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Дар маќола мавзуи татбиќи нерўи педагогии технологияњои иттилоотию 

коммуникатсионї дар раванди таълимии муассисаи тањсилоти олии њарбї баррасї шудааст. 
Таъкид карда мешавад, ки барои таъмини сифати раванди тањсилотї, баланд бардоштани 
сатњи таъсири педагогї ба ташаккули нерўи эљодии курсант омўзгорон бояд аз технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї, ки сифати таълиму тарбияро баланд мебардоранд, босалоњият 
истифода баранд. Зарур шуморида шудааст, ки технологияњои иттилоотию коммуникатсионї 
њамчун воситањои суръатбахшии раванди таълим дар муассисаи тањсилоти олии њарбї ба 
назар гирифта шаванд.  

Хулоса карда шудааст, ки зимни риояи шароити муайяни педагогї дар муњити 
тањсилотии муассисаи тањсилоти олии њарбии муосир истифодаи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї самарабахшии раванди тањсилотиро баланд мебардорад, ки ин нерўи 
калони педагогиро дар ташаккули малакањои муайяни назариявию амалї дар мутахассисони 
ояндаи њарбї фароњам меорад.  
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В статье рассматривается тема применения педагогического потенциала 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе высшего военного 
учебного заведения. Подчеркивается, что для обеспечения качества образовательного 
процесса, повышения уровня педагогического воздействия на формирование творческого 
потенциала курсанта преподаватели должны грамотно использовать информационно-
коммуникационные технологии, повышающие качество образования. Считается необходимым 
рассматривать информационно-коммуникационные технологии как средство ускорения 
учебного процесса в высшем военном учебном заведении.  

Сделан вывод о том, что при соблюдении определенных педагогических условий в 
образовательной среде современного военного вуза использование коммуникативных 
технологий повышает эффективность образовательного процесса, что обеспечивает большой 
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педагогический потенциал в формировании определенных теоретических и практических 
навыков в будущих военных специалистах.  
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The article deals with the topic of using the pedagogical potential of information and 

communication technologies in the educational process of a higher military educational institution. It 
is emphasized that in order to ensure the quality of the educational process, to increase the level of 
pedagogical influence on the formation of the creative potential of a cadet, teachers must competently 
use information and communication technologies that improve the quality of education. It is 
considered necessary to consider information and communication technologies as a means of 
accelerating the educational process in a higher military educational institution.  

It is concluded that, subject to certain pedagogical conditions in the educational environment 
of a modern military university, the use of communication technologies increases the efficiency of the 
educational process, which provides great pedagogical potential in the formation of certain theoretical 
and practical skills in future military specialists.  
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Ислоњот ва таѓйирёбии босуръати њайати Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, 

маќсаду вазифањо, сохтори онњо, пайдо шудани намунањои нави таслињот ва техника 
мушкилоти муайянро дар омодасозии мутахассисони њарбї эљод мекунанд. Курсант бояд 
пайваста њаљми афзояндаи иттилооти мураккабшавандаро азхуд кунад, дар њоле ки талабот ба 
сифати омодасозии мутхассисони њарбї баланд шуда, муњлатњои таълим ва имкониятњои 
зењнии курсантњо бетаѓйир боќї мемонанд.  

Вазифаи асосие, ки имрўз дар муассисањои тањсилоти олии ќарбї ќарор дорад, 
омодасозии мутахассионе мебошад, ки ќодиранд мустаќилона донишњои навро ба даст оварда, 
дорои фаъолнокии эљодї дар ќабули ќарорњои аз љињати касбї муњим мебошанд. Мањз барои 
њамин айни замон ба истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, ки дар 
таълими фанњо дар муассисањои тањсилоти олї мавќеи њарчи бештарро ишѓол мекунад, 
таваљљуњи зиёдтар зоњир карда мешавад. 

Иттилоотикунонии тањсилоти олї – ин татбиќи маљмўи тадбирњое мебошад, ки ба 
баланд бардоштани сатњи омодасозии мутахассисон бо роњи тавсеаи соњи истифодаи техникаи 
њисоббарор ва технологияњои компютерї дар кори таълимї ва илмию тањќиќотї, дар 
идоракунии раванди таълимї нигаронида шудаанд [4, С. 17-66; 6]. 

Омўзиши адабиёти илмї оид ба масъалаи татбиќи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї ба раванди тањсилотї њамчун воситаи суръатбахшї ба раванди таълим дар 
муассисаи тањсилоти олї ва, аз љумла, дар муассисањои тањсилоти олии њарбї дар марњилаи 
муосир имкон медињад љузъњои зарурии таркибї барои татбиќи бомуваффаќияти он ошкор 
карда шаванд: 

1. Тањлили сохтор ва мазмуни маводи таълимї ва ислоњсозии он. 
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2. Тавсеаи методњо ва воситањои таълим. 
3. Таъкид ба љузъи фаъолиятии таълим. 
Њамзамон, тањќиќи адабиёти илмию педагогї имкон медињад хусусиятњои кор бо 

назардошти љузъњои дар боло зикргардида кушода дода шаванд. 
1. Тањлили сохтор ва мазмуни маводи таълимї ва ислоњсозии он. Таѓйири сохтор ва 

мазмуни маводи таълимии марбут ба истифодаи технологияњои иттилоотї на танњо дар 
робита ба њаљми зиёдшавандаи маводи таълимї ва имконияти мурољиат ба он берун аз 
машѓулиятњои амалї зери роњбарии омўзгор, балки инчунин бо таѓйирёбии пайдарпайии 
баёни он, таќвияти робитањои байнифаннї ва ѓанигардии он бо љузъи касбї зарур 
мебошанд [13, С. 88-91]. 

2.  Тавсеаи методњо ва воситањои таълим. Интихоби муносиби методњо ва 
воситањои таълим њангоми истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ва 
воситањои компютерї низ масъалаи мубрам мебошад. Ба шумори камбудињои њангоми 
истифодаи онњо дар таълим, ки дар корњои илмии марбут ба масъалаи мавриди баррасї 
чунин далелро нисбат додан мумкин аст, ки омўзгорон њанўз њам методњои анъанавии 
“пешнињои маводи тайёр”-ро истифода бурда, онро бо ќатори видеої ва аудиої якљоя 
карда, аз таълимгирандагон боздењи репродуктивиро талаб кард, фаъолияти фикрронии 
онњоро таќвият намедињанд. Тавсеаи доираи методњои таълимро дар асоси истифодаи 
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї аз њисоби љорї кардани низомњои таълимї, 
аз љумла китобњои электронии дарсї ва маљмўи маводи аудиої ва видеої; иштроки 
курсантњо дар интернет – конференсияњои фосилавї; татбиќи тестгузаронии компютерї; 
њаллњи вазифањо ва вазъиятњо бо истифодаи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї ва ѓайра ба даст овардан мумкин аст [4, С. 17-66; 7]. Њамин тавр, 
тестгузаронии компютериро њамчун воситаи назорати инфиродии объективии 
дастовардњои таълимии курсантњо истифода бурдан мумкин аст, ки имкон медињад 
донишњо аз рўи мавзўъњои омўхташаванда мавриди санљиш ќарор дода шуда, осонии 
коркарди омории натиљањо таъмин карда шавад. 

3. Таъкид ба љузъи фаъолиятии таълим. Дар адабиёти психологию педагогї 
фаъолияти мустаќилонаи таълимгирандагон њамчун воситаи худташкилкунї, 
худтањсилкунї, худинкишофдињии касбї баррасї мешавад. Њамин тавр, воситаи оммавии 
фаъолноксозии машѓулиятњои амалї истифодаи презентатсияњои мултимедиявї ба шумор 
мераванд. Принсипњои асосии сохтани презентатсияњои мултимедиявї образнокї, 
сохторбандишудагии маводи таълимї, људо кардани мафњумњои калидї, дастгирии 
эњсосотї (видео, садо, графика) ба њисоб мераванд.  

Мањз кори босаводонаи на танњо педагогњои муассисаи тањсилоти олї, 
ќумондонњои љузъу томњо, балки худи курсантњо дар курсњои болої ба он мусоидат 
мекунад, ки хатмкунандаи муассисаи тањсилоти олии њарбї на танњо дорои салоњиятњои 
умумї ва касбї, балки инчунин омодагї ба фаъолияти мустаќилона мегардад. Ба ибораи 
дигар, он ба мутобиќшавї ба вазъияти ба таври динамикї таѓйирёбанда, ќабули 
ќарорњои мустаќилона дар фаъолияти касбии худ, дар заминаи нерўи тањсилотии худ 
ќодир мегардад. Њангоми ташкили кори мустаќилонаи курсантњо воситањои 
компютериро барои татбиќи намудњои фаъолияти таълимгирандагон истифода бурдан 
мумкин аст: омодашавї ба машѓулиятњои амалї; иљрои супоришњои хонагї; кори 
мустаќилона аз рўи мавзўъњои алоњидаи таълимї мувофиќи барнома; кор бо адабиёти 
таълимї; навиштани корњои хатмкунии тахассусї; гузаронидани кори таълимию 
тањќиќотї; худсанљиши донишњо ва мањоратњо ва ѓайра. Дар айни замон компютерро 
барои пешнињоди электронии маводи асосї ва иловагии таълимї; аёнї гардонидани 
мавзўъњои мавриди омўзиш; содир кардани иттилооти маълумотномавї; тестгузаронї 
истифода бурдан мумкин аст [13, С. 88-91]. Омўзгор дар ваќти кори мустаќилонаи 
курсантњо бо истифода аз компютер вазифаи машваратдињиро иљро карда, танњо 
равандро аз рўи зарурат идора мекунад [11, С. 6-16]. 

 Зарур аст шароити муњими самарабахшии технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї њамчун воситањои суръатбахшии раванди таълим дар муассисаи 
тањсилоти олии њарбї ба назар гирифта шаванд. Пеш аз њама, компютер ба омўзгор 
муќобил гузошта нашуда, имкон медињад он афзалиятњои технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионие истифода шаванд, ки аз имкониятњои инсон баланд буда, онњоро бо 
воситањои муќаррарии аёният таъмин кардан номумкин аст. Ѓайр аз ин, фаъолияти 
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таълимгиранда дар машѓулият аз ѓайрифаъол (репродуктивї) ба фаъол, аз тариќи шомил 
кардани он ба заминаи касби оянда таѓйир меёбад.  

Дар айни замон, вазифањои омодасозии сифатии педагогњои њарбї дар робита бо 
васеъ шудани доираи тањдидњо ба амнияти мамлакат, аз љумла бо баланд шудани сатњи 
тањдиди иттилоотї ва зарурати омодасозии мутахассисони соњибихтисоси њарбї дар 
соњаи омодасозии њайати шахсї махсусан мубрам мегарданд. Дар ин росто, вазифањои 
васеъ кардани њудудњои истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар 
тањсилоти њарбї ба миён меоянд, ки аз васеъ ва осон кардани дастрасии курсантњо ба 
гирифтани донишњо, мањоратњои зарурї ва гирифтани таљрибаи ибтидоии касбї иборат 
мебошад, ки ин заминањои воќеиро барои баланд бардоштани сифати таълим фароњам 
оварда, ногузир боиси таѓйирёбии хусусияти фаъолияти тањсилотї, пайдоиши нињодњо ва 
технологияњои муосире мегардад, ки ба педагог имкон медињад методњои фаъоли 
таълимро истифода бурда, инчунин муколамаро бо таълимгирандагон ба роњ монад [1, с. 
2-4]. 

Њамзамон, фаъолияти раванди тањсилотї бо истифода аз низомњои иттилоотї 
ташкили дахлдор, эљоди низомњои электронии таълимї ва амсиласозандаро талаб 
мекунад.  

Истифодаи низоми таълимї бо истифода аз воситањои техникаи њисоббарорї 
имкон медињад ва ваќт барои љустуљў њангоми азхудкунии мавод сарфа карда шуда, ба 
васеъ шудани њаљми иттилооти аз љониби курсант гирифташаванда аз њисоби омилњои 
зерин имконият фароњам меорад [14, 271]: 

1. Низоми таълимї метавонад маълумоти асосиро, ба назари аввал, оид ба соњаи 
фаннї дарбар гирад. Аммо, тавре таърихи бисёрасраи муноќишањои мусаллањона нишон 
медињад, дар замони љанг иттилооти њар гуна навъ зиёдатї намешавад. 

2. Воситањои техникаи њисоббарорї ва иттилооти истифодашаванда имкон 
медињанд њамон як низоми таълимї на танњо барои таълими курсантњо, балки инчунин 
барои бозомўзї ва такмили ихтисоси таълимгирандагон ба кор бурда шавад. 

3. Истифодаи графикаи компютерї, аниматсия, видео, аудио, љузъњои дигари 
расонаї маводи мавриди омўзишро ба њадди аксар аёнї, љолиб, фањмо ва хотирмон 
месозад.  

Ин махсусан дар он мавридњое зарур аст, ки таълимгиранда бояд миќдори калони 
иттилоотеро, ки дастурамал, харитањо ва наќшањои технологї, њуљљатњои меъёрї ва 
ѓайраро дарбар мегирад, азхуд кунад.  

Илова бар ин, на њама ваќт маълумоти чопї ба курсантњо дастрас аст, ки ин 
ногузир омўзгоронро водор мекунад, ки кори худро бо манбаъњои иттилоот дар ашкли 
электронї электронии гуногун созанд. Зарурати эљоди китобњои дарсии электронї ва 
барномањои таълимї ба миён меояд, ки њам хосиятњои китоби дарсии муќаррарї, њам 
хосиятњои маълумотномаро дарбар мегиранд [15, с. 105]. 

4. Технологияњои иттилоотї имкон медињанд шароити воќеии вазъияти оперативї-
љангї амсиласозї карда шуда, имконият фароњам меоранд на танњо тамрини ќабули 
ќарорњои зарурии идоракунї амалї карда шавад, балки омодасозии касбї низ амалї 
карда шавад. 

Воситањои компютерии таълимїї имкон медињанд вазифањои зерин њал карда 
шаванд: 

– барои хар як курсант њачми кор бо маводи омухташаванда ва пайдарпаии иборат 
аз навбатнокии омўзиши назария, тањлили мисолњо, ташаккули малакањои ибтидоии 
касбї, њалли вазифањои навъи ба салоњият нигаронидашударо таъмин карда шаванд; 

- имконияти худназораткуии сифати дониш ва малакаињо гирифташуда таъмин 
карда шавад; 

- кам кардани ваќти зарурї барои омўзиши мавод.  
Њамин тариќ,  барои таъмини сифати раванди тањсилотї, инчунин баланд 

бардоштани сатњи таъсири педагогї ба ташаккули нерўи эљодии курсант омўзгорон бояд 
мутахассиси соњаи худ буда, бо истифода аз технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї, ки сифати таълиму тарбияро баланд мебардоранд, босалоњият 
истифода баранд.  

