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МУЌАДДИМА 
 

Мубрамии мавзуи тањќиќот. Дар шароити истиќлоли миллї яке аз 
вазифањои муњими илми педагогика – ин эњѐи маънавии миллат ва дар ин 
замина барќарор ва истифода намудани анъанањои бењтарини педагогї-
ахлоќии он аст. Махсусан, педагогикаи халќї яке аз арзишмандтарин  ва 
пуртаъсиртарин соњаи илми педагогика буда, дар ташаккули сифатњои неки 
ахлоќии насли наврас ва љавонон маќоми нињоят калонро мебозад. 

Сари ин масъала Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар њар як Паѐм ва суханронии худ ќайд 
менамояд, ки агар таълиму тарбия аз тарафи омўзгорон, махсусан падару 
модарон дар асоси анъанањои миллї ва осори халќї сурат гирад, аз манфиат 
холї намемонад. Яъне, андешањои этнопедагогии халќи тољик шахсияти 
ватандўстро бо њисси баланди ифтихори миллї ташаккул медињад. 

 Афкори педагогї-ахлоќї мероси арзишноки педагогии халќ аст, ки ба 
ошкор намудани арзишњои љовидонаи миллии дар тули асрњо санљидашуда 
имкон медињад. Афзалияти арзишњои миллї, мањз он муњтавоест, ки асоси 
педагогикаи халќи тољикро ташкил медињад, зеро танњо дар педагогикаи 
њалќї ќувваи бузурги мувофиќгардонии арзишњои миллии тарбиявї-ахлоќї 
ба шароити муосири педагогї муттамарказонида мешавад. 

Муњиммияти љанбаи илмї-педагогии хамосаи “Гуруғлӣ” низ, њамчун 
эљодиѐти шифоњии халќи тољик дар он аст, ки асоси онро педагогикаи халќї 
ташкил медињад ва дар баланд бардоштани њисси худшиносию худогохии 
миллї ањамияти арзанда дорад. Эљодиѐти шифоњии халќи тољик, аз љумла, 
хамосаи «Гуруғлӣ» дар тули асрњо таљрибаи бой ва рангини њаѐти мардумро 
дар бар гирифтааст ва метавонад њамчун заминаи барќароршавии њуввияти 
миллї дар тарбияи насли наврас хизмат намояд.  

Эљодиѐти шифоњии тољик дар тули таърихи педагогикаи тољик њамеша 
инсониятро водор менамуд, ки ѓояњои тарбия нигоњ дошта шуда, дар шароити 
муайян тарѓиб карда шаванд. Мањз, фањмидани хусусиятњои педагогї-
ахлоќии фолклори тољик, сохтори моддиву маънавии арзишњои зиндагї, 
љањонбинї ва эътиќод заминаи тарбияи миллиро имконият медињад.  

Афкори педагогї-ахлоќии халќи тољик дар жанрњои гуногун, аз љумла 
достон, афсона, њикоя, наќл, зарбулмасал, суруд ва ѓайрањо љовидона 
гардидааст, ки љанбањои педагогї-ахлоќї дорад. Ин андешањои педагогї-
ахлоќї, ин рушди педагогикаи миллї, педагогикаи худтарбиякунии этникие 
мебошад, ки шахсияти ватандўстро бо њисси баланди ифтихори миллї њидоят 
мекунад. Яке аз намунањои осори этникии халќи тољик, ки дар байни мардум 
хеле васеъ пањн гардидааст ва воситаи муњими тарбияи ахлоќї аст, хамосаи 
“Гуруғлӣ” мебошад.  

Мањз, хамосаи “Гуруғлӣ” он сарчашмаи пурѓановати педагогї-ахлоќї 
мебошад, ки дар он маќсадњо, усулњо, воситањои мардумии тарбияи халќї 
тавассути симои ќањрамонњои мардумї ва тарбия дар равияи анъанањои халќї 
вуљуд дорад. Меъѐрњо ва принсипњои баланди маънавї ва ахлоќї, ѓояњои 
умумибашарї, аз љумлаи – некї ва адолат, инсондустї ва њисси баланди 
ватандўстї мўњтавои хамосаи мардумии халќи тољик «Гуруғлӣ» аст. 
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Имрўз дар шароити Истиќлолияти давлатї имкониятњои зиѐде вуљуд 
доранд, ки вазъ ва хусусиятњои афкори педагогї-ахлоќии халќї, аз љумла 
меъѐрњои тарбиявї дар фолклори тољик мавриди баррасї ќарор дода шаванд. 
Ин имкон медињад, ки наврасон ва љавонони кишвар худро дар донистани 
эљодиѐти шифоњии миллати хеш, пос нигоњ доштани он масъулият дошта 
бошанд. 

Дар афкори педагогї-ахлоќии тољик хамосаи «Гуруғлӣ» зуњуроти арзандаи 
ахлоќї-тарбиявидошта аст. Хамосаи «Гуруғлӣ», ки дар шакли хамосањои халќї 
суруда шудааст, асари педагогї ва ахлоќии тољик аст, ки дар он достонњои 
ќањрамонї, ќиссаву ривоятњои халќї ва панду ахлоќ муњтавои муњими он аст. 
Маъхазњои «Гуруғлӣ» асотир ва афсонањои ќадимии халќї, њикоя ва наќлњои 
таърихї, ки дар байни мардум шўњрат доштанд ва асарњои насрии пандомез, 
ки дар онњо њикмату ахлоќ, восита ва усулњои тарбияи халќї ва умуман хусусиятњои 
педагогї доранд, бењтарин воситаи тарбияи насли наврас мебошад. 

Хамосаи мардумии «Гуруғлӣ» ањамияти бузурги педагогї-ахлоќї дорад, 
зеро аз љињати маънавї олами ботинии ватандўстиро ќавї мегардонад, муњаббат 
ба ватан ва мењри худогоњиро меафзояд. Хамосаи «Гуруғлӣ» мавзуи педагогї-
ахлоќї дошта, тасвири олами ботинии инсонро тавассути шеърњои халќї ва 
хеле сода, бо муоширати халќї баѐн кардааст. 

Панду њикмат яке аз пањлўњои муњими пањншудаи афкори педагогї – ахлоќии 
хамосаи «Гуруғлӣ» аст, ки тибќи талаботи сиѐсию иљтимої ва љањонбинии 
замон љараѐни тарбия ва ахлоќро таљассум кардааст. Панду њикмат, дар 
хамоса дар мавзуи њунару мењнатдўстї ва насињатњои халќї буда, њаѐтан 
бардавом аст. Дар шеърњои њикматомўзи хамосаи «Гуруғлӣ» силсилаи панду 
њикматњое мављуданд, ки чун дурдонањои устувор дар гуфтор, ќавл, ваъда, вафо 
ва амсоли инњо сайќал ѐфтаанд. 

Муњиммияти тањќиќи илмї-педагогии хамосаи «Гуруғлӣ», њамчун 
эљодиѐти шифоњии тољик дар он аст, ки асоси онро тарбия ва ахлоќи халќї 
ташкил медињад ва дар баланд бардоштани њисси худшиносии миллї 
ањамияти муњим дорад. Мањз хамосаи «Гуруғлӣ» он сарчашмаи маънавиест, ки 
дар он маќсадњо, усулњо ва воситањои тарбияи халќї ва тарбия анъанањои 
миллї, дар равияи урфу одатњои мардумї аст ва тањќиќи пањлўњои тарбиявї-
ахлоќии ин ѐдгории педагогї ањамияти илмї-педагогї дорад.   

Хамосаи «Гуруғлӣ» ањамияти муњими педагогї-ахлоќї дорад, зеро дар 
сањифањои он таърихи бошукўњи мардуми тољик дар шакли андарзномањо ва 
насињатњои ахлоќї таъкид ѐфтааст. Асари мазкур аз таърихи педагогикаи тољик 
шањодат медињад, ки дар образњои бадеї талошњо ва муборизањои мардум 
бањри нигоњдории забони модарї, таърих, урфу одат, анъанањои тарбия таљассум 
ѐфтааст. Образњои ќањрамонњои хамоса на танњо хусусиятњои маънавї доранд, 
балки ањамияти муњими тарбиявї низ доранд. Мањз дар образњои ќањрамонони 
хамоса эњтироми инсон, шавќи дигаргунсозии њаѐти инсон, муњаббат ба фидокории 
инсон, дар шакли ахлоќї-тарбиявї инъикос гардидааст. Пирўзї дар рушду 
нумўи иљтимоии кишвар (Чамбули мастон) ин на танњо роњи таърихии мардуми 
тољик, балки давраест, ки саодат ва эњтиром дар њаѐти иљтимої тараннум мегардид. 
Хамосаи «Гуруғлӣ» аз таърихи иљтимоии як гўшаи ватан (Тољикистон) шањодат 
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медињад, имрўз њам пурњарорат ва барои тарбия муњим аст, зеро нуќтаи назари 
рўњбаландиву љуръат ва ѓайрати муосир дорад. 

Тањќиќи равишњои педагогї - ахлоќии хамосаи «Гуруғлӣ» имкон медињанд, 
ки мавќеи фолклори тољик дар тарбия дар партави таърихи ќањрамонњои 
мардумї муќаррар карда шавад. Ањамияти арзандаи ин асари педагогї дар 
тарбияи ахлоќї дар он аст, ки њаќиќати таърих дар муайян намудани 
мантиќи воќеањои таърихї ва арзишњои тарбиявии он аст ва дар марњалаи 
муосири таълиму тарбия омўзиши васеъ ва њаматарафаи он зарур аст. Ин 
хамоса хусусиятњо, равандњои ѓоявї ва мардумии тарбияро муайян 
менамояд, алалхусус симои ахлоќии ќањрамонон аз маънавиѐт, хусусиятњои 
психологї ва фарњангии мардум тољик шањодат медињад ва дар њалли 
мушкилотњои таълиму тарбияи муосир мавќеи арзанда дорад. 

Бо дарназардошти гуфтањои зикршуда, мо «Афкори педагогї-ахлоќї 
дар хамосаи «Гуруғлӣ»-ро мавзуи тањќиќоти илмї интихоб намудем. 

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Тарбия ва ахлоќ дар асоси эљодиѐти шифоњии 
њалќ дар тањќиќотњои илмии С.А.Артюнов, Б.В.Алышев, Ж.Б.Бешимов, 
Г.Н.Волков, Б.М.Лихачев, В.А.Николаев, К.П.Пирлиев, А.Я.Коменский, 
К.Д.Ушинский ва дигарон инъикоси худро ѐфтааст. 

Дар тањќиќотњои олимони тољик Р.Амонов, Л.Бузургзода, Ќ.Њимосов, 
Б.Шермуњаммадов, А.Фозилов ва дигарон тарбия шохаи муњими педагогикаи 
халќї таъкид карда шудааст. Дар тањќиќотњои М.Лутфуллоев, Ќ.Ќодиров 
Ф.Гулмадов, С.С.Орипов, Ф.Шарифзода, Ќ.Б.Ќодиров, Д.Латифзода, 
А.П.Пањлавонов, К.Хољаев, Ф.Муродов, С.Фатњуллоев, Љ.Асрориѐн, 
Љ.Р.Рањмонов, А.Нуров, Р.Дилшод, К.Р.Рањимов, К.С.Рањимов ва дигарон 
тарбияи халќї мавриди баррасї ќарор дода шудааст ва ањамияти он барои 
педагогикаи муосири тољик таъкид гардидааст. 

Њамин тариќ, дар тањќиќотњои олимони зикршуда, ки ба ин мавзуи 
тарбияи   халќї бахшида шудаанд, пањлўњои назариявии этнопедагогикаи 
халќи тољик баррасї шудааст, аммо афкори педагогї - ахлоќї дар хамосаи 
«Гуруғлӣ» мавриди тањќиќи илмї ќарор наѐфтааст. 

Мављуд набудани коркарди назариявї ва методии ин мавзуъ, тавсияњо, 
методњо, усулњо ва воситањои кор дар ин самт мушкилоти зиѐдеро ба миѐн 
овардааст ва дар педагогикаи муосир зарурияти тањлили илмї-педагогї-ахлоќии 
хамосаи «Гуруғлӣ», ањамияти ахлоќї-тарбиявии он дар шароити муосир мавриди 
тањќиќи илмї ќарор доданро ба миѐн гузоштааст. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоиҳаҳо) ва ѐ мавзуъњои илмї. 
Диссертатсия дар чорчўбаи наќшаи дурнамои корњои илмї-таҳқиқотии 
кафедраи умумидонишгоњии педагогикаи Донишгоњи миллии Тољикистон 
барои солњои 2016-2020, ки ба маъалањои мубрами арзишњои тарбиявии 
педагогикаи халќї дар шароити муосир равона шудаанд, тањия ва иљро 
гардидааст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

 

Маќсади таҳќиќот: Ошкор намудани нерўи педагогии хамосаи 
“Гуруғлӣ” – њамчун сарчашмаи воситаи тарбияи халќї; ворид намудани он 
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ба наќшаи заминавии таълимии муассисањои тањсилоти миѐнаи умумии 
Љумњурии Тољикистон; шакли дарсњо (кори беруназсинфї ва 
беруназмактабї), ки истифодаи эљодкоронаи он дар баланд гардидани сатњу 
сифати фаъолияти тарбиявї мусоидат менамояд. 

Вазифањои тањќиќот. Барои комѐб шудан ба маќсад вазифањои зерин 
гузошта шудаанд: 

1) тањлил намудани афкори педагогї-ахлоќї дар хамосаи «Гуруғлӣ» 
њамчун ѐдгории эљодиѐти шифоњии халќи тољик; 

2) муайян намудани тарбияи инсон, шахсият, ифтихори миллї ва 
ватану ватандўстї дар симои ќањрамонони хамосаи «Гуруғлӣ»; 

3) тањлили идеали тољиконаи инсони комил дар хамосаи «Гуруғлӣ»;  
4) ошкор намудани анъанањои мардумии тарбия ва ахлоќ дар хамосаи 

«Гуруғлӣ»; 
5) муайян намудани методњо, воситањо, усулњо ва шаклњои истифодаи 

хамосаи «Гуруғлӣ» ва дигар намунаи эљодиѐти шифоњии халќи тољик дар 
љараѐни этникї-педагогисозии корњои таълимї-тарбиявии муассисањои 
муосири таълимї.     

Объекти тањќиќот: Аќидањои этнопедагогии халќи тољик њамчун 
таљрибаи маънавї-ахлоқї, ки ќисми таркибии фарњанги миллї мебошанд.  

Мавзуи тањќиќот: пањлўњои тарбиявї-ахлоќии хамосаи «Гуруғлӣ». 
Фарзияи тањќиќот: Дар љараѐни таълим ва тарбия унсурњои фарњангї –

этнопедагогї, ки дар эљодиѐти шифоњї ва шоиронаи эпоси халќии тољик – 
“Гӯруғлӣ” дарљ ѐфтаанд, маќсаднок ворид карда шавад ва он гоњ метавонад 
ба раванди муносиб кардани тарбияи ахлоќии насли наврас, ташаккули 
муносибати маънавї ва хусусиятњои ахлоқии нотакрори фарњанги миллї 
мусоидат намояд, агар: 
          - омўзиши маќсадноки андешањои тарбиявї ва ахлоќии хамосаи 
“Гӯруғлӣ”дар раванди таълими дарси адабиѐт ва чорабинињои тарбиявї 
васеъ истифода шавад; 
          - дар байни хонандагон ташкил кардани шабнишинињои бадеї ва 
гўрѓулихонї ба роњ монда шавад; 

  - озмунњои ноњиявї, вилоятї ва љумњуриявии эљодиѐти дањонии халќ, 
махсусан хамосаи “Гӯруғлӣ” баргузор гардад; 

  - ворид намудани ин ганљинаи гаронбањо ба наќшаву барномањои 
таълимї- тарбиявї амалї гардад. 
 Марњилањои асосии тањќиќот. Таҳқиқот дар тўли солњои 2013-2018 дар 

се марњила гузаронида шуда буд: 
Марњилаи якум (2013-2014) - муайян кардани мавќеи назариявии 

таҳқиқот дар асоси тањлили фалсафавї, педагогї ва адабиѐти психологї, тасвияи 
мушкилот, маќсад, вазифа ва фарзияи кории тањќиќот. 

Марњилаи дуюм (2015-2016) - коркарди услубии озмоиш; гузаронидани 
марњилаи якуми кори таљрибавї-озоишӣ; ислоњи маводњои озомоишӣ. 

Марњилаи сеюм (2017-2018) - тањлил ва љамъбасти натиљањои ба 
дастовардашуда, тасвияи хулоса, ба расмият даровардани кори илмӣ. 

Асосњои назариявї ва методологии тањќиќот. Асосҳои назариявии 
таҳқиқотро таълимоти файласуфон, бостоншиносон, равоншиносон, 
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этнографҳо ва педагогон, осори мутафаккирони форсу тоҷик, асарҳои 
олимону муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ дар бораи унсурњои фарњангї-
этнопедагогї ва арзиҳшҳои ахлоқии фарњанги миллї, нақш ва мақоми онҳо 
дар тарбияи ахлоқии насли наврас (тарбия ва ахлоќ дар асоси эљодиѐти шифоњии 
њалќ дар тањќиќотњои илмии олимони рус С.А.Артюнов, Б.В.Алышев, 
Ж.Б.Бешимов, Г.Н.Волков, Б.М.Лихачев, В.А.Николаев, К.П.Пирлиев, 
А.Я.Коменский, К.Д.Ушинский ва дигарон, тањќиќотњои олимони тољик 
Р.Амонов, Л.Бузургзода, Ќ.Њимосов, Б.Шермуњаммадов, А.Фозилов ва 
дигарон тарбия шохаи муњими педагогикаи халќї таъкид карда шудааст. Дар 
тањќиќотњои М.Лутфуллоев, Ќ.Ќодиров Ф.Гулмадов, С.С.Орипов, 
Ф.Шарифзода, Ќ.Б.Ќодиров, Д.Латифзода, А.П.Пањлавонов, К.Хољаев, Ф.Муродов, 
С.Фатњуллоев, Љ.Асрориѐн, Љ.Р.Рањмонов, А.Нуров, Р.Дилшод, К.Р.Рањимов, 
К.С.Рањимов ва дигарон), таҷрибаи пешқадами омӯзгорон, муассисаҳои 
таълимї ва ҷомеа  дар таълиму тарбия, санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ, қонуну 
консепсияҳои миллӣ ва ғайра ташкил медиҳанд. 

