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МУЌАДДИМА 
 

Мубрам будани мавзуи тањќиќот. Асри XXI асри пешрафти 
босуръати илму техника буда, барќарор намудани муносибатњои нави 
сиёсї, иќтисодиву иљтимоиро таќозо дорад. Бахусус, дар раванди барќарор 
кардани муносибатњои нави сиёсї, иќтисодї ва иљтимої дар њаёти љомеаи 
Тољикистон арзишњои ахлоќї дар асоси анъанањои таърихии мардум бо 
назардошти шароити муосир дар соњаи маориф ањамияти махсус пайдо 
мекунанд. Зеро суръат гирифтани љањонишавї, таъсири фарњангу одатњои 
бегона ба насли наврас такони љиддиро дар соњаи тарбия талаб менамояд. 
Барои расидан ба ин маќсад ташаккули сирати миллї ва арзишњои миллї 
басо зарур ва муњим аст ва он бояд  бо роњњои мухталиф дар нињоди насли 
наврасу љавон тарбият ва рушд дода шавад. Олими рус Б.С. Гершунский 
овардааст: “Бо назардошти таѓйироти сирати (менталитети) халќњо ба 
фарњанги тањљойї фарњанги нав њамроњ гардида, тамоюли ягонагии 
инсониятро ташкил дод. Бо назардошти ин тамоюлњо љомеаи иттилоотии 
асри XXI талаботи нав ба миён гузошт, ки љавоб ба ин талабот, аввал 
мављудияти љомеаи иттилоотиро таъмин менамояд, дуюм бар асоси 
ягонагии технология ва сирати инсони љомеаи иттилоотї дар њалли 
душворињои љањонии инсоният мадад мерасонад”.1 Аз ин гуфтањо бар 
меояд, ки мушкилињои роњи ташаккули сирати милиро бояд муайян ва 
тањќиќ намуд ва љињати бартараф намудани мушкилињои мављуда саъю 
талош варзид.  

Яке аз роњњои асосии ташаккули сирати миллї ин љалб намудани 
насли наврас ба омўзиши амиќи ашъори мутафаккирони асрњои X-XI - 
асри тиллої ва рушди босуръати адабиёти тољик  ва бо усули фаъол 
алоќаманд намудани љараёни таълиму тарбия бо њаёт мебошад. Мањз дар 
ин рисола аќидањои педагогї ва тарбиявии мутафаккирони асрњои 
болозикр оид ба хирад ва наќши он дар ташаккули сирати миллї мавриди 
тањќиќ, тањлил ва баррасї ќарор дода шуданд.  

Боиси тазаккур аст, ки ташаккули аќлу хирад мавзуи нав нест ва 
асрњо боз олимону донишмандони соњањои мухталиф ин мавзуъро мавриди 
тањќиќ ќарор дода, олимони муосир низ рољеъ ба ин мавзуъ пажўњишњо 
намуда истодаанд. Аммо агар баъзе пањлўњои мавзуи зикргардида ќисман 
аз тарафи олимони ватаниву бурунмарзї омўхта шуда бошанд њам, то 
кунун он ва бахусус, ташаккули хирад њамчун хориќаи сирати миллї аз 
нигоњи мутафаккирони асрњои X-XI-и форсу тољик омўхта нашуда, ба 
тањќиќ ниёз дорад. 

                                           
1 Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века (в поисках практико-

ориентированных образовательных концепций) / Б.С. Гершунский. – М., 1998. – 347 с. – С. 126. 
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Мутафаккирон, донишмандон ва адибони асрњои X-XI дар осори 
назмиву насрии хеш роњњои тарбияи дурусти насли наврас ва дар ин 
замина наќши омўзгор, падару модар ва ањли љомеаро дар тарбияи 
фарзанд ва ташаккули сирати миллї нишон дода, ба ояндагон ба мерос 
гузоштаанд. Асарњои мутафаккирони асрњои фавќуззикр дар њалли ин 
масъалањои мушкил ва асосї мисоли равшан буда, дар ташаккули сирати 
миллї, таълиму тарбияи насли наврасу љавон ва дар маљмўъ, ањли љомеа 
наќши калидї доранд.  

Имрўз масъалаи дар рўњияи арзишњои миллї тарбия намудани насли 
наврас тањти таваљљуњи бевоситаи Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
бахусус, Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ќарор дошта, 
омўзгорон, падару модар ва ањли љомеа вазифадор шудаанд, ки дар 
тарбияи насли наврас сањми асосї гузоранд. Мањз Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд” наќши падару модарро дар ин самт пурра муайян намудааст.1 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки тањќиќи аќидањои педагогї, 
тарбиявию ахлоќии мутафаккирони асрњои X-XI имкон фароњам меорад, 
ки дар таълиму тарбияи насли наврас аз арзишњои ахлоќї, миллї ва 
мардумии халќи ориётабори тољик истифода бурда шуда, дар ин замина 
сирати миллии насли наврас ташаккул дода шавад ва мутмаинем, ки он 
натиљањои назаррасро ба бор меорад. 

Дар ташаккули сирати миллии насли наврас омўзиш ва тањќиќи 
осори мутафаккирони асрњои X, аз љумла: А.Муродї, А.Фароловї, 
Ш.Балхї, А.Љўйборї, Ш.Бухорої, К.Марвазї, А.Балхї, Даќиќї, 
М.Тирмизї, У.Балхї, А.Фаррухї, А.Љунайдї, Б.Урён, Р.Ќаздорї, 
Њ.Бодѓисї, М.Варроќ, Ф.Машриќї, А.Гургонї, М.Васиф, М.Мухаллад, 
Б.Курд, Р.Балхї, А.Балхї, А.Љўйборї, А.Њ.Балхї, М.Мухаллади Сагзї, 
А.Рабанљанї, А.Балхї,  М.Балхї, Рўдакї, Фирдавсї ва намояндагони 
бузурги адабиёти асри XI чун: Н.Хусрав, А.Сино, У.Хайём, А.Берунї, 
Ф.Гургонї, А.Утбї, А.Гардезї, А.Байњакї, А.Бухорої, С.Самарќандї, 
Р.Самарќандї, У.Кайковус, А.Ансорї, А.Тусї, А.Анварї, Масъуди Саъди 
Салмон, Муиззї, С.Тирмизї ва дигарон наќши асосї дорад. Аќидањои 
аксарияти ин мутафаккирон, ки ањдулимкон ашъори онњо дасрас гардид, 
мавриди тањќиќ ќарор дода шуда, дар бобњо ва фаслњои рисола баррасї 
карда шуданд. 

                                           
1 “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”: Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 
2 авг. с.2011, №762 // Садои мардум.-17 авг. - С.5 

 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D2%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D1%80%D1%91%D0%BD
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Масири њаёт ва фаъолияти илмиву адабии ин бузургони адабиёти 
тољик як навъи таљуссуми роњи ташаккули сирати миллї ва фарњангу илми 
тољик дар асрњои X-XI мебошад. Мутафаккирони асрњои X-XI-и  тољик бо 
зуњури худ, бо такя ба хиради волои хеш таконе ба љањони шеъри  тољик 
ворид сохта, таваљљуњи асосиро ба тарбияи насли наврас бо истифода аз 
хирад ва дар партави хирад ташаккул додани сирати миллї, арзишњои 
милливу маънавї равона намудаанд. Ин мутафаккирон ашъори зиёди 
панду ахлоќии хешро ба мавзуи тарбияи насли наврас бахшида, андешањои 
љолиб ва асоснокро оид ба ташаккули сирати миллї, тараннуми 
худшиносиву худогоњии миллї, эњё ва равнаќ бахшидани арзишњои миллї 
баён намудаанд, ки то кунун ин аќидањо рањнамои таълимдињандагон: 
падару модар, омўзгорон ва ањли љомеа мебошанд. Омўзишњои равшан ва 
андешањои бикру маънињои даќиќи мутафаккирони ин ањд роњњои 
бењтарин ва натиљабахши тарбияи насли наврас дар руњияи ташаккули 
сирати миллиро муайян намудааанд. Аз ин лињоз, аќидањои педагогии 
фаъоли ин мутафаккирон оид ба ташакккули хирад њамчун хориќаи сирати 
миллї куллан ба тањќиќ ниёз дорад. 

Дар баробари мавзуъњои иљтимоиву иќтисодї ва сиёсї, адибон-
мутафаккирони адабиёти форсу тољик дар асрњои X-XI ба мавзуъ ва 
проблемањои ташаккули сирати миллї, мењру муњаббат ва садоќату 
вафодорї ба Ватан, худшиносиву худогоњии миллї таваљљуњи асосї зоњир 
намудаанд. Ин мутафаккирон дар таълиму тарбияи насли наврас такмили 
хирад, аќидањои педагогии гузаштагон, анъанањои милливу мардумиро ба 
асос гирифта, роњњои фаъоли ташаккули сирати миллиро баррасї 
намудаанд ва исбот низ намудаанд, ки ташаккули хирад, эњёи анъанањои 
милливу мардумї омили асосии ташаккули сирати миллї мебошад.  

Аќидањои мутафаккирони асрњои болозикри тољик аз андешањои 
мутафаккирони пеш аз ин ањд ва мутафаккирони оянда пурра фарќ дошта, 
дар ташаккули сирати миллї ба асос гирифтани аќидањои ин 
мутафаккирон муњим аст, зеро аќидаи онњо дар тарбияи насли наврас 
маќому манзалати асосї дошта, натиљањои дилхоњро ба бор меорад. 

Мутафаккирони асрњои X-XI дар асоси дониш ва таљрибањои хеш ба 
хулоса омадаанд, ки ташаккули хирад њамчун хориќаи  сирати миллї 
танњо дар асоси тарбияи дурусти насли наврас, омўхтани осори ниёгон ва 
эњёву равнаќ бахшидани анъанањову арзишњои миллї ба даст меояд.  

Имрўз мо шоњиди њол њастем, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
бахусус Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба масъалаи тарбияи 
насли наврас дар руњияи хештаншиносиву худогоњии миллї, ки ояндаи 
давлат ва халќу миллат дар дасти онњост, таваљљуњи љиддї зоњир 
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менамояд. Дар робита ба ин дар њуљљатњои меъёриву њуќуќии кишвар, аз 
љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” ва “Консепсияи 
миллии таълим дар Љумњурии Тољикистон”, “Консепсияи миллии тарбия 
дар Љумњурии Тољикистон” масъалаи таълиму тарбияи насли наврас пурра 
инъикос ёфтааст.1 

Аз ин лињоз, тањќиќи аќидањои педагогии мутафаккирони тољик 
рољеъ ба тарбияи насли наврас дар чањорчўби ахлоќи њамида дар замони 
муосири пур аз тазод ва нооромињову нобасомонињо боз њам таваљљуњи 
љиддиро таќозо дорад. 

Мутаассифона бисёр аќидањо ва ѓояњои педагогии мутафаккирони 
адабиёти тољик, аз љумла, мутафаккирони асрњои X–XI, бахусус, аќидањо 
оид ба хирад ва ташаккули сирати миллї омўхта нашуда, дар тарбияи 
насли наврас мавриди истифода ќарор дода нашудаанд.  

Вобаста ба ин мо дар доираи имкониятњои мављуда кўшиш бар он 
намудем, ки ќисматњои назариявї ва амалии аќидањои педагогии 
мутафаккирони асрњои X–XI - ро вобаста ба ташаккули хирад њамчун 
хориќаи сирати миллї тањќиќ намуда, пешкаши хонандагон ва 
истифодабарандагони рисола гардонем.  

Аз тањлили адабиёти дастрасшуда ва аќидањои мутафаккирони ин ањд 
маълум гардид, ки дар самти наќши хирад дар ташаккули сирати миллї 
корњои тањќиќотї анљом дода нашуда, маводи кофї дастраси мо нагардид. 
Аммо бо такя ба осори ин адибон ва адабиёти илмиву педагогии 
бадастомада саъю кўшиш намудем, то бисёр гирењњои нокушодаи ин 
мавзуъро боз намуда, пажўњишњои судманд анљом дињем.  

Дар раванди тањќиќот дастрас намудани осори њамаи мутафаккирони 
дар боло зикргардидаи асрњои X-XI имконнопазир буд, зеро мероси 
адабии на њамаи онњо дастрас аст ва агар абёти пароканда то замони мо 
расида бошанд њам, аќидањо оид ба мавзуи мавриди тањќиќ ќарордодашуда 
дар ин байтњо инъикос нагардидаанд ва ё ба мавзуи ташаккули хирад 
њамчун хориќаи сирати миллї ишора нашудааст. Аммо новобаста аз ин 
мушкилињо имкон даст дод, ки осори аксарияти мутафаккирони асрњои X-
XI аз љумла: А.Фароловї, Ш.Балхї, К.Марвазї, А.Балхї, Даќиќї, 
М.Тирмизї, А.Љунайдї, Р.Ќаздорї, Њ.Бодѓисї, М.Варроќ, М.Васиф, 
М.Мухаллад, Р.Балхї, А.Балхї, Рўдакї, Фирдавсї, Н.Хусрав, А.Сино, 
У.Хайём, А.Берунї, А.Гардезї, А.Байњакї, А.Бухорої, Р.Самарќандї, 
У.Кайковус, А.Ансорї, А.Тусї, Муиззї, С.Тирмизї ва дигарон  мавриди 
омўзиш ва тањќиќ ќарор дода шуда, маќсад гузошта шуд, ки аќидањои онњо 
оид ба ташаккули хирад њамчун хориќаи сирати миллї муайн карда шавад. 

                                           
1 «Дар бораи маориф»: Ќонуни ЉТ аз 17 май с.2004, №34 // Љумњурият.- 2004.- 27 май. 
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Њамзамон ин аќидањо ба педагогикаи мардумии тољикони Бадахшон, 
анъанањои миллї алоќаманд ва муќоиса гардида, асоснок карда шуданд. 

Дарљаи тањќиќоти мавзуи илмї: Дар замони соњибистиќлолии 
кишвар дар асоси дастуру супоришњои Њукумати Љумњурии Тољикситон як 
ќатор аснодњои меъёриву њуќуќї оид ба тарбияи насли наврас ва баланд 
бардоштани сифати таълиму тарбия ќабул гардида, дар суханрониву 
паёмњои њарсолаи Президенти Љумњурии Тољикистон таъкиду супоришњо 
ва њидоятњо оид ба ин масъала ироа мегарданд. Консепсияи миллии 
тарбия дар Љумњурии Тољикистон ва Консепсияи миллии тањсилоти 
Љумњурии Тољикистон аз љумлаи ин њуљљатњо мебошанд. 

Дар ин њуљљатњо низ ба он ишора карда шудааст, ки мо дар таълиму 
тарбия намудани насли наврас танњо замоне натиљаи дилхоњро ба даст 
оварда метавонем, ки агар аќидањои педагогии мутафаккирони тољик ва 
педагогикаи милливу мардумиро тањќиќ ва амалї намоем. Дар робита бо 
ин мавриди тањќиќ ќарор додани аќидањои педагогии мутафаккирони 
асрњои X–XI дар њамбастагї бо педагогикаи мардумии тољикони 
Бадахшон муњим ва сариваќтист. Њамзамон омўхтану моњирона ва 
маќсаднок мавриди истифода ќарор додани аќидањои педагогии ин 
мутафаккирон ќадами устувор дар ѓанигардонии педагогикаи миллї ва 
таълиму тарбияи насли наврас мебошад. 

Барои њамин дар соњаи педагогикаи миллї ва таълиму тарбия ворид 
намудаи таѓйиротњо муњим аст ва дар ин самт анљом додани корњои 
илмиву тањќиќоти боиси пешрафти кори таълиму тарбия мегардад. 

Бархе аз олимони тољик рољеъ ба аќидањои педагогии 
мутафаккирони форсу тољик пажўњишњои илмї анљом дода, дар 
таќвияти педагогикаи миллї сањми назарррас гузоштаанд. Дар ин 
русто наметавон хизмати педагоги тољик М.А. Орифиро ба фаромўш 
супурд. М.А. Орифї нахустин шуда тањќиќотро оид ба аќидањои 
педагогии мутафаккирони тољик Абдурањмони Љомї, Ањмади Дониш, 
Садриддин Айнї анљом додааст.  Ин педагоги машњур дар тањќиќоти 
хеш ба мероси бойи илмї ва адабии мутафаккирони асрњои IX, X–XI 
Рўдакї, Фирдавсї ва Абулї ибни Сино такя намуда, аќидањои 
гузаштагони моро оид ба тарбияи насли наврас ошкор намудааст. 
Муаллиф рољеъ ба таърихи инкишофи афкори педагогии халќи тољик 
якчанд китоб ва маќолањоро ба табъ расонидааст, ки сарчашмањои 
адабии мутаалиќ ба асрњои X-XI асоси таълифоти ўро ташкил 
медињанд. Аммо ќайд кардан муњим аст, ки М.Орифї ба масъалаи 
педагогии ташаккули хирд ва сирати миллї дахл накардааст. 

Инчунин бархе аз муњаќќиќон ќисман оид ба проблемањои 
педагогии давраи классикї тањќиќот гузаронидаанд, ки Забењулло 
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Сафо, Ш.Розизода, Х.Мирзозода, Е.Э. Бертелс, Шиблии Нуъмонї аз 
љумлаи онњоянд. 

Дар охирњои асри XX ва ибтидои асри XXI инчунин корњои зиёди 
илмиву тањќиќотии педагогони муосири тољик ба пажўњиши аќидањои 
педагогии мутафаккирони давраи класикии тољик бахшида шудаанд. Аз 
љумла, асарњои М.Лутфуллоев “Педагогикаи шавќат”, “Эњёи педагогикаи 
Аљам”, Х.Афзалов “Таърихи педагогикаи халќи тољик”,  С.Ќодирова 
“Ѓояњои педагогии Абдурањмони Љомї”, Ш.Шарипов “Ѓояњои педагогии 
маорифпарварони халќи тољик”, Х.Љонназаров “Ташаккул ва инкишофи 
тањсилоти педагогї дар Тољикистон”, Б.Рањимова “Педагогикаи этникї ва 
халќии мардуми тољик”,  Э.Рањмон “Тољикон дар оинаи таърих”, 
Ф.Шарифзода «Педагогика: назарияи инсонофар ва љомеаи фарњангї», 
“Педагогикаи умумї ва касбї”, Т.Атаханов, М.Лутфуллоев, Ф.Шарифов 
“Очеркњои афкори педагогї”, И.К.Холовна “Рўдакї ва софию некиву 
одамият”, “Абуалї Ибни Сино – инсонпарвари бузурги ањди Сомониён”, 
Б.Рањимов, А.Нуров. “Педагогикаи этникї ва халќии мардуми тољик”, 
Ш.О. Саидиброимов “Системаи дидактикии Носири Хусрав”, “Алоќаманд 
намудани љараёни таълим бо њаёт омили рушди маорифи миллї”- 
(муњаррири масъул Ш.О.Саидиброимов) ва амсоли инњо аз љумлаи корњои 
илмиву тањќиќотї дар соњаи педагогика мебошанд, ки ба масъалањои 
инкишофи афкори педагогї дар Тољикистон бахшида шудаанд. 

Тањия ва бо забони русї аз чоп баромадани “Тазкираи педагогии 
халќи тољик” соли 2009, ки афкори педагогии мардуми тољикро дар бар 
гирифтааст, маводи калидї барои тањќиќу омўзиши аќидањои педагогии 
мардуми тољик мебошад.  

Инчунин асарњои адабиётшиносону таърихнигорони тољик низ 
дар тањќиќ намудани афкори педагогии мутафаккирони асрњои X–XI-и 
форсу тољик наќши назаррас доранд. Олимони адабиётшиноси тољик 
А.Афсањзод, Ш.Мухторов, Њ.Ќаландариён, З.Ањрорї, В.Охонниёзов, 
К.Айнї, Т.Мирзод, М.Муллоањмадов ва таърихнигорон - Б.Ғафуров, 
Н.Неъматов, С.Шарипов, А.Мухторов ва дигарон дар тањќиќоти худ 
ба андешањои тарбиявию ахлоќии мутафаккирони асрњои X-XI Рӯдакї, 
Абуалї ибни Сино, Фирдавсї ва мутафаккирони дигари тољику форс 
ишорањо намудаанд. Дар асарњои адабї ва илмии донишмандони 
маъруфи тољик аќидањои худогоњї, хештаншиносї ва ватандўстї, ки 
љузъи људонопазири арзишњо ва сирати миллї мебошанд, мавриди 
тањќиќ ва баррасї ќарор гирифтаанд. 

Дар раванди тањќиќ намудани ташаккули хирад њамчун хориќаи 
сирати миллї дар тафсири мутафаккирони асрњои X–XI-и форсу тољик 
њамбастагии он ба педагогикаи мардумии тољикони Бадахшон мавриди 
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пажўњиш ќарор дода шуд. Дар тањќиќ намудани ин зербоби 
диссертатсия  ба асарњои муаллифоне, ки ба педагогикаи халќї, 
ташаккули сирати миллї таъкид намудаанд, такя карда шуд. Аз љумла, дар 
раванди гузаронидани тањќиќот афкори педагогии мутафаккирон 
Х.Хадиков, И.Шоров, А.Блекштейн, С.М. Шакарян, Я.А. Ханбиков, Х. 
Рањимов, В.А. Арутюнян, А.Кубесов, А.Э. Измайлов, А.Кулжонов, 
А.Ш. Гашимов, В.Д. Афанасев, А.Субетто, Б.С. Гершунский, А.Я. 
Гуревич, П.С. Гуревич, В.А. Дмитренко, Т.Г. Абаева, М.С. Андреев 
Бойс, Мери, А.Н. Болдырев, А.З. Розенфельд ва дигарон мавриди 
истифода ќарор дода шуд.  

Тањќиќотњои анљомдодашудаи болозикр пањлўњои зиёди афкори 
педагогии мутафаккирони тољикро дар бар гирифта бошанд њам, оид ба 
ташаккули хирад њамчун хориќаи сирати миллї дар тафсири 
муттафакирони асрњои Х-Х1-и форсу тољик асарњои илмї – тањќиќотї 
вуљуд надоранд. Новобаста аз ин мо дар анљом додани ин тањќиќот ба 
адабиёти илмии дастрасбуда, корњои тадќиќотии анљомддодашуда: 
диссерататсияњо, авторефератњо ва њаёту фаъолият ва мероси адабии 
мутафаккирони ин ањд такя намудем. 

Тазаккур додан ба маврид аст, ки сарфи назар аз таваљљуњи 
љиддии муњаќќиќон ба масъалањои омўзиши афкори педагогии 
мутафаккирони тољик, тањќиќотеро наметавон ном бурд, ки дар он 
тањлили аќидањои мутафаккирони асрњои X-XI оид ба ташаккули хирад 
њамчун хориќаи сирати миллї анљом дода шуда бошад. Њамин тавр, бо 
дарназардошти далелњои зикргардида, метавон ба таври асоснок иброз 
дошт, ки тањќиќоти диссертатсионии барои њимоя пешнињодшаванда 
нахустин тањќиќоти илмї дар мавзуи болозикр мебошад.  

Пажўњиши проблемаи тањќиќшаванда ба мо имкон фароњам 
овард, чунин хулоса барорем, ки то имрӯз дар Тољикистон масъалаи 
ташаккули хирад њамчун хориќаи сирати миллї аз нигоњи 
мутафаккирони асрњои X-XI, чи аз тарафи олимони ватанї ва чи 
хориљї ба таври ќаноатбахш мавриди омўзиш ќарор нагирифтааст, 
зеро ин тањќиќот барои рушди педагогикаи миллї ва равнаќ 
бахшидани сифати таълиму тарбия дар Љумњурии Тољикистон хеле 
муњим мебошад. 

