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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. На современном этапе исторического 
развития существенно возрастает значение использования национальных 
ценностей в образовательном процессе, в рамках чего осуществляется их 
адаптация к современным условиям, что существенно повышает 
эффективность учебно-воспитательного процесса. Таким образом, можно 
констатировать, что исследования и анализ процесса использования 
народных ценностей и элементов народной культуры в рамках учебно-
образовательного процесса имеют в настоящее время особую актуальность и 
востребованность. 

Многовековые традиции народной педагогики обладают огромным 
потенциалом воздействия на духовное развитие молодого поколения, 
занимая приоритетные позиции в формировании нравственно-духовных 
установок представителей современной молодежи в реалиях современной 
жизни. У всех народов в любые исторические эпохи народная педагогика 
воплощала в себе неисчерпаемую мудрость народа.  

Тщательное изучение и анализ учебно-воспитательного процесса, 
осуществляемого по традициям народной педагогики, ее принципов и 
идеалов, использование этих знаний в современном образовательном 
процессе позволит вывести его на новый духовный уровень. 

Выработанные на протяжении веков и даже тысячелетий подходы к 
воспитанию молодежи, адаптированные к современным условиям, способны 
оказать огромное позитивное влияние на духовно-моральное становление 
молодых граждан Таджикистана. Можно констатировать, что широкое 
использование национальных песен, поговорок, пословиц, обычаев и 
традиций представляет собой эффективный инструмент современного 
учебно-воспитательного процесса. 

В педагогической практике любого народа основное внимание уделяется 
воспитанию физических, трудовых, нравственных, эстетических 
составляющих личности, начиная от рождения человека и на всех этапах его 
взросления. Детальный анализ данной проблематики позволяет 
констатировать, что роль народной педагогики в деле формирования 
молодого поколения трудно переоценить. По мнению многих 
исследователей, именно формирование морально-нравственных установок 
являются фундаментом гармоничного и всестороннего развития молодежи. 

На различных этапах развития педагогического процесса применялись 
различные формы учебной деятельности, где знания и опыт предков 
передавались от учителя к учащемуся, от старшего поколения к молодежи, и 
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в качестве примера в повседневной жизни.  
Человек от рождения не является хорошим или плохим, таковым он 

становится по мере взросления в зависимости от влияния семьи, внешнего 
окружения в обществе. Как свидетельствует многовековой народный опыт и 
современный научный анализ, ключевую роль в воспитании человека 
занимает именно семья, в которой создается фундамент формирования 
личности молодого человека. 

Как правило, в кругу семьи воспитательный процесс основан на 
принципах и положениях народные педагогики, которые с не меньшим 
успехом можно и нужно использовать в учебно-воспитательном процессе 
современной системы общего образования. Считаем необходимым, чтобы 
все работники системы образования на всех уровнях и этапах 
образовательного процесса хорошо понимали ценность подходов народной 
педагогики в деле всестороннего развития молодежи. 

В современных условиях детальный анализ и изучение различных 
компонентов народной педагогики применительно к их использованию в 
образовательном процессе имеет большое теоретическое значение. 

 Выработка методов системного применения ключевых подходов 
народной таджикской педагогики в нравственном воспитании молодежи в 
рамках обучения в системе общего и высшего образования Таджикистана 
является на сегодняшний день чрезвычайно актуальной задачей, в решении 
которой автор попытался внести свой вклад в рамках данного исследования. 

В результате анализа и обобщения научного и исторического материала 
были выявлены ряд следующих противоречий: 

- между недостаточной изученностью и теоретической 
разработанностью вопросов, связанных с практическим применением в 
современных условиях ключевых принципов народной педагогики и 
актуальностью использования богатого опыта и образовательных традиций в 
условиях современного Таджикистана; 

- между недостаточным вниманием к вопросам применения 
системного подхода к образовательному процессу с широким 
использованием таджикских педагогических традиций и достаточным 
уровнем разработанности и изученности основных компонентов народные 
педагогики; 

- между необходимостью повысить эффективность процесса 
формирования морально-нравственных установок представителей молодого 
поколения с опорой на народную педагогику и недостаточной практикой 
использования этих принципов в рамках реального учебно-воспитательного 
процесса. 
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Эти противоречия легли в основу аргументации при определении 
проблемы экспериментального исследования, которую мы сформулировали 
так: воспитательный потенциал ключевых ценностей и традиционных 
принципов национальной таджикской педагогики в личностном 
формировании молодежи в ходе обучения системе общего и высшего 
образования Таджикистана. 

Степень разработанности научной проблемы. Вопросам разработки 
теоретических основ национальной таджикской педагогики посвящены 
исследования таджикских ученых М. Сайфуллоевой, Б. Рахимова, А. 
Пахлавонова, И.Х. Каримовой, К.Б.Кадырова, С. Исоева, И. Арабова, Х.С. 
Афзалова, М. Арипова (Орифи), которые всесторонне рассмотрели 
различные аспекты применения принципов таджикской национальной 
педагогики в деле морально-нравственного, трудового и патриотического 
воспитания представителей молодого поколения Таджикистана. 

Исследования Х.Р.Шомуродова, А. Гафурова, Н.Н.Шоева, Ф. Шарифова, 
Б. Рахимова, А. П. Пахлавонова, К. Б. Кодирова, М. Лутфуллоева, А.Нурова, 
Г.Н. Нуриддинова, X. С. Афзалова и других авторов посвящены анализу 
целостного характера и значимости педагогических подходов таджикских 
мыслителей, определению взаимосвязи между идеями познания и 
педагогическими концепциями, исследованию позиций на развитие и 
личностное формирование молодежи, имеющих практическое значение для 
педагогики, выработанных выдающимися педагогами и мыслителями 
Востока. Как показывает анализ исследований, народная таджикская 
педагогика сосредотачивала свое внимание на сфере труда и быта. 

Первые примеры пристального внимания к вопросам развития 
принципов народной педагогики в современном на то время образовании 
стали известны в XIX столетии. Например, по мнению русского педагога В. 
И. Водовозова, следует обращать особое внимание на те произведения, 
которые изначально были предназначены для народного чтения.  

В работе А. Духновича, увидевшей свет в 1957 году, детально 
анализируется значение и роль народного творчества в обучении молодежи. 
Вместе с тем, этот автор, по нашему мнению, недостаточно внимания уделял 
анализу различных аспектов народной педагогики.  

Отдельные вопросы, связанные с народным опытом учебно-
воспитательного процесса и различными аспектами народной педагогики, 
можно найти в исследованиях Ж.Ж.Руссо, Г. Песталоцци, Я. Д. Коменского, 
а также российских педагогов и мыслителей Г.Н.Волкова, А.С. Макаренко, Г. 
С. Виноградова, В.А.Сухомлинского, К. Д. Ушинского, Н. К. Крупской и др.  

Например, Я. Д. Коменский особых акцент делает на опыте воспитания 
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в семье. По его мнению, именно в семье создаются предпосылки для 
личностного формирования молодого человека. Именно ему принадлежит 
идея о «материнской школе».  

В продолжение идей Я.Д.Коменского, и опираясь на опыт народной 
швейцарской педагогики, Г.Песталоцци опубликовал «Книгу для матерей». 
Ключевая мысль автора состоит в том, что начатое в кругу семьи воспитание 
необходимо естественным образом продолжить в школе, поскольку именно 
так можно добиться хороших результатов во всестороннем, гармоничном 
развитии ребенка. 

Выдающийся французский просветитель Ж.Ж. Руссо особенно 
подчеркивал роль труда в воспитании ребенка и формировании всесторонне 
развитой гармоничной личности.  

Г.С. Виноградов в своих работах характеризовал народную педагогику 
как совокупность способов, навыков и приемов личностного формирования, 
широко используемых в народе. Автор был убежден, что в основе народной 
педагогики ключевое место занимает педагогическая практика, а отнюдь не 
теория. 

Большое место вопросы анализа подходов народной педагогики 
занимают в работах Г.Н Волкова. Автор глубоко и всесторонне рассматривал 
различные аспекты народной педагогики, особенно детально останавливаясь 
на опыте воспитания, средствах, приемах, методах и педагогических основах 
народной педагогической традиции.  

В работах академика А. Э. Измайлова анализу подвергаются различные 
теоретические и практические аспекты народный педагогики, ее приемы, 
методы, недостатки и явные достоинства. 

В рамках изучения традиционной педагогики татарского народа, 
Я.И.Ханбикова изучает различные аспекты физического, нравственного, 
эстетического и умственного развития детей. Азербайджанский педагог и 
исследователь А.Ш.Гашимова темой своих работ избрала, главным образом, 
анализ народных взглядов на вопросы личностного развития молодежи, о его 
нравственных, эстетических, физических и трудовых аспектах. Еще один 
представитель азербайджанской педагогики, Ш. А. Мирзоева, изучает 
методы устного воспитания, значение родного языка в деле становления и 
развития личности. 

Работы туркменского педагога и ученого К.Пирелева содержат в себе 
глубокий анализ ключевых факторов, оказывающих непосредственное 
воздействие на процесс становления личности индивида, включая 
нравственный, трудовой и эстетический компонент, а также методы 
применения передовых для нашего времени приемов семейного 
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традиционного воспитания в современном учебно-воспитательном процессе. 
Глубокому анализу педагогических концептуальных установок 
средневековых таджикско-персидских мыслителей посвятил свои 
исследования М. Арипов. 

Педагогические подходы выдающихся мыслители таджикско-
персидской школы, их взгляды на образование и воспитание составляют 
практическую и теоретическую основу народной таджикской педагогики, 
представляют собой вершину педагогической, философской и общественной 
мысли нашего народа не только эпохи средневековья, но и современности. В 
работах этих выдающихся деятелей широко раскрыты их воззрения на 
воспитание и личностное формирование идеального индивида. На эту тему 
мы можем найти высказывания Саади Шерози, Джалолиддина Руми, 
Фариддин Атора и др. 

 Связь исследования с научными темами (программами) или 
проектами. Диссертационное исследование вҷполнено в рамках реализации 
научно-исследовательского перспективного плана кафедры педагогики и 
психологии Дангаринского государственного университета на 2018-2022 
годы на тему "Пути и методы использования национальных ценностей в 
образовании и воспитании подрастающего поколения», а также в рамках 
выполнения ключевых положений Национальной концепции воспитания в 
Республике Таджикистан. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель исследования состоит в рассмотрении практических и 
теоретических аспектов механизма использования ключевых положений 
морально-нравственного воспитания в традиционной национальной 
педагогике в современном образовании, а также в создании моделей и 
разработки практической системы учебно-воспитательного процесса в 
таджикских учебных заведениях, работающих в современных условиях, 
характеризующихся интенсификацией глобализационных процессов в мире. 

 Задачи исследования: необходимость достижения поставленных перед 
исследованием целей определяет круг следующих задач научно-
практического значения, требующих своего решения: 

- проанализировать концептуальные основы использования ключевых
ценностей и принципов морально-нравственного воспитание молодежи с 
опорой на национальные традиционные методы педагогики в современном 
учебно-воспитательном процессе; 

- разработать и предложить модель применения основных подходов и
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принципов традиционной таджикской педагогики в ходе воспитания 
современной молодежи; 

- предложить концептуальные основы механизма применения ключевых
принципов морально-нравственного воспитания молодого поколения 
таджикских граждан с широким использованием традиций и методик 
народной педагогики. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования выступает 
образовательный процесс в учебных заведениях системы общего и высшего 
образования Республики Таджикистан. 

Предметом исследования является применение отдельных аспектов 
духовно-нравственного воспитания в традиционной таджикской педагогике в 
рамках современного учебно-воспитательного процесса, осуществляемого 
условиях интенсификации глобализационных процессов в мире. 

Гипотеза исследования: для того, чтобы с наибольшей 
эффективностью применять ключевые принципы морально-нравственного 
воспитания молодого поколения на основе национальных педагогических 
традиций таджикского народа, необходимо достичь ряда следующих целей: 

- определить ключевые принципы морально-нравственного воспитания,
позволяющие обеспечить эффективное формирование системы ценностных 
ориентиров у представителей молодого поколения, применяя принципы и 
методы народной педагогики; 

- дать теоретическое обоснование и доказать на практике эффективность
ключевых принципов и базовых положений таджикской народной 
педагогики применительно к учебно-воспитательному процессу в 
современных условиях; 

- определить ключевые пути и инструменты адаптации традиционных
народных методов и принципов морально-нравственного воспитания 
молодого поколения к современным условиям учебного-воспитательного 
процесса в рамках системы образования Республики Таджикистан; 

- достичь целей, среди которых ценностный фундамент народной
таджикской педагогики будет выполнять функцию ключевой составляющей 
образовательной концепции современного Таджикистана. 

Основные этапы исследования. Диссертационное исследование 
состоит из трех последовательно осуществленных стадий: 

На первой стадии (с 2018 по 2019 гг.) осуществлялся анализ и 
обобщение литературных и научных источников педагогического, 
психологического и философского направлений; была определена и 
поставлена проблема, внимательно проанализирован педагогический опыт 
передовых преподавателей в части применения принципов и методов 
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народной таджикской педагогики в современном учебно-воспитательном 
процессе; поставлены задачи и цели, а также определен предмет 
исследования и выдвинута его гипотеза. 

Вторая стадия (с 2020 по 2021 гг.) была посвящена работам 
подготовительного характера и непосредственно экспериментальным 
исследованиям; была разработана и экспериментально проверена выдвинутая 
авторами гипотеза исследования, проанализирован и обобщен опыт 
педагогической деятельности в части использования ключевых положений 
народной таджикской педагогики в современном учебно-воспитательном 
процессе. 

На третьей стадии исследования (с 2021 по 2022 гг.) - были обобщены 
и систематизированы итоги экспериментальной работы, сделаны общие 
выводы и сформулированы рекомендации. Было проведено оформление 
диссертационного исследования в соответствии с государственными 
правилами и стандартами. 

Методологическая основа исследования: В качестве 
методологической основы диссертационного исследования выступили 
нормативно-правовые документы Республики Таджикистан, регулирующие 
все аспекты функционирования системы образования, концепции, стратегии 
и другие системообразующие документы, определяющие общее направление 
образовательной политики в Республике Таджикистан, программные 
выступления Главы Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на тему о 
воспитании таджикской молодежи и важности использования многовековых 
традиций и опыта народной таджикской педагогики в современном учебно-
воспитательном процессе с целью формирования нового поколения, 
способного привести Таджикистан к эпохе процветания, всемирного 
признания, как равноправного члена мирового сообщества, входящего в 
число передовых мировых держав.  

Были изучены фундаментальные исследовательские работы в сфере 
философии, психологии и педагогики, написанные таджикскими и 
российскими исследователями, в которых центральное внимание уделялось 
изучению и анализу опыта национальных педагогических традиций 
различных народов, и применению этого опыта в современном 
образовательном процессе. 

Работа над изучением этих источников осуществлялось с 
использованием комплексного, историко-культурного и социальную 
структурного подходов со строгим соблюдением принципов историзма и 
объективности, что позволило обеспечить высокий уровень достоверности и 
объективности научного изучения различных аспектов учебно-
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воспитательного процесса, осуществляемого в учебных учреждениях 
системы общего и высшего образования Республики Таджикистан. 

 Теоретическая основа диссертационного исследования состоит из 
концептуальных положений процесса личностного развития индивида, 
различных аспектов его творческой деятельности, исследований историко-
педагогического характера, относящихся к вопросам формирования и 
развития национальных традиций в сфере воспитания и образования у 
различных народов; теоретических положений о единстве национального и 
общечеловеческого аспектов традиционных национальных педагогических 
систем, о природе и сущности обычаев и национальных традиций семейного 
воспитания в таджикском народе, а также творческом развитии индивида в 
рамках учебного-воспитательного процесса. 

Источники информации: Теоретические труды зарубежных и 
отечественных ученых-педагогов, психологов и методистов, посвященные 
различным аспектам личностного развития молодежи, роли и значении 
народной традиционной педагогики в рассматриваемом контексте; 
законодательная база Республики Таджикистан в сфере образования, 
государственные образовательные стандарты, учебные программы и планы, 
другие документы нормативно-правового и программно-методического 
значения, а также новаторский опыт лучших преподавателей Таджикистана и 
других стран в сфере использования элементов традиционной народной 
педагогики в современном учебно-образовательном процессе. 

Эмпирические основы диссертационного исследования включают в 
себя авторский подход к объекту и предмету исследования, который состоит 
в рассмотрении соответствующей литературы методического и научного 
характера по данной тематике, исследовании научных источников 
теоретического и общеметодического характера по народной педагогике, 
методике и психологии учебно-воспитательного процесса; детальный анализ 
и применение передовых образцов педагогического опыта; непосредственное 
наблюдение за ходом образовательного процесса; использование методов 
бесед и анкетирования, экспериментов формирующего и констатирующего 
характера и других эмпирических методов; обобщение и анализ информации, 
которая получена в результате экспериментов, оценки их итогов, 
формулировка теоретических выводов и подтверждение выдвинутой 
гипотезы. 

Опытно-экспериментальная база исследования. Диссертационное 
исследование и опытно-экспериментальные работы проводились на базе 
общеобразовательных учреждений Кулябского региона Хатлонской области. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
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- успешно использованы отдельные компоненты народной традиционной 
таджикской педагогики на практике в рамках учебно-воспитательного 
процесса в ходе экспериментального исследования;  

- разработаны особенности элементов и ценностей этического 
воспитания таджикской народной педагогики, выявлены и определены пути 
и механизмы применения этических элементов народной педагогики в 
образовательном процессе; 

- осуществлена теоретическая разработка и обоснованы ценностные 
основы морально-нравственного воспитания молодого поколения; 

- разработана и апробирована модель реализации основных принципов 
этического воспитания таджикской народной педагогики в процессе 
обучения в системе образования Республики Таджикистан; 

- предложены основные механизмы и направления использования 
народных традиционных нравственных установок в условиях современного 
учебно-воспитательного процесса.  

