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ИЛМЊОИ ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ – ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И 
АРХЕОЛОГИЯ 

 

УДК 93/94+353.9 

ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ ПОЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ 

В РУССКОМ ТУРКЕСТАНЕ: ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ  

В РЕГИОНЕ (1865-1870-е гг.) 

 

Литвинов В.П.  

Елецкий районный отдел народного образования 

 

 Российская империя объявлялась «единым и неделимым» государством. Вместе с тем, в 

стране отсутствовала однообразная система административного управления. «Общее 

учреждение губернское» гласило: «Российская империя, в отношении к порядку ее управления, 

состоит: I. Из губерний по Общему учреждению управляемых. II. Из губерний, областей и 

земель, по Особым учреждениям управляемых» [43, c.1]. Накануне краха царизма «Общее 

учреждение» распространялось на 49 европейских губерний страны, а «Особое» - на 40 

губерний, областей и округов Царства Польского, Кавказского края, «Киргизской степи», 

Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, 4 города (Одесса, Таганрог, Керчь-Ениколь и 

Измаил), а также «племена разных инородцев» [44, c.1]. Оно учитывало региональную 

специфику различных частей Российской империи. На наш взгляд, сочетание «общего» и 

«особого» видов управления в царской России содержало в себе зачатки будущей 

федерализации страны в советский и современный периоды.  

 Понятно, что общие принципы управления основывались на «Общем губернском 

учреждении», тогда как особые – на специальных правительственных административных 

«положениях», но согласованных с ним. Все они содержали полицейские разделы [36, c.420-

423]. К их числу относилось и «Туркестанское положение». Данная статья посвящена проблеме 

формирования полицейской доктрины царизма для российских областей Средней Азии

. Она 

представляет интерес, поскольку это был единственный регион в империи, где русскоязычное 

население даже к 1917 г. составляло всего лишь около 5 % от общего числа жителей края.  

 Вопрос о царской полиции в Русском Туркестане по сей день не имеет под собой 

действительно полноценной научной рефлексии. В дореволюционный период лишь упоминали 

о российской полиции в Средней Азии [2, 6, 15, 17, 22]. В обществе не любили полицию. А.И. 

Герцен писал: «Появление полицейского в России равняется черепице, упавшей на голову» [8, 

509]. В советское время царская полиция вообще и в Туркестане в частности изображалась 

лишь в негативных тонах, как основной рычаг власти в деле подавления классовой борьбы 

народных масс [3, 7, 11, 12, 21]. Историко-правовой стороной вопроса никто не интересовался. 

Только в постсоветское время на полицию в царской России стали смотреть без идеологической 

зашоренности. Видный полицеист Р.С. Мулукаев признает, что царская «полиция выполняла 

серьезную позитивную роль в обществе» [16, c. 101]. По его мнению, «углубленное изучение 

истории полиции российского государства в дооктябрьский период остается актуальной и даже 

неотложной задачей» [16, c.102]. Таким образом, предпринятое нами исследование можно 

считать своевременным и значимым. В постсоветский период вырос интерес к проблемам 

дореволюционной Средней Азии [4, 5, 9, 13, 14, 20]. Но историки не обращались к изучению 

полицейско-правовой проблематики в регионе. Проигнорировала ее и зарубежная (западная) 

историография всех исторических периодов [23, 24, 25, 26, 27, 28]. 

 Поэтому для раскрытия темы исследования мы обратились к различным источникам. 

Среди них следует выделить: а) нормативно-правовые; б) архивные; в) опубликованные 

документы. Нормативно-правовые акты были почерпнуты из Полного собрания законов 

Российской империи всех трех частей [35]. Кроме того, они были привлечены из Свода законов 

                                                           

 Их называли Русским Туркестаном. В регионе также существовали Бухарское, Хивинское и Кокандское (до 1876 

г.) ханства – В.Л.  
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Российской империи разных годов издания [44]. Среди письменных источников сыграли 

большую роль документы из архива Государственного Исторического музея (АГИМ); 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ); Российского государственного 

архива древних актов (РГАДА); Российского военно-исторического архива (РГВИА); 

Российского государственного исторического архива (РГИА). Значимыми оказались и 

опубликованные источники [30, 31, 33]. 

 Методологическую базу исследования составили принципы исторического материализма, 

основанные на универсальных законах и категориях диалектики, преимущественно таких, как 

общее и особенное. 

 Присоединение Средней Азии к Российской империи стало последним крупным 

территориальным приобретением в ее истории. В феврале 1865 г. была образована 

Туркестанская область в составе Оренбургского генерал-губернаторства [37, c. 261-262]. В 

августе того же года было утверждено «Временное положение» об управлении ею [38, c.876-

881]. 

 Оно устанавливало в регионе «военно-народное управление». Его смысл заключался в 

прямом диалоге русской военной власти с коренным населением Средней Азии, которому 

оставлялись его традиционные институты – народные суды, органы местного самоуправления, 

в том числе мусульманская полиция. Ею заведовал русский чиновник – городничий, однако всю 

полицейскую власть на местах осуществляли выборные из местного населения – старшие 

городские аксакалы. Торговой полицией тоже заведовал местный выборный – базар-баши. 

Среди сельского оседлого мусульманского населения полицейскую власть осуществляли 

кишлачные аксакалы, а кочевого: бии – родоначальники. Таким образом, в Средней Азии 

административная власть сливалась с полицейской, тогда как в самой России они уже были 

разделены «Общим губернским учреждением».  

 «Временное положение» от 6 августа 1865 г. быстро обнаружило немало недостатков, в 

связи с чем правительство поручило его переработку военному губернатору Туркестанской 

области. В 1866 г. была образована специальная комиссия во главе с действительным статским 

советником Холодковским. Проект «Временного положения об управлении Туркестанской 

областью» 1866 г. присваивал военному губернатору Туркестанской области права 

полицейского начальника «на общих правилах, установленных для губернаторов» [49, л. 2]. Он 

предусматривал и существование уездных управлений во главе с начальником уезда. Кроме 

него, в состав уездного полицейского управления входили: «председатель – старший помощник 

Заведующего населением и два заседателя, выборные от сельских сартов и киргизского 

населения» [49, л.19 об.]. В его обязанности входило: наблюдение за порядком, спокойствием, 

преследование грабежей, разбоев, исполнение распоряжений начальства над населением, 

исполнение приговоров народного суда, задержание преступников, наблюдение за 

неблагонадежными, пресечение преступлений и т.п. Проект указывал: «Полицейские чины в 

городах из туземцев остаются на прежнем основании и подчиняются полицейскому 

управлению, содержание им производится из городских доходов» [49, л. 20 об.]. Он возлагал 

полицейские функции на органы местного самоуправления – биев у кочевников и аксакалов – у 

оседлых жителей. Документ указывал: «Бии и аксакалы исполняют все полицейские 

обязанности как по благочинию, так и по благоустройству, согласно их установившимся 

обычаям. Бии и аксакалы исполняют беспрекословно все требования и предписания начальника 

отдела и действуют по его указанию» [50, л. 13 об.]. Проект отмечал: «За маловажные 

полицейские проступки, совершенные туземцами, старшие бии или аксакалы могут подвергать 

виновных взысканию назначением общественных работ до 3-х дней или денежному штрафу до 

2-х рублей или аресту не долее 3-х дней, за исключением почетных биев и султанов, а также 

почетных сартов» [49, л. 26 об.].  

 Проект комиссии Холодковского был направлен в военное министерство. Изучив его, 

Главный штаб направил 30 июня 1867 г. представление в Комитет министров, в котором 

выступал за образование из Туркестанской области одноименного генерал-губернаторства. 

Специальная, так называемая «Степная комиссия», в 1867 г. подготовила проект «Положения» 

об управлении в его областях. Указывалось на полицейские полномочия генерал-губернатора, 
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но с дополнениями, изложенными в проекте и в «Положении» о Туркестанском военном 

округе» [34, c. 1156-1164]. То же можно сказать и о полицейских полномочиях военных 

губернаторов областей. Основным полем деятельности полиции были уезды. § 60 проекта 

указывал: «Уездный начальник по делам полицейским пользуется правом Уездного 

исправника» [34, c. 11]. Значение уездных начальников как руководителей местной полиции в 

регионе было выше, нежели статус их коллег в губерниях, управлявшихся на основании 

«Общего губернского учреждения». Если там они назначались губернаторами и министром 

внутренних дел, то, как указывал параграф 67-й Проекта 1867 г., начальники уездной полиции в 

Туркестанском крае назначались «высочайшими», то есть царскими приказами, по 

представлению генерал-губернатора. 

 Проект сохранял мусульманскую полицию в городах края. Статья 63-я указывала: 

«Существующие в некоторых городах Сыр-дарьинской области туземные полицейские власти и 

стражи находятся в распоряжении уездных начальников» [34, c. 11]. Мусульманская полиция 

работала только с вечера до утра и непосредственно ею руководили избранные населением 

«аксакалы» [1, c. 42].  

 В Семиреченской области не было «туземной» полиции. Авторы Проекта 1867 г. 

указывали: «В Верном для заведывания городом в полицейском отношении полагается 

Городничий по штату. В других, менее значительных городах Семиреченской и Сыр-

дарьинской областей особых городничих не полагается, а обязанности их возлагаются на 

уездных начальников» [30, c.10]. Но в сельской местности, населенной кочевниками, 

полицейская власть, как отмечалось, принадлежала волостным и аульным старшинам.  

 Комитет министров отправил полученные им из Военного министерства документы на 

рассмотрение «заинтересованных» министерств и ведомств. Большинство из них поддержали 

его, однако министерства финансов и юстиции воздержались от этого. Проект был вынесен на 

заседание правительства, которое его отклонило. Вместе с тем, Комитет министров 4 июля 1867 

г. постановил: «образовать Туркестанское генерал-губернаторство в составе двух областей и 

поручить будущему генерал-губернатору на месте, сообразуясь с местными условиями 

доработать проект и подать его на законодательное утверждение» [33, c. 2]. (Курс. Наш – 

В.Л.) Царь Александр II надписал на «Журнале» Комитета министров: «Исполнить» [33]. В 

итоге, в июле 1867 г. было учреждено Туркестанское генерал-губернаторство (край) и 

образован одноименный военный округ [40, c. 1150-1151].  

 Первый туркестанский генерал-губернатор К.П. Кауфман постарался исполнить 

предписание правительства и в 1871 г. направил в Комитет министров новый проект 

«Туркестанского положения». Однако он «возвращен был генерал-губернатору в конце того же 

1871 года для исправления» [47, л. 2 об.]. Ф.К. Гирс уточнял, что «проект этот, предлагавший 

значительное расширение прав генерал-губернатора и введение порядков, мало согласных с 

управлением в других частях Империи, встретил такие существенные возражения и замечания 

со стороны Министерств, что был взят обратно для исправлений» [47, л. 2 об.]. 

 В проекте 1871 г. Кауфман планировал создание системы управления, которая состояла 

бы из генерал-губернатора, Совета Главного управления, областных, уездных, волостных и 

окружных управлений. У каждого из административных уровней были свои полицейские 

полномочия. Наиболее широкими они были у генерал-губернатора. Он претендовал на право 

«собственной властью высылать административным порядком всякое лицо, не состоящее на 

государственной службе, под присмотр полиции во всякую часть генерал-губернаторства, по 

своему усмотрению». При этом отмечалось, что «никакие места и лица и даже 

Правительствующий Сенат не только не входит, но и вообще не приемлет к своему 

рассмотрению все жалобы на удаление из края лиц по власти, Главному управлению 

представленной» [51, л. 5].  

 Проект 1871 г. указывал, что «губернатор есть высшая полицейско-административная 

власть в области. Он пользуется общими правами, губернаторам предоставленными» [51, л. 7]. 

Такая же власть присваивалась уездным начальникам с правами Уездного исправника и главы 

полицейского управления. Однако, если, согласно Проекту 1867 г., начальники уездной 

полиции назначались «высочайшими» указами, то Кауфман в документе 1871 г. присвоил эту 
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прерогативу себе: «Уездные Начальники определяются и увольняются Генерал-губернатором» 

[51, л. 5]. Проект 1871 г. делил уезды на полицейские участки, возглавляемые обер-офицерами с 

правами и обязанностями становых приставов. Вместо селений – аулов и кишлаков проект 1871 

г. вводил «округи», население которых составляло сельское общество численностью от 500 до 

2000 человек. Проект отмечал: «Власть в Округе в полицейском и распорядительном 

отношении принадлежит Старшине» [51, л. 22].  

 5-10 смежных «округов» составляли волость. Проект отмечал: «Волостной управитель в 

пределах волости облекается властью полицейской и распорядительной. Он ответствует за 

сохранение в волости общего порядка, спокойствия и благочиния» [51, л. 25]. Волостные 

управители получили право штрафовать их нарушителей до 3 руб., а отказывающихся платить 

арестовывать на срок до 3 дней. Согласно проекту 1871 г., они получали права чиновников XIV 

класса – коллежских регистраторов. И им устанавливалось содержание в 800 руб. в год за счет 

населения волостей.  

 Авторы документа выступали за консолидацию всех полицейских учреждений 

Туркестанского края, поскольку «туземцы подчинены различным полицейским началам и, живя 

нередко вместе, они свободно нарушают всякие порядки в уверенности, что каждый может 

ускользнуть от преследования власти» [51, л. 60]. Они считали, что «деление полицейских 

управлений по этнографическим началам естественно ведет к уничтожению всякого порядка и 

всякой между властями иерархии. Порядок в полицейском отношении требует замены 

этнографического деления территориальным» [51, л. 61].  

 Заявляя о необходимости реализации своих планов, администрация Кауфмана 

подчеркивала, что «Туркестанский край по многочисленным особенностям своим, пока не 

может еще подчиняться совершенно единообразным с прочими частями Империи законам» [51, 

л. 55]. Исследователь Д.В. Васильев констатирует факт отклонения правительством проекта 

«Туркестанского положения» 1871 г., но не объясняет причин этого [5, c. 221]. Мы же считаем, 

что Кауфман заявил в этом документе слишком большие и амбициозные претензии, ставившие 

Туркестанский край в исключительные условия, по сравнению с другими генерал-

губернаторствами. Поэтому правительство потребовало от Кауфмана переработать 

представленный проект, согласно замечаниям министерств и ведомств, и направить на его на 

новое обсуждение.  
 
В начале 1873 г. Кауфман представил еще один проект «Туркестанского положения», но и 

он не был утвержден в «законодательном порядке, ибо общие основания и существенные части 

его признаны были некоторыми Министерствами (особенно Министерством иностранных дел и 

финансов) неудовлетворительными и требующими коренной переработки» [48, л. 2об.]. К.П. 

Кауфман писал в связи с этим военному министру Д.А. Милютину о том, что нельзя управлять 

краем, опираясь исключительно на войска, ибо в таком случае «туземцы» будут видеть в 

русской администрации «не власть, а полицейских агентов и, быть может, пожалеет о временах 

мусульманского управления» [19, c. 79]. (Курс. Наш – В.Л.) Он выступал за понятное местному 

населению управление, которое позволило бы ему «сливаться» с Империей и русским народом. 

Решительный противник Кауфмана, первый русский администратор в Средней Азии в 1865-

1866 гг., генерал М.Г. Черняев признавал: «Требовать, чтобы киргизы и сарты Туркестана 

управлялись одинаково с подмосковными жителями – значит насиловать природу вещей» [45, 

л. 62].  Проект 1873 г. предлагал образование в Туркестанском генерал-губернаторстве (крае) 

трех областей – Семиреченской, Сырдарьинской и Самаркандской [51, л. 20]. Как и 

аналогичный документ 1871 г., он наделял общими полицейскими полномочиями генерал-

губернатора и военных губернаторов областей, которые в целом вытекали из соответствующих 

положений «Общего губернского учреждения». Однако непосредственное осуществление 

полицейских функций, безусловно, сосредоточивалось на уездном уровне.  

 Проект 1873 г. сохранял вышеуказанные полицейские прерогативы уездных начальников 

[53, л. 44]. Они были согласованы с «Общим губернского учреждением» и законом о полиции 

от 25 декабря 1862 года [42, c. 499-504; 41, c. 588-593]. Любопытно, что проект 1873 г. лишал 

начальника г. Ташкента ранее присущих ему полицейских полномочий и оставлял за ним статус 

уездного начальника только по административной части. При каждом уездном начальнике 
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(включая Кураминского (Ташкентского), Верненского и Самаркандского устанавливались 

должности городских полицейских приставов по штату. Кроме того, проект отмечал: «Для 

исполнения обязанностей полицейских команд в уездных и областных городах командируется в 

распоряжение уездных начальников, городских и полицейских управлений нужное число 

нижних чинов от войска» [53, л. 44].  Как и в проекте 1871 г., в новом детище администрации 

Кауфмана предполагалось привлечение к полицейской деятельности лиц «туземной» 

администрации – волостных управителей, аульных и кишлачных старшин.  

 Согласно существовавшей практике, к законопроекту 1873 г. прилагалась 

«Пояснительная записка». Она была пространной, так как касалась всех разделов этого 

документа, в том числе полицейского [32, c. 109].  Авторы «записки» отмечали, что уездные 

начальники как руководители уездных полицейских управлений выполняют все обязанности, 

возложенные на их коллег в самой России, тогда как в Туркестанском крае «полицейские 

обязанности Уездного Начальника по количеству и качеству отнюдь не менее обширны и 

сложны, чем в европейских уездах, так как решительно все то, что признается там лежащим на 

обязанности полиции, необходимо и здесь» [32, c. 33]. Они писали о том, что в течение 1867-

1873 гг. уездные начальники Туркестанского края не могли обеспечить деятельность полиции 

на должном уровне, поскольку «один Уездный Начальник с одним Помощником, без всяких 

низших подчиненных полицейских органов, должен нести все обязанности полиции целого 

уезда» [32, c. 34]. В связи с этим администрация Кауфмана отстаивала предложение проекта 

1871 г. о делении уездов на участки и учреждении в них должностей полицейских с правами 

становых приставов в империи. Она считала, что это поможет наладить прочные связи уездной 

администрации с местами в отношении надзора за «туземным» населением. При этом авторы 

«Объяснительной записки» предлагали учредить должности городских приставов в «наиболее 

многолюдных городах», к которым относили не только Ташкент, Верный и Самарканд, но и 

Копал, Лепсинск, Казалинск, Перовск и Ходжент. В областных центрах – Ташкенте, Верном и 

Самарканде предлагалось учредить «отдельные» полицейские управления с усиленными 

штатами, поскольку существовавших там явно не хватало. Предполагалось учредить для 

Русской части г. Ташкента две должности полицейских приставов. Предлагалось платить 

каждому из них в год по 1000 руб. и 100 руб. дополнительно на разъезды, канцелярские 

расходы, наем переводчиков и рассыльных. Отмечалось, что «в городе Верном Полицмейстеру 

придано в помощь два Полицейских Пристава, назначен штатный Переводчик, Секретарь с 

двумя помощниками и усилено личное содержание Полицмейстера (бывшего Городничего) до 

2 тыс. рублей и сумму на канцелярские расходы и найм Писцов до 1000 рублей» [32, c. 109]. В 

г. Самарканде планировалось учредить городское полицейское управление по штату г. Верного.  

 Проект 1873 г. устанавливал «нормальный штат» уездной полиции [55, л. 37]. Ее 

начальник должен был быть только военным в чине штаб-офицера. Его старшим помощником 

мог быть тоже лишь штаб-офицер. Все остальные работники управления уездной полиции были 

гражданскими чиновниками – младший помощник уездного начальника – в VIII классе – 

(коллежского асессора); секретарь – в Х – (коллежского секретаря); его помощник – в XII – 

(губернского секретаря); письменный переводчик – в том же чине. Словесный переводчик мог 

не иметь чиновничьего «класса». При уездном полицейском управлении должен был состоять 

врач в VIII классе и повивальная бабка без гражданского чина. Всего ответственных 

должностных лиц в штате уездного полицейского управления предполагалось иметь 9 человек, 

кроме писарей, курьеров, сторожей и иных лиц «технического» персонала.  

 Городская полиция состояла из приставов. В Ташкенте предполагалось иметь двух. 

Полицмейстер полагался только в г. Верном. При нем планировалось иметь двух приставов и 

канцелярию в составе трех человек. Кроме них в полицейском управлении города полагался 

врач, фельдшер и повивальная бабка [55, л. 102]. По такому же штату учреждалась полиция в г. 

Самарканде. В городах Копале, Лепсинске, Казалинске, Перовске и Ходженте предполагалось 

иметь только приставов с переводчиками.  Для рассмотрения нового проекта «Туркестанского 

положения» в министерствах были образованы специальные комиссии. В военном 

министерстве ее возглавил генерал от инфантерии А.А. Непокойчицкий.  Возглавляемая им 

комиссия не только рассматривала проект 1873 г., но и вносила в него дополнения и поправки с 
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тем, чтобы предложить его для законодательного утверждения. Это было естественно, 

поскольку Туркестанский край находился именно в ведении Военного министерства. В связи с 

этим проект администрации Кауфмана 1873 г. надо уже рассматривать как проект Военного 

министерства 1874 года.  

 Представители «заинтересованных» министерств – финансов, МИД, МВД и др. в 

комиссии Непокойчицкого нашли в проекте 1873 г. немало недостатков и внесли в него много 

предложений, в том числе весьма дельных. Поскольку они в меньшей мере касались 

интересующей нас проблемы устройства полиции, то мы обратимся к материалам работы 

комиссии Министерства финансов, в которых она нашла наиболее конкретную рефлексию. Ее 

возглавлял тайный советник А.Г. Гирс. Комиссия расценивала положения проекта весьма 

скептически. Вместе с тем, она показала слабое видение туркестанской действительности, в том 

числе и по вопросам организации и деятельности полиции в Средней Азии. Так, например, 

комиссия вообще выступала против существования русской полиции в Ташкенте, указывая, что 

«мусульманское население города Ташкента имеет свою собственную полицию, которая, 

состоя в распоряжении русской власти, охраняет тишину и спокойствие города без всякого 

участия русских полицейских чинов» [54, л.37]. Комиссия приводила в пример Самарканд, где 

«туземцы» имели свою полицию не только ночную, но и дневную, которая подчинялась 

начальнику г. Самарканда. Мы нашли по этому поводу суждение известного российского 

востоковеда, проф. В.В. Григорьева, который за 7 лет до комиссии Гирса писал в газете 

«Москва»: «Могут ли быть оставлены за местной магометанской полицией в стране… ее права 

и обязанности, когда страна перешла под наше христианское владычество? Да и, вообще, не 

должна ли полиция из туземцев быть упразднена вовсе и заменена нашей, русскою?». Он 

отвечал на этот вопрос утвердительно [10]. Комиссия Гирса указывала, что по предыдущему 

Проекту 1867 г. «содержание полицейского управления в г. Верном, имеющем 12 тыс. жителей, 

обходится казне в 1200 руб. в год: по вновь проектируемому штату содержание сего управления 

будет стоить казне 13.800 руб. то есть более чем в одиннадцать раз против прежнего и более 

содержания полицейских управлений почти всех губернских городов, за исключением самых 

больших» [55, л. 37]. Комиссия отмечала, что ровно во столько же, как в Верном, ныне 

обходится содержание полицейского управления в Вильно, но там числится 69464 жителей. 

Она сделала сходные замечания и по полицейскому управлению в Самарканде. 

 Комиссия указала, что проектируемый штат полицейского управления в г. Ташкенте 

рассчитан на «Русскую часть города, где проживает всего 2037 человек (без войск), но проект 

требует от казны на содержание полицейского управления города Ташкента в год 29600 руб., то 

есть «втрое больше ныне существующего» [55, л. 38]. Комиссия отметила также, что на 

содержание полицейского управления в Ташкенте из 11 чел. Проект 1873 г. запрашивал от 

казны в год 29600 руб., тогда как в Киеве для такого же управления, но из 50 чел. «расходуется 

24437 руб.» [55, л. 40]. Она отмечала, что хотя Проект 1873 г. предполагает отнесение расходов 

на полицейское управление в г. Ташкенте на городские средства, этого не следует делать, так 

как «означенные расходы будут ложиться на податную силу народа» [55, л. 41]. Комиссия 

резонно замечала, что в городах Самарканде, Катта-Кургане, Ходженте, Лепсинске, 

Казалинстве и Перовске, где будут уездные управления, иметь их городские полицейские 

аналоги нет необходимости, поскольку в Ходженте – до 17 тыс. жителей, в Перовске – 3387, в 

Казалинске – 2257. И в Лепсинске всего 2610 жителей [55, л. 41 в сноске].  

 Кстати, Комиссия Гирса отвергла статью Проекта 1873 г., в которой туркестанскому 

генерал-губернатору давалось полицейское право высылать из края неугодных «туземцев». Она 

указала, что понятие «политической благонадежности» туземцев – очень сложное, поскольку у 

них совсем иные условия жизни и взгляды» [45, л. 61 об].  Сенатор Ф.К. Гирс писал: «В этом 

новом проекте генерал-адъютант фон Кауфман испрашивал себе полномочия, выходящие из 

пределов прав, предоставленных генерал-губернаторам даже отдаленнейших наших окраин; он 

предлагал учредить в крае органы почти всех Министерств с подчинением их исключительному 

заведованию Военного министерства» [47, л. 2 об.]. Видный царский чиновник Н.П. Игнатьев 

писал фактически о том же, отмечая, однако, что «несмотря на возражения Министерств, 

некоторые части Проекта 1873 года, по распоряжению генерал-губернатора, были приведены в 
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действие в Ферганской области и Аму-Дарьинском отделе» [31, c.4]. Таким образом, труды 

администрации Кауфмана не пропали даром. 

 В царской России отсутствовала единая система административного управления страной. 

Исторические русские губернии управлялись на основании «Общего учреждения», тогда как 

присоединенные к России в XVII – XIX вв. территории – по «Особому учреждению». В первом 

случае принципы административного управления вытекали из «Общего губернского 

учреждения», во втором – из правительственных «положений», издаваемых для отдельных 

регионов и учитывавших особенности сложившихся в них исторических обстоятельств. Из 

такого рода документов наиболее специфическим было «Туркестанское положение», 

октроированное для единственного региона в стране с чисто мусульманским населением. Как и 

прочие региональные «положения», этот акт содержал полицейские установления. Его первый 

вариант 1865 г. оказался недостаточным и потому правительство решило предоставить региону 

административно-территориальную самостоятельность в статусе генерал-губернаторства (края) 

с одновременным учреждением Туркестанского военного округа с подчинением их военному 

министерству. В 1867 г. был подготовлен проект «Временного положения об управлении 

Семиреченской и Сырдарьинской области». Из-за сопротивления некоторых министерств он не 

был утвержден законодательно, но запущен в административный оборот с личного разрешения 

царя с предписанием со временем предоставить доработанный вариант документа. Проект 

наделял полицейскими полномочиями генерал-губернатора, военных губернаторов, уездных 

начальников и лиц выборной населением «туземной администрации». Основные полицейские 

задачи возлагались на уездных начальников, которые, в отличие от российских коллег, 

исполняли не только административные, но и полицейские функции. Значительная часть 

последних присваивалась волостным и сельским старшинам коренного населения.  

 Администрация Туркестанского генерал-губернаторства дважды перерабатывала Проект 

1867 г. и предоставляла его в правительство в 1871 и 1873 г. Однако они отклонялись им, 

поскольку постоянно завышали полномочия краевых властей, в том числе и по полицейской 

части. Можно предположить, что руководители Русского Туркестана не без ведома военного 

министра (и, не исключено, самого царя) сознательно направляли в правительство 

«провальные» проекты, чтобы продолжить действие «Туркестанского положения» 1867 г., что 

им удалось, поскольку в течение двух десятилетий документ был своего рода «конституцией» 

региональной жизни, регулятором полицейской деятельности на российских территориях в 

Средней Азии.  
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ТАШШАККУЛИ АСОСЊОИ МЕЪЁРЇ-ЊУЌУЌИИ ХАДАМОТИ ПОЛИТСИЯ ДАР ТУРКИСТОНИ 

РОССИЯ: ДАВРАИ АВВАЛИ ЊОКИМИЯТИ ПОДШОЊЇ ДАР МИНТАЌА (солњои 1865—1870) 

Мақола ба масоилии ташаккули заминаи ҳуқуқии фаъолияти политсияи подшоҳӣ дар қаламрави Русия 
дар Осиѐи Миѐна дар солҳои аввали баъди ба империяи Русия ҳамроҳ шудани ин минтақа бахшида шудааст. 
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Муаллиф ќайд мекунад, ки дар давраи пешазинќилобї дар мамлакат ду намуди идоракунии маъмурї — 
тибќи муассисањои «Умумї» ва «Махсус» вуљуд дошт. Муассисањои"Умумї" ҳаѐтро дар вилоятҳои 

"дохилии" Русия ва "Махсус" - дар канораҳои миллӣ танзим мекард. Барои идора кардани онҳо ҳукумат 
«низомномаҳои» махсуси минтақавӣ баровард. Онҳо ҳатман бахшҳои хизмати политсияро дар бар 
мегирифтанд. Дар байни онњо «Вазъияти Туркистон» низ буд. Дар солњои аввали њокимияти подшоњї дар 
Осиѐи Миѐна якчанд намунањои он омда карда шуда буд. Ҳуҷҷати соли 1865 барои идоракунии самаранок 
нокифоя буд. Дар соли 1867 дар вилоят генерал-губернатории Туркистон ташкил карда шуда, лоињаи нави 
«Низомномаи муваќќатии идораи вилоятњои Семиреченск ва Сирдарѐ» тартиб дода шуд. Масъалаи 
политсия дар он барои тамоми бахшњои њокимияти Туркистони Россия басо равшан ифода ѐфтааст. Ҳамин 

тариқ, муќарраротњои  политсиягии ин ҳуҷҷат воқеан ду даҳсола – то қабули «Низомнома дар бораи идораи 
вилояти Туркистон» дар соли 1886 эътибор дошт. 

Калидвожањо: Империяи Русия, Осиѐи Миѐна, «Муассисаи умумии губерниявї», «Вазъияти 
Туркистон», политсия, «маъмурияти бумї» ва политсия. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ ПОЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ В РУССКОМ 

ТУРКЕСТАНЕ: ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ (1865-1870-Е ГГ.) 

 Статья посвящена проблеме формирования правовой базы деятельности царской полиции на российских 

территориях в Средней Азии в первые годы после присоединения региона к Российской империи. Автор отмечает, 

что в дореволюционный период в стране существовало два вида административного управления – по «Общему» и 

«Особому» учреждениям. «Общее» регулировало жизнедеятельность во «внутренних» губерниях России, а 

«Особое» - на национальных окраинах. Для управления ими правительство издавало специальные региональные 

«положения». В них обязательно содержались разделы о полицейской службе. К их числу относилось и 

«Туркестанское положение». В первые годы царской власти в Средней Азии было подготовлено несколько его 

вариантов. Документ 1865 г. оказался недостаточным для эффективного управления. В 1867 г. в регионе было 

образовано Туркестанское генерал-губернаторство и разработан новый проект «Временного положения об 

управлении Семиреченской и Сырдарьинской областями». Вопрос о полиции получил в нем достаточно ясное 

выражение для всех уровней власти в Русском Туркестане. Таким образом, полицейские установления этого 

документа оставались в силе на протяжении фактически двух десятилетий – до принятия «Положения об 

управлении Туркестанским краем» 1886 года.  

Ключевые слова: Российская империя, Средняя Азия, «Общее губернское учреждение», «Туркестанское 

положение», полиция, «туземная администрация» и полиция. 

 

FORMATION NORMATIVE-LEGAL BASES OF POLICE SERVICE IN RUSSIAN TURKESTAN: THE 

INITIAL PERIOD IMPERIAL AUTHORITY IN REGION (1865-1870-Е) 
 Clause is devoted to a problem of formation of legal base of activity of imperial police in the Russian territories in 

Central Asia in the first years after connection of region to Russian empire. The author marks, that during the pre-

revolutionary period in the country existed two kinds of administration managerial control - on the "General" and "Special" 

establishments. "General" adjusted ability to live in "internal" provinces of Russia, and "Special" - on national surburbs. 

For management of them the government published special regional "positions". In them sections about police service 

necessarily contained. To their number concerned and «Turkestani statute». In the first years of imperial authority in 

Central Asia. Its variants have been prepared some. The document 1865 has appeared insufficient for efficient control. In 

1867 in region it has been formed Turkestani the general-governorship and the new project «Provisional condition about 

management Seven-rivers and Syr-Darya by areas» is developed. The question on police has received in it clear enough 

expression for all levels of authority in Russian Turkestan. Thus, police establishments of the document held good during 

actually two decades - before acceptance «Statute about management of Turkestani edge » 1886.  

Keywords: Russian empire, Central Asia, «The General provincial establishment», «Turkestani statute», police, 

«native administration». 
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УДК:930(470) (575) 

РОССИЙСКО-СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА 

 

Каримова К. О. 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

 

15 мая 1858 года российская дипломатическая миссия в Центральной Азии покинула 

Оренбург под командованием полковника Николая Павловича Игнатьева. Эта миссия 

ознаменовала конец одной эпохи в российско-центральноазиатских отношениях и начало 

другой. Это была последняя попытка русских установить свое доминирующее влияние в 

регионе путем мирных переговоров между Хивой, Бухарой и Санкт-Петербургом. 

Из-за весьма ограниченного успеха в достижении этой цели миссия Игнатьева положила 

конец всем сомнениям относительно будущего курса России в Центральной Азии. Несколько 

лет спустя началась новая эра - эра завоеваний и оккупации [12,с.85]. 

По окончании Крымской войны в 1856 году внимание России снова было свободно 

сосредоточено на нестабильном состоянии границы империи в Центральной Азии. 

Пограничные посты вдоль Оренбургской и Сибирской линии нуждались в немедленном 

укреплении, торговые отношения должны были быть восстановлены и укреплены, а планы по 

объединению пограничных линий должны были быть пересмотрены и введены в действие. Эти 

проекты потребовали бы времени, и в течение этого промежутка российское правительство 

нуждалось в новой информации о Центральной Азии, особенно по трем важным темам: военная 

разведка, на основе которой можно планировать продвижение пограничных линий; отношение 

государств Центральной Азии к России; и политические, военные, географические и 

коммерческие условия в Хиве и Бухаре [3, с.91]. Последняя российская миссия, собравшая 

достоверную информацию о Хиве или Бухаре, состоялась пятнадцатью годами ранее. К 1857 

году России необходимо было больше знать об этих землях и изменениях, произошедших с 

1841-1842 годов. Как заявил Николай Залесов, миссия 1858 года заключалась в изучении Хивы 

и Бухары, "о которых у нас сейчас очень смутное представление"[4,с.23]. 

Условия в Центральной Азии во время Крымской войны и сразу после нее были далеко не 

благоприятными, с точки зрения России. Тем не менее, было довольно удивительно, что 

условия не стали хуже и что позиции России в этом районе не рухнули полностью. Когда в 1854 

году разразилась война, вынудившая Россию отвести большую часть своей пограничной армии 

на запад, кокандцы все еще страдали от своих предыдущих поражений в долине Сырдарьи. Как 

только основные силы русских ушли, начали распространяться слухи о новых приготовлениях 

со стороны кокандцев и киргизов (казахов) к нападению на российские пограничные посты. 

Среди степняков ходили слухи, что именно русские, а не кокандцы потерпели ужасные 

поражения в 1852 и 1853 годах. Формировался великий союз мусульманских государств от 

Коканда до Турции, чтобы изгнать русских из всех регионов Ближнего и Среднего Востока" 

[8,с.367-368]. Хотя это были всего лишь досужие сплетни, это было правдой, что в апреле 1854 

года поступили сообщения о том, что кокандцы собирают большую армию для нападения на 

русские позиции вдоль Сырдарьи. Нападение так и не произошло. Поскольку кокандская армия 

была сосредоточена в северных районах ханства, старый эмир Бухары Насрулла не смог 

устоять перед такой возможностью. Он повел свою армию к южным границам Коканда и таким 

образом вынудил кокандцев поспешно разделить свои силы для защиты своей родины" 

[8,с.369]. 

Хива также была активна во время Крымской войны. В конце 1854 года в Россию дошли 

сообщения о том, что хивинский хан предложил правителю в Ташкенте, что он начал 

совместную атаку с хивинцами против Форт Перовский. Ташкентский правитель, будучи 

подданным Коканда, отказался от этого предложения и направил хивинцев к кокандскому хану 

Худояру. Поскольку бухарцы угрожали напасть на его ханство, Худояр был не в том 

положении, чтобы сотрудничать с хивинским ханством. Другой слух гласил, что хивинцы 

планируют массированное нападение на российскую территорию через плато Усть-Юрт. В то 
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время как в Хиве готовились заговоры, чиновники ханства заверяли российские власти вдоль 

Сырдарьи, что они хотят только дружбы со своими русскими соседями [8,с.367-368]. 

Раскол среди жителей Центральной Азии помешал им принять любые действия против 

России. Крымская война подарила им отличную возможность вытеснить русских с их 

передовой пограничной линии. Однако война прошла, а сделано ничего не было. Наибольшая 

опасность для позиции России исходила не от государств Центральной Азии, а от киргизских 

(казахских) племен во главе с Исет Кутебар. Исет Кутебар не появился на политической сцене в 

1854 году в качестве новой личности. В течение многих лет он был уже хорошо известным 

нарушителем спокойствия в степных районах. Еще в 1822 году Кутебар разграбил большой 

бухарский караван на сибирской границе. В 1834 году он украл тысячу двести лошадей, 

принадлежащих племени Джикеевых. Также в 1834 году он захватил в плен семерых казаков и 

разграбил еще один караван, на этот раз близ Оренбурга. В 1840 году Кутебар совершил налет 

на два каравана стоимостью в пятнадцать тысяч рублей. В 1842 году он отнял у 

соотечественников-киргизов две тысячи лошадей и множество голов крупного рогатого скота. 

Эти набеги обычно сопровождались убийствами, а также грабежом. С 1842 по 1844 год Кутебар 

находился в Хиве, где он всегда находил убежище. В 1844 году он вернулся в степи и стал 

русским шпионом против других повстанцев. За эту услугу он был награжден золотой медалью 

российского правительства, но прежде, чем эта честь была получена, Кутебар снова перешел на 

другую сторону и снова работал на хивинского хана. В 1848 году он напал на русский караван 

близ форта Райм, но был отбит. В течение следующих нескольких лет Кутебар сосредоточился 

на завоевании благосклонности различных киргизских племен, и к 1853 году был признан во 

всех степях лидером антирусских группировок" [6,с.60-62]. 

В 1853 году русские послали экспедицию, чтобы найти и наказать Кутебара за то, что он 

побудил киргизов вдоль Сырдарьи отказаться от помощи русской армии, атакующей Ак-Мечет. 

Экспедиция провалилась, но в 1854 году русский отряд под командованием подполковника 

барона фон Врангеля действительно вступил в контакт с киргизским повстанцем. Кутебар 

возразил, что все это было ужасной ошибкой и что он по-прежнему остается настоящим другом 

России. 

Затем он вероломно выдал некоторых из своих людей как настоящих врагов России и 

торжественно поклялся посетить Оренбург, чтобы объяснить ситуацию и попросить прощения. 

Фон Врангель наивно позволил ему уехать, и в следующем году Кутебар снова был в Хиве, 

готовя заговор нападки на Россию. Генерал-губернатор Оренбурга В. Перовский приказал 

верному киргизскому султану Арслану Джантурину найти Кутебара и уничтожить его. 

Киргизский отряд численностью в девятьсот человек при поддержке семидесяти пяти казаков 

выступил в июне 1855 года. 7 июля 1855 года, к югу от Орска, группа была внезапно атакована 

Кутебаром и его армией из полутора тысяч человек. Киргизы запаниковали и убежали, Султан 

Арслан и его офицеры будут схвачены и убиты. Казаки поспешно отступили в Орск и по пути 

понесли многочисленные потери" [8,с.367-368]. 

Теперь это была война между Россией и Исет Кутебаром. С 1855 по 1856 год небольшие 

русские отряды преследовали мятежника по степям, в то время как он, в свою очередь, атаковал 

русские позиции при любой возможности. Потери с обеих сторон были значительными, но 

Кутебар остался на свободе. Весной 1857 года казачий отряд из трехсот человек под 

командованием подполковника Плотникова преследовал Кутебара до Усть-Юрта. Он бежал в 

хивинский город Кунград, и Плотников был вынужден повернуть назад из-за нехватки воды. Не 

успели русские уйти, как Кутебар вернулся на Усть-Юрт. На этот раз он допустил ошибку, и 11 

сентября 1857 года его люди были застигнуты врасплох русским отрядом во главе с 

полковником Бородиным. Сам Кутебар избежал плена, но его армия была разбита" [8, с.375]. 

Осенью 1857 года следующий оренбургский генерал-губернатор Катенин решил, что 

захватить Исет Кутебара будет невозможно силой. Он счел целесообразным усмирить 

мятежника примирительными мерами и поэтому пообещал прощение, если Кутебар подчинится 

российским условиям. К этому времени Кутебар понял, что все потеряно. Его борьба с Россией, 

в которой с самого начала отсутствовала какая-либо цель или дальновидность, теперь была 

обречена на провал. Многие племена, верные его делу, уже покорились России, и даже 
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поддержка Хивы начинала казаться сомнительной. Тем не менее, Кутебар продолжал 

колебаться, потому что он все еще не доверял данному предложению о помиловании его 

старыми врагами, военными офицерами в Оренбурге. Он предпочел иметь дело с российским 

чиновником, более тесно связанным с правительством в Санкт-Петербурге. Такая возможность 

представилась ему в 1858 году с прибытием Николая Игнатьева в Центральную Азию [8,с.367]. 

До своей смерти в 1856 году генерал Василий Перовский участвовал в попытке создать 

передовую позицию на левом берегу Сырдарьи, к юго-западу от Казалинска. В 1846 году 

хивинцы построили в этом районе форт под названием Ходжа-Нияз. Форт не имел большого 

значения для Хивы, за исключением того, что это дало ханству плацдарм на Сырдарье и 

возможность собирать таможню с бухарских караванов, идущих в Россию. Киргизы в регионе 

вскоре возненавидели хивинских чиновников в Ходжа-Ниязе и в 1856 году напали на форт и 

разрушили его. Хивинцы, естественно, начали предпринимать репрессии против киргизов, и 

регион погрузился в хаос. Генерал Перовский решил занять Ходжа-Нияз, чтобы предотвратить 

падение форта. Когда русский отряд добрался до форта, они обнаружили его в ужасном 

состоянии, а прилегающая территория была почти непригодна для жизни. Русские сочли, что 

лучшей процедурой было бы отказаться от всего проекта. Поэтому они разрушили то, что 

осталось от форта, и вернулись в Казалинск [8,с.383-384]. 

Другая проблема, стоящая перед Россией, была связана с будущим контролем над рекой 

Амударья. Располагая фортами в Аральском и Казалинске и пароходным флотом на Аральском 

море, Россия к 1857 году занимала доминирующее положение в контроле над Сырдарьей, 

окружающими степями и самим Аральским морем. В этом положении Амударья приобретала 

все большее значение. Было совершенно очевидно, что если бы они контролировали 

территорию в устье Аму и открыли реку для российских пароходов, они могли бы тогда 

контролировать не только Хиву и Бухару, но и все течение реки до Гиндукуша и ворот в 

Индию. Было также известно, что раньше Аму текла на запад, впадая в Каспийское море. 

Заглядывая в будущее, русские видели бесконечные возможности, которые представлял 

контроль над Аму. Если бы реку можно было направить в ее старое русло, а затем в Каспий, это 

дало бы русским непрерывный водный путь из северной России вниз по Волге, через Каспий и 

вверх по Амударье в самое сердце Азии. Российское освоение Амударьи открыло бы быстрый и 

легкий путь в Хиву по морю и реке [1,с.347-348], но мечты о будущей, обширной российской 

Империи в Центральной Азии были очень распространены в Санкт-Петербурге и Оренбурге к 

1857 году. 

Чтобы поддержать эти мечты и решить другие, более насущные вопросы, к началу 1857 

года российское правительство решило направить новую дипломатическую исследовательскую 

миссию в Центральную Азию [6,с.6-8]. Знания о регионе, полученные в 1841-1842 годах, 

устарели. Требовалась новая информация об Амударье, горах к югу от Хивы и Бухары, а также 

о политических и коммерческих условиях в двух странах. В 1840-х годах границы России были 

отделены от Хивы и Бухары просторами степей. В 1857 году Россия контролировала этот 

регион, и границы империи были смежными с государствами Центральной Азии. Россияне 

хотели получить подробную информацию о внутренней ситуации на территории своих соседей. 

Они также хотели добиться нового урегулирования старых вопросов о таможенных ставках и 

добиться того, чтобы все русские рабы, которые по-прежнему содержались в Центральной 

Азии, были освобождены. В 1857 году рабство все еще было самым большим препятствием, 

никакой надежды на мирные отношения со странами Центральной Азии. Для ответа на эти и 

другие вопросы потребовалась новая российская миссия [3,с.421-422]. 

К 1857 году жители Центральной Азии также осознали тот факт, что времена изменились. 

Россия начинала восстанавливать свои позиции вдоль Сырдарьи и, очевидно, вскоре начнет 

процесс расширения своих границ на восток. Земли, на которые собиралась расшириться 

Россия, находились под защитой Коканда. Это не представляло большой проблемы для Хивы и 

Бухары, но они, несомненно, предпочли бы не иметь новой российской границы близко к их 

собственным территориям. Что действительно беспокоило хивинцев и бухарцев, так это 

возможность того, что Россия также может принять карательные меры против них за их 

недружественное отношение и действия во время Крымской войны. Они почувствовали, что 
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Россия собирается что-то предпринять в Центральной Азии, и они хотели предотвратить любые 

враждебные действия, предпринимаемые в их направлении. Они также хотели узнать 

отношение царя Александра II к центральноазиатской сцене. Для княжеств 1857 год был годом 

потенциальной опасности и, следовательно, временем для внешнего примирения и дружбы с 

русскими. И Хива, и Бухара независимо друг от друга решили восстановить прямой контакт с 

российским правительством, направив дипломатические миссии. Хивинская миссия, состоящая 

из семнадцати человек и возглавляемая Фазильходжей-Ислямом-Ходжином, прибыла в 

Оренбург 20 июля 1857 года. Российские официальные лица предоставили им жилье плюс 

пособие в размере двух рублей в день для посланника и от двадцати пяти до семидесяти пяти 

копеек в день для его свиты". В то время как хивинцы ждали, получив разрешение отправиться 

в Санкт-Петербург, 22 августа пришло известие о том, что бухарская миссия в составе сорока 

одного человека прибыла в Орск. Бухарскую группу возглавлял посланник Мулладжан-

Ашурбаев [5,с.144]. Эта миссия была направлена в Оренбург, где ей были предоставлены 

условия, аналогичные тем, что были у хивинцев. Разрешение на посещение столицы поступило 

в сентябре. 

Хивинский посланник отбыл 9 сентября, но бухарский представитель подождал до 23 

октября, прежде чем отправиться на север с небольшой свитой. В Санкт-Петербурге две 

центральноазиатские миссии провели несколько месяцев без особых событий. Они были 

официально представлены ко двору, вели нерешительные переговоры с российскими 

официальными лицами, ходили на балет, осматривали достопримечательности и "накопили 

хороший запас подарков" [9,с.168]. В январе 1858 года они вернулись в Оренбург. Хивинский 

посланник отбыл домой 28 февраля, но Мулладжан-Ашурбаев, который, должно быть, 

наслаждался и не покидал Оренбург до 24 мая. Хивинский и бухарский посланники заявили, 

что их главной целью приезда в Россию было выразить официальные сожаления своих 

правительств в связи со смертью царя Николая I и поздравить царя Александра II по случаю его 

коронации [3,с.422]. "Оба несли письма от своих правителей, выражающие это чувство. В 

письме хана Сейдмухаммеда из Хивы больше ничего не говорилось, но в письмах его 

министров к российским официальным лицам заявлялось, что Хива надеется на прочную 

дружбу с Россией и выражалось желание, чтобы Сырдарья стала постоянной границей между 

их ханством и Российской империей [5,с.144-145]. 

В письме эмир Насруллы Александру II пошел гораздо дальше. После поздравлений царю 

Насрулла рассказал о своих недавних победах над провинцией Шахрисиабз и объяснил, как эти 

победы отражают "власть всепобеждающего королевства" Бухары. Эмир заявил, что его 

посланник был "направлен с целью укрепления тех связей, которые существовали со времен 

наших предков и укрепления взаимных отношений между двумя великими государями. "Затем 

мы просим царя направить посольство в Бухару, чтобы обсудить все вопросы и проблемы в 

отношениях двух народов. "Ничего не желательно, кроме этого; и так пусть дорога к дружбе и 

взаимным отношениям между двумя великими империями будет открыта, позволяя караванам 

и торговцам двух стран свободно приходить и уходить" [9,с.165]. 

Как указывалось выше, российское правительство еще до прибытия хивинских и 

бухарских посланников решило, что время пришло направить дипломатическую 

разведывательную миссию в Центральную Азию с целью получения новой информации и 

обсуждения отношений. Как отметил Залесов: "Развивая эти идеи, наше правительство решило 

как можно скорее осуществить их, поскольку оно получило устное заверение хивинского 

посланника и Амира в желании видеть нашего агента в их соответствующих ханствах" 

[9,с.170]. "Поэтому, хотя экспедиция в государства Центральной Азии и планировалось ранее, 

миссия 1858 года стала прямым ответом на хивинское и бухарское посольства от 1857 

г.[10,с.242]. "Приглашение эмира Насруллы направить посланника в Бухару предоставило 

российскому правительству возможность дополнить миссию. Они посетили бы не только 

Бухару, но и отправились бы в эмират через Хиву и таким образом обсудили бы проблемы с 

ханом Саид-Мухаммедом. 

Первой задачей правительства было выбрать должностное лицо для руководства этой 

важной миссией, и выбор пал на полковника Игнатьева, который в 1857 году был адъютантом 
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царя Александра II." В 1856 году Игнатьев был военным атташе в российском посольстве в 

Лондоне, где он провел исследование британской позиции в Индии, которое очень понравилось 

Александру 11. 21 апреля 1857 года Игнатьев был вызван в Варшаву для встречи с царем по 

поводу нового поста в Азии. Он представил доклад царю и министру иностранных дел 

Горчакову по всем азиатским вопросам от Персии до Китая и предлагаемые шаги, которые 

Россия должна предпринять в Центральной Азии. 

Миссия, возглавляемая Игнатьевым, была самой крупной из когда-либо отправлявшихся в 

Центральную Азия от русских. Она состояла из шестнадцати специалистов по региону, 

тридцати четырех казаков из Оренбургского и Уральского корпусов, плюс тридцати стрелков из 

Оренбургского корпуса." Вместе с этими людьми был также чиновник из Академии наук, 

посланный изучать восточные диалекты, и студент по имени Зоммер из Университета Санкт-

Петербурга, направленный Министерством иностранных дел для сбора зоологической и 

ботанической информации о Центральной Азии. Миссии, которая должна была продлиться 

восемь-десять месяцев, было выделено 74 972 рубля на покрытие различных расходов" [6,с.784-

786]. "Партии был предоставлен военный эскорт из уральских казаков. Поздней осенью 1857 

года эти войска получили приказ от генерал-губернатора Катенина организовать два отряда. 

Один должен был сопровождать миссию Игнатьева, а другой - экспедицию в степи, 

возглавляемую генерал-губернатором. Уральские казаки прибыли в Оренбург 9 апреля 1858 и 

должны были сопровождать миссию до хивинского города Куния-Ургенч, где их должен был 

встретить хивинский военный эскорт. Затем казаки должны были вернуться в форт Урал, чтобы 

присоединиться к экспедиции Катенина в киргизскую степь [12,с.375-376]. 

Наряду с военным эскортом, назначенным Игнатьеву, партию также должны были 

сопровождать два парохода Аральского моря "Перовский" и «Обручев», под командованием 

капитана Алексея И. Бутакова. Корабли должны были плыть близко к берегу и быть готовыми 

оказать помощь миссии в случае необходимости. В устье Амударьи флот должен был 

присоединиться к миссии и проследовать вверх по реке в Хиву, а затем в Бухару.[6,30-32] В 

дополнение к этому, еще один отряд казаков под командованием лейтенанта Скрябина был 

направлен для проведения рекогносцировки и топографической съемки западных участков 

плато Усть-Юрт летом 1858. Если возникнет необходимость, эти войска можно будет 

перебросить через плато, чтобы оказать помощь Игнатьеву. 

Было три причины для предоставления миссии такой полной защиты. Несмотря на 

приглашения эмира Насруллы и хана Сейдмухаммеда, русские не могли быть уверены, что 

центральноазиатские посланцы изменили свое враждебное отношение к России, которое они 

демонстрировали в течение последних шести лет. Не было никакой гарантии, что миссия 

Игнатьева получит дружественный прием в Центральной Азии, и русские хотели быть уверены, 

что в случае возникновения проблем миссия будет в безопасности. Во-вторых, русские знали, 

что в это время между хивинцами и туркменами были значительные разногласия. Снова миссия 

должна была быть защищена от любой опасности, возникшей в результате этого конфликта. Но 

более важной, чем любая из этих причин, была потенциальная опасность от Исет Кутебара. 

Хотя его восстание угасало, Кутебар все еще был на свободе где-то между Оренбургом и 

Хивой. Русские полагали, что в какой-то момент Кутебар попытается установить контакт с 

Игнатьевым. Если бы это произошло, русские хотели быть уверены, что контакт будет мирным. 

Имея сильный военный эскорт вокруг миссии, у Кутебара не возникнет соблазна нанести еще 

один удар по своим врагам [14,с.119]. 

После окончания Крымской войны, российское правительство смогло обратить свое 

внимание на различные проблемы, определяющие его отношения с центральноазиатскими 

княжествами Хива и Бухара. В настоящее время в течение нескольких мирных лет русским 

требовалось создать и укрепить свою военную позицию вдоль реки Сырдарья, положение, 

которое стало критическим в результате вывода войск во время крымского конфликта, а также 

киргизско-казахского конфликта во главе с Исет Кутебаром. пошатнувшийся престиж России в 

Средней Азии, кропотливо укреплявшийся в 1840-х и в конце 1850-х годов, был на самом 

низком уровне. В результате ряда неудачных событий в начале сентября российское 

правительство практически потеряло всякую надежду на мирное урегулирование своих 
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торговых и политических разногласий со странами Центральной Азии. Однако власти Санкт-

Петербурга считали, что время еще не настало для установления российского влияния в 

Центральной Азии с помощью оружия, хотя предварительные планы на такую акцию были 

разработаны задолго до начала военных действий на Ближнем Востоке [11,с.164-165].  

Таким образом, было решено предпринять последнюю попытку России найти мирное 

решение существующих разногласий с Хивой и Бухарой. Миссия 1858 года, возглавляемая 

полковником Николаем Петровичем Игнатьевым, преследовала эту цель, а также ставила перед 

собой задачу получить военную информацию о государствах Центральной Азии и установить, 

изменилось ли их прежнее враждебное отношение к России. Так же, как и те, предыдущие 

попытки заключить соглашение с Хивой и Бухарой, миссия Игнатьева была почти полной 

чехардой. Этот результат укрепил убежденность российского правительства в том, что его 

центральноазиатские границы станут стабильными только тогда, когда российское военное 

присутствие будет прочно закреплено в регионе. Завоевание и оккупация Центральной Азии 

должны были начаться через несколько лет. 

Рецензент: Гаффори Н.И.- д.и.н., профессор ТГУПБП 
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МУНОСИБАТЊОИ ДИПЛОМАТИИ РУСИЯ ВА ОСИЁИ МИЕНА ДАР МИЁНАИ АСРИ XIX 

Дар мақолаи мазкур оғози иштироки пуршиддати акторони императориро дар арсаи Осиѐи Миѐна 

дар миѐнаҳои асри 19 мавриди баррасӣ ќарор дода шудааст. Асосан ташкил намудани намояндагиҳои 
дипломатии Русия ва Британияи Кабир барои дар оянда бартарияти худ дар минтақаи Осиѐи Марказӣ 

мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Ин мубориза бо ҷалби ҳарду тарафи элитаи маҳаллӣ ва гурӯҳҳои содиқ, 

ки ҳадафҳои худро пайгирӣ мекарданд, ҷараѐн мегирад. Бояд гуфт, ки чи намояндагињои дипломатї ва њам 
агентњои миссионерї, пеш аз њама, кўшиш мекарданд, ки дар бораи вазъи сиѐсї, њарбию иќтисодии 
хонигарињои Осиѐи Миѐна њарчи бештар маълумот љамъоварї намуда, бо њамин роњ наќшањои ояндаи 
њарбию сиѐсии кишварро ошкор кунанд. Метавон гуфт, ки ин барои ҳарду империя давраи санҷишӣ буд, 
зеро тарафи дигари дипломатия ҷанг аст ва таърих ба зудӣ шоҳиди забт кардани Осиѐи Миѐна аз ҷониби 
Русия гардид. Британияи Кабирбошад  мавқеи худро дар Афғонистон мустаҳкам намуд. 

Калидвожањо: миссияи дипломатӣ, геополитика, империя, хонигариҳо, вафодорӣ, фаъолон. 
 

РОССИЙСКО-СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА 

В настоящей статье рассматривается начало интенсивного участия имперских акторов на среднеазиатской 

арене в середине XIX века. Главным образом организация дипломатических миссий со стороны России и 

Великобритании для установления в будущем своего господства в центральноазиатском регионе. Данная борьба 

разворачивается с привлечением с обеих сторон местной верхушки и лояльных групп, которые преследовали 

собственные цели. Надо отметить, что как дипломатические миссии, так и агенты-миссионеры, в первую очередь, 

старались собрать максимум информации о политическом, военно-экономическом состоянии среднеазиатских 

ханств, тем самым подготовить почву для будущих военно-политических планов. Можно сказать, эта был 
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испытательный период для обеих империй, поскольку иная сторона дипломатии это и есть война, и скоро история 

стала свидетелем завоевания Средней Азии Россией. А для Великобритании укрепление позиций в Афганистане.  

Ключевые слова: дипломатическая миссия, геополитика, империя, ханства, лояльность, акторы. 

 

RUSSIAN-CENTRAL ASIAN DIPLOMATIC RELATIONS IN THE MIDDLE OF THE XIX CENTURY 

This article examines the beginning and intensive participation of imperial actors in the Central Asian arena in the 

middle of the XIX century. Mainly, the organization of diplomatic missions by Russia and Great Britain to establish their 

dominance in the Central Asian region in the future. This struggle is unfolding with the involvement of the local elite and 

loyal groups on both sides, who pursued their own goals.It should be noted that both diplomatic missions and missionary 

agents primarily tried to collect as much information as possible about the political, military and economic state of the 

Central Asian khanates, thereby preparing the ground for future military and political plans. It can be said that this was a 

testing period for both empires, since the other side of diplomacy is war, and that in the future history witnessed the 

conquest of Central Asia by Russia. And for the UK, strengthening its position in Afghanistan. 

Keywords: diplomatic mission, geopolitics, empire, khanates, loyalty, actors. 
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УДК:355.211.2(09)(1-925.3) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА ПРОТИВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ПУТИ 

СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Фозилов К.Дж. 

Таджикский национальный университет 

 

Информационная война имеет древнюю историю, и с появлением государств, 

противостояние и конкуренция между ними усилились. Но впервые в шестидесятых годах ХХ 

века в печати откровенно про информационную войну написал канадский исследователь 

Маршалл Маклюэн. Его книги «Галактика Гутенберга» (1962г.), «Средство коммуникации как 

век масс» (1967г.), «Война и мир в глобальной деревне» (1968г.) раскрывают охватывают 

данную тематику. Профессор Маршал Маклюэн сказал об информационной войне США, что 

«война во Вьетнаме была первой телевизионной войной США. Прежние войны велись с 

помощью кино и картинки, а также печати» [2, с. 156]. 

Информационная война – это планомерное воздействие на всю информационно-

коммуникационную систему противника и нейтральных государств, с целью создания 

благоприятного глобального информационного пространства для проведения политических 

операций, которое обеспечивает контроль над большей частью данного пространства. 

В современной эпохе информационную войну в основном ведут великие державы для 

реализации своих геополитических целей. 

США считаются одной из стран мира, которая через свои пропагандистские аппараты, 

такие как телевидение и радио «Голос Америки», телевидение «Альхура», радио «Сава» (для 

стран Ближнего Востока и Северной Африки), «Марти» (радио и телевидение для Кубы), Радио 

«Свободная Европа», Радио «Свободная Азия» ведет массированную информационную войну 

на 61 национальном языке и в 125 странах мира. Для осуществления этих целей, например, из 

бюджета в 2014 году было выделено 733 миллиона долларов, а в 2015 году – более 750 

миллионов долларов. 

 В 2017 году Государственный департамент США обратился к правительству своей 

страны с просьбой выделить как можно больше денег на продолжение сотрудничества со СМИ 

в странах Центральной Азии. Такое заявление было сделано от имени заместителя помощника 

госсекретаря США по делам Центральной Азии Дэниеля Розенблюма, по его мнению, в этом 

регионе очень активно действует «Российская пропагандистская машина». 

Аудитория данных СМИ составляет около 210 миллионов человек в неделю. Кроме этого, 

Worldnet - телевизионная сеть Информационного агентства США также способствует 

распространению информации за рубежом. 

В период существования Советского Союза информационная война западных стран была 

направлена в основном против стран социалистического лагеря. Например, Центральное 

разведывательное управление США в 1949 г. создало компанию «Свободная Европа» для 

ведения пропаганды в социалистических странах Восточной Европы, а в 1951 г. — компанию 

«Радиокомитет свободы» для пропаганды в Советском Союзе. Так, с 4 июля 1950 г. заработало 

Радио «Свободная Европа», а с 1 марта 1953 г. — Радио «Озодшави» (впоследствии «Озоди») 

[6, с. 180]. 

Аллен Даллес (1883-1969), занимавший пост директора Центрального разведывательного 

управления США с 1953 по 1961 год, говорил о борьбе с Советским Союзом посредством 

информационной войны следующее: «Всѐ, что есть у нас — золото, материальные ресурсы мы 

используем для обмана и одурачивания людей, и этим мы вносим беззаконие, меняем их 

ценности незаметно на ложные ценности и заставляем их верить в эти ценности...» [5]. 

В настоящее время Радио «Аврупои озод»/Радио «Свобода» считается одним из самых 

мощных средств рекламы США за рубежом, а его программы транслируются из столицы 

Чехии, города Праги. Эта радиостанция, которая финансируется Конгрессом США, вещает на 

28 языках в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, России, Кавказа, Средней Азии и 

Ближнего Востока и насчитывает более 35 миллионов слушателей. Радио «Озоди» транслирует 
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в общей сложности 100 часов программ в неделю. Говорят, что Радио «Свободная 

Европа»/Радио «Свобода» имеет 1150 корреспондентов и 19 бюро в странах Востока, Юго-

Восточной Европы, Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока. 

Вещание программ на таджикском языке на Радио «Озоди» началось в 1954 году, но в то 

время они не имели значительного влияния. Лишь в 1977 году было создано Таджикское 

отделение радио, которое два раза в день выпускало получасовые программы. Позже 

получасовые радиопрограммы выходили в эфир 4 раза в день. После распада Советского Союза 

пропаганда западных великих держав распространилась на новые независимые национальные 

государства. В частности, после обретения Таджикистаном государственной независимости 

трансляция таджикских программ Радио «Свобода» достигла трех, а немного позже и шести 

часов в сутки. 

В 2016 году администрация Радио «Свободная Европа»/Радио Озоди запустила новый 

проект под названием «Эпоха новостей Центральной Азии» для дальнейшего распространения 

своей пропаганды на страны Центральной Азии. В данном отделении работает свыше 10 

человек, все они владеют национальными языками стран Центральной Азии. 

Вышеупомянутая газета бесплатно публикует новости, фото- и видеоматериалы на своем 

сайте - http://www.centralasian.org и рассылает их по электронным адресам подписчиков - 

журналистов и СМИ Центральной Азии. При этом подписавшие СМИ могут свободно 

использовать этот материал без указания источника информации. Этот материал публикуется 

на казахском, кыргызском, узбекском, таджикском и русском языках для стран Центральной 

Азии, кроме Туркменистана. На сайте есть раздел «Директ» — открытый цифровой сервис 

аудиовизуальных материалов, который предназначен для телевидения, радио и цифрового 

использования. Подписчики могут получить необходимые материалы прямо из базы «Директ». 

Средствам массовой информации области предоставляется право использовать эти статьи 

полностью или частично. По желанию заказчиков им также высылается исходный вид 

видеоматериала. На сайте http://www.centralasian.org указано, что целью проекта является 

содействие получению и свободному распространению информации и помощь СМИ стран 

Центральной Азии [11]. 

Материалы Радио "Озоди" помимо сайта радио - http://www.ozodi.org, доступны в 

пространстве социальных сетей, таких как "Facebook", "Одноклассники", "Twitter", "Youtube". 

На сайте помимо чтения текстов можно послушать или посмотреть радиоматериал. Также 

каждый день с 17:00 до 17:15 прямой эфир новостей дня Таджикистана, региона и мира от 

«Озоди ТВ». 

Необходимо отметить, что материалы Радио «Озоди» продвигаются некоторыми 

таджикскими СМИ. Например, сайт «Азия-Плюс» - news.tj ежедневно анонсирует рубрику 

программ Радио «Озоди» под названием «Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и 

мире» [8]. 

Кроме того, Радио «Имруз» транслирует новости Радио «Озоди» на частоте 107,4 FM в 

рабочие дни с 8:00 до 8:10. 

Стоит отметить, что в настоящее время представительство Радио «Озоди» и BBC (радио 

Великобритании) в Республике Узбекистан закрыто. В России вещание Радио «Озоди» в 2012 

году и Радио «Голос Америки» прекращено в 2014 году. 

В июне 2015 года персидское отделение радио «Голос Америки» прекратило вещание 

своих программ для Исламской Республики Иран из-за отсутствия слушателей. Это радио 

начало работать в 1979 году, после победы Исламской революции. В то же время, с декабря 

2002 года совместный проект радио «Озоди» и «Голос Америки» под названием «Радио 

«Фардо» 24 часа в сутки вещает новости и музыку для Исламской Республики Иран. С 2008 

года это радио полностью подчиняется Радио Свободная Европа/Радио Озоди. 

Следует сказать, что в последние годы информационная война по отношению к 

Таджикистану со стороны зарубежных СМИ расширяется. Телевидение, радио и зарубежные 

сайты транслируют программы или материалы для Таджикистана на таджикском или русском 

языке. 28 апреля 2015 года еженедельник «Нигох» в своѐм материале «3 ТВ от 3 держав. В 

информационном пространстве Таджикистана началась война?» выразил обеспокоенность тем, 



23 
 

что сразу три телеканала за рубежом - "Visoli Haq" (США, Саудовская Аравия), CATV 

(Центрально-Азиатское ТВ)- Центрально-Азиатское ТВ (Россия) и СНТ (Центрально-Азиатское 

Новое ТВ) или Новое Центрально-Азиатское ТВ (Кыргызстана) транслируют программу для 

Таджикистана. 

Central Asian TV вещается из Москвы. Сайт obob.tv пишет, что на сайте "КТВ" нет 

информации об этом канале [1]. 

В действительности, его учредители не представлены, но из его программ видно, что он 

принадлежит к оппозиции правительств региона Центральной Азии. 

По информационным данным еженедельника "Нигох", основателем Среднеазиатского 

Нового телевидения (Central Asian New TV) является Зафар Суфи Фаргани, известный 

таджикский поэт и журналист, который несколько лет тому назад основал в Таджикистане 

новостную и еженедельную газету "Озодагон". Действительно, Зафар Суфи подтвердил, что это 

телевидение принадлежит ему в интервью Радио «Озоди»[9]. Однако автор материала отмечает, 

что «в разведывательных кругах считается, что эти проекты были запущены Ираном, а их 

основной целью является не только Таджикистан, но и вся Средняя Азия» [14]. 

Собственно говоря, иногда неясно, кто является главным учредителем СМИ. Большая 

часть финансирования СМИ осуществляется запутанным образом, и даже сотрудники этого 

учреждения не знают, кому они служат. Поскольку СМИ зарегистрированы в нейтральной 

стране и финансируются через посреднические компании. 

Информационную войну можно также назвать гражданской войной, поскольку 

информационные технологии в нашем доме заставляют каждого из нас принимать одну идею и 

отвергать другую. Задача информационных войн – ломать цели, взгляды и мировоззрения 

людей изнутри. При этом самая главная опасность состоит в том, что «информационный враг» 

невидим и совершенно неясен. 

В своей статье «Общественное сознание и общественная безопасность» [7, с. 71] 

председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана профессор 

С. Ятимов связывал формирование обыденного сознания со средствами массовой информации 

и говорил, что цель информационной атаки противника направлена на нормальное сознание и 

общественную психологию национальных государств. 

Действительно, обыденное сознание – это сфера общественного понимания, которая во 

всех отношениях уязвима и может формироваться под влиянием медийной пропаганды. По 

мнению исследователя С. Ятимова, «в структуре обыденного сознания более чем когда-либо 

набирают силу инородные, чуждые подробности. С тех пор как появились радио, затем 

телевидение, а теперь средства массовой информации и электронная связь, формирование 

деталей обыденного сознания принадлежит тем, кто извлекает выгоду из огромных сумм нефти 

и газа, и тем, кто имеет доступ к этим суммам, а также одинаково зависимы» [7, с. 61]. 

Развитие информационных технологий создало новую форму и способ представления 

информации. Сегодня влияние онлайн-СМИ более заметно, чем когда-либо. Действительно, в 

настоящее время молодые люди все чаще обращаются к Интернету и гораздо больше 

пользуются социальными сетями. Например, согласно официальной статистике, в августе 2016 

года в Таджикистане интернетом пользовались 2,8 млн. человек. Финансовый кризис коснулся 

и этой отрасли, и количество пользователей интернета сократилось на 1 млн по сравнению с 

началом 2015 года. Конечно, эта ситуация временная, и в перспективе число абонентов 

Интернета будет увеличиваться. 

В США для ведения информационной войны используются современные средства связи. 

В частности, в 2015 году в вещательной конторе Радио Свободная Европа/Озоди в Праге было 

создано отделение цифровых медиа (DIGIM), целью которого является ведение 

информационной войны в социальных сетях «В Контакте», «Одноклассники», «Facebook» и 

«Twitter». «Ежегодно на эти цели выделяется более 15 миллионов долларов» [4]. 

Известно, что в настоящее время, помимо средств массовой информации, для ведения 

обширной пропаганды против страны-соперника используются различные виды мастерства и 

кинематографии. По мнению Дмитрия Беляева, научного сотрудника Института стратегических 

исследований России, видеоигры также являются инструментом промывания мозгов. Он 
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считает видеоигры более эффективными, чем другие нынешние инструменты. Сегодня такие 

игры очень распространены и в них играют не только дети, но и взрослые. Разработчики таких 

программ, в основном, зарубежные страны, ставят в играх свои рекламные цели. Игра в такую 

игру часами загоняет человека в виртуальный мир и доводит его до глупости. 

В конечном итоге, под влиянием СМИ реальный мир превращается в мир виртуальный – 

мир воображений. Использование виртуальных технологий превращает людей в вымышленных 

персонажей. В результате вырастает поколение, которое не видит реального мира. Для него 

виртуальный мир лучше реального. 

Важно сказать, что если рассматривать новые информационные технологии как 

инструмент ведения информационной войны, то это станет всеобщей трагедией для 

человечества. 

Зарубежная пропаганда в Республике Таджикистан началась 16 октября 1949 года через 

заграничное отделение Радио Таджикистана. Целью его создания на примере Таджикистана 

была пропаганда внутренней и внешней политики Советского Союза и достижений 

социалистического общества. В то время объем программ составлял два часа, и в основном они 

транслировались на языках фарси и дари. 

Автор этих строк еще в 2006 году предлагал Радио Таджикистана расширить свое 

вещание за рубежом, чтобы реагировать на рекламу зарубежных радиостанций [7, с. 71]. 

В июне 2007 года на базе отдела зарубежных программ и канала «Фуруги Ориѐно» Радио 

Таджикистана была создана радиостанция «Голос Таджикистана», осуществляющая 

круглосуточное вещание программ. В частности, с 8:00 до 19:00 вновь представлены 

оригинальные программы, а затем с 19:00 до 7:00. Данное радио ежедневно транслирует 

двухчасовые программы на таджикском, фарси, дари и русском языках и часовые программы на 

узбекском, хинди, арабском и английском языках, включая новости, комментарии, репортажи, 

культурные и музыкальные программы. Эти передачи в общей сложности представляют 

политику, культуру, спорт и жизнь Таджикистана и не имеют целей информационной войны. В 

то же время, на наш взгляд, программы этого радио должны быть направлены на 

противодействие информационной войне зарубежных СМИ. Также необходимо расширять 

количество языков вещания. В частности, программы необходимо транслировать на 

кыргызском, казахском, туркменском, китайском, уйгурском, пушту, урду, японском, 

немецком, французском, испанском и итальянском языках. С другой стороны, необходимо 

увеличить часы вещания программ на английском и русском языках. 

Главным фактором информационной безопасности является обеспечение донесения до 

населения реальной и непредвзятой информации через средства массовой информации. 

Поскольку недостаток достоверной информации может привести к контролю над мышлением 

людей. Поэтому Европейская конвенция о трансграничном телевидении требует от 

телевещателей справедливого обсуждения фактов и событий в новостных программах и 

поощрения свободного формирования мнений [5]. Для выполнения данных требований в 

законодательство европейских стран включаются соответствующие нормы. В частности, в 

Соединенном Королевстве существует стандарт, который требует, чтобы частные радио- и 

телекомпании обеспечивали беспристрастные выпуски новостей. В целях обеспечения 

непредвзятости информационных и документальных передач, обеспечения плюрализма и 

баланса мнений при отражении важных экономических, политических и общественных 

событий запрещается их комментировать. 

Субъективные комментарии в авторских программах должны быть уравновешены 

другими мнениями в сообществе путем одновременной трансляции других программ. Такие 

требования к предоставлению информации в различных формах установлены в 

демократических странах Запада. Так, французское законодательство о телерадиовещании 

требует, чтобы соблюдались правила «третей», согласно которому при обсуждении важных 

событий треть эфирного времени отводится мажоритарной группе парламентариев, одна треть 

– оппозиции, а другая треть -правительству Франции. Этот раздел никаким образом не влияет 

на выступление французского президента. В США соблюдается правило отделения факта от его 
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интерпретации. Законодательство Германии о СМИ предусматривает условие обеспечения 

беспристрастности вещателей теле- и радиопрограмм. 

Рецензент: Розиков Фарход – к.и.н., доцент ТНУ 
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ҶАНГҲОИ ИТТИЛООТӢ БАР ЗИДДИ КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ ВА РОҲҲОИ ҲИФЗИ 

АМНИЯТИ МИЛЛӢ 

Дар мақола муаллиф хатарҳои таҳдидкунандаи дар беруна бавуҷудояндаро ба фазои кишварҳои 

Осиѐи Марказк ва роҳҳои ҳифзи амнияти иттилоотиро барраск намуда, барои ҳалли вазифаҳои зикршуда 

нуқтаи назар ва хулосаи худро изҳор менамояд. Дар шароити муосири зиддиятҳои геополитикии қудратҳои 

бузурги ҷаҳон ҷанги иттилоотк яке аз механизмҳои таъсиргузори бароварда сохтани манфиатҳои гурӯҳҳо ба 

шумор меравад, ки инро метавон дар набудани амният дар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон мушоҳида намуд. 

Механизми мазкур аҳамияти бештарро ба худ касб мекунад ва ба воситаи асосии таъсиррасонк ба 

равандҳои минтақавию ҷаҳонк табдил ѐфта истодааст. Ин мақола ба ҷангҳои иттилоотии дар кишварҳои 

Осиѐи Марказк бавуҷудомада аз тарафи доираҳои манфиатдор ва бозингарони муносибатҳои байналхалқк 

бахшида шудааст. Дар ҳамин ҳол роҳҳои таъмини амнияти кишварҳои Осиѐи Марказк бо намудҳои гуногун 

татбиқ шуда истодааст, ки дар мақола дарҷ гардидааст. Муаллиф кӯшиш ба харҷ додааст, ки масъалаи 

мазкурро бо пешниҳод намудани факту далелҳо барраск ва онро ба таври касбк таҳлил намояд. Ӯ мисолҳои 

мушаххасро ҷиҳати аз байн бурдани хатарҳое, ки ба манфиатҳои миллии кишварҳои минтақа таҳдид 

менамоянд оварда, дар айни замон боварк дорад, ки хатарҳои таҳдидкунанда на ба як кишвар равона 

шудаанд, балки ба ҳамаи кишварҳои минтақа таъсир мерасонанд, зеро ин кишварҳо дар минтақае қарор 

доранд, ки қудратҳои бузурги манфиатдори ҷаҳонк барои пиѐда сохтани нуфузи худ бо якдигар дар 

муборизаанд. 

Калидвожаҳо: ҷанг, таблиғ, Осиѐи Марказк, иттилоот, мубориза, амният, созмон, минтақа, кишварҳо, 

сиѐсат, иқтисод, ҳамкорк, таҳдидҳо, рақобат, созишнома, ниҳод, фазо, механизм, таърих. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА ПРОТИВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ПУТИ СОХРАНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В статье автор отмечает угрозы, происходящие из внешних в пространство стран Центральной Азии и пути 

сохранения информационной безопасности. Для решения упомянутых задач предлагает свои решения. В 

современных условиях геополитического противостояния великих держав мира информационная война считается 

одним из эффективных механизмов влияния групп интересов, что можно наблюдать в отсутствии безопасности 

стран региона и мира. Данный механизм набирает всѐ большее значение и превращается в главенствующее 

средство влияния на мировые и региональные процессы. Статья посвящена информационным войнам против стран 

Центральной Азии со стороны заинтересованных кругов и игроков политической индустрии международных 

отношений. При этом способы обеспечения безопасности стран Центральной Азии реализуются по-разному, что 

отражено в статье. Автор попытался рассмотреть данный вопрос с приведением определѐнных фактов и анализа 

данной тематики. Автор приводит конкретные примеры для предотвращения угроз, которые противоречат 

национальным интересам всех стран региона, при этом настаивает на том, что угрозы представляют опасность не 

только для одной страны региона, а для всех стран данного региона так как эти страны находятся в одном регионе, 

и заинтересованные игроки международного масштаба борются за распространение своего влияния. 

Ключевые понятия: война, пропаганда, Центральная Азия, информация, борьба, безопасность, 

организация, регион, страны, политика, экономика, сотрудничество, угроза, противостояние, соглашение, орган, 

пространство, механизм, история. 

 

INFORMATION WAR AGAINST CENTRAL ASIAN COUNTRIES AND WAYS TO PRESERVE NATIONAL 

SECURITY 

In the article, the author notes the threats coming from the external countries of Central Asia and ways to maintain 

information security. To solve the mentioned problems, he expresses his views and conclusions. In modern conditions of 

geopolitical confrontations between the great powers of the world, the information war is considered one of the effective 

mechanisms for the influence of interest groups, which can be observed in the absence of security in the countries of the 

region and the world. This mechanism is gaining more and more importance and is turning into the dominant means of 

influencing global and regional processes. The article is devoted to information wars against the countries of Central Asia 

by interested circles and players in the political industry of international relations. At the same time, the ways to ensure the 

security of the countries of Central Asia are implemented in different ways, which is reflected in the article. The author will 

try to consider this issue with certain facts and analyzes this topic in a professional manner. The author gives specific 

examples to prevent threats that are contrary to the national interests of all countries in the region, while insisting that 

threats threaten not only one country in the region, but all countries in the region are at risk from these threats, since these 

countries are located in the same region , for which the great interested players of international scale are fighting to spread 

their influence. 

Key concepts: war, propaganda, Central Asia, information, struggle, security, organization, region, countries, 

politics, economy, cooperation, threat, confrontation, agreement, body, space, mechanism, history. 
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УДК:94(573.3-25) (470) 

ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАДЖИКСКИХ ТРУДОВЫХ 

МИГРАНТОВ В МОСКВЕ 

 

Насимов Ш.Ш. 

Российско- Таджикский (славянский) университет 

 

В данной статье автор на основе достоверных материалов и источников анализирует 

практику производственной деятельности таджикских трудовых мигрантов в Москве. На 

основе производственной деятельности они образовали диаспоры и общественные организации, 

в основном эти организации решали такие проблемы, как: оказание мигрантам помощи в 

легализации, трудоустройстве, поиска места жительства и защита их прав и свобод. 

В годы советской власти Российская Федерация и Республика Таджикистан были 

республиками, входившими в состав Союза ССР. В 1991 году, когда Союз ССР распался, почти 

во всех бывших республиках, входивших в состав СССР, произошли конфликты, стычки и 

впоследствии гражданские войны. 

Последствия гражданской войны в Таджикистане стали началом громадного социально-

экономического кризиса, базовые отрасли народного хозяйства были уничтожены и сотни 

тысяч людей стали безработными. По словам специалистов по миграционным процессам, в 

1991-1997 гг. единственным выходом из такой межэтнической войны были миграционные 

процессы в экономически развитые страны, в основном в Российскую Федерацию. Но 

большинство беженцев прибывали в Москву, так как это великая держава близка нам своей 

культурой, традициями и на протяжении 70 лет язык этой страны был языком 

межнационального общения. В настоящее время в регионах Российской Федерации живут и 

работают в разных сферах более двух миллионов таджикских трудовых мигрантов. В 1995 г. 

был большой поток миграции, а в 1999 г. начался пик большого потока миграции [11]. 

Исторический опыт показал, что наряду с мужчинами в этом городе работали, жили, 

творили, воспитывали новое поколение женщины из Таджикистана. Об этом можно привести 

очень показательные примеры. 

Одной из беженцок была известная искусствовед Республики Таджикистан Гавхар 

Джураева, которая уехала в Москву вместе со своей семьей в 1993 году, в условиях 

гражданской войны. Гражданская война унесла сотни тысяч жизней таджикских граждан и 

более полумиллиона стали беженцами, они понимали, что обратного пути нет. На чужбине они 

были вынуждены прожить свою жизнь и пытались по возможности адаптироваться к новым 

условиям труда и жизни. Начальный массовый поток трудовой миграции из Таджикистана 

является вынужденной миграцией.  

Гавхар Джураеву каждый день не покидали мысли о том, как помочь, улучшить условия 

жизни и облегчить трудоустройство трудовых мигрантов в Москве после побега от 

гражданской войны. Первоначально она помогала беженцам как волонтер, после она сама 

формировала фонд «Таджикистан», и затем правовой центр «Миграция и закон» для помощи 

трудовым мигрантам.  

По еѐ словам, тогда статус беженца в Москве получили только 15 человек, а другие 

беженцы выживали как могли. Она всегда говорит: «Дайте людям право на работу! Ведь только 

имея возможность работать, человек может встать на ноги и интегрироваться».  

Следует отметить, что в тот период в Российской Федерации в отношении трудовых 

мигрантов из Центральной Азии, в том числе из Таджикистана, со стороны скинхедов 

(бритоголовых) были отмечены случаи массового насилия, нападения, даже убивали 

беспощадно.  Благодаря известным людям, ученым и журналистам Таджикистана, которые 

своевременно организовали диаспоры, общественные организации, и на основе российской 

юриспруденции защищали права трудовых мигрантов. 

Таджикские диаспоры и общественные организации в начале своей деятельности 

постепенно формировались в тех регионах Российской Федерации, где большинство 

таджикских трудовых мигрантов жили и работали. Таджикские трудовые мигранты во время 
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проживания в Москве, обустроили свою жизнедеятельность в разных сферах рынка труда, в 

основном в строительстве, торговле, сельском хозяйстве, на транспорте и т.д.  

Умед Джайхони, ведущий, журналист и переводчик, в Москве живет больше 20 лет. Он 

отмечает: «В Москве много иранских туристов, у нас с иранцами общие язык и культура, много 

сходств, так что я нашел свою нишу и стал работать, ориентируясь на иранцев. Раньше я имел 

собственную фирму, переводческое бюро, консультировал иранцев, как вести бизнес в России. 

Когда Иран попал под санкции, моей карьере пришѐл конец. Следовательно, в настоящее время 

приходится работать в банке». Умед Джайхони ежедневно следит за новостями из 

Таджикистана: «Я только физически здесь, а духовно там». На родину он иногда ездит, но вся 

его семья живет в Москве. Он кроме основной работы ещѐ волонтѐр в диаспоре «Нур-Центр», 

которая объединяет выходцев из Таджикистана. С таджикской диаспорой Умед знаком давно. 

Объединение существует за счет пожертвований общины, цель — культура и досуг, интеграция 

и взаимопомощь. Как вспоминает Умед: «Однажды мужчина 40 лет заболел раком, мы за счет 

центра помогли ему, оплатили его операцию, а потом и возвращение на родину. Были случаи, 

когда кому-то нужна была помощь и срочно нужно поехать в Таджикистан, мы всегда ехали и 

помогали в трудную минуту. Для нас очень важно находить общий язык с обществом, в 

котором мы живем, поэтому отмечаем праздники Навруз, ежегодный турнир по дзюдо и т.д, 

бывает, арендуем целый стадион для культурных и спортивных мероприятий».  

Ещѐ один волонтер «Нур-Центра», 24-летний Рамеш Неккадамов говорит: «Мне удобнее 

всего говорить по-русски, это для нас общепринятый язык». Как Рамеш вспоминает: Я родился 

на Памире, в детский сад ходил в Хабаровске, куда родители приехали на заработки, а с 

восьмилетнего возраста учился в Москве и здесь же окончил университет. Теперь работаю 

организатором мероприятий. «Проводим спортивные состязания, соревнования по волейболу и 

по борьбе. Бывает, до 300 человек собираются.  

Ведь мы стараемся помогать и создать хорошие условия для наших соотечественников».  
Выпускник Таджикского государственного педагогического университета 37-летний 

прораб Бабур Алимов с гордостью говорит: «Я русским языком хорошо владею, поэтому у меня 

проблем с документами нет, уже 16 лет зарабатываю на жизнь ремонтом квартир. По 

национальности я узбек, но у меня таджикский паспорт, и все мои родственники тоже здесь: 

отец, родной брат, его два сына, дядя и его сын, всего нас больше 15 человек. Работаем все 

вместе, а жены и дети там, на родине». Свой первый ремонт Бабур сделал в 2004 году в 

Одинцово, а до этого начинал как подсобный рабочий. «Штукатурку научился делать, 

шпаклевку. Нормальная работа, меня устраивает, — говорит он. — Думал сначала сделать сайт 

в интернете, но тогда налоги надо платить. Сейчас клиенты сами меня находят, друг другу 

советуют — и у фсбэшника делал ремонт, и у полковника делал, и у профессора МГУ». С 

общественными организациями таджикской диаспоры Бабур не знаком. Живет Бабур обычно 

там, где идет ремонт. А когда работы нет, возвращается к родным. «Бездельничать не хочу, — 

признается он. — У меня два сына и две дочки, постоянно думаю о них. Мечтаю, чтобы 

сыновья учились в Москве, чтобы образование получили нормальное. Не хочу, чтобы они, как 

я, стройкой жили, а чтобы вечерком после работы со своей семьей могли быть». Каждый месяц 

Бабур, как и многие трудовые мигранты, отправляет деньги на родину [10]. 

Ежедневно участковый врач Шафохуджан Ардаевич Бобошеров обходит своих больных. 

Доктор Шафохуджан - врач от Бога. Свою большую семью перевез из Таджикистана в Москву. 

Доктор Шафохуджан является высококвалифицированным врачом в Российской Федерации. 

Его трудовая деятельность приносит пользу местным жителям и другим национальностям, 

которые живут и работают в Москве. Дети ходят в русскую школу, читают русские книги. 

Старшая дочь Шафохуджана Бобошерова по имени Гавхар Бобошерова хочет остаться в России 

и стать врачом. 

Она отмечает: «Мне эта профессия нравится. Надо людям помогать, поэтому я выбрала 

эту профессию, мало кто из мигрантов становится врачами» [4]. 

Фарид Чакабоев - предприниматель, венчурный инвестор вспоминает: «Я рос с мыслью, 

что, когда буду взрослым, приложу все усилия, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась». В 18 

лет переехал в Москву. Сразу после переезда он работал грузчиком на оптовой базе. За пять лет 
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сделал карьеру, был экспедитором, заведующим складом, потом торговым представителем. В 

2008 году ушел в свободное плавание. Работал в агентстве недвижимости в отделе аренды, 

таксовал. На другие позиции с таджикским паспортом не брали, поэтому в 2009 году он 

получил квоту и гражданство РФ. 

Его первым бизнесом была работа в сфере телекоммуникаций. Он создал ООО и стал 

представителем одной из компаний — подключал новых абонентов к их сети и получал 

комиссию за каждого нового клиента. На третий месяц заработал 11 000 рублей. А к 2013 году 

его база составляла почти 30 000 абонентов, а комиссия — 25 000 $ в месяц. В 2014 году он 

оставил этот бизнес и основал с другом паспортно-визовый центр «Проф-Док». Они помогали 

людям получать визы и заграничные паспорта для граждан РФ. Параллельно я инвестировал в 

школу по подготовке к ЕГЭ — @lancmanschool и в проект по производству подарков из меда —

 @hellohoney.ru. «Теперь в Москве у меня трехкомнатная квартира, два автомобиля, три участка 

земли, дом с озером. Но и нравится путешествовать, я объехал 28 стран». 

В Москве и в Московской области живет около двух миллионов таджиков. Работает 

региональная общественная организация «Нур». Она официально действует на территории РФ. 

«Я помогаю им организовать олимпиады для таджикских школьников, которые учатся в 

Москве. Моя большая мечта — посадить 10 000 деревьев на Родине. Уже формирую для этого 

бюджет. Хочу оставить будущим поколениям что-то хорошее. Например, лес». 

Далер Ачилов - предприниматель, Как он вспоминает: «Я переехал в Москву в 2006 году. 

Поступил в РУДН после окончания средней школы» 

В первое время он тосковал по родным краям, близким и друзьям. Долго привыкал к 

большому городу и культуре, к стереотипам, связанным с нашим народом. Эти стереотипы 

были преградой в поисках жилья и работы для него. Работа была в основном 

низкооплачиваемая, без карьерного роста. В Москве живет много соотечественников. В 

университете он был активным членом сообществ нашего народа. У него тесные связи с ними, 

он поддерживает и помогает. Он руководитель сети «Автошколы №1» в Москве. В числе 

учеников много соотечественников, которых он поддерживает до получения водительского 

удостоверения. В ближайшие годы планирует расширить и улучшить качество сервиса 

компании [6].  

Табриз Шахиди, его отец Толибхон Шахиди — советский, российский и таджикский 

композитор и его дед Зиядулло Шахиди — основоположник таджикской классической 

симфонической музыки. Табриз родился в Душанбе в семье потомственных музыкантов. В 

возрасте 7-лет его отправили учиться в музыкальную школу по классу фортепиано. По 

окончанию музыкальной школы он поступил в Музыкальное училище при Московской 

государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Получив диплом концертмейстера и 

педагога, Табриз начал реализовывать свои таланты: участвовал и побеждал в музыкальных 

конкурсах, выступал на фестивалях, давал сольные концерты. Также он получил образование в 

Высшей академии музыки в Вене. Но в конце 90-х годов молодому человеку пришлось 

отказаться от карьеры пианиста: пару лет он работал журналистом на радио и вскоре занялся 

продюсированием артистов. Открыв компанию "Империя музыки", Табриз начал работать с 

известными музыкантами, актерами, телеведущими и общественными деятелями. Он 

организовывал для них концерты, презентации, семинары и все, что связано с публичными 

выступлениями. Писатель и журналист Владимир Соловьев, актеры Леонид Ярмольник, Игорь 

Верник, телеведущие Леонид Якубович, Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Аврора, актриса 

Екатерина Скулкина, пианисты Екатерина Мечетина и Вазген Вартанян -это лишь малый 

список людей, которые доверились организаторским способностям нашего героя. Табриз 

подчеркивает, что он не продюсер в западном понимании этого слова.  

"Для артистов я верный друг, помощник, личный консультант, психолог. Я занимаюсь 

административной работой, создаю условия, чтобы талантливый человек мог выступить на 

мероприятии и показать себя. Но я не имею морального права диктовать творческому человеку, 

что можно и нельзя говорить, на какие темы выступать, каким СМИ давать интервью и на какие 

рекламные контракты соглашаться. Успешный продюсер, представитель рода таджикских 

музыкантов, продолжает дело своих предков в России.  

https://www.instagram.com/lancmanschool/
https://www.instagram.com/hellohoney.ru/
https://www.instagram.com/hellohoney.ru/
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Абдулло Ходжаев, врач, родился и вырос в таджикском городе Худжанд. Еще с детства он 

мечтал стать врачом. Главным наставником был его отец-доктор, который ежедневно лечил и 

помогал людям. Когда Абдулло вырос, он тоже стал врачом и был востребован на родине. В 

2014 году, когда близкому человеку Абдулло срочно потребовалась операция в Худжанде не 

было оборудования для такой тяжелой операции, и пришлось ехать за медицинской помощью в 

Москву. Поскольку надо было продолжать лечение, Абдулло и его родственник так и остались 

в Москве. Уже четвертый год Абдулло работает лором в частной клинике, которая 

специализируется на оказании медицинской помощи мигрантам из Центральной Азии. По его 

словам: «Учу пациентов правилам ухода за собой, здоровому образу жизни». 

Большинство его пациентов — местные жители и трудовые мигранты из среднеазиатских 

республик в возрасте от 20 до 50 лет. Обращаются за помощью и мигранты из Украины, 

Грузии, Молдавии и других стран дальнего зарубежья. Он всегда рад им всем помочь. Иногда 

Абдулло в критических ситуациях, когда трудовые мигранты не могут заплатить, лечит их 

бесплатно.  

Рафи Бустонов - владелец магазинов и ресторанов. Рафи родился в Исфаринском районе, в 

деревне Сурх. В 1996 году Рафи и его двоюродный брат поехали в Москву на заработки. Надо 

было как-то прожить, помогать родственникам, ибо дома была очень тяжелая финансовая 

ситуация. Также не было возможности поступить в институт. Первоначально он стал 

продавцом на рынках и магазинах, после он открыл свой собственный бизнес. 

Он подчеркивает: «В родном селе мои родственники жили за счет урожая, который 

выращивали на своем огороде. Фрукты, овощи, картошка, сухофрукты. И я подумал, а почему 

бы не продавать эти вкусные готовые продукты в Москве, чтобы жители города ели то, что 

выращено в теплом крае?». Следовательно, он начал своѐ дело и привозил из Таджикистана 

орехи, изюм, чернослив, фисташки и распространял их в разных торговых точках на рынках и 

магазинах. Продукты из Таджикистана стали хорошо покупать и дела пошли в гору. В связи с 

этим он взял на работу своих родственников: они выращивали много сухофруктов на своей 

земле, а он отвозил их в Москву, продавал местным жителям и основную часть прибыли 

отдавал семье. Также появилась возможность чаще бывать дома. С каждым годом объем 

поставок увеличивался, и сегодня Рафи Бустонов — владелец сети магазинов "Фермер-маркет", 

где продаются не только сухофрукты, но и другая полезная еда. Пару лет назад Рафи, 

добившись успеха в торговле, решил покорить новую вершину. Он открыл свой ресторан под 

названием "Зайтун". Там подают блюда таджикской и узбекской кухни, есть и европейское 

меню. Среди клиентов Рафи отмечает больше русскоязычных людей. Он отмечает: "Я горжусь 

тем, что благодаря ресторану обеспечиваю работой многих своих земляков. Люди имеют 

стабильный заработок, готовят блюда родной кухни, проводят рабочее время в интерьере, 

который напоминает родину, и в национальных нарядах" [7]. 
Исторический опыт показал, что в течение ряда лет, почти четверть из общего числа 

трудовых мигрантов из Таджикистана стремятся обустроиться в Москве. Обустроенные 

мигранты стимулируют массовые прибытия новых мигрантов из Таджикистана. Массовая 

внешняя трудовая миграция для Таджикистана была новым видом миграции, а для Российской 

Федерации была новым массовым миграционным потоком из Таджикистана. 

В современном мире трудовая миграция – сложное явление, которое имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. Она способствует установлению социальных, 

экономических и политических связей, создает новые источники капитала и инвестиций. В то 

же время миграционная политика ведет к дисбалансу рынка труда, существенному неравенству 

в доходах мигрантов и местных жителей, создает высокий уровень социальной напряженности. 

Проблема в том, что всѐ зависит от поведения самих мигрантов. «Преступник - 

законопослушный гражданин - понятия правовые». Если оказание услуг, продажа своего труда, 

производство продукции, расход зарплаты на пропитания, медицину и детей - экономика, то в 

экономических отношениях человек может быть не только субъектом таких отношений, но и 

объектом. Таджикские трудовые мигранты-наглядный тому пример. Раньше сельхозземли 

считали пассивным объектом экономики, т.к. они давали урожаи, но с развитием науки поняли, 

что земля дает не только урожаи, которых можно продать, но также она орудие труда [5].  
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Таджикские трудовые мигранты вносят свой вклад в социально-экономическое и 

культурное развитие Таджикистана. 

Главным положительным эффектом внешней миграции является денежные переводы 

трудовых мигрантов в Таджикистан. Как отмечает таджикский учѐный, профессор Российско-

таджикского (славянского) университета (РТСУ) Р. Ульмасов Денежный перевод таджикских 

трудовых мигрантов играет более значимую роль в решении социальных проблем, чем 

бюджетные средства, это обусловлено тем, что каждый год денежные переводы являются 

ощутимой поддержкой для экономики Таджикистана. Около 30% государственного бюджета 

Таджикистана пополняется за счет поступлений от трудовых мигрантов из Российской 

Федерации. Они становятся вполне сопоставимыми с объемами ВВП. Эта сумма денежных 

переводов оценивается от 700 млн до 4 мрд долл. США, что в 2004 г. по сравнению с 

государственным бюджетом страны, оказалась больше в 5,8 раза. Если в 2002 году она 

составляла 16,2% от общей суммы ВВП, то в 2006 году - до 73,2%. За три квартала 2019 года 

сумма денежных переводов оценивается в размере 1941 млн. долларов США, что составляет 

31% ВВП Таджикистана. По данным исследования, именно эти деньги составили финансовую 

основу для создания более чем 100 тыс. рабочих мест в розничной торговле и 65 тыс. рабочих 

мест в системе пассажирского транспорта и связи. Значительная часть средств, зарабатываемых 

мигрантами, идет на широкое жилищное строительство в сельской местности. Анализ 

структуры использования денежных переводов показывает, что из всего объема годовых 

денежных переводов от внешних трудовых мигрантов 55% средств используется на 

удовлетворение повседневных потребностей, остальное – на строительство жилья, организацию 

малого бизнеса, приобретение автомашин; на проведение свадеб и религиозных обрядов 

затрачиваются 11,5% [14]. 

Денежные переводы трудовых мигрантов — это лишь часть заработанных ими денег, 

которая переводится на родину, в страну происхождения. Другая часть заработанных 

трудовыми мигрантами денег тратится в стране пребывания, и, как правило, она существенно 

превышает их денежные переводы на родину. Жилье, питание, решение правовых вопросов, 

социальные, медицинские и другие нужды оплачиваются трудовыми мигрантами в стране, в 

которой они живут в данный момент. 

Выводы из исследования «Влияние трудовой миграции на образ жизни и поведение 

таджикистанцев», проведенного в июле-августе 2012 г. Центром стратегических исследований 

(ЦСИ) при президенте Таджикистана: таджикские трудовые мигранты приносят пользу 

Таджикистану. Дело в том, что миграция меняет мышление, поведение мигрантов, так как 

Россия оказывает культурное влияние на Таджикистан. Если раньше таджикские мигранты 

ехали на заработки для обеспечения семей бытовыми вещами, то на сегодняшний день 70% из 

них копят на образование своих детей. Опрошенные отмечают, что более 40% из доходов 

таджикские мигранты оплачивают за образование детей, - подчеркивает Фируз Саидов. 

Это свидетельствует о том, что трудовые мигранты хотят отправлять своих детей в 

Российскую Федерацию только при обладании необходимыми знаниями и профессиональной 

квалификацией, чтобы равняться с коренными россиянами, – отметил эксперт ЦСИ. 

Таджикские трудовые мигранты, находясь в Российской Федерации, получили разные 

специальности, - это сообщили 85% из опрошенных.  

 «Две трети из них – молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Часть впервые поехала в 

Россию сразу после окончания школы. Там уже на месте они и освоили определенные 

профессии. Около 80 процентов выезжающих заняты в сфере строительства», – поясняет еще 

один эксперт ЦСИ, Бахтиер Каримов. Наличие специальности, возможность выезда за границу 

делает таджикских трудовых мигрантов более свободными в общении [3]. 

Также таджикские трудовые мигранты вносят свой вклад в социально-экономическое и 

культурное развитие Москвы. 

Отправляя деньги в страны своего происхождения, трудовые мигранты остаются 

источником дохода для многих регионов России. Одной из частей пополнения бюджетов 

регионов России являются платежи трудовых мигрантов за приобретенные трудовых патентов. 
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В 2018 году таким образом бюджет субъектов РФ пополнился на 58,3 млрд. руб. (0,85 млн евро) 

от патентов, из них 17,5 млн руб. ушли в бюджет города Москвы. 

За девять месяцев 2019 г. бюджет Москвы получил 13,2 млрд. руб. (0,184 млн. евро) от 

патентов, купленных трудовыми мигрантами (+1,7% по сравнению с аналогичным периодом 

2018 г.) [15]. 

- использование таджикских трудовых мигрантов с высокой квалификацией экономит 

средства на образование и подготовку кадров в Москве;  

- в кризисных ситуациях большая вероятность увольнения первыми таджикских трудовых 

мигрантов, их не учитывают при реализации социальных программ и им не назначается пенсия;  

- каждый год Москва теряет значительное число трудоспособного населения из-за 

смертности и эмиграции, растет «пенсионная» нагрузка на работающих.  

Миграция увеличивает численность населения и возрастной баланс в сторону молодой 

рабочей силы. Следовательно, снижается «пенсионная нагрузка». Данное положение 

доказывает необходимость мигрантов в Москве. 

Мигранты в стране назначения — это плательщики налогов, производители товаров и 

услуг, а равно их потребители. Мигранты вносят свой вклад в экономику, стабилизируют 

социально-демографический потенциал страны приема, и потому в России и других 

независимых государствах постсоветского пространства пора отойти от понятия «мигранты — 

это бремя и угрозы» и прийти к пониманию того, что «мигранты — это возможности и 

потенциал».  

Основная проблема таджикских трудовых мигрантов в Российской Федерации – 

легализация. В большинстве случаев виноваты не только трудовые мигранты, которые не 

успевают легализоваться вовремя потому, что этот процесс легализации отнимает большое 

количество времени, конечно же, это не бесплатно, и поэтому трудовые мигранты вынуждены 

работать нелегально, пока не заработают на пропитания, жилье и на легализацию. 

Иногда трудовые мигранты честным трудом работают несколько месяцев, и им 

работодатели не всегда своевременно оплачивают зарплату. Такие нежелательные случаи 

встречаются и по отношению к таджикским трудовым мигрантам, которые работают в Москве. 

По утверждению Гавхар Джураевой: «Мигранты к нам часто обращаются в основном с такими 

вопросами, как несвоевременная оплата за их труд. Чаще всего достаточно позвонить 

работодателю и пригрозить буквой закона, чтобы он выплатил им заработанную плату вовремя 

по заключенным трудовым договорам» [10]. 

Если задать мигрантам вопрос «почему мигранты в большинстве случаев работают и 

живут нелегально?», то в ответ мы услышим многочисленные причины проблем уязвимых 

мигрантов. Но актуальными проблемами являются: трудности аренды жилья в Москве, 

гражданам Республики Таджикистан редко сдают квартиру, иногда кидают работодатели, и 

поэтому некоторые из них не могут платить за жильѐ, за легализацию и даже за пропитание. В 

первую очередь для мигрантов основной проблемой являются пропитание и жилье, а для 

российской стороны-легализация мигрантов. Но общеизвестно, что без топлива двигатель не 

заводится и без пропитания человек не в силах работать. В этой точке соприкосновения 

Российская Федерация и таджикские трудовые мигранты расходятся во мнениях.  

Деятельность диаспор в Российской Федерации в основном осуществляется в двух 

организационных видах: как некоммерческие организации и как общественные объединения, 

которые делятся на национально-культурные автономии и общественные организации (фонды, 

ассоциации, культурные центры) [12,с 2]. 

Из истории таджикских мигрантов в Российской Федерации формирование диаспор, и в 

связи с ними появление общественных объединений, которые строили свою деятельность для 

оказания помощи и защиты прав и свобод мигрантов, занимает одно из заметных мест. 

Одна из известных диаспор и общественных организаций, которая образовалась в начале 

ХХ века в Москве, именовалась «Нур». Эта организация является центром решения насущных 

проблем в жизни и в работе таджикских мигрантов г. Москвы. Председатель таджикского 

общества «Hyp» в Москве Богшо Лашкарбеков, вспоминая первую волну вынужденной 

миграции начала 90-х годов, заметил, что люди в большинстве случаев ехали в Российскую 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/7600100/
https://www.mos.ru/news/item/65600073/
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/a_71_l1.pdf
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Федерацию, в том числе в Москву, подальше от угроз гражданской войны с хрупкой надеждой 

возвращения на родную мирную землю.  

Руководители учредительной конференции таджикских мигрантов создали культурный 

центр «Нур» еще в 2002г. Диаспора «Нур» выполняет сразу же две важные миссии: помогает 

мигрантам обосноваться в Москве и не потерять связи с родным Таджикистаном. Приехав в 

чужую страну, люди невольно встречаются с разными проблемами: чужая культура, 

незнакомые люди, другая местность, новые законы и т.д. Основные примеры из обыденных 

проблем: поиск жилья и работы, суждение по поступку одной личности о всех приезжих, запись 

к врачу, запись ребенка в детский сад и т.д., - становятся для мигрантов серьезными 

проблемами. 

Адаптироваться мигрантам на чужбине в тяжелых климатических и социальных условиях, 

чувствуя себя уязвимыми -это очень тяжело и морально и физически. Привыкнув на чужбине, 

человек начинает скучать по родным местам, по родным и близким людям, по своим 

традициям, обычаям. 

Диаспора «Нур» из своего опыта работы, учитывая часто встречающиеся трудности, 

разделилась на комитеты. Есть комитеты по образованию и правовым вопросам, по 

медицинской помощи и проблемам трудоустройства. Отдельные структуры посвящены делам 

женщин, молодежи и волонтеров [2]. 

Посольства Республики Таджикистан и диаспора «Нур» 17 августа 2007 года совместно 

организовали встречу с Уважаемым Президентом Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмоном, приехавшим в регион на учения «Мирная миссия-2007» в Москве. На встрече 

обсуждались вопросы миграционной политики, а также отношения между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан [12, с 6]. 

Образование таджикского общественного объединения в Москве является особым 

уровнем интеграции постсоветских таджикских трудовых мигрантов в региональный социум. 

Диаспора «Нур» создавала своевременные связи с другими диаспорами и общественными 

организациями таджикских мигрантов в Российской Федерации, а также с местными органами 

власти и учреждениями культуры для улучшения взаимопомощи, взаимопонимания и 

качественной интеграции. Диаспора «Нур» также развивала отношения и с таджикскими 

организациями Республики Таджикистан. 

Диаспора «Нур» помогает мигрантам отвлечься от обыденной жизненной рутины и 

участвовать в разных культурных мероприятиях, в том числе организовывала игры в футбол, 

участие в КВН и присутствие на новогодних ѐлках, потому что общий досуг всегда сближает 

[2]. 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан в сфере культуры 

и деловых связей с каждым годом улучшаются. В Москве часто проводятся общественно-

культурные мероприятия со стороны культурных таджикских организаций. Так, таджикский 

ансамбль «Ганджина» часто посещал Москву, где показывала различные концертные 

представления мигрантам и жителям города.  Общество каждый год участвовало в 

организации многих культурных мероприятий: Праздник красного тюльпана, Навруз, Дни 

дружбы народов, День защите детей, День Победы и т.д. В этих праздниках принимали 

активное участия знатные певцы и актеры из Республики Таджикистан [12,с 3]. 

Общество ежегодно традиционно вместе со всеми москвичами участвует в акции 

«Бессмертный полк», потому что наши предки были участниками второй мировой войны, 

проходя вместе со всеми участниками единой колонной, в этом шествии, с каждым годом 

таджиков становится всѐ больше и больше.  

Одной из главных проблем детей мигрантов является получение образования в 

Российской Федерации, потому что, не имея постоянной регистрации, они лишены доступа в 

детские сады и, следовательно, "закрыты" дома без возможности общения со сверстниками. Это 

общество оперативно взялось за решение данной проблемы и запустило параллельно несколько 

обучающих программ, которые способствовали мигрантам и особенно под растущим 

поколениям приобрести знания. 
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Общество создало программы и курсы по подготовке детей к школе, а для школьников 

ежегодно проводит олимпиады и курсы по подготовке к ЕГЭ.  

Впервые 13 октября 2017 г. таджикская диаспора «Нур» организовала школьную 

олимпиаду в Москве для проверки знаний детей таджикских мигрантов. По итогам результатов 

знаний детей мигрантов, таджикская диаспора «Нур» планировала создать учебные курсы по 

предметам, в которых дети мигрантов были слабее. Олимпиаду провели среди 5-11 классов по 

предметам: математика, алгебра, геометрия, физика, химия и информатика. 

Таджикская диаспора «Нур» планировала проводить такую олимпиаду среди учащихся 1-

4 классов, если итоги первых олимпиад будут положительными.  

Общество помогает детям таджикских мигрантов по подготовке к городским, 

общероссийским и международным школьным олимпиадам. Олимпиада проводится с целью 

проверки знаний учащихся, выявления и развития их интеллектуальных способностей к 

определенным предметам и наукам. Дети таджикских мигрантов редко участвуют в разных 

школьных олимпиадах, которые проводятся в Москве. Поэтому это общество всесторонне 

подготавливает их для участия в таких олимпиадах. Существуют серии семинаров и для 

родителей о воспитании детей. В них представители «Нур» дают советы по развитию детей вне 

школы. Свыше 10 лет таджикская диаспора «Нур» проводит для таджикских детей смены в 

летнем лагере. Таджикские специалисты, проживающие в Российской Федерации, работают по 

совместительству и в диаспоре «Нур», - это успешные адвокаты, опытные врачи и т.д.[8]. 

Таджикская диаспора вносит свой вклад в предотвращение и распространение социально 

опасных болезней. Одним из таких событий 29 сентября 2017 года в Посольстве Республики 

Таджикистан в Российской Федерации была проведена рабочая встреча на тему «Вовлечение 

таджикской диаспоры «Нур» в профилактику туберкулеза среди трудовых мигрантов и членов 

их семей» [12, с 4].  
При поддержке Посольства Республики Таджикистан 16 декабря 2017г. Ассоциация 

таджикской молодѐжи в Российской Федерации организовала Молодежный культурный вечер 

под девизом «Мы -будущее страны». Мероприятие, посвященное году молодѐжи, основал и 

объявил Уважаемый Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Организаторы 

данного мероприятия представили проект создания Ассоциации таджикской молодежи в 

Российской Федерации.  

На мероприятие в Москве пригласили представителей таджикских диаспор, деятелей 

культуры и студентов. Экс-Чрезвычайный и Уполномоченный Посол Республики Таджикистан 

в Российской Федерации Иммомуддин Сатторов отметил важность проведения таких 

мероприятий, объединяющих таджикских студентов в Российской Федерации и дающих 

поддержку молодежи, их вклад в процветании Таджикистана, в создание хороших условий для 

обучения и новых рабочих мест в нашей стране. На мероприятии было видно, что таджикская 

молодежь в Российской Федерации ценит, дорожит и готова внести свой огромный вклад в 

процветание солнечного Таджикистана [9]. 

Целью формирования Ассоциации таджикской молодѐжи в Российской Федерации 

является объединениа сообщество таджикских студентов и молодежи, обучающихся в 

Российской Федерации. Направление молодежи к созиданию и успешному обучению и 

поддержанию по учебно-правовым вопросам. Представители Ассоциации отметили, что 

«каждый из нас, обучаясь за рубежом, должен бережно сохранить свой родной язык, культуру и 

традиции!». На мероприятии была организована выставка традиционной таджикской одежды, 

сувениров и книг. Таджикская молодѐжь и организаторы мероприятия показали свои хорошие 

знания и навыки коллективной работы и организовали интеллектуальные игры, были 

исполнены песни о любимом Таджикистане и о прекрасном городе Душанбе [1]. 

Большинство из членов таджикских диаспор входит в состав общественных советов при 

администрациях и миграционных органах по межнациональным вопросам в регионах 

Российской Федерации. С 2022 г. в Москве таджикская диаспора «Нур» служит посредником и 

выступает средством коммуникации между органами власти, с одной стороны, и таджикскими 

мигрантами, с другой [12,с 3]. 
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Одним из важных направлений деятельности Представительства Министерства труда, 

миграции и занятости населения Республики Таджикистана в Российской Федерации является 

сотрудничество с общественными объединениями в сфере защиты прав и свобод трудовых 

мигрантов, законно находящихся на территории Российской Федерации и их эффективной 

социально-культурной адаптациеии в обществе принимающей страны [13]. 

Представительство Министерства труда, миграции и занятости населения Республики 

Таджикистан в Российской Федерации совместно с общественными объединениями часто 

проводит встречи и разъяснительную работу среди трудовых мигрантов. Обсуждаются вопросы 

относительно нововведений в федеральном законодательстве в сфере миграции. Соблюдение 

требований законодательства принимающей страны, нормы поведения в обществе и 

предотвращение случаев вовлечения молодых трудовых мигрантов в разного рода запрещенные 

радикальные и экстремистские группировки. 

В рамках плана мероприятий Представительство проводит встречи с таджикскими 

мигрантами совместно с представителями диаспоры, религиозными деятелями и духовенством. 

Особое внимание также уделяется изучению русского языка. В тесном взаимодействии с 

местными органами во многих регионах Российской Федерации, по инициативе активистов 

таджикских диаспор, созданы центры по социально-культурной адаптации детей трудовых 

мигрантов, где на бесплатной основе изучается русский язык и нормы поведения в 

общественно-культурной среде принимающей стороны. 

Активное сотрудничество ведется и по вопросам трудоустройства мигрантов в Москве. 

Некоторые члены таджикской диаспоры имеют российское гражданство и на законных 

основаниях ведут предпринимательскую деятельность в сфере торговли, производства 

сельхозпродукции, услуг и строительства. Соответственно, создают для других постоянные 

либо временные рабочие места, что, в конечном итоге, позитивно отражается на экономическом 

развитии Москвы и московской области. 

Членами таджикских диаспор и общественных организаций Москвы, за пределами города 

созданы фермерские хозяйства, где производятся экологически чистые мясомолочные 

продукты, которые поставляются по доступным ценам российскому потребителю [12, с 3-4]. 

Таким образом, в годы гражданской войны и после еѐ завершения тысячи таджикских 

трудовых мигрантов обосновались в Москве. Трудятся в производственной инфраструктуре 

города, были сформированы диаспоры и общественные организации. Эти организации в своей 

деятельности в течение ряда лет законно защищают интересы таджикских трудовых мигрантов, 

их культуру, язык, историю и национальные традиции среди многонационального населения 

Российской Федерации, города Москвы. Они во многом способствуют социально-

экономическому, культурному взаимообогащению, интеграции между Российской Федерацией 

и Республикой Таджикистан. 

Рецензент: Маликов М.Х.- д.и.н., профессор РТСУ 
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ТАЉРИБАИ ФАЪОЛИЯТИ ИСТЕЊСОЛИИ МУЊОЉИРОНИ МЕЊНАТИИ ТОЉИК ДАР МОСКВА 

Муаллиф дар ин матлаб бар асоси мавод ва манобеи муътамад таҷрибаи фаъолияти истеҳсолии 

муҳоҷирони кории тоҷикро дар Маскав таҳлил кардааст. Дар асоси фаъолияти истеҳсолӣ онҳо диаспораҳо 
ва ташкилотҳои ҷамъиятиро ташкил намуда, асосан ин ташкилотҳо чунин масъалаҳоро ҳал мекарданд: 

кумак ба муҳоҷирон дар қонунигардонӣ, шуғл, ҷои иқомат ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои онҳо. Федератсияи 
Русия то ҳол яке аз кишварҳои мизбонест, ки муҳоҷирони тоҷикро қабул мекунад.Муҳтарам Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳар сафар ба кишварҳое, ки ҳамватанонашон муваққатан 

ва доимӣ ба сар мебаранд, барои ҳалли мушкилоти гуногун, мушкилоти ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои онҳо 
вохуриву суњбатњо доир менамоянд.Конфронси муассисони раисони тоҷик дар соли 2002 дар Маскав 
маркази фарҳангии "Нур"-ро таъсис дод. Он якбора ду рисолати муҳимро иҷро мекунад: ба муҳоҷирон 

кумак мекунад, ки дар Маскав иқомат кунанд ва робитаро бо Тоҷикистони зодгоҳашон аз даст надиҳанд. 
Ташкили иттиҳодияи ҷамъиятии тоҷикон дар Маскав як сатҳи вижаи ҳамгироии муҳоҷирони тоҷики 
пасошӯравӣ ба ҷомеаи минтақавӣ мебошад. Дар ибтидо диаспораи Нур бо дигар диаспораҳои минтақа, 

мақомоти маҳаллӣ ва муассисаҳои фарҳангӣ робита барқарор карда буд. Пас аз он диаспораи «Нур» бо 
созмонҳои тоҷикони Ҷумҳурии Тоҷикистон равобити худро густариш дод.Ассотсиатсияи ҷавонони тоҷик 
дар Федератсияи Русия ҷомеаи донишҷӯѐн ва ҷавонони тоҷикро, ки дар Федератсияи Русия таҳсил мекунанд, 

муттаҳид намуда, ҷавононро ба бунѐдкорӣ, таҳсили бомуваффақият раҳнамоӣ намуда, онҳоро дар 
масъалаҳои таълиму тарбия ва ҳуқуқӣ дастгирӣ менамояд. 

Калидвожаҳо: Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Диаспораи тоҷикони «Нур», ташкилотњои 
љамъиятии Тољикистон, муҳоҷирони меҳнатӣ, Ҷанги шаҳрвандӣ, интегратсия. 

 

ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАДЖИКСКИХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ  

В МОСКВЕ 

В данной статье автор, на основе достоверных материалов и источников, анализирует практику 

производственной деятельности таджикских трудовых мигрантов в Москве. На основе производственной 

деятельности они образовали диаспоры и общественные организации, в основном эти организации решали такие 

проблемы как: оказание мигрантам помощи в легализации, трудоустройстве в поиске, места жительства и защита 

их прав и свобод. Российская Федерация до сегодняшнего дня является одной из стран, которые принимают 

таджикских мигрантов.Уважаемый Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон каждый свой визит в 

страны, где временно и постоянно живут соотечественники, использует для встреч и бесед с ними о решении 

разносторонних проблем, трудностей защиты их прав и свобод.  Учредительная конференция таджикских 

председателей диаспор создала культурный центр «Нур» в Москве в 2002г. Она выполняет сразу две важные 

миссии: помогает мигрантам освоиться в Москве и не потерять связи с родным Таджикистаном. Образование 

таджикского общественного объединения в Москве является особым уровнем интеграции постсоветских 

таджикских мигрантов в региональный социум. Изначально диаспора «Нур» создавала отношения с другими 

https://dzen.ru/a/XtUOIsrh-imV71dt
http://ru.sputnik-tj.com/?utm_medium=source&utm_source=rnews
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диаспорами области, местными органами власти и учреждениями культуры. Затем диаспора «Нур» стала развивать 

отношения с таджикскими организациями в Республике Таджикистан.Ассоциация таджикской молодѐжи в 

Российской Федерации объединяет сообщество таджикских студентов и молодежи, обучающихся в Российской 

Федерации, направляет молодежь к созиданию, успешному обучению и поддерживает по учебно-правовым 

вопросам.  

Ключевые слова: Российская Федерация, Республика Таджикистан, таджикская диаспора «Нур», 

таджикские общественные организации, трудовые мигранты, гражданская война, интеграция.  

 

PRODUCTION PRACTICE OF TAJIK LABOR MIGRANTS IN MOSCOW 

In this article, the author, on the basis of reliable materials and sources, analyzes the practice of production activities 

of Tajik labor migrants in Moscow. On the basis of production activities, they formed diasporas and public organizations, 

mainly these organizations solved such problems as: assisting migrants in legalization, employment, place of residence and 

protection of their rights and freedoms. The Russian Federation is still one of the host countries that accepts Tajik 

migrants.Dear President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon uses every visit to the countries where compatriots 

temporarily and permanently live to meet and talk with them about solving various problems, difficulties in protecting their 

rights and freedoms.The founding conference of the Tajik chairmen created the cultural center "Nur" in Moscow in 2002. It 

performs two important missions at once: it helps migrants to settle in Moscow and not to lose ties with their native 

Tajikistan. The formation of a Tajik public association in Moscow is a special level of integration of post-Soviet Tajik 

migrants into the regional society. Initially, the Nur diaspora created relationships with other diasporas in the region, local 

authorities and cultural institutions. After, the Nur diaspora developed relations with Tajik organizations in the Republic of 

Tajikistan.The Association of Tajik Youth in the Russian Federation unites the community of Tajik students and young 

people studying in the Russian Federation, guides young people to creation, successful learning and supports them in 

educational and legal issues. 

Keywords: Russian Federation; Republic of Tajikistan; Tajik diaspora "Nur"; Tajik public organizations; labor 

migrants; civil war; integration; 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В ТАДЖИКСКОЙ ССР 

 

Махмадрасулов М.С. 

Таджикский технический университет имени М.С. Осими 

  

Физическая культура и спорт в период развернутого строительства коммунизма 

наполнились новым содержанием, стали глубоко идейными и играли большую общественно-

политическую роль. 

Грандиозные преобразования во всех областях экономической и общественно-

политической жизни, осуществленные советским народом под руководством 

Коммунистической партии, создали возможность для вступления нашей страны в новый 

важнейший период своего развития, период развернутого строительства коммунистического 

общества. 

В неразрывной связи с развитием социалистической экономики и культуры, ростом 

материального благосостояния трудящихся все более развивалось и крепло физкультурное 

движение в республике. 

Программа Коммунистической партии была пронизана одной великой идеей создать 

условия жизни, отвечающие лучшим идеалам человека. Первостепенное место в ней занимают 

вопросы дальнейшего повышения материального благосостояния и культуры народа. Если в 

1940 г. на развитие физической культуры и спорта было отпущено из госбюджета Таджикской 

ССР 0,2 млн. рублей, то в 1965 г. - свыше 11 млн. 

1959 г. явился знаменательным в жизни советских физкультурников. На современном 

этапе коммунистического строительства, когда все большее значение приобретала роль 

массовых организаций трудящихся, особенно профсоюзов и комсомола, отпала необходимость 

сосредотачивать руководство физической культуры и спорта в руках государственных органов 

и имелись все возможности для того, чтобы физкультурное движение в стране было полностью 

основано на широких демократических началах. В республике, как и во всем Союзе, комитеты 

по делам физической культуры и спорта при Совете Министров были реорганизованы в Союзы 

спортивных обществ и организаций. А республиканские секции – в федерации по видам спорта, 

на которые возлагались планирование массового развития физической культуры, проведение 

учебно-спортивной работы и организация соревнований. 

Перестройка руководства физической культуры и спорта в Таджикистане привела к 

новым успехам во всех звеньях физкультурного движения республики. К руководству 

физической культурой и спортом пришел многотысячный общественный актив и любители 

знатоки спорта. Еще выше поднялась инициатива и самодеятельность в физкультурных 

организациях. Около 2 тысяч активистов-общественников, или в 13 раз больше, чем их 

насчитывалось ранее в руководящих физкультурных органах, были избраны в члены Совета 

Союза спортивных обществ, до 20 тысяч энтузиастов спорта, или в 5 раз больше, было 

привлечено к работе спортивных федераций и секций по различным видам спорта. Все это 

способствовало воспитанию ответственности за дела физкультурных организаций, поднимало 

инициативу, самодеятельность, формировало новые коммунистические общественные 

отношения. 

За три года, прошедшие между I (1956г.) и II (1959г.) Спартакиадами народов СССР, 

физкультурное движение республики поднялось на новую ступень. Значительно выросли ряды 

физкультурников, повысилось мастерство спортсменов, получили дальнейшее развитие многие 

виды спорта – еще более окрепла и расширилась материально-спортивная база физкультурных 

организаций. 

Заметные улучшения произошли в строительстве спортивных сооружений и обеспечении 

спортивным инвентарем. Комсомольскими, пионерскими и физкультурными организациями 

республики была широко подхвачена инициатива строить спортивные площадки на 
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пришкольных участках собственными силами. Это замечательное начинание распространялось 

не только на школы, но и на предприятиях, учреждениях, высшие и средние учебные заведения. 

В период подготовки к Спартакиаде народов СССР спортсмены республики принимали 

участие в различных соревнованиях и матчевых встречах. Соревнуясь со спортсменами других 

городов, прыгуны в воду заняли 8 место во всесоюзных соревнованиях на приз газеты 

«Комсомольская правда», конники Таджикистана заняли 7, а баскетболисты – 6. В это время в 

республике было 54 мастера спорта и 204 спортсменов разрядников. 

Таджикская команда заняла в финальных соревнованиях Спартакиады народов СССР 14 

место, оставив позади себя Молдавскую, Киргизскую и Туркменскую ССР. По отдельным 

видам спорта наша команда заняла следующие места:  

 по водному поло, гребле, прыжкам в воду, пулевой стрельбе – 9;  

 по гимнастике, конному спорту, легкой атлетике, по стендовой стрельбе и борьбе – 

13 место;  

 по велосипедному, мотоспорту и фехтованию – 14;  

 по баскетболу – 15;  

 по шахматам – 5;  

 по вольной борьбе и волейболу – 3. 

Если баскетбольная мужская команда на I Спартакиаде была на 16 месте, то на II 

Спартакиаде оказалась на 2 месте. 

В январе 1960 г. Центральный Комитет КП Таджикистана отметил положительное 

значение проведенных в республике спортивных мероприятий и участие на II Спартакиаде 

народов СССР и вместе с тем подчеркнул серьезные недостатки в деятельности физкультурных 

организаций. Физкультурные организации развернули широкую борьбу за дальнейшее 

улучшение учебно-спортивной работы в коллективах физической культуры, организовали 

массовую подготовку общественных физкультурных кадров, усилили строительство 

простейших спортивных сооружений. В массовых соревнованиях и спартакиадах, в честь XXII 

съезда КПСС, участвовало более 800 коллективов предприятий, учреждений, строек и учебных 

заведений. На старт вышло более 70 тыс. физкультурников. Соревнования способствовали 

привлечению новых сотен тысяч трудящихся к занятиям физической культурой и повышению 

уровня мастерства спортсменов. 

На первое января 1961 г. в колхозах, совхозах, организациях потребительской кооперации 

было создано 383 коллектива физической культуры, которые объединяли 72 тыс. 

физкультурников, или 8,0 процентов к общему числу населения, проживающего в сельской 

местности. Было подготовлено 7519 значкистов ГТО, 1868 спортсменов-разрядников. 

Среди сельских коллективов физической культуры хороших показателей по внедрению – 

спорта в быт сельского населения добился колхоз им. Ленина Исфаринского района. В этом 

коллективе регулярно работали спортивные секции по легкой атлетике, волейболу, футболу, 

шахматам, национальной борьбе, возглавляемые тренерами-общественниками А. Набиевым и 

И. Туллаевым. В коллективе насчитывалось 236 физкультурников, из них - 34 девушки местной 

национальности. 

За последние годы значительно активизировал cвою работу коллектив крупнейшего 

хозяйства нашей республики - совхоз им. В.В. Куйбышева в Курган-Тюбе (председатель совета 

коллектива товарищ Якубов). Спортсмены этого коллектива в 1960 г. участвовали в крупных 

всесоюзных соревнованиях по легкой атлетике и плаванию, показывая хорошие результаты. 

Они заняли по плаванию среди сельских коллективов 6 место, а на спартакиаде республик 

Средней Азии и Казахстана завоевали 2 место по легкой атлетике. 

Своей хорошей работой по массовому развитию физической культуры среди трудящихся 

села отличились многие коллективы Кулябского, Кировабадского, Куйбышевского, 

Колхозабадского районов и Ленннабадской области. В этих коллективах работали прекрасные 

физкультурные организаторы, любящие свое дело. 

Они сумели привлечь к работе широкий физкультурный актив, действовали в тесном 

контакте с комсомольской организацией. 
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Несколько повысилось и спортивное мастерство сельских физкультурников. Они все чаще 

стали участвовать в спортивных мероприятиях как внутри республики, так и за ее пределами. 

Сельские спортсмены Таджикистана в 1960 г. заняли второе общекомандное место на 

Всесоюзной зональной спартакиаде республик Средней Азии и Казахстана, посвященной ХХII 

съезду КПСС, а по конному и велосипедному спорту первые места. 

Следует указать, что в 1962 г. в сельском обществе «Хосилот» насчитывалось всего 165 

военных инструкторов и 75 спортивных судей, т. е. на одного инструктора-общественника 

приходилось около 437 занимающихся, а на судью - 950 человек. Естественно, что недостаток 

общественных кадров сказывался на всей работе общества, принятая XXII съездом Программа 

КПСС с предельной полнотой и ясностью определила роль и значение физической культуры и 

спорта в осуществлении задач коммунистического строительства, в воспитании нового 

человека. Особое значение приобрели массовая пропаганда физической культуры и спорта 

среди населения и улучшение воспитательной работы среди физкультурников и спортсменов. 

В 1959 г. при проведении II Спартакиады народов СССР в республике было 133 тыс. 

физкультурников и 10708 спортсменов-разрядников, из которых было 56 мастеров спорта и 386 

перворазрядников, 1500 общественных инструкторов и тренеров, 917 спортивных судей. 

На 1 июля 1962 г., готовясь к III Спартакиаде народов СССР, республика насчитывала 

около 196 тыс. физкультурников, за полгода было подготовлено 200 спортсменов - 

разрядников, 966 общественных инструкторов. 

Эти данные показывают, что с каждым годом физкультурное движение в республике 

приобретало все больший размах, становилось более массовым. Однако следует отметить, что 

во всех организациях и учреждениях были созданы коллективы физической культуры. В 

первую очередь это относилось к Кулябу, Ленинабаду, Гиссару и др. 

Для участия в III Спартакиаде народов СССР физкультурные организации республики 

должны были укомплектовать команды по 22 видам спорта численностью в 403 человека и 

команды производственных коллективов по пяти видам спорта в составе 50 человек. 

Подготовленность сборных команд находилась по отдельным видам спорта в следующем 

положении. 

Баскетбол в первенстве общества «Спартак» в 1962 г. участвовало всего 4 мужских и 3 

женских команд, причем 2 из них были из г. Душанбе. Для участия в первенстве районов 

республиканского подчинения было заявлено 12 мужских и 9 женских команд.  

Таким образом, на III Спартакиаде наши баскетболисты заняли 13 место. 

Бокс. В основном бокс культивировался в Душанбе и Ленинабаде. В 1959 г. в республике 

имелось 10 боксеров I разряда и один мастер спорта, в 1962 г. стало 42 боксера разряда и 4 

мастера спорта. 

В 1959 г. сборная команда участвовала в одной матчевой встрече, в 1962 г. сильнейшие 

боксеры республики имели 6 встреч. Вот почему на II Спартакиаде народов СССР команда 

заняла 16-е место. 

Вольная борьба. В 1959 г. вольной борьбой занимались 593 человека. В 1962 г. борцов 

стало 800. В основном борьба культивировалась в гг. Душанбе, Ленинабаде, Курган-Тюбе, 

Регаре, Хороге, Кулябе.  

Классическая борьба. На III Спартакиаде народов СССР команда по классической борьбе 

заняла 17 место. 

Волейбол. Сейчас это, пожалуй, самый популярный вид спорта. Если в 1959 г. у нас было 

15 тыс. волейболистов, в том числе 20 спортсменов I разряда, 105 II разряда и 723 волейболиста 

I разряда, то в 1961-1962 гг. число волейболистов достигло около 30 тыс., II разряда – 73, I р а з 

р я да 1997.  

Знаменательно, что в спортивной жизни республики активнее стали участвовать 

женщины. В 1959 г. в физкультурном движении участвовало 17,l тыс. женщин, или 14,2 

процента к общему числу физкультурников: в 1963 процента, а в 1964-67 тыс., или 26,1 

процент.  

С целью большего привлечения к занятиям спортом женщин, особенно таджичек, по 

примеру Узбекистана, в республике с 1961 г. начали ежегодно проводить женские спартакиады. 
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Но, как и любое новое дело, оно дается нелегко. В финальной части II Спартакиады женщин 

Таджикистана в 1962 г. участвовало только 129 человек, причем представительниц местной 

национальности было всего 7 человек. Естественно, что и в составе сборных команд 

республики почти нет представительниц местной национальности. Такое отношение их к 

спорту объясняется не пассивностью, а многовековой традицией. Именно поэтому многие 

родители запрещают своим дочерям заниматься физической культурой и спортом. Несколько 

лет тому назад вся спортивная общественность заговорила об ученице средней школы №2 Майе 

Камоловой, которая успешно выступила в соревнованиях по спортивной гимнастике. Она 

имела разряды. Все ждали от нее новых успехов и выполнения нормы мастера спорта. Но Майя 

подросла, и родители запретили ей дальше заниматься спортом. 

На Спартакиаде народов СССР от Таджикской республики участвовала 161 женщина, из 

которых всего 12 женщин местной национальности. 

Больше внимания стали уделять качеству спортивных сооружений и во всех проектах 

школьных зданий в обязательном порядке предусматривается строительство спортивного зала. 

В течение 1959-1960 гг. в ряде районов силами учащихся старших классов были 

построены спортивные залы в виде пристроек к школам. 

Такие спортивные залы были построены в средних школах Курган-Тюбе, спортивные 

площадки - в средних школах Колхозабадского, Регарского и Гиссарского районов и в средних 

школах №18 и 20 г. Душанбе. 

Очень много сделали для улучшения физического воспитания учащихся учителя: А. 

Гулямабдулаева - из школы №2 Куйбышевского района, М. Баталова - из школы №4 Чкаловска, 

А. Гулиджанова из школы-интерната Гармского района, Э. Кадиров из школы Яванского 

района, Н. Назрышаева из школы «Шугнан» Шугнанского района, О. Рид - из школы №35 г. 

Душанбе.  

Заметно укрепилась учебная и спортивная база школ. За три года количество школьных 

комплексных спортивных площадок в республике значительно увеличилось: футбольных полей 

- на 58, спортивно-гимнастических залов - на 112.  

В числе первых «таджикистанцев», участвовавших в международных соревнованиях, 

были гребец Ибрагим Хасанов, легкоатлет Григорий Паничкин, штангист Виталий Двигун. 

В 1960 г. чемпион Таджикистана II Спартакиады народов СССР Ибрагим Хасанов в 

составе сборной страны участвовал на XVII Олимпийских играх в Риме, где в борьбе с 

сильнейшими спортсменами мира занял 3-е место. Это был большой успех молодого гребца из 

Таджикистана. 

Начиная с 1958 г., в составе сборной команды Союза участвует в международных 

соревнованиях Анатолий Арапенко, ставший позднее чемпионом соревнований легкоатлетов в 

Будапеште. В 1960 году А. Арапенко в Софии в беге на 400 м занимает первое место, а в 

Берлине в беге на 400 м с барьерами завоевал 2 место. 

В 1955 г., впервые в истории спорта, в Таджикистан приезжают футболисты Афганистана. 

При этом футболисты Советского Таджикистана показали преимущество. Соревнования 

проходили в духе товарищества и способствовали укреплению братской дружбы с народами 

соседнего Афганистана. 

В 1958 г. в Таджикистан приехали баскетболисты Камбоджи и борцы Финляндии. 

Огромное значение в общем подъеме физкультурного движения в Таджикистане в период 

строительства коммунизма имеет организаторская, учебно-воспитательная, массово-

оздоровительная работа в первичном звене физкультурного движения - коллектива физической 

культуры. 

В этой связи необходимо отметить, что Таджикская республика – опередила такие 

наиболее развитые капиталистические страны Запада, как Англия, Франция, ФРГ, Италия не 

только по темпам роста промышленного производства, количеству выпускаемых специалистов 

или по числу врачей на одну тысячу жителей, но и по массовости вовлечения населения в 

различные формы организации физической культуры и спорта. Это количественное 

превосходство находит свое выражение и в уровне спортивно-технических достижений по 

отдельным видам спорта. Выход спортсменов Таджикистана на международную спортивную 
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арену явился результатом значительного повышения их технического мастерства и достижений 

в различных видах спорта. В зарубежные страны стали выезжать не только отдельные 

спортсмены, но и целые команды. В то же время и в Таджикистан стали приезжать спортсмены 

многих стран.  

Рецензент: Ятимов Х.- к.и.н., доцент ТНУ 
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ХУСУСИЯТЊОИ РУШДИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА ВАРЗИШ ДАР ЉУМЊУРИИ ШУРАВИИ 

СОТСИАЛИСТИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола вазъи варзиш то давраи муайяншуда, чорабинињо оид ба рушди тарбияи љисмонї, 

олимпиадаю мусобиќањо, инчунин ѓалабањои варзишгарони даврони шўравї ва сањми онњо дар рушди 
минбаъдаи соњаи варзиш дар љумњурї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дигаргунињои азиме, ки дар 
тамоми соњањои њаѐти иќтисодї ва љамъиятию сиѐсї, ки халќи шўравї тањти роњбарии Њизб Коммунистї ба 
амал баровард, барои мамлакати мо имконият фароњам овард, ки ба давраи нави муњимтарини тараќќиѐти 
худ -давраи сохтмони пурављи љомеаи коммунистї ќадам монад. Дар робитаи људонопазир бо тараќќиѐти 
иќтисодиѐт ва фарњанг сотсиалистї, баланд гардидани дараљаи некуањволии моддии мењнаткашон њаракати 
варзишї дар љумњурї торафт рушд ѐфта, мустахкам гардид. Муаллиф ќайд мекунад, ки Љумњурии Шуравии 
СотсиалистииТочикистон на танњо аз љињати афзоиши истењсолоти саноат, шумораи хатмкунандагон ва ѐ 
шумораи духтурон ба њар њазор нафар ањолї аз мамлакатњои хеле тараќќикардаи капиталистии Ѓарб, 
монанди Англия, Фаронса, Олмон, Италия пеш аст, балки аз љињати ба шаклњои гуногуни ташкили тарбияи 
љисмонї ва варзиш ба таври оммавї љалб намудани ањолї низ пешсаф гардид. Ин бартарии миќдорї дар 
дараљаи комѐбињои варзишї-техникии намудњои алоњидаи врзиш низ зоњир мегардад. Ба арсаи 
байналмилалии варзишї ворид гардидани варзишгарони тољик натиљаи хеле баланд шудани мањорати 
техникї ва комѐбихои онњо дар намудњхои гуногуни варзиш буд. Ба мамлакатхои хориљї на танњо 
варзишгарони алоњида, балки тимњои калон низ ба сафар мебаромаданд. Дар баробари ин аз бисѐр 
мамлакатњо ба Тољикистон сафар намудани варзишгарон низ оѓоз гардид. 

Калидвожањо: Њизби Коммунистї, ЉШС Тољикистон, Спартакиада, съезд, тарбияи љисмонї, варзиш, 
Љумњурии Тољикистон. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТАДЖИКСКОЙ ССР 

В статье рассматривается состояние спорта до указанного промежутка времени, мероприятия, проводимые 

для развития физической культуры, олимпиады и турниры, также победы спортсменов данного периода и их вклад 

в дальнейшее развитие спорта Республики Таджикистан. Грандиозные преобразования во всех областях 

экономической и общественно-политической жизни, осуществленные советским народом под руководством 

Коммунистической партии, создали возможность для вступления нашей страны в новый важнейший период своего 

развития, период развернутого строительства коммунистического общества. В неразрывной связи с развитием 

социалистической экономики и культуры, ростом материального благосостояния трудящихся все более 

развивалось и крепло физкультурное движение в республике. Автор отмечает, что Таджикская Республика – 

опередила такие наиболее развитые капиталистические страны Запада, как Англия, Франция, ФРГ, Италия не 

только по темпам роста промышленного производства, количеству выпускаемых специалистов или по числу 

врачей на одну тысячу жителей, но и по массовости вовлечения населения в различные формы организации 

физической культуры и спорта. Это количественное превосходство находит свое выражение и в уровне спортивно-

технических достижений по отдельным видам спорта. Выход спортсменов Таджикистана на международную 

спортивную арену явился результатом значительного повышения их технического мастерства и достижений в 

различных видах спорта. В зарубежные страны стали выезжать не только отдельные спортсмены, но и целые 

команды. В то же время и в Таджикистан стали приезжать спортсмены многих стран.  

Ключевые слова: Коммунистическая партия, Таджикская ССР, Спартакиада, съезд, физическая культура, 

спорт, Республика Таджикистан. 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE TAJIK SSR 

The article discusses the state of sports before the specified period of time, events held for the development of 

physical culture, olympiads and tournaments, as well as the victories of athletes of this period and their contribution to the 

further development of sports in the Republic of Tajikistan. The grandiose transformations in all spheres of economic and 

socio-political life, carried out by the Soviet people under the leadership of the Communist Party, created the opportunity 

for our country to enter a new, most important period of its development, the period of the full-scale construction of a 

communist society. In inseparable connection with the development of the socialist economy and culture, the growth of the 

material well-being of the working people, the physical culture movement in the republic developed and strengthened more 

and more. The author notes that the Tajik Republic is ahead of the most developed capitalist countries of the West, such as 

England, France, Germany, Italy, not only in terms of industrial production growth, the number of graduates or the number 

of doctors per one thousand inhabitants, but also in terms of the mass involvement of the population in various forms of 

organization of physical culture and sports. This quantitative superiority is also reflected in the level of sports and technical 

achievements in individual sports. The entrance of Tajik athletes to the international sports arena was the result of a 

significant increase in their technical skills and achievements in various sports. Not only individual athletes, but also entire 

teams began to travel to foreign countries. At the same time, athletes from many countries began to come to Tajikistan 

.Keywords: Communist Party, Tajik SSR, Spartakad, congress, physical culture, sports, Republic of Tajikistan. 
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ТДУ: 325.2(575.16) 
АФКОРИ СИЁСИИ РАВШАНФИКРОНИ АМОРАТИ БУХОРО  

(ОХИРИ АСРИ XIX ИБТИДОИ АСРИ XX) 
 

Ќодирзода Хушбахти Сафар 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Дар шароити Аморати Бухоро фаъолияти фарњангї-маорифпарварии намояндагони 

ҷараѐни ҷадидияи тоҷик - Садриддин Айнӣ, Абдулвоҳид Мунзим, Аҳмадҷон Ҳамдӣ, 

Абдуррауфи Фитрат, Маҳмудхољаи Беҳбудӣ, Абдуќодир Муњиддинов ва дигарон торафт 
љанбаи сиѐсї касб менамуд. Махсусан соли 1909, ваќте ки аз тарафи њукумати амирї 
мактаби усули нави Мунзим баста шуд, њаракати љадидия њамчун љараѐни ислоњотхоњонаи 
љамъиятию сиѐсї аз љињати ташкилї ташаккул ѐфт. 

Садриддин Айнӣ (1878-1954) адиби барҷаста, олими маъруф ва арбоби намоѐни 

давлатї ва ҷамъиятии Точикистон мебошад. Асарҳои шоиставу пурмазмуни ӯ на танҳо 

дар самтгириву таҳкими раванди худшиносӣ ва ғояи миллӣ, ҳамчунин дар рушди 

ҷаҳонбинї ва афкори иљтимоӣ-сиѐсии халқи тољик низ таъсири амиқу бориз расониданд. 

Тағйироту дигаргуниҳои куллие, ки дар ҳаѐти сиѐсиву иҷтимої ва фарҳангии 
Аморати Бухорои охири асри XІX ва ибтидои асри XX ба миѐн омаданд, ба ташаккули 

ҷаҳонфаҳмии тоинқилобии СадридДин Айнӣ низ бетаъсир намондАНД. Ӯ чун дигар 

маорифпарварони муосираш, ки поягузори наҳзати ҷадидия буданд, ягона роҳи наҷоти 

мамлакатро аз зулму истибдод ҷаҳолату қашшоқӣ ва маҳрумияти нодонӣ дар комилан 

бомаърифат намудани сокинони он диданд. Аз ин рӯ, нахустин қадами СадридДин Айнӣ 

дар ин роҳ ислоҳи мактабу маориф ва тарғиби илму дониш буд.  

Тавре ки аз мазмуну муҳтавои осори адабию таърихии тоинқилобии Садриддин 

Айнӣ бармеояд, меъѐри асосии ҷаҳонбинии ӯро ислоҳоти фарҳангӣ ташкил кардааст. Вай 

ҹун ҳаммаслаконаш хуб дарк намуда буд, ки баъзе руҳониѐни замони онҳо аз асолати 

дини мубини ислом хеле дур буданд ва барои расидан ба ҳадафҳои муғризонаи худ ба 

амиру вазир Қуръонро таҳриф сохта, хурофотро ҳамчун шариат ба мардум таблиғ 

мекарданд. Чунончи, Айнӣ дар фаслҳои «Фосид шудани уламо ва истифодаи хонҳо аз ин» 

ва «Ширкати хонҳо бо муллоѐн ва ба мулки хусусї табдил ѐфтани ҳуҷраҳои мадраса»-и 

китоби худ «Таърихи инқилоби Бухоро» ҳамин матолибро мавриди арзѐбї қарор додааст. 

Садриддин Айнӣ дар таълифоту осори адабӣ-таърихиаш муқобили ин фоҷиаи маънавию 

ҳимояти ассолати дини мубини ислом кӯшидааст [11,с.107-109]. 

Таъсиси мактаби ҷадиду ташкили ҷамъияти махфии «Тарбияи атфол», таълифи 

китобҳои дарсии «Тартил-ул-Қуърон», «Таҳзиб-ус-сибѐн» ва асари насрии «Хонадони 

хушбахт» аз ҷониби ӯ баҳри амалӣ гардонидани ин мақсаду ҳадафҳо нигаронида шуда 

буд. Ормони иҷтимоии Садриддин Айнӣ дар ибтидо ислоҳи сохти салтанати амирӣ ва 

истиқрори ҷомеаи фозилае буд, ки дар он шоҳи маърифатпарвар ва боадлу инсоф сарварӣ 

мекунад. Ин ормони иҷтимоии ӯ дар муҳите зуҳур ѐфта буд, ки худ тарбиятдидаи он ба 

ҳисоб мерафт. Ақидаҳои ҷамъиятии Садриддин Айни тадриҷан сайқал ѐфтаанд, ки дар 

ташаккули он нақши падараш, мактабу мадраса, муҳити адабию фарҳангии ҳавлии 

Шарифҷон-махдум, матбуоти даврии дохилию хориҷӣ, осори танқидии маорифпарварон 

ва хусусан авзои сиѐсию иҷтимоии онрӯзаи Бухоро ниҳоят бузург аст. Айнии хурдсол 

ҳанӯз дар айѐми тифлї дар мактаб, муҳити деҳот ва махсусан, бо таъсири бибихалифаву 

модараш пойбанди хурофот гардида буд. Аз ин рӯ, ба сеҳру ҷоду ва падидаҳои хурофотї 

эътимод дошт ва муътаќид буд, ки «барои шеър гуфтан валӣ будан лозим аст, дар замони 

мо, охирзамон аст, валӣ шудан мумкин нест, бинобар ин шеър гуфтан ҳам мумкин нест» 

[5,с.107]. Чашми ӯро ба ин гуна мавҳумот нахустин маротиба падараш кушод. Ҳамон 

нафрате, ки Айнии ҷавон тавассути падараш ба ҳурофоти руҳониѐни мутаассиб пайдо 

карда буд, зинаи аввалин дар шинохти олам буд. Агар таҳсил дар мактабу мадраса ӯро бо 

аҳкоми дини мубини ислом ошно карда бошад, муҳити фарҳангии ҳавлии Садри Зиѐву 
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асарҳои Аҳмади Дониш ва хусусан сирати кунҷковии худаш вайро ба маърифати исломи 

таҳрифшудаи замон оварда расонд. Дар китобҳои дарсии «Тартил-ул-Қуръон», «Таҳзиб-

ус-сибѐн», «Зарурияти диния»-и ҷаҳонбинии динии адиби мутафаккир ба таври илмӣ ва 

бадеӣ инъикос ѐфтааст.  

Вай илму донишро муҳимтарин воситаи рушди ҷомеа медонист. Бинобар ин, аз 

давлатдорон талаб менамуд, ки ба тараққиѐти бемайлони илму маориф бештар рӯ 

биоранд. Устод Айнӣ тавонистааст иллатҳои зулму асорат, ҷаҳолату таассубзадагї, 

зиддияту муқовиматҳои байни табақаҳои гуногуни иљтимоиро дар замони ҳукуматдори 

Манғитиѐн сареҳан ифшо созад ва саъю ибтикор барои дарѐфти роҳу воситаҳои аз байн 

бурдани чунин низоъҳо намудааст. Вай доир ба роҳу воситаҳои ҳалли масъалаҳои 

пурихтилоф ва мухолифатомези иҷтимоии ҷомеа андеша намуда муборизаи фаъолонаи 

сиѐсиро ҳамчун як роҳи муҳимми ҳалли мушкилот, инқилобро бошад, - роҳи ниҳоии 

комилан бартараф сохтани зулму ҷаҳолат медонад. 

Хуллас, устод Айнӣ, ки дар даврони салтанати Аморати Бухоро азобу шиканҷаҳои 

зиѐд кашида буд, бо тамоми ҳастиаш истиқрори сохти нави ҷамъиятиро ҷонибдор буд. 

Вай тарафдори сохте буд, ки аз зулму асорат ва ҷаҳолату истибдод озод бошад. 

Гузашта аз ин, мутафаккири маорифпарвар инқилобро роҳи асосии тантанаи адл ва 

меъѐри адолатмандї дониста, аз ин рӯ, музаффариятҳои инқилоби сотсиалистиро ба 

камоли хушнудї истиқбол намудааст. Шеъри «Марши ҳуррият»-и возеҳи ин гуфтаҳост. 
Мувофиќи маълумоти Садриддин Айнї, ки воќеан аз љумлаи сарварони љадидия дар 

Бухоро буд, љадидони бухорої вазъи аморатро ба инобат гирифта, бањри инкишоф ва 
ободии Ватани худ – Бухоро, инчунин бањри хушбахтии мардуми он дар назди худ чун 
маќсаду маром иљроиши вазифањои зеринро гузоштаанд: 

Якум, дар соњаи маориф – барњам додани бесаводї ба воситаи кушодани мактабњои 
усули нав, ислоњи таълим дар мадрасањо, пањн намудани адабиѐти нав ва матбуоти 
њаррўза. 

Дуюм, дар соњаи њимояи манфиати халќ – бо роњи ташвиќот ба мардум фањмонида 
додани разолатњои њукуматдорони амирї, исрофкории амир ањли дарбор, инчунин дар 
байни мардум барњам додани исрофкорињои зиѐд њангоми гузаронидани тўй, мотам, 
маъракањои азодорї ва дигар расму русум. 

Сеюм, дар соњаи мустањкам намуданаи иттифоќ ва дўстии мардум бо роњи 
фањмондадињї барњам додани низоъњои мазњабї ва ѓайра [2,с.69-70]. 

Ваќте ки ба њаракати љадидияи Бухоро, дар ќатори зиѐиѐн, инчунин намояндагони 
тољирони мањаллї, ба монанди миллионери номї Мирзо Муњиддин Мансуров ва писараш 
Абдуќодир Муњиддинов (1892-1934) дохил гардиданд, ба маќсаду мароми љадидони 
бухорої боз чунин иловањо дохил шуданд: 

Якум, дар соњаи тиљорат – дар тамоми сарзамини аморат муњайѐ намудани имконият 
барои инкишофи тиљорат ва бартараф намудани њар гуна монеањои мављуда, дар Бухоро 
барпо намудани биржа, роњњо, кўпрукњо ва ѓайрањо. 

Дуюм, дар соњаи моликият – на танњо таъмин намудани дахлнопазирии моликият, 
балки дар асоси ќонун муњофизат намудани он аз њар гуна ниятњои бадќасдонаи амиру 
амалдорон, ба тартиб даровардани таќсимоти об ва ѓайрањо [9,с.123]. 

Андешањои овардашударо њуљљатњои бойгонї низ асосан тасдиќ мекунанд. Чунончи, 
аввали соли 1911 ду нафар тољири номии Бухоро К. Азизов ва Љўрабек Арабов њангоми 
вохўрї бо намояндаи амир, ба амир Олимхон аз номи тољирон таклифњои зеринро 
пешнињод кардаанд: 

1. дар Бухоро барпо намудани биржа; 
2. сохтани кўпрукњои нав; 
3. дар бозорњо љорї намудани назорати ќатъї аз болои дурустии тарозу ва ченкунии 

газворњо; 
4. ба тартиб даровардани таќсимоти об; 
5. манъ намудани тўйњои бодабдаба (яъне серхарљ); 
6. диќќати љиддї додан ба фаъолияти мактабњои ибтидої [9,с.123]. 
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Ин њама вазифањое буданд, ки дар асоси онњо љадидони Бухоро бояд дар аморат 
фаъолият мекарданд. Дар њаќиќат њам њалли чунин маќсаду маром дар шароити онваќтаи 
Бухорои амирї як инќилобе менамуд. Зеро, аксари онњое, ки дар сари ќудрати 
њукуматдории амирї буданд, ѐ худ ба он нуфузи зиѐд доштанд, њанўз њам аз тараќќиву 
пешрафти љањон хулосањои зарурї набароварда буданд ва мехостанд, ки Бухороро мисли 
пештара бе ягон таѓйирот нигоњ доранд. Масалан, њанўз аввалњои асри ХХ як гурўњ 
муллоњои иртиљоии бухорої њатто дар чароѓи керосинї нишонаи инќилобро дида, барои 
истифодаи он дар масљидњо сахт муќобил баромада буданд. Ё худ яке аз шахсони 
бонуфузи Бухоро Ѓиѐс Махдуми Аълам барои дар Бухоро кушодани намоишгоњи кино ва 
сангфарш намудани кўчањо сахт муќобил баромада буд. Ин муќобилиятњо танњо бо 
дахолати кормандони Агентии сиѐсии Россия дар Бухоро бартараф карда шуданд.  

Ин љо бояд ќайд кард, ки њам дар замони шуравї ва њам имрўз бархе аз олимон 
љадидияро бо пантуркизм як медонанд, ки ба андешаи мо хатост. Љараѐни сиѐсиву 
фарњангии пантуркизм њамчун идомаи мафкураи пешинаи миллатчигии туркї дар охири 
асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ ба вуљуд омад, ки хоњони вањдати фарњангї, забонї ва 
сиѐсии тамоми туркзабонњои олам, бавежа Туркия, нимљазираи Балкан, ќисмати 
мусалмоннишини империяи Россия, Қафќоз, Осиѐи Миѐна, Эрон, Афѓонистон ва 
Туркистони Шарќї буд. Љавњари ин таълимоти миллатчигии доирањои иртиљоии туркро 
дифои миллатњо ва халќњои кўчак аз фишори миллатњои бузург ва муттањид гаштани онњо 
тањти байроќи Туркия дар як империяи бузург ташкил медод.  

Бунѐдгузор ва назариѐтчиѐни пантуркизм Зиѐ Гѐкалп (1876-1924), Исмоилбек 
Гаспринский (1851-1914), Юсуф Акчурин (1876-1935) ва дигарон буданд, ки тамоми 
фаъолияти хешро ба хотири татбиќи ѓояњои ин љунбиши миллигарои турк ба харљ 
додаанд. Ба андешаи З. Гѐкалп, як ќисми миллатњо (юнониѐн, форсњо ва мисрињо ѐ худ 
арабњо) аллакай хароб шудаанд, ќисми дигар (халќњои Аврупо) ба интињо мерасанд ва 
сеюмин (худи туркњо), ки ояндаи дурахшон доранд, инкишоф меѐбанд. Ѓояи И. 
Гаспринский рољеъ ба иттињоди маънавии халќњои туркзабони империяи Россия тањти 
шиори «Вањдат дар забон, андеша ва амал» асоси пантуркизми фарњангї-
маорифпарвариро ташкил дод. Ю. Акчурин ѓояи «ягонагии миллї ва давлатї»-и халќњои 
туркзабони Россияро дар зери њимояи Туркияи усмонї иброз дошт, ки аслу моњияти 
пантуркизми сиѐсї мањсуб меѐфт. 

Аќидаи пантуркизм махсусан байни миллатчиѐни тотори Ќрим ва Поволже 
њамовозии зиѐд пайдо карда, тавассути онњо дар Осиѐи Миѐна пањн карда мешуд. 
Таърихнигори тољик Намоз Њотамов таъкид месозад, ки «њаракати љадидия ва 
туркпарастї њељ гоњ њаракати ягона набуд ва на њамаи љадидон дар тамоми давраи 
фаъолияташон туркпараст буданд. Махсусан дар давраи аввали фаъолияти љадидони 
Бухоро таъсири равияи туркпарастї хеле кам буд. Аз њамин сабаб љадидони Бухоро 
таъсири равияи туркпарастї хеле кам буд. Аз њамин сабаб њам љадидони Бухоро аввалин 
мактаби усули нав ва аввалин рўзномаро ба забони форсї-тољикї ташкил намуданд. Вале 
пўшида нест, ки нуфузи туркпарастї дар фаъолияти онњо сол ба сол афзуда, љадидони 
Осиѐи Миѐна дар симои давлати Туркия намунаи бењтарини давлати тараќќикардаи 
исломиро дида, нисбат ба он таваљљуњи зиѐде пайдо карда буданд. Гурўње аз 
рўшанфикрони тољик, ки шомили њаракати љадидия буданд, низ ба аќидаи туркпарастї 
зањролуд шуда, аз ин пас худро турк шумурда, нисбат ба миллату забони худ хиѐнат 
кардаанд» [10,с.16]. 

Ин љо бояд як нуктаро хотирнишон сохт, ки солњои 1909-1914 чанде аз љавонони 
рўшанфикри бухорої дар Туркия тањсил намуда, зери таъсири љавонтуркон ва 
барномањои маърифатии онњо туркгаро шуданд ва баъди бозгашт ба ватан аќидаи 
пантуркистиро дар марказњои тамаддуни тољикон – Бухоро, Самарќанд ва ѓайра пањн 
менамуданд.  

«Мафкураи пантуркизм, – барњаќ навиштааст академик Рањим Масов, – дар 
сарнавишти халќи тољик наќши хеле манфї бозида, бисѐр сањифањои фољиабори таърихи 
навини вай бо пайдоиш ва дар амал татбиќ шудани он дар Осиѐи Миѐна дар чоряки якуми 
асри ХХ вобастаанд» [7,с.416].  
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Тавре ки дар боло ќайд намудем, љадидон дар симои давлати Туркия намунаи 
ибратбахши кишвари тараќќикардаи исломиро медиданд. Пиндори ботили пантуркистон 
– «тољикони Бухоро дар асл турканду зери таъсири адабиѐту фарњанги Эрон забону 
миллати худро гум кардаанд, бояд инњоро боз турк кунем ва як миллати бузурги турку як 
давлати муаззами туркро барпо созем», воќеан ба баъзе љадидон, масалан Мањмудхоља 
Бењбудї, Абдуррауфи Фитрат, Усмонхоља Пўлодхољаев, Файзулло Хољаев, Абдулќодир 
Муњиддинов ва дигарон таъсири амиќи худро расонд. Чунончи, А. Муњиддинов дар 
маќолаи хеш «Мардуми шањр ва атрофи Бухоро тољиканд ѐ ўзбек?», ки соли 1928 дар 
маљаллањои «Рањбари дониш» ва «За партию» ба табъ расид, дар бобати ба мафкураи 
пантуркия гаравиданаш иќрор шуда, навишта буд:  

«Мо, љадидони Бухоро, ки давраи тарбия ва инкишофи фикрии ибтидоии худро дар 
доираи инкишофи фикри панисломизм ва пантуркизм дар Осиѐи Миѐна гирифтем, дар 
замоне дар тањти таъсири куллии мафкураи пантуркизм ва панисломизм будем… Дар 
тањти таъсири ин мафкура ва барои ба вуљуд овардани ин маќсадњо мо душмани забони 
тољик будем, хизматгор ва тарафдори иттињоди турк ва забони туркї будем» [4,с.84]. 
Муњаммадљони Шакурї ќайд мекунад, ки Абдуќодир Муњиддинов бо таблиѓу ташвиќи 
устод Айнї чашмро аз ѓубори пантуркистї тоза карда, боз ба хидмати миллат даромад 
[8,с.240]. 