Робитаи тањќиќоти диссертатсионї бо барномањо (лоињањањо ва 
мавзуъњои илмї). Диссертатсия дар доираи татбиќи наќшаи дурнамои 
корњои илмию тањќиќотии шуъбаи тањсилот ва технологияи педагогии 
Академияи тањсилоти Тољикистон барои солњои 2016-2020 дар мавзуи 
“Тањсилоти муосир ва технологияњои педагогии инноватсионии 
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таълим” ва муќаррароти асосии Стратегияи миллии рушди маорифи 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 иљро шудааст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

 
Маќсади тањќиќот – муайян ва аз љињати илмї асоснок намудани 

“Ташаккули хирад њамчун хориќаи  сирати миллї дар тафсири 
мутафаккирони асрњои Х-Х1-и форсу тољик” ва нишон додани роњњои 
амалигардонии ѓояњои педагогии ин мутафаккирон дар тарбияи насли 
наврас дар замони муосир, бахусус дар муассисањои тањсилоти умумии 
Тољикистон. 

Вазифањои тањќиќот. Барои ноил гардидан ба маќсади тањќиќот, иљрои 
вазифањои зерин зарур мебошад: 

1. Тањќиќи аќидањои педагогии мутафаккирони асрњои Х-Х1-и 
форсу тољик оид ба ташаккули хирад њамчун хориќаи сирати миллї  ва 
пояи маънавии халќи тољик. 

2. Тањќиќ ва муайян намудани аќидањои педагогии тоисломї оид ба 
ташаккули хирад ва сирати миллї, њамчун сарчашмаи асосии рушди 
аќидањои педагогии мардуми тољик дар асрњои Х-Х1. 

3. Мушаххас намудани афкори педагогии мутафаккирони асрњои Х-
Х1-и форсу тољик оид ба хирад ва сирати миллї дар тарбияи фарзанд ва 
њамбастагии аќидањои педагогии мутафаккирони ин ањд. 

4. Муайян намудани проблемањои асосии косташавии ахлоќи насли 
наврас, ошкорсозии сабабу омилњо, муќаррар кардани усулњои фаъоли 
тарбияи насли наврас љињати бартараф намудани проблемањои косташавии 
ахлоќи наврасон. 

5. Тањќиќ ва муайян намудани њамбастагињои ташаккули хирад ва 
сирати миллї дар осори мутафаккирони асрњои X-XI ва педагогикаи 
мардумии тољикони Бадахшон ва анъанањои миллї дар мисоли љашнгирии 
иди Наврўз дар Бадахшон ва ѓояњои тарбиявии он. 

6. Ошкор намудани хусусиятњои умумї ва хоси тарбия дар 
муассисањои таълимї дар асоси аќидањои педагогии мутафаккирони 
асрњои Х-Х1, педагогикаи мардумии тољикони Бадахшон, эњё ва таќвият 
бахшидани анъанањои миллї ва наќши онњо дар ташаккули сирати миллї. 

7. Роњњои амалигардонии ѓояњои рушди хирад барои ташаккули 
сирати миллї дар раванди муосири тањсилот дар муассисањои таълимии 
ВМКБ. 

Объекти тањќиќот – муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва 
муассисањои тањсилоти иловагии ВМКБ, филиали муассисаи давлатии 
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“Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони 
соњаи маориф” дар ВМКБ (ФДЉТИБКСМ дар ВМКБ). 

Мавзуи тањќиќот - ташаккули хирад њамчун хориќаи сирати миллї 
дар тафсири мутафаккирони асрњои Х-Х1-и форсу тољик. 

Предмети тањќиќотро асосњои назариявии олимони ватаниву хориљї 
оид ба ташаккули хирад ва сирати миллї, равнаќ бахшидани сифати 
тарбияи насли наврас ташкил медињад.  

Фарзияи тањќиќот. Ба андешаи мо, коркарди асосњои ташаккули 
хирад њамчун хориќаи  сирати миллї мукаммал ва маќсаднок хоњад шуд, 
агар:  

- аќидањои педагогии мутафаккирони асрњои Х-Х1-и форсу тољик 
дар њамбастагї бо педагогикаи мардумии тољикони Бадахшон ва 
анъанањои миллї мавриди омўзиши илмї ќарор дода шуда, дар ин замина, 
вазъи имрўзаи тарбияи ахлоќии насли наврас дар замони муосир арзёбї 
гардад;  

- норасоињои хоси косташавии ахлоќи наврасон, ки ба ташаккул 
додани хирад ва сирати миллї монеъ мегарданд, ошкор карда шаванд; 

- сабабу омилњо ва роњњои пешгирии ин норасоињо муайян ва 
пешнињод карда шаванд; 

- усулњои фаъоли таќвият бахшидани тарбияи насли наврас дар 
руњияи арзишњои миллї, хирад ва сирати миллї коркард шуда, сањми ин 
усулњо дар бартарафсозии косташавии ахлоќ муайян карда шаванд; 

- раванди амалишавии аќидањо ва арзишњои педагогии 
мутафаккирони асрњои Х-Х1 дар њамбастагї бо педагогикаи мардумии 
тољикони Бадахшон ва анъанањои миллї дар муассисањои тањсилоти 
миёнаи умумї ва муассисањои тањсилоти иловагии ВМКБ бо истифода аз 
таљрибаи ФДЉТИБКСМ дар ВМКБ муайян гардида, тавсияњо ва 
пешнињодњои мушаххас дар ин самт ироа карда шаванд 

Марњилањои тањќиќот. Кори тањќиќотї асосан дар се марњила анљом 
дода шуд:  

Марњилаи аввал (солњои 2015-2017) – љустуљўию назариявї. Дар ин 
марњила тањлили адабиёти таърихї, педагогї, этнопедагогї ва методї 
оид ба проблемаи тањќиќот мавриди пажўњиш ќарор гирифт; моњият ва 
вижагињои хоси таълимоти ахлоќии мутафаккирони асрњои X-XI-и форсу 
тољик омўхта шуда, ѓояњои педагогии онњо дар бораи хирад ва наќши он 
дар ташаккули сирати миллї муайян карда шуданд. Мушкилињое, ки садди 
роњи тарбияи ахлоќї, ташаккули сирати миллї мегарданд, омўхта шуда, 
роњњои бартараф намудани ин проблемањо баррасї карда шуданд.  

Марњилаи дуввум (солњои 2018-2020) – озмоишї. Муайян кардани 
роњњо, андешањои ахлоќии мутафаккирони асрњои X-XI, дар 
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њамабастагињо ба педагогикаи мардумї, анъанањои миллии ба ташаккули 
сирати миллии насли наврас нигаронидашуда. 

Марњилаи сеюм, ки солњои 2020-2023-ро дар бар мегирад, давраи 
тањлилї ва љамъбастї буда, натиљањои корњои илмї-тањќиќотї љамъбаст 
карда шуда, хулоса ва тавсияњо баррасї карда шуданд.  

Асосњои назариявии тањќиќот. Заминањои назариявї ва асоси 
далеловарии тањќиќоти моро хулосањои тањлили осори мутафаккирони 
асрњои X-XI-и форсу тољик, педагогикаи мардумии тољикони Бадахшон ва 
анъанањои миллї, монографияњо ва дигар тањќиќоти педагогї, инчунин, 
љамъбасти фаъолияти манбањои илмї-тањќиќотї ва хулосањои арзёбии 
муњаќќиќони ин корњои илмї ташкил доданд.  

Асосњои методологии тањќиќот: а) муќаррароти педагогї оид ба 
равобити ногусастании таърихии падидањои иљтимої, фаъолияти инсон 
дар омўхтани таљриба, табодул ва равнаќ бахшидани таљриба ва дар ин 
замина дарк ва дарёфти вазифањои таълиму тарбия, роњњои ташаккули 
ахлоќ ва одоби насли наврас, ташаккул бахшидани хирад ва сирати миллї 
дар замони муосир;  

б) наќши педагогика дар дарки афзалияти таълиму тарбия дар 
инкишофи шахсияти инсон, маќоми таърихи педагогика дар муайян 
намудани проблемањои педагогї ва роњњои њалли ин проблемањо. 

Асосҳои эмперикии тањќиќот. Дар муайн намудани маќсад ва 
вазифањо дар навиштани диссертатсия усулњои зерин истифода карда 
шуданд: 

- тањлили асарњои педагогї, таърихї, фалсафї, бадеї, ки ба њаёт ва 
фаъолияти мутафаккирони асрњои X-XI-и форсу тољик бахшида шудаанд; 

-  муайян намудан ва ба низом даровардани афкори педагогии 
мутафаккирони асрњои X-XI оид ба хирад ва наќши он дар ташаккули 
сирати миллї; 

-  тањлили муќоисавї ва арзёбии аќидањои педагогии мутафаккирони 
асрњои X-XI-и форсу тољик оид ба хирад ва ташаккули сирати миллї; 

-  муайн намудани њамбастагињои аќидањои педагогии 
мутафаккирони асрњои X-XI ва педагогикаи мардумї оид ба наќши хирад 
дар тарбияи насли наврас, таќвият бахшидани ташаккули сират ва 
арзишњои миллї; 

-  муайян ва аз љињати илмї асоснок намудани наќши анъанањои 
миллї, аз љумла иди Наврўз дар ташаккули хирад њамчун хориќаи  сирати 
миллї. 

 Сарчашмањои асосии тањќиќот. Сарчашмањои асосии тањќиќотро 
мероси илмї - адабии мутафаккирони асрњои X-XI-и форсу тољик, асарњои 
илмї-тањќиќотии олимон ва муњаќќиќони тољик, рус ва хориљи кишвар, 
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ташкили суњбатњо ва нишастњо бо шахсони соњибтаљриба ва куњансолони 
шањру ноњияњои ВМКБ, таљрибаи бойи маорифи ВМКБ аз љумла, 
муассисањои тањсилоти умумї ва иловагї филиали ДЉТИБКСМ дар 
ВМКБ ташкил доданд.  

Дар диссертатсия монографияњо, дастурњо ва рањнамоњои илмї-
методї, маќолањои илмї ва диссертатсияњои олимони тољик, рус ва 
хориљаи дуру наздик, инчунин, манбаъњои электронии шабакаи Интернетї 
ва бойгонии муассисањои илмї - тањќиќотии болозикр истифода бурда 
шуданд. 

 Пойгоњи тањќиќот. Тањќиќот дар заминаи факултаи педагогї, 
кафедраи педагогика, равоншиносї ва методикаи таълими фанни 
Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи Моёншо Назаршоев сурат гирифт. 
Барои гузаронидани таљриба ва озмоишњо љињати амалигардонии 
аќидањои педагогии мутафаккирони асрњои X-XI оид ба ташаккули хирад 
ва сирати миллї дар таълуму тарбияи насли наврас муассисањои тањсилоти 
миёнаи умумї, муассисањои тањсилоти иловагии ВМКБ ва филиали 
муассисаи давлатии “Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва 
бозомўзии кормандони соњаи маориф” дар ВМКБ, ки бевосита масъули 
расонидани ёрии методї ба роњбарият ва омўзгорони муассисањои 
таълимї мебошад, интихоб гардиданд.  

Навгонии илмии тањќиќот аз он иборат аст, ки муаллифи 
диссертатсия бори нахуст дар соњаи илми педагогикаи ватанї тањќиќоти 
педагогии мутафаккирони асрњои X-XI-и форсу тољикро дар њамбастагї бо 
педагогикаи мардумии тољикони Бадахшон ва анъанањои миллї вобаста ба 
ташаккули хирад њамчун хориќаи сирати миллї  мавриди омўзиш, тањќиќ 
ва тањлили амиќи илмї ќарор додааст. Дар раванди тањќиќ ва озмоиши 
моњияти тањќиќоти дар доираи мавзуи интихобшудаи рисолаи докторї 
анљомёфта навгонињои зерин муайян ва асоснок шудаанд:  

 - асосњои назариявї оид ба љанбањои асосии аќидањои педагогии 
мутафаккирони асрњои X-XI - њамчун омили асосии ташаккули хирад ва 
сирати миллї асоснок карда шуданд; 

- зарурияти  омўзиш ва пањн намудани аќидањои педагогии 
мутафаккирони асрњои X-XI ва наќши он дар таълиму тарбияи насли 
наврас исбот ва асоснок карда шуд; 

- аќидањои педагогии мутафаккирони асрњои X-XI-и форсу тољик дар 
рушди хирад њамчун хориќаи  сирати миллї ба системаи муайян 
давроварда шуданд; 

- роњњои амалигардонии аќидањои педагогии мутафаккирони асрњои 
X-XI-и форсу тољик дар тарбияи насли наврас, ташаккули сирати миллї 
дар  замони рушди босуръати илм ва техника муайн карда шуданд;  
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- усулњои фаъол барои таќвият бахшидани тарбияи насли наврас дар 
руњияи шинохти арзишњои миллї ва  ташаккули сирати миллї пешнињод 
карда шуданд. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда. Ба њимоя нуќтањои зерин 
пешнињод мешаванд: 

1. Роњњои њаёт ва фаъолияти илмиву адабии шоирону 
мутафаккирони барљастаи асрњои X-XI-и форсу тољик як навъи таљассуми 
роњи рушду нумўи илму фарњанги тољик дар ташаккули хирад, њамчун 
хориќаи  сирати миллї мебошад. Дар баробари асарњои насрї ашъори 
бузургтарин намояндагони ин асрњо дар дили њар як хонанда маќоми асосї 
пайдо намуд, зеро дар осори онњо маънињои олї, асоснок ва натиљабахш, 
андешањои тарбиявї-ахлоќї ифода гардида, ѓояњои ахлоќиву истифодаи 
моњиронаи хирадро таљассум мекунанд. Аз осори онњо хонанда маънињои 
асосї дар меёбад, тарбияи ахлоќї гирифта, дар пешрафти љомеа сањми 
арзанда мегузорад. 

2. Равандњои эњёкунии асосњои назариявии мусбат ва љињатњои 
амалии таълиму тарбия дар осори мутафаккирони асрњои X-XI ба он 
асос ёфтаанд, ки дар замони њардамтаѓйирёбандаи муосир тасвият 
намудани амсилаи худии тарбияи насли наврас дар руњияи арзишњои 
миллї зарур мебошад. Ин амсила бояд љавобгў ба арзишњои миллї 
буда, фалсафаи тарбияи насли наврас, ки дар замонњои хеле ќадим ва 
бахусус, асрњои X-XI, давраи тиллої ва рушди  адабиёти тољик решањо 
дошта, дар равнаќ бахшидани њувияти халќи тољик сањми арзанда 
гузоштааст, дар навбати аввал, ба рушди хирад њамчун хориќаи  сирати 
миллї ва тарбияи ахлоќии насли наврас, ќобилиятњои фикрї, аќлонї ва 
эљодии хонандагон нигаронида мешавад. 

3. Рўёрўї ба таљрибањои љањони имрўза, рў ба рў шудан ба 
мушкилињо ё дастовардњои нави зиндагї, шоњиди њоли неку бади њаррўзаи 
замон гардидан равнаќ бахшидани тарбияи насли наврасро дар руњияи 
арзишњои миллї боз њам ногузир месозад. Пешравињои босуръати олам 
нишон медињанд, ки асри XXI аз аввали солшумории хеш бо дастовардњо 
ва чолишњои бесобиќа башариятро дар њайрат гузошта, ањли илм, бахусус, 
олимони соњаи педагогикаро водор месозад, ки барои њифз ва ташаккули 
хирад њамчун хориќаи сирати миллї роњњои навро љустуљў ва амалї 
намоянд. Аз ин лињоз, талаботњо ба арљ гузоштан ба арзишњо ва 
андешањои миллї ва равнаќ бахшидани онњо беш аз пеш фузун мегардад. 
Мањз њадафи мурољиат ба аќидањои педагогии мутафаккирони асрњои X-
XI дар њамбастагї бо педагогикаи мардумии Бадахшон, ки арзишњову 
андешањои миллї ва маънавї љузъи он мебошанд, аз таќвияти 
њаматарафаи хештаншиносии миллї ва ба кор гирифтани бењтарин 
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таљрибањои ниёгон, сабаќњо ва намунањо барои сохтани ояндаи босаодат 
ва намунаи ибрат иборат мебошад. Дар ин робита зарур аст, ки бори 
дигар ба мероси эљодии мутафаккирони асрњои X-XI-и форсу тољик дар 
њамбастагї бо педагогикаи мардумї, ки асоситарин рукни 
мунтаќиддињандаи арзишњои миллї дар масири таърих мањсуб мешавад ва 
дар тарбияи насли наврас наќши муњим дорад, рў оварем. 

4. Тањлили андешањои мутафаккирони асрњои X-XI-и форсу тољик, 
ки бо далелњо дар кори илмї-тањќиќотї зикр гардиданд, исбот намудаанд, 
ки дар рушди сифатњои ахлоќии насли наврас, бахусус, рушди сирати 
миллї муњити зист, шароити зиндагии мањал, оин, урфу одат, анъанањои 
мардумиву миллї, андўхтани таљрибаи гузаштагону муосирон ва амсоли 
инњо, ки дар маљмўъ андешањои мардумї ва педагогикаи мардумиро 
ташкил менамоянд, наќши бориз доранд. Ин далелњо мањз онро собит 
менамоянд, ки омўзиши андешањои педагогии мутафаккирони асрњои X-
XI, таљрибаи бойи педагогикаи мардумї наќши асосї дар ташаккули 
сирати миллї дорад. Вобаста ба ин, истифодаи афкори педагогии 
мутафаккирони ин ањд бояд дар муассисањои тањсилоти умумии кишвар 
беш аз пеш роњандозї гардида, омўзиши осори онњо амиќан ба роњ монда 
шавад. Чорабинињои беруназсинфиву беруназмуассисавї, мањфилњои 
мухталифи илмиву адабї дар асоси осори ин мутафаккирон роњандозї 
гарданд. 

5. Истифодаи усулњои фаъоли таълим, бо роњњои нав тарбия 
намудани насли наврас дар руњияи ахлоќи намунавї, ташаккули хирад 
њамчун хориќаи  сирати миллї љузъи људонашавандаи тарбия дар 
муассисањои таълимї гардад. Ба рушди тафаккур ва салоњиятњои 
хонандагон, љалб намудани онњо ба омўзиши осори мутафаккирони асрњои 
X-XI-и форсу тољик, таљрибаи бойи педагогикаи мардумї љињати таќвият 
бахшидани тарбия, таваљљуњи бештар зоњир карда шавад. 

Арзиши назариявии тањќиќот. Арзишњои назариявии тањќиќоти кори 
докторї тањлили њамаљонибаи аќидањои педагогї, ахлоќї - тарбиявии 
мутафаккирони асрњои X-XI–и форсу тољикро дар бар мегирад.  

Дар рисола асосњои назариявии аќидањои педагогии мутафаккирони 
асрњои X-XI оид ба хирад ва наќши он дар ташаккули сирати миллї ва 
дигар љанбањои таълиму тарбияи насли наврас тањлилу тафсир карда шуда, 
таълимоти ин мутафаккирон дар тарбия ва инкишофи њаматарафаи 
шахсият ошкор карда шудааст. 

Асосњои назариявии тањќиќоти назарияњои илмии олимони ватанї ва 
олимону мутахассисони хориљї, ки рољеъ ба илмњои педагогї ва филологї 
вобаста ба ташаккули хирад ва сирати миллї пажўњишњои илмиро анљом 
дода, дар заминаи онњо тањлили натиљањои назариявї ва эмпирикии 
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тањќиќот роњандозї карда шудааст, асоснок карда шуданд. Вобаста ба ин, 
дар пажўњиш ба дастовардњои илмии олимони ватанї, ба монанди 
М.Лутфуллоев, Ф.Шарифзода, И.Х. Каримова, У.Зубайдов, С.Э. Негматов, 
Х.С. Авзалов, С.Ш. Бозорова, Б.Ќодиров, Ф.Гулмадов, Ќ.Ќодиров, 
Б.Маљидова, А.Нуров,  И.О. Обидов, С.Сулаймонї, Љ.Х. Файзализода, 
С.Шербоев, А.Насриддинов, А.Абдуллоев, А.Мирзоев, А.Тоњирљонов, 
А.Љаъфар, С.Амирзода, Н.Арабзода, Х.Асозода, А.Афсањзод, К.Бекзода, 
В.Охонниёзов, Њ.Ќаландариён, А.Абдулназаров, Н.Офаридаев, Б.Ѓафуров, 
М.Диноршоев, З.Юсуфбекова, Ш.Х. Карамхудоев, Љ.Булбулов, 
М.Ровандї, Т.Мустафоќулов, А.Содиќов, инчунин, олимону 
мутахассисони хориљї аз ќабили В.В. Бартольд, Е.Э. Бертелс, В.П. 
Беспалько, Г.Гегел, Е.В. Змановская, Л.Гудман, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Т.Г. Захарова, С.А. Писарева, Е.Г. 
Булатова, П.А. Рачков, В.А. Ваковетс, Н.А. Вершинина, Ю.Г. Волков, И.Г. 
Фомичева, С.И. Пахомов, Б.С. Гершунский, В.И. Журавлев, В.С. Грибов, 
Л.В. Хведченя, В.С. Черепанов,  В.А. Гуртов, В.И. Загвязинский, А.В. 
Костин, Т.В. Новикова, И.В. Пенние, В.М. Полонский, Б.А. Райзберг ва 
дигарон такя карда шуд. 

Арзиши амалии тањќиќот дар он аст, ки натиљањои дар рафти 
тањќиќот бадастомада метавонанд дар тањияи китобњои дарсї, дастуру 
рањнамоњои илмї, методї, фаннї оид ба аќидањои педагогии 
мутафаккирони ин асрњо, наќши анъанањову арзишњои милливу мардумї, 
педагогикаи мардумї дар рушди хирад ва ташаккули сирати миллї ва 
дигар љанбањои таълиму тарбияи насли наврас мусоидат намоянд. 
Инчунин дар ѓанї гардонидани педагогикаи тољик мавзуи  фавќуззикр 
наќши бориз дорад.  

Натиљањои тањќиќотро инчунин омўзгорон метавонанд дар тадриси 
фанњои таълимї дар муассисањои тањсилоти умумї, муассисањои тањсилоти 
иловагї, марказњои омўзишї, омўзишгоњњову муассисањои олї, 
гузаронидани чорабинињои беруназсинфиву беруназмуассисавї, озмунњо 
ва мањфилњои мухталиф мавриди истифода ќарор дињанд. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Дараљаи эътимоднокии 
натиљањои тањќиќотро омўзиши сарчашмањои хаттї ва маълумотњои 
шифоњї оид ба аќидањои педагогї дар асарњои тоисломї, осори 
мутафаккирони асрњои Х-Х1, асосњои назариявї оид ба анъанањои миллии 
тољикони Бадахшон, педагогикаи мардумї таъмин менамояд. 

