual truth». 
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 УДК:159.9:2 

ПСИХОЛОГИЗМ ИСЛАМСКОЙ РЕЛИГИИ 

 

Кадыров А.Б 

Таджикский национальный университет 

 

 Понятие «психологизм» не очень характерно для идеологических феноменов, 

каковыми является религия, в том числе ислам. Но с учѐтом того, что первоначальный 

ислам ограничивался рамками психологии, чему способствовали социально – 

экономические условия и духовный фон, ставшие предпосылками возникновения ислама 

подобный термин наилучшим образом характеризует психологические процессы 

способствующие появлению ислама. Ислам возник в родоплеменной среде. 

 Арабы – идолопоклонники верили в различные магические обряды, предсказания, а 

после распространения на их территорию иудаизма и христианства произошли некоторые 

изменения в их верованиях. Некоторые из арабов приняли иудаизм и христианство, но 

основная масса оставалась идолопоклонниками, хотя среди арабов уже появился 

ханифизм – вера в единого Бога. Религиозную революцию совершил пророк Мухаммед, 

объединив всех арабов под флагом новой религии - ислам. Несмотря на то, что ислам -

монотеистическая религия и строго соблюдает монотеизм, но ещѐ долгое время 

существовали среди арабских мусульман традиции родо - племенных отношений, адаты, 

традиции. Ислам был религией быта, санкционировал все вопросы бытовой жизни, мало 

обращая внимания на идейные стороны религиозных проблем и в основном был 

направлен на психологические проблемы религии. О живучести племенных традиций 

свидетельствуют факты из политического строя и военной структуры мусульман. Каждое 

племя входило как отдельное подразделение, а халиф избирался только из племени 

Курейша. 

 По мнению многих исследователей, сунна в основном состоит из традиций и 

отражает адаты арабов приосвященные религиозным учением. Учитывая тот факт, что 

адаты и традиции арабов были связаны с их прежними верованиями, естественно, какие- 

то отпечатки прошлого они сохранили в новых условиях, и эти адаты, связанные с 

психологическими процессами прежних верований усилили психологизм исламской 

религии. Именно эту сторону религии имел в виду К.Маркс, когда назвал фетишизм 

«религией чувственных вожделений» [9,с.328]. Следовательно, по своей психологической 

сути тотемизм, фетишизм, идолопоклонения и другие первобытные религии вызывают 

рефлекторные эмоции. После победы ислама некоторые их этих предметов 

канонизировались исламом, например, «черный камень» в Мекке, гробницы святых в 

традиционном исламе и др. В поклонении идолов, с одной стороны, сказывались 

отрицательные эмоции – чувство страха, зависимости верующих, с другой, вера, доверие, 

надежда на благополучие в будущем -эти положительные чувства приводили арабов в 

состояние длительного душевного покоя. Эти элементы, разумеется, получили большое 

развитие, усилили влияния как отрицательных эмоций, так и положительных. 

Отрицательные эмоции по причине влияния иудаизма занимают большое место. Занимало 

особое место чувство великой устрашающей тайны неземного мира, приводящей душу в 

оцепенение и изумление, ошеломляющей и в то же время притягательной, влекущей к 

себе. Духовный характер зависимости выражается в поклонении и благоговении, в страхе 

и трепете [5,с.11]. 

 Ислам, прежде всего, был направлен на внедрение в бытовую жизнь арабов 

психологических чувств, переживаний новой монотеистической веры, вместо страха через 

идолов, переживание страха перед всевышним, всемогущим Аллахом. В формуле «Нет 

Бога, кроме Аллаха» сконцентрирована вся эмоциональная жизнь верующих на почитание 

великого Аллаха, которые в страхе и трепете отдаются на милость всемогущего Бога. 

Арабы раньше свои удачи и неудачи связывали со своими богами (идолами), даже на поле 
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сражения свой успех они связывали с могуществом своих идолов. Например, в сражении 

Худ, когда курейшиты одержали верх, то считали, что их главный идол- бог Хубал, 

сильнее Аллаха, но твѐрдоверующие мусульмане ответили, что все же Аллах сильнее. 

 Доисламские арабы верили в мистические действия различных предметов, 

действий, которые выполняли перед своими идолами. Эти действия оказывали на арабов 

сильное психологическое влияние. Отдельные из этих действий и поверий критикуются в 

Коране. Коран осуждает такие действия, считает, что они обитатели огня и пребывают 

они там вечно. Эти признаки многобожия [10,с.7:34].  

 С самого зарождения исламские представления под влиянием событий, 

происшедших на Арабском полуострове и под влиянием проповедников Мухаммеда 

арабы попадали в ту эмоциональную среду, которая была вызвана социальными 

событиями. Многие арабские племена приобрели те черты эмоциональности, которые им 

предложила исламская религия. Одухотворѐнные этими представлениями находились как 

бы в бессознательном состоянии. Разумеется, для арабских безграмотных кочевников, 

которые образовали толпы бессознательного народа, эти представления определяло их 

сознательную жизнь и те характеристики, которые присущи бессознательному состоянию 

толпы, характеризовали умственное состояния арабов. По мнению известного психолога 

XIX Густава Лебона, «из всех сил, которыми располагает человечество, сила веры была 

самой могущественной и не напрасно в Евангелии говорится, что вера может сдвинуть 

горы…. Великие исторические события произведены были бедственными верующими, 

вся сила которых заключалась в их вере» [12,с.147].  

 В первоначальном исламе по силе простоты общественных отношений, отсутствия 

чѐткого выражения различия классов в обществе(кроме как в отношении рабов), арабы 

обладали одинаковыми страстями, инстинктами и чувствами, даже самые знаменитые 

личности, главы племѐн не возвышались над уровнем обыкновенных, простых членов 

племени. И по характеру не замечалось никакой разницы. Однако создаваемое религией 

психологическое состояние может привести индивида к тому, что у него исчезнет 

сознательная личность, и он подчинится всем внушениям лица, заставившего его прийти к 

состоянию заставившего его выполнять все его приказания и совершать поступки. 

Религиозные чувства очень простые. По мнению того же Густава Лебона, «это чувство 

характеризуется следующим образом: обожание (обожествление) предлагаемого 

верховного существа, боязнь приписываемой ему магической силы, слепое подчинение 

его велениям, невозможность оспаривать его догматы, желание распространять их, 

стремление смотреть, как на врагов, на всех тех, кто не признает их, - вот главные черты 

этого чувства, относится ли это чувство к невидимому Богу, к каменному или 

деревянному идолу или к герою, к политической идеи – с того момента как в них 

обнаруживаются вышеуказанные черты, они уже имеют религиозную сущность. 

Сверхъестественное и чудесное встречаются в нем в одинаковой степени» [12,с.198]. 

Такое определение можно назвать наиболее полным психологическим, но не 

определением религии вообще. Совершенно очевидно, что для определения религии и 

религиозных чувств существуют и другие элементы и факторы, в частности социальные, 

гносеологические, а для религиозного чувства нужны ещѐ его фантастичность, 

иллюзорность, аллегоричность и др. 

 Но, тем не менее, для раннего ислама такая характеристика в полной мере 

совпадает. Однако здесь нужно подчеркнуть то обстоятельство, которое вызвало у арабов 

их степной образ жизни. Объединившиеся под флагом ислама арабы ещѐ не могли 

полностью освободиться от многих привычек доисламской их жизни. Поэтому их 

религиозное чувство отражало то состояние их жизни и быт, в которых они находились. 

Требовалось ещѐ много времени, чтобы они под влиянием культур других завоѐванных 

ими народов изменились. Однако чувство нетерпимости к вере других народов или к 

изменениям, а также фанатизм сохранились надолго, в течение многих веков, даже и в 

современной эпохе сохраняются у некоторых исламских сект, направлений и организаций. 
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Отчетливо проявляются чувства нетерпимости и фанатизм при завоевании Ирана, Египта, 

Сирии и других стран в первые века распространения ислама в других странах по 

отношению их культур, отсюда уничтожение памятников культуры, сожжение библиотек 

и культурно- религиозных учреждений и др., где арабские завоеватели выступали как 

варвары. 

 Халиф Ма,мун в своѐм стремлении был беспощаден к тем, кто противостоял 

распространению своего рода науки, логики и философии развития рационального 

мышления. Именно поэтому при халифе Мамуне, который был истинным реформатором 

ислама, те традиционные факехы, которые придерживались только традиции, не 

признавали разумность веры, правильных рассуждений, жестоко покорялись, например, 

такие как имам Ханбал. Халифа Мамун создал наподобие инквизиции «Мехна», которая 

судила тех, кто не признавал разумных доказательств в обосновании религии, творения 

Богом Корана, сущностных атрибутов Бога и т.д. Во всех внешних религиозных 

конструкциях было заложено признание роли науки и философии в обществе. Халиф 

прекрасно понимал, что, не очистив путь развития науки от преград, создаваемых 

традиционной психологией, нельзя добиться хороших результатов в области науки, 

философии и культуры. Защитники традиций выступали против использования 

рациональных методов в интерпретации и защите ислама в фикхе. Они не восприняли 

рационализм мутазилитов. Показали сопротивление против кияса, и свободное мнение 

факехов, ориентировались только на Коран и хадисы пророка. Сторонников «мнений» 

(ахл-ур-рай) осуждали за их небрежность к Корану и суннам. По мнению Шибли Нумани 

(индийского просветителя), ислам появился в среде заброшенной и культурно не развитой 

части мира, а арабский народ сохранил первобытную природу и чистоту [15,с.28]. О 

чистоте арабских племен говорится и в Коране, где сказано, что Аллах избирал арабский 

народ, дал ему новую религию, потому что они наиболее полно сохранили свое 

естественное первобытное состояние. Арабы в начальном периоде становления ислама в 

основном занимались распространением своей религии, завоеванием новых стран, но не 

обращали внимание на состояние своей религии, придерживаясь только традиций: только 

Корана и Хадисов пророка, что, разумеется, не совсем соответствовало новым условиям 

жизни халифата. После в этих странах ислам столкнулся с новыми реалиями, в частности 

с культурой завоѐванной страны, ее религиозными и политическими традициями. Более 

высокой интеллектуальности представителей неарабского населения, прежде всего 

иранцев, которые активно взялись за формирование и эволюцизирование исламской 

религиозной и политической системы. Ввиду занятости арабов походами, захватом 

территории, а также низкого развития интеллекта завоевателей, представители других 

народов, в частности иранцы, взялись за эволюционизирование и систематизацию. Халиф 

Мамун открыл вороты халифата греческой культуре. По его инициативе в халифате 

формировалось движение «Мазхаби тарджума» (переводческое движение). Участники 

этого движения занимались как переводом греческих книг, так и их комментариями. В 

результате свободного комментирования греческих книг появились работы, 

отличающиеся от оригинала. Греческая мудрость, конечно, была чужда исламу не только 

по своему духу, но она противоречила психологизму исламской религии. В этот период 

происходило придание исламского религиозного характера заимствованным элементам 

(обряды, праздники, – наука, традиции, искусство и др.) у завоѐванных народов, 

вытеснение антиподных с исламской канонической точки зрения, выработка принципов 

согласованности и уважения, само преображение культуры в религиозном аспекте. Этот 

процесс, которого Е.Г. Балагушин называл «включением» религии в «реальную культуру» 

[13,с.89]. 

 В этот период происходит переход от психологического обоснования, от 

религиозных представлений и образов к гносеологическому и онтологическому 

обоснованию ислама. 
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 Коран по содержанию, по форме художественности и по языковому выражению для 

арабов было нечто новое, непостижимое и привлекательное. Поэтому арабы при чтении 

Корана получали особое удовлетворение и восхищение. Коран был написан на 

возвышенном, литературном арабском языке, несхожим ни с одним диалектом арабского 

языка. Язык Корана имел рифму, а в художественной и привлекательной форме не имел 

равного ни в одном из прежних арабских диалектов. Для арабов язык и форма языкового 

выражения Корана представлялись чудом. Они считали, что Коран ниспосланный 

пророку, является чудесным сотворением Бога. В начале ислама арабы полагали, что все, 

что было до ислама, не имело смысла, а мусульманам следует читать только Коран. 

Исходя из этого, были сожжены библиотеки Александрии и в других местах. По сведению 

Хаджи Халифа в первоначальном исламе арабы, какую бы страну ни завоѐвывали, они 

занимались только установлением шариата и распространением арабского языка, все 

остальное отвергали, занимались сожжением и разрушением памятников истории 

завоѐванных народов, в том числе библиотек. Например, библиотека Александрии была 

сожжена по приказу халифа Умара. Абулфарадж в своей книге «Мухтасару - д - дувал» 

подтверждает эти сведения. Арабы ещѐ жѐстче поступали с иранцами. Многие памятники, 

например, атешкады зороастрийцев, библиотеки и др. были разрушены и сожжены. По 

поводу уничтожения книг иранцев автор «Кашфу -з-зунун» пишет, что Ибн Ваккас 

спросил разрешение Умара об отправке этих книг и получил следующий ответ: «Их всех 

бросьте в воду. Если они содержат пути спасения душ, тогда, простит нас Аллах, он 

указал нам лучшее из них и наилучшим образом нами руководит, а если в них содержится 

какие- то заблуждение, то Бог нас спасѐт от них». Таким образом, была уничтожена наука 

иранцев. Ибн Халдун указывает на то, что в этот период сожжения книг, ненависть к 

книгам их противников была нормой [6,с.221]. Это продолжалось до того, пока арабы не 

познакомились с культурой иранцев, сирийцев и других народов, тогда они стали более 

разборчиво относиться к культурным ценностям. Все эти факты свидетельствуют о том, 

что ислам до конца 8- ого века опирался на психологию традиции и привычек, и 

психологизм является для исламской религии основой и качественной ее 

характеристикой. На психологизм исламской религии, на ее особенности, а также на 

разработки исламской психологии обратили внимание философы, каламисты и апологеты 

ислама. Отдельные вопросы религиозной психологии встречаются у восточных 

перипатетиков, видных представителей суфизма, факехов и др. Психология ислама берѐт 

своѐ начало из Корана и Сунны. В этих священных источниках для ислама идея о душе - 

ан-нафс является основным понятием, отражающим суть психологического учения. Об 

этом свидетельствуют различные аяты Корана и хадисы пророка. Например, аят 93 сура 6 

«Введите свои души: сегодня будет вам воздано унизительными мучениями за то, что вы 

возводили на Аллаха неправду и превозносились над его знамениями». В известном 

комментарии этого аята, «Анвар-ул-Куран» из трудностей и тяжести предсмертного 

страдания выведите свои души или же спасите души или же выведите свои души и 

сегодня, когда вы приписывали Богу качества недостойные Ему и отрицали ниспослание 

книг со стороны Всемогущего Бога своим пророкам и по причине того, что вы не 

подчинялись указаниями аятов, достигли такого тяжелого переживания, и это является 

наказанием вашему непослушанию [3,с.45]. В Коране указываются виды нафса (души). 

Например, в ояте 53 суры Юсуф, где приводится нафс-ул-аммора. Коран особо определяет 

душе человека в ояте 93 суры Инъам о человеческой души говорит следующее: «Кто же 

более несправедлив, чем тот, кто измыслил на Аллаха ложь или сказал: «Мне ниспослано 

откровение», хотя не было ему ниспослано ничего; или чем тот, кто сказал: «Я ниспошлю 

подобно тому, что ниспослал Аллах». Если бы ты не видел, как беззаконники будут 

пребывать в агонии смерти, а ангелы простирают руки (и говорят им): Выведите свои 

души».  

 В Коране пишется указание на такой вид нафса (души), как нафс лавома 

(упрекающий).В аяте 2 суры Киямат говорится: «Я клянусь душой попрекающей». 
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Комментаторы комментируют этот аят таким образом, что нафс (душа) своего носителя 

упрекает в безвольности и слабости. Эта душа верующего упрекающая его в слабости при 

выполнении добрых дел и почему мало осуществил добрых дел, упрекает его от 

совершения зла, например, верующий упрекает себя почему он сказал то то. По мнению 

Ибн Касира, нафс лавама – это нафс, который упрекает своего хозяина и в несовершении 

добрых дел и в совершении греховных поступков. Однако Ибн Мукатыл утверждает 

обратное, нафс лавома, нафс неверующего который упрекает неверующего в день 

страшного суда [3,с.458]. В суре Фаджр, аят 27 Коран говорит о нафсе мутмаинна, то есть 

о спокойной (обретшей) душе, которая не имеет никаких сомнений, которая согласна с 

предопределением Аллаха [3,с.630]. Возможно, это состояние абсолютного спокойствия 

души. Из тех воздаяний и запретов, которые приводятся во многочисленных аятах Корана 

и описываемого страха в день Страшного суда, которые испытывают грешники и 

предупреждения, которые ещѐ страшнее, чем запрет, достижение состояния спокойствия, 

уверенности в своей безгрешности, действительно, великое благо. Например, в аяте (6:70) 

говорится, что «они – те, которые обрекли себя на погибель тем, что они приобрели. Для 

них питье из кипятка и мучительное наказание за то, что они не уверовали». Разумеется, в 

этих случаях описываемое состояние – нафс мутмаинна представлять достижение самого 

высокого уровня, достижение безграничного счастья. Психологическое воздействие этих 

аятов огромно, оно направлено на укрепление веры, ибо верующий уверен, что все 

зависит от него самого, он сам ответственен за свои грехи, греховные поступки страшно 

наказуемы. Хотя судьба человека заранее предопределена, но греховность зависит от 

самих людей от не слушания, от зла, которое совершает сам человек, ибо Аллах не 

является источником зла. Вопрос о предопределѐнности в истории ислама вышел за рамки 

психологии, он стал вопросом рационального осмысления идеологов ислама, в частности, 

калама и различных других исламских направлений. Не впадая в теоретическое 

обсуждение вопроса, скажем, что в комментариях к аятам, посвящѐнным данному вопросу 

– этот вопрос объясняется следующим образом. Например, в аяте 79 суры Ниса, где 

говорится, что все, что тебя постигло хорошее из жизненных благ: спокойствие, 

материальная обеспеченность, здоровье и т.д., это все от Бога, по его милости, а все, что 

является злым, то есть, тяжести, несчастье и т.д. тоже от Бога, но по причине твоего 

непослушания и греховных поступков, которые ты совершил [3,с.629]. Совершенно 

отчѐтливо объясняет этот вопрос аят 281 суры Бакара и комментарий этого аята. В нем 

говорится, что бойтесь, того дня, когда вы будете возвращены к Богу, дня, когда каждому 

даѐтся наказание, которое он заслужил. Ибн Аббас об этом говорил, что этот аят самый 

последний аят, который был ниспослан пророку, это примерно 31 день до смерти пророка 

[3,с.352]. 

 Кроме понятия «нафса» в Коране встречается понятие «рух».Рух так же переводится 

как «душа». Понятие «нафс» и «рух» почти равнозначные понятия. Исследователи 

привели определѐнноо количества аятов и хадисов пророка в объяснении этого вопроса. 

Мы тоже приведѐм некоторых из них с целью доказать психологизм исламской религии. В 

85- ом аяте суры «Аль- исраъ» (Ночной перенос) говорится, что «они спрашивают тебя о 

Духе» душе или Джабраииле, Скажи: «Дух от повеления моего Господа, а вам дано знать 

об этом очень мало». Комментарий уточняет этот рух. Это рух, посредством которого Бог 

одарил человеку жизнь, это тот рух, о котором Бог никому ничего не объяснил, поэтому 

Бог указал пророку, скажи, что этот рух от моего создателя и никого из своих пророков он 

не ставил в известность о его сущности, и поэтому Бог говорит о том, что вам дано 

незначительное знание о нем. По поводу этого аята Ибн Аббас говорил, что курейшиты 

просили иудеев о том, чтобы научи их вопросам, о которых они спросили бы пророка. 

Иудеи сказали спросите у него о рухе и курейщиты этот вопрос задали пророку. Вопрос о 

рухе не только в Коране, но и Библии покрыт тайной [3,с.441]. Дух уподобляют 

спокойной души (нафс ал- мутмаинна), иногда приказывающий душе (нафс ал- амарра). 

Из описания руха в исламских источниках видно, что дух та же самая душа в теле 
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человека. Другими словами, можно объяснить союзом духа и тела, который преобразует 

душу, следовательно, душа является духом. В целом, в исламских источниках рух 

понимается как повеление Аллаха, как божественное знание и глубоко не анализирован 

этот вопрос. Близкое и родственное понятие к двум указанным понятиям (рух и нафс) 

понятие калб (сердце), хотя знание по сердцу наиболее истинное и желаемое знание. По 

мнению Костылева П.Н., термин калб (сердце) в Коране встречается 132 раза [11,с.32]. Он 

же приводит в тематическом аспекте значение этого термина:  

1. Аксиологически негативное описание 

2. Аксиологически позитивное описание 

3. Страх, трепет и богобоязненность 

4. Мягкость и твѐрдость сердца  

5. Процессы и трансформации сердца [3,с.569].  

6. Сердца людей и сердца сверхъестественных существ 

 В Коране сердце связано с верой. У греховных людей сердце слабое, поддаѐтся 

соблазнам, в основном Коран и хадисы описывают внутренний мир человека и сердце как 

источник веры и внутреннего состояния человека относительно религиозного учения. 

Сердечность есть своего рода достижение истинной веры. По этому поводу интересно 

мнение Игнатенко А.А, который характеризовал сердце, исходя из Корана, следующим 

образом: «Если раб божий совершает некий поступок, то на его сердце появляется чѐрное 

пятно; если же он покаялся, то пятно с сердца удаляется». Тем самым, сердце верующего 

подобно зеркалу, и не подберѐтся к верующему Сатана, ни с какой стороны без того, 

чтобы верующий его не узрел. Сердце же человека, который в проступках погрязнет, 

пятно все больше. На сердце может оставаться раны грехов. В суре Мутаффафина 

приводится подряд несколько аятов, связанных с предупреждением о наказании, а в аяте 

14 как бы приводятся сердечные слабости некоторых верующих и раны, которые 

наносятся сердцу. В аяте говорится, что « Калло бал рона ала кулубихим мо кону 

яксебуна», то есть не так, как думают грешники, совершая грехи, в их сердца наносится 

рана. Комментарий слова «Калло» предупреждение, а райн (рана)- ржавчина (получение 

ржавчины, то есть постоянное совершение грехов, до такой степени, что сердце получает 

рану и сердце не видит греховности и становится черным, опечатанным, а от боли человек 

совершает грех, если просит прощение у Бога и больше не совершит грех, то его сердце 

проясняется, если он прибавляет к прежнему ещѐ новый грех, то постепенно к чѐрноте его 

сердца прибавляется ещѐ новая до той степени, что его сердце полностью покрывается 

чернотой, и это обозначается словом «райн»- ржавчина [3,с.568-569]. 

 Дальше аяты продолжают предупреждать людей со слабым сердцем – т.е.. 

грешники попадают в ад и аят 16-ый этой суры как бы подытоживает все остальное, 

грешники точно попадают в ад [3,с.569]. Видно, суть этих высказываний - 

психологические воздействия на верующих. Религиозные источники усиливают 

убеждѐнность в правоте религиозных учений, истина заключается только в религиозных 

догмах. Вера и убеждение в религиозных текстах тождественные. Хотя на самом деле они 

отличаются по своим объектам, объектом веры является сверхъестественные или 

гипостазированные объекты, а объектами убеждения являются доказываемые положения. 

Исламские источники доказывают, что религиозные чувства врождѐнные, что истинность 

религии абсолютна. Ибн Сина сомневается в причинах религии, таких как страх и 

зависимость людей от могущественных сил, отделяет страх и наказание людей по 

религиозному представлению на том свете от страха перед всемогущим Богом, от 

страшных мук ада, связывает учение о мааде (неземной жизни) с именем пророка и 

считает, что описание страшных мук ада в доступной форме адресовано простолюдинам, 

чтобы они уверовали. По его мнению, «все эти и другие суждения мудрецов служат для 

удержания людей от дурных действий. Если им объяснить суть маада как она есть, они не 

смогут ее воспринять и могут подумать, что все сказанное нелепо» [8,с.239]. Однако 

попытки объяснения содержания Корана через таъвил не совсем соответствуют 
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действительности, если иметь в виду, социально- культурные условия Аравии периода 

возникновения ислама, а также саму личность пророка Мухаммеда. Философы и учѐные 

средневековья под влиянием исторических условий гиперболизировали личность пророка. 

Ибн Сина, как и другие философы восточного перипатетизма, находились под влиянием 

религиозной психологии. Мнение Ибн Сины о чудотворчестве отчѐтливо характеризует 

его позицию. По его мнению, «удивительные явления» (чудо), протекающие в мире 

природы, имеют три источника. Первый- упомянутые душевные силы, второй- свойства 

первичных элементов, например свойство магнита притягивать железо присуще ему 

силой; третий- небесные силы, вступающие во взаимодействие с природой земных тел, 

отличающихся по положению, или с силами земных душ, отличающихся 

соответственными пространственными положениями, влекущими за собой совершенные 

удивительные явления. Колдовство имеет отношение к первому источнику, чудотворство, 

волшебство и фокусничество – ко второму, а ясновидение -к третьему источнику [8,с.326]. 

Видно, что здесь чудотворство связывается с естественными причинами. Но такой подход 

в других работах мыслителя не нашел продолжения. В частности, относительно души, он 

признавал ее вечность, его позиция сближается с религиозными представлениями 

представителей перипатетической философии, а также теологическими мыслями. 

Например, один из знаменитых психологов IX века Абу Зайд ал- Балхи (более уместно 

использовать персидскую транскрипцию его имени, то есть без использования арабского 

артикль «ал», просто Балхи) пишет, что конституция человека зависит от состояния как 

его души, так и тела …. оба они в событиях как радостных, так и печальных, а также и в 

печальных страданиях» [2,с.272-273]. Так рассуждают мыслители, которые занимались 

психологическими вопросами. Таким же образом рассматривает их выдающийся психолог 

Абу Зайд Балхи. Он пишет, что этот мир не является местом, где люди могут быть в 

полной свободе от них (имеет в виду страх и печаль). Это состояние предоставляется 

только спасением в раю, в будущей жизни. Это счастливые люди, которых Аллах 

неоднократно описывал в Коране, кто не познают страха и не будут опечалены [10.2.38], 

они должны бояться того, что их ожидает в будущем [2,с.78-79].  

 Кроме страха и страданий психологическим симптомом является грусть. В жизни 

достаточно явлений, которые вызывают грусть и депрессии, которые относятся к 

психологическим элементам психологических корней религии. Этими явлениями могут 

быть потеря близких, смерть близких людей или потеря благосостояния и т.д. Такие 

явления, как и страх и беспомощность, могут привести людей к тому, что люди для своего 

успокоения обращаются к религии. Ислам в этом плане даѐт чѐткое понимание того, что 

умерший вернулся к Аллаху (инналаха ва инна илайхи раджиун). Верующий человек, 

прочитав данный аят, успокоится тем, что умерший вернулся в тот мир, который обещал 

Аллах. Печаль, страдание и депрессии приводят людей к отчаянию и показывают его 

бессилие преодолеть это состояние. Для этого, кроме психотерапии, существуют 

различные формы самовнушения. Ислам на основе хадиса пророка предлагает сравнить 

свою скорбь с другими. По этому поводу приводится хадис пророка, который сказал: «В 

условиях этого мира, осмотритесь вокруг себя, чтобы увидеть, кто меньше вас, или так, 

кто страдает больше вас, а в вопросах ахира, или будущей жизни, посмотрите на тех, кто 

лучше, чем вы, в их поклонении Аллаху. Это побуждает вас не умалять того, что Аллах 

дал вам в этом мире, и побуждает вас сделать больше для своей будущей жизни». 

Несмотря на эти указания ислама, исламские психологи разработали комплекс 

положений, согласно которым человек в этом мире может достичь успокоения. В 

частности, аль- Балхи предлагает «человеку всегда помнить, что события, которые 

заставляют людей чувствовать грусть ил скорбь являются частью запечатлеваемой 

природой жизни». Этот вид вдумчивого спокойствия обязан помочь человеку справиться 

со стрессом и скорбью и не позволить им беспрепятственно умножиться. 

 По его мнению, существует и другой тип страданий, кроме постоянных, о которых 

уже было сказано. Второй тип - это внезапное страдание и мрак, которые ниспадают на 
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поражѐнного человека, большую часть времени мешая его основной жизнедеятельности и 

наслаждениям обычными удовольствиями этого мира. Пострадавший не знает каких– 

либо чѐтких причин своего уныния. Причины последнего типа грусти или депрессии, 

причины которой не ясны, связаны с телесными симптомами, такими как загрязнение 

крови, плохое кровообращение и изменения в ее составе. Лечение этого симптома 

предусматривается как на физическом, так и на психологическом уровне» [2,с.79]. 

Описывая страдания человека, как духовные, так и физические, психология ислама 

советует, не отчаиваться, хотя бы потому, что для лечения всех этих бед и недугов 

существуют способы их лечения и лекарство. Для того чтобы верующие люди уверовали в 

это, они ссылаются на Аллаха. Тот же ал- Балхи говорит о том, что человек, который ищет 

лечения для облегчения своих недугов, он должен твѐрдо придерживаться того 

убеждения, что Аллах создал болезнь тела или расстройства души, не без того чтобы не 

было их противоядия. Таким образом, всякий раз, когда заболевание или расстройство, 

будь - то физическое или психологическое, лечится подходящим противоядием, оно либо 

полностью излечивается, либо, по крайней мере, его болезненные или негативные 

последствия уменьшаются [2,с.92]. Автор, показывая возможности лечения физических и 

психологических симптомов лекарством или средством внушения и т.д., отмечает, что все 

подчиняется воли Бога, ибо Бог устанавливает общие законы причин и следствия всей 

вселенной, в том числе психологических и физических симптомов.  

 В современном исламском религиоведении обращают особое внимание на 

психологические корни религии, воздействие психологических факторов в религиозности 

и ее степени, среды населения, считают абсолютно подчинѐнными все эти симптомы: 

страх, беспокойство, болезни и т.д. зависимость людей от сверхъестественных сил, 

придают этим причинам могущество, которое не зависит от самих людей. Так, например, 

в работе «Рисолаи диншинохт» (Трактат о религиоведении), психологические явления 

рассматривают как основу исламского учения, например, у суфиев абсолютное видение 

(вуджузи мутлаки шухуд). Человек чувствует себя таким ничтожным, что он полностью 

зависит от этого высшего существа. Чувство глубокого страха, которое приводит человека 

в уныние и чувство бесконечной радости, познавательная специфика составляют основу 

религиозного опыта, который содержит восприятие, выраженное в ясном виде, который 

носит в основном чувствительный характер. Здесь необходимо отметить, что религиозные 

восприятия представляются как один из видов религиозного опыта и полностю касается 

суфизма. Суфии представляют восприятя как видение, как соприкосновение с Богом и 

восприятием получают от самого Бога и относят их к чувственному процессу по той 

причине, что восприятие понимается как чувственное, человек получает знания через 

чувственные формы. Эмоции, которые при этом возникают у суфиев, не имеют 

конкретного существования и основываются на иллюзии, создаваемые путѐм чувства 

созерцания. С другой стороны, это чувственное восприятие возникает от механизмов, 

производимых телесными способами самих суфиев. Разумеется, несмотря на различные 

интерпретации идеологов ислама, такое иллюзорное восприятие остаѐтся на уровне 

чувствительных знаний. Более того, это такое знание, которое не основывается на 

умозаключении и лежит в основе его аргументации, присущей дедуктивным или 

индуктивным умозаключениям. Реальность этих чувств также доказана и не нуждается в 

аргументах, это собственное представление самих носителей этих восприятий. Эти 

восприятия не связаны с характером и формой опыта. Они не связаны ни с какими видами 

реального научного опыта. Более того, объем и качество этих опытов не воспроизводят 

каких-либо ограничительных способов для воспроизводства восприятий этих опытов. 

Чувственное восприятие в религиозном не принадлежит всем, не имеет всеобщего 

характера, а относится только к некоторым из них. Чувственное восприятие присуще 

всем, но способность к религиозному опыту имеет глубоко верующие люди. Здесь стоит 

привести мнения религиозных психологов о религиозном опыте и затем рассмотреть, как 

же этот вопрос рассматривается в исламе. Понятие «религиозный опыт» в религиозной 
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философии и теологии определятся по-разному, хотя это многообразие не изменяет сути 

религиозного опыта, но, тем не менее, своими особенностями религиозный опыт 

отличается от опыта в широком его понимании. Герд, как психолог, разделяет его 

содержание как непосредственное познание величия Бога, в таком опыте создаѐтся 

условие непосредственного общения с Богом и эти условия создаются самим Богом, и 

предоставляются мистику [1,с.42]. Разумеется, здесь Герд больше всего имеет в виду 

мистический опыт. Из этого исходит, что опыт является видом общения или 

непосредственным осознанием, которое достигается через внутреннее чувствование, 

внутреннее психологического состояния познающего. Можно предположить, что опыт 

(религиозный) является внутренним озарением. В таком понимании религиозный опыт 

приобретает некоторую специфическую характеристику. Во – первых, этот случай для 

познающего живое столкновение с объектом, во-вторых, это событие личного характера, 

человек через своѐ внутреннее состояние сталкивается с объектом. В этом смысле 

религиозный опыт не есть то, что встречается в религиозных книгах, но это не исключает 

его религиозности, чтобы лучше и более адекватно характеризовать религиозный опыт, 

нужно выяснить из чего он состоит. О структуре религиозного опыта существует разные 

мнения, но по крайней мере, три концепции. Некоторые исследователи считают, что 

религиозный опыт не относится к познавательному процессу, он является чувственным 

созерцанием. В частности, Фридрих Шлеймахер в своей работе, «Христианская вера» 

говорит о том, что «религиозный опыт является абсолютным чувством веры в начале 

сверхъестественной силе находится над миром. Он это чувство характеризовал как 

созерцательное» [14,с-224]. Другим мыслителем – психологом, который с этих же 

позиций характеризовал религиозный опыт, является Рудольф Отто. 

 Другая концепция, которая также рассматривает религиозный опыт как чувственное 

восприятие, считает, что именно религиозное восприятие составляет основу религиозного 

опыта. В частности, Вильям Олстон считает, что религиозный опыт по своей структуре 

представляет чувственный опыт и состоит из трѐх компонентов: человек, который 

чувствует, объект чувства и явления (феномен) чувствования, прежде всего, имеется виду 

его форма, третья концепция о форме выражения сверхъестественного, составляет основу 

этой концепции. По мнению сторонников этой теории, чувственный опыт предполагает, 

что человек должен быть осведомлѐн о предмете опыта, например, если человек увидел 

какую – либо птицу, то он приходит к мысли о том, что птица существует и птица 

является причиной его чувств. Если предпожить, что религиозный опыт нечто вроде 

чувственного опыта, то он должен соответствовать этому опыту и являться причиной 

этого опыта. Трудности этой концепции заключаются в том, что в опыте представителей 

некоторых религий он не существует, в таком случае религиозный опыт не представляет 

чувственное восприятие, и носитель этого восприятия должен быть уверен, что этот опыт 

действительно религиозный, потому что объяснить сверхъестественное невозможно на 

основе естественных законов, что сверхъестественное выходит за пределы естественного. 

Кроме этого сторонники этой теории видят отличие между чувственным опытом и его 

объяснением. Следовательно, связь между опытом и его комментарием бывает различной, 

во - первых, чистого опыта не существует, опыт, который не имел бы объяснение не 

существует. На самом деле, опыт есть само объяснения или комментарий, то есть человек 

испытывает то состояние, которое внутренне представляет его. Более того, необъяснимого 

опыта не существует.  

 Объяснительный или комментаторский опыт - это такой опыт, который образуется 

из представлений, верований, которые имеет религиозный субъект, например, если в 

жизни какого – то мусульманина случается какое- то трагическое событие, то он это 

событие представляет результатом грехов, которые он совершил. Этот опыт построен 

только на основе верований, которые имеет заранее каждый мусульманин. В других 

религиях этот опыт образуется на основе тех религиозных представлений, которые 

присущи им.  
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 Что касается нуминозного опыта, который обосновал Рудольф Отто,то он 

всесторонне объяснил его при объяснении понятий «святое и мирское». Нуминоз -

латинское слово означает «сверхъестественное», трансцендентальное существо, каким 

является Бог. Это существо, которое притягивает верующего и отделяет от объекта 

верующего. Это два противоположных качества нуминозного отражаются в его чувствах. 

В исламской религии это отражение величия Бога и любви к нему, и эти чувства иногда 

бывают до такой степени сильными, что вызывают у верующего нечто вроде 

психического расстройства, страх, ничтожество. С другой стороны, чувство, которое 

способствует повышению энергии верующего. Оно отражается в фанатизме, экстремизме 

и сильной любви своему Богу. Например, к радикализму, джихаду и др. в исламе 

относится эта особенность. Шестым видом такого опыта является мистический, в исламе 

ирфанский опыт. Этот опыт имеет некоторые особенности, в частности, абсолютная 

чувственность к абсолютной реальности. Чувство освобождения от временных, 

пространственных и индивидуальных ограничений, чувство соединения, радости, 

успокоения. Эти состояния притягивают внимание исследователей религии. 

 Все это доказывает, что религия имеет чувственное и опытное происхождение. 

Исходя из чего, многие религиоведы занимаются раскрытием психологических основ 

религии. Но это не исключает разработки других основ религии, в частности, 

прагматической, феноменологической, гносеологической и философской.  

Рецензент: Нурухак Камар – к.ф.н., профессор ТНУ 
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ПСИХОЛОГИЗМИ ДИНИ ИСЛОМ 

Дар маќола хусусияти психологии дини ислом дар асоси сарчашмањои динї ва гуфтањои дину 
фалсафа баррасї шудааст. Азбаски ислом дар ибтидои пайдоиши худ хусусияти маишї дошт, бештар 
ба психология алоќаманд буд. Аз ин љо, дар он ба масъалањои психологї бештар эътибор дода 
шудааст, на ба масъалањои назариявї. Дар ин бора сарчашмањои динї-Ќуръон ва ањодис ба хубї 
шањодат медињанд. Дар Ќуръон оятњои зиѐде омадааст, ки аффектњои гуногуни психологиро ифода 
мекунанд. Муњимтарин мафњуме, ки раванди психолгиро ифода мекунад, нафс мебошад. Дар Ќуръон 
аз намудњои гуногуни нафс ѐд шудааст, аз љумла, нафсул аммора, нафсуллавома, нафсулмутмаинна ва 
ѓайра. Њар кадом аз ин нафсњо њолатњои гуногуни равонии инсонро ифода мекунанд. Илова бар ин, 
тасвири дањшатноки дўзах тарсу вањмро дар дили диндор меандозад. Њамчунин, њадисњои Пайѓамбар 
низ, ин дањшатро барои гунањкорон зиѐд мекунанд. Доир ба хусусияти психологї доштани ислом 
мутафаккирони гузашта андешањои зиѐд баѐн кардаанд, аз љумла файласуфони машшої Форобї, 
Ибни Сино, Насируддини Тўсї ва дигарон. Унсурњои эњсосоти манфї нисбат ба мусбат хеле бештар 
аст, ки аз яњудия ба ислом гузаштааст. Дар баробари нафс мафњуми дигаре, ки психологизми 
исломиро таќвият мебахшад, ќалб аст. Мафњуми «ќалб» дар Ќуръон бештар 130 бор номбар шудааст, 
ки њолатњои гуногуни равониро дар бар мегирад, аз љумла тасвири манфии аксиологї, тасвири мусбии 
аксиологї, тарс, худотарсї, устуворї ва рањмдилї, раванди трасформатсияи ќалб, майл ба неруи 
фавќуттабиї, пайванди ќалб бо эътиќод ва ѓайра. Таълимоти ислом ба он равона шудааст, ки эњсоси 
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диниро зотї ва худодод медонад.Љињатњои гуногуни ин аќида дар маќола нишон дода шуда мавриди 
тањлили илмї ќарор гирифтааст.  

Калидвожањо: психологизм, эњсосоти динї, тарс, вањм, дањшат, эњсоси мусбии динї, неруи 
фавќуттабиа, љаннат, дўзах, вањй, ѓайб, башорат, љон, нафс, нафси аммора.  

 
ПСИХОЛОГИЗМ ИСЛАМСКОЙ РЕЛИГИИ 

В статье обсуждаются психологические особенности исламской религии. Особое внимание уделяется 

проявлениям психологических явлений в исламе, которые исходят из особенностей самой исламской 

религии, в частности из еѐ бытового характера, неразвитости еѐ теоретических основ, сложности и 

многообразии еѐ обрядности и др. Эти особенности связаны с социально-историческими условиями и 

культурным развитием периода возникновения ислама, а также с родоплеменными традициями арабов. 

Психологизм ислама отражен в святых текстах- Коране и Сунне. В Коране достаточно много аятов об 

ужасах ада, которые вызывают у верующих страх и трепет. Идея о душе(нафс) является основным 

понятием, отражающим суть психологического учения Корана. Об этом в статье приводится достаточно 

много примеров. Можно сказать, что ислам был направлен на внедрение в бытовой жизни арабов 

психологических чувств, переживаний новой монотеистической религии, вместо страха через идолов 

переживание страха перед всемогущим Аллахом. На психологизм ислама указали представители 

перипатетической философии, в частности Фараби, Ибн Сина, Туси и другие. В исламе духовный характер 

зависимости от бога выражается в поклонении и благоговении, в страхе и трепете. Создаваемое исламом 

психологическое состояние может привести к тому, что у него сознательная личность и совершает 

поступки, которые иногда находятся в противоречии с его личным характером, сверхъестественное и 

чудесное встречаются в нем в одинаковой степени. Подробно анализированы и другие вопросы 

психологизма ислама.  

Ключевые слова: психологизм, страх, радость, утешение, трепет, психологический процесс, душа, 

перипатетизм, верховное существо, гипостаризированное существо.  

 

PSYCHOLOGISM OF THE ISLAMIC RELIGION 

The article discusses the psychological features of the Islamic religion. Particular attention is paid to the 

manifestation of psychological phenomena in Islam, which comes from the peculiarities of the Islamic religion 

itself, in particular from its everyday character, the underdevelopment of its theoretical foundations, the complexity 

and diversity of its rituals, etc. These features are associated with the socio-historical conditions and cultural 

development of the period of emergence Islam, as well as the tribal traditions of the Arabs. The psychologism of 

Islam is reflected in the holy texts - the Koran and the Sunnah. There are a lot of verses in the Qur'an about the 

horror of hell, which cause the believers to fear and tremble. The idea of the soul (nafs) is the main concept 

reflecting the essence of the psychological teachings of the Qur'an. There are quite a few examples of this in the 

article. It can be said that Islam was aimed at introducing psychological feelings into the everyday life of the Arabs, 

experiencing a new montheistic religion instead of fear through idols, experiencing fear of the almighty Allah. The 

psychologism of Islam was pointed out by representatives of peripatetic philosophy, in particular Farabi, Ibn Sina, 

Tusi and others. In Islam, the spiritual nature of dependence on God is expressed in worship and reverence, in fear 

and trembling. The psychological state created by Islam can lead to the fact that he has a conscious personality and 

does things that are sometimes contrary to his personal character, the supernatural and the miraculous are found in 

him to the same extent. Other questions of the psychologism of Islam are also analyzed in detail. 

Key words: psychologism, fear, joy, consolation, awe, psychological process, soul, peripateticism, supreme 

being, hypostarized being. 
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ТДУ: 297 
АНДЕШАЊО ОИД БА ЊАСТЇ ВА ТАФАККУР 

 
Каримов А.А. 

 Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 
 

Онтология њамчун таълимот дар бораи сохторњои нињоии бунѐдии њастї 
фањмида мешавад. Дар аксари анъанањои фалсафї таълимот дар бораи њастї, 
гарчанде ки инъикоси мављудияти табииро дар бар мегирад, бо вуљуди ин, танњо ба 
он мањдуд нест. Онтология аз ибтидо њамчун як навъи дониш амал мекунад, ки 
нисбат ба илмњои эмпирикї меъѐрњои табиї надорад. “Вай бояд аз њуќуќи худ барои 
сохтани тасвири олам тавассути инъикоси аќоиди оќилонаву рефлексивї дифоъ 
кунад” [5, с.6].  

Дониши ба туфайли тафаккур бадастомадаро бе назардошти меъѐри беруна, ки 
вобастаи чизе нест, асоснок њисобидан мумкин нест. Ин меъѐр метавонад танњо худи 
њастї бошад, яъне он чизе, ки дар асл вуљуд дорад, бар хилофи падидањо ва ашѐи 
хаѐлии инсон. Аммо суоле ба миѐн меояд, ки зери мафњуми њастї (мављуд будан) чї 
дар назар гирифта мешавад? Омилњои зерин ин масъаларо бозгў мекунанд: 

 -љустуљўйи сохторњои устувори вуљуд, моњияти ашѐ (љавњар); 
 -омўзиши робитаи бунѐдии ашѐ ва андешањо дар бораи њамин ашѐ ѐ ба ибораи 

дигар, муносибати байни њастї ва тафаккур. 
Дар фалсафаи Юнони ќадим масъалаи моњияти њастї њамчун роњи њалли 

масъалаи «њама чиз аз чї иборат аст» шарњ дода мешуд. Дар асл, ин коњиш додани 
мафњуми модда ба субстрати моддї мебошад. Асоси мављудияти табиї дар ин љо ба 
принсипњои одї ва фањмо ѐ як гурўњи принсипњое асос ѐфтааст, ки аз олами моддии 
атроф гирифта шудаанд. Аз ин унсурњои асосии субстрат баъдан тасвири умумии он 
сохта мешавад [8,с.19]. 

Маълум аст, ки ин гуна андешањоро намояндагони мактаби милетї ифода 
намуда, ин ѐ он унсурњои табииро љавњар эълон карда буданд. Масалан, Фалес «обро 
ибтидои њама чиз медонист [11,с.101]. «Сарчашмаи ин фарзия, ки Фалесро асосгузори 
анъанаи материалистї гардонид, натиљаи мушоњидаи ўст – њастии њама чиз аз об аст 
ва «њама чиз бо он вуљуд дорад ва бо он зиндагї мекунад», «чун њама чиз аз он 
бармеояд, нахустмабдаъ, ибтидои њама чиз њамон аст» [1,с.71]. Худи љавњари моддї 
ѓайрифаъол аст ва барои ба њаракат даровардани он нахуст ќуввае лозим аст, аз ин 
рў, олам дар назари Фалес зинда ва пур аз неруњои илоњї аст. 

Дар љустуљўйи нахустмабдаъ нахустфарзияњои онтологї рў ба гносеология 
овард. Дар њамин давра аќидањои бештар абстрактї, дар бораи асосњои 
субстансиалии олам пайдо шуданд, ки бо дарки њиссї алоќаманд набуданд. Масалан, 
Анаксимандр (донишљўйи Фалес) дар бораи апейрон сухан меронад, ки он тавассути 
унсурњои дигар муайян карда намешавад ва як навъ тамомият ѐ бутунии универсалї 
ва таќсимнашавандаро ифода мекунад. Ќисмњо ва унсурњои объект таѓйир меѐбанд, 
аммо тамомияти он бетаѓйир мемонад. Апейрон доимо дар њаракат буда, асоси олам 
фањмида мешуд. 

Анаксимен (шогирди Анаксимандр) далел оварда буд, ки асоси њама чиз њаво 
аст, «зеро аз он њама чиз тавлид мешавад ва боз дар он таљзия мешавад» [8,с.134]. 
Гераклит оташро унсури аввалиндараљаи олам медонист; њама чиз танњо 
«эквиваленти мубодилаи оташ аст - аз он аз камшавї ва конденсатсия ба вуљуд 
меояд» [8,с.177]. Эмпедокл оламро на ба як, балки ба якчанд унсурњо, яъне «замин, 
оташ, нафаси њаво, намї» [8,с.338] асос кардааст. Анаксагор дар унсурњои табиї 
љустани нахустмабдаи оламро намепазирад. Ӯ изњор медошт, ки нахустмабдаъ як ѐ 
якчанд набуда, шумораи беохир дорад. Онњо заррањои хурдтарини њамон ашѐ ва ѐ 
падидањоро ињота мекунанд. 

Дар љустуљўйи заминаи муњимми љавњари олам атомизми Демокритус ва 
Ледкипп маќоми баланд дорад. Консепсияи атомистии онњо њамчун анъанаи 



130 
 

материалистї ба вуљуд омадааст, аммо нисбат ба фарзияњои дар боло зикршуда, ба 
фањмиши амиќтар асос ѐфтааст. Асоси њама чизро њамчун принсипњои моддї 
(атомњо) эътироф намуда, аз имконияти дарки эњсосии онњо дур мешавад. 

Аммо ин масъала ба тарзи моддигароѐна шарњ ѐфта, категорияњои њастї ва 
нестї на танњо ба тартиби аќлгароѐна (дар натиљаи танњо «тахмини» рефлексивї), 
балки аз љињати табиї тафсир мешаванд. Атомњо (њастї) ба мутазоди худ – холигї 
(нобудї) муќобил гузошта мешаванд. Мутаносибан, мављудияти нестї њамчун як 
холигии љисмонї, фазои холї эътироф карда мешавад. Хало як навъ шарти њамаи 
равандњо, як навъ макони њодисаву падидањост. Пайдоиши ашѐ маљмуи муайяни 
атомњо ва нобудшавии ашѐ таќсим шудани онњо ба атомњо мебошад. Атомњо дорои 
хосиятњои дохилї ѐ мављудиятї (таќсимнопазирї, зичї, љовидонї, таѓйирнопазирї 
ва ѓ.) ва берунї мебошанд. Дар ин љо плюрализми материалистї пайваста ба амал 
меояд, зеро шумораи ин шаклњо беохир буда, гуногунии бепоѐни њодисањоро муайян 
мекунад. Њастии олам њамин гуна пешнињод мешавад, ки дар он ба вуљуд омадан ва 
таназзул, њаракат ва касрати ашѐ имконпазир аст. Асосњои бамиѐнгузоштаи 
атомчиѐн бояд характери универсалї дошта бошанд ва бинобар ин њамаи 
њодисањоро, аз љумла њодисањоеро, ки табиати бевоситаи физикї надоранд, шарњ 
дињанд. 

 Масалан, “љон њам маљмуи атомњои муайян аст. Дар асоси консепсияи 
атомистї ходисањои биологї, иљтимої ва ахлоќї шарњ дода мешавад” [7, с.13]. 
Ањаммияти атомизм маќоми муайяне дошт ва табииѐти Нютон, баъдан, ба ин 
принсипи фалсафї асос ѐфтааст. 

Барои љамъбаст кардани љанбањои муайяншудаи рушди фалсафа, дар замони 
ќадим, метавон гуфт, ки њамаи файласуфон њамчун натуралистон ѐ табиатшиносон 
амал мекунанд, зеро таълимоти онњо, оид ба шарњи олам, метафизикї набуда, 
андозагирии фалсафию рефлексивї надорад. Аз ин рў, он њамчун таълимоти 
материалистї маънидод карда мешавад. 

Албатта, об, оташ ѐ дигар унсурњое, ки принсипњои ибтидої њисобида 
мешуданд, унсурњои физикї набуда, балки танњо тасвирњои махсуси фалсафї буданд. 
Онтологияи инкишофѐфта ва пайваста (ва мутаносибан, метафизика) њатман 
фалсафаи табиатро (ѐ ба маънои васеи космология) дар бар мегирад. 

Самти дигари фалсафаи аввали юнонї на бо љустуљўйи натурфалсафї барои 
принсипњои моддии бунѐдии њастї, балки бо инъикоси муносибати њастї ва 
тафаккур алоќаманд аст. 

Омилњои нуќтањои «бархўрд»-и њастї ва тафаккур, инчунин афкоре, ки 
иртиботи њамдигарии онњоро инкор мекунанд, хеле зиѐд буданд, вале муњимтарини 
онњо таълимот дар бораи њастии файласуфи Юнони ќадим Парменид буд. Фалсафаи 
Парменид як навъ гузариши бунѐдї аз андешањои мушаххаси физикї, дар бораи 
табиат, ба бунѐди метафизика аст, ки ба таври рефлексивї ба унсурњои тафаккури 
эљодї рў меорад. Дар ин љо тафаккур бори аввал, бо љорї намудани шартњои 
мувофиќи метафизикї худро ба мавзуи тадќиќоти систематикї табдил медињад. 
Парменид худи категорияи «њастї»-ро ба истилоњи фалсафї ворид намуда, 
тафаккури метафизикиро, аз баррасии моњияти табиии ашѐ ба сатњи омўзиши 
моњияти идеалии онњо табдил медињад. 

“Истилоњи «метафизика», аслан барои Арасту номаълум буд; ин неологизми 
ношири Арасту Андроникоси Родос аст. Ӯ китобњои воќеии фалсафии Арастуро пас 
аз китобњои физика љой дод ва намедонист, ки онро чї номад, аз ибораи «он чизе, ки 
пас аз физика» (та мета та фю- сика) артикли та-ро партофта, якљоя кард ва вожаи 
«метафизика» ба даст омад. Метафизикаи Арасту аз ќисматњои гуногун, ки дар 
замонњои гуногун навишта шудаанд, ба таври стихиявї ташаккул ѐфтааст” [13, с.18].  

Метафизика њамчун як намуди махсуси афкор ба вуљуд меояд, ки ба 
«худсобиткунии» аќлгароѐнаи имконият ва иддаои фалсафа, барои ба миѐн 
гузоштани фањмиши худ дар бораи олам, тавассути инъикоси ратсионалї-
рефлексивї, нигаронида шудааст [9, с.7].  
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Метафизика ба тањќиќи моњияти њастї нигаронида шуда буд ва дар замони 
ќадим, дар ду самт амалї мешуд: онтологї ва гносеологї, ки ягонагии мухталифи 
онро ташкил медињанд. Файласуфон моњияти њастии табииро тањќиќ намуда, кўшиш 
мекарданд нахустмабдаъро муайян кунанд, ки ба он тамоми гуногунии њастї дохил 
карда мешавад. Ин хатти субстансиалї-онтологї буд, ки бо љустуљўйи сохторњои 
устувори њастї, моњияти ибтидоии ашѐ алоќаманд буд. Файласуфон, дар ин масъала, 
бештар њамчун табиатшинос (физикњо) ѐ файласуфони табиатшинос андеша 
меронданд. 

Файласуфон нахустсабаби оламро љустуљў мекарданд, онњоро њамчун моњият 
(њам моддї ва идеалї), ки дар зери он ќарор доранд, мефањмиданд. Онтология дар ин 
маврид, дар шакли таълимот дар бораи сохторњои нињоии бунѐдии њастї собит 
шудааст. «Фалсафа даъво мекард, ки он чизеро дарк мекунад, ки аслан предмети 
таљриба шуда наметавонад. Аз ин рў, масъалаи њалкунанда барои худсобиткунии 
фалсафа ин буд, ки оѐ тафаккур, новобаста аз таљриба, њаќиќати объективї ва 
умумимаъноро ошкор карда метавонад?» [5, с. 6]. 

Њамин тариќ, ба фалсафа хусусияти дониши нињої дода мешавад, ки он 
метавонад танњо худшиносї ва худсобиткунии аќли инсон бошад. Њастї њамеша 
њаст, њамеша вуљуд дорад, он људонашаванда ва бењаракат аст, комил аст. Ин Худо ѐ 
материя нест ва бешубња ягон субстрати мушаххаси табиї (љисмонї) нест. Ин чизест, 
ки танњо њамчун фалсафаи воќеї, дар натиљаи кўшиши аќлї, ба тафаккури мо 
дастрас мегардад. Мањз аз њамин лањза, фалсафа њамчун тафаккури мавњумии 
метафизикї худро муаррифгар мешавад. 

Баъдан файласуфон масъалаи олами њастї ва тафаккур, њастї ва аќоид дар 
бораи њастиро ба миѐн мегузорад. “Аввал, ў имкониятњои мантиќии таносуби 
категорияњои њастї ва нестиро тањќиќ намуда, як ќатор таноќузњоро ошкор мекунад. 
Агар мо нестиро эътироф кунем, он њатман вуљуд дорад. Агар ин тавр бошад, пас 
њастї ва нестї олам мешаванд, аммо ин ихтилофи назар мешавад. Агар њастї ва 
нестї олам набошанд, пас њастї вуљуд дошта, нестї вуљуд надорад. Аммо чї тавр дар 
бораи чизе, ки вуљуд надорад, метавон андеша ронд? Ва Парменид ба хулосае меояд, 
ки ин ихтилофи назар ќонуни манъи зиддиятро тањия мекунад” [14, с.152]. 

Аммо дар ин маврид масъала ба сатњи њалли масъалаи муносибати байни њастї 
ва тафаккур мегузарад. Тафаккур ва њастї, ба андешаи Парменид, ба њам 
мувофиќанд, аз ин рў, “тафаккур ва њастї як аст” ѐ “тафаккур дар бораи ашѐ ва 
предмети тафаккур њарду як маънї аст” [14,с.152]. Инро метавон њамчун далел 
фањмидан мумкин аст, ки њастї ва тафаккур њам њамчун раванд ва њам дар натиља 
оламанд. 

Њамин тавр, ба андешаи Парменид, бо њастї асли воќеияти мављудияти олам, 
ки њамзамон дониши воќеан мављуда аст, алоќаманд мегардад. 

 Ӯ байни айнияти одии дониши њаќиќї ва њастї ва “айният бо тафовут” дар 
њоле фарќ мекунад, ки дар байни онњо мувофиќати комил вуљуд надорад. Ин маънои 
онро дорад, ки дониш низ дар дохили худ хосиятњои субъекти даркшавандаро дар 
бар гирифта, хусусияти тафаккури љамъбастиро ифода мекунад. Хулосаи Парменид 
дар бораи бењаракатии њастї, мутафаккиронеро, ки мавќеи универсалии инкишофи 
њастї, олам ва ѓайраро љонибдор будаанд, ихтилофназар намудааст. 

Њастї натиљаи тафаккури мантиќї аст, ки дар он набояд љойи баѐнияњои 
зиддиятнок бошад, яъне шинохти њастї ва воќеияти вуљуди он мављудияти нестиро 
манъ мекунад. Дар навбати худ, њама гуна таѓйирот ва таќсимот сабаби аз байн 
рафтани мављудот мегардад. Агар њастї ќодир ба таѓйирѐбандагї бошад, пас он бояд 
дар ягон марњала аз байн равад. Гузашта аз ин, дар чизе нопадид шудан, яъне дар 
нестї, њамсони дар ибтидо аз нестї тањаввул кардан аст. Дар ин мавќеъ, њастї 
набудани нестиро инкор намесозад. Аз ин рў, њастї ягона ва бењаракат аст, дар он 
тафовути ботинї, аз љумла тафовути гузашта ва оянда нест. Ин хулоса, аслан, нишон 
намедињад, ки мавќеи Парменид зидди диалектикист. Парменид умумияти њаракатро 
дар таълимоти худ, дар бораи таѓйирпазирии абадии кайњон мутлаќ пешнињод карда, 
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бо Гераклит мубоњиса намуда, муътакид мешавад, ки он чи воќеан вуљуд дорад, пеш 
аз њама, ба идроки њиссї дода мешавад ва андешаи вуљуд доштани њастиро берун аз 
он медонад. Кайњон њамчун чизи воќеї буд ва њаст, аммо он метавонад дар оянда 
вуљуд дошта бошад ѐ нест шавад. Мафњуми њастии њаќиќї аз тафаккури њаќиќї ва 
собиткунанда људонашаванда аст, бинобар ин бо андешањо дар бораи гузашта ва 
оянда созгор нест. Мазмуни њаќиќии фикр ба амалњои субъективии тафаккур, ки дар 
ваќташ ба амал меоянд, вобаста нест. Њамин тавр, Парменид барои љустуљўйи 
спекулятивї, барои воќеияти идеалии метафизикї, ки аз њама воќеиятњои мављудаи 
моддию равонї фарќ дорад, асос мегузорад.  

Дар пайи дарки ќонуни њастї ва тафаккур Арасту Гераклитро интиќод мекунад. 
Арасту ќайд мекунад, ки «таълимоти Гераклит, ки “њама чиз вуљуд дорад ва вуљуд 
надорад, њама чизро њаќиќї эътироф мекунад» [2,с.143], зеро на танњо аќидањои ба 
њам зид, балки «андешањои хилофи њам, дар бораи њамон як чиз њељ гоњ њаќиќї буда 
наметавонанд; вале худи Гераклит ба моњияти сухани худ наандешида, пойбанди ин 
аќида мемонад» [2, с.280]. Ин маъниро Гераклит ин гуна шарњ медињад, ки «оби бањр 
њам тозатарин ва њам ифлостарин аст», «кайњон зеботарин мисли партовњои ба таври 
тасодуфї парокандашуда аст», «зеботарин бузина зишт аст...»[2, иќт. аз 143;147;145]. 
Аммо дар мавридњои якум ва сеюм худи Гераклит ќайд мекунад, ки тазодњо аз 
љињати гуногун гирифта шудаанд: оби бањр барои моњї поктарин аст, аммо барои 
одамон ифлостарин (чун нўшидан мумкин нест) аст; зеботарин бузина дар ќиѐс бо 
одам зишт аст. 

Ба андешаи Афлотун, њастї ба назари ду олами гуногун, вале ба таври муайян 
ба њам алоќаманд менамояд. Олами якум олами предметњои алоњида мебошад, ки 
тавассути њиссиѐт маълум аст, вале њудуди њастиро ба он дохил кардан мумкин нест. 
Як олами дуюм низ вуљуд дорад - олами њастии њаќиќї, ки маљмуи ѓояњост, яъне 
шаклњо ѐ моњиятњои идрокшаванда, ки тамоми гуногунии олами моддиро инъикос 
менамояд. 

Њамин тариќ, олам, њарчанд нисбатан донисташаванда аст, раванди шинохт, ба 
андешаи Афлотун, раванди болоравии зењнї ба навъњои воќеии мављуди њастї 
мебошад, ки бо аќидањои гуногунсатњ мувофиќат мекунад. Ѓояњои Афлотун на танњо 
мафњумњои умумї ва ѓайримуќаррарї мебошанд, ки ба воќеияти эњсосї мухолифанд. 
Ѓояи ашѐ ин принсипи идеалии сохтори он мебошад, ки як навъ «чањорчўбаи 
иттилоотї»-и ба чашми сар ноаѐн аст ва онро мо метавонем худ кашф намоем. 

Њастии њаќиќии пешнињоднамудаи Афлотун, монанди Парменид, бо дониши 
њаќиќї мувофиќат мекунад. Аммо, ин љараѐни бунѐди муттасили олам аст. Ѓояи ашѐ 
як модели муайяни маъноист, ки бояд асоси бунѐди моддиро ташкил дињад. Аммо 
худи ѓоя дорои энергияи муайян, як навъ ќувваи ташаккулдињандаи моддї мебошад. 
Бесабаб нест, ки дар “Тимей” Афлотун рисолае тањия намуд, ки руњи њамаљонибаи 
Космос “омехтаи айният ва дигаре” аст. Дар амалњои шинохти инфиродї мо ба 
олами ѓояњои абадї ва тавонмандии созандаву ташаккулдињандаи онњо ошно 
мешавем, чун бо як «материаи интеллектуалї»-и махсуси ба чашми сар ноаѐн, ки 
берун аз он татбиќи ин неруи идеалї ѓайриимкон мегардад. 

Ин ангеза баъдан бо ќувваи махсус дар байни навафлотунияњо тањия карда 
мешавад. Њамин тариќ, мухолифати материя ва идея дар фалсафаи ќадим шартї аст. 
Дар маркази фалсафаи Афлотун (агар мо идеализми ўро ба таври расмї дарк 
накунем, бар асоси интуитсияњои имрўзаи худ), ба таври парадоксї як навъ 
“монодуализм” дида мешавад. Чунин диалектикаи байни материалї ва идеалї имкон 
дод, ки аз мутлаќияти яке аз љињатњои љараѐну њодисањои тањќиќшаванда канора 
гирифта шавад. Афлотун боз як андешаи муњим дорад. Вай зарурияти метафизикаро 
њамчун дониши безамина асоснок мекунад. Хусусиятњои математикаро тањлил 
намуда, файласуф ба фикри нокифоя будани усули дедуксия меояд, яъне принсипњои 
асоснок дар заминаи дониши даќиќ вуљуд надоранд, мегўяд. Ин маънои онро дорад, 
ки инњо асосан фарзияњое мебошанд, ки метавонанд беэътимод бошанд. Ба ин маъно, 
Афлотун њатто шубња дорад, ки оѐ математика бояд илм њисобида шавад. 
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 “Афлотун таъкид мекунад, ки минбаъд бояд як низоми махсус бошад, ки 
тавонад њаќиќати заминањоро дар асоси донише, ки берун аз усулњои дедуктивии 
тафаккур, ба маънои васеътари муосир - берун аз илмњо аст, дар бар гирад. Ба 
андешаи Афлотун, ин ба ќобилиятњои гуногуни маърифатї мувофиќат мекунад. 
Асоси риѐзиѐт ќобилияти мулоњиза кардан - аќл ва асоси метафизикаро аќли 
диалектикї – њамчун атои дарки нахустмабдаъ ташкил медињад”[8, с.27]. 

Аз ин рў, фалсафа њамчун фан ва диалектика њамчун усул зербиноеро мемонанд, 
ки роњбалади њама донишанд. Афлотун муътаќид аст, ки диалектика ќуллаи дониш 
аст, зеро он бар хилофи дигар илмњо ба усулњои нафсонї ва сирф хирадгароѐнаи 
маърифат такя намекунад, балки аз аќидањои идрокшаванда бармеояд ва он 
метавонад њамчун њаќиќат вуљуд дошта бошад. Фалсафа њам тавассути тафаккур ба 
њаќиќат оварда мерасонад – танњо он ќодир аст, ки заминањои њама гуна донишро 
тањќиќ намуда, асоснок созад. 

Асосноксозии худи метафизика (ки онро метафилософия номидан мумкин аст) 
мебоист тавассути ѐдоварии шарњињолии афлотунї (ба хотир овардани он чизе, ки 
руњ як ваќтњо бевосита дар олами фањми моњиятњои њаќиќї дида ва шунида буд) 
сурат мегирифт. Дар ин љо мо бо як навъи асосноккунии ѓайриодї дучор мешавем, 
ки комилан ба таљрибаи шахсї «вобаста» буда, ба шуури нафари дигаре бегона аст. 
Арасту бо устодаш Афлотун бањс карда мегўяд, ки диалектика ќуллаи дониш шуда 
наметавонад, зеро он љавобгўйи њалли пурраи масъалањо нест. 

Арасту баръакси Афлотун, дуруст хулосабарорї менамояд, ки асоси дониши 
безамина дар бораи умумиятњо ва моњият танњо ягон заминаи мутлаќ, њаќиќати 
мутлаќ буда метавонад, вагарна њар гуна фалсафасозї ботил шуда метавонад. Дар ин 
љо диалектика њам бояд љойи худро ишѓол намуда, њамчун воситаи аќлгароѐнае амал 
кунад, ки маконро барои дониш холї медорад. Мањз диалектика аст, ки нисбияти 
донишро дар бораи чизњои мушаххас инъикос мекунад ва дар якљоягї бо усули 
дедуктивї, њаќиќати дар асоси мутлаќ њосилшударо кафолат медињад.  

Ба андешаи Арасту, њастї дар худ танњо як њастии абстрактї, потенсиалї ва 
њастии тасаввуршаванда аст, аммо дар асл њамеша њастии чизе вуљуд дорад, яъне 
њастии ашѐи мушаххас. 

Ба њамин тариќ, муносибати њастї ва тафаккур муносибати байни ашѐи 
мушаххас ва афкор дар бораи ашѐи додашуда мебошад. Олам мављудияти воќеии 
ашѐ ва падидањои фардї, моддї ва маънавиро ифода мекунад, дар њоле ки њастї 
таљрид (абстраксияест) барои њалли масъалањои умумї дар бораи олам. Њастї асоси 
бунѐдии шарњ аст. Вай даргузар ѐ фаношаванда нест, чунонки худи табиат даргузар 
нест, аммо мављудияти чизњо ва ашѐ дар олам гузаранда аст. Њастї вуљуд дорад. 

Дар заминаи таълимоти ба њам зидњо ва навъњои он Арасту он ќонун ѐ 
принсипи њастї ва тафаккурро, ки њам мантиќї ва њам таълимоти њастии онро 
муайян мекунад, онтологияро мураттаб месозад. Арасту ин принсипро «оѓози њама 
аксиомањои дигар» номидааст. Тартиби васеътари ин принсип чунин аст: «... мумкин 
нест, ки њамон як чиз дар як ваќт ба як чиз хос бошад ва ба як чиз мутааллиќ 
набошад...» [2, с.125] мухтасар — «њељ кас наметавонад мављуди будан ва 
ѓайримављудии њамон як чизро собит созад» аниќтараш, «як чиз наметавонад дар як 
ваќт њам вуљуд дошта бошад ва њам вуљуд надошта бошад...» [2,с.279].  

Умумияти њастї тавассути мављудияти фардии ашѐи мушаххас зоњир мешавад. 
Ин, ба андешаи Арасту, ќонуни асосии њастї ѐ «оѓози њама аксиомањо» аст. Аз ин 
ќонун мустаќиман муќаррароти машњури Арасту дар бораи номувофиќ будани 
мављудият ва ѓайримављудияти ашѐ, инчунин имконнопазирии њамзамон мављудият 
ва набудани њар гуна хосиятњои муќобил бармеояд. Гунањои асосноккунии ин мавќеъ 
дар гуфтањои зерини Арасту ифода ѐфтаанд: «якљо вуљуд доштан ва вуљуд надоштан» 
ва «њамчунин имконнопазир аст, ки зиддиятњо дар як ваќт зоти як чиз бошанд» [2, 
с.141]. Ин муќаррарот характери умумии онтологї дошта, ба њамаи зуњуроти олам 
дахл дорад. Азбаски асоснокии ин муќаррарот хусусияти сирф мантиќї дорад, он бо 
мантиќ баррасї мешавад. 
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Аз ин рў, «онтология ва мантиќ ду љониби як илм» — метафизикаанд [14, с.289]. 
Аз ин ќонун њам принсипи мављудияти нисбии нестї бармеояд. Њангоми тањияи 
фишурдаи Парменид, ки гўѐ “нестї вуљуд надорад, зеро он ѓайри ќобили тасаввур 
аст ва агар мо дар бораи он фикр кунем, пас, он вуљуд дорад, аммо чун њастї”, 
Арасту мегўяд, ки њељ чиз моро аз фикр кардан дар бораи нестї халалдор намесозад. 
Аммо ин далели мављудияти он(нестї) нест, балки танњо ба хусусияти дигари он 
(ѓайримављудї) ишора мекунад. Мањз ба њамин маъно он метавонад дар фикр вуљуд 
дошта бошад. Арасту ќайд мекунад, ки Парменид њастиро якхела маънидод мекунад 
ва ин мафњум метавонад чанд маъно дошта бошад, дарвоќеъ, њама гуна мафњум. 

Њастї, аз як тараф, метавонад маънои њама чизе њастшударо дошта бошад, яъне 
шумораи зиѐди чизњои мављуда ва аз тарафи дигар, он чизе, ки њама чиз ба он дахл 
дорад [4,с.189]. Арасту ба хулосае меояд, ки њастї сермаъно аст, аз ин рў, онро 
метавон дар бахшњои гуногун, масалан дар табииѐт ѐ мантиќ омўхт. 

Аммо маънои аслии њастї, яъне «њастї дар худ» тавассути онтология, ки онро 
ба воситаи системаи категорияњо тавсиф мекунад, омўхта мешавад. Њар яке аз ин 
категорияњо (љавњар ѐ моњият, сифат, миќдор, њаракат, макон, замон ва ѓ.) дар робита 
ба хосиятњои мушаххас “хабари умумикунанда” буда, дар маљмуъ, маънои умумии 
бисѐрљанбаи категорияи њастиро ташкил медињанд. Њамин тариќ, масъалаи марказии 
онтология маънои амиќи њастї мегардад, ки онро ба масъалаи моњият ѐ љавњар дохил 
кардан мумкин аст. 

Моњият њамон њастии ѓайримухолиф аст, ки Парменид мехост онро пайдо 
кунад. Бинобар ин масъалаи моњият, гўѐ масъалаи њастиро, њалли масъалаи марказии 
метафизикаро иваз мекунад. Сабаби расмии њастии ашѐ моњияти аввалия ѐ шакли он 
мебошад. Материя воќеияти ба таври њиссї даркшаванда аст. Он метавонад танњо бо 
гирифтани шакли муайян чизе шавад. Шакл он чизи умумист, ки њадди аќал, 
метавонад ба ашѐ мављудияти мустаќил дињад. 

Мантиќан, шакл дар байни мушаххас (фард) ва умумї аст. Шаклњо он чизе 
мебошанд, ки минбаъд ба намудњо таќсим карда намешаванд. Онњо абадї, бетаѓйир 
буда, мавзуи омўзиши метафизика мебошанд. Онњо метавонанд ба материя ворид 
карда шаванд ва ба ин васила ашѐ эљод намоянд. Њамин тариќ, ашѐ аз шакли фаъол 
ва материяи ѓайрифаъол иборат аст. Худи материя ѓайрифаъол аст, аммо мисли 
шакл абадї аст. Он барои пайдоиши як чизи мушаххас зарур аст, аммо њамчун 
макони потенсиалї. Илова бар ин, он ба чизњо фардият медињад. 

Аз ин рў, моњияти аслиро љавњар ѐ моњият ташкил медињад, ки ибтидои моддї 
ва расмиро муттањид мекунад. Њамин тариќ, ба андешаи Арасту, дар байни идеал ва 
моддї, шакл ва субстрат, тафаккур ва предмет ягон тафовут вуљуд надорад, дар 
байни њастии ибтидої ягон тафриќаи метафизикї вуљуд надорад, ки баъдан 
идеализми яктарафаи аврупоии равияњои теистиро ба вуљуд меорад. 

 Њадди аќал се намуди моњиятро људо кардан мумкин аст: 
1. Инњо моњиятњое мебошанд, ки ба онњо чизњои њассосии мушаххас (физика) 

дохил карда мешаванд. 
2. Объектњое, ки ба онњо абстраксияњои математика дохил карда мешаванд.  
3.Объектњое, ки берун аз њассосият ва абстраксия вуљуд доранд. Инњо моњияти 

њастии илоњї ѐ љавњари олиэњсос мебошанд. 
Ин се ќисмати асосї фалсафаро ташкил медињанд. Њамин тариќ, дониши 

мутлаќ, аз рўйи аќидаи Арасту, нахустмабдаъ ѐ системаи нахустмабдаъ аст, ки ба 
сифати он фалсафаи аввал ѐ метафизика онро дар бар мегирад. Ибтидо оѓози дигаре 
надорад, бинобар ин онро ибтидо меноманд. Ба ин маъно, воќеан, метафизика як 
навъ метаилмест, ки на ибтидои илмњои алоњида, балки маљмуи идроки илмиро, на 
донишњои инфиродї, на њаќиќати физика ѐ математика, балки чун дониш, маљмуи 
њаќиќатро асоснок мекунад.  

 Мањз ба њамин маъно, “метафизика ба илми њастї ѐ онтология айният дошта, 
њамчун илми махсус дар бораи принсипњои олиэњсос ва њастии ибтидої амал 
мекунад. Бояд гуфт, ки дастовардњои Арасту дар тањияи проблемањои онтология он 
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ќадар баланд буд, ки дар рушди ин масъала баъд аз ў фазои холии муайян ва њатто то 
андозае таназзули дараљаи тањќиќот ба вуљуд омад” [5,с.132]. 

 Њамин тариќ, метавон тасдиќ намуд, ки дар замони ќадим тасаввуроти 
классикии метафизикї (безамина)-и фалсафа ташаккул ѐфтааст, ки дар маркази он 
онтология њамчун таълимоти њастї ќарор дорад. Онтологияи ќадим њама мавзуъњо 
ва ѓояњои асосиро дар бар мегирад, ки воќеан, анъанаи фалсафии минбаъдаи 
аврупоиро ба тафсирњои беохири як матни тамомнашаванда бо номи «фалсафаи 
юнонї» табдил медињанд. 

Љавњар дар шакли мураттабтаринаш дар фалсафаи Б.Спиноза оварда шудааст: 
«Љавњар гуфта он чизеро дар назар дорам, ки дар худ вуљуд дорад ва ба воситаи худ 
ифода меѐбад, яъне чизи дигареро таќозо намекунад, ки бояд аз он сохта шавад» [10, 
с.1]. 

Ин доираи роњи классикии афкори онтологї мањз бо ин ѐ он њалли масъалаи 
миќдори умумї ва сифати љавњаре, ки асоси њастиро ташкил медињад, алоќаманд аст. 
Ду тафсири асосии сифатии категорияи субстансия айнияти он бо мабдаи њастии 
идеалї (маънї) ѐ материя мебошад. Муќовимати руњ ва материя њамчун ду 
субстансияи алтернативї ба мо консепсияњои анвои идеалистї ѐ материалистї 
медињад.  

Мафњумњои навъи материалистї нињоят гуногунанд ва дар нињояти кор бо 
бањамоии тамоми чизњо ва љараѐнњои олам ба материя алоќаманданд, ки, дар 
навбати худ, ин гуна амал мекунанд:  

а) њамчун моддаи мушаххаси њисшаванда мисли об ѐ оташ (материализми 
ибтидоии мактаби Милет);  

б) њамчун ашѐи моддие, ки ќуввањои њиссї онро дарк намекунанд, якхела, 
минбаъд таќсимнашаванда (атомизми кадим ва атомизми асри нав, назарияи 
заррањои элементарї, кваркњо ва ѓайра); 

 в) њамчун ибтидои беохиртаќсимшаванда, муттасил (пайваста) дар шакли 
материяи афлотунї, ки моњиятан бо фазои кайњон ѐ фазои механикии Декарт ѐ фазои 
каљхаттаи назарияи нисбияти умумии Эйнштейн ѐ назарияњои гуногуни физикии 
бунѐдї мувофиќат мекунад.  

“Дар анъанаи диалектикї-материалистии марксистї материя на ба маънои 
субстансия, балки њамчун «воќеияти объективї, ки бо њиссиѐти мо нусхабардорї 
шуда, намоиш дода мешавад», шарњ дода мешавад. Чунин воќеияти объективї њама 
чизро дар бар мегирад - аз ташаккули микроолам то равандњое, ки ба макроолам ва 
њатто олами мега хосанд. Дар асоси чунин тафсири универсалии категорияи 
«материя» ба маънои аслии калима консепсияи хеле љолиб ва амиќи фалсафї ба 
вуљуд омад, ки даъвои шарњи њамаљонибаи оламро дорад. Дар хусуси материализми 
диалектикї бошад, дар ин љо, чунонки маълум аст, мављудияти чунин хосияти 
атрибутивї ба монанди «инъикос», ки ба њиссиѐти инсон монанд аст, дар бунѐди 
материя тахмин карда шудааст” [8,с.42].  

Субстансиализми идеалистї, ки нахустмабдаи њастиро бо ибтидои идеалї 
мепайвандад, дар он љое, ки материализм заиф аст (соњаи метафизикаи спекулятивї 
ва тафсири љанбаи маънавии мављудияти иљтимої ва экзистенсиалии инсон) 
љињатњои тавоноии худро ошкор мекунад ва баръакс, дар марњилањои фахмонда 
додани њодисањои гуногуни табиию иљтимої, инчунин хусусиятњои њаѐти љисмии 
инсон хеле ноустувор аст. 

Масъалањои абадии теистии субстансиализми идеалистї ин — масъалаи 
фањмонда додани сарчашмаи бадї ва бесарусомонї дар олам, инчунин озодии ирода 
дар инсон аст.  

Дар байни сохти идеалистї мавќеи ба ном объективї-идеалистиро њангоми 
дарки нахустмабдаи њастї фарќ кардан мумкин аст. 

Дар ин масъала, њамчун субстансияи фаъол ва созандаи олам, метавон Идеяи 
мутлаќ (Гегел), Аќли љањонї (Анаксагор, стоикон) ва руњи љањонї (онтологияњои 
гностикї) Иродаи љањонї (Шопенгауэр), бешуурии кайњонї (Э. Хартман) ва ѓайраро 
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эътироф намуд. Дар навъњои пайваста теистии идеализми объективї, Мутлаќи 
Илоњї (метафизикаи идеалистии яњудї, масењї, мусулмонї ва буддої), Брањмани 
Илоњї (фалсафаи Веданта Њинд), Дао илоњї дар системањои фалсафии ба теистї 
нигаронидашудаи Чин ва ѓайра ибтидо ва интињои олам эътироф карда мешаванд. 
Дар замони муосир субстансиализми идеалистї фарзияњои гуногуни «оламњои 
семантикї», «майдонњои иттилоотї», «пси-майдонњо» ва ѓайра мебошанд, ки аксар 
ваќт аз љониби олимони табиатшиноси фалсафї (ѐ дурусттараш, натурфилософї) 
навишта шудаанд. 

Мутобиќан, тамоми сарвати њастї дар чунин намунањо – гузариши хосси 
метафизикии нахустмабдаи руњї-идеалї мебошад, ки тавассути системаи 
категорияњо, мафњумњо ѐ инъикоси ирфонї сохтори зинанизомии њастиро инъикос 
мекунанд. Дар ин љо њамеша як лањзаи гузариш аз пуррагї ва ягонагии аслї ба 
шаклњои махлуќии кайњонї ва заминї вуљуд дорад, хоњ он эманатсияи 
навафлотунияи Ягона, креатсионизми масењї ва ѐ худифшонамоии категорияи 
мантиќии гегелии Идеяи мутлаќ бошад. Одатан инњо системањои фалсафии 
умумиљањоние мебошанд фарогири њама чизе, ки тафаккури инсон ќодир аст онро 
дарк намояд. 

Дар њамин љо тавзењи пурсамари ин равиши фалсафї мањфуз мебошад, ки ба мо 
имкон медињад воќеиятро њамчун љузъи системаи оќилона сохташуда баррасї кунем. 

Ба андешаи Парменид, моњияти тафаккур дар он аст, ки он танњо дар бораи 
«чизе» фикр карда метавонад, на дар бораи «ѓайримављуд». Бо вуљуди ин, «чизе» 
њамеша даъвои мављудият дорад ва масъалаи њастиро ба вуљуд меорад. 

Ба масъалаи њастї рў наоварда мо наметавонем дар бораи олам ва бунѐди он 
чизеро идрок кунем, њамон тавре ки тахминњоямон дар бораи ин ѐ он ашѐ 
мушкилотро муайян карда наметавонанд. Масъалаи њастї мањз аз њамин љињат, дар 
мадди аввал ќарор мегирад. Он ба падидањо вобаста аст, на ба фарзия [3,с.84]. 

«Категорияи “њастї” ибтидои созмони системаи метафизикї мебошад. Тазоди 
байни “њастї” ва “њељ чиз” дар категорияи чизе њал мешавад, ки дар он номуайянї ва 
абстрактии њастї аз байн меравад. Он дорои аломатњои воќеї, яъне сифати муайян 
мешавад. Гузариш аз категорияи «њастї барои худ» ба њастии мушаххас мешавад, ки 
дар натиља ин гузариш аз њастї ба моњият гузаштанро муайян мекунад. 

Мантиќи моњият њаракати тафаккурро амиќ тањлил намуда, љараѐни гузаштан 
аз категорияи зоњир ба моњият ва падидаро ошкор мекунад, амалишавии онњоро дар 
воќеият нишон медињад. Дар ин маврид њастї номуайянї ва абстрактии худро гум 
мекунад, он музоњир мегардад, яъне падидае мешавад, ки дар паси он моњияте њаст ва 
мо метавонем онро дарк кунем. Њамин тавр, Гегел мафњуми њаќиќатро таѓйир дода, 
ба он, пеш аз њама, њамчун раванд муносибат кард [5,с.228]. 

Дониши мантиќї, ки анљоми муайянро ифода мекунад, фикреро, ки ба пуррагии 
худ расида, гўѐ ба худ бармегардад, тањќиќ мекунад. Ин мантиќи субъективї буда, 
дар ин маврид, фањмишњои нињоии субъективї, объективї, ѓоя ва ѓояи мутлаќ 
омўхта мешаванд. Пас аз фањмидани ин заминањои метафизикї ва дарки пурраи 
идеяи рушд бояд табиати идеяи мутлаќро тањќиќ намуд, ки берун аз ин ќолабњост. 
Дар ин љо механика, табииѐт, категорияњои фазо ва ваќт, материя ва њаракат омўхта 
мешаванд.  

Кант барномаи «барќарорсозии» метафизикаро пешнињод мекунад, ки бояд 
асоси умумии илмњо бошад, ба маънои бозгашт ба анъанаи Арасту. Ба ибораи дигар, 
илоњиѐт, равоншиносї, кайњоншиносї ва аз ин рў, метафизика дар маљмуъ, бояд 
василаи оќилонаи дарки њастї бошад, ки бар дониш асос ѐфтааст, аммо худи 
метафизика бо дониши холис кашфшаванда нест. Метафизика «дар умум на танњо як 
фанни назариявии фалсафї аст, балки масъалањои ахлоќ ва принсипњои олии њастиро 
дар бар мегирад» [12,с.133]. 

Асоси метафизикии фалсафа дар он аст, ки вай њадафњои бунѐдии тафаккури 
инсониро тањќиќ мекунад ва ба ин маъно арзиши мутлаќ дорад. Аммо метафизикаро 
набояд аз дониши воќеї људо кард, зеро дар ин сурат мо бо системаи конструксияњои 
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догматикї, абстрактї рў ба рў хоњем шуд, ки барои њаќиќат асос шуда наметавонанд. 
Дар метафизика ягонагии онтология ва гносеология бояд дарк карда шавад. Вай ба 
љойи он ки ба метафизика њамчун илми принсипњои аввал муносибат кунад, вай 
пешнињод мекунад, ки онро њамчун илми дониши принсипњои аввал њисоб кунем. 

«Пеш аз он ки њастии вуљуд дар сохтори он муаррифї шавад, ба гуфтаи Кант, 
мафњумњо ва принсипњои тафаккури мо, ќобилият бояд, дар њалли чунин масъала 
санљида шаванд. Аз ин рў, ин «метафизикаи метафизика»-ро талаб мекард, ки баъдан 
дар мафњуми «фалсафаи транссенденталї» дар анъана сабт шудааст. Ба ин муносибат 
ў як ќатор проблемањои асосии метафизикаро аз нав дида мебарояд. Хусусан, Кант 
масъалаи муносибати байни њастї ва тафаккурро тањлил намуда, чунин мешуморад, 
ки њастї ва мављудият набояд берун аз воќеияти эмпирикї бошанд. Ин мавќеъ 
эмпиризм нест, зеро таљриба, дар фањмиши он, натиљаи омезиши «масъалаи 
таассуроти эњсосї ва шакли ќобилиятњои оќилона» мебошад [5,с.180]. 

Метафизика дар фањмиши олимони замони муосир як ќисми махсуси фалсафа 
мебошад, ки дар он дар шакли ядрои муайян (дил, ядро) мављуд аст. Он, њамчунин бо 
истилоњи «фалсафаи назариявї», «фалсафаи систематикї» ѐ «метафилософия» ишора 
шудааст. Дар таркиби метафизика се сатњи бо њам алоќамандро људо месозанд: 
онтология (таълимот дар бораи њастї), гносеология (таълимот дар бораи маърифат) 
ва аксиология (назарияи умумибашарии арзишњо). Дар сатњи онтологї системаи 
муносибатњои универсалии олам ва инсон тањќиќ мешавад. 

Њар онтология - хоњ материя, хоњ руњ ва хоњ ягон њастии дигарро њамчун ибтидо 
эътироф кунад - њамеша кўшиш мекунад, ки сохторњо ва намунањои инкишофи ашѐ 
ва равандњоро муайян кунад. Дар сатњи гносеологї шахс тазоди андешањои худро ба 
њастї дарк мекунад, ки ба ў имкон медињад он чиро, ки берун аз вай аст, њамчун 
объекти дониш њисоб кунад. Дар ин маврид фалсафа масъалаи шинохти дунѐ ва 
дурустии дониши моро дар бораи он ба миѐн мегузорад. Дараљаи аксиологии 
азхудкунии њастї бо он алоќаманд аст, ки инсон мављудияти руњонї буда, на танњо 
оламро мешиносад, балки дар он њамчун як љузъи он зиндагї мекунад ва мављудияти 
худро муассирона эњсос мекунад. 

Муќарриз: Амондуллоев Б. – н.и.ф., дотсенти ДМТ 
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АНДЕШАЊО ОИД БА ЊАСТЇ ВА ТАФАККУР 

Масъалаи њастї ва тафаккур дар таълимоти фалсафї њамеша љойи муносиби хешро дорад. 
Муњаќќиќ дар ин маќола кўшидааст пањлуњои масъалаи њастї ва моњияти онро муайян намояд. 
Сохтори устувори вуљуд, моњияти ашѐ муносибати байни њастї ва тафаккур, умумияти онњоро аз рўйи 
нуќтаи назари файласуфони Юнони ќадим тањќиќ намояд. Дар баъзе мавридњо табиати инсонї ба 
љањонбинї ва эътиќоди мутлаќ тамаркуз кунад. Фалсафа ин арзишњои мављудияти инсон, муътамадї 
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ва зарурати онњоро ба таври комил меомўзад. Сатњи праксеологии метафизика бо моњияти фаъоли 
инсон алоќаманд аст. Амалия гўѐ як лањзаи фаъоли пайвасткунандаи олам ва инсон, байни њастї ва 
тафаккур аст. Одам ќонуниятњои њастиро меомўзад, ањаммияти онњоро барои рушди худ ва тамоми 
инсоният бањогузорї менамояд. Вай ќодир аст, ки ба њастї фаъолона таъсир расонад, амалњои 
муайянро ба самти дилхоњ равона кунад, аз љумла дараљаи дахолати худро (масалан, нисбат ба 
табиат) мањдуд кунад. Муњаќќиќ наќши метафизикаро дар њалли шинохти њастї, нахустмабдаи њастї, 
њастии ашѐ, моњият ва намудњои онро дар афкори онтологї ва гносеологї љустуљў мекунад. Вай ба 
хулосае меояд, ки асоси метафизикии фалсафа њадафњои бунѐдии тафаккури инсониро тањќиќ кардан 
ва ягонагии онтология ва гносеология идрок намудан аст. 

Калидвожањо: њастї, тафаккур, моњият, Парменид, Афлотун, Арасту, метафизика, 
онтология,олам, инсон. 

 

МЫСЛИ О БЫТИЕ И МЫШЛЕНИИ 

Вопрос бытия и мышления всегда занимал свое место в философских учениях. В данной статье 

исследователь попытался определить аспекты вопроса бытия и его суть, исследовать устойчивую структуру 

бытия, сущность вещей, взаимосвязь бытия и мышления, их всеобщность с точки зрения древнегреческих 

философов. В некоторых случаях человеческой природе свойственно сосредотачиваться на абсолютных 

мировоззрениях и убеждениях. Философия всесторонне изучает эти ценности человеческого существования, 

их надежность и необходимость. Праксиологический уровень метафизики связан с активной сущностью 

человека. Практика – активный момент, соединяющий мир и человека, между бытием и мышлением. 

Человек познает законы существования, оценивает их значение для своего развития и всего человечества. 

Он способен активно влиять на существование, направлять те или иные действия в нужное русло, в том 

числе ограничивая степень своего вмешательства (например, по отношению к природе). Исследователь 

ищет роль метафизики в решении вопроса понятия бытия, первоначала бытия, бытия предметов, сущности и 

его разновидности в онтологической и гносеологической мысли. Он приходит к выводу, что метафизическая 

основа философии состоит в исследовании фундаментальных целей человеческого мышления и понимании 

единства онтологии и теории познания. 

Ключевые слова: бытие, мышление, сущность, Парменид, Платон, Аристотель, метафизика, 

онтология, мир, человек. 

 

THOUGHTS ON BEING AND THINKING 

The question of being and thinking always takes its place in philosophical teachings. In this article, the 

researcher tried to determine aspects of the question of being and its essence, to explore the stable structure of being, 

the essence of things, the relationship between being and thinking, their universality from the point of view of 

ancient Greek philosophers. In some cases, it is human nature to focus on absolute worldviews and beliefs. 

Philosophy comprehensively studies these values of human existence, their reliability and necessity. The 

praxeological level of metaphysics is associated with the active essence of man. Practice is an active moment 

connecting the world and man, between being and thinking. A person learns the laws of existence, evaluates their 

significance for his development and all humanity. He is able to actively influence existence, direct certain actions 

in the right direction, including limiting the degree of his intervention (for example, in relation to nature). The 

researcher is looking for the role of metaphysics in resolving the issue of the concept of being, the origin of being, 

the being of objects, essence and its varieties in ontological and epistemological thought. He comes to the 

conclusion that the metaphysical basis of philosophy consists in the study of the fundamental goals of human 

thinking and understanding the unity of ontology and theory of knowledge. 

Key words: being, thinking, essence, Parmenides, Plato, Aristotle, metaphysics, ontology, world, man. 
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ТДУ:130.1(620) 
НАЌШИ ТАЉРИБАИ ИЉТИМОЇ-ДИНИИ ТОИСЛОМИИ АРАБ ДАР 

ШАКЛГИРИИ ЭЪТИЌОДОТИ ИСЛОМЇ 
 

Нурулњаќ Ќамар 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њарчанд илоњиѐти исломї дини исломро њамчун як падидаи илоњии барои 

башар нозилшуда мењисобад, вале омўзишу тањќиќи одату маросимњои исломї ва 
афкори иљтимоии он дар муќоиса бо таљрибаи иљтимої-динии тоисломии араб 
нишон медињад, ки расму оину маросим ва афкори иљтимоии он реша дар фарњангу 
њаѐти иљтимоии тоисломии араб ва яњудиѐн, умуман мардумони сомї дорад. Бинобар 
он, сухани Паѐмбар дар бораи он ки “њамаи ифтихороти мавњуми даврони гузаштаро 
зери ду пойи худ нињода ва тамоми онњоро беасос эълом менамоям,”[14, с. 265] асоси 
илмие надорад. Инро метавон дар одату расму оину маросим ва афкори иљтимоии 
ислом, ки дар Ќуръону суннат хусусияти илоњї касб кардаанд, ошкоро мушоњида 
намуд.  

Масалан, дар Арабистони замони љоњилият масъулият барои назорат бурдан аз 
болои низоми ахлоќии ќабила бар уњдаи шайх ѐ сайид ќарор мегирифт. Ў пешво ѐ 
доњии ќабила ба њисоб рафта, ќудрат ва сифатњои ахлоќии ќабила дар симои ў 
таљассум меѐфтанд. Нисбат ба шайх аслан ду талабот љой дошт. Аввал ин ки, ў бояд 
шахси баркамол ва барои ќабила намуна бошад. Дувум, шайх бояд дар худ идеалњои 
асосии кодекси ахлоќии ќабила-шуљоатмандї, љавонмардї, љанговарї, адолатхоњї, 
мењмоннавозї ва садоќати баланд доштан нисбати манфиатњои ќабиларо доро 
бошад. Аммо њокимияти шайх (сайид) меросї набуд. Арабњо чунин шакли 
њокимияти ќабилавиро ќабул надоштанд, зеро он метавонист низоми њокимияти 
худкомаро, ки ба як авлод мансуб мебошад, ба вуљуд оварда, манфиати дигар 
авлодњои ќабиларо мањдуд созад. Азбаски дар сохтори авлодї-ќабилавї низоми 
њуќуќї вуљуд надошт, ваќте ки бањсу даъвоњо пайдо мешуданд, тарафњо ба њакам 
мурољиат мекарданд. Њакам бошад, аввал кафолати тарафњоро доир ба он, ки онњо 
ќарори ќабулкардаи њакамро мепазиранд, гирифта, баъд масъаларо њал мекард.[14,с. 
62-65] 

Азбаски Муњаммад њанўз аз љавонї дар байни ќурайшињо чун “ал-амин” 
шуњрат дошт, ќурайшињо дар баъзе бањсњои хурд ўро њакам (довар) интихоб 
мекарданд. Бинобар ин, Муњаммад доир ба суннати тоисломии арабњо на танњо 
маълумоти васеъ дошт, њамчунин дорои таљрибаи иљтимої ва малакаи муайян буд. 
Замоне ки ў фаъолияти худро доир ба тарѓиби дини ислом оѓоз кард, ў аз ин 
таљрибаи гузаштагон, ки дар низоми сохтори авлодї-ќабилавии Арабистони 
тоисломї мављуд буда, хусусияти дунявї доштанд, барои таъсис додани низоми 
исломї моњирона истифода намуд. Вале дар ислом ин арзишњои дунявї хусусияти 
динї касб карда, њамчун вањйи илоњї ба мусулмонон муаррифї гардида, ба унсури 
шуури динии онњо табдил ѐфт. 

 Одати дигаре, ки дар низоми авлодї-ќабилавии араб вуљуд дошт, ин аст, њамон 
шахс аъзои ќабила шуда метавонист, ки дар дохили ќабила таваллуд ѐфта, ба шайхи 
ќабила байъат кардааст. Ин одат дар љамоаи таъсисдодаи Муњаммад Умма дар 
шакли гуфтани “Лоиллоња иллаллоњу ва Муњаммадан расуллуллоњи” татбиќ гардид, 
яъне бо роњи байъат кардан бо Муњаммад шахс аъзои Умма мегардид. Њамин тариќ, 
он байъате, ки дар гузашта аъзои ќабила ба шайх анљом медод, дар Ясриб онро 
калимаи шањодат, ки маънои илоњї дошт, њамчун байъат-савганди вафодорї ба 
Муњаммад иваз намуд, ки на танњо робитаи ирсии умма ва исломро бо гузашта њифз 
мекард, њамзамон, як падидаи наве дар таърихи араб ба њисоб мерафт, ки онро 
Ф.Энгелс “инќилоби динии Муњаммад” номидааст. [5,с. 210]  

Њамзамон, Муњаммад дар шабењи шайхи ќабила, ки њифзи њамаи аъзоѐни 
ќабила яке аз вазифањои ў буд, уњдадор буд, ки њифзи аъзоѐни уммаи худро таъмин 



140 
 

созад. Дар иљрои ин вазифа низ ў ба суннати гузаштагони араб “ќонуни ќассос” рў 
овард. Вале дар фарќ аз ќабила дар Умма “ќассос” ба њайси воситаи муњими пешгирї 
кардан аз љиноят истифода мегардид, ки дар “Дастур ул-Мадина,” ки онро нахустин 
конститутсияи мусулмонон меноманд, баѐн ѐфтааст. Зиѐда аз ин, Муњаммад барои 
таъмини амнияти мусулмонон дар Умма онњоро ба бахшиш кардан даъват мекард. 
Чи тавре ки дар Ќуръон омадааст: “Ва сазои бадї-бадие монанди он аст; Пас, њар кї 
даргузарад ва (корро) ба ислоњ орад, пас, муздаш бар Худо аст. Њамоно Худо 
золимонро дўст намедорад”.[6.Шуро, 40] 

Барои таъмини бехатарии Умма ва њифзи онњо, њамзамон, Муњаммад аз суннати 
бародархондагї, ки миѐни арабњо ќабл аз ислом вуљуд дошт истифода намуд. 
Мувофиќи суннати арабњои ќадим, ваќте ду шахс бо њам бародархон мешуданд, онњо 
метавонистанд моликияти худро байни њамдигар таќсим намоянд ва дар њимояи 
њамдигар бошанд. Аз љумла, дар сираи Њалабия омадааст: “пеш аз њиљрат 
Паѐмбар(с) бар асоси њаќ ва мувосот миѐни муњољирон пайванди бародарї барќарор 
кард” ва баъди њиљрат дар Ясриб ў ин суннати арабиро дар байни муњољирону ансор 
татбиќ намуд [10,с-109,123,124], ки дар таъмини амнияти мусулмонон минбаъд наќши 
муњим бозид.” Муњољир Абдурањмон ибни Авфро паѐмбар дар Ясриб бо Сайид 
Абдурањмон аз ќабилаи Њазраљ бародархонд карда буд. Боре Сайид Абдурањмон ба 
Абдурањмон ибни Авф пешнињод намуд, ки “ў метавонад нисфи моликияти ўро ба 
худ гирад. Вай соњиби ду зан аст. Ӯ метавонад кадоме аз ин занњо ба вай маъќул 
бошад, гирад ва ў он занашро талоќ медињад”[9,с-115-116]. Ин суннати пешинаи 
арабї барои аъзоѐни уммаро бо њам сахт пайванд намудан мусоидат менамуд.  

Дар Ясриб Муњаммад дар баробари эълон доштани баробарии њамаи аъзоѐни 
Умма дар асоси эътиќод ва мансубияти динї кўшиш кард, ки ташаккули иќтисодиѐти 
навро ба роњ монад, ки низ дар заминаи тањаввули суннатњои замони гузаштаи араб 
сурат гирифт. Бо ин маќсад ў дар Ясриб бозори худро сохт, ки аз дигар бозорњо фарќ 
мекард. Бо маќсади он ки бозор ѓанї гардад, ў аз мусофирони транзитї андоз 
ситониданро манъ кард, рибо (судхўрї)-ро њаром эълон намуд. Ин чорабинињои 
пайѓамбар фарќияти байни сарватмандону камбаѓалонро муътадил месохт. 
Муњимтарин чорабинии ў дар мавриди бењтар намудани вазъи иљтимоии камбаѓалон 
он буд, ки ў дар байни аъзоѐни Умма яке аз суннатњои ќадими яњудиѐн ва арабњо-
закотро љорї намуд. Исломшинос А. Массэ тасдиќ менамояд, ки закот “ба идеяи 
умумии яњудињо ва арабњо асос меѐбад” [8,с-99] ва њамчунин садаќа низ аз суннатњои 
ќадими яњудия буда, дар забони яњудиѐни ќадим “дака” мегуфтанд, ки маънои 
“адолат” ва баъдан маънои “закот-”ро дошт[8,с-99]. Дар Ќуръону суннат њар ду одат 
њукми илоњиро касб карданд. Пайѓамбар мегўяд: “...Худо бар онњо аз амволашон 
садаќа фарз гардонидааст: он(садаќа)” аз тавонгаронашон гирифта, ба 
бечорагонашон бозгардонида мешавад [11,с-7]. Он имрўз яке аз унсурњои муњими 
“исломи суннатї” мебошад[4,с-55-56]. Маънои луѓавии закот дар забонњои яњудї ва 
арабї “поксозї” мебошад, яъне пок сохтани молу амвол ва сарвати хеш, ки минбаъд 
дар ислом ба яке аз рукнњои асосї табдил ѐфт.  

Таљрибаи динї ва иљтимоии арабњои тоисломї дар бахши никоњу оила ва 
њуќуќи зан дар љомеа низ дар ташаккули исломи ибтидої бетаъсир намондааст. 
Мусаллам аст, ки оила њамчун ячейкаи ибтидої, вале хеле муњим дар бунѐд ва 
ташаккули сохтори иљтимої наќши калон мебозад. Њамин тариќ, ислом 
инъикоскунандаи раванди вайроншавии муносибатњои авлодї-ќабилавї ва 
ташаккули муносибатњои љамъияти нав-љомеаи синфии феодалї буд.  

Асоси идеявии назари исломро доир ба никоњ ва оила масъалаи маќоми зан дар 
љомеа ва оила дар одатњои арабњои тоисломї ташкил медод. Доир ба масъалаи 
маќоми зан дар љомеаи тоисломии араб дар илми шарќшиносї бинишњо гуногунанд. 
Вале дар кул чунин нуќтаи назар афзалият дорад, ки гўѐ дар љомеаи тоисломии 
љоњилияи араб зан нињоят дар њолати бад ќарор дошту аммо ислом онро ислоњ карда, 
наќши занро хеле боло бурд. Дар ќабоили тоисломии араб ќонунњои хаттї вуљуд 
надоштанд, ки муносибатњои оилавиро ба тартиб дароварда бошанд. Ин 
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муносибатњо тавассути суннатњои авлодї-патриархалї ва ахлоќї-авлодї ба низом 
дароварда мешуд. Бо китобат шудани Ќуръон давраи нави муносибатњои оилавї 
оѓоз меѐбад ва дар фиќњи исломї “ин соња бо ќоидаву аслњои диниву ахлоќии исломї 
бештар робитаи зич дорад” [13,с.159] Дар он бисѐр љанбањои њаѐти динї, маросиму 
парастишот, одату анъанањои тоисломии араб инъикос ѐфтаанд. Чуноне ки Ќуръону 
суннат ва дигар сарчашмањои таърихї нишон медињанд, Муњаммад баъзе одатњои 
модаршоњї ва падаршоњии љоњилонаро дар низоми муносибатњои оилавї, ба мисли 
зинда гўронидани духтарони навзод аз љониби оилањои ќашшоќ, никоњи мањорими 
зинаи аввал, полигамияи модаршоњї, ба никоњи писар даромадани зани падар баъди 
фавтидани ў, оиладоршавї бо ду хоњар, никоњ бо модар, духтар, холаю амба, бо 
хоњар ва ѓайраро њаром эълон карда, аз байн бурд.  

 Аммо, дар баробари ин бисѐр суннату расму одатњои дигар, ки дар низоми 
муносибатњои оилавї дар гузаштаи араб вуљуд доштанд, таљдиди назар гардида, ба 
ислом ворид шуданд ва дар ташаккули сохтори идеологї ва иљтимоии ислом наќши 
муњим бозиданд. Аз љумла, Ќуръон никоњ кардан бо духтарони зинаи дувуми 
хешовандї-бо духтарони аммаю таѓо, холаю амакро барои паѐмбар Муњаммад њалол 
гардонидааст, ки минбаъд дар ислом ба як одати умумимусулмонї табдил ѐфт: “Эй 
Пайѓамбар, дар њаќиќат, Мо барои ту инњоро њалол кардем... духтарони амакатро; 
ва духтарони аммањоятро; ва духтарони таѓоятро; ва духтарони холањоятро-онон, ки 
бо ту њиљрат кардаанд; ва зани муъминаеро, ки агар худро барои Пайѓамбар 
бибахшад-агар Пайѓамбар хоњад, ки ўро ба занї гирад-хос барои ту, ба љуз 
муъминон аст...” [6.Ањзоб, 50]. “Агар аз мавќеи насаб ба баррасии масъала дохил 
шавем, гурўњи духтарони ѐдшуда барои мо аќориб, яъне хешованди наздиканд. Вале 
агар аз нигоњи фиќњи муомилот бинигарем, њукми онњо бо њукми духтарони бегона 
баробар мешавад. Аз ин љињат њамаи мазоњиби ањли суннату љамоат барои 
муносибати заношўї барпо кардан бо ин духтарони умумияти насабї дошта њукми 
ибоњат, њукми мубоњ будан; иљозат, яъне љоиз будан; ва мухайяр гаштан, яъне ихтиѐр 
доштани шахси зангирро раво гардонидааст” [2,с-81-82]. Њамин тариќ, ислом никоњи 
хешовандии зинаи дуюмро иљозат дода, вале онро маљбурї намењисобад.  