Яке аз сабабњои рў овардани бархе љадидон ба пантуркизм он буд, ки фаъолияти 
иљтимоии онњо якбора ранги сиѐсї гирифт ва минбаъд дар таблиѓоти равшангарии онњо 
фикри зўроварии туркона, ки бар зидди миллатњои ѓайри турк равона гардидааст, бартарї 
ѐфт. 

Абдуррауфи Фитрат њангоми тањсил дар мадрасаи Воизияи шањри Стамбули Туркия 
дар солњои 1910-1914 аъзои фаъоли созмони толибилмони Бухорою Туркистони Русия бо 
номи «Љамъияти нашри маориф ва ѐрмандии Тўрон» буд, ки шояд мафкураи пантуркистї 
ба ў таъсир карда бошад. Лекин дар осори давраи аввали эљодиѐти Фитрат, њатто дар 
њамон китобњое, ки ў дар Туркия навишта, ба чоп расонд, аломатњои гароиши муаллиф ба 
туркпарастї дида намешаванд. Фитрат ва пайравонаш дар он давра ба Туркия на њамчун 
мабдаи туркигарої, балки њамчун ба ќавитарину пешрафтатарин давлатњои исломї 
менигаристанд.  

Фитрат таќрибан аз солњои 1916-1917 то охири солњои 20-уми ќарни гузашта бар 
хилофи манфиатњои тољикон кору амал намуд. Акнун идеали таърихии Фитрат бо номи 
Чингиз ва Темури хунхор робита пайдо кард. Дар он ваќте, ки љадиди исломгаро буд, 
манфиатњои њама миллатњои исломї, аз љумла мардуми тољику ўзбекро њимоя мекард. 
Вале, ваќте ки ба туркпарастию туркгарої оѓоз кард, моњиятан халќњои туркро ба дигар 
халќњо, пеш аз њама ба тољикону эронитаборон зид гузошт. Махсусан дар мансабњои 
баланди њизбию давлатии Љумњурии халќии шуравии Бухоро тули солњои 1920-1924 бар 
зидди тољикон кору пайкор намуда, дар зўран ўзбеконидани тољикон сањм гирифт. Бо 
фармони Фитрат њар касеро, ки дар идораи ў ба забони тољикї њарф мезад, панљ сўм 
љарима мекарданд. Фаъолияти ў дар созмони фарњангии «Чиѓатой гурунгї» дар солњои 
1918-1925 низ ба муќобили тољикон равона шуда буд.  

Фаъолияти собиќ љадидон Абдуррауфи Фитрат ва Файзулло Хољаев дар солњои 
нахустини њокимияти Шуравї ва њангоми марзбандии миллию њудудї, ки мављудияти 
халќи тољикро инкор мекарданду ба ќавле «соњиби хар дар думи хар љой надошт», хиѐнат 
ва гуноњи азим ба миллати хеш буд. Ваќте ки ин ду нафар ба пантуркизму панўзбекизм 
гаравиданд, дар њаќиќат аз маорифпарварию љадидия дур шуданд. Ин хиѐнати миллї 
гуфтан мумкин аст, ки хиѐнат ба ормонњои олии маорифпарварию љадидия буд. 

Ба андешаи мо, албатта, пантуркия ба љадидия таъсир дошт, аммо на ба он дараљае, 
ки дар замони шуравї аќидаи «љадидон њама пантуркист буданд» фикри ѓолиб буд. 
Пантуркизми љадидњо асосан баъди Инќилоби соли 1917, ваќте ки њаракати љадидия аз 
сањнаи таърих зудуда шуд, баъди пайванди собиќ љадидњо бо болшевикон дар шакли 
амалњои мушаххас ва эњтимол дар фарњангзудої ва таќсимкунињои миллии солњои 20-уми 
ќарни ХХ дар Осиѐи Миѐна зуњур кардааст, вагарна, дар гузашта, масалан, дар осори 
хаттии онњо чунин аломатњо ба таври ошкор ба мушоњида нарасидаанд ва дар адабиѐти 
љадидии тољик пантуркия наќши калидї надошт.  
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Абдуррауфи Фитрат (1886-1938) яке аз адибони хушсалиқа ва мутафаккири 

забардасти маорифпарвари тоҷик ба шумор меравад. Ё ба гуфтаи устод Айнӣ аз 

муҳассилони истеъдодноку ниҳоят фозили Бухоро маҳсуб мешавад. Тавоноиву 

соҳибназарии мутафаккирро таълифоти зиѐд ва хусусан, асари тадқиқотии пурарзиши ба 

тозагї нашркардаи устод С.Ш. Табаров «Ҷаҳони андешаҳои Абдуррауфи Фитрат» собит 

менамояд. Аз ин тадқиқот бармеояд, ки аз Фитрат асарҳои пурарзишу камназир, аз 

қабили «Мунозира», «Сайҳа», «Баѐноти сайѐҳи ҳиндї», «Мавлуди шариф ѐ худ миръоти 

Хайрулбашар», «Мухтасари таърихи ислом», «Роҳбари наҷот», «Оила», тарҷумаи 

«Мусалмонони Дорурроҳат»-и Исмоили Ғаспарї» ва шеъру мақолаҳои бисѐре ба мерос 
мондааст [3,с.119-120]. 

Дар осори зикршудаи ӯ доир ба муҳимтарин паҳлуҳои таърихи фарҳангу тамаддуни 

бостонии тоҷик, таърихи дини мубини ислом ва пайғамбарони он, масъалаҳои мубрами 

адабиѐти чадидияи тоҷик, фалсафаи иҷтимоиву сиѐсї, ахлоқу маънавиѐт, иқтисод, таълим, 
тарбия ва умуман илму маориф сухан рафтааст. 

Рисолаи «Роҳбари наҷот» аз пурмуҳтавотарин асарҳои ӯст, ки дар он мавзуву 
масоили асосии илму ҳикмат мавриди арзѐбї қарор гирифтаанд. Масъалаҳои мақому 
мартаба ва нақши муассири ақлу хирад дар шинохти худ (инсон), Худо, олам ва ҳаводиси 
гуногунранги он, ғояи ҳаѐт ва самараи зиндагї, ахлоқи солеҳа ва ҳамидаву ҳасанаи 
инсонї, моҳияти иффат, қаноат, парҳезкорї, адл, усулҳои рушди тараққии ҷамъият ва 
нақши бунѐдкорию созандагї дар он ва ғ. фаро гирифта шудааст, ки ба таҳқиқи алоҳида 
ва ҳамаљониба ниѐз дорад. 

Аҷзї Сайидаҳмадхоҷаи Сиддиқӣ (1865-1926) аз мутафаккирони равияи ҷадидия аст, 
ки баъди хатми таҳсил ба саѐҳат баромадааст. Вай аз роҳи Ироқу Миср ба Россия омада, 
дар Боку ва Тифлис муддате таваққуф намуда, бо эљодиѐти адибони озарї ошної пайдо 
мекунад. Баъди баргашт ба ватан дар Самарқанд мактаб кушода, аз фанҳои дунявї ва 
забону адабиѐти рус дарс гуфтааст. Дар рӯзномаву маҷаллаҳои давр - «Бухорои Шариф» 

ва «Оина» шеъру мақолаҳо чоп мекунад. Осори адабии ӯ «Айнуладаб», «Ганҷинаи 
Ҳикмат», «Анҷумани арвоҳ», «Миръоти ибрат» ва ғ. мебошанд, ки дар онҳо ақидаҳои 
иҷтимої-сиѐсии мутафаккир ифода ѐфтаанд. Баъди пирӯзии Инқилоби Октябр Аҷзӣ ба 
иттифоқи меҳнаткашони мусулмон, ки бо ташкилоти Шурои исломї мебурд, ҳамроҳ шуд. 
Бо ашъори ҳаҷвиаш душманонро фош ва мазаммат мекард. Аҷзӣ аз нахустин 
мутарҷимони осори адибони рус бо забони тоҷикї низ буд. 

Беҳбудї Маҳмудхоҷа (1875-1919) яке аз роҳбарони ҷадидони Туркистон ва 
мутафаккири намоѐни он равия буд. Ӯ мадрасаро хатм намуда, вазифаи муфтиро ба ҷо 
меовард ва ба Миср, Туркия, Қазону Уфа сафар кардааст. Беҳбудӣ барои мактабҳои 
ҷадидї китобҳои дарсї ва дастурҳои «Мунтахаби чуғрофияи умумї», «Китоб-ул-атфол», 
«Мухтари љуғрофияи Россия»-ро таълиф намуд. Вай мураттиби «Харитаи Туркистон, 
Бухоро ва Хева», муҳарриру ношири рӯзномаи «Самарқанд» ва маҷаллаҳои «Оина» низ 

буд. Беҳбудї дар китобу рисолаҳо ва махсусан, песаи «Падаркӯш», ки асосан, ба инъикоси 
ҳаѐти тоҷирони буржуазии навхез бахшида шудаанд, манфиати табақотии буржуазияи 
тиҷоратии маҳаллиро ҳимоя менамуд. Беҳбудї собит карданї мешуд, ки Аморати 
Бухороро на вожгун, балки дар асоси маърифати буржуазї ислоҳ бояд кард. Ӯ халқро 
ташвиқ менамуд, ки обрӯю эътибори ҳукумати подшоҳиро дар кишвар ҳамчун парастори 
омма ҳимоя кунад. Беҳбудӣ Инқилоби буржуазию демократии феврали соли 1917-ро бо 
хушнудї истиқбол намуда, умед дошт, ки он ба буржуазияи маҳаллӣ ҳуқуқи сиѐсӣ медиҳад. 
Вай моҳияти Инқилоби Октябрро дарк карда натавонист. 

Мунзим Мирзо Абдулвоҳид Бурҳонзода (1877-1934) –мутафаккири маорифпарвари 
тоҷик ба ҳисоб меравад. Давраи наврасиву ҷавониаш дар хонаи Садри Зиѐ гузаштааст ва 
дар он љо бо Садриддин Айнӣ дӯстї пайдо намуд. Соли 1990 бо супориши Садри Зиѐ 
«Наводир-ул-вақоеъ»-и Аҳмади Донишро китобат намуда, соли 1902 дар ду девон ашъори 

Ҳайратро ҷамъ овардааст [1,с.130-131]. 
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Ин фаъолияти амалї дар ташаккули ақидаҳои демократӣ ва маорифпарварии 
Мунзим мусоидат намуд. Пас аз хатми мадраса дар таъсиси мактабҳои усули нав ширкат 
варзида, соли 1908 ҳамроҳи Садриддин Айнӣ дар хонаи худ мактаби усули ҷадид кушод, 
«Роҳбари хат»-ном аввалин дастурамали дарсї тартиб дод. Соли 1917 ҳангоми шиддат 
гирифтани табаддулот ва таъқиб шудани озодихоҳону равшанфикрони Бухоро Мунзим ба 
Тошканд рафта, дар идораи рӯзномаҳои «Учғун» ва «Қутулуш» [«Наҷот»] кор кард. Пас аз 
ташкили Ҷумҳурии Халқии Шуравии Бухоро муовини раиси он ва чанд муддате вазири 
тандурустї буд. Соли 1922 Шурои вазирони ҶХШСБ ӯро ба Берлин барои ба хондан 
бурдани кӯдакон фиристод. Аз Берлин баргашта, дар аввалин нашриѐти тоҷикии шаҳри 
Самарқанд ба сифати ходими адабї кор кард. Соли 1927 ба Душанбе омад ва муовини 
раиси Комитети ҳуруфоти лотинӣ таъин шуд. Чанд муддат муаллими омӯзишгоҳи занона 
ва солҳои 1930-1933 дар рӯзномаи «Тоҷикистони сурх» ходими адабӣ буд. 

Нахустин ашъори инқилобии Мунзим соли 1920 дар рӯзномаи «Қутулуш» бо 
унвонҳои «То ба кай»? ва «Баѐни ҳол» чоп шуданд. Мунзим муаллифи достони «Инқилоби 
ҳоли деҳқонон - зафари пахтакории онон» мебошад. Аз осори адабии Мунзим ғайр аз 

ашъор баъзе мақолаҳои илмӣ, ба монанди «Дар бораи забони тоҷикӣ», «Даркору 
нодаркор», хитобаи «Эй Шарқи мазлум» ва ғайра боқӣ мондаанд.  

Ҳамдї Аҳмадҷон-Маҳмуди Абӯсаидзода (1875-1946) дар марҳилаи аввали фаъолияти 
ҷамъиятии худ ҳамчун маорифпарвар интишори илму донишро тарғиб намуда, нашри 
китобҳо ва бунѐди мактаби усули ҷадидро ҳимоя кардааст. Баъдтар дар фароҳамоварии 
шароит баҳри амалї гардонидани Инқилоби халқии Бухоро саҳми калон гузоштааст. 
Соли 1907, пас аз воқеаи ҷадидкушї ба фирор маљбур шуда, ба Тошканд рафта, дар 
рӯзномаи «Қутулуш» [«Наҷот»], ки соли 1920 муҳоҷирони бухорої дар он ҷо таъсис дода 
буданд, шеърҳои инқилобї ба табъ расондааст. Ҳамдӣ, чи дар рӯзҳои инқилоб ва чи баъди 
он, бар зидди душманони беруниву дохилї фаъолона мубориза бурдааст. Вай баъди 
пирӯзии инқилоб чанд муддат нозири таъминоти моддї, сипас вакили ҶХШБ дар Москва 
будааст. Соли 1935 аз Тошканд ба Душанбе омада, мушовири адибони ҷавон таъин 
гардид. Вай тараннумгари ашъори инқилобӣ ва иҷтимоӣ буд. Шеърҳои инқилобии Ҳамдӣ 
бештар хусусияти тарғиботӣ доранд. Шоири маорифпарвар кӯшидааст, ки моҳияти 
инқилоб ва рӯйдодҳои замонро ба омма фаҳмонад ва онҳоро ба тарзи ҳаѐти нав омода 
созад [6,с.288-304]. 

Ҳамза Ҳакимзода Ниѐзӣ (1889-1923) дар мадраса таҳсил карда маърифат андӯхтааст. 
Барои оммаи камбағал мактаб ташкил дода, худ дар он дарс гуфтааст. Аз соли 1899 таҳти 
таъсири маорифпарварон ба шеъргӯӣ пардохтааст. Мунтахаботи Ҳамза, ки ашъори 
тољикиро фаро мегирифт, пас аз вафоташ ба табъ расид. Ӯро дар ашъораш 
нобаробариҳои иљтимоиро танқид карда, илму маорифро ҷонибдор шудааст. 

Имрӯз Президенти мамлакат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои 
танзими расму оинҳо, ҷашну маросимҳои миллӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, ҷиҳати 
такмилу пешрафт ва аз таъсири падидаҳои номатлуб эмин доштани онҳо кӯшишҳои зиѐде 
ба харҷ дода истодаанд. Сардори давлат Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи ҷумҳуриявӣ бо аҳли 
ҷамоатчигии мамлакат доир ба танзими расму оинҳои миллӣ ва анъанаву маросимҳои 
динӣ 24 майи соли 2007 маъракаю маросимҳои серхароҷоту исрофкоронаро аз омилҳои 
коҳишдиҳандаи сатҳи зиндагӣ ва монеаҳои асосӣ дар роҳи татбиқи тадбирҳои 
арзишманди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таъмини рӯзгори шоистаи мардуми 
кишвар арзѐбӣ намуда, бамаврид таъкид карданд: «Воқеан, қисме аз мардуми мо ба сабаби 
зоҳирпарастии беасос ва дар иҷрои маросимҳо ва маъракаороиҳо пойбанди таассубу 
ҳурофот будани худ ба амалҳое даст мезананд, ки дар ягон гӯшаи дигари олам ба назар 
намерасад… Дар ани замон мо бояд як нуктаро донем, ки то расму ойин ва маросимҳои 
милливу динии худро ба як низоми муайян надарорем ва хароҷоти беҳудаву зиѐдатии 
мардумро аз байн набарем, ба қабулу татбиқи барномаҳои давлатӣ ва сарфи маблағҳои 
зиѐд дар масъалаи паст кардани сатҳи камбизоатии аҳолӣ ба натиҷаҳои дилхоҳу назаррас 
ноил шуда наметавонем».  
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Дар танзими расму маросимҳои тоҷикон дар ибтидои асри ХХ саҳми ҷадидон 
назаррас аст. Маҳз ҷонибдорони ин ҳаракат – тараққипарварон ѐ худ ҷадидон, ки дар ин 
марҳилаи таърихӣ дар бунѐди устувори фарҳанг ва маърифати халқҳои Осиѐи Миѐна, 
ривоҷу равнақи арзишҳои маънавӣ ва худшиносии миллӣ, ташаккули ҳисси ватандорӣ ва 
эъмори як ҷомеаи пешқадам нақши муҳим гузошта буданд, баҳри беҳдошти рӯзгори 
мардум ва аз мушкилиҳои расму одатҳои вазнин раҳонидани мардуми ин сарзамин 
хизмати шоиста карда буданд. Иқдоми ҷадидону рӯшангароѐни тоҷик дар роҳи танзими 
расму оинҳо ва маросимҳои миллӣ дар осори Муфтӣ Муҳаммад Икром (Мулло Икромча) 
«Вуҷуби сатри нисо» (1911) ва «Иқозу-н-ноимин ва эълому-л-ҷоҳилин» (1911), 
Саидаҳмадхоҷа Сиддиқии Аҷзӣ «Миръоти ибрат» (1912), «Анҷумани арвоҳ» (1913), 
«Ганҷинаи ҳикмат» (1914) ва «Айн-ул-адаб» (1915), Абдуррауф Фитрати Бухороӣ 
«Мунозара» (1909), «Баѐноти сайѐҳи ҳиндӣ» (1912), «Раҳбари наҷот» (1915) ва «Давраи 
ҳукмронии амир Олимхон» (1931), сафарномаи Мирзо Сироҷи Ҳаким «Туҳафи аҳли 
Бухоро» (1913), Садри Зиѐ «Рӯзнома» (1917) ва «Наводири Зиѐия» (1924), Садриддин Айнӣ 
«Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро» (1918), «Таърихи амирони манғитияи Бухоро» 

(1923) ва ғайра возеҳ акс ѐфтаанд.  
Фаъолияти љадидони бухорої махсусан пас аз ташкил шудани љамъияти пинњонии 

«Тарбияи атфол» бештар ранги сиѐсї гирифт. Ин љамъият 1 декабри соли 1910 бунѐд ѐфт, 
ки бино ба маълумоти Садриддин Айнї, таъсискунандагони он Мирзо Абдулвоњиди 
Мунзим, Њомидхољаи Мењрї, Ањмадљон Мањдуми Њамдї. Мударрис Њољї Рофеъ ва 
Мукаммил Махдуми Бурњонзода буданд ва умуман аз 28 нафар аъзоѐни ин љамъият 14 
нафар муллою муллозодањо буда, се нафарашон аз ќабили мударрисон ба њисоб 
мерафтанд [2,с.97]. 

Љамъияти «Тарбияи атфол» аввалин ташкилоти љадидони Бухоро буда, ба тарзи 
махфї фаъолият мекард ва мувофиќи маќсаду мароми ислоњотхоњонаи љадидон амал 
мекард. Аъзоѐни он махсусан дар байни талабагони мадрасањо, бо роњњои гуногун 
ташвиќот бурда, барои ба муќобили тартиботи куњна бедоргардии њиссиѐти онњо 
кўшишњои зиѐде намудаанд. Дар натиљаи фаъолона кор бурдани онњо аввалњои соли 1911 
як ќисми муллобачањои Бухоро ба амир Олимхон аз хусуси ислоњи таълим дар мадрасањо 
ариза супориданд, ки мазмуни он бо талабњои ислоњотхоњонаи љадидон мувофиќат 
мекард. Албатта, чунин њодиса дар шароити онваќтаи Бухорои амирї воќеаи 
гўшношуниде буд, зеро мадрасањо ва муллобачањо такягоњи асосии тартиботи амирї ба 
њисоб мерафтанд. 

Ҳамин тариқ, ҷадидон дар аввали қарни ХХ иллату разолатҳои ҷомеа, расму 
маросимҳои бемантиқ, бидъату исрофкориро фош намуда, таассубу хурофот, ҷоҳиливу 
нодонии мардумро зери тозиѐнаи танқид мегирифтанд ва ҳамватанони худро ба бедорӣ, 
худогоҳӣ, тараққӣ ва ояндаи дурахшон даъват менамуданд. Вале баъзе љадидони Бухоро 
дар фаъолияти сиѐсиашон бо равияи пантуркизм зањролуд шуда, нисбат ба миллати худ 
хиѐнат карда буданд.  

Муќарриз: Сайнаков С.П. – н.и.т., дотсенти ДДОТ ба номи С.Айнї 
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АФКОРИ СИЁСИИ РАВШАНФИКРОНИ АМОРАТИ БУХОРО 
 (ОХИРИ АСРИ XIX ИБТИДОИ АСРИ XX) 

Дар маќолаи мазкур оид ба афкори сиѐсии равшанфикрони Аморати Бухоро (охири асри XIX 
ибтидои асри XX) сухан меравад. Муаллиф ќайд менамоянд, ки дар шароити Аморати Бухоро фаъолияти 
фарњангї-маорифпарварии намояндагони ҷараѐни ҷадидияи тоҷик - Садриддин Айнӣ, Абдулвоҳид Мунзим, 
Аҳмадҷон Ҳамдӣ, Абдуррауфи Фитрат, Маҳмудхољаи Беҳбудӣ, Абдуќодир Муњиддинов ва дигарон торафт 
љанбаи сиѐсї касб менамуд. Махсусан соли 1909, ваќте ки аз тарафи њукумати амирї мактаби усули нави 
Мунзим баста шуд, њаракати љадидия њамчун љараѐни ислоњотхоњонаи љамъиятию сиѐсї аз љињати ташкилї 
ташаккул ѐфт. Тағйироту дигаргуниҳои куллие, ки дар ҳаѐти сиѐсиву иҷтимої ва фарҳангии Аморати 

Бухорои охири асри XІX ва ибтидои асри XX ба миѐн омаданд, ба ташаккули ҷаҳонфаҳмии тоинқилобии 
Садриддин Айнӣ низ бетаъсир намонданд. Ӯ чун дигар маорифпарварони муосираш, ки поягузори наҳзати 
ҷадидия буданд, ягона роҳи наҷоти мамлакатро аз зулму истибдод ҷаҳолату қашшоқӣ ва маҳрумияти нодонӣ 

дар комилан бомаърифат намудани сокинони он диданд. Аз ин рӯ, нахустин қадами Садриддин Айнӣ дар ин 
роҳ ислоҳи мактабу маориф ва тарғиби илму дониш буд. Ин њама вазифањое буданд, ки дар асоси онњо 
љадидони Бухоро бояд дар аморат фаъолият мекарданд. Дар њаќиќат њам њалли чунин маќсаду маром дар 
шароити онваќтаи Бухорои амирї як инќилобе менамуд. Зеро аксари онњое, ки дар сари ќудрат буданд, ѐ 
худ ба он нуфузи зиѐд доштанд, њанўз њам аз тараќќиву пешрафти љањон хулосањои зарурї набароварда 
буданд ва мехостанд, ки Бухороро мисли пештара бе ягон таѓйирот нигоњ доранд. 

Калидвожањо: маорифпарварон, Аморати Бухоро, љадидон, фарњангї, инќилоб, равшанфикрон, 
ҷаҳонбинї, сиѐсї, Осиѐи Миѐна, маориф. 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА  

(КОНЕЦ Х1Х - НАЧАЛО ХХ ВЕКОВ) 

В данной статье рассматриваются политические взгляды просветителей Бухарского эмирата (конца Х1Х - 

начала ХХ веков). Автор отмечает, что в условиях Бухарского эмирата культурно-просветительская деятельность 

представителей джадидизма: Садриддина Айни, Абдулвохида Мунзима, Ахмаджона Хамди, Абдурауфа Фитратаа, 

Махмудходжи Бехбуди, Абдулкадыра Мухиддинова и других, приобретает политический аспект. Особенно в 1909 

году, когда новометодная школа Мунзима была закрыта по поручению эмирского правительства, джадидское 

движение, с точки зрения организации, формировалось как общественно-политическое движение, которое 

требовало новых реформ. Коренные изменения, происходившие в общественно-политической и культурной жизни 

Бухарского эмирата в конце Х1Х - начале ХХ вв. оказали влияние на формирование дореволюционного 

мировоззрения Садриддина Айни. Он, как другие просветители своего времени, которые являлись основателями 

джадидского движения, единственный путь спасения страны от тирании, невежества, бедности, нищеты видел во 

всестороннем просвещении ее жителей. Именно поэтому Садриддина Айни считал, что первым шагом в этом 

направлении должна быть реформа школьного образования и продвижение науки и знания. Эти задачи ставили 

себе бухарские джадиды. Следует отметить, что на самом деле решение таких задач и целей в условиях Бухарского 

эмирата считалось революцией. Так как большинство из тех, кто стоял во главе эмирского правительства или 

имели на него большое влияние, еще не сделали необходимых выводов о развитии и прогрессе мира и хотели по-

прежнему сохранить Бухару без каких-либо изменений. 

Ключевые слова: просветители, Бухарский эмират, джадидзм, культура, революция, мировоззрение, 

Средняя Азия, образование. 

 

POLITICAL THOUGHT OF THE ENLIGHTENERS OF THE BUKHARA EMIRATE  

(LATE 19TH, EARLY 20TH CENTURIES) 

This article discusses the political views of the enlighteners of the Bukhara Emirate (the end of the 19th century and 

the beginning of the 20th century). The author notes that in the conditions of the Emirate of Bukhara, the cultural and 

educational activities of the representatives of Jadidism Sadriddin Aini, Abdulvohid Munzim, Ahmadjon Hamdi, Abdurauf 

Fitrat, Mahmudhoja Behbudi, Abdulkadyr Mukhiddinov and others acquire a political aspect. Especially in 1909, when 

Munzim's new method school was closed on behalf of the emir's government, the Jadid movement in terms of organization 

was formed as a socio-political movement that demanded new reforms. Fundamental changes that took place in the socio-

political and cultural life of the Bukhara Emirate at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries. influenced the 

formation of the pre-revolutionary worldview of Sadriddin Aini. He, like other educators of his time, who were the 

founders of the Jadid movement, saw the only way to save the country from tyranny, ignorance, poverty, poverty in the 

comprehensive education of its inhabitants. That is why Sadriddin Aini believed that the first step in this direction should 

be the reform of school education and the promotion of science and knowledge.These tasks were set for themselves by the 

Bukhara Jadids, in which they had to act in the future. It should be noted that in fact the solution of such tasks and goals in 

the conditions of the Bukhara Emirate seemed like revolutions. Since most of those who were at the head of the emir 

government or had great influence in it, had not yet made the necessary conclusions about the development and progress of 

the world and wanted to keep Bukhara as before without any changes. 

Keywords: enlighteners, Bukhara emirate, culture, revolution, outlook, Middle Asia, education,  
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МУНОСИБАТҲОИ ПАДАРСОЛОРИИ ФЕОДАЛИИ АЊОЛИИ АМОРАТИ БУХОРО 

ДАР ТАҲҚИҚОТИ КИСЛЯКОВ Н.А. 
 

Саиднуриддинзода А.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Истилоњи муносибатњои падарсолории феодалї аввалин бор соли 1924 дар маърузаи 
«Дар бораи вазифањои асосї дар масъалаи миллї» истифода бурда шуд, ваќте ки зарурати 
расондани ѐрї ба халќњои аќибмонда дар барњам задани муносибатњои падарсолории 
феодалї ба миѐн омад. Њамон ваќт дар баробари он истилоњи дигар – «маишати 
нимпадарсолорї-нимафеодалї» мавриди корбурд ќарор дода шуд» [6,с.559-560].  

Этнографњо ва муаррихони рус якдилона иќрор мекунанд, ки мафњуми муносибатњои 
падарсолории феодалї њамчун «муносибатњои феодалии махлут бо боќимондањои 
гузаштаи муносибатњои падарсолорї» (ибтидоии падарсолорї) мебошанд, ки синфи 
феодалњо бомуваффаќият барои истисмори истењсолгари мустаќим истифода мекарданд. 

Масъала асосан дар тањќиќоти Н.А. Кисляков оид ба халќњои кўчманчии Осиѐи 
Миѐна коркард шудааст [9]. 

Муносибатњои падарасолории феодалї дар Осиѐи Миѐна то замони муайян дар 
маводи марбути љамоатњои кўчманчї ѐ нимкўчманчї омўхта мешуданд. Масъалаи мазкур 
барои мардуми муќимї то ибтидои асри ХХ тањќиќнашуда боќї монд. Ин этнографњои 
тољикшиносро водор кард, то вазифаи баррасии муносибатњои падарсолории феодалии 
ањолии муќимиро ба зимма бигиранд ва Н.А. Кисляков Аморати Бухорои то Инќилоби 
Октябрро мавзуи тањќиќ интихоб кард, ки аз лињози маданї ва иќтисодї њатто аз 
кишварњои дигари Осиѐи Миѐна (Туркистони собиќ) хеле аќибмонда буд. Зарурати чунин 
интихоб боз аз он бармеомад, ки њиссаи ањолии кўчманчї дар Аморати Бухоро калон 
набуд, ќисми асосии ањолиро дар давраи охирини мављудияти хонї мардумони муќимї 
ташкил медоданд.   

Аз таърих маълум аст, ки ин масъала соли 1950 мавзуи мубоњисаи пурљушу хурўши 
муаррихону этнографњо дар љараѐни нишасти махсуси илмї дар Тољикситон ва дар 
сафањоти маљаллаи «Вопросы истории» ќарор гирифт. Н.А. Кисляков вазифаи коркарди 
масъаларо дар мисоли ањолии муайяни муќимии собиќ чунин муайян кард: «Формулаи 
муносибатњои падарсолории феодалї» ду навъи муносибатњоро дар бар мегирад: яке 
муносибатњои падарсолорї ва дигаре муносибатњои феодалї, вале хосияти робита, 
вижагии њар кадоми онњоро муайян намекунад, намегўяд, ки кадоме аз ин муносибатњо 
барандаву бартар буданд: худи табаќабандиро нишон намедињад. Њарчанд ки дар 
тањќиќот Н.А. Кисляков то андозае мардуми шањрњоро њам баррасї кардааст, умуман он 
ба мардуми дењот бахшида шудааст, ба ин далел ки хусусияти муносибатњои иљтимої дар 
шањр (бахусус, наќши боризи косибї) вазифаи баррасии љињатњои асосии муносибатњои 
падарсолории феодалиро мушкилтар мекард. Илова ба ин, шањрњои Аморати Бухороро 
ваќтњои охир О.А. Сухарева [15,с.23] батафсил тањќиќ карда буд. 

Азбаски дар Аморати Бухоро то асрњои охир муносибатњои густардаи феодалии 
махлут бо бозмондањои сохти падарсолорї њукмрон буданд, мо кўшиш кардем хусусияти 
тарзи феодалии истењсолотро дар Бухоро тањлил намоем ва ањаммияту маќоми сохти 
падарсолорї ва наќши бозмондањои муносибати падарсолориро дар низоми истисмори 
феодалї нишон дињем.  

Муњаќќиќон барои мо маълумоти пурарзишеро дар бораи шумораву таркиби ањолї, 
шуѓли он, сохти маъмурї, иљтимої, вазъи халќи коргари ин минтаќа боќї гузоштанд. 

Б. Искандаров ва Н.А. Кисляков дар тањќиќоташон ин масъалањоро бо тамоми 
тафсилот баррасї кардаанд [5].  

Онњо дар тањќиќи муносибатњои падарсолории феодалї асосан ба очеркњои В.В. 
Крестовский, узви сафорати Россия дар назди амири Бухоро Музаффар, инчунин 
маъмурон, ходимони љамъиятї ва олимони маъруфи рус, аз ќабили Н.А. Маев, А.П. 
Хорошхин, Г.А. Арандаренко, А. Гребенкин, Д.Н. Логофет, В.Ф. Ошанин, А.Е. Снесарев 
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ва шарќшиносони бузург В.В. Бартолд ва А.А. Семенов истинод кардаанд [1; 2; 3; 4; 10; 11; 
12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21]. 

Дар ќиѐсу ташбењ Н.А. Кисляков санадњои мухталиф, мактуботи хидматии 
муњаќќиќони русро, ки ба тањќиќи асрњои ХVII – ХIХ машѓул буданд, истифода бурдааст. 
Маълумоти пураризшро дар ин масоил Кисляков аз осори Д.Н. Логофет, А. Шишов, В.И. 
Масалский ва В.В. Бартолд дарѐфт кард [3; 10; 12; 19; 20; 21; 22].  

Њангоми таълифи корњои тањќиќотї дар бораи муносибатњои падарсолории 
феодалии Аморати Бухоро Н.А. Кисляков аз маводи этнографии солњои 20-30-юм ва 
солњои 50-уми асри ХХ истифода бурдааст. Ин тањќиќот асосан дар ќисмати шарќии 
собиќ Аморати Бухоро гузаронида шуданд. Аммо бояд гуфт, ки Кисляков Н.А. ба маводи 
бойгонии охири асри ХIХ – ибтидои асри ХХ марбути Аморати Бухоро ишора мекунад, 
ки то њол ќариб истифода нашудаанд ва маводи пурѓановатро барои этнографњо ва 
муаррихони шарќшинос дар бар мегиранд. 

Бад-ин васила, маводи зикршударо тањлил карда, чунин хулоса баровардан мумкин 
аст: дар Аморати Бухоро шаклњои рушдкардаи моликияти феодалї ба замин, масалан 
категорияи «танхоњ» - навъи андозсупорї на дар хољагї, балки дар замин мављуд буд 
[8,с.21].  

Масъалањои марбут ба ин нињоди «танхоњ» ќисман дар «Очеркњои таърихи 
Ќаротегин»-и Н.А. Кисляков баррасї карда шудаанд [7,с.145-147].  

Низоми «танхоњ»-ро бо низоми «иќтоъ», ки дар асрњои миѐна дар Осиѐи Миѐна 
маъмул буд, муќоиса кардан мумкин аст. Инчунин гуфта шудааст, ки предмети инъом дар 
«танхоњ» даромад аз замин буд, на худи замин.  

Зимни тањќиќи «танхоњ» дар ќишлоќњои канори дарѐи Хингоб, Кисляков Н.А. 
теъдод ва шумораи хољагињои дењќонии дар «танхоњї»-и ин ѐ он «танхоњхўр» бударо зикр 
мекунад. Дењќонони танхоњ уњдадор буданд ба танхоњхўри худ тамоми андозу хирољњоеро 
супоранд, ки дењќонони «подшоњї» ба њукумат, яъне ба хазинаи амир месупориданд, 
инчунин барои ў кори бемузд кунанд, ки дењќонони «подшоњї» барои амлокдор 
мекарданд. Вале баъзе «танхоњхўрон»-и калон дар ќишлоќњояшон вазифањои маъмурию 
хидматиро њам аз они худ мекарданд, баъзан ба њаѐти шахсии «бунањои» худ дахолат 
карда, онњоро пурра мутеъу ва вобастаи худ менамуданд. Се навъи фоидаи (рентаи) 
феодалї аз замин вуљуд дошт - бегорї, фоида бо њосил ва фоидаи пулї.  

Шакли сеюм - иљбори берунии иќтисодї шаклњои шабењи ѓуломсозии 
истењсолкунандаи бевоситаро дошт. Ин се шакли моликияти замин на танњо сатњи рушди 
муносибатњои феодалї, балки инкишофи муносибатњои молию пулиро нишон медињанд, 
ки аз вуруди унсурњои тартиботи нави иќтисодї гувоњї медоданд:  

а) заминњои мансуби навъњои гуногун ба андозаи бесобиќа мавриди хариду фурўш 
ќарор мегиранд, дењќонон ба фирќањо људо карда мешаванд, миќдори дењќонони 
камзамину безамин меафзояд, тамаркузи замин дар ихтиѐри бойњову тољирон ва 
амалдорони феодал ба назар мерасад, ки дар навбати худ ба нопадид шудани њадди 
миѐнаи навъњои гуногуни моликияти феодалии замин оварда мерасонад; 

б) фоидаи феодалї беш аз пеш шакли пулї гирифта, дастгоњи амалдорону 
хирољгиронро водор мекунад, ки нархи фурўши ѓалла ва мањсулоти кишоварзии дигарро 
зери назорат гиранд; 

в) рушди ќуввањои истењсолкунанда, пайдоиши корхонањои хурди саноатї, 
нашъунамои шањрњо дар кишвари Туркистон (берун аз њудуди аморат), дар он љо ташкил 
шудани хољагињои пахтакори капиталистї ва самти якзироатии хољагињои пахтакори 
дењќонони доро, ки дастони иловагии кориро аз дохили худи хољагї талаб мекунанд, 
алоќамандии истењсолгари бевоситаро бо замин суст карда, ўро ба шикорчигї, ба 
ноњияњои мутараќќии Осиѐи Миѐна ва шањрњо ба мардикорї рафтан водор мекунад.  

Дар баробари пайдошавии синфи бойњо дар дохили аморат шаклњои дигари 
истисмории вобастасозии дењќони камзамину безамин аз сўйи молики замину воситањои 
истењсолот пайдо мешаванд. Яке аз уњдадорињо намудњои мухталифи андозњо, кори 
бемузд дар замини феодал ѐ амлокдор буд. Феодалњо бо дастони дењќонони «танхоњ»-и 
худ заминњои худро киштукор мекарданд, дар њамин њол амлокдорону мирњо дењќонони 



55 
 

дигарро маљбур мекарданд, ки дар заминњои ба ном «мирї» кор кунанд, њосил аз заминњо 
ба ихтиѐри мир мегузашт.  

Н.А. Кисляков дар тањќиќоти худ чунин мисолеро меорад. Дењќонони дењаи Туркияи 
ноњияи Тавилдара уњдадор буданд дар замини мири Тавилдара ба тариќи «њашар» кор 
кунанд. Ба ин тариќ њам шудгор, њам дараву ѓаллакўбї анљом дода мешуд [8,с.114-116].  

Аз тањќиќоти Кисляков Н.А. хулоса метавон кард, ки дар водии рўди Хингоб ду 
шакли истисмори дењќони мењнаткаш вуљуд дошт: бегорї ва андози молї, ки дар ин љо 
њам вобаста ба хусусияти муносибатњои феодалї дар Осиѐи Миѐна, аслан фоидаи 
натуралї буданд ва баъдтар ба он фоидаи пулї низ илова шуд [8,с.113].  

Њама гуна андозњое, ки аз ањолї ситонида мешуданд, ѐ ба хазинаи амир, ѐ ба фоидаи 
феодалњо мерафт - агар давлат як ќисми ин андозњоро тавассути бахшиши теъдоди 
муайяни хољагињои дењќонї ба асорати феодали мањаллие вогузор (танхоњ) намояд. Бад-
ин васила андозњо дењќонро мустаќиман ба феодал вобаста мекарданд. 

Бархе аз муаррихон бар ин назаранд, ки сохти падарсолорї дар даврони ибтидои 
муносибатњои феодалї арзи вуљуд дошт. Агар ба ин масъала аз љињати назарї нигарем, 
хоњем дид, ки дар љараѐни истиќрори сохти нав дар давраи оѓози рушд он батадриљ суст 
шуда нопадид мегардад.  

Хусусан боќимондањои сохти ибтидої устуворанд, онњо дар сохти падарсолорї 
зоњир мешаванд, ки на танњо дар муносибатњои феодалї, балки дар ањди рушди 
капитализм солњои пас аз ислоњоти Россия боќї монданд [6,с.393].  

Бинобар ин сухан гуфтан дар бораи баќои муносибатњои падарсолорї дар шароити 
феодализми мутааххир танњо чун як шакле, ки фаќат моњияти синфии муносибатњои 
љамъиятиро пардапўш мекунад, сањењ нест. Худи сохти дар давоми садсолањо 
вуљуддоштаи феодализм дар ин ѐ он кишвар ѐ ин ѐ он халќ мављудияти ин шакл имкон 
надошт, агар заминаи мањдуд, вале воќеие ба мисли сохти падарсолорї намебуд. Сохти 
падарсолорї, албатта, дар тули якчанд садсола бетаѓйир намемонад. Дар љараѐни 
истиќрори муносибатњои феодалї сохти падарсолорї дар мављудияти шумори зиѐди 
љамоањои озоди зироаткор ифода мегардад, ки истиќлоли иќтисодии худро дар баробари 
синфи ташаккулѐфтаи феодалон њифз карданд ва ин љамоатњои озоди зироаткор тамоюли 
пурзўри густариши фарохро аз худ зоњир мекарданд. Баъдан љамоатњои озод аз байн 
мераванд, дењќонон гирифтори тобеияти феодалї мешаванд.  

Бинобар ин, аз тањќиќоти Н.А. Кисляков чунин бармеояд, ки шаклњои рушдкардаи 
феодализм дар ќаламрави Аморати Бухоро, алалхусус ќисмати шарќии он дар интињои 
асри ХIХ – ибтидои асри ХХ њанўз арзи вуљуд доштанд, нигоњ дошта мешуданд ва њатто 
баъди њамроњшавии ин ќисм ба Россия њам ањаммияти зиѐд доштанд. Сохти падарсолорї, 
ки инъикосгари муносибатњои иљтимої дар аморат буд, то пахш кардани дењќони одї 
вуљуд дошт. Шаклњои андозбандии замин, баръакс, пас аз њамроњшавии Бухорои Шарќї 
ба Россия нерумандтар шуданд, зеро ки мирони мањаллї наздик будани сарнагунии 
њокимияти хешро эњсос карда, усулњои гуногуни тобеъсозиро ихтироъ мекарданд, аз ањолї 
андозњои бештар мегирифтанд. 

Монографияи Н.А. Кисляков дар бораи муносибатњои падарсолории феодалї дар 
байни ањолии муќимии Аморати Бухоро дар интињои асри ХIХ - ибтидои асри ХХ, ки 
соли 1962 ба табъ расид, сазовори таваљљуњи махсус мебошад. Н.А. Кисляков дар нимаи 
дуюми солњои 1950-ум машѓули коркарди ин мавзуъ буд. Дар ин монография Н.А. 
Кисляков дар назари мо чун устоди моњири тањќиќи таърих љилвагар мешавад. Фаќат 
таърихдони ботаљриба метавонист чунин асари серљабњаеро дар бораи мављудияти 
муносибатњои падарсолории феодалї дар миѐни халќњои кўчманчию нимкўчманчї ва њам 
мардумони муќимии зироаткор таълиф кунад. 

Муќарриз: Ќ.Расулиѐн- д.и.т., профессори ДМТ 
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МУНОСИБАТҲОИ ПАДАРСОЛОРИИ ФЕОДАЛИИ АЊОЛИИ АМОРАТИ БУХОРО ДАР 

ТАҲҚИҚОТИ КИСЛЯКОВ Н.А. 

Дар мақолаи мазкур муаллиф кӯшиш намудааст, ки оиди муносибатҳои падарсолории феодалии 
Аморати Бухоро дар таҳқиқоти олими бостоншиноси рус Кисляков Н.А. маълумот дињад. Муаллиф қайд 
менамояд, ки муносибатњои падарасолории феодалї дар Осиѐи Миѐна то замони муайян дар маводи 
марбути љамоатњои кўчманчї ѐ нимкўчманчї омўхта мешуданд. Масъалаи мазкур барои мардуми муќимї 
то ибтидои асри ХХ тањќиќнашуда боќї монд. Муаллиф меафзояд, ки муносибатњои падарсолории феодалї 
этнографњои тољикшиносро водор кард, то вазифаи баррасии муносибатњои падарсолории феодалии ањолии 
муќимиро ба зимма бигиранд ва Н.А. Кисляков Аморати Бухорои то Инќилоби Октябрро мавзуи тањќиќ 
интихоб кард, ки аз лињози маданї ва иќтисодї њатто аз кишварњои дигари Осиѐи Миѐна хеле аќибмонда 
буд. Зарурати чунин интихоб боз аз он бармеомад, ки њиссаи ањолии кўчманчї дар Хонии Бухоро калон 
набуд, ќисми асосии ањолиро дар давраи охирини мављудияти хонї мардумони муќимї ташкил медоданд. 
Муаллиф ба чунин хулосае омадааст, ки аз тањќиќоти Н.А. Кисляков чунин бармеояд, ки шаклњои 
рушдкардаи феодализм дар ќаламрави Аморати Бухоро, алалхусус ќисмати шарќии он дар интињои асри 
ХIХ – ибтидои асри ХХ њанўз арзи вуљуд доштанд, нигоњ дошта мешуданд ва њатто баъди њамроњшавии ин 
ќисм ба Россия њам ањаммияти калон доштанд. Сохти падарсолорї, ки инъикосгари муносибатњои иљтимої 
дар аморат буд, то пахш кардани дењќони одї вуљуд дошт.  

Калидвожаҳо: олимони бостоншинос, падарсолорӣ, этнография, ҷамоатҳои кӯчманчӣ, аҳолии деҳот, 

иқтоъ, деҳқонони танхоҳ, ҷамоатҳои озод, ҳашар, андоз. 

 

ФЕОДАЛЬНЫЕ ПАТРИАРХАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА  

В ИССЛЕДОВАНИЯХ Н.А. КИСЛЯКОВА 

В настоящей статье автор пытается исследовать феодальные патриархальные отношения в Бухарском 

эмирате в исследованиях ученого-этнографа Н.А. Кислякова. Так, автор отмечает, что феодальные патриархальные 

отношения в Средней Азии изучались до определенного времени на материалах, посвященных кочевым или 

некочевым обществам. Данная проблема осталась не изученной для оседлого народа до начала ХХ в. Автор 

полагает, что изучение феодальных патриархальных отношений заставило этнографов – таджиковедов изучить 

феодальные патриархальные отношения оседлых народов, и поэтому Н.А. Кисляков выбрал тему исследования 

Бухарское ханство до Октябрьской революции, которое с точки зрения экономического и культурного уровня 

отставало от других регионов Средней Азии. Необходимость изучения данной темы исходит также из того, что 

процент кочевых народов в Бухарском ханстве был не очень большим, так как большинство населения последних 

лет ханства составляли оседлые народы. Автор приходит к такому мнению, что исследование Н.А. Кислякова 

приводит к тому, что феодальное развитие на территории Бухарского ханства, особенно в его восточной части в 

конце ХIХ – начале ХХ вв. существовало и сохранялось, и эта часть ханства после присоединения к России имела 

очень важное значение. В эмирате отношения партриархальности, которые отражали социальные отношения, 

существовали до угнетения простых дехкан.  



57 
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FEUDAL PATRIARCHAL RELATIONSHIP OF THE POPULATION OF THE EMIRATE OF BUKHARA IN 

N.A. KISLYAKOVA 

In this article, the author tries to explore the feudal patriarchal attitude of the Bukhara Emirate in the studies of the 

ethnographer N.A. Kislyakov. For example, the author notes that the feudal patriarchal attitude in Central Asia was studied 

up to a certain time on materials devoted to nomadic or non-nomadic societies. This problem remained unexplored for the 

settled people until the beginning of the 20th century. The author believes that the feudal patriarchal attitude forced Tajik 

ethnographers to study the feudal patriarchal attitude of settled peoples, and therefore N.A. Kislyakov chose the subject of 

the study of the Bukhara Khanate before the October Revolution, which, in terms of economic and cultural level, lagged 

behind other regions of Central Asia. The need for this topic comes from the fact that the percentage of nomadic peoples in 

the Bukhara Khanate was not very large, since the majority of the population of the last years of the Khanate were settled 

peoples. The author comes to the conclusion that the study of N.A. Kislyakov leads to the fact that the types of feudal 

development on the territory of the Bukhara Khanate, especially in its eastern part in the late nineteenth and early twentieth 

centuries. existed and survived, even this part after joining Russia was very important. In the emirate, the composition of 

partriarchy, which illuminates the social attitude, existed before the oppression of ordinary dehkans. 

Keywords: scholarly ethnographers, patriarchy, ethnography, nomadic societies, villagers, land allotment, separate 

dekhkans, free societies, voluntary mutual assistance, tax. 

 

Маълумот дар бораи муаллиф: Саиднуриддинзода Аҳлиддин Саиднуриддин – Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 

номи Носири Хусрав, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи методикаи таълими таърих ва ҳуқуқ. 
Суроға: 735140, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Бохтар, кӯчаи Айнӣ, 67. Телефон: (+992) 918484048. E-mail: 
ahliddin2009@mail.ru  

 

Сведения об авторе: Саиднуриддинзода Ахлиддин Саиднуриддин – Бохтарский государственный университет 

имени Носира Хусрава, кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики преподавания истории и права. 

Адрес: 735140, Республика Таджикистан, г. Бохтар, ул. Айни, 67. Телефон: (+992) 918484048. E-mail: 

ahliddin2009@mail.ru  

 

Information about the author: Saidnuriddinzoda Аhliddin Saidnuriddin – Bokhtar State University named after Nosir 

Khusrav, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Methods of Teaching History and 

Law. Address: 735140, Republic of Tajikistan, Bokhtar, st. Aini, 67. Phone: (+992) 918484048. E-mail: 

ahliddin2009@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ahliddin2009@mail.ru
mailto:ahliddin2009@mail.ru
mailto:ahliddin2009@mail.ru


58 
 

ТДУ: 930.1 (575.3) 
ЊАМКОРИЊОИ ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН БО СОЗМОНЊОИ 

БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА ДАРЁФТИ ГРАНТЊО 
 

Расулиѐн Қ., Қодиров М. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Тайи чанд соли охир равобиту њамкорињои ДМТ бо нињодњои байналмилалие, аз 
ќабили Созмони амнияту њамкории Аврупо (САЊА), Барномаи TACIS- Иттињоди Аврупо, 
Институти «Љомеаи кушод»-и «Бунѐди мадад» (ИМА), Созмони KARANA, Созмони 
USAID, Созмони UCECKO, Институти рушди иќтисодии Бонки Умумиљањонї, муассисаи 
байналмилалии «Тайиба» (ИМА) барномањои ЮНИФЕМ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО-и 
СММ, «Темпус»-и Иттињоди Аврупо, UNFPA ва ѓайра рў ба густариш мебошад. Ин 
њамкорињо гуногунпањлу буда, дар доираи онњо чорабинињое, аз ќабили баргузории 
њамоишњои муштараки байналмилалї, баргузории даврањои (курсњои) бозомўзї, таълифи 
китобњои дарсию барномањои таълимї, дарѐфти грантњо, кумакњо, стипендияњо амалї 
мегарданд. Чуночи, дар доираи барномаҳои Институти рушди иќтисодии Бонки 
Умумиљањонї соли 1994 устодони кафедраи муносибатњои иќтисодии байналхалќї Р.М. 
Мирбобоев, И.Ќ. Мирзоев дар ДДМ ба номи М.В. Ломоносов ва Донишгоњи иктисодии 
Тошканд, Л.Њ. Саидмуродов дар шањри Вашингтони ИМА дар мавзуи «Иќтисоди 
бозорї» курси бозомўзї гузашта, соњиби сертификат гаштанд.  

Аз моњи июл то сентябри соли 1996 се нафар устод дар доираи барномаи TASIS-и 
Иттињоди Аврупо оид ба мавзуи «Иќтисоди бозорї ва усулњои тадрис» такмили ихтисос 
намуданд. Устодони дар боло номбаршуда моњњои июлу августи соли 1997 дар 
Донишгоњи Твентеи Нидерландия аз рўйи барномаи микроиќтисодиѐти кушод ва такмили 
усулњои тадрис бозомўзї гузашта, соњиби сертификат гаштанд. Моњњои январу феврали 
соли 2001 ин устодон дар шањри Токиои Япония дар доираи барномаи Агентии Љопон оид 
ба њамкории байналхалќї курси такмили ихтисос гузаштанд. Моњњои май ва июни соли 
2001 устодони кафедра Б.У. Шукуров, А.А. Солиев, М.М. Мадљонова, М.Р. Таѓоев дар 
курсњои бозомўзї оид ба фанњои иќтисодиѐти байналхалќї ва бизнеси байналхалќї дар 
доираи лоињаи Фонди Евроазия ихтисоси хешро такмил доданд. Аз моњи октябри соли 
2002 то моњи апрели соли 2004 курсњои бозомўзї оид ба фанњои иќтисодии мактабњои 
олии ЉТ дар доираи Академияи шабакаи таълимї (Ednot) баргузор гардид. Дар ин курсњо 
ба таври пурра устодони кафедра А.А. Солиев, М.М. Мадљонова, М.А. Имомназаров 
иштирок карда, соњиби сертификати магистрї гардиданд. Инчунин, устоди кафедра М.Р. 
Таѓоев дар як ќатор курсњои ин Академия ширкат варзида, сазоври сертификат гардид.  

Моњи апрели соли 2005 устодони кафедра Р.М. Мирбобоев, А.С. Солиев ва Л.Њ. 
Саидмуродов дар семинари байналмилалї дар мавзуи «Сиѐсати тиљоратии мамлакатњои 
ИДМ ва воридшавї ба Созмони Умумиљањонии Тиљорат», ки дар шањри Маскав аз 
тафари Бонки Љањонї ташкил карда шуд, иштирок намуданд.  

Моњи марти соли 2006 устодони кафедра дар семинари аз тарафи кафедра бо 
њамкории Ожонсии Љопон оид ба њамкории байналмилалї ташкилнамуда дар шањри 
Душанбе доир ба мавзуи «Микроиќтисоди кушод» иштирок доштанд. Дар семинар 
доктори илмҳои иќтисодӣ профессор Л.Њ. Саидмуродов, номзади илмҳои иќтисодӣ 
дотсент А.А. Солиев ва ассистент М.Ќ. Бобоев баромадњои љолиб карданд. Дар семинар аз 
Донишгоњи байналмилалии Сузука (Япония) профессор Мотоѐши Сузуки баромад намуд. 
Кафедра бо Институти «Љомеаи кушод», Ожонсии Љопон оид ба њамкории байналмилалї 
њамкории судманд барпо намудааст.  

Устодони кафедраи муносибатњои иќтисодии байналхалќї профессор Л.Њ. 
Саидмуродов ва А.А. Солиев соли 2007 дар њаммуалифї бо профессори Донишгоњи 
байналмилалии Сузука (Япония) бо забонњои тољикї ва англисї китоби «Макроиќтисоди 
кушод ва инвеститсияњои мустаќими хориљї»-ро нашр намуданд, ки барои донишљўѐн 
њамчун маводи таълимї пешнињод гардидааст.  
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Њамчунин, бо дастгирии Институти «Љомеаи кушод»-и «Бунѐди мадад» чанд китоби 
дарсї, дастури таълимї, аз ќабили «Таърихи забони адабии тољик» (муаллиф профессор 
М.Ќосимова) «Таърихи забони тољикї» (муаллиф З.Мухторов), интишор шуда, дастраси 
омўзгорону донишљўѐни љумњурї гардиданд [18,с.604]. 

Устодони кафедраи менељмент ва маркетинг дар иљрои барномањои бурсї фаъолона 
иштирок меварзанд. Соли 1997 барномаи «Омўзонидан ва бозомўзии муаллимони 
иќтисодчї», ки профессор Г.Б. Бобосодиќова тањия карда буд, аз љониби Комиссияи 
экспертии барномаи TACIS (EC) (Австрия) маъќул дониста шуд. Дар доираи ин барнома 
устодони кафедра ба донишгоњњои Голландия ва Ирландия ба муддати ду моњ ба 
таљрибаомўзи фиристода шуданд.  

Солњои 1999-2001 ба дотсенти кафедраи иќтисодиѐти корхонањо ва соњибкорї Т.Д. 
Низомова аз тарафи Бунѐди Евразия грант људо шуд. Дар њамкорї бо дигар устодони 
кафедра профессор С.Љ. Комилов ва У. Давлатзода 9 номгўй маводи таълимї омода 
намуда, ба 15 маркази таълимии иќтисодии љумњурї ба таври ройгон таќсим карда 
шуданд.  

Чор нафар устоду аспирантони кафедраи тањлили математикї ва назарияи 
функсияњо - Н. Мирзоев, Ѓ. Ќодиров, О. Маликов, Б. Шоимќулов сазовори гранти хурди 
«Федератсияи умумиљањонии олимон (Швейтсария)» гардиданд. Академик Н. Раљабов 
гирандаи стипендияи Академияи илмњои Германия (ДААД, 1995), стипендияи ќисми 
илмии НАТО (Шуъбаи венгерии доир ба илм ва технология, 2003), стипендияи давлатии 
ба номи Фулбрайт (ИМА, 2006) гардидааст.  

Дотсент Боймурод Алиев барандаи стипендияи Бунѐди байналмилалии илмии 
Амрико (Бунѐди Сорос) дар солњои 1993-1995 буд.  

Тибќи наќшаи њамкории ДМТ бо созмонњои KARANA ва USAID, ки соли 2001 ба 
имзо расида буд, чанд тан аз устодону кормандони илмии Донишгоњ, аз ќабили 
профессорњо Љ.Х. Сафаров, Т.Б. Ѓаниев дар нимсолаи охири соли тањсили 2001-2002 ба 
кишварњои хориљї маъмурияти илмї доштанд. 15 феврали соли 2002 дар ДМТ бо 
намояндагони фондњои байналмилалие, ки дар соњаи маълумот сањмгузорї менамоянд, 
мулоќот доир гардид, ки дар он њамоњангсози барномаи фонди маълумоти Сорос Зарина 
Усмонова, њамоњангсози маркази омўзиши гендерии фонди Сорос Г. Ќобилова, директори 
барномањои махсуси маълумоти шањрвандї дар Осиѐи Миѐна ва Муѓулистон Светлана 
Хаматова ва дигарон мушорикат ва суханронињо доштанд. Аз љумла, њамоњангсози 
барномаи фонди маълумоти Сорос Зарина Усмонова њозиронро ба лоињањое, ки дар соли 
2002 аз љониби ин созмони байналмилалї маблаѓгузорї мешаванд, ошно намуд.  

Дар соли 2002 устодони факултети њуќуќшиносии Донишгоњ Т.Шарипов ва 
З.Искандаров бо грантњои Институти Љомеаи кушода (Хазинаи Сорос) клиникаи 
њуќуќшиносї таъсис дода, дар он донишљўѐн ба тањсилу таљрибаомўзї фаро гирифта 
шуданд.  

Кафедраи омор соли 2003 ташкил ѐфт ва њамон сол бо дастгирии барномаи UNFA 
дар назди кафедра Маркази демографї ва синфи компютерї таъсис дода шуд. Синфхонаи 
компютерї бо шабакаи байналмилалии интернет пайваст мебошад. Инчунин, дар Марказ 
китобхона кушода шудааст, ки дар он китобњои нав намоиш дода мешаванд. Дар марказ 
барои муаллимон ва донишљўѐн семинарњо оид ба масъалањои гуногуни демографї 
ташкил карда шуда, олимони варзидаи берун аз љумњурї даъват карда мешаванд. Дар 
њамкорї бо онњо наќшаи таълимї барои шуъбаи магистратура сохта шудааст. Бо 
дастгирии барномаи UNFA маркази демографї имконият пайдо намуд, ки муаллимон ва 
донишљўѐни кафедраро барои гузаштани коромўзии илмї ба ДДМ ба номи М.В. 
Ломоносов ва мактабњои олии иќтисодии шањри Маскав равон намояд. 

Моњњои май ва сентябри соли 2004 дар ДМТ бо директори муассисаи байналмилалии 
“Тайиба”-и ИМА Абдуллоњ Халфаллоњ ал-Амин мулоќотњо доир гардид. Дар ин 
мулоќотњо бо роњбарияти Донишгоњ муассисаи мазкур омодагии худро доир ба 
њамкорињо иброз намуд. Љониби муассисаи байналмилалии “Тайиба” ба факултети 
шарќшиносии Донишгоњ маводи техникї ва китобу дастурњои таълимї туњфа намуда, дар 
таъмири синфхонањои факултети шарќшиносї сањмгузорї кард.  
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Дар соли 2004 аз љониби устодону кормандони илмии ДМТ 8 лоињаи дарѐфти Фонди 
байналмилалии илмию техникї пешнињод гардид, ки онњо марбут ба риштањои гуногуни 
илмњои даќиќ мебошанд. Аз ин миќдор 3 лоиња ба дарѐфти грантњо ба маблаѓи умумии 
536 њазор доллари амрикої мушарраф гардиданд, ки ин лоињањо мањсули тањќиќоти 
илмии устодони факултетњои физика ва химия буданд. Њамчунин, аз љониби ширкати 
UCECKO бо маќсади дастгирии молиявии устодони кафедраи забони арабї 5000 доллари 
амрикої људо карда шуд.  

Тањќиќоти олимони факултети физика бо грантњои Маркази байналмилалии илмию 
техникї (лоињањои Т-1157 Амсиласозии конвертори сахти гадолинийї барои детекторњои 
афканишоти нейтронї) дастгирї ѐфта, давоми се сол (2006-2008) дар њаљми ќариб 600 000 
доллари амрикої маблаѓгузорї шудааст.  

Аз 16 сентябр то 16 декабри соли 2007 дар заминањои Мактаби олии иќтисодии 
шањри Москваи Федератсияи Русия аз љониби СММ курси такмили ихтисос барои 
мутахассисони соњаи демография доир гардид, ки дар он 3 тан аз устодони кафедраи 
омори факултети бањисобгирию иќтисодии Донишгоњ С. Мирзоев, Љ. Урунбоев ва М. 
Эргашева иштирок намуданд [16,с.280].  

Моњи феврали соли 2010 дар бинои марказии ДМТ њамоиши иттилоотии 
Барномањои ТЕМПУС ва Эрасмум Мундус баргузор гардид. Дар ин њамоиш 
намояндагони дафтари Еврокомиссия дар Тољикистон, Дафтари миллии Темпус, 
сафоратњои мамолики узви АК(ЕК), созмонњои байналмилалї њузур доштанд. Рўзномаи 
њамоиш мавзуъњои “Дар бораи озмуни нави Барномаи ТЕМПУС IV ва шартњои 
пешнињоди лоињањо”, “Дар бораи барномаи Эрасмус Мундус” ва “Тавсияњои амалї барои 
коркарди лоињањо”-ро дар бар гирифта, тибќи наќшаи муайяншуда иштирокчиѐн 
суханронї карданд. Анна Миритеску – масъули Иттињоди Аврупо дар Тољикистон 
суханронї намуда, ќайд намуданд, ки Темпус калонтарин Барномаи Иттињоди Аврупо, 
дар Тољикистон 24 лоињаро ба маблаѓи 3 миллион евро амалї мегардонад. Менељери 
Барномаи Темпус дар Осиѐи Марказї, Департаменти Темпус, ЕАСЕА Ал ба – Кмара 
Тиберии дар мавзуи “ТЕМПУС IV озмуни севум: маълумоти умумї ва навигарињо” 
маъруза карда, ќайд намуд, ки ин барнома барои аъзо ва њамкорони Иттињоди Аврупо, 
бахусус барои Осиѐи Марказї ба назар гирифта шудааст. Њамаи ин корњо дар асоси 
лоињаи Лиссабон ва Балон асос ѐфтаанд [1,с.3]  

Барои тањия ва татбиќи барномањои сармоягузорї ва дарѐфти грантњо дар семоњаи 
аввали соли 2010 аз тариќи шуъбаи равобити байналмилалии ДМТ корњои зерин ба анљом 
расидаанд:  

Бо намояндагии Барномаи Темпуси Иттињоди Аврупо дар Љумњурии Тољикистон 
ярмаркаи барномањои тањсилоти олї 8 – уми апрели соли 2010 гузаронида шуд. Дар ин 
ярмарка 10 созмони байналмилалии муќими Тољикистон ширкат варзиданд. Ярмаркаи 
мазкур барои тањсил ба хориљи кишвар фиристодани донишљўѐну аспирантњо кумак 
менамоянд.  

Барои иштирок дар барномањои байналмилалии Иттињоди Аврупо Темпус бо 6 
донишгоњи Аврупо гуфтушунид намуда, барои шарикї дар лоињањои зерин санадњои 
зарурї омода ва ба ин донишгоњњо фиристода шуданд:  

1. Таълими барномањои муњандисї дар донишгоњњои Осиѐи Марказї ва Россия. 
Донишгоњи Люблини Полша.  

2. Идораи пойдории муњити зист дар Осиѐи Марказї. Донишгоњи Братислави 
Полша.  

3. Идораи сифати маълумоти олї дар донишгоњњои Осиѐи Марказї, Донишгоњи 
политехникии Каталонияи Испания.  

4. Коркарди барномаи таълимї доир ба тањќиќоти экологї ва њифзи муњити зист. 
Донишгоњи Брюссели Белгия.  

5. Рушди пойдор ва кафолати сифати барномањои таълимї дар бизнес, иќтисодиѐт ва 
молия дар донишгоњњои Осиѐи Марказї. Донишгоњи Баллонияи Италия.  

6. Санадњои таъминкунандаи сифати барномањои таълимї. Донишгоњи Генуяи 
Италия [2,с.7].  
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Барои њамкорї дар барномаи Ерасмус Мундуси Иттињоди Аврупо (барои табодули 
донишљўѐну аспирантњо) бо донишгоњи Брюссели Шоњигарии Белгия, Донишгоњи 
техникии Берлини Олмон ва Донишгоњи техникии Берлини Олмон ва Донишгоњи 
техникии Люблини Полша њамкорї барќарор карда шуда, санадњои зарурї барои 
омўзишу ќабули ќарор ба ин донишгоњњо ирсол гардиданд. То моњи сентябри соли 2010 
шартномаи мазкур тасдиќ шуда, дар асоси ин созишнома беш аз 100 нафар донишљўѐни 
ихтисосњои гуногун ва устодон ба донишгоњњои фавќуззикр бояд фиристода мешуданд 
[2,с.7].  

Дар доираи њамкорињо бо созмонњои байналмилалї аз соли 2010 дар ДМТ 
барномањои Темпус ва Эрасмум Мундус фаъолият доранд. Дар робита ба ин муовини 
ректори ДМТ оид ба робитањои байналмилалї М.Бекмуродов дар маросими муаррифии 
лоињаи барномањои Темпус ва Эрасмус Мундус, ки дар Донишкадаи љумњуривии такмили 
ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф моњи феврали соли 2012 доир гардида 
буд, чунин гуфт: “Соли гузашта ду лоињаи калоне, ки бо дастгирии комиссияи аврупої 
гузаронидем, яке аз онњо доир ба муњити зист дар факултети биология ва дуюмї дар 
мубодилаи донишљў, аспирантон ва таљрибаомўзон аз рўйи барномањои Темпус ва 
Эрасмус Мундус нигаронида шуда буданд. Барномањои мазкур ќариб 1226 њазор евроро 
дар алоњидагї ташкил медињанд. Њамчунин, аз рўйи барномаи якум намояндагон аз 
донишгоњњои Аврупо ва Осиѐ тули як њафтаи моњи гузашта семинар баргузор карданд. Аз 
рўйи барномаи дуюм, ки табодули донишљўѐну аспирантњо ва коромўзон аст, соли 
гузашта 7 донишљў ва як коромўзро ба 5 донишгоњи Аврупо фиристодем. Айни њол онњо 
дар он љо тањсил доранд. баъди 6 моњ ѐ як сол баргашта, тањсилашонро дар ин љо давом 
медињанд. Барномае, ки акнун тањия ва пешнињод мешавад, Марко – 21 ном дошта, 
идомаи барномањои ќаблист. Ин барнома аз љониби комиссияи аврупої дастгирї ва 
маблаѓгузорї шуда, дар талаботи он нисбатан якчанд вижагї ба чашм мерасад. Мо 
кўшиш мекунем дар ин барнома фаъолона иштирок кунем” [19,с.14]. 

Моњи октябри соли 2010 ба муносибати 65-умин солгарди таъсиси СММ дар ДМТ бо 
намояндагони созмону ташкилотњои байналмилалї мулоќоти устодону донишљўѐн доир 
гардид. Дар ин мулоќот намояндаи Барномаи СММ оид ба рушд Захира Верани, 
намояндаи Юнисеф Артур Ван Дизен ва дигарон суханронї намуданд [3,с.2]. 

ДМТ дар барномањои байналмилалии Комиссияи аврупої (ЕК) ТЕМПУС ва 
Эрасмус Мундус ѓолиби озмун баромада, имконият фароњам гардид, ки донишљўѐну 
унвонљўѐн ва магистрњои Донишгоњ дар 7 донишгоњи Аврупо тањсилро идома дињанд. 
Њамчунин, ба шуъбаи магистратураи Донишгоњи дўстии халќњои Россия 12 нафар, ба 
Донишгоњи давлатии Санкт-Петербург 1 нафар ва ба Донишгоњи давлатии Новосибирск 1 
нафар ба тањсил фиристода шуданд [4,с.3]. 

Моњи майи соли 2011 бо ташаббуси ДМТ ва кафедраи экологияи факултети 
биология семинари байналмилалї доир гардид. Ин њамоиш дар асоси барномаи ТЕМПУС 
ва аз рўйи лоињаи СИБЕЛЕС барпо шуд. Мавзуи ин барнома “Тайѐр намудани 
мутахассисон аз рўйи ихтисоси њифзи муњити зист” буд. Дар он донишмандони чанд 
кишвари хориљї, аз ќабили Мосиљ Љосеф аз Полша, Сениа Перова аз Булѓория, 
Љамангулов Азат Айтбекович, Сагинтай – ќизи Элвира, Шимшиев Бакитбек 
Нуркамбарович, Муњаммад Акрамхон, Аттокуров Айбек Токтосунович аз Ќирѓизистон, 
Багтаев Љамол Исмоилович, Абдуллоев Икром Искандарович, Уразбоев Ѓайрат 
Уразбаевич аз Ўзбекистон, Джапошвили Георгий, Барджаде Шалва, Арабули Теан аз 
Гурљистон, Кандалина Елена Михайловна, Юнусова Гулнора Батирбековна, Казкенова 
Гулшан Тулегановна аз Ќазоќистон мушорикат ва суханронї намуданд [4,с.3]. 

Бар пояи кумакњои техникии Барномаи рушди СММ (БРСММ) дар Љумњурии 
Тољикистон сараввал дар панљ донишгоњу донишкадаи шањри Душанбе, аз љумла ДМТ ва 
баъдан дар се макотиби олї ва ду филиал дар вилояти Суѓд курси махсуси “Рушди инсон” 
њамчун фан барои тадрис љорї гардид. Ибтидо њамоњангсози лоиња аз панљ мактаби олї 
бо менељери лоиња дар факултети иќтисодии Донишгоњи давлатии Маскав бо номи М.В. 
Ломоносов такмили ихтисос намуда, соњиби сертификат гардиданд. Аз соли тањсили 2011-
2012 фанни “Рушди инсон” ба сифати курси махсус дар ин макотиби олї љорї гардид. Аз 
љониби омўзгорони ин фан барномаи таълимии он тањия карда шуд. Баъдан Меморандум 
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оид ба њамдигарфањмї байни ДМТ ва Барномаи рушди СММ барои ду сол баста шуд. 
Натиљаи ин њамкорї чопи курси лексияњо дар њаммуаллифии њамаи њамоњангсозон аз 
макотиби олии кишвар ба ду забон - тољикї ва русї гардид, ки бо дастгирии Барномаи 
рушди СММ дар дастраси хонандагон ќарор гирифт [6,с.2]. 

4 майи соли 2012 вакилони Парлумони Иттињоди Аврупо бо маќсади суњбат бо 
устодону донишљўѐн ба ДМТ ташриф оварданд ва ба суолњои донишљўѐн оид ба дурнамои 
рушди њамкорињои Тољикистон бо парлумон ва дигар сохторњои Иттињоди Аврупо, 
масоили љањонишавї ва таъсири он ба кишварњои рў ба тараќќї, мусоидати ИА дар њалли 
проблемањои минтаќавї посух гуфтанд.  

Дар соли тањсили 2012-2013 тибќи барномаи Марко – 21 се нафар донишљў: 
донишљўйи курси 4-уми факултети фалсафа Фаррухрўз Замиров ба Донишгоњи Врељии 
Брюссел (Шоњигарии Белгия), донишљўйи курси 5-уми факултети муносибатњои 
байналхалќї Фаридун Файзуллоев ба Донишгоњи Врељии Брюссел, донишљўйи курси 5-
уми факултети иќтисод ва идора Некрўз Насибљонзода ба Мактаби байналмилалии 
бизнеси Латвия барои тањсили 10 – моња роњхат гирифтанд.  

Барномањои байналмилалии Иттињоди Аврупо ТЕМПУС дар мавзуи “Коркарди 
барномањои таълимї дар тањќиќоти экологї ва њифзи муњити зист” CIBELES, ки вобаста 
ба он бо донишгоњњои Осиѐи Миѐна ва донишгоњњои аврупоии аъзои Консорсиум 
шартнома барои солњои 2012-2013 баста шудааст. Оид ба татбиќи ин барнома мудири 
шуъбаи баќайдгирї ва низоми кредитї М. Нарзуллоев дар нишасти навбатии аъзои 
гурўњи корї, ки дар Булѓория баргузор гашт, ширкат намуд. Муњлати барнома 3 сол буда, 
маблаѓи умумии он 1 миллиону 342 њазору 585 евроро ташкил медод.  

Яке аз рукнњои асосии равобит ва њамкорињои Донишгоњи миллии Тољикистон бо 
созмонњои мухталифи байналмилалї дарѐфти грантњо мебошад. Устодону кормандони 
Донишгоњ љињати дарѐфти гранту кумакњои молиявї дар соли 2004 хеле фаъол буданд. 
Соли 2004 дар натиљаи вохўриву гуфтушунидњо бо ширкати «Койк» - Вазорати корњои 
хориљии Куриѐи Љанубї мувофиќа њосил гардид, ки онњо ба Донишгоњ кумаки техникї 
расонанд. Ва њамин тавр моњи марти соли 2004 аз љониби ин ширкат ба Донишгоњ ба 
миќдори 22200 доллари амрикої таљњизоти техникї, ба монанди компютерњо, дастгоњи 
нусхабардорию синфхонаи лингофонї бо тамоми таљњизот ва маводи таълимї таќдим 
карда шуд.  

Муассисаи байналмилалии «Тайиба»-и Аморати Муттањидаи Араб, ки роњбараш 
Абдуллоњ Халфаллоњ ал-Амин буд, ба факултети шарќшиносї маводи техникї ва 
таълимиро туњфа кард. Инчунин, ин ширкат дар таъмири синфхонањои ин факултет 
сањмгузорї намуд.  

Соли 2004 аз тарафи устодони Донишгоњ 8 лоиња барои дарѐфти грантњои Фонди 
байналмилалии илмиву техникї пешнињод гардид. Ин лоињањо соњањои гуногуни 
тањќиќотро дар риштаи илмњои даќиќ дар бар мегиранд. 3 лоиња ба гирифтани грантњо ба 
маблаѓи умумии 536 њазор доллари амрикої мушарраф шуданд. Устодони факултетњои 
физика ва кимиѐ дар ин самт хеле хуб фаъолият намуданд. Инчунин, ИСЕСКО бо маќсади 
дастгирии молиявии устодони кафедраи забони арабї 5000 доллари амрикої људо намуда 
буд. Дарѐфти грантњо аз он шањодат медињад, ки нуфузи илмии Донишгоњ дар сатњи 
баланд ќарор дошт.  

Вазифаи аввалиндараљаи бахши тањия ва татбиќи барномањои сармоягузорї ва 
дарѐфти грантњо бастани шартнома ва созишномањо бо донишгоњњои хориљи кишвар 
мебошад.  

Донишгоњи миллии Тољикистон барои густариши робитањои дуљониба бо 
донишгоњњои хориҷи кишвар корњои назаррасро ба анљом расонидааст. Донишгоњ байни 
дигар донишгоњњои хориљи кишвар эътибору обрўи худро пайдо намудааст.  

Аз љумла, бахши тањия ва татбиќи барномањои сармоягузорї ва дарѐфти грантњо дар 
соли тањсили 2010-2011 чунин корњоро ба анљом расонидааст:  

Бо намояндагии Барномаи Темпуси Иттињоди Аврупо дар Љумњурии Тољикистон 
барои гузаронидани Ярмаркаи барномањои тањсилоти олї дар донишгоњ (8-уми апрели 
соли 2010) мувофиќа њосил шуд. Дар ин ярмарка 10 ташкилоти байналмилалии хориљии 



63 
 

муќими Тољикистон ширкат варзиданд. Ярмаркаи мазкур барои тањсил ба хориљи кишвар 
фиристодани донишљўѐну аспирантон кумаки бевосита намуд.  

Барои иштирок дар барномањои байналмилалии Иттињоди Аврупо Темпус бо шаш 
донишгоњи Аврупо гуфтушунид намуда, барои шарикї дар лоињањои ин донишгоњњо 
санадњои заруриро омода намуда ва ба ин донишгоњњо ирсол карда шуданд.  

Барои њамкорї дар барномаи Ерасмус Мундуси Иттињоди Аврупо (барои табодули 
донишљўѐну аспирантон) бо се донишгоњи Аврупо њамкориро барќарор ва санадњои 
зарурї барои омўзиш ва ќабули ќарор ба ин донишгоњњо ирсол карда шуданд:  

 Донишгоњи Брюссели Шоњигарии Белгия; 

 Донишгоњи техникии шањри Берлини Олмон;  

 Донишгоњи техникии шањри Люблини Полша [17,с.652]. 
Барномањои байналмилалии Иттињоди Арупо Темпус дар мавзуи “Коркарди 

барномањои таълимї дар тањќиќоти экологї ва њифзи муњити зист” (CIBELES), ки вобаста 
ба он бо донишгоњњои Осиѐи Миѐна ва донишгоњњои аврупоии аъзои Консорсиум 
шартнома барои солњои 2010 ғ 2013 баста шудааст.  

Барномаи Ерасмус Мундуси Иттињоди Аврупо дар мавзуи “Мутањаррикии 
(мобилности) донишљўѐну аспирантон, магистрон ва омўзгорон” барои тањсил дар 
донишгоњњои Аврупо моњи феврали 2011 бо фармони ректор љињати татбиќи лоињаи 
МАНЕКА-и барномаи Эрасмус Мундус бо сарпарастии кормандони шуъбаи робитањои 
байналмилалї дар њамаи факултетњо семинар - машварат бо устодону донишљўѐн 
гузаронида шуда, барномаи мазкур пурра муаррифї карда шуд. Маќсад аз баргузории ин 
чорабинї, пеш аз њама, шиносонидани донишљўѐн ва омўзгорон бо барномаи мазкур, 
тарзу усули њуљљатгузорї ва ворид шудан бо воситаи интернет буда, дар рафти ин 
вохўрињо кормандони шуъба иштирокчиѐни чорабиниро бо барномањои дигар, аз љумла 
барномањои Бунѐди байналмилалии њамкорињои гуманитарї (ББЊГ - МФГС), ТЕМПУС, 
барномањои тањсилии Њукумати ИМА ва ѓайра шинос намуданд. Муњлати барнома 3 сол, 
маблаѓи умумии он 1 млн 950 њазор евроро ташкил медињад.  

Бояд ќайд намуд, ки аз рўйи барномаи Эрасмус Мундус зиѐда аз 50 нафар донишљўѐн 
њуљљат супорида, 7 нафар донишљў ба зинаи бакалавриатура ва 1 нафар ба аспирантура 
тариќи санљиши шабакавии интернет Он-лайн бевосита ширкат варзиданд. Дар санљиши 
шабакавї 2 донишљўйи факултети таърих, 4 донишљўйи факултети молиявию иќтисодї ва 
1 донишљўйи факултети њуќуќшиносї бевосита ба суолњои мутахассисони соњавии 
Донишгоњи техникии Берлин, ки њамоњангсози асосии барнома мебошад, љавоб доданд. 
Натиља он буд, ки 7 нафар донишљўѐн барои идомаи тањсил ба донишгоњњои Аврупо 
роњхат гирифтанд.  

Дар соли тањсили 2010 - 2011 њайати устодону кормандони илмии ДМТ дар амалї 
намудани чандин барномањои фондњои гуногун њамкорї доштанд. 

Аз моњи январ то 15 марти соли 2012 марњалаи њуљљатсупорї (баќайдгирї)-и расмї 
дар барномаи Марко - 21 доир гардид. Дар ин давра кормандони шуъба дар њар факултет 
бо донишљўѐн вохўрї гузаронида, дар бораи барномаи мазкур семинар–машварат 
(презинтатсия) гузарониданд. Маќсад аз гузаронидани ин чорабинї, пеш аз њама, шинос 
намудани донишљўѐн ва омўзгорон бо барномаи мазкур, тарзу усули њуљљатгузорї ва 
ворид шудан ба Интернет мебошад. Дар натиља аз ДМТ дар ин барнома 61 њуљљат ба ќайд 
гирифта шуд, ки таносуби он чунин буд: њайати омўзгорон – 2 њуљљат, магистрон – 8 
њуљљат, докторантони Ph.D – 1 њуљљат, донишљў – 41 њуљљат ва 9 њуљљат нопурра ѐ 
нодуруст.  

Аз 61 довталаб аз Донишгоњ 54 нафар ба даври 2-юм роњхат гирифтанд. Дар даври 2-
юм бошад, аз байни онњо 24 нафарашон ба даври 3-юм роњхат гирифтанд. Ва нињоят 3 
нафар донишљў аз даври нињої гузашта, соњиби стипендия гаштанд [17,с.653]. 

Барномањои байналмилалии Иттињоди Аврупо Темпус дар мавзуи “Коркарди 
барномањои таълимї дар тањќиќоти экологї дар њифзи муњити зист” (CIBELES), ки 
вобаста ба он бо донишгоњњои Осиѐи Миѐна ва донишгоњњои аврупоии аъзои 
Консортсиум шартнома барои солњои 2010-2013 баста шудааст. Оид ба татбиќи ин 
барнома мудири шуъбаи баќайдгирї ва низоми тањсилоти кредитї М. Нарзуллоев дар 
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нишасти навбатии аъзои гурўњи корї, ки дар Љумњурии Булѓория баргузор гашт, ширкат 
намуд. Муњлати барнома 3 сол буда, маблаѓи умумии он 1 млн 342 њазору 585 евроро 
ташкил медод.  

Дар асоси шартнома оиди њамкорї байни ДМТ ва Донишгоњи давлатии Аризонаи 
ИМА барномаи “Мактаби тобистонаи омўзиши забонњо” байни ду донишгоњ ба имзо 
расид. Дар барномаи мазкур устоди кафедраи филологияи Эрони факултети забонњои 
Осиѐ ва Аврупо А. Байзоев ва сардори бахши тањия ва татбиќи барномањои сармоягузорї 
ва дарѐфти грантњо Л. Маќсудова аз 30 май то 22 июли соли 2012 иштирок намуданд. Аз 
22 июл то 23 августи ҳамон сол барномаи мазкур дар Донишгоњ идома ѐфт. Тибќи 
муќаррарот ДМТ 15 нафар донишљўѐни амрикоиро ќабул намуда, барои дарсњои онњо 
синфхонањои дарсї муњайѐ кард ва чорабинињои фарњангї баргузор намуд. Маблаѓи 
умумии барнома 25 њазор доллари амрикоиро ташкил медод.  

Бояд зикр намуд, ки соли 2009 аз љониби фонди Сорос барои татбиќи лоињаи 
“Ташаккулѐбї ва татбиќи тайѐр намудани мутахассисони системаи иљрои љазо” грант 
људо гарида буд. Дар доираи ин лоиња аз љониби фонди Сорос факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњ бо техникаи замонавї таљњизонида шуд. Соли 2013 бо анљом шудани лоињаи 
мазкур тариќи мактуби расмї аз тарафи раѐсати Донишгоњ он тањљизоти техникї (5 
компютер, 2 принтер ва 1 дастгоҳи нусхабардорї) ба тавозуни Донишгоњ ворид гардид.  

Ќобили ќайд аст, ки мутахассисони шуъбаи робитањои байналмилалї барои љалби 
устодони Донишгоњ барои иштирок дар барномањои тањсилотии Эрасмум + самаранок 
фаъолият намуда, дар тамоми факултетњо муаррифии ин барномаро ба роњ монданд. Дар 
соли 2014 аз љониби устодон барои дарѐфти бурсия 4 лоиња пешнињод гардида буд, ки 
онњо барои таќвият бахшидани иќтидори Донишгоњ ва табодули устодону донишљўѐн 
равона карда шудааст.  

Дарѐфти гранту маблаѓгузорињои беруна барои пешбурди фаъолияти оинномавии 
Донишгоњ яке аз вазифањои тамоми воњидњои сохтории Донишгоњ мебошад, ки 
њамоњангсозии он ба дўши шуъбаи робитањои байналмилалї мебошад. Олимону устодон, 
донишљўѐну магистрантњо ва аспирантони Донишгоњ бо бархӯрдорї аз бурсияњои 
дарѐфтнамуда дар конференсияву симпозиумњои байналмилалї иштирок ва маъруза 
намуда, дар њамоишњои љавонон ширкат дошта, тањсилу такомули таљриба намуданд.  

Дар соли тањсили 2020-2021 дар Донишгоњ чунин гранту бурсияњои ќаблан 
бадастоварда мавриди татбиќ ќарор доштанд: 

1. Лоињаи “Бењтаргардонии љараѐни таълим ва васеъгардонии имкониятњои 
(кортаъминкунї) хатмкунандагон”.  

2. Лоињаи “Муњити созгори таълимї – калиди бомуваффаќияти тањсилот”.  
3. Лоињаи “Маркази дўзандагї бо ибтикори Донишгоњи миллии Тољикистон ва 

Шурои њамкории рушди фарњангии Шарќ ва Ѓарб дар Тољикистон бо маќсади 
омўзонидани касби дўзандагї ба донишљўдухтарони хобгоњи №6”.  

4. Лоињаи EXTEND. Њадафи асосии лоиња баланд бардоштани сифат ва 
самаранокии таълим, омода кардани мутахассисони соњаи муњандисї дар Федератсияи 
Россия ва Тољикистон тавассути барномаи докторї (Ph.D), рушди системаи устувори 
бозомўзии муаллимон ва дастгирии машваратї аз шабакаи марказњои таълимии 
давомдори тањсилоти муњандисї мебошад.  

5. Лоињаи COMPASS «Фарогирии иќтидор – Бунѐд дар њусни њамљавории Шарќ ва 
Осиѐи Марказї: Њамгироии илмї, идоракунии таъсирбахш ва љомеаи устувор». Ин лоиња 
дар њамдастї бо Донишгоњи Кембриљ, Донишгоњи давлатии Белорус, Донишгоњи 
давлатии Самарќанд фаъолият менамояд.  

6. Лоињаи “Волоияти ќонун”, ки дар Љумњурии Тољикистон аз љониби Барномаи 
рушди Созмони Милали Муттањид татбиќ карда мешавад.  

7. Лоињаи сохтмони бинои намунавии Институти Конфутсий дар “Шањраки 
донишљўѐн”.  

Моњи январи соли 2017 татбиќи лоињањои байналмилалии “Шабакаи такмили 
тањсилоти олии илман асоснок дар соњаи микробиологияи бунѐдї ва татбиќї” оѓоз ѐфт, ки 
Маркази биотехнологияи ДМТ яке аз иштирокчиѐни он ба шумор меравад. Лоињаи 
мазкур њамкории олимони ин соњаро аз Норвегия, Арманистон, Гурљистон, Ўзбекистон, 
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Чин ва Тољикистон дар бар мегирад. Дар робита ба ин аз 17 то 21 апрели соли 2017 
мулоќоти роњбарон барои њалли масоили мушкилоти фаъолияти лоиња дар Маркази 
биотехнологияи ДМТ доир гардид. Ташрифи олимони соњибмактаб ва ботаљрибаи 
хориљї машварати муњимми омўзишие барои кормандони марказ, донишљўѐни факултети 
биология, бахусус тахассуси биотехнология гардид, чунки мењмонон барои рушд 
бахшидани њамкорињои дуљониба семинарњои омўзишӣ доир намуданд [8,с.6]. 

Дар доираи лоињаи “Шабакаи такмили тањсилоти олии илман асоснок дар соњаи 
микробиологияи бунѐдї ва татбиќї” сардори Маркази биотехнологияи ДМТ Х. 
Бобољонова аз 18 то 28-уми августи соли 2018 дар Донишгоњи миллии Ўзбекистон дар 
мактаби тобистонаи байналмилалии “Экстермофилњо: аз биология то биотехнология” дар 
шањри Тошканд мушорикат ва дар робита ба мавзуъњои муњимми соњаи биотехнология 
суханронї намуд. Њамзамон, дар доираи лоињаи мазкур аз 29 август то 2-юми сентябри 
њамон сол дар шањри Бишкеки Љумњурии Ќирѓизистон чунин њамоиш доир гардид ва Х. 
Бобољонова аз љумлаи иштирокчиѐни њамоиш буд.  

Дар доираи ин лоиња корманди илмии Маркази биотехнологии ДМТ М. Љўраева аз 
19 то 25 августи соли 2018 дар мактаби тобистонаи байналмилалии “Экстериофилњо: аз 
биология то биотехнология”-и Донишгоњи миллии Ӯзбекистон иштирок ва дар дарсњои 
назариявию амалї, њамчунин дар конференсияи илмї дар мавзуи “Микротехнологияи 
баъзе аз гармчашмањои Тољикистон” суханронї намуд. Бояд афзуд, ки лоињаи номбурда 
барои таъмин намудани заминаи моддиву техникї ва омода намудани мутахассисони 
ихтисоси биотехнология мусоидат менамояд [9,с.2].  

Моњи ноябри соли 2018 дар пояи ДМТ 12-умин њафтаи тањсилоти Созмони 
Њамкорињои Шанхай зери унвони “Тањсилоти бидуни марз” доир гардид, ки дар кори он 
намояндагони нињодњои давлатї ва донишгоњњои аъзои Донишгоњи СЊШ аз давлатњои 
Россия, Чин, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Ўзбекистон, Њиндустон, Покистон мушорикат 
намуданд. Дар ин њамоиш намояндагони 24 донишгоњи хориљї, њамчунин муовини вазири 
маорифи ФР П.С. Зенкович, сафири фавќулода ва мухтори Љумњурии Њиндустон дар 
Љумњурии Тољикистон Сомиатњ Гњош, ректори Донишгоњи Алтайи ФР С.Н. Бочарѐв ва 
чанд тани дигар суханронї доштанд. Пас аз анљоми љаласаи умумї дар самтњои 
минтаќашиносї, экология, энергетика, технология, нанотехнология, педагогика ва 
иќтисодиѐт мизњои гирд доир гардид. Њадаф аз баргузории ин њамоиш таќвият бахшидани 
њамкорињои байнидавлатии кишварњои аъзои СЊШ бо муассисањои тањсилоти олии 
касбии ин кишварњо, њамчунин табодули таљриба дар роњи омода намудани 
мутахассисони сатњи љањонї, мустањкам намудани рушди њамкорињо ва дўстии давлатњои 
узви СЊШ тавассути соњаи маориф арзѐбї гардид [10,с.3]. 

Бо ташаббуси раѐсати равобити байналмилалии ДМТ, кафедраи умумидонишгоњии 
забони англисї ва Дафтари миллии Эразмус+ дар Љумњурии Тољикистон моњи январи 
соли 2019 дар ДМТ семинари иттилоотии барномаи Эразмус+ доир гардид. Њадаф аз 
баргузории ин њамоиш шиносої бо фаъолиятњои асосии барномаи Эразмус+ ва шартњои 
иштирок намудани донишгоњњои љумњурї дар лоињаи барномаи мазкур буд [11,с.3]. 

Моњи сентябри соли 2019 дабири кулли Созмони умумиљањонии гумрук Кунио 
Микурия мењмони ДМТ гардида, ибтидо бо ректори Донишгоњ академик М. Имомзода 
мулоќот намуд. Дар мулоќот љонибњо дар самти омода намудани мутахассисони соњаи 
гумрук ва дар заминаи он рушд бахшидани муносибатњои дипломатї пешнињодњои 
мушаххас намуданд. Баъдан Кунио Микурия бо њайати устодону донишљўѐни Донишгоњ 
мулоќот намуд, ки дар он табодули афкор сурат гирифт.  

Дар доираи баргузории чорабинињои илмї-фарњангии “Њафтаи Иттињоди Аврупо 
дар Тољикистон” моњи декабри соли 2019 дар ДМТ чорабинии иттилоотї дар бораи 
Иттињоди Аврупо ва њамоиши донишљўѐн дар доираи барномаи “Erasmus+” доир гардид, 
ки дар он намояндагоин UA ва шарикони барномаи “Erasmus+” дар Љумњурии 
Тољикистон ширкат намуданд.  

Бояд гуфт, ки маќсади асосии лоињаи EXTEND, ки аз љониби барномаи “Erasmus+” 
Иттињоди Аврупо маблаѓгузорї мешавад, донишу малака ва технологияњо оид ба баланд 
бардоштани мањорати педагогии омўзгорон дар самти тадриси фанњои муњандисї дар 
донишгоњњои узви консорсиум ба њисоб меравад. Њадафи афзалиятноки лоињаи EXTEND 
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бењтар намудани сифат ва самаранокии омўзиш мебошад. Ин лоиња барои њалли се 
мушкилот равона шудааст:  

1. Истифодабарии технологияњои таълимї дар самти омодасозии муњандисон.  
2. Мазмуну мундариљаи барномањои таълимї.  
3. Арзѐбии таваљљуњи тарафњои манфиатдор.  
Бояд афзуд, ки дар маљмуъ шарикони лоиња аз Аврупо 4 донишгоњ, аз ФР 4 

донишгоњ ва аз Љумњурии Тољикистон низ 4 донишгоњ дар амалигардонии лоиња сањм 
мегузоранд. 

Хуллас, аз ошноӣ бо маводи чопшуда дар саҳифаҳои нашрияи “Ба қуллаҳои дониш”, 
бойгонии ҷории ДМТ ва ғайра, омӯзишу пажуҳиши онҳо метавон ба хулосае омад, ки 
равобиту ҳамкориҳои ДМТ бо ташкилотҳои гуногуни байналмилаливу минтақавӣ дар 
давраи соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон хуб ва ба таври муассир роҳандозӣ шуда, 
самараи нек бахшидааст. Маҳз тавассути чунин ҳамкориҳо устодону кормандони илмии 
Донишгоҳ тавонистанд дар ҳамоишҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок ва суханронӣ 
намоянд, дар марказҳои бузурги илмию таълимии кишварҳои гуногуни ҷаҳон савияи 

дониши худро баланд бардоранд, ДМТ ба маркази чорабиниҳои муҳимми байналмилалӣ 
табдил гардад, донишҷӯѐни Донишгоҳ аз тариқи бурсия таҳсили худро дар донишгоҳҳои 
пешрафтаи ҷаҳон идома диҳанд, олимони Донишгоҳ тибқи дарѐфти грантҳо ба пажуҳиши 
мавзуъҳои гуногуни муҳимми илмӣ даст зада, ба дастовардҳои назаррас соҳиб гарданд. 

Муќарриз: Љўраев Љ.Т.- н.и.т., дотсенти ДМТ 
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ЊАМКОРИЊОИ ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН БО СОЗМОНЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

 ВА ДАРЁФТИ ГРАНТЊО 

Дар мақолаи мазкур омада, ки тайи чанд соли охир равобиту њамкорињои ДМТ бо нињодњои 
байналмилалие, аз ќабили Созмони амнияту њамкории Аврупо (САЊА), Барномаи TACIS- Иттињоди 
Аврупо, Институти «Љомеаи кушод»-и «Бунѐди мадад» (ИМА), Созмони KARANA, Созмони USAID, 
Созмони UCECKO, Институти рушди иќтисодии Бонки Умумиљањонї, муассисаи байналмилалии «Тайиба» 
(ИМА) барномањои ЮНИФЕМ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО-и СММ, «Темпус» - и Иттињоди Аврупо, UNFPA ва 
ѓайра рў ба густариш мебошад. Ин њамкорињо гуногунпањлу буда, дар доираи онњо чорабинињое, аз ќабили 
баргузории њамоишњои муштараки байналмилалї, баргузории даврањои (курсњои) бозомўзї, таълифи 
китобњои дарсию барномањои таълимї, дарѐфти грантњо, кумакњо, стипендияњо амалї мегарданд. Маҳз 

тавассути чунин ҳамкориҳо устодону кормандони илмии Донишгоҳ тавонистанд дар ҳамоишҳои сатҳи 
байналмилалӣ иштирок ва суханронӣ намоянд, дар марказҳои бузурги илмию таълимии кишварҳои 
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гуногуни ҷаҳон савияи дониши худро баланд бардоранд, ДМТ ба маркази чорабиниҳои муҳимми 
байналмилалӣ табдил гардад, донишҷӯѐни Донишгоҳ аз тариқи бурсия таҳсили худро дар донишгоҳҳои 
пешрафтаи ҷаҳон идома диҳанд, олимони Донишгоҳ тибқи дарѐфти грантҳо ба пажуҳиши мавзуъҳои 

гуногуни муҳимми илмӣ даст зада, ба дастовардҳои назаррас соҳиб гарданд. 
Калидвожаҳо: созмонҳои байналмилалӣ, грантҳо, донишгоҳ, ҳамкориҳо, равобит, китоб, барнома, 

кумак, сертификат, бозомӯзӣ, устод, донишҷӯ. 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИИ И ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 

В данной статье рассматриваются отношения и сотрудничество ТНУ за последние несколько лет с 

международными организациями, такими как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 

Программа ТАСИС Европейского Союза, Институт «Открытое общество», «Фонд помощи» (США), Организация 

KARANA, Организация USAID, Организация UCECKO, Институт экономического развития Всемирного банка, 

международная организация «Тайиба» (США) программы ЮНИФЕМ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО ООН, «Темпус» 

Европейского союза, ЮНФПА и других организаций, которые за последние годы расширяются. Эти отношения 

многогранны, и в их рамках реализуются такие виды деятельности, как проведение международных совместных 

конференций, проведение обучающих курсов, написание учебников и образовательных программ, получение 

грантов, помощи, стипендий. Именно благодаря такому сотрудничеству профессора и научные сотрудники 

университета имеют возможность участвовать и выступать на международных конференциях, повышать уровень 

своих знаний в крупнейших научных и образовательных центрах разных стран мира, ТНУ стал центром поведения 

важнейших международных мероприятий , студенты Университета учатся в передовых университетах мира за счет 

получения стипендий.Ученые Университета, при получении грантов, приступают к исследованиям различных 

важных научных тем и добиваются значительных достижений в области науки. 

Ключевые слова: международные организации, гранты, университет, сотрудничество, отношения, 

учебники, программы, помощь, сертификат, переподготовка, преподаватель, студент. 

 

COOPERATION OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

AND RECEIVING GRANTS 

This article examines the relationship and cooperation of TNU over the past few years with international 

organizations such as the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), the TACIS Program of the 

European Union, the Open Society Institute, the Aid Foundation (USA), the KARANA Organization , USAID 

Organization, UCECKO Organization, World Bank Economic Development Institute, Tayiba International Organization 

(USA) of UNIFEM, UNICEF, UN UNESCO, Tempus of the European Union, UNFPA and other organizations that have 

been expanding in recent years. These relations are multifaceted, and within their framework, such activities as holding 

international joint conferences, conducting training courses, writing textbooks and educational programs, obtaining grants, 

assistance, and scholarships are implemented. It is thanks to such cooperation that professors and researchers of the 

university have the opportunity to participate and speak at international conferences, improve their knowledge in the largest 

scientific and educational centers around the world, TNU has become the center of conduct of the most important 

international events, students of the University study at the world's leading universities by receiving scholarships. 

University scientists, upon receipt of grants, begin research on various important scientific topics and achieve significant 

achievements in the field of science. 

Key words: international organizations, grants, university, cooperation, relations, textbooks, programs, assistance, 

certificate, retraining, teacher, student. 
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УДК:930.1:71(575.3) 
САЊМИ Н. Њ. НУРЉОНОВ ДАР ТАЊЌИЌИ ТАЪРИХИ ТАЪСИСЁБЇ  

ВА ФАЪОЛИЯТИ ТЕАТРЊО ДАР ТОЉИКИСТОН 
 

Ганљакова М. Г. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Баъди соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон дар таърихнигории ватанї 

омўзиш ва тадќиќи таърихи фарњанги халќи тољик мавќеи муњимро касб намудааст. Аз 
сањифаи таърих маълум мегардад, ки баъди ѓалабаи Инќилоби Октябр ва ташкилѐбии 
ЉМШС Тољикистон дар њаѐти сиѐсї, иќтисодї – иљтимої ва фарњангии халќи тољик 
дигаргунињои љиддие ба амал омада буданд. Барои дар амал татбиќ намудани наќшањои 
љомеаи сотсиалистї, инќилоби фарњангї дар саводноккунии оммаи халќ ва таъсиси 
муассисањои маданї–равшаннамоии љумњурї наќши мусоид гузоштааст. Тадќиќоти 
замони собиќ Иттињоди Шуравї, аз љумла самти фарњангї, аз рўйи чањорчўбаи муайяни 
афкори даврони мазкур ба анљом расонида шудааст. Чи тавре дар асари бунѐдии 
“История таджикского народа. Т. VI” оварда шудааст, санъат дар тули ќарнњо на танњо 
барои ќонеъ гардонидани талаботи тамошобинон фаъолият менамояд, балки аз љињати 
маънавї руњияи инсонро бедор намуда, чунин хусусияти санъатро, ба мисли 
намоишномаи театрї, мусиќї ва бадеї Њизби Коммунистї маќсаднок, њамчун яроќи 
мукаммал дар муборизаи идеологї истифода менамуд [5, с. 228]. Бояд ќайд намуд, ки 
ќимати тањќиќоти рољеъ ба фарњанг анљомѐфта, арзиши бузург дошта, мунтазам 
таваљљуњи муњаќќиќонро аз нигоњи нави таърихї бо фароњам омадани имконияти мусоид 
дар даврони соњибистиќлолї ба худ љалб менамояд. 

Фарњанг аз љанбањои зиѐд иборат аст ва санъати театри тољик як самти муайяни 
фарњанги халќи тољик мањсуб меѐбад. Рољеъ ба афзалиятнокии фаъолияти театрњо дар 
тадќиќоти бунѐдии дастљамъонаи замони соњибистиќлолї “История таджикского народа. 
Т. V.” оварда шудааст, ки санъати театрњои худфаъолиятї ба муваффаќиятњо ноил 
гардидааст, ки дар назди клубњо, мактабњо ва муассисањои дигар мањфилњои 
худфаъолиятї амал намуда, аз эљодиѐти санъати халќї сарчашма гирифтааст [4, с. 464].  

Муњаќќиќон, аз љумла муаррихон, санъатшиносон ва фарњангшиносон ба тањќиќи 
таърихи санъати театри тољик таваљљуњ зоњир намуда, дар ин самт корњои зиѐди илмї–
тадќиќотї ба анљом расонидаанд, ки дар таърихнигории ватанї мавќеи хоссаро касб 
намудаанд. Дар ин љода аз фаъолияти доктори илмњои санъатшиносї, профессор Низом 
Њабибуллоевич Нурљонов ѐдовар мешавем, ки хизмати ў дар таърихнигории ватанї рољеъ 
ба тадќиќи масъалањои фарњангии љумњурї, аз љумла дар тањќиќу омўзиши театри тољик 
назаррас мебошад. Арзишмандии осори муњаќќиќ дар он ифода меѐбад, ки таърихи 
санъати театри тољикро аз даврањои тоинќилобї, бахусус театри халќї то замони 
соњибистиќлолї, мавриди омўзишу тањќиќ ќарор додааст.  

Намунаи осори тадќиќотии Н. Њ. Нурљонов “Таджикский народный театр” [9, с. 339], 
“История таджикской советского театра” [10, с. 471], “Таджикский театр. Очерки 
истории” [11, с. 261], “Традиционный театр таджиков” иборат аз ду љилд [15, с. 372; 16, с. 
330] ва “Очерки истории таджикского драматического театра (1968-1978 гг.) [17, с. 152] ба 
таърихи театри тољик бахшида шуда, дар амал фарогир ва инъикоскунандаи њаѐти 
њамарўзаи халќи тољик мебошанд.  

Академик Р. Масов ба тадќиќоти Н. Њ. Нурљонов бањои баланд дода, ќайд менамояд, 
ки дар омўзишу тањќиќи таърихи театр ва санъати мусиќиву худфаъолиятии халќи тољик 
сањми арзанда гузоштааст. Вай далелњои мушаххас рољеъ ба муборизаи зидди хурофотњои 
динї, ки аз нуќтаи назари буржуазї-миллитаристї монеаи рушди санъат мегардиданд, 
овардааст [6, с. 156]. Муаллиф дар асари дигараш овардааст, ки тадќиќоти Н. Њ. Нурљонов 
фарогири таќдири таърихии халќи тољик, њаѐти сиѐсиву иќтисодии кишвар дар иртибот бо 
мушкилоти ташкилѐбии театри касбии шуравии тољик мањсуб меѐбад. Ба ибораи дигар, Р. 
М. Масов илова менамояд, ки гарчанде тадќиќоти Н. Њ. Нурљонов хусусияти 
санъатшиносї дошта бошад њам, аммо бештар фарогири љанбањои таърихї мебошанд [7, 
с. 259]. 



69 
 

Бо чунин мазмун, аз нуќтаи назари муњаќќиќон асарњои бунѐдии Н. Њ. Нурљонов 
фарогири иртиботи ќавии мардумшиносї ва санъатшиносии тољик мебошад, ки маводњои 
театри анъанавии халќї шањодати он мебошанд [1, с. 107-108]. 

Муњаќќиќ С.Х. Зубайдуллоев сањми Н. Њ. Нурљоновро дар тањќиќи таърихи театри 
халќии тољик, њамчун донандаи бењтарини анъанањои миллї бањогузорї намуда, илова 
менамояд, ки Н.Њ.Нурљонов дар омўзиши санъат, бахусус театри халќї, хизмати арзанда 
намуда, дар ин самт корњои зиѐди илмї-тадќиќотї ба анљом расонидааст [2, с. 104]. Дар 
њаќиќат, намунаи осори Н.Њ.Нурљонов дар таърихнигории ватанї рољеъ ба таърихи 
театри тољик ќимати баланди илмї дорад.  

Н. Њ. Нурљонов аз соли 1948 барои иштирок дар фаъолияти эъзомияи аввалини 
этнографї бо роњбарии А.К. Писарчик ба вилояти Кўлоб сафарбар гардид ва ба 
љамъоварии маводњои марбут ба расму оинњои мардумї ва санъати театри халќї машѓул 
гардид. Худи муаллиф дар асараш “Традиционный театр таджиков” ќайд менамояд, ки мо 
тасодуфан ба љамъоварии маводњо оид ба театрњои анъанавї оѓоз накардем, балки театри 
анъанавиро мардум дар тули садсолањо созмон дода ва то замони мо њифз намудааст. 
Гарчанде бисѐр анъанањои театри халќї аз байн рафта бошанд њам, аммо кўшиш намудем, 
ки равандњои мањфузмондаро љамъоварї намуда, дар шакли муаяйн ба риштаи тањлил 
кашем, то аз њофизаи халќ ба гўшаи фаромушї наравад [15, с. 5]. 

Мардумшиноси барљастаи рус А. К. Писарчик [19, с. 31] оид ба фаъолияти Н. Њ. 
Нурљонов дар љамъоварии мавод ва омодагї ба таълифи корњои илмї–тадќиќотї ќайд 
менамояд, ки ў дар муддати муайян тавонист, маводњои фаровони нав ва ќимату 
арзишмандро љамъоварї намояд, ки боиси таълифи рисолаи номзадї дар мавзўи “Истоки 
народного театра у таджиков (по материалам Кулябской области)” [8, с. 17] гардид. 

Мањз бо чунин маводњои фаровон тањти роњбарии мардумшиноси рус, профессор Н. 
А. Кисляков тадќиќоти илмии хешро аз соли 1949 дар шуъбаи аспирантураи 
Пажуњишгоњи мардумшиносии ба номи Н. Н. Миклухо-Маклайи АИ ИЉШС–и шањри 
Ленинград оѓоз намуд. Н. А. Кисляков њангоми шиносої ба маводњои фаровони 
љамънамудаи Н. Њ. Нурљонов, ки аз 16 дафтари маводњои сањрої ва расмњо иборат буд, 
ќайд намуд, ки барои таълифи се рисолаи илмї кифоя мебошанд [1, с. 104]. Натиљаи чунин 
зањматњои тулонии Н. Њ. Нурљонов соли 1951 дифои рисолаи номзадї тањти унвони 
“Истоки народного театра у таджиков (по материалам Кулябской области)” ва соли 1968 
рисолаи докторї “История таджикского советкого театра (1917-1941 гг.)” гардид [20, с.2]. 

М. Р. Шукуров рољеъ ба муњиммияти осори тадќиќотии Н. Њ. Нурљонов ќайд 
менамояд, ки ташкилѐбї ва рушди санъати театри Тољикистон бо фарогирии манбаъњои 
фаровон ва тањлили амиќ, марбут ба иртиботи решаи аљдодии эљодиѐти халќи тољик 
инъикос ѐфтааст [24, с. 438]. 

Н. Њ. Нурљонов аз таърихи санъати бостонии театри анъанавии халќи тољик ќайд 
менамояд, ки то ѓалабаи инќилоб намоиши театрї дорои решаи эљодиѐти халќии 
масхарабоз дар шакли маъмул фаъолият менамуд, ки таърихи пайдоиши онро муаяйн 
намудан хеле душвор аст ва аз маводњои љамъовардаи сањрої маълум мегардад, ки дар 
асри XIX- ибтидои асри XX дар байни халќ хеле васеъ пањн гардидааст [9, с. 8].  

Муњаќќиќ рушди санъати тољикро ба Њокимияти Шуравї нисбат медињад ва ќайд 
менамояд, ки омўзиши эљодиѐти ѓании халќ бо љамъоварии маводњои шифоњии мусиќї, 
суруд ва раќс оѓоз меѐбад. Дар шароити љомеаи сотсиалистї театрњои халќї рушд 
намуданд [9, с. 8-9]. Инчунин, муаллиф аз љамъоварии маводњои фаровони сањрої рољеъ 
ба санъати театр ќайд менамояд, ки дар шакли умум тањлили он хеле душвор аст ва кўшиш 
намудем, бештар ба тањќиќи анъанањои театри халќии собиќ вилояти Кулоб таваљљуњ 
намоем [9, с. 10]. 

Дар замони соњибистиќлолї ањамияти илмии монографияи Н. Њ. Нурљонов 
«Таджикский народный театр (по материале Кўлябской области)» аз тарафи муњаќќиќон 
сазовори бањои баланд гардидааст, ки рољеъ ба маданияти мусиќї ва театри тољикон 
њамчун дастоварди аввалин дар таърихнигории тољик мањсуб меѐбад [23]. 

Дар таърихнигории ватанї осори илмї-тадќиќотии Н. Њ. Нурљонов мавќеи 
муайянро бо сабку услуби хосси илмї касб намудааст. Чунин касбият ва хусусияту услуби 
хосси илмии муњаќќиќ дар он зоњир мегардад, ки дар ягон асари ў такрори 
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масъалагузории афкор ба назар намерасад. Осори муаллиф, бешак, яке идомадињандаи 
дигар буда, ки чунин сабку услуб дар тадќиќоти на њама муњаќќиќон ба назар мерасад. 
Тавассути услуби муќоисавї барои исбот чанд осори тадќиќотии муњаќќиќро мавриди 
тањлил ќарор додем, ки такрори афкори масоил умуман ба назар намерасад.  

Н. Њ. Нурљонов оид ба таърихи театри тољик аз соли 1917 то соли 1957 дар ду љилд 
асари бунѐди худро таълиф намудааст, ки љилди аввал то соли 1941 [10, с. 471] ва дуюм аз 
оѓози љанг то соли 1957 – ро дар бар мегирад [14, с. 408].  

Н. Њ. Нурљонов дар љилди аввали асар “История таджикского советского театра 
(1917-1941 гг.)” бо истифодаи маводи фаровони бойгонї роњњои мураккаби таъсис ва 
рушди санъати театри тољикро тавассути тартиби солномавии таърихї инъикос 
намудааст. Бахусус, диќќати муаллиф ба масъалањои ташкилѐбии театри шуравии тољик, 
барќароршавии театри касбї, театри драмавии тољик, бартараф намудани мушкилоти 
рушди минбаъда, бо роњи њаќиќати сотсиализм, театри мусиќии тољик, натиљаи дањањо, 
театри мусиќї-драмавии Ленинобод ва ноњиявию вилоятї ва худфаъолиятї равона 
гардидааст [10, с. 471]. Муаллиф ба хулосае меояд, ки дар солњои 1917-1941 театри тољик 
таъсис ѐфта, рушд намуд, инчунин театри нав дар иртибот бо фарњанги халќу миллиатњои 
дигари собиќ шуравї, дар маданияти ягонаи сотсиалистї муттањид гардид. Дар натиља 
жанрњои гуногуни театр ба вуљуд омада, дар сањна наќши ќањрамони мусбат дар симои 
одами нави дорои љањонбинии васеи маънавї ба вуљуд омад [10, с. 429]. 

Муаллиф ќайд менамояд, ки мањз дар заминаи театри анъанавии халќї театрњои 
касбии Тољикистон таъсис ѐфтанд. Тобистони соли 1929 Комиссариати халќии маорифи 
љумњурї бо ќарори Њукумати Тољикистон ба ташкили аввалин дастаи касбии театрї оѓоз 
намуд ва ба Душанбе Њомид Мањмудов, ки дар театри ба номи Њамзаи шањри Тошканд 
фаъолият менамуд, даъват гардид. 

Соли 1929 нахустин гурўњи театри касбии тољик дар њайати 7 нафар, њунармандон-
Шариф Баќоев, Гулчењра Баќоева, Тубиѐ Бобоева, навозандагон Пулод Ањмадов, 
Ѓуломризо Њусейнов, Михаил Ягудоев ва коргардон Њомид Мањмудов таъсис ѐфт. 7–уми 
ноябри соли 1929 дар Душанбе намоиши нахустини театри давлатии Комиссариати 
маорифи халќи Тољикистон дар Хонаи дењќон ифтитоњ гардид [10, с. 81].  

Дар соли 1930 беш аз 61 намоишномаи театрї пешкаши тамошобинон гардид, ки аз 
он 46 – то ройгон барои Артиши Сурх ва намояндагони касбу кори гуногун пешнињод 
гардид [10, с. 94]. Бояд ќайд намуд, ки мазмуни намоишномањо на танњо хусусияти 
инќилобї, балки таблиѓотии коллективонии хољагии ќишлоќ, озодии занон ва 
мустањкамшавии Њокимияти Шуравиро фаро гирифта будаанд. 

Соли 1931 намоишномаи “Ду коммунист”– и К. Яшен, “Балво”- и Д. Фурманов, 
“Зараррасонандагони пахта” –и У. Исмоилов ба сањна гузошта шудаад. Дар баробари ин, 
солњои 30–юм як ќатор намоишномањо, аз љумла “Мубориза”–и А. Усмонов, “Душман”–и 
Љ. Икромї, “Водии бахт”-и Ѓ. Абдулло, “Макр ва муњаббат” - и Ф. Шиллер, “Туњмат”–и 
С. Саидмуродов, “Шодмон”–и С. Улуѓзода ва “Отелло”–и У. Шекспир дастоварди 
беназири театри тољик мањсуб меѐбанд. Мавриди зикр аст, ки драматургияи касбии тољик 
дар натиљаи њамкории муаллифон ва њунармандон дар театри ба номи А. Лоњутї 
ташаккул ѐфтааст [18, с. 112]. Нахустин театри давлатии тољик њамчун театри мусиќию 
драмавї рушд ѐфта, дар репертуари худ сањначањои драмавию мусиќї ва консертиро фаро 
мегирифт. Дар натиља соли 1933 дастаи мусиќї дар назди театр таъсис ѐфта, соли 1936 дар 
заминаи он театри мусиќии тољик ташкил гардид. Бо сабаби он ки њайати њар ду театр дар 
як бино фаъолият менамуданд, театр тањти унвони “Театри давлатии муттањидаи ба номи 
А. Лоњутї” номгузорї мегардад [18, с. 112]. Театрњо моњи сентябри соли 1937 људо 
гардида, театри давлатии драмаи тољик ба номи А. Лоњутї мустаќил гардид. 

Дар љилди дуюми “История таджикского советского театра (1941-1957 гг.)” санъати 
театрии тољик, бахусус фаъолияти театри ба номи А. Лоњутї, опера ва балети ба номи С. 
Айнї ва театрњои Хоруѓу Ленинобод (имрўза Хуљанд) дар солњои љанг ва дањсолаи 
баъдиљангї мавриди тањлилу тањќиќ ќарор гирифтанд [14, с. 408].  

Солњои 40-50 – уми асри ХХ аз нигоњи муаллиф замони рушди босуръати театри 
шуравии тољик мањсуб ѐфта, фаъолияти театри касбї, њайати эљодии марказї ва мањаллї 
мукаммал гардида, драматургияи миллї ва балет рушд намуд [14, с. 368]. Аз тарафи дигар, 
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дар солњои душвори љанг ва баъдиљангї осори драматургњои собиќ љумњурињои иттифоќї 
репертуари театри тољикро ѓанї мегардониданд ва муаллиф таърихи театри шуравии 
тољикро љузъи фарњанги нави сермиллати сотсиалистї мањсуб медонад [14, с. 369]. 

Дар тањќиќоти Н. Њ. Нурљонов фаъолияти театри тољик даврабандї гардидааст. 
Муњаќќиќ таърихи ташкилѐбї ва инкишофи театри Тољикистонро ба шаш давра, 
пайдоиши театри шуравии тољик (1919-1929), ташаккули театри касбї (1929-1933), рафъи 
мушкилот ва инкишофи минбаъда (1934-1936), бо роњи реализми сотсиалистї (1937-1941), 
солњои Љанги Бузурги Ватанї (1941-1945) ва солњои баъдиљангї (1946-1957) људо 
намудааст [10, с. 471.; 14, с. 408]. 

Ќайд кардан љоиз аст, ки моњи апрели соли 1941 дар рўзњои дањаи санъати тољик дар 
Москва Театри опера ва балет бо ордени Ленин, Театри академии драмаи тољик ба номи 
А. Лоњутї ва филармонияи тољик барои хизматњои бузургашон дар љодаи санъати театрии 
тољик бо ордени Байраќи Сурхи Мењнат сарфароз гардида, беш аз 140 нафар 
њунармандону коргардонњо бо ордену медалњои Иттињоди Шуравї мукофотонида 
шудаанд [3, с. 321]. 

Фаъолияти театри тољик аз солњои 1957 то 1964 дар асари дигари муаллиф 
“Таджикиский театр” мукаммал инъикос ѐфтааст. Муаллиф дар асар рољеъ ба таърихи 
таълифи асарњои барљастаи бастакорон, рассомон, нависандагон ва устодони санъати 
ороишї ва репертуарњои театри Тољикистон маълумот овардааст [11, с. 261]. 

Чи тавре ки Н. Њ. Нурљонов ќайд намудааст [17, с. 3], фаъолияти театрњои 
Тољикистон аз соли 1964 то 1967–ро дар љилди шашуми “История советского 
драматического театра” муфассал баѐн намудааст [12, с. 380-400]. Воќеан, фаъолияти 
театрњои Тољикистон дар солњои 1964-1967 дар асари зикршуда аз тарафи муњаќќиќ хеле 
хуб инъикос ѐфтааст ва дар осори дигари муаллиф такроран ба назар намерасанд. 

Асари дигари Н. Њ. Нурљонов “Очерки истории таджикского драматического театра 
(1968-1978 гг.)” идомаи таълифоти муаллиф рољеъ ба таърихи театри драмавии тољик дар 
солњои 1968-1978 буд, ки дар он хусусияти мусбии намоишномањои давраи мазкур, рушди 
фарњанги нави бадеии анъанавии миллї, ќабули ќарорњои нав оид ба санъати бадеї, 
коргардонї ва сањнаи ороишии мусиќавї инъикос ѐфтаанд [17, с. 152]. 

Дар монографияи Н. Њ. Нурљонов “Таджикский театр. Очерки истории” муаллиф 
хусусияти хосси давраи мазкур, ташкилѐбии аввалин гурўњи касбї, фаъолияти эљодкорона 
ва мавзуи навро тибќи талаботи њаќиќати замони мазкур тањия намудааст [11, с. 261]. 
Тањќиќоти Н. Нурљонов, дар маљмуъ, фарогири таърихи таъсис ва фаъолияти Театри 
академии драмаи тољики ба номи А. Лоњутї, опера ва балети ба номи С. Айнї, театри 
мусиќї-драмавии Ленинободи (имрўза Хуљанд) ба номи А. С. Пушкин мебошад.  

Тибќи талаботи замони мазкур иљрои наќши В.И. Ленин вазифаи асосии санъати 
шуравї мањсуб ѐфта, дар ин барои Н. Њ. Нурљонов дар асари хеш “Очерки истории 
Таджикского драматического театра (1968-1978 гг.)” маълумот овардааст. Дар сањнаи 
тољик нахустин маротиба чунин наќшро артисти халќии ИЉШС А. Бурњонов дар 
намоишномањои “Тўфон” – њамчун инсон ва сиѐсатмадори дурандеш, “Шуълаи озодї” - 
инсондўст ва интернатсионалист ва “Аскарони инќилоб” – доњї ва ѓамхори халќ иљро 
намудааст [17, с. 68-69]. 

Сањми Н. Њ. Нурљонов аз соли 1952 то лањзаи вопасини њаѐташ рољеъ ба тањќиќи 
таърихи санъати театри тољик назаррас буда, дар Пажуњишгоњи таърих, бостоншиносї ва 
мардумшиносии Академияи илмњои Тољикистон ў њамчун муассиси шуъбаи таърихи 
санъат мањсуб ѐфта, муњаќќиќ пайваста аз пайи омўзишу тањќиќот буд ва дастовардњои 
зиѐди илмї-тадќиќотиро бањри ѓанї гардонидани сањифаи таърихи санъати тољик мерос 
гузоштааст [21]. 

Аз Н.Њ. Нурљонов мероси пурарзише-беш аз 50 монография ва 900 маќолањои илмї 
боќї мондааст [22]. 

Хуллас, таърихи санъати театри анъанавии тољик ва касбии Тољикистони шуравї, 
равандњои мухталифи он, марњилањои инкишоф, даќиќкорона дар осори бунѐдии Н. Њ. 
Нурљонов бо фарогири маводњои фаровони сањроиву бойгонї тањлилу тањќиќ гардидааст. 
Наќши муњаќќиќ дар омўзишу тањќиќи таърихи театри тољик дар санъатшиносї ва 
таърихнигории Тољикистон мавќеи аввалиндараљаро касб намудааст. Њамин тавр, сањми 
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Н. Њ. Нурљонов дар омўзиш ва тањќиќи таърихи театри анъанавии халќї ва касбии 
Тољикистони шуравї назаррас арзѐбї мегардад.  

Муќарриз: Расулиѐн Ќ.- д.и.т., профессори ДМТ 
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САЊМИ Н. Њ. НУРЉОНОВ ДАР ТАЊЌИЌИ ТАЪРИХИ ТАЪСИСЁБЇ ВА ФАЪОЛИЯТИ ТЕАТРЊО  
ДАР ТОЉИКИСТОН 

Театр яке аз сарчашмањои асосии њаѐти фарњангии љомеа мањсуб ѐфта, дар баланд бардоштани 
љањонбинии маънавии инсон мусоидат менамояд ва таърихи пайдоиш ва рушди санъати театрї мавриди 
таваљљуњи муњаќќиќони зиѐд ќарор гирифтааст. Дар таърихнигории ватанї наќши Н. Нурљонов дар тањќиќи 
таърихи таъсис ва фаъолияти театрњои Тољикистон назаррас аст. Муњаќќиќ бо истифода аз маводњои 
нодири бойгонї, њуљљатњо ва сарчашмањои таърихї фаъолияти театрњои љумњуриро тањќиќ намудааст. Дар 
пажуњиши муњаќќиќ оид ба таърихи таъсис ѐфтани театрњои халќї, ташаккули театри шуравии тољик ва 
пайдоиши театри касбї маълумоти мукаммали илмї дар муќоиса бо дигар сарчашмањо оварда шудааст. 
Муњаќќиќ дар бораи мушкилоту камбудињои театр ва роњњои бартараф намудани он тавассути сиѐсати 

Њукумати Шуравї ибрози назар намудааст. Аз нигоњи муаллиф, театр барои талқини воқеаҳои таърихї, 

мустањкам кардани фазои фарҳангї, пос доштани ҳофизаи таърихї ва тарбияи маънавї мавќеи муњим 
дорад. Дар пажуњиши Н. Њ. Нурљонов нахустин театри давлатии тољик, театри мусиќию драмавї мањсуб 
ѐфта, репертуари он сањнањои драмавию мусиќї ва консертиро дар бар мегирифт, ки ба воситаи мусиќї дар 
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ќалби тамошобинон роњ мељуст, аз тарафи дигар, мусиќї, суруд ва раќс санъати шаклан навро бо анъанањои 
хосси санъати ќадими тољик пайваст намуда, ба сањнањо обуранги миллї бахшид, обрўю эътибори театрро 
дар байни мардум зиѐд кард. Сањми Н. Њ. Нурљонов дар пажуњиши масоили таърихи таъсисѐбї ва 
фаъолияти театрњои љумњурї назаррас буда, дар таърихнигории ватанї тадќиќоти алоњидаи мукаммали 
илмиро талаб менамояд. 

Калидвожањо: таърихнигорї, омўзиш, театр, аввалиндараља, муњаќќиќ, бойгонї, сарчашма, таърих, 
санъати ќадим, шакли нав, тамошобинон, сањна, фазои фарњангї, тарбияи маънавї. 

 

ВКЛАД Н. Х. НУРДЖАНОВА В ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕАТРОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Театр считается одним из главных источников культурной жизни общества и способствует возвышению 

духовного мировоззрения человека. История зарождения и развития его высокого искусства привлекала внимание 

исследователей. В отечественной историографии работы Н. Х. Нурджанова занимают ведущее место в 

исследовании истории создания и деятельности таджикских театров. Исследование было посвящено деятельности 

республиканских театров с использованием редких архивных материалов, документов и исторических источников, 

которое дало эффективные научные результаты. В работах исследователя об истории создания народных театров, 

становления таджикского советского театра и возникновении профессионального театра представлена полная 

научная информация, в сравнении с другими источниками. Исследователь отметил проблемы и недостатки театра 

и пути их преодоления посредством политики советского правительства, создавшей основу для развития 

республиканского театра в период независимости. С точки зрения автора, театр играет важную роль в разъяснении 

исторических событий, укреплении культурной атмосферы, сохранении исторической памяти и нравственном 

воспитании.В исследованиях Н. Х. Нурджанова основание первого Таджикского государственного театра как 

музыкально-драматического театра считается важным культурным явлением, в его репертуаре были 

драматические, музыкальные и концертные сцены. Он нашел путь к сердцам зрителей через музыку, с другой 

стороны, музыка, песня и танец связали искусство новой формы с традициями древнего таджикского искусства, 

придали сценам национальный колорит, повысили авторитет театра среди людей. Вклад Н. Х. Нурджанова имеет 

большое значение в исследовании вопросов истории создания и деятельности театров республики, а в 

отечественной историографии требует отдельного и полного научного исследования. 

Ключевые слова: историография, родной, обучение, театр, первичный, исследователь, архив, источник, 

история, древнее искусство, новая форма, публика, сцена, культурное пространство, духовное образование. 

 

THE CONTRIBUTION OF N. Н. NURJONOV IN THE STUDY OF THE HISTORY OF THE CREATION AND 

ACTIVITY OF THEATERS IN TAJIKISTAN 

The theater is considered one of the main sources of the cultural life of society and contributes to the elevation of the 

spiritual worldview of a person, the history of the origin and development of its high art attracted the attention of 

researchers. The role of in Russian historiography. N. Н. Nurjonov occupies a leading place in the study of the history of 

the creation and activities of Tajik theaters. The study was devoted to the activities of republican theaters using rare 

archival materials, documents and historical sources and gave effective scientific results.The researcher's work on the 

history of the creation of folk theaters, the formation of the Tajik Soviet theater and the emergence of a professional theater 

provides complete scientific information in comparison with other sources. The researcher noted the problems and 

shortcomings of the theater and ways to overcome them through the policy of the Soviet government, which created the 

basis for the development of the republican theater in the period of independence. From the author's point of view, the 

theater plays an important role in explaining historical events, strengthening the cultural atmosphere, preserving historical 

memory and moral education.In research, N. Н. Nurjonov founded the first Tajik State Theater as a musical and drama 

theater, whose repertoire included drama, music and concert scenes. It found its way into the hearts of the audience through 

music, on the other hand, music, song and dance connected the art of a new form with the traditions of ancient Tajik art, 

gave the scenes a national flavor, and increased the authority of the theater among people. The contribution of N. Н. 

Nurjonov is very important in the study of the history of the creation and activities of the theaters of the republic, and in 

domestic historiography a separate and complete scientific study is required. 

Key words: historiography, native, education, theatre, primary, researcher, archive, source, history, republic, result, 

effective, ancient art, new form, audience, stage, cultural space, spiritual education. 
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ТДУ:930.1(575.3) 

ТАЪСИРИ НИЗОЪҲОИ ГЕОПОЛИТИКЇ БА АМНИЯТИ МИНТАҚАВЇ  

ВА ҶАҲОНЇ 
 

Пиров Т., Розиқов Ф. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
 

Натиҷаҳои таъсири низоъҳои геополитикӣ ҳамеша монанд ва пешгӯишаванда 
мебошанд. Агар ба таърихи марҳилаҳои бавуҷудоии низоъҳо ва вазъияти баъди 
бавуҷудоии онҳо назар намоем, оқибати низоъҳои геополитикиро, ки ҳоло на ҳамаи 
марҳилаҳои мавҷудиятро тай кардаанд, пешгӯї кардан мумкин аст. Оқибатҳои 
паҳнгаштаи низоъҳо инҳоянд: бесилсилагӣ, таъсиси ниҳодҳои ҳарбӣ-сиѐсии мутақобила, 
ҷангҳои миқѐсашон калон ва ғайра. Дар сурати истисно кардани бавуҷудоии ҷангҳои 
калонмиқѐс аз рӯйи ҳисси ҳамраъйӣ ѐ соҳибихтиѐрии маҳдуди сиѐсӣ ѐ иқтисодӣ бар хилофи 
иродаи худ ҷомеаи ҷаҳонї ҳамон давлатеро дастгирӣ менамоянд, ки вобаста ба он сайѐра 

фавран ба якчанд порчаҳо тақсим шуда, раванди маҳалгардонӣ ва минтақагардонии ду 
кишвари муборизабаранда шуруъ гардида, дар натиҷа эҳтимоли бавуҷудоии ниҳодҳои 
мукаммали ҳарбӣ-сиѐсӣ ҷой дорад [15,с.21]. 

Таърих гувоҳ аст, ки ҳолати мазкур аллакай рух додааст, яъне вакте ки сайѐра ба 
қисмҳо тақсим шуда, оқибат ду ташкилоти ҳарбӣ-сиѐсӣ ҳамчун НАТО ва кишварҳои 
Аҳдномаи Варшава таъсис ѐфтанд. Дар марҳилаи муосир НАТО аксарияти кишварҳои 
Аврупо, ИМА ва Канадаро муттаҳид намудааст. НАТО санаи 4 апрели соли 1949 дар 
ИМА бо мақсади муҳофизати Аврупо аз таъсири шуравӣ таъсис ѐфтааст. Дар он вақт 
кишварҳо-аъзоѐни онро 12 давлат ташкил медод [14,с.28]. Аз ҷониби кишварҳо-шарикон 
“Форуми фароатлантикӣ” ҷиҳати гузаронидани машваратҳо оид ба масъалаҳои дахлдор 
вобаста ба манфиатҳои муҳимми аъзоѐни он, алалхусус ҳодисаҳое, ки ба амнияти онҳо 
таҳдид менамоянд,баргузор гардида буд. Яке аз НАТО асосии НАТО пешгирии тамоми 

намуди таҷовуз ба ҳудуди кишварҳо – аъзоѐни НАТО ба ҳисоб мерафт. Айни замон 29 
кишвари дунѐ аъзои НАТО ба ҳисоб мераванд. Хароҷотҳои ҳама аъзоѐни НАТО дар 
маҷмуъ зиѐда аз 70% аз ҳаҷми хароҷотҳои ҳарбиро ташкил медиҳад.  

Дар ҷавоб ба таъсиси НАТО кишварҳои сотсиалистӣ иттиҳоди ҳарбии худро бо 
роҳбарии ИҶШС соли 1955 ташкил доданд. Иттиҳоди мазкур Созмони Аҳдномаи 
Варшава (САВ) номида шуд, ки 36 сол амал кард. 

Созмони мазкур аз ҷониби Албания, Венгрия, ҶДО, Полша, Руминя, ИҶШС ва 
Чехословакия санаи 14 майи соли 1955 дар ҷамъомади варшавагии кишварҳои аврупоӣ бо 
мақсади таъмини сулҳ ва амнияти Аврупо ба имзо расид. Шумораи Қувваҳои Мусаллаҳи 
САВ соли 1985 ба 7 562 987 нафар расид [13,с.21]. 

Низоъҳо метавонанд, ки ба ҷангҳои ҷаҳонӣ табдил ѐбанд. Масалан, Ҷанги якуми 
ҷаҳонӣ дар таърихи инсоният яке аз низоъҳои мусаллаҳонаи калонмиқѐси дунѐ ба ҳисоб 

меравад. Сабаби расмии ҷанг ҳодисаҳои Сараев ба шумор мераванд.Санаи 28 июни соли 
1914 шаҳрванди 19-солаи Сербия – Гаврило Принсип, ки ба гурӯҳи террористӣ шомил буд, 
ба сӯиқасд даст зада, дар натиҷа вориси шоҳигарии Австрия-Венгрия – эрсгерсок Франс 
Фердинанд ва ҳамсари ӯ – София Хотек, ки аз оилаҳои ғайришоҳӣ буд, ба қатл расиданд 
[5,с.20]. 

Кишварҳо-иштирокчиѐни Ҷанги якуми ҷаҳонӣ ба ду қароргоҳи муборизабарандаи 
зерин тақсим шуданд: 

- Кишварҳои абарқудрати марказӣ: империяҳои Олмон, Австрия- Венгрия, Усмонӣ ва 
шоҳигарии Булғория; 

- Атланта: империяҳои Русияву Британия ва Ҷумҳурии Фаронса. 
Дар ҷараѐни солҳои ҷанг ба қувваҳои ҳарбии кишварҳои иштирокчӣ зиѐда аз 70 

миллион нафар сафарбар шуданд. Бахусус, 60 миллион нафар аз Аврупо, ки аз онҳо 
тақрибан 9-10 миллион нафараш фавтиданд. Шумораи шаҳрвандони қурбонишуда, тибқи 
бгузоришҳои гуногун, тақрибан ба 7-12 миллион нафар расид, ки 1 миллион нафари ондар 
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натиҷаи амалиѐтҳои ҳарбӣ фавтида, тақрибан 55 миллион нафари дигараш ҷароҳат 
бардоштанд. Ҷанги мазкур сабаби бавуҷудоии як қатор инқилобҳо, алалхусус инқилобҳои 
Феврал ва Октябри соли 1917 дар Русия ва ноябри соли 1918 дар Олмон гардид.  

Дар натиҷаи ҷанг чор империяи бузурги зерин барҳам хӯрданд: Русия, Австро-
Венгрия, Усмонӣ ва Олмон. 

Оқибати дигари қатъии ихтилофҳои иштирокчиѐни муносибатҳои байналмилалӣ 
Ҷанги дуюми ҷаҳонии солҳои 1939-1945 мебошад, ки дар он аз 73 ҷумҳурии мавҷудаи 
ҳамон вақт 62 ҷумҳурӣ (яъне 80% аҳолии сайѐра) ширкат варзиданд. Амалиѐтҳои ҳарбӣ се 
қитъа ва чор уқѐнусро фаро гирифта буданд. Қобили зикр аст, ки ҷанги мазкур дар 
таърихи инсоният низои ягонае буд, ки дар он яроқи ҳастаӣ истифода бурда шуд [12,с.21]. 

То соли 1939 дар натиҷаи буҳрон ва шикасти низоми Версал-Вашингтон дар 
муносибатҳои байналмилалии ҷаҳонӣ ташкилѐбии ду блоки ҳарбӣ-сиѐсии кишварҳои 
абарқудрат ба миѐн омад, ки дар он Британияи Кабиру Фаронса бо Олмону Италия 
мубориза мебурданд ва ниҳоят Ҷопон ҳам ба он ҷалб шуд. ИҶШС ва ИМА дар марҳилаи 
интизорӣ қарор доштанд. Онҳо мехостанд, ки ҷангро байни ниҳодҳои мазкур ба манфиати 
худ истифода баранд [10,с.22]. 

Ниҳодҳои ҳарбӣ-сиѐсӣ, ки дар Аврупо таъсис ѐфта буданд, кӯшиш мекарданд, ки 
мақсадҳои худро амалӣ намоянд. Ин ҳолат хатари бавуҷудоии оғози ҷангро афзоиш дод. 
Роҳбарияти ИҶШС кӯшиш ба харҷ дод, ки таҳдиди низои мазкурро ба ҷанги эҳтимолии 
аврупоӣ табдил диҳад. Ҷанги мазкур бояд Олмон, Британияи Кабир ва Фаронсаро заиф 
менамуд ва ба ИҶШС имкон медод, ки нуфузи худро дар қитъа густариш диҳад. Олмон 
хуб дарк мекард, ки дар як замон бо ниҳодҳои кишварҳои абарқудрат низои ҳарбиро пеш 
бурда наметавонист. Бинобар ин, бо амалиѐтҳои маҳаллии зидди Полша маҳдуд гардид, 
чунки ин амал вазъи стратегии онро барои муборизаи минбаъда бо Британияи Кабир, 
Фаронса ва ИҶШС дар Аврупо беҳтар менамуд. Италия кӯшиш мекард, ки дар натиҷаи 
низои худ бо Олмон аз Британияи Кабир ва Фаронса гузаштҳои навро ба даст орад, вале 
барои ворид гардидан ба ҷанг шитоб наменамуд. Ба ИМА зарур буд, ки ҷанг дар Аврупо 

сар занад, чунки ба ин васила имконияти иттифоқ гардидани Англия ва Олмон истисно 
шуда, Англия мавқеяшро дар дунѐ аз даст медод ва ИҶШС заиф мегардид. Ҳамаи ин ба 
ИМА имкон медод, ки ба қувваи ҳарбии бузургтарини сайѐра табдил ѐбад. Ҷопон аз 
муборизаҳои кишварҳои абарқудрат дар Аврупо истифода бурда,тасмим гирифта буд, ки 
ҷангро дар Хитой ба анҷом расонида, розигии ИМА-ро ҷиҳати мустаҳкамгардонии 
нуфузи Ҷопон дар Шарқи Дур ба даст оварда, дар шароитҳои мусоид дар ҷанги зидди 
ИҶШС ширкат варзад. Ҳамин тавр, дар натиҷаи амалиѐтҳои иштирокчиѐни асосӣ 
буҳрони сиѐсии пешазҷангӣ ба ҷанги мукаммале табдил ѐфт, ки аз ҷониби Олмон оғоз 
дода шуд. 

Дар натиҷаи чунин ихтилофҳои ҷаҳонӣ одатан ивазшавии низомҳои муносибатҳои 
байналмилалӣ ба миѐн меоянд. 

Дар назарияи муносибатҳои байналмилалӣ низомҳои зеринро ҷудо мекунанд: 

- низоми муносибатҳои байналмилалии Вестфал (баъди анҷомѐбии “Ҷанги Сисола” 
соли 1648). Ба он мафкураи“мувозинати қувваҳо” хос аст; 

- низоми муносибатҳои байналмилалии Вена (баъди анҷомѐбии “Ҷангҳои Наполеон” 
соли 1812. Ба он мафкураи “базми аврупоӣ” хос аст; 

- низоми муносибатҳои байналмилалии Версал-Вашингтон (аз рӯйи натиҷаҳои Ҷанги 
якуми ҷаҳон); 

- низоми муносибатҳои байналмилалии Ялтинск-Потсдам (аз рӯйи натиҷаи Ҷанги 
дуюми ҷаҳон) дар заминаи сулҳ вобаста ба муборизаҳои Шарқ (ниҳоди кишварҳои 
сотсиалистӣ) – Ғарб (ҷаҳони капиталистӣ) [8,с.24]. 

Муҳаққиқон анҷомѐбии низоми Ялтинск-Потсдамро соли 1991 ба барҳамхӯрии 
ИҶШС алоқаманд мекунанд, аммо барои муайянкунии мафҳуми низоми муносибатҳои 
байналмилалӣ дар марҳилаи мавҷуда фикри ягона вуҷуд надорад [4,с.29]. Як гурӯҳи 
муҳаққиқон бар он ақидаанд, ки бояд низоми мазкур “марҳилаи беловежӣ” номгузорӣ 
шавад, аммо гурӯҳи дигар тарафдори номи “PostCold-Warera” мебошанд. Низоми 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
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муосири муносибатҳои байналмилалӣ аз соли 1991 то ҳол дар арсаи ҷаҳон таҳти 
ҳукмронии ИМА қарор дорад. Дар байни коршиносони соҳаи муносибатҳои 
байналмилалӣ оид ба барҳамхӯрии империяи ИМА, шикасти низоми иқтисодии 
байналмилалие, ки ба доллари амрикоӣ асос ѐфтааст ва мустаҳкамгардии кишварҳои 
абарқудрати БРҲХА (Бразилия, Русия, Ҳиндустон, Хитой, Африқои Ҷанубӣ) баҳсу 
мунозираҳо ҷой дорад, ҳангоме ки ИМА мақоми пешбарандаи худро дар соҳаҳои 
гуногуни байналмилалӣ нигоҳ медорад. 

Набояд фаромӯш кард, ки низоъҳои миқѐсашон хурд ҳам ба иқтисодиѐти ҷаҳон 
таъсири хосса доранд. Ин ҳолат бо он алоқаманд аст, ки низоми бозори муосир ҳамаи 
кишварҳои дунѐро ба ҳам пайваст кардааст. Ҳамин тавр, нишондиҳандаҳои манфии 
иқтисодии як кишвар ба кишвари дигар таъсир мерасонад. Масалан, таъсири яке аз 
низоъҳои охирин ва хурдмиқѐси геополитикиро дар Шарқи Наздик, яъне низои ИМА ва 
Эронро, ки ба бозори ҷаҳонӣ таъсири назаррас расонид, мушоҳида кардан мумкин аст 
[2,с.20]. Муносибатҳои ИМА ва Эрон баъди аз “Нақшаи амалиѐтҳои муштараки 
умумифарогир” баромадани Теҳрон ва Вашингтон хеле бад шуд. Муносибатҳои 

кишварҳои мазкур баъди зарбаи қувваҳои ҳарбӣ-ҳавои (ҚҲҲ) -и ИМА ба фурудгоҳи 
байналмилалии Бағдод, ки дар натиҷаи он Қосим Сулаймонӣ – роҳбари гурӯҳи “Қудс”-и 
Корпуси муҳофизони инқилоби исломӣ ва Абу Маҳди Ал-Муҳандис – роҳбари гурӯҳҳои 
шиаҳо-сарбозони халқии ироқии “Қувваҳои халқии сафарбаркунӣ” ба қатл расиданд, боз 
ҳам пуршиддат гаштанд. Фавран баъди ҳуҷум нархи нафти ҷаҳон тағйир ѐфт, ки ба нархи 
маҳсулотҳои истеъмолии мардум таъсир расонид [5,с.22]. 

“Ихтилофҳои навбатии ИМА ва Эрон барои куштори генерал Қосим Сулаймонӣ 
нархи нафтро ба зиѐда аз 3% баробар ба 68 доллари амрикоӣ боло бардоштанд. Тибқи 
хабарҳои “RG”, як баррели тамғаи “Brent”-и нафт дар биржаи Лондон ҳатто бо нархи 
зиѐда аз 70 доллари амрикоӣ мавриди хариду фурӯш қарор гирифт, ки ин ҳолат аз 
мавсими баҳории соли гузашта рух надода буд. 

Сариқтисодчии “Global Markets” – Владимир Тихомиров иброз намуд: “Низоъ – 

умуман ҳам барои иқтисоди ҷаҳон ва ҳам барои активҳои таваккалонаи бозорҳои фондӣ 
санҷиши бузург аст. Нафт қимат шуда истодааст: Дар аввали сол нархи як баррели тамғаи 
“Brent”-и нафт 66 доллари амрикоӣ буд, аммо нархҳо баланд шуда, аллакай дар нимсол ба 
70 доллари амрикоӣ расид. Агар низоъ шиддат гирад, пас таҳвили нафт аз минтақа қатъ 
мегардад, чунки Эрон қаблан якчанд маротиба таҳдид намуда буд, ки гулӯгоҳи Хурмузро 
мебандад”. 

Зарбаи ҷавобии Эрон ба базаҳои амрикоӣ дар Шарқи Наздик ба иқтисоди ҷаҳон 
таъсири калон расонид. Нархи тилло то ба сатҳи баланди моҳи марти соли 2013 расид. 
Тибқи маълумоти “Refinitiv”, нархи тилло ба 2,4% то 1610,9 доллари амрикоӣ барои як 
унсия зиѐд шуд. 

Иқтисодчии машҳур Нуриэл Рубини ҳолати мазкурро чунин иброз намуд: “Баъди 
кушта шудани Қосим Сулаймонӣ - роҳбари зерсохтори махсуси Қувваҳои “Қудс”, Эрон 

барои қасд ба базаҳои қувваҳои ҳарбии амрикоӣ ду зарбаи ҷавобӣ зад. Бозорҳои молиявӣ 
ба реҷаи пасткунии таваккалҳо гузаштанд. Нархи нафт то ба 10% боло рафта, бозорҳои 
фондии амрикоӣ ва ҷаҳонӣ ба якчанд фоиз паст шуданд ва даромади облигатсияҳо, ки 
маблағгузории бехатар ҳисобида мешуданд, паст шуданд. Новобаста аз таваккали низои 
ИМА ва Эрон, ки таъсири он ҳатман ба бозорҳо мерасид, фикре ҷой дошт, ки ҳар ду 
тараф аз тақвияти минбаъдаи низоъ даст мекашанд. Ин ақида сармоягузоронро таскин 
бахшида, самти ҳаракати нархро дигар кард ва ҳатто бозорҳои фондӣ ба қуллаҳои нави 
баланд расиданд”. 

Иқтисодчии дигари Русия – Дмитрий Долгин чунин қайд намудааст: “Тақвияти 
низоъ бидуни ҷанги калонмиқѐс ба соҳаи молияи Русия тавассути нархи нафт таъсир 
мерасонад. Вазъияти Эрон ба фоидаи рубл аст, чунки афзоиши нархи нафт барои як 
баррел баробар ба 1$ даромади солонаи буҷетро тақрибан ба 1,8-2 миллиард доллари 

амрикоӣ (110-120 миллиард рубл ба курби ҳозира) зиѐд мекунад. Норасоии солонаи 
ҳисоби ҳозира ба 3-3,5 миллиард доллари амрикоӣ зиѐд мешавад. Афзалиятҳои 
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дарозмуҳлат аз табдилѐбии ихтилоф ба низои калонмиқѐси ҳарбӣ вобаста аст. Дар ин 
сурат пешгӯии оқибатҳои манфӣ барои бозорҳои молиявии тамоми сайѐра хеле мушкил 
аст”. 

Низои ИМА ва Эрон ба иқтисоди кишварҳои рушдѐбанда таҳдид менамояд. Ин 
ақидаро коршиноси машҳури ширкати “Capital Economics” – Ҷейсон Тарви дастгирӣ 
мекунад. 

Ҷейсон Тарви қайд мекунад, ки “Қатли Сулаймонӣ зуд эҳтимолияти низои бевоситаи 
ИМА ва Эронро зиѐд намуда, дар натиҷаи низои калонмиқѐс, ки сабаби шикасти 
иқтисодиѐти Эрон мебошад, ММД-и ҷаҳонро ба 0,3 % паст мекунад. Низоъ ба кишварҳои 
Шарқи Надик ва Африқои Шимолӣ дар сурате таъсир мерасонад, ки оѐ онҳо бевосита ба 
низоъ ҷалб мешаванд ѐ не”. 

Оқибати дигари ҷангҳо ва низоъҳои геополитикӣ бавуҷудоии гурӯҳҳои террористӣ 
мебошад, ки дар натиҷа тартиботи сиѐсӣ ноустувор гардида, сатҳи қашшоқӣ афзоиш 
меѐбад [7,с.21]. 

Дар таърих якчанд воқеаҳоеро овардан мумкин аст, ки баъди бархӯрди манфиатҳои 
миллии давлатҳои ҷаҳони сеюм терроризм ба вуҷуд омада, дар натиҷа ба терроризми 
байналмилалӣ табдил ѐфтааст [11,с.25]. 

“Бузургтарин гурӯҳҳои террористии байналмилалӣ дар натиҷаи беэътибории 
мушкилиҳои муҳимми минтақавӣ ба миѐн омадаанд. Гурӯҳҳои террористии “Давлати 
исломӣ”, “Ал-Қоида” ва “Боко Ҳарам” вобаста ба мушкилиҳои минтақавие, ки давоми 
даҳсолаҳо ва садсолаҳо ҳал нагардидаанд, ба вуҷуд омадаанд. Акнун ҳалли онҳо 
душвориҳоро ба миѐн овардааст ва онҳо минбаъд барои инсоният мушкилиҳои дигарро ба 
вуҷуд меоранд” – қайд кардааст Йилдирим ҳангоми вохӯрӣ бо донишҷӯѐни Институти 
давлатии Москва оид ба муносибатҳои байналмилалии Вазорати корҳои хориҷии 
Федератсияи Русия (ИДММБ ВКХ ФР). 

Бояд қайд намуд, ки ташкилоти террористии “Давлати исломӣ” барои амнияти ҷаҳон 
таҳдиди калон ба ҳисоб меравад. Дар як муддати кўтоҳ ба террористон муяссар гардид, ки 
ҳудудҳои зиѐди Ироқу Сурияро забт намоянд [9,с.21]. Фронти ягонаи ҳарбӣ муқобили 
“Давлати исломӣ” вуҷуд надорад: бо гурӯҳҳои террористӣ қувваҳои ҳарбии Сурия бо 
дастгирии қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ-кайҳонии Русия, қувваҳои ҳарбии Ироқ, иттифоқҳои 
байналмилалӣ бо роҳбарии ИМА, инчунин курдҳо, афсарони халқии шиаи Ливон ва Ироқ 
мубориза мебаранд. Ташкилоти террористии мазкур, ба ақидаи коршиносон, баъди 
ҳуҷуми ИМА ба Ироқ соли 2003 таъсис ѐфтааст [11,с.22]. 

Собиқ вазири корҳои хориҷии Британияи Кабир – Девид Милибенд иброз медорад, 
ки ҳуҷуми ИМА ва шарики он - Британияи Кабир ба Ироқ соли 2003 барои ноустувор 
гардидани вазъи кишвар ва бавуҷудоии гурӯҳи ҳарбии “ДИИШ”сабаб шуд [6,с.20]. 

Собиқ Сарвазири Британияи Кабир – Тони Блер дар барномаи телевизионии “CNN” 
эътироф кард, ки ҳуҷуми ИМА ва шарикони он ба Ироқ соли 2003 яке аз сабабҳои асосии 
бавуҷудоии гурӯҳи “ДИИШ”мебошад.  

Президенти Федератсияи Русия – Владимир Путин ҳангоми мулоҳизаи вазъи 
кунунии Сурия бо Президенти ҳамонвақтаи Италия – Серҷо Маттарело қайд намуд, ки 
байни ҳуҷуми ИМА ба Ироқ соли 2003 ва бавуҷудоии гурӯҳи “ДИИШ” алоқаро мебинад: 
“Ман гуфта будам, ки ин ҳолат воқеаи соли 2003-ро хотиррасон мекунад, вақте ки 
намояндагони ИМА ба Шурои амнияти СММ нишон доданд, ки гӯѐ дар Ироқ яроқи 
кимиѐвиро пайдо кардаанд. Ин ҳолат баъдан ба вайроншавии кишвар, афзоиши 
таҳдидҳои террористӣ ва бавуҷудоии гурӯҳи “ДИИШ” дар арсаи ҷаҳонӣ оварда расонид. 
ИМА бо дарки он ки бо ташкили гурӯҳи “Давлати исломӣ” алоқаи ғайримустақим дорад, 
муқобили он амалиѐтҳои ҳарбиро пеш гирифт. Ба ғайр аз ин, санаи 30 сентябри соли 2014 
ниҳоди байналмилалӣ бо роҳбарии ИМА бидуни иҷозати Ҳукумат ба минтақаҳои 
ҷойгиршавии гурӯҳҳои террористии Сурия зарбаҳои ҳавоӣ зад. Президенти Сурия – 
Башар Асад чунин иброз намуд: “Кишварҳое, ки дар ташкил ва таъмини техникию 
молиявии ташкилотҳои террористӣ мусоидат кардаанд, наметавонанд, ки бар зидди онҳо 
мубориза баранд”. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/CNN
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Рӯзноманигори бритонӣ – Патрик Кокберн якчанд сабабҳои пайдоиши “Давлати 
исломї”-ро номбар кардааст: “Сиѐсати кишварҳои абарқудрати Ғарб, дастгирии 
молиявии салафиҳо аз ҷониби шарики асосии ИМА дар минтақа –Арабистони Саудӣ ва 
шоҳигарии сунниҳо, “роҳрав”-и озод барои ҷиҳодкунандагон дар Ироқ ва Сурия 
тавассути Туркия, зиддиятҳои сунниҳо дар Ироқ ва Сурия. Зиддиятҳои калонмиқѐси 
сунниҳо дар Ироқ баъди ҳуҷуми ИМА ва ташкили реҷаи шиагӣ оғоз шуданд, ки дар 
натиҷа дар байни сунниҳо гурӯҳҳои мухолифин – пешвоѐни “Давлати исломӣ” пайдо 
гаштанд. “Мубориза бо терроризм пас аз воқеаи 11 сентябри соли 2001, ки ташаббускори 
он ИМА буд, ба ақидаи ӯ ба нокомӣ анҷомид, чунки ИМА бо шарики наздики худ – 
Арабистони Саудӣ мухолифат кардан намехост. Арабистони Саудӣ дар маблағгузории 
гурӯҳҳои ҷиҳодкунандагон нақши асосї бозид. Минбаъд вақте ки маъмурияти Обама, 
Арабистони Саудӣ ва Қатар гурӯҳҳои “зиддиасадї”-ро дар Сурия бо яроқ муҷаҳҳаз 
мегардониданд, яроқҳои мазкурро афсарони “Давлати исломӣ” бо зӯроварӣ ѐ маблағ ба 
даст меоварданд. Ба гуфтаи Кокберн, ҷанговарони “Давлати исломӣ”, ҳангоме ки 
афсарони “зиддиасадӣ” бо яроқ таъмин мегардиданд, хурсанд мешуданд, чунки онҳо ба 

осонӣ яроқҳои мазкурро ба даст меоварданд. Тибқи хулосаи Кокберн, маҳз ИМА ва 
шарикони минтақавии ӯ барои бавуҷудоии “Давлати исломӣ” сабаб шудаанд. 

Санаи 6 декабри соли 2016 Барак Обама дар баромади худ дар Флорида оид ба 
мубориза бо терроризм қайд намуд, ки ҳуҷуми ИМА ба Ироқ ва хатогиҳои ҷойдода барои 
бавуҷудоии ташкилоти байналмилалии террористии “Давлати исломӣ” сабаб шудаанд. 

Санаи 5 майи соли 2017 аввалин Президенти Афғонистон – Ҳомид Карзай дар яке аз 
баромадҳои барномаи телевизионии “Fox News” чунин иброз кард: “Давлати исломӣ 
моли ИМА мебошад”.  

Ба ақидаи директори Институти демографии Мактаби олии иқтисодӣ (МОИ) 
Виталий Вишневский, сабабҳои асосии бавуҷудоии “ДИИШ” афзоиши шумораи аҳолии 
Шарқи Наздик, сатҳи бекорӣ ва қашшоқии аҳолии минтақаи мазкур ба ҳисоб мераванд, ки 
барои густариши мафкураи экстремизми динӣ дар байни ҷавонони бекори маҳаллӣ замина 

гузошт. Ба ақидаи профессори Донишгоҳи миллии тадқиқотии МОИ Андрей 
Бистритский: “Давлати исломӣ дар ҷараѐни таассурот, орзуҳо, муроҷиат барои адолат ва 
реҷаи демократӣ ба вуҷуд омадааст”. Ҳамчунин, ӯ иброз медорад, ки “Давлати исломӣ” 
барои аксари аҳолии минтақаи мазкур ҳамчун Ҷумҳурии Испания барои коммунистҳо 
ҳангоми ҷанги шаҳрвандӣ аҳаммият дорад. Тарафдорони “Давлати исломӣ” ба ақидаи 
ояндаи демократии боадолат дода шудаанд ва бераҳмии онҳо дар бештари мавридҳо 
ҷиҳати ба мақсадҳои назаррас ноил гардидан ба таассуби динӣ асос ѐфтааст. 

Муќарриз: Шарипов А. – д.и.т., дотсенти ДМТ 
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ТАЪСИРИ НИЗОЪҲОИ ГЕОПОЛИТИКӢ БА АМНИЯТИ МИНТАҚА ВА ҶАҲОН 

Тамоми намуди низоъҳои геополитикӣ дарбаргирандаи оқибатҳои муайяни ҳарбӣ, сиѐсӣ ва иқтисодӣ 
мебошанд, ки бидуни шакку шубҳа на танҳо ба кишварҳои муборизабаранда, балки ба тамоми сайѐра 
таъсири худро мерасонанд. Ин ҳолат аз он хотир аст, ки дар ҷаҳони муосир кишварҳо дар соҳаи сиѐсат ва 

иқтисод байни ҳам робитаи зичи тарафайн доранд. Ҳамин тавр, омӯзиши ҳамаи ҷанбаҳои низоъҳои 
геополитикӣ имкон медиҳад, ки моҳияти онҳо дарк гардида, ҷиҳати пешгирии онҳо дар марҳилаи бавуҷудоӣ 
усулҳо ва роҳҳои ҳалли дипломатӣ ҷустуҷӯ карда шаванд. Ба ҳам вобаста будани иқтисоди кишварҳо ва 

рушди ширкатҳои байналмилалӣ гурӯҳи баргузидаеро ба вуҷуд овардааст, ки манфиатҳои худро олӣ 
дониста, муносибатҳои сиѐсии анъанавиро аз манфиатҳои ҳамкориҳои иқтисодӣ поѐн мегузоранд. Айни 
замон падидаи мазкурро дар минтақаи Шарқи Наздик мушоҳида кардан мумкин аст. Ҳамин тавр, дарки 

пурраи масъала имкон медиҳад, ки ҳуқуқи байналмилалӣ ба василаи ислоҳи камбудиҳои қонунгузорӣ, ки 
сабаби ба вуҷуд омадани низоъҳои геополитикӣ мегарданд, такмил дода шавад. Ҳамчунин, омӯзиши самти 

мазкур вобаста ба он ки инсоният ба усулҳои таъсирбахши пешгирикунанда ѐ ҳалли низоъҳои геополитикӣ 
эҳтиѐҷ дорад, масъалаи муҳим мебошад. 

Калидвожаҳо: низоъҳои геополитикӣ, терроризми байналмилалӣ, амнияти минтақавӣ, ИМА, Шарқи 

Наздик, Ироқ, НАТО. 
 

ВЛИЯНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ НА РЕГИОНАЛЬНУЮ И МЕЖДУНАРОДНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Геополитические конфликты несут в себе определенные военные, политические и экономические 

последствия, которые, без сомнения, окажут влияние не только на конфликтующие страны, но и на всю планету. 

Это происходит потому, что в современном мире страны в области политики и экономики имеют тесную 

взаимную связь между собой. Таким образом, изучение всех аспектов геополитических конфликтов позволяет 

понять их сущность и искать дипломатические методы и решения для их предотвращения на этапе возникновения. 

Взаимозависимость экономики стран и развитие международных компаний создали избранную группу, которая 

считает свои интересы превосходящими, ставя традиционные политические отношения ниже интересов 

экономического сотрудничества. В настоящее время это явление можно наблюдать в регионе Ближнего Востока. 

Таким образом, полное понимание вопроса позволит улучшить международное право путем исправления 

недостатков законодательства, которые приводят к возникновению геополитических конфликтов. Также важным 

вопросом является изучение данного направления в зависимости от того, нуждается ли человечество в 

эффективных профилактических методах или решении геополитических конфликтов. 