Положения, вынесенные на защиту: 
1. Традиции и идеи народной педагогики представляют собой 

богатейший источник опыта в образовательной системе. 
2. Народное педагогическое наследие, подкрепленное современными 

научными разработками, обладает уникальными возможностями для 
развития морально-нравственных ориентиров у молодого таджикского 
поколения. 

3. Творческий подход к применению многовекового народного опыта в 
воспитании и образовании молодого поколения позволит сформировать 
новую организационно-педагогическую модель образовательной системы 
Республики Таджикистан, которая основана на методах и традиционных 
источниках национальной педагогики таджикского народа, и  включают в 
себя исследования и использование преподавателями компонентов народной 
педагогики в рамках современного учебного процесса, широкую опору на 
национальные таджикские обряды, традиции и обычаи, играющие огромную 
роль в воспитании молодого поколения. 

4. Необходимо приложить максимальные усилия по привлечению 
преподавателей к взаимодействию с родителями с целью повышения их 
педагогических компетенций для плодотворной совместной работы по 
воспитанию детей с активным привлечением исторического опыта, 
накопленного таджикской педагогикой. 

5. Был разработан и предложен механизм практического использования 
ключевых принципов традиционной таджикской педагогики, ее 
многовекового опыта в образовательном процессе современных учебных 
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учреждений системы общего и высшего образования Республики 
Таджикистан 

Теоретическое значимость исследования. Теоретическое значимость 
исследования состоится в том, что автор в рамках данного исследования 
детально проанализировал и обобщил теоретические положения применения 
принципов и ценностных ориентиров народной таджикской педагогики в 
современном образовательном процессе, а также разработал модель 
формирования обновленной образовательной системы.  

Разработанные в данном исследовании авторские подходы могут быть 
использованы как теоретическая основа для дальнейшего изучения 
проблематики, связанной с использованием педагогических и духовно-
нравственных наработок народной таджикской педагогики в учебно-
воспитательном процессе в условиях общеобразовательных учебных 
учреждений Республики Таджикистан. 

Практическое значение диссертационного исследования. Используя 
богатый личный опыт педагогической деятельности, а также авторские 
теоретические изыскания, был разработан механизм использования опыта и 
традиций народной таджикской педагогики в условиях современного учебно-
воспитательного процесса. Эти наработки могут быть успешно использованы 
в педагогической практике, поскольку они прошли апробацию в условиях 
реального учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, на базе 
которых осуществлялась практическая часть экспериментального 
исследования. 

Достоверность результатов исследования. Обоснованность и 
достоверность выводов и итогов, полученных в ходе проведения 
экспериментального исследования, обеспечиваются научно-
методологическим подходом, теоретическими обоснованиями, которые 
опираются на современные исследования в сфере педагогики, психологии, 
культурологии и философии, а также системным подходом к реализации 
понятийно-категориального аппарата и исходных концептуальных 
положений. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Диссертация соответствует следующим пунктам паспорта научной 
специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 
образования: пункт 2 - История развития педагогической науки и 
педагогической практики (формирование и развитие научно-педагогических 
идей, концепция, теория, монографическое исследование педагогических 
трудов предков); история этнопедагогики; пункту 3 – Педагогическая 
антропология (педагогические системы/условия/формирование личности в 
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процессе воспитания и обучения) и пункту 5 – «Теории и концепции 
воспитания» (принципы воспитания ребенка на разных этапах его зрелости; 
ценностные основы формирования учебного процесса, этнопедагогические 
концепции воспитания). 

Личный вклад соискателя в исследовании. Личный вклад соискателя 
заключается в следующем: 

- был произведен анализ и классификация морально-нравственного и 
практического наследия традиционной таджикской национальной 
педагогики в контексте адаптации к современному учебно-воспитательному 
процессу; 

- была осуществлена попытка методологического анализа научных 
источников по педагогике, социологии и психологии, в которых 
раскрываются различные факторы и аспекты развития народных 
педагогических традиций, включая традиции семейного воспитания. 

Апробация и практическое внедрение итогов экспериментального 
исследования. Ключевые выводы, аспекты и итоги экспериментального 
исследования обсуждены на общем заседании кафедры педагогики 
Дангаринского государственного университета. 

Ключевые тезисы и рекомендации нашли свое отражение в научных 
статьях, а также были представлены в докладах на научно-практических 
конференциях, проведенных на базе Таджикского государственного 
педагогического университета имени С.Айни, Кулябского государственного 
университета имени А.Рудаки и других высших учебных заведений 
Таджикистана. 

Разработанная и предложенная авторами данного исследования модель 
применения ключевых принципов традиционной народной таджикской 
педагогики в условиях современного образовательного процесса прошли 
апробацию в процессе экспериментальных исследований, в результате чего 
была доказана их эффективность. 

Публикации по теме диссертационного исследования. В рамках 
исследования были опубликованы 6 научных статьей, 4 из которых 
опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан, а 2 сатьи вошли в сборники 
материалов научно-практических конференций.  

Структура и объем диссертационного исследования. Структура 
работы включает в себя введение, две главы с заключением и перечнем 
используемых в работе литературных источников. Работа оформлено на 165 
страницах, а перечень используемых литературы состоит из 254 
наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 Во введение предоставлено обоснование актуальности темы 

исследования, проблема, объект, предмет, задачи исследования, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, этапы 

исследования, методы исследования достоверность и апробация 

исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

 В первой главе «Теоретические и методологические основы 

использования элементов таджикской народной педагогики в учебно-

воспитательном процессе» рассматривается народный опыт воспитания, 

даѐтся характеристика педагогической мысли таджикского народа 

учитывающей национальные особенности в процессе обучения и 

воспитания подрастающего поколения, обеспечивающий на этой основе 

повышение качества и результативности учебно-воспитательного 

процесса.   

В первом параграфе первой главы «Сущность и содержание 

таджикской народной педагогики» рассматриваются развития 

таджикской народной педагогики. Подчеркивается, что таджикская 

народная педагогика, отражая определенный уровень педагогических 

знаний, конкретный исторический этап в духовном прогрессе 

человечества, предназначается основой, на которой возникла и 

развивалась педагогическая наука. Но и в последующем - как 

возникновение художественной литературы не уничтожило устного 

творчества, так и педагогическая наука не вытеснила совсем из 

повседневной жизни народа его педагогические воззрения. В таджикском 

народе вырабатывался свой, самобытный нравственный уклад, своя 

духовная культура. У всех народов, проживающих в Таджикистане, 

существовало много обычаев и традиций, облагораживающих жизнь 

людей. Они проявлялись и в отношении к природе, и в поэзии 

земледельческого труда, в устном народном творчестве, удивительных 

народных ремеслах, и в красоте одежды, в законах гостеприимства, и в 

добрых обычаях хорошего тона и правилах приличия. 

Основной задачей использования элементов таджикской народной 

педагогики в области воспитания и обучения подрастающего поколения, 

состоит в том, чтобы проследить, как они образовались, каковы условия 

и какова потребность в условиях глобализации общества, которая 

приводит не только к сохранению, но и к постоянной естественной 

переработке их существования и возрождения. Таджикская народная 

педагогика обращена лицом к практике, предназначается ей, вооружая 

преподавателей педагогическими инновационными средствами, 

проверенными многовековой воспитательной практикой. 
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Основу таджикской народной педагогики, как отмечается во многих 

исследованиях ученых педагогов, составляет устное народное 

творчество. В пословицах и поговорках, загадках, играх, традициях и 

обрядах показана огромный образовательно-воспитательный потенциал 

элементов воспитания и обучения в реализации задач умственного, 

нравственного, трудового, физического, эстетического воспитания, а 

также методы, принципы педагогического воздействия на воспитанника, 

обосновывают о том, что таджикская народная педагогика является 

истоком научной педагогики, ее основанием. 

Воспитание и обучение, созданное самим народом и основанное на 

народных началах, имеет ту огромную воспитательную силу, которой 

нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеалах, 

идеях, заимствованных у других народов. Только народное воспитание 

является живым органом в историческом процессе народного развития. 

Воспитание эстетического отношения к природе предлагает не 

только понимание ее красоты, но и активное участие учащихся в охране 

природных богатств. В этом плане помогут субботники по озеленению 

территории вузов, своего дома, улицы, соблюдение права пребывания на 

реке или в лесу во время туристических походов, прогулок, рыбалки, 

сбора грибов, ягод. Такие виды активной деятельности по сохранению 

природы приносит учащимся удовлетворение и радость, воспитывают у 

них эстетические потребности и навыки вносить прекрасное в 

окружающую жизнь. 

Таджикская классическая литература известна своими 

гуманистическими идеалами, гражданским пафосом в формировании 

полноценной человеческой личности, ее духовности и нравственности. 

Являясь частью духовной культуры народа, литература наряду с 

другими гуманистическими дисциплинами знакомит учащихся с 

культурой народа.  

На основе анализа педагогических воззрений выдающихся таджикских 
педагогов, поэтов, ученых, мыслителей нельзя не прийти к выводу о том, что 
гуманистические воззрения в сфере обучения и воспитания молодежи лежали 
в основе их художественных работ и научных трактатов, посвященных 
личностному становлению и развитию индивида. 

 

Таблица 1. Анализ педагогических воззрений выдающихся таджикских 
педагогов 

 

Авиценна Авиценна в своей «Тадбири манзил» приводит множество 
примеров практических методов и средств 
педагогического воздействия на ребенка в кругу семьи. 
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Носир 
Хусрав 

Труд простого человека прославляется в «Книге 
просветления» Носира Хусрава. Подобные же мотивы 
содержат в себе его «Книга счастья». 

Рудаки Трудно не заметить тесную духовную и стилистическую 
взаимосвязь между произведениями «отца» классической 
таджикской литературы и произведениями народной 
поэзии. 

 
Обучение учащихся устному народному творчеству начинается 

ознакомления воспитательными средствами народной педагогики, 

педагогическими мыслями таджикского народа, произведениями 

таджикского устного народного творчества как, народные песни, 

поговорки, достань, поэмы, песни, припевки, пословицы, поговорки, 

загадки разнообразными игровыми песенками. Язык таджикских 

народных песенок лаконичен, образен и богат такими звуковыми 

сопоставлениями, которые помогают учащимся схватить их различия. 

Учителя, сопровождая действия словами народные песенки, утешающей 

его, приучать учащихся вслушиваться в звуки речи, улавливать ее ритм, 

отдельные звукосочетания и понемногу проникать в их смысл.  

Во втором параграфе первой главы «Воспитательный и 

просветительный потенциал нравственного воспитания народной 

педагогики в учебно-воспитательном процессе» рассматривается вопросы 

применение элементов нравственного воспитания в учебно-

воспитательном процессе. Подчеркивается, что учебные заведения 

является основным звеном в системе воспитания учащихся. На каждом 

этапе обучения учащихся преобладает воспитания. Учащиеся овладевают 

простыми нормами нравственности, обладает придерживаться в 

различных ситуациях. Учебный процесс в образовательном учреждении 

тесно связан с нравственным воспитанием.  

В условиях вузов, когда содержание образования увеличилось в 

объеме и усложнилось по своей внутренней структуре, в нравственном 

воспитании возрастает роль учебного процесса. Содержательная сторона 

моральных понятий обусловлена научными знаниями, которые учащиеся 

получают, изучая учебные предметы. Сами нравственные знания имеют 

не меньшее значение для общего развития учащихся, чем знания по 

конкретным учебным предметам. 

В результате регламентированного характера процесса, 

обязательного систематического выполнения учебных поручений у 

учащихся складываются нравственные знания, характерные для учебной 

деятельности, нравственные отношения. Учебная деятельность для 
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учащихся являются обеспечивает усвоение знаний в определенной 

системе, создает возможности для овладения учащимися приемами, 

способами решения различных умственных и нравственных задач. 

На нравственное формирование личности учащихся оказывают 

воздействие многие социальные условия и биологические факторы, но 

решающую роль в этом процессе во- первых играют педагогические, как 

наиболее управляемые, направленные на выработку определенного рода 

отношений. Таджикская народная педагогика являются неотъемлемой 

частью души учащихся, началом, порождающей личность. В наши дни к 

нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому 

начинаем относиться к старинным праздникам, фольклору, в которых 

народ оставил самое ценное из своих культурных достижений. 

В учебном воспитательном процессе продолжают знакомить с 

традициями таджикского народа, но учащиеся уже сами могут выделить 

определенный смысл из произведений таджикского народного 

творчества. Во всех высших учебных заведениях широко используются 

применение элементов воспитание и обучения все виды таджикской 

народной педагогики. Знакомя учащихся с поговорками, загадками, 

сказками, мы тем самым приобщаем их к нравственным 

общечеловеческим ценностям. В пословицах и поговорках метко 

оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, 

восхваляются положительные качества людей. Особое место в 

произведениях таджикского народного творчества занимают 

уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих 

рук. Благодаря этому, таджикская народная педагогика является 

богатейшим источником познавательного и нравственного развития 

учащихся. 

Таджикская народная педагогика - составная и неотъемлемая часть 

общей духовной культуры народа потому, что воспитание существует в 

таджикском народе столько же веков, сколько существует сам народ. 

Таджикская народная педагогика возникла в глубокой древности, что 

она исторически предшествовала научной педагогике и влияла на еѐ 

ранние формы. 

Зная таджикские народные обычай, обряды, традиции, ученые 

выдвигали идею за народное воспитание, так как оно, по их мнению, 

является живым образцом в процессе народного развития. 

Использование народной педагогики в общественном и семейном 

воспитании укрепляет и развивает в человеке, народность, народное 

самосознание и народный характер. Они подтверждали на высокую 

значимость народного воспитания, отмечая, что жизненное образование 
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является гораздо более нужным, чем школьное. Опираясь на традиции 

народной педагогики, они призывали к уважению личности учащихся, 

развитию его активности, творчества, рекомендовали относиться к 

студенту, как к личности, имеющей серьезные дела, мысли, запросы, 

работать вместе с ними над общим делом, передавать им знания и 

умения по необходимости. 

В учебном воспитательном процессе преподавателям вузов следует 

предлагать учащимся рассказы на нравственные темы, которые могут 

быть заимствованы из таджикского устного народного творчества, 

проводить с ними состязания по отгадыванию загадок, усваивать обычаи 

народа, его прошлое и т.д. Например, «Кто успевает в науках, но отстает 

в добрых нравах, тот скорее отстает, чем успевает» - повторяет он 

народную поговорку, подчеркивая необходимость нравственного 

воспитания. 

Во второй главе «Педагогические основы использования элементов 

нравственного воспитания в учебном воспитательном процессе» 

рассматриваются совокупность педагогической знание и проблемы 

воспитания и обучения в педагогических мыслителях средневековья. 

Важнейшей особенностью системы народного воспитания 

подрастающего поколения является еѐ традиционность, устойчивость 

заключенного в традициях воздействия опыта человеческих отношений 

на духовно-нравственное становление личности человека. 

В первом параграфе второй главы «Формирование концептуальных 

основ таджикской народной педагогики и ее характерные особенности в 

учебном воспитательном процессе» рассматриваются проблемы 

формирования концептуальных основ таджикской народной педагогики. 

Отмечается, что научно-методологические основы проблем таджикской 

народной педагогики свидетельствует, что изучение народного опыта 

воспитания как социально-исторического феномена на всех этапах 

исторического развития входило в круг научных интересов классиков 

педагогики. 

Педагогическая мысль таджикско-персидских мудрецов о 

воспитания и обучения выступают в теоретическом и практическом 

аспекте сформированном опыте классической таджикской народной 

педагогики, достижениях общественной, философской и педагогической 

мысли таджикского народа гуманистическом подходе развитию 

совершенного человека.  

Основная идея таджикско-персидских мыслителей основываться с 

учетом потребностей и национальных особенностей каждого народа, в 

то же время общечеловеческие и национальные ценности 
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рассматриваются как органически взаимосвязанные и в равноправной 

степени, представленные в педагогической теории и в практике 

воспитания. Народная педагогика тесно связана с этнографией и 

языкознанием. Проблемы народной педагогики в социально-

экономическом и этнографическом аспекте затрагивались в целом ряде 

исследований историков, филологов, этнографов. 

Мы обращались социологическим исследованиям, анализирующие 

проблемы народной педагогики в этнокультурном плане. В структуре 

народной культуры, отражающей народное мировоззрение, 

миропонимание, народная педагогика взаимодействует с народной 

медициной, экологией, этикой, религиозными воззрениями и т. д. 

В таджикской народной педагогики прием и методов воспитания, 

передавались от одного поколений, к другому поколению, 

определенными знаниями, умениями и навыками, завоеванных 

человечеством в процессе жизни. Трансляция социального опыта, норм 

поведения, общественных традиций, той или иного народа. Народная 

педагогика выражается в нравственных законах и обычаях, закрепляя 

сложившиеся традиции. Существуя со времени возникновения 

человеческого общества, она впитала в себя вековые обычаи и 

требования к воспитанию детей. 

Важным составным элементом таджикской народной педагогики 

является практическая деятельность воспитания молодого поколения. 