Дар баробари вуљуд доштани баъзе одату ахлоќи љоњилона нисбати зан дар 
байни арабњои тоисломї наќшу маќоми зан дар њаѐти иљтимої ба он дараљае, ки 
баъзе муњаќќиќон менависанд, нињоят паст набуд. Њарчанд муносибатњои оилавї, 
асосан, хусусиятњои падаршоњї доштанд, вале боќимондањои модаршоњї низ вуљуд 
дошт. Аз љой доштани боќимондањои суннатњои модаршоњї дар муносибатњои 
оилавї мављудияти баъзе шаклњои никоњ, ки унсурњои модаршоњї ва падаршоњиро 
дар худ таљассум мекарданд, шањодат медињанд. Масалан, пеш аз ислом чунин шакли 
никоњ вуљуд дошт, ки шавњар баъди њайзи зан метавонист ўро ба назди марди дигар 
фиристад, то аз он мард њомила шавад ва пас ба назди шавњари асосии худ 
баргардад. Ё худ никоње буд, ки як гурўњ мард (то дањ нафар) бо зане наздикї 
мекарданд ва ваќте зан фарзанд таваллуд мекард, онњо њама назди зан љамъ 
мешуданд ва зан дар њузури сарвари авлод, ѐ ќабила падари кўдакро нишон медод ва 
он мард мувофиќи ќонуни ќабилавї њуќуќ надошт онро рад кунад. Чунин шакли 
никоњ низ амал мекард, ки зан бо якчанд мард наздикї мекард ва сипас падари 
фарзанди ба дунѐ омадаро фолбин муайян месохт ва мард вазифадор буд, ки ўро ба 
фарзандї ќабул намояд. 

Мусаллам аст, ки то имрўз дар ислом, дар миѐни ањли шиа никоњи сиѓа, ки онро 
никоњи мутъа низ меноманд, роиљ мебошад. Ин шакли никоњро муљоњидони 
“Давлати Исломи-”и Ироќу Сурия, ки низ худро аз ањли суннату љамоат мењисобанд, 
риоя мекарданд, ки дар асл реша ба фарњанги замони љоњилият ва дар исломи 
ибтидої дорад. Дар замони љоњилият миѐни мардуми араб никоњи мутъа як одати 
маъмулї буд. Арабњо махсусан њангоми мусофират никоњи мутъаро риоя мекарданд. 
Паѐмбари ислом дар кул ин шакли никоњро нањй карда бошад њам, вале њангоми 
љињод чунин никоњро бо занњои асиргирифта иљозат додааст. Масалан, аз сањобагон-
Љобир ибни Абдуллоњ ва Салама ибни Акваъ, ривоят аст, ки мувофиќи он пайѓамбар 
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дар ѓазваи Њунайн, ки ѓолиб омада ѓанимат ва асирон ба даст оварда буданд, ба 
муљоњидин фармудааст: “Барои Шумо иљозат дода шудааст, ки мутъа кунед, пас, 
мутъа кунед”. [3, с.478]  

Чуноне ки мебинем никоњи мутъа, ки як одати араб дар замони љоњилият 
будааст, дар исломи ибтидої њангоми ѓазва ѐ љињод ба суннати паѐмбар ворид 
гардидааст ва онро ањли шиа, махсусан пайравони шиаи дувоздањимомї 
(исноашаара) дар ислом то ба имрўз чун суннати пайѓамбар њифз намуданд ва 
гурўњњои сиѐсї-динии ифротие, ки худро ба мисли салафиѐн аз ањли суннату љамоат 
мењисобанд, њангоми љињод онро пурра риоя мекунанд.  

Ба њамин монанд одати сеталоќа дар замони љоњилият миѐни араб маъмул буд 
ва аз љой доштани чунин навъи талоќро суннати Пайѓамбари ислом шањодат 
медињад. Чунончи, аз њамсари пайѓамбар Оиша ривоят шудааст, ки Рифоаи Ќуразї 
ном шахс занашро се талоќ додааст ва сипас он зан бо Абдурањмон ибни Зубайри 
Ќурайзї издивољ кардааст. Вале Зубайди Ќурайзї заиф буда, тавони љимоъ карданро 
надоштааст. Зан барои њалли ин мушкилот ба паѐмбар мурољиат менамояд ва 
Пайѓамбар ба зан чунин посух медињад: “Шояд мехоњї дубора назди Рифоа 
баргардї? На, то он ки Абдурањмон маззаи ту ва ту маззаи ўро начашида бошї, 
наметавонї ба шавњари аввалаат баргардї”[3,с. 48-478]. Чуноне ки аз мазмуни њадис 
бармеояд, ќабл аз ислом одати сеталоќа миѐни араб љой доштааст. Паѐмбар аввал 
лаззат бурдан, яъне љимоъ кардан бо шавњари нав ва баъд ба назди шавњари аввала 
баргаштанро амр кардааст ва ин одат дар ислом бо номи “њалола кардан” ворид 
шуд. Пас, “њалола” кардан яке аз одатњои тоисломии араб ба њисоб меравад. Њамин 
тариќ, сеталоќа њамчун одати араби замони љоњилият бо баъзе таѓйирот ба шариати 
ислом ворид шуд ва имрўз аз љониби мусулмонон риоя мегардад. Таѓйироте, ки 
Ќуръон ба ин одати арабї ворид сохт, ин аст, ки баъди талоќи сеюм , агар зан ќоидаи 
“њалола кардан”-ро риоя накунад, наметавонад ба шавњари аввалааш баргардад. Дар 
ин маврид дар Ќуръон омадааст: “Талоќ ду бор аст, (пас аз он) ѐ бахушгўї нигоњ 
доштан аст ѐ ба некуї рањо кардан” (Баќара, 229). “Ва агар ўро талоќ дод, (яъне бори 
сеюм), пас он зан барои он мард њаргиз њалол намешавад, то он ки ба никоњи 
шавњари дигар дарояд; ва агар ў (ин шавњари дигар) занро талоќ дод, пас, бар он њар 
ду гуноње нест дар он, ки бо њам ба никоњ бозгарданд...”(Баќара, 230). Дар робита ба 
њамин масъала одати додани мањр ба зан њангоми никоњ, ки яке аз одатњои гузаштаи 
араб буд, дар Ќуръону Суннат низ ќонунї гардид ва он моли њалоли зан ба њисоб 
меравад. Шояд дар суннати тоисломии араб њангоми талоќ гардидани зан шавњар 
мањри додаашро баргардонида мегирифт, вале Ќуръон бозпас гирифтани мањрро 
њангоми талоќ шудани зан бекор (нањй) намуд. Ќуръон мефармояд: “...Ва ба Шумо 
њалол нест, ки аз он чи ба занон додаед, чизеро бозгиред...” (Баќара, 229). Зеро 
мувофиќи суннати Пайѓамбар мањр ин молест, ки мард дар муќобили он аз он зан 
истифода бурда буд [3,с-789]. Дар Ќуръон низ омадааст, ки “Пас аз он ки аз занон 
ком гирифтед, муќаррар карда шудааст, ки мањрашонро ба онњо бидињед (Нисо, 24). 

Њифз гардидани суннати тоисломї нисбати зан ва бењуќуќии ўро дар ислом мо 
дар муносибати ислом ба чурї (канизак)низ мушоњида мекунем. Канизакњо 
(ѓуломзанон), ки чи бедуни љињод ба дасти мусулмон расида бошад ва ѐ чи дар љангњо 
ѓанимат гирифта шудаанд, моли хоси соњибонашон њисоб мешаванд, сарфи назар аз 
исломро ќабул кардан ѐ накарданашон. Мувофиќи таълимоти Ќуръон занњои дар 
мартабаи канизак ва ѐ ѓуломзан ба ѓанимат гирифташударо мардон (соњибонашон) 
пурра ихтиѐрдорї мекунанд, метавонанд онњоро њар сифат истифода кунанд ва њељ 
мањру масъулияте мард нисбати онњо надорад, ки як навъи њифзи боќимондаи 
муносибатњои ѓуломдорї дар ислом аст.  

Муносибат ба зан дар фиќњу таълимоти исломї аз он ќисмате аст, ки аз њама 
бештар аз суннати араб њифз шудааст. Аз ин љо канизакони мулкї њаќќи никоњ њам 
надоранд ва њар кадоме аз онњоро мард хоњад, њамхоба мегирад ва мисли занони 
никоњї њаќќи навбати њамхобагї надоранд. [6] Назари ислом дар масъалаи зан, 
назари ањли салаф аст, ки дар асоси нобаробарї ва бењуќуќии зан бунѐд ѐфтааст. 
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Њомиѐни ислом њар ќадар маќоми занро дар ислом васфу ситоиш кунанд њам, аммо 
назари исломро дар бораи нисфи мард њуќуќ доштани зан таѓйир дода наметавонанд, 
ки он аз таљрибаи иљтимої-динии арабњои тоисломї сарчашма мегирад. Дар њаѐти 
иљтимоии арабњои тоисломї, ба љуз њолатњои истисної, зан соњиби моликият набуд 
ва аз шавњар њуќуќи мерос гирифтан надошт. Зан худ мол, ашѐи мард ба њисоб 
мерафт. Ӯ баъди марги шавњараш бо љињозе, ки дар ихтиѐр дошт, ба ихтиѐри вориси 
шавњари фавтидааш аз рўи насаби мард, мегузашт. Агар ворис ба зани аз падар 
меросмонда таваљљуњ зоњир намекард, метавонист ўро ба ягон хеши худ-бародар ѐ 
бародарзодаи худ фурўшад ва шавњари нав моли аз шавњари фавтидаи зан 
меросмондаро дар ихтиѐри худ мегирифт. Агар зани шавњармурда пирсол бошаду аз 
нав шавњар карда натавонад, он гоњ вай бо љињозаш ба ихтиѐри авлоди шавњараш 
мегузашт. Њамин гуна ќоида нисбати духтарони ятим низ вуљуд дошт. Њарчанд 
Муњаммад ин суннати пешинаи арабро ислоњ кард ва њуќуќи занро то андозае 
барќарор намуда, тартиби гирифтани меросро ба танзим дароварда, ба занњо њуќуќи 
мерос гирифтан ва истифода кардани сарвати худи занњо, аз љумла љињози онњоро, 
барќарор карда, ба мардњо фармонравої кардан ба љињозу сарвати занњоро манъ 
кард ва онњоро маљбур сохт, ки занњояшонро аз њисоби сарвати хеш таъмин намоянд, 
вале он бењуќуќие, ки зан дар љомеаи араби тоисломї дошт, ба ислом бетаъсир 
намонд. Аз суннати пешиниѐн наќши сарварию бартарии мард дар оила ва љомеа дар 
ислом боќї монд, зеро мард аз амволи хеш барои зан харљ мекунад. Аз ин рў, ў ба зан 
њуќуќи фармонравої дорад ва зан бояд фармонбардори мард бошад, чуноне ки дар 
гузашта буд. Агар зан аз фармонравоии мард саркашї кунад, мард бояд ўро љазо 
дињад. Дар ин маврид Ќуръон мефармояд: “Мардон ба сабаби он ки Худо баъзе 
одамиѐнро бар баъзе бартарї додааст; ва ба сабаби он ки аз амволашон харљ 
кардаанд, бар занон корсози тасаллутѐфта шудаанд. Пас, занони накукор 
фармонбардоранд ва дар ѓайбат (-и шавњар) нигоњдорандаи чизеанд, ки Худо онро 
нигоњ доштааст. Ва он занонеро, ки аз саркашиашон тарс доред, панд дињед ва пас, 
дар хобгоњ онњоро тарк кунед, пас, онњоро бизанед; ва агар ба Шумо фармонбардорї 
карданд, пас, бар онњо роњ (-и ситам) маљўед! Ба дурустї, ки Худо Баландмартабаи 
Бузургќадр аст”(6.Нисо, 34). Бинобар он, дар Ќуръон њуќуќи зан нисбат аз мард ду 
баробар кам карда шудааст, махсусан њангоми мерос гирифтан: “Худо Шуморо дар 
њаќќи фарзандонатон њукм мекунад, ки (њиссаш) мард монанди ду њиссаи зан аст” 
(6.Нисо, 11), яъне њангоми таќсими мерос њиссаи мард ду баробар зиѐд аз њиссаи зан 
мебошад.  

 Њарчанд дар ислом маќоми зан нисбат ба замони љоњилияти араб баландтар 
гардид ва зан баъзе њуќуќњоро соњиб шуд, вале дар кул маќоми паст доштани зан дар 
њаѐти иљтимоии тоисломии араб ба ташаккули њуќуќи зан дар ислом бетаъсир 
намонд. Он одатњои арабї, ки муносибати мардро нисбат ба зан муќаррар 
мекарданд, дар ислом боќї монда, асоси шариати исломро дар муносибатњои никоњ 
ва оиладорї, муносибати зану мард муайян карданд ва аз он одатњои арабї, ки дар 
ислом ќудсият касб карданд, халќњои ботамаддуни мусулмоншуда, ки дар онњо ќабл 
аз ислом зан бо мард њуќуќи баробар дошт, ба мисли тољикион, зарари зиѐд диданд. 
Имрўз хушунат нисбати зан дар љомеаи тољик мањз аз њамин одатњои арабии замони 
љоњилият, ки дар ислом њукми ќонунро гирифтаанд, сарчашма мегирад. Аммо 
муњаќќиќони мо аз ошкор сохтани ин падидаи номатлуби исломї мењаросанд. 

Дар суннати арабњои замони љоњилият дар баробари бисѐршавњарї бисѐрзанї 
(бисѐрњамсарї) низ љой дошт. Як мард метавонист 10 ва аз он њам бештар зан дошта 
бошад. Паѐмбари ислом ин њолатро то андозае ислоњ карда бошад њам, вале 
бисѐрзанї дар Ќуръону суннат њамчун ќонуни илоњї њифз карда шуд. Масалан, 
Ѓайлон ибни Саламаи Саќафї ваќте ки дини исломро ќабул кард, дањ зан дошт. 
Паѐмбар ба ў фармуд, ки “чањор нафари онњоро баргузин (ва боќимондаро талоќ 
кун)” [12,с.1128] Умайраи Асадї низ гуфтааст, ки ваќте ислом овардам, њашт зан 
доштам. Инро ба Паѐмбар (с) гуфтам, фармуд: “чањор нафари онњоро баргузин (ва 
боќимондаро талоќ кун!)” [12,с.2241]. Ин суннати Паѐмбар дар Ќуръон низ инъикос 
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гардид: “...аз занони дигар он чи Шуморо хуш ояд, ду-ду ва се-се ва чањор-чањор 
никоњ кунед...” [6.Нисо, 3]) Суннати дигари ислом њангоми никоњ ин мањр додани 
мард ба зан аст, ки низ аз одатњои тоисломии араб мебошад.  

Вале тарзи пардохтану истифодаи мањр дар љомеаи тоисломї ва дар ислом 
тафовут дорад. Аввал он ки мањр бевосита ба зан не, балки ба сарпарасти вай-падар, 
бобокалон, бародар, амак ѐ сарпарасти дигар дода мешуд ва он сарпараст мањри 
занро метавонист мувофиќи хоњиши худ истифода барад. Дигар ин ки шавњар ва ѐ 
сарпарати зан мањрро бо дили нохоњ ва ба таври маљбурї пардохт мекард ва онро 
барои худ зиѐн медонист. Сониян, азбаски зан баъди ба шавњар баромадан дигар ба 
хостањои мард мухолифат карда наметавонист, бо истифода аз ин њолат шавњар 
метавонист ќисмати пардохтнашудаи мањрро дигар пардохт накунад [2,с.786-787]. 
Дар ислом бошад мањр њаќќи шаръии зан эълон гардида, ба мардон амр шуд, ки 
“...ба занон мањрашонро ба хушдилї бидињед” (Ќуръон; Сураи Нисо, 4). Дар айни 
замон, ба мардон иљозат дода шуд, ки агар занњо аз тањти дил миќдоре аз мањри 
хешро ба мардон бахшанд, мардњо метавонанд аз он истифода баранд: “Ва агар 
занон аз баъзеи мањр барои Шумо ба хушдилї даргузаранд, пас онро созгору 
хушгувор!” [6.Нисо, 4] 

Њамин тариќ, ислом, ки њамчун идеологияи миллии араб дар раванди бедорї ва 
таъсиси давлати ягона арзи њастї кардааст, фарњанги эътиќодии он дар заминаи 
хушку холї ба вуљуд наомада, он дар муњити иљтимоии араб дар заминаи самаранок 
истифода кардани одату суннатњои гузаштаи (замони љоњилия)-и араб ќомат 
афрохтааст, ки онро метавон як навъи бозгашт ба суннатњои гузашта (салаф) номид. 
Ва ин бозгашт робитаи ду давраи таърихи араб-ќабл аз исломї ва исломиро 
барќарор менамояд. Аз ин љо чунин бармеояд, ки анъанаи истифодаи “урф” њамчун 
сарчашмаи исломї њанўз аз љониби худи Пайѓамбари ислом дар Ќуръону суннат 
асоснок карда шудааст. Гузашта аз ин, мањз њамин эътиќодоти динии дар заминаи 
таљрибаи иљтимої-динии тоисломии араб шаклгирифта баъди аз љониби араб 
тавассути ислом инкор гардидани дину фарњанги тоисломии тољикон-эрониѐн бо 
мурури замон моро ба” пайравї ва саљдадорї ба фарњанги бегона”[15, с.10] одат 
кунонида, бегонапарастиро дар умќи тафаккури мо љойгузин намуд ва мо то ба 
имрўз аз он рањо наѐфтаем.  
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ТАЉРИБАИ ИЉТИМОЇ-ДИНИИ ТОИСЛОМИИ АРАБ ДАР ШАКЛГИРИИ ОДАТУ МАРОСИМ 
ВА АФКОРИ ИЉТИМОИИ ИСЛОМ 

Муаллиф дар маќола нишон додааст, ки одат, расму оин, маросимњо ва афкори иљтимоии 
ислом, ки омили муњими ташаккули эътиќодоти исломї мебошанд, дар воќеъ падидаи фавќлутабиї 
набуда, балки аз таљрибаи иљтимої-динии арабњои тоисломї ва яњудиѐни ќадим сарчашма мегирад. 
Аз љумла, дар маќола омадааст, ки баъди њиљрат ба Ясриб ва таъсис ѐфтани љамоаи аввалини 
мусулмонои, ки дар он паѐмбар њамчун њаким вазифаи назорат аз болои ќарорњои шўрои ин љамоаро 
бар ўњда дошт, падидаи нав набуда, шакли нави татбиќ гардидани наќши њамон шайх ѐ сайиди ќабила 
аст, ки дар таљрибаи иљтимоии арабњои тоисломї вуљуд доштааст. Њамзамон, дар маќола омадааст, 
ки ўњдадории динии мусулмонон дар масъалаи додани закот аз њисоби амвол, ки яке аз рукнњои 
муњими ислом гардид ва додани садаќа низ аз суннатњои ќадими арабњо ва яњудиѐн мебошад, ки он ба 
хотири њифзи “адолати иљтимої” риоя мегардидааст.Дигар масъалаи муњиме, ки дар маќола бештар 
мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст, масъалаи муносибатњои оилавї, ба вижа никоњ ва талоќ дар ислом, 
мебошад. Дар маќола исбот мегардад, ки бисѐрзанї ва бисѐршавњарї, бењуќуќии зан, никоњ, никоњи 
мутъа (муваќќатї), талоќ ва шаклњои он, додани мањр ба зан њангоми никоњ ва ѓайра, ки дар Ќуръону 
суннат њамчун падидањои илоњї таљассум ѐфтаанд, дар асл реша ба суннатњои ќадими тоисломии 
арабњо доранд. Вале Паѐмбари ислом тавонист, ки аз ин суннатњо одату маросим ва афкори иљтимоии 
исломиро шакл дода, дар ин замина эътиќодоти исломиро ташаккул дињад ва аз номи Худованд 
онњоро муќаддас гардонад.  

Калидвожањо: таљриба, иљтимої-динї, одат, маросим, муносибатњои оилавї, никоњ, талоќ, 
тоисломї, закот, садаќа, байъат, рибоъ, бародархондагї, ислом.  

 

СОЦИАЛЬНО-РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ ДОИСЛАМСКИХ ОБРЯДОВ И РИТУАЛОВ В 

ФОРМИРОВАНИИ ИСЛАМСКИХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ И СОЦИАЛЬНОЙ ИСЛАМСКОЙ 

МЫСЛИ  

В статье автор показал, что обычаи, ритуалы, церемонии и социальные мысли ислама, являющиеся 

важным фактором формирования исламских верований, на самом деле не являются сверхъестественным 

явлением, а берут свое начало из социально-религиозного опыта доисторического Ислама и древних евреев. 

В частности, в статье указывается, что после переселения в Ятриб и основания первой мусульманской 

общины, в которой Пророк как мудрец имел полномочие контролировать решения совета этой общины, это 

не было новым явлением, а новой формой реализации роли того же шейха или сайида является племя, 

существовавшее в социальном опыте доисламских арабов.В то же время в статье указывается, что 

религиозная обязанность мусульман в вопросе выплаты закята с имущества, ставшего одним из важных 

столпов ислама, и даяние милостыни также является одной из древних традиций арабов и иудеев, которая 

соблюдается в целях защиты «социальной справедливости».Еще одним важным вопросом, который более 

подробно исследован в статье, является вопрос семейных отношений, особенно брака и развода в исламе. В 

статье доказывается, что полиандрия и полигения, лишение женщин избирательных прав, брак, взаимный 

(временный) брак, развод и его формы, предоставление женщине приданого во время брака и др., которые 

воплощены в Коране и Сунне как божественные явления, на самом деле уходят своими корнями в традиции. 

Арабы имеют доисламскую древность. Однако Пророк Ислама смог сформировать исламские обычаи, 

ритуалы и социальные мысли из этих традиций, сформировать исламские верования в этом контексте и 

освятить их во имя Бога. 

Ключевые слова: опыт, социально-религиозный, обычай, обряд, семейные отношения, брак, развод, 

доисламский период, закят, милостыня, залог, ростовщичество, братство, ислам.  

 

SOCIO-RELIGIOUS EXPERIENCE OF PRE-ISLAMIC RITES AND RITUALS IN THE FORMATION 

OF ISLAMIC TRADITIONS AND RITES AND SOCIAL ISLAMIC THOUGHT 

In the article, the author showed that the customs, rituals, ceremonies and social thoughts of Islam, which 

are an important factor in the formation of Islamic beliefs, are in fact not a supernatural phenomenon, but originate 

from the socio-religious experience of prehistoric Islam and ancient Jews. In particular, the article points out that 

after the resettlement in Yathrib and the founding of the first Muslim community, in which the Prophet, as a sage, 

had the authority to control the decisions of the council of this community, this was not a new phenomenon, but a 

new form of realizing the role of the same sheikh or sayyid is a tribe, that existed in the social experience of pre-

Islamic Arabs.At the same time, the article points out that the religious obligation of Muslims to pay zakat on 

property, which has become one of the important pillars of Islam, and giving alms is also one of the ancient 

traditions of the Arabs and Jews, which is observed in order to protect "social justice".Another important issue, 

which is explored in more detail in the article, is the issue of family relations, especially marriage and divorce in 

Islam. The article proves that polyandry and polygeny, disenfranchisement of women, marriage, mutual (temporary) 

marriage, divorce and its forms, giving a dowry to a woman during marriage, etc., which are embodied in the Quran 

and Sunnah as divine phenomena, are in fact are rooted in tradition. The Arabs are of pre-Islamic antiquity. 

However, the Prophet of Islam was able to form Islamic customs, rituals and social thoughts from these traditions, 

form Islamic beliefs in this context and sanctify them in the name of God. 
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ТДУ:1/14(575)(575.3) 
МАСЪАЛАИ ХУДШИНОСЇ ДАР ФАЛСАФАИ ЮНОНИ ЌАДИМ ВА ТАЪСИРИ 

ОН БА ФАЙЛАСУФОНИ АСРИМИЁНАГИИ ЃАРБ 
 

Амирхон Шоњњусайн Талбонї, Болтаева М. Н. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 
 

Тањлили моњияти фалсафии мафњумњои худшиносї ва худогоњї ва таърифњое, 
ки дар фалсафа ва психологияи муосир оид ба онњо пешнињод гардидаанд, нишон 
медињад, ки дар раванди баррасии ин падидањо муњаќќиќон ба коркардњои фалсафии 
ин масъала дар замонњои гуногун ва дар фарњангњои мардуми мухталифи олам такя 
намудаанд. Аз ин рў, омўзиши таљрибаи инсоният дар ин мавзуъ, ки дар фалсафа ва 
илми чї Ѓарбу чї Шарќ инъикоси худро ѐфтааст, метавонад тасаввуроти моро оид 
ба моњияти падидањои худшиносї ва худогоњї боз њам васеътар намояд. Вобаста ба 
ин, ќабл аз њама, равшан сохтани моњияти аќидањои мутафаккирони даврони атиќа 
дар мисоли намояндагони фалсафаи Юнони ќадим ва таъсири он ба таълимоти 
файласуфони асримиѐнагї метавонад барои муайян сохтани пањлуњои гуногуни 
масъалаи худшиносї мусоидат кунад. 

Чунонки маълум аст, дар таърихи фалсафаи љањонї бори аввал файласуфони 
Юнони ќадим - њафт хирадмандон, яъне Фалес, Питтак, Биант, Солон, Клеобул, 
Мисон ва Хилон оид ба худшиносї сухан гуфта, шиори маълуми «Худро шинос!» (ба 
забони юнонї "Gnothi se auton", ба забони лотинї "Nosce te ipsum")-ро пешнињод 
намудаанд. Бо иќдоми ин хирадмандон, тибќи маълумоти баъзе сарчашмањо, тахмин 
меравад, ки он дар маъбади Аполлон дар шањри Делфњо дар асрњои VII-VI то мелод 
њаккокї карда шуда, минбаъд миѐни донишмандону мардуми муќаррарї 
алоќамандони зиѐде пайдо намуд. Яке аз он њафт хирадмандон Хилон (600-520 то 
мелод) ин шиори худшиносиро дар шакли муфассалтар - «Худро шинос ва ту худоѐн 
ва Оламро мешиносї» баѐн намудааст. Суќрот (469-399) бошад, баъди зиѐрати 
маъбади мазкур ибораи «Худро шинос!»-ро њамчун шиори фалсафии худ ќарор дод.  

Оид ба таълимоти њафт хирадманди Юнони ќадим дар самти худшиносї ва 
худогоњї маълумоти хеле кам то даврони мо расидааст. Аз Суќрот бошад, агарчи 
асаре боќї намондааст, вале дар сарчашмањои ќадимї баъзе афкори ўро зикр 
кардаанд, ки муњаќќиќони муосир дар асоси онњо баъзе љанбањои таълимоти 
мутафаккирро дар ин масъала равшан сохтаанд. Дар маљмуъ, Суќрот дар даврони 
атиќа бо пешнињоди худшиносї як тањаввулоти мењвариро дар фалсафа ба вуљуд 
овард, ки баъди он на табиат, кайњон, балки инсон, руњи ў дар маркази тањќиќи он 
ќарор гирифт. 

Дар бораи худшиносї андешаронї намуда, Суќрот онро бо маърифати некї, 
хайр айни њамдигар медонад, вале ягон ќонуни ахлоќиро барои ин муќаррар 
намесозад. Худшиносии суќротї, дар баробари ин, як ќисмати таълимоти 
мутафаккирони Юнони ќадим дар бораи «ѓамхорї ба худ» мебошад, ки ба чунин 
маъно аст: «Ѓамхорї ба худ – ин амалияи «тамринњои маънавї» (ба истилоњи П. Адо) 
буда, дар он худшиносї наќши калидиро иљро мекунад. Ин чунин тамрини маънавї 

аст, ки дар сатњи амалї (дар нисбати Суќрот) зуњур мекунад» 5, с.27. 
Њамзамон, «барои Суќрот шинохтани худ дар танњої имконнопазир аст, он 

танњо тавассути робитаи мутаќобила амалї мегардад, ки ин табиати иљтимої 

доштани инсонро таъкид месозад» 11,с. 147. Ба ибораи дигар, Суќрот инсонро дар 
якљоягї бо инсони дигар бо самтгирї ба худии худ љустуљў мекунад.  

Тарзи њаѐт ва сабабу омилњои марги Суќротро ба эътибор гирифта, муњаќќиќон 
худтањлилкунии инсонро асоси таълимоти ў дар бораи худшиносї донистаанд, вале 
дар ин бора чунин хулоса кардаанд, ки муроќибањо ва медитатсияњои ў бо сокит 
истодан дар як љо ин на навъе аз танбалї, балки як навъи фаъолмандї ва 
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худшиносии ба худ хос буд: «Оне, ки дар њаѐт ва таълимоти Суќрот ба ваљд 
меоварад, ин фаъолмандии бузург, мардонавор ва пур аз муњаббати ўст. Ин 
фаъолмандиро ў ба асрори бузурги худшиносї низ интиќол дод, ки дар мисоли 
Суќрот онро камтар аз медитатсияи ѓайрифаъол њисобидан мумкин аст, агарчи ин ба 
онњое, ки ўро шаборўзї дар њолати сукут дар як макон медиданд, чунин ба назар 
мерасид, вале руњи бузурги ў дарвоќеъ «ѓоибона ба болоњо мепарид». Аммо ин 
«ѓайрифаъолии» ба назар расанда амалан зуњури неруи бузурги маънавї буд, ки 
болњояшро барои љустуљў-парвоз кардан ба сўйи некї кушода, барои ў њамчун 

њаќиќат ва зебої буд» 7, с.98. 
Дар маљмуъ, агар Суќрот ва њафт хирадманд ќабл аз ў њамчун бунѐдгузорони 

худшиносї дар фалсафаи даврони атиќаи Юнони ќадим эътироф шуда бошанд, пас, 
ба аќидаи мо, файласуфи њамин даврон Протагорро (485-410 то мелод) поягузори 
худшиносии анропологї дар фалсафа номбар кардан мумкин аст, зеро мањз њамин 
мутафаккир бори аввал дар таърихи фалсафаи љањонї эълом доштааст, ки «Инсон 
меъѐри њама чизњост». Ин аќидаи ў тањти тасири андешањои Гераклит (544-483) оид 
ба љоришаванда будани ашѐ ташаккул ѐфтааст. Дар бораи антропологї будани 
таълимоти умумии Протагор муњаќќиќи рус С.В. Романов низ масъалагузорї 
намудааст: «Мањз Протагор яке аз аввалинњо шуда, симои инсонро на танњо дар 
маркази фалсафаи худ, балки дар маркази њастї дар умум ќарор дод ва аломатњои 

хосси инсонро дар ќиѐс бо мављудоти дигари зинда возењ сохт» 11, с.98. 
Протагор аз њамзамонони Суќрот буда, таълимоти ў дар бораи худшиносї 

камтар мавриди таваљљуњи муњаќќиќон ќарор гирифтааст. Аз ин мутафаккир то 
даврони мо ягон осоре боќї намондааст, агарчи маълум аст, ки ў чунин рисолањо, 
трактатњоро таълиф намудааст: «Њаќиќат», «Дар бораи њастї», «Нутќи бузург», 
«Зиддиятњо», «Дар бораи худоѐн» ва ѓайра. Дар бораи баъзе андешањои ў, ки, аз 
љумла, масъалањои худшиносиро фаро мегиранд, дар асоси асарњои дигари 
намояндагони фалсафаи Юнони ќадим маълумот пайдо кардан имкон дорад. 
Маълумоти мављударо дар осори Афлотун, Арасту, Диоген Лаэртий (асрњои II-III 
мелодї) ва дигарон љамъоварї намуда, муњаќќиќони фалсафа маљмуае бо номи 
«Протагор аз Абдер. Порањо ва шањодатњо» бо забонњои англисї ва русї аз осори ў 
нашр намудаанд, ки бо такя ба он баъзе андешањои мутафаккирро оид ба худшиносї 
мавриди тањлил ќарор медињем. 

Дар таълимоти худ Протагор, дар баробари инсон, оид ба масъалањои табиат, 
физика ва амсоли он низ, ки дар фалсафаи Юнони ќадим бо сабаби кайњонмарказї 
будани он интишори васеъ доштанд, аќида баѐн намудааст. Аммо, аќидаи марказии ў 
оид ба меъѐри њама чизњо будани инсон, ки љавњари таълимоти мутафаккирро оид ба 
худшиносї ташкил медињад, дар маълумоти аз осори ў боќимонда мавќеи асосї 
дошта, мутафаккирони дигар низ мањз ба њамин љанбаи таълимоти ў таваљљуњ 
доштаанд. Тањлили мукаммали ин андешаи Протагор, ба аќидаи мо, ба ду хулоса 
меорад: 1) агар инсон њамчун меъѐри асосии њама чизњо бошад, пас таваљљуњи ў 
њамчун меъѐри асосї бояд ба худи ў, яъне ба худшиносї равона карда шавад; 2) агар 
инсон меъѐри њамаи чизњои мављудбуда ва мављуднабуда бошад, пас инсон дар бораи 
худ ва тамоми ашѐву зуњуроти дигар дониш гирифта метавонад (ба истиснои худоѐн, 
ки поѐнтар инро шарњ медињем). Ин аќида тавассути тањлили порањои боќимонда аз 
суханони мутафаккир исботи худро пайдо мекунад. 

Барои рушди худшиносї Протагор ба инсон чунин омилњоро муњим дониста, 
дар ин самт баъзе тавсияњо додааст: 1) дар асари худ «Нутќи бузург» ў худшиносиро 
аз хислатњои табиии фард, машѓулии ў ба медитатсия вобаста дониста, аз даврони 
љавонї ба илмомўзї дода шуданро муњим шумурдааст; 2) тарбия ва худшиносї танњо 
бо роњи рафтан ба умќи худ ва ба умќи донишњо натиља медињанд; 3) донистани 
илмњо, аз љумла назарияи шеър, аз рукнњои муњимми тарбияи инсони худшинос аст, 
зеро ин имкон медињад, то инсон бифањмад, ки чиро шоирон дуруст ва чиро нодуруст 

https://ru.wikipedia.org/wiki/410_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/410_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/410_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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гуфтаанд; 4) кўшишњои шахсї, мењнату зањмат, тарбия ѐфтан ва хирадмандї тољи 

сари инсон дар роњ ба сўйи худшиносї мебошанд 8, с.318, 321, 328. 
Њамаи суханони болозикри Протагарро тањлил намуда, файласуфи Юнони 

ќадим Гермий (соли ваф. 341 то мелод) – шогирди Афлотун ва дўсти Арасту дар 
«Мазоњи файласуфони бутпараст» баѐн доштааст, ки «ман аз Протагор ба ваљд 

меоям, ки њама ѐ аксарияти чизњоро ба худи инсон вогузор мекунад» 8, с.328. 
Омўзиши инсонро тавсия намуда, Протагор бар хилофи андешањои дар даврони 

ў интишорѐфта оид ба моњияти худоѐн як мавќеи скептикї, шаккокиятро ишѓол 
намудааст: «Ман дар бораи худоѐн наметавонам онро бидонам, ки онњо њастанд, на 
онро, ки онњо нестанд, на онро, ки онњо аз кадом навъанд: чизњои зиѐде ба дарѐфти 
инчунин донишњо мамониат мекунанд, њам нофањмо будани худи предмет ва њам 

кўтоњ будани умри инсонї» 8, с.318. Ин мавќеи Протагор, аз нигоњи мо, нишон 
медињад, ки ў ќисмати дуюми аќидаи Хилонро дар бораи худро шинохтан ба 
шинохти худоѐн мебарад, ѓайриимкон мегардонад.  

Бояд таъкид намуд, ки аќидањои Протагор дар бораи инсон ва худшиносии ў на 
танњо мардуми Афина ва дигар шањрњои Юнони ќадимро ба ваљд меоварданд, балки 
ба муќобилияти сахте низ дучор гардида буданд. Аз љумла, Афлотун аз забони 
Суќрот ва бо сабаби ба идеализм майл доштанаш дар асараш «Ќонунњо» ба 
Протагор чунин эътирозњо намудааст: «Дарвоќеъ, чаро Њаќиќати худро шуруъ 
намуда, ў эълон нанамояд, ки «меъѐри њама чизњо хуки ахташуда» ѐ «маймуни бабуин 
мебошад», ѐ худ ягон мављуди дигари аз ин њам боз ѓарибтаре аз љумлаи онњое, ки 
соњиби њис мебошанд... Худо барои мо меъѐри њама чизњост, њам дар дараљаи олї ва 

њам то андозаи зиѐдтаре, на он ки мегўянд, кадом як инсоне» 8, с.324-325.  
Арасту низ дар «Метафизика»-и худ ба андешањои Протагор муќобилият 

нишон дода, ќайд намудааст: «Мо мегўем, ки илм меъѐри њама чизњост, чунонки 
њисњо њам бо њамин сабаб, зеро мањз тавассути онњо мо маърифат мекунем, агарчи 

худи онњо чен карда мешаванд, на ин ки чен мекунанд» 8, с.326. 
Дар ин росто, ба аќидаи мо, бояд ба назар гирифт, ки Протагор инсонро њамчун 

меъѐри њама дониста, ба ќобил будани ў ба худшиносї такя мекунад, вале њайвонот 
ба ин ќодир нестанд ва дар ин кор меъѐр буда наметавонанд. Њамзамон, Протагор 
инсонро субъекти меъѐри њама шинохта, албатта, дар назар дорад, ки ў низ чун 
Арасту бовар дорад, ки инсон ин амал, яъне меъѐри њама будани худро бо истифода 
аз њисњо, аќл ва илм иљро мекунад. Аз ин рў, эътирозњои Афлотун ва Арасту ба 
Протагор дар ин масъалањо, хусусан меъѐри њама будани худоѐн, аз нигоњи мо, 
чандон асоснок нестанд. 

Дар фалсафаи намояндаи дигари фалсафаи Юнони ќадим, бунѐдгузори 
идеализми объективї Афлотун, худшиносї баробар бо боандеша будан аст. Аз ин рў, 
шиори «Худро шинос!»-ро дар таълимоти афлотуния муњаќќиќони муосир баробар 
бо «Боандеша бош!» донистаанд. 

Дар асоси тањлили «Муколамањо»-и Афлотун ба чунин хулоса расидан мумкин 
аст, ки ў худшиносиро аз мавќеъњои гуногун шарњ дода, ба як ќатор хулосањо 
расидааст. Аввалан, худшиносї тавассути зистан тибќи талаботи фалсафа ва таљриба 
кардани худии худ ва дигарон имконпазир мегардад. Сониян, инсон бояд пеш аз ягон 
чизи худ, аввалан ба худии худаш ѓамхорї кунад, чунонки пеш аз ѓамхорї ба ягон 
моликияти шањр ба худи шањр ѓамхорї кардан зарур аст ва њељ гоњ худро бо сухан ѐ 
бо амал озор надињад. Сеюм, дигаронро дар самти бадї кардан ѐ нодуруст зиндагї 
кардан гунањгор накарда, инсон бояд худ кўшиш кунад, ки комил бошад, ки барои ин 

амал кардан зарур аст, на дањони дигаронро бастан 8, с. 14, 19, 20, 22. 
Дар баробари ин, Афлотун аз забони Суќрот чунин баѐн кардааст, ки нодонї ин 

девонагї нест, вале худро нашинохтан ѐ чунин тахайюл кардан, ки чизи 
намедонистаро медонї, ба девонагї наздик мебошад. Њамзамон, Афлотун низ чун 
Суќрот худшиносиро як амале медонад, ки дастаљамъона, якљоя бо дигарон сурат 

мегирад 9, с.138.  
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Дар маљмуъ, тањлили «Муколамањо» нишон медињад, ки Афлотун љавњари 
таълимоти хуро оид ба худшиносї дар муколамаи Суќрот ва Алкивиад баѐн 
намудааст, ки мундариљаи асосї ва хулосаи он чунин аст: «Суќрот. Оѐ худро 
шинохтан осон аст (охир инро на ягон роњгузари тасодуфие дар маъбади Пифий 
њаккокї намудааст)? Ё худ, баръакс, ин душвор ва на ба њар як кас дастрас аст? 
Алкивиад. Аксар ваќт ба ман чунин менамуд, ки ин ба њама дастрас аст, вале аксар 
ваќти дигар, баръакс, инро ман кори хеле вазнин тасаввур мекардам. Суќрот. Аммо, 
Алкивиад, ин барои мо осон аст ѐ нест, чунин рух медињад: худро шинохта, мо 
њамзамон ѓамхориеро мешиносем, ки ба он муњтољ њастем, вале бе чунин шинохтан 
мо инро њељ гоњ дарк намекунем. Алкивиад. Дар њаќиќат њамин тавр аст… Суќрот. 
Гўш кун: чї тавр мо метавонистем, ки њамин «худии» худро љустуљў намоем? Шояд, 
ки бо ин тарз мо медонистем, ки мо аз чї иборатем, вале якумро надониста, мо худро 
њам шинохта наметавонем… Суќрот. Пеш аз ин гуфта шуда буд, ки, ќабл аз њама, 
зарур аст, ки «худии» худро баррасї намоем. Њоло бошад, ба љойи «худї» дар шакли 
умумї мо њар як «худиро» баррасї намудем – он аз чї иборат аст ва шояд ин барои 
мо басанда аст: охир мо ќайд намудем, ки дар мо аз руњ дида чизе асоситар нест… 
Яъне, он ки амр медињад, ки мо худро шиносем, инчунин фармон медињад, ки руњи 

худро бишиносем» 9, с.143-146.  
Ба ибораи дигар, ин муколамаи тулонї собит месозад, ки Афлотун њамчун 

файласуфи идеалист худшиносии инсонро баробар бо донистани моњият ва љавњари 
руњи инсонї њисобидааст. Њамчунин, тибќи таълимоти Афлотун, ««ќонуни вуљуди 
инсон» - ноумус амалњои инсониро зери назорат гирифта, бо иљрои вазифањои хеш 

инсонро пойбанди «њадди васат» мекунад 2, с.110, ки амали мазкур дар самти 
тарбияи худшиносии инсон муњим дониста мешавад. 

Дар бораи аќидањои файласуфи дигари Юнони ќадим - Арасту оид ба 
худшиносї сухан ронда, бояд ќайд кард, ки дар ин амал низ ў, то андозае, тибќи 
њамон андешаи «Афлотун дўсти ман аст, вале њаќиќат афзалтар аст» амал намуда, 
худшиносиро бар хилофи устоди худ як амали душвор ва њатто дар баъзе њолатњо 
ѓийриимкон донистааст. Дар ин бора ў дар асари худ «Этикаи бузург» чунин 
нигоштааст: «Худро шинохтан ин, чунонки баъзе хирадмандон мегуфтанд, кори аз 
њама вазнин ва аз њама хурсандиовар аст (охир чї тавр хурсанд нашавї, ки худро 
мешиносї), аммо мо худро бо неруњои худ дида наметавонем, ин бо сабаби он 
маълум аст, ки дигаронро сарзаниш намуда, мо њис намекунем, ки худ рафторњои 
њамранги онњо мекунем; ин бо сабаби гузашт кардан ба худии худ ѐ аз сабаби њирс 
рух медињад, ки аксари моро ин њолат гўѐ нобино мекунад ва намегузорад, ки дуруст 
андешаронї кунем; аз ин рў, чунонки њангоми хоњиши дидани рўйи худ мо ба оина 
нигоњ мекунем ва онро мебинем, ба њамин тарз чун хоњиши шинохтани худро дошта 
бошем, мо метавонем ба дўсти худ нигоњ карда, худро бишиносем. Охир, дўст, 
чунонки мо мегўем ин «мани дуюм» аст. Ба њамин тариќ, агар шинохтани худ 
хурсандиовар аст ва шинохтани худ бе дўст ѓайриимкон аст, пас инсони худкифо 

бояд ба дўстї ниѐз дошта бошад, то худии худро бишиносад» 3, с.373. 
Тањлили ин пораи матн нишон медињад, ки донишњои дар натиљаи худшиносї 

бадастомада, аз нигоњи Арасту, метавонанд, ки бо сабаби гузашт кардан бар худ 
ѓайрињаќиќї бошанд, аз ин рў, инсон бояд худро дар мисоли дигарон, масалан, дўсти 
худ шиносад. Ин аќида ва аќидањои дигар Арастуро ба чунин хулоса оварданд, ки ў 
ба љойи худшиносї Худошиносиро пешнињод намояд. Оид ба ин масъала муњаќќиќи 
рус С.А. Гарнтсев одилона ќайд мекунад, ки бо сабаби машѓулии худ ба тањќиќоти 
объективї, Арасту завќмандии худро ба љузъиѐти масъалаи худшиносї гум карда, 
бештар ба тањќиќи аќли инсонї ва аќли илоњї дар доираи этика (илми ахлоќ) ва 

ноология (руњшиносї) машѓул гардид 6,с. 28. Бо њамин сабаб, худшиносї ва 
худогоњие, ки Арасту дар бораи онњо сухан мегўяд, дар мадди аввал бо Худошиносї 
алоќамандї доранд. 
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Бояд таъкид намуд, ки оид ба худшиносї дар Юнони ќадим, инчунин дар 
таълимоти софистон, киникњо, равоќиѐн, пайравони Эпикур (342/341-271/270 то 
мелод) ва љараѐну мактабњои дигари фалсафї сухан гуфтан имкон дорад, вале миѐни 
онњо Афлутин (204/205- 270) ва навафлотуния маќоми хосса доранд. Ин мутафаккир, 
ки дар Юнони Ќадим ва империяи Рим умр ба сар бурда, таълимоти Афлотунро ба 
система даровардааст, беш аз њама бо таълимоти худ, ки бо номи навафлотуния 
машњур аст, ба фалсафаи Шарќ таъсир гузоштааст. 

Афлутин дар асари худ «Эннеадњо», ки дар он фасле бо номи «Дар бораи 
шахсиятњо ва он, ки дар он тараф аст» ном дорад, мухтасари аќидањои худро оид ба 
масъалаи худшиносї баѐн доштааст. Ў чунин мењисобад: «Агар аќл Худоро медонад, 
пас дар ин дониш дар бораи худ низ дониш вуљуд дорад; оромї ва сукути аќл 

неруест, ки ба худ нигаронида шудааст» 10, с.61. Ба ибораи дигар, барои Афлутин 
худшиносї ин Худошиносї аст, ки тавассути аќл сурат мегирад. Аќл бошад, аз руњи 
оќила ва дарки њиссї, ки аз ин руњ пасттар аст, болотар ќарор дорад.  

Дар бораи натиљањои худшиносї сухан гуфта, Афлутин дар назди худ ду савол 
мегузорад ва худ ба онњо љавоб мегўяд: 1) Инсоне, ки худ ба аќл табдил ѐфтааст, 
худро чї гуна мебинад? 2) Чї тавр ва то кадом њудудњоро худшиносї метавонад фаро 
гирад? Љавоб ба саволи якум чунин аст: «ў равшан месозад, ки аќл ба он чи ки бо аќл 

дарк мешавад, воќеияти ягонаанд» 10,с. 61. Ин љавоб Афлутинро ба пантеизм 
(таълимот дар бораи айнияти табиат ва Худо) бурдааст ва мањз њамин аќидаи ў 
минбаъд дар тасаввуф ва ирфони шарќї интишори васеъ пайдо намудааст. 

Љавоби Афлутин ба саволи дуюм чунин аст: «Мо худии худро ба шарофати 
донистани чизњои дигар мешиносем, ки тавассути чунин руъят сурат мегирад: ѐ 
донистани ин руъят тибќи неруи маърифатї, ѐ бо њамин нерў, ѐ табдил ѐфтан ба 
њамин неру; аз ин рў, инсоне, ки худро мешиносад, духўра аст: як љанбаи ў табиати 
муњокимарониро, ки ба руњ нисбат дорад, мешиносад; љанбаи дигар болотар аз ин 
меравад ва худро тибќи аќл мешиносад, чунки ба њамон мубаддал шудааст; ба 
шарофати он, ки аќл худии худро фикр мекунад, пас ў (яъне инсоне, ки то дараљаи 
аќл боло рафтааст) худро аллакай на њамчун инсон, балки њамчун мављуди комилан 
дигаре фикр мекунад, ки худро ба Олї љалб мекунад ва то он љо танњо ќисмати 
бењтарини руњи худро боло мекашад, ки фаќат њамин ќодир аст, ки ба тафаккур бол 

кушояд, то њама он чизеро, ки он љо дидааст, дар худ нигоњ дорад» 10, с.68. Дар ин 
пораи матни Афлутин низ, чунонки мебинем, пойбандии ў ба пантеизм ва боварию 
эътимоди комил ба расидан то ба Њаќ, иттињод ѐфтан бо Ў тавассути худшиносї ба 
таври возењу равшан мушоњида мешавад. 

Бояд таъкид намуд, ки бо оѓози даврони асримиѐнагї, ки дар он идеологияи 
тамоман дигар њукмронї намуда, ба таълимоти дини масењият такя мекард, аќидањои 
Афлутин, навафлотуния ва дигар пешгузаштагони ў, махсусан Афлотуну Арасту, дар 
бораи худшиносї ба гўшаи фаромўшї нарафта, ба файласуфони асримиѐнагї 
таъсири худро гузоштанд. Аз љумла, файласуфи юнонї, яке аз апологетњо 
(муњофизон)-и масењият Клименти Александрї (150-215) дар оѓози пањншавии дини 
масењї худшиносиро њамчун илм шарњ дода, бо такя ба таълимоти дини масењї ва 
андешањои ахлоќї дар китоби худ «Педагог» (китоби сеюм, фасли 1 «Дар бораи 
зебогии њаќиќї») гуфтааст: «Зеботарин ва муњимтарин аз тамоми илмњо, бешубња, 
худшиносї аст. Зеро оне, ки худро мешиносад, ў ба шинохти Худо низ мерасад; ва 
оне, ки Худоро мешиносад, ў кўшиш мекунад, ки ба Ў монанд бошад; аммо ин ба 
маънии он нест, ки худро бо зебу зиннати тиллої ороиш дињї ва либосњои муфаххар 
бипўшї, балки дар накукорї ва кам кардани талаботи худ то њадди аќал мебошад» 

1, с.106.  
Дар баробари ин, дар фалсафаи асримиѐнагї баъзе аќидањоро оид ба 

худшиносї илоњиѐтшинос, намояндаи патристика (падарони калисо) Аврелий 
Августини Муќаддас (354-430) баѐн намудааст. Ин мутафаккир комилан дар зери 
таъсири аќидањои навафлотуния ќарор дошта, дар китоби њафтуми асари худ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/204
https://ru.wikipedia.org/wiki/205
https://ru.wikipedia.org/wiki/270_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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«Омўрзиш» бо такя ба шиори Афлутин «Ба ботини худ даро!» ва назарияи маълуми 
маърифати Холиќ тавассути маърифати махлуќ, яъне тавассути маърифати инсон, 
оид ба худшиносї сухан гуфтааст, ки он зина ба зина ба Худошиносї мебарад: «Ва 
тадриљан аз тан ба руњ, ки тавассути тан њис мекунад, аз он љо ба неруи ботинии он, 
ки дар бораи зоњир тавассути њисњои моддї иттилоъ мегирад (ин љо сарњади 
имкониятњо барои њайвонот аст), минбаъд ба ќобилияти муњокимаронї, ки њукм дар 
бораи он чї мебошад, ки аз љониби њисњои моддї дарк мешавад. Таѓйирѐбанда 
будани худро фањмида, руњ то дараљаи худшиносї боло меравад, фикрро аз ашѐи 
муќаррарї дур месозад, аз парешонии шабањњои зиддиятнок озод мешавад ва саъй 

мекунад, то бифањмад, ки кадом нуре ба ў ќатрапошї намуд» 4,с. 102. 
Бояд зикр намуд, ки Аврелий Августини Муќаддас ба иттињоди Холиќу махлуќ 

ва руъяти Худо аз љониби инсон эътиќод дорад, аз ин рў ў дар китоби дањуми 
«Омўрзиш» чунин саволе назди худ гузоштааст: «Оѐ аз Ту шунидан дар бораи худ 

маънии онро надорад, ки худро мешиносї?» 4, с.141.  
Дар робита бо суханони мутафаккир муњаќќиќи рус М. А. Гарнтсев чунин 

таъкид доштааст: «… бо як устувории начандон каме Августин кўшиш мекард, ки 
њадафи нињоии худшиносиро дар раванди Худошиносї пайдо кунад, яъне на танњо 
дар он, ки руњ худро бе муносибат ба нахустсабаби худ шинохтааст, балки дар он, ки 
руњ бо архетипи нуронї натиљањои худтањлилкуниро, ки бо «кумак аз боло» равшану 
муќаддас гардидаанд, ќиѐс карда, худро њамчун образи Худо шиносад, ки дар 

таѓйирѐбандагии ваќтї мањвнашаванда мебошад» 6, с.83. 
Минбаъд дар таълимоти асримиѐнагї андешаронињо дар бораи худшиносї то 

асри XII хеле заиф гардиданд. Тавре ки М.А. Гарнтсев ѐдовар шудааст, дар асри 
мазкур бошад, фањмиши илоњиѐтшиносии «Худро шинос!» каме боло рафта, аз љумла 
як намояндаи номаълуми фалсафаи асримиѐнагї бењтарин дониш онро донистааст, 
ки тавассути он инсон худро мешиносад. Инро муњаќќиќони зиѐде њамчун равияи 
«суќротияи масењї» номгузорї кардаанд, ки ба тањлили масъалањои маърифат аз 

нигоњи антропология ва мушкилоти ахлоќ машѓул будааст 6, с.105. 
Ба њамин тариќ, дар асоси тањќиќи масъалаи худшиносї дар Юнони ќадим дар 

даврони атиќа ва фалсафаи асримиѐнагї ба чунин хулосањо расидан мумкин аст: 
- Хилон мазмуни шиори худшиносї – «Худро шинос!»-ро бо натиљањо аз он, 

яъне шинохти худоѐн ва Олам муфассалтар намудааст; 
- Суќрот худшиносиро бо маърифати некї, хайр ва донистани руњи худ айни 

њамдигар медонад;  
- Протагор њамчун поягузори худшиносии антропологї тавассути худшиносї 

шинохти худоѐнро рад намудааст; 
- Афлотун худшиносиро баробар бо боандеша будан ва донистани моњияти 

руњи инсонї њисобидааст; 
- Арасту чунин аќида дорад, ки инсон худро дар мисоли дигарон, мешиносад ва 

он ба Худошиносї мебарад; 
- Афлутин ба пантеизм майл дошта, худшиносиро роњи расидан ба худ ва 

иттињод ѐфтан бо Њаќ медонад; 
- Клименти Александрї худшиносиро њамчун зеботарин ва муњимтарини илмњо 

донистааст, ки ба шинохти Худо мерасонад; 
- Августини Муќаддас ба иттињоди Холиќу махлуќ ва руъяти Худо аз љониби 

инсон дар натиљаи худшиносї эътиќод дорад ва ѓ. 
Њамаи ин имкон медињад, ки фањмиши моњияти худшиносиро дар асоси 

таълимоти мутафаккирони зикршуда љамъбаст намуда, ин таљрибаи ѓаниро дар 
тањќими пояњои илмии тањќиќи љанбањои назариявї ва амалии масъалаи худшиносии 
фардї ва коллективї, тањияи консепсияи муосир дар ин самт мавриди истифода 
ќарор дињем. 

Муќарриз:Зиѐев И.Г. – д.и.ф.,профессори ДМТ 
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МАСЪАЛАИ ХУДШИНОСЇ ДАР ФАЛСАФАИ ЮНОНИ ЌАДИМ ВА ТАЪСИРИ ОН БА 
ФАЙЛАСУФОНИ АСРИМИЁНАГИИ ЃАРБ 

Дар маќола моњияти фалсафии мафњумњои худшиносї ва худогоњї дар фалсафаи Юнони ќадим 
њамчун шинохти худ, худоѐн ва Олам, маърифати некї ва донистани руњи худ, баробар бо андешаманд 
будан, худро дар мисоли дигарон њамчун «мани дуюм» шинохтан ва тавассути он ба шинохти моњияти 
љавњар расидан, роњи расидан ба худ ва иттињод ѐфтан бо Њаќ тафсир ѐфтааст. Муаллиф таъкид 
мекунад, ки дар зери таъсири ин аќидањо файласуфони асримиѐнагии Ѓарб худшиносиро њамчун 
зеботарин ва муњимтарини илмњо донистаанд, ки ба шинохти моњияти љавњари аслї бурда, дар 
натиљаи он иттињоди Холиќу махлуќ ва дарѐфти њаќиќати мутлаќ муяссар мегардад. Дар њар ду сурат 
њам худшиносии файласуфони Юнони ќадим ва даврони асримиѐнагии Ѓарб бо вуљуди мањдудият дар 
доираи андешаи динї љанбањои зиѐди воќеию амалии худро дорад, ки дар тањияи консепсияи муосири 
худшиносии фардию коллективї метавонад мавриди истифода ќарор гирад. 

Калидвожањо: худшиносї, худшиносии анропологї, њаќиќати аслї, субстансия, камолоти 
маънавї, гуманизм, Юнони ќадим, асрњои миѐна, Худошиносї, «мани дуюм», «ѓамхорї ба худ». 

 

ПРОБЛЕМА САМОПОЗНАНИЯ В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЗАПАДНЫХ ФИЛОСОФОВ 

В статье раскрывается философская сущность понятий самопознания и самосознания в философии 

Древней Греции как познание самого себя, богов и Вселенной, познание добра и своей души, понятие 

равнозначное с рассудительностью, осознание себя на примере других как «второе я» и через него как путь 

к богопознанию, путь достижения себя и воссоединения с Истиной. Автор подчеркивает, что под влиянием 

этих идей средневековые философы Запада рассматривали самопознание как самую прекрасную и важную 

науку, ведущую к познанию Бога, в результате которого достигается единство Творца и творения и видение 

Бога. В обоих случаях самопознание философов Древней Греции и средневековой эпохи Запада, несмотря 

на свою ограниченность в рамках религиозной мысли, имеет много реальных и практических аспектов, 

которые могут быть использованы при разработке современной концепции индивидуального и 

коллективного самосознания. 

Ключевые слова: самопознание, антропологическое самопознание, совершенная истина, субстанция, 

духовное совершенствование, гуманизм, Древняя Греция, Средневековье, богопознание, «второе я», «забота 

о себе». 

 

THE PROBLEM OF SELF-KNOWLEDGE IN ANCIENT GREEK PHILOSOPHY AND ITS INFLUENCE 

ON MEDIEVAL WESTERN PHILOSOPHERS 

The article reveals the philosophical essence of the concepts of self-knowledge and self-consciousness in the 

philosophy of ancient Greece as knowledge of oneself, gods and the universe, knowledge of goodness and one's 

soul, a concept equivalent to prudence, awareness of oneself on the example of others as a "second self" and through 

it as a path to knowledge of God , the way to reach yourself and reunite with the Truth. The author emphasizes that 

under the influence of these ideas, medieval philosophers of the West considered self-knowledge as the most 

beautiful and important science leading to the knowledge of God, as a result of which the unity of the Creator and 

creation and the vision of God are achieved. In both cases, the self-knowledge of the philosophers of Ancient Greece 

and the medieval era of the West, despite its limitations within the framework of religious thought, has many real 

file:///C:/Users/Ð�Ð¾Ð¹%20Ð´Ð°ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�/Downloads/pedagog_kliment.pdf
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and practical aspects that can be used in the development of the modern concept of individual and collective self-

consciousness. 

Key words: self-knowledge, anthropological self-knowledge, Perfect truth, substance, spiritual perfection, 

humanism, Ancient Greece, Middle Ages, knowledge of God, "second self", "self-care". 
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ТДУ:140.8 (575.3) 
МАСОИЛИ ЊАСТИШИНОСЇ ДАР ТАЪЛИМОТИ ИБНИ СИНО  

 
Амондуллоев Б.С.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Бањси масоили њастї дар таълимоти фалсафии Ибни Сино маќоми мењварї 
дорад. Мутафаккир фалсафаро илми куллї унвон карда, дар ќисмати бањси масоили 
њастї муњимтарин сифатњои куллии мављуд, ба мисли љузъ, кул, вањдат, касрат, 
иллат, маълул ва амсоли инњоро баррасї менамояд. Ӯ тањти мафњуми њастї нуктаи 
ибтидоии муњокима ва ѓояти мављудро дар назар дошта, вайро бадењї (донистани 
чизе, ки ба мањзи шунидан мусоњиб маъноро дарк мекунад ва он эњтиѐљ ба таъриф 
надорад, мисли об ва ба он монанд. –А.Б.), маълуму маъруф мењисобад ва онро њам 
ба моддиѐт ва њам ба маънавиѐт њамл мекунад.  

Ибни Сино дар тамоми масъалањои фалсафиву метафизикї ба њастї ва шинохти 
он таваљљуњи махсус намуда, бар ин бовар буд, ки онро таъриф додан ѐ тасвир 
кардан ѓайриимкон аст. Дар ќисмати илоњиѐти «Китоб-уш-шифо» Ибни Сино 
мафњумњои куллї, ба мисли «вуљуд», «шайъ», «воњид» ва ба он монандро 
бадењитарин тасаввуроти оме, ки шомили њар чї мегарданд, њисобида, таъкид 
мекунад, ки «ба њељ ваљњ наметавон... аз онњо ба чизе аъраф (равшантар –А.Б.) аз худ 
таъриф кард» [10, с. 24].  

Ин манзури ў дар «Донишнома» низ равшан баѐн шудааст: «Њастиро хирад худ 
бишносад бењадду берасм, ки ўро њад нест, љинсу фасл нест ва чизе аз вай омтар нест, 
вайро расм нест, зеро ки чизе аз вай маъруфтар нест» [1, с. 219]. Яъне, барои шинохти 
њастї хирад ба васоите муњтољ нест ва он мафњуми комилан равшан буда, аз таърифу 
тавсиф бениѐз аст. Дар таълимоти Ибни Сино вожаи «њад» ба маънои таъриф аст ва ў 
асари алоњидае дар ин боб бо номи «Рисолаи њудуд» таълиф намудааст, ки дар он ба 
муњимтарин маќулоту мафњумњои фалсафї ба таври муљаз таъриф медињад. Манзур 
аз «расм» тасвир ва аз «чизе аз вай омтар нест» чизе аз вай маъруфтар нест.  

Дар ин баѐн Ибни Сино мафњумњои «љинс», «фасл» ва «расм»-ро махсус ќайд 
намудааст, ки бесабаб нест. Зеро ў бо такя ба мантиќи шаклии замонаш танњо 
таъриф ба воситаи љинсу фасл ва расмро медонист, ки тавассути онњо ба мафњумњои 
нињоят куллї таъриф додан душвор, њатто ѓайриимкон буд. Аммо дар мантиќи 
шаклии муосир «чанд навъи дигари таъриф коркард шудааст, ки бо ѐрии яке аз онњо 
лафзњои нињоят куллиро низ таъриф додан мумкин аст. Ин навъи таъриф–таъриф 
тавассути ишораи муносибат ба зидди худ ном дорад» [9, с. 433].  

Чун дар таълимоти Ибни Сино ва дигар мантиќиѐни замонаш низ таъриф танњо 
ба воситаи љинсу фасл ва расм корбаст мешуд, мутафаккир дар «Рисолаи њудуд» 
барои таъриф додан шарт мегузорад, ки «бояд љинси ќариби чиз гирифта шавад, то 
ки њамаи зотиѐти муштараки чизро дар бар бигирад» [3, с. 595]. Инчунин, таъкид 
мекунад, ки «дар таъриф бо овардани фасли суварї бе њаюлонї ва фасли њаюлонї 
бидуни фасли суварї мањдуд машав» [3, с. 595]. Яъне, дар таъриф сифатњои 
мушаххаси зоњириву маъноии таърифшаванда бояд ба назар гирифта шавад, ки ин 
усул дархўри мафњумњои нињоят куллї нест.  

Дар низоми фалсафии Ибни Сино ба тањлили масъалаи нахустибтидо диќќати 
махсус дода шудааст. Мутафаккир муътаќид аст, ки њастї сароѓоз дорад, ки аз он 
шуруъ мешавад ва дорои маоде (макону замони бозгашт –А.Б.) њаст, ки ба он 
бозмегардад, ки нишони бакамолрасиаш аст. Ӯ дар бањси мавриди назар тањти 
таъсири Форобї ќарор гирифтааст. Бењуда нест, ки таълимоти фалсафии Форобиро 
Фролова Е.А. дар ташаккули шахсияти Ибни Сино муњим мењисобад [12, с. 80]. Ибни 
Сино низ ба мисли Форобї барои њастї маротибе ќоил аст, ки ба таври зайланд. 
Мартабањои оѓози вуљуд, баъд аз зоти Вољиб таоло, дар таълимоти ў чањор аст. 
Аввал, мартабаи аќлњост, ки аз аќли аввал оѓоз шуда, ба аќли фаъол ба охир 
мерасад. Дуюм, мартабаи нафсњост, ки аз нафси фалаки афлок сар шуда, ба нафси 
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фалаки адно ба поѐн мерасад. Сеюм, маротиби сувар аст. Он аз сурати фалаки аъло 
оѓоз шуда, ба сурати аносир хатм мешавад. Чањорум, мартабаи њаюло аст, ки аз 
њаюлои фалаки аъло оѓоз шуда, ба њаюлои муштараки унсурї ба охир мерасад.  

 Маротиби бозгашт ба камолро низ Ибни Сино ба чањор мартаба људо 
намудааст. Аввал, мартабаи љисмњои навъи басит, ки аз фалаки аъло то заминро 
фаро мегирад. Дуюм, Суратњои нахустин, ки баъд аз таркиб ба вуљуд меоянд, ба 
мисли суратњои маъданњо ва њарчи ба онњо монанд бошад. Сеюм, нафсњо, бо шумули 
нафсњои наботї, нафсњои њайвонї ва нафсњои нотиќаи муљаррад аз модда. Чањорум, 
мартабаи Аќли мустафод, ки шомили тамоми суратњои муљаррада аст. Тавассути 
Аќли мустафод њастї бозмегардад ба мабдае, ки аз он оѓоз ѐфта буд ва ба мартабаи 
камоли худ мерасад [11, с. 372].  

Яке аз мавзуъњои мењвариву бањсталаб дар њастишиносии Ибни Сино масъалаи 
вуљуд ва сабабњои он ба њисоб меравад, ки дар канори масоили метафизикї баррасї 
мегардад. Аз бањси масоили њастї, ки аз «Ишорот ва танбењот» бармеояд, маълум 
мегардад, ки Ибни Сино муќаддамоти њастиро ба «мумтаниъулвуљуд» (нестї), 
«Вољибулвуљуд» (Худо) ва «имконулвуљуд» (мављудоти дигар ѓайри Њудо) људо 
мекунад. Барои муайян намудани ин шаклњои њастї онњоро дар робита бо њам бояд 
баррасї намуд ва «њељ кадом аз ин навъњоро бидуни навъи дигарї муайян кардан 
имкон надорад» [13, с. 91]. Ибни Сино аз бањси ќисмати аввал сарфи назар мекунад, 
зеро равшан аст, ки вуљуд наметавонад «мумтаниъулвуљуд» бошад ва таъкид 
мекунад, ки «нестї њаргиз ба фоил вобастагї надорад» [11, с. 284]. Бањси вуљуд дар 
таълимоти ў асосан дар доираи «Вољибулвуљуд» ва «имконулвуљуд» матрањ 
мегардад. Ӯ муътаќид аст, ки «њар мављуде дар маќоми зот ѐ худ ба худ 
«Вољибулвуљуд», ѐ худ ба худ «имконулвуљуд» аст» [11, с. 259].  

Њастии «Вољибулвуљуд»-ро ў мављуди ќоим ба зоти худ, сабаби тамоми 
мављудот, ѓайри натиља, камолоташ номањдуд, дар њадде тасаввурношуданї, воњиди 
мутлаќ ва вуљудаш барои мављудияти дигар мављудот лозиму зарурї мењисобад. 
Вуљуди «имконулвуљуд»-ро вобаста ба «Вољибулвуљуд» медонад. Дар таълимоти ў 
«имконулвуљуд» аз ду љузъи зењнї: камолоту феълиятњо ва нињояти камолот иборат 
аст. Худи мутафаккир љузъи аввалро вуљуд ва дувумро моњият ва сабабњое, ки дар 
вуљуди љузъи аввал муассиранд илал ѐ марљаъ, ѐ муљиби вуљуд ва сабабњое, ки боиси 
вуљуди љузъи дуюм мешаванд, илали моњият ѐ илали ќивом, ѐ муќаввими зотї 
меномад. Дар масъалаи «Вољибулвуљуд» ва «имконулвуљуд» Ибни Сино дар ќисмати 
илоњиѐти «Китоб-уш-шифо» айнан ба Форобї такя мекунад [10, с. 30].  

 Њастиро Ибни Сино дар «Донишнома»-аш дар заминаи назарияи таљавњури 
аљсом, дар асоси маќулоти фалсафии муайяннамудаи Арасту, ба «љавњар» ва «араз» 
људо мекунад. Дар ин асар аввалан ба тавсифи араз мепардозад ва ќайд мекунад, ки: 
«араз он бувад, ки њастии вай андар чизе дигар истода бувад, ки он чиз бе вай 
њастиаш худ тамом бувад ва ба феъл бувад ѐ ба худ, ѐ ба чизе дигар љуз вай, чунонки 
сапедї андар љома, ки љома худ њаст бувад ба нафси хеш ѐ ба чизњо, ки ба эшон њаст 
шавад ва он гоњ сапедї андар вай истода бувад. Сапедї ва њар чї ба вай монад, араз 
хонанд ва пазирои ўро бад-ин љойгоњ мавзуъ хонанд, њарчанд ки ба мавзуъ ба љойи 
дигар чизе дигар хонанд» [1, с. 220]. 

Аз ин иќтибос бармеояд, ки мутафаккир аразро яке аз ќисматњои њастї 
њисобида, вуљудашро на ќоим ба зоти худаш, балки дар заминаи чизи дигар медонад, 
ки ин маъноро бо вожаи «мавзуъ» ифода кардааст. Ибораи «њарчанд ки ба мавзуъ ба 
љойи дигар чизе дигар хонанд» ишора ба нодуруст будани назари иддае аз њакимони 
даврони Ибни Синост, ки даъво мекарданд, баъзе чизњо дар муќоиса бо чизњои дигар 
њам љавњар ва њам аразанд. Мисли њарорат, ки ѓайр аз љисми оташ араз аст, вале аз 
он љо, ки њарорат дар оташ мисли љузъе аз оташ аст ва дар сурати дур шудани 
њарорат, аз оташ њам чизе боќї намемонад, пас он дар ин маврид араз нахоњад буд, 
балки љавњар аст. Дар ин масъала Ибни Сино дар маќолаи дуюми фасли аввали 
илоњиѐти «Китоб-уш-шифо» низ изњори назар мекунад ва ин даъворо «хатои бузург» 
[10, с. 46] меномад.  
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Доир ба араз ва маонии он Ибни Сино дар осори дигараш низ маълумот 
додааст. Масалан, дар «Рисолаи њудуд» мутафаккир аразро исми муштарак хонда, 
маъноњои онро ба тариќи зайл баѐн мекунад: «1. Њар мављудеро, ки дар мањал аст, 
«араз» гўянд. 2. Њар мављудеро, ки дар мавзуъ аст, «араз» номанд. 3. Араз ба њар 
маънои муфради куллие гуфта мешавад, ки нисбат ба афроди бисѐр њамли ѓайри 
ќоимсоз мегардад ва вай аразист. 4. Араз маънои мављудеро мегўянд, ки берун аз 
табиати чиз аст. 5. Араз њар маъноеро гўянд, ки ба чиз барои вуљудаш дар чизи 
дигаре, ки ба он пайваст мегардад, нисбат дода шавад. 6. Араз маъноеро гўянд, ки 
дар ибтидои амр вуљуд надошт» [3, с. 607]. Ин таърифњо њар кадом аз љињате бо њам 
алоќаи маъної дошта, моњиятан тафовути аразро аз љавњар нишон дињанд њам, 
алоќамандии ин мафњумњо ва барои шинохти яке маърифати дигари муњим буданро 
бозгў менамояд.  

Баъди баррасии масъалаи араз дар «Донишнома» Ибни Сино моњияти љавњарро 
чунин баѐн мекунад: «Њар чи араз набувад ва њастии вай андар мавзуъ набувад, 
балки вай њаќиќате бувад ва моњияте, ки њастии он њаќиќат ва моњият андар чизе, ки 
пазирой бувад бад-ин сифат, ки гуфта омад набувад,... он чизро љавњар хонанд» [1, с. 
220]. Яъне, Ибни Сино љавњарро мављуде медонад, ки дар мавзуе нест ва ќоим ба араз 
набошад њам, иллати бавуљудорандаи араз аст. Њамзамон, аз ин тарзи бархўрд ба 
масоили љавњару араз равшан мегардад, ки ў мављудотро ба мављуд биззот (њастиаш 
ба чизе бастагї надорад –А.Б.) ва мављуд биѓайр (њастиаш вобаста ба чизи дигар аст–
А.Б.) људо мекунад ва ќисми аввали мављудот биззотро љавњар медонад. Пас, љавњар 
њарчанд тафовути усулї аз араз дорад, аммо мисли он вуљудашро на аз худаш, балки 
аз омилњои беруна ва бо сабабе њосил мекунад. Аз ин равиши тањќиќи мутафаккир 
маълум мегардад, ки бањс атрофи њастии љавњар ва араз танњо дар доираи имкон-ул-
вуљуд сурат мегирад.  

Мутафаккир дар рисолаи «Њудуд» љавњарро исми муштарак хонда, шаш маънои 
онро нишон медињад [3, с. 606]. Аввал, љавњарро чизе, ба мисли инсон ѐ сафедї 
медонад. Яъне, мављудоте, ба мисли ранг, гармиву сардї ва ба ин монандро љавњар 
мењисобад. Дуюм, њар мављуди ба зоти худ ќоимро, ки вуљудаш бо зоти дигаре эњтиѐљ 
надорад, то ки билфеъл ќоим гардад, љавњар унвон мекунад, ки ба маънои мабдаи 
аввал аст. Сеюм, чизеро љавњар медонад, ки дорои сифатњое буда, пайдарпай зидњои 
худро ќабул менамояд. Чањорум, љавњар њар зотеро мењисобад, ки дар мањал вуљуд 
надорад. Панљум, љавњар њар зоте, ки дар мавзуъ вуљуд надорад. Ба маънои чорум ва 
панљум муштаракан бо маънои дуюм љавњарро мабдаи аввал мењисобад. Ин љо Ибни 
Сино бо такя ба усули фалсафаи арастуї доир ба љавњар кор гирифта, вуљуди онро 
мустаќил ва вобаста ба худаш медонад, аммо дар ин масъала миѐни афкори ин ду 
мутафаккир тафовути бунѐдї низ љой дорад. Зеро Арасту ба љавњар бо диди вуљудї 
таваљљуњ намудааст, аммо Ибни Сино бо такя ба Форобї ба ин масъала диди 
моњиятї дорад. Яъне, моњият њудуди вуљудоти мумкин аст, ки дар вуљуд ориз 
мешавад. Ба назари мо, сарчашмаи назариѐти мутакаллимон доир ба тафовут ќоил 
шудан байни шайъ ва мављуд ин тафовути бунѐдї дар њастишиносии арастуї ва 
Форобиву Ибни Сино аст. 

Бояд тазаккур дод, ки мутакаллимон суратро араз гуфтаанд, аммо Ибни Сино 
ба хилофи онњо онро љавњар мењисобад ва равшан таъкид менамояд, ки: «сурат 
љавњар бувад на араз» [1, с. 220]. Барои исботи ин андешааш ў далел меорад, ки 
љавњарњои моддї танњо ба воситаи сурат метавонанд воќеият пайдо намоянд. Сурат 
њамчун аслест, ки ба ашѐ чун љавњар воќеият мебахшад. Ба ибораи Ибни Сино: 
«Љавњаре, ки ба феъл ќоим аст ба зоти хеш андар мањсусот ба вай љавњар њамешавад 
ва асли он љавњар аст. Ва чї гуна араз бувад, ки араз сипаси љавњар бувад на асли 
љавњар» [1, с. 220]. Яъне, мутафаккир вуљуди љавњарњои моддиро ба сурат вобаста 
дониста, суратро њолати моддае медонад, ки аз рўйи табиати навъи худ зотан ќивом 
надорад. Њамзамон, далел меорад, ки сурат асли модда аст, аз ин рў, наметавон онро 
араз њисобид, ки маќомаш баъди љавњар аст ва аз ин љињат низ миѐни сурат ва араз 
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фарќ мегузорад. Аразњоро бошад, чи гунае ки пештар ишора намудем, њолати 
љисмњои табиї мењисобад, ки аз моддаву сурат ташкил шудаанд.  

Дар масъалаи љавњар будани сурат Ибни Сино далелњои зиѐде меорад. Ӯ дар 
фасли дуюми илоњиѐти «Китоб-уш-шифо» зерфасле тањти унфони «Дар ин, ки моддаи 
љисмонї аз сурат орї нест» бо бисту як далел бе сурат имкони мављудият надоштани 
моддаи љисмониро исбот мекунад ва таъкид мекунад, ки: «моддаи љисмонї муњол аст 
бидуни сурат дорои вуљуди билфеъл бошад» [10, с. 56]. 

Дар табииѐти «Китоб ан-наљот» низ Ибни Сино суратро љавњар мењисобад: 
«Аразњо табиатан баъд аз моддаанд. Сурат аз рўйи иллият пеш аз модда аст. 
Моддаву сурат аз рўйи табиат ва иллият пеш аз аразанд» [5, с. 108]. Аз ин иќтибос 
низ равшан мегардад, ки мутафаккир дар заминаи назарияи сабабият ба сурат 
сифоти љавњарї ќоил буда, онро аз лињози вуљудї пеш аз модда дониста, љавњар 
мењисобад ва сањми суратро дар њастї аз сањми модда бештар медонад, зеро онро 
сабаби атокунандаи вуљуд дарѐфтааст.  

Бањси мавриди назар ба маротиби вуљуд рабт дорад ва дар ин масъала Ибни 
Сино муътаќид аст, ки сурат аз модда муќаддам мебошад. Ба ќавли ў, «танњо вуљуди 
сурат аст, ки моддаи љисмонї ќивом билфеъл меѐбад» [10, с. 62]. Пас, маълум 
мегардад, ки ў мисли Арасту суратро асли мављудияти чизњо мењисобад.  

Ибни Сино дар масъалаи љисмњои моддї бар ин назар аст, ки то ќувањои ба 
љисмњо хосбуда таъсир нарасонанд, онњо худ ба худ на њаракат мекунанд, на сокин 
мешаванд, на шакл мегиранд ва на чизе меофаранд. Сабаби инро мутафаккир на аз 
љисми дигар ва на аз ќуввае медонад, ки аз љисме файз шудааст, балки хусусияти 
мабдаъњои ба њам ќарин, яъне модда ва сурат медонад. Ӯ дар «Китоб ан-наљот» се 
намуди ќуввањои хосси љисмњои табииро нишон медињад. Навъи аввал, ќуввањои 
табииянд. Онњо дар љисм амалкунанда буда, тавассути шаклњо, маконњои табиї ва 
амалњояшон мањфуз мемонанд. Агар ин сифот завол ѐбанд, боз аз нав барќарор 
мекунад. Ќуввањои табиї зотан мабдаи њаракот, сукунот ва дигар камолоти зотии 
хосси худашон буда, њељ љисми табиї аз ин ќувва холї нест.  

Навъи дуюм, нафс мебошад. Мутафаккир онро камоли аввали љисми табиї 
мењисобад. Он тавассути олоту ќувва дорои њаѐт аст. Пеш аз Ибни Сино дар 
масъалаи нафс бузургтарин њакимони Юнони атиќа ва файласуфони олами ислом 
изњори назар намудаанд. Дар ин замина Ибни Сино тањќиќоти судманде анљом дода, 
осоре зиѐде дар ин боб таълиф намудааст, ки муњимтаринашон: «Китоб ан-наљот», 
«Китоб-уш-шифо», «Ишорот ва танбењот» ва «Ал-ќонун» мебошанд ва бо боварї 
метавон гуфт, ки то замони ў касе дар масъалаи нафс мисли ў ба таври густурда бањс 
накарда буд. Ӯ дар ин мавзуъ асари алоњидае бо номи «Дар баѐни таќсими нуфус» 
таълиф намудааст. Ин рисола тањти унвони «Њадя» низ дар фењристњо дучор меояд, 
зеро Ибни Сино онро дар давраи муолиљаи амири сомонї Нуњ ибни Мансур 
навишта, ба ў туњфа карда буд. Нафс, ба назари мутафаккир, метавонад дар љисмњо 
афъоле, чун њаракат, оромї, њифзи навъ ва дигар васоили камолотро тавассути олот 
ва василањои гуногун мунтаќил кунад. Њељ љисм худ ба худ на њаракат кунад, на ором 
гирад ва на таѓйироте дар онњо њосил шавад, то ќуввањои табиї, муњаррика ва иродї 
таъсир нарасонанд. Ќуввањои муњаррикаро Ибни Сино ба нафс рабт медињад ва онро 
мабдаи њаракат њисобида, ба се навъ људо менамояд: 1). Нафси наботї аст, ки 
амалњои ѐдшударо њамеша аз роњи эњтиѐт ва бешуурона иљро мекунад. Сарчашмаи 
нафси наботї љамодот мебошад. Дар њолати омезиши некў ќуввати наботї падид 
меояд, ки дорои афъоли ѓозия (ѓизодењ), мунмия (инкишофѐбанда) ва мутаваллида 
(зоянда) аст. 2). Нафси њайвонї, ки ќудратест бар феъл, тарки он ва идроки чизи 
муносиб. Нафси њайвонї дар заминаи мусоидтар омадани мизоље, ки дар натиљаи 
омезиши некуи ќуввои љамодї ба наботї табдил ѐфта буд, ба вуљуд меояд. Он 
ќобилияти пазироии љонро дошта, тавассути ќуввањои шањвонї, ѓазабї ва андарѐфт, 
ки дар навбати худ ба зоњириву ботинї људо мешавад, муташаккил мегардад. 3). 
Нафси инсонї ињотаест дар бораи њаракоти мављудот бо роњи фикр ва бањс. Он дар 
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заминаи муътадилтар омадани мизољи ќуввањои куної ва андарѐфт ташаккул меѐбад. 
Нафси инсонї љавњарест, ки метавонад тааќќул кунад ва неруеву камолоте дорад. 
Яке аз ќувватњои он аќли амалист, ки нафс барои комил кардани бадан ба он 
ниѐзманд аст. 

Навъи сеюм, нафси фалакї аст. Он афъолро на бо олот ва љињатњои гуногун, 
балки бо иродае адо мекунад, ки бо равиши воњид равона шудааст. Ин ќуввањои 
мазкур њам сурати аљсоми табииянд [5, с. 108-110; 2, с. 124-129; 7, с. 75-1].  

Њарчанд нафс муљаррад аз модда буда, хусусиѐти метафизикї дорад ва мабњаси 
фалсафаи уло иборат аз донистану шинохтани ањволи мављудоти муљаррад аз модда 
аз љињати вуљуд аст, аммо мисли аксари файласуфони љањони ислом Ибни Сино 
мабњаси нафсро асосан дар ќисмати фалсафаи табииѐт баррасї мекунад. Ин равиши 
ў ишора ба он аст, ки њайвоноту наботот аз нафс, ки сурат мањсуб мешаванд ва љисм, 
ки аз маљмуи модда иборат њастанд, таркиб ѐфтаанд. Пас, аз љињати алоќаи нафс ба 
љисм ин мавзуъ љузъе аз табииѐт њисобида мешавад. Яъне, агар нафсро, ки муљаррад 
аз модда аст, бо љисм алоќае намебуд, бањси он алоќае бо табииѐт надошт. Аммо 
алоќа байни сурату модда, ки сабаби њаракати бадан њаст ва њаракат аз умури 
табиист, он дар ќисмати табииѐт баррасї мегардад. Аз ин рў, Ибни Сино бањси 
нафсро дар њикмати табииѐт тафсил мекунад. 

Дар мавриди баќои нафс пас аз људо шудан аз бадан, Ибни Сино ба ин назар 
аст, ки нафс мањалли сурати маъќула аст ва бадан олати он мебошад. Азбаски нафс 
аз модда ва оризањои он барканор аст, бинобар ин пас аз људо шудан аз љисм, ба 
сабаби љавњари асил ва муљаррад аз модда будан, боќї мемонад ва барои мављудият 
ба олоте ва бадане ниѐзманд нест. 

Ибни Сино суратро мабдаи дувуми љисм мењисобад ва дар атрофи он бањсњои 
зиѐде дорад. Дар «Китоб ан-наљот» хусусиятњои суратњои дар модда бударо баррасї 
намуда, онњоро ба суратњои аз модда холї набуда ва суратњои аз модда холї људо 
мекунад. Агар яке аз онњо завол ѐбанд, љояшро дигарї ногузир бояд бигирад. Аз ин 
рў, моддаро аз сурат озод намењисобанд. Дар ин њолат он барои сурати дуюм 
њастист, аммо барои сурати аввал аз байн рафтан аст, ки истилоњан «кавн»-у «фасод» 
меноманд. Ин гуна таѓйиротро дар аразњо на кавну фасод, балки гузариш, инкишоф 
ѐ ба ин монанд мегўянд. 

 Дар «Рисолаи њудуд»-аш Ибни Сино суратро исми муштарак номида, чунин 
маънињои онро нишон додааст: навъ, моњияти чиз ба шакле, ки њаст, камоле, ки навъ 
тавассути он ба камолоти дувуми худ мерасад, њаќиќате, ки мањалли худро ќоим 
месозад ва њаќиќате, ки навъро ќоим месозад.[3, с. 602] Ин љо низ њамон мазмуне, ки 
дар «Китоб ан-наљот» њаст, бо таѓйироти шаклї мушоњида мешавад. 

Бо њамон равиши моњиятие, ки Форобї дар масоили љавњар дошт ва пештар 
ишора кардем, Ибни Сино дар «Њикмати Машриќия» барои билфеъл донистани 
моњияти чиз суратро аз модда муфидтар мењисобад [4, с. 161] ва ба он чунин 
таърифњо пешнињод намудааст: «Чизе, ки мо бояд аз њоли сурат бидонем, ин аст, ки 
сурат исми муштарак буда, ба моњияте гуфта мешавад, ки чиз бо ѐрии он њамон 
чизест, ки њаст. Сурат чизест, ки њар гоњ моњияташ дар модда ба вуљуд ояд, онро навъ 
ќивом мебахшад. Сурат худи навъро [низ] мегўянд. Сурат шакл ва тахтиро меноманд. 
Сурат њайати иљтимоъ, чун сурати аскарро гўянд. Сурат низоми мустањфиз чун 
шариатро гўянд. Њар њайат чи гунае, ки бошад, «сурат» номида мешавад. Њаќиќати 
њар як шайъ хоњ љавњар бошад, хоњ араз [низ] «сурат» хонда мешавад» [4, с. 161]. 
Баъди баррасии ин таърифот ба натиљае мерасад, ки «сурат аз љумлаи чизњое нест, ки 
пайдо ва фосид шавад, балки он ба ибдоъ вобаста аст» [4, с. 162]. Дар асари «Мабдаъ 
ва маод»-аш Ибни Сино фасле «Дар баѐни маънии «ибдоъ»...» дорад ва ин мафњумро 
аз лињози урфи ом «ихтирое тоза, на аз модда» [2, с. 354] ва њамчун истилоњи фалсафї 
«идома додани мављуд сохтани чизе, ки ба зоти худ нест аст, навъе аз идома, ки ба 
иллате љуз зоти мабдаи нахуст тааллуќ надорад ва њам ба модда ва олат ва восита ва 
муайянї баста нест»,[2, с. 354] донистааст.  
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Аз ин равиши кори Ибни Сино бармеояд, ки ў дар масъалаи сурат хеле 
печидаву чигил бањс намуда, мавќеи муайне пайдо карда натавонистааст, зеро дар 
«Китоб ан-наљот» аз байн рафтану фасодпазирии суратеро, зуњури сурати дигар 
меномад, дар «Њикмати Машриќия» љавњару аразро муштарак њаќиќати ашѐ ва сурат 
медонад, дар мавзеи дигари њамин асар суратро ба ибдоъ вобаста намудааст, ки бо 
низоми фалсафии худаш мувофиќат намекунад. 

Бояд тазаккур дод, ки мафњумњои «сунъ» ва «ибдоъ» дар истилоњоти 
файласуфони асримиѐнагии мо ба маънои эљод корбаст мешаванд, аммо миѐни ин 
мафњумњо фарќият низ њаст. Тафовут ин аст, ки њар гоњ эљод коре ѐ амале бошад, ки 
ќаблан аз лињози замонї собиќа дошта бошад, «сунъ» ва аз лињози замонї собиќа 
надошта бошад, «ибдоъ» аст. Ба ибораи дигар, «сунъ» эљод аз чизест ва «ибдоъ» эљод 
аз њељ.  

Дар «Китоб-уш-шифо» Ибни Сино доманаи бањси сурат ва моддаро 
густурдатар матрањ менамояд ва ќайд намудааст, ки «танњо бо вуљуди сурат аст, ки 
моддаи љисмонї ќивом билфеъл меѐбад ва њамчунин, сурати моддї људо аз модда 
вуљуд надорад» [10, с. 62]. Аз ин иќтибос бармеояд, ки мутафаккир байни сурат ва 
модда алоќаи изофї ќоил аст. Дар мавриди музоф ва моњияти он мутафаккир бар ин 
назар аст, ки «агар барои изофа вуљуде фарз мешавад, вуљуди он аразї аст, зеро чизе 
аст, ки худ ба худ ќобили тааќќул нест» [10, с. 114]. Яъне, музоф њамеша дар нисбати 
чизе бо чизе мутасаввир мегардад. 

 Маънои музофро дар «Китоб-уш-шифо» чунин тавзењ мекунад, ки «њамаи 
музофњо он чи лозим мегардад, њар ду дар вуљуд њамроњ мебошанд, ба ин маънї, ки 
њар кадоме аз дуи онњо вуљуд дошта бошад, дигаре низ мављуд мешавад, њар кадоме 
аз дуи онњо вуљуд надошта бошад, дигаре низ ѓайри мављуд мешавад» [8, с. 352]. Дар 
бањси робитаи сурату модда Ибни Сино онњоро њамчун вуљуд баррасї мекунад. Ӯ ин 
алоќаро аз ду дидгоњ нишон додан мехоњад. Аввал, алоќаи иллату маълул (сабабу 
натиља), дар мисоли дучанд ва нисф; дувум, алоќаи ду чизе, ки њар ду зарурати 
вуљудї доранд, дар мисоли илм ва њис, дар њоле ки ќуввати мушоракат дар ин ду дар 
исм зоњир намегардад. Худи илм љавњаран њамеша лозим дорад, ки изофа ба маълум 
бошад, ки дар зоташ њаст ва “маълум” бошад дар љавњари худ лузум ба илм надорад, 
он метавонад бо изофа ба илм вуљуд дошта бошад, њарчанд илм ва маълум њар ду 
билфеъл музофшавандаанд ва њељ кадоме аз њам муќаддамтар нест.  

Доир ба масъалаи модда ва сурат Ибни Сино дар «Китоб ан-наљот» бањси 
муфассале ороста, бо далелњои зиѐде исбот мекунад, ки «модда аз сурати љисм орї 
нест» [5, с. 223]. Ӯ љисмро исми муштараке мењисобад, ки маъноњои гуногун дорад. 
Дар «Рисолаи њудуд» се маънои онро ба тариќи зайл нишон додааст: «1. Љисм њар 
каммияти пайвастаи муайянеро гўянд, ки дорои масоњат ва се буъди билќувва аст. 2. 
Љисм суратеро гўянд, ки њар гоњ хоњї, дар он се буъд–тул, арз ва умќро, ки њадњои 
муайян доранд, пайдо кунї. 3. Љисм љавњареро гўянд, ки бо ин сифат ва њаюло ва 
сурат таркиб меѐбад» [3, с. 605]. 

Сурати љисмонии миќдориро Ибни Сино аз сурати љавњарї фарќ мекунад. 
Барои ташхиси миќдор ва сурат ў ќатраи об ва пораи шамъро мисол оварда, 
мудаллал месозад, ки агар онњо шаклњои худро дигар кунанд, буъдњои онњо ва 
андозањояшон дигар шаванд њам, њолаташон бетабдил мемонад. Аз ин рў, ваќте 
«љисм такосуф ва тахалхул ѐбад, сурати љисмиаш таѓйир наѐфта, буъдњои он 
дигаргун мешаванд. Пас, байни сурати љисмї, ки аз боби миќдор аст ва сурат, ки аз 
боби љавњар аст, фарќ аст» [3, с. 606]. «Такосуф» ва «тахалхул» истилоњотест, ки Ибни 
Сино дар масъалаи њаракат истифода мебарад. Дар «Донишнома» маънои ин 
истилоњотро чунин шарњ додааст: «тахалхул он бувад, ки љисм љунбиш кунад сўйи 
зиѐдат, бе он ки андар вай чизе дигар ояд, чунон ки об, ки гарм шавад мењтар 
(бузургтар) шавад... Аммо такосуф љунбиш бувад сўйи нуќсон, бе он ки чизе 
биполояд, чунонки об, ки бифусурад, хурдтар шавад» [1, с. 301]. 

Њаракатро мутафаккир аз лињози шакл ба айнї (маконї), кайфї (сифатї), 
каммї (миќдорї), вазъї ва аз рўйи сарчашмаи зуњур ба табиї, касрї ва аразї људо 
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менамояд. Як нукта дар ин масъала ќобили таваљљуњ аст, ки Ибни Сино сарчашмаи 
њаракати табииро дар таркиби љисм ва сарчашмаи њаракоти касриву аразиро берун 
аз он љустуљў дошт, ки ин тарзи бархўрди ў бо њастии моддї хусусияти равишшиносї 
дорад. Зеро њаракати табииро аз дохили љисм донистан, имконият фароњам меорад, 
ки сабаби ашѐву њодисањоро дар худи онњо љустуљў намоянд, ки ба ќонунњои 
диалектикї мувофиќ аст. Назари идеалистии Ибни Сино ўро водор намуда, ки 
сарчашмаи њаракоти касриву аразиро аз берун љустуљў намуда, ба мисли Арасту 
онро ба муњаррики аввал нисбат дињад ва њаракати љавњариву љунбишњоро чун навъи 
њаракат эътироф накунад.  

Барои исботи «Вољибулвуљуд» њакимони асримиѐнагии мо равишњои 
мухталиферо пеш гирифтаанд. Масалан, намояндагони њикмати калом дар масъалаи 
њодис будани љисмњо, ќадим будани Холиќ ва огоњии мутлаќ доштани ў аз ањволи 
махлуќот ва амсоли инро бар сифоти «Вољибулвуљуд» истидлол мекунанд, ки ин 
далеловарї бо равиши аз сабаб ба натиља мебошад ва ба истилоњи файласуфон 
«бурњони инна» аст. Файласуфони табиатшинос аз вуљуди њаракат бар вуљуди 
муњаррик истидлол карда, тамоми њаракотро ба муњаррике, ки номутањаррик аст, ба 
охир мерасонанд. Ин равиш низ мисли равиши мутакаллимон истидлол аз асар бар 
муассир ва сабаб ба натиља аст. Њакимоне, ки равиши метафизикиро пеша 
намудаанд, дар истидлол бар зоти Худо мафњуми њастиро, ки мумкин ѐ вољиб аст, 
баррасї намуда, зарурати вуљуб ва имконро бар исботи сифоти ў истидлол 
менамоянд ва баъдан аз сифоти «Вољибулвуљуд» судури афъоли ўро муайян кардан 
мехоњанд. Ибни Сино равиши сеюмро меписандад ва дар «Ишорот ва танбењот» ин 
мазмунро чунин баѐн менамояд: «Бияндеш ва тааммул кун, ки чї гуна дар исботи 
мабдаи аввал, вањдоният, ягонагии вай ва покиаш аз айбњо баѐни мо ба тааммули 
чизи дигар љуз худи вуљуд ниѐз надошт?» [11, с. 279]. 

Азбаски Ибни Сино далелњои мантиќиро аз дигар далоил бењтар медонист, 
равиши метафизикиро ќабул намудааст, зеро мувофиќи он истидлол аз сабаб ба 
натиља аст ва бо баррасии ањволи њастї вуљуди «Вољибулвуљуд»-ро эътироф 
менамояд, ки дар мантиќ онро «бурњони лимма» меноманд. Мантиќиѐн ин навъ 
бурњонро бењтарин истидлол мењисобанд, ки аз хатову иштибоњ дур ва ба яќин 
ќаробат дорад. 

Дар бањси њастишиносї Ибни Сино ба мафњуми «њаюло» таваљљуњи хосе 
намудааст. Мутафаккир мафњуми «њаюло»-ро чунин баѐн мекунад: «Њар пазирое, ки 
ба пазируфтае њастии вай тамом шавад ва ба феъл шавад, он пазироро «њаюло» 
хонанд» [1, с. 220]. Пас, њаюло билќувва мављуд аст ва билфеъл сурат мепазирад. Он 
метавонад њар як суратро бипазирад, аз суратњои ќоим ба нафси худ људо нест ва бе 
онњо билфеъл вуљуд дошта наметавонад. Мутафаккир «њаюло»-ро љавњар мењисобад 
ва ин назарашро чунин шарњ медињад: «Маънои «њаюло» љавњар бошад гуфтанам ин 
аст, ки вуљуди билфеъли вай ба сабаби зоташ дар ў њосил мегардад» [3, с. 603].  

Дар њастишиносии Ибни Сино вуљуди «њаюло» ба сурат вобаста аст, аммо адам 
ба зот, умуман, на мављуд асту на маъдум, балки рафъи зоти бо ќувва мављудбуда аст 
[5, с. 110]. Он мустаќилона вуљуд дошта наметавонад ва њамчунин вуљуди љисм низ 
дар худи он муќаррар нест [8, с. 224]. Агар њаюло дорои вуљуде људо аз сурати 
љисмонї бошад, дар ин сурат макон дорад ва ба он ишора карда мешавад ѐ бемакон 
ва ѓайри ќобили ишора аст.  

Дар ќисмати табииѐти «Њикмати Машриќия» Ибни Сино таъкид мекунад, ки 
њаюло љавњар аст ва метавонад дар дилхоњ сурат инъикос гардад ѐ аз рўйи табиати 
худ бо њамаи суратњо пайваст шавад. Агар сурат аз њаюло нест шавад, вай сурати 
дигаре пайдо намекунад, ки пардаи вай бошад. Нуктаи охири чизи мураккаб њангоми 
пароканда шудан ба њаюло рафта мерасад, аз ин рў, љузъи басите мебошад, ки 
суратњоро ќабул мекунад [4, с. 79].  

Хулоса, тањлили мухтасари њастишиносии Ибни Сино нишон медињад, ки 
мавсуф дар таърихи фалсафа чун яке аз ќавипанљатарин файласуфон шинохта шуда, 
таълимоти ў сарчашмаи муътамади тањќиќоти минбаъда ќарор гирифтааст. Ибни 
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Сино тањти мафњуми њастї нуктаи ибтидоии муњокима ва ѓояти мављудро дар назар 
дошта, онро бадењї, маълуму маъруф ва аз таъриф мустаѓнї њисобида, ба он 
маротиби панљгона ќоил аст. Мутафаккир дар заминаи назарияи таљавњури аљсом 
њастиро ба «љавњар» ва «араз» људо мекунад ва атрофи ин мафњумњо ва шаклњои онњо 
бањси муфассале меорояд, ки дар асоси онњо тафовути равиши ў аз усули 
мутакаллимон ва табиатшиносон равшан мешавад.  

Муќарриз: Ањмадов С.А.- д.и.ф., профессори ДМТ 
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МАСОИЛИ ЊАСТИШИНОСЇ ДАР ТАЪЛИМОТИ ИБНИ СИНО 

Дар маќола муњимтарин масоили њастишиносии Ибни Сино тањлилу баррасї шудааст. 
Мутафаккир тањти мафњуми њастї нуктаи ибтидоии муњокима ва ѓояти мављудро дар назар дошта, 
онро бадењї, маълуму маъруф њисобида, бар ин бовар буд, ки ба он таъриф додан ѓайриимкон аст. 
Мутафаккир дар заминаи назарияи таљавњури аљсом њастиро ба «љавњар» ва «араз» људо мекунад ва 
атрофи ин мафњумњо ва шаклњои онњо бањси муфассале меорояд, ки дар асоси онњо тафовути равиши ў 
аз усули мутакаллимон ва табиатшиносон равшан мешавад. Яке аз мавзуъњои муњимми масоили 
њастишиносї дар таълимоти Ибни Сино масъалаи нафс аст. Дар бораи нафс, њарчанд файласуфони 
пеш аз Ибни Сино изњори назар намудаанд, аммо тањќиќот нишон медињад, ки касе то ў ба таври 
мушаххас ва соњавї ин масъаларо баррасї накардааст. Дар мавриди баќои нафс пас аз људо шудан аз 
бадан, Ибни Сино бар ин назар аст, ки нафс мањалли сурати маъќула аст ва бадан олати он мебошад. 
Азбаски нафс аз модда ва оризањои он барканор аст, бинобар ин пас аз људо шудан аз љисм, ба сабаби 
љавњари асил ва муљаррад аз модда будан, боќї мемонад ва барои мављудият ба олоте ва бадане 
ниѐзманд нест. 

Калидвожањо: Ибни Сино, њастї, фалсафа, мантиќ, љавњар, араз, нафс, сурат, тафаккур, аќл, 
љисм. 

 
ВОПРОСЫ ОНТОЛОГИИ В УЧЕНИИ АВИЦЕННЫ 

В статье анализируются важнейшие вопросы онтологии в трудах Авиценны. Под понятием ―бытие‖ 

мыслитель подразумевал исходный пункт рассуждений и предел бытия, считал его аксиомой дать 

определение которойневозможно. На основе учения о субстанциональности тел мыслитель разделяет бытие 

на ―субстанцию‖ и ―акциденцию‖ и рассуждает об этих понятиях и их формах, на основании чего 

становится ясной разница между его подходом и взглядами теологов и натуралистов. Одной из важнейших 

тем онтологии в учении Авиценны является вопрос о душе. Хотя философы до Авиценны затрагивали тему 

души, исследования показывают, что никто до него не обсуждал этот вопрос таким подробным и 

специализированным образом. Относительно жизни души после отделения от тела Авиценна 

придерживается мнения, что душа — это место умопостижимой формы, а тело — его инструмент. Так как 

душа отделена от материи, то после отделения от тела, вследствие того, что она является исходной 

субстанцией и отделена от материи, она остается жить и не нуждается ни в инструменте, ни в теле для 

своего существования. 

Ключевые слова: Авиценна, бытие, философия, логика, субстанция, акциденция, душа, образ, 

мышление, разум, тело.  
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ISSUES OF ONTOLOGY IN THE TEACHINGS OF AVICENNA 

The article analyzes the most important issues of ontology in the works of Avicenna. Under the concept of 

―existence‖, the thinker meant the starting point of reasoning and the limit of being, considered it an axiom and 

well-known, and believed that it was impossible to give a definition to it. Based on the doctrine of the substantiality 

of bodies, the thinker divides existence into ―substance‖ and ―accident‖ and discusses these concepts and their forms 

in detail, on the basis of which the difference between his approach and the views of theologians and naturalists 

becomes clear. One of the most important themes of existentialism in the teachings of Avicenna is the soul. 

Although philosophers before Avicenna touched on the subject of the soul, research shows that no one before him 

discussed the soul in a detailed and specialized way. Regarding the life of the soul after separation from the body, 

Avicenna is of the opinion that the soul is the place of the intelligible form, and the body is its instrument. Since the 

soul is separated from matter, then after separation from the body, due to the fact that it is the original substance and 

separated from materia, it remains and does not need either an instrument or a body for its existence. 

Key words: Avicenna, existence, philosophy, logic, substance, accident, soul, image, thinking, mind, body. 
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ТДУ:141.16 
ТАШАККУЛИ КАТЕГОРИЯЊОИ УМУМЇ, МАХСУС, МУЉАРРАД  

ДАР АФКОРИ ФАЙЛАСУФОНИ ГУЗАШТАИ АВРУПО 
 

Субњонзода Салоњиддин Икром 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 
Ањаммияти мушкилоти омўзиши сохти тасвири олам аз нуќтаи назари умумї, 

махсус ва муљаррад бо зарурати дарки сохтори њам тасвири худи олам (ки ба 
методологияи нумуи дониши њаќиќї мебарад) ва љанбањои пурмаънои он муайян 
карда мешавад. Масъалаи тасвири олам, чї гуна будани он, кадом вазифањоро иљро 
кардани он њамеша њам файласуфон, њам олимон ва њам олимони соњањои гуногуни 
илмро љалб мекард. Асосњои онтологї ва гносеологии тасвири олам на танњо маљмуи 
объективии илмро, балки ба андозаи муайян тамоюлњои инкишофи онро њамчун як 
чизи ягона муайян мекунанд. Аз ин нуќтаи назар онњо мушкилоти нињоят муњим ва 
таъхирнопазир буда, тањлили љиддиро талаб мекунанд.  

Масъалаи муносибати байни унсурњои сохтории тасвири олам ва категорияњо 
ва мафњумњои дискурси фалсафии муосир низ хеле муњим аст. Муайян намудани 
механизмњои мушаххаси ин муносибатњо наќш ва ањаммияти воќеии онтология ва 
гносеологияро дар инкишофи илм дурусттар муайян намуда, соњањои предмет ва 
фалсафаи илм, методологияи дониши илмиро равшантар муайян мекунанд.  