Сарчашмаи маълумот. Маводњо аз захирањои бойгонии давлатии 
Тољикистон, Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдуллоҳи Рўдакии 
Академияи миллии илмњои Љумњурии Тољикистон, Академияи тањсилоти 
Тољикистон, Пажўҳишгоҳи рушди маориф ба нои А Ҷомии АТТ, 
Китобхонаи миллии Тољикистон ба номи А.Фирдавсї, Китобхонаи ба номи 
Индира Гандии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, Консепсияи 
миллии тарбия, Консепсияи рушди оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то 
солҳои 2030 ва таҳќиќоти бевоситаи муаллиф   ташкил медиҳанд.  

Заминаҳои эмпирикӣ. Заминаҳои эмпирикии диссертатсия дар заинаи 
фаъолияти амалии муҳаққиқ бо оъекти таҳқиқот: тањияи барнома, 
пажўњишњо ва гузаронидани тащцицоти озмоишї, хулосабарорї аз 
маълумоти бадастоварда, ба шакл даровардани онҳо ва натиљагирї бо  
усулњои эмпирикӣ – бањодињӣ, санљиш, муқоиса, таҳлил, синтез, индуксия, 
дедуксия ва ғ.; ба шакл даровардан ва асоснок кардани далелҳои илмие, 
ки дар натиҷаи коркарди окилонаи сифатї ва миқдорӣ ба даст омаданд, 
рӯи кор омадаанд. Дар раванди тањќиќот аз методњои тањлилї, мантиќї, 
тадбиќї, муќоисавї, диалектикї, дидактикї, системанокї ва таърихї-педагогї 
истифода шудааст. 

Дар диссертатсия тањлили назариявии фалсафї, психологї ва педагогї, 
сотсиологї, филологї оид ба мавзуи тањќиќшаванда гузаронида шуда, аз 
услуби бањогузории ташхисї; услуби худбањодињї; мусоњиба бо донишљўѐн, 
хонандагон, падару модар, омўзгорон; таљрибаи пешќадами педагогї; корњои 
санљишї ва таљрибавї-озоишӣ мавриди истифода ќарор дода шудаанд. 

Пойгоњи тањќиќот. Пойгоњи таљрибавии тањќиќот муассисањои 
тањсилоти миѐнаи умумии №№ 51,77, ва 78-и н.Фирдавсї, №№ 95, 97-и 
н.Синои ш.Душанбе (196 хонанда) ва №№ 1, 2, ва 23-и н.Ховалинг вилояти 
Хатлон (157 хонанда) мебошанд. Дар таҳқиқоти таҷрибавӣ-озмоишӣ зиѐда 
аз 32 нафар омӯзгор ва 353 нафар хонандагони синфҳои болоӣ (синфҳои 10-
11) ҷалб карда шудаанд. 
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Навгонии илмии тањќиќот дар он аст, ки: 
а) ањамияти илмї-педагогии хамосаи «Гуруғлӣ» ба таври мушаххас тањќиќ 

карда шуда, њамчун сарчашмаи арзиши педагогї-ахлоќї ошкор карда шудааст; 
б) муайян карда шудааст, ки осори фолклории тољик ба ташаккули 

афкори педагогї-ахлоќии хамосаи «Гуруғлӣ» таъсири бонуфуз доштааст;  
в) ањамияти андешањои педагогї-ахлоќии хамосаи «Гуруғлӣ» дар 

тарбияи ифтихори миллї ва истиќлолияти давлатї тањќиќ гардида, бузургии 
инсон, шахсият, ќадршиносї, маќом ва шарафи инсон, озодї ва сарбаландии 
он дар образи ќањрамонњои ин асари педагогї мавриди омўзиш ва баррасї 
ќарор дода шудааст; 

г) муќаррар карда шудааст, ки дар хамосаи «Гуруғлӣ» ситоиши адлу 
инсоф, дўстию рафоќат, васфи далериву шуљоат, мардиву њимматбаландї, 
хоксориву фурўтанї ақоми шоиста дошта, дар ташаккули афкори маънавї ва 
худсозии миллї ањамияти муњим дорад;  

д) муайян карда шудааст, ки дар афкори педагогї-ахлоќии хамосаи 
«Гуруғлӣ» баќои сулњу амонї заминаи асосии ташаккули ифтихори миллї ва 
таъмини амнияти давлату давлатдорї аст; 

е) муќаррар карда шудааст, ки хамосаи «Гуруғлӣ» ба сурати 
дастурамал ва асари педагогї-ахлоќї дар тарбияи насли наврас маќоми 
хосса дорад; 

ѐ) бори аввал ақидаҳои педагогӣ ва ахлоқи достони «Гуруғлӣ» аз 
ҷиҳати илмӣ таҳлил карда шудаанд. 

Нуќтањои ба њимоя пешнињодшаванда: 
- хамосаи «Гуруғлӣ» чун силсилаи пандномањои устувору пурњикмати 

тарбиявї, дар њикмату андарзњои пуртаровати мардум, дар таљрибаи рўзгор ва 
табиати рўњиву маънавї, ки мактаби бузурги тарбиявиянд, гувоњї медињад. 
Ин асари асотириву таърихї, дорои панду андарзњо ва дурдонањои ахлоќї 
буда, ањамияти бузурги педагогї-ахлоќї дорад; 

- ташаккули њар гуна образ дар хамосаи «Гуруғлӣ» дар заминаи 
афсона, ривоят ва ќиссањои мардумї, ки бевосита ба забон ва љањонбинии 
инсон ба табиат (атроф) алоќаманд аст, вобаста мебошад. Дар хамосаи 
«Гуруғлӣ», ки ба тариќи назм суруда шудааст, тарбия чун санъати сухан 
мавриди истифода ќарор гирифтааст; 

- хамосаи «Гуруғлӣ» чун афкори педагогї-ахлоќии халќи тољик дар 
низоми тарбияи насли љавон муњим аст. Имрўзњо афкори педагогї-ахлоќии 
халќи тољик (хамосаи «Гуруғлӣ»), ки муддатњо гузаштааст, хазон нагаштааст 
ва таровату устувориаш ањамияти педагогї-ахлоќї дорад; 

- хамосаи «Гуруғлӣ» осори адабї-асотирї ва ќањрамонї аст, ки дар он 
андешањои педагогї-ахлоќї тавассути урфу одат, фарњанг, талошњои озодихоњї, 
фаъолиятњои гуногунпањлўи мардум, рушди њунар, ситоиши дўстиву некї ва 
накўњиши душманиву бадї, табиат ва иќлим, њаѐти иљтимої ва њикоѐту 
ишорањо инъикос ѐфтааст; 

- хамосаи «Гуруғлӣ» чун њастї ва сарвати маънавии тарбия ва ахлоќ 
дар тарњу рўњи гуманистї офарида шудааст, ки мањз инсон бо ќувваи аќлу хирад 
зиндагии худ ва атрофро рангин месозад. Дар хамоса бузургии инсон ба 
худи инсон вобаста аст. «Инсони комил» дар хамосаи «Гуруғлӣ» як сифати 
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барљастаи худшиносї аст, ки аз иззату эњтиром, ваъдаву вафо, дўстиву 
бародарї ва хирад иборат аст; 

- хамосаи «Гуруғлӣ» бо тарзи махсуси бадеї, бо хаѐли амиќ тарбия ва 
ахлоќро тарѓиб мекунад. Њар достони он дорои пањлўњои тарбиявї аст ва 
асосан як матлаб – ватану ватандориро таъќиб мекунад, вале њар лањза бо 
шакли дигар онро љилваи бадеї медињад. Хамосаи «Гуруғлӣ» дорои 
муњимтарин андешањои педагогї-ахлоќї аст ва матлаби парешон надорад, 
њамаи паѐмњояш аз рўи андоза ва бо шаклњои гуногуни адабї суруда 
шудааст; 

- хамосаи “Гуруғлӣ” нерўи бузурги тарбиявї ва таълимиро доро буда, 
истифодаи самараноки он дар љараѐни таълим ва тарбияи муассисањои тањсилоти 
миѐнаи умумї, олии касбї ва иловагї наќши муњимро мебозад; 

- навоварии илмї ва ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот аз 
тањлили илмии “Гуруғлӣ”, њамчун сарчашмаи арзиши этнопедагогии халќи 
тољик бар меояд.  

Тањќиќ намудани имкониятњои педагогї-ахлоќии хамосаи “Гуруғлӣ” њамчун 
воситаи тарбия дар педагогикаи халќї, дар тарбияи ахлоќї ва дар муќаррар 
намудани хусусияти таъсири хамосаи “Гуруғлӣ” дар ташаккули худогоњии 
миллї ва тарбияи ватандўстї муњим аст. Коркард ва ворид намудани ѓояњои 
тарбиявии хамосаи “Гуруғлӣ” ба љараѐни таълим ва тарбия масъалаи 
муњими илми педагогикаи муосири тољик мебошад. 

Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот. Хулосаи собитшудаи илмї 
барои коркарди китобњои дарсї ва дастурњои илмї-методї ҷҳати омўзиши афкори 
педагогї-ахлоќии халќї тавассути хамосаи “Гуруғлӣ”, дар муассисањои 
тањсилоти миѐнаи умумї, миѐна ва олии касбї ва тањсилоти иловагии Љумњурии 
Тољикистон арзиши муњими таълимї-тарбиявї дорад.  

Инчунин омўзгорон, кормандони соњаи маориф, фарњанг ва низоми 
тањсилоти иловагї метавонанд, хулоса ва натоиҷи таҳқиқотро дар раванди 
чорабниҳои таълимиву тарбиявӣ васеъ истифода баранд. Тамоми мавод ва 
хулосаву тавсияҳои методиро дар љараѐни тарбияи насли наврас дар оила низ 
истифода кардан мумкин аст. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Дараҷаи эътимоднокии 
натиҷаҳои таҳқиқот бо мавќеъњои ибтидоии методологї, фарохї ва 
гуногунпањлўии омўзишу озмоиши муқарраркунанда, мувофиќат бо њаљм, 
њадафњо, вазифањо ва мантиќи он, зарурати идома додан ва дурнамои такрори 
озмоиш, истифодаи маљмўи усулњо, ки бо мавзуи тањќиќот мувофиќ аст, таҳќиќи 
гуногунљабњаи масъала, истифодаи системаноки методҳо дар мавриди ҳалли 
вазифаҳои бамиѐнгузошташуда, нишон додани интихоби шумораи 
озмоишшавандагон, дар амал татбиќ намудани тавсияњои пешниҳодшуда ва 
мусбат арзѐбї шудани онњо, натиҷаи корҳои таҷрибавию озмоишӣ ва тањлили 
миқдориву сифати онњо таъмин шудааст. 

Хулосаҳо ва тавсияҳои илмие, ки дар диссертатсия манзур  шудаанд, бо 
методологияи муносибати системавї, консепсияи илмии ташхиси педагогї-
психологї асоснок гардида, ба методҳои назариявї ва таҷрибавии таҳқиқот 
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такя мекунанд. Онҳо инчунин бо кори озмоишї, таҷрибаи шахсии 
педагогии кори муаллифи диссертатсия тасдиқ шудаанд. 

Ҳамчунин, эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқотро натиҷаҳои асосии 
таҳқиқоти диссертатсионӣ, ки дар конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва 
байналмилалӣ, мизҳои мудаввар, семинарҳо ва тренингҳо оид ба роҳу усулҳои 
истифодаи хамосаи “Гуруғлӣ” ва аќидаҳои этнопедагогии халќи тољик дар 
муасссисањои таълимї ироа ва ба таври васеъ баррасӣ шудаанд, бозгӯ мекунад.  

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Муҳтавои 
диссертатсия ба бандҳои зерини шиносномаи ихтисоси илмии 13.00.01 – 

Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот: банди 3 –
 «Антропологияи педагогӣ» (низомҳои /шароитҳои/ рушди шахс дар ҷараѐни 

таълим, тарбия, таҳсилот;), банди 5 – «Назария ва косепсияҳои тарбия” 
(омилҳои иҷтимо-фарҳангии тарбия; шаклҳо, принсипҳои тарбияи кӯдак дар 
марҳилаҳои гуногуни ба камол расидани ӯ; асосҳои арзишии ташаккули 
раванди таълим, низомҳои педагогии тарбия; консепсияҳои этнопедагогии 
тарбия;) мувофиқат мекунад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.  Саҳми шахсии 
довталаб аз он иборат аст, ки ӯ ҷанбаҳои педагогӣ-ахлоқии эпоси “Гурғули”-
ро ҳаматарафа омӯхта, таҳқиқу таҳлил кардааст ва усулҳои самарабахши 
истифода аз арзишҳои ахлоқии эпоси мазкурро ҷиҳати тарбияи  ахлоқии 
хонандагон таҳия карда, мавриди таҳқиқу озмоиш қарор дадааст ва онро дар 
фаъолияти таълимиву тариявии муассисаҳои таълимии такягоҳӣ љорї 
кардааст.  

Саҳи шахсии унвоҷӯ боз дар омода кардан ва ба нашр расонидани 
мақолаҳои илмӣ, сањм гузоштан дар ташкилу баргузории чорабиниҳои илмӣ 
од ба мавзуи диссертатсия, баргузор кардани таҳқиқоти озмоишӣ, ҷаъбаст 
намудани натиҷаҳои он ва дар таҳияи тавсияҳои методӣ барои дар амал 
истифода кардани натиҷаҳои таҳқиқот таҷассум меѐбад.  

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот. Натиҷаҳо таҳқиқот дар 
мавридҳои зерин тасвиб ва амалӣ карда шуданд:  

- дар раванди дарсњои адабиѐти тољик  оид ба эљодиѐти шифоњї ва 
таъсири тарбиявии он ба таълимгирандагон;  

- ҳангоми баргузор намудани машғулияту чорабиниҳои беруназсинфї 
ва беруназмактабї;  

- дар конфронсҳои илмӣ-назариявӣ ва семинарњо оид ба назария ва 
амалияи таълиму тарбия;  

- дар сўњбат ва, ҷаласаву семинарҳои илмӣ-амалии кафедраи 
педагогикаи умумидонишгоҳии Донишоҳи миллии Тоҷикистон;   

- ҳангоми маърўза ва суханрониҳо дар конфросҳои илмӣ-амалии 
ҷумҳуриявӣ. 

Ҳамчунин, натиљаҳои тањќиќот дар маљлисњои Шўрои њамоњангсозї 
оид ба самти педагогї-психологии Донишгоњи миллии Тољикистон ва дар 
конференсияњои илмии муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии 
Тољикистон дар шакли маъруза пешниҳод ва баррасӣ шуда, тасвбу тасдиқ 
шудаанд. 
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Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Муҳтавои асосӣ ва атиҷаҳои 
таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 7 номгӯй ақолаҳои илмии муаллиф инъикоси 
худро ѐфта, аз ҷумла 5 номгӯй аз онҳо дар маҷалаҳои илмии тақризшавандаи 
феҳристи тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти ҶТ ва 2 номгӯй дар аҷуаи 
маводи конфренсияҳо илмӣ нашр шудаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Мазмуни таҳқиқоти диссертатсионӣ ба 
мантиќи тањќиќот мувофиќ буда, диссертатсия аз муќаддима, ду боб, 
хулосаи умумї ва фењристи адабиѐт иборат мебошад. Мундариљаи 
диссертатсия дар 162 сањифаи чопи компютерї ифода ѐфтааст. Фењристи 
адабиѐт 147 номгўйро дар бар мегирад. 

 
МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 
Дар муќаддима муњиммияти мавзуи тањќиќот дарљ ѐфта, маќсад, 

объект ва мавзуи таҳқиқот муќаррар карда шудааст. Фарзия ва вазифањо 
тасвия дода шуда, марњалањои кор тавсиф ѐфтааст. Навгонињои илмї, 
ањамиятнокии назариявї ва амалї ба њолати њимоя пешнињод карда 
шудаанд. 

Боби якуми диссертатсия “Назария ва амалияи тарбия ва ахлоќ дар 
эљодиѐти шифоњии халќи тољик”, номгузорї шудааст, ки аз 2 зербоб иборат 
аст. 

Дар зербоби аввал, ки “Анъанањои тарбия ва ахлоќ дар эљодиѐти 
шифоњии халќи тољик” номгузорї шуда, љанбањои методологии мавзуъ 
тањќиќ гашта, мафњумњои асосии он мавриди тањлили илмї ќарор гирифтааст ва  
дар тањќиќоти мазкур истифода гардида, мушаххас карда шудааст. 