Њангоми тањлили маводњои таърихиву педагогии омўхташуда 
истилоњот бо дарназардошти мафњумњои муосири педагогиву мардумї, 
фалсафї, усулњои фаъоли замонавии таълиму тарбия, ки ба мавзуи  
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мавриди тањќиќ ќарордодашуда мувофиќанд, ба муомилаи илмї ворид 
карда шуданд. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. 
Диссертатсия ба шиносномаи ихтисос ва муњтавои он ба тартиби 
муќарраршудаи таълифи диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмии 
доктори илмњои педагогї аз рўйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумї, 
таърихи педагогика ва тањсилот (илмњои педагогї), ки бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 30-юми июни соли 2021, тањти №267 тасдиќ 
шудааст, мувофиќ мебошад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот дар тањќиќот 
дар он аст, ки диссертант бевосита аз адабиёти илмї - методї, маводи 
бойгонї, суњбатњои шахсони рўзгордида истифода бурда, тўли солњои зиёд 
дар рафти кор дар муаасисаи такмили ихтисоси омўзгорон, роњбарї 
намудан ба маркази муассисањои тањсилоти иловагї, њамкорї намудан бо 
муаасисањои таълимї, ташкили нишасту суњбатњо бо шахсони  
рўзгордидаи соњибтаљриба тањќиќотро мавриди таљрибагузаронї ва 
омўзиш ќарор додааст. Дар заминаи омўзиш муњаќќиќ тавассути тањияи 
монография, дастурњои методї - илмї, навиштани маќолањо, мушоњида ва 
тањлили дарсњои омўзгорони муассисањои тањсилоти умумии ВМКБ роњњои 
ташаккули хирад њамчун хориќаи  сирати миллиро дар асоси аќидањои 
педагогии мутафаккирони асрњои Х-Х1-и форсу тољик собит намудааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Муќаррароти асосии 
рисола дар нашрияњои илмии муаллиф, нашрияњои методї, конфронси 
илмиву амалии вилоятї, љумњуриявї ва байналмилалї, инчунин дар 
љаласањои кафедраи педагогикаи Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи 
Моёншо Назаршоев, гузаронидани курсу семинарњо барои омўзгорони 
фанни забон ва адабиёти тољик, курсу семинарњои директорони 
муассисањои таълимї, роњбарони иттињодияи методї ва дигар 
чорабинињои илмї - назариявї ва методї инъикос ёфтанд. 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Нуктањои асосї, хулоса ва 
тавсияњои тањќиќоти диссертатсионї дар 4 монография ва 50 маќолаи 
илмї, аз љумла 21 маќола дар маљаллањои таќризшавандаи КОА назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва КОА Вазорати илм ва тањсилоти 
олии Федератсияи Россия ба табъ расидаанд. Натиљањои тањќиќот, ки дар 
диссертатсия инъикос ёфтаанд, бо иштироки бевоситаи муаллиф ба даст 
омадаанд. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, чор боби 
матни асосї, хулоса бо натиљагирии назариявї, хулоса ва тавсияњои амалї 
оид ба истифодаи натиљањои асосии тањќиќоти диссертатсионї, тањќиќи 
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дурнамои мавзуъ, рўйхати адабиёт иборат аст. Рўйхати адабиёт аз 405 
номгўйи тањќиќоти илмї ва дигар маводи зарурї иборат аст. 

 
МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 
Дар муќаддима мубрамии мавзуи тањќиќоти диссертатсионї асоснок 

карда шуда, робитаи кор бо барномањо (лоињањо) ва мавзуъњои илмї, сатњи 
омўзиши мавзуи мавриди тањќиќ, маќсад ва вазифањо, объект ва предмети 
тањќиќот, марњилањои тањќиќот, асосњои назариявї ва методологии 
тањќиќот, асосњои эмпирикии он, навгонии илмї ва нуктањои ба њимоя 
пешнињодшуда, маълумот дар бораи ањамияти назариявї ва амалии 
тањќиќоти диссертатсионї, эътимоднокии натиљањои тањќиќоти 
диссертатсионї, соњаи тањќиќот, тасвиби натиљаи кор, сањми унвонљўйи 
дараљаи илмї ва сохтори диссертатсия нишон дода шудаанд. 

Боби якуми диссертатсия – “Асарњои муттафакирон њамчун сарчашмаи 
афкори педагогии рушди хирад” номгузорї шуда, дар бораи асарњои ин 
мутафаккирон њамчун сарчашмаи афкори педагогии рушди хирад тањлилњо 
оварда шудаанд. Тањлилњои овардашуда аз љињати илмї асоснок буда, 
иќтибосњову мисолњои овардашуда ба мавзуъ мувофиќ мебошанд. Ин боб 
аз се зербоб: “Хирад ва сирати миллї њамчун пояи маънавии халќи тољик”, 
“Табдили аќидањои педагогии тоисломї сарчашмаи асосии рушди 
аќидањои педагогии мардуми тољик дар асрњои Х-Х1”, “Нигоњи 
муттафакирони асрњои Х-Х1-и форсу тољик оид ба хирад ва сирати миллї 
дар тарбияи фарзанд” иборат мебошад.  

Дар зербоби аввал “Хирад ва сирати миллї њамчун пояи маънавии 
халќи тољик” аќидањои мутафаккирони тољик то асрњои Х-Х1 оид ба 
хирад, аќидањои педагогии тоисломї, ки сарчашмаи  асосии рушди 
аќидањои педагогии мардуми тољик дар асрњои Х-Х1 мебошанд, аќидањои 
педагогии муттафакирони асрњои Х-Х1 - и  форсу тољик оид ба хирад ва 
сирати миллї мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода шуданд. Аз љумла, 
муайян гардид, ки хирад ба инсон ато шуда, он як чизи сомит ва шахшуда 
нест, ки рушд наёбад ва ё чизи азалї нест, ки бетаѓйир бошад. Дар асоси 
аќидањои педагогии мутафаккирони ин ањд муайян гардид, ки хирад 
куллан ба ташаккул ниёз дорад. Он василаи асосии ташаккули сирати 
миллї мебошад. Тањќиќоти дар ин боб анљомдодушуда собит намуд, ки 
хирад бо роњи омўзиши илму дониш, табодули таљриба, ахлоќи неки 
инсонї, пайваста машѓул будан ба китобхонї, алоќаи ногусастании 
муассисањои таълимї бо падару модар, ањли љомеа, тарбия дар оила, 
муњаббати самимї байни мардумон, зиндагї дар муњити солим ва амсоли 
инњо ташаккул меёбад. 
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Дар зербоби дуввуми боби 1: “Табдили аќидањои педагогии тоисломї 
сарчашмаи асосии рушди аќидањои педагогии мардуми тољик дар асрњои Х-
Х1” аќидањои педагогии дар асарњои динии тоисломї инъикосёфта 
мавриди тањќиќ ќарор дода шуда, андешањо оид ба аќидањои динњои пеш 
аз Зардушт ва таълимоти Зардушт ва табдили ин аќидањо њамчун 
сарчашмаи асосии рушди аќидањои педагогии мардуми тољик дар асрњои 
Х-Х1 муайян ва исбот карда шудаанд. Аз љумла, муайян гардидааст, ки 
динњои ќадими тоисломї ва дини Зардуштї адёни пешќадам буда, таодули 
байни дину дунёро хуб таъмин намудаанд, зеро иљрои фароизу суннатњои 
динї ба фоидаи њам олами маънавї ва њам љисмонї ва кори дунё низ ба 
фоидаи дину дунё буд. Пайравони Зардушт њар як лањзаи ваќти умрашро 
самаранок истифода мебурданд. 

Расму оини динњои пеш аз Зардушт ва њам пайравони Зардушт 
саросар таблиѓгари  тарбия ва ахлоќи накў буд ва мањз барои њамин то 
кунун афкори пешќадами тарбиявию педагогї ва динии онњо мавќеи худро 
аз даст надодааст ва ќобили тањќиќу истифода аст. То андозае дар асоси 
имкониятњои мављуда ва дастрас намудани адабиёти илмї, адабї ва 
методї аќидањои педагогии асарњои динии тоисломї тањќиќ гардида, дар 
рисола љой дода шуданд. 

Дар зербоби сеюми боби 1: “Нигоњи мутафаккирони асрњои Х-Х1 – и 
форсу тољик оид ба хирад ва сирати миллї дар тарбияи фарзанд” ба тањќиќ 
фаро гирифта шудааст. Яке аз масъалањои мубрами рўз, ки боиси рушди 
босуботи љомеа ва баланд гардидани шаъну шараф ва манзалати падару 
модар мегардад, ин тарбияи фарзанд дар руњияи ахлоќи нек ва намунавї 
мебошад. Тарбияи хуб додан ба фарзанд дар асоси истифодаи хирад яке аз 
анъанањои хеле ќадимаи мардуми ориётабор аст, ки њанўз аз асрњои III – 
VIII маќому манзалати махсусро касб карда буд. Ниёгони мардуми тољик 
ба масъалаи ахлоќи нек, њусни одоб таваљљуњи асосї зоњир намуда, дар 
вуљуди фарзандон парвариш намудани хислатњои хуби инсониро вазифаи 
аввалиндараљаи хеш мењисобиданд. Намояндагони адабиёти асрњои X-XI 
низ анъанаи неки ниёгонро идома бахшида, дар осори худ ба тарзи одоб, 
ахлоќи намунавї, рушди сирати миллї диќќати асосї равона намуда, 
наќши хирадро дар тарбия аввалиндараља медонистанд. Ба ќавли 
мутафаккирони асрњои X-XI ниёгон дар ташаккули сирати миллї, рафтору 
амал, ахлоќи  намунавї як модели бузург ва мактаби зиндаи њаёт барои 
фарзандон буданд ва камол ёфтан дар чунин муњити муносиб боиси 
ташаккули ахлоќи њамидаи фарзандони онњо мегардид. Њамзамон 
фарзандонро панд медоданд, насињат мекарданд ва тавонистанд, ки дар 
кори тарбия муваффаќ гарданд. 



20 
 

 

Боби дуюми диссертатсия – “Дурустии ташаккули хирад њамчун 
хориќаи сирати миллї дар осори мутафаккирони асрњои X-XI-и форсу 
тољик” низ се зербобро дар бар мегирад, ки чунин номгузорї шудаанд: 
“Њамбастагии маќоми аќл дар таълимоти Абулќосим Фирдавсї ва Носири 
Хусрав”, “Аќидањои Абулќосим Фирдавсї ва Носири Хусрав оид ба наќши 
хирад дар ташаккули сирати миллї”, “Тањлили муќоисавии рушди хирад-
омили асосии ташаккули сирати миллї дар эљодиёти А.Сино ва 
“Офариннома”-и А.Балхї”.  

Дар ин боб аќидањои мутафаккирон: Носири Хусрав, Фирдавсї, 
Сино ва А.Балхї мавриди тањќиќ ќарор дода шуда, муќоиса ва тањлил 
карда шудаанд. Умумият, фарќият ва њамбастагии аќидањои ин 
мутафаккирон оид ба наќши хирад дар ташаккули сирати миллї омўхта ва 
асоснок карда шуд.  

Зербоби 1-уми боби 2: “Њамбастагии маќоми аќл дар таълимоти 
Абулќосим Фирдавсї ва Носири Хусрав” дар бораи он бањс мекунад, ки 
мавзуи  хирад ва наќши он дар рушди сирати миллї, педагогикаи муосир-
таълиму тарбия яке аз масъалањои муњим дар замони зудтаѓйирёбандаи 
асри XXI мебошад. Мавзуи  фавќуззикр дар осори донишмандони асрњои 
X-XI, бахусус «Шоњнома»-и Фирдавсї ва осори Носири Хусрав мавќеи 
махсусро дорост, ки дар ин зербоби рисола њамбастагии аќидањои ин ду 
мутафаккири бузурги тољик мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Муайян 
гардидааст, ки ин мутафаккирон ташаккули сирати миллї, пешрафти 
љањон ва рушди ахлоќи неки инсониро бе истифодаи оќилонаи хирад 
ѓайримумкин пиндошта, бар он аќидаанд, ки бе хирадварзї дар зиндагї 
мушкилињои зиёд пеш хоњанд омад. Танњо хирад аст, ки инсонро дар 
зиндагї рањнамої мекунад. Маќсади асосии мо аз тањќиќи аќидањои 
мутафаккирони фавќуззикр иборат аз ин аст, ки агар сарсарї ба таълимоти 
Фирдавсї ва Њаким Носири Хусрав назар андозем, чунин ба назар 
мерасад, ки гўё Фирдавсї фаќат як шоири шоњномасарост ва Носири 
Хусрав танњо файласуфи аќлгарост. Аммо тањлили амиќи мавзуи хирад дар 
таълимоти ин донишмандон нишон медињад, ки доираи осори онњо 
фарроху густурда буда, ба мавзуъњои мухталифи њаётан муњим бахшида 
шудааст. Ин мутафаккирон дар тањлили хирад аќидањои љолибро 
пешнињод намуда, наќши онро дар рушди сирати миллї низ нишон 
додаанд, ки зарурат ба омўзиши ин аќидањо ва амалигардонии онњо дар 
тарбияи насли наврас дар замони кунунї бештар аст. Њамаи ин аќидањо 
тањлил карда шуда, њамбастагии аќидањои Фирдавсї ва Носири Хусрав 
омўхта, тањлил ва муайян карда шудааст.  

Дар зербоби 2-юми боби 2 “Аќидањои Абулќосим Фирдавсї ва 
Носири Хусрав оид ба наќши хирад дар ташаккули сирати миллї” мавриди 
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тањќиќ ќарор дода шуда, муайян карда шудааст, ки ин мутафаккирон 
таваљљуњи махсус сўи дастовардњо ва имконоти хираду тафаккури инсонї 
равона карда, назарияи комилро оид ба хирад ва наќши он дар зиндагии 
инсон танзим додаанд. Онњо аќлу хирадро аз ќолаби анъанавиаш 
фаррохтар тасвир намуда, наќши онро дар рушди зиндагии одам ва 
бахусус, ташаккули сирати миллї муњим ва аввалиндараља медонанд. 

Њар ду мутафаккир аќлро такомулталаб ва омўхтани донишро дар 
такмили хирад муњим арзёбї намуда, мавзуи  наќши хирад дар ташаккули 
сирати миллї, ватандўстї ва худшиносиву худогоњии миллї мавзуи  
марказии осори ин мутафаккирон аст. 

Таълимоти њар ду мутафаккир, Њаким Фирдавсї ва Носири Хусрав 
инсонро аз хатари бехирадї ва  истифода накардан аз аќл огоњ  мекунад ва 
роњњои инкишофи хирадро нишон дода, ташаккули ахлоќи неки инсониро 
баррасї менамоянд. 

Зербоби 3-юми ин боб ба тањќиќи “Тањлили муќоисавии рушди хирад-
омили асосии ташаккули сирати миллї дар эљодиёти А.Сино ва 
“Офариннома”-и А.Балхї” бахшида шудааст. Дар раванди тањќиќ муайян 
карда шудааст, ки ин мутафаккирон дар баробари дигар мавзуъ ба 
масъалаи хирад ва хирадварзї таваљљуњи хоса зоњир намуда, андешањои 
љолиб ва асоснокро оид ба ин мавзуъ ироа намудаанд. Мутафаккирони 
асрњои X-XI ва махсусан, Абушакури Балхї ва Сино чун дигар 
намояндагони ин ањд хиради инсонро беањду њудуд мешуморанд. Хирад, ба 
ќавли ин мутафаккирон, бемарз аст ва он метавонад тамоми оламро дарк 
намуда, соњибхирад ин дастовардњоро мавриди истифодаи хеш ќарор 
дињад. 

Ин назари мутафаккирон бар он ишора мекунад, ки хирад аст, ки 
инсон дар олам рушд меёбад, соњибмаърифату соњибэњтиром мегардад. 
Одам дар инкишофи хирад саъю талош варзида, хирад дар ивази саъю 
кўшишишаш ўро соњибмаърифату соњибтамаддун, соњибэътирому 
иззатманд мегардонад. Ба ќавли ин донишмандон хирад ба тафаккур ва 
ахлоќу рафтори одам подшоњ  мебошад ва ин подшоњ  ўро ба роњи рост 
рањнамун месозад ва ў дар њифз намудан ва ташаккули арзишњои миллї 
собитќадам мемонад. 

Боби сеюми диссертатсия    – “Њамбастагињои ташаккули хирад 
ва сирати миллї дар осори мутафаккирони асрњои X-XI ва педагогикаи 
мардумии тољикони Бадахшон” зербобњои: “Арзишњои миллї ва маънавии 
тољикони Бадахшон ва хусусиятњои педагогии он”, “Маќоми аќидањои 
мутафаккирони асрњои X-XI ва анъанањои милливу мардумии тољикони 
Бадахшон дар ташаккули сирати миллї (дар мисоли анъанањои наврўзї), 
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“Наќши аќидањои мутафаккирони асрњои X-XI ва педагогикаи мардумии 
Бадахшон дар шинохти њаќќи падару модар”-ро дар бар мегирад. 

Рољеъ ба хусусиятњои хоси педагогикаи мардумии тољикони 
Бадахшон дар тарбияи фарзанд, наќши анъанаи милливу мардумии 
Наврўзї дар ташаккули сирати миллї ва фарњанги маънавии мардуми 
Бадахшон”, њамбастагии аќидањои мутафаккирони асрњои X-XI ва 
педагогикаи мардумии тољикони Бадахшон дар шинохти њаќќи падару 
модар  аз љониби чи олимони ватанї ва чи хориљї баъзе корњо анљом дода 
шуда бошанд њам,  масъалаи омўзиши аќидањои педагогии мутафаккирони 
асрњои  X-XI дар њамбастагї бо таљрибаи бойи педагогикаи мардумї, 
анъанањои миллї дар ташаккули хирад ва сирати миллї тањќиќоти нав аст.  

Аз ин лињоз, зербоби 1-уми боби 3-юм ба “Арзишњои миллї ва 
маънавии тољикони Бадахшон ва хусусиятњои педагогии он” бахшида 
шудааст. Мањз њадафи мурољиат ба педагогикаи мардумии Бадахшон, ки 
анъанањои миллї ва мардумї љузъи људонопазири он мебошанд, аз 
таќвияти њаматарафаи хештаншиносии миллї ва ба кор гирифтани бењ- 
тарин таљрибањои ниёгон, сабаќњо ва намунањо барои сохтани ояндаи 
босаодат ва намунаи ибрат иборат мебошад. Педагогикаи мардумї, ки 
асоситарин рукни мунтаќиддињандаи арзишњои миллї дар масири таърих 
мањсуб мешавад, ба тањќиќ, тањлилу баррасии ањли илму пажўњиш ниёзи 
бештар дорад. Аз ин рў, педагогика њамчун рукне аз аркони калидии 
сирати миллї таваљљуњи амиќро аз муњаќќиќон, пажўњишгарон, олимони 
соњаи педагогика талаб менамояд. Дар ин љо нуктае аз назари педагоги 
машњури тољик, академик Мањмадулло Лутфуллоевро метавон барои 
таќвияти фикр овард: “Мо афкори фалсафию педагогї, умуман, 
педагогикаи ниёгонамонро тањќиќ ва эњё менамоем, то ки аз як љониб 
хазинаи илмї-педагогикаамонро ѓанї гардонем, аз љониби дигар дар њаёти 
рўзмарраамон дар низоми таълиму тарбияи мардумамон, бахусус, тарбияи 
насли љавонамон истифода барем”1 

Зербоби 2-юми боби 3-юми рисола “Наќши аќидањои мутафаккирони 
асрњои X-XI ва анъанањои милливу мардумии тољикони Бадахшон дар 
ташаккули сирати миллї, дар мисоли анъанањои наврўзї” - ро дар бар 
мегирад. Маврид ба тазаккур аст, ки дар љодаи эњё ва таќвият бахшидани 
анъанањои миллї, педагогикаи умумии мардумї корњои илмї, маќолањои 
илмиву методї, дастурњои таълимї дар асоси даврањо, њавзањо ва мазмуну 
мундариља мавриди тањлилу интишор ќарор гирифтаанд, аммо њамаи ин 
ќадамњо аз нахустинњо буда, таъмини насли кунунї ва ояндаи миллат аз 
анъанањо, арзишњову андешањои миллї кори зањматталаб буда, саъю 
талоши якумраро таќозо дорад.  

                                           
4.Лутфуллоев М. Эњёи педагогикаи Аљам / М.Лутфуллоев. – Душанбе, 1997. -148 с. 
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Тањлили андешањои мутафаккирони асрњои X-XI, ки дар раванди 
тањќиќот муайян гардиданд, исбот намудаанд, ки анъанањои мардумиву 
миллї, оин, урфу одат, шароити зиндагии мањал, муњити зист, андўхтани 
таљрибаи гузаштагону замони хеш ва амсоли инњо, ки дар маљмўъ, 
андешањои мардумї ва педагогикаи мардумиро ташкил менамоянд, дар 
рушди сифатњои ахлоќии насли наврас, бахусус, рушди сирати миллї  
наќши бориз доранд. 

Дар ин зербоб маќоми аќидањои мутафаккирони асрњои X-XI дар 
њамбастагї бо анъанањои милливу мардумии тољикони Бадахшон ва наќши 
ин аќидањо дар ташаккули сирати миллї бо такя ба анъанањои наврўзии 
тољикони Бадахшон тањќиќ ва асоснок карда шудааст.  

 Зербоби 3-юми ин боб ба тањќиќи “Наќши аќидањои мутафаккирони 
асрњои X-XI ва педагогикаи мардумии Бадахшон дар шинохти њаќќи падару 
модар”- бахшида шудааст. Соњибистиќлолии Тољикистон, таќвияти 
вањдати миллї, иттињоду дўстии мардуми тољик зарурати бознигарии 
педагогикаи мардумиро пеш овард. Аниќтараш, замони муосир дар пеши 
олимони соњаи педагогика вазифаи ташаккули хирад, дарёфти арзишњову 
андешањои миллї, маънавию ахлоќї ва дар хизмати њамватанон ќарор 
додани онњоро гузошт. Педагогикаи миллї, ки яке аз муњофизони ин 
арзишњо ва мояи асосии тарбияи насли наврас дар њар давру замон 
будааст, ба тањлилу тафсир боз њам бештар эњтиёљ пайдо намуд. Ин нуктаи 
фавќуллода муњимро олим, доктори илмњои филологї Варќа Охонниёзов 
чунин тавзењ  медињад: “Баргаштан ба пажўњиши арзишњои маънавию 
бадеї зарурати мањз ба њисоб рафта, дастраси кулли маскунони кишвар 
ќарор додани ин ѓизои маънавї вазифаи аввалиндараљаи пажўњандагони 
соњаи адабиёт мебошад”1. 

Ќисми људонопазири ин педагогика шинохти њаќќи падару модар 
мебошад, ки дар њамбастагї бо аќидањои педагогии мутафаккирони асрњои 
X-XI дар ин зербоб тахќиќ карда шудааст. 

Боби чоруми рисола “Истифодаи ѓояњои рушди хирад барои 
ташаккули сирати миллї дар раванди муосири тањсилот” номгузорї 
шудааст. Ин боб аз зербобњои “Тањќиќи афкори педагогии мутафаккирони 
асрњои X-XI ва татбиќи он дар педагогикаи муосири миллї”, “Вижагињои 
рушди сирати миллии хонандагони муассисањои таълимии Љумњурии 
Тољикистон  дар асоси таълимоти мутафаккирони асрњои X-XI”, Раванди 
амалишавии арзишњои педагогии мутафаккирони асрњои X-XI дар 
муассисањои таълимии интихобї ва њамрадифи шањру ноњияњои Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон ва  филиали муассисаи давлатии 

                                           
1 Охонниёзов В.Д. Таърихи адабиёти форсии тољикї дар Бадахшон. Китоби аввал / 
В.Охонниёзов. Душанбе. 2022.-326 с. 
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“Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони 
соњаи маориф” дар ВМКБ (ФДЉТИБКСМ)” иборат аст. 

Зербоби аввали ин боб “Тањќиќи афкори педагогии мутафаккирони 
асрњои X-XI ва татбиќи он дар педагогикаи муосири миллї” номгузорї 
шудааст. Тарбияи насли наврас вижагии асосии таълимоти ниёгон, мавзуи  
марказии осори адибони асрњои X-XI ва баъдї буда, дар замони кунунї он 
маќоми боз њам њассостарро касб кардааст. Натиљањои пажўњишњои илмии 
муњаќќиќону мутафаккирон гувоњанд, ки тарбия љузъи људонопазири њаёти 
ниёгони тољик буда, он вижагии асосии анъанањои милливу мардумии ин 
халќ аст. Тарбия амалкарди њар инсон буда, амал, рушд ва такмилро талаб 
дорад. Дар ташаккули сирати миллї ба ахлоќи њамида ошно намудани 
насли наврас ва дар чањорчўбаи хислати инсонї сабзонидани онњо маќоми 
аслї дорад.  