Сатњи умумии љузъи онтологии тасвири олам тавассути категорияи њастї амалї 
мегардад. Сатњи махсуси љузъи онтологии тасвири олам тавассути категорияи 
субстансия ифода меѐбад. Сатњи ягонаи љузъи онтологии тасвири олам тавассути 
маљмуи мафњумњои объектњои гуногуни материалї муайян карда мешавад. Бояд 
муайян карда шавад, ки сатњи умумии таркиби гносеологии тасвири оламро чї гуна 
ќонунњои диалектика, ќонунњои умумии фаъолият ва инкишофи њастї муайян 
мекунанд. Сатњи махсуси љузъи гносеологии тасвири олам тавассути ќонунњои 
умумии фаъолият ва инкишофи њастии табиї ифода меѐбад. Сатњи ягонаи љузъи 
гносеологии тасвири олам тавассути маљмуи ќонунњои махсуси илмї амалї 
мегардад.  

Тасвири олам як навъ воќеиятест, ки пеш аз њама, ба воситаи «тасаввурот дар 
бораи мафњум» ифода меѐбад. Тасвири олам њамчун «тасаввурот дар бораи мафњум» 
худро дар се љузъи асосї амалї менамояд: онтологї, гносеологї ва љањонбинї ѐ 
идеологї.  

Љузъи онтологии онњоро бо категорияњои умумї, махсус ва муљаррад мавриди 
баррасї ќарор медињем. 

Ташаккули категорияњои умумї, махсус ва муљаррадро баррасї намуда истода, 
бояд ќайд кард, ки пояњои нињоии њастї дар таърихи фарњанги башарї на тавассути 
«муташаккир», «гуфтан», «муќаррар» кардани онњо њамчун категорияњо ташаккул 
меѐбанд, балки ба воситаи диди муайяни њастї, ба воситаи фахмиши муайяни охирин 
њамчун «њастии» ба инсон ва љамъияти инсонї дигар ташаккул меѐбанд. Худи 
таърихи фалсафа аз он шањодат медињад, ки одамон дар баробари гуногунрангии 
њаќиќати моро ињотакунанда ба мављудияти як асос, ибтидои муљаррад, сабаби 
аввалин боварї доштанд. Ин, аз љумла, дар кўшишњои суботкоронаи ѐфтани асл, 
ибтидои олам зоњир мегардад. Аллакай аз нуќтаи назари фалсафии Фалес, 
Анаксимандр ва Анаксимен асоси оламро ин ѐ он моддаи муљарради ибтидої ташкил 
медињад, ки он аналоги умумї буда, аз он тамоми гуногунрангии зуњурот ва 
равандњои воќеияти ињотакунанда бармеояд [5, с. 579]. 

Вобаста ба ин, ба он бовар кардан комилан мантиќї аст, ки то гуногунии 
эњсосии олам, то хосиятњои алоњида, фардї, беназири ин олам бояд як чизе бошад, ки 
њамчун асоси онњо амал мекунад. Аз нуќтаи назари онтологї, ин ѐ он моњияти 
ибтидої принсипи бунѐдии олам њамчун як навъ аналоги умумият буда, худи 
гуногунии равандњои воќеият бошад, њамчун як навъ дуюмдараља, аз он њосилшуда 
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амал мекунад. Аз нуќтаи назари гносеологї бошад, умумї њамчун принсипи асосї ба 
мо мустаќиман дода нашудааст, мо бояд онро аз гуногунии чизњои алоњида ба даст 
орем. Ин гуна зиддият, ба назари мо, як навъ шартест, ки асоси тамоми мунозирањои 
минбаъдаи юнониѐни ќадим мегардад.  

Тибќи аќидањои фалсафии мактаби милетї, умумї - њамчун асоси аввалин аз 
рўйи мазмун ѐ «маводи» худ – ин асосан ин ѐ он муљаррадии њиссии додашуда 
мебошад. Аммо, чуноне ки пифагорчиѐн дуруст ќайд мекунанд, «аз рўйи моњияти 
мантиќии худ умумї бевосита бо воќеияти объективии эњсосшаванда рост омада 
наметавонад» [29, с. 14]. Аз эњтимол дур нест, ки дар асоси мањз њамин идея 
пифагориѐн ба ташаккули аќидањои фалсафии худ шуруъ кардаанд.  

Ба аќидаи пифагорчиѐн, агар умумї њамчун асоси аввалин нисбати муљаррадии 
худ (нисбати гуногунрангии объектњои додашудаи эњсосшавандаи воќеияти атроф) 
њамчун «оѓоз» амал кунад, пас онро ба њељ ваљњ ба ин ѐ он муайянии њиссшаванда 
нисбат додан мумкин нест. Баръакс, мо пайдоиши (умумият) объектњои додашудаи 
њиссшавандаро на дар конкретияти њисшаванда, балки дар аќл бояд љустуљў кунем. 
Пифагорчиѐн ба хулосае меоянд, ки бояд як навъ «миѐнараве» бошад, ки муљаррад 
(гуногунрангии ашѐ) ва умумї (муљаррадии мављудияти ин гуногунрангиро) 
пайвандад. Пифагорчиѐн ин «миѐнарав»-ро тавассути таносуби миќдорї муайян 
мекунанд [29, с. 15]. 

Дар баробари ин таносуби миќдорї, инчунин раќамњое, ки ин таносубњоро 
ифода мекунанд, аз гуногунрангии њиссшаванда ба асоси аввалини олам на бо сабаби 
«миќдорї»-и худ, балки бо сабаби идеалї будани худ мегузаранд. Охирин, яъне 
идеалї будан объекти аслии таваљљуњи элеатњо, мебошад. Мувофиќи таълимоти 
элеатњо умумї ба воситаи идеалї будан моликияти шуури мо шуда наметавонад, он 
танњо «умумии њаќиќиро» метавонад инъикос намояд. Мувофиќан, худ аз худ чунин 
хулоса бармеояд, ки дар воќеият умумї бояд муљаррад, њамчун муљаррадии комил 
вуљуд дошта бошад. Бар хилофи умумие, ки дар шуури мо ифода ѐфтааст, муљаррад 
умумї дар воќеият аст. Муљаррад њамчун умумї дар воќеият ин «камолот» аст, он 
таѓйир ѐфта наметавонад, бинобар ин тамоми гуногунрангии равандњои воќеият 
(муљаррадї) љуз биниш ѐ зуњур чизе нест.  

Маълум мешавад, ки худи муљаррад (фардият) њамчун умумї, њамчун њастии 
идеалии њаќиќї гузаришро ба муљаррад (фардият), ба воќеияти њисшаванда, ба 
гуногунрангии олам ифода карда наметавонад, ва ба њамин тариќ, худи таносуби 
миќдорї њамчун миѐнарав танњо њамчун «шарњ», «пайванди беруна»-и умумї ва 
муљаррад хизмат мекунад, на асоси њаќиќии алоќа ва вобастагии байни охирин [50, с. 
438]. 

Минбаъд ба юнониѐни ќадим лозим омад, ки ба ѓайр аз миќдор дар байни 
пифагорчиѐн ва муљаррад дар байни элеатњо шакли нави миѐнаравиро байни умумї 
ва муљаррад пайдо кунанд. Демокрит дар муљаррад фардият ва хусусияти бисѐр 
чизњои алоњидаро дида, онњоро «...бо моњияти умумї — атомњо» муайян кардааст 
[43, с. 244]. Демокрит холигиро њамчун «пайванд», миѐнарави байни муљаррад ва 
умумї истифода бурд. Тавассути холигї, омезиши мутаќобилаи атомњо имконпазир 
аст, ки њар дафъа ба муљаррадии нав оварда мерасонад. Аммо чї тавр атомњо дар худ 
љињатњои умумиро дошта метавонанд? Пас аз элеатњо юнонѐни ќадим дигар бо ин 
фикр розї шуда наметавонистанд. Зарурати на ин ки љустуљў кардани ин ѐ он шакли 
«экзотикии» миѐнаравии умумї ва муљаррад, балки зарурати аз нав дида баромадани 
худи мушкилоти муносибатњои умумї ва муљаррад, дар ин муносибат як чизи 
принсипан навро дидан ба миѐн омад.  

Суќрот яке аз аввалинњо шуда, маќоми консептуалии мушкилоти умумиро баѐн 
намуд. Дар мисоли фазилати ахлоќї ва аъмоли ахлоќї [47, с. 438], ба зарурати 
дидани муљаррад аз љониби худи умумї, аз љониби худи мафњум ишора мекунад. Ба 
ин васила Суќрот зарурати љузъи таркибии «гносеологии» табиати умумиро људо 
мекунад. Шогирди ў Платон ин фикрро боз њам инкишоф дод.  
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Мутобиќи таълимоти Афлотун, муљаррад дар моњияти худ идеяи «ба њассосият 
додашуда» ва бо рўйдодњои тасодуфї «олудашуда» дар бораи мафњуми ин муљаррад 
мебошад . Ќайд кардан муњим аст, ки тибќи аќидаи Афлотун муљаррад танњо ба он 
дараљае муљаррад аст, ки дар он умумї ифода ѐфтааст. Агар предмет (ашѐ) умумият 
надошта бошад, он њамчун як чизи муљаррад мављудияти худро ќатъ мекунад. «Ман 
— мефањмонад Суќрот ба Гипия, — дар бораи худи зебогї пурсидам, зебогие, ки 
њама чизеро, ки ба он пайваст мешавад, зебо мекунад – њам сангро, њам дарахтро, њам 
одамро, њам Худоро, њама гуна амалиѐт, њама гуна донишро» [48, с. 165]. 

Афлотун масъалаи муносибати умумї ва муљаррадро дар доираи маќоми 
консептуалї, категорияи онтологї ва гносеологї ба миѐн мегузорад. Муљаррад 
маводест барои аз љониби субъект дарк кардани умумї. Мањз дар њамин таъиноти 
муљаррад амалї мегардад. Муљаррад шакли миѐнаравиест байни субъекти дарк ва 
умумї. Дар баробари ин Афлотун дар асоси таълимоти худ дар бораи идеяњо маќоми 
онтологии худи умумиро шарњ медињад.  

Ќайд кардан муњим аст, ки њам Демокрит ва њам Афлотун умумиро ба њайси 
ибтидо, асоси аввали маљмуи ин ѐ он ашѐњои материалии њисшаванда шарњ додаанд. 
Њар ду њам имконияти мављудияти умумиро дар шакли тоза раво донистаанд. Яъне, 
умумї њам дар худ ва њам дар муљаррад вуљуд дошта метавонад. Ба аќидаи 
Демокрит, умумї (атомњо) њамон сатњи њаќиќати ба њаќиќати муљаррад монанд 
мебошад. Худи атомњо сифати муљаррадро дар бар намегиранд, онњо дар лањзаи 
гузариш ташаккул меѐбанд. Яъне, хусусияти хосси муљаррадгии Демокрит ба худи 
махсусият, миѐнаравї, лањзаи «ташкилии мутаќобилаи» атомњо байни худ тавассути 
холигї асос меѐбад. Аммо дар сурати чунин шарњдињї, ба фикри мо, худи маќоми 
консептуалии ташаккули муљаррад аз умумї аз даст меравад. Моњияти махсус – 
«холигист»; он нисбати умумї – «атомњо» - бегона аст [43, с. 372]. 

Ба фикри Афлотун бошад, муљаррад ин њодисаи хусусии умумї аст. Маќоми 
консептуалии умумї, ки асоси ин мантиќро ташкил медињад, зарурати мављудияти 
махсусияти «бегона», шакли бегонаи миѐнаравї ва гузаришро истисно мекунад. Ба 
фикри Афлотун, зарурати пайдоиши миѐнаравї танњо он ваќте ба миѐн меояд, ки 
агар маълум гардад, ки худи гуногунрангии муљаррад ба њељ ваљњ аз умумї 
бароварда намешавад. Агар муљаррад ба њайси марњилаи гузариш ба дарки мафњуми 
умумї баромад карда тавонад, пас аз худи умумї, аз мафњум њамаи гуногунрангии 
муљарради намояндагони онро чї тавр баровардан мумкин аст? Ин мушкилот барои 
фалсафаи Юнони ќадим нињоят љиддї буд [29, с. 243]. 

Аммо њамин мушкилот љанбаи дигаре низ дорад. Чуноне ки В. Винделбанд ќайд 
мекунад, агар махсусияти муљаррад аз умумї бароварданашаванда бошад, пас «то 
кадом дараља умумї худ умумї аст?» [18, с. 245]. Мумкин аст, ки умумї номида шуда 
истода, он, моњиятан њамин тавр набошад ва абстраксияи якхелагии ашѐњои 
муљаррад бошад? Чунин саволгузорї, эњтимол, суботкории Арастуро мефањмонад, 
ки ў дар метафизикаи худ кўшиш намудааст, ки махсусияти муљаррадро муайян 
намояд ва барорад ва дар асоси охирин мантиќи гузариши умумиро ба муљаррад 
муфассал ва аниќ асоснок намояд.  

Дар омўзиши ин мушкилот Арасту аввалин маротиба мушкилї ва 
фундаменталї будани мушкилоти гузариши умумиро ба муљаррад ошкор намудааст 
[6, с. 25]. Ба фикри мо, сабаби ин гуфтањо он мулоњизањо ва хулосањои мухолиф оид 
ба робитаи мутаќобилаи умумї ва муљаррад, ки дар кори ў хеле зиѐд дида мешавад, 
ба њисоб мераванд. «Агар чизе ѓайр аз чизњои алоњида вуљуд надошта бошад ва 
чунин чизњо нињоят зиѐд њастанд, пас чї гуна метавон дар бораи чї будани беохирї 
дониш пайдо намуд? Зеро мо њама чизро барои он дарк менамоем, ки онњо аз ин ѐ он 
љињат њамон як чизанд ва ягон чизи умумї вуљуд дорад. Аммо дар баробари ин, агар 
ин бояд чунин бошад ва ба љуз чизњои алоњида чизе вуљуд дошта бошад, пас зарур 
аст, ки ѓайр аз ин чизњо наслњо вуљуд дошта бошанд - ѐ охирин ѐ аввал; дар айни њол 
душворињои мављударо фикр карда, мо навакак муќаррар намудем, ки ин 
имконнопазир аст» [6, с.144] ва баъдан: «Чунин ба назар мерасад, ки њељ гуна имкон 
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вуљуд надорад, ки њар чизе ки ба таври умумї гуфта мешавад, моњият бошад. 
Моњияти аввал он моњиятест, ки хосси њар як чиз буда, ба чизи дигар хос нест, умумї 
бошад - умумї аст, чунки умумї чизест, ки табиатан ба бисѐрињо хос аст. Аз ин рў, 
барои кадом чиз ин умумї моњият буда метавонад? Ё барои њамаи чизњо ѐ на барои 
ягон чиз. Аммо барои њама чиз ин умумї моњият буда наметавонад. Агар барои як 
чиз буда тавонад, пас дигар чизњо низ њамин чиз хоњанд буд: чунки агар ягон чиз як 
моњият дошта бошаду моњияти хастї як бошад, пас худи њамин чиз њам як аст. Пас, 
агар бар асоси ин мулоњизањо назар андозем, маълум мешавад, ки њама чизе, ки ба 
таври умумї вуљуд дорад, моњият нест ва њељ яке аз гуфтањои умумї ин чизро ифода 
намекунанд, балки фалон ва фалонро ифода мекунад» [6, с. 148]. 

Аммо дар баробари ин Аристотел ба таври равшан њамин аќидаеро пешнињод 
мекунад, ки умумї тавассути шаклњои алоњидаи материалї вуљуд дорад ва њар як 
чунин шакл њам њамчун муљаррад ва њам умумї баррасї шуда метавонад. Умуман, 
Аристотел муайянии сифатии ин ѐ он ашѐро (ки аз муайянии сифатии дигар чизњо 
фарќ мекунад) баррасї намуда истода, њар дафъа шакли ба он мувофиќро «аз боло» 
мебарорад ва ба шарофати охирин ин ѐ он чизи синфи дахлдорро «муайян мекунад».  

Ин гуна аќидањоро пеш бурда истода, Арасту ба он наздик шуд, ки як чизи 
муљаррадро њамчун муљаррадии умумии зарурї (шакл) ва муљаррад (мазмуни 
тасодуфї) баррасї намояд. Дар шахсияти Арасту юнониѐни ќадим мушкилоти 
мављудияти онтологии умумиро то ба њадди имкон муайян намуда, ба таври умум 
маќоми консептуалии ин умумиро ошкор намуда, тахминї будани мантиќи гузариши 
«умумї — муљаррад»-ро асоснок кардаанд [ 50, с. 88]: 

Мушкилоти «њалношуда»-и умумї дар замони атиќа, дар фалсафаи 
асримиѐнагї дар шакли як масъалаи динии шарњи муљаррадии илоњї ва сегонаи он 
пайдо мешавад. Чунки калисо даъво мекард, ки Худо дар моњият як аст, аммо дар 
шахсиятњо сегона аст. Ӯ дар шакли «падар», «писар» ва «руњи муќаддас» зоњир 
мешавад.  

Дар баробари ин савол ба миѐн меояд, ки чї дар њаќиќат вуљуд дорад: Худои 
якка ѐ сегона («падар», «писар», «руњулќудс»)? Агар Худо дар ин се шахс зоњир 
шавад, пас ў, ки тавассути онњо мављуд аст, яккаву муљаррад нест. Агар он њамчун 
яккаву муљаррад вуљуд дошта бошад, пас ў наметавонад дар як ваќт дар се шахси 
гуногун пайдо шавад. Бањси дар асоси њамин мушкилот бамиѐномада дар њаќиќат ба 
муколама дар бораи муносибати муљаррад ва умумї, дар бораи он ки, чї чиз дар 
њаќиќат вуљуд дорад: муљаррад ѐ умумї табдил меѐбад. Тавсифи ин муколама "бањс 
дар бораи табиати умумият" мебошад [55, с. 163]. 

Њаминро ќайд кардан муњим аст, ки мушкилоти мухолифати самтњои фалсафии 
номинализм ва реализм ба мушкилоти таносуби умумї ва муљаррад асос меѐбад, 
аммо ин мушкилот «мазмуни махсуси асримиѐнагиро» мегирад.  

Яке аз аввалин файласуфони асримиѐнагї, ки барои њалли масъалаи 
муносибати умумї ва муљаррад (бо масъалањои бањс дар бораи табиати умумият 
људо карда шудааст) кўшиш кардаст, Љон Скот Эригена буд. Мутобиќи таълимоти ў, 
умумї мустаќилона вуљуд дорад ва њамчун сабаби олии њама чиз – Худо амал 
мекунад, ки муайян нест ва муљаррадии ноофаринанда, балки эљодкор аст. Умумии 
номуайян (Худо) ба як умумии муайян, ба як принсип ѐ моњияти асосии ашѐ 
мегузарад, ки ба наслњо ва намудњо таќсим мешавад ва баъд чизњои људогонаеро ба 
вуљуд меорад, ки маљмуи муайяни сифатњои идеалї (тасодуфї) мебошанд ва моњияти 
мустаќили худро надоранд. Њамин тариќ, ба аќидаи Эригена, танњо умумї 
мављудияти абадї ва њаќиќї дорад ва он умумии идеалият (Худо, моњиятњои идеалї, 
принсипњои асосии ашѐ), чизњои муљаррад бошанд, мављудияти воќеї надоранд, 
балки танњо як биниши намудњои идеалї мебошанд, ки ба зинаи поѐнтар фуромада, 
дар сифатњои идеалї ифода ѐфтаанд [57, с. 27]. 

Нуќтаи назари ба ин монандро дар бораи робитаи мутаќобилаи муљаррад ва 
умумї Анселм Кентербери низ ба миѐн гузошт. Тибќи таълимоти ў, Худои абадї, 
муљаррад ва бетаѓйир вуљуд дорад. Ӯ як моњияти ба воситаи худ ва барои худ 
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будааст. Њар чизе, ки берун аз Худо вуљуд дорад, аз Худо ибтидо мегирад. Њангоми 
офариниши абадї, Худо аввал дар барои ин чизњо фикр мекунад. Фикри ў дар бораи 
онњо прототипест, ки аз рўйи он чизњо офарида мешаванд. Худо гўѐ дар наќши 
рассом баромад карда, асарњои худро аз рўйи идеяи худ эљод мекунад. Њастии 
идеалии ашѐ дар аќли илоњї абадї аст, аммо њастии воќеї берун аз Худо хусусияти 
муваќќатї ва гузаранда дорад.  

Дар баробари нуќтањои назар оид ба масъалаи умумї дар фалсафаи 
асримиѐнагї тамоюли дигаре ба вуљуд меояд, ки тибќи он танњо муљаррад 
мављудияти воќеї дорад. Бори аввал ин нуќтаи назарро Росселин ба миѐн гузошта 
буд. Росселин мављудияти умумиро на танњо дар шакли воњидњои идеалии мустаќил, 
балки дар шакли сифатњои ашѐи алоњида инкор мекунад. Тибќи таълимоти ў, «насл 
ва намудњо вуљуд надоранд, онњо танњо калимањо, номњое мебошанд, ки инсон ба 
чизњои алоњида гузоштааст» [49, с. 187]. 

Гузашта аз ин, дар њар як чизи алоњида, ин мафњуми умумї (љинс ѐ намуд) танњо 
њама чизеро дар бар мегирад, ки дар он муњим аст (дар як чизи алоњида). Ин, 
масалан, ашѐи алоњидаро, ки ба як љинс тааллуќ доранд, комилан якхела мегардонад, 
зеро муљаррадї, фардият дар ашѐ танњо як зуњурот ѐ тартиби тасодуфии умумї, 
моњият мебошад.  

Абелард таълимоти Вилгелмро танќид кард. Вай таъкид мекард, ки мувофиќи 
консепсияи Вилгелм як субстансия бояд дар як ваќт дар љойњои гуногун бошад ва 
бояд сифатњои идеалии муќобил дошта бошад. Тавре Абелард менависад, агар асли 
инсон комилан дар Суќрот бошад, пас он дар он чизе, ки Суќрот нест, вуљуд надорад; 
агар њамзамон дар Афлотун бошад, пас Афлотун бояд Сукрот бошад; ва Суќрот, ки 
дар љойи худ аст, низ дар љойи Афлотун аст ва агар минбаъд Суќрот бемор бошад, 
Афлотун низ бояд бемор бошад [2, с. 172]. 

Ба гуфтаи Абеляр, умумият дар худи чизњо нестанд. Як чиз наметавонад 
предикати чизи дигар бошад; предикатњо одатан калимањое мебошанд, ки воќеият 
нестанд. Намудњо ва љинсњо дар њар як объект на њамчун як муљаррадии комил, 
балки њамчун маљмуи хусусиятњои шабењ вуљуд доранд, ки аз ашѐњо људо карда 
шудаанд ва дар мафњумњо бо аќл мустањкам карда шудаанд, яъне умумї дар шакли 
маънои калима ѐ мафњуми марбут ба гурўњи муайяни ашѐи алоњидае вуљуд дорад, ки 
хусусиятњои якхела доранд. Аз ин рў, умумї на дар як объект, балки танњо дар 
мафњум њангоми изњори он дар бораи як гурўњи объектњое, ки шабоњат доранд, 
мављуд аст.  

Файласуфи дигари асримиѐнагие, ки ба масъалаи муљаррад ва умумї таваљљуњи 
зиѐд медод, Алберти Бузург буд. Мувофиќи таълимоти ў чизи муљаррад, ба монанди 
аќидаи Арасту, дар натиљаи ба њам пайвастани материя ва шакл ба вуљуд меояд. 
Материя дар људо аз шакл танњо субстрати номуайян аст ва танњо њамчун имкони 
чизи муайян зоњир мешавад. Шакл ба материя муайянї медињад ва њамин тариќ 
имконро ба воќеият табдил медињад, он моњияти як чиз, хусусияти онро муайян 
мекунад. Гуногунрангии сифатии ашѐ дар воќеият аз мављудияти шаклњои зиѐди 
гуногун вобаста аст. Мављудияти ашѐи сифатан якхела бо он шарњ дода мешавад, ки 
як шакл дар бисѐр шахсони алоњида амалї мешавад. Худи шакл тафаккури аќл аст, 
ки дар материя њамчун субстрат амалї карда мешавад. Шакл офаридаи аќли илоњї 
аст ва аввал дар аќли илоњї, яъне пеш аз чизњои воќеии муљаррад вуљуд дорад. Дар 
шакли поки худ, шакл дар илоњї ва танњо дар он вуљуд дорад, дар зењни инсон шакл 
танњо пас аз амалї шудани он дар чизњои алоњида ва дарки он аз љониби инсон вуљуд 
дорад. Њамин тариќ, умумї пеш аз чизњо, дар чизњо ва баъд аз чизњо вуљуд дорад. 
Дар аввал ва дар охир дар шакли холис, дар мобайн дар якљоягї бо муљаррадї пайдо 
мешавад. Њангоми дар шакли тоза вуљуд доштан, он бењтарин аст; ваќте ки вай дар 
якљоягї бо муљаррадї зоњир мегардад, њамчун моњияти чизњои њиссии муљаррад 
зоњир мегардад [4, с. 162]. 

Таълимоти Алберти Бузургро Фома Аквинский инкишоф дод. Вай мисли 
Алберти Бузург баъди Арасту чунин мешуморад, ки чизњои муљарради њиссї дар 
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натиљаи омезиши материя ва шакл ба вуљуд меоянд. Муљаррадии материя ва шакл 
моњияти ин чизњоро муайян мекунад. Дар махлуќоти руњонї, ки шаклњои мављудият 
(табиати рўњї доранд) ба вуљуд меоянд, моњият бо шакл мувофиќат мекунад. Азбаски 
дарвоќеъ чизњои зиѐде дорои як материя ва як шакл вуљуд доранд, моњият њамчун 
умумие, ки ба чизњои зиѐди муљаррад тааллуќ дорад, баромад мекунад. Таносуби 
умумї ва муљаррад дар ин љо њамчун таносуби кулл ва љузъ баромад мекунад; кулл 
хамчун умумї, муљаррад њамчун љузъ амал мекунад.  

Аз ин рў, ба аќидаи Фома Аквинский, умумї мустаќилона, људо аз предметњои 
алоњида вуљуд надорад, он танњо дар њамин предметњои алоњида эътибор дорад, 
танњо ба воситаи онњо вуљуд дорад. Аммо дар лањзаи дарк инсон метавонад 
муљаррадро фикран аз байн барад ва тафаккури худро ба умумї њамчун моњият 
равона созад. Дар натиљаи ин умумї дар тафаккур пайдо мешавад, ки дар шакли 
холис мављуд аст, яъне људо аз муљаррад. Аммо азбаски ду аќл вуљуд дорад - илоњї ва 
инсонї, пас мављудияти идеалии умумї духўра аст. Аз як тараф, он дар зењни илоњї 
њамчун прототипи чизњои муљаррад вуљуд дорад, аз тарафи дигар, дар тафаккури 
инсон дар шакли мафњумњое, ки дар натиљаи људо кардани умумї аз чизњои 
муљаррад, њиссї ба вуљуд меоянд. Дар мавриди мављудоти рўњонї, яъне мављудоте, 
ки ба мављудоти руњонї хосанд, онњо бо муљаррадї фаро гирифта намешаванд ва ба 
воситаи худ вуљуд доранд, яъне "Онњо мављудоти муљаррад нестанд, балки умумї 
њастанд, ки дар шакли софи худ мављуданд, ки дар натиља њар як воњиди муљаррад як 
намуди бутунро ташкил медињад" [56, с. 81]. Умумият дар таълимоти Фома 
Аквинский дар баробари он, ки вай тавассути ашѐи муљаррад, дар иртиботи 
људонашаванда бо муљаррад вуљуд дорад, метавонад дар шакли поки худ, дар худ, 
пеш аз чизњои муљаррад ва дар баробари онњо вуљуд дошта бошад. 

Нуќтаи назари баръаксро оид ба мушкилоти умумї ва муљаррад Уилям Окхэм 
баѐн кардааст. Вай (бар хилофи Фома Аквинский) даъво мекунад, ки умумї дар 
воќеияти объективї аслан вуљуд надорад ва асоси реалї надорад. Умумї мањсули 
тафаккур аст ва танњо дар шакли мафњум вуљуд дорад, ки аломати бисѐр чизњои 
муљаррад мебошад [ 56, с. 93]. Њамин тариќ, умумї ба аќидаи В.Окњам, аломатњои 
одиеанд, ки дар як ваќт ба якчанд объектњои муљаррад тааллуќ доранд. Фаќат 
ашѐњои муљаррад объективона вуљуд доранд. 

Таълимоти асосии файласуфон дар давраи асрњои миѐна, ки мо баррасї кардем, 
аз он шањодат медињанд, ки марњалаи нињоии афкори фалсафии мутафаккирони 
асрњои миѐна изњорот дар бораи њукмронии таќсимнашудаи умумї (реализм), 
изњорот дар бораи њукмронии таќсимнашавандаи муљаррад (номинализм), майли 
љустуљўйи «миѐнаи тиллої» байни реализм ва номинализм (ки дар илми таърих ва 
фалсафї номи консептуализмро гирифтааст) ба њисоб мераванд. Таълимот дар бораи 
бартарии умумї то андозае дар аќидањои «реалистњо» (И. Эринена, А. Кентербери, 
Алберти Бузург, Фома Аквинский) амалї мешавад, таълимот дар бораи бартарии 
муљаррад асоснокии худро дар аќидањои «номиналистњо» (Росселин, Вилям аз 
Окхэм) пайдо мекунад, доктринаи «њукмронии» махсус дар аќидаи намояндагони 
консептуализм (Вилгелм аз Шампо, Пйер Абеляр) ба амал меояд. Бањс дар бораи 
моњияти мафњумњои умумї нуќтаи назари умумиро оид ба мушкилоти умумї ва 
муљаррад ошкор накардааст, бинобар ин худи мушкилоти умумї дар давраи 
Ренессанс махсусан љиддї ба миѐн меояд.  

Ин давра ба маънои муайян худро эњѐи фарњанги бостонї, тарзи зиндагї ва 
тафаккури ќадимї медонад. Аммо дар асл, Ренессанс, гарчанде ки идеалњо ва 
арзишњои худро дар замони ќадим мебинад, бо масењияти асримиѐнагї мухолиф аст; 
дар шароити муайян онро натиљаи тамоми инкишофи маданияти асримиѐнагї 
маънидод кардан мумкин аст. Дар замони Ренессанс худи инсон ба арзиши худкифоя 
ва объекти тафаккур табдил меѐбад. Давраи Ренессанс кўшиш мекунад, ки ќадру 
ќимати шахс, худшиносии одамро нишон дињад, он арбобони барљастаи соњаи 
санъатро ба вуљуд меоварад. Аммо дар робита ба мушкилоте, ки мо меомўзем, 
аќидањои фалсафии яке аз файласуфони барљастаи давраи Ренессанси Кузанскийро 
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баррасї менамоем. Мањз Н. Кузанский дар корњои илмии худ комѐбињои афкори 
фалсафиро оид ба мушкилоти умумї ва муљаррад пурратар љамъбаст намудааст.  

Кузанский ќайд мекунад, ки бисѐр масъалањо доир ба сохти олами мо (аз љумла 
масъалаи умумї ва муљаррад) метавонанд ва бояд ба мушкилоти мухолифат оварда 
расонад. Мањз мухолифат асоси њастии чизњоро ташкил медињад ва мањз ба воситаи 
мухолифат моњияти охиринро ошкор кардан лозим аст. "Њама чизњо ба дараљањои 
гуногун аз мухолифатњо иборатанд ва аз он як чизи зиѐдтар ѐ камтар мегиранд ва 
табиати худро аз ду муќобилият бо бартарии яке бар дигаре ошкор мекунанд» [44, с. 
171]. Тибќи ин аќидањои фалсафї умумиро метавон њамчун муљаррад ва муљаррадро 
њамчун умумї шарњ дод. Аммо муљаррадї берун аз бисѐрињо вуљуд дошта 
наметавонад, зеро, чуноне ки Кузанский ќайд мекунад, аввалан, худи бисѐрї 
имконнопазир мебуд, дуюм, муљаррад муљаррадии мутлаќ намебуд, зеро он њама 
чизро дар бар намегирифт [44, с. 210]. 

Муљарраде, ки бисѐриро дар бар мегирад, Худост. Худо бошад, «шарики худи 
олам мегардад» [44, с. 253]. Дар баробари ин, муносибати Худою оламро Кузанский 
ба воситаи «кушодашавї» ва «печондашавї» тасвир кардааст. Ба аќидаи Кузанский, 
аз нуќтае хат, аз лањза — ваќт, аз оромї — њаракат кушода мешавад. Тамоми сайѐра 
љуз ошкор шудани Худо чизе нест. «Дар Худои муљаррад њама чиз печонида аст, зеро 
њама чиз дар Ӯст; ва Ӯ њама чизро мекушояд, зеро Ӯ дар њама чиз аст» [44, с. 52] ва 
минбаъд: "Њар чизе, ки офарида шудааст ва офарида мешавад, аз он чизе, ки дар 
шакли печонидашуда мављуд аст, пайдо мешавад" [44, с. 63]. 

Н. Кузанский муносибатњои умумї ва муљаррадро њамин тавр шарњ дода 
истода, дар фалсафаи замони худ пешгузаштаи афкори пантеистї мегардад (чунин 
тамоюл дар аќидањои фалсафии Д. Бруно назар ба назарияи Кузанский бештар дида 
мешавад) [44 с. 7]). Илова бар ин, баъзе намояндагони натурфалсафаи давраи 
Ренессанс (Паратселс, Б. Телесио, Г. Кардано, Ф. Патрисия ва дигарон) мавќеъњои 
натурфалсафии худро њимоя карда, бештар ба далелњои Н.Кузанский такя 
мекарданд, ки ин, дар навбати худ, аз тамоюлњои перспективии инкишофи афкори 
метафизикї дар аќидањои фалсафии ў шањодат медод.  

Тафсири умумї њамчун муљаррад ва муљаррад њамчун муљаррад ва муљаррад 
њамчун Худо, ки мазмуни худро тавассути шаклњои гуногуни воќеият "мекушояд", 
тафсири муљаррадї њамчун гуногунрангї, муайян кардани тамоюли эњтимолии 
муќоисаи онњо њамчун мухолифат, бо шиддати нав масъалаи худтаъминкунии яке ва 
шартї (дуюмдараља, њосилшуда)-и дигареро ба миѐн овард. Худи мушкилоти 
аввалияти умумї нисбат ба намояндагони муљарради худ ва ѐ баръакс, вобастагии он 
ба ашѐи муљаррад, ба маънои муайян, фалсафаро ба мушкилоти гносеологї ва 
мушкилоти ба даст овардани «донишњои њаќиќї», ки давраи Замони нав таљассум 
менамояд, меорад. Яке аз зиддиятњои асосии байни мактабњои фалсафии эмпиризм 
ва ратсионализм дар Замони нав њамин мушкилоти моњияти онтологии њастї 
мебошад. Он чї тавр бояд фањмида шавад? Тавассути умумї ѐ муљаррад? Ниятњои 
мухталифи мактабњои фалсафї дар бораи табиати дарк мањз аз њамин љо сарчашма 
мегиранд. Аз љумла, Ф.Бэкон чунин мешуморид, ки дар олами объективї танњо 
љисмњои муљарради сифатан људошуда мављуданд, ки дар натиљаи омезиши табиати 
муайяни сода ба вуљуд меоянд [16, с. 105]. Табиат бо шаклњо муайян карда мешавад, 
ки Бэкон онњоро бо ќонунњо муайян мекунад. Шаклњо абадї ва таѓйирнаѐбандаанд. 
Умумї дар табиатњои одї ва аз ин рў, дар чизњои муљаррад низ мављуд аст, зеро 
охирин аз маљмуи табиатњои одї иборат буда, мањз бо шаклњои такроршавандаи 
якхела алоќаманданд. Онњо муљаррадиеро ташкил медињанд, ки дар паси тафовутњои 
бешумори чизњои сифатан махсус нињонанд [16, с. 103]. Маълум мешавад, ки умумї 
дар ашѐњои муљаррад дар намуди шаклњои (ќонунњои) онњо вуљуд дорад. Њамин тавр, 
Ф.Бэкон умумиро бо ќонун, ки ба воситаи шумораи зиѐди ашѐњои муљарради 
алоњида зоњир мегардад, муайян мекунад.  

Т. Гоббс, пас аз Ф.Бэкон, чунин мењисобад, ки дар воќеият танњо чизњои 
муљаррад вуљуд доранд, ки ба онњо хосиятњои муайян ѐ тасодуфї хосанд. Њар як чизи 
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муљаррад, ба аќидаи Гоббс, дар баробари хосиятњои муљаррад, инфиродї, инчунин 
бо дигар чизњои алоњида шабоњати муайяне дорад, дорои хусусиятњои ба њам монанд 
(аксиденсия) мебошад. Дар асоси ин аксиденсияњо, мо метавонем дар бораи чизњои 
гуногун тасаввуроти якхела дошта бошем ва онњоро бо њамон ном ном барем. Аз ин 
љо номњои умумї ѐ универсиалї њамчун шакли муљарради мављудияти умумї 
бармеоянд [22, с. 232]. 

Мувофиќи таълимоти Гоббс, умумї, гўѐ, аз љониби муљаррад фаро гирифта 
мешавад. Дар муќоиса бо Бэкон, Њоббс ба сўйи "номинализм" як ќадами назаррас 
мегузорад. Љойи табиат ва шаклњои бекониро аксиденсияњо (хусусиятњои умумї, 
сифатњо, зуњурот, шабоњатњои якхела) гирифтанд. Ӯ бо онњо њамон тавре амал 
мекунад, ки Бэкон бо табиат ва шаклњо. Дар ин љо, ба аќидаи мо, як мутлаќияти 
муљаррад бар зарари умумї ба амал меояд [23, с. 15]. 

Љон Локк моњияти чизњои муљаррадро боз њам бештар мутлаќ шуморид. 
Мутобиќи таълимоти Љ. Локк, танњо чизњои муљаррад воќеан вуљуд доранд, дар њоле 
ки умумї танњо як пањлу, сифати ашѐи алоњида, муљаррад аст. Дар ашѐи муљаррад ин 
љанбањо ва сифатњо ба таври органикї алоќаманданд ва як чизи муљаррадро ифода 
мекунанд. Одам ашѐи муљаррадро ба воситаи эњсоси худ дарк намуда, як сифатро аз 
дигараш људо карда, ин сифатњоро алоњида, дар шакли андешањои сода пешнињод 
менамояд [41, с. 94]. Гузариш аз объекти муљарради яклухт ба идеяњои сода, ки дар 
раванди дарки предмет ба амал меояд, гузариш аз муљаррад ба умумї мебошад, зеро 
ѓояњои одї (ранг, бўй, нармї, гармї) дигар муљаррад нестанд, балки онњо умумї, 
хосси бисѐр ашѐњои муљаррад мебошанд.  

Дар баробари ин, тибќи аќидаи Локк, њаракат аз муљаррад ба умумї бо роњи аз 
идеяи мураккаб баровардани њамаи он идеяњое, ки «ба ягон гурўњи предметњои бо 
идеяи камтари умумї муттањидшуда хосанд, амалї мегардад» [41, с. 405]. Њаракат аз 
умумї ба муљаррад бо роњи ба гурўњњои муайян илова кардани ин ѐ он аќидањои одї 
анљом дода мешавад. Дар натиљаи ин амалњои равонї одамон њама мафњумњои 
умумї ва мушаххасро эљод мекунанд. Њамин тариќ, ба аќидаи Локк, авлод ва 
намудњо худ ба худ вуљуд надоранд, балки самараи «фаъолияти абстрактии аќли 
инсон» мебошанд [41, с. 406]. 

Андешањои фалсафии намояндагони эмпиризм Ф.Бэкон, Т.Гоббс ва махсусан, 
Д.Локк барои чунин як равияи аслии фалсафї, монанди идеализми субъективї 
заминаи методологї гузоштанд. Агар њаминро ба асос гирем, ки умумї, ба аќидаи 
Д.Локк, танњо дар ашѐњои муљаррад вуљуд дорад, пас барои исботи объективии њама 
гуна шабоњати байни онњо асосе нест, бинобар ин мафњумњои умумие, ки дар 
тасаввуротњои одамон мавчуданд, танњо афсона мебошанд. Агар аломатњои умумии 
ин ѐ он синфи ашѐ дар воќеият ба таври объективї вуљуд дошта бошанд, пас онњо 
бояд аз тарафи одам дарк карда шуда, аѐн пешнињод карда шаванд. Аммо одам 
њамеша танњо мушаххасро дарк мекунад, яъне фарзияи мављудияти объективии ин 
аломатњо нодуруст аст.  

Вобаста ба ин Д.Беркли чунин менависад: «Ва бо ин роњ, мегўянд, мо ба 
андешаи абстрактї дар бораи инсон мерасем..., аммо он рангро дар бар мегирад, 
зеро ягон инсоне нест, ки аз рангњо мањрум бошад. Аммо ин ранг наметавонад сафед 
ѐ сиѐњ ѐ умуман ягон ранги мушаххас бошад, зеро чунин ранги мушаххасе вуљуд 
надорад, ки ба њама одамон тааллуќ дошта бошад. Бо њамин тарз он ќадро дар бар 
мегирад, вале на баланд, на миѐна ва на паст, балки чизи аз њама абстрактї [13, с. 39]. 
Ва минбаъд: «Ба гумон аст, ки касе аз мардум чунин андешаи абстрактиро ташаккул 
ва муаррифї кунад. Муљаррад чизе, ки тасаввур кардан мумкин аст, идеяњо чизњои 
муљарради даркшаванда мебошанд» [13, с. 40].Њамин тариќ, агар олам ба назари мо 
њамчун маљмуи чизњои муљаррад пайдо шавад, пас мо маљбур мешавем, иќрор шавем, 
ки дар дарки мо танњо чизњои муљаррад вуљуд доранд ва мувофиќан, чунин 
хусусиятњои ашѐ, аз ќабили шакл, љойгиршавии фазої, субстантивї ва бисѐр дигар 
чизњо ба љуз номгўй, номњо, чизе нестанд ва охирин воќеиятро ба шинохти 
муљарради воќеияти таассуроти њиссї мерасонад. Дар ин љо мо бо чунин далел дучор 
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меоем, ки инкори онтологии умумї њамчун принсипи аслии муљаррад масъалаи 
макоми консептуалии худи муљаррадро љиддї ба миѐн мегузорад. Аз ин сабаб 
таълимоте лозим буд, ки муљаррадро аз нуќтаи назари умумї тафсир намуда, 
умумиро дар пояи њар як муљаррад “гузорад”. Чуноне ки маълум гардид, чунин 
таълимотро дар фалсафа аллакай дар шакли мукаммал ва аслии худ файласуфи 
Голландия Б.Спиноза офаридааст. Муќаррароти асосии онро љамъбаст ва дарк 
мекунем.  

Олам ин субстансияи муљарради умумист.Мантиќи њастии ин субстансия 
маљмуи бешумори сифатњо (хусусиятњо) ва усулњои (њолатњои) онро ташкил медињад. 
Худи моњияти субстансия (моњияти табиат) бо алоќаи куллии хислатњо модусњои 
асосии он муайян карда мешавад. Муљаррадї љавњари субстансия мебошад, он бо 
худи субстансия ѐ баъзе аз сифатњои он муайян карда мешавад. Умумї чизи 
муљаррадро ташкил медињад, аммо ба њељ ваљњ моњияти онро ташкил намекунад. 
Моњияти ашѐи муљаррад бошад, бо «системаи мушаххаси алоќамандии ќисмњои ашѐ, 
шакли њаракат ва таъсири онњо ба њамдигар» муайян карда мешавад» [52, с. 
50].Тафаккур (инчунин масофат) як атрибути субстансия мебошад. Аќли инсон аз 
љињати мазмун ба тафаккур њамчун атрибути субстансия якхела нест, аммо вай 
метавонад ба таври номуайян ба охирин наздик шавад [52, с. 14]. 

Яъне, худи умумї ба аќидаи Б. Спиноза, табиатест дар маљмуи сохтории худ. Ва 
ашѐњои муљаррад њамчун чизе, ки аз он мебароянд, баррасї мешаванд. Бо ќиѐс бо он, 
ки њама шаклњо ва муносибатњои геометрї аз моњияти фазо бармеоянд, мутаносибан 
аз моњияти субстансия њатман тамоми модусњои (усулњои) нињоии он бармеоянд. 
Чунин раванд, ба фикри Б. Спиноза, шарти абадї, муносибати вобастагї аст, ки 
берун аз замон аст. Њамон тавре ки фазо њамчун сабаби муассири мављудияти 
секунља ѐ баробарии кунљњои он ба ду кунљи рост амал намекунад, субстансия 
(умумї) њамчун сабаби асосии амали нињоии он (муљаррад) амал намекунад. Яке 
нисбат ба дигаре аз рўйи принсипи пайдарпайи зарурї, робитаи мантиќии абадии 
вобастагї амал мекунад. Дар баробари ин, тасудофии ба назар намоѐне, ки ашѐњои 
муљаррадро ташкил медињад, ба гуфтаи Спиноза, танњо "паноњгоњи љањолати мо" 
аст» [52, с. 362]. 

Муљаррад дар таълимоти Б.Спиноза тамоман тасодуфї нест. Њар як чизи 
муљарради алоњида ба воситаи усули аз доираи чизњои дигар хориљ кардани он шакл 
мегирад, дорои хусусиятњои хосси худ мегарданд. Нокифоягии сифатхои муайян, 
абстракт будани онњо, мављуд набудани ин ѐ он хусусиятњо мафњуми њаќиќии 
муљаррадии ашѐ мебошад. Моњияти умумї бошад субстансия, табиат ѐ, ба ифодаи 
Б.Спиноза Худост. Тафсири Б.Спинозаро вобаста ба Худо (умумї) ва модусњои 
охирин (муљаррад) тањлил намуда истода, масъалаи муайян кардани шахсият 
тавассути умумї бевосита ба миѐн меояд, вале дар баробар ин Б.Спиноза 
муљаррадии умумитарин (Худо, субстансия)-ро бо љараѐни гузаштан ба дигараш, ба 
шакли мањдудияти худ ифода намекунад. Ба ибораи дигар, шарти мантиќии 
гузариши умумї ба муљаррад аз худи умумї (Худо) људо карда шудааст.  

Ба мисли он, ки дар худи фазо ва дар атрибутњо (самтњо)-и муайянкунандаи он 
мазмуни секунља ѐ доира, инчунин мантиќи пайдоиши онњо њамчун мафњум умуман 
ифода нашудаанд, дар субстансия низ тамоюли мањдуд шудан ба чизи дигар вуљуд 
надорад. Ин гуна майл (фаъолият) танњо дар хусусияти модда, дар тафаккур пайдо 
мешавад. Аммо дар таълимоти Спиноза худи тафаккур њамчун сифат фаъолиятро 
(тамоюли зоњириро) танњо њангоми боло рафтан аз муљаррад ба умумї нишон 
медињад, аммо на баръакс. Бо вуљуди ин, Спиноза моњияти муљаррадии субстансия 
(Худо), «хатњои» онро «мањдудияткунанда» (атрибутњои умумї) ва чизњои 
муљаррадро (то љое ки дар он замон имконпазир буд) њамчун мањсулоти мањдуди ин 
субстансия равшану возењ пешнињод кардааст.  

Дар ин љо ќайд кардан зарур аст, ки худи олам, ба ќавли Б.Спиноза, ба воситаи 
як субстансияи муљаррад, умумї, беохир вуљуд дорад, ки дорои маљмуи хислатњои 
бешумор аст. Субстансия тавассути модусњо зоњир мешавад. Умумї бо зуњури њамон 
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як сифатњои субстансия ва муљаррад бо модусњои нињоии он шарт карда мешавад. 
Њамин тариќ, дар таълимоти Б.Спиноза мављудияти муљаррад ба умумї ба 
субстансия тобеъ аст.  

Г. Лейбнитс таълимоти Спинозаро дар бораи субстансияи муљаррад, ки њамаи 
ашѐњои муљаррад модусњои онро ташкил медињанд, ба таълимоти бисѐр будани 
субстансияњо муќобил гузошта, охиринро монадањо меноманд. Монадањо дар 
тасаввуроти Лейбнитс одї буда, аз ќисмњо иборат нестанд ва бинобар ин таќсим 
намешаванд. Мувофиќи аќидаи Лейбнитс, агар монадањо таќсимнашаванда бошанд, 
пас онњо шаклњои тулкашидаи материалї-моддї шуда наметавонанд, чунки њама 
чизи материалие, ки тул мекашад, бояд то беохир таќсим шавад. Ба аќидаи Лейбнитс, 
моњияти њар як монадаро тарафи фаъоли он ифода мекунад. Њар яке аз монадањо ду 
тамоюлро дар бар мегиранд: "майли дарк кардан ва майли талош" [39, с. 274]. 
Фаъолияти њар як монада дар таѓйирѐбии доимии њолатњои дохилии он ифода 
меѐбад, ки мо онро тавассути «мушоњидаи њаѐти љони худамон» мушоњида карда 
метавонем [39, с. 361]. Монадањоро метавон љон номид, агар онњо эњсосот дошта 
бошанд ва руњ номид, агар аќл дошта бошанд.  

Чуноне ки Лейбнитс ќайд мекунад, монадањо моњияти тамоми табиат мебошанд 
Аммо, агар монадањо њама чизро, аз љумла љисми ѓайриорганикии табиатро ташкил 
дињанд, пас маълум мешавад, ки «њамаи љисмњои ѓайриорганикї бояд руњ дошта 
бошанд» [39, с. 72]. Лейбнитс ин саволро пешгўйї карда, мафњуми хаѐлоти бешуурро 
пешнињод мекунад. Байни объектњои фањмида азсаргузаронидашуда ва хаѐлоти 
беихтиѐр њељ гуна гузариши ногањонї вуљуд надорад. Гузаришњо дар њолатњои 
монадањо тадриљан сурат мегиранд. Лейбнитс, гўѐ хаѐлоти беихтиѐрро ба 
дифференсиал ва дарки бошуурро ба интеграл монанд мекунад. Танњо шумораи 
беохири хаѐлоти беихтиѐр, ки љамъбаст карда мешаванд, метавонанд «бузургї»-и ба 
шуур дастрасро дињанд. Мувофиќ ба гуфтањои боло, монадањо то он дараљае фарќ 
карда метавонанд, ки фаъолияти онњо то чї андоза аниќ ва равшан мегардад ва ба 
сатњи фаъолияти бошуурона мегузарад. Монадањо аз сатњи фаъолияти бешуурона то 
сатњи фаъолияти равшану возењу ба зинањо гузошта шуда, нардбони муљарради 
мављудоти зиндаро ташкил медињанд. Аввал маъданњо, баъд наботот, њайвонот, 
инсон ва нињоят Худо меоянд. Аммо њар як монада њамчун монадаи сарбаста амал 
мекунад. Монадањо «тиреза надоранд», бинобар ин, таъсири монадањо ба њамдигар 
тамоман истисно карда мешавад, њар кадоми онњо мисли олами мустаќил, алоњида 
мебошанд. Аммо, чуноне ки Лейбнитс ќайд мекунад, њар як монада дар худ тамоми 
коинотро бо тамоми боигарї ва гуногунрангии худ њис мекунад, вале на њамаи 
монадањо нури аќлро дарк мекунанд [39, с. 176]. «Синхронизатсия»-и љараѐнњои 
таассуроти монадањои гуногун бо њамоњангии ќаблан муќарраршуда, ки аз љониби 
Худо амалї карда мешавад, муайян карда мешавад. Худо њамоњангии њаѐти ботинии 
тамоми шумораи беохири монадањоро муќаррар ва нигоњ медорад.  

Њамин тавр, монадањо дар таълимоти Лейбнитс пайдоишњои мустаќили 
сарбастаро мемонанд, вале дар њар кадоми онњо нури тафаккури умумї ба воситаи 
њамоњангии пешакї, ки аз љониби Худо роњбарї карда мешавад, амалї мегардад. 
Монадањо пайдоишњои муљаррад буда, худро њамчун умумї тавассути њамоњангии 
илоњї, ки ќаблан муќаррар шудааст, зоњир мекунанд. Лейбнитс дар таълимоти худ 
дар бораи монадањо таъкид мекунад, ки тамоми комилияти њастиро осори якхела 
муайян мекунад, аммо осори мазкур бо муљаррадии худ дар як ваќт худро њамчун 
умумї ифода мекунад. Ба аќидаи Лейбнитс, њар як монада њам муљаррад ва њам 
умумї аст, аммо агар монада, пеш аз њама, «субстрат»-и муљаррад бошад, пас Худо 
њамчун як навъ тањкурсии мантиќии умумї нисбат ба њар як монадаи алоњида амал 
мекунад. Њамин тариќ, дар ин бахш хулосањои асосии зеринро бояд ќайд кард. 
Аввалан, дар давраи атиќа мушкилоти умумї ва муљаррад, пеш аз њама, њамчун 
мушкилоти онтологии асоси олам, њамчун мушкилоти пайдоиши ашѐи алоњида, 
њамчун мушкилоти муайян кардани пайдоиши ин ѐ он объектњои њассос ба миѐн 
меояд. Дар давраи асрњои миѐна таълимот дар бораи бартарии умумї то андозае дар 
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аќидањои «реалистон» (И. Эригена, А. Кентербери, Алберти Бузург, Фома 
Аквинский) амалї мегардад, таълимот дар бораи бартарии муљаррад асоснокии 
худро дар аќидањои «номеналистон» (Росселин, Вилям аз Оккам) пайдо мекунад, 
таълимот дар бораи «бартарии» махсус дар аќидаи намояндагони консептуализм 
(Вилгелм аз Шампо, Пйер Абелард) ба амал меояд. Ба фалсафаи асри нав (сарфи 
назар аз аќидањои Б. Спиноза) асосан он чиз хос аст, ки олам маљмуи ашѐи алоњида 
буда, умумї беш аз сифатњои умумї, љињатњои объектњои муљаррад нест. Дар 
аќидањои фалсафии Б.Спиноза умумї маљмуи худи њастї (ѐ табиат, ѐ Худо) аст ва 
муљаррад тафсири тасодуфї, нуќсон, абстрактии ин умумї мебошад. Дар таълимоти 
Спиноза «моњияти муљаррад» на дар он, балки дар мантиќи худи умумї мебошад.  

Минбаъд дар «фалсафаи классикии немис», аз љумла дар фалсафаи И.Кант бори 
аввал зарурати омўзиши умумї ва муљаррад мањз њамчун категорияњо, мањз њамон 
шаклњои зарурї, ки дар асоси он тамоми назарияи «муосири» дарки ин давра сохта 
шудааст, дарк карда мешуд. Умумї аз љониби Кант њамчун як навъ муљаррадии 
гуногунрангї, њамчун як роњи пайваст кардани намояндањои гуногун, ки боиси 
муттањидшавии онњо бо зарурати љорї шудан ба якпорчагї мегардад, фањмида 
мешавад. Ф.Гегел ин категорияњоро њамчун шаклњои инкишофи руњи мутлаќ шарњ 
медињад, ки бо тафаккури «дар худ ва барои худ» дарк гардидаанд. Тибќи он Гегел 
байни доираи абстракт-умумї (аз доираи намояндагї берун намеравад) ва доираи 
мушаххас-умумї, ки ба сатњи мафњумњо мерасад, фарќият мегузорад. Дар таълимоти 
Гегел умумї бо шакли пурраи ботинї ва беохирї фарќ мекунад. Аз ин рў, умумї 
танњо дар «тафаккури пок» вуљуд дошта метавонад ва ба њељ ваљњ дар «воќеияти 
беруна» вуљуд надорад. Дар доираи воќеият мо танњо бо шаклњои бегонашавї ва 
таљассуми руњияи додашуда, воќеан умумї сарукор дорем. Андешањои Кант ва Гегел 
дар маќолаи дигари мо баррасї мешаванд, зеро њаљми як маќола имкон намедињад, 
ки онро дар ин љо баррасї намоем. 

Њамин тарќ, тасвири оламро бе категорияњои фалсафї эњсос кардан, дидан, 
шунидан мумкин нест. Онњоро фаќат дарк кардан мумкин аст. Категорияњои 
фалсафї зинањои дониши инсонї мебошанд, ки ба воситаи онњо дониши њаќиќии 
олами материалиро њосил мекунанд.  

Муќарриз: Диноршоева З. М.- д.и.ф., профессори 
 ИФСЊ ба номи А. Бањоваддинови АМИТ 
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ТАШАККУЛИ КАТЕГОРИЯЊОИ УМУМЇ, МАХСУС, МУЉАРРАД ДАР АФКОРИ 

ФАЙЛАСУФОНИ ГУЗАШТАИ АВРУПО 
Ањаммияти мушкилоти омўзиши сохти тасвири олам аз нуќтаи назари умумї, махсус ва 

муљаррад бо зарурати дарки сохтори њам тасвири худи олам (ки ба методологияи нумуи дониши 
њаќиќї мебарад) ва љанбањои пурмаънои он муайян карда мешавад. Масъалаи тасвири олам, чї гуна 
будани он, кадом вазифањоро иљро кардани он њамеша њам файласуфон, њам олимон ва њам олимони 
соњањои гуногуни илмро љалб мекард. Асосњои онтологї ва гносеологии тасвири олам на танњо 
маљмуи объективии илмро, балки ба андозаи муайян тамоюлњои инкишофи онро њамчун як чизи 
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ягона муайян мекунанд. Аз ин нуќтаи назар онњо мушкилоти нињоят муњим ва таъхирнопазир буда, 
тањлили љиддиро талаб мекунанд. Масъалаи муносибати байни унсурњои сохтории тасвири олам ва 
категорияњо ва мафњумњои дискурси фалсафии муосир низ хеле муњим аст. Муайян намудани 
механизмњои мушаххаси ин муносибатњо наќш ва ањаммияти воќеии онтология ва гносеологияро дар 
инкишофи илм дурусттар муайян намуда, соњањои предмет ва фалсафаи илм, методологияи дониши 
илмиро равшантар муайян мекунанд. Сатњи умумии љузъи онтологии тасвири олам тавассути 
категорияи њастї амалї мегардад. Сатњи махсуси љузъи онтологии тасвири олам тавассути категорияи 
субстансия ифода меѐбад. Сатњи ягонаи љузъи онтологии тасвири олам тавассути маљмуи мафњумњои 
объектњои гуногуни материалї муайян карда мешавад. Бояд муайян карда шавад, ки сатњи умумии 
таркиби гносеологии тасвири оламро чї гуна ќонунњои диалектика, ќонунњои умумии фаъолият ва 
инкишофи њастї муайян мекунанд. Сатњи махсуси љузъи гносеологии тасвири олам тавассути 
ќонунњои умумии фаъолият ва инкишофи њастии табиї ифода меѐбад. Сатњи ягонаи љузъи 
гносеологии тасвири олам тавассути маљмуи ќонунњои махсуси илмї амалї мегардад. Тасвири олам 
як навъ воќеиятест, ки пеш аз њама, ба воситаи «тасаввурот дар бораи мафњум» ифода меѐбад. Тасвири 
олам њамчун «тасаввурот дар бораи мафњум» худро дар се љузъи асосї амалї менамояд: онтологї, 
гносеологї ва љањонбинї ѐ идеологї. Дар маќолаи мазкур љузъи онтологии онњо бо категорияњои 
умумї, махсус ва муљаррад мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 

Калидвожањо: омўзиши сохти тасвири олам, дарки сохтори њам тасвири худи олам, асосњои 
онтологї ва гносеологии тасвири олам, истифодаи категорияњои умумї, махсус ва муљаррад. 

 
СТАНОВЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ВСЕОБЩЕГО, ОСОБЕННОГО, ЕДИНИЧНОГО  

В МИРОВОЗЗРЕНИИ ДРЕВНИХ ФИЛОСОФОВ ЕВРОПЫ 

Актуальность проблемы изучения структуры образа мира с общей, специальной и изолированной 

точек зрения определяется необходимостью понимания структуры самого образа мира (что приводит к 

методологии типа истинного знания) и его смысловые аспекты. Проблема образа мира, того, как он 

выглядит, какие задачи выполняет, всегда привлекала философов, ученых различных областей науки. 

Онтологические и гносеологические основы образа мира определяют не только объективную совокупность 

науки, но в известной мере и тенденции ее развития как единого целого. С этой точки зрения они являются 

чрезвычайно важными и актуальными проблемами и требуют серьезного анализа. Очень важен также 

вопрос о соотношении структурных элементов образа мира с категориями и понятиями современного 

философского дискурса. Определение конкретных механизмов этих взаимоотношений точнее определяет 

роль и реальное значение онтологии и теории познания в развитии науки, яснее определяет предметные 

области и философию науки, методологию научного познания. Общий уровень онтологической 

составляющей образа мира реализуется через категорию бытия. Особый уровень онтологической 

составляющей образа мира представлен категорией субстанции. Единый уровень онтологической 

составляющей образа мира определяется совокупностью представлений о различных материальных 

объектах. Следует определить, каким образом общий уровень гносеологической композиции образа мира 

определяется законами диалектики, общими законами деятельности и развития существования. Особый 

уровень гносеологической составляющей образа мира выражается через общие закономерности 

деятельности и развития природного бытия. Единый уровень гносеологической составляющей образа мира 

реализуется через совокупность особых научных законов. Образ мира — это своего рода реальность, 

выражающаяся, прежде всего, через «воображение о понятии». Образ мира как «воображение понятия» 

реализуется в трех основных компонентах: онтологическом, гносеологическом и мировоззренческом или 

идеологическом. В данной статье подвергнуто обсуждению их онтологическая составляющая с 

использованием общих, специальных и абстрактных категорий. 

Ключевые слова: изучениеструктуры образа мира, понимание структуры самого образа мира, 

онтологические и гносеологические основы образа мира, использование общих, специальных и абстрактных 

категорий. 

 

FORMATION OF THE CATEGORIES OF THE UNIVERSAL, SPECIAL, SINGLE 

IN THE WORLDVIEW OF ANCIENT PHILOSOPHERS OF EUROPE 

The relevance of the problem of studying the structure of the image of the world from a general, special and 

isolated point of view is determined by the need to understand the structure of the image of the world itself (which 

leads to a methodology such as true knowledge) and its semantic aspects. The problem of the image of the world, 

how it looks, what tasks it performs, has always attracted philosophers, scientists, and scientists in various fields of 

science. The ontological and epistemological foundations of the image of the world determine not only the objective 

totality of science, but to a certain extent also the tendencies of its development as a single whole. From this point of 

view, they are extremely important and pressing problems and require serious analysis. The question of the 

relationship between the structural elements of the image of the world and the categories and concepts of modern 

philosophical discourse is also very important. Determining the specific mechanisms of these relationships more 

accurately determines the role and real significance of ontology and the theory of knowledge in the development of 

science, more clearly defines the subject areas and philosophy of science, the methodology of scientific knowledge. 

The general level of the ontological component of the image of the world is realized through the category of being. 
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A special level of the ontological component of the image of the world is represented by the category of substance. 

A single level of the ontological component of the image of the world is determined by a set of ideas about various 

material objects. It is necessary to determine how the general level of epistemological composition of the image of 

the world is determined by the laws of dialectics, the general laws of activity and the development of existence. A 

special level of the epistemological component of the image of the world is expressed through the general patterns 

of activity and development of natural existence. A single level of the epistemological component of the image of 

the world is realized through a set of special scientific laws. The image of the world is a kind of reality, expressed 

primarily through the ―imagination of a concept.‖ The image of the world as the ―imagination of a concept‖ is 

realized in three main components: ontological, epistemological and worldview or ideological. This article discusses 

their ontological component using general, special and abstract categories. 

Key words: studying the structure of the image of the world, understanding the structure of the image of the 

world itself, ontological and epistemological foundations of the image of the world, the use of general, special and 

abstract categories. 
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ТДУ:130.3 
ЗАМИНАЊОИ ОРМОНИ НАЗАРИЯИ ОЗОДЇ ВА ФАРМОНБАРДОРИИ ШАХС 

 
Зикирзода Њобил 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Яке аз принсипњои асосии љањонбинии фалсафии исломї адолат аст. Адолат дар 
фалсафаи ислом консепсияи олї ва мушаххасест, ки моњияти он, пеш аз њама, дар 
њадафи офариниши олам њамчун њифзи адолат ва аз байн бурдани зулму берањмї аст. 
Умуман, адолат дар ислом маънои дуруст ва сањењ гузоштани чизе дар љойи 
мустањаќќи он мебошад. Дар робита бо он, њадди аќал се љанбаи хеле муњимми 
адолат вуљуд дорад. Аввалан, љойгузин намудани ягон кас дар мансаб ѐ вазифае, ки 
ба имкониятњои ў мувофиќ аст. Дуюм, иљро кардани њукм ѐ ќабул кардани ќароре, ки 
ба вазъият ѐ шахсе, ки онро ќабул мекунад, мувофиќат мекунад. Сеюм, бахшидани 
боигарї ѐ моликият ба касе, ки ба таври шоиста сазовори он бошад. Адолате, ки 
фалсафаи исломї таќозо мекунад, тамоми рафтори хайри одамонро дар бар мегирад 
ва он новобаста аз назардошти фарќиятњо дар ранги пўст, мазњаб ва эътиќод амалї 
мегардад. 

Ин тафсири умумии адолат дар фањмиши умумиисломї ва илоњиѐтшиносии он 
мебошад. Љанбањои асосї ва моњияти герменевтикї ва фалсафии адолатро дар ислом 
А.В Смирнов шарњ дода, ќайд кардааст, ки дар фалсафаи исломї њамчун “мукофоти 
вољиб” ва ѐ “тарки ботил” ба фоидаи “њаќиќат (“њаќќ”) дар њоли ќаробати маъноии 
вољиб ва њаќќ фањмида мешавад. Ӯ тафсири ин истилоњотро идома дода менависад: 
“Адолат њамчун бахшидани њиссањои мустањаќќ ба љонибњои бо њам мухолиф дар 
маънии истилоњоти “иќсот” ва “инсоф” ифода ѐфтааст. Фањмиши адолат њамчун дар 
шакли “`адл” ѐ “`адāла”, ки маънои “баробаркунї” ва “миѐнагарої”-ро дар бар 
мегирад, тавъам буда, њамзамон бартарї дорад. Муќобили он “беадолатї” (“љавр, 
зулм”) аст... Адолатро онњо њамчун “баробарї” ѐ “мизони баробар” дар 
муносибатњои байни одамон ва сохтори кайњон мефањманд. Фањмиши ба њам 
наздики “эътидол” њамчун њолати бењтарин дар фалсафаи табиат њангоми муњокимаи 
сифатњои “табъњо”-и унсурњои аввалин ѐ хосиятњои иќлимњо зоњир мешавад”. 

Бешакк, сарчашмаи назарияи адолати машшоиѐни шарќї, ќабл аз њама, Ќуръон 
аст, ки дар он Худо њамчун довари одилтарин муаррифї карда мешавад. Ӯ – аз њама 
оќил ва доно буда, барои инсон њама гуна адолат ва одилиро амр медињад. Дар 
Ќуръон њадди аќал дар ду сура -«ан-Нисо» ва «ан-Нањл» дар бораи ин мавзуъ бањс 
меравад. Дар ин сурањо њадафи аслии офариниши замину осмон ва умуман тамоми 
Кайњон, ки барои нигоњ доштани адолат ва аз байн бурдани шарру бадї нигаронида 
шудааст, ба таври возењ нишон медињад. Агар инсон он воќеиятеро эътироф кунад, 
ки олам барои нигоњ доштани адолат офарида шудааст, пас ў низ бояд њамчун яке аз 
офаридањои Худо ин адолатро дастгирї намояд. Аз ин сабаб, њифзи адолат яке аз 
масъулиятњои мо њамчун мављуди инсонї аст. Дар сураи «ан-Нањл» омадааст: 
“Њамоно Худо [халќро] фармон ба адл ва эњсон медињад ва ба базлу атои хешовандон 
амр мекунад ва аз афъоли зишту мункар ва зулм нањй мекунад”. Њамин тавр, дар 
забони арабї адолат (ал-`адāла ѐ ал-`адл) ба ќадру ченаки ашѐе далолат мекунад, ки 
он ба навъи дигари онњо мутавозї ва шабењи он бошад. Ал-Адāла – онест, ки дорои 
сифати неку хайр ва њаќиќї бошад. Мафњуми “адолат” якчанд маъно дорад. Он 
метавонад ба маънои истифодаи ќонун тибќи принсипњои муќарраршуда ва 
ќабулшуда, далели эътибор ва мувофиќати сифатии ќонун ишора кунад. Адолат - 
маъниест, ки тасдиќшуда ва писандида аст. Ба ин монанд, он инчунин метавонад ба 
арзиши ахлоќї низ ишора кунад, ки одатан њамчун њадафе баррасї карда мешавад, 
ки онро бояд ќонун ба даст орад ва дар нисбати инсоне, ки рафторашро ќонун 
назорат мекунад ва он як меъѐри ќонуниест, ки хайру некиро ифода мекунад. Ќонуни 
беадолатона ќонун нест. Тибќи ин назар, ба назар мерасад, ки адолат таќрибан бо 
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ахлоќ њаммуродиф аст. Он дар пайи ангезањои ботинї буда, инсонро ба рафторе 
водор мекунад, ки дар њузури Худо одил будани инсонро талќин мекунад; «Худо 
ќотеона ба шумо фармон медињад, ки амонатњоро ба соњибонаш баргардонед ва 
њангоме, ки миѐни мардум доварї мекунед, ба адолат доварї кунед. Яќинан, [фармон 
бозгардонидани амонат ва адолат дар доварї] чиезест, ки Худо шуморо ба он 
мавъиза мекунад. Бетардид, Худо њамвора шунаво ва биност [3, с.245]. 

Сарчашмаи дигари адолат барои машшоиѐни шарќї љанбаи забоншиносї ѐ 
герменевтикии масъала аст. Мо барои пайдо намудани тасвири дурусти ин масъала 
ба тафсирњо ва маънидодкунињои олимону муњаќќиќони муосир руљуъ намуда, барои 
тањлили консепсияи адолат дар таълимоти машшоиѐни шарќї як навъ заминаи 
методологиро асос мегузорем. Њамин тавр, аз нигоњи забоншиносї мафњуми 
“адолат” (ал-`адāла ѐ ал-`адл) дар забони арабї муродифњои зиѐдеро дорад ва ѐ 
мафњумњои дигаре њастанд, ки тобишњои маъноии онро ба пуррагї дода метавонанд. 
Муњимтарини онњо инњоянд: ќист, истиќāма, васат, насиб, њисса, мизāн ва ѓайра. 
Айнан њамон тавр, мухолифи ал-`адл беадолатї дар шакли арабии он мафњумњои 
шабењ дар мисоли зулм, туѓйāн, майл, инњирāф ва ѓайра ба кор бурда мешаванд. 
Тибќи тафсири олими машњури ироќї М. Њаддурї (1905-2007) “ал-`адл”номи 
муљаррад (абстрактї) аст, ки аз феъли “`адала” сохта шудааст. Ӯ мафњуми “адл”-ро 
ба чор маъно тавзењ медињад: а) рост нигоњ доштан ѐ рост нишастан, ислоњ кардан ѐ 
таѓйир додани вазъ; б) аз як роњ (нодуруст) ба тарафи дигари роњ (рост) гузаштан ѐ 
рафтан; в) баробар ѐ мутавозї будан, ѐ бо баробарї мувофиќ кардан; г) ба њоли 
тавозун овардан ѐ дар њолати баробар будан. Ду маънои аввали истилоњи “адл” ба 
маънои консептуалии дурандешї ва ростќавлї ишора намуда, маънињои “дуруст” ва 
“нодуруст” мутаносибан дар истилоњњои “адл” ва “љавр” дар назар дошта шудааст. 
Мафњуми “адл” њамчун “рост, дуруст” ба мафњумњои “мавзунї” ва “баробарњуќуќї” 
мувофиќ аст, ки эњтимолан, дар истилоњи “истиќāма” даќиќтар аѐн мегардад. Дар 
охир М. Њаддурї тасдиќ мекунад, ки «маънои аслии адл дар забони арабии классикї 
ба ин васила маљмуи арзишњои ахлоќї ва иљтимої аст, ки адолат, тавозун, эътидол 
ва ростиро ифода мекунанд. Мантиќан дар адолати илоњї синтези њамаи ин арзишњо 
ва фазилатњо бояд љой дошта бошад [6,с.234]. 

Дар њоле ки яке аз намояндагони машшоияи шарќї Насируддини Тўсї, чуноне 
ки дар “Ахлоќи Носири”-аш омадааст, адолатро бар боќимондаи фазилатњои инсонї 
болотар гузошта, дар тафсири моњияти забонї ва ахлоќии он гуфтааст: “Лафзи 
адолат аз рўйи далолат мунбї аст аз маънии мусовот ва тааќќули мусовот бе 
эътибори вањдати мумтанеъ. Ва чунонки вањдат ба мартабаи аќсо ва дараљаи аъло аз 
маротибу мадориљи камолу шараф махсусу мумтоз аст ва сараѐни осори ў аз мабдаи 
аввал, ки воњиди њаќиќии ўст, дар љумлагии маъдудот монанди фаязони анвори вуљуд 
аст аз иллати увло, ки мављуди мутлаќи ўст дар љумлагии мављудот. Пас, њар чї ба 
вањдат наздиктар, вуљуди ў шарифтар ва бад-ин сабаб дар нисаб њеч нисбате 
шарифтар аз нисбати мусовот нест, чунонки дар илми мусиќї муќаррар шудааст; ва 
дар фазоил њеч фазилат комилтар аз фазилати адолат нест» [4,с.105]. 

Аммо то Насируддини Тўсї ва машшоиѐни дигар, консепсияи адолатро 
мактабњои дигари фикрии исломї, ки дар замон муќаддамтар фаъолияти зењнї ва 
тањќиќотї мебурданд ва ба афкори намояндагони машшоияи шарќї, бешубња, 
таъсири зиѐд доштанд, мавриди тањлилу баррасї ќарор дода буданд. Консепсияи 
адолат дар теологияи исломї мувофиќи таълимоте, ки аз љониби илоњиѐтшиносони 
аввали ислом дар бораи сифатњои ирода ва моњияти Худо пешкаш гардида буд, ба 
шакли мураттаб ва муназзам медарояд. Дар робита бо мубоњисањои байни онњо дар 
бораи адолат ду мактаби фикрии бузург – љабария ва ашъария њамчун мудофеони 
таълимоти динї аз як тараф ва мактаби аќлгароии ќадария ва муътазиля ба миѐн 
меоянд. Њар яке аз онњо таваљљуњашонро ба тафсир ва тавзењи яке аз сифатњои Худо 
– “одил” мутамарказ сохта, дар натиља ба мубоњисањои бардавом дар бораи 
масъалаи моњият ва табиати адолат, аз як тараф, ва иродаю ќобилияти инсон барои 
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дарк кардани он, ки оѐ имкони дар рўйи Замин амалї кардани онро дорад, аз тарафи 
дигар шуруъ мегардад. Дар робита ба ин, ду мактаби муњим – ашъария ва муътазила 
дар атрофи адолати илоњї ва иродаи инсон таълимоташонро таъсис доданд.  

Дар бораи яке аз онњо – муътазила сухан гуфта, ќайд мегардад, ки муътазилиѐн 
худашонро аксаран ањлу ал-`адл ва тавњид меномиданд ва тибќи таълимоти онњо 
инсон масъули аъмоли њам одилона ва њам беадолатонаи хеш буда, барои онњо дар 
охират подош ѐ љазо хоњад дид. Онњо муътаќид буданд, ки адолат сарчашмаи илоњї 
дорад, аммо дар боби он ки адолати илоњї дар рўйи Замин чї гуна амалї мегардад, 
ихтилофи назар доштанд. Барои њаллу фасли он, муътазила назарияи нави адолатро 
пешнињод намуданд, ки он вуљудияти ду сатњи адолатро тайин мекард: адолати 
илоњї ва инсонї - аввалї аз љониби Худо муќаррар гардида, дигари он дар доираи 
аќл муайян карда мешавад. Аќидаи муътазиларо дар ин бора тањлил карда, М. 
Шариф навиштааст, ки “адолати Худои таоло таќозо мекунад, ки инсон бояд 
муаллифи аъмоли худаш бошад; танњо дар он сурат гуфтан мумкин аст, ки ў дар 
рафтораш озод ва барои он масъул аст. Худи њамин аќидаро ќадарињо њам пайравї 
менамуданд. Агар инсон муаллифи аъмолаш набошад ва агар ин аъмолро Худо 
офарида бошад, чї тавр инсон барои ин аъмол масъулиятро бар дўш ва барои он 
гуноњ љазо гирифта метавонад? Оѐ аз љониби Худо беадолатї нест, ки инсонро 
нотавон офарида, барои гуноњњояш љазо медињад ва ба дўзах мефиристонад?” [6.с.31] 
Дар маљмуъ, муътазила се принсипи таълимоташонро дар бораи адолат тавсиф 
намудаанд: принсипи аќлгарої, ки тибќи он адолат тавассути аќл муайян карда 
мешавад; принсипи волюнтаризм, ки тибќи он амалњои инсон мањсули озодии 
иродаи ў мебошанд; нињоят, принсипи масъулияти инсон аст, ки тибќи он инсон бар 
асоси интихоб байни адолат ва беадолатї подош ѐ љазо хоњад гирифт.  

Таъсири муътазилиѐн ба афкори намояндагони машшоияи шарќї зиѐд аст. 
Хусусан, Ал-Киндии машшої, ки баъзан ўро аз пайравони муътазила њам ном 
мебаранд ва ѐ њадди аќал дар зери таъсири амиќ мондани ў ќайд карда мешавад. 
Илова бар ин, Ал-Киндї “дар муќоиса бо намояндагони машшоияи шарќї (Форобї, 
Ибни Сино) консепсияи машшоии судур ва нузули нафс (эманатсия)-ро 
напазируфтааст, назарияи хилќати “турфат-ул-айн”-ро пуштибонї карда, афзалияти 
донишњои набавиро бар фалсафї тасдиќ кардааст. Дар руњияи муътазилї 
масъалањои хосси калом – дар бораи сифатњои илоњї ва озодии иродаро баррасї 
намудааст [4,с. 245]. Масъалаи адолат бошад, аз нигоњи Ал-Киндї, сифатест, ки ба 
инсон хос буда, ўро ба корњои дуруст аз рўйи аќл њидоят мекунад. Беадолатї, ќайд 
мекунад, Ал-Киндї, мисли бадї тасодуфї аст. Он аз ѓазаб ѐ хашми ў дар њоле ки њар 
гуна сабаб ангезањои манфии љисм (ѓазаб, хашм ва ѓайра)-ро идора карда 
наметавонад, ба миѐн меояд. Аммо дар сурати набудани ѓазаб инсон одатан зери 
назорати аќл ќарор дорад, ки ўро ба корњои дуруст водор мекунад. Барои ў адолат 
фазилатест, ки инсон метавонад бо хоњиши худаш ба маќсади дарки њаќиќат 
инкишоф ва такмил дињад. Аз байни маќулањои дигари ахлоќї њаким љасорат, сабру 
тањаммул ва монанди онњо Ал-Киндї адолатро марказї ва волотар мешуморад. Дар 
баробари ин, ќайд мекунад мутафаккир, адолатро метавон њамчун исботи 
офариниши он аз љониби Худо баррасї намуд, гарчанде ки он бевосита мањсули аќл 
аст, аммо дар нињояти кор аз љониби Худо илњом дода шуда, онро аќл дар вуљуди 
инсон љой додааст [6,с.54]. 

Дар њоле ки мафњуми адолат дар таълимоти Форобї умуман бо назарияњои ў 
дар бораи сиѐсати шањрдори (ас-сиѐса ал-маданийа)-и ў иртибот дорад. Барои ў 
адолат, пеш аз њама, дар таќсими манофеи хуб, ки дар байни сокинони шањр 
мегузарад ва сипас дар боби њифз намудани њар он чизњое, ки дар байни онњо таќсим 
шудааст, амалї мегардад. Манфиатњое, ки пояи адолатро ташкил медињанд, - 
амният, сарват, шаъну шараф ва њамаи чизњои дигаре мебошанд, ки бо онњо одамон 
мубодила карда метавонанд: њар як шахс њаќ дорад, ки ба фоидањои худ баробар 
сањм гузорад ва зиѐдатї ѐ камшавии сањмияњои шахс ин беадолатї аст, ва аз меъѐри 
њиссаи одилона гузаштан – беадолатї нисбат ба ањолии шањр ва нисбат ба њар чизе, 
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ки ањолии шањр байни худашон таќсим карда метавонанд, ба њисоб меравад. Форобї 
менависад: “Агар таќсимот анљом дода шавад ва барои њар як шахс њиссаи ў 
муќаррар гашта бошад, он бояд барои чунон ў њифз карда шавад, ки ѐ аз дасташ ба 
ройгон наравад ва ѐ ба шарту шароите, ки агар ин њодиса рўй дињад, пас дар чунин 
шарту шароит на ба ў ва на ба шањр зараре нарасад. Агар њиссаи манфиатњои шахс аз 
дасти ў равад, ин кор ѐ ихтиѐрї сурат мегирад, ки он дар њолати фурўш, њадя ва 
љуброн кардан сурат мегирад ва ѐ беихтиѐр дар мисоли дуздї ѐ мусодираи амволи 
шахс. Дар њар ду њолат бояд шароите вуљуд дошта бошад, ки ба фазли он ин 
манфиатњо дар дасти сокинони шањр њифз гардад.. Беадолатї дар он аст, ки њиссаи 
манфиатњои шахс ба худи ў ѐ ба сокинони шањр баргардонида наметавонанд” [1, 
с.224-225]. Баѐни аќоиди сокинони мадинаи фозила аз Форобї талаб мекунад, ки 
чањор намуди воќеиятро тасвир кунад: илоњї, кайњонї, инсонї ва сиѐсї. Агар 
тартибу низом ѐ адолати иљтимоие, ки одамон ва шањр бояд барои расидан бањри 
шукуфої талош кунанд, тавсиф нашуда бошад, он наметавонад мавзуи интихоби 
аќлонї бошад. Интихоби аќлонї барои адолат дар сатњи нафси инсон зарур аст, 
аммо адолат дар сатњи болотар аз мављудоти зинда љой дорад. Кайњон њам дар 
сохторњои тафсирњои мантиќї ва њам мушоњидавї, инсон њамчун нафс ва низ њамчун 
як организми љисмонї ва шањр њам дар сурати роњбараш ва њам дар муносибатњои 
мартабавии онњое, ки њокиманд ва онњое, ки тањти њукми онњо ќарор доранд, мисоли 
намунавии Аввал мебошанд. Форобї тасдиќ мекунад, ки “аммо фазилатњои олам 
бошанд, аз Сабаби Авваланд ва њамаи чизњо аз он сарчашма мегиранд; њастии он аз 
чизе, ки аз он сарчашма мегирад, бармеояд ва ба њамин тариќ то ба судуршавии чизи 
охир [аз ягон чизи дигар] ба њамон тавре, ки онњо вуљуд доранд, идома меѐбад, зеро 
ки њамаи ин дар мавзунї ва адолат ќарор дорад, аммо њар чизе, ки шоиста ва 
боадолат пайдо мешавад, фазилат аст [1,с.237]. Ин маротиби судури ашѐ бо њам 
пайваста ва мураттабанд. Робитањои мураттаб њам дар байни мављудоти аќлї 
(зењнї), њам сиѐсї ва њам дар ботини њар кадоми онњо ва инчунин дар байни зоњиру 
ботин, нафсу љисм, байни њоким-файласуф ва ањолии шањр вуљуд дорад.  

Адолат, њамчун љавњари Аввал, ба њайси мартаба ва низому тартиб дар њар яке 
аз ин шаклњо (њам аз љанбаи ботинї ва њам берунии онњо) ва дар муносибатњои 
байни онњо љой дорад. Масалан, бо тавсиф кардани Аввал, Форобї назарияи файзи 
онро низ пешкаш менамояд, ки он бо дањ аќли ѓайримоддї оѓоз шуда, ки яке аз паси 
дигари онњо аз Аввал пайравї мекунанд: “Аммо љавњари Аввал низ чунин аст, ки 
њамаи мављудот вобаста аз дараљаи онњо аз Он судур мекунанд... дар он њама чиз аз 
комилтарин оѓоз ва он тавассути чизе идома меѐбад, ки камоли камтар аз он дорад 
ва њамин тариќ, аз ѓайрикомил ба сўйи ѓайрикомили дигар рафта, то њастие анљом 
мепазирад, ки берун аз он вуљудияти дигаре имкон надорад ва, пас, њастии дигаре 
њам љой надорад” [1,с. 45]. Ин тартиби кайњонї ва ба истилоњ, “адолати илоњї”-и 
тартиботи мазкур аст. 

 Дар тавсифи тартиби мављудоти љисмонї бошад, Форобї дар худи њамин 
китоб масъалањои антропологиро матрањ месозад. Дар яке аз фаслњои он 
ќобилиятњои нафсонии инсонро аз рўйи дараљањои онњо дар муќоиса бо якдигар 
тавсиф мекунад; кадоме аз миѐни онњо танњо роњбарї мекунад ва кадоми дигарашон 
танњо хизмат мекунад ва ин тарзи масъалагузорї аз назари Форобї нишон медињад, 
ки то кадом дараља дар њадди адолат инсони “табиї” бо мављудоти кайњонї, ки аз ў 
муќаддамтаранд ва то кадом дараља дар доираи иродаи озод “шањри зебо ба љисми 
комил ва солим шабоњат дорад”. Дар шањр дараљањо ва мартабањои фармонбардорї 
лозиманд: ќисматњои он табиатан гуногун буда, майлњои табиии онњо аз рўйи камол 
нобаробаранд: дар он шахсе њаст, ки њоким буда, баъзе ашхос бо дараљањояшон ба 
њоким наздиканд ва њар яки онњо тамоюл ва одат доранд, ки ба шарофати онњо 
амалеро, ки мувофиќи хоњиши ин њоким аст, ба иљро мерасонад. Ба таври умум, 
Форобї ќайд мекунад, ки “дар шањр инсони муайян њаст – роњбар ва одамони дигар, 
ки ба ин њоким аз рўйи мартабаашон ќаробат доранд ва њар кадоме аз онњо 
мувофиќи мавќеъ ва ќобилиятњои худ амалеро иљро мекунанд, ки њадафи 
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гузоштаашон таќозо мекунад. Онњо дар дараљаи аввал ќарор доранд. Дар зери ин 
мартаба одамони дигаре њастанд, ки мувофиќи њадафњои аввалињо амал мекунанд - 
онњо дараљаи дуюмро ишѓол мекунанд. Минбаъд ба њамин тарз мартабаи одамоне 
меояд, ки онњо мувофиќи њадафњои дараљаи муќаддамтар аз онњо амал мекунанд. Ба 
њамин тартиб, аъзои мухталифи иттињодияи шањрї то ба њадди онњое, ки мувофиќи 
маќсадњои муќаддамтарњо амал мекунанд ва онњоеанд, ки хидмат мекунанд, аммо ба 
онњо хидмат намерасонанд. Онњо дараљаи пасттаринро ишѓол намуда, одамони 
мартабаи пасттарин мебошанд. Њамин тавр, ин мартаба то ба њадди охирин мерасад, 
ки њамаи он дар доираи низоми мураттаб бо узвњои бадани инсон ва пас, бо 
тартиботи кайњонї муќоиса мешавад.  

Аѐн аст, ки њам дар таълимоти Форобї ва њам Ибни Сино адолат ба таври 
куллї ба дунболи масъалаи фазилати инсон ва идеалњою ормонњои инсон дар љомеа 
барои рафъ намудани табъизу зўроварї ва нобаробарї аст. Дар миѐни нишондодњои 
мухталифи адолат (сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва ѓайра) консепсияи адолати иљтимої 
ва сиѐсї яке аз муњимтарин буъдњое ба њисоб мераванд, ки бар пояи аќлоният ва 
пайвастагии назариявию амалии таъсиси низоми иљтимої ва сиѐсї, таќсими 
одилонаи ќудрат, эљоди баробарї ва мавзунї дар миѐни сатњњои гуногуни иљтимої-
сиѐсї таъкид шуда, метавонад коромадњо ва машруияти ин низомро волоият бахшад. 

Муќарриз: Самиев М.Љ. – д.и.ф., профессори ДДОТ ба номи С.Айнї 
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ЗАМИНАЊОИ ОРМОНИ НАЗАРИЯИ ОЗОДЇ ВА ФАРМОНБАРДОРИИ ШАХС 
 Муаллиф дар маќола оид ба яке аз принсипњои асосии љањонбинии фалсафии исломї маълуомт 

додааст. Муаллиф бар он назар аст, ки адолат дар фалсафаи ислом консепсияи олї ва мушаххасест, ки 
моњияти, он пеш аз њама, дар њадафи офариниши олам њамчун њифзи адолат ва аз байн бурдани зулму 
берањмї аст. Умуман, дар маќола адолат дар консепсияи ислом маънои дуруст ва сањњењ гузоштани 
чизе дар љойи мустањаќќи он мебошад. Дар маќола ќайд шудааст, ки сарчашмаи назарияи адолати 
машшоиѐни шарќї, ќабл аз њама, Ќуръон ба њисоб рафта, дар он Худо њамчун довари одилтарин 
муаррифї карда мешавад. Муаллиф назари муътазилиѐнро, ки аксаран ањлу ал-ʻадл ва тавњид 
меномиданд ва тибќи таълимоти онњо инсон масъули аъмоли њам одилона ва њам беадолатонаи хеш 
мебошад, дар охират подош ѐ љазо хоњад дид. Муаллиф муътаќид аст, ки адолат сарчашмаи илоњї 
дорад, аммо дар боби он ки адолати илоњї дар рўйи Замин чї гуна амалї мегардад, ихтилофи назар 
доштанд. Барои њаллу фасли он, муътазила назарияи нави адолатро пешнињод намуданд, ки он 
мављудияти ду сатњи адолатро тайин мекард.  

Калидвожањо њаюло, машшоияи шарќї, адолат, сарчашмаи илоњї. 
 

ОCНОВНЫЕ УТОПИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ СВОБОДЫ И ПОКОРНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

В статье автор представил информацию об одном из основных принципов исламского философского 

мировоззрения. Автор считает, что справедливость в философии ислама – это высокое и конкретное 

понятие, суть которого заключается, прежде всего, в цели сотворения мира как защите справедливости и 

ликвидации угнетения и жестокости. Вообще в статье справедливость в понятии ислама означает поставить 

что-то на свое законное место. В статье источником учения о справедливости восточных мусульман прежде 

всего является Коран, в котором Бог представлен как самый справедливый судья. Автор разделяет взгляды 

мутазилитов, которых часто называют ахлу аль-адл и таухид, и согласно их учению, люди несут 
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ответственность за свои поступки, как справедливые, так и несправедливые, и будут вознаграждены или 

наказаны. Автор считает, что справедливость имеет божественный источник, но в главе есть расхождения в 

том, как божественная справедливость осуществляется на земле. Для ее решения Мутазила предложил 

новую теорию справедливости, которая определила существование двух уровней справедливости. 

Ключевые слова: материя, восточный перепатетизм, справедливость, божественный источник.  

 

BASIC UTOPIAN THEORY OF FREEDOM AND HUMAN OBEDIENCE 

In the article, the author provided information about one of the basic principles of the Islamic philosophical 

worldview. The author believes that justice in the philosophy of Islam is a high and specific concept, the essence of 

which lies, first of all, in the goal of creating the world as the protection of justice and the elimination of oppression 

and cruelty. In general, in the article, justice in the concept of Islam means putting something in its rightful place. In 

Malka, the source of the doctrine of justice for Eastern Muslims is primarily the Koran, in which God is presented as 

the most just judge. The author shares the views of the Mu'tazilites, who are often called ahlu al-adl and tawhid, and 

according to their teachings, people are responsible for their actions, both fair and unjust, and will be rewarded or 

punished in The author believes that justice has a divine source, but in the chapter They disagreed on how divine 

justice is carried out on earth. To solve it, Mutazila proposed a new theory of justice, which determined the 

existence of two levels of justice. 

Keywords: matter, eastern perepatetism, sparvidlyvost, divine source, 
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ТДУ:165.1(575.3) 
ОДАМИЯТ ВА АХЛОЌ АЗ НИГОЊИ АБДУРАЊМОНИ ЉОМЇ 

 
Љўраев М.Б. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров 
 

Нуриддин Абдурањмони Љомї дар таърихи фалсафа, фарњанг ва адабиѐти тољик 
њамчун мутафаккири баррасикунандаи ахлоќ шинохта шудааст. Ӯ дар баробари 
тањлили масоили дигари иљтимоиву сиѐсї ва фалсафию эстетикї, ба такомули 
ахлоќии инсоният таваљљуњи бештар зоњир намуда, осори гаронарзише дар ин самт 
ба мерос гузоштааст.  

Мусаллам аст, ки андешањои ахлоќї дар фарњанги умумибашарї аз даврони 
ќадим пайдо шуда, дар њар марњила ва таълимоти мутафаккирону донишмандон бо 
таровати хосса баррасї гардидаанд, ки аз муњиммияти масъалаи мазкур дар љомеаи 
инсонї гувоњї медињад. Ин масъала дар замони муосир низ ањаммияти худро нигоњ 
доштааст. Њамин аст, ки дар баробари баррасии масоили дигари илмиву техникї 
ањли тањќиќ имрўзњо баррасии масоили ахлоќиро низ муњим мешуморанд, зеро 
“шуур ва мафкураи инсон мањаки асосии ташаккулдињандаи соњањои дигари љамъият 
мебошанд. Тарбияи шуур ва ташаккули љањонбинии илмии насли башар омили 
асилтарини њифзи арзишњои умумибашарї ва ташаккули љомеаи мутамаддин ва 
инсонмењвар мањсуб мегардад”[1,c.103]. 

Љањони имрўз ба инсоне ниѐзманд аст, ки неруи аќлонии солим, ќобилияти 
эљодї, фарњанги воло, ахлоќи њамида ва масъулияти баланд дошта бошад. Ба ин 
маънї, инсоният њамеша љињати дарѐфти роњу воситањои расидан ба саодат талош 
варзида, омилњои таъсиркунанда ба ташаккул ва таназзули ин равандро тањќиќ 
менамояд, ки ифодакунандаи моњияти ахлоќ њастанд. Яъне, моњияти ахлоќ иборат аз 
њидояти насли инсонї љониби камолот ва дарѐфти саодати фардию љамъиятї 
мебошад.  

Тавре ѐдрас шудем, ба низом даровардани рафтору фаъолияти инсон дар љомеа 
ва дарѐфти зиндагии босаодат таърихи тулонї дошта, донишмандон масоилеро 
љустуљў намудаанд, ки камолоти маънавиву љамъиятии инсонро фарогир бошанд. 
Раванди ковшњои инсонї аз љањоншиносии асотирї сар карда, то марњилањои баъдї 
нишон медињад, ки насли инсонї дар тафовут аз мављудоти дигари олам дар 
маъносозиву мафњумофарї ва дарѐфти саодат буда, илова ба таъмини талаботи 
моддї бањри ќонеъ гардонидани талаботњои маънавї низ талош кардааст. Яке аз 
масъалањои муњимтарини таъмини саодати њаќиќї ва ќонеъкунандаи талаботи 
маънавї, ахлоќ мебошад. Ахлоќ камолоти маънавии инсонро таъмин намуда, ўро ба 
созандагї, дар шакли иљтимоишавї, муносибати солим, шинохт ва арљгузорї ба 
арзишњои фарњангї сафарбар менамояд. Њамин аст, ки падидаи мазкур таваљљуњи 
ањли фазлро аз рўзгори пешин љалб намудаву дар њама марњилањои рушди љомеа аз 
муњимтарин масоили тањќиќ ба њисоб рафта, то кунун идома дорад. 

 Мардуми ориѐї, њам дар доираи асотир ва њам тасаввуротњои диниашон 
саодати инсониро њадаф ќарор дода, олами вуљудро дар робита ба њастии инсон 
матрањ намудаанд. Консепсияи ахлоќии тамаддуни ориѐї ба тариќи системавї 
муайян гардида, дар шакли «пиндори нек», «гуфтори нек» ва «рафтори нек» то њанўз 
дорои арзиши баланди илмї мебошад. Тибќи ин консепсия, камолоти маънавии 
инсон ва некии ў, мањз замоне ба вуљуд меояд, ки андеша (маниши)-и инсон поку 
беолоиш гардад. Яъне, нахуст андеша (пиндор) мукаммал гардида, хусусияти некї 
пайдо мекунад ва пасон тариќи гуфтор ва рафтор амалї мешаванд.  

Инсон дар тамаддуни ориѐї мављуди олии табиї ва љузъи муњимме аз кайњони 
моддї мебошад. Дар симои инсон тамоми масоил, аз љумла, масъалањои ахлоќї 
мавриди тањќиќу баррасї ќарор мегирифтанд. «Дар љањоншиносии ориѐї, – 
менависад профессор Музаффарї М., - њамаи ашѐи мављуда ва њамаи он чизе, ки дар 
оянда падид хоњад омад, вобаста ба худи инсон аст. Инсон роњнамо ва роњбари 
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абадият буда, мањсули он чизест, ки ба воситаи њастии моддї ташаккул ѐфтааст» 
[9,c.23].  

Тарбияи камолоти инсон тавассути риояи талаботњои ахлоќї дар таълимоти 
зардуштия таќвияти тоза пайдо намуда, љавњари ин таълимотро ташкил менамояд. 
Муаллифони китоби «Таърихи фалсафаи тољик» дар ин бора чунин менависанд: 
«Дар Авасто гуфта шудааст: «Эй Урдубињишт (Аша вањишта), тавфиќи бењзистиро 
дар паноњи некандешї дар ин сарзамин пароканда соз». Аша Вањишта сеюмин 
ќонуни ахлоќии њастї, назму низом ва созмони љањон аст. Он ќонуни 
таѓйирнопазирест, ки, на танњо зиндагии башар, балки тамоми коинотро ба сўйи 
маќсади асосї сафарбар намуда, рушду инкишофи мављудот ва сайри таквиниро 
мувофиќи ќонуни Ашої ба сўйи камолот њидоят мекунад» [11,c.56].  

Аз иќтибоси зикршуда хулоса кардан мумкин аст, ки ахлоќ дар андешањои 
мардумони ориѐитабор ва, умуман марказњои фарњангии Шарќи ќадим, љавњари 
љањоншиносии онњоро ташкил кардааст. Назарияњои арзишманди ахлоќї низ дар 
мактабњои фалсафии Њинду Чин ва Эрони бостон пайдо гардидаанд, вале ахлоќ 
њамчун илми мустаќил дар фалсафаи Юнони ќадим ба вуљуд омадааст. Дар ин 
тамаддун, њанўз дар доираи тасаввуротњои динї ва асотирї ба масоили ахлоќї ва 
шинохти моњият ва камолоти маънавии инсон диќќати љиддї равона шуда буд. 
Антропоморфизм, ки асоси љањонбинии динии юнониѐнро ташкил медод, гувоњ аз 
эътирофи ќурдат ва тавонии инсон мебошад.  

Ба андешаи муњаќќиќи шветсарї Андре Боннар, «инсон ва љањон дар тамаддуни 
юнонї инъикоси якдигарї фањмида мешаванд, яъне оинае њастанд, ки дар муќобили 
якдигар гузошта шудаанд ва њамдигарро назорат менамоянд» [8,c.103]. Аз ин метавон 
натиља гирифт, ки масъалаи шинохти инсон ва камолоти маънавии он дар фарњанги 
юнонї њамоњанг бо андешањои ориѐї будааст.  

Мавлоно Нуриддин Абдурањмони Љомї дар партави андешањои арзишманди 
гузашта тавонистааст, ки тариќи њикояву ривоятњо ва достону ќиссањои тамсилї, 
љомеаи ормонї, инчунин тањлили воќеъбинона масъалањои ахлоќро тасвир ва 
њамаљониба тањлил намояд. Мутафаккир андешањои ахлоќии худро дар асарњои 
“Бањористон”, ки аз љињати сохтор бо “Гулистон”-и Саъдї њамоњанг аст, ба таври 
васеъ баррасї намудааст. Инчунин, таълимоти ахлоќии Љомї дар дар дафтари якум 
ва дуюми “Силсилат-уз-зањаб”, ќасидаи “Туњфат-ул-Ањрор”, достони “Юсуф ва 
Зулайхо”, “Хирадномаи Искандарї” инъикос ѐфтааст [10,c.235]. 

Агар Љомї љомеаи ормонии худро дар «Њикмати Искандария» тавсиф карда 
бошад, пас дар худи ѓояи љомеаи ормонї инсони ормониро, яъне сифатњои ахлоќи 
њасана, ки дар хислатњои хосси ў – «фаќирем њимматпажуњ», «ќавме писандида», «зи 
гуфтори бењуда лабњо хомўш», «фурў баста аз носазо чашму гўш», “беозорї”, 
“баробарї”, “сулњпарварї”, “адами дуздию ѓорат”, “мењру муњаббати пойдор”, 
“адолатпарварї”, “инсондўстї”ва ѓ. зоњир мегардад, нишон додааст.  

Гурўњи фаќирем њикматпажўњ, 
Чи тобї рухи марњамат з-ин гурўњ. 
Дар аснои рафтан ба шањре расид, 
Дар он шањр ќавме писандида дид. 
Зи гуфтори бењуда лабњо хамўш, 
Фурў баста аз носазо чашму гўш. 
Наљўста аз бад њаргиз озор њам, 
Ва њар кори неку мададгор њам. 
На з-эшон тавонгар касе, не фаќир, 
Бар эшон на султон касе, не амир. 
Баробар ба њам ќисмати молашон, 
Мувофиќ бо њам сурати њолашон. 
На аз мењнати ќањташон сол танг, 
На бар сафњаи сулњашон њарфи љанг. 
Зи як хона њар як шуда бањраманд. 
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На дар бар дари хонањошон, на банд… 
Сикандар чун воќиф гашт аз њолашон, 
Шуд аз гуфтугў толиби ѓаврашон… 
Дигар гуфт: Чун хонањо бе дар аст? 
Дари боз мар дуздро рањбар аст! 
Бигуфтанд: - Дар шањри мо нест дузд, 
Ки аз касби дуздї хўрад дастмузд. 
Њама мардум содиќанду амин, 
Чу хоканд аминони рўи замин. 
Ба хок супорї яке дона љав, 
Дињад њафтсадат боз ваќти дарав. 
Дигар гуфт: - Чун бањри молу матоъ, 
Миѐни шумо нест љангу низоъ? 
Бигуфтанд: - Мо бандаи сонеъем, 
Ба ќуту либосе зи вай ќонеъем. 
Расад бе низоъ, он чї бошад кифоф, 
Аз он дар ѓилоф аст теѓи хилоф. 
Дигар гуфт: - Чун шањи фармонравой, 
Дар шањри бешўр нагирифта љой. 
Паи дафъи зулмат, - бигуфтанд, - шоњ, 
Зи зулм ин видоят бувад дар паноњ. 
Зари адл аз зулм гирад иѐр, 
Чу золим набошад, ба одил чи кор? 
Дигар гуфт: - Чун дар диѐри шумо, 
Ѓанї нест кас, дар шумори шумо? 
Бигуфтанд: - Н-ояд зи табъи карим, 
Њарисї намудан паи зарру сим…[13,c.279] 

Аз порчаи фавќуззикр бармеояд, ки љомеае, ки Љомї дар назар дорад, як љомеаи 
ормонист ва табиист, ки мардуми он низ бояд сатњи муайяни ахлоќу гуфтор ва 
љањонбинї дошта бошанд, зеро чунин љомеа бидуни унсурњои таркибии он вуљуд 
дошта наметавонад ва ба чунин сатњи баланд њам намерасад. Маќсади мутафаккир аз 
баѐни матлаби мазкур он аст, ки инсон дорои фитрати ахлоќї аст ва мањз тавассути 
ташаккул додани сифатњои ахлоќї ва таълиму тарбия метавонад љомеаи 
адолатпарвару инсонгаро ташкил намуда, њаѐти худро бидуни зулму истибдод ва 
озори якдигар сипарї намояд.  

Мутафаккир таълимоти ахлоќии худро аз тавлиди фарзанд ва тарбияи дурусти 
он оѓоз намуда, њосили умри инсониро дар доштани фарзанди некухисол ва барои 
љомеа зарурї мебинад. Ба маънии дигар, Љомї бар он назар аст, ки яке аз 
масъулиятњои асосии инсонї ташкили оила ва роњандозї намудани вазифаи 
репродуктивии он љињати идомаи насл буда, вале на фарзанди доѓовару зиѐнкор ва 
харобкунандаи љомеа.  

Њељ неъмат бењтар аз фарзанд нест, 
Љуз ба љон фарзандро пайванд нест. 
Њосил аз фарзанд гардад номи мард, 
Зинда аз фарзанд монад номи мард…[14,c.307] (Њафт авранг. с.307)  
Аммо зинданигоњдорандаи номи мард ва умуман насли инсонї танњо фарди 

тарбиятдидаву таълимгирифта мебошад. Дар маљмуъ, нафаре, ки боодобу бохирад 
ва масъулиятшиносу худогоњ бошад љомеаи одилро бунѐд ва онро абадан устувор 
хоњад нигоњ дошт. 