Дар раванди тањлил муайян карда шудааст, ки дастоварди беназири 
эљодиѐти шифоњии халќи тољик дар анъанањои тарбия ва ахлоќ аст, ки дар 
вазъиятњои гуногуни иљтимої тарбияи инсон, мавзуи асосии педагогї-ахлоќї 
аст. Аз ин рў, хусусиятњои гуманистии мавзуъ ва хусусиятњои эљодиѐти 
шифоњии халќи тољик дар он ифода меѐбад, ки маќсади таљассумњои гуногуни 
педагогї ташаккули «инсон дар замон», «инсон дар ѓояњо», бунѐди њолатњои 
«инсонишуда»-и њаѐт аст. 

Бунѐди «шакли њаѐт» роњи ягонаест, ки эљодиѐти шифоњии халќи тољик 
ба сўи он равона аст. Инро пурра ба мафњуми мавзуи эљодиѐти шифоњии тољик 
низ мансуб донистан лозим аст, зеро дар жанрњои гуногуни эљодиѐти шифоњии 
тољик наќши инсон фаќат бо меъѐрњои маърифатї мањдуд намешавад. Дар воќеъ, 
дар мазмуни бадеии жанрњои гуногуни эљодиѐти шифоњии тољик инсон ва 
њаѐти ў, њамчун талаботњои ахлоќї ва тарбиявии инсон аст. Назария ва 
амалияи тарбия ва ахлоќ, ки дар эљодиѐти шифоњии тољик бунѐд гардидааст, 
хусусияти амалї-педагогї дорад ва наќши тарбия ва ахлоќро дар ташаккули 
хислати инсон дар назар мегирад.  

Дар жанрњои гуногуни эљодиѐти шифоњии тољик ба сифати мавзуи асосї 
ва маќсади асосї инсони бунѐдкору созанда ва инсони фаъолу бузург баромад 
мекунад. Дар маќолу зарбулмасалњо, инчунин дар афсонаву чистонњо ин ѐ он 
ќоидаи ахлоќї-тарбиявї љой дорад. Дар ин робита таъкид мегардад, ки маќолу 
зарбулмасалњо – падидаи забонї бошанд њам ва аз рўи ќонуни њаѐт шакл 
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гиранд њам, ин падидаи фикр аст, чунки он мулоњиза ѐ хулосабарориро дар бар 
доранд, ки дохили ин падидањои фолклори тољик шакли одии ахлоќї маънои 
тарбияро дорад.  

Мутаасифона, ин хусусияти пандњои зарбулмасалњо ва маќолњо зимни 
тарбия дар муассисањои таълимии кишвар на њамеша дар заминаи тањлили 
адабиѐти педагогии ниѐгон мавриди диќќат ќарор ѐфтааст. «Маќсадњои 
гуфтор» дар онњо тасвири њикоягї, саволї, водоркунии инсон аст. Масалан, 
чистон жанри арзишнок ва махсуси эљодиѐти шифоњии тољик аст. Чистон аз 
рўи сохти берунї аз пайванди кўтоњи љумлањо таркиб меѐбад ва ягон 
сањначаи оддиро тасвир менамоянд ва аз рўи табиати дохилии худ тарбиявї-
ахлоќї аст ва тавассути накукорї, хушмуомилагї ва ростгорї ифода мегардад.  

Таъкид мегардад, ки эљодиѐти шифоњии тољик чун ѐдгории тарбияи 
халќї аз асотиру афсонањо иборат аст ва дар заминаи педагогї-ахлоќї љой 
дорад. Мањз, ин зинаи ташаккули эљодиѐти шифоњии тољик фикри «тоза»-и  
тарбиявї-ахлоќї буда, дар як ваќт, шаклњои асосии њастии инсонро фаро 
мегирад. 

Аз ин бармеояд, ки эљодиѐти шифоњии тољик яке аз шаклњои бењтарини 
фолклории тарбияи ахлоќї аст, ки яке аз онњо хамосаи ќањрамонии халќи 
тољик «Гуруғлӣ» мебошад, ки мањсули тафаккури педагогии мардуми тољик 
буда, фарогири орзуву ормонњо, васфи корнамоињои пањлавонон, њифзи Ватан 
ва тарѓиби адолати иљтимоиро таљассум менамояд. Албатта, муайянсозии 
љанбаи педагогї-ахлоќии эљодиѐти шифоњии халќи тољик, аз љумла хамосаи 
«Гуруғлӣ» кори осон нест, аммо ин ганљинаи гаронбањо њамеша бо лаззати 
ахлоќї-тарбиявї алоќаманд аст.  

Тазаккур дода мешавад, ки пайвастани тарбияи муосир бо анъанаи 
тарбияи халќии гузашта, яъне пайвасти муњаббат – тарзи якљоясозии онњо бо 
њаѐти гузашта ва имрўз масъалаи мубрами илми педагогикаи муосири тољик 
аст, зеро дар дарк кардани ватан, инсон шахсияти худро эњсос менамояд, худро 
чун шањрванди ин диѐр дарк мекунад. Њисси «шањрванди ватани худ» ва њисси 
фазилатњои ахлоќии инсон, шахсият, њуќуќњои ў ба диди љањон, арзишњои маънавї, 
эњсосоти инфиродї њамаи он чизест, ки дар эљодиѐти шифоњии халќи тољик 
мавќеи хосса дорад. 

Њамин тариќ, ќайд мегардад, ки педагогикаи халќї мисли илми педагогика 
бештар бо њаѐти муосир ва бо талаботи тарбия алоќаманд аст. Аммо, мўњтаво 
дар ѐфтани арзишњои мушаххаси тарбиявии педагогикаи халќе аст, ки онро 
ба илми педагогикаи муосир наздик менамояд, ифода меѐбад. Мо бояд наќши 
педагогикаи халќиро дар педагогикаи муосир баррасї намуда, ба таносуби 
умумии назария ва амалияи тарбия такя намоем ва хоссагињои нави тарбиявии 
илми педагогикаро ѓанї гардонем. 

Зербоби дуюми боби якум “Хамосаи “Гуруғлӣ” њамчун мероси педагогї-
ахлоќии эљодиѐти шифоњии халќи тољик” ном дошта, дар он таъкид мегардад, 
ки дар тањлили эљодиѐти назмии халќи тољик, аз љумла хамосаи «Гуруғлӣ» 
ѓояњои эстетикї-ахлоќї, њамчун маводи педагогї айѐн аст, ки онњо аз назари 
талаботњои илмии педагогикаи муосир, назария ва амалияи он мавриди баррасии 
илмї ќарор дода шудааст. Танњо чунин гузориши масъала метавонад ба њаѐти 
мо, ба ташаккули шахсият, такомули шуури муосири маънавї, таљрибањои 
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педагогї, назария ва амалияи илми педагогика, дар тарбия ањамияти хосса дорад, 
таъсир расонад.  

Дар ин робита, масъалањои рушди шахсият, ѓанигардонии симои 
маънавии инсон дар маркази диќќати хамосаи “Гуруғлӣ” меистад. Њамзамон 
таъкид мегардад, ки дар њар як давраи таърихї-маданї таносуби байни инсон 
ва тарбия гуногун аст. Дар даврањои гузаштаи таърихї-маданї дар педагогикаи 
халќи тољик масъалаи тарбия маќсадноку бошуурона гузошта шудааст, ки ин 
масъала дар хамосаи «Гуруғлӣ» тарњи педагогикаи халќї дорад. Мавзуъ ва 
таъиноти педагогии хамосаи «Гуруғлӣ» масъалаи тарбия ва худтарбияи инсон 
мебошад.  

Бинобар ин, педагогикаи халќи тољик таљрибаи тарбияи халќии 
њазорсоларо љамъбаст менамояд. Масъалаи тарбия ва худтарбия, ки дар хамосаи 
халќии «Гуруғлӣ» наќши муњим дорад ва ба мо имкониятњои нави тарбиявиро 
њам аз нуќтаи назари халќї, њам аз љињати фарогирии зинањои гуногуни ѓоявї-
бадеї, ки дар ќиѐси оддї ва мураккаби идеалњои эстетикї-ахлоќї дарк мегардад, 
пешнињод менамояд. Бинобар ин, тарбияи инсон ва рушди њаматарафаи шахсият 
дар њаѐти муосир бо педагогикаи халќї (хамосаи «Гуруғлӣ») ва њам илми 
педагогикаи муосир узван алоќаманданд, зеро ин барои аз љињати маънавї 
ѓанї гардидан, ахлоќи тоза доштан ва љисман такмил ѐфтан, ин љустуљўи идеали 
«инсони комил» аст, ки дар хамосаи мазкур исбот гардидааст. Яъне, омўхтани 
ин идеал – омўхтани ќањрамон аст. Танњо дар ин самт хусусияти гуманистии 
хамосаи «Гуруғлӣ», чун назария ва амалия дар бораи «инсоншиносї» ва 
дарки ѓоявї-бадеии он дар назар дошта мешавад.  

Дар хамосаи «Гуруғлӣ» чунин майлу раѓбатњо дар муносибатњои ахлоќї 
(оила, ватан, давлат, шўњрат, дўстї, фазилат, номус, муњаббат) нигаронида шудааст. 
Дар хамосаи «Гуруғлӣ», бо пуррагї, инсон чун мавзуи асосии тарбия аст, аз љумла 
симои бевоситаи Гуруғлӣ объекти асосии тарбия аст, зеро ў дар ин асари 
педагогї-ахлоќї мавќеи марказї дорад ва наќши асосиро мебозад. Чунин 
фањмиш дар маќсади тарбиявии хамосаи «Гуруғлӣ» афкоре аст, ки барои 
ислоњи нуќсонњои ахлоќї муњим мебошад. Яъне, хамосаи «Гуруғлӣ» як шакли 
имконпазири тарбияи фикрї ва ахлоќї аст. Албатта, пањлуњои педагогї -
ахлоќии хамосаи «Гуруғлӣ» муњим мебошанд ва аз љониби дигар, бо лаззати 
эстетикї алоќаманд аст. 

Образи бадеии хамосаи «Гуруғлӣ» табиати образноки кишвари 
Чамбули Мастон аст, ки дар он тасвири аќидањои педагогї-ахлоќї дар 
образ-муќоисањо, образ-рамзњо, образ-истиорањо, ки мутавозияти психологї 
-педагогї доранд, ба риштаи тасвир кашида шуда, мисолњо ва шаклњои 
мураккабтари афкори образнок, ки мазмуни тарбиявї-ахлоќї доранд, 
мављуданд. 

Ањамияти педагогї-ахлоќии хамосаи «Гуруғлӣ» аз матни он намоѐн 
аст, аз достонњои асотириву пањлавонї, монанди «Шоњнома»-и Фирдавсї, 
«Гаршоспнома»-и Асадии Тусї ва њам асарњои ишќї - романтикї ва 
ахлоќии тољик истифодаи фаровон гардидааст. Аќидањои тарбиявии хамосаи 
«Гуруғлӣ» монанди маќолу зарбулмасалњо ва андарзномаи халќї, матлаби 
худро дорад, ки онњо парешон нестанд, њама паѐмњояш аз рўи андоза тарбия ва 
ахлоќ аст. Хамосаи «Гуруғлӣ» ба инсон дурустї ва эњтиромро тарбия менамояд, 
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ба инсон озодагї ва озодихоњиро таъкид менамояд. Хамосаи «Гуруғлӣ» 
подоши љовидонагї аст, зеро сартосари ин асраи педагогї-ахлоќии тољик 
мазмуни тарбиявї-ахлоќї дорад. 

Аз ин нуќтаи назар, ќобили тазаккур аст, ки консепсияи дидактикии хамосаи 
«Гуруғлӣ» чун падидаи мустаќили ѓоявї-эстетикї буда, дар он ягонагии мазмуни 
тасвир ва њаќиќати њаѐт баѐн шудааст. Њамин тариќ, хамосаи «Гуруғлӣ» мероси 
педагогї-ахлоќии эљодиѐти шифоњии халќи тољик аст, зеро ѓояњои тарбиявї-
ахлоќї нишондињандањои асосии ин шоњасари безаволи миллї мебошад. 

Боби дуюми диссертатсия “Тарбияи инсон, шахсият, ифтихори миллї, 

ватану ватандорї дар симои ќањрамонони хамосаи «Гуруғлӣ»” ном дорад, ки аз се 
зербоб иборат аст. Дар зербоби якум “Идеали тољиконаи “инсони комил” дар 

хамосаи «Гуруғлӣ»” идеологияи ќањрамонони хамоса чун шахсият мавриди 
тањлил ќарор дода шудааст, ки таљассуми халќ, идеали ў мегардад: “ман – ин 
– мо”, “мо – ин – ман”. Дар ин љо меъѐри этикаи ќањрамонї, ки интиќоли ѓояи 
ягонагии умумї ба љомеа мебошад, њукмрон аст. «Њама дар як, як дар њама». Бо 
шарофати фардият дар хамосаи «Гуруғлӣ» - љомеаи тољик бо эњтиром ба 
шахсияти инсон, ба худпарастии ў фарќ мекунад.   

Ќањрамонони хамосаи «Гуруғлӣ» мисли Гуруғлӣ, Аваз, Нуралї, Шералї, 
Гулинор ва дигарон бо хислат ва рафторњои худ њамчун шахсият (инсони комил) 
дар мењнат, фаъолият ва мубориза барои њифзи ватан ташаккул ѐфтаанд. Ин 
сифатњои бузурги онњо маънии хирадмандиро дорад, зеро онњо беѓараз ва 
накўахлоќ, шахсияти аз њама хирадманди кишвар мебошанд ва фикру 
суханони онњо беѓалату амиќанд. 

Ин намунаи комили ќањрамонони хамосаи «Гуруғлӣ» дар фидокорию 
шуљоат аст, ки барои нигањдории шарафу номус, иљрои ќарзи ватану ватандорї, 
манзалати беназир дорад. Дар образи Аваз орзуи чандинасраи халќи тољик 
дар бораи њокими идеалї, ки њокимиятгари халќ, њомии сулњ, озодї ва адолат 
мебошад, таљассум ѐфтааст. Барои ба дараљаи ахлоќии ќудсиѐн расидан доштани 
ахлоќи баланду рўњан тоза будан зарур аст. Танњо шахси комил бењтарин 
њуќуќи маънавї дорад, ки ба халќ роњбарї кунад. Дар назари ќањрамонон – 
пањлавонони кишвари Чамбули Мастон њокимияти Аваз такягоњи муњим 
аст. Ин њокимият на бо ќувва, балки ба адолат асос ѐфтааст. Образи Аваз аз 
доираи њаѐти реалии Чамбули мастон берун мебарояд ва идеалї мегардад. 
Образи Аваз – муњтавои асосии тарбиявии хамоса мебошад. 

Ватандорї дар образи занон, аз љумла Гулинор дар хамосаи «Гуруғлӣ» 
ѓояи тараќќипарваронаи замонаашро дар бар мегирад. Гулинор мулки худро 
дифоъ намуда, дар мисоли ќањрамонї ва диловарии худ садњо тољикдухтарони 
дигарро тарбия менамояд, ки яке аз онњо Ширмои шуљоъ аст. 

Њамин тариќ, шахсиятњои дар симои ќањрамонони хамосаи «Гуруғлӣ» 
њамаљониба рушдкарда, љисман солим, ахлоќи пок ва рўњан ѓанї бо номи 
«инсони комил» ѐд мешаванд. «Инсони комил» дорои ахлоќи њамида ва 
соњиби аќлу хирад аст, ў ягона мављуде аст, ки аз муњити хеш берун омада, ба 
хотири пайдо кардани маќом ва мартабаи нав сайъ менамояд, вале  талоши 
«инсони комил» дар хамосаи «Гуруғлӣ» воситаи њалли оќилонаи масъалањои 
зиндагї ин мањз ахлоќ, одоби нек аст.  
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Ваќте, ки тањлили «инсони комил» мавриди тањќиќ ќарор мегирад, 
пањлўњои мухталифи тарбиявї - ахлоќии хамоса дарк карда мешавад ва 
образњои мусбати ин асари суннатї - педагогии тољик ва ќањрамонњои он дар 
дидгоњи шуљоат, далерї дониста, тањќиќ  мешавад. Ќайд мегардад, ки њангоми 
«инсони комил» чун идеали тољикии инсон тањлил карда мешавад, истеъдоду 
ќобилиятњо, иќтидори ќањрамонон, дар муќоиса ба эътибор гирифта мешавад, 
зеро ќањрамонњои ин асар инсонњое мебошанд, ки бо таваљљўњи саршор 
ватанро њифз менамоянд, бо ќудрати ибратсози худ бањраманданд, њамаи 
далерї ва шуљоатро доранд ва кўшиш менамоянд, ки њамаи атрофиѐн чунин 
бошанд. 

Маќсад аз муайян намудани манзалат ва љойгоњи «инсони комил» дар 
хамосаи «Гуруғлӣ» ин эњѐи арзишњои маънавию ахлоќии инсон аст, зеро ин 
гуна инсон аз камолот бархурдор аст ва фазилату камолоти ў арзишњои ахлоќї 
дорад. «Инсони комил» дар ин маврид, имтиѐзи хос дорад, инсоне аст, ки 
бартарињои физикї (нотарсї, љасорат) - ро дорад, ки печида ба ахлоќ аст ва ба 
инсон арзиши маънавии бештар медињад. Ќувваи љисмонї, яъне бартарињои 
физикї ин шакли фазилат ва каромати инсон аст.  