Ключевые слова: геополитические конфликты, международный терроризм, международная безопасность, 

США, Ближний Восток, Ирак, НАТО. 

 

THE CONSEQUENCES OF GEOPOLITICAL CONFLICTS ON REGIONAL AND INTERNATIONAL 

SECURITY 

Geopolitical conflicts carry certain military, political and economic consequences, which, without a doubt, will have 

an impact not only on the conflicting countries, but also on the entire world. This is caused by having a close mutual 

relationship with each other in the field of politics and economics in the modern world. Thus, the study of all aspects of 

geopolitical conflicts allows us to understand their essence and look for diplomatic methods and solutions to prevent them 

at the stage of occurrence. The interdependence of the economies of countries and the development of international 

companies have given rise to a select group that considering its interests above, puts traditional political relations below the 

interests of economic cooperation. Currently, this phenomenon can be observed in the Middle East. Thus, a full 

understanding of the issue will improve international law by correcting the shortcomings of legislation that lead to the 
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emergence of geopolitical conflicts. Another important issue is the study of this aspect, depending on whether humanity 

needs effective preventive methods or the solution of geopolitical conflicts. 

Keywords: geopolitical conflicts, international terrorism, international security, USA, Middle East, Iraq, NATO. 
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ИЛМЊОИ ФАЛСАФА - ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

УДК:101/1.1:316 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЯ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ДОСТОИНСТВА» В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЯХ АНТИЧНЫХ 

МЫСЛИТЕЛЕЙ 

 

М. Асрори 

Институт философии, политологии и права им. А. Баховаддинова, НАНТ 

 

Вопрос о достоинстве в учениях и исследовательских работах разных философов и 

ученых рассматривается по-разному и представляется как некий антецедент, следствие, 

ценность, принцип, опыт, а также как случайное, так и неслучайное явление в индивидуальной 

и социальной жизни человека. Оно рассматривается с философской, правовой, прагматической, 

психологической, поведенческой, культурной и других точек зрения. Одни точки зрения 

отличаются большей внутренней логической последовательностью, чем другие. Некоторые 

концепции более полезны с практической точки зрения в качестве диагностики политики или в 

качестве точки соприкосновения в поисках общих интересов в обществе. Несмотря на попытки 

различных авторов оценить эту совокупность идей о человеческом достоинстве, те, кто 

участвует в глобальном дискурсе о правах и достоинстве, по-видимому, еще не определились с 

тем, какие точки зрения и концепции могут лучше всего служить для будущего человечества.  

Если суммировать содержания всех исследовательских работ по проблеме достоинства 

человека, можно выделить четыре основные концепции человеческого достоинства для 

достижения большей общности и улучшения взаимоотношения людей в конкретной и 

универсальной социальной политике: 1) метафизическое обоснование прав и обязанностей 

человека; 2) добродетельное поведение 3) социально и психологически укоренившийся взгляд 

на «другого»; 4) субъективный опыт человека, зависящий от широкого и справедливого 

разделения ценностей. Тем не менее, во всех этих аспектах основное место занимает 

рассмотрение достоинства как общности индивидуально оцениваемого благополучия, 

формируемого отношениями с другими людьми, влияющего на физический мир и 

сформулированного в аксиологических значениях. При таком рассмотрении идея достоинства 

учитывает приоритеты как индивидуалистической, так и коллективной культур.  

Эти вопросы, которые в философско-социальных учениях разных мыслителей, начиная с 

античных мыслителей вплоть до наших времен в рамках концепции о человеческом 

достоинстве конструируются в своей многогранности, отражающие достоинство как 

потенциальное состояние, выраженное в конкретных человеческих чертах или основанное на 

отношениях с другими людьми в обществе. Одним и первых философов, который в своих 

работах рассматривал вопрос о достоинстве человека, был древнегреческий философ Платон 

(428/427 или 424/423 – 348/347 до н. э.). Отметим, что взгляды Платона о человеческом 

достоинстве исходят из религиозно-метафизического понимания роли демиурга в создании 

мира, в чем и заключается достоинство самого демиурга, и переходит к анализу качественных 

отличий человека от других существ природного мира, причем суть этого отличия заключается 

в том, что другие живые существа были созданы богами для человека, который является их 

целью. Таким образом, по отношению к вселенной человек рассматривается как необходимый 

элемент для совершенствования целого и, в этом смысле, служит на благо целого, с условием, 

что «если человек отдается любви к учению, стремится к истинно разумному и упражняет 

соответствующую способность души преимущественно перед всеми прочими, он, 

прикоснувшись к истине, обретает бессмертные и божественные мысли, а значит, обладает 

бессмертием в такой полноте, в какой его может вместить человеческая природа; поскольку же 

он неизменно в себе самом пестует божественное начало и должным образом ублажает 

сопутствующего ему демона, сам он не может не быть в высшей степени блаженным» [9, с. 

585]. Однако, как и в случае с богами, принятие тезиса о том, что целью создания человеческих 
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существ является совершенствование целого, не исключает тезиса о том, что их существование 

является самоцелью, результатом их особого совершенства.  

Что касается линий интерпретации, относящихся к вопросу о достоинстве, необходимо 

обратить внимание на то, что Платон не приписывает это особое совершенство государству. Ни 

государство в целом, ни какой-либо из его элементов не были непосредственно созданы 

демиургом. Таким образом, оно также не может рассматриваться как самоцель. В глазах 

Платона государство не заслуживает того, чтобы ему было отведено место в его описаниях 

вселенной (когда он рассматривает элементы, важные для его совершенства), не говоря уже о 

том, чтобы отвести ему особое место.  

У древнегреческих философов в обиходе был другой термин для обозначения достоинства 

- αξια, т.е. «аксия», буквально означающий ценность, благодаря которой кто-то или что-то 

оценивается больше или меньше. Другой древнегреческий философ Аристотель (384-322 годы 

до нашей эры) в своей «Никомаховой этике» определяет этот αξια в следующей формулировке: 

«Понятие] достоинства (hē axia) относится к внешним благам, а величайшим из таких благ мы 

признаем, видимо, то, что воздаем богам, то, к чему более всего стремятся высокопоставленные 

люди, и награду, присуждаемую за самые прекрасные [деяния]; это и есть честь, ибо именно 

она величайшее из внешних благ… Что величавые имеют дело с честью, ясно и без 

рассуждения: они ведь считают самих себя достойными прежде всего чести, причем по 

достоинству. Что касается приниженного, то ему недостает как чувства собственного 

достоинства, так и [понимания] достоинства величавого человека» [1, с. 131]. Это означает, что 

аксия, в свою очередь, зависит как от характера, так и от оценки общества; и поэтому она имеет 

тенденцию к уравниванию в дружеских отношениях, поскольку она одновременно воспитывает 

характер и оценивает равную ценность другого. Но Аристотель, похоже, не допускает мысли, 

что все люди, просто потому что они люди, что обладают аксией. Действительно, аксия - это 

именно то, что их различает: они не равны и не имеют права на одинаковый статус, и 

справедливость заключается в распределении в соответствии с их различными аксиями. Однако 

у Аристотеля не было общей теории человеческого достоинства. Об этом отчасти 

свидетельствует его оправдание рабства и исключения женщин из политической жизни, т.е. 

очевидно, что у него не было признание равенства всех людей. Вместе с тем, человек обладает 

качествами, которые делают возможным совместное существование, и для Аристотеля, как и 

для большинства древнегреческих философов, самой элементарной формой этого сообщества 

является полис. Процесс конституирования полиса соотносится с процессом формирования 

самой человеческой природы [1,с. 12]. Понятие природы имплицитно включает в себя понятие 

культуры в аристотелевской антропологии. Поэтому, когда Аристотель говорит об автаркии, 

т.е. о самодостаточности, он не имеет в виду совершенную независимость человека по 

отношению к другим и даже по отношению к материальным благам. Он примиряет цель 

самодостаточности с естественными потребностями человека, такими как дружба. 

Следовательно, понятие самодостаточности у Аристотеля всегда относительно, поскольку 

человек не может быть самодостаточным в изоляции и только в обществе человек может 

достичь истинного счастья [12, с. 62-63] Аристотель связывает автаркию с общительностью, 

присущей человеку. Человек может быть счастлив и жить достойно только в развитии своей 

политической природы. Счастье и «достойная жизнь» отождествляются с особенностями 

политической природы человека в реализации максимальной индивидуальной автономии.  

В Риме первоначальное значение достоинства (латинский - dignitas) относилось к 

приобретенному социальному и политическому статусу, подразумевающему, как правило, 

важные личные достижения в общественной сфере и моральную целостность. Хотя 

достоинство, безусловно, имело внутреннюю основу, по крайней мере, не менее важным было 

его внешнее проявление и его общественное восприятие. Достоинство, в целом, было 

характерно для великих людей, тех, кто заслуживал особый почет или отличия. Практика 

достоинства подразумевала общественное признание и уважение - со стороны сверстников, 

вульгарных людей, общества и государства, - что выделяло достойного человека как 

превосходного, в смысле превосходящего других.  



83 
 

В разработке концепции достоинства человека особая заслуга принадлежит 

представителю стоической философии Марку Туллию Цицерону (106-43 гг. до н.э.), По его 

мнению, «достоинство человека» несет в себе двойной смысл, который стоит выразить так, как 

его описал Цицерон: первое значение достоинства имеет универсальный характер, в том 

смысле, что, если рассматривать его как принцип, именно человеческий род обладает им как 

природным даром; второе же, напротив, обращено к частному, в том смысле, что оно 

проистекает из услуг, которые одни люди оказывают, а другие нет. Оба достоинства являются 

абсолютными в первом значении, в том смысле, что их нельзя увеличить или уменьшить, и 

относительными во втором значении, в том смысле, что их можно приобрести или потерять. 

Цицерон использовал термин dignitas, ранее применявшийся к римской аристократии, 

применив его ко всем людям, независимо от их социального положения. Он, подобно Платону 

и Аристотелю, также возвышает человека благодаря его разуму, ставя его в привилегированное 

положение над всеми животными: «И в самом деле, если нет человека, который не предпочел 

бы смерть превращению в какое-либо животное, - даже если бы он при этом сохранил 

человеческий ум, - то насколько более жалок удел, сохраняя человеческий образ, быть в душе 

зверем! Мне лично это кажется уделом более жалким, настолько, насколько душа выше тела» 

[12, с. 70-71]. 

Так, проблема достоинства занимает особое место и в учении Цицерона, у которого, как и 

для любого римского мудреца, оно является очень важным понятием. Он определяет 

достоинство как то, что заслуживает уважения, независимо от того, опосредовано ли это 

должностью или просто совершенством добродетели. В свою очередь, он определяет 

справедливость (подобно αξια для Аристотеля) не только как образ мыслей, которая воздает 

каждому по заслугам (dignitas), сохраняя при этом общее преимущество и обязывает их 

оставаться выше зверей, но и дает им право управлять миром. Это так, потому что нет ничего 

более божественного, чем разум: «И вот, так как лучше разума нет ничего, и он присущ и 

человеку, и божеству, то первая связь между человеком и божеством - в разуме. Но если общим 

для божества и человека является разум, то этот разум, им свойственный, должен мыслить 

правильно; а так как разум есть закон, то мы, люди, должны считаться связанными с богами 

также и законом. Далее, между теми, между кем существует общность в виде закона, 

существует общность и в виде права» [12, с. 96]. Однако, хотя люди в чем-то равны, а именно 

по отношению к животным и богам, они не равны во всех отношениях. В природе существует 

неравенство, которое делает одних более достойными, чем другие. Вот почему демократия без 

ранговых различий была бы несправедливой и недолговечной. 

Другой смысл достоинства подрывает ссылку на естественность, т.е. то, что вытекает для 

человека из места, которое он занимает в человеческой общине и которое он завоевал 

совершенством и благородством своих действий на службе общему благу: достоинство, 

которое он приобрел благодаря заслугам, ценности своих действий и дел, которое дает ему 

власть и престиж, изменчивое достоинство, которое, однако, может быть приобретено, 

потеряно и никогда не приписывается раз и навсегда. Таким образом, Цицерон, похоже, нашел 

социальное, изменчивое и обмениваемое достоинство (теория производительности), которое 

проистекает из признания, вытекающего из социальной жизни и ее конвенций, где достоинство 

или ценность человека - это признанный его авторитет и качество, в свою очередь 

заслуживающее почтения, почета, уважения: «Поэтому, если ты утратишь надежду 

возвратиться в это место, где все предназначено для великих и выдающихся мужей, то какую 

же ценность представляет собой ваша человеческая слава, которая едва может сохраниться на 

протяжении ничтожной части одного года? Итак, если ты захочешь смотреть ввысь и 

обозревать эти обители и вечное жилище, то не прислушивайся к толкам черни и не связывай 

осуществления своих надежд с наградами, получаемыми от людей; сама доблесть, 

достоинствами своими, должна тебя увлекать на путь истинной славы…» [12, с. 86]. Отсюда, 

достоинство определяет то, что является наиболее превосходным и достойным уважения среди 

лучших людей, а не то, что является общим для всех. Кроме того, Цицерон регулярно 

использует термин dignitas для обозначения государственной должности или социального 
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положения человека или для обозначения общих, говоря о достоинстве черт лица человека, 

мужественной внешности, государстве и т.д.  

Другой римский философ Луций Сенека (ок. 4 до н.э. – 65 н.э.) видит в каждом человеке 

неотъемлемую и неявную ценность, ценность, которая проистекает, по сути, из чрезвычайного 

притязания на индивидуальную автономию. Более того, пробуждение осознания своего 

индивидуального достоинства трансформируется в открытость, как постижение других, в 

осознание общего человеческого достоинства. Это действительно схема, очень похожая на 

схему Цицерона. Однако Сенека идет еще дальше, чем его предшественник. Сенека критикует 

рабство, отстаивая двойное равенство, объединяющее всех людей. Во-первых, это «равенство 

судьбы», которое показывает, что ни один человек не превосходит другого. Действительно, все 

люди характеризуются своей уязвимостью. Цель Сенеки - опровергнуть предполагаемое 

превосходство господина над рабом. Второй тип равенства имеет моральный характер. Для 

Сенеки все люди могут быть источниками моральных качеств, даже рабы: «Тот, кого ты 

называешь рабом, рожден из того же семени, как и ты; он наслаждается тем же небом, дышит 

тем же воздухом, живет и умирает, как ты» [11, с. 86] Из общности судьбы Сенека выводит 

«равенство судьбы». Он пытается показать, что нет никаких моральных оснований для 

оправдания неполноценности рабов по отношению к другим людям и определяя границы этого 

двойного равенства, отмечает, что хотя оно позволяет нам осудить несправедливость рабства, 

но не направлено на то, чтобы покончить с этим институтом. Сенека считает, что обязанности 

справедливости должны применяться и к рабам. Эти обязанности требуют ограничения вреда, 

причиняемого человеку. В частности, Сенека отвергает насилие и жестокость по отношению к 

рабам. Он иронизирует над «использованием рабов» его согражданами, которые «превосходны, 

грубы, оскорбительны» в своем отношении. Такая моральная основа ценности личности 

служила для узаконивания социально-политического неравенства и рабства и, Сенека 

использует это основание для критики указанной реальности.  

Таким образом, согласно греческим и римским стоикам, основанием для создания 

организованного человеческого сообщества является разум каждого человека. И каждый 

человек, только в силу того, что обладает рациональные способности, имеет безграничную 

ценность: мужчина и женщина, раб или свободный человек, король или крестьянин, все равны в 

безграничной моральной ценности, и достоинство разума достойно уважения, где он находится. 

В концептуальное формирование идеи о человеческом достоинстве в Риме были 

включены моральные, политические, правовые и социальные аспекты. Они отличались 

следующими признаками: первое, упоминание о честности или равнодушии по отношению к 

выгоде; второе, в республиканской эпохе было связано с рангоми в высоких государственных 

учреждениях в лице государственных чиновников или высокопоставленных лиц; оно имело еще 

один смысл, связанный с высоким социальным рангом; и в законе также было четко применено 

«больше» или «меньше» в ступени рангов и социального положения. 

Рецензент: Диноршоева З.М. – д.ф.н., профессор ИФПП имени А.Баховаддинова НАНТ 
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РАВИШЊОИ АСОСИИ ТАФСИРИ МАФЊУМИ «ШАЪНУ ШАРАФИ ИНСОН» ДАР ТАЪЛИМОТИ 

ИЉТИМОЇ-ФАЛСАФИИ МУТАФАККИРОНИ ЌАДИМ 

Дар маќола муаллиф равишҳои асосии тафсири мафҳуми «шаъну шарафи инсон» дар таълимоти 

иҷтимої-фалсафии мутафаккирони қадимро мавриди баррасї ќарор додааст. Проблемаи шаъну шарафи 

инсон аз зумраи он масъалањое мебошад, ки аз замонњои қадим ба ҷаҳонбинии инсон дохил шуда, дар 

баробари масъалаҳои ахлоқк, аз қабили некк, адолат, озодк, ишқ ва ғайра ҷой гирифтааст.Аҳамияти 

омӯзиши ин масъала дар он аст, ки шаъну шарафи инсон дар таълимоти фалсафк ва ахлоқии 

мутафаккирони қадим яке аз арзишҳои олии маънавии шахсият маҳсуб мешавад. Дар ин мақола кӯшиш 

шудааст, ки равишҳои асосии тафсири мафҳуми «шаъну шарафи инсон» дар таълимоти иҷтимок-фалсафии 

мутафаккирони Юнони қадим мавриди омӯзиш қарор дода шавад. 

Калидвожаҳо: инсон, шаъну шараф, ҷомеа, фалсафа, Афлотун, Арасту, Ситсерон, Сенека, арзиш, 

фазилат, хирад, ахлоқ, сиѐсат. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЯ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА» В 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЯХ АНТИЧНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 

В статье автором рассмотрены основные подходы к интерпретации понятия «человеческого достоинства» в 

социально-философских учениях античных мыслителей. Проблема человеческого достоинства принадлежит к 

числу тех вопросов, которые входят в круг миропознания человека с древних времен наряду с такими этическими 

вопросами как добро, справедливость, свобода, любовь и др..Актуальность исследования данной проблемы 

заключается в том, что проблема человеческого достоинства в философско-этических учениях античных 

мыслителей рассматривается как одно из высших духовных ценностей личности.В данной статье сделана попытка 

исследования основных подходов к интерпретации понятия «человеческого достоинства» в социально-

философских учениях древнегреческих мыслителей.  

Ключевые слова: человек, достоинство, общество, философия, Платон, Аристотель, Цицерон, Сенека, 

ценность, добродетель, разум, мораль, политика. 

 

THE MAIN APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF "HUMAN DIGNITY" IN 

THE SOCIO-PHILOSOPHICAL TEACHINGS OF ANCIENT THINKERS 

In the article, the author considers the main approaches to the interpretation of the concept of "human dignity" in the 

socio-philosophical teachings of ancient thinkers. The problem of human dignity is one of those issues that have been part 

of the human worldview since ancient times, along with such ethical issues as goodness, justice, freedom, love, etc.The 

relevance of the study of this problem lies in the fact that the problem of human dignity in the philosophical and ethical 

teachings of ancient thinkers is considered as one of the highest spiritual values of the individual.This article attempts to 

study the main approaches to the interpretation of the concept of "human dignity" in the socio-philosophical teachings of 

ancient Greek thinkers. 

Key words: man, dignity, society, philosophy, Plato, Aristotle, Cicero, Seneca, value, virtue, reason, morality, 

politics. 
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УДК:128/129:297 

К ПРОБЛЕМЕ СВОБОДЫ В КРУГЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ 

ИСЛАМСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 

 

Зикирзода Хобил  

Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни 

 

Процесс творения в неоплатонизме, а через него и в исламских школах мысли, 

объясняется посредством теории нисхождения, или точнее, нисхождения божественного света 

(файз или фаязāн). Между тем большинство философов, решая этот вопрос, обращают 

внимание на некоторые общие философские принципы Аристотеля, т.е. вторичные причины. 

Они не рассматривают Бога как единственного вершителя мировых событий, а делегируют Его 

власть сверхъестественным существам - небесным и земным. Как видим, такой подход 

отличается более детерминистским теологическим характером. По мере же развития исламской 

философии эта теория наравне с неоплатоническими учениями стала гораздо активнее 

использоваться различными мыслителями в решении философских проблем. 

Известнейший представитель восточной перипатетической школы - Абунаср аль-Фараби 

(ум. 950), знакомый с философскими традициями древних греков, одним из первых ввел в свою 

философию неоплатоническую теорию эманации. Согласно ей, Бог есть Абсолютный разум, 

который ниспосылает в мир десять других разумов с соответствующими им сферами (только 

последний - активный разум, не имеет своей сферы деятельности). Из высшего, или небесного 

мира, состоящего из разума и небес, возникает интеллектуальный мир. Такое «устранение» 

вмешательства Бога в естественные дела в итоге приводит к идее о возможности возникновения 

(бытия) существ. Более того, аль-Фараби в своем «Комментарии к философии Аристотеля» 

признает, что человек отличается от других существ своим разумом и интеллектуальной силой, 

обеспечивающей его свободу: «Силу, которая познает те существующие вещи, которые человек 

может обнаружить как актуально существующие по природе, и если они мыслятся для того, 

чтобы быть используемыми при их выявлении, он называет «практическим разумом». А то, 

посредством чего человек отвлеченно познает существующие предметы, абстрагируется от 

конкретных вещей, называет «теоретическим разумом». Мыслящую же силу, посредством 

которой можно обнаружить что-либо из естественных вещей, которые были уже постигнуты 

практическим разумом, Аристотель называет «свободной волей и свободным выбором» [3, с. 

317]. По его мнению, действия, возникающие в результате сил, особенно в рамках теории 

необходимости и возможности, имеют аспект возможности, а не необходимости, ибо 

«Сущность не имеет два бытия, одно из которых было бы истинным, а другое — ложным, а 

также не состоит из двух вещей, и каждая вещь не может быть причиной другой. Например, А 

является причиной существования Б, Б — причиной существования А; если существование Б 

следует из А, надо, чтобы существование А предшествовало существованию Б и не было бы его 

следствием, поскольку А является причиной Б; то таким же образом А является следствием Б. А 

должно следовать своим существованием за существованием Б; получается, что А 

одновременно является существующим и несуществующим, а Б является причиной самой себя, 

потому что причина причины — причина. Таким образом, если бы Б было причиной А, а А — 

причиной Б, то Б было бы причиной самого себя, это ведет к тому, что его бытие 

предшествовало его же бытию, а это невозможно» [3,с. 348]. В связи с этим, аль-Фараби 

считает споры о будущем человека бессмысленными и в то же время отвергает и идею 

человеческого предназначения. 

В философии перепатетиков первоисточник или первопричина представляются как 

тотальное существование. Здесь возникает следующий вопрос: как это существование может 

«обслуживать» все предметы и явления, тогда как представление о нем как возможности 

какого-либо «отделения» исключается? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассматривать 

вещи в абсолютной простоте, а их проявления - как «я» или «породу». Кроме того, 

«первооснова» может быть исследована только в рамках другого понятия, такого, как 

«существование» (т.е. - «бытие»). «Существование», в свою очередь, среди всех понятий и 
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форм разума -единственный термин, который может описать реальность вне нашего разума. По 

этой причине познание общих законов и правил, которые могут управлять миром, предполагает 

действие принципа оригинальности. 

Если обобщить учения перепатетиков в суфийском понятии «существование», то, 

соответственно поставленному вопросу, здесь этот «процесс» можно описать так: вне всякой 

связи предмет необходим либо в силу самого себя («ваджиб-ул -вуджуд би затихи»); либо в 

силу того, что возможно само его существование («мумкин-уль-вуджуд бизатихи»); либо 

невозможно в силу собственной причины («мумтани‘-ул-вуджуд би затихи»). Разделение 

бытия предметов на необходимые, возможные и невозможные играет важную роль в теории 

изобилия и предшествует делению предметов на сущее и несуществующее. 

Необходимосущее существует всегда соответственно своей природе, потому что 

возникает само по себе. Ибн Сина писал: «Говорят, что необходимосущеее становится 

обязательным, чтобы каждый человек был неполноценным, с точки зрения того, чем он 

является, и ничего не привязано к необходимосущему, через что можно освободить себя, в 

противном случае, его существование зависит от двух причин: его существования и его 

отсутствия, которые не отделены от него. Иначе два человека стали бы двумя частями 

необходимосущего, что возможно, или они стали бы обязательными вместе с 

необходимосущим, и они простили бы многие ваджиб-ул-вуджуд» [1, с. 510]. То же самое и с 

первопричиной - она проявляется целиком в силу своей абсолютной необходимости и поэтому 

совершенно проста. Мумтани‗-ул-вуджуд, или невозможного в силу самого себя, всегда 

вызывает собственное разрушение и не может иметь существования. В силу присущей ему 

природы, бытие и небытие с равной вероятностью существуют, и в нем нет такой черты, 

которая отдавала бы предпочтение одному из них перед другим. Поэтому возможное 

существование, в отличие от ваджиб-уль-вуджуд би-затихи и мумтани‗-ул-вуджуд, не имеет 

возможности ни существовать, ни существовать по своей природе: согласно внутренней логике 

его понимания, оно неизбежно должно быть связанным с чем-то другим, что рассматривается 

как «вышестоящий поставщик» (референт) одной из сторон своей возможности. 

Ибн Сина интерпретировал соотношение и сущность этих понятий следующим образом: 

«…скажем, что эта первооснова была не запрещенной и не обязательной, а возможной. 

Следовательно, либо ее возможность не обусловлена, либо ее возможность обусловлена ее 

существованием, либо она возможна только тогда, когда она существует. Возможно, что она 

возможна при условии ее существования, потому что пока она сотворена и ею обусловлен 

человек, она не может возникнуть, точно так же, как если бы она существовала, она 

существовала бы при условии что это обязательно» [2, с.264].  

Роль первопричины заключается в том, чтобы создать необходимость, возможную по 

своей природе. Это может сделать только существо, которое уже необходимо - либо в силу 

другого, либо в силу самого себя. Поскольку всякое существование как необходимость в 

конечном счете необходимо из-за первопричины постольку, эта причина составляет скрытую 

основу всех вещей. Таким образом, абсолютное проявление первопричины истолковывается в 

ее скрытой природе. Так как каждая цепь причин и следствий восходит к первопричине именно 

как к первопричине, обеспечивающей истинность всего, то успешная цель познания должна 

обеспечивать реализацию первопричины, иначе, в глазах перипатетиков и суфиев, знание, хотя 

и верно, в конечном счете останется незавершенным. По их мнению, любые промежуточные 

причины существования вещей доступны традиционным методам интеллектуально-

логического познания. Отсюда важность логики, анализу которой Ибн Сина уделяет особое 

внимание. Однако первую причину он связывает не с логическим знанием, а с рациональной 

мистикой (ал-‘ирфāн ал-аклийи) [4,с. 124]. Речь идет о непосредственном узнавании предметов 

в сознании человека и самостоятельности узнавания человеком самого себя – в своем 

поведении и произвольных действиях в целом. 

Таким образом, первоначальная теория «существования» была попыткой исследовать 

философский вопрос о соотношении между разумом и свободой с естественной и 

интеллектуальной точек зрения. Суть этого вопроса заключается в том, что восточные мистики, 

чтобы «освободить» человека от повиновения и непосредственного подчинения Богу, создавали 
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«пробелы» между непосредственными отношениями между Богом и человеком - возможностью 

существования через нисхождение и нисхождение сил (эманация), помещая разум и душу 

посередине. Невмешательство Бога в дела человеческие, особенно в физический мир, 

предоставляет человеку возможность свободы. 

Одним из известных представителей восточных перипатетиков был и Ибн Рушд, живший 

и работавший в мусульманской Испании (XII в.). В отличие от аль-Фараби и Ибн Сины, 

испанский мыслитель отрицал ранее разработанную теорию происхождения мира и «полагал, 

что волюнтаристское объяснение учеными сущности Бога есть не что иное, как «поэтическая 

речь». Ибн Рушд противопоставил этому представлению о Боге теорию, согласно которой 

«Первосущее действует по определенным законам и его «провидение» простирается лишь на 

всеобщий ход мировых процессов. Данная теория соответствует трактовке Аллаха 

предшествовавшими восточными перипатетиками как Первосущего, действия которого 

следуют определенному разумно-логическому началу. Философы превращают Бога в вечного 

человека, а человека – в смертного Бога» [5, с. 101]. 

Следует отметить, что Ибн Рушд прежде всего известен как толкователь Аристотеля. В 

своих логических работах, в частности в «Комментариях к сочинению Аристотеля «О душе», 

он анализировал противоречивые рассуждения греческого мыслителя, касающиеся 

человеческого разума, силы выбора и свободы воли, способа действия и поведения человека. 

Ибн Рушд, рассуждая о свободе человека, в отличие от исламских мыслителей и теологов, 

отрицает судьбу и Последний день. По его мнению, человеческое поведение и действия не 

имеют абсолютно никакой предопределенности, потому что в этом случае люди ничем не 

отличались бы от других существ, и тогда необходимость в воле и выборе отпадает. У них 

исчезла бы потребность в земледелии, боевых искусствах, мореплавании, медицине, словом, во 

всех профессиях и ремеслах, с помощью которых можно целенаправленно приобретать добро и 

устранять зло и тьму. В то же время деятельность человека, о которой писали исламские 

мыслители, нельзя считать вполне свободной, потому что, во-первых, человек не может быть 

самостоятельным в мировой системе, ибо деятельность его зависит от внешних причин; во-

вторых, наши склонности и желания выполнять ту или иную деятельность имеют 

детерминированный характер: внешние причины «не только облегчают или препятствуют 

совершению наших волевых действий, но могут также выступать причинами того, почему мы 

склоняемся к одной из двух противоположностей, ибо воля есть не что иное, как существующее 

в нас усилие. Что-то или суждение о чем-то, при этом это суждение не зависит от нашей воли, 

есть что-то, что происходит внутри нас и исходит от внешних условий» [10, с.43].  

Кроме того, в трактовке воли Ибн Рушдом прослеживается им соотношение свободы и 

необходимости, аналогичное древнегреческим мыслителям и аль-Фараби. Понятие 

«необходимость», по его мнению, употребляется в трех смыслах: в смысле невозможности 

существования чего-то без чего-то другого «в силу наличия материи», например, если мы 

говорим: животное с кровью не существует без дыхания»; в смысле принуждения, 

противоположного выбору и свободе воли, поэтому древнегреческие поэты описывали такого 

рода необходимость как нечто мучительное и тяжелое; в обязательном значении, свойственном 

известному качеству, например, если мы говорим, что «небеса вечны по необходимости». 

Поэтому свобода («выбор или предпочтение»), по Ибн Рушду, противопоставляется 

необходимости вообще, а не только одной из ее форм - принуждению. Это, согласно Ибн 

Рушду, тот же самый принцип, который джабариты и ашариты определяют как основу всех 

действий и действий в мире [10, с. 55].  

Таким образом, в учениях исламских мыслителей и, в частности, перипатетиков стало 

общепринятым утверждение о том, что человек несет ответственность за свои действия. 

Мусульманским сознанием эта идея воспринимается как родственная мировоззрению двух 

других авраамических религий - иудаизма и христианства, в которых нравственная 

ответственность человека связана с верой в Судный день. Поэтому индивидуальная 

ответственность человека за свои действия рассматривается как важнейшая черта 

взаимоотношений между Богом и Его творением.  
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Ученые в свою очередь пытались объяснить учение о воле и свободе выбора рационально 

и в рамках определенной системы. При этом они выработали разные подходы к объяснению 

того, почему наши действия должны определяться самим человеком [9, с. 62-68]. Точку зрения 

мутазилитов по этому вопросу особенно хорошо можно продемонсттировать в контексте 

обсуждения того, когда люди инстинктивно утверждают, что моральная ответственность 

связана со свободой действий. Если мы предполагаем, что контролируем наши действия и 

несем личную ответственность за что-то, и если мы можем предположить, что мы должны 

решить, как действовать и каковы будут последствия, то мы предполагаем и то, что мораль 

возможна только в том случае, если свобода действий является правильной. Для мутазилитов 

Божья справедливость была центральным столпом их учения, и они верили, что Его суждение о 

человеческих действиях основано на объективных принципах и ценностях. Основываясь на 

этих предположениях, они утверждали, что Бог никоим образом не вызывает и не определяет 

человеческие действия; ведь если мы ответственны за то, что делаем, если мы заслуживаем 

справедливого вознаграждения или наказания, то мы можем быть только инициаторами своих 

действий [11; 3 и 83]. Поэтому, например, в самопознании мутазилитов самоопределение 

человека означает, что его действия причинно зависят от него, а способность, посредством 

которой мы осуществляем свои действия, есть наша сила воли и выбора, и это позволяет нам 

делать два противоположных действия или не делать ничего [15, с. 228]. В то время среди 

ученых-мутазилитов было больше согласия относительно причинной детерминации 

человеческих способностей в рамках концепции власти. 

Мутазилиты утверждали, что способность человека действовать не означает полной 

активности, напротив, власть дает человеку возможность выбора между двумя явлениями или 

вещами: если мы действуем, то это наш выбор, и наоборот, если мы не действуем, это тоже наш 

выбор [15, с. 230]. Согласно пониманию современной науки, можно сказать, что творение есть 

реализация возможного мира. При этом возможный мир понимается как один из вариантов 

возможного существования - как в своей природе, так и вне Бога.  

Возможно, самая известная доктрина мутазилитов касается свободы человека. Они 

считали, что человеческая свобода является необходимым условием божественной 

справедливости. Суть дела выражается в том, что заповедь Божия добра предотвращает зло; Он 

вознаграждает верующих и наказывает грешников. Но Он не может привлечь ни одного из них 

к правосудию, если только мы не решим свободно верить или поступать неправильно. 

Здесь нельзя обойти вниманием еще одного представителя восточной перипатетической 

школы - Абу Юсуфа ал-Кинди. Следует отметить, что основные труды аль-Кинди, 

посвященные воле и свободе выбора, до нашего времени не дошли. Однако мы можем в 

некоторой степени реконструировать позицию этого мыслителя по его сохранившимся работам, 

в частности, основываясь на его труде «Фи худуд аль-ашйа ва русумихо». В начале своего 

трактата ал-Кинди дает следующее определение: «Ихтияр есть воля, предшествующая видению 

и различению» [12, с. 115]. Два понятия, используемые в этом определении выбора (ихтияр), 

определяются в следующем тезисе: «Сон - это желание среди воспоминаний души»; «воля есть 

сила, благодаря которой нечто понимается без участия чего-либо иного» [12, с.116-117]. Эти 

определения свидетельствуют о том, что аль-Кинди признает силу свободного выбора человека. 

Возможность того, что такая сила (или могущество) принадлежит только Богу, на самом деле 

уже несколько нивелировалась идеей о том, что выбор видения включает в себя обсуждение, 

которое, согласно другим текстам, не играет никакой роли в божественном действии. Во всяком 

случае, свобода сотворенных существ позднее была более четко обозначена в следующем 

тексте ал-Кинди: «Воля создания есть чувственная сила, стремящаяся к действию, 

обусловленному идеей» [12, с. 117]. Последнее определение ясно утверждает реальность 

человеческой воли. Это результат ряда определений, устанавливающих причинную 

последовательность в процессе формирования (развития) человеческой воли. Прежде всего, 

именно сила мысли вызывает «склонность к воспоминания», которая, в свою очередь, вызывает 

«волю». «Ее причина (т.е. потребление – Х.З.) в воле может быть причиной последующих 

склонностей. Таким образом, во всех этих причинах задействована причинная цепь, которой 

является Бог. Поэтому мы говорим, что Всемогущий Творец создает некоторые из Своих 
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творений, чтобы одни думали (сaванах), вторые стали реальными (мустахраджа), а третьи 

привели других в движение» [12, с. 129].  

Интересным моментом в приведенной цитате является предположение о том, что наши 

действия являются частью циклического причинно-следственного процесса, после которого 

мысли и желания отбрасывают волны, вызывающие действия и действия к периодическому 

повторению. Таким образом, наши действия на самом деле представляются 

детерминированными двояко. Во-первых, в самом прямом смысле они являются частью 

причинно-следственной последовательности или цикла, результатом мыслей и склонностей и, 

конечно же, не находятся под нашим собственным причинно-следственным контролем. Во-

вторых, вся сеть причин, частью которой являются наши действия, создана самим Богом. В 

результате аль-Кинди принимает оба типа детерминизма, которые могут угрожать свободе 

человека: наши действия определяются как событиями сотворенного мира, так и божественной 

силой [12, с. 129]. Если это так, то как аль-Кинди может утверждать, что человек обладает 

силой воли и выбора? 

В связи с этим, следует отметить, что высказывания учеников аль-Кинди в некоторой 

степени подтверждают вышесказанное. Один из его известных последователей Ахмад ибн 

Тайиб Сарахси (833-899) подтверждает как реальность человеческой свободы, так и ее связь с 

«другим значимым открытием - прозрением»: «Прозрение совершается по воле того, кто его 

выбирает» [8, с. 134].  

Лучшее доказательство компатибилизма аль-Кинди исходит из области астрологии и 

космологии. В своей книге он объясняет, почему в Коране написано, что небеса «падут ниц» и 

повинуются Богу. Теперь исполнение приказа Командующего только по выбору, и будь то 

выбор или выбор, он целиком принадлежит душе говорящего. Поэтому судьба звезд... 

подчиняться приказам» [14, с. 23]. Прежде чем говорить о философском значении этого 

отрывка, необходимо отметить две особенности, которые согласуются с идеей му'тазила. Во-

первых, как мы упоминали ранее, мутазилиты в основном придерживались мнения, что если 

Бог приказывает Своим творениям что-то сделать, то это предполагает свободу творений. Во-

вторых, возможность выбора дальше предусмотрена и для существ, у которых есть душа. Это 

утверждение можно найти в словах одного из авторов-мутазилитов ал-Наши‗: «Волевое 

действие может исходить только от деятельной души» [6, с. 96]. Это утверждение и все 

содержание трактата как философского объяснения стиха Корана показывают, что аль-Кинди 

снова находится в диалоге с мутазилитами, объясняя свободу небесных существ. Он 

категорически подчеркивает, что свободное действие никогда не может быть предопределено 

даже собственными убеждениями и мотивами деятеля. Конечно, Абд ал-Джаббар жил и творил 

позже ал-Кинди, но он ясно выражает тот некомпатибилизм, который был принят в традиции 

мутазилитов [7, с. 323-55].  

Таким образом, можно констатировать, что свобода рассматривается как априорно-

позитивное явление в рамках онтологических споров исламских мыслителей. Согласно им, она 

позволяет существам, особенно человеку, базирующемуся на анализе опыта причинно-

следственных связей, реализовывать онтологические отношения, образующие мир. Эти связи 

могут проявляться по отношению ко всем существам (в том числе и людям), а также в 

самостоятельном отношении между ними и самим человеком. Почему эти отношения 

описываются как свободные? Согласно своей природе, человек может способствовать 

продолжению своих поколений в мире. В свою очередь природа человека и ее изменение 

являются двумя аспектами одной и той же свободы или открытой человеческой деятельности. 

Иными словами, человек может выбирать между желаниями нравственного порядка своей 

природы и желаниями земного порядка своей жизни, который он установил через восприятие и 

оценку. Эти вопросы неотделимы от детерминизма, т.е. от вопроса о том, действительно ли 

существуют определенные закономерности и законы, и если да, то какую природу человек 

будет иметь по отношению к ним.  

Итак, свобода человека в онтологическом кругу отношений означает предоставление (или 

обретение) места, открытость своих действий и поступков на пути бытия, стремление к 

изначальной сущности бытия, в основе которой лежит связь человека с самим собой, т.е. 
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внутреннее чувство «Я» и его величие рассматриваются в отношении к другим явлениям и 

проявлениям того же бытия.  

Рецензент: Давлатов П.Н. – к.ф.н., доцент ТНУ 
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ДАР БОРАИ МАСЪАЛАИ ОЗОДӢ ДАР ДОИРАЊОИ БАҲСЊОИ  

ОНТОЛОГИИ МУТАФАККИРОНИ ИСЛОМӢ 

Дар маќолаи мазкур масъалаи шарҳи мафҳуми озодї дар таълимоти мактабҳои фалсафии Шарқи 

исломї шарҳу тавзеҳ ѐфтааст. Мутафаккирони Шарқи исломї, аз он ҷумла, Абу Юсуф ал-Киндї, Абунасри 

Форобї, Ибни Сино, Ибни Рушд, Аҳмад ибн Тайиб Сарахск ва Абд ал-Ҷаббор, ки ҳамчун пайрав ва ѐ 

муътақиди таълимоти фалсафаи Юнони бостон мебошанд, доир ба ин мавзуъ бештар дар пайравї ба 

таълимоти Арасту андешаронї намудаанд. Мутафаккирони мазкур пояњои фалсафии ин масъаларо дар 

омезиши фалсафаи юнонї ва таълимоти навафлотунї дар таълимоти машоияи исломк тақвият додаанд. 

Инчунин ба ин масъала намояндагони мактабҳои ақлгароии мутаккалимон, муътазилиѐн ва дигар 

мактабҳои ақлгароии исломк таваҷҷуҳи хосса зоҳир намуда, дар мубоҳисаҳои ҷадалии худ (диалектикї) 

вобаста ба равишҳои ақидавї ва сатҳи афкори озодандешиашон дар муқоиса бо пайравони машоияи шарқк 

муҳокимарониҳои мантиқиро рўи кор овардаанд. Хулоса, озодк дар доираи баҳсҳои онтологии 

мутафаккирони исломк ҳамчун як падидаи мусбати априорк ба назар мерасад ва ба махлуқот, хусусан ба 

инсон имкон медиҳад, ки ҳамчун як шакли ҳастк дар ин ѐ он намуд дар олами ҷисмонк аз таҷрибаи 

муносибатҳои сабабк гузарад ва дар муносибатҳои онтологие, ки оламро ташаккул медиҳанд, зуҳур кунад. 

Калидвожаҳо: озодї, сабаб, Юнони бостон, Арасту, машшоияи шарқї, мутафаккирони мусулмон, 

таълимот, фалсафаи исломї, детерминизм, компатибилизм, Худо, назария, онтологї, инсон. 
  

К ПРОБЛЕМЕ СВОБОДЫ В КРУГЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ ИСЛАМСКИХ 

МЫСЛИТЕЛЕЙ 

В статье анализируется концепция свободы в учениях философских школ исламского Востока. Автор 

обращается к идеям о свободе таких известных мыслителей, как Абу Юсуф аль-Кинди, Абу Наср аль-Фараби, Ибн 

Сина, Ибн Рушд, Ахмад ибн Тайиб аль-Сарахси и Абд аль-Джаббар, которые были приверженцами учений 

древнегреческих философов. В целом они обсуждали этот вопрос, прежде всего, следуя учению Аристотеля. В 

итоге эти мыслители попытались глубже обосновать философскую базу той проблемы, объединив греческую 

философию и учения неоплатоников в исламских перипатетических учениях.Представители школ рационального 

калама, мутазилиты и другие рационалистические исламские школы также уделили особое внимание пониманию 

свободы. В своих актуальных для их времени дебатах они предложили использовать логику и опираться на ее 

законы и принциы, что свидетельствовало о высоком уровне их свободы мысли, по сравнению с последователями 

восточного перипатетизма. Можно заключить, что свобода в онтологических дебатах исламских мыслителей 

рассматривается как положительный априорный феномен и позволяет существам, особенно человеку, осознавать 

значимость причинно-следственных связей как формы существования в той или иной форме в физическом мире и 

внимание к онтологическим отношениям, которые формируют вселенную. 

Ключевые слова: свобода, причина, Древняя Греция, Аристотель, восточный перипатетизм, мусульманские 

мыслители, учение, исламская философия, детерминизм, компатибилизм, Бог, теория, онтология, человек. 
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N THE CONCEPT OF FREEDOM IN ONTOLOGICAL DISPUTES OF ISLAMIC THINKERS 

This article explains the concept of freedom in the teachings of the philosophical schools of the Islamic East. 

Thinkers of the Islamic East, including Abu Yusuf al-Kindi, Abu Nasr al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd, Ahmad ibn Tayyib 

al-Sarakhsi and Abd al-Jabbar, who are followers or adherents of the teachings of ancient Greek philosophers, have 

discussed this issue before all, following the teachings of Aristotle. These thinkers solidified the philosophical foundations 

of this issue by combining Greek philosophy and the teachings of the Neoplatonists in the Islamic Peripatetic 

teachings.Representatives of the schools of rational Kalam, the Mu'tazilits and other rationalist Islamic schools also paid 

special attention to this issue and in their dialectical debates offered logical reasoning about ideological processes and the 

level of their freedom of thought in comparison with the followers of Eastern Peripatetism.It can be concluded that freedom 

in the ontological debates of Islamic thinkers is seen as a positive a priori phenomenon and allows beings, especially 

humans, to experience causal relationships as a form of existence in one form or another in the physical world and to 

appear in ontological relationships that shape the universe. 

Key words: freedom, reason, Ancient Greece, Aristotle, Eastern peripatetism, Muslim thinkers, doctrine, Islamic 

philosophy, determinism, compatibilism, God, theory, ontology, human. 
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ТДУ:101.1:297 

ИСТИЛОҲИ “САЛАФ” ВА ТАҲАВВУЛИ МАЪНОИ ЛУҒАВИИ ОН ДАР ТАЪРИХИ 
ИСЛОМ 

 
Нурулњаќ Ќамар 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Омӯзиш ва таҳқиқи салафияи муосир, ки имрӯз дар ҷаҳони ислом ба як равия ѐ 

мазҳаби исломии ифротгаро табдил ѐфтааст, бидуни муайян кардани маънои вожаи 

“салаф” дар Қуръону суннат ва таҳаввули маънои луғавии он дар таърихи ислом 

ғайриимкон аст. Бояд ѐдрас шуд, ки дар ин масъала њанўз ягон тањќиќоти мушаххас 

мављуд нест. Омӯзиши сарчашмаҳои исломӣ, бахусус Қуръон, ошкор месозад, ки дар онҳо 

истилоҳи “салафия” на ҳамчун як равиши исломӣ, балки танҳо ба њайси вожаи “салаф” 

мавриди истифода қарор гирифтааст ва маънои луғавии он “гузашта”, “пешина” ѐ 

“пешиниѐн” мебошад. Дар забони тоҷикӣ маънои луғавии “салаф” бо вожаи тоҷикии 

“ниѐгон” низ мувофиқ аст. 

Агар ба мазмуну муҳтавои он оятҳои қуръонӣ, ки дар онҳо калимаи “салаф” ба 
маънои “гузашта” ѐ “пешиниѐн” омадааст, назар андозем, мебинем, ки аслан ин калима ба 

маънои манфӣ, яъне инкор кардани ҳамаи он амалу рафторҳо (одатҳо)-и баде, ки дар 

ҷомеаи гузаштаи араб, яъне “замони ҷоҳилия” буд, омадааст. Барои исботи ин андеша 

метавон баъзе оятҳои Қуръонро ҳамчун намуна овард: “Касоне, ки суд мехӯранд, 

барнамехезанд130(аз гӯр) магар монанди бархостани касоне, ки шайтон ба сабаби осеб 

расонидан ӯро девона сохтааст. Ин ба сабаби он аст, ки судхўрон гуфтаанд: “ҷуз ин нест, 

ки савдогарӣ монанди суд аст”. Ва Худо савдогариро ҳалол кардааст ва судро ҳаром 

сохтааст. Агар касе, ки бар вай аз ҷониби Парвардигораш панд омада бошад ва ӯ аз ин 

кор боз монад, пас он чи гузашт131(қабл аз ояти таҳрим), аз они ӯст ва (ҳаволаи) кори ӯ ба 

Худо аст. Ва касоне, ки (ба судхӯрӣ) бозгарданд132(баъд аз ояти таҳрим), пас онҳо 

бошандагони дӯзаханд. Худ дар он ҷо ҷовидонанд” [5,1,275]. Ин оят дар мавриди рибо 

(судхӯрӣ) гуфта шудааст. Судхӯрӣ (рибо) пеш аз он ки дар ислом ҳаром дониста шавад, 

дар ҷомеаи замони ҷоҳилияи араб як одати муқаррарӣ буд ва дар ояти фавқуззикр ҳаром 
эълон шуда, рад гардид. Дар ин оят “мо салафа” ба маънои он чизест, ки гузашт ва дар 

ҳукми гузашта аст. То замоне ки дар Қуръон рибо ҳаром эълон гардидааст, ҳар касе, ки 

дар гузашта (салаф) судхӯрӣ кардааст, бахшида шудааст. Вале баъди ҳаром эълон шудан, 

агар касе чунин амалро такрор кунад, гунаҳгор буда, ҷазои ӯ дӯзах аст. Ё худ дар Қуръон 

дар мавриди дигар чунин низ омадааст: “Ва аз занон ба касе никоҳ мекунед, ки бо ӯ 

падарони шумо никоҳ карда бошанд. Лекин он чи гузашта аст, (дар он) авф аст. Ҳамоно 

ин кори бад ва хашин аст: ва он бад роҳест” [5,4,22]. Дар ин ҷо маънои “Мо қад салафа” 

низ он чизест, ки дар гузашта буд. Дар ин оят одати замони ҷоҳилияи араб, ки мувофиқи 

он писар баъди фавти падар зани ӯро ба никоҳи худ медаровард, авф гардида, вале он 

ҳамчун одати давраи ҷоҳилияи араб, яъне замони гузашта манъ карда шудааст.  

Вожаи “салаф” дар сураву оятҳои дигари Қуръон низ ба маънои авф кардан ва манъ 

намудани одатҳои манфии пешинаи замони ҷоҳилияи араб истифода шудааст, аз ҷумла 

онро метавон дар сураю оятҳои зерини Қуръон баръало мушоҳида кард, ба монанди 

сураҳои “Нисо-23”, “Моида-95”, “Анфол-38”, “Юнус-30”, “Ал-Ҳоққа-24”, “Зухруф-56” ва 

ғайра. Дар ҳамаи ин оятҳо вожаи “салаф” танҳо маънои “гузашта” ѐ “пешиниѐн”-ро 
дораду халос.  

Дар баъзе оятҳо бошад, калимаи “салаф” ба маънои ибрат гирифтан аз амалу 

рафтори нодурусти гузаштагон низ омадааст. Чунончи: “Ва онҳоро пешиниѐн ва барои 

пасиниѐн масале сохтем” [5,43,56]. Дар Тафсир ин оят ба маънои зер шаҳр ѐфтааст: “Ва 

ононро пешрав гардонидем”, яъне фиръавниѐнро истиҳқоҳи азоб барои куффор, ки ба 

монанди амали онон амал мекунанд, муқтадо ва пешво гардонидем “ва масале барои 
ояндагон, яъне онро мояи панду ибрате барои ояндагон гардонидем ѐ ононро достони 
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шигифтоваре гардонидем, ки ояндагон ба он масал медонанд” [4,с.73]. Муҳтавои 
истифодаи вожаи “салаф” дар ин оят он аст, ки ояндагон аз одати бади пешиниѐн бояд 

ибрат гирифта, ислоҳ шаванд. Ин ҷо “масале сохтем” маънои ибрат барои дигаронро 

дорад. Азбаски асли Қуръонро тарғиби идеяи тавҳидгароӣ (яктопарастӣ) ташкил медиҳад, 
дар ин оят калимаи “салаф” ба он маъно омадааст, ки пешиниѐн (бутпарастону 

мушрикон)-и замони ҷоҳилияти араб аз “дини Иброҳим”, ки ҳаниф, яъне яктопараст буд, 

пайравӣ накарданд ва ба ғазаби Худо гирифтор шуданд ва таҷрибаи онҳо барои пасиниѐн 

(ояндагон) бояд масале бошад, яъне мавриди ибрат бояд қарор гирад ва онҳо набояд 
хатои пешиниѐнро такрор намоянд.  

Чуноне ки мебинем, дар Қуръон дар ҳама маврид, хоҳ ба маънои мусбӣ ва хоҳ манфӣ 
бошад, калимаи “салаф” ифодакунандаи замони пешина ва пешиниѐн будааст, на ба 

маънои ягон равия ѐ мазҳаби исломӣ, чуноне ки имрӯз ҳаст. Дар забони арабї дар 
муќобили вожаи “салаф” калимаи “халаф” вуљуд дорад, ки замонњои гуногунро ифода 
мекунад. Агар вожаи ”салаф” замони гузаштаро баѐн созад, калимаи “халаф” асосан 
маънои замони ояндаро дошта, ончиро ки пас аз замони гузашта меояд, ифода менамояд. 

Ҳамин тариқ, вожаи мавриди назар дар Қуръон аз доираи маънои луғавӣ берун 

набаромадааст ва аксар вақт маънои интиқодӣ ва баъзан ибрат гирифтан аз таҷрибаи 

гузаштаро дорад. Ҳамчунин, дар сарчашмаҳои исломӣ, бавижа суннат, вожаи “салаф” дар 
баробари ба маънои “гузашта” ва одати бади замони гузаштаро рад кардан ва аз он ибрат 

гирифтан, дар як вақт маънои ба гузашта пайравӣ карда, аз таҷрибаи хуби он баҳра 

бардоштанро низ касб кардааст. Аз ҷумла Паѐмбар ба духтари хеш Фотима муроҷиат 

карда гуфтааст: “Ман беҳтарини пешгузаштагонам, ман барои туам”. Имом Нававӣ бо 

иқтибос аз “Саҳеҳи Муслим” (7/16) ин ҳадисро чунин шарҳ додааст: салаф дар ин ҳадис ба 

маънои пешгузашта, яъне ман аз ҳамаи шумо пештар ҳастам, пас ба сӯйи ман баргардед”, 

яъне аз ман пайравӣ намоед, омадааст [12,с.457]. Пайдост, ки Паѐмбар дар ин ҳадис вожаи 

“салаф”-ро ба маънои мусбӣ истифода карда, таъқид ба он намудааст, ки ӯ дар тарғиби 

дини ҳақ аз беҳтаринҳо мебошад ва бояд барои дигарон (ояндагон) мавриди ибрат қарор 

гирад, ки дар ин маврид он маънои истифодаи таҷрибаи мусбии пешиниѐн, гузаштагонро 

низ ифода менамояд. Воқеан, дар ибтидои ташаккули ислом аз ҷониби Муҳаммад 

таҷрибаи динӣ ва иҷтимоию сиѐсии араб, ки қабл аз ислом дар ҷомеаи қабилавии араб 

вуҷуд дошт, мавриди истифодаи фаровон қарор гирифтааст ва он дар Қуръону суннат 

таҷассум ѐфтааст.  

Ҳамин тариқ, вожаи салаф, ки дар Қуръону суннат ба маънои инкори одатҳои бади 

пешиниѐн (гузаштагон)-и араби “замони ҷоҳилия” ва ибрат гирифтан аз амалу рафтори 

онҳое, ки аз дини Иброҳим берун рафта, тоғутро мепарастанд (яъне мушрикон) ва 

ҳамзамон ба маънои пайравӣ кардан ба одату суннати пешгузаштагон, ба монанди 

паѐмбарон, омадааст, ки аз ҷониби салафияи ифротии муосир бо мақсадҳои ғаразнок 

сӯйиистифода мегардад.  

Аммо бояд гуфт, ки дар раванди густариши ислом ва ба вуҷуд омадани улуми 

исломӣ, бахусус илми калом, маънои луғавии вожаи “салаф” низ таҳаввул ѐфт. Зеро рў ба 
рў омадани ислом бо фарњангњои пашрафтаи ваќт ва ба вуљуд омадани бањсњои каломї 
дар ислом боиси ба ислом ворид гардидани “навоварињо” ва зуњур ѐфтани фирќањо шуда, 
зиддиятњои ботинии Ќуръонро ошкор сохтанд. “Навоварињо-”ро њамчун “бидъат” тавсиф 
дода, уламои ањли суннат таъвили ботинии Ќуръонро рад карда, талаб намуданд, ки 
Ќуръон бояд танњо ба маънои тањтулафзиаш фањмида шавад. Чунки авом ќудрати 
таъвили маъноии Ќуръонро надоранд. Дар натиља вожаи “салаф” маънои “лафзгароѐн” ва 
“гузаштагароѐн-”ро гирифт ва минбаъд ба њама масъала аз нигоњи биниши ањли салаф 

бањо медодагї шуданд. Дар Қуръону суннат ба маънои ибрат гирифтани пасиниѐн 

(наслҳои оянда) аз таҷрибаи пешиниѐн (салаф) омадани вожаи “салаф” дар таърихи ислом 

ба уламо имконият дод, ки ҳангоми баҳо додан ба ақидаи пайравони фирқаву мазоҳиби 

мухталиф ин вожаро нисбати наслҳои мусулмонони ибтидоӣ-саҳобагон, тобеин ва табаа 

тобеин истифода карда, ақида ва рафтору амали ин наслҳоро ҳамчун намунаи ибрат барои 

мусулмонони асрҳои минбаъда мавриди тавсифу некномӣ қарор диҳанд, ки дар натиља 
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вожаи “салаф” маънои “салафи солеҳ” (некном)-ро гирифт. Донишманди исломї 
Абдулкарими Шањристонї бошад, салафро бо асњоби њадис дар як радиф гузошта, мегўяд: 
“салаф аз асњоби њадис ваќте мушоњида карданд, ки чї гуна муътазила дар масоили 

каломї фурў рафта¸ бо дахолати аќл дар масоили эътиќодї бо суннате, ки аз салаф расида, 
мухолифат мекунанд, мутањаййир шуданд... Онон гуфтанд: мо бо он чи ки дар Ќуръон ва 
суннат ворид шуда имон меоварем бидуни он ки муътаризи таъвил шавем” [8,љ.1,с.32]. 

Вожаи “салаф” дар афкори уламои исломӣ маънои мазҳабро низ гирифта, хусусияти 

сиѐсӣ ҳам касб кард. Он дигар ба муқобили озодандешӣ, гуногунақидавӣ, ки дар батни 

ислом, бавижа каломи исломӣ ба вуҷуд омада буд, истифода гардид, ки моҳиятан ба он 

маъное, ки вожаи “салаф” дар Қуръону суннат дошт, дар ихтилоф қарор гирифт. Аввалин 

шахсе, ки салафро ҳамчун мазҳаб ном бурда, аҳли салафро бо пайравони фирқаҳои 

каломї – муътазила, қадария, хориҷия, мурҷиа, шиа ва ғайра муқобил гузошта, пайравӣ 

кардан ба аҳли салафро тарғиб намуд, ин имом Абуҳомид Муҳаммад Ғазолӣ буд. 

Масалан, ӯ дар нисбати мазмун ва вазифаи салаф чунин гуфтааст: “Бидон он ҳақиқати 

ошкоре, ки дар он аҳли басират шубҳае надоранд, мазҳаби салаф аст, яъне мазҳаби саҳоба 

ва тобеини онҳо... ҳақиқати мазҳаби салаф, ки назди мо ҳақ мебошад, ин аст, ки “ҳар касе 

аз оммаи халқ, ки барояш ин суханҳо (масоили ваҳмангез ва нодуруст) мерасад, лозим аст, 

ки ҳафт ҳолатро риоя намояд: тақдис, тасдиқ, эътироф ба нотавонӣ, сукут, худдории 

забон, худдории қалб, таслим ба соҳибони маърифат” [1,с.33]. Ғазолӣ ин ҳафт вазифаро 

хосси аҳли салаф ҳисобида, онҳоро аз ҷониби аҳли салаф барои тамоми мардуми 
мусулмон воҷибгардида медонад. Зиѐда аз ин, ӯ ба таърихи ислом истилоҳи “салафи 
солеҳ”-ро ворид карда, маънои луғавии онро васеъ намуд, ки он ба мавзуи баҳси каломӣ 
табдил ѐфта, дар як ваќт ҳам љанбаи эътиќодї ва њам ҷанбаи сиѐсӣ касб кард. Аз ин рӯ, 
Ғазолиро метавон яке аз асосгузорони салафияи ифротӣ қабл аз Ибни Таймия номид. Ӯ 
истилоҳи “салафи солеҳ”-ро ба муқобили фирқаҳои исломӣ ба мисли муътазила, мурҷиа, 
қадария, хавориҷ, исмоилия ва ғайра, ки аз назари ӯ гӯѐ исломи замони саҳобагон ва 

тобеинро бо андешаҳои бидъатомези худ “олуда” карда буданд, мавриди истифода қарор 
дод.  

М. Ѓазолї истилоњи “салафи солењ”-ро замоне истифода кард, ки бањсњои каломї- 
илоҳиѐтї дар миѐни мутакаллимон хеле ривољ ѐфта буд. Ў ин истилоњро ба муќобили 
фирќањои исломї, ба мисли муътазила, мурљиа, ќадария, хавориљ, исмоилия ва ѓайра, ки 
аз назари ў, гўѐ исломи замони сањобагон ва тобеинро бо андешањои бидъатомези хеш 
“олуда” карда будаанд, мавриди истифода ќарор дод. Њамзамон, дар илоњиѐти Ѓазолї ба 
ҷуз се насли исломи ибтидоӣ, инчунин имомони мазҳабҳои аҳли суннату ҷамоат, 
идомадиҳандагони таълимоти онон ва донишмандони илми калом, ки исломи замони 
саҳобаву тобеинро ҳифз кардаанд, шомил шудаанд. Масалан, ў дар мавриди масъалаи 
тадриљи иршод (нишон додани роњи рост) ва тартиби дараљоти эътиќод бањс карда 
истода, дар робита ба Имом Шафеї, ки худ пайрави ў буд, мегўяд: “Ва бидонї, ки Шафеї-
разия-л-Лоњу анњу ва кулли салаф аз њављ кардан дар он бознадоштаанд, љуз барои он ки 
дар он зиѐне аст, ки барои он танбењ кардем” [2,с.488]. 

Зиѐда аз ин, вақте ки Ғазолӣ ба майдони тасаввуф ворид гардида, гӯшанишинӣ ва 
риѐзатро пеша кард, вожаи “салаф”-ро ба аҳли тасаввуф (суфиѐн) низ нисбат дода, 
саҳобаву тобеинро дар риѐзату тақво ва ҳалолхўриву адолатпешагӣ ҳамсони суфиѐн 
донист. Аз ҷумла, ӯ дар нисбати халифа Умар гуфтааст: “Ва Умар ибни Хаттобро (р) зане 
буд, ки вайро дӯст доштӣ, чун хилофат ба вай расид, вайро талоқ дод аз бими он, ки 
набояд, ки дар коре шафоат кунад ва аз хеш он қувват наѐбад, ки онро хилоф кунад” 
[2,с.452]. Ё худ ӯ мегӯяд: “Ва бузургони салаф гуфтаанд: “Ҳар киро ҷома тунуку борик 
бувад, дини вай тунук бувад”...Ва ҷумлаи ин боб он аст, ки ҳалол даст бидорад аз бими он 
ки ба ҳаром кашад” [2,с.453]. Баъдан вожаи “салаф”-ро Ибни Халдун дар асараш 
“Муқаддима” низ ба маънои пешиниѐн, яъне касоне, ки аз мусоҳибони Муҳаммад буданд 
ва ба ном асҳоб номида мешуданд ва касоне, ки пас аз асҳоб омадаанд ва ба ном 
пайравони асҳоб ѐ тобеон хонда мешаванд, мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Абдураҳмон 
ибни Халдун дар китобаш “Муқаддима” дар хусуси донишҳои Қуръон, аз қабили тафсиру 
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қироат, илми ҳадису фиқҳ, донишҳои калому илми тасаввуф баҳс карда истода на танҳо 
саҳобагону тобеину табаа тобеинро ҳамзамон ҳамаи муфассирони Қуръону суннат, 
имомони мазҳабҳову донишмандони калому аҳли тасаввуфро, ки дар покиза доштани 
ислом аз ҳар гуна олудагиҳои ақидавӣ махсусан дар бахши ақоиди имонӣ – тавҳид ва 
сифатҳои Худо ба мазҳаби салаф пайравӣ кардаанд, аз аҳли салаф меҳисобад. Масалан, ў 
дар мавриди ањаммияти ривоѐту ахбори сањоба ва тобеин, ки барои тафсири Ќуръон 
наќши муњим бозидааст, баѐн карда истода мегўяд: "Ривоѐту ахбор аз сањоба наќл шудааст 
ва он гоњ тобеон пас аз сањоба онњоро сина ба сина нигоњдорї кардаанд ва боз ривоѐти 
маљбур аз тобеон наќл гардида ва њамчунон дар миѐни мардуми садри ислом ва салаф 
ривоят шудааст, то њангоме ки маълумот ба сурати донишњо даромад ва китобњо тадвин 
гардид ва бисѐре аз он ривоѐт навишта шуд ва осору аборе, ки аз сањоба ва тобеон расида 
буд, наќлу ривоят шуд ва он гоњ ин ривоѐт ба Табарї ва Воњидї ва Саолибї ва дигар 
муфассироне, ки дар радифи эшон буданд, расид ва онњо он чи Худо хост, дар бораи осор 
навиштаанд ва тавлиф кардаанд". Гузашта аз ин, Ибни Халдун њамаи он касонеро, ки ба 
мисли Имом Молику, Имом Абуњанифа, Имом Шафеї ва асњоби онњо ва њамчунин онњое, 
ки њадисњои Пайѓамбар баъди иљмоъ шудани онњо эътимод доштанд, онњоро љамъоварї 
карда, ба табъи мусулмонон расониданд ва дар онњо ихтилоф вуљуд надошт, ба мисли 
Имом Бухорї, Имом Муслим, Имом Абдудовуд ва дигарон аз ањли салаф њисобидааст 
[7,с.822]. 

Донишманди англис Герри Австрин Волфсон бо такя ба андешаҳои Ибни Халдун 
низ вожаи “салаф”-ро ба ҳайси намояндагони ҳамон се насли исломи ибтидоӣ мавриди 
таҳқиқ қарор дода, чунин таъриф додааст: “Он чи ин салаф бар он иттифоқи калима 
доштанд, чизеро месозад, ки мумкин аст ба ном дини исломи айѐми некуи гузашта номида 
шавад. Мо ба ин салаф ѐ ба номи мусулмонони садри ислом ѐ ба унвони пайравони садри 
ислом ѐ ба содагӣ ба номи мусулмонони ростэътиқод ба муқтазои мутуни мухталиф ишора 
хоҳем кард” [3,с.3].  

Чуноне ки мебинем, агар дар Қуръону Суннат вожаи “салаф” ба маънои пешиниѐн ва 
зимни он инкори одати манфии наслҳои пешини араб дар замони ҷоҳилия ва бардошт аз 
одатҳои неки гузаштагон, бахусус паѐмбарон омада бошад, аммо бо мурури густаришу 
ташаккули ислом ва ба равияю фирқа ва мазҳабҳо тақсим шудани мусулмонон ин вожа аз 
нигоҳи мазмуну муҳтаво низ таҳаввул ѐфта, маънои мазҳабию каломӣ низ касб мекунад ва 
бо унвони “салафи солеҳ”, ҳамчун силоҳи идеологию сиѐсӣ ба муқобили равия, фирқаву 
ҷараѐнҳои озодфикрӣ, ки хусусияти ақлгароӣ доштанд, истифода мегардад. Ба мушоҳида 
мерасад, ки дар муқобили фирқаву мактабҳои ақлгароӣ истифода шудани истилоҳи 
“салаф” аз ҷониби аҳли суннату аҳли њадис, он маънои зиддиақлонӣ ва хусусияти сиѐсӣ 
касб менамояд. Руњонияти ислом се насли садри исломро аз ањли салаф дониста, маҳз 
ҳамин се наслро аз мусулмонони ростэътиқод, муътақиду устувор ва босуботи исломӣ 
њисобида, пайравии дигарон аз онҳо вољиб њисобидаанд. Лекин, чуноне ки гуфтем, Ибни 
Халдун ҳамаи имомони аҳли суннату ҷамоат, асҳоби онҳо ва пайравонашонро ба “салафи 

солеҳ” мансуб донистааст. Зиѐда аз ин, Ибни Халдун салаф ва аҳли суннатро як мазҳаб 
медонад. Аз нигоҳи ӯ ҳамаи имони мазоҳибу пайрави ин мазҳабҳои аҳли суннат аз аҳли 
салаф, яъне меросбарони се насли аввали садри исломанд. Дар ин биниш вожаҳои салаф 
ва аҳли суннат ҳаммаъно мебошанд. Чунончи ӯ дар мавриди чӣ будани дониши калом 
андешаи хубро баѐн дошта, салаф ва аҳли суннатро аҳли як мазҳаб медонад: Калом 
“донишест мутазаммини исботи ақоиди имонӣ ва василаи адилаи ақлӣ ва ба 
бидъатгузороне, ки аз эътиқодоти мазоҳиби салаф ва аҳли суннат мунҳариф шудаанд. Ва 
рамзи ин ақидаи имонӣ тавҳид аст” [9,с.918], ки фаҳмиши салафияи муосирро дар бораи 
“салафи солеҳ” инкор менамояд. Фаҳмиши “салаф” ба маънои “салафи солеҳ” дар ибтидо, 
аз назари мо, асосан дар таълимоти Ғазолӣ асоснок гардидааст. То ӯ ҳам ба ҳамин маънӣ 
истифода мешуд. Вале Ғазолӣ онро аз ҳар ҷиҳат асоснок кардааст. Ӯ исломи замони баъди 
се насли садри исломро, ки дар он озодандешӣ ва гуногунақидавӣ рушд карда буд, исломи 
олудашуда аз бидъат медонист ва бозгашт ба исломи замони се насли аввалро роҳи 
беҳтарини ҳифзи ислом аз олудагиҳо меҳисобид, ки дар фаҳмиши маънои луғавии салаф 
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таҳаввулотро ба бор овард. Минбаъд бар асоси он ба “салафи солеҳ”-у “бидъатгузорон” 
тақсим шудани мусулмонон ба ҳукми анъана даромад. Дар зимн бояд таъкид намуд, ки 
баъзе муҳаққиқон ҳангоми баррасии масъалаи салафияи ифротии муосир се насли 
мусулмонони давраи исломи ибтидоиро нодуруст мусулмонони се асри аввали таърихи 
ислом меҳисобиданд [13]. Ҳол он ки салафияи ифротӣ ҳамаи мусулмонони ин се асри 
аввали таърихи исломро, ба ҷуз ҳамон се насл, аз аҳли бидъат медонанд. Ҳамин тариқ, 
“дар фосилаҳои садаҳои 11-12 қамарӣ салафигарӣ ва мубориза бо бидъат ба таври махсус 
ва густурда дар манотиқи гуногуни ҷаҳони ислом дида мешавад...ва ислом “салаф”-ро 
олитарин гунаи бардошт аз ислом... донистаанд” [10,с.45], ки натиҷаи маънои сиѐсӣ касб 
кардани вожаи “салаф” буд.  

Анъанаи зери истилоҳи “салаф” шинохтани танҳо се насли мусулмонони исломи 
ибтидоӣ то замони муосир идома ѐфт ва бо гузашти айѐм унвони салафияро гирифт, ки 
пеш аз ҳама, як руҳияи умумии бузургдошти “гузаштагони некном” (ар. “ас-салафу-с-
солеҳу”)-и се насли аввали таърихи ислом аст ва дар шариати ислом ба унвони “салаф” ѐ 
“салафи солеҳ” шинохта мешавад. Ин ҷо як нуқтаи муҳим он аст, ки имрӯз вожаи “салаф”-
ро баъзе имомон аз нигоҳи шариати ислом низ шарҳ медиҳанд. Имом ас-Саффоринї аз 
нигоҳи шариати ислом вожаи “салаф”-ро чунин таъриф додааст: “Зери мазҳаби салафиҳо 
саҳобагони Пайғамбар ва пайравони онҳо (тобеин) ва ҳамчунин имомони дин, ки 
имомони бузурги уммат мебошанд, фаҳмида мешавад” [15]. Аз ҷумла, чор имоми аҳли 
тасаннун Имом Абуҳанифа, Имом Шофеӣ, Имом Молик, Имом Ҳанбал аз аҳли салафи 
солеҳанд. Ҳарчанд ин унвонро ба онҳо мансуб медонанд, вале онҳо худ ба ҳеҷ ваҷҳ худро 
салафӣ наномидаанд ва якдигарро барои надоштани гароиш ба салафи солеҳ муттаҳам 
накардаанд. Ҳамзамон, салафия гароишест, ки дар таърихи ислом ҳамаи фирқаву 
мазҳабҳои маъруфи исломӣ мавқеъгирии худро ба салафи солеҳ нисбат додаанд. Дар 
таърихи ислом ҳеҷ фирқаву мазҳаберо наметавон пайдо кард, ки худро пайрави “ас-
салафу-с-солеҳу” нашуморида бошанд.  

Вале дар фаҳмиши салафияи ифротӣ истилоҳи “салафия” ба маънои луғавӣ таъкид 

бар он мекунад, ки гӯѐ ислом ниѐз ба рӯй овардан ба аслу асос ва решаву бунѐди худ 
дорад. Дар меҳвари чунин тасаввурот андешае меистад, ки гӯѐ дар тули асрҳои 
сипаришуда ислом сахт таҳриф шуда, ба он унсурҳои нави нолозим ворид гардидааст, ки 
моҳиятан ба таълимоти нахустини ислом ва суннати “салафи солеҳ” - “ниѐгони накуном” 
ихтилоф доранд. Мурод аз “салафи солеҳ” дар фаҳмиши онҳо мусулмонони нахустин аз 
саҳобагон, тобеон ва тобаа-т-тобеин будааст. Аммо даъвои эътиқодии салафигароѐн 
мабно ба эътирофи ҷанбаҳои нақлии таълимоти ислом ва рад кардани равандҳои ақлии 
дарку фаҳмиши он аст. Ҳамон давраи нахустини ислом барои салафиѐн манбаи ҳамешагии 
илҳом ва интиқод аз дигарон қарор гирифтааст. Интиқоде, ки ба идеяи “такфир” асос 
меѐбад. Яъне, ягона биниши дуруст доир ба ислом ин биниши салафиѐн аст. Биниши 
ҳамаи фирқаву мазҳабҳои дигари исломӣ “куфранд”. Бинобар ҳар касе, ки биниши 
салафиѐнро доир ба ислом қабул надорад, мавриди таҳқир қарор мегирад ва ҳукми қатл 
нисбати ӯ фарз мебошад.  

“Салафиѐн”-номи гурӯҳи уламои мусулмоние низ ҳаст, ки дар давраҳои гуногун ба 
баргаштан ба тарзи зиндагӣ ва суннатҳои ниѐгони солеҳу некном дар ҳама умурро даъват 
кардаанд ва ҳама бидъатҳо (навовариҳо)-и баъдии ҷомеаи исломӣ, чи тафсиру таъвили 
Қуръон, чи равияи тасаввуф ва чи муносибат бо кишварҳои Ғарбро мазаммат кардаанд. 
Ниҳоятан, он дар давраи нав номи як ҷунбиши бунѐдгарои динию мазҳабӣ аст, ки дар 
нимҷазираи Арабистон дар заминаи мазҳаби суннии ҳанбалӣ ва яке аз уламои ин мазҳаб 
Ибни Таймия (1263-1328), шогирди ў Ибни Қайим ва аз љониби Муҳаммад ибни 
Абдулвањњоб (1703-1791) асосгузорӣ шудааст, ки як шакли таърихии салафия мебошад. 
Бояд гуфт, ки дар садаи 18 “эњѐи давлати миллии араб дар сатњи идеология дар шакли эњѐи 
исломи ибтидої бо номи вањњобия сурат гирифт. Бинобар он, вањњобия хусусияти 
бунѐдгарої касб кард” [9,с.149]. Таълимоти М. Абдулваҳҳоб дар ибтидо бо номи ваҳҳобия 
шуҳрат ѐфта, баъдан як қисми пайравони он номи “салафия”-ро барои худ авлотар 
донистаанд, то ки зери ин вожа амалҳои тундгароии худро пинҳон карда, таваҷҷуҳи 
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мусулмононро ба худ ҷалб созанд. Салафия як андоза тамоюли арабгароиро, ҳарчанд 
онро назариѐтчиѐни муосири он хоҳанд ва ѐ нахоҳанд, ифода мекунад. Аввалан, онҳо 
танҳо расму одат, оинҳои арабиро ба асос гирифта, одати мардуми ғайриарабро 
ғайриисломӣ, куфр медонанд, дигар изҳор мекунанд, ки хилофати Аббосиҳо, вақте такя ба 
эрониѐну туркҳо кард, руҳи пурқуввати арабиро заиф сохт ва давлати исломӣ дар натиҷа 
заиф гашта, ислом бо ҳар гуна олудагиҳо дучор гардид. Салафияи муосир дар таърихи 
ислом давраи нави гароиш ба салаф мебошад, ки аз ҳаракатҳои ваҳҳобия, наҳзати 
мафкуравии созмони “Ихвон-ул-муслимин” ва ғ. оғоз мегардад ва дар асл як исломи бо 
тарзи хос сиѐсикунонидашуда мебошад, ки дар заминаи муборизаи сиѐсӣ барои ба даст 
овардани ҳокимият ва аз нав эҳѐ кардани Хилофати араб ѐ “давлати исломӣ”-и ба он 
монанд ва њифзи руњи арабии ислом ба вуҷуд омадааст ва баѐнгари манофеи геосиѐсӣ ва 
геоиқтисодии қудратҳои ҷаҳонӣ ва минтақавӣ низ мебошад. Дар манбаъҳои ғарбӣ барои 
ифодаи мафҳуми салафия истилоҳҳои “традитсионализм”, “фундаметализм” ва 
“возрожденчество”(эњѐ)-ро, ки бо идеяи покизагии дин робита дошта, аз мазњаби њанбалия 
бармеояд [11,с.30], ба кор мебаранд. Аммо, аз назари мо, барои ифода намудани чеҳраи 

воқеии ҳаракати салафия мафҳуми “фундаметализм”(бунѐдгароӣ) мувофиқтар аст. 
Хулоса, маънои луғавии “салаф”, ки дар ибтидо “гузашта”, “гузаштагон”, 

“пешиниѐн” ва ибрат гирифтан аз таҷрибаи онҳоро ташкил медод, тадриҷан таҳаввул 
ѐфта, то ба маънои такфир намудани ҳамаи навъи ақлгароӣ ва фирқаву мазҳабҳои исломӣ, 
ба ҷуз се насли ибтидоии мусулмонон ва пайравони мазҳаби ҳанбалӣ, дар салафияи 
муосир тағйир ѐфт.  
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ИСТИЛОЊИ “САЛАФ” ВА ТАЊАВВУЛИ МАЪНОИ ЛУЃАВИИ ОН ДАР ТАЪРИХИ ИСЛОМ 

Дар маќола омадааст, ки дар Қуръону суннат вожаи “салаф”, ки маънои тањтуллафзиаш “гузашта” ѐ 
“пешина” аст, ба маънои инкори амалу рафторњои арабњои “замони љоњилия” ва ибрат гирифтан аз одатњои 
бади онњое, ки аз дини Иброњим берун рафта, мушрик шуданд,омадааст. Вале дар раванди густариши ислом 
маънои луѓавии вожаи “салаф” таѓйир ѐфт. Ибрат гирифтани наслњои оянда аз таљрибаи пешиниѐн (салаф) 
баъдан ба уламои ислом имкон дод, ки њангоми бањо додан ба аќидаи пайравони фирќаву мазоњиби 
мухталиф ин вожаро нисбати наслњои мусулмони ибтидої - сањобагон, тобеин ва табаа тобеин истифода 
карда, аќида ва рафтору амали ин наслњоро њамчун намунаи ибрат барои мусулмонони асрњои баъдина 
мавриди тавсифу истифода ќарор дињанд, ки дар натиља истилоњи “салафи солењ” ба вуљуд омад. Бо гузашти 
айѐм вожаи “салаф” дар афкори уламои исломї ба мисли Ањмад ибни Њанбал ва Муњаммад Ѓазолї маънои 
мазњабро касб карда, хусусияти сиѐсї гирифт ва ба воситаи ин вожа афкору амали фирќањои каломї-
муътазила, ќадария, хориљия, мурљиа, шиа ва ѓайра ба афкору рафтори мусулмони насли ибтидои таърихи 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://nashaucheba.ru/v17791/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%83%D0%B0,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://www.academia.edu/877454/Salafism_in_Yemen._Transnationalism_and_Religious_Identity
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%83%D0%B0,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
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ислом (салаф) муќобил гузошта шуд. Ѓазолї ин вожаро ба ањли суфия низ нисбат дод. Ибни Халдун бошад, 
сањобагон, тобеин, табаа тобеин ва њамаи ањли суннату љамоатро як мазњаб њисобид. Салафияи ифротии 
муосир бошад, худро пайрави “салафи солењ” хонда, тоза кардани исломро аз олудагињо, яъне “навоварї”-
њо, аќлгарої, афкори озодандешї ва ѓайра вазифаи хеш хонда, бо њамаи равияву фирќа, мазњабњои исломї 
бо истифода аз усулњои такфир ва љињод мубориза мебарад. 

Калидвожањо: салаф, гузашта, пасиниѐн, ислом, тобеин, сањобагон, табаатобеин, суфия, салафия, 
солењ, калом, фиќњ, имом, суннат, сиѐсатсозї.  

 

«САЛАФ» И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ В ИСТОРИИ ИСЛАМА 

Термин «салаф» в Коране и сунне используется в значении «предшественники», «прошедшее поколение», 

однако концентрируется внимание на значении доисламских арабов, арабов периода «джалийа» и направлению это 

на отрицание их религии. Имеются в виду предшественники, которые отошли от религии Авраама и стали 

многобожниками. В последующие периоды этот термин претерпел существенные изменения. После 

распространения ислама на завоеванных арабами территориях, начиная с VIII века этот термин означал первых 

праведных мусульман собеседников, сподвижников пророка-асхаб, последователей асхаба-тобеин и 

последователей тобеина-табаа тобейн хайбалитского направления и учения Газзали. Ханбалиты использовали 

салаф в политических целях. Салафизм противопоставлялся другим направлениям и сектам, в частности, таким как 

каламу, муътазилитам, кадаритам, хариджитам, мурджитам, имитам. Им противопоставлялось поведение и вера 

первых мусульман, мусульман периода 4-х праведных халифов. Газали к салафитам относил также представителей 

суфизма. Ибн Халдун считал салафизм единым направлением, содержащим соратников пророка-асхаб, тобеийн, 

табаа тобейни, всех верующих суннитского направления. Современный салафизм считает себя последователем 

истинного салафизма –салаф-ус-солех, препринимает попытки очистить ислам от тех нововведений и 

направлений, которые накладывались на ислам, в частности со стороны рационализма, модернизма, и на этой 

основе он борется против этих исламских направлений и сект путѐм использования такфира и джихада. 

Ключевые слова: салаф, предшественники, ислам, собеседники пророка-асхаб, тобеин, табаа тобеи, 

суфизм, истинные салафиты-салафи солех, калам, имам, сунна, политика и др. 

 

"SALAF" AND ITS EVOLUTION IN THE HISTORY OF ISLAM 

The term "salaf" in the Qur'an and Sunnah is used in the sense of "predecessors", "past generation", however, it 

focuses on the meaning of pre-Islamic Arabs, Arabs of the "Jaliya" period and directs this to the denial of their religion. 

This refers to the predecessors who departed from the religion of Abraham and became polytheists. In subsequent periods, 

this term has undergone a significant change. After the spread of Islam in the territories conquered by the Arabs, starting 

from the VIII century, this term meant the first righteous Muslim interlocutors, companions of the prophet-ashab, followers 

of askhaba-tobein and followers of tobein-tabaa tobein of the Haybali direction and the teachings of Gazzali. The Hanbalis 

used the Salaf for political purposes. Salafism was opposed to other trends and sects, in particular, such as Kalama, 

Mu'tazilites, Qadarites, Kharijites, Murjits, and Imites. They were opposed to the behavior and faith of the first Muslims, 

Muslims of the period of the 4 righteous caliphs. Ghazzali also attributed representatives of Sufism to the Salafis. Ibn 

Khaldun considered Salafism to be a single direction, containing the associates of the prophet-askhab, tobeiin, tabaa tobeini 

of all believers of the Sunni direction. Modern Salafism considers itself a follower of true Salafism - salaf-us-soleh, 

attempts to purify Islam from those innovations and trends that were imposed on Islam, in particular from the side of 

rationalism, modernism, and on this basis fights against these Islamic trends and sects by using takfir and jihad. 

Keywords: salaf, predecessors, Islam, interlocutors of the prophet-askhab, tobein, tobein-tabaa, Sufism, true 

Salafis-salafi solekh, kalam, imam, sunnah, politics, etc. 
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ТДУ:1:14(575.3) 
НАҚШИ МУТАФАККИРОНИ ФОРСУ ТОҶИК ДАР ПЕШРАФТ ВА ИНКИШОФИ 

ФАНҲОИ ДАҚИҚ 
 

Одинаев Б.А., Фарзонаи Ғ. 

Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт 
 

Теъдоди он донишмандон ва мутафаккирони мо, ки дар ин соҳаи ҳаѐтан муҳим – 
пайдоиш ва инкишофи фанҳои дақиқ саҳм гузоштаанд, ниҳоят зиѐд аст ва табиист, ки мо 
дар ин ҷо имкони ба ҳар кадоми онҳо пардохтанро надорем. Аз ин рӯ, мухтасаран ба 
баррасии шоҳкориҳои чанд нафари онҳо мепардозем, ки дар олам шуҳрат ва мақоми 
беназир доранд.  

1. Муҳаммад Ал-Хоразмӣ. Абдулло Муҳаммад ибни Мусо ал-Хоразмӣ соли 783 дар 
шаҳри Хоразм (ҳоло чумҳурии Ўзбекистон) таваллуд шудааст. Ў бузургтарин математик, 
астроном ва географи Осиѐи Миѐна ба ҳисоб меравад. Доир ба Хоразмӣ таърих 
маълумоти тарчумаиҳолӣ боқӣ нагузоштааст. Маълум аст, ки солҳои 813-814 ўро халифа 
ал-Маъмун ба Бағдод таклиф намудааст. Хоразмӣ оиди таърихи давлатдории Эрон, 
мактаби астрономӣ ва тақвими эронӣ маълумоти мукаммал дошт. Математикаи ҳиндиро 
хуб медонист. Дар Бағдод бошад, ба мероси илмии олимони Юнони қадим шиносоӣ пайдо 
кард, зеро донишмандони бағдодӣ «Ибтидо»-и Евклид, «Алмаҷаст»-и Птолемей 
«Сферика»-и Менелай ва дигарро ба арабӣ тарҷума карда, тафсирҳо менавиштанд ва ба 
тадқиқоти мустақил шуғл меварзиданд.  

Олимони Осиѐи Миѐна дар Бағдод ба тарбияи кормандони илмӣ низ фаъолона 
ширкат меварзиданд. Мувофиқи маълумоти Абурайҳони Берунӣ дар асри IX дар соҳаи 
астрономия писарони Мусо ибни Шокир шуҳрат доштанд. Се бародар Муҳаммад, Аҳмад 
ва Ҳасан олимони намоѐни давр буданд. Хоразмӣ шогирдони бисѐре тарбия намудааст, ки 
онҳо дар оянда математикҳои маъруф гаштаанд. Писарони Мусо ибни Шокир бошанд, 

математики машҳур Собит ибни Қурро тарбия дода, ба камол расониданд.  
Маълумоти охирин дар бораи Хоразмӣ ба соли 847 рост меояд. Дар ин сол халифа 

Ал-Васик аз Дунѐ гузашт. Тартибдиҳандаи чадвали нуҷум (гороскоп)-и халифа – Хоразмӣ 
дар рӯзи дафн иштирок дошт. Ў тақрибан соли 850 дар Бағдод вафот кардааст [8]. 

Хоразмӣ муаллифи 12 асари илмӣ аст. То ба имрўз 6-тои он ба забони арабӣ ва 3-тои 
дигараш ба лотинӣ омада расидаанд, се асари дигараш ѐфт нашудаанд:  

1. Китоб доир ба ҳисоби ҳиндӣ; 2. Китоби мухтасар дар бораи алгебра ва алмуқобила 
(830); 3. Ҷадвалҳои астрономӣ; 4. Китоб дар бораи сатҳи Замин (837); 5. Китоб дар бораи 
сохтани астролабия; 6. Китоб дар бораи амалҳо бо ѐрии астролабия; 7. Китоб дар бораи 
соатҳои офтобӣ (836); 8. Китоб дар бораи муайян кардани солшумории яҳудиҳо ва идҳои 
онҳо (823). 

Муҳаммад Мусои Хоразмӣ дар рушди илми математика саҳми шоиста дорад. Тибқи 
сарчашмаҳои таърихӣ, дар илми риѐзӣ мисолу масъалаҳо бо ҳуруф навишта ҳал мешуданд 
ва маҳз Хоразмӣ бо ворид намудани аломатҳои математикӣ онро осон намуд. Адади сифр 
(0)-ро низ ӯ комил мекунад. Маъруфтарин китобаш «Ал-ҷабр ва-л-муқобила» мебошад. 
Донишмандони соҳа бар он назаранд, ки маҳз ҳамин китоб боиси пайдоиши истилоҳи 
«алгебра» гардидааст [2]. 

Хоразмӣ дар илми ҷаҳонӣ, пеш аз ҳама, аз рўйи асари «Ҳисоби ҳиндӣ» машҳур 
гаштааст. Он дар асри XII аз арабӣ ба лотинӣ тарҷума шуда буд. Ба воситаи ин асар 
олимони аврупоӣ ба ҳисоби ҳиндӣ-арабӣ (системаи позитсионии даҳӣ) шинос шудаанд ва 
аз ҳамон вақт дар математикаи чаҳон рақамҳои «арабӣ» шомил гаштанд.  

Барои инкишофи минбаъдаи математика асари Хоразмӣ «Китоби алҷабр ва 
алмуқобила» аҳаммияти беҳамто дошт. Китоб бо таклифи халифа ал-Маъмун навишта 
шудааст. Маънои истилоҳи «алҷабр» - аз як тараф ба тарафи дигар кўчонидани аъзоҳо ва 

«алмуқобила» - ислоҳ кардани аъзоҳои монанд аст. Асар ба забони лотинӣ тарљума шуда, 
дар Европа ба сифати китоби дарсӣ истифода мешуд. Алгебраи Хоразмӣ дар заминаи 
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мустақил ба вуљуд омада, аз рўйи сохт, ақида ва истифодаи истилоҳот ба алгебраи 
юнониҳою ҳиндуҳо ҳеҷ монандие надошт. Бартарии асар аз корҳои олимони ҳиндӣ дар он 
аст, ки Хоразмӣ аввал назарияро баѐн мекунад, баъд татбиқи онро нишон медиҳад ва 
аксарияти қоидаҳоро бо ѐрии тасвирҳои геометрӣ маънидод мекунад.  

Асар асосан ба методҳои ҳалли муодилаҳо бахшида шудааст. Аз ҳамин сабаб 
алгебраро минбаъд ҳамчун илм дар бораи ҳалли муодилаҳо маънидод намудаанд. Дар 
китоб шаш намуди муодилаҳои дараҷаи як ва ду оварда шудаанд: ах=в; ах2=в; ах2+вх; 
х2+вх=а; х2+а=вх; вх+а=х2.  

Ҳангоми тартиб додани бузургиҳои тригонометрӣ, Хоразмӣ аз ҷадвалҳои Птоломей 
ва ҳиндӣ «Синдхант» истифода бурдааст. Номи Хоразмӣ ҳангоми ба лотинӣ тарҷума 
шудани асари ў ба «алгоритмус» ва баъдтар бо «алгоритм» (юнонӣ «алгоритмос»-адад) 
абадӣ ба илм ворид гашт. Бо номи Хоразмӣ мафҳуми муҳимтарини математикии алгебра 
алоқаманд аст. Алгебра тарҷумаи лотинии «алҷабр» аст.  

Осори илмии Хоразмӣ ба пешрафти математика ва дигар илмҳо таъсири бузург 
расонида, ба ганҷинаи маданияти ҷаҳонӣ ворид гашт. Баъди Хоразмӣ математикони 

Осиѐи Миѐна ва Шарқи Наздик ақидаҳои ӯро оиди алгебра ҳамчун таълимот дар бораи 
ҳалли муодилаҳо инкишоф доданд. Ҷадвалҳои саҳеҳтари тригонометрӣ ба вуҷуд оварданд, 
пояи илмии мактаби бағдодиро дар тули зиѐда аз ду аср устувор нигоҳ доштанд. Хоразмӣ 
дар тавсифи математикҳо ҳамчун математики бузургтарини тамоми давру замон боқӣ 
хоҳад монд [8]. 

2. Умари Хайѐм. Ӯ шоир, файласуф ва математики бузурги форсу тоҷик Ғиѐсиддин 
Абдулфаттоҳ ибни Иброҳим Умари Хайѐм (1048 - 1131) мебошад [5]. Дар Нишопур 
таваллуд шуда, давраи ҷавониашро дар Бағдод гузаронидааст. Якчанд вақт дар 
Самарқанд, Марв, Рой ва Бухоро умр ба сар бурда, ба Исфаҳон бармегардад. Ҳаѐти 
олимони Осиѐи Миѐна ва Эрон дар шароити хеле вазнин мегузашт, ки ин дар рисолаи ў 
«Оиди исботи масъалаҳои алҷабр ва ал-муқобила» гуфта шудааст.  

Хайѐм соли 1074 бо сарпаноҳии вазири пешқадам Низомулмулк ва султони 
Салҷуќиѐн Ҷалолиддин Маликшоҳ роҳбари расадхонаи Нишопур таъин мешавад. Дар ин 
ҷо, бо роҳбарии ў ҷадвали аниқи астрономӣ тартиб дода шуда, ислоҳоти тақвими офтобии 
эрониро тартиб дода буданд. Тақвими Хайѐм номи «тақвими ҷалолӣ»-ро гирифтааст, хеле 
саҳеҳ мебошад. Дар тули 3770 ва ѐ 5000 сол саҳви тақвим ба як рўз мерасад. Дар тақвими 
имрўза бошад, ин хатогӣ муддати 3330 сол ба амал меояд [14; 4].  

Соли 1077 «Тафсирҳо ба китоби Евклид» навиштаи ў назарияи таносубҳо ва 
таълимот оиди ададро инкишоф дод [13]. Дар китоби «Роҷеъ ба исботи масъалаҳои алҷабр 
ва ал-муқобила» (1069-1071) Хайѐм бо ѐрии буришҳои конус ҳалли муодилаҳои кубиро 
нишон дод. 

Химия. Дар пайдоиш ва инкишофи илми химия мутафаккирони форсу тоҷик низ 
хидмати арзандае кардаанд. Аз ҷумлаи ин олимон – Холид ибни Язид, Ҷобир ибни Хайѐни 
Тўсӣ, Абубакр Муҳаммад ибни Закариѐи Розӣ, Абуалӣ ибни Сино, Абурайҳони Берунӣ, 
Абумансури Муваффақ ибни Алӣ ал-Ҳиравӣ ва дигарон мебошанд, ки вобаста ба шароити 
замони худ дар инкишоф ва пешрафти илми химия саҳми боризе гузоштаанд [6,с.93]. 

3. Ҷобир ибни Хайѐн. Ҷобир ибни Хайѐни Тўсӣ соли 721 дар шањри Туси Эрон ба дунѐ 
омадааст (писари савдогари доруфурӯш). Ӯро ҳамчун алхимик, табиб, фарматсевт, 
матеметик ва ситорашинос мешиносанд. Дар таърихи химия яке аз намоѐнтарин 
мутафаккирони асри 8-и Машриқзамин ба ҳисоб меравад. Асарҳои ӯ ба соҳаҳои гуногуни 
илми ҳамонвақта ба мисли фалсафа, нуҷум, риѐзиѐт, тиб, фиқҳ, зебоишиносӣ, физика, 
химия ва ғайра бахшида шудаанд. Таълимоти олим дар соҳаи химия мавқеи махсусро 
ишғол менамоянд. Ҷобир ибни Хайѐн тамоми илмҳои замони худро омўхта буд ва ӯро чун 
энсиклопедисти замони худ шуморидан мумкин аст. 

Назарияи бо ном сулфуру (яке аз унсурҳои кимиѐвӣ, ки ранги зард дошта дар об ҳал 
намешавад) симобии (филизи моеи нуқра) пайдоиши металлҳо, ки дар илми химия муддати 

дуру дароз ҳукмрон буд, маҳз аз ҷониби Ҷобир ибни Хайѐн кор карда баромада шудааст. 
Ӯ назарияи худро ба нуқтаи назари Арасту оиди пайдоиши металлҳо муқобил гузоштааст. 
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Ҷобир ибни Хайѐн нишон медиҳад, ки дар табиат ду намуди буғшавӣ вуҷуд дорад: 1. буғе, 
ки аз об дар натиҷаи таъсири нури офтоб ҳосил мешавад. Ин намуди буғҳо намнок ва 
хунук мебошанд; 2. буғе, ки аз сатҳи замин дар натиҷаи таъсири гармии нури офтоб ба он 
афтода ҳосил мешавад. Ин гуна буғҳо гарм ва хушк мебошанд. Ҳамин тариќ буғ дар худ 
чор сифати асосиро дорад: намнокӣ, хушкӣ, сардӣ ва гармӣ. Чунин намуди буғшавӣ боиси 
дар сатҳи замин пайдо шудани металлҳо ва минералҳо (маъдан) мегардад. 

Дар асоси назарияи сулфуру симоби Ҷобир ибни Хайѐн аз буғи хушк дар қаъри замин 
аввал сулфур ва аз буғи намнок симоб ҳосил мешавад. Баъдан, аз пайвастшавии сулфур 
(падари металлҳо) бо симоб (модари металлҳо) дигар элементҳо ба вуҷуд меоянд.  

Бино ба маълумоти мавҷуда, Ҷобир ибни Хайѐн бахшида ба илми химия зиѐда аз 100 
асар иншо намудааст. Асарҳои асосии ба илми химия бахшидаи ӯ танҳо дар асри 20 ошкор 
шудаанд ва онҳо дар китобхонаҳои Қоҳира ва Қустантания (Туркия) маҳфузанд.  

Ҷобир ибни Хайѐн дар химия аҳаммияти калон доштани амалия ва таҷрибаро ѐдовар 
шуда навиштааст: “Дар химия иҷро намудани корҳои амалӣ ва гузаронидани таҷрибаҳо 
хело муҳим мебошад, зеро касе коре ва таҷрибаеро нагузаронад, ӯ ҳеҷ гоҳ муваффақияте 

ба даст намеорад. Олимон завқи худро на ин ки дар фаровонии ҷиҳоз, балки танҳо дар 
иҷрои пурраи усулҳои таҷрибавӣ ба даст меоранд” [6,с.95]. 

Дар натиҷаи тадқиқоти худ Ҷобир ибни Хайѐн ба илми таҷрибавӣ замина 
гузоштааст. Ӯ навишта буд: “Агар ту хоҳӣ, ки кимиѐгариро аз худ намоӣ, бояд корҳои 
таҷрибавиро бештар гузаронӣ”. Дониши дақиқ ва ҳақиқӣ ба ақидаи Ҷобир ибни Хайѐн дар 
асоси таҷриба ҳосил мешавад. “Бузургии ҳар як кимиѐгар на дар он аст, ки асарҳои 
навиштаи вай хоно бошанд, балки дар он аст, ки ӯ донишро бо роҳи таҷриба бояд ба даст 
оварда бошад”, қайд карда буд Ҷобир ибни Хайѐн. Бо далелҳои зиѐд метавон гуфт, ки 
Ҷобир ибни Хайѐн аввалин касест, ки пояи ибтидоии санъати (пеша, ҳунар, касб, шуғл) 
химияро гузоштааст. 

Дар асарҳои ба химия бахшидаи Ҷобир ибни Хайѐн оиди моддаҳо ва усулҳои кор 
карда баромадани онҳо, аз ҷумла усулҳои препаративии коркарди моддаҳо, ба мисли 
ҳалкунӣ, таҳшинкунӣ, софкорӣ, буғронӣ, тақтир (қатра-қатра чакондани моеот) ва амсоли 
инҳо баѐн карда шудаанд. Инчунин, оиди усулҳои гуногуни ҳосилкунии моддаҳо, тайѐр 
кардани маҳлулҳо, тоза кардани металлҳо ва хӯлаҳо (аз ҷумла пӯлод), рангкунии матоъ ва 
чарм, хосияти баъзе кислотаҳо (нитрат ва сулфат), намакҳо ва ғайра маълумот дода 
шудааст. Ҳамчунин, дар асарҳои ӯ оиди сангҳои қиматбаҳо, хосияти табобатӣ ва 
сеҳрнокии онҳо маълумот дода шудидааст [3,с.31; 15,с.36]. 

Дар рафти таҷрибаҳои худ Ҷобир ибни Хайѐн аввалин шуда кислотаҳои сулфат ва 
нитратро ҳосил кардааст. Ӯ дар асарҳояш яке аз аввалинҳо шуда, дар бораи намакҳои 
нитрати нуқра ва хлориди (пайвастаҳои хлорӣ) симоб изҳори ақида кардааст. Ҳамин 
тариқ, таҳлили асарҳои ба химия бахшидаи Ҷобир ибни Хайѐн нишон медиҳанд, ки ӯ дар 
тадқиқоти худ аз алхимия (илми бардурӯғ дар бораи ба тиллову нуқра мубаддал гардонидани 
филизҳои одӣ ба воситаи иксирҷавҳари афсонавӣ дар асрҳои миѐна, макру ҳила, фикр ва 

мулоҳизаи нозукбинона. Иксир – моддаи афсонавӣ – кимиѐ, ки ба ақидаи пешиниѐн гӯѐ мисро 
ба тилло ва симобро ба нуқра мубаддал мекардаанд) дида ба химияи ҳақиқӣ наздиктар 
шудааст. Дар ин ҷаҳиш аз алхимия ба химияи ҳақиқӣ дигар мутафаккирони намоѐни 
форсу тоҷик, бахусус Абубакр Муҳаммад ибни Закариѐи Розӣ, Абуалӣ ибни Сино ва 
Абурайҳони Берунӣ ҳиссаи сазовори худро гузоштаанд. 

4. Закариѐи Розӣ. Дар инкишофи илми химия саҳми Абубакр Муҳаммад ибни 
Закариѐи Розӣ хело назаррас аст. Абубакр Муҳаммад ибни Закариѐи Розӣ (865-925) [7,с.81] 
ба мисли мутафаккирони ҳамзамони худ энсиклопедисти ҳақиқӣ буд. Ӯ файласуф ва 
табиби бузурги форсу тоҷик мебошад. Дар овони ҷавонӣ ба касби заргарӣ ва саррофӣ 
шуғл варзидааст. Аз синни чиҳилсолагӣ ба омӯзиши тиб ва фалсафа рӯ оварда, ҳар дуро 
хуб фаро мегирад. Аз рӯйи маълумотҳо, Розӣ дар охири умри худ нобино шуда ва дасташ 
низ аз кор монда будааст.  

Аз Розӣ осори зиѐде боқӣ мондааст. Ибни Надим 164, Қифтӣ 133, Берунӣ 184 ва 
Абуусайбиа 234 асарро ба ӯ нисбат додаанд. Асарҳои Розӣ қариб ҳамаи илмҳои 
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замонашро фаро мегиранд. Вале истеъдоди ӯ бахусус дар илми химия бештар зоҳир 
шудааст. Бояд гуфт, ки то Абуалӣ ибни Сино илми тибби асрҳои миѐнаи Шарқ пурра дар 
асарҳои Розӣ инъикос ѐфтааст. Яъне, пештар аз Ибни Сино дар Шарқ асарҳои ӯ оиди тиб 
вуҷуд доштанд ва ӯ ҳам дар Ғарб ва ҳам дар Шарқ яке аз табибони бузурги асримиѐнагӣ 
ба шумор мерафт.  

Абубакр Муҳаммад ибни Закариѐи Розӣ зиѐда аз 1100 сол қабл аз замони мо умр ба 
сар бурда, оиди фалсафа, тиб, химия, риѐзиѐт, нуҷум ва ғайра асарҳои гаронбаҳо ба мерос 
гузоштааст. Дар ҷаҳон ӯро чун олими энсиклопедист ва пеш аз ҳама, чун табиби бузург, 
химиядон, риѐзидон, файласуф, мутафаккир, ҳаким ва омӯзгор мешиносанд. Дар Ғарб ӯ бо 
номи лотинии Разес маъруфу машҳур аст. 

Чуноне ки зикр шуд, Розӣ то Ибни Сино ҳакими аз ҳама намоѐн ва файласуфи 
беҳамтои замони худ ба ҳисоб мерафт. Дар баробари ин Розӣ яке аз химиядонҳои 
машҳури ҳамаи замонҳо ва мардумон буда, дар инкишофи химияи ҷаҳонӣ сањми босазое 
гузоштааст. Аз асарҳои гаронбаҳои ӯ насли баъдии олимон сабақ омӯхтаанд ва онҳо дар 
кори ташаккулѐбӣ ва тараққиѐти илми химия ѐрии калон расондаанд.  

Абубакр Муҳаммад ибни Закариѐи Розӣ қариб 20 соли ҳаѐти худро ба омӯзиши 
химия сарф карда, дар доираи химия 26 асар навиштааст, ки аз онҳо то замони мо 4-тоаш 
омада расидаанд. Аз асарҳои химиявии то имрӯз дастрасгардидаи Розӣ муҳимтаринашон 
«Китоб-ул-асрор» ва «Китобу сирр-ил-асрор» мебошанд. Асари “Китоб-ул-асрор”-и Розӣ 
асари асосӣ ва пурраи ӯ дар соњаи химия мебошад. Асари “Китобу сирр-ил-асрор” бошад, 
асари охирини алхимиявии Розӣ буда, дар айѐми пиронсолиаш таълиф шудааст. Аз 
гуфтаҳои худи Розӣ бармеояд, ки ин асар давом ва иловаи асари якуми ӯ мебошад ва 
“Китоб-ул-асрор”-ро асари асосии худ меҳисобад. 

Дар “Китоб-ул-асрор” Розӣ фанни химияро ба се қисми асосӣ ҷудо мекунад: 
дарккунии моддаҳо, асбобҳо ва таҷрибаҳо. Дар қисми аввал муаллиф аввалин бор дар 
таърихи химия ҳамаи моддаҳоро ба се гурўҳ ҷудо кардааст: заминӣ ѐ худ минералӣ, 
растанӣ ва ҳайвонотӣ. Ин гурўҳбандии Розӣ аз пайдоиши моддаҳо дар табиат ба миѐн 
омадааст, ки то ҳол дар адабиѐти имрӯзаи илмӣ дида мешавад. 

Моддаҳои минералиро Розӣ, дар навбати худ, ба шаш гурўҳ ҷудо мекунад: 
1. Руҳҳо. Таҳти ин истилоҳ Розӣ моддаҳоеро дар назар дорад, ки аз таъсири гармӣ 

(оташ) буғ мешаванд ва онҳо симоб, навшодир ва сулфур мебошанд. 
2. Ҷисмҳо (металлҳо), ки онҳо ҳафтоанд: тилло, нуқра, мис, оҳан, қалъагӣ, сурб ва 

руҳ. 
3. Сангҳо, ки онҳо сенздаҳтоанд: гаҷ, шиша, абрақ, сулфиди сурб, марказит, маъдани 

оҳансанги сурхтоб, маъдани оҳансанги сиѐҳтоб, малахит, фирўза ва ғайраҳо. 
4. Купоросҳо, ки шаш навъи онҳо мавҷуд аст: купороси сиѐҳ, зокҳо ва купороси 

сафед, сабз, зард ва сурх. 
5. Танкорҳо, ки онҳо низ шаш намуданд. 
6. Намакҳо, ки онҳо ѐздаҳ намуданд: муқаррарӣ, талх, сангӣ, нефтӣ, намакҳои хитоӣ, 

намаки пешоб, поташ, оҳак ва ғайра. 
Дар ин қисми китоб Розӣ моддаҳоеро, ки аслашон аз таркиби растанӣ ва ҳайвонот 

пайдо карда мешаванд, номбар кардааст. Дар қисми дуюми ҳамин китоб, ки ба асбобҳо 
бахшида шудааст, Розӣ ҳамаи асбобҳоро ба ду гурўҳ ҷудо кардааст: 

1. Асбобҳо барои гудозиши металлҳо: кӯраи оҳангарӣ, мӯина, бӯта, болға, анбӯр, 
бутбарбут (бӯта болои бӯта), қайчӣ, майдакунак. 

2. Асбобҳо барои коркарди моддаҳои ғайриметаллӣ, яъне барои дигар амалиѐти 
химиявӣ: ҳар гуна косаҳо, шишаҳо, ӯғурча, ӯғурдаста, манқал, оташдони доирашакл, қиф, 
гармобаҳои обӣ, регӣ ва ғайра. 

Дар соли 1948 олими англис Ч. Зингер оиди асбобҳои Розӣ тайѐркарда чунин 
мулоҳизаронӣ кардааст: “Лабораторияи англисии баъд аз ҳазор сол мавҷуда, на он қадар 
ҳам фарқ мекард”. Ин чунин маъноро дорад: Лабораторияи химиявие, ки баъди ҳазор сол 
дар Ғарб ба вуҷуд омад, аз лаборатория ѐ худ ҳуҷраи химиявии Розӣ, ки дар Шарқи 
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асримиѐнагӣ вуҷуд дошт, бо таҷҳизоти (асбобу анҷом) зурурии худ он қадар фарқ ҳам 
намекард. 

Дар асари “Китобу сирр-ил-асрор” Розӣ кашфиѐтҳо ва муваффақиятҳои замони 
худро ҷабҳаи (соҳа, арса) алхимия, инчунин ақидаҳои алхимиявиро баѐн мекунад. Дар ин 
асар ӯ баъзан хулосаи назариявӣ мебарорад, ки он аз ақидаҳои алхимиявии замонаш ба 
куллӣ фарқ мекард. Дар асари мазкур химия дар давраи тараққиѐти худ, ки он усулҳои 
нави ба амалияи дуру дароз ва самаранок асосноккардашударо истифода мекард, намоѐн 
мешавад. 

Ин асар оиди тарзи коркарди металлҳо ва аз маъдан ҳосил кардани онҳо, ҳосилкунии 
хӯлаи металлҳо, тоза кардани металлҳо, гудохтани металлҳо ва дигар амалиѐтҳо маълумот 
медиҳад. Аз ҷумла, муаллиф дар он зиѐда аз 14 тарзи гудохтани металлҳоро баѐн кардааст. 

Аз осори химиявии З. Розӣ “Китоб-ул-асрор” ва “Китобу сирр-ил-асрор” бармеояд, 
ки ӯ реаксияҳои химиявии таҳлилу таркибро медонистааст, ғояи назарияи флогистон 
(гармизо) ва таснифоти моддаҳоро ба моддаҳои минералӣ, растанигӣ ва ҳайвонӣ 
пешниҳод кардааст. Ба Розӣ тарзи аз маъдан ҳосил кардани металлҳо ва гудохтани онҳо, 
тозакунии металлҳо, тозакунии нефт, ҳосил кардани кислотаҳои нитрат ва сулфат, шиша, 
гӯгирд, навшодир, намакҳо ва амсоли инҳо маълум буданд. Ӯ аз металлҳо сохтани 
асбобҳоро барои таҷрибаҳои химиявӣ ва чї тавр тайѐр кардани шишаро баѐн кардааст. 
Намуди беҳтарини шиша, ба ақидаи олим, шишаи беранги ҷилонок буда, сифатан ба 
булӯр монандӣ дорад.  

Ҳамин тавр, Розӣ дар доираи химия корҳои намоѐнеро анҷом додааст. Дар 
озмунгоҳи химиявие, ки Розӣ дар зодгоҳаш таъсис дода буд, як қатор олимони Осиѐи 
Миѐна ва Хуросон таълиму сабақ гирифтаанд. 

Ақидаҳои назариявии Розӣ барои таърихи химия аҳамияти хосса доранд. Розӣ ба 
имконияти мубаддалшавии металлҳо бовар дошт. Масалан, ӯ ҳисоб мекард, ки агар 
металлҳо дар таносубҳои гуногун пайваст карда шаванд, он гоҳ металли нави рангаш ба 
тилло ѐ нуқра монандро ҳосил кардан мумкин аст. Лекин Розӣ медонист, ки маҳсулоти 

ҳосилшуда ягон металли нав, масалан тилло ѐ нуқра набуда, балки хӯлаи металлҳо 
мебошад. 

Шояд ба Розӣ тайѐр кардани хӯлаҳои бо намудашон бештар ба тилло монанд 
муяссар шуда бошад. Чи тавре ки худи ӯ менависад, ҳатто хӯлаҳои ҳосилкардаи ӯро ба 
ҷойи тиллоҳои тайѐркардаи устоҳои Бағдод мепиндоштаанд. Ҷойи тааҷҷуб нест, зеро дар 
он замон тилло гуфта, на он чи ки мо ҳоло онро тилло мешуморем, мефаҳмиданд. Дар он 
давра намедонистанд, ки танҳо як элементи муайяне, ки тилло ном дорад, мавҷуд аст. Дар 
он давра ҳар гуна металли дурахшандаи рангаш зард, вазни хосаш нисбатан зиѐд, 
оташтобовар ва ба таъсири атмосфера устуворро тилло меҳисобиданд. 

Бояд хотиррасон кард, ки Розӣ ба масъалаи асосии алхимия трансмутатсияи 
(мубаддалкунии металлҳои пасту ғайриасил ба металлҳои асил) хеле ба таври ратсионалӣ 
рафтор мекард. Розӣ дар асарҳояш беасос будани онро зикр накардааст, ки ба ӯ гӯѐ 

табдилдиҳии металлҳои муқаррарӣ ба тиллои ҳақиқӣ муяссар шуда бошад, чи тавре, ки 
одатан ҳамаи алхимикҳо даъво мекарданд.  

Корҳои Розӣ ба рушди химия дар Шарқ ва Ғарби асримиѐнагӣ таъсири калон 
расонидаанд. Дар байни асарҳои зиѐди алхимиявии ба забонҳои гуногуни халқҳои Шарқ 
иншошуда, ки дар онҳо таъсири асарҳои Розӣ аниқ дида мешавад, як асари химиявиро, ки 
бо забони тоҷикӣ навишта шудааст, қайд кардан ҷоиз аст. Ин асар “Таҷрибаи Шаҳриѐр” 
ном дошта, ду дастнависи он ҳоло мавҷуданд: яке дар Берлин (Германия), дигаре дар 
Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ўзбекистон (ш. Тошкант) маҳфузанд.  

Афсўс, ки маълумоти кофие оиди асари номбурда ва муаллифи он дар сарчашмаҳои 
қадимӣ нест. Бино ба маълумоти баъзе муҳаққиқон ва муаррихон, муаллифи ин китоб 
писари шогирди Абуалӣ ибни Сино – Абулҳасан Баҳманѐр ибни Марзбон будааст. Агар 
ин тавр бошад, гуфтан мумкин аст, ки асари мазкур ба нимаи дуюми асри 11 тааллуқ 
дорад. Шаҳриѐр ибни Баҳманѐр бо Розӣ шиносоӣ дошт ва бобҳои алоҳидаи “Таҷрибаи 
Шаҳриѐр” тарҷумаи аниқи “Китоб-ул-асрор”-и Розӣ мебошад. 
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Асарҳои Розӣ дар Андалус (Испания) ва баъдтар дар Европа маълум ва машҳур 
шуданд, ки таъсири онҳоро то имрӯз дидан мумкин аст. Дар асри 18 дар Европа аз 
усулҳои химиявии кор карда баромадаи Розӣ ба таври васеъ истифода мекарданд. 
Масалан, химики ҳолландӣ Герман Бурҷаве асари худ “Элементҳои химиявӣ”-ро дар асоси 
асари “Китоб-ул-асрор” тартиб додааст, яъне дар аввал моддаҳо, баъдан асбобҳо ва дар 
ниҳоят равандҳои химиявӣ баѐн карда шудаанд.  

Саҳми барҷастаи Абубакр Муҳаммад ибни Закариѐи Розиро қайд карда гуфтан ҷоиз 
аст, ки ӯ дар “Китоб-ул-асрор” ба назарияи флогистон (муаллифони ин назария Г.Э Штал 
ва И.И. Бехер), ки дар инкишофи химия наќши муҳим бозида буд, то андозае асос 
гузоштааст [6,с.101]. 

5. Ибни Сино. Марҳилаи дигари рушди илми химия дар Шарқ бо номи олим ва 
мутафаккири машҳур, тадқиқотчии намоѐни ҳамон замон Абуалӣ ибни Сино вобаста аст.  

Абуалӣ ибни Сино (980-1037) файласуф, табиб, табиатшинос ва адиби машҳури 
тоҷик мебошад. Ибни Сино яке аз олимони машҳури Шарқ, энсиклопедист ва 
мутафаккире мебошад, ки бо тадқиқоти муҳимми худ дар инкишофи илми ҷаҳонӣ саҳми 

ниҳоят арзандае гузоштааст. Дар даҳсолагӣ сарфу наҳв ва илми адабро омӯхта, баъдтар 
асосҳои мантиқ, фалсафа, фиқҳ ва риѐзиѐтро аз бар кардааст. Дар охир ба омӯзиши тиб 
шуруъ намудааст. Онро низ ба хубӣ аз худ намуда, чунин таъриф додааст: «Тиб асосан 
ҳомии саломатӣ буда, касалро аз рӯйи нишонаҳои дар бадан оризшудааш шифо 
мебахшад» [1,с.515]. Ӯ аллакай дар синни 17-солагӣ чун олими баркамол ба воя мерасад. 

Осори Абулӣ ибни Сино ниҳоят зиѐданд. Ӯ зиѐда аз чорсад асар навиштааст, ки 
мутаассифона, баъзеи онҳо аз байн рафтаанд. Аз асарҳои маҳфузи мутафаккир, бахусус 
“Китоб-ул-шифо”, “Китоб-ул-наҷот”, “Ал-ҳосил в-ал-маҳсул”, “Ишорот ва танбеҳот”, 
“Донишнома” ва “Ал-қонун ф-ил-тиб” аҳаммияти бузурги таърихӣ, маданӣ ва илмӣ 
доранд. Ӯ ҳодисаҳои гуногуни табиатро ба таври дақиқ шарҳ дода, дар соҳаи илми 
табиатшиносӣ низ хизмати беандоза кардааст.  

А.Я. Борисов ба тадқиқоти Абуалӣ ибни Сино чунин баҳо додааст: “Ибни Сино аз 
ҷумлаи олимонест, ки наќши онҳо барои рушди илму маданият, фалсафа ва тиб дар 
Европа ниҳоят калон аст ва ҳеҷ гоҳ аз хотирҳо фаромӯш нахоҳанд шуд”. 

Мувофиқи маълумоти мавҷуда, зиѐда аз 100 асари Абуалӣ ибни Сино то замони мо 
омада расидаанд, ки аз онҳо 58 асари фалсафӣ, 20 асари тиббӣ, 11 асар оид ба 
табиатшиносӣ ва 4 асар марбут ба назм аст. 

Асари асосии Абуалӣ ибни Сино, ки ӯро дар ҷаҳон машҳур гардонидааст, “Ал-
қонун” мебошад ва он аз 5 ҷилд иборат буда, аз он табибони Шарқу Ғарб истифода 
мекунанд. 

Ҳангоми тадқиқи моддаҳо, Абуалӣ ибни Сино ба об аҳаммияти калон додааст. Ӯ 
обро ҳамчун офаранда, вайронкунанда ва ҳалкунандаи ҳамаи дигар ҷисмҳо (моддаҳо) 
ҳисобидааст. Дар мавридҳои алоҳида ҳалшавии ягон моддаро дар об аз як шакл ба шакли 
дигар мубаддалшавӣ мешуморад. Азбаски дар об металлҳои гуногун ба андозае ҳал 

мешаванд, Абуалӣ ибни Сино ба обҳои минералӣ диққати махсус медиҳад. Масалан, ӯ 
навиштааст, ки агар дар обҳои минералӣ миқдори муайяни тилло ва нуқра ҳал шуда 
бошанд, чунин обҳо ба организм таъсири хуб мерасонанд. Инчунин, ӯ оиди оби муқаттар, 
яъне оби бо усули буғронӣ тоза кардашуда, ки хосияти хуби ҳалкунандагӣ дорад, 
маълумоти пурра додааст. 

Абуалӣ ибни Сино ба металлҳо аҳаммияти ҷиддӣ медод. Ӯ мисли дигар 
химияшиносони замони худ ба симоб аҳаммияти аввалиндараҷа медиҳад. Инчунин, ӯ низ 
мисли пешгузаштагон ва ҳамзамонони худ тиллоро асоси ҳамаи металлҳо ҳисоб мекард. 

Дар асрҳои 9-11 дар Осиѐи Миѐна нисбат ба дигар металлҳо симобро зиѐд истифода 
мекарданд. Аз рӯйи баъзе маълумотҳо дар ин давра истеҳсоли симоб ба садҳо тонна 
расидааст. Намакҳои баъзе металлҳои вазнинро чун дорувор тавсия менамуданд. Ҳанӯз 
дар давраи Абуалӣ ибни Сино усулҳои тайѐр кардани намаки ош ва сулема (хлорати 

симоб) маълум буд. Хосияти заҳрнокии сулемаро дониста, ин моддаро чун дорувор 
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истифода мекарданд. Барои солим нигоҳ доштани дил ва тоза кардани хун истифода 
шудани тилло ва нуқра яке аз воситаҳои самарабахш дониста мешуд.  

Аз ҳамаи ин нишондодҳо ва ҳодисаҳои замона Абуалӣ ибни Сино бохабар буд ва ба 
онҳо бо чашми хирад нигоҳ мекард. Лекин ӯ дар тадқиқоти илмии худ аз ҳамзамононаш 
хеле пеш меистод. Масалан, ӯ ба ақидаи алхимиявии табдилѐбии металлҳои ғайриасил ба 
металлҳои асил зид буда, мубаддалшавии баъзе намуди металлҳоро ба металлҳои дигар 
имконпазир шуморидааст. Шояд олим дар ин ҷо хосияти дар амалгама (омехтаи ягон 
металл бо симоб) ҳосил намудани металлро дар назар дошта бошад. Алхимикҳо, - 
менависад Абуалӣ ибни Сино – хӯлаҳое ҳосил мекунанд, ки танҳо намуди зоҳирии онҳо ба 
металлҳои асил монанданд, лекин онҳо тилло ѐ нуқраи холис нестанд. Дар ин хусус ӯ 
навиштааст: “Имконияти бадалшавии як металл ба металли дигар то ҳол ба ман ноаѐн аст, 
ман инро имконнопазир мешуморам, чунки барои ин як роҳи муайяне нест” [6,с.103]. 

Абуалӣ ибни Сино ба таъсири байниҳамдигарии ҷисмҳо диққат додааст. Дар натиҷаи 
таъсири байниҳамдигарии ҷисмҳо пайвастагиҳое ҳосил мешаванд, ки миқдори яке аз онҳо 
нисбат ба дигараш зиѐд аст. Ҷисми одӣ ҳеҷ гоҳ ҷисми дигареро аз худ хориҷ карда 

наметавонад. Ба ҳамин тариқ, дар осори Абуалӣ ибни Сино мавҷудияти химияи 
ғайриорганикиро мушоҳида кардан мумкин аст. Ҳамин гуна фикрро як қатор 
тадқиқотчиѐни таърихи химия низ эътироф менамоянд. 

Асарҳои илмии Абуалӣ ибни Сино оид ба истифодаи растаниҳо чун доруворӣ ва 
тарзи тайѐр кардани дорувориҳои гуногун низ аҳаммияти оламшумули таърихӣ ва илмӣ 
доранд. Аз растаниҳои табобатии номбаркардаи ӯ дар тибби имрӯза васеъ истифода карда 
мешавад. Аз баъзеи ин растаниҳо дар саноати тиббӣ ба миқдори зиѐд доруворӣ истеҳсол 
мекунанд.  

Абуалӣ ибни Сино ба монанди Абубакр Муҳаммад ибни Закариѐи Розӣ 
энсиклопедисти ҳақиқӣ мебошад. Фаъолияти эҷодӣ ва илмии Абуалӣ ибни Сино аз ҳама 
бештар соҳаи тибро фаро гирифтааст ва бесабаб нест, ки ӯ дар Ғарб номи лотинишудаи 
“Авитсена”-ро сазовор гардидааст ва бо ин ном машҳуру маъруф аст. 

Бо қаноатмандӣ метавон гуфт, ки имрӯз аз эҷодиѐти ҳамаи мутафаккирони гузаштаи 
форсу тоҷик мардуми Шарқу Ғарб ҳамчун зербинои пешрафту тараққиѐти хеш истифода 
менамоянд. Муҳаммад Рашшод бо истинод аз Смит чунин менависад: «Берунӣ 
дурахшонтарин чеҳраи илмии замони худ дар риѐзиѐт буд ва урупоиѐн ҳикмати ҳиндуро 
ба василаи ӯ ѐд гирифтанд ва аз ин ҳайс мадюни вай мебошанд» [9,с.206]. Ҳамчунин оиди 
ин масъала мо дар ҷойи дигар чунин ишора намудаем: «Классикони мо, ба мисли: 
Абунасри Форобӣ, Абурайҳони Берунӣ, Ибни Сино, Носири Хусрав, Ҷалолиддини Румӣ, 
Саъдии Шерозӣ ва ғайра, ки имрӯзҳо тақрибан дар ҳамаи илмҳо аз осори онҳо босамар 
истифода мебаранд, пеш аз ҳама, файласуф буданд. Бо вуҷуди ин, аз ҳамаи илмҳои дигари 
замони худ низ маълумоти кофӣ (пурра) доштанд. Хусусан, Ибни Сино, бо вуҷуде ки дар 
се соҳаи илм: фалсафа, тиб ва адабиѐт тавоно буд, вале боз энсиклопедисти замони хеш 
буд, яъне аз дигар илмҳо низ бохабар буд» [11,с.40; 12,с.72]. 

Ҳамин тариқ, дар пайдоиш ва инкишофи илми химия ва дигар илмҳои табиӣ-риѐзӣ 
(дақиқ) саҳми дигар олимони асримиѐнагии форсу тоҷик, ба мисли Холид ибни Язид, 
Абурайҳони Берунӣ, Абумансури Муваффақ ибни Алӣ ал-Ҳиравӣ, Абуабдулаҳад ал-
Хоразмӣ, Абдулҳаким ал-Хоразмӣ ал-Косӣ ва дигарон хеле калон аст. Бояд донист ва 
пурра эътироф кард, ки ниѐкони мо дар инкишофи тамоми илмҳои ҷаҳонӣ, аз ҷумла 
илмњои дақиқ саҳми назаррас гузоштаанд.  

Муќарриз: Худойдодзода Ф.Б.- д.и.ф., профессори ДМТ 
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НАҚШИ МУТАФАККИРОНИ ФОРСУ ТОҶИК ДАР ПЕШРАФТ ВА ИНКИШОФИ ФАНҲОИ ДАҚИҚ 

Дар мақолаи мазкур оиди фаъолияти чанде аз мутафаккирони форсу тоҷик ба тарзи мухтасар сухан 
рафтааст. Муаллифон ҳамон паҳлуҳои фаъолияти эҷодии мутафаккиронро баѐн намудаанд, ки ба илмҳои 
табиӣ-риѐзӣ (дақиқ) бахшида шудаанд. Бояд қайд намуд, ки мақола аҳаммияти фалсафӣ дошта, аз ҷониби 

муаллифон ҳамчун маводи илмӣ-назариявӣ ҷамъоварӣ гардидааст. Муаллифон маводи мазкурро бо 
истифода аз сарчашмаҳои илмӣ-соҳавӣ гирдоварӣ намуда, қайд кардаанд, ки теъдоди он донишмандон ва 
мутафаккирони мо, ки дар ин соҳаи ҳаѐтан муҳим – пайдоиш ва инкишофи фанҳои дақиқ саҳм гузоштаанд, 

ниҳоят зиѐд. Мухтасаран бо шоҳкориҳои чанд нафари онҳо мепардозем, ки дар олам шуҳрат ва мақоми 
беназир доранд. Дар ибтидои мақола чанд мисраъ аз ашъори М. Иқбол, ки ба мавзуъ рабт дорад, ба унвони 

муқаддима оварда шуда, сипас таълимоти математикии мутафаккири барҷаста Муҳаммад Алхоразмӣ баѐн 
гардиааст. Ба ҳамин тариқ, аз таълимоти Умари Хайѐм, Ҷобир ибни Хайѐни Тўсӣ, Закариѐи Розӣ ва Ибни 
Сино ба тарзи мухтасар гуфта шудааст. Ҳамин тариқ, дар пайдоиш ва инкишофи илми химия саҳми дигар 

олимони асримиѐнагии форсу тоҷик, ба мисли Холид ибни Язид, Абурайҳони Берунӣ, Абумансури 
Муваффақ ибни Алӣ ал-Ҳиравӣ, Абуабдулаҳад ал-Хоразмӣ, Абдулҳаким ал-Хоразмӣ ал-Косӣ ва дигарон 
хеле калон аст. Бояд донист ва пурра эътироф кард, ки ниѐкони мо дар инкишофи тамоми илмҳои ҷаҳонӣ, аз 

ҷумла илмњои дақиқ саҳм гирифта буданд. Бо қаноатмандӣ метавон гуфт, ки имрӯз аз эҷодиѐти ҳамаи 
мутафаккирони гузаштаи форсу тоҷик мардуми Шарқу Ғарб ҳамчун зербинои пешрафту тараққиѐти хеш 
истифода менамоянд. 

Калидвожаҳо: нақш, мутафаккир, форс, пешрафт, фанҳои дақиқ, ал–ҷабр, тақвим, математика, 
алхимия, маъдан, намак, симоб. 

 

РОЛЬ ПЕРСИДСКИХ И ТАДЖИКСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ В ПРОГРЕССЕ И РАЗВИТИИ ТОЧНЫХ НАУК 

В данной статье кратко описывается деятельность некоторых персидских и таджикских мыслителей. 

Авторами выражены те стороны творческой деятельности мыслителей, которые посвящены естественно-

математическим (точным) наукам. Следует отметить, что статья имеет философское значение и собиралась 

авторами как научно-теоретический материал. Авторы собрали этот материал с использованием научных 

источников и отметили, что количество наших ученых и мыслителей, внесших свой вклад в эту жизненно важную 

область - возникновение и развитие точных наук - очень велико. Поэтому мы кратко обсудим достижения 

некоторых из них, имеющих уникальный статус и известность в мире. В начале статьи несколько стихов М. 

Икбала, относящихся к теме, приводятся в качестве введения, а затем объясняются математическое учение 

выдающегося мыслителя Мухаммада Аль-Хоразми. Точно так же в сжатой форме были изложены учения Умара 

Хайяма, Джабира ибн Хаяни Туси, Закарии Рази и Ибн Сины. Таким образом, вклад средневековых персидско-

таджикских ученых, таких как Халид ибн Язид, Абу Райхан Беруни, Абу Мансур Муваффак ибн Али ал-Хирави, 

Абу Абдуллахад ал-Хоразми, Абдул Хаким ал-Хоразми ал-Каси и др., весьма значителен. Важное значение в 

зарождении и развитии химической науки необходимо в полной мере признать. Наши предки внесли свой вклад в 

развитие всех мировых наук, в том числе и точных. Можно с удовлетворением сказать, что сегодня народы 

Востока и Запада используют творчество персидских и таджикских мыслителей прошлого как основу для своего 

прогресса и развития. 

Ключевые слова: роль, мыслитель, перс, прогресс, точные науки, алгебра, календарь, математика, 

уникальность, минерал, соль, ртуть. 
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THE ROLE OF PERSIAN AND TAJIK THINKERS IN THE PROGRESS AND DEVELOPMENT OF THE 

EXACT SCIENCES 

This article briefly describes the activities of some Persian and Tajik thinkers. The authors express those aspects of 

the creative activity of thinkers that are devoted to the natural-mathematical (exact) sciences. It should be noted that the 

article has a philosophical meaning and was collected by the authors as scientific and theoretical material. The authors 

collected this material using scientific sources and noted that the number of our scientists and thinkers who contributed to 

this vital area - the emergence and development of the exact sciences - is very large. Therefore, we will briefly discuss the 

achievements of some of them, which have a unique status and fame in the world. At the beginning of the article, several 

verses by M. Iqbal relating to the topic are given as an introduction, and then the mathematical teachings of the outstanding 

thinker Muhammad al-Khwarizmi are explained. Similarly, the teachings of Umar Khayyam, Jabir ibn Hayani Tusi, 

Zakaria Razi and Ibn Sina were presented in a condensed form. Thus, the contribution of medieval Persian-Tajik scholars 

such as Khalid ibn Yazid, Abu Raykhan Beruni, Abu Mansur Muwaffak ibn Ali al-Khiravi, Abu Abdullahad al-Khwarizmi, 

Abdul Hakim al-Khwarizmi al-Kasi and others is very significant. The importance of the origin and development of 

chemical science must be fully recognized. Our ancestors contributed to the development of all world sciences, including 

exact ones. It can be said with satisfaction that today the peoples of East and West use the work of Persian and Tajik 

thinkers of the past as the basis for their progress and development. 

Keywords: role, thinker, Persian, progress, exact sciences, aljebra, calendar, mathematics, alchemy, ore, salt, 

mercury. 
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ТДУ 1:16 (575.3)  

МАСЪАЛАИ МУНОСИБАТИ ЭЊСОСОТ БО АҚЛ ДАР ТАЪЛИМОТИ 
МАЪРИФАТИИ АБУНАСРИ ФОРОБЇ ВА НАСИРУДДИНИ ТЎСЇ 

 
Сулаймонов Б.С. 

Донишгоњи байналмилалии забонњои хориљии Тоҷикистон ба номи С.Улуғзода 
 

Масъалаи маърифат дар низоми фалсафии Абунасри Форобӣ ва Насируддини Тўсї 

ҷойгоҳи махсус дорад. Бояд ќайд намуд, ки ин масъала шуруъ аз нимаи дуюми асри 
гузашта то кунун мавриди пажуњиши муњаќќиќони ватанї ќарор гирифтааст. Аз љумла, 

М. Болтаев ва М. Диноршоев таваљљуњи худро ба љанбањои материалистӣ-маърифатии 

таълимоти ин мутафаккирон равона кардаанд. Сабаби чунин муносибат ба осори Форобӣ 
ва Тўсї ба он вобаста аст, ки дар он даврон идеологияи марксистї њукмрон буда, 
муњаќќиќон њамаљониба кўшиш менамуданд, ки дар таълимоти дилхоњ мутафаккири 
асримиѐнагї анъана ѐ тамоюли материалистиро пайдо намоянд. 

Чуноне медонем, дар даврони асримиѐнагї дар таълимоти аксар мутафаккирон, ки 
ба масъалаи маърифат бахшида шуда буданд, тамоюлњои динї-идеалистї ва мистикї 
афзалият доштанд ва дар онњо фаъолияти маърифатии инсон бо кадом як љавњари 
ѓайриматериалї вобаста дониста мешуд, ки он ба материя ва ба шуури инсон вобастагї 

надошт. Аммо назари Форобӣ ва Тўсї ба љавњар ва усулњои маърифат бунѐдан аз 

љањонбинии бештари гузаштагон комилан фарќ мекард. Дар ин масъала онҳо самти 
пешгирифтаи Арастуро пайравї мекарданд ва маърифатро њамчун раванди инъикоси ашѐ 
ва падидањои олами атроф дар руњи инсон баррасї менамоянд.  

Ба ҳамин хотир, масъалаи донишҳои маърифатӣ, ки ба эҳсосот ва ақл марбут аст, дар 

низоми фалсафаи ин ду мутафаккир ба таври густурда матраҳ гардидааст. Ин матлаб 

новобаста аз мураккабӣ аз зери назари муҳаққиқон дур намондааст. Дар ин ҷо, тафаккур 

бо ашѐ ва ҳодисаҳои алоҳидаи олами объективӣ алоқаи бевосита надорад ва маҳз сабаби 

ҳамин номутаносибияти раванди таҳқиқот гардидааст. Агар барои дарк ва шарҳи каму 

беш қаноатбахши эҳсосот ва дарки он рӯ овардан ба мушоҳидаҳои мустақим кифоя 

бошад, пас шарҳи тафаккур, ақл ва унсурҳои алоқаманди фаъолияти маърифатӣ бо ин роҳ 
имконнопазир аст. Њарчанд эњсос худ аз худ дониши умумиро инъикос намекунад, аммо 
бояд донист, ки калиди донишњои умумї ва алоњида мањз эњсос ба шумор меравад, зеро 
инсон сарчашмаи њар як мафњум ва муњокимаи тафаккурро танњо тавассути эњсос 
метавонад маърифат кунад. Аз ин љињат, Муаллими аввал гуфтааст: «Њар кї аз эњсос 
мањрум мешавад, аз дониш, ки бунѐди тафаккур аст, мањрум мегардад» [5,с.375]. 

Шинохти оқилона барои тафаккури тадриҷӣ ва воқеияти объективӣ, ба объекти 

шинохт, ба ҷаҳон, яке аз муҳимтарин масъалаҳои маърифат дониста мешавад. Ф.Энгелс 

дар ҳамин самт масъалаи асосии маърифатро дида, таъкид мекунад, ки «масъалаи 

муносибати тафаккур бо ҳастӣ самтҳои гуногун дорад, пас фикрҳои мо дар бораи олами 

атроф ба худи ин олам чї гуна алоқа доранд? Оѐ тафаккури мо метавонад ҷаҳони воқеиро 

дарк кунад? Оѐ мо метавонем дар ақидаҳо ва консепсияҳои ҷаҳони воқеӣ инъикоси 

воқеиятро нишон диҳем? Ин масъаларо дар забони фалсафӣ масъалаи ҳувияти тафаккур 

ва ҳастӣ меноманд» [13,с.283]. 

Ба ин матлаб машшоиѐни шарқӣ (Форобӣ ва Тӯсӣ) ба таври возеҳ таваҷҷуҳ зоњир 

намуда, муносибати тафаккур ба воқеияти объективиро на камтар аз дигар файласуфон 

баррасӣ намудаанд. Аммо, тасодуфан машшоиѐни шарқӣ як қатор саволҳои 

ҳалнашавандаро ба миѐн гузоштанд: Одам чӣ гуна фикр мекунад? Асбоби тафаккур чист 

ва он дар куҷо ҷойгир аст? Ҳангоми посух ба ин ва дигар саволҳо оид ба шарҳи табиати 

шинохти интеллектуалӣ, иртиботи он бо олами беруна ва узвҳои инсон тафаккури 

машшоиѐни шарқӣ хеле сода менамояд. Барои шинохти моҳияти тафаккур, ба истиснои 

Ибни Сино дигар пайравони ин мактаб хело кам таваҷҷуҳ зоњир кардаанд, ҳатто ба 

андозаи файласуфони қадим ҳам, ки онҳо ҳиссиѐт ва тафаккурро қобилияти ягонаи 

инсонӣ медонистанд, ҳамрадиф буда натавонистаанд. Масалан, Демокрит исбот карда 



110 
 

буд, ки «фикр бо эҳсос якхела аст ва онҳо аз як қобилият ба вуҷуд меоянд» [18,с.275]. 

Албатта, тафаккур бо ҳиссиѐт яксон нест ва инро машшоиѐн хуб дарк мекарданд. 

Тамоми душвории дарки моҳияти тафаккур низ дар ҳамин аст. Аммо Демокрит дуруст 

гуфт (С.Б.), ман ҳиссиѐт ва тафаккурро зуҳуроти ҳамон қобилияти инсонӣ – қобилияти 

инъикоси ҷаҳон ва шинохти он мешуморам. Барои Демокрит ин хулосаи табиист, ки аз 

консепсияи ӯ дар бораи моҳияти руҳ мебарояд. Аз дидгоҳи мутафаккирони машшоӣ ҳалли 

ин масъала бо мушкилӣ баррасӣ шуда аст. Онҳо чунин мепиндоштанд, ки руҳи 

ғайримоддӣ чизҳои моддиро чӣ гуна инъикос мекунад? Моҳиятеро, ки аз дарки инсон 

пинҳон аст ва ҳамзамон ҳадафи шинохти он аст, чаро ва чӣ тавр шинохтан мумкин аст? 

Механизми аз худ кардани руҳ, он донише, ки барои инсон аҳаммияти назариявию амалӣ 

дорад, кадом аст? Ин ва монанди ҳамин масъалаҳои илмӣ ҳамеша машшоиѐнро ба фикр 

кардан водор мекард. Масалан, Абунасри Форобї ҳамин гуна моњиятро тавассути 
муайянкунии вазифа ва њадафњои он муайян мекунад. Аз ин рў, аз нигоњи Форобї ин 
фарќияти хубест, ки тавассути он мо маърифати тамоми ашѐро, ки одам бояд донад, ба 
даст меорем.  

Аз рўйи аќидаи Форобї, сарчашмаи дониши ашѐ, аз як тараф, руњи инсон ва аз 
љониби дигар, аќли фаъол ба њисоб меравад. Таълимоти Форобї дар бораи моњияти 
маърифат, ки ба нафсияи Арасту мувофиќат мекард, бар хилофи назарияи ѐдоварї 
(анамнезис)-и Афлотун буд. Форобї чунин њисоб мекунад, ки идрокро ба хотира бурда 
расонидан мумкин нест, зеро хотира танњо барќароркунии дониши фаромўшшуда дар 
асоси алоќаи иттињодї мебошад. Вай мегўяд: «Ана дар ин бора Афлотун гуфта буд: 
«Идрок – ин хотира, аммо тафаккур ин кўшише ба сўйи донистан аст. Хотира саъй барои 
ба хотир овардан мебошад» [3,с.80].  

Бояд ќайд намуд, ки андешањое, ки Насируддини Тӯсӣ дар бораи равандҳои 

маърифат иброз доштааст, вобаста ба раванди таҳқиқот хусусияти диалектикї касб 
кардаанд. Шояд ин андешањои Тўсї тањти таъсири идеяњои Арасту, Форобї ва Ибни Сино 
ба вуљуд омада бошанд, вале ба аќидаи ў, «маърифати ашѐ њолати яклухт нест, балки 
вобаста ба нерумандї ва сустї, равшанию норавшанї, куллиѐту љузвиѐт, комилию 
нокомилии он дорои якчанд зина аст. Ваќте ки ягон ашѐро аз дур мушоњида карда, 
мефањманд, ки он моддї аст, аммо дарк карда наметавонанд, ки он сангию чўбї ѐ ягон 
мављуди зинда аст, пас маълум мешавад, ки дониши онњо доир ба ин љисм шубњанок, 
умумї ва нокомил аст. Аммо, агар баъдан бубинанд, ки ин љисм њаракаткунанда аст, пас 
маълум мешавад, ки он мављуди зинда аст. Њамин тавр, ин дониш нисбатан фањмотар, 
даќиќтар ва комилтар мегардад» [16,с.441]. 

Аз ин љо бармеояд, ки бартарияти Насируддини Тўсї дар ин самт аз пешиниѐн дар 

он аст, ки ҷавҳари маърифатпазирандаи ӯ хусусияти нисбї доштани дониши 
њосилшавандаро ќайд менамояд ва ба роњу воситањои комил гардонидани он, яъне чї гуна 
дониши нокомил нисбатан такмил дода мешавад, таваљљуњ зоњир мекунад. 

Масъалаи дигаре, ки диққати машшоиѐни шарқиро дар таҳқиқу шинохти маърифат 

ба худ ҷалб мекард, ин муносибати ҳиссиѐт ва идрок аст. Онҳо чунин меҳисобиданд, ки 

ҳиссиѐт ва идрок дар алоҳидагӣ ба шинохти инсон хос нест, балки донишеанд, ки инсонро 

аз дигар ҳайвонот фарқ мекунонанд. Ҳайвонот ҳеҷ донише надоранд, гарчанде ки онҳо 

тамоми ҳиссиѐти инсонро доранд. Ҳайвонҳо инстинкт (ғариза) доранд, ки ба ақидаи 

машшоиѐни шарқӣ, ҷойи зеҳн ва тафаккурро мегирад. Аз ин рӯ, дониш аз он шаклҳои 

тафаккур, ки дар сатҳи шинохти ҳассосӣ вуҷуд доранд, ба вуҷуд меояд ва онро метавон 

дар маҷмуъ ҳамчун инъикоси руҳи предмети шинохт муайян кард. 

Ҳамин тариқ, таълимоти машшоиѐн муайян месозад, ки амали ақл на ба воситаи 

аҷсоми мустақилона аст, балки дар заминаи донишҳои умумии маърифатие дониста 

мешавад, ки тавассути онҳо дар як сатҳи муайян дар бораи олам маълумот ба даст оварда, 

дар шинохти эҳсоси инсон ба нафс ва абзори он эхтиѐҷ доранд. Ба воситаи онҳо, 

маълумоти сарфи назар аз бартарии тамоюли материалистӣ, таълимоти оқилонаи 

машшоиѐни шарқӣ ба як қатор камбудиҳои ақлӣ рӯ ба рӯ буд:  

Якум, машшоиѐни Шарқ вазифаи ҳиссиѐт ва шинохти умумиро эътироф намуда, 
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таҷрибаро дар дарки моҳияти ашѐ бештар таъкид намудаанд. Бо вуҷуди ин раванди 

маърифатро бо ақл, бо қобилияти эҷоди абстраксияҳои инъикоскунандаи ҷиҳатҳои муҳим 

ва қонунҳои табиат алоқаманд медонистанд. 

Дар ин роҳ, онҳо ба илоҳӣ кардани ақл расида, низоми сунъии сатҳҳои гуногуни 

фаҳмиши оқилонаи ҷаҳонро ба вуҷуд оварда, ѐ ба худ гирифта, низоми синфҳо ва мулкҳои 

ҷомеаи феодалиро таҷассум мекунанд, ки танҳо ба воситаи ақли потенсиалӣ ѐ моддӣ, ки 

ба ҳама одамон хос аст. 

Дуюм, «Бо назардошти он ки тафаккур дар ҷон вуҷуд дорад ва ба воқеият мегузарад, 

бояд чизи оқилонае вуҷуд дошта бошад, ки мутафаккирро маҷбур кунад, ки аз имкон ба 

воқеият гузарад... Инро ақли амалкунанда (фаъол) меноманд. Он дар зеҳни мо (ҳангоми 

гузариш) аз эҳсос ва хаѐл амал мекунад, ақли мо ба амал намегузарад ва ҳангоме ки эҳсос 

ва хаѐл ба вуҷуд меояд, шаклҳои онҳо бо садамаҳои бегона омехта мешаванд ва онҳо 

мисли чизҳои дар торикӣ рухдиҳанда, мушоҳида мешаванд. Пас, инъикоси тафаккури 

амалкунанда ба хаѐлот меафтад, мисли нури офтоб дар торикӣ ба ашѐ меафтад ва 

шаклҳои абстрактии хаѐлӣ дар зеҳн ҳамчун инъикоси тасвири ашѐ тавассути рӯшноӣ ва 
оина дар чашм падидор мешаванд» [1,с.222]. 

Сеюм, дар натиҷаи ин, ҳузури донишҳои ғайри андӯхта дар ақл эътироф мешавад, ки 

ба шарофати он ақл дар ин бобат аз эҳсос болотар ҷой мегирад. 

Чаҳорум, ақл ҳамчун меъѐри ҳақиқат амал мекунад. Талаби асосии ақл дар ин 

маврид мувофиқати мафҳуми ашѐ бо воқеияти объективии он баррасӣ мешавад. 

Шинохти оқилона – шинохти мантиқӣ аст, аз ин рӯ, ба монанди дарки ҳиссиѐтӣ 

бевосита ба воқеият алоқаманд аст. Тафаккури инсон олами берунаро дар шакли том 

инъикос мекунад. Дар заминаи донишҳои умумии назарияи шинохти машшоиѐни шарқӣ 

чунин хулоса дуруст ва қонунист. Дар ин росто, Ал-Киндӣ навишта буд: «Намуди дигари 

шинохт ба моҳият наздиктар ва дуртар аз мо – ба шинохти эхсосӣ ва шинохти оқилона 

хеле одилонаанд, зеро онҳо предметҳои шинохти умумибашарӣ ва ягонаанд» [2,с.65].  

Ал-Киндӣ асосгузори мактаби машшоияи Шарқ фарқияти дониши ҳассос ва 

оқилонаро дар дарки образнок барои шинохти оқилона ғайриодӣ мепиндошт. Вале ин 

маънои онро надорад, ки шинохти оқилона бо фаъолияти беруна комилан алоқаманд 

нест. Шинохти оқилона тавассути шинохти ҳассос миѐнаравӣ мешавад. Мазмуни 

тафаккурро на предмети маърифат, балки олами объективии дар ҳиссиѐт додашуда 

муайян мекунад. Аммо, субъекти дарки ҳиссиѐт ва субъекти шинохти оқилона якхела 

нестанд. Ин тафовут ба худи олами объективӣ вобаста аст ва инъикоси он мавҷудияти 

фард ва умумияти ашѐ ва ҳардуи онро ба руҳи огоҳ мутааллиқ медонад. Форобї ин 

масъаларо пайгирӣ намуда, эҳсосот ва ақлро то дараҷаи инъикосшавандагии руҳи огоҳ 

мерасонад. Аз дидгоҳи ӯ, руњ абадї нест, чуноне Афлотун аќида дошт, балки он њамроњ бо 
љисм, ки омодаи ќабули ўст, пайдо мешавад. Аз љињати равонї неру руњро мањдуд 

менамояд. Дар ҳамбастагӣ ба раванд (неру ва руҳ) Форобї таълимот дар бораи дараљањои 

маърифатро ќайд менамояд. Аз љумла, ӯ дар китоби худ «Андешаҳои мардуми шаҳри 
фозилон» дар бораи ќисмњо ва неруи нафси инсонї сухан ронда, чунин таъкид менамояд: 

«Бо пайдоиш ва халқ шудани одам аввалин чизе, ки дар ў пайдо мешавад ин ќувва 
(ќобилият)-е мебошад, ки тавассути он ѓизо мегирад. Ин неруи ѓизогиранда хоњад буд. 
Сипас неруе (пайдо мегардад), ки ба воситаи он чизњои њисшавандаро, ба монанди 

гармию хунукї ќабул мекунад. Њамзамон, тавассути ҳамин қобилият ў мазза, бўй, овоз, 
(ахиран) ранг ва тамоми ашѐи дидашавандаро ба мисли нур дарк менамояд. Дар ин 
баробар, бо зуњури њиссиѐт, дар ў дастгоњи њиссие пайдо мешавад, ки ўро ба ќабул ѐ рад 
кардани чизњои њискардааш маљбур мекунад. Баъдан дар вай неруи дигар ташаккул 
меѐбад, ки тавассути он ў чизњои њисшавандаеро, ки дар нафси вай наќш мебанданд, њифз 
менамояд, пас аз нестшавии он (аз майдони) назорати њис неруи тасаввурот (хаѐлот) пайдо 
мешавад. Охирї њиссиѐтро бо якдигар муттањид ѐ ба даставу гурўњњо таќсим мекунад. 
Иддае – дурўѓ, дигарњо – њаќиќї ва он талошеро, ки ба чизи тасаввуршаванда тааллуќ 
дорад, њамроњї мекунад. Дар охир, неруи фикркунандае пайдо мешавад, ки тавассути он ў 
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объектњои маъќуларо дарк карда, зебоиро аз зиштї људо менамояд ва санъату илмро ба 
даст меорад» [3,с.265].  

Дар ин ҷо маълум мегардад, ки Форобӣ ба муњимтарин масъалаи маърифат – 

моњияти маърифат дар љараѐни фаъолият диққат дода, онро вобаста ба мавқеи 

ҷойгиршавиаш бо нишондоди таҳлилҳо синтез намудааст. Њарчанд Форобї масъалаи 
маърифатро дар асоси тањлили мероси атиќа баррасї мекунад, вале табиат ва моњияти 

маърифатро ӯ муайян намекунад, чуноне ки инро Афлотун ва Арасту тавассути 
муайянкунии мавзуи тањќиќоти он ѐ ба воситаи муайянкунии мафњумњои ба идрок 
муќобил, ба монанди тахмин ѐ надонистан, ѐ чизи доимї, ѐ чизи устувор анљом медоданд. 
Чуноне ки Афлотун тасдиќ мекард, идрок ин идрок аст, чунки он устувор мебошад, аммо 
на барои он ки он нисбї ѐ таѓйирѐбанда аст. Вале Форобї моњияти маърифатро тавассути 
муайянкунии вазифањо ва њадафњои он муайян мекунад. Аз нигоњи Форобї идрок ин 
фарќкунии даќиќе мебошад, ки ба воситаи он мо моњияти тамоми ашѐеро, ки бояд инсон 
онњоро донад, дарк менамоем. Дар ин маврид, ба аќидаи мутафаккир, сарчашмаи асосии 
дониш аз як тараф руњи инсонї, аз љониби дигар аќли фаъол ба њисоб меравад. Илова бар 
ин, идрок бо зуњурот ва моњиятњои умумї алоќаманд аст. Ба ќавли дигар, Форобї 
афзалияти кашфиѐт (илњом)-ро эътироф мекунад.  

Ба андешаи Тӯсӣ, бо ѐрии идрок иртибот ва муносибати ашѐ њосил гардида, 
њамзамон, барои мавќеъгирии инсон дар олами воќеї замина фароњам оварда мешавад. 
Дар зинаи тасаввурот бошад, дар асоси баѐдорї бо истифода аз хотира тимсолњои ашѐи 
олами воќеї ташаккул меѐбанд. Агар идрок бо роњи иртиботи бевосита бо олами беруна 
тимсоли комили ашѐро ба вуљуд орад, пас тасаввур метавонад дар либоси забонї 
аломатњои монанди ашѐро ба њам биѐрад ва дар ин баробар боз њам шакли инъикоси 
њиссї боќї монад.  

Ҳамин нуқтаи назар аз диди Тӯсӣ ба таври муфассал таҳқиқ шуда, ӯ дарки ақлро дар 

робита бо дарки эҳсосӣ тасодуфӣ мепиндошт. Объекти онро дар воқеият медонист, вале 

бо объекти дарки ҳиссиѐт яксон меҳисобид. Аз ин рӯ, ҳар он чизеро, ки материя дорад, 

вале дар якҷоягӣ бо материя дарк мешавад, метавон ҳамчун чизе дар руҳ инъикос кард, 

чунки дар ҳиссиѐт дарк карда мешавад ва он танҳо ҳамчун объекти дарки оқилона хизмат 

мекунад, на тасвирӣ. Аммо он чизе, ки материя дорад ва бо материя иртибот надорад, он 

гоҳ ҳеҷ гоҳ зоҳир намешавад. Мо дар бораи онҳо чизеро танҳо барои он изҳор мекунем, ки 

изҳороти мо дар ин маврид (мантиқӣ) зарур аст.  

Дар мавриди таълимоти Форобӣ дар бораи робитаи тафаккур ва ҳиссиѐт, 

А.Қосимҷонов таҳқиқот анҷом дода, онро чунин тавсиф мекунад: «Тафаккур ҳамчун сатҳи 

баланди маърифат ба маводи ҳассос асос ѐфтааст. Аммо ба таври қатъӣ бояд донист, ки 

ақл ба ҷуз дарк кардан дигар амалеро, ки ба он хос аст, ҳеҷ робитае надорад, ба истиснои 

қобилияти дарки маҷмуи ашѐ дар муқобили онҳо ва ифода кардани ҳолати ашѐи мавҷуда, 

аз онҳо (дар асл)» [10,с.132]. 
Тафаккур њамчун дараљаи нисбатан баланди маърифат, ба маводи њиссиѐт такя 

менамояд, вале бояд донист, ки аќл ѓайр аз идрок, амали дигари махсусе надорад, ба љуз 
аз ќобилияти дарки маљмуи ашѐ дар њоли зиддияти онњо ва њолати ашѐи мављударо нисбат 

ба он, ки (дар воќеъ) њастанд, дигар хел тасаввур мекунад. Пас тафаккур вақте ҳақиқӣ аст, 

ки сифатҳо ва хосиятҳои объективии предметро инъикос мекунад. Тафаккур ва ҷойгоҳи 

онро дар таълимоти Форобӣ А.Иванов тавсиф намуда, чунин менависад: «Эътиқоди амиқ 

ва дастрас будани ҳақиқати объективӣ ба шахс ва имконияти муқаррар намудани он яке 

аз шартҳои асосии таълимоти мантиқии Форобӣ мебошад, ки онро ҳамчун таълимот дар 

бораи воситаҳои дарѐфти ҳақиқат комилан тавсиф кардан мумкин аст. Ба ибораи дигар, 

дар ин ҳолат мувофиқати фикр ба воқеияти объективӣ мушоҳида мешавад» [12,с.85]. 
Таълимот дар бораи аќл яке аз масъалањои муњимтарини фалсафаи машшоиѐн ва 

хусусан, Форобї ва Тӯсӣ мебошад. Фањмиши ноќисии маърифати њиссї барои кушодани 
муносибатњо, алоќањо, ќонунмандии зуњурот ва фаъолияти амалї равона шудааст. 
Форобї ба моњияти маърифати оќилона ва усулњои ташаккули он таваљљуњи зиѐд равона 
мекунад. Агар ба ин назария жарфтар назар кунем, маълум мешавад, ки ин мафњум дар 
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тули ќарнњо, мувофиќи рушд ва таѓйирѐбии мактабњо ва љараѐнњои фалсафї инкишоф 
ѐфтааст. Воситаи маърифат ва касби дониш на танњо амал барои дарки њаќиќати ашѐ ва 
тарзи пайдошавии ин дарккунии ашѐ мебошад, балки саъю кўшиш ба тадбиќи њадафњои 
маърифат, њадафи асосии одам ба њисоб меравад.  

Форобї манфиатро бо дарки мављудияти аќл тасдиќ намуда, њифзу фањмишро 
муќоиса карда, мегўяд: «Ѓайр аз он амалњои ба инсон хос муќоисакунї, идоракунї, сиѐсат, 
баррасии оќибатњои ашѐ мебошанд. Дар ин кор ба њифзи ашѐи хусусї агар такя карда 
шавад, пас он аз иштибоњот ва хатоњо њифз карда мешавад. Зеро ашѐ бо ќисматњои худ ба 
якдигар дар тамоми муносибатњо монанд нахоњанд буд ва мумкин аст он чизе пайдо 
гардад, ки аз навъи он чизе бошад, ки њифз гардида буд. Агар такя ба асоси ашѐи умумї 
карда шавад ва ягон зуњуроте ба вуќуъ ояд, он ваќт он метавонад имконияти баргаштан ба 
асосњоро дошта бошад ва метавонад ин ашѐ бо он муќоиса карда шавад. Он ваќт комилан 
равшан мегардад, ки фањмиш нисбат ба њифз бењтар аст» [4,с.46].  

Насируддини Тӯсӣ дар ин раванд масъалагузориҳои илмии худро дар китобҳояш, 

махсусан, дар китоби «Асос-ал-иқтибос” баррасӣ намуда, иброз медорад, ки «маърифати 
аќлонї, ба фарќ аз шаклњои њиссї, на њамеша бо тимсолњои њиссї якљоя меояд, дар њоле 
ки дилхоњ тасвири њиссї дар инсон бар хилофи њайвонот, бо тимсолњои аќлонї њамроњ 
аст» [16,с.345]. 

Аммо ин ба он маъно нест, ки байни эњсос ва шуур алоќаи диалектикї вуљуд 
надорад. Тасдиќи ин иддао метавонад гуфтаи зерини мутафаккир бошад: «Бояд маълум 
бошад, ки њосил намудани маъќулот аз эњсос кори осон нест. Дар њама њолат шуур наќши 
асосї дорад. Бинобар ин, эњсоси аз шуур људокардашуда наметавонад ягон хел андешаи 
умумиро иброз намояд. Бо вуљуди ин, мулоњизаи махсуси алоњида берун аз раванди эњсос 
самаре надорад. Аммо, њангоме ки эњсосњои такроршавандаи тавассути аъзои њиссии 
беруна бавуљудомада дар руњи мо тимсолњои алоњидаро ба вуљуд меоранд, пас чунин 
такрори образњои алоњида тавассути эњсос дар шуур шакли умумиро ба вуљуд меоранд» 
[16,с.377–378]. 

Хулоса,  донишҳои маърифатии машшоиѐни шарқӣ, ки аз ҷиҳати моҳият ба 

метафизика ва тафаккур алоқамандӣ доранд, ҳангоми таҳлил дар онҳо камбудиҳои зиѐд 

ба назар мерасад. Ин хусусият ба характери идеалистии умуман фалсафаи онҳо ва 

махсусан, ба метафизикаи онҳо вобаста аст. Таълимот дар бораи руҳ ва дарки маҳдуди 

худи ҳамин раванди шинохт ҳамчун инъикоси сода дар руҳи объективӣ ба назар мерасад. 