Мояи давлати абад адаб аст, 
Пояи рафъати хирад адаб аст. 
Љуз адаб нест дар дили абдол, 
Љуз адаб нест даъби ањли камол. (Њафт авранг. с.109) 
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Мавлоно Љомї моњияти аслии ахлоќро иборат аз адабу ворастагї ва дарки 
масъулиятњои шахс дар муносибат бо атрофиѐн дониста, ташаккули шахсиятро мањз 
ба он вобаста медонад. Аз андешањои мутафаккир бармеояд, ки адаб маншаи њама 
афъоли њасанаи инсоният буда, он дар асоси зањмати пайваста метавонад шакл 
бигирад. Ба ин хотир, тарбияи инсонро тариќи системавї ва бо усулњои мувофиќ 
пешнињод намуда, шаклгирии адабу ахлоќи инсониро аз муносибати њасана дар 
шакли панду насињат ба тарбиятгиранда иборат медонад. Дар робита ба ин, 
мутафаккир таъкид менамояд, ки: 

Аз насињат ноќисон комил шаванд, 
Аз насињат мудбирон муќбил шаванд. 
Аз насињат зинда гардад њар диле, 
Аз насињат њал шавад њар мушкиле... (Њафт авранг. с.426) 
Усули пешнињоднамудаи Љомї дар мавриди тарбияи ахлоќї ва хушахлоќу 

боадаб намудани насли инсонї тавассути панду насињат барои њар давру замон, аз 
љумла даврони муосир низ муфид мебошад. Имрўзњо аз усули мазкур (таъсиррасонї 
ба шуур) њама гурўњњои ифротию иртиљої ба таври васеъ истифода намуда, 
љавононро маѓзшўї намуда аз аслу асолати хеш дур менамоянд. Насињати онњо бо 
овардани ќиссаву ривояти хусусияти динидошта ва ба ном тарбиявию ахлоќї амалї 
мегардад, ки натиљаовар мебошад. Манзури Абдурањмони Љомї аз насињат 
таъсирррасонї ба шуури тарбиятгиранда љониби созандагию бунѐдкорї буда, дар 
муќобили њар гуна андешаи дигар мебошад. 

Њамин тариќ, таълимоти ахлоќии Мавлоно Абдурањмони Љомї нишон медињад, 
ки мутафаккир дар маснавињои “Њафи авранг” ба чор масъалаи муњим таваљљуњ 
зоњир намудааст: 

- насињат ба фарзанди худ; 
- насињати ќањрамонони њикояву ривоятњо ба шахсони наздик ва натиљагирї аз 

онњо; 
- тарѓиби хислатњои њамидаи инсонї бо истифода аз њама усулњои таъсиррасонї 

ба шуур; 
- сарзаниши ахлоќи зишт ва нишон додани касифии он дар раванди фаъолияти 

инсонї.  
Муњиммияти таълимоти ахлоќии Мавлоно Абдурањмони Љомї дар он аст, ки 

илму маърифатро аз њама одатњои дигар ва унсурњои ахлоќи њамида болотар 
мегузорад.  

Мутафаккир ахлоќро «њамчун муайянкунандаи рафтори инсон, ки аз ў озодона 
иљро намудани меъѐрњои ахлоќиро талаб мекунад, дар ў ќобилияти худидоракуниро 
ташаккул медињад, баррасї кардааст. Аз ин рў, ахлоќ талаботи худро ба инсон на 
танњо дар њолати мављуд будани имкониятњои субъективии иљрои ин талаботњо 
пешнињод менамояд, балки дар њолати мављуд набудани чунин имкониятњо низ, 
пешнињоди ин талаботњо ва њадаф гузоштан инсонро дар самти густариши имконоти 
ахлоќии худ бедор менамояд» [15,c.68].  

Дар «Хирадномаи Искандарї» Љомї аз шаш хислати бади инсонї – њасад, кина, 
њирс, мумсикї, љоњталабї, дурўѓ ва беадолатї дур буданро талќин карда, дар дигар 
асарњояш љањл, њасад, хашму кина, тамаъ, њирс, ќаллобї, риѐ, ѓурур, мардумозорї, 
худпарастї, пурхурию серхобї ва ѓайраро мазаммат намудааст. Аз тањлили осори 
Љомї чунин бармеояд, ки тамоми андешањои шоир саршори ѓояи инсондўстї буда, 
дунболагири њадафи инсони ормонии ў, яъне ѓояи Инсони комил мебошанд, ки шоир 
дар тарбияву парвариши ў ва њидояташ ба сўйи камолот аз тариќи насињат ин ќадар 
зањмату талош намудааст.  

Љомї андешаи подшоњи одилро, ки дорои хислатњои зерин аст, асоснок 
кардааст: адолат, саховатмандї, хирадмандї, бахшандагї, покї ва ѓайра. Ба аќидаи 
ў, идораи одилона мактаби мањорат ва њунари подшоњї буда, тарбияи ворисони 
подшоњ, интихоби хирадмандонаи дарбориѐн аз рўйи истеъдод, назорати доимии 
аъмоли онњо, ѓамхории мардум, њифзу дастгирии онњоро дар бар мегирад.  
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Вай ба сулњу осоиш ва њамзистї, њамкории ба њамдигар фоидабахши халќњо 
мусоидат мекунад, љанг ва беадолатиро ќатъиян мањкум мекунад. Вале ў тарафдори 
њифзи Ватан, барои аз асорат озод кардани дигар халќњо ва аз зулм озод шудани 
онњо баромад мекард. Барои пешбурди адолати иљтимоии љомеа ду роњро пешнињод 
мекунад: подшоњи одил ва сохтори одилонаи иљтимої. Вай дар симои Искандар 
сифатњои подшоњи одилро таљассум кардааст, на дар Искандари воќеии таърихї, 
балки дар Искандари хаѐлї, одами дорои давлатдории баланд ва тамоми хислатњои 
инсони комил.  

Љомї шоњи одилашро њамчун як сарлашкари юнонї тавсиф мекунад, ки аз 
љониби Арасту ба воя расидааст ва хиради файласуфони бузурге, чун Пифагор, 
Суќроту Афлотунро таљассум кардааст. Љомї ба ин васила талош кардааст, ки 
њикмати Юнонро ба андешаи форсї наздик кунад. Искандар хислатхои хиради 
юнониро таљассум намуда, њамчун фиристодаи таълимоти ахлоќии Арасту, Афлотун 
ва дигар мутафаккирони Юнон баромад кардааст. Аз ин рў, дар ин маснавї аз 
моњияти илоњии таъсиси њукумат ва љомеа зикр нашудааст. Образи «шоњи одил»-и 
Љомї бар хилофи симои подшоњони олами ислом офарида шудааст, ки олимони 
муосирро ба хулосањои гуногун водор кардааст. Ба ин васила шояд Љомї мехост 
таваљљуњи шоњони Шарќро ба бењтарин сифатњои фалсафаи сиѐсии Юнон ва санъати 
давлатдории сиѐсї љалб кунад. 

Њамин тавр, тањлили таълимоти бунѐдї дар бораи инсон дар фалсафаи 
асримиѐнагии форсу тољик равшан нишон медињад, ки бо вуљуди љањонбинии динї 
њам перипатетизми шарќї, њам калом ва њам тасаввуф ба таѓйироти љиддие дар 
фарњанги маънавї, љањонбинї мусоидат кардааст. Ин ва дигар мактабњои фалсафию 
динии давраи Љомї ба ташаккул ва инкишофи љањонбинии мутафаккир таъсири зиѐд 
расонидаанд. 

Муќарриз: Усанов Р.Т-. н.и.ф., дотсенти ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров 
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ОДАМИЯТ ВА АХЛОЌ АЗ НИГОЊИ АБДУРАЊМОНИ ЉОМЇ 
Дар маќола оиди инъикоси фалсафаи одамияту ахлоќ дар осори гаронарзиши Абдурањмони 

Љомї ва мавќеи он дар тарбияи инсонпарвариву тањаммулпазирї маълумоти муфассал дода шуда, 
муаллиф барои исботи фикраш намунањоро аз осори ин мутафаккири нотакрор пешкаш намуда, дар 
интињо хулоса мекунад, ки соњиби гуфтори фасењ Абдурањмони Љомї тавонистааст, таълимоти 
инсонпарвариву тањаммулпазириро њанўз дар асри хеш, яъне дар асри XV ба таври возењ баѐн созад. 
Љомї шоњи одилашро њамчун як сарлашкари юнонї тавсиф мекунад, ки аз љониби Арасту ба воя 
расидааст ва хиради файласуфони бузурге, чун Пифагор, Суќроту Афлотунро таљассум кардааст. 
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Љомї ба ин васила талош кардааст, ки њикмати Юнонро ба андешаи форсї наздик кунад. Образи 
«шоњи одил»-и Љомї бар хилофи симои подшоњони олами ислом офарида шудааст, ки олимони 
муосирро ба хулосањои гуногун водор кардааст. Ба ин васила шояд Љомї мехост таваљљуњи шоњони 
Шарќро ба бењтарин сифатњои фалсафаи сиѐсии Юнон ва санъати давлатдории сиѐсї љалб 
кунад.Тањлили таълимоти бунѐдї дар бораи инсон дар фалсафаи асримиѐнагии форсу тољик равшан 
нишон медињад, ки бо вуљуди љањонбинии динї њам перипатетизми шарќї, њам калом ва њам тасаввуф 
ба таѓйироти љиддие дар фарњанги маънавї, љањонбинї мусоидат кардааст. Ин ва дигар мактабњои 
фалсафию динии давраи Љомї ба ташаккул ва инкишофи љањонбинии мутафаккир таъсири зиѐд 
расонидаанд. 

Калидвожањо: назария, осор, тарбия, дўстї, тањаммулпазирї, сулњ, иљтимоиѐт, ахлоќ, насињат, 
афкор, њидоятгар, роњнамо, муњаќќиќ, пурарзиш. 

 

ГУМАННОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ 

В статье представлена подробная информация об отражении философии гуманности и 

нравственности в драгоценных произведениях Абдуррахмана Джами и его позиции в воспитании гуманизма 

и толерантности. В доказательство своей точки зрения автор приводит примеры из произведений этого 

уникального мыслителя. Он ясно выразил учение гуманизма и толерантности в своем веке, то есть в XV 

веке. Джами описывает своего праведного короля как греческого полководца, воспитанного Аристотелем и 

воплотившего мудрость великих философов, таких как Пифагор, Сократ и Платон. Таким образом, Джами 

пытался приблизить греческую мудрость к персидской мысли. Образ «праведного царя» Джами был создан 

в противовес образу царей исламского мира, что привело современных учѐных к разным выводам. 

Возможно, таким образом, Джами хотел привлечь внимание царей Востока к лучшим качествам греческой 

политической философии и искусству политического управления. Анализ основных учений о человеке в 

средневековой персидско-таджикской философии ясно показывает, что, несмотря на Религиозное 

мировоззрение, восточный перипатетизм, как слово, так и суфизм способствовали значительным 

изменениям в духовной культуре и мировоззрении. Эта и другие философские и религиозные школы эпохи 

Джами оказали большое влияние на формирование и развитие мировоззрения мыслителя..  

Ключевые слова: теория, труды, образование, дружба, толерантность, мир, общество, этика, советы, 

мысли, руководство, руководство, исследователь, ценный.  

 

HUMANITY AND MORALITY FROM THE POINT OF VIEW OF ABDURRAHMAN JAMI 

The article provides detailed information about the reflection of the philosophy of humanity and morality in 

the precious works of Abdurrahman Jami and his position in the education of humanism and tolerance. To prove his 

point of view, the author cites examples from the works of this unique thinker. He clearly expressed the teachings of 

humanism and tolerance in his century, that is, in the 15th century. Jami describes his righteous king as a Greek 

general trained by Aristotle and embodying the wisdom of great philosophers such as Pythagoras, Socrates and 

Plato. Thus, Jami tried to bring Greek wisdom closer to Persian thought. The image of the ―righteous king‖ Jami 

was created in contrast to the image of the kings of the Islamic world, which has led modern scholars to different 

conclusions. Perhaps in this way Jami wanted to attract the attention of the kings of the East to the best qualities of 

Greek political philosophy and the art of political governance. An analysis of the basic teachings about man in 

medieval Persian-Tajik philosophy clearly shows that, despite the religious worldview, Eastern Peripatetism, both 

word and Sufism contributed to significant changes in spiritual culture and worldview. This and other philosophical 

and religious schools of Jami's era had a great influence on the formation and development of the thinker's 

worldview. 

Key words: theory, works, education, friendship, tolerance, peace, society, ethics, advice, thoughts, 

leadership, guidance, researcher, valuable. 
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МАСЪАЛАЊОИ ТАЊАВВУЛОТӢ – ТАЪРИХӢ ОИД БА ИНСТИТУТИ ОИЛА 
ДАР ЗАРДУШТИЯ 

 
Нурулњаќов Ќ., Одинаев Б.А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Зардуштия аз маъруфтарин оини бостонии халќњои тољику эронї буда, ба номи 
асосгузораш Зардушт номгузорї шудааст. Он бо номи дини маљусї ва муѓон низ дар 
адабиѐтњои юнониву исломї омадааст. Дини Зардуштї аз лињози пайдоиш ва 
доманаи густариш ба гурўњи динњои миллию давлатии њавзаи тамаддуни ориѐї 
тааллуќ дорад. 

Зардушт њамчун муассиси оини мазкур ќадимтарин мутафаккири шинохтаи 
Эрони бостон ба шумор меравад. Ў аз дењќонзодагони ориѐї буда, падараш 
Пурушасб аз хонадони Спитоман ва модараш Даѓдувия мебошад. Номи Зардушт дар 
асл Заратуштра (дар забони аврупої- Зороастра) аз калимаи мураккаби ориѐии кўњан 
буда, аз ду калима: «зара» ба маънии «доро» ѐ баъзе «зард» тарљума кардаанд ва 
«уштара» ба маънои «шутур», яъне «соњибуштур», «уштурбон» ѐ «зардуштур» аст [1, 
с. 20]. Аммо бо далели фарогири маъноњои гуногун будани вожаи «уштара» он 
метавонад маънои «Ситораи заррин» - ро низ дошта бошад. 

Замони зуњури ўро муаррихон ба замони салтанати Гуштосб (ѐ Виштасб) яке аз 
шоњони силсилаи каѐнї - Луњросб мансуб медонанд. Аммо таърих ва мањалли 
таваллуди Зардушт аниќ нест. Бино ба гуфтаи як гурўњ олимон таърихи таваллуди 
Зардуштро њудуди соли 660 (асри VII т.м.), гуруњи дигар њудуди солњои 1500 - 1000 
(байни асрњои XV то X т.м.) [23, с. 83] тахмин мекунанд. Донишманди маъруфи 
англис Мерий Бойс таърихи зиндагии Зардуштро ба солњои 1500-1200 т.м. 
мепиндорад [13, с. 27]. Њамчунин гуруњи дигари олимон Зардуштро њамаср ва устоди 
Пифагор (582-497-и то мелод) – файласуф ва риѐзидони Юнони ќадим медонанд [26, 
с. 42], ки ин аќида ба нишондоди аввала мувофиќ меояд. Ш.П. Бердиев менависад, ки 
Пифагор иддао дорад, ки бо Зардушт борњо дидор намуда, суњбат кардааст [9, с. 22]. 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
асари худ «Тољикон дар оинаи таърих (аз Ориѐн то Сомониѐн)» таърихи зиндагии 
Зардуштро ба њазораи II-и т.м. мансуб донистаанд [17, с. 32]. Ба андешаи 
муњаќќиќони авастошиноси тољик Љ. Саъдизода ва Н.Ф. Сафарзода зиндагии 
Зардушт ва таълифи китоби Авасто таърихи зиѐда аз 3500-4000 сола дорад [19, с. 17]. 
Бо дарназардошти фактњои боло замони зиндагии Зардушро миѐни асрњои VI-II-и т. 
м. донистан ба њаќиќат наздиктар аст.  

Мањалли таваллуди Зардушт низ мавриди ихтилоф аст. Бино ба гуфтаи баъзе 
олимон дар шањри Рай, баъзе дар ноњияи Мод (Озарбойљон) - шимолу ѓарбии Эрон, 
баъзе дар Хоразм [9, с. 23] ва баъзеи дигар дар Бохтар ба дунѐ омадааст. М. 
Мўъминљонов зодгоњи Зардуштро Турон (Осиѐи Марказї) медонад [15, с. 137]. Аммо 
аниќ аст, ки ў даъват ба дини худро дар шарќи Эрон (Бохтар) оѓоз кардааст. Њамин 
тариќ, пайдоиш ва ташаккули яке аз сарчашмањои ќадимаи динї-фалсафї дар Осиѐи 
Миѐна «Авасто» таърихи зиѐда аз 3500 сола дорад. Ба сифати яке аз аввалин 
сарчашмаи ахлоќї, сиѐсї, њуќуќї ва пеш аз њама динї-фалсафї дар минтаќаи Осиѐи 
Марказї, хусусан сарзамини тољикон, Авасто баромад намудааст, ки он тавассути 
Зардушт аз номи Ањуромаздо навишта шудааст.  

Оини зардуштия њамчун падидаи таърихї – фалсафї то кунун боќї монда, дар 
он њам аз пањлуи онтологї ва њам аз пањлуи гносеологї тањаввулот рух додааст. Бино 
бар сабаби аз доираи объекти тањќиќоти мо берун будани пањлўњои мазкур аз баѐни 
онњо худдорї намуда, тањаввули институти оила дар зардуштияро пайгирї 
менамоем. 

Институти оила дар зардуштия аз пайдоиш то ба имрўз зери њамлањои гуногуни 
тањаввулотї – таърихї ќарор гирифтааст. Тањаввулоту дигаргунињое, ки тавассути 
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сарчамањои соњавї оиди нињоди оила ба назар мерасад, асосан атрофи масъалањои 
зерин баромад мекунанд: 

1. Оиди масъалаи “издивољ бо мањорим», оѐ дар зардуштия чунин издивоље 
вуљуд дорад? 

2. Оиди масъалаи «теъдоди зављот», оѐ дар зардуштия барои издивољ адади 
зан таъйин шудааст? 

3. Оиди масъалаи «даштон (одати моњона, њайз)» – и зан, занњои зардуштї 
њангоми одати моњона тибќи таълимоти зардуштия аз љониби мардњо чї муносибат 
медидаанд? 

Масъалаи муњимме, ки то њол њалли ягонаи худро наѐфтааст, ин масъалаи никоњ 
бо мањорим мебошад. Масалан, дар яке аз сарчашмањои таърихї «Таърихи табарї» 
чунин омадааст: «Ва муѓонро яке пайѓамбар аст, ўро Зардушт гўянд, ин дини муѓї ў 
нињод, ... ва хоњару модар ба занї кардан ў нињод» [4, с. 396]. Бояд ќайд намуд, ки 
масъалаи мазкур мавриди ихтилофи шадиди таърихї буда, мутаассифона гузашти 
таърих решањои ин ихтилофро бинобар вуљуд доштани далоили гуногуни 
сарчашмавї мустањкам намуда монеа эљод менамояд.  

А. Берунї соњиби китоби «Осор-ул-боќия» чунин менависад: «Чун Гуштосб 
хирадмандон, солхўрдагон ва бузургони кишвари худро барои гуфтугў бо Зардушт 
дар маљлисе гирд овард, яке аз суолоте, ки аз Зардушт карданд ин буд, ки агар марде 
бо модари худ аз миѐни тўда ва љомеа дур афтода бошад ва дастрасї ба зани дигар 
надошта бошад ва аз ќатъ шудани насл бињаросад, чї бояд кунад: Зардушт посух 
дод: - дар чунин њолат равост, ки он мард бо модари худ наздикї кунад. Њамчунин 
Абўрайњони Берунї илова мекунад, ки њатто Зардушт Гуштосбро ба никоњ кардани 
насабњои наздик даъват намуд [2, с. 299 – 300]. 

«Шоњнома»-и А. Фирдавсї дар бораи зифофи (тазаввуљ) подшоњони ќадими 
эронї ба аќрабои худ, достонњои бисѐре сурудааст, ки аз љумлаи онњо достони 
њамбистар шудани Бањман – подшоњи Эрон бо духтари худ – Њумой мебошад. Он љо, 
ки Фирдавсї мегўяд: 

Яке духтараш буд номаш Њумой, 
Њунарманду бодонишу покрой. 
Њаме хондандї варо Чењрзод, 
Зи гетї ба дидори ў буд шод. 
Падар дарпазируфташ аз некувї, 
Бад-он дин, ки хонї варо пањлавї. 
Њумои дилафрўзи тобандамоњ, 
Чунон буд, ки обистан омад зи шоњ [3, с. 43]. 
Н. Соњибуззамонї ќайд мекунад, ки дар Имперотурии Сосонї-зардуштї 

издивољ бо хоњар ва зани падар амри ќобили ќабул ва роиљ будааст. Издивољ бо 
хоњар ба хусус дар салтанати шоњї барои њифзи покии хун амри таъкидї ба шумор 
мерафтааст [16, с. 17 – 18]. Номбурда менависад, ки Эрониѐни бостон тибќи 
таълимоти Авесто заношўї миѐни бародар ва хоњарро сабаби љалби равшании эзидї 
дар хонадон ва тарки девон медонистаанд [16, с. 18]. Ин муњаќќиќи эронї бо истинод 
аз сарчашмањои таърихї зикр мекунад, ки адолати махсуси зардуштиѐн ба гунае љорї 
мешавад, ки мард иљоза дорад бо модар, хоњар ва ѐ духтари худ издивољ намояд. Ва 
зардуштиѐн мувофиќи таълимоти худ њамчун «издивољњои худописандона» бузург 
медоранд [16, с. 18]. Бояд ќайд намуд, ки падидаи мазкур дар дастраси аќл дур ќарор 
дошта, шояд дар натиљаи тањаввули таърихии институти оила дар зардуштия ба 
вуљуд омада бошад. 

Бино ба гуфтаи Н. Соњибуззамонї нависандагони исломї низ муътаќид ба 
вуљуди никоњи мањорим дар зардуштия њастанд. Ӯ менависад, ки Саълабї гуфтааст: 
зардуштиѐн издивољи бародар бо хоњар ва падар бо духтарро љоиз медонанд ва дар 
ин маврид издивољи Одам (а) ба њайси далел меоранд [16, с. 18]. Њамчунин бо ривоят 
аз Шайхи Тўсї овардааст, ки шахсе дар њузури Имом Љаъфари Содиќ забон ба 
дашноми маљусият мекушояд, ки онњо бо мањорими худ издивољ мекунанд. Љаъфари 



192 
 

Содиќ ўро аз дашном додан манъ мекунад ва ба ў мегўяд: оѐ намедонї, ки ин кор дар 
назди маљус никоњ аст ва њар ќавму миллате миѐни никоњ ва зино фарќият мегузорад 
[16, с 20]. Зимни ин гуфтањо Н. Соњибуззамонї менависад, ки ин метавонад посухе 
бошад барои касоне, ки аз рўи таассуби мазњабї ин гуна издивољро манфури оини 
зардуштия медонанд. Зеро издивољ як амри ташриї аст ва дар миѐни миллатњои 
гуногун, њаргуна аст. «Мањрамият» ва «номањрамият» амри эътиборист. Масалан 
ончи дар назди ќавме «номањрам» шумурда мешавад, зарурї нест, ки дар назди дигар 
ќавмњо низ «номањрам» шумурда шавад [16, с. 20]. 

Муњаќќиќи номбурда дар идомаи тањќиќаш дарљ мекунад, ки як байти форсие 
дар дастам расидааст, ки ба ѓолиби гумонам аз кадом намояндаи оини ниѐкони мо 
(зардуштия) мебошад: 

Њалоланд хубони симин бадан, 
Чи модар, чи хоњар, чи духтар, чи зан [16, с. 17]. 
Зардуштиѐни имрўза гарчанде, ки ба дурустии ин ривоѐт мухолифат карда, бо 

тафсир ва таъвил онро ба маздакиѐн нисбат медињанд, аммо таърих гувоњ аст, ки 
расми издивољ бо мањорим ва аќориб ба њељ ваљњ аз маздакиѐн набуда, дар миѐни 
салотини Њахоманишї, Ашконї ва ашрофи Сосонї роиљ будааст – ќайд мекунад, Н. 
Соњибуззамонї [16, с. 19]. 

Ќ. Машкур муњаќќиќи дигари эронї дар китоби худ бо номи «Ахлоќи эрониѐн» 
аз номи љуѓрофидони ањди ќадим Страбон чунин менависад: «Расми муѓон чунин аст, 
ки њатто бо номодари (зани падар)-и худ ва духтари худ издивољ мекунанд» [11, с. 
199]. Муњаќќиќ дар дигар љой низ ба ин масъала ишора мекунад: «Страбон 
менависад, ки дар замони Ашкониѐн издивољ бо мањорим яъне аќрабои наздик кори 
писандида будааст» [11, с. 200]. М. Мењрин менависад, ки ба назари ман ба 
зардуштия нисбат додани љумлаи нописанди «издивољ бо мањорим»–ро ба њаќиќат 
мувофиќ намебошад. Бар хилофи он чи баъзе аз мусташриќин аќида доранд, Авасто 
чунин расми њайвониро таълим намедињад. Мо мункири он нестем, ки ин расм дар 
миѐни баъзе афроди мунњариф вуљуд доштааст ва ин гуна афрод бештар дар 
табаќоти боло дида мешаванд. Ӯ ќайд мекунад, ки ман бо касоне, ки калимаи 
авастоии «Khvaetva» (Хвайетва) – ро «издивољ бо мањорим» тарљума мекунанд 
мухолифам. Маънои ин калима иттињоди маънавии зан бо мард аст, на издивољ бо 
мањорим» [14, с. 49]. М. Мењрин оиди масъалаи мазкур мухолифат нишон дода, 
вуљуди онро мансуб ба табаќоти болоии пайравони оини зардуштия медонад, ки 
тањти таъсири ќуввањои инњирофї-нафсонї ба ин падидаи манфур даст задаанд. 

Муаллифи китоби «Маросим ва одоби зардуштиѐн» зимни баѐни анвои 
издивољи зардуштиѐн, навъи панљуми онро, ки «Аюкзан» унвон дорад, бо овардани 
мисол шарњ дода, аз ин гуна издивољ - «издивољ бо мањорим» дифоъ кардааст. Ӯ 
менависад: «Фаразан, падару модаре бо номи Рустам ва Фарангис духтаре доранд ба 
номи Ширин, ки баъди расидан ба синни никоњї ўро ба аќди никоњи писаре ба номи 
Бањром меоранд. Пайванди заношўии Бањром ва Ширин тањти номи «Аюкзан» баста 
мешавад. Дар чунин сурат нахустин писари онњо, ки Љамшед ном дорад, ба 
фарзандии љаддаш Рустам таъйин мешавад ва ин писарро Љамшеди Рустам меноманд 
на Љамшеди Бањром. Нависандагони ноогоњи ѓайризардуштї, ки медиданд Љамшед 
писари Ширин ба љои он ки ба номи падараш Љамшеди Бањром хонда шавад, ба 
номи љаддаш Љамшеди Рустам номгузорї шудааст. Баъд чунин мепиндоштанд, ки 
Рустам ба ростї бо духтари худ Ширин издивољ кардааст. Дар натиља зардуштиѐнро 
иштибоњан ба издивољ бо мањорим муттањам намудаанд» [8, с. 178 – 179]. Бояд ќайд 
намуд, ки хориљиѐн ба хусус юнонињо, ки бо ин суннати зардуштиѐн ошної 
надоштанд, тасаввур мекарданд, ки ин фарзанд натиљаи издивољи падар бо духтараш 
будааст. Дар њоле, ки ин фарзанд фарзанди марди дигаре будааст. Мунтањо барои 
њифзи номи падари духтар, ба фарзандхондагии ў вогузор шудааст. 

Фарњангмењр бо наќл аз Њеродот – муаррихи юнонї менависад: «Камбуљия – 
яке аз шоњони Њахоманишї [24, с. 33] мехост бо хоњараш издивољ намояд, аз 
мубадони зардуштї пурсид, ки оѐ чунин издивоље дуруст аст? Мубадон посух доданд: 
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Поњшоњо! мо фавќи ќонун аст. Фарњангмењр мегуяд: мубадон медонистанд, ин амал 
норавост, локин љуръати рўѐрўї бо шоњро надоштанд ва бо андаке диранг посухи 
нописандона доданд. Аз тарафи дигар агар ин кор расм мебуд шоњ аз мубадон суол 
намекард ва худ медонист, ки равост ва ѐ мубадон аз посух додан диранг 
намекарданд» [20, с. 169]. Аз гуфтањои боло бар меояд, ки муњаќќиќи эронї 
Фарњангмењр муаррихони хориљї ба хусус юнонињоро бо ноогоњї нисбат ба 
фарњангу тамаддуни эронзамин муттањам муттањам мекунад. Вале, муњаќќиќи тољик 
Мўъминљонов Њ. Њ. бо иќтибос аз Иброњими Пури Довуд менависад, ки њар он чизе, 
ки муаррихони Юнони ќадим Геродот ва Ксенофонт дар бораи ќудрат ва бузургии 
Эроншањри бостон навиштаанд, дар Авесто равшан инъикос ѐфтааст [15, с. 269]. С. 
Х. Рањимов андешањои худро оиди масъалаи мазкур чунин баѐн намудааст: издивољ 
бо хешовандони наздик суннати сирф зардуштиѐн нест. Ба мифология ва таърихи 
юнониѐни ќадим назар афканед, дар онљо низ чунин навъи издивољро ташвиќ 
менамуданд. Аксаран муаллифон барои исботи гуфтањои худ, аз китоби Муртазо 
Мутањњарї - «Таърих ва моњияти зардуштї» иќтибос меоваранд. Вале, Муртазо 
Мутањњарї дар бораи мављудияти ин навъи никоњ тавзењи хусусї додааст. Яъне 
хонаводањои ашрофзода барои њифзи хун ва сарваташон чунин издивољњоро ба худ 
иљозат медоданд. Аз тарафи дигар, маълум аст, ки зардуштиѐн дар асрњои баъдї ба 
чї гуна таъќиб дучор шудаанд. Барои хифзи худ, эътиќоди худ, урфу одатњои худ 
бояд ба баъзе системањои фитнагарї даст мезаданд. Аз ин рў набояд зардуштиѐни 
таърихиро яксон њукм намуд [18, с. 96 – 97]. Аз ин гуфтањо бар меояд, ки С. Х. 
Рањимов аз навъи никоњи эндогамии шадид дар зардуштия дифоъ кардааст. Вале, 
мутаассифона аз уњдаи рафъи он ба пуррагї набаромадааст. Зеро, аз љониби 
пайравони минбаъдаи Зардушт ин дин ва догма бо мухолифон мушкилот дорад. Аз 
ин рў мављудияти никоњи мазкурро бо ду омили иљтимої-таърихї мањдуд кардан 
мумкин аст: 

1. Даст задани ашрофон ба ин навъи никоњ ба хотири мањфуз мондани хун ва 
амволашон дар доираи ќабилаи худ; 

2. Ба инњирофи таърихї дучор шудани зардуштия аз давраи пайдоиш то ба 
имрўз. 

Бино ба аќидаи А.Ѓ. Холиќов издивољи эндогамї њамчун яке аз ќадимтарин 
шаклњои издивољ дар таърихи башарият дар байни њамаи халќњои рўи замин вуљуд 
дошт. Издивољи эндогамї дар дараљањои мухталиф, њам эндогамияи шадид ва њам 
эндогамияи оддї дар миѐни ниѐгони эрониѐн ва тољикон низ мушоњида шудааст. 
«Авесто» бевосита эндогамияро муќаррар накардааст, вале онро манъ низ 
накардааст. Сарчашмањои њуќуќи зардуштї ба издивољи хешутаборї бартарї 
медињанд, ки ин ба ќонунигардонии он баробар аст. Ба ин сарчашмањо 
«Ардавирофнома», «Менуи хирад», «Шояст-нашояст», «Бундањишн» ва ѓайра дохил 
мешаванд [22, с. 179 – 180]. Ба андешаи мо эњтимолан дар зардуштия никоњ бо зани 
падар раво ва љоиз буд. Баъдан аз рўи иштибоњ пањн шуда, ки зардуштињо бо 
модарони худ низ издивољ мекардаанд ва истилоњи «издивољ бо уммањот» низ дар 
адабиѐти исломї шояд аз њамин иштибоњ сарчашма гирифта бошад.  

Сарфи назар аз эњтимолоту тахминњо бояд таъкид намуд, ки аксари 
файласуфону муаррихон њатто муњаќќиќоне, ки ба мављудияти никоњи эндогамияи 
шадид дар зардуштия муътаќиданд, оини мазкурро дини яктопарастию тавњидї ба 
ќалам медињанд. Ва ин аз мантиќ дур аст, ки чунин догмаи ахлоќї – никоњ бо 
мањоримро ба як дини тавњидї – зардуштия нисбат дод. Зеро динњои яктопарастї аз 
чунин як амали нанговар муназзањанд. Ин навъи никоњ дар натиљаи тањаввули 
таърихии оини зардуштия ва таѓйири вожаву мафњумњо дар зењни инсоният ва сипас 
дар њаѐти маишї-иљтимоии он ба вуљуд омадааст. Аќли солим таќозо мекунад, ки 
дар зардуштияи ибтидої мафњуми «Никоњи хешутаборї» мављуд буд, чигунае, ки 
шариати исломї низ онро манъ накардааст [12, с. 846]. Оњиста – оњиста вожаи мазкур 
аз љониби инсоният таѓйири шакл кардааст, ки дар натиља мафњуми «Никоњи 
мањорим» љойгузини он мешавад. Муњаќќиќ А.Ѓ. Холиќов барои исботи гуфтањои 
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худ замони Одаму Њавворо мисол овардааст, ки ба андешаи ман ин далел шуда 
наметавонад. Зеро, замони Одаму Њавво давраи интишори насли башар ба шумор 
мерафт ва барои он зарурат мављуд буд, ки ба ин никоњ чанг зананд. Аз тарафи дигар 
дар њамин марњила падидаи гузариш аз эндогамияи шадид ба эндогамияи оддї ба 
вуљуд омада буд, ки онро мо аз ќиссаи фарзандони Одам – Њобил ва Ќобил ба хубї 
мушоњида мекунем. 

Муаллифи китоби «Зан дар њуќуќи Сосонї» дар бораи низоми хонаводагї дар 
асри Сосониѐн менависад, ки: «Асли тааддуди зављот асоси ташкили хонавода ба 
шумор мерафт. Шумораи заноне, ки як марди зардуштї метавонист дар ихтиѐри худ 
дошта бошад, аз лињози њуќуќи назарї мањдуд набуд. Табиист, ки ихтиѐри занони 
мутааддид бастагї ба майлу хоњиш ва пеш аз њама бастагї ба иќтидори молии мард 
буд. Зоњиран мардони камбизоат ба таври куллї беш аз як зан надоштанд. Дар 
сурате, ки ашроф метавонистанд теъдоди зиѐди аз занонро дар њарамгоњи худ гирд 
оваранд. Дар гузоришњои юнонињо мехонем, ки шумораи ин занњо њатто аз сад њам 
мегузаштааст» [10, с. 51].  

Ш.П. Бердиев ин масъаларо чунин баѐн намудааст: Бунѐди оила ва њузури 
фарзандон дар он вазифаи динии њар як маздоясної буд, ки бо усули якзанї ба он 
иќдом мекарданд. Усули мазкур имкон медод, ки аз инсон аз сироятњои љинсї 
љилагирї намуда, таваллуди муътадилро ба роњ монад [9, с. 122]. Аммо теъдоди зиѐди 
занону духтарони юнонї ба сифати маъшуќа ба мардони эронї-зардуштї омехтанд, 
баъзе ан ин занон ба сурати аќди муваќќатї бо марди эронї-зардуштї умр ба сар 
мебурданд ва инчунин баъзе аз онњо бо равобити озод бо мардони эронї-зардуштї 
муошират доштанд, ки дар њама сурат ин ба таври ќатъї аз истењкоми бунѐди 
хонаводаи эронї-зардуштї кост. Аз сарчашмањои таърихї бармеояд, ки баъд аз 
шикасти Њахоманишиѐн вазъи иљтимоии зани эронї-зардуштї таѓйир ѐфт. Зеро дар 
замони Салавкињо занону духтарони зиѐде аз Юнон ба эронзамин омада онљо 
зиндагї мекарданд ва чун дар Юнон занону духтарон аз баробарии њуќуќ бо мардон 
бархурдор набуданд, аз њамин сабаб ин нобаробарї дар вазъият ва сарнавишти зани 
эронї-зардуштї таъсир кард. Бояд ќайд намуд, ки дар дини зардушт издивољ бар 
пояи якњамсарї устувор аст ва њељ марди зардуштї њаќ надорад бо доштани як зан 
зани дигаре интихоб кунад.  

Ба андешаи У.А. Азиззода дар таълимоти зардуштї фиреб додани духтари 
њанўз шавњар накарда ва њомиладор кардани ў яке аз љиноятњои вазнин ба њисоб 
меравад. Дигар љиноят муносибатњои мањрамонаи ѓайриќонунии марду зан ба њисоб 
мерафт. Зеро таълимоти зардуштї оиларо муќаддас шуморида, хиѐнатро дар 
муносибатњои занушавњарї, махсусан хиѐнати занро ба мард бисѐр вазнин бањо 
медод. Њамзамон исќоти њамл аз никоњи ќонунї ва ѐ ѓайриќонунї љинояти вазнин 
дониста мешуд [6, с. 50]. 

Дар замони Ашкониѐн бошад, гар чанде, ки мавќеияти зани эронї-зардуштї то 
њадде мустањкам гардид, вале њукумати Салавкињо ва омилњои ношї аз он таъсири 
худро гузоштанд. Аз тарафи дигар дар даврони Портњо ѐ Ашкониѐн ба сабаби 
густурдагии ќаламрави Портњо тоифањо, ќавмњо ва миллатњои гуногун дар 
сарзамини васеи Ашкониѐн мезистанд, ки њар яке аз онњо одоб, расму русум ва 
суннатњои ба худ хос доштанд. Табиатан ин дигаргунї дар вазъияти зан ва 
хонаводаи эронї-зардуштї таъсири худро гузоштааст. 

Хулоса, институти оила дар оини зардуштия дар ибтидо бо усули якзанї бунѐд 
карда мешуд. Зеро, баробарии марду зан дар тамоми абъоди зиндагї ба назар 
гирифта мешуд. Чигунае ки зани зардуштї дар як ваќт беш аз як шавњар надошт, 
мард низ дар як ваќт бо усули якзанї умр ба сар мебурд. – чунин буд принсипи 
зардуштиѐни ибтидої. Зардушт низ ба унвони аввалин зардуштї бо чунин усул 
ташкили хонавода додааст. Ман ин сухани худро бо тањќиќи муњаќќиќи тољик Ш.П. 
Бердиев таќвият медињам: Зардушт ду маротиба издивољ намудааст, як маротиба бо 
бевазан маротибаи дуюм бо бокира. Аз издивољи аввалааш ду фарзанд ва аз 
издивољи дуборааш чањор фарзанд дошт, ки танњо як фарзандаш писар буду 
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боќимонда њама духтар [9, с. 25]. Ан ин иќтибос маълум гардид, ки Зардушт ду 
маротиба оиладор шуд, на ин ки ду њамсар дошт. 

Дар дини зардуштия њувият ва њастии зан њамчун узви асосии оила љойгоњи 
махсус доша, он аз як тараф офаридаи Ањуромаздо ва дорои сиришки пок дониста 
мешавад, ки мисли мард озоду соњибихтиѐр ва масъули аъмоли хеш аст. Аз тарафи 
дигар, зан, бо далели баъзе нишонањо ва хислатњояш, мављуде дониста мешавад, ки 
аз назари аќлонї ва љисмонї заифу нуќсонпазир аст ва нисбат ба мард пештару 
бештар зери нуфузи ќуввањои ањриманї ќарор мегирад. Тањти таъсири њамин аќидаи 
моњтятан патриархалї ва занситезона, дар замони њукмронии Сосониѐн санаду 
меъѐрњое ба вуљуд омаданд, ки њуќуќу озодињои занонро сахт мањдуд ва поймол 
карданд. Масалан, зан њангоми даштон (одати моњона, њайз) маљбур буд, ки аз ањлу 
пайвандони хеш фосила гирифта, то паси сар шудани давраи мазкур дур аз хонавода 
рўзу шабро дар танњої ба сар барад. Масъалаи мазкурро Т.С. Шокиров низ зимни 
тањќиќоти сатњї ва овардани мафњумњои авестої чунин баѐн намудааст: «Мувофиќи 
тълимоти талаботии оини зардуштия зани њоиза (њайздида) давраи нопокии худро 
дар макони алоњида ва дур аз дигарон бењаракат, нотавон, заиф, алил, ракид 
мегузарондааст. Чунин зан армешт ва маконаш армештгоњ ѐ армешгос номгузорї 
шудааст. Муродифи ин мафњумот даштон ва даштонистон хонда шудаанд. Даштон 
дар «Авесто» чун дањшта аслан ба маъноњои љанин, њайз, ќоидагї, одати моњонаи 
занон, хунрезии даврии занон ва моњ дидан омадааст. Ин калима бо пасванди исми 
маконсози «истон» исми макон сохта шудааст, ки он даштонистон буда, ба маънои 
сохтмон, бино, њуљра, манзил, иќоматгоњ ѐ ќисме аз он будааст, ки зани даштон 
(њоиза) рўзњои нопокиашро он љо мегузаронд» [25, с. 84]. 

Вожаи дигаре дар Авесто оиди ин масъала ба кор бурда шудааст, ки он 
даштонмарзї мебошад ва дар чунин сурат ба амал меояд: «Агар мард ва зани даштон 
(њайздида) њамхобагї кунанд ѐ бо њам даромезанд, ин амал гуноњи сахт њисобида 
шуда, њарду шоистаи љазо мегардиданд, ки чунин равандро даштонмарзї 
меномидаанд» [5, с. 633]. Чунин дидгоњ ва муносибат ба зан њамчун як мављуди 
осебпазир то њадде густариш ѐфт, ки дар баъзе матнњои зардуштї занро як мављуди 
туфайлї номида, далели офариниши ўро танњо бо зодани мард мањдуд кардаанд. 
Бояд тазаккур дод, ки дар ќисматњои ќадимтарини «Авесто», аз љумла дар «Готњо» – 
ниѐишњо ва мавъизаю хитобањои худи Зардушт, нисбат ба зан ва љойгоњи ў дар 
љомеа, як навъ назари неку адолатхоњона ба чашм мерасад. Аммо, бо фосиса 
гирифтани дини зардуштї аз асосгузори он ва зиѐд шудани каљрафторї дар адабиѐти 
дини зардуштї, дидгоњи муъбадон нисбат ба зан низ ба ифрот гароида, хусусияти 
манфї касб намуд [7, с. 213]. Метавон гуфт, ки чунин нигариши манфї нисбат ба зан 
бештар хосси матнњо ва санадњои динї, аз љумла тафсирњое мебошанд, ки дар замони 
Сосониѐн тартиб дода шудаанд. 

К. Бортилма ба сарчашмањои асри Сосонї ба хусус «Модикони њазор 
додистон» такя карда, асаре тањти унвони «Зан дар њуќуќи Сосонї» таълиф 
намудааст. Номбурда дар он доир ба њуќуќ ва шахсияти зани зардуштї дар асри 
Сосонї чунин менависад, ки дар замони Сосонї зан шахсияти њуќуќї надошт, яъне, 
зан шахс фарз намешуд, балки як шайъ (чиз, матоъ) ба шумор мерафт. Ба ибораи 
дигар, ў шахсе, ки соњиби њаќ бошад ба њисоб намерафт, балки чизе ба шумор 
мерафт, ки метавонист моли касе бошад. Вай аз њар лињоз дар тањти ќаюмият ва 
сарпарастии раиси хонавода, ки ў кадхудой номида мешуд, ќарор дошт. Ин раиси 
хонавода мумкин буд, ки падар ѐ шавњар ва ѐ дар сурати марги онњо љонишинашон 
бошад. Тамоми њадяњое, ки ба зан ѐ ба кўдакон дода мешуд ва ѐ он чи ки онњо бар 
асари кор ва ѓайри он њосил мекарданд, аѐнан монанди даромадњои иктисобии 
ѓуломону канизон њама мутааллиќ ба раиси хонавода буд. Дар мавриди ихтиѐроти 
падари хонавода сароњатан зикр шудааст, ки вай метавонист кўдакони худро аз хона 
биронад ва ѐ бифурўшад, он њам ба унвони ѓулом. Дар масоили њуќуќи башарї бар 
асоси дини Зардушт ѓолибан душвор аст, ки тафовути њуќуќи миѐни як зани озод ва 
як ѓулом ѐ ин ки каниз гузорида шавад [10, с. 40]. 
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Албатта, дар фиќњи зардуштї, ки ба замони Сосониѐн тааллуќ дорад, на танњо 
интихоби дини нек њатмї њисобида мешавад ва тарк кардани он љазои марги арзон 
(ќатл)-ро ба бор меорад, балки издивољи як зани зардуштї бо ѓайризардуштї манъ 
аст ва сахт љазо дода мешавад [7, с. 215]. Назари мусбати «Авесто» нисбат ба зан ва 
љойгоњи иљтимоии ўро бо чанд далел собит кардан мумкин аст. Аввалан, дар 
«Авесто» зани даврони Зардушт њамчун як инсони порсо ва пайрави дини зардуштї 
ба расмият шинохта ва эътироф карда шудааст. Зардушт занро даъват намудааст, ки 
ба василаи хиради худ дини некро интихоб намояд. Ба ќавли ў: «Пас бењтарин 
суханонро бо гўшњои худ бишнавед ва бо андешаи равшан бинед; Пас њар марду зани 
шумо бояд яке аз ин ду роњи некиву бадиро интихоб кунад». Равшан аст, ки ин 
хитобаи Зардушт њам ба мардон ва њам ба занон нигаронида шудааст. Тибќи 
таълимоти Зардушт, виљдони зан аз виљдони мард тафовуте надорад ва метавонад 
озодона њар чизеро ки мехоњад, интихоб кунад. Дувум ин ки дар «Авесто» наќши 
муњиму асосии зан дар тавлид ва парваришу тарбияи фарзандон, ки боиси идомаи 
насли инсоният мешавад, таъкид шудааст. Ин вазифа занро водор мекунад, бинобар 
сабаби зарурати зиндагї бо фарзандон ва тарбияи онњо меъѐрњои иљтимоиро ќабул 
ва риоя кунад. Њамин вазифа ўро ба таљот мерасонад.  

Ќ. Машкур ба наќл аз ќавли Страбон менависад, ки эрониѐн (зардуштиѐн) 
занони мутааддид (теъдоди зиѐд) мегиранд. Бо вуљуди ин занони ѓайриаќдї низ бисѐр 
доранд ва манзурашон аз теъдоди зављот доштани фарзандони зиѐд аст [11, с. 198]. 

Таќсими ирс дар њуќуќи сосонї-зардуштї баъд аз даргузашти падари хонавода 
ба ин тартиб буд, ки зан ва писар њар як сањми баробар аз мерос доштанд. Вале 
духтарон бошанд дар сурате, ки издивољ карда ва аз хонаи падар љањизия ба хонаи 
шавњар бурда бошанд, нисфи сањми писаронро мегиранд ва дар ѓайри ин сурат 
баробари сањми бародарони худ мегиранд [21, с. 328]. Зеро зардуштия дорои ќонуни 
баробарї буда, моли мерос низ мутобиќи он таќсим карда мешавад. 

Њамин тавр, дар натиљаи тањќиќот маълум мегардад, ки таълимоти зардуштия 
аз љумлаи оинњои таърихии халќи форсу тољик буда, дар як марњалаи муайяни 
таърихї дар сарзамини тољикон амал кардааст. Дар ин марњала таълимоти зардуштї 
ба як низоми таърихию динї табдил ѐфта, тамоми пањлуњои њаѐти инсонњо, махсусан 
институти оиларо њаматарафа танзим намудааст. 
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МАСЪАЛАЊОИ ТАЊАВВУЛОТӢ – ТАЪРИХӢ ОИД БА ИНСТИТУТИ ОИЛА ДАР ЗАРДУШТИЯ 

Бояд гуфт, ки баррасии таърихи зардуштия њолатњои гуногунеро нисбат ба он нишон медињад, 
ки падидаи мазкур дар ин маќола тариќи вожаи “тањаввул” ифода ѐфтааст. Муаллифон дар ибтидо 
оиди замон ва макони зардуштия аќидањои гуногуни аз љониби олимон пешнињодшударо пайгирї 
намуда, сипас, ќайд карданд, ки оини зардуштия њамчун падидаи таърихї – фалсафї то кунун боќї 
монда, дар он њам аз пањлуи онтологї ва њам аз пањлуи гносеологї тањаввулот рух додааст. Бино бар 
сабаби аз доираи объекти тањќиќоти мо берун будани пањлўњои мазкур аз баѐни тафсилии онњо 
худдорї намуда, тањаввули институти оила дар зардуштияро пайгирї менамоем. Институти оила дар 
зардуштия аз пайдоиш то ба имрўз зери њамлањои гуногуни тањаввулотї – таърихї ќарор гирифтааст. 
Тањаввулоту дигаргунињое, ки тавассути сарчамањои соњавї оиди нињоди оила ба назар мерасад, 
асосан атрофи чунин масъалањо баромад мекунанд: «издивољ бо мањорим», «теъдоди зављот», 
«муносибат бо занњои дар одати моњона ќарор дошта». Муаллифон оиди масъалањои мазкур 
назарияњои гуногуни мављудбударо объективона баѐн намуда, дар ин миѐн оиди њар як матлаб 
аќидињои хешро иброз намудаанд. Масъалаи дигаре, ки муаллифон баррасї намудаанд ин таќсими 
моли мерос мебошад. Муаллифон онро мутобиќ бо замони Сосониѐн баѐн намуда, навиштаанд, ки 
таќсими ирс дар њуќуќи сосонї-зардуштї баъд аз даргузашти падари хонавода ба ин тартиб буд, ки 
зан ва писар њар як сањми баробар аз мерос доштанд. Вале духтарон бошанд дар сурате, ки издивољ 
карда ва аз хонаи падар љањизия ба хонаи шавњар бурда бошанд, нисфи сањми писаронро мегиранд ва 
дар ѓайри ин сурат баробари сањми бародарони худ мегиранд. 

Калидвожањо: тањаввул, институт, оила, зардуштия, Авесто, ойин, издивољ, сањм, эндогамияи 
шадид, эндогамияи оддї, экзогамия. 

 

ЭВОЛЮЦИОННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ИНСТИТУТА СЕМЬИ В 

ЗОРОАСТРИЗМЕ 

Следует сказать, что обзор истории зороастризма показывает разные мнения насчет того что названо 

в данной статье словом «эволюция». Вначале авторы излагают различные представления ученых о времени 

и месте возникновения зороастризма, а затем отмечают, что зороастризм в понимании как историко-

философское явление сохраняется до сих пор, и в в нем произошли изменения как со стороны 

онтологического, так и гносеологического аспектов. В связи с тем, что эти аспекты выходят за рамки 

данного исследования, авторы воздерживаются от их детализации и акцентируют свое внимание на 

эволюции института семьи в зороастризме. Институт семьи в зороастризме подвергался различным 

эволюционно-историческим трактовкам с момента своего зарождения и до наших дней. Изменения, которые 

можно увидеть из отраслевых источников об институте семьи, в основном вращаются вокруг следующих 

вопросов: «брак с махарим», «количество браков», «отношения с женщинами в период менструациии». 

Авторы показывают различные существующие теории по этим вопросам и излагают свое мнение по ним. 

Еще одним вопросом, обсуждаемым авторами, является распределение наследства, которое существовало в 

период правления Сасанидов. Распределение наследства по сасанидско-зороастрийскому праву после 

смерти отца семейства происходило таким образом, что жена и сын имели равные доли в наследстве. А 

девушки, если они вышли замуж и взяли приданое из дома своего отца в дом своего мужа, получают 

половину доли сыновей. А если девушки не замужем, получают такую же долю, как и их братья. 

Ключевые слова: эволюция, институт семьи, зороастризм, Авеста, религия, брак, доля, крайняя 

эндогамия, простая эндогамия, экзогамия. 
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EVOLUTIONARY ISSUES – HISTORICAL ABOUT THE FAMILY`S INSTITUTE IN ZOROASTRIA 

It should be said that a review of the history of Zoroastrianism shows different opinions about what is called 

in this article the word "evolution". First, the authors state the different ideas of scientists about the time and place of 

the emergence of Zoroastrianism, and then note that Zoroastrianism is understood as a historical and philosophical 

phenomenon to this day, and changes have taken place in it both from the ontological and epistemological aspects. 

Due to the fact that these aspects are beyond the scope of this study, the authors refrain from detailing them and 

focus their attention on the evolution of the family institution in Zoroastrianism. The institution of the family in 

Zoroastrianism has been subjected to various evolutionary and historical interpretations from the moment of its 

inception to the present day. The changes that can be seen from industry sources about the institution of the family 

mainly revolve around the following issues: "marriage with maharim", "number of marriages", "relationships with 

menstruating women". The authors show various existing theories on these issues. And express their opinion on 

them. Another issue discussed by the authors is the distribution of the inheritance, which was in the time of the 

Sassanids. The distribution of the inheritance according to the Sasanian-Zoroastrian law after the death of the father 

of the family took place in such a way that the wife and son had equal shares in the inheritance. And girls, if they 

married and took a dowry from their father's house to their husband's house, receive half the share of their sons. If 

the girls are not married, they receive the same share as their brothers. 

Key words: evolution, institution, family, Zoroastrianism, Avesta, religion, ancient, people, Tajik, fact, 

marriage, part, father, mother, girl. 
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УДК:316(575.3) 
МЕТОДОЛОГИЯИ ОМЎЗИШ ВА ТАЊЛИЛИ СОХТОРИ ИЉТИМОИИ ЉОМЕА: 

РАВИШЊО ВА НАЗАРИЯЊО 
 

Таваллоев М.Т. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Доир ба масъалаи методологияи омўзиш ва тањлили сохтори иљтимоии љомеа 

дар илми муосир равиши ягона ташаккул наѐфтааст. Мавќеъгирињои зиддиятноке 
вуљуд доранд, ки намояндагони равияњои гуногуни сотсиологї аз онњо пайравї 
менамоянд. Инчунин, равишњое вуљуд доранд, ки таърифи њамаљонибаи «сохтори 
иљтимої»-ро пешнињод нанамуда, танњо ба љанбањои алоњидаи ин падида диќќати 
худро равона месозанд ва ин табиист, зеро сохтори иљтимої объекти гуногунпањлу 
ва мураккабест, ки омўзишу тањлили фарогири он мушкилоти зиѐдеро ба бор меорад.  

Сохтори иљтимої (лот. structura – сохтор, љойгиршавї, тартиб) низоми 
таърихан ташаккулѐфтаи муносибатњои љамъиятиест, ки дар асоси тафовути байни 
одамон ба вуљуд омада, нобаробарии иљтимоиро ба миѐн овардааст, масалан, 
сохтори иљтимоию демографї – аз рўйи љинс, синну сол; иљтимоию этникї – аз рўйи 
нажод, миллат, халќият; сохтори иљтимоию иќтисодї – аз рўйи љой ва наќш дар 
низоми истењсолоти љамъиятї ва ѓайра. Яке аз њадафњои асосии омўзиши сохтори 
иљтимоии љомеа кўшиши дарѐфти заминањои ба табаќаю гурўњњо људо намудани 
аъзоѐни љамъият ва хусусияти дар асоси ин заминањо пайдо шудани муносибатњо 
байни афрод мебошад.  

Барои муайян намудани сохтори иљтимої структуралист К.Леви-Стросс ва 
антропологи иљтимої Рэдклифф-Браун ду равиши нисбатан муќобилро љонибдорї 
менамуданд. Рэдклифф-Браун сохтори иљтимоиро тимсоли воќеияти таљрибавї 
дониста, онро ба гурўњњо ва иерархияњои мушоњидашавандаи љамъиятро 
људокунанда монанд мекунад, ки дар олам новобаста аз мо вуљуд доранд [15,р.9]. 
Андешаи мазкур ба таълимоти Э. Дюркгейм мушобењ аст. К. Леви-Стросс сохтори 
иљтимоиро ба конструксияи фикрї ѐ образи тасаввурї монанд мекард, ки муњаќќиќ-
назариячї барои шарњу тавзењи ин ѐ он мушоњидањои таљрибавии худ бунѐд 
менамояд. Ба ин маънї байни мавќеи К. Леви-Стросс ва консепсияи веберии навъи 
идеалї муќоиса гузаронидан мумкин аст. Њаминро дарк намудан зарур аст, ки 
маълумотњои таљрибавии бадастомада аз наќшањои бунѐдии муњаќќиќ вобастагии 
амиќ доранд. К. Леви-Стросс бар ин назар аст, ки чунин бунѐдњои сохторї гарчанде 
мушаххас њам набошанд, танњо хусусиятњои асосии ќонуниятњои таљрибавии система 
ва падидањои гуногунро инъикос менамоянд [15,р.13].  

Агар мавќеъњои номбаршударо аз љињати «объективї – субъективї» баррасї 
намоем, пас равиши А. Рэдклиф-Браунро объективї гуфтан мумкин аст, зеро тањлили 
сохтори иљтимої дар асоси воќеияти таљрибавї бунѐд мегардад. Структурализми К. 
Леви-Стросс бошад, нуќтаи назари субъективї аст, зеро сохтори иљтимої дар шакли 
конструксияи тасвирї, рамзї ва аќлї баррасї мешавад.  

 Дар љомеашиносии замони шуравї андешањо доир ба сохтори иљтимої 
њамчунин хусусияти зиддиятнок доштанд. Дар доираи равиши синфї сохтори 
иљтимої, пеш аз њама, њамчун «синфњо ва маљмуи онњо» фањмида мешуд.[10,с.5] 
Камбудии чунин таъриф дар он буд, ки як ќатор гурўњњои иљтимоии воќеан дар њаѐти 
љамъиятї иштирок дошта, вале синф набуда аз сохтори иљтимої берун мемонданд. 
Гузашта аз ин, ба андешаи мо, мафњуми сохтори иљтимої бояд хусусияти 
алоќамандии унсурњои таркибї ва амали байнињамии онњоро инъикос намояд. Дар 
ин маврид таърифи А.А. Амвросов доир ба сохтори иљтимої нисбатан дуруст аст: 
«сохтори иљтимої маљмуи умумиятњои иљтимоии мустањкаму пойдори одамон ва 
тартиби муайяни амали байнињамии онњост» [1,с.15]. Равишњои назариявию 
методологии тањлилу муайян намудани сохтори иљтимої дар сотсиологияи шуравї 
бо мурури замон таѓйир меѐфтанд. Агар ќаблан мафњуми «сохтори иљтимої» ва 
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«сохтори иљтимої-синфї» як маъноро ифода менамуданд, пас имрўз ин мафњумњо 
аллакай ба як маъно фањмида намешаванд. Яке аз аввалинњо шуда Т.И. Заславская 
ва Р.В. Ривкина њаммаъно набудани мафњумњои мазкурро ошкор намудан мехостанд. 
Ба андешаи онњо, сохтори иљтимоиро ба маънои «мањдуд» ва «васеъ» фањмидан 
мумкин аст. Ба маънои мањдуд мафњуми сохтори иљтимої сохтори синфии љамъиятро 
ифода менамояд. Ба маънои васеъ бошад, таќсимоти сотсиум аз рўйи 
нишондињандањои синнусолї, касбї, сиѐсї, сатњи таълимот ва ѓайраро дар назар 
дорад [4,с.76]. Мавќеи баъзе муаллифони собиќ кишварњои шуравї баъди оѓози 
ислоњот низ дар доираи равиши «мањдуд»-и синфї боќї монд [6,с.69]. Дар њамон 
замон як гурўњ сотсиологњои рус зери роњбарии З.Т.Голенкова сохтори иљтимоиро 
њамчун «фазои иљтимоии бисѐрченакаи ба таври иерархї ташкилшуда, ки дар он 
гурўњњо ва ќишрњо аз рўйи сатњи моликият, њокимият ва маќоми иљтимої тафовут 
доранд»,[11,с.9] арзѐбї намудаанд.  

Аѓлаби равишњои сотсиологњои љумњурињои собиќ шуравї ва имрўзаро ба яке 
аз ду равияи тањлили сохтори иљтимої, ки дар сотсиологияи назариявї бартарї 
доранд, дохил намудан мумкин аст. Яке равияи категориалї, ки дар он мафњумњои 
«умумияти иљтимої», «гурўњи иљтимої», «синфи иљтимої», «табаќаи иљтимої» 
истифода мешаванд. Донишмандони дигар бошанд, на танњо ба тафриќабандии 
унсурњои сохтори иљтимої, балки ба амали байнињамии онњо (А. Амвросов) такя 
намуда, равияи дигари омўзиши сохтори иљтимої арзишию меъѐриро намояндагї 
мекунанд.  

Ин равия дар таълимоти намояндагони функсионализми сохторї (Т. Парсонс, 
Р. Мертон ва дигарон) нисбатан равшан пешнињод гаштааст. Барои назарияњои 
арзишию меъѐрї таърифи Т.Ф. Холс доир ба он, ки «сохтори иљтимої аввалан, 
маънои муносибатњои нисбатан мустањками байни љанбањои системаи иљтимої буда, 
дувум, мавќеъњои хосси гурўњї ва ѐ фардиро ба вуљуд меорад, ки њар яке бо маќоми 
махсус тафовут доранд, ќобили таваљљуњ мебошад [16,с.304]. Дар таълифоти баъзе 
сотсиологњои замони шуравї низ таърифњои сохтори иљтимоиро дучор шудан 
мумкин аст, ки ба равияи арзишию меъѐрї мувофиќат менамоянд. Аз љумла, таърифи 
В.И. Староверов нисбатан мувофиќ аст, ки менигорад: «сохтори иљтимоии ањолї 
инъикоси љузъи категорияи «сохтор» (структура)-и умумифалсафї буда, њамчун 
шакли мустањками ташкили унсурњои система, маљмуи алоќањо ва муносибати байни 
онњо фањмида мешавад» [14,с.16]. 

Дар доираи равияи арзишию меъѐрї асосан мафњумњои «маќоми иљтимої», 
«наќши иљтимої», «нуфузи иљтимої», «институти иљтимої» ва ѓайра истифода 
мешаванд. Њар як нафар дар фазо ва ваќти муайян љойи муайянро ишѓол мекунад, 
дар байни ањли љомеа ќарор гирифта, амалњои муайянро иљро менамояд. Амалњоро 
иљро намуда, аз њуќуќњои худ истифода мебарад. Инчунин, масъулияти муайянро ба 
уњда мегирад. Њуќуќњои худро ба кор бурда, уњдадорињояшро иљро намуда, инсон 
дар доираи ин ва ѐ он мавќеи иљтимої амал менамояд. Њамин тариќ, њар як маќоми 
иљтимої мављудияти њуќуќ ва уњдадорињои муайянро таќозо менамояд. Маљмуи 
њуќуќ ва уњдадорињои инсон муаррифгари маќоми иљтимоии ў њастанд. Таърифи Р.Э. 
Парк, ки дар он маќом гуфта мавќеи шахсии фард дар гурўњ нисбат ба дигарон 
фањмида мешавад [2,с.443], шарњи пурра нест, зеро кушода намедињад, ки «маќоми 
шахсї» гуфта чиро дар назар дорад. Њангоми муайян намудани маќом андешаи 
Н.Смелзерро ба инобат гирифтан ба маќсад мувофиќтар аст, ки менависад: «маќом – 
мавќеи инсон, њуќуќ ва уњдадорињои муайяни ў дар љамъият аст» [8,с.90]. Новобаста 
аз он ки њар як шахс маќомњои зиѐдеро соњиб аст (маљмуи маќомњо), танњо ќисми 
онњо муайянкунандаи мавќеи љамъиятии ў мегарданд. Чунин маќомњо асосї номида 
мешаванд. Њар як маќом як ќатор наќшњои иљтимоиро дар бар мегирад, ки маљмуи 
наќшњо номида мешаванд. Таърифи классикии наќши иљтимої аз нигоњи 
функсионалистї ба донишманд Р. Линтон тааллуќ дорад. Дар доираи ин равия наќш 
гуфта рафтори аз инсон чашмдошт фањмида мешавад, ки вобаста ба маќоми ў 
муайян мегардад [17,р.106-120]. Мафњуми наќш амали байнињамии иљтимоиро 
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инъикос мекунад, ки муддати дуру дароз ва мунтазам ќолабњои муайяни рафторро 
бозтавлид менамояд. Наќши иљтимої љанба ѐ лањзаи серњаракатии маќоми иљтимої 
аст. Институтњои иљтимої маќом ва наќшњои иљтимоии муттањидгаштаро ифода ѐ 
инъикос менамоянд (таълимот, сиѐсат, иќтисод ва ѓ.), ки барои ќонеъ намудани 
талаботњои муайян барпо шудаанд. Аниќтараш, институти иљтимоиро њамчун 
маљмуи ќоидањои расмї ва ѓайрирасмї, принсипњо, меъѐрњо, нишондодњо тавсиф 
намудан мумкин аст, ки соњањои гуногуни фаъолияти одамонро танзим намуда, 
низоми наќш ва маќомњоро ба вуљуд оварда, системаи иљтимоиро меофарад. Танзим 
намудани соњањои гуногуни фаъолияти одамон маънои танзими рафтор ва амали 
байнињамии одамон дар ин соњањо мебошад. Нуфузи иљтимої бо ин мафњумњо 
алоќаи ногусастанї дорад ва бозгўйи маќоми иљтимої буда, зери таъсири меъѐрњо ва 
арзишњои љамъиятии мушаххас ташаккул меѐбад. Нуфузи иљтимої бањогузории 
љамъият ба маќоми муайян аст. Њангоме ки дар бораи маќоми иљтимоии баланд 
сухан меравад, одатан нуфузи баландтари мавќеи иљтимоии ишѓолнамудаи шахс дар 
назар дошта мешавад. Њар як љамъият ченакњои нуфузи мавќеи иљтимоии худро 
дорад. Бо истифода аз љадвалњои муайян дараљаи нуфузро нишон додан мумкин аст. 
Масалан, бањои экспертии нуфузи касбро бо истифода аз љадвали дараљавии иборат 
аз нуњ хол муайян намудан мумкин аст. Дар њар як љамъият љадвалњои ченкунии 
нуфузи иљтимоии хосса ташаккул меѐбанд. Ташаккулѐбии он ба њаљми љамъият, 
сатњи тафриќабандии он ва системаи арзишњои муайяншуда вобаста аст. Одатан 
нуфузи иљтимоии нисбатан баланд барои истифодаи неъматњо ва арзишњое, ки ба 
њамагон дастрас нестанд, роњ мекушояд. Ашхоси маќоми иљтимоии монанддошта 
гурўњњои иљтимоиро ташкил намуда, њамчун унсурњои сохтори иљтимої људо 
мешаванд. Гурўњи иљтимої гуфта, мо маљмуи афродро дар назар дорем, ки бо 
манфиатњои умумї муттањид шуда, дар алоќамандї бо њам ќарор доранду барои 
расидан ба маќсадњои шахсї ба њамдигар кумак мерасонанд. Яке аз асосгузорони 
назарияи гурўњњои иљтимої сотсиологи олмонї Г. Зиммел буд, ки як ќатор љанбањои 
муњимми амали байнињамии микро ва макросохторњоро ошкор намуд. Рушди 
минбаъдаи назарияи гурўњњои иљтимої дар таълифоти Э. Мэйо дида мешавад, ки 
коллективњои истењсолиро омўхта, ањаммияти онњоро ќайд намудааст (масалан, 
эксперименти Хотторн) ва Д. Морено, ки њамчун муаллифи сотсиометрия (методикаи 
ченкунии хусусият ва дараљаи амали байнишахсї) машњур аст. Нишонањои 
фарќкунандаи гурўњи иљтимої: 1) рушдѐбандагї; 2) маљмуи меъѐрњои 
муќарраргашта, ки амали байнињамиро танзим менамояд; 3) гурўњ сохтори наќшии 
худро дорад. Инчунин, ба гурўњи иљтимої њисси мутааллиќият ба гурўњи мазкур хос 
аст. Ѓайр аз ин, ба андешаи Р. Мертон, шахсони ба гурўњ шомил буда аз љониби 
дигарон низ њамчун аъзоѐни гурўњ ќабул мешаванд [8,с.75]. Навъњои гуногуни 
гурўњњои иљтимоиро људо намудан мумкин аст, ки дар байни онњо диќќати бештар ба 
гурўњњои хурд (расмї ва ѓайрирасмї, аввалиндараља ва дувуминдараља, референтї ва 
гурўњњои аъзогї) ва низомњои калони иљтимої (синфњо ва табаќањои иљтимої) дода 
мешавад.  

Таќсимоти мењнат ва људонамоии маќому мавќеъњои гуногуни љамъиятї, ки 
иљроиши вазифањои гуногуну нуфузи иљтимоии мухталифро дар назар дорад ба 
андешаи намояндагони равиши функсионализми сохторї заминаи тафриќабандии 
иљтимої мегардад. 

Равиши функсионалиро амсилаи арзишї-меъѐрии сохтори иљтимої ифода 
менамояд. Моњияти равиш дар људонамоии таркиботи амали байнињамии 
иљтимоиест, ки тањти омўзиш ќарор доранд ва љою вазифаи онњоро дар як навъ 
алоќамандї муайян мекунад [9,с.380]. Функсионалистон љамъиятро њамчун система 
баррасї менамоянд, ки унсурњои ба њам алоќаманди он вазифањои муайянро ба дўш 
доранд. Унсурњои системаи иљтимої вобаста ба вазифањои худ ба таври иерархї 
љойгир шудаанд.  

Яке аз асосгузорони равиши функсионалї сотсиологи англис Г. Спенсер дар 
раванди таќсимоти љамъиятии мењнат зоњиршавии тањаввулотро медид, ки њамчун 
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ягонагии ду раванд ошкор мегардад: тафриќабандии љамъият, ки маънои гузариш аз 
якрангї ба гуногунрангиро дошт ва муттањидшавї, ки дар зиѐдшавии алоќамандї ва 
мушаххасгардии сотсиум дида мешуд [12,с.235]. Г. Спенсер исбот менамуд, ки 
љамъият организм аст, мањз ба воситаи љой доштани тафриќабандии вазифањо дар он 
тафриќабандии сохторї сурат мегирад [13].  

Донишманди фаронсавї Э. Дюркгейм яке аз асосгузорони функсионализми 
сохторї дар сотсиологияи аврупої тањти истилоњи «таќсимоти мењнат» сохтори 
муайяни љамъиятиро фањмида, таќсимоти техникї ва иќтисодии мењнатро танњо 
зоњиршавии ин сохтор медонад. Дар натиљаи тафриќабандии иљтимої «шакли 
органикии њамфикрї» тавлид меѐбад, ки ба муттањидии коллективї дар асоси 
ризоият (консенсус)-и афроди гуногуни ба њам монанд набуда бунѐд меѐбад. Чунин 
падидањо, ба монанди тафриќабандии касбњо, зиѐдшавии гуногунии навъњои 
фаъолият дар саноат, инъикоси тафриќабандии љамъият аст. Сабаби инро Э. 
Дюркгейм, пеш аз њама, дар таназзули њамфикрии механикї медид, ки аз сабаби 
васеъшавии «њаљми љамъият», яъне зиѐд шудани шумораи аъзоѐни он, инчунин бо 
сабаби «зичии ахлоќї ва моддї» ба вуљуд меояд. Нобаробарии иљтимої ва 
таќсимоти мењнат бо сабаби вазифањои гуногунро иљро намудани афрод ба вуљуд 
меояд. Э. Дюркгейм истилоњи «функсия»-ро дар ду маъно истифода мебурд: 1) 
системаи њаракатњои њаѐтї; 2) муносибати мувофиќе, ки байни ин њаракатњо ва 
талаботи маълуми организм мављуданд. «… саволгузорї намудан, ки функсияи 
таќсимоти мењнат дар чист, маънои омўхтанро дорад, ки он ба кадом талабот 
мувофиќат менамояд…» [2,с.443], яъне кадом вазифаро ба анљом мерасонад. Ашхоси 
нисбатан болаѐќат вазифањои љамъиятии нисбатан муњимро иљро намуда, дар 
иерархияи љамъиятї мавќеъњои баландтарро соњиб гашта, мутаносибан, бештар 
њавасманд гардонида мешаванд.  

Њамин тариќ, Г. Спенсер ва Э. Дюркгейм таќсимоти мењнатро њамчун раванди 
асосии бавуљудоварандаи алоќањои иљтимої баррасї менамуданд. Вазифањои ин 
равандро, пеш аз њама, дар муттањиднамоии афрод, таъмин намудани ягонагии 
организми иљтимої, бунѐди њисси њамфикрї медиданд. Дар таќсимоти мењнат онњо 
механизмеро медиданд, ки аз ихтисосмандии мањдуд ба вуљуд омада, дар љомеаи 
саноатї ќувваи муттањидкунандаи шуури коллективии то андозае аз байн рафтаро 
љуброн менамояд ва њамфикрии байни синфњоро ба вуљуд меорад.  

Тањлили муќоисавии консепсияи намояндагони равияи низоии К. Маркс ва 
функсионалии Э. Дюркгейм, ки таќрибан дар як замон зиндагї намуда, сохтори 
иљтимоиро аз њар љињат тањлил намудаанд, љолиби диќќат мебошад. Муаллифи яке 
аз ин тањлилњо Д. Порпора буда, ба чунин хулоса меояд, ки «дар сохтори иљтимоии 
дюркгеймї фаъолият ва манфиати афрод ба инобат гирифта намешуд, дар њоле ки 
консепсияи К. Маркс фаъолият ва манфиати афрод ба сохтори иљтимої муттањид 
кунонида шудаанд. Сохтори иљтимоии Э. Дюркгейм низоми фарошахсї аст, яъне 
новобаста ба шахс вуљуд дорад, дар њоле ки К. Маркс дар он афродро ворид намуда 
муттањид менамояд» [7с.154].  

Сотсиологи амрикої Т. Парсонс дар рушди назарияи функсионализми сохторї 
сањми боризи худро гузоштааст. Ба андешаи мавсуф, системаи иљтимої њамчун 
системаи амалњои иљтимої аст. Чунин амалњо дар љамъият бо системаи меъѐрњо, 
ќоидањо, талабот ба рафтори гурўњњои гуногуни иљтимої, муќаррароту арзишњое, ки 
сохтори иљтимоиро ташкил мекунанд, ба тартиб дароварда шудаанд. Маќсади ба 
тартиб даровардани амалњои иљтимої муттањиднамої ва ташаккул додани 
тартиботи муайяни љамъиятї мебошад. 

Дар бораи равишњои номбурдаи тањлили сохтори иљтимої сухан карда, ќайд 
намудан зарур аст, ки онњо то андозае якдигарро пурра менамоянд. Мављудияти 
онњо нишон медињад, ки масъалаи омўзиши сохтори иљтимої дар њама марњилањои 
ташаккули илми сотсиология мубрам буда, донишмандони зиѐд доир ба он фикру 
андеша баѐн намудаанд. Њар як равиш, њар як назария худ ба худ пурра ошкор 
намегардад. Аксари падидањо танњо ва танњо дар муќоиса мазмуну моњияти худро 
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ифода намуда метавонанд. Чунин усул дар тадќиќоти сотсиологї бештар истифода 
мешавад, яъне ѓайр аз гурўњи асосї гурўњи дигаре, ки нишонањои асосии 
тањќиќшавандаи гурўњи муайянро надорад, барои муќоиса омўхта мешавад.  

Њангоми омўзиши сохтори иљтимої истифодаи танњо равиши низої ѐ танњо 
функсионалї басанда нест. Баррасии сохтори иљтимої бо истифода аз равиши њам 
таснифотї ва њам табаќабандї низ имкониятњои пурратару фарохтари тањлили 
сохтори иљтимоиро муњайѐ месозанд, ки ин масъала мавзуи омўзишу тањлили 
дигарро талаб менамояд.  

Умуман, сохтори иљтимоии љомеа маљмуи муносибатњо байни умумиятњо, 
гурўњњо, табаќањо, институтњои иљтимої, маќомњо ва алоќамандию амали 
байнињамии онњост. Тамоми унсурњои сохтори иљтимої њамчун организми ягонаи 
иљтимої дар амали байнињамианд. Барои боз њам возењтар тасаввур кардани тамоми 
мушкилоту бисѐрченака будани сохтори иљтимої шартан онро ба ду зергурўњ људо 
кардаанд: таркиби иљтимоии љомеа (ањолї) ва сохтори институтсионалии љомеа 
[5,с.73-74]. 

Таркиби иљтимоии љомеа маљмуи умумиятњо, гурўњњои иљтимої ва афродест, 
ки љомеаи мушаххасро ташкил мекунанд. Дар сохтори иљтимої њар як умумияти 
иљтимої мавќеи муайян, љойи муайянро ишѓол мекунад. Баъзе умумиятњои иљтимої 
мавќеъњои бартаридоштаро ишѓол менамоянд, дигарон бошанд аз ин «бартариятњо» 
бенасиб мемонанд. Илова бар ин, дар худи умумияти иљтимої гурўњњои иљтимоии 
алоњида (афрод), инчунин мавќеъњои гуногунро ишѓол мекунанду маќомњои 
гуногуни иљтимоиро соњибанд.  

Сохтори институтсионалии љамъият ин маљмуи институтњои иљтимоии ба њам 
алоќамандест, ки шакли мустањками ташкилнамої ва идораи љамъиятро таъмин 
менамояд. Њар як институт (гурўњи институтњо) муносибатњои иљтимоиро дар соњаи 
муайян танзим менамояд, масалан, институти оила ва никоњ тамоми муносибатњои 
оилавию никоњиро фаро мегиранд, институтњои сиѐсї (давлат, њизбњо ва ѓ.) дар соњаи 
сиѐсї, институтњои иќтисодї бошанд, дар иќтисодиѐт. 

Муќарриз: Миров Ф.С. – н.и.ф., дотсенти ДМТ 
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МЕТОДОЛОГИЯИ ОМЎЗИШ ВА ТАЊЛИЛИ СОХТОРИ ИЉТИМОИИ ЉОМЕА: РАВИШЊО ВА 
НАЗАРИЯЊО 

Дар маќолаи мазкур равишњои мухталифи омўзишу тањлили сохтори иљтимої баррасї шудаанд. 
Муаллифи маќола ќайд мекунад, ки барои муайян намудани сохтори иљтимої структуралист К.Леви-
Стросс ва антропологи иљтимої Рэдклифф-Браун ду равиши нисбатан муќобилро љонибдорї 
менамудаанд. Дар љомеашиносии замони шуравї низ андешањо доир ба сохтори иљтимої њамчунин 
хусусияти зиддиятнок доштанд. Аз тањлили гузаронида, муаллиф ба хулосае меояд, ки дар бораи 
равишњои номбурдаи тањлили сохтори иљтимої сухан карда, ќайд намудан зарур аст, ки онњо то 
андозае якдигарро пурра менамоянд.Умуман, тањлилу баррасии мавзуи мазкур нишон медињад, ки 
мављудияти равишњои гуногуни омўзиши сохтори иљтимої дар њама марњалањои ташаккули илми 
сотсиология вуљуд дошта, донишмандони зиѐд доир ба он фикру андеша баѐн намудаанд. Њар як 
равиш, њар як назария худ ба худ пурра ошкор намегардад. Мазмуну моњияти аксари падидањо 
њангоми муќоиса возењу равшан мегарданд. 

Калидвожањо: сохтори иљтимої, ташаккулѐбї, равиш, назария, низоъ, функсионалї, навъи 
идеалї, объективї, субъективї, структурализм, категориалї, арзишию меъѐрї. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ И АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА: 

ПОДХОДЫ И ТЕОРИИ 

В данной статье рассматриваются различные подходы и изучению и анализу социальной структуры. 

Автор статьи отмечает, что для определения социальной структуры структуралист К.Леви-Стросс и 

социальный антрополог Рэдклифф-Браун придерживались двух противоположных подходов.  

Из проведенного анализа автор приходит к выводу, что, говоря о данных подходах к анализу социальной 

структуры, нужно отметить, что они в определенной степени взаимодополняют друг друга. В общем, анализ 

и изучение данной темы показывают, что разные подходы к изучению социальной структуры существовали 

на протяжении всех этапов развития социологической науки, и многие ученые высказывались по этому 

поводу. Каждый подход, каждая теория сама по себе полностью не проявляются. Сущность и содержание 

большинства явлений раскрываются при сравнении.  

Ключевые слова: социальная структура, развитие, подход, теория, конфликт, функциональный, 

идеальный тип, объективный, субъективный, структурализм, категориальный, ценностно-нормативный. 

 

METHODOLOGY OF STUDYING AND ANALYZING THE SOCIAL STRUCTURE OF SOCIETY: 

APPROACHES AND THEORIES 

This article discusses various approaches to the study and analysis of social structure. The author of the 

article notes that to determine the social structure, the structuralist K. Levi-Strauss and the social anthropologist 

Radcliffe-Brown adhered to two opposite approaches.From the analysis done, the author comes to the conclusion 

that speaking about these approaches to the analysis of the social structure, it should be noted that they complement 

each other to a certain extent. In general, the analysis and study of this topic shows that different approaches to the 

study of social structure have existed throughout all stages of the development of sociological science, and not a few 

scientists have been thinking about this. Each approach, each theory, by itself, is completely unmanifested. The 

essence and content of most phenomena are revealed by comparison. 

Keywords: social structure, development, approach, theory, conflict, functional, ideal type, objective, 

subjective, structuralism, categorical, value-normative. 
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ТДУ:130.1(575.3) 
МАСЪАЛАИ ОБ АЗ НИГОЊИ ФАЛСАФИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ 

 
Њотамова М.Ѓ., Абдулатипов У.Њ., Холиќов Ѓ.А. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров 
 

Падидаи муъљизаофарии табиат дар моњияти об нуњуфтааст. Об дар њама давру 
замонњо дар рушду нумуи њаѐти инсонї, дар талоши неъматњои моддї ва умуман 
зисту зиндагонии инсон наќши муњимму мубрамро дорад. Бесабаб нест, ки масъалаи 
об дар зери таваљљуњи мутафаккирони давр ќарор гирифтаву онро бо тарзњои 
гуногун тавсифу таъриф кардаанд.  

Агар таваљљуњи шарќиѐн ба “ишќи рози коинот” [13] хеле назаррас њам бошад, 
дар баробари ин, онњо обро сарчашмаи зиндакунандаи табиат муаррифї кардаву 
њатто ќудрату тавоноии онро намунаи ибрати њаѐти љовидонаи инсонї донистаанд. 
Бар ин далел метавон андешањои пурњикмати чиниѐнро дар мисоли Лао Тсзи (асрњои 
VI - V то мелод) овард. “Дар олам чизе аз об заифтару латифтар нест, вале он 
метавонад, чизњои сахттару мустањкамро вайрон кунад. Об офаридаи аз њама латифу 
заиф аст, вале дар олам аз тамоми монеањо мегузарад. Об ба тамоми мављудот фоида 
меорад. Он дар љойњоест, ки њатто пойи инсон ба он љо нарасидааст. Барои он ки 
пурќувват бошї, мисли об барин амал намї. Барои об ягон монеае нест. Агар бандар 
бошад, ором аст. Бандар вайрон шавад, боз љорист, дар зарфњои чоркунљаву 
куррашакл метавонад, шакли онњоро бигирад. Ба иллати ба њама чиз мувофиќ будан, 
вай барои њама заруру муњим аст” [14, с. 242]. Яъне, дар таълимоти ин мутафаккири 
чинї об намунаи ибрати зиндагии пурсаодати инсонї аст. Оромии об бештар 
инсонро ба сабурият, хурўши он ба љидду љањд, кўшишу ѓайрат, дар њар зарф 
шаклгирии он, инсонро ба тањаммулу муруввату мадоро ва хусусияти њаѐтбахшии он 
инсонро ба дўстиву рафоќат, некиву накукорї, хусусияти ѐрирасонии он барои 
инкишофи олами набототу њайвонот шахсро ба саховатмандї даъват мекунад. Аз ин 
лињоз, об дар фалсафаи чиниѐн намунаи ибрати ташаккулѐбии инсони комил аст. 

Чиниѐни бостон бошанд, бо баробари дигар унсурњои бунѐдии олам обро 
љавњари муъљизанок муаррифї карда, маърифати хусусиятњои онро хеле падидаи 
наљиби табиат медонистанд ва бар он аќида будаанд, ки сирру асрори манфиатнокї 
ва ѐ зарарнокии обро наметавон пешгўйї намуд. Њамин назар буд, ки дар 
мифологияи чиниѐн дарѐ њамчун дорандаи асрору пайвасткунандаи њодисоти 
гуногун чї дар об ва чї дар хушкї маънидод гардида, дорандаи ќуввањои 
фавќуттабиї эътироф шудааст. 

Дар тафаккури фалсафии њиндуѐни ќадим бошад, об яке аз нахустунсурњои 
олам муаррифї гардидаву мављудияти он дар таркиби олам заминаи пайдоишу 
ташаккули ашѐву табиат дониста шудааст. Ин назар, махсусан, барои таълимоти 
чорвакњо хеле муассиру муњим буд. Чорвакњо обро њамчун пайвасткунандаи асосии 
унсурњои олам дониста, онро љавњари мављудияти олами зиндаву ѓайризинда 
муаррифї кардаанд.  

Абурайњони Берунї дар асари безаволи хеш “Осорулбоќия” дар боби “Дар 
бораи иду љашнњое, ки дар моњњои порсиѐн аст” ривояте меорад: “Эрониѐн гуфтанд: 
“Наврўз омад” Ва Сулаймон бодро амр кард, ки ўро бардорад. Ва парастуе дар пеши 
рўйи ў пайдо шуд, ки мегуфт: “Эй подшоњ маро ошѐнест, ки чанд тухм дар он аст, аз 
онсўтар рав, ки ошѐни маро дарњам нашиканї”. Пас Сулаймон роњи худро каљ кард. 
Ва чун аз тахти худ, ки бар бод њаркат мекард, фуруд омад, парасту бо минќори хеш 
ќадре об оварду ба рўйи Сулаймон пошид. Ва аз њамин љост, ки мардум дар Наврўз 
ба якдигар об мепошанд”. Дар ин устура об сарчашмаи покиву покизакорї, некиву 
накукорист, умуман, манбаи хушбахтии инсон маънидод мешавад [3, с. 232].  

Фалсафаи бостони тољик аз мењрпарастї оѓоз шуда, то ташаккули куллии 
зардуштия бо як нигориши наве обро мавриди тањлили амиќ ќарор додааст. Албатта, 
дар мењрпарастї, ки ќабл аз зардуштия густариш ѐфта буд, њомии об, њосилот, 
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баракоти зиндагиро ба олиња Аноњито, Ардвисура ва дар ќисматњои водии 
Зарафшон ба олиња Нанай нисбат додаанд, ки бештар на хусусияти диниву фалсафї, 
балки хислати асотириро таљассум менамоянд. Бояд мутазаккир шуд, ки асотир ин 
ифодакунандаи маънавиѐти давру замони муайян аст ва аз њамин хотир хулоса бояд 
намуд, ки бо воситаи олиња Аноњито ниѐгонамон муносибати худро ба сарчашмаи 
њаѐт – об муайян карда, барои пок нигоњ доштани он кўшидаанд, то собит намоянд, 
ки муносибати инсон бо об бояд њамчун ба муќаддасот бошад. Дар оини 
мењрпарастї об ягона унсури инкишофдињандаи олам пас аз Мењр мањсуб ѐфтааст 
[12, с. 58-110]. 

Аммо њине ки таваљљуњ ба моњияти таълимоти зардуштия карда мешавад, дар 
он об њамчун яке аз муќаддастарин унсур дониста шуда, рамзи њаѐт, покї ва 
шаффофияти он рамзи накукорист.  

Бо ин мазмун метавон фалсафаи обро дар андешањои мутафаккирони Ѓарб, 
махсусан, даврони Юнони ќадим овард. Умуман юнониѐни ќадими давраи 
токлассикї кўшидаанд, ки њаводиси олами атрофро аз нигоњи воќеъбинона тавсиф 
дињанд ва масъалаи об низ аз назари онњо дур намондааст. Махсусан, аќидањои 
файласуфи юнонї Фалес дар масъалаи об хеле љолиб аст, њарчанд ў кўшидааст, ки 
обро њамчун љавњари олам муаррифї карда, то кадом андоза зарурияту муњиммияти 
онро дар олами зинда ва ѓайризинда маънидод намояд. 

 Њамин тавр, дар таълимот ва андешањои фалсафї об бо тарзу равишњои 
мухталиф маънидод карда шуда, дар аксар маврид њамчун сарчашмаи њаѐти 
љовидони инсонї, бахшандаи неруи тоза, сарчашмаи ободониву созанда тавсиф 
шудааст.  

Дар баробари ин, илмњои замони муосир ба масъалањои гуногуни олам бештар 
таваљљуњ зоњир кардаву аммо ба масъалаи об, њамоне ки сарчашмаи њаѐти олам аст, 
аз назар дур мондааст ва ин боиси пайдоиши фарзияњои гуногуни илмиву ѓайриилмї 
шудааст. Масалан, тибќи бархе аз аќидањои олимон об барандаи ахбор аст ва он 
метавонад, њатто ба њолати руњии инсон низ таъсир расонад.  

Њарчанд ин фикрњо аз назари илмњои имрўза хеле соддалавњона бошанд, њам 
вале барои рушду такомули мафкураи инсоният бањри фањмиши фалсафаи об 
заминаи хубе гузоштаанд. 

Мутаассифона, чанд дањсолањо масъалаи об аз таваљљуњи љомеаи љањонї ба 
иллати дар гирдбоди буњронњову талошњои сиѐсї ќарор доштани абарќудратњо 
барканор монда, тадриљан мубрамияти хешро дар њаѐти љомеаи инсонї гум кардаву, 
вале њамчун як падидаи нодире худро дар њалли масоили иљтимоии аксари 
кишварњои љањон њувайдо кардааст.  

Ин бо назардоште, ки дар солњои охир ба гардиши об дар кураи замин инсон 
њамчун объекти таъсиррасон ворид гардида, онро халалдор намуда, боиси пайдоиши 
хатарњои муњити зист дар тамоми кураи Замин шудааст. Олимон чунин аќида 
доранд, ки воридшавии инсон ба табодули табиат боиси вайроншавии иќлим шуда, 
махсусан, масъалаи таъмини ањолии кураи Замин бо оби нўшокї мубрамияти хешро 
пайдо кардааст.  

Барои таъмини ањолии рўйи Замин бо оби нўшокї, истифодаи самараноки он 
дар манотиќи гуногун торафт зарурияту мубрамияти об тадриљан ба миѐн омад.  

Љумњурии Тољикистон пас аз Истиќлоли давлатї тањти сарварии Асосгузори 
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар баробари њалли масъалањои дохиливу хориљии кишвар тавонист аввалин 
ташаббускори њалли масъалаи оби нўшокї дар љањон гардад. Ин ташаббуси бузурги 
Пешвои миллат як падидаи наљибе дар њалли мушкилоти глобалї доир ба таъмини 
ањолї бо оби нўшокї мебошад. Тољикистон њамеша дар масълаи об њамчун кишвари 
ташаббускор баромад карда, дар њаллу фасли ин масъалаи мубрам тавсияњои 
мушаххаси хешро ба Созмони Милали Муттањид пешнињод кардааст.  

Агар ба раванди љангњои мухталифи давлатњо дар ќитъањои гуногуни 
сайѐраамон амиќан фурў рафта, онро мавриди тањќиќ ќарор бидињем, маълум 
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мешавад, ки љангњо фаќат ва фаќат барои ба даст овардани сўзишворї (махсусан, 
газу нафт) афрўхта шуда, боиси вайрониву бадбахтии одамони минтаќањои мухталиф 
мешаванд. Ба иллати кам будани оби нўшокї дар љањон андешањои дурбинонаи 
Пешвои миллат сариваќтї буда, ин масъалаи глобалии пешояндаро на бо роњи 
сўзандагї, балки бо роњи созандагиву њамкории кишварњои њамсоя метавон мавриди 
тањлилу амал ќарор дод. 

Бинобар ин, то имрўз чор пешнињоди Пешвои миллат доир ба об аз љониби 
СММ дастгирї ѐфтанд, ки њадафи асосии он бо амалњои созандагї таъмин намудани 
ањолии тамоми љањон бо оби нўшокї мебошад. Њарчанд ки татбиќи ин пешнињодњои 
мазкур муддати мадидеро таќозо менамояд: 

1. Пешнињоди аввал дар Иљлосияи 54-уми Маљмаи Умумии СММ (1 октябри 
1999) дар бораи эълон намудани соли 2003 «Соли оби тоза».  

Дар асоси ин ташаббус 20 сентябри соли 2000 дар Иљлосияи 55-уми Маљмааи 
Умумии СММ соли 2003 њамчун «Соли байналмилалии оби тоза» эълон карда шуд. 
29 август -1 сентябри соли 2003 дар шањри Душанбе Форуми байналмилалї оид ба 
оби тоза баргузор гардид. 

2. Пешнињодоти дуюми Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба эълон 
намудани солњои 2005-2015 њамчун Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои њаѐт» 
23 декабри соли 2003 Маљмаи Умумии СММ дар асоси Эъломияи Душанбе 
Ќатъномаи дахлдор ќабул карда, солњои 2005-2015-ро њамчун Дањсолаи 
байналмилалии амал «Об барои њаѐт» эълон кард. 

3. Пешнињоди сеюм доир ба эълон намудани соли 2013 «Соли байналмилалии 
њамкорї дар соњаи об» (20 декабри соли 2010). Тибќи ташаббуси мазкур 20-21 августи 
соли 2013 Конфронси байналмилалии сатњи баланди њамкорї дар соњаи об дар 
шањри Душанбе баргузор гардид. 

4. 21 декабри соли 2017 Ассамблеяи Генералии СММ ќатънома дар бораи 
ќабули «Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», солњои 2018-
2028-ро ќабул намуд, ки аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон пешнињод 
гардид. Бинобар ин, пешнињоди Тољикистон аз љониби 193 кишвари љањон дастгирї 
ѐфт [5, с.34]. 

Дастгирї ѐфтани пешнињодњои дар боло зикршуда собит месозад, ки 
муносибати хирадмандонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон ба масъалаи об, пеш аз њама, барои 
љомеаи љањонї ва кишварњои аз оби нўшокї азияткашанда равона гардидааст.  

 Мањз дар њамин лањзањои зарурї мавриди баррасї ва тањлил ќарор додани 
масъалаи оби нўшокї басо муњим ва сариваќтї аст. Зеро тибќи маълумотњои СММ 
њамасола 2,2 млн. одамон дар љањон бар асари нарасидани об ба беморї дучор гашта, 
вафот мекунанд. Њамарўза 6000 кўдак аз беморињои норасоии об ва њолати бади 
санитарї мефавтанд. 40% инсоният дар минтаќае зиндагї мекунанд, ки дар он љо 
дараљаи муаммову зиддиятњои об баланд аст [1, с.268]. Њарчанд масъалаи оби 
нўшокї дар Љумњурии Тољикистон тавассути сиѐсати дохилии кишвар оид ба 
истифодаи он баррасишаванда бошад њам, Пешвои Миллат њисси гуманистиро 
арзиши волои инсон дониста, муаммои мазкурро дар арсаи љањонї мавриди баррасї 
ќарор додаанд. То ин, ки давлатњои аз оби нўшокї танќисикашанда њолати худро 
бењтар созанд.  

Масъалаи дигари фалсафаи об ин дуруст истифода бурдани он аст. Њар як 
фарде, ки соњибилму соњибхирад аст, новобаста аз фаровонии об бояд онро 
самаранок истифода барад. Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон доир ба ин масъала низ мавќеи 
мустањками худро доранд, ки на танњо мардуми халќи тољик, балки љомеаи љањониро 
ба ин маънї даъват менамояд. Зеро дастрасї ба энергия мањз тавассути сарфакорона 
истифода бурдани об вобаста аст. Дар ин бобат Пешвои Миллат чунин ибрози аќида 
намудаанд: “Тољикистон чун кишвари дорои захирањои фаровони об љонибдори 
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истифодаи одилонаву оќилонаи ин захирањо тавассути њамкории байналмилалї ва 
минтаќавї мебошад ва татбиќи пайгиронаи дипломатияи њамкорї дар соњаи обро 
ягона василаи њалли мушкилот дар ин самт медонад. Зеро дастрасї ба энергия дар 
роњи расидан ба њадафњои рушди устувор наќши калидї дошта, хусусан, барои 
кишварњои тараќќикунанда ва куњистон ба масъалаи муњимтарини рўз табдил 
ѐфтааст” [1, с.16].  

Иќдомњое, ки имрўз аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон вобаста ба њалли масъалаи 
об дар љањон равона шудааст, инъикосгари фалсафаи покии ботинї ва њисси баланди 
инсонгарої мебошад. Об, ки худ нишонаи покист, њифз ва истифодаи оќилонаи он 
хиради олиро таќозо мекунад. Бо ин иќдоми наљиб Пешвои Миллат бевосита 
таваљљуњи љањониѐнро ба ин неъмати бебањо љалб намуда, истифодаи оќилонаи онро 
бо тавсияњои созанда пешнињод намудаанд.  

Бо маќсади дар сатњи зарурї ва сарфакорона истифода кардани об Тољикистон 
њамчун кишвари њуќуќбунѐд тавонистааст. 29 ноябри соли 2000 Кодекси оби 
Љумњурии Тољикистонро ќабул карда, масъалањои њалталаби обро дар дохили 
кишвар мавриди баррасї ќарор бидињад. Маќсад аз ќабул кардани Кодекси оби 
Љумњурии Тољикистон ин њифзи фонди давлатии об барои бењтар гардонидани 
шароити иљтимоии ањолї ва муњити зист, њифзи об аз ифлосшавї, олудашавї, 
камшавї, пешгирї ва бартараф намудани таъсири зараровари обњо, бењтар кардани 
њолат ва њимояи объектњои об, тањкими ќонуният ва њифзи њуќуќњои шахсони воќеї 
ва њуќуќї оид ба истифодабарии об мебошад. Вазифаи Кодекси оби Љумњурии 
Тољикистон аз танзими муносибатњои иќтисодї дар самти истифодабарию њифзи 
захирањои об ва таъмини асосњои њуќуќии дастгирї, инчунин, рушди оќилона 
истифодабарии захирањои об иборат мебошад [10, с.69]. Ќабули Кодекси об дар 
Љумњурии Тољикистон бори дигар собит месозад, ки давлату њукумат бевосита бо 
сарварии роњбари кишвар ин масъаларо дар доираи ќонун низ мавриди назар ќарор 
додаанд.  

Замони муосир ва њаѐти љомеаи шањрвандии кишвари соњибистиќлоли мо ба 
арсаи рўзѓори нав ибораи нав -“идеяи миллї”-ро ворид намуд. Аз ин лињоз, идеяи 
миллии тољикон ин сулњ аст. Биноан, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон 
зимни суханрониашон дар маљлиси Шўрои љамъиятї – 27- уми январи соли 2017 
хотиррасон намуданд: “Зимнан, вањдату њамзистї ва њамдигарфањмиву эњтироми 
њамдигар пояи боэътимоди Истиќлолият, тавоної ва шикастнопазирии давлатро 
тишкил медињад ва риояи он, хусусан, дар шароити кунунї амри зарурї ба њисоб 
меравад [1, с.175].  

Иќдомњои заминавї ва шоиставу башардўстонаи Пешвои муаззами миллат 
вобаста ба арљу арзиш ва ќимати њаѐтофарии об – ин неъмати љонбахш, дар сатњи 
байналмилал ба кулли мардуми љањон барои амалї шудани ормонњои онњо умед 
бахшид. Аз љониби Маљмааи кулли Созмони Милали Муттањид ва аксари 
кишварњои љањон пазируфта шудани пешнињоди Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон гувоњи он аст, ки 
љомеаи љањонї фалсафаи Пешвои миллати тољиконро пазируфтаанд. Њар инсон дар 
зиндагии худ марому маќсаде дорад. Амали инсон аз нияти ў сарчашма мегирад. Пас, 
иќдомоте, ки аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон пеш гирифта шудааст, боиси ањсану 
тањсин аст. 

Дар баробари амалишавии санадњои меъѐриву њуќуќї доир ба рушди об, 
истифодаи сарфакоронаи оби нўшокї, таъмини ањолии кураи Замин бо оби нўшокї 
имрўзњо масъалаи глобалии сарчашмаи он, яъне обшавии босуръати пиряхњо ба 
миѐн омадааст, ки ба омилњои эндогенї ва экзогении муњити зист вобастагї дорад. 
Дар баробари зиѐдшавии истеъмоли об бо афзоиши ањолї ва рушди иќтисодї, 
махсусан, соњањои саноати вазнин минбаъд метавонад ба оќибатњои баѓоят манфї 
оварда расонад. 
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Бинобар ин, пешнињодњои тавсиякардаи Љумњурии Тољикистон дар СММ боиси 
дастгирии тамоми намояндагони кишварњои љањон гардид. Имрўз метавон 
Тољикистонро идомадињанда ва амаликунандаи фалсафаи об номид, зеро 
ташаббускори эълон доштани санаи 21 март њамчун Рўзи байналмилалии њифзи 
пиряхњо, соли 2025 њамчун соли байналмилалии њифзи пиряхњо ва дар назди СММ 
таъсис додани Фонди боварии байналмилалї барои сањмгузорї ба њифзи пиряхњо 
мебошад. 

Фалсафаи об, ки маънии амиќу густурда дорад, эњѐи онро мо дар ташаббусњои 
инсонгаронаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон мебинем. Имрўз мардуми љањон дар баробари 
мардуми фарњангпарвари тољик дарк намуданд, ки масъалаи муњимми оби 
ошомиданї мавриди њаллу баррасї ќарор гирифтааст. Асри XXI бо сарварии 
Пешвои муаззами миллат дар саросари олам сањифаи нави њастии обро кушод, ки ба 
садсолањои оянда он боќї хоњад монд. Таърих гувоњ аст, ки њар инсон номи неки 
худро тавассути амали некаш сабт мекунад ва мо ин сањифаро аллакай оѓоз намудем. 
Мардуми тољик бо роњбарии сарвари оќилу хирадмандаш дар таърихи инсоният бо 
арзишњои воло, маданияти бой, забони шевову зебо, миллати куњанбунѐд то абад 
боќї хоњад монд. Ташаббусњои Тољикистон бо сарварии Пешвои миллат доир ба 
масъалаи об мисли хусусиятњои об њамеша давра ба давра барои инсоният муњимму 
зарур арзѐбї мешаванд.  

Муќарриз:Сафарова С. –ни.ф., дотсенти ДМТ  
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МАСЪАЛАИ ОБ АЗ НИГОЊИ ФАЛСАФИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ 
Маќолаи мазкур, дар умум, масъалаи фалсафаи обро дар раванди ташаккулѐбии тафаккури 

инсоният дар бар гирифта, дар радифи он муаллифони маќола кўшидаанд то мубрамияти обро дар 
замони кунунї тавсиф дињанд. Агар дар замонњои ќадим об сарчашмаи њаѐт дониста шуда бошад, пас 
имрўз зарурати муњофизат ва њифзи оби тоза ба миѐн омадааст, ки дар њолати раванди манфии онро 
пешгирї накардан камбудии об метавонад ба њастии инсоният тањдид намояд. Бинобар ин, 
муаллифон ќоим њастанд, ки мањз бо пешнињодњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар арсаи љањонї масъалаи об, 
махсусан, оби нўшокї мубрамият пайдо кардааст ва истифодаи оќилонаи он дар тамоми кураи Замин 
гарави њамбастагї ва ягонагиву њамдилии мардуми љањон мешавад. Аз тарафи Пешвои миллат якчанд 
пешнињодњо барои таъмини љањониѐн бо оби нўшокї аз минбари СММ садо дод, ки мавриди 
дастгирии аъзоѐни ин ташкилоти бонуфузи дунѐ гардидааст.  

Калидвожањо: об, фалсафаи об, сарчашмаи њаѐт, ташаббусњои Пешвои миллат, њамдилии 
мардуми љањон. 
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ВОДНЫЙ ВОПРОС С ФИЛОСОФСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛИДЕРА НАЦИИ 

В данную статью в целом включен вопрос философии воды в процессе формирования человеческого 

мышления, а авторы статьи попытались описать проблему воды в настоящее время. Если в древности вода 

считалась источником жизни, то сегодня существует необходимость защиты и сохранения чистой воды, 

если не предотвратить негативный процесс, нехватка воды может поставить под угрозу существование 

человечества. Поэтому авторы убеждены, что именно с предложениями Основателя национального мира и 

единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, решается 

вопрос воды, особенно питьевой, стала актуальной на мировой арене, и ее рациональное использование 

является гарантией солидарности и единства во всем мире, симпатий народов мира. Лидер нации выдвинул 

на форуме ООН ряд предложений по обеспечению мира питьевой водой, которые были поддержаны 

членами этой престижной организации. 

Ключевые слова: вода, философия воды, источник жизни, инициативы лидера нации, симпатии 

народов мира. 
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ИЛМЊОИ ПЕДАГОГЇ - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК:372.862 

ПРОГРАММНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ 

МОТИВАЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦЕННОСТНО -

СМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

 

Джафарзода С.Ф. 

Институт технологии и инновационного менеджмента города Куляб 

 

Применительно к целям и задачам вузов в современных условиях, по мнению одного 

из основоположников педагогической и психологической науки Блонского П.П. (1884-

1941), приводим следующее его высказывание о том что: «вместо антипсихологической 

школы активного учителя (активного преподавателя, применительно к вузу) и пассивно-

внимательных детей (студентов, применительно к вузу) пора переходить к вузу (школе) 

активных студентов (школьников) и внимательного преподавателя (учителя)» [1, с. 14]. 

Как приводится в системном материале по проблемам реформы образования [2, с. 16-180], 

как для индустриально развитых странах, в странах центральной и восточной Европы, в 

странах с переходной экономикой, в странах СНГ и Балтии, учитывая как пример систему 

высшего образования Австралии (по этой логике изложены опыт и других стран на основе 

использования материала данной книги) в процессе реализации программы 

профессионального образования в качестве ключевых реформ приняты следующие 

условия: «принятие компетентности в качестве основы подготовки; при этом 

квалификации присуждаются на основе того, что выпускник умеет делать, а не за 

количество лет обучения, в Бельгии «наряду с квалификациями бакалавра и магистра 

предусмотрены также соответствующие продвинутые степени, ориентированные на 

дополнительную специализацию по профилю предшествующей подготовки», в Италии 

права педагогов «в образовательных программах различных университетов заметно 

отличаются друг от друга, считается, что это позволяет университетам работать со 

студентами, обладающими различными возможностями и готовить специалистов самого 

высокого уровня, гибко реагировать на рынок труда», в Нидерландах «студенты, которым 

требуется больше времени для завершения их курсов вне официально отведенного 

периода обучения, могут взять заем на три ближайших года, если они выполняют 

установленные требования в зависимости от их успешности обучения, то стипендия на 

этот год становится невозвращаемой», в Болгарии «создают дополнительные возможности 

для талантливой молодежи из сельских и отдаленных местностей на получение 

профессионального образования, на эти цели привлекаются средства муниципалитетов из 

центрального бюджета», в Китае «образование занимает первое место в списке 

стратегических приоритетов государства, диверсификация системы образования 

приводится с учетом потребностей и интересов как страны в целом, так и регионов», в 

Кореи «большое внимание уделяется развитию и сохранению научно-технического 

потенциала, для чего признано целесообразным раннее выявление талантливых студентов 

и подготовка их по особым программам».  