Аз ин рў, ба эътибор гирифтани арзишњои физикї барои инсон, ин 
шакли инсонест, ки дар пайи истиќлол ва озодї аст. Тазаккур дода мешавад, 
ки дар њар як достони хамосаи «Гуруғлӣ» тарбияи инсон дар мадди аввал аст. 
Њамон гуфтори нек, росту ростгўии «Авесто» дар љои аввал аст. Дар масъалаи 
некї ва муборизаи он ба бадї хамосаи «Гуруғлӣ» бо китоби «Авесто» ва 
«Шоњнома»-и Фирдавсї дар як радифанд. Ин бесабаб нест, зеро «Авесто» 
воќеањоеро тасвир мекунад, ки ду ќувваи бо њам муќобил дар симои Ањурамаздо 
ва Ањриман мубориза мебаранд. Дар хамосаи «Гуруғлӣ» ин ду ќувва дар образи 
Аваз ва Ањмадхон таљассум ѐфтааст. Хамосаи «Гуруғлӣ» аз боѓи пурбори 
«Авесто» ва «Шоњнома»-и безаволи Фирдавсї пояи некї мегирад. Ин аст, ки 
сартосари хамоса њастии ќањрамонињо ва пањлавонињо аст. Ќањрамонони 
хамоса дар арсаи муборизањои тулонї некиро пойдор мекунанд. 

Ќайд карда мешавад, ки хамосаи «Гуруғлӣ» то њол ањамияти гуманистии 
худро дорад, ки дар маънои одамгарї, инсон, инсонигарї аз рўи меъѐрњои 
бародарию баробарї, адлу инсоф, шафќат, муомила ва муносибати инсонї, 
муњаббат ба инсон, ѓамхорї дар њаќќи инсон, эњтироми шаъну шарафи инсон, 
ќадру ќиммат ва арзишњои инсонї, њаќќу њуќуќи инсон дар рушду камол, истеъдод 
ва шарафи инсон тарѓиб карда мешавад. Њамаи ин сифатњо ва арзишњо дар 
образњои ќањрамонњои хамоса љои худро ѐфтааст.  

Ин њама гуманизм дар достонњои педагогии «Гуруғлӣ» сершумор омадааст, 
аз љумла ростї ва дурустї, нињоди нек, иќтидори муќаддас, ишќу муњаббат ва 
камоли маънавию љисмонї бањрамандона тарѓиб ѐфтааст, сифати барљастаи 
худшиносї аст, ки инсон ќобилияту истеъдоди худро ошкор месозад. Ин 
сарвати маънавии инсон аз иззату эњтиром, ваъдаю вафо, дўстию бародарї, 
аќлу хирад ва амсоли инњо иборат аст. Орзую умеди ањли Чамбули мастон 
њам нур ва кишвари хуршед офаридан аст. Чамбули мастон чун кишвари 
гуманизм, сарзамини фаррохдоману офтобї аст, ки замина ва шароитњои 
зиндагиро фароњам меоварад. Мардуми Чамбули мастон табиатан ва рўњан ба 
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бунѐдкорї, созандагї машѓуланд, нияти ѓасби мулки дигарро надоранд, 
барои онњо сулњу оштї чун офтоб, модар ва ватан азизу мўътабар аст. 

Зербоби дуюм ба “Шаклњои мардумии тарбияи ахлоќї дар симои ќањрамонони 

хамосаи «Гуруғлӣ»” бахшида шудааст, ки дар љараѐни тањлил мундариљаи педагогї-
ахлоќї ва анъанањои мардумии тарбия баррасї карда мешаванд. Ќањрамонињо 
дар хамосаи «Гуруғлӣ» зимни мавзуъњои љавонмардї, халќпарварї, мењнатдўсти 
ва некї, ки мазмуну хулосаи тарбиявї доранд, тањќиќ карда мешаванд.  

Дар хамосаи «Гуруғлӣ» саховатмандї, некї кардан, омўхтани илму њунар 
аз хислатњои бењтарини ќањрамонњои хамоса аст. Дар хамоса барои кушодани 
рўњия ва характери ќањрамонњо шаклњои тарбияи мардумї тањлили илмї мегардад. 
Ин њолат, махсусан дар ваќти рў ба рў шудани ду образ намудор мегардад. Ѓояи 
пешбарандаи тарбиявї дар хамосаи «Гуруғлӣ» муборизаи байни некию бадї 
аст. Дар хамоса зикр мешавад, ки рўњи нек Гуруғлӣ аст ва зимни истифодаи образи 
ќањрамонон мавзуњои љавонмардї, халќпарварї ва некї тарѓиб карда мешавад. 
Бењтарин хислат дар хамоса саховатмандии ќањрамонњо аст. Тарбияи мардумии 
ватанпарварї – ѓояи муњими хамосаи «Гуруғлӣ» аст, Чамбули мастон мардумро 
ба њимояи ватан даъват мекунад, ки муттањид шаванд. Дар хамоса хоки ватан 
њамчун сарчашмаи тарбия ва ватандўстї тасвир карда мешавад.  

Таъкид карда мешавад, ки мањз аз ин нуќтаи назар, хамосаи «Гуруғлӣ» як 
навъ энсиклопедияи зиндагии мардуми Чамбули мастон (халќи тољик) аст, ки дар он 
муносибатњо, рафторњо ва муоширати ибратомези ќањрамонњои он гуфта шудааст. 
Ин хамосаи мардумї чун эљодиѐти шифоњии њалќи тољик, инчунин бо 
сурудњои халќии озодандешї, муборизаи зидди зулмоварї буда, њамчун 
ѐдгории таърихї-ахлоќї, то њол ањамияти тарбиявї дорад. Хамосаи «Гуруғлӣ» 
мероси педагогии мардуми тољик аст, ки якљо эљод кардани наќшу ривоятњои 
шифоњии мардумї, пандномањо ва андарзномањои тарбиявї-ахлоќї шањодат 
медињад. Хамоса муњаббати мардум ба ватан, эњтироми анъанањои миллї аст, 
ки софдилона ва муќаддасона эљод гардидааст, зеро таърихи халќи тољик, 
афгори педагогии он дар чунин ташаббуси бадеї-тарбиявї арзѐбї гардидааст. 

Дар образи ќањрамонњои хамоса ахлоќ ва тарбия, дар шакли аѐният чун 
њаќиќати таърихї таљассум ѐфтааст. Агарчи образњои бадеии ќањрамонњои 
хамоса бо њам муќобил, дар шакли таззод офарида шуда бошанд њам, имкон 
медињад, ки дар образњои мусбат насли наврас тарбия карда шаванд. Гуруғлӣ 
образи ќањрамоне аст, ки мењнатдўст аст ва ќобилияти ѐрирасонданро ба 
муњтољон ва дармондагон дорад. Ў худ ватанашро дуст медорад ва 
мардумро даъват мекунад, ки шоистаи кишвари худ бошанд. Барои њамин, 
вижагињои анъанавии тарбияи мардумї дар ин хамоса бо услуби халќї дар 
навъњои гуногуни миллии таърихан ташаккулѐфта, ба таљдиди такрорї ва тасдиќ 
баръало намоѐн аст. Анъана унсури доимї ва такроршавандагии ин вижагињои 
тарбиявиро, ки дар онњо идроку фањмиш ва бањодињї ба воќеияти иљтимої, ки 
ба коллективи халќї хосбударо инъикос менамояд, ба вуљуд меорад. Њама 
ваќт, тарбия анъанавї дар «Гуруғлӣ» мавзуе мебошад, ки воќеияти таърихї 
дорад. Масалан, муњофизати ватан аз тарафи пањлавон ва ѓайра. Хамосаи 
«Гуруғлӣ» аз захираи ѓании мавзуъњои тарбияи анъанавї аст, ки аксари онњо 
хоссагињои халќиро дороянд, вале ба таљдиди эљодї дучор мегарданд, иборат 
мебошанд: таваллуди мўъљизаноки ќањрамон, пайдо кардани асп, рафиќии 
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љангии ќањрамонон, њарифи сохта (дар сужети афсонавии љанг бо аждањо ва 
деве, ки зебодухтарро медуздад), аз тарафи асп озодшавии ќањрамон ва њ.к.) 
Ѓайр аз образњои марказї – ќањрамон ва мањбубаи ў – образњои душманони 
ќањрамон, пањлавонони азимљусса ѐ подшоњ низ тасвир ѐфтааст. Дар охир 
доимияти сужету мавзуъњо ногузир ба вазъиятњои каму беш устувори сужетї 
оварда мерасонад. Вохурии ќањрамон бо зебодухтар ва хизматгорзанони ў дар 
боѓи дарбор, набарди пањлавонон ќабл аз муњорибањои оммавї ва ѓайра. Асоси 
иљтимоии чунин эпизодњо мисли њаѐти ќадимаи иљтимої устувор буда, дар 
шаклњои «муќаррар»-и типї, ки асоси анъанаи устувори тарбиявии хамосаро 
ташкил медињад, бо эљодиѐти халќї мустањкам мегардад. 

Њамин тариќ, аломатњои ќањрамонии типии тарбиявии ин хамосаи халќии 
тољикї чунин аст:  

1) зинкунии асп;  
2) ситоиши асп (тасвир);  
3) пойгаи пањлавонон;  
4) тасвири чанг;  
5) гуселкунии пањлавонон ба сафар (насињат);  
6) вохўрї дар роњ (симои ќањрамон дар шакли диалог бо роњгузар, 

савол дар бораи авлоду ќабила ва љавоби ќањрамон);  
7) таърифи худ пеш аз љанг ва ѓайра.  
Илова аз ин, дар хамосаи «Гуруғлӣ» чунин услуби тарбиявї љой дорад, 

масалан, дар мисоли Гуруғлӣ – ситоиши Аваз, тарбияи Аваз, «бозї»-и Аваз ва 
ѓайра. Онњо якљоя бо хамосаи эпикї, яъне нисбатан якчанд ваќт пеш дар доираи 
ин маљмўи образњои анъанавї ва мавзуъњое, ки дар сухани шеърї мустањакам 
карда шудаанд, ташаккул ѐфтаанд. Ба ин восита, онњо чун намунаи ташаккули 
шаклњои нави типии услуби эпикї хизмат расонида метавонанд. 

Њамин тариќ, муќоисаи услуби хамосаи пањлавонї ва достонњои халќї 
дар хамосаи «Гуруғлӣ» нишон медињад, ки зимни анъанањои тарбия мавќеи 
сифатњо, ташбењњо, иборањои рехта ва амсоли онњо дар образњои инфиродии 
ќањрамонњо наќши асосиро мебозад. Мавзуи ин хамосаи халќї, ки бо 
намунаи классикии адабї-ахлоќї алоќаманданд аст, дар симои ќањрамонон 
сифатњоеро мегиранд, ки барои ифодаи халќии ќањрамонон ба шакли бадеии 
тарбиявї ифода меѐбад.  

  Њар як наќш – зан ва мард дар хамосаи «Гуруғлӣ»  инфиродист, вале дар 
умум онњо идеали инсоне њастанд, ки дорои чунин сифатњои ахлоќї-психологї 
мебошанд: некбинї, ифтихор, поквиљдонї, инфиродият, серфаъолї, 
хушмуомилагї, идеализм (кўшиши дар инсон дидани танњо хислатњои мусбї), 
ратсионализм (дўст доштани сухани пурмуњтаво) эљодкорї, зиракї, 
олињимматї, омодагї дар расонидани кўмак ба атрофиѐн, љавонмардї ва 
ѓайра. 

Дар хамоса шаклњои тарбияи мардумї инњоянд:  
1) парастиши шаљара ва авлод, ки њисси ифтихорро барои аљдодон ва 

масъулиятро дар рафтори худ дар назди аљдодон ва ворисон ташаккул медињад;  
2) дўстї, бародарї, ѐрї (дастгирї)-и њамдигарї, ки чун асоси нигоњдории 

давлат ва сулњу субот аст;  
3) ватандўстии ќањрамонон ва хизмати фидокоронаи онњо ба Ватан;  
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4) мењнат, мењнатдўстї чун яке аз сифатњои хуби инсон, ки аз мањсули кори 
худ њар инсон ифтихор дорад;  

5) забони хушоњангу эътимодноки хамоса, ки тавассути он тамоми 
њодисањо дар «Гуруғлӣ» тасвир меѐбад;  

6) дин, ки покии афкору рафтори ќањрамонону ќањрамон-занонро муайян 
менамояд. Мардуми Чамбули Мастон ба имконияти дигаршавии куллии хубу бад 
бовар доштанд ва бо ин усул рафторро ислоњ мекарданд ва малакањои 
худназоратии худро  талќин менамуданд.  

Дар њаќиќат, этнос танњо замоне њифз гашта ва рушд меѐбад, ки агар онро 
тартибдињанда њифз намояд ва  рушд дињад. Дар таълим ва тарбия аз њама асосї 
на «таъмир»-и «гузаштаи идеалї», балки рўоварї ба оянда, ба худогоњии миллї 
мебошад. Њар ќадар пурратар мо дар масъулияти худ, ватандўстии эљодї, 
муњаббати њаќиќї ба Ватанро нигоњ дорем, њамон ќадар мавќеи мо дар 
љомеаи љањонї муносибтару шоистатар мегардад, зеро дар «Консепсияи миллии 
тарбия дар Љумњурии Тољикистон» таъкид мегардад, ки тарбияи шањрванд бо 
мафњумњои «мамлакат», «мењан», «кишвар», «ватан» алоќаи зич дошта, дар 
дили инсон њисси ватандўстиро амиќтар мегардонад ва тамоми љанбањои 
боќимондаи тарбия бо ин самтњои афзалиятнок алоќаманд мебошанд. 

Дар зербоби сеюм “Методњо, воситањо, усулњо ва шаклњои истифодаи 

хамосаи «Гуруғлӣ» њамчун намунаи эљодиѐти шифоњии халќи тољик дар љараѐни 
таълимї-тарбиявї дар муассисањои таълимї” маќсади таъсиррасонии воситањо 
ва усулњои тарбияи халќї ба таълиму тарбияи замони муосир аст.   

Дар хамосаи «Гуруғлӣ» методњои тарбияи ахлоќї, яъне талќин, эътиќод, 
маслињат, ѐддињї, машќкунї, наќл (њикоя), сўњбат, мушоњида, озмоиш, мусобиќа, 
ќасам, мукофотдињї, мазамматкунї, огоњидињї ва њоказо мебошанд. Дар ин асос, 
мо методњои тарбияи ахлоќиро ба гурўњњои зерин тасниф менамоем:  

а) методњое, ки ба азхудкунии донишњои ахлоќї мусоидат мекунад;  
б) методњое, ки ба ѓункунии таљрибаи шахсии кўдакон, ба ташаккули 

мањорату малакањо ва одатњо равонаанд;  
в) методњое, ки ба мустањкамсозии эмотсионалии рафтори мувофиќ 

равонанд.  
Дар илми педагогика ин методњо ба таври умум чунин номида 

мешаванд:  
а) методњои эътиќод;  
б) методњои ташкили фаъолият;  
в) методњои њавасмандгардонї.  
Дар ин тасниф: а) методњои эътиќод: сўњбати ахлоќї, намоиши 

навиштаљотњои тарбиявї, ѐдгорињои ахлоќї, иншоотњои номї, шарњ, намуна ва 
машќ;  

б) методњои маљбуркунї: супориш, талќин, талабкунї ва мазаммат:  
в) методњои њавасмандкунї: тањсин, мукофотдињї, љамъбасти натиљањо 

ва озмоиш мебошанд.  
Зимни чунин тањлил методњои зерини тарбия људо карда мешаванд: 

иљрои супоришњо, панддињї, огоњкунї, талќиндињї, манъкунї ва ѓайра. 
Тадќиќи педагогикаи халќї, дар мисоли хамосаи «Гуруғлӣ» ва дигар намунаи 
эљодиѐти шифоњии халќи тољик ба муќаррар намудани мављудияти чунин методњо 
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имкон медињад: истифодаи намунаи ибрат, рањматнома, таъзим, бахшиш, 
сарзаниш, тарсондан, норозигї баѐн кардан, ќасамхўрї, амру фармон, боварї, 
фотиња, ќасамдињї, илтимос, маслињат, киноя, тањсин, панддињї (насињатдињї), 
моил намудан, мазаммат, мањкумкунї, тањдид, лаънат, дашном ва ѓайра. 
Методњои номбаршуда дар хамосаи «Гуруғлӣ», дар умум таъсиррасонии 
њаматарафаи тарбияро ба насли наврас таъмин менамоянд.   

Дар партави меъѐрњо ва талаботи «Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии 
Тољикистон» тазаккур дода мешавад, ки дар тарзи истифодаи методњо ва усулњои 
тарбиявии хамосаи «Гуруғлӣ» ва дигар намунањои бењтарини педагогии эљодиѐти 
шифоњии халќи тољик, бањри тадбиќи масъалањои гузошташуда бояд таѓйиру 
иловањо ба «Консепсияи рушди системаи миллии тањсилот» дар Љумњурии 
Тољикистон ба роњ монда шавад ва асоси назариявї ва методологии он, бояд дар 
такя педагогикаи миллї, сурат мегирад. Мувофиќи он бояд муассисањои таълимї 
рўњияи миллиро дар худ дошта бошанд. Бояд ба фаъолияти муассисањои таълимї 
унсурњои тарбиявии эљодиѐти шифоњии халќи тољик, њунарњои мардумї, урфу 
одат ва анъанањои миллї, таъриху фарњанги халќї, на танњо мустањакам ворид 
шаванд, балки дар он мавќеи шоистаи таълимї - тарбиявиро ишѓол намоянд. 
Хоссагии миллї бояд мазмуни тањсилотро ѓанї гардонанд. Забони модарї, 
эљодиѐти шифоњии халќ, таърих, фарњанги халќї унсурњои педагогикаи халќї 
мебошанд ва асоси тарбиявї-ахлоќиро ба мактаби миллии эњѐшуда ва 
рушдѐбандаи Љумњурии Тољикистон бояд гузоранд. 