Ин таълимот мазмуни донишро бо олами беруна пайваст ва ба он характери объективӣ 

бахшид. Вале дуализми руҳ донишеро, ки дар муносибати онҳо ба ҳамдигар ва ба бадан 

ҳамчун барандаи руҳ эътироф мешуд, дар шакли илмӣ баррасӣ кардан мехостанд, то 

дараҷае бо калавишҳо рӯ ба рӯ гардида, дар шакли том нишон дода натавонистанд. 
Муќарриз: Давлатов П.- н.и.ф., дотсенти ДМТ 
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МАСЪАЛАИ МУНОСИБАТИ ЭҲСОСОТ БО АҚЛ ДАР ТАЪЛИМОТИ МАЪРИФАТИИ АБУНАСРИ 

ФОРОБЇ ВА НАСИРУДДИНИ ТЎСЇ 

Муаллифи мақола яке аз масъалаҳои мубрам – муносибати эњсосона бо аќлро дар таълимоти 
Форобӣ ва Тӯсӣ баррасӣ намуда, иброз медорад, ки донишҳои маърифатӣ дар пайравӣ ба 
Муаллими аввал нахуст аз тарафи Форобӣ ҳамчун фаъолияти илмӣ мавриди таҳқиқ қарор 
гирифта, аз ҷониби файласуфони баъдї, махсусан Тӯсӣ рушд ѐфтаанд. Назарияи маърифатро 
муаллиф аз рӯйи асарҳои «Китоби њарфњо», «Роњњои касби саодат», «Андешаҳои мардуми шаҳри 
фозилон», «Дар бораи маънии аќл», «Моњияти саволњо», «Он чи пеш аз таълими фалсафа зарур 
аст», «Љамъ байни андешањои ду файласуф – Афлотун ва Арасту»-и Форобӣ ва «Асос-ал-иқтибос»-
у «Ахлоқи Носирӣ»-и Тўсӣ дар шакли мухтасар баррасӣ намуда, андешаҳои онҳоро аз нигоҳи 
аввал баррасӣ намуда, дар навбати дуюм, мавқеи мактаби машшоиѐнро бо пешиниѐн ба таври 
муқоиса матраҳ намудааст. Таҳлилҳои муаллиф нишонрас буда, исбот месозанд, ки машшоиѐни 
шарқӣ маърифати ашѐро яклухт напазируфта, табақабандии онҳоро ба куллиѐту ҷузъиѐт марбут 
донистаанд, ки ин нахустин иқдом дар шинохти маърифати илмӣ дониста мешавад. Муаллиф 
иброз медорад, ки андешаҳои маърифатии Форобӣ ва Тӯсӣ дар замони муосир барои рушди ин 
фан заминаи мусоид фароҳам оварда, инчунин, ба густариш ѐфтани тафаккури башарият таъсири 
мусбат мерасонанд. Аз хулосаи муаллиф бармеояд, ки Форобӣ ва Тӯсӣ дар баробари тақсиму 
таснифи маърифати илмӣ ва муайянсозии ҷойгоҳи эҳсосоту ақл раванди натиҷагирии дурустро ба 
роҳ монда, дар тақвияти ин илм ба методҳои дуруст ба даст овардани бозѐфтҳои илмӣ ва тарзи 
такмили онҳо таваљљуњ зоњир намудааст. 

Калидвожаҳо: маърифат, эҳсос, идрок, тасаввур, ҳиссиѐт, дониш, ақл, мантиқ, материя, тафаккур, 

неру, моҳият, қобилият, Абунасри Форобӣ, Насируддини Тӯсӣ. 
 

ВОПРОС СООТНОШЕНИЯ ЭМОЦИЙ И РАЗУМА В ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕНИЯХ АБУНАСРА 

ФАРАБИ И НАСИРУДДИНА ТУСИ 

Автор статьи рассматривает одну из актуальных просветительских средневековых проблем в учениях 

Фараби и Туси и указывает, что познавательные знания, вслед за первым Учителем, исследованы Фараби как 

научная деятельность и получили развитие его преемниками, в частности Туси. Теорию просветления автор 

рассматривает в краткой форме на основе трудов «Книга букв», «Пути профессии счастья», «О взглядах жителей 

добродетельного города», «О значении ума», «Суть вопросов», «Что необходимо перед изучением философии», 

«Сочетание мнений двух философов — Платона и Аристотеля» - Фараби и « Основа заимствования» и «Мораль 

Насири» Н. Туси, рассматривает, во-первых, их мнения, и во-вторых, анализирует положение школы 

перипатетиков по сравнению с учением предшествеников. Анализы автора показательны и доказывают, что 

восточные философы не принимали познание вещей в целостности, а относили их категоризацию к целостности и 

детализации, что считается первым шагом в признании научного познания. Автор подчеркивает, что 

просвещенные идеи Фараби и Туси в новейшее время дают благоприятную основу для развития этой дисциплины, 

а также могут положительно повлиять на совершенствование мышления человечества. Из заключения автора 

следует, что Фараби и Туси, наряду с разделением и классификацией научных знаний и выявлением места эмоций 

и разума, начали процесс правильных умозаключений, и в укреплении этой науки они обратили внимание на 

правильные методы получения научных выводов и способы их улучшения. 

Ключевые слова: гносеология, эмоция, восприятие, воображение, чувство, знание, разум, логика, материя, 

мышление, сила, сущность, способность, Абунаср Фараби, Насируддин Туси. 

 

THE PROBLEM OF THE RATIO OF EMOTIONS WITH REASON IN THE GNOSEOLOGICAL TEACHINS 

ABUNASR FARABI AND NASIRUDDIN TUSI 

The author of article considers one of relevant and educational medieval problems in teachings of Farabi and Tusi, 

and specifies what informative knowledge, following to the First Teacher, is investigated from Farabi as scientific activity, 

and gained development by his successors, in particular by Tusi. The author considers the theory of an enlightenment in a 

short form on the basis of the works "Book of Letters", "Ways of a Profession of Happiness", "About Views of Residents 

of the Virtuous City", "About Value of Mind", "Essence of Questions", "What Is Necessary before Studying of 

Philosophy", "Combination of Opinions of Two Philosophers — Plato and Aristotle" - Farabi and "A loan basis" and 

"Nasiri's Moral" of N. Tusi, considering first their opinions, and secondly, analyzes position of Peripatetic school in 

comparison with the doctrine of predecessors. Analyses of the author are indicative and prove that east philosophers did not 

accept knowledge of things of integrity, and referred their categorization to integrity and specification that is considered the 

first step in recognition of scientific knowledge. The author emphasizes that the enlightened ideas of Farabi and Tusi in the 

latest time give a favorable basis for development of this discipline and also can positively influence improvement of 

thinking of mankind. Follows from the conclusion of the author that Farabi and Tusi, along with division and classification 

of scientific knowledge and identification of the place of emotions and reason, began process of the correct conclusions, 
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and in strengthening of this science they paid attention to the correct methods of receiving scientific conclusions and ways 

of their improvement. 

Keywords: gnoseology, emotion, perception, imagination, feeling, knowledge, reason, logic, matter, thinking, force, 

essence, ability, Abunasr Farabi, Nasiruddin Tusi. 
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ТДУ:1(091) 
ТАЪЛИМОТИ ЗАРДУШТИЯ ВА ЗАМИНАЊОИ ПАЙДОИШИ ОН 

 
Камолова Х.Ќ. 

Консерватроияи миллии Тољикистон ба номи Талабхўља Сатторов 
 

Таълимоти ахлоқи зардуштӣ заминаҳои муайяни иљтимої-сиѐсї ва ахлоќї дорад, ки 

ќабл аз њама, ба онњо афкору ақидаҳои то зардуштї, аз ҷумла таълимоти ахлоќии динњои 

ибтидої, маздои куҳан, меҳрпарастӣ, зарвония ва ғайра таъсиргузор будаанд. 
“Маздоия, ки бо номи Маздоясно низ маъруф аст, таълимоти динию фалсафиест, ки 

аз давраи салтанати Модҳо (яъне асрҳои IX-X то милод) ва Ҳахоманишҳо (асрҳои VI-VII) 

то милод) дар сарзамини Эрон, Афғонистон ва Осиѐи Миѐна арзи ҳастӣ кардааст. Модҳо 

ва порсҳо, ки аз қавмҳои қадимтарини Эрони бостон ба шумор мераванд, ҳатто пеш аз он 

ки аз ватани аслии хеш, яъне кӯҳистони Помир ба Эрон муҳоҷират кунанд, пайрави оини 

Маздаясно буданд” [6,с.73-74]. Хулоса, маздоия яке аз қадимтарин шакли ҷаҳонбинии 

Эрони бостон буд. Аз дохили ин таълимот мазҳабҳои динии дигар, ба мисли таълимоти 

браҳмания ва дигар мактабҳои динию фалсафии Ҳинд нашъунамо ѐфтанд.  

“Мувофиқи таълимоти маздоия, олам аз ду мабдаъ иборат аст, яъне онро ду холиқ 

аст: Ҳурмуз [14,с.56] ва Аҳриман [14,с.56]. Ҳурмуз чунин мавҷудоти муқаддас ва ноаѐнест, 

ки дар осмон рӯйи санге сукунат дошта, нури абадие атрофашро печондааст. Инчунин, 

дар атрофи он шаш фаришта, ки ҳар кадомашон аз ҳар бахши олам намояндагӣ мекунанд, 

ҳузур доранд. Чунончи: Ваҳуман (Баҳман)-фариштаи ҳайвоноти аҳлӣ, ашуваҳишто 

(Урдибиҳишт)-фариштаи оташ, Ҳашотаровириѐ (Шаҳриѐр)-фариштаи фулузот, 

Спантоармояти (Исфанд)-фариштаи замин, Ҳурутот (Хурдод)-фариштаи об, Амртот 

(Мурдод)-фариштаи гиѐҳҳо. Дар баробари ин худи Ҳурмуз низ ҳамчун нигаҳбони ҳақиқату 

адолат қаламдод шудааст.  

Чи тавре ки дар боло зикраш рафт, Ҳурмуз ҳамчун манбаъ, ҳамчун холиқи хайр 

љилвагар шуда, ўро ҳамчун офарандаи замин, одамият ва покию ҳақиқат ситоиш 

намудаанд. Чунончи, дар катибае омадааст: “Заминро Оҳурамаздо офарид ва ҳам ўст, ки 

башарро халќ карда, ў худованди зиндагӣ, покӣ ва ҳақиқат аст” [14,с.56]. 

Дар дохили маздоия озодии мазҳаб хело ҳам васеъ буда, сулолаи Ҳахоманишҳо, ки 

пайрави оини Зардушт буданд, халқ дар интихоби мазҳаб озод буд. Сулолаи Ашкониѐн, 

ки худ мазњаби маздоия, оини Зардушт ва Меҳрро парастиш мекарданд, ба мазҳабҳои 
дигар њељ гуна фишорро раво намедонистанд. 

Меҳрпарастӣ дар асоси дини маздои куҳан, ки қувваи асосии ҳаракатдиҳандаи он аз 

муборизаи оштинопазири қувваҳои некиву бадӣ иборат буд, қомат афрохт. Зимни 

муборизаи мазкур дар дини маздоии куҳан, ки оганда ба ривоѐту асотири ба худ хосси 

дорои унсурҳои таквинӣ (офаринишӣ) ва ҷаҳоншиносӣ (космологӣ) буд, мақулаҳо ва 

сифатҳои ахлоқие ташаккул ѐфтанд, ки онҳо баъдтар дар шакли инкишофѐфта асоси оини 

меҳрпарастӣ ва якҷоя бо охирӣ заминаи асосии афкори ахлоқию ҷаҳоншиносии оини 
зардуштиро ташкил доданд. 

Дар Осиѐи Миѐна ва Эрони бостон яке аз аввалин таълимотҳои меҳрпарастӣ 
мебошад, ки Худои он дар замин зода шуда, баъди ба охир расидани рисолати заминиаш 

ба Осмон уруҷ кардааст ва ба худ ҷойгоҳи махсусе дар олами «барзах» (Албурзи афсонавӣ) 
интихоб намудааст.  

Зарвония дар таърихи маданияти маънавии Осиѐи Марказӣ ва Эрони аҳди бостон гоҳ 

ҳамчун равияи динии мустақил, гоҳ ҳамроҳ бо оини меҳрпарастӣ ва зардуштияву монавия 

амал мекарда ва гоҳо дар шакли таълимоти алоҳидаи динӣ таҷдид гардида, дар ҳама ҳолат 
заминаи асосии асотирию космологии адѐни мазкур хизмат кардааст. 

Роҷеъ ба маҳалли пайдоиши оини зарвония байни муаррихону фарҳангшиносон ва 

муҳаққиқон ақидаи ягона вуҷуд надорад, зеро иттилооти таърихӣ ва бостоншиносӣ дар ин 
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маврид хеле нодиранд. Меҳрпарастию зарвонияро аз ҷумлаи динҳои қадимаи ориѐӣ 

медонанд. Онҳо ҳангоми муҳоҷираташон ба сарзамини Осиѐи Миѐнаву Эрони бостон ва 

дигар сарзаминҳои ҳаволии он интишор ѐфта буданд. Қадимтарин нишонаи вуҷуди дини 

зарвониро муаррихони дин ва фарҳангшиносону олимон ба охирҳои ҳазораи дуюм ва 

авоили ҳазораи якум нисбат додаанд. 

Ин ақида бидуни тардид, мухолифони худро низ дорад. Баъзе муҳаққиқон ақида 

доранд, ки чун дар Авесто Зарвон ба унвони шахсияти хосу боаҳаммияте шинохта 

нашудааст, имкон дорад, ки Зарвон дар охири давраи миѐнаи тамаддуни эронӣ, яъне баъд 

аз давраи омезиши ориѐиҳо бо тамаддунҳои бумӣ дар Эрон бо номи Зарвон ва дар Ҳинд бо 

номи Парҷапасти машҳур гардидаанд. Аз ин рӯ, Зарвонро мутааллиқ ба тамаддуни бумии 

Осиѐи Ғарбӣ медонанд [2,с.160]. 

Фикру ақидаҳо оиди масъалаҳои вобаста ба зарвонпарастӣ гуногунанд. Дар ин бора 

аввал масоили куллиро мавриди баррасӣ қарор дода, баъд устура ва таълимоти 

зарвонияро манзури ҳамагон мегардонем.  

Академик М.Д Диноршоев таърихи пайдоиши зарвонияро наздиктар оварда, замони 

пайдоиши онро, ҳамчун ҷаҳонбинии дорои ҷанбаи динию мазҳабӣ, асрҳои 5-4-и пеш аз 

мелод медонад, ки аз он тақрибан дар асри 3 мелодӣ зарвонияи фалсафӣ ҷудо шуда, 

мактаби мустақили моддигароиро ташкил додааст [5,с.57]. 

Дар бораи пайғамбарон фикру ақида ва ривоятҳои гуногун вуҷуд доранд. Масалан, 

дар ду дини қадимаи ориѐӣ - зардуштия ва буддоия мушоҳидаи оини зардуштӣ паѐмбари 

он Зардушт, бар хилофи одамони маъмулӣ, ки ҳангоми таваллуд бо гиря ба дунѐ меоянд, 

бо ханда по ба арсаи вуҷуд ниҳодааст. Асосгузори буддоия - Буддо баробари таваллуд 

шудан ҳарф задааст. 

Дар бораи замони зиндагии Зардушт-сарояндаи панҷ «Готҳо» ѐ «Готҳои панҷгона» 

назарияҳои гуногуну носозгор иброз шудаанд. Ривояти суннатии зардуштиѐн замони 

зиндагии Зардуштро дар ҳудуди сесад сол пеш аз Искандар, яъне аз ҳудуди нимаи дувуми 

садаи ҳафтум то авоили шашуми пеш аз милод (солҳои 660 то 583 п.м.) медонад. Ин 

ривоят, ки мубтанӣ бар матнҳои порсии миѐна (Бундаҳишн ва ҷуз он) аст, зодрӯзи 

Зардуштро Хурдодрӯз (шашуми) моҳи фарвардин ва дуруст дар оғози чаҳорумин ҳазораи 

офариниши ҷаҳон таъин мекунад ва ногуфта пайдост, ки аз биниши асотирӣ ва нигариши 

динӣ моя мегирад [13,с.15]. 

Зардушт аз байни мардум бархоста, дар синни 7-солагӣ назди пирамарди донишманд 

ва порсои замон бо номи Бурзин дониш омӯхтааст. Дар синни 14-солагӣ бо тааммул ба 

баъзе розҳои офариниш пай бурда, бо мардум дар тамос шуд ва онҳоро дар ҳамон синни 

хурдсолӣ панду андарз медод. 

Ваҳй ба Зардушт ба мафҳуми каломи раббонӣ ва шуҳуди руҳонӣ расида буд. Ҳошими 

Разӣ ин ваҳйиро дар тадқиқоти худ чунин тасвир карда: «Фиристодаи Худованд Воҳу 

Манна, ки аз мамолики бузург аст, ба сурати сутуни азим аз нур ба Зардушт нозил мешуда 

ва дониши эзидӣ аз тариқи ин нур ба Паѐмбар мунтақил мегардидааст» [10,с.32]. Аз ин рӯ, 

Зардушт дар Готҳо гуфта: «Ман мехоҳам сухан бидорам аз он чи Маздои муқаддастар аз 

ҳама ба ман гуфт [ва] он каломест, ки шунидани он барои мардумон беҳтарин чизҳост…» 
(Яснои 5/45). 

Яке аз дурахшонтарин намудҳои паѐму омӯзиши Зартушт ин аст, ки нишоне аз 

тааббуд ва пазириши чашму гӯши баста дар он нест. Ӯ пайравони хешро аз фармонбарии 

кӯркўронаву ноогоҳона бозмедорад ва мегӯяд: «Он чиро, ки аз ман мешунавед, бо хиради 

дурусту маниши поку равшани хеш бисанҷеду арзѐбӣ кунед ва он гоҳ бипазиред». 

Мадори омӯзишҳои Зардушт дар «Гоҳон» бовар ба худовандии Маздо Аҳура 

офаридгори ягонаву вуҷуди ду «мену»-и ҳамзод ѐ ду «мену»-и оғозини офариниш, яъне 

«Спента Манийу» (Спандмену ѐ Менуи варҷованди офариниш) ва «Ангра Маинйу» 
(Анграмену ѐ Менуи ситез - андаву душман) дар баробари якдигар аст. 
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Фурӯзаҳои ҳафтгонаи Аҳура Маздо, ки Спандмену бартарини он - ҷост раҳнамуни 

офаридгон ба растагорӣ ва беҳрӯзианд ва дар ин миѐн нақши Аша аз ҳама намоѐнтар аст 

ва Ашаванон (раҳравони роҳи Аша) дар носозгориву ситезаҳои ҳамешагӣ бо Дурвандон 

(пайравони Дуруҷ) қарор доранд. Камтарин банде аз «Гоҳон» ҳаст, ки дар он сухане аз 
Аша ба миѐн наѐмада бошад. 

Ҷаҳонбинии бунѐдии Зардушт бар носозгории ин менувони дугона ва бар хешкории 

фурӯзаҳои ҳафтгона ва се ниҳод - «андешаи нек», «гуфтори нек» ва «кирдори нек» устувор 

аст ва набарди менувони носозгор мавзуи аслии ҳастӣ ва дарунмояи офаринишро ташкил 

медиҳад. Дар ин кашмакаши гарон ҳамаи офаридгори нек ҳавохоҳу пуштибони 

Спандменуянд ва ӯро дар баробари Анграмену то пирӯзии вопасин ѐрӣ мекунанд [10,с.38]. 

Бунѐди омӯзишу фалсафаи Зардушт бо куҳантарин бовариҳои ориѐиѐн, ки ба давраи 

зиндагии муштараки ҳиндувону эрониѐн мепайваст, тазоди оштинопазир дошт. Зардушт 

мутафаккири ҷасуру навоваре буд, ки андешаҳову боварҳои инқилобии хешро бо диққату 

тезбинии файласуфе равоншинос ва ҷомеашиносу андешаваре баландпарвозу оянданигар 

ва шоире пуршӯру ҳунарманд дар панҷ суруди ҷовидони худ ба ѐдгор гузошт [10,с.39]. 
Дар аввалин даъвати Зардушт нахустин шахсе, ки ба зардуштия гароид ва дини 

яккахудоиро пазируфта, аз оини қадимаи хурофотиву мавхумӣ ѐ худ чандхудоӣ даст 

кашид, писари амаки Зардушт Мадюмоҳ буд, ки баъдан то охири умр дар ин тасмимаш 

содиқ монд ва ҳамчун дӯсти вафодори Зардушт дар тамоми сахтиҳои зиндагӣ ҳамроҳаш 

буд. Бино ба маълумоти Фарҳангмеҳр дар асараш «Диди нав аз дини куҳан» дар Готњо 7 

нафар номи наздикони Зардушт омадааст, ки яке аз онҳо ҳамон Мадюмоҳ ва шаш нафари 

дигарашон - Пуручиста (духтари Зардушт), Фрашуштра (Фаршуштар), Ҷомосп, Фаряна ва 

Кайгуштосп бо бонуяш Ҳутавса мебошанд [12,с.305]. 

Дар китоби муқаддаси Зардушт «Авесто», дину оин, расму одати гузаштагони 

қадимаи мо инъикос ѐфтаанд. 

Дар «Ясно» Ҳоти 31, банди 11 чунин омадааст:  
Эй Маздо! 

Он гоҳ ки ту дар оғоз тану Дини маро биофаридӣ ва аз маниши хеш маро хирад 

бахшидӣ, он гоҳ ки ҷони маро тан падид овардӣ, он гоҳ ки маро неруи корварзӣ ва 

гуфтори роҳнамо арзони доштӣ [аз мо хостӣ, ки] ҳар кас бовари хешро ба озодкомӣ 
бипазирад [13,с.66]. 

Зардушт худоеро ба мо мешиносонад, ки сифатҳои некаш гирдо гирди ӯро гирифта 

ва ӯро дар банд гузорида ва аз ин роҳ зоти Худои бузургро аз гуноҳи равон сохтани бадӣ 

раҳоӣ додааст. Пас худои неки ӯ танҳо дар маниш аз ҳама бартар аст, на тавоноии бебанди 

моддӣ, ки ҳастиро дарҳам резад ва оини ниҳодаи худро табоҳ созад. Ин кӯшиши бузург 

барои нигаҳдошти озарми худо буд. Шигифт фикрест барои он замон ва шигифт аст барои 

ҳамаи замонњо, агар битавонем чашмони худро барои дарѐфти он боз кунем… [13,с.44]. 

Чуноне ки аз гуфтаҳои фавқ маълум мешавад, доираи комили оини зардуштӣ ду 

масъалаи муҳим - хилқати олам ва дарки онро, ки асоси ҷаҳоншиносии ҳар дини мутаол 

мебошад, дар бар мегирад. Дар он Аҳурамаздо мабдаву маншаъ ва мақсади асосии 

таквини олам дониста шуда, тамоми мавҷудоти олам ва муборизаву ситези қувваҳои 

мутазод боиси ҳаракат, кавну фасод, феълу инфиол ва пешрафту такомул мегарданд ва 

дар ниҳояти кор, нур бар зулмот ва некӣ бар бадӣ ғалаба карда, нуронии фарозамонӣ ѐ худ 

абадият ҳамчун дунболаи буъди моддии олами гетӣ муҷаддадан барқарор хоҳад шуд. Ба 

ибораи дигар, дар дини зардуштӣ чизи ҷолиб ва диққатҷалбкунанда он аст, ки қонунҳои 

ахлоқӣ дар доираи омӯза ва аҳкому усулҳои динӣ амал мекунанд. Дар ин оин ахлоқ воқеан 

аз дин ҷудо нест, балки ҷузви лоянфаку ҷудонопазири дин маҳсуб мешавад. Тавассути 

ҳамин қонунҳои ахлоқӣ Зардушт ба пайравони худ ваъда карда, ки барои одами одил 

саҳнаи охири зиндагӣ хушоянд ва бо саодату хушбахтӣ хотима пайдо хоҳад кард, 

накукорон дар биҳишт бо Аҳурамаздо пайванд хоҳанд шуд [13,с.504]. 
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Тарапоревала фурӯзаҳои офаридгорро ба ду гурӯҳи сетоӣ бахш мекунад ва ин 

гурӯҳҳоро ба ҷинси худ мутамоиз мешуморад. Дар тарҳи ӯ нахустин се фурӯза (яъне 

Ашаваҳишта, Воҳумана ва Хшатраваирйя) нарина ва дувумин се фурӯза (яъне Спента 

Арамаити, Ҳаурватат ва Амерретат) модиѐнанд.  

Ин гурӯҳҳо ба тартиб намоишгари ҷанбаҳои падариву модарии офаридгори ҷаҳон 

нисбат ба ҳастӣ ва офаринишанд. Аз ҷанбаи падархудоӣ Ардибиҳишт намоди ростиву 

некукорӣ ва иродаву хосту андешаи офаридгор аст, ки дар саросари ҷаҳони ҳастӣ равону 

пӯѐст ва одамӣ бо паймудани роҳи донишу омӯзишу корбандии андеша, метавонад бад-он 

даст ѐбад. Баҳман намоди андешаву маниши нек ва огоҳиву омӯзиши офаридгор аст ва 

одамӣ метавонад аз роҳи меҳрварзӣ ба ҳамаи падидорҳои неки офариниш бад-он бирасад. 

Шаҳривар намоди кору неруи офариниш ва тавони чирагӣ бар ҷаҳони ҳастӣ дар вуҷуди 

офаридгор аст ва одамӣ бо ѐфтани ҳои вижаи худ дар густураи ҳастӣ ва хидмат ба неруҳои 

некиву рӯшноӣ метавонад бад-ин намод бипайвандад. 

Аз ҷанбаи модархудоӣ Спандармад намоди пойдориву устувории офаридгор ва 

мазҳари имону кӯшиш дар роҳи ободонии ҷаҳон аст. Хурдод намоди кори пайваста ва 

ҳамешагии Аҳура Маздо ва мазҳари ҷунбишу такопӯ дар роҳи пайвастан ба камол аст. 

Амурдод намоди гавҳари абадии ҷаҳон ва ҷовидонагии офариниши Аҳура Маздо аст ва 

одамӣ бо ба даст овардани дарѐфте жарф аз ҳастӣ ва намудҳову намодҳои офариниш 

метавонад ба ҷовидонагӣ бипайвандад. 

Се фурӯзаи аввал сифатҳои Аҳура Маздоро ба унвони офаридгори Равон ва се 

фурӯзаи дувум вижагиҳои ӯро ба унвони офаридгори модда намоиш медиҳанд. 

Одамӣ Ардибиҳишт, Баҳман ва Шаҳриварро ба тартиб аз роҳи дониш, меҳрварзӣ ва 

хидматгузорӣ идрок мекунад. Ин се бо сар, дил ва дасти одамӣ пайванд доранд. Аммо 

барои пайвастан бо Аҳура Маздо ва дарѐфти комили ӯ бояд дониши андӯхтаи одамӣ бо 

меҳру шӯри зиндагӣ даромезад ва гулҳои шукуфони ин омезиш ба гунаи хидматгузорӣ ба 

ба шарият ба бор ояд. Танҳо дар он ҳолат аст, ки раҳрави ин роҳ ба имони устувор - 

Спандармад ва камол - Хурдод ва ҷовидонагӣ - Амурдод мепайвандад.  
Аз он чи гуфта шуд, доирае падид меояд, ки метавон онро Доираи камол хонд. 

Андешаҳо ва омӯзишҳои Зардушт дар мактабҳои фалсафиву ниҳодҳои гуногуни 

динии рӯзгорони куҳан бозтоби густурдае дошта ва таъсирҳои ошкору шинохтанӣ ба ҷо 

гузоштааст. Дар ин росто китобҳову гуфторҳои фаровоне ба нигориш даромада, ки баҳс 

дар бораи онҳо аз гунҷоиши ин гуфтор берун аст.  

Динакард-намунаи бузургтарин адабиѐти Авестои сосонӣ буда, дар он афкори динии 

зардуштия, инчунин донишҳои илмӣ, маълумоти таърихӣ, қиссаю ривоятҳои асотирӣ аз 

давраҳои қадим то таърихи ба вуҷуд омадани китоби муқаддаси зардуштиѐн ҷамъоварї 

шудаанд. Асли ин китоб дар замони Гуштоспшоҳи каѐнӣ тавассути яке аз шогирдони 
Зардушт навишта шуда буд [7,с.4]. Дар давраи Сосониѐн бо амри Ардашери Бобакон 

Тансар порчаҳои парокандаи онро гирд овардааст. Пас аз истилои араб Озарфаранбағ – 

писари Фаррухзод дар замони хилофати Маъмун онҳоро аз нав ҷамъоварӣ ва маҷмуае бо 

забони паҳлавӣ бо номи «Динкарт» тадвин намуд. «Динкард» аз 169 ҳазор калимаи 

паҳлавӣ ва 9 китоб иборат будааст, ки то замони мо фақат 7-тои он боқӣ мондааст. Ду 

китоби аввал ва оғози китоби сеюм бо мурури замон аз байн рафтаанд. 

Дар «Динкард» қариб тамоми асарҳои динии ба забони паҳлавӣ навишташуда дарҷ 

ѐфтаанд ва ѐ мазмуни онҳо мухтасаран баѐн шудааст.  

Мундариҷаи тамоми ҳафт китоби боқимонда аз ақидаҳои Зардушт, таърихи халқу 

қавмҳои гуногун бо динҳои маҳаллии онҳо ва ғайра иборатанд. Як боби китоби сеюм ба 

таърихи Авесто бахшида шуда, дар он ривояту афсонаҳо дар бораи тадвини китоби 

муқаддас, аз тарафи Искандари Мақдунӣ сӯзондани нусхаҳои он оварда шудааст. Дар 

китоби чаҳорум шарҳи таърихии Авесто идома ѐфта, дар бораи кӯшишҳои Шопури ll дар 

тасбиту тадвини он сухан меравад. Дар он ҳамчунин қайд шудааст, ки гӯѐ аввал шоҳ 
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Виштосп, ки дар интишори зардуштия нақши муайян дошт, барои ҷамъоварии Авесто 

иқдоми нахустинро анҷом додааст. Китоби панҷум роҷеъ ба тарҷумаи ҳоли Зардушт, аслу 

насаб ва муқаррабону хешовандони ӯ баҳс карда, зимни он бисѐр воқеаҳои таърихӣ баѐн 

шудаанд. Китоби шашум таълимоти фалсафию ахлоқии зардуштияро дар бар мегирад. 

Дар он баробари нишон додани ақидаҳои мазкур андарзҳои зиѐде оварда шудаанд, ки аз 

ҷиҳати адабӣ аҳаммияти зиѐдеро моликанд. Дар китоби ҳафтум аз замони Каюмарс сар 

карда то охирин пайғамбар - Сушиѐнис ва зиндагии Зардушт сухан рафтааст. 

Дар муқаддимаи ин китоб аз Каюмарс ба вуҷуд омадани аввалин завҷи инсонӣ, ки аз 

онҳо авлоди башар пайдо шудаанд, нақл шуда, пайваста баъзе воқеаҳои таърихӣ ва 

корнамоиҳои паҳлавонони асотирии халқҳои эронинажод – Сиѐмарк, Ҳушанг, Таҳмурас, 

Ҷамшед, Фаридун, Эраҷ, Кайхусрав ва ғайра шарҳу тафсир шудаанд. Дар маркази 

воқеаҳои таърихӣ худи Зардушт воқеъ буда, дигар воқеаҳои таърихӣ ба ӯ вобаста карда 

шудаанд. Китоби ҳаштуми «Динкард» як навъ феҳристи мундариҷаи матнҳои Авесто аст. 

Ба воситаи он фаҳмидан мумкин аст, ки Авестои давраи Сосониѐн аз ҷиҳати мазмуну 

мундариҷа ба «Дотик» (аз «дата»-ба маънои адлу инсоф буда, моҳиятан масъалҳои 

ҳуқуқии оини зардуштиро дар бар мегирад), «Гоносик» (шарҳи қоидаю қонунҳои дини 

зардуштӣ) ва «Ҳотикмансарик» - «суханони муқаддас»-и оини зардуштӣ ва андарзҳо) 

тақсим мешавад. Қисми зиѐди китоби нуҳум ба шарҳу баѐни мундариҷаи наскҳои 

«Гоносик» оид аст. «Динкард» воқеан донишномаи бузурги дини зардуштӣ аст ва калиде 

барои фаҳму дарки бисѐре аз матолиби Авесто ба масоили таърихӣ, адабӣ, динӣ ва 

фарҳангии маздаяснои зардуштӣ дар замони Сосониѐн мебошад. Чандин ҷилд аз ин китоб 

ба василаи муҳаққиқи англис доктор Вест тарҷума шуда ва дар зимни маҷмуаи тарҷумаи 

осори Сосониѐн дар «Кутуби муқаддаси Машриқзамин» ҷилдҳои 37 ва 47 ба чоп расонида 

шудааст. Матни пурраи «Динкард» солҳои 1847-1928 дар Бомбей бо кӯшиши дастур 

Баҳроми Санҷана ба табъ расидааст.  

«Бундаҳишн», китоби алоҳидаи дини зардуштӣ оид ба хилқат, дар талаффузи форси 

миѐна «Бундаҳишн» («Bundahisn») хонда мешавад. «Бун» маънои оғоз ва «даҳишн» - додан 

ѐ офаринишро дорад, ки дар таркиб маънии «Офариниши оғозин»-ро медиҳад. Он 

муҳимтарин номаи паҳлавии зардуштия буда, дар асри 9 таълиф шудааст. Гирдоварандаи 

ин асар Озарфаранбағи Додагӣ ва ѐ ба қавле Товодиѐи Додвеҳй аст. Он дорои 13000 

калима мебошад. Маъмулан ду «Бундаҳишн»-ро аз ҳам фарқ мекунанд. Якеро 

«Бундаҳишни бузург» ва ѐ «Бундаҳишни эронӣ» меноманд, ки дар Эрон китобат шудааст 

ва дигареро «Бундаҳишни ҳиндӣ» ѐ «Бундаҳишни хурд» мегӯянд, зеро он дар Ҳиндустон ба 

китобат расидааст. Номи аслиаш «зандогоҳӣ» будааст. Аз «Бундаҳишни бузург» се 

дастнавис боқӣ монда. Фарқи «Бундаҳишни бузург» аз «Бундаҳишни хурд» дар он аст, ки 

аввалӣ дорои матни комили донишҳои илмӣ будааст ва охирӣ фақат мазмуни мухтасари 

«Бундаҳишни бузург»-ро дар бар дошта. «Бундаҳишни хурд»-ро маъмулан намунаи 

«Бундаҳишни эронӣ» медонанд. Онро яке аз зардуштиѐни эронӣ бо номи Меҳрубони 

Кайхусрав дар Бомбей соли 1311 шамсӣ баробар ба 1894 мелодӣ таълиф намудааст. 

«Бундаҳишни хурд»-ро Фердинанд Юсти соли 1967 бо муқаддимаи муфассал ва 

тарҷумаи феҳрист дар Лейпсиг ба табъ расонидааст. Аз се нусхаи мавҷудаи «Бундаҳишни 

бузург» як нусхаи онро Ҳирбад Таҳмурас бо писараш Диншоҳ бо пешгуфтори муфассале 

соли 1908 дар Бомбей бо унвони «Маҷмуаи матнҳои паҳлавӣ» ба муносибати ҷашни 50-

солагии малика Виктория интишор дода буд [11,с.203]. Умуман, қадимтарин нусхаи 

“Бундаҳишн”-ро мутааллиқ ба асри 12 медонанд. 

Дар Ғарб роҷеъ ба оини зардуштӣ корҳои зиѐдеро ба сомон расонидаанд, яке аз 

чунин муҳаққиқон Вилл Дурант мебошад, ки бо асараш «Таърихи тамаддун» дар олами 

Ғарб номвар гардидааст. Дар ин асари бисѐрҷилдаи худ ӯ бахшҳоеро ба таҳқиқи фарҳанги 

Осиѐи Миѐнаву Эрони бостон бахшида, роҷеъ ба Зардушт ва оини ӯ чунин навиштааст: 

«Он чи Зардушт оварда буд, дар оғози кор ба ақидаи яктопарастӣ бисѐр наздик буд, ҳатто 
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дар он замон низ, ки Аҳриману арвоҳ вориди ин дин шуд, ба андозае, ки дар дини масеҳӣ 

ба шаѐтин ва фариштагони худ аз тавҳид ҳикоят мекунад, он дин низ намояндаи тавҳид 
буд» [4,с.542]. 

Чунин фикри муҳаққиқи таърихи тамаддун, ки дини зардуштиро ба яктопарастӣ хеле 

наздик медонад, асоси мантиқӣ дорад [4,с.542]. 

Таъйиди чунин фикрро дар суханронии донишманди шинохтаи Эрон Яҳѐ Зако, ки 

таҳти унвони «Партави навин бар дини Ҳахоманишиѐн» дар шашумин Кунгураи ҷаҳонии 

бостоншиносӣ ва ҳунари Эрон (Оксфорд 1972) мушоҳида карда метавонем. Ин суханронӣ 

на фақат аз назари таърихи адѐн ҷолибу пурарзиш аст, балки аз назари таърихи ҳунару 

бостоншиносӣ низ дорои аҳаммият мебошад. Яҳѐ Зако зимни баррасии манбаъҳои асосии 

лавҳҳо ва навиштаҳои ғайриэронии бостон роҷеъ ба Ҳахоманишиѐну мазҳаби онон, 

ишораҳои нисбатан фаровон, вале мубҳаму мутаноқизи таърихнависон ва нависандагони 

классики Юнон дар бораи ақоиду маросими мазҳаби Ҳахоманишиѐн ва ишораҳои бисѐр 

маҳдуд дар навиштаҳои паҳлавӣ ва шоҳномаҳо ба чунин хулосае расидааст, ки Аҳурамаздо 

дар тамоми навиштаҳо ҳамчун бузургтарин худо ѐд шуда, дар куҳнатарин катибаҳо 

лавҳҳои Ориѐрамна (640-590 то милод) бо ибораҳои Аҳурамаздо «бузургтарини худоѐн» ѐ 
худ «Худои бузург» ва дар «Аршоспа» «худои бузург, ки бузургтарин худоѐн аст» 
истифода шуданд [11,с.232]. 

Чунин иборатҳо ва иттилооте, ки дар манобеи ѐдшудаи фавқ омадаанд, ба он 

далолат мекунанд, ки дар қарни ҳафтуми пеш аз мелод ғайр аз Аҳурамаздо худоѐни дигар 

низ парастида мешуданд, ки чун дар дараҷаи дуюм қарор доштанд, номи онҳо бурда 

нашудаанд. Бо тасдиқи Яҳѐ Зако танҳо дар катибаи Бесутун аз Аҳурамаздо 62 бор ѐд 

шудааст ва ӯ дар раъси худоѐн қарор гирифта. Дар матни аккодии катибаи Доро дар 

Ҳамадон низ гуфта шуда, ки «Аҳурамаздо аз ҳар худои дигар бузургтар аст» [9,с.148]. Вале 

аз замони Ардашер сар карда номҳои дигар, ба мисли Меҳру Ноҳид ва Баҳром дучор 

мешаванд, ки Авестои мутааххир онҳоро дар радифи эзидон ѐ худ ѐварони Аҳурамаздо 

қарор додааст. 

Чун густариши дини зардуштӣ бештар дар аҳди Ҳахоманишиѐн буда, дар ин бора 

олимони зиѐде, таҳқиқот бурдаанд. Яке аз чунин олимони Ғарб Душен Гуиллемин 

мебошад. Назари ӯ дар ду китобаш таҳти унвонҳои «Зардушт ва ҷаҳони Ғарб» ва «Дини 

қадимаи Эрон» матраҳ шуда. Ӯ дар асарҳояш масъалаи мавриди назарро таҳти баррасӣ 

қарор дода, суоле ба миѐн гузоштааст, ки «Оѐ Аҳурамаздо қабл аз Зардушт вуҷуд 

доштааст». Дар посухи ин суол ӯ ба тардид дучор шуда, дар осори ѐдшудааш гоҳ қабл аз 

Зардушт вуҷуд доштани Аҳурамаздоро эътироф кардааст ва гоҳ ин худои оини 
зардуштиро зода ва парвардаи худи Зардушт пиндоштааст [11,с.232-233]. 

Аз ин ҷо маълум мешавад, ки Зардушт ҳам худои ягонаи худ Аҳура маздоро 

мепарастад ва ҳам инсонҳоро ба роҳи рост ҳидоят мекунад. Дар роҳи амалӣ гардидани 

мақсадҳои худ пайравони Зардушт агар, аз як тараф, худашон кӯшишу ғайрат намоянд ва 

намунаи ибрати дигарон бошанд аз тарафи дигар, ҳамеша хостори ѐрию имдоди Аҳурои 

ҳоҷатбароваранда мебошанд. 

Ҳамин тариқ, Зардушт мазҳаби худро бар пояи ахлоқ қарор дод. Дар замоне ки 

мардум худоҳои зиѐдеро мепарвариданд, Зардушт пояи мазҳаби худро бар яктопарастиву 

ахлоқ устувор дошт ва ба халқ фаҳмонд, ки мақсуд аз мазҳаб пайравии ахлоқи неку ва 

ростиву дурустист. Ӯ андешаву гуфтору кирдори некро усули дин қарор дод ва роҳи 

наҷотро бо пайравӣ аз ин се асл таълим фармуд.  
Муќарриз: Сафаров С.С.- профессори КМТ ба номи Т.Сатторов 
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ТАЪЛИМОТИ ЗАРДУШТИЯ ВА ЗАМИНАЊОИ ПАЙДОИШИ ОН 

Дар мақола муаллиф ҷанбаҳои асосии таълимоти зардуштиро таҳлил намудааст, ки тамоми соњањои 
ахлоќи инсониро дар бар мегиранд. Дар китоби муќаддаси Зардушт «Авесто», дину оин, расму одати 
гузаштагони ќадимаи мо инъикос ѐфтаанд. Доираи комили оини зардуштї ду масъалаи муњим - хилќати 
олам ва дарки онро, ки асоси љањоншиносии њар дини мутаол мебошад, дар бар мегирад. Дар он Ањурамаздо 
мабдаву маншаъ ва маќсади асосии таквини олам дониста шуда, тамоми мављудоти олам ва муборизаву 
ситези ќуввањои мутазод боиси њаракат, кавну фасод, феълу инфиол ва пешрафту такомул мегарданд ва дар 
нињояти кор, нур бар зулмот ва некї бар бадї ѓалаба мекунад. Тавассути њамин ќонунњои ахлоќї Зардушт 
ба пайравони худ ваъда карда, ки барои одами одил сањнаи охири зиндагї хушоянд ва бо саодату хушбахтї 
хотима пайдо хоњад кард. Таълимоти Зардуштия ба василаи фалсафаи худ раиятро аз бори сангини 
маросими зоњирї озод сохт ва асоси мазњаби худро бар пояи ахлоќ ќарор дод. Маќсуд аз таълимот пайравї 
аз ахлоќи неку ва ростиву дурустист. Ў андешаву гуфтору кирдори некро усули таълимоти хеш ќарор дода, 
роњи наљотро бо пайравї аз ин се асл таълим фармуд. Дар китоби “Авесто” на танњо соњањои гуногуни 
дониш, расму одати аљдодони ќадимаи мо инъикос ѐфтаанд, балки он ќадимтарин таълимотест, ки 
инсонњоро дар чањорчўбаи ахлоќ нигоњ медорад. 

Калидвожаҳо: таълимот, мазҳаб, пайдоиш, замина, маздоия, зардуштия.  
 

УЧЕНИЕ ЗОРОАСТРИЗМА И ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

В статье автор проанализировал основные аспекты зороастрийского учения, включающего в себя все 

области человеческой этики. В священной книге Заратустры «Авесте» отражены религия, обычаи, обычаи наших 

древних предков, это древнейшее и важнейшее произведение, помогающее историческому развитию общества и 

улучшению жизни человека. Полный круг зороастризма включает в себя два важных вопроса - сотворение мира и 

его понимание, что лежит в основе мировоззрения каждой универсальной религии. В ней Ахурамазда считается 

источником и главной целью сотворения мира, а все существа мира и борьба и столкновение противоборствующих 

сил ведут к движению, распаду и тлению, изменению и прогрессу, и в конце концов, свет побеждает тьму, а добро 

побеждает зло. Через эти нравственные законы Зороастр обещал своим последователям, что последний этап жизни 

для праведника будет приятным и завершится счастьем. Учение зороастризма своей философией освобождало 

людей от тяжкого бремени внешних обрядов и основывало их религию на этике. Цель обучения – следовать 

добрым нравам и истине. Он сделал добрые мысли, слова и дела методом своего учения и учил пути спасения, 

следуя этим трем принципам. Книга «Авеста» не только отражает различные области знаний, обычаи наших 

древних предков, но является древнейшим учением, удерживающим людей в рамках нравственности. 

Ключевые слова: религия, секта, монотеизм, доктрина, брахманизм, зороастризм, последование. 

 

THE DOCTRINE OF ZOROASTRIANISM AND ITS ORIGIN 

In the article, the author analyzed the main aspects of Zoroastrian teachings, which includes all areas of human 

ethics. In the holy book of Zarathustra "Avesta", the religion, customs, customs of our ancient ancestors are reflected, it is 

the oldest and most important work that helps the historical development of society and the improvement of human life. 

The full circle of Zoroastrianism includes two important issues - the creation of the world and its understanding, which is 

the basis of the worldview of every universal religion. In it, Ahuramazda is considered the source and the main purpose of 

the creation of the world, and all the creatures of the world and the struggle and conflict of opposing forces lead to 

movement, decay and corruption, change and progress, and in the end, light wins over darkness and good wins over evil. 

Through these moral laws, Zoroaster promised his followers that the last stage of life for a righteous person will be pleasant 

and will end with happiness. The doctrine of Zoroastrianism with its philosophy freed people from the heavy burden of 

external rites and based their religion on ethics. The purpose of teaching is to follow good morals and the truth. He made 

good thoughts, words, and deeds the method of his teaching and taught the way of salvation by following these three 

principles. The book "Avesta" not only reflects various areas of knowledge, the customs of our ancient ancestors, but is an 

ancient teaching that keeps people within the framework of morality.  

Keywords: religion, monotheism, doctrine, Brahmaanism, Zoroastrism, sequence.  
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ТДУ:101.1:316 

ВАО ҲАМЧУН ВОСИТАИ ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАҲОИ ИҶТИМОЇ-СИЁСЇ ДАР 

ҶОМЕАИ ТОҶИКИСТОНЇ: ТАҲЛИЛИ ИҶТИМОЇ-ФАЛСАФЇ 
 

Мањмадизода Н.Д., Ятимов С.Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар даҳсолаҳои охир дигаргуниҳои тарзи ҳаѐти ҷамъиятӣ ба тағйирпазирии 
аксарияти институтҳои иҷтимоӣ оварда расонид. Яке аз чунин институтҳо воситаҳои 
ахбори умум ба ҳисоб мераванд, ки аз замони пайдоиши худ, дар доираи равандҳои сиѐсӣ 
аҳаммияти бузургро касб намудаанд. Дар алоқамандӣ бо тағйиротҳои ҷиддӣ дар ҷомеа, 
омӯзиши нақш ва мақоми матбуоти даврӣ дар ҳаѐти ҷамъиятиву сиѐсӣ муҳим ва актуалӣ 
мегардад.  

Яке аз самтҳои асосии фаъолияти институтҳои матбуоти даврӣ ташаккули афкори 

ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад, ки дар равандҳои тағйирпазирии тарзи ҳаѐти ҷамъиятӣ муҳим 
мегардад. Маҳз мазмуну мундариҷаи матбуоти даврӣ ба ташаккули афкори мусбӣ ѐ 
манфии ҷамъиятӣ нисбат ба раванди сиѐсӣ ѐ унсурҳои алоҳидаи он мусоидат менамояд.  

Афкори ҷамъиятӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаѐтан муҳимми ҷомеа ҷой дошта, нисбат ба 
ҳар як масъала пайдо намешавад. Ба доираи афкори ҷамъиятӣ, чун қоида, танҳо ҳамон 
далелҳо, ҳодисаҳо ва равандҳо ворид мешаванд, ки ҷолибияти ҷамъиятӣ доранд, дорои 
таснифоти гуногун буда, имконияти баҳсу баррасиҳоро ба миѐн меоранд.  

Аксарияти муҳаққиқон қайд менамоянд, ки матбуоти даврии муосир танҳо ба 
воситаи идоракунии ҷомеа мубаддал гардида, чунин вазифаҳои аввалиндараҷаи худ, ба 
монанди таҷассуми манфиати ҷомеа, воситаи назорати фаъолияти ҳокимият, пешниҳоди 
иттилооти объективӣ ба ҳокимият оид ба муносибати аҳолӣ ба ҳокимият, миѐнарав дар 
муносибатҳои тарафайни ҷомеа ва ҳокимиятро аз даст додааст. Қайд намудан зарур аст, 
ки то нимаи дуюми солҳои 80-уми асри ХХ дар Тоҷикистон муассисони матбуоти даврӣ 
сохторҳои ҳизбиву шуравӣ ба ҳисоб мерафтанд. Маблағгузории фаъолияти матбуоти 
даврӣ аз ҳисоби буҷаи давлатӣ амалӣ мегардид. Аз ин хотир, мазмуну мундариҷаи 
матбуоти даврӣ ба ташаккули афкори мусбӣ нисбат ба раванду ҳодисаҳои ҷомеаи 
сотсиалистӣ равона гардида буд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки то ин давра матбуоти 
даврӣ дар ин самти фаъолият ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардида буд.  

Қайд намудан зарур аст, ки дар ин давра дигаргуниҳои куллӣ дар соҳаи танзими 
қонунгузорӣ ва маъмурии фаъолияти матбуоти даврӣ ба миѐн омаданд. Дар Иттифоқи 
Шуравӣ ҳуқуқи мутлақи нашри рӯзномаву маҷаллаҳо ба мақомоти ҳизбиву шуравӣ 
тааллуқ дошт, ки ҳаматарафа фаъолияти нашрияҳоро аз интихоби рӯзноманигорон то 
муайян намудани мазмуну мундариҷаи рӯзномаҳо танзим менамуданд. Ислоҳоти сиѐсӣ, 
иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба тағйирот дар соҳаи танзими ҳуқуқии фаъолияти матбуоти даврӣ 
оварда расониданд.  

Тағйиротҳо дар системаи матбуоти даврӣ дар оғози солҳои 90-ум нисбатан назаррас 
мегарданд, ки бо қабули Қонуни Иттињоди Шуравӣ «Оид ба матбуот ва дигар воситаҳои 
ахбори умум» алоқаманд аст [7,с.121]. Дар натиҷа, дар кишвар рӯзнома ва маҷаллаҳои нав 
пайдо мешаванд, навъи нашрияҳо васеъ мегардад, рӯзномаҳои ғайридавлатӣ ташаккул 
меѐбанд. Дар натиҷаи сиѐсати ошкорбаѐнӣ таркиши иттилоотии озодии афкор ва 
иттилооти нав барои матбуоти даврӣ ба миѐн омад, ки пештар дастраси доираи васеи 
оммаи мардум набуд. Чунин шуморида мешуд, ки матбуоти даврӣ дар системаи мавҷудаи 
тағйирѐбанда мавқеи худро пайдо намуд ва ба институти муҳимми ҷамъиятӣ мубаддал 
гардид, ки аз бисѐр ҷиҳат ба ташаккули тасаввуроти ҷамъиятӣ таъсири амиқ мерасонад.  

Қайд намудан зарур аст, ки муассиси аксарияти нашрияҳои нав иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ ва шахсони воқеӣ ба ҳисоб мерафтанд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки мазмуну 

мундариҷаи рӯзномаҳои нав аз рӯзномаҳои мавҷуда ба куллӣ фарқ менамуданд ва ба 
дигаргун шудани афкори ҷамъиятӣ дар кишвар мусоидат намуданд. Дар саҳифаҳои 



125 
 

матбуоти даврӣ, асосан мақолаҳо дар мавзуи проблемаҳои ҷойдошта, вазъияти иҷтимоиву 
иқтисодӣ, камбудиву нарасидани молу маҳсулоти ниѐзи мардум нашр мешуданд, ки 
албатта, ба афкори ҷамъиятӣ таъсир мерасониданд.  

Бад гардидани вазъияти иҷтимоиву иқтисодӣ, боло рафтани арзиши нашри 
рӯзномаву маҷаллаҳо ва дастраси мардум гардонидани он, рақобат байни нашрияҳо дар 
шароити гузариш ба иқтисодиѐти бозоргонӣ боис гардиданд, ки нашри як қатор 
рӯзномаву маҷаллаҳо қатъ гардад [6,с.13-14]. Пас аз барқарор гардидани сохти 
конститутсионӣ дар Тоҷикистон фишороварӣ нисбати матбуоти даврии хусусӣ оғоз 
гардида, фаъолияти аксарияти ҳизбҳо ва ҳаракатҳо, ки дорои нашрияҳои алоҳида буданд, 
оғоз гардид. Миқдори зиѐди нашрияҳои хусусӣ фаъолияти худро қатъ намуданд. Лекин як 
қатор нашрияҳои оппозитсионӣ ва мустақил фаъолияти худро берун аз кишвар барқарор 
намуда, ба фазои иттилоотии кишвар таъсир мерасониданд.  

Чунин мешуморем, ки барои муайян намудани нақш ва мақоми матбуоти даврӣ дар 
ташаккули афкори умум зарур аст, ки мазмун ва мундариҷаи рӯзномаву маҷаллаҳо таҳлил 
карда шаванд. Дар матбуоти даврӣ проблемаҳои нисбатан актуалии ҷомеа: фаъолияти 

мақомоти ҳизбиву давлатии ҳокимият, рушди равандҳои демократикунонӣ, ошкорбаѐнӣ 
ва фаъолияти созмону ташкилотҳои ҷамъиятӣ баррасӣ мешуданд.  

Таҳлили маҷмуавии нашрияҳо дар ин давра нишон медиҳад, ки проблемаҳои ҳаѐти 
ҷамъиятиву сиѐсӣ дар маркази диққати матбуоти даврӣ қарор дошт, ки нашри доимии 
маводҳо дар ин мавзуъ шаҳодати он буд. Дар муайян намудани нақши матбуоти даврӣ дар 
319 ташаккули афкори ҷамъиятӣ ба масъалаи таркиби хонандагон, теъдоди нашр, сатҳи 
таҷассуми проблемаҳои актуалии ҳаѐти ҷамъиятиву сиѐсӣ, методҳои ташаккули афкори 
ҷамъиятӣ нисбат ба проблемаҳои ҳаѐти ҷамъиятиву сиѐсӣ диққат додан зарур аст [8,с.87].  

Маҳз ин омилҳо дар масъалаи омӯзиши таъсири матбуоти даврӣ ба ташаккули 
афкори ҷамъиятӣ муайянкунанда ҳисобида мешаванд. Таҳлили амалияи ҷамъиятӣ нишон 
медиҳад, ки нашри мавод дар мавзуъҳои ҷамъиятиву сиѐсӣ, дар маҷмуъ, ба ташаккули 
афкори ҷамъиятӣ таъсири бевосита мерасонад. Таҳлили миқдорӣ ва таҳлили мазмуну 
мундариҷаи маводҳои матбуоти даврӣ нишон медиҳад, ки аз тамоми нашрияҳо бо 
мавзуоти зикргардида, дар ташаккули афкори ҷамъиятӣ танҳо ҳамон маводҳое таъсир 
мерасониданд, ки фаъолияти дастгоҳи ҳизбиву давлатӣ, бозсозӣ ва демократикунонии 
ҳаѐти ҷамъиятӣ, худшиносии миллиро таҷассум менамуданд.  

Масъалаи дигаре, ки дар раванди омӯзиши таъсири матбуот ба ташаккули афкори 
ҷамъиятӣ пайдо мешавад, истифодаи методҳо аз тарафи кормандони рӯзномаву маҷаллаҳо 
ба ҳисоб меравад. Дар ин самт метавон, пеш аз ҳама, интихоби маводро махсусан қайд 
намуд. Маводҳое, ки дар ҳар як шумораи рӯзнома оид ба бозсозӣ, фаъолияти кумитаҳои 
ҳизбӣ, фаъол гардидани оммаи мардум дар ҳаѐти ҷамъиятиву сиѐсӣ ба пайдоиши ақидае, 
ки тағйироту дигаргуниҳо ба таври воқеӣ ба миѐн омада истодаанд, мусоидат менамуданд. 
Ҳар як рӯзнома кӯшиш менамуд, ки дар пешниҳоди мавод оид ба проблемаҳо ва 
тағйироту дигаргуниҳо аз жанрҳои мухталифи рӯзномавӣ: ахбор, мусоҳиба, ҳисобот, 

репортаж, мақола, очерк истифода намояд. 
Аҳаммияти махсусро дар ташаккули афкори ҷамъиятӣ маводҳои таҳлилӣ доро 

мебошанд. Илова бар ин, нашри пурсишҳои сотсиологӣ, фикру андешаи хонандагон 
нисбати масъалаҳои мухталиф воситаи ташаккули афкори ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад. 
Таҳлили маводи чопии нашрияҳо имконият медиҳад, ки мавзуъҳои асосии пурсишномаҳо 
муайян карда шаванд: муносибат ба бозсозӣ, ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ба 
сарварони сиѐсӣ, ба ҳодисаву падидаҳои мухталифи сиѐсӣ.  

Дар ташаккули афкори ҷамъиятӣ мактуби хонандагон, ки дар саҳифаи рӯзномањо 
нашр гардидаанд, аҳаммияти бузург доранд. Мақсади асосии чунин нашрияҳо аз он 
иборат буд, ки хонандагонро бо дигар назарҳо оид ба ин ѐ он проблема ошно намоянд. 
Дар чунин ҳолат, рӯзнома кӯшиш менамуд, ки камбудии чунин як мавқеъро, ки тарафдорӣ 

намекард, ошкор намояд. Ҳамин тариқ, рӯзномаву маҷаллаҳо кӯшиш менамуданд, ки бо 
рад намудани нуқтаи назари алоҳидаи хонандагон сатҳи таъсиррасонии худро ба афкори 
ҷамъиятӣ нигоҳ доранд. 
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Илова бар ин, қайд намудан зарур аст, ки омӯзиш ва баррасии як қатор маводҳо, ки 
дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ нашр шудаанд, имконият доданд як қатор ҳолатҳо ошкор 
карда шаванд, ки сатҳи таъсири нашрияҳоро ба ташаккули афкори ҷамъиятӣ коҳиш 
медиҳанд. Дар чунин ҳолат, пеш аз ҳама, метавон маводҳоеро қайд намуд, ки дар онҳо 
таҳлили рӯякии падидаҳои мураккаб, баҳогузории яктарафаи масъала, интихоби далелҳои 
зарурӣ ва ҷой надодани далелҳои воқеї ба назар мерасад. Илова бар ин, дар таҷассуми як 
қатор проблемаҳо, масалан ташаккули ҳизбҳо ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ, баѐни системавӣ 
ҷой надошт.  

Умуман, қайд намудан зарур аст, ки рӯзномаву маҷаллаҳо кӯшиш менамуданд, ки 
афкори муайянро ташаккул дода, ғояҳои нав ва ҷанбаҳои нави проблемаро пешниҳод 
намоянд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар маводҳои матбуоти даврӣ баҳогузориҳои 
мухолифи масъалаҳои гуногуни ҷамъиятиву сиѐсӣ мушоҳида карда мешуд. Як қатор 
муҳаққиқон қайд менамоянд, ки маҳз дар асоси ҷой доштани мухолифати нуқтаи назар ва 
баҳогузориҳои масъалаҳои мухталифи ҷамъиятиву сиѐсӣ матбуоти даврӣ диққати оммаи 
мардумро ба худ ҷалб менамуд.  

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар солҳои 90-ум дар кишвар матбуоти даврӣ, дар 
ҳолатҳои алоҳида, аз манипулятсия васеъ истифода менамуд. Дар чунин ҳолат, асосан, аз 
далелҳои нодуруст истифода карда мешуд. Метавон қайд намуд, ки чунин ҳолат, албатта, 
ба ташаккули афкори ҷамъиятии нодуруст оварда мерасонад. Чунин нашрияҳо низ дар ин 
давра маҳз чунин ҳадафро пайгирӣ доштанд.  

Ҳамин тариқ, омилҳои таъсири матбуоти давриро ба аҳолӣ баррасӣ намуда, ба чунин 
хулоса омадем, ки дар оғози солҳои 90-уми асри ХХ рӯзномаву маҷаллаҳо на танҳо 
ҳодисаву падидаҳои ҳаѐти ҷамъиятиву сиѐсиро таҷассум намуданд, балки ба ташаккул ва 
инкишофи афкори ҷамъиятӣ таъсири бевосита расониданд. Бо чунин васила, матбуоти 
даврӣ афкори ҷамъиятиро ташаккул дода, одамонро ба анҷом додани амалҳои муайяни 
сиѐсӣ водор намуданд. Ин буд, ки одамони касбу кори гуногун ба сиѐсат рӯ оварда, 
мехостанд сабаб ва омилҳои асосии вазъи ҷамъиятиву сиѐсиро муайян намоянд. Метавон 
қайд намуд, ки маҳз чунин таъсиррасонии матбуоти даврӣ буд, ки дар асоси афкори 
ҷамъиятӣ оммаи мардум ба гурӯҳҳои алоҳида ҷудо гардида, барои ба даст овардани 
ҳокимият ба мубориза оғоз намуданд, ки оқибат ба ҷанги шаҳрвандӣ дар кишвар оварда 
расонид.  

Муќарриз:Абдулњаќов М.- н.и.ф, дотсенти ДМТ 
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ВАО ҲАМЧУН ВОСИТАИ ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАҲОИ ИҶТИМОЇ-СИЁСЇ ДАР ҶОМЕАИ 

ТОҶИКИСТОНЇ: ТАҲЛИЛИ ИҶТИМОЇ-ФАЛСАФЇ 

Дар мақолаи мазкур нақш ва мақоми ВАО дар ташаккул ва инкишофи афкори ҷамъиятӣ мавриди 
баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллифон қайд менамоянд, ки яке аз самтҳои асосии фаъолияти институтҳои 
матбуоти даврӣ ташаккули афкори ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад, ки дар равандҳои тағйирпазирии тарзи ҳаѐти 

ҷамъиятӣ муҳим мегардад. Маҳз мазмуну мундариҷаи матбуоти даврӣ ба ташаккули афкори мусбӣ ѐ манфии 
ҷамъиятӣ нисбат ба раванди сиѐсӣ ѐ унсурҳои алоҳидаи он мусоидат менамояд. Афкори ҷамъиятӣ дар 
тамоми соҳаҳои ҳаѐтан муҳимми ҷомеа ҷой дошта, нисбат ба ҳар як масъала пайдо намешавад. Ба доираи 

афкори ҷамъиятӣ, чун қоида, танҳо ҳамон далелҳо, ҳодисаҳо ва равандҳо ворид мешаванд, ки ҷолибияти 
ҷамъиятӣ доранд, дорои таснифоти гуногун буда, имконияти баҳсу баррасиҳоро ба миѐн меоранд. Дар 
натиҷаи сиѐсати ошкорбаѐнӣ таркиши иттилоотии озодии афкор ва иттилооти нав барои матбуоти даврӣ ба 
миѐн омад, ки пештар дастраси доираи васеи оммаи мардум набуд. Чунин шуморида мешуд, ки матбуоти 
даврӣ дар системаи мавҷудаи тағйирѐбанда мавқеи худро пайдо намуд ва ба институти муҳимми ҷамъиятӣ 
мубаддал гардид. Барои муайян намудани нақш ва мақоми матбуоти даврӣ дар ташаккули афкори умум 
зарур аст, ки мазмун ва мундариҷаи рӯзномаву маҷаллаҳо таҳлил карда шаванд. Дар матбуоти даврӣ 

проблемаҳои нисбатан актуалии ҷомеа: фаъолияти мақомоти ҳизбиву давлатии ҳокимият, инкишофи 
равандҳои демократикунонӣ, ошкорбаѐнӣ, танқид, фаъолияти созмону ташкилотҳои ҷамъиятӣ, зоҳир 
гардидани фаъолгардии аҳолӣ таҷассум карда мешуданд. Омилҳои таъсири матбуоти давриро ба аҳолӣ 

баррасӣ намуда, ба чунин хулоса омадем, ки дар оғози солҳои 90-уми асри ХХ рӯзномаву маҷаллаҳо на 
танҳо ҳодисаву падидаҳои ҳаѐти ҷамъиятиву сиѐсиро таҷассум намудаанд, балки ба ташаккул ва инкишофи 
афкори ҷамъиятӣ таъсири бевосита расониданд. Бо чунин васила, матбуоти даврӣ афкори ҷамъиятиро 

ташаккул дода, одамонро ба анҷом додани амалҳои муайяни сиѐсӣ водор намуданд. 
Калидвожаҳо: ВАО, демократикунонӣ, ҳокимият, мақомоти давлатӣ, афкори ҷамъиятӣ, рӯзнома, 

маҷалла, воситаҳои ахбори умум, мақомоти давлатӣ, манипулятсия.  

 

СМИ КАК СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

В ТАДЖИКИСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

В данной статье рассматривается место и роль СМИ в формировании и развитии общественного мнения. 

Авторы подчеркивают, что одним из основных направлений деятельности периодики является формирование 

общественного мнения, что важно в трансформационном процессе общественной жизни. Именно содержание 

СМИ периодически способствует формированию положительного или отрицательного мнения о политическом 

процессе или его конкретных элементах. Общественное мнение существует в каждой сфере общества и не 

проявляется по любому вопросу. В общественное мнение, как правило, входят только те факты, события или 

процессы, которые имеют общественную привлекательность, имеют различные классификации и возможности для 

обсуждения среди населения. В результате политики гласности, появился взрыв информации о свободе мнений и 

новой информации для периодики, которая не была доступна в течение длительного времени. Отмечалось, что 

периодическая пресса в трансформационной системе изменила свое положение и стала основным социальным 

институтом. Чтобы определить место и роль периодики в формировании общественного мнения, необходимо 

проанализировать содержание материалов газет и журналов. В периодике наиболее актуальными проблемами 

общества являются деятельность партийно-государственных органов власти, развитие процессов демократизации, 

прозрачность, критика, деятельность общественных организаций, а также проявление активности населения. 

Рассматривая факторы воздействия периодики на населения, мы пришли к выводу, что в начале 90-х годов ХХ 

века газеты и журналы не только отражали события и явления общественной и политической жизни, но и 

непосредственно влияли на формирование и развитие общественного мнения. Таким образом, периодика создавала 

общественное мнение, и привлекала внимание людей к определенным политическим действиям.  

Ключевые слова: СМИ, демократизация, власть, государственные органы, общественное мнение, газеты, 

журналы, СМИ, государственные органы, манипулирование.  

 

MEDIA AS A MEANS OF REFLECTING SOCIO-POLITICAL PROBLEMS IN THE TAJIKISTAN SOCIETY: 

A SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS 

This article discusses the place and role of mass media in the formation and development of public opinion. The 

author emphasizes that one of the main activities of the periodically is the formation of public opinion, which is important 

in the transformation process of public life. It is the content that periodically contributes to the formation of a positive or 

negative opinion about the political process or its specific elements. Public opinion exists in every sphere of society, and 

does not manifest itself on any issue. Public opinion, as a rule, includes only those facts, events or processes that have 321 

public attractiveness, have different classifications and opportunities for discussion among the population. As a result of the 

policy of publicity, an explosion of information about freedom of opinion and new information appeared for periodicals, 

which was not available for a long time. It was noted that the periodical press in the transformational system changed its 

position and became the main social institution. To determine the place and role of periodicals in the formation of public 

opinion, it is necessary to analyze the content of materials of newspapers and magazines. In periodicals, the most pressing 

problems of society are the activities of party-state authorities, the development of democratization processes, transparency, 

criticism, the activities of public organizations, as well as the activity of the population. Considering the factors influencing 

periodicals on the population, we came to the conclusion that in the early 90s of the twentieth century newspapers and 
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magazines not only reflected the events and phenomena of public and political life, but also directly influenced the 

formation and development of public opinion. Thus, periodicals created public opinion, and attracted people's attention to 

certain political actions.  

Keywords: mass media, democratization, power, government agencies, public opinion, newspapers, magazines, 

media, government agencies, manipulation.  
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ТДУ: 1/14+316.6+2 (575.3) 

ОМИЛҲОИ ИҶТИМОӢ, СИЁСЇ ВА ДИНИИ ПАЙДОИШИ НИЗОЪҲОИ ДИНЇ–

МАЗҲАБЇ ДАР МАРҲИЛАИ МУОСИРИ РУШДИ ҶОМЕАИ ИНСОНЇ 

 
Сатторзода С.Н.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар солҳои охир низоъҳои динӣ ба яке аз масъалаҳои ҳалталаби замони муосир 
табдил ѐфта, баррасї ва ҷустуҷӯйи роҳу воситаҳои паст намудани шиддати иртиҷоии он 
дар сиѐсати байналмилалӣ мавқеи намоѐнро ишғол намудаанд. Дар миѐни олимону 
муҳаќќиқон оиди ин масъала баҳсҳои тезутунд сурат гирифтааст. Дар аксар маврид ин 
гуна низоъро ҳамчун низои исломӣ тасаввур мекунанд. Аммо низои исломӣ як навъ низои 
динӣ мебошад. Ба хотири оне, ки дар кишварҳои Осиѐи Марказӣ ва махсусан дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири манфии низоъҳо дар доираи дини ислом ва мазҳабҳои он 
ба назар мерасад, мо низ дар тадқиқоти худ ба ин навъҳои низоъҳои динӣ – мазҳабӣ 

таваҷҷуҳи бештар дорем. 
Вобаста ба муайян намудани омилҳои сар задани низоъҳои динӣ таҳқиқоти 

сотсиологӣ чунин натиҷа доданд: ба саволи “Шумо афзоиши таассуби (эътиқоди 
кӯркӯронаи) диниро дар чӣ мебинед?” [11,с.39], 21,0% мусоҳибон ҷавоб доданд, ки дар суст 
будани таълиму тарбия дар низоми таъсилоти давлатӣ; 17,0% дар ниҳоят кам будани 
тарғиби донишҳои илмӣ; 21,0% дар зиѐд шудани тарғибу ташвиқи гурӯҳҳо ва ҳаракатҳои 
тундрави динӣ ва 29,1% дар зиѐд шудани бекорӣ ва мушкилоти муҳоҷирати меҳнатӣ дар 
байни ҷавонон ва ҷалби онҳо ба машғулиятҳои динӣ дар масҷидҳо мебинанд. Ҷанбаи 
нигаронкунанда дар ҷавоб ба саволи мазкур дар он аст, ки дар ин маврид низ шаҳрвандон 
аз хатари таблиғу ташвиқи гурӯҳҳо ва ҳаракатҳои тундрави динӣ (21,0%) ва таъсири 
масҷидҳо ба ҷавонон изҳори назар кардаанд. Назарсанҷӣ сабабҳои гароиши ҷавонон ба 
ҳизбу ҷараѐнҳоро бо рақамҳои ташвишовар муайян кард. Масалан, 48,6% бекорӣ, 42,6% 

бесаводӣ, боз 42,6% дигар паст будани маърифати динӣ. 38,2% мусоҳибон вазъи мушкили 
зиндагиро ҳамчун омили асосии пайвастани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳо арзѐбӣ кардаанд. 
Дар ин шумора ба таъсири таблиғотчиѐни ифротгаро 21,9% ва масҷиду руҳониѐн танҳо 
5,4% раъйи мусоҳибон мансуб дониста шудааст [3,с.63]. 

Ҳамчунин, ба омилҳое, ки дар фазои динӣ амал мекунанд ва сабаби сар задани 
низоъҳои динӣ мегарданд, инҳо дохил мешаванд: ихтилофоти таълимотӣ, догматикӣ; - 
идеяи истисноияти мазҳабӣ; фундаментализм, таҳаммулнопазирии динӣ, мураккаб 
сохтани муносибатҳои дохилӣ ва байнимазҳабии гуногун, пайдоиши ҳаракатҳои миллии 
револютсионӣ, инчунин хусусияти зиддиҷамъиятӣ ѐ экстремистии баъзе таҷрибаҳои динӣ, 
ки на танҳо диндорон, балки қисмати дунявии ҷомеаро ба ташвиш меоранд [15,с.28]. 

Омилҳои иҷтимоии берунии худи зернизоми динӣ падидаҳо ва равандҳои зерини 
иҷтимоиро дар бар мегиранд: - қавмигардонии дин, ки дар давоми он дин такягоҳи 

миллатгароӣ ва ҷунбишҳои сепаратистӣ мегардад, ки дар натиҷаи он низоъҳои қавмӣ 
тобиши динӣ пайдо мекунанд; сиѐсисозии динӣ дар он зоҳир мешавад, ки неруҳои 
гуногуни сиѐсӣ, ки нақши харитаи диниро бозӣ иҷро мекунанд, мазҳабҳоеро ба ҳамдигар 
таккон медиҳанд, ки дар онҳо шартҳо гузошта мешаванд (ѐ иҷро карда намешаванд); 
протексионизми давлат дар робита бо мазҳаби «имтиѐзнок», заифӣ, дурусттараш, «сифати 
пасти» пояи қонунгузорӣ, ки ҳамкории байни давлат ва ташкилотҳои диниро танзим 
мекунад, ҳуқуқвайронкунии даврӣ нисбат ба озодии виҷдон ва дин аз ҷониби давлат ва 
шаҳрвандони алоҳида. 

Аммо, бояд қайд кард, ки дар амалияи воқеӣ ин омилҳо аксар вақт бо ҳам 
алоқаманданд ва таснифи дар боло зикршуда хусусияти шартӣ дорад. Барои баррасии 
минбаъдаи сабабҳою омилҳои низоъҳои динӣ, бояд фаҳмид, ки оѐ мувофиқат дар байни 
мазҳабҳо асосан имконпазир аст ѐ не? Бояд қайд кард, ки аввалин ҷараѐнҳои динӣ ва 

зиддиятҳои мазҳабӣ дар дини Ислом баъди вафоти паѐмбари Ислом Муҳаммад сар заданд 
[8,с.119-140]. 
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Масъалаи тақсими ҳокимият омиле гашт, ки дар байни мазҳабҳои динӣ ислом пас аз 
вафоти Паѐмбар боиси зиддияту низоъ гашт. Ин зиддиятҳо барои ҷонишинии ӯ, яъне дар 
масъалаи интихоби халиф - шахси ҷонишин, идомадиҳандаи кори паѐмбар, пешво ва 
роҳбари сиѐсӣ ва мазҳабии ҷомеаи исломӣ ба вуҷуд омад. Зиддият байни чанд гурӯҳ буд. 
Яке муҳоҷирон, онҳое ки аз Макка ба Мадина ҳиҷрат карда буданд, дигаре ансор, онҳое 
ки Муҳаммадро ба Мадина даъват карда, ба ӯ пайвастанд ва барои дифоъ аз ҷону молаш 
паймон баста буданд, сеюм онҳое, ки тарафдории халиф аз хонадони Муҳаммадро 
мекарданд, яъне тарафдорони Алӣ ибни Абутолиб амакбача ва домоди Муҳаммад буданд. 
Худи Паѐмбар бевосита ба тарзи равшану ошкоро пеш аз вафоташ, касеро ба ҷойи худ 
таъин накарда буд, фақат дар чанд рӯзи бемории ӯ Абубакр вазифаи имоматии намозро 
дар масҷид дошт ва он ҳам ба ҳурмати калонсолиаш буд [1,с.268]. Дар пайи масъалаи 
номбурда, ки як гурӯҳ ақида дошт, халифа метавонад, ҳар мусулмон аз ѐрону ҳамсафони 
Паѐмбар интихоб шавад ва дигар гурӯҳ талаб мекарданд, ки чунин шахс танҳо аз авлоди 
Паѐмбар бошад ва ба ин Алӣ мувофиқ аст. Дар раванди чунин ихтилофу зиддиятҳо 
ҷамоаи мусулмонон ба ду равияи калон тақсим шуд. Равия ѐ шохаи якум суннӣ, аҳли 

суннат ва ҷамоат, ки онҳоро гоҳе аҳли тасаннун ҳам меноманд ва шохаи дуюмро шиа 
меноманд. 

Аслан, ихтилофи онҳо ихтилофи эътиқодию шаръӣ набуда, як ихтилофи ночиз ва на 
он қадар муҳим аст. Ҳар ду шоха ба офаридгори ягонаи ислом Аллоҳ, ба рисолати 
паѐмбарии Муҳаммад ва ба китоби осмонии ислом Қуръон эътиқоду имон доранд. 
Ихтилоф, дар сари масъалаи имомат ва халифагии ҷомеаи мусулмонон баъди Муҳаммад 
буд. Дини ислом истифодаи хушунат дар байни ҳаммазҳабонро истисно намекунад: ҳар як 
мусалмон бояд барои оштӣ додани тарафҳои даргир талош кунад; агар ин имконнопазир 
бошад, пас бояд дар паҳлуи адолат мубориза барад. Дар амалия, ин боиси задухӯрдҳои 
шадид дар дохили ҷаҳони ислом мегардад. Онҳо махсусан дар байни ду шохаи Ислом - 
сунниҳо ва шиаҳо маъмуланд [18,с.175]. 

Аммо, бояд эътироф кард, ки дар шакли холиси худ, низоъҳои бузурги байнимазҳабӣ 
ва ҷангҳо дар заминаи динӣ имрӯз нисбатан кам ба назар мерасанд. Новобаста аз ин дар 
таърихи муосири кишварҳои Ироқу Сурия низоъҳои байни мазҳабҳо мушоҳида мешавад, 
ки мутаассифона, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар ҳайати гурӯҳи ифротии 
“Давлати исломӣ” иштирок доштанд. Тибқи маълумоти Прокуратураи генералии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва расонаҳои иттилоотии дохилию хориҷӣ, дар сафи ҷанговарони 
ба ном «Давлати исломӣ» дар Ироқу Сурия зиѐда аз 1000 нафар шаҳрванди Тоҷикистон бо 
роҳҳои гуногун ба ҳайати ин гурӯҳҳо шомил гардида, дар муҳорибаҳои мусаллаҳона ба 
манфиати ашхос ва манфиатҳои бегона ҷангида, обрӯи миллатро коста гардониданд. 
Қисмате аз онҳо дар ин муборизаҳо ҷони азизи худро аз даст додаанд. Онҳо бо ин амали 
нангину даҳшатбори худ ба шарафу номуси давлату миллати хеш хиѐнат карда, барои 
падару модар ва наздиконашон ғаму андўҳ оварданд. Аксарияти ҷавонони ба гурӯҳҳои 
ифротгаро шомил гардида, аз зумраи ҷавононе ҳастанд, ки дар макотиби динии 

кишварҳои хориҷӣ ба таҳсил фаро гирифта шуда буданд ѐ дар муҳоҷирати меҳнатӣ дур аз 
Ватан қарор доштанд [19]. 

Мазҳабҳо ба маънои иҷтимоияшон дар ҷомеа аз ҷониби руҳониѐни ин мазҳабҳо, 
идеологияҳо ва аз ҳама муҳимтар, барои ҷомеа гурӯҳҳои калони муъминон ва ҳатто 
гурӯҳҳои калонтари ҳамдарду ҷонибдор ва шахсони наздик ба дин намояндагӣ карда 
мешаванд. Ин гурӯҳҳо воқеан имкониятҳои муносибатҳои байнимазҳабиро таҷассум 
мекунанд. Аммо гурӯҳҳое, ки дар боло нишон дода шудаанд, якхела нестанд ва дар робита 
бо истифодаи имон ҳам якхела нестанд. Мутаносибан, мавқеи ин гурӯҳҳо дар 
муносибатҳои байнимазҳабӣ низ ба ҳам мувофиқат намекунанд ва ҳатто бештар дар 
низоъҳои байнимазҳабӣ ин ҳолат зиѐдтар ба назар мерасад. 

Одамоне, ки худро воқеан эътиқодманд мешуморанд, дар ҳамоҳангии байни 

мазҳабҳо саҳми созанда мегузоранд. Дар ин маврид аксарияти аҳолии Тоҷикистон, ки 
тибқи як қатор таҳқиқоти сотсиологӣ худро ҳамчун диндор тасниф мекунанд. 
Эҳтимолияти чунин тағйирѐбии муносибатҳо дар давраи буҳрон, дар замони таҳаввулоти 
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иҷтимоӣ зиѐд мегардад [16,с.263-269]. Ҳар як дин ва мазҳаб даъвои ҳақиқати мутлақро 
дошта, вижагиҳо ва авлавияти худро эълом мекунад. Аз ин рӯ, ба маънои умумии 
фалсафӣ, зиддиятҳои байнидинӣ ногузиранд, ки инро, алалхусус, набудани 
муваффақиятҳои воқеан назаррас дар ҷунбиши олами ҳам радикалӣ ва ҳам муътадил 
тасдиқ мекунанд. 

Хушбахтона, зиддиятҳои ногусастании илоҳиѐтшиносӣ ва догматикии байни 
мазҳабҳо ба таври ҳатмї ба низоъҳои иҷтимоӣ, ки дар он оммаи одамон иштирок доранд, 
мубаддал намешаванд. Низоъҳои байнидинӣ, чун қоида, на аз ҷиҳатҳои имонӣ - идеологӣ, 
балки аз рӯйи таҷрибаи иҷтимоии ташкилотҳои динӣ, анъанаҳои фарҳангӣ, роҳи таърихии 
тайкардаи онҳо, хусусиятҳои иҷтимоии ташкилотҳои динӣ ва хусусиятҳои кишварҳое, ки 
онҳо фаъолият мекунанд, муайян карда мешаванд. 

Дар робита бо ин, ҳамкории бомуваффақияти ташкилотҳои динии ба ҷараѐнҳои 
гуногуни мазҳабӣ тааллуқ дошта, ки аз ҷиҳати мазмуни таълимоти догматикӣ ба куллӣ 
фарқ мекунанд, комилан имконпазир аст ва баръакс, низоъҳои байни иттиҳодияҳои динӣ, 
ки аз рӯйи мазмуни таълимот аз онҳо ҳамбастагӣ ва ҳамкориро интизор шудан мумкин 

аст, имконнопазир аст. Идеяи истисноияти мазҳабӣ дорои хатари бештар аст. Асарҳои ба 
омӯзиши ин масъала бахшидашуда зиѐд ба мушоҳида мерасанд ва дар онҳо моҳияти 
падида ба таври зарурї таҳлил гардидааст [13,с.28-32]. 

Ҳамин тариқ, муҳаққиқи рус Н.М. Вагабов чунин таъриф медиҳад: «Истисноияти 
мазҳабӣ - ифодаи назариявии ба низом дароварда шуда дар заминаи тасаввуроти ғояҳои 
афзалиятнокии... пайравони як мазҳаб нисбат ба пайравони ҳама мазҳабҳо, ғояҳои дигар 
мебошад, ки дар ниҳоят боиси муқовимат, бегонагӣ, ҷудоии одамон дар асоси мансубияти 
динӣ мегардад» [5,с.21]. 

Ин таъриф ифодакунандаи нисбии масъала ва мафҳуми низои динӣ аст. Барои 
мафҳуми истиснои мазҳабӣ ҷудо намудани сатҳи назариявии фаҳмиш ба танг шудани 
аҳаммияти вазифавии он оварда мерасонад. Илова бар ин, дигар мазҳабҳо ҳатман объекти 
истисноият шуда наметавонанд. Таърифи чунин падидаи мураккаб бояд ҳамаҷиҳата 
бошад. Аз ин ҷост, ки фарқ кардани ду мафҳум зарур ҳисобида мешавад: «истиснои 
мазҳабӣ» ва «истиснои динӣ» [4,с.81]. Ин мафҳумҳо, гарчанде ки бо ҳам алоқаманданд, 
аммо аз ҷиҳати мазмун гуногунанд: истиснои мазҳабӣ маънои бартарии як ѐ якчанд 
мазҳабро (пайравони онҳоро) нисбат ба дигар мазҳаб дорад: истиснои динӣ бартарии як 
ҷаҳонбинии диниро нисбат ба ҷаҳонбинии дигар ифода мекунад. 

Махсусан, дар муносибати байни дину мазҳабҳои анъанавии исломӣ ва ҳаракатҳои 
муосири динӣ - ифротии дорои хусусияти динӣ ихтилофу зиддияти сахт вуҷуд дорад. 
Масалан, дар кишварҳои исломӣ дар байни пайравони ҳаракатҳои ифротгароии дар он 
кишварҳо зуҳуркарда, мисли «Ал-қоида», «Давлати исломӣ», мо чунин зиддиятро ба таври 
равшан дида метавонем. Ин ҷо саволе ба вуҷуд меояд, ки сабаби дар тамоми ҷаҳон, аз 
ҷумла дар кишвари мо нисбат ба намояндагони ҳаракатҳои динӣ-ифротӣ вуҷуд доштани 
муносибати нобоварона ва манфӣ дар чист? Дар ҷавоб ба ин савол муборизони зидди 
ҳаракатҳои динӣ-ифротии навбаромад, маъмулан, сабабҳои зеринро зикр мекунанд: а) 
ҳаракатҳои гурӯњҳои нави динӣ ва майли онҳо ба ташкилотҳои хусусияти терроризму 
экстремистї дошта. Ин хусусиятҳои ҳаракатҳои нави динӣ-ифротӣ боиси аз ҷониби аҳли 
ҷомеа ҳамчун ҳаракатҳои харобиовару хатарнок шинохта ва маҳкум шудани онҳо 
мегарданд; б) бо роҳи тарғибу ташвиқи дурўғ ҷалб кардани мардум, ба ин гуна ҳаракатҳо 
ва итоату фармонбардории бечунучарои саркардагони ин ҳаракатҳо маҷбур кардани 
афроди ба ин ҳаракатҳо шомилшуда ва шикастани иродаи онҳо.  

Истифодаи усулҳои гипноз, шустани мағзҳо ва ғайра барои ба пайравони мутаассибу 
ифротии ҳаракатҳои ғайрисуннатии динӣ табдил додани афроди зудбоваре, ки ба ин 
ҳаракатҳо шомил шудаанд [14,с.91]. Ин хусусиятҳои ҳаракатҳои нави динӣ-ифротӣ барои 
аз ҷониби коршиносону муҳаққиқон ҳамчун «фирқаҳои тоталитарӣ» тавсиф шудани онҳо 

сабаб шудааст; в) истифодаи ғизоҳои зӯрангез, саркашӣ аз кумаки тиббӣ, меҳнати бемузду 
тоқатшикан ба нафъи ҷомеа ва амалияҳои дигари ба инҳо монанд, ки ба солимии 
ҷисмонию руҳии пайравони ин ҳаракатњо зарари ҷуброннопазир мерасонад; г) бо роҳи 
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фиреб ба манфиати саркардагони ҳаракатҳои нави динӣ-ифротӣ ситонидани сарвату 
дороӣ ва пулу мол аз аъзои қатории ин ҳаракатҳо, ки дар натиҷа бисѐре аз аъзои қатории 
ин ҳаракатҳо аз хонаву моликияти худ маҳрум шуда, ба ҳайси ғуломи ин саркардагон 
табдил меѐбанд; ѓ) канда шудани занҷири робитаи аъзои ҳаракатҳои нави динӣ-ифротӣ бо 
аҳли оила ва ниҳодҳои дигари иҷтимоӣ, саркашӣ кардани онҳо аз хондан ва кору 
фаъолияти муфиди ҷамъиятӣ; д) љалб кардани ин пайравон ба ҷангҳои ба ном муқаддас ва 
ҷиҳод.  

Бояд гуфт, ки дар байни муҳаққиқони хориҷӣ дар бораи ҳаракатҳои нави динӣ-
ифротӣ як навъ ақидаи созишкорона вуҷуд дорад, ки тибқи он: «аксарияти ҳарактҳои нави 
динӣ, ки дар кишварҳои Осиѐ, Аврупои Ғарбӣ ва Амрикои Шимолӣ пайдо шудаанд, ҳеҷ 
гоҳ барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин маҳкум ва ба ҷавобгарӣ кашида нашудаанд» 
[2,с.43]. Мутахассисону коршиносони ватанӣ муносибати манфиеро, ки дар ҷомеа нисбати 
ҳаракатҳои нави динӣ-ифротӣ ташаккул ѐфта истодааст, чунин шарҳ медиҳанд. 

Ташкилоти зиддиинсонӣ ва сектаҳо, ки аз ҷониби кишварҳо ва гурӯҳҳои манфиатдор 
бо дастгирии ба ном ташкилотҳои хайриявӣ, кумитаҳои наҷоти ҷавонон гузаронида 

мешавад, характери ифротӣ, баъзан ҳатто террористӣ дорад. Яъне, ба ибораи дигар, 
миқдори ҷиноятҳое, ки пайравони гурӯҳҳои ифротӣ содир мекунанд, бо нишондодҳои 
бузург нисбат ба ҷиноятҳои дар дохил ва аз номи динҳои дигар содиршуда фарқ мекунад. 

Гурӯҳи дувуми айбдоркуниҳо, ки на он қадар бо имконот ва мавҷудияти ҷинояти 
мустақим дар доираи иттиҳодияҳои ғайридинӣ, балки бо далелҳое, ки сирф қонунӣ исбот 
карданашон душвор аст, вале бо вайрон кардани шахсияти инсон алоқаманданд, мавҷуд 
аст. Сухан дар бораи «рамзгузорӣ», «зомбикунонӣ»-и инсоне меравад, ки ба тағйироти 
куллии тарзи ҳаѐти ӯ, ба «фирқа» интиқол додани моликият ва сарнавишти ӯ, ба лӯхтаки 
заифирода, мутаассиб, ки комилан ба иродаи «пешво» ѐ «муаллим»-и худ вобаста аст, 
бурда мерасонад. Аммо, ҳангоми фосила гирифтан аз ҷузъи эҳсосотии чунин даъвоҳо, ба 
осонӣ дидан мумкин аст, ки чунин рафтори шахси табдилѐфта ва танҳо як диндори амиқ 
аслан бо вуруди ӯ ба ҷараѐни нави динӣ вобаста нест. «Авторитаризми динӣ мухолифи 
афкори озод аст ва маънои мутлақ кардани ҳокимияти як таълимот ѐ маросимҳои 
муайянро дорад. Биѐед ҳоло рӯ орем ба абсолютизм - истифодаи бемаҳдуди қудрати аз 
назорат озодшуда, аз маҳдудиятҳо халос шуда. Аз ин ҷиҳат, мутлақияти мазҳабӣ барои 
сатҳи олии иерархия, на танҳо дар гурӯҳҳо ва фирқаҳо, хос аст [9,с.71]. 

Ин нуқтаи назар инчунин бо мавқеи муаллифон - мураттибони дастур оид ба 
ҷараѐнҳои нави динӣ-ифротӣ дар ҷомеаи тоҷик рост меояд: «истилоҳи» тоталитарӣ, 
ифротгароӣ ва тундгароӣ «асосан маънои арзѐбиро дорад ва ҳамчун нишонаи манфии 
мухолифони эътиқодии ташкилотҳои динии ифротии исломӣ истифода мешавад. Азбаски 
ҳама навъҳои муассисаҳои динӣ ва ҳама гуна эътиқодоти догматикии доктринавӣ аслан 
«тоталитарӣ» мебошанд, истифодаи интихобӣ ва манфии арзѐбии таърифи «фирқаҳои 
тоталитарӣ» ба таври возеҳ зиддиятнок ва ғайри қобили қабул аст [19]. 

Ҳамин тариқ, дар бораи самти воқеан манфии бечунучаро гуфтан ғайриимкон аст. Бо 

вуҷуди ин, бояд гуфт, ки таъсири афзояндаи гурӯҳҳои динӣ-ифротиро эътирофоти 
анъанавии ниҳоят манфӣ мешуморанд ва зиддиятҳо ва низоъҳои гуногуни диниро ба 
вуҷуд меоранд. Моҳият ва мундариҷаи муносибатҳои байни динҳо, мазҳабҳо устувории 
ҷомеаҳои гуногунмиллат ва бисѐрмазҳабиро муайян мекунад. Мисли ҳар як давлати 
серқавм, Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мушаххас кардани аҳолии мансубияти эътиқодияш ба 
қавмият хос аст.  

Муҳаќќиқи тоҷик А. Муминов, менависад, ки омили этно - динӣ қодир аст нақши 
таркишдиҳандаи муҳорибаҳои минтақавӣ-иҷтимоиро бозад, ки афзоиши экстремизм ва 
терроризмро ҳавасманд мекунад, агар ин зарбаҳо алоқаманд бошанд бо: 

- талабот ба мухторияти сиѐсӣ ѐ баромадан аз маҷмааи миллатҳои гуногун, ки аз 
ҷониби халқҳо ѐ гурӯҳи одамони дорои забон, ҳудуд, тарзи ҳаѐт ва фарҳанги умумӣ 

пешниҳод шудаанд;  
- хусусияти динии баромади ақаллиятҳои этникӣ барои ҳифзи ҳувияти миллӣ дар 

муҳити гурӯҳи этникии калонтар;  
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- ҳаракат барои муттаҳид кардани шаҳрвандони дини дигар, ки дар қаламрави 
кишварҳои гуногун дар натиҷаи таѓйирѐбии марзҳои давлатӣ ѐ муҳоҷират, инчунин 
равандҳои дигар ҷамъияти динии хориҷӣ ва хориҷиро ташкил медиҳанд; 

- шиддат гирифтани зиддиятҳои динӣ, байналмилалӣ дар доираи эътирофҳои якхела; 
- фаъол кардани ақаллиятҳо ва мазҳабҳои динї ба мубориза бо эътирофи 

бартаридошта (баъзан давлатӣ) бурда расонанда;  
- сиѐсисозии дин ва таҳрики он бо мақсади асоснок кардани ҳама гуна идеология; 
- барангехтани таассуби динӣ; 
- таъсири омилҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ ѐ нажодӣ - миллӣ ба мавқеъгирии динӣ [12,с.25]. 
Таъсири дин ва институтҳои он ба равандҳои қавмӣ ва миллӣ номуайян аст. Дар 

ташаккул ва рушди ҷамоаҳои гуногуни этно-миллӣ, дар интиқоли маълумот аз насл ба 
насл дин ҷойи муайянро ишғол менамуд. Дар давраҳои барои гурӯҳҳои этникӣ душвор дин 
омили муассири мубориза барои истиқлолияти миллӣ ва воситаи ҳифзи ҳувияти фарҳангӣ 
гардид. Дин, дар навбати худ, таъсири ҳувияти миллии халқҳои эътиқодмандро дар худ 
таҷриба мекунад. Аз ин сабаб, динҳои дахлдор, ки қавмҳои алоҳида бо онҳо дар тули 

асрҳои зиѐд робита доранд, аз ҷониби шуури ҷамъиятӣ ҳамчун динҳои миллӣ қабул карда 
мешаванд ва аъзои ҷомеаҳои дахлдори қавмӣ, новобаста аз муносибаташон бо дин ҳамчун 
– одамони фарҳанги православӣ, исломӣ ва дигар фарҳангҳо ҳисобида мешаванд. Дар 
натиҷа, ҳама гуна поймолкунӣ ѐ маҳдудкунии ҳуқуқҳои «дини миллӣ» ба ҳиссиѐти қавмӣ 
зарба мезанад, боиси норозигии миллӣ ва хоҳиши муқовимат ба чунин амалҳо мегардад. 

Ҳар як дин дар якҷоягӣ бо вазифаҳои ҷудогона, вазифаҳои коммуникатсионӣ, 
ҳамгироӣ ва танзимиро дорост, ки ба барқарор намудани робитаҳои байни муъминон, 
нигоҳ доштани ҷомеаи мазҳабӣ ва рафтори одамон мусоидат мекунанд. Дар тули асрҳои 
зиѐд ин вазифаҳо барои таъмини тамомияти ҷомеа кор мекарданд, аммо дар айни замон, 
дин аксар вақт монеаи ҳамкории мусбати халқҳо ва фарҳангҳо гаштааст. 

Чи тавре муҳаққиқи тоҷик Мирзоев Ғ. қайд менамояд, дар даврае, ки дар ҷомеа 
муноқишаи шадиди сиѐсӣ ба миѐн меояд, неруҳои гуногуни сиѐсӣ фаъолона кӯшиш 
мекунанд, ки омили диниро ба манфиати худ истифода баранд ва бо ин ба таҳкими 
зиддиятҳои мавҷудаи байни мазҳабҳо мусоидат кунанд [11,с.46]: 

1. Шароитҳо барои истифодаи дин бо мақсади сафарбаркунии этнополитикӣ ба 
вуҷуд меоянд.  

2. Ҳамбастагии ҳамимонон дар дигар кишварҳо аксар вақт ба зиѐд шудани 
давомнокии низоъ оварда мерасонад. 

3. Мансубияти ҷонибҳои мухолиф ба мазҳабҳои гуногун дар низои этнополитикӣ 
имконоти динҳо ва ниҳодҳои онҳоро барои ҳалли низоъ коҳиш медиҳад. 

Тасодуфи мансубияти мазҳабӣ ва қавмӣ ногузир нест, он дарвоқеъ аз ҳеҷ чиз 
барнамеояд. Ҳам Ислом ва ҳам масеҳият динҳои ҷаҳонӣ мебошанд, ки умумӣ буда, ба ҳар 
як инсон, сарфи назар аз миллаташ тааллуқ доранд. Аммо аз нигоҳи таърихӣ ва 
геополитикӣ маълум шуд, ки ин динҳо минтақаи паҳншавии худро доранд. Динҳо ба ҳар 

як шахс, руҳ ва виҷдони онҳо, новобаста аз ҷойи истиқомат, сатҳи дониш, синну сол, ҷинс, 
миллат ва ҳама хусусиятҳои дигари иҷтимоӣ муроҷиат мекунанд. Барои дин инсон ва руҳи 
ӯ арзиши мутлақ аст; дин инсонро ҳамчун мавҷудоти руҳонӣ ҷалб мекунад ва ҳар як шахс 
метавонад дилхоҳ динро эътироф кунад. 

Ифодаи мутлақ тамоюлест, ки дар давлатҳои теократӣ, дар кишварҳои дорои 
режими динӣ дошта пайдо шудааст. Давлатҳое, ки анъанаҳои устувори демократӣ доранд, 
одатан дунявӣ мебошанд, ки дар онҳо ташкилотҳои динӣ аз давлат ҷудо карда шудаанд ва 
ҳамаи дину фирқаҳо ҳуқуқҳои баробар доранд. Аммо ҳатто дар ин кишварҳо, дар сатҳи 
давлатӣ низ ба монанди сатҳи шуури ҷамъиятӣ, афзалият ба яке аз динҳо дода мешавад. 
Ҳамин тавр, дар Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико, ҳамроҳ бо баробарии қонунан 
муқарраршудаи динҳо, масеҳият афзалияти воқеӣ дорад, ки инро шумораи зиѐди 

муътақидон - масеҳиѐн шарҳ медиҳанд. Вазъият дар кишварҳои Аврупои Ғарбӣ низ чунин 
аст. Маҳз бо ҳамин маънӣ мо дар бораи «минтақа»-и таърихӣ ва геополитикии паҳншавии 
ин ѐ он дини муайян сухан ронда метавонем. 
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Таърихан, бисѐр одамон ва миллатҳои мухталиф ҳар гуна динеро, ки гӯѐ аз рӯйи 
мерос бидуни қабули амиқи шахсӣ қабул мекунанд, эътиқод мекунанд. Дар ин ҳолат, онҳо 
дар бораи «эътиқоди ниѐгон», дар бораи вазифаи ҳар як узви этнос барои пайравӣ аз ин 
эътиқод ҳарф мезананд, гарчанде ки дар ин гуна далелҳо ҳақиқат кам аст. Миссионерҳо 
дар тамоми динҳо вуҷуд доранд ва онҳо ҳамеша кӯшиш мекарданд, ки ба ҳокимон таъсир 
расонанд, онҳоро ба эътиқоди худ моил диҳанд, то ки бо истифода аз қудрати онҳо 
тамоми аҳолии кишварро ба имон оваранд - ин усул қулай, аммо моҳиятан ғалат аст: 
миссионер бояд ҳар як динро «бикӯбад», на табдил диҳад тамоми халқҳо ба эътиқоди худ 
бидуни огоҳии худ - ин танҳо дар аввал самаранок аст, баъдтар имони ба ин тариқ 
қабулшуда заиф мешавад. Аз ин бармеояд, ки, ба таври қатъӣ муайян кардани мансубияти 
мазҳабӣ ва қавмӣ (ва ҳатто бештар аз он давлатӣ) ғалат, сатҳӣ ва ба моҳияти имон 
мувофиқат намекунад. Аммо, гарчанде ки ин муайянкунӣ нодуруст аст, он дар ҳама ҷо ҷой 
дорад. Вазъ дар ҷаҳони имрӯза низ чунин аст. Дар аввал, чунин ба назар мерасад, ки ин 
вазъият ба сабаби содагии он ба устувории тартиботи иҷтимоӣ мусоидат мекунад. Аммо 
дар асл ин вазъ, баръакс, бо нооромии ҷомеа сарукор дорад. Дар вазъияти чунин 

мушаххассозӣ, ҳар гуна шиддат, чи дар соҳаи муносибатҳои байни динҳо ва байни 
миллатҳо, ба таври худкор ба ҳарду ин соҳа паҳн мешавад, ки ин ихтилофҳоро амиқтар 
мекунад ва боиси рӯѐрӯӣ ва ҳатто муноқиша мегардад. Дин дар маъмурияти идеалии худ 
ахлоқи баланд дорад, аммо сиѐсат, мутаассифона, баръакс аст. Дар ҷаҳони муосир инро ба 
осонӣ дидан мумкин аст - қувваҳои зиѐде ҳастанд, ки динро сиѐсӣ мекунанд, бисѐр 
ташкилотҳое, ки мехоҳанд ҳадафҳои ғаразноки сиѐсиро бо далелҳои динӣ пӯшонанд. Дин 
аксар вақт дар муноқишаҳои байнидавлатӣ ва байни миллатҳо иштирок мекунад. 

Аз ҷумла, онҳо кӯшиш мекунанд, ки исломро ҳамчун дини одамситез, ҳамчун «дин аз 
мавқеи қавӣ» муаррифӣ кунанд. Ислом аз баъзе ҷиҳатҳо дини дунявист хосияти сиѐсӣ 
дорад ва кӯшиш менамояд, ки бисѐр мушкилоти мубрами иҷтимоӣ ва сиѐсии замони моро 
ҳал намояд. Аз ин ҷост, васвасаи муаррифии ислом ҳамчун заминаи маънавии ифротгароӣ 
ва терроризм. Аммо ин як тақаллуби равшан аст, ки ҳақиқат надорад. Ислом яке аз 
динҳои ҷаҳонӣ буда, ҳадафи он наҷоти ҷони инсон аст, на ба даст овардани қудрати сиѐсӣ 
ѐ паҳн кардани терроризм. Аммо бесаводии маънавӣ ба тавлиди симои ислом ҳамчун 
душмани тамаддуни муосир кумаки калон мерасонад. Эътирози муайяни ислом алайҳи 
сарфи назар кардани ҳуқуқи он барои иштирок дар ташаккули фазои маънавии замони мо 
вуҷуд дорад. Аз ин рӯ, ба Ислом ҳуқуқи омили маънавии тамаддун додан лозим аст, на ба 
талошҳои ба даст овардани ин ҳуқуқ. Мутаассифона, дар ҷомеаи мо зуҳуроти таҷовузкори 
ифротгароии исломӣ вуҷуд дорад. Эҳтимолияти авҷ гирифтани зуҳуроти ифротгароии 
динӣ - сиѐсиро дар ояндаи наздик истисно кардан ғайриимкон аст. Барои коҳиш додани 
эҳтимолияти инкишофи ин зуҳурот, набояд ба ислом ба таври ибтидоӣ муносибат кард, 
бояд барои ифшои неруи гуманистии он шароит фароҳам овард.  

Ба назари мо, мафҳуми тақсимшавӣ дар ҷаҳон аз рӯйи хатти «ислом - масеҳият» 
комилан беасос ва бениҳоят сатҳист. Гуфтани бемаънӣ аст, ки ислом ва масеҳият 
наздиканд ва байни онҳо тафовуте нест. Фарқиятҳо мавҷуданд ва фарқиятҳои куллӣ вуҷуд 
доранд, аммо ин фарқиятҳо дар соҳаи динӣ, дар соҳаи догма ва меъѐрҳои имон мебошанд. 
Барои он ки ин тафовутҳо аз доираи дин хориҷ карда шаванд ва ба онҳо ранги сиѐсӣ, 
садои сиѐсӣ дода шавад, неруҳои ба ин манфиатдор бояд хеле талош кунанд. Стратегҳои 
сиѐсии ҷаҳонӣ ҷараѐни таърихро тавре роҳбарӣ мекунанд, ки ҳамаи зиддиятҳои воқеии 
ҷаҳони муосир дар шакли муқовимати динӣ ва фарҳангӣ ба расмият дароварда шаванд. 
Азбаски одамон воқеиятро тавре мебинанд, ки «тарроҳон»-и таърихи муосир онро ба онҳо 
ҷалб мекунанд, пас мардум модели сохта шудани сиѐсати ҷаҳонро бо мухолифати ислом ва 
масеҳият (ҳамчун василаи ин модел) ҳамчун воқеият қабул мекунанд.  

Соли 1994 мақолаи сиѐсатшиноси машҳури амрикоӣ С. Ҳантингтон «Бархӯрди 
тамаддунҳо» пайдо шуд [17,с.45]. Муаллиф истидлол кардааст, ки дар ҷаҳони муосир 

муноқишаҳои хатарнок на байни гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, балки дар байни 
мардуме, ки ба форматсияҳои гуногуни фарҳангӣ, тамаддунҳои гуногун мансубанд, рух 
хоҳад дод. Ҳамзамон, ӯ тамаддунҳои славянӣ - православӣ, исломӣ, буддоӣ ва дигарҳоро 
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ҷудо мекунад. Ҳар яки онҳо ба маҷмуи арзишҳои фарҳангии динӣ асос ѐфтаанд. Ва 
муборизаи байни ин тамаддунҳо ин мубориза байни менталитетҳо, муборизаҳо байни 
системаҳои ҷаҳонбинӣ, мубориза байни муайянсозӣ мебошад. Ин мубориза метавонад на 
танҳо дар сатҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ, балки дар доираи як давлат, як гурӯҳи этникӣ низ 
густариш ѐбад.  

Бояд қайд кард, ки муноқишаҳо дар соҳаи муносибатҳои давлатӣ - конфессионалӣ на 
танҳо аз сабаби мавқеи ҳукмронии ҳама гуна эътирофот дар кишвар, балки дар шароити 
ҷудоии возеҳи давлат ва калисо низ ба амал омада метавонанд. Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баробарии ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро новобаста аз муносибат 
ба дин ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои 
динӣ» - озодии виҷдон ва озодии эътиқодро кафолат медиҳад. Тибқи Конститутсия, 
“таблиғот ѐ ташвиқоте, ки боиси бадбинӣ ва хусумати иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ ѐ динӣ 
мешаванд, манъ аст. Тарғиби бартарии иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ, мазҳабӣ ва забонӣ манъ 
аст» [6,с.64]. Қонун «ҳуқуқи ба таври инфиродӣ ва ѐ якҷоя бо дигарон пайравӣ кардан ѐ 
пайравӣ накардани ягон дин, озодона интихоб кардан ва таѓйир додан, доштан ва паҳн 

кардани эътиқодоти динӣ ва дигар амалҳоро дар асоси онҳо» муқаррар мекунад [7].  
Ҳамин тариқ, ба таври хулоса қайд кардан зарур аст, ки муносибатҳои байни 

мазҳабҳо то ҳол дараҷаи таҳаммулпазириро ба даст наовардаанд, ки ҳамаи ташкилотҳои 
динӣ бидуни истисно, принсипи таҳаммулпазирии диниро риоя мекунанд ва он 
таҳаммулпазирии динӣ дар шуури ҳуқуқии диндорон мавқеи дурусти худро ишғол 
кардааст. Имрӯз мо бояд бигӯем, ки тафриқаандозии динии ҷомеа, аз як тараф, хусусияти 
муҳимми демократия ва зуҳуроти амалии озодии он бошад, аз тарафи дигар, дар соҳаи 
дин равандҳои зиддиятнокро ба вуҷуд меорад. 

Муќарриз: Мањмадизода Н.Д. – д.и.ф., профессори ДМТ 
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ОМИЛҲОИ ИҶТИМОЇ, СИЁСЇ ВА ДИНИИ ПАЙДОИШИ НИЗОЪҲОИ ДИНЇ–МАЗҲАБЇ ДАР 

МАРҲИЛАИ МУОСИРИ РУШДИ ҶОМЕАИ ИНСОНЇ 

Дар ҷаҳони муосир баъзан низоъҳо дар муносибатҳои байни динҳо зоҳир мешаванд, ки онњоро аксар 
вақт на ҳатто руҳониѐн, балки ташкилотҳои алоҳидаи ҷамъиятӣ, ВАО ва шаҳрвандон, аз ҷумла онҳое, ки ба 
хидмати динӣ иртибот надоранд, бармеангезанд. Ҳар гуна кӯшиши паҳн кардани ғояҳо ва ақидаҳое, ки 

эътимод ва эҳтиромро нисбат ба як эътиқоди мазҳабӣ халалдор мекунанд, инчунин душманӣ ба тарзи ҳаѐт, 
маросимҳои динии диндоронро таҳқир мекунанд, шаъну шарафи шаҳрвандон, ҳуқуқу озодиҳои 

конститутсионии онҳоро, ки ба ҳама, новобаста аз муносибат дода мешаванд, таҳқир мекунанд. Ҳамин 
тариқ, субот ва устувории муносибатҳои байнимазҳабӣ аз ҳамзистии нисбатан мустақилонаи эътирофҳо ба 
таври консептуалӣ бармеояд. Дар ин вазъ, сохторҳои қудратӣ ва пешвоѐни динӣ барои нигоҳ доштани субот 

бояд як қатор шартҳоро риоя кунанд. Давлат вазифадор аст, ки барои фаъолияти ҳамаи динҳо, мазҳабҳо 
фазои ягонаи ҳуқуқӣ фароҳам орад ва худ меъѐрҳои қонунан ба расмият даровардашудаи ҳамкории байни 
давлат ва иттиҳодияҳои диниро қатъиян риоя кунад. Табиати дунявии давлат маҳз чунин сиѐсатро дар соҳаи 

дин пешбинӣ мекунад. Гарчанде, ки фаъолияти миссионерӣ як ҷузъи зарурии ҳаѐти динист, аммо дар 
шароити муосир дар амалисозии он бояд муътадил ва оқил бошад. Проселитизм танҳо муносибатҳои байни 
мазҳабҳоро душвортар месозад, ки бо радди эътирофоти ба истилоҳ «ғайримуқаррарӣ» ҳам аз ҷониби ислом 

ва ҳам аз православия, раддия асосан бо кори мубаллиғонаи фаъол ва на ҳамеша дурусти воизони мазҳабҳои 
«нав» оварда шудааст. Набояд касе баҳси догматикии байни камбудиҳо дар талоши муайян кардани дини 
«беҳтарин»-ро барангезад. Ҳуқуқи интихоби мансубияти мазҳабӣ ѐ атеизм дар худи шахс боқӣ мемонад. 

Аммо корҳои тарбиявӣ бояд пеш бурда шаванд. Иҷрои ин шартҳо ба ҳифзи ҳамоҳангӣ ва субот дар соҳаи 
дин мусоидат хоҳад кард. 

Калидвожаҳо: низоъ, низои динӣ, минтақа, этнос, ниѐгон, қавм, эътироз, миссионер, зиддият, 

ақаллият, истиснои мазҳабӣ, истиснои динӣ, терроризм, экстремизм, атеизм, фирқа. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

РЕЛИГИОЗНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

В современном мире иногда возникают конфликты в межконфессиональных отношениях, которые 

разжигаются не только духовенством, но и некоторыми общественными организациями, средствами массовой 

информации и гражданами, в том числе не имеющими отношения к религиозному служению. Любые попытки 

распространения идей и мнений, которые подрывают доверие и уважение к религиозным убеждениям, а также 

враждебность к образу жизни, оскорбляют религиозные убеждения, унижают достоинство граждан, их 

конституционные права и свободы, независимо от обращения с ними. Таким образом, сосуществование и 

стабильность межконфессиональных отношений концептуально проистекает из относительно независимого 

сосуществования конфессий. В этой ситуации правоохранительные органы и религиозные лидеры должны 

выполнить ряд условий для поддержания стабильности, государство обязано создать единую правовую среду для 

деятельности всех религий и конфессий и строго соблюдать законодательно установленные нормы сотрудничества 

между государством и религиозными объединениями. Светский характер государства предполагает такую 

политику в области религии. Хотя миссионерская деятельность является необходимой частью религиозной жизни, 

в сегодняшних условиях она должна быть умеренной и разумной. Прозелитизм только усложняет 

межконфессиональные отношения, отвергая так называемое «нетрадиционное» признание как ислама, так и 

православия, отказ в признании происходит в значительной степени за счет работы активных и не всегда 

корректных проповедников «новых» религий. Никто не должен провоцировать догматический спор в попытке 

определить «лучшую» религию. Право выбирать религию или атеизм остается за человеком. Но воспитательная 

работа должна вестись с пользой. Выполнение этих условий будет способствовать сохранению гармонии и 

стабильности в религиозной сфере. 

Ключевые слова: конфликт, религиозный конфликт, регион, этнос, родословная, этническая 

принадлежность, протест, миссионерство, оппозиция, меньшинство, религиозное исключение, экстремизм, 

терроризм, атеизм, секта. 
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SOCIAL, POLITICAL AND RELIGIOUS FACTORS OF THE EMERGENCE OF RELIGIOUS AND 

INTERCONFESSIONAL CONFLICTS AT THE CONTEMPORARY STAGE OF HUMAN SOCIETY 

DEVELOPMENT 

In the modern world, conflicts sometimes arise in interfaith relations, which are kindled not only by the clergy, but 

also by some public organizations, the media and citizens, including those not related to religious service. Any attempts to 

disseminate ideas and opinions that undermine trust and respect for religious beliefs, as well as hostility to the way of life, 

offend religious beliefs, humiliate the dignity of citizens, their constitutional rights and freedoms, regardless of their 

treatment. Thus, the coexistence and stability of interfaith relations conceptually stems from the relatively independent 

coexistence of denominations. In this situation, law enforcement agencies and religious leaders must fulfill a number of 

conditions to maintain stability, the state is obliged to create a unified legal environment for the activities of all religions 

and confessions and strictly observe the legislatively established norms of cooperation between the state and religious 

associations. The secular nature of the state presupposes such a policy in the field of religion. Although missionary work is 

a necessary part of the religious life, in today's environment it should be moderate and reasonable. Proselytism only 

complicates interfaith relations, rejecting the so-called ―non-traditional‖ recognition of both Islam and Orthodoxy, rejection 

largely due to the work of active and not always correct preachers of ―new‖ religions. No one should provoke a dogmatic 

debate between shortcomings in an attempt to determine the "best" religion. The right to choose religion or atheism remains 

with the person. But educational work must be carried out with benefit. The fulfillment of these conditions will contribute 

to the preservation of harmony and stability in the religious sphere. 

Keywords: conflict, religious conflict, region, ethnicity, ancestry, ethnicity, protest, missionary, opposition, 

minority, religious exclusion, extremism, terrorism, atheism, sect. 
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ТДУ: 130.2(575.3) 
ОМИЛЊО ВА ЗАМИНАЊОИ ТАШАККУЛИ КОММУНИКАТСИЯ ВА НАЌШИ ОН 

ДАР ФАЗОИ ИЉТИМОЇ-ФАРЊАНГИИ ҶОМЕАИ ТОЉИКИСТОН 
 

Маҳмадизода Н.Д., Сангова С.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ҷомеа ҳамчун низом як сохтори мураккаб ва бисѐрҷанбаест, ки дар он ҳар як унсур аз 

хусусиятҳои куллии низом, љойгоњи худ дар низом, чигунагии муносибат бо унсурњои 
дигари низом ва ањаммияту сифати иљроиши вазифањои худ дар низом вобаста аст. Аз ин 

рӯ, коммуникатсияро ҳамчун як падида берун аз заминаи мушаххаси иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва 

таърихӣ фаҳмидан мумкин нест. 
Тањлили ин падидаи иљтимоию фарњангї дар чорроњаи фалсафаи иљтимої, 

сотсиологияи фарњангшиносї ва фарњангшиносї сурат мегирад. Равиши хосси њар яке аз 
ин илмњо ва робитаи онњо бо он муайян карда мешавад, ки дар мафњуми «иљтимої-

фарњангї» ба таври махсус ҷузъҳои фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ-таърихӣ синтез карда 

мешаванд. Нуқтаи ибтидоӣ барои мо дарки фалсафии онҳо ҳамчун омилҳои муҳимми 

ҳаѐти ҷомеа ва шахсият ва нақши коммуникатсия дар тадбиқи онҳост [3,с.77-81]. 

Омилҳои иҷтимоӣ хусусиятҳои низоми ҷамъият - бутунӣ, маҷмӯи унсурҳои таркибии 
он, моддиѐт, маънавиѐт; иќтисодиѐт, сиѐсат, њуќуќ, ахлоќ, дин ва дигар љузъњоеро дар бар 
мегирад, ки макромуњит ва микромуњити њаѐти гурўњњо ва шахсони алоњидаи љомеаро 

ташкил медињанд. Дар адабиѐт мафҳуми омили иҷтимоӣ-фарҳангӣ бештар истифода 

мешавад, дар чунин синтез худи шахс бо ҷузъҳои дар боло номбаршуда ҳам ҳамчун шахси 

алоҳида ва ҳам ҳамчун фарди иљтимої (гурӯҳ, ҷомеа) пурра карда мешавад. Нуқтаи 

назари маълуме мавҷуд аст, ки мувофиқи он фарњанг ченаки азхудкунии потенсиали 

моддию маънавии ҷамъият аз љониби инсон мебошад. Ѓояи мазкур ба таври мухтасар 

чунин садо медињад: фарҳанг ченаки он чизњои инсонист, ки дар инсон ва ҷомеа вуљуд 

дорад. Вақте сухан дар бораи фарњанг меравад, то кадом дараља аз љониби инсон аз худ 

карда шудани неруҳои берунии табиию иҷтимої ва захирањои ботинии худи инсон дар 

назар дошта мешавад. Фарњанг то андозае аз ҷиҳати маъно ва усулҳои мувофиқи 

коммуникатсияи иљтимоӣ ба мафҳуми таҷриба наздик буда, таҷриба бошад, дар навбати 

худ, дар маҷмуи дониш, маҳорату ќобилият ифода меѐбад, ки онњо муваффақияти 

фаъолият ва ташаббуси субъект, соҳиб шудан ба воситањои ба талаботи замон мувофиќи 
коммуникатсияи иљтимоиро таъмин мекунанд. 

Омили иљтимої-фарњангї услуби муносибат ва коммуникатсияи субъектњои 

гуногуни иљтимоиро дар бар мегирад, ки дар ин низом инкишоф меѐбад. Ба омилҳои 

иҷтимоӣ-фарҳангӣ шароити иҷтимоию иқтисодӣ, иҷтимоӣ-сиѐсӣ, этникӣ-миллӣ, глобалӣ 

ва минтақавӣ, моддӣ ва маънавӣ, ки муҳити макромуҳити ҳаѐти субъектро ташкил 

медиҳанд, дохил мешаванд. Ба андозаи муайян метавон гуфт, ки контексти иҷтимоию 

фарҳангї на танҳо мазмун ва хусусиятҳои сохтории субъектҳои ҷамъиятиро муайян 

мекунад, балки ба характери муносибатҳои байни субъектњо ҳам таъсир мерасонад.  

Ҷомеашиносии фарҳанг, пеш аз ҳама, фарҳангеро меомўзад, ки дар шаклҳои 

муқарраршудаи институтсионалии истеҳсол, нигоҳдорӣ, васеъкунӣ, истеъмол ва 

хидматрасонї тадбиќ меѐбад. Дар робита бо ин, истеҳсолоти маънавӣ, кори муассисаҳои 

дахлдор, мақсадҳои онҳо, мавқеъ ва нақши фарњанг дар ҳаѐти инсон ва ҷамъият, 

масъалањои дигари дорои мазмуни иљтимої-фарњангї тањќиќ карда мешаванд. Аз ин рӯ, 

стратегияи асосии тадқиқоти сотсиологияи фарҳанг таҳлили сохторӣ-функсионалї 

мебошад. Бо ѐрии он шартӣ будани рафтори ташкилоти ҷамъиятӣ ѐ фарди алоҳида бо 

дастурҳои меъѐрие, ки устуворӣ ва тағйирнопазирии низоми ҷамъиятиро таъмин 

мекунанд, омӯхта мешавад. Ҷомеашиносӣ ба фаъолияти сохторҳо ва гурӯҳҳои 

муташаккили одамон таваҷҷуҳ намуда, ҷанбаҳои иҷтимоии фаъолият ва таъсири 

мутақобилаи онҳоро ҳамчун ҷанбаҳои асосӣ нишон медиҳад. Ҷомеашиносии фарҳанг, ки 
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пеш аз ҳама, ба фаъолияти нињодњои иҷтимоӣ-фарҳангӣ нигаронида шуда, бештар аз ҳама 

онҳоро дар «статика» меомӯзад, онҳоро бо забони расмишудаи падидаҳои иҷтимоии 

оммавӣ ва субъекти иҷтимоии оммавӣ тавсиф мекунад. Категорияҳои асосии 

ҷомеашиносии фарҳанг инҳоянд: низом, унсури низом, вазифаҳо, сохтор, фаъолият, 

муассисаи фарҳангӣ, такрористеҳсоли иҷтимоӣ, фаъолияти иҷтимоӣ, амали иҷтимоӣ, 

меъѐри иҷтимоӣ, технология, мутобиқшавӣ. Арзишҳои иҷтимоӣ, мушаххасан, ҷанбаи 

ташкилкунандаи вазифаи меъѐрӣ-танзимкунандагии онҳо низ омӯхта мешаванд [6,с.71-76].  

Дар баробари ҷомеашиносӣ, фарҳангшиносӣ ва яке аз шохањои он - ташхиси 

иҷтимоӣ-фарҳангӣ низ ба тањќиќи масъалаҳои фарҳанг машғул аст. Дар илми 

фарњангшиносї ва ташхиси иљтимої-фарњангї генезис ва динамикаи падидаҳои иҷтимоӣ-

фарҳангӣ, равандҳои худташкилкунӣ ва худмуайянкунии субъектҳои иҷтимоӣ, 

масъалаҳои иҷтимоӣ ва интернатсионализатсияи фарҳанг, гуногунии он тањќиќ мешаванд, 

ғояи инсон ҳамчун «субъекти фарњанг», њомї ва такрористењсолкунандаи фарњанг 

ташаккул меѐбад. Ташхиси иҷтимоӣ-фарҳангӣ ба омӯзиши ҳолати воқеии фарҳанг, дарки 

гуногунии падидаҳои фарҳангӣ ва муайян кардани ҳолатҳои мушкилот нигаронида 

шудааст.Ҷамъбасти ҳамаи ин равишҳо имкон медиҳад, ки моҳияти «иҷтимоӣ-фарҳангӣ» 

ҳамчун як фаъолияти табдилдиҳанда ошкор карда шавад: объектҳои шинохт ва тағйироти 

амалӣ на танҳо таъсири хосиятҳои субъектро эҳсос мекунанд, балки боиси худтағйирѐбии 

субъект низ мегарданд, ки ин дар худмуайянкунии субъект нисбат ба муҳити фарҳангӣ, 
интихоби усул ва намудњои коммуникатсия бо одамони дигар ифода меѐбад. 

Фарҳанги иҷтимоӣ мафҳумест, ки самт, усулҳо, шаклҳои таъсири субъектро ба 

равандҳои иҷтимоӣ муайян карда, барои нигоҳ доштани ягонагӣ ва якпорчагии ҷомеа 

имкон медиҳад, устувории созмони ҷамъиятиро ба вуҷуд меорад ва дар айни замон роҳҳои 

гуногун ва тарзњои њаѐти субъектњои гуногунро тасдиқ ва пешниҳод мекунад. Мафҳуми 

«иҷтимої-фарҳангї» ҷанбаи фарҳангӣ-таърихиро низ дар бар гирифта, принсипи 

давомдориро дар фарҳанге, ки ифодаи ҳам синхронӣ ва ҳам диахронӣ дорад, таъмин 
мекунад. 

Дар раванди иҷтимоию фарҳангӣ ҷузъҳои зерин ошкор мешаванд: шахсияти инсон, 

гурӯҳҳо, ҷомеаҳо ва дигар субъектҳо; ташкилӣ (шаклҳои ташкил ва худидоракунӣ, 

донишгоҳҳо, муассисаҳо); идоракунӣ (бо истифода аз механизмҳои самарабахши рушд ва 

худидоракунӣ), психологӣ (механизмҳои муайянкунӣ, мутобиқшавӣ, иҷтимоисозӣ, 

интернализатсия, таъмини ҷалби субъектҳои алоҳида ба фазои иҷтимоӣ-фарҳангӣ), 

иттилоотӣ, иқтисодӣ ва ғ.Андозагирии иҷтимої-фарҳангӣ нишондиҳандаҳои зеринро дар 

бар мегирад: тарзи њаѐт, сатњи ҳаѐт, сифати њаѐт, равиши њаѐт, услуби зиндагї, меъѐри 

зиндагї. Ин нишондиҳандаҳо дар сатҳи макро (ҷомеа, гурўҳҳои калони одамон), сатҳи 

микро (гурўҳҳои хурд, шароити зиндагии бевоситаи шахс) ва дар сатҳи фард амал 
мекунанд. Сатњи макро мавќеъњо, наќшњо, вазифањо, маќомњои муайян, инчунин 
меъѐрњоеро дар бар мегирад, ки тарзи тадбиќи ин наќшњоро (иљтимої, касбї, шањрвандї, 

сиѐсї ва ѓайра) танзим мекунанд. Сатҳи микро - ин майдони нақши фард мебошад, ки бо 

мавқеи ӯ дар низоми гурўҳҳои хурд муайян карда мешавад, дар ин низом эҳтиѐҷоти асосии 

фард ба меҳнат, таҳсил, коммуникатсия ба амал бароварда мешавад ва фард дар ҳар 

кадоми онҳо мавқеи муайянро ишғол мекунад. Дар ин ҷо ташаккули шахсият бо меъѐру 

арзишҳои дохилигурӯҳӣ, қонунҳои психологии ҳамкории дохилигурӯҳї танзим мегардад. 

Дар ин ҷо ассотсиатсияҳои гуногуни ғайрирасмӣ, ғайриинститутсионӣ нақши муҳим 

мебозанд. Оила, хешовандон, доираи дӯстон, ки аз бисѐр ҷиҳат вектори ташаккули 

шахсият, тарзи ҳаѐт, имкониятҳои худшиносӣ, қонеъгардонии талаботњои ҳаѐтї ва 

бехатариро муайян мекунанд, нақши махсус мебозанд. Дар шахсияти инфиродӣ сатҳи 

фарҳанг бо «Ман»-консепсияҳо муттаҳид мешавад, он аз рӯйи дараҷаи азхудкунии 

таҷрибаи иҷтимоӣ, инчунин дараҷаи иштироки ҳар як фард дар ѓанигардонии таљрибаи 
мазкур муайян карда мешавад. Фард, пас аз касб кардани маќоми «субъект», аз тамоми 

шароити зисту зиндагонӣ шароитҳоеро интихоб мекунад, ки барои худ муҳим ва 
пурарзиш мешуморад [7,с.50-51]. 
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Ҳамин тариқ, фарҳанги иҷтимоӣ ҳамчун омили экологӣ, ҳамчун фазои иҷтимоии 

ҳаѐти инсон ва худидоракунии инсон амал мекунад. Фарҳанги иҷтимоӣ ҳамчун омили 

фарҳангӣ ва таърихӣ низ амал мекунад. Дар ин љо он дар падидањои таљрибаи иљтимої, 
хотираи таърихї, анъанањо, расму оинњо, архетипњо ифода меѐбад, ки пайванди наслњо ва 

огоњии шахсро аз љалб шудан ба арзишњои олї таъмин мекунанд. Субъекти иҷтимоӣ ба 

фарҳанги иҷтимоӣ ворид мешавад, зеро вай на танҳо барандаи он, балки иштирокчии 

фаъоли ғанӣ гардонидани он мебошад. Ҷомеа дар ин маврид дастовардҳои шахсии аъзои 

худро на аз нуқтаи назари зуҳури шахсият, балки аз рўйи арзиши онҳо дар баланд 

бардоштан ва ѓанї гардонидани фарњанг арзѐбӣ мекунад. 

Ниҳоят, контексти иҷтимоӣ-фарҳангӣ як ҷанбаи умумибашариро дар бар мегирад, 

ки мувофиқи он барои наслҳои оянда танҳо «камолоти» воқеӣ, инчунин он арзишҳое, ки 

аҳаммияти доимӣ доранд ва дастоварди умумибашарӣ мебошанд, масалан, даҳ аҳкоми 

машҳуре, ки дар Библия навишта шудаанд, њамчун мерос боқӣ мемонанд. 

Контексти иҷтимоӣ-фарҳангӣ на танҳо хусусияти равандҳои коммуникатсияро 

муайян мекунад, ки дар онҳо унсурҳои коммуникатсия ва муттасилии барандагони 

таҷрибаи иҷтимоӣ, эътимоду ҳамдигарфаҳмӣ ва њамгироии мутақобилан субъектҳои 

гуногун метавонанд ҳукмфармо бошанд; дар баъзе њолатњо баръакс, якдигарро рад 

кардани субъектҳои гуногун ба назар мерасад, ки ин ба коммуникатсия тобиши бегонагӣ 

мебахшад. Дар чунин њолатњо коммуникатсия яке аз вазифаҳои муҳимми худ - таъмини 

коммуникатсия ва ҳамдигарфаҳмии байни одамонро аз даст медиҳад. Фарҳанги 

иҷтимоиро ҳамчун контекст, омили густариши равандҳои коммуникативӣ баррасӣ 

намуда, робитаи баръакс – таъсири коммуникатсияро дар ташаккули фазои иҷтимоию 

фарҳангӣ ба назар нагирифтан мумкин нест. 

Ҷомеа барои одамон намунаҳо, меъѐрҳо ва шояд чаҳорчӯбаи рафтори онҳо ва 

тасвири ташаккулѐфтаи ҷаҳонро муқаррар мекунад. Бо вуҷуди ин, ҳар як шахс назари 

худро дар бораи ҷаҳон дорад. Бо эътирофи он, ки ҳар як ҷомеаи мушаххас ҳамчун як 

воқеияти аслӣ ва дар робита ба фард ҳамчун муҳити ягонаи ҳаѐти ӯ амал мекунад, иқрор 

нашудан мумкин нест, ки маҳз ҳамкории одамон ҷомеаро тавлид мекунад. Ба ин 

муносибат назарияи таъсири динамикии иҷтимоӣ пешнињод мешавад, ки тибќи он 

воқеияти иҷтимоӣ - маҷмуи тасаввуроти мо дар бораи он воќеањо ва њодисањое мебошанд, 

ки дар ҷараѐни таъсири мутақобилаи рӯзмарра ба вуҷуд меоянд [11,с.88]. 

Категорияи асосии назарияи таъсири динамикии иҷтимоӣ намояндагиҳои иҷтимоӣ 

мебошанд, ки сохторҳои ба ҳам алоқаманди унсурҳои фарҳангӣ (эътиқод, арзишҳо, 

намунаҳои рафтор)-ро ифода мекунанд ва дар раванди таъсири мутақобила дар сатҳи 

инфиродӣ ба вуҷуд меоянд. Назарияи таъсири динамикии иҷтимоӣ бар он аст, ки аксари 

донишҳо дар бораи ҷаҳони иҷтимоӣ дар «суҳбатҳои тарроњї нашудаи» ҳаррӯзаи мо сохта 

мешаванд. Ин коммуникатсияи ҳамарӯза метавонад шаклҳои гуногун, аз тақлид то 

муҳокимаҳоро дошта бошад. Ин назария тахмин мекунад, ки равандҳои иҷтимоӣ ѐ 

равандҳои ҳамкории байни одамон на он қадар воқеияти иҷтимоиро дубора тавлид 
мекунанд, балки онро сохта ва такрористењсол мекунанд.  

Назарияи таъсири динамикии иҷтимоӣ баррасї мекунад, ки чӣ гуна гузариш аз сатҳи 

коммуникатсияи ҳаррӯзаи байнишахсӣ ба сатҳи намояндагии иҷтимоӣ дар раванди 

таъсири мутақобилаи одамон сурат мегирад.Фарҳанг маҷмуи арзишҳо, ғояҳо ва 

намунаҳои рафторест, ки дар ҷараѐни њамкории иҷтимоӣ, дар ҷараѐни коммуникатсия 

интиқол дода мешаванд ва ҷомеаро дар вақти муайян тавсиф мекунанд, донишу 

маълумот, арзишҳои муштараки одамон, ғояҳо, намунаҳои рафтор ҳамчун зуҳуроти 

мушаххаси ҳар як фарҳанги инфиродӣ заминаи нотакрорї ва беназирии онро ташкил 

медињанд. Ҳамин тариқ, фарҳанг самараи фаъолияти инсон ва аз ин рӯ, ҷаҳони ба таври 

сунъӣ офаридашуда буда, ба қонунҳои худ итоат мекунад. Сохторҳои ба ҳам алоқаманди 

унсурҳои фарҳанг дар ҷараѐни коммуникатсияи ҳамарӯзаи байни одамон ба вуҷуд меоянд 
[4,с.123]. 
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Қобилияти таъсир расондани баъзе одамон ба дигарон ва аз ин рӯ қобилияти таъсир 

расондан ба тарзи фикрронӣ ва рафтори онҳо асосан бо дараҷаи наздик будани онҳо дар 

фазо муайян карда мешавад. Ба истилоҳ «ҳамсояҳо» қодиранд ба инсон назар ба онҳое, ки 

аз ӯ дуранд, сахттар таъсир расонанд.Омили фазоӣ барои ташаккули категорияҳои 

«бегонањо» ва «худињо» ҳамчун асос хизмат мекунад [5,с.25]. 

Аз нуқтаи назари назарияи таъсири динамикии иҷтимоӣ ваќт-фазои берунӣ асоси 

ягонагии дохилии одамон - ягонагии идея ва таҷрибаро ба вуҷуд меоварад. Фазои ягонаи 

табиї (ҷисмонӣ, моддї) ѐ дараҷаи наздикии он барои коммуникатсияи рӯ ба рӯ муҳим аст. 

Афзалият дар таъсири иҷтимоӣ ба ин навъи коммуникатсия тааллуқ дорад. Агар дар 

бораи коммуникатсия тавассути почтаи электронӣ сухан ронем, пас дар ин ҷо мафҳуми 

фазои электронӣ ба миѐн меояд. Дар ин ҷо «ҳамсояҳо дар фазои электронӣ» аҳаммияти 

калон доранд. Равандҳои такрорѐбандаи њамкории мутақобила дар сатҳи инфиродӣ дар 

ниҳоят ба он оварда мерасонанд, ки одамон ба муҳити наздики худ бештар монанд 

мешаванд ва ба муҳити маҳаллии худ мутобиқ мешаванд. Онҳо баъзе намунаҳои фарҳангї 

- масалан, тарзи гуфтор ва тарзи либоспӯширо дарк мекунанд, ки дар назари аввал ба 

ҳамдигар алоқаманд нестанд. Гузашта аз ин, шахсиятҳои қавитар намунаҳои рафтор ва 

эътиқоди худро ба одамони заифтар ѐ таъсирпазир таҳмил мекунанд. Бо мурури замон 

таъсири иҷтимоӣ дар робита бо масъалаҳои дувумдараља меафзояд ва дар робита бо 

масъалаҳои муњим боз њам бештар ва шиддатноктар мешавад. Фарҳанг аз тасаввуроту 

эътиқодҳои иҷтимоӣ сохта мешавад, ки дар навбати худ маҳсули њамкорї ва 

муносибатҳои мутақобилаи мост, аз ин рӯ, тағйир додани каналҳои ин ҳамкорӣ ва 

табиати он боиси тағйироти фарҳангӣ мегардад. Тарафдорони назарияи таъсири 

динамикии иҷтимоӣ омӯхтани воситаҳои нави коммуникатсияро бо маќсади фањмидани 

ин ки, онҳо чӣ гуна тағйироти фарҳангиро ба вуҷуд оварда метавонанд, зарур 
мешуморанд.  

Муҳит ѐ фазои иҷтимоӣ, ки фард дар он ҷойгир аст, дар ташаккули мавқеи шахс 

аҳаммияти ҳалкунанда дорад. Коммуникатсия тавассути компютер хусусиятҳои худро 
дорад. Њамин тавр, ќувваи таъсири њар гуна хабар њангоми коммуникатсияи рў ба рў на 
танњо аз рўйи мазмуни он, балки бо хусусиятњои иловагии шахси иљрокунанда, яъне љойи 

кор, мавќеъ дар иерархияи иљтимої, нажод, гендер ва ғайра муайян карда мешавад. 

Ҳангоми коммуникатсия тавассути компютер арзиши ин хусусиятҳо то андозае коҳиш 

меѐбад. Дар мавриди коммуникатсияи компютерӣ, наздикии одамон дар фазои ҷисмонӣ 

назар ба коммуникатсияи рӯ ба рў ањаммияти камтар дорад. Шумораи одамон дар тамос 

тавассути коммуникатсияи компютерӣ нақши камтар дорад. Наќши муњимро характери 

хабарҳо, ба мавқеи шахс мувофиқат кардан ѐ накардани онњо мебозад. Тањлили шароит ва 
шаклњои коммуникатсияи иљтимої танњо дар доираи равиши иљтимої-фарњангї ба таври 
кофї мукаммал буда наметавонад. Барои ноил шудан ба дониши ба таври кофї мушаххас 

дар ин самт, он бояд бо равиши конкретии таърихӣ пурра карда шавад. То имрўз дар 
шинохти иљтимої равиши мушаххаси таърихї дар ду парадигма: форматсионї ва 
тамаддунї тадбиќ мешавад, ки ба назари мо, ба њамдигар мухолиф нестанд, балки 
њамдигарро пурра мекунанд. 

Имрўз дар баробари равиши форматсионї равиши тамаддунї низ истифода 

мешавад. Якчанд мафҳуми консептуалии истилоҳи тамаддун мавҷуд аст: марҳилаи 

тараққиѐти ҷамъият пас аз бартарият, ѐ давраи ибтидоӣ (Л. Мортан, Ф. Энгелс, А. 
Тоффлер); як намуди махсуси тартиботи иљтимої, ки дар муќоиса бо дигарон, бо баъзе 

бартарињо (масалан, бароҳатии зиндагӣ) фарқ мекунад; шакли махсуси соњибї кардан ба 
ќуввањои табиат, ки ѐ њукмронї бар табиат ва ѐ њамзистии онро бо он таъмин менамояд; 

синоними фарҳанг; умумияти бузурги таърихие, ки комѐбиҳои моддию маънавиро 

муттаҳид карда, бо роҳи прогрессивӣ инкишоф меѐбад; маҷмуи арзишҳо; марҳилаи 

ниҳоии бенизомкунандаи ҳар фарҳанги маҳаллӣ (О. Шпенглер); лоиҳаи технологие, ки ба 

худи таърих хос буда, ба фатҳи табиат нигаронида шудааст, вале ба асорати худи инсон, 

буғї карда шудани фарњанг ва зулму истибдод дар нисбати Эроси њаѐтбахш табдил 
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ѐфтааст (Г. Маркуз); дараљаи рушди ин ѐ он минтаќа ѐ гурўњи этникии алоњида (масалан, 

«тамаддуни шарќї»). Ҳамин тариқ, тамаддунро метавон ҳамчун ташкилоти воқеии 

иҷтимоии ҷомеа муайян кард, ки бо ҳамкории умумии шахсон ва ҷомеаҳо хос мебошад ва 

ба истеҳсол ва такрористеҳсоли ашѐи фарҳанги моддию маънавӣ ва худи шахс нигаронида 

шудааст. Агар мо асоси техникӣ-технологиро таҳкурсии тамаддун гирем, пас мо 

метавонем дар бораи се марҳилаи рушди тамаддун - анъанавӣ, техногенӣ ва 

пасотехногении ҷаҳонӣ суҳбат кунем. «Инсон - менависад Э. Кассирер, на танҳо дар 

коиноти ҷисмонӣ (олами моддї), балки дар олами рамзӣ ҳам зиндагӣ мекунад. Забон, 

афсона, санъат, дин ҷузъҳои ин коинот, риштаҳои гуногуне мебошанд, ки аз онҳо шабакаи 

рамзӣ ба бофтаи мураккаби таҷрибаи инсонӣ бофта шудааст. Инсон дигар ба воқеият 

мустақиман рӯ ба рӯ намешавад, бо он, ба истилоҳ, рӯ ба рӯ намеояд. Инсон ба ҷойи он ки 

ба худи ашѐ рӯ оварад, пайваста ба худаш рӯ овардааст. Вай чунон ба шаклҳои забонӣ, 

образҳои бадеӣ, рамзҳои асотирӣ ва расму оинҳои динӣ гирењбанд шудааст, ки бе 

дахолати ин миѐнарави сунъӣ чизеро дида ва дониста наметавонад, на танҳо дар соҳаи 

назариявӣ, балки дар соҳаи амалӣ ҳам чунин аст. Ҳатто дар ин ҷо, дар олами фактҳои 

қатъӣ одам мувофиқи хоҳиш ва эҳтиѐҷоти бевоситаи худ зиндагӣ карда наметавонад. Вай, 

балки дар байни эҳсосоти хаѐлӣ, бо умеду тарс, дар байни хаѐлу бохти онҳо, дар байни 

тасаввуроту хаѐлҳо зиндагӣ мекунад» [8,с.513-514]. Низоми рамзҳо воқеиятеро, ки мо дарк 

мекунем, рамзгузорӣ мекунад, сохтор мекунад, онро тавсиф ва шарҳ медиҳад. Аз ин рӯ, 

«кодекси забонӣ як сохтори меъѐрие мебошад, ки дар баробари он меъѐрҳо ва арзишҳои 

иҷтимоиро ташкил медиҳад» [2с.470-473]. 

Коммуникатсия одамонро ба таври синхронӣ ва диахронӣ мепайвандад, муттасилии 

сохти иҷтимоӣ, фарҳангро дар шакли мероси низоми муайяни дастовардҳоро таъмин 

мекунад, ки он арзишҳои маънавӣ, анъанаҳои фарҳангӣ, меъѐрҳои устувори ҷаҳонбинӣ ва 

рафтор, меъѐрҳои ахлоқӣ, қолабҳои тафаккур, амалияи сиѐсӣ ва ҳуқуқӣ, идеяҳои 
эстетикиро дар бар мегирад. Мероси фарњангї низоми кушода аст: баъзе аз унсурњо дар 
шаклњои гуногуни мутаќобила (аз љумла, коммуникативї) иштирок мекунанд ва баъзеи 

онњо маънои худро гум кардаанд. Муроҷиати моҳирона ба мероси иҷтимоӣ ва фарҳангӣ 

сифати муҳимми коммуникатсияи муассир мебошад. Ин имкон медиҳад, ки фард дар 
фаъолият ва коммуникатсия нуфуз пайдо кунад ва истифода аз мерос дар коммуникатсия 

дар сатҳи низоми сиѐсиву иқтисодӣ асоси рушди ҷомеа аст. Дар раванди 

антропосотсиогенез инсоният борҳо ташаккули низоми нави коммуникатсияро аз сар 
гузаронидааст.  

Бартарии ин ѐ он самт дар таҳаввулоти коммуникатсия хусусияти инкишофи 

таърихии ҷомеаро муайян мекунад. Як навъи љамъиятњо (тамадуни Ѓарб) беш аз пеш расмї 

ва оќилонатар мешаванд; дигарон (тамаддуни шарқӣ) принсипи эстетикиро инкишоф 

медиҳанд, ки дар он худи муносибатҳои ҷамъиятӣ ба санъат мубаддал мешаванд ва санъат 

ба муносибатҳои ҳаррӯза дохил мешавад. Њамин тавр, коммуникатсия ба субъектњои 
иљтимоии инфиродї ва коллективї имкон медињад, ки як намуди муайяни сохтори 
иљтимоиро бо риояи маљмуи ќоидањои ба таври рамзї ќабулшуда дубора тавлид кунанд. 
Фарњанг маљмуи мафњумњои иљтимоии тадбиќшуда ва ѓайримуќаррарї буда, низоми 
коммуникатсияи иљтимої љузъи фарњанги моддї мебошад, ки њаракати маъноњои 

гуногунро дар фазо ва замони иљтимої таъмин менамояд. Тағйирѐбии низомҳои 

коммуникатсияӣ вақте ба амал меояд, ки онҳо қонеъ кардани ниѐзҳои коммуникатсияи 

шахсони алоҳида ва умуман ҷомеаро қатъ мекунанд. Ҳар як низоми коммуникатсионӣ ба 

фарҳанги муайяни коммуникатсионӣ асос ѐфтааст, ки онро меъѐр ва усулҳои қайд, 

нигоҳдорӣ ва паҳн кардани маъноҳои фарҳангӣ, ки дар ҷомеа ҳукмфармост, муайян 
мекунанд. 

А.В.Соколов чунин мешуморад, ки дар ҷараѐни инкишофи таърихии ҷамъият 

тағйирѐбии се сатҳи фарњанги коммуникатсия ба амал омад. Сатҳи аввал – забонї (нутќї, 

шифоњї) мебошад. Сатњи дуюм – китобї (хаттї) аст. Он ба се давра тақсим мешавад: 

давраи палеофарњангӣ (китоби дастнавис); давраи мануфактура (чопи китобњо); давраи 
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саноатӣ, неофарњангї (чопкунии мошинӣ). Адабиѐти шифоњї таљассумкунандаи чунин 
сатњи фарњанги коммуникатсия аст, ки дар он тамоми маънии иљтимої дар замону фазои 
иљтимої тавассути коммуникатсияи шифоњї интиќол меѐбад. Адабиѐти хаттї – 

инъикоскунадаи чунин сатњи рушди фарњанг аст, ки дар он маъноҳои фарҳангӣ тавассути 

коммуникатсияи ҳуҷҷатӣ интиќол дода мешаванд [10,с.178-179]. 

Мултимедиа вақте ба даст меояд, ки интиқоли маъноҳо тавассути иртиботи 

электронӣ анҷом дода мешавад. Пеш аз ин се сатњи фарњанг пешфарњанг - раванди 
ташаккули шабакањои коммуникатсия вуљуд дошт, вале худи низомњои коммуникатсияи 

иљтимої њанўз ташаккул наѐфта буданд. Дар бораи панҷ низоми коммуникатсияи 

иҷтимоии пайдарпай сухан гуфтан мумкин аст: коммуналӣ, дастнависӣ, истеҳсолӣ, 

саноатӣ ва мултимедиявӣ. Низоми коммуникативии коммуналї (40-50 њазор сол пеш) як 
низоми коммуникатсияи љамъияти ибтидої буда, дар он њамаи аъзоѐни љомеа њам њамчун 
коммуникатсиякунанда ва ќабулкунанда амал карда, барои баѐни маъно аз нутќ истифода 
мебурданд.  

Пайдоиши хат, ки дар асоси асноди рамзї ва аломатии фарњанги бостонї ташаккул 

ѐфта буд, боиси пайдоиши низоми коммуникатсияи иҷтимоии тавассути дастхат (3 ҳазор 

сол пеш аз милод - ибтидои асри 15-уми милодї) гардид. Аввалин ѐдгориҳои хаттӣ ба 

охири њазосолаи 4-ум ва оѓози њазорсолаи 3-юми пеш аз милод тааллуқ доранд. 

Тамаддунҳои қадимтарини маҳаллӣ: Мисри қадим, Байнаннањрайн, Ҳинд, Крит, Чини 

қадим, Эрони бостон марказҳои фарњанги хаттӣ шуданд. Аксари олимон ба тањаввули 

муттаасилонаи фарњанги хаттӣ майл доранд: хатти мавзуи (рамзҳо, тасвирҳо, хатти 

гиреҳмонанд), баъд пиктограммаҳо (хатти дастнавис), баъд иероглифҳо, баъд хатти ҳиҷої 

ва ниҳоят, хатти алифбої- фонетикӣ. 

Хусусиятҳои давраи китоби дастнавис дар он аст, ки он муќаддас гардонида 

шудааст. Тафриќаи иљтимої аз рӯйи принсипи «босавод - бесавод» вуҷуд дорад. Саводи 

хаттї доштан дастоварди муњимми шахсї дониста мешавад. Маќоми иҷтимоӣ ба 

саводнокӣ вобаста мешавад. Дар ин давра гурўњњои одамоне ба назар мерасанд, ки ба 
мењнати фикрї машѓуланд. Њамин тавр, коммуникатсияи хаттї боиси таѓйироти њамаи 
соњањои эљодиѐти маънавї гардид ва низоми коммуникатсияи иљтимої тавассути 
дастнависї заминаи њуљљатнигории хотираи иљтимоиро (дар мисоли таълифи асарњо аз 
љониби муаррихони ќадим Геродот, Фукидит ва ѓ) асос гузошт. Хат ва китобат воситаи 

интишору интиќоли маориф ва паҳнкунии дониш мегардад. Дар давраи қадим тиҷорати 

китоб ҳамчун нињоди иҷтимоию коммуникатсионӣ шакл гирифт, ки тайѐркунандагони 

дастхатҳо, гурӯҳи тоҷирони соњиби дуконҳои китобфурӯшї ва китобхонаҳои гуногунро 
дар бар мегирифт. 

Низоми коммуникатсияи иҷтимоии мануфактуравї аз пайдо шудани китоби чопӣ, ки 

бо ихтирои мошини чопӣ алоқаманд аст (асри XV), оғоз меѐбад. Як такони пурқуввати 

паҳншавии чопи китоб дар Аврупо давраи Эҳѐ бо идеалҳои инсонпарварии он буд. Як 

муддати тулонї голландињо, белгиягиҳо, итолиѐиҳо, фаронсавињо ва олмонињо дар бораи 

шарафи зодгоҳи чоп номида шудани кишварњояшон баҳсу мунозира мекарданд. Дар 
нињоят ин бањсу мунозирањо ба фоидаи олмонињо анљом пазируфт ва И.Гутенберг аз 

Майнс (тақрибан соли 1474) њамчун аввалин китобчопкун эътироф шуд [1,с.97].  

Китобпарастии истеҳсолшуда аз ҷиҳати сифат ва миқдор аз дастхатҳое, ки барои 

шунавандагони бесавод хонда мешаванд, фарқ мекунад. Китобчопкунии мануфактуравї 

барои мутолиаи бесадо тарҳрезӣ шуда буд ва он дигар на ҳамчун дастур барои суханронии 

шифоҳӣ, балки ҳамчун манбаи бевоситаи дониш дониста мешуд. Як қатор муассисаҳои 

махсусгардонидашуда: нашриѐт, китобфурӯшӣ, китобхона, библиография таъсис ѐфтанд. 

Низоми муоширати иҷтимоии саноатӣ бо насли сеюми китобдорӣ ва инқилоби саноатӣ 

дар соњаи табъу нашр (полиграфия) алоқаманд аст. Ф.Кениг дар соли 1814 аввалин 

матбааро ба кор андохтааст. Полиграфия ва саноати селлюлозаю коғаз бо суръати тез 

тараққӣ карда, барои интенсификатсияи истеҳсолоти китоб базаи моддию техникӣ ба 

вуҷуд омад. Матбуот ҷудо шуда, дар заминаи он нињоди нави иҷтимоию 
коммуникатсияии журналистика ташаккул меѐбад. Газета (асри ХVI дар Венетсия, Рим, 



144 
 

Вена) ва баъд маҷалла (асри XIX) пайдо мешаванд. Дар нимаи дуюми асри нуздаҳум 

аввалин инқилоби техникӣ дар коммуникатсияи иҷтимоӣ ба амал меояд: ихтирои 

телеграф (П.Л. Шиллинг, 1832), дастгоњи аксбардорӣ (Л.Ҷ. Дагер, 1839), телефон (Х Белл, 
1877), сабти овоз (Т. Эдисон, 1877), радио (Д. Максвелл, 1864 ва А.С. Попов, 1895), кино 
(бародарон Люмер, 1895). Ташаккули тамаддуни индустриалї аз љињати этникї бо 
ташаккули миллатњо ва забонњои миллї њамроњ мешуд. Ташаккули саноати табъу нашр 

давраи анҷоми тиҷоратикунонї ва касбишавии нињодњои иҷтимоӣ ва коммуникатсионӣ 

мебошад.Хулоса, фарҳанги чандрасонаӣ ва низоми коммуникатсияи оммавии 

чандрасонаӣ дар марҳилаи ибтидоӣ қарор дорад. Воситаҳои нави коммуникатсия 

коммуникатсияи хаттиро пурра мекунанд, аммо онро иваз намекунанд. Муҳақиқи рус А.В. 

Соколов ду меъѐрро номбар мекунад, ки ба воситаи онҳо бартарияти коммуникатсияи 
чандрасонї (мултимедиявї)-ро муайян кардан мумкин аст: аввалан, иваз кардани матни 

хаттӣ бо гиперматн (низоми аломатҳои ба ҳам алоқаманд, ки дар он на ба ягона аломати 

дарҳол пас аз он, балки ба бисѐри дигар ин ѐ он роҳњое, ки ба маълумот алоқаманд аст, 
рафтан мумкин аст); сониян, гузаронидани муколамаи семантикии «одам-компютер», ки 

бо рушди зеҳни сунъӣ алоқаманд аст [9,с.460]. Фарҳанги чандрасонаї (мултимедиявӣ) 

асоси ҷомеаи иттилоотиро ташкил медиҳад, ки хусусиятҳои он: компютеркунонии 

универсалӣ, интерфейси қулайи инсон ва мошин, ки якчанд ҳисси инсониро истифода 

мебарад; табдил додани ахборот ба захираи асосии иқтисодӣ ва омили ҳалкунандаи 

истеҳсолот мебошанд. 

Муқаррароти назариявӣ ва методологии дар боло зикршуда дар таҳлили равандҳои 

муосири коммуникатсия тасдиќ мешаванд ва на танҳо ҷузъи муҳимми ҷомеаи иттилоотии 

рушдѐбанда мебошанд, балки то андозае ба ҷойи аввал мебароянд, ѐ, дар ҳар маврид, ба 
бозидани наќши афзалиятнок шуруъ мекунанд.  

Муќарриз: Холова Х. – н.и.ф., дотсенти ДМТ 
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ОМИЛЊО ВА ЗАМИНАЊОИ ТАШАККУЛИ КОММУНИКАТСИЯ ВА НАЌШИ ОН ДАР ФАЗОИ 

ИЉТИМОЇ-ФАРЊАНГИИ ҶОМЕАИ ТОҶИКИСТОН 
Дар маќола дар заминаи тањлили муќоисавии адабиѐти навини илмї-соњавї ба баъзе љанбањои 

норавшани фалсафї-иљтимоии коммуникатсия њамчун падидаи иљтимої-фарњангї равшанї андохта 
шудааст. Муаллиф бо истинод ба фикру андешањои асосноки олимони љомеашиносу фарњангшиноси рус, 

аврупої ва тоҷик таъкид мекунад, ки ањаммият ва наќши коммуникатсияро дар љомеа бе тањќиќу таъини 
заминањо ва омилњои мушаххаси таърихию иљтимої-фарњангии пайдоиш ва рушди он дарк кардан 
ѓайриимкон аст. Дар маќола тањлили мухтасари муќоисавии коммуникатсия аз мавќеи фалсафаи иљтимої, 
љомеашиносии фарњанг ва фарњангшиносї анљом дода шудааст. Дар мафњуми «иљтимої-фарњангї» ба таври 

махсус ҷузъҳои фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ-таърихӣ ҳамчун омилҳои муҳимми ҳаѐти ҷомеа ва шахсият 
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синтез карда мешаванд ва дар тадбиќи онњо коммуникатсия наќши аз њама муњим ва калидиро мебозад. 

Ҷамъбасти ҳамаи ин равишҳо имкон медиҳад, ки моҳияти «иҷтимоӣ-фарҳангӣ» ҳамчун як фаъолияти 

табдилдиҳанда ошкор карда шавад: объектҳои шинохт ва тағйироти амалӣ на танҳо таъсири хосиятҳои 

субъектро эҳсос мекунанд, балки боиси худтағйирѐбии субъект низ мегарданд, ки ин дар худмуайянкунии 

субъект нисбат ба муҳити фарҳангӣ, интихоби усул ва намудњои коммуникатсия бо одамони дигар ифода 
меѐбад. Дар маќола даврањо ва марњилањои асосии таърихии генезис ва рушди фарњанги коммуникатсия ва 
намудњои он аз коммуникатсияи шифоњии хосси љомеаи ибтидої то коммуникатсияи чандрасонаї 
(мултимедиявии) љомеаи муосири иттилоотї ва наќши онњо дар фазои иљтимої-фарњангї мухтасар шарњу 
тавзењ дода шудаанд. 

Калидвожањо: љомеа, низом, коммуникатсия, таърих, фарњанг, субъекти коммуникатсия, раванди 
коммуникатсия, иттилоот, шакли коммуникатсия, љомеаи иттилоотї. 

 

ФАКТОРЫ И ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕНИЯ И ЕЕ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ТАДЖИКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В статье на основе сравнительного анализа современной научно-отраслевой литературы проясняются 

некоторые малоосвещенные социально-философские аспекты коммуникации как социокультурного феномена. 

Ссылаясь на обоснованные мнения российских и европейских социологов и культурологов, автор подчеркивает, 

что невозможно понять значение и роль коммуникации в обществе без исследования и определения исторических, 

социокультурных предпосылок и факторов ее возникновения. В статье проводится краткий сравнительный анализ 

коммуникации с позиций социальной философии, социологии культуры и культурологии. В понятии 

«социокультурный» синтезируются культурные, социальные и культурно-исторические компоненты как важные 

факторы жизни общества и личности, а коммуникация играет важнейшую и ключевую роль в их реализации. 

Обобщение всех этих подходов позволяет раскрыть сущность «социокультурного» как преобразовательной 

деятельности: объекты познания и практические изменения не только испытывают на себе действие свойств 

субъекта, но и вызывают самоизменение субъекта, то есть определенность в отношении к окружающей среде, 

культуре, выбору способов и видов общения с другими людьми. В статье рассмотрены основные исторические 

периоды и этапы генезиса и развития культуры общения и ее виды, от устного общения, характерного для 

первобытного общества, до мультимедийного общения современного информационного общества и их роль в 

социокультурном пространстве.  

Ключевые слова: общество, система, коммуникация, история, культура, субъект коммуникации, 

коммуникативный процесс, информация, форма коммуникации, информационное общество. 

 

FACTORS AND FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION AND ITS ROLE IN THE 

SOCIO-CULTURAL SPACE 

Based on a comparative analysis of modern scientific and sectoral literature, the article clarifies some poorly 

covered socio-philosophical aspects of communication as a socio-cultural phenomenon. Referring to the well-founded 

opinions of Russian and European sociologists and culturologists, the author emphasizes that it is impossible to understand 

the meaning and role of communication in society without researching and determining the historical, sociocultural 

prerequisites and factors of its occurrence. The article provides a brief comparative analysis of communication from the 

standpoint of social philosophy, sociology of culture and cultural studies. The concept of "sociocultural" synthesizes 

cultural, social and cultural-historical components as important factors in the life of society and the individual, and 

communication plays the most important and key role in their implementation. The generalization of all these approaches 

allows us to reveal the essence of "sociocultural" as a transformative activity: the objects of cognition and practical changes 

not only experience the effect of the properties of the subject, but also cause the subject's self-change, that is, certainty in 

relation to the environment, culture, the choice of methods and types of communication with other people. The article 

considers the main historical periods and stages of the genesis and development of the culture of communication and its 

types, from oral communication, characteristic of primitive society, to multimedia communication of the modern 

information society and their role in the socio-cultural space.  

Keywords: society, system, communication, history, culture, subject of communication, communication process, 

information, form of communication, information society. 
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ТДУ:101:16 
НАЌШИ ОИЛА ДАР ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТ, ЊИФЗИ АНЪАНА ВА ФАРЊАНГИ 

МИЛЛЇ 
 

Абилзода Гуландом Сардор 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Оила дар рушди шахсият, њифзи аъанана ва фарњанги миллї, ки аслан асос ва бунѐди 
осоиши њамаи таносуби ботинии институтњои давлатї ба њисоб меравад, наќши калидї 
дорад. Анъанањои миллї асоси на танњо пойдорї ва инкишофи иљтимоиѐти давлат, балки 
шарти рушди иќтисодиѐти он низ мебошад. 