Дар замони муосир ва њардам таѓйирёбанда ташаккули сирати миллї 
боз њам таваљљуњи љиддиро талаб менамояд. Педагоги муосири тољик, 
академик Шарифзода Файзулло ќайд мекунад: “Имрўз ба њама маълум аст, 
ки тарбия проблемаи иљтимої – педагогї ва иљтимої – иќтисодї буда бо 
одам, мењнат ва дараљаи саводнокии ў вобаста аст.”1  Ин назари академик 
Шарифзодаро мушоњидањои њаррўза собит менамоянд. Дар замони муосир 
масъалаи пайдо шудани проблемањои мухталиф дар байни наврасону 
љавонон, ки ба инкишофи ахлоќ, ташаккули сирати миллї ва касб кардани 
дониши онњо таъсири љиддї мегузоранд, боиси нигаронї мебошад.  

Барои расидан ба ин маќсад дар ин зербоб афкори педагогии 
мутафаккирони асрњои X-XI тањќиќ гардида, роњњои татбиќи он дар 
педагогикаи муосири миллї баррасї карда шудаанд.  

Дар зербоби дуюми боби чорум “Вижагињои рушди сирати миллии 
хонандагони муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон  дар асоси 
таълимоти мутафаккирони асрњои X-XI” мавриди тањќиќ ќарор дода шуда, 
ин вижагињо муайян ва асоснок карда шудаанд. Масалан, ќайд гардидааст, 
ки яке аз вижагињои муњим, ки дар тарбияи насли наврас мусоидат 
мекунад, ин андўхтани дониш ва дар амал татбиќ кардани он аст. Муњим 
аст, ки ба вижагии китобхониву китобдўстї, донишомўзиву аз худ 
намудани мероси адабии шуарои классик, махсусан осори мутафаккирони 
давраи тиллоии рушди адабиёти тољик - асрњои X-XI диќќати асосї равона 
карда шавад. Мавзуи  осори шуарои ин ањд доманадор буда, асрњои аср 
маќому манзалати хешро аз даст нахоњад дод. Аз ин лињоз, љалб намудани 
хонандагони муассисањои таълимии кишвар ба омўзиши осори 
мутафаккирони асрњои зикргардида бисёр муњим аст. Падару модар, 

                                           
1 Шарифзода Ф. Педагогика назарияи инсонофар ва љомеаи фарњангї / Ф.Шарифзода. –Душанбе, 

Нодир, 2014. - 550 с. 
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омўзгорон ва кулли љомеаро зарур аст, ки худ ба омўхтани осори ин 
мутафаккирон машѓул гардида, њамзамон фарзандону шогирдони хешро 
ташвиќ ва шавќманд намоянд, то ки ба омўхтани осори ин мутафаккирон 
машѓул шаванд. Махсусан, кўшиш кардани нињодњои номбурда дар 
дастрас намудани мероси адабии як зумра шоирони асрњои X-XI, ки 
осорашон пурра омўхта нашудааст, баѓоят муњим ва сариваќтист. 
Хонандагон бояд ташвиќ шаванд, ки дар љустуљў ва омўхтани осори ин 
мутафаккирон сањмгузорї намоянд ва љавонон ба тањќиќи осори ин 
бузургон машѓул шаванд. Анъанаи китобхонї дар байни мардуми тољик 
решаи таърихї дошта, он набояд аз байн биравад, балки онро равнаќ 
бахшидан вазифаи њар як шањрванд, новобаста аз шуѓл, касбу кор ва синну 
сол мебошад ва роњњои ташаккули китобхонї дар рисола муайян ва 
пешнињод карда шудаанд.  

     Зербоби сеюми боби чорум “Раванди амалишавии арзишњои 
педагогии мутафаккирони асрњои X-XI-и форсу тољик дар муассисањои 
таълимии интихобии ВМКБ бо истифода аз таљрибаи филиали муассисаи 
давлатии “Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии 
кормандони соњаи маориф” дар ВМКБ” номгузорї шудааст. Дар ин зербоб 
баррасї карда шудааст, ки дар ќисмати назариявии рисола аќидањои 
педагогии мутафаккирони асрњои X-XI оид ба хирад ва ташаккули сирати 
миллї оварда шудаанд ва тавсия дода шудааст, ки маќсаднок аст, 
омўзгорони муассисањои таълимї аќидањои тадњќиќшударо худ омўхта, ба 
шогирдон интиќол дињанд.  

Дар арзишњои миллии мардуми ориётабори тољик вижагии таълими 
босифат маќоми марказиро дорост, ки дар замони муосир низ аз тарафи 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ба он диќќати асосї 
равона шудааст. Аз ин лињоз, дарси омўзгор бояд ба талаботи рўз љавобгў 
бошад, ки он вижагии асосии таълиму тарбия мебошад. Яке аз сабабњои 
коста гардидани тарбия истифодаи усулњои анъанавї дар  дарси омўзгор 
мебошад. Агар дарсњои њаррўза бо усули анъанавї гузаранд, шавќу завќи 
хонандагон ба дарс гум мешавад ва онњо ба рафторњои дигар даст 
мезананд. Гум шудани шавќу раѓбати наврасон ба таълим на фаќат барои 
худаш, балки барои кулли љомеа хатарзо аст, зеро паст шудани саводнокї 
њар як халќу миллатро метавонад ба нестї расонад. Аз ин лињоз, тули чанд 
сол, дар раванди корњои тањќиќотї вобаста ба мавзуи  кори илмї-тањиќотї 
муассисањои тањсилоти умумии шањру ноњияњои ВМКБ, муассисаи 
давлатии филиали “Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва 
бозомўзии кормандони соњаи маориф” дар ВМКБ ва бахусус, муассисањои 
такягоњии филиал, ки филиали номбурда тањи панљ сол дар асоси 
Барномаи “Алоќамандии таълим бо њаёт-омили асосии рушди салоњиятњои 
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хонандагон” дар њамкорї бо шарикони рушд ба ин муассисањо њамкорї 
дошт, ба њайси муассисањои озмоишї - таљрибавї интихоб гардида, 
натиљаи озмоиш ва тањќиќот дар рисола љой дода шуд. 

 
ХУЛОСАИ УМУМӢ 

 
1. Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ: 
1) Дар ќисматњои назариявии рисолаи докторї ќайд намудем, ки 

маќсади њар як кори тањќиќотї аз муайян намудани ањамияти ин ё он 
мавзуъ ва пешкаш намудани роњи амалигардонии он дар њаёти њаррўза 
иборат аст. Тањќиќоти кори илмии мо собит сохт, ки мавзуи: “Ташаккули 
хирад њамчун хориќаи сирати миллї дар тафсири мутафаккирони асрњои 
Х-Х1-и форсу тољик” мавриди тањќиќ ќарор дода шуда, мубрам будани он 
исбот гардид ва дар боби IV, ки ба корњои озмоишї ва таљрибавї бахшида 
шуд, амалигардонии аќидањои педагогии мутафаккирони асрњои болозикр 
дар дарсњои омўзгорон ва дар маљмўъ, алоќаманд намудани аќидањои 
педагогии ин мутафаккирон ба њаёт  муайян карда шавад. Дар ин рисола 
дар њар боб ва зербобњо аќидањои ин мутафаккирон вобаста ба ташаккул 
додани хирад ва сирати миллии насли наврас, равнаќ бахшидани сифати 
таълиму трабия ва дигар љанбањои мухталифи њаёт мавриди тањќиќу 
баррасї ќарор дода шуда, тавсияњои мушаххас дода шуданд. Дар асоси 
тавсияњои додашуда, омўзгорон, падару модар, хонандагон ва бархе аз 
аъзои фаъоли љомеа, ки ба кори озмоишї љалб гардиданд, дар тарбияи 
насли наврас ин аќидањоро мавриди истифода ва амал ќарор доданд [3-М], 
[4-М], [5-М], [6-М], [13-М], [14-М], [22-М], [23-М], [24-М], [25-М]. 

2) Маврид ба ќайд аст, ки давраи дигаргунињои ќатъии рушди 
бемайлони љомеа омўзиши афкори педагогии мутафаккирони бузурги 
форсу тољик, минљумла мутафаккирони асрњои Х-Х1 муњим аст, зеро 
афкори педагогии онњо на фаќат барои мардуми тољик, балки  барои 
мардуми саросари дунё, халќу миллатњои мухталиф дар таълиму тарбияи 
насли наврас ва љавон ва дар маљмўъ, пешрафти љомеа дорои ањамияти 
калон аст ва омўзишу амалигардонии аќидањои педагогии мутафаккирони 
тољик роњи дурусти пешрафти њаёт ва омода намудани насли наврас ба 
ояндаи босаодатро нишон дод. Аз ин лињоз, ин афкор дар кори тањќиќотї 
омўхтаву тањќиќ карда шуд  [7-М], [10-М], [11-М], [24-М], [25-М]. 

3) Дар эњё ва равнаќ бахшидани арзишњои миллї ва бахусус, 
ташаккули хирад ва сирати миллии мардуми тољик бошад, афкори 
педагогии мутафаккирони асрњои Х-Х1-и форсу тољик мавќеи асосї дорад. 
Тањќиќот исбот намуд, ки афкори педагогии мутафаккирони ин ањд 
љанбањои асосии таълиму тарбияро дар бар мегирад ва дар осори ин 
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мутафаккирон аќидањои муњим ва натиљабахш оид ба равнаќ бахшидани 
сирати миллї, таќвият бахшидани арзишњои миллї аз ќабили ватандўстї, 
сулњу субот, эњтирому њамдигарфањмї, иттињоду иттифоќ, омўхтани илму 
дониш, дар амал татбиќ намудани донишњои гирифта, бањра гирифтан аз 
таљриба ва ба роњ мондани табодули таљриба, тарбияи фарзанд дар руњияи 
ахлоќи њамидаи инсонї, шинохти њаќќи падару модар, тозагиву 
зебопарастї, њамќадами замон будан, мењмоннавозї, муњаббат бо ањли 
оила, хешу табор, ёру дўст, тарбияи дурусти оилавї, пешрафти хуби 
фарзандон дар таълим, њамкории доимии муассисањои таълимї, падару 
модар ва ањли љомеа, эњё ва равнаќ бахшидани анъанањои милї, риоя 
кардани арзишњои ахлоќї, худшиносиву худогоњии миллї ва амсоли инњо 
тарѓибу ташвиќ шудаанд ва дар рисола ин аќидањо асоснок карда шуданд 
[10-М], [11-М], [12-М], [15-М], [16-М], [17-М], [22-М], [23-М], [24-М], [25-М]. 

4) Нуктаи калидие, ки дар афкори педагогии мутафаккирони асрњои 
Х-Х1-и форсу тољик љой дорад ин аст, ки дунё бо суръати баланд пеш 
меравад, инсоният ба ќуллањои баланди зиндагї мерасад, шароитњои 
зиндагї таѓйир ёфта, давра ба давра дигар мешаванду ба њаёт мутобиќ 
мегарданд, њаёт ранги дигар мегирад, аммо чизе ки бояд таѓйир наёбад ин 
арзишњову ахлоќи миллї мебошад. Љањонишавии љомеа набояд арзишњои 
миллии мардуми тољикро аз байн бибарад ё арзишњои бегона љойгузини он 
гарданд, балки онњоро бояд њифз намуд ва ташаккул бахшид. Насли наврас 
ва љавон бояд тавре таълиму тарбия ёбад, ки љањонишавии љомеа ба 
арзишњои миллї ва ахлоќии онњо набояд таъсири манфї расонад, балки он 
бояд омили ташаккули сирати миллї гардад. Мањз тањќиќу амалигардонии 
афкори педагогии мутафаккирони асрњои болозикр, ки дар ин рисола 
тањќиќу аз љињати илмї асоснок карда шуданд, дар расидан ба ин маќсад 
мусоидат намуданд [22-М], [25-М]. Аммо ин маънои онро надорад, ки 
афкори педагогии мутафаккирони асрњои Х-Х1-и форсу тољик оид ба 
ташаккули хирад ва сирати миллї пурра дар рисолаи доктории мазкур 
омўхта шуда бошад. Тахќиќоти анљомдодашуда низ баъзе роњњои 
ташаккули хирад ва сирати миллиро дар бар мегирад, аммо пањлуњои зиёди 
мавзуъ њанўз њам тањќиќотталабанд [11-М], [12-М], [15-М], [17-М], [18-М], 
[24-М], 

5) Тањќиќ ва тањлили мухтасари аќидањои педагогии мутафаккирон 
ва коркард намудани мавзуи: “Ташаккули хирад њамчун хориќаи сирати 
миллї дар тафсири мутафаккирони асрњои Х-Х1-и форсу тољик” собит 
намуд, ки андешањои мутафаккирони ин ањд дар ин мавзуъ њамабастагии 
ногусастанї доранд. Мутафаккирон хирадро подшоњи вуљуди инсон, 
маќсади асоии њастии ў, омили рушду нумўи зиндагї, омили ташаккули 
сирати миллї дониста, рушди фаъолияти љомеаро бе он тасаввур 
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намекунанд. Инсон дар рўи замин ба зиндагии хуб, некиву некўкорї, 
омўзишу табодули таљриба, таълиму тарбия, омўхтани илму дониш, 
пешрафти соњаи иќтисодиву иљтимої, рўзгори хуш, тани сињат, ахлоќи 
шоистаи инсонї ва амсоли инњо ниёз дорад. Ба ќавли мутафаккирони 
номбурда њамаи ин пешравињо ва маќсадњо њамон ваќт ба даст омада 
метавонанд, ки одамони олам дар ташаккул бахшидани хирад ва сирати 
миллї собитќадам бошанд. Ба истифодаву равнаќ бахшидани хирад 
таваљљуњи хоса зоњир намуда, фарзандони хеш ва насли наврасро дар 
руњияи истифодаи маќсадноки хирад, ташаккули арзишњо ва сирати миллї, 
омўхтан ва амалї намудани педагогикаи мардумї ва эњёву равнаќ 
бахшидани анъанањои миллї тарбия намоянд [15-М], [16-М], [17-М], [23-М], 
[24-М]. 

6) Дар маљмўъ, кори илмї – тањќиќотиро дар мавзуи “Ташаккули 
хирад њамчун хориќаи сирати миллї дар тафсири мутафаккирони асрњои 
Х-Х1-и форсу тољик” – ро хулоса намуда, исбот намудем, аз тањќиќ ва 
асоснок намудани аќидањои педагогии ин мутафаккирон муайян гардид, ки 
онњо дар пешрафти кори таълиму тарбия ва дар умум, инкишофи њаёт дар 
мадди назари маъмурият ва омўзгорони муассисањои таълимї, падару 
модар ва ањли љомеа, наврасону љавонон ќарор додани нуктањои зерро 
муњим мешуморанд, ки дар ќисматњои назариявию амалии кори 
тањќиќотии мо роњњои амалигардонии ин нуктањо муайян ва асосонок 
карда шуданд: 

1. Талаби илм намудану аз омўхтан ѓофил нагаштан ва дар 
чањорчўбаи ахлоќу арзишњои миллї истифода намудани донишњои 
гирифта. Масалан, исбот карда шуд, гурўњњои тундрав низ ба дониш такя 
мекунанд. Онњо низ дар тайёр кардану омода намудани насли наврасу 
љавон ба амалњои зишт аввал ба таълими онњо машѓул мешаванд. Бо 
донишњои ѓайриахлоќї майнаи онњоро вайрон мекунанд ва онњоро ба 
доми фиреб гирифтор мекунанд. Ё дуздон барои таќвият бахшидани 
доираву гурўњи худ насли наврасу љавонро таълим медињанд ва роњњову 
усулњои ба ин кор даст заданро ба онњо меомўзанд ва ѓ. Аммо ин донишест, 
ки мутафаккирони асрњои зикргардида ва мутафаккирони асрњои баъдиву 
муосир низ онро сахт мањкум мекунанд ва танњо донишеро, ки дар 
чањорчубаи ахлоќи инсонї аст ва ба манфиати мардум ва пешрафти љомеа 
аст, тарѓиб менамоянд. 

2. Аз омўзиши зарра ба бањр табдил додани дониш, такмили 
дониш ва мањорати касбї ва амалї намудани ин дониш дар ташаккули 
хирад ва сирати миллии насли наврас. 
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3. Њамкории доимии маъмурияти муассисањо, омўзгорон ва 
падару модар бо олимону донишмандон ва машварат гирифтан аз онњо дар 
зиндагї. 

4. Таъмини њамкории маќсадноки маъмурияти муассисањои 
таълимї, омўзгорон ва њар як аъзои љомеа. 

5. Маќсаднок истифода бурдан аз љањонишавї ва рушди 
бемайлони зиндагї, илму техникаи муосир. 

6. Такмили мањорати касбї, бозомўзї ва худомўзї. 
7. Такмили мањорати касбї бо истифода аз таљрибаи мамлакатњои 

дунё тариќи онлайн-омўзиш ва такмили ихтисос намудан дар 
донишкадањои такмили ихтисоси байналмилалї дар асоси имкониятњои 
мављуда. 

8. Ба таълиму тарбия бо тайёрї ва омодагии љиддї машѓул 
шудани омўзгорон, нишон додани масъулияти баланд дар фаъолияти 
педагогї, истифодаи доимии усулњои фаъол ва самарабахши замонавї дар 
дарсњои њаррўза. 

9. Њавасмандгардонии омўзгорон, расонидани ёрї аз љињати 
моддї, ба омўзгорон аз тарафи масъулини соњаи маориф ва маќомотњои 
мањаллї, ташкили имтиёзњо барои омўзгорон. 

10. Муносибати хуб доштани омўзгорон бо ањли љомеа ва 
муносибати хуби ањли љомеа бо омўзгорон, таъмини муносибати хуби 
таълимдињандаву таълимгиранда дар муассисањои таълимї ва берун аз он. 

11. Ба омўзгорони коромўзу навкор ёрї расонидан аз тарафи 
маъмурияти муассисањои таълимї, омўзгорони соњибтаљриба ва роњбарони 
иттињодияи методї. 

12. Ташвиќи дурусти интихоби  касб ва самаранок дар амал 
истифода бурдани он дар байни наврасон. Ташвиќи шогирдон дар 
интихоби касбњои ба талаботи бозори мењнату замон љавобгў. 

13. Мувофиќ гардонидани љараёни таълиму тарбия бо њаёт бо 
истифода аз афкори педагогии мутафаккирони асрњои X-XI-и форсу тољик 
дар њамбастагї бо педагогикаи мардумї ва анъанањои миллї. 

14. Њамкорї  дар таълим ва тарбия (њамкории муаллим бо хонанда, 
хонанда бо хонанда ва муаллим). 

15. Равнаќ бахшидани табодули таљриба. Ба рушди салоњиятњои 
хонандагон диќќати асосї равона кардан. 

Аз гузаронидани озмоиш ва корњои амаливу таљрибавї дар 
муассисањои таълимии озмоишї дар мавзуи “Ташаккули хирад њамчун 
хориќаи сирати миллї дар тафсири мутафаккирони асрњои X-XI-и форсу 
тољик” муайян гардид, ки дар фаъолияти њаррўза, бахусус, дар рафти дарс, 
чорабинињо, мањфилњо, тарбияи фарзанд дар оила омўзгорон, падару 
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модар ва ањли љомеа ба нуктањои муњими зер диќќати асосї равона 
намуданд: 

1. Дониш асоси рушди хирад. 
2. Таъмини њамбастагии хирад ва фарњанг. 
3. Роњнамої намудани насли наврас дар гирифтани панди 

хирадмандон. 
4. Риояи одоби муошират. 
5. Ба роњ мондани табодули таљриба байни хонандагон, 

омўзгорон, падару модар љињати ташаккули хирад ва сирати миллї ва 
сабаќ гирифтан аз таљрибаи ниёгон. 

6. Дар нињоди насли наврас тарбия намудани анъанаи ниёгон - 
машѓул будан ба некї ва некўкорї, саховатмандї ва мењрубонї, дасти 
мадад дароз намудан ба ашхоси ниёзманд ва ѓайра. 

7. Таъмини њамбастагї ва алоќаи доимии хирад ва дониш. 
Такмили дониш бо истифода аз хирад ва равнаќ бахшидани хирад бо 
истифода аз дониш, 

8. Такя намудан ба истифода ва рушди хирад дар зиндагї, 
ташвиќу тарѓиби ташаккули хирад њамчун хориќаи сирати миллї дар 
фаъолияти илмї ва эљодї. 

9. Ба кор бурдани чашми хирад дар зиндагии рўзмарра. Бо чашми 
хирад нигаристан ба олами атроф, пешрафти љомеа, тараќќиёти илму 
техника ва дар доираи чањорчўбаи аќлу хирад ва ахлоќи њамида ба кор 
бурдани таѓйиротњои замон. 

10. Огоњ будан аз таъсири муњит ва маќсаднок мавриди истифода 
ќарор додани он. 

11. Таќвият бахшидани тарбия дар оила, замина гузоштан барои 
ташаккули хирад њамчун хориќаи сирати миллї дар оила ва интиќоли он аз 
оила ба љомеа. 

12. Соњиб будан ба ахлоќи неки инсонї ва таќвияти он. 
13. Ташвиќу тарѓиби насли наврас дар ба роњ мондани машварати 

доимї гирифтан аз хирадмандон, олимону донишмандон, куњансолон, 
шахсони рўзгордидаи соњибтаљриба, падару модар ва ба кор бурдани ин 
рањнамоињо дар зиндагии њаррўза. 

14. Дар нињоди насли наврас тарбия намудани авфу бахшиш, бо 
роњи мусолињатомез ва бо истифодаи хирад њал намудани мушкилињо, 
муноќишањо ва ихтилофотњои мављуда ва бо ин васила таќвият бахшидани 
дўстї, њамдигарфањмї, иттињоду иттифоќ, сулњу субот ва вањдат дар миёни 
насли наврасу љавон ва ањли љомеа. 

15. Ташвиќи доимии ташаккули худшиносї ва худогоњии миллї 
дар миёни насли наврас, муайян намудани роњњои расидан ба ин маќсад. 
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16. Дар нињоди насли наврас парваридани пеша кардани роњи рост 
ва дур будан аз дурўг ва риё. 

17. Тарбия намудани насли наврас дар руњияи эњтиром гузоштан ба 
модарон, занону бонувон, эњтиром гузоштан ба масъалаи гендерї дар њаёт. 

18. Бо такя бар хирад, панду насињат ва осори мутафаккирони 
асрњои X-XI – и тољик ва мутафаккирони асрњои баъдї ислоњ намудани 
хатогињое, ки дар зиндагї ба онњо рўбарў шудаанд ва барнагаштан ба 
такроран роњ додан ба хатогињо дар зиндагї. 

19. Ташвиќи ватандўстї ва муњофизати ватан, таъкими сулњу субот 
дар нињоди насли наврас. 

20. Пос дошатани арзишњои миллї ва ташаккули ин арзишњо. 
21. Эњё ва равнаќ бахшидани анъанањо ва арзишњои милливу 

мардумї. 
22. Дурї љустани наврасону љавонон аз хурофот ва ифротгарої ва 

муборизаи доимї бурдан бар зидди ин падидањои номатлуб. 
23. Мусоидат намудани падару модар дар ташкили оилањои солим 

аз тарафи фарзандон. 
24. Равнаќ бахшидани њунарњои мардумї. 
 
2. Тавсияҳо барои истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот дар амал: 
 
Бо маќсади таќвият бахшидани тарбияи насли наврас ва бартараф 

намудани мушкилињои болозикр дар асоси аќидањои мутафаккирони 
асрњои X-XI, таълимоти педагогикаи мардумии тољикони Бадахшон, 
таљрибањои чандинсола дар соњаи маориф ва кор бо љомеа, анљом додани 
тањќиќотњо дар бораи ташаккули хирад њамчун хориќаи сирати миллї 
хулоса, тавсия ва пешнињод менамоям: 

1. Истифодаи доимї ва бамавќеи усулњои фаъолу замонавии таълим 
дар дарсњои њаррўза, гузаронидани чорабинињои беруназсинфиву 
беруназмуассисавї аз тарафи омўзгорон, роњбарони синфњо, маъмурияти 
муассисањои таълимї, роњбарони созмонњои хонандагон. 