«Консепсияи миллии тањсилот дар Љумњурии Тољикистон» бо маќсади 
нигоњдорї, омўзиш ва азхудкунии марворидњои тарбияи ниѐног бояд аз нав 
тањия гардад, то тавонад намунањои бењтарини тарбиявии эљодиѐти шифоњии 
халќи тољик, аз љумла хамосаи ќањрамонии «Гуруғлӣ» -ро чун мероси бузурги 
тарбияи миллї роњандозї намояд. Дар он бояд омўзиши амиќи љанбањои 
тарбиявї ва ахлоќии ин ѐдгории педагогї ва дигар намунањои эљодиѐти 
шифоњии халќи тољик татбиќ карда шаванд. Эљодиѐти шифоњии халќи тољик, аз 
љумла хамосаи «Гуруғлӣ» мањз пайравї ба ин нерўи муњим мебошад.  

Дар њаќиќат, дар ин асари педагогии халќи тољик маќсади аслии 
инсоният дар ќолаби тарбия ва ахлоќ аст, ки дурустии кирдор аз рўи одоб 
бењтарин роњнамои онњо аст. Ин буд, ки бо ин далелњо, бо ќувваи неруманд, 
кишвар ва ватан (Чамбули мастон) дар гузашта њифз гардид. Дар доираи 
барномаи тарѓиби хамосаи ќањрамонии «Гуруғлӣ» ва бо маќсади эњѐи урфу 
одат ва анъанањои халќї, инчунин дар назди Пажўњишгоњи рушди маорифи 
Љумњурии Тољикистон таъсиси маркази «Гурѓули-омўзї» ва омўзиши осори 
бењтарини эљодиѐти шифоњии халќи тољикро ташкил намудан бо маќсад аст.  

Дар баробари љустуљўи илмї дар назди ин марказ, вазифањо оид ба таълифи 
осори хусусияти илмї-тарбиявидошта, барои шунавандагону хонандагони 
синнусоли гуногун гузаронидани њамоишњои илмї-амалї, татбиќи омўзиши 
компютерии хамосаи «Гуруғлӣ» ва омўзиши ѐдгорињои фолклорї (эљодиѐти 
шифоњии халќ) ва нашри бисѐрљилдаи «Маљмўи эљодиѐти шифоњии халќи тољик» 
ва ѓайра фоидаовар аст. 

Дар муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон хонандагонро ба ѓояњое, 
ки дар хазинаи эљодиѐти шифоњии халќи тољик љой доранд, ба боигарии луѓавии 
тарбиявии он тавассути курсњои махсус, ошно созанд. Инчунин бо мавзуоти 
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гуногун, аз ќабили «Хамосаи ќањрамононаи «Гуруғлӣ», «Сањифањои дўстдоштаи 
хамосаи «Гуруғлӣ», «Гулнори зебодухтар», «Пањлавон Аваз» ва ѓайра љалб 
намоянд. Утоќњои забон ва адабиѐти тољик дар муассисањои таълимї бояд бо 
стендњо, гўшањо, албомњо, расмњо, сенарияњое, ки осори бењтарини эљодиѐти 
шифоњии халќи тољик ва аз љумла ба хамосаи «Гуруғлӣ» бахшида шудаанд, 
таъмин карда шаванд.  

Гузаронидани намоиши корњои кўдакона ба се соњаи фаъолият 
мусоидат менамояд: барномаи консертї, намоиши корњои эљодї оид ба 
хамосаи «Гуруғлӣ» ва мусобиќањои варзишї аз рўи ѓояњои тарбиявии хамосаи 
«Гуруғлӣ», зеро ки намоишњо дар муассисањои таълимї, дар корњои 
беруназсинфї ва беруназмактабї ањамияти тарбиявї доранд. Инчунин, 
муаллимони забони англисї метавонанд, ки намоиши театркунонидашударо дар 
бораи корномањои ќањрамонони машњури тољик дар асоси маводњои «Гуруғлӣ» 
омода созанд ва ѓайра. 

 

ХУЛОСАҲОИ УМУМӢ 
 

Тањлил ва љамъбасти натиљањои таҳқиқот ба мо мухтасар ифода кардани 
хулоса ва тавсияњои зеринро имконият дод:  

1. Эљодиѐти шифоњии халќи тољик, аз љумла хамосаи «Гуруғлӣ» дар 
рушди шахсият масъалаи омезиши арзишњои умумибашарї ва ахлоќиро 
парварида, дар он анъанањои фарњангу фалсафаи халќ, дин, педагогикаи халќї, 
тибби халќї, мусиќиро бо арзишњои умумибашарї баррасї мекунад ва дар 
барњамдињии бешахсияти халќї ва инкори халќият мусоидат менамояд. 
Арзишњое, ки дар хамосаи «Гуруғлӣ» ва намунањои бењтарини эљодиѐти 
шифоњии халќи тољик љой доранд, дар замири наслњои наврас сарчашмаи 
барќароршавии худогоњии миллї, ќадру ќиммати миллї, эњѐи хоссагињои 
миллї њастанд.  

2. Дар давраи соњибистиќлолии Тољикистон афкори педагогї-ахлоќї 
дар мероси педагогикаи миллї, аз љумла эљодиѐти шифоњии халқи тољик 
барои таълим ва тарбияи муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї, олии касбї 
ва тањсилоти иловагї ањамияти муњим дорад. Ба њамин хотир, рўй овардан 
ба пањлўњои педагогї-ахлоќии хамосаи «Гуруғлӣ» чун асари безаволи 
педагогї ањамияти муњими амалї дорад. Њамчунин педагогикаи муосири 
тољик бо назардошти шароити муосири таълиму тарбия таќозо дорад, ки 
барои ташаккули худогоњї, хештаншиносї ва ифтихори ватандорї, аз љумла 
тањлили илмии хамосаи «Гуруғлӣ», чун ганљинаи педагогї наќши муњим 
дорад. 

3. Мушкилоти бањодињї ба мероси педагогї-ахлоќии хамосаи 
“Гуруғлӣ” собит кард, ки   муќаррар намудани пањлуњои педагогии ахлоќии 
эљодиѐти шифоњии халќи тољик то њол яке аз мушкилотњои муњими илми 
педагогика аст. 

4. Дар раванди демократиконї ва инсонгаройии љомеа таъйиди 
арзишњои умумибашарии хамосаи «Гуруғлї» на танњо ѐдгории 
хирадмандонаи халќ, балки сарчашмаи зиндаи ташаккули психологияи 
миллї, худшиносии миллї ва шаъну шарафи чавонон арзѐбӣ мешавад; 
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5. Хамосаи “Гуруғлӣ” – ин арзиши љовидона, дилбастагї ва мењру 
муњаббат нисбат ба Ватан, муњофизати Ватан, садоќат ва бародарї, робита ва 
муттасилии наслњо, муќаддасии хонавода ва парастиши падару модар аст; 

6. Арзишњои тарбиявї ва ахлоќии хамосаи “Гуруғлӣ”, њамчун виљдони 
пок, олињимматї, шараф, манзалат, хирадмандї, хушахлоќї, порсогии зан, 
устуворї дар мубориза, ќувваи љисмонии солим то њол дар илми педагогика 
масъалаи мубрам мебошанд. Онњо ба њамаи халќиятњо хосанд, бинобар ин љузъи 
арзишњои умумибашарї буда, љовидонї ва бебаќо њастанд; 

7. Ѓояњои этнопедагогии хамосаи “Гуруғлӣ” метавонад ба хонандагон як 
ќатор тасаввуротњоро оид ба нуќтаи назари сарнаслњо нисбати табиат, љомеа, 
инсон, мушкилоти зиндагї ва маънои њаѐт имконият дињад; 

8. Омўзиш ва рў овардани хонандагон ба фарњанги этнопедагогї, ки 
дар ѐдгории маънавии фарњанги халќи тољик тасвир ѐфтаанд, ба мукаммал-
гардонии раванди тарбияи этникї, ташаккули муносибати муњим нисбат ба 
гуногуншаклии мањалии такрорнашавандаи фарњанги миллї мусоидат мекунад; 

9.  Намунањои назариявї ва амалии омўзиши хамосаи “Гуруғлӣ”, 
фаъолияти ќавї ва њавасмандии хонандагон ин мењр бо халќи худ, таърих, 
фарњанг, урфу одат ва таомулгарої мебошад; 

10. Хамосаи халќии “Гуруғлӣ”, њамчун сарчашмаи арзишњои 
этнопедагогии тољик, ба ташаккули худшиносї ва худогоњии миллї 
мусоидат мекунад; 

11. Арзишҳои педагогї-ахлоќии хамосаи “Гуруғлӣ” хонандагонро ба 
мутобиќкунии арзишњои умумибашарї ва фарњанги миллии тољикон равона 
мекунад; 

12. Мундариљаи таълимї-педагогї ва эљодии хамосаи “Гуруғлӣ” тарѓиби 
донишњо оид ба арзишњои умумибашарї тавассути фарњанги миллии тољикон 
дар раванди якљоя амал кардан бо хонандагон мебошад. 

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои таҳқиқот: 
Дар тањќиќот тавсияњое пешнињод гардидаанд, ки аз назари мо дар 

роњандозии намунањои бењтарини афкори педагогї-ахлоќии эљодиѐти 
шифоњии халќи тољик ҷиҳати такомули масъалањои тарбия дар муассисањои 
таълимии муосир мусоидат менамоянд, аз он ҷумла: 

- тањлили афкори педагогї  – ахлоќии хамосаи “Гуруғлӣ” чун 
намунаи хоссаи эљодиѐти  шифоњии халќи тољик дар марњилаи истиќлолияти 
миллї бањри худшиносї ва шинохти миллї муњим аст; 

- омўзиши афкори педагогї-ахлоќии намунањои бењтарини 
эљодиѐти шифоњии халќи тољик аз љумла хамосаи “Гуруғлӣ” дар ташаккул ва 
инкишофи ифтихори миллї, тарбияи давлатдорї мусоидат менамояд; 

- пажўњиши  эљодиѐти шифоњии халќи тољик дар намунаи хамосаи 
“Гуруғлӣ” дар раванди созандагии худшиносии миллї ба ташаккули шахсият 
таќвият мебахшад; 

- истифодаи афкори педагогї-ахлоќї дар намунањои арзандаи 
эљодиѐти халќи тољик, дар мисоли хамосаи “Гуруғлӣ” дар муассисањои 
таълимї имкониятњои зењнию ахлоќиро бедор сохта, шањодат медињад, ки 
педагогикаи халќї љузъи људонопазири педагогикаи муосир аст; 
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- омўзиш ва баррасии афкори педагогї-ахлоќии хамосаи “Гуруғлӣ” 
дар муассисањои таълимї, дар доираи васеъ ба роњ мондани корњои 
тарбиявї мусоидат менамояд. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 
национальной независимости одной из важных задач педагогической науки 
является духовное возрождение нации и на этой основе восстановление ее 
лучших педагогико-нравственных традиций. В этом констексте, народная 
педагогика является одной из наиболее ценных и влиятельных областей 
педагогической науки и играет важную роль в формировании нравственных 
качеств подрастающего поколения и молодежи. 

В связи с этим, Основатель мира и национального единства – Лидер нации 
Эмомали Рахмон в каждом своем послании и выступлении отмечает, что 
воспитание должно проводиться учителями, а особенно родителями на основе 
национальных традиций и фольклора. То есть этнопедагогические идеи 
таджикского народа формируют патриотическую личность с высоким чувством 
национальной гордости.  

 Научно-педагогическое значение эпоса «Гуругли», как и устного 
творчества таджикского народа, состоит в том, что он опирается на народную 
педагогику и полезен для повышения чувства национального самосознания. 
Устная традиция таджикского народа, в том числе эпос «Гуругли», на 
протяжении веков воплощала в себе богатый и красочный опыт народной жизни 
и может служить источником восстановления национального самосознания в 
воспитании подрастающего поколения. Таджикская устная традиция на 
протяжении всей истории педагогики всегда призывала человечество к 
сохранению идей воспитания и к их пропаганде при определенных условиях. 
Именно понимание педагогических и психологических особенностей 
таджикского фольклора, материальной и духовной структуры ценностей жизни, 
мировоззрения и верований позволяют заложить основу национального 
воспитания.  

Педагогическая и нравственная мысль таджикского народа увековечена в 
различных жанрах, в том числе рассказах, баснях, повестях, пословицах, песнях 
и др., имеющих педагогико-нравственный аспекты. Это педагогико-
нравственные идеи, это развитие народной педагогики, педагогики этнического 
самовоспитания, формирующего патриотическую личность с высоким чувством 
национальной гордости.  

Одним из примеров этнического наследия таджикского народа, широко 
распространенного в народе и являющегося важным средством нравственного 
воспитания, является эпос «Гуругли». Именно эпос «Гуругли» является богатым 
педагогико-нравственным источником, в котором есть цели, методы и 
воспитания в духе народных традиций. Высокие морально-этические нормы и 
принципы, общечеловеческие идеи, в том числе о добре и справедливости, 
человеколюбии и высоком чувстве патриотизма, составляют воспитательные 
содержание таджикского эпоса «Гуругли». 

Сегодня в условиях государственной независимости Таджикистана есть 
много возможностей рассмотреть специфику педагогико-нравственных 
представлений народа, в том числе воспитательных норм в таджикском 
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фольклоре. Это позволит молодежи страны взять на себя ответственность за 
знание и сохранение устной традиции своего народа. 

В таджикской педагогико-нравственной мысли эпос «Гуругли» 
представляет собой ценное нравственно-воспитательное явление. Эпос 
«Гуругли», воспетый в форме народных былин, является таджикским 
педагогико-нравственным произведением, в содержание которого входят 
героические рассказы, народные сказания и нравоучения. Источниками 
«Гуругли» являются народная мифология и старинные народные сказки, 
исторические рассказы и повести, а также пантомимные прозаические 
произведения, в которых заключены мудрость, нравоучения, средства и методы 
народного воспитания. 

Народный эпос «Гуругли» имеет большое педагогико-нравственное 
значение, поскольку укрепляет внутренний мир патриотизма, повышает любовь 
к Родине и самосознание. Эпос «Гуругли» имеет педагогико - нравственную 
тематику и через народные поэмы выражает внутренний мир человека. 

Мудрость и наставление являются одним из важнейших педагогико-
нравственных аспектов эпоса «Гуругли», воплощающие процесс воспитания и 
нравственности в соответствии с политическими, социальными и 
мировоззренческими представлениями того времени.  

Значение научно-педагогического исследования эпоса «Гуругли» как 
таджикской устной традиции состоит в том, что он опирается на воспитание и 
нравственность народа и играет важную роль в повышении чувства 
национального самосознания. Эпос «Гуругли» является духовным источником, в 
котором цели, методы и средства народного образования и воспитания народных 
традиций и народных обычаев, изучение воспитательно-нравственных аспектов 
имеют научное и педагогическое значение. В этом народном произведении 
воплощены высокие морально-этические нормы и принципы, общечеловеческие 
представления о добре и справедливости, человечности и высоком чувстве 
патриотизма. 

Эпос «Гуругли» имеет большое педагогико-нравственное значение, 
поскольку на его страницах в форме воспоминаний и нравственных советов 
подчеркивается славная история таджикского народа. Это произведение 
свидетельствует об истории таджикской национальной педагогики, в 
художественных образах отражены усилия и борьба народа за сохранение 
родного языка, истории, обычаев и традиций воспитания. Образы былинных 
героев имеют не только духовные черты, но и важное воспитательное значение. 
Именно в образах героев эпоса в нравственно-воспитательной форме отражаются 
человеческое уважение, интерес к изменению человеческой жизни, любовь к 
человеческому самопожертвованию. Чамбули Мастон – это не только 
исторический путь таджикского народа, но и период, когда в общественной 
жизни воспевались счастье и уважение. Эпос «Гуругли» свидетельствует о 
социальной истории одного уголка страны (Таджикистана), и сегодня он важен 
для современного образования, потому что имеет современную точку зрения, 
мужество и рвение. 
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Изучение педагогико-нравственных подходов к эпосу «Гуругли» позволяет 
определить роль таджикского фольклора в воспитании через призму истории 
национальных героев. Ценность этой педагогической работы в нравственном 
воспитании состоит в том, что истина истории заключается в определении 
логики исторических событий и ее воспитательных значений, и на современном 
этапе образования необходимо широко и всесторонне изучать данную проблему. 
Данный эпос определяет особенности, мировоззренческие и народные процессы 
воспитания, в частности, нравственный облик героев свидетельствует о 
духовности, психологических и культурных особенностях таджикского народа и 
играет значительную роль в решении задач современного образования. 

Ввиду вышеизложенного мы выбрали тему педагогического исследования 
как «Педагогико-нравственные мысли в эпосе «Гуругли». 

Степень изученности научной темы. Воспитание и нравственность на 
основе устного творчества народа отражаются в научных исследованиях С. А. 
Арутюнова, Б. В. Алышева, Ю. Б. Бешимова, Г. Н. Волкова, Б. М. Лихачева, В. 
А. Николаева, К. П. Пирлиева, А. Я. Коменского, К. Д. Ушинского и других. 