Похоже, определяя сущность народной педагогики, имеем в виду не 

только совокупность передаваемых знаний, сведений, но и практическую 

воспитательную деятельность людей, благодаря чему данные знания 

превращались в умения и навыки. Далее, почти во всех определениях 

объектом и предметом таджикской народной педагогики являются 

процесс воспитания и обучения. В таджикской народной педагогики 

значительное место занимает учебно-воспитательный процесс, который 

обучают молодѐжь конкретной профессии, мастерству, прикладному 

искусству, спортивным играм и т. д.  

Памятники таджикской народной педагогики хранятся народом в 

основанных им в сказках, легендах, эпосах, поговорках и пословицах, 

преломляются через призму народных обычаев и традиций, 

целенаправленно воспитывать и обучать молодого поколения на лучших 

идеалах народа. Поэтому таджикской народной педагогики стоит у 

колыбели научной педагогики, которая олицетворяет преемственность, 

современность с древней педагогической культурой прошлого.  

Таджикская народная педагогика исторически сложилась в глубокой 

древности, является преемником научной педагогической мысли.  
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Во втором параграфе второй главы «Использование элементов 

семейного воспитания таджикской народной педагогики в учебно-

воспитательном процессе» рассматриваются вопросы применения 

элементов семейной воспитания таджикской народной педагогики.  

Мнения таджикского народа о любви, семье, детях и родителях 

сложились на основе многовекового житейского опыта. Эти 

представления синтезировались и нашли свое выражение в комплексе 

педагогически продуманных, проверенных на практике правил, нормах 

поведения, советах, рекомендациях, свидетельствующих о зрелости и 

богатстве педагогической культуры народа. Рассмотрим взгляды 

таджикского народа на эти важные элементы народной педагогики. 

Педагогика семьи и семейных отношений это сложный процесс. 

Использование элементов семейного воспитания в учебно-

воспитательном процессе, мы убедились, что семье приходится 

выполнять конструктивную функцию, определяя обычаи, традиции, 

методы воспитательного воздействия на учащихся, устанавливая режим 

отдыха, трудовых и учебных занятий учащихся, коммуникативную 

функцию, вырабатывая нормы оптимальных взаимоотношений между 

родителями, родителями и учащимсяи, близкими родственниками, 

соседями и т. д.  

В представлении таджикского народа дружная семья дает человеку 

ключ к достижению именно такого счастья. Народ на опыте многих 

поколений убеждался, что основа семьи - взаимная любовь. Поэтому 

сложилось общее житейское мнение: «Семья без любви - дерево без 

корней». Именно взаимная любовь способствует возникновению 

общности чувств, взглядов, вкусов.  Брак самое дорогое сокровище 

людей, когда согласие душ и сердец, чувств, вкусов и характеров 

стягивает его узы, созданные природой, связанные любовью и 

облагороженные честью. Проблема любви всегда была важна для 

педагогики семейного воспитания, поэтому остановимся на ней более 

подробно. Светлая, чистая дружба между юношами и девушками, как 

правило, перерастает в любовь в высшее человеческое чувство. Народная 

мудрость с большим тактом выражает свое отношение ко всем 

проявлениям любви. Первую любовь человек испытывает в самую 

счастливую, неповторимую пору юности. Например, если будем 

говорить языком современника, то «первая любовь отличается от всех 

последующих тем, что подобные ощущения, состояния юному человеку 

прежде были неведомы, и он не только открывает для себя другого 

человека, но и прежде в его открывает самого себя. Главная потребность: 

видеть, слышать, дышать одним воздухом с любимым существом легко 
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удовлетворяется и без согласия самого объекта влечения.  

Мнение о соотношении ума с внешним обаянием человека, в 

таджикской народной педагогики подразумевает, что обаяние 

заключается в уме, чем в лице, так как красота лица открывается сразу, 

не таит ничего неожиданного, но ум раскрывается лишь понемногу, 

когда сам человек этого желает, и в той мере, в какой он этого 

рассчитывает. Ум можно скрыть с тем, чтобы проявить лишь 

впоследствии и создать ту неожиданность, которая порождает обаяние. 

Исследования проблем народной педагогики позволяют утверждать, 

что концепция народной педагогики сложилась. Установлен предмет 

народной педагогики, определены еѐ источники, принципы, методы, 

характерные особенности. Концепция народной педагогики 

рассматривает педагогические воззрения народа как выражение 

практической народной философии, как сгусток веками накопленного 

коллективного опыта народных масс по воспитанию и обучению 

молодого поколения, гениально воплощѐнных в разнообразных 

памятниках устного народного творчества. 

Невозможно переоценить роль сказок в воспитании эстетической 
составляющей личности ребенка, поскольку невозможно отделить сказку от 
красоты. Немало народных сказок оказались овеяны славой, и они сделались 
в народе легендарными. Волшебный сюжет, благородство и красота 
поступков главных героев сказки оказывает на малышей мощнейшее 
воздействие эмоционального характера. Не вызывает ни малейшего 
сомнения, что слушание сказок, их сочинение, переживание должны стать 
обязательным элементом учебно-воспитательного процесса для детей и 
юношества различных возрастных категорий. 

Опрос, проведенный нами среди учащихся средних 
общеобразовательных учреждений Дангаринского района, показал 
результаты, согласно которым среди учащихся седьмых классов 65% 
учеников регулярно слушают народные пословицы, поговорки и песни, а 
также мнение выдающихся таджикско-персидских просветителей об 
обучении и трудовом и нравственном воспитании детей и молодежи.  

Причем наблюдается отчетливая тенденция к возрастанию этой доли 
учащихся по мере их продвижения к старшим классам обучения в школе 
(67%, 78%, 89% для 8, 9 и 10 классов соответственно). Практически все 
учащиеся отметили, что пользуются поговорками и пословицами при 
общении со своими сверстниками, младшими сестрами и братьями. Многие 
старшеклассники не только сами слушают песни и читают поэмы, но 
зачастую и сами занимаются сочинительским творчеством. 
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Диаграмма 1. Результаты опроса учащихся средних 
общеобразовательных учреждений об использовании поговорок, пословиц и 

мнения выдающихся таджикско-персидских просветителей об обучении, 
трудовом и нравственном воспитании 

Поговорки, пословицы и сказки оказывают воспитательное 

воздействие не сами по себе, а при условии, если родители личным 

примером соблюдают, поддерживают принципы, выраженные в них. 

Каждая пословица и поговорка, каждое любимое изречение, сказка, если 

они разумны и к месту звучат, соответствуют духу и традициям семьи, 

выражают еѐ истинные стремления, если они понятны и близки к сердцу 

детей, становятся прекрасным, поучительным нравственным уроком в 

семье. Как примеры кратких и метких выражений поговорки и 

пословицы можно использовать и в целях развития речи детей, приучая 

их запомнить и использовать как эпиграфы в сочинениях, примеры в 

логических доказательствах. 

В заключения диссертации подчеркивается, что в нем анализируется 

практика моделирования, и построения воспитательной системы 

образовательного учреждения на основе элементов нравственного 

воспитания таджикской народной педагогики представлена модель и 

опыт воспитательной системы образовательного учреждения, дан анализ 

еѐ эффективности. Созданная модель была экспериментально проверена 

в учебно-воспитательном процессе средних обҳеобразователӣнҷх 
учреждениях Кулябского региона Хатлонской области.  

Реузльтаты опроса проведенного среди учащихся  
общеобразовательных учреждений Дангаринского района 
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В диссертационном исследовании описан опыт воспитательной 

системы нравственного воспитания таджикской народной педагогики, 

так как в вышеуказанных вузах на основе эксперимента проходила 

практически полный цикл обучения учащихся, по применения элементов 

нравственного воспитания таджикской народной педагогики обучения в 

экспериментальном режиме. Это позволяет достаточно объективно 

оценить динамику личностных изменений учащихся. В соответствии с 

пониманием сущности процесса воспитания, основных компонентов, 

входящих в структуру воспитательной системы, в исследовании 

представлена оценка условий (ресурсов), созданных в учебно-

воспитательном процессе, для определения наличия воспитательной 

системы в образовательном учреждении.  

В соответствии с пониманием сущности процесса воспитания, 

основных компонентов, входящих в структуру воспитательной системы, 

в исследовании представлена оценка условий (ресурсов), созданных в 

образовательном учреждении, для определения наличия воспитательной 

системы в учебном заведении. Цель учебно-воспитательной системы 

образовательного учреждения, представленной в нашей модели, отвечает 

ценностным ориентирам системы народного воспитания - воспитание 

человека- семьянина, патриота, берегущего природу, любящего Родину - 

формирование ценностных ориентаций учащихся средствами 

нравственного воспитания таджикской народной педагогики. 

Методологической основой осуществления данной цели является 

триада индивидуальное - национальное – общечеловеческое ценностное 

ориентации, которой влияет на все компоненты воспитательной системе. 

Формирование ценностных ориентаций возможно через формирование 

целостного представления народной культуре, формирование 

нравственных качеств, воспитание национальной культуре, 

формирование ценностного взаимоотношения толерантности, развитие 

творческих способностей учащихся в учебном воспитательном процессе. 

В диссертации отражены традиции воспитания уважения и 

почитания старших, патриотизма, гуманности, гостеприимства, 

уважения к женщине, матери, взаимопомощи, уважения к хлебу, 

выработка общественного мнения, тенденция раздельного воспитания 

девочек и мальчиков в таджикской народной педагогике. 

Наше исследование позволило заключить, что нынешняя ситуация 

требует трезвого, научного осмысления традиции многодетности 

таджикской семьи, определить ее воспитательный потенциал и 

социально-экономические, культурные, нравственные проблемы. 

Естественно, семья была и остаѐтся единственным социальным 
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институтом, обеспечивающим воспроизводство населения, т.е. 

демографическим критерием, так как качество тоже зависит от влияния 

традиций, которые существуют в сознании людей, в том числе традиции 

многодетности. Многодетность и ее проблемы занимают важное место в 

жизни народов Таджикистана. 

Многодетность - исторически сложившаяся традиция, истоки 

которой уходят в глубину веков. Этому способствовали следующие 

факторы: распространѐнность больших патриархальных семей, 

социальная ценность семьи и брака, раннего замужества и зависимое 

положение женщины, ограниченность ее деятельности в сфере семейной 

жизни, многочисленное потомство и широта родственных связей 

обусловили престиж и авторитет семьи и т.д. В идеале семья 

представляет собой прекрасную возможность удовлетворения всех - 

духовных, познавательных и других потребностей ребѐнка, возникших в 

сфере общественного воспитания. Однако семья сама подвержена 

потрясениям в связи с политическими, экономическими и культурными 

изменениями, происходящим в жизни общества. Примером тому служит 

влияние гражданской войны в Таджикистане на материальное и 

культурное положение семей. В особенности на положение многодетных 

семей, как в увеличительном стекле видны проблемы всех семей. Хочется 

отметить особое положение семья в сельской местности, где характерна 

многодетность и высокий численности населения. Например, за 29   лет 

сельское население выросло с 5 млн.807 тысяч человек до 7 млн.570 тысяч 

человек. 

В ходе исследования влияние традиций и обычаев на нравственное 

воспитание детей с малых лет, в трех административных регионах 

страны - по Дангаринскому и  Вахшскому районам, по Исфаринскому и 

городу Худжанд Согдийской области, районам Гиссар, Рудаки и городу 

Душанбе было охвачено 300 семей. Мы пытались выявить 

потенциальные воспитательные возможности многодетных семей и их 

социально-экономические, культурные и нравственные проблемы. 

Исходя из разновозрастной структуры, мы считаем, многодетная семья 

имеет следующий воспитательный потенциал: 

Родители накапливают опыт по воспитанию детей в семье. Большая 

семья требует участия всех детей в трудовой деятельности, и труд 

является могучим средством нравственного воспитания. Участие 

старших детей в воспитании младших настолько необходимо, что его 

следует считать всеобщим: старшие дети делят функции воспитателя с 

родителями. Этот факт можно констатировать в таком аспекте: в 

многодетной семье возникает сложная зависимость - по отношению к 



25 

самому младшему все старшие братья и сестры своего рода воспитатели, 

а самый старший - ответственный своим младшим братьям и сестрам и к 

самым старшим: родителям, бабушке, дедушке. Нравственно-

эмоциональная атмосфера способствует становлению и развитию таких 

нравственных качеств, как взаимопомощь, взаимовыручка, сочувствие, 

сопереживание и т.д.  

В диссертации анализированы также обычаи, обряды, поверья 

связанные с охраной жизни и здоровья матери и ребѐнка, наречение. 

Конечно, мы не претендуем на окончательную классификацию традиций 

и обычаев. Данная классификация может стать объектом размышления, 

дискуссий представителей общественности, педагогов, психологов, 

культурологов, этнологов, фольклористов и других отраслей наук. 

Следует отметить, что все традиции и обычаи сопровождаются 

использованием колыбельных песен, частушек, сказок, пословиц, 

поговорок, афоризмов и других жанров народной и художественной 

литературы. Таджикский народ до наших дней донѐс богатое и 

интересное народное творчество, в том числе сказки, пословицы и 

поговорки, которые являются могучим средством нравственного 

воспитания. Характерной особенностью народных сказок является то, 

что в них гармонично сочетаются идеи нравственного, эстетического, 

умственного и физического развития личности. Традиционные народные 

педагоги - бабушки, дедушки, мать, отец, старшие братья и сестры 

понимали инстинктивно и по эмпирическому опыту огромную 

воспитательную силу таджикской народной педагогики.  

В диссертации получило своѐ освещение значение таджикских 

народных сказок в нравственном воспитании детей. Выяснилась, что 

практике учебного процесса таджикские народные сказки широко 

применяются как традиционные средства воспитания нравственных 

качеств. Они обладают различные формы: чтение сказок, их пересказ 

(воспитателями и детьми), обсуждение сюжета и поведения сказочных 

героев, театрализованное использование сказок драматизированные 

игры, театр кукол, настольные, теневые, пальчиковые театры, театр 

игрушек - по мотивам сказок, литературные утренники и вечера, 

проведение конкурса на лучшего знатока сказок, выставка рисунков 

детей по мотивам сказок, показ мультфильмов и многое другое. В ходе 

исследования мы убедились, что пословицы и поговорки используются в 

двух направлениях: в прямом и переносном, посредственном или 

непосредственном. Это способствует тому, что каждый ученик  в 

дальнейшей жизни мог использовать пословицы и поговорки. Это 

является одной из традиций передачи опыта из поколения в поколение, 
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освоению социального опыта и нравственному развитию личности. 

Традиционным методом воздействия на нравственные качества, три 

основных компонента, нравственные чувства, привычки нравственного 

поведения и нравственные представления. Они многогранны, 

многообразны и осуществляются в соответствии с возрастными 

особенностями детей, опытом родителей и ситуацией. Они всегда 

основываются на слове, речи, языке окружающих. На основе полученных 

материалов нами составлена технология воспитания нравственных 

качеств, которые включают в себя: убеждение; принуждение; 

стимулирование; организация практической деятельности. 

Исследование показало, что в повышении педагогической культуры 

и воспитательного потенциала семьи, в нравственном воспитании 

учащихся играет важную роль деятельности социально - культурных 

учреждений: дворцы культуры, клубы, общественные и семейные 

библиотеки, кружки, семейные ансамбли, фольклорные группы. В 

диссертации дана краткая характеристика деятельности вышеуказанных 

учреждений в решении проблемы организации и проведении досуга всех 

категорий населения, обобщение и распространение передового опыта, 

возрождение семейных традиций, обычаев, создание положительного 

морально - психологического климата, создание библиотечной среды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведения экспериментальной и опытной работы в целом 
позволяют утверждать о правильности выдвинутой авторами гипотезы и 
позволяют прийти к следующим выводам: 

1. В процессе реализации исследования были проанализированы
теоретические аспекты применения компонентов народной таджикской 
педагогики в воспитательном процессе при работе с детьми и молодежью. 
Исследование роли их сущности традиций и опыта народной таджикской 
педагогики позволяет прийти к выводу о том, что их задача заключается в 
передаче опыта воспитание духовных и морально-нравственных качеств 
молодежи, что является основной целью учебно-воспитательного процесса в 
образовательных учреждениях Республики Таджикистан. 

2. Модель воспитательного процесса с широким применением
традиций и опыта народной таджикской педагогики представляет собой 
ценностно-ориентированную составляющую, в основе которой лежит 
система ценностных ориентиров народной таджикской педагогики, 
являющейся ее системообразующим компонентом. Ключевая этнокультурная 
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направленность учебно-воспитательного процесса обусловлена 
содержательной составляющей всех элементов данной системы. 

3. В качестве механизма реализации модели учебно-воспитательного
процесса в образовательном учреждении выступает совместная учебная 
работа всех субъектов этого процесса, направленная на достижение целей, 
стоящих перед ним, которые заключаются в использовании ключевых 
установок и традиций народной таджикской педагогики, адаптированных к 
условиям современной системы образования Республики Таджикистан. 

4. Реализация модели учебно-воспитательного процесса с широким
использованием наиболее успешных и проверенных на практике 
компонентов национальной педагогики таджикского народа позволила 
повысить уровень эффективности такого использования в рамках учебного 
воспитательного процесса в условиях образовательных учреждений систем 
дошкольного, общего и высшего профессионального образования 
Республики Таджикистан. 