Љойи бањс нест, ки оила ва оиладорї њамчун падидаи иљтимої мавзуи асосии 

омўзиши илми фалсафаи иљтимоӣ ва иҷтимоиѐт (сотсиология) ба шумор рафта, илмҳои 
зикршуда ќонуниятњои пайдоиш, ташаккулѐбї ва пешрафти оиларо њамчун феномени 
иљтимої дар шароити мушаххаси фарњангї ва иљтимоиву иќтисодї, ки дар худ падидањои 
иљтимої ва гурўњњои хурди онро омезиш додааст, мавриди баррасї ќарор медињад. 

Оила њамчун аввалин институти иљтимої-фарњангї захираи маънавиѐт ва паноњгари 
фарњанг ба шумор меравад. Таъсири фарњанг ба ташаккули идроки шахсият, ба љараѐни 
ѓанї гардидани маънавиѐту эстетикаи ў бањснопазир аст. Рушди фарњанг идроки инсониро 
суфта гардонида, нозук ва руњбаланд мекунад. Фарњанг дар инсон ќобилияти дарк 
кардани муњаббат, лаззати зебопарастиро тарбия ва ташаккул додааст. Дар асоси ин дар 

инсон парастиши муњаббати романтикї ба вуљуд омад. Ба аќидаи љомеашинос олмонӣ И. 
Кант, фарњанг њамчун “василаи сењрнок” аст, ки майли “бетартибонаи шањвониро ба 
низоми олї, талаботи њайвониро ба муњаббат” табдил дод [14]. Аз лањзаи пайдоиш 
муњаббат ва оила дар худ хусусияти иљтимої-фарњангї гирифта, ин ќувва ба рушди 
фарњанг ва ташаккулѐбии симои маънавии шахс таъсири бузург расонид. Ин таъсир бо 
воситаи шабакањои мухталиф амалї мегардад. Аммо он асосан ба хатти ояндаи 
фардикунонї тањлилкунонии равонии инсонї дар сатњи зиндагии шахсї 
(психологизатсияи муносибатњои оиладорї, њисси волидайн, муносибати кўдак бо 
волидайн, такмилдињии олами мањрамонаи одамон, мутаассирии зиндагии таъсирнокии 
њиссии онњо) равона шудааст. 

Оила њамчун институти иљтимої комилан раванди фарњангро инъикос мекунад ва бо 
фаъолияти њамаљонибаи худ таъсири худро мерасонад. Тибќи аќидаи Вебер, ибтидои 
воќеияти љамъият фарњанг ба њисоб меравад ва он метавонад дар сохтори иљтимоии 
шакли оилањо, давлат њамчунин дар шаклњои маънавии дин, санъат, илм падидор шавад. 
Фарќи фарњанг аз тамаддуни техникї дар он зоњир мегардад, ки он муассир, фардї буда, 
мавќеи иљтимоии субъектро муайян мекунад [8,с.127].  

Робитаи мутаќобилаи фарњанг ва оила алалхусус дар рафтори инсонпарварона 
нисбат ба муайянкунии фарњанг равшан зоњир мегардад. Ваќте ки фарњанг њамчун ченаки 
инкишофи инсоният ба тариќи фардї бањо дода шудааст, он ба њайси муњимтарин вазифаи 
одамофар баромад мекунад.  

Масъалањои зиѐде, ки дар сатњи макронињодњои давлатї ба вуљуд меоянд, дарњол 
таъсири онњо дар оила инъикос меѐбад, ѐ ин ки баръакс. Асоси маънавиѐти миллии давлат 
ба воситаи институти оила, њамчун ибтидои пояи метафизикию иљтимої бунѐд мегардад, 
ки аслан бисѐр арзишњои миллии мардуми тољикро мустањкам менамояд. 

Оила ва муносибатњои оилавї хусусияти решагї (ќадима) доранд, аз ин рў,чї гуна 
парваридани он аз пойдевори маънавиѐт ва иљтимоиѐт вобастагї дорад. Сар карда аз 
шакл ва вазифањои оила на танњо аз муносибатњои љамъиятї вобаста аст, балки аз сатњи 
рушди фарњанги љомеа низ вобастагии калон дорад. Бе надоштани тасаввурот дар бораи 
маънавиѐт, маърифати хонаводагї ва фарњанги оиладорї, никоњ ва оила маънои томи 
њаѐти њамсариро ифода карда наметавонад. 

Оилаи мустаҳкам яке аз арконҳои муҳимми давлату љамъият мебошад. Барои 

бомуваффақият аз уҳдаи ин талаботҳо баромадан оилаи љомеаи муосир ниѐзманди ѐрию 

ғамхории муассисаҳои давлатию љамъиятї дар беҳтар намудани шароити моддию маишии 
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зиндагї, тарбияи кўдакон мебошад. Ҳамзамон, осудагию созишу ризоият, устувории 

меҳру муҳаббат ҳамчун асоси мустаҳкамии оила – бештар вазифаи худи оила аст. Ба 

ташкили оила, таъмини осудагию беҳбудии он бояд бо масъулиятшиносии том муносибат 

кард.Оила мактаби башардӯстӣ буда, ғамхорӣ ва масъулиятшиносӣ нисбат ба гузашта ва 

оянда мебошад. Дар оила њар яки мо ба ду қувваи бузурги иҷтимоӣ — меҳнат ва 

муошират (берун аз ин ченакҳои иҷтимоӣ, ба назари мо, мавҷудияти оила ғайриимкон 

аст) такя менамоем, ки ин ниҳод тадриҷан тасаввуротро дар бораи худшиносӣ, шаъну 

шарафи ботинии шахси дигар ташаккул медиҳад, оила шахсро бо риштаҳои хешутаборӣ 

ба ҳамдигар мустаҳкам мепайвандад [6; 138]. 

Масъалаи мақому вазифаҳои оила дар фаҳмиши оила мақоми марказиро ишғол 

мекунад.Ҳанўз мутафаккирони гузаштаи мо Абуалї ибни Сино (асри Х), Насируддини 

Тўсї (асри ХIII) андешањое оид ба ташкили ҳаѐти оилавї иброз намудаанд, ки имрўз ҳам 

аҳаммияти худро гум накардаанд. 
Ибни Сино дар рисолаи «Тадбири манзил» [1,с.17-44] - таъкид менамояд, ки ташкили 

оиларо бояд аз сохтани манзил оғоз кард. Баъд аз никоҳ оила мешавад, ки дар он мард 

сардори оила, зан муовини ў. Ибни Сино ва Насируддини Тўсї вазифаҳо ва масъулияти 

зану шавҳар ва ҳар як аъзои оиларо муайян мекунанд.  

Насируддини Тўсї вазифаҳои оиларо номбар менамояд: идомаи насл, нигоҳ доштани 

молу мулк, тарбияи фарзандон, идораи хољагии хонавода, поси чароғи хона ва қобилияти 

аз уҳдаи ин вазифаҳо баромаданро мутафаккир «санъат» меномад. Вай кўшиш менамояд, 

то мақому вазифаҳои зану шавҳарро муқаррар намояд. Меҳвари (решаи) рафтори ҳамаи 

аъзоѐни оиларо Тўсї ҳамкорї ва ѐрии ҳамдигарї мешуморид [13].Оила инчунин 

сарчашмаи омўхтан, аз худ кардани донишҳои ахлоқї, таљрибаи одобу рафтор, танзими 

муносибатҳои байни волидайн ва фарзандон ва дигар аъзоѐни оила мебошад. Анъанаи 

муҳимми халқи тољик – эҳтироми хос ба падару модар ва ба калонсолон аз оила сарчашма 
мегирад. 

На танҳо тарбияи ин услубу одоб, балки талаботҳои одитарини ахлоқї, ки аз 

талаботи меъѐрҳои иҷтимоии фалсафаи Зардуштия оѓоз мегардад – пиндори нек, рафтори 

нек, гуфтори нек низ, аз тарбияи оилавї сарчашма мегиранд. Қайд намудан бамаврид аст, 

ки аз се талаботи номбаршуда аз ҳама муҳимтаринашро Зардушт – гуфтори нек – 

ростқавлї меҳисобид [9].Оила вазифаҳояшро дар робита бо тамоми муассисаҳои 

давлатию љамъиятї, мактабу маориф, соҳаи санъат иљро менамояд. Ҳамаи вазифаҳои оила 

муҳим мебошанд, вале вазифаҳои идомаи насли инсоният ва вазифаи тарбиявии оила боз 

ҳам муҳимтаранд. 

Аз ҳамин нигоҳ дар Тољикистон, ки аксарияти оилаҳо ба серфарзандї тамоюл 

доранд ва ба ҳисоби миѐна ба ҳар як оила 5-6 фарзанд рост меояд, масъалаи ба нақша 

гирифтани оила меистад. Дар ҳалли ин проблема омили муҳимтарин дар қатори омили 

иқтисодї аҳду иродаи қавии модар ва дигар аъзоѐни оила барои ба нақша гирифтани 

миқдори фарзанд ва инчунин ташаккули афкори љамъиятї оид ба ин масъала мебошад. 

Вазифаҳои оила дар ҷомеаи муосири тоҷик воситаи муҳимми тартиби иљтимої дар 

ҳаѐти љамъиятӣ мебошанд. Аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул намудани ду 

қонуни миллӣ, вобаста ба њифзи муносибатҳои ҷамъиятӣ, барои зиндагии осоиштаи 

хонаводагӣ ва ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ-миллӣ дар замони соҳибистиқлоли кишвар 

саривақтӣ буд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну 

маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 8 июни соли 2007 қабул шудааст. Қонуни мазкур бо 

тақозои рушди ҷомеа анъана ва ҷашну маросимҳоро танзим намуда, ба ҳифзи арзишҳои 

асили фарҳанги миллӣ ва эҳтиром ба суннатҳои мардумӣ барои баланд бардоштани сатҳи 

иҷтимоию иқтисодии ҳаѐти шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст [5]. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 

тарбияи фарзанд» 2 августи соли 2011 қабул шудааст. Ҳадафи Қонуни мазкур дар марҳилаи 

пурҳассоси ҷаҳони имрӯза, пурзӯр намудани масъулияти падару модар дар таълиму 

тарбияи фарзанд дар руҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, 
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умумибашарӣ ва фарҳангӣ, инчунин ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои фарзанд ба ҳисоб меравад. 

Аз қабул намудани қонунҳои миллӣ чунин хулоса бармеояд, ки бе иљрои вазифаҳои 

муқаддаси таљдиди инсону тарбияи оилавї муносибатҳои инсонгароѐна ва мутамаддин 

дар љамъият шуда наметавонанд [4].Бешубҳа, тамаддун дорои љиҳатҳои иљтимоию маданї 
мебошад. Агар маданият андозаи камолоту худшиносии инсон дар љараѐни фаъолияти 

эљодї бошад, мафҳуми тамаддун ҳастии иљтимоии худи маданиятро ифода менамояд 
[2,с.173]. 

Муносибатҳои оилавї гуногунрангу гуногунмазмун мебошанд –хољагї-иқтисодї, 

ҳуқуқї, ахлоқї - эстетикї, сарчашмаи онҳо муносибати занушавҳарї мебошад. Фазои 

якдигарфаҳмї, эҳтирому ѐрии ҳамдигарї, масъулиятшиносї, вазифадорї - омилҳои 

муҳимми сулҳу оромї, мустаҳкамии оила мебошанд. Омилҳои асосие, ки мустаҳкамии 

оиларо таъмин менамоянд – муҳаббати ҳамдигарии зану шавҳар ва дигар аъзоѐни оила, 

сатҳи маданияту маърифати онҳо, робита бо љамъият, бо љаҳони адабиѐту санъат, варзиш, 
хулоса – ташкили тарзи солими зиндагї мебошанд.  

Дар давраи љомеаи иттилоотї ва раванди љаҳонишавї мақоми ниҳоди оила ҳамчун 

ҳомии симои миллї ва анъанаҳои хосси он, муҳим мебошад.  

Яке аз муњимтарин арсањое, ки аз таъсири падидаи ҷањонишавї таѓйироти умдаеро 
пазиро мебошад, нињоди хонавода аст. Љањонишавї фарњанги оиларо ба истеъмолгарої 
кашондааст.  

Љомеаи нави ҷањонї истеъмолгароѐнеро ба вуҷуд меоварад, ки рафтори онњо 
комилан аз шеваи зиндагии насли пешин фарќ дорад. Онњо истеъмолгарони ормонї 

њастанд. Яъне, истеъмоли онњо бар пояи лаззатгарої аст ва њеҷ майле ба пасандозу 
оянданигарї надорад. Ба назар мерасад, ки омилњое, монанди истеъмолгарої, истиќлоли 

фардї, густариши иртибототи маҷозї, боиси коњиш ѐфтани фарњангњои миллї гардидаанд 

ва ҷойгоњи муњимми падару модарро, ки муњимтарин наќшро дар тарбияи иҷтимої ва 
ахлоќии кўдакон доранд, дар хонавода заиф кардаанд. Канда шудани пайванди наслњо низ 
мањсули чунин фароянд мебошад [13,с.56]. 

Маданият ҳамчун мавзуи таҳлили фалсафї дорои қонуниятҳои ба худ хосси 

инкишоф мебошад. Яке аз хосиятҳои дохилии маданият – љиҳати устувории он – 

анъанаҳои маданї мебошанд, ки тавассути онҳо љамъшавї ва интиқоли арзишҳои маданї 
ба амал меояд ва мероси маданї (идомат) давом дорад. 

Дигар хусусияти инкишофи маданї навоварї – бунѐди нав дар маданият мебошад, ки 

аҳаммияти умумииљтимої дорад ва нишонаи пешрафти маданият мањсуб меѐбад. 

Ҳардуи ин љиҳатҳои қонуни инкишофи маданият ба ҳам робитаи диалектикї доранд: 

ба ҳамдигар таъсир мерасонанд ва ҳамдигарро ғанї мегардонанд. Анъанаҳо – асоси 

устувории маданияти миллї мебошанд ва хусусан дар шароити имрўзаи љаҳонишавї 

мақоми муҳим пайдо кардаанд. Маросиму анъанаҳои халқї дар рафти таърихи он 

ташаккул ва инкишоф меѐбанд ва қисми таркибии менталитети ҳар як халқу миллат 
мебошанд. 

Маданияти оила тамоми паҳлуҳои ҳаѐти оиларо фаро мегирад. Пеш аз ҳама, ин 

фарҳанги муошират ва муносибати инсондӯстона аст. Он бо баробарии ахлоқии зану 
шавҳар, эҳтиром, эътимод, таваҷҷуҳ ба мушкилот, манфиатҳо, таҷрибаи руҳонӣ, 
хусусиятҳо ва қобилиятҳои ҳар як аъзои оила хос аст [7,с.47] 

Менталитет – инъикоси руҳу характери миллї буда, тавассути он на танҳо ба саҳми 
халқу миллат дар хазинаи маданияти умумибашарї баҳо дода мешавад, балки қобилияти 
њифзи манфиатҳои миллии худ дар инкишофи маданият низ дорои эътибори баланд 
мегардад. Мисоли равшани ин - эҳѐи фарҳанги тољикон, ташаккули худшиносии миллї 
дар солҳои Истиқлолияти Љумҳурии Тољикистон мебошад [2,с.171]. 

Бешубҳа, анъанаҳои миллї нишонаи асосии мустақилии маданияти миллї мебошанд. 
Дар ҳақиқат, дар ҷомеаи муосир масъалаи коҳиш ѐфтани фарҳанги оиладорӣ 

масъалаи ташвишовар ба ҳисоб меравад. Ба назари мо, ин мушкилот ба раванди 
босуръати муҳоҷирати меҳнатӣ алоќаманд мебошад, ки нақши он дар рӯзгори ҳар як 
оилаи тоҷикистонӣ эҳсос мегардад. Муҳоҷирати меҳнатӣ ду ҷанба дорад, мусбӣ ва манфӣ, 
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ки ҳарду ҷанба ба коҳишѐбӣ ва рушди оиладорӣ таъсир мерасонад. Масъалаи афзоиши 
муҳоҷирати кории мардон, бахусус ҷавонон ба кишвари мо вазъи демографии кишварро 
шадидтар карда, имрӯз садҳо нафар занону модарони кӯдакдор дар вазъи сангин ва бе 
сардори оила мондаанд, ки ба ҷомеаи шаҳрвандӣ таъсири манфӣ мерасонад.Аз таҳлили 
коршиносон маълум мегардад, ки имрӯз ба раванди муҳоҷирати меҳнатӣ аксарият 
ҷавонон майл доранд, ки синну соли онҳо аз 17 то 29-сола ва калонтарро ташкил медиҳад. 
Дар баробари ин, имрӯз ноболиѓон низ ба муҳоҷират рӯ овардаанд, ки ин яке аз паҳлуҳои 
ташвишовари масъала ба шумор меравад. Зеро онҳо дар ин ҳолат аз таълиму тарбия дур 
монда, ҳангоми муҳоҷират ба муҳити аз нигоҳи таъриху фарҳанг ва ахлоқ бегона ворид 
мегарданд, ки ин дар натиҷа ба ташаккули минбаъдаи руҳию равонии онҳо ҳамчун 
шахсият ва ба фарҳаи оиладорияшон таъсир манфӣ мерасонад [10]. 

Яке аз масъалаҳое, ки иштироки бевоситаи занонро дар раванди муҳоҷирати меҳнатӣ 
ва рушди оиладорӣ нишон медиҳад, ин истифодаи самараноки маблағҳои муҳоҷирони 
меҳнатӣ аз тарафи занон ва аъзои оилаи онҳо барои рушди соњибкории хурду миѐна ва 
худиштиѓолї мебошад. Мутобиқи таҳқиқоти гузаронидашуда маълум мегардад, ки 

оилаҳои муҳоҷирон маблағҳои ба ватан интиқол додашудаи муҳоҷирони меҳнатиро ба 
чунин тарз истифода бурдаанд [12]: 

 23,4% - микроавтобусњо хариданд; 
 40,5% - маѓозањо кушоданд; 
 8,9% - ошхонањо ташкил карданд; 
 1,27% - кошонаи њусн ба амал оварданд; 
 3,8% - сехњои кондитерї бунѐд карданд; 
 7,6% - замин барои коркарди он хариданд ва ѓайрањо. 
Дар марҳилаи шадиди ҷаҳонишавӣ, бархўрди фарҳангҳо, муҳоҷирати меҳнатӣ, 

наќши ниҳоди оила барои њифзи анъанаю фарњанги миллї ва ташаккули шахсият, ба 
сиѐсати муњимми иљтимоии давлатї ниѐз дорад. 

Муќарриз: Холова Х.-н.и.ф., дотсенти ДМТ 
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НАЌШИ ОИЛА ДАР ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТ, ЊИФЗИ АНЪАНА ВА ФАРЊАНГИ МИЛЛЇ 
Дар мақола нақши фарҳанги миллӣ дар ташаккули пояҳои ахлоқии оила баррасӣ шудааст. Анъанаҳои 

миллӣ заминаи аввалиндараҷаи ташаккули на танҳо эҳтиром ба анъанаҳои худ, балки ба арзишҳои “дигар” 
дар иҷтимоишавии шахс мебошанд, зеро анъанаҳои миллиро ҷудо аз дигар анъанаҳои миллӣ омӯхтан 
мумкин нест. Оила ва фарҳанги миллӣ мафҳумҳои ҷудонашавандаанд. Метавон гуфт, ки тарзи зиндагии 

хонаводаи тоҷикон хусусияти фарҳанги миллии моро муайян карда бошад, дар навбати худ, фарҳанги 
тоҷикон ҳамеша посбони анъанаҳои оилаи тоҷикон буд. Фарҳанг аз арзишҳои миллӣ оғоз ѐфта, дар оила – 
муҳити ибтидоӣ, тавассути афсонаҳо, қиссаҳо барои кӯдакон, анъанаҳо, расму оинҳо, мероси фарҳангии 

мардум ҳифз ва интиқол дода мешавад, тафаккури миллат ташаккул ва инкишоф меѐбад, ягонагии маънавии 
халќ, муттаҳидӣ таъмин карда мешавад. Анъанањои миллї на фаќат асоси рушди иљтимоиву устувори 
давлат, балки шарти шукуфоии иќтисодї низ мебошанд. Нигоњбонии ин сармояро оила бар дўш дорад. 

Калидвожањо: оила, фарњанги миллї, нињоди иљтимої, шахс, фарњанги оилавї, менталитет, фарњанг. 

 

РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ, СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

В статье рассматриваются вопросы роли национальной культуры в формировании нравственных основ семьи. 

Национальные традиции являются первичным основанием для формирования у молодого поколения не только 

уважения к своим собственным традициям, но и к «другим» ценностям, так как национальные традиции не могут 

рассматриваться в изоляции от других национальных традиций. При этом, сегодня, большую роль играет 

способность людей жить в сосуществующем плюралистическом сообществе, так как эта социальная реальность, 

если еще и не наступила для Таджикистана, то в ближайшее время она может стать реальностью для него. Семья и 

национальная культура являются неразрывными понятиями. Можно сказать, что уклад таджикской семьи 

определил характер нашей национальной культуры, в свою очередь таджикская культура всегда была 

хранительницей традиций таджикской семьи. Культура начинается с национальных ценностей, через семью - 

первичной среды, где путем сказок, рассказов для детей, традиций, обычаев, ритуалов происходит сохранение и 

передача культурного наследия народа, формируется и развивается менталитет нации, обеспечивается духовное 

единство народа, преемственность. Национальные традиции являются основой не только социального и 

стабильного развития государства, но и условием для экономического процветания. Носителем же этого 

национального капитала, конечно же, служит сама семья.  

Ключевые слова: семья, национальная культура, социальный институт, личность, семейная культура, 

менталитет, культура. 

 

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION OF PERSONALITY, THE PRESERVATION OF 

TRADITIONS AND NATIONAL CULTURE 
The article deals with the role of national culture in the formation of the moral foundations of the family. National 

traditions are the primary basis for the formation among the younger generation not only of respect for their own traditions, 

but also for ―other‖ values, since national traditions cannot be considered in isolation from other national traditions. At the 

same time, today, the ability of people to live in a coexisting pluralistic community plays an important role, since this social 

reality, if it has not yet arrived for Tajikistan, then in the near future it may become a reality for it. Family and national 

culture are inseparable concepts. We can say that the way of life of the Tajik family determined the nature of our national 

culture, in turn, the Tajik culture has always been the keeper of the traditions of the Tajik family. Culture begins with 

national values, through the family - the primary environment, where through fairy tales, stories for children, traditions, 

customs, rituals, the cultural heritage of the people is preserved and transmitted, the mentality of the nation is formed and 

developed, the spiritual unity of the people, continuity is ensured. National traditions are the basis not only for the social 

and stable development of the state, but also a condition for economic prosperity. The bearer of this national capital, of 

course, is the family itself. 

Keywords: family, national culture, social Institute, personality, family culture, mentality, culture 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Абилзода Гуландом Сардор - Академияи идоракунии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои фалсафа, дотсент, мудири кафедраи психология ва сотсиологияи 
идоракунї. Суроѓа: 734009, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Саид Носир, 33. Телефон: (+992) 918-
79-08-87. E-mail: abilova.78@mail.ru 
 

Сведения об авторе: Абилзода Гуландом Сардор - Академии государственного управления при Президенте 

Республики Таджикистан, кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедры психологии и социологии 

управления. Адрес: 734009, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Саид Носира, 33. Телефон: (+992) 918-79-

08-87. E-mail: abilova.78@mail.ru 
 

Information about the author: Abilzoda Gulandom Sardor - Academy of Public Administration under the President of 

the Republic of Tajikistan, Candidate of Philosophy, Associate Professor, Head of the Department of Psychology and 

Sociology of Management. Address: 734009, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Said Nosira street, 33. Phone: (+992) 918-

79-08-87. E-mail: abilova.78@mail.ru 

mailto:abilova.78@mail.ru
mailto:abilova.78@mail.ru


152 
 

ИЛМЊОИ ПЕДАГОГЇ - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК:973.16(575.3) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СИНКРЕТИЗМ В АСПЕКТЕ ИНФОНООСФЕРНОЙ 

ЭДУКОЛОГИИ  

(вопросы реформирования гуманитарного образования Республики Таджикистан  

в контексте глобальной интеграции)  

 

Ходжаева М. Дж., Бабаджанова Д. Ш., Бабаджанов Б. М. 

Российско-таджикское государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

имени А.П. Чехова», в г. Худжанде 

 Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики. 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 

 

В конце ХХ и начале ХХI века Республика Таджикистан совершила ряд социально-

экономических и культурно-цивилизационных трансформаций, которые оставили большой след 

в деле развития всего центральноазиатского региона. Как и другие республики Средней Азии, 

входившие в состав уже бывшего большого советского государства, Таджикистан, тяжелее и 

болезней чем остальные республики совершил данный переход. Фундаментальный сдвиг к 

демократическому государству от авторитарной системы; к рыночной экономике от командно-

административной машины управления народного хозяйства; к глобальной кооперации от 

ограниченной автаркии. Этот процесс также коснулся культуры и образования. Жесткий 

идеологический контроль, который сковывал данные социальные институты, полностью 

приобрел плюралистский характер. И для взаимодействия между всеми этими агентами 

социально-экономической системы особую роль играют коммуникации. Они необходимы не 

только для налаживания общения, но и для согласования дальнейших этапов развития всей 

экономической жизни страны, так как скорость взаимодействия между ними коррелирует со 

скоростью темпа экономического роста. И поэтому безусловным фактом является то, что 

Таджикистан уже переходит от новой индустриальной эпохи к новейшему информационному 

веку.  

Этот последний переход есть фактически переход решающий, переход, в который 

вовлечены все страны. Проблема состоит в том, что ни одно государство не может выбирать 

свой темп и свою последовательность этих процессов перехода. Таджикистан не может сначала 

закончить свой политический и экономический переход, а затем приступить к переходу в 

Информационный век. Он должен осуществлять их в одно и то же время, или другие мировые 

силы сделают это за Таджикистан, не советуясь с таджикским народом. 

Развитие современных информационных технологий давно перешло ту черту, где 

современный человек уже не представляет свою жизнь без них.  

Судьба человека в начале XXI века все чаще рассматривается под знаком его 

исторического конца и вступления в эпоху постгуманизма. Эта идея сама по себе не нова. Еще в 

ХХ веке постгуманистические движения вдохновлялись ницшевской философемой 

сверхчеловека, а затем постструктуралистской эпистемой «конца человеческого» (М. Фуко). Но 

к началу XXI века идея исчерпания и преодоления человека получила новый импульс в 

грандиозных успехах технической и особенно кибернетической цивилизации. 

Сейчас становится все яснее, что медленная эволюция разума в форме человека как 

биологического вида подходит к новому рубежу – этапу ускоренной эволюции разума в виде 

информационно-кибернетических систем, быстро сменяющих друг друга на основе непрерывно 

растущих вычислительных и производительных мощностей (см. рис № 1).  
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Рисунок № 1 

  
В современном мире давно идут дискуссии о смене экономической формации, которую 

одни специалисты называют инновационной экономикой, другие – постиндустриальной, третьи 

– экономикой, основанной на знаниях. И хотя это научный феномен, выражается разными 

дефинициями, главная суть его выражается в качественно новом подходе отношений на 

микроэкономическом и макроэкономическом отношениях (см. рис. № 2) 

 

Рисунок № 2. 

 
И главным триггером развития новой информационной цивилизации будет являться 

образование. О том, какую роль будет играть образование в будущем республике, нашло 

отражение в следующей цитате: «… главным фактором роста экономики может быть только 

человеческий капитал и его главные системообразующие компоненты – образование и наука 

как важнейшие условия…» [18, 7]. Эти же критерии отвечают концепции устойчивого развития 

человечества, когда оно выберет такой путь, при котором будет динамично повышаться 

уровень благосостояния всех жителей планеты. Данный процесс возможен при параллельном 

протекании сохранении экологического баланса на базе интенсивной трансформации 

экономической модели, основу которой состовляет экономика кибернетически-

синергетического периода.  

Это и обусловило стратегический характер вектора образования в глобальном масштабе. 

Так как его задачи состоят в том, чтобы все научные дисциплины, независимо от областей и 

объектов изучения, олицетворяли перманентную и неисчерпаемую структуру части мозаики 

мировоззренческой картины, строгого когнитивного стиля мышления и этико-аксиологической 

системы личности. Но секундарная природа человека имеет пролонгированное действие и его 

эволюция восприятия, отвечающая за получение и обработку внешней информации и служащая 

в свою очередь опосредственной частью изучения окружающей действительности, не всегда 

адекватно формирует поведенческий модус личности, так как не успевает за революционными 

процессами развития технологий. Ретрансляция культурной информации, которая, начиная с 

середины ХХ века, приобрела лавинообразную форму, наложила дополнительное ограничение 

на ее полное усвоение, и поэтому все меньше становится людей, имеющих достаточно 
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универсальных знаний и компетенций, столь необходимых для решения возникающих 

мультизадач. Кроме того, данная проблема усугубилась тем, что академическая традиция четко 

дифференцирует и регламентирует границы научных дисциплин на естественные, точные и 

антропологические области и возникновение узко специализированного образования и 

мышления – общий итог этой деятельности. Ретроградность, традиционализм и отсутствие 

универсализма в образовании и получении знаний преодолимы, если педагог сможет 

преодолеть многие негативные атрибуты своей индивидуальной экзистенции, мешающие 

полноценному развитию гуманистических и просветительских задач. Текущее положение 

весьма актуально не только для какой-либо одной страны или этноса – оно характерно для 

всего мира в целом. 

И какие конкретные механизмы и инструменты необходимы для решения этих проблем? 

Вся образовательная система (независимо от модели) представляет собой иерархическую 

стратификацию, в которой субъект (им может быть ученик, студент, или преподаватель) того 

или иного стратума в совокупности обладают гетерогенными и специфическими 

характеристиками, так или иначе влияющими на учебно-воспитательные процессы внутри 

данного слоя. 

Описание, анализ, поиск связей между компонентами системы и определение основного 

содержания триединой системы образования «обучение = воспитание = развитие» обязалась 

инфоноосферная эдукология – междисциплинарная наука, сочетающая в себе элементы 

классической педагогики, информатики и физики. Автором данной концепции и этого термина 

является ученый-физик Извочиков Валерий Александрович.  

Именно в рамках инфоноосферной эдукологии – педагогики новой информационной, если 

конкретнее – цифровой эпохи, соединившей в себе все дисциплины инновационного характера, 

включительно и образовательные системы, технологии и процессы, тесно взаимодействующие 

и учитывающие всю специфику информационного общества, мы выделяем особенно 

педагогический синкретизм.  

Педагогический синкретизм – совокупность междисциплинарных педагогических 

воззрений и мультитехнологий, сочетающих в себе компоненты различных областей наук.  

Потенциал педагогического синкретизма только до недавнего времени рассматривался 

многими учеными-педагогами поверхностно. Актуальность данный вид педагогической 

мультитехнологии приобрел после 2020 года, когда постковидный мир видоизменил все 

педагогические процессы и инструменты.  

Небывалый рост информационного потока, цифровизация экономики, культуры и 

компетенций, размежевание в цифровом мире границ естественно-точных и гуманитарных 

наук, возникновение новых гуманитарных специальностей, так или иначе связанных с 

сетевыми процессами, возникновение такой области digital humanities (цифровые гуманитарные 

науки), - вот тот неполный перечень, который способствовал зарождению этого 

педагогического феномена.  

Как новое научное явление педагогический-синкретизм имеет свои общефилософские и 

методологические предпосылки. Само появление данного педагогического феномена можно 

было спрогнозировать уже как результат общеметодологической концепции диалектики Гегеля. 

Ведь общеизвестно, что на основе диалектики Гегеля любое противостояние и примирение 

двух рьяных антагонизмов – соответствует взглядам немецкого философа Георга Гегеля на 

сущность прогресса. Если брать его учение в аспекте основного предмета нашего исследования, 

по Гегелю, двигатель какого-либо феномена (например, вся история человечества) – это 

конфликт между гуманитарными и точными науками [6, 70-126]. Ведь каждый шаг в развитии 

человеческой цивилизации или его основных атрибутов (имеется в виду основные культурные 

артефакты самого человека) со времен его доисторических предков и до современных дней ХХI 

века вызван силами, которые сталкиваются и создают что-то новое. Ведь философия Гегеля 

основана на уверенности в том, что мир или человеческая цивилизация действует по 

рациональным принципам и что истинная природа реальности познаваема. Так как 

гуманитарные науки в XXI веке становятся маловостребованными и претерпевают свой 

глубокий кризис, то такое своеобразное «поведение» гуманитарных наук определяется этим 
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философским идеализмом. Гуманитарными науками движет неудовлетворенность, 

ограниченность своих перспектив и уверенность в том, что им могу быть доступны более 

совершенные реалии развития. Таким образом, появление педагогического синкретизма можно 

трактовать как образование «некого» союза между гуманитарными науками и их вечными 

антагонистами – точными науками. И такое действие можно рассматривать с большим 

оптимизмом, а система диалектики Гегеля объясняет почему. В системе Гегеля диалектика – 

это больше, чем просто философское вопрошание – она тот самый механизм, посредством 

которого человек или его секундарные творения развиваются и на индивидуальном, и как во 

множественном уровнях в целом. Когда одна сила противостоит другой, в результате 

появляется что-то новое. В аспекте нашего исследования лежит диалектика взаимоотношений 

гуманитарных и точных (сюда можно добавить и технические науки) наук. Невозможность 

ответить на все вопросы, которые предстают перед человечеством в современных реалиях, и 

полное отсутствие каких-либо прогрессивных тенденций гуманитарных наук прямо 

контрастирует с бурным развитием точных и технических наук за последние 50 лет. Но точные 

и технические науки не имеют тех элементов человеческой культуры, что накопили 

гуманитарные науки за свою долгую историю. И это приводит к последствиям, которые 

культурологи называют продуктивностью или непродуктивностью. Именно диалектика Гегеля 

обосновывает мысль о том, что предпочтительным результатом, когда две противоположные 

силы сталкиваются, является синтез, который Гегель называет «снятием» (sublation). Он 

подразумевает нечто очень конкретное: «объединение без потерь» (combination without loss). 

Результатом является единая, высшая идея, которая включает и примиряет обе точки зрения. В 

нашем случае результатом гегелевского снятия является – синтез гуманитарных наук, с одной 

стороны, и точных с техническим науками, с другой, которые называем синкретизмом, а в 

аспекте теории обучения – педагогическим синкретизмом.  

Кроме того, другой методологической базой для появления данного научно-

педагогического феномена стал научный прецедент, имевший быть в 1927 году, в Брюсселе, 

когда зародилась новая область теоретической физики – квантовая механика, которая, по 

мнению таджикского философа Искандара Асадуллаева, «…навсегда поставила крест между 

материалистами и идеалистами, именно она [квантовая механика] нивелировала границы 

между ними: идеальное и материальное-это атрибуты материи, кроме материи ничего иного не 

существует» [1, с. 9]. Также педагогический синкретизм не противоречит учению о 

синергетике, а в области гуманитарных наук особенно важно подчеркнуть работы в этой 

области талантливых ученых ХХ века таких, как К. Юнг, Ф. Капр, А. Мэслоу, Дж. Кэмпбел, К. 

Уилбер, С. Гроф, Н. Хомский и другие.  

Как в педагогическом процессе, так и в обычной жизни: человек как субъект той или иной 

социально-экономической формации, обладающий сознанием и правом выбора своего 

жизненного пути, непосредственно связан со всеми областями человеческой деятельности, хотя 

свою профессиональную активность он реализует только в одной. Постепенно, с 

возникновением опыта, четко выстроенных паттернов общественного и профессионального 

поведения, навыков и умений, он более глубоко погружается в необходимые компетенции, 

важные для дальнейшего личностно и общественного роста. Но при этом приобретенные и 

развитые им в ходе жизнедеятельности все формы общественного сознания имеют разные 

степени значения. Одни становятся доминантными, другие – второстепенными, что не 

противоречит концепции социальной стратификации и культурно-исторической коэволюции. 

Таким образом, можно резюмировать, что структура сознания человека, его индивидуальные 

черты базируются на доминантных формах общественного сознания.  

Только эта конструкция представляет из себя взаимообусловленный характер: личность, 

независимо от социального статуса и возраста, должна отражать в своем сознании 

окружающую действительность и себя в этой действительности. Знаменитая формула: «Мир в 

тебе и ты в этом мире» как никогда точно формулирует данную аксиому.   

Ведь точные и гуманитарные науки – это не просто репрезентация окружающего мира: 

это кванты информации, выраженные через сложнейшие звенья гештальт-структур, концептов 
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и фреймовых упаковок, соединенные в общечеловеческие понятия, представляющие из себя 

базовые конструкции сознания.  

Конечно, описанные выше концепции кардинально отличаются от состоявшихся 

узкопрофессиональных взглядов, идей и знаний, но этим они и актуальны, что такая 

информация, рассмотренная с позиций как минимум двух различных дисциплин, дает более 

полную картину событий, верифицируется и прогнозируется. Поэтому потребность в 

педагогическом синкретизме возникла давно и использование его при обучении студентов 

гуманитарного профиля точным наукам в Республике Таджикистан крайне важно и 

необходимо.  

И объявленные в феврале 2020 года Основоположником мира и национального единства – 

Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном 2020-2040 годы 

«Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере 

науки и образования» подтверждают вышесказанное. Данную идею поддерживает и вице-

президент Академии образования Таджикистана Ирина Каримова: «Для промышленного 

развития Таджикистана необходимо делать ставку на развитие технических и естественно-

научных прикладных дисциплин». Она поясняет, что «…наш народ, по сути – гуманитарий. 

Отсюда любовь к Рудаки, Фирдоуси и Хаяму, хотя тот же Хаям был не только поэтом, но и 

астрономом, и математиком. Но думаю, сказанное президентом очень правильно, так как без 

формирования технического мышления наше движение вперед невозможно» [13].  

Таким образом, педагогический синкретизм по многим позициям отвечает требованиям 

времени и социального заказа. Обучение гуманитария точным и цифровым дисциплинам 

привнесет свежую струю в развитие таких технологий как big data (наука о больших данных), 

deep learning (наука совокупности методов машинного обучения), digital humanities (цифровые 

гуманитарные науки) и т.д.  
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СИНКРЕТИЗМИ ПЕДАГОГЇ ДАР ЉАНБАИ ЭДУКОЛОГИЯИ ИНФОНООСФЕРЇ 

(масъалаҳои ислоҳоти маорифи гуманитарї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазъи интегратсияи глобалї)  

Мақсади асосии мақола инъикоси тамоюлҳои буҳронӣ дар соҳаи гуманитарӣ, дарѐфти роҳҳои ҳалли 

онҳо ва татбиқи ин роҳҳо дар таҳсилоти муосири донишгоҳӣ мебошад. Дар баробари ҷаҳонишавӣ ва 

экспансионизми илмӣ, ки қоидаҳои нави фаъолиятро на танҳо дар муассисаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, балки 

дар соҳаи маориф тақозо мекунад, коҳиши таваҷҷуҳ ба илмҳои гуманитарӣ аллакай ба як мушкилоти 

глобалӣ табдил ѐфта истодааст, ки мафҳуми «проблема» маънои «интихоби зеҳни пурқуввати фанҳои 

фундаменталӣ ва иттилоотӣ», инчунин аз ҳисоби афзоиши зуҳурот, ба монанди техносентризм, буҳронҳои 

иқтисодӣ, пандемия ва истеъмолӣ мебошад. Ин паѐмҳо ҳамчун нуқтаи ибтидоии андешаҳои мо дар бораи як 

падидаи нави педагогӣ, ки синкретизми педагогӣ номида мешавад, хидмат мекарданд. Синкретизми 

педагогӣ натиҷаи ҷустуҷӯйи ҷавоб ба тамоюлҳои бӯҳронӣ мебошад, ки илмҳои гуманитариро дар асри 

муосири рақамӣ фаро гирифтааст. Талаботе, ки бозори байналмилалии мењнат ба миѐн мегузорад, бештар 

ба иттилоот нигаронида шуда, истифодаи усулњои илмњои даќиќ ва техникиро дар бар мегирад. Ҷорӣ ва 

татбиқи ин усулҳо на танҳо дар таҳқиқоти гуманитарӣ, балки дар тамоми фаъолияти касбии инсонпарвар 

моро водор мекунад, ки дар тарбияи мутахассисони ояндаи гуманитарӣ бисѐр консепсияҳои тарбиявиро аз 
нав дида бароем. Ва ин мушкилоти, ки бо эњтимолияти баланд дар ояндаи наздик ба миѐн меояд, тавассути 
призмаи синкретизми педагогї равшан мешавад: мафњуми наве, ки маънои «вањдат» ва «пайвастагї»-ро 

дорад ва дар тайѐр кардани донишҷӯѐни фанҳои гуманитарӣ барои таълими фанњои гуманитарӣ ва дақиқ 
шароити мувофиќ фароњам меорад. 

Калидвожаҳо: синкретизм, гуманитарӣ, дақиқ, маориф, илм, иттилоот, педагогӣ, тарбиявӣ. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СИНКРЕТИЗМ В АСПЕКТЕ ИНФОНООСФЕРНОЙ ЭДУКОЛОГИИ  

(вопросы реформирования гуманитарного образования Республики Таджикистан в контексте глобальной 

интеграции)  

Основной целью статьи является освещение кризисных тенденций в области гуманитарных наук, поиск 

путей их решения и реализации этих путей в современном вузовском образовании. В русле глобализации и 

научного экспансионизма, которые диктуют новые правила деятельности не только в социально-экономических 

институтах, но и также в образовательной сфере, снижение интереса к гуманитарным наукам уже становится 

общемировой проблемой, где под понятием «проблема» подразумевается «выбор сильнейших умов 

фундаментальных и информационных дисциплин», а также из-за усиления таких явлений, как техноцентризм, 

экономические кризисы, пандемии и консьюмеризм. Данные посылы послужили стартовой точкой наших мыслей 

о новом педагогическом феномене, называемым педагогическим синкретизмом. Педагогический синкретизм 

является результатом поиска ответов на кризисные тенденции, которые охватили гуманитарные науки в 

современную цифровую эпоху. Требования, которые предъявляет международный рынок труда, становятся более 

информационно-направленными и предполагают использование методов из точных и технических наук. 

Внедрение и реализация данных методов не только в гуманитарные исследования, но и на всю профессиональную 

деятельность гуманитария, заставляют пересмотреть многие образовательные концепции в подготовке будущих 

специалистов гуманитарного профиля. И эта потенциальная проблема, которая с большой долей вероятности 

может возникнуть в ближайшем будущем, освещается через призму педагогического синкретизма: нового понятия, 

обозначающего «единство» и «согласованность» и предполагающего создание гармоничных условий для обучения 

гуманитарным и точным наукам при подготовке учащихся гуманитарных специальностей. 

Ключевые слова: синкретизм, гуманитарный, точный, образование, наука, информация, педагогический, 

образовательный 

 

PEDAGOGICAL SYNCRETISM IN THE ASPECT OF INFONOOSPHERIC EDUCOLOGY 

(ISSUES OF REFORMING THE HUMANITARIAN EDUCATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN 

THE CONTEXT OF GLOBAL INTEGRATION) 

The main purpose of the article is to highlight the crisis trends in the humanities, to find ways to solve them and 

implement these ways in modern university education. In line with globalization and scientific expansionism, which 

dictates new rules of activity not only in socio-economic institutions, but also in the educational sphere, the decline in 

interest in the humanities is already becoming a global problem, where the concept of "problem" means "the choice of the 

strongest minds of fundamental and information disciplines‖, as well as due to the increase in such phenomena as 

technocentrism, economic crises, pandemics and consumerism. These messages served as the starting point of our thoughts 

about a new pedagogical phenomenon called pedagogical syncretism. Pedagogical syncretism is the result of a search for 

http://ef-ca.tj/publications/02.2_rus(FILEminimizer).pdf
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answers to the crisis trends that have gripped the humanities in the modern digital age. The requirements that the 

international labor market makes are becoming more information-oriented and involve the use of methods from the exact 

and technical sciences. The introduction and implementation of these methods not only in humanitarian research, but also 

in the entire professional activity of a humanist, force us to reconsider many educational concepts in the training of future 

humanitarian specialists. And this potential problem, which with a high degree of probability may arise in the near future, is 

illuminated through the prism of pedagogical syncretism: a new concept that denotes ―unity‖ and ―consistency‖ and 

involves the creation of harmonious conditions for teaching the humanities and exact sciences in the preparation of students 

of the humanities. 

Key words: syncretism, humanitarian, precise, education, science, information, pedagogical, educational 

 

Маълумот дар бораи муаллифон: Хоҷаева Мубинахон Ҷалоловна – Муассисаи таълимии давлатии буҷетии 
Русияву Тоҷикистон «Мактаби таҳсилоти миѐнаи умумӣ бо омӯзиши амиқи фанҳои алоҳида ба номи А.П. 

Чехов» дар шаҳри Хуҷанд, доктори илмҳои педагогӣ, профессор, директори. E-mail: mubinakhon@inbox.ru 
Телефон: +992(93)4739900. 
Бабаджанова Дилрабо Шамсиевна – Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиѐсати Тоҷикистон, номзади 

илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи илмҳои ҷамъиятшиносї. Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
вилояти Суғд, шањри Хуҷанд, микроноҳияи 17, бинои №1 E-mail: rasul_2015_bah@mail.ru Телефон: 
+992926009816. 
Бабаджонов Баҳодурхон Мамудхонович - Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров, 
ассистенти кафедраи умумидонишгоҳии забони русї. Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хуҷанд, 

гузаргоҳи Мавлонбеков, 1. E-mail: baha03011984@gmail. com Тел: +992928411412. 

 

Сведения об авторах: Ходжаева Мубинахон Джалоловна – Российско-таджикское государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.П. Чехова» в г. Худжанде, доктор педагогических наук, профессор,директор. E-mail: 
mubinakhon@inbox.ru Телефон: +992(93)4739900. 
Бабаджанова Дилрабо Шамсиевна - Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры общественных наук. Адрес: 735700, Республика Таджикистан, 

Согдийская область, г. Худжанд, 17 мкр-н, д. здание №.1 E-mail: rasul_2015_bah@mail.ru Телефон: 

+992926009816. 
Бабаджанов Баходурхон Мамудхонович – ассистент общеуниверситетской кафедры русского языка ГОУ 

«Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова» Адрес: 735700, Республика 

Таджикистан, г. Худжанд, проезд Мавлонбекова, 1. E-mail: baha03011984@gmail.com Телефон: +992928411412. 

 

Information about the authors: Khodjaeva Mubinakhon Jalolovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 

Director of the Russian-Tajik State Budgetary Educational Institution ―Secondary General Education School with in-depth 

study of individual subjects in the city of Khujand named after A.P. Chekhov. E-mail: mubinakhon@inbox.ru Tel.: 

+992(93)4739900. 
Babadzhanova Dilrabo Shamsievna – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Social 

Sciences, Tajik State University of Law, Business and Politics. Address: 735700, Republic of Tajikistan, Sughd region, 

Khujand, 17 microdistrict, d. No. 1 E-mail: rasul_2015_bah@mail.ru Tel.: +992926009816. 

Babajanov Bakhodurkhon Mamudkhonovich – assistant of the general university department of the Russian language of 

the SEI "Khujand State University named after academician B. Gafurov" Address: 735700, Republic of Tajikistan, 

Khujand, Mavlonbekova passage 1. E-mail: baha03011984@gmail.com Tel.: +992928411412. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:baha03011984@gmail.com


159 
 

УДК: 81-139 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

Собко В.И. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 
 

Новые задачи текущего времени вынуждают общество менять цели образования, его 

формы, характер. Современное образование ориентировано на развитие таких качеств человека, 

как созидательная инициатива, самостоятельность, ответственность, гибкость, на подготовку 

специалиста, легко ориентирующегося в существующих информационных потоках. Очевидно, 

что для достижения новых целей образования необходимо пересмотреть существующие формы 

и подходы образования. 

Долгое время конечной целью образовательного процесса являлась подготовка 

выпускника, овладевшего полным арсеналом знаний в пределах вузовской программы. Однако 

существующее положение экономики и общества диктует свои условия. Сегодня уже 

недостаточно ограничиваться тем, чтобы обеспечивать выпускника вуза знаниями, умениями и 

навыками в чистом виде, наряду с этим необходимо развивать его способности к 

самообразованию, к самостоятельному получению знаний, умений и навыков, то есть давать 

выпускнику всѐ то, что входит в понятие «компетентность». Отсюда следует, что основная цель 

современного образовательного процесса в вузе заключается в том, чтобы формировать 

компетентного специалиста. Что касается понятия «компетентность», то в педагогической 

литературе оно рассматривается как «совокупность знаний, умений и способностей» [9, с. 178], 

как «результат образования, выраженный в овладении определенными компетенциями» [3, с. 

162]. Понятия «компетентность» и «компетенция» имеют общее содержание (совокупность 

знаний, умений и способностей), но отличаются функциональным характером коммуникации 

(компетенция подразумевает выполнение определенной деятельности). 

Компетентность — это личностный ресурс, который позволяет личности эффективно 

взаимодействовать с другими членами социума в той или иной области, подразумевающий 

наличие тех или иных компетенций. Еще в 1960-х гг. было предложено ориентировать 

образовательный процесс на овладение компетенциями в качестве процесса и результата 

образования (Н. Хомски), и сегодня в основе образования лежит компетентностный подход. 

[11, с. 10]. 

В 1984 г. Дж. Равен предложил комплекс из 39 компетенций. Среди этих компетенций он 

указал «готовность к критическому мышлению», «способность к самоконтролю», тенденцию к 

более ясному пониманию ценностей», «личную ответственность» и др. [9, с. 281–296]. 

Большинство из этих компетенций сегодня используются в высшем образовании.  

В описании компетенций Дж. Равен часто употребляет термины «способность», 

«готовность», подчеркивает такие психологические свойства личности, как «ответственность» 

и «уверенность». Среди наиболее обобщенных компетенций выделяют: когнитивную 

(теоретические и практические знания); функциональную (умения и способы деятельности); 

личностную (поведенческие умения в конкретной ситуации); этическую (наличие личностных, 

социальных и профессиональных ценностей); коммуникативную (способность вербальными и 

невербальными средствами осуществлять деятельность в соответствии с целями, задачами и 

ситуацией общения) [11, с. 11]. 

Достижение определѐнного уровня в овладении общекультурными и профессиональными 

компетенциями напрямую зависит от характера учебной деятельности студента. Если процесс 

учения организован так, что обучаемый непосредственно занят какой-то деятельностью, мы 

можем говорить о деятельностном подходе. Суть деятельностного подхода состоит в том, что в 

процессе обучения предполагается обучение деятельности. 

Очевидно, что в условиях деятельностного подхода к обучению, когда целью образования 

становится обучение деятельности, информационная функция учителя перестаѐт быть 
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актуальной, и теперь учитель выступает в функции модератора, направляющего, 

корректирующего деятельность ученика. Компетентностный и деятельностный подходы, 

лежащие сегодня в основе организации образовательного процесса, требуют новой системы 

действий субъектов образовательной деятельности для достижения стоящих в современных 

условиях перед образованием целей. А значит, нужны новые технологии обучения. Но как 

видно из анализа научной и учебно-методической литературы, до сих пор отсутствует единое 

определение понятия технология обучения. До сих пор остаѐтся открытым вопрос еѐ отличия от 

методики обучения. Тем не менее, большинство авторов считают, что задача технологий 

обучения состоит в оптимальном построении образовательного процесса с целью достижения 

определѐнных дидактических целей [11]. 

Как уже отмечалось выше, в современной педагогической науке пока еще не существует 

ни общепринятой трактовки понятия «технология обучения», ни единой классификации 

технологий обучения. Однако в высшей школе широко используется классификация 

технологий обучения на основе дидактических теорий. Исходя из этого Д.В. Чернилевский 

предлагает технологии проблемного, концентрированного, модульного, развивающего, 

дифференцированного, контекстного и игрового обучения; Е. Н. Шиянов и И. Б. Котова 

соответственно — технологии трансформирования знаний, навыков и умений, проблемного, 

программированного, разноуровневого, адаптивного и модульного обучения; П. И. Образцов — 

ассоциативно-рефлекторного обучения, поэтапного формирования умственных действий, 

проблемного, развивающего, программированного, контекстного и модульного обучения. 

Таким образом, несмотря на существенные разногласия среди ученых по вопросу 

технологий обучения, необходимых для высшей школы сегодня в соответствии с новыми 

целями образования, можно констатировать, что абсолютное большинство из них принимают 

следующие технологии обучения: 

- модульное; 

- проблемное обучение; 

- программированное; 

- контекстное; 

- игровое; 

- развивающее [11, с. 21]; 

Модульное обучение известно с давних пор. История модульного обучения началась в 

Гарвардском университете в 1869 г., когда там начали использовать новую образовательную 

программу, в рамках которой студентам разрешалось выбирать учебные дисциплины для 

изучения. В основе нового подхода к организации образовательного процесса лежала 

философия «обучения, в центре, которого стоит тот, кто учится». Образование теперь уже 

рассматривалось как непрерывный процесс, не заканчивающийся в вузе, а продолжающийся 

всю жизнь. Таким образом, назначение университета состояло в развитии творческого и 

интеллектуального потенциала студента, а не в передаче ему определѐнного количества знаний, 

которые позволяли бы ему осуществлять те или иные виды деятельности. Отсюда следует, что 

задача университета состоит в том, чтобы формировать студента, который сам способен 

определить, какие знания и навыки пригодятся ему в будущей жизни. 

Выдающийся американский философ и педагог Дж. Дьюи критиковал традиционный подход к 

обучению, основанный на заучивании, и предложил идею «обучения через действие». Он 

предлагал организовать учебный процесс таким образом, чтобы в нѐм происходило «открытие 

знаний» всеми участниками образовательного процесса как учителем, так и учеником. 

В 1898 г. в США была апробирована концепция индивидуализированного обучения. 

Целью исследования была теория модульного обучения. В рамках такого обучения большое 

внимание отводилось самостоятельной работе обучаемых, и всѐ время, отведенное на обучение, 

было разделено на две части: в первой части дня проходили групповые занятия с учителем, а во 

второй части дня проводились индивидуальные занятия, которые проходили под наблюдением 

ассистента учителя. 

Модульное обучение в современном его виде было предложено американскими 

педагогами С. Расселом и С. Постлетуейт. Учебная программа состояла из нескольких «микро-
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курсов». Впервые модульная методика была реализована в университете имени Д. Пердью, а 

затем она получила распространение в других учебных заведениях США. В России модульное 

обучение стало известно в 80-х годах благодаря исследованию Юцявичене П. А. Каждый 

модуль представляет собой банк информации, сопровождаемый методическим руководством по 

его применению (О. В. Киричук, В. М. Монахов, А. В. Фурман) [10]. 

Суть модульного обучения заключается в том, что вся учебная программа разбита на 

отдельные блоки, модули, которые обучаемый должен освоить относительно самостоятельно. В 

процессе работы над модулем обучаемый должен овладеть знаниями, умениями и навыками, 

которые определены для каждого модуля в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта. Для каждого модуля также отбираются определѐнные формы, 

методы, подходы индивидуальной и групповой работы. Так, для практических занятий часто 

используют метод реальной ситуации, или «кейс -метод», метод «мозгового штурма», метод 

проектов, деловые игры. Для проверки усвоения теоретического материала обычно проводится 

тестирование [4]. 

При разработке модуля важно помнить, что каждый модуль должен дать обучаемому 

определѐнную порцию новых знаний в соответствии с учебной программой. Контроль работы 

по модулю осуществляется посредством рейтинговой системы оценки знаний и умений 

студента. Результат определяется по стобалльной шкале. 

Для формирования иноязычной компетентности студентов международных отношений 

Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе мы используем модульно-рейтинговое 

обучение в его несколько модифицированном виде. Вся программа обучения курса «Основной 

иностранный язык» (1-2 годы бакалавриата) состоит из 8 модулей, а программа курса 

«Иностранный язык делового общения» (3-4 годы бакалавриата) - из 5 модулей. Каждый 

модуль построен на основе определѐнной темы, среди которых: ―Learning Languages‖, 

―Education‖, ―Social Issues‖, ―Work and Career‖, ―Personality‖, ―Consumption and Consumerism‖, 

―Environmental Issues‖, ―Tourism‖, ―Global Information Flows‖, ―Regional Integration‖, 

―Revolutions in the Modern World‖, ―China‖, ―International Terrorism‖.  

Модульно-рейтинговая система обучения дает преподавателю большие возможности в 

выборе форм и методов обучения. Так, в программе подготовки студентов международных 

отношений мы используем метод проектов, презентаций, аналитического комментария, обзор 

новостей, сопоставительный анализ материалов об одном и том же событии, взятых из 

различных источников, метод деловых игр.  

В основе метода проектов лежит предоставление обучаемым возможности самостоятельно 

приобрести знания в процессе решения практических задач, поиска ответа на вопрос 

исследования, которые требуют знаний из разных учебных дисциплин. Преподавателю 

отводится роль координатора действий обучаемого, источника дополнительной информации, 

оппонента. Как показывает практика работы с методом проектов, такое обучение позволяет: 

повысить мотивацию к изучению иностранного языка, так как обучаемые получают 

возможность выполнять задания, непосредственно связанные с их будущей профессиональной 

деятельностью, а также творчески использовать и углублять знания и навыки, приобретенные в 

ходе обучения иностранному языку.  

Поэтому данный метод широко применяется на практике преподавателями иностранного 

языка Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе в работе по каждому из программных 

модулей. Работа над проектом начинается с подготовительного этапа, когда студенты собирают 

материал по теме проекта. Далее проводится анализ информации, выдвижение гипотез и 

формулирование выводов. На определенном этапе к работе студента может подключиться и 

специалист из той или иной предметной области (истории международных отношений, теории 

и практики международных отношений и пр.). На следующей стадии проекта преподаватели 

знакомят студентов с техникой презентаций и готовят их к публичному выступлению. 

Заключительным этапом работы является выступление студента с презентацией в группе или 

же на секции иностранного языка ежегодной студенческой научно-практической конференции. 

Благодаря методу проектов студент учится отбирать, выделять нужную информацию, 
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анализировать еѐ, делать выводы и заключения, публично выступать, отвечать на вопросы, 

отстаивать свою точку зрения. 

В рамках каждого из модулей программы подготовки по курсу «Основной иностранный 

язык», а также по курсу «Иностранный язык для делового общения» студентам предлагается 

проектное задание, непосредственно связанное с темой модуля, но имеющее совершенно 

определѐнную задачу. Так, в рамках модуля ―Regional Integration‖ студенты третьего года 

обучения выполняют проект, цель которого в ходе изучения публикуемых в средствах массовой 

информации материалов выявить, какая форма интеграции будет являться наиболее 

эффективной для интеграционного объединения ЕАЕС. Работа над проектным заданием 

осуществляется на всѐм протяжении работы с модулем, и каждый студент в индивидуальном 

порядке устанавливает для себя график и способы работы над проектом. Задача учителя 

заключается в том, чтобы направить студента, объяснить основные требования к составлению 

отчѐта по проекту, предложить образцы отчѐтов, составленных студентами из предыдущих лет 

обучения, проанализировать преимущества и недостатки этих работ. После чего студенты 

представляют черновые варианты своих работ на проверку учителя, который даѐт свою оценку 

и рекомендации по доработке окончательного варианта. В заключение студенты презентуют 

результаты своей работы перед преподавателями и другими студентами. 

Для развития профессиональных навыков студентов используется также другая форма 

работы, целью которой является составление аналитического комментария на тему одного из 

политических событий дня. На подготовку этого задания студенту даѐтся одна неделя. После 

того как студент определился, какое событие он будет комментировать, он должен изучить 

несколько источников, освещающих это событие, и подготовить анализ происходящего, 

опираясь на мнение местных и зарубежных экспертов, в то время как аудитория должна 

прослушать и прокомментировать предложенный анализ. 

На завершающем этапе программы студенты четвѐртого года обучения должны провести 

исследование в рамках темы модуля «Международный терроризм» (International Terrorism) и 

написать научно-исследовательскую работу по индивидуальной теме исследования. Работа 

ведѐтся поэтапно. Прежде всего, студентам предлагается дидактический материал из пособия 

―Library and Web-based research‖. Этот дидактический материал изучается пошагово и 

сопровождается практическими заданиями по написанию отдельных частей исследовательской 

работы. Одна из главных трудностей заключается в определении вопроса исследования, и 

зачастую требуется много времени, прежде чем студент выберет для себя тему 

исследовательской работы. Здесь мы приводим некоторые темы исследований, которые 

определили для себя студенты: Why Muslim Brothers organization is still a dominant force in 

Egypt; What makes Central Asia attractive for terrorists; What tactics does ISIS use to attract 

followers? Why are counter-terrorism measures in Great Britain ineffective? 

В ходе исследования и в процессе написания работ студентами мы рассматриваем 

отдельные аспекты написания научно-исследовательской работы, как-то: составление плана, 

поиск и отбор соответствующей литературы, обзор литературы, оформление ссылок на 

использованные источники, составление гипотезы исследования, изучаем лексику 

академического письма. 

Такой деятельностный подход в работе с материалами модулей обеспечивает 

формирование основных профессиональных компетенций, указанных в ФГОС высшего 

образования по направлению «Международные отношения», а именно: способность выделять, 

систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из 

потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по 

своему профилю деятельности; способность устанавливать причинно-следственные связи, 

давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях; способность формировать аналитические материалы 
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общественно-политической направленности по профилю деятельности для публикации в 

научных журналах и средствах массовой информации. 

Говоря об иноязычной компетентности будущего политолога, мы отталкиваемся от 

определения Е. Г. Никитиной, которая утверждает, что иноязычная компетентность — это 

интегративное личностно– профессиональное образование, определяющее способность 

будущего специалиста решать возникающие в профессиональных и социально 

детерминированных ситуациях проблемы и типичные задачи с использованием знаний 

иностранного языка [7]. Сегодня, на фоне стремительно меняющейся политической картины 

мира современные политологи призваны выполнять важные для общества задачи, а именно: 

отслеживать мировые тенденции, анализировать их, предлагать наиболее приемлемые решения. 

Здесь хотелось бы остановиться на понятии международной коммуникации. Как отмечают 

многие ученые, международная коммуникация имеет свои отличительные черты, в первую 

очередь это общение между сторонами с разными картинами мира, которое зачастую протекает 

в агрессивной среде, в которой необходимо путем выдвижения аргументов и последовательного 

обсуждения дальнейших шагов прийти к компромиссному решению. Неотъемлемым элементом 

международной коммуникации являются переговоры, в процессе которых сталкиваются две 

отличные между собой точки зрения с целью нахождения решения, которое устроило бы обе 

стороны. Форма и характер переговорного процесса определяются прочностью позиций 

участников в международной среде [8]. Обобщая, можно заметить, что коммуникация в области 

политики предполагает дискуссию и спор с целью нахождения решений, которые в 

большинстве случаев появляются в процессе дискуссии, а также использование политического 

компромисса как способа выбора соответствующего политического действия. Умение вести 

межкультурный диалог становится одним из самых важных требований к современному 

специалисту в области международных отношений, а потому возникает необходимость 

использовать соответствующие педагогические модели обучения общению на иностранном 

языке в сфере деловой коммуникации, формирующие способность понимать другие культуры и 

эффективно осуществлять коммуникацию с их представителями в профессиональной 

деятельности. Что подразумевает под собой формирование профессионально - 

коммуникативной компетенции? Прежде чем ответить на этот вопрос необходимо 

проанализировать существующие определения этого понятия. А. В. Хуторской дает следующее 

определение коммуникативной компетенции: «коммуникативная компетенция включает в себя 

знания необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми 

и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе» [13, с. 58].  

Итак, развитие способности к устной речевой профессиональной коммуникации и 

взаимодействию предполагает развитие коммуникативного навыка, и для достижения данной 

цели необходимо, чтобы учебный процесс моделировал реальное общение, что, однако, не 

является самоцелью в модульном обучении. Таким образом, встаѐт необходимость искать 

решение в других формах обучения.  

Одной из популярных в настоящее время теорий, развивающих принципы 

деятельностного обучения, является концепция знаково-контекстного обучения, разработанная 

А. А. Вербицким. Особое значение концепция имеет именно для вузов, поскольку 

ориентирована на профессиональное образование. Контекстное обучение опирается на теорию 

деятельности, согласно которой социальный опыт усваивается в процессе активной 

деятельности субъекта [6]. 

А. А. Вербицкий определяет контекстное обучение как обучение, при котором 

посредством использования дидактических форм, методов и средств формируется предметное и 

социальное содержание будущей профессиональной деятельности специалиста, а усвоение им 

абстрактных знаний как знаковых систем наложено на канву этой деятельности. Цель учения 

здесь заключается не в том, чтобы получить знания, а в том, чтобы обеспечить воспитание 

необходимых профессиональных и социальных качеств личности специалиста [12]. 

Для реализации контекстного обучения рекомендуется использовать методы активного 

обучения (в трактовке А. А. Вербицкого — методы контекстного обучения). При этом также 
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отмечается, что параллельно с формами, методами и средствами активного обучения 

необходимо использовать традиционные методы. 

Таким образом, контекстное обучение предназначено для реализации преимущественно в 

высшей школе, ориентировано на профессиональную подготовку студентов и реализуется 

посредством постепенного введения в учебный процесс элементов профессиональной 

деятельности [1]. 

Как утверждает ученый, фокус деятельности студента в контекстном образовании 

постепенно смещается от абстрактной учебной информации (в процессе собственно учебной 

деятельности) к моделируемым реальным ситуациям, а затем — к реальным производственным 

ситуациям и ситуациям научного исследования при подготовке выпускной квалификационной 

работы, другого рода исследований. Контекстное образование позволяет студенту, который с 

самого начала находится в деятельностной позиции, использовать учебную информацию как 

средство регуляции собственной деятельности, что позволяет выпускнику вуза войти в 

профессию без особых трудностей, связанных с предметной и социальной адаптацией в 

процессе профессиональной деятельности. 

Очевидно, что в настоящее время в системе высшего образования происходит переход от 

репродуктивных образовательных технологий, нацеленных на трансляцию «готового» знания, к 

компетентностному подходу, который предполагает сочетание знаний и умений, 

интегрированных в деятельность. На наш взгляд, разница между традиционным и современным 

образованием не так глубока, как это представляется, речь идѐт, скорее, об изменении целей, о 

переходе от теоретического к прикладному образованию. Эта перемена требует 

соответствующих методических изменений, расширения перечня применяемых методов 

обучения или даже смещения внимания на методы развития аналитических и практических 

навыков обучающихся. На сегодняшний день существует ряд таких методов. Среди них: 

проблемный метод, метод деловых и ролевых игр, кейс-метод. В своей работе с модулями 

программы мы включаем каждый из этих методов по мере возможности и в зависимости от 

целей занятия. 

Что такое проблемное обучение? М. И. Махмутов понимал проблемное обучение как «тип 

развивающего обучения, в котором сочетаются самостоятельная систематическая поисковая 

деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов построена 

с учетом целеполагания и принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавания и 

учения ориентирован на формирование мировоззрения учащихся, их познавательной 

самостоятельности, устойчивых мотивов учения и мыслительных (включая и творческие) 

способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, 

детерминированного системой проблемных ситуаций» [5, с. 301 ]. 

Так, в рамках проведения исследования по теме модуля «Международный терроризм» 

каждому студенту предлагается рассмотреть тот или иной регион, где остро стоит проблема 

терроризма, выбрать направление исследования, собрать и проанализировать существующий 

материал и попытаться дать обоснованный ответ на вопрос исследования. Однако следует 

отметить, что проблемный метод направлен на профессиональную подготовку специалиста в 

области международных отношений, а именно таких компетенций, как познавательная 

самостоятельность, анализ, интерпретация информации, метод же деловой игры в большей 

мере нацелен на формирование коммуникативной компетенции такого специалиста. 

Игра — это метод обучения, требующий интенсивного участия обучаемых. Говоря об 

использовании игры при обучении иностранному языку, А. Н. Щукин и Г. М. Фролова 

выделяют два основных типа игр: ролевые игры, целью которых является формирование 

навыков иноязычного общения в основном в социально-бытовой сфере, и деловые игры, 

которые профессионально ориентированы. В игре участники ведут себя так, как будто они 

находятся в реальной ситуации общения. Перед проведением игры необходимо предварительно 

подготовить студентов как в плане языковых и социокультурных сложностей, так и в плане 

содержания ситуации. На подготовительном этапе рекомендуется использовать парную работу, 

которая помогает осуществить переход от жестко контролируемой деятельности к ролевой 

игре. 
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Деловая игра в основе своей является разновидностью общения, которое преследует как 

игровые, так и педагогические цели. А. А. Вербицкий и О. Г. Ларионова дают такое 

определение этой технологии: «деловая игра – это форма контекстного обучения, посредством 

которой воссоздается предметное и социальное содержание профессиональной деятельности, 

моделируются системы отношений, характерных для данного вида практики» [2, с. 252]. 

На сегодняшний день деловая игра как метод активного обучения становится особенно 

популярна в высших учебных заведениях. «Деловую игру» сегодня относят к методам 

контекстно-знакового обучения. Здесь учащиеся выполняют квазипрофессиональную 

деятельность, включающую в себя как учебную составляющую, так и профессиональную. 

В нашей практике проведения «деловой игры» была подготовлена и организована квази-

конференция экспертов по вопросу угрозы терроризма стабильности во всѐм мире. У каждого 

из студентов была своя роль, и в этой роли он выступал перед «участниками». Игра имела 

большой успех. 

С учѐтом новых задач, стоящих перед высшим образованием сегодня, необходимо 

пересмотреть цели и формы обучения в вузе. Если раньше цель образовательного процесса в 

вузе заключалась в формировании знаний, умений и навыков в чистом виде, то на сегодняшний 

день цель вуза заключается в формировании способностей личности к самообразованию, к 

самостоятельному получению знаний, то есть формированию компетенций, представляющих 

собой совокупность знаний, умений и способностей. Сегодня процесс учения – это процесс 

деятельности обучаемого, а сам процесс обучения в вузе характеризуется как 

компетентностный и деятельностный. Эти новые подходы требуют новых форм действий 

субъектов образовательной деятельности. Новые технологии обучения направлены на обучение 

студентов деятельности. Использование новых технологий предполагает использование 

активных форм обучения наряду с традиционными. Формирование иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции осуществляется за счѐт использования в 

образовательном процессе методов выработки и стимулирования аналитических и 

практических навыков обучающихся, таких как: проблемный метод, метод кейсов, деловая 

игра. 

Рецензент: Ахмедова М.А.-к..п.н., доцент ТНУ 
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ТАШАККУЛИ САЛОЊИЯТНОКИИ КАСБЇ-ИРТИБОТИИ  МУТАХАССИСИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ ДАР  

ДОНИШҶӮЁНИ ИХТИСОСИ “МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ” 

Тағйир додани шароити зиндагӣ тағйироти раванди таълимро тақозо мекунад. Имрўз ќобилияти 
мустаќилона аз худ намудани дониш, малака ва мањорати донишљўро инкишоф додан, яъне мутахассиси 
салоњиятнокро ташаккул додан зарур аст, ки барои ин раванди таълимро дар донишгоњ ба азхудкунии 
донишњои умумии фарњангї ва маърифатї равона кардан зарур аст. Раванди таълим бояд тавре ташкил 
карда шавад, ки талаба бевосита ба ягон намуди фаъолият љалб карда шавад. Муносибатҳои нав системаи 
нави амали субъектҳои фаъолияти таълимро тақозо мекунанд, барои ин технологияҳои нави таълим 
заруранд. Дар байни онҳо имрӯз аксарияти мутлақи олимон технологияҳои таълими модулӣ, проблемавӣ, 

барномавӣ, контекстӣ, бозӣ, инкишофро эътироф мекунанд. Барои ташаккули салоҳияти забони хориҷии 
донишҷӯѐни риштаи муносибатҳои байналмилалӣ дар Филиали Донишгоҳи давлатии Маскав ба номи М.В. 
Ломоносови шањри Душанбе таълими модулиро истифода мебаранд, ки ин ба муаллим дар интихоби шаклу 
усулњои таълим имкониятхои калон медињад. Имрўз ќобилияти пешбурди муколамаи байнифарњангї ба яке 
аз талаботњои мухимтарини мутахассиси муосири соњаи муносибатњои байналмилалї табдил ѐфта, барои 
ташаккули ќобилияти муоширати шифоњии касбї зарур аст, ки раванди таълим муоширати воќеиро тақлид 
кунад. Яке аз технологияҳои имрӯзаи маъмул, ки принсипҳои омӯзиши фаъолиятро таҳия мекунад, 
консепсияи омӯзиши аломатҳо-контекст мебошад, ки аз ҷониби А.А.Вербитский таҳия шудааст. Гузариш ба 

омӯзиши контекстӣ тағйироти мувофиқи методиро талаб мекунад. То имрӯз, як қатор чунин усулҳо вуҷуд 
доранд. Аз ҷумла: усули проблемавӣ, усули бозиҳои корӣ ва нақшӣ, усули кейс, ки мо барои ташаккули 

салоҳияти касбии забони хориҷӣ истифода мебарем. 
Калидвожаҳо: салоҳият, технологияи таълим, омӯзиши модулӣ, омӯзиши контекстӣ, метод, 

муоширати касбӣ. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 Изменяющиеся условия жизни требуют изменений в образовательном процессе. Сегодня необходимо 

развивать способности обучаемого к самообразованию, к самостоятельному получению знаний, умений и навыков, 

то есть формировать компетентного специалиста, для чего необходимо ориентировать образовательный процесс в 

вузе на овладение общекультурными и профессиональными компетенциями. Процесс учения должен быть 

организован так, чтобы обучаемый был непосредственно занят какой-то деятельностью. Новые подходы требуют 

новой системы действий субъектов образовательной деятельности, нужны новые технологии обучения. Среди них 

абсолютное большинство учѐных сегодня признают технологии модульного, проблемного, программированного, 

контекстного, игрового, развивающего обучения. Для формирования иноязычной компетентности студентов 

международных отношений в Филиале МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе используется модульное обучение, 

которое дает преподавателю большие возможности в выборе форм и методов обучения. Умение вести 

межкультурный диалог сегодня становится одним из самых важных требований к современному специалисту в 

области международных отношений, а для развития способности к устной речевой профессиональной 

коммуникации необходимо, чтобы учебный процесс моделировал реальное общение. Одной из популярных в 

настоящее время технологий, развивающих принципы деятельностного обучения, является концепция знаково-

контекстного обучения, разработанная А. А. Вербицким. Переход к контекстному обучению требует 

соответствующих методических изменений. На сегодняшний день существует ряд таких методов. Среди них: 

проблемный метод, метод деловых и ролевых игр, кейс-метод, которые нами используются для формирования 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. 

Ключевые слова: компетенция, технология обучения, модульное обучение, контекстное обучение, метод, 

профессиональная коммуникация. 

 

FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONAL AND COMMUNICATIVE 

COMPETENCE OF STUDENTS OF THE SPECIALTY "INTERNATIONAL RELATIONS" 
 The changing world requires changes in the educational process. Today it is necessary to develop the student's 

ability to self-educate, to independently acquire knowledge, skills and abilities, that is, to form a competent specialist, for 

which it is necessary to orient the educational process at higher educational institutions towards mastering cultural and 

professional competencies. The learning process should be organized in such a way that the student is directly 

involved in some kind of activity. New approaches require a new system of behavior of the subjects of 

educational activity, that is new learning technologies are needed. Among them, the vast majority of scientists 

today recognize such technologies as module-based, problem-based, program-based, contextual, developmental 

learning, learning through games. Module-based learning is used at the Branch of Moscow State University. 
M.V. Lomonosov in Dushanbe, to develop foreign language competence of students of international relations. 

This technology gives the teacher great opportunities in choosing the forms and methods of teaching. The ability 
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to conduct intercultural dialogue today is becoming one of the most important requirements for a modern 

specialist in the field of international relations, and to develop the ability for professional communication, it is 

necessary that the educational process simulate real communication. One of the currently popular technologies 

that helps to develop the principles of learning through activity is the concept of sign-context learning 

developed by A. A. Verbitsky. The transition to contextual learning requires relevant methodological changes. 

To date, there are a number of new methods that are used in contextual learning. Among them: the problem-

solving method, the method of business simulation and role-playing games, the case study, all of which are used 

to develop a foreign language professional and communicative competence. 

Key words: competence, learning technology, module-based learning, contextual learning, method, professional 

communication. 
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УДК: 372.881.1 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Стаценко Ю.Ю. 

Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова  

в городе Душанбе 

 

Социальный заказ, предъявляемый современным обществом в высшей школе, 

складывается из множества показателей, среди которых первостепенное место отводится 

коммуникативной компетенции. Однако сегодняшние работодатели, помимо этой компетенции 

со всеми ее составляющими–лингвистической, социолингвистической, социокультурной, 

стратегической, дискурсивной, социальной – заинтересованы в наличии у выпускников 

навыков и умений вести профессиональную коммуникацию, что позволяет вовлечь их в 

полноценную трудовую деятельность практически с первых же дней нахождения на рабочем 

месте. 

Эти требования существенным образом изменили подход к подготовке будущего 

специалиста. С одной стороны, высшая школа нацелена на формирование и развитие социо-

гуманитарных потребностей личности [7], а с другой стороны, на удовлетворение социального 

заказа на специалистов, способных конкурировать в условия современного рынка труда [8]. 

Социальная и профессиональная устойчивость как перспективная долгосрочная 

инициатива может быть реализована в контексте концептуальной модели университетского 

иноязычного образования. Предлагаемая модель должна стимулировать студентов к 

интегрированному обучению, в котором трудно переоценить активизацию междисциплинарных 

связей и их пересечение с блоком профильных дисциплин. 

Теоретико-методологический компонент концептуальной модели включает следующие 

закономерности: 1. изучение иностранного языка происходит в рамках партнерских отношений 

между всеми субъектами образовательного процесса; 2. системное, непрерывное языковое 

образование; 3. включение студентов в полилог культур.  

Исходя из этого, вполне правомерным представляется разделение концептуальной модели 

на два базовых блока: лингвистический и межкультурный: 

1. Лингвистический блок подразумевает комплекс лингвокультурных знаний, навыков и 

умений, основанных на адекватном уровне владения фонетикой, лексикой и грамматикой 

изучаемого языка и всеми видами речевой деятельности. Данный блок включает и 

формирование текстообразующей компетенции – умения слушать, передать информацию и 

принять еѐ с нужным смыслом, логично и последовательно строить развернутое высказывание.  

2. Межкультурный блок «выражается в приобщении студентов к культуре стран 

изучаемых языков, в результате которого познаются национальные культуры и их отражение в 

образе и стиле жизни людей, приобретается способность сопоставлять и сравнивать родную и 

иноязычную культуры, находить в них общее и культурно-специфическое и адекватно 

осуществлять иноязычную коммуникацию» [12, 99]. 

Полагаем, что второй блок обладает особым значением, поскольку именно в его рамки 

входят знания о культурных концептах, лежащих в основе иноязычной картины мира, о 

которых в своих исследованиях говорят известные когнитивисты. А концепты являются тем 

существенным, что позволяет познакомиться с механизмами отражения культуры в языке и 

речи, знания о природе стереотипов, предрассудков и обобщений. Межкультурный блок 

формирует и социокультурную толерантность. 

Методический компонент концептуальной модели представляют педагогические методы, 

приемы, формы и средства, среди которых лидирующие позиции отводятся модульным 

технологиям. 

Модули, обладая уникальным методическим потенциалом, четко определяют объем, 

содержание и формы работы преподавателя и студента и обеспечивают возможность «прочного 
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овладения знаниями, навыками, умениями по изучаемому предмету и переход учащихся от 

алгоритмического к эвристическому и творческому уровням владения материалом» [10].  

Более того, концептуальная модель и модульные технологии, позволяющие ее 

реализовать, пересекаются с социальным заказом государства и общества, выраженным в 

государственном стандарте нашей страны и ФГОС Российской Федерации, и представляют 

собой платформу для формирования и развития коммуникативных и проектных умений в 

контексте актуального группового взаимодействия.  

Анализ научно-методической литературы и изучение опыта работы преподавателей 

кафедры «Лингвистика» филиала Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова в городе Душанбе показали, что центральными факторами, реализующими 

концептуальную модель и стимулирующими познавательный интерес студентов к 

иностранному (английскому) языку, являются страноведческая насыщенность и 

профессиональная направленность учебного материала, разнообразие тем и жанров, 

аутентичность текстового материала, коммуникативная направленность заданий, 

представленных в модулях.  

Обратимся к кратким характеристикам модулей, что позволит сформировать о них общее 

представление. Итак, за стимулирование речи студентов в модуле «отвечают» всевозможные 

условные и реальные речевые ситуации, требующие от студентов умения работать в парах и 

группах. Многие задания носят творческий характер и развивают аналитическое, критическое и 

образное мышление. Учащиеся знакомятся с такими форматами, как двухминутная речь, 

«круглый стол», дискуссия, презентация. Широко и активно практикуется проектная методика, 

в рамках которой студенты взаимодействуют как в группах/парах, так и работают 

индивидуально.  

Принципиальной особенностью модулей является и их динамичность, то есть 

возможность обновлять, переставлять, дополнять представленные в модуле аутентичные 

материалы без ущерба для тематического контекста и с учетом современных языковых и 

социально-политических реалий и тенденций, что на сегодняшний день обозначено важнейшей 

образовательной задачей.  

Многие теоретики и практики положительно комментируют логическую взаимосвязь 

модулей, задействованных в образовательном процессе на конкретном курсе и направлении 

подготовки, и при этом способность каждого из них оптимально решать конкретную учебную 

задачу, направленную на достижение предметных и личностных результатов [2]. 

Помимо этого стоит обратить внимание на такую характеристику модулей, как гибкость – 

адаптация содержания к индивидуальным запросам обучающихся, которые будут получать 

персональную консультативную и инструкторскую помощь, что поможет преподавателю 

реализовать все поставленные цели и задачи. Студентам модульные технологии помогут 

«видеть» краткосрочные и долгосрочные цели и осознанно идти к их реализации. 

Немаловажное значение в контексте модульных технологий имеет система оценивания 

знаний студентов. Предлагается использовать стобалльную шкалу для оценки каждого 

формируемого навыка: лексический и грамматический минимумы, словарный диктант, 

аудирование, форматные чтение и письмо, говорение, презентация, учет ежедневной 

деятельности и посещаемости учащегося. Финальный балл складывается путем выведения 

среднеарифметического показателя по всем пунктам.  

Такая детальная аттестация вполне оправдана, поскольку каждый оцениваемый навык 

формируется на основе материала, включенного в модуль, и является обязательной для 

проверки иноязычной коммуникативной компетенции со всеми ее составляющими.  

Однако многие преподаватели сталкиваются с проблемой рассогласованности текущих и 

финальных оценок. Это объясняется неизбежным забыванием раннее изученного материала, в 

то время как контроль охватывает весь учебный материал модуля.  

В этой связи «разделение» модуля на подтематические блоки и проведение по ним 

промежуточного контроля знаний, во-первых, не позволяет уже изученному и отработанному 

«затеряться» и(или) забыться среди обилия нового материала; во-вторых, дает возможность 
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естественным образом его систематизировать; в-третьих, обеспечивает плавный (обязательный) 

переход одной тематической области в другую и расширение семантического поля учащихся.  

Тема использования модульных технологий в контексте иноязычной профессиональной 

компетенции была бы неполной без упоминания роли центральной фигуры образовательного 

процесса – преподавателя, в частности «свободы» его выбора в вопросе конструирования 

нагрузки студентов, под которой мы имеем в виду варьирование количества модулей на каждом 

курсе в соответствии с учебным планом.  

Разработанные преподавателем задания стимулируют индивидуальную, парную и 

групповую работы, позволяют варьировать способы презентации информации. Логическая 

связь от «известного к неизвестному активизирует познавательную деятельность и 

максимизирует вовлеченность студентов в процесс обучения, задействует их творческий 

потенциал и побуждает проявлять инициативу» [16]. 

Концептуальная модель модульных технологий предполагает и совершенствование 

системы заданий для самостоятельной работы студентов. Самостоятельная внеаудиторная 

работа является логическим продолжением изученного в аудитории, однако здесь студент 

относительно свободен в выборе источников к информации. Такой подход, конечно, расширяет 

и углубляет знания учащихся, а задания, направленные на поисково-аналитическую обработку 

материала, совершенствуют междисциплинарные связи.  

При всем богатстве выбора форм и содержания самостоятельной работы базовой 

альтернативой продолжает оставаться индивидуальное внеаудиторное чтение. Варианты 

разнятся в зависимости от преследуемых целей: расширение знаний, поиск дополнительной 

информации, выполнение проекта, совершенствование терминологического аппарата по 

профилю (теме), развитие языковых навыков и умений и пр.  

Аудиторная и внеаудиторная работа в рамках концептуальной модели модульных 

технологий, логично дополняя друг друга, призвана активизировать «мыслительные процессы 

студентов, под которыми мы понимаем анализ материала, его синтез, сравнение и 

умозаключение по его центральным положениям, что, в конечном счете, направлено на 

стимулирование их речевой деятельности» [9, 122].  

Решая специфические задачи обучения иностранному языку, не следует игнорировать 

общедидактические принципы – воспитывающее обучение, доступность, посильность, 

наглядность, активность, прочность, индивидуализация , о которых, как правило, не говорится в 

паспорте программы конкретного направления подготовки, но которые являются априорной 

составляющей любого курса. Обращение к паспорту программы модульного обучения не 

является спонтанным. Именно этот документ последовательно излагает информацию о 

«целевом компоненте изучаемой программы, актуальности изучения иностранного языка на 

данном этапе развития общества и образования в целом, контингенте обучаемых с указанием 

семестров обучения, содержании и структуре программы, формате и содержании контроля 

сформированности иноязычной коммуникативно-культурной компетенции обучаемых, 

критериях оценивания результатов обучения; приводится описание учебно-методического 

обеспечения программы» [11]. 

Настоящая статья призвана не только сфокусировать внимание преподавателей 

иностранного языка на достоинствах модульных технологий в их концептуальном 

моделировании – ведь каждый из модулей решает как общие, так и свойственные только ему 

частные задачи. Для нас принципиальную важность имеет возможность ведения двустороннего 

диалога, который станет следствием их собственных модульных разработок и применение 

последних на занятиях по иностранному языку. В этой связи предлагаем несколько положений 

рекомендательного характера, способных привлечь педагогическое сообщество и 

активизировать их попытки положительно решить «концептно-модульный вопрос». 

Итак, изначально следует отметить, что в зависимости от целей курса преподаватель 

разрабатывает два модульных блока – деловой и профессионально-ориентированный. Первый 

может включать себя различные социально-гуманитарные темы, например, Language learning 

strategies (Стратегии изучения иностранных языков), Global trends in education (Глобальные 

тенденции в образовании), Work and career (Трудоустройство и карьера), Social issues 
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(Социальные проблемы), Consumerism (Потребительство), Environmental issues (Экологические 

проблемы), Tourism (Туризм) и пр. 

Для второго, профессионально-ориентированного, необходим более компетентный 

подход. Здесь важен педагогический тандем преподавателя иностранного языка и 

преподавателя дисциплины, входящей в обязательный блок учебного плана конкретного 

направления подготовки. Например, модули Global leadership (Глобальное лидерство), 

Revolutions in the modern world (Революции в современном мире), Regional integration 

(Региональная интеграция) требуют консультации специалиста с профильной кафедры, 

совместно с которым разрабатываются сценарии некоторых практических занятий, отбирается 

лингвистический материал, разрабатывается комплекс заданий и упражнений, формулируются 

требования к проекту.  

«Концептуально-модульные» принципы ставят студентов в условия, «когда они сами 

должны добывать знания с помощью предоставленной им информации, формировать навыки 

оперирования учебным материалом, используя при этом данные им инструкции» [15, с.7], о чем 

совершенно справедливо отмечает Г. Н. Салтовская, и не допускают доминирования 

преподавателя, как это, обычно, происходит в рамках традиционных занятий с линейной 

подачей материала.  

Характеризуя концептуальную модель модульных технологий, ученые, в частности 

Ганицкая Е.С. и Московская Н.Л. выделяют несколько основополагающих их принципов: 

«гибкость, коммуникативная направленность, осознанная перспектива, контекстность 

обучения, активность и приоритет самостоятельного обучения, элективность обучения (свобода 

выбора компонентов педагогического процесса как преподавателем, так и самими студентами), 

системность и последовательность, опора на опыт учащихся, диалогичность» [4, 143].  

Как видим, модульные технологии практически полностью удовлетворяют требованиям 

языкового образования в высшей школе, которая испытывает значительные затруднения в связи 

с «переориентацией ФГОС нового поколения на развитие компетенций, обусловливающих 

способность студента к профессионально-ориентированной коммуникации на иностранном 

языке» [5, 34]. Таким образом, необходимость разработки и внедрения образовательных 

технологий, направленных на формирование у студентов речевой и дискурсивной иноязычной 

компетенции, определяется как требованиями современного образовательного контекста 

высшей школы, так и реалиями глобальной социокультурной среды. 

При этом следует признать, что данная методическая область не является свободной от 

проблем. К болевым точкам можно отнести нежелание/неготовность современных 

преподавателей перестаиваться на систему, требующую ресурсного (дополнительное время, 

творческий, аналитический потенциал) вклада. Привычность традиционных методик, 

доказавших свою эффективность, но более не способных конкурировать с новыми приемами 

обучения иностранным языкам, обусловила монотонную стабильность и предсказуемость 

учебного процесса. Подобная шаблонность при всей своей оправданности не готовит студентов 

к современным реалиям, заранее «программируя» их на неуспех. 

Другим проблемным фактором считается локальный бюрократизм, то есть препятствия, 

учиняемые соответствующими структурными подразделениями университета на пути 

внедрения инновационных методов обучения. Круг требований, которые они предъявляют к 

неапробированным методикам, настолько широк, что среднестатистический преподаватель не 

считает для себя возможным «идти против системы». Исключение составляют 

экспериментальные группы, которые формируются в рамках различных образовательных 

программ, патронируемых министерствами, ведомствами и рядом международных 

организаций. 

Актуальным вопросом продолжает оставаться общий уровень иноязычной подготовки 

абитуриентов. В отдельных случаях преподавателям приходится работать с очень слабым 

контингентом, когда вместо развития языковых и речевых навыков и умений им приходиться 

фокусироваться на их формировании.  

Недостатком является и разноуровневая образовательная подготовка аудитории. 

Социальный и психологический портреты студентов в таких группах отличаются по многим 
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параметрам, в частности по готовности изучать иностранный язык только в рамках учебной 

программы в вузе; нежелании/невозможности посещать дополнительные языковые курсы; 

нежелании/неготовности выполнять домашние задания; неумении/нежелании заниматься 

самостоятельно/в группе/паре и пр.  

Корень всех этих проблем может лежать и в национальных образовательных традициях–

российской, азиатской, западной и европейской. В этой связи от преподавателя требуется 

применять индивидуальные методические приемы, что, безусловно, положительно отразится на 

иноязычной подготовке учащихся и репутационных оценках самого педагога. 

Таким образом, особо важной педагогической задачей является следование 

концептуальной модели в использовании модульных технологий при формировании 

профессиональной коммуникативной компетенции. Успех данной задачи зависит от 

совместных усилий как преподавателя, так и учащегося. В условиях интеграции высшего 

профессионального образования этот процесс не представляет принципиальной сложности 

ввиду постоянно открытого доступа к различным образовательным технологиям и ресурсам, 

которые могут стать полноценной площадкой для ориентирования и координирования действий 

всех участников учебного процесса, направленного на развитие профессиональных иноязычных 

навыков.  

Рецензент: Ахмедова М.А.-к.п.н., доцент ТНУ 
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МОДЕЛИ КОНСЕПТУАЛИИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МОДУЛӢ ҲАМЧУН АСОСИ ТАШАККУЛИ 

САЛОЊИЯТИ  КАСБӢ-ИРТИБОТИИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ 

Тартиби иҷтимоие, ки ҷомеаи муосир дар таҳсилоти олӣ муқаррар кардааст, аз бисѐр нишондиҳандаҳо 
иборат аст, ки дар байни онҳо салоҳияти коммуникатсионӣ ҷойи аввалро ишғол мекунад, ки муносибатро ба 
тайѐр кардани мутахассиси оянда ба таври назаррас тағйир додааст. Устувории иҷтимоӣ ва касбӣ ҳамчун 

ташаббуси дарозмуддати ояндадор метавонад дар заминаи модели консептуалии таълими забони хориҷӣ 
дар донишгоҳ амалӣ карда шавад. Модели пешниҳодшуда бояд донишҷӯѐнро ба омӯзиши ҳамгиро 

ҳавасманд кунад, ки дар он баҳодиҳии фаъолсозии робитаҳои байнифанӣ ва буриши онҳо бо блоки фанҳои 
тахассусӣ душвор аст. Ҷузъи методологии модели консептуалии таълимро усулҳо, шаклҳо ва воситаҳои 
педагогӣ ифода мекунанд, ки дар байни онҳо мавқеи пешсафро технологияҳои модулӣ ишғол мекунанд. 

Модулҳо дорои иќтидри беназири методӣ буда, ҳаҷм, мазмун ва шаклҳои кори омӯзгор ва донишҷӯро дақиқ 
муайян намуда, барои азхудкунии устувори дониш, маҳорат, маҳорат аз дараљаи фанни омӯхташаванда ва 
гузариши донишҷӯѐн аз алгоритмӣ ба дараљаи эвристї ва эчодии азхудкунии мавод мусоидат менамоянд. 

Технологияи модулӣ, инчунин, такмили системаи супоришњои кори мустақилонаи донишљўѐнро дар назар 
дорад. Дар мақола бартарияти технологияҳои модулӣ дар моделсозии консептуалї таъкид шудааст. Дар 
ниҳоят, ҳар як модул вазифаҳои умумӣ ва мушаххасеро, ки танҳо ба он хосанд ҳал мекунад.  

Калидвожаҳо: модели консептуалӣ, технологияҳои модулӣ, таълими забони хориҷӣ, салоҳияти 
коммуникатсионӣ, мустақилият, методика, муаллим, донишҷӯ, мактаби олӣ. 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Социальный заказ, предъявляемый современным обществом в высшей школе, складывается из множества 

показателей, среди которых первостепенное место отводится коммуникативной компетенции, что существенным 

образом изменило подход к подготовке будущего специалиста. Социальная и профессиональная устойчивость как 

перспективная долгосрочная инициатива может быть реализована в контексте концептуальной модели 

университетского иноязычного образования. Предлагаемая модель должна стимулировать студентов к 

интегрированному обучению, в котором трудно переоценить активизацию междисциплинарных связей и их 

пересечение с блоком профильных дисциплин. Методический компонент концептуальной модели обучения 

представляют педагогические методы, приемы, формы и средства, среди которых лидирующие позиции отводятся 

модульным технологиям. Модули, обладая уникальным методическим потенциалом, четко определяют объем, 

содержание и формы работы преподавателя и студента и обеспечивают возможность прочного овладения 

знаниями, навыками, умениями по изучаемому предмету и переход учащихся от алгоритмического к 

эвристическому и творческому уровням владения материалом. Концептуальная модель модульных технологий 

предполагает и совершенствование системы заданий для самостоятельной работы студентов.   Настоящая 

статья призвана не только сфокусировать внимание преподавателей иностранного языка на достоинствах 

модульных технологий в их концептуальном моделировании – ведь каждый из модулей решает как общие, так и 

свойственные только ему частные задачи. 

Ключевые слова: концептуальная модель, модульные технологии, иноязычное образование, 

коммуникативная компетенция, самостоятельность, методика, преподаватель, студент, высшая школа. 

 

CONCEPTUAL MODEL OF MODULAR TECHNOLOGIES AS A BASIS FOR THE FORMATION OF A 

FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONAL COMMUNICATION COMPETENCE 

The social order imposed by modern society in high education institutions is made up of many indicators, among 

which the primary place is given to communicative competence, which has significantly changed the approach to preparing 

a future specialist. Social and professional sustainability as a promising long-term initiative can be implemented in the 

context of the conceptual model of university foreign language education. The proposed model should encourage students 

to integrated learning, in which it is difficult to overestimate the activation of interdisciplinary connections and their 

intersection with a block of specialized disciplines. The methodological component of the conceptual model of learning is 

represented by pedagogical methods, techniques, forms and means, among which the leading positions are assigned to 

modular technologies. The modules, having a unique methodological potential, clearly define the volume, content and 

forms of work of the teacher and student and provide the opportunity for a solid mastery of knowledge, skills, abilities in 

the subject being studied and the transition of students from algorithmic to heuristic and creative levels of mastery of the 

material. The conceptual model of modular technologies also implies the improvement of the system of tasks for 

independent work of students. This article is intended not only to focus the attention of foreign language teachers on the 

merits of modular technologies in their conceptual modeling - after all, each of the modules solves both general and 

particular tasks peculiar only to it. 

Кey words: conceptual model, modular technologies, foreign language education, communicative competence, 

autonomy, methodology, teacher, student, university. 



174 
 

Маълумот дар бораи муаллиф: Статсенко Юлия Юревна – Филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи 

М.В.Ломоносов дар шањри Душанбе, муаллими калони кафедраи Лингвистика.Суроѓа: 734003, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар, 35/1. E-mail: stacenko16@mail.ru Тел: (+992) 93-105-39-93. 
 

Сведения об авторе: Стаценко Юлия Юрьевна - – Филиал Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова в городе Душанбе, старший преподаватель кафедры Лингвистики. Адрес: 734003, Республика 

Таджикистан, город Душанбе, улица Бохтар, 35/1. Email: stacenko16@mail.ru. Тел.: (+992) 93-105-39-93. 

 

Information about the author: Statsenko Yulia Yurievna - Branch of the Moscow State University named after M.V. 

Lomonosov in Dushanbe, senior lecturer of the Department of Linguistics. Address: 734003, Republic of Tajikistan, 

Dushanbe city, Bokhtar street, 35/1. Email: stacenko16@mail.ru. Phone: (+992) 93-105-39-93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

УДК:37.036 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В СРЕДНЕМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Джонмахмадова Г.Ш., Косимова Ш.Х. 

Институт развития образования имени Абдурахмана Джами АОТ 

 

В настоящее время в современном мире проблемы, существующие в социально-

экономической и политической жизни современного общества, которые характеризуются 

конфликтами на почве духовного и нравственного кризиса общества, привели к снижению 

уровня речевой культуры подрастающего поколения и молодѐжи. В них явно ощущается, как 

люди иногда нетактично, неделикатно строят речь, общаются с окружающими, не умеют 

правильно вести себя в общественных местах, и это поведение, конечно же, вызывает опасение. 

Учитывая такие отклонения в речевом поведении подрастающего поколения и молодѐжи, 

современное среднее общеобразовательное учреждение должно придать основное значение 

особому обучению учащихся, культуре общения между собой и окружающими. Согласно 

поддерживаемой нами позиции, на данном этапе современный учитель рассматривается как 

активный субъект, он является носителем общечеловеческих, духовно-нравственных и 

культурных ценностей, который способен принимать ответственность за свою педагогическую 

деятельность, в частности, и в разработке направлений в своем личностном и 

профессиональном развитии. 

Владение русским языком является для современного гражданина, конкурентоспособной 

личности одной из важнейших составляющих, необходимостью, что может позволить 

сегодняшнему специалисту профессионалу благополучно ориентироваться в входящей 

информации, устанавливать деловые и межкультурные отношения, контакты.  

Речевой этикет можно считать частью огромного по своей значимости понятия – 

«культура». Составными частями этой культуры являются культура общения, культурное 

поведение в общественных местах, культура доброго отношения к окружающим.  

Политика Таджикистана в области образования ставит перед современным педагогом 

новые задачи, которые связаны с обеспечением комплекса условия для развития 

коммуникативной компетенции учащихся средних общеобразовательных учреждений.  

Актуальность данного исследования заключается в укрепление позиций русского языка 

как языка межнационального общения в Республике Таджикистан, согласно Конституции 

Республики Таджикистан. Знание и навыки использования устойчивых этикетных формул 

учащихся средних общеобразовательных учреждений и по родному языку и по русскому языку, 

стали редким явлением. На данном этапе развития общества очень часто замечаем, как уровень 

культуры речевого поведения идѐт на спад, который непосредственно связан с трансформацией 

культурных и идеологических ориентаций в обществе. Это выражается в пассивном словарном 

запасе, отсутствии такта, деликатности, неумении корректно строить своѐ речевое поведение и 

правильно вести себя со сверстниками, взрослыми, в общественных местах. В этом отношении 

особенно уязвимыми становятся школьники среднего звена обучения, т.е. учащиеся 5-9 

классов, у этих подростков под влиянием Интернета формируется и появляется совершенно 

новый сленг. 

Учитывая практический опыт учителя и деятельность современных педагогических 

учебных заведений, в частности средних общеобразовательных учреждений страны, можно 

заметить, что проблемы развития речевого этикета, важные и полезные для повышения 

культуры речевого этикета и полезности общения в различных сферах общественной, 

производственной, социальной и педагогической деятельности, разработаны недостаточно. 

 При разработке теоретической части нашей работы мы считали необходимым 

рассмотрение понятий «этикет» и «речевой этикет». 

Существуют различные толкования термина «этикет». В Толковом словаре в даля мы 

находим такое определение: «Этикет (фр.) – чин, порядок светских внешних обрядов и 

приличия; принятая условная вежливость; церемониал; внешняя обрядливость» [3, с. 655].  
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Словарь русского языка С. И. Ожегова дает следующее определение рассматриваемому 

слову: «Этикет – установленный, принятый порядок поведения, форм общения» [7, с. 240]. 

В «Энциклопедии этикета» определение этикета приводится так: «Этикет – очень важная 

часть общечеловеческой культуры, выработанная на протяжении многих веков всеми народами 

в соответствии с их представлениями о добре, справедливости, нравственности, а также о 

красоте, порядке, благоустройстве, бытовой целесообразности» [14, с. 18].  

А в Новом словаре методических терминов и понятий (теория и практика обучения 

языкам) дается такое определение этикету. Французское слово étiquette - этикет в переводе 

означает систему установленных в определенной культуре требований, предъявляемых к 

поведению человека в различных ситуациях [1, с. 275].  

Следовательно, при сопоставлении интерпретаций понятия «этикет» в различных 

словарях и энциклопедиях, мы пришли к такому выводу, что этикет – это система правил 

поведения и устойчивых формул общения, которые приняты в установленных социальных 

сферах. Этикет неотъемлемая часть потребности общества быть признанным другими людьми. 

Как отмечает Е.А. Скачкова, «особым языком общения, дающим возможность поддерживать 

суверенитет каждой личности, достигать взаимопонимания и взаимоуважения, а в конечном 

итоге, формировать ту ауру человеческой культуры, в которой только и может нормально 

существовать и развиваться личность – является этикет. Этикет – это ядро, центр культуры 

общения, он организует и регламентирует общение по своим законам и правилам» [9, с. 28].  

В Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка речевой этикет 

рассматривается как «совокупность принятых обществом правил речевого поведения в 

соответствующих сферах и ситуациях общения. Речевое поведение регулируется социальной 

иерархией, национальной культурой и этикетом, ритуалом, воспитанностью языковой 

личности» [5, с. 270]. При соблюдении норм речевого этикета чувствуется придача речи 

вежливости, независящей от ее содержания. И напротив, слишком содержательно насыщенная 

речь, которая произносится без соблюдения правила речевого этикета, обязательно 

воздействует отрицательно. 

По мнению Н.И. Формановской, речевой этикет является важной, составляющей частью 

этикета. Он предполагает следование культурным нормам языка, умение использовать речевые 

правила приветствия, прощания, представления, умение формулировать свои мысли в виде 

суждений, тезисов, проблем, спорных положений, знание канонов красноречия, умение 

использовать речевые приемы. Речевой этикет можно определить как регулирующие правила 

речевого поведения [10, с. 47].  

Речевой этикет является фактором, составляющим культуру общения между людьми. При 

речевом этикете люди должны соблюдать правила хорошего тона, знать нормы речевого 

поведения и уметь их применять не только в деловом общении, но и в повседневном общении 

между собой. Существующая проблема эффективного взаимодействия людей приводит к 

поиску новых подходов по совершенствованию речевой деятельности учащихся. Овладение 

учащимися всеми видами речевой деятельности - аудированием, говорением, чтением и 

письмом на сегодняшний день в условиях конкретной речевой ситуации как необходимого 

условия формирования социально активной личности становится основной задачей 

образовательных учреждений.  

Совершенно очевидно, учащиеся - таджики испытывают определенные трудности в 

соблюдении правил русского речевого поведения, правильной интерпретации их, 

использовании этикетной системы изучаемого языка в соответствии с правилами речевого 

поведения. 

В связи с этим, учащиеся на уроках русского языка должны грамотно распорядиться 

формулами речевого этикета, образцами речевого поведения, словами и выражениями, которые 

отражают культуру общения и межличностного отношения на уровне профессионально-

коммуникативной этики. 

Известно, что в связи со сложностями в быту родители в наше время, в силу занятости, 

часто забывают о процессе развития речи своего ребенка. Сегодняшние дети больше работают 

на компьютере, с телефоном, смартфоном, очень мало времени проводят в живом окружении. 
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Наши наблюдения и исследования над речевым опытом учащихся показывают, что речевые 

навыки, речевую культуру у детей следует постоянно развивать, совершенствовать. В связи с 

этим, эффективнее будет результат, если вовремя и интенсивно будет проводиться работа над 

речевыми навыками учащихся. 

Вопросы речевого этикета рассматривались в трудах многих современных российских 

лингвистов, методистов: А.А. Акишиной, Б.В. Бушелевой, В.Г. Костомарова, Л.II. Крысина, 

Т.А. Ладыженской, М.С. Соловейчик, Н.И. Формановской, а также в трудах отечественных 

учѐных: Лутфуллозода М., Каримовой И.Х., Негматова С.Э., Гиѐева А., Дайырбековой Г, 

Искандаровой Р.И., Зогоковой Г.И., Рустамова Ш., Камолиддинова Б., Маъсуми Н., Маджидова 

Х., Мировой Ш.М., Бободжоновой Б.Ш. и других. Овладение нормами речевого этикета 

является одной из важнейших составляющих коммуникативной компетенции учителя. 

Следует подчеркнуть, что вопрос речевого этикета широко освящен в произведениях 

поэтов таджикско-персидской литературы, такихкак А. Рудаки, С. Шерози, А. Фирдавси, Абу 

Али ибн Сино, А. Джами, С. Насафи и др.  

Научную основу исследования составили труды таких русских ученых, как Е.Б. 

Голубкова, В.Е. Гольдин, Е.А. Земская, В.И. Карасик, В.В. Колесов, O.A. Луцева, Л. А. 

Новиков, А.Я. Скшидло, Е.Ф. Сухова, Н.И. Формановская, Т.В. Фурменкова, Т.В. Яицкая. C.B. 

Былкова, Г.Г. Почепцов, Е.В. Шейко и др. В последние годы проводятся исследования по 

вопросу этикетных стереотипов, с точки зрения теории речевых актов.  

Отдельные лингвисты, рассматривая средства речевого этикета в их разряд включают и 

междометия, что отмечается в трудах С. Карцевского, Л.П. Лященко. Эту точку зрения 

разделяют А.И. Дородных, И.С. Пересада, Е.И. Беляева, М.Назаров, А.Рахимов, К. Сафаралиев 

и др. 

Вопросы профессионального развития будущих педагогов при формировании 

коммуникативно-речевой культуры нашли своѐ отражение в исследованиях таджикских учѐных 

Газиевой Х.Х., Гусейновой Т.В., Рахмановой М.Д. и др. 

Среди трудов таджикских учѐных в области исследования речевого этикета следует особо 

выделить диссертационные работы Б.Ш. Бободжановой «Категория вежливости в таджикском 

языке» (2005), в которой приведена характеристика общепринятых формул речевого этикета: 

благодарность, приветствие, извинение, просьба, и Ш.М. Мировой «Функционально-

семантический анализ речевого этикета в русском и таджикском языках», в которой приведено 

сопоставительное исследование объективных закономерностей использования всех 

существующих форм речевого общения: общих проблем этикетного обращения; возрастания 

роли речевого общения в современном мире и в связи с этим необходимости знания стратегий и 

правил, речевого этикета; поиска универсальных единиц языка в русском и таджикском языках 

и посвящается изучению языковых единиц, выражающих понятие лексико - семантического 

поля речевого общения – этикет, анализу взаимоотношений и закономерностей его 

функционирования в разноуровневых языковых единицах на материале русского и таджикского 

языков. Также следует отметить исследования М.Олимова «Одоби рафтор» (Этика поведения), 

А. Гусейнова «Золотое правило нравственности», В.Н. Назарова «Мир нравственности в 

высказываниях и афоризмах» и др., где в различной форме рассматривается данная проблема. 

 По мнению Ш.М. Мировой: «В русском и таджикском языках наибольшее количество 

средств речевого этикета наблюдается в художественном и разговорном стилях, меньше – в 

деловом и научно-популярном подстиле, что можно объяснить национально-специфическими 

особенностями системы образования, и в разговорном стиле, что связано с характером 

исследуемого материала и, возможно, национально-культурными эпистолярными традициями» 

[6, с. 10]. 

Н.И. Формановская рассматривала характеристику речевого этикета, с точки зрения 

социолингвистики как науки и методических позиций, дала определение постулатов 

вежливости, обозначила речевые формулы, связанные с типовыми ситуациями общения, 

раскрыла их соответствия в разных языках. Исследования Т.А. Ладыженской адресованы 

педагогу, которые раскрывают возможности практического освоения речевого этикета именно 

на уроках русского языка. Проблемам определения возможности обучения речевому этикету на 
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разных возрастных этапах, выявления пути активизации формул речевого этикета, 

способствующих развитию сотрудничества детей, посвящены работы таких учѐных, как: В.В. 

Виноградов, Л.П. Крысин, Д.Д. Шахматов и др.  

К этикетной речи Н.И. Формановская относит «слова и выражения, употребляемые 

людьми для прощания, просьбы, извинения, принятые в различных ситуациях формы 

обращения, интонационные особенности, характеризующие вежливую речь» и т.п. [11]. 

Следовательно, из этого следует сделать вывод, что основной и важной функцией этикетной 

речи является создание и установление, а также поддержание контакта с говорящим. Самой 

основной функцией речевого этикета, несомненно, является ситуативность. Здесь имеется в 

виду в коммуникативной ситуации, при общении с собеседником этикетные формы должны 

подбираться соответственно, своевременно, в нужной форме. 

Опыт работы в среднем общеобразовательном учреждении с таджикским языком 

обучения и анализ методической, педагогической литературы, наблюдение над учебным 

процессом показали, что работа по культуре речи, обогащению лексикона учащихся формулами 

речевого этикета проводится на уроках русского языка очень мало, фрагментарно. Конечно, это 

обусловлено содержанием действующего программного материала, т.е. на изучение данной 

темы специальные часы не выделяется, а также отсутствием необходимого количества времени 

для организации такой работы. Но учитель русского языка на каждом уроке может 

использовать и детям может рекомендовать применения формулы речевого этикета. Ведь на 

уроке же изучается именно язык. Считаем, что есть решение данной проблемы можно 

осуществить с помощью занятий по внеурочной деятельности. Внеурочные занятия по 

русскому языку для учащихся таджиков, для которых русский язык является неродным, 

обогащают их знаниями, которые пробуждают их чувства, вызывают у них желание стать 

лучше, помогают освоить формулы речевого этикета, научиться правильно их применять в 

различных ситуациях. Таким образом, организовать целенаправленную работу по 

формированию навыков речевого этикета в процессе внеурочной деятельности по русскому 

языку можно с помощью лингвистических кружков, утренников, вечеров, конкурсов, выпуска 

тематических стенгазет и др.  

 Каждый народ, каждое общество вырабатывает определѐнные принципы общения, 

которые не только закрепляются в принятых им нормах поведения, формулах речевого этикета, 

но и воспитываются у людей с большей или меньшей степенью сознательности. 

 Как отмечают исследователи, при изучении норм и правил этикета, учащийся начинает 

присваивать часть социального речевого опыта народа, овладевает культурно-речевыми 

образцами, которые характерны для общества, в котором он живѐт. Известно, что 

использование словесных формул речевого этикета в системе речевого взаимодействия 

учащихся с окружающими может способствовать формированию комфортного, эмоционально 

позитивно заряженного коммуникативного поля, оказывает безусловное положительное 

влияние на духовный мир ребенка. 

 По нашему мнению, обучать и развивать речевой этикет учащихся важно и необходимо 

на всех школьных учебных предметах, прежде всего на уроках родного, русского и английского 

языков. Учитель русского языка среднего общеобразовательного учреждения, учитывая 

языковую ситуацию в стране, может объяснить учащимся, насколько важно знать нормы 

русского языка в современном мире, в каких жизненных ситуациях, и как правильно 

использовать речевой этикет, применяя определенные методы, способы и приемы на уроках. 

Речевой этикет различается в устном и письменном, в официальном и дружеском 

общении; в разных сферах, например, научной и церковной. Для речевого этикета важно 

учитывать соотношение возрастов общающихся и их социальных ролей (например, ученик и 

учитель). 

Таким образом, можно сделать вывод, что русский речевой этикет как система норм и 

правил - понятие широкое и многогранное, он представляет собой совокупность словесных 

форм учтивости, вежливости, доброжелательности, без которых невозможно обойтись в 

обществе.  

Рецензент: Махкамов Д.-к.п.н., доцент ИРО АОТ 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИНКИШОФИ ОДОБИ МУОШИРАТ ДАР МУАССИСАИ ТАЊСИЛОТИ 

МИЁНАИ УМУМЇ 

Муаллифон дар мақола масъалаи паст рафтани сатҳи одоби муоширатро дар насли наврас ва 

ҷавононро, ки бевосита ба мизони тағийрѐбии самтҳои фарҳангк ва идеологк дар ҷомеа иртибот доранд, 

барраск кардаанд. Доираи воҳидҳои забонк ба одоби нутқ мансуб буда, ҳангоми муошират бо одамон 

вазифаи одобро иҷро мекунад.Муаллифони мақола қайд мекунанд, ки кӯшиши рафтори мувофиқи 

қоидаву меъѐрҳои аллакай муқарраршудаи рафтори иҷтимок ба таърихи ҳазорсолаи башарият 

рост меояд, ки дар қадимтарин ѐдгориҳои хаттк сабт шудааст, яъне ин аз он далолат мекунад, ки 

аз замонҳои қадим одамон одоби муошират карданро омӯхтаанд. Омӯзгори забони русии 

муассисаи таҳсилоти миѐнаи умумї бо назардошти вазъи забонии кишвар метавонад ба 

хонандагон омӯзонад, ки донистани меъѐрҳои забони руск дар ҷаҳони муосир то кадом андоза 

муҳим аст, дар кадом ҳолатҳои зиндагк ва чк гуна одоби нутќро дуруст истифода бурда, дар дарс 

роњу усулњо ва тарзњои муайянро истифода баранд. Хонандагон бояд маводи забони русиро бо 

истифода аз ќоидаҳои дурусти муошират бо ҳамсолон, бо муаллимон, дар хона, дар кӯча, дар 

ҷомеа аз худ кунанд.Муаллифон ба чунин хулоса омадаанд, ки одоби нутқ яке аз ҷузъҳои фарҳанги 

муошират буда, ба риояи қоидаҳои муносибати некбинона, донистани меъѐрҳои рафтор ва нутқ ва 

қобилияти ба кор бурдани онҳо на танҳо дар муоширати корк, балки дар робитаҳои ҳаррӯза бо дигарон 

зарур аст. 

Калидвожаҳо: одоби гуфтор, донистани забони руск, тартиби рафтор, фарҳанги муошират, риояи 

меъѐрҳо, хушмуомила, хонандагон, раванди таълим. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В СРЕДНЕМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

В статье авторы рассматривают проблему понижения уровня культуры речевого этикета, особенно 

подрастающего поколения и молодѐжи, которая непосредственно связана с уровнем изменения культурно-

идеологических ориентаций в обществе. Сфера языковых единиц относится к речевому этикету и выполняет 

функцию вежливости в речи при общении людей. Авторы статьи отмечают, что стремление вести себя 

соответственно установившимся правилам и нормам общественного поведения, уходит вглубь тысячелетней 

истории человечества, что документально зафиксировано в древнейших письменных памятниках, то есть это 

доказывает, что люди учились соблюдать речевой этикет ещѐ с древнейших времѐн. Учитель русского языка 
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среднего общеобразовательного учреждения, учитывая языковую ситуацию в стране, может объяснить учащимся, 

насколько важно знать нормы русского языка в современном мире, в каких жизненных ситуациях, и как правильно 

использовать речевой этикет, применяя определенные методы, способы и приемы на уроках. Учащиеся должны 

освоить материал русского языка, используя правильные формулы общения со сверстниками, с учителями, дома, 

на улице, в обществе. Авторы приходят к выводу о том, что речевой этикет является одной из составляющих 

культуры общения, который основан на соблюдении правил хорошего тона, знании норм поведения в речи и 

умении их применять не только в деловом общении, но и в повседневных контактах с окружающими.  

Ключевые слова: речевой этикет, владение русским языком, порядок поведения, культура общения, 

соблюдение норм, вежливость, учащиеся, учебный процесс.  
 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT OF SPEECH ETIQUETTE IN THE 
SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTION 

In the article, the authors consider the problem of lowering the level of culture of speech etiquette, especially the 

younger generation and youth, which is directly related to the level of change in cultural and ideological orientations in 

society. The sphere of language units refers to speech etiquette and perform the function of politeness in speech when 

communicating with people.The authors of the article note that trying to behave in accordance with the already 

established rules and norms of social behavior goes deep into the thousand-year history of mankind, which is 

documented in the oldest written monuments, that is, people have learned speech etiquette since ancient times. 

A teacher of the Russian language of a secondary educational institution, taking into account the language 

situation in the country, can teach students how important it is to know the norms of the Russian language in the 

modern world, in what life situations, and how to use speech etiquette correctly, using certain methods, methods 

and techniques in the classroom. Pupils must master the material of the Russian language, using the correct 

formulas of communication, with peers, with teachers, at home, on the street, in society.The authors come to the 

conclusion that speech etiquette is one of the components of the culture of communication, which is based on the 

observance of the rules of good manners, knowledge of the norms of behavior in speech and the ability to apply them not 

only in business communication, but also in everyday contacts with others. 

Keywords: speech etiquette, knowledge of the Russian language, order of conduct, culture of communication, 

compliance with norms, politeness, students, educational process. 
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УДК:37.044 

КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАЖНЕНИЙ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЫРАБОТКИ РЕЧЕВЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Ашурова Ш.К., Шукурова Ш.Дж. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

В каждой науке как области человеческого познания действительности, когда возникают 

новые проблемы, появляется необходимость пересмотра используемых и поиска новых средств 

для адекватного решения проблем: это диктуется диалектикой развития науки. Высказанное 

положение в равной мере относится к методике преподавания русского языка в национальной 

школе как науке, в частности, к классификации упражнений, совершенствованию их типологии 

в связи с новым содержанием образования и требованиями дальнейшего улучшения методов 

обучения. 

Для каждого периода развития методики преподавания языков, каждого метода обучения 

характерно «стремление придать упражнениям целенаправленный характер» [7, с.101]. В 

последнее время и в методике преподавания русского языка в национальной школе уделяется 

значительное внимание разработке системы упражнений, соответствующей целям обучения и 

уровню развития науки. И это понятно, потому что, по общему признанию психологов и 

методистов, система упражнений является основным компонентом учебника и учебного 

процесса, и эффективность усвоения языка, управление этим процессом задается системой 

упражнений. 

Однако, несмотря на то, что в последнее десятилетие лингвистика, психолингвистика и 

психология речи предоставляют в распоряжение методики определенные научные данные о 

структуре произведений в устной форме речи вообще и разговорной в частности, о 

функционировании языковых средств, о закономерностях формирования языковой 

компетенции и способности на втором, неродном языке, о становлении первичных умений, 

навыков и сложных умений, о механизмах программирования и порождения речи, о том, как 

человек говорит и как он усваивает неродной язык, - в методике нет единого подхода к 

разработке и классификации типов и системы упражнений. Это говорит о том, что проблема 

методической переработки и преобразования данных соприкасающихся наук и разработка 

типов упражнений весьма сложна и недостаточно исследована. 

Коммуникативные упражнения являются наиболее эффективным путем выработки 

речевых навыков и умений в силу следующих их особенностей: во-первых, они являются 

показателем спонтанного, свободного владения речью, во-вторых, имеют воспитательную и 

познавательную ценность, в-третьих, в процессе формирования коммуникативных умений 

одновременно отрабатываются и орфоэпические, и грамматические, и орфографические навыки 

[2, с.268]. 

Ценность использования коммуникативных упражнений в целях развития интереса к 

овладению навыками речи на втором языке заключается в том, что приближение обучения к 

жизненной практике убеждает обучаемых в практической значимости материала обучения. 

Кроме того, организация учебного процесса при коммуникативном обучении носит не 

шаблонный характер, каждый раз в учебный процесс привносится что-то новое. Поэтому 

осознание радости познания при каждом успешном совершении речевого акта доставляет 

обучающимся интеллектуальное удовольствие, так как приближает к достижению основной 

цели обучения второму языку – к умению совершать акт коммуникации на этом языке. 

«Для коммуникативной деятельности характерна окрашенность реплик собеседников тем 

чувством, которое является причиной акта коммуникации, его стимулом. При выполнении 

большинства упражнений из учебников таких стимулов у учащихся нет. Это, естественно, не 

может не сказаться на успехах в усвоении устной речи» [1, с.56].  

Психология речи и психолингвистика в настоящее время лишь объясняют в меру своих 

возможностей механизмы формирования языковой способности, последовательность и 

особенности становления умений и навыков иноязычной речевой деятельности. И установление 
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определѐнного соотношения между речевыми умениями и навыками и соответствующими 

типами упражнений, разработка типологии упражнений – задача методической науки, а не 

психологии речи. 

Для выполнения коммуникативных упражнений требуется наличие определенных 

языковых знаний, и поэтому полностью построить обучение на коммуникативных упражнениях 

невозможно, хотя сторонники коммуникативного направления в обучении предлагают свои 

варианты построения такой системы обучения. Но выработку языковых умений легче 

осуществлять в процессе решения коммуникативных задач. В этом случае можно организовать 

следующим образом: сначала фразы продуцируются по аналогии с образцом, при этом сознание 

говорящего направляется непосредственно на выражение мысли в соответствии с 

коммуникативной задачей. Затем в результате выполнения целого ряда аналогичных задач 

необходимость опоры на образец отпадает, а последовательная многократная повторяемость 

однотипной грамматической формы в разных речевых ситуациях обеспечивает 

сформированность соответствующего навыка [2, с.267]. 

В методике принято выделение типов упражнений: 

а) по уровням языка (фонетические, лексические, грамматические, стилистические и др.); 

б) по видам речевой деятельности (в слушании, говорении, чтении, письме); 

в) по характеру работы или способу выполнения, классификации языковых явлений 

(выписывание языковых единиц, составление предложений, дописывание слов, их форм, 

преобразование предложений, запись под диктовку, пересказ содержания прочитанного и т.д.); 

г) по месту выполнения (классное, домашнее) и др. 

Выделив и разграничивая упражнения и по другим частным критериям, эта 

классификация может быть продолжена, например, индивидуальные и групповые, обучающие и 

контрольные и т.д. Классификация упражнений по указанным частным признакам не вызывает 

споров. 

Отсутствие единого подхода, общего типологического критерия обнаруживается и при 

классификации упражнений, учитывающих особенности процесса усвоения неродного языка, 

стадиальность в формировании речевых умений и навыков, соответствующих ступеням 

учебной деятельности учащихся, т.е. уровням овладения языковым материалом, 

«формирования типов двуязычия» [5, с.39]. Одни учѐные выделяют упражнения языковые и 

речевые (И.В. Рахманов, М.Г. Хайруллина, Л.М. Гайдарова и др.); другие аналитические и 

конструктивные (А. Петраков) или аналитические и синтезирующие (А.Е. Супрун), 

некоммуникативные и коммуникативные (Э.П. Шубин), пассивные и активные (А.П. Величук, 

О.Я. Прик), доречевые и речевые (М.С.Ильин), подготовительные и речевые (И.Д.Салистра), 

подготовительные и основные (Ч. Бедалов). 

Разнообразие и выделение типов упражнений объясняется не только различиями 

терминологического порядка. В основе классификации типов упражнений лежат разные 

критерии. До недавнего времени основным критерием выделения и разграничения типов 

упражнений был критерий лингвистический – противопоставление, разграничение (наряду с 

признанием их единства) языка и речи и теоретическая предпосылка, что усвоение знаний о 

строе языка и совокупности языковых средств является основой для выработки речевых умений 

и навыков. Отсюда выделение упражнений языковых и речевых. К данной классификации 

примыкают типы упражнений, обозначаемые терминами «пассивные-активные», 

«подготовительные-речевые», «аналитические-синтетические», «некоммуникативные-

коммуникативные», «доречевые-речевые», «неситуативные-ситуативные» и т.д., выделяемые на 

основе оппозиции «ещѐ не речь-речь» [4, с.91]. 

Терминологическое разнообразие в классификации типов упражнений, встречающееся в 

методической литературе, часто вызывает недоумение в педагогической среде, неверно 

ориентирует учителей при осмыслении ими специфики, целей и задач курса русского языка в 

национальной школе, особенностей формирования речевых умений и навыков, при выборе 

соответствующих упражнений и заданий, т.е. выборе средств обучения. 

Членение упражнений на языковые и речевые продолжает сохраняться в системе 

упражнений учебников и учебных пособий. При этом считается необходимым предварительное 



183 
 

введение языковых упражнений, посредством которых учащиеся осмысливают и запоминают 

определенный языковой материал, его значение и форму вне условий речевой коммуникации, 

опираясь на соответствующее правило. Речевые упражнения, следующие за языковыми, 

направлены на актуализацию изучаемого языкового явления , на формирование умений 

«мобилизовать усвоенный языковый материал в целях осуществления языковой коммуникации 

[4, с. 94]. 

В последнее время стало ощутимым, что данная классификация упражнений не 

удовлетворяет потребностей практики обучения, не соответствует уровню развития 

соприкасающихся с методикой наук. Следует согласиться с мнением тех специалистов, которые 

доказывают уязвимость деления упражнений на языковые и речевые и считают такое 

противопоставление вообще неправомерным [7, с.111]. Недостатки и внутренние противоречия 

этой типологии упражнений проявляются в следующем. Деление упражнений на языковые и 

речевые, их противопоставление приводит к разрыву, нарушению органической связи между 

упражнениями этих типов по времени, в характере учебных действий с языковым материалом. 

Учебные действия с языковыми упражнениями, целью которых является отработка 

изолированных явлений языка, не характерны для речевой деятельности в целях общения, а 

речевые упражнения предусматривают учебные действия по комбинированию разнородного 

языкового материала в естественных актах коммуникации. При этом происходит разграничение 

задач овладения средством общения (языковым материалом) и задач овладения процессом 

общения. Последние являются более сложными и трудными, чем первые. Даже очень большой 

объѐм учебных действий с языковыми упражнениями не снимает трудностей перехода к 

синтезированию, потому что восприятие, осмысление, воспроизведение материала, с одной 

стороны, и порождение речи, с другой, - это действия, связанные с психическими процессами 

разного плана. 

При неверной трактовке дидактического принципа сознательности значительно 

повышается удельный вес языковых упражнений, что приводит к формально-семантическому 

подходу в изучении языковых явлений и теоретической направленности преподавания. В 

результате изучаемый язык предстаѐт перед обучающимися, прежде всего, как объект и 

результат познавательной деятельности, а не рассматривается в динамике его реализации в 

целях коммуникации. Такой подход нашел отражение и в содержании учебников русского 

языка для таджикской школы, и в практике обучения. 

Рассматриваемая классификация упражнений во многих отношениях не соответствует 

психической природе формируемых знаний, умений и навыков, не учитывает 

последовательности их становления, не отражает качественной характеристики выполнения 

коммуникативных учебных действий. Терминологический разнобой при делении типов 

упражнений на основе оппозиции «еще не речь – речь» обнаруживается в «Примерных 

требованиях к учебникам русского языка национальной школы». В разделе требований к 

учебникам упражнения подразделяются на тренировочные и творческие. В связи с этим 

указано: «Деление упражнений на тренировочные и творческие относится ко всем видам 

речевой деятельности. Соотношение таких упражнений должно меняться в сторону 

постепенного увеличения доли творческих, подводящих учеников к самостоятельному 

высказыванию» [8, с.11]. Но тут же ниже читаем: «В системе упражнений для формирования 

навыков говорения особую роль следует отвести коммуникативным упражнениям…» [8, с. 14]. 

Создаѐтся неясность в характеристике и выделении творческих и коммуникативных 

упражнений. В разделе требований к учебникам упражнения подразделяются на аналитические 

и конструктивные.  

В таком методическом пособии, как «Требования к учебникам», во избежание различного 

толкования указанных типов упражнений следовало бы использовать единые термины, 

раскрыть, какие признаки и критерии положены в основу их выделения. 

На современном этапе развития методической науки предпринимаются попытки 

разработать классификацию упражнений, соответствующую целям и научно обоснованным 

методам обучения. В последнее время в этом направлении опубликован ряд интересных работ, 

авторы которых отходят от деления упражнений на языковые и речевые, аналитические и 
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синтетические и т.д. В этих работах чѐтко прослеживается основной подход к выделению типов 

упражнений. Это ориентация на психологические теории усвоения, положения поэтапного 

формирования умственных действий (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин), на данные 

теоретических и экспериментальных исследований, посвящѐнных проблеме речевой 

деятельности (А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя), на концепции о стадиальности формирования 

умений и навыков (Л.Г. Воронин, И.И. Богданова, Ю.А. Бурлаков) и поэтапное становление 

типов двуязычия (Е.М. Верещагин), это стремление установить соответствие между умениями, 

навыками и типами упражнений, т.е. стремление разработать типы упражнений, направленных 

на выработку конкретных умений и навыков. 

Однако и здесь наблюдаются терминологическое разнообразие, неадекватность 

используемых терминов и вкладываемых в них понятий. Так, Б.С. Мучник делит упражнения 

на аналитические, полуконструктивные и конструктивные [12, с.16]. Аналитические 

предусматривают учебные действия по анализу «готовых» предложений, опознаванию, 

выделению в них определенного языкового явления. Полуконструктивные включают 

некоторые элементы синтезирования и требуют от учащихся некоторой самостоятельности в 

оформлении предложений (дописать окончания слов, преобразовать формы слов, вставить 

нужные слова и дооформить предложения и т.д.). Конструктивные включают самостоятельное 

составление высказывания, синтезирование текста. Аналогичную классификацию мы находим 

у Ч.А. Бедалова. Он делит упражнения на два главных типа: подготовительные и основные. К 

подготовительным относит аналитические и промежуточные (вставка букв, слов, досказывание, 

дописывание предложений и т.д.). Основными упражнениями являются конструктивные, 

направленные на овладение структурой предложения и связной речью [3, с.120]. Однако если в 

классификации Б.С. Мучника и Ч.А. Бедалова конструктивные упражнения предусматривают 

учебные действия по синтезированию текста, они являются продуктивными, ситуативными, то 

А.П. Величук под конструктивными подразумевает по сути дела упражнения 

полуконструктивного, промежуточного (переходного) характера. Подразделяя упражнения на 

пассивные и активные, в число активных он включает конструктивные и собственно речевые, 

ситуативные. «Различие этих типов упражнений, на наш взгляд, - пишет А.П. Величук, - 

состоит в том, что упражнения конструктивные связаны с построением предложения как 

процессом. Эти упражнения в известной степени искусственны. Характер работы при их 

выполнении определяется не содержанием речи или речевой ситуацией, а языковой формой…» 

[6, с.42-43]. Исходя из целей обучения, Р.В. Роговина рекомендует делить упражнения на 

рецептивные (овладение навыками понимания), рецептивно-продуктивные и продуктивные, 

способствующие овладению навыками употребления языковых явлений в устной и письменной 

речи [14, с.21]. 

Для поэтапного формирования умений и навыков говорения, по мнению О.Д. 

Митрофановой, необходимы типы упражнений, ранжированные по степени трудности и 

характеру учебных действий: 

1) Упражнения, вырабатывающие навыки оформления (языковые); 

2) Упражнения, вырабатывающие навыки использования (ситуативные); 

3) Упражнения, формирующие навыки порождения текста [10, с.14]. 

В этой классификации недостаточно обоснованным и убедительным является выделение 

упражнений второго и третьего типов. Если упражнения второго типа являются ситуативными, 

то они так же, как и упражнения третьего типа, носят коммуникативный характер, 

предусматривают формирование навыков порождения высказывания, являются 

целенаправленными, мотивированными, развивают неподготовленную речь. Формирование 

навыков использования предполагает процесс программирования, отбора языковых средств и 

порождение текста, а навыки порождения предусматривают навыки использования, 

применения языковых средств. В соответствии с принятой в методике классификацией 

упражнения второго типа, следовательно, нельзя отнести к упражнениям 

«полуконструктивного», «переходного», т.е. репродуктивного типа. Таким образом, в основу 

выделения второго и третьего типов положены одни и те же признаки, упражнения обоих типов 

являются коммуникативными, ситуативными, они носят мотивационный характер, относятся к 
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продуктивным упражнениям. В данном случае вряд ли можно говорить о разных типах 

упражнений. 

В советской психологии речевая деятельность рассматривается как одна из форм, как 

компонент человеческой деятельности, для которой характерна целенаправленность и 

структурность. Основу становления речевой деятельности на неродном, нематеринском языке 

как внутреннего процесса понимания и порождения речи составляют: 

1) Языковая компетенция, т.е. знание единиц языка и правил их функционирования 

[8, с.15]. 

2) Применение языковых единиц в процессе общения, т.е. овладение самим 

процессом общения. 

Так как обучение рассматривается как развитие психической деятельности, а психическая 

деятельность, «как и всякий процесс», в своем становлении проходит ряд закономерных 

этапов» (Н.Ф. Талызина), то и овладение процессом общения, использования языковых средств, 

формирование операционного механизма внутреннего оформления речи, состоящего из 

умственных действий, характеризуется определенными этапами. 

Согласно общей теории деятельности, единицей деятельности является действие. Под 

речевым действием следует понимать «каждый относительно законченный элемент 

деятельности, направленный на выполнение одной простой текущей задачи» [13, с.142]. 

Речевые действия складываются из более мелких элементов – операций, под которыми 

понимаются способы осуществления данного действия. «Многократное выполнение 

определенных действий, имеющее целью их освоение и сопровождающееся сознательным 

контролем и корректировкой, называется упражнением» [13, с.154]. 

В «Общей психологии» излагаются этапы формирования навыка, характер и особенности 

выполнения действия на каждом этапе: 1) ознакомительный; 2) подготовительный 

(аналитический); 3) стандартизирующий (синтетический); 4) варьирующий (ситуативный) [9, 

с.39-41]. По своим задачам и характеру учебных действий первые два этапа тесно сближаются. 

Учитывая это, в ряде исследований эти два этапа объединяются в один ознакомительно-

подготовительный (И.Д. Салистра, С.Ф. Шатилов, И.Л. Бим) [13, с.142]. 

Выделение этих этапов владения материалом, или уровней деятельности, согласуется с 

концепцией Л.В. Щербы об изучении языка различными целями и о разных типах владения 

языком, о трех типах билингвизма, которые могут быть самостоятельными целями обучения 

[16, с.37]. 

Исходя из трѐх ступеней деятельности учащихся, можно говорить о трех уровнях 

организации языкового материала, трех основных типах упражнений. 

Многие специалисты классифицируют упражнения в соответствии с перечисленными 

ступенями деятельности учащихся: а) первичные учебные действия; б) предречевые учебные 

действия; в) речевые учебные действия [11, с.24]. 

Н.А. Урумбаев упражнения классифицирует в соответствии с тремя этапами усвоения. Он 

делит упражнения на подготовительные, тренировочные, коммуникативные [15, с. 37]. Однако 

вызывает возражение разграничение и противопоставление упражнений ситуативных и 

упражнений в диалогической и монологической речи. Н.А. Урумбаев подчеркивает, что 

ситуативные упражнения создают наилучшие условия для непроизвольного запоминания 

материала и продуцирования его, способствуя развитию спонтанной речи. Наряду с 

ситуативными упражнениями наиболее ценными видами коммуникативных упражнений он 

считает: 1) упражнения в диалогической речи; 2) упражнения в монологической речи [15, с. 39]. 

Но разве эти упражнения не являются ситуативно обусловленными, коммуникативно 

мотивированными? Разве ситуативные упражнения не включают диалогическую и 

монологическую формы речи? На наш взгляд, их противопоставление неправомерно. Другое 

дело, что, в зависимости от умений комбинировать изученные средства, в какой-то степени эти 

упражнения можно рассматривать как условно-коммуникативные и естественно-

коммуникативные. 
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Соотношение ступеней деятельности обучающихся, типов упражнений и знаний, умений 

и навыков, соответствующих типов владения языком (билингвизма) условно можно 

суммировать следующей таблицей: 

 

Ступени 

деятельности 

обучающихся  

I II III 

Учебные действия Опознавание, 

различение знаков 

языка 

Тренировка  Применения, 

композиция 

синтезирование 

Типы упражнений Рецептивные  Репродуктивные  Продуктивные  

Формируемые 

способы  

Умения (первичные) Навыки (стереотипная 

автоматизированная 

способность) 

Сложные умения 

Формируемые типы 

билингвизма 

(двуязычие) 

Рецептивные  Репродуктивные  Продуктивные  

 

Таким образом, система упражнений предусматривает путь и элементарные речевые 

действия к сложным операциям акта речи. 

Характер организации языкового материала в учебниках, система упражнений 

предопределяет характер учебной деятельности, управление формированием речевой 

деятельности в заданных параметрах. Чтобы система упражнений логически подводила 

обучающихся к самостоятельному высказыванию, при организации материала должно быть 

найдено наиболее удовлетворительное соотношение между типами упражнений. Безусловно, 

решение этого вопроса зависит от учета многих факторов, таких как этап обучения, объѐм 

материала, его однократная доза, степень трудности изучаемого явления, степень 

подготовленности учащихся и т.д., и требует экспериментальных исследований. 

В лингводидактических исследованиях предприняты попытки определения оптимального 

соотношения типов упражнений. По мнению методистов, оптимальной может быть примерно 

следующая система соотношения упражнений в учебнике: 

А) упражнениям на узнавание, восприятие должно быть отведено около 10% учебного 

времени от общего количества упражнений данного раздела; 

Б) упражнениям репродуктивного этапа – около 50%; 

В) упражнениям продуктивного этапа (на конструирование, развитие подготовленной и 

неподготовленной речи, ситуативным упражнениям) – около 40% учебного времени. 

Таким образом, описанная выше классификация типов упражнений согласуется с 

закономерностями выработки речевых умений и навыков, предусматривает формирование 

системы языковых знаний в динамике их реализации в процессе порождения речевых 

произведений, т.е. обеспечивает единство процесса формирования языковых знаний и 

практических умений. 

Рецензент: Ходжиматова Г.-д..п.н., профессор ТНУ 
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ТАСНИФИ МАШЌЊО АЗ ЉИЊАТИ ИНКИШОФИ МАЊОРАТИ НУТЌ 

 Муаллиф дар мақола машқњои коммуникативиро воситаи њамчун самарабахши ташаккули малака ва 

қобилияти нутқи хонандагон дар раванди омӯзиши забони руск баррасї намудааст. Дар кишвари 

сермиллати мо, ки донистани забони руск ба як талаботи таъҷилии ҳама табдил ѐфтааст, таваҷҷуҳ ба 

омӯзиши он ва хоҳиши аз худ кардани он аз қадамҳои аввали ҳаѐти бошуурона ташаккул меѐбад. Таълими 

забони руск дар ҷумҳурк аз кӯдакистон оғоз мешавад ва то хатми мактабҳои миѐна таваҷҷуҳ ба ин забон то 

андозае ташаккул меѐбад. Аз ин рӯ, мо бояд на дар бораи ташаккули шавқ, балки дар бораи рушд ва тавсеаи 

он, дар бораи роҳнамоии педагогии ин раванд сухан ронем. Дар мақола машқҳо пешниҳод карда шудаанд, 

ки ба донишҷӯѐн барои омӯхтан ва фарқ кардани воҳидҳои алоҳидаи забониро (садоҳо, сохторҳои 

интонатсионк, калимаҳо, шаклҳои грамматикии калимаҳо ва ғайра), эътироф ва фарқ кардани онҳоро аз 

воҳидҳои дигар кумак мекунанд. Муаллифи бар ин назар аст, ки барои расидан ба ҳадафи ниҳок дар 

раванди таълими нутқи шифоҳк, мустақиман ба ягон матни таълимии хонда ѐ шунидашудаи хонандагон 

набояд такя кард, балки ба коркарди мустақили иттилооти қаблан гирифташуда бо забонҳои модарк ва 

русї инчунин аз таҷрибаи ҳаѐти шахск бояд такя намуд.  

Калидвожаҳо: малакаҳои талаффуз, забони руск, донишҷӯѐн, хатогиҳои маъмулк, гуфтан ва 

навиштан, машқҳо, гӯш кардан, талаффуз.  

 
КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАЖНЕНИЙ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЫРАБОТКИ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 

 В данной статье автором рассматриваются коммуникативные упражнения как наиболее эффективный путь 

выработки речевых навыков и умений студентов в процессе изучения русского языка. В нашей 

многонациональной стране, где знание русского языка стало для каждого насущной потребностью, интерес к его 

изучению и стремление к овладению им формируются с первых шагов сознательной жизни. Обучение русскому 

языку в республике начинается с детского сада, и к моменту окончания средней школы интерес к нему в 

определенной степени уже сформирован. Вот почему, имея в виду студентов, следует говорить не о формировании 

интереса, а о его развитии и расширении, о педагогическом руководстве этим процессом.Автор констатирует, что 

любые упражнения, будь то языковые или речевые, подготовленные или коммуникативные – все они должны быть 

направлены на достижение одной цели – выработку речевых умений и навыков.Автор статьи считает, что для 

достижения конечной цели в процессе обучения устной речи используются такие задания, которые не опираются 

непосредственно на какой-либо учебный текст, прочитанный или прослушанный студентами, а требуют 

самостоятельной переработки информации, полученной ранее на родном и русском языке, а также из личного 

жизненного опыта.  

Ключевые слова: коммуникативные упражнения, русский язык, студенты речевые навыки и умения, устная 

и письменная речь, направленность, произношение. 
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CATEGORIZATION OF THE EXERCISES WITH STANDPOINT OF THE PRODUCTION OF THE SPEECH 

SKILLS AND SKILL 

 In given article by author are considered communication exercises as the most efficient way of the production 

speech skill and skills student in process of the study of the russian language. In our multinational country, where knowing 

russian became for each daily want, interest to his(its) study and longing to mastering they are formed with the first step of 

the conscious life. Education russian language in republic begins with kindergarten, and to moment of the completion of the 

secondary school interest to him in determined degree is already formed. That is why, bearing in mind student, follows to 

speak not about shaping the interest, but about his(its) development and expansion, about pedagogical managament this 

process.The Author that any exercises, whether language or speech, prepared or communication - all of these must be 

directed on achievement of one purposes - a production speech skill and skill.The Author of the article considers that for 

achievement of the long-run objective in process of the education spoken speech are used such tasks, which do not rest in 

some scholastic text directly, read or heard student, but require the independent conversion to information, got on родном 

earlier and russian language, as well as from the personal life experience.  

Keywords: communication exercises, russian language, students speech skills and skills, spoken and written speech, 

directivity, pronunciation. 
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УДК:372.841 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО-

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 

Холмуродов Ф.Р. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Самостоятельно-творческая деятельность студентов важна в условиях интегрированных 

занятий по русскому языку. Однако существует определенная специфика в данном вопросе, 

когда речь заходит о студентах – будущих преподавателях, поскольку развитие их 

возможностей в области означенной деятельности будет напрямую влиять и передаваться их 

ученикам в ходе выполнения ими своих профессиональных обязанностей [2, с. 169].  

Как отмечается в целом ряде исследовательских работ по самостоятельной 

исследовательской деятельности будущих учителей, в современном образовании очень высока 

потребность в самостоятельной творческой личности, которая, с одной стороны, формируется в 

результате обучения в школе, а с другой, выходит из педагогического вуза и приступает к 

обучению учеников [3, с. 65].  

В этой связи система образования формирует в отношении себя дополнительные высокие 

требования, особенно в подготовке педагогических кадров. Именно направленность 

современного педагогического образования на воспитание и развитие в будущем учителе 

педагогических способностей и личности, как профессионала, содержит в себе необходимость 

его творческого развития.  

Как отмечают Т. К. Беляева, А. Г. Пухова, Е. А. Таможняя, С. Г. Толкунова и другие, 

«педагогическое творчество возникает не стихийно. Оно возможно лишь при осознании 

учителем собственной индивидуальности. Поэтому важно не упустить возможности развития 

творческого мышления студента, которые имеются в период его профессиональной 

подготовки» [4, с.14].  

Эти же исследователи оставляют открытым проблемный вопрос, связанный с путями 

формирования самостоятельно-творческого мышления и деятельности у студентов в ходе их 

профессионально-педагогической подготовки. Также остро для исследователя стоит вопрос о 

полном наборе средств и методов, которые нужны для создания в будущем преподавателе и 

педагоге именно творческого мышления. Вместе с тем проблемной является и тема того, 

насколько практически, реально готовы студенты, будущие педагоги, к творческому подходу в 

решении профессиональных учебных задач?  

Другие исследователи ставят вопрос целей и задач учителя так, что они состоят не только 

в том, чтобы передать накопленные за много поколений знания и умения своим ученикам, но и 

в том, чтобы воспитать в них творческую личность, способную самостоятельно решать 

поставленные задачи на основе нестандартного и творческого мышления. В этой связи перед 

педагогическими вузами остро стоит задача подготовить будущего педагога, обладающего не 

только профессиональной-компетентностью, но индивидуально-творческими качествами, 

раскрыть его потенциальные творческие способности, так, чтобы будущий учитель 

впоследствии смог это сформировать и у своих учеников [12, с. 55]. 

Исходя из описанной выше проблематики, связанной с самостоятельно-творческой 

деятельностью студентов на занятиях по русскому языку, в качестве основных задач по 

достижению успеха в данном направлении можно назвать такие, как: 

 стимулирование изучения русского языка; 

 приведение процесса изучения русского языка к осознанному состоянию у студента; 

 формирование у студента способности к самооценке своих языковых компетенций [16, с. 

40]. 

Компонентами, повышающими эффективность процесса формирования СТД на уроках 

русского языка, исследователи считают следующие: 
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 ориентация на познавательную деятельность студента посредством предоставления ему 

дополнительных материалов, направления процесса обучения на возникновение в нем интереса 

и мотивации к изучению русского языка;  

 разработка учебных заданий творческой направленности, так как они больше 

приветствуются студентами, т.к. дают им возможность продемонстрировать личные находки 

или реализовать собственные идеи, способствуют появлению старания. Такой подход делает 

учащегося не объектом, на который распространяется действие, а субъектом, который сам 

участвует в действии и может на него влиять;  

 использование в процессе занятий по русскому языку аутентичных материалов, которые 

помогают работать с языком в его непосредственном проявлении [14, с. 23].  

Современные условия педагогического образования, как с дидактико-методической, так и 

технологической стороны, позволяют индивидуализировать учебно-познавательный процесс. 

Исследователи подчеркивают, что в текущий момент структура профессиональной 

деятельности педагога в школе обладает задачной структурой. Речь идет о том, что процесс ее 

осуществления происходит в виде решения поставленных перед данным специалистом 

профессиональных задач [9, с. 90]. Исходя из этого, учебно-познавательную и учебно-

исследовательскую деятельность студентов – будущих учителей необходимо строить на основе 

решения поставленных перед ними учебных задач. 

И хотя, по мнению ряда авторов, целью означенных учебных задач является актуализация 

необходимых знаний из области разных образовательных и учебных дисциплин, таких как 

психология, педагогика, методика преподавания профильных предметов, а также создание 

положительного опыта методической деятельности на основе развития профессионального и 

самостоятельно-творческого мышления у будущих учителей, в том числе личностные и 

методические компетенции [6, электронный ресурс], по нашему мнению, использование в 

данных вопросах интегрированных занятий по русскому языку даст больший эффект, как в 

области профессиональной подготовки студентов, так и повысит их языковой уровень.  

Как явствует из значительного количества научной литературы, одним из важнейших 

требований, которые предъявляются сегодня к подготовке преподавателя любого профильного 

предмета в вузе является то, что эффективное и оптимальное формирование творческих 

навыков у студентов происходит через самостоятельную методическую исследовательскую 

деятельность [4, с. 20]. 

Реплицируя данный подход к формату интегрированных занятий по русскому языку в 

вузе, мы получаем комплексную методику, влияющую на языковое восприятие и понимание 

русского языка у студентов.  

Еще такие исследователи, как Г. Гельмгольц и А. Пуанкаре, а также ряд других ученых, 

сформировали систему творческого процесса, включающую в себя четыре основные фазы. 

Данная система носит универсальный характер и применима ко всем направлениям и уровням 

процесса обучения (рис.2.1) 

 
Рисунок 2.1 – Система творческого процесса [9, с. 256] 

Сущность формирования самостоятельно-творческой деятельности студентов на занятиях 

по русскому языку в рамках этапов системы, показанной на рис. 2.1, сводится к тому, что на 

каждом из них студент вынужден самостоятельно искать ответы на поставленные в задании 

вопросы и, перманентно сталкиваясь с языковым материалом (особенно в направлении своей 

профессиональной подготовки), непроизвольно накапливает знания, определенная часть из 

которых постепенно исчезает из его памяти, но значительная часть остается и становится 

базисом для языкового развития и накопления и усвоения следующего объема знаний. 

Этап сбора 
материала

Накопление 
знаний

Этап 
созревания

Этап 
контроля 

(проверки)
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Подобный подход наиболее характерен для высших профессиональных учебных заведений 

Республики Таджикистан, где, как уже отмечалось выше, русский язык для ряда категорий 

студентов (в том числе и педагогических специальностей) не является родным, а скорее даже, 

может рассматриваться как иностранный. 

Помимо этого, в ходе интегрированных занятий по русскому языку, простроенных на 

принципах творческого процесса, создают для себя так называемый «методический портфель», 

в котором студенты начинают концентрировать получаемый на лекциях методический 

материал в виде сценариев уроков, методических статей, разработок внеклассных мероприятий, 

тестирования и т.д. Именно на этой основе будущие учителя смогут разрабатывать свои 

собственные дидактические и методологические материалы к проводимым им занятиям по 

профильным специальностям [5, с. 68]. 

Важность самостоятельной практической деятельности студента в ходе его обучения, в 

том числе и на занятиях по русскому языку, определенно влияет на творческое развитие 

студента – будущего преподавателя. Переосмыслив результаты исследований по учебно-

методической деятельности, индивидуальному подходу и формированию креативного 

мышления у студентов, мы пришли к выводу, что существует взаимосвязь между уровнем 

учебно-познавательной деятельности в ходе аудиторных занятий и уровнем самостоятельной 

деятельности у студентов – будущих учителей в ходе их практической деятельности (в том 

числе и прохождения педагогической практики). В случае, если подход к учебной деятельности 

находится в рамках строго алгоритмических шагов, то, скорее всего, профессиональная 

деятельность студента, как будущего преподавателя, будет осуществляться строго на 

формальном или фомализированном уровнях. Классическая методология, применяемая на 

занятиях по обучению языку у студентов педагогических вузов, проецируемая и на их 

профильную подготовку, заключается в решении учебно-методических задач, которые 

предполагают овладение содержанием изучаемой дисциплины, в том числе и по средствам 

изучаемого языка. Однако существует и другая сторона. Одновременно с этим в учебном 

процессе осуществляется анализ состава и содержания методических навыков, осмысление 

выполняемых действий у будущих учителей с использованием инструментария русского языка. 

Именно данное положение, по нашему мнению, помогает формировать операционально-

деятельностые и мотивационно-личностные компетенции студентов в изучении и 

использовании русского языка не только в своей профессиональной деятельности, но и в 

повседневной практике [21, с. 24]. 

Таким образом, как подчеркивается в исследованиях, для использования учебно-

методических задач с целью формирования и развития творческого мышления у студентов – 

будущих учителей в условиях интегрированных занятий по русскому языку необходима 

разработка методики для диагностирования уровня развития у студентов-будущих 

преподавателей способности решать подобные задачи, а также для оценки учебно-

методической деятельности студента, как им самим, так и его преподавателем в вузе. В связи с 

этим выделяются следующие уровни умения решать учебно-методические задачи на 

интегрированных занятиях по русскому языку:  

1. оптимальный 

2. допустимый 

3. критический 

4. недопустимый [11, с.35]. 

Помимо этого, в ряде исследований приводятся следующие рекомендации-требования 

педагогическое-методологического характера, с одной стороны, предъявляемых к самому 

процессу обучения, с точки зрения развития творческого мышления, а с другой, входящих в 

содержательную сущность формирования самостоятельно-творческой деятельности будущих 

учителей в условиях интегрированных занятий по русскому языку: 

1. отсутствие подавление инициативы; 

2. формирование уверенности в своих силах и творческом потенциале; 

3. опора на совместную с преподавателем исследовательскую деятельность [18, с. 

40]. 



192 
 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что одной из главных основ сущности 

формирования самостоятельно-творческой деятельности будущих учителей в условиях занятий 

по русскому языку является использование широкого потенциала самостоятельной работы, в 

рамках которой студент учится самостоятельно применять на практике имеющийся у него 

мотивационный, интеллектуальный, иноязычный и творческий ресурсы.  

В ряде работ отмечается, что данному процессу весьма способствует применение 

личностно-ориентированного подхода в обучении. Одним из элементов данного подхода 

является демократический тип отношений на уровне преподаватель-студент, базирующийся на 

взаимодействии, сотрудничестве и совместной творческой деятельности. Помимо этого, 

личностно-ориентированный подход в обучении направлен на «вскрытие» и развитие 

творческого потенциала студента-будущего преподавателя в ходе его участия в командной 

работе. Обоснование важности роли коллективной деятельности при формировании и развитии 

самостоятельно-творческих ресурсов студентов в ходе занятий по русскому языку 

обуславливается тем утверждением, что речь представляет собой способ коммуникационной 

связи между людьми, и овладение этим способом возможно только в организованных условиях 

коммуникативных личностно-ориентированных ситуаций [1, с. 10]. 

Предлагаемые самостоятельные задания на языковых уроках для формирования в 

будущих учителях самостоятельно-творческих компетенций представляют собой совокупность 

характеристик, которые, в результате, на педагогическо-психологическом уровне, оказывают 

влияние именно на те компетенции, которые необходимо развить (рис. 2.2). 

 

 
Рисунок 2.2 – Характеристики самостоятельных заданий по формированию 

самостоятельно-творческой деятельности у студентов будущих преподавателей в ходе 

занятий по русскому языку [15, с. 110] 

 

Как отмечает Н.А. Росина, обучение, основанное на подобного рода самостоятельных 

заданиях и личностно-ориентированном подходе, приведет к развитию и саморазвитию 

студентов. При этом акцент будет сделан на их опыт коммуникации на неродном для них языке, 

как субъектов самостоятельной деятельности. Этот подход в обучении способен оказывать 

мотивационное воздействие на студентов, побуждая их к осуществлению самостоятельной 

деятельности в обучении в ходе выполнения заданий, стимулирующих самопознание, 

самообучение, самовоспитание, самокоррекцию и самоконтроль. Также он дает возможность 

вывести личность на новый уровень развития, повысить ее конкурентоспособность, 

сформировать способность к самостоятельной творческой деятельности и обеспечить 

формирование позитивного имиджа [15, с. 111]. 
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Национальными исследователями также проводились изыскания в области формирования 

самостоятельно-творческой деятельности будущих учителей для работы в школе. Языковой 

вопрос при этом идет сопутствующим фактором, но влияющим на определенные компетенции, 

играющие важную роль в СТД. 

По мнению таджикских ученых, готовность будущих учителей к творческой деятельности 

определяется наличием у них ряда компонентов, которые объединены в общую группу под 

названием «готовность к профессиональной деятельности», куда входят: владение всеми 

приемами и способами педагогической деятельности, владение техническими приемами, 

методико-дидактические умения по организации науки, искусства и др., мастерство, свобода в 

использовании средств выразительности языка, знание процесса и сути понятия «ремесло». 

Однако важную роль при этом решает умение решать творческие задачи [10, с. 22]. 

Национальные исследователи подчеркивают, что в данном контексте свобода выражения 

творческих замыслов невозможна без понимания ремесла [10, с. 24]. 

Таджикские ученые подчеркивают важность фактора самого вуза при формировании 

самостоятельно-творческой деятельности у студентов-будущих учителей. Именно на высшее 

профессиональное учебное заведение возлагается обязанность по созданию атмосферы 

продуктивной и творческой деятельности, в том числе и во время интегрированных занятий по 

русскому языку. Функциональной задачей «творческой атмосферы» является устранение 

возможных недостатков в профессиональной подготовке будущих учителей. Среди возможных 

отрицательных характеристик, которые могут возникнуть у студентов-будущих преподавателей 

при неправильном подходе к обучению их самостоятельно-творческой деятельности, 

называются такие как: 

 формализм в знаниях; 

 неумение применять полученные знания в конкретных педагогических ситуациях; 

 отсутствие навыков изучения личности школьника; 

 неумение налаживать отношения с учащимися школ; 

 неумение руководить детским коллективом; 

 неумение строить правильных взаимоотношений с коллегами и др. [11, с. 80]. 

Каково же в данном процессе место языковой подготовки и интегрированных занятий по 

русскому языку? Национальные исследователи уже подчеркивали важность «свободы в 

использовании средств выразительности языка» при творческой деятельности будущих 

учителей в своей профессиональной деятельности. Таким образом, мы должны обратиться к 

тем языковым компетенциям, которые вырабатываются у студентов педагогических вузов 

Таджикистана при СТД на занятиях по русскому языку. 

Как отмечают исследователи, в ходе выполнения самостоятельных заданий в рамках 

интегрированных занятиях по русскому языку у студента вырабатываются коммуникативные 

языковые компетенции, а именно: 

 грамматическая (лингвистическая) компетенция – комплекс грамматических и 

фонологических знаний, помогающих преобразовывать лексические единицы в высказывание; 

 социолингвистические компетенции – умение использовать подходящие языковые 

формы и средства [3, с. 15]; 

 дискурсивная компетенция - умение создавать модели осознанных, обдуманных 

высказываний с использованием широкого спектра функциональных стилей, в том числе и 

способность понимать различные виды текстов, подбирать лингвистические средства, что 

обусловлено характером высказывания [7, с. 120]; 

  социокультурная компетентность – получение знаний и информации по поводу 

культурных особенностей страны изучаемого языка, истории, давних и современных традиций 

и обычаев. Данная компетенция способствует умению сравнивать, анализировать и в 

необходимой форме использовать полученные межкультурные знания в процессе 

коммуникации с учениками [3, с. 16]. 

Как видно из перечисленных выше коммуникативных языковых компетенций, их 

формирование в ходе СТД на занятиях по русскому языку дает возможность преподавателям не 
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только развиваться в направлении умений объяснить учебный материал обучающимся но и 

помогают самостоятельно дальше развивать собственные знания в выбранном 

профессиональном направлении, применяя полученную в вузе языковую подготовку. 

Эффект формирования СТД в ходе обучения студента-будущего преподавателя будет 

выше, в случае включения элементов самостоятельной работы в общий учебный процесс с 

предоставлением для нее специального времени на каждом аудиторном уроке. В этой связи 

особую роль начинает играть вид, объем и содержание самостоятельной деятельности на 

аудиторном занятии [17, с. 707]. Эти содержание и объем должны носить посильный характер 

для обучающихся студентов. В то же время и студенты должны быть подготовлены к 

выполнению ряда видов самостоятельной работы. Так, на начальном этапе обучения русскому 

языку, особенно если он рассматривается для определенной категории студентов, как 

иностранный, самостоятельная работа студента должна носить больше репродуктивный 

характер. Прежде чем начать формировать непосредственные навыки СТД, на уроках языка 

будущий учитель должен овладеть начальными алгоритмами выполнения практических 

действий, в первую очередь, уметь выполнять упражнения по развитию навыков речевой 

деятельности [13, с. 108]. 