Технологияњои муосири иттилоотї нисбат ба сифати маводњои таълимии 
тањияшуда аз сабаби дастрасии озод ба онњо, њам барои донишљўён, њам барои 
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омўзгорон, талаботи иловагиро ба миён мегузоранд, ки ин назоратро аз болои сифати ин 
маводњо таќвият мебахшад. 

Технологияњои муосири коммуникатсионї имкон медињанд, ки њамкории роњбари 
дарс ва хонанда фаъолтар шавад, аммо ин аз омўзгор кўшишњои махсуси иловагиро талаб 
мекунад. 

Ворид намудани маводи чандрасонаии тањсилотї, технологияњои муосири 
иттилоотиб коммуникатсионї ба раванди таълим имкон медињад: 

- маводи таълимї на танњо дар шакли чопї, балки инчунин бо истифода аз видео, 
графика, аудио пешнињод карда шавад, ки ин ба бисёр курсантњо имконияти воќеии дар 
сатњи баландтар омўхтани маводро фароњам оварда, низоми худназораткуниро автоматї 
мекунонад;  

- раванди азхудкунї, мустањкамкунї ва истифодаи маводи таълимї бо назардошти 
интерактивї будани бисёр воситањои электронии таълим автоматї кунонида шаванд; 

- фардикунонии таълим амалї карда шавад; 
- њаљми калони иттилоот мавриди истифода ќарор дода шавад; 
- ба курсантњо дарёфт ва истифодаи намудњои гуногуни иттилоот, ки яке аз 

мањоратњои муњимтарини љањони муосир мебошад, таълим дода шаванд [15, с. 107].  
Маќсади асосии тањсилоти њарбии касбї омодасозии мутахассисе мебошад, ки ба 

кори самарабахши касбї аз рўи ихтисос омода буда, дар низоми бунёди симои дурнамои 
Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон мавриди бозхост ќарор дорад. Омодасозии 
анъанавии мутахассисон, ки ба ташаккули донишњо, мањоратњо ва малакањо дар соњаи 
фаннї нигаронида шудааст, њарчи бештар аз талаботи муосир ќафо монда истодааст. 
Њамчун асоси тањсилот на он ќадар фанњои таълимї, чи ќадар усулњои тафаккур ва 
фаъолият бояд ќарор гиранд. Зарур аст на танњо мутахассисе омоад карда шавад, ки 
омодагии сатњи баландро гирифтааст, балки ў њанўз дар марњилаи таълим ба тањияи 
технологияњои нав шомил карда шуда, ба шароити муњити мушаххаси њарбии касбї 
мутобиќ карда шуда, ба интиќолдињандаи ќарорњои наве табдил дода шавад, ки 
вазифањои роњбар ва мутахассиро дар соњаи идоракунї бомуваффаќият иљро мекунад. 

Аз љониби консепсияи муосири муосиркунонии тањсилот чунин афзалиятњои 
тањсилот, њамчун дастрасї, сифат, самаранокї пешбинї шудаанд. Ба татбиќи ин талаботи 
афзалиятнок инноватсияњои педагогї мусоидат мекунанд. Инноватсияњо дар фаъолияти 
тањсилотї – ин истифодаи донишњо, усулњо, муносибатњо, технологияњои навтарин барои 
ба даст овардани натиља дар намуди хизматрасонињои тањсилотие мебошанд, ки бо 
серталабии иљтимої, бозорї ва фаннї фарќ мекунанд. Омўзиши таљрибаи инноватсионї 
нишон медињад, ки аксарияти навоварињо ба коркарди технологияњо ва методњои 
ояндадори таълим бахшида шудааст.  

Дар ваќтњои охир дар амалияи педагогї технологияњои гуногуни тањсилотї 
мавриди истифода васеъ ќарор гирифтанд, гарчанде фикр дар бораи технологикунонии 
раванди таълим њанўз аз љониби Я.А. Коменский ќариб 400 сол пеш изњор шуда буд. Ў 
давъат мекард таълим “техникї” кунонида шавад, яъне чуноне карда шавад, то ки њар 
чизе таълим дода мешавад, муваффаќият пайдо кунад. Дар хориља, пеш аз њама, дар 
ШМА, таваљљуњ ба технологияњои тањсилотї дар мобайни асри ХХ, ваќте ки барномањои 
аввалини таълими аудиовизуалї, яъне таълим бо кумаки воситањои техникї пайдо 
шуданд, ба вуљуд омад. Истилоњи “технологияњои тањсилотї”, ки дар солњои 1960-ум 
пайдо шуд, маънои бунёди раванди педагогї бо натиљаи кафолат додашударо дорад [3, с. 
23]. 

Аён аст, ки бењбуд бахшидан ба раванди педагогї бо роњи такмили методњо ва 
воситањо шарти зарурї, аммо нокифоя мебошад. Интихоби методњо, воситањо ва шаклњо 
бояд бо татбиќи маќсади мушаххас ва коркарди низоми нишондињандањои таълим ва 
тарбия якљоя карда шавад. Мањз ба њамин низоми љорикунии муносибатњои 
инноватсионї ба раванди ташаккули симои муосири мутахассиси њарбї – хатмкунандаи 
муассисаи тањсилоти олии њарбї бояд нигаронида шавад. Таљрибаи педагогикаи муосир 
нишон медињад имрўз доираи васеи методњои инноватсионии таълим мављуд аст, ки 
имкон медињад низомњои тањсилотие эљод карда шаванд, ки ба дастовардњои муосири илм 
ва техника такя мекунанд. Њамин тавр, яке аз муносибатњои пањншудатар тањсилоти 
фосилавї ба шумор меравад [10]. 
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Вазифаи муњимтарини тањсилоти олии њарбї дар шароити муосир ташаккули 
тафаккури илмї дар афсарони оянда, малакањои азхудкунии мустаќилона ва тањлили 
интиќодии маълумоти нав, мањорати сохтани фарзияњои илмї ва ба наќша гирифтани 
озмоиш оид ба санљиш ба шумор мераванд. Њалли ин вазифа бидуни истифодаи васеи 
технологияњои муосири иттилоотию коммуникатсионї имконнопазир ба назар мерасад. 
Захирањои иттилоотї моњиятан ба категорияи нави иќтисодие табдил ёфтаанд, ки 
парвози навбатии пешрафти илмию техникиро муайян мекунад.  

Истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар тањсилоти њарбї бо 
маќсадњои педагогии иттилоотикунонии тањсилот принсипњои истифодашавандаи 
дидактикиро бо мазмуни нав, аз ќабили: татбиќи фармоиши иљтимої; такмили шахсияти 
таълимгиранда ва мутобиќсозии ў ба шароити нави фаъолияти њаётии љомеа; баланд 
бардошатан ва бењтар кардани сифати раванди тањсилотї пурра мекунад.  

Дар муассисањои тањсилоти олии њарбии муосир дар раванди тањсилотї воситањои 
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ва барномањои универсалї, ба монанди 
барномањои таълимї ва тренажерњо – стимуляторњо, воситањои иттилоотї ва 
маълумотномавї, воситањои намоиш ва таќлид, воситањо барои вазифањои њисобкунї ва 
таълимию амалї интишори васеъ пайдо кардаанд [2, с. 41].  

Љузъи рушддињанда ва тарбиякунандаи раванди тањсилоти њарбї бо истифодаи 
воситањои технологияњои иттилоотию коммуникатсионї бо фароњам овардани шароит 
барои ташаккул ва рушди фарњанги иттилоотии таълимгиранда тавсиф ёфта, ба 
инкишофи сифатњои шахсиятии ў, ба монанди мустаќилият ва фаъолнокї, мутобиќшавї 
ба шароити фаъолияти њаётии љомеаи иттилоотї, ќобилиятњои эљодї ва коммуникативии 
шахсият мусоидат мекунад [5, с. 7-11].  

Дар айни замон, ба монанди њамаи воситањои гуногуни таълим, ба воситањои 
технологияњои иттилоотию комумникатсионї, ки самарабахшии азхудкунии маводи 
таълимиро дар ваќти машѓулият дар муассисаи тањсилоти олии њарбї таъмин менамоянд, 
талаботи зерин пешнињод карда мешавад: 

- гуногунии пешнињоди иттилооти таълимї дар муњитњои гуногуни идрок барои 
таълимгиранда (босирагї, садогї, ламсї ва ѓайра); 

- гуногунии сужањо дар мазмуни мањсули барномавї ва озодии интихоби амалњо аз 
љониби истифодабарандагон; 

- дастрасии мањсулоти барномавї барои дарки таълимгиранда (тарроњї, 
интерфейс, воситањои навигатсия ва ѓайра) [8, с. 108-111]. 

Воситањои технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар раванди тањсилоти 
олии њарбї татбиќи аксари талаботњое, ки асоси иттилоотикунониро ташкил медињанд, аз 
ќабили: њамгиросозии намудњои гуногуни иттилоот; рељаи муошират бо 
истифодабаранда; интиќоли мувозии иттилоот; имконияти кор кардан бо њаљмњои калони 
иттилоот; кор дар рељаи ваќти воќеї; идоракунии самарабахши раванди коркарди 
иттилоот; дастрасї, универсалї будан ва ѓайраро таъмин менамоянд [9, с. 82-85].  

Истифодаи воситањои гуногуни муосири технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї, ки вазъияти воќеиро таќлид мекунанд, имкон медињад самарабахшии 
таълим ва њавасмандї ба он баланд бардошта шуда, раванди азхудкунии иттилооти 
њарбии таъйиноти таълимидошта дар таълимгиранда таъсирпазиртар гардонида шавад. 
Ба туфайли ин шароити зарурї барои рушд ва татбиќи салоњиятњои касбї, ба монанди 
иттилоотї ва коммуникативї ташаккул меёбанд [9, с. 82-85; 12, с. 25-33]. 

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки имкониятњои воситањои технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї дар тањсилоти олии њарбї васеъ мебошанд. Чунин имкониятњо, ба 
монанди аёнигардонии иттилооти таълимї дар машѓулятњо, робитаи доимии 
(интерактивии) баръакс миёни таълимгирандагон ва воситањои технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї, автоматикнунонии равандњои таъминоти иттилоотию 
методї, идоракунии ташкилии фаъолияти таълимї, назорати объективї ва мустаќили 
натиљањои азхудкунии маводи таълимї ва ѓайра раванди тањсилотиро такмил дода, 
фаъолнокии таълимгирандагон ва сифатњои шахсиятии онњоро њангоми азхудкунии 
маводи мавриди омўзиш фаъол мегардонанд [5, с. 7-11]. 

Љорикунии воситањои гуногуни иттилоотию коммуникатсионии таъйиноти 
таълимию тањсилотї, ки дорои имкониятњои беназири дидактикї буда, аммо ба хусусияти 
раванди таълимї дар муассисаи тањсилоти олии њарбї мутобиќ гардонида нашудаанд, як 
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ќатор масъалањоро оид ба тањќиќи истифодаи самарабахши ин воситањо ба миён меорад. 
Самарабахшї ноилшавиро ба маќсади гузошташудаи раванди тањсилотї, змини харољоти 
њадди аќалли ваќт ва кўшишњои таълимгирандагон ва омўзгорон пешбинї менамояд, ки 
барои раванди таълимї дар муассисаи тањсилоти олии њарбї махсусан мубрам мебошад 
[5, с. 7-11]. 

Имкониятњои нодири технологияњои иттилоотию иртиботї имкон медињанд 
салоњиятњои касбии сатњи баландтаре инкишоф дода шаванд, ки ќобилияти 
таълимгирандагонро ба рефлекс, нисбат додани образњо ба ашёњо, тањлил, дарёфти 
робитањои ќонунї ва ошкор кардани роњњои њалли вазифањои гузошташуда, 
банаќшагирии фаврї ва фаъолияти муштаракаи иштирокчиёни раванди тањсилотї 
таъмин менамоянд.  

Таъминоти дахлдори ташкилию методии раванди таълимию тањсилотї дар 
муассисаи тањсилоти олии њарбї мустаќиман аз гуногунии шароити истифодашавандаи 
педагогии истифодаи воситањои технологияњои иттилотию коммуникатсионї ба маќсади 
ташаккули самарабахши малакањои дахлдор дар мутахассисони ояндаи њарбї вобаста 
мебошад. 

Тањлили дуруст ва низомнок, инчунин муносбатњои мављудаи муосири илмї ба 
муассисањои тањсилоти олии њарбї имкон медињанд маљмўи зарурии шароити педагогї 
ошкор карда шаванд, ки мањз бо кумаки онњо сатњи баланди татбиќи воситањои 
технологияњои иттилоотию иртиботї дар раванди таълим ноил мешавад.  

Њамин тариќ, зимни риояи шароити муайяни педагогї дар муњити тањсилотии 
муассисаи тањсилоти олии њарбии муосир истифодаи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї самарабахшии раванди тањсилотиро баланд мебардорад, ки ин нерўи 
калони педагогиро дар ташаккули малакањои муайяни назариявию амалї дар 
мутахассисони ояндаи њарбї фароњам меорад.  
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 Дар маќола дар заминаи принсипи њамоњангсозии фаъолияти тарбиявї дар тарбияи 
зебоипарастї масъалањои ташаккули фарњанги эстетикї дар асоси њамкории муассисањи 
тањсилотї ва фарњанг мавриди баррасї ќарор дода шудаанд.  Вобаста ба ин њамкории 
функсионалии муассисањои тањсилотї ва фарњанг њамчун яке аз роњњои такмили ташкили 
фаъолияти эстетикии донишљўён ва ташаккули фарњанги зебоипарастї дар нињоди онњо, 
омўхта шудааст.  

Шаклњои  фаъолияти якљояи муассисањои тањсилотї ва фарњанг дар ташаккули 
фарњанги зебоипарастии донишљўён асоснок карда гардидаанд. Вобаста ба ин  њамоњангсозии 
фаъолияти муассисањои тањсилотї ва фарњанг  њамчун яке аз роњњои мукаммал гардонидани 
ташкили фаъолияти ин нињодњои иљтимої дар ташаккули фарњанги зебоипарастї арзёбї 
шудааст. 

Зикр карда мешавад, ки дар ин низом муайян намудани  мавќеъ ва љойгоњи њар як 
нињоди љамъиятї, такя намудан ба оила, бањисобгирии эњтиёљоти донишљўён, ки ба бењтар 
намудани кор дар ин самт мусоидат менамоянд, зарур мебошад.  