5. Как свидетельствуют результаты исследования, применение
компонентов народной таджикской педагогики в рамках современного 
учебно-воспитательного процесса позволило существенно повысить уровень 
эффективности этого процесса, а также его результативность, что выражается 
в устойчивых позитивных тенденциях, наблюдаемых в личностном развитии 
учащихся, формировании благоприятной психологической атмосферы 
внутри коллектива, благодаря чему обеспечено осознание всеми субъектами 
учебного процесса важности использования основных принципов и 
установок народной таджикской педагогики в процессе обучения и 
воспитания молодежи. 

6. На современном этапе исторического и культурного развития
таджикского общества, его образовательной сферы, вопросы, связанные с 
воспитанием молодежи, требуют пристального внимания к педагогическому 
опыту наших предков, формировавшемуся на протяжении многовековой 
истории культурного и национального развития таджикского народа с целью 
использования его огромного педагогического потенциала в современном 
учебно-воспитательном процессе, что будет способствовать формированию 
всесторонне развитых личностей, обладающих высокими нравственными и 
духовными качествами, гражданской ответственностью и патриотизмом, 
будущих строителей демократического высокоразвитого Таджикистана. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
исследования: 

Для внедрения в современный образовательный процесс элементов 
народной таджикской педагогики в части морально-нравственного 
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воспитания подрастающего поколения и молодѐжи нами разработаны 
следующие практические рекомендации: 

1. Народный опыт воспитания и педагогическая мысль таджикского

народа, учитывающей национальные особенности в процессе обучения и 

воспитания подрастающего поколения, без всякого сомнения 

обеспечивает повышение качества и результативности учебно-

воспитательного процесса в современных условиях.   

2. Дополнить содержания учебников гуманитарно-общественных
дисциплин элементами таджикской народной педагогики, духовного и 
морально-нравственного воспитания традиционной национальной 
педагогики в рамках образовательного процесса учебных заведений 
Республики Таджикистан, направленных на воспитание молодого поколения 
в условиях интенсификации глобализационных процессов в мире. 

3. Дополнить разделы «Теория обучения» и «Теория воспитания»
учебной дисциплины «Общая педагогика» материалом о нравственном 
воспитании молодого поколения, содержащим вопросы о профессиональной 
ориентации молодежи, а также использовании составляющих морально-
нравственного воспитания в образовательном процессе всех высших учебных 
заведений Республики Таджикистан, чтобы будущие педагоги смогли 
реализовать и использовать эти национальные идеи и ценности в обучении и 
воспитании подрастающего поколения. 

4. Дополнить учебный план образовательных учреждений всех
ступеней дополнительными часами, выделенными для изучения курса или 
проведения семинара по народной таджикской педагогике, а также по 
изучению педагогических идей и воззрений выдающихся таджикско-
персидских мыслителей в учебных заведениях республики. 

5. Разработать дополнительные учебно-методические пособия для
учителей средних общеобразовательных учреждений с материалами о 
педагогическом наследии таджикского народа в сфере морально-
нравственного и духовного воспитания детей и молодежи с рекомендациями 
по каждой теме. 

5. В образовательных учреждениях Республики Таджикистан
организовать серию научных конференций и семинаров, посвященых 
изучению педагогических традиций и опыта таджикского народа в сфере 
морально-нравственного и духовного воспитания молодежи, а также, о путях 
и методах трасформации и интеграции духовно-нравственных воззрений 
предков таджикского народа с содержанием сомременного национального 
образования.  

6. В повышении педагогической культуры и воспитательного
потенциала семьи и нравственном воспитании учащихся играет важную 
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роль деятельности социально-культурных учреждений: дворцы 
культуры, клубы, общественные и семейные библиотеки, кружки, 
семейные ансамбли, фольклорные группы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ В 

СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА 

Статьи, опубликованные в изданиях из перечня ведущих 

рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан:   

 [1-А] Курбонов С.Х. Сущность и содержание таджикской народной 
педагогики // Вестник Дангаринского государственного университета, 
№1(23), 2023. - С. 313-317. 

[2-А] Курбонов С.Х. Теоретико-методологические основы 
использования элементов таджикской народной педагогики в учебно-
воспитательном процессе // Вестник Академии образования Таджикистана, 
№1(46), 2023. - С. 110-116. 

[3-А] Курбонов С.Х. Таджикская народная педагогика как средство  
нравственного воспитания учащихся // Вестник Института развития 
образования имени Абдурахмана Джами Академии образования 
Таджикистана,  №2(42), 2023. - С.91-96. 

2. Научные статьи, опубликованные в сборниках материалов
научных конференций и других изданиях: 

[4-А] Курбонов С., Практический курс русской литературы. – Душанбе, 
«Сабрина-К», 2017. – 168 с. 

[5-А] Курбонов С.Х. Теоретико-методологические основы 
использования элементов таджикской народной педагогики в учебно-
воспитательном процессе // Сборник материалов Республиканской 
научно-практической конференции на тему “Основы формирования 
языковой культуры будуших учителей русского языка и литературы в 
вузах Республики Таджикистан” // Дангаринсий государственный 
университет, 28.02-02.03.2019. - С. 61-66. 

[6-А] Курбонов С.Х. Особенности нравственного воспитания в 
народной педагогике // Сборник материалов Республиканской научно-
теоретической конференции на тему “Основы формирования языковой 
культуры будуших учителей русского языка и литературы в вузах 
Республики Таджикистан” // Дангаринсий государственный университет, 
28.02.2022. - С. 144-147. 
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М У Ќ А Д Д И М А 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Дар шароити муосир сатҳи татбиқи 
арзишҳои миллӣ дар раванди таълим афзоиш ѐфта, онҳо ба шароити 
ҷомеаи муосир ба таври васеъ мутобиқ карда мешаванд,  то ки 
самаранокии раванди таълиму тарбияро таъмин намоянд. Аз ин рў, 
метавон тахмин кард, ки омўзиш ва љамъбасти унсурњо ва арзишњои 
халќї дар раванди таълиму тарбия таќозои замон мебошад. 

Педагогикаи мардумї ба инкишофи олами маънавии насли наврас 
таъсири васеъ расонида, дар офариниши навгонињо дар њаѐти воќеї 
мавќеи асосиро ишѓол менамояд. 

Педагогикаи мардумї дар њама давру замон  њамчун сарвати 
адонашавандаи як халќи муайян амал мекард. Аз ин рў, омӯзиш ва 
тањќиќи тарбияи насли наврас дар рўњияи арзишҳо ва идеалҳои 
педагогикаи мардумї барои дарки амиқи фарњанги миллї мусоидат 
мекунад. 

Дар чорчўбаи педагогикаи мардумї сарчашмањои таълиму тарбия, 
ки асрњои аср дар таљрибаи мардум санљида шудаанд, барои ташаккули 
ахлоќи ботинию маънавии насли наврас шароит фароњам меоранд. 
Њамин тавр, метавон таъкид кард, ки дар љараѐни таълим истифода аз 
расму оинњои миллї, зарбулмасалу маќол, суруд ва дигар унсурњои 
халќї василаи муассир мањсуб меѐбанд. 

Дар раванди тарбияи њар як шахс, ки аз таваллуд оѓоз ѐфта то ба 
камолот идома меѐбад, чунин унсурњои тарбия, аз ќабили тарбияи 
эстетикї, ахлоќї, мењнатї, љисмонї, њифзи муњити зист њамчун усулњои 
анъанавии тарбияи њар як халќу миллат, яъне њамчун унсурњои 
педагогикаи мардумї баррасї мегардад. Аз ин лињоз метавон гуфт, ки 
педагогикаи мардумї дар тарбияи насли наврас наќши муњим дорад. 
Бисѐре аз муаллифон чунин мешуморанд, ки мањз тарбияи ахлоќї ва 
шуурнокї њамчун шарти зарурии рушди њамаљониба ва мутаносиби 
насли наврас амал мекунад. 

Усулњо ва унсурњои асосии ин тарбия бо роњу воситањои гуногун, аз 
љумла ба тариќи шифоњї-аз дањон ба дањон, аз устод ба шогирд, аз насли 
калонсол ба насли наврас интиќол ѐфтааст. Зимнан, инсон њељ гоњ нек ѐ 
бад таваллуд намешавад, чунин хислатњоро њар як фард аз муњите,ки ў 
дар он тарбия меѐбад, соњиб мегардад. Аз ин рў, тањлили масъала нишон 
медињад, ки хонавода дар таълиму тарбия љойгоњи асосиро ишѓол 
намуда, шарти њатмии ташаккули шахсияти њар як фард мањсуб 
мешавад. 

Дар тарбияи хонаводагї асосан унсурњои педагогикаи мардумї 
истифода мешаванд, бинобар ин метавон таъкид кард, ки педагогикаи 
мардумї дар тарбияи насли наврас ва дар кори таълиму тарбия дар 
муассисањои таълимї наќши бориз дошта, ба рушди њамаљонибаи насли 
наврас мусоидат мекунад. 

Имрўз баррасии равишњои хоси татбиќи унсурњои педагогикаи 
халќї дар моделсозї ва сохтани системаи тарбия ањамияти назариявї 
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дорад. Коркарди механизмњои истифодаи мунтазами принципњои асосии 
тарбияи ахлоќии педагогикаи мардумии тољик дар раванди тарбияи 
хонандагони муассисањои тањсилоти умумї ва олии Тољикистон 
ањамияти амалии тањќиќоти мазкурро ифода мекунад. 
Ба њамин тариќ, имрўз зарурати илмию амалии тањќиќи механизмњои 
истифодабарии арзишњои тарбияи ахлоќии педагогикаи мардумии тољик 
дар раванди таълим дар системаи маорифи кишвар ба миѐн омадааст. 
 Дар асоси љамъбаст ва тањлили маводи мављуда баъзе мухолифатњо 
муайян карда шуданд, ки аз љумлаи инњо мебошанд: 
 - дар раванди таълим вуљуд надоштани истифодаи амалии 
арзишњои ахлоќї ва унсурњои педагогикаи мардумї ва дараљаи омўзиш 
ва тањияи равишњои илмии истифодаи принсипњо ва арзишњои асосии 
педагогикаи мардумї; 
 -дараљаи кофии баррасии як ќатор масъалањои истифодаи унсурњои 
педагогикаи мардумї ва таваљљуњи нокифоя барои истифодаи равиши 
системативї дар раванди таълим бо истифода аз педагогикаи мардумии 
тољик; 
 -дараљаи истифодабарии арзишњои педагогикаи мардумї дар 
раванди таълим ва зарурати ташаккули арзишњои ба шахсият 
нигаронидашудаи хонандагон дар асоси арзишњои педагогикаи 
мардумї; 
 Ин мухолифатњо барои муайян кардани проблемаи тањќиќот, ки 
дар имкониятњои тарбиявии принсипњои бунѐдї (асосї) ва арзишњои 
педагогикаи мардумї дар ташаккули шахсият дар раванди таълиму 
тарбия ифода меѐбанд, мусоидат намуданд. 
 Дар асоси ин мухолифатњо мавзуи рисолаи илмї: “Истифодаи 

унсурњои тарбияи ахлоќии педагогикаи мардумии тољик дар раванди 

таълиму тарбияи  муассисањои тањсилоти умумї” интихоб гардид. 

 Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Ѓояњои педагогии педагогикаи 
мардумии тољик дар тадкикоти олимони тољик М. Арипов (Орифї), Х.С. 
Афзалов, И.Арабов, С.Исоев, К.Б.Ќодиров, И.Х. Каримова, А. 
Пањлавонов, Б. Рањимов, М.Сайфуллоева, ки масъалањои истифодаи 
педагогикаи мардумии тољикро дар тарбияи ахлоќї, зењнї ва мењнатии 
насли наврас мавриди баррасї ќарор додаанд, инъикос ѐфтааст.  
 Муњаќќиќон М.Орипов, Х.С.Афзалов, Г.Н. Нуриддинов, 
А.Нурова, М.Лутфуллоев, К.Ќодиров, К.Б.Ќодиров, А.П.Пањлавонов, 
Б.Рањимов, Ф.Шарифов, Н.Н.Шоев, А.Ѓафуров, Х.Р.Шомуродов дар 
тањќиќоти худ ањамияти ѓояњои педагогии мутафаккирони тољикро 
њаматарафа тањќиќу тањлил намуда, робитаи педагогї ва маърифатии ин 
аќидањоро аз нуктаи назари махсусияти онњо дар ташаккул ва рушди 
шахсият нишон додаанд. Аз тањлили тањќиќоти муњаќќиќони номбурда 
бармеояд, ки дар доираи педагогикаи мардумии тољик ѓояњои ба рўзгор 
ва шуѓл бахшидашудаи мутафаккирони Шарќ афзалияти хоса доранд. 
 Дар миѐнањои асри XIX дар доирањои илмии педагогї ба ташаккул 
ва рушди педагогикаи халќї таваљљуњи махсус зоњир карда мешуд. Дар 
омўзиши педагогикаи халќии рус дар соли 1861 В.И.Водовозов пеш аз 
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њама диќќќатро ба он нашрияњое љалб  намуд, ки барои мутолиаи омма 
равона гардидаанд. Соли 1957 А.Духнович дар таълифоти худ 
«Педагогикаи мардумї ба манфиати олимону омўзгорон» мавќеъ ва 
ахамияти эљодиѐти мардумиро дар раванди таълим тањлил намудааст. 
Вале, бояд таъкид кард, ки дар эљодиѐти ин муаллиф тањлили 
њаматарафаи хусусиятхои педагогикаи мардумї дида нашудааст. 

Бархе аз масъалањо ва проблемањои педагогикаи мардумї, тањќиќи 
таљрибаи мардумии тарбия дар асарњои классикони педагогика Я.Д. 
Коменский, Г. Песталотсий, Ж.Ж.Руссо, дар тањќиќотњои муњаќќиќони 
рус Н.К.Крупская, К.Д.Ушинский, В.А.Сухомлинский,  Г.С.Виноградов, 
А.С. Макаренко, Г Н Волков ва дигарон инъикоси худро ѐфтаанд. 

Я.Д.Коменский љанбањо ва шартњои гуногуни тарбияро ба назар 
гирифта, ба таљрибаи тарбияи хонаводагї бештар таваљљуњ  зоњир 
намудааст.  Вай чунин мешуморад, ки тарбияи хонаводагї шарти асосии 
ташаккули шахсият аст. Дар асоси ин тадкикот ў идеяи «мактаби 
модар»-ро ба миѐн мегузорад. Г.Песталотсий назарияи Я.Д. 
Коменскийро идома дода, таљрибаи педагогикаи халќии Швейтсарияро 
ба назар гирифта, «Китоб барои модарон»-ро навиштаст. Маќсади 
асосии муњаќќиќ дар он аст, ки тарбия дар оила оѓоз гирифта, бояд дар 
мактаб идома ѐбад, зеро мањз бо њамин роњ дар рушди њамаљонибаи 

кўдак ба натиҷањои баланд ноил шудан мумкин аст. Маорифпарвари 
бузурги фаронсавї Ж.Ж.Руссо таъкид мекунад, ки мењнат дар тарбия ва 
ташаккули њамаљонибаи шахсияти кўдак мавќеи муњим дорад. Дар 
асарњои Г.С. Виноградов педагогикаи халќї њамчун усулњо, мањорат ва 
роњњои ташаккули шахсият баррасї карда мешавад. Муњаќќиќ таъкид 
мекунад, ки дар педагогикаи мардумї на назарияи педагогї таљрибаи 
педагогї љои асосиро ишѓол менамояд. 

Аз тањлили адабиѐт бармеояд, ки асарњои Г.Н.Волков дар 
инкишофи ѓояњои педагогикаи марудмї мавќеи махсусро ишгол 
мекунанд. Г.Н.Волков дар асарњои худ «Педагогикаи мардумии чуваш» 
ва «Этнопедагогика» масъалаи педагогикаи халќиро њамаљониба тањќиќ 
намуда, муносибати худро нисбат ба мавзуъ, асосњои педагогї, усулњо, 
воситањо ва таљрибаи тарбия дар доираи педагогикаи мардумї муайян 
намудааст. 

Академик А.Е.Измайлова ташаккул ва инкишофи конспесияи  
педагогикаи мардумї, мавзуъ, асосњои педагогї, усулу воситањои 
педагогикаи халкиро ба назар гирифта, дар баробари ин бартарию 
норасоињои онро ошкор намудааст. 

Муњаќќиќ Я.И.Ханбикова дар доираи педагогикаи мардумии 
тотор проблемањои тарбияи зењнї, эстетикї, ахлоќї ва љисмониро 
мавриди тањќиќ ќарор додаст. Педагоги варзидаи Озарбойљон 
А.Ш.Гашимова дар асарњои худ, асосан, аќидаи маъмули ташаккул ва 
инкишофи шахсият, тарбияи мењнатї, љисмонї, эстетикї, ахлоќиро дар 
доираи педагогикаи халќї тахлил намудааст. Усулњои шифоњии 
мардумии тарбия, сањми забони модарї дар таълиму тарбия дар асарњои 
олими Озарбойљон Ш.А.Мирзоев баррасї гардиаанд. 
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Омилњои асосие, ки ба ташаккули шахсияти инсон, тарбияи 
љузъњои эстетикї, мењнатї ва ахлоќї бевосита таъсир мерасонанд, 
механизмњои истифодаи унсурњои прогрессивии тарбияи халќї дар 
хонавода ва муассисањои таълимї дар асарњои олим-педагоги туркман 
К.Пирелев баррасї гардиаанд. Дар пажўњишњои М.Орипов назарияи 
педагогии мутафаккирони асрњои миѐнаи тољику форс мавриди баррасї 
ќарор гирифтаанд. 