Как показывает приведенный анализ, опыт развития стран зависит от механизма 

привлечения выпускников вуза к решению стратегических задач развития государств 

[3,4,5], что во многом определяется состоянием системы образования, и в этих условиях 

становится актуальным подготовка будущих специалистов в соответствии с 

потребностями инновационной и инвестиционной активности развития и становится 

важнейшей задачей в условиях динамически-изменяющихся процессов в мире, что, по 

мнению Пионова Р.С., следует принимать во внимание 4 взаимосвязанных фактора, то 

есть: «образовательную ⥄ воспитательную ⥄ развивающую и профессиональную» 

[6, с. 95] и в продолжение к этой мысли далее приводится, что профессиональная 
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функция, ориентированная на подготовку специалиста… в учебном воспитательном 

процессе высшей школы приоритетно участвуют 2 типа действующих субъектов – 

преподаватели и студенты…, как по аналогии мнения Блонского, немецкий ученый 

И. Герберт считал, что…в процессе обучения активен педагог, студент (школьник) 

пассивен, он лишь усваивает готовые знания, а задача педагога состоит в том, чтобы как 

можно полнее передать знание студентам, цель которых во всем объеме их освоить и 

запомнить» [6, с. 96-97], которые предопределяют стратегические задачи реализации 

принципов профессионального обучения, то есть «способность человека быстро освоить 

технические средства, технологические процессы и новые специальности, воспитания 

потребности постоянно повышать свое образование и квалификацию…принцип 

соединения обучения с производительным трудом учащихся и студентов, связь теории и 

практики…принцип моделирования профессиональной деятельности в учебном 

процессе…принцип экономической целесообразности [7, с. 327-329], так как 

взаимодействие в условиях получения высшего образования происходит в вузе с учетом 

влияние окружающей среды и в этом аспекте компоненты мотивационной системы, то 

есть «мотивационная сфера представляет собой совокупность стойких мотивов (А.А. 

Реан, Н.В. Бордовская)», а мотивация – «это процесс, в результате которого определенная 

деятельность для индивида приобретает личностный смысл, создает устойчивость его 

интереса к ней и превращает внешние заданные цели деятельности в его внутренние 

потребности (В.П. Беспалков)».  

Что касается понятия образовательной компетенции, то это «совокупность 

взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

ученика по отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, 

необходимых для осуществления личностной и социально значимой продуктивной 

деятельности» [7, с. 177]. Так как все эти процессы взаимосвязаны и происходят с точки 

зрения реализации целевых задач подготовки специалистов в вузе, следовательно, в 

системе управления, вузам следует учитывать системное взаимовлияние этих факторов с 

учетом влияния внешней среды на формирование личности студента в высшей школе. Как 

отмечает при этом Гершунский Б.С., именно «образование и только образование в 

состоянии переломить катастрофически нарастающие негативные тенденции в духовной 

сфере человечества…неожиданность, сложность и опасность сложившейся ситуации в 

мире порождает вполне естественный для подобных экстремальных ситуаций вопрос: что 

делать…единственная надежда на объединительную силу идей духовных ценностей и 

приоритетов, способных остановить углубляющийся процесс раскола цивилизации, 

сплотить людей при всех различиях и ментальных предпочтениях» [4, с. 23-32], 

следовательно, при выборе моделей и систем управления вузами следует адекватно 

реализовывать те образовательные цели и задачи, которые, с одной стороны, отражают 

подготовку специалистов новой формации, а также принимались во внимание 

особенности реализации воспитательных технологий по формированию жизненных 

идеалов, ценностей и стратегий, учитывая при этом, что влияние внешней среды в 

условиях глобализации также имеет решающее значение, насколько поставленные цели 

будут результативными и прогнозируемыми в современных условиях, так как не только 

меняются требования к знаниям и умениям будущих выпускников, но и в структуре 

реального производства предусматриваются выполнение ролевых задач, к примеру, 

формирование адхократической культуры личности, которая означает «корпоративную 

культуру компании в которой каждый сотрудник является творцом и новатором», и имеет 

при этом жизненные установки в «представлении человека о жизни, судьбе, 

мироустройстве…они во многом определяют то, как мы принимаем наши решения, как 

действуем, чего ожидаем от жизни [8, с. 29].  

Эти и другие актуальные вопросы по данной проблематике изложены в работах 

Кузьминой Н.В., Марковой А.К., Петровской В. и других, в частности, А.К. Маркова 

отмечает, что «личностная профессиональная компетентность есть владение приемами 
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личностного самовыражения и саморазвития, средствами противостояния 

профессиональным деформациям личности, а индивидуальная профессиональная 

компетентность есть владение приемами самореализации и развития индивидуальности в 

рамках профессии, готовность к профессиональному росту, способность к 

самосохранению, умение рационально организовать свой труд» [9, с. 231]. Применительно 

к нашей постановке задачи интерес представляет концепция профессиональной 

компетентности Дж. Равина, который под этим термином предлагает понимать 

«специальную способность человека, необходимую для выполнения конкретного 

действия в конкретной предметной области, включающую узкоспециальные знания, 

новые способы мышления и готовность нести ответственность за свои действия 

[10, с. 227]. Проектируя эти цели, подводя научно-теоретическое обоснование 

проблематике конкурентоспособности специалиста в образовательном пространстве 

региона Белоновская И.Д и Ковалев А.Д. приводят следующие составляющие 

профессиональной компетентности специалиста в виде интегрированной структуры, 

включающей в себя такие компоненты, как: «аксиологическая, концептуальная, 

специальная, контекстуальная, операциональная, экстрементальная, адаптивная, 

социальная, личностная, индивидуальная, коммуникативная» [10, с. 257].  

К указанным компонентам формирования конкурентоспособной личности с учетом 

проведенного выше анализа на наш взгляд следует внести дополнительно такие факторы, 

как управление знаниями, интеллектом, изменениями во взаимосвязи с построением 

модели студента, умеющего осознать ценности и смысл управления временем с учетом 

невозвратимости фактора времени, то есть формирование ответственного отношения к 

проектированию будущего. Будагов А.С. и группа авторов определяя цели и задачи 

высшего образования в выполнении миссии по удовлетворению образовательных 

потребностей общества 21 века в продолжение указанных выше слагаемых оценок 

профессиональной компетентности личности, отмечает, «что следует внедрять те модели 

и системы, которые обеспечивают будущим специалистам «умение учиться в условиях 

концепции открытого непрерывного образования и свободной траектории обучения для 

решения новых задач, выдвигаемых обществом» [11, с. 3]. 

 Эти требования применительно к программным задачам нашей страны изложены в 

документе «Цели развития 2030», который на наш взгляд, если представить «это 

будущее», должны учитывать указанные горизонты предстоящих преобразований при 

подготовке и формированию профессиональной компетентности будущих специалистов в 

вузе, где каждая личность, группа студентов, находившихся в разных формах 

взаимодействия, могут в зависимости от достигнутых успехов и профессионального 

развития в вузе определить рейтинг вузов, их место и роль в обществе, доминантой в этом 

процессе выступает понятие управления и формирования человека будущего, то есть 

функционирующего в будущем, реализуя себя в условиях предъявляемых новых 

требований на каждом этапе жизненного роста, по мнению Маригодовой В.К. и других – 

«это человек автономный, свободный в выборе пространства и времени, этот человек 

оптимальный (эффективный, разумно выбирающий и проявляющий свои потребности, это 

человек гармоничный)» [12, с. 132].  

Представляя это виртуальное будущее, можно представить логическую схему 

взаимодействия целевых задач, управления процессами, обозначая как признак ЦУ, 

учитывая все эти модели управления, прежде всего, исходят из выбора жизненных 

стратегий участников целостного педагогического процесса (ЦУ-1), то в предложенной 

системе можно констатировать и другие формы управления, управления учебно-

воспитательным процессом с учетом достижения системного эффекта по вопросам 

обученности и воспитанности с учетом выбора образовательного маршрута главных 

субъектов вуза – студентов-будущих специалистов (ЦУ-2), управление воспитательно-

образовательным процессом в образовательной среде вуза (ЦУ3), управление 

инновационным процессом в условиях системного взаимодействия участников 
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педагогического процесса (ЦУ4), управление процессом усвоения знаний (ЦУ-5), 

управление средствами оценивания результатов обучения, то есть по результатам 

достигнутого уровня компетентности (ЦУ-6), управление профессиональным ростом 

студентов – будущих специалистов на каждом этапе обучения в вузе (ЦУ-7), управление 

выбором современных систем и методов развития интеллекта участников целостного 

педагогического процесса по заданным целям (ЦУ-8), управление и выбор стратегий 

карьерного роста в ходе проведения тренингов и системного моделирования будущего 

(ЦУ-9), управление знаниями во взаимодействие с работодателями (ЦУ-10), управление 

конкурентоспособностью выпускника вуза (ЦУ-11), управление изменениями в контексте 

ценностно-смыслового управления в вузе (ЦУ-12), управление инновационными 

образовательными технологиями в вузе по заданным дидактическим целям (ЦУ-13), 

управление инновационных моделей и систем дуального обучения с работодателями (ЦУ-

14), управление учебными достижениями с учетом выбора критериев оценки 

эффективности приобретаемых знаний и умений по каждой отдельно взятой дисциплине 

(ЦУ-15), группе дисциплин (ЦУ-16), по мере завершения семестра (ЦУ-17), по мере 

завершения года обучения (ЦУ-18), прохождения практик (ЦУ-19), выполнение 

семестровых работ и курсовых проектов (ЦУ-20), инновационных проектов (ЦУ-21), 

управление методами и системами эффективной презентации достигнутого уровня 

компетентности в вузе работодателями (ЦУ-22), управление методами и системами 

технологий личностно-ориентированного обучения (ЦУ-23), управление программами и 

целевыми задачами нравственно профессионального и интеллектуального воспитания 

студентов (ЦУ-24), управление рейтинговой оценкой прогнозируемости и 

результативности реализуемых программ по заданным целям, соответствующих базовым 

принципам Болонского процесса и управление международной деятельностью вузов (ЦУ-

25).  

Все указанные целевые задачи в управление каждого условного процесса по 

отдельности и во взаимосвязи (ЦУ1⥄ЦУ25). На основе данного определения, то есть 

выбора основных слагаемых инновационных мотивационно развивающих технологий с 

учетом признаков системы управления процессами можно составить следующую базовую 

матрицу, позволяющую реализовать эти методы, системы, педагогические технологии и 

инструментарий в реальной педагогической практике функционирования вузов, 

состоящих из 25 условных признаков, на основе которых выбираются дидактические цели 

и задачи мотивационно-развивающих технологий и ценностно-смысловое управление 

временем в инновационной образовательной среде вуза. 

 

Таблица: Основные слагаемые (базовая матрица) мотивационно-развивающих 

технологий и ценностно-смысловое управление временем в инновационной 

образовательной среде вуза 
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В структурной основе мотивационно-развивающих педагогических технологий, 

представленной в виде вышеизложенной матрицы, нами приняты за основу следующие их 

сущностные характеристики, где понятие «мотив», «мотивация» и связанная с этой 

сущностной задачей «мотивировка» означают: «мотив – осознанная причина, смысл, 

необходимость совершенного определенного действия», а мотивация – «потребность 

индивида добиваться успеха и избежание неудачи», а «мотивирование – это рациональное 

объединение субъектом причин своего поведения, обстоятельств, побудивших его к 

выбору данного действия» [13, с. 592]. Все эти характерные признаки во взаимосвязи 

ЦУ1…ЦУn применительно к нашей постановке обозначены как «мотивационные…, а с 

учетом динамики происходящих перемен во взаимосвязи с фактором времени, понятийная 

сущность «развивающих технологий с учетом задач, связанных с управлением 

процессами, следовательно в нескольких аспектах нами проведен анализ и выбор смысла 

этого слова, то есть, во-первых, понятие «развитие» прежде всего характеризуется с 

позиций физического развития человека, где, находясь в разных возрастных группах, у 

человека меняется вес мозга, рост, мышечная сила (СПР1-смысл и базовые 

характеристики развития), как эти данные приведены, например, в книге Волкова Б.С. 

[14, с. 10]. Возрастные особенности развития личности принимаются за основу и при 

оценке базового уровня интеллекта человека, выражаемого коэффициентом интеллекта 

(IQ), например, согласно предложенной Д. Вакслером шкале интеллекта Векслера-

Белльвю, которая состоит из 11 субтестов, предназначенных для оценки разных сторон 

интеллекта, и определяемой по формуле 

𝐼𝑄 =
Достигнутый реальный показатель

ожидаемый средний показатель
, 

а в другом аспекте понятие «развитие» как фактор психологии развития личности 

представляет собой «процесс последовательного развертывания свойств и характеристик, 

присущих человеку, как к индивиду и члену общества и проявляющихся в его 

деятельности, общении и взаимодействии с другими» [14, с. 244], а также связанные с 

развитием возрастной сензитивности, согласно Реан А.А. «оптимальной с точки зрения 

внутренних и внешних условий в период развития тех или иных психологических 

процессов и свойств» (СПР2) [16, с. 644], а в третьем аспекте, понятие «развитие» можно 

объяснить и с позицией жизненного роста, то есть этот процесс количественных 

изменений в ходе совершенствования той или иной психической функции (СПР3) 

[16, с. 642], в четвертом аспекте понятие «развитие» - это целенаправленный процесс 

совершенствования качеств личности в умственной, нравственной и физической 

деятельности обучаемых, которые можно рассматривать во взаимосвязи ориентированной 

основы деятельности, то есть это единый структурный элемент, на основе которого 

выполняется управление деятельностью (СПР4) [12, с. 172], далее восприятие, 

осмысление и ощущение тех динамически изменяющихся процессов, которые происходят 

в окружающем мире, способствующих новым фазам развития личности (СПР5), в 

конкретной социальной среде (СПР6), в обществе (СПР7), в вузе (СПР8), во 

взаимодействии с преподавателями (СПР9), факторы, связанные с осознанным выбором 

карьерного роста (СПР10), факторы, связанные с развитием коммуникативной 

способности (СПР11), факторы, связанные с составлением портфолио профессионального 

роста (СПР12), факторы, связанные с созданием базы данных профессиограмм 

работодателей (СПР13), факторы, связанные с владением современными программными 

комплексами, офисными (СПР14), профессиональными программами (СПР15), факторы, 

связанные с выбором образовательного маршрута (СПР16), факторы, связанные с 

составлением энциклопедий профессионального роста на основе государственного языка 

(СПР17), русского языка (СПР18), других иностранных языков (СПР19), факторы, 

связанные с составлением модели саморазвития (СПР20), факторы, связанные с 

использованием онлайн-технологий для профессионального роста (СПР21), факторы, 

связанные с достижением целевых задач академической мобильности, то есть обучения за 
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рубежом (СПР22), факторы, связанные с умением использовать информационное 

пространство для саморазвития на основе соблюдения принципов информационной 

безопасности, которые могут быть квалифицированы как преступное деяние (СПР23), 

факторы, связанные с созданием собственной информационной системы – веб-сайта 

(СПР24), факторы, связанные с составлением резюме и эффективного его представления 

работодателям (СПР25), на основе составляющих компонентов и слагаемых 

ЦУ1⥄МРТ1⥄СПР1⥄ЦУ2⥄МРТ2⥄СПР2⥄ ЦУn⥄МРТn⥄СПРn можно сформулировать 

дидактические и целевые принципы мотивационно-развивающих педагогических 

технологий и ценностно-смыслового управления временем в вузе, которые можно 

выразить следующим образом: под понятийной сущностью предлагается подразумевать 

формирование профессиональной компетентности будущих специалистов в процессе 

реализации мотивационно-развивающих технологий, ценностно - смысловое управление 

временем в вузе – «это создание имитационных моделей и систем, отражающих 

факторное взаимовлияние эффективного взаимодействия и психолого-педагогического 

сопровождения интеллектуально-патриотического воспитания субъектов учебно-

воспитательного процесса, основанных на базисных дидактических принципах 

воспитательного-образовательного потенциала внутренней и внешней среды вуза, 

направленных на подготовку специалистов новой формации, владеющих способностями 

достижения поставленных целей в условиях реализации и усвоения инновационной 

модели, разумно выбирающих и проявляющих свои потребности в выборе пространства и 

времени, владея при этом системными знаниями и умением в области самодиагностики, 

непреходящими человеческими ценностями самоорганизации и развития внутреннего 

потенциала «Я», основанными на современных достижениях смежных наук, умеющих 

эффективно использовать временные интервалы обучения в вузе, сопоставляя 

достигнутые уровни профессионализма в русле оригинального подхода, принципиальной 

новизны, соответствующими требованиями к уровню профессионализма, не только в 

отдельно взятой стране, но и международных стандартов самореализации в жизни»; 

валидность и достоверность предложенного определения проверены в ходе проведения 

констатирующих и формирующих экспериментов с участием 1350 студентов на базе трех 

вузов страны, с учетом обработки данных опыта 10 вузов стран, входящих в Европейский 

союз, на базе которых осуществляется подготовка кадров, основанных на базовых 

принципах Болонского процесса и Всеобщей хартии университетов.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Рахимов А.З. Психолого-педагогическая энциклопедия: деятельностный подход / А.З. Рахимов. – Уфа, 

2010. – 316 с. 

2. Реформы образования: Аналитический обзор. Под ред. В. М. Филипова. – М.: Центр сравнительной 

образовательной политики, 2003 – 303 с. 

3. Гретченко А.И. Болонский процесс: интеграция России в европейское и мировое образовательное 

пространство / А. И. Гретченко, А. А. Гретченко. – М.: КНОРУС, 2013. – 430 с. 

4. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХI века: учеб. пос. для самообразования / 

Б.С.Гершунский. -Изд. 2–е, переработанное и дополнение. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 

– 512с. 

5. Добреньков В.И. Общество и образования / В.И.Добреньков, В.Я. Нечаев. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 381 с. 

6. Пионова Р.С. Педагогика высшей школы: учеб. пособие / Р.С. Пинова. - Мн.: Выш. шк., 2005. - 303 с. 

7. Энциклопедия профессионального образования, Том 2. Под ред., С.Я. Батышева – М.: Российская 

Академия образования, Ассоциация «Профессиональное образование», 1999. 

8. Энциклопедия карьеры. –Москва, Образование и карьера, 2007. – 288 с. 

9. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М., 1996. – 309 с. 

10. Белоновская И.Д. Конкурентоспособность специалиста в образовательном пространстве региона. 

Монография / И.Д.Белоновская, А.В. Ковалев. – Самара: издательство СГПУ, 2007. – 295 с. 

11. Будагов А.С. Научные основы управления качеством подготовки специалистов в рамках концепции 

инновационного развития вузов: монография / А.С. Будагов, Е.М. Ильинская, В.Б. Сироткин, 2012. - 280 

с. 



217 
 

12. Маригодов В.К. Педагогика и психология: аспекты активизации творчества и готовности к 

профессиональной деятельности: учеб. пособие / В.К. Маригодов, С.Е. Моторная. – К.: ИД 

«Профессионал», 2005. – 192 с. 

13. Эникеев М.И. Общая и социальная психология: Учебник для вузов / М.И. Эникеев. – М.: Норма, 2005. – 

624 с. 

14. Волков Б.С. Психология юности и молодости: Учебное пособие / Б.С. Волков. – М.: Академический 

Проект: Трикста, 2006. -С. 38-40. 

15. Бондарчук Е.И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций. – 3-е изд., стереотип / Е.И.Бондарчук, 

Л.И. Бондарчук. – К.: МАУП, 2002. – 168 с. 

16. Психология человека от рождения до смерти. Под редакцией А.А. Реана, – СПб.: Прайм - Еврознак, 

2002; 

 
ЊАДАФЊОИ ПАЙГИРОНАИ ТАТБИЌИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИННОВАТСИОНИИ 

РУЊБАХШАНДА-ТАШАККУЛДИЊАНДА ДАР РОБИТА БО АРЗИШ ВА МАЪНОИ ИДОРАИ 

ВАЌТ ДАР ФАЗОИ ТАЪЛИМИИ МАКТАБИ ОЛӢ 
Дар ин маќола њадафњо ва вазифањои барномавии тањия ва татбиќи технологияњои 

инноватсионии њавасмандгардонї ва идоракунии арзиш ва маънии ваќтро дар муњити таълимии 
донишгоњ баррасї мекунад, ки дар он пайдарпаии мантиќї асосноккунии илмї-назариявии вазифаи 
гузошташударо дар асоси истифодаи як ќатор корњои олимони ватанї ва хориљї бо назардошти 
асосноккунии ањамият, арзиши амалї, самаранокї ва пешгўии усулњо, технологияњо ва принсипњои 
дидактикї пешнињод мекунад. Барои ноил шудан ба њадафњои гузошташуда, мо љузъњои асосї, 
вазифањои маќсадноки идоракунии раванди таълим ва тарбия, раванди инноватсиониро дар робита 
бо ташаккул ва рушди шахс бо назардошти меъерњои ќабулшудаи идоракунии арзиш ва маънии ваќт 
муайян кардем. Равишњо ва моделњои пешнињодшударо дар системаи тањсилоти олии касбї истифода 
бурдан мумкин аст, зеро эътибор ва самаранокии онњо дар љараени таљрибањои муайянкунанда ва 
ташаккулдињанда исбот шудааст. 

Калидвожањо: маќсадњои барномавї, самтњои арзишї, ангезањо, рушди шахс, рушди касбї, 
идоракунї. 
 

ПРОГРАММНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ МОТИВАЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

В данной статье рассматриваются программные цели и задачи разработки и реализации 

инновационных мотивационно-развивающих технологий и ценностно-смысловое управление временем в 

образовательной среде вуза, где в логической последовательности приводятся научно-теоретические 

обоснования поставленной задачи на основе использования серии работ отечественных и зарубежных 

ученых с учетом обоснования актуальности, практической ценности, результативности и прогнозируемости 

предложенных методов, технологий и дидактических принципов. Для достижения поставленных целей нами 

определены основные слагаемые, целевые задачи управления учебно-воспитательным процессом, 

инновационным процессом во взаимосвязи формирования и развития личности с учетом принятых 

критериев ценностно-смыслового управления временем. Предложенные подходы и модели могут быть 

применены в системе высшего профессионального образования, так как валидность и результативность их 

доказана в ходе проведения констатирующих и формирующих экспериментов. 

Ключевые слова: программные цели, ценностные ориентации, мотивы, мотивации, развитие 

личности, профессиональное развитие, управление. 

 

PROGRAM OBJECTIVES OF THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE MOTIVATIONAL AND 

DEVELOPMENTAL TECHNOLOGIES IN CONJUNCTION WITH VALUE-SEMANTIC TIME 

MANAGEMENT IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 

 This article discusses the program goals and objectives of the development and implementation of 

innovative motivational and developmental technologies and value-semantic time management in the educational 

environment of the university, where the scientific and theoretical justification of the task is presented in a logical 

sequence based on the use of a series of works by domestic and foreign scientists, taking into account the 

justification of relevance, practical value, effectiveness and predictability proposed methods, technologies and 

didactic principles. To achieve these goals, we have identified the main components, the target tasks of managing 

the educational process, the innovation process in the relationship of the formation and development of personality, 

taking into account the accepted criteria of value-semantic time management. The proposed approaches and models 

can be applied in the system of higher professional education, since their validity and effectiveness have been 

proven during the ascertaining and formative experiments. 

Keywords: program goals, value orientations, motives, motivations, personal development, professional 

development, management. 
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УДК:372.841 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Бахридинова Г.Н., Ходжиматова Г.М. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава, 

Таджикский национальный университет 

 

Овладение русским языком в условиях профессионально-направленного обучения 

входит в основу учебной деятельности студентов, совпадает с основными 

профессиональными интересами, что обусловливает высокую мотивацию изучения 

русского языка. Однако следует отметить, что профессионально-ориентированное 

обучение русскому языку будет успешным только при условии положительной установки 

на будущую профессию. При положительном отношении к будущей профессии в 

процессе обучения у студентов формируется профессиональный личностный смысл. При 

этом овладение профессионально-ориентированным русским языком, соответственно, 

составляет часть профессионально-личностного смысла, который, как известно, является 

мощным регулятором учебной деятельности. Профессионально-ориентированный 

деятельностный подход предполагает оптимальную систематизацию взаимоотношений 

между такими компонентами содержания обучения, как система деятельности, система 

речевого общения, системное соотнесение родного и русского языков (их сознательно-

сопоставительный анализ), система речевых механизмов (речепорождения, 

речевосприятия, речевого взаимодействия и др.), текст, как система речевых продуктов, 

система структурно-речевых образований (диалог, монолог, разные типы речевых 

высказываний и т.д.), процесс овладения русским языком [15,с.14].  

Основополагающим средством для достижения данной цели при обучении русскому 

языку студентов национальных групп является интегрированные связи предмета «русский 

язык» с профилирующими дисциплинами обучаемых. В процессе интеграции содержания 

учебных предметов (русского языка, естественных, общетехнических, специальных и 

гуманитарных) выделяются ее мировоззренческая роль, диалектико-материалистические 

основы развития общества и личности, их отношения с природой, а также идейно-

политические и социально-экономические аспекты. 

Дли процесса интеграции предметов, прежде всего, характерно более глубокое 

проникновение в сущность явлений и поиск общих закономерностей, широкое ис-

пользование универсальных методов и средств научного исследования. Использование 

интегративного подхода при обучении русскому языку способствует более тесному 

взаимодействию наук. Под влиянием интегративных процессов происходят существенные 

изменения в характере, структуре профессиональных знаний у студентов, будущих 

специалистов. Проекция этих изменений на профессиональное образование при обучении 

русскому языку указывает наиболее перспективные направления совершенствования в 

плане использования новых методов и дидактических средств обучения и формирования 

навыков профессиональной деятельности. 

В результате интеграции предметов происходит их методологическое взаимообога-

щение, методы одних наук получают широкое распространение в других сферах знания. 

Глубокое проникновение естественных наук в гуманитарные области знания значительно 

повышает теоретический уровень студентов, вооружает их современным теоретическим 

инструментарием, абстрактными построениями, идеализациями, актуализует проблему 

дальнейшего развития и совершенствования в профессиональной подготовке студентов 

неязыковых факультетов, в частности студентов-математиков.  

Понятие "интегрированный подход" тесно связано с понятием интеграции, так как 

интегрированный подход реализуется через процесс интеграции. Интегрированный 

подход «позволяет обеспечить сочетание профессионального, практического и 
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исследовательского контекстов учебного процесса. Интегрированная основа учебной 

деятельности делает иностранный язык как целью обучения, так и средством получения 

профессиональных знаний, также способствует укреплению профессиональной 

мотивации студентов и развитию профессионально-значимых личностных качеств» [16]. 

Интегрированный подход в обучении студентов-таджиков, обучающихся на 

нефилологических факультетах русскому языку как средству общения предполагает 

целостный взгляд на учебный процесс "под своим углом зрения", соединение в нем 

учебно-познавательной, -учебно-производственной и обучающе-воспитательной функций 

на основе качественно нового отбора лингвистического и речевого материала. 

При использовании интегрированного подхода в обучении русскому языку 

необходимо иметь в виду, по крайней мере, три направления профессиональной 

подготовки студента. Первое связано с тем, что формирование профессиональных умений 

и навыков должно основываться на учете профилирующих дисциплин путем 

использования научно-методологического инструментария. В этом случае 

фундаментальные идеи профилирующих дисцилин «выполняют нормативно-

ассимилятивную функцию, является основанием и предпосылкой теоретической и 

практической деятельности в области научно-технического творчества» [1, с.86]. 

Усиленная подготовка в профессиональной области, в частности физико-математических 

наук, образует то теоретико-методологическое исходное основание, с помощью которого 

специалист усваивает изменения, постоянно происходящие в сфере его практической 

деятельности, и, соответственно, уже в вузе приобретает способность быстро 

адаптироваться к новым условиям деятельности и сохранять высокий профессиональный 

статус на протяжении всей трудовой жизни [4, с.7].  

Второе, использование интегрированного подхода при обучении русскому языку 

оказывает положительное воздействие на психологическую структуру личности. В 

данном подходе расширяется горизонт узкой специализации, неизбежно происходит 

выход в смежные и вообще иные области знания, создается субъективная предпосылка 

для включения будущего специалиста в сложные исследовательские, проектные, 

конструкторские, производственные комплексы - объективные системы, задающие 

реальные условия будущей практической деятельности.  

Третье, использование интегрированного подхода при обучении русскому языку в 

значительной степени поднимает уровень теоретических обобщений в профилирующих 

дисциплинах, расширяет область непосредственной связи профессиональных и 

мировоззренческих знаний, создаются условия для использования в практике высшей 

школы разнообразных форм мировоззренческой направленности профессионального 

образования. 

В качестве принципов интегрированного подхода Л.Л. Салеховой определены: 1) 

принцип интегрируемости билингвального обучения математике в общую структуру и 

содержание педагогического образования; 2) принцип направленности билингвального 

обучения на овладение математикой - конкретной дисциплиной неязыкового цикла; 3) 

принцип использования двух языков - родного и иностранного - как способа познания, 

самопознания и саморазвития в процессе освоения предметного математического знания; 

при этом используются модели соотношения языков: дублирующая, аддитивная, 

паритетная; 4) принцип единства мыслительной (математической) и речевой деятельности 

на иностранном языке [14]. 

Основными идеями данной концепции являются: 1) когнитивно-ориентированное 

обучение, направленное на развитие когнитивных способностей личности обучающегося; 

2) одновременное с профессиональной дисциплиной овладение иностранным языком; 3) 

осознанное освоение профессионально-значимой информации посредством иностранного 

языка [3]. 

В этой связи необходимо определить содержание и формы профессиональной 

направленности обучения, наиболее существенно влияющие на развитие 
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профессиональных умений и навыков. По мнению некоторых ученых [8, с.12], 

«профессионально ориентированное обучение», рассматривая данную категорию не 

только как профессиональную направленность содержания учебных материалов, но и 

профессиональную направленность деятельности, включающую в себя приемы и 

операции, формирующие профессиональные умения, что предполагает рассмотрение 

иностранного языка не только как объекта усвоения, но и как профессионально важной 

дисциплины, обладающей средствами формирования профессиональных умений» [12, с. 

6]. 

В содержание обучения входит текст по специальности. Речевая деятельность 

студентов-таджиков осуществляется на содержательном материале текстов по 

специальности и предполагает их использование в устноязычной речевой деятельности, 

предусматривающей поведенческие умения и навыки. Специфика текстов для обучения 

языку специальности заключается в «приспособлении» текстового материала к «уровню 

языковой компетенции учащихся» [2, с. 12], что «даѐт возможность наиболее полно и 

эффективно реализовать педагогические цели и задачи при обучении языку 

специальности» [11, с. 938] По определению Г.В. Колшанского, текст рассматривается как 

«относительно завершенный отрезок общения - единица, структурированная и 

организованная по определенным правилам, несущая когнитивную, информационную, 

психологическую и социальную нагрузку общения» [5]. Любое высказывание, независимо 

от функционального стиля или формы речи, подчиняется собственной системе норм. 

Общность текстовых свойств образует достаточную основу для того, чтобы печатный 

текст мог использоваться как исходный материал для развития устной и письменной речи 

на изучаемом языке. Текст выступает в роли эталона, который представляет собой 

определенную сферу функционирования языка, одновременно является материалом для 

приобретения знания по учебному предмету «русский язык», для формирования 

необходимых, в данном случае профессиональных умений и навыков, для 

взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности. При этом особое значение 

взаимосвязи знаний, умений и навыков приобретает личностно-деятельностный подход, 

формы, методы и приемы организации учебного процесса. В наших условиях интеграция 

содержания, отражающая единство содержательной и процессуальной сторон, 

потребовала изменения форм организации работы с учебным текстовым материалом, 

обеспечения системного построения всего процесса обучения русскому языку, которое 

предполагает взаимосвязь всех компонентов обучения (целей, содержания, методов, форм, 

средств и анализа результатов), создание оптимальных условий для всего учебно-

воспитательного процесса. Интегративный подход предполагает обобщение и 

систематизацию содержания обучения, его компонентов (знаний, умений, навыков). 

Текст по специальности может использоваться в качестве источника знаний по 

конкретной профильной дисциплине для наблюдения и изучения различных явлений, 

имеющих отношение к языку специальности, для формирования умений и навыков 

использования языка специальности в различных видах речевой деятельности и учебно-

профессионального общения [6, с.217].  

При этом следует учитывать, что научный текст обладает рядом особенностей, 

относящихся к их смысловым и коммуникативным характеристикам. 

Для правильной интерпретации научного текста студентами-таджиками следует 

учитывать структурные особенности текста, смысловой и коммуникативный аспекты, что 

позволит им создавать на русском языке научные тексты [9, с.361].  

На материале текстов по специальности совершенствуются речемыслительные 

способности иностранных студентов и осуществляется обучение всем видам речевой 

деятельности, значимым в сфере учебно-профессионального общения, то есть 

формируются общеучебные предметно-речевые и речевые навыки и умения [7, с. 299]. 

Основная образовательная функция интегрированного подхода заключается в 

формировании у студентов-таджиков целостной системы знаний по русскому языку в 
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тесной взаимосвязи с профессиональными знаниями. Интегрированный подход должен 

обеспечивать не только сам процесс, но и целесообразное объединение и синтез 

компонентов внутри и межпредметного характера, их обобщение на уровне фактов, поня-

тий, теорий и идей, формирование целостной системы обобщенных знаний, способов и 

видов деятельности. Он предполагает комплексное использование всех познавательных 

средств (принципов, понятий, методов, языка) и форм организации обучения 

(коллективной, индивидуальной, групповой; комплексных экскурсий и пр.), а также 

средств обучения (наглядных пособий, дидактических материалов, информационно-

коммуникационных технологий). Важнейшей методологической функцией 

интегрированного подхода является формирование целостности: целостного научного 

мировоззрения, целостной личности специалиста, системных знаний, обобщенных 

умений, таких интегральных свойств личности, как готовность к производственному 

труду. 

Проблема подготовки специалистов с высокой творческой отдачей чрезвычайно 

сложная, и ее решение в условиях высшей школы непростая задача. Трудности 

подготовки творчески одаренных специалистов проистекают в первую очередь из 

существенного различия между процессом обучения и творческой деятельностью. 

Обучение - это приобщение к уже готовым знаниям, обучение предполагает доверие к 

учебному материалу со стороны обучающегося, оно достигается и авторитетом 

преподавателя и логическим аппаратом обоснования, доказательства, главным критерием 

успеха в обучении является оценка преподавателя. Творчество - это продуктивный 

процесс, производство нового знания; в творческой, эвристической деятельности должно 

присутствовать сомнение, интуиция и т.д. Этот перечень во многом противоположных 

признаков обучения и творчества можно было бы продолжить, но и эти беглые замечания 

достаточны, чтобы напомнить весьма хорошо известную истину, что отнюдь не всякое 

обучение способствует развитию творческого начала в обучающемся. Дидактический 

процесс без соответствующей корреляции на творчество может подавлять способности к 

творчеству, вызывать негативное отношение к учебе лиц, как раз склонных к творчеству, а 

между тем творческие потенции, не раскрытые и не выявленные в процессе учебы в 

институте, могут обернуться невосполнимой потерей для общества. 

Следовательно, самым эффективным и действенным направлением формирования 

будущего специалиста является внедрение форм соединения обучения русского языка с 

реальной профессиональной деятельностью, что происходит подбором значимого для них 

учебного материала. Именно использование текстов по специальности совершенствует 

подготовку будущих специалистов. С развитием теории коммуникативного обучения 

данное направление начинает меняться в сторону формирования активной и творческой 

личности будущего специалиста, способного успешно применять лингвистические знания 

в профессиональной деятельности, и предполагает приобретение специальных знаний и 

навыков, способствующих его профессиональному развитию в различных областях науки 

и производства [10]. 

К организационным формам профессиональной направленности обучения русскому 

языку студентов неязыковых факультетов следует отнести связь содержания различных 

видов занятий профессиональной подготовкой выпускника. Изучение отдельных вопросов 

профилирующих дисциплин способствует тому, что студент более осознанно будет 

изучать фундаментальные базовые дисциплины, проявит больше творческой активности.  

Интегрированный подход в обучении имеет принципиально важное значение для 

построения всего учебно-воспитательного процесса в единстве задач образования, 

воспитания и развития и выполняет следующие основные функции: методологическую, 

формирующие (образовательную, воспитательную и развивающую) и конструктивную 

(системообразующую). Методологическая функция включает прогноз, диагностику, 

социальные аспекты развивающейся личности, состоит в обеспечении целостности при 
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изучении основ фонетики, лексики, грамматики, стилистики на основе интеграции 

гуманитарных дисциплин с профилирующими дисциплинами.. 

Система профессионально-ориентированного обучения русскому языку студентов 

неязыковых специальностей нам представляется объективно-обусловленной, так как здесь 

вся система обучения в конечном счете должна быть нацелена на подготовку 

высококвалифицированного специалиста в определѐнной области. Основным результатом 

обучения должен стать определѐнный запас слов по избранной специальности, 

включающий основные категории, понятия, связи между ними; навыки чтения, умение 

выступать по избранной специальности и т.д. Наряду с этим, необходимо развить целый 

ряд умений, связанных с составлением реферата или аннотации, конспекта, доклада, 

сообщения. Формирование умения составить реферат или аннотации текста по 

специальности ставит перед преподавателем вуза задачу научить студентов смысловому 

свертыванию и формулированию главного смысла. Например, умение изложить 

содержание оригинального текста по специальности предполагает воспроизведение текста 

не на уровне вербальных единиц, а на уровне единиц смысла. Heмаловажное значение 

имеет также формирование навыков умственной деятельности, например: выделить 

главное, связать имеющиеся знания с новыми, а также навыке самостоятельной работы. 

Комплексный характер обучения различным аспектам языка и видам речевой 

деятельности при обучении языку специальности составляет основу формирования 

профессиональной деятельности.  

Профессионально-направленный языковой материал, в свою очередь, диктует и 

необходимые виды речевой деятельности, как основного объекта обучения русскому 

языку. Таким языковым материалом для студентов неязыковых факультетов является 

текст по специальности. Работа над текстами по специальности обусловлена высокой 

мотивацией выполняемой деятельности, что возникает не только как следствие 

совпадения с профессиональными интересами, но и как удовлетворение социальной 

потребности внести свой вклад в развитие страны. Проблема мотивации является 

фундаментальной проблемой психологии, так как она связана с изучением побудительных 

сил человеческой активности и закономерностей социального регулирования поведения и 

формирования личности [13]. Таким образом, мотивация обучаемых придает деятельности 

студента осмысленность и динамичность. 

Интегрированный подход при обучении русскому языку обеспечивает организацию 

профессиональной деятельности студентов. Мы рассматриваем интегрированный подход 

как целостную дидактическую систему, тесно связанную с целями учебного процесса в 

вузе, что является необходимым условием ее эффективности в процессе обучения. На 

занятиях русского языка происходит формирование устойчивых интересов студентов к 

предмету по специальности. К условиям, способствующим функционированию 

интегрированных связей в учебно- воспитательном процессе, можно отнести следующие: 

- повышение уровня развития мотивации учения, в основном развитие познавательного 

интереса к профессии и к русскому языку, органической связи с широкими социальными 

мотивами; 

- педагогическое мастерство преподавателя русского языка, включающее знания основ 

профессии обучаемых; 

- создание творческой атмосферы и эмоциональной насыщенности на занятии; 

- повышение иноязычной подготовки студента; 

- степень его профессиональной грамотности. 

Итак, условия функционирования интегрированных связей постепенно меняются, 

качественно преобразуются и сами связи. 

Поскольку это процесс взаимообусловленный, рассматривать его следует 

органически и слитно, т.е. студенты должны осознавать важность и нужность знаний для 

будущей профессии, совершенствовать свои профессиональные знания. Студенты должны 

осознать, что овладение определенными языковыми и речевыми навыками необходимо им 
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в будущей профессиональной деятельности. В этой связи важным является отбор 

учебного материала. К ним, в первую очередь, относятся специально подобранное 

содержание учебного материала, который должен отличаться познавательной и 

профессиональной информативностью. При отборе учебного материала необходимо , 

чтобы его содержание соответствовало интеллектуальной и профессиональной подготовке 

студента. По характеру материала тексты могут быть общеописательными, включать 

интересные биографические данные, общие сведения о развитии науки, отрасли техники, 

описания любопытных фактов, явлений, процессов.  

С этой той целью отбираются грамматические структуры, наиболее характерные для 

использованной литературы по специальности студента, обобщаются в крупные блоки и 

представляются студентам в таблицах, схемах, позволяющих видеть взаимосвязи, 

самостоятельно по аналогии конструировать, делать подстановки и др. 

Следует отметить, что организация системы заданий, упражнений и вся организация 

материала отражают определѐнную последовательность работы над текстом. 

Предусматривается текстовая направленность упражнений. Материал, который включѐн в 

упражнения, взят из текстов, и все операции в пределах этих упражнений выполняются с 

этим же текстом. Поэтому каждый текст обучающийся прочитывает многократно. В 

результате выполнения системы упражнений студентами достигается обильное и 

углублѐнное чтение. Формируются более сложные умения: а) умение сосредоточивать 

внимание на определѐнных вопросах содержания; б) умение предвидеть, что будет 

сказано дальше; в) умение определять ключевые места текста; г) умение вычленить 

основную идею. Процесс чтения идѐт в направлении решения коммуникативных задач 

прикладного характера, таких, как, например, поиск и извлечение нужной информации, 

составление аннотаций и рефератов. Развитие умений аннотирования и реферирования 

закладывается при работе над лексикой и грамматикой, обучении беглости чтения и 

обучении различным видам чтения. 

Включение в существующие системы упражнений - заданий профессиональной 

направленности ставит студентов в такие предлагаемые ситуации, при которых 

деятельность по выполнению упражнения диктуется задачей, интересной по содержанию 

и требующей актуализации специальных знаний. С помощью таких заданий организуются 

такие ситуации, при которых возникает мотив к деятельности, повышается активность. 

Таким образом, интегрированные связи при обучении русскому языку в вузе 

выражены не только в согласовании учебного материала с содержанием основных курсов 

по специальности, но и в методах организации такой учебной деятельности, в процессе 

которой формируется профессиональная направленность, высокий уровень активности 

студентов.  
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УСУЛИ ЊАМГИРОИИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ РУСӢ ДАР СИСТЕМАИ МАЪЛУМОТИ ОЛӢ 

Дар маќола муносибати комплексии таълими забони русї ба донишљўѐни тољик, ки дар 
факултетњои ѓайрифилологї тањсил мекунанд, муњокима карда мешавад. Моњияти ин муносибат, 
идеяњо ва принсипњои асосии муносибати комплексї кушода шудаанд. Муаллифон зарурати ба 
системаи лингводидактикии таълими забони русї њамчун ихтисос дохил кардани маводи фанњои 
асосиро асоснок карда, ќайд мекунанд, ки истифодаи равиши интегралї сатњи умумисозии 
назариявиро дар фанњои асосї баланд мебардорад, доираи фаъолияти мустаќимро васеъ мекунад. 
Робитаи дониши касбї ва љањонбинї, барои истифода бурдани шаклњои гуногуни љањонбинї дар 
амалияи мактаби олї шароит фароњам меорад. Ба мазмун ва шаклњои самти касбии таълим, ки ба 
инкишофи малака ва махорати касбии хонандагон бештар таъсир мерасонад, диќќати махсус дода 
мешавад. Ба гуфтаи муаллифони маќола, мазмуни таълим матни ихтисосро дар бар мегирад. Нутќи 
донишљўѐни тољик аз рўйи мундариљаи матнњои ихтисос амалї гардида, истифодаи онњоро дар 
фаъолияти нутќ дар бар мегирад, ки малака ва мањорати рафториро таъмин менамояд. Инчунин ќайд 
карда мешавад, ки њамбастагии фанни забони русї ва фанни ихтисос барои бунѐди тамоми раванди 
таълим дар ягонагии вазифањои таълим, тарбия ва рушд ањаммияти бунѐдї дошта, вазифањои асосии 
зеринро иљро мекунад: ташаккулдињанда (таълимї, тарбиявї ва рушдкунанда) ва созанда 
(системасоз). 

Калидвожањо: њамгирої, равиши њамгирої, тањсилоти њамгиро, таълими касбї, забони ихтисос. 
 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматривается интегрированный подход при обучении русскому языку студентов-

таджиков, обучающихся на нефилологических факультетах. Раскрывается сущность данного подхода, 

основные идеи и принципы интегрированного подхода. Авторы обосновывают необходимость включения 

материала профилирующих дисциплин в лингводидактическую систему обучения русскому языку как 

специальности, отмечают, что использование интегрированного подхода поднимает уровень теоретических 

обобщений в профилирующих дисциплинах, расширяет область непосредственной связи профессиональных 

и мировоззренческих знаний, создаются условия для использования в практике высшей школы 

разнообразных форм мировоззренческой направленности профессионального образования студентов. 

Особое внимание уделяется содержанию и формам профессиональной направленности обучения, наиболее 

существенно влияющих на развитие профессиональных умений и навыков студентов. По мнению авторов 
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статьи, в содержание обучения входит текст по специальности. Речевая деятельность студентов-таджиков 

осуществляется на содержательном материале текстов по специальности и предполагает их использование в 

речевой деятельности, предусматривающей поведенческие умения и навыки. Отмечается также, что 

интеграция дисциплин «русский язык» и предмета по специальности имеет принципиально важное значение 

для построения всего учебно-воспитательного процесса в единстве задач образования, воспитания и 

развития и выполняет следующие основные функции: методологическую, формирующие (образовательную, 

воспитательную и развивающую) и конструктивную (системообразующую). 

Ключевые слова: интеграция, интегрированный подход, интегрированное обучение, 

профессионально-ориентированное обучение, язык специальности. 

 

INTEGRATED APPROACH TO TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE SYSTEM OF 

HIGHER EDUCATION 

The article discusses an integrated approach in teaching the Russian language to Tajik students studying at 

non-philological faculties. The essence of this approach, the main ideas and principles of the integrated approach are 

revealed. The authors justify the need to include the material of major disciplines in the linguodidactic system of 

teaching the Russian language as a specialty, note that the use of an integrated approach raises the level of 

theoretical generalizations in major disciplines, expands the area of direct connection between professional and 

worldview knowledge, creates conditions for the use of various forms of worldview in the practice of higher 

education. - outlook orientation of professional education of students. Particular attention is paid to the content and 

forms of professional orientation of education, which most significantly affect the development of students' 

professional skills and abilities. According to the authors of the article, the content of training includes a text in the 

specialty. The speech activity of Tajik students is carried out on the content of texts in the specialty and involves 

their use in speech activity, which provides for behavioral skills and abilities. It is also noted that the integration of 

the disciplines "Russian language" and the subject of the specialty is of fundamental importance for building the 

entire educational process in the unity of the tasks of education, upbringing and development and performs the 

following main functions: methodological, formative (educational, upbringing and developing ) and constructive 

(system-forming). 

Key words: integration, integrated approach, integrated education, professionally oriented education, 

specialty language. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

 

Рахимова Савронби, Нагзибекова М.Б. 

Кулябский государственный университет им. Абуабдуллоха Рудаки  

Таджикский национальный университет 

 

Основу профессиональных умений специалиста оставляют теоретические знания, 

которые реализуются в практической деятельности. Многие исследователи [1, с.6] 

рассматривают педагогическую практику как основное средство профессиональной 

подготовки педагогов, в процессе которой создаются типичные ситуации, максимально 

приближенные к реальным условиям самостоятельной педагогической деятельности. 

Мы вслед за Г.М.Ходжиматовой считаем, что «нужно совершенствовать формы и 

методы подготовки студентов к практической деятельности. Особенно много скрытых 

ресурсов для подготовки студентов во внеучебное время, в частности, в ходе прохождения 

педагогической практики. Практическую подготовку к работе в школе студенты получают 

в основном во время прохождения педагогической практики, в ходе которой они 

знакомятся с организацией и методикой будущей профессиональной деятельности» [14, с. 

85]. 

Педагогическая практика ставит перед студентами -филологами следующую 

двуединую задачу: во-первых, приобрести практические навыки будущей профессии на 

деловой и четко организованной основе; во-вторых, осознать значимость своего труда в 

воспитании и обучении учащихся. Современная школа требует от вуза не «урокодателя», 

а творчески работающего педагога, способного анализировать, обобщать свой и чужой 

опыт, публично отстаивать свою точку зрения.  

Успешная реализация поставленных задач зависит, прежде всего, от 

совершенствования организации педагогической практики. Педагогическая практика 

будущих учителей русского языка проходит в основном в средних общеобразовательных 

учреждениях. Во время педагогической практики студенты знакомятся о особенностями 

преподавательской работы, осваивают приемы и методы проведения занятий на высоком 

идейном и теоретическом уровне, учатся преодолевать психологические барьеры и 

трудности, возникающие в общении с трудными учащимися. Как показывает практика, 

студенты сравнительно легко усваивают содержание предмета и почти не испытывают 

затруднений при изложении теоретического материала, так как значительная часть 

основных лингвистических, методических понятий, которые изучаются в вузе, частично 

или полностью формируются у учащихся школ. Гораздо хуже обстоит дело с 

дисциплиной на уроках в школах. С целью преодоления трудностей в проведении 

практики все очевиднее становится необходимость внедрения в практику активных 

методов обучения. 

М.И. Махмутов и другие исследователи подчеркивают, что сознательная 

дисциплина учащихся на уроках полностью зависит от самого преподавателя, от его 

умения установить стиль общения, выбрать методы ведения занятия. Какие же методы 

повышает эффективность обучения? Как вызвать у учащихся интерес к предмету, желание 

активно слушать и мыслить на уроке, привлечь их к самостоятельной познавательно-

поисковой деятельности? Вот тут и приходят на помощь активные формы и методы 

обучения, наиболее часто применяемые студентами- практикантами; занятия с 

элементами проблемного характера, ролевые (деловые) игры; разработка карточек-

заданий; составление кроссвордов и других игровых моментов и занимательных заданий. 

Организация таких видов занятий, безусловно, требует больших усилий как от самих 

студентов, так и от руководителей практикой. Во-первых, удовлетворение получают сами 

студенты от интересно проведенного занятия (у них появляется желание применять эти 



228 
 

методы в своей будущей практической деятельности), во-вторых, заметно активизируется 

группа учащихся (правильно подготовленное занятие вовлекает, как правило, всех 

учащихся в учебный процесс). Как отмечают Мерекенова С.З., Хайрулина В.Д., 

«преподаватели русского языка должны заинтересовать студента в развитии его 

профессиональной компетентности с помощью изучения профессионального русского 

языка путем правильного выбора тематики и материала для чтения и прослушивания» [10, 

с. 57]. 

Как известно, эффективность процесса обучения зависит от интереса учащихся к 

процессу познания. Проблемное изложение материала является важнейшим методом в 

решении этой задачи. Творческий характер проведения практических занятий по русскому 

языку вызывает интерес студенческой аудитории. Практические занятия во многих 

случаях сводятся лишь к отработке навыков по упражнениям, представленными в 

учебниках. Следует заметить в некоторых учебниках для средних общеобразовательных 

учреждений по русскому языку недостаточно заданий творческого характера, что 

приводит к снижению интереса к предмету. 

Проблемное же ведение практического занятия предполагает создание 

преподавателем проблемной ситуации, которая заставляет учащихся проявлять 

творческую активность и делать «маленькие открытия». «Подбор проблемных задач, -

пишет Г.М.Ходжиматова,- способствует оптимизации учебного процесса при соблюдении 

ряда условий. Она должна быть адекватна задаче и содержанию обучения; должна 

строиться с учет своеобразия конкретной педагогической обстановки: реальных 

возможностей преподавателя и студентов, места применения фрагмента и времени, 

отведенного на него и др.; предполагать динамику активного взаимодействия 

(преподаватель выступает в позиции, с одной стороны, соучастника, помощника, 

партнера, с другой - дирижера, выделяющего главные ориентиры» [13, с.144]. 

Сущность проблемного обучения как развивающего и активизирующего творческое 

мышление студентов достаточно подробно рассмотрена в многочисленной литературе и 

сводится к следующему. Проблемное обучение — это такое, когда у студента при 

изложении или обсуждении учебного материала возникают представления, 

противоречащие его прежним и не соответствующие предложенному ему факту, или 

представления, для объяснения которых студенту не хватает имеющихся в данный момент 

знаний. Попытка самостоятельно разрешить возникшее противоречие между известным и 

неизвестным активизирует мыслительную деятельность студента, заставляет его 

обратиться к ранее полученным знаниям, к собственной интуиции и личным 

наблюдениям, а также к соответствующим теоретическим работам и справочникам. 

В проведении практического занятия важна постановка цели, которая предполагает 

закрепление у учащихся имеющихся знаний, выработку практических умений и навыков. 

В настоящее время широкое распространение получило проблемное обучение [7;8; 9]. 

Подготовка и проведение занятий с элементами проблемного обучения основываются на 

установлении логических связей как внутри дисциплины, так и между предметами. 

Самым трудным, на наш взгляд, представляется выявление проблемы или проблемной 

ситуации. В процессе комбинированного урока весь изучаемый материал разбивается на 

отдельные логически связанные этапы, каждый из которых поэтапно реализуется. 

Исследуются связи между частями, и та из частей», которая имеет наибольшее количество 

связей, может быть признана как проблемная. 

Проблемное обучение состоит из следующих этапов: 

-ориентировочный, на котором учащиеся подготавливаются к восприятию материала 

данной темы; 

- постановочный, на котором создается проблемная ситуация; 

-поисково-установочный, на данном этапе преподаватель (студент, находящийся на 

педпрактике) должен подвести учащихся к разрешению проблемы путем сообщения 
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недостающих им для этого знаний и обратить их внимание на возникшие противоречия в 

полученных знаниях: 

-оперативно-реконструкционный, в ходе которого окончательно разрешается 

проблема в зависимости от уровня подготовленности к ней учащихся; 

-заключительный этап, на котором делаются выводы и обобщения, 

в также разрабатываются дальнейшие пути реализации поставленных задач. 

Одним из ведущих способов реализации проблемного обучения является создание 

проблемной ситуации на занятиях. Под проблемной ситуацией понимается «психическое 

состояние мыслительного взаимодействия субъекта с объектом познания, 

характеризующееся потребностью и усилиями студента обнаружить, «открыть»; усвоить 

новое, неизвестное еще для него знание, содержащееся в учебном предмете и 

необходимое для решения поставленной преподавателем задачи - учебной проблемы» [4, 

с. 3]. Это такое состояние интеллектуального затруднения, когда студент в заданной 

ситуации не может объяснить новый факт при помощи имеющихся знаний или выполнить 

известное действие прежними, знакомыми ему способами [5,с.11]. Выход из проблемной 

ситуации или интеллектуального затруднения требует от студента установления 

причинно-следственной связи между старыми и новыми представлениями о предмете и 

самостоятельного движения к истине. 

Проведение занятия с элементами проблемного характера обусловлено четкими 

взаимосвязанными действиями преподавателя и учащихся. При подготовке такого занятия 

расписывается сценарий деятельности отдельно для преподавателя и для учащихся на 

всех этапах: это материал для конспектирования, тексты конкретных вопросов и ответов, 

ожидаемых от учащихся, постановка проблемы и методы ее решения: 

-создание проблемной ситуации и метод ее решения самим преподавателем; 

-создание проблемной ситуации, формирование проблемы и разрешение ее 

совместно с учащимися; 

- создание проблемной ситуации и выявление противоречий, решение проблемы 

предлагается учащимся провести самостоятельно. 

Например, можно предложить такое задание: «Перед изучением темы 

«Существительные общего рода» учительница предложила учащимся прослушать диалог 

школьников и решить, кто из спорящих прав. «Дежурная сказала Сафару: «Какая ты 

неряха!» Сафар обиделся: «Я не «какая», я же мальчик». Кто из них прав? Оказывается, 

права дежурная. Реакции учащихся в этой ситуации незамедлительны. Слышатся реплики: 

«Как?», «Почему?» Неожиданность, странность вызывают удивление, озадаченность. Это 

побуждает к размышлению, к поиску объяснения в приобретѐнных ранее знаниях. 

Заинтересованность всех этой занимательной ситуацией не оставляла сомнений» [12, 

с.106].  

Таким образом, учащиеся сами предлагают варианты. Это, по существу, 

расширение, углубление знаний при помощи ранее усвоенного и новое применение 

прежних знаний, это может сделать только сам обучаемый, будучи поставленным в 

соответствующую ситуацию, и, наконец, применение моделирования умственных 

процессов. Постепенное овладение обучаемыми системой творческих умственных 

действий приводит к накоплению опыта применения качественно более совершенного 

типа мышления - научно-творческого, диалектического. 

Возможность создания на уроках русского языка различных проблемных ситуаций 

говорит о том, что проблемное обучение на занятиях по лексикологии, как ло другим 

дисциплинам, может включать в себя несколько аспектов: проблемность построения 

содержания понятия, проблемный способ изложения материала как со стороны 

преподавателя, так и со стороны, студента проблемный характер познавательной 

деятельности студента. 

Проблемное обучение включает в себя все ранее известные виды и способы 

активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых, так же как и способы их 
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продуктивной деятельности, без которой не может быть никакого творчества, никакой 

активности. Но важным моментом проблемного обучения, основным развитием 

мышления студента является наличие проблемной ситуации и решение учебной 

проблемы. Основу логических заданий составляет проблемно-познавательный вопрос, 

ответ на который требует от студента логических рассуждений и не допускает однослов-

ного ответа типа «да» или «нет» самой формой постановки вопроса, так как предполагает 

определенную вариативность. Например: найти сходство и различие между полисемией 

слов и фразеологизмов; дать анализ ленинской теории отражения действительности при 

освещении понятий «объективная действительность» — «понятие» — «слово» и 

рассмотреть связь между ними; проанализировать положение ученых о том, что антонимы 

одновременно и взаимно предполагают, взаимно определяют друг друга и взаимно 

отрицают, «отталкивают» друг друга; проанализировать и сопоставить различные 

дефиниции слова и др. 

В процессе проблемного обучения формируются навыки переноса знаний, 

творческое воображение, догадка, способность отбывать новые знания, выдвигать 

гипотезы. Такое обучение требует создания интеллектуальных затруднений, через 

постепенное усложнение учения с учетом уровня обучаемости студентов. Проблемное 

обучение требует от преподавателей внедрения глубоко продуманной системы развития у 

студентов умения учиться, навыков самостоятельной работы. К ним относятся единые 

правила записи, виды чтения (выборочное, сплошное, смешанное чтение).  

Следует заметить, что особенно сложной формой при проведении занятий по 

русскому языку является урок-диспут, так как на уроках учащиеся должны не только 

высказать свое мнение по обсуждаемой проблеме, но и отстоять свой взгляд, приводя раз-

личные убедительные факты и аргументы, то есть проявить наивысшую степень своей 

творческой активности. Обычно удается провести один-два подобных урока в году. Так, 

эффективно проходит урок-диспут по теме «Заимствование». Здесь обсуждаются такие 

дискуссионные вопросы, как роль заимствования в обогащении словарного запаса 

русского языка — положительная и отрицательная; причины заимствования; причины 

неодинаковой степени ассимиляции заимствований в русском языке, место 

интернациональных слов среди заимствований и др.  

Необходимо учитывать и то обстоятельство, что не все студенты хорошо владеют 

русским языком. При проблемном обучении знания не просто передаются в готовом виде, 

а приобретаются в условиях проблемной ситуации в процессе активной познавательной 

деятельности учащихся. Известный психолог Л.И. Божович пишет: «… что необходимым 

условием формирования познавательных интересов является организация у ребенка 

активной интеллектуальной деятельности» [2, с.31]. 

Проблемная ситуация — это объективное противоречие, возникающее в процессе 

обучения в виде затруднения, преодоление которого требует интенсивной мысли-

деятельности. Проблемные ситуации чаще всего создаются в случае несоответствия 

(доходящего иногда акта, противоречия или парадокса) между имеющимися знаниями и 

новыми знаниями и фактами. 

Проблемные ситуации можно разделить на две категории: учебные и реальные. 

Учебными проблемными ситуациями назовем такие, которые искусственно создаются 

преподавателем и корректное решение которых известно. Как правило, это ранее 

существовавшие в науке или технике противоречия, нашедшие свое разрешение в 

результате качественного скачка в познании. На уроках русского языка проблемные 

ситуации можно организовать на примере изучения художественных произведений из 

русской литературы. Например, при чтении романа Л.Н.Толстого «Война и мир» учитель 

подводит учащихся к выводу: что сближает Андрея и Пьера, несмотря на разницу в их 

характерах, что значит жить для добра, в чем разница между жалостью пассивной и 

активной, задаются вопросы: умеем ли мы прощать? Что нам помогает и мешает прощать? 

Какова цена нравственной чистоты человека? [12, с. 83]. 
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Для того чтобы ответить н эти вопросы учащимся необходимо прочитать данное 

произведение. В этом как раз и заключается главная трудность. Объяснение текста 

требует разностороннего подхода, не только специальной подготовки, но и универсальной 

культуры, умения сочетать литературоведение и лингвистику с историей общественного 

развития и быта и различных видов художественного творчества. Можно добавить также, 

что чтение требует умения за подробным разъяснением деталей не потерять целое, 

обнаружить в комплексе проблем стержневую и построить сюжет изложения; умения 

сочетать «общение» с текстом с общением с аудиторией. Еще Л. В. Щерба писал, что 

молодые люди, оканчивающие филологический факультет и готовящиеся к поприщу 

учителя-словесника, частую не умеют читать, понимать и ценить с художественной точки 

зрения русских писателей вообще и русских поэтов в частности [15, с. 83]. Поэтому при 

проведении уроков русского языка в школе студент-практикант должен сам быть 

подготовлен и важное значение при этом имеет активная творческая работа студента. 

Реальная проблемная ситуация — это существующее, не решенное в настоящее 

время противоречие в отрасли науки или техники. Максимально четко обрисовав причины 

существующего реального противоречия, преподаватель далее указывает возможные пути 

решения проблемы и предлагает слушателям выбрать и них наиболее приемлемые. 

Например: «История развития языкознания», даже в ходе раскрытия понятия 

«языкознание» имеется возможность создания проблемной ситуации, проанализировав 

существующие в академической литературе. В большинстве элементов этой системы 

студент не запрограммирован как активный член всех ситуаций учебно-профессиональ-

ного познавательного сотрудничества педагога, студента и коллектива.  

Можно выделить проблемные ситуаций по степени их сложности. Например, на 

уроке русского языка студент-практикант предлагает определенную проблему и, сам 

сформулировав перед учащимся эту проблему, указывает на пути ее решения. Учащимся 

лишь необходимо, используя полученные при подготовке к занятию знания, проверить 

достоверность путей решения этой проблемы на практических примерах. Эти 

практические примеры могут быть взяты из учебников, сборников упражнений по или же 

могут быть выбраны самими студентами из текстов по домашнему, аналитическому, 

индивидуальному чтению, из учебников, используемых по различным аспектам практики 

языка (например, анализ лексических синонимов с точки зрения их идентификации и 

дифференциации, анализ типов значений многозначных слов, объяснение внутренней 

формы слов и др.). 

 Или же предложить такую проблемную ситуацию, учитывая при этом уровень 

развития речевой деятельности учащихся (как правило, в старших классах), когда от 

учащегося требуется самостоятельно найти предположительные пути решения опре-

деленной проблемы, так как преподаватель лишь выдвинул проблему, не указав пути ее 

решения. Основу логических заданий составляет проблемно-познавательный вопрос, 

ответ на который требует от учащихся логических рассуждений и не допускает однослов-

ного ответа типа «да» или «нет» самой формой постановки вопроса, так как предполагает 

определенную вариативность. Например: найти сходство и различие между полисемией 

слов и фразеологизмов и рассмотреть связь между ними; проанализировать положение 

ученых о том, что антонимы одновременно и взаимно предполагают, взаимно определяют 

друг друга и взаимно отрицают, «отталкивают» друг друга; проанализировать и 

сопоставить различные дефиниции слова и др. 

Средствами интенсификации учебно-воспитательного процесса является подбор 

эффективных форм и приемов в организации занятий с учетом закономерностей 

становления специалиста, использование педагогом мотивационных моментов в учебно-

профессиональной деятельности будущих специалистов [9,с. 14]. 

В настоящее время необходимость поиска форм, повышающих эффективность 

учебного процесса, необычайно возросла. Считается, что наибольшим мотивационным 

потенциалом в вузе обладает то обучение, которое организовано с учетом модели 
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профессиональной деятельности будущего специалиста. Это особенно важно при 

подготовке педагогических кадров. Подготовленность студентов к педагогической работе 

может быть качественно улучшена благодаря прохождению педагогической практики. 

Студент, будучи одним из элементов модели, постоянно тренируется, имитируя функции 

специалиста и в то же время является познающим субъектом, для которого строилась 

модель. 

Мы приняли за модель профессиональной деятельности учебно-воспитательный 

процесс, построенный с учетом требований, главные из которых можно сформулировать 

так: перед обучаемым ставятся задачи, аналогичные тем, которые решает специалист 

данного профиля (хотя и в упрощенной ситуации); в ходе обучения студент имитирует не 

только определенные разрозненные действия, но и систему действий в той взаимосвязи, 

которая имеет место в реальной профессиональной деятельности. Практика проведения 

занятий показывает, что проблемное обучение необходимо, но вводить его следует 

поэтапно, постепенно усложняя проблемную ситуацию. 

Профессиональные знания, навыки и умения, приобретенные студентами на ка-

федрах, реализуются в основном в работе педагога. Об этом свидетельствуют данные 

изучения вопросов профессиональной адаптации выпускников по месту распределения. 

Для успешного формирования требуемых качеств личности специалиста нужна 

постоянная тренировка. Например, целый ряд качеств (интерес к работе с людьми; умение 

организовать познавательный процесс; умение высказаться, сформулировать проблему, 

вопрос, научные прогнозы; умение наблюдать, фиксировать письменно и анализировать 

наблюдаемое), совершенно необходимых для педагога, можно развивать с 1-го курса 

непосредственно на занятиях. Для этого студентов нужно ставить в ситуацию общения с 

аудиторией, учить его педагогическим приемам активизации мыслительной деятельности 

и т. д.. 

Эти-требования могут быть эффективно реализованы на педагогической практике 

студентов. Во время прохождения педагогической практики в школе реализуется 

возможность студентов учиться быть педагогом за счет ситуации познавательного 

общения прямо на учебных занятиях. При этом студент-практикант расширяет запас 

педагогических фраз-стимулов в работе со учащимися, полнее раскрывает свои возмож-

ности в работе с классом.; В этом случае организацию процесса педагогической практики 

можно рассматривать как систему с элементами профессионализации, ибо 

профессионализация предполагает обучение в условиях, приближенных к реальным 

условиям практической деятельности; обучение связано с решением реальных 

производственных задач или задач, подобных тем, которые решают специалисты данного 

профиля [1]. 

Таким образом, при прохождении педагогической практики студенты 

совершенствуют навыки наблюдения за педагогическим процессом, за реализацией 

возможностей личности, за особенностями поведения учащихся в профессионально 

значимой ситуации. Успех в работе с классом помогает им почувствовать свое 

возможности и оценить значение тех качеств, которые будут важны для будущей 

профессии. Особое место в организационно-педагогической деятельности студентов-

практикантов занимает использование активных методов обучения. Такая работа 

интенсифицирует процессе профессиональной подготовки будущих преподавателей 

русского языка, т. к. позволяет целенаправленно готовить студентов практически к таким 

формам профессионального педагогического поведения, как общение с классом, 

управление аудиторией в познавательном процессе, что важно для будущего педагога.  
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ИСТИФОДАИ УСУЛЊОИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМ ДАР ТАЉРИБАИ ПЕДАГОГИИ ДОНИШЉЎЁНИ 

ФИЛОЛОГ 
Дар маќола масъалањои баланд бардоштани сифати тайѐр кардани донишљўѐни филологхо 

муаллимони ояндаи забони русї њангоми гузаштан аз таљрибаи педагогї дар мактабхои миѐна 
баррасї шудаанд. Ќайд карда мешавад, ки амалияи педагогї њамчун воситаи асосии тайѐрии касбии 
донишљўѐн ба шароити воќеии фаъолияти мустаќилонаи педагогї њар чї бештар наздик аст. Иљрои 
бомуваффаќияти вазифањои бамиѐнгузошташуда, пеш аз њама, ба бењтар намудани ташкили амалияи 
педагогї вобаста аст. Талабот оид ба баланд бардоштани сифати тайѐрии касбии талабагон зарурати 
мунтазам такмил додани раванди таълим, чустуљўйи шаклњои нави таълимро ба миѐн мегузорад. Дар 
робита ба ин, муаллифони маќола истифодаи усулњои фаъоли таълимро пешнињод мекунанд. Дар 
асоси такмил додани шаклњои мављудаи таълим раванди таълимро самаранок кардан мумкин аст. Яке 
аз ин усулњо, ба гуфтаи муаллифони маќола, истифодаи омўзиши проблемавї мебошад. Дар маќола 
моњияти омўзиши проблемавї дар асоси тањлили муњаќќиќон оид ба ин масъала ошкор карда 
шудааст. Ќайд карда мешавад, ки шарти асосии инкишофи тафаккури хонандагон мављуд будани 
вазъияти проблемавї мебошад. Дар баробари ин, дараљаи инкишофи фаъолияти нутќи хонандагон ба 
забони русиро ба назар гирифта, вазъиятњои гуногуни проблемавї пешнињод кардан лозим аст, ки 
мустаќилона ѐфтани роњњои њалли ин ѐ он масъала талаб карда мешавад. 

Калидвожањо: амалияи педагогї, донишљў-филолог, усулњои фаъоли таълим, омўзиши 
проблемавї, вазъи проблемавї, дарси мубоњисавї, фаъолияти маърифатї, таълими касбї 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

В статье рассматриваются вопросы повышения качества подготовки студентов-филологов - будущих 

преподавателей русского языка, при прохождении педагогической практики в средних 

общеобразовательных учреждениях. Отмечается, что педагогическая практика как основное средство 

профессиональной подготовки студентов максимально приближается к реальным условиям 

самостоятельной педагогической деятельности. Успешная реализация поставленных задач зависит, прежде 

всего, от совершенствования организации педагогической практики. Требования повышения качества 

профессиональной подготовки студентов вызывают необходимость постоянного совершенствования 

учебного процесса, поиска новых форм обучения. В связи с чем авторы статьи предлагают использование 

активных методов обучения. Активизировать процесс обучения можно на основе совершенствования 

существующих форм обучения. Одним из таких методов, по мнению авторов статьи, является 

использование проблемного обучения. В статье раскрывается сущность проблемного обучения на основе 
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анализа исследователей по данной проблеме. Отмечается, что основным условием развития мышления 

учащихся является наличие проблемной ситуации. При этом необходимо учитывать уровень развития 

речевой деятельности учащихся на русском языке и предлагать различные проблемные ситуации, когда от 

учащегося требуется самостоятельно найти предположительные пути решения определенной проблемы. 

Ключевые слова: педагогическая практика, студент-филолог, активные методы обучения, 

проблемное обучение, проблемная ситуация, урок-диспут, познавательная активность, профессиональная 

подготовка. 

 

THE USE OF ACTIVE TEACHING METHODS IN THE PEDAGOGICAL PRACTICE OF PHILOLOGY 

STUDENTS 

The article deals with the issues of improving the quality of training of students-philologists - future teachers 

of the Russian language, during the passage of pedagogical practice in secondary educational institutions. It is noted 

that pedagogical practice, as the main means of professional training of students, is as close as possible to the real 

conditions of independent pedagogical activity. The successful implementation of the tasks set depends, first of all, 

on improving the organization of pedagogical practice. The requirements for improving the quality of professional 

training of students cause the need for continuous improvement of the educational process, the search for new forms 

of education. In this connection, the authors of the article propose the use of active teaching methods. It is possible 

to intensify the learning process based on the improvement of existing forms of learning. One of these methods, 

according to the authors of the article, is the use of problem-based learning. The article reveals the essence of 

problem-based learning based on the analysis of researchers on this issue. It is noted that the main condition for the 

development of students' thinking is the presence of a problem situation. At the same time, it is necessary to take 

into account the level of development of students' speech activity in Russian and offer various problem situations 

when the student is required to independently find hypothetical ways to solve a particular problem. 

Keywords: pedagogical practice, student-philologist, active teaching methods, problem-based learning, 

problem situation, debate lesson, cognitive activity, professional training 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЯХ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 

ПРОИЗНОШЕНИЮ СТУДЕНТОВ-ТАДЖИКОВ 

 

Рустамзода Мукаддас Рустам 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

В практическом изучении русского языка студентами-таджиками особое значение 

имеет овладение его звуковым строем, ибо артикуляционные навыки и фонетические 

законы родного языка создают большие трудности для правильного русского 

произношения. Как показывает опыт работы, добиться правильного произношения 

студентами-таджиками русских звуков и звукосочетаний одними случайными поправками 

нельзя. Нужна определенная система работы по изучению фонетики русского языка, 

которая учитывала бы как психологические особенности при изучении русского языка, 

так и специфические особенности русского и таджикского языков. Как отмечает, 

Скобѐлкина, «сформированная артикуляционная база родного языка бывает не 

приспособлена для произнесения определенных звуков другого языка, что может стать 

причиной серьезных трудностей при использовании новых звуков и приводить к 

искажению звуковой оболочки слова и, как следствие, к нарушению коммуникации» [12, 

с.206]. 

Проблема межъязыковой интерференции на фонологическом и фонетическом 

уровнях связана с разработкой вопросов сопоставительной фонетики. Прежде чем 

приступить к изучению методических приѐмов выработки и коррекции произношения в 

конкретной аудитории, необходимо сопоставить фонетику языка обучаемых с фонетикой 

русского языка. Типологическое сопоставление фонетических систем русского и родного 

языков, в данном случае таджикского языка, является лингвистической основой обучения 

русскому литературному произношению студентов-таджиков. 

В теории билингвизма особенно важной нам представляется проблема 

интерференции. Так как овладение неродным языком представляет собой процесс 

формирования и становления речевых навыков, то при обучении особую значимость 

приобретает интерференция навыков, т.е. их "взаимная помеха", "торможение одного 

навыка другим" [2, с. 366-337]. Такое явление может происходить при условии, если 

совершаемое действие подобно другому действию, на основе которого оно выполняется. 

Именно так происходит наслоение речевых навыков и умений родного языка на навыки и 

умения изучаемого языка, т.е. интерференция навыков. 

Организация процесса обучения русскому языку будет недостаточно эффективной, 

если исходить из учѐта только интерференции навыков. И,А.Зимняя и А.А.Леонтьев 

рассматривают интерференцию в широком значении, подчѐркивая, что влияние родного 

языка - это стихийный, не зависящий от сознания и воли обучающегося процесс, 

происходящий в результате "интерференции в различных еѐ аспектах: интерференция 

навыков и интерференция языковых систем; собственно интерференция, т.е. помехи, 

идущие от родного языка, и возможности переноса навыков, обусловленные близостью 

языков" [7, с. 146]. Мы рассматриваем данное положение как основополагающее и, 

отталкиваясь от него, анализируем интерференцию во всех указанных аспектах.  

Вопросы двуязычного сопоставления фонетических систем в методических целях 

разработаны в трудах Р.И. Аванесова, С.И. Бернштейна, Л.В.Щербы, В.М.Чистякова, 

А.А.Реформатского, В.В.Виноградова и целого ряда других исследователей. Сопостави-

тельный анализ в работах данных методистов представлен не как метод, а как средство 

обучения. Это и понятно: сопоставление фонетических систем осуществляется на уровне 

языка, а овладение произношением - на уровне речи. Типологическое сопоставление 

русского и родного языков помогает прогнозировать ошибки, глубже понять их причины, 

правильно определять задачи обучения с целью преодоления интерференции. Мы вслед за 
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Г.М. Ходжиматовой Г.М. отмечаем, что «выявление специфики таджикского языка при 

обучении русскому языку создает основу для целенаправленного преподавания русского 

языка студентов- таджиков, ибо опора на родной язык обучаемых - необходимое условие 

при обучении русскому языку, с чем не может не считаться методическая наука… При 

изучении русского языка знание родного языка, сопоставление двух языков весьма 

полезны и ценны: при сравнении и сопоставительном осмыслении любые языковые факты 

лучше воспринимаются и прочно запоминаются. Обучение неродному языку с учетом 

знаний о родном языке помогает более быстрому осознанию закономерностей изучаемого 

языка, его национальной специфики и способствует сознательному, рациональному 

изучению данного языка» [14, с. 68].  

Установлено, что при овладении русским языком навыки родного языка 

проявляются в трѐх направлениях: а) навыки, которые должны быть перенесены на новый 

языковой материал и актуализованы на нем; б) навыки, которые должны получить 

коррекцию; в) навыки, которые должны быть заново сформированы. При этом, как 

отмечают И.А.Зимняя и А.А.Леонтьев, формирование новых навыков занимает «более 

скромное место, чем обычно постулируется методистами и психологами», поэтому 

основная задача обучения заключается в оптимальных способах коррекции уже 

имеющихся навыков [7, с. 146]. Наблюдения показывают, что студенты национальных 

групп в силу разных причин переносят произносительные навыки родного языка в 

русский без всякой коррекции, что и обусловливает образование устойчивого акцента в 

произношении. 

Например, в таджикском языке отсутствует звук /ы/ . В обоих языках гласные 

фонемы характеризуются потрѐм основным признакам: ряду, степени подъѐма языка, 

наличию--отсутствию лабиализации. Одинаковые в контактирующих языках 

конститутивные признаки фонем (ряд, подъѐм, лабиализация) обладают различной 

степенью самостоятельности: в таджикском языкеряд гласных - независимый признак 

(остаѐтся неизменным, не зависит от качества соседних согласных), в русском языке это -

зависимый признак, определяемый качеством соседнего согласного(твѐрдого или 

мягкого).  

Рассмотренные выше теоретические положения об интерференции легли в основу 

разрабатываемой нами проблемы акцента: мы исходим из того, что иностранный акцент в 

речи, в частности, в произношении есть результат влияния родного языка. Возникнув 

вследствие взаимодействия двух языковых систем при языковых контактах, иностранный 

акцент представляет собой своеобразную инерцию родного языка в изучаемом, своего 

рода органический сплав, состоящий из навыков и умений родного и изучаемого языков. 

Известно, что в процессе овладения звуковой системой родного языка механизмы, 

обеспечивающие произношение звука, синхронно контролируются слуховым 

восприятием звука речи, т.е. акустическим аппаратом. Между артикуляцией звука и его 

слуховым восприятием существует обратная связь. 

При овладении произношением на неродном языке происходит то, что 

СИ.Бернштейн [4, с. 13] назвал восприятием фонетической системы изучаемого языка 

«сквозь призму» своей фонетической системы, а Н.С.Трубецкой - просеиванием через 

«фонологическое сито» родного языка. «Иностранный акцент зависит совсем не от того, 

что тот или иной иностранец не в состоянии произнести тот или ином звук, - пишет 

Н.С.Трубецкой, - а скорее от того, что он неверно судит об этом звуке. И такое неверное 

суждение о звуке иностранного языка обусловлено различием между фонологическими 

системами иностранного и родного языков» [13, с. 59]. 

Таким образом, в фонологическом аспекте трудности в овладении русским 

произношением обусловлены: 

1) количественными различиями состава фонем в русском и таджикском языках; 

2) отличиями в оппозициях фонем; 

3) несовпадением правил позиционного варьирования звуков; 
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4) особенностями звуковой сочетаемости в контактирующих языках. 

Проблема сопоставительного изучения фонетических систем контактирующих 

языков является весьма актуальной для современной методической науки не только в 

теоретическом, но и в практическом отношении. «В процессе изучения 

контактирующих языков преподаватель получает возможность определить легкое и 

трудное для восприятия, выявить где интерферирующее влияние родного языка 

тормозит, где стимулирует усвоение русского языка. В результате преподаватель 

может рационально планировать подаваемый языковой материал, предупреждать 

типичные ошибки, развивать коммуникативные навыки студентов» [10, с. 230]. 

Сопоставительный анализ интонационных систем на основе фонологического метода 

предполагает изучение двух взаимосвязанных аспектов интонации: функционального и 

фонетического. Под функциональным аспектом понимаются смыслоразличительные 

возможности интонационных средств, под фонетическим — своеобразие звучания 

интонации. 

Исходя из ставшего традиционным трѐхаспектного рассмотрения научных основ 

обучения русскому языку учащихся национальных групп,  

выделяются следующие причины акцента: 

лингвистические: межъязыковая интерференция на фонологическом и на 

фонетическом /акустик-артикуляционном/ уровнях; 

психологические: 

а) ограниченные возможности материального предъявления фонемы, 

б) достигаемость коммуникативной цели высказывания при несоблюдении норм 

русского произношения,  

в) возрастные особенности обучаемых:  

Методические: 

а) игнорирование последовательности выработки слухо-произносительных навыков, 

основанной на теории поэтапного формирования умственных действий [8]; 

б) нарушение двуединства в формировании и развитии слухо- произносительных 

навыков; 

в) несоблюдение дидактических принципов: системности, доступности, научности и 

других [15]. 

Как известно, существенные отличия наблюдаются в консонантизме двух 

сравниваемых языков, поэтому наибольшие трудности преодоления акцента (а вместе с 

тем и его устойчивость) в русской речи студентов-таджиков связаны именно с системой 

согласных. Таковы лингвистические причины акцента. 

Психологические причины акцента связаны с тем, что: I. затруднено материальное 

предъявление фонетической модели в силу следующих факторов: «1. Фонетическую 

модель лишь условно можно назвать простейшей: она представляет собой комплекс 

микроартикуляторных движений, практически не поддающихся вычленению и 

материальной репрезентации. 2. В потоке речи звуки находятся во взаимодействии друг с 

другом, между ними нет чѐтких границ, а имеются сложные переходные участки, которые 

несут не меньшую, а иногда и большую информацию, чем стационарные участки, 

составляющие ядро звука [9, с.8].  

II. Владение русским языком в коммуникативном плане характерно для 

подавляющего большинства таджикских студентов. При таком уровне владения русской 

речью коррекция слухо-произносительных навыков тормозит мыслительный процесс, 

отвлекая внимание обучаемых от содержания к форме высказывания. Это вызывает 

негативное отношение к работе над произношением со стороны студентов, особенно на 

первых занятиях пропедевтического периода, и выдвигает задачу оптимального 

педагогического общения; 

III. Возрастные особенности при обучении произношению неродного языка 

оказывают как отрицательное, так и положительное влияние. В частности, возрастом 



238 
 

обусловлены следующие трудности: 1. Меньшая гибкость речевых органов. «К 

сожалению, преподаватели часто упускают из виду, что иноязычное произношение 

представляет для учащихся трудности, едва ли уступающие трудностям элементарной 

фортепианной техники» [4, с.16].  

 2. Повышенная стеснительность у студентов при выполнении артикуляционных, 

особенно постановочных упражнений: «им кажется, что их заставляют коверкать 

«естественное» произношени» [4, с.17].  

 Методические причины акцента обусловлены, как правило, игнорированием 

научных основ методики обучения произношению, эмпирическим подходом к решению 

задач минимизации и преодоления акцента, отсутствием системы упражнений по 

совершенствованию и развитию слухо-произносительных навыков на продвинутом этапе 

обучения. 

В систему интонационных средств входят интонационные конструкции (во всем 

многообразии их реализаций), передвижение интонационного центра, синтагматическое 

членение и пауза. Для выделения интонационных средств предварительно 

устанавливается связь между интонацией и грамматическим строем языка, то есть 

выявляются те особенности грамматического строя, которые предопределяют смыс-

лоразличительные возможности интонации. 

На основе анализа особенностей грамматического строя, связанных с интонацией, 

выявляется система интонационных оппозиций. В интонационные оппозиции входят 

высказывания (с одинаковым лексико-грамматическим составом или разным 

синтаксическим строением, но одинаковым звуковым составом словоформ), 

различающиеся при помощи интонации. Интонационные средства выделяются на основе 

оппозиций высказываний, несовместимых в одном контексте. В таких оппозициях 

наиболее ярко проявляются смыслоразличительные возможности интонации. После 

выделения системы интонационных средств начинается исследование их функций в 

отдельных предложениях и в тексте. 

Сопоставительное исследование на материале русского и таджикского языков 

показало, что в области смыслоразличительных возможностей интонации как сходства, 

так и различия данных языков определяются такими особенностями грамматического 

строя, как средства выражения коммуникативных типов высказывания, многозначность 

местоименных и наречных слов, средства смыслового выражения слова, средства 

выражения связей между словами в предложении и др. Исследование показало, что в 

таджикском языке, как и в русском, интонация играет большую смыслоразличительную 

роль, но функциональные возможности таджикской интонации по сравнению с русской 

несколько снижены за счет повышения роли лексико-грамматических средств языка. 

Выявление фонетического своеобразия интонации предполагает анализ 

особенностей ритмического строения слова, характера движения тона в слоге и в пределах 

синтагмы, а также особенностей звукового состава слов. Исследование показало, что в 

таджикском языке в отличие от русского наблюдается меньшая контрастность интонаци-

онного центра, большая плавность и большее ритмическое постоянство интонационного 

контура.  

Необходимо определить, в каком направлении вести эти изыскания и как их 

использовать в теории и практике преподавания русского языка в таджикской аудитории. 

От частных наблюдений и разрозненных сопоставлений целесообразно перейти к 

комплексным сопоставительным описаниям, охватывающим все уровни русского и 

таджикского языков. В учебных целях русско-таджикское сопоставительное описание 

должно быть прямым (без использования языка-посредника), асимметричным (за основу 

описания берется русский язык, а данные таджикского языка служат лишь для 

установления особенностей русского языка), полным (описанию подлежат все стороны и 

уровни языка). При поуровневом описании языков нужно установить степень близости и 

расхождения между рассматриваемыми явлениями. В области фонетико-фонологической 
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русский и таджикский языки имеют больше расхождений (контрастов), нежели 

совпадений. Тональный и слоговой характер таджикского языка заставляет студента- 

таджика интонировать не слово, а слог, отсюда — неумение редуцировать русские 

гласные в слабой позиции, произношение русского многосложного слова с двумя, тремя 

ударениями и т.п. Необходимо также учитывать отсутствие фонологической оппозиции 

«твердость-мягкость согласных», глухость-звонкость и др. в таджикском языке. 

При сопоставлении на лексико-семантическом уровне удалось установить, что 

русский и таджикский языки различаются по степени эксплицитности, которая зависит от 

принадлежности слова к той или иной части речи. Сопоставление грамматических систем 

двух языков показывает, что русская грамматика преимущественно «морфологична», а 

таджикская — «синтаксична», что связано с типологическими особенностями русского и 

таджикского языков. 

Сравнение фонетических особенностей этих языков будет способствовать лучшему 

усвоению теоретического материала, выработке правильных произносительных навыков, 

исключению типичных ошибок, вызванных интерференцией, ранее изученных языков. 

Одним из средств интенсификации обучения правильному русскому произношению 

является реализация сознательного подхода к правильному 

произношению, который проявляется в знании обучающимися не только 

артикуляционной базы русского языка, но и артикуляционной базы родного языка, чтобы 

теоретически знать и практически уметь продемонстрировать сходства и различия 

сопоставляемых фонем. 

Сопоставительное изучение артикуляции фонем контактирующих языков дает 

возможность прогнозировать ошибки, предупреждать их, разработав систему 

специальных упражнений. Как мы отметили выше, при обучении русскому 

произношению студентов национальных групп имеет место интерферирующее влияние 

родного, языка. Сила интерференции зависит: а) от степени знания родного языка; б) от 

языкового окружения обучающихся. Чем лучше студент знает язык, тем больше он 

оказывает влияние. Если изучаемый язык (русский) усвоен с элементами знания теории 

фонетики при сознательном усвоении произношения, то такое влияние значительнее и 

глубже. 

Совершенно очевидна в этой связи роль корректировочного курса русской фонетики 

для студентов-филологов, который должен обеспечивать не только снятие акцента , но и 

практическое усвоение теоретических знаний о фонетической системе русского языка, 

усвоение методики работы над произношением применительно к любым условиям 

обучения. Для выявления звуковой интерференции недостаточно ограничиться 

сопоставлением языков, необходимо четко представлять все различия в позиционно-

комбинаторных вариантах фонем, системных отношениях единиц в артикуляционной и 

перцептивтивной базах. Констатирующие явления иллюстрируются на материале 

твердости мягкости согласных и его фонетической реализации в русском и таджикском 

языках. 

При сравнении фонологических систем таджикского и русского языков выявлены: а) 

относительно близкие фонемы в сопоставляемых языках ("общие" фонемы), б) фонемы, 

которые имеются только в таджикском и только в русском языках . 

Методика обучения общим и специфичным фонемам различается как по приемам 

введения звуков, так и системой тренировочных упражнений. 

Особое внимание следует обратить на введение специфических звуков русского 

языка (например, [ы] [щ] и др.), так как они наиболее полно характеризуют русскую 

артикуляционную базу. Для их усвоения требуется целая система контрастивных 

упражнений. 

Интенсификация обучения русскому произношению (выбор методов и приемов, 

системы упражнений) требует индивидуального подхода к каждому студенту с учетом 

особенностей его психического типа, характера, темперамента и памяти. 
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Как мы отметили выше, одной из основных причин тех или иных отклонений в речи 

студентов-таджиков является межъязыковая интерференция, психолингвистической 

причиной которой является фонологизм восприятия иноязычной речи при овладении 

неродным языком. Особо важное значение приобретает вопрос об усвоении русской инто-

нации, поскольку искаженное интонирование отрицательно сказывается на восприятии 

информации в неменьшей степени, чем грамматические, лексические и фонетические 

ошибки. Эти ошибки весьма устойчивы и частотны и требуют планомерной работы по их 

предупреждению и устранению путем использования системы упражнений. 

Таким образом, одним из основных вопросов методики преподавания русского 

языка студентам национальных групп является привитие им навыков правильного 

русского произношения. При обучении правильному произношению таджикские 

студенты испытывают большие трудности. Основной целью обучения студентов-

таджиков русскому произношению является овладение фонологической, 

акцентологической и интонационной системами русского языка через специально 

отобранный и организованный языковой материал в процессе речевой деятельности, 

овладение тем системным механизмом, который обеспечивает речевую деятельность на 

русском языке. Для осуществления этой цели необходимо провести сопоставительный 

анализ фонетических систем русского и родного (таджикского) языков обучаемых. 

Практика подготовки учителей русского языка в условиях таджикской аудитории 

позволила выявить устойчивый характер интонационной интерференции в русской речи 

студентов, что определило объективную необходимость в сопоставительном анализе 

смысловых функций интонации и способов их выражения в русском и таджикском языках 

с целью более эффективного обучения будущих специалистов и предупреждения 

интонационных ошибок в их речи. Собственно интонация в таджикском языке как 

суперсегментная единица менее автономна, а значит, менее функциональна, чем в 

русском языке. Главное интонационное средство русского языка — мелодика — в 

таджикском языке служит не столько интонационным, сколько семантическим целям. С 

другой стороны, те функции (кульминативная, эмоционально-экспрессивная и др.), 

которые реализуются в русском языке интонационными средствами, в таджикском языке 

в большей степени требуют лексического выражения. Эту особенность необходимо учи-

тывать при создании методической системы обучения студентов-таджиков русской 

интонации. 

Определив наиболее частотные и устойчивые черты русского акцента, зная их 

лингвистические и экстралингвистические причины, мы имеем предпосылки создания 

эффективной методики обучения русскому литературному произношению студентов 

таджикских групп. Необходимость минимизации акцента не должна подвергаться 

сомнению, ибо эта задача обусловлена не только и не столько коммуникативной, но и 

профессиональной направленностью обучения: будущие учителя русского языка 

таджикской школы обязаны владеть нормами русского литературного произношения. 

Рецензент: Ходжиматова Г. – д.п.н., профессор ТНУ 
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ОИДИ БАЪЗЕ МУШКИЛОТ ДАР ТАЪЛИМИ ТАЛАФФУЗИ ЗАБОНИ РУСӢ БА ДОНИШЉЎЁНИ 
ТОЉИК 

Маќола ба баррасии мушкилоте бахшида шудааст, ки донишљўѐни тољик бо он њангоми 
азхудкунии системаи садоии забони русї дучор меоянд ва дар хатогињои фонетикии басомадї зуњур 
мекунанд. Ба фикри муаллиф, мањорати артикулятсия ва ќонунњои фонетикии забони модарї барои 
талаффузи дурусти забони русй душворињои калон ба вуљуд меоваранд. Дар маќола наќши тањлили 
муќоисавии забонњои алоќа, алалхусус муќоисаи фонетикаи забони хонандагон бо фонетикаи забони 
русї ќайд карда мешавад, ки он бояд заминаи лингвистии таълими талаффузи адабии рус ба 
хонандагони тољик гардад. Дахолати байнизабонї дар сатњи фонологї ва фонетикї баррасї мешавад. 
Намунањои баъзе садоњои душвор барои донишљўѐни тољик оварда шуда, инчунин аќидањои гуногуни 
муњаќќиќон оид ба масъалаи мазкур оварда шудаанд. Масъалаи азхуд кардани оњанги талаффуз 
ањамияти махсус дорад, зеро талаффузи тањрифшуда ба дарки иттилоот на камтар аз хатогињои 
грамматикї, луѓавї ва фонетикї таъсири манфї мерасонад. Ин хатогихо хеле устувор ва зуд-зуд ба 
миѐн омада, пешгирї ва бартараф намудани онњо бо роњи истифодаи системаи машќњо кори 
мунтазамро талаб менамояд. 

Калидвожањо: фонетика, талаффузи русї, интерферентсия, муќоисаи забонњо, талаффуз, оњанги 
талаффуз, мањорати тарзи талаффуз, мушкилоти фонетикї. 

 

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЯХ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ 

СТУДЕНТОВ-ТАДЖИКОВ 

Статья посвящена рассмотрению трудностей, возникающих у таджикских студентов при овладении 

звуковой системой русского языка и проявляющихся в частотных фонетических ошибках. По мнению 

автора, артикуляционные навыки и фонетические законы родного языка создают большие трудности для 

правильного русского произношения. В статье отмечается роль сопоставительного анализа контактирующих 

языков, в частности сопоставление фонетики языка обучаемых с фонетикой русского языка, что должно 

явиться лингвистической основой обучения русскому литературному произношению студентов-таджиков. 

Рассмотрена межъязыковая интерференция на фонологическом и фонетическом уровнях. Приводятся 

примеры некоторых трудных звуков для студентов- таджиков, различные точки зрения исследователей по 

данной проблеме. Особо важное значение приобретает вопрос об усвоении русской интонации, поскольку 

искаженное интонирование отрицательно сказывается на восприятии информации в неменьшей степени, 

чем грамматические, лексические и фонетические ошибки. Эти ошибки весьма устойчивы и частотны и 

требуют планомерной работы по их предупреждению и устранению путем использования системы 

упражнений. 

Ключевые слова: фонетика, русское произношение, интерференция, сопоставление языков, акцент, 

интонация , артикуляционные навыки, фонетические трудности. 
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ON THE QUESTION OF SOME DIFFICULTIES IN TEACHING RUSSIAN PRONUNCIATION TO 

TAJIK STUDENTS 

The article is devoted to the consideration of the difficulties that Tajik students encounter when mastering the 

sound system of the Russian language and which manifest themselves in frequency phonetic errors. According to 

the author, articulation skills and phonetic laws of the native language create great difficulties for correct Russian 

pronunciation. The article notes the role of comparative analysis of contacting languages, in particular the 

comparison of the phonetics of the language of students with the phonetics of the Russian language, which should 

be the linguistic basis for teaching Russian literary pronunciation to Tajik students. Interlingual interference at the 

phonological and phonetic levels is considered. Examples of some difficult sounds for Tajik students are given, as 

well as different points of view of researchers on this issue. The issue of mastering Russian intonation is of 

particular importance, since distorted intonation negatively affects the perception of information no less than 

grammatical, lexical and phonetic errors. These errors are very stable and frequent and require systematic work to 

prevent and eliminate them through the use of a system of exercises. 

Key words: phonetics, Russian pronunciation, interference, comparison of languages, accent, intonation, 

articulatory skills, phonetic difficulties. 
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УДК:376.8(575.3) 

НАПРАВЛЕНИЯ, СПОСОБЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Сайхонов Х. Б. 

 «Пожарно- технический колледж МВД РТ в Дангаринском районе» 

 

 Современной системе образования сегодня уделяется особое внимание, так как она 

считается ключевой отраслью развития общества любой страны или государства в 

современном мире.  

 Ежегодно правительством республики Таджикистан для повышения и обеспечения 

качественного образования Министерству образования и науки выделяются достаточно 

средств. Эти средства направлены не только на развитие уровня образованности молодого 

поколения, но и одновременно на строительство новых учебных учрежденияй в стране. 

Это создаѐт условия и служит расширению широкой публики, а также контингента 

слушателей начиная от средних общеобразовательных школ до высших учебных 

заведений, и это нормативно должно соответствовать потребности и росту населения.  

 От повышения и обеспечения качества и роста образованности населения зависит 

развитие всех сфер деятельности цивилизованного общества. Педагогика является 

основным направлением в системе образования, так как всем профессиям учит педагог. 

Учитель -это самая гуманная профессия, которая всегда занимается воспитанием и 

поднятием уровня знаний, как сказал критик В. Белинский: «В мире нет гуманное 

профессии, чем профессия учителя и врача», действительно, учитель воспитывает и даѐт 

образование поколению, а врач заботится о его здоровье.  

 Современный мир развивается и уровень знаний общества должен соответствовать 

этому развитию. После распада СССР в постсоветском пространстве Республика 

Таджикистан, как и другие страны бывшего Советского Союза, столкнулась с очень 

большими проблемами в сфере политики, экономики, культуры, социального положения 

населения и, самое главное повышения и обеспечения качества образованности в системе 

обучения. Первой и основной задачей Министерства образования и науки было 

обеспечение и подготовка кадровых специалистов на все отрасли деятельности общества 

для развития государства. Ведь страна, где низкий уровень образованности населения, 

считается отсталой. 

 Можно сказать, что в цивилизованном обществе, где образование стоит на первом 

месте уровень преступности ниже, чем в других странах. По мнению многих 

специалистов этой области: «Образованность даѐт каждому человеку, прежде всего 

самоуважение, а оно вырабатывает в каждом из нас сдержанность и обдуманность в своих 

поступках».  

 Существует много способов, методов, форм и направлений повышения качества 

образования в колледжах и в системе образования в целом, которых должны 

придерживаться преподаватели учебных заведений для развития и повышения уровня 

знаний. Прежде всего, взаимные двусторонние отношения между преподавателями и 

учащимися. От них зависит будущая совместная деятельность учителя и ученика, и эти 

отношения должны быть самыми искренними и простыми, чтобы ученику можно было 

открыться душевно, не утаив ничего в себе. Только при таком раскладе вы сможете 

достичь нужных вам результатов, поднять уровень знаний своих слушателей, 

мотивировать их ежедневно и быть самым любимым учителем.  

 Приведѐм несколько эффективных и актуальных способов, методов, форм и 

направлений в современной системе образования, которые способствуют повышению 

качества образованности и которые могут обеспечить и создать благоприятные условия в 

сфере обучения. 
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 Прежде всего, как выше было сказано, в любой системе образования встаѐт вопрос 

кадровых специалистов в области преподавания разных предметов. Именно их правильная 

и грамотная расстановка в системе образования даѐт возможность профессиональному 

подходу преподавателя к своей профессии и к учащимся. Каждый педагог должен 

вырабатывать в себе качества профессионализма не только в своих знаниях, но и в 

отношениях с учениками, в характере и поведении. С них начинается профессиональная 

деятельность каждого преподавателя.  

 В обучении важную роль играют теория и практика, их совмещение зависит от 

мастерства преподавателя. Каждый педагог должен мастерски переходить от теории к 

практике вместе со студентами, сливаясь с ними, использовать слова «давайте ребята 

вместе разберѐмся; скажите, пожалуйста; почему так происходит; обратите внимания и т. 

д. », то есть очень много слов, которые способствуют привлечению внимания слушателей 

и, самое главное, повышают интерес студентов к уроку.  

 Учитывая все это: мастерство, умение и навыки преподавателей, нельзя исключать 

тот факт, что учитель за время проведения урока может донести смысл урока до 30%, а 

остальное студент должен сам самостоятельно изучить. Самостоятельное чтение 

литературы, художественных произведений, романов, то есть расширение мировоззрения 

и кругозора положительно повлияет на развитие знаний студентов. Также практические 

работы в виде рефератов, курсовых, СРС и т. д. на пройденные темы, их защита дают 

желаемые результаты, переходя от теории к практике. Педагог объясняет и только 

направляет студента, а остальное 70% повышения уровня знаний зависит от самого 

студента, от работы над собой самостоятельно для повышения качества образования.  

 То есть «Практико-ориентированный подход, как основное требование новых 

образовательных стандартов и условие обеспечения качества образования будущих 

специалистов». Тема не простая, а сложная, перед преподавателям стоит задача-

заинтересовать студента так, чтобы его глаза горели, мотивировать их поддержать этот 

интерес до конца учѐбы в колледже. Несомненно, на повышение качества подготовки 

студентов влияет и то, как преподаватель сумеет заинтересовать своим предметом.  

 Система образования в современном мире инновационные технологии, которые 

позволяют преподавателям сегодня на уроках всесторонне использовать свои навыки и 

умения, этим привлечь внимание студентов и охватить всю аудиторию слушателей.  

 Общество преподавателей сегодня волнует только один вопрос в обеспечении 

качественной подготовки высококвалифицированных специалистов -дать студентам 

свободу для их самовыражения, так как после школьной скамьи у многих студентов в 

характере видны их скованность и замкнутость. 

 Помимо этого психологические навыки или знание психологии необходимы 

преподавателям, так как работа со студентами или учениками очень сложна, она требует 

от учителей особенного профессионального подхода во время проведении уроков. Здесь 

надо учитывать то, что студенты приезжают учиться с разных регионов и у них разный 

менталитет, отличается и сфера общения, характеры не одинаковые, у каждого своя 

окружающая среда и особенно семья, в которой он или она выросли. 

 Надо отметить, что в формировании и воспитании ребенка ключевую роль играют 

родители. Именно их внимание и отношение очень важны детям, от них зависит 

дальнейшее развитие интеллекта ребѐнка, если они пренебрегают этими отношениями, не 

уделяют особого внимания, то это в скором времени негативно повлияет на рост и 

развитие интеллекта ребѐнка. Родители в свою очередь должны способствовать развитию 

своего ребѐнка ежедневный опрос домашнего задания положительно повлияет на их 

готовность к урокам, постоянное посещение мероприятий с участием своих детей, то есть 

ребѐнок должен чувствовать, что он под пристальным вниманием не только 

преподавателей, но и своих родителей. 

 Также свою роль играют учителя начальных классов, ведь ученики вместе с ними 

формируются, и от учителей зависит дальнейшее развитие их интеллекта, они уже по-
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другому оценивают свой окружающий мир, так как получают знания и соответственно их 

отношение к окружающему миру меняется. Этот возраст очень ответственный, и от 

учителей начальных классов требует особых усилий в их формировании. 

 Но беда в том, что сегодня неизвестно по чьей вине происходит то, что в старших 

классах ученики не могут правильно читать, не могут расставить ударение, которое в 

русском языке играют очень важную роль, его местоположение изменяет смысл слова, 

особенно при встрече слов -омонимов. В связи с этим учителям нужно больше заниматься 

правильным произношением слов, чтобы дети с малых лет знали местоположение 

ударения и его роль в изменении значений слов. Непрофессиональный подход учителя 

приводит к тому, что у некоторых учеников богатый внутренний мир, но нет 

качественного самовыражения. Несоблюдение определѐнных правил в русском языке в 

будущем приводит к разлому языка и негативно сказывается не речевом акте учеников.  

 Нужно, чтобы каждый преподаватель начальных классов, войдя в аудиторию, 

снизил и опустил свой уровень знания до уровня школьников, чтобы слиться с ними. 

Чтобы ученики не видели в образе учителя какого-нибудь чужого дядю, а наоборот, 

видели своего любимого человека, тогда их скованность и замкнутость превратятся в 

любовь и интерес, только тогда ученик сможет почувствовать себя свободным и дать 

волю своим знаниям и мыслям. 

 Чтобы достичь такого уровня, учителям надо прикладывать много усилий в 

разработке всѐ новых и новых методов профессионального обращения к ученикам и 

изучения школьных тем и передавать, преподнести их так, чтобы ученикам было легче 

воспринимать и осознать их смысл. 

 Профессия педагог -это своего рода актѐрская профессия, каждый преподаватель 

играет свою роль во время проведения уроков, своими методами, умениями, навыками, 

мастерством, талантом используя все ресурсы, каждый из нас должен своевременно 

употребить их для достижения целей в донесении школьных тем ученикам.  

 Берѐм простой пример: «если первый кирпич заложить криво», то ровную стену не 

получить, так происходит и в развитие интеллекта каждого ученика. Значит ребѐнка надо 

учить правильному мышлению с малых лет, то есть на ранней стадии его формирования и 

развития, при этом уделять особое внимание его росту.  

 Если каждый учитель, войдя в аудиторию, берет во внимание психологический 

настрой каждого своего ученика или студента, то его урок будет интересным и 

привлекательным. Индивидуальный подход к каждому ученику даѐт положительные 

результаты потому, что каждый из них видит вас по- своему.  

 Для изучения любого языка важную роль играет словарный запас, именно богатый 

базовый потенциал начальных классов даѐт возможность свободно выражать свои мысли. 

Существуют специальные методы и направления для учеников начальных классов. 