Вобаста ба ин, дар маќола ба омўзгорон, шахсони масъули корњои тарбиявї 
пешнињодњо тавсия карда шудаанд. 

 
Вожањои калидї: ташаккули фарњанги зебоипарастии љавонон, муносибати системавї, 

њамкории функсионалии муассисањои фарњанг ва санъат, њамгиройи муассисањои фарњанг ва 
тањсилот дар низоми тарбияи зебоипарастї.  
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В статье  на основе принципа координации воспитательной деятельности в эстетическм 

воспитании рассмариваются вопросы формирования эстетической культуры на основе 
фунционального взаимодействия образовательных и культурных учреждений. В этой  связи  
фунциональное взаимодействие учреждений образования и культуры изучается как один из 
путей совершенствования  организации  эстетической деятельности студентов  и 
формирования у них эстетической культуры.  

Обосновываются формы совместной деятельности образовательных и культурных 
учреждений  в формирвании эстетической культуры студентов. В этой связи фунциональное 
взаимодействие деятельности образовательных и культурных  учреждений оценивается как 
один из путей совершенствования организации деятельности этих социальных  институтов в 
формировании эстетической культуры. 
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Отмечается, что в этой системе необходимы определение место и роли кажого 
общественного института, опора на семью, учет потребностей студентов, которые будут 
способствовать улучшению  работы в этом направлении. 

В этой связи в статье преподавателям, отвественным лицам за воспитательную работу 
представляются ряд рекомендаќий.   

 
Ключевые слова:  формирование эстетической культуры молодёжи, системный подход, 

взаимодействие учреждений культуры и искусств,  интегрирование учреждений культуры и 
образования,  система эстетического воспитания. 
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  In this article the author considers the questions of the formation of aesthetic culture on the 
basis of the principle of coordination of educational activities in aesthetic education, on the basis of the 
interaction of educational and cultural institutions. In this regard,  the functional interaction of 
educational and cultural institutions is studied as one of the ways to improve the organization of 
students' aesthetic activities and the formation of their aesthetic culture. 

The forms of joint activity of educational and cultural institutions in the formation of the 
aesthetic culture of students is substantiated. In this regard, the coordination of the activities of 
educational and cultural institutions is assessed as one of the ways to improve the organization of the 
activities of these social institutions in the formation of aesthetic culture. 

It is noted that in this system it is necessary to determine the place and role of each public 
institution, rely on the family, take into account the needs of students, which will help improve work in 
this direction. 

In this regard, in the article of the teacher, a number of proposals are recommended to those 
responsible for educational work. 
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Тарбияи эстетикии љавонон проблемаи маљмўї буда, омўзиши масъалаи њамкории 
омўзгор, волидон ва дигар нињодњои иљтимої дар раванди тарбияи насли наврас  дар он 
таърихи тўлонї дошта, имрўз низ ањамияти худро гум накардааст.  Дар доираи ин масъала, 
њам олимони  ватанї ва њам олимони хориљ,  нуќтањои назари хешро иброз кардаанд. Дар асри 
Х1Х ва оѓози асри ХХ оид ба зарурати њамоњангсозии тарбияи хонаводагї ва муассисаи 
таълимї  Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт, Ш.А. 
Амонашвили, В.В. Давыдов, В.А. Сластенин, Д.И.Фельдштейн, А.С. Макаренко,  В.А. 
Сухомлинский, Л.И. Божович,  А.Ф. Лазурский, B.C. Мерлин,  Л.И. Рувинский, А.Д. 
Андреева, В.В. Богословский аќидањои љолиби диќќатро пешнињод намуданд, ки наќши 
хонавода ва педагогикаи хонаводагї дар тарбияи кўдакон  дар асоси  афкори иљтимої-
педагогї тањкиќ карда мешуд. 

В.Вахтерев раванди њамкории омўзгор ва волидайнро  раванди мураккаб ва тўлонї 
мењисобад. 

Дар љумњурї масъалаи њамкории нињодњои иљтимої-тарбиявии љомеа  дар асарњои  
илми М. Лутфуллоев, Ф.Шарифзода, И.Каримова, Б.Рањимов, Б.Ќодиров, Б.Маљидова, 
А.Нуров, А.Мирализода, Х.Рањимзода, Н.Юнусова, Љ.Файзализода инъикос ёфтаанд. 
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Академик М.Лутфуллоев зикр мекунад, ки  “Зебоипарастї яке аз сифатњои муњими 
инсонро ташкил медињад. Он дар инсон њар гуна зуњуроти эњсос намудани зебоиро ба вуљуд 
меорад” [2. C.288]. 

Дар педагогикаи халќи тољик  идеали эстетикї ташаккул ёфтааст, ки мазмуни асосии 
тарбияи эстетикии насли наврасро муайян мекунад [7, C.6]. 

Академик Шарифзода Ф.   Яке аз камбудињои  таълиму тарбия, аз он љумла, тарбияи 
эстетикиро дар коста будани он ва «адами њамоњангсозї» мебинад [8, C.304]. Аз ин нуќта 
маълум мегардад, ки тарбияи эстетикии љавонон проблемаи маљмўї буда, дар он њамаи 
нињодњои љомеа фаъолона иштирок менамоянд. 

Дар тањќиќоти хеш мо тасмим гирифтем, ки имкониятњои њамкории коллељњои 
техникиро бо муассисањои фарњанг дар мисоли шањри  Панљакент мавриди тањќиќ ва омўзиш 
ќарор дињем. 

Ќобили ќайд аст, ки мувофиќи назари сотсиологњо яке аз функсияњои нињодњои  
иљтимоии љомеа  таъмини фаъолиятњои  љињати  ба танзим даровардани муносибатњои байни 
аъзоёни он бо роњи коркарди рафторњои стандартї мебошад. Њамаи њаёти фарњангии љомеа бо 
иштироки онњо дар нињодњои мухталиф доир мегардад:  муассисањои томактабї,  мактабї,  
беруназмактабї тањсилоти миёна ва олии касбї, дигар муассисаву ташакилотњо. Бештари ин 
муассиса ва ташкилотњо фарогири муњассилин мебошанд. 

Дар тањќиќоти хеш мо ба ѓояи  академик Ф.Шарифзода [8, С.304] такя намуда 
консепсияи  њамгироии коллељ ва муассисањои фарњангиро тањия намудем. 

Маълум аст, ки дар кори тарбиявї-эстетикї њамаи нињодњои љомеа фаъолона иштирок 
менамоянд. Танњо дар сурати њамкорї ва њамоњанг сохтани нињодњои гуногуни љомеа, мо 
метавонем  дар  ин љода муваффаќ шавем, ин равандро дар сатњи зарурї ташкил намоем [9, 
С.304] . 

Аммо чи тавре, ки таљрибаи корњои тарбиявї-эстетикї нишон медињад, дар фаъолияти 
амалї  ин нуќтаи муњим на њама ваќт пурра ба эътибор гирифта мешавад [1] .  Асосгузории 
сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат Эмомалї Рањмон бењбудии кори тарбиявї ва таълимиро 
дар шароити њозира танњо дар њамкории нињодњои гуногуни давлат ва ањли љамоатчигї 
мебинанд ва мунтазам таъкид мекунанд, ки мањз њамгироии мутаќобили институтњои давлатї 
ва љамиятї имкон медињад, ки сатњу сифати таълиму тарбияи боло бардошта шавад. 

Дар суханронињои хеш дар назди зиёиён ва ањли маорифи кишвар Асогузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон пайваста масъалањои робитаи мактаб, оила ва ањли љомеаро зикр мекунанд ва онро яке 
аз омилњои  бењтар  намудани сифати тањсилот ва баланд бардоштани сатњи донишу 
маърифати хонандагон мењисобанд. 

Масалан, дар суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар вохўрї бо омўзгорон ва донишљўёни муассисањои тањсилоти олии касбї 
дар Донишгоњи давлатии техникии Тољикистон, 1 сентабри соли 2009 таъкид шудааст, ки 
«Фаромўш набояд кард, ки таълиму тарбия  дар баробари он, ки самти муњими фаъолияти 
муассисањои таълимї мебошад, он њамчунин вазифаи муќаддаси њар як шањрванд падару 
модарон, созмону иттињодияњои љамъиятї ва умуман, ањли љомеа низ ба шумор меравад». 

Бинобар ин, масъалаи њамкории муассисањои таълимї бо дигар институтњои иљтимої-
фарњангї  аз нуќтаи назари илмї -амалї мубрам буда, барои соњаи маориф ва дигар соњањои 
иљтимої ањамияти калон дорад. 

Њамкории коллељњо ва муассисањои фарњанг фаъолияти муштараки маъмурияти 
коллељњо ва кормандон  љињати пурратар ќонеъ гардонидани эњтиёљоти маънавию фарњангии 
муњассилин ба шумор рафта, он ба њалли талабот љињати масъалањои иљтимоишавии насли 
наврас дар њамкорї бо дигар нињодњои иљтимої мусоидат менамояд ва онро  роњандозї 
менамояд. 

Дар низоми корњои тарбиявї муассисањои фарњанг наќши њалкунанда мебозанд. Онњо 
тавассути  љалби љавонон ба њаёти фарњангї  љавононро аз арзишњои маънавї бархурдор 
намуда, имкон медињанд, ки бо намудњои гуногуни санъат ошної пайдо кунанд, ба мањфилњои 
касбї ва худфаъолияти бадеї љалб шаванд [6,С.78-79]. 

Ин муассисањо ќишрњои гуногуни љомеаро бо намоишу спектаклњо љалб намуда имкон 
медињанд, ки одамон ваќти холии хешро аз љињати маънавию эстетикї пурмазмун намоянд. 
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Озмуни љумњуриявии «Тољикистон – Ватани азизи ман», «Илм –фурўѓи маърифат», 
«Фурўѓи субњи доної китоб аст» ва садњо  чорабинињои дигари сатњи ноњиявию шањрї имкон 
медињад, ки љавонон аз мероси бузурги маънавии халќи хеш бархурдор шаванд. 

Вобаста ба ин, зарурияти њамкории мутаќобила байни  нињодњои иљтимої-фарњангии 
љомеа ба вуљуд меояд, ки ин раванд объекти тањќиќоти  махсус буда метавонад. Аммо то њол,  
масъалањои њамкории муассисањои таълимї ва фарњанг ва наќши онњо дар мукаммалгардонии  
љањонбинии маънавї ва завќи эстетикии насли наврас мавриди махсуси тањќиќотчиёни соњаи 
педагогика ва фарњангшиносї ќарор нагирифтааст. 

Ба  аќидаи сотсиологи тољик  Шоњисматуллоев Ш.   тавассути  институтњои иљтимої-
фарњангї робитањо ва муносибатњои иљтимої бо тартиб, бо низом, расмї ва стандартї 
гардонида мешаванд.  [9, С.206]. 

Дар ин раванд масъалањои интегратсионї, њамкорї аз кори якдигар вобастагї доштан 
ва масъулияти байнињамдигарии аъзоёни дигари гурўњњои иљтимої ташкилотњои љамъиятї ва 
вуљуд меояд. 

Муттањид намудани нерўњо љињати иљрои кори якљоя, сафарбарии ќуввањои муштарак 
ва захирањои хеш бањри расидан ба њадафњои гузошташуда талаботи зарурї ва њадафи 
њамкории зичи нињодњои  гуногуни иљтимої-педагогї ва фарњангї мањсуб меёбанд  [9, С.206-
207]. 

Бояд зикр кард, ки љињати њалли вазифањои њамкории нињодњои тарбиявї  дар 
педагогика воситањои мухталиф мавриди истифода ќарор дода мешаванд: 

- ташкили маърифати психологиву педагогї, ки ба баррасии проблемањои мубрам ва 
муњими волидайн равона карда шудааст [3,106-107]; 

- љалби волидайн ба дурнамои муайяни рушди хонанда ва мутобиќан ба коркарди 
барномаи фаъолият, ки бадастории онњоро таъмин менамояд; 

- иштироки волидайн дар тањлили дастовардњои  муњассилин, аз он љумла, мушкилоти  
норасоии теъдоди соатњо аз фанњои этика ва эстетика; 

- њавасмандгардонї, дастгирї, ташвиќоти муваффаќияти волидайн дар кори њамкории 
муассисањои низоми маориф ва фарњанг, шуроњои  дохилимактабї, шуроњои педагогї  ва дар 
љаласањои шуроњои шуъба ва бахшњои фарњанги шањру ноњияњо ва ѓ.; 

- њамоњангсозии фаъолияти муассисањои таълимї бо дигар нињодњои иљтимої-фарњангї 
дар заминаи барнома, консепсия  ва стратегияњои давлатї. Вобастагии амиќи таќсим кардани 
наќшњо, љойгоњ ва коркарди дурусти механизме, ки иљрои лозимии онњоро муайян мекунад [4, 
С.77] ; 

- тањияи наќшањои кории муштарак бо волидайн, ањли љамоатчигї, маќомотњои корњои 
дохилї ва дигар нињодњои иљтимої-тарбиявї ва ѓ. 

Яке аз шароитњои дигари педагогии њамкории функсионалии коллељ ва коллељ ва 
муассисањои  фарњанг аз њисоби шакл, восита, методњои фаъолияти иљтимої–фарњангї ѓанї 
гардонидани раванди кори тарбиявї-эстетикї мебошад. Ба маќсад мувофиќ аст, ки дар кори 
тарбиявї-эстетикї  шаклњои маљмўи таълимї ва фарњангию фароѓатї: оммавї, гуруњї,  
инфиродї самаранок истифода ва ба мазмуни онњо ањамияти љиддї дода шавад. Манфиатњои 
тарафайн риоя  гардад. Љойгоњи њар як нињод дар система мушахассан муайян ва таќсим карда 
шавад. 

Дар ин раванд масъалањои њамгирої (интегратсия), аз кори якдигар вобастагї доштан 
ва масъулияти байнињамдигарии аъзоёни дигари гурўњњои иљтимої, ташкилотњои љамъиятї 
њамкории давомдор, ва вуљуд меояд [4,С.71]. 

Масалан, мо њамкории функсионалии муассисањои таълимї ва фарњангро дар шароити 
мегаполиси хурд  (дар мисоли ш. Панљакент)  ба тариќи зайл ташкил карда метавонем.  Коллељ 
барои донишљўён ба воситаи омўзонидани фанњои этика ва эстетика дониши зебоипарастї, 
асосњои ќонунњои эстетикаро меомўзонад. Онњоро бо олами зебої ошно месозад. Моњияти 
санъат ва намудњои гуногуни онро мефањмонад. Зарурияти омўзиш ва наќши онњоро барои 
њаёти инсон муайян месозад. 