Но и тут мы сталкиваемся с индивидуально-личностной стороной содержанием 

формирования самостоятельно-творческой деятельности. Ведь некоторые студенты достаточно 

быстро понимают суть и правила выполнения предлагаемых им заданий, даже могут выполнять 

эти задания на более сложных уровнях. Для других же категорий студентов для понимания 

структуры, модели и алгоритма предлагаемых им заданий даже начального уровня трудности 

необходимо время. В этом может им помочь само содержание предлагаемых самостоятельных 

заданий, которое рекомендуется делать интересными по содержанию и раскрывающими перед 

студентами практический смысл проделываемой ими работы [13, с. 107]. 

На более поздних этапах занятий по русскому языку студенту в качестве самостоятельных 

работ предлагаются уже задания более творческого характера, такие как проекты, рефераты, 

научные статьи и т.д. Также подготовка к аудиторным занятиям предполагает самостоятельное 

выполнение различных лексико-грамматических упражнений, аудирование, чтение учебных 

текстов и подготовка к их семантической интерпретации и реферированию [13, с. 110]. 

Также в содержании формирования СТД студентов-будущих учителей на уроках русского 

языка можно выделить такие факторы, как самостоятельная работа над аутентичными 

материалами по профессиональной тематике и внеаудиторная работа по развитию 

положительной мотивации [8, с. 83]. 

Таким образом, работа с аутентичными материалами по профессиональной тематике, 

будь-то чтение литературы, работа с медиа-материалами, вызывает у студентов значительный 

интерес. С другой стороны, аутентичные материалы содержат большое количество 

специфических грамматических структур, в нашем случае, русского языка, а также особым 

образом изложенный материал. В идеале, это должно вызвать у студентов желание 

самостоятельно изучить информацию по данным вопросам, которая может быть изложена 

только в подобной аутентичной источниковой базе. Также вариантом может являться 

обсуждение непонятных вопросов с учителем в аудитории [2, с. 80].  

Рецензент: Ашурова Ш.К.-к..п.н., доцент БГУ имени Носира Хусрава 
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МОҲИЯТУ МУҲТАВОИ ТАШАККУЛИ ФАЪОЛИЯТИ МУСТАҚИЛОНАЮ ЭҶОДИИ ОМӮЗГОРОНИ 

ОЯНДА ДАР ДАРСҲОИ ҲАМГИРОИ ЗАБОНИ РУСӢ ДАР ДОНИШГОҲ 

Муаллифи мақола моҳияти мундариҷаи ташаккули фаъолияти мустақилонаи омӯзгорони ояндаро дар 

заминаи дарсҳои ҳамгирои забони руск дар донишгоҳ барраск кардааст. Мустаќилият ва эҷодкорк дар 

дурнамои таълим заминаи бомуваффақияти аз худ кардани дониш, малака ва маҳорати хонандагон 

мегарданд. Маҳз фаъолияти эҷодии донишљўѐнро ба шаклу усулҳои фаъоли таълим, ба ҳам пайвастани 

фаъолияти таълимк ва илмк, инчунин ҳамкории самарабахши байни донишљўѐн ва омӯзгор нисбат додан 

мумкин аст.Муаллиф чунин мешуморад, ки коркарди маводи таълимк дар ҷараѐни фаъолияти таълимк 

сурат мегирад, ки вобаста ба он яке аз омилҳои муҳимтарини эҷоди ҳавасмандии донишљўѐн дар синф ба 

омӯзиши забони дигар, бахусус онҳое, ки бо фаъолияти мустақилонаи эҷодк алоқаманд аст, мебошад. 

Вобаста ба ин, сохтор, мақсад ва самти фаъолияти тарбиявиро ба инобат гирифтан лозим аст, ки он ба 

инкишофи ҷараѐни маърифатк аз ҷониби донишљў нигаронида шуда, воситаи асосї мањсуб меѐбад. 

Калидвожаҳо: ҳавасмандкунк, фаъолияти мустақил, эҷодк, донишҷӯѐн, системаи таълим, забони руск, 

салоҳиятҳо, шароитҳо, синфҳои ҳамгирошуда. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

Автор статьи рассматривает содержательную сущность формирования самостоятельно-творческой 

деятельности будущих учителей в условиях интегрированных занятий по русскому языку в вузе. 

Самостоятельность и творчество в образовательной перспективе станут основами успешного овладения 
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студентами знаниями, умениями и навыками. Ведь именно самостоятельно-творческую деятельность студента 

можно отнести к активным формам и методикам обучения, объединяющим в себе учебно-воспитательную и 

научную образовательную деятельность, а также эффективное взаимодействие студента и преподавателя.Автор 

считает, что освоение учебного материала происходи в ходе учебной деятельности, в связи с чем она представляет 

собой один из важнейших факторов создания мотивации у студентов на занятиях по изучению другого языка, 

особенно касающихся самостоятельно-творческой деятельности. В этом плане необходимо особо учитывать 

структуру, цели и направленность учебной деятельности, которая направлена на развитие познавательного 

процесса со стороны студента и представляет собой главное средство для этого.  

Ключевые слова: мотивация, самостоятельная, творческая деятельность, студенты, система обучения, 

русский язык, компетенции, условия, интегрированные занятия. 

 

PROFOUND ESSENCE OF THE SHAPING BY ITSELF-CREATIVE ACTIVITY OF THE FUTURE 

TEACHERS IN CONDITION INTEGRATED OCCUPATION ON RUSSIAN LANGUAGE IN HIGH SCHOOL 

The Author of the article considers profound essence of the shaping by itself-creative activity of the future teachers 

in condition integrated occupation on Russian language in high school. Independence and creative activity base successful 

mastering student will become in educational prospect by knowledge‘s, skills and skill. After all exactly by itself-creative 

activity of the student possible to refer to active forms and methods of teaching, uniting in itself scholastic-

воспитательную and scientific educational activity, as well as efficient interaction of the student and teacher.The Author 

considers that mastering the scholastic material occur; happen; in the course of scholastic activity, in relationship, with than 

she presents itself one of the most important factor of the creation to motivations beside student on occupation on study of 

the other language, particularly concerning by itself-creative activity. In this plan necessary specifically to take into account 

the structure, purposes and directivity to scholastic activity, which is directed on development of the cognitive process on 

the part of student and presents itself main facility for this.  

Keywords: motivation, independent, creative activity, students, system of the education, Russian language, 

competencies, condition, integrated occupations. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА ПОЛИКУЛЬТУРНОГО И ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В АСПЕКТЕ 

БЕЗЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЕДИНИЦ В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Тагаева М.М. 

Институт развития образования им. А.Джами Академии образования Таджикистана 

 

Поликультурное и полилингвальное обучение как новое направление в системе 

отечественного образования становится важной вехой в жизни всех народов мира. Проблема 

многоязычного и многокультурного образования в Центральной Азии, в том числе в 

Республике Таджикистан, приобрела жизненную необходимость после распада СССР. Период 

конца XX и начала XXI вв. связан с гражданской войной, распадом СССР и приобретением 

государственной независимости Республикой Таджикистан. Наша республика прошла самый 

тяжѐлый и во всех смыслах кровавый этап в своей истории существования. Однако к первому 

десятилетию нового наступившего века независимый Таджикистан уже крепко стоял на ноги. 

Он установил дипломатические отношения с более 180 государствами мира, стал неотъемлемой 

частью мирового сообщества, вошел в крупные международные организации как в масштабах 

общемировой структуры, так и постсоветского пространства, расширяя международные связи, 

экономическое и культурное сотрудничество, деловое партнѐрство со многими передовыми 

странами мира и приобретая статус полноправного члена мирового сообщества.  

В настоящее время Таджикистан становится многоязычной и многокультурной ареной в 

масштабах образовательной площадки и в отечественной социокультурной жизни. 

Отечественная педагогическая наука, в том числе методика преподавания языков делают 

первые шаги в направлении разработки теоретических и методологических аспектов 

становления и развития дву и многоязычия, формирования поликультурного общества.  

Анализ трудов отечественных ученых-педагогов и ученых-методистов позволяет 

констатировать, что проблемы поликультурного и полилингвального образования стали 

объектом пристального внимания исследователей И.Х.Каримовой, С.Э.Негматова (концепция 

поликультурного и полилингвального образования в Республике Таджикистан), З.Х. 

Сайфуллоевой (коммуникативная компетенция студентов в условиях поликультурного 

образования при обучении двум иностранным языкам), М. Бабаджановой (первые шаги 

поликультурного образования молодѐжи РТ), Р.И. Хашимовой (русско-таджикское двуязычие), 

У. Р Юлдошева (таджикско-русское двуязычие как условие профессиональной подготовки 

студентов-медиков в вузах Таджикистана), Х.Д. Шамбезода (языки малочисленных народов в 

условиях двуязычия) и др. 

Поликультурная ситуация и сложившиеся обстоятельства в нашей стране требуют 

модернизации уже устаревшего объема и содержания обучения иностранным языкам (в нашем 

случае – английского языка). Обновлѐнное содержание обучения английскому языку призвано 

развивать и подготовить обучающихся к диалогу языков и диалогу культур (межкультурная 

коммуникация). Знание лишь грамматики и лексического строя иностранного языка 

недостаточно для того, чтобы адаптироваться и приобщаться к иному культурному 

пространству, взаимодействовать с представителями иноязычной культуры. Важно овладеть 

лингвострановедческими и лингвокультурными знаниями страны изучаемого языка, 

«выживать» в условиях объективной аккультурации, акцентировать внимание на усвоении 

учащимися сведений о культуре народа – носителя языка, образа жизни, традиций, 

особенностей быта, религии, музыки, одежды, пищи и т.д.  

Говоря об единицах лингвокультурной компетенции, считаем необходым отметить 

важную роль безэквивалентной лексики, так как на первоначальном этапе формирования 

поликультурного и полилингвального образования она занимает одну из ключевых понятийных 

позиций, незнакомых обучаемым - носителям иного языка. Безэквивалентная лексика, выступая 

как элемент культуры страны и народа, несѐт в себе национально-культурную особенность. 

Данный вопрос подвергался анализу многих учѐных, среди которых можно выделить 
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следующих: А.Х. Джахангири, А.О. Иванов, А. К. Гатилова, Г.В. Чернов, Е. Н. Гвоздович, Е. Л. 

Жених, З. А. Шамзи, Н.А. Иванова и др.  

Словарь социолингвистических терминов определяет БЭЛ как «лексику, не имеющую 

соответствий в других языках или в других субкодах данного языка, не подлежащую переводу 

на другие языки, обусловленную различиями условий, уклада жизни и культуры этносов или 

территориально обособленных групп данного этноса» [11, с.29]. 

В современном обществе система отечественного образования двигается согласно своему 

социокультурному контексту, который, так или иначе, отличается от постановки вопроса в ряде 

других стран. Вместе с тем, есть тождественные факторы (многонациональность, религия, 

глобализация, изменение государственной идеологии и т.д.), которые являются универсально 

актуальными в планировании и развитии образования поликультурного и полилингвального 

типа во многих странах. Однако, как уже было сказано, внедрение поликультурного и 

полилингвального образования в нашей республике основывается на традиционных ценностях 

и менталитете народа по отношению к другим языкам ввиду отсутствия полноценной языковой 

среды, наличия качественных учебников и методических пособий, справочников по разным 

разделам языка в учебных целях.  

В настоящее время, как нам кажется, планирование и формирование поликультурного и 

полилингвального образования происходит под влиянием следующих объективных причин, 

определяющих актуальность данной постановки вопроса: 

Стремительный рост таджикских мигрантов  

Ключевым социокультурным фактором, определяющим необходимость развития 

многокультурного и многоязычного образования в РТ, является рост эмиграции таджиков в 

наиболее развитые страны. Как известно, после распада СССР в нашей стране началась 

гражданская война, коснувшаяся всех сфер жизнедеятельности таджиков, особенно 

экономической, что привело к серьѐзному скачку безработицы. Это и вызвало бурное начало и 

отток трудовых мигрантов из Таджикистана в разные страны мира.  

Ежегодно большой поток эмигрантов выезжают из Таджикистана в более развитые 

европейские и зарубежные страны, которые издавна привлекали мигрантов со всего мира. 

Таджики эмигрируют из Таджикистана за новой жизнью, чтобы иметь возможность 

материального улучшения жизни своей семьи, а также жизни родителей и близких.  

Эти миграционные процессы и факторы усиливают востребованность и своевременность 

многокультурного и многоязычного образования в нашей стране, ибо, сближая мигрантов с 

другой культурой, они становятся условием быстрой адаптации к жизни, культуре и языковому 

погружению, преодолевая всякие известные конфликтные ситуации языкового и культурного 

масштаба.  

Также необходимо отметить, что часть общества поддерживает мигрантов и выражает 

толерантность по отношению к ним, а другая настроена крайне отрицательно против них, 

считая их первоисточником государственных неприятностей и угрозой обществу [1]. 

 В трудовой миграции преимущественно принимает участие молодѐжь в возрасте 18-35 

лет, что составляет определенную часть населения РТ. Чтобы урегулировать эти конфликтные 

ситуации, первым делом необходимо подготовить общество к вхождению в многокультурную и 

многоязыковую среду. Подготовка подрастающего поколения к принятию и терпимому 

отношению к другим этнокультурным группам, напрямую связана с системой просвещения, 

ибо лишь полилингвальное образование способно подготовить будущих эмигрантов к 

культурной и социальной жизни другого общества.  

Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон делает большую ставку на сегодняшнее 

подрастающее поколение и молодѐжь. При каждом выступлении обращается к ним и заявляет, 

что молодѐжь является продолжателем дела старшего поколения, мощным двигателем 

общества и созидательной силой. Глава Таджикистана призывает молодѐжь быть активнее всех 

слоѐв общества, защищать государственные ценности и безопасность государства, честь и 

патриотическую славу в сложных условиях современного мира, когда международный 
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терроризм и экстремизм растѐт, делать всѐ возможное для сохранения мира и стабильности 

нашей страны. 

К сожалению, современная молодѐжь еще не совсем понимает ценность и приоритет 

иноязычного образования, не совсем воспринимает требования поликультурной и 

многоязычной среды. Многие слабо владеют или совсем не владеют иностранными языками, не 

говоря уже о традициях, культуре, истории и законов иноязычной страны, что отрицательно 

влияет на их мировоззрение, знания, умения и навыки в языковом плане.  

Наблюдаются случаи, когда молодежь со слабым знанием иностранного языка, желают 

учиться и работать за пределами республики, особенно в англоязычной среде, имея ошибочное 

мнение, что успеют за небольшое время научиться языку. Однако они не знают, что пока они 

будут изучать язык и осваивать местную культуру и традиции, они могут столкнуться с 

социальными, правовыми, экономическими, культурологическими и политическими 

проблемами, при которых могут страдать от речевого непонимания и пренебрежительного 

отношения к ним со стороны местного иноязычного населения, что в итоге приводит к 

возникновению различных трудностей. 

Эти факторы определяют необходимость внедрения продуктивного поликультурного и 

полилингвального образования, чтобы избежать неприятные языковые проблемы, 

минимизировать возникновения ситуаций с лингвокультурной напряжѐнностью.  

Следующей немаловажной причиной, определяющий важность и целесообразность 

формирования поликультурного образования, являются религиозные разногласия. 

О религиях рассуждать крайне сложно, ибо все они уникальны. Каждая религия 

утверждает своѐ и у каждой из них свой образ Бога, которому еѐ сторонники поклоняются, 

однако в одном они сходны – все они призывают людей к милосердию, единству и уважению 

друг к другу.  

Тем более, что в республике основной религией является Ислам, однако мусульманская 

религия представлена в различных религиозных течениях, как суннизм, шиизм и суфизм 

(некоторое количество). Эти расхождения в исламе иногда порождают напряжение и неприязнь 

среди представителей некоторых из течений, что также определяет сознательное отношение к 

религиозной культуре, уважение свободы вероисповедания как культурного образа жизни 

народов и народностей, проживающих в РТ.  

Это напряжѐнность по отношению к другим религиям и религиозным течениям, в 

основном, наблюдается у подрастающего поколения и молодѐжи. Проявление неприязни между 

представителями разных религий можно объяснить отсутствием системного подхода к 

религиоведческому знанию и толерантного воспитания по этому щепетильному вопросу.  

С целью выявления уровня неприязни таджикских мусульманских школьников к лицам 

других религий, мы провели анкетирование в 5 школах нашей республики, среди 511 учеников 

9-11 классов. В анкете вопрос касался именно исследуемого вопроса: «Как вы относитесь к 

представителям других религий (не мусульманам)?». Ответы выглядят следующим образом 

(Диаграмма №1). 

Диаграмма №1 

 
По результатам проведѐнного анкетирования следует отметить, что 71% учеников в целом 

нормально (26% - хорошо, а 45% -нейтрально) относятся к представителям других религиозных 
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конфессий, а у 29% опрошенных отрицательное отношение (14% - плохо, а 15% - презрительно) 

к немусульманской религии.  

Подводя итог данному опросу, отметим, что цифры в целом тревожны, ибо ближе к 30% 

респондентов признались, что питают ненависть к представителям другой веры. Эти цифры 

должны служить рычагом ускорения процесса развития диалога языков и культур в масштабах 

толерантного подхода и отношения к представителям разных культур и носителям иных 

языков. Родной язык и родная культура не должны быть предметом недоброжелательного и 

агрессивного отношения.  

Борьба с агрессией и шовинизмом (национализмом) между этносами – ещѐ один 

фактор, усиливающий важность формирования поликультурного и полилингвального 

образования в РТ. Проявление агрессивного и шовинистического отношения одной этнической 

группы к другой, в основном, связано с расхождением культурных традиций (нормы, ценности, 

идеи, образ жизни, стиль одежды, обряды, обычаи, праздники, приметы и т.д.) В современном 

обществе, во всѐм мире, включая нашу страну, подобные отношения должны быть в пределах 

уважительного отношения, этики и толерантности. 

Агрессия и агрессивность – плоды безграмотности и бегства от знаний. Не случайно 

говорят, что «знание – свет, а незнание – тьма». Агрессия живет в душе безграмотного, грубого 

и далекого от культуры человека. Для него не существуют правила поведения, культурный 

образ жизни, развитое мышление. Именно поэтому у некоторой категории молодежи и вообще 

членов общества из-за отсутствия терпимости и толерантности рождается неприязнь и вражда к 

представителям другой культуры. Такого рода агрессия ничто иное как болезнь. Она может 

проявляться у того, кто не желает учиться, трудиться, овладевать профессией, ремеслом, чтобы 

принести пользу обществу и самому себе.  

Человек, обучающийся в школьных условиях без должного стремления и рвения к 

образованию, постепенно превращается в нежелательную персону общества, не говоря о 

постижении им знаний об особенностях и специфических ценностях родной и иной культуры, 

традиций, которые позволили бы им осознать и проявлять уважение к языкам и культурам (как 

родной, так и неродной).  

Чтобы определить уровень серьѐзности данного вопроса, в небольшой пилотный опрос, 

проведѐнный среди 511 старшеклассников, мы включили вопросы, касающиеся этой темы, а 

именно: «Ваше отношение к другим культурам (традициям, обычаям и т.д.)?»; «Вы бы могли 

подружиться с представителями других стран, других рас и другого вероисповедания?»; «По 

вашему мнению, что является причиной возникновения конфликтов между представителями 

двух разных культур?» Результаты опроса представлены на следующих диаграммах 

(Диаграммы №2; №3; №4).  

 

 Диаграмма №2 

 
Данные диаграммы №2 позволяют нам сделать вывод, что 70,2% респондентов в целом 

адекватно (21,6 – хорошо, а 48,6 – не плохо) относятся к другим культурам, традициям, 

обычаям и т.д.); 19% - нейтрально, а 10,8% респондентов имеют негативный взгляд по 

отношению к лицам иных этносов.  
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Диаграмма №3 

 
 

По данным диаграммы №3 можно прийти к выводу о том, что из 511 учеников-

респондентов 299 не прочь завести дружбу с представителями других стран, а 212 – не хотят 

либо затрудняются отвечать.  

Диаграмма №4 

 
 

 

Что касается диаграммы №4 необходимо заметить, что 138 учеников из 511 причину 

возникновения конфликтов между культурами видят в недостаточном и неполном уровне 

осведомлѐнности о культуре (религии) других стран, а 198 респондентов либо не знают, либо 

выбрали другую причину. 

Ещѐ один аспект приоритетности поликультурного и полилингвального образования 

карьерный рост современной молодежи. 
В поликультурном и полилингвальном образовании огромную роль играет изучение и 

свободное владение иностранными языками. Однако в отличие от стандартного обучения 

иностранному языку, целью которого является передача информации и выражение мысли на 

ином языке, многокультурное и полилингвальное образование позволяет не только вести 

диалог, но и осваивать иноязычную культуру и подготовить молодѐжь к вхождению в 

полноценную поликультурную и полилингвальную среду. 

Такой подход к обучению иностранному языку, безусловно, поможет подрастающему 

поколению достичь колоссальных результатов в работе, покорить карьерные высоты, быть 

конкурентоспособными на рынке труда, ибо в современном мире потребность в специалистах, 

хорошо владеющих иностранными языками и умеющих быть терпимыми и уважительными к 

иным культурам и национальностям, растѐт с каждым днем.  

При приѐме на работу, вне зависимости от типа учреждений (госучреждения или 

международная организация), работодатели отдают предпочтение тем, кто владеет 

иностранными языками и умеет гармонично работать с людьми других культур и этносов.  

Сегодня во всех образовательных учреждениях РТ обеспечивается изучение трѐх языков: 

таджикский (родной и государственный язык; русский – неродной язык; английский - первый 

иностранный язык; французский/немецкий/китайский - второй иностранный язык). Все языки, 
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безусловно, являются важными, а некоторые (английский язык) особо крупными и находятся в 

тренде. Когда дело касается выбора иностранного языка для своего ребѐнка, родители в первую 

очередь обращают внимание на его востребованность и престижность. Исходя из этого 

социального и индивидуального критерия-подхода, самым перспективным и приоритетным 

становится английский язык. Так, одна из самых больших по территории и маленькая по 

населению Горно-Бадахшанская автономная область по степени интереса к изучению 

английского языка превосходит другие регионы республики. Там многие школьники и 

студенты стремятся свободно говорить на английском языке.  

Подрастающее поколение день за днѐм всѐ больше и больше проявляет 

заинтересованность в культуре зарубежных стран, американских и английских фильмов (action, 

fantasy, comedy, horror, thriller и т.д.), музыки (jazz, rock, rock and roll, hip hop и т.п.), стилей 

одежды (casual, sport chic, smart style, lady like, new look и т.д.) и т.д. 

Для того чтобы аргументировать вышесказанное, обратимся к нашему опроснику, 

который включал следующие вопросы, касающийся этого пункта: «Какой иностранный язык вы 

бы хотели знать (изучать)?»; «С какой целью вы хотите освоить именно этот язык?»; «Какие 

фильмы вы предпочитаете смотреть?» и т.д.  

Результаты опроса представляются на нижеприведѐнных диаграммах (Диаграммы №5; 

№6; №7).  

 

Диаграмма №5 

 
Данные диаграммы №5 показывают, что из 400 учеников-респондентов 208 (52%) хотят 

изучать английский язык; 129 (32,2%) – русский; 21 (5,3%) – китайский; 15 (3,8%) – немецкий; 

14 (3,5%) – французский и 13 (3,1%) старшеклассников предпочитают изучать другие языки.  

 

Диаграмма №6

 
 

По данным в диаграмме №6 можно прийти к выводу о том, что 27,7% учеников изучают 

английский язык для иммиграции в другие страны; 35,5% - чтобы сделать карьеру; 16,8% - для 

путешествия; 10% - чтобы читать книги и смотреть фильми на языке оригинала и 10, 2% 

респондентов осваивают иностранный язык для других целей.  
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Диаграмма №7

 
 

По результатам диаграммы №7 отметим, что 41,3% учеников смотрят американские 

фильмы; 22,7% - русские; 16,8% – таджикские и 19,2% респондентов предпочитают смотреть 

фильмы на других языках.  

Большинство старшеклассников признаются, что они не знают английский язык, но 

охотно слушают песни и смотрят фильмы на английском, и этим мотивируют себя в изучении 

этого языка, чтобы в будущем иметь хорошее место работы.  

Обобщая ответы учеников, необходимо ответить, что знание английского языка даѐт 

дополнительные бонусы человеку, существенно повышает шансы на получении желаемой 

работы–мечты, что свидетельствует об актуальности усвоения английского языка в целях 

профессионального развития и карьерного роста. 

Перечисленные аргументы и факты определяют актуальность идеи поликультурного и 

полилингвального образования в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан, 

направляют на поиск современных методов и приѐмов обучения английскому языку, 

реализации компетентностного подхода в его преподавании и изучении. 

Рецензент: Негматов С.Э.- д.п.н., профессор ИРО имени А.Джами АОТ 
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МУЊИММИЯТИ МАСЪАЛАИ ТАЊСИЛОТИ ГУНОГУНФАРЊАНГЇ ВА БИСЁРЗАБОНЇ ДАР 

ОМЎЗИШИ ВОЊИДЊОИ БЕМУОДИЛИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ ДАР МТМУ ЉУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

Маќолаи мазкур ба муҳиммияти масъалаи таҳсилоти бисѐрфарњангї ва бисѐрзабонї дар Љумњурии 

Тољикистон ва наќши он дар омӯзиши калимаҳои бемуодили забони англисї бахшида шудааст.Гуфта 

мешавад, ки ин масъала бахусус дар Тоҷикистон пас аз пошхўрии Иттиҳоди Шӯравк мавқеи хосса пайдо 

кардааст. Муаллиф фаъолияти олимони тоҷикро доир ба ин масъала таҳлил намуда, зарурати азнавсозии 

мундариҷаи таълимро таъкид мекунад, зеро вазифаи асосии таълими муосири забони хориҷк (англиск) 

омода намудани насли наврас ба муколамаи забонҳо ва фарҳангҳо, яъне ба муоширати байнифарњангї, 

мебошад. Барои њалли ин масъала хонандагонро лозим меояд, ки оид ба забон ва фарњанги кишварњои 
тањќиќшаванда, махсусан оид ба воњидњои бемуодил, маълумот дошта бошанд, зеро онњо њамчун унсури 

фарњанг дар таълими бисѐрфарњангї ва бисѐрзабонї мавќеи пешбарандаро ишѓол мекунанд. Дар мақола 

инчунин сабабҳое, ки аҳаммияти таҳсилоти гуногунфарҳангк ва бисѐрзабонк дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

муайян мекунанд, оварда шудааст, аз қабили афзоиши босуръати муҳоҷирати тоҷикон ба хориҷа; фарқияти 

динк; мубориза ба муќобили шовинизм (миллатчигй); такмили касбии љавонони имрўза. Ҳамин тариқ, 

барои равшанк андохтан ва мушаххас кардани ин сабабҳо муаллиф дар 5 мактабҳои Тоҷикистон дар байни 

511 хонандаи синфҳои 9-11 назарсанҷк гузаронида, далелҳои бадастоварда ва посухҳои хонандагонро 

ҷамъбаст намуда, аҳамияти ғояи таълими бисѐрфарҳангк ва бисѐрзабониро дар муассисаҳои таҳсилоти 

умумии Ҷумҳурии Тоҷикистонро қайд мекунад.  

Калидвожаҳо: бисѐрфарҳангк, бисѐрзабонк, фарҳанг, воҳидҳои ғайримуодил, насли наврас, дин, 

муҳоҷират, муҳоҷир, шовинизм. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА ПОЛИКУЛЬТУРНОГО И ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В АСПЕКТЕ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЕДИНИЦ В ШКОЛАХ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Настоящая статья посвящена актуальному вопросу поликультурного и полилингвального образования в 

Республике Таджикистан, а также его роли в обучении безэквивалентной лексики английского языка. Отмечается, 

что этот вопрос приобрѐл особое значение в Таджикистане после распада СССР. Автором анализируются работы 

учѐных-таджиков по данной проблематике и подчѐркивается необходимость модернизации содержания 

образования, ибо основной задачей современного обучения иностранному (английскому) языку является 

подготовка подрастающего поколения к диалогу языков и культур, то есть к межкультурной коммуникации. Для 

решения этой задачи необходимо овладеть лингвострановедческими и лингвокультурными знаниями страны 

изучаемого языка, особенно безэквивалентными единицами, так как они как элемент культуры занимают ведущее 

место в поликультурном и полилингвальном образовании. Также в статье делается попытка определить причины, 

определяющие актуальность поликультурного и полилингвального образования в Республике Таджикистан: 

стремительный рост переезда таджикских мигрантов за рубеж; религиозные разногласия; борьба с агрессией и 

шовинизмом (национализмом) между этносами; карьерный рост современной молодежи. Таким образом, с целью 

внесения ясности и конкретизации, автором проводится анкетирование в 5 школах Таджикистана среди 511 

учеников 9-11 классов. Обобщая перечисленные аргументы и ответы учеников, автором отмечается актуальность 

идеи поликультурного и полилингвального образования в общеобразовательных учреждениях Республики 

Таджикистан. 

Ключевые слова: поликультурность, полилингвальность, культура, безэквивалентные единицы, 

подрастающее поколение, религия, миграция, эмигрант, шовинизм. 

 

THE RELEVANCE OF THE ISSUE OF POLYCULTURAL AND POLYLINGUAL EDUCATION IN 

TEACHING ENGLISH NONEQUIVALENT VOCABULARIES IN TAJIK SCHOOLS 

This article is devoted to the relevance of the issue of polycultural and polylingual education in the Republic of 

Tajikistan, as well as its role in teaching non-equivalent vocabulary of the English language. It is noted that this issue 

became especially necessary in Tajikistan after the collapse of the USSR. The author analyzes the work of Tajik scientists 

on this issue and emphasizes the need to modernize the content of education, because the main task of modern teaching a 

foreign (English) language is to prepare the younger generation for a dialogue of languages and cultures, that is, for 

intercultural communication. To solve this problem, it is necessary to master the linguistic and cultural knowledge of the 

countries of the language being studied, especially non-equivalent units, since they, as an element of culture, occupy a 

leading place in multicultural and multilingual education. The article also attempts to determine the reasons that define the 
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relevance of multicultural and multilingual education in the Republic of Tajikistan: the rapid growth of Tajik migrants 

moving abroad; religious differences; fight against aggression and chauvinism (nationalism) between ethnic groups; career 

development of today's youth. Thus, in order to clarify and specify, the author conducts a survey in 5 schools in Tajikistan, 

among 511 students in grades 9-11. Summarizing the above arguments and students' answers, the author notes the 

relevance of the idea of multicultural and multilingual education in general educational institutions of the Republic of 

Tajikistan.  

Key words: polyculturalism, polylingualism, culture, non-equivalent units, the younger generation, religion, 

migration, emigrant, chauvinism. 
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УДК:372.861 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

 

Султанова Д.Х. 

Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино 

 

Наиболее актуальным аспектом развития в современных реалиях общества и системы 

образования в целом и высшей школы, в частности, становится этическое и нравственное 

воспитание молодежи. Период вузовского обучения – это важный этап формирования 

индивида, личности, выявления интереса к разнообразным сферам мировосприятия. Исходя из 

этого, главной задачей вуза является, наряду с профессиональными компетенциями, привить 

студенческой молодежи языковой культуры с ее духовно-нравственным восприятием. 

По мнению [11], единство профессионального и нравственного развития студентов в 

медицинском вузе сегодня приобретает все большую актуальность, ибо категории 

нравственности и профессионализма становятся равнозначными составляющими профессии 

врача, входящими в понятие деонтологии. Прежде всего, преподавателям необходимо 

стимулировать студентов к приобретению полноценных профессиональных знаний. В тоже 

время студентам необходима само-мотивация для осознания важности приобретения навыков и 

компетентностей с учетом будущего их применения на практике. Следовательно, задачей 

обучающихся является активно приобщаться к знаниям, используя различные информационные 

источники, в том числе богатый знаниями и медицинской этикой потенциал преподавателей 

[11,с.110]. 

Рассмотрим термин «деонтология», имеющий греческие корни: deon – долг, deonthos – 

должный. Данный концепт введен в научную терминологию в ХVIII столетии английским 

философом-утилитаристом Иеремией Бентамом в качестве определения учения о долге и 

должном поведении, поступках, образе действий. И. Бентам в своем учении попытался 

соединить добродетель и пользу, этим и отличается его теория от некоторых других этических 

учений. Изучая миссию морали в обществе, философ делает заключение, что мораль, как и 

законодательство, можно считать средством управления поведением индивида с целью 

обеспечения наивысшего счастья, благополучия и пользы наибольшему числу людей [3]. 

До И. Бентама к такому же выводу пришел Иммануил Кант (1792), констатировавший, что 

идея «делай высшее возможное в мире благо своей конечной целью» априори можно назвать 

сис [7]. 

Многие этические аспекты, в том числе аспекты деонтологии и воспитания личности 

врача, отражены и в русской классической литературе. 

Безусловно, русская классическая литература являлась и является по сей день бесспорным 

источником нравственного и культурного формирования человека. Изучая ее в процессе 

занятий по русскому языку, мы приобретаем огромный потенциал для воспитания студенческой 

молодежи. Литературный текст в своей совокупности явление многогранное: это и средство 

коммуникации, и механизм передачи и накопления информации, иллюстрация жизни человека 

с точки зрения его психологического и душевного состояния, изображение определенного 

исторического периода, где можно наблюдать национальную культуру и самобытность 

русского народа.  

По словам [8], русская литература приучает мыслить образами, сопоставляя себя с 

литературным героем, воспринимать мир другого человека, проникать в душевные ситуации, 

сопереживая, испытывая чувство любви или ненависти, милосердия или искушения, победы 

или поражения, и тем самым приобрести жизненный опыт.  

Студент, знакомясь с художественным текстом, приобретает не только коммуникативные, 

но и общекультурные знания, обогащая ими свой словарный запас, и улучшает нравственные 

качества своего характера.  

Огромное количество произведений классической и современной литературы изображает 

образ врача, что позволяет констатировать: профессия врача была, есть и будет востребованной 
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во все времена и в любом обществе. Внимание к данной области определено тем, что медицина 

и литература «произрастают из одного «корня»: пристального внимания и сочувствия к 

человеку и его судьбе». Актуальность врачебной тематики обусловлена тем, что произведения о 

врачах помогают развивать у студентов-медиков такие качества, как милосердие, бескорыстие, 

способность к деятельному состраданию, а в целом заботу о людях. 

Исходя из сказанного, можно резюмировать, что русская литература заставляет 

переживать, сочувствовать, сострадать, если и не любить, то уважать ближнего – в этих 

категориях заключен ее воспитательный аспект. Нравственную культуру можно считать 

принципиально важным критерием врачебного профессионализма. Поэтому, изучая потенциал 

русской литературы в плане воспитания специалистов медиков в процессе обучения русскому 

языку, при формировании мировоззрения студентов на духовную составляющую содержания 

нравственности, особое место занимают произведения о врачах, среди которых главная роль 

принадлежит писателям-медикам - А.П. Чехову и др.  

Преподаватели кафедры русского языка ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино в процессе 

своей деятельности акцентируют внимание на формирование и развитие понимания важных 

общечеловеческих ценностей. Особую актуальность приобретает позиция студентов по 

отношению к извечным нравственным ценностям, среди которых сострадание и милосердие – 

важнейшие дефиниции деонтологии, определяющие основу профессиональной врачебной 

морали. 

Следовательно, в условиях нравственного воспитания будущего медика важная роль 

должна отводиться анализу художественных текстов с позиции осознания ряда концептов и 

понятий: жизнь и смерть; рассуждение о смысле жизни и ее ценности. Без постижения 

духовной нравственности, сострадания, милосердия, бескорыстности невозможно 

формирование врачебного мировоззрения. 

В процессе занятий по русскому языку студенты могут проанализировать дефиниции 

«милосердие» и «сострадание» в отрыках из литературных произведений, ощутить 

взаимосвязанность ассоциаций с эмоциональность. 

На наш взгляд, «милосердие – категория нравственного содержания, которая наравне с 

другими нуждается в обязательном разъяснении в студенческой аудитории, поскольку, как 

показывает практика, студенты зачастую не могут объяснить, что мы понимаем под теми или 

иными словами или объяснить разницу между ними». Заостряя внимание студентов на 

значении основных характеристик понятий нравственности и сострадания, а также милосердия, 

мы используем как толковые словари, так и отрывки из произведений (при работе с текстом 

проходит и анализ характеров персонажей) [12,с.426]. 

Начинать объяснение концепта «милосердие» необходимо с работы со словарями: 

дефиниция «милосердие» образована от прилагательного милосердный - «сострадательный» и 

является словообразовательной формой латинского Misericordia - «сожаление, сострадание, 

жалость». 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова толкует «милосердие», как готовность 

помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания, человеколюбия [10]. 

Идентичное понятие находим и в Большом толковом словаре современного русского языка 

Д.Н. Ушакова, где милосердие трактуется как готовность из сострадания оказать помощь тому, 

кто в ней нуждается [14]. 

БЭС показывает «милосердие» в виде сострадательной любви, сердечного участия в 

жизни немощных и нуждающихся (больных, раненых, престарелых и др.); а деятельное 

проявление милосердия в виде различной помощи, благотворительности и прочего [4]. 

В Словаре синонимов русского языка (З.Е. Александрова) находим и отмечаем синонимы 

к концепту «милосердие»: жалость, благосердие, сострадание, гуманность [1]. 

Изучив общую семантику лексемы, студентам предлагается проанализировать смысл, 

заключенный в концепте «милосердие» через тексты учебного пособия, в котором приводятся 

отрывки из художественных произведений.  

Как утверждают Матвеева Т.Ф. и Макарова И.И, подобная работа со словом 

иллюстрирует тесную связь дефиниции «милосердие» с такими ее гранями, как сострадание в 
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форме сочувствия; желание творить добрые дела; мягкосердечность. По мнению ряда ученых, 

«каждый из указанных аспектов значения имеет определенные экспликаторы» [5]. Разберем 

некоторые грани концепта, встречающиеся в контексте текстов из повести «Мысли и сердце» 

(Амосов Н.И.) [2]: 

Отрывок о милосердии: «Милосердие. Это слово совсем вышло из употребления. 

Наверное, зря. Не нужен «бог милосердный», но «сестра милосердия» было совсем неплохо. 

Когда-то это проповедовалось, а теперь нет. Никто не говорит о жалости к ближнему как 

душевной доблести человека. 

Жалость, сострадание, как чувство, имеет два источника: от инстинкта продолжения рода 

- главным образом это касается любви к маленьким и слабым. И от корковых программ 

воображения переноса чужих ощущений на себя. Даже у собак: одну бьют - другая скулит от 

боли. 

Естественные основы для милосердия есть. Когда человеку - ребенку - прививаются 

правила общественного поведения, то эти основы можно значительно усилить. Не в равной 

степени, но всем. Больше всего это касается медиков, постоянно имеющих дело со 

страдающими людьми. Кажется, что сострадание должно у них возрастать с каждым годом 

работы, за счет упражнения корковых моделей чувств. Но этого в большинстве случаев не 

происходит. А жаль» [2,с.115]. 

В представленном тексте отражен критерий «сочувствия в виде сострадания к детям», 

минимум лексического потенциала выражен лексемами: милосердие, милосердный, душевная 

доблесть, чувство, боль, сострадание к маленьким и слабым, чужие ощущения, основы, 

правила, инстинкт, страдающий, жаль. 

Отрывок о долге врача: «Смысл жизни. Спасать людей. Делать сложные операции. 

Учить других людей честной работе. Наука, теория - чтобы понять суть дела и извлечь пользу. 

Это моѐ дело. Им я служу людям. Долг. И ещѐ есть моѐ личное дело - понять, для чего всѐ это? 

Для чего лечить больных, воспитывать детей, если мир стоит на грани гибели? Может быть, это 

уже бессмысленно? Очень хочется верить, что нет. Всѐ равно - насколько хватит, беречь себя не 

буду. Пусть будет польза людям» [2,с.130]. 

В контексте прослеживается критерий долга «делать добро всякому страждущему», 

запечатленный в лексических концептах: служить людям, спасать их, честно работать, моѐ 

дело, лечить, воспитывать, верить, не беречь себя. 

Отрывок о хирургах: «Второй этаж. Приобретенные пороки сердца. Здесь свои 

проблемы: митральный стеноз и недостаточность со всякими осложнениями. 

Искусственные клапаны. Клапаны – это передний край. 

Всех помню: Сима, Шура. (Картина: эмболия, без коры, искусственное дыхание. 

«Останавливайте!») Следующий был Саша, наш Саша. Как тогда я решился? Не представляю. 

С возрастом становишься все более осторожным. 

Две причины осторожности у хирурга: жалко больного, жалко себя — расстройство, если 

неудача. У меня пока первое. «Цена человека». Но риск неизбежен. Иначе не будет прогресса. 

Этот может погибнуть, но следующий будет спасен. 

Не помогает. «Этот» и есть главный. 

Двое других больных с клапанами живы и хороши, но еще лежат в клинике. Юля еще 

может умереть. Нет, не дадим... Не хвались!» [2,с.142]. 

Рассмотрен аспект «неизбежности риска», методический инструментарий 

лингвистической компетенции - пороки сердца, митральный стеноз, решиться, риск неизбежен, 

жалко больного, может умереть, не дадим.  

Как видно из приведенных отрывков единство нравственности и профессиональной 

деятельности можно считать основными критериями милосердия. 

В процессе работы над данным понятием является целесообразным проведение 

тематического обсуждения среди студентов концепта «милосердие» в произведениях 

писателей-врачей, таких как М.А. Булгаков, В.В. Вересаев, А.П. Чехов. 

Как показывают результаты подобных обсуждений, студенты под словоформами, 

отражающими две главные нравственные ценности, – сострадание и милосердие, определяют 



209 
 

их как исполнение профессиональных обязанностей с полной самоотдачей, трепетно оберегая 

при этом здоровье любого человека, невзирая на его социальный статус; человеческий отклик; 

незамедлительно прийти на помощь; быть отзывчивым на чужую боль; поставить себя на место 

больного; уметь найти слова, обнадѐжить, утешить, успокоить больного; не быть 

равнодушным, безразличным; приносить людям добро. 

Таким образом, медицинская нравственная этика, являясь одним из основных звеньев 

профессионализма, имеет взаимосвязь со многими категориями деонтологии, среди которых и 

понятие «милосердие». Между тем, концепт «милосердие» должен быть в обязательном 

порядке подробно рассмотрен на занятиях по русскому языку, так как данный концепт 

сложносоставное понятие, следовательно, осмыслить его можно посредством словарного 

контекста, взятого из художественной литературы. 

Становление будущих медиков учитывает не только профессиональные компетенции, но 

и качества личности, в том числе гуманизм, милосердие и сострадание, что является главными 

составляющими воспитательного процесса в высшем медицинском учебном заведении. 

Поэтому приоритетным направлением в процессе изучения русского языка является 

комплексный подход использования произведений художественной литературы о 

взаимоотношениях врача и пациента, о медицине в целом. 

В данной статье нам удалось отразить лишь малую часть той роли, которую играет 

художественная литература, отображающая медицинскую тематику. Преподаватели кафедры в 

своей деятельности используют не только тексты учебных пособий, подготовленных на 

кафедре [7; 8], но и различные творения русских и таджикских писателей и современных 

авторов, чтобы разнообразить процесс обучения русскому языку. В ракурсе нравственного 

воспитания студентов преимущество остается за произведениями писателей-врачей в силу того, 

что раскрыть образ врача более полно, чем сами медики еще никому не удалось. Только врач 

может передать свой внутренний мир, отразить тему врачебных взаимоотношений, затронуть 

множество животрепещущих проблем современной медицины. Здесь вспоминаются слова 

классика английской литературы, врача Сомерсета Моэма: «Я не знаю лучшей школы для 

писателя, чем работа врача… Врач умеет хранить тайны. Его дело – слушать, и нет тех 

подробностей, которые были бы слишком интимны для его ушей» [9,с.12]. 

Литература о врачах или медицинская тематика воздействует на формирование 

мировоззрения студентов не только в плане профессионализма, но и нравственного развития. 

Подобная литература отражает не только исторический процесс развития медицинской науки, 

но и отношение общества к профессии врача в разные исторические эпохи. 

Примеры жизнедеятельности известных ученых-медиков, таких как Авиценна, Н.И. 

Пирогов, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Г.А. Илизаров и др., способствуют воспитывать 

студентов и развивать в них необходимые современному врачу качества характера, связанные 

не только профессионализмом, но и готовностью к постоянному совершенствованию. Эти 

знаменитые личности, их огромный вклад в науку способны сыграть роль ориентиров в 

духовно-нравственном и профессиональном формировании будущих врачей.  

Помимо перечисленного выше в учебном процессе мы используем и тексты из 

произведений, популяризирующих достижения медицинской науки, в том числе 

«Драматическая медицина» (Г. Глязер), «Охотники за микробами» (П. Крайф), «Чудесные 

лучи» (В.М. Пенесян), которые вызывают неподдельный интерес у студентов. При обучении 

русскому языку на материале адаптированных текстов, входящих в учебное пособие [15], 

студенты имеют возможность осознать героизм врачей в деле борьбы за самое главное в жизни 

человека – его здоровье, оценить огромный вклад ученых, их героизм, а также осмыслить 

точность выбора своего жизненного пути. 

Мы используем разнообразные формы и методы работы с текстами, как традиционные, 

так и с использованием интерактивных технологий (ИТ), а именно: 

• просмотр художественных и документальных фильмов; 

• студенческие мини-конференции; 

• поиск и сбор информации для докладов и рефератов. 
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Неотъемлемым компонентом процесса практического занятия в целях этическо-

нравственного воспитания специалистов-медиков является проведение тематических 

студенческих конференций, семинаров, круглых столов. 

В процессе обучения студенты совместно с преподавателями организуют студенческие 

практические мини-конференции разнообразной тематики: от литературных - «Образ врача в 

русской литературе», «Врачи-писатели» до профессионально-ориентированных – «Актуальные 

проблемы медицины», «Медицина вчера, сегодня, завтра». Кроме этого, студенты принимают 

участие в ежегодной конференции студентов и молодых ученых. 

Резюмируя, отметим, что осуществление комплексных действий, направленных на 

приобщение к русской литературе о медицине и врачах, значительно повысело интерес 

студентов к изучению русского языка. Это, в свою очередь, способствует большему пониманию 

– осознанию – будущей профессии врача, повышению уровня нравственной культуры. 

Следовательно, обучение русскому языку, основанное на изучении этической культуры, 

изображенной в русской литературе, играет значительную роль в нравственном воспитании 

студентов медицинского вуза. Русская литература иллюстрирует многообразие врачебной 

деятельности, стимулирует стремление к профессиональному самосовершенствованию 

будущих медиков, способствует критически и ответственно относиться к уровню своих знаний 

и к медицинскому образованию в целом. Это чрезвычайно важно и поучительно для будущих 

врачей, профессиональные ценностные ориентации которых – жизнь и здоровье – совпадают с 

общечеловеческими. 

Рецензент: Юлдошев У.Р.-д.п.н., профессор ТГМУ имени Абуали Ибн Сино 
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АЛОЌАИ МУТАЌОБИЛАИ РУШДИ КАСБИЮ АХЛОЌИИ ДОНИШЉЎЁНИ МАКОТИБИ ОЛИИ 

ТИББЇ 
Муаллиф дар ин маќола алоќаи мутаќобилаи рушди касбию ахлоќии донишљўѐни макотиби олии 

тиббиро мавриди баррасї ќарор додаст. Якпорчагии рушди касбї ва ахлоќии донишљўѐн дар макотиби 
олии тиббї имрўз ањамияти аввалиндараља дорад, зеро категорияњои ахлоќї ва касбї љузъњои баробари 
касби тиббї мебошанд, ки ба мафњуми деонтология дохил мешаванд. Муаллиф инчунин қайд мекунад, ки 
амалӣ намудани чорабиниҳои комплексие, ки ба муаррифии адабиѐти рус дар бораи тиб ва табибон 
нигаронида шудаанд, таваҷҷуҳи хонандагонро ба омӯзиши забони русӣ хеле зиѐд кардааст. Ин, дар навбати 
худ, ба дарки бештари касби ояндаи табиб, баланд шудани фарњанги ахлоќї мусоидат мекунад Бинобар ин, 
таълими забони русї дар асоси омўзиши фарњанги ахлоќї дар адабиѐти рус тасвиршуда дар тарбияи 
ахлокии донишљўѐн наќши калон мебозад. Адабиѐти рус гуногунрангии амалияи тиббиро нишон дода, 
майлу хохиши донишљўѐнро нисбати такмили касбии оянда водор мекунад, ба муносибати танќидї ва 
масъулиятнок нисбати дараљаи дониши худ ва умуман ба маълумоти тиббї мусоидат мекунад. Ин барои 
табибони оянда, ки самтҳои арзишҳои касбии онҳо - ҳаѐт ва саломатӣ бо арзишҳои умумибашарӣ мувофиқат 
мекунанд, ниҳоят муҳим ва ибратбахш аст. 

Калидвожаҳо: деонтология, забони русӣ, адабиѐт, донишҷӯѐни тиб, тарбияи шахсият. 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ  

В данной статье автором рассмотрена взаимосвяь профессионального и нравственного рахвития студентов-

медиков. Целостность профессионального и нравственного развития студентов в медицинском вузе сегодня 

приобретает главное значение, поскольку нравственные и профессиональные категории являются равнозначными 

составляющими профессии врача, входящими в понятие деонтологии. Автор также отмечает, что осуществление 

комплексных действий, направленных на приобщение к русской литературе о медицине и врачах, значительно 

повысело интерес студентов к изучению русского языка. Это, в свою очередь, способствует большему пониманию 

– осознанию – будущей профессии врача, повышению уровня нравственной культуры.Следовательно, обучение 

русскому языку, основанное на изучении этической культуры, изображенной в русской литературе, играет 

значительную роль в нравственном воспитании студентов медицинского вуза. Русская литература иллюстрирует 

многообразие врачебной деятельности, стимулирует стремление к профессиональному самосовершенствованию 

будущих медиков, способствует критически и ответственно относиться к уровню своих знаний и к медицинскому 

образованию в целом. Это чрезвычайно важно и поучительно для будущих врачей, профессиональные ценностные 

ориентации которых – жизнь и здоровье – совпадают с общечеловеческими. 

Ключевые слова: деонтология, русский язык, литература, студенты-медики, воспитание личности. 

 

RUSSIAN LANGUAGE TEACHING PROCESS OF FORMATION OF PROFESSIONAL AND 

COMMUNICATIVE COMPETENCE BASED ON THE STUDY OF DEONTOLOGY IN RUSSIAN 

LITERATURE 

In this article, the author considers the relationship between the professional and moral development of medical 

students. The integrity of the professional and moral development of students in a medical university today is of paramount 

importance, since moral and professional categories are equivalent components of the medical profession, which are 

included in the concept of deontology. The author also notes that the implementation of complex actions aimed at 

introducing Russian literature about medicine and doctors has significantly increased students' interest in learning the 

Russian language. This, in turn, contributes to a greater understanding - awareness - of the future profession of a doctor, 

raising the level of moral culture. Therefore, teaching the Russian language, based on the study of ethical culture depicted 

in Russian literature, plays a significant role in the moral education of medical students. Russian literature illustrates the 

diversity of medical practice, stimulates the desire for professional self-improvement of future doctors, and contributes to a 

critical and responsible attitude to the level of their knowledge and to medical education in general. This is extremely 

important and instructive for future doctors, whose professional value orientations - life and health - coincide with universal 

ones. 

Keywords: deontology, Russian language, literature, medical students, personality education. 
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УДК: 372.8 

ВНЕДРЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Джонбобоева М.Г. 

Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода 

 

В Послании Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента 

Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона говорится: «На современном этапе 

прогресс Таджикистана тесно связан со сферой науки и образования, и для реализации его 

программ роль педагога и методики работы с молодежью находятся под строгим контролем» 

[1,с.22]. В современных условиях стремительно осуществляются реформы в сфере образования, 

в рамках которых в образовательных учреждениях основное внимание уделяется техническим 

знаниям, навыкам и умениям. 

Важнейшим явлением, произошедшим в третьем десятилетии независимости страны в 

сфере образования, является широкое использование современных образовательных 

технологий и переход к компетентностному подходу обучения, особенно на уровне общего 

образования. Сегодня в процессе реформирования образования важной и ответственной задачей 

является организация уроков как конструктивного и созидательного фактора повышения 

уровня и качества образования. Во всем периоде обучения применение современных явлений 

требует новых форм и методов. В организации эффективного урока есть требование, 

соблюдение которого обеспечивает учителю условия для проведения современного урока. 

Таким образом, мы можем видеть компетентностные отношения качества образования в 

рамках образовательных стандартов, которые состоят из следующих моментов. 

- готовность учителя к уроку; 

- умение управлять группой студентов; 

- правильное распределение времени; 

- заинтересовать учащихся; 

- установление субординации и чисто рабочих отношений с учащимися; 

- донесение до обучающегося сути и необходимости учебного предмета и 

ответственности; 

- общение с родителями. 

Изучение каждого учебного предмета в общеобразовательных школах и высших учебных 

заведениях имеет свои отличительные и характерные особенности.  

Если учитель сможет применить более простые способы обучения и привлечь внимание 

учщихся к своим урокам, то они заинтересуются и полюбят предмет. В результате чего 

грамотный подход к обучению удваивается, самое главное активизирует учащегося и 

заставляет его оценивать себя. Каждый учитель должен владеть точными сведениями об 

активных методах компетентностного обучения, понимать способы их реализации и широко 

использовать их на своих уроках. Компетенция – это результат обучения, выраженный в виде 

опыта (совершения действия на уровне умения). 

Это понятие занимает важное место в процессе образования. Каждый учитель должен 

знать, что воспитательный урок строится на основе существующих требований и принципов. 

Учитель начальных классов - основа воспитания подрастающего поколения, должен сделать 

условия и требования компетентности главным критерием своей педагогической деятельности. 

Внедрение этого метода в начальных классах свидетельствует о необходимости воспитания 

духовности детей. При компетентностном подходе должно быть больше выступлений 

студентов, должно быть свободно выслушано мнение студентов, и в то же время среди них 

должно быть свободное научное общение и дискуссии. Потому что наряду со всем этим, чтобы 

еще больше усовершенствовать компетентностный подход, опытные учителя могут 

использовать на уроке и другие свои методы. 

Следует отметить, что тенденция глобализации и вхождения в единое пространство 

образования ставит перед системой образования множество вопросов, одним из которых 
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является внесение изменений в традиционное образование в зависимости от социальных, 

экономических и культурных условий жизни общества. С другой стороны, с учетом прогресса 

науки в теории и практике менялись и добавлялись дидактические принципы обучения, что 

следует учитывать. Здесь компетентностный подход к образованию весьма актуален. 

Задачей учителя на современном этапе обучения становится руководство учеником, 

помощь ему в самостоятельном получении знаний, повышение ответственности ученика. При 

определении способов воздействия на учащихся учитель должен учитывать их эмоционально-

психологическое состояние, уровень культурно-возрастного развития, интеллект. Таким 

образом формируется компетентность студентов в выборе педагогических технологий в 

образовательном процессе [3,с,8]. 

Не секрет, что общество предъявляет чрезвычайно высокие требования к выпускникам 

учреждений начального и среднего профессионального образования. Студенты должны уметь 

давать реальную оценку полученным в процессе обучения знаниям, уметь активно 

использовать их в жизни, уметь приспосабливаться к системе знаний, приобретенных ими в 

процессе различных жизненных ситуаций, а затем и к социальным условиям. Сегодня 

чрезвычайно актуален вопрос модернизации системы образования на основе 

компетентностного отношения на всех уровнях образования. В этом процессе 

взаимоотношений, по мнению известных педагогов Е.А. Коган, В.В. Лаптева, О.Э. Эльконина, в 

первую очередь следует принять меры по содержанию образования. 

Изменение подхода к знаниям компетентного образования представляет собой 

обновление новой системы образования и стремление соответствовать мировому стандарту 

образования. Компетентностный подход ставит на первое место не только знание студентами 

сведений, но и умение решать конкретные задачи [3,с.8-14].  

Компетентностный метод тесно связан с информационно-развивающим методом, который 

можно совершенствовать на основе интеллектуального развития учащихся. Компетентностный 

метод опирается на несколько приемов в процессе своей устойчивой деятельности, что 

благотворно влияет как на просвещение учащихся, так и на их физическую и групповую 

деятельность. 

Данный метод играет немаловажную роль и в воспитательной работе образовательного 

учреждения. На уроках с компетентностным подходом учителя обязаны создавать свободную 

учебную атмосферу и прививать учащимся чувство долга и патриотизма. Например, учителя 

могут порекомендовать учащимся начальной школы читать рассказы о прошлом своего народа, 

чтобы получить некоторое представление об истории своего народа. Учащимся следует больше 

читать такие книги, как «Кобуснома» Кайковуса, «Шохнома» Фирдавси, «Герой таджикского 

народа Темурмалик» С. Айни, «Восэ» Сотима Улугзода и другие, так как они включают 

принципы воспитания и обучения, в них восхваляются мужество, сила. Они целиком 

посвящены воспитанию подрастающего поколения. 

Озод Иноятхон в своей книге «Воспитание» о воспитании детей говорит следующее: 

«Никогда не рано учить и воспитывать ребенка. Разум и душа новорожденного подобны 

фотопленке, чистой и нетронутой, на ней всегда публикуется какое-либо впечатление и более 

поздние наблюдения и слухи не могут оставить такого впечатления. Поэтому, если родители 

или педагоги не обратят внимание на этот момент и не займутся воспитанием новорожденного 

с первых дней, они упустят самую большую возможность» [13]. На самом деле верно мнение 

писателя о том, что в процессе воспитания не следует ограничиватӣ себя. Компетентностное 

обучение учащихся начинается с богатой и просвещающей мудрости. Установлено, что наряду 

с учителями начальных классов все учителя-предметники обязаны всегда находиться в поиске 

нового духовного содержания. 

Компетентностный подход к образованию в этом контексте считается одним из самых 

действенных инструментов и реализуется на основе трех феноменов познания - знаний, умений 

и навыков. История использования компетентностного подхода уходит в далекое прошлое. Еще 

Конфуций сказал по этому поводу, что не более чем глупость - выучить наизусть 200 тысяч 

стихов древних сказаний и не суметь решить простейшую проблему общества. 
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Компетентностный подход в основном ориентирован на формирование основных 

познавательных навыков социальной жизни ребенка или учащегося. Если предыдущая система 

охватывала совокупность знаний (базовые знания предмета, базовые знания жизни), то теперь 

мы акцентируем основное внимание образовательного процесса на формировании 

компетенций. Компетенция – это совокупность знаний, навыков и умений, направленных на 

решение проблемы. Здесь студент не только получает знания, но и приобретает опыт. 

Исследователи и стилисты, определяя понятие компетентности, отмечают, что 

компетентность не является результатом простых навыков. Это достаточно сложное качество 

личности, требующее высоких знаний, общего кругозора и специальных профессиональных 

знаний. Компетентное отношение заставляет человека продолжать обучение на протяжении 

всей жизни, особенно когда в этом возникает необходимость [4; 17]. 

В компетентностном обучении основное внимание уделяется формированию умений, то 

есть учащийся должен уметь проявлять свою активность и стремиться исправлять свои ошибки. 

Если раньше мы уделяли внимание определенному количеству предметов, то теперь уделяем 

внимание формированию основных жизненных навыков, ведь в процессе занятий должно 

формироваться больше умений и навыков ученика. В компетентностном обучении учитель 

излагает темы в соответствии с условиями и способностями учащихся. 

Также следует отметить, что психологическая необходимость компетентностного подхода 

к образованию требует, прежде всего, быстрого развития научно-технической и глобальной 

информации. Поскольку компетентностный подход направлен на практику, целью является 

получение полезных знаний, которые решат проблемы времени, в учебном процессе следует 

учитывать состояние психологического усвоения знаний. Все психологические знания должны 

быть направлены на то, чтобы усваивались науки и вырабатывались навыки. Она должна 

создавать теорию и практику, а значит, у учащегося должны формироваться навыки и умения 

решать проблемы общества. 

В ходе компетентностного подхода, наряду с передачей знаний, усвоением, 

перевариванием и умением делать выводы, а затем приобретением навыков и умений на основе 

полученных знаний, следует уделить внимание и психологическим аспектам вопроса. 

Определение способа мышления, использование объема, переключение и распределение 

внимания, построение выводов должны быть направлены на пользование умениями и навыками 

и в дальнейшем претворяться в жизнь. При этом все это должно быть направлено на решение 

проблемы, и ученик должен не только уметь решать проблемы в обществе, но и стать 

личностью, и он должен быть не проблемой общества, а полезным для него. 

Компетентностный подход – это подход, который больше ориентируется на результат 

образования и меньше заботится о качестве результата, объеме полученных знаний. Здесь 

больше внимания уделяется способностям человека в различных проблемных ситуациях. 

О.В. Филимова подчеркивает: «В результате применения компетентностного подхода 

учащийся должен стать коммуникативной личностью - он должен стать человеком, который не 

ищет материал с точки зрения своей готовности к общению, а всегда готов к общению" [3,с.8-

14]. 

Кроме того, степень развития навыков говорения (уровень коммуникативной 

компетентности) служит показателем общей культуры человека. Коммуникативная 

компетентность со стороны автора серии учебно-методических комплексов по РКИ для школ 

различных стран М.Н. Вятютнева определяется как подбор и реализация программы 

разговорного поведения. Коммуникативная компетентность состоит из умения человека 

общаться в той или иной ситуации, оценки ситуации в зависимости от темы, задачи, 

коммуникативной позиции, а также адабтации к разговору [6,с.30]. 

При компетентностном подходе к образованию очень важна его экономическая 

необходимость. В современном мире на первый план выходит сущность знаний и науки. 

Способность учащегося обеспечить себя экономически и жить в обществе как нравственная 

личность является главной целью и назначением образования. Учащийся должен понимать, к 

какой области относятся полученные знания, навыки и умения, какие проблемы они будут 

решать, какую пользу принесут обществу. 
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Изменение традиционного образования представляет собой модернизацию новой системы 

образования и стремление найти мировой стандарт образования. При компетентном подходе на 

первое место ставится умение решать задачи, а не информационная осведомленность. Научное 

познание уже не может быть целью, а выполняет подчинение и занимает позицию склонности 

[8,с.14]. 

Изучение и передача какой-либо информации или научно-методических знаний для 

учащихся начальных и старших классов школы как наука и как народный метод имеет свою 

специфику. В то же время ее уникальные принципы и методы могут оказывать глубокое 

научное или мировоззренческое воздействие на различные мнения и мировоззрение каждого 

школьника. Психологический анализ и тесты показали нам, что с определенного периода 

обучения главную роль играет учитель. В этом вопросе учитель должен быть проводником 

потому что, согласно психологической науке, большинство учеников будут обращают 

серьезное внимание на личность учителя. 

Методы, которые каждый учитель разработал для себя и работает в соответствии со 

своими научными принципами, оказывают глубокое влияние на учащихся. Рассмотрим один из 

простых примеров процесса обучения в начальных классах. В этом контексте становится ясно, 

в какой мере учитель может обрабатывать свои различные методы в контексте обучения 

способности «полноценно мыслить» учащихся младших классов. 

Компетентностный метод был внедрен несколько лет назад в государственных 

общеобразовательных учреждениях страны. Одной из основных целей введения этого принципа 

было повышение духовности учащихся и в этом контексте свобода самовыражения учащихся. 

Как известно, использование современных образовательных технологий может помочь и в 

направлении правильного усвоения знаний учащимися, формирования и развития их 

компетенций. При использовании современных технологий обучения учащиеся не только 

получают информацию, но и приобретают навыки самостоятельного действия в различных 

ситуациях реальной жизни. Современные образовательные технологии способствуют 

получению необходимых знаний и развитию компетенций, повышению качества образования, 

познавательной и творческой активности учащихся [2; 12]. 

Основное отличие традиционных уроков от уроков компетентности заключается в 

отношениях учителя с учеником. Преподаватель переходит от стиля «объяснения» к стилю 

«сотрудничества» и ориентируется на познавательную деятельность учащегося, а не на анализ 

результатов. В этом контексте преимущества уроков с компетентностным подходом 

следующие: 

- меняется и позиция учащегося, он превращается из «прилежного исполнителя» в 

«активную творческую личность»; 

- в процессе уроков большую активность проявляют учащиеся; 

- учащиеся свободно выражают свое мнение; 

- они следуют общепринятым правилам оратора (этикету общения); 

- они могут выполнять задания самостоятельно или с одноклассниками; 

- всесторонне развивается речь учащихся, повышается уровень их знаний; 

- учебная деятельность в большей степени направлена на развитие мысли учащихся, а 

именно: заинтересовыванность их различными методами обучения; 

- учащиеся делятся на группы и проходят урок в соревновательной форме; 

- проводятся веселые конкурсные игры; 

- уроки становятся более понятными благодаря наглядным материалам (плакаты, 

карточки, картинки и т. д.). 

Во время урока учителя и ученики могут использовать современную технику, т.е. 

электронную доску, ноутбуки. Использование современных педагогических технологий в 

образовательном процессе позволяет одновременно дифференцировать образовательную 

деятельность (то есть проводить дифференцированное обучение) и персонализировать эти 

процессы. В ходе урока учащимся предоставляются большие возможности для 

самостоятельности в выборе способов получения учебной информации. 
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Использование современных технологий в образовании позволяет учителю, в свою 

очередь, не только повышать качество обучения, но и оптимизировать процесс обучения. 

Задача учителя на современном этапе обучения все больше сводится к тому, чтобы направлять 

ученика, способствовать самостоятельному получению знаний, возлагать на ученика 

ответственность. При определении способов воздействия на учащихся учитель должен 

учитывать их эмоционально-психологическое состояние, уровень культурно-возрастного 

развития, интеллект. Таким образом у учащихся формируется компетенция выбора 

педагогических технологий в образовательном процессе [3; 8]. 

Целью данной технологии является формирование личностных компетенций студентов в 

процессе обучения. В ходе ее использования преподаватель определяет исходный уровень 

знаний учащихся, наблюдает за ними, позволяет вести беседу, диалог. При подготовке учебных 

материалов к теоретическому или практическому занятию учитель должен детально продумать, 

как учебные материалы будут связаны с личным опытом и знаниями учащихся [4; 2]. 

Стоит подчеркнуть, что процесс обеспечения образования информационными 

технологиями осуществляется в целях создания учебно-методических систем, направленных на 

развитие интеллектуального потенциала обучающихся, формирование умения самостоятельно 

приобретать знания и выполнять научно-исследовательскую работу. Использование 

информационных технологий позволяет учителю и ученику развивать информационные и 

коммуникативные навыки. 

Таким образом, применение современных образовательных технологий в обучении и 

подготовке студентов позволяет в будущем подготовить компетентную и 

конкурентоспособную личность на рынке труда, а также иметь все необходимые возможности и 

компетенции для выполнения профессиональных и социальных задач. 

Несомненно, компетентность - это совокупность взаимосвязанных качеств человека 

(знаний, навыков, умений, способов деятельности), направленных на качественное и 

эффективное выполнение определенной деятельности, а понятие компетентности означает 

обладание компетенциями. 

Одарѐнный учитель на занятиях может при необходимости дать учащимся конкретную 

информацию о достижениях эпохи Независимости в области школы и образования. 

Сегодняшнее молодое поколение должно знать, что огромное значение имеют достижения 

школы и образования, в период Независимости при поддержке Президента Республики 

Таджикистан, Основателя мира и национального единства – Лидера нации, уважаемого 

Эмомали Рахмона. 

Рецензент: Котибова Ш.-к.п.н., доцент ИРО АОТ 
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ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОЊИЯТ ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ИБТИДОЇ 

Мақола ба баррасии салоҳият ва рушди он дар шароити муосир бахшида шудааст. Яке аз мавзуъҳои 
мубрам ва муосир дар рушди илми педагогикаи муосир масъалаи муносибати босалоҳият ба вазифаи худ ва 
иҷрои он мебошад. Имсол дар Тоҷикистони соҳибистиқлол методологияи нави равиши салоҳиятнокӣ ба 

бозомӯзӣ дар мактаби миѐна ҷорӣ карда мешавад. Мақсади асосии ҷорӣ намудани ин методология баланд 
бардоштани сифати таълим ва мутобиқ ба стандартҳои нави ҷаҳонӣ дар муассисаҳои таълимии кишвар 
мебошад. Босалоҳият будан маънои арзанда будан дар расидан ба ҳадаф, аз худ намудани илмҳои муосир ва 

такмили маҳоратро дорад. Ба андешаи мо, салоҳиятнокї на танҳо ба тарбияи насли наврас, балки ба 
ҷаҳонбинӣ ва амалӣ шудани андешаҳои онҳо низ таъсир мерасонад. Барои ноил шудан ба ин ҳадафҳо ба 
омӯзгор зарур аст, ки методологияи муосири рушди илм ва татбиқи дастовардҳои пешқадамро дар соҳаҳои 
гуногун аз худ намояд. 

Калидвожаҳо: салоҳият, таълим, рушд, тафаккур, қобилият, маҳорат, ҷаҳонбинӣ, таҷриба, таҷрибаи 
назариявӣ, технологияи педагогӣ. 

 

ВНЕДРЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Данная статья посвящается компетенции и ее развитию в современных условиях. Одной из актуальных и 

современных тем в развитии современной педагогической науки является вопрос компетентностного подхода к 

своим обьязаностям и их выполнению. В этом году в суверенном Таджикистане вводится новая методика 

компетентностного подхода переподавания в старших классах. Основная цель внедрения данной методики - это 

повышение качества образования и подчинение новым мировым стандартам в образовательных учреждениях 

страны. Само слово «компетентность» означает быть достойным в достижении своей цели, усвоении современных 

наук и повышении навыков. По нашему мнению, требования компетентности не только влияют на образование 

подрастающего поколоения, но и на их мировоззрение и притворении в жизнь своих идей. Для достижения данных 

целей необходимо, чтобы педагог усвоил современную методику развития наук и претворение в жизнь передовых 

достижений в различных сферах. 

Ключевые слова: компетентность, образование, развитие, мышление, способности, навык, мировоззрение, 

опыт, теоретический опыт, педагогическая технология. 

 

INTRODUCING COMPETENCE-BASED APPROACH IN INSTITUTIONS OF PRIMARY EDUCATION 

This article is devoted to competence and its development in modern conditions. One of the topical and modern 

topics in the development of modern pedagogical science is the issue of a competent approach to one's duties and their 

implementation. This year, in sovereign Tajikistan, a new methodology for the competency-based approach to retraining in 

high school is being introduced. The main goal of introducing this methodology is to improve the quality of education and 

to comply with the new world standards in the educational institutions of the country. The very word "competence" means 

to be worthy in achieving your goal, mastering modern sciences, and improving skills. In our opinion, the requirements of 

competence not only affect the education of the younger generation, but also their worldview and the implementation of 

their ideas. To achieve these goals, it is necessary that a modern teacher master the modern methodology for the 

development of sciences and the implementation of advanced achievements in various fields. 

Keywords: competence, education, development, thinking, abilities, skill, outlook, experience, theoretical 

experience pedagogical technology. 
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ТАРБИЯИ МЕҲНАТДӮСТИИ ҶАВОНОН ДАР ПЕДАГОГИКАИ ЭТНИКИИ 

МАРДУМИ ТОҶИК 
 

Ањророва Г.У., Љўраева Н.З.  
Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

 

Мењнат сарчашмаи асосии боигарии моддӣ ва маънавии ҷамъият, воситаи тарбия, 

омили муҳимми инкишофи фикрию маънавӣ ва ҷисмонии одамон мебошад. Масъалаи 

тарбияи меҳнатӣ меҳвари педагогикаи этникии халқи тоҷикро ташкил медиҳад. Яке аз 

ғояҳои ахлоқӣ дар фарҳанги миллатҳои гуногун меҳнатдӯстӣ мебошад. Мафҳуми тарбияи 

анъанавии меҳнатӣ гуногунҷанба буда, ҳам омодагиро ба фаъолияти мушаххаси меҳнатӣ 

(таълими меҳнатӣ), ҳам тарбияи меҳнатдӯстии умум ва ҳам таъсири фаъолияти меҳнатиро 

ба ташаккули шахсият дар бар мегирад. Танҳо дар натиҷаи мунтазам ва суботкорона 

меҳнат кардан фикр, ирода, ҳиссиѐт ва хислати инсон устувор мегардад. Дар меҳнат дар 

насли наврас ҳисси дӯстию рафоқат ва ѐрии ҳамдигарӣ, ҳурмат кардани одамони 

заҳматкаш, поквиҷдонӣ, масъулиятнокӣ ва дигар сифатҳои шахсӣ ташаккул меѐбад. 

Меҳнат воситаи муҳимми инкишофи фикрию зебоишиносӣ, сифатҳои иродавӣ ва 

нигоҳдории саломатӣ аст. Педагоги бузурги рус Сухомлинский В.А. навишта буд: “Ман 

меҳнатро ба маънии васеи калима ҳамчун пайванди изтироби руҳ ва қудрати дасту хирад, 

ҳамчун муносибати инсону инсон, инсону коллектив, инсону Меҳан ва аз ниятҳои олӣ 

илҳом гирифта, ифода кардану во намудани худ дар арсаи хидмати шаҳрвандии халқ 

мефаҳмам. Муҳимтарин сарчашмаи саодати даврони бачагӣ, наврасӣ ва аввали ҷавонӣ 

парастиш ва бузургдошти меҳнат аст” [9,с.170]. 

Дар педагогикаи этникии халқи тоҷик ба тарбияи меҳнатии фарзандон дар оила 

таваҷҷуҳи асосӣ дода мешавад. Аз давраҳои қадим тарбияи меҳнатии наврасон ва ҷавонон 

яке аз вазифаҳои муҳимми волидайн ба шумор мерафт. Аввал дар оила, баъд дар ҷомеа 

муносибатҳои асосии байни одамон дар ҷараѐни меҳнат ташаккул меѐбанд. Зеро 

“меҳнатдӯстӣ ҳисси эҳтиром ба одамон, муносибати эҳтиѐткорона ба натиҷаи меҳнати 

онҳо ва нафъовариро афзун менамояд, маҳорати кориро инкишоф медиҳад, дар фаъолияти 

касбӣ комѐбиҳо меоварад, боварӣ ба худ ва оромии равониро ба вуҷуд оварда, муносибати 
шахсро ба атрофиѐн мусбат мегардонад” [12,с.73].  

Ҳар як халқ анъанаҳои миллї, расму оин, урфу одат ва эљодиѐти шифоҳии худро 

дорад, ки он барои тарбиятдиҳанда ва тарбиятгирандагон воситаи муҳимми тарбияи 

ахлоқиву меҳнатӣ мебошад. Бо итминон гуфтан мумкин аст, ки анъанаҳо, ҷашнҳо, идҳо, 

маросимҳо ва расму оинҳое, ки таърихи ҳазорсола доранд, дар ташаккули тарбияи 

ахлоқию меҳнатӣ, ҳисси ифтихори миллӣ, ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ, дар ҳифзи 

арзишҳои маънавӣ нақши муҳим доранд. Зеро анъанаҳо ва расму оинҳо ҳамчун қисми 

муҳимми педагогикаи халқӣ, ки таърихи тулонӣ доранд, дар тарбияи насли наврас нақши 

назаррас доранд. Ба андешаи М. Шакурӣ, “он чи мардумон ва халқҳо аз ҳар даври таърих 

ба наслҳои баъдина боқӣ мегузоранд, ҳамин андӯхтаҳои руҳи инсон ва ақлу заковати ӯст” 
[15,с.28].  

Тарбияи меҳнатӣ, ки ҷавҳари педагогикаи халқӣ ба ҳисоб меравад, аз таъсири ашѐҳо 

ва олоти меҳнат оғоз мешавад. Дар фаъолияти хоҷагӣ ва маишӣ, нигоҳубини чорво, иљрои 

кор дар боғ ѐ полез, падарону модарон њамеша барои фарзандони худ намуна ҳастанд. Дар 

давраи наврасӣ ва ҷавонӣ духтарон дар хона ба дўхтани либос, пухтупаз, рўбучин ва 

писарон ҳамроҳи падар корҳои вазнинро иҷро менамоянд. Аҳли маҳалла дар чунин 

шаклҳои мењнати мардумӣ, ба монанди кумаки дастаҷамъона дар сохтани хона, ҳашар 

иштирок менамоянд. Кумаки ҳамдигарӣ, ки дар байни мардуми тоҷик дар шаклҳои 

мухталиф ҷой дошт, низ моҳияти инсондӯстонаро дорад. Ин иштироки тамоми мањалла 

дар сохтмони манзил, дастгирии моддӣ ҳангоми издивоҷ, маросими дафн, иштирок дар 
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намудҳои гуногуни корҳои хоҷагӣ ва ғайраҳо мебошанд. Вобаста ба ин донишманди тоҷик 

Орифї М. дар асари худ “Аз таърихи афкори педагогии халќи тољик” қайд мекунад, ки 
“калонсолон ба бачагон мењнат, њосил намудани мањорат ва малакањои мењнатиро ѐд 
дода, онњоро бо зиндагї, урфу одатњо, маросиму ќоидањои динї ва меъѐрњои рафтори 
одамони њамон замон шинос мекардагї шуданд” [5,с.8]. 

Дар њаѐти иљтимої ќонуни таќсимоти мењнат амал мекунад, ки тибќи он њар як 
фарди љомеа вазифањои ба худ хосро анљом медињад. Дар оила њар яке аз ањли он 
хусусиятњои инфиродї, фарќиятњои љинсї, маќому вазифањои гуногун дошта, яке модару 
дигаре падар, яке писару дигаре духтар, яке пир, дигаре барно мебошанд. Онњо табъу 
сиришт, майлу раѓбат ва ќобилияту хислатњои гуногун доранд. 

“Маҳз дар оила фарзанд ба воя мерасад, аз падару модар нозукиҳои тарбияро ба худ 

мегирад, аз аъзоѐни калонсоли оила меомӯзад, ҳурмату эҳтиром намудани волидон ва 

бародару хоҳарро аз бар менамояд, ба муҳити дӯсту тифоқ ва орому обод зистан омода 

мегардад, ба бародару хоҳари худ дасти ѐрӣ дароз карданро ѐд мегирад, ба худ хизмат 

расонидан ва дар мустақилона иҷро намудани супоришҳо масъулият ҳис карданро эҳсос 
мекунад” [8,с.266]. 

Табиат барои марду зан, духтару писар сиришту ќобилияти нотакрори фитрӣ ато 

карда, ки њар яке мувофиќи он наќшу вазифањои махсуси иљтимоиро иљро менамояд. Онњо 
яке љойи дигареро ишѓол карда, ѐ кору борашонро пурра бар дўш гирифта наметавонанд. 
Чунончи, мењру муњаббати бузурги модарро нисбат ба фарзандон касе иваз карда, ѐ 
рўзгордории модарро шахси дигар ба андозаи вай анљом дода наметавонад. Ё худ он кору 
хидмати духтаронро, ки дар пањлуи волидон истода, дар нигоњубини хонавода, оростани 
он содир менамоянд, писарон иљро карда наметавонанд. 

Рўзгордорї на танњо илм, инчунин санъат мебошад. Њар кас аз уњдаи рўзгордории 
шоиста баромада наметавонад. Барои ин њам илми оиладорї, њам таљрибаи рўзгордориро 
бояд донист. Илова бар ин, њанўз аз хурдї ва даври мактабхонї аз волидон сабаќи амалии 
кадхудоиро омўхта, таљриба ва малакањои рўзгордориро касб бояд кард. Бинобар ин, дар 

оилаи тоҷик волидон тибќи ќонунњои иљтимої ва суннатњои миллї фарзандонро аз 
хурдсолї бо назардошти љинсу табиаташон тарбия менамоянд. Одатан, падарон бештар 
ба писарон, модарон бошанд, бештар ба духтарон баробари касбу њунарњои гуногун, 
рафтору муоширати писандида, одоби оиладориву рўзгордориро меомўзонанд. 

Тибќи суннатњои миллиамон, дар оила муносибату таваљљуњ нисбат ба духтарон 
махсус аст. Духтаронро аз бењтарин фарзанд медонанд, зеро ки онњо афроди латиф, 
унспазир, мубораку рањматбахшанд. Духтаронро таљассуми мењру шафќат, њусну малоњат 
ва писаронро кафолати неъмату сарват шуморидаанд. Волидон нисбат ба духтарон 
таваљљуњи хосса зоњир намуда, ба таълиму тарбия ва парвариши онњо пайваста эътибори 
љиддї медињанд. Ба онњо бештар мењру муњаббат дошта, эњтиѐту гиромї медоранд. Чунин 
муносибати хирадмандона њикмати бузурги њаѐтї дорад, зеро онњо, ѓайр аз он ки дорои 
маълумот, касбу кор, муаллим, олим, ходими давлатї ва љамъиятї, соњибкор, сарвари 
муассисаву ташкилот мегарданд, оянда модар, соњиби хонаву дар, шавњару фарзанд 
хоњанд шуд. Бори гарони оила, рўзгордорї ба дўшашон меафтад. Бинобар ин, љисму љон 
ва руњу равони духтарон бояд солим ва рафтору ахлоќашон њамида бошад, одоби 
муоширати писандида ва донишу малакањои хуби рўзгордорї дошта бошанд. Волидон, 
хосса модарон, аз даври хурдсолии духтарон бо онњо тибќи табиату сиришташон 
муносибат менамоянд. Ба онњо сифатњои шарму њаѐ, лутфу марњамат, мењру шафќат, 
озодагї, покдоманиву вафодорї, хоксориву хирадмандї, сабру тањаммул, зебоиписандї 
ва дигар фазилатњои волои маънавиро мепарваранд. Ќоидањои одоби моширатро дар 
манзил, дар њар як макону замон, ќоидањои ќабулу гусели мењмон, муомиларо бо 
наздикону бегонагон таълим медињанд. Баробари ин, духтарон аз модарон њикмати 
манзил, услубу одоби рўзгордорї, сарфаву сариштакорї, таомпазї, дўхтан, кешбофї, 
истифодаи мошини дарздўзї, рўфтан, обзанї, шустушўи либос ва косаву табаќ, 
љобаљокунии мондани асбоби рўзгор, оростани дастархон, ороиши манзилу макон, 
парваришу нигоњубини кўдак ва ѓайраро таълим мегиранд. Духтар њангоми таомпазии 
модар дар пањлуяш истода, тарзи пухтани хўрокњоро аз худ менамояд. Духтар дар 
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пухтупази модар ширкат варзида, тадриљан ин санъатро аз худ мекунад ва минбаъд худаш 
мустаќилона онро мепазад.  

Фарњанги этнопедагогии тољикон анъанањои хеле бой дорад. Аз ќадимулайѐм дар 
оила ба тарбияву ташаккули одоби рўзгордории фарзандон, аз љумла писарон диќќати 
хосса дода мешуд. Њанўз дар китоби “Авасто” хусусиятњои махсуси одоби зист ва 
рўзгордории љавонписарон акс ѐфтаанд. Њангоме ки љавонон ба камол мерасиданд, ба ин 
муносибат маросими махсус баргузор мешуд. Дар он пирони кор ва мардони хирад 
ширкат меварзиданд ва ба љавонписарон пироњани муќаддас пўшонида, камарбанд 
мебастанд. Баъд аз ин, љавонон њуќуќњои муайяни иљтимої, аз љумла ташкили оиларо 
пайдо мекарданд. Дигар вазифа ва масъулиятњои љамъиятї ба дўши онњо вогузошта 
мешуд. Ин тадбирњои њаѐтї ва њакимона бо таќозои таљрибаи иљтимої андешида ва 
истифода мегашт, зеро љавонписар оянда њимоятгари Ватан, марди хирадманд, сарвару 
сарпаноњи оила бояд шавад. Писарон, баробари аз падарашон омўхтани ахлоќи њамида, 
адлу инсоф, далериву шуљоат ва касбу њунарњои гуногун, ќоидаву таомули рўзгордориро 
низ аз бар мекунанд. Одатан, љавонписар дар хона бештар корњои љисмониро иљро 
менамояд. Корњои таъмиру сохтмони њавлї, боѓдорї, нигоњубини чорвои хона, овардани 
сўзишворї, кашонидани об, бардоштани борњои гуногун, берун кардани партов ва 
ѓайраро писарон ба уњда доранд. 

Чи хеле ки олимон қайд менамоянд, “меҳнат ҳамчун сифати шахсият барои ҳама 

соҳаҳои фаъолияти инсон аҳаммияти калон дорад” [14,с.245]. Њар як љавонписар, ѓайр аз 

он вазифањое, ки бевосита ба уњдаи вай аст, корњои дигари хољагидориро дар хона бояд 
иљро карда тавонад. Њамроњи волидон ѐ худаш аз бозору маѓоза маводи рўзгорро харида 
меоварад. Тибќи суннатњои миллиамон љавонписар, ки барояш чил њунарро донистан кам 
аст, одоби љомашўї, таомпазї, хонарўбї, обпошї, дарбењкунї, шартњои хариду фурўшро 
низ бояд донад, зеро њаѐт, зиндагї мушкилї ва пастиву баландињо доранд. Њангоме ки 
падар дар сафари хидматї ѐ модар бемор, ѐ дигар аъзоѐни оила дар хона њузур надоранд, ѐ 
ки худ бо таќозои зиндагї ба ягон шањру кишвари дигар ба хондан ѐ муњољирати мењнатї 
меравад, ѓайр аз касбу пешаи асосиаш, њунарњои таомпазї, љомашўї, дарзмолу 
дарбењкунї барои писар ба кор меоянд. 

Ҳамаи гуфтаҳои дар боло зикршуда оид ба як хусусияти муҳимми фарҳанги 

этнопедагогӣ, яъне пойдору устувор будани он шаҳодат медиҳанд, зеро тамоми ғояҳои он 

аз ҳаѐт гирифта шудаанд ва бо ҳаѐт алоқаманданд. Аҳаммияти дигари он дар хусусияти 

дурнамою ояндабинии инкишоф аст. Новобаста аз он ки умр чӣ қадар давом мекунад ва 

чанд насл дигар мешавад, новобаста аз пешрафти љомеа, фарҳанги он чун мабдаи халқӣ 

боқӣ мемонад. Зеро якҷоя бо пешравӣ дар ҷомеаи инсонӣ фарҳанги этнопедагогӣ низ 

ривоҷ ва нашъунамо меѐбад. Инро тамоми таърихи гузаштаи ҷомеаи инсонӣ тасдиқ 
мекунад. 

Тарбияи меҳнатӣ қисми таркибӣ ва ҷудонашавандаи низоми умумии тарбияи насли 

наврас аст. Танҳо дар натиҷаи мунтазам ва суботкорона меҳнат кардан, фикр, ирода, 

ҳиссиѐт ва хислати инсон устувор мегардад. “Илҳоми меҳнат, шодию сурури меҳнат, 

руҳбаландшавӣ аз меҳнати эҷодӣ қувваи тавонои маънавиест, ки одамонро ба ҳам наздику 

қарин месозад” [10,с.303]. 

Дар насли наврас ҳангоми меҳнат кардан ҳисси дӯстию рафоқат ва ѐрии ҳамдигарӣ, 

ҳурмат кардани заҳмати дигарон, поквиҷдонӣ, масъулиятшиносӣ ва дигар сифатҳои шахсӣ 

ташаккул меѐбанд. Оид ба ин донишмандон ба хулосае меоянд, ки “тарбияи меҳнатии 

насли наврасро тарзе ба роҳ мондан лозим аст, ки онҳо ба меҳнат чун ба намуди фаъолият 

муносибат кунанд, ки ба душворию сарфи қувва нигоҳ накарда, барои мардум, барои 

ҷамъият ва барои худи онҳо хурсандибахшу фоидаовар бошад” [6,с.182]. 

Қадри меҳнату меҳнатдӯстӣ дар эҷодиѐти даҳонии халқ хеле хуб инъикос ѐфтааст. 

“Адабиѐти даҳонакии халқ, аз он ҷумла зарбулмасал дар замони худ нақши педагогикаи 

халқиро бозида, дар насли наврас тарбия намудани беҳтарин хусусиятҳои инсониро тарғиб 

мекард ва ин хусусиятҳоро дар фарзандони оммаи халқ тарбия менамуд” [7,с.20]. Дар 
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адабиѐти даҳонакии халқ ба меҳнатдӯстӣ аҳаммияти махсус дода шудааст. Чи навъе ки дар 

боло зикр гардид, тарбия дар раванди меҳнат, сохтан ва истифода бурдани олати меҳнат 

ба вуҷуд омадааст. “Дар тасаввури халқ меҳнат воситаи зиндагӣ, воситаи қадру қимат 

пайдо кардани инсон ва як навъ санги маҳак аст, ки ба кадом хусусиятҳои инсонӣ соҳиб 

будани одамро нишон медиҳад” [5,с.20]. Дар байни халқ оид ба бузургдошти меҳнат ва 

тарбияи меҳнатӣ чунин зарбулмасалҳо мавҷуданд: “Аз бекор ҳама безор”, “Одами бекор 

монанди дарахти бебарг”, “Бе меҳнат роҳат нест”, “То меҳнат накунӣ, роҳат намебинӣ”, 

“Меҳнати имрӯз, роҳати фардост”, “Зебоии инсон дар меҳнат аст”, “Тухми меҳнат ҳар кӣ 

корад, ранҷи дил бор оварад”, “Меҳнат шараф аст”, “Кор кунӣ дарѐ шавӣ, кор накунӣ - 

бӯрѐ” ва монанди инҳо [4,с.406].  

Дар таърихи илму адабиѐти тољик доир ба одобу ахлоќ ва меҳнатдӯстӣ асарњои зиѐди 
пурќимат эљод шудаанд. Аз љумлаи онњо «Калила ва Димна», «Пандномаи Анўшервон», 
«Пандномаи Бузургмењр», «Одоб-ус-саѓир» ва «Одоб-ул-кабир»-и Ибни Муќаффаъ, 
«Тибби руњонї»-и Абубакри Розї, «Тањзиб-ул-ахлоќ»-и Мискавайњ, «Рисолат-ул-ахлоќ»-и 
Абунасри Форобї, «Тадбири манзил»-и Ибни Сино, «Рўшноинома» ва «Саодатнома»-и 
Носири Хисрав, «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус, «Кимиѐи саодат»-и Муњаммад 

Ѓазолї, «Ахлоќи Носирї»-и Насируддини Тўсї, «Гулистон» ва «Бӯстон»-и Саъдии 
Шерозї, «Ахлоќи Љалолї»-и Љалолуддини Даввонї, «Ахлоќи Муњсинї» ва 

«Футувватномаи султонӣ»-и Воизи Кошифї, «Одоб-ул-асњоб»-и Алӣ Сафї ва ѓайра 
мебошанд. 

Ҳанӯз дар замони тираю тори асримиѐнагӣ мутафаккирони адабиѐти тоҷик 

Абулқосим Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Ҷалолиддини Румӣ, Сайидои Насафӣ ва дигарон 

зарурияти меҳнатро барои зиндагии хуб дарк карда, мардумро ба меҳнат кардану 

меҳнатдӯст будан даъват кардаанд. Ҷавонон вобаста ба шароит ва зарурати пешомада 
амал карда, бояд хидмати волидон ва ањли хонадонро ба шоистагї ба љо оранд ва 

таљрибаи хуби рўзгордориро аз худ кунанд, ки ба ин маънї Одамушшуаро Абуабдуллоҳи 

Рўдакї гуфтааст: 
Бирав, зи таљрибаи рўзгор бањра бигир, 
Ки бањри дафъи њаводис туро ба кор ояд. 

Ҷиҳати муҳимми ақидаҳои педагогии Абулқосим Фирдавсӣ оид ба касб ва 

касбинтихобкунӣ дар он аст, ки ӯ пайдоиши касбро бо меҳнат вобаста медонад ва ҳама 

ганҷи дунѐ аз меҳнат аст:  

Агарчанд бифзояд аз ранҷ ганҷ, 

Ҳама ганҷи гетӣ наарзад ба ранҷ [2,с.25]. 

Панду ҳикмат дар адабиѐти давраи гузашта, бахусус дар эҷодиѐти Фирдавсӣ мақому 

мавқеи хос дорад. Дар “Шоҳнома” достоне нест, ки дар он панду ҳикмат набошад. 

Зарбулмасал, мақол, ҳикмат ва панд чун силоҳи бузург дар дасти Фирдавсӣ барои 

мушаххасу муайян ва ошкор сохтани шохаҳои мухталифи донишу хирад, кушодани рози 

ниҳони гардун, гузашти рӯзгорон ба кор меравад.  

Арзишмандтарин сарчашмаи омӯзиши масъалаи тарбияи меҳнатӣ дар эҷодиѐти Ибни 

Сино “Тадбири манзил” мебошад, ки дар он шакл ва воситаҳои тарбия, усулҳои 

таъсиррасонии педагогӣ ба насли наврас баррасӣ шудаанд. Дар кори тарбия Ибни Сино 

ба тарбияи меҳнатӣ чун тарзи ташаккули хислатҳои воломақоми ахлоқии шахсият 

аҳаммияти махсус медиҳад. “Барои ороишу зиннати мард чизе зеботар аз ин нест, ки аз 

рӯйи истеҳқоқ ба вусъати рӯзӣ муваффақ ояд. Сипас, таъмини маишати худро аз роҳе 

биталабад, ки ба усули иффату рифқ наздиктар бошад ва аз шараву ҳирсу тамаи ошкор ва 
нопокию алоим дуртар бувад” [1,с.21]. Ибни Сино ѐдовар мешавад, ки боигарии ба 

туфайли ғасбу истисмор бадастомада ва фоидаи тавассути ҷурму бешарафӣ гирифта, 

нопоканд, ҳарчанд зоҳиран дилфиреб ва мароқангезанд. “Фоидае, ки ба чунин тарз 

гирифта мешавад, оқибат сарчашмаи бадбахтӣ ва ғаму андӯҳ бувад. Аммо молу мулке, ки 
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бо меҳнати ҳалол ба даст омадааст, ҳатто ба миқдори кам, файзбор ва гуворотар аст, аз 

оне ки ба истисмор, разоил ва беадолатӣ асос ѐфта бошад” [10,с.442]. 

Оид ба зарурати дар инсон тарбия намудани меҳнатдӯстӣ ва мустақилӣ сухан ронда, 

Ибни Сино ҳамзамон мухолифи беамони ҳар гуна имтиѐз барои ашрофзодагон буд ва 

меъѐри олии инсонгариро дар ахлоқ ва хирад медид. Худшиносӣ ва ҳувияти шахсият, 

шараф ва номуси вай наметавонад ирсӣ бошад. Ба “обрӯ” ва сарвати волидайн фахр 

намуда, инсон оқибат шахсият ва ҳувияти хешро аз даст медиҳад. Оқибати номатлуби 

онро ба назар гирифта, Ибни Сино ҳушдор медиҳад: “Мо камтар дидем аз писарони 

арбоби мукнат аз эътимод ба дороии падар солим монда бошад. Ва ҳангоме ки ба дороии 

падар эътимод намуд, ин эътимод ӯро намегузорад, ки пайи саноате рафта, то бад-ин 

васила талаби маишат бинамояд ва монеъ мешавад, аз ин ки адаб таҳсил карда, ба зевари 

он худро биорояд [1,с.21]. Вобаста ба ин масоил олимони тоҷик қайд кардаанд, ки 

“меҳнатдӯстӣ хусусияти модарзодии шахс набуда, балки хусусияти дар натиҷаи иштироки 

бевоситаи кӯдак дар меҳнат ташаккул меѐбад” [6,с.191]. Бинобар ин, инсон бояд саъю 

кӯшиш намояд, то мавқеи сазовори худро дар ҷомеа бо заҳмати сангин пайдо намуда, ба 

касби барои ҷомеа судманд соҳиб шавад ва ҷаҳони маънавии хешро бо дониш ва арзишҳои 

ахлоқӣ ғанӣ гардонад. 
Муаллифи «Ќобуснома» Унсурулмаолии Кайковус дар асари мазкур рољеъ ба он ки 

падараш ўро чї гуна тарбия карда, њунарњои гуногунро таълим додааст, маълумоти хеле 
ибратомўз меоварад. Муаллиф наќл мекунад, ки падараш ба ў аз хурдсолї хату савод, 
њунарњои гуногун, аз љумла аспсаворї, санъати њарбу зарб, найзазанї ва шиновариро 
меомўзад. Бо гузашти айѐм, њангоме ки вай ба њаљ бо роњи бањр меравад, киштиашон ба 
гирдоб дучор меояд. Аз бисту панљ нафар киштинишастагон танњо се нафар, яъне 
Кайковусу ѓуломаш ва як мўйсафед ба шарофати донистани санъати шиноварї аз марг 
наљот меѐбанд. Аз ин рў, Кайковус дар насињатномаи худ навиштааст, ки “аз фазлу њунар 
фарзандро биѐмўзї, зеро њар њунареву фазл рўзе ба кор ояд” [3,с.21]. 

Ҳамин тавр, масъалаи тарбияи меҳнатӣ меҳвари педагогикаи этникии халқи тоҷикро 

ташкил намуда, тавассути меҳнат дар ҷавонон ҳисси дӯстию рафоқат ва ѐрии ҳамдигарӣ, 

ҳурмат кардани одамони заҳматкаш, поквиҷдонӣ, масъулиятнокӣ ва дигар сифатҳои 

шахсӣ ташаккул меѐбанд. Дар њаѐти оилавї фарзандон ба волидон дастѐру мададгор, дар 
рўзгордорї ѐрирасон буда, баробари ин чашми кору таомули кадхудоиву зиндагиро аз худ 
менамоянд. Дар оянда барои ташкил намудани манзил ва оиладорї, барои иљрои 

вазифањои иљтимої ва шањрвандї, ба роҳ мондани њаѐти мустаќилона тайѐр мешаванд. 
Њар ќадар маърифатнокї баланд, хосса дониши илми рўзгордорию тадбири манзил 

мукаммал ва таљрибаи рўзгордорї наѓз аз худ шуда бошад, њамон андоза ҷавонон дар 
ташкилу идораи шоиставу намунавии оила ва саодати оилавї метавонанд муваффаќ 

гарданд. Таҷриба собит кардааст, ки ҳар як халқ табиати махсуси мантиқии тарбияро 

дорад, ки дар он ормонҳо, ҳадафҳо ва вазифаҳои тарбияи миллӣ ва умумиинсонӣ татбиқ 

карда мешаванд. Ба гуфти профессор Ш. Шарофов, «муҳтавои тарбия, таълим ва 

инкишоф ҷузъи муҳимми сохтории технологияи педагогӣ мебошад» [13,с.129]. Тарбия 

метавонад ба тақдири ҳозираи инсон ва ояндаи ӯ таъсир расонад. Бинобар ин, табиату 

моҳияти тарбияро дарк намуда, ҳадафу вазифаҳо, усул ва воситаҳои тарбияро муайян 

кардан зарур аст. Агар фарҳанги педагогӣ ба тарбия ва ташаккули шахсият нигаронида 

шуда бошад, пас фарҳанги этнопедагогӣ бештар ба хусусиятҳои миллии омодакунии насли 

ҷавон ба ҳаѐт самтгузорӣ шуда, ба анъанаҳои муқарраршудаи тарбиявии ниѐгон такя 
мекунад. 

Муќарриз: Ќодиров К. – д.и.п., профессори ДМТ 
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ТАРБИЯИ МЕҲНАТДӮСТИИ ҶАВОНОН ДАР ФАРҲАНГИ ЭТНОПЕДАГОГИИ МАРДУМИ ТОҶИК 

Дар мақола муаллифон масъалаи тарбияи меҳнатиро ҳамчун меҳвари асосии педагогикаи этникии 

халқи тоҷик таҳқиқ намудаанд. Яке аз ғояҳои ахлоқӣ дар фарҳанги миллатҳои гуногун меҳнатдӯстӣ 
мебошад. Дар педагогикаи этникии халқи тоҷик ба тарбияи меҳнатии фарзандон дар оила таваҷҷуҳи асосӣ 
дода мешавад. Дар њаѐти оилавї фарзандон ба волидон дастѐру мададгор, дар рўзгордорї ѐрирасон буда, 
баробари ин чашми кору зиндагиро аз худ менамоянд. Дар оянда барои ташкил намудани манзил ва 
оиладорї, барои иљрои вазифањои иљтимої ва шањрвандї, ба роҳ мондани њаѐти мустаќилона тайѐр 
мешаванд. Аз давраҳои қадим тарбияи меҳнатии наврасон ва ҷавонон яке аз вазифаҳои муҳимми волидайн 

ба шумор мерафт. Аввал дар оила, баъд дар ҷомеа муносибатҳои асосии байни одамон дар ҷараѐни меҳнат 
ташаккул меѐбанд. Тарбияи меҳнатӣ қисми таркибӣ ва ҷудонашавандаи низоми умумии тарбияи ҷавонон 
аст. Танҳо дар натиҷаи мунтазам ва суботкорона меҳнат кардан, фикр, ирода, ҳиссиѐт ва хислати инсон 

устувор мегардад. Муаллифон ба хулосае меоянд, ки меҳнат сарчашмаи асосии боигарии моддӣ ва маънавии 
ҷамъият, воситаи тарбия, омили муҳимми инкишофи фикрию маънавӣ ва ҷисмонии одамон мебошад. 

Калидвожаҳо: меҳнатдӯстӣ, фарҳанг, педагогикаи этникӣ, халқи тоҷик, анъана, тарбия, ниѐгон, 

фолклор, оила, ҷавонон.  

 
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ТАДЖИКСКОГО НАРОДА 
В статье авторы исследовали вопрос трудового воспитания как основного направления этнопедагогики 

таджикского народа. Одной из нравственных идей в культуре разных народов является трудолюбие. В 

этнопедагогике таджикского народа основное внимание уделяется трудовому воспитанию детей в семье. В 

семейной жизни дети помогают своим родителям, они помогают им в их повседневной жизни, и в то же время они 

изучают жизненные отношения. В дальнейшем они готовятся к созданию семьи, к выполнению социальных и 

гражданских обязанностей, к самостоятельной жизни. С древних времѐн трудовое воспитание молодѐжи считалось 

одной из важнейших обязанностей родителей. Сначала в семье, а затем в обществе основные отношения между 

людьми складываются в процессе труда. Профессиональное образование составляет неотъемлемую часть общей 

системы воспитания молодежи. Только в результате регулярной и упорной работы мысли, воля, чувства и характер 

человека становятся устойчивыми. Авторы приходят к выводу, что труд является основным источником 

материального и духовного богатства общества, средством воспитания, важным фактором умственного, духовного 

и физического развития молодѐжи. 

Ключевые слова: трудолюбие, культура, этнопедагогика, таджикский народ, традиция, 

воспитание, предки, фольклор, семья, молодежь. 
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LABOR EDUCATION OF YOUTH IN THE ETHNO-PEDAGOGICAL CULTURE OF THE TAJIK 

PEOPLE 
In the article, the author explored the issue of labor education as the main direction of ethnopedagogy of the Tajik 

people. One of the moral ideas in the culture of different nations is diligence. In the ethnopedagogy of the Tajik people, the 

main attention is paid to the labor education of children in the family. In family life, children help their parents, they help 

them in their daily life, and at the same time they learn life relationships. In the future, they prepare for the creation of a 

family, for the fulfillment of social and civic obligations, for an independent life. Since ancient times, the labor education 

of young people has been considered one of the most important duties of parents. First in the family, then in society, the 

main relations between people are formed in the process of work. Vocational education is an integral part of the general 

system of youth education. Only as a result of regular and persistent work, thoughts, will, feelings and character of a person 

become stable. The author comes to the conclusion that labor is the main source of material and spiritual wealth of society, 

a means of education, an important factor in the mental, spiritual and physical development of young people. 

Keywords: diligence, culture, ethnopedagogy, Tajik people, tradition, education, ancestors, folklore, 

family, youth. 
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ТДУ: 37.161(575.3) 

ИСТИФОДАИ ФАЪОЛИЯТИ МУСТАҚИЛОНАИ ТАЪЛИМЇ БО ДАРНАЗАРДОШТИ 

ИМКОНОТИ ЗЕҲНИЮ НУТҚИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОЇ 
 

Бозоров Х. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 

 
Ташаккул додани фаъолияти мустаќилонаи таълимї бо дарназардошти имконоти 

зењнию нутќии хонандагони синфњои ибтидої ба дараљаи шавќу завќ, донишандўзї, 
мањорату малака, љанбањои зењнию аќлонї, равонї, тафаккури эљодї ва љањонбинии 
илмии хонандагон вобаста мебошад.  

Бо дарназардошти имконоти зењнию нутќии талабагон дар самаранок гузаронидани 
корњои мустаќилона омўзгор наќши калидї дошта, њаѐт собит намудааст, ки донише, ки 
тавассути фаъолияти мустаќилона ба даст оварда мешавад, поянда аст.  

«Ањаммияти кори мустаќилона дар баланд бардоштани дараљаи саводнокї, 
инкишофи нутќи хаттї, корњои эљодї, фаъол гардонидани диќќати талабагон ба дарс, 
пурра аз худ кардани маводи омўхташуда, аз худ кардани ќоидањои имлоии омўхтаашон 
ва дар руњияи мењнатдўстї тарбия кардани хонандагон бузург аст» [4,с.3].  

Барои ташаккул додани ќобилияти зењнию нутќии хонандагони синфњои ибтидої, 
бахусус, дар дарсњои грамматикаю имло иљрои машќњои гуногун, аз ќабили 
рўбардоркунї, имлоњои гуногуни таълимї, тањлили грамматикї, ба саволњо љавоб 
навиштан, фикр кардани мисолњо (калима, љумла), нутќи номураттаб, наќли хаттї, хелњои 
гуногуни иншо ва ѓайра бисѐр муњим мебошанд. Муаллим њангоми омўзонидани мавзуи 
нав аз як-ду намуди машќњо истифода мебарад, ки иљрои онњо боиси сарфањм рафтани 
хонандагон ба иљрои кори мустаќилона мегардад. Масалан, дар синфњои камкомплекта, 
муаллим дар як ваќт бо якчанд синф сарукор дорад, талабагон донишњоро, асосан, бо 
роњи хуб ташкил намудани корњои мустаќилона аз бар мекунанд. 

Дарвоќеъ кори мустаќилона барои аз худ намудани асосњои дониш ба талабагон ѐрї 
расонда, ќобилияти фикрии онњоро инкишоф медињад. Оид ба ин масъала фикри Н.К. 
Крупская чунин аст: «…хонандагон бояд донишро пассивона, њамчун мушоњидакунанда 
не, балки дар раванди фаъолонаи фикркунї омўзанд. Вазифаи раванди таълим аз он 
иборат аст, ки дар талабагон фаъолияти дарккунї, эљодкорї, мустаќилона фикркунї, ва, 
пеш аз њама, мустаќилона аз худ кардани донишњоро инкишоф дињад.Талабае, ки худ 
омўхта наметавонад, балки танњо чизњои муаллим наќл кардаро ѐд мегирад, ба касе тобеъ 
шуда мемонад, пас, ба коре ќодир нест. Мо бояд ба насли наврас мустаќилона аз худ 
кардани донишро омўзонем. Ин яке аз масъалањои муњиммест, ки онро бояд педагогика 
њал намояд» [3,с.6-7]. 

Ин аст, ки дар мавриди гузаронидани дарсњо муаллим, пеш аз њама, ба донишњои 
заминавии хонандагон такя карда, ба кори мустаќилонаи хонанда ва тарзи иљрои он 
диќќати љиддї медињад, назорат мекунад, бо роњи муњокимаи умумї месанљад. 

Корњои мустаќилона хелњои зиѐдеро дорост ва интихоби онњо ба тарњи маводи 
таълим ва мавзуъ, инчунин, дараљаи тайѐрї ва ќобилияти хонандагон вобаста аст. Ба ин 
хотир, ба эътибор гирифтани имконияти аќлию зењнии талабагон барои самаранок 
гузаронидани корњои мустаќилона аз ањаммият холї нест. «Дар маљмуи модулњо оид ба 
низоми таълими салоњиятнокї» аќидаи Л.С. Виготский таъкид ѐфтааст, ки ў гуфтааст: 
«Муайян кардани минтаќаи наздиктарин бе муоширати доимї ва њамкорї бо кўдак 
имконнопазир аст» [12,с.15].  

Корњои мустаќилона њангоми аз як синф ба синфи дигар гузаштан такрор ѐфта, 
вобаста ба мундариљаашон мураккабтар мешаванд. Барои муайян намудани донишњои 
заминавии хонандагон муошират ва њамкории пайвастаи муаллим лозим аст, то ин ки 
хонандагон њангоми мустаќилона фаъолият намудан, ба гирифтани донишњои нав ба нав 
њавасманд гарданд. 

Кори мустаќилона њамчун ќисми људонашавандаи дарс дар лањзањои баѐни мавзуи 
нав, мустањкам намудани донишњои њосилкарда, такрорї, љамъбастї ва санљиши вазифаи 
хонагї истифода бурда мешавад. 
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Дар ваќти гузаштани мавзуи нав талабагон дониши мукаммал мегиранд, ки 
мустањкам намудани он, асосан, бо роњи ташкили кори мустаќилона сурат мегирад. 
Муаллим њангоми мустањкамкунї аз як-ду намуди машќњо истифода мебарад, ки иљрои 
онњо аз талабагон мустаќилиятро талаб мекунад. Доираи кори мустаќилонае, ки њангоми 
мустањкамкунии дониши талабагон ташкил карда мешавад, аз доираи кори мустаќилонаи 
дар аввали дарс ташкилкардашуда бояд васеътар ва мураккабтар бошад. 

Баъзан бо роњи ташкили кори мустаќилона муаллим вазифаи хонагиро месанљад. Ба 
ин восита ў фањмиданї мешавад, ки талаба супориши додашударо њаќиќатан худаш иљро 
кардааст ѐ не. 

Ба ин маќсад муаллим монанди вазифаи хонагї ба талабагон кори мустаќилона 
месупорад. Забони модарї синфи 2 [13,с.105]. Мисол, дар бораи ин расмњо якљумлагї 
нависед. Расмњои: -Талаба, китоб, соат, себ шафтолу тасвир ѐфтааст. 

Намуна: Талаба аз мактаб меояд. 
Истифодаии кори мустаќилона дар раванди дарсњо боиси фаъол гардидани 

тафаккури эљодии талабагон гардида, муносибати шууронаи онњоро нисбат ба маводи 
таълим инкишоф медињад.  

Њангоми иљрои фаъолияти мустаќилонаи таълимї омўзгорон ќобилияти зењнии 
талабагонро ба инобат гирифта, супоришњо тањия намуда, ба ин васила тафаккур, зењн ва 
нутќи талабагонро рушд медињанд. Самаранокии таълим ба он вобаста аст, ки муаллим 
дар ин ѐ он лањзаи дарс аз кадом хели кори мустаќилона истифода мебарад ва чї тавр 
диќќати ањли синфро ба иљрои он сафарбар менамояд. 

Масалан, матни «Гармчашма». Забони модарї барои синфи 3, [1,с.35-36].  
Муаллим оид ба обњои шифобахши кишварамон ангезиши зењн гузаронда, доир ба 

донишњои заминавии хонандагон маълумот пайдо карда, ба талабагон супориш медињад, 
ки матни «Гармчашма»-ро аз китоб мустаќилона хонда, аз матн сархати дуюмро нависанд 
ва муайян кунанд, ки он њамагї аз чанд љумла иборат аст. 

Баъди хондан ва навиштани сархати дуюм, бо саволњои зерин ба хонадагон мурољиат 
мекунад: 

Савол. Оби Гармчашма ба кадом дардњо дармон мебахшад? 
Супориш: Аз рўйи расм дар бораи Гармчашма андешаатонро нависед.  
Супориш: Аз матни «Гармчашма» номи шањр, дења, чашма ва љумњуриро нависед.  
Агар муаллимон аз тартиби дар китоб пешнињодшуда истифода баранд, дарс пурра 

ба кори амалии талабагон, яъне ба кори мустаќилона бахшида мешавад. Дар ин сурат 
њамкории муаллиму хонанда зич гардида, донишњосилкунии талабагон дучанд меафзояд. 

Ба аќидаи устод Лутфуллозода М: «Каломи зиндаи муаллим, агар ба дархостњои 
педагогї љавоб дода тавонад, на танњо манбаи њаќиќии чароѓи маърифат, балки 
талабагонро ба ваљд оварда, дар руњияи хулќу атвори нек тарбия менамояд. Дар ин сурат 
фаъолияти маърифатљўии талабагонро дучанд мегардонад» [6,с.512].  

Баѐни шифоњии муаллим њамон ваќт ањаммиятнок мегардад, ки агар омўзгор барои 
наќл кардан наќша, харита, машќу масъала ва дигар аѐнияту маводи дидактикиро дар 
дарс истифода барад ва дар раванди наќл кардан фаъолиятнокї ва шавќу раѓбати 
хонандагонро нисбат ба мавзуи дарс бедор карда тавонад, талабагонро ба фикр кардан 
водор созад. 

Мисол: Мавзуи «Њифзи табиат». Забони модарї синфи 1 [2,с.78-79]. 
Муаллим доир ба мавзуи «Њифзи табиат» бо саволи «Табиат чист?» ангезиши зењн 

гузаронда, барои фикр кардан ду даќиќа ваќт медињад. Хонандагон баъди ду даќиќа 
фикрњояшонро баѐн мекунанд ва муаллим андешањои талабагонро дар тахтаи синф 
менависад. 

Табиат чист? 

 дарѐ, љангал; 

 кўњ, сањро; 

 дарахтон, њайвонот; 

 одамон, гиѐњњо, буттањо ва ѓайра. 
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Муаллим андешањои талабагонро таќвият дода, илова мекунад. Он чи ки дар гирду 
атрофамон мебинем, ин табиат аст. Табиат хонаи мо, онро бояд тоза, озода сабзу хуррам 
нигоњ дорем. (Мисол, кўњ пур аз гиѐњњои шифобахш, дарѐ оби мусаффо, њаѐтбахш, дашту 
сањро майдони кишту кор, дарахтони мевадињанда ва сояафкан, њайвонот барои зиѐд 
шудани насл, фаровон шудани гўшт, шир, пашм ва ѓайра боз чандин мисол овардан 
мумкин аст, ки онњо мањсули табиати мањалли мо мебошанд. 

Муаллим суњбатро идома дода, аз ањли синф мепурсад: «Табиатро чї гуна муњофизат 
мекунем?». «Њифзи табиат чист?». Барои фикр кардан ба талабагон ваќт дода мешавад. 
Баъди ду даќиќа андешањои талабагон шунида мешаванд: 

 тозаю озода нигоњ доштани њавлию хонањо; 
 тоза нигоњ доштани оби чашма ва љўйчањо; 
 парвариш намудани гулу гиѐњњо ва буттањо; 
 нињол шинонидан. 
Муаллим ба талабагон супориш медињад, ки сањифаи 78-79-и китоби забони модарии 

синфи 1-ро кушода, «Њифзи табиат чист?»-ро мустаќилона хонда бароянд. 
 нашикастани шохи дарахтон; 
 нињол шинонидан; 
 парвариши гулу гиѐњњо, дарахтон ва буттањо; 
 дўст доштани парандагон, ѓамхорї ба онњо; 
 дўст доштани њайвонот, ѓамхорї ба онњо; 
 тоза нигоњ доштани об ва истифодаи сарфакоронаи он; 
 тозаю озода нигоњ доштани њавлию майдонњо; 
 дўст доштани њама мављудоти табиат; 
 покизаю озода нигоњ доштани гирду атроф. 
«Суръат ва оњанги наќли муаллим њам аз ањаммият холї нест. Суръати тези сухани 

муаллим рафти фањмиши мавзуъро душвор мегардонад. Баръакс, агар суръат аз њад зиѐд 
суст бошад, шавќу њавас ба он кам шуда, диќќатнокї барњам мехўрад. Оњанги хеле паст ва 
баланди сухан њам таъсир дорад. Њазлу шўхї, суханњои нишонрас низ муњиманд. Яъне, 
дар дарс шўхї кардан мумкин, вале онро ба масхара табдил дондан лозим нест» [6,с.512]. 

Наќли муаллим дар синфњои ибтидої 5-10 даќиќа давом мекунад. Муаллим дар 
давоми наќл асбобњои аѐнї, воситањои техникии таълимро истифода барад њам, дар 
раванди дарс оњанги ифода, имою ишора, далелњои аниќ мавќеи асосиро ишѓол 
менамоянд. 

Суњбат саволу љавоб буда, дар байни муаллиму талаба (талабањо) сурат мегирад. Дар 
суњбат муаллим ба дониш ва таљрибаи амалии бачањо такя менамояд. Њам саволњо ва њам 
љавобњо ба њалли масъалаи муайян нигаронида шуда, аз љињати илмї ва тарзи ифода 
дурусту равшан баѐн карда мешаванд. Суњбатро дар њамаи лањзаи дарс метавон истифода 
кард. Суњбатеро, ки дар аввали дарс ба маќсади фањмонидани мавзуи нав истифода 
мебарем, суњбати эвристикї меномем (аз калимаи юнонии «эврика» гирифта шуда, 
маънояш «ѐфтам» мебошад). 

Суњбат њамчун методи таълим фаъолияти мустаќилонаи бачањоро таъмин менамояд. 
Вале тайѐрї ва гузаронидани он аз муаллим мењнати зиѐдро талаб менамояд. 
Муваффаќияти суњбатро интихоби дурусти мавзуъ, фањмидани маќсади таълимии мавзуъ, 
мантиќан дуруст тартиб додани саволњо, љавобњои гуногун ва иштироки фаъолонаи 
бачањо таъмин менамояд. 

Масалан, муаллим њангоми таълими матни «Мўрча ва паша»- «Забони модарї» 
синфи 2 [13,с.189-190], «ангезиши зењн» гузаронида, тавассути саволњои ѐридињанда аз 
талабагон баъзе маълумотњоро оид ба мўрча ва паша фањмида гирифта, ба хонандагон 
супориш медињад, ки матни « Мўрча ва паша»-ро мустаќилона, вале хомўшона хонанд. 
Барои хондан ваќт дода мешавад. Баъди хондан мазмуни афсона аз хонандагон тариќи 
саволњо пурсида мешавад, аз љумла : 

1.Дар њикоя сухан дар бораи чї меравад? 
2.Паша чї кор мекард? 
3.Паша ба мўрча чї гуфт? 
4.Мўрча чї љавоб дод? 
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5. Оќибати кор ба чї анљомид? 
6.Шумо ба рафтори паша ва мўрча чї бањо медињед?  
Азбаски мазмуни афсона ва тарзи баѐни он хеле сода ва фањмо аст, талабагон зуд оид 

ба мазмуни он маълумот пайдо намуда, ба саволњои муаллим љавобњои пурра 
мегардонанд.  

Кори мустаќилона: 
Афсонаро бори дигар хонед. Амалњои симоњои матнро дар љадвал нависед [14,с.189-

190]. 
 
Симоњои афсона Чї кор кард? 
Мўрча  

Паша  
Духтарак  

 
Дар ваќти савол додан меъѐри зерин бояд ба назар гирифта шавад: 
1. Саволњо бояд мантиќан фањмо, равшан ва дар шакли кўтоњ баѐн карда шаванд. 
2. Пайдарњамї ва тадриљан душвор шудани саволњо.  
Дар ин маврид ќобилияти маърифатљўйї ва фикрии бачањоро инкишоф медињем. 
3. Савол набояд дар доираи як шакл мањдуд монад.  
Айни замон баъзе муаллимон дар дарсњояшон аз методи мубоњиса (бањс) истифода 

мебаранд. Вале ќолаби шахшуда имкон намедињад, ки муаллимони мо дар раванди дарс 
нисбат ба истифодаи методи мубоњиса бољуръат бошанд. Њаќиќат дар бањс ошкор 
мегардад. Барои он ки шогирдонро бо дониши њаќиќї, пойдор, илмї ва амалкунанда 
мусаллањ созем, дар раванди дарсњо аз методи мубоњиса самаранок истифода кардан 
лозим аст. Мубоњиса дар гузашта мавќеи муњим дошт. Дар натиљаи чунин фаъолият, яъне 
бањси беѓаразона ва холисона на танњо дониши шогирдон пухта мегардад, балки девори 
байни устоду шогирд аз байн бардошта шуда, муносибати инсондўстї, эњтироми њамдигар 
барќарор мегардад.  

Ба аќидаи устод М. Лутфуллозода, «… мо дар мактабњои худ ин тарзи таълиму ин 
тарзи муомиларо аксаран аз даст додаем ва акнун эњѐ карданием» [6,с.516]. 

Айни замон наќши кадрҳои педагогї дар ташаккули фаъолияти мустақилонаи 
таълимӣ бо дарназардошти имконоти зеҳнию нутқии хонандагон аз гуфтану шунидан 
иборат буда, дар раванди дарс ба хотири рушди зењн ва нутќи талабагон ташкил намудани 
мубоњисаи таълимї мушкил аст, зеро мо талабањои имрўзаро бо додани донишњои тайѐр 
ба шунавандаи камфаъолу танбал табдил додаем. Омилњои дигаре, ба мисли дар раванди 
дарс вуљуд доштани бенизомї, бенаќшагї (гоњо бе тайѐрї ба дарс омадан), набудани 
тадбирњои ташаккули малакањои фаъолияти мустаќилонаи таълимї, дар фаъолияти 
амалии талабагон, набудани малака ва мањорати љустуљўї, эљодкорона ва мустаќилона 
фикр карда аз бар намудани донишњо - њамаи ин сабаби ба шунавандаи камфаъол табдил 
додани талабагон мегарданд.  

Ташкили бенизоми фаъолияти мустаќилонаи таълимии талабагон имкон намедињад, 
ки дар онњо руљуи эљодкорї, мустаќилона амал кардан рушд ѐбад. Муаллимони мо 
бештари ваќтро ба наќл кардан, фањмондан ва баъзе масъалањои дигар мебахшанд, аз ин 
лињоз, барои кори мустаќилонаи талабагон, рушди ќобилиятњои эљодии онњо ваќт 
намерасад.  

Сабаб ин аст, ки дар раванди дарсњо «… ба дарки маъно ва навишти босаводонаи 
матн кам ањаммият дода мешавад. Имрўз талабагони бадхат ва ѓалатнавис дар 
муассисањои таълимии љумњурї теъдоди зиѐдро ташкил медињанд» [11,с.56]. 

Барои рафъи ин камбудї, муаллим вазифадор аст, ки ба шогирдонаш роњи 
мустаќилона донишњосилкуниро омўзонда, фикри эљодии онњоро инкишоф дињад.  

Дар раванди дарс ба вуљуд овардани вазъияти проблемавї ѐ истифода бурдан аз 
усулњои њамфаъол (интерактивї) гуногунфикриро дар фаъолияти мустаќилонаи талабагон 
ба вуљуд оварда, онњоро ба њалли масъала ба таври фардї ѐ гурўњи омода месозад ва дар 
раванди дарс фазои эљодкорї ва нављўї ба вуљуд меояд. Истифодаи самараноки усулњои 
њамфаъол ба муаллим имконият медињад, ки дар симои шогирдонаш на мушоњидакорони 
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пассив, балки њамкорони њаќиќиеро бинад, ки онњо нисбат ба омўхтани мавзуъ бетараф 
нестанд. Дар навбати худ, хонандагон низ дар симои устодашон шарикдарси худро 
мебинанд, ки масъаларо ба миѐн гузошта, шогирдонро ба кунљкобї, эљодкорї, бањс 
кардан ва мустаќилона фаъолият намудан њидоят мекунад.  

Масалан, матни «Њикоя»-ро бо истифодаи усули «Хониши ботаваќќуф» [14,с.75] дида 
мебароем. Забони модарї синфи 2 [13,с.255].  

Њикоя  
-Ба фикри шумо, дар матни «Њикоя» сухан дар бораи кињо меравад?  
Киро устод ѐ омўзгор, муаллим мегўянд? 
Шогирд кист? 
Исти 1. Ба фикри Шумо онњо кадом амалњои хубу некро иљро карда метавонанд? 

Андешаи талабагон: устод, шахси ботаљриба, накукор, саховатманд, дилсўз, ростгўй, 
мењрубон, хушгуфтор, њалолкор, ѓамхор ва ѓайра. 

Шогирд шахсест, ки дар талаби илму њунар назди устод таълиму тарбия ѐфта, ба 
камол мерасад.  

Муаллим: Мењоњед фањмед, ки њикоя дар бораи чї наќл мекунад. Пас, гўш кунед.  
«Мегўянд, ки амир Наср Ањмади Сомонї омўзгоре дошт.Омўзгор ўро таълим медод ва 

гоњо чўб мезад.Наср ба худ мегуфт, ки ба султонї расам,љазояшро медињам.  
Исти 2. Ба фикри шумо амир Наср Ањмади Сомонї дар њаќќи устодаш кадом љазоро 

раво медонад?  
Хонандагон аќидањои гуногунро пешнињод мекунанд (муаллим аќидањои 

талабагонро дар тахта менависад). 
-Мењоњед фањмед, ки давоми хикоя чї мешавад? 
Пас, гўш кунед.  
Ваќте ки Наср султон шуд, омўзгор ба ѐдаш расид. Субњ шуд. Ходимеро бифармуд, ки 

аз боѓ дањ чўби тар биѐрад ва дигареро гуфт: «Омўзгорро њозир кун».  
Исти 3. Ба фикри шумо ходимон супориши амир Насрро иљро мекунанд?  
Хонандагон аќидањои гуногунро пешнињод мекунанд. 
-Мењоњед фањмед, ки давоми хикоя чї мешавад? Пас, идомаашро гўш кунед. 
Ходим рафт то омўзгорро биѐрад. 
Омўзгор аз ходим пурсид: 
-Султон чї мекард, ки маро ѐд кард? 
Гуфт: 
Ѓуломеро фармуд, ки биравад,аз боѓ дањ чўб биѐварад. 
Исти 4. Ба фикри шумо аз гуфтањои ходим омўзгор чї хулоса баровард? 
Хонандагон аќидањои гуногунро пешнињод мекунанд. 
-Мењоњед фањмед, ки давоми хикоя чї мешавад? Пас давомашро гўш кунед. 
Омўгор фањмид, ки султон ўро љазо доданї аст. 
Исти 5. Омўзгор чї тадбир андешид?  
Хонандагон аќидањои гуногунро пешнињод мекунанд. 
-Мењоњед фањмед, ки давоми њикоя чї мешавад? Пас, диќќат кунед. 
Аз дукони сари роњ мева харид ва дар остин кард. 
Чун пеши Наср омад, амир чўбе бигирифт ва гуфт: 
Исти 6. Ба фикри шумо амир Наср ба омўзгор чї гуфт?  
Хонандагон аќидањои гуногунро пешнињод мекунанд. 
-Мењоњед фањмед, ки давоми хикоя чї мешавад? Пас, давоми њикояро шунавед.  
-Дар ин чї мегўйї? 
Омўзгор гуфт: 
-Сањл аст, -даст бар остин кард ва он мева берун овард ва афзуд: 
-Ин мева ба ин латифї ва ширинї зодаи ин чўб аст. 
Султон ин љавобро хеле писандид ва ба омўзгор то зинда будан маош таъин кард. 
Мазмун аз Муњаммад Авфї 

Луѓатњо 
Љазо додан-азоб додан 
Сањл- осон, кам, андак 
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Чўби тар-химча, навдаи тар 
Афзуд- илова кард 

Савол ва супориш: 
1. Чаро Наср хост, ки омўзгорашро љазо дињад? 
2. Наср Ањмади Сомонї ба ходим чї фармон дод? 
3. Чаро омўзгор аз дукон мева харид? 
4. Чаро Ањмади Сомонї аз љазои устоди худ даст кашид? 
 Супориш: Љумлаи дуюмро бори дигар хонед ва гўед, ки он аз чанд калима 

иборат аст. Таркиби калимањоро гўед. 
 Супориш: Вобаста ба мазмуни матн сањнача ташкил кунед. 
Иштирокчиѐн: 1. Шоњ Наср 2. Хизматгори амир 3. Устоди шоњ 

То ин ки тифл хонаду соњибњунар шавад, 
Устоди мењрубони ў хуни љигар шавад (Ибни Ямин). 

Кори амалї: Љумлањоро беѓалат нависед: Талабагон љумлањои зеринро беѓалат 
менависанд. 

Чун пеши Наср омад, амир чўбе бигирифт ва гуфт: 
- Дар ин чї мегўйї? 
Гуфт: 
-Сањл аст, - даст бар остин овард ва он мева берун овард ва афзуд: -Ин мева ба ин 

латифї ва ширинї зодаи ин чўб аст. 
Супориш: Калимањоро нависед: таълим, омўзгор, љазо, бўстон, бо чўб, химча, оби 

тар. 
Ба вуљуд овардани вазъияти проблемавї ѐ истифода бурдан аз усулњои њамфаъол 

(интерактивї) љараѐни таълимро аз ќоидаи маъмули шахшудамондаи «ман мефањмонам, 
шумо дар хотир нигањ доред ва баъд такрор мекунем», озод карда, нуфуз ва мавќеи 
хонандагонро дар мустаќилона омўхтани мавзуъ баланд мебардорад. 

Муќарриз: Иззатова М.Н. –д.и.п., профессори ДДК ба номи А.Рўдакї 
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ИСТИФОДАИ ФАЪОЛИЯТИ МУСТАҚИЛОНАИ ТАЪЛИМЇ БО ДАРНАЗАРДОШТИ ИМКОНОТИ 

ЗЕҲНИЮ НУТҚИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОЇ 

Мақолаи мазкур ба масъалаи истифодаи фаъолияти мустақилонаи таълимӣ бо дарназардошти 
имконоти зеҳнию нутқии хонандагони синфҳои ибтидоӣ бахшида шуда, дар он қайд карда мешавад, ки дар 
раванди таълими забони модарї бояд ќобилияти зењнии талабагон ба таври зарурї ба инобат гирифта 
шавад. Ба инобат гирифтани ќобилияти зењнию нутќии талабагон имконият медињад, ки њангоми иљрои 
кори мустаќилона супоришњои ба сатњи дониш ва ќобилияти хонандагон мувофиќ супорида шаванд. 
Њангоми иљрои фаъолияти мустаќилонаи таълимї омўзгорон ќобилияти зењнии талабагонро ба инобат 
гирифта, супоришњо тањия намуда, ба ин васила тафаккур, зењн ва нутќи талабагонро рушд медињанд. Барои 
рушди ќобилияти зењнию нутќии тлабагон омўзгорон аз усулњои њамфаъол, “Ангезиши зењн”, 
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“Масъалагузорї”, “Бањс”, “Хониши ботаваќќуф”ва ѓайра истифода карда, ба ин васила сатњ ва сифати 
раванди таълими грамматика ва имлоро бењтар сохта, неруи мустаќил буданро дар хонандагон рушд дода, 
тафаккури эљодии онњоро инкишоф медињанд. Омўзгорон њангоми омўзиши забони модарї ба ташаккули 
ќобилияти зењнии талабагон диќќат дода, кўшиш намоянд, ки тафаккури мантиќї, тањлилї ва эљодии 
хонандагонро рушд дињанд. Чунки танњо фаъолияти мустаќилона ќобилияти фикрї ва эљодии талабагонро 
инкишоф дода, иљрои он шавќу завќи забономўзии талабагонро баланд мебардорад.  

Калидвожањо: мустаќилият, шавќу завќ, вазифашиносї, масъулиятшиносї, мењнатдўстї, рушди зењн, 
инкишофи нутќ, шунидан, гуфтан, хондан, навиштан, намудњои гуногуни фаъолияти мустаќилона. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И РЕЧЕВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Данная статья посвящена вопросу использования самостоятельной учебной деятельности с учетом 

интеллектуальных и речевых способностей учащихся начальных класов, и отмечается, что в процессе обучения 

родному языку следует учитывать интеллектуальные способности учащихся. Учет интеллектуальных и речевых 

способностей учащихся позволяет давать задания в соответствии с уровнем знаний и умений учащихся при 

самостоятельной работе. При осуществлении самостоятельной учебной деятельности учителя учитывают 

интеллектуальные способности учащихся и готовят задания, тем самым развивая мышление, интеллект и речь 

учащихся.В целях развития интеллектуальных и речевых способностей учащихся учителя используют такие 

интерактивные методы, как «Интеллектуальная стимуляция», «Постановка задачи», «Диспут», «Чтение с паузой» и 

др., посредством которых у учащихся развиваются самостоятельные навыки и творческое мышление. При 

изучении родного языка учителя должны уделять внимание развитию интеллектуальных способностей учащихся и 

стараться развивать у учащихся логическое, аналитическое и творческое мышление.Ведь только самостоятельная 

деятельность развивает интеллектуальные и творческие способности учащихся, а ее выполнение повышает интерес 

учащихся к изучению языка. 

Ключевые слова: самостоятельность, интерес, ответственность, трудолюбие, интеллектуальное развитие, 

развитие речи, аудирование, говорение, чтение, письмо, разные виды самостоятельной деятельности.  

 

THE USE OF INDEPENDENT ACTIVITIES CONSIDERING THE INTELLECTUAL AND SPEECH 

ABILITIES OF ELEMENTARY SCHOOLCHILDREN 

This article is devoted to the issue of using independent learning activities considering the intellectual and speech 

abilities of primary schoolchildren, and it is noted that in the process of teaching the native language, the intellectual 

abilities of schoolchildren should be taken into consideration. Taking into account the intellectual and speech abilities of 

schoolchildren allows to give tasks in accordance with the level of knowledge and skills of schoolchildren during 

independent work.At implementation of independent educational activities, teachers take into consideration the intellectual 

abilities of schoolchildren and prepare tasks, thereby developing the thinking, intelligence and speech of schoolchildren.In 

order to develop the intellectual and speech abilities of schoolchildren, teachers use such interactive methods as 

"Intellectual stimulation", "Problem setting", "Dispute", "Reading with a pause", etc., through which schoolchildren 

develop their independent skills and creative thinking. When studying the native language, teachers should pay attention to 

the development of schoolchildren‘s intellectual abilities and try to develop their logical, analytical and creative 

thinking.After all, only independent activity develops the intellectual and creative abilities of students, and its 

implementation increases schoolchildren's interest in learning the language. 

Keywords: independence, interest, responsibility, diligence, intellectual development, speech development, 

listening, speaking, reading, writing, various types of independent activities. 
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ТДУ:372.831.6 
НИЗОМИ МУОСИРИ ТАРБИЯИ АХЛОЌИИ ДОНИШЉЎЁН ЊАМЧУН МУАММОИ 

ИЉТИМОЇ – ПЕДАГОГЇ 
 

Нематов П. С. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров 

 
Тањлили тарбияи ахлоќї њамчун инъикос ва зуњури фаъолияти инсон дар шуур ва 

муносибатњои љамъиятї мањдуд ба тафсири таъсиррасонињои тарбиявї ба одамон 
намебошад. Онро метавонем ба сифати низоми махсуси иљтимої-педагогї мавриди 
тањлил ќарор дињем. Механизми ташкили дохилї ва фаъолияти ин низомро бо ѐрии 
омўзиши сохтори он метавон боз намуд. Ба андешаи В.Г. Афанасева, сохтор ин «ташкили 
дохилии маќсадноки низом мебошад, ки усулњои махсуси алоќаи байнињамдигарї, 
бањамтаъсиррасонии унсурњои бавуљудоварандаи онро дар бар мегирад. Хислати низомии 
тарбияи ахлоќї-фарњангї зарурати донишњо дар бораи алоќамандии њамаи тарафњои ин 
ташкилоти сохториро ифода мекунад [2]. 

Бо таваљљуњ ба он чи зикр шуд, равшан мешавад, ки равиши низомманд таъсири 
начандон зиѐди омўзиши њаматарафаи њар гуна объект ѐ зуњуротро ифода намуда, барои 
муайян намудани сарњадњои зарурї ва кофии тадќиќи ин раванди мураккаб, њамчун 
тарбияи ахлоќї-фарњангї маќоми махсус дорад. Истифодаи чунин зуњурот њамон шароите 
мебошад, ки нигоњи яктарафаро њангоми омўзиши раванди тарбияи ахлоќї-фарњангї 
ќабул надорад ва дар баробари ин тањлили воќеъбинонаи методологии табиати 
объективии низомии онро таъмин мекунад.  

Тарбияи ахлоќї-фарњангї њамчун низоми махсуси иљтимої метавонад нисбатан 
пурра тавассути тањлили маќсад ва воситањо, дараља ва соњањои иљтимоии он, ки ба 
сифати унсурњои таркибии ин низом баргирифта шудаанд, шарњу тавзењ дода шавад.  

Низоми тарбияи фарњангї-ахлоќї, ки дар њаѐт маљмуи сифатњои мутобиќшударо 
талаб намуда, дар равоншиносї ва шуури одамон зуњур меѐбад, натанњо маљмуи ин 
унсурњои таркибиро муайян менамояд, балки шевањои умумии алоќаи онњоро низ 
муќаррар месозад. Чунин усули махсуси ташкили долихї, танзими низом, алоќаи 
унсурњои он (маќсад, воситањо, дараља ва соња) сохтори раванди тарбияи ахлоќї 
фарњангиро талаб мекунад. Бидуни муайян намудани хислат ва хусусиятњои ин сохтор 
њамаи низоми тарбияи ахлоќї-фарњангї њамчун тўдаи рег ба назар мерасад. Барќарор 
намудани шумораи зиѐди алоќањои дохилї ва берунии унсурњои ин раванд аз рўйи 
имконият кушодани сарњади муносибатњо, иќтидори таърихї ва муваќќатї, ќуввањои 
асосии њаракатдињанда, механизми педагогии равоншиносии тарбияи ахлоќї-фарњангиро 
таќозо менамояд. 

Унсурњои таркибии тарбияи ахлоќї-фарњангї маќсад, восита, дараља ва соња буда, 
вазифа ва шаклњои махсуси худро доранд, ки дар вазифањои умумии ин низом ифода 
меѐбанд: ташаккули шуури ахлоќї-фарњангї, ки маљмуи таркиб ва сифатњои ахлоќї-
фарњангии инсон, гурўњњои иљтимої, љомеаи мењнатї ва њамаи љомеаро муайян мекунад. 
Дар ин маврид вазифаи асосии низоми тарбияи ахлоќї-фарњангї ба маќсади асосии он 
мепайвандад. Дар як ваќт ќайд намудан зарур аст, ки њар гуна њолате ки миѐни вазифа ва 
маќсадњои ин низом ба вуљуд наояд, асоси воќеии он фаъолият, муошират ва 
муносибатњои љамъиятии одамон дониста мешавад, ки берун аз њастии онњо тарбияи 
фарњангї-ахлоќї њамчун зуњурот ва раванди бавуљудоии шуури љамъиятї ва инфиродї 
хидмат мекунад. Аз ин рў, унсурњои сохтории раванди тарбиявї-ахлоќї, маќсад ва 
воситањо, дараља ва самтњои он дар худ ќуввањои худи ягон намудани фаъолияти 
тарбиявиро фаро намегиранд, балки њамаи онњо моњиятан зуњури махсуси фаъолият, 
муошират ва муносибатњои љамъиятии одамон ба шумор мераванд. 

Тарбияи фарњангї-ахлоќї ба таври маќсаднок шуруъ гардида, дар худ модели 
ормонї ва пешгўикунандаи таркибњои маънавї, равонї ва љисмонї, инчунин сифати 
њамон љамъият, гурўњњои иљтимої ва фардњоро дар бар мегирад. Аз ин рў, тарбияи 
љамъиятї, гурўњї ва инфиродї чун њар гуна санади фардї ва тарбиявии алоњида 
мављудияти маќсадњои даќиќ ва махсуси умумиро талаб мекунад, ки ба сифати 
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пешбинињои зарурии дастовардњои ба эътибор гирифта нашуда дар ин наќшаи натиљањо 
баромад мекунанд.  

Маќсаднокї ба сифати ќувваи мутобиќгардонандаи тарбиявї-ахлоќї баромад 
мекунад, ки њамаи унсурњои таркибии онро якљоя намуда, ба онњо моњият, самт мебахшад 
ва онњоро ба њаракат дароварда, ба раванди муътадили воќеї табдил медињад.  

Маќсаднокии раванди тарбия ба таври объективї маљмуи воситањои муайяни 
таъсиррасонии тарбиявии љомеа ба инсон ва инсон ба љомеа, инсон ба љомеаи мењнатї ва 
љомеи мењнатї ба инсонро дар бар мегирад, ки аз рўйи моњияти дарунии объектии худ 
барои расидан ба маќсадњои тарбиявї мусоидат мекунад. 

Дар ин марњила танњо шаклњои мушаххаси таърихї ва шаклњои фаъолияти ахлоќї-
фарњангї ба унвони сарчашмаи пешќадами рушди шуури инсон баромад мекунанд. 
Таъсиррасонии тарбиявї аз рўйи табиати худ метавонад сохтакорона ѐ маќсаднок бошад, 
аммо њамаи онњо дорои вазифањои муносибатњои љамъиятии ахлоќї-фарњангї ва 
фаъолияти одамонро доро мебошанд. Фаъолияти ахлоќї-фарњангї ва муошират њамчун 
усули азхудкунии муњити атроф, бањамтаъсиррасонї, ивази иттилоот, маърифати 
њамдигар ба таври доимї дар њар соат дунѐи гуногунранг ва мутазоди воситањои 
тарбиявии ба њам таъсиррасонандаро ба вуљуд меоварад, ки љањони маънавии љомеа ва 
инсон, равон, шуур ва худшиносии онро ташаккул медињад.  

Бо он ки тарбияи фарњангї-ахлоќї вазифањои хоссаи фаъолият ва муоширати 
инсонро дар бар мегирад, ба маќсадњои он расидан танњо аз роњи маќсадњои њамаи 
намудњои фаъолият ба сифати воситањои таъсиррасонии тарбия ба одамон сурат мегирад. 
Мутобиќи фалсафаи моддигарої маќсад ва воситањо категорияњои тањлили фаъолият ва 
муоширати инсон ќарор мегиранд. Мањз, њамин њолат талаб мекунад, ки ин категорияњо 
воќеияти унсурњои асосии ба вуљуд овардани низоми тарбияи ахлоќї-фарњангї ба шумор 
оварда шавад.  

Хислати њамагонї, мушаххас ва хосаи зуњури њамаи намудњои фаъолият, муошират 
ва муносибат асосњои мантиќї ба шумор меравад, ки барои баррасии онњо ба сифати 
дараљањои иљтимоии раванди тарбияи ахлоќї-фарњангї истифода мешаванд ва 
муайянкунї ва асосноккунии моддии он њамчун пешбинии объективї барои муайян 
кардани соњањои асосии он хидмат менамояд. Унсурњои номбаршудаи таркибї барои 
нисбатан пурра муайян намудани хусусиятњои субъект ва объекти таъсиррасонии 
тарбиявї дар дараљаи љомеа, оила, љомеаи таълимї ва мењнатї, инчунин њар як инсони 
људогона мусоидат намуда, љињати кушодани раванди њаракати љомеа ба љараѐни тарбияи 
маќсаднок боис гардид. Дар нињоят ин раванд барои нишон додани раванди тарбия чун 
маљмуи соњањои муайян, ки барои таъини мундариљаи фаъолият ва муоширати одамон 
истифода мешавад, мусоидат хоњад кард.  

Људо намудани унсурњои таркибии низоми тарбияи ахлоќї- фарњангї шароити 
муњим барои он ба шумор меравад, ки хусусиятњои ин зуњуроти ба њам таъсиррасонанда 
муќаррар карда мешавад. Хислати бањамтаъсиррасонии ин унсурњо омўзиши раванди 
тарбияи ахлоќї-фарњангиро дар хатти алоќањои дохилї ва берунї, объективї ва 
субъективї, фазову ваќт, вазифагї ва хидматї талаб мекунад. Њамаи ин, дар навбати худ, 
асосњои мантиќиро барои баррасии тарбияи ахлоќї-фарњангї на танњо ба сифати воњиди 
омории таъсиррасонии тарбиявї ѐ маљмуи механикии унсурњои таркибии он ба вуљуд 
меоварад, балки дар дараљаи баланд њамчун низоми динамикї-иљтимої боз сифатњои 
мутобиќсозанда низ ба вуљуд меоварад. 

Мављудияти ин сифатњоро бисѐре аз олимон њамчун нишонаи атрибутии њама гуна 
низом баррасї кардаанд. Дар навбати худ, низом та танњо њамчун маљмуи унсурњои 
алоњидаи он, балки њамчун маќсади муайяни дорои сифатњои махсус баррасї мешавад, ки 
дар унсурњои алоњида љой надоранд». 

И.В. Блюмберг ва Э.Г. Юдин чунин нишонањои асосии марбут ба низомро људо 
намудаанд: маќсади умумї, хислати маќсаднок, дараља ва хосияти силсилавии он, ќудрат 
ба худташкилдињї, фаъолият ва рушд, мављудияти сохтор ва алоќањои фазову ваќт, 
хидматї ва амсоли ин унсурњои сохторї. 

В.Г. Афанасев ба нишонањои хосси низоми иљтимої, инчунин самтњои 
коммукатсионї, идоракунї, иттилоотиро шомил намуда, ќайд мекунад, ки дар зери 
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мафњуми низоми маќсаднок метавон маљмуи унсурњоеро фањмид, ки ба њам таъсиргузории 
онњо сифатњои наверо ба вуљуд меоварад, ки ќаблан мављуд набуданд. Дар ин њолат ќайд 
мекунад, ки “нишонаи асосии фарќкунандаи низоми маќсаднок мављудияти сифатњои 
муназзами мутобиќгардонанда” ба шумор меравад»[1]. 

Таркибњои нави маънавї, шуур, равоншиносии инсон, гурўњњои људогонаи иљтимої, 
синфњо, њамаи аъзои љомеа маљмуи њамон сифатњои нави њамоњангсоз мебошанд, ки ба 
табиати хосси дохилии он мансуб буда, баробар ба табиати њар яке аз унсурњои таркибии 
раванди тарбия мебошанд. Моњияти онњо тањќиќи натиљањои муназзами ба њам 
таъсиррасонии онњо ба шумор меравад. 

Ягонагї ва хислати маќсадноки њама гуна низоми иљтимої фишор, зиддиятњои онро 
инкор намекунад. Аз љумла, зиддияти миѐни маќсад ва воситањо, дараљањои иљтимої ва 
самтњои иљтимоии тарбия ба сифати сарчашмаи дохилии рушд ва тавсеаи раванд баромад 
мекунанд.  

Ќайд намудан зарур аст, ки њар яке аз ин унсурњои ташаккул ва таѓйироти хусусии 
мустаќил мутаносибан ба пешрафтњои муайян мерасад. Бо ин њама таѓйироти таркиби ин 
ѐ он аз ин унсурњо дарњол ба дигарон таъсир расонида, натиљањои умумии тарбияи 
ахлоќї-фарњангиро боло мебарад ѐ коњиш медињад. Њар як унсури таркибии раванди 
тарбияи фарњангї-ахлоќї бо таљриба дар худ аз таъсиррасонии берунї, дар навбати худ, 
ба дигар унсурњо низ таъсири муайян мерасонад. Моњияти инфиродии њар яке аз онњо 
метавонад аз рўйи натиљањои умумии тарбияи фарњангї-ахлоќї якранг набошад. Бо ин 
њама, дар њолати њамаи имкониятњои бањамтаъсиррасонии инфиродии њар гуна унсурњои 
раванди тарбияи ахлоќї-фарњангї мустаќиман тартиботи дохилии он мутаносиб 
мебошад.  

Њар як аз унсурњои таркибии раванди тарбияи ахлоќї-фарњангї на танњо алоќаи 
берунї бо дигар унсурњоро дар бар мегирад, балки дорои сохтори дохилї, шабакаи васеи 
алоќањои дохилї, хусусиятњои хосси фаъолият ва рушдро соњиб аст. Масалан, њадафи 
аслии тарбияи ахлоќї-фарњангї дар шароити љомеаи дорои вазифањои бешумор 
воњидияти маќсадноки самтњои дурнамо ва њадафњои тактикї, хусусї (љорї, њолатї, 
хусусї, миллї фарњангї)-ро дар бар мегирад. Њамоњангсозии мазкур фарќияти 
маќсадњоро аз рўйи самти мундариљанокї, давомнокии муваќќатї, ки ба дараљаи муайян 
ва самтњои тарбияи фарњангї-ахлоќї марбут аст, даќиќ менамояд.  

Тањлили маќсаднок њамчун унсури таркибии умумии раванди тарбия дар худ на 
танњо усурњои таркибии њамоњангсозиро фаро мегирад, балки муайянкунии хусусиятњои 
таркиби он, хусусиятњои оптималии онњоро инъикос менамояд. Таъмини 
бањамтаъсиррасонии маќсадњои дурнамої, равишшиносї, умумї, махсус ва воњиди 
таъсири тарбия рушди маљмуи низоми тарбияи ахлоќї-фарњангиро таъмин мекунад. Дар 
як ваќт таъмини воњидияти узвии маќсадњои умумї, хосса воњиди объекти худи тарбияро 
даъват мекунад, ки дар инсон њамчун низоми хурди маќсадноки таркиб ва сифати ахлоќї-
фарњангї баромад кунад. 

Сохтор ва воситањои тарбияи ахлоќї-фарњангї бисѐрнаќшавї ба шумор мераванд. 
Фаъолияти инсон њамчун усули умумии универсалии тарбияи ахлоќї-фарњангии одамон 
ба як ќатор восита, шакл ва усулњои таъсиррасонии тарбиявї њамоњанг мешавад. Омили 
муњимми чунин њамоњангї мундариљаи њамаи намудњо ва гуногуншаклии фаъолияти 
инсонї мебошад, ки дар онњо шахсият, љомеаи мењнатї ва љомеа мебошад. Гуногунрангии 
намуд ва шаклњои фаъолият сароѓози хешро аз восита ва усулњои моддиву маънавї, 
љамъиятї, љомеаи мењнатї ва ифиродии таъсиррасонии тарбиявї ба одамон мегиранд. 
Њамаи ин восита, шакл ва усулњои мураккаби тарбия маљмуи шохањои фаъолияти инсонро 
дар бар мегирад, ки дар шуури инсон бо дигар одамон, љомеаи мењнатї, љомеа, таркиб ва 
сифати маънавї таљассум меѐбанд. Њамоњангсозии намуд ва шаклњои фаъолият ва 
муошират, инчунин даќиќ намудани маќом ва наќши онњо дар раванди тарбия, 
хусусиятњои таркиб ва такмили њамдигарї ба талаботи дидгоњи низомї љавобгў мебошад. 

Маќсад ва воситањои раванди тарбияи ахлоќї-фарњангї тавассути дараљаи рушди он 
ба амал бароварда мешавад. Дар адабиѐти фалсафии муосир раванди тарбия њамчун 
вањдати се дараљаи асосї (воситањои миѐна (маљмуан љомеа), воситањои хурд (љомеаи 
мењнатї, мактаб, донишгоњ, оила, ташкилоти љамъиятї ва ѓ.) ва шахсият баррасї 
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мешавад. Дар ин њолат барои бачагон ва љавонон дар оила ва љомеаи таълимї ба сифати 
унсури пешбаранда воситањои миѐна ва шохањои муњимми тарбияи ахлоќї-фарњангї 
баррасї карда мешаванд. 

Ю.В. Сичев андешаеро манзур мекунад, ки мутобиќи он «...ба шахсияти ахлоќї се 
дараљаи асосии детерминтасияи иљтимоии шахсият таъсир мекунад, муњити бевоситаи 
атроф (воситаи миѐна) њамчун сабаби махсус, ки ба ташаккули шахсият, љањони ботинии 
инсон њамчун омили ягона дар сохтори детерминизми иљтимої мусоидат мекунад». 

Љомеа ба таври умум, њамчун воситаи хурди иљтимої, шахсият њамчун дараљаи 
раванди тарбия ба таври мустаќим ба њамаи шакл ва намудњои муносибат ва фаъолиятњои 
љамъиятї ва шахсї робита дорад, ки метавон онњоро њамчун сифати ин раванд баррасї 
намуд. Њар яке аз онњо на танњо таркиби људогонаи шахсияти инсонро ташаккул 
медињанд, балки њамаи маљмуи таркиб ва сифати маќсадноки шахсият, љомеаи мењнатї, 
гурўњ, њама гуна умумияти иљтимоии мутааллиќ ба воситањо ва усулу равишњоро ба вуљуд 
меоварад.  

Тањлили назария ва амалияи бунѐди низоми корњои тарбиявї тасдиќи онро талаб 
мекунад, ки дар љараѐни рушди худ низоми корњои тарбиявї дар мактабњои олї се 
марњилаи асосиро паси сар мекунанд:  

Марњилаи 1 - бавуљудоии низом (ташкили пешбинињо ба тартиби раванди корњои 
тарбиявї).  

Марњилаи 2 - бавуљудоии мундариља ва сохтори оптималии низом (коркарди унсур 
ва алоќањо).  

Марњилаи 3 - барасмиятдарории низом (њамоњангсозии унсурњо ва алоќаи воњиди 
онњо). Дар ин њолат зарур аст таъкид намоем, ки дар ин марњилаи рушди низом ба поѐн 
намерасад. Шароити муњим барои фаъолияти муътадили он таљдиди сариваќтї (чун дар 
наќшаи мундариљавї ва њам дар шакли ташкилї) ба шумор меравад. Ворид намудани 
унсурњои нав, аз рўйи ќоида талаботи муассисањои тањсилоти олї ба шумор меравад. 
Таљрибаи ташкили раванди таълиму тарбия дар низоми маориф нишон медињад, ки агар 
талабот сариваќт ќонеъ гардонида нашавад, имкон дорад, ки танаффус дар рушди њамаи 
низоми тарбия, аз љумла низоми тарбияи фарњангї-ахлоќї ба миѐн ояд. Аз ин рў, тибќи 
ќонуниятњо бояд марњилаи чорум њамчун таљдид ѐ азнавсозии сохтор ба миѐн оварда 
шавад.  

Зери мафњуми таљдид ворид намудани таѓйирот дар муњтавои низоми тарбияи 
ахлоќї фањмида мешавад, ки ба њолатњои нави сифатии он оварда мерасонад.  

Азнавсозї (бозсозї)-и низом бояд ба асосњои принсипиалї такя намояд. Дар ин 
њолат сохтори маќсаднок, унсурњои људогонаи он, ки вазифањои навро ба миѐн меоваранд, 
њатто аз нав дида баромадани худи консепсияи тарбия баррасї мешавад. Таљдиди низом 
ба мураккабшавии он алоќаи мустањкам дорад. Дар ин њолат маќсад, мундариља, усул, 
муносибат, алоќањо, ташкил, равандњои идоракунї мураккаб мешаванд. Мањз чунин 
мураккабшавї низомро ба дараљаи нав ва нисбатан такмилѐфта мебардорад, дар њолати 
дигар азнавсозї маънии худро аз даст медињад. 

Таљдиди низом раванди наќшавї буда, бояд дар ваќти муайян ва фазои махсус ба 
наќша гирифта шавад. Дар њељ як њолат набояд азнавсозиро бидуни тасаввуроти аниќ дар 
бораи он ки чї тавр он ба поѐн мерасад, оѓоз намуд.  

Низом бояд барои таљдид “пухта” бошад. Тибќи ќоида ин њолат ваќте сурат мегирад, 
ки маќсад ва вазифањои низоми ќаблии тарбия аз миѐн рафта, такрори он шуруъ мешавад. 
Дар ин њолат низом гўѐ ба њамдигар “мечаспад”. Ин њолат дар замоне сурат мегирад, ки 
дар дохили низом зиддият ба миѐн омада, худ муассисаи таълимї бо омилњои беруна 
ихтилоф касб мекунад. Дар ин њолат дар њамаи аъзои љомеаи мењнатї њисси нороњатї ва 
норозигї ба вуљуд меояд. Аз ин лињоз, зарурати таљдид ба миѐн омада, ангезањои он бояд 
наздик ва барои аксари омўзгорон фањмо бошанд. Агар касе љавобгариро ба уњдаи худ 
нагирад, таљдид имкон дорад ки ба вуљуд наояд. Аз ин рў, то оѓози таљдид 
ташаббусгарони дастгирии низоми таљдиди тарбия танњо як ѐ ду инсон боќї мемонанд.  

Таљрибаи ташкили раванди таълим дар мактаб ва донишгоњњои шањри Хуљанд 
нишон медињад, ки таљдиди низоми тарбияро пештар аз њама аз мураккабшавии сохтори 
маќсадноки он бо зерсохтори идоракунии низом оѓоз намудан зарур аст. Дар њолати 
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зарурї бавуљудоии монеањои равонї бояд ба эътибор гирифта шаванд. Тибќи ќоида, 
миѐни омўзгорон дар муносибат ба навоварињо ин монеањо гуногун мешаванд. Онњо 
метавонанд дар ду намуд бошанд: дорои хислати фаъол ва ѓайрифаъол. Дар њолати 
ѓайрифаъол баъзе муаллимон ягон гуна таѓйиротро намехоњанд, онон ба њолати 
бамиѐномада ќаноат намуда, устувории мављудаи муайянро ќабул менамоянд. Гурўњи 
дигари омўзгорон хислати фаъол доранд ва ба таври принсипиалї ба навоварињо 
норозигї нишон медињанд. Аз рўйи ќоида ба шумораи ин гурўњ офарандагон ва 
муњофизоти низоми мураккабшуда ѐ фаъол дохил мешаванд. Њамчунин, монеањои 
гуногуни равонї низ мављуданд. Муайян кардани онњо кори сањлу сода нест. 

Ваќте ки зарурати ворид намудани навгонињое пеш меояд, дар љомеаи омўзгорон 
гуногунфикрї таќвият касб мекунад ва гурўњњое ба миѐн меоянд, ки зуд-зуд миѐни онњо 
зиддиятњои фикрї ба миѐн меоянд. Гурўњи фаъол аз рўйи ќоида ба асосњои принсипиалї 
такя мекунад. Дар ин њолат раванди интенсивии бањодињї ба шахсиятњое пеш меояд, ки 
лидерњои навро пешнињод мекунанд. Таљдиди низом ба таври ногузир масъалаи таљаддуди 
љомеаи омўзгоронро таќозо мекунад.  

Дар раванди таљдид наќши идоракунии љомеаи омўзгорон пеш меояд. Ваќте ки њар 
як муаммо тавассути њамкории таќвиятѐфтаи неруи омўзгорон ва фаъолнокии донишўѐн 
татбиќ мешавад, ин раванд ба пешрафти кор сабаб мешавад ѐ навовариро дар љомеаи 
омўзгорон пеш меоварад. Дар гурўњи идоракунанда дар ин ваќт таќсимоти куњна аз миѐн 
меравад. Чунин њолат њалли оптималии масъалањои асосии таљдидро пеш меоварад. Дар 
ин њолат гузаронидани тањлили таъљилии њар як њолати муњим зарур аст, ки аз љониби 
љомеаи мењнатї ѐ гурўњи идоракунанда ба амал бароварда мешавад. Чунин нигариш 
барои он зарур аст, ки шумораи хатогињои тасодуфї кам карда шавад. Барои раванди 
таљдид тањрир ва такмил хеле муњим ба назар мерасад. Аз назари принсипиалї муњим аст, 
ки њар як амали омўзгор бояд фикр карда баромада шавад. Нусхаи амали чорабинињо, 
њолати муфид дар оѓози пирўзї аз болои шумораи начандон зиѐди донишљўѐн ба шумор 
меравад.  

Вобаста ба ин ки ворид намудани навоварињо њамеша ваќт, ќувва, воситаро талаб 
мекунад, он гоњ дар давраи аввал он метавонад диќќатро аз дигар ќитъањои муњимми 
корњои тарбиявї-таълимї ба худ љалб намуда, ба вайроншавии тавозун оварда расонад. 
Аммо ин муддати начандон тулонї давом мекунад. Ваќте ки таљдид њосил шуда, ба низом 
ворид карда мешавад, баробарї дарњол барќарор мегардад. 

Барои он ки таљдид афзалияти худро нишон дињад, зарурати њамоњангсозии суръати 
рушди љомеаи донишљўѐн пеш меояд. Њамин тавр, дар мактабњои олї, деканат, кафедрањо, 
њайати профессорону омўзгорон ва худидоракунии донишљўѐн бояд дар марњилаи аввал 
ба њаракати љомеаи донишљўѐн равона карда шавад. Аммо дар ин њолат бо такя бар 
фаъолнокї зарурати додани суръати ба таври кофї баланди њаракати воридотї пеш 
меояд. Минбаъд дар љомеаи донишљўѐн таваљљуњ ба тањаммул ба миѐн меояд ва дар ин њол 
имкон дорад, ки онро нигоњ дорад, вагарна мумкин аст, ки фосилаи зиѐде ба вуљуд ояд. 