Помнится, в советское время в средних образовательных школах существовали маленькие 

тексты, состоящие из 8-10 предложении со знакомыми словами ученикам, которые 

использовали преподаватели. Если нет, то каждый преподаватель сам мог составить эти 

тексты и одновременно во время урока написать эти предложения на доске, ведь ученикам 

пока непонятен стиль сочинения или изложения, поэтому такой подход будет 

приемлемым, чтобы ученики смогли составить предложения из текста самостоятельно. 

Дальше нужно составить план вопросов, но чтобы соблюдалась последовательность, 

чтобы для каждого вопроса ученик находил ответы по данному тексту. Кроме того, 

названия, заголовки его правильные, подходящие для вставления спрашиваются учителем 

у учеников, и все предложенные варианты учениками пишутся на доске, а после всей 

аудиторией вместе с учениками выбирается соответствующий заголовок по смыслу 

текста.  

 Такой подход очень интересен и сможет повлиять на развитие сознания ребѐнка, 

лишь тогда ваш урок будет для них интересным и понятным. Другое, то что может 
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препятствовать развитию мышления и самовыражения учеников, мешает их 

самоформированию. 

 Самое главное -это наше отношение, если ученик неправильно ответил это не 

значит, что его надо ругать и унизжать перед всей аудиторией. Такое поведение учителя 

неприемлемо, и это недостойно высокого звания педагога, так как к следующему уроку 

ребѐнок, если даже будет готов, не сможет отвечать, потому что уже знает при первой 

ошибке, вы будете унижать его. Это всѐ приведѐт к тому, что качество самовыражения не 

будет выработано в душе учеников.  

 Были случаи, что ученик писал изложение и сочинение лучше, чем говорит, это 

доказательство того, что у него богатый внутренний мир, но нет развито качество 

самовыражении или же способности вслух выражать свои мысли. Именно неправильное 

отношение и унижение учеников перед одноклассниками в своѐ время со стороны 

учителей начальных классов стало причиной их неспособности высказывания. Кроме 

того, практика доказала, что в каждом классе есть нетипичные ученики, которые требуют 

от преподавателей особого и, самое главное, отдельного подхода. То есть это ученики, 

интеллект которых развит в другом направлении, проще сказать, им дают домашнее 

задание, они готовят другое, но очень хорошо видна в них яркость мыслей, такие ученики 

обладают талантом и к ним нужен особый подход. К таким ученикам учитель должен 

относиться внимательно и заниматься с ними отдельно, чтобы они могли 

совершенствовать свои мысли. И неправильное отношение приводит к тому, что ребѐнок 

теряет надежду, то есть мы сами душим в нем тот талант, который в нем развит. 

 Именно знание психологии и психологическая подготовка преподавателей в этих 

случаях нужны, чтобы своевременно определить и выделить таких учеников и с раннего 

детства заниматься с ними отдельно. Надо ценить каждое слово, мнение и мысль ученика 

в таком возрасте, дать волю мыслям и не важно правильная они или неправильные, самое 

главное, то, что ребѐнок научится самостоятельному мышлению. 

 Во многих развитых и цивилизованных странах системе образования уделяется 

особое внимание, так как от неѐ зависит дальнейшее развитие общества и образованности 

населения. Например, в Японии детей выбирают ещѐ на раннем возрасте, когда они ходят 

на четвереньках. Поставят их на стол и отправляют, один за другим. Таким образом 

определяют, их интеллект: первый и второй упали, третий и четвертый поворачивались 

назад, таких детей в возрасте шести – семи месяцев, которые одумались и не пошли за 

теми детьми, выбирают и с раннего детства с ними занимаются отдельно, из них готовят 

учѐных для развития разных отраслей государства.  

 Любить профессию-это значит, не пренебрегать ее ценностями. Каждая профессия 

имеет свои закономерности, и мы должны ценить и использовать их для развития уровня 

знания населения и общества. 

 Всегда в системе образования, как выше было сказано, ключевую роль в 

самосознании ребѐнка играют преподаватели начальных классов, именно от них зависит 

формирование роста интеллекта у детей, они способствуют развитию знаний у 

школьников. Их роль в освоении школьных тем учениками и восприятии окружающего 

мира очень высока. Всегда считалось, что это профессия очень сложна, так как она первой 

сталкивается с учениками, занимается воспитанием и формированием опознавательных 

качеств у ребѐнка.  

 Но некоторые из преподавателей халатно относятся к своей профессии и 

обязанностям, сами выбирая эту специальность, считают еѐ неприемлемой в своей 

деятельности и жизни, не зная того, что их негативное отношение сказывается и на росте 

и развитии интеллектуальных качеств учащихся. 

 Так, на ком вина, что они не подготовлены. В чѐм причина их некачественной 

подготовки к среднеспециальным общеобразовательным учреждениям, что 

способствовало такому низкому уровню развития мышления у них. 
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 Ведь базовый потенциал берѐт начало со школьной скамьи, на раннем стадии 

ученика. Именно с малых лет, когда ребѐнок ещѐ учится в начальных классах, 

формируется, познаѐт окружающий мир. Учителя начальных классов должны вселять в 

них любовь к учѐбе, чтению и это зависит от таланта и мастерства каждого педагога. 

 Любовь к профессии даѐт каждому педагогу возможность расширять свои навыки в 

знании и усвоении, и от неѐ исходит любовь к детям, ученикам. Ученики должны 

почувствовать эту любовь, чтобы им было легче усвоить ваш урок, иначе вы не добьѐтесь 

нужного и желаемого результата. Это приведѐт к ухудшению отношений между вами, что 

заметно сказывается и на интеллекте учеников.  

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что для совершенствования и повышения 

качества образования в колледжах Республики Таджикистан, основой служить базовый 

потенциал начальных классов. 

 Каждый педагог помимо преподавательской деятельности является психологом, он 

должен иметь индивидуальный подход к каждому студенту, знать их морально-волевые 

качества, состояние души и духовную обогащенность, в какой семье родился, в какой 

окружающей среде вырос, ведь это и станет началом правильного отношения между 

учителем и студентом.  

 Современная система образования, основываясь на методических направлениях, 

опыте и навыках их применения преподавателями в проведении уроков, для обеспечения 

и повышения качества образования в среднеспециальных учебных заведениях страны 

каждый год обновляют свои навыки и умения применением разного типа уроков, что 

служит привлечением внимания студентов.  

 Преподаватели должны уметь своим новаторством и умениями привлечь внимание 

студентов к своим урокам, иначе студент не будет слушать так как ваш урок для него 

скучен и неинтересен. 

 Что нужно преподавателям для развития повышения качества образования в 

среднеспециальных учреждениях страны, чтобы достичь желаемого результата. Надо 

учесть и тот факт, что вся вина лежит не на преподавателях. Студенты в свою очередь 

должны проявить инициативу, заниматься самостоятельно над повышением уровня своих 

знаний и чаще посещать библиотеку и пользоваться библиотечной литературой учебного 

заведения.  

 Любая отрасль государства, еѐ развитие основывается на конкуренции, она даѐт 

ежедневные изменения, рост и процветание обществу. Так и должно происходить в 

системе обучения начиная с ученика к ученику и студента к студенту. Преподаватели 

должны создать конкуренцию между учениками средних школ и студентами в колледжах 

и высших учебных заведениях в подготовке ответа и домашнего задания. Такой подход 

учителя мотивирует и способствует ежедневной готовности их к урокам. Качество 

образования зависит от качественного проведения уроков, в которых должны 

использоваться все навыки и умения учителей в объяснении тем. Кроме того, очень важно 

уделять внимание поставке оценок, двойка и тройка тоже оценка для исправления, но 

надо дать шанс таким ученикам, психологически изменить их настрой к подготовке 

уроков. Такое внимание учителей к своим ученикам даѐт положительные результаты и 

возможность расширения знаний, так как ученик ежедневно хочет получать хорошие 

оценки и получать удовольствие.  

 Преподаватели вольны в выборе методов обучения и проведения уроков, своими 

новыми способами они должны привлечь внимание аудитории, учитывая контингент 

своих слушателей и держать этот настрой до конца уроков. Самое главное, надо 

пробудить в них интерес, желание к подготовке уроков и чтобы эти желания совпали с 

возможностями, то есть уроки должны проводиться прозрачными, простыми, 

понятливыми и доходчивыми, в противном случае, при желании они теряют возможность 

быстрого и легкого восприятия. То есть преподаватели весь урок должны поддерживать 
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интерес аудитории, отдавать себя всего, ничем не отвлекаясь, и это будет успешным 

уроком для слушателей в осмыслении тем. 

 Самые распространѐнные, успешные и актуальные методы -это организация 

совместной деятельности родителей и учащихся, которая является одной из эффективных 

форм работы с родителями. Регулярное анкетирование родителей определяет 

социологический портрет семьи учащихся и ориентирует учебный процесс на 

потребности и запросы родителей. Другой метод -это сбор и ведение ученического 

портфолио, которое позволяет решить две основные задачи: проследить индивидуальный 

прогресс учащегося и оценить его личностные достижения. Это сбор за весь учебный год 

достижений учащихся, оценки творческой и общественной активности, то есть таблицы 

рейтинговой оценки деятельности и участие в школьных конкурсах. Балловая система 

оценки одна из форм поддержки одарѐнных детей.  

 Все мы помним годы учѐбы в средней школе и в высших учебных заведениях 

страны. В своѐ время были преподаватели, которых студенты искали, но тогда мы не 

разбирались, не понимали, что именно уроки этих учителей, их методы проведения 

уроков нам были интересны, доступны, приемлемыми и легко воспринимаемыми.  

 Сегодня правительство Таджикистана, Министерство образования и науки уделяет 

особое внимание повышению качества образования, оно стоит на первом месте и является 

одним из ключевых отраслей развития страны, на данном этапе обществом оценивается 

уровень знаний и грамотности населения каждого государства. Поэтому в каждой стране 

ей также уделяется особое внимание, то есть она в свою очередь требует индивидуального 

подхода каждого педагога к своим обязанностям, умениям и навыкам, которые 

способствовали бы выразительно и чѐтко донести до студентов среднеспециальных 

учреждений смысл тем.  

 В советское время образование было бесплатным, преподаватели в основном в 

аудиториях читали только лекции, а дальше сами студенты пользовались библиотекой 

учреждения, помимо того были членами государственной библиотеке имени А. Фирдоуси, 

где наращивали и расширяли уровень своих знаний. 

 Устная и письменная их речь считалась ключевым и самым основным в осознании 

тем. Ежедневное домашнее задание по устной и письменной речи повышает качество 

образования, способствует интеграции и самостоятельному развитию мышления 

студентов. Устное и письменное общение взаимосвязаны между собой, имеют много 

общего, являются средством общения, в них используются один и тот же словарь, одни и 

те же способы связи слов и предложений. В основе обеих форм общения лежит 

внутренняя речь, в которой начинает формироваться мысль. 

 Следует отметить то, что устная и письменная речь имеют свои особенности 

обусловленные психолого-ситуативными различиями. Порядок слов в устной речи более 

свободен, большую роль играет в ней интонация, которая не только оформляет типы 

предложения по цели высказывания, но и выражает коммуникативное членение 

предложения. В процессе устной речи, говорящий и слушающий видят друг друга. 

Говорящий в зависимости от реакции слушающего может уточнить, дополнить, 

конкретизировать свою мысль.  

 А в процессе письменного общения пишущие не видят того, к кому обращаются с 

речью, здесь требуется максимальная полнота оформления используемых языковых 

средств. Письменная речь должна быть логична и последовательна, поэтому она требует 

использования более сложных синтаксических конструкции, в частности 

сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений и соблюдения порядка слов. 

Также имеют место различия в психофизиологических механизмах: устная речь 

рассчитана на слуховое восприятие учащихся, где для развития умений и навыков этой 

формы обучения требуется установления связей между смысловой стороной 

высказывания и слуховыми речедвигательными компонентами. Письменная речь связана 

со зрительно-моторными ощущениями. Вследствие этого в процессе выработки умений и 
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навыков письменной речи необходимо установление дополнительных связей со 

зрительным и двигательным компонентами. 

 Таким образом, можно определить то, что обе формы обучения имеют свои 

особенности, но только в письменной речи работает больше человеческих механизмов, и 

это вырабатывает у нас большее осмысление и усвоение прочитанной нами литературы. 

Кроме того, письменная речь способствует правильному логическому мышлению, так как 

умения и навыки, приобретѐнные в письменной речи, результативно и положительно 

сказываются на речевом акте каждого школьника и студента.  

 Для повышения качества обучения, в системе образования страны от 

преподавательского состава требуются умения, навыки и мастерство в проведении уроков, 

и самое главное -это умение слушать каждого, дать оценку каждому правильному и 

неправильному ответу, быть сдержанным, стойким и выносливым, эти качества 

способствуют слиянию преподавателей с аудиторией слушателей. 

 Использование сложных терминов нарушает восприятие студентов, так как они не 

подготовлены не встречали таких слов. Поэтому учителя должны использовать те слова, с 

которыми часто сталкиваются учащиеся, то есть знакомые и легко воспринимаемые. Это 

очень сильно может повлиять на ход уроков, студентам трудно будет разобраться в 

смысле пройденных уроков. В таких случаях педагог должен и обязан пробудить в 

студенте желание слушать внимательно и проявить интерес к урокам. 

 Современная система обучения сегодня в среднеспециальных учебных заведениях 

намного упрощена, так как кредитная система обучения налагает на преподавателей 

некоторые обязанности в объяснении пройденных тем. Кредитная система обучения даѐт 

возможность студентам требовать от преподавателей уточнения смысла пройденных 

уроков. 

 Развитие и использование инновационных технологий в ХХI веке ежегодные их 

обновления дают широкие возможности в системе образования страны преподавателям и 

слушателям, способствуют всестороннему эффективному использованию современной 

науки в сфере достижения своих целей и получения позитивных результатов. 

 Правительства страны ежегодно для осуществления этих целей, то есть повышения 

качество образования и подготовке высококвалифицированных специалистов, этой 

отрасли выделяет миллиарды денежных средств. Эти средства направляются 

Министерством образования и науки республики Таджикистан на обеспечение 

необходимыми современными инновационными технологиями всех видов учебных 

заведений и строительство новых учебных зданий страны. 

 В связи с этим считаем, что повышение качества образования и улучшения 

образовательного процесса требует от преподавательского состава инновационного 

подхода в проведении качественных, глубоко-развитых, доступных слушателям уроков.  

Рецензент: Атакуллаев У. – к.п.н., доцент ТНУ 
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САМТЊО, ВОСИТАЊО ВА РОЊЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ДОНИШ ВА 
ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ УСУЛЊОИ ТАЪЛИМ ДАР КОЛЛЕЉЊОИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 Дар маќолаи илмї методњо, усулњо ва роњњои гуногуни самаранок баланд бардоштани сифати 

дониш дар коллељњои Љумњурии Тољикистон, инчунин мањорат ва малакањои омўзгорон оиди 
сифатнок гузаронидани дарсњо, ки баланд бардоштани сатњи дониши донишљўѐн аз он вобастагї 
дорад, баррасї шудаанд. Њол он ки мањорат ва малакаи ифодаи фикри худ, иќтидори асосии 
донишомўзї аз мактаби миѐна, аз синфњои ибтидої сарчашма гирифта, он барои баланд бардоштани 
сатњи дониш ва инкишоф додани фикри хонандагон таъсири мусбї мерасонад. Таќсимоти оќилонаи 
омўзгорон аз рўйи ихтисосњо, чи дар муассисањои таълимии миѐна ва чи дар миѐнаи махсус, кафолати 
устувор ва дуруст ба роњ мондани хониш мебошад. Мањорат, малака, санъат ва истеъдодњое, ки 
омўзгорон дар солњои фаъолияти худ ба даст меоранд, бояд моњирона онњоро ба шунавандагон 
интиќол дињанд ва таљрибаи муносибати инфиродї нисбат ба њар як талаба ва донишљў дошта 
бошанд. Омўзгорон дар муносибат бо донишљўѐн њатман дониши равоншиносї дошта бошанд, яъне 
бо назардошти менталитет ва сатњи зиндагї диќќати худро ба он равона созанд. Аз њама муњим, 
мањорати љалб намудани диќќати аудитория ва нигоњ доштани таваљљуњи шунавандагон то охири 
дарс, мањорати муттањидшавї бо доираи хонандагон, то ин ки донишљўѐн тавонанд озод ва дуруст 
фикрњои худро баѐн намоянд. Сода ва шаффоф гузаронидани дарсњо сањмгузор дар њисси озод баѐн 
намудани фикр ва инкишоф додани њавасмандкунї дар омода намудани мавзуъњои гузашта аз тарафи 
шунавандагон мебошад. 

Калидвожањо: њайат, тамаддун, мувофиќат, инсоният, касб, тарбия, фазо, фалаљшавї, тайѐр 
кардан, ихтисос, самаранокї, алоќамандї, усул, ќобилият.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ, СПОСОБЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖАХ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматриваются различные эффективные методы, способы и пути повышения качества 

образования в колледжах республики Таджикистан, а также приѐмы и навыки преподавателей в проведении 

качественных уроков, от которых зависит повышения уровня знаний студентов. Навыки и умения 

самовыражения у студентов берут начало со школьной скамьи и базовый потенциал начальных классов 

служит основой повышения уровня знаний и положительно сказывается на развитие мышления учащихся. 

Грамотное распределение преподавателей по специальностям -это залог стабильно-правильной учѐбы, как в 

средних учебных заведениях, так и в среднеспециальных. Умения, навыки, мастерство и талант, 

приобретѐнные за годы своей деятельности преподаватели должны умело передавать своим слушателям, 

иметь опыт индивидуального подхода к каждому ученику и студенту. Брать во внимание, то есть учитывать 

их менталитет и уровень жизни каждого и обязательно знание психологии со стороны преподавателей в 

обращении со студентами. Самое главное, умение привлечь внимание аудиторий и держать этот интерес до 

конца урока, умение слиться с контингентом учащихся, чтобы студенты могли свободно и правильно 

выражать свои мысли. Простота и прозрачность проведения уроков способствуют чувствам свободного 

выражения мышления, и развивают мотивацию в подготовке пройденных тем слушателями.  

 Ключевые слова: контингент, цивилизованность, соответствовать, гуманность, профессия, 

воспитывать, пространство, парализованность, специальность, эффективность, актуальность, метод, способ, 

способность.  
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DIRECTIONS, METHODS AND WAYS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION AND THE 

USE OF VARIOUS EFFECTIVE TEACHING METHODS IN COLLEGES OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 

 The scientific article discusses various effective methods, ways and means of improving the quality of 

education in colleges of the Republic of Tajikistan, as well as the methods and skills of teachers in conducting 

quality lessons, which depend on improving the level of students' knowledge. The fact that the skills and abilities of 

self-expression in students originates from the school bench and the basic potential of primary classes serve as the 

basis for increasing the level of knowledge and has a positive effect on the development of students' thinking. 

Competent distribution of teachers by specialties is the key to stable and correct study, both in secondary 

educational institutions and in secondary specialized ones. Skills, skills, mastery and talent acquired over the years 

of their activity, teachers must skillfully pass on to their students, have the experience of an individual approach to 

each student and student. Take into account, that is, taking into account their mentality and the standard of living of 

each and the obligatory knowledge of psychology on the part of teachers in dealing with students. The most 

important thing is the ability to attract the attention of the audience and keep this interest until the end of the lesson, 

the ability to merge with the contingent of students so that students can freely and correctly express their thoughts. 

The simplicity and transparency of the lessons contribute to the feelings of free expression of thinking, and develops 

motivation in the preparation of the topics covered by the listeners. 

 Key words: contingent, civilization, correspond, humanity, profession, educate, spaces, paralysis, specialty, 

efficiency, relevance, method, way, ability. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ MAPLE ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИЗОЛИРОВАННЫХ ТОЧЕК ПОКОЯ СИCТЕМ ЛИНЕЙНЫХ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 

Гуломнабиев С.Г.  

Политехнический институт Таджикского технического университета имени 

академика М.С.Осими 

 

В последнее время по разным причинам, например, для повышения мотивации к 

учѐбе или упрощение громоздких расчѐтов все чаще возникает необходимость 

применения систем компьютерной математики (СКМ) в процессе обучения 

математическим дисциплинам. Отрадно отметить, что в нынешнее время имеются 

достаточно много СКМ, которыми успешно можно воспользоваться для достижения 

указанных целей. Наиболее популярными из них, в данное время, являются программы 

Maple, Mathematica, MatLab, Mathcad и Derive. Из опыта применения компьютерной 

математики в вузах можно утверждать, что наиболее подходящей для целей образования 

является программа Maple. Эта программа обладает богатой библиотекой приложений и 

очень проста для использования. Ниже демонстрируются возможности этой программы 

для решения конкретной образовательной задачи из области дифференциальных 

уравнений [1,с.17]. 

В курсе дифференциальных уравнений одной из достаточно подробно изученных 

задач является система двух линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами 

  
𝑥′ = 𝑎11𝑥 + 𝑎12𝑦

𝑦 ′ = 𝑎21𝑥 + 𝑎22𝑦
 . (1) 

Обозначив через 𝐴 =  
𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22
   матрицу коэффициентов и через 𝑋 =  

𝑥
𝑦  матрицу 

столбец неизвестных, систему можно записать в векторной форме 

𝑋′ = 𝐴𝑋  
Как известно, для системы (1) легко можно построить общее решение с помощью 

нахождения характеристических чисел и собственных векторов матрицы A. В учебниках 

достаточно подробно изучен также фазовый портрет этой системы, т. е. расположения 

фазовых траекторий на плоскости при всех 𝑡 ∈  𝑅. [14,с.5]. 

Программа Maple имеет возможность достаточно быстро и легко рассматривать все 

возможные случаи, которые возникают при решении и исследовании этой системы и тем 

самым может благоприятствовать более глубокому пониманию процессов, которые 

описываются этой системой.  

Ранее, система (1) рассматривалась в статье [4] и главной еѐ целью являлась 

построение фазового портрета системы и исследование точек покоя на устойчивость с 

помощью простых стандартных команд программы Maple. Был составлен набор 

небходимых команд программы и далее этот набор команд применялся для решения, 

исследования поведений решений и построения фазового портрета системы (1), для всех 

возможных случаев неизолированных точек покоя системы [4]. 

Данная статья является, в некотором смысле, продолжением этой статьи и 

посвящена аналогичному вопросу для всех возможных случаев изолированных точек 

покоя системы (1). 

Ниже приведѐн краткий перечень набор команд из статьи [4]. Этот набор достаточен 

для того, чтобы представить полную картину поведений решений вокруг точки покоя.  

𝑤𝑖𝑡(𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝐴𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎);  𝑤𝑖𝑡(𝐷𝐸𝑡𝑜𝑜𝑙𝑠); 
𝑎11 ∶=  𝑎;  𝑎12 ∶=  𝑏;  𝑎21 ∶= 𝑐 ;  𝑎22 ∶= 𝑑 ; 
𝐶𝑎𝑟𝑃𝑜𝑙 ∶= 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑃𝑜𝑙𝑦𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙(𝐴, 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎); 
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𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠(𝐴);  𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠(𝐴); 
𝐽𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝐹𝑜𝑟𝑚(𝐴);  𝑑𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒([𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎]); 

𝑝𝑎𝑠𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡([𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎], [𝑥(𝑡),𝑦(𝑡)], 𝑡 =  −10 . . 10, [[𝑥(0)  =  1,𝑦(0)  =  1], [𝑥(0)  =
 1, 𝑦(0)  =  −1], [𝑥(0)  =  −1,𝑦(0)  =  1], [𝑥(0)  =  −1,𝑦(0)  =  −1]], 𝑥 =  −10 . . 10,𝑦 =
 −10 . . 10, 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠𝑖𝑧𝑒 =  .5, 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 =  𝑡𝑡, 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑢𝑟 =  𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑎, 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 =
 [𝑔𝑜𝑙𝑑,𝑦𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤, 𝑏𝑙𝑢𝑒, 𝑏𝑙𝑎𝑐𝑘])  

𝐷𝐸𝑝𝑙𝑜𝑡([𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎], [𝑥(𝑡),𝑦(𝑡)], 𝑡 =  0 . . 20, 𝑥 =  −3 . . 3,𝑦 =  −2 . . 2, 

   𝑥 0 . 2,𝑦 0 =  .2  , 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 =  `𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐`,𝑑𝑖𝑟𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑 = 400,  

𝑎𝑟𝑟𝑜𝑤𝑠 =  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡, 𝑠𝑖𝑧𝑒 =  𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒,𝑛𝑢𝑚𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 =  505, 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 

 =  𝑏𝑙𝑢𝑒, 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒𝑠 =  𝑡𝑟𝑢𝑒) 

Предназначение каждой команды разъяснены в статье [4]. В дальнейшем всюду 

предполагается, что 𝑑𝑒𝑡𝐴 ≠ 0 . В этом случае система (1) имеет единственную точку 

покоя - тривиальное решение 𝑥 𝑡 ≡ 0,𝑦 𝑡 ≡ 0. В учебниках имеется подробная 

классификация всех типов точек покоя. Тип точек покоя зависит от решений и 

следовательно, от видов фазовых траекторий [14]. 

Имеют место следующие возможные случаи [11]: 

1. Характеристические числа вещественны и различны: 

1.1. 𝜆1 > 𝜆2 > 0. Характеристические числа оба положительны; 

1.2. 𝜆1 < 𝜆2 < 0. Характеристические числа оба отрицательны; 

1.3. 𝜆1 < 0 < 𝜆2. Характеристические числа имеют разные знаки. 

2. Характеристические числа вещественны и совпадают; 

2.1. 𝜆1 = 𝜆2 < 0. Двукратное характеристическое число отрицательное; 

2.1.1.  У матрицы 𝐴 имеются две линейно независимые собственные вектора. 

2.1.2. У матрицы 𝐴 имеются один собственный вектор и присоединѐнный вектор. 

2.2. 𝜆1 = 𝜆2 > 0 . Двукратное характеристическое число положительно: 

2.2.1. У матрицы 𝐴 имеются две линейно независимые собственные вектора; 

2.2.2. У матрицы 𝐴 имеются один собственный вектор и присоединѐнный вектор. 

3.  Характеристические числа представляют собой пару комплексно-

сопряжѐнных чисел 𝜆1,2 = 𝑝 ± 𝑞 𝑖: 
3.1. 𝑝 = 0. Характеристические числа чисто мнимые числа; 

3.2. 𝑝 > 0. Действительная часть характеристического числа больше нуля; 

3.3. 𝑝 < 0. Действительная часть характеристического числа меньше нуля. 

Ниже для каждого из десяти перечисленных, возможных разных случаев приведены 

примеры и результаты применения приведѐнных выше набор команд [15]. 

Случай 1.1. 𝜆1 > 𝜆2 > 0. Введем, например, следующий набор коэффициентов: 

𝑎11 ∶=  0;  𝑎12 ∶=  2;  𝑎21 ∶=  −3;  𝑎22 ∶=  5. Команда выдаст 

жорданову форму матрицы А, которая имеет в данном случае следующий вид:  
2 0
0 3

 . 

Командой будет выдано общее решение системы  

 

Следующими двумя командами 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡([𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎] и 𝐷𝐸𝑝𝑙𝑜𝑡  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  будут 

выданы фазовый портрет и поле направлений системы (1 ) в системе координат ХОУ. 

Отметим, что в дальнейшем результаты этих команд будут отображены в рисунках для 

всех возможных случаев, причем рисунок а) соответствует команде 

𝑝𝑎𝑠𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡 ([𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎]) и является фазовым портретом системы (1), а рисунок б) 

команде 𝐷𝐸𝑝𝑙𝑜𝑡  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎   и является полем направлений системы (1).  
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Рисунок 1. Неустойчивый узел. 

а)   б)  

В этом случае матрица коэффициентов А имеет две действительные 

характеристические числа одного знака, поэтому точка покоя (0, 0) представляет собой 

узел. Поскольку знак характеристических чисел положителен, то движение по 

траекториям происходит от начала координат и точка покоя представляет собой 

неустойчивый узел. 

Случай 1.2. 𝜆1 < 𝜆2 < 0. Введѐм, например, следующий набор коэффициентов: 

𝑎11 ∶=  −2;  𝑎12 ∶=  −1;  𝑎21 ∶=  −3;  𝑎22 ∶=  −4. Команда CharPol := 

CharacteristicPolynomial(A, lambda) выдаѐт характеристическое уравнение матрицы А, 

CharPol = 𝜆2 + 6𝜆 + 5, множеством корней которого является множество  −1,−5 . 
Решение системы командой 𝑑𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒([𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎]) представляется в следующей форме 

{𝑥(𝑡)  =  _𝐶1 exp(−5 𝑡)  +  _𝐶2 exp(−𝑡),  
 𝑦(𝑡)  =  3 _𝐶1 𝑒𝑥𝑝(−5 𝑡)  −  _𝐶2 𝑒𝑥𝑝(−𝑡)} 

Последними командами изображаются фазовый портрет и поле направлений системы. 

 

Рисунок 2. Устойчивый узел 

а)   б)  

В этом случае также у матрицы коэффициентов А имеются действительные 

характеристические числа одного знака, поэтому точка покоя (0,0) опять представляет 

собой узел. Поскольку знак характеристических чисел отрицателен, то движение точки по 

фазовым траекториям происходит в направление к началу координат и следовательно, 

имеем устойчивый узел. 

Случай 1.3. 𝜆1 < 0 < 𝜆2. Рассмотрим следующий набор коэффициентов: 𝑎11 ∶=
 1;  𝑎12 ∶=  −1;  𝑎21 ∶=  −4;  𝑎22 ∶=  1. Соответствующими командами будут выявлены 

характеристическое уравнение и характеристические числа матрицы 

, CharPol = 𝜆2 − 2𝜆 − 3. 

,  −1, 3 . 

Решение системы, выданное командой 𝑑𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎   выглядит следующим 

образом 

 {𝑥(𝑡)  =  _𝐶1 exp(3 𝑡)  + _𝐶2 exp(−𝑡),  
 𝑦(𝑡)  =  −2 _𝐶1 𝑒𝑥𝑝(3 𝑡)  +  2 _𝐶2 𝑒𝑥𝑝(−𝑡)} 

Следующими двумя последними командами изображаются фазовый портрет и поле 

направлений системы. 

Рисунок 3. Седло, 

а)  

 

б)  

В этом случае имеем характеристические числа разных знаков. Точка покоя такого 

типа называется седлом. Такая точка покоя всегда неустойчива. Направление движения по 

траекториям указаны в графиках.  

2.1. Характеристические числа действительны, совпадают и отрицательны: 𝜆1 =
𝜆2 < 0 . Как известно из алгебры, в этом случае имеют место две ситуации, которые 

качественно отличаются друг от друга. 
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Случай 2.1.1. Рассмотрим случай, когда матрица 𝐴 обладает двумя линейно 

независимыми собственными векторами. В качестве коэффициентов исходной системы 

выбираем: 𝑎11 ∶=  −2;  𝑎12 ∶=  0;  𝑎21 ∶=  0;  𝑎22 ∶=  −2. Тогда  

>  

>  

 

𝑑𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  : {𝑥(𝑡)  =  _𝐶2 𝑒𝑥𝑝(−2 𝑡),𝑦(𝑡)  =  _𝐶1 𝑒𝑥𝑝(−2 𝑡)} 
Результаты последних двух команд отражены в таблице. 

 

Рисунок 4. Дикритический устойчивый узел 

а)  

 

б)  

Произвольный ненулевой вектор является собственным вектором для матрицы A. 

Точка покоя в этом случае называется дикритическим узлом. Так как характеристическое 

число отрицательно, то точка покоя устойчива.  

Случай 2.1.2. Матрица 𝐴 имеет один собственный вектор и присоединѐнный вектор. 

При построение общего решения системы (1), используется также присоединѐнный 

вектор. Рассмотрим следующий набор коэффициентов: 𝑎11 ∶=  −3;  𝑎12 ∶=  2;  𝑎21 ∶=
 −2;  𝑎22 ∶=  1. Тогда 

>  

> :  

> :  

> :  

> :  

𝑑𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒([𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎]); 
 𝑥(𝑡)  =  𝑒𝑥𝑝(−𝑡) (_𝐶2 𝑡 + _𝐶1),  

 𝑦(𝑡)  =  − exp(−𝑡) (2 _𝐶2 𝑡 +  2 _𝐶1 +  _𝐶2) } 
Фазовый портрет и поле направлений выглядят следующим образом 

Рисунок 5. устойчивый вырожденный узел, Figure 5. Stable degenerate node 
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а)  

 

б)  

В этом случае жорданова форма матрицы системы не является диагональной, и 

точка покоя (0, 0) представляет собой вырожденный узел. Так как λ = −1 <  0 то точка 

покоя устойчива. 

2.2. Характеристические числа действительны, совпадают и положительны: 𝜆1 =
𝜆2 > 0 . 

Следующие два случая аналогичны двум случаям 2.1, поэтому приводим только 

набор соответствующих коэффициентов, решение системы и графики фазового портрета и 

поле направлений. 

Случай 2.2.1. В случае, когда матрица 𝐴 имеет два линейно независимых 

собственных векторов, можно ограничится следующим набором коэффициентов: 𝑎11 ∶=
 2;  𝑎12 ∶=  0;  𝑎21 ∶=  0;  𝑎22 ∶=  2. Решение системы даѐтся формулами 

{𝑥(𝑡)  =  _𝐶2 𝑒𝑥𝑝(2 𝑡),𝑦(𝑡)  =  _𝐶1 𝑒𝑥𝑝(2 𝑡)} 

Фазовый портрет и поле направлений приведены ниже 

Рисунок 6. Дикритический неустойчтвый узел 

а)  

 

б)  

Точка покоя такого типа называется, как и в случае 2.1.1. дикритическим узлом. Так 

как характеристическое число положительно, то движение по траекториям исходит из 

начала координат и точка покоя не устойчива. 

Случай 2.2.2. В случае, когда матрица 𝐴 имеет один собственный вектор и 

присоединѐнный вектор, в качестве коэффициентов можно выбрать следующие числа: 

𝑎11 ∶=  1;  𝑎12 ∶=  1;  𝑎21 ∶=  −1;  𝑎22 ∶=  3. Жорданова матрица матрицы системы имеет 

вид:  
2 1
0 2

 . Командой 𝑑𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒([𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎]) выдаѐтся решение  

 {𝑥(𝑡)  =  exp(2 𝑡) (_𝐶2 𝑡 +  _𝐶1),  
 𝑦(𝑡)  =  𝑒𝑥𝑝(2 𝑡) (_𝐶2 𝑡 +  _𝐶1 +  _𝐶2)} 

Фазовый портрет и поле направлений приведены ниже. 

Рисунок 7. Вырожденный неустойчивый узел 

а)  

 

б)  

В этом случае также как и в 2.1.2. жорданова матрица системы не является 

диагональной и точка покоя есть вырожденный узел. Так как λ = 2 >  0 то точка покоя не 
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устойчива.Рассмотрим теперь случай, когда характеристические числа матрицы А 

комплексные. Очевидно, что тогда характеристические числа представляют собой пару 

комплексно-сопряжѐнных чисел 𝜆1,2 = 𝑝 ± 𝑞 𝑖 . 
Рассмотрим все возможные случаи:Случай 3.1. Введем набор коэффициентов: 

𝑎11 ∶=  −1;𝑎12 ∶=  −5;𝑎21 ∶=  1;  𝑎22 ∶=  1; Характеристические числа матрицы ±2𝑖. 
Соответствующими командами выданы решение, фазовый портрет и поле направлений 

системы:{𝑥(𝑡) = _𝐶1 ∗ sin(2 ∗ 𝑡) + _𝐶2 ∗ cos(2 ∗ 𝑡), 
 𝑦(𝑡)  =  −(2/5) ∗ _𝐶1 ∗ 𝑐𝑜𝑠 2 ∗ 𝑡 + (2/5) ∗ _𝐶2 ∗ 𝑠𝑖𝑛(2 ∗ 𝑡) − (1/5) ∗ _𝐶1 ∗ 𝑠𝑖𝑛(2 ∗ 𝑡)

− (1/5) ∗ _𝐶2 ∗ 𝑐𝑜𝑠(2 ∗ 𝑡)} 

Рисунок 8. Центр 

а)  

 

б)  

Очевидно, что корни чисто мнимые, и точка покоя (0, 0) устойчива. Такая точка покоя 

называется центром. 

Случаи 3.2. и 3.3. Введем набор коэффициентов 𝑎11 ∶=  1;  𝑎12 ∶=  1;  𝑎21 =  −2;  𝑎22 ∶=
 3 для случая 3.2 и набор коэффициентов 𝑎11 ∶=  −2;  𝑎12 =  1;  𝑎21 ∶=  −1;  𝑎22 ∶=

 −2 для случая 3.3.  

Командой 𝑑𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  получаем решение системы  

{𝑥(𝑡)  =  exp(2 𝑡) (sin(𝑡) _𝐶1 +  cos(𝑡) _𝐶2), 
 𝑦(𝑡)  =  𝑒𝑥𝑝(2 𝑡) (𝑠𝑖𝑛(𝑡 ) _𝐶1 −  𝑠𝑖𝑛(𝑡) _𝐶2 +  𝑐𝑜𝑠(𝑡) _𝐶1 +  𝑐𝑜𝑠(𝑡) _𝐶2) 

для случая (3.2) и  

{𝑥(𝑡)  =  𝑒𝑥𝑝(−2 𝑡) (_𝐶2 𝑐𝑜𝑠(𝑡)  +  _𝐶1 𝑠𝑖𝑛(𝑡)),  
 𝑦(𝑡)  =  𝑒𝑥𝑝(−2 𝑡) (𝑐𝑜𝑠(𝑡) _𝐶1 −  𝑠𝑖𝑛(𝑡) _𝐶2)} 

для случая (3.3). Командами 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡 и 𝐷𝐸𝑝𝑙𝑜𝑡 получаем фазовый портрет и поле 

направлений для случаев 3.2. 

Рисунок 9. Устойчивый фокус 

а)  

 

б)  

и случая 3.3.  

Рисунок 10. Неустойчивый фокус 

а)  

 

б)  
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В случае 3.2 имеем 𝑝 <  0, следовательно точка покоя устойчива. Называется она 

устойчивым фокусом. В случае 3.3 имеем 𝑝 >  0, и поэтому точка покоя неустойчива. 

Такая точка покоя называется неустойчивым фокусом.  

Таким образом, использование системы компьютерной математики в процессе 

обучения решает множество различных образовательных задач, в частности, повышает 

мотивацию к учебе у студентов, расширяет и углубляет знания по высшей математике, а 

также способствует развитию их научного творчества.  

Рецензент: Рахимов А.А. – к.п.н., доцент ПИТТУ имени академика М.С.Осими 
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ИСТИФОДАИ БАРНОМАИ MAPLE ДАР ТАДЌИЌИ НУЌТАЊОИ БЕЊАРАКАТИ ЧУДОШУДАИ 

СИСТЕМАИ МУОДИЛАЊОИ ДИФФЕРЕНСИАЛИИ ХАТТӢ 
Ба њамагон маълум аст, ки истифодаи системањои математикаи компютерї (СМК) дар раванди 

тадриси фанњои риѐзї дар ваќтњои охир ба як меъѐр табдил ѐфтааст. Ба шарофати истифодаи чунин 
системањо метавон самаранокии дарсро ба таври назаррас боло бардошт. Бояд ќайд кард, ки дар айни 
замон шумораи зиѐди CMК вуљуд доранд, ки дар байни онњо барномаи Maple то андозае маъмултар 
мебошад. Maple дорои китобхонаи ѓании замимањо буда, истифодаи он хеле осон аст. Дар маќола 
имконияти ин барнома барои њалли масъалаи мушаххаси таълимї аз соњаи муодилањои 
дифференсиалї нишон дода шудааст. Яке аз масъалањое, ки дар назарияи муодилахои дифференсиалї 
ба таври кофї муфассал омўхта шудааст, ин њал ва омўхтани системаи ду муодилаи дифференсиалии 
хаттї бо коэффитсиентњои доимї мебошад.Барномаи Maple дорои имкониятњое мебошад, ки 
тавассути онњо ба зудї ва ба осонї метавон: 

A) њамаи њолатњои имконпазиреро, ки њангоми њал ва омўзиши ин система ба миѐн меоянд, 
баррасї намуд; 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55674
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55674
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42392550&selid=42392565
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42392550
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42392550
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42392550&selid=42392565
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34242523
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34242523
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Б) дар мавридњои зарурї барои ин ѐ он њолат бо маљмуи дигари коэффитсентњо њал ва тадќиќи 
системаро такрор кард;В) њалњо ва љавобњои худро мавриди тафтиш ќарор дод. Дар маќола маљмуи 
фармонњои одии барномаи Maple интихоб карда шудааст, ки бо ѐрии онњо система барои њамаи 
њолатњои имконпазири нуќтањои бењаракати људошуда муфассал омўхта мешавад. Хусусиятњои 
номбаршудаи барномаи Maple метавонанд барои фањмиши амиќтари равандњое, ки ин система тавсиф 
мекунад, мусоидат намоянд. 

Калидвожањо: системаи муодилањои дифференсиалї, нуќтаи бењаракат, таснифи нуќтањои 
бењаракат, портрети фазавї, майдони самтњо, системаи математикаи компютерї, Maple, фармони 
Maple 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ MAPLE ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ ТОЧЕК 

ПОКОЯ СИCТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Общеизвестно, что применение систем компьютерной математики (СКМ) в процессе обучения 

математическим дисциплинам стало нормой в последнее время. Благодаря таким системам можно 

значительно повысить эффективность урока. Следует отметить, что в нынешнее время имеются достаточно 

много СКМ, среди которых наиболее популярной является программа Maple. Программа Maple обладает 

богатой библиотекой приложений и очень проста для использования. В статье демонстрируются 

возможности этой программы для решения конкретной образовательной задачи из области 

дифференциальных уравнений. В курсе дифференциальных уравнений одной из достаточно подробно 

изученных задач является решение и исследование системы двух линейных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами.Программа Maple имеет возможность достаточно быстро и легко: 

А) рассматривать все возможные случаи, которые возникают при решении и исследовании этой 

системы; 

Б) в случае необходимости, сделать повтор с другими наборами коэффициентов для того или иного 

случая; 

В) проверить свои решения и полученные ответы.  

В статье подобрано множество простых команд программы Maple, с помощью которых подробно 

исследуется система для всех возможных случаев изолированных точек покоя. Пречисленные возможности 

программы Maple могут благоприятствовать более глубокому пониманию процессов, которые описываются 

этой системой. 

Ключевые слова: система дифференциальных уравнений, точка покоя, классификация точек покоя, 

фазовый портрет, поле направлений, система компьютерной математики, Maple, команда Maple 

 

USING THE MAPLE PROGRAM FOR INVESTIGATION OF ISOLATED REST POINTS 

SYSTEM OF LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS 
It is well known that using of computer mathematics systems (CMS) in the process of teaching of 

mathematical disciplines has become norm for nowadays. Thanks to such systems, you can significantly increase the 

effectiveness of the lesson. It should be noted that at the present time there are quite a lot of SCM, among which the 

most popular is the Maple program. Maple has a rich application library and is very easy to use.The article 

demonstrates the possibilities of this program for solving a specific educational problem from the field of 

differential equations.In the course of differential equations, one of the problems studied in sufficient detail is the 

solution and study of a system of two linear differential equations with constant coefficients.The Maple program has 

the ability to quickly and easily: 

A) consider all possible cases that arise in the solution and study of this system; 

B) if necessary, repeat with other sets of coefficients for a particular case; 

C) check your decisions and the answers received. 

The article contain a set of simple commands of the Maple program, with the help of which the system is 

studied in detail for all possible cases of isolated rest points. The listed features of the Maple program may favor a 

deeper understanding of the processes that are described by this system. 

Key words: System of differential equations, rest point, classification of rest of points, phase portrait, 

direction field, computer mathematics system, Maple, Maple team 
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ТДУ:370.1(575.3) 
ДАСТОВАРДЊОИ СОЊАИ МАОРИФИ ТОЉИКИСТОН ДАР ДАВРОНИ 

СОЊИБИСТИЌЛОЛЇ 
 

Пулодов А.С.  
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 

 
Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти роњбарии хирадмандона ва 

маорифпарваронаи Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон пайваста ва собитќадамона ба он 
ѓамхорї зоњир менамоянд, ки яке аз муњимтарин соњањо ва кафили боэътимоди 
тараќќиѐти соњањои хољагии халќи мамлакат – маориф рушду густариш ѐбад. Бо 
дарназардошти ин нукта, Конститутсияи Љумњурии Тољикистон тањсили 
маърифатиро кафолат медињад ва ба ин хотир дар моддаи 41 омадааст: «Давлат 
таълими умумии асосии њатмии ройгонро кафолат медињад» [5,с.3]. 

Масъалаи маориф, илму дониш ва таълиму тарбия яке аз рукнњои муњимми 
давлатдорї ва манбаи асосии ташаккули захирањои инсонї ба шумор меравад, ки 
њамеша дар маркази диќќати Њукумати љумњурї ва хосатан, Сарвари давлат меистад.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон бори дигар муносибати љиддї ва ѓамхоронаи худро нисбати соњањои 
таќдирсози љомеа–маориф ва илм таъкид намуданд: «Дар ин љода бори дигар 
хотирнишон месозам, ки дастгирии соњои маориф ва баланд бардоштани маќоми 
омўзгор, дар навбати аввал, аз он љињат муњим мебошад, ки ањли маориф дар рушди 
неруи инсонї сањми бевосита дошта, яке аз ќуввањои пешбаранда ва фаъоли љомеаи 
имрўза ба шумор мераванд ва, гузашта аз ин, пешрафти тамоми соњањои њаѐти љомеа 
ва давлат ба сатњи рушди маориф вобастагии мустаќим дорад» [4,с.12]. 

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, аз рўзњои аввали 
барќарор шудани сохти конститутсионї ва ба вазифаи Раиси Шўрои Олї интихоб 
гардиданаш, маорифро соњаи афзалиятноки сиѐсати давлатдорї эълон дошта, 
пайваста ба ин соњаи муњимми њаѐти фарњангии халќу кишвар, ки ба фаъолияти 
босамару босифати он њувияти миллї ва ояндаи давлату миллат робитаи ногусастанї 
дорад, таваљљуњи хоса зоњир менамояд. Рољеъ ба ин Сарвари давлат хеле мушфиќона 
изњор доштаанд, ки «маориф омили асосии тањкими давлат ва наљоти миллат аст» 
[7,с.3-4]. 

Баъд аз пош хўрдани њокимияти Шуравї љумњурињои собиќ, аз љумла, 
Тољикистон 9 – уми сентябри соли 1991 Истиќлолияти давлатии худро ба даст овард. 
Ташкил шудани чунин як давлати нави тозаистиќлол норасоињои масъалањои 
иќтисодї, иљтимої, сиѐсї ва фарњангиро пеш гузошт. Гузариши Тољикистон ба 
муносибатњои нави иќтисоди бозаргонї дарки назариявии натиља ва сабаќњои 
ислоњоти доир гардида, омўзиши проблемањои бамиѐномада ва дарѐфти роњњоеро 
таќозо мекунад, ки ба ислоњоти нисбатан беосеби њамаи соњањои фаъолияти давлат 
мусоидат менамояд.Баъди Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар њама 
соњањои њаѐти кишвар, бахусус, соњаи маориф дигаргунињои љиддї ба вуќуъ пайваст 
ва тамоми санаду њуљљатњои давлатї аз нав тањия гардиданд. Дар ин росто, пеш аз 
њама, мазмуни тањсилот таљдиди назар шуда, зарурати тањияи стандартњои давлатии 
тањсилот ба миѐн омад.Дар стандартњои нави тањсилот сиѐсати давлат дар бораи 
маориф, талаботи педагогии љомеаи демократию њуќуќбунѐд нисбат ба маориф 
шароити табиию иќтисодии кишвар, хусусиятњои миллии мардуми кишвар мавќеи 
аввалиндараља касб намуд.  

Дар ин раванд Истиќлолияти давлатї барои инкишофи њамаљонибаи маорифи 
Тољикистон љињати тањияи санаду њуљљатњои давлатї оид ба мактаб ва пешрафти он 
имкониятњои мусоид фароњам овард. Аз файзи истиќлоли миллист, ки дар муддати 
начандон тулонї таърихи маорифи кишвар ба комѐбињои назарас ноил гардид. Дар 
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як муддати кўтоњ стандартњои давлатии тањсилот тањия гардиданд, ки дар заминаи 
бењтарин анъанањои миллї таълиф шуданд. Аз љумла, бо ќарори раѐсати Шурои 
Олии Љумњурии Тољикистон 26-августи соли 1991 лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маориф» ба табъ расид. Дар он ислоњоти соњаи маориф 
ворид шуда, баъзе таѓйирот дар низоми тањсилот пешнињод карда шуд. Сипас, ин 
лоиња ба муњокимаи умум вогузор шуда, мавриди баррасї ќарор гирифт. 

Бинобар сабаби дар љумњурї идома доштани љанги шањрвандї муњокима ва 
баррасии он хеле тул кашид. Лоињаи ќонун чањор маротиба дар рўзномањои 
«Омўзгор», «Садои мардум» ва «Народная газета» ба табъ расид. Ба њамаи 
камбудињо ва љанги шањрвандї нигоњ накарда, 27 декабри соли 1993 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» ва Ќарори Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон «Оид ба мавќеи арљ гузоштани ќонуни Љумњурии Тољикистон», «Дар 
бораи маориф», дар Иљлосияи ХVІІІ Шурои Олї ќабул гардид [8, с. 6-8]. 

Мувофиќи он Шурои вазирони љумњурї вазифадор карда шуд, ки то 1 апрели 
соли 1994 тамоми чорањоро оид ба амалї гардонидани ќонуни мазкур андешида, 
санаду њуљљатњои лозимаро омода созад ва доир ба марњилаи мавриди иљро 
гузоштани муќаррароти Ќонуни мазкур то 1 январи соли 1997 тадбирњо андешад. 
Бояд хотирнишон кард, ки дар таърихи давлатдории тољикон ин аввалин ќонуни 
миллї доир ба маориф буд [8, с. 8]. 

Ин њуљљати сарнавиштсоз, ки дар шароити мушкил тасдиќ гардид, барои 
кормандони соњаи маориф, аз як тараф, ѐрии амалї мерасонид, аз тарафи дигар, 
барои амалисозї вобаста ба авзои кишвар проблемањоро пеш меовард. Дар ин 
марњилаи њассос тамоми кормандони соњаи маориф дар баробари амалисозии Ќонун 
машѓул будан, њамчунин, раванди низоми таълимро ба ќадри имкон пеш мебурданд. 
Дар кишвар муассисањои томактабї, мактабњои тањсилоти умумї, омўззишгоњњои 
касбї–техникї, муассисањои таълимии миѐнаи махсус ва мактабњои олї фаъолият 
намуда, ба ќадри имкон кори таълиму тарбия ба роњ монда шуда буд. 

Дар даврони Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар њама соњањои 
њаѐти кишвар, бахусус, соњаи маориф дигаргунињои љиддї ба вуќуъ пайваста, тамоми 
санаду њуљљатњои давлатї аз нав тањия гардиданд. Дар ин росто, пеш аз њама, 
мазмуни тањсилот таљдиди назар шуда, зарурати тањияи стандартњои давлатии 
тањсилот ба миѐн омад. 

Дар стандартњои нави тањсилот сиѐсати давлат дар бораи маориф, талаботи 
педагогии љомеаи демократию њуќуќбунѐд нисбат ба маориф, шароити табиию 
иќтисодии кишвар, хусусиятњои миллии мардуми кишвар мавќеи аввалиндараља касб 
намуданд. Асоси стандарти давлатии кишвари моро хусусиятњои миллї ва таљрибаи 
мамлакатњои пешрафтаи љањон ташкил медињад. 

Дар таърихи тулонии худ миллати тољик хирадмандону олимони зиѐдеро дар 
соњањои сиѐсат, илм, фарњанг, маданият, санъат ва амсол ба инро ба миѐн овардааст 
ва мо имрўз номи њар яке аз он бузургонро бо эњтиром ба забон оварда, аз чунин 
фарзандони номбардори миллати тољик ифтихор дорем. Шахсиятњои барљастаи 
таърихї бо зиндагї ва амали неки худ дар сарнавишти халќу кишвар наќши бориз 
гузошта, гузаштаи пурѓановати халќу миллати худро барои љањониѐни пасомад 
муаррифї мекунад. Дар ин љода Асосгузори сулњу вањдати миллї–Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон. муњтарам Эмомалї Рањмон њамчун чењраи 
барљаста ва маъруфу сиѐсии арсаи байналмилалї дорои наќшу маќоми хос аст. Аз 
љињати мустањкам шудани Истиќлолият ва пояњои давлатдории тољикон ва рушду 
нумуъ ѐфтани тамоми бахшњои љомеаи кишвар, аз љумла, соњаи маориф сањми 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон хеле бузург аст. 

Ба шарофати сиѐсати хирадмандонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї–Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар мамлакат 
соњаи маориф дар њолати рушди рўзафзун ќарор дорад. Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ин омили такондињандаи пешрафти 
иљтимоиро тавсиф намуда, иброз доштанд: «…фаќат миллате, ки барои рушду 
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такомули илму маориф ва фарњанг ѓамхорї мекунад, ба давлатдорї сазовор аст» 
[6,с.4]. Пешвои муаззами миллат дар бораи вазифањо ва њадафњои мактабу маориф 
сухан ронда, таъкид мекунанд, ки «Таълиму тарбия ва ба воя расонидани насли 
дилсўзи Ватан, халќу љамъият, насле, ки масъулияти фардои Тољикистонро ба дўш 
гирифта тавонад, вазифаи аввалиндараља ва муќаддасоти сохтори маорифи мост» 
[2,с.2-3]. Маорифро омили асосии тањкими давлат ва наљоти миллат тавсиф намудани 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон баѐнгари таваљљуњи 
хосаи он кас ба ин соњаи муњим мебошад, ки аз фаъолияти он љою макони давлати 
тољикон ва миллати тољик дар арсаи байналмилалї вобаста аст. 

Дар тули 30 соли Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон ислоњоти таълиму 
тарбия дар баробари ташаккули њокимияти сиѐсї ва тарњандозии низоми нави 
иќтисодии кишвар аз рукнњои бунѐдгузории давлатдории миллї шинохта шуд. 
Њамбастагии низоми сиѐсї, иќтисодї ва маънавї се омилест, ки пояњои давлатдории 
навини тољиконро устувор гардонид, бо ислоњоти фарогири соњаи маориф 
пайвастагии комил пайдо намуд. Дар консепсияи меъмори љомеаи нав, ки 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон тарњрезї намудаанд, 
аз оѓоз то имрўз масъалаи маориф ва таљдиди низоми омўзишу тарбия, масъалаи 
тарбияи зењнї ва ахлоќии шахсият ба њайси омили муњимме, ки заминањои пешрафти 
давлату миллатро фароњам меоварад, аз ањаммияти хосае бархурдор буд. Чуноне ки 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон худ таъкид сохта 
буданд: «Бояд дар назар дошт, ки муносибати љиддї ба соњаи маориф, дар сатњи 
сиѐсати давлатї ба миѐн гузоштан ба њалли проблемањои љойдошта ањаммияти 
бузурги сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва маърифативу фарњангї дорад» [4,с.12-13]. 

Маориф дар фањмиши васеъ ва имрўза яке аз проблемањои муњимми њаѐтї ва 
глобалии асри ХХI мебошад. Дар ин љода њар яки моро водор месозад, ки ба он 
таваљљуњи хоса зоњир намуда, бо масъулияти баланд муносибат намоем. Чунки 
инкишофи љомеа, тараќќиѐти устувори иќтисодї, таъмини амнияти милливу давлатї 
ва умуман, ноил шудан ба сатњи љањонии иќтисод, техника, технология ва илму 
фарњанг, пеш аз њама, ба рушди босуботи тањсилоти шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон вобаста мебошад. Њар як миллат тавассути таълим ва тарбия, фарњанг ва 
ѐдгории маънавии худро њифз менамояд, арзишњои онњоро боз њам баланд 
мебардорад ва ба наслњои оянда боќї мегузорад. 

Ба таври куллї њадафи сиѐсати маорифпарваронаи Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон тарбия ва ба камол расонидани насли 
худшинос ва худогоњу ватандор, ќодир ба баровардани армонњои миллии тољикон 
мебошад.Таваљљуњи Њукумату давлат нисбат ба соњаи таќдирсози љомеа маорифу 
тањсилот, махсусан, дар даврони соњибистиќлолии давлатии Љумњурии Тољикистон 
хеле зиѐд гардида, талабот ба сифату самараи тањсил дар муассисањои таълимии 
кишвар ва сатњи таълиму тарбияи насли наврас бештар гардид. Њамзамон, бо 
таќозои замон дар њамоњангї бо фазои тањсилотї масъалаи тањия ва такмили 
мазмуни тањсилот тахия ва такмили стандартњои давлатии таълимї, инчунин, тањия 
ва такмили наќшаю барнома ва китобу маводњои таълимї ба миѐн омад.  

Дар нимаи аввали солњои 90–95–уми ќарни гузашта фаъолияти донишгоњу 
донишкадањои љумњурї хеле коста гардида буд. Аз вазъияти ноороми кишвар 
истифода бурда, миќдори муассисањои тањсилоти олии касбї зиѐд шуда, 
шумораашон аз 13 адади соли 1991 дар соли 2021 ба 43 адад расонида шуд, яъне 
ќариб 3 баробар зиѐд карда шуд. Новобаста аз ин, дар соњаи тањсилоти олии касбї 
нигаронињои дигар низ мављуд буд, ки барои бартараф кардани онњо зарурияти 
тањияи асноди меъѐрии њуќуќї ба миѐн омад. Ба ин хотир њуљљатњои меъѐрии 
њуќуќии нав оид ба муассисњои тањсилоти олии касбї тањия карда шуд [6,с.13-14]. 

Хусусан, тањия ва тасдиќи «Низомномаи намунавии муассисаи тањсилоти олии 
касбии Љумњурии Тољикистон», «Тартиби тањия, тасдиќ ва мавриди истифода ќарор 
додани стандарти давлатии тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон» ва 
«Стандарти давлатии маълумоти олии касбї» роњбарияти муассисањои тањсилоти 
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олии касбиро водор намуд, ки љињати ислоњоти соња чорањои зарурї андешанд. Ѓайр 
аз ин санадњо дар давраи солњои 1991, 2000 њуљљатњои меъѐрии њуќуќии зинаи 
тањсилоти олии касбии зиѐде, аз љумла, Низомномаи Шурои ректорони муассисањои 
олии касбї (1995), Низомномаи Шурои илмии муассисањои тањсилоти олии касбии 
Љумњурии Тољикистон (1995), Низомнома дар бораи имтињони давлатї дар 
муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон (1995), Низомнома дар 
бораи имтињони давлатї дар муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии 
Тољикистон (1996) тањия гардиданд. 

Солњои 2001 – 2021 барои соњаи маориф ва илмии Љумњурии Тољикистон давраи 
тањаввулот ва дигаргунсозињои куллї мањсуб меѐбад. Барои амалї шудани ин 
маќсаду ниятњо Њукумати мамлакат як зумра ќонуну њуљљатњои меъѐрию њуќуќиро 
ќабул намуд. Аз љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» аз 
22.07.2013, № 1004, силсилаи Паѐмњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси 
олии кишвар тайи солњои 2010-2021, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисањои олии таълимї» аз 
19.05.2009, № 531, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиѐсати 
давлатии љавонон» аз 15.07.2004, № 52, «Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии 
Тољикистон» аз 3.03.2006. №94, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» аз 2.08.2011, №762, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Консепсияи миллии тањсилот дар Љумњурии 
Тољикистон» 22.12.2002 №620, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Стандарти давлатии 
тањсилоти миѐнаи умумї дар Љумњурии Тољикистон» аз 02.04.2009 №206, Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Барномаи давлатии ислоњот ва рушди 
соњаи тањсилоти ибтидої ва миѐнаи касбии Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2012-2021» аз 10.02.2016 №66, Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва љобаљогузории кадрњои роњбарикунандаи 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018–2022» аз 23.02.2018, Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон «Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон» 
барои солњои 2011-2020 аз 30 апрели соли 2011, №227, Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар бораи «Барномаи рушди неру ва моликияти зењнии инсон дар давраи 
то соли 2020» аз 3 декабри соли 2012, № 687, Ќарори Њукумати Њумњурии 
Тољикистон дар бораи «Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон 
то соли 2020» аз 30 июни соли 2012, №334, Ќонуни Њукумати Љумњурии Тољикистон 
«дар бораи Низомномаи муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї дар Љумњурии 
Тољикистон» аз 1995 ва ѓайрањо таълиф гардидаанд. Дар ќонуну ќарорњо ва 
њуљљатњои мазкур ќайд шудааст, ки яке аз самтњои афзалиятноки рушду тараќќиѐти 
соњаи маориф, пеш аз њама, ба бењтар намудани сифати таълиму тарбия, тайѐрии 
тахассусии муаллимони оянда, такмили мазмун ва методњои фаъоли таълим, таълифи 
китобњои дарсии хушсифат ва дастуру роњнамоињои таълимию тарбиявї, инчунин, 
дар падару модарон тарбия намудани њисси масъулиятшиносї нисбат ба фарзанд, 
пуртаъсиру ба талаботи замон мувофиќ будани чорабинињои тарбиявї ва ѓайрањо 
вобаста мебошад.Соњаи маориф чун омили рушду инкишофи давлату љомеа њамеша 
дар маркази диќќати Њукумати Љумњурии Тољикистон, хосатан, Асосгузори сулњу 
вањати миллї – Пешвои миллат, Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон 
ќарор дорад. Сарвари давлат соњаи маорифро њамчун соњаи афзалиятнок эълон 
намуда, ба вазъи соњаи маориф ва рушду инкишофи он, сифати тайѐр кардани 
кадрњои баландихтисос, сатњу сифати донишандўзии хонандагону донишљўѐн ва аз 
худ кардани забонњои хориљї (русию англисї) дар њама зинањои тањсилот таваљљуњи 
хоса зоњир менамоянд.  

Танњо соли гузашта беш аз 9 маротиба зимни баромадњояшон Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон масъалањои умдатарини 
соњаи маорифро мавриди тањлилу баррасї ќарор дода, аз бурду бохти соњаи маорифи 
кишвар изњори аќида намуданд ва оид ба бењтар шудани сифати таълим, амалї 
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гардидани Консепсияи миллии маълумот, Консепсияи миллии тарбия ва Консепсияи 
миллии маълумот миѐни наврасон ва љавонон, робитаи волидайн ба мактаб, њарчи 
бештар омўхтани забонњои хориљї (русию англисї), аз бар кардани илмњои муосир, 
истифодаи техникаю технологияњои коммуникатсионї дар љараѐни таълим, 
ташаккули тафаккури техникї ва ба низоми тањсилоти љањонї ворид шудани 
муассисањои таълимї ва дастгирии молиявии соњаи маориф ва амсоли инњо дастуру 
супоришњои мушаххас доданд.  

Дар баробари ин, аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон эълон гардидани соли 2010 «Соли маориф ва фарњанги 
техникї» аз таваљљуњ ва ѓамхории Сарвари кишвар ба соњаи маориф шањодат 
медињад. Ба тасвиб расидани Фармоиши Президенти Љумњурии Тољикистон дар ин 
маврид ва тасдиќ гардидани ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Доир ба 
амалї гардидани Фармоиши Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба эълон 
шудани соли 2010 – Соли маориф ва фарњанги техникї» бори дигар аз таваљљуњи 
Сарвари давлат ба рушди соњаи маориф далолат мекунад. 

Дар замони Истиќлолият Љумњурии Тољикистон ба ќуллаи баланди илм, 
маориф ва фарњанг рафта расид. Дар мамлакат муњри бесаводї ќариб барњам дода 
шуд. 

Истиќлолияти давлатї барои инкишофи њамаљонибаи маорифи Тољикистон 
љињати тањияи санаду њуљљатњои давлатї оид ба мактаб ва пешрафти имтињонот 
имконият фароњам овард. Файзи истиќлоли миллї буд, ки дар муддати начандон 
тулонї таърихи маорифи кишвар ба комѐбињои назаррас ноил гардид. Дар як 
фурсати кўтоњ стандартњои давлатии тањсилот тањия гардиданд, ки дар заминаи 
бењтарин анъанањои миллї таълиф шудаанд.  

Ин њуљљати сарнавиштсоз, ки дар шароити мушкил тасдиќ гардид, барои 
кормандони соњаи маориф аз як тараф ѐрии амалї мерасонид, аз тарафи дигар 
тавассути амалисозиаш вобаста ба авзои кишвар проблемањоро тадриљан ба ифоќа 
меовард. Дар ин марњилаи њассос тамоми кормандони соњаи маориф ва илми 
љумњурї тавассути амалисозии ќонун раванди низоми таълимро ба ќадри имкон пеш 
мебурданд. 

Њалли муваффаќонаи мушкилоти соњаи маориф мутобиќи принсипњои 
иќтисоди бозаргонї ва демократикунонии љомеа таѓйироти назарраси соњаи 
маорифро таќозо менамояд. Барои таъмини тањсилоти хушсифат, баробар дастрас 
будани он барои њамаи шањрвандон бояд бозсозии институтсионалии њамаи зинањои 
маориф дар асоси њамкории мутаќобилан судманд бо бозори мењнат анљом дода 
шавад. Вобаста ба ин наќш ва ањаммияти соњаи маориф, захирањои инсонї њамчун 
омили сатњи рушди љомеа, иќтидори иќтисодї ва амнияти миллии кишвар афзоиш 
хоњад ѐфт. Тањаввулот дар низоми муносибатњои љамъиятї ба маориф таъсир 
расонида, аз он зудамалї, додани посухи дахлдор вобаста ба воќеияти давраи нави 
таърихї ва мувофиќат ба эњтиѐљоти рушди иќтисодиро талаб менамояд. 

Тањлили вазъ дар соњаи маориф гувоњї медињад, ки проблемањои (масъалањои) 
асосии бахш аз инњо иборатанд: номукаммалии низоми идоракунї дар соњаи маориф 
ва неруи заиф, ки дар маљмуъ ба нокифоягї ва истифодаи ѓайри самарабахши 
захирањо дар соња ва иштироки нокифояи бахши хусусї љињати фароњам овардани 
хизматрасонињои тањсилотї зоњир мегардад; таназзули сифати тањсил вобаста ба 
сатњи пасти музди мењнати муаллимони мактабњои тањсилоти умумї, нарасидани 
муаллимон ва тахассуси нокифояи њайати омўзгорон, махсусан, омўзгорони 
забонњои русию англисї ва технологияњои информатсионї дар шањру ноњия ва 
дењоти мамлакат; усули куњнаи таълим ва маводи тањсил дар муассисањои таълимї 
дар шањру ноњия ва дењоти мамлакат; фарсудашавї ва нокифоягии љойгирнамоии 
инфраструктураи физикии муассисањои таълимї; нарасидани маводи таълимї ва 
адабиѐт оид ба фанњои алоњида; мушкилоти дастрасии тањсил барои кўдакон аз 
оилањои камбизоат ва аз нигоњи иљтимої нињоят осебпазири ањолї, пурра фаро 
нагирифтани духтарон ба тањсилоти миѐнаи умумї; интиќоли мањдуди барќ имкон 
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намедињад, ки машѓулият оид ба омўзиши асосњои кор бо компютер гузаронида 
шавад; љалби нокифояи ањли љомеа ба идоракунии мактабњои тањсилоти умумї; 
бањисобгирии нокифояи банаќшагирии тарбияи кадрњои омўзгорї барои аќаллияти 
миллї: 

Њаллу фасли амиќи мушкилоти зикршуда, албатта, дар доираи як мавзуъ 
имконнопазир аст. Аз ин рў, мо кўшиш менамоем, ки бештар ба масоили ислоњоти 
низоми идоракунї ва сохтории маориф диќќат дода истода мушкилоти дигари ин 
бахшро аз диди менељменти муосир пайгирї намоем.  

Дар кишвар муассисањои томактабї, мактабњои тањсилоти умумї, 
омўзишгоњњои касбї – техникї, муассисањои таълимии миѐнаи махсус ва 
донишкадаю муассисањои олї фаъолият намуда, ба ќадри имкон кори таълиму 
тарбияро ба роњ мемонанд. 

Гузаронидани семинар, мањфилњо, озмунњо ва олимпиадањо аз фанњо ва 
мавзуъњои мухталиф миѐни тарбиятгирандагони ясливу боѓчаи бачагона, 
хонандагони муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї ва донишљўѐни донишкадањою 
донишгоњњои олї барои дарѐфти бењтарин наврасону љавонони болаѐќати кишвар, 
таъмин намудани хонандагони болоѐќату аълохони муассисањои тањсилоти миѐнаи 
умумї ва донишкадаю донишгоњњои олї бо Стипендияи раиси шањр, раиси вилоят ва 
Президентї људо карда шудааст. Њамчунин, давлат ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар асоси Конститутсия барои донишљўѐн таълими ройгонро кафолат 
додааст. Дар баробари ин, гузаронидани озмунњо миѐни мураббиѐни боѓчаи бачагон, 
омўзгорони муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї, устодони донишгоњу 
донишкадањои љумњурї, аз ќабили «Мураббии сол», «Муаллими сол», «Мактаби 
сол», «Мактаби бењтарин», «Олими сол», «Корманди шоиста», «Аълочии маориф», 
гирандаи Сипоснома ва Ифтихорнома аз тарафи Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати маориф ва илми љумњурї, раисони шањру ноњияњо ва ѓайра ба њукми 
анъана даромадаанд, ки барои тараќќии соњаи маориф таъсири мусбии худро 
расонида меистад. 

Дар соњаи пешрафти илму маориф, зимни суханрониаш Сарвари давлат дар 
Паѐми навбатии худашон ба Маљлиси Олии мамлакат таъкид карданд, ки «илму 
маориф њамчун самти афзалиятноки сиѐсати иљтимої ва тамоми имкониятњоро 
истифода кард, то ба рушди илмњои техникиву табиатшиносї ањаммияти 
аввалиндараља дод. Доир ба баланд бардоштани сатњу сифати таълим, љорї намудан 
ва васеъ гардонидани доираи истифодаи технологияњои иттилоотиву 
коммуникатсионї, аз љумла шабакаи интернет дар низоми тањсилот, таъмини 
самараноки фаъолияти омўзгорон ва такмили малакаи педагогии онњо тамоми 
чорањои заруриро амалї мегардонад» [4,с.13]. 

Хулоса, маориф асоси рушду тараќќиѐти њар як давлату миллат мебошад. Зеро 
рушду нумуи љомеа, таъмини амнияти љомеаву давлат ва ноил шудан ба сатњи 
љањонии иќтисод, татбиќи дастовардњои техника ва технологияи муосир бевосита ба 
рушди соњаи маориф, ташкили раванди бонизом ва босифати таълиму тарбияи 
хонандагону донишљўѐн, ба сатњи саводи миллат вобаста мебошад.  

Ба муассисањои тањсилоти олии касбї зарур аст, ки барои олимон ва 
донишљўѐне, ки дар самти рушди истењсолот тањќиќоти илмї мебаранд, шароити 
мусоиду созгор муњайѐ намоянд.Дар баробари пешравињои муайян дар соњаи маориф 
як ќатор проблемаву мушкилоте мављуданд, ки сари ваќт бартараф сохтан ва њаллу 
фасл намудани онњо вазифаи роњбарону масъулони кор мебошад. Тањлилњо нишон 
медињанд, ки фаъолияти марказњои назорати сифати таълим ба сатњи донишандўзии 
хонандагону донишљўѐн таъсири амиќ расонида натавониста истодааст. Аз ин рў, ба 
роњбарони мактабњои тањсилоти миѐнаи умумї, макотиби олї ва сохторњои 
дахлдори Вазорати маориф зарур аст, ки дар њар шаш моњ сифати тањсилотро 
санљида, барои бењтар намудани он чорањои таъхирнопазир андешанд.  
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Яке аз роњњои љорї намудани низоми љањонии тањсилот таъсиси Маркази 
миллии тестї буд, ки чунин сохтор бо ќарори Њукумати мамлакат моњи майи соли 
2011 ташкил карда шуд ва ба фаъолият оѓоз намуд.  

Акнун зарур аст, ки маркази мазкур бо истифода аз тамоми имконияти худ ба 
бењтар шудани сифати таълим ва баланд бардоштани сатњи он мусоидат намояд.  

Дигар масъалаи муњимми фаъолияти муассисањои тањсилоти олї њамгироии 
илм бо истењсолот мебошад, ки ба он то њанўз аз тарафи роњбарону масъулони соња 
таваљљуњи љиддї зоњир карда намешавад. Бо вуљуди назаррас будани дастовардњои 
илмии олимони донишкадаву донишгоњњои олии мамлакат татбиќи онњо дар 
истењсолот ќонеъкунанда нест ва њамкории сохторњои илмию озмоишии муассисањои 
олї бо корхонањои истењсолї ва ташкилоту муассисањои кишвар дар сатњи зарурї ба 
роњ монда нашудааст. Ташвишовар аст, ки дар фаъолияти муассисањои таълимї бо 
дарназардошти ба тасвиб расидани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи манъ 
намудани хонандагону донишљуѐн бо мошинњои шахсї, телефонњои мобилї ва 
либосњои ѓайрирасмї» њанўз њам љой доштани ќонуншиканињо ва њодисањои бо 
мошинњои шахсї, телефонњои мобилї ва бо либоси ѓайримактабї (ѓайрирасмї) ба 
муассисањои таълимї омадани хонандагону донишљўѐн мебошад, ки ба љараѐни 
дарсњо, сифати таълим ва донишандўзии онњо таъсири манфї мерасонад. 

Муќарриз: Мирзоев А.Р. – д.п.н., профессор ДБССТ  
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ДАСТОВАРДЊОИ СОЊАИ МАОРИФИ ТОЉИКИСТОН ДАР ДАВРОНИ СОЊИБИСТИЌЛОЛЇ 
Муаллиф дар маќолаи худ оид ба масъалаи маориф, илму дониш ва таълиму тарбия, ки яке аз 

рукнњои муњимми давлатдорї ва манбаи асосии ташаккули захирањои инсонї ба шумор меравад, 
маълумот додааст. Масъалаи мазур њамеша дар маркази диќќати Њукумати љумњурї ва хосатан, 
Сарвари давлат меистад. Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон соњаи маорифро яке аз соњањои афзалиятнок ва муњимми 
љомеа њисобида, барои рушду нумуи он пайваста кўшишу ѓамхорињои зиѐд зоњир менамоянд. Дар 
замони соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон дар баробари дигар соњањои муњимми љомеа соњаи 
маориф низ рушд намуда, дар 30 соли Истиќлолияти давлатї 3240 муассисаи нави таълимї барои 1 
миллиону 400 њазор хонанда сохта ба истифода дода шуд. Аз љумла, 173 муассисаи таълимии типи нав 
– литсей, гимназия, мактаби Президентї, мактаби байналмилалї ва муассисањои таълимї барои 
хонандагони болаѐќат, инчунин, 196 муассисаи тањсилоти томактабї ва умумии хусусї бунѐд гардида, 
ки дар онњо 150 њазор нафар хонандагон ба тањсил фаро гирифта шудаанд. Њоло шумораи умумии 
хонандагони муассисањои тањсилоти миѐнаи умумии кишвар ба 2 милллиону 200 њазор нафар 
расидааст. Барои таъмини тањсилоти хушсифат, баробар дастрас будани он барои њамаи шањрвандон 
бозсозии институтсионалии њамаи зинањои маориф дар асоси њамкории мутаќобилан судманд бо 
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бозори мењнат анљом дода шуд. Вобаста ба ин, наќш ва ањаммияти соњаи маориф, захирањои инсонї 
њамчун омили сатњи рушди љомеа, иќтидори иќтисодї ва амнияти миллии кишвар афзоиш ѐфт.  

Калидвожањо: муаллим, хонандагон, истиќлолия, таълим, тарбия, дониш, мањорат, малака, 
маориф, масъулият. 

 

ДОСТИЖЕНИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ 

Автор в своей статье, посвященной проблеме образования, науки, знаний и образования, отмечает, 

что образование является одной из важных сферы государственности и основным источником 

формирования человеческих ресурсов, который всегда находится в центре внимания Правительства 

Республики и особенно главы государства.Основатель мира и национального единства, Лидер нации, 

Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон считает сферу образования одной из 

приоритетных и важных сфер жизни общества, постоянно проявляет большие усилия и заботится о его 

развитии.За годы независимости Республики Таджикистан, наряду с другими важными отраслями общества, 

развивалась и сфера образования, и за 30 лет государственной независимости было построено и введено в 

эксплуатацию 3 240 новых учебных заведений, в которых обучается 1 400 000 учащихся. В их числе 

построено 173 общеобразовательных учреждения нового типа - лицей, гимназия, Президентская школа, 

международная школа и образовательные учреждения для одаренных учащихся, а также 196 частных 

дошкольных и общеобразовательных учреждений, в которых обучается 150 тысяч учащихся. Сейчас общее 

количество учащихся в общеобразовательных учреждениях страны достигло 2 миллионов 200 тысяч 

человек.Для обеспечения качественного образования, его равного доступа для всех граждан проводилась 

институциональная перестройка всех уровней образования на основе взаимовыгодного сотрудничества с 

рынком труда. Благодаря этому возросла роль и значение образования, человеческих ресурсов как фактора 

уровня развития общества, экономического потенциала и национальной безопасности страны. 

Ключевые слова: учитель, учащиеся, самостоятельность, образование, воспитание, знания, умения, 

навыки, образование, ответственность. 

 

ACHIEVEMENTS IN THE SPHERE OF EDUCATION IN TAJIKISTAN IN THE PERIOD OF 

INDEPENDENCE 

The author in his article devoted to the problem of education, science, knowledge and education is one of the 

important spheres of statehood and the main source of the formation of human resources, which is always in the 

center of attention of the Government of the Republic and especially the head of state.The founder of peace and 

national unity, the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, respected Emomali Rahmon, 

considers the education sector one of the priority and important areas of society, constantly makes great efforts and 

takes care of its development.During the years of independence of the Republic of Tajikistan, along with other 

important sectors of society, the education sector has also developed, and over the 30 years of state independence, 

3,240 new educational institutions have been built and put into operation, in which 1,400,000 students study. 

Among them, 173 general educational institutions of a new type were built - a lyceum, a gymnasium, a Presidential 

School, an international school and educational institutions for gifted students, as well as 196 private preschool and 

general educational institutions with 150,000 students. Now the total number of students in general educational 

institutions of the country has reached 2 million 200 thousand people.To ensure quality education, its equal access 

for all citizens, an institutional restructuring of all levels of education was carried out on the basis of mutually 

beneficial cooperation with the labor market. Thanks to this, the role and importance of education, human resources 

as a factor in the level of development of society, economic potential and national security of the country has 

increased.Indeed, the sphere of science and education requires high responsibility and serious attitude, and when 

significant results are achieved, it leads to the development of the intellectual power of each nation. 

Key words: teacher, students, independence, education, upbringing, knowledge, skills, skills, education, 

responsibility. 
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ТДУ:37.04 
МАКСИМАЛИЗМ ВА РАДИКАЛИЗМИ ЉАВОНОН ЊАМЧУН ОМИЛИ ЗУЊУРИ 

ГУРЎЊЊОИ ЭКСТРЕМИСТЇ 
 

Ашуров Р. Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 
Наврасони дорои рафтори девиантї, аз љумла онњое, ки ба майзадагї, 

нашъамандї, майхорагї, љинояткорї майл доранд, аз рўйи сатњи инкишофи шахсият 
аз наврасони «бомеъѐр» сифатан фарќ мекунанд, наврасони девиантї «тамоюли 
ретроспективии муваќќатї» доранд, яъне ба гузашта дода шудаанд. Дар баробари ин 
гузашта, имрўз ва ояндаи онњо бо њам суст алоќаманд аст. Муоширати табиии гурўњї 
хоњиши фирор аз масъулияти шахсї, ба дигарон гузоштани масъулият барои 
рўйдодњои њаѐти худро ба вуљуд меорад [11, с.201]. 

Психологияи муошират дар айѐми наврасї ва љавонї дар заминаи ба њам 
пайвастани ду ниѐзи бо њам мухолиф: мустаќилият ва аффилиатсия (яъне ниѐз ба 
мансубият, шомил шудан ба гурўњ ва љомеа) ташаккул меѐбад. 

Эњтиѐљоти шадид ба муошират ва мансубият ба гурўњ барои бисѐре аз бачањо ба 
эњсоси маѓлубнашаванда табдил меѐбад: онњо на танњо як рўз, балки њатто як соат 
берун аз гурўњи худашон, ва агар гурўњи худашон набошад, берун аз дилхоњ гурўњи 
дигар буда наметавонанд. Ин талабот махсусан дар писарон хеле зиѐд аст. 

Дар сурати бо њам мувофиќ будани рафторњои иљтимої, ангезањои амиќи ниѐзи 
љавонон ба мансубият инфиродї ва гуногун мешаванд. Касе ба тањкими эњтироми 
худ, эътирофи арзиши инсонии худ дар љомеаи њамсолонаш талош мекунад. Барои 
каси дигар, эњсоси мансубияти эмотсионалї, пайвастан бо гурўњ муњим аст. Сеюмї 
барои касби малакањои иттилоотї ва иртиботии гумшуда талош мекунад. Чорумї 
эњтиѐљоти њукмронї кардан, ба дигарон фармон доданро ќонеъ мекунад. Дар аксар 
маврид ин ангезањо бо њам печидаанд ва дарки људогонаи онњо душвор аст. 

Гурўњњо ва иттињодияњои љавононро на аз рўйи як, балки аз рўйи якчанд 
параметрњои худмухтор муќоиса ва бањо додан мумкин аст. 

Аз рўйи маќоми њуќуќї ва мавќеи худ дар низоми иљтимої гурўњњои љавонон ба 
инњо таќсим мешаванд:  

- расмї, яъне аз љониби љомеа эътирофшуда, бо баъзе ташкилотњои давлатї ѐ 
љамъиятї алоќаманд ва ѓайрирасмї;  

- муташаккил, аз тарафи калонсолон офарида ва роњбаришаванда, 
худфаъолият;  

-институтсионалї (дорои сохтори муайяни ташкилї ва узвият) ва стихиявї. 
Аз рўйи вазъи иљтимоию равонї онњо ба гурўњњои мансубият, ки фард воќеан 

ба онњо тааллуќ дорад (мактаб бошад, мањфили дўстон) ва гурўњњои истинодї, ки 
шахс ба онњо тааллуќ надорад, вале ба онњо самтгирї намуда, рафтори худ ва 
худбањодињиашро ба фикрронии онњо мувофиќ мегардонад, људо мешаванд. 

Ба њайати гурўњњои наврасону љавонон чунин аломатњо ва хусусиятњо хос 
мебошанд: синну сол (баръакси синфњои мактабї, ки хонандагони њамсолро 
муттањид мекунанд, аксари гурўњњои ба таври табиї пайдошаванда наврасони синну 
соли гуногунро дар бар мегиранд), гендерї (гурўњњои наврасони хурдсол аксаран 
њамљинс мебошанд, дар наврасї тадриљан омехта мешаванд) ва њайати иљтимої 
(танњо мактаббачагон ѐ дигарон). 

Мувофиќи дараљаи устуворї, давомнокии мављудияти худ, гурўњњои наврасону 
љавонон метавонанд доимї, муваќќатї, нопойдор, якдафъаина, тасодуфї бошанд - 
бачањоро ягон њодиса, манфиатњои умумї ва шабоњату ягонагии фикру андеша дар 
бораи зиндагї ба њам мепайвандад. 

Аз рўйи намуди роњбарї онњо ба демократї ѐ авторитарї таќсим мешаванд. 
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Аз рўйи тамоюли аќидавї онњо метавонанд просотсиалї (аз љињати иљтимої 
мусбат), ѓайриљамъиятї (дар канори масоили асосии иљтимої истода) ва 
зиддиљамъиятї бошанд. 

Инчунин, ба гурўњњои љавонону наврасон максимализм (талаб кардани 
дигаргунињои куллї, азнавсозии куллии љањони атроф) ва майли ба корнамоии 
кањрамонона хос аст. «Максимализм хусусияти људонашавандаи ќањрамонист» [1, 
с.40]. Ин хусусияти равонии давраи наврасию љавониро сарварони гурўњњои 
экстремистию террористї дар њалли масъалањои аќидавї истифода мебаранд. 
Дараљаи шадиди идеологизатсияи ифротгарої як навъи махсуси равонии 
ифротгароѐнро ба вуљуд меорад, ки аксар ваќт ба худписандї, аз даст додани назорат 
аз болои рафтори худ майл доранд [4, с.174]. 

Сахтии ба назар намоѐни зинанизом (иерархия), мушаххас будани вазифањои 
наќшавї, нуфузи роњбарон дар ин ѐ он марњалаи фаъолияти гурўњи экстремистї 
тасаввуроти барѓалат дар бораи расмї будани он гурўњро ба вуљуд меорад. Аммо 
шароити таѓйирѐбандаи мављудият тамоми системаи дастурњои рафторро дар бар 
мегирад ва онњоро новобаста аз он ки наврасон барои риоя ва иљрои онњо ањд 
бастаанд, таѓйир медињад. Њамин тариќ, сухан дар бораи иттињодияњои ѓайрирасмї 
меравад, ки сохтори сатњи олии мутобиќшавї доранд ва ба њама гуна таѓйирот дар 
талаботњои муњити иљтимої бо таљдиди дохилии ќуввањо зуд љавоб медињанд. 

Максимализм ва радикализми љавонон яке аз омилњои њалкунандаи зуњури 
њаракатњои экстремистї буда, зимнан максимализм на воситаи идеологї, балки як 
воситаи сирф равонї, воситаи амалисозии экстремизм мебошад. «Ин ба ягон њизб 
тааллуќ надорад, не — ин худи руњи ќањрамонї аст, зеро ќањрамон ба майда-чўйдањо 
тамоман тоќат намекунад». Хусусиятњои љањонбинї ва тафаккури абстрактии 
экстремистї ба њамин вобаста аст: «Њарчанд ў имкони дар њоли њозир амалї 
намудани ин ифротро набинад ва њељ гоњ натавонад дид, дар андешањояш танњо бо 
онњо банд аст. Вай дар тахайюли худ љањиши таърихї мекунад ва бо шавќу њаваси 
кам ба пайрањаи тайкардааш нигоњашро ба нуќтаи дурахшони канори уфуќи 
таърихї медўзад. Чунин ифротгарої аломатњои васвасаи идеологї, худгипнозї 
дорад, фикрро банд намуда, фанатизмро коркард менамояд [5, с.45]. 

Муњити равонї, ки ифротгароии љавононро бо љањонбинии њоло шакл 
нагирифта муттањид месозад, фазоеро эљод мекунад. Љавонон бештар ба ѐрии 
иљтимоию педагогї эњтиѐљ доранд, на ба муаллим, мураббие, ки дар наќши идеолог 
баромад менамояд. Наврас ба шахсе ниѐз дорад, ки барои тањрик додани "роњнамо"-
и зиндагии худ ба амри ахлоќии худ кумак кунад. 

Мутаассифона, маориф дар баробари тиб, фарњанг, илм ва дигар соњањои 
буљетї кайњо гаравгони буњрони иќтисодї шудааст. Дар байни муњимтарин 
камбудињои системаи муосири маориф, ки боиси паст будани таъсири он мегардад, 
инњоро бояд ќайд кард: чандирии нокифоя ва набудани мустаќилият ва аз ин рў, 
мањдуд будани фаъолияти муассисањои он; бартарї доштани фаъолияти таълимї бо 
иштироки кам дар мењнати истењсолї; суст инкишоф ѐфтани худидоракунї дар 
коллективњои тарбиявї; ки фаъолияти пасти гурўњњои љавонон, ки аксаран дар 
раванди тайѐр кардан ва ќабули ќарорњо оид ба масъалањои муњимтарини њаѐти 
муассисаи таълимї иштирок намекунанд; иваз кардани принсипи фаъолият бо 
таълими шифоњї, канорагирї аз мушкилоти воќеї дар назария; майл надоштан ба 
дигаргунињои шуур ва рафтори љавонон. Тафовути муайяни байни тањсилоти 
мактабї ва тамоюлњои рушди иљтимої дар нињояти кор ба он оварда мерасонад, ки 
љавонон ба тамоюлњои маъмул ва мўди љавонон дар амал татбиќ кардани андешањои 
ифротиро надорад, вале фикраш танњо бо онњо банд аст. Ӯ хаѐлан љањиши таърихї 
мекунад ва ба роњи тайкардааш таваљљуњ накарда, ба нуќтаи равшане назар мекунад, 
ки дар канораи уфуќи таърихї медурахшад» [6, с.67]. 

Суръати баланди дигаргунињои сиѐсї, иќтисодї ва иљтимої ба мавќеъ ва 
инкишофи љавонони мо таъсир мерасонад. Имрўз аѐн аст, ки дар муњити љавонон 
равандњои тафриќаандозї бартарї доранд ва омилњои тафриќакунанда нисбат ба 
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њамгирої бештар ба назар мерасанд. Ин, пеш аз њама, ба он вобаста аст, ки дар 
шароити дигаргунсозии куллии љомеаи мо дар табаќабандии иљтимоии он 
дигаргунињои амиќ ба амал меоянд, ки яке аз хусусиятњои он табаќабандии моликият 
мебошад. 

Ба ѓайр аз табаќабандї аз рўйи нишондињандањои иљтимоию иќтисодї, 
тамоюли вусъати љараѐни ѓайрииљтимої ва маргинализатсияи љавонон мушоњида 
мешавад. Бо сабабњои гуногун шумораи љавононе, ки тарзи њаѐти ѓайриодї ва 
бадахлоќона доранд, меафзояд. Ба инњо дохил мешаванд: майзадагон, оворагон, 
«гадоѐни касбї», шахсоне, ки дар муассисањои мењнатї-ислоњї ба адои љазо 
машѓуланд ва барои шањрванди шоиста ва хуби љамъият шудан кўшиш мекунанд, 
вале бинобар шароити иљтимої ба ин сазовор шуда наметавонанд. Дар натиљаи ин 
њама люмпенизатсия ва љинояткор шудани як ќисми љавонон ба амал меояд. 

Бозори ватании мењнат, ки ба равандњои навсозї љавоб медињад, бо 
азнавтаќсимкунии љараѐни мењнат аз давлат ба бахши ѓайридавлатии иќтисодиѐт 
тавсиф мешавад. Њамин тариќ, бо гузаштан ба соњае, ки ќувваи кории беихтисосро 
талабгор аст (савдо, унсурњои хизматрасонии маишї), љавонон некуањволии ояндаи 
худро зери хатар мегузоранд, љамъшавии моликияти зењнї ва худмуайянкунии 
касбиро таъмин намекунанд. Илова бар ин, ин соњаи шуѓл бо дараљаи хеле баланди 
љинояткорї тавсиф карда мешавад. 

Тадќиќоти сосиологї солњои охир собит мекунанд, ки дар њавасмандгардонии 
мењнати љавонон на ба мењнати пурмазмун, балки ба мењнате, ки барои ба даст 
овардани неъматњои моддї нигаронида шудааст, афзалият дода мешавад. "Музди 
баланд" њангоми интихоби љойи кор њалкунанда мегардад. 

Аз тарафи дигар, љавонон бояд таъсири љинояти њамсолони худро эњсос кунанд: 
78% љавонони пурсидашуда дар ду соли охир ба навъњои гуногуни 
њуќуќвайронкунињо дар байни љавонону наврасон дучор шудаанд. Дар байни 
њуќуќвайронкунињо љиноятњои тамаъљўѐна зиѐданд - дуздї, ситонидани пул, ќаллобї. 
Тањлили маълумотњои оморї нишон медињад, ки дар давраи њозира њаљми љиноятњои 
мазкур босуръат меафзояд. 

Мушкилоти рафтори хашмгинона ва ифротгароѐнаи љавонон рўз то рўз 
ањаммияти бештар пайдо мекунад. Дар инфрасохтори пешрафтаи шањрї, ки дар он 
љо тафриќаи иљтимої ва мушкилоти шањрї хеле шадидтар эњсос мешаванд, љавонон 
бештар ошкоро ва бетаваљљуњона муносибат мекунанд. Аљиб аст, ки рафтори 
ифротгароѐнаи љавонон дар пасманзари бефарњангї ва фароѓати ибтидої ташаккул 
меѐбад. Бештари ваќт, кўдакони оилањои камбизоат, ки сатњи фарњангї ва зењнии 
паст доранд, ба он меафтанд [6,с.230]. 

Сабабњои асосии зуњуроти ифротгарої дар байни љавононро олимон дар 
нобаробарии ошкори иљтимої, муносибатњои истеъмолї, ки тавассути ВАО бо 
имкониятњои нобаробар барои ќонеъ гардонидани онњо ташаккул ѐфтаанд, 
зиддиятњои байни афзоиши неру, рушди босуръати ќуввањои љисмонї, зењнї, 
эњсосотї, хоњиши худро дар олами калонсол дидан ва камолоти нокифояи иљтимої, 
таљрибаи нокифояи касбї ва њаѐтї ва дар баробари ин маќоми нисбатан пасти 
иљтимої (номуайян, маргиналї) мебинанд. 

Љавонони муосир аксар ваќт дар ташкилотњои субфарњангї, љамоатњо муттањид 
мешаванд. Љомеањое, ки аз рўйи меъѐрњо, арзишњо, намунањои рафтор бартарї 
доранд, зерфарњангњои арзишї-меъѐриро ташкил медињанд. Зерфарњанг дар натиљаи 
њамгироии одамоне ташаккул меѐбад, ки фаъолият ва тарзи њаѐти онњо ба меъѐрњои 
њуќуќї ва ахлоќї-иљтимоии њукмрон дар љомеа мухолиф аст (мувофиќат намекунад) 
ва бинобар ин аз љониби онњо рад карда мешавад. 

Љамъиятњои зерфарњангї њар ќадар муттањидтар мешаванд ва аз фарњанги 
њукмрон фарќ мекунанд, њамон ќадар шадидтар ва сахттар рад карда мешаванд. 
Наврасон ва љавонон нисбат ба калонсолон бештар ба гурўњњои зерфарњангї дохил 
мешаванд. Ин нукта бо хоњиши табиии муттањидшавї дар шароити бетаваљљуњии 
калонсолон, иртиботи ногусастанї ва мењру муњаббати дўстонаи њамсолон, 
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якдигарфањмии њамсолон ва наврасону љавононро нафањмидану нашунидани 
калонсолон шарњу асоснок мегардад. Бисѐре аз гурўњњои љавонон аз нигоњи иљтимої 
бетарафанд ѐ аз љониби љомеа њамин тавр ќабул карда мешаванд. Дигарон хосияти 
намоѐни зиддиљамъиятї доранд. 

Хусусияти хосси иттињодияњои ифротгарої байни љавонон талќинпарастї ва 
рафоатпарастї мебошад. Аъзоѐни «рама», чун ќоида, аз оилањои низоъдор (љанљолї) 
ва аз ин рў дорои сатњи содаи тафаккур пайдо мешаванд. Дар гурўњ наврас аз 
мактаби коллективизми бардурўѓ, таваккалпараст, бадкирдор ва берањмї мегузарад. 
Дар ин љо ўро аз љињати моддї дастгирї мекунанд, ўро бовар мекунонанд, ки «аз 
уњдаи њар кор мебарояд». Чунин «рама»-ро ба таври асоснок дастањои љавонон 
меноманд. Наврас дар ин љањони берањм нисбат ба кўдакї хеле камтар њифз шудааст. 
Аз ин рў, аксар ваќт услуби муносибатњоро дар гурўњ ќабул карда, маљбур мешавад, 
ки дар он бошад. Дар акси њол, ў бегона аст, зеро барои наврас муњимтар аз њама 
муошират, эњсоси «мо» ва огоњии «ман»-и худ дар ин «мо» аст. 

Дар гурўњњои наврасон чунин хислатњои шахсї, ба монанди њассосият, 
бодиќќатї, масъулятшиносї ва мењрубонї аксар ваќт масхара карда мешаванд, зеро 
сифатњои умумибашарии инсонї инкор карда мешаванд. Аз ин љост ин њама 
берањмї, тањќир, дашномњои зишт нисбат ба «писарону духтарони покиза», ки дар 
хона нишаста, китоб мутолиа намуда, хуб мехонанд. Њамин тавр, бечунучаро итоат 
кардан ба «роњбарон» ва «пешвоѐн»-и гурўњњои кўчагї тасдиќ мешавад, хоњиши 
«пешво» ба онњо бор карда мешавад. Набудани робитањои гарму эњсосї бо волидон 
дар оила метавонад боиси ихтилоли зарурї дар руњияи кўдак ва баъдан рафтори 
хашмгинона гардад.Афзоиши шумораи гурўњњои ифротгаро, ки такягоњи онњоро 
насли наврас ташкил медињад, як ќатор мушкилоти иљтимої ба миѐн овардааст: 

- вайрон шудани системаи интегралии кори таълиму тарбия дар мактабњо ва 
муассисањои таълимї; 

- вазъияти буњронї бо арзишњои идеологї ва маънавї; 
- гум кардани самтњои њаѐт; 
- тиљоратикунонии марказњои фароѓатї; 
- дастнорас будани объектњои иљтимоию маданї; 
- табаќабандии љавонон аз рўйи нишондодњои иљтимоию иќтисодї, бекорї; 
- хоњиши зуд расидан ба некуањволии моддї; 
- заминаи сусти моддию техникии таъминоти иттилоотии љавонон; 
- паст шудани сатњи зиндагї; 
 - тањдид ба амнияти иљтимої; 
- афзоиши нашъамандї ва машруботпарастї; 
- таъсири манфии воситањои ахбори омма ба љањонбинии насли наврас. 
Умуман, ба ташаккули шахсияти љавон ин омилњо таъсири њалкунанда 

мерасонанд: 
- таъсири маќсадноки љомеа ба шахсият, яъне тарбия ба маънои васеи сухан; 
- муњити иљтимої, ки инсон пайваста дар он љойгир, тарбия ва ташаккул 

меѐбад; 
- фаъолияти худи шахсият, мустаќилияти он дар интихоб ва дарку азхудкунии 

дониш; 
- иштироки фаъолона дар чорабинињои амалии дигаргунсозї. 
Байни донишљўѐни як ќатор донишгоњњо мониторинги тадќиќоти муќоисавї 

гузаронида шуд. Ба донишљўѐн савол дода шуд: «Дар байни љавонон кадом омил 
сабаби ављ гирифтани рафтори ифротгарої ва ѓайриќонунї гардидааст?». 

Ба гуфтаи донишљўѐни пурсишшуда, сабаби афзоиши рафтори ифротгарої ва 
ѓайриќонунї дар байни љавонон ин «таълими паст, бефарњангї, дастури нодурусти 
зиндагї, хоњиши зуд пул кор кардан, камтаваљљуњї ба љавонон аз љониби давлат, 
ѓаризаи «тўда», таќлид ба дўстон, тамоюл ба шароит ва њолатњои муташанниљ» 
мебошанд. 
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Беназоратии шуури љавонон боиси берањмї ва хашмгинии шахсияти љавони 
муосир мегардад. Дар љомеаи мо низ, мутаассифона, падидањои номатлуби иљтимої, 
аз ќабили гадої, оворагардї, беэътиноии ноболиѓон, аз љониби падару модарон 
истифода бурдани кўдакон бо њадафњои мављудияти паразитї пањн шудааст [15, с.26]. 

Сабабњои иљтимоию иќтисодии рафтори девиантии наврасон аз инњо 
иборатанд: дар муњлати тулонї вайрон кардани тарзи кор, шаклдигаркунии њаѐти 
одамон, буњрони иќтисодї, бекорї, равандњои пуршиддати муњољират дар робита бо 
низоъњои њарбї. 

Сабабњои равонї бо афзоиши шумораи кўдакони дорои аномалияњои 
барљастаи психофизикї, хусусиятњои рафтори зиддииљтимої алоќаманданд. Баъзе 
олимон онњоро бо майли генетикї алоќаманд мекунанд. Дар байни насли наврас 
чунин кўдакон як гурўњи 3-5% -ро ташкил медињанд [12,с.123]. 

Натиљањои тањќиќоти зиѐд нишон медињанд, ки худи љавонон аксаран худро 
барои љомеа ва давлат нодаркор эњсос мекунанд, аз љониби нињодњои њокимият 
нисбаташон беэътиної зоњир мегардад, ки ин боиси ављи хашмгинии онњо мегардад. 
Дар натиља љавон ва баъзан рафтори зиддиљамъиятии бадахлоконаро афзалтар 
медонад. Корњои фарњангию истироњатї бо љавонон аксар ваќт ба таври стихиявї ва 
бератибона анљом дода мешаванд. Аксар ваќт ин ба љойи кори њаррўзаи инфиродї 
бо кўдакон ва љавонон дар љойи истиќомат, тањсил ѐ кор, ба ташкили чорабинињои 
гаронбањои оммавии фарњангию фароѓатї, шоу-барномањо, гала-консертњо, 
баррасињои расмї ѐ фестивалњо, дигар чорабинињо, ки маќсади дастгирии оммавии 
љавононро надоранд, оварда мерасонад. 

Имрўз дар љомеаи мо як ќатор лоињањо амал мекунанд, ки вазифањои онњо 
бартараф кардани нобаробарии ќавмї ва пешгирии зуњуроти ифротгарої дар байни 
насли наврас мебошанд. 

Дар давраи хатари терроризми байналмилалї дар асоси вазифањои дар нишасти 
G8 дар соли 2003 ба миѐн гузошта шуда, СММ (ЮНЕСКО), Фонди умумиљањонии 
хайрияи «Кўдакон ва љавонон – зидди терроризм ва ифротгарої» бо маќсади 
муттањид сохтани љавонони кишварњо дар саросари љањон бо ташаббуси таъсиси 
Њаракати умумиљањонии љавонон бар зидди терроризм ва ифротгарої баромад 
намуд, ки аз љониби бисѐр созмонњои байналмилалї, аз љумла бо мусоидати СММ, 
ЮНЕСКО, дастгирї ѐфт. Њаракати мазкур њадафњои иљтимої, фарњангї, маърифатї, 
илмию сиѐсиро ба манфиати мубориза бо таассуби миллї, нажодї ва мазњабї, 
тарбия намудани насли наврас дар руњияи тањаммулпазирї, табдил додани рафтори 
ифротї ба ташаббусњои созанда амалї менамояд. 

Имрўз бисѐр иттињодияњои љамъиятии љавонон вуљуд доранд, ки ба њамсолон 
таъсири мусбат мерасонанд, њуќуќ ва манфиатњои ќонунии онњоро њимоя мекунанд: 
Ташаббусњои љамъиятии кўдакон ва љавонон, Иттифоќи љавонон, Пайравони 
Пешвои миллат ва ѓайра, форумњои љавонон. Бозињои варзишї низ баргузор 
мегарданд, њаракатњои маънавию ватандўстї инкишоф меѐбанд, ки онњоро дастгирї 
ва инкишоф додан лозим аст. 

Мо итминони комил дорем, ки самаранокии барномањои рушди иљтимоию 
фарњангї дар соњаи сиѐсати љавонон ба њамкории муваффаќонаи маќомоти давлатї, 
вилоятї ва шањрї вобаста аст, аз ин рў, дар соњаи таъмини кадрњои кор бо љавонон 
омода намудани роњбарону мутахассисони љавони боистеъдод ба маќсад мувофиќ 
аст.Маќсади асосии сиѐсати давлатии љавонон фароњам овардани заминањои 
иљтимоию иќтисодї, сиѐсї-њуќуќї, маънавї ва фарњангї, шароит ва кафолатњо 
барои ташаккули шахсияти љавонон, амалї гардонидани неруи эљодии он ба 
манфиати инкишофи шахсият ва умуман љамъият, бозсозї ва инкишофи Тољикистон 
њамчун љомеаи озод мебошад, ки бо алоќањои таърихии мављудияти якљояи миллї-
давлатї алоќаманд аст. 

Вазифањои асосии сиѐсати давлатии љавонон дар сатњи љумњуриявї аз инњо 
иборатанд: 
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– тањия ва ќабули ќонунњо, барномањои давлатї, љумњуриявї ва минтаќавие, ки 
ба фароњам овардани шароити зарурии инкишофи озодонаи љавонон мусоидат 
мекунанд;  

- маблаѓгузории барномањои давлатї ва дигар чорабинињое, ки ба фароњам 
овардани ин шароит нигаронида шудаанд; 

- њамоњангсозии фаъолияти муассисањои давлатї ва ташкилотњои љамъиятї дар 
њалли мушкилоти љавонон; 

- њавасмандгардонї, аз љумла, маблаѓгузории фаъолияти ташкилотњои 
ѓайридавлатї, ки ба таъмини шуѓли љавонон, баробар кардани имкониятњои 
ибтидоии категорияњои гуногуни љавонон (дењот, коргар ва ѓайра) дар соњаи мењнат, 
маориф, фарњанг, таъминоти иљтимої нигаронида шудаанд. 

Ояндаи кишвар бештар аз ќобилиятњои навоваронаи љавонон вобастагї дорад, 
аз ин рў, пешгирии ифротгарої дар байни љавонон на танњо тавассути тадбирњои 
танзими њуќуќї, балки тавассути рушди истеъдод ва ташаббусњои иљтимої ба 
манфиати давлат бояд амалї карда шавад. 

Муќарриз: Мањмадизода Н.Д. – д.и.ф., профессори ДМТ 
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МАКСИМАЛИЗМ ВА РАДИКАЛИЗМИ ЉАВОНОН ЊАМЧУН ОМИЛИ ЗУЊУРИ ГУРЎЊЊОИ 
ЭКСТРЕМИСТЇ 

Дар маќола муаллиф максимализм ва радикализми љавононро њамчун омили зуњури гурўњњои 
экстремистї мавриди баррасї ќарор додааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки самаранокии барномањои 
рушди иљтимоию фарњангї дар соњаи сиѐсати љавонон ба њамкории муваффаќонаи маќомоти давлатї, 
вилоятї ва шањрї вобаста аст, аз ин рў, дар соњаи таъмини кадрњои кор бо љавонон омода намудани 
роњбарону мутахассисони љавони боистеъдод ба маќсад мувофиќ аст. Маќсади асосии сиѐсати 
давлатии љавонон фароњам овардани заминањои иљтимоию иќтисодї, сиѐсї-њуќуќї, маънавї ва 
фарњангї, шароит ва кафолатњо барои ташаккули шахсияти љавонон, амалї гардонидани неруи 
эљодии он ба манфиати инкишофи шахсият ва умуман љамъият, бозсозї ва инкишофи Тољикистон 
њамчун љомеаи озод мебошад, ки бо алоќањои таърихии мављудияти якљояи миллї-давлатї алоќаманд 
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аст. Ояндаи кишвар бештар аз ќобилиятњои навоваронаи љавонон вобастагї дорад, аз ин рў, 
пешгирии ифротгарої дар байни љавонон на танњо тавассути тадбирњои танзими њуќуќї, балки 
тавассути рушди истеъдод ва ташаббусњои иљтимої ба манфиати давлат бояд амалї карда шавад. 