Муассисањои фарњанг бошанд, махсусан театри шањр ба муњассилин намоишнома ва 
консертњои гуногун пешкаш менамоянд. 

Ќасри фарњанги  шањр бошад  љавононро ба мањфилњои мухталифи 
бадеї љалб намуда, малакаву мањорати дар соњаи санъат доштаашонро дарёф ва 

инкишоф медињад. Китобхона ва хонањои фарњанг  силсилаи  вохўрињоро бо шоирону 
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нависандагон, њунармандон, мунаќќидон  ташкил намуда,  имкон медињад, ки  асарњои 
адабиёт ва  санъат арзёбї  ва ба онњо бањои дуруст дода шавад [10, С.5]. 

Аз осорхона муњассилин бо таърихи мањалли хеш, фарњанги он, даврањои рушд ва 
ањамияти он барои замони њозира ошної пайдо мекунанд.  Яъне онњо метавонанд, донишњои 
илмиву фарњангии андўхтаи хешро ѓанї ва бой гардонанд. 

Њамин тариќ, дар маљмўъ имкон пайдо мегардад, ки  “муттањид намудани нерўњо 
љињати иљрои кори якљоя, сафарбарии ќуввањои муштарак ва захирањои хеш бањри расидан ба 
њадафњои гузошта шуда талаботи зарурї ва њадафи њамкории зичи нињодњои  гуногуни 
иљтимої-педагогї ва фарњангї мањсуб меёбанд [9, С.206-207]. 

Фарзияи пешнињоднамудаи мо оид ба њамкории функсионалии коллељ ва муассисањои 
фарњанг собит сохт, ки мафњуми њамоњангсозї, ѓоя, далелњои ошкоркунандаи моњияти 
эстетикикунонї дар мундариљаи курсњои таълимии људогона, тарбияи  мањорат, малакањо  ва  
муносибати  мусоидаткунанда ба истифодаи  амалии он, истифода дар раванди педагогї  аз 
технологияи бењсозї ва  фарњангї  ба донишљўёни коллељ имкон медињад, ки арзишњои 
эстетикиро  чун арзиши шахсияту љамъият дарк намоянд, хеле ќадр кунанд, аз онњо бомаром 
бархурдор шаванд. 

Дар мегаполиси хурд (дар тањќиќоти мо муассисањои таълимї ва фарњангии ш. 
Панљакент чун пойгоњ интихоб гардида буданд), мо њамкории функсионалии нињодњои 
иљтимої-фарњангии шањрро дар ташаккули фарњанги зебоипарастии муњассилин мавриди 
омўзиш ќарор дода, ба чунин хулосањо ноил гардидем: 

1. Њамкории функсионалї танњо он ваќт самаранок мегардад, ки шаклњои гуногуни 
тарбиявии нињодњои иљтимої-фарњангии љомеа дар заминаи фаъолияти якљояи кормандони 
маориф ва фарњанг истифода бурда шаванд; 

2. Тањияи  њуљљатњои меъёрии њуќуќии дахлдор байни муассисањои таълимї ва фарњанг 
(наќшањои њамоњангсозї, муштарак, иштироки тарафайн, махсусан, маъмурияти муассисањо 
дар кори шурои педагогї ва шурои бадеии соњаи фарњанг ва ѓ.) шарти муњими самаранок 
гардонидани кор дар ин самт ба шумор меравад; 

3. Дар интихоби шаклњои муштараки корњои тарбиявї, хизматгузорињои тањсилотї ва 
фарњангї њам манфиатњои кори  муассисањои таълимї ва њам муассисањои фарњанг мувофиќат 
кунанд. 

4. Њамкории функсионалї дар кори тарбиявї- эстетикї бо љалб намудани ањли 
љамоатчигї, хонавода, муњассилини муассисањои таълимие, ки дар мегаполиси шањрї  ба 
таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд, ташкил шавад. 

5. Тавассути усулњои гуногуни тањќиќотї эњтиёљотњои маънавии хонандагон ва 
донишљўён мавриди омўзиш ќарор дода шуда, мувофиќи дархости онњо репертуари театр, 
барномањои бадеии муассисањои фарњанг ва санъат, хазинаи китобхонањои оммавии ноњия ва 
мактабї тањия, дастрас ва дуруст интихоб гардад ва ѓ. Ин амал њамкориро таќвият мебахшад. 

Аммо, зикр кардан ба маврид аст, ки бо вуљуди ин тадбирњои муштараки њамкории 
функсионалї, мухторияти нињодњои якљоя амалкунанда бояд мањдуд нагардад. Ва дар њалли 
ин ё он мушкилот ягонагї ва њамбастагии фаъолияти иљтимої-педагогї ва фарњангиро 
пешбинї ва татбиќ бояд кард. 

Омўзиш ва љамъбасти таљрибаи  корњои тарбиявї нишон медињад, ки  дар сурати 
дуруст ба роњ мондани њамкорињои функсионалї ва муштараки нињодњои гуногуни иљтимої-
фарњангї дар ташаккули фарњанги зебоипарастии љавонон, њамоњангсозии бамавриди онњо, 
таќсимоти  асоснок ва дурусти вазифањо, тањияи наќшаи ягона барои шањр ва ё ноњия боис 
мегардад, ки бисёр масъалањо ва мушкилоти корњои тарбиявї-эстетикї дар ин ё он минтаќа 
дар заминаи дурусти илмиву методї ташкил шуда, роњи њалли худро ёбанд. 

Ба натиљањои тањќиќоти сотсиологњо ва корњои озмоишии соњаи педагогикаи  иљтимої 
такя карда метавон хулоса намуд, ки “самаранокии институтњои иљтимої ба амиќ таќсим 
кардани наќшњо ва дуруст кор кардани механизме, ки иљрои лозимии онњоро муайян мекунад, 
вобаста аст”. [8,С.206]. 

Дар ин раванд њамкории фунсионалии муассисањои таълимї ва фарњанг  истисно 
набуда, њамгиройи онњо имкон медињад, ки таълиму тарбия дар сатњи сифатан нав ба роњ 
монда шавад. 
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Дар маќола масъалаи мубрами тарбияи ахлоќї–ташаккули одатњои мусбии фарњанги 
муоширати ахлоќї дар мактаббачагони хурдсол тањлилу баррасї гардидааст. Аз мазмуни 
маќола бармеояд, ки дар ташаккули шахсияти инсон, аз љумла мактаббачагони хурдсол 
ташаккул ёфтани одатњои мусбии фарњанги муоширати ахлоќї љойгоњи махсусро ишѓол 
менамояд. Дар нињоди мактаббачагони хурдсол ташаккул додани арзишњои ахлоќї, аз љумла  
ташаккул додани одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќї раванди тўлонию 
мураккаб буда, аз омўзгорон ва падару модарон саъю кўшиши љиддиро таќозо мекунад. Дар 
баробари ин, мактаб, омўзгорон ва волидонбояд кўшиш ба харљ дињанд, ки ташаккули 
одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќї дар мактаббачагони хурдсолро таъмин 
намуда, чунон таљрибаи љамъиятии рафторро дар нињоди онњо ташаккул дињанд, ки 
хонандагон тавонанд  ўњдадорињои худро дар назди љомеа, коллектив ва њамчунин дар назди 
якдигар иљро карда тавонанд.  

Дар маќола дар асоси барномаи махсуси омодакардашуда ва гузаронидани 
пурсишнома натиљањои кори омўзгорони синфњои ибтидої оид ба ташаккул додани фарњанги 
муоширати рафтори ахлоќии мактаббачагони хурдсол тањлилу натиљагирї карда шудааст. 
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 В статье анализируется и обсуждается важнейшая проблема нравственного воспитания - 
формирование позитивных культура нравственного общения у младших школьников. Из 



          27 МАСЪАЛАЊОИ УМУМИНАЗАРИЯВИИ ПЕДАГОГИКА 
 

содержания статьи следует, что формирование положительных культурных привычек 
нравственного общения занимает особое место в формировании личности человека, в том 
числе младшего школьного возраста. Формирование нравственных ценностей у младших 
школьников, в том числе формирование положительных привычек культуры, общения и 
нравственного поведения, является длительным и сложным процессом и требует серьезных 
усилий со стороны учителей и родителей. При этом школа, учителя и родители должны 
стремиться обеспечить формирование у младших школьников положительных культурных 
привычек общения и нравственного поведения, сформировать в своих учреждениях такой 
социальный опыт поведения, при котором учащиеся смогут реализовать свои обязательства 
перед обществом, коллективом, а также могут выполнять друг.  

В статье на основе специально подготовленной программы и проведения 
анкетирования анализируются и подводятся итоги работы учителей начальных классов по 
формированию культуры общения и нравственного поведения младших школьников. 
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The article analyzes and discusses the most important problem of moral education - the 

formation of a positive culture of moral communication among younger schoolchildren. It follows 
from the content of the article that 
the formation of positive cultural habits of moral communication occupies a special place in the 
formation of a person's personality, including primary school age. The formation of moral values in 
younger schoolchildren, including the formation of positive habits of culture, communication and 
moral behavior, is a long and complex process and requires serious efforts on the part of teachers and 
parents. At the same time, schools, teachers and parents should strive to ensure the formation of 
positive cultural communication habits and moral behavior among younger students, to form in their 
institutions such a social experience of behavior in which students will be able to fulfill their obligations 
to society, the collective, and can also fulfill each other. The article analyzes and summarizes the work 
of primary school teachers on the formation of a culture of communication and moral behavior of 
younger schoolchildren on the basis of a specially prepared program and a questionnaire. 
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Имрўз вобаста ба авзои љомеа аз њарваќта дида тарбияи ахлоќии насли наврас 
ањамияти бештарро касб мекунад. Аз ин лињоз падару модарон, омўзгорон бояд вазъи кунунии 
љомеаро ба назар гирифта, фаъолияти хешро ба он равона созанд, ки таљрибаи арзишњои 
ахлоќии солњои сол ѓуншударо дар насли наврас тарбия намояд. Аз њама асосу муњимтар он 
аст, ки хонандагон бояд дар руњияи одатњои мусбии фарњанги муоширатирафтори ахлоќї, 
ѓояњои ватандўстї, худшиносии миллї, дарки муносибати бошуурона ба мењнат ва моликияти 
љамъиятї, шиносоии бештар ба дурдонањои пурќимати фарњангї ва аз байн бурдани њама гуна 
ахлоќе, ки бар зидди њаёти осоишта равона карда шудааст, тарбия карда шавад. Дар байни 
сифатњои ахлоќии номбаршуда одатњои мусбии фарњанги муошират мавќеи хосаро ишѓол 
менамояд. Ташаккули одатњои мусбии фарњанги муошират дар сурате самараи дилхоњ дода 
метавонад, ки агар ба ин кор аз овони кўдакї ва баъдан аз синни хурди мактабї шуруъ карда 
шавад. 
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Дар нињоди мактаббачагони хурдсол ташаккул додани арзишњои ахлоќї, аз љумла  
ташаккул додани одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќї раванди тўлонию 
мураккаб буда, аз омўзгорон ва падару модарон саъю кўшиши љиддиро таќозо мекунад. Дар 
баробари ин, мактаб, омўзгорон ва волидонбояд кўшиш ба харљ дињанд, ки ташаккули 
одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќиро дар мактаббачагони хурдсол таъмин 
намуда, чунон таљрибаи љамъиятии рафторро дар нињоди онњо ташаккул дињанд, ки 
хонандагон тавонанд  ўњдадорињои худро дар назди љомеа, коллектив ва њамчунин дар назди 
якдигар иљро карда тавонанд. 

Масъалаи ташаккули одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќии насли 
нарас дар маќола ва асарњои педагогњои барљаста А.С. Макаренко, Н.К. Крупская, В.А. 
Сухомлинский, М. Лутфуллозода, Ш.А. Амонашвил  њаматарафа асоснок карда шудааст. А.С. 
Макаренко барномаи комили назарияи ахлоќро кор карда баромада, онро дар љаласањои 
умумї ба самъи тарбиятгирандагони худ пешнињод менамуд. Барои амалї намудани ин 
барнома омўзгоронро зарур аст, ки доир ба маќсади тарбияи ахлоќї тасаввуроти комил дошта 
бошанд, таъкид менамуд А.С. Макаренко. Бинобар ин, дар тањќиќотњои илмии А.С. 
Макаренко назарияи ахлоќ, ташаккули одатњои мусбии фарњанги муошират мавќеи муњимро 
ишѓол менамоянд. «Ман дар хотир дорам, ки баъди як сўњбат дар мавзўи ахлоќ чи тавр зуд ва 
бо хушнудї коллективи  ман дар баъзе њолату вазъиятњо ба вуљуд меомад. Як ќатор сўњбат ва 
силсиласўњбатњо дар мавзўи ахлоќ миёни коллективи ман муњити солими фалсафиро ба миён 
меовард», - менависад А.С. Макаренко [7, с.8].  

В.А. Сухомлинский чунин мењисобид, ки ягонагии донишњои ахлоќї ва рафторњои 
ахлоќї, аќида ва њиссиётњои ахлоќї, пеш аз њама, дар мењнат, ташаккули одатњои мусбии 
фарњанги муошират ва дар кору фаъолияти воќеии њаррўза ба миён меоянд. Ў бо далелњои 
даќиќ такя намуда, роњу воситањои ба даст овардани ягонагии донишу рафторњои ахлоќии 
хонандагон ва одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќиро дар айёми бачагї ва 
њамчунин дар замони хурдсолиашон нишон додааст. В.А. Сухомлинский дар асоси таљрибаи 
зиёди андўхтааш исбот намудааст, ки роњи ташаккули ягонагии донишу рафторњои ахлоќї 
тавассути одатњои ахлоќї ва шуури ахлоќї сурат мегирад. Ў тасдиќ менамояд, ки асоси шуури 
ахлоќї дар давраи бачагї ва наврасї гузошта мешавад. «Мањз дар хурдсолї, ки ќалб пур аз 
таъсири эњсосот аст, мо  метавонем дар назди кўдакон меъёрњои ахлоќии умумибашариро 
возењу равшан кушода, алифбои ахлоќро омўзонем» [8, с.160]. Педагоги боистеъдод мањз 
њамон меъёрњои асосии ахлоќро нишон додааст, ки онњо барои наврасон њамчун алифбои 
ахлоќ ва манбаи ташаккули одатњои мусбии фарњанги муоширати мактаббчагон хидмат 
менамоянд.  