2. Ба тањсили њатмї фаро гирифтани наврасон ва таъмини давомоти 
хуб. 

3. Ба мањфилњои фаннї, мањфилњои њунарї, забономўзї, 
адабиётшиносї, чорабинињои беруназсинфиву беруназмуассисавї ва дигар 
маросимњо бештар љалб намудани духтарон, соњиби тањсилоти олї 
намудани онњо, њамчун офаранда ва тарбиятгари насли имрўзу фардои 
миллат. 

4. Бартараф намудани нуќсонињои иљтимої – педагогї, то ки наврас 
љињати надоштани дониш, мањорат ва малакањои мусбати зарурї рафтори 
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нодурустро содир нанамояд ва тањти таъсири тарбияи нодуруст дар ў 
рафтори ќолабии манфї шакл нагирад. 

5. Омўхтан, пешгирї ва бартараф намудани нуќсонињои иљтимої ва 
иќтисодї аз тарафи падару модар, зеро вазъиятњои пасти иќтосодии падару 
модар метавонанд омили ба дасти манфиатхоњон афтидани фарзандон 
гарданд ва бо андаке бароварда шудани ниёзи иќтисодии наврасон аз 
тарафи ашхоси роњгум замина барои аз даст рафтани арзишњои миллї ва 
ахлоќи неки наврасон арзи вуљуд менамояд. 

6.  Огоњ будан аз нороњатии амиќи равонии наврасон ва чораљўї 
намудан љињати бартараф намудани ин нороњатињо. 

7.  Дар доираи имкониятњои мављуда таъмин намудани шароити 
мусоиди њаётї ва рушд. 

8. Аз љињати равонї расонидани кўмак ба камфаъолон, наврасони 
эњсосотзада, ки дар муњити носолими психологї камол ёфта, ба нокомињои 
пайињам дар таълим, вайроншавии муносибатњо бо њамсолон, муносибати 
нодуруст (ноодилона, даѓал, берањмона) аз љониби волидон, муаллимон, 
њамсинфон ва амсоли инњо гирифторанд. 

9. Муайян намудан ва бартараф кардани мушкилињои ба саломатии 
наврасон алоќаманд аз тарафи падару модар дар њамкорї бо роњбарони 
муассисањо, роњбарони синфњо ва омўзгорон. 

10.  Омўхтану бартараф намудани тамоюлњо дар њолати саломатї -  
инкишофи љисмониву равонї, буњронњои синнусолї, ифротии характер ва 
дигар сабабњои хусусияти физиологї ва психоневрологидошта. 

11.  Таъмин намудани шароити мусоиди њаётї ва рушд, зуњури 
шууронаи фаъоли берунию ботинї, машѓул намудан ба фаъолияти 
манфиатнок, тањия ва амалї намудани њадафу наќшањои мусбати иљтимої 
ва шахсии арзишнок. 

12.  Сањми арзанда гузоштани омўзгорон, падару модар, фаъолону 
пешќадамон дар солимгардонии муњити атроф ва таъмини шароитњои 
мусоид барои тарбияи насли наврас. 

13. Ташвиќи наврасон дар баланд бардоштани маданияти муошират, 
истифодаи бамавќеъ ва маќсадноки техникаи муосир: Интернет, 
шабакањои иљтимої, телефонњои мобилї, ВАО ва ѓ. Наврасону љавонон 
ташвиќу тарѓиб карда шаванд, ки васоити техникиро барои таълиму 
тарбия истифода бурда, аз гирифтани маълумотњои ѓайриахлоќї ва 
иттилооти хирадхаробкунанда, хушунатомез худдорї намоянд. 

14. Дар шабакањои иљтимої гурўњњои фаъоли наврасону љавонон 
ташкил карда шуда, китобхонї, омўзиши осори адибони тољик, омўзиш ва 
тањлили аќидањои  мутафаккирони асрњои X-XI, эњё намудани анъанањои 
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миллї ва мардумї, тањлили ашъори гузаштагон ба њукми анъана 
дароварда шавад. 

15. Роњњои таќвият бахшидани оиладорї, таъмини солимии оила 
омўхта шуда, тањќиќ ва амалї карда шавад. 

16. Таъмин намудани муносибати хуб дар оила аз тарафи падару 
модар, пешгирї намудани људої, њиљрон, муњољират, муноќишаву 
нофањмињо дар оила. 

17. Љињати маќсаднок омода намудани насли наврасу љавон ба 
оиладорї, ки сарчашмаи асосии ташаккули хирад, сирату арзишњои миллї 
мебошад, семинарњои омўзишї, курсњои кўтоњмуддат ва дарозмуддат 
барои насли наврас ва оилањои љавон ташкил карда шаванд. 

18. Ташкили мањфилњо дар муассисањои тањсилоти иловаѓї ва 
заминаи муассисањои тањсилоти умумї дар мавзуи оиладорї, амсоли 
“Маърифати оиладорї”, “Дурандеш”, “Хирадварзон”, “Оилаи солим” ва 
ѓайра. 

19. Таъмини муносибати хуб бо хоњару бародарон ва дигар аъзоёни 
оила аз тарафи сардорони оила, падару модар, куњансолон ва кўшиши 
интиќол додани ин анъанањо ба наслњои оянда. 

20. Љалб накардани наврасон ба корњои тиљорат, савдо дар бозорњо, 
бо маќсади таќвияти иќтисодиёти хеш, ба даст овардани маблаѓ, таъмин 
намудани хонавода. 

21. Кўмак намудан ба шогирдон дар омўзиши фанњои таълимї дар 
муассисањо љињати бартараф намудани нокомињои доимї дар таълим. 

22.  Таќвияти њамкорї бо муассисањои тањсилоти иловагии шањру 
ноњияњо ва ташкил намудани дарсњои иловагї, мањфилњои фаннї, эљодї ва 
фарњангї, чорабинињои беруназсинфї ва амсоли инњо. 

23. Риояи одоб ва талаботњои либоспўшї, таќлид накардан ба 
фарњангњои бегона, наомадан ба дарс бо наќлияёт, телефонњои мобилї, 
маблаѓи зиёд, љињати пешгирї намудани таассурот нисбати  њамсинфон. 

24. Роњ надодани падару модар ба ѓайримуќаррарї умедвор 
намудани фарзандон: умедвор накардан ба тањсил бо роњи сўистифода аз 
вазифа, маќом, дорої, пардохти маблаѓњои иловагї, харидани наќлиёти 
гаронарзиш, умедвор накардан барои дохил намудан ба муассисањои олии 
кишвар ё берун аз он бо роњњои ѓайрирасмї. 

25.  Њамкории доимии омўзгорону хонандагони муассисањои 
тањсилоти умумї, аъзоёни мањфилњо, падару модар бо кумитаи телевизион 
ва радиои шањру ноњияњои кишвар. Роњандозї намудани барномањо 
вобаста ба ташаккул бахшидани сирати миллии насли наврас. Дар 
барномањои телевизионї баромадњои кўдакону наврасон дар мавзуъњои 
“Афсонагуї”, “Донишвар” ва амсоли инњо дода мешаванд, аммо ин 
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ќонеъкунанда нест. Аксарияти барномањо ба ташаккули дониш 
нигаронида шуда, ба рушди салоњиятњои хонандагон, тарбияи ахлоќї, 
арзишњои миллї таваљљуњи камтар равона карда мешавад. Хуб мешуд, ки 
ин тарафи масъала мавриди таваљљуњ ќарор мегирифт. 

26. Ба роњ мондан ва таќвият бахшидани њамкорињои насли наврас ва 
љавон бо бахши фарњанг, ки љузъи људонопазири адабиёт ва илм мебошад. 
Натиљабахш мешуд, агар љавонон ба намоишњо ва иљрои наќшњо оид ба 
ташаккули ахлоќи њамида, таќвият бахшидани ташаккули хирад ва сирати 
миллї дар доираи салоњият ва мањорати хеш љалб гардида, тавассути 
телевизион ва шабакањои иљтимої ин барномањо пахш карда мешуданд. 

27. Аз тарафи олимон, муњаќќиќони соњаи педагогика тањияи 
системаи намунавї оид ба ташаккули хирад њамчун хориќаи сирати 
миллии насли наврас дар муассисањои таълимии кишвар. 

28. Анљом додани корњои илмї – тањќиќотї бо маќсади бештар 
омўхтани ташаккули хирад њамчун хориќаи сирати миллї дар осори 
мутафаккирони асрњои X-XI дар њамбастагї бо педагогикаи мардумї ва 
анъанањои миллии тољикони минтиќањои гуногуни Тољикистон ва берун аз 
он.  

29. Чоп намудани китобњо оид ба мавзуи болозикр. Аз тарафи 
муассисањои илмї ва маќомотњои мањалї, вазоратњои дахлдор, 
сарпарастон, шахсони хайрхоњ аз љињати иќтисодї дастгирї намудани 
муаллифон дар чоп намудани китобњо. 

30. Дарёфт, омўзиш ва пањн намудани таљрибаи пешќадами ниёгон 
оид ба тарбияи ахлоќии насли наврас бо такя ба педагогикаи мардумї, 
банаворгирии ин таљрибањо ва дастрас намудани манбаъњои электронии 
таљрибањо ба падару модар, омўзгорон ва ањли љомеа.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. ХХI век является веком интенсивного 
развития науки и техники и требует установления новых политических, 
экономических и социальных отношений. Особенно, в процессе 
установления новых политических, экономических и социальных 
отношений в жизни общества Таджикистана нравственные ценности на 
основе исторических традиций народа с учётом современных условий в 
сфере образования приобретают особенное значение. Потому что 
быстротечность глобализации, влияние чужой культуры и обычаев на 
подрастающее поколение требуют серьёзного толчка в сфере воспитания. 
Для достижения этой цели необходимо и важно формирование 
национального менталитета и национальных ценностей, и оно должно 
разными путями воспитываться и развиваться в характере молодого 
поколения. Русский учёный Б.С.Гершунский говорит: «С учётом изменения 
менталитета народов новая культура, присоединяясь к коренной культуре, 
составляло тенденцию единства человечества. С учётом этих тенденций 
информационное общество ХХI века ставило новые требования, ответ на 
которых, во-первых, обеспечивает наличие информационного общества, 
во-вторых, на основе единства технологии и менталитета человека 
информационного общества поможет в решении глобальных проблем 
человечества»7. Из этих высказываний выходит, что проблемы путей 
формирования национального менталитета нужно определить и 
исследовать и прилагать усилия к их преодолению. Одним из основных 
путей формирования национального менталитета является привлечение 
подрастающего поколения к углубленному изучению поэзии мыслителей 
Х-ХI веков – золотого века и интенсивного развития таджикской 
литературы и активным способом связывать процесс обучения и 
воспитания с жизнью. Именно в этой диссертации педагогические и 
воспитательные взгляды мыслителей вышеуказанных веков о разуме и его 
роли в формировании национального менталитета являются предметом 
исследования, анализа и обсуждения. 

Нужно отметить, что формирование разума и рассудка не является 
новой темой и на протяжении веков учёные и специалисты различных сфер 
выбирали эту тему предметом исследования, современные учёные тоже 
ведут расследования по этой теме. Однако, хотя некоторые аспекты 
указанной темы частично изучены нашими и зарубежными учёными, до сих 
пор эта тема и особенно, формирование разума как феномен 

7 Гершунский Б. С. Философия образования для Х-Х1 века (в поисках практико-ориентированных 
образовательных концепций). – М., 1998. – 347с. – 126 
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национального менталитета по взгляду мыслителей Х-ХI веков нуждается в 
расследовании.  Мыслители, учёные и литераторы Х-ХI веков в своих 
поэтических и прозаических произведениях, показав пути правильного 
воспитания подрастающего поколения и на этой основе роль учителя, 
родителей и членов общества в воспитании ребёнка и формировании 
национального менталитета, оставили в наследии будущим поколениям. 
Произведения мыслителей вышеуказанных веков в решении этой трудной и 
основной проблемы являются ярким примером, играют ключевую роль в 
формировании национального менталитета, воспитании подрастающего 
поколения и в целом, всех членов общества. 

Сегодня проблема воспитания подрастающего поколения в духе 
национальных ценностей находится под непосредственным вниманием 
Правительства Республики Таджикистан, в особенности, Основателя мира 
и национального единства – Вождя нации, Президента Республики 
Таджикистан  уважаемого Эмомали Рахмона, учителя, родители и все 
члены общества обязывались внести достойный вклад в воспитании 
молодого поколения. Именно, Закон Республики Таджикистан «Об 
ответственности родителей в обучении и воспитании ребёнка» полностью 
определил роль родителей в этом направлении.8 

Весьма кстати отметить, что исследование педагогических, 
воспитательных и нравственных взглядов мыслителей Х-ХI веков создаёт 
условия для того, чтобы в обучении и воспитании подрастающего 
поколения использовать нравственные, национальные и народные 
ценности таджикского арийского происхождения народа, на этой почве 
формировать национальный менталитет подрастающего поколения и, мы 
уверены, это даст значительные результаты. 

В формировании национального менталитета подрастающего 
поколения основную роль играют изучение и исследование произведений 
мыслителей Х века, в том числе: А.Муроди, А.Фаролови, Ш.Балхи, 
А.Джуйбори, Ш.Бухрои, К.Марвази, А.Балхи, Дакики, М.Тирмизи, 
У.Балхи, А.Фаррухи, А.Джунайди, Б.Урён, Р.Каздори, Х.Бодгиси, 
М.Варрок, Ф.Машрики, А.Гургони, М.Васиф, М.Мухаллади, Сагзи, 
А.Рабанджани, А.Балхи, М.Балхи, Рудаки, Фирдавси и великих 
представителей  литературы  ХI века, такие как: Н.Хусрав, А.Сино, 
У.Хайём, А.Беруни, Ф.Гургони, А.Утби, А.Гардези, Байхаки, А.Бухорои, 
С.Самарканди, Р.Самарканди  У.Кайковус, А.Ансори, А.Туси, А.Анвари, 
Масъуди Саъди Салмон, Муиззи, С.Тирмизи и других. Взгляды 
большинства этих мыслителей, стихи которых по мере возможности стали 

                                           
8 Об ответственности родителей в обучении и воспитании ребёнка» Закон Республики Таджикистан от 

2 августа 2011 года, № 762 «Садои мардум» 17 августа, с.5. 
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доступны, стали предметом исследования и анализированы в главах и 
разделах диссертации.  

Жизненный путь и научная и литературная деятельность этих великих 
представителей таджикской литературы является отражением пути 
формирования национального менталитета, таджикской культуры и науки 
в Х-ХI веках. Мыслители Х-ХI веков своим появлением с опорой на свой 
превосходный разум, вводя толчок в мир таджикской поэзии, направляли 
основное внимание на воспитание подрастающего поколения и с 
использованием разума и формирование национального менталитета, 
национальных и духовных ценностей в свете разума. Эти мыслители, 
посвятив много своих нравоучительных стихов теме воспитания 
подрастающего поколения, выражали интересные и обоснованные мысли о 
формировании национального менталитета, воспевании самопознания и 
национального самосознания, возрождении и развитии национальных 
ценностей, до сих пор являются путеводителем обучающих: родителей, 
учителей и членов общества. Ясное изучение, оригинальные размышления 
и точные значения мыслителей этого периода определяли лучшие и 
эффективные пути воспитания подрастающего поколения в духе 
национального менталитета. Поэтому активные педагогические взгляды 
этих мыслителей о формировании разума как феномена национального 
менталитета нуждаются во всеобъемлющем исследовании. 

Наряду с социальными, экономическими и политическими темами 
литераторы – мыслители персидско-таджикской литературы уделяли 
основное внимание темам и проблемам формирования национального 
менталитета, любви, верности и преданности дорогой Родины, 
национального самосознания и самопознания. Эти мыслители в деле 
воспитания подрастающего поколения, взяв за основу совершенствование  
разума, педагогические взгляды предшественников, национальные и 
народные традиции, рассмотрели активные пути формирования 
национального менталитета и доказали, что формирование разума, 
возрождение национальных и народных традиций являются основным 
фактором формирования национального менталитета. Взгляды 
таджикских мыслителей вышеуказанных веков полностью отличается от 
размышлений мыслителей прежних эпох, в формировании национального 
менталитета взять за основу взгляды этих мыслителей важно, так как их 
взгляды, занимая основное место и положение в воспитании 
подрастающего поколения, даёт желаемый результат. Мыслители Х-ХI 
веков на основе своих знаний и опыта пришли к выводу, что формирование 
разума как феномена национального менталитета возможно только на 
основе правильного воспитания подрастающего поколения, изучения 
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произведений предков и возрождения и развития национальных традиций 
и ценностей. 

Сегодня мы являемся свидетелями того, Правительство Республики 
Таджикистан, особенно, Основатель мира и национального единства – 
Вождь нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали 
Рахмон уделяет особое внимание воспитанию подрастающего поколения, в 
руках которых будущее государства, народа и нации, в духе самопознания 
и национального самосознания. В связи с этим в нормативных и правовых 
документах страны, в том числе, Закон Республики Таджикистан «Об 
образовании», «Национальная  концепция обучения в Республике 
Таджикистан», «Национальная концепция воспитания в Республике 
Таджикистан» вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения 
полностью отражены.9 

Поэтому, исследование педагогических взглядов таджикских 
мыслителей относительно воспитания подрастающего поколения в рамке 
достойного поведения в настоящее время, полное противоречиями, 
беспорядками и беспокойствами, требует особое внимание. 

К сожалению, многие педагогические взгляды и идеи мыслителей 
таджикской литературы, в том числе, мыслителей Х-ХI веков, в 
особенности, взгляды о разуме и формировании национального 
менталитета не изучены и не используются в воспитании подрастающего 
поколения. 

В связи с этим, мы в пределе имеющихся возможностей постараемся 
исследовать теоретическую и практическую части педагогических взглядов 
мыслителей Х-ХI веков относительно формирования разума как феномена 
национального менталитета и представлять читателям и пользователям 
диссертации. 

Из анализа доступной нам литературы и взглядов мыслителей этой 
эпохи стало известно, что в направлении роли разума в формировании 
национального менталитета незавершено работ  и поэтому нам нехватила 
достаточной информации. Однако с опорой на произведения этих 
литературов и имеющейся научной и педагогической литературы  
постарались открыть многие не развязанные узлы этой темы и завершить 
полезное расследование.  

В процессе исследования было невозможно доставать произведения 
всех вышеназванных мыслителей, так как доступно литературное не всех и, 
если и дошли до нашего времени разрозненные стихи, в них не отражалась 
тема, выбранная для исследования, или не указана тема формирования 

                                           
9 «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей»: Закон РТ от 17 мая 2004 г. 

№34. // Љумњурият – 2004 - 27 мая. 
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разума как феномена национального менталитета. Но, несмотря на эти 
трудности, появилась возможность изучать и исследовать произведения 
большинства мыслителей Х-ХI веков, в том числе, А.Фаролови, Ш.Балхи, 
К.Марвази,  А.Балхи, Дакики, М.Тирмизи, А.Джунайди, Р.Каздори, 
Х.Бодгиси, М.Варрок, М.Васиф, М.Мухаллад, Р.Балхи, А.Балхи, А.Рудаки, 
Фирдавси, Н.Хусрав, А.Сино, У.Хайём, А.Беруни, А.Гардези, А.Байхаки, 
А.Бухорои, Р.Самарканди, У.Кайковус, А.Ансори, А.Туси, Муиззи, 
С.Тирмизи и других, была поставлена цель определить их взгляды 
относительно разума и его роли в формировании национального 
менталитета. Одновременно эти взгляды обосновались, связывались и 
сопоставлялись с народной педагогикой таджиков Бадахшана и 
народными традициями. 

Степень научной разработанности проблемы. В период независимости 
страны на основе наставлений и поручений Правительства Республики 
Таджикистан были приняты ряд нормативных и правовых документов по 
воспитанию подрастающего поколения и повышению качества обучения и 
воспитания, в речах и ежегодных посланиях Президента выдвигаются 
напоминания, поручения и наставления по этому вопросу. Национальная 
концепция воспитания Республики Таджикистан Национальная концепция 
образования Республики Таджикистан являются из числа этих документов. 

В этих документах тоже указана на то, что в обучении и воспитании 
подрастающего поколения мы достигнем желаемого результата только 
тогда, если исследуем и практически применим педагогические взгляды 
таджикских мыслителей и национальную и народную педагогику. В связи с 
этим, выбрать предметом исследования педагогические взгляды 
мыслителей Х-ХI веков во взаимосвязи  с народной педагогикой таджиков 
Бадахшана своевременно и важно. В то же время, изучение, умелое и 
целесообразное использование педагогических взглядов этих мыслителей 
является твёрдым шагом в обогащении национальной педагогики и 
обучении и воспитании подрастающего поколения. 

Поэтому введение изменений в сферу национальной педагогики и 
обучения и воспитания важно и в этом направлении выполнение научных и 
исследовательских работ станет причиной развития учебной и 
воспитательной работы. 

Некоторые таджикские учёные завершили научные искания 
относительно педагогических взглядов персидско-таджикских мыслителей 
и внесли весомый вклад в усилении национальной педагогики. В этом деле 
нельзя предавать забвению заслуги таджикского педагога М.А.Орифи. Он 
первым вёл исследования педагогических взглядов таджикских мыслителей 
Абдурахмони Джоми,  Ахмади Дониша, Садриддина Айни. Этот 
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знаменитый педагог в своих исследованиях, опираясь на богатое научное и 
литературное наследие мыслителей Х-ХI веков Рудаки, Фирдавси, и 
Абуали ибн Сина, выявил взгляды наших предшественников о воспитании 
подрастающего поколения. Автор опубликовал несколько книг и статей по 
истории развития педагогической мысли таджикского народа, основу 
которых составляют литературные первоисточники, относящиеся к Х-ХI 
векам. 

Однако, важно отметить, что М.Орифи в них не касается проблемы 
формирования разума и национального менталитета. 

Некоторые исследователи также частично провели исследования по 
педагогическим проблемам классического периода,  к ним относятся 
Забехулло Сафо, Ш.Розизода, Х.Мирзозода, Е.Э.Бертельс, Шиблии 
Нуъмони. 

В конце ХХ и начале ХI веков также многие научные и 
исследовательские работы современных таджикских педагогов были 
посвящены педагогическим взглядам мыслителей таджикского 
классического периода. В том числе, произведения М.Лутфуллоева 
«Педагогика величия», «Возрождение педагогики Аджама», Х.Афзалов 
«История педагогики таджикского народа», С.Кодирова «Педагогические 
идеи Абдурахмони Джоми», Ш.Шарипов «Педагогические идеи 
просветителей таджикского народа», Х.Джонназаров «Становление и 
развитие педагогического образования в Таджикистане», Б.Рахимова 
«Этническая и народная педагогика таджикского народа», Э.Рахмон 
«Таджики в зеркале истории», Ф.Шарифзода «Педагогика: гуманная 
теория и культурное общество», «Общая и профессиональная педагогика», 
Т.Атаханов, М.Лутфуллоев, Ф.Шарифов «Очерки педагогической мысли», 
И.К. Холова «Рудаки и чистота, доброта, человечность», «Абуали ибн 
Сино – великий гуманист Сомонитской эпохи», Б.Рахимов, А.Нуров 
Этническая и народная педагогика таджикского народа, Ш.О. 
Саидиброимов «Дидактическая система Носира Хусрава», монография 
«Связывание процесса обучения с жизнью – фактор развития 
национального образования» (ответственный редактор) и т.п. являются 
научными и исследовательскими работами в сфере педагогики, которые 
посвящены развитию педагогической мысли в Таджикистане. 