Аќидањои педагогии мутафаккирони тољику форс дар бораи 
таълиму тарбия заминаи назариявї ва амалии педагогикаи классикии 
халќи тољикро ташкил намуда, њамчун дастоварди афкори иљтимої, 
фалсафї ва педагогии халќи тоќик мањсуб меѐбанд. Дар осори 
мутафаккирони тољику форс ѓояи тарбия ва ташаккули шахсияти идеалї 
ба таври густурда мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Ин андешањо дар 
осори Фариддини Атор, Љалолиддини Румї, Саъдии Шерозї ва дигарон, 
аз љумла дар асарњои «Мантик-ут-тайр», «Панднома», «Асрорнома», 
«Маснавии маънавї», «Бустон», «Гулистон»  ва ѓайра инъиксо ѐфтаанд. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо) ва мавзуъњои илмї. 
Таҳќиќоти диссертсионї дар доираи татбиќи наќшаи дурнамои илмӣ-
таҳқиқотии кафедраи педагогика ва психологияи Донишгоњи давлатии 
Данѓара барои солњои 2018-2022 дар мавзуи «Роњњо ва усулњои 
истифодаи арзишњои миллї дар таълиму тарбияи насли наврас», 
инчунин дар доираи иҷрои муқаррароти асосии консепсияи Миллии 
тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалї гардидааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тањќиќот: тањќиќи назариявї ва амалии механизмњои 
татбиќи принсипњои асосии тарбияи ахлоќии педагогикаи мардумї дар 
раванди таълиму тарбия дар доираи моделсозї ва ташкили низоми 
таълимии кишвар дар давраи љањнишавї. 

Вазифањои тањќиќот: Барои ноил шудан ба њадафњои тадќиќот 
њалли масъалањои зерини илмї ва амалї муайян карда шуданд: 

-тањлили асосњои назариявии татбиќи принсипњо ва арзишњои
асосии тарбияи ахлоќии педагогикаи мардумї дар раванди таълим; 

-тањияи модели истифодаи принсипњои асосии педагогикаи
мардумии тољик дар раванди таълиму тарбия; 

-ошкор намудани механизми татбиқи принципхои асосии тарбияи
ахлоќии педагогикаи мардумии тољик дар раванди таълим; 

-муайян намудани механизмњои истифодабарии принсипњо ва
арзишњои асосии тарбияи ахлоќии педагогикаи мардумии тољик дар 
раванди таълиму тарбия. 

Объекти тањќиќот: раванди таълиму тарбия дар муассисањои 
тањсилотии Љумњурии Тољикистон. 

Предмети тањќиќот: истифодаи унсурњои тарбияи ахлоќии 
педагогикаи мардумии тољик дар раванди таълиму тарбия дар шароити 
љањонишавии љомеа. 
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Фарзияи тањќиќот: истифодаи самараноки принсипњои асосии 
тарбияи ахлоќии педагогикаи мардумии тољикро дар раванди таълиму 
тарбия таъмин кардан мумкин аст, агар: 

- муайян карда шавад, ки принсипњои асосии тарбияи ахлоќї ба
ташаккули тамоюли шахсият ва арзишњои насли наврас дар педагогикаи 
мардумии тољик мусоидат мекунанд; 

-системаи татбиќи принсипњои асосии педагогикаи мардумии
тољик дар раванди таълиму тарбия аз љињати илмї асоснок ва амалї 
исбот карда шавад; 
-мутобиќ намудани тарбияи ахлоќї ва дигар арзишњои педагогикаи
мардумии тољик ба шароити муосири таълим таъмин карда шавад;

- арзишњои педагогикаи мардумии тољик њамчун љузъњои асосии
системаи таълимии муассисањои тањсилотии Љумњурии Тољикистон амал 
кунанд. 

Марњилањои асосии тањќиќот: Тадќиќот дар се марњила гузаронида 
шуд: 

Марњилаи аввал (2018-2019): омўзиш ва тањлили адабиѐти фалсафї, 
равонї, педагогї; баѐни масъала, омўзиш ва љамъбасти таљрибаи 
педагогњо дар истифодаи унсурњои педагогикаи мардумии тољик дар 
раванди таълим; муайян ва ошкор кардани маќсад ва вазифањо, мавзуъ 
ва фарзияи тадкикот. 

Марњилаи дуюм (2020-2021): гузаронидани корњои омодагї ва 
озмоишї, тањия, тасдиќ ва санљиши фарзияи тадќиќот, ошкор кардан, 
омўхтан ва тањлили таљрибаи педагогии истифодаи принсипњои асосии 
ахлоќии педагогикаи мардумии тољик дар раванди таълим. 

Марњилаи сеюм (солњои 2021-2022) ин амсиласозї ва љамъбасти 
натиљањои тадќиќоти бадастомада, муайян намудани натиљањои умумии 
корњои озмоишї, муайян ва тањия кардани хулосаву тавсияњо, тањияи 
рисолаи илмї мебошад. 

Асосњои наариявии тањќиќот: Асосњои назариявии тадќиќотро 
консепсияи ташаккули шахсият, фаъолияти эљодї ва интерактивии 
субъектњои омўзишї;тањќиќи таърихї ва педагогии ташаккул ва таъсири 
анъана, урфу одатњои миллї, маънавиѐти гурўњњои этникї; муќаррарот 
дар бораи ягонагии умумибашарї ва миллї дар педагогикаи мардумї, 
моњияти анъана ва расму оинњои халќи тољик дар тарбияи хонаводагї, 
инчунин ташаккули эљодии шахсият дар раванди таълиму тарбияи насли 
наврас ва ѓ.; омўзиш ва тањќиќи осори педагогњои ватанї, шуравї ва 
муосири рус рољеъ ба проблемањои тарбияи ахлоќии шахсияти насли 
наврас (И. Ф. Харламов, Н. И. Болдырев, инчунин олимони рус Б. Т. 
Лихачев, Л. А. Попов, И. П. Подласи ва Л. Г. Григорович); тадќиќоти 
психологию педагогии наврасони синни мактабї бо маќсади муайян 
кардани хислатњои ахлоќии шахсият (Ш. Амонашвили, И. Беха, Л.И. 
Божович, Л.С. Выготский, А. А.Матвиенко, Е. Суботский, С. Якобсон); 
ѓояњои этнопедагогї (Г.Н.Волков, Б.Рањимов, А. Нуров, Х. Рањимзода, Б. 
Мадљидова ва д.) ташкил мекунанд.  
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Асосњои методологии тањќиќотро Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маориф», Консепсияи маориф дар бораи фарњанги этникї 
дар Љумњурии Тољикистон, Консепсияи миллии маориф дар Љумњурии 
Тољикистон, корњои илмї ва тадќиќотї оид ба педагогика, психология , 
фалсафа, тадќиќоти бунѐдии олимони тољику рус дар соњаи педагогикаи 
халќї, татбиќи мероси фарњангии мутафаккирони тољик дар раванди 
таълим, заминаи консептуалии навсозии раванди таълиму тарбия дар 
марњилаи кунунии рушди љомеа дар бар мегиранд. 

Зимни тањлили маводи педагогї равишњои иљтимоию сохторї, 
таърихї-фарњангї, маљмуї ва ягона истифода шуда, принсипњои 
методологии таърихї ва объективї, ки воќеият ва эътимоднокии 
баррасии илмии раванди таълимро дар муассисањои таълимї таъмин 
намуданд, низ риоя карда шудаанд. 

Сарчашмањои маълумот.Ба сифати сарчашмањои маълумот асарњои 
илмии олимон, методистњо, педагогону  равоншиносони ватанї ва 
хориљї оид ба тарбия ва ташаккули шахсияти насли наврас, оид ба наќш 
ва љойгоњи этнопедагогика ва педагогикаи суннатии мардумии марбути 
ин мавзуъ; Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», 
Стандарти давлатии тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон, наќшаю 
барномањо, њуљљатњои барномавї-методї ва њуќуќї-меъѐрии Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, таљрибаи пешќадами омўзгорон-
навоварони муассисањои тањсилоти умумии љумњурї дар истифодаи 
арзишњои миллї, этнопедагогика, анъанаю расму оинњои мардумї, 
педагогикаи мардумї дар тарбияи хонандагон хизмат мекунанд. 

Заминањои эмпирикї. Асосњои эмпирикии тадќиќот ба муносибати 
амалии муаллифи рисола ба объекти тадќиќот: омўзиши адабиѐти илмї 
ва методї оид ба мавзуъ, адабиѐти умумии дидактикї ва назариявї оид 
ба педагогика ва этнопедагогика, психология ва методикаи таълим; 
омўзиш ва истифодаи таљрибаи пешќадами педагогї; мониторинги 
раванди таълим; инчунин дар истифодаи усулњои эмпирикї: 
саволномањо ва суњбатњо, њангоми гузаронидани озмоишњои 
муайянкунанда ва шаклгиранда; тањлил ва љамъбасти маълумотњои дар 
рафти омўзиш ба даст омада, тањлили муќоисавї ва арзѐбии натиљањои 
онњо, мушоњидаи педагогї, пурсиш, хударзѐбї ва арзѐбии ташхис, 
ташаккули далелњо ва маълумоти илмие, ки дар натиљаи истифодабарии 
маълумотњои миќдорї ва сифатии нишондињандањо ба даст омадаанд, 
маълумоти оморї ва коркарди онњо асос ѐфтааст.  

Пойгоњи тањќиќот. Таҳқиқоти диссертатсионӣ ва корҳои таҷрибавӣ-
озмоишӣ дар пойгоҳи муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии минтақаи 
Кӯлоби вилояти Хатлон гузаронида шуданд. 

Навгонии илмии тадќиќот иборат аст аз: 
- истифодаи унсурњои педагогикаи мардумии тољик аз љињати

назариявї асоснок карда шуда, ҷузъҳои педагогикаи анъанавии халқии 
тоҷик дар амал дар доираи раванди таълиму тарбия дар ҷараѐни 
таҳқиқоти озмоишӣ санљида шудааст; 
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- махсусияти унсур ва арзишњои тарбияи ахлоќии педагогикаи
мардумии тољик коркард карда шуда, роњ ва механизмњои истифодаи 
унсурҳои ахлоќии педагогикаи халќї дар раванди таълим ошкор ва 
муайян гардидааст;  

- асосҳои арзишии тарбияи ахлоқӣ-ахлоқии насли ҷавон аз ҷиҳати
назариявӣ амалӣ ва асоснок карда шуданд; 

- модели татбиќи принсипњои асосии тарбияи ахлоќии педагогикаи
мардумии тољик дар љараѐни таълим дар системаи маорифи Љумњурии 
Тољикистон тањия ва тасвиб шудааст; 

- мувофиќи маќсад будани татбиќи модели унсурњои тарбияи
ахлоќии педагогикаи мардуми тољик дар самти фаъолияти этнофарњангї 
ба таври озмоишї дар раванди таълим асоснок карда шудааст. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда: 
1. Сарчашмањои ташаккули педагогикаи мардумї, ѓояњо ва

анъанањои тарбияи мардумї дар системаи маориф сарчашмаи бой 
мањсуб меѐбад. 

2. Осори педагогикаи мардумї дар якљоягї бо педагогикаи илмї бо
ѓояњои ахлоќии худ барои тарбияи суннатии насли наврас имкониятњои 
беназирро дар бар мегирад. 

3. Эљодкорона истифода бурдани таљрибаи тарбияи мардумї
имкон медињад, ки системаи махсуси ташкилию педагогии таълим ба 

вуҷуд ояд, ки дар он манбаъњо ва усулњои асосии истифодаи самараноки 
педагогикаи мардумї дар таълим инњоянд: аз тарафи омўзгорон ва 
волидон омўхтан ва татбиќ намудани унсурњои педагогикаи халќї, расму 
оинњои миллии халки точик, ки воситаи асосии системаи тарбияи насли 
наврас ва љавонон ба шумор мераванд. 

4. Бо маќсади баланд бардоштани фарњанги педагогии падару
модарон барои истифодаи асосњои педагогикаи мардумї дар тарбияи 
фарзандон омўзгорони муассисањои таълимї чалб карда шаванд. 

5. Модели истифодаи принсипњои асосии педагогикаи мардумии
тољик дар раванди таълим; 

6. Механизми истифода ва татбиќи принсипњои асосии тарбияи
ахлоќии педагогикаи мардумии тољик дар раванди таълим. 

Ањамияти назариявии тадќиќот аз он иборат аст, ки дар рисолаи 
мазкур асосњои назариявии истифодаи арзишњои педагогикаи мардумии 
тољик дар раванди таълим, моделсозї ва сохтори низоми тарбия баррасї 
шудааст. Роњњои назариявии кори мазкурро барои баррасии минбаъдаи 
татбики педагогикаи мардумї дар раванди таълим истифода бурдан 
мумкин аст. 

Ањамияти амалии тањќиќот. Дар асоси маълумоти назариявї ва 
амалї механизми татбиќи унсурњои педагогикаи мардумї дар низмои 
таълим тањия карда шудааст, ки онро ба таври васеъ дар амалияи 
педагогї истифода бурдан мумкин аст. Онњоро метавон њамчун замина 
дар татбики принсипњои асосии педагогикаи мардумї дар раванди 
таълим низ истифода бурд. Бояд мутазаккир шуд, ки маводи тањќиќотї 
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ва коркарди амалї барои омўзгорон, волидон, донишљўѐни 
донишгоњњои омўзгорї, аспирантон ва унвонљўѐн хеле љолиб аст.  

Дараљаи эътимоднокии натиљањои таҳқиқот. Дараљаи 
эътимоднокии натиљањо ва хулосањои бадастомадаро мавќеъњои 
ибтидоии методологї бо такя ба тањќиќоти бунѐдї ва муосири фалсафа, 
фарњангшиносї, психология, педагогика, педагогикаи халќї, татбиќи 
муттасили муќаррароти ибтидоии назариявї ва механизмњои 
категориявї-консептуалї; истифодаи системаи усулњои  марбути фан,  
мавзуъ, вазифањо, мантиќи тадњќќот; ягонагии тањќиќоти илмї ва 
фаъолияти амалии муаллиф ва муќовимати корњои озмоишї оид ба 
технологияи истифодаи унсурњои тарбияи ахлоќии педагогикаи 
мардумии точик дар раванди таълим, истифодаи усулњои инноватсионии 
педагогии омори математикї дар коркарди маълумоти озмоишї таъмин 
менамояд. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. 
Диссертатсия ба нуктањои зерини шиносномаи ихтисоси илмии 13.00.01 – 
Педагогикаи умумї, таърихи педагогика ва тањсилот мувофиќат 
мекунад: банди 2 – таърихи рушди илми педагогї ва амалияи таълим 
(ташаккул ва рушди ѓояњои илмї-педагогї, консепсия, назария, омўзиши 
монографии осори педагогии ниѐгон); таърихи этнопедагогика; банди 3 – 
Антропологияи педагогї (системањои педагогї/шароит/ ташаккули 

шахсият дар раванди таълиму тарбия) ва банди 5 - «Назарияҳо ва 
мафњумњои тарбия» (принсипњои тарбияи кўдак дар марњилањои 
гуногуни ба камол расидани ў; асосњои арзишї барои ташаккули 
раванди таълим, консепсияњои этнопедагогии таълим;) мутобиќат 
мекунад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмї дар таҳқиқот аз он 
иборат  аст, ки: 

-таҳлили ҳамаҷонибаи осори педагогии халќи тољик оид ба
масъалањои таълиму тарбияи насли наврас омўхта ва тасниф карда шуд; 

-дар асоси маъхазњо ва адабиѐт аќидањои пешќадам ва таљрибаи
педагогикаи мардумї ошкор карда шуданд; 

-тањлили методии адабиѐт оид ба педагогика, психология,
љомеашиносї гузаронида шуда, љанбањо ва равишњои гуногуни мафњуми 
педагогикаи мардумї ошкор гардид; 

- хусусияти асосии фарњанги анъанавии педагогикаи мардумї
муайян гардид. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои таҳќиќот. Љанбањои асосї, 
хулосањо, тавсияњо ва натиљањои тањќиќот дар љаласањои кафедраи 
педагогика, психология ва рушди зењнии шахсияти Донишгоњи давлатии 
Данѓара мавриди баррасї ќарор гирифтанд. 

Мундариља ва тавсияњои асосї дар шакли маќолањои алоњида дар 
маљаллањои илмї чоп шуда, дар конфронсњои илмии Донишгоњи 
давлатии Бохтар ба номи Носири Хисрав, Донишгоњи давлатии Кўлоб 
ба номи А.Рўдакї ва Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба 
номи С.Айнй баррасї ва ироа шудаанд. 
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Модели тањияшудаи истифодаи принсипњои асосии педагогикаи 
мардумии тољик дар раванди таълим дар рафти тадќиќоти таљрибавї-
озмоишї санљида шуда, самаранокии татбиќи онњо исбот гардидааст. 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Натиҷаҳои асосии 
таҳқиқоти диссертатсионӣ аз тарафи муаллиф дар 6 номгӯйи мақолаҳои 
илмӣ дар нашрияҳои илмии тақризшавандаи феҳристи тавсиянамудаи 
КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 номгӯй дар маҷмуаи 
маводи конференсияҳои љумњуриявї ба табъ расидаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия: Таҳқиқоти диссертатсионӣ аз 
муқаддима, ду боб, хулоса ва феҳрасти адабиѐт таркиб ѐфта, ҳаҷми он 
165 саҳифаи чопи компютериро ташкил мекунад. Рўйхати адабиѐти 
истифодашуда 254 номгўро дар бар мегирад. 

МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муқаддима зарурияту аҳамияти мавзуи таҳқиқот ва дараҷаи 
омӯзиши он, асосҳои назариявию методологӣ ва усулҳои таҳқиқот, 
аҳамияти назариявию амалӣ ва навгониҳои илмии таҳқиқот асоснок 
карда шуда, фарзия, мақсаду вазифаҳо ва объекту предмети таҳқиқот 
муайян гардидаанд. Инчунин, дар муқаддима маълумот дар бораи 
марҳалаҳои таҳқиқот, тасвиб ва татбиқи натиҷаҳои он оварда шуда, 
муқаррароти асосии ҳимояшавандаи таҳқиқот мушаххас гардида, 
сохтору ҳаҷми диссертатсия нишон дода шудаааст. 

Дар боби якум- «Асосњои назариявї ва методологии истифодаи 
унсурњои педагогикаи мардумии тољик дар раванди таълиму тарбия»- 
таљрибаи миллии тарбия тањкиќ гардида, афкори педагогии мардуми 
тољик бо назардошти хусусиятњои миллї дар раванди таълиму тарбияи 
насли наврас ва дар ин замина баланд бардоштани сањти сифат ва 
самаранокиии раванди таъдим  тавсиф дода мешавад. 

Дар зербоби аввали боби якум -«Моњият ва мазмуни педагогикаи 
мардумии тољик»-инкишофи педагогикаи мардумии тољик баррасї 
шудааст. Иброз дошта мешавад, ки педагогикаи мардумии тољик 
дараљаи муайяни донишњои педагогї, марњилаи мушаххаси таърихии 
пешрафти маънавии инсониятро инъикос намуда, заминаи пайдоиш ва 
рушди илми педагогї гардидааст. Минбаъд низ, чуноне ки пайдоиши 
адабиѐти бадеї эљодиѐти шифоњиро аз байн набаровард, илми 
педагогика низ афкори педагогии мардумро аз њаѐти њаррўзаи ў бар 
тамом дур накард. Мардуми тољик ахлоќи ба худ хос, маънаиѐти хоси 
худро коркард намуд. Дар байни њамаи халќњои дар Тољикистон маскан 
дошта расму анъанањои зиѐде мављуд буданд, ки рўзгори мардумро обод 
мекарданд. Онњо дар нисбати табиат ва дар ашъори кишоварзон, дар 
эљодиѐти шифоњї, њунарњои љолиби мардумї ва сару либос, дар 
ќоидањои мењмондорї, ахлоќи њамида зоњир меѐфтанд. 

Вазифаи асосии истифодаи унсурњои педагогикаи мардумии тољик 

дар соњаи таълиму тарбияи насли наврас ин мушоњида намудани 
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пайдоишу ташаккули ин унсурњо, шартњо ва талаботи онњо дар давраи 

љањонишавии љомеа мебошад, ки на танњо зарурияти нигоњ доштан, 

балки муттасилан бозсозиию эњѐи онњоро таќозо менамояд. Педагогикаи 

мардумии тољик ба таљрибае такя менамояд, ки дар тули асрњо санљида 

шуда, омўзгоронро бо воситањои инноватсионии педагогї мусаллањ 

менамояд. 

 Асоси педагогикаи мардумии тољикро, чуноне ки дар аксар 

тадкикотњои педагогон зикр гардидааст, эчодиѐти дахонии халк ташкил 

менамояд.  Зарбулмасалу маколњо, муаммоњо, бозињо, анъана ва расму 

оинњо нерўи бузурги унсурњои тарбиявиро  дар ба роњ мондани тарбияи 

зењнї, ахлоќї, мењнатї, љисмонї, зебоипарастї ифшо менамоянд.  

Усулњо, принсипњои таъсиррасони тарбияи педагогї бошанд, аз он дарак 

медињанд, ки педагогикаи мардумии тољик сарчашмаи педагогикаи илмї 

мањсуб меѐбад.  

 Таълиму тарбияе, ки аз тарафи  њар як халќ дар асоси принсипњои 

мардумии худ ба роњ монда шудааст, дар бењтарин системањои ба 

иделањои абстарктї ва ѓояњои аз дигар халќњо гирифташуда асосѐфта  

дида намешавад. Мањз тарбияи мардумї органи зиндаи раванди 

таърихии инкишофи миллат мањсуб меѐбад.  

Тарбияи эстетикї нисбат ба табиат на танхо фахмидани зебоии он, 

балки иштироки фаъолонаи хонандагонро дар муњофизати сарватњои 

табиї низ пешкаш мекунад. Дар ин љодда гузаронидани шанбегињо 

барои кабудизор кардани гирду атрофи муассисаи таълимї, манзили 

истиќоматии худ, мањаллањо, њифзу дарѐву љангалњо зимни саѐњатњо, 

сайру гашт, моњидорї, љамъоварии замбурўѓу буттамевањо ѐрї расонида 

метавонад.Чунин намуди чорабинињо оид ба њифзи табиат боиси 

ќаноатмандї ва хушњолии хонандагон гардида, онњоро дар рўњияи 

зебоипарастї ва ободонии муњити зист тарбия  менамояд.  

Адабиѐти классикии тољик бо идеалњои башардустї, ормонњои 

миллї, маънавиѐти худ дар ташаккули шахсияти комил маќоми хоса 

дорад. Ќобили зикр аст, ки адабиѐт њамљун љузъи маданияти маънавии 

халќ дар баробари дигар фанњо хонандагонро бо фарњанги миллат ошно 

месозад. Омўзиши эљодиѐти шифоњї ба хонандагон аз шиносої бо 

воситањои тарбияи педагогикаи мардумї, афкори педагогии марудми 

тољик, эљодиѐти шифоњии мардуми тољик, аз ќабили сурудњои миллї, 

зарбулмасалу маќолњо, достонњо, чистону муаммоњо, бозињои гуногуни 

миллї  оѓоз меѐбад.  

Дар асоси таҳлили ақидаҳои педагогии омӯзгорон, шоирон, олимон, 
мутафаккирони барҷастаи тоҷик ба хулосае омадан мумкин нест, ки ақидаҳои 
гуманистӣ дар соҳаи таълиму тарбияи ҷавонон дар асоси асарҳои бадеӣ ва 
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рисолаҳои илмии онҳо, ки ба ташаккули шахсӣ ва рушди фард бахшида 
шудаанд, асос ефтаанд. 

 

Ҷадвали 1. Таҳлили ақидаҳои педагогии мутафаккирони барҷастаи тоҷик 
 

Абуалӣ  
ибни Сино 

Абуалӣ ибни Сино дар асари худ "Тадбири манзил" 

намунаҳои зиѐди усулҳои амалӣ ва воситаҳои 

таъсиррасонии педагогиро ба кӯдак дар доираи оила 

меорад. 

Носири 
Хусрав 

Меҳнати инсони оддӣ дар "Китоби маърифати"-и 

Носир Хусрав тараннум шудаанд. Чунин тараннумҳо 

"Китоби хушбахтӣ"-и ӯ низ дар бар мегиранд. 

Рӯдакӣ Иртиботи зичи маънавӣ ва услубиро байни осори 

"падари" адабиети классикии тоҷик ва сурудњои 

миллии халқӣ нодида гирифтан душвор аст. 
 

Забони сурудњои миллии тољикї мухтасар, тахайюлї ва фаровон аз 

ќиѐсњои овозї  буда, ба хонандагон барои дарки ин тафовутњо ѐрї 

мерасонад. Омўзгорон сурудњои халќиро, ки хеле таскинбахшанд, 

сармашќи фаъолияти хонандагон ќарор дода, таълим медињанд, ки 

зимни шунидани онњо хонандагон ба садоњои нутќ бодиќкатона гўш 

меандозанд, оњанги онњо,  алоќамандии овозњоро аз худ намуда, оњиста-

оњиста  мазмуни онњоро дарк менамоянд. 

Дар зербоби дуюми боби якум - «Истифодаи унсурњои тарбияи 

ахлоқии педагогикаи мардумї дар раванди таълиму тарбия» - масъалаи 

татбиќи унсурњои тарбияи ахлоќї дар раванди таълим баррасї шудааст. 

Иброз гардидааст, ки дар њар як марњилаи таълим дар муассисањои 

тањсилотї тарбия афазалиятњои хоси худро дорад. Донишандўзон 

меъѐрњои муќаррарии ахлоќро аз худ намуда, дар њолатњои гуногун онро 

риоя менамоянд. Раванди таълим ба тарбияи ахлоќї зич алоќаманд аст. 

 Дар шароити муассисањои тањсилотии имрўза, ки мазмуни таълим 

аз љихати њаљм зиѐд шуда, сохтори дохилии он мураккабтар гардидааст, 

наќши раванди таълим дар тарбияи ахлоќї баланд мешавад. Мазмуни  

мафњумњои ахлоќї ба донишњои илмї, ки донишандўзон тавассути 

омўзиши фанњои таълимї аз худ менамоянд, вобаста аст. Худи 

донишњои ахлоќї барои инкишофи њамаљонибаи донишандўзон аз 

дониши фанњои мушаххаси таълимї ањамияти камтаре надорад. 

 Бинобар хусусияти танзимкунандагї доштани раванди таълим,  

мунтазам ва њатман иљро намудани супоришњои таълимї дар 

доншандўзон донишњои ахлоќї, ки хоси фаъолияти таълимї ва  

муносибатњои ахлоќианд, ташаккул меѐбанд. Таълим барои хонандагон 
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азхудкунии донишро дар низоми муайян таъмин менамояд, бахри аз худ 

намудани тарзу усулњои њалли вазифањои мухталифи зењниву ахлоќї 

имконият фароњам меоварад.  

 Барои ташаккули ахлоќии шахсияти хонандагон бисѐр шароитњои 

иљтимої ва омилњои биологї таъсир мерасонад, вале дар ин раванд, дар 

навбати аввал, наќши њалкунандаро равишњои педагогї, ки ба 

ташаккули як навъи муносибатњо нигаронида шудаанд, иљро мекунанд. 

Педагогикаи мардумии тољик љузъи таркибии психологияи 

хонандагонро дар бар меград, ташаккулѐбии шахсияти хонандагон аз он 

ибтидо меѐбад. Имрўзњо њувияти миллї дар мо тадриљан инкишоф 

меѐбад ва мо ба љашнњои бостонї ва эљодиѐти шифоњии мардум, ки дар 

он гаронбањотарин дастовардњои фарњангии мардум њифозат ѐфтаанд, ба 

таври нав муносибат мекунем. 

 Дар раванди таълим хонандагонро бо анъанањои халки тољик 

пайваста шинос менамоянд ва худи донишандўзон низ, аллакай, мазмуни 

муайяни осори шифоњии мардумии тољикро фарќ карда метавонанд. Дар 

њамаи муассисањои таълимї унсурњои тарбиявии педагогикаи мардумї 

мавриди истифодаи васеъ ќарор доранд. Рў овардан ба зарбулмасалу 

маќол, муаммо, афсона донишандўзонро бо арзишњои ахлоќии 

умумибашарї ошно месозад. Дар зарбулмасалу маќол мавќеъхои 

гуногуни њаѐтї дуруст бањо дода шуда, камбудињо мавриди истењзо 

ќарор мегиранд, хислатњои мусбати одамон тавсиф карда мешаванд. Дар 

эљодиѐти шифоњии мардумии тољик муносибати эњтиром ба мењнат, 

ситоиши офаридањои инсон љойгањи хосса дорад. Бо шарофати ин њолат 

педагогикаи мардумии тољик бойтарин манбаи инкишофи маърифатию 

ахлоќии хонандагон мањсуб меѐбад. 

 Педагогикаи мардумии тољик љузъи таркибї ва људонашавандаи 

фарњанги умумии маънавии халќ ба шумор меравад, зеро тарбия дар 

байни мардуми тољик аз давраи мављудияти худи мардум арзи њастї 

дорад. Педагогикаи мардумии тољик аз даврањои ќадим ба вуљуд 

омадаасст ва таърихан аз педагогикаи илмї пештар буда, ба шаклњои 

ибтидоии он таъсир расонидааст. 

 Олимон дар баробари донистани расму оин, анъанањои мардумии 

тољик ѓояи тарбияти мардумиро ба миѐн гузоштаанд, зеро, ба аќидаи 

онњо, он дар раванди рушди миллї намунаи зинда аст. Истифодаи 

педагогикаи мардумї дар тарбияи иљтимої ва хонаводагї шахсият, 

миллат, њувияти миллї ва хислатњои миллиро инкишоф медињад. Он 

ањамияти баланди маърифатї доштани тарбияро собит намуда, 

зарурияти тарбияи рўзгорро нисбат ба таълими мактаб ифода мекунад. 

Дар такя ба анъанањои педагогикаи мардумї он эњтироми шахсияти 
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хонандагон, рушди фаъолиятњои онњоро талќин менамояд.Тавсия 

медињад, ки ба хонанда њамчун шахсияти љиддї ва босалобат,  

муносибат кунанд. 

 Дар раванди таълим омўзгорони муассисањои таълимиро мебояд ба 

хонандагон дар мавзуъњои ахлоќие, ки аз эљодиѐти шифоњии мардуми 

тољик гирифта шудаанд, наќлу њикояњо пешкаш намоянд, бо онњо дар 

ѐфтани муаммоњо мусобиќа гузаронанд, урфу одатњои ќадимаи мардум 

ва ѓайраро омўзанд. Масалан, талќини маќоли мардумии «Њар кї дар 

илм комѐб шавад, аммо дар ахлоќи нек аќиб монад, аз муваффаќият 

аќибмондатар аст», - зарурияти тарбияи ахлоќиро таъкид менамояд. 

Дар боби дуюм -«Асосњои илмию методии истифодаи унсурњои 

тарбияи ахлоќї дар раванди таълиму тарбия» - маљмуи донишњои 

педагогї ва масъалањои марбути таълим ва тарбия дар аќидањои 

маърифатии мутафаккирони асрњои миѐна баррасї шудааст. 

Муњимтарин хусусияти системаи тарбияи мадумии насли наврас 

хусусияти анъанавї, устувории таъсири таљрибаи муносибатњои инсонї 

мебошад, ки он дар анъанањо ба вуљуд омада, ба инкишофи маънавию 

ахлоќии шахсият мусоидат мекунад. 

 Дар зербоби якуми боби дуюм-«Ташаккули асосњои консептуалии 

педагогикаи мардумии тољик ва махсусиятњои он дар раванди таълиму 

тарбия» - масъалањои ташаккули асосњои консептуалии педагогикаи 

мардумии тољик баррасї гардидааст. Ќайд карда мешавад, ки асосњои 

илмию методии проблемањои педагогикаи мардумии тољик аз он гувоњї 

медињанд, ки омўзиши таљрибаи мардумии тарбия, њамчун падидаи 

иљтимоию таърихї, дар њамаи марњилањои инкишофи таърих доираи 

назари илмии классикони педагогикаро фаро мегирифт. 

 Аќидањои педагогии мутафаккирони тољику форс рољеъ ба таълиму 

тарбия љанбаи назариявї ва амалии таљрибаи ташаккулѐфтаи 

педагогикаи классикии халќии тољик, дастовардњои афкори иљтимої, 

фалсафї ва педагогии халќи тољик, муносибати башардўстона дар 

ташаккули шахсияти комилро ташкил менамоянд. 

 Ѓояњои асосии мутафаккирони тољику форс дар асоси ниѐзњо ва 

вижагињои миллии њар як халќ  ташкил шуда, дар баробари он арзишњои 

умумибашарї ва миллї њамчун пайвастагии узвии дорои дараљањои 

баробар баррасї гардида, дар назария ва таљрибаи педагогии тарбия 

пешнињод гардидаанд. Педагогикаи мардумї бо этнография ва 

забоншиносї робитаи зич дорад. Љанбањои иљтимоиву иќтисодї ва 

этнографии педагогикаи мардумї дар як ќатор тањќиќотњои муаррихон, 

филологон ва мардумшиносон мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. 

 Мо ба тадќиќотњои сотсиологї рў оварда, масъалањои педагогикаи 

мардумиро аз љињати этнофарњангї тањлил кардем. Дар сохтори 

фарњанги мардумї, ки љањонбинии оммаро инъикос мекунад, 
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педагогикаи мардумї бо тибби халќї, экология, ахлоќ, эътиќоди динї ва 

ѓайра фаъолияти мутаќобила дорад.  

 Дар педагогикаи мардумии тољик тарзу усулњои тарбия аз насл ба 

насл тавассути донишу мањорат ва малакањои муайяне, ки инсоният дар 

љараѐни њаѐт ба даст овардааст, таљрибаи иљтимої, меъѐрњои рафтор, 

анъанањои иљтимоии ин ѐ он халќ интиќол меѐбанд. Педагогикаи 

мардумї дар ќоидањо ва урфу одатњои ахлоќї ифода ѐфта, анъанањои 

муќарраршударо мустањкам менамояд. Он аз замони пайдоиши љомеаи 

башарї вуљуд дошта, асрњои аср урфу одат ва талаботи тарбияи 

фарзандро дар бар гирифтааст. 

 Љузъи муњими педагогикаи мардумии тоҷик фаъолияти амалии 

тарбияи насли наврас мебошад. Чунин ба назар мерасад, ки њангоми 

муайян кардани моњияти педагогикаи мардумї мо на танхо маљмуи 

донишу маълумоти интиколѐфтаро дар назар дорем, балки фаъолияти 

амалии тарбиявии одамонро низ дар назар дорем, ки ба туфайли онхо ин 

дониш ба мањорату малака мубаддал гаштааст. Минбаъд, ќариб дар 

њамаи таърифњо объект ва предмети педагогикаи халќии тољикро 

раванди таълиму тарбия ташкил медињад. Дар педагогикаи мардумии 

тољик раванди таълиму тарбия, ки ба насли наврас шуѓли муайян, 

њунармандї, санъати амалї, бозињои спортї ва ѓайраро меомўзонад, 

наќши бориз дорад. 