Дар тањќиќотњои О.С. Богданова [3], Е.В. Бондаревская [2], М.Г. Казакина [4] ва В.И. 
Петрова [3]  асосњои методологї ва илмї-назариявии ташаккули одатњои мусбии фарњанги 
муоширати ахлоќї ва рафтори мадании хонандагони синну соли миёна, калон ва хурди 
мактабї возењу равшан асоснок карда шудааст.  

Вазъи масоили одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќї дар 
мактаббачагони хурдсол дар муассисањои тањсилоти умумї ва мактабњои дорои таљрибаи 
пешќадам аз љониби мо тањлилу љамъбаст карда шуд. Ин ба мо имконият фароњам овард, ки 
хусусиятњои хоси одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќии мактаббачагони 
хурдсолро ошкор намуда, вазъи даќиќу равшани масоили тањќиќшударо дар мактабњои зиёд 
муайян ва дастоварду ва камбудињои омўзгорони синфњои ибтидої оидро оид ба масъалаи 
мазкур ошкор созем.  

Барои муайян намудани ањамияти одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори 
ахлоќии мактаббачагони хурдсол аз тарафи мо барномаи махсуси мушоњида тартиб дода 
шуда, њамчунин маљмўи усулњои ташхисї кор карда баромада шуданд. Барномаи мушоњида 
барои ба даст овардани чунин маълумотњо равона карда шудааст:  

1. Хусусиятњои махсуси фаъолияти омўзгорони синфњои ибтидої дар ташаккули 
одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќии мактаббачагони хурдсол.  

2. Ошкор сохтани фаъолияти омўзгорони синфњои ибтидої њангоми гузаронидани 
сўњбатњо оид ба ташаккули одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќї дар 
мактаббачагони хурдсол.  

3. Муайян намудани тасаввуротњоии мактаббачагони хурдсол оид ба одатњои мусбии 
фарњанги муоширати рафтори ахлоќї (мазмуни дараљаи ибтидоии тасаввуротњо оид ба 
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одатњои мусбии фарњанги муошират, тавсифи таѓйирёбии онњо вобаста ба гузаронидани 
сўњбатњои ахлоќии љамъбастї).  

4. Натиљањо оид ба ташаккули одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќї 
дар мактаббачагони хурдсол. 

 Дар натиљаи гузаронидани сўњбат ва пурсишномањо мо хусусияти махсуси тасаввурот 
ва дарки омўзгоронро рољеъ ба ташаккули одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори 
ахлоќї дар мактаббачагони хурдсол муайян намуда, андешањои омўзгоронро дар бораи ин ё 
он усулњои таъсирбахш ва судманд оид ба масъалаи мазкур даќиќ намудем. Њамзамон, муайян 
намудем, ки то кадом андоза омўзгорон дар ин масъала хусусиятњои фардї ва синнусолии 
хонандагонро ба њисоб мегиранд. Ин амал њамчунин имкон дод, ки дараљаи ташаккулёбии 
муносибатњои ахлоќии байнињамдигарии хонандагон дар коллектив муайян карда шавад.    

Пурсишномаи омўзгорон чунин саволњоро дар бар гирифт (теъдоди омўзгорон 70 
нафар):  

– шумо пеш аз њама кадом одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќиро дар 
мактаббачагони хурдсол тарбия кардан мехоњед? 

– кадом роњу усулњоро истифода менамоед, то тасаввуротњои доштаи хонандагон оид 
ба одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќї њангоми рафтори амалї аз якдигар 
фарќ накунанд?  

– дар ташаккули одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќии 
мактаббачагони хурдсол кадом душворињоро эњсос менамоед? 

– барои тарбияи одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќии 
мактаббачагони хурдсол аз кадом маводи психологию педагогї истифода мебаред?  

Натиљаи гузаронидани сўњбат ва пурсишномањо нишон дод, ки бештари омўзгорон 
љињати ташаккули одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќї дар мактаббачагони 
хурдсол аз усулњои мухталиф, ба монанди гузаронидани сўњбатњои инфиродї ва коллективона 
истифода мебаранд. Дар посухњои омўзгорон методи ба вуљуд овардани вазъиятњои махсуси 
тарбиявии педагогї зикр карда нашуд. Дар посухњои омўзгорон њамчунин љалб намудани 
хонандагон ба фаъолияти гуногуни коллективона, мавќеи супоришњои љамъиятї ва таъсири 
мутаќобилаи онњо ба одатњои мусбии фарњанги муоширати мактаббачагони хурдсол ба назар 
нарасид.  

Ба саволи он ки «Дар ташаккули одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќї 
дар мактаббачагони хурдсол кадом душворињоро эњсос менамоед?», 45%-и омўзгорон љавоб 
доданд, ки хонандагон одатњои мусбии фарњанги муоширати ахлоќиро рўякї аз худ мекунанд, 
40%-и омўзгорон ба ноустувории тасаввуротњои хонандагон оид ба одатњои мусбии фарњанги 
муоширати ахлоќии хонандагон ва 15%-и омўзгорон пайдо шудани одатњои манфиро дар 
рафтори хонандагон ишора намудаанд. Њамзамон,  маълум карда шуд, ки омўзгорон бо 
гузаронидани чорабинињои анъанавї фаъолияти корњои тарбиявиро дар ин масъала мањдуд 
месозанд.  

Њамин тариќ, натиљаи гузаронидани сўњбат ва пурсишномањо дар байни омўзгорони 
синфњои ибтидої имкон дод, баъзе камбудињои маъмулї дар кори ташаккул додани одатњои 
мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќии мактаббачагони хурдсол даќиќ карда шавад. 
Аз нигоњи мо, баъзе  камбудињо дар ин љода ба он вобаста мебошанд, ки аз љониби омўзгорон 
хусусиятњои фардї ва махсуси синнусолии хонандагони синфњои ибтидої сарфи назар 
мешавад ва ин боис мегардад, ки меъёрњои фарњанги муоширати ахлоќї аз тарафи хонандагон 
хуб дарк карда намешаванд. Камбудињои зикршуда боз аз он гувоњї медињанд, ки ќисми 
бештари омўзгорони синфњои ибтидої имкониятњои тарбиявии љараёни таълимро ба эътибор 
намегиранд. Ба љанбаъњои дидактикии дарс ањамияти бештар дода, ба љињатњои тарбиявии он 
кам ањамият дода мешавад. 

Камбудиву норасоињо дар кори амалии омўзгорони синфњои ибтидої њамчунин дар 
дуруст истифода набурдани вазифаи тарбияи маърифати ахлоќии  хонандагон ба назар 
мерасад. Чунончи, сўњбатњои ахлоќї оид ба ташаккули одатњои мусбии фарњанги муоширати 
рафтори ахлоќї мунтазам гузаронида намешаванд, ки ин ба дур шудан аз масъалањои ахлоќї 
оварда мерасонад. Масъалаи дигар ин аст, ки дар сўњбатњои ахлоќї масъалањои нозуки 
одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќї дар робита бо масоили њаррўзаи њаётї 
воќеї возењу равшан шарњ дода намешавад. Камбудии дигар боз дар он зоњир меёбад, ки 
омўзгорон тарбиягирандагонро ба кору фаъолияти љамъиятї, фаъолияти коллективона љалб 
наменамоянд. Њол он ки хонандагон метавонанд њангоми иљрои кори дастаљаъмона 
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тасаввуротњои хешро оид ба одатњои мусбии фарњанги муошират такмил дињанд. Баъзе 
омўзгорон дар алоќаву муносибати тарафайн ќарор доштанро бо волидайни хонандагон 
сарфи назар менамоянд.  

Барои равшан намудани сатњи самаранокии одатњои мусбии фарњанги муоширати 
рафтори ахлоќии мактаббачагони хурдсол моро лозим омад, ки хулќу рафтори онњоро дар 
лањзањои дарс, берун аз дарс ва њамчунин њангоми гузаронидани чорабинињои беруназсинфї 
тањлилу баррасї намоем. Њамзамон, бо хонандагон сўњбатњои мазмуни мухталифи фарњанги 
муоширати ахлоќидошта гузаронида шуд. Барои чунин сўњбатњо 2 гурўњи саволномањо 
пешнињод гардид. Дар гурўњи якум саволњо чунин пешнињод шуда буданд, ки хонандагон бояд 
љињатњои манфї ва мусбати дўстон ва њамсабаќони худро арзёбї менамуданд.  

Гурўњи дуюми саволњо бо маќсади муайян намудани муносибати хонандагон ба 
фаъолияти коллективона ва сабабу омилњои иштироки онњо дар корњои љамъиятї  пешнињод 
гардид. Ба гурўњи  саволњои мазкур саволњо њангоми иљрои корњои љамъиятї дар хонандагон 
ташаккул додани мањорату малакаи ёрї расонидан ба рафиќон ба мушкилот дучоршуда 
шомил карда шуд. Дар саволу љавоб 80 нафар хонандагон иштирок доштанд.  

Тањлили љавобњои хонандагон нишон дод, ки мактаббачагони хурдсол дар бораи баъзе 
ќоидаву меъёрњои ахлоќї тасаввурот дошта, рафторњои мусбиву манфии рафиќони худро дарк 
менамоянд. Дар баробари ин, мањдуд будани таљрибаи њаётї ба онњо имкон намедињад, ки 
тасаввуротњои доштаи худро оид ба фарњанги муоширати ахзлоќї дар вазъиятњои гуногун 
истифода бурда, рафтори рафиќони худро воќеї арзёбї намоянд. Ин њолат махсусан ба 
хонандагони синфи якум хос аст, ки онњо дар арзёбї намудани хусусиятњои рафтори рафиќони 
хеш дар ин ё он вазъияту њолати муайян  душворї мекашанд.  

Ташаккул додани одатњои мусбии фарњанги муоширати рафтори ахлоќї дар 
мактаббачагони хурдсол  кори тадриљию мунтазамро такозо мекунад ва дар њар як давраи 
синнусолї аз рўи вазифа, мафњум ва моњияти худ мураккабтару душвортар мегардад. Мо ба 
чунин хулоса омадем, ки бою ѓанї гардидани тасаввуроти мактаббачагони хурдсол оид ба 
фарњанги мусбии муоширати хлоќї дар худи таљрибаи њаёти њаррўзаи кўдакон ба амал меояд 
ва баръакс, агар сўњбатњои ахлоќї ба ташкили кори коллективона нигаронида шуда бошанд 
ва омўзгор ќонуни одилонаи таќсими кор ва тарзи дўстонаи иљрои онро дар коллектив шарњу 
эзоњ дињад, ин ба хонандагон чунин донише медињад, ки минбаъд ба хонандагон имконият 
медињад, ки дар рафтори худ интихоби дурусту оќилона намоянд. Дар ин љо, тасаввуротњо оид 
ба фарњанги мусбии муоширати ахлоќї ва байни рафторњои амалии ахлоќї алоќамандии 
мураккаб мављуд аст. Инсон меъёрњои ахлоќиро бо дарназардошти ањамияти онњо барои кору 
фаъолият дар њаёти ояндаи худ аз худ мекунад. Вале баъзе аз меъёрњои ахлоќиро  инсон то 
дарк намудани онњо амалан иљро менамояд. Масалан, мактаббачагони хурдсол меъёрњои 
ахлоќиро мувофиќи талабот ва пешнињоди омўзгорону тарбиятдињандагон иљро менамоянд. 
Дар баъзе њолатњо кўдакон ба рафторњои манфии хонандагони синфњои болої ё  худ шахсони 
калонсол пайравї намуда, рафторњои нодуруст зоњир менамоянд.  

Дар ташаккули фарњанги мусбии муоширати ахлоќии мактаббачагони хурдсол 
ањамияти дарки меъёрњои ахлоќї хеле муњим аст. Меъёрњои ахлоќї тасаввуроти хонандагонро 
дар бораи ќоида, меъёр ва усулњои одатњои фарњанги мусбии муоширати ахлоќї боз њам бою 
ѓанї мегардонанд. Њамчунин, донишњои ахлоќии бошуурона азхудкардашуда худбањодињии 
рафтори худ ва муносибат дар коллективро ташаккул медињад.  

Њамин тавр, дар ин љо, ба эътибор гирифтани чунин талаботњо оид ба ташаккули 
одатњои фарњанги муоширати ахлоќї мавќеи муњимро ишѓол менамояд:  

– кўшиши такмил додани рафтори худи хонандагон мутобиќи меъёрњои одатњои 
фарњанги муоширати ахлоќї;  

– иљрои ќоидањои умумиќабулшуда оид ба одатњои фарњанги муоширати ахлоќї; 
– оштинопазирї ба муќобили рафторњои ѓайриахлоќї ва вайронкунандагони меъёрњои 

муоширати рафторњои ахлоќї;  
– хоњиши њамкорї намудан бо рафиќон дар љараёни фаъолияти якљоя, ѓамхорї дар 

бораи рафиќон, хоњиши ба онњо ёрї расонидан бо назардошти риояи фарњанги мусбии 
муошират;  

– арзёбї ва назорати фарњанги мусбии муоширати худ баъди иљрои ин ё он амалу 
рафтор.  
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Бояд зикр намуд, ки хонандагон аз худ намудани меъёр ва ќоидањои фарњанги мусбии 
муоширати ахлоќиро натанњо дар ин ё он лањзаи муайян истифода намоянд, балки онњоро 
њаррўза дар рафторњои амалии худ  мавриди истифода ќарор дињанд.  

Дар робита ба масъалаи мазкур, зарурати ба як низоми муайян даровардани 
тасаввуротњои мактаббачагони хурдсол оид ба фарњанги муоширати ахлоќї пеш меояд. Аз худ 
намудани тасаввуротњо оид ба фарњанги муоширати ахлоќї яке аз воситањои муњим дар 
ташаккули шахсияти мактаббачагони хурдсол ба њисоб меравад. Аз њама муњимтар табдили 
ин гуна донишњои ахлоќї ба эътиќоди шахсї мебошад. 

 
АДАБИЁТ 
 

1. Амонашвили, Ш.А. Размышление о гуманной педагогике [Текст]/   Ш.А. 
Амонашвили. – М.: Просвещение, 1996. – 188 с. 

2. Бондаревская, Е.В. Опыт выявления уровня нравственной воспитанности учащихся 
[Текст] / Е.В.Бондаревская // Советская педагогика. –1965. – №4.– С. 122–131.  

3. Богданова, О.С., Петрова В.И. Воспитание культуры поведения           учащихся 1-3 
классов. –2-е изд., испр.–М.: Просвещение, 1978.–159 с. 