В исследованиях таджикских ученых Р. Амонова, Л. Бузургзода, К. 
Химосова, Б. Шермухаммадова, А. Фозилова и других важным направлением 
народной педагогики является воспитание. В исследованиях М. Лутфуллоева, 
К.Кодирова Ф. Гулмадова, С.С. Орипова, Ф. Шарифзаде, К.Б.Кодирова Д. 
Латифзаде, А.П. Пахлавонова, , К. Ходжаева, Ф. Муродова, С. Фатхуллоева, Дж. 
Асрориѐн, Дж.Р. Рахмонова, А. Нурова, Р. Дилшода, К.Р. Рахимова, К.С. 
Рахимова и других рассматривается народное образование и подчеркивается его 
значение для современной таджикской педагогики. 

Таким образом, исследования этих ученых посвящены данной теме 
народного образования и изучены теоретические аспекты этнопедагогики 
таджикского народа, но не изучались педагогико-нравственные идеи в эпосе 
«Гуругли». 

Отсутствие теоретической и методологической разработки данной темы, 
рекомендаций, методов, приемов и средств в этой области создало множество 
проблем. В современной педагогике возникает потребность в научно-педагогико-
этическом анализе эпоса «Гуругли», его нравственно-воспитательного значения 
в современных условиях.  

Связь исследования с программами (проектами) или научными 
темами. Диссертация разработана и выполнена в рамках перспективного плана 
научно-исследовательской работы общеуниверситетской кафедры педагогики 
Таджикского национального университета на 2016-2020 годы, в котором 
основное внимание уделяется воспитательным ценностям народной педагогики в 
современных условиях. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Цель исследования: Выявление педагогического потенциала эпоса 

«Гуругли» как источника и средства народного воспитания, его включение в 
базисный учебный план средних общеобразовательных школ Республики 



28 
 

 

Таджикистан, так как творческое его использование влияет в повышении 
уровня качества воспитания и обучения. 

Задачи исследования. Для достижения этой цели были поставлены 
следующие задачи: 

1) анализ педагогико-нравственной мысли в эпосе «Гуругли» как 
памятник устного творчества таджикского народа; 

2) выявление влияния героев эпоса «Гуругли» на воспитание человека, 
личности, национальной гордости и патриотизма; 

3) анализ таджикского идеала «совершенного человека» в эпосе 
«Гуругли»; 

4) раскрытие национальных традиций воспитания и нравственности в 
лице народных героев эпоса «Гуругли»; 

5) выявление методов, средств, приемов и форм использования эпоса 
«Гуругли» и других образцов устного творчества таджикского народа в 
этнопедагогическом процессе воспитательной работы образовательных 
учреждений.  

Объект исследования. Этнопедагогические представления таджикского 
народа как духовно-нравственный опыт, являющиеся неотъемлемой частью 
национальной культуры. 

Предмет исследования. Воспитательно-нравственные аспекты эпоса 
«Гуругли». 

Гипотеза исследования: В процесс воспитания и обучения целесообразно 
включать культурологические и этнопедагогические элементы, которые нашли 
отражение в устно-поэтическом произведении таджикского народного эпоса - 
«Гуругли». Тогда это может способствовать процессу адаптации нравственного 
воспитания подрастающего поколения, формированию духовных установок и 
уникальных нравственных особенностей национальной культуры, если: 

- целенаправленно изучать воспитательных и нравственных идей эпоса 
«Гуругли» следует широко использовать в обучении словесности и 
воспитательной деятельности; 

- организовывать арт-вечеринки и чтение эпоса «Гуругли» среди 
студентов; 

- провести районные, областные и республиканские конкурсы фольклора, 
особенно эпоса «Гуругли»; 

- включить эту драгоценную сокровищницу в образовательные планы и 
программы. 

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в 2013-2018 
годах в три этапа: 

Первый этап (2013-2014 гг.) - определение теоретического положения 
исследования на основе анализа философской, педагогической и 
психологической литературы, определения проблем, целей, задач и рабочих 
гипотез исследования. 

Второй этап (2015-2016 гг.) - разработка методологии эксперимента; 
проведение первого этапа опытно-экспериментальных работ; анализ 
экспериментальных даннҷх. 
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Третий этап (2017-2018 гг.) - анализ и обобщение достигнутых 
результатов, разработка обҳего заключения, оформление научной работы. 

Теоретическая и методологическая основа диссертации. Теоретической 
основой исследования послужили учения философов, историков, психологов, 
этнографов и педагогов, труды персидских и таджикских мыслителей, работы 
отечественных и зарубежных ученых и исследователей о культурно-
этнопедагогических элементах и нравственных ценностях национальной 
культурҷ, их роль и место в нравственном воспитании подрастающего поколения 
(воспитание и нравственность на основе устного народного творчества в 
научных исследованиях российских ученых С.А. Артюнова, Б.В. Алышева, Ж.Б. 
Бешимова, Г.Н. Волкова, Б.М. Лихачева , В. А. Николаев, К. П. Пирлиев, А. Я. 
Коменский, К. Д. Ушинский и др., исследования таджикских ученых Р. Амонова, 
Л. Бузургзода, К. Химосова, Б. Шермухаммадова, А. Фозилова и др. 
подчеркивали образование как важную отрасль Народная педагогика М. 
Лутфуллоев, К. Кодиров, Ф. Гулмадов, С. С. Орипов, Ф. Шарифзода, Г. Б. 
Кодиров, Д. Латифзода, А. П. Пахлавонов, К. Ходжаев, Ф. Мурадов, С. 
Фатхуллоев, Дж. Асрорян, Ж. Р. Рахмонов, А. Нуров, Р. Дильшод, К. Р. Рагимов, 
К. С. Рахимов и др.), передовой опыт педагогов, учебных заведений и общества в 
сфере образования, нормативные правовые акты, законы, национальные 
концепции и т. д. 

Источники информации: Материалы государственных архивов 
Таджикистана, Института языка и литературы имени Абуабдулло Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана, Академии образования 
Таджикистана, Института развития образования Национальной академии наук 
Таджикистана, Национальной библиотеки им. Фирдавси, библиотека им. 
Индиры Ганди Национальной академии наук Таджикистана, Национальная 
концепция воспитания, Концепция развития семьи в Республике Таджикистан, 
Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан на 
период до 2030 года и исследование автора. 

Эмпирические основы исследования: Эмпирические основы 
исследования осуществлены в контексте практической деятельности 
исследователя с объектом исследования: разработка программы исследование, 
проведение опытно-экспериментальных работ, их апробация, обработка и 
обобщение полученных данных с помощью эмпирических методов - оценка, 
проверка, сравнение, анализ, синтез, индукция, дедукция и т. д.; оформление и 
обоснование научных фактов, полученных в результате их рациональной 
качественной и количественной обработки. В процессе исследования 
использовались аналитический, логический, прикладной, сравнительный, 
диалектический, дидактический, систематический и историко-педагогический 
методы. 

В диссертации проведен теоретический анализ философской, психолого-
педагогической, социологической и филологической  литературы и опытно-
экспериментальные работы по исследуемой теме с использованием методов 
анализа, диагностики, самооценки, анкетирования, беседы с учащимися, 
родителями и учителями. 
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Экспериментальная база. Экспериментальной базой исследования 
являются общеобразовательные школы №№ 51,77, 78 района Фирдавси, №№ 95, 
97 района Сино г. Душанбе (196 учащихся) и №№ 1, 2, 23 п. Ховалингского 
района Хатлонской области (157 учащихся). В экспериментальном исследовании 
приняли участие более 32   учителей и 354 старшеклассника (10-11 классы). 

Научная новизна диссертации утверждена следующим образом: 
а) подробно изучено научно-педагогическое значение эпоса «Гуругли» и 

выявлено как источник педагогико-нравственной ценности; 
б) определено, что таджикский фольклор оказал значительное влияние на 

формирование педагогико-нравственной мысли в эпосе «Гуругли»; 
в) исследуется значение педагогико-нравственных идей эпоса «Гуругли» в 

воспитании национальной гордости и государственной независимости. 
Изучаются и обсуждаются величие человека, личность, оценка, статус и честь 
человека, его свобода и гордость в образе героев данного педагогического 
произведения; 

г) установлено, что в эпосе «Гуругли» восхваление справедливости, 
дружбы, отваги и смирения играют важную роль в формировании духовной 
мысли и народного самоопределения; 

д) определено, что в педагогико-нравственной мысли эпоса «Гуругли» 
сохранение мира и безопасности является главной основой формирования 
национальной гордости и государственной безопасности; 

е) установлено, что эпос «Гуругли» как наставление и воспитательно-
нравственная работа занимает особое место в воспитании подрастающего 
поколения; 

ѐ) впервые научно проанализированы педагогические и нравственные идеи 
эпоса «Гуругли». 

 Основные положения, выносимые на защиту: 
- эпос «Гуругли» как ряд устойчивых и мудрых воспитательных советов 

свидетельствует о богатой мудрости народа, о жизненном опыте и духовной 
природе народа. Это мифологическое и историческое произведение, которое 
содержит в себе нравственные советы и имеет большое педагогико-нравственное 
значение; 

- формирование любого образа в эпосе «Гуругли» на основе мифов, легенд 
и народных сказок, которые имеют непосредственное отношение к языку, к 
мировоззрению человека и к природе (окружающей среде). В эпосе Гуругли, 
спетом в стихах, воспитание используется как искусство речи; 

- эпос «Гуругли» как педагогическая мысль таджикского народа имеет 
большое значение в системе воспитания подрастающего поколения. Сегодня, 
издавна пребывающий в педагогической мысли таджикского народа эпос 
«Гуругли», не утратил своей свежести и устойчивости и своего педагогического 
и нравственного значения; 

- эпос «Гуругли» – это литературное и мифо-героическое произведение, в 
котором педагогико - нравственные идеи выражаются через традиции, культуру, 
борьбу за свободу, различные виды деятельности народа, развитие искусства, 
восхваление дружбы и добра, осуждение вражды и зла, природу и др. 
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- эпос «Гуругли» как духовное сокровище воспитания и нравственности 
создан в гуманистическом замысле, который только человек может раскрасить 
свою жизнь и жизнь окружающей среды силой разума и мудрости. 
«Совершенный человек» в эпосе «Гуругли» – это выдающееся качество 
самопознания, состоящее из уважения, обещания, верности, дружбы, братства и 
мудрости; 

- эпос «Гуругли» особым художественным образом и с глубоким 
воображением пропагандирует воспитание и нравственность. Каждая из его 
историй имеет просветительский аспект и в основном посвящена одной теме – 
патриотизму, но каждый момент придает ей новый художественный оттенок. 
Эпос «Гуругли» содержит важнейшие педагогико-нравственные идеи и все его 
строки воспеваются в различных литературных формах; 

- эпос «Гуругли» обладает большим воспитательным потенциалом и его 
эффективное использование играет важную роль в процессе обучения и 
воспитания в образовательных учреждениях, высших учебных заведения и 
дополнительного образования; 

- научная новизна и теоретико-практическая значимость исследования 
вытекают из научного анализа «Гуругли» как источника этно-педагогической 
ценности таджикского народа. Важно изучить педагогический и нравственный 
потенциал эпоса «Гуругли» как средства воспитания в народной педагогике, в 
нравственном воспитании и в определении характера влияния эпоса «Гуругли» 
на формирование национального самосознания и патриотизма. Разработка и 
реализация воспитательных идей эпоса «Гуругли» в процессе воспитания 
является важной проблемой в науке современной таджикской педагогики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Доказанные 
научные выводы имеют большое воспитательное значение для разработки 
учебников, для изучения педагогических и нравственных представлений народа 
через эпос «Гуругли» в средних, высших и дополнительных учебных заведениях 
Республики Таджикистан.  

Учителя преподаватели, работники сферы образования, культуры и 
системы дополнительного образования также могут использовать результаты 
исследования в учебно-воспитательном процессе. Материалы и методические 
рекомендации исследования могут быть также использованы в процессе 
воспитания подрастающего поколения в семье. 
Достоверность результатов исследования Степень достоверности результатов 
исследования обеспечено исходными методологическими позициями, широтой и 
разнообразием исследуемой и экспериментальной постановки, соответствием 
объему, целями, задачами и логике, необходимостью  продолжения и 
прогнозирования эксперимента, систематическим использованием методов для 
решения поставленных задач, подбором чисел испытуемых, выполнением 
рекомендаций и их положительной оценка, результатами экспериментальной 
работы и их количественным и качественным анализом. 

Научные выводы и рекомендации, изложенные в диссертации, основаны на 
методологии системного подхода, научной концепции педагогико-
психологической диагностики, базируются на теоретических и 
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экспериментальных методах исследования. Они также подтверждаются 
экспериментальной работой, личным педагогическим опытом автора 
диссертации. 
 Также о достоверности результатов исследования свидетельствуют 
основные результаты диссертационного исследования, которые были 
представлены и широко обсуждались на международных научных 
конференциях, круглых столах, семинарах и тренингах о путях и методах 
использования эпоса «Гуругли» и этнопедагогических идей таджикского народа 
в образовательных учреждениях. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Диссертация соответствует следующим пунктам паспорта научной специальности 
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования: пункту 3 – 
“Педагогическая антропология” (педагогические системы /условия/ развития 
личности в процессе обучения, воспитания, образования), пункту 5 - «Теория и 
концепции воспитания» (социокультурные факторы воспитания; формы, 
принципы воспитания ребенка на разных этапах его зрелости; ценностные основы 
формирования образовательного процесса, педагогические системы воспитания; 
этнопедагогические концепции воспитания;). 

Личный вклад соискателя научной степени. Личный вклад соискателя 
заключается в том, что он всесторонне изучил, исследовал и проанализировал 
педагогико-этические аспекты эпоса «Гургули» и разработал эффективные 
методы использования нравственных ценностей этого эпоса для нравственного 
воспитания учащихся, подверг его исследования и испытания, а также 
апробировал и внедрял их в учебно-воспитательной деятельности пилотных 
опытно-экспериментальных общеобразовательных учреждений. 

Личный вклад соискателя выражается ещѐ в подготовке и публикации 
научных статей, содействии в организации и проведении научных мероприятий, 
связанных с темой диссертации, проведении экспериментальных исследований, 
обобщении их результатов, разработке методических рекомендаций для 
практической реализации результатов исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 
исследования были апробированы и внедрены: 

- в процессе занятий по таджикской литературе о б устном народном 
творчестве и ее воспитательному воздействию на учащихся; 

- при проведении внеклассных и внешкольных занятий; 
- в научно-теоретических конференциях и семинарах по теории и практике 

образования; 
- в беседах, совещаниях и научно-практических семинарах кафедры; 
- в докладах и выступлениях на республиканских научно-практических 

конференциях. 
Публикации по теме диссертации. Основное содержание и результаты 

диссертационного исследования отражены в 7 наименований научных статьей 
автора, в том числе 5 наименований из которых опубликованы в рецензируемых 
научных журналах рекомендованного перечня ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан и 2 наименованя - в сборниках материалов научных конференций. 
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Структура и объем диссертации. Содержание диссертационного 
исследования соответствует логике исследования. Диссертация состоит из 
введения, двух глав, общего заключения и списка литературы. Содержание 
диссертации выражено в 162 страницах компьютерного набора. Библиография 
включает 147 наименований. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, и 

определяются цель, объект и тема исследования. Утверждаются гипотеза и 
задачи и описываются этапы работы. Представлены научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, излагается методика исследования и 
содержится обзор использованной литературы. 

Первая глава диссертации «Теория и практика воспитания и мораль в 
устном творчестве таджикского народа» состоит из 2-х разделов. 

В первом разделе под названием «Традиции воспитания и морали в 
устном творчестве таджикского народа» изучаются методологические аспекты 
темы, научно анализируются ее основные понятия, а также конкретизируются 
методологии, использованные в данном исследовании. 

В процессе анализа было определено, что уникальное достижение устного 
творчества таджикского народа заключается в традициях воспитания и 
нравственности, которая в различных социальных ситуациях является основной 
педагогико-равственной темой воспитания человека. Поэтому гуманистические 
черты темы исследования и особенности устного творчества таджикского народа 
выражаются в том, что целью различных педагогических проявлений является 
формирование различных ситуаций в жизни человека 

Создание «образа жизни» – единственный путь, на который направлено 
устное творчество таджикского народа. Оно должно быть полностью связано с 
понятием предмета таджикской устной литературы, поскольку в различных 
жанрах таджикской устной литературы роль человека не ограничивается 
познавательными нормами. По сути, в художественном контексте различных 
жанров таджикского устного творчества человек и его жизнь являются как 
нравственно-воспитательными потребностями человека. Теория и практика 
воспитания и нравственности, основанная на таджикской устной литературе, 
носит практически-педагогический характер и учитывает роль воспитания и 
нравственности в формировании человеческого характера. 

Нравственные и воспитательные правила встречаются в пословицах, а 
также в сказках и загадках. В связи с этим подчеркивается, что пословицы и 
поговорки, даже если они являются языковым явлением и образуются по законам 
жизни, представляют собой явление мысли. Потому что в них содержится мысль 
или вывод о том, что в этих явлениях таджикского фольклора есть простая 
форма нравственного воспитания. К сожалению, эта особенность обучения 
пословицами и поговорками при изучении таджикского педагогического 
творчества не всегда встречается в современной педагогической литературе. 
Например, загадка – это ценный и особый жанр таджикского устного творчества. 
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Внешне состоит из коротких предложений и изображает простую сцену, а по 
своему внутреннему характеру является воспитательно-нравственным и 
выражается через доброту, вежливость и честность. 

Подчеркивается, что таджикское устное творчество как памятник 
народного образования состоит из мифов и легенд и имеет педагогическую и 
нравственную основу. Именно этот этап формирования таджикского устного 
творчества является «чистой» воспитательной и нравственной идеей, и в то же 
время охватывает основные формы человеческого существования. 