Составление и издание на русском языке «Педагогической антологии 
таджикского народа», которая охватывает педагогические мысли 
таджикского народа, является ключевым материалом для исследования и 
изучения педагогических взглядов таджикского народа. А также 
произведения таджикских литературоведов и историков тоже играют 
видную роль в исследовании педагогических идей персидско-таджикских 
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мыслителей Х-ХI веков. Таджикские учёные-литературоведы: А.Афсахзод, 
Ш.Мухторов, Х.Каландариён, З.Ахрори, В.Охонниёзов, К.Айни, 
Т.Мирзод, М.Муллоахмадов и историки: Б.Гафуров, Н.Неъматов, 
С.Шарипов, А.Мухторов и другие в своих исследованиях указывали на 
воспитательные и нравственные размышления мыслителей Х-ХI веков 
Рудаки, Абуали ибни Сино, Фирдавси и других персидско-таджикских 
мыслителей. В литературных и научных произведениях известных 
таджикских учёных взгляды самосознания, самопознания и патриотизма, 
которые являются неотъемлемой частью национальных ценностей и 
менталитета, исследованы и рассмотрены. 

В процессе исследования формирования разума как феномена 
национального менталитета в интерпретации таджикских мыслителей Х-ХI 
веков его взаимосвязь с народной педагогикой таджиков Бадахшана стала 
предметом искания. В исследовании этого подраздела диссертации 
опирались на произведения авторов, которые делали акцент на народную 
педагогику, формирование национального менталитета. В том числе, в 
процессе ведения исследования использовались педагогические мысли 
мыслителей Х.Хадикова, И.Шорова, А.Блекштейна, С.М.Шакаряна, Я.А. 
Ханбикова, Х.Рахимова, В.А.Арутюняна, А.Кубесова, А.Э.Измайлова, 
А.Кулжонова, А.Ш.Гашимова, В.Д.Афанасьева, А.Субетто, 
Б.С.Гершунского, А.Я.Гуревича, В.А.Дмитренка, Т.Г.Абаева, 
М.С.Андреев Бойс, Мери, А.Н.Болдырев, А.З.Розенфельд и других. Хотя 
вышеназванные исследования охватывают многие стороны педагогических 
размышлений таджикских мыслителей, относительно формирования 
разума как феномена национального менталитета в интерпретации 
персидско - таджикских мыслителей Х-ХI веков не имеются научно-
исследовательские труды. Несмотря на это, мы при ведении этого 
расследования опирались на доступную научную литературу: диссертации, 
авторефераты, жизнь, деятельность и литературное наследие мыслителей 
этой эпохи. 

Весьма кстати отметить, несмотря на пристальное внимание 
исследователей к вопросу изучения педагогических размышлений 
таджикских мыслителей, нельзя называть исследование, в котором дан 
анализ идей мыслителей Х-ХI веков о формировании разума и 
национального менталитета. Таким образом, с учётом вышеизложенных 
фактов обоснованно можно сказать, что диссертационные исследования, 
предлагаемые для защиты, является первым научным исследованием по 
вышеназванной теме. 

Исследования исследуемой проблемы дали нам возможность прийти 
к выводу, что до сегодняшнего дня в Таджикистане вопрос формирования 
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разума как феномена национального менталитета во взглядах мыслителей 
Х-ХI веков не изучено удовлетворительно ни отечественными, ни 
зарубежными учёными, однако такое исследование очень важно для 
развития национальной педагогики и качества обучения и воспитания в 
Республике Таджикистан.  

Связь работы с научными программами (проектами), темами. 
Диссертация выполнена в рамке осуществления перспективного плана 
научных и исследовательских работ отдела образования и педагогической 
технологии Академии образования Таджикистана на 2016-2020 годов на 
тему «Современное образование и педагогических технологий 
инновационного обучения» и основных установок Национальной 
стратегии развития образования Республики Таджикистан в период до 2030 
года. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Цель исследования – определить и доказать с научной стороны 

«Формирование разума как феномена национального менталитета в 
интерпретации персидско-таджикских мыслителей Х- ХI веков» и указать 
пути применения педагогических идей этих мыслителей в воспитании 
подрастающего поколения в настоящее время, особенно, в 
общеобразовательных учреждениях Таджикистана. 

Задачи исследования. Для достижения целей исследования 
необходимо выполнение следующих задач: 

1. Исследование педагогических взглядов персидско-таджикских 
мыслителей Х- ХI веков, относящихся к процессу формирования разума 
как феномена национального менталитета и духовного устоя таджикского 
народа. 

2. Исследование и определение доисламских педагогических 
взглядов, относящихся к формированию разума и национального 
менталитета как основного источника развития педагогических взглядов 
таджикского народа в Х-ХI веках. 

3. Конкретизировать педагогические взгляды персидско- 
таджикских мыслителей Х- ХI веков о разуме и национальном менталитете 
в воспитании ребёнка и взаимосвязь педагогических идей мыслителей этой 
эпохи. 

4. Определение основных проблем упадка нравственности 
подрастающего поколения, выявление причин и факторов, установить 
активные приёмы воспитания подрастающего поколения для преодоления 
упадка нравственности поведения подростков. 
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5. Исследование и определение взаимосвязи формирования разума 
и национального менталитета в произведениях мыслителей Х-ХI веков и 
народной педагогики таджиков Бадахшана и национальных традиций на 
примере празднования праздника Навруз в Бадахшане и его 
воспитательный смысл. 

6. Выявление общих и специфических особенностей воспитания в 
образовательных учреждениях на основе педагогических взглядов 
мыслителей Х-ХI веков, народной педагогики таджиков Бадахшана, 
возрождение и усиление национальных традиций и их роли в 
формировании национального менталитета.  

7. Пути применения идей развития разума для формирования 
национального менталитета в современном процессе образования в 
образовательных учреждениях ГБАО. 

Объект исследования – учреждения общего среднего образования и 
учреждения дополнительного образования ГБАО, филиал 
государственного учреждения «Республиканский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников сферы образования» в ГБАО 
(ФГУРИПКПРСО в ГБАО) 

Тема исследования – формирование разума как феномена 
национального менталитета в интерпретации персидско-таджикских 
мыслителей Х-ХI веков. 

Предмет иследованния является теоритические основы отечественных 
и зарубежных учёных о формирование разума как феномена  
национального менталитета и развивать качества воспитание 
подрастающего поколения. 

Гипотеза исследования. По нашему мнению, разработка основ 
формирования разума как феномена национального менталитета будет 
совершенна и целенаправленна, если: 

- изучить педагогические взгляды мыслителей Х-ХI веков во 
взаимосвязи с народной педагогикой таджиков Бадахшана и 
национальных традиций, на этой почве дать оценку сегодняшнего 
состояния нравственного воспитания подрастающего поколения на 
современном этапе; 

- характерные недостатки упадка поведения подростков, которые 
препятствуют формированию разума и национального менталитета; 

- выявить и представить причины и факторы, а также пути 
предупреждение этих ошибок, разработав активные приёмы усиления 
воспитания подрастающего поколения в духе национальных ценностей, 
разума и национального менталитета, определить вклад этих приёмов в 
преодолении упадка поведения; 
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- определить процесс применения педагогических взглядов и 
ценностей мыслителей Х- ХI веков во взаимосвязи с народной педагогикой 
таджиков Бадахшана и национальных традиций в средних 
общеобразовательных учреждениях ГБАО с использованием опыта 
ФГУРИПКПРСО в ГБАО, предложить конкретные рекомендации и 
предложения. 

Этапы исследования. Исследовательская работа выполнена в трёх 
этапах. 

Первый этап (2015-2017 годы) – теоретический поиск. На этом этапе 
анализ исторической, педагогической, этнопедагогической и методической 
литературы по проблемам исследования стал предметом исканий: изучено 
сущность и специфические особенности нравственных учений таджикских 
мыслителей Х-ХI веков, определены их педагогические идеи о разуме и его 
роли в формировании национального менталитета. Изучены трудности, 
которые препятствуют нравственному воспитанию, формированию 
национального менталитета, рассмотрены пути преодоления этих проблем. 

Второй этап (2018-2020 годы) – испытательный. Определение путей, 
направленных на нравственные размышления мыслителей Х-ХI веков во 
взаимосвязях с народной педагогикой, национальных традиций, на 
формирование национального менталитета. 

Третий этап, который охватывает 2020-2023 годы, является 
аналитическим и итоговым этапом, подведены итоги результатов научно-
исследовательских работ и рассмотрены рекомендации. 

Теоретические основы исследования. Теоретические основы и 
приведения фактов нашего исследования составляли выводы анализа 
произведений мыслителей Х-ХI веков, народная педагогика таджиков 
Бадахшана и национальные традиции, монографии и другие 
педагогические исследования, а также обобщение деятельности научно-
исследовательских источников и выводы оценки мыслителей этих научных 
работ.  

Методологическая основа исследования состоит из: а) педагогические 
установки о неразрывной исторической связи социальных явлений, 
деятельности человека в изучении опыта, обмена и развитии опыта и на 
этой основе осознание и постижение задач обучения и воспитания, путей 
формирования поведения и нравственности подрастающего поколения, 
формирования разума и национального менталитета на современном 
этапе;  

б) роль педагогики  в познании  преимущества обучения и воспитания 
в развитии личности человека, историческое место педагогики в 
определении педагогических проблем и пути их решений. 
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Эмперические основы исследования. При определении целей и задач 
написания диссертации использовались следующие приёмы: 

- анализ педагогических, исторических, философских, 
художественных произведений, посвященных жизни и деятельности 
мыслителей Х-ХI веков; 

- определение и упорядочение педагогических мыслей мыслителей Х-
ХI веков о разуме и его роли в формировании национального менталитета; 
- сопоставительный анализ и оценка педагогических взглядов мыслителей 
Х-ХI веков о разуме и формировании национального менталитета; 

- определение взаимосвязи педагогических взглядов мыслителей Х-ХI 
веков и народной педагогики относительно роли разума в воспитании 
подрастающего поколения, усилении формировании менталитета и 
национальных ценностей; 

- определение и научное обоснование роли национальных традиций, в 
том числе, праздника Навруза, в формировании разума как феномена 
национального менталитета. 

Источниковую базу исследования. Основными источниками 
исследования были научно-литературное наследие мыслителей Х-ХI веков, 
научно-исследовательские труды таджикских, русских и зарубежных 
учёных и исследователей, богатый опыт образования ГБАО, в том числе, 
учреждений среднего общего и дополнительного образования, филиала 
ГУРИПКПРСО в ГБАО. 

В диссертации использовались монографии, научно-методические 
инструкции и справочники, научные статьи и диссертации таджикских, 
русских и зарубежных учёных, а также электронные источники сети 
интернета и архивы вышеназванных научно-исследовательских 
учреждений. 

База исследования. Исследование проводилось на базе факультета 
педагогики, кафедры педагогики, психологии и методики обучения 
предмету Хорогского государственного университета имени Моёншо 
Назаршоева. Для проведения опытов и испытаний по практическому 
применению педагогических взглядов мыслителей Х-ХI веков о 
формировании разума и национального менталитета в обучении и 
воспитании подрастающего поколения были выбраны средние 
общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного 
образования ГБАО и филиал государственного учреждения 
Республиканского института повышения квалификации и переподготовки 
работников сферы образования в ГБАО, который является 
непосредственно ответственным оказания методической помощи 
руководству и учителям образовательных учреждений. 
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Научная новизна исследования состоит в том, что автор диссертации 
впервые в области отечественной педагогической науки выбрал предметом 
изучения, исследования и анализа педагогические изыскания мыслителей 
Х-ХI веков во взаимосвязи с народной педагогикой таджиков Бадахшана, 
связанные с формированием разума как феномена национального 
менталитета. В процессе проверки сущности исследования в пределах 
выбранной темы завершённой диссертации определены и обоснованы 
следующие новшества: 

- теоретические основы характерных черт педагогических взглядов 
мыслителей Х-ХI веков как основной фактор формирования разума и 
национального менталитета анализированы; 

- необходимость изучения и распространения педагогических 
взглядов мыслителей Х-ХI веков и его роли в обучении и воспитании 
подрастающего поколения доказаны и обоснованы; 

- педагогические взгляды мыслителей Х-ХI веков в формировании 
разума как феномена национального менталитета подведены под 
определённой системой; 

- пути применения на практике педагогических взглядов мыслителей 
Х-ХI веков в воспитании подрастающего поколения, формировании 
национального менталитета в эпоху интенсивного развития науки и 
техники определены; 

- активные приёмы усиления подрастающего поколения в духе 
познания национальных ценностей и формирования национального 
менталитета представлены. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Жизненые пути и научная и литературная деятельности  

выдающихся таджикских поэтов и мыслителей Х-ХI веков является одним 
из способов воплощения пути процветания таджикской науки и культуры в 
формировании разума как феномена национального менталитета. Наряду с 
прозаическими произведениями поэзия величайших представителей этих 
веков нашло основное место в сердце каждого читателя, так как в их 
произведениях выражаются высокие, обоснованные и оригинальные 
мысли, нравственно-воспитательные размышления, отображает моральные 
идеи и умелое использование разума. В их произведениях читатель найдёт 
основные значения, получая нравственное воспитание, вносит свой 
достойный вклад в развитии общества. 

2. Процессы возрождения положительных теоретических основ и 
практические стороны обучения и воспитания в произведениях мыслителей 
Х-ХI веков обоснованы на том, что на современном быстроизменяющемся 
этапе выравнивание своей модели воспитания подрастающего поколения в 
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духе национальных ценностей необходимо. Эта модель должна отвечать 
национальным ценностям, философия воспитания подрастающего 
поколения, которая имея корни в древнейших временах, особенно Х-ХI 
веках, золотом периоде развития таджикской литературы, вносила 
весомый вклад в развитии национального менталитета таджикского 
народа, направлена на формирование разума как феномена национального 
менталитета, нравственное воспитание подрастающего поколения, 
мыслительные, интеллектуальные и творческие  способности учащихся. 

3. Встречаться лицом к лицу с опытами сегодняшнего мира, с 
падениями и взлётами в жизни, стать свидетелями добра и зла настоящего 
времени делает неизбежным усиление воспитания подрастающего 
поколения в духе национальных ценностей. Интенсивный прогресс мира 
показывает, что ХХI век с начала своего летоисчисления беспримерными 
достижениями и стычками удивил человечество, что вынуждает людей 
науки, особенно, учёных сферы педагогики искать новые пути оберегания и 
формирования разума и национального менталитета. Поэтому, требования 
к уважению национальных ценностей и размышлений всё более 
увеличиваются. Целью обращения к педагогическим взглядам мыслителей 
Х-ХI веков во взаимосвязи с народной педагогикой Бадахшана, составной 
частью которой являются национальные и духовные ценности и 
размышления, является именно всестороннее усиление национального 
самосознания и использование лучших опытов, уроков и образцов предков 
для создания счастливого будущего и как образец. В связи с этим, нам 
необходимо ещё раз обращаться к творческому наследию мыслителей Х-ХI 
веков во взаимосвязи с народной педагогикой, которое считается самым 
основным элементом национальных ценностей на историческом пути. 

4. Анализ размышлений мыслителей Х-ХI веков, которые с фактами  
упоминались в научно-исследовательской работе, доказали, что в развитии 
нравственных качеств подрастающего поколения, особенно, 
формировании национального менталитета важную роль играют 
окружающая среда, условия жизни местности, обычаи, привычки, 
национальные и народные традиции, приобретение опыта предков и 
современников и т. п., которые в совокупности составляют народные 
размышления и народную педагогику. Эти факты доказывают именно то, 
что изучение педагогических размышлений мыслителей Х-ХI веков, 
богатого опыта народной педагогики имеет основную роль в 
формировании национального менталитета. В связи с этим, использование 
педагогических мыслей мыслителей этой эпохи в общеобразовательных 
учреждениях страны должно больше внедряться, их произведения должны 
углубленно изучаться. Внеклассные и внеучрежденческие мероприятия, 
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различные научные и литературные кружки должны проводиться на основе 
произведений этих мыслителей. 

5. Использование активных методов обучения, воспитание 
подрастающего поколения новыми путями в духе образцового поведения, 
формирование разума как феномена национального менталитета должно 
стать неотъемлемой частью воспитания в образовательных учреждениях. 
Уделить больше внимания формированию мышления и компетентности 
учащихся, их привлечению к изучению произведений мыслителей Х-ХI 
веков, богатого опыта народной педагогики с целью усиления воспитания. 

Теоретическая ценность исследования. Теоретическая ценность 
докторской работы охватывает всесторонний анализ педагогические, 
нравственно-воспитательные взгляды мыслителей Х-ХI веков. 

В диссертации анализированы и объяснены теоретические основы 
педагогических взглядов мыслителей Х-ХI веков о разуме и его роли в 
формировании национального менталитета и других сторон обучения и 
воспитания подрастающего поколения, выявлено учение этих мыслителей в 
воспитании и всестороннем развитии личности.  

Теоретические основы исследований научных теорий отечественных 
учёных и зарубежных учёных и специалистов, которые вели научные 
изыскания по педагогическим и филологическим наукам в связи с 
формированием разума и национального менталитета, на их основе ведён  
анализ теоретических и эмпирических результатов исследования. В связи с 
этим, при исследовании опирались на научные достижения отечественных 
учёных, таких как М.Лутфуллоева, Ф.Шарифзоды, И.Х. Каримовой, 
У.Зубайдова, С.Э. Негматова, Х.С. Авзалова, С.Ш. Бозоровой, 
Б.Кодирова, Ф.Гулмадова, К.Кодирова, Б.Маджидовой, А.Нурова, ИО. 
Обидова, С.Сулаймони, Дж.Х. Файзализоды, С.Шербоева, 
А.Насриддинова, А.Абдуллоева, А.Мирзоева, М.Б. Каримзода, 
А.Тохирджонова, А.Джаъфара, С.Амирзоды, Н.Арабзоды, Х.Асозоды, 
А.Афсахзода, К.Бекзоды, В.Охонниёзова, Х.Каландариёна, 
А.Абдулназарова, Н.Офаридаева, Б.Гафурова, М.Диноршоева, 
З.Юсуфбекова, Ш.Х. Карамхудоева, Дж.Булбулова, М.Рованди, 
Т.Мустафокулова, А.Содикова, а также, зарубежных учёных и 
специалистов, например, В.В. Бертольда, Е.Э. Бертельса, В.П. Беспалько, 
Г.Гегеля, Е.В. Змановской, Л.Гудмана, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинского, К.Д. Ушинского, Т.Г. Захаровой, С.А. Писарева, Е.Г. 
Булатовой, П.А. Рачкова, В.А. Ваковеца, Н.А. Вершининой, Ю.Г. Волкова, 
И.Г. Фомичевой, С.И. Пахомова, Б.С. Гершунского,  В.И. Журавлёва, В.С. 
Грибова, Л.В. Хведченя, В.С. Черепанова, В.А. Гуртова, В.И. 
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Загвязинского, А.В. Костина, Т.В. Новиковой, И.В. Пенние, В.М. 
Полонского, Б.А. Райзберга и других. 

Практическая ценность исследования состоит в том, что полученные в 
процессе исследования результаты могут содействовать при составлении 
учебников, научных, методических, предметных инструкций и руководств 
по педагогическим взглядам мыслителей этих веков, роли национальных и 
народных традиций и ценностей, народной педагогики в формировании 
разума и национального менталитета и других аспектов обучения и 
воспитания подрастающего поколения. А также для обогащения 
таджикской педагогики вышеупомянутая тема имеет немаловажную роль. 

Результаты исследования могут быть использованы учителями на 
уроках учебных предметов в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования, лицеях и учреждениях 
высшего образования, при проведении внеклассных и вне учрежденских 
мероприятий, конкурсов и различных мероприятий. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 
исследования. Степень надёжности результатов исследования сведений о 
педагогических взглядах в доисламских сочинениях, произведений 
мыслителей Х-ХI веков, теоретических основ о национальных традициях 
таджиков Бадахшана, народная педагогика. 

Во время анализа изученных исторических и педагогических 
материалов терминология введена в научное обращение с учётом 
современных педагогических, народных, философских понятий, понятий, 
современных активных приёмов обучения и воспитания, которые 
соответствуют исследуемой теме. 

База исследования. Диссертация соответствует паспорту 
квалификации и его содержанию об установленном порядке написания 
диссертаций на соискание научной степени доктора педагогических наук 
по специальности 13.00.01 – общая педагогика. История педагогики и 
образования (педагогические науки), который утверждён постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года под 
номером 267.  

Личное участие соискателя в исследовании состоит том, что 
диссертант, используя непосредственно научно-методическую литературу, 
материалы архива, беседы с людьми, много повидавшими в жизни, в 
течение долгих лет в ходе работы в учреждении повышения квалификации 
учителей, руководства центром учреждений дополнительного образования, 
сотрудничества с образовательными учреждениями, организации встреч и 
бесед с опытными и повидавшими жизни людей изучал и 
экспериментировал исследование. На почве изучения исследователь 
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посредством составления монографии, научно-методических инструкций, 
написания статей, наблюдения и анализа уроков учителей 
общеобразовательных учреждений ГБАО доказал пути формирования 
разума как феномена национального менталитета на основе 
педагогических взглядов мыслителей Х-ХI веков. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
положения диссертации нашли отражение в научных публикациях автора, 
методических изданиях, областной, республиканской и международной 
научной конференциях, а также на заседаниях кафедры педагогики 
Хорогского государственного университета имени Моёншо Назаршоева, 
при проведении курсов и семинаров учителей таджикского языка и 
литературы, курсов и семинаров директоров образовательных учреждений, 
руководителей методических объединений и других научно-теоретических 
мероприятиях. 

Публикации по теме диссертации. Основные положения, вывод и 
рекомендации диссертационного исследования опубликованы в 4 
монографиях и 48 научных статьях, в том числе, 21 статья в рецензируемых 
журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 
Результаты исследования, отражённые в диссертации, получены при 
непосредственном участии автора. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из четырёх 
разделов основного текста, заключения с теоретическим обобщением, 
вывода и практических рекомендаций по использованию основных 
результатов исследования, перспективного исследования темы, списка 
литературы. Список литературы состоит из 405 наименований научных 
исследований и других необходимых материалов. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении обоснована важность темы диссертационного 

исследования, указаны связь работы с программами (проектами) и 
научными темами, степень изученности темы исследования, цели и задачи, 
объект и предмет исследования, периоды исследования, теоретические и 
методологические основы исследования, его эмпирическая основа, научная 
новизна и вопросы, представленные для исследования, сведения о 
теоретическом и практическом значениях диссертационного исследования, 
сфера исследования, утверждение результата работы, вклад соискателя 
научной степени и структура диссертации. 



59 
 

59 

Первый раздел диссертации назван «Произведения мыслителей как 
источник педагогических мыслей формирования разума», в нём приведены 
анализы о произведениях этих мыслителей как источник педагогических 
мыслей формирования разума. Приведённые анализы научно обоснованы, 
цитаты и приведённые примеры соответствуют теме. Этот раздел состоит 
из трёх подразделов: «Разум и национальный менталитет как духовная 
степень таджикского народа», «Преобразование доисламских 
педагогических взглядов – основной источник формирования 
педагогических взглядов таджикского народа в Х-ХI веках», «Взгляды 
персидско-таджикских мыслителей Х-ХI веков о разуме и национальном 
менталитете в воспитании ребёнка». 