4. Казакина, М.Г. Взаимосвязь процесса развития коллектива и         нравственного 
формирования личности: Учеб. пособие к спецкурсу. – Л.: ЛГПИ, 1983. – 82 с. 

5. Лутфуллозода М. Чањоргонаи тарбия. – Душанбе, 222. – 399 с. 
6. Крупская, Н. К. Научимся работать по настоящему. // Пед. соч.: В 10 -      ти  т. Т. 3. – 

М.:  Издательство   АПН  РСФСР,  1959. – С.426 – 427. 
7. Макаренко, А.С. Воспитание детей в семье. Воспитательное          значение детской 

литературы // Избр. пед. соч. в 2 – х т. Т.2.– М.: Педагогика, 1977–С. 5 – 145; 240 –242.8. 
8. Сухомлинский, В.А. Родительская педагогика [Текст]/В.А. Сухомлинский. – М.: 

Знание, 1978. – 96 с. 
 
 

«ПАРАДИГМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ: МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ  
И ИХ АНАЛИЗ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 
 АЗИМОВА Машхурахон Ходжиевна – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой теории и методики дошкольного образования Худжандского 
государственного университета имени академика Бободжона Гафурова, г. Худжанд, проезд 
Мавлонбекова, 1, тел.: (+ 992) 92 744 10 42 

 
В данной статье исследуется сложная и многогранная концепция толерантности, 

которая развивается на протяжении веков и приобретает новые аспекты в современных 
педагогических теориях. Рассматривается происхождение термина, его различные 
интерпретации в таких областях, как политика, религия и психология. Анализируются 
ключевые определения толерантности на нескольких языках, подчеркивается различие между 
терминами «толерантность» и «терпимость». 
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Концепция толерантности развивалась на протяжении многих столетий, что делало ее 
сложной и многогранной. В настоящее время она обсуждает множество аспектов и стадий 
определений, а также продолжает активно развиваться в процессе своего исследования. 
Учитывая его новизну, многие ученые современные ученые сосредоточили свои усилия на 
развитии этого феномена, в результате чего было создано множество работ, повышающих 
интенсивность и проявление толерантности [1,2]. Особое значение имеет этот феномен, 
приобретенный в педагогических теориях в период гуманистического развития [3,4]. 

Термин «толерантность» имеет множество различных интерпретаций. Если рассмотреть 
его буквальный перевод, он происходит от латинского слова «tolerare», что в переводе 
означает «выдерживать, переносить, терпеть». Это понятие находит применение в таких 
сферах, как политика, религия, медицина и многих других областях человеческого знания. В 
каждой из этих дисциплин оно обретает свое уникальное значение и контекст. Например, в 
медицине толерантность обозначает выносливость, то есть способность переносить боль, или 
же «уменьшение реакции на определенный фактор» [4,5,6]. 

В психологии толерантность рассматривается преимущественно как особый принцип 
построения взаимоотношений, основанный на способности человека принимать чужую 
непохожесть и «инаковость». В этом контексте толерантность как психологический конструкт 
можно рассматривать как личностное качество, способствующее эффективному 
взаимодействию. 

Для углубленного понимания данного феномена обратимся к словарям. Рассмотрим 
точные определения толерантности на основных языках мира [5]:. 

-Tolerance (англ.) –готовность быть терпимым, снисходительным; 
-To tolerante (англ.) –быть терпимым, позволять существование различных мнений без 

их дискриминации. 
-Tolerance (фр.) –убежденность в том, что другие могут думать и действовать в манере, 

отличной от вашей собственной. 
-Tolerencia (исп.) –способность принимать идеи или мнения, отличные от собственных; 
-Kuan rong (кит.) –принимать других такими какие они есть, и быть великодушными по 

отношению к другим; 
-Tasamul (араб.) –прощение, снисхождение, мягкость, милосердие, сострадание, 

расположенность к другим, умение принимать других такими, какие они есть. 
-Толерантность; терпимость (рус.) – умение терпеть (выдерживать, выносить, мириться с 

чем-либо), принимать/признавать существование кого-либо, примирять, приводить в 
соответствие с самим собой, быть снисходительным к чему-либо/кому-либо [6,7]. 
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Определения, представленные на различных языках, в целом имеют схожие значения. 
Важно отметить, что в русском языке существуют два термина с близкими значениями 

— толерантность и терпимость. Однако их не следует считать тождественными. Терпимость 
можно рассматривать как одну из составляющих толерантности, но она не полностью 
отражает её суть. Более того, на сегодняшний день существуют теории, которые 
противопоставляют эти два понятия. 

Декларация принципов толерантности, утвержденная ЮНЕСКО в 1995 году [8], 
определяет толерантность как особую форму уважения и принятия, а также правильного 
понимания богатого многообразия культур, существующих в мире, и различных форм 
самовыражения личности. Таким образом, можно заключить, что это терпимость к людям, 
отличающимся от нас — больным, слабым, бедным, угнетенным, а также к их мнениям, 
убеждениям, поведению и привычкам. 

Толерантность как социокультурный конструкт также подразумевает принятие 
ценностей различных культур, народов и людей, а также отказ от сведения этого многообразия 
к единственной точке зрения или доминированию какой-либо из них.  

Мы полагаем, что толерантность можно рассматривать как гармонию в широком 
смысле, а также как способность человека осознавать свои права и свободы, не нарушая при 
этом права и свободы других. Все это можно охарактеризовать как умение жить и не мешать 
окружающим. 

Толерантность как социальный феномен представляет собой более сложное понятие, 
чем просто терпимость к социальной несправедливости, отказ от личного мнения или 
конформизм. Она включает в себя две основные позиции: внутреннюю и внешнюю. 
Внутренняя позиция предполагает умение сохранять собственные убеждения, в то время как 
внешняя включает признание права других на мнение, даже если оно отличается от своего. Это 
понимание помогает осознать, что различия между людьми могут проявляться как в внешних 
характеристиках (например, внешний вид, социальное положение, манера поведения), так и в 
внутренних аспектах (таких как способы мышления и ценностные ориентации). 

Толерантность отражает право каждого человека на неконфликтное сосуществование в 
обществе. Это не форма пассивного смирения или запрет на наличие собственных убеждений. 
Напротив, толерантность формируется на основе признания прав и свобод других людей, что 
проявляется в активном отношении к их мнениям и ценностям. Кроме того, этот конструкт 
может служить индикатором зрелости личности. Он отражает жизненную позицию человека, 
его готовность защищать свои интересы, а также уважение к ценностям других людей. 
Толерантность становится важным элементом гармоничного сосуществования в обществе, 
способствуя диалогу и взаимопониманию между различными группами и индивидами [9, 10]. 

Следует понимать, что толерантность не исключает возможности столкновений и 
конфликтных ситуаций, однако она предполагает решение таких проблем через 
сотрудничество, диалог и компромисс. Важно отметить, что «терпимость», будучи 
дихотомическим понятием по отношению к «толерантности», не отражает полноту последнего 
термина и в некоторых случаях может выступать в качестве его антипода. В таджикском и 
русском глаголе «терпеть» в этом контексте приобретает негативную окраску, поскольку 
терпение всегда подразумевает пассивность и лишь внешнее сдерживание своей позиции. 
Напротив, изучаемый нами конструктивный подход к толерантности может восприниматься 
как форма активного отношения, формирующаяся на основе признания прав и свобод другого 
человека [11]. Е.Н. Толерантность –феномен многоуровневый. Большинство авторов [12,13] 
считают возможным говорить о существовании нескольких взаимодополняемых, 
иерархических уровней толерантности, таких как цивилизационном, международном, 
этническом, социальном, индивидуальном. Цивилизационный уровень толерантности, иначе 
именуемый социокультурной толерантностью, рассматривает особенности взаимодействия 
различных культур с позиций ненасилия. 

Международная толерантность воспринимается как ключевое условие для 
сотрудничества и мирного общения между государствами, вне зависимости от их 
географического положения, размеров, уровня экономического развития и преобладающих 
этнических или религиозных парадигм. В этом контексте этническая толерантность занимает 
особое положение, основываясь на способности принимать чужие образ жизни, традиции и 
обычаи, а также на уважении к мнениям и идеям, возникающим в результате различных 
критических ситуаций. Это явление особенно ярко проявляется в подростковом возрасте, 
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когда молодые люди начинают формировать свои выборы, сравнивая свои этнические нормы 
и стереотипы с теми, которые существуют в других социокультурных условиях. 

Этническая толерантность проявляется в конфликтных ситуациях между 
представителями разных этнических групп как на межгосударственном, так и на 
внутригосударственном уровнях. Основой социальной толерантности является партнерское 
взаимодействие между различными социальными группами и структурами власти. Такое 
взаимодействие основано на потребности сотрудничества и уважении позиций сторон. 
Социальная толерантность способствует созданию равновесия и гармонизации отношений в 
обществе, а также признанию прав объединения представителей различных групп для защиты 
своих прав и свобод. 

Наиболее распространенным уровнем толерантности является индивидуальный, 
который подразумевает уважение к личности и понимание различных взглядов и мнений. 
Индивидуальная толерантность позволяет оценивать человека на основе его конкретных 
поступков и качеств, исключая предвзятости, связанные с его национальной, религиозной или 
другой социальной принадлежностью. Такой подход способствует созданию более открытого 
и справедливого общества, где каждый человек имеет возможность быть услышанным и 
принятым. 

Межличностная толерантность охватывает поведение индивидов в рамках семьи, 
рабочих коллективов и профессионального общения. А.Г. Асмолов [14] подчеркивает, что 
межличностная толерантность является фундаментом социальной толерантности и может 
быть целенаправленно развита через образовательные программы и социальное воспитание. 
Это подчеркивает важность формирования навыков толерантности с раннего возраста, чтобы 
обеспечить гармоничное сосуществование людей в разнообразных социальных контекстах. 

Кроме уровней толерантности, важно выделить различные виды этого феномена, 
которые можно считать равнозначными с точки зрения их влияния на социальную 
напряженность и возникающие конфликты в обществе. Эти виды толерантности отражают 
разнообразие субъективных отношений к определённым социальным вопросам. 

Расовая толерантность подразумевает отсутствие негативного отношения к 
представителям различных рас. В данном контексте расизм представляет собой крайнюю 
форму нетерпимости, проявляющуюся в дискриминации одной расы по отношению к другой. 
Межрасовая толерантность, как важный социальный аспект, включает взаимодействие между 
людьми из разных имущественных групп. Также следует выделить межнациональную 
толерантность, которая отражает отношение к представителям разных наций, где негативные 
проявления могут проявляться в стереотипизации, игнорирующей презумпцию невиновности. 

Религиозная толерантность акцентирует внимание на восприятии людьми различных 
догматов и особенностей обрядов, включая взаимодействие между верующими и атеистами, а 
также межконфессиональные отношения. Географическая толерантность охватывает 
отношения между жителями городских и сельских территорий, а также между людьми из 
центральных и периферийных областей. 

Образовательная толерантность позволяет оценивать взаимодействия на основе 
субъективных оценок уровня образования другого человека. Возрастная и физиологическая 
толерантность относятся как к социальной сфере, так и к медицине. Хотя мы не будем 
углубляться в аспекты, не касающиеся социальной сферы, важно отметить, что они помогают 
лучше понять уровень взаимодействия между представителями различных возрастных 
категорий и людей с разными физиологическими особенностями. 

Гендерная толерантность охватывает взаимоотношения между людьми различных 
гендерных групп — мускулинной, феминной и андрогинной, при этом пол не рассматривается 
как лишь анатомическая или физиологическая данность. В социальном контексте также 
выделяется толерантность к маргинальным группам, которая отражает взаимодействия между 
разными социальными стратами и люмпенизированными слоями общества. Политическая 
толерантность, особенно актуальная в современных условиях, анализирует отношение 
граждан к политической системе и её представителям как на национальном, так и на 
международном уровнях. 

Учитывая сложность и многогранность феномена толерантности, сформировались 
различные подходы к его пониманию и описанию. В России значительное внимание этой 
проблеме уделил С.Л. Братченко [14], который выделил несколько подходов и уточнил 
содержание понятия толерантности в каждом из них. В результате можно выделить пять 
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ключевых подходов к исследованию толерантности как социального феномена: 
экзистенциально-гуманистический, личностный, диверсификационный, диалогический и 
фасилитативный. 

Согласно экзистенциально-гуманистическому подходу в исследовании феномена 
толерантности, формирование положительного отношения к другим людям должно 
происходить осознанно и ответственно, с глубоким внутренним смыслом. В рамках данного 
подхода можно выделить различные уровни или стадии развития толерантности. Первый 
уровень проявляется в виде автоматического, стереотипного поведения. Второй уровень 
характеризуется восприятием взаимодействия с другими как ценного аспекта жизни и важной 
жизненной позиции. При этом каждое взаимодействие определяется конкретными 
обстоятельствами и включает в себя поиск смысла и принятие решений. 

Также стоит подчеркнуть, что экзистенциально-гуманистический подход основывается 
на признании ценности личности независимо от её поступков. Таким образом, толерантность 
не следует рассматривать как общепринятую универсалию или априорное требование. Это 
скорее личностная характеристика, отражающая, по словам А.Г. Асмолова, «ценностное 
отношение к жизни» [15]. Исходя из этого, можно заключить, что толерантность представляет 
собой качественный аспект «способа бытия», а не просто социально детерминированный 
навык или обязательство. 

При исследовании толерантности как экзистенциальной характеристики необходимо 
учитывать внутренние мотивы. Ключевой вопрос, который побуждает личность к 
толерантному поведению, не должен сводиться к поиску причин, лежащих в основе актов 
толерантности, поскольку это всего лишь внешние проявления данного феномена. Важно 
осознать аксиологическую природу толерантности, а именно понять внутренний смысл и суть 
совершаемых действий. Это понимание позволяет раскрыть истинные экзистенциальные 
основы поведения. 

Таким образом, различные формы автоматизма и стереотипного поведения, 
проявляющиеся на уровне коммуникации, следует рассматривать как внешние аспекты, не 
обладающие аксиологической глубиной. В некоторых случаях уместно говорить об 
интолерантности, которая выражается в негативном отношении к другим под предлогом 
соблюдения социальных норм. Наличие знаний, умений или навыков, а также различных 
психических характеристик и влияние социокультурной среды не могут служить гарантией 
проявления толерантности. 

Мы полагаем, что толерантность не является врожденным качеством, которое может 
реализоваться лишь при определенных условиях. Внешние и внутренние факторы способны 
способствовать развитию смысловой активности и других аспектов человеческой жизни, что, в 
свою очередь, побуждает индивидов к свободному и ответственному самоопределению с 
учетом конкретной социокультурной среды. 