 Отсюда следует, что таджикское устное творчество является одной из 
лучших форм фольклора нравственного воспитания, одной из которых является 
эпос о героизме таджикского народа «Гуругли», являющийся продуктом 
педагогического мышления таджикского народа. Он воплощает мечты и 
стремления, восхваляет подвиги героев, защищает Родину и способствует 
социальной справедливости. Конечно, нелегко определить педагогическую и 
нравственную сторону устного творчества таджикского народа, в том числе и 
эпоса «Гуругли», но это драгоценное сокровище всегда связано с нравственно-
воспитательным удовлетворением. 

Следует отметить, что связь современного образования с традициями 
народного образования прошлого, то есть способ их сочетания с прошлым и 
настоящим является важным вопросом современной таджикской педагогики. 
Потому что в смысле родины человек ощущает свою идентичность, он осознает 
себя гражданином этой земли. Ощущение себя «гражданином своей Родины» и 
ощущение своих нравственных достоинств, личности, прав на мир, духовных 
ценностей, личных чувств – все это занимает особое место в устном творчестве 
таджикского народа. 

Таким образом, отмечается, что народная педагогика как педагогическая 
наука более тесно связана с современной жизнью и потребностями образования. 
Однако содержание выражается в поиске конкретных воспитательных ценностей 
народной педагогики, что сближает ее с наукой современной педагогики. Мы 
должны учитывать роль народной педагогики в современной педагогике, 
опираться на общий баланс теории и практики воспитания, обогащать 
воспитательными новыми чертами педагогической науки. 

Во втором разделе «Эпос Гуругли – как педагогико-нравственное 
наследие устного творчества таджикского народа» подчеркивается, что при 
анализе поэтического творчества таджикского народа в эпосе «Гуругли» 
эстетические и нравственные идеи рассматриваются в свете научных требований 
современной педагогики, ее теории и практики. Только такая постановка вопроса 
может оказать влияние на нашу жизнь, на формирование личности, развитие 
современного духовного сознания, педагогическую практику педагогической 
науки. 

 В связи с этим вопросы личностного развития, обогащения духовного 
облика человека находятся в центре внимания эпоса «Гуругли». При этом 
подчеркивается, что в каждом историко-культурном периоде различается 
соотношение человека и воспитания. В прошлые историко-культурные периоды 
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в педагогике таджикского народа целенаправленно и осознанно ставился вопрос 
воспитания, и этот вопрос нашел отражение в эпосе «Гуругли». 

Темой и педагогической целью эпоса «Гуругли» является вопрос 
воспитания и самовоспитания человека. Поэтому педагогика таджикского народа 
обобщает опыт тысячелетнего народного образования. Проблема воспитания и 
самовоспитания, которая играет важную роль в эпосе «Гуругли» и дает нам 
новые воспитательные возможности, как с подобной точки зрения, так и в плане 
охвата разных идейно-художественных пластов. Поэтому воспитание человека и 
всестороннее развитие личности в современной жизни связаны с народной 
педагогикой (эпос «Гуругли») и наукой современной педагогической науки. Это 
для того, чтобы духовно обогатиться, нравственно очиститься и физически 
усовершенствоваться в идеале «совершенного человека», что доказано в этом 
эпосе. То есть изучать этот идеал – значит изучать героя. Только в этом 
отношении проявляется гуманистический характер эпоса «Гуругли» как теории и 
практики и идейно-художественного осмысления «познание человека». 

В эпосе «Гуругли» такие тенденции как семья, родина, государство, слава, 
дружба, честь, любовь сосредоточены на нравственных отношениях. В эпосе 
«Гуругли» человек является главным субъектом воспитания, в том числе и образ 
Гуругли является главным объектом воспитания, потому что он занимает 
центральное положение и играет ключевую роль в этой педагогико-нравственной 
исследование. Такое понимание является замыслом воспитательной цели эпоса 
“Гуругли”, важного для исправления нравственных недостатков. Иными 
словами, эпос «Гуругли» является возможной формой интеллектуального и 
нравственного воспитания. 

Художественный образ эпоса «Гуругли» – это образность страны Джамбул, 
изображающая педагогически-нравственный образ в образах-сравнениях, 
образах-символах, образах-метафорах, имеющих психолого-педагогическое 
сходство. Также существуют более сложные притчи и формы образного 
мышления, имеющие воспитательно-нравственное содержание. 

Педагогико-нравственное значение эпоса «Гуругли» связано с тем, что 
широко использовались мифологические и пехлевийские сказки, такие как 
«Шохнома» Фирдоуси, «Гаршоспнома» Асадии Туси, а также таджикские 
романтические и нравоучительные произведения. Воспитательные идеи эпоса 
«Гуругли», как и пословицы и народные поговорки, имеют свою тематику, и все 
их послания носят воспитательно-нравственный характер. Эпос «Гуругли» 
культивирует честность, свободу и уважение к людям.  

С этой точки зрения стоит отметить, что дидактическая концепция эпоса 
«Гуругли» представляет собой самостоятельное идейно-эстетическое явление, 
выражающее единство смысла образа и реальности жизни. Таким образом, эпос 
«Гуругли» является педагогическим и нравственным наследием устного 
творчества таджикского народа, так как воспитательно-нравственные идеи 
являются главными показателями этого устойчивого национального шедевра. 

Вторая глава диссертации «Воспитание человека, личности, 
национальной гордости, Родины и патриотизма в образе героев эпоса 
«Гуругли» состоит из трех разделов. В первом разделе «Таджикский идеал 
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«совершенного человека»» анализируется мировоззрение героев как личности в 
эпосе «Гуругли». Здесь преобладает принцип «мораль героизма», 
заключающийся в передаче обществу идеи всеобщего единства “Один за всех, 
все за одного”. Благодаря индивидуальности в эпосе «Гуругли» таджикское 
общество отличается уважением к личности человека и его индивиду. 

Герои эпоса «Гуругли», такие как Гуругли, Аваз, Нурали, Шерали, 
Гулинор и другие, формировались своим характером и поведением как личности 
(совершенные люди) в труде, деятельности и борьбе за защиту Родины. Эти их 
великие качества означают мудрость, потому что они беспристрастны и добры, 
самые умные люди в стране, а их мысли и слова чисты и глубоки. 

Это совершенный пример героев эпоса «Гуругли» в самоотверженности и 
мужестве, которым принадлежит уникальная роль в сохранении чести и 
выполнении патриотического долга. Образ Аваза воплощает многовековую 
мечту таджикского народа об идеальном правителе, защитнике народа, мира, 
свободы и справедливости. Чтобы достичь нравственного уровня святых, 
необходимо иметь высокую нравственную и духовную чистоту. Только 
«совершенный человек» имеет наилучшее моральное право руководить людьми. 
В глазах героев Джамбула правительство Аваза является единственный оплотом. 
Эта власть основана не на силе, а на справедливости. Образ Аваза выходит за 
рамки реальной жизни Джамбули Мастона и становится идеальным. Образ Аваза 
– главная воспитательная ценность эпоса. 

Патриотизм в образе женщины, в том числе образ Гулинор в эпосе 
«Гуругли» воплощает прогрессивные идеи своего времени. Защищая свое 
имущество, Гулинор использует свой героизм и отвагу, чтобы воспитать сотни 
других таджикских девушек, одной из которых является Ширмои Шуджо. 

Таким образом, развитые личности героев эпоса «Гуругли» изображаются 
физически здоровыми, нравственно и духовно богатыми и совершенными 
людьми. «Совершенный человек» – это человек с универсальной моралью и 
интеллектом, он является единственным существом, которое выходит из своего 
окружения и стремится найти новое место и цивилизацию. Единственный способ 
рационально решать жизненные проблемы – это хорошее поведение и 
воспитанность. При анализе «совершенного человека» учитываются различные 
воспитательные и нравственные аспекты эпоса, исследуются положительные 
образы этого традиционного таджикского педагогического произведения и его 
героев в свете мужества и отваги. Отмечается, что учитываются таланты, 
способности и потенциал героев, так как герои данного произведения – это люди, 
которые с большим вниманием и образцовой силой защищают страну, обладают 
мужеством и отвагой и стараются, чтобы и окружающие тоже были таковыми. 

Целью определения места «совершенного человека» в эпосе «Гуругли» 
является возрождение морально-этических ценностей человека, ибо такой 
человек обладает совершенством и его добродетели и совершенства имеют 
нравственные ценности. «Совершенный человек» в данном случае имеет особую 
привилегию, человек, обладающий физическими достоинствами (бесстрашием, 
отвагой), что находится в гармонии с нравственностью и придает человеку 
большую духовную ценность. Физическая сила, то есть физические 
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преимущества, есть форма человеческой добродетели. Следовательно, принимая 
во внимание физические ценности человека, это форма человека, стремящегося к 
независимости и свободе. Следует отметить, что в каждом из рассказов эпоса 
«Гуругли» воспитание человека стоит на первом месте. На первом месте также 
же стоят добрые слова и правдивость Авесты. В отношении добра и его борьбы 
со злом эпос «Гуругли» стоит на одной ступени с книгами «Авесто» и 
«Шахнаме» Фирдоуси. Это не без причины, так как Авесто описывает события, в 
которых борются две противоборствующие силы в лице Ахурамазды и Аримана, 
а в эпосе «Гуругли» эти две силы воплощаются в образах Аваза и Ахмадхана. 
Произведения «Авесто» и «Шахнамэ» Фирдоуси являются источниками добра и 
справедливости и эпос «Гуругли» берет основу из этих работ.  

Отмечается, что эпос «Гуругли» до сих пор имеет гуманистическое 
значение, в основе которого лежат принципы братства и равенства, 
справедливости, сострадания, гуманного отношения, любви к людям, заботы о 
правах человека, уважения человеческого достоинства и человеческих 
ценностей, совершенствование, талант и честь человека. Все эти качества и 
ценности нашли свое место в образах героев эпоса. Весь этот гуманизм, такие 
как истина и праведность, благой нрав, священная сила, любовь и духовное и 
телесное совершенство пропагандируются в педагогических рассказах 
«Гуругли». Все это является выдающимся качеством самопознания, в котором 
человек раскрывает свои способности и таланты. Это духовное богатство 
человека состоит из уважения, обещания и верности, дружбы и братства.  

Мечта жителей Джамбули Мастона создать и свет, и солнечную землю. 
Джамбули Мастон, как страна гуманизма, представляет собой обширную и 
солнечную землю, дающую все условия для жизни. Народ Джамбули Мастон 
естественно и духовно занимается созиданием и не намерен захватить другие 
земли, для него мир и согласие так же драгоценны, как солнце, родина и мать. 

Второй раздел посвящен «Народным формам нравственного 
воспитания в лице героев эпоса «Гуругли», в котором в ходе анализа 
рассматриваются педагогико-нравственное содержание и народные традиции 
воспитания. Геройство в эпосе «Гуругли» исследуется при анализе темы 
молодости, патриотизма, трудолюбия и доброты, которые имеют воспитательное 
содержание и выводы. 

Великодушие, доброта, изучение науки и искусства относятся к лучшим 
качествам героев эпоса «Гуругли». С целью раскрытия духа и характера героев 
эпоса анализируются научные формы народного воспитания. Для раскрытия 
духа и характера главных героев эпоса формы народного воспитания 
подвергаются научному анализу. 

Ведущей воспитательной идеей в эпосе «Гуругли» является борьба между 
добром и злом. В эпосе упоминается, что добрый дух – это Гуругли, а при 
использовании образа героев разъясняются темы благородства, смелости, 
патриотизма и доброты. Лучшим качеством героев в эпосе является щедрость. 
Патриотическое воспитание – это важная идея эпоса «Гуругли», а Джамбули 
Мастон призывает народ объединиться для защиты Родины. Родина описывается 
как источник воспитания и патриотизма в данном эпосе. 
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Подчеркивается, что именно с этой точки зрения эпос «Гуругли» 
представляет собой своеобразную энциклопедию жизни народа Джамбули 
Мастон, в которой описываются взгляды, поведения и образцовые слова его 
главных героев. Этот народный эпос представляет собой устное предание 
таджикского народа, а также народные песни освобождения и борьбы с 
угнетением как историко-нравственный памятник до сих пор имеет 
воспитательное значение. Эпос «Гуругли» является педагогическим наследием 
таджикского народа, свидетельствующим о создании народных сказок, 
наставлений и воспитательных нравоучений. Эпос «Гуругли» – зто любовь 
народа к Родине, уважение к национальным традициям, созданные 
добросовестно и свято, ведь в таком художественно-просветительском 
начинании ценится история таджикского народа и его педагогическая ценность. 

В образе героев эпоса нравственность и воспитание отчетливо 
воплощаются как исторический фактор. Хотя художественные образы героев 
эпоса созданы в виде отрицательных образов, они позволяют воспитывать 
подрастающее поколение на положительных образах. Гуругли – образ 
трудолюбивого героя, помогающего нуждающимся и больным. Он любит свою 
страну и призывает людей быть достойными своей страны. Поэтому 
традиционные особенности народного образования в этом эпосе народного стиля 
ярко отражаются в исторически сложившихся формах разных народностей. 
Традиция создает постоянный и повторяющийся элемент этих воспитательных 
признаков, отражающих восприятие, понимание и оценку социальной 
действительности. 

Во все времена постоянным традиционным воспитанием в «Гуругли» 
является тема, имеющая историческую реальность (например, защита Родины 
героями и т.д.). Эпос «Гуругли» состоит из богатого запаса темы традиционного 
воспитания, многие из которых имеют национальные особенности, но подлежат 
творческому обновлению, например, чудесное рождение героя, обретение коня, 
дружба воина, вымышленный противник (в сказочном сюжете борьба с 
драконом и с демоном, похитившую красивую девушку), освобождение героя 
конем и т.д. Помимо центральных образов – героя и его возлюбленного 
изображаются также и враги, великаны-воины или короли. В конце 
преемственность сюжетов и тем неизбежно приводит к более или менее 
устойчивым сюжетным ситуациям (встреча героя с прекрасной девушкой и его 
служанками в саду дворца, битва героев перед массовыми сражениями и так 
далее). Социальная основа таких эпизодов так же сильна, как древняя 
общественная жизнь, и подкреплена творчеством народа. 

Следовательно, типичными воспитательными признаками этого 
таджикского народного эпоса являются:  

1) оседлать коня;  
2) описать коня;  
3) скачки;  
4) описание войны; 
5) сопровождение борцов в путь (наставление);  
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6) встреча на дороге (образ борца в виде диалога с прохожими, вопрос о 
происхождении и ответ борца);  

7) восхваление перед войной и так далее.  
Кроме того, в эпосе Гургули есть такой воспитательный стиль, например, в 

цикле Гуругли – восхваление Аваза, воспитание Аваза, «игра» Аваза и так далее. 
Они формировались вместе с эпосом, то есть относительно недавно, в рамках 
этой группы традиционных образов и тем, закрепляющихся в поэтической речи. 
Таким образом, они могут служить примером формирования новых типовых 
форм эпического стиля. 

Таким образом, сравнение стиля героического эпоса и народного романа в 
эпосе «Гуругли» показывает, что при сохранении традиций общих типических 
мест, качеств, сравнений, идиом, новаторства в образах, в построении стихов и 
рифм, индивидуальные навыки героев играют ключевую роль. Тема этого 
народного романа, связанная с классическими литературно-нравственными 
примерами, приобретает в образе героев качества, свойственные народному 
восприятию героизма и красоты, выраженные в форме воспитательного 
искусства. 

 Каждая роль мужчины и женщины в эпосе «Гуругли» индивидуальна, но в 
целом они формируют идеал человека, обладающего следующими нравственно-
психологическими качествами: оптимизм, гордость, честность, 
индивидуальность, активность, вежливость, идеализм, рационализм, ум, 
великодушие, готовность помочь другим, мужество и т. д. 

Формами народного воспитания в эпосе являются:  
1) поколенческий культ, создающий чувство гордости за предков и 

ответственности в их поведении перед наследниками;  
2) дружба, братство, взаимопомощь (поддержка) как основы сохранения 

государства и мира и стабильности в нем;  
3) патриотизм героев и их беззаветное служение Родине;  
4) трудолюбие – одно из хороших качеств человека, гордящегося своим 

трудом;  
5) приятный и достоверный язык эпоса, которым описываются все события 

в «Гуругли»;  
6) религия, определяющая чистоту помыслов и поведения героев и 

героинь. Люди поверили в возможность радикальных перемен к лучшему, 
изменили свое поведение, выработали навыки самоконтроля.  

Этнос может сохраняться и развиваться только в том случае, если его 
охраняет и развивает его составитель. В воспитании главное не «чинить» 
«идеальное прошлое», а смотреть в будущее, к национальному самосознанию. 
Чем прочнее мы сохраняем свою идентичность, творческий патриотизм, 
истинную любовь к Родине, тем больше адекватным и достойным становится 
наше положение в мировом сообществе. В Национальной концепции воспитания 
в Республике Таджикистан подчеркивается, что воспитание граждан тесно 
связано с понятиями «страна», «родина», «государство», и углубляет чувство 
патриотизма в сердце человека. 
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В третьем разделе Второй главы «Методы, средства, приемы и формы 
использования эпоса «Гуругли» на примере устного творчества 
таджикского народа в воспитательном процессе в образовательных 
учреждениях» обозначена цель влияния средств и методов народного 
воспитания на современное образование.   