В первом подразделе «Разум и национальный менталитет как 
духовная степень таджикского народа» анализированы и рассмотрены 
педагогические взгляды таджикских мыслителей до Х-ХI веков о разуме, 
доисламские педагогические взгляды, которые являются основным 
источником развития педагогических взглядов таджикского народа в Х-ХI 
веках, педагогические взгляды персидско-таджикских мыслителей Х-ХI 
веков о разуме и национальном менталитете. В том числе, определено, что 
разум был дарован человеку, он не является чем-то безмолвным и 
окаменевшим, который не развивается или чем-то извечным, который не 
изменяется. На основе педагогических взглядов мыслителей этой эпохи 
выяснилось, что разум целиком нуждается в формировании. Он является 
основным средством формирования национального менталитета. 
Проведённые в этом разделе исследования доказали, что разум 
формируется путём изучения науки и знаний, обмена опытом, хорошего 
человеческого поведения, непрерывного чтения книг, неразрывной связи 
образовательных учреждений с родителями, обществом, воспитания в 
семье, искренняя любовь между людьми, жизнь в здравом среде и т. п. 

Во втором подразделе первого раздела: «Преобразование 
доисламских педагогических взглядов – основной источник формирования 
педагогических взглядов таджикского народа в Х-ХI веках» исследованы 
педагогические взгляды, отражённые в доисламских религиозных 
произведениях, размышления о взглядах религий до зороастризма и об 
учении зороастризма и преобразовании этих взглядов как основной 
источник формирования педагогических идей таджикского народа в Х-ХI 
веках определены и доказаны. В том числе определено, что древние 
доисламские религии и зороастризм были прогрессивными религиями, 
хорошо обеспечивали пропорцию между религией и мирской жизнью, 
потому что выполнение религиозных предписаний и обрядов были 
полезны и духовному и плотскому миру, а мирские дела тоже были в 
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пользу и религии и света. Приверженцы зороастризма эффективно 
использовали каждое мгновение своей жизни. 

Обычаи и традиции религий до зороастризма, а также последователи 
зороастризма были целиком проповедниками воспитания и хорошего 
поведения и именно из-за этого до сих пор их прогрессивные 
воспитательные, педагогические и религиозные идеи не потеряли своего 
положения и приемлемы для исследования и использования. До 
определённой степени на основе имеющихся возможностей и доступа к 
научной, литературной и методической литературе педагогические взгляды 
религиозных доисламских произведений исследованы и размещены в 
диссертации. 

В третьем подразделе первого раздела: «Взгляды персидско-
таджикских мыслителей Х-ХI веков о разуме и национальном менталитете в 
воспитании ребёнка» охвачено обследованием. Одна из важных проблем 
дня, которая становится причиной непреклонного развития общества и 
увеличения славы и положения родителей, это воспитание ребёнка в духе 
хорошего и образцового поведения. Давать хорошее воспитание своему 
ребёнку посредством использования разума одна из древнейших традиций 
народов арийского происхождения, которая заняла особое место ещё в III-
VIII веках. Предки таджикского народа, уделяя особое внимание 
проблемам хорошего поведения и правилам приличия, считали своим 
первостепенным долгом воспитание в душе ребёнка хороших человеческих 
качеств. Представители литературы Х-ХI веков тоже, продолжая добрую 
традицию предков, в своих произведениях уделяли основное внимание 
правилам этики, примерному поведению, формированию национального 
менталитета, считали первостепенным роль разума в воспитании. По 
мнению мыслителей Х-ХI веков сами предки в формировании 
национального менталитета, поступках и действиях, примерном поведении 
были великой моделью и живой школой жизни для своих детей, и 
достигать зрелого возраста в таком подходящей среде становилось 
причиной формирования достойного поведения их детей. Одновременно 
наставляли детей и сумели достичь успехов в воспитании. 

Второй раздел диссертации «Правильность формирования сознания 
как явление феномена национального менталитета в произведениях 
персидско-таджикских мыслителей Х-ХI веков» тоже охватывает три 
подраздела, которые названы так: «Взаимосвязь места интеллекта в учении 
Абулкосима Фирдавси и Носира Хусрава», «Взгляды Абулкосима 
Фирдавси и Носира Хусрава о роли разума в формировании 
национального менталитета», «Сопоставительный анализ развития разума 
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основной фактор формирования национального менталитета в творчестве 
А.Сино и «Офаринноме» А.Балхи». 

В этом разделе взгляды мыслителей: Носири Хусрав, Фирдавси, Сино 
и А.Балхи выбраны предметом исследования, сопоставлены и 
анализированы. Общность, различия и взаимосвязь взглядов этих 
мыслителей о роли разума в формировании национального менталитета 
изучены и обоснованы. 

Первый подраздел второго раздела «Взаимосвязь места интеллекта в 
учении Абулкосима Фирдавси и Носира Хусрава» рассказывает о том, что 
тема разума и его роли в формировании национального менталитета, 
современной педагогики – обучении и воспитании является одной из 
важнейших проблем в быстроменяющемся времени ХХI века. 
Вышеупомянутая тема в произведениях мудрецов Х-ХI веков, особенно, 
«Шахнаме» Фирдавси и произведениях Носира Хусрава занимает особое 
место. В этом подразделе диссертации взгляды этих двух великих 
таджикских мыслителей исследованы. Определено, что эти мыслители 
считают невозможным формирование национального менталитета, 
мировой прогресс и формирование хорошего повеления человека без 
разумного использования разума, убеждены в том, что без благоразумия в 
жизни придётся преодолеть много трудностей. Только разум руководствует 
человеком в жизни. Наша основная цель исследования взглядов 
вышеназванных мыслителей состоит в том, что, если поверхностно 
просмотреть учения Фирдавси и Хаким Носира Хусрава, то кажется, что 
Фирдавси – будто только поэт,  воспевающий «Шахнаме», а Носир Хусрав 
– только философ, ставящий на первое место интеллект. Однако глубокий 
анализ темы разума в учениях этих учёных показывает, что круг их 
произведений широк и посвящён различным жизненно важным темам. Эти 
мыслители в анализе разума, представляя интересные взгляды, показывали 
его роль в формировании национального менталитета, что делает очень 
необходимым изучение их взглядов и применении их в воспитании 
подрастающего поколения на современном этапе. Все эти взгляды 
анализированы, взаимосвязь взглядов Фирдавси и Носира Хусрава 
изучена, анализирована и определена. 

Во втором подразделе второго раздела «Взгляды Абулкосима 
Фирдавси и Носира Хусрава о роли разума в формировании национального 
менталитета» выбраны для исследования, определено, что эти мыслители, 
направляя особое внимание на достижения и возможности разума и 
человеческого мышления, выработали безупречную теорию о разуме и его 
роли в жизни человека. Они, описывая интеллект шире традиционной 
рамки, считают его роль важным и первостепенным в развитии 
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человеческой жизни и, особенно, в формировании национального 
менталитета. 

Оба мыслителя оценивают интеллект как требующий совершенства и 
усвоение знаний – важным в формировании разума, тема роли разума в 
формировании национального менталитета, патриотизма и национального 
самосознания и самопознания является центральной темой произведений 
этих мыслителей. 

Учение обоих мыслителей: Хакима Фирдавси и Носира Хусрава 
предупреждает человека об опасности неразумности и не использования 
интеллекта и, показывая пути развития разума, рассматривают 
формирование хорошего человеческого поведения. 

Третий подраздел этого раздела посвящён исследованию 
«Сопоставительного анализа развития разума – основного фактора 
формирования национального менталитета в творчестве А.Сино и 
«Офаринноме» А.Балхи». В процессе исследования определено, что эти 
мыслители наряду с другими темами, уделяя особое внимание вопросу 
разума и разумности, представляли интересные и обоснованные 
размышления по этой теме. Мыслители Х-ХI веков и, особенно, Абушакур 
Балхи и Сино, как и другие представители этой эпохи, считают разум 
человека безграничным. Разум, по мнению этих мыслителей, не имеет 
границ, и он может воспринимать весь мир, а разумный человек может 
использовать эти достижения в свою пользу. 

Третий раздел диссертации «Взаимосвязь формирования разума и 
национального менталитета в произведениях мыслителей Х-ХI веков и 
народной педагогики таджиков Бадахшана» состоит из подразделов: 
«Национальные и духовные ценности таджиков Бадахшана и их 
педагогические особенности», «Место взглядов мыслителей Х-ХI веков и 
национальных и народных традиций Бадахшана в формировании 
национального менталитета (на примере традиций Навруза)», «Роль 
взглядов мыслителей Х-ХI веков и народной педагогики Бадахшана в 
познании долга перед родителями». 

Хотя о специфических особенностях народной педагогики таджиков  
Бадахшана в воспитании ребёнка, роли национальных и народных 
традиций Навруза в формировании национального менталитета и 
духовной культуры народа Бадахшана, взаимосвязи взглядов мыслителей 
Х-ХI веков и народной педагогики Бадахшана в познании долга перед 
родителями со стороны и отечественных, и зарубежных учёных выполнены 
некоторые работы, проблема изучения педагогических взглядов 
мыслителей Х-ХI веков во взаимосвязи с богатым опытом народной 
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педагогики, национальных традиций в формировании разума и 
национального менталитета является новым исследованием. 

По этой причине, первый подраздел третьего раздела посвящена 
«Национальным и духовным ценностям таджиков Бадахшана и их 
педагогическим особенностям». Именно целью обращения к народной 
педагогики Бадахшана, неотъемлемой частью которой являются 
национальные и народные традиции, является всестороннее усиление 
национального самосознания и использование лучших опытов, уроков, 
примеров для создания счастливого и образцового будущего. Народная 
педагогика, которая считается самым основным элементом консолидатор 
национальных ценностей на историческом пути, больше всего нуждается в 
исследовании, анализе и рассмотрении людей науки и исканий. Здесь 
можно привести пример для усиления мысли слова известного таджикского 
педагога, академика Махмадулло Лутфуллоева: «Мы должны исследовать 
и возродить философские и педагогические мысли наших предков, чтобы, с 
одной стороны, обогащать научную сокровищницу своей  педагогики, с 
другой стороны, использовать в повседневной жизни в упорядочении 
обучения и воспитании нашего народа, особенно, молодого поколения».10  

Второй подраздел третьего раздела охватывает «Роль взглядов 
мыслителей Х-ХI веков и национальных и народных традиций таджиков 
Бадахшана в формировании национального менталитета на примере 
традиций Навруза». Следует отметить, что в сфере возрождения, усиления 
национальных традиций, общей народной педагогики научные работы, 
научно-методические статьи учебные инструкции на основе периодов, 
округов, смысла и содержания анализированы и разработаны, однако всё 
это является первыми шагами, обеспечение нынешнего поколения и 
будущее нации традициями, национальными ценностями и 
размышлениями – трудоёмкая работа и требует пожизненного старания. 

Анализ размышлений мыслителей Х-ХI веков, которые определены в 
процессе исследования, доказали, что народные и национальные традиции, 
обычаи, обряды и привычки, условия жизни местности, окружающая среда, 
приобретение опыта предшественников и современников и т. п., которые в 
совокупности составляют народные размышления и народную педагогику, 
имеют ведущую роль в формировании и, нравственных качеств 
подрастающего поколения, особенно, в формировании национального 
менталитета. 

В этом разделе анализированы и обоснованы взгляды мыслителей Х-
ХI веков во взаимосвязи с национальными и народными традициями 

                                           
10 Лутфуллоев М. Возрождение педагогики Аджама / М.Лутфуллоев. – Душанбе, 1997. – 148 с. 
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таджиков Бадахшана и роль этих взглядов в формировании национального 
менталитета с опорой на традиций Навруза таджиков Бадахшана. 

Третий подраздел этого раздела посвящена исследованию «Роль 
взгдядов мыслителей Х-ХI веков и народная педагогика Бадахшана в 
познании долга перед родителями». Независимость Таджикистана, усиление 
единства, сплочённость и дружба таджикского народа поставила задачу 
пересмотра народной педагогики. Точнее, нынешнее время поставила 
перед учёными сферы педагогики задачу формирования разума, находить 
национальные, духовные и нравственные ценности и размышления и 
поставить их на службу соотечественникам. Национальная педагогика, 
которая является одним из защитников этих ценностей и основным 
средством воспитания подрастающего поколения во всех временах, теперь 
испитывает большую нужду в анализе и объяснении. Это чрезвычайно 
важное обстоятельство учёный, доктор филологических наук Варка 
Охонниёзов объясняет так: «Возвращение к исканиям духовных и 
художественных ценностей считается абсолютной необходимостью, 
сделать доступным всем жителям страны эту духовную пищу является 
первостепенной задачей исследователей сферы литературы».11 
Неотъемлемой частью этой педагогики является познание долга взглядами 
мыслителей Х-ХI веков исследована в этом подразделе. 

Четвёртый раздел диссертации назван «Использование идей развития 
разума для формирования национального менталитета в современном 
процессе образования». Этот раздел состоит из следующих подразделов: 
«Исследование педагогических взглядов мыслителей Х-ХI веков и его 
применение в современной национальной педагогике», «Особенности 
развития национального менталитета учащихся образовательных 
учреждений Республики Таджикистан на основе учения мыслителей Х-ХI 
веков», «Процесс применения педагогических ценностей мыслителей в 
выборных и параллельных образовательных учреждениях города и 
районов Горно-Бадахшанской автономной области и филиала 
государственного учреждения Республиканского института повышения 
квалификации и переподготовки кадров сферы образования в ГБАО 
(ФГУРИПКПРСО)». 

Первый подраздел этого раздела назван «Исследование 
педагогических взглядов мыслителей Х-ХI веков и его применение в 
современной национальной педагогике». Воспитание подрастающего 
поколения, являясь основной особенностью учения предков, центральной 

                                           
11 Охонниёзов В.Д. История персидско-таджикской литературы в Бадахшане. Первая книга / 

В.Охонниёзов. – Душанбе, 2022. - 326с. 
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темой произведений литераторов Х-ХI и последующих веков, на 
современном этапе оно занимает ещё более впечатлительное положение. 
Результаты научных исканий исследователей и мыслителей 
свидетельствуют о том, что воспитание было неотъемлемой частью жизни 
предков таджиков, оно является основной особенностью национальных и 
народных традиций этого народа. Воспитание, являясь поступком каждого 
человека, требует действия развития и совершенствования. В 
формировании национального менталитета ознакомление подрастающего 
поколения с достойным поведением и выращивание молодых людей в 
рамках человеческого характера занимает коренное положение. 

В современном быстроменяющемся мире формирование 
национального менталитета требует ещё большего и серьёзного внимания. 
Современный таджикский педагог, академик Шарифзода Файзулло 
отмечает: «Сегодня всем известно, что воспитание, являясь социально-
педагогической и социально-экономической проблемой, зависит от 
человека, его труда и образованности»12 Этот взгляд академика 
Шарифзоды доказывает ежедневные наблюдения. На современном этапе 
вопрос появления различных проблем между подростков и молодёжи 
вызывает опасение. 

Для достижения этой цели в этом подразделе исследованы 
педагогические взгляды мыслителей Х-ХI веков, рассмотрены пути их 
применения в современной национальной педагогике. 

Во втором подразделе четвёртого раздела исследованы «Особенности 
формирования национального менталитета учащихся образовательных 
учреждений Республики Таджикистан на основе учения мыслителей Х-ХI 
веков», эти особенности определены и обоснованы. К примеру, отмечено, 
что одной из важных особенностей, которая содействует в воспитании 
подрастающего поколения, является овладение знаниями и их применение 
на практике. Важно, чтобы чтению книг и любви к ним, овладению 
знаниям и усвоении литературного наследия поэтов-классиков, в 
особенности, произведений мыслителей «золотого периода таджикской 
литературы» - Х-ХI веков направить основное внимание. Темы 
произведений поэтов этой эпохи обширна и веками не потеряет своего 
положения. Поэтому, привлечение учащихся образовательных учреждений 
страны к изучению произведений мыслителей вышеупомянутых веков 
очень важно. Родителям, учителям и всему обществу необходимо, чтобы 
сами занимались изучением произведений этих мыслителей и побуждали у 
своих детей и учеников интерес к изучению произведений этих мыслителей. 

                                           
12 Шарифзода Ф. Педагогика человекосоздающая теория и культурное общество / Ф.Шарифзода. – 

Душанбе, 2014.- 550 с. 
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В особенности, старания названных субъектов в доставке литературного 
наследия поэтов Х-ХI веков, произведения которых изучены не полностью, 
важно и своевременно. Традиция чтения книг среди таджикского народа 
имеет исторические корни, она не должна потеряться, а развивать её – 
задача каждого гражданина, независимо от его занятия, профессии и 
возраста. Пути формирования чтения книг в диссертации определены и 
представлены. 

Третий подраздел четвёртого раздела назван «Процесс применения 
педагогических ценностей мыслителей в выборных образовательных 
учреждениях ГБАО с использованием деятельности образовательных 
учреждений и филиала государственного учреждения Республиканского 
института повышения квалификации и переподготовки работников сферы 
образования в ГБАО». В этом подразделе рассмотрены приведённые в 
теоретической части педагогические взгляды мыслителей Х-ХI веков о 
разуме и формировании национального менталитета рекомендовано, 
чтобы учителя образовательных учреждений сами изучали исследованные 
взгляды и передавали своим ученикам.  

В национальных ценностях таджикского арийского происхождения 
народа особенности качественного обучения занимает центральное место и 
в настоящее время Министерство образования и науки Республики 
Таджикистан направляет на это основное внимание. Поэтому, урок 
учителя должен отвечать требования времени, что является основной 
особенностью обучения и воспитания. Одна из причин понижения качества 
образования является использование традиционных методов на уроке 
учителя. Если ежедневные уроки будут проходить таким образом, ученики 
потеряют интерес к уроку и заниматься другими делами. Потеря интереса 
подростков к уроку порождает опасность не только для них самих, но и для 
всего общества, так как понижение образованности может привести к 
гибели любого народа и любой нации. По этой причине, в течение 
нескольких лет в процессе исследовательских работ над темой научно-
исследовательской работы общеобразовательные учреждения города и 
районов ГБАО, филиал государственного учреждения Республиканского 
института повышения квалификации и переподготовки кадров сферы 
образования в ГБАО и, особенно, опорные учреждения филиала, который 
долгие годы на основе Проекта «Связь обучения с жизнью – основной 
фактор развития компетентности учащихся» совместно с партнёрами по 
развитию сотрудничал с этими учреждениями, выбран как опытное 
учреждение, а результаты опытов и исследования размещены в 
диссертации. 

 



67 
 

67 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Основные результаты диссертационного исследования: 
1) В теоретической части докторской диссертации мы отметили, что цель 

любой исследовательской работы состоит в том, чтобы определить важность 
той или иной темы и предложить способ ее реализации в повседневной жизни. 
Исследование нашей научной работы доказало, что тема: “Формирование 
разума как феномена  национального менталитета в интерпретации персидско – 
таджикских мыслителей Х-ХI веков” была исследована и доказала свою 
актуальность, а в главе IV, посвященной опытной и экспериментальной работе, 
определена реализация педагогических идей мыслителей вышеназванных веков 
на занятиях и  в целом, опрелены пути интеграции педагогических идей этих 
мыслителей в практику образовательных учреждений. В диссертации в каждой 
главе и подразделе рассмотрены идеи этих мыслителей по формированию 
национального менталитета и характера подрастающего поколения, 
повышению качества образования и воспитания и даны конкретные 
рекомендации по различным аспектам жизни. На основе данных рекомендаций 
учителя, родители, учащиеся и некоторые активные члены общества, 
привлеченные к экспериментальной работе, использовали и применяли эти 
идеи в воспитании подрастающего поколения [3-А], [4-А], [5-А], [6-А], [13-А], 
[14-А], [22-А], [23-А], [24-А], [25-А]. 

2) Следует отметить, что период резких перемен в развитии общества 
имеет важное значение для изучения педагогической мысли великих 
персидско-таджикских мыслителей, в том числе мыслителей Х-Х1 веков, 
поскольку их педагогическая мысль имеет большое значение не только для 
таджикского народа, но и для народов всего мира, различных народов и 
народностей в обучении и воспитании подрастающего и молодого поколения, и 
в целом для прогресса общества, а изучение и реализация педагогических идей 
таджикских мыслителей указывают правильный путь развития жизни и 
подготовки подрастающего поколения к счастливому будущему. В связи с этим 
эти взгляды были изучены и исследованы в исследовательской работе [7-А], 
[10-А], [11-А], [24-А], [25-А]. 

3) В возрождении и приумножении национальных ценностей и, в 
частности, в формировании национальной менталитета и национального духа 
таджикского народа педагогическая мысль персидско-таджикских мыслителей 
Х-Х1 веков занимает центральное место. Исследование доказало, что 
педагогическое воззрение мыслителей этого периода включает в себя основные 
аспекты обучения и воспитания, и в творчестве этих мыслителей содержатся 
важные и результативные идеи по укреплению национального суверенитета, 
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укреплению национальных ценностей, таких как патриотизм, мир и 
стабильность, уважение и взаимопонимание, объединение, обучение наука и 
знания, реализация полученных знаний, использование опыта и обмен опытом, 
воспитание детей в духе общечеловеческой морали, признание прав родителей, 
чистота и элегантность, идти в ногу со временем, гостеприимство, любовь к 
семье, родственникам, другу, правильное семейное воспитание, постоянное 
сотрудничество образовательных учреждений, родителей и общественности, 
возрождение и приумножение национальных традиций, соблюдение 
нравственных ценностей, национальное самосознание и так далее, и эти идеи 
обоснованы в диссертации [10-А], [11-А], [12-А], [15-А], [16-А], [17-А], [22-А], 
[23-А], [24-А], [25-А]. 

4) Ключевым моментом в педагогическом воззрении персидско-
таджикских мыслителей X-XI веков является то, что мир развивается быстрыми 
темпами, человечество достигает высоких жизненных высот, условия жизни 
меняются, периодически меняются и приспосабливаются к жизни, жизнь 
приобретает другой цвет, но что не должно меняться, так это национальные 
ценности и мораль. Глобализация общества не должна уничтожать 
национальные ценности таджикского народа или вытеснять чуждые ему 
ценности, а должна их защищать и формировать. Молодежь и подрастающее 
поколение должно воспитываться таким образом, чтобы глобализация 
общества не должна отрицательно сказываться на их национальных ценностях 
и нравственности, а должна стать фактором формирования национального 
суверенитета. Именно изучение и осуществление педагогической мысли 
мыслителей этих веков, исследованной и научно обоснованной в данной 
диссертации, способствовало достижению этой цели [22-А], [25-А]. Однако это 
не означает, что педагогическая мысль персидско-таджикских мыслителей Х-
Х1 веков о формировании национального менталитета и национального 
самосознания была полностью изучена в данной докторской диссертации. 
Проведенные исследования также охватывают некоторые пути формирования 
национального мышления и национального самосознания, но многие аспекты 
темы все еще требуют исследования [11-А], [12-А], [15-А], [17-А], [18-А], [24-
А], 

5) Исследование и краткий анализ педагогических идей мыслителей и 
разработка темы “Формирование разума как феномена  национального 
менталитета в интерпретации персидско – таджикских мыслителей Х-ХI веков” 
доказали, что идеи мыслителей этого периода неразрывно связаны по этим 
вопросам. Мыслители считают мудрость царем человеческого существования, 
стержневой целью его существования, фактором развития жизни, фактором 
формирования национального суверенитета, не представляют себе без нее 
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развития деятельности общества. Человек на земле нуждается в хорошей 
жизни, добре и благодеяниях, обучении и обмене опытом, обучении и 
воспитании, изучении науки и знаний, развитии социально-экономической 
сферы, хорошей жизни, здоровом теле, достойной человеческой морали и так 
далее. По мнению вышеупомянутых мыслителей, все эти достижения и цели 
могут быть достигнуты тогда, когда люди всего мира будут непоколебимы в 
формировании национального разума и национального самосознания. Уделяя 
особое внимание использованию и развитию разума, воспитывать своих детей и 
подрастающее поколение в духе целенаправленного использования разума, 
формирования национальных ценностей и менталитета, изучения и реализации 
народной педагогики, возрождения национальных традиций [15-А], [16-А], [17-
А], [23-А], [24-А]. 