Калидвожањо: вазифањои асосии сиѐсати давлатии љавонон, фароњам овардани шароити 
зарурии инкишофи озодонаи љавонон, - њамоњангсозии фаъолияти муассисањои давлатї ва 
ташкилотњои љамъиятї дар њалли мушкилоти љавонон, њавасмандгардонї. 

 
МАКСИМАЛИЗМ И РАДИКАЛИЗМ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР ПОЯВЛЕНИЯ 

ЭКСТРЕМИСТСКИХ ГРУПП 

В статье автор рассматривает максимализм и радикализм молодежи как фактор возникновения 

экстремистских группировок. Автор отмечает, что эффективность программ социально-культурного 

развития в сфере молодежной политики зависит от успешного сотрудничества органов государственной, 

региональной и городской власти, поэтому целесообразно готовить к работе талантливых молодых 

руководителей и специалистов в области кадрового делопроизводства. с молодежью. Основная цель 

государственной молодежной политики – создание социально-экономических, политико-правовых, 

духовных и культурных основ, условий и гарантий для формирования личности молодежи, реализации ее 

творческой энергии на благо развития общества. личности и общества в целом, восстановление и развитие 

Таджикистана как свободного общества, что связано с историческими отношениями совместного 

национально-государственного существования. Будущее страны в большей степени зависит от 

инновационных способностей молодежи, поэтому профилактика экстремизма среди молодежи должна 

осуществляться не только через меры правового регулирования, но и через развитие талантов и социальные 

инициативы на благо государства. 

Ключевые слова: основные задачи государственной молодежной политики, создание необходимых 

условий для свободного развития молодежи, - координация деятельности государственных учреждений и 

общественных организаций по решению проблем молодежи, мотивация. 

 

MAXIMALISM AND RADICALISM OF YOUTH AS A FACTOR IN THE APPEARANCE OF 

EXTREMIST GROUPS 

In the article, the author examines the maximalism and radicalism of youth as a factor in the emergence of 

extremist groups. The author notes that the effectiveness of socio-cultural development programs in the field of 

youth policy depends on the successful cooperation of state, regional and city authorities, therefore it is advisable to 

prepare talented young managers and specialists in the field of personnel records management for work. with youth. 

The main goal of state youth policy is the creation of socio-economic, political-legal, spiritual and cultural 

foundations, conditions and guarantees for the formation of the personality of young people, the realization of their 

creative energy for the benefit of the development of society. individuals and society as a whole, the restoration and 

development of Tajikistan as a free society, which is associated with the historical relations of joint national-state 

existence. The future of the country largely depends on the innovative abilities of young people, therefore, the 

prevention of extremism among young people should be carried out not only through legal regulation measures, but 

also through the development of talents and social initiatives for the benefit of the state. 

Key words: main tasks of state youth policy, creation of necessary conditions for the free development of 

youth, coordination of the activities of state institutions and public organizations to solve youth problems, 

motivation. 
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ТДУ:371.3 
ОИЛА ЊАМЧУН НИЊОДИ ТАЪСИРРАСОН ДАР РУШДИ ЊИССИЁТЊОИ 

АХЛОЌИИ НАВРАСОН 
 

Юнусова Н.М., Бобољонова Н.Д. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров 
 

Мусаллам аст, ки нињоди оила яке аз институњое мебошад, ки бевосита дар 
раванди тарбияи наврсон таъсиррасон аст. Ин раванд дар њамаи синну соли 
фарзандони оила мушоњида мешавад. Азбаски синну соли наврасї хело њассос аст, 
таъсири институти оила дар ин синну сол ва тамоми њаѐти инсонї давом мекунад. 
Тавре ки И.С.Кон нишон медињад: “Наќши оиларо њамчун њуљайраи ибтидоии љомеа 
ва омили муњимми иљтимоишавї муболиѓа, яъне аз њад зиѐд нишон додан мушкил 
аст, чунки мењру муњаббат ва ѓамхории бевоситаи волидайн метавонанд њамон 
мењрубониву навозишкории њиссиѐтї - њиссиѐти табиии инсониро таъмин созанд, ки 
фардро њамчун шахсият мукаммал ва бой месозад, оила њамчун гурўњи ибтидої 
баромад менамояд” [6, с.108]. Дар њаќиќат, муносибати дуљониба, яъне оила ба 
наврасон ва наврасон ба оила муњим арзѐбї мегардад. Дар ин бобат тањлили оила аз 
мавќеи наврас ва бањодињї ба рафтору кирдор ва фаъолияти волидайн аз нигоњи 
наврас зарур буда, ба ташаккули њиссиѐти ахлоќии наврасон омили таъсиррасон ба 
њисоб меравад. Дар љараѐни ташаккули њиссиѐти ахлоќии наврасон кадом омилњо ба 
таври мусбї ѐ ба таври манфї таъсири бевоситаи худро мерасонанд, дар 
равоншиносї яке аз масъалаи пурбањс мебошад. Олимон бештар доир ба таѓйироти 
таркиби оила, афзоиши миќдори оилањо бо як волидайн, шумораи талоќ, њолатњои 
истиќомати алоњидаи волидайн, ки дар оянда оилаи навро бунѐд месозанд, кори 
тадќиќотї бурда, нишон доданд, ки имрўзњо чунин оилањо ба мисли “омехта”, 
“барќароршуда”, “ќабулшуда” афзун гаштаанд [7, с.49]. Муносибати байни аъзоѐни 
оила дар чунин оилањо ба тарз ва хислатњои мухталиф арзѐбї гардида, на дар њама 
њолатњо якдигарфањмї ва дастгирии њамдигарї ба назар мерасад. Зеро ки дар чунин 
оила фарзандон аз оилањои пешина ва фарзанди умумии оиларо фаро мегирад. Аз ин 
љо, оилаи омехта аз нуќтаи назари фарзандон аз оилањои пешин “ќабулшуда” ва 
фарзанди умумии оилаи навбунѐд – оилаи комил эътироф мегардад.  

Олимон ишора менамоянд, ки дар тадќиќоти худ Кларк-Стюарт муносибатњои 
сетарафаро дар аксари оилањо нишон дода, таъкид намудааст, ки таъсири модар ба 
фарзанд хислати бевоситаро дорост, њол он ки падар ба фарзанд бештар тавассути 
модараш, яъне ѓайримустаќим таъсир мерасонад. Фарзанд бошад, бештар ба њар ду - 
падару модар ба таври мустаќим таъсир мерасонад [6, с.110]. Аз ин љо хулоса 
баровардан мумкин аст, ки фарзандон ба мењру муњаббат ва ѓамхории волидайн ниѐз 
доранд ва дар ташаккули њиссиѐти ахлоќии онњо њамчун меъѐри асосї баромад 
мекунад.  

Замони њозира пур аз тазод, гуногунрангии њаѐти инсонї, таќдири эшон, 
масъулияти гуногуни волидайн нисбати фарзандони хеш арзѐбї мегардад. “Аксари 
падару модарон доир ба муносибати боварибахш бо наврасон андеша менамоянд. 
Чунин муносибати дуруст ба наврас имконият медињад, ки мушкилињои 
бавуљудояндаро паси сар намояд. Дар ин њолат дар синну соли наврасї ў тамоми 
хушбахтї ва хурсандињо, инчунин бадбахтињои худро бо њам мебинанд. Муњиммаш 
он аст, ки дар ў њиссиѐти аз њама муњим – њиссиѐти муњофизатї пайдо мешавад” [8, 
с.7].  

Намуди муоширати озод нигоњи наврасро дигаргун сохта, онњо дар симои 
падару модар идеалњои худро мебинанд ва кўшиш мекунанд, то ба онњо монанд 
шаванд. Г.Юнусова ќайд менамояд, ки “наврас муошират намуда, мањорати 
иртиботиро инкишоф медињад, санъати мухталифи муоширатро тадќиќ менамояд ва 
якеи онро интихоб мекунад, ки ба худаш мувофиќат мекунад” [15, с.757-760]. Дар 
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њаќиќат, дар замони муосир љустуљў ва истифодаи санъати муошират аз љониби 
наврасон ба таври мухталиф арзѐбї мегардад. Бархе аз онњо бо истифода аз 
чорчўбаи ахлоќ муоширатро бо њамсолон ва калонсолон ба роњ мемонанд, бархе аз 
онњо меъѐрњои ѓайриахлоќии рафтору кирдорро мавриди истифода ќарор медињанд. 
Мањз муносибати наврас дар оила аввал аст: “Оила кўдакро, пеш аз њама, ба аъзои 
оила ва хешовандони хунї равона мекунад ва танњо он ваќт ба муњити иљтимоии 
љомеа ба умум равона мекунад”[2, с.128-129]. 

Агар наврас дар тарбияи хеш насињатњои калонсолони оиларо ќабул намояд ва 
дар амал иљро кунад, он гоњ ў дар оянда мавќеъ ва манзалати худро бе ягон монеа 
муайян месозад ва мушкилињои зиндагиро паси сар мекунад. Дар чунин њолат Крайг 
ќайд кардааст, ки наќши бибї ва бобо махсусан дар оилањои нопурра ва дар он 
њолате, ки агар модар барои кор кардан маљбур шавад, муњим мебошад [6, с.131]. 

Њолате ки наврас дар оилањои дуюми падар ѐ модар бошад, муаммоњои зиѐд бо 
мушкилињои љиддї ба назар мерасанд. Њаѐт собит намудааст, ки пас аз вафоти модар 
фарзандони мард нисбати зани дуюми падари хеш ноњурматї ва нописандї зоњир 
мекунанд. Онњо дар симои зан гунањкореро мебинанд, ки љойи модари онњоро 
гирифтааст. Дар њолате ки падар ѐ хешовандони ў ба фарзандон бегуноњии занро 
собит насозанд, чунин вазъ шуданаш мумкин аст, ки зани дуюм низ бо фарзанди хеш 
чунин оиларо партофта меравад. Яъне, оилаи дуюм низ пароканда мешавад. Падар 
то барпо намудани оилаи дуюм бояд аз љињати равонї фарзандонашро омода намояд 
ва огоњ созад, ки зани дуюми ў барои фарзандонаш њамчун модар мебошад, ки 
њангоми зиндагии умумї доштан ба нигоњубини хона - тозагї, пухтупаз, тарбияи 
фарзанд, дарстайѐркунї, њангоми беморї ва амсоли инњо ањаммият дода, муњити 
созгорро дар оила ба вуљуд меорад.  

Чунин њолатњо бештар ба назар мерасанд. Азбаски барои зан људо шудан аз 
оилаи дуюм ору номус мебошад, дар аксари њолатњо онњо ба чунин мушкилї ва 
муаммоњои оилавї тоќат ва тањаммул мекунанд. Аз мисоли овардашуда, аѐн 
мегардад, ки наврасон аз шахсони бузург ва наздики оилаи хеш бештар муносибати 
нодуруст ва муоширати берањмона дучор мегарданд. Аз ин љо, бо боварии комил 
гуфтан метавон, ки мавќеи оила дар ташаккули њиссиѐти ахлоќии наврасон муњим 
арзѐбї гардида, дар чунин вазъият таъсири манфии он дар ташаккули шахсияти 
наврас ба назар мерасад.  

Д.Балико чунин ќайд намудааст: “Аксари падару модарон аз рўйи принсипи 
зерин амал менамоянд: агар аз инсон њама чизро кашида гирї, сипас нимашро 
баргардонї, он гоњ ў ба ту тамоми умр миннатдор мешавад. Дар њаќиќат, аксарият 
бо чунин тарз ба муњаббат ва сипосгузорї муваффаќ мешаванд. Волидайн 
фарзандони худро намешунаванд. Дар волидайн њамеша њадафњои созанда вуљуд 
доранд, ба мисли бедор кардани шавќи китобхонї ѐ дарсомўзї, маљбур намудан 
бањри мадад расонидан ба модар дар иљрои корњои хонагї, бо медал мактабро хатм 
намудан, боинтизомї, покизакорї, мењнатдўстї, њадафмандї, содиќї, вафодориро 
омўзонидан. Аммо аз рўйи ин меъѐрњо на њамаи њадафњо амалї карда мешаванд, ѐ ки 
тамоман баръакс мешавад. Дар наврас њиссиѐти бадбинї ба хониш, ба мењнати 
хонагї, гирифтани маълумот, фарњанг, маънавиѐт ва худи њаѐт пайдо мешавад. 
Лекин наврас ин холигиро пурра намуда, машѓулияти дигар - интернет, компютер, 
телевизор, маводи мухаддир ва ѓайраро пайдо мекунад”[3, с.14]. Дар њаќиќат, агар 
наврасон зарурати иштирок ва дарки манфиатњояшро дар муносибат бо волидайн 
дар оила њис накунанд, њиссиѐти ногувор, эътироф нагардидан, бадбинї дар эшон ба 
вуљуд меояд. Ѓамхорї ва мењру муњаббати оилавиро дарк нанамуда, дар онњо кинаю 
адоват, номењрубонї нисбати волидайн ва њадафњои созандаи онњо ба вуљуд меояд. 
Ворид шудан ба њар гуна гурўњњои “шубњаовар” ва дўстони “ѓараздошта” ба он 
оварда мерасонад, ки на танњо оила, балки тамоми љамъият онњоро мањкум 
менамоянд. 

 Наврасон кўшиши наздик будан бо падару модар, хоњару бародар, дўстону 
наздикон дошта, итминон доранд, ки дар оила фазои њамдигарфањмї ва дастгирї 
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њукмфармо мегардад. Мисол, В.Н. Дружинина чунин фарзияро пешнињод мекунад: 
“Кўдак бештар аз љињати зењнї ба он волидайн монанд мешавад, ки бо вай аз љињати 
эњсосот наздик мебошад ва доим муомила мекунад ва пайравї менамояд” [5, с.132]. 
Аммо на њама ваќт муошират дар оила њисси ќаноатмандиро дар наврасон ба вуљуд 
меорад.  

Дар тадќиќоти М.В.Оршанская маълумотњое оварда шудаанд, ки маънои оилаи 
хубро дар љањонбинии наврас инъикос менамоянд, ки дар он наврасон њиссиѐти 
ќаноатмандиро нишон медињанд [12, с.18]. Волидайн кўшиш менамоянд, ки ваќти 
холии худро бо њамроњии фарзандон гузаронанд, ба театр, музей, дигар љойњои 
љамъиятї ва истироњатї њамроњ раванд. Аз њама муњимаш он аст, ки падару модарон 
фаъолияти њамљоя бо фарзандони хешро доранд - китоб мутолиа мекунанд, њамроњ 
дарс меомўзанд, ба онњо мадад мерасонанд, муњофизат менамоянд. Табиист, ки 
чунин таъсироти мутаќобилаи волидайн ва наврасон ба наздикшавии муносибати 
байни онњо оварда мерасонад, вазъияти оромиву осудагї, амният ва бехатарї, 
боварї ба муваффаќиятњои назаррас, имони комил ба оянда ба вуљуд меояд [7, с.51]. 

Ќайд кардан љоиз аст, ки муносибати мусбї дар оила асоси иљтимоишавии 
мусоид ба њисоб рафта, мањз он наврасро аз вазъиятњои дохилї ва берунии вазнину 
асабонї муњофизат менамояд. Ќайд кардан бамаврид аст, ки яке аз вобастагии муњим 
ин кўшиши чун волидайн эътироф гардидан, будан ва ќабул гардидани ў ба њисоб 
меравад. Ин љузъиѐти зарурии ташаккули шахсияти наврас шуморида мешавад. 
Наврасон аз њолати њиссиѐтии волидайн вобастагї доранд. Рад намудан, эътироф 
накардан, низоъњои оилавї, кайфияти бад ва ногувори калонсолон дар наврасон 
вазъи номусоидро ба вуљуд меорад.  

В.Г.Казанская вобастагии наврасро аз оила, яъне падару модар инъикос 
намудааст [7, с.52]. Наврасон кўшиши аз вобастагии волидайн рањо шуданро доранд, 
ќариб 35%-и онњо иќрор мешаванд, ки њатто агар љазо гиранд њам, ба нияти худ 
мерасанд. Наврасон боварї доранд, ки амали нолозимаро иљро намекунанд. 
Наврасон эътимод доранд, ки падару модарон доир ба манфиат ва шакли 
машѓулияти онњо ягон маълумоти кофї надоранд. Чунин эътирозњо сол аз сол 
афзуда, бегонашавиро дар наврасон ба вуљуд меорад. Барои 65% -и наврасон 
кўшиши ба даст овардани маблаѓи иловагї ва итминону боварї ба худ ба вуљуд 
меояд [7, с.53]. 

Дар њаќиќат, оила сарчашмаи муносибатњои наврас ба њаѐт эътироф 
гардидааст. Дар мисоли волидайн ва воридшавї ба фаъолияти њамљоя бо онњо 
наврасон тарзи њаѐти онњоро дар аксар њолат такрор менамоянд. Дар заминаи 
арзишњои оилавї ва ќоидањои иљтимоии рафтор мутобиќшавии иљтимої ба вуљуд 
меояд. 

“Хеле аљиб аст, ки аксарияти падару модарони ѓамхор ва бомасъулият чунин 
андеша доранд, ки “ман туро њаќорату дашном ва сарзанишу маломат мекунам, зеро 
ки дўст медорам”. Аммо наврасон ба чунин тарзи муносибат њарчанд зоњиран ризогї 
дињанд њам, итминони комил надоранд. Ба мо ва ба фарзандонамон низ танќид 
шунидан писанд намеояд. Мо њељ гоњ боварї њосил намекунем, ки роњбаре, ки њама 
ваќт моро танќид менамояд, дар асл эњтиром ва ба таври хуб ба мо муносибат 
мекунад. Бо фарзандон ва волидайн низ чунин аст. Њиссиѐти манфї, ки дар натиљаи 
танќид ба вуљуд меояд, на мо ва на фарзандонамонро далелнок намесозад, баръакс 
таъсироти мухолифро ба вуљуд меорад. Хулоса, фарзандонро кам танќид ва 
сарзаниш намудан лозим аст. Танќиди мунтазам ва танбењ раванди нохуш ва ногувор 
ба њисоб меравад, ки фарзандонро хеле ѓамгин ва парешон, кайфиятро вайрон, 
хушињои зиндагиро зањролуд месозад ва ба натиљањои дилхоњ ва матлуб намеорад. 
Азбаски муаммоњо ба таври мунтазам ба вуљуд меоянд, бинобар ин мо онњоро ба 
тарзи дигар њал намуданамон лозим аст” [10, с.10]. Албатта, сарзаниш ва танќидњои 
мунтазам доираи амал ва рафтору фаъолияти наврасонро мањдуд месозад. Наврасон 
њиссиѐти бадбинона пайдо намуда, нисбати падидањои мухталиф аз нигоњи манфї 
бањо медињанд. Дар ин њолат волидайн бо нигоњи нек ва суханњои нек ба наврасон 
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бештар суњбатњо доир намуда, бо мисолњои мушаххаси њаѐтї ва таљрибаи зиндагии 
хеш бояд фањмонанд, то ки онњо љањонбинии васеъ ва кайфияти хуб дошта бошанд, 
оќибати рафтору кирдори худро дарк намуда, фазои њамдигарфањмї ва боварибахш 
дар оила њукмфармо бошад. 

Н. Литвак чунин ќайд намудааст: “Агар мо аз ягон гапи ночиз муаммо созем, он 
гоњ фарзандон одат мекунанд, ки ягон амали онњо писанди мо нест ва дар лањзаи ба 
вуљуд омадани муаммои њаќиќї, онњо комилан боварї пайдо намекунанд ва 
намефањманд, ки дар њаќиќат вазъият љиддї мебошад. Аммо ваќте ки наврас боварї 
дорад, ки ба ў бењуда хўрдагирї намекунанд, он гоњ дар шумо имконияти бештар 
пайдо мешавад, ки дар лањзаи мураккаб наврас ба танќид ва сарзаниши шумо гўш 
дињад. Нисбати хулќу хў ва тинати фарзандони хеш некбинона рафтор намоед” [10, 
с.12]. Шахсияти наврасро эътироф намуда, нисбати ташаккули љањонбинї, тафаккур, 
маънавиѐт ва эњсосоти ў ањаммияти љиддї дода, муносибати некбинона ва боварии 
њамдигарї аз љониби аъзоѐни оила зарур мебошад. Дар ин њолат назари наврас 
нисбати волидон дигаргун гашта, фазои њамдигарфањмї ва эњтиром байни онњо ба 
вуљуд меояд. 

Эрих Фромм чунин таъкид кардааст: “Яке аз шартњои муњим он ба шумор 
меравад, ки инсони дар њаѐти наврас наќши муњимро ишѓол намуда, бояд ба 
имкониятњои ў боварї дошта бошад. Мављудияти чунин боварї тарбия ва 
фиребгариро тафриќаандозї менамояд. Тарбия ин мададрасонї ба наврас бањри 
амалишавии ќобилиятњои ў мебошад. Фиребгариву ќаллобї баръакси тарбия ба 
њисоб меравад. Чунки ба вуљуд надоштани боварї ва эътиќоди он ки наврас хуб ба 
воя мерасад, агар калонсолон ба ў амалњои матлуб ворид созанд ва руњафтода 
месозад, агар ба ў чизи бефоида ва номаъќул дињанд” [14, с.59]. Дар њаќиќат, 
истифодаи механизмњои созанда ва мусбї дар тарбияи наврасон ва бунѐди фазои 
боварии мутаќобила дар оила кафолати он аст, ки заминаи мустањкам ва бунѐдї дар 
ташаккули шахсияти наврасон гузошта мешавад. Муносибат ва муоширати нек бо 
наврасон њиссиѐти эњтироми њамдигарї ва фазои боэътимодро ба вуљуд меорад. Ва 
баръакс. Агар аз љониби волидайн муносибати даѓалона, дашном ва тањќирњо 
нисбати наврасон истифода гардад, њиссиѐти беэњтиромї, бадбинї, душманї ба 
вуљуд меояд. Дар ин њолат наврасон аз љањони ботинии худ калонсолонро огоњ 
намесозанд, ягон хел иртиботи созанда ба вуљуд намеояд, масофаи байни волидайн 
ва наврасон торафт афзун гардида, фазо ва муњити носозгор ба амал меояд, ки чунин 
вазъият дар оила силсилаи муаммоњоро ба вуљуд меорад. 

Э.Фромм ќайд менамояд, ки бодиќќатї дар муносибат бо одамони дигар, дар 
навбати аввал, мањорати гўш кардан мебошад [Нигаред: 14.54]. Агар волидайн 
наврасонро гўш карда, хулосањои зарурї бароварда тавонанд, бо боварї гуфтан 
мумкин аст, ки дар муносибати мутаќобилаи онњо муњити њамдигарфањмї ба вуљуд 
меояд. Аксари падару модарон умуман ба фарзандони худ гўш надода, маслињату 
насињатњои нолозима медињанд, манфиат ва њадафњои фарзандони худро дарк 
намекунанд. Ин њолат боис мегардад, ки наврасон ба калонсолони оила њиссиѐти 
бовариро гум намоянд. 

Ќайд кардан зарур аст, ки наврасон њамаи он амалу рафторњое, ки бузургони 
оила-падару модарон иљро мекунанд, такрор месозанд. Дар урфият мегўянд, ки 
“падару модар барои фарзандон намунаи ибрат њастанд”. Ин њаќиќатест, ки дар 
масири таърихи инсонї комилан собит гардидааст. Аз ин љо, хулоса кардан мумкин 
аст, ки падару модар чї гуна тифоќона њамроњ зиндагї намоянд, фазои оилавї соф 
бошад, њамон ќадар наврасон арзишњои оилавиро хуб дарк менамоянд. Агар дар 
оила муњити созгор њукмфармо бошад, он гоњ фарзандон низ арзишњои оилавї ба 
мисли мењру муњаббат, эњтироми њамдигарї, мењнатдўстї, иттифоќї, њамдигарфањмї 
ва хислатњои дигари њамидаро аз худ менамоянд. Баръакси њол, агар фазои оилавї 
номусоид бошад, љанљолњо байни аъзоѐни оила ба таври тезутунд сурат гиранд, њар 
як узви оила вазифа ва уњдадории худро ба субот нарасонад, бемасъулиятии 
калонсолон зоњир гардад, он гоњ ояндаи неки чунин наврасонро андеша намудан 
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ѓайриимкон мегардад. Наврасони дар чунин оилањои носозгор ба воя расида, аз 
љињати равонї ва ахлоќї суст инкишоф ѐфта, дар љомеа маќом ва мавќеи худро 
муайян карда наметавонанд. Ин вазъият боис мегардад, ки аз чунин наврасон 
шахсони ба оила ва љамъият нолозим ба воя мерасанд. Онњоро мунтазам мањкум, 
танќид ва сарзаниш менамоянд.  

Падару модарон бо наврасон бештар суњбатњои инфиродї доир намуда, њолати 
ботинии онњоро пурсон шуданашон зарур аст. Дар ин бобат З.Некрасова чунин 
таъкид намудааст: “Бадбахтии ќариб тамоми волидайн дар он аст, ки мо ба таври 
хуб гуфтугў менамоем, аммо ба таври бад мешунавем. Барои наврас муњим аст, ки 
ўро шунаванд. Фикру мулоњизањои шуморо вай ба таври кифоя гўш кардааст, акнун 
ба ў зарур аст, ки андешаи худро иброз намояд. Ва ба таври њаќќонї наврас шуморо 
гўш карда метавонад, танњо пас аз он ки њамаи он чизе ки дар ботинаш њаст, баѐн 
созад. Гўш кардани фикру андешаи ўро ѐд гиред ва ў аз сари нав ба суханњои шумо 
гўш медињад” [11, с.268]. Дарвоќеъ њаѐти имрўза нишон медињад, ки муносибат бо 
наврасон бештар ба таври яктарафа сурат мегирад, яъне фаќат падару модарон 
фикру мулоњизањо, сарзаниш ва танќидњои хешро баѐн месозанду бо њамин гўѐ ки 
муаммо њал мешавад. Аммо воќеият чунин нест, мушкилињо ва муаммоњои ботинии 
наврасон ногуфта мемонанд. Савол ба вуљуд меояд, ки чї тавр, бо кадом усул фазои 
якдигарфањмї дар оила барќарор карда шавад. Дар чунин њолат З.Некрасова 
истифодаи усулњои зеринро тавсия медињад. Ба мисли дарѐфти лањзањои зарурї-агар 
наврас худаш суњбатро оѓоз намояд ва дар бораи худ ва дўстонаш андешаашро иброз 
намояд, он гоњ ба волидайн лозим аст, ки њама корњояшро партофта, ба фарзандаш 
гўш дињад [11, с.267]. 

Ќобили ќайд аст, ки тарзи тарбияи писарон аз духтарон фарќ дорад. Дар 
тарбияи писарон ба падар маќоми хосса вогузошта мешавад. Муњиммияти шахсияти 
падар, пеш аз њама, дар он ифода меѐбад, ки барои писар ў њамчун ибрати мардї 
эътироф мегардад [6, с.111]. Тарбияи оќилона ва ѓамхоронаи падарї ба ташаккули 
љасорату мардї дар писарон ва назокату нафосати духтарон мусоидат менамояд. 
Ќайд намудан бамаврид аст, ки њолати равонии писари дар синну соли хурди 
наврасї падараш партофта рафта, нисбат ба оилањои комил, аз њамсолони худ 
бештар вобаста гардида, ба худ боварии пастро дорад. Инро И.С.Кон низ тасдиќ 
менамояд ва ў менависад: “Писарон аз оилаи нопурра бо њамсолонашон робитаро 
мушкилтар барпо мекунанд. Набудани падар ба пешравии дарсомўзї ва худњурматии 
фарзандон таъсири манфї мерасонад, хусусан ба писарон” [9, с.282]. 

Агар писар ба шакли омодаи рафтори падарї такя намояд, он гоњ рафтор ва 
вазъияти руњии ў бештар устувор мегардад. Дар духтарон набудани падар дар синну 
соли наврасї бештар арзѐбї мегардад ва онњо онро ба таври мушкил мегузаронанд. 
Падарони хуб ќобилият ва хоњиши мадад расонидан ба духтарони худро доранд. Аз 
ин љо, модар фарзандашро дар хона зиндагї намуданро меомўзад, падар бошад 
бањри баромадан ба љањон мадад мерасонад. Яъне, модар дар дилбастагии 
пуртаъсир, падар бошад, дар мустаќилияти муассир масъулияти хосса дорад. Агар 
дар оила ба таври мунтазам љанљолњо рух дињанд ѐ яке аз волидон вуљуд надошта 
бошад, наврас тарбияи комилро гирифта наметавонад [6, с.113]. 

Тарбияи наврасони муосир аз пешина фарќ дорад. Дар ташаккули ахлоќи 
наврасон дар замони муосир якчанд тамоюли мусбї ва манфї таъсири бевоситаи 
худро мерасонанд. Њарчанд меъѐр ва принсипњои тарбия дигаргун нашуданд, аммо 
сатњ ва дараљаи ќабул ва истифодаи он аз љониби наврасон њархела мебошад. 
Имрўзњо истифодаи интернет аз љониби наврасон нисбат ба дигар намуди 
машѓулият, масалан мутолиаи китоб бештар гардидааст. Волидайн бањри назорати 
дар кадом макон будани фарзандони худ ба онњо телефони мобилї харидорї 
мекунанд, ки ин амали эшон натиљаи мусбї ва манфї низ дорад. Ба ѓайр аз телефони 
мобилї, тањсил дар мактабњои хусусии бењтарин, марказњои забономўзї, харидории 
мошинањои шахсї ва њуќуќи истифодаи он, саѐњат дар давлатњои хориља як ќисми он 
шароитњо мебошад, ки волидайн бањри фарзандонашон муњайѐ месозанд. Оилањое 
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њастанд, ки бо мењнати њаррўзаи худ зиндагии худро пеш мебаранд ва дар ин њолат 
шароити дар боло номбаршуда муњайѐ намегардад. Наврас маљбур њаст, ки барои 
дарѐфти маблаѓ бо корњои мавсимї машѓул гардад.  

Дилхоњ рафтори калонсолон, ки дар фарзандон њиссиѐти хунукназарї ва 
беањамиятиро ба вуљуд меорад, ба талафи мустаќилият ва беќобилиятї ба њамкорї 
оварда мерасонад. А.Адлер манфиати иљтимоиро чун нишондињандаи солимии 
равонии шахсият эътироф намудааст. Инкишоф наѐфтани онро бошад, сабаби 
асабоният мењисобад [6, с.114]. 

Њисси ифтихор аз падару модар ва оилаи худ мањз дар синну соли наврасї 
ташаккул меѐбад. Баръакси њолат низ љой дорад. Њисси бадбинї ва хусумат нисбати 
волидайн, беэњтиромї ва эътироф накардани онњо аз тарзи муомилот ва муошират 
бо фарзандон сурат мегирад. Аз ин љо, хулоса баровардан мумкин аст, ки агар фазои 
оилавї солим бошад, он гоњ дар чунин муњит љањонбинии наврасон низ ба таври 
мусбї арзѐбї мегардад. З.Некрасова чунин ќайд кардааст: “Ду амалиѐти мухолиф 
(сахт нигоњ доштан ѐ тамоман дур шудан) аз рўйи мазмуни худ як хел мебошанд. Ин 
хоњиши озод шудан, яъне озодсозии худ аз масъулият аст. Ва дар навбати аввал, он 
кулли падару модарони серташвиш ва мондашударо фаро мегирад, ки таваљљуњро на 
ба наврас, балки ба њиссиѐт ва таассуроти худ медињанд. Баръакс амал намоед. Дар 
навбати аввал доир ба фарзанди эътирозкунанда, доир ба њолат ва муаммоњои ў 
андеша ронед, танњо пас аз он мушкилињои худро фикр кунед. Њар ду аломатро 
њамљоя созед. Он гоњ шумо метавонед сар дињед, вале њамроњї кунед, боздоред доред, 
аммо боварї ва њамдигарфањмиро нигоњ доред. Идора накунед, балки равона 
намоед”[11, с.265]. Аксари падару модарон нисбати фарзанди наврас бепарвої зоњир 
менамоянд. Таќдири онњоро ба одамони бегона вомегузоранд, наврасон дар кўча 
тамоман аз меъѐрњои ахлоќї дур ба воя мерасанд. Бархе аз волидон бошанд, тамоми 
шароитњоро бањри фарзандон муњайѐ месозанд. Ќобили ќайд аст, ки њар як усули 
истифодашуда дар ташаккули њиссиѐти ахлоќии наврасон самара ва натиљаи худро 
мегузорад. 
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ОИЛА ЊАМЧУН НИЊОДИ ТАЪСИРРАСОН ДАР РУШДИ ЊИССИЁТЊОИ 
АХЛОЌИИ НАВРАСОН 

Оила яке аз нињодњои муњимми тарбия ва иљтимоишавии фарзанд ба њисоб меравад. Аз мавќеи 
волидон дар оила, муносибати онњо байни якдигар ва бо наврасон тарбияи њиссиѐти ахлоќии онњоро 
муайян мешавад. Наврас дар оила барои худ намунаи ибратро интихоб мекунад ва писар ва духтар 
дар ин маврид намунаи ба худ хосро доранд. Дар оилаи пурра ва нопурра низ тарбияи наврас гуногун 
мегардад. Агар писар дар оила бе падар тарбия шавад, пас ў бо њамсолони худ муносибати хуб ба роњ 
монда наметавонад. Дар оилаи дуюм муносибати наврасон бо модари нав вазнинтар мешавад, аммо 
њамин тавр низ мавќеи наврас бо падари нав мушкил мешавад ва муаммоњои дар муносибати наврас 
ва модари нав, падари нав мављуд буда дар равандњои гуногуни равоншиносї тањќиќ шудааст. Дар 
оилаи нопурра ва дуюм фарзандони тарбияѐфта аз волидони худ муносибати гарм ва самимиро пайдо 
карданашон душвор мешавад ва дар ин муддат ба онњо намунаи ибрат дигар ашхос мешаванд ва 
заминаи каљрафтории онњо мешавад. Наврас њангоми аз волидонаш барои худ посухњои заруриро 
дарѐфт карда натавонистан, дар ин њолат чунин холигиро шабакаи интернет пурра мекунад. Дар 
тарбияи ахлоќии наврасон боз таъсири бобо ва бибии онњо дида мешавад, ки бештар чунин намуд дар 
оилањои нопурра дида мешавад, ки модар ѐ падар оилаи дуюмро сохтааст.  

Калидвожањо: оила, тарбия, њиссиѐти ахлоќї, наврас, волидон, рафтори муносиб, намунаи 
рафтор, пайравї. 

 

СЕМЬЯ КАК ИНСТИТУТ, ВЛИЯЮЩИЙ НА РАЗВИТИЕ МОРАЛЬНЫХ ЧУВСТВ ПОДРОСТКОВ  

Семья является одним из главных институтов воспитания и социализации ребенка. Положение 

родителей в семье, их отношения между собой и с подростком влияют на этические чувства ребенка. 

Подросток выбирает для себя образец поведения и подражания согласно своему воспитанию. В полной и 

неполной семье воспитание ребенка также отличается. Если парень воспитывается в семье без отца, то ему 

будет сложно выстроить хорошие отношения со своими сверстниками. Во второй семье отношения между 

подростками и новой мамой усложняются, но также положение подростка усложняется и в отношении 

нового отца, проблемы и сложности в отношениях между новой матерью и новым отцом исследуются в 

различных направлениях психологии. Детям, воспитанным в неполной семье, и во второй семье будет 

сложно выстраивать теплые и искренние отношения, и в этом случае образцом подражания для них могут 

стать совсем другие люди, что будет основанием девиантного поведения. Когда подросток не сможет найти 

подходящего ответа на вопсросы и проблемы, которые его волнуют, он будет обращаться в интернет, 

который будет заполнять пустоту в отношениях и для него станет источником получения информации. На 

этическое воспитание подростка также оказывают влияние дедушки и бабушки, и такая форма отношений в 

большинстве случаев наблюдается в неполных семьях или когда создается вторая семья матерью или отцом.  

Ключевые слова: семья, воспитание, этические чувства, родители, поведение подобающее, образец 

поведения, последовательность. 

 

FAMILY AS AN INSTITUTION INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF MORAL FEELINGS OF 

ADOLESCENTS 

The family is one of the main institution of upbringing and socialisation of kids. The condition of parents in 

family their relationship between them and with teenagers is defined ethical feeling of children. Teenager chooses a 

pattern of behaviour and imitation but girls or boys choose for themselves in accordance with their upbringing. In 

full and non-full family an upbringing of children also id differ. If boy is upbrought in family without father then for 

him will be difficult to built good relation with their siblings. In second family the relationship of teenager with 

mother- in-law also is difficult, but also a condition of teenager will be difficult with father-in-law. Difficulties of 

problems in relationship between mother-in-law and father-in-law is researched in different trends of psychology. 

Kids, upbrought in non-full family and second family will be difficult to find a warm and sincere relations and in 

this case a pattern of imitation for them will be other people that will be a reason of deviant behaviour. When 

teenager cannot find relevant response for problems and questions which is worried him, he will appeal to Internet 

which is full out a hole in relations and for him will be source of receiving an information. In ethical upbringing of 

teenagers also make an influence grandfathers and grandmothers and such form of ralations in major situation is 

abserved in non-full families or when second family wll be built by mather or father.  

Key words: family, upbringing, ethical feeling, parents, relevant behaviour, behaviour pattern, consistence. 
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ТДУ:372.811 
МАСЪАЛАЊОИ РУШДИ ЛАЁЌАТМАНДЇ ДАР АДАБИЁТИ ФАЛСАФИЮ 

ПЕДАГОГЇ 
 

Њошимова Г. Г. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров 

 
Тибќи иттилои адабиѐти фалсафї мафњуми лаѐќатмандї њамчун ќобилияти 

зењнї њанўз асрњои IV-V то милод (Њиндустон, Хитой) арзи вуљуд намуда буд. Аз 
љониби файласуфон таъкид гардидааст, ки доираи тафовутњои аќлонї фаррох буда, 
он аз дараљаи баланди лаѐќатмандї то њудудњои нињоии аќибмонии аќлониро фаро 
мегирад. Азбаски ин тафовутњо њанўз дар айѐми тифлї зуњур мекунад, муњаќќиќон аз 
замонњои ќадим ба масъалаи пайдоиши ин тафовутњо таваљљуњ зоњир мекарданд.  

Мувофиќи хулосањои файласуфони давраи ќадим, лаѐќатмандї падидаи 
худодод дониста шуда, муддати дароз онро њамчун њадяи илоњї баррасї мекарданд. 
Рисолањои Афлотун, Арасту ва пайравони онњо дар бораи нубуѓи файласуфон 
мушоњидаву ќонунияти пайдошавии нубуѓро дар бар мегиранд.  

Ба андешаи файласуфи Юнони ќадим Суќрот, одамон аз якдигар бо он фарќ 
мекунанд, ки то кадом андоза барои шуѓл варзидан ба худшиносї ќобилият доранд. 
Бинобар ин, ў чунин мепиндошт, ки танњо «одамони наљиб» метавонанд ба дониш 
даъво бикунанд. Аммо «кишоварзон ва коргарони дигар аз он хеле дуранд, то ки 
худро бишиносанд… зеро онњо танњо њаминро медонанд, ки ба љисм тааллуќ дошта, 
ба он хизмат мекунад… Бинобар ин, агар шинохтани худ нишонаи боаќлї бошад, 
њељ кадоме аз ин одамон бо пешаи худ боаќл буда наметавонад». Аз ин љо, ба коргар, 
косиб, кишоварз, яъне ба тамоми халќ (дар бораи ѓуломон љойи гап њам нест) дониш 
дастнорас мебошад [12, с.83]. Албатта, Суќрот таъкид накардааст, ки хирад - як чизи 
усулан даркнашаванда аст. Ӯ чунин мешуморид, ки «дар умќи психикаи ѓуломбачаи 
бесавод њам ќобилият ба физика, математика ва тамоми чизњои дигар нуњуфтааст, 
танњо бо хирад ва бо муњаббат ин ќобилиятро бедор ва ошкор бояд кард» [12, с.87]. 
Ќоидаи маъруфи Суќрот «Ман фаќат њаминро медонам, ки њељ чизро намедонам, 
дигарон бошанд, њатто њаминро њам намедонанд» чунин маъно дорад, ки 
мутафаккири афинагї кўшиш мекард, ки бештар ва амиќтар донад. Питирим 
Сорокин гуфтори Суќротро чунин шарњ медињад: «Касе, ки надонистанашро дарк 
намудааст, аллакай чизеро медонад ва метавонад бештар дониста бошад, ки ин ба 
зањмати аќлонии ў вобаста аст» [12, с.89].  

Дар Шарќ оид ба тафовутњои аќлонї Абунасри Форобї навишта буд. Ба 
андешаи ў, зењн - ќисми наљибтарини руњ аст, ки мављуди мукаммал мебошад. Ба 
шарофати он одамон омилњо ва таъсироти берунаро дуруст дарк намуда, аз онњо 
таассур мепазиранд. Аммо на њар кас ин лаѐќатро дорад. Бачагони болаѐќат - 
файласуфон, хирадмандон, авлиѐњои оянда, љавоњироти зиндаи миллату халќ, ки 
дорои на танњо наљобати руњ, балки имкони ба даст овардани сатњи шуури олї: 
дарки томи њаѐт, њамчун идомати ниѐгон, рушди созгории аќл ва ќалб, љон ва руњ 
мебошанд, ки ба онњо озодона эљод карданро бо гирифтани иттилоот тариќи 
шабакаи фаросатї (интуитивї) имкон медињад [2, с. 234].  

Аммо ин љо бояд тазаккур дод, ки ин ѓояњо људо аз амалияи педагогї баррасї 
мешуданд. Истењсоли љамъиятї, аз ин љо, худи амалияи педагогї тафриќабахшии 
даќиќ ва ташхиси ќобилиятро талаб надоштанд, бинобар ин, ба муаммои нобиѓагї 
муњаќќиќон то асри XIX бо маќсади ошкор намудани муаммоњои умумифалсафии 
эљод мурољиат мекарданд. Соњањои асосии татбиќи «нубуѓ» танњо санъат ва илм ба 
њисоб мерафтанд. Ишорањо дар бораи лаѐќатмандии амалї (сиѐсатмадорон, 
сарлашкарон) аллакай дар таълифоти Арасту вомехўранд, аммо ин масъала танњо 
дар асри XX мавзуи тањќиќоти љиддї ќарор гирифт.  

Тафовутњои аќлонии байни одамонро Кант низ ба мушоњида гирифта буд. Ба 
аќидаи ў, дар њар як инсон аломатњои ибтидої, объективии ќобилият, ки ба табиати 



285 
 

инсон хосанд, вуљуд доранд. Инњо, пеш аз њама, «аломатњои њайвонии инсон њамчун 
махлуќи зинда мебошанд» [6, с.122]. Ба онњо Кант тамоми фаъолияти њаѐтии 
организми зиндаро мансуб медонад, зеро он бидуни иштироки аќл анљом меѐбад ва 
бинобар ин озод нест. Ӯ ќобилияти дарки эњтиром ба ќонуни ахлоќро аломатњои 
шахсият меномад. Мафњуми шахсият њамин тавр бо мафњуми субъекти ахлоќї 
мувофиќат пайдо мекунад. 

Аломатњои зикрѐфта, ки хосси табиати инсонанд, аз он гувоњї медињад, ки Кант 
ба андозаи пурра љињатњои объективии моњияти инсонро ба њисоб мегирад. Аксари 
онњо инсонро њамчун падидаи табиат тавсиф менамоянд, ки ба ќонунњои он тобеъ 
мебошад.  

Гегел ќисман бо аќидаи Кант розї буда, эътироф менамояд, ки инсон як љузъи 
табиат буда, мањз табиат ба њар як кас фардият мебахшад. «Мафњуми фардият 
воќеият аст, он њанўз њаракати худро зоњир накардааст ва ин љо бевосита њамчун 
њастї дар худ ошкор шудааст» [4,с.126]. “Фардияте, ки табиат замина гузоштааст, - 
таъкид мекунад Гегел, - дар воќеияти бошуурона (аввал фикран, сипас мушаххас) 
инкишоф меѐбад. Њамин тавр, пеш аз њама, табиати аз ибтидо муайяншудаи фардият, 
моњияти бевоситаи он њанўз бо табиати амалкунандаи он муќаррар нашудааст ва дар 
ин њолат он ќобилияти махсус, истеъдод номида мешавад» [4,с.129]. Манбаъњои 
истеъдод, ба аќидаи Гегел, дар шавќу раѓбатњо ба фаъолият нуњуфтаанд. «Фард 
намедонад, ки чист, то он ваќте ки тариќи амал худро дар воќеият татбиќ накунад. 
Истеъдод чизи дигаре нест, ба љуз фардияти муайяни ибтидої, ки њамчун воситаи 
ботинї ѐ гузариши њадаф ба амал баррасї мегардад» [4, с.226]. 

Њамин тариќ, мањз шавќмандї, худи фаъолияти амалї на танњо ба ошкоршавии 
лаѐќатмандї ва истеъдод, балки ба рушди онњо низ мусоидат менамояд. Аммо оид ба 
рушди лаѐќатмандї Гегел мулоњизаи комилан ќатъї дорад. Ӯ мављудияти 
лаѐќатмандиро эътироф менамояд, аммо такмил додани онро комилан рад мекунад. 
Ӯ боз њам ба табиат умед мебандад: чи тавре ки он њал кунад, њамон хоњад буд - агар 
дар таќдири кўдак нобиѓа шудан бошад, ў бидуни дахолати низоми тањсилот низ 
нобиѓа мегардад [30,с.89].  

Файласуфони Давраи маърифат (Љ.Локк, Д.Дидро, Г.Гелветсий) ба он исрор 
менамуданд, ки табиат њадяњояшро баробар таќсим мекунад. Њар як инсон 
метавонад то дараљаи баландтарини нубуѓ рушд ѐбад, ки ин ба шароити таълиму 
тарбия вобаста аст. Таъсироти тарбиявиро онњо то дараљаи неруи олие бардоштанд, 
ки аз одамон чизи дилхоњро сохта метавонад [9].  

Њамин тавр, файласуфони томарксистї сари тафовути муњимтарини одамоне 
андеша меронданд, ки њатто ба айни њамон гурўњњои иљтимої мансубанд. Аммо 
сабабњои ин тафовутњо ба ѓайримуќаррарї ва нотакрор будани сифатњои психикию 
љисмонии онњо марбут дониста мешуданд. Зимнан дар идеализм диќќати махсус ба 
тафовути ќобилияти маънавї ва талаботи онњо, дар материализми томарксистї - ба 
тафовутњои табиию фитрї, љисмонии одамон дода мешуд. Мављудияти синфњои 
муќобил дар љомеа бо тафовутњои байни одамон маънидод мегардид: аз як тараф, 
онњое, ки табиатан «боѓайрат» буда, ба зинаи болоии табаќањои иљтимої роњ 
ѐфтаанд, аз тарафи дигар, одамони «беќобилият», ки камбаѓал мемонанд.  

Фалсафаи марксистї оид ба ин масъала нуќтаи назари дигар дошт. Классикони 
марксизм таъкид менамуданд, ки ќобилияти инсон дар фаъолияти мењнатї муайян 
гардида, инкишоф меѐбад [14,с.30].  

Ањаммияти махсуси фаъолияти мењнатиро дар раванди ташаккули тафаккури 
инсон ошкор намуда, К.Маркс дар «Капитал» чунин ќайд кардааст, ки инсон танњо 
ба шарофати фаъолияти мењнатї аз олами њайвонот људо шуд, њамчун узви љомеа 
ташаккул ѐфт, тафаккур ва забонашро инкишоф дод. Дар раванди истењсолот инсон 
ба табиат фаъолона таъсир расонида, онро ба эњтиѐљоти худ мутобиќ мегардонад ва 
ба њамин васила худро таѓйир медињад, ќобилият ва тафаккурашро инкишоф 
медињад [14, с.51]. 
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Марксистон таъкид месохтанд, ки мењнат фаъолияти ба маќсад мувофиќи инсон 
аст. Бинобар ин, дар раванди фаъолияти предметї инсон на танњо моддањои табиат, 
муносибатњои љамъиятии худро мувофиќи маќсадаш дигаргун месозад, балки худро 
аз предмети фаъолияташ тафовут мебахшад, яъне худро субъект, табиатро - объекти 
фаъолияти худ мењисобад. Дар рафти ин таъсироти мутаќобил инсон љараѐн ва 
натиљаи фаъолияташро дарк менамояд, ки дар натиљаи маърифати инсонї 
имконпазир мегардад.  

Барои назарияи ленинии инъикос фањмиши маърифат њамчун раванди фаъоли 
дар заминаи фаъолияти амалии одамон анљомѐбанда хос мебошад. Ишора ба 
ягонагии ботинии инъикоси маърифатї ва амалия табиати фаъолона, эљодии 
раванди маърифатро асоснок менамояд. «Нуќтаи назари њаѐт, амалия, - таъкид 
намудааст В.И.Ленин, - бояд нуќтаи назари аввалин ва асосии назарияи маърифат 
бошад» [13, с.145]. Аз ин љо хулосае бармеояд, ки раванди маърифат низ бояд аз 
нуќтаи назари амалия баррасї гардад, яъне наќше, ки он дар фаъолияти одамон 
бозида, мављудияти онро таъмин менамояд.  

Ањаммияти амалия дар маърифат, пеш аз њама, аз он иборат аст, ки дар 
фаъолияти инсон, дар таъсироти мутаќобили моддии ў бо олам объекти маърифат 
људо карда мешавад, ќобилияти маърифатї инкишоф ѐфта, объекти маърифат 
ташаккул меѐбад. Њамин тариќ, лаѐќатмандї дар фаъолияти амалї пайдо шуда, 
инкишоф меѐбад.  

Бояд тазаккур дод, ки марксизм тафовутњои фитрии одамонро рад намесозад. 
Тањлили корњои классикони марксизм нишон дод, ки тафовути нишонањои 
ќобилияти фитрї, лаѐќатмандии субъект њам ба интихоби фаъолияти касбї, њам ба 
роњи мењнатии инсон, ба мундариљаи њаѐти инфиродии ў ва ба таќдираш 
таъсиргузоранд.  

Файласуфи дигар Л.Н.Коган дар он аќида буд, ки лаѐќатмандии инсон ва 
такомули он ба шароити иљтимої вобаста мебошад. Ӯ менависад, ки «кашфи 
фањмиши материалистии таърих имкон дод, то аз љињати илмї исбот шавад, ки бо 
вуљуди ањаммияти ќобилияту хусусиятњои фитрии одамон, мавќеи онњоро дар љомеа, 
пеш аз њама, љойгоњи ў дар низоми муносибатњои љамъиятї ва тартиби азхудкунии 
онњо аз љониби шахсият, љањонбинї, дониш, мењнатдўстии ў, яъне сабабњои иљтимої 
муайян мекунанд» [8, с.45].  

Ба аќидаи Б.М.Кедров, одамон, якум, аз рўйи машѓулиятњои мушаххас дар ин ѐ 
он навъњои фаъолияти иљтимоию амалї аз якдигар фарќ мекунанд. Мањдудияти 
амалияи инфиродии онњо бо як соњаи муайян нобаробарии ташаккули неруњои 
фитрии онњоро тайин менамояд. Дуюм, њар як фард муносибатњои љамъиятиро 
нопурра, ќисман аз худ мекунад, зеро амалияи инфиродї њамеша мањдуд мебошад. 
Сеюм, муносибатњои шахсиятї метавонанд бо муносибатњои њукмрони љамъиятї 
ихтилоф дошта бошанд. Чорум, одамон аз њамдигар аз рўи ќобилияти фитрї фарќ 
мекунанд, бинобар ин, онњо корњои мухталифро ба тарзи гуногун иљро менамоянд [7, 
с.265]. Ин андешаро њанўз В.И.Ленин такмил дода буд. Ӯ зарбулмасали лотинии 
«Ваќте ки ду нафар айнан як корро иљро мекунанд, он аллакай айнан њамон чиз 
нест»-ро оварда, чунин шарњ медињад: «Байни ин ду нафар тафовути азалї њаст ва ин 
тафовут дар воситаи иљрои айнан як кор зоњир нашуда наметавонад» [13, с.265]. 
В.И.Ленин борњо андешаеро, ки дар давраи коммунизм одамон аз рўйи 
ќобилияташон монанд хоњанд шуд, «сухани пучтарин» номида буд [13, с.269]. 
Чунонки Б.М.Кедров ќайд мекунад, эњтиѐљоти афрод низ якхела нестанд: «Агар 
афрод эњтиѐљоти якхела медоштанд, байни онњо њељ гуна муносибати љамъиятї 
пайдо намешуд» [13, с.211]. 

Њамин тавр, метавон хулоса баровард, ки имконоти афрод њељ гоњ якхела набуд 
ва якхела шуда њам наметавонанд. Њатто одамоне, ки ба њамон як гурўњи иљтимої 
мансубанд, дар шароити мухталифи микромуњити иљтимоии ба онњо ба таври 
гуногун таъсиррасон зиндагї мекунанд. «Бинобар ин, шахсият њастї ва ченаки 
инфиродии муносибатњои љамъиятї мебошад» [13, с. 276]. 
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Нуктањои тазаккурѐфтаи иљтимої, ки моњияти фардиятро ташкил мекунанд, ба 
хусусиятњои нотакрори психикию физиологии фард, ќобилияти фитрии ў, миљоз, 
вазъи саломатиаш ва ѓайра асар мегузоранд. Дар ягонагї њамаи онњо тамомияти 
нотакрор - фардиятро ба вуљуд меоранд, ки њар як инсонро аз одамоне, ки зиндагї 
мекарданд ва њоло зиндагї мекунанд, тафовут мебахшад. Чи ќадаре ки маљмуи 
неруњои иљтимої ва табиї ѓанї бошад, њамон ќадар фардият барљаста гардида, 
лаѐќатмандии фард неруманд ифода меѐбад, чи ќадаре ки он камбаѓал бошад, худи 
инсон низ њамон ќадар содатар аст.  

Гузашта аз ин, масъалаи лаѐќатмандии фардро файласуфони муосир аз дидгоњи 
њалли муаммои куллии њифзи арзишњои умумиинсонї баррасї менамоянд. Дар 
таълифоти А.М.Коршунов ва В.В.Мантатов зарурати њифзи тамаддун, бо тамоми 
душворињо ва ихтилофњои он, барои њаѐт, барои инсон таъкид мегардад. Зимнан 
«потенсиали зењнии шахсиятњои лаѐќатманд, кашфиѐт ва технологияњои илмиро 
барои расидан ба ин њадаф равона бояд кард» [11, с.372]. Ба аќидаи муаллифон, дар 
муносибатњои мутаќобили илм ва љомеа лањзаи буњроние наздик аст, ки ба шароити 
њастии њам инсон ва њам табиат бебозгашт дахолат карда мешавад. Фаъолияте, ки 
талаботи тарзи тафаккури фалсафии инсонгароѐнаро татбиќ намекунад, имрўз барои 
инсон, барои биосфера, барои коинот на танњо нодаркор, балки хатарнок аст, 
бинобар ин, потенсиали шахсиятњои лаѐќатмандро љињати пойдоршавии тарзи нави 
тафаккур татбиќ намудан басо муњим аст.  

Ин андешаро ќаблан В.Г.Афанасев [3, с.24], Э.В.Иленков [5, с.55] ва П.В.Копнин 
[10, с.6] изњор карда буданд. Онњо таъкид месохтанд, ки тафаккури нави иљтимої - 
азхудкунии моњияти раванди инсонгароѐна намудани тамоми њаѐти љамъиятї аст. 
Чунончи, П.В.Копнин ишора кардааст, ки дар соњаи иљтимоию иќтисодї тафаккури 
нав маънои иљрои талаботи идоракунии халќї, њадди аксари демократизми њаѐти 
љамъиятиро дорад, ваќте ки инсон худро бунѐдкор эњсос намуда, барои татбиќи 
ќобилият, истеъдодаш ба манфиати љомеа кўшиш мекунад. Шартњои татбиќи 
талаботи мазкурро муайян намуда, ў навиштааст: «Ташаббус ва эљодкории оммаро 
баланд бардошта метавонем, агар ба ягонагии табиии манфиатњои љамъиятї, 
дастљамъона ва шахсї ноил гардем, агар њар як инсон барои вазъи корњо дар 
коллектив, дар љомеа масъулият њис намояд, агар таъсири методњои фармондињї - 
маъмуриро безарар намудан муяссар гардад. Охир, камбудии асосии ин методњо дар 
он аст, ки онњо зуњуроти эљодкорї, ташаббус ва масъулиятшиносиро мањдуд 
мекунанд; ќобилияту истеъдоди њам шахсияти алоњида, њам љомеањои мењнатиро 
фурў менишонанд» [10, с.87]. 

Ин аќида аз љониби К.А.Абишев дастгирї ѐфтааст. Ба андешаи ў, имрўз 
њамчунин муаммои соњаи корњои ѓоявию тарбиявї оид ба ташаккули тафаккури нав - 
муносибати бодиќќат ба инсони воќеї, ба њисоб гирифтани манфиату ќобилияти ў, 
яъне фаъолгардонии омили инсонї муњим аст. «Он чизе, ки мо зери мафњуми 
фаъолгардонии омили инсонї мефањмем, маънои гардиши сиѐсати иљтимоиро на 
танњо ба сўйи омма, балки нисбат ба њар як шахс ифода менамояд» [1, с.112]. Аз ин 
љо, њалќаи асосии занљири идоракунии иљтимої фањмидан ва бомањорат истифода 
бурдани ќобилият, ангезањо ва эњтиѐљоти њар як корманд, рушди њамаљонибаи худи 
инсон, ошкор намудани боигарї ва хусусияти ба худ хосси фардият, истеъдод ва 
лаѐќатмандии ў, дар ин замина муттањидкунии манфиатњои љомеа, коллектив ва 
шахсият мегардад.  

Њамин тавр, тањлили мафњуми лаѐќатмандї дар таълифоти фалсафї нишон дод, 
ки ба пайдоиш ва инкишофи хориќаи мазкур се омил таъсир мерасонанд: ирсият, 
муњит ва тарбия. Ба љуз ин, тарбия, рушд ва кори њадафмандона махсусан њангоми 
кор бо бачагони болаѐќат заруранд. Барои баррасии механизмњои инкишофи 
лаѐќатмандии мактаббачагони хурдсол дар раванди педагогї идома додани тањлил 
дар соњањои психология ва педагогика таќозо мегардад. 

Муќарриз: Шаропов Ш.А. – д.и.п., профессори ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров 
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МАСЪАЛАЊОИ РУШДИ ЛАЁЌАТМАНДӢ ДАР АДАБИЁТИ ФАЛСАФИЮ ПЕДАГОГӢ 
Дар маќола оид ба љанбањои фалсафию педагогии рушди лаѐќатмандї, ќонунияти 

пайдошавии нубуѓ, инсон њамчун падидаи табиат, тафовутњои аќлонии байни одамон, нобаробарии 
ташаккули неруњои фитрии одамон, потенсиали шахсиятњои лаѐќатманд, имкониятњои пойдоршавии 
тарзи нави тафаккур сухан меравад. Муаллиф кўшиш намудааст, ки андешањои файласуфони 
даврањои гуногуни таърихиро оид ба пайдоиш ва рушди лаѐќатмандии инсон гирд оварда, шарњу эзоњ 
дињад. Њамчунин, аќидањои файласуфи Юнони ќадим Афлотун, Арасту ва Суќрот - “лаѐќатмандї 
њамчун њадяи илоњї”, мутафаккири бузурги Шарќ Абунасри Форобї - “зењн - ќисми наљибтарини руњ 
аст”, файласуфон Гегел ва Кант – “инсон як љузъи табиат буда, мањз табиат ба њар як кас фардият 
мебахшад”, файласуфони Давраи маърифат Љ.Локк, Д.Дидро, Г.Гелветсий –“табиат њадяњояшро 
баробар таќсим мекунад, аммо њар як инсон метавонад то дараљаи баландтарини нубуѓ рушд ѐбад”, 
Афанасев В.Г., Иленков Э.В. ва П.В.Копнин – “тафаккури нави иљтимої - азхудкунии моњияти 
раванди инсонгароѐна намудани тамоми њаѐти љамъиятї аст” ва ѓайрањоро муаллиф аз нуќтаи назари 
педагогї шарњу эзоњ додааст, ки имкониятњои истифодаи онро дар шароити воќеии тањсилот ифода 
менамояд. Њамин тавр, метавон хулоса баровард, ки имконоти потенсиалии афрод њељ гоњ якхела 
набуд ва якхела шуда њам наметавонад. Аз тањлили мафњуми лаѐќатмандї дар таълифоти фалсафї 
муаллиф ба хулосае меояд, ки барои пайдоиш ва инкишофи феномени мазкур се омил таъсир 
мерасонанд: ирсият, муњит ва тарбия. Ба љуз ин, тарбия, рушд ва кори њадафмандона махсусан 
њангоми кор бо бачагони болаѐќат заруранд. 

Калидвожањо: тафовутњои аќлонї, инкишофи лаѐќатмандї, ќобилияти фитрї, муносибатњои 
љамъиятї, фаъолияти амалї, потенсиали шахсият, фаъолгардонии инсон, маърифат ва мењнат.  

 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ФИЛОСОФСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

В данной статье рассматриваются философско-педагогические аспекты развития таланта, 

закономерности возникновения гениальности человека как природного явления, интеллектуальные различия 

между людьми, неравенство формирования врожденных сил человека, потенциал одаренных личностей, 

возможности сохранения нового образа мышления.Автор попытался собрать мнения философов разных 

исторических периодов о происхождении и развитии человеческих способностей и объяснить их, а также 

идеи древнегреческих философов Платона, Аристотеля и Сократа: «талант как божественный дар», великого 

мыслителя Востока Абу Насра аль-Фараби – «ум есть благороднейшая часть души», философов Гегеля и 

Канта - «человек есть часть природы, и именно природа каждому придает индивидуальность», философы 

эпохи Просвещения Ж. Локк, Д. Дидро, Г. Гельвеций - «природа распределяет свои дары поравну, но 

каждый человек может развиться до высшей степени гениальности», В.Г. Афанасьев, Е.В. Ильенков и 

П.В.Копнина - "новое общественное мышление есть овладение сущностью процесса гуманизации всей 

общественной жизни" и др., разъяснены автором с педагогической точки зрения, что показывает 

возможности его использования в реальных условиях образования. Таким образом, указанные 

моменты приводят к выводу, что потенциальные возможности индивидов никогда не были одинаковыми и 
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не могут быть одинаковыми. Из рассмотрения и анализа понятия таланта в философских сочинениях 

автор приходит к выводу, что на возникновение и развитие этого явления влияют три фактора: 

наследственность, среда и воспитание. Кроме того, обучение, развитие и целенаправленная работа особенно 

необходимы при работе с одаренными детьми. 

Ключевые слова: интеллектуальные различия, развитие талантов, природные способности, 

социальные отношения, практическая деятельность, личностный потенциал, человеческая 

активность, знания и труд. 
 

ISSUES OF COMPETENCE DEVELOPMENT IN PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL 

LITERATURE 

The article discusses the philosophical and pedagogical aspects of the development of talent, the regularity of 

the emergence of genius, a person as a natural phenomenon, intellectual differences between people, the inequality 

of the formation of a person's innate forces, the potential of gifted individuals, the possibility of maintaining a new 

way of thinking.The author tried to collect the opinions of philosophers of different historical periods on the origin 

and development of human abilities and explain them.As well as the ideas of the ancient Greek philosophers Plato, 

Aristotle and Socrates - "talent as a divine gift", the great thinker of the East Abu Nasr al-Farabi - "the mind is the 

noblest part of the soul", the philosophers Hegel and Kant - "man is a part of nature, and it is nature for everyone 

gives personality, philosophers of the Enlightenment J. Locke, D. Diderot, G. Helvetius - ―nature distributes its gifts 

equally, but each person can develop to the highest degree of genius‖, Afanasiev V.G., Ilyenkov E.V. and P.V. 

Kopnin - "new social thinking is the mastery of the essence of the process of humanization of all social life", etc. are 

explained by the author from a pedagogical point of view, which shows the possibility of its use in the real 

conditions of education.Thus, these points lead to the conclusion that the potentialities of individuals have never 

been the same and cannot be the same.From the consideration and analysis of the concept of talent in philosophical 

writings, the author comes to the conclusion that three factors influence the emergence and development of this 

phenomenon: heredity, environment and upbringing. In addition, training, development and purposeful work are 

especially necessary when working with gifted children. 

Key words: intellectual differences, talent development, natural abilities, social relations, practical activities, 

personal potential, human activity, knowledge and work. 
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ТДУ:370.34(575.3) 
ТАЪЛИМИ ДОНИШЉЎЁН БО ИСТИФОДА АЗ ИМКОНОТИ САЙЁЊИИ 

ТОЉИКИСТОН  
 

Азимова М.А. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
 Кишвари зебоманзари Тољикистон дар рушди соњаи сайѐњї ќадамњои нахустин 

ва устувори худро мегузорад. Дар ин раванд омўхтани таљрибаи љањонї ва тарѓибу 
ташвиќи захирањои сайѐњии мамлакат хело муњим аст, зеро соњаи сайѐњї ба сифати 
суръатбахши рушди иќтисодии кишвар ва минтаќањо баромад намуда, њамзамон, худ 
низ соњаи зудинкишофѐбанда ва ояндадор мебошад. Ањаммияти иќтисодии сайѐњї 
пеш аз њама, дар талабот ва таќозои сайѐњї зоњир мегардад. 

 Минбаъд дар шароити рушди муносибатњои бозоргонї дар љумњурї таълим, 
тарбия ва омўзиши донишљўѐн, њамзамон омодасозии мутахассисон дар соњаи сайѐњї 
мавќеи муњимро ишѓол хоњад кард, зеро сайѐњї то рафт ба соњаи баландтехнология 
табдил ѐфта, барои рушди он мутахассисон бояд маълумоти хуб, муоширати баланди 
касбї дошта бошанд ва бо якчанд забон њарф зада тавонанд. Њалли масъалањои 
омўзиши донишљўѐн ва омода кардани мутахассисон дар соњаи сайѐњї бо маќсади 
зерин амалї карда мешавад: пайдо кардани дониш бо маќсади истифода аз имконоти 
мављудаи сайѐњї ва хуб донистани соњаи сайѐњии кишвар. 

 Ќайд кардан зарур аст, ки педагогикаи сайѐњї бо дарназардошти омилњои 
миллї, љуѓрофї, минтаќавї ва этнографї то њол суст рушд ѐфтааст. Таълими 
донишљўѐну мутахассисони соњаи сайѐњї оид ба имконот ва иќтидори сайѐњии 
кишвар бидуни дастовардњои муосир дар назарияи педагогикаи умумї ва тањлили 
иљтимоию таърихии рушди маориф дар Тољикистон њал карда намешавад. Таълими 
менељерони сайѐњї самаранок ва аз љињати педагогї асоснок хоњад буд, чунончи:  

 талабот ба донишу омўзиши донишљўѐн ва малакаи касбии мутахассисони 
соњаи сайѐњї тањия гардида, вазифањои рушди сарчашмањои сайѐњї дар кишвар 
асоснок карда шаванд; 

 принсипњои ташкили таълими омўзиши донишљўѐни соњаи сайѐњї дар 
иќтидорњои захирањои табиї тањия гардида, вазифањои сайѐњии экологї муайян 
карда шаванд, ки ба рушди муносибати эњтиѐткорона ба муњити зист дар љумњурї 
мусоидат мекунад, инчунин њангоми тањияи меъѐрњои самаранокии ташкили 
омодагии омўзиши донишљўѐни соњаи сайѐњї ба инобат гирифтани неруи табиии 
сайѐњї зарур аст [1]. 

 Мувофиќи шартњои дар боло зикршуда вазифањои зерин гузошта мешаванд: 
1. Дар асоси ошкор намудани талабот ба омўзиши донишљўѐн ва донишу 

малакаи касбии мутахассисоне, ки дар соњаи сайѐњї фаъолият мекунанд, вазифањои 
рушди иќтидори табиии сайѐњии кишварро асоснок кардан. 

2. Тањия ва коркарди амсила (модел)-и педагогии таълими омўзиши донишљўѐн 
дар асоси истифодаи иќтидори табиї-сайѐњї. 

3. Ошкор намудани вазифањои сайѐњии экологї ва тањия кардани меъѐрњои 
самаранокии ташкили омодагии донишљўѐн, мутахассисони касбии менељерони 
соњаи сайѐњї тавассути имкониятњои табиию сайѐњї. 

4. Асоснок кардани шартњои педагогї барои ташкили омодагии мутахассисони 
касбии менељерњо бо истифода аз захирањову нерўъњои табиию сайѐњї. 

 Тамоюли асосї дар ин робита, гузариш аз муносибатњои субъективї–
объективї ба муносибатњои субъектї-субъективї, аз намуди репродуктивии 
муносибатњои раванди таълимї ба эљодї мебошад. Яке аз омилњои муњимтарини 
муваффаќият дар таълими касбии донишљўѐн сатњи донишу салоњияти омўзгор 
мебошад. Омўзгоре, ки худаш дорои дараљаи баланди њавасмандї барои ба даст 
овардани муваффаќият дар фаъолият мебошад, раванди таълимро дар заминаи 
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дониши амиќи методологї амалї менамояд, раванди таълимро дар соњаи сайѐњї 
самарабахштар месозад. Омили ташаккулдињандаи амсила (модел) сифатњои шахсии 
аз љињати касбї муњимми донишљўѐн ва мутахассисони соњаи сайѐњї мебошад: 
фарњанги муошират, љомеапазирї, фаъолнокї, мустаќилият, ирода, њатмият, 
боинтизомї, ќобилияти корї доштан, ќобилияти истифода бурдани њалли 
ѓайристандартии масъалањо дар њолатњои фавќулода, рафтори экологии оќилона. 

 Барои баланд бардоштани сатњи донишу малакаи донишљўѐн ва омода 
намудани мутахассисону менељерони соњаи сайѐњї, системаи кредитї, яке аз самтњои 
нави фаъолияти макотиби олї дар соњаи сайѐњї ба шумор меравад. 

 Њадафи љорї намудани системаи кредитии таълим – њамгироии низоми миллии 
маорифи Љумњурии Тољикистон бо низоми маорифи љањон, фароњам овардани 
шароит барои конвертатсиякунонии дипломњо, ки ба стандартњои љањонї 
љавобгўанд ва талаботи онњо дар бозори мењнат мављуд мебошад. 

 Низоми кредитии таълим барои баланд бардоштани сатњи худомўзї ва 
азхудкунии эљодии дониш дар асоси фардикунонї, интихоб карда тавонистани роњи 
таълимї дар доираи танзиму раванди таълим ва бањисобгирии њаљми дониш дар 
шакли кредитњо нигаронида шудааст. Дар бозори байналмилалии сайѐњї 
Тољикистон то њол њамчун кишвари таъиноти сайѐњї ќабул карда нашудааст, ба 
истиснои соњаи хеле ками махсусгардонидашуда (сайѐњї ба баландкўњњо, омўзишї, 
сайѐњати саргузаштї, асосан дар якљоягї бо мањсулоти сайѐњии мамлакатњои 
њамсоя). Бахши хусусї тараќќї накардааст, фазои мусоиди иљтимоию иќтисодї то 
њол ташаккул наѐфтааст. Яке аз мушкилоти аввалини фарќиятњои номуайян дар 
байни лоињањо рушд ва фаъолияти операторони сайѐњї – ин њолат бо раќобати 
нобаробар мебошад. 

 Дар самти рушди сайѐњї надоштани тасаввуроти возењ, хатари баланди оѓози 
раванди динамикї ба сармоягузории байналмилалї, ки аз манфиатњои минтаќавї ва 
мањаллї боло меистанд, нопурра омода будани бахшњои давлатї ва хусусї љињати 
рушди сайѐњї, инкишофи ин соњаро бозмедорад. 

 Дар рушди сайѐњї ташкили низоми омода намудани мутахассисон ва такмилу 
баланд кардани ихтисоси кадрњо, баланд бардоштани донишу малакаи донишљўѐн 
низ, наќши муњим дорад. Норасоии кормандон ѐ набудани тахассуси корї, боиси 
паст шудани сифати хизматрасонї мегардад. Хусусан, сатњи пасти тахассусии 
кормандон дар корхонањои соњањои хизматрасонї ва хўрокворї ќайд карда мешавад. 
Дар аксар корхонањои сайѐњї роњбарон ва мутахассисон маълумоти олї ѐ миѐнаи 
махсус надоранд. 

 Дар айни замон, масъалаи муњим на танњо ќонеъ гардонии эњтиѐљот ба кадрњои 
баландихтисоси сайѐњї, балки инчунин баланд бардоштани сифати омодакунии 
кадрњо мебошад [2]. 

 Бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон "Барномаи давлатии рушди сайѐњї 
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2010-2014", инчунин "Консепсияи рушди 
соњаи сайоњї дар солњои 2009-2019" ќабул гардид, ки дар натиљаи амалисозии 
њуљљатњои мазкур, дар Тољикистон 7 муассисаи тањсилоти олї барои тайѐр кардан ва 
бозомўзии мутахассисон дар соњаи сайѐњї ташкил гардид. Барномањо имкон доданд, 
ки равишњои куллан нави таълими касбї дар соњаи сайѐњї, ки дар асоси њамкории 
маќомоти таълимии давлатї, муассисањои таълимї ва корхонањои саноатї татбиќ 
карда мешаванд, фароњам оварда шаванд. Барои он ки ин равишњо натиљаи дилхоњ 
дињанд, пеш аз њама, вазифањои зеринро њал кардан зарур аст: омода кардан ва 
бозомўзии њайати профессорону муаллимони муассисањои тањсилоти олии касбї, ки 
ба омода кардани мутахассисњои соњаи сайѐњї машѓуланд; тањия ва сохтани 
стандартњои касбї; ташаккули заминаи таълимию методї; ташкили низоми ягонаи 
омўзиши муттасил барои кормандони соњаи сайѐњї; истифодаи принсипи таълими 
пешрафта; истифодаи шаклњои рўзона ва ѓоибона ва низоми тањсилоти фосилавї; 
ташкили таљрибаомўзии истењсолии донишљўѐн; њавасмандкунии корхонањое, ки 
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барои хатмкунандагони муассисањои олї ва миѐнаи махсус љойњои кории маќсаднок 
таъсис медињанд. 

 Низоми маориф, ки омўзиши мутахассисњои соњаи сайѐњиро таъмин менамояд, 
њанўз њам суст инкишоф ѐфтааст. Тахминан њар сол муассисањои онро шумораи 
зерини мутахассисон хатм мекунанд: таќрибан 50 – бо маълумоти олии заминавї 
(сайѐњї); таќрибан 20 - бо маълумоти миѐна ва зиѐда аз 100 нафар бо 
шањодатномањои хатмкунии курсњои кўтоњмуддати такмили ихтисос. Мутаассифона, 
шабакаи мављудаи таълимї, ки дар як сол 170 мутахассис омода мекунад, талаботи 
мављудаи соњаро дар кишвар ќонеъ карда наметавонад. 

 Дар айни замон, барои Тољикистон самтњои рушди соњаи сайѐњї, бояд самтњои 
афзалиятноки зерин бошанд: 

- сайѐњии осоишгоњї ва рекреатсионї, сайѐњии саргузаштии кўњї ва кўњнавардї; 
- сайѐњии экологї, зиѐратї, фарњангї, инчунин сайѐњии дохилї ва сайѐњї бо 

маќсади конфронсњо ва семинарњо; 
- ташкили низомњои нави љойгиронии маљмаањои истироњатї ва фароѓатї. 
 Тањияи наќшаи нави рушд ва љойгиронии маљмааи фароѓатї вазифаи басо 

муњим мебошад. Дар айни њол, монеањои рушди сайѐњї дар љумњурии мо тањияи 
наќшаи нави рушд ва љойгиронии маљмааи фароѓатї мебошад, чунки рушди 
хољагидории рекреатсионї ин вазифаи маљмуї аст, ки дар он бояд муаммоњои тиббї, 
курортшиносї, иљтимої, иќтисодї, љуѓрофї, меъморї ва ѓайра, бояд њал карда 
шаванд [2]: 

- ташкили шабакаи маљмаањои осорхонањо ва ташкили хатсайрњои нав дар 
асоси онњо;  

- бунѐди иншооти нави фароѓатї дар мавзеи камањолї ва беањолї, вале љойњои 
боздидшаванда (љойњои манбаъњои обњои њарорати баланд дошта ва маъданашон 
зиѐд, регњои шифобахш ва ѓайра); 

- рушд намудан, намоиш додан ва ба фурўш баровардани мањсули њунарњои 
мардумї ва косибии миллї, мањсулоти ѓизоии миллї, истењсол ва фурўши армуѓон 
барои сайѐњон; 

- рушди њамкорињои минтаќавї; 
- фароњам овардани шароити мусоид барои њамкорињои минтаќавї бо 

мамлакатњои њамсоя ва дар тамоми минтаќаи Осиѐи Марказї дар соњаи рушди 
сайѐњї, тањия ва татбиќи лоињањои дорои ањаммияти минтаќавї. 

 Стандартњои касбї барои корхонањои соњаи сайѐњї бори нахуст дар 
Тољикистон бо назардошти сармоягузории маќсадноки хориљї аз љониби Фонди 
Таълимии Аврупо (ФТА) тањия карда шудаанд. Минбаъд стандартњо такмил дода 
шуда, аз љониби Вазорати мењнат ва рушди иљтимоии Љумњурии Тољикистон тасдиќ 
карда мешаванд. 

 Вале, бо вуљуди ин тавсифоти тарифї-тахассусии касбњои коргарон ва 
вазифањои мутахассисон ва кормандон њанўз эътибор дорад. Чунин номуайянї 
раванди истифодаи стандартњои касбиро бозмедорад. 

 Ба бахши сайѐњї ѓояњо, муносибатњо ва афзалиятњои фаъолияти идоракунї, ки 
дар дигар соњањои иќтисодиѐт тањия шудаанд, ворид карда мешаванд. Тањлили 
бозори хидматрасонии сайѐњї ва мањсулоти сайѐњї имкон фароњам овард, ки талабот 
нисбати мутахассисони дар соњаи сайѐњї фаъолияткунанда аз рўйи донишу 
малакањои касбиашон ташаккул дода шавад.  

 Бо маќсади фаъолияти бомуваффаќият дар бозори воќеї мутахассис, бояд 
донишу малакањои зеринро дошта бошад: тарзу усулњои тањќиќоти тањлилї, асосњои 
умумии тањлили бозори сайѐњї, тањлили пешгўйии муњити маркетингї ва бозори 
хидматрасонињои сайѐњї, масъалањои нархгузорї ва таблиѓи мањсулоти сайѐњї ва 
ѓайра. 

 Дар баробари дониши назариявї мутахассис, бояд малакањои амалиро дар 
соњаи зерин дошта бошад: этика ва услуби (стилистикаи) гуфтугўйи корї, 
психологияи муошират, муќаррар кардан ва густариши робитањои корї, ќобилияти 
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тафаккури тањлилї доштан, ќобилияти тањия кардан ва ќабули ќарорњо, дар 
шароити бозор вазъиятро хуб дарк кардан, банаќшагирї, назорат, идоракунии њамлу 
наќл, амалиѐтњои моддї ва ѓайримоддиро, ки дар љараѐни фаъолияти сайѐњї дар 
раванди истењсол ва ба истеъмолкунанда пешнињод кардани мањсулоти сайѐњї ба 
вуљуд меояд, анљом дода тавонад, нигоњдорї ва коркарди иттилооти мувофиќро баљо 
орад, малакаи гузаронидани тањќиќоти бозор ва таблиѓ карданро дошта бошад. 

 Чунин сифатњо, ба монанди масъулият, диќќат, коршоямї, фаъолнокии корї, 
ќобилияти соњибкорї ва мустаќилият, бояд ташаккул дошта шаванд. Таснифоти 
вазифањои умумии педагогї ва махсуси таълими касбии сайѐњї аз омилњои 
рушддињанда, таълимї, тарбиякунанда, њамоишкунанда, иљтимої, ташкилию ба 
низомдароранда, худомўзї ва њамоњангсозанда иборат аст [3]. Солњои охир 
фаъолияти соњаи саѐњї дар Тољикистон босуръат рушд карда истодааст. Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ба соњаи сайѐњї маќоми афзалиятнок додааст, зеро ин ба 
мављудияти кофии имкониятњову неруњои сайѐњї дар кишвар тавсиф дода мешавад, 
ки ба хусусиятњои иќлимї, фарњангї ва таърихии љумњурї вобаста мебошад.  

 Вазифаи таълими касбї на танњо љавобгўйи ниѐзњои бозори дохилї будани 
мутахассисон (кадрњо) аст, балки омода кардани мутахассисон мебошад, то ки чунин 
нашавад, ки соња вуљуд дорад, аммо кадрњои баландихтисос вуљуд надоранд. Ин 
вазифаро донишгоњњое, ки ихтисосњои сайѐњї доранд, анљом медињад. Дар 
донишгоњњое, ки ихтисосњои сайѐњї доранд, барномањои таълимиро тибќи 
стандартњои давлатї дар самтњои «Менељменти сайѐњии байналмилалї», 
«Иќтисодиѐт ва менељмент дар соњаи сайѐњї», «Иќтисодиѐт ва идоракунї дар 
корхонањои маљмааи мењмонхонањо ва тарабхонањо», «Саѐњат ва мењмондорї», 
«Географияи сайѐњї» ва ѓ. амалї мекунанд [3].  

Аслан, сифати муњимми касбии шахсияти менељер рафтори аз љињати экологї 
босалоњият мебошад, ки он аз бањодињии дурусти ѓунљоиши маљмаањои табиї: субот, 
бароњатї, гуногунрангї иборат аст. Пас аз пешгўйињои мусоид, вай барои тањияи 
барномањо оид ба сайѐњии солимгардонї, варзиш, маърифатї, бояд ќарори дурустро 
ќабул бикунад. Малака ва мањоратњои умумии зењнї, амалї, њамчун љузъи он 
таљриба, асоси фаъолияти мушаххасро ташкил дода, ќобилияти насли љавонро дар 
нигоњ доштани фарњанги иљтимоии мардум рушд мекунад. Дар ин њолат, ангезањо, 
ташаккули майлу хоњиши донишљўѐн барои гирифтани ихтисоси менељери сайѐњї 
ањаммияти муњим доранд.Хулоса, дар соњаи сайѐњї, дар зинаи тањсилоти олї ба чор 
ихтисоси асосї талабот мављуд аст: менељери сайѐњї, ки тањия ва рушди хатсайрњо ва 
ташкили хидматрасонии сайѐњиро дар самтњои сайѐњї таъмин менамояд; иќтисоддон 
(менељери молиявї), ки банаќшагирии тиљорат ва ташкили фаъолияти тиљоратии 
корхонаю ширкатњои сайѐњиро таъмин мекунад; аниматор - мутахассис оид ба 
ташкили фаъолияти сайѐњї дар гурўњњои сайѐњї. Мафњуми "аниматсия" барои 
сайѐњии оммавї, мафњуми нисбатан нав аст ва онро њамчун ташкили фароѓат ва 
истироњати варзишии сайѐњон метавон маънидод кард. 

 Мављуд набудани маљмуи стандартњои таълимї, оид ба омода кардани 
мутахассисон аз рўйи ихтисосњо ва тахассуси сайѐњї монеаи рушди соњаи сайѐњї ва 
фаъолияти сайѐњї мегардад [4]. 

 Дар айни замон, дар соњаи сайѐњї норасоии бузурги мутахассисони илмию 
педагогї ба назар мерасад. 

 Њамин тариќ, барои њалли муаммоњои дар боло зикршуда, тавсияњои зерин 
дода мешаванд: 

 мувофиќ кардани стандартњои касбии Тољикистон бо стандартњои шабењи 
байналмилалї; 

 такмили низоми мављудаи омода кардан, бозомўзї ва такмили ихтисоси 
кадрњо дар соњаи сайѐњї; 

 фароњам овардани замина барои тањияи стандартњои муосири таълимї ва 
махсусгардонии онњо дар соњаи сайѐњї, инчунин тањияи барномањои таълимї оид ба 
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омода кардан ва такмили ихтисоси мутахассисони соњаи сайѐњї. Дар хотима бояд 
ќайд кард, ки масъалањои зеринро тањќиќ кардан зарур аст:  

- асосњои иљтимоию педагогии ташаккули сохтори минтаќавию 
кишваршиносии тањсилоти касбии сайѐњї;  

- асосњои ташкилию методии бунѐди низоми минтаќавии тањсилоти муттасил ва 
бисѐрсатњаи соњаи сайѐњї;  

- тањсилоти фосилавии менељерњо бо истифодаи низоми блок- амсилаи (модул)-
и иттилоотї;  

- асосњои дидактикии тањияи маљмуи таълимию методї, оид ба омода кардани 
мутахассисони касбии соњаи сайѐњї;  

- мониторинг кардани сифати таълими донишљўѐни ихтисосњои донишгоњи 
сайѐњї;  

- ташаккули фарњанги иттилоотии менељери сайѐњї дар љараѐни омодагии касбї 
ва ѓайра. 

 Аз ин љо, зарурати бунѐди шароитњои муосири истифодаи технологияњои 
пешќадами педагогии марбут ба рушди бозори сайѐњї ва татбиќи њамаљонибаи он 
дар раванди тањсилоти тахассусї ва такмили ихтисоси кормандон зурурат касб 
менамояд. 

Муќарриз:Ќодирова М. Э.-н.и.п., дотсенти ДБССТ 
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ТАЪЛИМИ ДОНИШЉЎЁН БО ИСТИФОДА АЗ ИМКОНОТИ САЙЁЊИИ ТОЉИКИСТОН 

 Рушди соњаи сайѐњї дар њалли масъалањои иљтимої наќши муњимро дорад. Зарурати рушди 
соњаи сайѐњї ба баланд бардоштани сатњи маълумот, такмили системаи хидматрасонї, љорї намудани 
воситањои нави иттилоот мусоидат мекунад. Рушди соњаи сайѐњї ба коњиш ѐфтани сатњи бекорї дар 
кишвар, афзоиши назарраси даромади буљетњои мањаллї ва ободонии ќаламрав онњо мусоидат 
мекунад. Соњаи сайѐњї, феълан нишондињандаи инкишофи тамаддун, усули дарки муњити њаќиќї, 
тарзи баланд бардоштани сатњи фарњанг ва барќарор намудани саломатии одамон мебошад. 
Иќтидори сайѐњии захирањои фароѓатї ва мероси таърихию фарњангї ба Тољикистон имкон медињад, 
ки ба бозори байналмилалии сайѐњї мутобиќ гардад ва ба рушди босуръати сайѐњї дар кишвар ноил 
гардад. Рушди муваффаќонаи соњаи сайѐњї, њамчун як бахши умедбахши иќтисодиѐти љањону 
Тољикистон, бо омўзиш алоќаманд аст. Дар соњаи сайѐњї, одамон ва омилњои инсонї нисбат ба 
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мултимедияи муосир ѐ назарияњои охирини соњаи мењмоннавозї наќши бештар доранд. Барои 
фаъолияти самараноки истењсолї, шумораи тайѐр кардани мутахассисони соњаи сайѐњї, бояд бо 
назардошти хусусиятњои тахассусие муайян карда шавад, ки маљмуи илмии асоснокшудаи малакањо ва 
малакањои касбии расман сабтшударо ифода намояд. 

 Калидвожањо: фарњанг, даромаднокии сармоягузорї, иљтимої, иќтидори сайѐњї, рушди сайѐњї, 
мутахассисон, омўзиш, иттилоот, малака, низоми хидматрасонї, рушди саноат, мероси таърихию 
фарњангї, бозори сайѐњї. 
 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТУРИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ТАДЖИКИСТАНА 

 Развитие туризма играет важную роль в решении социальных проблем. Необходимость развития 

сферы туризма способствует повышению уровня образования, совершенствованию системы обслуживания, 

внедрению новых средств распространения информации. Развитие индустрии туризма способствует 

снижению уровня безработицы в регионе, значительному увеличению поступлений в местные бюджеты, 

благоустройству территорий. В настоящее время туризм является индикатором развития цивилизации, 

способом познания реальной окружающей среды, способом поднять уровень культуры и восстановить 

здоровье людей. Туристический потенциал рекреационных ресурсов и историко-культурного наследия 

позволяет Таджикистану гармонично интегрироваться в международный рынок туризма и достичь 

интенсивного развития туризма в стране. Это обеспечит устойчивый рост занятости и доходов населения, 

стимулирование развития смежных с туризмом отраслей и увеличение притока инвестиций в национальную 

экономику. Успешное развитие туризма как перспективного сектора экономики в мире и в Таджикистане 

связано с подготовкой кадров. В туристской индустрии человек и человеческий фактор играют большую 

роль, чем современные мультимедийные средства или новейшие теории индустрии гостеприимства. Для 

эффективной производственной деятельности количество подготовки кадров туризма должно определяться 

квалификационной характеристикой, представляющей научно обоснованный набор профессиональных 

умений и навыков. 

Ключевые слова: культура, инвестиционная доходность, социальный, туристический потенциал, 

развитие туризма, профессионал, образование, информация, навыки, система обслуживания, промышленное 

развитие, историко-культурное наследие, рынок туризма. 

 

TEACHING STUDENTS USING THE TOURISM OPPORTUNITIES OF TAJIKISTAN 

 The development of tourism plays an important role in solving social problems. The need to develop the 

tourism sector contributes to raising the level of education, improving the service system, introducing new means of 

disseminating information. The development of the tourism industry contributes to a decrease in the unemployment 

rate in the region, a significant increase in revenues to local budgets, and the improvement of territories. Currently, 

tourism is an indicator of the development of civilization, a way of knowing the real environment, a way to raise the 

level of culture and restore people's health. The tourist potential of recreational resources and historical and cultural 

heritage allows Tajikistan to harmoniously integrate into the international tourism market and achieve intensive 

development of tourism in the country. This will ensure sustainable growth in employment and incomes of the 

population, stimulation of the development of industries related to tourism and an increase in the inflow of 

investments into the national economy. The successful development of tourism as a promising sector of the 

economy in the world and in Tajikistan is associated with training. In the tourism industry, humans and human 

factors play a greater role than modern multimedia or the latest theories of the hospitality industry. For effective 

production activities, the amount of training tourism personnel should be determined by a qualification 

characteristic, which is a scientifically based set of professional skills. 

Key words: culture, investment return, social, tourism potential, tourism development, professionals, 

education, information, skills, service system, industrial development, historical and cultural heritage, tourism 

market. 
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ТДУ:37.01 
МУАММОИ КАСБИНТИХОБКУНИИ ХОНАНДАГОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

 
Мирзабоев З.З. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров 
 

Масъалаи интихоби дурусти касб ва њунаромўзї дар мењвари сиѐсати 
пешгирифтаи Њукумати Љумњурии Тољикистон зери роњбарии Асосгузори сулњу 
вањдати миллї-Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ќорор дошта, Пешвои 
миллат мунтазам дар Паѐмњои хеш ба Маљлиси Олї ва суханрониву маърузањо 
бобати масоили мазкур ибрози назар менамояд.  

Аз рўзњои аввали соњибистиќлолии кишвар њадафи асосї бунѐди кишвари озоду 
обод, њаѐти фаровон дар заминаи маънавиѐти миллї буд, ки дар рушди љањонї 
наќши муњим дорад. Барои ноил шудан ба ин њадафи бузург таваљљуњи асосї ба воя 
расонидани насли наврас, ба камолоти њамаљониба, аз љињати маънавї ва љисмонї 
солим, мутахассиси соњибтахассус равона карда шудааст, ки ифодакунандаи 
беназири анъана ва тафаккури худшиносии мост.  

Дар баробари комѐбињои ќайдшуда бањри инкишофи минбаъдаи низоми 
таълими касбї баъзе норасоињо то њанўз мављуд њастанд. Махсусан, машѓулиятњои 
беруназсинфї, низомнокї ва маќсаднокии ташкили онњо, ки рукни муњимми 
инкишофи донишу малакаи касбии муњассилин мебошад, ба ќадри кофї тањќиќ 
нагаштаанд. Баъзе аз масъалањои асосњои умумитехникии таълим ва тарбияи 
мењнатї, асосњои назариявии пайвастани корњои беруназсинфї ва беруназмактабї ва 
кори пурмањсули амалии љавонон аз љониби педагогњои љумњурї ва берун аз он, ба 
монанди Ф.Шарифзода, С. Ќодиров, А.М. Миралиев, М.Д. Мирзохўљаев, Ш.А. 
Шаропов, М.А. Бендюков, Т.Г. Брилѐв, A.A. Вайсбург, Е.А. Климов, А.Н. Леонтев, 
А.В. Петровский З.И. Василев, В.М. Ганузин, H.H.Захаров, П.Холматов, Е.А. 
Климов, С.Л.Батишев, В.П.Беспалко, В.В.Коралевский, И.В.Коротова, 
В.Г.Разумовский, Д.А.Тхоржевский ва дигарон мавриди тадќиќ ќарор ѐфтааст.  

П.Холматов дар пажуњиши худ дар бораи ањаммияти машѓулиятњои 
беруназсинфї дар тарбияи касбу њунари толибилмон изњори назар карда, 
технологияи омўзиши касбу хунарро дар љараѐни машѓулиятњои беруназсинфї 
тавсия кардааст [5].  

Д. Столяренко чунин мењисобад, ки хусусиятњои психологї-физиологии 
шахсият, масалан, мизољ низ ба интихоби касб таъсир мерасонанд [7, с. 29]. 

Чи тавре ки К.К. Платонов ќайд карда буд: “Маорифи касбї ва тарбияи касбї 
дар алоќаи мутаќобила ќарор дошта, ... бояд хеле моњирона дар раванди њамаи 
фанњо ба роњ монда шавад ва њаддалимкон дар синфњои ибтидої хеле 
мулоњизакорона сурат гирад” [6, с.26].  

Бо маќсади ба даст овардани натиљањои аз њама баланд дар тарбияи касбии 
хонандагон моњирона муттањид сохтани љидду љањди мактаб, оила, корхона ва ањли 
љамъиятро ташкил кардан лозим аст. Дар ин љо ба њаѐти љомеањои истењсолї љалб 
кардани талабагон, таълиму тарбияи онњо дар рафти мењнати фоиданоки љамъиятї, 
мењнати њосилнок љойи махсусро ишѓол мекунад. 

С.С.Булатов ва В.А.Мазур асосњои эљодиѐти бадеї ва ороиш, ташкили кори 
мањфилњои касбии мактабњои миѐнаро инъикос намудаанд [2].  

Ф. Шарифзода таъкид менамояд, ки “...маќсади асосии рањнамоии 
худмуайянсозии касбии хонанда аз он иборат аст, ки ў бомуваффаќият ихтисосашро 
интихоб менамояд” [8].  

Пофессор А.Азизов чунин мешуморад, ки касбинтихобкуниро њамчун системаи 
илмї-амалии тайѐрии љавонон ба интихоби мустаќилона ва озоди касб бояд дар 
назар дошт. Он даъвати ба назар гирифтани хусусиятњои фардии њар як шахс ва 
зарурати пурарзиши таќсимоти захирањои мењнатиро ба нафъи хољагии халќ ифода 
мекунад [1, c.5].  
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А.М.Миралиев чунин менависад: “Корњои касбинтихобкунї ба насли наврас 
додани донишњо оид ба касбњои гуногунсамт, ањаммияту хусусиятњои онњо, 
ташаккул додану тарбия намудани шавќу раѓбати устувору амиќ ба касбњои муайян ѐ 
гурўњи касбњо бо назардошти майли шахсии хонандагон мебошад” [3].  

Талаботе, ки аз ислоњоти соњаи маорифи љумњурии мо ба миѐн меояд, боиси 
фаъол шудани пажуњишњои тадќиќотї гардид, ки ба љустуљўйи роњњои њалли 
проблемањои илмию амалии ба касбу кор равона кардани насли наврас нигаронида 
шудаанд. Дар робита ба ин, тамоюлњои асосии зеринро метавон ќайд кард, ки барои 
дарѐфти роњи амалии омода намудани насли наврас ба интихоби касб мусоидат 
мекунад: 

-ташкили системаи иттилоотии касбие, ки ба донишљўѐн барои дарѐфти самти 
касбї кумак мекунад ва сатњи зарурии малакањоро барои бањодињии даќиќи 
имкониятњои фардии онњо таъмин менамояд; 

-тањияи усулњои ташхиси омўзиши шахсият бо маќсади кумак расонидан ба 
хонандагон дар интихоби касб; 

-ташкили заминањои назариявї ва методии пешнињоди маслињатњои касбї ба 
љавонон; 

-асосноккунии тамоюлњои аз љињати иљтимої манфиатноки интихоби касб; 
- муайян намудани васила ва роњњои њавасмандгардонии хонандагон ба 

интихоби касб дар мактабњои тањсилоти миѐнаи умумї; 
-муайян намудани мазмун, шакл ва усулњои озодона роњнамоии хонандагони 

синфњои хатмкунанда ба интихоби касб; 
-муайян намудани шартњои педагогии љалби донишљўѐн ба интихоби касб дар 

шароити татбиќи модели миллии тайѐркунии кадрњои Љумњурии Тољикистон; 
-зарур аст, ки хусусиятњои роњбарї ба кори роњнамоии љавонон ба интихоби 

касб дар марказњои алоњидаи вилоят муайян карда шаванд. 
Аммо, гарчанде пажуњишњо натиљањои муайян ба даст оварда бошанд њам, 

имрўз њадафи асосии роњнамоии касбомўзї ба њам, масъалаи ташаккули мањорати 
мувофиќ гардонидани сифатњои шахсї, шавќу раѓбат, ќобилият ва майлњои њар як 
донишљў дар интихоби касб, интихоби бошууронаи касб дар асоси талаботи љомеа 
њал нашудааст. 

Дар муассисањои таълимии шањру навоњї оид ба зарурати интихоби касби 
мувофиќ ба шароити мањал роњнамої кардани муњассилин зарур буда, мутаассифона, 
ягон барномаи љорї ва дурнамо вуљуд надорад. Аз њамин сабаб, машѓулиятњои 
таълими мењнат ва тарбияи мењнатиро дуруст ташкил карда, барои оќилона 
истифода бурдани онњо ѐрї расондан лозим аст. 

Дар рафти иљрои кори амалї дар дарсњои таълими мењнат (технология ва 
конструкторї, хизматрасонї, шуъбањои хољагии ќишлоќ) дар муассисањои тањсилоти 
миѐна суњбатњо бо хонандагон ва тањияи саволномањо бо хонандагон ва падару 
модарони онњо барои муайян кардани шавќу њавас, ќобилият ва майлу раѓбати 
шогирдон зарур аст. Мазмуну муњтавои машѓулиятњои таълими касбї-техникї ва 
дигар шаклњои кор дар муассисањои тањсилоти миѐна аз љалби хонандагон ба 
фаъолияти корњои фоиданоки љамъиятї, афзудани ташаббус ва мустаќилияти онњо, 
ба њам мувофиќ кунондани шавќу њавас, майлу ќобилияти шахсии онњо иборат аст. 

Бо тањлили фикру мулоњизањои олимон-педагогњо ва бо такя аз натиљаи 
мушоњидањо ва корњои таљрибавї майлу раѓбати хонандагонро дар дарсњои 
технология (“таълими мењнат” дар муассисањои тањсилоти миѐна) муайян намуда, 
шавќу њавас, ќобилият ва майлу раѓбати онњоро мувофиќ мегардонем, то љавононе, 
ки ба зиндагии мустаќилона ќадам мезананд, дар оянда мутахассисони баркамоли 
касбу кори худ шаванд. Умедворем, ки ин ба талабагон ѐрї мерасонад, то дар оянда 
аз касби интихобкардаашон ќонеъ гарданд ва ѓояњои мувофиќ ба тахассусашонро 
амалї гардонанд.  

Натиљањои кори таљрибавї нишон медињанд, ки дар машѓулиятњои таълими 
мењнати мактабњои маълумоти миѐна муайян кардани шавќу њавас, ќобилият ва 
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майлу раѓбати хонандагон нисбат ба касб бо тањлили иљрои супоришњои амалї 
имкон дорад. Роњбари синф, равоншиноси муассиса, мутахассис (муаллими таълими 
мењнат), ки талабагонро ба омўзиши касбу њунар рањнамої мекунад, муаллимони 
фанни мењнат масъулони асосии ташкили кори ба касбу њунар самаранок љалб 
намудани талабагон ба шумор мераванд. 

Албатта, ба онњо зарур аст, ки фаъолияти худро дар асоси стандартњои 
давлатии таълим ба роњ монанд, зеро вазифањои тарбияи мењнатї дар Стандартњои 
давлатии таълим ва барномањои таълим ифода ѐфтаанд. Дар ин њуљљатњо маќсади 
таълиму тарбияи мењнатї дар мактаб муайян карда шудааст. 

Вазифањои умумии тарбияи мењнатї дар дарси мењнат ба се гурўњи зерин људо 
карда мешавад. 

Вазифањои умумї: 
– дониш ва тасаввуроти хонандагонро дар бораи мазмуни кор, таљњизот 

(механизмњо ва машинањо), љараѐнњои технологї ва ташкили истењсолоти коргарон, 
техникњо, муњандисони соњањои гуногуни хољагии халќ васеъ намоянд; 

– хонандагонро бо роњњои эволютсияи ѓояњои пешќадами технологї роњњои 
асосии рушди илм ва техника дар истењсолоти муосир шинос намоянд; 

– асосњои такмил ва ташкили корњои ихтироъкориро дар истењсолоти њозира 
љорї кунанд. 

Вазифањои тарбиявї: 
- нисбат ба устодони варзида, мутахассисони машњури илм, техника ва 

истењсолот, ки дар заводу фабрикањо, корхонањо, хољагии ќишлоќ, мактабњои олї ва 
институтњои илмї кор мекунанд, њисси эњтиром парваранд; 

- корхонањои мањаллї, мошину механизмњои дар истењсолот истифодашаванда, 
таърихи касбу кори истењсолоти мањаллї, инчунин афзудани эњтиром нисбат ба 
собиќадорони мењнат. 

Вазифањои амалї: 
- инкишоф ва такмил додани мањорати мењнатї дар кор бо асбобу анљом, 

таљњизоти гуногун; 
- ташаккул ва инкишофи мањорати дарѐфт ва њал кардани масъалањои техникию 

истењсолие, ки имконияти баланд бардоштани њосилнокии мењнатро дар ваќти 
муайяни кор доранд; 

- њамкорї бо ратсионализаторону ихтироъкорон, такмили таљрибаи кори 
эљодии онњо. 

Барои њалли њамаи ин вазифањои педагогї дарсњо ва машѓулиятњои 
беруназсинфї бо талабагон бояд дар асоси принсипњои умумии тарбия ба роњ монда 
шаванд. Дар боло зикр шуд, ки яке аз ин хусусиятњо он аст, ки тамоми дарсњо ва 
машѓулиятњои беруназсинфї ба вазифањои умумии маорифи мактаб вобастаанд. 

Хусусияти дигари онњо иборат аз он аст, ки хонандагон аксар ваќт аз рўйи 
майлу хоњиш иштирок мекунанд ва ин љиддияту масъулиятро талаб мекунад. Аз ин 
рў, мо чунин мешуморем, ки ташаббуси ихтиѐрї яке аз муњимтарин талаботњои 
роњнамоии хонандагон ба интихоби касб дар фаъолиятњои беруназсинфї мебошад. 
Хонандагон дар сурати шавќу њавас ва машѓул шудан ба њама гуна кор хеле фаъол ва 
мустаќил буда метавонанд. Ташаккули ин сифатњо шарти зарурии баланд 
бардоштани ташаббуси эљодии хонандагон мебошад.  

Мавриди зикр аст, ки дар дарсњо, корњои беруназсинфї ва беруназмактабї ба 
иљрои супоришњо дар доираи имкониятњои худ машѓул шудан, тавсифи фаъолияти 
эљодии соњибкорони љавон, хусусиятњои синну соли онњо хеле муњим аст. Эљодиѐти 
техникии талабагонро дар доираи машѓулиятњои мактабї ва беруназсинфї ва 
беруназмактабї намоиш додан мумкин аст.  

Яке аз хусусиятњои эљодиѐти техникї дар он аст, ки ин кор бояд дар одам 
муносибати эљодкоронаро ба иљрои вазифа ташаккул дињад, ўро ба љустуљўйи доимї 
дар тамоми умр водор намояд. Эљодиѐти техникї корњои назариявї, амалї ва эљодии 
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беруназсинфї мебошад. Дар ин кор фаъолияти мунтазам муњим мебошад. Эљодиѐти 
техникї бояд бо таълим алоќаи зич дошта бошад. 

Хусусан, усули тањќиќи дониш дар омўзиши масъалањои гуногуни иљрои корњои 
лабораторї-амалї муфид аст. Пеш аз гузаронидани таљрибањо вазифаи онњоро 
муайян кардан лозим аст: тавассути ин фаъолиятњо кадом мафњумњои нав ташаккул 
меѐбанд ва кадоме аз мафњумњои мављуда васеъ мешаванд, хонандагон дониши худро 
чї гуна инкишоф медињанд, шавќу раѓбати хонандагон ба дониш чї гуна ќонеъ 
мешавад, дар онњо чї гуна талабот ба вуљуд меояд ва ин чорабинињо ба маърифати 
донишљўѐн оид ба касбњои зарурї чї гуна таъсир мерасонанд. 