Коркарди омилњо ва нишондињандањо барои таљдиди низоми тарбия дар ин њолат 
хеле муњим аст. Ба шумори нишондињандањо, аз нуќтаи назари мо, бояд ба таври њатмї 
лањзањои зерин ворид карда шаванд: дараљаи њаракат ба сўйи маќсади дар назди худ 
гузошташуда; шумора ва сифати навоварињо; муносибат ба навоварињо дар њайати 
профессорону омўзгорон, мураббиѐни гурўњњо, донишљўѐн, мудирони кафедрањо, деканат; 
муњити ахлоќї-равонї дар гурўњњои академикї дар ин давра; иљрои гурўњи “барномањои 
њатмї”, нишондињандањои анъанавии онњо; ширкат дар гурўњњо дар кор ва чорабинињои 
факултетњо, донишгоњу донишкада. 

Донишљўйи муосир бо њама унсурњои низоми рушдѐфтаи муносибатњои байнишахсї 
ва шахсї-гурўњї дар оила, факултет, гурўњи академикї, љойи истиќомат, аз рўйи завќу 
раѓбат ва ѓайра муљањњаз аст. Њатто донишљўйи курси аввал, ки нахустин бор ба мактаби 
олї ќадам менињад, аллакай таљрибањои муайян дар њаѐти љомеавиро дорост. Гоњо 
њарчанд ки ин таљрибањо васеъ намебошанд, ворид шудани љавонон ба низоми 
муносибатњои мактаби олї њодисаи нодир ва муњим дар њаѐти ў ба шумор меравад ва дар 
давоми 4-5 сол макони ширкати муназзами ў дар намудњои мухталифи фаъолият: таълимї, 
мењнатї, љамъиятї ва ѓайра мегардад.  
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Тааллуќ будани хешро ба мактаби олї чун ба љомеаи мењнатї љавонон аз рўзи аввали 
тањсил эњсос мекунанд. Гуфтугузорњо дар оила оид ба мактаби олї, бо муаллимони ќаблї 
ва рафиќон, ворид шудан ба низоми муносибатњои донишљўйї, ки ќоидањои тартиботи 
дохилии донишгоњ танзим менамояд, ширкат дар чорабинињои мухталифи тантанавї, 
фазои хоссаи мактаби олї – њамаи ин барои маърифати донишљўѐни соли аввал дар бораи 
љомеаи мењнатї шароит фароњам меоваранд. Батадриљ донишљў ба муносибатњои 
байниљомеавии мухталиф ворид мегардад. 

Дар маљмуъ, тарбияи ахлоќии шахсият аз омилњои муайяне вобастагї дорад, ки ба 
онњо воситањои иљтимої, тарбияи ахлоќї, ширкати шахсият дар фаъолият ва муошират 
шомил њастанд. Тарбияи ахлоќї бояд ба ташаккули шуур ва рафтори ахлоќї равона карда 
шавад, ки дар њисоби нињої рушди ахлоќии шахсият, дараљаи фарњанги ахлоќии онро 
муайян месозад. 

Сармояи ахлоќии љомеа аз фарњанги ахлоќии гурўњ, табаќа ва синфњо ва дар нињоят, 
аз фарњанги ахлоќии шањрвандони алоњидаи љомеа вобастагї дорад. Дар Љумњурии 
Тољикистон ќисмати муњимми љомеаро љавонон ташкил медињад, аз ин рў, ташаккули 
фарњанги ахлоќии онњо барои мамлакати мо моњияти махсус дорад. Ташаккули фарњанги 
ахлоќии донишљўѐн, махсусан муаллимони оянда, моњияти созандаро соњиб аст, зеро мањз 
онњо бо намунаи ахлоќї, фарњанги ахлоќї, дониш, мањорат, истеъдодњои хеш метавонанд 
тарбияи ахлоќии насли наврасро ба роњ монанд. Аз ин рў, дар шароити мактаби олї бояд 
ба омодагии касбї-миллии муаллимони оянда ањаммияти махсус зоњир намуд. Барои ба 
амал баровардани маќсадњо ба таври пурра истифода бурдани њамаи иќтидори 
равоншиносї-педагогї ва дигар фанњои таълимї, њамчунин чорабинињои тарбиявии 
беруназсинфї зарур аст. Дар ин кор муаммои ташаккули љомеаи донишљўѐн низ наќши 
камранг надорад, ки яке аз воситањои муќтадири ташаккули фарњанги ахлоќии шахсияти 
муаллими оянда ба шумор меравад.  

Ташаккули фарњанги ахлоќии шахсияти муаллими оянда аз ташаккули оптималии 
шуур ва рафтори ахлоќии ў вобаста аст. Дар шароити љањонишавї ва бозори иќтисодї ба 
љавонон аз нуќтаи назари тарбиявї муносибат кардан хеле душвор аст, хосса нисбат ба 
донишљўѐн, ки дар мањалли маърифати арзишњои ахлоќї ва маънавї ќарор доранд. Аз ин 
рў, тарбияи ахлоќии донишљўѐн, ба вуљуд овардани љомеаи донишљўѐн бояд бо 
назардошти мураккабї ва мушкилот сурат бигирад. Њангоми ташаккули шуур ва рафтори 
шахсият таваљљуњ ба ташаккули сифатњои ахлоќї, иќтидор, шевањо, тамоюлњои 
арзишманд ва тарњи ахлоќї зарур ба шумор меравад. 

Яке аз муњимтарин вазифањои ташаккули фарњанги ахлоќии донишљўѐн тањаввули 
худшиносии миллии донишљўѐн дар асоси истифодаи арзишњои умумиинсонї ва 
умумимиллї ба шумор меравад. Дар ин маънї наќши асосиро на танњо эљодиѐти шифоњии 
халќ, балки корномањои љовидонаи мутафаккирони барљастаи халќи тољик мебозанд, ки 
хазинаи маънавї-фарњангии тамаддуни љањонї ба шумор мераванд. Ин дар шароити 
истиќлолияти миллї ва сиѐсии Љумњурии Тољикистон бисѐр муњим ба назар мерасад.  

Ба вуљуд омадани фарњанги ахлоќии муаллимони оянда аз идоракунии оптималии 
низоми корњои тарбиявї дар мактаби олї вобаста аст, ки дар навбати худ коркарди 
наќшањои дурнамо ва таъљилї, омўзиши дараљаи тарбиявии донишљўѐн, иќтидори 
тарбиявии донишљўѐнро бо маќсади ташкили таъсиррасонињои педагогї талаб мекунад.  

Идоракунии баробари корњои тарбиявї бо донишљўѐн њамкории расмии байни 
раѐсати мактаби олї, деканат, кафедра ва мураббиѐни гурўњњо, њамчунин донишљўѐни 
фаъолро бо маќсади ташаккули фарњанги ахлоќии донишљўѐн ва њолати фаъоли њаѐти дар 
љомеаро талаб менамояд. 

Муќарриз: Шаропов Ш.А. – д.и.п., профессори ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров 
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НИЗОМИ МУОСИРИ ТАРБИЯИ АХЛОЌИИ ДОНИШЉЎЁН ЊАМЧУН МУАММОИ ИЉТИМОЇ – 
ПЕДАГОГЇ 

Дар маќолаи мазкур муаллиф низоми муосири тарбияи ахлоќии донишљўѐнро њамчун муаммои 
иљтимої – педагогї мавриди баррасї ќарор додааст.  Тањлили тарбияи ахлоќї њамчун инъикос ва зуњури 
фаъолияти инсон дар шуур ва муносибатњои љамъиятї мањдуд ба тафсири таъсиррасонињои тарбиявї ба 
одамон намебошад. Онро метавонем ба сифати низоми махсуси иљтимої-педагогї мавриди тањлил ќарор 
дињем. Механизми ташкили дохилї ва фаъолияти ин низомро бо ѐрии омўзиши сохтори он метавон боз 
намуд. Муаллиф ќайд менамояд, ки бо таваљљуњ ба он чи зикр шуд, равшан мешавад, ки равиши низомманд 
таъсири начандон зиѐди омўзиши њаматарафаи њар гуна объект ѐ зуњуротро ифода намуда, барои муайян 
намудани сарњадњои зарурї ва кофии тадќиќи ин раванди мураккаб, њамчун тарбияи ахлоќї-фарњангї 
маќоми махсус дорад. Истифодаи чунин зуњурот њамон шароите мебошад, ки нигоњи яктарафаро њангоми 
омўзиши раванди тарбияи ахлоќї-фарњангї ќабул надорад ва дар баробари ин тањлили воќеъбинонаи 
методологии табиати объективии низомии онро таъмин мекунад. Тарбияи ахлоќї-фарњангї њамчун низоми 
махсуси иљтимої метавонад нисбатан пурра тавассути тањлили маќсад ва воситањо, дараља ва соњањои 
иљтимоии он, ки ба сифати унсурњои таркибии ин низом баргирифта шудаанд, шарњу тавзењ дода шавад.  

Калидвожањо: низоми муосири тарбияи ахлоќии донишљўѐн, тањлили тарбияи ахлоќї, муаммои 
иљтимої – педагогї, сифати низоми махсуси иљтимої-педагогї. 
 

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ КАК СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

В данной статье автор рассматривает современную систему нравственного воспитания учащихся как 

социально-педагогическую проблему. Анализ нравственного воспитания как отражения и проявления активности 

человека в сознании и общественных отношениях не ограничивается интерпретацией воспитательных воздействий 

на людей. Мы можем анализировать ее как особую социально-педагогическую систему. Механизм внутренней 

организации и работы этой системы можно увидеть, изучив ее структуру. Автор отмечает, что обращая внимание 

на сказанное, становится ясно, что системный подход представляет собой относительно небольшой эффект 

комплексного изучения любого объекта или явления и служит для определения необходимых и достаточных 

границ исследования данного предмета или явления. сложный процесс, как нравственное и культурное 

воспитание. Использование такого проявления является условием, не допускающим одностороннего взгляда при 

изучении процесса нравственно-культурного воспитания, и в то же время обеспечивающим реалистический 

методологический анализ его объективной военной природы. Этикокультурное воспитание как особая социальная 

система может быть относительно полно объяснено через анализ его целей и средств, уровня и социальных сфер, 

которые входят в качестве составных элементов этой системы. 

Ключевые слова: современная система нравственного воспитания учащихся, анализ нравственного 

воспитания, социально-педагогическая проблема, качество специальной социально-педагогической системы. 
 

THE MODERN SYSTEM OF MORAL EDUCATION OF STUDENTS AS A SOCIAL AND PEDAGOGICAL 

PROBLEM 

In this article, the author considers the modern system of moral education of students as a socio-pedagogical 

problem. The analysis of moral education as a reflection and manifestation of human activity in consciousness and social 

relations is not limited to the interpretation of educational influences on people. We can analyze it as a special socio-

pedagogical system. The mechanism of the internal organization and operation of this system can be seen by examining its 

structure. The author notes that paying attention to what has been said, it becomes clear that the systematic approach is a 

relatively small effect of a comprehensive study of any object or phenomenon and serves to determine the necessary and 

sufficient boundaries for the study of this subject or phenomenon. a complex process, like moral and cultural education. 

The use of such a manifestation is a condition that does not allow a one-sided view when studying the process of moral and 

cultural education, and at the same time provides a realistic methodological analysis of its objective military nature. Ethical 

and cultural education as a special social system can be relatively fully explained through an analysis of its goals and 

means, the level and social spheres that are included as constituent elements of this system. 
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Keywords: modern system of moral education of students, analysis of moral education, socio-pedagogical problem, 

quality of a special socio-pedagogical system. 
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ТДУ:372.817.818 

НАҚШИ АРЗИШҲО ДАР ТАШАККУЛИ СИФАТҲОИ МАЪНАВЇ-АХЛОҚИИ 

ҶАВОНОН 
 

Табаров Н.С. 

Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Вазорати фарҳанги ҶТ 
 

Муайян ва баррасї сохтани арзишњо дар бисѐр илмњо ба мисли педагогика, 
психология, фалсафа, этика, эстетика, сотсиология, фарњангшиносї тањќиќ карда 
шудаанд. Моњияти арзишњо дар он дида мешавад, ки онњо танзимгари маромнокї ва 
љањонбинии инсон мебошанд. 

Ба ақидаи муҳаққиқ Русакова Д.М., арзишҳо дар ҳаѐти инсон нақши бузург доранд, 
онҳо ташаккули дохилии шахсиятро муайян мекунанд ва инчунин, ба рафтори ӯ дар ҷомеа 
таъсир мерасонанд [12].  

Дар бораи арзишњо бисѐр олимони ватанї ва хориљї, ба мисли Амиров Р., Қодиров 

Қ.Б., Хоҷаев Қ.Т., Холова И., Луфуллозода М., Шарифзода Ф., Наимов З., Сухомлинский 
В.А., Каменский Я.А., Макаренко А.С. асарњои зиѐд офаридаанд. Олимони номбурда 
сифатњои арзишњоро дар тањлили сохторњои љањонї ва тамаддунњои таѓйирѐбанда муайян 
карда, нақши онҳоро дар ташаккули сифатҳои маънавӣ-ахлоқии ҷавонон баррасӣ 
кардаанд. Ба ќавли олимони дар боло зикргардида, эътиќод ва боварї дар тамоми давру 
замон нигоњдорандаи арзишњо мебошанд. Аз ин лињоз, барои омўхтани маънавиѐти 
љомеа, пеш аз њама, донистану дарки арзишњо, ки асоси њаѐти иљтимої мањсуб меѐбанд ва 
дар ин замина тарбияи маънавӣ-ахлоқии ҷавонон ба роҳ монда мешавад, зарур аст. 

Ба ақидаи Хофстеде Г.: «Омӯзиши арзишҳо шарти зарурии дарки рафтори воқеии 
шахс ва фаъолияти гурӯҳҳои одамон аст, зеро фарҳанг ва ақидае, ки онҳоро муттаҳид 
мекунад, ба монанди барномаи коллективона ѐ инфиродӣ маҳсуб ѐфта, аъзоѐни як гурӯҳи 
одамонро аз дигар тафовут медиҳад. Дар ин раванд фарҳанг як системаи арзишҳоест, ки 

ҳамзамон, ба бисѐр шахсон дар гурӯҳ наздик аст» [4,с.28]. 
Њар як миллат дар тули мављудияти худ ба дигаргунињои иќтисодї, сиѐсї, фарњангї 

ва љамъиятї дучор гардида, арзишњои пешинро таѓйир медињад ва ѐ арзишњои 
маъмулшударо ба талабот ва руњияи љамъияти нав мувофиќ мегардонад [10,с.90].  

Дар љомеаи инсонї фарњангњои гуногун вуљуд доранд, ки онњо дорои арзишњо ва 
маънавиѐти хосси худ мебошанд.  

Дар раванди муомила ва муошират арзишњо ташаккул меѐбанд.  
Ба арзишњои инсонї дохил мешаванд: 
- њикмати њаѐтї ва доштани аќли солим; 
- саломатии љисмонї ва рўњї; 
- кори љолиб; 
- зебогињои табиат ва санъатро дарк карда тавонистан; 
- муњаббат доштан ба наздикон; 
- рафиќони љонї; 
- эњтироми дигаронро соњиб шудан дар коллектив ва одамони гирду атроф; 
- озодї; 
- таълим гирифтан ва рушд додани зењни худ; 
- аз љињати молиявї норасої надоштан ва сатњи зиндагии муносиб; 
- њамсар ва фарзандони хуб доштан; 
- ба худ боварї доштан; 
- тарбия ва одоби хуб. 
Бояд қайд кард, ки тағйироти ҷиддие, ки бо таъсири роњњои инноватсионї дар 

љомеаи имрўза сурат мегиранд, на танҳо ба соҳаи технологӣ, балки дар ҷаҳони ҳаѐти 
шахсии инсонњо низ дигаргунињои назаррасе ворид намуданд. Буҳрони маънавї, стресс, 
нодуруст дарк кардани воқеият, номуайянии имрӯзу оянда, нафањмидани маънои њаѐт, 
озодї, мустаќилият ва ѓайра таъсири манфии худро ба арзишњои инсонї расонида 
истодааст. Шахсони муосир аз бисѐр ҷиҳат субъектеро мемонанд, ки мисли 
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виртуализатсияшудаи био-иҷтимоӣ-электронӣ мебошанд. Онњо ќудрати ташхиси воќеият 
ва диди имрўзаро надоранд. Чунки ваќти холигии худро дар фазои шабакањои иљтимої ва 
интернетї мегузаронанд. Дар навбати худ, арзишҳои шахсї ба мисли: ҳаѐт, саломатӣ, 
оила, таъмини дурусти моддӣ, таҳсилот, мансаб, озодӣ, эҷодкорӣ ва ѓайра дигаргуниҳои 
муайянеро аз сар гузаронида истодаанд. Зеро онҳо бо раванди виртуализатсияи тарзи 
зиндагӣ ва муошират алоқаманданд.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сохтори арзишҳо 

 
 

Бояд ќайд кард, ки дар ҷаҳони муосир танзими тарзи ҳаѐт ва рафтори хосси фарҳанги 
анъанавидошта вуҷуд надорад. Дар ин раванд, қобилияти мустақилона ба нақша 
гирифтани ҳаѐти худ ва ба дӯш гирифтани масъулият барои қабули ќарорњои ҳаѐтан 
муҳим аҳаммияти бештар пайдо мекунад. Дар шароити кунунї, ки имкониятњои моддї-
техникї ва даст ѐфтан ба њамаи воситањои ахборотї аз ќабили интернет ва сомонањои 
гуногуни иљтимої осон гардидааст, интихоби озоди арзишњо ба мушоњида мерасад.  

Ба андешаи мо, ду таърифи арзишњо вуљуд дорад: 

1. Арзишҳо ҳамчун ҳадафҳое, ки шахсро барои расидан ба маќсадњои худ дар 
њаѐт роњнамої мекунанд, фаҳмида мешаванд. Арзишҳо ба фаъолияти шахс таъсир 
расонида, маромнокии ўро таќвият мебахшанд.  

2. Арзишҳо ҳамчун мавќеъ ва нигоњи шахс ба аҳаммияти падидаҳо ва воқеият 
дониста мешаванд. 

Асосан фарҳанг системаи арзишњои шахсро муайян месозад. Рафтори инфиродӣ ва 
иҷтимоии ўро ба танзим медарорад ва барои амалӣ намудани фаъолияти маърифатӣ 
ҳамчун асос хизмат мекунад. Ба ибораи дигар, арзишњо на танњо дониш, балки 
муносибатҳое мебошанд, ки дар робитаҳои ҳаѐтии инсон ба олами беруна ба вуҷуд 
меоянд. Арзишҳо интихоб намешаванд, онҳо бояд дар худ кашф карда шаванд [14]. 

Њар як шахс зинанизоми хосси арзишҳои худро дорад, ки пайвандгари фарҳанги 
маънавии ҷомеа ва ҷаҳони ботинии ў ба шумор мераванд. Барои ташаккули шахсият 
арзишҳо вазифаи ҳадафҳо ва стратегияи дарозмуддати ҳаѐтиро иҷро мекунанд, ки татбиқи 
онҳо аз худи шахс вобаста аст. Ташаккули системаи арзишҳо дар раванди рушди фард 

тавассути арзишҳои гурӯҳҳои хурду калони иҷтимоӣ ва табдил додани онҳо ба манбаи 
ҳавасмандии инфиродӣ сурат мегирад. 

Бартарияти арзишњо дар ќисматњои зерин инъикос мегарданд: 

Арзишҳо 

Воситаҳои баҳогузорӣ 

ба арзишҳо  

Шакли арзишҳо 

Инфиродӣ  

Оилавӣ  
 

Умумибашарӣ  

Миллӣ  

Маҳаллӣ  

Коллективӣ 

Идеалӣ  

Шахсӣ  

Предмети ашѐҳо 

Мазҳабӣ  
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- арзишњои мањсули маънавиѐт буда, њавасмандї ва рафтори шахсро баѐн месозанд;  
- арзишњо бо фазилатҳои умумибашарӣ алоқамандї доранд; 
- дар доираи шуури ахлоќї, амалњо ва хосиятњои ахлоќии шахсї зохир мешаванд; 
- рушди тамоюлҳои арзишњо нишонаи камолоти шахсият ва иљтимоишавии ў ба 

шумор меравад. 
Ба андешаи мо, «интихоб» ва «баҳодиҳӣ» асоси раванди бавуљудоии арзишҳои шахсӣ 

ба шумор мераванд. Дар баъзе њолатњо арзишњо ба мисли маромнокї ва њавасмандиишахс 
зуњур мекунанд. Маромнокї водор месозад, ки шахс амалеро ба сомон расонад [13,с.59].  

Маромнокї дар шахсон њар гуна рушд кардааст. Рафтори инсон дар лањзањои муайян 
на бо ягон маромнокие, ки њамагон онро ќабул кардаанд, аѐн мегардад, балки бо мароми 
дар шароити љойдошта барои расидан ба маќсад алоќаманд аст, бармеангезад. 

Бояд гуфт, ки маромнокї дар њолати дар боло овардашуда мисли «интихоб-
бањодињї-амал» ва дар ин замина пайдоиши арзишњо дониста мешавад.  

Арзишҳо дар шинохт ва азхудкунии донишњо нақши марказӣ доранд. Онҳо барои 
донистани рафтори шахсон, новобаста аз заминаи фарҳангии онҳо, замина фароњам 
меоранд. Пайвастагї ва нақши марказии арзишњои сохтории шахсият имкон медиҳад, ки 
омӯзиши ҷанбаҳои гуногуни рафтори онњоро дида бароем.  

Дар њолатњои гуногун шахсон арзишҳои худро аз системаҳои арзишҳои иҷтимоӣ ѐ 
дигар, ки бо онњо дучор мешавад, интихоб мекунад. Гарчанде ба инсон арзишҳои оилавї, 
доираи рафиќон, фарҳанг ва ѓайра таъсир расонанд њам, вале ҳар як шахс арзишҳои худро 
ташаккул медиҳад. 

Арзишњо эътиқоди қатъии шахс буда, рафтор ва амалњои ўро дар љомеа нишон 
медињанд. Ба ибораи дигар, арзишҳо он чизҳое мебошанд, ки барои шумо дар ҳаѐт 
муҳиманд [6]. 

 
Љадвали 1. Наќшаи арзишњо (њолатњои шахс) ва муносибатњои ў дар њолатњои гуногуни 

њаѐтї 

Арзишњо (њолатњои шахс) Муносибати рафтор 

 Зиндагии оромона Шуҳратпарастӣ  

 Њаѐти љолиб  Назари фарох 

 Муваффаќият  Истеъдод 

 Зебогї  Тозагї 

 Баробарї  Љасурї 

 Оила  Якдигарфањмї 

 Озодї  Ёрї 

 Хушбахтї  Ротќавлї 

 Оромиши ќалб  Тахайюл 

 Муњаббат  Истиќлолият 

 Бехатарии давлатї  Зењн 

 Лаззат  Мантиќ 

 Наљот  Мењр 

 Худэњтиромкунї  Итоат 

 Эътироф  Боодобї 

 Дўстї  Масъулият 

 Хирад  Худидоракунї 

 
Бояд ќайд кард, ки наќшаи дар боло овардашуда барои муайян кардани арзишҳои 

шахс ва таҳияи симои психологии ӯ кумак мекунад. 
Арзишҳо вазифаҳое мебошанд, ки бидуни вазъият вуҷуд доранд ва манфиатҳои 

шахсони алоҳида ѐ гурӯҳҳоро ифода мекунанд.  
Донистани арзишҳо имкон медиҳад, ки шахс ба саволњои худ, ба мисли: «Оѐ ман ба 

њадафњои худ ноил мешавам?» ѐ «Оѐ ин амали ман дуруст аст?» љавоб ѐбад. Аз ин лињоз, 
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арзишҳо маромнокии устуворе мебошанд, ки барои расидан ба ҳадафҳо дар ҳаѐт кумак 
мерасонанд. Донистани маънои ҳаѐт ҳам маҳз аз дарк ва муайян кардани арзишҳо сурат 
мегирад.  

Тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд мекунанд: «Дар замони муосир баъзе аз 
омилҳои манфии ҷаҳонишавӣ ва таъсири сиѐсати пешнамудаи давлатҳои абарқудрат моро 
водор менамояд, ки баҳри ҳимоя намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд тадбирҳои 
судмандро роҳандозӣ намоем. Зеро омезиш ѐфтани арзишҳои миллию байналмилалӣ ва 
сиѐсати ғарбиву шарқӣ инсониятро дучори мушкилоте гардонидааст....» [8,с.90]. 

Дар ҳақиќат, имрӯзҳо ба мушоҳида мерасад, ки бархе аз ҷавонон аз арзишҳои волои 
ниѐгони худ ноогоҳ монда, тақлиди арзишҳои бегонаро ихтиѐр карда, тарзи ҳаѐти худро 
ба онҳо созгор сохта истодаанд. 

Тарзи ҳаѐт яке аз ҷанбаи асосиест, ки ҳангоми омӯзиши фаъолият, афкор, рафтор ва 
амалњои љавонон истифода мешавад. Тарзи ҳаѐт мафҳуми умумӣ буда, ҳамчун образи 
зиндагии шахс ва дар маҷмуъ чӣ гуна сарф кардани вақту истироњати ӯ муайян карда 

мешавад. Бо ѐрии донишњои тарзи ҳаѐт љавонон воқеаҳои дар атрофи онҳо 
баамаломадаро шарҳ дода, арзишҳои худро бо рӯйдодҳо ҳамоҳанг месозанд. 

Бояд ѐдовар шуд, ки тарзи њаѐт дар њоли таѓйирѐбист. Тағйири тарзи ҳаѐт барои 
мувофиқат бо арзишҳои шахсї зарур аст. Чунки арзишҳо нисбат ба тарзи зиндагӣ 
устувортаранд. Ин њолатро бо ѐрии методи психографика омўхтан мумкин аст. 

Психография ин тавсифи психологии хислат, рушд, хусусият ва рафторҳои шахси 
мушаххас ѐ гурӯњҳои алоҳида мебошад [11].  

Психографика як усули омўхтани тарзи зиндагӣ мебошад, ки бо ѐрии он метавон 
маълумоти миқдориро дар бораи шахс ба даст овард. Психография, инчунин, дар усулҳои 
тањқиқотї, ба монанди фокусгурӯҳҳо ва мусоҳибаҳо истифода мешавад. 

Психография истилоҳест, ки аксар вақт ҳамчун синоними мафҳуми «меъѐрњо» 
истифода мешавад ва амалҳо, шавќ ва ақидаю андешаҳоро тавсиф мекунад. Дар ин љо 

амал - тарзи рафтор ба монанди хондани рӯзнома, суњбат бо дўстон ѐ гуфтугӯ бо телефон 
мебошад. Бояд гуфт, ки њамаи онҳо мушоҳидашавандаанд, аммо муайян кардани 
сабабҳои ин амалҳо душвор аст. Шавқ - дараҷаи бедоршавии њиссиѐте мебошад, ки бо 
таваҷҷуҳи махсус ва устувор ба объект, ҳодиса ѐ мавзуъ нигаронида шудааст. Андеша - 
посухи шахс мебошад, ки ба савол ба таври шифоҳӣ ѐ хаттӣ баѐн шудааст. 

Дар назди ҳар як шахсе, ки дар дунѐ зиндагӣ мекунад, ҳамарӯза њодиса ѐ воќеањои 
муҳим рӯй медиҳанд. Баъзеи онҳо шинос ѐ ғайримуқаррарӣ ва ҳатто ҳамарӯза мебошанд. 
Баъзеи дигар ба қонунҳои тамоман ѓайриодї итоат мекунанд. 

Ҳар як рӯз њодиса ва њолатњои истиќболкунандаи худро дорад, ки ќоидањои нави 
«бозї» пешнињод мекунанд. Дар чунин сурат арзишҳои ҳаѐтии инсон аҳаммияти бузургро 
касб карда, ҳамчун роҳнамо дар фазои гуногунии интихоб ва қарорҳо хизмат мекунанд. 

Моњияти эътиќод ва мавќеи худро дар љомеа дарк кардан омили бартараф кардани 
душворињои бамиѐномадаро осон мегардонад. Эътиќодњо ва арзишњо намегузоранд, ки 
шахс аз роњи дурусти зиндагї барканор шавад.  

Њар як шахс дар зиндагї арзишњои худро доро мебошад. Арзишњо хислату рафтори 
шахсро сайќал дода, наќшањои минбаъдаи ўро самаранок ташаккул медињанд. 

Бояд гуфт, ки қонунҳои универсалї вуҷуд надоранд, ки барои њама татбиқ шаванд. 
Мо ҳама гуногун ҳастем. Бо њамин далел, њаќиќати баъзе барои мо љилваи дигар медињад. 
Ва ѐ баръакс он чизе, ки барои мо арзиш дорад, дар назари дигарон муњим ќабул карда 
намешавад.  

Асосан аришзҳо дар ду ҷанбаи фаъолияти шахс: маромнокӣ ва ҷаҳонбинию 
ҷаҳонфаҳмии ӯ ҷилвагар мешаванд [3,с.206].  

Муњаббат. Ин шояд мафњуми маъмултарин барои њам зан ва њам мард бошад. Бояд 
гуфт, ки зери мафњуми муњаббат мо дигар љанбањои онро низ дар назар дорем. Сухан дар 
ин љо дар бораи муњаббати оилавї намеравад. Манзури мо дигар пањлуњои муњаббат аст.  
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Ишора бояд кард, ки ин эҳсосоти илҳомбахшро њар як шахс бо гузашти айѐм аз сар 
мегузаронад. Эњсоси муњаббатро дар робита бо хешовандон, дӯстон ѐ њамкорон дидан 
мумкин аст. Яъне, эњсоси муҳаббат доштан ба одамони дигар, ба онҳое, ки шумо ҳеҷ гоҳ 
имкони вохӯрдан бо онњоро надоред. 

Муҳаббат доштан ба дигарон имкон медињад, ки таҳаммулпазирӣ, тоќатпазирї ва 
дилсӯзиро дар худ тарбия кунем. Ва ҳангоме ки бо тамоми вуҷуд ин эњсосотро дарк 
мекунем, як њолати некбинона ва поктинатї пайдо мешавад. Ин раванд меҳру шафқатро 
ба вуҷуд меорад, ки яке аз арзишҳои инсонӣ ба шумор меравад.  

Шахсе, ки эњсосоти муњаббат дорад, ба таври самимї нисбати дигарон рафтор карда, 
камбудї ва норасогињои онњоро сарфи назар мекунад. Муҳаббат њисси хайрхоҳиро 
таќвият мебахшад. Ба маънои дигар муњаббат эҳсоси ахлоқӣ ва эстетикӣ мебошад. 

Муҳимтарин омиле, ки инсонро ба саодати ҳақиқӣ мерасонад, дӯстӣ ва муҳаббати 
тарафайни одамон мебошад. Ҳар ҷое, ки муҳаббат аст, иззату эҳтиром, адлу инсоф ва 
ғамхорӣ вуҷуд дорад [7,с.85].  

Њар ќадар, ки шахс ба дигарон муњаббат дошта бошад, њамон ќадар дигарон ба ў 
чунин эњсосро арзонї медоранд.  

Бояд тазаккур дод, ки мутафаккирони тамоми љањон дар асарњои худ мавзуи 
муњаббат ва њисси хайрхоњї доштан ба дигаронро љой додаанд. Муњаббат, пеш аз њама, 
дар рафтору амалњои њар як шахс таљассум ѐфта, ба чунин арзишњо, ба мисли некї, 
њаќиќат ва зебої алоќаманд аст. Ин эњсосот ќудрати тағйир додани ботини шахс ва 
табиатро доро буда, ибтидои созанда барои ташаккули арзишњои волои инсонї мебошад. 

Ба андешаи мо, роҳњои муайян кардани арзишҳои ҳаѐтан муҳим вуҷуд доранд ва 
онҳо чунинанд: 

1. Рӯйхати амалҳо ва рафторҳоеро тартиб диҳед, ки дар ҳаѐт муҳим ба назар 
мерасанд. Рӯйхат метавонад хеле дароз бошад. Ин хуб аст ва метавонед онро бо гузашти 
вақт тағйир диҳед. 

2. Рӯйхатро аз назар гузаронед ва аз худ бипурсед: Оѐ воқеан бе инҳо дар зиндагӣ 

хушбахт буда наметавонам? Агар ягон шубҳа пайдо шавад, метавонед онро аз рӯйхат 
хориҷ кунед. 

3. Ин равандро то он замоне такрор кунед, ки дар рӯйхат то даҳ арзиш боқӣ монад. 
Инак, рӯйхати арзишҳои муҳимтарини ҳаѐт тартиб дода шуд. Ва дар асоси онҳо метавонед 
ҳаѐти худро ба роҳ монед.  

Арзишҳои зиндагӣ аломатҳои муҳимми нишондод дар раванди ҳаѐт мебошанд. Ҳар 
як шахс дорои арзишҳои худ мебошад. Ва онҳо барои бартараф кардани вазъиятҳои 
ногувор кумак мекунанд.  

Психологҳо чунин ақида доранд, ки арзишҳои кӯдак дар мисоли волидон ташаккул 
меѐбанд. Мисол, волидоне, ки ба тиҷорат машғуланд, фарзандон меҳр ба пул ва арзиши 
инсониро дар он мебинанд ѐ фарзандони корманди боғи ҳайвонот мефаҳманд, ки барои чӣ 
муҳофизати табиат ва ѐрӣ расондан ба ҳайвоноти бехонумон зарур аст. Яъне, дар онҳо 

меҳр ва арзишҳо ба табиат ва ҳайвонот пайдо мешавад.  
Пас, саволе пайдо мегардад, ки оѐ дуруст аст, ки арзишҳои худро ба кӯдакон таҳвил 

кунем? Дар аввал ин роҳи дурусти масъала аст ва монеи ин раванд шуда наметавонем. 
Чунки фарзандон ин амалҳои волидонро пайдарпай мушоҳида мекунанд. Ва онҳо бо 
арзишҳои волидон зиндагӣ карданро оғоз мекунанд.  

Тавре профессор Мартишенко С.Н. қайд мекунад: «Арзишҳои маънавӣ-ахлоқии шахс 
аз хурдӣ дар оила пайдо гардида, баъдан дар раванди тарбия ташаккул меѐбанд» [9,с.119].  

Дарвоқеъ чунин ҳам ҳаст, тағйири зоҳирӣ ва ботинии ҳар як шахс дар муассисаҳои 
таълимӣ ва фарҳангӣ сурат мегиранд. Дар он ҷо шахс дарк ва мефаҳмад, ки аз ҳаѐт чӣ 
мехоҳад ва барои ӯ чӣ муҳиму зарурӣ аст. Ва дар ин замина арзишҳои шахсӣ ташаккул 
меѐбанд. Арзишҳо дар тули солҳо бо таъсири шароиту вазъият тағйир меѐбанд. 

Инсон метавонад дар тули ҳаѐт арзишҳоеро, ки дар овони кӯдакӣ барои ӯ муққадас 
буданд, дигар кунад. Дар баъзе ҳолатҳо арзишҳо метавонанд, якдигарро иваз намоянд. 
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Масалан, гоҳе муҳаббат дар зинаи аввали арзишҳои шахс ҷой дорад, гоҳе саломатӣ ва 
гоҳе пулу мансаб.  

Ҳаѐт ва саломатӣ арзиши муҳим барои инсон аст. Аммо аскарон ва афсарони солҳои 
Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар ин бора фикр мекарданд? Албатта не, онҳо танҳо барои Ватан, 
модар ва наздиконашон ҳалок мегардиданд. Яъне, дар он солҳо арзишҳои муҳимтару 
зарурӣ – ҳифзи Ватан ва ягонагии он дар зинаи аввал меистод. Ё марде, ки дур аз диѐру 
зану фарзандон барои таъмини рӯзгор дар кишварҳои дигар аз пайи ризқу рӯзӣ аст. Дар 
навбати аввал барои ӯ на саломатӣ, на муносибатҳои оилавӣ балки, таъмини оила, қонеъ 
кардани талаботи онҳо ва ба по хезонидани фарзандон меистад. Аз ин бармеояд, ки 
муҳимтар барои шахс арзишҳои наздикон мебошанд.  

Дар ҳама гуна вазъият муносибатҳои инсониро набояд фаромўш кард. Дар баъзе 
ҳолатҳо шахс бо дӯсташ муноқиша мекунад, норизо мегардад, дод мезанад. Аммо дар 
лаҳзаҳои душвор бояд ба ӯ кумак кард. Рисолати инсонгароӣ ҳам ба ҳамин асос меѐбад.  

Муҳаққиқ Буреломова А.С. дар ин бора чунин гуфтааст: «Яке аз вазифаҳои асосии 
арзишҳо танзими рафторҳои шахс дар ҳолатҳои муайяни иҷтимоӣ мебошад» [2,с.44]. 

Ҳамин тариқ, арзишҳо барои шахс он чизҳое мебошанд, ки ӯ ба онҳо огоҳона ѐ 
ноогоҳона даст мезанад. Ва дар асоси онҳо талаботи худро қонеъ мегардонад. Инсонҳо 
ҳама гуногунанд. Аз ин ҷост, ки арзишҳо низ барои ҳар кас инфиродӣ ва мухталифанд. 
Аммо арзишҳое низ вуҷуд доранд, ки барои ҳамагон ва дар ҳама давру замон, новобаста 
аз нажод, миллат ва ҷинсият умумӣ арзѐбӣ мегарданд. Ба мисли: некӣ, накукорӣ, зебоӣ, 
ростқавлӣ, хушбахтӣ, хушахлоқӣ, хушгуфторӣ, худшиносӣ, ватандӯстӣ, худогоҳӣ, 
маънавиѐти баланд, қобилиятнокӣ, эҷодкорӣ, масъулиятнокӣ, меҳр, садоқат, самимият, 
лутф ва ғайра.  

Низоми арзишҳои ҷавонон бояд дар асоси арзишҳои абадии умумибашарӣ ва 
арзишҳои миллӣ бунѐд карда шавад [5]. 

Дар ниҳоди ҷавонони муосир тарбия кардани сифатҳои дар боло овардашуда 
бамавриду зарурӣ буда, рушди ҷомеаи муосир низ аз онҳо вобастагї дорад.  
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НАҚШИ АРЗИШҲО ДАР ТАШАККУЛИ СИФАТҲОИ МАЪНАВЇ-АХЛОҚИИ ҶАВОНОН 

Дар мақола нақши арзишҳо дар ташаккули сифатҳои маънавӣ-ахлоқии ҷавонон нишон дода шудааст. 
Арзишҳои маънавӣ-ахлоқии ҷавонон дар идеалҳо, талабот, орзую ҳавас, меҳру муҳаббат, ки ҷанбаҳои 

инфиродӣ ва дастаҷамъона доранд, ифода меѐбанд. Дар илми педагогика ва педагогикаи мардумии тоҷик 
омӯзишу таҳқиқи арзишҳо ҳанӯз аз солҳои пешин ба мушоҳида мерасанд. Дар осори худ Абуабдуллоҳи 

Рӯдакӣ, Саъдии Шерозӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Умари Хайѐм, Бедил ва дигарон ба арзишҳои 
инсонӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир кардаанд. Ба ҳамагон маълум аст, ки дар сохтори ҷомеаи муосир қариб ҳама 
чизро маблағ ба танзим медарорад. Аз ин лиҳоз, сохтори арзишҳо низ ягона буда наметавонад. Тавре дар 

мақола ишора шудааст, сохтори орзую умед ва арзишҳои инсон метавонанд шакли дигар гиранд. Яъне, бо 
мурури замон тағйир ѐбанд. Ин раванд аз он вобаста аст, ки ҷаҳонбинӣ, мақсаду маром ва ниятҳои шахс ѐ 
гурӯҳ ба кадом самт нигаронида шудааст. Дар маҷмуъ, зери мафҳуми арзишҳо муносибатҳое ифода меѐбанд, 
ки сохтори шахсиятро намоѐн мекунанд. Њамзамон, муносибатњо дар сохтори шахсият њамчун меъѐрњои 
рафтор, ки интихоби шахсро инъикос мекунанд, дониста мешаванд. Ду навъи арзишҳо вуҷуд доранд: 

арзишҳои иҷтимоӣ ва фардӣ. Арзишҳои иҷтимоӣ ҳамчун арзишҳои гурӯҳҳои алоҳида ва ҷомеа фаҳмида 
мешаванд. Арзишҳои фардӣ бошанд, арзишҳое мебошанд, ки ба шахси мушаххас тааллуқ дошта, рафтору 

амалҳои ӯро инъикос мекунанд. 
Калидвожаҳо: арзишҳо, тарбия, шахс, педагогика, фарҳанг, ташаккул, муносибат, моҳият, рафтор, 

гуфтор, кирдор, амал, ҳаѐт, муҳаббат, самимият, ростқавлӣ, масъулият, боварӣ, эътимод.  
 

РОЛЬ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДЕЖИ 

В статье освещается роль ценностей в формировании духовно-нравственных качеств молодежи. Духовно-

нравственные ценности молодежи выражаются в идеалах, потребностях, желаниях, любви, которые имеют 

индивидуальный и коллективный аспекты. В науке педагогике и таджикской народной педагогике изучение и 

исследование ценностей наблюдается с прежних лет. В своих произведениях Абуабдуллох Рудаки, Саади Шерози, 

Хафиз Шерози, Абдурахмон Джами, Умар Хайям, Бедил и другие уделяли особое внимание человеческим 

ценностям. Общеизвестно, что в структуре современного общества практически все регулируется деньгами. 

Поэтому структура ценностей не может быть одинаковой. Как отмечается в статье, структура человеческих надежд 

и ценностей может принимать различный вид. То есть они меняются со временем. Этот процесс зависит от того, 

какие направления принимают мировоззрение, цели и намерения индивида или группы. В целом, понятие 

ценности относится к отношениям, отражающим структуру личности. При этом отношения в структуре личности 

рассматриваются как нормы поведения, определяющие выбор человека. Есть два типа ценностей: социальные 

ценности и индивидуальные. Под социальными ценностями понимаются ценности отдельных групп и сообществ. 

Индивидуальные ценности — это ценности, принадлежащие конкретному человеку и отражающие его поведение.  

Ключевые слова: ценности, воспитание, личность, педагогика, культура, формирование, отношение, 

сущность, поведение, речь, действие, поступок, жизнь, любовь, искренность, честность, ответственность, доверие, 

уверенность. 

 

THE ROLE OF VALUES IN THE FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES OF YOUTH 

The article highlights the role of values in the formation of the spiritual and moral qualities of young people. 

Spiritual and moral values of youth are expressed in ideals, needs, desires, love, which have individual and collective 

aspects. In the science of pedagogy and Tajik folk pedagogy, the study and study of values has been observed since 

previous years. In their works, Abuabdulloh Rudaki, Saadi Sherozi, Hafiz Sherozi, Abdurahmon Jomi, Umar Khayyam, 

Bedil and others paid special attention to human values. It is well known that in the structure of modern society, almost 

everything is regulated by money. Therefore, the value structure cannot be the same. As noted in the article, the structure of 

human hopes and values can take a different form. That is, they change over time. This process depends on the direction in 

which the worldview, goals and intentions of the individual or group are directed. In general, the concept of value refers to 

relationships that reflect the structure of personality. At the same time, relationships in the structure of personality are 

considered as norms of behavior that determine the choice of a person. There are two types of values: social values and 

individual values. Social values are understood as the values of individual groups and communities. Individual values are 

values that belong to a specific person and reflect his behavior. 

Keywords: values, education, personality, pedagogy, culture, formation, attitude, essence, behavior, speech, action, 

deed, life, love, sincerity, honesty, responsibility, trust, confidence. 
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ТДУ:372.800.8 
МОЊИЯТИ ТАРБИЯИ ЗЕБОИПАРАСТЇ ДАР ТАШАККУЛ ДОДАНИ ЌОБИЛИЯТИ 

ДАРККУНИИ ҲИССИ ЗЕБОИИ ДИЗАЙНЕРОНИ МАҲСУЛОТИ ДЎЗАНДАГЇ 
 

Шарипова Ф.М. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров 
 
Зебоипарастї яке аз сифатњои муњимми инсонро ташкил медињад, ки он дар инсон 

њар гуна зуњуроти эњсос намудани зебоиро ба вуљуд меоварад. Манбаи зебої, табиат, њар 
гуна аксњо, мусавварањо, њайкалу иншоотњо, асарњои сањнавї, суруду мусиќї, сарулибос, 
ѐдгорињои таърихию фарњангї, лавозимоти рўзгор ва ѓайрањо мебошанд, ки дар инсон 
эњсоси зебопарастї ба вуљуд меоранд. Шинохтани зебої ба шахс илњом мебахшад, ўро 
руњбаланд намуда, дар олами зебої сайр мекунонад. Ќобилияти зебоифањмї ба шањрванд 
имконият медињад, ки боигарии ахлоќї, маънавї ва маърифатии хешро ѓанї гардонад ва 
зиндагии зебо ташкил кунад.  

Тавре ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалї Рањмон дар баромадњои худ ќайд кардаанд: «Ҷавонон 
ояндаи мо њастанд. Дар оянда таќдири давлату миллати мо ба зиммаи онњо вогузор 
мегардад. Барои он ки онњо њамчун ворисони сазовори давлати соњибистиќлоли 
Тољикистон ва миллати тамаддунофари худ ба камол расанд, мо њоло вазифадор њастем 
таъмину тарбияашонро бо назардошти тараќќиѐти љањони муосир ба роњ монем». 

Аз ин рў, омўзгор ба воситаи гузаронидани самтњои тарбиявї ба донишҷӯѐн њисси 
ватанпарастї, одобу ахлоќи нек, њурмати калонсолону падару модар, зебопарастї барин 
хислатњои њамидаи инсониро меомўзонад.  

Дар тарбияи зебоипарастии донишҷӯѐн муњимаш он аст, ки тасаввуроти 
зебоишиносї барои афзун гардидани зебої онњоро ба шуљоат, олами маънавї ва 
бунѐдкорї њидоят намояд. Парвариши ќобилияти дарк намудан ва дуруст фањмидани 
зебої дар санъату њаѐти љамъиятї, дар њаѐти маишӣ ва табиат, парвариши муњаббат 
нисбат ба зебої ва парвариши ќобилияти эљодкорона дар њаѐт љорӣ намудани зебої 
тарбияи зебоипарастӣ номида мешавад. 

«Тарбияи зебоипарастӣ њалли масъалаҳои зеринро дар бар мегирад: ташаккули 
дониши эстетикӣ, тарбияи маданияти эстетикӣ, аз худ намудани мероси эстетикӣ ва 
фарҳангии замони гузашта, ташаккули муносибати эстетикӣ ба амал, ташаккули њиссиѐти 
эстетикӣ; бо зебоӣ дар ҳаѐт, табиат, меҳнат шинос кардани одам, инкишоф додани 
зарурати аз рӯйи қонунҳои зебоӣ сохтани ҳаѐт ва фаъолият ва ғайра» [15,с.434]. 

Дар тарбияи зебоипарастӣ наќши пешбаранда ба муаллим тааллуќ дорад, ки вай 
бояд тафаккури нави педагогї, шуури баланди эстетикї ва маданияти педагогї дошта 
бошад. Зарурати эътироф намудани наќши пешбарандаи тарбияи эстетикӣ дар раванди 
педагогии мактаб аз он бармеояд, ки «вақти он расидааст, ки доираи санъат дар мактаб 

васеъ карда шавад: аз санъати ҳаракат, сурудхонӣ, нақшакашӣ, ҳайкалтарошӣ - то санъати 
тафаккур; эҳсос кардан, зиндагӣ кардан» [5,с.225]. 

И.Ф. Гончарова дар бораи аҳаммияти тарбияи зебоипарастӣ сухан ронда, чунин ќайд 
мекунад: «Санъат ҳамчун манбаи маданияти эстетикӣ барои донишҷӯѐн барои инкишофи 
ҳаматарафаи шахсият аҳаммияти калон дорад. Санъат шакли олии эстетикии тадқиқи 
ҷаҳон аз рӯйи қонунҳои зебоӣ мебошад. Он тамоми таассуроти мавҷудиятро ба зебоӣ 
табдил медиҳад» [3,с.135]. 

Ягонагї, мураккабї ва муттасилї, ки дар як ваќт танњо дар мактабҳои олӣ ба даст 
оварда мешавад, самараи мусбат мебахшад, зеро мањз мактаб метавонад барои «омўзиши 
мероси фарњанги баланди маънавии халқи зодгоњаш ба њар як донишљў ваќти кофии 
тањсил људо кунад ва ӯро миѐнарави маданияти тамоми инсоният гардонад», қайд мекунад 
И.П. Подласий [15,с.146]. 

Л.П. Печко ҷанбаи эстетикӣ ва педагогии масъалаи рушди эстетикии шахсиятро 
баррасӣ намуда, қайд мекунад, ки ин: «...раванди мақсаднок, муташаккил ва 
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идорашавандаи ташаккули муносибати эстетикӣ, талаботи эстетикӣ ва фаъолияти бадеию 
эстетикӣ дар байни донишҷӯѐн» мебошад [14,с.45]. 

Тарбияи зебоипарастӣ маънои васеъ дорад, он тамоми пањлуњои њаѐти инсонро фаро 
мегирад, фаќат онро дарк карда тавонистан лозим аст. Моњияти тарбияи зебоипарастӣ 
дар талабагон ташаккул додани ќобилияти дарккунии зебоии арзанда ва дуруст 
фањмидани он дар санъат, њаѐт, омўзиши мафњумот, раѓбат ва идеалњои зебоипарастӣ 
бањри инкишофи аломатњои эљодї ва истеъдод нисбат ба соњањои санъат мебошад. 

Мафњуми тарбияи зебоипарастӣ бо истилоњи «эстетика» зич алоќаманд аст. Онро 
бори аввал њамчун истилоњи илмї дар ќарни ХVII файласуфи немис Александр Готлиб 
Баумгартин (1714-1762) баробари истилоњи этика ва мантиќ истифода намуда, ќисми 
мустаќили фалсафа пиндоштааст. Эстетика аз истилоњи юнонї гирифта шуда, маънои њис 
кардан, дарк кардани зебоиро дорад. Аммо худи таълимоти зебоипарастӣ хеле ќадимї 
буда, онро дар Афина ва Спарта васеъ истифода бурдаанд.  

Тарбияи зебоипарастӣ мустаќим ва ѓайримустаќим ба њалли проблемањои 
иќтисодиѐт вобаста acт. Ин ба талаботу таъминоти баланди руњї ва моддии одамон, 
истењсоли љамъиятї мусоидат мекунад. Ҳар ќадаре ки иќтидори шуурнокї, маданияти 
умумї ва эстетикии одамон боло равад, талабот ба худ, ба ѓановати маънавї, сифати 
маводи истеъмолкунанда, ба шакл ва тарзи истењсоли маводи ниѐзи мардум њамон ќадар 
афзоиш меѐбад. Ин раванди объективї моњияти эстетикии маводи истеъмолиро дар 
шароити кунунии иќтисоди бозоргонї сифатан бењтар мегардонад. 

Тарбияи зебоипарастӣ дар ташаккули ахлоќї нисбати донистани љамъият ва табиат 
њам ањаммияти зиѐд дорад. Гуногунии машѓулиятњои эљодии кўдакон ба инкишофи фикр 
ва тасаввурот, ташаккули мањорат ва малакањои мењнатї, сифатњои ахлоќї: ирода, 
мардонагї, суботкорї, муташаккилї, интизомнокї мусоидат мекунанд. 

Вазифаи тарбияи зебоипарастӣ на танњо аз инкишоф додани њолатњои бадеї - 
эњсосии донишҷӯѐн, инчунин аз такмил додани неруи маънавї, фикрї, љисмонї - тамоми 
пањлуњои санъат иборат аст. Вазифањои тарбиявии њисси зебої дар муассиса аз инњо 
иборат аст: аввалан, ба донишҷӯ ѐрї расонидан, то ки зебоии табиат ва муносибатњои 
љамъиятиро фањмад ва аз худ карда тавонад; дуюм, дар симои маънавию љисмонии 
донишҷӯѐн нишонањои зебої такмил дода шавад; сеюм, ташаккули ќобилиятњои бадеиву 
эљодї, кўшиши ба њаѐт, пиромуни атроф зебої зам кардан.  

Ќувваи осори санъат дар њамин аст, ки ба шуур, эҳсос ва иродаи донишҷӯ таъсир 
карда, муносибати ўро ба ин ѐ он њодиса ташаккул медињад. Донишҷӯѐн аз наѓмаи суруди 
шодиангез хурсанд мешаванд, бо диќќати тамом гўш мекунанд. Аммо асарњои санъат дар 
он сурат ба донишҷӯѐн зўртар таъсир мебахшанд, ки агар муаллим дар дарк намудани 
ғояи асар ба донишҷӯѐн ѐрӣ расонад, мукаммалтар фањмидани њодисањои дар он аксѐфта, 
аз зебоӣ лаззат бурдану нисбат ба бадї нафрат карданро ѐд дињад. Барои ин ки донишҷӯѐн 
осори бадеиро дарк карда тавонанд, бояд мазмуни њаѐтиро, ки дар он инъикос ѐфтааст, 
бифањманд. Дар назди муаллимони донишгоҳ вазифа истодааст, ки донишҷӯѐнро ба дарк 
кардани мазмун ва шакли асари бадеї тайѐр кунанд. 

Аз ин рў, тарбияи зебоипарастӣ ба донишљўѐн барои пешравї, мањорати офаридани 
либос, љузъиѐти нав ба нави зебо ва ташаккули он ѐрии амалї мерасонад. Њангоми 
таълими ин њунар донишљўѐн бо мазмун ва шакли сарулибос, асосњои композитсия, 
сохтани наќшу нигори ороишӣ, шакл ва рангу мотивњои наќш, зарурати истифодаи усули 
такрорѐбї ва баробарвазнї, усулњои тартиб додани ороишоти гуногунро барои сарулибос 
ва ѓайра шинос мешаванд. 

Тоҷикон меҳнатдӯсту меҳмоннавоз буда, бо ҳунарҳои гуногуну зебо ва аҷоиби хеш 
дар олам машҳур гаштаанд. Дар илми бостоншиносї сол аз сол ва хеле зиѐд мавод, 
маснуоти таърихие, ки маданияти хеле баланди халќи тољикро собит месозанд, дарѐфт 
мешаванд, ки аз байни онњо маќоми хоссаро касби дӯзандагӣ ишѓол менамояд. 

Санъати халќї барои фикрронї, рассомӣ, мусиќидонї, шоирї, фањмиши амиќи 
дунѐи зебої роњ мекушояд. Дӯзандагӣ, гулдӯзӣ бо нақшу нигори миллӣ – яке аз намудњои 
маданияти њунари халќї мебошанд, ки занони мењнатдўсту зебоипарасти мо бо забони 
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банду гулњо ва печутоби базеби онњо маданияту фарњанги бой доштани миллатамонро 
маънидод менамоянд [12,с.34]. 

Аз замонҳои қадим то ба айѐми мо дар байни мардуми тоҷик ва дигар давлатҳо дар 

хусуси либосу либоспӯшӣ ақидаҳои ба ҳам зид вуҷуд доранд. Гурӯҳе мегӯянд, ки инсон 
дорои сифату сират аст. Сират ҳамчун маҷмуи хусусиятҳои маънавии инсон – хулқу атвор, 
маданияту истеъдод ҷиҳати асосии инсон аст. Ҳар фард бояд барои такмилу инкишофи 
ҷиҳатҳои маънавии худ саъю кӯшиш намояд. Аммо либос бошад, яке аз унсурҳои ороиши 
сурати зоҳирӣ – қаду қомат, рангу рӯй аст. Ҳангоми соҳиби сифат будан эҳтиѐҷ ба неку 
намудани сифати зоҳирӣ нест [13,с.23].  

Чунончи либоси давраҳои гузашта дар худ маълумоти арзишнокро дошта, мавриди 
омӯзиши олимон ва муҳаққиқон карор гирифтааст. Шавқи омӯзиш ва омодакунии базеби 
либоси миллии тоҷикон ҳамеша вуҷуд дошт. Дар либоси миллӣ на танҳо унсури 
фарқкунандаи дурахшони фарҳанг, балки омӯзиши намудҳои гуногуни санъати ороишӣ 
низ дида мешавад [2,с.7]. 

Ҳунaрҳo бo ҳaѐти aнъaнaвӣ вa урфу oдaтҳoи мaрдумӣ рoбитaи зич дoштa, 
ҳунaрмaндoни мoҳир усулҳoи бaдеиву техникӣ, нaққoшиҳo, aнъaнaҳoи кaсбӣ, нoзукиҳoи 
ҳунaррo бa вуҷуд oвaрдa, oнҳoрo ҳифз нaмудa, бa шoгирдoн вa нaслҳoи oяндa интиқoл 
медoдaнд. Ҳунaрмaндoн дaр дaвoми қaрнҳoи зиѐд мaтoъҳo, зaрфҳo, aсбoбҳoи мусиқӣ, 
қoлинҳo, сӯзaниҳo, мaснуoти зaргaрӣ вa дигaр нaмуд мaҳсулoти ҳунaрмaндирo тaйѐр 
мекaрдaнд. Ҳунaрҳoи қaдимaи ниѐгoнaмoн, хушбaхтoнa, тaвaссути сулoлaҳoи 
ҳунaрмaндoн aз нaсл бa нaсл гузaштa тo зaмoни мo рaсидaaнд. 

Яке аз қисмҳои асосии маданияти моддӣ либос мебошад. Шакл ва буриши либосҳои 
ҳар як миллат намудҳои нав гирифта, дар он хусусиятҳои беҳамтои халқу кишварҳо 
инъикос меѐфт. Дар ҳар давру замон одамон ҷолиби диққат буданро дӯст медоштанд. Дар 
либос аз ҳама бештар зебогии эстетикӣ дида мешуд. Либос аз тарафи ҷомеа ҳамчун 
асарҳои санъат арзишҳои маънавиро таҷассум карда, одамонро ба ҳамдигар наздик ва ба 
якдигарфаҳмиву ягонагӣ кумак ва мусоидат мекунад ва метавонад муносибатҳои 

инсонҳоро вайрон сохта, ба беадолативу нокомӣ оварда расонад. Намуди либос мунтазам 
тағйир меѐбад. Намуди муқаррарии либосҳо босуръат иваз мешавад ва намуди нави он ба 
вуҷуд меояд. Либосҳои давраҳои гузашта маълумотҳои дар худ арзишнокро дошта, 
объекти омӯзиш барои олимон ва муаррихон мебошанд. Шавқи омӯзиши либоси миллии 
тоҷикон ҳамеша вуҷуд дошт. Либоси миллӣ ин ганҷи фарҳанги бебаҳои мардум, дар тули 
садсолаҳо ҷамъшуда мебошад. Дар либоси миллӣ на танҳо унсури фарқкунандаи 
дурахшони фарҳанг, балки синтези намудҳои гуногуни санъати ороишї низ дида мешавад. 

Таърихи пайдоиши ашѐи муҳити худ ва оламро надониста кас ба ягон чиз муяссар 
намегардад. Либос намудҳои гуногун дошта, ҳазорҳо сол ин ҷониб мавҷуд аст. Пайдоиши 
либос ба фаъолияти меҳнатӣ ва муҳити табиӣ, ки мутобиқ ба одамони ибтидоӣ буд, 
алоқамандии зич дорад. Дар давраҳои ҷамъияти ибтидоӣ, ки инсон барои ҳастӣ малакаи 
меҳнатӣ пайдо карда буд, ба ӯ зарурияти муҳофизат намудани тани худ аз таъсироти 
муҳити иқлимӣ ва табиӣ пайдо шуд. Тартиби пӯшонидани тани инсон бо либос хеле сода 
ва маъмул буд, мақсад аз он - озод будани дастҳо барои кор кардан, муҳофизат намудани 
тани худ аз таъсири муҳит ва аз бемориҳои зиѐд муҳофизат намудани организми худ буд. 

Аз таърихи таҳаввулоти ҷамъияти инсонӣ ба мо маълум аст, ки дар марҳилаҳои 
гуногун вобаста ба рушди иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, техникӣ ба бар намудани 
либосҳои гуногун тақозои давр ба ҳисоб меравад. Дар баробари рушди коркард, истеҳсол 
ва истифодаи матоъҳо аз нахҳои табиӣ ва синтетикӣ, технологияи дӯхт, фарҳанги 
либоспӯшии ҷомеа низ рӯ ба дигаргуниҳо меорад. Либос дар ҳаѐти инсонҳо аҳаммияти 
муҳим дошта, якчанд вазифаро иҷро менамояд. Аввал аз ҷиҳати физиологӣ ҷисми инсонро 
аз таъсири омилҳои беруна – сардию гармӣ, нармиву хушкӣ ва ғайра эмин нигоҳ медорад. 

Дигар аз мансубияти ҷамъиятии инсон ба гурӯҳҳои муайян (миллӣ, иҷтимоӣ, касбӣ, 
ҷинсият...ва ғайра) далолат мекунад. Сеюм, сатҳи фарҳангӣ ва зебоипарастии инсонро то 

дараҷае муайян менамояд. Фарҳанги либос ва либоспӯшӣ дар ҷамъияти инсонӣ мақоми 
арзанда дошта, он хусусиятҳои идеологӣ низ дорад. Намояндагони касбу кори гуногун 
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либосҳои махсус ба бар менамуданд, ки аз мансубияти онҳо ба гурӯҳи муайяни иҷтимоӣ 
далолат мекарданд. 

Интихоби маводҳо аз он чӣ ки табиат ба инсон медод, иборат буд: баргҳои калон, 
пӯсти дарахтон ва парандаҳо, рӯдаҳои обтеладиҳанда ва пуфакҳои тюленҳо ва моржҳо, 
ҳамаи он маводҳое, ки аз он либос сохтан мумкин буд истифода бурда мешуд. Бо бофтани 
пояи алафҳо инсон аввалин маротиба бофтанро омӯхта буд. Дар либосҳои одами ибтидоӣ 
бандакҳо пайдо шуданд, ҳатто ангалаҳо пайдо шуданд, инсон бо сӯзан дӯхтанро омӯхт, 
аввалин сӯзанро ӯ аз устухон тайѐр карда буд [4,c.135]. 

Либос маҳсули санъати амалӣ буда, дар худ маънавиѐт, ғояҳо, идроки маърифатнокӣ 
ва моддиро мепайвандад. Он дар як вақт барои инсон моли истифодашаванда ва инчунин 
мақсади истеҳсоли умумидоштаро дорад. Дар рафти тарҳсозии либос вобаста ба 
таъиноташ талаботҳои зеринро риоя намудан лозим аст: зебогии либос (эстетикӣ), 
гигиенӣ, истифодабарандагӣ ва иқтисодӣ. 

Чуноне ки олими шинохтаи тоҷик Г.М. Майтдинова дар китоби худ “История 
таджикского костюма» қайд мекунад: «Дар таърихи либоси анъанавии тоҷикон ду давраи 

калони аниқ мушоҳида карда мешуд: 1-аз давраи қадим то асрҳои VIII-IX мелод; 2- аз 
асрҳои VIII-IX то эҷод шудани либоси миллии тоҷикон дар асрҳои XIX аввали асри XX, 
ҳангоме ки либос аз тарафи этнографҳо барои омӯзиш дастрас шуд. Сарҳадҳои 
муваққатии байни ду давра дар таърихи либоси тоҷикӣ то лаҳзаи истилои арабҳо ва 
исломӣ шудани ҷамъияти Осиѐи Миѐна гузошта шудааст. Ин чорчӯбаҳои таърихӣ сарҳади 
ду сабк – сабки либоси давраи то мусулмонӣ ва либоси ҷамъияти исломишударо муайян 
мекунад» [9,с.56].  

Буриши яклухт яке аз буришҳои маъмултарини давраи муосир ба ҳисоб меравад, ки 
Г.М. Майтдинова дар китоби худ низ қайд намудааст, ки он ба мо аз бозѐфтҳои 
археологии асри IV-III пеш аз мелод аз Афросиѐб бозѐфт шудааст, маълум гаштааст. 
Либосҳои буришашон яклухт аз дигар буришҳо бо он фарқ мекунанд, ки ҳангоми ҳаракат 
халал намерасонад, қулай ва шинам мебошанд. Либоси буришаш яклухт дар иқлими 

гарми Тоҷикистон мувофиқ буда, он ба бадани инсон зич намечаспаду инсон худро озод 
ҳис менамояд. Истифодабарандаи ин либос ҳангоми пӯшидан худро озод ҳис мекунад. Дар 
давраи муосир занон ва духтарон нимтана ва куртаҳои буришашон яклухтро бисѐр 
истифода мебаранд [11,с.70].  

Дар асрҳои XVIII-XIX ба либос дигаргуниҳо дароварда шуданд. Тасаввуроти 
эстетикии одамон дар бораи зебоӣ аллакай тағйир ѐфта буд. Нигоҳдорандаи урфу одат ва 
анъанаҳои миллӣ дар либос халқи одӣ, сокинони деҳаҳо буданд. Омӯзиши муаммои 
таърихии таҳаввули буриши либосҳои қадимаи миллӣ, анъанаҳо ва урфу одатҳоеро, ки 
дар ҳамон давраҳо ба амал омада буданд, аз рӯйи нуқтаи назари омӯзиши таърихи либос, 
лоиҳакашии либос, технология ва тағйирѐбии шаклҳои онҳо дида мебароем.  

Чуноне ки дар китоби Н.М Каминская «История костюма» қайд шудааст: «Услуби 
бемайлони рост ва трапетсиямонанд дар либос, намудҳои асосии буриш, ранг ва ороиши 

амалӣ, сарпӯшҳои миллӣ дар байни сокинони деҳаҳо то ба асри XVIII-XIX расида 
омаданд» [7,с.58]  

Хусусияти эстетикии либос бояд ба меъѐрҳои ҳозиразамон ҷавобгӯ бошад, тарзи 
фаҳмиши бадеии зебогиро дар бар гирад. Ҳангоми сохтани намунаҳои нав рассомону 
тарҳсозон бояд кўшиш намоянд, ки намунаҳои либоси тарроњишуда, бо зебоии намуди 
зоҳириашон фарқ намуда, ҳангоми истифода бурдан қулай бошанд, инчунин андоза, 
хусусиятҳои тани мизоҷ, синну сол ва намуди зоҳирии ӯ бояд ба инобат гирифта шаванд.  

То ба қарибиҳо дар ноҳияҳои кӯҳистон пӯшидани куртаҳои занонаи гиребонаш пар-
парро “нораво” мешумурданд ва мегуфтанд, ки дар “рӯзи қиѐмат” ин гуна гиребон ба 
море мубаддал гашта, ба гулӯи пӯшанда хоҳад печид ва ғайраҳо...Бо вуҷуди ин ҳама ҳаѐт 
ҳукми худро ҷорӣ мекунад [6,с.111].  

Расмҳои либоси миллии тоҷикон, ки дар баъзе китобҳое нашр шуда дида мешаванд, 
на ҳама вақт шарҳ ва тафсилоти муайян доранд, бинобар ин ба кадом ноњияе мансуб 
будани онҳоро на ҳамеша ба таври қутъӣ муайян кардан мумкин аст. Баъзан он 
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маълумотҳо ба ҳамдигар зид ва шубҳаомез мебошанд, зеро аксари тадқиқотчиѐни то 
инқилоб ба Осиѐи Миѐна сафар карда забонҳои маҳаллиро намедонистаанд ва маҷбур 
буданд, ки бо онњое, ки забони русиро чандон хуб намедонистанд, гуфтушунид кунанд. 
Дар натиҷа тарафайн якдигарро дуруст фаҳмида наметавонистанд ва ҳар гуна иштибоҳот 
ба амал меомаданд. Масалан, китоби Крафт расмҳои хеле хуб ва зиѐде дорад, вале дар ин 
китоб расми як кас бо ороиши худ дар мавридҳои гуногун баъзан тошкандӣ, баъзан 
хуҷандӣ, баъзан ӯзбеки Ҷиззах ва ѐ мардуми Самарқанд номида шудааст.  

Илова бар ин, ба истиснои албоми хеле хуби рангаи гулдӯзиҳои тоҷикзанони Дарвоз, 
ки дар аввали асри мо аз тарафи А.А. Бобринский нашр шудааст, тамоми расмҳо дар 
нашрҳои пешазинқилобӣ якранг буда, дар бораи либосҳои миллӣ бо рангу ҷилваи онҳо ва 
дар бораи таносуби ранги матоъҳои марғуби мардумони маҳаллӣ тасаввуроти пурра дода 
наметавонанд. Аммо асарҳои дар давраи советӣ нашршуда: «Рӯбандҳои арӯсони тоҷикони 
Кӯҳистон» асари Н.А. Кисляков, «Либосҳои миллии тоҷикони вилояти Fapм» ном асари 
С.П. Русяйкина ва «Материалҳо оид ба этнографияи мардуми Язғулом» ном асари Л.Ф. 
Моногарова, ки баъзе либосҳо ва қисмҳои ҷудогонаи онҳо дар ин асарҳо ранга дода 

шудаанд, аз нашрҳои пеш аз инқилоб фарқ мекунанд. 
Бинобар ин, вазифаи муҳимтарини ташаккул додани маҳорати эҷодкорӣ дар 

ихтисоси дизайнерон ин таҳия ва татбиқи ҷараѐни таълим ба навовариҳои муосири таълим 
мебошад, ки ҷавобгӯйи талаботи ҷомеа бошад. 

Ҳамин тариқ, қайд кардан бамаврид аст, ки омӯхтани либосҳои миллии ҳар як халқ, 
барои ҳамаи касоне, ки бо таърих ва маданияти он халқ шинос шудан мехоҳанд, барои 
санъатшиносон, кормандони театр ва кинематография, барои рассомон ва коркунони 
соҳаҳои дигари маданият ва хусусан барои мутахассисони ин соҳа хело шавқовар аст. 

Муќарриз: Азизов А.А. – д.и.п., профессори ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров 
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МОЊИЯТИ ТАРБИЯИ ЗЕБОИПАРАСТЇ ДАР ТАШАККУЛ ДОДАНИ ЌОБИЛИЯТИ ДАРККУНИИ 
ЊИССИ ЗЕБОИИ ДИЗАЙНЕРОНИ МАЊСУЛОТИ ДЎЗАНДАГЇ 

Гарчанде дар замони муосир ҷамъият ба суръати хеле тез ҳаматарафа ташаккул ѐфта истодааст, инсон 
хоҳиши ороиш додани муҳити зист ва сарулибоси худро аз худ дур накардааст. Дар ҷамъият тафаккури 
зебоипарастӣ инсонро ба равияҳои гуногуни ҳаѐт ҷалб намуда, муаммои таълим, тадрис ва тарбияи 

донишҷӯѐн, хусусан дар руҳияи зебоипарастӣ тарбия намудан ва инчунин зебо гардонидани муҳит, талаботи 
замон гардидааст. Маҳз aз рӯйи сарулибoc дap бораи одам, муҳити зисту ҷаҳонбинии ӯ тасаввуpoти 
аввалинpo ҳосил кардан мумкин аст. Зебогии либoc яке aз функсияҳои асосии он буда, сифати пешакӣ 

додашудаи либocи халқӣ ба ҳисоб меравад, он ба характери фаъолияти эҷодии одамон вобастагӣ дорад. Дар 
ҷомеаи муосир роҳҳои ташаккул додани маҳорати эҷодкорӣ босуръат тағйир меѐбад. Ин ҷомеа ба афроди 
рақобатпазир ва дорои тафаккури эҷодӣ майл дорад, ки метавонанд илм, навоварӣ, маҳорати эҷодкорӣ, 

иқтисод ва равандҳои иҷтимоиро инкишоф диҳанд. Ҷомеаи муосир роҳҳои ташаккул додани маҳорати 
эҷодкорӣ, бисѐр вазифаҳои нав мегузорад, тақозо менамояд, ки вобаста ба талаботи ҷомеа мутахассисони 
дорои сатҳи баланди зеҳнӣ, салоҳияти касбӣ, маҳорати эҷодӣ ва фарогирандаи дигар сифатҳои фардї тайѐр 
карда шаванд. 

Калидвожаҳо: зебоипарастӣ, дизайнер, қобилият, либос, ороиши либос, дарккунӣ, ташаккул, 
тафаккур, зебоӣ, рақобатпазирӣ. 

 
СУЩНОСТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЯ ВОСПРИНИМАТЬ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЧУВСТВО ДИЗАЙНЕРОВ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Хотя в современное время общество развивается очень быстрыми темпами, человек не утратил желания 

украшать свое окружение и одежду. В обществе мысль о преклонении перед красотой влечет людей к разным 

образам жизни, и проблема обучения и воспитания учащихся, особенно в духе преклонения перед красотой, а 

также благоустройства окружающей среды, превратилась в необходимость. Именно по лицу человека можно 

составить первые впечатления о человеке, его окружении и мировоззрении, ведь красивое лицо делать людей 

красивыми и заставляет других людей смотреть на них со страстью. Красота одежды является одной из основных 

функций, предопределенных качеством народной одежды и зависит от характера творческой деятельности людей. 

В современном обществе стремительно меняются способы развития творческих способностей. Это общество, как 

правило, имеет конкурентоспособных и творчески настроенных людей, которые могут развивать науку, 

инновации, творческие навыки, экономику и социальные процессы. Современное общество задает много новых 

способов развития творческих способностей, требует, чтобы в процессе портновского образования в зависимости 

от потребностей общества готовились специалисты с высоким интеллектуальным уровнем, профессиональной 

компетентностью, творческими способностями и другими личностными качествами.  

Ключевые слова: красота, дизайнер, способность, одежда, дизайн одежды, восприятие, формирование, 

мышление, красота, конкурентоспособность. 

 

THE ESSENCE OF AESTHETIC EDUCATION IS IN THE FORMATION OF THE ABILITY TO PERCEIVE 

THE AESTHETIC SENSE OF GARMENT DESIGNERS 

Although society is developing at a very fast pace in modern times, man has not lost his desire to decorate his 

surroundings and clothes. In society, the thought of admiring beauty attracts people to different ways of life, and the 

problem of teaching and educating students, especially in the spirit of admiring beauty, as well as improving the 

environment, has become a necessity. It is on the face of a person that one can make the first impressions about a person, 

his environment and worldview, because a beautiful face makes people beautiful and makes other people look at them with 

passion. The beauty of clothing is one of the main functions predetermined by the quality of folk clothing and depends on 

the nature of people's creative activity. In modern society, the ways of developing creative abilities are rapidly changing. 

This society usually has competitive and creative people who can develop science, innovation, creative skills, economics 

and social processes. Modern society sets many new ways to develop creative abilities, requires that in the process of 

tailoring education, depending on the needs of society, specialists with a high intellectual level, professional competence, 

creative abilities and other personal qualities are trained. 

Keywords: beauty, designer, ability, clothes, fashion design, perception, formation, thinking, beauty, 

competitiveness. 
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ТДУ:372.8(575.3) 
НАТИЉАИ ТАЪЛИМИ РАВИЯВИИ КУРСИ ТАЙЁРИИ ДДБ БА НОМИ НОСИРИ 

ХУСРАВ ДАР СОЛЊОИ ТАЊСИЛИ 2021-2022 
 

Рањимзода М.М. 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Аз ҷиҳати педагогӣ арзишнок будани таълими равиявиро тайѐрӣ ба муассисаи 
таҳсилоти олӣ, пеш аз ҳама, воситаи ба таври фардӣ худамаликунии хонанда тасдиқ 
менамояд.  

Фардикунонии таълими равиявӣ ба худинкишофдињии хонандагон, муайян намудани 
ваҷҳҳои ҳақиқии интихоби таълими равиявӣ ва талаботи ҳаѐтии таълими умумӣ, амалӣ 
намудани барномаи таълимӣ дар асоси шавқу рағбат, имкониятҳо ва қобилиятҳо такя 
менамояд.  

Маънии таълими тафриқаи равиявӣ аз он иборат аст, ки фардияти ҳар як хонанда 

дараҷаи тайѐрӣ, рушд, хусусиятҳои тафаккур, майл ба фан ва ғайраро дониста, бояд дар 
дарс барои ӯ шароити мусоид ва самаранок муҳайѐ намуд. 

Аз нуқтаи назари мувофиқати дидактикӣ фарқияти таълим ва таълими равиявии 
дарсҳоро ҳамчун шакли мушаххаси ташкили таълим, ки барои татбиқи ин принсип дар 
шароити системаи синф – дарс имконият фароҳам меорад, бояд донист. 

Дар таълими равиявӣ бояд ба он аҳаммият диҳем ва донем, ки маводи таълимӣ на 
танҳо аломатҳои умумӣ, балки хусусиятҳои махсус ҳам доранд.  

Интихоби ин ѐ он равия дар синфҳои болої ин худ ҳодисаи нав дар ташкили раванди 
таълиму тарбия дар муассисаи таҳсилоти миѐнаи умумӣ мебошад. Интихоб набояд 
тасодуфӣ бошад, бояд он бошуурона бошад, чунки ташкили тайѐрии равиявӣ дар 
муассисаҳои таҳсилоти асосӣ шарти ҳатмӣ ҳисоб мешавад. 

Проблемаи интихоби хонандагони зинаи дуюми (асосии) муассисаҳои таҳсилоти 

миѐнаи умумӣ дар ҳама вақту замон дорои хусусияти хос мебошад. Таҷрибаи бисѐрсола 
нишон медиҳад, ки тайѐрӣ ба вазъияти худмуайянкунӣ дар хонандагони синфҳои 11 низ 
нокифоя мебошад. Мувофиқи таҳқиқоти ќаблан гузаронида шуда 67 фоизи 
хатмкунандагон касбро дар зери таъсири омилҳои фавқулода интихоб мекунанд. Ин моро 
водор менамояд, ки ба проблемаи интихоби фардии хонандагони зинаи дуюми таҳсилоти 
умумӣ диққати махсус диҳем, то ки онҳо дар интихоби фазои таълими болоӣ – таълими 
равиявӣ ба хатогӣ роҳ надиҳанд [1; 2; 10; 20; 21]. 

Яке аз мақсадњои тайѐрии таълими равиявӣ – муайян кардани шавқи хонандагон, 
санҷиши имкониятҳои онҳо дар асоси маҷмуи шаклу воситаҳои таълим мебошад: 
факултативҳо, курсҳои махсус, маҳфилҳо, машғулиятҳои фардӣ ва ғайраҳо; ѐрӣ додан ба 
хонандагон дар интихоби бошуурона, ҳамаҷониба баркашидани таълими равиявӣ дар 
курсҳои тайѐрӣ мувофиқи майлу хоҳиш, қобилият, имконият ва талабот ба касбе, ки 
интихоб карда мешавад [5; 7; 11; 12; 15]. 

Вазифаҳои тайѐрии таълими равия аз инҳо иборатанд: 
- рушди шавқу ҳаваси васеи маърифатӣ ва касбӣ, салоҳиятҳои калидии дар оянда 

таъминкунандаи фаъолияти касбӣ; 
- ташаккули қобилияти қабул кардани қарори зарурӣ дар бораи интихоби самти 

ояндаи таълим, роҳҳои аз бар намудани касб; 
- додани ѐрии психологӣ-педагогӣ ба хонандагон оид ба ҳосил намудани тасаввурот 

доир ба арзишҳои иҷтимоӣ, аз он ҷумла алоқаманд бо хусусиятҳои соҳибкасбӣ [7; 8; 18; 22; 
24]. 

Консепсияи таълими пешазкасбӣ диққатро ба ду принсипи системаҳосилкунандаи 
тайѐрии равиявӣ равона месозад: ташкили курсҳо аз рӯйи интихоби касб, дар ин ҷо 
вазифаи асосии онҳо – касбинтихобкунӣ ва амсиласозии натиҷаи аттестатсияҳои 

хонандагони синфҳои 10-11 дар намуди маҷмуи баҳсҳо дар ҷузвдони (портфелҳо) хонанда 
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ҳисоб карда мешавад. Ҳамаи ин чораҳо барои муҳайѐ сохтани шароити мусоид барои 
худмуайянкунии хонандагон нигаронида шудаанд. 

Амалӣ намудани мақсад ва вазифаҳои тайѐрии таълими равиявиро метавон дар асоси 
қобилияти худмуайянкунӣ, худташккулдињї ва худамаликунӣ ташкил намуд, ки на ҳама 
вақт дар муассисаҳои таҳсилоти умумии муосир бо системаи арзишҳое, ки ба рушди 
академиявӣ зиѐдтар нисбат ба иҷтимоӣ – фарҳангӣ равона шудаанд, ба амал бароварда 
мешаванд.  

Чорабиниҳои ташкилӣ ва педагогӣ оид ба тайѐрии таълими равиявӣ дар курсҳои 
тайѐрӣ ҳоло дар шакли пурра кор карда нашудаанд. Гарчанде маҳфилҳои фаннӣ, 
ҷамъиятҳои илмии хонандагон аз физика биология, химия, география, техника ва дигар 
намудҳои фаъолияти беруназмактабї, ки қобилияти эҷодии хонандагонро рушд медиҳанд 
ва шавқи онҳоро қонеъ мегардонанд, дар муассисањои таълимї фаъолият доранд.  

Муайян намудани мақсадҳо, вазифаҳо ва мазмуни тайѐрии равиявӣ проблемаҳои 
зиѐдеродар назди ҷомеаи педагогӣ гузошт, ки яке аз онҳо кори ташкилӣ бо наврасон 
мебошад. Маълум гардид, ки бе қисмати интихоби ҷойи худ, тамоюл, бе ба ҳисоб 
гирифтани хоҳиши фардии хонандагон дар «интихоб» ва «ҷобаҷогузорӣ», «ҷудокунӣ» ва 
тайѐрии хонандагон таълими равиявӣ муваффақият пайдо намекунад.  

Интихоби роҳи ояндаи хонандагонро дар таълим метавонем аз нуқтаи назари 
педагогии гуногуни таълими умумӣ-педагогикаи тарафдорӣ кардан ва педагогикаи ҷалб 
(ҳаракат) намудан дида мебароем. Ҷалб кардан таъсири ғайримустақимро (бавоситаро) ба 
хонандагон, ки бо назардошти хусусиятҳои фардӣ гузаронида мешавад, таъмин менамояд.  

Хонанда на танҳо объекти таъсиррасонӣ, инчунин субъект низ мебошад. Вобаста ба 
талаботи давлат ва ҷамъият, наврасро ба амсилаи иҷтимоии мусбӣ – ояндаи 
муваффақиятноки муассиси таълимии болоӣ ҳидоят менамоянд [3; 9; 10]. 

Дар ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон масъалаи интихоби касб маќоми хосса дорад, вале 
бояд қайд кард, ки ин масъала дар муассисаҳои таълимии мамлакат суст ба роҳ монда 
шудааст. Дар солҳои пеш дар ҳамаи муассисањои таҳсилоти умумӣ, овезаҳои 

касбинтихобкунӣ мавҷуд буд, ҳоло онро на дар ҳама муассисаҳои таълимӣ олї дида 
метавонем. Аз ин ҷо на ҳамаи хатмкунандагон дар бораи касбҳои гуногун маълумоти 
даркорї доранд [14; 15]. 

Ин талабот ва мушкилотро ба назар гирифта, дар назди муассисањои олї курсњои 
тайѐрї ташкил карда шудаанд, аз он љумла дар Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав дар назди факултети химия-биология шуъбаи тайѐрї барои ихтисосњои 
«Кластери 5» таъсис дода шуд. Дар ин шуъбаи тайѐрї фанњои ихтисосњои «Кластери 5» 
таълим дода мешаванд. Соли хониши 2020 – 2021 мутобиќи ММТ, квотањои Пезиденти 
Љумњурии Тољикистон ва бо квотаи байналмилалї хонандагони синфњои 10-11, ки дар 
шуъбаи тайѐрї таълим гирифтанд, бомуваффаќият аз рўйи ихтисоси интихоб кардаашон 
дохил шуданд. Њисоботи шуъбаи тайѐрии ДДБ ба номи Носири Хусрав дар соли хониши 
2020- 2021дар љадвал ба тартиб оварда мешавад. 

 
Љадвали 1. Маълумоти умумии довталабон, ки тариќи квота ва ММТ аз рўйи ихтисосњои 

«Кластери 5» 

№ Ному насаби довталаб Донишгоњ Ихтисос Шакли 
тањсил 

Квота 

1. Мавлонбердиева 
Гулноза 

Љумњурии Мариел 
(Уфа) ДДТ Мариел 

Россия 

Кори таб.  

2. Диловарзода Абубакр ДДТТ Сино Кори таб.  
3. Назарова Мафтуна ДДТТ Сино Кори таб.  
4. Худойназарова Зулайхо ДДТТ Сино Кори таб.  

Тариќи ММТ 

5. Абдуназарова Азиза ДДТТ Сино Кори таб. ройгон 
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6. Боев Саидмуъмин ДДТТ Сино Кори таб. ройгон 
7. Фатњуллоев Абубакр ДДТТ Сино Кори таб. ройгон 
8. Юсуфов Умед ДДТТ Сино Кори таб. шартно

ма 
9. Мањмуродзода Шабнам ДДТТ Сино Дорусозї шартно

ма 
10. Амиров Садриддин ДДТТ Сино НТЉ ройгон 
11. Њодиев Бурхониддин ДДТТ Сино Кори таб.  ройгон 
12. Парвизи Сўњроб ДДТТ Сино Кори таб. шартно

ма 
13. Тагаева Шахина ДДТТ Сино Кори таб. шартно

ма 
14. Резмонов Алисино ДДТТ Сино фарматсевт шартно

ма 
15. Турахонов Файзиддин ДДТТ Сино Кори таб. шартно

ма 
16. Нурова Хуршеда ДДТТ Сино Фарматсевт шартно

ма 
17. Абдурањимов Суреш ДДТТ Сино Дандонсозї шартно

ма 
18. Назарова Зумрад ДДТТ Сино Кори таб.  шартно

ма 
19. Назарова Суњайло ДДТТ Сино Кори таб.  шартно

ма 
20. Њамроев Бегалї ДДТТ Сино Кори таб.  Шартно

ма 
21. Њаитов Сурўш ДМТ дандон шартно

ма 
22. Мухторова Дилнора ДМТ Косметолог шартно

ма 
23. Муродова Нигора ДМТ косметолог шартно

ма 
24. Таманно Ањмадзода ДМТ Кори таб.  шартно

ма 
25. Шодиева Дилноза ДМТ Биол/экол  
26. Холов Зоир  ДДТХ Данѓара Кори таб. шартно

ма 
 Абдурањимов Насим  ДДТХ Данѓара педиатрия шартно

ма 
27. Рањмонзода Рухшона ДДТХ Данѓара Кори таб. ройгон 
28. Баротов Азизулло ДДТХ Данѓара Кори таб. шартно

ма 
29. Шарифов Баракатулло ДДТХ Данѓара Педиатрия ройгон 
30. Рањмонзода Лоиќ Донишкадаи тиббї Кори табоботї шартно

ма 
31. Мирзоев Ќадриддин Донишкадаи тиббї Кори табоботї  
32. Исоќов Довуд Донишкадаи тиббї Кори табоботї шартно

ма 
33. Кенљаев Науфал Донишкадаи тиббї Кори табоботї шартно

ма 
34. Фарангиси Њайдар Донишкадаи тиббї Кори табоботї шартно

ма 
35. Шодиев Шањзод ДДОТ Айнї Химия ва ройгон 
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биология 
36. Валиев Абдулазиз ДАТ Экология  шартно

ма 
37. Сулаймонзода Њотам Колељи тиббї Кори табобатӣ шартно

ма 
38. Афзалшоњи Ќурбоналї Колељи тиббї. 

Бохтар 
Кори табобатӣ шартно

ма 
39. Абдуллоева Азиза Колељи тиббї. 

Бохтар 
Кори табобатӣ шартно

ма 
40. Мирзоева Миљгона Колељи тиббї. 

Бохтар 
Кори табобатӣ шартно

ма 
41. Резмонов Сиѐвуш Колељи тиббї Дандонпизишк  шартно

ма 
ДДБ ба номи Н.Хусрав 

1. Эргашов Пайѓом Химия ва биология Химия ва 
биология 

ройгон 

2. Комилзода Њаќназар Химия ва биология Химия ва 
биология 

ройгон 

3. Раљабов Исроил Химия ва биология Химия ва 
биология 

ройгон 

4. Искандарова Гулсара Химия ва биология Биохимияи тиббї шартно
ма 

5. Ниязова Шукрона Химия ва биология Биохимияи тиббї шартно
ма 

6. Дилангези Аскаршоњ Химия ва биология Биохимияи тиббї шартно
ма 

7. Алиев Анвар Химия ва биология Химияи тадбиќї шартно
ма 

8. Шарифов Фирўз Химия ва биология Биохимияи тиббї шартно
ма 

9. Соњибназаров Салам Химия ва биология Биохимияи тиббї шартно
ма 

10. Мањмуродзода 
Њасаналї 

Химия ва биология Биохимияи тиббї шартно
ма 

11. Гулов Салоњиддин Химия ва биолог Биолог-экология шартно
ма 

 

Љадвали 2. Натиҷаи имтиҳони қабул дар шуъбаи тайѐрӣ дар моҳи октябри 2021 

№ Ному насаб Химия Биология Физика Забо
н 

Љам
ъ 

хол хол хол хол хол 
1 Њаитов Љамолиддин 

Садриддинович 
19 10 10 14 53 

2 Назаров Давлатбек 19 11 8 13 51 
3 Њакимов Шоњин 19 5 10 16 50 
4 Мусоев Абдуѓаффор 17 8 10 13 48 
5 Ниязова Мењрона 18 7 9 13 47 
6 Авѓонов Идибек 18 7 9 13 47 
7 Муњаммадиева Хиромон 16 8 9 14 47 
8 Њаитов Фаррух 17 7 10 11 45 
9 Мањмудов Муњибулло 17 10 8 10 45 

10 Тошмањмадзода Мењроб 16 7 10 11 44 
11 Хољамуродов Муњаммадљон 15 8 9 12 44 



257 
 

12 Олимзода Афзалшоњ 16 5 9 13 43 
13 Њотам Сулаймонзода 18 7 8 9 42 
14 Мамаљонов Аюб 19 7 5 11 42 
15 Њабибуллоева Мањбуба 17 8 10 7 42 
16 Ашўров Саъдї 16 7 10 7 40 
17 Валиева Саодат 17 4 6 13 40 
18 Бањоводинов Саидањмад 17 5 9 9 40 
19 Њакимов Муњаммадњадис 15 7 6 12 40 
20 Њусейнов Фарњод 14 8 8 9 39 
21 Шарифов Наљибулло 14 7 10 8 39 
22 Аминљонї Сунатулло 15 3 10 11 39 
23 Зарифов Комилљон 13 8 7 11 39 
24 Назарова Марљона 14 5 7 13 39 
25 Назарзода Манучењр 18 4 6 10 38 
26 Ќурбонов Саидљаъфар 18 4 9 7 38 

27 Астонаќулов Рамазон 15 8 5 9 37 
28 Назаров Файзулло 17 2 5 12 36 
29 Каримзода Нурулло 13 2 8 12 35 
30 Фирўзи Њайдар 17 6 1 11 35 
31 Бегонов Муњаммад 9 10 8 8 35 
32 Нематзода Дилноза 17 4 7 7 35 
33 Анварзода Зебуниссо 

Фирдавс 
17 3 4 11 35 

34 Азизов Њукмиддин 12 5 8 9 34 
35 Холов Шоњинљон 14 6 9 5 34 
36 Рузиев Сўњроб 11 3 8 12 34 
37 Шифоев Алишер 

Ќиѐмиддинович 
17 4 8 5 34 

38 Эгамбердиев Љањонгир 17 7 4 6 34 
39 Баротов Шоњиддин 15 7 5 7 34 
40 Сайдалиева Мадина 11 6 4 12 33 
41 Бобоев Анушервон 7 7 6 12 32 
42 Розияи Муродалї 10 4 5 13 32 
43 Ашуров Сўњроб 12 3 10 6 31 
44 Ѓафурова Мавзуна 12 4 5 9 30 
45 Шапахатов Илѐс 12 3 9 6 30 
46 Сирожов Худойдод 10 6 8 4 28 
47 Бегонов Шоњрўз 12 3 1 12 28 
48 Расулзода Наќиб 15 2 3 8 28 

49 Њасанов Шамсулло 11 3 8 5 27 
50 Ќаландарова Хиромон 7 6 3 10 26 
51 Худояров Доробшо 12 3 5 6 26 
52 Сафолзода Марњабо 11 2 2 10 25 
53 Гулов Сорбонљон 10 3 2 10 25 
54 Мингпулатов Шарифалї 11 3 4 6 24 
55 Љуразода Сумая 10 2 3 9 24 
56 Ѓаффорова Шукрона 10 2 1 11 24 
57 Фатњуллоев Алиакбар 7 0 6 10 23 
58 Тавматов Њайталї 15 0 4 3 22 
59 Хољибоева Ирода 10 5 1 6 22 

60 Бобоназаров Сунатулло 5 2 4 9 20 
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Санљиш нишон дод, ки довталабон бо сатњи миѐна ва пасти дониш ба курси тайѐрї 
ќабул гардидаанд. Ин нишон медињад, ки методи амалигардонии таълими равиявї дар 
муассисањо ба таври баяду шояд ба роњ монда шудааст. Дар курси тайѐрии ДДБ ба номи 
Носири Хусрав методи талими равиявї бо амалигардонии амалияи таълими равиявї 
барои баланд бардоштани шавќу завќи маърифатии довталабон даруст ба наќша гирифта 
шудааст. Бинобар ин, дар муњлати кўтоњи таълим дар ин гурўњњо таѓйироти назаррасе ба 
амал омад. Натиљаи ин таѓйирот дар љадвали 3 оварда шудааст.  

 
Љадвали 3. Натиљаи имтињони якум дар моњи ноябри 2021 дар «Кластери 5» шуъбаи 

тайѐрии ДДБ 

№ Ному насаб Забон Биология Химия Физика Љамъ 
хол бал хол бал хол хол бал хол бал хол 

1 Њаитов 
Љамолиддин 
Садриддинович 

39 73,125 39 146,25 38 39 73,125 39 146,25 38 

2 Зарифов 
Комилљон 

30 56,25 34 127,5 39 30 56,25 34 127,5 39 

3 Назаров 
Давлатбек 

33 61,875 34 127,5 38 33 61,875 34 127,5 38 

4 Анварзода 
Зебуниссо 
Фирдавс 

31 58,125 31 116,25 35 31 58,125 31 116,25 35 

5 Мањмудов 
Муњибулло 

27 50,625 36 135 36 27 50,625 36 135 36 

6 Њотам 
Сулаймонзода 

24 45 33 123,75 34 24 45 33 123,75 34 

7 Авѓонов Идибек 35 65,625 29 108,75 32 35 65,625 29 108,75 32 
8 Назаров 

Файзулло 
30 56,25 28 105 36 30 56,25 28 105 36 

9 Ниязова Мењрона 35 65,625 31 116,25 29 35 65,625 31 116,25 29 
10 Хољамуродов 

Муњаммадљон 
36 67,5 26 97,5 35 36 67,5 26 97,5 35 

11 Астонаќулов 
Рамазон 

28 52,5 33 123,75 36 28 52,5 33 123,75 36 

12 Ќурбонов 
Саидљаъфар 

20 37,5 29 108,75 36 20 37,5 29 108,75 36 

13 Каримзода 
Нурулло 

28 52,5 28 105 35 28 52,5 28 105 35 

14 Шабнами 
Диловар 

35 65,625 25 93,75 32 35 65,625 25 93,75 32 

15 Њакимов Шоњин 38 71,25 27 101,25 37 38 71,25 27 101,25 37 
16 Мамаљонов Аюб 32 60 25 93,75 31 32 60 25 93,75 31 
17 Муњаммадиева 

Хиромон 
28 52,5 25 93,75 36 28 52,5 25 93,75 36 

18 Назарзода 
Манучењр 

33 61,875 28 105 33 33 61,875 28 105 33 

19 Мусоев 
Абдуѓаффор 

24 45 33 123,75 34 24 45 33 123,75 34 

20 Сафолзода 
Марњабо 

26 48,75 27 101,25 32 26 48,75 27 101,25 32 

21 Олимзода 
Афзалшоњ 

27 50,625 31 116,25 28 27 50,625 31 116,25 28 

22 Сайдалиева 
Мадина 

31 58,125 25 93,75 33 31 58,125 25 93,75 33 
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23 Назаров Азизбек 20 37,5 25 93,75 32 20 37,5 25 93,75 32 
24 Валиева Саодат 31 58,125 22 82,5 29 31 58,125 22 82,5 29 
25 Шарифов 

Наљибулло 
22 41,25 29 108,75 26 22 41,25 29 108,75 26 

26 Азизов 
Њукмиддин 

18 33,75 22 82,5 32 18 33,75 22 82,5 32 

27 Њасанов 
Шамсулло 

27 50,625 18 67,5 29 27 50,625 18 67,5 29 

28 Назарова 
Марљона 

36 67,5 11 41,23 32 36 67,5 11 41,23 32 

29 Тавматов 
Њайталї 

27 50,625 17 63,75 36 27 50,625 17 63,75 36 

30 Рузиев Сўњроб 23 43,125 17 63,75 30 23 43,125 17 63,75 30 
31 Аблакулова 

Нурия 
31 58,125 17 63,75 31 31 58,125 17 63,75 31 

32 Розияи Муродалї 29 54,375 23 86,25 29 29 54,375 23 86,25 29 
33 Нематзода 

Дилноза 
23 43,125 22 82,5 28 23 43,125 22 82,5 28 

34 Ашуров Сўњроб 20 37,5 29 108,75 27 20 37,5 29 108,75 27 
35 Саидалиева 

Шабнам 
34 63,75 25 93,75 20 34 63,75 25 93,75 20 

36 Шифоев Алишер 
Ќиѐмиддинович 

18 33,75 13 48,75 35 18 33,75 13 48,75 35 

37 Ќурбонов Сино 30 56,25 12 45 35 30 56,25 12 45 35 
38 Аминљони 

Сунатулло 
19 35,625 22 82,5 26 19 35,625 22 82,5 26 

39 Тошмањмадзода 
Мењроб 

31 58,125 25 93,75 19 31 58,125 25 93,75 19 

40 Њусейнов Фарњод 31 58,125 20 75 17 31 58,125 20 75 17 
41 Шапахатов Илѐс 18 33,75 19 71,25 29 18 33,75 19 71,25 29 
42 Мингпулатов 

Шарифалї 
17 31,875 26 97,5 18 17 31,875 26 97,5 18 

43 Баротов 
Шоњиддин 

19 35,625 10 37,5 26 19 35,625 10 37,5 26 

44 Бегонов Шоњрўз 27 50,625 18 67,5 21 27 50,625 18 67,5 21 
45 Њакимов 

Муњаммадњадис 
28 52,5 18 67,5 17 28 52,5 18 67,5 17 

46 Њаитов Фаррух 21 39,375 17 63,75 21 21 39,375 17 63,75 21 
47 Њабибуллоева 

Мањбуба 
24 45 16 60 22 24 45 16 60 22 

48 Срожединова 
Мухлиса 

23 43,125 9 33,75 28 23 43,125 9 33,75 28 

49 Љуразода Сумая 22 41,25 16 60 19 22 41,25 16 60 19 
50 Худояров 

Доробшо 
17 31,875 20 75 18 17 31,875 20 75 18 

51 Холов Шоњинљон 27 50,625 20 75 7 27 50,625 20 75 7 
52 Ѓафурова 

Мавзуна 
17 31,875 11 41,25 17 17 31,875 11 41,25 17 

53 Бобоев 
Анушервон 

16 30 7 26,25 21 16 30 7 26,25 21 

54 Бобоназаров 
Сунатулло 

8 15 16 60 16 8 15 16 60 16 

55 Ќаландарова 20 37,5 16 60 12 20 37,5 16 60 12 
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Хиромон 
56 Хољибоева Ирода 17 31,875 9 33,75 16 17 31,875 9 33,75 16 
57 Бањоводинов 

Саидањмад 
11 20,625 12 45 15 11 20,625 12 45 15 

58 Бегонов 
Муњаммад 

23 43,125 16 60 8 23 43,125 16 60 8 

59 Баротова 
Дилафрўз 

22 41,25 15 56,25 6 22 41,25 15 56,25 6 

60 Гулов Сорбонљон 10 18,75 13 48,75 9 10 18,75 13 48,75 9 
61 Ашўров Саъдї 13 24,375 3 11,25 0 13 24,375 3 11,25 0 

 
Баъди натиљагирии имтињон якум мо 60 нафари курси тайѐриро ба се гурўњи 20-

нафара људо намудем ва дар муњлати њафт моњ рафти таълим ва сатњи донишандўзии 
онњоро тањти назорат ќарор додем. Натиља муайян сохт, ки довталабон дар раванди 
таълими фанњои забон ва адабиѐти тољик, биология, химия, физика фаъолиятњои гуногун 
ва дараљаи хуби азхудкуниро нишон доданд. Ин раванди санљиши таълим дар љадвалњои 
4, 5, 6 оварда шудаанд. 

 
Љадвали 4. Натиљаи имтињони дуюм дар моњи декабри 2021 дар «Кластери 5», шуъбаи 

тайѐрии ДДБ 

№ Ному насаб Забон Биология Химия Физика Љамъ 
хол бал хол бал хол хол бал хол бал хол 

 Гурўњи 1           
1 Њаитов 

Љамолиддин  
40 75 40 150 38 40 75 40 150 38 

2 Анварзода 
Зебуниссо  

35 65,625 35 131,25 36 35 65,625 35 131,25 36 

3 Авѓонов 
Идибек 

38 71,25 35 131,25 32 38 71,25 35 131,25 32 

4 Ќурбонов 
Саидљаъфар 

30 56,25 33 123,75 34 30 56,25 33 123,75 34 

5 Муњаммадиева 
Хиромон 

32 60 34 127,5 32 32 60 34 127,5 32 

6 Њотам 
Сулаймонзода 

29 54,375 29 108,75 31 29 54,375 29 108,75 31 

7 Хољамуродов 
Муњаммад 

32 60 28 105 34 32 60 28 105 34 

8 Зарифов 
Комилљон 

38 71,25 28 105 34 38 71,25 28 105 34 

9 Назаров 
Давлатбек 

34 63,75 37 138,75 28 34 63,75 37 138,75 28 

10 Астонаќулов 
Рамазон 

28 52,5 33 123,75 36 28 52,5 33 123,75 36 

11 Олимзода 
Афзалшоњ 

35 65,625 33 123,75 29 35 65,625 33 123,75 29 

12 Сафолзода 
Марњабо 

33 61,875 28 105 31 33 61,875 28 105 31 

13 Назаров 
Файзулло 

33 61,875 32 120 29 33 61,875 32 120 29 

14 Мусоев 
Абдуѓаффор 

28 52,5 28 105 29 28 52,5 28 105 29 

15 Ниязова 
Мењрона 

36 67,5 29 108,75 26 36 67,5 29 108,75 26 

16 Аминљони 27 50,625 25 93,75 31 27 50,625 25 93,75 31 
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Сунатулло 
Гурўњи 2 

17 Назарзода 
Манучењр 

34 63,75 25 93,75 30 34 63,75 25 93,75 30 

18 Њакимов 
Шоњин 

32 60 21 78,75 34 32 60 21 78,75 34 

19 Њаитов Фаррух 37 69,375 28 105 28 37 69,375 28 105 28 
20 Назарова 

Марљона 
39 73,125 21 78,75 25 39 73,125 21 78,75 25 

21 Каримзода 
Нурулло 

31 58,125 18 67,5 29 31 58,125 18 67,5 29 

22 Валиева Саодат 33 61,875 15 56,25 31 33 61,875 15 56,25 31 
23 Сайдалиева 

Мадина 
32 60 20 75 26 32 60 20 75 26 

24 Назаров 
Азизбек 

27 50,625 21 78,75 29 27 50,625 21 78,75 29 

25 Мањмудов 
Муњибулло 

31 58,125 22 82,5 25 31 58,125 22 82,5 25 

26 Њасанов 
Шамсулло 

30 56,25 20 75 26 30 56,25 20 75 26 

27 Мамаљонов 
Аюб 

33 61,875 11 41,25 31 33 61,875 11 41,25 31 

28 Аблакулова 
Нурия 

32 60 26 97,5 18 32 60 26 97,5 18 

29 Шабнами 
Диловар 

37 69,375 18 67,5 23 37 69,375 18 67,5 23 

30 Азизов 
Њукмиддин 

20 37,5 24 90 22 20 37,5 24 90 22 

31 Розияи 
Муродалї 

31 58,125 24 90 23 31 58,125 24 90 23 

32 Ашуров Сўњроб 22 41,25 30 112,5 17 22 41,25 30 112,5 17 
Гурўњи 3 

33 Шапахатов 
Илѐс 

34 63,75 17 63,75 25 34 63,75 17 63,75 25 

34 Њусейнов 
Фарњод 

33 61,875 15 56,25 20 33 61,875 15 56,25 20 

35 Саидалиева 
Шабнам 

34 63,75 11 41,25 24 34 63,75 11 41,25 24 

36 Шарифов 
Наљибулло 

33 61,875 26 97,5 16 33 61,875 26 97,5 16 

37 Нематзода 
Дилноза 

26 48,75 17 63,75 23 26 48,75 17 63,75 23 

38 Алиев Мењроб 29 54,375 20 75 18 29 54,375 20 75 18 
39 Бањоводинов 

Саидањмад 
21 39,375 21 78,75 21 21 39,375 21 78,75 21 

40 Рузиев Сўњроб 29 54,375 8 30 23 29 54,375 8 30 23 
41 Баротова 

Дилафрўз 
35 65,625 21 78,75 17 35 65,625 21 78,75 17 

42 Холов 
Шоњинљон 

34 63,75 18 67,5 18 34 63,75 18 67,5 18 

43 Њакимов 
Муњаммадњадис 

32 60 17 63,75 20 32 60 17 63,75 20 

44 Срожединова 32 60 25 93,75 13 32 60 25 93,75 13 
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Мухлиса 
45 Бегонов 

Шоњрўз 
32 60 13 48,75 18 32 60 13 48,75 18 

46 Шифоев 
Алишер 

19 35,625 10 37,5 20 19 35,625 10 37,5 20 

47 Ќурбонов Сино 29 54,375 9 33,75 18 29 54,375 9 33,75 18 
48 Тавматов 

Њайталї 
19 35,625 8 30 17 19 35,625 8 30 17 

Гурўњи 4 
49 Бегонов 

Муњаммад 
24 44,88 20 75 6 24 44,88 20 75 6 

50 Мингпулатов 
Шарифалї 

21 39,375 16 60 12 21 39,375 16 60 12 

51 Баротов 
Шоњиддин 

20 37,5 6 22,5 17 20 37,5 6 22,5 17 

52 Ѓафурова 
Мавзуна 

26 48,75 15 56,25 11 26 48,75 15 56,25 11 

53 Љуразода 
Сумая 

21 39,375 17 63,75 14 21 39,375 17 63,75 14 

54 Худояров 
Доробшо 

26 48,75 3 11,25 17 26 48,75 3 11,25 17 

55 Бобоназаров 
Сунатулло 

14 26,25 15 56,25 11 14 26,25 15 56,25 11 

56 Ќаландарова 
Хиромон 

21 39,375 21 78,75 8 21 39,375 21 78,75 8 

57 Гулов 
Сорбонљон 

14 26,25 15 71,25 9 14 26,25 15 71,25 9 

58 Њабибуллоева 
Мањбуба 

26 48,75 9 33,75 11 26 48,75 9 33,75 11 

59 Ашўров Саъдї 22 41,25 14 52,5 7 22 41,25 14 52,5 7 
60 Бобоев 

Анушервон 
17 31,875 11 41,25 11 17 31,875 11 41,25 11 

61 Хољибоева 
Ирода 

11 20,625 11 41,25 10 11 20,625 11 41,25 10 

62 Фатњуллоев 
Алиакбар 

18 33,75 5 18,75 0 18 33,75 5 18,75 0 

63 Љаъфарова 
Сабрина 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Љадвали 5. Натиљаи имтињони сеюм дар моњи 12-уми майи 2022 дар «Кластери 5», шуъбаи 

тайѐрии ДДБ 

№ Ному насаб Забон Биология Химия Физика Љамъ 
хол бал хол бал хол хол бал хол бал хол 

Гурўњи 1 
1 Њаитов 

Љамолиддин  
37 69,375 32 120 35 37 69,375 32 120 35 

2 Назарова 
Марљона 

30 52,25 36 135 31 30 52,25 36 135 31 

3 Зарифов 
Комилљон 

37 69,375 24 90 34 37 69,375 24 90 34 

4 Муњаммадиева 
Хиромон 

32 60,5 25 93,75 35 32 60,5 25 93,75 35 

5 Шабнами Диловар 38 71,25 35 131,25 21 38 71,25 35 131,25 21 
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6 Анварзода 
Зебуниссо  

37 69,375 28 105 31 37 69,375 28 105 31 

7 Назаров 
Давлатбек 

35 65,625 30 112,5 29 35 65,625 30 112,5 29 

8 Валиева Саодат 39 73,125 34 127,5 24 39 73,125 34 127,5 24 
9 Њакимов Шоњин 35 65,625 17 63,75 36 35 65,625 17 63,75 36 
10 Авѓонов Идибек 36 67,5 28 105 30 36 67,5 28 105 30 
11 Мамаљонов Аюб 37 69,375 20 75 33 37 69,375 20 75 33 
12 Сафолзода 

Марњабо 
31 58,125 34 127,5 28 31 58,125 34 127,5 28 

13 Назарзода 
Манучењр 

36 67,5 16 60 38 36 67,5 16 60 38 

14 Ќурбонов 
Саидљаъфар 

30 56,25 22 82,5 33 30 56,25 22 82,5 33 

15 Срожединова 
Мухлиса 

29 54,375 31 116,25 29 29 54,375 31 116,25 29 

16 Њотам 
Сулаймонзода 

33 61,875 23 86,25 31 33 61,875 23 86,25 31 

17 Аблакулова Нурия 31 58,125 32 120 27 31 58,125 32 120 27 
18 Њаитов Фаррух 26 48,75 30 112,5 28 26 48,75 30 112,5 28 
19 Ниязова Мењрона 32 60 34 127,5 22 32 60 34 127,5 22 
20 Баротова 

Дилафрўз 
35 65,625 18 67,5 27 35 65,625 18 67,5 27 

21 Њасанов 
Шамсулло 

31 58,125 15 56,25 28 31 58,125 15 56,25 28 

22 Сайдалиева 
Мадина 

31 58,125 16 60 30 31 58,125 16 60 30 

23 Ќаландарова 
Хиромон 

28 52,5 35 131,25 22 28 52,5 35 131,25 22 

24 Каримзода 
Нурулло - 

28 52,5 35 131,25 22 28 52,5 35 131,25 22 

25 Хољамуродов 
Муњаммад - 

28 52,5 35 131,25 22 28 52,5 35 131,25 22 

Гурўњи 2 
26 Ашуров Сўњроб 21 39,375 13 48,75 32 21 39,375 13 48,75 32 
27 Шифоев Алишер 25 46,875 31 116,25 17 25 46,875 31 116,25 17 
28 Љунайдова 

Малоњат 
29 54,375 25 93,75 22 29 54,375 25 93,75 22 

29 Азизов Њукмиддин 27 50,625 16 60 25 27 50,625 16 60 25 

30 Тавматов Њайталї 29 54,375 23 86,25 25 29 54,375 23 86,25 25 
31 Саидалиева 

Шабнам 
24 45 30 112,5 20 24 45 30 112,5 20 

32 Шапахатов Илѐс 24 45 23 86,25 20 24 45 23 86,25 20 
33 Љуразода Сумая 25 46,875 26 97,5 19 25 46,875 26 97,5 19 
34 Љумаева Ойрузи 22 41,25 17 63,75 23 22 41,25 17 63,75 23 
35 Назаров Азизбек 23 43,125 16 60 27 23 43,125 16 60 27 
36 Мањмудов 

Муњибулло 
28 52,5 12 45 24 28 52,5 12 45 24 

37 Нематзода 
Дилноза 

27 50,625 22 82,5 20 27 50,625 22 82,5 20 

38 Бегонов Шоњрўз 27 50,625 13 48,75 24 27 50,625 13 48,75 24 

39 Мусоев 
Абдуѓаффор 

23 43,125 24 90 20 23 43,125 24 90 20 



264 
 

40 Бањоводинов 
Саидањмад 

23 43,125 16 60 22 23 43,125 16 60 22 

41 Аминљони 
Сунатулло 

25 46,875 15 56,25 21 25 46,875 15 56,25 21 

42 Њакимов 
Муњаммадњадис 

17 31,875 24 90 17 17 31,875 24 90 17 

43 Нуралиев 
Сафаралї 

32 60 14 52,5 18 32 60 14 52,5 18 

44 Баротов 
Шоњиддин 

17 31,875 13 71,25 22 17 31,875 13 71,25 22 

45 Шарифов 
Наљибулло 

29 54,375 8 30 21 29 54,375 8 30 21 

46 Њабибуллоева 
Мањбуба 

25 46,875 15 56,25 14 25 46,875 15 56,25 14 

47 Розияи Муродалї 26 48,75 13 48,75 23 26 48,75 13 48,75 23 

48 Ќурбонов Сино 23 43,125 11 37,5 19 23 43,125 11 37,5 19 
49 Олимзода 

Афзалшоњ - 
23 43,125 11 37,5 19 23 43,125 11 37,5 19 

50 Назаров Файзулло 
- 

23 43,125 11 37,5 19 23 43,125 11 37,5 19 

51 Ѓафурова Мавзуна 
- 

23 43,125 11 37,5 19 23 43,125 11 37,5 19 

Гурўњи 3 
52 Алиев Мењроб 17 31,875 12 41,25 23 17 31,875 12 41,25 23 
53 Бегонов 

Муњаммад 
17 31,875 14 52,5 18 17 31,875 14 52,5 18 

54 Худояров 
Доробшо 

19 35,625 12 46 28 19 35,625 12 46 28 

55 Мењрољиддини 
Хурсандљон 

24 45 18 37,5 22 24 45 18 37,5 22 

56 Ашўров Саъдї 20 37,5 16 60 11 20 37,5 16 60 11 
57 Сайфуллоев 

Сиѐвуш 
20 37,5 16 60 11 20 37,5 16 60 11 

58 Холов Шоњинљон 27 13,125 5 18,75 7 27 13,125 5 18,75 7 
59 Бобоназаров 

Сунатулло 
26 48,75 21 75 5 26 48,75 21 75 5 

60 Юсуфов Диѐрбек 26 48,75 20 75 5 26 48,75 20 75 5 
61 Искандаров 

Муњаммад 
27 13,125 13 18,75 7 27 13,125 13 18,75 7 

62 Њусейнов Фарњод 26 48,75 20 75 5 26 48,75 20 75 5 
63 Рузиев Сўњроб 26 48,75 20 75 5 26 48,75 20 75 5 
64 Давлатова Марям 26 48,75 19 75 5 26 48,75 19 75 5 
65 Бобоев 

Анушервон 
26 48,75 18 75 5 26 48,75 18 75 5 

66 Хољибоева Ирода 26 48,75 18 75 5 26 48,75 18 75 5 
67 Гулов Сорбонљон 24 48,75 19 75 5 24 48,75 19 75 5 
68 Астонаќулов 

Рамазон - 
23 48,75 18 75 5 23 48,75 18 75 5 

69 Мингпулатов 
Шарифалї - 

26 48,75 15 75 5 26 48,75 15 75 5 

70 Фатњуллоев 
Алиакбар 

26 48,75 14 75 5 26 48,75 14 75 5 

71 Љаъфарова 26 48,75 13 75 5 26 48,75 13 75 5 
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Сабрина 
 

Натиљае, ки аз Маркази миллии тестї гирифта шуд, нишон медињад, ки раванди 
таълими равиявї яке аз методњои фаъоли таълим буда, самараи хуб медињад ва натиљањои 
он дар љадвали 6 нишон дода шудаанд. 

 
Љадвали 6. Њисоботи дохилшавї ба донишгоњњо аз шуъбаи тайѐрии ДДБ ба номи Носири 

Хусрав дар соли хониши 2021-2022 дар «Кластери 5; тиб, химия, биология ва варзиш» 

№ Ному насаб Донишгоњ Факултет Шакли тањсил 
1 Њаитов Љамолиддин 494 

(н.Хуросон) 
ДДТТ Сино Кори табобатї Ройгон  

2 Ниязова Мењрона 
(ш.Бохтар) 

ДДТТ Сино Кори табобатї Ройгон  

3 Анварзода Зебуниссо 
(квота) 
(н.Хуросон) 

ДДТТ Сино Кори табобатї Ройгон  

4 Назаров Давлатбек 534 
(н.Хуросон) ѓолиби 
олимпиадаи љумњуриявї 
аз фанни биология, 
дорандаи медали 
биринљї ва 50 бали 
имтиѐзї дар ММТ 

ДДТТ Сино Кори табобатї Ройгон  

5 Валиева Саодат 
(ш.Бохтар) 

ДДТТ Сино НТЉ Ройгон  

6 Њакимов Шоњин 491 
(н.Кўшониѐн) 

ДДТТ Сино Кори табобатї Ройгон  

7 Авѓонов Идибек 508 
(н.Хуросон) 

ДДТТ Сино Кори табобатї Ройгон  

8 Бањоводинов Саидањмад 
(квота) 
(н.Дўстї) 

ДДТТ Сино Кори табобатї Ройгон  

9 Сафолзода Марњабо 486 
(н.Љалолиддини Балхї) 

ДДТТ Сино Кори табобатї Ройгон  

10 Назарзода Манучењр 
(квота)  
(н.Кўшониѐн) 

ДДТТ Сино Кори табобатї Ройгон  

11 Равзатуллои Рустам 475 
(ш.Бохтар) 

ДДТТ Сино Педиатрия Ройгон 

12 Тураев Насимхон 
(н.Вахш) 

ДДТТ Сино Кори табобатї Ройгон  

13 Муњаммадиева Хиромон 
384 
(ш.Бохтар) 

ДДТТ Сино НТЉ Ройгон 

14 Ќурбонов Саидљаъфар 
454 

(н.Ёвон) 

ДДТТ Сино Кори табобатї Шартномавї 

15 Саидалиева Шабнам 
(н.Љалолиддини Балхї) 

ДДТТ Сино Кори табобатї Шартномавї 

16 Мањмудов Муњибулло 
(ш.Бохтар) 

ДДТТ Сино Кори табобатї Шартномавї 

17 Каримзода Нурулло 454 
(н.Мастчоњ) 

ДДТТ Сино Кори табобатї Шартномавї 

18 Ашуров Сўњроб ДДТТ Сино Стоматология Шартномавї 
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(н.Хуросон) 
19 Ќурбонов Сино 

(ш.Бохтар) 
ДДТТ Сино Кори табобатї Шартномавї 

20 Олимзода Афзалшоњ 
(н.Хуросон) 

ДДТТ Сино Дорусозї Шартномавї 

21 Мамаљонов Аюб 
(ш.Бохтар) 

ДДТТ Сино Кори табобатї Шартномавї 

22 Шабнами Диловар 
(н.Љалолиддини Балхї) 

ДДТТ Сино Кори табобатї Шартномавї 

23 Баротов Шоњиддин 
(н.Љалолиддини Балхї) 

ДДТТ Сино  Дорусозї Шартномавї  

24 Алиев Мењроб 
(н.Хуросон) 

ДДТТ Сино Кори табобатї Шартномавї  

25 Холов Шоњинљон 
(ш.Бохтар) 

ДДТТ Сино Стоматология Шартномавї 

26 Боржаков Мурод 470 
(н.Дўстї) 

ДДТТ Сино Кори табобатї Шартномавї 

27 Нуралиев Сафаралї 
(н.Кўшониѐн) 

ДДТТ Сино Кори табобатї Шартномавї 

28 Љунайдова Малоњат 
(н.Љалолиддини Балхї) 

ДДТТ Сино НТЉ Шартномавї  

29 Сайдалиева Мадина 
(н.Хуросон) 

ДДТХ Данѓара  Кори табобатї Шартномавї 

30 Зарифов Комилљон 
(н.Љалолиддини Балхї) 

ДДТХ Данѓара  Стоматология Шартномавї 

31 Назарова Марљона 
(ш.Бохтар) 

ДДТХ Данѓара  Кори табобатї Шартномавї 

32 Њотам Сулаймонзода 
(н.Љалолиддини Балхї) 

ДДТХ Данѓара Стоматология Шартномавї 

33 Астонаќулов Рамазон 
(н.Хуросон) 

ДДТХ Данѓара  Кори табобатї Шартномавї 

34 Мусоев Абдуѓаффор 
(ш.Бохтар) 

ДДТХ Данѓара  Кори табобатї Шартномавї 

35 Аблакулова Нурия 413 
(ш.Бохтар) 

Донишкадаи 
тиббї 

Кори табобатї Шартномавї  

36 Хољамуродов Муњаммад 
378 
(н.Абдурањмони Љомї) 

Донишкадаи 
тиббї 

Кори табобатї Шартномавї  

37 Рузиев Сўњроб 
(ш.Бохтар) 

Донишкадаи 
тиббї 

Кори табобатї Шартномавї 

38 Њаитов Фаррух 382 
(н.Хуросон) 

ДМТ факултети 
тиббї 

Стоматология Шартномавї  

39 Назаров Файзулло 
(н.Хуросон) 

ДМТ факултети 
тиббї 

Кори табобатї Шартномавї  

40 Аминљони Сунатулло 
(н.Кўшониѐн) 

ДДБ Н. Хусрав Химия ва биология Ройгон 

41 Шарифов Наљибулло 
(н.Хуросон) 

ДДБ Н. Хусрав Химия ва биология Ройгон 

42 Азизов Њукмиддин 
(н.Хуросон) 

ДДБ Н. Хусрав Химия ва биология Ройгон 

43 Срожединова Мухлиса 
405 
(ш.Бохтар) 

ДДБ Н. Хусрав Химия ва 
биология. 
Биохимияи тиббї 

Ройгон 
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44 Ќаландарова Хиромон 
(н.Дўстї) 

ДДБ Н. Хусрав Химия ва 
биология. 
Биохимияи тиббї 

Шартномавї  

45 Ѓафурова Мавзуна 
(н.Кўшониѐн) 

ДДБ Н. Хусрав Химия ва 
биология. Хим. 
татбиќї 

Шартномавї 

46 Хољибоева Ирода 
(н.Кўшониѐн) 

ДДБ Н. Хусрав Химия ва биология Шартномавї 

47 Шапахатов Илѐс 
(н.Љалолиддини Балхї) 

Россия. Уфа Д. тиббии Мариэл Шартномавї 

48 Мингпулатов 
Шарифалї 
(н.Хуросон) 

Россия Санкт-
Петербург 

ДТ Кори табобатї Шартномавї 

49 Нематзода Дилноза 
(н.Хуросон) 

Колељи тиббии 
Љумњурї 

Кори момодоягї Ройгон  

50 Баротова Дилафрўз 
(н.Љалолиддини Балхї) 

Колељи тиббии 
Љумњурї 

Кори момодоягї Шартномавї 

51 Њабибуллоева Мањбуба 
(н.Кўшониѐн) 

Колељи тиббии 
Љумњурї 

Кори момодоягї Шартномавї 

 
Довталабоне, ки фанњоро 100% њал намуданд: 

Химия 100% 
1. Ќурбонов Саидљаъфар (Ёвон). 
2. Ниязова Мењрона (шањри Бохтар). 
3. Валиева Саодат (шањри Бохтар).  
Физика 100% 
1. Авѓонов Идибек (Хуросон). 
2. Њаитов Љамолиддин (Хуросон). 
Бояд қайд, ки тамоюли таълими равиявии синфҳои болоӣ дар ҳама мамлакатҳои 

ҷаҳон нишонаи он аст, ки ҷустуҷӯи асосии илми педагогика ва амалия ба рушди 
имкониятҳои инсон, муваффақиятнокии иҷтимоикунонӣ ва адаптатсия ба тағйиротҳое, ки 
дар ҷаҳон мегузаранд, ба ҷалби хонандагон ба намудҳои гуногуни фаъолият равона карда 
шудааст. Ташкили таълим аз рӯйи шавқ ва истифодаи интихоби равияи таълим дар 
синфҳои боло талаботи ҳамарӯзаи таълим бо назардошти имкониятҳои психологї-
педагогӣ ва физиологии кӯдак мебошад. Ташкили босалоҳияти он вазифаи ҳар педагог ва 
шахсони мутасаддии соҳаи маориф аст.  

Ҳамин тариқ метавон таъкид кард, ки кори бонизом ва бомақсад дар ташкили 
таълими равиявӣ, такя ба назария ва амалияи таълими равиявӣ, ба мақсади асосӣ - боз ҳам 
босалоҳият ташкил намудани таълиму тарбия ва рушди шахсияти хонандагон оварда 
мерасонад. 

Муќарриз: Холназаров С. – д.и.п., профессори ДДБ ба номи Носири Хусрав 
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НАТИЉАИ ТАЪЛИМИ РАВИЯВИИ КУРСИ ТАЙЁРИИ ДДБ БА НОМИ НОСИРИ ХУСРАВ ДАР 

СОЛЊОИ ТАЊСИЛИ 2021-2022 

Аз ҷиҳати педагогӣ арзишнок будани таълими равиявиро тайѐрӣ ба муассисаи таҳсилоти олӣ, пеш аз 
ҳама, воситаи ба таври фардӣ худамаликунии хонанда тасдиқ менамояд. Фардикунонии таълими равиявӣ ба 

худинкишофдињии хонандагон, муайян намудани ваҷҳҳои ҳақиқии интихоби таълими равиявӣ ва талаботи 
ҳаѐтии таълими умумӣ, амалӣ намудани барномаи таълимӣ дар асоси шавқу рағбат, имкониятҳо ва 
қобилиятҳо такя менамояд. Бояд қайд, ки тамоюли таълими равиявии синфҳои болоӣ дар ҳама мамлакатҳои 

ҷаҳон нишонаи он аст, ки ҷустуҷӯи асосии илми педагогика ва амалия ба рушди имкониятҳои инсон, 
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муваффақиятнокии иҷтимоикунонӣ ва адаптатсия ба тағйиротҳое, ки дар ҷаҳон мегузаранд, ба ҷалби 
хонандагон ба намудҳои гуногуни фаъолият равона карда шудааст. Ташкили таълим аз рӯйи шавқ ва 
истифодаи интихоби равияи таълим дар синфҳои боло талаботи ҳамарӯзаи таълим бо назардошти 

имкониятҳои психологї-педагогӣ ва физиологии кӯдак мебошад. Ташкили босалоҳияти он вазифаи ҳар 
педагог ва шахсони мутасаддии соҳаи маориф аст. Ҳамин тариқ метавон таъкид кард, ки кори бонизом ва 
бомақсад дар ташкили таълими равиявӣ, такя ба назария ва амалияи таълими равиявӣ, ба мақсади асосӣ - 

боз ҳам босалоҳият ташкил намудани таълиму тарбия ва рушди шахсияти хонандагон оварда мерасонад. 
Калидвожањо: маънии таълими тафриқаи равиявӣ, фардияти ҳар як хонанда, дараҷаи тайѐрӣ, рушд, 

хусусиятҳои тафаккур, мувофиқати дидактикӣ, фарқияти таълим ва таълими равиявии дарсҳо. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ БОХТАРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ НОСИРА ХУСРАВА В 2021 – 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В педагогическом отношении ценность прфиьного обучения подтверждается подготовкой к вузу, прежде 

всего, как к средству индивидуальной самореализации студента. Персонализация профильного обучения опирается 

на саморазвитие учащихся, определение верных путей выбора профильного обучения и жизненно важных 

требований общего образования, реализацию образовательной программы исходя из интересов, возможностей и 

способностей. Следует отметить, что тенденция профильного обучения старших классов во всех странах мира 

является признаком того, что основные поиски педагогической науки и практики направлены на развитие 

способностей человека, успешность социализации и адаптации к изменениям, которые происходят в мире, и 

вовлечение студентов в различные виды деятельности. Организация обучения по интересам и использование 

возможности выбора образовательного процесса в старших классах является повседневным требованием 

воспитания с учетом психолого-педагогических и физиологических возможностей ребенка. Грамотная организация 

его является обязанностью каждого педагога и должностного лица в сфере образования. Таким образом, можно 

подчеркнуть, что планомерная и целенаправленная работа в организации профильного обучения, опираясь на 

теорию и практику профильного обучения, ведет к главной цели - более грамотной организации воспитания и 

обучения и развития личности обучающихся. 

Ключевые слова: смысл, дифференциация процесса обучения, индивидуальность каждого учащегося, 

уровень подготовки, развития, особенности мышления, дидактическая последовательность, отличие процесса 

преподавания и преподавания уроков. 

 

RESULTS OF PROFILE TRAINING AT THE PREPARATION COURSES OF THE BOKHTAR STATE 

UNIVERSITY NAMED AFTER NOSIR KHUSRAV IN THE 2021-2022 ACADEMIC YEAR 

Pedagogically, the value of professional education is confirmed by preparation for a university, first of all, as a 

means of individual self-realization of a student. The personalization of profile education is based on the self-development 

of students, the determination of the right ways to choose profile education and the vital requirements of general education, 

the implementation of the educational program based on interests, opportunities and abilities. It should be noted that the 

trend of specialized high school education in all countries of the world is a sign that the main search for pedagogical 

science and practice is aimed at developing human abilities, the success of socialization and adaptation to changes that are 

taking place in the world, and involving students in various activities. The organization of interest-based learning and the 

use of the possibility of choosing an educational process in high school is an everyday requirement of education, taking into 

account the psychological, pedagogical and physiological capabilities of the child. Its competent organization is the duty of 

every teacher and official in the field of education. Thus, it can be emphasized that systematic and purposeful work in the 

organization of profile education, based on the theory and practice of profile education, leads to the main goal - a more 

competent organization of education and training and the development of the personality of students. 

Keywords: meaning, differentiation of the learning process, the individuality of each student, the level of training, 

development, features of thinking, didactic sequence, the difference between the process of teaching and teaching lessons. 
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РАВИШҲОИ КОРКАРД ВА ТАТБИҚИ БОЗИҲОИ ДИДАКТИКИЮ КОМПЮТЕРИИ 

ИННОВАТСИОНӢ ДАР ТАЪЛИМИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР 

СИНФИ 5 
 

Комилиѐн Ф.С., Ќодирзода Р.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Тағйиротҳои куллие, ки дар тамоми самтҳои ҷомеаи муосир ба амал омада 

истодаанд, такмили босуръати фазои таҳсилот, воридсозии технологияҳои инноватсионии 

таълиму тарбия ва дақиқсозии ҳадафҳои таълимиро бо дарназардошти ниѐзҳо ва 

манфиатҳои давлатӣ, иҷтимоӣ ва шахсӣ ба миѐн мегузоранд. Дар робита ба ин, бознигарӣ 

ва бо ҷанбаҳои инноватсионӣ мукаммал гардонидани мазмуну муҳтавои стандарти 

давлатии амалкунандаи таҳсилот ба самти афзалиятноки такмили соҳаи маорифи кишвар 

табдил ѐфта истодааст [6].  

Стандарти давлатии насли нави таҳсилот бояд равишҳои бештар системавию фаъол 

ва инноватсиониро ба худ касб намояд, ки бар пояи онҳо таълиму тарбия ва рушди 

хислатҳои шахсияти хонандагон, бахусус хонандагони хурдсолро ба талаботи ҷомеаи 

иттилоотӣ ҷавобгӯ гардонидан имконпазир бошад [26]. 

Дар илми педагогика фаъолияти асосии хонандагонро ба бозӣ, омӯзиш ва меҳнат 

тақсим кардаанд. Мо низ ин принсипи такягоҳиро ба асос гирифта, бо мақсади мукаммал, 

пурмазмун, самаранок, эҷодӣ, шавқовар ва фаъол гардонидани раванди таълими фанни 

технологияи иттилоотӣ дар синфи 5, дар марҳилаҳои гуногуни машғулиятҳои дарсии худ 

дар шакли бозиҳои компютерӣ, аз равишҳои омӯзиши фаъол ва инноватсионӣ мустақиман 
истифода мебарем [6-10; 12-13; 16-21]. 

Аз методикаи бозиҳо, ҳамчун аз усули таълиму тарбия ва тарзи таҳвили таҷрибаи 

наслҳои калонсол ба наслҳои баъдӣ, аз замонҳои қадим истифода мебаранд. Дар соҳаи 

педагогикаи муосир низ усули бозиҳоро асосан барои рушду такомули таълиму тарбияи 

хонандагон, ҳамчун равиши омӯзиши фаъол, санҷиш ва озмоиши инноватсионии сатҳи 

дониши хонандагон, мавриди истифода қарор медиҳанд [22-25; 27].  

Амалбозиҳои хонандагон зимни иҷрои бозиҳои дидактикӣ тибқи шарт (қоида)-ҳои 

пешакӣ муқарраршуда ба танзим оварда мешаванд ва асосан барои ноил шудан ба 

натиҷаи ниҳоии бозӣ (бурд, ғалаба, ҷоиза, баҳо) равона мегарданд. Технологияи 

истифодаи бозиҳои дидактикӣ аз дигар технологияҳои педагогӣ бо махсусиятҳое фарқ 
мекунад, ки он [8]: 

− шакли одатшуда (ошно, маъмул) ва дӯстдоштаи фаъолият барои хонандагони 

дилхоҳ синну сол ба ҳисоб меравад; 

− шиддатҳои эҳсосӣ ва ҷисмонии хонандагонро ривоҷ медиҳад [9]; 

− мушкилот, монеаҳо, душвориҳои психологиро осонтар рафъ менамояд; 

− усулҳои гуногуни инноватсионии ҳавасмандкуни (ангезаҳои муоширати онлайнӣ, 

ахлоқӣ, маърифатӣ)-и хонандагонро истифода мебарад; 

− аз иштирокчиѐн ташаббускорӣ, суботкорӣ, эҷодкорӣ, тахайюлот ва саъю кӯшишро 

тақозо менамояд ва дар замири онҳо ин хислатҳоро мепарварад [9]; 

− имкон медиҳад, ки дониш, малака ва маҳоратҳои дар дарсҳо ҳосилшуда, татбиқи 
навоваронаи амалии худро ѐбанд; 

− ба азхудкунии самараноки маводи таълимӣ мусоидат мекунад; 

− доираи назар, дараҷаи дониш ва савияи фаҳмиши инноватсионии хонандагонро 

тавассути манбаъҳои шабакавии омӯзиш васеъ мекунад; 

− шаклҳои фаъолияти дастаҷамъона, гурӯҳӣ, ҷуфтӣ ва фардии хонандагонро инкишоф 

медиҳад, ки ба ҷанбаи рақобатпазирӣ асос ѐфтаанд; 
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− сифатҳои коммуникативӣ ва фаъолнокии хонандагонро дар ҷуфтҳо ва гурӯҳҳо рушд 

медиҳад [12]. 

Технологияи истифода ва татбиқи бозиҳои дидактикии инноватсионӣ самаранокии 

равандҳои омӯзиш ва таълимро дучанд боло мебарад, фосилаи вақти омӯзиши маводҳои 

таълимиро ба таври назаррас коҳиш медиҳад, ҷараѐни донишандӯзиро ба як машғулияти 

эҷодӣ ва шавқовар табдил медиҳад [13; 22; 24].  

Фарқи муҳимми бозиҳои дидактикии инноватсионӣ аз дигар навъҳои бозиҳои 

дидактикӣ дар он аст, ки онҳо фарогири возеҳтари ҳадафҳои таҳсилотӣ ва натиҷаҳои 

таълимии ба ин ҳадафҳо мувофиқ мебошанд. Махсусияти ин бозиҳо бештар дар он зоҳир 

мегардад, ки ҳадафу натиҷаҳои таълимӣ дар онҳо асоснокшаванда, баръало ҷудошаванда 
ва тамоюли маърифатидошта мебошанд [6; 12; 13; 18-20]. 

Зимни ташкил ва баргузории бозиҳои дидактикии инноватсионӣ дар марҳилаҳои 

гуногуни машғулиятҳои дарсии фанни технологияи иттилоотӣ дар синфи 5, доир ба ҳалли 

масъалаҳои методии зерин андеша рондан муҳим арзѐбӣ карда мешавад [21]:  

− муайян ва ҷудо кардани ҳадафу лаҳзаҳои хоссаи бозӣ, ки ба ҳосилшавӣ ва 

болоравии малакаю маҳоратҳои инноватсионии информатикӣ ва технологии хонандагон 
боис мегарданд [5]; 

− муайян кардани шумораҳои ҳадди ақал ва ҳадди аксари иштирокчиѐни бозӣ; 

− интихоб кардани маводу дастурҳои таълимии (дидактикии) дар бозӣ 

истифодашаванда. Маводҳои дидактикӣ бояд дар омодасозӣ ва истифода сода бошанд 
[17]; 

− дар камтарин фосилаи вақт хонандагонро бо қоидаҳои бозӣ шинос кардан. 

Қоидаҳои бозӣ бояд сода, мухтасар ва дақиқ шакл гирифта бошанд; 

− муайян кардани давомнокии вақти бозӣ, бо назардошти дубора ба он баргаштани 
хонандагон; 

− муайян кардани марҳилаи асосии татбиқи бозии дидактикии инноватсионӣ дар 

машғулияти дарсӣ. Марҳилаи татбиқ ба ҳадафҳои дидактикӣ ва педагогии бозӣ алоқаманд 
аст [19]; 

− муайян кардани роҳҳои самарабахши ҷалби пурраи хонандагон ба раванди бозӣ. Ба 

ҳисоб гирифтани тағйиротҳое, ки боиси болоравии шавқ ва фаъолнокии хонандагон зимни 

бозӣ мегарданд [23]; 

− ҷӯстани роҳу равишҳои истифодаи дигар маводҳои таълимӣ дар бозӣ, хусусан 

маводҳои омӯзишии шабакавӣ, бо нигоҳ доштани маводҳои асосии (пойгоҳии) бозӣ; 

− возеҳ ва одилона ҷамъбаст намудани натиҷаҳои бозӣ; 

− дар анҷоми бозӣ ба хонандагон эълон намудани натиҷаҳои бадастомада. 

Аз баѐни матлаб ва таҳлилҳои таҳқиқотӣ бармеояд, ки татбиқи технологияҳои 

иттилоотию коммуникатсионӣ зимни баргузории бозиҳои дидактикию компютерии 

инноватсионӣ дар раванди таълими фанни технологияи иттилоотӣ барои хонандагони 

синфи 5, ҳатман ба сифати таҳсили онҳо таъсири мусбат мерасонад [20].  

Истифодаи оқилонаи ТИК зимни баргузории бозиҳо мувофиқи матлаб мебошад, 

зеро онҳо имкон медиҳанд, ки аз ҳисоби муассир гаштани раванди омӯзиш самаранокии 

таҳсил боло бурда шавад. Татбиқи бозиҳои дидактикию компютерии инноватсионӣ дар 

раванди машғулиятҳои дарсӣ ба ҳавасмандӣ ва рушди қобилиятҳои маърифатии 

хонандагони хурдсол вусъат бахшида, шароит ва имконият ба вуҷуд меоранд, ки онҳо 

диққат ва зеҳни хешро бештар ба ҷараѐни дарс равона созанд ва ҳаҷми зиѐдтари маводи 

омӯзиширо аз бар намоянд [1-4; 8-10; 22-25]. 

Ҳамин тариқ, ҳар гуна бозии дидактикии инноватсиониро ба мисли дилхоҳ бозии 

дидактикии анъанавӣ ѐ компютерӣ, ки омӯзиши фаъол ва рушддиҳандаро тарғиб 

менамоянд, дар вақти муайян ва марҳилаи мушаххаси машғулияти дарсӣ татбиқ кардан 

муҳим аст [27].  
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Зимни коркард, истифода ва татбиқи бозиҳои дидактикию компютерии 

инноватсионӣ принсипҳои гуманистӣ, функсионалӣ, ҳавасмандкунӣ, эҳсосотӣ, 

назоратбарӣ, идорашавандагӣ, ҷаззобият, шаффофият ва ҳамгироии амалу натиҷа бояд ба 

назар гирифта шаванд [18; 24; 25]. Дар машғулиятҳои дарсии фанни технологияи 

иттилоотӣ дар синфҳои 5-уми мактабҳои таҷрибавӣ аксаран унсурҳои коркардшудаи 

зерини бозиҳои дидактикию компютерии инноватсионӣ истифода шудаанд: машқи зеҳн, 

анаграммаҳо ва антианаграммаҳо, навъҳои гуногуни кроссвордҳо, ребусҳо, мозаикаҳо, 

низоми мутақобилан фаъоли назарсанҷӣ, овоздиҳӣ тавассути рейтинги электронии навъи 

Votum e-rating (Votum Play), варақаҳои хатсайрҳои сайѐҳӣ, дарс-бозиҳо ва ғайра [6; 7; 11; 

14; 26].Масалан, дар ягон марҳилаи мувофиқи машғулияти дарсӣ омӯзгор метавонад барои 

рафъи хастагии хонандагон бозии дидактикии «Ҷойи ашѐро ѐбед»-ро татбиқ кунад, ки он 

як навъ мозаикабозӣ аст.  

Барои баргузор намудани ин бозӣ расми ягон ашѐ қисм ба қисм, дар кортҳои ранга, 

ки дар маҷмуъ як манзараро ташкил медиҳанд, ба дастаҳои пешакӣ ҷудошудаи хонандагон 

тақсим карда мешавад.  

Ба як дастаи хонандагон, масалан, кортҳои алоҳидаи ба таври махсус буридашудае 

пешниҳод карда мешавад, ки дар онҳо расмҳои қуттии холию кушодаи блоки системавӣ, 

сафҳакалид, монитор, муш, винчестер, платаи асосӣ, микропротсессор ва видеоадаптер 

тасвир ѐфтаанд. Ба дастаи дигари хонандагон кортҳое тақсим карда мешаванд, ки дар 

онҳо қисматҳои дигари компютер тасвир шуда бошанд. Дастаҳои хонандагон 

(бозингарон) кортҳоро бояд тавре ба ҳам пайваст намоянд, ки тасвири комили компютери 

фардии болоимизӣ ҳосил шавад [15].  

Пас аз ин, хонандагон метавонанд роҷеъ ба тасвири ҷамъбастии ҳосилшуда саволу 

ҷавоб ва суҳбат доир намоянд. 

Баргузор намудани бозии дидактикии дигарро, ки «Мушоҳидагузаронӣ дар синфхонаи 

компютерӣ» ном дорад, ҳам дар вақти машғулияти дарсӣ ва ҳам берун аз он ташкил 

кардан ҷоиз аст. Бозии дидактикии мазкурро, ки бештар характери байнифаннӣ дорад, 

барои ташкил ва мустаҳкам намудани робитаҳои маърифатии байни фанҳои таълимӣ, 

масалан, байни фанҳои технологияи иттилоотӣ ва забони давлатӣ истифода бурдан 

мумкин аст [18]. Зимни баргузории бозӣ хонандагон ба саѐҳати синфхонаи компютерӣ 

даъват карда мешаванд. Баъд ба онҳо супориш дода мешавад, ки номи тамоми ашѐи дар 

он ҷо мушоҳидакарда (ҷузъу томҳои компютер, тахта ва проектори электронӣ, мизу курсӣ 

ва ғайра)-ашонро дар дафтарҳояшон нависанд. Баъди ба синфхонаи асосии таълимӣ 

баргаштан, ба онҳо супориш дода мешавад, ки шакли танҳои исмҳои ашѐи 

мушоҳидашударо ба шакли ҷамъ баргардонанд ва онҳоро аз нав дар дафтарҳояшон 

нависанд. Бозии дидактикии мазкурро ҳам дар шакли гурӯҳӣ (дастаҷамъона) ва ҳам дар 

шакли фардӣ (алоҳида, мустақилона) иҷро кардан мумкин аст. Тавассути ин бозии дар 

назари аввал хеле одӣ хонандагон ҳам бо ҷузъҳои асосии компютер ва дигар техникаи 

электронӣ аз наздик шинос мешаванд, ҳам номи онҳоро дар хотираи худ ҳифз менамоянд 

ва ҳам шаклҳои танҳою ҷамъи исмҳои онҳоро аз нуқтаи назари забонӣ меомӯзанд [16]. 

Акнун якчанд дарс-бозиҳои мукаммали дидактикию компютерии инноватсиониеро, 

ки дар марҳилаҳои гуногуни таҳқиқот тарҳрезӣ ва кор карда баромада шудаанд ва дар 

машғулиятҳои дарсии фанни технологияи иттилоотӣ барои хонандагони синфҳои 5-уми 

мактабҳои таҷрибавӣ аз озмоиш гузаштаанд, ба сифати намунаҳо пешкаш мекунем [6].  

Дарс-бозии дидактикии «Пойгаи иттилоотӣ». Ҳадафи дарс-бозии мазкур аз 

умумигардонӣ ва ба низом овардани донишҳои мавҷудаи хонандагон доир ба мафҳум ва 

навъҳои иттилоот, равандҳои иттилоотӣ, компютер, қисмҳои асосӣ ва изофии компютери 

фардӣ иборат мебошад. 

Нақшаи амалисозии марҳилаҳои машғулияти дарсӣ: 
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I. Марҳилаи ташкилӣ. Сухани ифтитоҳии омӯзгор: Салом, бачаҳо! Мо бо ҳамроҳии 

шумо дар дарсҳои гузашта оид ба мафҳуми иттилоот, намудҳои он, равандҳои иттилоотӣ, 

мафҳуми компютер, қисмҳои асосӣ ва изофии компютери фардӣ маълумоти зиѐде гирифта 

будем. Ҳоло ман ба шумо пешниҳод мекунам, ки сатҳи дониши андӯхтаи худро вобаста ба 

муҳтавои ин мавзуъҳо бо ѐрии як бозии зудѐбаки дидактикӣ, ки «Пойгаи иттилоотӣ» ном 

дорад, санҷед.  
Барои баргузории бозии мазкур зарур аст, ки мо аз 12 нафар хонандаи ихтиѐрии 

гурӯҳи таълимамон се зергурӯҳи бозингаронро созмон диҳем. Зергурӯҳҳоро тибқи ном ва 

мазмуни бозӣ «экипаж» меномем. 

II. Марҳилаи омодагӣ. Омӯзгор 12 нафар хонандаи аввалаи ихтиѐриро бо навбат ба 

назди тахтаи синфӣ, ки дар он қуттии аз картон сохташуда часпонида шудааст, даъват 

намуда, аз кортҳои дохили қуттӣ дастрас намудани яктогӣ кортро хоҳиш менамояд. Дар 

ҳар як корт тасвири ягон қисми компютер инъикос ѐфтааст. Пешниҳод мешавад, ки 

хонандагон тибқи кортҳои дастраснамудаи худ ба яке аз се зергурӯҳҳои «Воситаҳои 

воридоти иттилоот», «Воситаҳои содироти иттилоот», «Воситаҳои нигоҳдории иттилоот» 
шомил шаванд [19].  

Дар натиҷаи ба зергурӯҳҳо тақсим кардани хонандагони бозингар 3 «экипаж» 

(зергурӯҳҳои 4-нафарӣ) ҳосил мешавад. Ҳар як «экипаж» ба «автомобил»-и худ (мизҳои 

пешакӣ ба таври хос гузошташуда) менишинад. Дар ин асно, тавассути насби флэш-плеер, 

дар экран хатсайри интерактивӣ-маҷозии пойгаи байни автомобилҳо инъикос мегардад. 

Омӯзгор ба хонандагон қоидаҳои бозии «Пойгаи иттилоотӣ»-ро мефаҳмонад. Баъд, 

дар оғози бозӣ, ба ҳар як экипаж корти супоришӣ дода мешавад. Дар мавриди дуруст иҷро 
шудани супориши якум, ба экипаж корти супоришии дуюм дода шуда, автомобили он дар 

хатсайри интерактивии экран аз «истгоҳи» ибтидоӣ ба «истгоҳи» навбатӣ ҷой иваз 

мекунад. Раванди супоришгирӣ 5 маротиба такрор меѐбад. Дар интиҳо экипаже ғолиб 

дониста мешавад, ки аз ҳама пештар ба «финиш» мерасад.  

III. Марҳилаи асосӣ: Супоришгирӣ дар истгоҳ.  

1) Оғоз: Истгоҳи «Компютер». Иҷрои супориши якум талаб мекунад, ки дар дохили 

росткунҷаҳои мувофиқ на танҳо номи сахтафзорҳои дар расми 1 тасвирѐфта дуруст 

навишта шаванд, балки, инчунин, аз рӯйи хосиятҳо ва нишонаҳояшон онҳо тибқи 

гурӯҳбандии сутунҳои ҷадвали 1 ба яке аз ду гурӯҳи «Воситаи воридоти иттилоот» ѐ 

«Воситаи содироти иттилоот» ва ҳамчунин ба яке аз ду гурӯҳи «Воситаи асосии 

компютери фардӣ» ѐ «Воситаи изофии компютери фардӣ» шомил карда шаванд [7].  

Расми 1. Сахтафзорҳои компютерӣ  

 
Мавод аз интернет 
 



274 
 

Дар дохили росткунҷаҳои мувофиқи расми 1 номи воситаҳои воридоти иттилоот 

бояд бо ранги кабуд, воситаҳои содироти иттилоот бо ранги сабз ва номи сахтафзорҳое, 

ки ба воситаҳои воридот ѐ содироти иттилоот дохил намешаванд, бо ранги сурх навишта 
шаванд. 

 

Ҷадвали 1. Гурӯҳбандии сахтафзорҳои компютерӣ 

Воситаҳои воридоти иттилоот Воситаҳои содироти иттилоот 

Воситаҳои асосии КФ Воситаҳои изофии КФ 

 

2) Истгоҳи «Ребус». Иҷрои супориши дуюм талаб мекунад, ки дар мавзуи 

«Компютер» 4 чистон ѐфта шавад, 3 ребус ҳал карда шавад ва маънии мафҳумҳои 

ҳосилшуда маънидод карда шавад. 
Чор чистон: 

a) Он чист, ки ҳам расм кашида метавонад, ҳам ҳисоб карда метавонад, ҳам лоиҳаи 

заводу фабрикаҳоро сохта метавонад, ҳатто тавассути он ба кайҳон низ парвоз кардан 

мумкин аст, вазъи обу ҳаворо ҳам пешгӯӣ карда метавонад ва аҷибии кор дар он аст, ки 

миллионҳо амалҳои арифметикию мантиқиро дар як сония иҷро карда метавонад? 
Албатта ин _______________ аст. 

b) Ақл ва майнаи сари компютер – ин ______________ аст, чунки он раванди 

ҳисоббарориро хеле осон ташкил карда, моҳирона идора карда метавонад. 

c) Компютер масъалаҳои мураккабро зуд ва осон ҳал намуда, натиҷаҳоро дар 
____________ инъикос мекунад. 

d) Компютер иттилоотро дар ____________ худ нигоҳ дошта, онро ҳеҷ гоҳ фаромӯш 
намесозад. 

Се ребус (расми 2): 
 

Расми 2. Ребусҳо 

 
Коркарди муаллиф 
 

3) Истгоҳи «Иттилоот». Иҷрои супориши сеюм талаб мекунад, ки мувофиқати 

байни равандҳои иттилоотӣ, қисмҳои компютер ва органҳои бадани (тани) инсон муайян 

карда шаванд (ҷадвали 2). 
 

Ҷадвали 2. Мувофиқати байни равандҳои иттилоотӣ, қисмҳои компютер ва органҳои бадани 

инсон 

Органи бадани одам Амал бо иттилоот Қисми компютер 

 Қабул (воридкунӣ)  

 Нигаҳдорӣ (сабткунӣ)  

 Коркард (табдилдиҳӣ)  

 Интиқол (содиркунӣ)  

 

4) Истгоҳи «Мантиқ». Иҷрои супориши чорум талаб мекунад, ки аломатҳои 

умумии калимаҳои номбаршуда ѐфта шаванд, аломатҳои ноҳамҷояи онҳо лағв ва норасоии 

аломатҳо пурра карда шаванд. 

a) Дар ҳар як сатр як калимаи номувофиқ (зиѐдатӣ) хат зада шавад:  

 сафҳакалид, муш, монитор;  
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 муш, сафҳакалид, ҷойстик;  

 монитор, сканер, чопгар;  

 микрофон, гӯшмонак, баландгӯяк;  

 дискет, диски сахт, гӯшмонак;  

 винчестер, флэшкорт, дискдон;  

 флэшкорт, дискет, дискдон;  

 басарӣ (биноӣ), зоиқӣ (таъмӣ), садоӣ;  

 матнӣ, ламсӣ, графикӣ.  

b) Сатрҳои зерин бо яктогӣ калимаи мувофиқ пурра карда шаванд:  

 монитор, муш, сафҳакалид, ________________;  

 муш, сафҳакалид, ҷойстик, микрофон, ____________;  

 монитор, гӯшмонак, баландгӯяк, ____________________;  

 муш, сканер, чопгар, гӯшмонак, ҷойстик, _____________;  

 компакт-диск, дискет, флэшкорт, _________________;  

 интиқол, сабт, ҷустуҷӯ, ______________;  

 графикӣ, ададӣ, видеоӣ, садоӣ, _____________;  

 сомеӣ (шунавоӣ), басарӣ, зоиқӣ, ламсӣ, ____________.  

5) Анҷом: истгоҳи «Кроссворд»  

Иҷрои супориши панҷум талаб мекунад, ки аз рӯйи мафҳумҳои компютерӣ 

кроссворди дар расми 3 инъикосѐфта ҳал карда шуда, калимаи пинҳоншудаи сутуни ранга 

муайян карда шавад: 

Уфуқӣ (аз чап ба рост): 

1) Сахтафзор барои воридоти иттилооти графикӣ. 

2) Сахтафзор барои воридоти иттилооти садоӣ. 
3) Сахтафзор барои воридоти иттилоот аз диск. 

4) Сахтафзор барои бозиҳои компютерӣ. 
5) Барандаи муосири иттилоот. 

6) Сахтафзор барои содироти иттилоот дар коғаз. 

7) Сахтафзори рақамикунонии тасвирҳо. 
 

Расми 3. Кроссворд () 

  
Коркарди муаллиф  
 

Ҷавобҳои кроссворди дар расми 3 инъикосѐфта дар расми 4 оварда шудаанд. 
 

Расми 4. Ҷавобҳои кроссворди расми 3 
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Коркарди муаллиф 
 

IV. Марҳилаи ниҳоӣ: Ҷамъбасти натиҷаҳои бозӣ.  

Аз рӯйи мавқеи ишғолнамудаи автомобилҳо дар хатсайри интерактивии экран 

(истгоҳҳои маҷозӣ) мавқеи экипажҳои онҳо (зергурӯҳҳо) муайян карда шуда, ҷоизаҳои 

мувофиқ супорида мешавад: ба экипажи ғолиб – сертификати баҳои «5»; ба экипажи 

сазовори ҷойи дуюмгашта – сертификати баҳои «4».  

Дарс-бозии корозмоишии «Лоиҳасозӣ». Мақсади дарс-бозии мазкур аз умумигардонӣ 

ва мураттабсозии дониши мавҷудаи хонандагон дар татбиқи технологияҳои иттилоотӣ бо 

истифода аз усули «лоиҳасозӣ дар олами логотипҳо» иборат аст [21].  

Ғояи асосии дарс: Хонандагон дар бозӣ ҳамчун кормандони ширкати истеҳсолии 

филмҳои мултипликатсионие ширкат меварзанд, ки маҳсулоти он дар олами логотипҳо 

истеҳсол карда мешавад.  

Ҷабҳаи таълимии дарс: Тибқи мавзуи дарс ва бо истифода аз бозии таълимӣ ташкил 

намудани фаъолияти мустақилонаи хонандагон дар умумигардонӣ ва мураттабсозии 

донишҳои мавҷуда, мустаҳкамкунӣ ва татбиқи онҳо дар раванди таҳсил. 

Ҷабҳаи рушддиҳии дарс: Таъмини шароит ва имконот барои рушду инкишофи 

маҳорати хонандагон дар масъалагузорӣ, пешниҳоди роҳҳои ҳалли масъалаҳо, болобарии 

сатҳи қобилиятҳои таҳлилӣ, умумисозӣ, худназоратбарӣ ва худбаҳодиҳӣ. 

Ҷабҳаи тарбиявии дарс: Мусоидат намудан ба инкишофи муоширати байни 

хонандагон, ѐрӣ расонидан ба дарки арзишҳои фаъолияти якҷояи онҳо. 

Рӯзи кории кормандони ширкат тақрибан ба таври зайл ҷараѐн мегирад: дар оғози 

рӯз, ки ҳанӯз ба ширкат ягон фармоиши мушаххасе ворид нашудааст, коргарон тибқи ягон 

мавзуъ ба таҳия ѐ ҳалли кроссворд машғул мешаванд. Баъдтар ба ширкат фармоишгаре 

занг зада, хоҳиш мекунад, ки барои ӯ он гуна мултфилме таҳия карда шавад, ки ҷолиб 

бошад, характери созандагӣ дошта бошад ва муҳити мусобиқа (пойга)-ро инъикос кунад. 

Дар мавриди мазкур фазои кории ширкатро ҳамчун амсилаи тақлидии таҳия ва 

фурӯши филмҳои мултипликатсионӣ ва рӯзи кории кормандони ширкатро ҳамчун амсилаи 

раванди худи бозӣ баррасӣ ва арзѐбӣ намуда, машғулияти дарсиро ба ду марҳила ҷудо 

кардан мумкин аст: якум – ҳалли кроссворд, дуюм – балоиҳагирии мултфилмҳо [23; 15]. 

Дар оғози иҷрои супориши таълимӣ хонандагон бо мафҳумҳои нави таълимӣ ошно 

гашта, амалҳои заруриро анҷом медиҳанд ва барои эҷоди филми мултипликатсионӣ 

нақшаи корӣ таҳия намуда, онро дар компютер амалӣ месозанд. Дар интиҳои иҷрои 

супориш хонандагон варианти филми мултипликатсионии таҳияшударо ба ҳозирин 

муаррифӣ карда, бо далелҳои муътамад собит месозанд, ки фармоишгар офаридани маҳз 

ҳамин филмро аз онҳо интизор буд [16]. 

Ташкили дарс: Хонандагони гурӯҳ ба зергурӯҳҳои (бозингарони) 4 - нафарӣ тақсим 

мешаванд: муҳандис (капитани зергурӯҳ), зебоисоз (дизайнер) ва 2 нафар техникҳо 

(созандагони филм). Ҳар як зергурӯҳ бояд бо варақаи қоидаҳои бозӣ, низомномаи арзѐбии 

бозӣ ва корти кроссвордӣ таъмин бошад. Раванди бозиро барандаи бозӣ (омӯзгори фан) 

доварӣ мекунад. Ҳамчунин, ба бозӣ чор нафар экспертон (омӯзгорони ғайр ѐ хонандагони 
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синфҳои болоӣ) даъват карда мешаванд, ки онҳо бояд дар раванди бозӣ ба хонандагон 

ѐрии методӣ расонанд. Экспертон низ бо варақаи қоидаҳои бозӣ ва низомномаи арзѐбии 

бозӣ таъмин карда мешаванд [5]. 

Қоидаҳои бозӣ: Бозӣ бояд дар шакли мусобиқаи байни зергурӯҳҳо баргузор карда 

шавад. Вазифаи зергурӯҳҳо аз ба даст овардани миқдори зиѐдтарини холҳо иборат 

мебошад. Холҳо барои иҷрои дурусти бандҳои супориши бозӣ дода мешаванд. 

Бозингарони зергурӯҳҳо метавонанд барои гирифтани ѐрии методӣ ба экспертон муроҷиат 
кунанд. 

Барандаи бозӣ дар баҳсу мунозираҳои байни зергурӯҳҳо иштирок карда, метавонад 

ба ҷараѐни бозӣ таъсир расонад. Ҳар қадар баранда ба раванди бозӣ камтар таъсир 

расонад, арзиши бозӣ ҳамон қадар болотар арзѐбӣ карда мешавад. Дар поѐни бозӣ холҳои 

умумии зергурӯҳҳо ҳисоб карда шуда, ба фаъолияти бозингарони алоҳидаи зергурӯҳҳо 

тибқи меъѐрҳои арзѐбии зерин аз тарафи барандаи бозӣ холҳои инфиродӣ тақдим карда 
мешавад:  

 дар марҳилаи якум: барои иҷрои дурусти бандҳои супориши бозӣ; барои 

вазифашиносӣ, дақиқкорӣ, покизакорӣ ва бонизомӣ (то 5 балл);  

 дар марҳилаи дуюм: барои таваҷҷуҳи бештар ба маводи таълимӣ, риояи фарҳанги 

калом, барои мухтасарбаѐнӣ, мантиқ, баѐни эътимодбахш, иҷрои дурусти талаботи 
фармоишгар (то 5 балл).  

Дар мавриди вайрон гардидани интизоми дохили бозӣ, ситонидани ҷарима пешбинӣ 

шудааст: барои ҳар як эроди барандаи бозӣ ѐ эксперт – 1 балл; барои аз қоидаҳои бозӣ 

берун баромадан – 2 балл; барои дағалона вайрон кардани қоидаҳои бозӣ – 5 балл. 