6) В целом, подводя итоги научно-исследовательской работы на тему 
“Формирование разума как феномена  национального менталитета в 
интерпретации персидско – таджикских мыслителей Х-ХI веков”, мы доказали, 
что из исследования и обоснования педагогических взглядов этих мыслителей 
было установлено, что они играют важную роль в развитии образования и 
воспитания и, в целом, в развитии жизни и должны быть в центре внимания 
администрации и учителей образовательных учреждений, родителей и 
общественности, подростков и молодежи, которые определены и обоснованы 
пути их реализации в теоретической и практической частях нашего 
исследования:  

1. Стремление к науке и знанию, неприрывное обучение и использования 
полученных знаний в рамках национальных ценностей. Например, доказано, 
что экстремисты тоже опираются на знания. Они также участвуют в обучении 
молодого поколения, совершая безобразные поступки. Безнравственными 
знаниями они уничтожают их и заставляют попасть в огненную ловушку. Либо 
воры обучают подрастающее поколение укреплению своего круга и группы и 
обучают их способам и методам воравства и т. д. Но это то знание, которое 
осуждают мыслители прошлых веков и современности, и продвигают те 
знания, которые находятся в рамках человеческого поведения и на благо 
народа.  

2. Преобразование знаний из начального в огромное, совершенствование 
знаний и профессиональных навыков и проявление этих знаний в 
формировании национального разума и обычаев подрастающего поколения. 

3. Постоянное сотрудничество администрации школы, педагогов и 
родителей с учеными и получение от них советов для жизни. 

4. Обеспечение целенправленного сотрудничества администрации 
образовательного учреждения, учителей и каждого члена общества. 
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5. Эффективное использование глобализации и устойчивого развития 
современной жизни, науки и технологий. 

6. Повышение квалификации, переподготовка и самообразование. 
7. Совершенствование профессионального мастерства с использованием 

опыта стран мира посредством онлайн-обучения и повышения квалификации в 
международных институтах повышения квалификации, исходя из имеющихся 
возможностей. 

8. Педагоги должны серьезно заниматься образованием и воспитанием, 
показывая высокую образованность в педагогической деятельности и 
постоянно используя активных и эффективных методов в повседневных уроках.  

9. Мотивация учителей, оказание финансовой помощи учителям со 
стороны ответсвенных по образованию и местных органов власти, организация 
полномочий учителей. 

10. Наличие хороших отношений между учителями и обществом и 
наоборот, обеспечение хороших отношений между учителем и учеником в 
учебных заведениях и за пределами школы. 

11. Помощь новым учителям со стороны администрации 
образовательных учреждений, опытных преподавателей и руководителей 
методического объединения. 

12. Правильная ориентация выбора профессии и эффективного ее 
использования на практике среди подростков. Ориентация учащихся к выбору 
профессии, отвечающей потребностям рынка труда и времени. 

13. Соответствовать образование и обучение с жизнью посредством 
использования педагогических идей таджикско-персидских мыслителей X-XI 
веков в сочетании с народной педагогикой и национальными идеями. 

14. Сотрудничество в образовании и воспитании (Сотрудничество 
учителя с учеником, ученика с учеником и учителем). 

15. Развивать обмен опыта. внимание Основное внимание направить на 
развитие компетенций учащихся. 

После проведения эксперимента и опытно-практических работ в учебных 
заведениях по теме «Формиование разума как феномен национального 
менталитета в интерпретации персидских мыслителей X-XI веков» было 
установлено, что в повседневной деятельности, в частности, во время уроков, 
мероприятий, кружков, воспитании детей в семьях учителя, родители и 
общества обртили особое внимание на важные положения, изложенным ниже: 

1. Знание – основа развития разума. 
2. Обеспечение связи разума и культуры. 
3. Сопровождение подрастающего поколения на получение советов 

мудрых. 
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4. Соблюдение этики общения. 
5. Налаживание обмена опытом между семьями, учителями, родителями с 

целью развития национального разума и национального менталитета, 
перенимания опыта предков. 

6. В подрастающем поколении воспитать традиции предков – заниматься 
добром и великодушием, добротой, оказывать помощь нуждающимся и 
благотворительность. 

7. Обеспечение связи и постоянное совершенствование разума и знания. 
Совершенствование знания посредством использования разума и 
распространять разум посредством использования знаний. 

8. Акцентировать внимание на использование и развитие разума в жизни, 
поощрение формирования разума как феномен национального менталитета к 
научной и образовательной деятельности. 

9. Применение разума в повседневной жизни. Глазами мудрости 
посмотреть на окружающий мир, прогресс общества, развитие науки и техники 
и применить изменение времени в рамках разума и доброго поведения. 

10. Осознание влияния окружающей среды и полезное ее использование. 
11. Усиление воспитания в семье, закладывающая основы формирования 

разума как феномен национального менталитета в семье и передачи ее от семьи 
к обществу. 

12. Обладание хорошими человеческими и моральными качествами. 
13. Пропагандировать молодое поколение постоянно обращаться за 

советом к мудрым людям, учёным, старейшинам, опытным людям, родителям и 
применять их наставления в жизни.  

14. Воспитать молодое поколение в духе прощения и примирения, с 
использованием разума решать проблемы, конфликты и споры и, таким 
образом, распространять среди молодого поколения дружбу, взаимопонимание, 
единство, мир, согласие и единство. 

15. Регулярная пропаганда формирования национального самосознания 
среди подрастающего поколения, определение путей достижения этой цели. 

16. Воспитание подрастающего поколения в духе справедливости и 
отклонения от неправды и невежества. 

17. Воспитание подрастающего поколения в духе уважения к метери и 
женщин, соблюденя гендерских норм и правил в жизни. 

18. В опоре на разум, наставлений и мышлений таджикских мыслитлей 
X-XI веков и мыслителей последующих веков исправить ошибки, допущенные 
в жизни и повторно не допускать их. 

19. Пропаганда патриотизма и защиты Родины, укрепление мира и 
согласия у подрастающего поколения. 
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20. Защита национальных ценностей и их формирование. 
21. Возрождение и приумножение национальных и народных традиций 

и ценностей. 
22. Воздержание подростков и молодёжи от суеверия и экстремизма и 

борьба с этими негетивными явлениями. 
23. Содействие родителей в создании здоровых семей детьми. 
24. Развитие народных промыслов. 
 
2. Рекомендации по применению результатов исследований на 

практике: 
В целях усиления воспитания подрастающего поколения и 

преодоления вышеупомянутых трудностей на основе взглядов мыслителей 
Х-ХI веков, учения народной педагогики таджиков Бадахшана, 
многолетнего опыта в сфере образования и работы с обществом, 
завершении исследований о формировании разума как феномена 
национального менталитета, предлагаю вывод, рекомендацию и 
предложение: 

1. Постоянное и уместное использование активных и современных 
приёмов обучения на ежедневных уроках, проведение внеклассных и 
внеучрежденных мероприятий учителями, классными руководителями, 
администрацией образовательных учреждений, руководителями 
ученических организаций. 

2. Охватывать подростков обязательной учёбой и обеспечение 
хорошей посещаемости. 

3. К предметным кружкам, ремесленным кружкам, усвоению языков, 
внеклассным и внешкольным мероприятиям и другим мероприятиям 
привлечь девушек, как создателей и воспитателей нынешнего и будущего 
поколения нации. 

4. Устранение социально-педагогических недостатков, чтобы 
подросток по причине неимения необходимых положительных умений и 
навыков не совершал неправильный поступок и чтобы под влиянием 
неправильного воспитания у него не сложилось модель неправильного 
поступка. 

5. Изучение, предупреждение и устранение социальных и 
экономических недостатков со стороны родителей, так как низкое 
экономическое положение родителей может стать фактором попадания 
детей в руки тех, кто использует их в своих целях, и при мизерном 
удовлетворении его экономических нужд со стороны таких людей 
появляется почва потери национальных ценностей и хорошего поведения 
подростков. 
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6. Быть осведомлённым о глубоких психологических беспокойств 
подростков и принимать меры преодоления этих беспокойств. 

7. В пределах имеющихся возможностей обеспечить благоприятные 
условия жизни и развития. 

8. Оказание психологической помощи неактивным, чувствительным 
подросткам, которые выросли в нездоровой среде и подвержены неудачам 
в учёбе, порче отношений с ровесниками, неправильному 
(несправедливому, грубому, бессердечному) отношению со стороны 
родителей, одноклассников. 

9. Определение и преодоление трудностей, связанных со здоровьем 
подростков родителями совместно с руководителями учреждений, 
классными руководителями и учителями. 

10.  Изучение и преодоление уклонений в состоянии здоровья: 
физическое и психологическое развитие, возрастные кризисы, характер и 
другие причины физиологического и психоневрологического характера. 

11.  Обеспечение благоприятных условий жизни и развития, 
сознательное и активное внешнее и внутреннее проявление, занимать 
полезной деятельностью и осуществление положительных социальных и 
личных ценных целей. 

12.  Внесение достойного вклада учителями, родителями, активистами 
и передовиками в оздоровлении окружающего климата и обеспечении 
благоприятных условий для воспитания подрастающего поколения. 

13.  Побуждение подростков к повышению культуры общения, 
уместное и целесообразное использование современной техники: 
интернета, социальных сетей, мобильных телефонов, СМИ и др. 
Разъяснить подросткам и молодёжи, что технические средства нужно 
использовать для обучения и воспитания, воздержаться от получения 
разрушающей разум и грубой информации. 

14.  В социальных сетях организовать группы активных подростков и 
молодёжи так, чтобы в них стало традицией чтение книг, изучение 
произведений таджикских литераторов, изучение и анализ взглядов 
мыслителей Х-ХI веков, возрождение национальных и народных традиций, 
анализ стихов предков. 

15.  Изучить, исследовать и осуществить на практике пути усиления 
семейной жизни, обеспечения здоровой семьи. 

16.  Обеспечение хорошего отношения в семье со стороны родителей, 
предупреждение развода, разлуки и расставания, эмиграции, конфликтов и 
непониманий в семье. 

17.  В целях целесообразной подготовки подрастающего поколения к 
семейной жизни, которая является основным источником формирования 
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разума, национального менталитета и ценностей, организовать семинары, 
краткосрочные и долгосрочные курсы для подрастающего поколения и 
молодых семей. 

18.  Организация кружков в учреждениях дополнительного 
образования и на почве учреждениях общего образования на семейных 
темах, таких как «Семейное просвещение», «Дальновидный», 
«Благоразумные», «Здоровая семья» и др. 

19.  Обеспечение хорошего отношения между братьями и сестёр, а 
также других членов семьи глав семей, родителей, старших и стараться 
передать эти традиции будущим поколениям. 

20.  Не привлекать подростков к торговле, продажам на рынках с 
целью улучшения своего экономического положения, получения денежных 
средств, обеспечения семьи. 

21.  Помочь ученикам в изучении учебных предметов в учреждениях, 
чтобы преодолеть постоянные неудачи в учёбе. 

22.  Усиление сотрудничества с учреждениями дополнительного 
образования городов и районов и организация дополнительных уроков, 
предметных, творческих и культурных кружков, внеклассных мероприятий 
и т.п. 

23. Соблюдение правил и требований ношения одежды, побуждение 
не подражания чужой культуре, приход в школу без транспорта, 
мобильных телефонов, большой суммы денег, чтобы предотвратить 
негативное влияние на одноклассников. 

24.  Не допускать, чтобы родители обнадёживали детей на: учёбу 
путём злоупотребления должностью, положением, богатством, платежом 
дополнительных сумм денег, покупкой дорогостоящего транспортного 
средства, не обнадёживать на поступление в вузы страны или за рубежом 
неофициальными путями. 

25. Постоянное сотрудничество учителей и учащихся 
общеобразовательных учреждений, членов кружков, родителей с 
комитетом радио и телевидения городов и районов страны. Проведение 
передач, связанных с формированием национального менталитета 
подрастающего поколения. В телевизионных передачах показываются 
выступления детей и подростков на темы «Рассказывание сказок», 
«Знаток» и других, но этого недостаточно. Большинство передач 
направлены на формирование знаний, развитию компетентности учащихся, 
нравственному воспитанию, национальным ценностям уделяется меньше 
внимания. Было бы хорошо обратить внимание этой стороне вопроса. 

26.  Организовать и усилить сотрудничество подрастающего 
поколения с отделом культуры, который является неотъемлемой частью 
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литературы и науки. Дало бы результат, если бы молодёжь привлекалась к 
просмотру постановок и играли роли о формировании хорошего 
поведения, усилении формирования разума и национального менталитета в 
пределе своей компетентности и способностей, и показали бы эти передачи 
по телевизору и в социальных сетях. 

27.  Составление учёными, исследователями сферы педагогики 
примерной системы о формировании разума как феномена национального 
менталитета в образовательных учреждениях страны. 

28.  Завершение научно-исследовательских работ с целью ещё 
большего изучения формирования разума как феномена национального 
менталитета  в произведениях мыслителей Х-ХI веков во взаимосвязи с 
народной педагогикой и национальных традиций таджиков различных 
регионов Таджикистана и за его пределами. 

29.  Издание книг по вышеназванной теме. Экономическая поддержка 
авторов в издании книг научными учреждениями, местными органами 
власти, соответствующими министерствами, спонсорами, людьми, 
занимающимися благотворительностью. 

30.  Найти, изучать и распространять передовой опыт предков по 
нравственному воспитанию подрастающего поколения с опорой на 
народную педагогику, съёмка этих опытов и делать доступным 
электронный вариант этих опытов родителям, учителям и членам 
общества. 
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АННОТАТСИЯИ 
диссертатсияи Саидиброимов Шозодаиброњим Одилшоевич дар мавзуи 
«Ташаккули хирад њамчун хориќаи сирати миллї дар тафсири мутафаккирони 
асрњои X – XI  форсу тољик” барои дарёфти дараљаи илмии доктори илмњои 
педагогї аз рўи ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумї, таърихи педагогика 
ва тањсилот  
 
Калидвожањо: хирад, аќл, сирати миллї, тафсир, мутафаккирони асрњои Х-Х1-и 

форсу тољик, саховатмандї, илм, ахлоќ, ростќавлї, тарбия, таљриба, анъанањои миллї, 
педагогикаи мардумї, таълим, муассисањои тањсилоти умумї. 

Дар диссертатсия масоили вобаста ба ташаккули хирад њамчун хориќаи сирати 
миллї дар тафсири мутафаккирони асрњои X-XI - и  форсу тољик мавриди тањќиќ ва 
баррасї ќарор дода шудааст. 

Аз љумла, таъкид мешавад, ки бо ба даст омадани соњибистиќлолии 
Тољикистон њамасола масъалаи омўхтани аќидањои педагогии мутафаккирони 
тољик ва ташаккули заминањои муосир ва фаъоли замонавии таълиму тарбияв беш 
аз пеш муњим ва мубрам гардида, таваљљуњи зиёдро таќозо дорад. Дар 
диссертатсия баррасї шудааст, ки дар њалли масоили мавриди назар, пеш аз њама, 
андешањои педагогии ниёгон, бахусус мутафаккирони асрњои X-XI, педагогикаи 
мардумї ва анъанањои миллї хизмат карда метавонанд. 

Вобаста ба ин, дар бобњои якум ва дуюми тањќиќоти диссертатсионї 
аќидањои педагогии мутафаккирони асрњои X-XI – и форсу тољик ва љанбањои 
мусбати аќидањои педагогии тоисломї њамчун сарчашмаи асосии рушди аќидањои 
педагогии мардуми тољик дар асрњои Х-Х1 баррасї шудааст, ки метавонанд, 
вазифаи мубрамро дар муайянсозї ва методологияи коркарди педагогикаи миллї 
ва стратегияи рушди минбаъдаи он иљро кунанд, њамчунин, сањми назаррасро дар 
ташаккули хирад ва сирати миллї ва тањкими маънавиёти наврасону љавонон бозї 
кунанд. 

Баъдан, дар бобњои сеюм ва чоруми тањќиќот аќидањои мутафаккирони тољик, 
аз љумла Носири Хусрав, Фирдавсї, Сино ва А.Балхї, хусусиятњои хоси педагогикаи 
мардумии тољикони Бадахшон, наќши анъанаи милливу мардумии наврўзї дар 
тарбияи фарзанд ва ташаккули сирати миллї анљом дода шуда, аќидањои нав ва 
асоснок оид ба ташаккули хирад ва сирати миллї, тарбияи насли наврас дар замони 
муосир баён гардидаанд.  

Бо дарназардошти ин, дар бобњои зикршуда муаллифи диссертатсия талош 
бар он намудааст, ки маљмӯи тадбирњои дар самти рушди педагогикаи миллї дар 
иртибот бо арзишњои илмиву маънавии миллї ва байналмилалї ошкор сохта, 
тарбияи насли наврас дар руњияи худшиносї, худогоњии миллї, ташаккули сирати 
миллї ва муњити муосири тарбиявии муассисањои таълимиро њамчун пойдевори 
тарбияи ахлоќї ва рушди зењнии насли наврас ва дар маљмўъ, ањли љомеа мавриди 
тањќиќу тањлил ќарор дињад. Њамзамон диссертант комёб гардидааст, ки усулњои 
фаъоли таълиму тарбияи насли наврас, ки ба баланд бардоштани сифати тањсилот 
нигаронида шудаанд, тањќиќ ва мавриди баррасї ќарор дињад. 

Муаллиф дар хулосаи диссертатсия натиљаи тањќиќотро љамъбаст карда, 
љињати таќвият бахшидани ташаккули хирад њамчун хориќаи сирати миллї ва дар 
маљмўъ тарбияи насли наврас бо дарназардошти ниёзњои љомеа ва талаботи 
муосир тавсияњои илмию амалиро ироа кардааст 
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АННОТАЦИЯ 
диссертации Саидиброимова Шозодаиброхима Одилшоевича на тему 
«Формирование разума как феномена национального менталитета в 
интерпретации персидско-таджикских  мыслителей Х-Х1 веков» на соискание 
научной степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 
педагогика, история педагогики и образование  
 
Ключевые слова: интлект, разум, национальный менталитет, интерпретации 

персидско-таджикских мыслителей Х-Х1 вв., мудрость, наука, нравственность, 
честность, воспитание, опыть, народные традиции, народная педагогика, оброзования, 
васпитания, средние школы.  

 
В диссертации исследованы и рассмотрены вопросы, связанные с формированием 

разума как феномена национального менталитета в интерпретации персидско-
таджикских мыслителей Х-Х1 веков. 

В том числе, подчёркнуто, что приобретением независимости Таджикистана 
ежегодно вопрос изучения педагогических взглядов таджикских мыслителей и 
формирования современных и активных почв обучения и воспитания становится всё 
больше и больше важным и требует большего внимания. В диссертации рассмотрено, 
что в решении этих вопросов, прежде всего, могут служить педагогические 
размышления предков, в особенности, мыслителей Х-Х1 веков, народная педагогика и 
национальные традиции. 

В связи с этим, в первом и во втором разделе диссертационного исследования 
рассмотрены педагогические взгляды персидско-таджикских мыслителей Х-Х1 веков и 
положительные аспекты доисламских педагогических взглядов как основной источник 
развития педагогических взглядов таджикского народа в Х-Х1 веках, которые могут 
выполнять важную задачу в определении и методологии обработки национальной 
педагогики и стратегии его дальнейшего развития, а также вносить весомый вклад в 
формировании разума и национального менталитета и укрепления духовности 
подростков и молодёжи.  

Затем, в третьем и четвёртом разделах завершены исследования взглядов 
таджикских мыслителей, в том числе, Носира Хусрава, Фирдавси, Сино и А. Балхи, 
специфические особенности народной педагогики таджиков Бадахшана, роль 
национальных и народных традиций Навруза в воспитании детей и формировании 
национального менталитета, изложены новые и обоснованные взгляды о 
формировании разума и национального менталитета, воспитании подрастающего 
поколения на современном этапе. 

С учётом этого,  в названных разделах автор диссертации старается выявить 
перечень мер в направлении развития национальной педагогики в соотношении с 
национальными и интернациональными научными и духовными ценностями, выбрать 
предметом исследования и анализа воспитание подрастающего поколения в духе 
национального самопознания и самосознания, формирование национального 
менталитета и современную среду воспитания образовательных учреждений как 
фундамент нравственного воспитания и интеллектуального развития подрастающего 
поколения и в целости, всех членов общества. Одновременно диссертанту удалось 
исследовать и рассмотреть приёмы интерактивного обучения и воспитания 
подрастающего поколения, которые направлены на повышение качества образования. 

В заключении автор, подводя итоги исследования, для усиления формирования 
разума и национального менталитета и в целом, воспитание подрастающего поколения 
с учётом нужд общества и современных требований предлагает научные и практические 
рекомендации. 
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ANNOTATION 
of the dissertation of Saidibroimov Shozodaibrohim Odilshoevych on the topic 
"Development of intelligence and wisdom as a form of national culture in the 
interpretation of Persian-Tajik thinkers of the 10th - 11th centuries" for obtaining the 
scientific degree of Doctor of Pedagogical Sciences by specialty 13.00.01 - general 
pedagogy, history of pedagogy and education  
 
Keywords: intellect, mind, national mentality, interpretations of Persian-Tajik thinkers 

X-X1, wisdom, science, morality, honesty, education, experience, folk traditions, folk 
pedagogy, education, education, secondary schools. 

 
In the dissertation, issues related to the formation of wisdom as a foreign national 

tradition in the interpretation of Persian-Tajik thinkers of the 10th - 11th centuries have 
been investigated and discussed. 

It is emphasized that after the Republic of Tajikistan become Independent country, 
every year the issue of studying the pedagogical ideas of Tajik thinkers and the 
formation of modern and active foundations of modern education and training has 
become more important and urgent and required a lot of attention. In the dissertation, it 
is discussed that, first of all, pedagogical ideas of ancestors, especially thinkers of X-XI 
centuries, folk pedagogy and national traditions can serve in solving the issues under 
consideration. 

In this regard, in the first and second chapters of the dissertation research, the 
pedagogical ideas of the Persian-Tajik thinkers of the X-XI centuries and the positive 
aspects of the pre-Islamic pedagogical ideas are discussed as the main source of the 
development of the pedagogical ideas of the Tajik people in the X-X1 centuries, which 
can fulfill the important task of defining and implement the methodology of developing 
national pedagogy and the strategy of its further development, as well as make a 
significant contribution to the formation of national wisdom and customs and the 
strengthening of the spirituality of adolescents and youth.  

Subsequently, in the third and fourth chapters of the study, the opinions of Tajik 
thinkers, including Nasir Khusrav, Firdavsi, Sino and A. Balkhi, the specific features of 
the folk pedagogy of the Tajiks of Badakhshan, the role of the modern national and folk 
tradition in the upbringing of children and the formation of the national culture, are 
presented and the reasons for the formation of national wisdom and customs, education 
of the younger generation in the modern era have been explained. 

Taking this into consideration, in the mentioned chapters, the author of the 
dissertation tried to reveal a set of measures in the direction of the development of 
national pedagogy in connection with national and international scientific and spiritual 
values, to educate the younger generation in the spirit of self-knowledge, national art, the 
formation of national character and the modern educational environment of educational 
institutions as the basis of moral education and intellectual development of the younger 
generation and in general, members of the society, should be subject to research and 
analysis. At the same time, the dissertation has managed to research and discuss the 
active methods of education and upbringing of the younger generation, which are aimed 
at improving the quality of education. 

In the conclusion of the dissertation, the author summarized the results of the 
research and gave scientific and practical recommendations for strengthening the 
formation of national wisdom and character and, in general, the education of the 
younger generation, taking into account the needs of society and modern requirements. 
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