Эљодиѐти техникї дар фаъолияти педагог набояд ба таври тасодуфї бошад, 
балки бояд усули кор, усули истењсол ва уњдадории касбии вай гардад. Ин корро бо 
фаъолияти умумии таълимии мактаб алоќаманд накарда, аз муаммоњои умумии 
таълиму тарбияи талабагон људо кардан мумкин нест. Дар акси њол исбот кардан 
душвор аст, ки њатто маълумотњои шавќовари таљрибавї аз љињати иќтисодї 
фоиданоканд ва онњоро бо боварї ќабул кардан мумкин аст.  

Хусусиятњои дидактикї ва ташкилии инкишофи эљодиѐти техникии 
хонандагонро аз бисѐр љињат ба таври боло тавсиф кардан мумкин аст. Фаъолияти 
техникони љавон аз тањќиќоти пай дар пай, корњои таљрибавї ва тањќиќотї, албатта, 
њал намудани вазифањои эљодї бо роњи аз манбаъњои иловагии маълумот истифода 
бурдан ва омўхтани усулњои нав, такя кардан ба донишњои амиќи назариявї ва 
пайваста такмил додани малакаю мањорати амалї иборат аст. 

Натиљањои амалї дар фаъолияти техникњои љавон, ихтироъкорони љавон ва 
конструкторони љавон наќши муассир мебозанд. Дар ин бобат соњибкорони љавонро 
водор кардан лозим аст, ки на танњо чизњои одї, балки чизњои зарурии мактаб ва 
асбобњои техникии сермањсул, таљњизот, мошина ва ѓайрањоро, ки барои истењсолот 
заруранд, созанд. 

Дар натиљаи мунтазам машѓул шудан ба фаъолияти эљодии техникї маданияти 
умумии хонандагон баланд мешавад. Дониши илмї-техникии онњо, илм, техника ва 
усулњои истењсолот, инчунин дониши онњо дар бораи пешќадамони истењсолоти 
мањаллї, ихтироъкорон, олимон, ташкилотњои ѐрирасон ва муаммоњои иќтисодие, ки 
бояд њал карда шаванд, зиѐд мешавад. Барои баланд бардоштани самара ва сифати 
кори рафиќони худ дар љомеањои мењнатї донишљў таљрибаи худро дар раванди 
фаъолияти эљодї дар тартиб додан ва тайѐр кардани дастгоњњо, таљњизот ва дигар 
объектњои техникї, ѐ барои бомуваффаќият гузарондани корњои таљрибавї такмил 
медињанд.  

Муайян кардани касб аз рўйи мансубияти он ба навъи муайяни кор дар асарњои 
О.И.Шкаратан низ инъикос ѐфтааст: «Касб як намуди муайяни фаъолияти фард аст 
(ки ба иќтисоди бозорї иртибот дорад) ва ин фард пайваста бо он машѓул аст, то пул 
кор кунад» [10]. 

М.Д.Мирзохољаев дар корњои илмиаш чунин ќайд намудааст: «Корњои 
касбинтихобкунї њамчун ќисми муњимтарини раванди тањсилот дар љумњурї ба 
дигаргунињои инноватсионии низоми маориф нигаронида шудааст, ки то њадди аксар 
густариш додани имконияти аз љониби хонандагон гирифтани иттилоотро дар бораи 
касби оянда дастрас менамояд» [8].  

Корњои касбинтихобкунї низоми тадбирњои равонї-педагогї, тиббї ва давлатї 
мебошад, ки ба инсони ба њаѐт ќадамгузоранда дар интихоби илман асосноку 
устувори касб бо назардошти њам талаботи љамъият ва њам шавќу раѓбат ва 
ќобилиятњои худ ѐрї мерасонад. Тадбирњои мазкур манфиатњои љамъияту шахсиятро 
љамъбаст мекунанд. 

Чи тавре ки академик С.Я.Батишев ќайд мекунад: “Касбинтихобкунї 
фаъолияти њадафмандонаи ташаккули шавќу раѓбат ва майли касбии насли наврас 
мувофиќ ба ќобилиятњои шахсї, талаботи љомеа ба ин ѐ он касб мебошад...” [2, с.34].  

Профессор А.Азизов чунин мешуморанд, ки маќсади тарбияи касбї дар 
системаи маориф ташаккули шахсияти мењнатдўст, ки ба талаботњои истењсолоти 
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муосир, раванди иљтимої љавобгў ва соњиби сифатњои баланди маънавї ва касбї 
љавобгў бошад, ба њисоб меравад [1, с.84].  

Тарбияи касбї ба якљояшавии таълим, мењнат ва тарбия дар маљмуъ ба 
ташаккули шахсияти инкишофѐфта, шахсияти фаъоли љамъиятї мусоидат мекунад . 
Њамаи шаклњои тарбияи касбиро ба се гурўњ таќсим мекунанд: шахсї, гурўњї, 
оммавї. Инњо машѓулиятњои мактабї, мањфилњои фаннї, суњбатњо, шабнишинињо, 
озмунњо, олимпиадањо, мубоњиса ва ѓайра мебошанд. 

Таснифи асосии тамоюли касбї дар мактабњои тањсилоти миѐнаи умумї дар 
асоси «Таснифи миллии минтаќањои таълим, касбњо ва ихтисосњои тањсилоти миѐнаи 
касбї» сурат гирифта, аз рўйи он самтњои таълим ва ихтисосњо дар коллељњои касбї 
муайян карда мешаванд. Босамар равона кардани хонандагон ба касбу њунар 
раванди мураккабест, ки дар асоси якчанд омил ташаккул ва инкишоф меѐбад.  

Аз нуќтаи назари психологию педагогї 4 гурўњи омилњое, ки ба раванди 
муайянкунии касбї таъсир мерасонанд, људо карда шудааст: 

 Якум, омилњои иљтимої-иќтисодї. Дар марњалањои гуногуни рушди њаѐт ба 
љавонон соњањои гуногун барои сарф кардани неруи худ пешнињод мегардад. Ин, пеш 
аз њама, ба доираи касбу њунар, пешомадњои таѓйир ва инкишофи онњо, талаботи 
љамъият ба ин ѐ он мутахассис дахл дорад. 

Ба гурўњи дуюм омилњои иљтимоию психологиро дохил кардан мумкин аст. Он 
ба муњити иљтимої иртибот дошта, инсон дар љараѐни таълиму тарбияи мактабї ва 
баъд аз он тарбия меѐбад. Дар зери таъсири муњити иљтимої маърифати шахс дар 
бораи имкониятњо, муносибати муайяни касбњо ба гурўњњои гуногун, маќсад ва 
меъѐрњои мушаххас ташаккул меѐбад. 

Гурўњи сеюм аз омилњои аслии равонї иборат аст. Инњо шавќу њаваси шахсї, 
ќобилиятњои умумї ва махсус, дараљаи инкишофи аќлию равонї, хотира, диќќат ва 
хислатњои ба ин монандро фаро мегирад. 

Гурўњи чорум аз хусусиятњои фардии руњию љисмонии талаба иборат аст. Онњо 
хусусиятњои таѓйирѐбии равандњои равониро муайян намуда, бо хислатњои гуногун 
зоњир гардида, ба иљрои намудњои муайяни фаъолият мутобиќ мешаванд ѐ онро 
баланд мебардоранд. 

Саъю кўшиши асосї дар роњбарї ба касб ба тарбияи мењнатии хонандагон, дар 
онњо ташаккул додани ќобилият, шавќу њавас ва майл нигаронида шудааст. Ин 
равиш ташхиси хислатњои шахсиятро дар бар гирифта, ин равандро зери назорат 
нигоњ медорад. 

Эљоди технологияи фаъолияти педагогї барои роњнамоии касбии хонандагони 
мактабњои тањсилоти миѐнаи умумї, пеш аз њама, шиносої бо мазмуни корњои илмї-
тадќиќотї, ки аз рўйи ихтисос ѐ соњањои ба он алоќаманд гузаронида мешаванд, 
љамъбаст ва тањлили андешањои дар онњо баѐншударо талаб мекунад. Аз ин рў, дар 
марњалаи ибтидоии фаъолияти илмї мо корро аз шиносої бо сарчашмањое оѓоз 
намудем, ки ба масъалањои додани маълумоти касбии хонандагони муассисањои 
таълимии алоњида, ташаккули мањорату малакањои муайяни касбї дар онњо равшанї 
меандозанд.  

Тањлили сарчашмањои марбут ба масъалаи мавриди назар нишон дод, ки дар 
самти баланд бардоштани самаранокии фаъолияти педагогї дар муассисањои 
тањсилоти миѐнаи умумї дар самти роњнамоии хонандагон ба касбу кор ва 
ташаккули тафаккури касбї дар онњо мушкилоти мазкур мављуд аст: 

– тањия нашудани асосњои назариявї ва амалии ташкили фаъолияти муаллимон 
оид ба ташаккули тафаккури касбии хонандагони муассисањои тањсилоти миѐнаи 
умумї; 

– татбиќ нагардидани равиши бонизом ва муносибатњои миллии њудудии 
равандњои ташаккули тафаккури касбї дар байни хонандагон; 

– ба ќадри кофї ба назар гирифта нашудани имкониятњои шахсї, шавќу њавас 
ва эњтиѐљоти касбинтихобкунии хонандагон. 
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Бартараф намудани мушкилоти зикргардида ба масъалањои ташкили 
механизми махсуси роњнамоии хонандагони муассисањои тањсилоти миѐна ба касб 
алоќаманд аст, ки дар он муассисањои тањсилоти миѐна ва коллељњои касбї барои 
таъмини муттасилї ва мунтазамии равандњои роњнамоии хонандагон ба касб хизмат 
мекунанд.  

Аз ин нуќтаи назар, корњои касбинтихобкунї дар мактаб маљмуи чорабинињои 
алоњидаи танњо ба хатмкунандагон нигаронидашуда набуда, балки он ќисми 
таркибии тамоми низоми кори таълиму тарбия ба шумор меравад. Омўхтани 
ќобилият, имконият ва шавќу њаваси хонандагон бо ѐрии ташхиси психологию 
педагогї аз синфи якум оѓоз меѐбад. 

Дар асоси тањлили натиљањои ташхиси педагогию психологї, додани 
маслињатњои зарурї ба талабагон, ислоњи мушкилоти равонии онњо ва дар доираи 
имкониятњояшон ба интихоби дурусти касб ноил шудан лозим аст. Вазифаи асосии 
назариявї ва салоњияти касбомўзї аз он иборат аст, ки насли наврас, яъне 
хонандагони муассисањои тањсилоти миѐнаро бо мафњуми касбу њунар шинос намуда, 
майлу раѓбати онњоро ба ин ѐ он намуди касбу њунар афзояд.  

Тамоюли касбї - ба ин ѐ он касб рў овардан ва дастгирї намудани шахс дар 
асоси шавќу завќи шахс ба интихоби касб, зарурат ва эњтиѐљоти љомеа ба ин касб, 
додани маслињатњои судманд бо назардошти хусусиятњои равонї мебошад.  

Дар байни шарњњои гуногуни назариявии тамоюли касб ду мафњуми 
муњимтаринро дар айни замон метавон ќайд кард:анъанавї, ташхисї (диагностикї); 
замонавї (ривољѐбанда).  

Вазифаи асосии назарияи анъанавии тамоюли касб (диагностикї) муайян 
кардани майли касбии шахс тавассути муќоисаи хусусиятњои равонї ва афзалиятњои 
шахсии ў мебошад. Масъулияти асосї дар ин маврид ба зиммаи мушовири касбї 
гузошта шудааст. Вай ба ин ѐ он касб ба воситаи санљишњо ва аз рўйи натиљањои 
бадастовардашуда майлу раѓбати одамро муайян мекунад. 

Дар чунин вазъият шахс, яъне омўзанда наќши ѓайрифаъол (пассив) мебозад. 
Мафњуми тамоюл ба касби муосир (таркибѐбанда) њамчун иштироки фаъолонаи 
шахс љињати муайян кардани ояндаи худ дар назар дошта мешавад. 

Дар ин маврид диќќати асосї ба муайян намудани инкишофи шахс дар раванди 
ишѓоли соњањои гуногун равона мешавад. Тарбия, тайѐрии мењнатї ва касбї раванди 
яклухти педагогї мебошад. Тарбияи касбї унсурњои тайѐрии мењнатї ва касбї, 
тарбияи ахлоќї, љисмонї, маънавї ва зебоипарастиро дар бар мегирад. 

Тамоюли касбї њамчун як љузъи кори тарбиявї, тайѐрї ба интихоби касб дар 
асоси системаи тарбия, ки ба шахсияти кас таъсир мерасонад, бунѐд мегардад. 

Пеш аз муайян кардани мафњуми «системаи роњнамоии касбї» мо бояд 
мафњумњои ба он алоќамандро муайян кунем.  

Пеш аз њама, мафњуми «касб»-ро дида мебароем. Дар таърифи ин истилоњ 
Е.А.Климов аз равиши дигар истифода кардааст: 

-муњите, ки дар он шахс вазифањои мењнатии худро иљро мекунад; 
- љамъияти одамоне, ки дар соњаи мушаххас кор мекунанд; 
-тайѐрї, яъне ќобилияти шахс барои иљрои вазифањои мушаххаси мењнатї 

тавассути дониш, мањорат ва ќобилият; 
-мутахассиси касб, яъне иљрои бошууронаву эљодкоронаи вазифањо ва 

таќсимоти дурусти ваќт. 
Раванди дарк ва интихоби касби ба худ мувофиќ раванди пайваста ва 

бисѐрзинагї мебошад, ки шахс дар асоси наќшањои шахсии худ ба он майл пайдо 
мекунад. Пас аз гузаштани давраи муайяни тайѐрї, яъне зинаи гирифтани маълумоти 
умумї аз рўйи наќшањое, ки дар оянда ба ин ѐ он касб машѓул мешавад, шахс бояд 
касби дуруст ва мувофиќро интихоб кунад. Як ќатор омилњое њастанд, ки ба ў барои 
бо олами касб шинос шудан ва дар бораи онњо тасаввурот пайдо кардан ѐрї 
мерасонанд. 
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Дар раванди роњнамоии љавонон ба касбинтихобкунї аз усулњои зерин 
истифода бурдан мумкин аст: 

-иттилоотї – барномањо, буклетњо, таблиѓот, реклама; 
-ташкилї-фањмондадињї, экскурсияњо ба ташкилотњо — бевосита ба 

ташкилотњо рафта, бо љараѐни мењнат, тартиб ва хусусиятњои соњаи кори онњо шинос 
шудан; 

-ташкили вохўрињо бо мутахассисон – вохўрї бо намояндагони мутахассисон, 
корхонаю ташкилотњое, ки ба касбу њунар нигаронида шудаанд ва бевосита бо ў кор 
мекунанд; 

-гузаронидани дарсњои махсус аз курси роњнамоии касбї – ба љавонон 
пешнињод намудани маълумот оид ба касб бо љалби педагогњо, мушовирон ва 
равоншиносон, муайян намудани манфиатњои шахсии онњо тавассути саволу љавоб, 
тестњо ва дигар усулњо ва роњнамоии онњо ба самти дуруст. 

Мулоќот бо мутахассисон - намояндагони касбњои мухталиф, пешќадамони 
истењсолот яке аз шаклњои самарабахши тарѓибу ташвиќи касбњо мебошад. 
Њамчунин, ин тарзи кор ба ташаккули эњтиром ба намояндагони соњањои гуногун 
мусоидат мекунад. Мутахассисе, ки мулоќотро мегузаронад, бояд касби худро наѓз 
донад, ба он шавќу раѓбат дошта бошад, ба њамкоронаш бо эњтиром муносибат 
кунад, љањд намояд, ки муносибати худро нисбат ба касб ба хонандагон талќин 
кунад. Вохўрї ва баромадњои мутахассисон - собиќ дастпарварони мактаб ба 
хонандагон таъсири мусбат мерасонад. 

 Дарвоќеъ, усулњое, ки дар самти касбомўзї истифода мешаванд, аз усулњои дар 
боло овардашуда фарќ мекунанд, аммо усулњои пешнињодшуда бар асоси он 
равишњое амалї мегарданд, ки барои хонандагони ин синну сол интихоби касбро 
осон мекунанд. Гуногунии ин мафњум дар он ифода меѐбад, ки соњањои гуногуни илм 
онро бо назари хосси худ муайян менамоянд. Масалан, намояндагони соњаи илми 
педагогика фаъолияти љомеаи омўзгории муассисањои тањсилоти миѐна, муассисањои 
таълими касбї-техникї, оилањо ва љамъиятњоро дар доираи тамоюли касбї дар назар 
доранд.Фаъолияти онњо аз муайян кардани манфиатњои шахсї, имкониятњо, сатњи 
омодагии равонї ва љисмонии талабагон дар интихоби касби дуруст иборат аст. 
Мазмуни таърифњои зикршуда ба фаъолиятњое дахл дорад, ки ба насли наврас дар 
интихоби касб кумак мекунанд.  

Натиљаи чунин вобастагии мутаќобиларо дар худшиносии касбии инсон дидан 
мумкин аст. Хусусияти ин равиш дар он аст, ки худшиносии касбии шахс равандест, 
ки ташаккули фаъолКияти касбии ояндаи ўро њамчун субъект тањќиќ менамояд ва 
дар шароити иќтисоди бозаргонї њамчун раванди омодагї ба таѓйирѐбии касб, 
мутобиќ шудан ба њаѐт ва дигар навъњои касб зоњир мегардад.  

 Боиси ќайд аст, ки њатто дар мавридњое, ки шаклњои самарабахши роњнамоии 
касбї истифода мешаванд, на њамаи талабагон бошуурона касб интихоб мекунанд, 
бинобар ин њангоми бањо додан ба дараљаи тайѐрї ба интихоби касб гурўњњои 
соњавиро бояд то њадди имкон барваќт тасниф кард.  

Муайян кардани љавонон аз рўйи сатњи тасмимгирї ва арзѐбии мушкилоте, ки 
њангоми интихоби касб ба вуљуд меояд, оѓоз мешавад. Барои равшан кардани 
консепсия мо метавонем таќсимоти зерини гурўњњои соњавиро нишон дињем: 

- гурўњи якум - хонандагоне, ки гурўњро интихоб намуда, ќарори дахлдор ќабул 
кардаанд; 

-гурўњи дуюм – хонандагоне, ки ба ин ѐ он касб шавќ доранд ва ба интихоб 
омодаанд; 

-гурўњи сеюм – хонандагоне, ки дар интихоб фаъол буданд, вале ба ягон касб 
шавќу раѓбат зоњир накардаанд; 

- гурўњи чорум – хонандагоне, ки ба интихоби касб њавасманд нестанд. 
Дар асоси таќсимоти зикршуда яке аз омилњои таъсиргузор ба рушд ва такмили 

системаи тањсилоти касбї, муайян намудани худшиносї ва шавќи хонандагон њамчун 
заминаи бунѐдии баланд бардоштани самаранокии раванди инкишофи низоми 
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касбомўзї, пеш аз њама, ташаккул додани дараљаи кофии тайѐрии психологї ба 
фаъолияти мењнатї, њавасмандгардонї ба он, яъне ташаккули шавќу њаваси онњо 
зарур аст. Таъмини омодагии равонии хонандагон ба интихоби дурусти касб 
мављудияти салоњияти кофии касбии равоншиноси мактаб, дуруст истифода бурдани 
усулњои педагогї ва психологиро талаб мекунад. 

Ташкили корњои касбинтихобкунии хонандагон дар фаъолияти касбї дар 
шароити инкишофи босуръати кишвар мубрамияти махсус касб намуда, бо 
суръатафзоии раванди љорї намудани технологияњои пешќадам дар њамаи соњањои 
фаъолияти мењнатї алоќаи бевосита дорад. Интихоби касб дар асоси нишондодњои 
ташкили фаъолияти касбї сурат мегирад ва асосан нисбат ба касбњои хеле мушкилу 
мураккаб ва сермасъулият иљро мегардад. Он интихоби кормандони дорои сифатњои 
муайянро пешбинї мекунад, ки барои иљрои амалњои мушаххаси мењнатї заруранд. 

Корњои касбинтихобкунї, ки дар ваќти таълим ва берун аз дарс амалї 
мегарданд, бояд рушди хусусиятњои инфиродї ва ќобилиятњои эљодии њар хонандаро 
таъмин кунанд, самти касбинтихобкуниро дар ягонагии манфиатњои шахсию 
љамъиятї ташаккул дињад. Њамин тариќ, истифодаи донишу мањорат дар корњои 
касбинтихобкунї наќши муњим ва асосї бозида, чун воситаи баланд бардоштани 
ташаккули салоњиятнокии касбинтихобкунии хонандагон хизмат мекунад.  

Тањќиќоти мо, албатта, њалли нињоии ин масъала ба шумор намеравад ва чун 
яке аз вариантњои имконпазири њалли масъалаи ташаккули завќи касбинтихобкунии 
хонандагон баррасї мегардад.Дар муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї дар љараѐни 
таълими њамаи фанњо метавон ташвиќу тарѓиби интихоби касбро ба роњ монд. 

Муќарриз:Исломов А.О.-д.и.п., профессори ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров 
 

АДАБИЁТ 
1. Азизов А.А. Касбинтихобкунї (Китоби дарсї барои донишљўѐни муассисањои олии таълимї) / 

А.А.Азизов, М.А.Дадобоева, М.Н. Носирова. -Хуљанд: Нури маърифат, 2021.-292 сањ. 
2. Батышев С.Я. Профессиональная педагогика / С.Я. Батышев. -Москва: Ассоциация 

«Профессиональное образование», 2009. -150с. 
3. Крупская Н.К. Отзыв на рукопись сборника по вопросу о профориентации / Н.К. Крупская. –

Москва: Педагогика, 1980. -124с.  
4. Крупская Н.К. Выбор профессии / Н.К. Крупская. –Москва: Педагогика, 1978.-381с. 
5. Мирзоев А.М. Сайидо Насафи и его место в истории таджикской литературы / А.М. Мирзоев. – 

Сталинабад, 1954. - 93 с. 
6. Давлатзода С. Асосњои интихоби касб. Китоб барои дарсњои тарбиявии хонандагони синфњои 10-

11-уми муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї / С.Давлатзода, Л.Назирї, А.Миралиев, А.Расулзода. 
–Душанбе: Маориф, 2017.-232 с.  

7. Столяренко Л.Д. Психология / Л.Д. Столяренко. –Москва: Издательство Юрайт. 2011.-173с. 

8. Мирзоходжаев М.Д. Учебно-методический кабинет профориентации (методическое пособие) / М.Д. 

Мирзоходжаев. – Худжанд. Нури маърифат. 2015.-140 с. 

9. Литвинский Б.А. Сложносоставной лук в древней Средней Азии. (К проблеме эволюции лука на 

Востоке) / Б.А. Литвинский. –Москва, 1966. -283с. 

10. Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность. – М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2012. 

11. Щѐкин Г.В. Профориентация — основа эффективного кадрового обеспечения / Г.В. Щѐкин. -Казань. 

МЗУУП, 1992.-200с. 

12. Щербакова Т.В. Сопровождение профессионального самоопределения учащихся школ города как 

организационно-педагогическая проблема:- Автореф. дис. … к.п.н. 13.00.01 / Т.В. Щербакова.-Великий 

Новгород 2006. -25с. 

13. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Ф Энгельс. - К. Маркс и Ф. 

Энгельс, соч. - Т. 21. -177 с. 

14. Энциклопедия персидско-таджикской прозы. Синбаднаме. -Душанбе: Главная научная редакция 

таджикской советской энциклопедии, 1986. - 470с. 

15. Юзефавичус Т.А. Педагогические ошибки учителей и пути их  

1. предупреждения / Т.А. Юзефавичус.-Москва, 1998.-143с. 

 
МУАММОИ КАСБИНТИХОБКУНИИ ХОНАНДАГОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

Масъалаи касбинтихобкунии хонандагон яке аз самтњои муњимтарини ислоњоти муассисањои 
тањсилоти миѐнаи умумї мањсуб меѐбад. Дарси технология (таълими мењнат) ба хонандагон асосњои 
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эљодкориро меомўзонад, фаъолияти эљодии онњоро њамаљониба такомул медињад, ба 
касбинтихобкунии хонандагон ѐрї мерасонад. Дар маќолаи мазкур вариантњои имконпазири њалли 
масъалаи ташаккули завќи касбинтихобкунии хонандагон дар дарсњои технология (таълими мењнат) 
баррасї гардидаанд. Самаранок ташкил кардани касбинтихобкунии хонандагон дар дарсњои 
технология (таълими мењнат) бо усулњои гуногун мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Ќайд карда 
шудааст, ки тамоюли касбї њамчун як љузъи кори тарбиявї, тайѐрї ба интихоби касб дар асоси 
системаи тарбия, ки ба шахсияти кас таъсир мерасонад, бунѐд мегардад. Корњои касбинтихобкунї 
низоми тадбирњои равонї-педагогї, тиббї ва давлатї мебошад, ки ба инсони ба њаѐт ќадамгузоранда 
дар интихоби илман асосноку устувори касб бо назардошти њам талаботи љамъият ва њам шавќу 
раѓбат ва ќобилиятњои худ ѐрї мерасонад.  

Калидвожањо: касбинтихобкунї, мутахассис, психолог, эљодиѐти бадеї, дизайн, касб, тарбия, 
мусоњиба, озмун, гурўњ, роњбари синф, мактаб, фаъолият, технология, педагог, ќобилиятњо, тарбияи 
мењнатї. 

 
ПРОБЛЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

Проблема профориентации учащихся является одним из важнейших направлений реформы средних 

общеобразовательных учреждений. Урок технологии (трудового обучения) обучает учащихся основам 

творчества, всесторонне совершенствует их творческую деятельность, способствует профориентации 

учащихся. В настоящей статье рассмотрены возможные варианты решения проблемы формирования 

интереса к профориентации на уроках технологии (трудового обучения). Предметом анализа стала 

эффективная организация профориентации учащихся на уроках технологии (трудового обучения) с 

применением разных способов. Отмечается, что профессиональная наклонность, как один из элементов 

воспитательной работы, подготовка к выбору профессии формируются на основе системы воспитания, 

влияющей на личность человека.Работа по профориентации является системой психолого-педагогических, 

медицинских и государственных мер, содействующих вступающему в жизнь человеку в выборе 

специальности, научно обоснованной и прочной, на основе учета как общественных требований, так и своих 

интересов, способностей.  

Ключевые слова: профориентация, специалист, психолог, художественное творчество, дизайн, 

профессия, воспитание, беседа,конкурс, группа, классный руководитель, школа, деятельность, технология, 

педагог, способности, трудовое воспитание. 

 

THE PROBLEM OF VOCATIONAL GUIDANCE OF STUDENTS AT THE PRESENT TIME 

The problem of vocational guidance for students is one of the most important directions in the reform of 

secondary educational institutions. The lesson of technology (labor training) teaches students the basics of creativity, 

comprehensively improves their creative activity, and contributes to the career guidance of students. This article 

discusses possible options for solving the problem of forming interest in career guidance in technology lessons 

(labor training). The subject of the analysis was the effective organization of career guidance for students in 

technology lessons (labor training) using various methods. It is noted that professional inclination, as one of the 

elements of educational work, preparation for choosing a profession is formed on the basis of the education system 

that affects the personality of a person.Career guidance is a system of psychological, pedagogical, medical and state 

measures that assist a person entering life in choosing a specialty that is scientifically based and durable, based on 

taking into account both social requirements and their interests and abilities. In the matter of organizing career 

guidance for students in the conditions of the accelerated development of the country, the author, having gained 

special priority in his professional activity with the ever-increasing acceleration of the process of introducing 

advanced technology, has a direct connection with all areas of labor activity. 

Keywords: vocational guidance, specialist, psychologist, artistic creation, design, profession, education, 

conversation, competition, group, class teacher, school, activity, technology, teacher, abilities, labor education. 
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ТДУ:372.879 
ШИНОСОИИ АВОМИЛИ АНГЕЗИШЇ, ВИЖАГИЊОИ ШАХСИЯТЇ  

ВА МУАЛЛИФАЊОИ ИЉТИМОИИ НЕРУЊОИ ДОВТАЛАБЇ ДАР ВАРЗИШ 
 

Иброњим Халилї Халил 
Пажуњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдурањмони Љомии АТТ 

 
Имрўз афроди довталаб метавонанд дар анљуманњои мардумї ва ѐ њатто дар 

созмонњои давлатї ва хусусї ба кор гирифта шаванд. Довталаб аз дидгоњњои 
мухталифе баррасї ва таъриф шуда, аз љумла Вилсон (2000), ки довталабиро анљоми 
фаъолият барои кумак ба дигарон, бидуни чашмдошт ва ба сурати комилан озодона 
таъриф кардааст [35]. Фиќдон ѐ њузури неруњои довталаб дар созмонњо мумкин аст ба 
эљоди ихтилол дар љазбу нигоњдории кормандон ѐ эљоди фазои њамдилї ва њамѐрї 
дар созмонњо мунљар шавад [16]. Аз солњои пеш аз кишварњои ѓарбї ва аврупої 
мудирияти варзиш низ ба фикри истифодаи муносиб ва бењина аз дигар манобеи 
инсонї дар дастрас будааст. Дар ин росто ва бо бањрагирї аз эњсосот ва неруњои 
ирзоношудаи афрод, онњоро дар арсаи хидмати довталабона дар варзиш ва низ дар 
љињати манофеи љомеа ва худи довталаб ташвиќ кардааст, ки се маќула – ангезиш, 
фавоиди иљтимої ва шахсиятиро метавон мадди назар ќарор дод. Яке аз асоситарин 
иќдомот барои баргузории рўйдодњои варзишї ва густариши туризми варзишї љалб 
ва бакоргирии неруњои довталаб аст [16]. Фаъолиятњои довталабї мазоѐи мутаќобиле 
барои довталаб ва созмон ѐ љомеа доранд, ки аз он љумла метавон ба мазоѐи 
иљтимої, шахсиятї, иќтисодї ва сиѐсї ишора кард [31]. Гарсия ва њамкорон (2007) 
фаъолиятњои довталабиро ба далели интиќоли дониш ва эътимоди шахсиятї муљиби 
афзоиши рушди иљтимої ва иртиќои арзишњои башарї дар љомеа муаррифї 
кардаанд [18]. Иртиќои сатњи шањрвандї ва таањњуд ба ќавонини иљтимої аз мазоѐи 
фаъолиятњои довталабї аст [20]. Шерраден ва њамкорон (2008) нишон доданд, ки 
вижагињои шахсиятии афрод бар рўйи навъи хадамоти довталабон таъсири 
маънодор дорад [33]. Волбек (2008) ба ин натиља расид, ки бояд таърифи љадиде аз 
равобити афрод бо якдигар барои њамоњангии бештар дар љомеаи дарунсозмонї дар 
неруњои довталаб ироа шавад [38]. 

Ба њар њол, афрод ба далоили гуногун дар нањзатњои довталабї даргир 
мешаванд, ки ангезаи њар фард бо таваљљуњ ба руњия, хонавода, шароити зиндагї ва 
муњити худ мутафовит аст. Албатта, барои љазб ва бакоргирии довталабон бояд аз 
таваќќуоти онон бохабар бошем, то битавонем мудирияти љазби афроди довталабро 
њадафманд созем ва бар рўйи хостањои онон тамаркуз кунем [16]. Љазб, омўзиш, 
бакоргирї ва нигањдории неруњои довталаб фароянди пурњазина аст, аз ин рў 
созмонњои варзишї саъй мекунанд, то афродеро ба унвони довталаб интихоб кунанд, 
ки ќобилияти мондагории бештаре дар созмон дошта бошанд. Ин муњим љуз бо 
баррасии ангезаи довталаб шудани афрод ва интибоќи он бо созмони варзишї ва 
навъи хадамоти ин созмон тањаќќуќ намеѐбад [22]. Њамчунин, дар ваъияти имрўз, ки 
афрод бо мушкилоти рафтории адидае рў ба рў њастанд ва оморњои нигаронкунандае 
аз рафторњои ношоям ба гўш мерасад, довталаб шудан роњкорие барои афзоиши 
мизони рафторњои матлуби иљтимої ба назар мерасад. Илова бар ин, варзиши мо 
њамвора бо камбудии буља барои љазби манобеи инсонии муштоќ рў ба рў будааст. 
Њайатњои варзишї низ дар ин замина бештарин љањди худро бар љазби неруњои 
довталаби фаъол барои ироаи хадамоти бењтар ба шањрвандон ва варзишгарон 
мутамарказ кардаанд. 

Равиши тањќиќ. Тањќиќи њозир тавсифї буда, ба шакли майдонї ба иљро 
даромадааст. Љомеаи омории тањќиќ 260 нафар аз довталабони варзишии фаъол дар 
њайатњои варзишии остони Форс буданд, ки 100 нафар аз онњо аз тариќи 
намунагирии хўшаї ба унвони намунаи оморї интихоб шуданд ва дар нињоят 74 
пурсишнома баргашта дода шуд. Мелоки интихоби афрод ба унвони довталаби 
варзишї, доштани ихтиѐри њузур ѐ адами њузури њайатњои варзишї ва адами дарѐфти 
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њуќуќ аз идороти тарбияти баданї буд. Дар ин тањќиќ 26 зан ва 48 мард ширкат 
карданд. Иттилооти тањќиќ аз тариќи чор пурсишномаи санљиши авомили 
ангезишии довталабони листи Кулик (2007), пурсишномаи санљиши вижагињои 
шахсиятии Гуслинг, Рентфроу ва Сванн (2003) пурсишномаи муњаќќаќсохтаи 
созгории иљтимої ва пурсишномаи мушаххасоти фардї љамъоварї шуд. Шоѐни зикр 
аст, ки пурсишномаи санљиши ангезиши довталабон, ки листи Кулик (2007) аз он 
истифода кардааст, бо њазф ва изофа кардани бархе авомил ва дидгоњњои устодон бо 
сохтор ва фарњанги Эрон њамсон шуд ва равоѐи муносибро ба даст овард. Ин 
пурсишнома муташаккил аз 27 саволи панљарзишї аст, ки ангезањоро дар њафт омил 
– мазњаб, ќудрат, њимоят аз хонавода, дарѐфти подош, таќдир, итлофи ваќт ва 
далоили номаълум месанљад. 

Пурсишномаи санљиши вижагињои шахсиятї мушаххасањои шахсиятии афродро 
месанљад. Ин сиѐња, њамон тавре ки аз номаш бармеояд, шомили 10 ойтим аст, ки 
панљ авомил – бурунгарої, созгорї, виљдон, таљрибаи боз ва равонранљўриро 
андозагирї мекунад. Ин пурсишномаро Гуслинг, Рентфроу ва Сванн дар соли 2003 
тарроњї кардаанд ва барои санљиши њар омили шахсиятї ду савол дар назар гирифта 
шудааст. Пурсишномаи муњаќќаќсохтаи созгории иљтимої, се омил – эњтиром ба 
ќавонин, риояти усули шањрвандї ва эњтиром ба урфи иљтимоиро ба василаи 14 
саволи панљарзишї месанљад. Равоѐи пурсишнома аз тариќи назархоњї аз устодони 
тарбияти баданї ва равоншиносї ва эъмоли назари онњо ва иљтимоъ рўйи ойтимњое 
дар назар гирифта таъин шуд. Поѐии пурсишномањо дар як мутолиаи роњнамо ва бо 
истифода аз зариби њамбастагии алфаи Кронбах ба тартиби 0/81, 0/82 ва 0/81 
бароварда шуд. Аз пурсишномаи мушаххасоти фардї бе ном барои таъини љинс, син, 
мизони тањсилот, вазъияти таањњул, сооти кори довталабона ва шуѓл истифода шуд. 
Таљзия ва тањлили дарсади онњо ва миѐнгини нумрањо, инњирофи стандарти нумрањо 
будааст. Њамчунин, барои баррасї ва рутбабандї аз озмуни Фридман ва ба манзури 
баррасии маънодор будани робитаи мутаѓайирњо аз омори истинботии зариби 
њамбастагии Спирмен истифода шуд. 

Натоиљ ва ёфтањои тањќиќ. Дар ибтидо мушаххасоти љамъиятшинохтии 
довталабони њозир дар тањќиќ барррасї шуд. Бештари довталабон (64/86%) мард 
буданд. Бештарин мањдудаи синнї байни 40 то 50 сол буд (41/89%). Њамчунин, 
таќрибан ду сеюми довталабони корманд (62/16%) ва таќрибан 82% онон мутаањњил 
буданд. 64/86 дарсади довталабон дорои мадраки тањсилии корсшиносї буданд ва 
45/94 онон 15 соат дар хадамоти довталабона анљом медоданд. 

Дар идома бо истифода аз озмуни Фридман авомили ангезишии довталабон 
рутбабандї шуд, ки њимоят аз хонавода ва ошноѐн дар байни авомили ангезишї 
бештарин имтиѐзро касб кард (3/97±0/74) ва ќудрат (3/69±0/55) дар рутбаи дувум 
ќарор гирифт. Омили мазњаб (3/26±0/84), дарѐфти подош (3/22±0/65), далоили мубњам 
(2/19±0/55), итлофи ваќт (2/14±0/54) ва таќдир ѐр ва ташаккур (1/69±0/74) ба тартиб 
дар дањањои баъдї ќарор гирифт. 

Абъоди шахсиятии довталабони варзишї низ рутбабандї шуд, ки бо таваљљуњ 
ба љадвали 1 натоиљи зер ба даст омад. Омили бурунгарої дар довталабон бештарин 
имтиѐзро касб кард (3/52±0/65) ва виљдон (3/22±065) дар рутбабандї дувум ќарор 
гирифт. Ба ин тартиб, созгорї (2/84±0/57), омили таљрибасоз (2/75±0/55) ва омили 
равонранљурї(2/24±0/74) дар радањои баъдї ќарор гирифтанд. 

 
Љадвали 1. Рутбабандии вижагињои шахсиятии довталабї дар варзиш 
Мутаѓайир 

 
Омор 

М±SD 

 
Теъдод 

 
Бештарин 

 
Камтарин 

 
Миѐнгин 

ва 
инњирофи 
стандарт 

Бурунгарої 74 4/66 2/91 3/52 ±0/65 
Созгорї 74 4/46 2/2 2/84±0/57 
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Виљдон 74 4/21 2/02 3/22±0/65 
Таљрибаи боз 74 4/17 2/24 2/75±0/55 
Равонранљурї 74 2/54 1/96 2/24±054 

 
Дар идома муњаќќиќ сатњи иљтимоии довталабонро баррасї кард. Аз байни се 

омил санљиши сатњи иљтимоии довталабон, омили риояи усули шањрвандї бештарин 
имтиѐз (3/94±0/62)-ро касб кард ва омили эњтиром ба урфи иљтимої (3/5±0/68) ва 
омили эњтиром ба ќавонин (2/77±0/57) дар радањои баъдї ќарор гирифтанд. 

Љадвали 2. Баррасии мизони авомили иљтимоии неруњои довталабї 
Омор 
 Мутаѓайир 

Теъдод Бештарин Камтарин Миѐнгин ва инњирофи 
стандартМ±SD 

Мардон Занон 

Урфи иљтимої 74 4/24 2/59 3/64±0/65 3/55±0/85 
Усули шањрвандї 74 4/84 2/64 3/75±0/55 4/15±0/68 
Эњтиром ба 
ќавонин 

74 4/14 1/84 2/25±0/56 3/29±0/58 

 
Дар охирин марњила бо истифода аз озмуни зариби њамбастагї, њамбастагї 

байни авомили ангезишї, вижагињои шахсиятї ва сатњи иљтимоии довталабон 
баррасї шуд (љадвали 3). Дар баррасии њамбастагии авомили ангезишї, шахсиятї ва 
иљтимої њамон тавре ки дар љадвали 3 мушоњида мешавад, омили мазњаб бо омили 
виљдон ва њар се омили сатњи иљтимої – эњтиром ба ќавонин, риояти усули 
шањрвандї ва эњтиром ба урфи иљтимої иртиботи маънодоре дорад. Омили ќудрат 
бо њељ кадом аз авомил иртиботи маънодоре надорад, омили њимоят аз хонавода бо 
њељ як аз вижагињои шахсиятї иртиботи маънодоре надошт, вале бо ду омил эњтиром 
ба ќавонин ва риояи усули шањрвандї иртиботи маънодоре дошт. Байни омили 
дарѐфти подош бо бурунгарої ва эњтиром ба ќавонин эътибори маънодоре 
мушоњида шуд. Омили таќдир ва ташаккур бо бурунгарої иртиботи маънодоре 
дошт. Њамчунин, омили итлофи ваќт бо бурунгарої ва равони ранљурї иртиботи 
маънодоре дошт. Омили далоили номаълум низ танњо бо омили урфи иљтимої 
иртиботи маънодоре нишон дод. 

 
Љадвали 3. Баррасии њамбастагии авомили ангезишї, вижагињои шахсиятї ва 

авомили иљтимоии неруњои довталабї 
Урфи 
иљтим

ої 

Усули 
шањрвандї 

Эњтиром 
ба ќавонин 

Виљдон  Равонранљу
рї 

Созгорї  Бурунгаро
ї 

Таљриба
и боз 

 

0/51 0/55 0/46 0/46 0/02 *0/14 *0/13 *0/25 Мазњаб 

-0/15 0/14 0/27 0/17 0/16 0/27 0/19 0/03 Ќудрат 
0/34 *0/51 *0/66 0/25 0/03 0/32 0/32 0/16 Њимоят аз 

хонавода 

0/26 -0/21 *0/58 -0/36 0/02 0/25 *0/51 0/17 Дарѐфти 
подош 

0/21 0/17 0/34 0/13 0/28 0/29 *0/56 0/01 Фиќдони 
таќдир 

0/31 0/13 0/24 0/20 *0/45 0/24 *0/43 0/33 Итлофи 
ваќт 

*0/44 0/19 0/01 0/14 0/31 0/36 0/28 0/22 Далоили 
номаълум 

 
Бањс ва натиљагирї. Солњост, ки дар кишварњои гуногун, бавижа Ѓарбу Канада 

ва Австралия нигоњи вижае ба маќулаи љазб ва таъмин, нигоњдорї ва омўзиши 
довталабон барои барои бањрагирии муносиб аз онон дар њавзањои гуногуни 
иљтимої, сиѐсї ва хусусан варзишї ба манзури баргузории рўйдодњои бузурги 
варзишї, монанди олимпиадањо ва мусобиќоти љањонї маътуф шудааст. Дар мабњаси 
мудирияти варзишї ва маќулаи манобеи инсонї, дар чанд дањаи ахир ба василаи 
иртибот ва таомули донишмандони улуми мудирияти Эрон бо дигар донишмандони 
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љањон даричаи љадиде барои бањрагирї ва эњѐи ин манбаи билќувва дар њоли 
шаклгирї аст ва муњаќќиќ саъй дошт бо мутолиоти густардаи донишмандони 
соњибноми ин њавза дар шаклгирї ва пайрезии роњи сањењ барои истифодаи муносиб 
аз неруњои довталабї сањим бошад. Дар ин тањќиќ, ки ба шиносоии авомили 
ангезишии довталабон пардохта шуд, метавонад заминаи њузури довталабиро дар 
њавзаи варзиш аз тариќи шинохти сањењи мудирони варзишї дар љазби довталабони 
варзишї њамвор созад. Њамчунин, бо баррасии вижагињои шахсиятї ва сатњи 
иљтимоии довталабон мудиронро дар шинохти хусусиѐти ин афрод барои таблиѓоти 
иљтимої ба манзури љазб ва сўйи ин њаракат рањнамун созад. Љомеаи довталабии 
варзишї дар Эрон њанўз худро ба унвони довталаб нашнохта, аѓлаб ѓайрирасмї ва 
дар тарбияти баданї аѓлаб расмї ва ќолаби њайатњои варзишианд. Аз он љо ки дар 
оѓози њар тањќиќи густардае мебояд љомеаи мавриди тањќиќро аз лињози демографї 
шиносої кунем, аз ин назар ибтидо ин афрод шиносої шуданд, ки бар хилофи 
кишварњои дигар мардон бо тафовути ададии зиѐд нисбат ба занон 
ташкилдињандагони аслии ин хайатњои варзишї буданд, ки бо натоиљи бисѐре аз 
тањќиќот дар хориљи кишвар аз љумла рўйдодњои муњимми байналмилалї, монанди 
Љоми љањони (2002) Корея ва Љопон ва љамъияти довталабї дар Канада њамхонї 
надошт [15; 12]. Ин бањс метавонад ба фарњанги мо марбут бошад, ки њузури мардон 
дар љомеа бештар аз занон аст. Ин бофти љинсиятї дар сутуњи болотари варзиши 
љомеа низ сидќ мекунад. Бинобар ин, бояд бо шинохти авомили муассир ба тавсеаи 
адолат дар тасмимгирињои варзишии њарду љинс пардохт. Бештари довталабон 
кормандон њастанд ва эњтимолан њокї аз ошноии онон бо созмонњои ѓайридавлатї 
ва анљуманњои довталабї аст ва албатта, ба маънои эњтимоли камкории њайатњои 
варзишї ба иллати машѓулаи зиѐди кормандон дар идороти худ хоњад буд. Бештари 
довталабон миѐнсол њастанд ва љавонон дар ин арса камтар фаъол буданд, ки шояд 
ношї аз адами иттилооти онон бошад. Албатта, ба назари Аллен, син дар довталабї 
муассир аст ва афзоиши син муљиби таќвияти њисси довталабї мешавад [7]. 
Њамчунин, авомили мавриди таваљљуњи љавонон дар мавзуи довталабї марбут ба 
иззати нафс ва тавсеаи шуѓлї аст, ки бояд дар љазб мавриди таваљљуњ ќарор гирад [1]. 
Ба назари Гиллепси ва Кинг (1985), ангезаи довталабї дар наслњои мухталиф 
мутафовит аст. Онњо нишон доданд, ки афроди миѐнасол ангезаи навъи дўстона 
доранд ва ба ин иллат довталаб мешаванд, ки мехоњанд ба дигарон кумак кунанд. Аз 
сўйи дигар, љавонон аѓлаб ба касби мањорат алоќаманданд, чун аз ин тариќ 
метавонанд мавќеияти бештаре касб кунанд [19]. Њамчунин, таќрибан ниме аз 
довталабон њудуди 15 соат аз ваќти худ дар њафтаро дар њайатњо сипарї мекунанд, ки 
љойи хушбахтї ва тааљљуб аст, зеро ин омор нисбат ба бисѐре аз кишварњо бештар 
аст. Эњтимол меравад алоќа ба пешрафт ва њамдилии мављуд дар анљуманњои 
довталабї, ки реша дар суннатњои иљтимої дорад [31], аз далоили њузури бештари 
афрод бошад. 

Омили њимоят аз хонавода ва ошноѐн бештарин имтиѐз ва камтарин имтиѐзро 
дар байни авомили ангезишї дар довталабон дошт, ки илова бар вуљуди навъе тазод 
нишон аз бетаваљљуњї ба асл, мафњум ва решаи довталабї дар миѐни довталабон 
дорад, ки бо натоиљи Кулик, ки арзишро њадафи аслии довталабї номид [28], 
њамхонї надорад.  

Бурунгарої бештарин имтиѐзро ба даст овард, ки баѐнгари вазъияти шахсиятї 
ва иљтимої будани довталаб аст ва бо натоиљи Булинг [10] њамхонї дорад. Афроди 
довталаб бо анљоми кори довталабона, эњсоси манфиро аз худ дур мекунанд ва 
довталаб метавонад наќши дармонї дошта ва дар коњиши изтироб муассир бошад 
[23]. 

Аз байни се омил сатњи иљтимоии довталабон, омили риояти усули шањрвандї 
бештарин имтиѐзро дошт, ки пойбандї ба ќавонинро дар довталабон нишон 
медињад. Њамчунин, омодагии онон барои созмондињиро мутазаккир мешавад ва 
њамон тавре ки Юнис ва Айронмонгер хотирнишон карда буданд, довталабї муљиби 
иртиќои шањрвандї ва рушди иљтимоии афрод мешавад. Албатта, бояд ин эњтимолро 
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дар назар гирифт, ки шояд афрод ќабл аз довталабї аз сатњи иљтимоии болое 
бархўрдор буданд ва ин фарзия ба тањќиќи дигаре ниѐз дорад. Ба њар њол, довталабї 
фурсати таомули иљтимоиро, ки як ниѐзи умумї барои бештари афрод аст, дар 
ихтиѐри онон ќарор медињад. Њамчунин, бо таваљљуњ ба натоиљи тањќиќоти Бенабоу 
ва Тайрол (2004) њракати довталабї метавонад наќши пешбиникунандае дар авомили 
иљтимої дошта бошад [9]. Натоиљ нишон дод, ки мазњаб бо омили њимоят аз 
хонавода иртиботи маънодоре дорад, ки метавонад ба далели эътиќоди хосси 
эрониѐни мусалмон бошад, ки ислом афродро њамвора ба њимоят аз хонавода ташвиќ 
мекунад. Дар байни авомил ва вижагињои шахсиятї байни бурунгароии довталабон 
бо таљрибаи боз, виљдон бо равонранљурї ва созгорї бо таљрибаи боз њамбастагии 
мусбате машњуд буд ва дар авомили сатњи иљтимої байни њар се омил эњтиром ба 
ќавонин, риояти усули шањрвандї ва эњтиром ба урфи иљтимої, њамбастагии 
маънодоре мушоњида шуд. Бад-ин гуна аст, ки сатњи иљтимоии довталабон, дар 
маљмуъ, мутавассит ба болост. Пас, довталабї бо афзоиши иртибототи созанда бо 
иљтимоъ ва афроди мухталиф муљиби созгорї дар афрод мешавад ва довталабї ба 
рушду тавсеаи зиндагии шањравандї мунљар мешавад [13]. Ба тавре ки бархе 
муњаќќиќон, монанди Вилсон, яке аз умдатарин авомили довталабиро таомули 
иљтимої медонад [36]. Омили мазњаб бо авомили виљдон, эњтиром ба ќавонин, 
риояти усули шањрвандї ва эњтиром ба урфи иљтимої иртиботи маънодоре дошт. Ин 
низ метавонад ба пешравии шањрвандони муќайяд ба дин бештар намуд дошта 
бошад. Дар кулл бояд гуфт, ки далели мунњасир ба фард будани натоиљ дар Эронро 
бештар мебояд дар фарњанги хосси мардуми ин марзу бум, ноошної бо фарњанги 
нањзати довталбї ва ањдофи он, наву тоза будани мафњуми довталабї ва набудани 
ќавонин ва завобити хос ба манзури бакоргирии довталабон љустуљў кард. Омили 
подош бо бурунгарої ва эњтиром ба ќавонин иртиботи маънодре дошт. Бинобар ин, 
авомили хориљї, аз љумла подошњои моддї ва маънавї метавонад эњтиром ба 
ќавонинро густариш дињад. Њамчунин, омили итлофи ваќт бо бурунгарої ва 
равонранљурї њамбастагї дошт, ки бо натоиљи Ставитский ва Пансон њамхонї 
дорад. Омили номаълум низ бо омили иљтимої ва омили эњтиром ба ќавонин бо 
бурунгарої ва созгорї иртиботи маънодоре дошт. Риояи усули шањрвандї ва урфи 
иљтимої низ бо бурунгарої муртабит буданд, ки дар кулл бо натоиљи Алум њамхонї 
дорад ва бо натоиљи Вулф муѓойир аст. Ба њар њол, довталабї муљиби таќвияти 
сармояи иљтимої дар љомеа мешавад, бинобар ин, метавон гуфт, ки яке аз 
муњимтарин авомили муассир дар эљоди сармояи иљтимої довталабї аст. Бо 
таваљљуњ ба ангезањои мутафовити довталабон ва низ вижагињои шахсиятии 
гуногуни онон бояд гуфт, ки масъулиятњо мебоист бар асоси афзалиятњои 
довталабон таќсим шаванд. Дар ин сурат раванди афзоиши эътиборот бар пояи 
вижагињои мусбат бино хоњад шуд, на заъфњо. Тањќиќот нишон доданд, ки агар 
мудир битавонад фарогард ва аносири тафрењ ва корро бо њам талфиќ кунад, ангезаи 
довталабон низ ба ќуввати худ боќї меонад. 

Њамчунин, таъини гурўњњои синнї ва вижагињои шахсиятии довталабон 
метавонанд роњкушои бархе мавонеи созмонї дар мизони љазбу нањваи гузиниши 
синни довталабон барои рўйдодњои мухталиф дар радањои синнї бошад. Чун 
довталабон њељ гуна вобастагии молї ба созмонњо надоранд, бинобар ин, ќодир ба 
арзѐбии даќиќ ва айнї аз созмонњои варзишї њастанд. Ин наќши довталабон ба 
созмонњои варзишї кумак мекунад, то дар масири сањењ гом бардоранд ва ба њаѐт 
идома дињанд. 

Нињоят, довталабї ва хидматрасонї ба љомеа аз падидањои дунѐи муосир аст ва 
реша дар суннатњои иљтимоии мардуми љањон дорад ва фаъолиятњои довталабона 
мазоѐи дусўяе дорад, ки њам љомеа ва њам довталаб аз он бањраманд мешаванд. 
Бинобар ин, ба навње ба афзоиши сармояи иљтимої дар љомеа кумак мекунанд. Дар 
нињоят бояд ба мудирони варзиши кишвар ин нуктаро хотирнишон кард, ки тарвиљи 
нањзат, фарњанг, усул ва ќавоиди довталабї, илова бар мазоѐи иќтисодї, ки барои 
варзиши кишвар фароњам месозад, метавонад дар поксозии руњу равони афроди 
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љомеа ва низ тавсеаи усулу аќоиди шањрвандї ва эњтиром ба ќавонин кумаки шоѐне 
кунад, зеро ки ин фарзия дар бисѐре кишварњо ба исбот расида ва лозим аст, то бо 
њамин мудирон ва донишмандони мудирияти варзишї ин њаракат дар варзиш ба 
сурати густардае иттифоќ афтад, то шоњиди ќавоиди он дар варзиш ва љомеаи Эрон 
бошем. Њамин тавр, бояд ба авомили љазбу нигањдории довталабї низ муталеъ буд, 
то битавон бо мудирияти сањењ дар бакоргирии њарчи бењтари ин манбаъ муштоќи 
кори бештарин бањравариро дошт. 

Муќарриз: Тошзода С. – н.и.п., ДМТ 
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ШИНОСОИИ АВОМИЛИ АНГЕЗИШЇ, ВИЖАГИЊОИ ШАХСИЯТЇ ВА МУАЛЛИФАЊОИ 

ИЉТИМОИИ НЕРУЊОИ ДОВТАЛАБЇ ДАР ВАРЗИШ 
Таъини гурўњњои синнї ва вижагињои шахсиятии довталабон дар мусобиќањои варзишї 

метавонанд роњкушои бархе мавонеи созмонї дар мизони љазбу нањваи гузиниши синни довталабон 
барои рўйдодњои мухталиф дар радањои синнї бошад. Чун довталабон њељ гуна вобастагии молї ба 
созмонњо надоранд, бинобар ин, ќодир ба арзѐбии даќиќ ва айнї аз созмонњои варзишї њастанд. Ин 
наќши довталабон ба созмонњои варзишї кумак мекунад, то дар масири сањењ гом бардоранд ва ба 
њаѐт идома дињанд.Нињоят, довталабї ва хидматрасонї ба љомеа аз падидањои дунѐи муосир аст ва 
реша дар суннатњои иљтимоии мардуми љањон дорад ва фаъолиятњои довталабона мазоѐи дусўяе 
дорад, ки њам љомеа ва њам довталаб аз он бањраманд мешаванд. Бинобар ин, ба навње ба афзоиши 
сармояи иљтимої дар љомеа кумак мекунанд. Дар нињоят бояд ба мудирони варзиши кишвар ин 
нуктаро хотирнишон кард, ки тарвиљи нањзат, фарњанг, усул ва ќавоиди довталабї, илова бар мазоѐи 
иќтисодї, ки барои варзиши кишвар фароњам месозад, метавонад дар поксозии руњу равони афроди 
љомеа ва низ тавсеаи усулу аќоиди шањрвандї ва эњтиром ба ќавонин кумаки шоѐне кунад, зеро ки ин 
фарзия дар бисѐре кишварњо ба исбот расида ва лозим аст, то бо њамин мудирон ва донишмандони 
мудирияти варзишї ин њаракат дар варзиш ба сурати густардае иттифоќ афтад, то шоњиди ќавоиди он 
дар варзиш ва љомеаи Эрон бошем. Њамин тавр, бояд ба авомили љазбу нигањдории довталабї низ 
муталеъ буд, то битавон бо мудирияти сањењ дар бакоргирии њарчи бењтари ин манбаъ муштоќи кори 
бештарин бањравариро дошт. 

Калидвожањо: довталаби варзишї, авомили ангезишї, вижагињои шахсиятї, авомили иљтимої. 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МОТИВИРУЮЩИМИ ЛИЧНОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И 

СОЦИАЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ВОЛОНТЁРОВ В СФЕРЕ СПОРТА 

Обозначение возрастных групп и личностных особенностей волонтѐров в спортивной деятельности 

может стать решением некоторых организационных проблем в части привлечения и изменения возраста 

волонтѐров на различные мероприятия в возрастных группах. Поскольку волонтѐры не имеют финансовой 

зависимости от организаций, они имеют возможность точно и объективно оценить спортивные организации. 

Такая роль вовлеченных в волоетѐрство помогает спортивным организациям двигаться по правильному 

пути.Наконец, подача заявления и служение обществу - это феномен современного мира, уходящий корнями 

в социальные традиции народов мира, а деятельность по подаче заявок имеет двойную выгоду, которой 

пользуются и общество, и заявитель. Таким образом, они помогают увеличить социальный капитал в 

обществе. В конце концов, необходимо напомнить спортивным менеджерам страны, что развитие культуры, 

методов и правил применения, помимо экономических выгод, которые дает спорт страны, может помочь в 
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очищении души народа и общества, а также расширении принципов гражданственности и уважения, потому 

что эта гипотеза была доказана во многих странах, и необходимо объединить это движение в спорте с этими 

менеджерами и исследователями спортивного менеджмента, поэтому что мы можем стать свидетелями его 

силы в спорте и иранском обществе. Таким же образом необходимо обратить внимание на факторы 

привлечения и удержания волнтѐров, чтобы иметь возможность максимально продуктивно работать при 

правильном управлении и максимально эффективном использовании данного ресурса. 

Ключевые слова: спортивный претендент, мотивационные факторы, личностные качества, 

социальные факторы. 

 

INTRODUCTION TO MOTIVATING PERSONAL CHARACTERISTICS AND SOCIAL CATEGORIES 

OF VOLUNTEERS IN THE FIELD OF SPORTS 

Designating age groups and personal characteristics of volunteers in sports activities can be a solution to 

some organizational problems in terms of attracting and changing the age of volunteers for various events in age 

groups. Since volunteers are not financially dependent on organizations, they are able to accurately and objectively 

evaluate sports organizations. This role of those involved in volunteerism helps sports organizations move on the 

right path. Finally, applying and serving the community is a phenomenon of the modern world, rooted in the social 

traditions of the peoples of the world, and the activity of applying has a dual benefit that benefits both the 

community and the applicant . Thus, they help increase social capital in the society. In the end, it is necessary to 

remind the sports managers of the country that the development of culture, methods and rules of application, in 

addition to the economic benefits that the country's sports provide, can help in purifying the soul of the people and 

society, as well as expanding the principles of citizenship and respect, because this hypothesis was has been proven 

in many countries and it is necessary to integrate this movement in sports with these managers and sports 

management researchers so that we can witness its strength in sports and Iranian society. In the same way, it is 

necessary to pay attention to the factors of attracting and retaining wavemakers in order to be able to work as 

productively as possible with proper management and the most effective use of this resource. 

Key words: sports candidate, motivational factors, personal qualities, social factors. 
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ТДУ: 37.013.46 
АРЗЁБИИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ МЕТОДЊОИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМ 

ДАР МАКТАБИ ОЛЇ  
 

Азимова Н.С., Нугмонов М. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Љињати њамќадами замон будан бо рушди љањонї Тољикистони соњибистиќлол 
як ќатор иќдомњои созандаи худро дар соњаи тањсилоти касбї амалї намуда 
истодааст, ки ба њамгирої дар иттифоќи байналмилалии тањсилотї равона 
гардидаанд. Вале аз љониби дигар, дар бозори мењнат корфармоѐн бо сатњи дониш ва 
мањорату малакаи хатмкардагони мактабњои олї ќаноатманд нестанд. Донишљўи 
мактаби олї худ бояд дарк намояд, ки дар шароити раќобати бозори мењнат њамон 
шахс муваффаќ буда метавонад, агар омодагии хуби касбї, мањорати 
худинкишофдињии шахсї ва касбї, иљрои мустаќилонаи супориш, мутобиќшавї ба 
шароитњои нави фаъолият ва хусусияти табодулї дошта бошад. Дар ин замина 
муаммои мукаммал гардонидани тайѐрии назариявї ва амалии донишљўѐн, ки 
ќобилияти самаранок њал карда тавонистани масъалањои иљтимої, мутобиќшавї ба 
воќеияти њаѐтро доранд, ба миѐн меояд.  

Дар Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020 
ќайд карда шудааст, ки “Гирифтани маълумоти босифат яке аз арзишњои инсонї 
буда, барои омода шудани мутахассиси босалоњият, ќобилияти табодулидошта, 
эъљокор заминаи мусоид мегузорад” [7]. 

Дар мактаби олї азхудкунии фанњои заминавї, аз љумла фанни математикаи 
олї, барои омўзиши фанњои касбї заминасозї менамоянд. Паст будани сатњи 
тайѐрии математикии донишљўѐн ба сатњи тањсилоти касбї низ таъсири манфии 
худро мерасонад. 

Дар ин хусус, М.В. Пототский ќайд намудааст, ки: «Математикаи олї на танњо 
ба тањсилоти умумии математикї таъсир мерасонад, балки як ќатор масъалањои 
муњими раванди таълимро њал мекунад» [4, С.70]. 

Сатњи тањсилоти математикї саводнокии ањолї ва раќобатпазирии 
мутахассисро дар љодаи истењсолоти моддї ва зењнї муайян мекунад. Тањсилоти 
математикї азхудкунии дониш, мањорат ва малакаи барои азхудкунии фанњои дигар, 
фаъолияти амалї, истифода дар фаъолият ва тањсилоти минбаъдаи касбї муњимро 
дар назар дорад. Моњияти тањсилоти математикї на танњо азхудкунии дониш, 
мањорат ва малака аст, балки ташаккули муњити маънавї, зењн ва ахлоќи инсонро 
дар бар мегирад. 

Тамоми ќобилияти инсон дар раванди фаъолият инкишоф меѐбад. Муаммои 
фаъолгардонии донишљўѐн – яке аз масъалањои мубрамтарин дар амалияи тањсилот 
мањсуб меѐбад. Фароњам сохтани шароитњои дидактикї ва психологии азхудкунии 
донишњо, њавасманд гардонидан барои омўзиш ва ташаккули фаъолнокии на танњо 
зењнї, балки шахсї ва иљтимоии донишљўѐн танњо бо истифодаи усулњои фаъоли 
таълим имконпазир аст. Инкишофи ќобилияти азхудкунии эљодии донишљўѐн яке аз 
маќсадњои фаъолияти омўзгор ва истифодаи моњиронаи усулњо ва тарзњои 
мухталифи фаъолгардонї, воситаи ба маќсадрасї мањсуб меѐбад. Фањмиши дурусти 
ин нукта барои фаъолияти омўзгор хеле муњим аст.  

Истифодаи усулњои фаъоли таълим на танњо барои баланд бардоштани сатњи 
дониш, балки ташаккул ва инкишофи њавасмандии азхудкунї ва ќобилият, малака ва 
мањорати мењнати мустаќилонаи аќлї, инкишофи ќобилиятњои эљодї ва иртиботии 
донишљўѐн мањсуб меѐбад [1]. 

«Методњои фаъоли таълим- ин тарзи фаъолгардонии фаъолияти таълимию 
дарккунии донишљўѐн мањсуб ѐфта, дар раванди азхудкунии маводи таълимї бо 
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назардошти он, ки донишљўѐн низ фаъол њастанд, онњоро ба фаъолияти фикрї ва 
амалии фаъол водор месозад» [2, С.188].  

Њангоми истифодаи ин ѐ он метод ва тарзњои фаъолгардонии донишљўѐн сатњи 
инкишофи ќобилияти азхудкунии онњоро њамеша ба назар гирифтан лозим аст. 
Барои инкишофи њамаљонибаи донишљуѐн тез-тез методњои фаъоли таълимро 
истифода бурдан мувофиќи маќсад аст. Баробари ин аз хотир баровардан лозим нест, 
ки оѐ истифодаи ин ѐ он метод ва тарз самаранок њаст ѐ не, ба такмилѐбии мањорати 
азхудкунии онњо таъсир расонидааст ѐ не?  

Барои омўзгор тањлил намудани натиљаи фаъолияти касбии худ, банаќшагирї 
ва ташкили озмоиши психологї-педагогї ва коркарду хулосабарории он хеле муњим 
аст. Яке аз маќсадњои тањќиќот тањлилкунии таѓйироти равади таълим, бањодињии 
ањамиятнокии он ва муайян кардани омилњои таъсиррасон мебошад. Натиљањоро на 
танњо муайян ва муќоиса кардан, балки асоснок намудан, исбот кардани 
ѓайритасодуфї будани онњо ва ањамиятнокии таѓйиротњои баамаломада муњим аст. 
Муайян кардани алоќаи байни таъсиррасонї ба донишљў (истифодаи методњои 
фаъоли таълим ва ѓ.) ва натиљаи бадастомада, асосноккунии самарабахшии 
истифодаи методњои таълим бо воситаи методњои омори математикї имконпазир 
аст. 

Дар фаъолияти педагогии худ љињати истифодаи методњои фаъол дар раванди 
таълими математикаи олї мо маќсад гузоштем, ки натиљаи самаранокии онњоро 
тањќиќ намоем. Баъд аз баргузории кори хаттї-санљишї аз фанни математикаи олї 
дар ду гурўњи донишљўѐн озмоиши педагогї ташкил намудем. Маќсад гузоштем, ки 
сатњи бењтар ва сифатан хуб иљро кардани супоришњоро дар гурўњњо санљем. Яъне, 
лозим аст, ки ду ќатори вариатсионї (ѐ оморї) муќоиса карда шаванд.  

 
Бањо 2 3 4 5 

Миќдори донишљўѐни гурўњи 1-26.01.01 А, ки бањои 
мувофиќро соњиб шудааст 

3 13 5 4 

Миќдори донишљўѐни гурўњи 1-26.01.01 Б, ки бањои 
мувофиќро соњиб шудааст 

1 8 13 - 

Бигзор маљмуи интихоб бо ќатори вариатсонї дода шуда бошад: 
Бузургии ченшаванда хi хi хi … хi 
Зуддї mi mi mi … mi 

 
Миѐнаи интихобї чунин муайян карда мешавад:  

k

kk
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Бањои миѐнаи соњибшудаи донишљўѐнро њисоб мекунем: 

Гурўњи 1-26.01.01 А: 27,3
26

85

45133

455413332





x  

Гурўњи 1-26.01.01 Б: 54,3
22

78

1381

051348312





x  

Бањои миѐнаи иљрои супоришњо аз љониби донишљўѐни гурўњи 1-26.01.01 Б 
баландтар аст ва сатњи азхудкунии фан низ дар ин гурўњ нисбатан баланд мебошад. 
Вале ин фарзияро санљидан лозим аст. 

Акнун муайян мекунем, ки то чї андоза бањои миѐнаи гурўњњо аз якдигар фарќ 
доранд. Барои ба ин савол љавоб додан дар омори математикї мафњуми 
нишондињандаи пошхўрї мављуд аст. Нишондињандаи пошхўриии ќатори 
вариатсиониро дисперсия меноманд. Дисперсияи интихобї Dв аз рўи формулаи зерин 
муайян карда мешавад [3, С.19]: 
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Дар ин љо хi-бузургии i-ум аз маљмуи интихоб, ки mi маротиба вомехурад; n-

њаљми интихоб; х -миѐнаи интихобї; k-миќдори ќиматњои гуногун дар интихоб. Чї 
ќадаре, ки ќимати дисперсия калон бошад, њамон ќадар фарќияти ќимати бузургии 
ченшаванда аз якдигар калон аст. 

Ќимати миѐнаи интихобии умумии ду гурўњро њисоб мекунем: 
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Ба сифр наздик будани ќимати дисперсия аз он шањодат медињад, ки фарќияи 
байни гурўњњои назоратшаванда калон нест. 

 Дисперсия на танњо дараљаи фарќияти ќиматњои бузургии ченшавандаро дар 
дохили як гурўњ, балки барои муайян кардани тамоюли маълумоти гурўњњои гуногун 
низ истифода бурда мешавад. Барои ин якчанд намудњои дисперсия истифода бурда 
мешавад. Агар ягон гурўњ интихоб карда шавад, дисперсия ин гурўњро дисперсияи 
гурўњї меноманд. Барои ба таври ададї ифода кардани фарќи дисперсияњои якчанд 
гурўњњо мафњуми дисперсияи байнигурўњиро истифода мебаранд.  
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Дар ин љо k-миќдори гурўњњо дар интихоби умумї, iх -миѐнаи интихобї барои 

гурўњи i-ум, ni – њаљми интихоби гурўњи i-ум, х - миѐнаи интихобї барои њамаи 

гурўњњо. 
Агар интихоби умумї (масалан, гурўњи донишљўѐн) ба якчанд зергурўњ таќсим 

шуда бошад, ѓайр аз дисперсияи байнигурўњї дисперсияи дохилигурўњиро низ њисоб 
кардан мумкин аст, ки аз рўи формулаи зерин муайян карда мешавад: 
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Дар ин љо k-миќдори гурўњњо дар интихоби умумї, Di – дисперсияи гурўњи i-уми 
њаљми ni мебошад. 

Дисперсияи байнигурўњї ва умумї барои муайян кардани вобастагии байни 
натиљаи озмоиши педагогї аз таълуќ доштани донишљў ба ин ѐ он гурўњ имконият 
медињад. Бо ин маќсад коэффитсиенти детерминатсияро истифода мебранд:  
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Масалан, муайян мекунем, ки то чї андоза самти тахассуси донишљўѐн ба сатњи 
азхудкунии фанни математикаи олї таъсир мерасонад. Маълумотро дар љадвал 
љойгир мекунем: 

 
Самти тахассуси гурўњи 
донишљўѐн 

Холи миѐнаи 
гурўњ (хi) 

Миќдори донишљўѐни 
гурўњњо (нафар) (ni) 

Дисперсия дар 
гурўњ (Di) 

Кори бокї 63,46 28 10,38 
Системањои 
автоматикунонидашуда 

57,9 25 9,48 

Идораи давлатї 55,3 21 9,36 

 
Холи миѐнаи иљрои супоришњоро барои њамаи гурўњњо муайян мекунем: 

27,59
212528

213,55259,572846,63
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Дисперсияи байнигурўњиро њисоб мекунем: 
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Дисперсияи дохилигурўњиро њисоб мекунем: 

79,9
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36,92148,92538,1028
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Дисперсияи умумиро њисоб мекунем: 
Dв=Dдохилигурўњї+ Dбайнигурўњї=11,75+9,79=21,54 

Пас коэффитсиенти детерминатсия 55,0
54,21

75,112
R аст. 

Аз ин озмоиш чунин хулоса бармеояд, ки барои донишљўѐни ихтисосњои кори 
бонкї, системањои автоматикунонидашуда ва идораи давлатї омўзиши фанни 
математикаи олї як хел муњим аст ва аз самти ихтисосашон на он ќадар вобастагї 
дорад. Коэффитсиенти њисобшудаи детерминатсия нишон медињад, ки сатњи 
азхудкунии фанни математикаи олї ба самти тахассуси донишљўѐн 55% вобастагї 
дорад. 

Хулоса, баланд бардоштани самаранокии фаъолияти пурсамари омўзгор як 
андоза аз истифодаи технологияњои ташкил ва арзѐбии натиљањои таълими 
донишљўѐн бо истифодаи методњои оморї вобастагї дорад. Афзалияти истифодаи ин 
методњо дар самаранокї, технологї, эътимоднокї ва воќеї будани онњо аст. 

Низоми фаъолияти омўзгор вобаста ба фаъолсозии фаъолияти таълимии 
донишљўѐн њангоми омўзиши фанни математикаи олї бояд бо дарназардошти 
мунтазам ноилгардї ба маќсади интизорї, яъне инкишофи ќобилияти донишљў дар 
раванди таълим ва соњибтахассусгардии ў, роњандозї гардад. 
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АРЗЁБИИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ МЕТОДЊОИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМ ДАР МАКТАБИ 

ОЛЇ  
Дар маќолаи мазкур оид ба фаъолсозии раванди таълими фанни математикаи олї бо истифодаи 

методњои фаъол ќайд гардидааст. Дар мактаби олї азхудкунии фанњои заминавї, аз љумла фанни 
математикаи олї, барои омўзиши фанњои касбї заминасозї менамоянд. Паст будани сатњи тайѐрии 
математикии донишљўѐн ба сатњи тањсилоти касбї низ таъсири манфии худро мерасонад. Инкишофи 
ќобилияти азхудкунии эљодии донишљўѐн яке аз маќсадњои фаъолияти омўзгор ва истифодаи 
моњиронаи усулњо ва тарзњои мухталифи фаъолгардонї, воситаи ба маќсадрасї мањсуб меѐбад. 
Фањмиши дурусти ин нукта барои фаъолияти омўзгор хеле муњим аст. Барои омўзгор тањлил намудани 
натиљаи фаъолияти касбии худ, банаќшагирї ва ташкили озмоиши психологї-педагогї ва коркарду 
хулосабарории он хеле муњим аст. Яке аз маќсадњои тањќиќот тањлилкунии таѓйироти равади таълим, 
бањодињии ањамиятнокии он ва муайян кардани омилњои таъсиррасон мебошад. Натиљањоро на танњо 
муайян ва муќоиса кардан, балки асоснок намудан, исбот кардани ѓайритасодуфї будани онњо ва 
ањамиятнокии таѓйиротњои баамаломада муњим аст. Муайян кардани алоќаи байни таъсиррасонї ба 
донишљў (истифодаи методњои фаъоли таълим ва ѓ.) ва натиљаи бадастомада, асосноккунии 
самарабахшии истифодаи методњои таълим бо воситаи методњои омори математикї имконпазир аст. 

Калидвожањо: тайѐрии касбї, ќобилият, фаъолнокї, методњои фаъол, ањамиятнокї, муќоисаи 
натиљањо, методњои омори математикї.  

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

В данной статье отмечается об активизации процесса обучения высшей математике активными 

методами. В высшей школе освоение основных предметов, в том числе высшей математики, закладывает 

основу для изучения профессиональных дисциплин. Низкий уровень математической подготовки студентов 

также негативно влияет на уровень профессионального образования. Развитие способностей студентов к 

овладению творческими способностями является одной из целей деятельности преподавателя, а умелое 

использование различных методов и способов активизации считается средством достижения цели. 

Правильное понимание этого аспекта очень важно для деятельности преподавателя. Для педагога очень 

важно проанализировать результаты своей профессиональной деятельности, спланировать и организовать 

психолого-педагогический эксперимент, обработать и делать соответствующие выводы. Одной из целей 

исследования является анализ изменений в образовательном процессе, оценка их значимости и выявление 

влияющих факторов.Важно не только определить и сравнить результаты, но и обосновать их, доказать их 

неслучайность и значимость внесенных изменений. Определить связь между воздействием на обучающегося 

(использованием активных методов обучения и т.п.) и полученным результатом, эффективность 

использования методов обучения возможно средствами методов математикой статистики. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, способности, активность, активные методы, 

значимость, сравнение результатов, методы математической статистики. 

 

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF USING ACTIVE LEARNING METHODS AT A 

UNIVERSITY 

This article notes the activation of the process of teaching higher mathematics using active methods. In 

higher education, mastering basic subjects, including higher mathematics, lays the foundation for the study of 

professional disciplines. The low level of mathematical preparation of students also negatively affects the level of 

professional education. Developing students' abilities to master creative abilities is one of the goals of the teacher, 

and the skillful use of various methods and methods of activation is considered a means of achieving the goal. A 

correct understanding of this aspect is very important for the work of a teacher. It is very important for a teacher to 

analyze the results of his professional activities, plan and organize a psychological and pedagogical experiment, 
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process and draw appropriate conclusions. One of the goals of the study is to analyze changes in the educational 

process, assess their significance and identify influencing factors. It is important not only to determine and compare 

the results, but also to justify them, to prove their non-randomness and the significance of the changes made. It is 

possible to determine the relationship between the impact on the student (the use of active learning methods, etc.) 

and the result obtained, the effectiveness of the use of teaching methods using the methods of mathematical 

statistics. 

Key words: professional training, abilities, activity, active methods, significance, comparison of results, 

methods of mathematical statistics. 
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УДК.373:053 
МАВЌЕИ ОМЎЗГОР ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ДАРСЊОИ 

МАТЕМАТИКАИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ 
 

Бурњонов Ќ.Т.  
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров 

 
 Методика њамчун фан, роњњо ва воситањоеро тавсия медињад, ки мо тавассути 

онњо амал карда, ба њадафи мушаххас ноил шуда, усулу тарзњоро омўхта метавонем. 
Аз љумла, методикаи таълими математика дар синфњои ибтидої роњу воситањои 
тарбияи насли наврасро дар љомеаи имрўза тавассути математика нишон дода, онро 
таълим медињад. Барои муаллим на танњо ќонунњои таълимро донистан, балки барои 
татбиќи онњо шароити дуруст фароњам овардан њам муњим аст, ки ба ин дар натиљаи 
амиќ фањмидан ва риоя намудани ќоидањои асосии раванди таълим ноил шудан 
мумкин аст.  

 Таълими математика дар синфњои ибтидої ќадами аввалини омўзиши фанни 
риѐзї дар мактаб мебошад, зеро дар њамин марњилаи тањсил асосњои фанни 
математика омўзонида мешаванд. 

Фанни методикаи таълими математика бо педагогика (ќисми дидактика) ва 
педагогикаи психологї алоќаманд аст, зеро мавриди интихоби мавод ва усулњои 
таълим принсипњои дидактикї њатман бояд риоя гарданд. 

Сохтори таълими математикаро чунин ифода намудан мумкин аст:  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Мазмуни таълим. Мазмуни таълимии мактаб ба дониш, малака ва малакањое 

дахл дорад, ки хонандагон дар љараѐни омўзиши фанњои муайян аз худ мекунанд. 
 Усулњои таълим. Методи таълим ин роњи фањмиши назариявї ва фаъолияти 

амалии омўзгорон ва донишљўѐн мебошад, ки ба иљрои вазифањои таълимї 
нигаронида шудааст. Методика аз калимаи юнонии «metodos» гирифта шуда, 
маънояш роњ, усул, тариќ ва тарз мебошад. 

 Шаклњои ташкили таълим. Калимаи «шакл» аз истилоњи юнонии  
«forma» гирифта шуда, маънои намуди зоњирии чизеро дорад. Њамин тариќ, 

шаклњои таълим њамчун мафњуми дидактикии ташкили раванди таълим фањмида 
мешаванд, ки ба шумора, ваќт ва љойи таълимгирандагон, инчунин тартиби татбиќи 
он вобаста аст. 

Воситаи таълим. Воситањои ѐрирасони раванди таълим: нутќи педагогї, 
китобњои дарсї, таљњизоти синф ва ѓ. 

Масалан, барои муайян намудани дониши математикии бачагон ва њаматарафа 
инкишоф додани нутќи математикии онњо аз мисолу масъалањо ва машкњои 
шавќовар истифода намудан мувофиќи маќсад аст. 

Намуна: 
1. Ифодаи зеринро њал кунед: 
а) 35 : 7 + 40 * 2-20 = 65 
Њал: 1) 35: 7 = 5 

Шаклњои 
ташкили таълим 

Воситањои 
таълим 

Мазмуни таълим Методи таълим 

Маќсади таълим 
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 2) 40 * 2 = 80 
 3) 5 + 80 = 85 
 4) 85-20 = 65. 
 Њангоми њалли ифодањои математикї ба лањзањои зерини машќ диќќат додан 

лозим аст: 
1. Дар ифодаи математикї чанд амал мављуд аст? 
2. Тарзи иљрои амалро аз чї бояд сар кард?  
3. Ифода дар кадом шакл аст? 
4. Диќќати махсус бояд ба оѓози амал дода шавад. 
Ин яке аз роњњои баланд бардоштани ќобилияти дарки ифодањои математикї 

мебошад. 
Масалан, њангоми њалли масъалањои одї ва мураккаб (композитсияи) 

мутаносибан (аз чап ва рост) хонандагон бо роњњои њалли онњо, дар як ваќт бо њаѐт 
шинос мешаванд. Чи хеле ки олим Лобачевский Н.М. зикр намудааст: “Табиат бо 
забони математикї њарф мезанад”. Хонандагон масъалањои математикиро њал 
намуда, дар бораи ќонуниятњои њаѐту табиати зиндаю ѓайризинда маълумот пайдо 
мекунанд. Зеро мазмуни њар як масъалаи математикї дар синфњои ибтидої хусусияти 
тарбиявї дорад ва хонандагонро ба зиндагии оянда омода месозад.  

Методика роњњои таълимро нишон медињад, ки мо барои расидан ба маќсади 
муайян аз онњо истифода мебарем. Махсусан, методикаи математика дарсдињиро, 
яъне назарияи хисобњоро меомўзад ва роњњои дар амал татбиќ намудани онро нишон 
медињад. 

Методикаи математика дар таълими ибтидої як фанни педагогї буда, мазмуни 
маводи математикї ва ањаммияти онњо, вазифањо ва усулњои таълимро баррасї 
мекунад. 

Методика таљрибаи бойи муаллимони пешќадамро меомўзад, ба он такя 
мекунад, ба муаллимони љавон маслињату усулњои бењтарини таълимро тавсия 
медињад, то ки онњо ин роњро пеш гиранд ва ба маќсадњои хеш ноил гарданд. 

Методикаи математика дар таълими ибтидої њамчун фан дар давоми ду асри 
охир ба вуљуд омада, дар заминаи таљрибаи бойи омўзгорони пешќадам асос 
ѐфтааст. 

Омўзиши усулњои нав дар таълими ибтидої барои омўзгорон ањаммияти калон 
дорад ва онњо метавонанд тавассути омўзиши ин омўзгорон дониши худро боз њам 
такмил дода, таълиму таљрибаи насли наврасро такмил дињанд. 

Методикаи таълими ибтидої вазифањои мушаххаси зеринро дорад: 
1. Интихоб ва муайян кардани маводи математика барои синфњои 

ибтидої. 
2. Тањияи барномаи таълимии синфњои ибтидої. 
3. Муайян кардани роњњои таълиму тарбия. 
Хонандагон барои аз худ кардани маводњои интихобшуда вазифагузорї карда 

мешаванд. 
Хонандагон бояд дониши устувори математикї дошта бошанд ва онро дар амал 

татбиќ карда тавонанд. Њоло хонандагон на танњо бо омўхтани ададњои бутун ва 
каср бо роњи ченкунии миќдорњо ва геометрияи визуалї, балки бо назарияи ададњо, 
хосиятњои амалњои арифметикї ва вазифаи элементњои алгебра, геометрия низ 
машѓул мешаванд. Методикаи математика хонандагонро на танњо бо тартиби услуб 
ва дониш шинос мекунад, тарзу усулњои нави мафњумњои математикї, инчунин усулу 
шаклњои нави ташкили раванди хуби таълимро аз фанни математика, зиѐд кардани 
шавќу раѓбати хонандагонро муаррифї мекунад.  

Мазмуни методикаи таълими математика дар мактаби ибтидої се њадаф дорад: 
1. Њадафи амалї (сохтани маводњои њисобї). 
2. Њадафи назариявї (аз худ кардани мафњумњои математикї аз љониби 

хонандагон). 
3. Њадафи таълимї (инкишофи њамаљонибаи дониши хонандагон) 
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Методикаи математика дар таълими ибтидої вобаста ба мазмун ва маќсади фан 
фарќ мекунад. 

Масалан, њангоми тавсифи материали нав аз усулњои баѐни шифоњї (суњбат ва 
шарњу эзоњ), усули индуксия ва дедуксия, усули њалли масъалањо, мушоњида, њолати 
масъала бо ифодаи тањлилу синтез дар омўзиши ченакњо ва геометрия истифода 
мешавад. Бо истифода аз ин усулњо мо дар хонандагон дониш ва малакањои заруриро 
ташаккул медињем. 

Усули баёни шифоњї. Хонандагон бо маводи нав шинос мешаванд, ки одатан аз 
маърузаи шифоњии муаллим оѓоз меѐбад. 

Сухани муаллим бояд равшан ва сода бошад. Баѐни муаллим метавонад 
тавассути суњбат ѐ шарњ сурат гирад. Муаллим њангоми омўхтани раќамгузории 100 
аз хонандагон метавонад пурсад, кадом раќамњо якраќамаанд? Кадом раќамњо 
дураќамаанд? 

Њангоми иљрои фаъолияти аќлї маљмуи раќамњои якраќама нишон дода 
мешавад. 

Вобаста ба усули шифоњї чунин супоришњоро ба хонандагон пешнињод 
намудан мумкин аст: дар дафтар 5 доираи сурх ва 3 доираи кабуд кашанд. Њоло чанд 
доира вуљуд дорад? Инро усули гуфтугў меноманд. 

Усули озмоиш (лабораторї). Агар масъалањо доир ба фасли сол бошанд, 
хонондагон бо зиндагони њаррўза аз наздик шинос мешаванд. 

Усулњои индуктивї. Индуксия як усули мулоњиза аз мисолњои хусусї ба 
хулосањои умумї мебошад. 

Ин усул дар таълими математика дар синфњои ибтидої хеле муњим аст, зеро 
талабагон бояд аз зинањои аввали саводомўзї фикр карда тавонанд. 

Њангоми њалли муодилањо, ифодањо, масъалањо, омўзиши элементњои геометрї 
истифодаи усули индуктивї хеле самаранок аст. 

Масалан, агар нархи як китоб 50 дирам бошад. Нархи китобњои 2,3,4 чанд пул 
аст? 

Њал: Мо медонем, ки нархи як китоб 50 дирам аст, оѐ онњоро бо ин роњ ѐфтан 
мумкин аст? 

2 * 50 дирам = 100 дирам = 1 сомон 
3 * 50 дирам = 150 дирам = 1 сомониву 50 дирам 
4 * 50 дирам = 200 дирам = 2 сомонї 
як * 50 дирам =? 
 Њамин тариќ, ќобилияти фикрронии хонандагонро инкишоф дода, шавќу 

раѓбати онњоро ба омўзиши фанни математика зиѐд намудан лозим аст. 
Усули аксиоматикї. Аксиома мафњумест, ки далел талаб намекунад. Аз ин рў, мо 

ин усулро бештар бо љорї намудани элементњои геометрї, њалли муодилањои 
одитарин истифода мебарем. Масалан: Номи ин фигурањоро муайян кунед. 

 
 
 
 
 

 

 

 
Зикр намудан бамаврид аст, ки дар таълими синфњои ибтидої омўзиши 

элементњои геометрї бо роњњои гуногун таълим дода мешавад, бинобар ин, мо аз 
усули аксиоматикї истифода мебарем. 

Усули афзалиятнок. Муаллими синфњои ибтидої Лисенкова С.Н. дар давоми 40 
соли фаъолияти кориаш соли 1971 дар конференсияи муаллимони синфњои ибтидої 
идеяи «афзалият»-ро пешнињод карда буд: 

Аќидаи “ афзалият ” аз ќисмњои зерин иборат аст: 
1.Додани дарси кушод. 
2.Ња, њамин тавр пеш рафтан лозим аст! 
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Ќайд кардан лозим аст, ки ќафоравии синф ба теъдоди хонандагони сустхон 
вобастагї дорад, зеро онњо ба пешравии синф монеъ мешаванд. Бинобар ин, дар 
љараѐни таълими математика бо тарзи зергурўњ ташкил намудани машѓулиятњо ба 
маќсад мувофиќ аст.  

Усулњои алгоритмї. Алгоритми “Algoгitm” аз калимаи лотинї гирифта шуда, 
аввалин маротиба аз љониби олими намоѐни Осиѐи Марказї Ал-Хоразмї пешнињод 
шудааст. 

Алгоритм - ќоидаи иљрои системаи амалњо бо тартиби муайян, ки барои њалли 
њамаи масъалањои типи маълум истифода мешавад. 

Дар асрњои миѐна ќоидањои чор амали арифметикї дар системаи дањї 
алгоритмњо номида шуданд. Ин ќоидањоро бори нахуст дар асри IX олими маъруфи 
хоразмї дар асари худ «Њисаб-ул-њинд» ворид кардааст. Дар Аврупо ин ќоида 
алгоритм номида шуд. 

Усули мазкурро дар таълими математикаи хонандагони синфњои ибтидої васеъ 
истифода бурдан мумкин аст. Масалан, њангоми њалли масъала аз љониби муаллим ѐ 
хонанда бояд онро зина ба зина њал кард, то њалли онро пайдо кунад, яъне: санљиши 
масъала, тањлили масъала ва љамъбаст. 

Ё њангоми њалли муодила: масалан, x -10 = 20 
1. x- 10 = 20 
2. x = 20 + 10 
3. Санљиш : 30-10 = 20 
5. Љавоб : x = 30 
Њамин тариќ, зина ба зина баѐн кардани тарзњои њалли масъала, муодила, 

ифода, нобаробарї ва ѓайра афзалиятнокии омўзиши фанни математикаро таъмин 
менамояд (5.с.11-13).  

Таълими тафриќавї дар дарси математикаи синфњои ибтидої 
Таълими тафриќавї равишест, ки имконот ва ниѐзњои њар як хонандагон ѐ 

гурўњи алоњидаи онњоро то њадди имкон ба назар мегирад. Аксар ваќт таълими 
тафриќа дар мактаб ба пешгирии камбудии донишандўзии хонандагон, 
«баробаркунї» ва омода намудани њавасмандгардонии шавќи маърифатии онњо 
нигаронида шудааст. 

Агар дар як синф 20-30 нафар талаба бошад, пас онњо аз рўйи ќобилияти 
зењниашон ба 4-5 зергурўњи гуногун таќсим мешаванд. Таълими тафриќа асосан 
тавассути супоришњои гурўњї ва инфиродї сурат мегирад. 

 Дар таълими математика тафриќабандї бо роњњои зерин фарќ карда мешавад: 
1. Ба њар як зергурўњи хонандагон вазифањо вобаста ба дараљаи 

донишазхудкунии онњо дода мешаванд. 
2. Ба хонандагони аълохон супоришњои иловагии инфиродї пешнињод 

карда мешаванд. 
3. Њаљм ва мазмуни супоришњои математикї бо назардошти имкониятњои 

аќлї, дониш, малака ва мањорати таълимгирандагон интихоб ва пешнињод карда 
мешавад. 

Роњњои гуногуни иљро намудани вазифањои зерин ба маќсад мувофиќ аст: 
- супоришњо барои ањли синф бо назардошти иќтидори зењнии онњо тарњрезї 

шуда, барои бењтаринњо ваќти кам муайян карда мешавад; 
- барои њамаи хонандагони синф як супориш пешнињод мешавад, аммо барои 

хонандагони фаъол њаљми супориш бештар ѐ мушкилтар аст; 
- супориш барои ањли синф тавсия мешавад, аммо барои хонандагони сустхон 

маводи ѐрирасон (наќша, алгоритм, љадвал, намуна, љавоб ва ѓ.) пешнињод карда 
мешавад, ки иљрои вазифаро осон мекунад. 

Дар дарсњои математика хонандагони аълохон метавонанд супоришњоро зуд 
иљро намуда, ваќти зиѐдатї ба даст оранд. Муаллимони ботаљриба барои чунин 
хонандагон вараќањои инфиродї омода намуда истифода мебаранд, ки вазифањои 
мураккабтарро дар бар мегирад. 
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 Тавре зикр гардид, тањияи њар як дарс аз дарки њадафњои он оѓоз мешавад. 
Муаллим шакли бењтарини дарсро барои бештар ноил шудан ба њадаф муайян 
намуда, ба наќша мегирад, ки чї гуна ва бо кадом восита ба натиљаи нињої ноил 
гардад. Аксарияти онњо чунин мешуморанд, ки наќшаи стратегии дарс зарур аст ва 
он ба талаботи сохтори дарс бояд мувофиќ бошад.  

 Омодагї ба дарс њамеша аз тайѐр намудани кабинети фаннї, воситањои аѐнии 
техникї, инчунин маводњои методї ва дидактикї дар мувофиќа ба мавзуи дарс оѓоз 
мегардад. Ин талабот фаъолияти муаллимро зимни омодагї ба дарс ва ташкили дарс 
муайян мекунад, ки мо онро шартан талаботи тартиби дуюм меномем. 

Дар асоси гуфтањои боло, баъзе љавобњои муаллимони синфњои ибтидоиро ба 
саволњои пешнињодшуда тањлил менамоем: 

1.Њомидова Љумъагул, ихтисоси тањсилоти ибтидої (фосилавї), МТМУ №42 
ноњияи Ашт, собиќаи корї - 38 сол, айни њол ба хонандагони синфи 4 дарс мегўяд. 

- Кадом шахс метавонад, ки муаллими синфњои ибтидої шавад ва барои чї? 
- Њамон шахс муаллими синфњои ибтидої шуда метавонад, ки касби худро дўст 

дорад. 
- Истифодаи кадом усулњо барои хонандагони синфњои ибтидої бештар 

мувофиќанд? 
- Муаллим њангоми баѐни мавзуъ бояд онро бо њаѐт ва њодисањои табиат 

алоќаманд намояд. 
- Наќши муаллим дар раванди таълими математика дар синфњои ибтидої чї 

гуна аст? 
- Муаллим дар раванди дарс наќши муњимро мебозад, зеро вай роњнамои 

хонанда мебошад. Тавассути муаллим талаба мавзуъро пурра мефањмад. 
- Муаллими синфњои ибтидої дар дарси математика бояд ба кадом самтњо 

диќќати махсус дињад? 
- Асосан, муаллим бо назардошти ќобилият, сатњи фањмишу дарки хонандагон 

мавзуъро баѐн намояд. 
2. Сарњадзода Гулљањон, ихтисоси тањсилоти ибтидої(фосилавї), ноњияи Ашт, 

МТМУ №7, собиќаи корї - 5 сол, њоло дар синфи 2 дарс мегўяд. 
- Кадом шахс метавонад, ки муаллими синфњои ибтидої шавад ва барои чї? 
 Шахсе, ки психологияи хонандагонро дарк карда, мувофиќи он муносибат 

мекунад. 
- Истифодаи кадом усулњо барои хонандагони синфњои ибтидої бештар 

мувофиќанд? 
- Истифода бурдани тасвирњои гуногун ва алоќаманд намудани мазмуни мавзуи 

дарс бо њаѐти воќеї. 
- Наќши муаллим дар раванди таълими математика дар синфњои ибтидої чї 

гуна аст? 
- Пеш аз њама, муаллим талабагонро бо раќамњо шинос карда, чор амали 

арифметикиро хуб шарњ дињад, зеро ин чор амали арифметикї асоси омўзиши фанни 
математикаро дар бар мегирад. 

- Муаллими синфњои ибтидої дар раванди дарси математика бояд ба кадом 
самтњо диќќати махсус дињад? 

- Таваљљуњ ба ќобилиятњои хонандагон ва вобаста ба он муносибату 
вазифагузорї намояд. 

 Њамин тариќ, таълими математика дар синфњои ибтидої душворињои ба худ 
хос дорад ва дар љараѐни таълим бештар истифода бурдани маводњои дидактикии 
гуногун ва шавќоварро талаб мекунад. 

Истифодаи маводи љолиб барои ноил шудан ба маќсадњои зерин мусоидт 
мекунад: 

- ташаккул додани дониш, малака ва машќњои математикї; 
-тањкими дониш ва малакањои математикї; 
- шавќу њаваси бачагонро ба омўзиши математика бедор намояд; 
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- рушди малакањои эљодї, тасаввурот, фањмиш ва тафаккури математикї; 
- фањмидани вобастагї, ќонунњои математикї ва тањияи мафњумњои геометрї. 
Барои он ки бозї ин вазифаро иљро кунад, њангоми ташкили он шартњои 

зеринро ба назар гирифтан лозим аст: 
1). Ќоидањои бозї бояд одї, равшан ва барои њама фањмо бошанд. Маводи бозї 

барои ќобилиятњои зењнии кўдакон мувофиќ бошад. 
2). Маводњои таълимї бояд аз рўйи принсипи мураккабї тадриљан ташкил 

карда шаванд. 
3). Бозї танњо дар сурате шавќовар аст, ки њар як бача дар бораи њисоботи худ 

маълумоти кофї дошта бошад, зеро мањз њамин иштироки фаъолонаи хонандагонро 
таъмин мекунад. Кўшиш кардан лозим аст, ки хонандагон бештар ба бозї љалб карда 
шаванд. 

4). Натиљањои бозї барои њавасмандгардонии кўдакон хизмат карда, омили 
муњимми таълими ибтидоии математика мегарданд.  

Дар зер намунаи якчанд бозињои гуногуни таълимии математикї оварда 
шудааст, ки муаллимони синфњои ибтидої метавонанд барои фањмо ва шавќовар 
гузаштани дарс истифода баранд. Њамчунин, вобаста ба мавзуъ ва њадафњои дарс 5-
10 даќиќа ваќт људо кунанд. 

Намунаи бозињои таълимиро пешнињод менамоем: "Љойи ман куљост?" 
Маќсади бозї: Мустањкам намудани дониши хонандагон дар бораи тартиби 

раќамњо. 
Мавод: Вараќањои андозаи 15 см. х 1,0 см, ки дар он раќамњои аз 1 то 9 навишта 

шудаанд. 
Раванди бозї: муаллим вараќањоро ба хонандагон таќсим мекунад. Бо ишораи 

муаллим онњо аз љо бархоста, дар назди тахтаи синф саф ороста, мефањмонанд, ки 
њар кадоми онњо бо тартиби адад чї тавр љойгир шудаанд. 

Ин бозиро якчанд маротиба такрор кардан мумкин аст. Барои он ки бозї 
шавќовар гузарад, онро байни ќатори хонандагони синф ташкил кардан бењтар аст. 

"Хомўш" 
Маќсади бозї: Мустањкам намудани дониши хонандагон оид ба ташаккул ва 

пайдарпайии ададњо. 
Мавод: Раќамњоро буред. 
Тарзи бозї: Муаллим чунин мисолњоро дар тахтаи синф менависад. 

  
𝟒
𝟓
𝟔
 + 1 =?   

𝟕
𝟖
𝟗
 + 1 =?  

 Муаллим пас аз фањмонидани ќоидањои бозї мисолњоро пешнињод мекунад ва 
бачањо иљро мекунанд (5.с.162-163). 

«Дарѐфти мисоли њалшуда» 
Маќсади бозї: Инкишоф додани малакањои њисобкунии хонандагон. 
Маводњои таълимї: Намунањое, ки дар тахтаи синф навишта шудаанд. 
Раванди бозї: бозиро байни ду даста гузаронидан мумкин аст. Муаллим дар 

тахтаи синф якчанд мисол менависад. Сипас, якнафарї аз ду даста хонандагонро ба 
назди тахтаи синф даъват мекунанд ва ба онњо дар бораи љадвалњои љамъу тарњ ду-се 
савол медињад. Хонандае, ки ба саволњо тезтар ва даќиќтар љавоб медињад, бозї оѓоз 
мекунад. Вай ба таври шифоњї ќарор ќабул мекунад, ки яке аз мисолњои дар тахта 
навишташударо интихоб мекунад ва љавобњоро ба дастаи муќобил мегўяд. Аъзоѐни 
ин даста бояд намунаи њалли худро пайдо кунанд. Агар не, аъзоѐни даста якум мисол 
меоранд. Хонандае, ки бештар иштирок мекунад, ѓолиб дониста мешавад. 

 Намунаи бозињои мантиќии математикї: 
Омўзгор ба гурўњи хонандагон пораи гулњои коѓазини рангаро бо мисолњо 

таќсим мекунад ва онњо бо навбат онњоро дар тахта њал мекунанд, гулњоро дар 
гулдон мегузоранд. Кадом гурўњ ин корро дуруст ва зуд иљро карда метавонад? 

64 + 6 = 70 57 + 13 = 70 
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 22 + 2 = 24 7 * 6 = 42 
6 * 9 = 54 75-23 = 52 
9 * 4 = 36 4 * 7 = 28 
82-41 = 41 3 * 9 = 27 

Њадафи асосии истифодаи бозињои ташаккули дидактикї фикрронии 
хонандагон аст, ки дар ин бора олим Острогодский М.В. чунин аќида дорад: "Ман 
медонам, ки шумо ќобилияти фикр кардан доред. Ин дар математика асосї аст”.  

Намуди дигари бозиро пешнињод менамоем, ки тавассути он муаллим дониш, 
малака ва мањорати фикрронии хонандагонро инкишоф дода метавонад: Муайян 
кунед, ки њар як тугма чанд сўрохї дорад. Тугмањоеро муайян кунед, ки сўрохињои 
якхела доранд. Онњоро њамчун љамъи ададњои якхела нависед. Љамъи ададњои 
якхеларо њамчун њосили зарб нависед. Масалан: 2 + 2 + 2 = 6; 2 × 3 = 6 

 
Љойњои холиро бо раќамњои мувофиќ пур кунед: 

 
Натиљањои бозї барои њавасмандгардонии кўдакон равона шуда, омили 

муњимми таълими ибтидоии математика мегарданд. Мо дар бораи чї гуна ташкил ва 
гузаронидани бозињои таълимї, ки омўзгорони синфњои ибтидої метавонанд дар 
раванди таълими математика истифода баранд, маълумот додем.  

Љињати баланд бардоштани дониши математикии муаллимони синфњои 
ибтидої ва мањорати касбии онњо якчанд маслињатњоро пешнињод менамоем. 
Муаллими синфњои ибтидої бояд: 

- хусусиятњои њар як хонандаро пурра тањлил карда тавонад; 
- босабру тоќат, поквиљдон, хоксор, чусту чолок, серѓайрат, бомаданият бошад 

ва ба њар як шогирдаш мувофиќи сатњи донишаш вазифа гузошта тавонад; 
- сатњи дониши хонандагони худро дуруст тањлил карда, ба таври фардї саволу 

супоришњо дињад; 
- њар як хонандаро бодиќќат бишнавад ва љавобњои онњоро аз љињати илмию 

методї тањлил намояд; 
- асосњои фанни математикаро хуб донад ва дар синфњои ибтидої онро дуруст 

таълим дода тавонад; 
- бо хонандагони хурдсол муносибати хуб дошта бошад; 
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- ба њар як мафњуми риѐзї диќќати махсус дињад, онњоро бо мисолњои њаѐтї 
шарњ дињад, зеро мафњумњое, ки дар синфњои ибтидої таълим дода мешаванд, барои 
синфњои болої асос мебошанд. 

-дарси њаррўзаи муаллими синфњои ибтидої бояд дарси намунавї ѐ дарси 
кушод бошад; 

- мунтазам бо волидони хонандагон робита ва њамкории хуб дошта бошад. 
Муќарриз: Эгамбердиева М. – н.и.п, дотсенти ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров 
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МАВЌЕИ ОМЎЗГОР ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ДАРСЊОИ МАТЕМАТИКАИ СИНФЊОИ 
ИБТИДОЇ 

 Дар маќолаи мазкур муаллиф мавќеи омўзгор дар раванди таълими математикаи синфњои 
ибтидоиро мавриди баррасї ќарор додааст.Муаллиф ќайд кардааст, ки методикаи таълими 
математикаи синфњои ибтидої бо фанњои педагогика ва психология алоќамандии зич дорад ва онро 
бо мисолњои мушаххас тањлил кардааст. Масалан, сохтори таълими математикаи синфњои ибтидоиро 
ба панљ шакли таълими педагогї таќсим кардааст, ки барои омўзгорони оянда кумаки амалї 
мерасонад. Инчунин, муаллиф дар маќола аз таљрибаи муаллимони синфњои ибтидої истифода 
кардааст. Њаминро бояд ќайд кард, ки тањлили якчанд машќњои шавќовар ва бозињои дидактикї 
барои баланд бардоштани савияи дониши математикии хонандагони хурдсол кумаки амалї 
мерасонад.  

Калидвожањо: метод, методика, таълим, шакл, адад, ифода, љамъ, тарњ, зарб, таќсим, тарз, 
мисол, дониш, малака, мањорат, омўзгор. 
 

ПОЗИЦИЯ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА МАТЕМАТИКИ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ  

 В данной статье автор описывает позицию педагога в образовательном процессе преподавания 

математики в начальной школе. Автор отметил, что методика обучения математике в начальных классах 

тесно связана с дисциплинами педагогики и психологии и проанализировал ее на конкретных примерах. 

Например, он проанализировал структуру начального школьного математического образования по пяти 

формам педагогического образования, которое оказывает практическую помощь будущим учителям. Также 

в статье автор использовал опыт учителей начальных классов. Следует отметить, что разбор нескольких 

интересных упражнений и дидактических игр поможет повысить уровень математических знаний младших 

школьников. 

 Ключевые слова: метод, методика, обучение, форма, число, выражение, сложение, вычитание, 

умножение, деление, метод, пример, знание, умение, навыки, учитель. 

 

TEACHER'S POSITION IN THE PROCESS OF LESSON TEACHING PRIMARY CLASS 

MATHEMATICS 

 In this article, the author describes the position of the teacher in the educational process, discussed 

elementary school mathematics.The author noted that the methodology of teaching mathematics in primary school is 

closely related to the disciplines of pedagogy and psychology and analyzed it with specific examples. For example, 
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he analyzed the structure of primary school mathematics education in five forms of teacher education, which 

provides practical assistance to future teachers. Also in the article, the author used the experience of primary school 

teachers. It should be noted that the analysis of several interesting exercises and didactic games will help to increase 

the level of mathematical knowledge of younger students. 

 Key words: method, technique, teaching, form, number, expression, addition, subtraction, multiplication, 

division, method, example, knowledge, skill, skills, teacher. 
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