Толерантность как многогранный социальный конструкт можно рассматривать как 
важную личностную парадигму существования человека в социокультурной среде. Эта 
парадигма основывается на осознании и принятии множественности и разнообразия 
окружающего мира. Индивид должен уметь осознавать и принимать противоречия, присущие 
различным социокультурным системам. Признание многообразия как уникального богатства 
не только обогащает жизнь, но и делает её более многогранной. 

Человек, принимающий толерантность в качестве личной парадигмы, переосмысливает 
своё существование и трансформирует свою социокультурную систему, придавая ей гибкость и 
открытость для взаимодействия с представителями других культур. В результате 
толерантность становится важным фактором, способствующим межличностной и 
межсистемной коммуникации между различными социокультурными системами. 

Подробная структура толерантности анализируется в контексте диверсификационного 
подхода. Это направление исследований акцентирует внимание на многогранности и 
сложности рассматриваемого феномена. Исследователи, занимающиеся этой темой, 
подчеркивают, что толерантность не может быть сведена к единственному свойству или 
отдельной характеристике личности. Вместо этого её следует воспринимать как сложную и 
многоаспектную личностную черту, основанную на нескольких ключевых измерениях. К 
таким измерениям относятся бихевиоральные, когнитивные и эмоциональные компоненты, 
которые в совокупности формируют полноценное понимание толерантности как социального 
явления. 
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Суть когнитивного компонента толерантности заключается в уникальных аспектах 
восприятия, понимания и мышления индивидов. Эта составляющая является наиболее 
выраженной и на сегодняшний день обладает самым обширным объемом исследований. 
Ключевым моментом здесь выступает осознание сложности и многообразия мира, а также 
уникальности человеческих различий. Когнитивные аспекты особым образом подчеркиваются 
в «Декларации принципов толерантности» [16], где подчеркивается, что толерантность 
подразумевает «...правильное понимание богатого многообразия» [17]. Когнитивная природа 
толерантности основывается на таких фундаментальных понятиях, как знание, осознание, 
мышление, понимание и восприятие. 

Эмоциональный аспект толерантности включает в себя все стороны эмоциональной 
жизни индивида, такие как переживание различных эмоций, их выражение и умение управлять 
своими чувствами. Важным понятием в этом контексте является эмпатия — способность 
понять внутренний мир другого человека и правильно интерпретировать его эмоциональное 
состояние. Эмпатия способствует более глубокому осмыслению взаимодействия с партнером и 
помогает находить общий язык. Кроме того, она может смягчить или компенсировать 
возможные разногласия между собеседниками в когнитивной или поведенческой областях, 
предотвращая их перерастание в межличностные конфликты и нетерпимость. 

Мы предлагаем выделить в структуре эмоционального компонента составляющую, 
которую можно обозначить как «аффективная толерантность». Этот тип эмоциональной 
устойчивости характеризуется способностью человека сохранять нейтральность в стрессовых 
ситуациях, избегая болезненных переживаний и тревоги. Важно отметить, что нейтральный 
статус не подразумевает подавление или искажение чувств, что относится к внутреннему 
аспекту этого компонента. 

Внешний аспект «аффективной толерантности» включает терпимость к эмоциональным 
проявлениям других людей, независимо от их индивидуальных особенностей и непривычности 
с точки зрения социального опыта. Она представляет собой форму рефлексии, позволяющую 
осознавать эмоциональные процессы как у себя, так и у окружающих. 

Мы считаем, что «аффективная толерантность» может стать основой для развития 
эмпатии — способности осознавать и сопереживать эмоциональным процессам другого 
человека. Этот процесс, известный как эмоциональная интериоризация, помогает осознавать и 
понимать причины личностных проявлений и поведения как своего, так и других людей. 

Внешние проявления толерантности особенно ярко проявляются при анализе 
бихевиорального компонента, который часто становится предметом исследовательского 
изучения и служит основой для диагностики личностных черт, связанных с толерантностью. 
Этот компонент включает в себя различные навыки и способности, такие как: 

- способность выражать и защищать свою точку зрения, воспринимая её как отличную 
от других, например, с помощью «Я-высказываний»; 

- уважительное отношение к мнениям других, основанное на признании их права на 
собственное мнение, даже если оно противоречит личным убеждениям. Это способствует 
безоценочному принятию, согласованию позиций и нахождению компромисса; 

- проявление толерантного поведения в стрессовых ситуациях, включая разногласия и 
конфликты мнений. 

Таким образом, бихевиоральный компонент толерантности играет важную роль в 
создании эффективного взаимодействия между людьми и в снижении уровня конфликтности в 
общении. 

В заключение, можно утверждать, что толерантность представляет собой 
многогранный и сложный феномен. В настоящее время существует множество трактовок этого 
термина. В широком смысле толерантность можно охарактеризовать как «готовность и 
способность индивида сосуществовать и конструктивно взаимодействовать в обществе, где 
присутствуют различные люди и идеи» (А.Г. Асмолов [18]). В нашем исследовании мы 
акцентируем внимание на межличностной толерантности, которая основывается на принципах 
диалога и сотрудничества. Мы рассматриваем толерантность как умение формировать 
собственное мнение и позицию, при этом уважая право «другого» воспринимать и 
осмысливать мир по-своему, а также быть открытым к взаимодействию, основанному на 
понимании и учете различных точек зрения. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ЖАНРИИ САБКИ «САФАРНОМА» - И НОСИРИ ХУСРАВ ВА 
ТАЪСИРИ МУЊИТИ ИЉТИМОЇ-СИЁСЇ ДАР ТАЪЛИФИ АСАР 

 

АМОНОВА М.Н. – номзади илмњои филологї, дотсенти кафедраи фарњанг ва забони 
тољикии Донишгоњи байналмилалии сайёњї ва соњибкории Тољикистон, ш. Душанбе, хиёбони 
Борбад, 48/5, тел.: (+992) 902 22 07 04   

 

Дар маќола зикр гардидааст, ки сафарноманависї њамчун жанри адабї таърихи 
бостонї дорад ва хусусияти асосии ин жанр дар он зоњир мегардад, ки воќеоти асар бофтаи 
тахайюли муаллиф ё шунидаи ў набуда, балки нигоришотест аз њаводис ва воќеоте, ки худи ў 
дидааст ва шоњиди бевоситаи рўйдодњои тасвирнамудааш будааст. Ин жанр таърихи ќадима 
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дорад ва намунаи ќадимтарини гузоришнависии таърихї ва љуѓрофиёиро метавон дар осори 
мутафаккирони Юнони ќадим мисли Њекатиюс, Њеродот, Искилокс, Ксенофон, Ктессий ва 
дигарон мушоњида кард.  

 Ин суннатро Носири Хусрав идома дод, аммо «Сафарнома»-и ў чи аз лињози мазмуну 
мундариља ва чи аз лињози сабки нигориш тафовут дорад. Яке аз хусусиятњои аслии сабки 
«Сафарнома»-и Носири Хусрав ин аст, ки насри ў насри сифр таърихї ва љуѓрофиёї нест, 
балки насри бадеиест, ки ба тасвири воќеияти дидаи муаллиф бахшида шудааст. 

 
Вожањои калидї: Носири Хусрав,«Сафарнома», жанр, воќеияти таърихї, хотираи 

таърих, сабки нигориш, тахайюл, биниш, навгонї. 
  
 

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ «САФАРНАМЕ» НОСИРА  
ХУСРАВА И ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

СРЕДЫ НА КОМПОЗИЦИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
   

АМОНОВА М.Н. – кандидад филологических наук, доцент кафедры таджикской 
культуры и языка Международного университета туризма и предпринимательство 
Таджикистана, г. Душанбе, проспект Борбад, 48/5, тел.: (+992) 902 22 07 04   

 
В статье отмечается, что путевые заметки как литературный жанр имеют древнюю 

историю, а главная особенность этого жанра состоит в том, что события произведения не 
являются плодом воображения автора или услышанного им, а являются описаниями событий. 
и события, которые он сам видел и описывал как непосредственный свидетель событий. Этот 
жанр имеет давнюю историю, а древнейшие образцы историко-географического репортажа 
можно найти в трудах древнегреческих мыслителей, таких как Гекаций, Геродот, Исхилок, 
Ксенофонт, Ктесий и других. 

 Эту традицию продолжил Насир Хосров, но его «Сафарнама» отличается как по 
содержанию, так и по стилю рассмотрения. Одной из главных особенностей стиля 
«Путешествие» Насира Хусрава является то, что его проза-это не чисто историко-
географическая проза, а художественная проза, посвященная описанию увиденной автором 
действительности. 

 
Ключевые слова: Насир Хусрав, «Путешественник», жанр, историческая реальность, 

историческая памят, стиль взгляда, воображение, видение, новаторство. 
 

  
GENRE FEATURES OF THE STYLE OF "SAFARNAME" BY NOSIR KHUSRAV AND THE 

INFLUENCE OF THE SOCIAL AND POLITICAL ENVIRONMENT ON THE 
COMPOSITION OF THE WORK 

 
AMONOVA M.N. – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department 

of Tajik Culture and Language of the International University of Tourism and Entrepreneurship of 
Tajikistan, Dushanbe, Borbad Avenue, 48/5, Phone: (+992) 902 22 07 04   

 
 The article notes that travel notes as a literary genre have an ancient history, and the main 

feature of this genre is that the events of the work are not a figment of the author's imagination or 
what he heard, but are descriptions of events. and events that he himself saw and described as a direct 
witness of the events. This genre has a long history, and the oldest examples of historical and 
geographical reportage can be found in the works of ancient Greek thinkers such as Hecatius, 
Herodotus, Ischylok, Xenophon, Ctesias and others. This tradition was continued by Nasir Khosrow, 
but his "Safarnama" differs both in content and in the style of consideration. One of the main features 
of the style of "Travel" by Nasir Khosrow is that his prose is not purely historical and geographical 
prose, but fiction, dedicated to the description of the reality seen by the author.  

 
Key words: Nasir Khusraw, "The Traveler", genre, historical reality, memory of history, style of 

view, imagination, vision, innovation. 
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Сафарнома яке аз жанрњои адабист, ки таърихи бостонї дорад ва хусусияти асосии ин 
жанр дар он зоњир мегардад, ки воќеоти   тасвиршаванда бофтаи тахайюли муаллиф ё тасвири 
ќиссањою ривоёти шунидаи ў набуда, балки нигоришотест аз њаводис ва воќеоте, ки худи ў 
дидааст ва шоњиди бевоситаи рўйдодњои тасвирнамудааш будааст. Ин жанр таърихи ќадима 
дорад ва намунаи ќадимтарини гузоришнависии таърихї ва љуѓрофиёиро метавон дар осори 
мутафаккирони Юнони ќадим мисли Њекатиюс, Њеродот, Искилокс, Ксенофон, Ктессий ва 
дигарон мушоњида кард.  

Истахрї аз нахустин сайёњони форсинажод аст, ки мушоњидањои шахсии худро аз 
сафарњояш дар асари љуѓрофии худ тањти унвони «Масолик-ул-мамолик» (пас аз соли 303 
њиљрии ќамарї) ба рўйи авроќ овард. Саёњатномањои Шамсиддин Абўабдулло Муњаммад ал-
Маќдисї дар «ат-Таќосим фї маърифат-ул-аќолим», Абулќосим Муњаммад ибни Њавќали 
Баѓдодї дар «Сурат-ул-арз» низ аз њаводиси таърихие, ки шоњидашон будаанд ва сарзаминњое, 
ки дидан кардаанд, сухан ба миён овардаанд. Дар ин бахш навиштањои Абудулаф Алянбуъї аз 
саргузашти мусофиратњои худ љолиби таваљљуњ аст. Нигоришоти эшон аз рўйи мундариља ва 
муњтавояшон бештар хусусияти таърихї ва љуѓрофиёї дорад [10, 3-4]. 

Ин суннати ёддоштнависиро Њаким Носири Хусрави Ќубодиёнї идома дод, аммо 
«Сафарнома»-и ў чи аз лињози мазмуну мундариља ва чи аз лињози сабки нигориш тафовут 
дорад. Яке аз хусусиятњои аслии сабки «Сафарнома»-и Носири Хусрав ин аст, ки насри ў насри 
сифр таърихї ва љуѓрофиёї нест, балки насри бадеии ба тасвири воќеияти  дидаи муаллиф 
бахшидашуда аст ва њамин мушоњидањои ў дар асар санагузорї шудаанд: «Бисту сеюми 
шаъбон ба азми Нишопур берун омадам ва азм ба Сарахс шудам, ки сї фарсанг бошад, аз он 
љо чињил фарсанг аст. Чањоршанбеи охири ин моњ кусуф буд. Рўзи шанбе ёздањуми шаввол дар 
Нишопур шудам» [137, 8]; «Якшанбеи шашуми зилњиљља ба Макка расидем…» [137, 64] 

; «Аз он љо бирафтем њаштуми сафари санаи чорсаду чилу чор буд, ки ба шањри Исфањон 
расидем» [137, 99].   

Нависанда њарчи шунида, вобаста ба мањалли ривољи он ќиссаву њикоят нигоштааст, ки 
чунин нигориш њам сабки асари ўро мустанад мегардонад. Худи адиб дар поёни асар ба њамин 
нукта ишора кардааст: «… ин саргузашт он чї дида будам, ба ростї шарњ додам. Ва баъзе, ки ба 
ривоятњо шунидам, агар дар он љо хилофе бошад, хонандагон аз ин заъиф надонанд ва муахазат 
ва накўњиш накунанд» (с. 105).  

Љумлањое, ки дар оѓози ин ривоёт оварда мешаванд, эътимоди хонандаро ба наќли 
ќавли Носири Хусрав афзоиш медињанд. Масалан, ў аз шунидањои худ ба њангоми боздид аз 
Тунис чунин овардааст: «Шунидам, ки малики Форс бист њазор динор ба Тунис фиристода буд, 
то ба љињати ў як даст љомаи хос бихаранд…» [137,  42]. 

Ва ё дар љойи дигар дар мавриди наќши девори масљиде дар Байтулмуќаддас ба таври 
зайл ба манбаи иттилои худ ишора кардааст: «Гўянд, ки Њамза бинни Абдулмутталиб амми 
расул алайњиссалом дар он љо нишастааст сипарро бар дўш баста, пушт бар он нињода ва он 
наќши сипари ўст» [137,33 ]. Аз ин рў, мустанад будани тасвири бадеии воќеият аз нахустин 
хусусиёти сабки нигориши «Сафарнома»-и Носири Хусрав мањсуб мегардад.  