 Осори педагогикаи мардумии тољик дар афсона, ривоят, эпос, 

маќол ва зарбулмасалњои аз тарафи омма эљодгардида њифз гардида, дар 

урфу одат ва анъанањои мардумї инъикос ѐфта, насли наврасро дар 

рўњияи бењтарин идеалњои мардумї мувофиќи маќсад таълиму тарбия 

менамояд. Аз ин рў, педагогикаи мардумии тољик мењвари педагогикаи 

илмиро ташкил намуда, фарњанги ќадимаи педагогиро ба имрўз мерос 

гузоштааст. Таърихи педагогикаи марудмии тољик ба даврањои ќадим 

марбут буда, давомдињандаи афкори илмии педагогї мањсуб меѐбад. 

Дар зербоби дуюми боби дуюм - «Истифодаи унсурњои тарбияи 

хонаводагии педагогикаи мардумии тољик дар раванди таълиму тарбия» - 

масъалаи татбиќи унсурњои тарбияи хонаводагии педагогикаи мардумии 

тољик мавриди баррасї ќарор гирифтааст.  

 Назари  мардуми тољик дар бораи ишќу муњаббат, хонавода, 

фарзанд ва падару модар дар заминаи таљрибаи чандинасраи рўзгор 

ташаккул ѐфтааст. Ин аќидањо дар маљмуи ќоидањои аз љињати педагогї 

андешидашуда, дар амал санљидашуда, нормањои ахлоќ, маслињатњо, 

тавсияњо, ки аз комилият ва  ва волоияти фарњанги педагогии халќ 

гувоњї медињанд, синтез гардида, ифодаи худро ѐфтанд. Дар давоми 

тањќиќоти худ мо назари мардуми тољикро дар бораи ин унсурњои 

муњимми педагогикаи мардумї дида баромадем. Педагогикаи 

хонаводагї ва муносибатњои хонаводагї раванди мураккаб аст. Дар 
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истифодаи унсурњои тарбияи хонаводагї дар раванди таълим, мо 

муътакид гаштем, ки хонавода вазифаи созандагї дошта, расму оинњо, 

анъанањо, усулњои таъсирбахши тарбияи хонандагонро муайян 

менамояд, рељаи истироњат, кор ва машѓулиятњои таълимии 

хонандагонро муќаррар месозад, вазифаи коммуникатсионї, нормањои 

оптималии робитаи мутаќобилаи байни волидон, волидон ва 

хонандагон, хешовандони наздик, њамсояњо ва ѓайрарро коркард 

мекунад.  

 Ба назари мардуми тољик, хонаводаи тифоќ асоси хушбахтињост. 

Мардум дар асоси таљрибаи чандин насл боварї њосил кард, ки асоси 

хонавода мењру муњаббати њамдигар мебошад. Ин аст, ки як назари 

умумї љой дорад: «Оилаи бе муњаббат- дарахти береша аст». Мањз 

муњаббати мутаќобила њиссиѐт, назар, завќу раѓбати умумиро ба вуљуд 

меорад. Издивољ ганљи бебањои одамон аст, ки њамбастагии рўњу ќалб, 

эњсосу завќу хислатњо риштањои онро, ки табиат офаридааст, бо ишќу 

муњаббат  ва иззату шаъну шараф бо њам барбаста, мустањкам мекунад. 

Масъалаи муњаббат барои педагогикаи тарбияи хонаводагї њамеша 

муњим ба шумор мерафт, ки дар ин хусус мо дар тањќиќоти худ муфассал 

ибрози аќида намудем. Дустии поку холисона байни писарону духтарон, 

маъмулан, ба муњаббат, ба њиссѐти олии инсонї табдил меѐбад.

 Хиради мардумї муносибати худро ба тамоми зуњуроти мењру 

муњаббат бо волоияти том баѐн мекунад. Аввалин муњаббатро инсон дар 

давраи хушбахттарин ва нотакрори љавонї эњсос менамояд. Масалан, 

агар аз нигоњи муосирон сухан ронем, пас ишќи аввал аз ишќњои баъдї 

бо он фарќ мекунад, чунин эњсосот ќаблан барои љавон номаълум буд ва 

ў на танњо барои худ одами дигарро кашф кард, балки худро низ дар ў 

шинохт.Талаботи асосї: дидан, шунидан, бо њам нафас кашидани 

дўстдоштањо бе розигии худи объекти љалб низ ба осонї ќонеъ карда 

мешавад.  

 Аќидањо дар бораи робитаи аќл бо љаззобияти зоњирии инсон дар 

педагогикаи мардумии тољик чунин маъно дорад, ки дилрабої дар сират 

аст, на дар сурат, зеро зебоии чењра дарњол кушода мешавад, њељ чизи 

ѓайричашмдоштро пинњон намекунад, вале аќл, сират танњо кам-кам 

кушода мешавад, ваќте ки худи шахс онро мехоњад ва то андозае, ки 

худаш умедвор бошаду лозим медонад. Аќлро метавон пинњон кард, то 

ки баъдтар нишон дода, њолати ѓайричашмдоштеро эљод кард, ки 

љаззобиятро ба вуљуд оварад. 

Тањќиќи масъалањои педагогикаи мардумї имкон медињад, ки 

консепсияи педагогикаи мардумї инкишоф ѐбад. Мавзуи педагогикаи 

мардумї муќаррар карда шудааст, сарчашмањо, принсипњо, усулњо ва 

хусусиятњои хоси он муайян гардидаанд. Консепсияи педагогикаи 

мардумї афкори педагогии халќро њамчун ифодаи таљрибаи фалсафии 
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мардум, њамчун шохаи таљрибаи чандинасраи омма дар тарбия ва 

таълими насли наврас, ки дар осори мухталифи эљодиѐти шифоњии 

мардум ба таври олї таљассум ѐфтааст, баррасї менамояд. 

Маќолу зарбулмасалњо ва афсонањо худ ба худ таъсири тарбиявї 

надошта, мањз тавассути волидон, ба шарте, ки худи онњо бо рафтору 

кирдори худ принсипњои дар ин падидањо ифода ѐфтаро риоя кунанд, ба 

фарзондон расонида мешаванд. Њар як зарбулмасалу маќол, њар як 

панду њикмати дилхоњ, афсона, агар оќилона гуфта шуда , мавриди ќабул 

бошад, ба рўњия ва анъанањои хонаводагї мутобиќат кунад, ормонњои 

онро баѐн созад, агар  барои фарзандон фањмову самимї бошад, барои 

хонавода сабаќи хуби ахлоќ шуда метавонад.Намунаи панду њикматњо, 

маќолу зарбулмасалњоро бо маќсади инкишоф додани нутќи кўдакон, 

ташаккул додани малакаи аз ѐд кардану дар њофиза нигоњ доштан, њачун 

эпиграф дар иншоњо истифода бурдани онњо, дар овардани далелњои 

мантиќї ба кор бурдан мумкин аст. 

Дар хулосаи рисола таъкид шудааст, ки дар тањќиќот таљрибаи 

моделсозї ва бунѐди системаи тарбиявии муассисаи таълимї дар асоси 

унсурњои тарбияи ахлоќии педагогикаи мардумии тољик мавриди тањлил 

ќарор гирифта, тањлили самаранокии он пешнињод гардидааст.  Модели 

сохташуда дар раванди таълим дар Донишгоњи давлатии Данѓара, 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакї, Донишгоњи давлатии 

Бохтар ба номи Н.Хусрав ба таври таљрибавї санљида шуда аст. 

 Тадќиќоти диссертсионї таљрибаи системаи таълимии тарбияи 

ахлоќии педагогикаи мардумии тољикро инъикос мекунад, зеро дар 

донишгоњњои дар боло номбар кардашуда дар асоси таљриба давраи 

таќрибан пурраи таълими донишљўѐн аз рўи татбиќи унсурњои тарбияи 

ахлоќї сурат гирифтааст. Ин имкон медињад, ки динамикаи 

дигаргунињои шахсии талабагон ба таври одилона арзѐбї карда шавад. 

Мутобиќи дарки моњияти раванди тарбия, љузъњои асосие, ки сохтори 

системаи тарбияро ташкил медињанд, дар тадќиќот арзѐбии 

шароитњо(захирањо) дар раванди таълиму тарбия барои муайян кардани 

мављудияти раванди тарбия дар муассисањои тањсилотї пешкаш карда 

шудааст. Маќсади системаи таълимї-тарбиявї дар муассисањои 

тахсилотї, ки дар модели мо тасвир шудааст, ба самтњои арзишманди 

системаи тарбияи мардумї, ба монанди тарбияи шахси оиладор, 

мутахассиси бомањорат, ватандўст, шахсияти њамаљониба инкишофѐфта, 

муњофизи табиат, ташаккули тамоюли арзишњои донишандўзон 

тавассути педагогикаи мардуми тољик мувофиќат мекунад. 

 Асоси методологии татбиќи ин маќсад сегонаи тамоюли арзишњои 

фардї - миллї - умумибашарї мебошад, ки ба њамаи љузъњои системаи 

тарбия таъсир мерасонад. Ташаккули тамоюлњои арзишї тавассути 

ташаккули муаррифии њамаљонибаи фарњанги мардумї, ташаккули 
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сифатњои ахлоќї, тарбияи фарњанги миллї, ташаккули муносибатњои 

дутарафаи арзишманди тањаммулпазирї, рушди ќобилиятњои эљодии 

донишандўзон дар раванди таълиму тарбия имконпазир аст. 

 Дар рисола анъанањои тарбияи њурмату иззати калонсолон, 

ватандўстї, инсондўстї, мењмоннавозї, эњтироми зан, модар, ѐрии 

байнињамдигарї, ќадри нон, коркарди афкори љамъиятї, тамоюли 

тарбияи људогонаи духтарону писарон дар педагогикаи мардумии тоҷик 

инъикос ѐфтааст. 

 Тањќиќоти мо имкон дод ба хулосае оем, ки вазъи имрўза дарки 

оќилона ва илмии анъанаи серфарзандї дар оилаи тољикон, муайян 

кардани нерўйи тарбиявї ва мушкилоти иҷтимоию иќтисодї, фарњангї, 

ахлоќии онро таќозо мекунад. Табиист, ки оила ягона институти 

иљтимої буд ва боќї мемонад, ки такрористењсолии ањолї, яъне меъѐри 

демографиро таъмин мекунад, зеро сифат ба таъсири анъанањои дар 

шуури одамон мављудбуда, аз љумла анъанаи серфарзандї низ вобаста 

аст. Серфарзандї ва мушкилоти он дар њаѐти халќњои Тољикистон 

мавќеи муњимро ишѓол мекунад. 

 Серфарзандї як анъанаи таърихан пойдор буда, ибтидои худро аз 

замонњои ќадим мегирад. Ба ин омилњои зерин мусоидат карданд: 

пањншавии оилањои калони патриархалї, арзиши иљтимоии оила ва 

издивољ, издивољи бармањал ва вобастагии зан, мањдудияти фаъолияти 

зан дар рўзгор, наслњои сершумор ва васеъ будани робитањои оилавї, ки 

обрую нуфузи оиларо муайян мекард ва ѓайра. Дар тасаввуроти идеалї, 

хонавода имконияти хуберо барои ќонеъ кардани њамагуна ниѐзњои 

фарзанд- маънавї, маърифатї ва дигар ниѐзњои кўдак, ки дар доираи 

тарбияи иљтимої ба вуљуд меоянд, фароњам меоварад. Вале худи оила 

дар робита ба дигаргунихои сиѐсї, иќтисодї ва маданї, ки дар њаѐти 

љамъият ба амал меоянд, дучори таконњо гардидааст. Таъсири љанги 

шањрвандї дар Тољикистон ба вазъи моддию мадании хонаводањо ба ин 

мисол шуда метавонад. Махсусан, вазъи оилањои серфарзанд худ 

мушкилоти тамоми хонаводањоро нишон медињад. Мехоњам мавќеи 

махсуси оиларо дар дењот, ки оилањои серфарзанд ва шумораи зиѐди 

ањолї ба он хосанд, ќайд намоям. Масалан, дар давоми 29 сол ањолии 

дењот аз 5 миллиону 807 хазор нафар ба 7 миллиону 570 њазор нафар 

расид. 

 Дар рафти тадќиќот маълум гардид, ки таъсири анъана ва расму 

оин ба тарбияи ахлоќии кўдакон аз хурдсолї дар се минтаќаи маъмурии 

љумњурї - дар вилояти Бохтар- ноњияњои Данѓара ва Вахш, дар вилояти 

Суѓд-ноњияи Исфара, шањри Хуљанд, шањри Њисор, ноњияи Рўдакї, 

ш.Душанбе -300 хонаводаро дар бар мегиранд. Мо кўшиш намудем 

иќтидори имконияти тарбиявии хонаводањои серфарзанд ва мушкилоти 

иљтимої-иќтисодї, фарњангї ва ахлоќии онњоро ошкор намоем. Дар 
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асоси сохтори синну соли гуногун, мо чунин мешуморем, ки хонаводаи 

калон дорои потенсиали зерини тарбиявї мебошад: 

 Волидайн дар тарбияи фарзандон дар оила таҷриба меандўзанд. 

Хонаводаи серфарзанд дар фаъолияти мењнатї иштироки њамаи 

фарзандонро талаб мекунад, мењнат воситаи тавонои тарбияи ахлоќї 

мебошад. Иштироки фарзандони калонсол дар тарбияи бачањои хурдсол 

чунон зарур аст, ки онро умумї њисоб кардан лозим аст: фарзандони 

синну соли калон вазифањои мураббиягиро бо падару модарони худ 

таќсим мекунанд. Ин далелро аз љињати зерин асоснок кардан мумкин 

аст: дар оилаи серфарзанд вобастагии мураккаб ба вуҷуд меояд - нисбат 

ба фарзанди хурдӣ ҳама бародарону хоҳарони калонӣ як навъ 

тарбиятгаранд ва фарзанди аз њама калон дар назди бародарону 

хоҳарони хурдї ва дар назди калонсолон- падару модар, биби, бобо 

масъул аст. Фазои ахлоқию эмотсионалӣ ба ташаккул ва инкишофи 

чунин сифатҳои ахлоқї, аз қабили ѐрии байниҳамдигарӣ, дастгирии 

ҳамдигарӣ, ҳамдардӣ ва ғайра мусоидат мекунад. 

 Дар рисола расму оин, аъанањо, эътиқоди марбут ба ҳифзи ҳаѐт ва 

саломатии модару кӯдак, номгузорӣ низ мавриди таҳлил қарор 

гирифтааст. Албатта, мо даъвои таснифоти ќатъии анъана ва расму 

оинњоро надорем. Ин таснифот метавонад объекти мулоњиза, мавриди 

муњокимаи намояндагони ањли чомеа, омўзгорон, равоншиносон, 

фарњангшиносон, этнологхо, фолклоршиносон ва дигар соњањои илм 

гардад. Бояд гуфт, ки тамоми расму оин ва анъанаву маросимњо бо 

истифодаи суруди алла, рубоињо, афсона, зарбулмасалу маќолњо, 

андарзњо ва дигар жанрњои шифоњї ва адабї гузаронида мешаванд.     

 Халќи тољик эљодиѐти пурмазмуну љолиби мардумии худро, аз 

ќабили афсона, зарбулмасалу маќол, ки воситаи тавонои тарбияи ахлоќї 

мебошад, то имрўз овардааст. Хусусияти хоси достонњои халќї дар он 

аст, ки дар онњо ѓояњои ташаккули ахлоќї, эстетикї, зењнї ва љисмонии 

шахсият ба њам пайванди мутаносиб доранд. Педагогњои анъанавии 

халќ- бобою бибињо, модар, падар, бародарону хоњарон ќувваи бузурги 

тарбиявии педагогикаи халкии тољикро беихтиѐр ва аз рўйи таљрибаи 

худ мефањмиданд. 

 Дар рисола аҳамияти афсонаҳои мардумии тоҷик дар тарбияи 

ахлоқии кӯдакон инъикоси худро ѐфтааст. Маълум гардид, ки дар 

амалияи раванди таълим достонњои халќии тољик њамчун воситаи 

анъанавии тарбияи хислатњои ахлоќї ба таври васеъ истифода 

мешаванд. Онҳо шаклҳои гуногун доранд: мутолиаи афсона, нақл 

кардани онҳо (аз ҷониби омӯзгорон ва кӯдакон), муҳокимаи сюжет ва 

рафтори қаҳрамонони афсона, истифодаи саҳнањо аз афсонаҳо, бозиҳои 

саҳнавӣ, театри лухтак, театрњои рўйимизї, сояпартої, театри бозича - 
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дар асоси афсонањо, шабншинињои адабї, гузаронидани озмуни 

бењтарин донандагони афсона, намоиши расмњои бачагона аз рўйи 

афсона, намоиши мултфилмњо ва ѓайра.  

Пурсише, ки мо дар байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи 
умумии ноҳияи Данғара гузаронидем, натиҷаҳоеро нишон дод, ки мувофиқи 
он дар байни хонандагони синфҳои ҳафтум 65 фоизи хонандагон мунтазам 
масалҳои халқӣ, зарбулмасал ва сурудҳо, инчунин андешаҳои 
мутафаккирони барҷастаи тоҷику форс дар бораи таълиму тарбияи меҳнатӣ 
ва ахлоқии кӯдакон ва ҷавононро гӯш мекунанд. 