В эпосе «Гуругли» методами нравственного воспитания являются вера, 
совет, запоминание, практика, рассказывание историй, беседа, наблюдение, 
экспериментирование, соревнование, клятва, поощрение, порицание, 
предупреждение и так далее. На этом основании мы классифицируем методы 
нравственного воспитания на следующие группы: а) методы, способствующие 
приобретению нравственных знаний; б) методы, направленные на накопление 
личного опыта детей, развитие умений и навыков; в) приемы, направленные на 
усиление эмоционального поведения; г) методы, оказывающие сдерживающее 
воздействие на негативное поведение. В эту классификацию входят: а) способы 
убеждения: нравственная беседа, показ воспитательных произведений, 
нравственных памятников, именных сооружений, пояснений и примеров; б) 
способы принуждения: указание, убеждение, требование, выговор, наказание; в) 
методы мотивации: обучение, награждение, подведение итогов и испытаний. 
При таком анализе выделяют следующие методы обучения: выполнение заданий, 
увещевание, предупреждение, убеждение, запрет и т. д. Изучение народной 
педагогики на примере эпоса «Гуругли» и других примеров устного творчества 
таджикского народа позволяет установить наличие следующих приемов: 
использование примера, благодарности, поклонов, прощения, порицания, 
запугивание, обида, ругань, благословение, ругань, мольба, совет, сарказм, 
похвала, увещевание, подстрекательство, упрек, осуждение, угроза, проклятие, 
оскорбление и прочее. Методы, упомянутые в эпосе «Гуругли», в целом 
обеспечивают всестороннее воздействие воспитания на подрастающее 
поколение.   

В свете норм и требований «Национальной концепции воспитания в 
Республике Таджикистан» отмечается, что в использовании воспитательных 
методов и приемов эпоса «Гуругли» и других лучших образцов устного 
творчества таджикского народа, для реализации поставленных задач, 
необходимо дополнения и изменения к концепции развития национальной 
системы образования в Республике Таджикистан, чтобы ее теоретико-
методологическая основа должна основываться на национальной педагогике. 
Согласно этому, образовательные учреждения должны иметь национальный дух. 
Деятельность образовательных учреждений должна включать в себя элементы 
народного творчества, прикладного искусства, народных промыслов, 
национальных обычаев и традиций, народной истории и культуры и занимать 
достойное воспитательное положение. Национальное самосознание должно 
обогащать содержание образования. Национальный язык, фольклор, история, 
народная культура являются элементами народной педагогики и должны 
заложить воспитательную и нравственную основу развивающейся национальной 
школе Республики Таджикистан. 
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«Национальная концепция воспитания в Республике Таджикистан» 
призвана сохранять, изучать и осваивать жемчужины фольклора, одной из 
которых является величайшее культурное наследие таджикского народа – 
героический эпос «Гуругли». Важно глубоко изучить воспитательную и 
нравственную стороны этого педагогического памятника и других примеров 
устного творчества таджикского народа. Устная традиция таджикского народа, в 
том числе эпос «Гуругли», является продолжением этой важной силы. По сути, в 
этом педагогическом труде таджикского народа главная цель человечества – это 
воспитание и нравственность, а правильность поступков – лучший их 
путеводитель. Именно этими фактами страна и родина (Джамбули Мастон) были 
защищены могучей силой. В рамках программы пропаганды героического эпоса 
«Гуругли» и в целях возрождения традиций и обычаев таджикского народа 
необходимо создать центр «Изучения Гуругли» и изучения лучшего таджикского 
фольклора в Институте развития образования Республики Таджикистан. Наряду 
с научными исследованиями в этом центре должны решаться задачи по 
составлению произведений научно-популярного характера, проведению научно-
практических конференций в образовательных учреждениях, осуществлению 
компьютерного изучения эпоса «Гуругли», изучению фольклора и собранию 
устных произведений таджикского народа и т.д. 

В образовательных учреждениях Республики Таджикистан необходимо 
знакомить учащихся с идеями, содержащимися в архивах устного творчества 
таджикского народа, его учебно-лексическим богатством через специальные 
курсы. Также они должны быть задействованы в различных темах, таких как 
героический эпос «Гуругли», «Любимые страницы эпоса «Гуругли», 
«Прекрасная Гульнар», «Пахлавон Аваз» и другие. Учебные кабинеты 
таджикского языка и литературы в образовательных учреждениях страны 
должны быть обеспечены стендами, уголками, альбомами, картинами и 
сценариями, посвященными лучшим произведениям устного творчества 
таджикского народа, в том числе эпосу «Гуругли». Выставка детских работ 
продвигает три направления деятельности: концертная программа, выставка 
творческих работ по эпосу «Гуругли» и спортивные соревнования по 
воспитательным идеям эпоса «Гуругли». Потому что проявление талантов детей 
в дошкольных учреждениях, учащихся начальных классов, а также средних и 
старших классов раскрывает такого рода работу с учащимися всех возрастных 
групп под руководством учителя искусства и труда. Преподаватели английского 
языка могут подготовить театрализованную постановку о произведениях 
известных таджикских героев на основе материалов «Гуругли» и так далее. 

 
ОБЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 
Анализ и обобщение результатов исследования позволили кратко 

сформулировать следующие выводы и рекомендации: 
1. Устная традиция таджикского народа, в том числе эпос «Гуругли», 

считает целесообразным соединение общечеловеческих и нравственных 
ценностей, в котором рассматриваются традиции народной культуры и 
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философии, религии, народной педагогики, народной медицины и музыки. 
Ценности, содержащиеся в эпосе «Гуругли», и лучшие образцы устного 
творчества таджикского народа являются в сердцах подрастающего поколения 
источником восстановления национального самосознания, национального 
достоинства и возрождения национального самосознания.  

2. В период независимости Республики Таджикистан педагогико - 
нравственная мысль в наследии народной педагогики и таджикского устного 
творчества имеет большое значение в воспитании и обучении учащихся средних, 
высших учебных заведений и дополнительного образования. В связи с этим, 
важно обратиться к педагогико-нравственным аспектам эпоса «Гуругли» как 
произведения народной педагогики. Также современная таджикская педагогика с 
учетом нынешних условий образования требует, чтобы научный анализ эпоса 
«Гуругли» как педагогическое сокровище играл важную роль в формировании 
самосознания, самопознания и патриотической гордости. 

3. Проблема оценки педагогического наследия эпоса «Гуругли» и 
установления его отношения к современному образованию до сих пор остается 
одной из важнейших проблем педагогической науки.  

4. В процессе демократизации и гуманизации общества утверждение 
общечеловеческих ценностей эпоса «Гуругли» является не только памятником 
мудрости народа, но и живым источником формирования национальной 
психологии, национального самосознания и достоинством молодежи; 

5. Эпос «Гуругли» – это вечная ценность, преданность и любовь к Родине, 
защита Родины, верность и братство, связь поколений, святость рода, семьи и 
почитание родителей; 

6. Воспитательные и нравственные ценности эпоса «Гуругли», как чистая 
совесть, великодушие, честь, достоинство, мудрость, хорошие манеры, 
благочестие женщин, стойкость в борьбе и здоровая физическая сила до сих пор 
остаются важными вопросами педагогики. Они характерны всем народам и 
поэтому являются частью общечеловеческих ценностей; 

7. Этнопедагогические идеи эпоса «Гуругли» могут дать читателям ряд 
представлений о взглядах поколений на природу, общество, человека, проблемы 
жизни и смысл жизни; 

8. Изучение и ориентация учащихся на этнопедагогическую культуру, 
описанную в духовном наследии таджикского народа, способствует 
совершенствованию процесса этновоспитания, формированию важного 
отношения к уникальному местному многообразию национальной культуры; 

9. Теоретическими и практическими примерами изучения эпоса «Гуругли» 
являются трудолюбие и энтузиазм учащихся в решении проблем своего народа, 
истории, культуры, обычаев и традиций; 

 10. Эпос «Гуругли» как источник таджикских этнопедагогических 
ценностей способствует формированию самопознания и национального 
самосознания;  

11. Педагогическое и нравственное значение эпоса «Гуругли» приобщает 
читателей общечеловеческим ценностям и национальной таджикской культуре; 
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12. Образовательно-педагогическое содержание эпоса «Гуругли» 
заключается в пропаганде знаний об общечеловеческих ценностях через 
национальную таджикскую культуру в процессе взаимодействия со 
школьниками. 

 
Рекомендации по практическому использованию результатов 

исследования: 
В исследовании даны рекомендации, которые, на наш взгляд, 

способствуют внедрению лучших образцов педагогических и нравственных идей 
устного творчества таджикского народа в целях совершенствования вопросов 
воспитания в современных образовательных учреждениях, в том числе: 

- изучение педагогико-нравственной мысли эпоса «Гуругли», как 
важнейший памятник устной традиции таджикского народа, в эпоху 
национальной независимости важно с целью самопозания и национального 
самосознания; 

- изучение педагогико-нравственной мысли как важнейшего памятника 
устного творчества таджикского народа в примере эпоса «Гуругли» способствует 
формированию и развитию национальной гордости и воспитывает любовь к 
государственности; 

- анализ устного творчества таджикского народа на примере эпоса 
«Гуругли» способствует развитию национальной гордости и формирования 
личности; 

- использование педагогико-нравственной мысли на примере достойних 
форм устного творчества таджикского народа, в образовательных учреждениях, 
способствует формированию творческого мышления и расширению мышления, 
что свидельствует как народная педагогика является неотъемлемой частью 
современной педагогики; 

- изучение и рассмотрение педагогико-нравственной мысли эпоса 
«Гуругли» способствует процессу углубления воспитательных работ в 
образовательных учреждениях. 
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Назаров Холназар Давлатшоевич дар мавзуи 

“Афкори педагогї–ахлоќї дар њамосаи «Гурѓулї»”, ки барои 

дарѐфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ пешниҳод шудааст 

 

Калидвожањо: “Гурѓулї”, достон, арзиш, тарбия, таълим, ифтихор, 

зарбулмасал, суруд, педагогика, халќ, ахлоќ, фарњанг, анъана, худогоњї, 

ватандўстї, маориф, мактаб, ислоњот дар соњаи маориф. 

 

Дар тањќиќоти диссертатсионї аќидањои этнопедагогии халќи тољик њамчун 

сарчашмаи маънавї-ахлоќии фарњанги миллї мавриди омўзиш ва тањќиќ ќарор 

дода шуда, љанбањои педагогї-ахлоќии њамоси мардумии “Гурѓулї” њамчун ќисми 

муњими афкори педагогї-ахлоќии халќи тољик аз дидгоњи педагогї баррасї шудааст. 

Дар рисола, њамчунин, таълифоти бунѐдї ва афкори олимони ватанї ва хориљї 

рољеъ ба этнопедагогикаи халќи тољик њамчун асоси назариявии тањќиќот мавриди 

истифода ќарор дода шудаанд. 

Аз љониби муаллиф нахустин маротиба дар илми таърихи педагогикаи 

тољик наќш, арзиш, моњият ва ањамияти ахлоќї-тарбиявии достони «Гурѓулї» 

тавсиф шуда, дар иртибот ба ин асосњои назариявї – таљрибавии достони 

«Гурѓулї» њамчун сарчашмаи арзишњои педагогии халќи тољик шарњу 

тавзењ ѐфтааст, имкониятњои ахлоќї – тарбиявии достони «Гурѓулї» чун 

заминаи педагогикаи халќї муайян гардида, хусусиятњои таъсири бевоситаи 

достони «Гурѓулї» дар ташаккули афкори маънавї ва худогоњии миллї 

нишон дода шудааст. 

Муаллифи диссертатсия технологияи педагогии ворид намудани 

ғояњои њамосаи «Гурѓулї»- ро дар љараѐни таълиму тарбия коркард ва асоснок 

намуда, роњу усулњо ва воситањои тарбиявии њамосаи «Гурѓулї»- ро муайян 

кардааст. 

Муаллифи кори тањќиќотї собит кардааст, ки афкори педагогї – 

ахлоќии њамосаи «Гурѓулї» дар таърихи педагогикаи тољик мавзуи нав буда, 

масъалаи таълимї – тарбиявии он предмети педагогї мањсуб меѐбад ва аз ин 

рў, имрўз зарурати тањќиќи афкори ахлоќї-тарбиявии этнопедагогикаи 

тољик ба миѐн омадааст, њол он ки њамосаи «Гурѓулї» асоси таљаддуди 

маънавии фарњанги миллї, њамчун воситаи ахлоќї, эстетикї, этникї ва 

љисмонї буда, истифодаи амалии он барои таълиму тарбияи муосир 

ањамияти илмї-педагогї дорад. 

Дар таҳқиқоти мазкур муќаррар карда шудааст, ки методњои педагогикаи 

халќї бо ѐрии усулњои мушаххас амалї мегарданд. Усулњои он чун назария 

ва амалияи педагогї ба татбиќи бобарори методњои тарбия вобаста ба 

шартњои мушаххас мусоидат менамояд. Дар таҳқиқот, инчунин воситањо ва 

шаклњои тарбияи халќї дар истифодаи њамосаи «Гурѓулї» њамчун намунаи 

бењтарини эљодиѐти шифоњии халќи тољик пешнињод гардидааст. Умуман 

гурўњњои људошудаи усулњо дар педагогикаи халќї љой доранд. 
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АННОТАЦИЯ 
на диссертацию Назарова Холназара Давлатшоевича на тему “Педагогико-

нравственные мысли в эпосе “Гуругли”, представленной на соискание  
учѐной степени кандидата педагогических наук  

 
Ключевые слова: «Гуругли», повесть, ценность, воспитание, образование, 

гордость, пословица, песня, педагогика, народ, этика, культура, традиция, 
самопознание, патриотизм, образование, школа, реформа в области образования. 

 
В диссертационном исследовании изучаются и исследуются 

этнопедагогические представления таджикского народа как духовно-
нравственный источник национальной культуры, а с педагогической точки 
зрения нравственные аспекты народного эпоса «Гуругли» рассматриваются как 
важная часть педагогической и нравственной мысли таджикского народа. В 
диссертации также используются фундаментальные труды и мнения 
отечественных и зарубежных ученых по этнопедагогике таджикского народа как 
теоретическая основа исследования. Впервые в истории таджикской педагогики 
автор описывает роль, сущность и нравственно-воспитательное значение эпоса 
«Гуругли». В связи с этим разъясняется теоретико-практическая основа повести 
«Гуругли» как источника педагогических ценностей таджикского народа. Также 
показаны особенности непосредственного влияния повести «Гуругли» на 
формирование духовной мысли и национального самосознания. 

Автором диссертации разработана и обоснована педагогическая 
технология включения идей эпоса «Гуругли» в воспитательный процесс, 
определены пути и средства воспитания эпоса «Гуругли». Автор исследования 
доказывает, что педагогическая и нравственная мысль эпоса «Гуругли» является 
новой темой в истории таджикской педагогики. Ее воспитательный вопрос 
является педагогическим предметом, и сегодня существует потребность в 
изучении этико-воспитательных идей таджикской этнопедагогики. Эпос 
«Гуругли» является основой духовного возрождения национальной культуры, 
как нравственное, эстетическое, этническое и физическое средство, а его 
практическое использование имеет научно-педагогическое значение для 
современного воспитания. 

В данном исследовании было установлено, что методы народной 
педагогики реализуются с помощью специфических методов. Его методы, а 
также педагогическая теория и практика способствуют успешной реализации 
методов обучения в зависимости от конкретных условий. Исследование, а также 
средства и формы народного воспитания в использовании эпоса «Гуругли» как 
лучшего образца устного творчества таджикского народа. В целом в народной 
педагогике существуют отдельные группы методов. 
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ANNOTATION 
to the dissertation of Nazarov Kholnazar Davlatshoevich on the topic 

“Pedagogical and moral views in the epic “Gurugli”, submitted for the 

degree of candidate of pedagogical sciences 

 
Keywords: Gurugli, story, value, upbringing, education, pride, proverb, 

song, pedagogy, people, ethics, culture, tradition, self-knowledge, patriotism, 

education, school, educational reform. 

 

In the dissertation research, the ethnopedagogical ideas of the Tajik people 

are studied and researched as a spiritual and moral source of national culture, and 

from a pedagogical point of view, the moral aspects of the folk epic “Gurugli” are 

considered as an important part of the pedagogical and moral thought of the 

Tajik people. The dissertation also uses the fundamental works and opinions of 

domestic and foreign scientists on the ethnopedagogics of the Tajik people as a 

theoretical basis for the study. For the first time in the history of Tajik pedagogy, 

the author describes the role, essence and moral and educational significance of 

the epic “Gurugli”. In this regard, the theoretical and practical basis of the story 

“Gurugli” as a source of pedagogical values of the Tajik people is explained. It 

also shows the features of the direct influence of the story "Gurugli" on the 

formation of spiritual thought and national identity. 

The author of the dissertation developed and substantiated the pedagogical 

technology for including the ideas of the Gurugli epic in the educational process, 

determined the ways and means of educating the Gurugli epic. The author of the 

study proves that the pedagogical and moral thought of the Gurugli epic is a new 

topic in the history of Tajik pedagogy. Its educational issue is a pedagogical 

subject, and today there is a need to study the ethical and educational ideas of 

Tajik ethnopedagogics. The epic “Gurugli” is the basis of the spiritual revival of 

the national culture, as a moral, aesthetic, ethnic and physical means, and its 

practical use is of scientific and pedagogical significance for modern education. 

In this study, it was found that the methods of folk pedagogy are 

implemented using specific methods. His methods, as well as pedagogical theory 

and practice, contribute to the successful implementation of teaching methods 

depending on specific conditions. The study, as well as the means and forms of 

public education in the use of the Gurugli epic as the best example of oral 

creativity of the Tajik people, are divided into three groups: methods of linguistic 

influence; methods of suppression; methods of emotional influence. In general, 

there are also separate groups of methods in folk pedagogy. 
 

 