Нақшаи дарс: Марҳилаи омодагӣ – 2 дақиқа, ҳалли кроссворд – 10 дақиқа, сохтани 

лоиҳаи бозӣ – 30 дақиқа (10 дақиқа – банақшагирии бозӣ, 15 дақиқа – коркарди бозӣ, 5 

дақиқа – музокира бо фармоишгар), ҷамъбасти дарс – 3 дақиқа.  

Ҷараѐни дарс: Иштирокчиѐни бозӣ ҷойҳои худро ишғол намуда, барандаи бозӣ 

мақсади дидактикии бозиро эълон мекунад. 

Баранда: Бачаҳои азиз, ҳар як зергурӯҳ ҷамъияти масъулияташ маҳдуд ташкил 

намудааст. Аз капитанҳои зергурӯҳҳо хоҳиш карда мешавад, ки бо навбат номи 

ширкатҳои худро эълон кунанд. Офарин, акнун рӯзи кории шумо оғоз мешавад. Азбаски 

ҳанӯз ба ширкатҳои шумо супориш ворид нашудааст, метавонед вақти холии худро 

босамар истифода баред. Пешниҳод менамоям, ки кроссворд ҳал кунед.  

Баъд, ҳар як зергурӯҳ аз рӯйи корти худ ба кроссвордҳалкунӣ машғул шуда, 

натиҷаҳоро ба эксперти таъиншудаи зергурӯҳи худ месупорад. Экспертон ҳалли 

кроссвордҳои зергурӯҳҳоро ҷамъбаст ва арзѐбӣ менамоянд.  

Баранда: Бачаҳои азиз, навакак фармоишгарон занг зада, хоҳиш карданд, ки шумо 

дар муҳити кории логотипҳо барои онҳо лоиҳаҳои бозиҳои худро пешниҳод кунед. 

Фармоишгарон пешакӣ эълон накарданд, ки барои онҳо маҳз кадом филмҳои 

мултипликатсионӣ зарур аст. Танҳо хоҳиш карданд, ки лоиҳаи филмҳо дар доираи 

маблағҳои ҷудошуда пешниҳод карда шуда, баргузории муҳити мусобиқаро тасвир 
намоянд. 

Вазифаи шумо аз он иборат аст, ки ба фармошгари худ дар муайян кардани намуди 

бозӣ (интерфейс, интихоби қаҳрамонони бозӣ, амалҳои зарурӣ ва ғайра) ѐрӣ расонед ва 

дар хусуси хароҷоти молиявӣ ва пардохти маблағи ҳаққи меҳнати кормандони ширкат ба ӯ 

таклиф пешниҳод кунед.Сипас, ҳар як зергурӯҳ машварат гузаронида, варианти 

интерфейси бозӣ ва қаҳрамонони асосии онро муайян мекунанд ва фармоишгари худро 

бовар мекунонанд, ки маҳз ҳамин бозӣ барои ӯ мувофиқтар аст. Ба ҳайси фармоишгарон 

экспертони ҳар як гурӯҳ баромад мекунанд.Гуфтушуниди байни кормандони ширкатҳо ва 

фармоишгарони онҳо пайдарпай (бонавбат) сурат мегирад. Дар раванди гуфтушунидҳо 

бояд ҳамаи аъзои зергурӯҳҳо фаъол бошанд. Дар интиҳои марҳилаи мазкур фармоишгарон 
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эълон медоранд, ки аз тарзи хизматрасонии ширкатҳо ва сатҳи кордонии кормандони 

онҳо қаноатманд шудаанд ѐ не.  

Пас аз он, бо розигии тарафҳо нақшаи бозӣ тасдиқ карда мешавад ва капитанҳои 

зергурӯҳҳо (муҳандисон) назди компютерҳо нишаста, ба сохтани бозӣ шуруъ мекунанд. 

Дигар аъзои зергурӯҳҳо ба капитанҳо ѐрӣ мерасонанд. 

Ҷамъбасти дарс-бозӣ: Барандаи бозӣ фаъолияти зергурӯҳҳоро ҷамъбаст ва арзѐбӣ 

намуда, ба фаъолияти ҳар як бозингар дар алоҳидагӣ баҳо медиҳад; ҷараѐни бозиро пурра 

таҳлил намуда, ҳалҳои нисбатан мувофиқ ва номувофиқи зергурӯҳҳоро ҷудо мекунад; ба 

рафтори умумии бозингарони зергурӯҳҳо (таваҷҷуҳ ба ҷузъҳои бозӣ, ѐрии байниҳамдигарӣ, 

фикрронии ғайристандартӣ, тартибу интизом ва ғайра) баҳогузорӣ мекунад; андешаҳо ва 

мулоҳизаҳои бозингаронро роҷеъ ба ташкил ва баргузории дарс-бозӣ мефаҳмад [17].  

Дарс-бозии таълимии «Фатҳи қуллаи компютер». Ҳадафҳои дарс:  

 ҷабҳаи таълимӣ: бо истифода аз методикаи бозиҳо умумигардонии дониши 

хонандагон роҷеъ ба мавзуъҳои дарсии «Компютер», «Виростори графикӣ» ва «Виростори 

матнӣ»; 

 ҷабҳаи рушддиҳӣ: болобарии қобилиятҳои таҳлилӣ, умумисозӣ, худназорат ва 

худбаҳодиҳии хонандагон;  

 ҷабҳаи тарбиявӣ: инкишоф додани маҳоратҳои муоширати байниҳамдигарии 

хонандагон, ѐрӣ расонидан ба дарки арзишҳои фаъолияти якҷояи онҳо. 

Воситаҳои таълимӣ: Барномаҳои стандартии MS Блокнот, MS Paint ва кортҳои 

супоришӣ.  

Марҳилаи омодагӣ: Бозингарони гурӯҳ ба ду дастаи 4-нафарӣ тақсим мешаванд. 

Хонандагони боқимонда ҷойҳои мухлисонро ишғол менамоянд. Аз ҳисоби омӯзгорон ва ѐ 

хонандагони синфҳои болоӣ ҳайати ҳакамон ташкил карда мешавад. 

Супориш ба дастаҳо: Пешниҳоди ном, рамз, ранг ва шиори даста.  

Супориш ба мухлисон: Омодасозии шиорҳои дастгирӣ ва байрақчаҳо бо ранги дастаи 

дӯстдошта. 

Оғози дарс-бозӣ. Барандаи бозӣ (омӯзгори фан) ҳайати ҳакамонро ба иштирокчиѐни 

бозӣ шинос намуда, тартиби фаъолияти дастаҳоро дар озмунҳои бозӣ муайян мекунад ва 

ба бозӣ ҳусни оғоз мебахшад.  

1) Озмуни «Шиносоии байни бозингарони дастаҳо». Барандаи бозӣ аз капитанҳои 

дастаҳо хоҳиш мекунад, ки бо навбат ном, ранг ва шиори дастаи худро эълон кунанд, 

аъзои дастаро ба дастаи рақиб шинос намоянд ва рамзи дастаро дар экран инъикос 

кунанд. Барои озмуни мазкур баҳои ҳадди аксар 3 хол муайян карда мешавад [9].  

2) Озмуни «Зудсозак ва зудѐбак». Баранда ба иштирокчиѐни бозӣ муроҷиат карда, 

онҳоро донандагони хуби компютер муаррифӣ мекунад ва барои муайян кардани сатҳи 

дониш ва маҳорату малакаҳои воқеии онҳо супоришҳои вазъии зеринро пешниҳод мекунад 
[10]:  

якум, бо истифода аз афзорҳои виростори графикӣ, татбиқи камтарини амалҳо бо ин 

афзорҳо ва бо суръати баландтарини иҷрои супориш дар монитори компютер тасвир 
кардани «полези тарбузу харбуза»; 

дуюм, бояд тасаввур кард, ки дар назди даста дарѐча ва дар соҳили он қаиқ истодааст. 

Бо ѐрии қаиқ бояд даста ба соҳили муқобили дарѐча се нафар ҳамсинфон (Ваҳҳоб, Қодир, 

Азиз)-ро гузаронад. Аммо ғунҷоиши қаиқ барои гузаронидани танҳо як нафар кифоягӣ 

мекунад. Дар соҳилҳо бошад Қодирро бо Ваҳҳоб ва Азизро бо Қодир танҳо гузоштан 

хатарнок аст, чунки онҳо аз ҳамдигар сахт ранҷидаанд ва дар танҳоӣ метавонанд ба 

ҳамдигар дарафтанд.Мушкилот он аст, ки чӣ тавр онҳоро якнафарӣ ба соҳили муқобил 

гузаронидан мумкин аст. Баҳои ҳадди аксар барои ин озмун низ 3 хол муайян карда 

мешавад. 
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3) Озмуни «Дастаҳо ва мухлисон». Барандаи бозӣ ба дастаҳо кортҳои матниро 

тақсим намуда, хоҳиш менамояд, ки ҳар кадом узви дастаҳо дар вақти камтарин, вале дар 

муддати на зиѐда аз 15 дақиқа матни шеъри пешниҳодшавандаро бо ѐрии виростори матнӣ 

ҳуруфчинӣ карда, ба экрани монитор бароранд ва дар шакли парванда онро дар хотираи 

компютер нигоҳ доранд [13].  

Баҳои ҳадди аксар барои ин озмун 5 хол муайян карда мешавад ва инчунин дастае, ки 

ҳамаи бозингарони он дар вақти муайяншуда супоришро то ба охир иҷро мекунанд, бо 1 

холи иловагӣ сарфароз гардонида мешавад. 

Мухлисон низ метавонанд барои дастаҳои худ 2 холӣ зам кунанд, агар онҳо номи 
шеър ва муаллифи онро дуруст номбар кунанд. Инак, шеърро мехонем: 

Диѐри арҷманди мо, 
Ба бахти мо сари азизи ту баланд бод, 
Саодати ту, давлати ту бегазанд бод. 

Зи дурии замонаҳо расидаем, 

Ба зери парчами ту саф кашидаем,  
кашидаем, 

Зинда бош эй Ватан,  

Тоҷикистони озоди ман! 
Барои нангу номи мо, 

Ту аз умеди рафтагони мо нишонаӣ, 

Ту баҳри ворисон ҷаҳони ҷовидонаӣ. 

Хазон намерасад ба навбаҳори ту, 
Ки мазраи вафо бувад канори ту, 
канори ту, 

Зинда бош эй Ватан, 

Тоҷикистони озоди ман! 

Ту модари ягонаӣ, 

Бақои ту бувад бақои хонадони мо, 

Мароми ту бувад мароми ҷисму ҷони мо. 
Зи ту саодати абад насиби мост, 

Ту ҳастиву ҳама ҷаҳон ҳабиби мост, 

ҳабиби мост, 
Зинда бош эй Ватан, 

Тоҷикистони озоди ман! 

Ҷамъбасти дарс-бозӣ. Ҳайати ҳакамон холҳои умумии дастаҳоро аз рӯйи се озмуни 

баргузоршуда ҷамъбаст намуда, ба барандаи бозӣ пешниҳод менамоянд. Барандаи бозӣ 

натиҷаҳои бадастовардаи дастаҳоро эълон мекунад. Ҳар ду даста соҳиби ифтихорнома 

шуда, ба дастаи ғолиб ҷоиза супорида мешавад. 

Дарс-бозии дидактикии «Худсанҷӣ». Мақсади дарс: Бо истифода аз методикаи бозиҳои 

дидактикӣ мустаҳкам намудани маводи таълимии азхудшуда, ошкор намудани сатҳи 

дониши воқеии хонандагон аз рӯйи мавзуъҳои дарсии қаблӣ ва ҷалби бештари таваҷҷуҳи 

онҳо ба фанни таълимии технологияи итилоотӣ [9; 18]. 

Тартиби амалишавии дарс-бозӣ: Барандаи дарс (омӯзгори фан) барои иҷрои корҳои 

ташкилӣ 5 дақиқа вақт ҷудо намуда, гурӯҳи хонандагонро ба 3 даста тақсим мекунад ва аз 

онҳо хоҳиш менамояд, ки капитан ва номи дастаи худро муайян кунанд. 

Бозии дидактикии худсанҷӣ се даврро дар бар мегирад. Барои даври якум 15 дақиқа, 

даври дуюм 10 дақиқа ва даври сеюм низ 10 дақиқа вақт ҷудо карда мешавад. Категорияи 

саволҳои ба дастаҳо пешниҳодшавандаро капитанҳо аз тариқи қуръапартоӣ муайян 

мекунанд [20]. Пас аз даври якуми бозӣ дастае, ки холҳои камтаринро ба даст овардааст, аз 

бозӣ хориҷ мегардад. Аммо иштирокчиѐни дастаи мағлуб ҳамоно метавонанд дар бозӣ 

ширкати худро ба ҳайси мухлис идома диҳанд ва ба саволҳое, ки аъзои дастаҳои ғолиб 
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ҷавоб дода наметавонанд, ҷавоб пешниҳод кунанд. Пас аз даври дуюми бозӣ боз як даста 

бозиро тарк намуда, дастаи ғолиби мутлақ муайян карда мешавад.  

Дар даври сеюми бозӣ танҳо капитанҳои дастаҳо иштирок менамоянд ва капитани 

зӯртарини дастаҳо муайян карда мешавад. Миқдори холҳои ҳадди аксари бадастоянда 

барои ҳар як саволи категорияи муайян, ба таври мушаххас, дар назди матни ҳамон савол 
нишон дода мешавад [13].  

Категорияҳои саволҳо барои даври якуми бозӣ:  
1.  Иттилоот:  

а) Органҳои ҳисси инсон, ки бо ѐрии онҳо иттилоот дастрас карда мешавад (100 хол). 

Ҷавоб: чашм, гӯш, забон, бинӣ, пӯст.  

б) Шаклҳои ҳиссиѐти инсон барои қабули иттилоот (200 хол). 

Ҷавоб: босира (биноӣ), сомеа (шунавоӣ), зоиқа (таъмӣ), шомма (машшомӣ), ломиса 

(ламсӣ).  

в) Кадом органи ҳисси уқоб барои қабули иттилоот бештар инкишоф ѐфтааст (300 

хол)? 

Ҷавоб: чашм. 

 г) Намудҳои иттилоот тибқи дарки онҳо (400 хол). 

Ҷавоб: дидашаванда, шунидашаванда, чашидашаванда, бӯидашаванда, ламсшаванда.  
2. Компютер:  

а) Сахтафзорҳои асосии компютер (100 хол). 

Ҷавоб: блоки системавӣ, сафҳакалид, монитор, муш.  

б) Универсалӣ будани компютер чӣ маъно дорад (200 хол)? 

Ҷавоб: барои иҷрои корҳои гуногун пешбинӣ шудани он.  

в) На кам аз чор номгӯйи касбҳоеро номбар кунед, ки компютер метавонад онҳоро 
иваз кунад (300 хол). 

Ҷавоб: суратгир, омӯзгор, дизайнер, табиб, сохтмончӣ, архитектор, муҳосиб, 

сароянда, мутриб, шоҳмотбоз ва ғайра.  

г) Афзори асосии гирдоварӣ, нигаҳдорӣ, коркард, таҳвил ва ҷустуҷӯйи иттилоот (400 
хол). 

Ҷавоб: компютер.  

3. Нигаҳдории иттилоот:  

а) Аввалин афзор барои нигаҳдории иттилоот (100 хол). 

Ҷавоб: хотираи инсон.  

б) Объекти материалии бақайдгирӣ, нигаҳдорӣ ва таҳвили иттилоот (200 хол). 

Ҷавоб: барандаи иттилоот.  

в) Аввалин маротиба технологияи истеҳсоли коғаз дар кадом мамлакат кор карда 

баромада шудааст (300 хол)? 

Ҷавоб: Хитой.  

г) Иттилооти таҳти ягон ном дар хотираи берунии компютер нигоҳдошташавандаро 

чӣ меноманд (400 хол)? 

Ҷавоб: парванда (файл).  

Категорияҳои саволҳо барои даври дуюми бозӣ:  

1.  Интиқоли иттилоот:  

а) Объекте, ки тавассути он иттилоот интиқол дода мешавад (100 хол). 

Ҷавоб: таҳвилдиҳандаи иттилоот.  

б) Объекте, ки тавассути он иттилоот қабул карда мешавад (200 хол). 

Ҷавоб: қабулкунандаи иттилоот.  

в) Системаи табодули иттилоот дар шабакаҳои компютерӣ (300 хол). 

Ҷавоб: почтаи электронӣ.  

г) Аввалин шабакаи компютерӣ дар кадом мамлакат ба фаъолият шуруъ кардааст 
(400 хол)? 
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Ҷавоб: ИМА.  

2.  Саволҳои ҳазломез:  

а) Кадом дӯсти шумо беғаразона, сидқан ва бе тамаъ ба ҳама корҳои шумо, хосса дар 

иҷрои амалҳои ҷамъу тарҳ ва зарбу тақсим ѐрӣ расонида, иттилоотро дар як лаҳза ба ҷойи 

дилхоҳ интиқол дода метавонад (100 хол)? 

Ҷавоб: компютер.  

б) Блоки ба бинои истиқоматӣ монанд, ки пур аз микросхемаҳо ва ҷараѐни 

хатарноки барқ аст, чӣ ном дорад (200 хол)? 

Ҷавоб: блоки системавӣ.  

в) Микросхемаи ба конфет монанд, ки иттилооти зиѐдро дар худ маҳфуз медорад, аз 

он падару модарон низ истифода бурда метавонанд, чӣ ном дошта бошад (300 хол)? 

Ҷавоб: флэшкорт.  

г) Шабакае, ки ҳам бо ѐрии сим ва ҳам бе ѐрии он метавонад иттилоотро аз як нуқтаи 

дилхоҳи кураи Замин ба нуқтаи дигари он интиқол диҳад ва агар аз он як маротиба 

истифода барӣ, дигар дил канда наметавонӣ, чӣ ном дошта бошад (400 хол)? 

Ҷавоб: шабакаи компютерӣ.  

Саволҳои даври сеюми бозӣ (озмуни капитанҳои дастаҳо): Ба ҳар як капитан чорсаволӣ 

пешниҳод мегардад, ки ӯ бояд фикр накарда ҷавоб диҳад. 
Капитани дастаи якум:  

a) воситаи асосии воридкунии иттилоот (сафҳакалид); 
b) «телевизори» компютер (монитор);  
c) барномаи зараровар (вирус);  

d) ҷойи нигаҳдории иттилоот (хотира).  
Капитани дастаи дуюм:  

a) «хояндаи компютерӣ» (муш);  

b) тугмаи калонтарини сафҳакалид (Enter);  

c) воситаи асосии содироти иттилоот дар коғаз (чопгар);  
d) «майнаи сари» компютер (протсессор).  
Капитани дастаи сеюм:  

a) торанкабути ҷаҳонӣ (интернет);  

b) нишондиҳандаи мавқеъ дар экран (курсор);  
c) воситаи инъикоси тасвир аз монитор ба экран (проектор);  
d) табдили шакли тасвири иттилоот (рамз).  

Ҳамин тариқ, зимни баргузории машғулиятҳои дарсии фанни технологияи иттилоотӣ 

дар синфи 5 истифода шудани бозиҳои дидактикию компютерӣ ва ҳар гуна аѐнияти дигар, 

ки яке дигареро пурра мегардонанд, хонандагонро ба завқ оварда, самараноки омӯзиши 

мавзуи дарсиро боло мебарад. Хонандагон аз тариқи иҷрои амалии супоришҳои мавзуӣ бо 

истифода аз унсурҳои гуногуни бозиҳои дидактикӣ ба саволҳои кушодаву ниҳони худ 

посухҳои қаноаткунанда гирифта, мазмуну муҳтавои маводи таълимиро дурусттар дарк ва 

бештар аз худ мекунанд, саводнокии компютерӣ ва иттилоотии онҳо ташаккул ва рушд 

ѐфта, иқтидори захираҳои маърифатии онҳо меафзояд.  
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РАВИШЊОИ КОРКАРД ВА ТАТБИЌИ БОЗИЊОИ ДИДАКТИКИЮ КОМПЮТЕРИИ 

ИННОВАТСИОНЇ ДАР ТАЪЛИМИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТЇ ДАР СИНФИ 5 

Дар мақола равишҳои коркард ва татбиқи бозиҳои дидактикию компютерии инноватсионие таҳлил 

шудаанд, ки дар раванди таълими фанни технологияи иттилоотӣ барои хонандагони синфҳои 5-уми 

мактабҳои таҷрибавӣ аллакай аз озмоиш гузаштаанд. Ёдрас шудааст, ки зимни коркарди ин бозиҳо 

принсипҳои гуманистӣ, функсионалӣ, ҳавасмандкунӣ, идорашавандагӣ, шаффофият ва ҳамгироии амалу 

натиҷа риоя гардидаанд. Хулоса гардидааст, ки истифодаи бозиҳои дидактикию компютерӣ самаранокии 

раванди таълимро дучанд боло бурда, фосилаи вақти омӯзиши маводи таълимиро ба таври назаррас коҳиш 

медиҳад ва ҷараѐни донишандӯзиро ба як машғулияти эҷодӣ ва шавқовар табдил медиҳад. 

Калидвожаҳо: бозии дидактикию компютерӣ, фанни технологияи иттилоотӣ, таҳсилоти ибтидоӣ, 

хонандаи хурдсол, самаранокии раванди таълим, коркард, татбиқ. 
 

ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ И 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 5 

КЛАССЕ 

В статье анализированы подходы к разработке и внедрению инновационных дидактических и 

компьютерных игр, которые уже прошли апробацию в процессе обучения информационным технологиям 

учащихся 5-х классов экспериментальных школ. Отмечено, что при разработке этих игр соблюдались принципы 

гуманизма, функциональности, мотивации, управляемости, прозрачности и интеграции действий и результатов. 

Делается вывод о том, что использование дидактических и компьютерных игр повышает эффективность учебного 

процесса в два раза, значительно сокращает время, затрачиваемое на изучение учебных материалов, превращает 

процесс обучения в творческую и веселую деятельность. 

Ключевые слова: дидактическая компьютерная игра, дисциплина информационной технологии, начальное 

образование, младший школьник, эффективность учебного процесса, разработка, реализация. 

 

APPROACHES TO THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE DIDACTIC AND 

COMPUTER GAMES IN TEACHING THE SUBJECT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE 5TH 

GRADE 

The article analyzes approaches to the development and implementation of innovative didactic and computer games 

that have already been tested in the process of teaching information technology to 5th grade schoolchilds of experimental 

schools. It is noted that the principles of humanism, functionality, motivation, controllability, transparency and integration 

of actions and results were observed during the development of these games. It is concluded that the use of didactic and 

computer games doubles the efficiency of the educational process, significantly reduces the time spent on studying 

educational materials, and turns the learning process into a creative and fun activity. 

Keywords: didactic computer game, discipline of information technology, primary education, junior schoolchild, 

effectiveness of the educational process, development, implementation. 
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УДК 51.(075)  
МЕТОДИКАИ АЛГОРИТМ ВА МАВЌЕИ ОН ДАР ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА ДАР 

МАВЗУИ “МЕТОДИКАИ ОМЎЗОНИДАНИ ПЕРИМЕТР ВА МАСОҲАТИ 

СЕКУНЉАЊО” 
 

Бурҳонов К.Т., Бойназарзода О.У. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

Ташаккули тафаккури алгоритмии хонандагон яке аз масъалаҳои мубрами таълими 

математика дар мактаби таҳсилоти умумк мебошад, зеро истифодаи самараноки -

алгоритмҳои муайян аз ҷониби хонандагон дар раванди таълим нишон медиҳад, ки онҳо 

то кадом андоза маводи омӯхташударо дарк карда, дар дарс татбиқ карда метавонанд. 

Ҳалли мушкилоти гуногун ба раванди аз худ намудани маҳорату малакаи гуногуни онҳо 

мусоидат мекунад. 

Л.Н. Ланда соли 1961 бори нахуст имконияти истифодаи алгоритмҳоро дар раванди 

таълими хонандагон ва аҳамияти онҳоро барои ташаккули чунин усулҳои тафаккури 

дедуксия, индуксия ва аналогия нишон дод. 

Масъалаи истифодаи алгоритм дар таълим дар солҳои 60-70-уми асри 20 аз ҷониби 

файласуфон, равоншиносон, педагогњо, методистон дар соҳаи назария ва методикаи 

таълими математика мавриди барраск қарор гирифта буд. Онҳо мафҳумҳои фаъолияти 

алгоритмк, тафаккури алгоритмк ва дигар мафҳумҳои марбут ба онҳоро муайян кардаанд 

ва ба маќсад мувофиќ будани омӯхтан ва истифода бурдани алгоритмҳо дар таълими 

фанҳои алоҳидаи таълимк ва роҳҳои гуногуни навиштани алгоритмҳо ошкор карда 

шудаанд. 

Дар назария ва методикаи таълими математика асарҳои Л.В. Виноградова [4], Я.И. 

Груденова [5], Т.А. Иванова [1], Е.И. Ляшенко [6], Н.Л. Стефанова, Н. Подходова [9], А. 

Столяр [8], Л.М. Фридман [11], А.Я. Хинчин [12], Бурҳонов Қ.Т. [2] ва дигарон, муњим 

арзѐбї мегардад. 

Алгоритм ҳамчун "маҷмуи қоидаҳо, пайдарпайии амалҳоро ба таври дақиқ тавсиф 

мекунад, ки ҳар як қоида муассир ва муайян бошад. 

Л.В. Виноградова бар ин назар аст, ки алгоритм «як дастури дақиқ, ба таври умум 

фаҳмо барои иҷрои амалҳо бо пайдарпайии муайян барои ҳалли ҳама гуна масъалаҳои 

марбут ба синфи муайян» мебошад [4]. 

Ҳар як алгоритм хосиятҳои зерини худро дорад: 

- аломати масса (алгоритм бояд барои ҳалли ҳама гуна масъалаҳои навъи муайян 

мувофиқ бошад); 

- қадамҳои элементарӣ ва дискретӣ (раванди зикршуда бояд ба марҳилаҳои 

алоҳидаи пайдарпай тақсим карда шавад. Маҷмуи амалҳои аз ҳамдигар равшан ҷудошуда 

ба даст оварда шавад); 

- иҷрои алгоритм барои ба даст овардани натиҷаи муайян.  

Аз рўйи ин хосиятҳо яктарафа муайян кардан мумкин аст, ки тартиби 

баррасишаванда алгоритм аст ѐ не [7, с.128]. 

Ҳамин тариқ, аз рӯйи алгоритм, мо як дастури возеҳеро мефаҳмем, ки нишон 

медиҳад, ки кадом амалиѐтҳо ва бо кадом пайдарпайк бояд бо маълумот барои ҳалли 

масъалаи як намуди муайян иҷро карда шаванд. Илова бар ин, алгоритм бояд дорои 

чунин хосиятҳо бошад, ба монанди характери масса, дискретии қадамҳо, детерминизм ва 

самаранокк. 
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Барнома ба маълумотњои геометрї ва машќњо, ки дар асоси он тасаввуроти фазоии 
бачагон инкишоф меѐбад, диќќати зарурї медињад. Худи омўзиши ченакњо ва таљрибаи 
ченкунї барои инкишоф додани тасаввуроти фазоии хонандагон ѐрии калон мерасонад. 
Ѓайр аз ин, ба барномаи њар як синф аз ибтидои геометрияи аѐнї маводи хурде њосил 

карда шудааст. Таҳлили методи алгоритм дар мавзуи “Методикаи омӯзонидани периметр 

ва масоҳати секунҷаҳо” ин тавр оғоз карда мешавад. 

Таъриф. Шакле ки аз се нуќтаи дар як хатти рост нахобанда ва се пораљаи љуфт – 
љуфт пайвасткунандаи ин нуќтањо иборат аст, секунља номида мешавад. Нуќтањо ќуллањои 
секунља ва порчањо тарафњои секунља номида мешаванд.  

 Кунље, ки нимхатњои рости АВ ва АС њосил кардаанд кунљи назди ќуллаи А 
секунљаи АВС номида мешавад. 

Кунљњои назди ќуллањои В ва С-и секунља низ њамин тавр таъриф дода мешаванд. 
 Ду порча баробар номида мешавад, агар онњо дарозии якхела дошта бошанд. Ду 

кунљ баробар номида мешавад, агар онњо ченаки кунљии якхела дошта бошанд. 
 Секунљањо баробар номида мешаванд, агар онњо тарафњои мувофиќ баробар бошанд 

ва кунљњои мувофиќ баробар бошанд. Дар айни њол кунљњои мувофиќ бояд дар муќобили 
тарафњои мувофиќ воќеъ шаванд. 

 Дар секунља шаш унсури асосї њаст, яъне сето кунљ, се тараф, се ќулла. 
 Барои сохтани секунља ба чунин нобаробарї ќатъиян риоя кардан зарур аст: 

 а+ в>c  ѐ ки  ва  <c. 

 Таъриф. Агар дар секунља ду тараф ба якдигар баробар бошанд, ин секунљаро 
баробарпањлу меноманд. Тарафњои баробар тарафњои пањлу номида мешаванд. Тарафи 
асосї секунља номида мешавад. 

  Таъриф. Секунљае, ки дар он њамаи тарафњо баробаранд, секунљаи баробартараф 
номида мешавад. 

  Таъриф. Перпендикуляре, ки аз ќуллаи додашудаи секунља ба тарафи муќобил 
гузаронида шудааст, баландии секунља номида мешавад.  

 Таъриф. Порчаи биссектрисаи кунљи секунља, ки аз ќулла то ба тарафи 
муќобилхобида кашида шудааст, биссектрисаи секунља меноманд. 

 Таъриф. Порчае, ки ќуллаи секунљаро бо миѐнаи тарафи муќобил хобида 
мепайвандад, муќобил, медианаи секунља номида мешавад. 

 Таъриф. Бисѐркунљаи се кунљ (ва се тараф) доштагиро секунља меноманд. 
Тарафњо ва кунљњои секунља унсурњои асосии секунља ба шумор мераванд. 
 Мегўянд, ки дар секунљаи АВС (расми 1) тарафи а дар муќобили кунљи   ва 

баръакс, кунљи   дар муќобили тарафи а воќеъ аст. Њамин тавр, в дар муќобили   ва с 

дар муќобили   воќеъ мебошад 

 
 
 
 

 
 Секунљаро аз рўйи сегонаи зерини элементи асосии он пурра муайян кардан мумкин 

аст: ѐ се тараф, ѐ як тарафу ду кунљ ва ѐ ду тарафу кунљи байни ин тарафњо пурра муайян 
карда мешавад. 

 Барои вуљуд доштани секунљаи се тарафаш (а,в,с) додашуда зарур ва  
кифоя аст, ки нобаробарињои секунља иљро шаванд: 
 а + в > с, а + с > в, в + с > а. 

Барои вуљуд доштани секунљаи тарафаш а ва кунљњояш 
1 додашуда зарур ва 

кифоя аст, ки нобаробарии 
0

180 
 

иљро шавад ва барои вуљуд доштани секунљаи тарафњояш в, с ва кунљи байни онњо бо 

додашуда зарур ва кифоя аст, ки нобаробарии 
0

180  
иљро шавад. 

в
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Расми 1 
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Секунљаро секунљаи кундкунља, росткунља ѐ тезкунља меноманд, агар кунљи дарунии 
калонтарини он мувофиќан аз 900 калон ба 900 баробар ѐ аз 900 хурд бошад. 

Таъриф. Медианаи секунља гуфта, порчаеро меноманд, ки он ќуллаи секунљаро ба 
миѐнаљойи тарафи муќобил пайваст мекунад. 

Таъриф. Бисектрисса тарафи муќобили секунљаро ба ќисмњое таќсим мекунад, ки 
онњо ба тарафњои бо он часпида мутаносиб мебошанд.  

Таъриф. Хатти миѐнаи секунља гуфта порчаеро меноманд, ки он миѐнаљойи ду 
тарафи секунљаро пайваст мекунад (дар расми 2, ДЕ, ДF, FЕ-хатњои миѐна). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таъриф.1) Секунљаи ду тарафаш баробарро секунљаи баробарпањлу меноманд. 
 2) Секунљаи њамаи тарафњояш баробарро секунљаи баробартараф (ѐ мунтазам) 

меноманд. 
 3) Секунљаи як кунљаш ростро секунљаи росткунља меноманд.  
Таъриф. Хатти миѐнаи секунља гуфта порчањоеро меноманд, ки миѐнаљойи ду тарафи 

секунљаро мепайвандад. 
Теорема. Дар бораи хатти миѐнаи секунља 
Хатти миѐнаи секунља ба тарафи сеюм параллел буда, дарозии он ба нисфи дарозии 

њамин тараф баробар аст. 

Дода шудааст: ЕСВЕD ВAD  ,  расми 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исбот кардан лозим, ки: 1)    ;ACDE  2)  .
2

1
АCDE   

Исбот: 
 1) Агар аз нуќтаи D хатти росте гузаронем, ки ба хатти рости АС параллел бошад, 

он гоњ мувофиќи теоремаи Фалес, вай порчаи ВС-ро ба ду њиссаи баробар таќсим мекунад, 

яъне ин хатти рост расо аз нуќтаи Е мегузарад. Бинобар ин    ;ACDE  мешавад. 

2) )()( АВEF -ро мегузаронем. Мувофиќи теоремаи Фалес, хатти рости ЕF порчаи 

АС-ро ба ду њиссаи баробар таќсим мекунад: ACFCAF
2

1
 . 

Вале AFDE  аст. 

Пас, ACDE
2

1
  мешавад. 

Масъала. Порчаи ОА-ро ба 5 порчаи конгурэнтї људо кунед. Аз нуќтаи О нури ОМ 
мегузаронем (расми 4) ва дар он пай дар пай порчањои конгурэнтии: 
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ВВВВОВ   -ро мегузорем. 

 Хатти рости АВ5 ва аз нуќтањои Вк(к=1,2,3,4) хатњои рости ба њамин хатти рост 
параллелро мегузаронем. Мувофиќи теоремаи Фалес, хатњои рости параллелї порчаи 

ОА-ро ба 5 порчаи конгурэнтї људо мекунанд [10, 26-27].  
 Ќисми њамворї, ки дар дохили фигура љойгир аст, масоњати фигура мебошад. 

Масоњати фигурањоро чен кардан мумкин аст. 
Ба сифати воњиди ченаки масоњат, масоњати квадрате ќабул карда шудааст, ки 

тарафи он 1 мм, 1см, 1 дм, 1 м аст. Чунин квадрат воњидї ном дорад. Масоњати ин квадрат 
њамчун 1 мм2, 1 см2,1 дм2, 1м2 ќабул шудааст. Ин масоњат ин тавр навишта мешавад: 1 мм * 
1 мм = 1 мм2,  

1 см*1 см = 1 см2, 1 дм*1дм = 1 дм2 , 1 м* 1 м = 1м2 . 
 Намуди секунљањо инњоянд: секунљаи баробартараф, секунљаи баробарпањлу, 

секунљаи гуногунтараф. 
 Њаминро ќайд кардан лозим аст, ки нуќтањо бо њарфњои калони лотинї ва тарафњо 

бо њарфи хурди лотинї рамз карда мешаванд. 
 Мафњуми периметр ин ѐфтани суммаи тарафњои фигураи геометрї мебошад ва он бо 

њарфи Р рамз карда мешавад, аз тарафи дигар менависем: 
Р = ВС + АС + АВ = а + в + с. 
Аз тарафи дигар чунин аст: 
 Р = а + в+ с (1) 
формулаи (1), формулаи периметри секунљањои гуногунтараф мебошад. 
Масъалаи 1. Тарафњои секунља дода шудааст: 
 а= 5см , в = 7см ва с = 12 см. Периметри секунљаро ѐбед. 
Д.Ш.А. 
а= 5см , в = 7см ва с = 12 см. 
Р = ? 
Њал. 
Аз рўйи формулаи (1) њисоб мекунем: 
Р= а + в+ с =5 см + 7 см +12 см = 12см +12 см = 24 см. 
Љавоб: 24 см. 
2.Ёфтани периметри секунљаи баробартараф. 
Одатан, тарафњои фигурањои геометрї бо њарфњои хурди лотинї ишорат карда 

мешаванд. 
Азбаски тарафњои ин секунља баробаранд, бинобар ин мо онро бо њарфи хурди 

лотинї, яъне бо а ишорат карда, аз формулаи умумии ѐфтани периметри секунља истифода 
мебарем: 

 Р = а + в + с, аз тарафи дигар тарафњо баробар аст, пас ин тавр навиштан мумкин 
аст: Р = а + а + а = 3а  

 Яъне , Р = 3а (2). 
 Формулаи (2) – формулаи периметри секунљаи баробартараф аст. 
Масъалаи 1. Агар як тарафи секунљаи баробартараф ба 6 см баробар бошад, 

периметри онро ѐбед. 
Њал.  
 Њалли масъала аз рўйи формулаи (2) иљро карда мешавад. 
Р = 3*6см = 18 см. 
Љавоб: 18 см. 
3.Ёфтани периметри секунљаи баробарпањлу. 
Азбаски ин секунља, секунљаи баробарпањлу аст, бинобар ин, тарафњои муќобил 

баробаранд ва ин тавр периметри онро навиштан мумкин аст: 
 Р = а + в + с = а + а + с = 2а + с. 
Аз тарафи дигар: Р = 2а + с (3). 
 Яъне, формулаи (3), - формулаи периметри секунљаи баробарпањлу мебошад. 
Масъалаи 1. Тарафњои пањлуиаш 7 см ва тарафи дигараш ба 6 см баробар аст. 

Периметри секунљаи баробарпањлуро ѐбед. 
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Д.Ш.А 
а = в = 7 см, 
с = 6 см. 
Р = ? 
Њал. 
Р = 2*7см + 6 см = 14 см +6 см = 20 см. 
Љавоб: 20 см. 
Методикаи омўзонидани масоњати секунљањо. Масъалаи муайян кардани масоњати 

фигурањо ба давраи ќадимтарин тааллуќ дорад. Ду майдони заминро тасаввур мекунем: 
яке шакли квадрат, дигаре шакли дилхоњ дорад.  

 Фарз мекунем, ки дар њар ду майдон кишт карданд, гандум кориданд. Киштро як хел 
мењисобем. Ин чунин маъно дорад, ки ба ќисмњои баробари майдон як миќдори гандум 
кориданд. Баъди кишт маълум шуд, ки дар миќдори якум кг ва дар майдони дуюм n  кг 

гандум сарф шудааст. Чунин њисобидан табиист, ки майдони дуюм аз майдони якум 
m

n
 

маротиба калон аст. Ададеро, ки майдони дуюм аз майдони якум чанд маротиба калон 
буданашро ифода мекунад, масоњати майдони дуюм меномем. Дар ин љо майдони якум 
воњиди ченкунї мебошад. 

 Аз ин таърифи мафњуми масоњат чунин хосиятњои он њосил мешаванд: 
 Якум, азбаски барои кишти њар як майдон миќдори муайяни гандум лозим аст, ки 

пас як майдон масоњати муайян дорад. 
 Дуюм, барои кишти майдонњои баробар як хел миќдори гандум лозим аст, бинобар 

ин майдонњои баробар масоњатњои баробар доранд. 
 Сеюм, агар майдонеро ба ду ќисм људо кунем, он гоњ миќдори гандуме, ки барои 

кишти њамаи майдон лозим буда, аз миќдори гандуме, ки барои кишти њарду ќисми он 
лозим аст, иборат мешавад. 

 Бинобар ин, масоњати њамаи майдон ба суммаи масоњатњои њарду ќисми он баробар 
аст. 

 Аз ин гуфтањоямон хулоса мебарояд, ки барои донистани масоњати майдон дар он 
кишт кардан лозим будааст. Не. Дар њаѐт њал кардани масъалаи баръакс лозим мешавад. 
То кишт кардан лозим меояд, ки миќдори ѓаллаи барои кишт заруриро донед. Агар мо 
масоњати майдонро медонистем, онро ба миќдори ѓалла, ки барои кишти воњиди масоњат 
лозим аст, зарб карда, миќдори ѓаллаи барои кишт заруриро њосил мекардем. Масоњати 
майдонро чї тавр донистан мумкин аст? 

 Њозир мо формулаи њисоб кардани масоњати фигураи содаро меѐбем. Агар фигураро 
ба шумораи охирноки секунљањо (соњањои секунља) људо кардан мумкин бошад, онро 
фигураи сода меномем. Њангоми њосил кардани формулањои онњо мо аз хосиятњои 
баѐншудаи масоњат истифода мекунем. Яъне, мумкин мењисобем, ки: 

1) њар як фигураи сода дар воњиди додашудаи ченкунї масоњати муайян дорад; 
2) фигурањои баробар масоњатњои баробар доранд; 
3) агар фигураи сода ба якчанд фигурањои содда људо карда шавад, он гоњ масоњати 

ин фигура ба суммаи масоњатњои ќисмњои он баробар аст. 
 Агар шаклеро ба секунљањои њамвори шумораашон охирнок таќсим кардан мумкин 

бошад, онро шакли сода меномем.  
Ќисми охирдори њамвориеро, ки бо секунља мањдуд аст, секунљаи њамвор меномем . 
Бисѐркунљаи њамвори барљаста мисоли шакли сода мебошад. Ин бисѐркунља бо 

диагоналњояш, ки аз ягон ќуллааш гузаронида нашудааст, ба секунљањои њамвор таќсим 
мешавад. Мо дар ин боб фаќат бисѐркунљањои њамворро меомўзем ва, аз њамин сабаб, њар 
дафъа калимаи “њамвор”-ро такрор намекунем ( 5.с.34) 

 Таърифи масоњат барои шаклњои сода: 
 Масоњат ин бузургии мусбатест, ки ќимати ададиаш ба хосиятњои зерин соњиб аст: 
1.Шаклњои баробар масоњатњои баробар доранд. 
2. Агар шакл, ба ќисмњое, ки онњо шаклњои сода мебошанд, таќсим карда шавад, он гоњ 

масоњати ин шакл ба њосили љамъи масоњатњои ќисмњои он баробар аст. 
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3. Масоњати квадрате, ки тарафаш ба воњиди ченкунї баробар аст, ба воњид баробар 
мебошад. 

 Агар тарафи квадрат 1 м бошад, масоњаташ ба њисоби метрњои квадратї (м2) аст. 
Агар тарафи квадрат 1 км бошад, масоњаташ ба њисоби километрњои квадратї аст ва 
ѓайра. 

Масоњати секунља. Бигзор АВС секунљаи додашуда бошад. Ин секунљаро то 
параллелограмми АВСД пурра мекунем. Масоњати параллелограмм ба њосили љамъи 
масоњатњои секунљањои АВС ва СДА баробар аст. Азбаски ин секунљањо баробаранд, пас 
масоњати параллелограмм ба дучанди масоњати секунљаи АВС баробар аст. Баландии 
параллелограмм, ки ба тарафи АВ мувофиќ аст, ба баландии секунљаи АВС, ки ба тарафи 
АВ гузаронида шудааст, баробар мебошад. 

 Аз ин љо натиља мебарояд, ки масоњати секунља ба ними њосили зарби тарафаш ба 
баландие, ки ба ин тараф гузаронида шудааст, баробар мебошад: 

 S=
2

1
 ah 

 Акнун исбот мекунем, ки масоњати секунља ба ними њосили зарби ду тарафи дилхоњи 
он бар синуси кунљи байни онњо баробар аст. 

 Бигзор АВС секунљаи додашуда бошад. Исбот мекунем, ки 

 S = 
2

1
 АВ*АС *SinА 

 Дар секунљаи АВС баландии ВД – ро мегузаронем. Чунин формула њосил мешавад: 

 S = 
2

1
АС*ВД. 

 В В 
     
 С Д А С А Д 
 а) б) 

Аз секунљаи росткунљаи АВД ВД = АВ*Sinα, агар кунљи   кунљи тез бошад, ВД = 

АВ* Sin(1800 - α), агар кунљи   кунљи кунд бошад . Азбаски Sin(1800 - α) = Sinα аст, пас 

дар мавриди дилхоњ ВД = АВ* Sinα. Пас, масоњати секунља S = 
2

1
 АВ*АС *SinА. Њаминро 

исбот кардан лозим буд. 
Масъалаи 1. 
Асоси секунљаи АВС ба 4 см ва баландии он 6см баробар аст. Масоњати секунљаро 

ѐбед. 
Д.Ш.А. 
а = 4 см 
h= 6 см 
S - ? 
Њал. 

Барои ѐфтани масоњати секунља аз формулаи S =
2

1
ah истифода бурда, масоњати 

секунљаро меѐбем. 
Њамаи ќиматњои дода шударо гузошта, њал мекунем: 

S =
2

1
4 см*6 см = S =

2

1
24см2 = 12 см2 . 

Љавоб: масоњати секунаља ба 12 см2 аст. 
Масоњати секунљаи гуногунтараф. Формулаи Герон барои ѐфтани масоњати 

секунљањои гуногунтараф истифода карда мешавад. 
 Герон – Герони Александриягї – олими Юнони ќадим, ки дар асри яки то милод 

зиндагї кардааст. 
 Барои масоњати секунља формулаи Герон 
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  S= ))()(( срврарр   

њосил карда шавад (дар ин љо а, в, с – дарозии тарафњои секунља,  

2

сва
р


  - нимпериметр). 

Масъалаи 1. 
Аз рўйи се тарафи секунља масоњати секунљаро ѐбед: 
1) 13м, 14м, 15м. 
Њал. 
Барои ѐфтани масоњати секунљае, ки се тарафаш дода шудааст, аз формулаи Герон 

истифода мебарем. 
Аввал нимпериметр меѐбем ва баъд ба формула гузошта масоњати секунљаро меѐбем. 

 Р = .21
2

42

2

151413

2





 сва
 

Аз формулаи (2) истифода мебарем: 

S = ))()(( срврарр   = )1521)(1421)(1321(21   = 6*7*8*21 = 84(м2) 

Љавоб: масоњати секунља ба 84м2 баробар аст. 
Масоњати секунљаи баробартараф. Фарз мекунем, ки секунљаи баробартараф дода 

шуда бошад. 
 Тарафњои секунљаи АВ, ВС ва АС онњоро бо ин њарфњои хурди лотинї ишора 

мекунем: а, в, с. 
Азбаски тарафњои секунља баробаранд, ин тавр навиштан мумкин аст: а = в = с. 
 Барои исботи формулаи масоњати секунљаи баробартараф аз формулаи Герон 

истифода мебарем. 
Аввал нимпериметрро меѐбем: 

 Р = .
2

3

22

аааа
сва

сва






 

Пас, Р =
2

3 а
 (2) аст. 

 Формулаи Герон, 

 S = ))()(( срврарр   = 

























 а

а
а

а
а

аа

2

3

2

3

2

3

2

3
= 

 = 
2

*
2

*
2

*
2

3 аааа
 = 

16

3
4

а
 = .

4

3
2

а
 

Аз тарафи дигар, 

 S = .
4

3
2

а
(3)  

Формулаи (3), формулаи масоњати секунљаи баробартараф мебошад. 
Масъалаи 1. 
Тарафњои секунљаи баробартараф ба 8 см аст. Масоњати онро ѐбед. 
Д.Ш.А. 
а = в = с = 8 см.  
S - ? 
Њ а л. 
Аз формулаи (3) истифода мебарем: 

 S = .
4

3
2

а
= .316

4

364

4

3)8( 2

22

см
смсм

  

Љавоб: масоњати секунљаи баробартараф ба 2
316 см . 

Хулоса. Дар ин мақола доир ба периметри секунљањо ва масоњати секунљањо, теорема 

оиди исботи масоњати секунља ва намудњои кори хаттї барои баланд бардоштани савияи 
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дониши математикии донишљўѐн маълумот оварда шудааст ва бо мисолњои мушаххас, 
мафњуми периметр ва масоњати секунљањо тањлил карда шудааст. 

Муќарриз: Тошзода С.- н.и.п, ДМТ 
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МЕТОДИКАИ АЛГОРИТМ ВА МАВҚЕИ ОН ДАР ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА ДАР МАВЗУИ 

“МЕТОДИКАИ ОМЎЗОНИДАНИ ПЕРИМЕТР ВА МАСОҲАТИ СЕКУНҶАҲО” 

Дар мақолаи мазкур муаллифон методикаи омӯзонидани периметр ва масоҳати секунҷаҳоро мавриди 

баррасї ќарор додаанд. Инчунин, баъзе воситањои амалии чен кардани дарозї ва ѐфтани масоњати 

бисѐркунљањо (росткунља, квадрат, секунља, чоркунља), периметри онњо барраск шудаанд.  Аз рўйи 

аќидањои олимон, методистон, тањлили адабиѐти илмї - методї ва тањлили дарсњои муаллимони макотиби 
миѐна, муаллимони мактабњои олї ва мушоњидањои дарсњои муаллимони математикаи муассисањои 

тањсилоти миѐнаи умумии базавии №№ 1, 2, 8 ва 14-уми ноњияи Хуҷанд доир ба мавзуи “Методикаи 

таълими масоњати секунљањо“ чунин таклифњоро пешнињод ва тавсия менамоем: - бояд худи омўзгор 
мафњуми периметр ва масоњати секунљањоро хубтар аз худ кунад;- фарќияти ченакњои мафњуми периметр ва 
ченакњои масоњати секунљањоро ба хонандагон дурусттар фањмонидан лозим аст;- омўзгор ба хонандагон 
мазмун ва маќсади периметр ва масоњати секунљањоро бояд бо мисолњои мушаххас фањмонанд. Мо боварї 
дорем, ки ин маслињатњо барои баланд бардоштани савияи дониши математикии хонандагони мактабњои 
миѐна ва донишљўѐни мактабњои олї кумаки амалии худро мерасонад. 

Калидвожањо: метод, таълим, алгоритм, нуқта, тараф, қулла, кунҷ, тараф, периметр, масоҳат, метр, 

метри квадратк.  

 
МЕТОДИКА АЛГОРИТМА И ЕЕ МЕСТО В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ ПО ТЕМЕ «МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРУ И ПЛОЩАДИ ТРЕУГОЛЬНИКОВ» 

Основная задача работы с геометрическим материалом в начальных классах - дать детям четкое представление 

об отрезке прямой, углах, фигурах (прямоугольник, квадрат, треугольник, квадрат), некоторые практические 

свойства измерения длины и нахождения площади многоугольника. (прямоугольник, треугольник, квадрат), их 

периметр следует использовать для детей.По мнению ученых-методистов, в результате анализа научно-

методической литературы по математике и анализа уроков учителей средней школы, преподавателей высшей 

школы, уроков учителей математики основных общеобразовательных учреждений № 1 , 2 , 8 и 14 Худжандского 

района по теме «Методика образования трехмерной местности» рекомендуем следующее:- Учитель должен 

лучше усвоить понятие периметра и площади треугольников;- необходимо более точно объяснить учащимся 

разницу между измерениями периметра и измерениями площадей треугольников;- Учитель должен разобрать 

значение и назначение периметра и площади треугольников на конкретных примерах.Мы верим, что эти советы 

окажут практическую помощь в повышении уровня математических знаний учащихся средних школ и студентов 

высших учебных заведений. 

Ключевые слова : метод, обучение, алгоритм, точка, сторона, вершина, угол, сторона, периметр, площадь, 

метр, квадратный метр.  

 

http://минобр-науки.рф/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/2365
http://минобр-науки.рф/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/2365
http://минобр-науки.рф/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/2365
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ALGORITHM METHODOLOGY AND ITS POSITION IN TEACHING MATHEMATICS ON THE TOPIC 

"METHODOLOGY OF TEACHING PERIMETER AND AREA OF TRIANGLES" 

The main task of working with geometric materials in primary grades is to show children a clear image of a straight line 

segment, angles, shapes (rectangle, square, triangle, square), some practical properties of measuring length and finding the 

area of polygons. (rectangle, square, triangle, square) their perimeter should be used to equip children.According to the 

opinions of scientists, methodologists, the analysis of scientific-methodical mathematics and the analysis of the lessons of 

secondary school teachers, teachers of higher schools, and the observations of the lessons of mathematics teachers of basic 

general secondary education institutions No. 1, 2, 8 and 14 of Khujand district are on the subject " Methodology of 

education of the three - dimensional area " to such suggestions We offer and recommend:- The teacher should better 

master the concept of perimeter and area of triangles;- It is necessary to explain to the students more accurately the 

difference between the measurements of the concept of perimeter and the measurements of the area of triangles;- The 

teacher should analyze the meaning and purpose of the perimeter and area of triangles with concrete examples.We believe 

that these tips will provide practical help to improve the level of mathematical knowledge of secondary school students and 

students of higher schools. 

Keywords: method, training, algorithm, point, side, vertex, angle, side, perimeter, area, meter, square meter. 
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ТДУ: 378.2 

НАҚШ ВА МАВҚЕИ ТАЪЛИМИ ФАННИ СОХТИ АВТОМОБИЛ БАРОИ 

АВТОМОБИЛҲОИ САБУКРАВ ДАР МТОК-И ТЕХНИКӢ  
 

Раҳимов А.А., Рофиев И.Б. 
Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С.Осимӣ дар 

ш.Хуҷанд 
 

Муқаддима. То замоне инсоният вуҷуд дорад, дар он ҷо навоварӣ, пешравӣ ва ба 
миѐн омадани мушкилиҳои гуногун дар ҳамаи самт дида мешавад. Яке аз соњаҳои асосие, 
ки ҳаѐти ҳозираи одамонро бе он тасаввур карда намешавад, ин соњаи нақлиѐт мебошад. 
Агар як қисми ин соња, нақлиѐти автомобилиро мисол гирем, дар як рӯз одамон чандҳо 
маротиба роҳи худро наздик месозанд, бо автомобилҳои боркашон чи қадар борҳои худро 
аз як шаҳр ба шаҳри дигар мебаранд. Ба ин наздик ҳазорҳо корҳо бо нақлиѐти автомобилӣ 
ба анҷом расонида мешаванд, ки барои ҳамин ҳам рӯз то рӯз шумораи автомобилҳо зиѐд 

шуда истодааст. Дар баробари афзудани шумораи автомобилҳо талабот ба хизматрасонии 
автомобилӣ низ зиѐд мешавад ва мо ин масъалаҳоро бояд пешаки чораандешӣ кунем. Бо 
ҳамин мақсад дар Тоҷикистони азизамон ин масъалаҳоро дида баромада, дар 
донишкадаву донишгоҳҳои кишварамон ихтисосҳои ба ин соҳа тааллуқдоштаро барои 
ҷавонон ташкил кардаанд. Яке аз ин донишкадаҳо донишкадаи мо мебошад, ки ҳамасола 
донишҷӯѐни ин соҳа дар рисолаи хатми худ як масъалаи муҳимми ин самтро дида 
баромада, роҳҳои ҳалли онро муайян мекунанд.  

Сохти автомобил яке аз фанҳои фундаменталии ихтисоси хизматрасонии автомобилӣ 
буда, дар он оид ба соҳаи автомобилсозӣ, тараққиѐти автомобилҳо, намуд ва таснифи 
автомобилҳо; сохт ва тарзи кори механизм, системаҳо ва агрегатҳои автомобилҳо, 
алоқамандии бандҳо дар механизм ва агрегатҳои автомобил, хусусиятҳои конструктивии 
бандҳо омӯхта мешавад. 

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯ зимни азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ѐбанд: 

- донистани тарзи кор, параметрҳои асосӣ, тавсифи техникӣ, хусусиятҳои хосси 
конструктивии воситаҳои нақлиѐт;  

-қобилияти корбарии масолеҳҳои конструксионӣ, интихоб карда тавонистан ва 
усулҳои баҳодиҳии сифати онҳо; 

-донистани хосиятҳои истифодабарии автомобилҳои замонавӣ, муҳиммият, алоқаи 
байниҳамдигарии онҳо, нақш, аҳаммияти он ва тамоюли тараққиѐти автомобилҳо; 

-дарк кардани аҳаммият ва моҳияти касби ояндаи худ. 
Донишҷӯе, ки фанни мазкурро аз худ кардааст, бояд ин нуктањоро доналд: 
- тараққиѐт, сохт ва назарияи асосии кинематика ва динамикаи агрегатҳо ва 

автомобилро; 
- мафҳумҳои асосӣ, тасниф, тавсифи асосӣ, параметрҳои техникӣ ва сохти умумии 

автомобилро; 
-сохт ва принсипи кори автомобилҳои намуди гуногун, агрегатҳо, механизмҳо, 

бандҳо ва системаи онҳоро; 
-соҳаи истифодабарӣ, хусусияти корҳо, бартариҳо ва камбудиҳои автомобилҳои 

намуди гуногун ва элементҳои онро. 
Тавонад:  
- усулҳои оптималии интихоби автомобилҳоро барои шароити кори конкретӣ 

истифода барад; 
- ба хусусияти конструктивӣ, раванди кории агрегатҳо, механизмҳо ва системаи 

автомобилҳо баҳо дода тавонад;  
-фарқиятҳои конструктивии агрегат ва механизмҳои трансмиссия ва системаҳои 

муҳаррики автомобилро баҳо дода тавонад; 

-истифодаи самараноки воситаҳои нақлиѐтро мувофиқи таъинот ва хусусиятҳои 
техникии онҳо таъмин намояд; 
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- реҷаҳои кории ратсионалии автомобилҳоро истифода бурда тавонад; 
-ҷойгиршавӣ ва ҳолати банд ва қисмҳоро дар агрегатҳои автомобил нишон дода 

тавонад; 
- амалиѐтҳои асосии ҷудокунию васлкунӣ, монтаж ва демонтаж, танзимкунӣ ва 

корҳои назоратии системаҳо, агрегатҳо ва механизмҳои автомобилро иҷро карда тавонад.  
Аз худ намояд: 
- малакаи таҳлилӣ ва тадқиқотиро; 
-усулҳои баҳодиҳии мукаммалии коструктивии воситаи нақлиѐтро; 
- самтҳои тараққиѐт ва такмили автомобилҳоро; 
- усулҳои асосии конструктивӣ ва ҳисобкунии кинематика ва динамикаи элементҳои 

асосии автомобилҳоро. 

Номгӯйи боб/мавзуъҳои фан: 

- сарсухан. Сохти умумӣ, тараққиѐт ва таснифи автомобилҳо; 

- сохт ва тарзи кори муҳаррики дарунсӯз; 

- сохт ва тарзи кори механизмҳои муҳаррики дарунсӯз; 

- сохт ва тарзи кори системаҳои муҳаррики автомобил; 

- сохт ва тарзи кори агрегатҳои трансмиссия; 

- сохт ва тарзи кори қисми мутаҳаррики автомобил; 

- сохт ва тарзи кори системаи идоракунӣ. 
Мақсади асосии маќолаи мазкур ташкили хизматрасонии автосервисӣ барои 

автомобилҳои сабукрави тамғаи Мercedes-benz дар шароити марказҳои дилерӣ дар 
вилояти Суғд мебошад ва ин барои қонеъ гардонидани истифодабарандагони 
автомобилҳои сабукрави тамғаи Мercedes-benz ба роҳ монда мешавад. 
Истифодабарандагон баъдан метавонанд ҳамаи мушкилотҳое, ки барояшон дар бобати 
қисмҳои эҳтиѐтиву хизматрасонии пастсифат ба миѐн меомад, аз байн баранд. 

Барои амалисозии ин мақсад бояд чунин масъалаҳо дида баромада шаванд: 

маълумоти умумӣ оид ба марказҳои дилерӣ ва фаъолияти онҳо, омилҳои таъсиркунанда 
ба ташкили хизматрасонии автосервисӣ дар шароити марказҳои дилерӣ, усулҳои 
пешгӯикунӣ ба талаботи бозори хизматрасонии автосервисӣ дар шароити марказҳои 
дилерӣ, омӯзиши фаъолияти марказҳои дилерӣ барои автомобилҳои сабукрави тамғаи 
Мercedes-benz, таҳлили таъсири омилҳо ба ташкили хизматрасонии автосервисӣ дар 
шароити марказҳои дилерӣ дар вилояти Суғд, имкониятҳои ташкили хизматрасонии 
автосервисӣ дар шароити марказҳои дилерӣ дар вилояти Суғд, чорабиниҳои асосӣ оид ба 

ташкили хизматрасонии автосервисӣ дар шароити марказҳои дилерӣ дар вилояти Суғд, 

самаранокии ташкили хизматрасонии автосервисӣ дар шароити марказҳои дилерӣ дар 
вилояти Суғд, мукаммалгардонии ҳуқуқҳои истифодабарандагони хизматрасонӣ ба 
автомобилҳо. 

Маводҳо ва методҳо 

Автомобил - воситаи худгард буда, барои ҳамлу накли борҳои намуди гуногун ва 
мусофирон, инчунин барои иҷроиши амалиѐтҳои махсус зарур аст.  

Ҳамон вақт барои истифодаи автомобил иҷозат дода мешавад, ки ҳамаи агрегатҳои 
он дар ҳолати коршоям қарор доранд.  

Автомобили сабукрав ташкил меѐбад аз агрегатҳо ва қисмҳои зерин:  
• муҳаррик;  
• трансмиссия;  
• қисми гашт;  
• системаи идоракунӣ;  
• таҷҳизоти барқї;  
• таҷҳизоти иловагӣ;  
• кузов.  

Ҳамаи механизмҳо, агрегатҳо ва системаҳои ба автомобил дохилшаванда ба се қисм 
ҷудо карда мешаванд:  

• муҳаррик;  
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• шасси;  
• кузов.  

Қисмҳои асосии автомилҳои сабукрав дар расмҳои 1 ва 2 нишон дода шудаанд:  
 

Расми 1. Намуди умумии автомобили сабукрав 

  
  

Расми 2. Қисмҳои асосии автомобил 

 
Ҳоло ҳар як қисми асосии автомобилро дар алоҳидагӣ дида мебароем:  
Муҳаррик - сарчашмаи энергияи механикӣ буда, як намуди энергияро ба кори 

механикї табдил дода, автомобилро ба ҳаракат медарорад. Минбаъд даврзанї ба воситаи 
трансмиссия ба чархҳои пешбаранда дода мешавад, ки унсури қисми гашти автомобил ба 
шумор мераванд.  
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Дар ҳамаи автомобилҳои ҳозиразамон муҳаррики дарунсӯзро истифода мебаранд, ки 
аз механизмҳо ва системаҳои асосӣ иборатанд.  

Шасси - ҳамаи агрегатҳо ва механизмҳои автомобилро пайваст намуда, моменти 

даврзаниро аз муҳаррик гирифта, ба чархҳои пешбаранда интиқол мекунад, инчунин 
хизмат мекунад. Шасси аз трансмиссия, системаи идоракунї ва қисми гашт иборат аст.  

Кузов - умуман барои дар он ҷойгир намудани бор ва мусофир хизмат мекунад, яъне 
кузов унсури борбардори автомобил ба шумор меравад, ки дар он муҳаррик, агрегатҳои 
трансмиссия, қисми гашт, механизмҳои идоракунї васл карда шуда, ронандаву мусофирон 
ва бор ҷойгир карда мешаванд.  

Чї тавр муҳаррики автомобил лаҳзаи даврзаниро ба чархҳо мегузаронад? Кадом 
агрегат ин вазифаро иљро мекунад.  

Трансмиссия - аз механизмҳо ва агрегатҳо иборат буда, моменти даврзаниро аз 
муҳаррик гирифта ба чархҳои пешбаранда интиқол медиҳад ва аз қисмҳои зерин иборат 
аст: соишбанд (сцепление), ноқилқуттӣ, ҳаракатгузаронандаи карданнї ва 
ҳаракатгузаронандаи асосї бо қисмҳояш (редуктор, дифференсиал ва нимтирҳо) (расми 3).  

 
Расми 3. Агрегатҳои трансмиccияи автомобил 

 
 
Қисми гашт барои ҳаракати автомобил зарур аст ва аз тири пешу қафо, чархҳо, рама, 

деталҳои овеза ва аммортизатор иборат аст.  

Системаи идоракунӣ – барои тағйир додани самти ҳаракати автомобил ва паст 
кардани суръати ҳаракати автомобил ва ѐ нигох доштани он хизмат мекунад, ки ба 
бехатарии ҳаракати автомобил равона карда шудааст. Ба системаи идоракунї тааллуқ 
доранд:  

• идоракунии рулӣ;  
• системаи тормозӣ.  
Таҷҳизотҳои барқї - барои таъминоти асбобњои барқии автомобил бо ҷараѐн хизмат 

мекунанд ва ташкил меѐбад аз:  
• манбаъњои ҷараѐн (генератор, батареяи аккумуляторї);  
• истеъмолкунандаҳои ҷараѐн (системаи равшаноидиҳанда ва сигналдиҳанда).  

Таҷҳизоти иловагӣ - шароити мусоид ва бехатарро барои ронанда ва мусоифирон 
фароҳам меорад, ки мисоли таҷҳизоти иловагї шуда метавонанд: гармкунандаи салони 
автомобил, шӯянда ва тозакунаки оинаҳои пеш, гармкунаки барқии оинаҳо ва ғайраҳо.  

Чун қоида, ронандагони оянда кузови автомобилро аз рӯйи муҳиммият ба ҷойи 
аввал мегузоранд, лекин бе муҳаррик ва чархҳо кузов дар ҷояш беҳаракат меистад. 

Кори мустақилона дар макотиби олӣ воситаи махсусгардонидашудаи ташкил ва 
идоракунии фаъолияти мустақили донишҷӯѐн дар раванди таълим, воситаи худсомондиҳї 
ва интизомнокии донишҷӯѐн дар азхудкунии донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳо мебошад 
[8,c.282].  

Баланд бардоштани нақши кори мустақилонаи донишҷӯѐн ба онҳо имконият 
медиҳад, ки малакаҳои эҷодӣ ва таҳқиқотиро инкишоф диҳанд ва аз болои худ корбарӣ 
намоянд, ки ин аҳаммияти аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад. Кори мустақилонаи донишҷӯ 
ҳамчун як қисми раванди худомӯзӣ аҳаммияти методологӣ дорад. Тафаккури "ба даст 
овардани" дониш калиди такмили мунтазами касбият дар оянда мебошад [7,c.269]. 

Арзиши педагогии кори мустақилона инчунин аз он вобастагӣ дорад, ки чӣ гуна 
фаъолияти донишҷўѐн ташкил карда шудааст. Шаклҳои ташкили фаъолияти 
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мустақилонаи донишҷўѐн дорои аҳаммияти муҳимми тарбиявӣ мебошанд. Имрўз дар 
макотиби олӣ ду шакли кори мустақилона амал менамояд: анъанавӣ, яъне худи кори 
мустақилонаи донишҷўѐн, ки мустақилона дар реҷа ва вақти ихтиѐрӣ, дар соатҳои барои 
донишҷў муносиб, аксаран берун аз аудитория иҷро карда мешавад; кори мустақилонаи 
аудиторӣ зери назорати омўзгор, ки дар рафти иҷрои вазифа метавон машварат кард 
[6,с.280]. 

Ташкили хизматрасонии автосервисӣ барои автомобилҳои сабукрави тамғаи 
Мercedes-benz дар шароити марказҳои дилерӣ дар вилояти Суғд дар солҳои охир аз 
тарафи магистрантон иҷро нашудааст, бинобар ин омўзиши ин мавзуъ муҳим ба ҳисоб 
меравад.  

Нaқлиѐти aвтoмoбилӣ яке aз муҳимтapин тapкибѐбaндaи системaи нaқлиѐтӣ бa ҳисoб 
paфтa, дap мaвқеи иқтисoдии дaвлaт aҳaммияти бузуpг дopaд. Бинoбap ин, aз сaбaби дap 
сoлҳoи oхиp зиѐд гapдидaни миқдopи aвтoмoбилҳoи aз pӯйи вaзифaашoн гунoгун, дap 
дaвлaтaмoн тaлaбoт бa хизмaтpaсoнии oнҳo зиѐд гapдидa истoдaaст. Aз ҳaмин сaбaб бapoи 
пешpaфти ин сoҳa, бapoи мушкилoт пaйдo нaшудaн aз тapaфи мoддӣ, техникӣ вa 
иқтисoдию дигap нaмудҳo бoяд дap ҷoйҳoи лoзимa муaссисaҳoи хизмaтpaсoнӣ тaшкил 
кapдa шaвaнд. Вa мo бoяд ин нaмуди хизмaтpaсoниҳopo мукaммaлу бoсифaт гapдoнем. 
Бapoи ин мo бoяд шумopaи нуқтaҳoи хизмaтpaсoнӣ бa нaмуди стaнсияи хизмaтpaсoнии 
техникии aвтoмoбилӣ, нуқтaҳoи тaъминoти сӯзишвopӣ, тaвaққуфгoҳњо, нуқтaи фуpӯши 
қисмҳoи кaмѐфти aвтoмoбилӣ вa дигap нaмуди чунин хизмaтpaсoниҳopo мукaммaл 
гapдoнем. Яъне, инфpaсoхтopи нaқлиѐти aвтoмoбилӣ бoяд мукaммaл гapдoнидa шaвaд. 

Инфpaсoхтop мaҷмуи сoхтop вa oбъектҳoи бo ҳaм aлoқaмaнд мебошад, ки aсoс вa 
тapкиби функсиoнaлии системapo дap бap мегиpaд.  

Инфpaсoхтopи нaқлиѐтӣ мaҷмуи шaбaкaи poҳҳo, иншooтҳoи нaқлиѐтӣ вa вoситaҳoи 
гунoгуни нaмудҳoи aлoҳидaи нaқлиѐт бapoи тaъмини интиқoли бop, мусoфиp, 
хизмaтpaсoнии техникӣ вa ғaйpaҳo мебoшaд [13]. 

Вaқте мo инфpaсoхтopи муaссисaи хизмaтpaсoниaмoнpo мукaммaл мегapдoнему бa 

тaлaбoти зaмoнa мусoид менaмoем, aллaкaй муaссисa метaвoнaд дap бoзopи меҳнaт ҷoйи 
худpo ишғoл нaмoяд. Бapoи ин бoяд пpинсипҳoи кoнсептуaлии pушди минбaъдaи бoзopи 
хизмaтpaсoнии aвтoмoбилӣ pиoя кapдa шaвaнд: 

• pушди бoзopи хизмaтpaсoнии aвтoмoбилӣ дap aсoси нигoҳ дoштaни сaтҳи 
oптимaлии paқoбaт бapoи қoнеъ гapдoнидaни эҳтиѐҷoти сoҳибoни aвтoмoбилҳo: 

• тaкмил дoдaни тaшкилoт вa бaлaнд бapдoштaни сифaти нигoҳдopӣ вa тaъмиpи 
вoситaҳoи нaқлиѐт тaвaссути тaҳия вa тaтбиқи технoлoгияҳoи муoсиpи пешpaфтa; 

• тaкмили ҳaмaҷoнибaи системaи бехaтapии ҳapaкaт дap poҳ, aз ҷумлa тaҳияи 
кoнсепсияи зеpсистемaи нaзopaти сaтҳи техникӣ вa бехaтapии вoситaҳoи нaқлиѐт дap 
тaмoми муҳлaти хизмaт; 

• тaкмил дoдaни системaи идopaкунии хизмaтpaсoнии aвтoмoбилӣ дap сaтҳи 
дaвлaтӣ, сaнoaтӣ вa истеҳсoлӣ. Pушди бoзopи хизмaтpaсoнии aвтoмoбилӣ тaқoзoи дoимии 
инфpaсoхтopи истеҳсoлӣ вa техникиpo тaвaссути сoхтaни кopхoнaҳoи нaви хизмaтpaсoнӣ 
тaқoзo мекунaд. Чунин кopхoнaҳo қисми тapкибии мaҷмӯи нaқлиѐти poҳи aвтoмoбилгapди 
кишвap мебoшaнд, ки бa oн нaқлиѐти aвтoмoбилӣ, кopхoнaҳoи тaъмиpи aвтoмoбилҳo, 
кoмплексҳoи хизмaтpaсoнии aвтoмoбилҳoи кaнopи poҳ вa иншooти нигoҳдopии poҳ дoхил 
мешaвaнд. Сoхтмoн вa тaҷдиди кopхoнaҳoи хизмaтpaсoнии aвтoмoбилӣ бoяд бo тaҳияи 
лoиҳaе суpaт гиpaд, ки дopoи якчaнд қисм бoшaд: технoлoгӣ, сoхтмoнӣ, сaнтехникӣ, 
энеpгетикӣ, экoлoгӣ, буҷaвӣ вa иқтисoдӣ. Қисми aсoсии oн қисми технoлoгии лoиҳa 
мебoшaд, ки ҷaлби мутaхaссисoни бapoи ҳaлли мaсъaлaҳoи лoиҳaвии кopхoнaҳoи 
хизмaтpaсoнии aвтoмoбилӣ зapуppo тaлaб мекунaд. Чунин мутaхaссисoн бoяд бapoи ҳaлли 
мaсъaлaҳoи лoиҳaкaшии муaссисaҳoи хизмaтpaсoнӣ oмoдa шaвaнд: oнҳo бoяд усулҳoи 
тaҳлили вaзъи зaминaи истеҳсoлӣ-техникии кopхoнaҳoи хизмaтpaсoнии aвтoмoбилиpo 
бидoнaнд вa дap aмaл тaтбиқ кapдa тaвoнaнд; тaҳқиқoти техникӣ-иқтисoдии ҳaлли pушди 

хизмaтҳopo aнҷoм диҳaнд; сoҳиби метoдикaи лoиҳaвии технoлoгии нaмудҳoи aсoсии 
муaссисaҳoи хихмaтpaсoнии aвтoмoбилӣ бошанд (нуқтaҳoи хизмaтpaсoнӣ - СХТA; 
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сӯзишвopӣ - НТС; кopхoнaҳoи aзнaзapгузapoнии техникии дaвлaтӣ; истгoҳҳo) [1,с.4; 
3,с.23]. 
 

Paсми 4. Инфpaсoхтopи муaссисaи хизмaтpaсoнӣ 

 
 

Нуқтaҳoи тaъминoти сӯзишвopӣ (НТС). Ғaйp aз иҷpoи вaзифaҳoи aслии худ, яъне 
тaъмин нaмудaни aвтoмoбилҳo бo сӯзишвopӣ вa paвғaнҳo - нуқтaҳoи сӯзишвopӣ вaзифaҳoи 

хуpди хизмaтpaсoниpo иҷpo менaмoянд: тaфтиши шинa, тoзa кapдaни дoхили aвтoмoбил, 
илoвa кapдaни мoеъҳoи сapдкунaндa, фуpӯши бaъзе қисмҳoи эҳтиѐтӣ вa лaвoзимoти 
лoзимa бapoи нигoҳубини aвтoмoбил.  

Стaнсияҳoи хизмaтpaсoнии бaлaндсуpъaт. Тaнҳo бapoи нигoҳубини мунтaзaм 
пешбинӣ шудaaнд. Мaсaлaн, дap истгoҳҳoи шиpкaти "Пит-Стoп" (ИМA) aвтoмoбилpo дap 
дaвoми 12 дaқиқa мешӯянд, бo paвғaн, сӯзишвopӣ вa дигap мoеъҳo пуp мекунaнд. Дap 
бaъзе ҳoлaт, хизмaтpaсoниҳo тaвaссути кoмпютеp истифoдa мешaвaнд. Иқтидopи 
хизмaтpaсoнӣ тaқpибaн 150 aвтoмoбил дap як бaст мебoшaд. Apзиши ин мaҷмaaи 
хизмaтpaсoнӣ дap ин стaнсия нaзap бa стaнсияҳo 25% apзoнтap aст. 

Стaнсияҳoи худхизмaтpaсoнӣ. Дap ин стaнсияҳo сoҳиби aвтoмoбил бo ҷoйи кop вa 
aсбoбҳoи зapуpӣ бapoи иҷpoи мустaқилoнaи кop тaъмин кapдa шудaaст. Ин бa сoҳиби 
aвтoмoбил фoидaoвap aст. Тaъмиp дap ин ҷo нисбaт бa дигap истгoҳҳo 3-4 мapoтибa 
apзoнтap aст. Ҳaмзaмoн, стaнсия бapoи иҷopaи тaҷҳизoт, aсбoбҳo вa мaйдoни истеҳсoлӣ 
ҳap сoaт пapдoхт мегиpaд, ки дapoмaднoкии oнpo тaъмин мекунaд.  

Стaнсияҳoи тaъмиpи aвтoмoбилҳoи бa сaдaмa дучopшудa. Чунин стaнсияҳo вaқте бa 
вуҷуд oмaдaнд, ки усулҳo вa вoситaҳoи сaмapaбaхши тaъмиpӣ пaйдo гaштaнд, яъне 
тaҷҳизoтҳoи зaмoнaвӣ бapoи бapқapopкунии aвтoмoбил пaйдo гaштaнд. Сaбaби aсoсии 
тaъсиси чунин стaнсияҳo aфзoиши ҳaҷми кopҳoи тaъмиpи кузoвҳo вa paнг кapдaни 
aвтoмoбилҳoи бa сaдaмa дучopшудa буд. Aсoсaн, стaнсияҳo бapoи бapқapop кapдaни 
фaъoлият ѐ нaмуди зoҳиpии aвтoмoбилҳoе сoхтa шудaaнд, ки бa кузoв зapapи кaлoн 
paсoнидaaнд.  

Стaнсияҳoи бехaтapии ҳapaкaт. Дар ин стансияњо сaнҷиши ҳaтмии детaлҳo вa 
aгpегaтҳое, ки бехaтapии нaқлиѐтpo тaъмин мекунaнд, гузapoнидa мешaвaд. Шумopaи ин 

гунa стaнсияҳo кaм aст. Дap Oлмoн тaқpибaн 200 стaнсия, сoлoнa беш aз 5 миллиoн 
aвтoмoбилpo тaфтиш мекунaнд. Вaқтҳoи oхиp теъдоди стaнсияҳoи 

Муассисаи 
хизматрасoнӣ

Нуқтаҳoи таъминoти сӯзишвoрӣ 
(НТС)

Стансияҳoи хизматрасoнии 
баландсуръат

Стансияҳoи худхизматрасoнӣ

Стансияҳoи таъмири автoмoбилҳoи ба 
садама дучoршуда

Стансияҳoи бехатарии ҳаракат

Стансияҳoи махсус

Стансияҳoи мoбилӣ

Стансияҳoи сарирoҳӣ

Таваққуфгoҳҳoи нигoҳдoрии 
автoмoбилҳo
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aвтoмaтикунoнидaшудaи идopaкунии системaҳoе, ки бехaтapии ҳapaкaти нaқлиѐтpo 
тaъмин мекунaнд, афзудааст [3,с.10]. 

Стaнсияҳoи мaхсус. Oнҳo aмaлиѐти мaхсусpo иҷpo мекунaнд, мaсaлaн тaъмиpи шинa, 
тpaнсмиссияи aвтoмaтӣ, бaтapеяҳoи aкуммулятopӣ вa ғaйpa. Ин нaвъи стaнсияҳo дap 
Иѐлoти Муттaҳидa, ки дap oн ҷo зиѐдa aз 50 ҳaзop aдaд мaвҷуд aст, пaҳн шудaaст. Дap 
Тoҷикистoни мo низ ин гунa стaнсияњо мaвҷудaнд, ки тaқpибaн нисфи oнҳo бa тaъмиp вa 
paнгубopкунии кузoвҳoи aвтoмoбилҳo мaшғулaнд. Бapтapии aсoсии ин нaвъи стaнсияҳo 
дap oн aст, ки дoиpaи тaнги кopҳo бa oнҳo имкoн медиҳaд, ки тaҷҳизoти мехaникoнидa вa 
сaмapaнoктap истифoдa буpдa шaвaнд.  

Стaнсияҳoи мoбилӣ. Ин нaмуди стaнсияҳo aсoсaн дap нaздикии мaҳaлли истиқoмaт ѐ 
дap нaздикии ҷoйи кopи мapдумoн мaвҷуд мебoшaнд. Челoнгap poнaндa нa тaнҳo тaъмиp 
вa тaъмиpи мaйдa мекунaд, бaлки қисмҳoи эҳтиѐтӣ вa лaвoзимoти aвтoмoбилpo низ 
мефуpӯшaд. Ду нaмуди стaнсияҳoи мoбилӣ мaвҷудaнд; стaнсияҳo бapoи хизмaтpaсoнӣ бa 
aвтoмoбилҳoи бa сaдaмa дучopшудa ѐ дapрoҳмoндa вa стaнсияҳo бapoи хизмaтpaсoнии 
aвтoмoбилӣ дap хoнa, ки дap гapaжи сoҳиби oн тaъмиp кapдa мешaвaд. 

Стaнсияҳoи сapиpoҳӣ. Инҳo aсoсaн истгoҳҳoи хуpди дopoи 1-3 нуќта мебoшaнд, ки 
aсoсaн дap якҷoягӣ бo нуқтaи сӯзишвopӣ ѐ ягoн кoмплекси дигap сoхтa мешaвaнд. 
Стaнсияҳoи сapиpoҳӣ oдaтaн дap мaсoфaи тaқpибaн 50 км aз якдигap ҷoйгиpaнд. Дap 
aксapи ҳoлaтҳo, дap бapoбapи иншooти хизмaтpaсoнӣ, oнҳo бap вa мaғoзaҳo дopaнд 
[3,с.11; 11,с.13]. 

Тaвaққуфгoҳҳoи нигoҳдopии aвтoмoбилҳo. Тaвaққуфгoҳ ҷoйи мaхсусе мебошад, ки 
бapoи бoтapтиб вa мунтaзaм гузoштaни aвтoмoбилҳo пешбини шудaaст. Тaвaққуфгoҳҳo 
oдaтaн дap нaздикии кopхoнa, oфисҳoи кaлoн, супеpмapкету бoзopҳoи кaлoн, умумaн дap 
oн ҷoйҳoе, ки oдaмoн бapoи aнҷoм дoдaни кopи худ бoзмеистaнд, сoхтa мешaвaнд. 

Маркази дилерӣ худ ширкатест, ки тамғаи автомобилро ғайр аз мамлакати худ дар 
якчанд нуқтаҳои ҷаҳон муаррифӣ мекунад. Дар ин гуна марказҳо кадрҳои махсуси 
омӯзонидашуда, захираҳои молиявӣ, инчунин ҷойҳои савдо, истеҳсолӣ ва нигоҳдории 
мутобиқи талаботи стандартҳои дилерӣ, барои савдои чакана ѐ фурӯши яклухт, 
хизматрасонии пеш аз фурӯш ва пас аз фурӯши воситаҳои нақлиѐтӣ фаъолият мебаранд.  

Маркази дилерӣ аз маҷмааи биноҳои махсус лоиҳакардашуда иборат мебошад, ки 
тамоми стандартҳо ва қоидаҳое, ки ба тамғаи дахлдори автомобил татбиқ мешаванд, 
сохта шудаанд. Аз рӯйи талабот ин хел марказҳоро асосан дар кӯчаҳои серодам ѐ дар 
чорроҳаҳо сохтан тавсия дода мешавад. Аксар вақт барои меъмории ин гуна марказҳо, 
қарорҳои инноватсионие қабул карда мешавад, ки ба тамғаи автомобил хос мебошанд. Ин 
имкон медиҳад, ки эътирофи атрофиѐн афзоиш ѐбад. 

Ҷойи марказиро дар бино асосан намоишгоҳ (салон) ишғол мекунад, ки дар он ҳама 
моделҳои бренди (тамғаи молӣ) аз ҷониби дилер муаррифшуда намоиш дода мешаванд.  

Дар марказҳои дилерӣ ҳамаи шароитҳои лозима барои мизоҷон муҳайѐ карда 
мешаванд: кафе-бар, гӯшаи кӯдакон, нуқтаҳои махсус барои интизории мошинҳо аз 

таъмир, ҳоҷатхона, Wi-Fi – ройгон ва ба ин намуд шароитҳои дигар [13]. 

Вазифаҳои асосии маркази дилерӣ 
 автомобилҳои нав фурӯхтан, автомобилҳои куҳнаро иваз кардан ва автомобилҳои 

куҳнаро барои коркард қабул кардан; 
 фармоиши мизоҷонро гирифта, барои истеҳсоли фармудаи мизоҷ мусоидат 

намудан; 
 дар вақти фурӯши автомобил кафолати автомобилро бо ҳама шартҳояш 

фаҳмонида додан - аз таъмири графикӣ дар давоми муҳлати кафолат (иваз кардани 
масолеҳи истифодабарӣ, ташхиси техникӣ, таъмири кафолатӣ ва ғайра); 

 бо ѐрии банк ба хариду фурӯши автомобил мусоидат намуда (яъне маблағи 
автомобилро дар муддати муайян мизоҷ метавонад бо тариқи банк пардохт намояд), ғайр 
аз ин суғуртаи автомобилро барои мизоҷ тавсия намудан; 

 қисмҳои эҳтиѐтии аслӣ (оригинал, фирмавӣ) фурӯхтан. Барои ин дар майдони 
намоишгоҳ ҷойи кории махсуси мутахассиси қисмҳои эҳтиѐтӣ муҷаҳҳаз карда шудааст, то 
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ки қисмҳои заруриро аз каталог интихоб ва фармоиш диҳад ѐ аз анбори маркази дилерӣ 
дастрас намояд [13]. 

Таърихи пайдоиши маркази дилерӣ. Аввалин фурӯшандаи автомобил (маркази 
дилерӣ) 7 июни соли 1897 дар Детройт, ИМА пайдо шуд. Вилям Метзгер, ки пеш аз 
намоиши автомобилҳои Лондон ба савдои дучарха машғул буд, аз пешравии саноати 
автомобилсозӣ огоҳ шуд ва пас аз бозгашт ба ватан як нуқтаи фурӯши автомобилҳои 
электрикӣ, паровозҳо ва вагонҳои бензиниро кушод [13]. 

Вобаста аз он ки дар куљо автомобилҳои сабукрав истифода бурда мешаванд, онҳо 
ба ду гурўњи асосї људо мешаванд:  

Автомобилҳои шаҳрӣ. Ба талаботҳои асосии ин гурӯњ дохил мешаванд:  
• хароҷоти минималии сӯзишворӣ;  
• андозаҳои хурди габарит, барои мусоидат ба зудҳаракатї ва боздорї дар истгоҳ.  
Автомобилҳо барои сайри берун аз шаҳр. Талаботҳои асосї ба онҳо, ин:  
• мувофиќати салон барои сайрњои дурудароз;  
• сифати баланди суръатнокї ѐ қувваи кашиши зиѐд; 

• сарфанокии сӯзишворӣ.  
Ҳангоми хариди автомобил ронанда, пеш аз ҳама, бояд намуди кузовро барои худ 

муайян кунад.  
Агар қисми зиѐди вақт автомобил дар шаҳр истифода бурда шавад, фақат ронанда ва 

як-ду мусофирро кашонад, он гоҳ маъно дорад "седан"-ро харидорї намояд.  
Ҳангоми кашонидани бор интихоби дурусти кузов муњим аст.  
Ҳамин тавр, бо донистани дар кадом шароит автомобил истифода бурда мешавад, 

ронанда намуди ҳаракатовари чархҳои пешбарандаро интихоб мекунад. Масалан, агар 
истифодабарї дар шароитҳои вазнини роҳ ба нақша гирифта шуда бошад, он гоҳ 
ронандаҳо кӯшиш ба харҷ медињанд, ки автомобилҳои пурраноқиларо харидорї кунанд.  

Бояд қайд намуд, ки автомобилҳои қафоноқила мунтазам автомобилҳои 
пешноқиларо аз бозор бартараф мекунанд, зеро онҳо барои истифодабарї беҳтаранд, ғайр 
аз ин конструксияи хуб доранд.  

Автомобилҳои сабукрави муосир, ки имрӯзҳо талабот ба онњо нисбатан зиѐд аст, 
бояд ба талаботҳои зерин ҷавобгӯ бошанд:  

• саворшавї ва фаромадани мусоиди мусофирон ва ронанда;  

• самаранокии системаи гармидиҳї, вентилятсия;  

• бардорандаи электрикии оинаҳо;  

• аудиосистемаҳо;  

• васли телефон ва телевизор;  

• сифати масолеҳҳои ҷилди салон;  

• намуди берунии автомобил ва мувофиқ будан ба мӯд.  
Барои мустаҳкамкунии маводҳои дар боло оварда шуда, саволҳои санҷиширо аз 

донишҷӯѐн пурсидан мувофиқи мақсад мебошад.  

Саволҳои санҷишӣ: 
Классификатсияи автомобилҳо аз рӯйи таъинот.  
Классификатсияи автомобилҳои мусофиркашон.  
Автомобили сабукрав аз кадом қисмҳои асосӣ иборат аст?  
Вазифаи қисмҳои асосии автомобил ва элементҳои он?  
Ба воситаи кадом агрегатҳо моменти даврзанӣ аз муҳаррик ба чархҳои пешбаранда 

интиқол меѐбад?  
Хусусиятҳои фарқкунандаи қисми гашти автомобилҳои сабукравро фаҳмонед?  
Маълумоти умумӣ оид ба механизми идоракунии автомобил ва таъиноти он. 

Бартариҳо ва камбудиҳои схемаи гуногуни компановкаи автомобилҳоро фаҳмонед?  
Классификатсияи автомобилҳои сабукрав аз рӯйи ҳаҷми кори муҳаррик ва андозаи 

габаритӣ?  
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Намудҳои кузови автомобилҳои сабукравро номбар кунед? Талаботҳои асоси 
нисбати автомобилҳои сабукрав.  

Хулоса. Мавқеи таълмими фанни сохти автомобил дар донишгоҳҳои олии техникӣ 

барои ихтисосҳои хизматрасонии автомобилӣ, ташкили ҳамлу нақл ва идоракунии 
нақлиѐти автомобилӣ наќши муҳимро мебозад ва имконияти дар бозори меҳнат баланд 
бардоштани рақобатпазирии хатмкунандагони мактабҳои олиро баланд мебардорад. 
Тибқи ин муносибат мундариҷа, ҳаҷми соатҳо, раванди таълим масъалаи калидӣ набуда, 
натиҷаҳои ниҳоии таълим (дониш ва маҳорату малака) муҳим арзѐбӣ мегарданд.  

Стандартҳои таълимӣ вақтҳои охир дар раванди таълим муносибати салоҳиятнокро 
талаб мекунанд. Ҷорї кардани муносибати босалоҳият ба беҳтар кардани алоқамандии 
бозори меҳнат бо раванди таълим равона карда шудааст. Татбиқ кардани муносибати 
босалоҳият дар раванди таълим ба баланд шудани рақобатпазирии мутахассисон 
мусоидат мекунад.  

Муќарриз: Мањмудова Ф.М.- н.и.т., ДПДТТ ба номи академик М.С.Осимї 
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НАҚШ ВА МАВҚЕИ ТАЪЛИМИ ФАННИ СОХТИ АВТОМОБИЛ ДАР МТОК-И ТЕХНИКӢ 

Дар мақолаи мазкур тарзи ташкил ва гузаронидани кори мустақилонаи донишҷӯѐн ҳангоми омӯзиши 
фанни сохти автомобил дар макотиби олии касбии равияи техникӣ баррасӣ мегардад. Актуалӣ ва 
саривақтии мавзуъ муайян карда шудааст. Намудҳои кори мустақилона вобаста ба сатҳи душворӣ оварда 

шудаанд. Муаллифон қайд менамоянд, ки худи мафҳуми «кори мустақилона» спектри васеи корҳо ва 
самтҳоро дар назар дорад. Аҳаммияти муайяни он аз он вобастагӣ дорад, ки бо кадом маънӣ истилоҳи 
«мустақилона» истифода бурда мешавад. Таҳлили тамоми методҳои корҳои мустақилона, ки дар таҷрибаи 

педагогӣ солҳои охир истифода бурда мешаванд ва аз усулҳои анъанавӣ ва инноватсионии фаъолноксозии 
донишҷўѐн дар раванди таҳсил берун аз аудитория истифода мегарданд, нишон медиҳад, ки аксарияти онҳо 
барои ташкили худомўзӣ ва худназораткунии донишҷўѐн дар марҳилаҳои гуногуни таълим дорои иқтидори 

муайян мебошанд. Муаллифон чунин хулосабарорӣ менамоянд, ки мақсади асосии кори мустақилона аз 
васеъсозӣ ва амиқгардонии донишҳои дар машғулиятҳо бадастомада иборат мебошад: дарѐфт ва инкишофи 
қобилиятҳои фардӣ нисбати истеъдодҳои донишҷўѐни ҷудогона, кори мустақилона, инчунин вазифаҳои ба 

https://nbcrs.org/regions/krasnoyarskiy-kray/avtomobilnyy-transport
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/infrastruktura-chto-takoe-prostymi-slovami.html#infra
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он воридгардида дар асоси нақшаи таълимии макотиби олӣ тартиб дода мешаванд, ки аз рўйи барномаи 
фанни мазкур муқаррар гардидаанд.  

Калидвожаҳо: макотиби таҳсилоти олии касбии равияи техникӣ, кори мустақилонаи аудиторӣ, сохти 

автомобил, хизматрасонӣ, инфрасохтори нақлиѐт. 

 

РОЛЬ И МЕСТО ПРЕДМЕТА АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ В ВЫСШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

В данной статье рассматривается методика организации и проведения самостоятельной работы студентов 

при изучении предмета автомобилестроения в высших профессиональных учебных заведениях технического 

направления. Определена актуальность и своевременность темы. Представлены виды самостоятельной работы в 

зависимости от уровня сложности. Автор отмечает, что само понятие «самостоятельная работа» подразумевает 

широкий спектр работ и направлений. Его конкретное значение зависит от значения термина «независимый». 

Анализ всех используемых в педагогической практике в последние годы методов самостоятельной работы, а также 

традиционных и инновационных методов активизации учащихся в учебном процессе вне аудиторной деятельности 

показывает, что большинство из них обладают потенциалом для организации самообучения и самоконтроля 

учащихся на различных этапах обучения. Автор приходит к выводу, что основной целью самостоятельной работы 

является расширение и углубление знаний, полученных на занятиях: раскрытие и развитие индивидуальных 

способностей и талантов отдельных учащихся к самостоятельной работе, а также включенных в нее заданий, 

составленных на основе учебного плана высших школ, которые создаются по программе этого предмета. 

Ключевые слова: вузы высшего профессионального и технического образования, независимая аудиторная 

работа, автомобилестроение, услуги, транспортная инфраструктура. 

 

ROLE AND POSITION OF STUDYING AUTOMOTIVE OF HIGHER TECHNICAL UNIVERSITIES 

This article discusses the methodology for organizing and conducting independent work of students in the study of 

the subject of automotive engineering in higher professional educational institutions of a technical direction. The relevance 

and timeliness of the topic is determined. The types of independent work are presented depending on the level of 

complexity. The author notes that the very concept of "independent work" implies a wide range of works and directions. Its 

specific meaning depends on the meaning of the term "independent". An analysis of all the methods of independent work 

used in pedagogical practice in recent years, as well as traditional and innovative methods of activating students in the 

educational process outside the classroom, shows that most of them have the potential for organizing self-learning and self-

control of students at various stages of learning. stages of education. The author comes to the conclusion that the main goal 

of independent work is to expand and deepen the knowledge gained in the classroom: the disclosure and development of 

individual abilities in relation to the talents of individual students, independent work, as well as the tasks included in it. are 

prepared on the basis of the curriculum of higher schools, which are created according to the program of this subject. 

Keywords: universities of higher professional and technical education, independent audit work, automotive 

industry, services, transport infrastructure. 
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ТДУ: 372.8 

МУАЙЯН КАРДАНИ БАСОМАДИ ХУСУСИИ ЛАППИШИ СИСТЕМАҲОИ 

ГУНОГУН 
 

Мансурова Д.С., Умаров А.А., Соҳибназаров М.Д., Ҷалилов Ф., Мирзоев Д.Н. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садиддин Айнӣ, 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, 

Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осимї дар 

ш.Хуҷанд 

 

Дар шароити муосири тараққиѐти технология ва таълими инноватсионї дар 

донишгоҳҳои олк ба роҳ мондани методҳои нав саривақтк ва зарурк мебошад. Мувофиқи 

барномаҳои таълимии давлатк ва стандартҳои давлатии ихтисосҳои техникк, зинаи 

таҳсилоти рӯзонаи бакалавриат, омӯзонидани қисмҳои физика дар донишкадаи 

политехникк дар раванди дарсҳои амалк масъалаҳо бо усули истифодабарии ҳосилаи 

математикк ҳал карда мешаванд [9,c.294]. 

Ҳаракатҳои лаппанда дар табиат хело зиѐд дучор мегарданд. Ҳамаи равандњои 

такрорѐбанда дар муддати вақт, ба ҳаракати лаппанда дохил мешаванд. Ҳаракатеро, ки 

дар муддати вақти муайян якчанд ҳолатҳоро аз сар гузаронида, боз ба ҳолати аввалаи худ 

бармегардад, ҳаракати даврзананда, ѐ ки лаппада меномем. Ин ҳаракат бо бузургиҳои 

зерин: ҷойивазкунк, фаза, фазаи аввала, давр, басомад, амплитуда, басомади сиклк ѐ онро 

суръати кунҷк ҳам меномем, шитоби кунҷк ва ғайра тавсиф карда мешавад. Аксарияти 

ҳодисаҳои дар табиат баамалоянда, вобаста ба ваъз ва шароит, аз ҷумла ҳаракати 

лаппанда, наќши манфк ва дар баъзе холатҳои дигар наќши мусбатро мебозанд, ки бе 

дарки ин намуд ҳаракат ҳодисаҳоро тавсиф ва тадбиқи амалии онро ҷорк намудан амри 

маҳол шуда мемонад.  

Вобаста ба табиати физикии протсессҳои такрорѐбанда, лаппишҳо ба намудҳои 

гуногун ҷудо мешаванд: механикк, электромагнитк, электромеханикк, оптикк ва ғайра. 

Ин ҷо мо танҳо оиди лаппишҳои механикї сухан меронем. Ҳангоми ҳаракати поезд дар 

натиҷаи ба ҷойҳои пайвасти релс задани чархҳои он, баамалоии лаппиши кӯпрук ва 

мувофиқшавии басомади хосси он ба басомади заниши чарх, ҳангоми ҳаракати киштї 

баамалоии ларзиши корпус ва мувофиқшавии лаппиши винти ҳаракатдиҳандаи он, 

ҳангоми парвоз кардани самолѐт мувофиқоии лаппиши қанотҳои самолѐт ба лаппиши 

қувваи маҷбуркунанда, ҳаракатдиҳандаҳои он, муњаррикњои он сабаби баамалоии фоҷиа, 

вайрон шудани кўпрук, киштї ва самолѐт гардиданаш мумкин. Яъне, ҳангоми басомади 

лаппиши хусусии (хосси) кӯпрук, киштї ва самолѐт ба басомади қувваҳои маҷбуркунанда, 

задани чарх ба ҷойи пайвасти релс, винти ҳаракатдиҳандаи киштк ва муњаррики самолѐт 

ба фољиа оварда расониданаш мумкин аст. Дар ин ҳол ҳодисаи ба ҳам мувофиқшавии 

басомади резонанск ба басомади хусусии система ба амал меояд ва ин ҳодисаро резонанс 

меномем. Ҳангоми ба ҳам мувофиқшавии басомадҳо амплитудаи лаппиш хело калон, то 

ба беохир афзуда меравад. Ин ҳол дар он ҳолат ба амал меояд, ки агар муқовимати муҳит 

(беруна), ҳаво, қувваи кашиши замин ва муқовиматҳои қисмҳои ҳаракаткунандаи 

лавозимот ба сифр баробар бошад.  

Агар лаппиш дар зери таъсири энергияи аввалаи система қабул карда ба амал ояд ва 

таъсири қувваҳои беруна ба сифр баробар бошад, ин гуна лаппишро лаппиши озод, 

хомӯшнашаванда меномем. Дар ҳолати рақосаки пружинк, агар лаппиш хело хурд бошад, 
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ҷойивазкунк аз ҳолати мувозинатк хело хурд, ноҷиз бошад, муодилаи ҳаракати ин гуна 

системаро дар ин ҳолат ба намуди зерин менависем:  

F=-кх (1) 

Аз қонуни дуюми Нютон истифода бурда, муодилаи якро ба намуди зерин 

менависем:  
m*х11 = -к*х (2) 

(2)-ро ба намуди зерин навишта метавонем: 

х11=−
𝑘

𝑚
х (3) 

Дар натиҷаи дигаргунсозк муодилаи (3)-ро ба намуди зерин менависем: 

х11 + 
𝑘

𝑚
х =0 (4) 

Дар (4) 
𝑘

𝑚
 –ро бо ω0

2 ифода намуда, баробарии зеринро менависем: 
𝑘

𝑚
 =ω0

2 (5) 

Ин ифодаро ба баробарии (4) гузошта (4)-ро ба намуди зайл менависем:  

х11 + ω0
2 х =0 (6) 

Дар формулаи (5) ва (6) ω0 – басомади хосси системаро ифода мекунад, ки он аз 

хосияти механикии система, пружинаи бордор вобаста мебошад. Дар (5) к-коэффитсиенти 
сахтии пружина ва m-массаи боре, ки ба пружина овехта шудааст. Маълум мешавад, ки 

агар к ва m маълум бошад ω0 –ро муайян карда метавонем:  

ω0
 = 

𝑘

𝑚
 (7) 

Барои муайян кардаи к ба пружина борҳои маълумро гузошта, дарозии он ℓ0-ро бо 

хаткашаки одї то гузоштани бор ва пас аз гузоштани бор 𝓵 чен намуда, нисбати бори 

гузоштаро ба дарозшавии мутлақи пружина 

𝛥𝓵=𝓵-ℓ0 (8) 

тақсим намуда, к-ро аз рӯйи формулаи (1) муайян менамоем. Дар формула (8) 𝓵 ва ℓ0-ро 

таҷрибавк муайян мекунем. Ин ҷо 𝓵- дарозии пружина пас аз гузоштани бор ва ℓ0- 

дарозии пружина то гузоштани бор, 𝓵 -дарозии интиҳоии бор, 𝛥𝓵-фарқи дарозиҳои чен 

карда шуда бо хаткашак. Тавре мебинем, дар формулаи (1) F вуҷуд дорад, ки барои онро 

муайян кардан аз формулаи вазни ҷисмҳо  

F=Р=m*g (9) 

истифода мебарем. Ҳамин тариқ к-ро аз рӯйи формулаи  

к=
𝐹

х
=

Р

𝛥ℓ
=

𝑚∗𝑔

𝛥ℓ
 (10) 

муайян менамоем. Дар формулаи (10) ба ҷойи х, 𝛥𝓵 ва ба ҷойи F вазни бор Р=m*g гузошта 

шудааст. Пас аз он ки к-ро муайян кардем, мо барои муайян кардани ω0 шуруъ мекунем, 

чунки массаи бор дода шудааст. 

Барои муайян кардани ω0 аз формулаи (7) истифода мебарем:  

Дар ин формула m-массаи бор, массаи санги тарозу, ки мо одатан онро истифода 

мебарем. к- коэффитсиенти сахтии пружина, ки онро бо роҳи таҷрибавк муайян кардем. 

Тарзи муайянкуниро дар боло гуфта гузаштем. Ҳамин тариқ, басомади хосси системаи 

лаппишкунандаро муайян карданамон мумкин аст. Пас аз муайян кардани ω0 мо 

метавонем басомади қувваҳои маҷбуркунандаро муайян намоем, ки он дар мадди аввал 

бояд ба басомади хосси система баробар шавад, чи тавре дар боло муҳокима карда будем.  

Ҳамин тариқ, бо муайян кардани басомали хосси система ба мо имконият пайдо 

мешавад, ки басомади қувваҳои резонансии аз берун таъсиркунандаро муайян намоем. 

Барои он ки басомади қувваҳои аз берун таъсиркунанда ба басомади хос баробар 

нашавад, чораҳои таъҷилї меандешем ва дар натиҷа пеши роҳи баамалоии резонансро 
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(вайроншавк) гирифта метавонем. Мо ин ҷо се масъаларо дида мебароем, ки ба се ҳолати 

хусусии протсессҳои лаппанда бахшида шуда, барои ҳисобкунии басомади хосси 

системаҳои лаппишкунанда асос мегузорад.  

Масъалаи 1. Ба пружинаи дарозиаш ℓ0 = 20 см бори бузургиаш ба 200 г. баробар 
гузошта шуд. Пас аз гузоштани бор пружина то ба 25 см дароз шуд. Басомади хосси 

системаи лаппишкунанда ва графики вобастагии деформатсияи мутлақ аз бори гузошта 

сохта шавад. 
 

Расми 1. Пружинаи боргузошташуда ва нашуда 

 
Д.ш.а. 

 ℓ0 = 20 см =0,2 м.  
 m= 200 г = 0,2кг.  

𝓵=25 см=0,25м.  

𝜔0 =?  

Ҳал: Барои ҳал кардани ин масъала шарти масъаларо хонда, бузургиҳои дар шарт 

додашударо навишта, воҳидҳои бузургиҳоро ба як система оварда ба масъалаҳалкунк 

шуруъ менамоем. Азбаски воҳидҳои бузургиҳои физикк дар системаи СГС дода шудааст, 

мо онҳоро ба СИ мегардонем. Пас аз ба як система овардан ба ҷустуҷӯйи ҳал, муайян 

кардани формулаҳои ҳисобкунк шуруъ менамоем.  

Агар ба пружина бор гузошта шуда бошад, ин системаи ҳосилшударо раққосаки 

пружинї меномем. Агар ин системаро аз ҳолати мувозинатк барорем, он дар атрофи 

ҳолати мувозинатиаш ба пасту боло ҳаракати такрорѐбандаи лаппишнокро иҷро мекунад. 

Ҳангоми лаппиши хомӯшнашаванда, яъне таъсири қувваҳои беруна ба нол баробар будан 

муодилаи дифференсиалии онро аз рӯйи формулаи (6) муайян менамоем. 

Дар он формула ω0 –басомади лаппиши хосси системаи лаппандаро ифода мекард ва 

бо формулаи (7) муайян карда мешуд. Дар формулаи (7) к-коэффитсиенти сахтии пружина 

мебошад, ки ба намуди таҷрибавк аз рӯйи формулаи (10) муайян менамоем. Дар масъалаи 

мо бузургии қувваи аз берун таъсиркунанда ба вазни бори ба пружина гузошташуда, ки аз 

рӯйи формулаи (9) ҳисоб мекунем, баробар мешавад. Ин формулаҳоро, ки мо дар боло 

навишта будем, ба эътибор гирифта, бо як пайдарпайии муайян бузургиҳои номаълумро 

аниқ менамоем. Ин чиро ифода мекунад? Номаълумҳои аввал омадаро муайян накарда, 

номаълумҳои баъдинаро муайян карда наметавонем. Бинобар ин, он пайдарпайии 

иҷрокунк, муайянкуниҳоро бояд риоя намоем, чунки бузургии аввал омадаро муайян 

накарда бадинаро муайян карда наметавонем. Пайдарҳамии иҷрокунк бояд қатъиян риоя 

карда шавад. Дар бисѐр ҳолатҳо дар натиҷаи саросемагк, аксарияти хонандагон ва 

донишҷӯѐн тартиби иҷрокуниро вайрон намуда, мақсади ниҳоиро ба даст оварда 

наметавонанд.  
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Мувофиқи нишондодҳои болої барои муайян кардани 𝛥𝓵 аз формулаи (8) истифода 

мебарем. Бо воситаи хаткашаки одї дарозии аввалаи пружина ℓ0-ро муайян менамоем он 
ба 20 см ѐ ки 0,2 м. баробар аст. Аввали пружинаро ба мех овехта, ба охири он борро 

мегузорем. Бори овехта вазифаи қувваи аз берун таъсиркунандаро иҷро мекунад. Ин 

системаи ҳосилшуда раќќосаки пружиниро ташкил медиҳад. Агар ин системаро аз ҳолати 

мувозинатї барорем, яъне борро бо қувваи дигар, бо даст то дарозии пружина ба 𝓵= 25 см 

баробар шудан кашида, сар диҳем, он лаппиш мекунад. Тавре дар боло гуфтем, агар 

бузургии қувваи аз берун таъсиркунанда ба сифр баробар бошад, лаппиши озод номида 

мешавад, яъне пас аз як бор ба система додани энергия система дар зери таъсири он 

ҳаракат намояд. Пас аз муайян кардани 𝓵 ва ℓ0 𝛥𝓵 -ро аз рӯйи формулаи (8) муайян 

менамоем, ки он ба 𝛥𝓵=𝓵-ℓ0=0,25-0,2=0,05 м. баробар мешавад. Ин натиҷаи 

ҳосилкардаамонро ба љадвал мегузорем. Қадами навбатии иҷро мекардагиамон муайян 

кардани бузургии бори ба пружина гузошташаванда мебошад. Бузургии борро аз рӯйи 

формулаи (9) муайян намуда, ба љадвал мегузорем. Барои муайян кардани к- бузургии 

қувваи ба охири пружина гузоштаро F-ро ба дарозшавии мутлақи пружина 𝛥𝓵 м. тақсим 

менамоем. Пас аз муайян карданик к бузургии муайянкардаамонро ба массаи бор тақсим 

намуда, аз рӯйи формулаи (7) басомади хосси системаро муайян менамоем. Ҳамин тариқ, 

қиматҳои ҳосилкардаамонро ба љадвал гузошта, љадвалро пур мекунем.  

 
Љадвали 1 

 № б/т  𝓵, м. ℓ0 , м. 𝛥𝓵, м. m, кг. g, 
м

с2 Р=F, Н. К, 
Н

м
. 𝜔0, 

рад.

с
  

 1.  0,25  0,2 0,05 0,2 9,8 1,96 39,2  14  
 2.  0,3 0,2 0,1 0,25 9,8 2,45 24.5  9,89  
 3.  0,35 0,2 0,15 0,3 9,8 2,94 19,6  8,08  

 

Тавре аз љадвал маълум мешавад, барои муайян кардани коэффитсиенти сахтии 

пружина к бояд дарозшавии мутлақи пружинаро пас аз гузоштани бор муайян намуда, 

бузургии бори ба охири пружина гузошташударо ба дарозии мутлаќї он 𝛥𝓵 пружина, 

тақсим менамоем ва барои ба як воҳид дароз кардани пружина ба охири пружина чи 

қадар, чанд Нютон, бор, қувва гузоштан лозим аст, муайян менамоем. 

Бузургии дар натиҷаи ченкуниҳо ҳосил карда гувоњї медиҳад, ки барои ба як воҳид 

дароз кардани пружина зарур аст ба охири пружина бори бузургиаш ба 39,2 Н. (дар 

масъалаи мазкур) гузошта шавад. Бузургии ин қувва вобаста ба афзоиши дарозї кам шуда 

меравад. Баръакс, вобаста ба кам шудани дарозї бузургии қувваи ба охири пружина 

таъсиркунанда калон мешавад. Ҳамин тариқ, вобаста ба таѓйирѐбии элементҳои система 

характеристикаҳои система тағйир меѐфтааст, аз ҷумла басомади хосси лаппиш 𝜔0. Ин 
бузургӣ аз якчанд характеристикаҳои системаи лаппанда вобаста мебошад. Дар натиҷаи 
тағйирѐбии бузургиҳо, бузургии ниҳої, басомади хосси лаппиш тағйир меѐбад. Агар 
тағйирѐбии басомади хосси лаппиши система ба амал ояд, бузургии басомади лаппиши 
маҷбуркунанда низ тағйир меѐбад ва баамалоии резонанс дар ҳадҳои дигари басомад 
зоҳир мегардад. Ин вобастагиҳоро ба инобат гирифта, ба мо муяссар мегардад, ки 
идоракунии резонансро амалї кунем.  

Аз ҳисобкуниҳои болої маълум мешавад, ки бо афзоиши 𝛥𝓵 бузургии қувваи ба 
охири пружина таъсиркунанда меафзояд, яъне бо афзоиши дарозшавии мутлақ бузургии 
қувваи ба охири пружина таъсиркунанда афзуда, барои бештар дарозкунӣ қувваи бештар 

гузоштан лозим аст. Масалан: ҳангоми дарозшавии мутлақ 𝛥𝓵 ба 0,05 м баробар будан, 
бузургии қувваи ба охири пружина таъсиркунанда ба 1,96 Н баробар мешавад ва ҳангоми 

𝛥𝓵 ба 0,1 м баробар шудан, қувваи аз берун таъсиркунанда ба 2,45 Н. баробар мешавад (ба 
љадвал нигоҳ кунед). Аммо коэффитсиенти сахтии пружина, гарчанде F афзояд, он кам 
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мешавад. Азбаски байни к ва 𝜔0 вобастагӣ вуҷуд дошт, бинобар ин, бо камшударавии к, 

𝜔0 ҳам кам шуда меравад. Бо афзудани массаи бор низ 𝜔0 кам шуда меравад. Агар массаи 
бор ба таври монотонӣ афзояд, басомади хусусии система кам шуда, ба нол наздик, яъне 

ба нол майл мекунад. Ин ҳолат шарти ба нол майлкунии басомади хосси системаи 
лаппанда мегардад. Ҳангоми к ба нол баробар шудан, яъне системае, ки ба он бор гузошта 

мешавад, мутлақ сахт будан, яъне деформатсия нашавад, дарозшавии мутлақи он 𝛥𝓵 ба 
нол баробар бошад, к ҳамчун коэффитсиенти сахтӣ, сахтии пружина мазмуни худро гум 
мекунад.  

Дар мавриди омӯзиши раққосаки математикӣ муайянкунии басомади хосси лаппиши 
системаро дида мебароем.  

Масъалаи 2. Басомади лаппиши хосси раққосаки математикиро муайян кунед, агар 
дарозии раққосаки математикӣ аз 1 то 3 м. тағйир ѐбад. 

Д. ш. а.  

ℓ1=1 м.  

ℓ2=2 м. 

ℓ3=3 м.  

g=9,8 
м

𝑐2
  

𝜔01=?  

𝜔02  =?  

𝜔03=?  
Ҳал: Раққосаки математикӣ гуфта, системаи аз бори ба ресмони борики бевазн ва 

наѐзанда овехташудаи дар атрофи ҳолати мувозинатиаш лаппишкунандаро меномем. 
Система дар атрофи ҳолати мувозинатии худ озодона ба тарафи чапу рост ҳаракати 
такрорѐбандаро иҷро мекунад. Дар боло нишон дода будем, ки муодилаи ҳаракати ин 
намуд система бо формулаи (6) ифода карда мешуд. Дар мавриди раққосаки пружини 
басомади хосси система бо формуллаи (7) муайян карда мешуд. Он ҷо вазифаи қувваи 
бозгардонандаро қувваи чандирии пружина иҷро мекард. Саволе ба миѐн меояд, ки дар 
мавриди раққосаки математикӣ вазифаи қувваи бозгардонандаро кадом қувва иҷро 
мекарда бошад?  

 
Расми 2. Раќќосаки физикӣ  

 
 
Барои њалли ин муаммо, расми 2-ро дида мебароем. Бори ба ресмон овехташуда 

метавонад дар атрофи нуқтаи овезиш давр занад ѐ аз рӯйи як ҳамворї ба пешу пас 
ҳаракати такрорѐбанда намояд. Маълум мегардад, ки ба система қувваҳои зерин таъсир 
мекунанд: 1. қувваи вазнинӣ Р; 2. қувваи тарангии ресмон Т; 3. қувваи бозгардонанда 
(ташкилдиҳандаи қувваи вазнинӣ F), ки онро қувваи квази чандирӣ, ҳамчунон чандирӣ, 
мисли чандирӣ меномем. Он ба ҳолати мувозинати барои баргардонидани ҷисми 
лаппишкунанда ѐрӣ мекунад. Бе мавҷудияти ин қувва такрорѐбї ба амал намеояд. Барои 
муайян кардани бузургии қувваи бозгардонанда аз расми дар боло пешниҳодшуда 

истифода мебарем. Қувваи вазнинии саққо р=mg ба ташкилдиҳандаҳо тақсим мешавад, ки 
самти ин қувваҳо дар расм нишон дода шудааст (қувваи тарангии ресмон Т, қувваи 
вазнинӣ Р ва қувваи бозгардонанда F). Дар расм секунҷаҳо, секунҷаҳои росткунҷаро 
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ташкил медиҳанд. Аз хосиятҳои секунҷаҳои росткунҷа, истифода бурда, баробарии 

зеринро менависем: 
𝐹

Р
=sinɑ аз ин ҷо  

F=p sinɑ =mgsinɑ мешавад. 
Азбаски F ба ҷисми ба ресмон овехта бефосила таъсир мекунад, бинобар ин дар зери 

таъсири ин қувва саққо ҳаракати такрорѐбандаи гармоникӣ мекунад. Яъне, F қувваи 
баҳаракатоваранда будааст. Таъсири он ҳамчун қувваи Нютонӣ F=mа=mx11 будааст, аммо 
самти ин қувва ба самти ҷойивазкунӣ ҳамеша муқобил мебошад. Муҳокимарониҳоро ба 
эътибор гирифта, баробари зеринро менависем: 

mx11 =-mgsinɑ (11) 

Ба ҷойи sinɑ=
𝑥

ℓ
 -ро гузошта баробарии зеринро менависем: 

Х11+
𝑔

ℓ
 х=0 (12) 

Формулаи (12) муодилаи дифференсиалии лаппиши озоди раққосаки математикии 

дарозии 𝓵 доштаро ифода мекунад. Дар ин формула  

𝜔0
2=

𝑔

ℓ
 (13) 

ифода мекунем. Аз ин ҷо басомади хосси раққосаки математикии дарозии 𝓵 дошта ба  

𝜔0= 
𝑔

ℓ
 (14) баробар мешавад. 

Ҳамин тариқ маълум мешавад, ки басомади хосси раққосаки математикии дарозии 𝓵 
дошта танҳо аз дарозии раққосак ва шитоби афтиши озод, дар арзҳои гуногун вобаста 
буда, аз массаи саққои ба ресмон овехта вобаста намебошад. Метавонем дарозии 
раққосакро тағйир дода, басомади хосро дигаргун созем. Дар ҳолати наздикшавии 
басомади резонансӣ, барои пешгирӣ тағйир додани дарозии раққосак кифоя будааст. Агар 
арзи географї тағйир наѐбад. Агар тағйирѐбии арз ба амал ояд, ин омилҳоро ҳам ба 
эътибор гирифтан лозим аст, чунки бо тағйирѐбии арз бузургии шитоби озодафтї низ 
тағйир меѐбад.  

Барои дарозиҳои дар шарти масъала овардашуда басомади хосси системаи 
лаппишкунандаи раққосаки математикиро ҳисоб намуда, ба ҷадвали 2 мегузорем. 

 

Ҷадвали 2 
№ б/т  g, 

м

𝑐
  𝓵, м  𝜔0, 

рад

с
  

 1.  9,8  1 3,1304 
 2.  9,8  2 2,2135 

 3.  9,8  3 1,8073 
 4.  9,8  4  1,5652 
 5.  9,8  5 1,4 

  
Аз ҷадвали 2 маълум мешавад, ки ҳангоми бетаѓйир будани g бо афзуда рафтани 𝓵 

басомади хосси раққосаки математикӣ хурд шуда меравад ва баръакс. Бинобар ин, барои 
пешгирї намудани резонанс дарозии раққосакро ѐ дароз ѐ кӯтоҳ намудан лозим аст. Аз 
тарафи дигар, ҳисоб кардани басомади хосси система дар натиҷаи истифодаи якчанд 
усулҳои пешқадами математикӣ пешгирӣ ва баҳисобгирии аниқи вайронкориҳоро 
имконпазир мегардонад, ки ин боиси эмин мондани бино ва иншоотҳо мегардад. Ба даст 
овардани имкониятҳои техникии пешгирии ҳодисаҳо ин худ роҳест ба асосҳои илмии 
ҳодисаҳо такъя намуда ҳалли онҳоро дарѐб намудан аст. Усуле, ки ин ҷо истифода бурдем, 
барои фаҳмидани раванди воқеаҳои атроф кумаки илмӣ ва амалӣ мерасонад. Дараљаи 
дедуксиякунии ҳодисаҳоро беҳтар ва хубтар мегардонад ва онҳоро барои дарк кардан 
имконпазиртар мегардонад.  

 Муќарриз: Домуллољонов А.Д..- н.и.т., дотсенти ДПДТТ ба номи академик М.С.Осимї 
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МУАЙЯН КАРДАНИ БАСОМАДИ ХУСУСИИ ЛАППИШИ СИСТЕМАҲОИ ГУНОГУН 

Дар кори мазкур яке аз масъалаҳои муҳимми дар амалияи ҳодисаҳои механикӣ роли манфӣ бозанда 
баррасї шудааст. Муаллифон чи тавр пешгирӣ намудани онро нишон дода, барои ташаккулѐбии 

имкониятҳои эҷодии муҳассилину донишҷӯѐн ва дигар шахсони дӯстдорони фанни физика мусоидат 
намудаанд. Дар бисѐр мавридҳо агар басомади қувваи маҷбуркунанда ба басомади хосси системаи 
лаппишкунанда баробар шавад, ҳодисаи мудҳиши вайроншавӣ ба амал меояд. Муаллифони мақола ќайд 

намудаанд, ки басомади лаппиши хусусии системаҳои гуногунро бо навиштани муодилаи дифференсиалии 
ин ҳолатҳоро тавсифкунанда ҳосил намуда, имконияти ҳисоб кардани басомади хусусииро ба даст оварда, 
онро ҳамчун воситаи пешгирӣ дар амалия истифода намудан мумкин аст. Дар мақола нишон дода 

тавонистанд, ки барои ба амал наомадани резонанс бояд басомади хосси қувваи маҷбуркунандаро назорат 
кунем, чунки басомади хосси система бетағйир мемонад, аммо басомади қувваи маҷбуркунанда тағйир ѐфта 

меистад. Ин нуқтаро фаҳмида онро иҷро кардан худ як амал барои пешгирии садама мебошад, аммо дар 
радиотехника ва электротехника баҳамоии басомади хусусии лаппиши хос ва маҷбуркунанда роли мусбат, 
мебозад.  

Калидвожањо: системаҳои лаппанда, раққосаки пружинӣ, математикӣ, физикӣ, басомад, басомади хос, 

маҷбуркунанда, резонансӣ, шарти баамалоии резонанс, пешгирии резонанс.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ 

В работе авторы рассмотрели вопросы, связанные с процессом механического колебания системы, которое в 

случае выполнения определенных условий приводит к возникновению резонанса и разрушению объектов 

строительства и механизмов машин на промышленном придприятиях. Авторы, указав пути предотвращения этого 

явления, открыли путь для развития творческого мышления учащихся школ, студентов и лиц, самомтоятельно 

изучающих физику. Они подробно объяснили природу возникновения этого явления в объектах народного 

хозяйства и разработали пути предотвращения таких нежелательных явлений. В случае совпадения частоты 

вынуждаюшей силы и собственной частоты колебания системы происходит явление резонанса. Зная собственные 

частоты колебания системы заранее, предпринимаем пути предотвращения резонанса, изменив элементы 

колеблющейся системы, изменим частоты собственного колебания колеблющегося объекта. Здесь авторы на трех 

конкретных примерах показали, что, получив для этих трѐх случаев уравнения свободного колебания, определили 
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частоты собственного колебания различных систем и доказали зависимомть частоты колебания от элементов 

систем. Авторы, определив частоты собственного колебания системы, получили возможность предотвращения 

резонанса путем контроля вынуждающего колебания, ведь происходит изменение частоты вынуждающего 

колебания, а не частоты собственого колебания системы. Поэтому контроль частоты вынуждающего колебания 

является одним из условий предотвращения явления резонанса в колеблющихся системах. Осознать эту точку 

зрения важно для предотвращения разрушения. Однако в радиотехнике и электротехнике явление совпадения 

собственной и вынуждающей частоты колебания играет положителную роль.  

Ключевые слова: колеблющиеся системы, пружинный маятник, математический, физический, частота, 

вынуждающий, собственный, резонансный, условия возникновения резонанса, предотвращение резонанса 

 

DEFINITION OF NATURAL FREQUENCIES OF OSCILLATION DIFFERENT SYSTEMS 

In the work, the authors considered issues related to the process of mechanical oscillation of the system, which, if 

certain conditions are met, leads to resonance and destruction of construction objects and machine mechanisms at industrial 

enterprises. The authors, having pointed out ways to prevent this phenomenon, have opened the way for the development of 

creative thinking in schoolchildren, students and individuals who independently study physics. They explained in detail the 

nature of the occurrence of this phenomenon in the objects of the national economy and developed ways to prevent such 

undesirable phenomena. In the case of coincidence of the frequency of the driving force and the natural frequency of the 

oscillation of the system, the phenomenon of resonance occurs. Knowing the natural oscillation frequencies of the system 

in advance, we take ways to prevent resonance by changing the elements of the oscillating system, we will change the 

natural oscillation frequencies of the oscillating object. Here, using three specific examples, the authors showed that, 

having obtained the equations of free oscillation for these three cases, they determined the natural oscillation frequencies of 

various systems and proved the dependence of the oscillation frequency on the elements of the systems. The authors, 

having determined the natural oscillation frequencies of the system, were able to prevent resonance by controlling the 

forcing oscillation, because the frequency of the forcing oscillation changes, and not the frequency of the natural oscillation 

of the system. Therefore, controlling the frequency of the driving oscillation is one of the conditions for preventing the 

phenomenon of resonance in oscillating systems. Understanding this point of view is important to prevent destruction. 

However, in radio engineering and electrical engineering, the phenomenon of the coincidence of the natural and driving 

oscillation frequencies plays a positive role. 

Keywords: oscillating systems, spring pendulum, mathematical, physical, frequency, forcing, natural, resonant, 

conditions for the occurrence of resonance, prevention of resonance.  
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ИСТИФОДАБАРИИ НИСБАТҲОИ МАТЕМАТИКЇ ДАР ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ 

ФИЗИКЇ  
 

Ахмедов У.Х., Рахимов А.А., Ҷалилов Ф., Азимов Н.С., Бобоева Д. 

Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. 

Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд 

 

Дар ҷараѐни омӯзиши фанни физика тарзҳои гуногуни ҳалли масъалаҳои физикк 

истифода бурда мешаванд, аз ҷумла: истифодабарии методи крамер, гузоришҳои 

математикк, сохтани системаи муодилаҳо, тарзҳои аналитикк, синтетикк, графикк ва 

ҳоказо. Барои тадбиқи методи крамер, сохтани муодилаҳои ҷузъи ҳодисаро ифодакунанда 

зарур мебошад ва вобаста ба талаботҳои масъала номаълумҳоро барои аниқ кардан 

шуруъ менамоем.  

Њангоми ҳал кардани масъалаҳо оиди занҷири шоханок, занҷирҳои мураккабе, ки аз 

якчанд контурҳо иборатанд, истифодаи усули Крамер хело муфид ва дастдиҳанда 

мебошад. Дар ҷараѐни ҳал мо тарафҳои ҷузъии ҳодисаҳоро донем, қонун ва қоидаҳои 

ҳодисаро тавсифкунандаро тадбиқ намуда, барои сохтани муодилаҳо имконият пайдо 

менамоем ва дар рафти ҳал ин амалҳо нақши муфид мегузоранд ва барои амалї гардидани 

мақсад кумаки хуб мерасонанд. Нодуруст истифода бурдани таърифот ва қоидаҳои 

муайянкунандаи назариявии ҳодисаро тавсифкунанда ба каҷравии ҷараѐни ҳал оварда 

мерасонад. Риоя накардани ин ҷузъиѐт сабаби номувофиқии муодилаҳои сохташуда 

гардида, ба натиҷаҳои нодуруст мебарад. Ҳангоми муайян кардани аломатҳои ҳосили 

зарби қувваи ҷараѐн бар муқовимат ѐ ҚЭҲ қоидаҳои қабули самти контур, самти ҷараѐни 

ҷоришавандаро аз қоидаҳои ҷойдошта набаромада аниқ иҷро менамоем. Аз ҳалкунандаи 

масъала риояи қоида, қонунҳо ва дар ҷо-ҷо истифодаи аниқ ва бечуну чарои иҷрои онҳо 

талаб карда мешавад. Дар мавриди риоя накардани қоидаҳо, яъне ҳангоми яксамта ба ҳам 

мувофиқ набудани самти ҷараѐн дар қисм ва самти гардиши контур бо аломати мусбат 

гирифтани ҳосили зарб мусбат хатогк меорад ва натиҷаи гирифта асли ҳодисаро ифода 

намекунад. Барои рӯй надодани ин ноҷӯриҳо мо бояд дақиқу ҳассос ба амалҳои 

иҷрокардаамон такя карда бошем, сарфи назар кардани онҳо ба хатоҳои ислоҳнашаванда 

оварда мерасонад, ки оқибат ҳосил кардани мақсади ниҳої номумкин шуда мемонад. 

Бинобар ин, ҳангоми ҳалли масъалаҳо дар мавзуи ихтиѐрк пеш гузоштани назарияи 

омӯзиш ва муайян кардани қонунҳои муайянкунандаи он наќши басо муҳим ва 

аввалиндараҷаро мебозад. Масалан: ҳангоми ҳал кардани масъала оиди ҳаракати 

номунтазам нодуруст истифода бурдани қоидаҳо ва қонунҳои ин намуди ҳаракатро 

тавсифкунанда ба натиҷаҳои ғалат оварда мерасонад. Дар бисѐр мавридҳо донишҷӯѐн ба 

ҷойи истифодаи қонунҳои ҳаракати номунтазам ба истифодаи қонунҳои ҳаракати 

мунтазам муроҷиат намуда, ба хатогї роњ медињанд. Агар ҳаракат номунтазам бошад, 

албатта, сухан дар бораи шитоб, тағйирѐбии суръат бо гузашти вақт меравад. Инро ба 

эътибор нагирифта, ба натиҷаи дуруст омада наметавонем. Ҳангоми ҳалли масъалаҳо 

чунин мешавад, ки дар шарти масъала суръатҳои аввала ва охира дода шудааст, лекин 

вақт дар шарт нест. Аз мо талаб карда шудааст, ки шитоб муайян карда шавад, агар дар 

муҳлати ҳаракат ягон масофаро ҷисм тай намояд. Дар ин ҳол муодилаи роҳи ҳаракати 

номунтазамро навишта, вақтро аз формулаи шитоб муайян намуда, ба формулаи роҳи 

ҳаракати собитшитоб гузошта, дигаргуниҳои математикк гузаронида, формулаи ҳодисаро 
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тавсифкунандаро ҳосил мекунем. Дар он танҳо суръатҳои аввала, охира, роҳ ва ɑ шитоб 

вуҷуд дорад, ки аз он формула истифода бурда шитобро муайян менамоем.  

Ин ҷо мо усули дигари ҳалли масъалаҳои физикиро нишон медиҳем, ки ҳодисаро 

нормиронида, яъне ба бузургии умумии бевоҳиди математикк мисли 2,10, 120 ва њоказо 

оварда, тасвири умумии ҳодисаро сохта, пас вобаста ба талаботҳои масъала барои муайян 

кардани номаълумҳои дар шарт омода шуруъ менамоем. Албатта, барои бо ин намуд ҳал 

кардани масъала дар мадди аввал аз қонунҳои фундаменталии физикии ҳодисаҳои 

атрофро тавсифкунанда истифода мебарем. Ин усул имконият медиҳад, ки яке аз 

бузургиҳоро муайян накарда, бузургиҳои номаълуми дар шарти масъала дода нашударо 

ба осонк муайян намоем.  

Масъалаи 1. Дар занҷири электрикии мазкур афтиши шиддатҳо ва нисбати онҳоро ба 

ҚЭҲ ѐбед, агар ε=12 В, R1=2 Ом, R2=4 Ом,R3=6 Ом баробар бошад (ба расми 1 нигоҳ 

кунед).  
 

Расми 1. Занҷирҳои электрикии элементҳояш пайдарпай пайваст 

 
 

 Д.ш.а.  

ε=12 В.  

R1=2 Ом.  
R2=4 Ом.  
R3=6 Ом.  
U1=?  
U2=?  
U3=?  
𝑈1

𝜀
=?  

𝑈2

𝜀
=?  

𝑈3

𝜀
=?  

Ҳал: Албатта, барои бо усули анъанавк ҳал кардани ин масъала, пеш аз ҳама, 

ҷараѐни аз занҷир гузарандаро муайян карданамон лозим аст. Барои ин формулаи қонуни 

Омро барои занҷири сарбаста менависем. I=
𝜀

𝑅
 (1)  

Дар формулаи (1) ε- ҚЭҲ-и манбаъ, R-муқовимати умумии берунаи занҷир. Азбаски 

муқовиматҳо пайдарпай пайвастанд, муқовимати умумк ба суммаи муқовиматҳо баробар 

мешавад. R1,3=R1+R2+R3=12 Ом баробар аст. Ин ҷо муқовимати дохилии манбаъ дода 

нашудааст ва онро ба эътибор намегирем. Ҳамин тариқ, ба ҷойи бузургиҳои физикк 

қиматҳояшро гузошта, ҳосил мекунем: I=
12

12
=1 А. Ҷараѐни аз занҷир ҷоришаванда ба 1 А. 

баробар будааст. Азбаски ин муқовиматҳо байни ҳам пайдарпай пайвастанд, бинобар ин, 

ҷараѐни аз онҳо ҷоришаванда бо ҳам баробар буда, афтиши шиддат дар онҳо бо 

формулаҳои зерин муайян карда мешавад:  

U1=I*R1, U2=I*R2, U3=I*R3 
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Қиматҳои ададии бузургии ҳосилшуда ва додашуда дар шарти масъаларо гузошта, 

ҳосил мекунем:  

U1=1*2=2 B. U2=1*4=4 B. U3=1*6=6 B. 

Ҳамин тарќ, афтиши шиддати умумї дар занҷири беруна ба 12 В. баробар будааст. 

Барои нисбати шиддатҳоро ба ҚЭҲ ѐфтан бузургиҳои ҳосилшударо тақсим мекунем. 
𝑈1

𝜀
=

2

12
=

1

6
 
𝑈2

𝜀
=

4

12
=

1

3
 
𝑈3

𝜀
=

6

12
=

1

2
 

Ҳамин тариқ, муайян намудем, ки афтиши шиддат дар муқовиматҳо ба ҚЭҲ чунин 

нисбат доштааст: 
1

6
,

1

3
, 

1

2
  

Ҳамин масъаларо бо истифодабарии нисбатҳо ҳам ҳал карданамон мумкин аст.  

Тавре дар боло қайд кардем, дар масъалаи 1 занҷири электрикие дода шудааст, ки 

элементҳои занҷир байни ҳам пайдарпай пайваст карда шудаанд. Мувофиқи қоидаҳои 

ҷойдошта дар аснои пайдарпай пайвастани элементҳои занҷир ҷараѐни аз занҷир 

гузаранда аз ҳамаи элементҳои занҷир мегузарад ва қимати якхела дорад. Аз ин сабаб, 

агар якчанд муқовимат пайдарпай пайваст бошанд, нисбати афти шиддатҳои қисмҳо ба 

нисбати муқовиматҳои он қисмҳо баробар мешавад. Агар якчанд муқовиматҳои 

пайдарпай пайвастшуда дода шуда бошаду афтиши шиддат дар яке аз онҳо маълум 

бошад, дар шарти масъала дода шуда бошад, мо метавонем афтиши шиддатҳоро дар 

дигар муқовиматҳо муайян намоем, агар муқовиматҳои боқимонда маълум бошанд. Агар 

дар масъалаи болої афтиши шиддат дар муқовимати R1 ба U1 = 2В баробар бошад, мо 

метавонем дар дигар муқовиматҳо низ афтиши шиддатҳоро муайян намоем. Баробариҳои 

зеринро ба қонуни Ом барои қитъаи занҷир менависем: 

I1=
𝑈1

𝑅1
, I2=

𝑈2

𝑅2
, I3=

𝑈3

𝑅3
 

баробарии ҷараѐнҳои аз қисмҳо гузарандаро ба эътибор гирифта, таносубҳои 

зеринро менависем:  
𝑈1

𝑅1
=

𝑈2

𝑅2
=

𝑈3

𝑅3
 ѐ ки 

𝑈1

𝑈2
=

𝑅1

𝑅2
 
𝑈1

𝑈3
=

𝑅1

𝑅3
 

Тавре аз баробариҳои (таносубҳои) навишта аѐн гашт, ҳангоми маълум будани 

муқовиматҳо ва яке аз афтиши шиддатҳо дар яке аз муқовиматҳо, метавонем афтиши 

шиддатҳоро дар дигар муқовиматҳо муайян намоем.  
Агар ҚЭҲ-и манбаъ дода нашуда бошаду, вале яке аз афтиши шиддатҳо дар 

муқовимати ба занҷир пайдарпай паст дода шуда бошад, афтиши шиддатҳоро дар ин 
муқовиматҳо муайян карданамон мумкин аст.  

Барои ҳисоб кардани U2 аз баробарии зерин истифода мебарем: 
𝑈1

𝑈2
=

𝑅1

𝑅2
 аз ин ҷо 

U2=U1
𝑅2

𝑅1
 мешавад. Қиматҳои бузургиҳои физикиро ба формулаи ҳосилкардаамон гузошта, 

U2-ро муайян мекунем: U2= 2
4

2
=4 В. 

Ҳамин тариқ, U3-ро низ муайян менамоем. Барои ин аз формулаи 
𝑈1

𝑈3
=

𝑅1

𝑅3
 истифода 

мебарем: аз ин ҷо U3=U1
𝑅3

𝑅1
 ҳосил мекунем. Қиматҳои ададии бузургиҳои физикиро 

гузошта, ҳосил мекунем: 

U3=2
6

2
=6 В  

 Аз натиҷаҳои гирифта маълум мешавад, ки дар мавриди маълум будани яке аз 
афтиши шиддатҳо дар муқовиматҳои пайдарпай пайваст афтиши шиддатҳои боқимондаро 
низ муайян карданамон мумкин будааст. Агар дар шарти масъала муайян кардани 
нисбати афтиши шиддатҳо дар қисми занҷир талаб карда шуда бошад, албатта, дар аснои 

маълум будани яке аз афтиши шиддатҳо дар муқовимате мо нисбати афтиши шиддатҳоро 
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муайян карда метавонем. Инро дар амал дида мебароем: Масалан, нисбати афтиши 
шиддати U1 ба U2 ва U2 ба U3 ва U1 ба U3–ро метавонем муайян намоем:  

𝑈1

𝑈2
=

2

4
=

1

2
 
𝑈2

𝑈3
=

4

6
=

2

3
 
𝑈1

𝑈3
=

2

6
=

1

3
 

Ҳамин тариқ, нисбати афтиши шиддатҳоро муайян намудем. Ноилгардї ба натиҷаи 
ниҳої маҳз дар натиҷаи истифода бурдани қонун ва қоидаҳои хосси пайвасти пайдарпайи 
муқовиматҳо ба даст оварда шуд. Физика фанни таҷрибавӣ аст ва асоси илмии онро 
таҷриба ташкил медиҳад ва дурустии қонунҳоро низ таҷриба исбот мекунад ва тасдиқ 
менамояд. Амалия меъѐри ҳақиқат аст! Фарзияҳои дар амалия тасдиқи худро наѐфта қонун 
шуда наметавонанд ва аз арсаи илм мераванд. 

Дар ин ҳол муайян кардани бузургии ҷараѐн шарт нест. Мо шарти нормирониро 
истифода бурда, яъне ду бузургии якхеларо ба ҳам нисбат дода, бузургии умумии 
бевоҳидро ҳосил намуда, бо бузургии бевоҳиди дигар баробар сохта, баробариро ҳосил 
карда, ҳисобкуниро мегузаронем: 

 
𝑈1

𝜀
=

𝐼∗𝑅1

𝐼∗ 𝑅1+𝑅2+𝑅3 
= 

𝑅1

 𝑅1+𝑅2+𝑅3 
, Аз ин ҷо 𝑈1 = 𝜀 ∗  

𝑅1

 𝑅1+𝑅2+𝑅3 
  

Формулаи ҳисобкуниро ҳосил кардем. Қиматҳои ададии бузургиҳоро гузошта, ҳосил 
мекунем:  

 𝑈1 = 12 ∗ 
2

 2+4+6 
= 12 ∗  

1

 6 
= 2 В.  

 𝑈2 = 12 ∗ 
4

 2+4+6 
= 12 ∗

1

3
= 4 В.  

 𝑈2 = 12 ∗ 
6

 2+4+6 
= 12 ∗ 

1

2
=6 В.  

Ҳамин тариқ маълум шуд, ки бе гузаронидани амали иловагӣ, ѐфтани ҷараѐн, 
афтиши шиддатҳоро дар занҷир муайян карда метавонистаем.  

Барои муайян кардани нисбати афтиши шиддатҳо бар ҚЭҲ амали дар боло 
иҷрокардаро такрор мекунем ва дар ҳарду ҳолат мебинем, ки якхел қиматҳо њосил шуданд. 

Мо ин ҷо масъалаеро дидем, ки дар қисми берунаи занҷир муқовиматҳо пайдарпай 

пайваст карда шуда буданд. Агар муқовиматҳо байни ҳам параллел пайваст бошанд оѐ ин 
усулро истифода бурданамон мумкин аст? Албатта!  

Масъалаи 2. Дар қисми занҷири мазкур ҷараѐнҳои хусусї ва умумии аз муқовиматҳо 
гузаранда ва нисбати ҷараѐнҳои хусусиро ба умумӣ муайян кунед, агар афтиши шиддат 
дар ин қисм ба U=20 B. ва R1=2 Ом., R2=4 Ом., R3=5 Ом баробар бошад? 

 Д.ш.а.  
U=20 В.  
 R1=2 Ом.  
R2=4 Ом 
R3=5 Ом .  
 I1=?  
 I2=?  
I3=?  

 
𝐼1

𝐼
=?  

𝐼2

𝐼
=?  

 
𝐼3

𝐼
=?  

Ҳал. Ҳамчуноне дар боло ҳал кардем, ин масъаларо ҳам бо ду роҳ хал карданамон 
мумкин аст. Нахуст ҷараѐни умумиро муайян карданамон мумкин аст. Барои ин аз қонуни 

Ом барои қисми занҷир истифода мебарем: I=
𝑈

𝑅
  

Ин ҷо U-афтиши шиддат дар қисми занҷир,  
R-муқовимати умумии занҷир, муқовимати эквивалентӣ.Дар шарти масъала афтиши 

шиддат U ва муқовиматҳо дода шудааст. Барои муқовимати эквивалентиро муайян кардан 
аз формулаи пайвасти параллелии муқовиматҳо истифода мебарем. Азбаски афтиши 
шиддат дар муқовиматҳо ба ҳам баробаранд, бинобар ин, барои муайян кардани ҷараѐнҳо 
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аз формулаи қонуни Ом истифода мебарем ва ҷараѐнҳоро дар алоҳидагӣ муайян намуда, 
пас суммаи онҳоро мегирем (ба расми 2 нигоҳ кунед).  

Расми 2. Занҷирҳои электрикии элементҳояш параллел пайваст 

  
Тавре аз расми 2 дида мешавад, се муқовимат байни ҳам параллел пайваст карда 

шудаанд, ки муқобили ҳар яке ба R1= 2 Ом, R2= 4 Ом ва R3=5 Ом баробар аст. Ҷиҳати 
фарқкунандаи ин тарзи пайвасткунӣ аз пайвасти пайдарпай аз он иборат аст, ки дар ин 
тарзи пайвасткунї ҷараѐнҳои аз муқовиматҳо гузаранда вобаста ба бузургии муқовиматҳо 

гуногун мешавад, гарчанде афтиши шиддат дар охирҳои ин муқовиматҳо якхела бошад 
ҳам. Азбаски афтиши шиддатҳо якхелаанд, бинобар ин нисбати ҷараѐнҳо ва муқовиматҳо 
таносуби зеринро доранд: 

𝐼1

𝐼2
=

𝑅2

𝑅1
, 
𝐼2

𝐼3
=

𝑅3

𝑅2
 ва 

𝐼1

𝐼3
=

𝑅3

𝑅1
 

Аз ин бармеояд, ки байни ҷараѐни аз занҷир гузаранда ва муқовимати қисмҳо 
вобастагии мутаносиби чапа вуҷуд дорад. Яъне, ҳар чӣ қадар муқовимати қисм калон 
бошад, ҷараѐни аз ин қисм гузаранда хурд ва баръакс мешавад. Ҳамаи ин нисбатҳои 
навишта бузургиҳои бевоҳиди нормиронидашуда мебошанд. Аммо ҷараѐнҳои хусусии 
муайянкардашуда бузургиҳои бевоҳид нестанд. Дар мавриди баробар будани афтиши 
шиддатҳо дар охири ноқилҳои параллел пайваст, бо иҷро намудани амали тақсим кардани 
афтиши шиддати охирҳои нӯгҳои муқовиматҳоро ба муқовиматҳои ҳар як қисми занҷир, 
ҷараѐнҳои аз ин қисмҳо гузарандаро муайян менамоем:  

I1=
𝑈

𝑅1
=

20

2
=10 A. I2=

20

4
=5 A. I3=

20

5
=4 A. 

Ҳамин тариқ, мо ҷараѐнҳоро муайян кардем. Ба расм нигоҳ кунем маълум мешавад, 
ки нуқтае, ки ба он се муқовимат пайваст шудааст, нуқтаи шохарониро дар занҷир ташкил 
медиҳад ва ин нуқтаро дар занҷири шохаронда, нуқтаи шохаронӣ (гиреҳ) меноманд ва дар 
он ҷараѐни умумӣ ба шохаҳо тақсим мешавад. Барои ин ҳолат баробарии зеринро 
менависем:  

I=I1+I2+I3=10+5+4=19 А. 
Пас аз он ки ҷараѐни умумиро муқаррар кардем, мо метавонем нисбати ҷараѐнҳои 

хусусиро ба ҷараѐни умумӣ муайян намоем. 
𝐼1

𝐼
=

10

19
 
𝐼2

𝐼
=

5

19
 
𝐼3

𝐼
=

4

19
 

Аз натиҷаҳои ҳосилкарда маълум шуд, ки нисбати ҷараѐнҳои хусусиро ба умумї ба 
тариқи анъанавӣ ҳисоб кардан мумкин будааст. Боварї ҳосил кардем, ки ба тариқи 
анъанавӣ нисбатњои ҷараѐнҳоро ҳосил карданамон мумкин будааст ва он чи ки дар шарти 
масъала муайян кардани бузургиҳо талаб карда шуда буд, муайян намудем. 

Ҳамин масъаларо бо истифодабарии нисбатҳо ҳал мекунем: Барои ин афтиши 
шиддати додашударо ба муқовимати эквивалентии ҳосилкардаамон тақсим намуда, 
муайян мекунем. 

Муқовимати эквивалентӣ аз рӯйи формулаи  

R1,3=
𝑅1𝑅2𝑅3

𝑅3𝑅2+𝑅1𝑅3+𝑅1𝑅2
 

муайян карда мешавад. Муқовимати эквивалентиро барои ҳосил кардан аз формулаи 

ибтидоии 
1

𝑅1,3
 =

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
 истифода мебарем. Барои муайян намудани муқовимати 

эквивалентӣ, пеш аз ҳама, махраҷи умумиро ҷустуҷӯ мекунем. Махраҷи умумӣ R1,3 𝑅1𝑅2𝑅3 
мешавад. Ба R1,3 R1R2R3, ба R1, R1 расида, R1,3R2R3 боқї мемонад ва инчунин ба R2, 
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R1,3R1R3, ба R3, R1,3R2R1 боқи мемонад. Ҳамин тариқ баробарии зеринро менависем: 

𝑅1𝑅2𝑅3 = R1,3 𝑅2𝑅3+ R1,3 𝑅1 𝑅3 + R1,3 R1R2 аз ин ҷо R1,3 меѐбем, ки формулаи болої ҳосил 
мешавад. Тарзи ҳосил кардани формулаи болої чунин аст. Пас аз ҳосил кардани 

формулаи болои дурустии формулаи ҳосилшударо месанҷем. Барои ин ба формулаи 
ҳисобкунии муқовимати эквивалентӣ ба ҷойи муқовиматҳои додашуда қиматҳои 
ададиашро нагузошта, балки воҳидҳои бузургиҳои физикиро мегузорем. Маълум 
менамоем, ки дар сура ва махраҷ танҳо муқовиматҳо ҳасту халос дар боло се муқовимат 
дар махраҷ ду муқовимат. Ба формула Омҳоро гузошта ҳосил мекунем: 

 R1,3=
𝑅1𝑅2𝑅3

𝑅3𝑅2+𝑅1𝑅3+𝑅1𝑅2
=

Ом∗Ом∗Ом

Ом∗Ом+Ом∗Ом+Ом∗Ом
=

Ом3

Ом2=Ом. 

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи гузоришҳо воҳиди бузургии муқовимат Омро ҳосил 
намудем. Аз натиҷаи ҳосилкардаамон маълум мешавад, ки формулаи ҳосилкардаамон 
дуруст будааст, чунки воҳиди муқовимат ҳосил шуд. Мо метавонем андозанокии Омро 
санҷем, яъне аз чанд воҳидҳои асосӣ таркиб ѐфтани воҳиди ҳосилавии Омро муайян 
намоем. Барои ин аз формулаи қонуни Ом истифода мебарем: 

I=
𝑈

𝑅
 

Аз ин формула муқовиматро меѐбем:  

R=
𝑈

𝐼
 

Формулаи ҳосилкардаамонро истифода бурда, ба ҷойи бузургиҳои физикӣ 
воҳидҳояшро гузошта ҳосил мекунем: 

 R=
𝑈

𝐼
 =

В

А
=

Ҷ

Кл

А
=

Н∗м

А∗А∗с
=

кг
м

с2∗м

А2∗с
=

Кг∗м2

А2∗С∗с2=
Кг∗м2

А2∗с3 =М𝐿2𝐼−2𝑇−3. 

 Ҳамин тариқ маълум шуд, ки воҳиди ҳосилавӣ муқовимат аз як воҳиди масса кг, ду 
воҳиди дарози метр, ду воҳиди қувваи ҷараѐн Ампер ва се воҳиди вақт сония таркиб ѐфта 
будааст. Маҷмуи воҳидҳои асосӣ якҷоя шуда, воҳиди ҳосилавиро ташкил медодаанд.  

Пас аз муайян кардани муқовимати эквивалентӣ мо барои муайян кардани ҷараѐни 

умумии аз занҷир гузаранда шуруъ мекунем. Барои ин аз формулаи қонуни Ом истифода 
мебарем ва барои ин ҳолат чунин менависем:  

I=
𝑈

𝑅1,3
 =U(

 𝑅2𝑅3+ 𝑅1  𝑅3  + R1R2 

𝑅1𝑅2𝑅3  
) 

Ин формулаи ҳисобкунӣ барои муайян кардани ҷараѐни умумӣ мебошад. Қиматҳои 
ададии бузургиҳои физикиро гузошта, ҳосил мекунем: 

I=20(
 4∗5+ 2∗5 + 2∗4 

 2∗4∗5
)=20(

 20+ 10 + 8 

 40
)=20(

 38 

 40
)= 

 38 

 2
=19 A.  

Ҳамин тариқ, ҷараѐни умумиро муайян намудем, ки он ба қимати бо усули анъанавӣ 
ҳосилкардаамон якхела шуд. Акнун ҷараѐнҳои хусусиро муайян мекунем. Барои ин аз 
таносубҳои зерин истифода мебарем: 

 
𝐼1

𝐼
= 

𝑅2𝑅3

𝑅3𝑅2+𝑅1𝑅3+𝑅1𝑅2
  

 
𝐼2

𝐼
= 

𝑅1𝑅3

𝑅3𝑅2+𝑅1𝑅3+𝑅1𝑅2
  

 
𝐼3

𝐼
= 

𝑅2𝑅1

𝑅3𝑅2+𝑅1𝑅3+𝑅1𝑅2
 

Аз таносубҳои ҳосилкардаамон истифода бурда, ҷараѐнҳои хусусиро муайян 
мекунем: 

 I1=I(
𝑅2𝑅3

𝑅3𝑅2+𝑅1𝑅3+𝑅1𝑅2
)=19(

20

20+10+8
)=19(

20

38
)=19

10

19
=10 A. 

 I2=I(
𝑅1  𝑅3

𝑅3𝑅2+𝑅1𝑅3+𝑅1𝑅2
)=19(

10

38
 ) =5 A. 

 I3=I(
𝑅2𝑅1

𝑅3𝑅2+𝑅1𝑅3+𝑅1𝑅2
)= 19(

8

38
 ) =  4 𝐴. 

Нисбатҳо бошад 
𝐼1

𝐼
= 

𝑅2𝑅3

𝑅3𝑅2+𝑅1𝑅3+𝑅1𝑅2
 =

20

38
=

10

19
  

 
𝐼2

𝐼
= 

𝑅1𝑅3

𝑅3𝑅2+𝑅1𝑅3+𝑅1𝑅2
 =

10

38
=

5

19
  

 
𝐼3

𝐼
= 

𝑅2𝑅1

𝑅3𝑅2+𝑅1𝑅3+𝑅1𝑅2
=

8

38
=

4

19
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баробар мешавад.  
Дар замони муосир барои ҳисоб кардани бузургиҳои муайяншаванда барномаҳои 

ҳисобкунӣ истифода бурда мешаванд. Дар шароити муосири тараққиѐти технология ва 
таълими инноватсионї дар донишгоҳҳои олї ба роҳ мондани методҳои нав амри 
саривақтї ва зарурї мебошад. Дар раванди таълим усули истифодабарии барномаҳо 
барои ҳалли функсияҳои мураккаб ва таҳлили занҷирҳои электрикї мувофиқи масъалаҳои 
фанни асосҳои назарияи электротехника, ки заминаи асосии омӯзиши фанҳои энергетикї 
мебошад, бисѐр зарур аст. Донишҷӯѐн метавонанд бевосита бо таври дастї дар дафтари 
корї, инчунин дар барномаҳои Mathcad ва Multisim масъалаҳои электротехникии ба 
зимаашон гузошташударо ҳал карда, натиҷаҳои ҳосилшударо муқоиса намуда, оиди 
дурустии тарзи ҳал хулосабарорї намоянд. Ҳангоми тартиб додани системаи вазифаҳо 
барои донишҷӯѐн ҳамаи талаботҳои методологиро ба назар гирифта, дар ин система 
мавҷуд будани вазифаҳои маъмулиро таъмин карда, имкониятҳои намоиши графикии 
маълумот, кор бо функсияҳоро ба миѐн меорад [7,c.282]. 

Барнома барои ҳисоб кардани ҷараѐни умумї дар занҷир I. 
Pubic Class Form1 
Private Sub Button1_Click (sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 
Dim ε, R, r, nu As Double 
ε = Val(TextBox1.Text) 
R = Val(TextBox2.Text)  
r = Val(TextBox3.Text) 
If RadioButton2.Checked = True Then 

 I= 𝜀/(R + r)  

ListBox1.Items.Add I . 
End If 
End Sub 
End Class 
Барнома барои ҳисоб кардани афтиши шиддат дар муқовиматҳо. 
Public Class Form1 
Private Sub Button1_Click (sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 
Dim ε, R1, R2, R3, nu As Double 
ε = Val(TextBox1.Text)  
R1 = Val(TextBox2.Text)  
R2= Val(TextBox3.Text) 
R3 = Val(TextBox4.Text) 
If RadioButton2.Checked = True Then 
𝑈1 = ε(R1/ (R1+R2+R3))  

ListBox1.Items.Add 𝑈1. 
End If 
End Sub 
End Class 
Ҳамин тариқ, барномаҳои ҳисобкуниро омода карда, барои даст ѐфтан ба натиҷаҳое, 

ба мисли U1, U2, U3 ѐ I1, I2, I3 ва муайян кардани нисбати афтиши шиддатҳо ба ҚЭҲ ѐ 
ҷараѐнҳои хусусӣ ба умумї муваффақ гардидем. Ин ҷо мо як-ду намунаи ҳисобкуниро 
нишон додем. Ҳамин тариқ, бо мисолҳо исбот намудем, ки барои ҳал кардани масъалаҳои 
физикї усули нисбатҳоро бомуваффақият истифода бурдан мумкин аст. 

Муќарриз: Юсупов З.Н.- н.и.т., ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров 
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ИСТИФОДАБАРИИ НИСБАТҲОИ МАТЕМАТИКЇ ДАР ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ФИЗИКЇ  
Муаллифони мақолаи мазкур тасмим гирифтанд, ки дар қатори намудҳои гуногуни усулҳои ҳалли 

масъалаҳои физикӣ монанди истифодаи усули Крамер, усули гузориш, аналитикиву синтетикӣ, графикӣ ва 

ғайра боз усули истифодаи нисбатҳои математикиро дар ин самти амалияи истеҳсолӣ нишон диҳанд. 
Муаллифон бузургиҳои физикиро нормиронда ба нисбати бузургиҳои ҳамченак оварда, барои номаълумҳои 
талаб карда шавандаро маълум кардан имконият пайдо намуданд. Диққатҷалбкунандагии кор дар он аст, ки 

яке аз бузургиҳои физикии дар дигар усулҳо муайян карда шавандаро муайян накарда, масалан қувваи 
ҷараѐн ѐ шиддатро муайян накарда, натиҷаҳои ниҳої оиди шиддатҳои қисми занҷир ѐ ҷараѐни ин қисм 
гирифтанамон мумкин аст. Дар кори мазкур бо ду усул, анъанавӣ ва нисбатҳо барномаҳои ҳисобкуниро 

омода намуда, ҳисобкуниҳоро гузаронида, ба натиҷаҳои якхела омадем. Афзалияти ин усул дар он аст, ки 
яке аз бузургиҳо - ҷараѐн ѐ шиддатро муайян накарда, номаълумҳои талабкардашударо муайян намоем. 
Ҳангоми муайян кардани нисбати шиддатҳо, ҷараѐнро муайян накарда ва ҳангоми муайян кардани нисбати 

ҷараѐнҳо шиддатро муайян накарда, бузургиҳои номаълуми дар шарти масъала талабкардашударо, муайян 
карданамон мумкин аст. Хусусан истифода бурдани ин усул дар мавриди ҳисобкуниҳои занҷирҳои 
электрикии шоханаронда, сода, ки аз пайвасти системаи муқовиматҳо иборат аст, имконпазир мегардад.  

Калидвожањо: усулҳои гузориш, аналитикӣ, синтетикӣ, Крамер, графикӣ, нисбатҳои математикӣ, 
шиддати умумӣ, хусусӣ, ҷараѐни умумӣ.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РЕШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Авторы представляемой работы наряду с существующими методами, такими как Крамера, постановка 

линейных уравнений, аналитический, синтетический, графический и других методов, хотели показат метод 

математических отношений в решении физических задач.Авторы, нормируя физические величины, приведя в 

безразмерные величины, определили искомые величины требуемого в текущих задачах, производственного 

характера. Примечательно, что получение окончательных результатов можно достичь, не определив величины тока 

в определения отношений напряжений или напряжений в определении отношения токов. В настоящей работе 

двумя независимыми методами, традиционными и использованием метода математических отношений, можно 

успешно определить отношения токов и напряжений, не определив ток в определении напряжения или напряжения 

в определении отношений тока в цепях постоянного тока. Преимущество предлагаемого метода в этом и 

заключается. Этот метод особенно широко используются в простых цепях с последовательными и параллельными 
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соединениями внешних нагрузок. В первом случае постоянным остается величина тока, а в втором случае остается 

постоянным напряжение на концах параллельно соединѐнных проводников в цепи. Авторы для ускорения 

процесса вычисления использовали программные методы расчета искомых величин на вычислительных машинах. 

В работе представлена программа вычисления силы тока, отношений напряжений и токов в участках цепи. 

Ключевые слова: методы постановки, аналитический, синтетический, Крамера, графический, 

математических отношений, общее напряжение.  

 

APPLICATION OF MATHEMATICAL RELATIONS IN SOLVING PHYSICAL PROBLEMS 

The authors of the presented work, along with existing methods, such as Cramer, the formulation of linear 

equations, analytical, synthetic, graphic and other methods, wanted to show the method of mathematical relations in solving 

physical problems. The authors, normalizing physical quantities, bringing them to dimensionless quantities, determined the 

required values of the required in current tasks, production nature. It is noteworthy that definitive results can be obtained 

without determining the magnitude of the current in the definition of voltage ratios or voltages in the definition of the ratio 

of currents. In this work, two independent methods, traditional and using the method of mathematical ratios, can 

successfully determine the ratios of currents and voltages without determining the current in the definition of voltage or 

voltage in the definition of current ratios in DC circuits. This is the advantage of the proposed method. This method is 

especially widely used in simple circuits with series and parallel connections of external loads. In the first case, the current 

remains constant, and in the second case, the voltage at the ends of the parallel-connected conductors in the circuit remains 

constant. To speed up the calculation process, the authors used software methods for calculating the required quantities on 

computers. The paper presents a program for calculating the current strength, the ratio of voltages and currents in circuit 

sections. 

Key words: staging methods, analytical, synthetic, Cramer, graphic, mathematical relations, general stress. 
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ВЕСТНИК 
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