Дар баробари ин, тамоюли возеҳи афзоиши ин ҳиссаи хонандагон бо 
пешрафти онҳо дар синфҳои болоӣ (67%, 78%, 89% мутаносибан барои 
синфҳои 8, 9 ва 10) мушоҳида мешавад. Қариб ҳамаи хонандагон қайд 
карданд, ки ҳангоми муошират бо ҳамсолон, хоҳарон ва бародарони 
хурдашон аз зарбулмасал ва мақолҳо истифода мебаранд. Бисѐре аз 
хонандагони синфҳои болоӣ на танҳо сурудҳоро гӯш мекунанд ва шеър 
мехонанд, балки аксар вақт худашон низ ба эҷоди шеъру ҳикоя машғуланд.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграммаи 1. Натиҷаҳои пурсиши хонандагони муассисаҳои  
таҳсилоти миенаи умумӣ оид ба истифодаи зарбулмасалҳо, мақол ва 

андешаҳои мутафаккирони барҷастаи тоҷику форс дар бораи таълим,  
тарбияи меҳнатӣ ва ахлоқӣ 
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анъанањои аз насл ба насл гузаштани таљриба, инкишофи таљрибаи 
љамъиятї ва тарбияи ахлокии шахсият мебошад. 

Усули анъанавии таъсиррасонӣ ба сифатҳои ахлоқӣ се ҷузъи асосӣ - 
эҳсосоти ахлоқӣ, одатҳои рафтори ахлоқӣ ва ғояҳои ахлоќї мебошанд. 
Онҳо гуногунҷабҳа, гуногунранг буда, мувофиқи хусусиятҳои синну соли 
кӯдакон, таҷрибаи волидон ва вазъият амалӣ карда мешаванд. Онҳо 
ҳамеша ба калима, гуфтор, забони муњит асос ѐфтаанд. Дар асоси маводи 
дастрасї доштаамон мо технологияи тарбияи сифатњои ахлоќиро тартиб 
додем, ки  инњо аз: боваркунонї; маҷбуркунӣ; ҳавасмандкунӣ; ташкили 
фаъолияти амалї иборатанд. 
 Таҳқиқот нишон дод, ки барои баланд бардоштани фарњанги 
педагогї ва нерўйи тарбиявии хонавода дар тарбияи ахлоқии 
толибилмон фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ: қасри фарњанг, 
клубҳо, китобхонаҳои оммавӣ ва оилавӣ, маҳфилҳо, ансамблњои оилавї, 
дастањои фолклорї наќши бориз доранд. Дар диссертатсия фаъолияти 
муассисаҳои дар боло зикршуда дар ҳалли масъалаҳои ташкил ва 
гузаронидани истироҳати ҳамаи категорияҳои аҳолӣ, љамъбаст ва паҳн 
намудани таҷрибаи пешқадам, эҳѐи анъанаҳои оилавӣ, урфу одатҳо, 
фароҳам овардани фазои мусбии маънавию психологӣ, фароҳам 
овардани муҳити китобхона мухтасар тавсиф карда шудааст. 

 
ХУЛОСА ВА ТАВСИЯЊО 

 Натиљањои омўзиши корњои таљрибавї ва озомишї дар умум 
фарзияи ба миѐн гузошташударо тасдиќ намуданд ва ба мо имкон 
доданд, ки хулосањои зеринро пешкаш намоем:  
 1. Дар рафти тадќиќот љанбањои назариявии имкони истифодаи 
унсурњои педагогикаи мардумии тољик дар тарбияи насли наврас 
мавриди баррасї ќарор гирифт. Омўзиши моњият ва ањамияти анъанањои 
педагогикаи мардумии тољик собит месозанд, ки наќши анъанањо дар 
тарбия ба интиќоли таљрибаи ташаккули заминаи маънавию ахлоќии 
шахсият равона карда шудааст ва њадафи таълиму тарбияро дар 
муассисањои тањсилоти муосири Тољикистон дар бар мегиранд. 
  2. Модели системаи тарбия бо истифода аз анъанањои педагогикаи 
мардумии тољик љузъи арзишманде мебошад, ки дар такя ба системаи 
арзишњои хоси педагогикаи мардумии тољик асос ѐфта, намуди асосии 
фаъолияти низомнокро муайян мекунад. Фаъолияти маърифатии самти 
фарњанги этникї мазмуни њамаи љузъњои системаро муайян месозад.  
 3. Механизми татбиќи идеяњои намунавї дар бораи системаи 
тарбияи муассисаи таълимї љараѐни фаъолияти муштараки 
иштирокчиѐни раванди таълимро барои ноил шудан ба маќсадњои 
арзишї ифода мекунад ва наќши ин маќсадњоро низоми арзишњои 
педагогикаи халќии тољик, ки ба шароити њозира мутобиќ кунонида 
шудааст, ба уњда дорад. Мазмуни анъанањои педагогикаи мардумї дар 
ин замина асоси ќисмњои таркибии системаи тарбияро ташкил мекунанд. 
4. Механизми татбиќи аќидањои намунавї дар бораи системаи тарбияи 
мактаб ва модели дар амал татбиќшаванда имкон дод, ки самаранокии 
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истифодаи унсурњои педагогикаи мардумии тољик дар раванди таълиму 
тарбияи муассисаи таълимї тањлил карда шавад. 
 5. Аз тадќиќот бармеояд, ки истифодаи унсурњои педагогикаи 
мардумии тољик дар раванди таълиму тарбия имкон дод, ки: 
 -самаранокии системаи таълиму тарбия, ки муњимтарин 
нишондињандаи он тамоюли мусбати рушди шахсияти тарбиягирандагон 
мебошад, баланд гардад;. 
  -муњити равонии мусоид фароњам оварда шавад; 
 -дарки моњияти унсурњои педагогикаи мардумии тољик дар тарбияи 
насли наврас барои њамаи иштирокчиѐни раванди педагогї таъмин 
гардад.  
 6.Масъалаи тарбияи насли нав дар марњилаи кунунї таќозо 
менамояд, ки мо дар раванди таълиму тарбия аз осори пурѓановати  
классикони адабиѐти тољику форс ва педагогикаи мардумии тољик дар 
раванди таълиму тарбия, њифз ва афзун гардонидани арзишњои миллї, 
расму оинњои миллї, ки барои баланд бардоштани сатњи дониш, 
ташаккули сифатњои ахлоќи њамида, ѓанї гардонидаи маънавиѐти њар як 
шахс мусоидат менамояд, истифода барем.  

Тавсияњо барои татбиќи амалии натиљањои тадќиќот: 
Барои ҷорӣ намудани унсурҳои педагогикаи халқии тоҷик дар 

самти тарбияи маънавию ахлоқии насли наврас ва ҷавонон ба раванди 
таълимии муосир мо тавсияҳои амалии зеринро таҳия намудем: 

1. Таҷрибаи халқии тарбия ва андешаи педагогии халқи тоҷик, ки 
хусусиятҳои миллиро дар раванди таълиму тарбияи насли наврас ба 
инобат мегирад, бешубҳа, баланд бардоштани сифат ва самарабахшии 
раванди таълиму тарбияро дар шароити муосир таъмин менамоянд. 

2. Мазмуни китобҳои дарсии фанҳои гуманитарӣ-ҷамъиятиро бо 
унсурҳои педагогикаи халқии тоҷик, тарбияи маънавию ахлоқии 
педагогикаи анъанавии миллӣ дар доираи раванди таълимии 
муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба тарбияи насли ҷавон 
дар шароити пурзӯр гардидани равандҳои ҷаҳонишавӣ дар ҷаҳон равона 
шудаанд, мукаммал бояд сохт. 

3. Бахшҳои "Назарияи таълим" ва "Назарияи тарбия"-и фанни 
таълимии "Педагогикаи умумӣ"-ро бо мавод дар бораи тарбияи ахлоқии 
насли ҷавон, ки дар он масъалаҳо дар бораи самти касбии ҷавонон, 
инчунин истифодаи унсурҳои тарбияи маънавию ахлоқӣ дар раванди 
таълимии ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оварда шудаанд, пурра намудан, то ки омӯзгорони оянда тавонанд ин 
ғоя ва арзишҳои миллиро дар таълиму тарбияи насли наврас истифода ва 
амалӣ кунанд. 

4. Нақшаи таълимии муассисаҳои таълимии ҳамаи зинаҳоро бо 
соатҳои иловагии омӯзиши курс ва гузаронидани семинарҳо оид ба 
педагогикаи халқии тоҷик, инчунин оид ба омӯзиши ғоя ва ақидаҳои 
педагогии мутафаккирони барҷастаи тоҷику форс дар муассисаҳои 
таълимии ҷумҳурӣ пурра намудан. 
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5. Таҳияи дастурҳои иловагии таълимӣ-методӣ барои омӯзгорони 
муассисаҳои таҳсилоти миенаи умумӣ дар бораи мероси педагогии халқи 
тоҷик дар самти тарбияи маънавию ахлоқии наврасону ҷавонон бо 
тавсияҳо оид ба ҳар як мавзуъ. 

5. Дар муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам 
ташкил ва баргузор кардани силсилаи конфронсу семинарҳои илмӣ 
бахшида ба омӯзиши анъанаҳои педагогӣ ва таҷрибаи халқи тоҷик дар 
самти тарбияи маънавию ахлоқии наврасону ҷавонон, инчунин дар бораи 
роҳу усулҳои ҳамгироии ақидаҳои маънавию ахлоқии ниѐгони халқи 
тоҷик бо мазмуни таҳсилоти муосири миллӣ. 

6. Дар баланд бардоштани фарҳанги педагогӣ ва иқтидори 
тарбиявии оила ва тарбияи маънавӣ-ахлоқии хонандагон фаъолияти 
муассисаҳои иҷтимоию фарҳангӣ: қасрҳои фарҳанг, клубҳо, 
китобхонаҳои ҷамъиятӣ ва оилавӣ, маҳфилҳо, ансамблҳои оилавӣ, 
гурӯҳҳои фолклорӣ нақши муҳим мебозанд. 
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АННОТАЦИЯ 
на диссертацию Курбонова  Сирожиддина Хайриддиновича на тему 
“Использование элементов нравственного воспитания таджикской 
народной педагогики в учебно-воспитательном процессе 
общеобразовательных учреждений” на получение ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальность 13.00.01 - общая 
педагогика, история педагогики и образования 

  

Ключевые слова: элементы народной педагогики, учебно-
воспитательный процесс, общеобразовательные учреждения, 
методологические основы,  сущность, содержание, нравственное воспитание, 
характерные особенности, эффективности учебного и воспитательного 
процесса. 

  
В диссертационном исследовании подвергнуты исследованию 

теоретические и методологические основы использования элементов 
таджикской народной педагогики в учебно-воспитательном процессе, в этом 
контексте раскрыта сущность и содержание таджикской народной 
педагогики и расмотрены вопросы использования элементов нравственного 
воспитания народной педагогики в учебно-воспитательном процессе. 

Анализируя научно-методологические основы использования 
элементов нравственного воспитания в учебно-воспитательном процессе, 
автор рассматривает методы и технологии формирования концептуальных 
основ таджикской народной педагогики и ее характерные особенности в 
учебно-воспитательном процессе и  показывает пути использования 
элементов семейного воспитания таджикской народной педагогики в учебно-
воспитательном процессе. 

 Автор исследования утверждает, что в современных условиях 
повышается уровень применения национальных ценностей в учебно-
воспитательном процессе, и они широко адаптируется к условиям 
современного общества, что обеспечивает эффективности учебного и 
воспитательного процесса, поэтому изучение и использование народных 
элементов и ценностей в учебно-воспитательном процессе является 
востребованным и своевременным, так как изучение и рассмотрение 
воспитания подрастающего поколения с применением ценностей и идеалов 
народной педагогики способствует глубокому пониманию культуру 
народной педагогики.  

Автором диссертации на основе теоретических знаний и 
практических работ разработан механизм применения элементов 
народной педагогики в образовательном процессе. Эти механизмы 
можно широко применять в педагогической практике; они могут стать 
предпосылками воспитательной системы с применением базовых 
принципов народной педагогики. Материалы исследования и 
практические разработки представляют интерес для преподавателей, 
родителей, учащихся и соискателей педагогических учебных заведений.   
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АННОТАТСИЯ 
ба диссертатсияи Курбонов Сироҷиддин Хайриддинович дар мавзуи 
“Истифодаи унсурњои тарбияи ахлоќии педагогикаи мардумии тољик 
дар раванди таълиму тарбияи  муассисањои тањсилоти умумї”барои 
дарѐфти дараљаи илмии номзади илмҳои педагогї аз рўйи ихтисоси 
13.00.01 – педагогикаи умумї,  таърихи педагогика ва тањсилот  

  
Калидвожаҳо: унсурщои педагогикаи халқӣ, раванди  таълиму  

тарбия, муассисахои таҳсилоти умумӣ, асосҳои методологӣ, моҳият, 
мазмун, тарбияи ахлоқӣ, хусусиятҳо, самаранокии раванди таълиму 
тарбия.   

 

Дар тадқиқоти диссертатсионии мазкур асосҳои назариявӣ ва 
методологии истифодаи унсурҳои педагогикаи халқии тоҷик дар раванди 
таълиму тарбия мавриди омӯзиш қарор гирифта, дар ин замина моҳият 
ва мазмуни педагогикаи халқии тоҷик ошкор ва масъалаҳои истифодаи 
унсурҳои тарбияи ахлоқии педагогикаи халқӣ дар раванди таълиму 
тарбия таҳлилу баррасӣ шудаанд.  

Муаллиф асосҳои илмию методии истифодаи унсурҳои тарбияи 
ахлоқиро дар раванди таълиму тарбия таҳлил намуда, усулу 
технологияҳои ташаккули асосҳои консептуалии педагогикаи халқии 
точик ва хусусиятхои хоси онро дар раванди таълиму тарбия баррасӣ 
кардааст, ҳамчунин роҳҳои истифодаи унсурҳои тарбияи оилавии 
педагогикаи халқии тоҷикро дар раванди таълиму тарбия нишон 
додааст. 

Дар ин росто, муаллифи диссертатсия таъкид мекунад, ки 
педагогикаи мардумї ба инкишофи олами маънавии насли наврас 
таъсири васеъ расонида, дар офариниши навгонињо дар њаѐти воќеї 
мавќеи асосиро ишѓол менамояд, педагогикаи мардумї дар њама давру 
замон  њамчун сарвати адонашавандаи як халќи муайян амал мекард. Аз 
ин рў, омӯзиш ва тањќиќи тарбияи насли наврас дар рўњияи арзишҳо ва 
идеалҳои педагогикаи мардумї барои дарки амиқи фарњанги миллї 
мусоидат мекунад, сарчашмањои таълиму тарбия, ки асрњои аср дар 
таљрибаи мардум санљида шудаанд, барои ташаккули ахлоќи ботинию 
маънавии насли наврас шароит фароњам меоранд ва  метавон таъкид 
кард, ки дар љараѐни таълим истифода аз расму оинњои миллї, 
зарбулмасалу маќол, суруд ва дигар унсурњои халќї василаи муассир 
мањсуб меѐбанд. 

Муаллиф дар асоси маълумоти назариявию амалї механизми 
татбиќи унсурњои педагогикаи мардумї дар низмои таълиму тарбияро 
тањия кардааст, ки онро ба таври васеъ дар амалияи педагогї истифода 
бурдан мумкин аст. Онњоро метавон њамчун замина дар татбики 
принсипњои асосии педагогикаи мардумї дар раванди таълиму тарбия 
низ истифода бурд. Маводи тањќиќотї ва коркарди амалии таҳқиқот 
барои омўзгорон, волидон, донишљўѐни донишгоњњои омўзгорї, 
аспирантон ва унвонљўѐн хеле љолиб аст.  



57 

 

ANNOTATION 
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the educational process of educational institutions” for the degree of 
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Keywords: elements of folk pedagogy, educational process, educational 

institutions, methodological foundations, essence, content, moral education, 

characteristics, effectiveness of the educational and educational process.  

 

In the dissertation research, the theoretical and methodological 

foundations for the use of elements of Tajik folk pedagogy in the educational 

process are studied, in this context the essence and content of Tajik folk 

pedagogy are revealed and the issues of using elements of the moral education 

of folk pedagogy in the educational process are considered.  

Analyzing the scientific and methodological foundations for the use of 

elements of moral education in the educational process, the author examines 

the methods and technologies for the formation of the conceptual foundations 

of Tajik folk pedagogy and its characteristic features in the educational 

process and shows ways to use the elements of family education of Tajik folk 

pedagogy in the educational process .  

The author of the study claims that in modern conditions the level of 

application of national values in the educational process is increasing, and 

they are widely adapted to the conditions of modern society, which ensures the 

effectiveness of the educational and educational process, therefore, the study 

and use of folk elements and values in the educational process is demanded 

and timely, since the study and consideration of the upbringing of the younger 

generation using the values and ideals of folk pedagogy contributes to a deep 

understanding of the culture of folk pedagogy.  

Based on theoretical knowledge and practical work, the author of the 

dissertation developed a mechanism for applying elements of folk pedagogy in 

the educational process. These mechanisms can be widely applied in 

pedagogical practice; they can become prerequisites for an educational system 

using the basic principles of folk pedagogy. Research materials and practical 

developments are of interest to teachers, parents, students and applicants for 

pedagogical educational institutions. 