Забони «Сафарнома» низ мабнї бар таъиноти асар аст, ки на ба доираи мањдуди 
донишмандону мутафаккирони њамзамони муаллиф ва ё даврони пас аз ў, балки ба хонандаи 
оддие нигаронида шудааст, ки мехоњад аз воќеоти кишварњои дуру наздик мутталеъ бошад. 
Мањз њамин нукта буд, ки ба ќавли муњаќќиќон, «Носири Хусрав шарњи саёњати дуру дароз ва 
пур аз диданї ва шунидании худро дар сафарномае сода ва зебову пуркашиш ба забони 
форсии шево ва насре устувору дилкаш боз мегўяд, ки яке аз намунањои зебо ва арзандаи насри 
ќарни панљуми њиљрї ба шумор меояд» [2, 6].   

Чунонки шодравон С. Њалимов зикр кардааст, «таркиби луѓавии «Сафарнома» нињоят 
рангоранг аст, зеро нависанда дар мусофирати худ љою мањалњои гуногун, шањру мамлакату 
мардумони гуногунро мебинад ва тарзи зиндагии мардумон, ободии шањрњо, иморату биноњо, 
аз чї сохта шудани онњо, касбу њунармандї, дењќонї, кишту зироат, боѓдорию мевањо – 
њамаро тасвир намуда, ном мебарад» [8, 48). Њамин нуктаро Д. Фозилов низ таъкид кардааст 
[7, 3].  

Муњаќќиќони забоншинос њангоми арзёбии масоили забон ва сабки «Сафарнома» ба 
заминаи аслии «забони шево» ва «насри устувору дилкаш»-и он таваљљуњ накардаанд, дар њоле 
ки донишмандони файласуф ба он њамеша таъкид ва ишорањое кардаанд. Сабки назму насри 
Носири Хусрав реша бар фалсафаи ў дорад, ки аз андешањои фалсафии ин адиби мутафаккир 
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дар бораи «нафси нотиќ» ва «љони сухангўй» берун омадааст [4, 261]. Бар пояи њамин 
андешањои фалсафии нависанда консепсияи «неку сухан», «сухани наѓз» эљод шудааст, ки 
фарогири асли тамоми эљодиёти ў мебошад [4, 193; 3, 222]. 

Худи Носири Хусрав низ дар осори хеш, бахусус дар ашъораш, ба љойгоњи сухан дар 
камолоти маънавии инсон арзиши баланде ќоил шуда, сухани неку волоро чун яке аз 
фазилатњои аслии одамї ба ќалам овардааст: 

Неку ба сухан шав, на бад-ин сурат, азеро-к 
Воло ба сухан гардад мардум, на ба боло. [11, 3] 

Ва ё: 
Сухан падид кунад, к-аз ману ту мардум кист, 
Ки бе сухан ману ту њарду наќши деворем.  [111, 266]. 

Њамин консепсияи фалсафию ахлоќии «сухани наку» асл ва љавњари муњтавои 
«Сафарнома»-и Носири Хусравро ташкил дода, сабки нигориши ин асар низ аз њамин 
андешаи фалсафии муаллифи он маъво гирифтааст. Яке аз муњаќќиќони афкори фалсафии ин 
адиби мутафаккир Н. Арабзода вобаста ба нукоти мазкур таъкид кардааст, ки «Сафарнома», 
пеш аз њама як асари таблиѓотист, ки дар он Носири Хусрав «бисоти даъвати исмоилияро 
доњиёна ва андак-андак густурда ва бе он ки тасрењан ба радду тахтеаи мазњаби авом пардозад, 
талвењан дар исботу тарвиљи оини хеш кўшидааст» [2, 24]. 

Як нуктаи муњиммеро, ки бояд зимни баррасии хусусиёти сабки «Сафарнома» ба 
эътибор гирифт, ин мушкилотест, ки ба шахсияти муаллифи асар иртибот дорад. Сарфи назар 
аз ин ки Носири Хусрав аз пайравон ва тарѓибгарони содиќи мазњаби исмоилия буд, ў дар 
олами ислом ва бахусус дар илму адаби форсї-тољикї њамчун чењраи бузурги фарњангї ва 
адибу мутафаккири камназир пазируфта шудааст, яъне чењраи фарњангии ин адиби 
мутафаккир ўро дар радифи шахсиятњои фаромазњабии ислом ќарор додаст. Мањз њамин 
шахсияти фаромазњабии Носири Хусрав боиси вуруди таѓйиру тањрироти баъдї ба матни 
«Сафарнома» гардидааст, ки дар заминаи рўёрўйињои мазоњиби ислом ва мутобиќ гардондани 
матни асар ба љањонбинї ва идеологияи њукмрони даврањои гуногуни таърихї ва доирањои 
мазњабї сурат гирифтааст. Њамин таѓйироту тањрирот гоњо ба њадде боиси мушкилоти 
матншиносї мегардад, ки тамомияти матн ва ањамияти бадеї-таърихии нусхањои бозмондаи 
мутуни асаррро зери савол ќарор медињанд. 

Мушкилоти аввал ин аст, ки «Сафарнома» бидуни муќаддима ё сухани оѓозин бо 
љумлаи зайл шуруъ мегардад: 

«Чунин гўяд Абўмуиниддин Носири Хусрави Алќубодиёнии Алмарвазї…, ки ман 
марди дабирпеша будам ва аз љумлаи мутасаррифон дар амвол ва аъмоли султонї…» [2, 1]. 

Ин суханон ишорат бар он доранд, ки ё яке аз шогирдони адиб бо дастури ў ин китобро 
аз наќли муаллиф (ё аз забони ў) навиштааст ва ё матне, ки то ба имрўз расидааст, дучори 
тањрири баъдї шудааст ва ё ќисмати оѓозини он аз байн рафта, котибони баъдина барои 
љуброн кардани ин нуќс дар оѓози китоб ин матлаб ва чанд љумлаи дигарро бар матн 
афзудаанд. 

Нуктаи дигаре, ки дар ростои мушкилоти матни «Сафарнома» мебоист зикр кард, 
дасткорињои бегонагон дар матни асар мебошад, ки муњаќќиќон гоњо бо камоли эњтиёт ва гоњо 
сароњатан дар бораи он сухан рондаанд. Чунин ба назар мерасад, ки баъзе љумлањо ва њатто 
бандњо, бахусус дар сафањоте, ки ба тасвири амокини муќаддас бахшида шудаанд, баъдан 
илова шудаанд, ки ин нуктаро Е.Э. Бертелс дар муќаддимаи худ ба чопи русии «Сафарнома» 
таъкид кардааст [5, 21-22]. 

А.С. Њансбергер вобаста ба дасткорињое, ки дар мавриди матни ин асар сурат 
гирифтааст, изњор доштааст, ки «Сафарнома» дар фарњанге, ки њанўз забони арабї забони 
муштараки табаќањои рўшанфикр ва мутаафаккир буд, аз ин ки ба забони форсї навишта 
шуда буд, садамаи бисёр дид, аммо бештар аз он шояд ба хотири тавсифи шукўњмандињои 
муваффаќияти сиёсии исмоилиён зиёне бар он ворид омад» [9, 30]. 

Муњаќќиќи шодравон Амрияздон Алимардонов дар яке аз маќолањояш бањси мавриди 
муноќишоти мазоњиби ислом ќарор гирифтани «Сафарнома» ва зиёнеро, ки аз ин муноќишот 
ба матни асар расидааст, ба миён гузоштааст. Ў афзудааст: «… чунонки мутолиаи бодиќќати 
ин шоњкории адабї ва муќоисаи матни он бо порчањою маълумоти дар баъзе маъхазњо 
љойдошта нишон медињад, нисбат ба дигар асарњои Носири Хусрав «Сафарнома»-и ў бештар 
мавриди тањриру тањриф ќарор гирифтааст. Тањлилу тањќиќи њамаљонибаи матни 
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«Сафарнома» ба он далолат менамояд, ки агар аз як тараф, муаллифи суннимазњаб ба ин асар 
даст зада, ба он баъзе тањрирњою таѓйирњои ба аќидаи худ мувофиќро дароварда бошад, …аз 
тарафи дигар, пайравони содиќи исмоилия аз номи Носири Хусрав як «Сафарнома»-и дигаре 
сохтаанд, ки он ба асари њаќиќии ў њељ умумият надорад» [6, 111]. 

Дар ин маќола бо нишон додани нукоти заъфи матни «Сафарнома» дасткорињои 
муњаррирони баъдии ин асар нишон дода мешавад, ки дар нусхабадалњои то ба имрўз расидаи 
он мушоњида мешаванд. Яке аз нуктањои заъфи матни асар – ихтисор шудани љойњои аз лињози 
аќидаи мазњабї номатлуб ва дигаре – мављудияти нусхабадалњои зиёди ин китоб мебошанд, ки 
њатто гоњо мансубияти онро ба Носири Хусрав зери шубња ќарор медињад. 

Њамин тариќ, нусхањое, ки аз «Сафарнома»-и Носири Хусрав то ба имрўз боќї 
мондаанд, аз навоќисе холї нестанд, ки ба сабаби тањрироти мабнї бар тафовути аќоиди 
мазоњиби ислом ба миён омадаанд ва аз ин сабаб асар тањќиќи амиќ ва густардаи 
матншиносиро таќозо дорад. Аммо ба сурати куллї ин асар намунаи сабки шево ва забони 
барои мардумони њамзамони муаллифи он комилан ќобили фањм буд, ки барои дањњо 
сафарномањое, ки пас аз Носири Хусрав то асри ХХ дар њавзањои мухталифи адабиёти 
форсизабон таълиф гардидаанд, ќобили таќлид ва пайравї гардидааст. 
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Согласно мнению ряда лингвистов, эмотивные междометия представляют собой 
ключевые лексические средства для передачи чувства и, соответственно, составляют основное 
ядро междометной системы.  

В данной статье анализируются междометия, относящиеся к семантической категории 
«эмоции и эмоциональная оценка». Главное внимание уделяется первичным (непроизводным) 
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междометиям. Этимологически можно выделить две категории междометий: непроизводные и 
производные от полноценной лексики, то есть первичные.  

Их характерной особенностью является многозначность, что позволяет каждому 
междометию передавать широкий спектр как позитивных, так и негативных эмоций. Для 
интерпретации эмоций важны интонация, мимика и жесты. Междометия также выполняют 
функцию увеличения выразительности высказываний. 

 
Ключевые слова: эмоции, эмоциональные выражения, эмоциональная оценка, междометия, 

эмотивность, категория эмотивности, экспрессивность.  
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Ба аќидаи як ќатор забоншиносон, нидоњои эњсосї воситаи калидии лексикии 

интиќиоли њиссиёт буда, мувофиќи он маводи асосии калидии системаи истифодаро ташкил 
медињанд ва истинодњои мутаалиќ ба категорияи семантикии “эњсос ва арзёбии эмотсионалї” 
тањлил карда мешавад. 

Диќќати асосї ба нидоњои ибтидої (ѓайри њосила) дода мешавад. Аз нигоњи этимологї 
нидоњоро ба ду категория људо кардан мумкин аст: ѓайрињосила ва њосилањо аз луѓавии комил, 
яъне ибтидої. 

Хусусиятњои хоси онњо номуайянї аст, ба њар як шарњ имкон медињад, ки доираи васеи 
эњсосоти мусбат ва манфиро ифода кунад. Оњанг ё ин ки овоз , ифодаи чењра ва имову ишора 
барои тафсири эњсос муњим аст. Нидоњо инчунин вазифаи баланд бардоштани ифоданокии 
баёнро адо мекунанд. 

 
Вожањои калидї: эњсос, ифодаи эњсосотї, арзёбии эмотсионалї, нидо, эмотивї, 

категорияи эмотивї, экспресивї.  
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  According to a number of linguists, emotive interjections are the key lexical means for 

conveying feelings and, accordingly, constitute the main core of the interjective system.  
This article analyzes interjections related to the semantic category "emotions and emotional 

evaluation". The main attention is paid to primary (non-derivative) interjections. Etymologically, two 
categories of interjections can be distinguished: non-derivative and derivatives of full-fledged 
vocabulary, that is, primary.  

Their characteristic feature is ambiguity, which allows each interjection to convey a wide range 
of both positive and negative emotions. Intonation, facial expressions and gestures are important for 
the interpretation of emotions. Interjections also serve the function of increasing the expressiveness of 
statements. 
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Keywords: emotions, emotional expressions, emotional evaluation, interjections, emotivity, 
emotivity category, expressivity. 

 
Интерес к междометиям в русском языке зародился одновременно с увлечением 

описанием языка. Вопросами о том, как междометия вписываются в языковую систему, 
занимались такие выдающиеся личности, как М.В. Ломоносов в своей работе «Российская 
грамматика» (глава 6, §467 - §468), где он опирался на «Грамматику» Мелетия Смотрицкого. 
Среди исследователей, способствовавших изучению междометий, были также Ф.И. Буслаев, 
А.Х. Востоков, А.И. Смирницкий, В.Г. Костомаров и множество других лингвистов. 

Междометия представляют собой «класс неизменяемых слов, лишённых специальных 
грамматических показателей и обладающих особой экспрессивно-семантической функцией - 
выражения чувств и волевых побуждений» [1, с. 217]. Они, безусловно, связаны с 
эмоциональным аспектом устного общения. «Междометия составляют в современном языке 
живой и богатый пласт чисто субъективных речевых знаков, а именно - знаков, служащих для 
выражения эмоционально-волевых реакций субъекта на действительность, для 
непосредственного эмоционального выражения переживаний, ощущений, аффектов, волевых 
изъявлений» [2, с. 611]. Человек имеет возможность контролировать свои эмоциональные 
вербальные реакции, и вновь переживая социальные и ситуативные обстоятельства, одни и те 
же эмоциональные выражения могут приводить к различным лексико-смысловым 
интерпретациям, что подчеркивает, что эмоции не могут существовать вне мыслительного 
процесса. 

Звуковая составляющая в выражении эмоционального состояния не играет ключевой 
роли. Независимо от их функции в предложении, эмоциональные междометия оказывают 
заметное воздействие на всю его структуру. Увеличивая эмоциональную окраску 
высказывания и демонстрируя отношение говорящего к сказанному (модальность), 
эмоциональные междометия изменяют структуру предложения, снижая и сокращая количество 
слов. 

Однако функция междометий раскрывается в определённых контекстах и часто зависит 
от интонационных нюансов, выражений лиц и жестов, которые сопровождают речь. 

 
Рис. 1. Жесты и выражения лиц, относящиеся к эмоциональной сфере междометий.  
Междометия, относящиеся к эмоциональной сфере, можно разделить на два типа: те, 

которые имеют специализированное значение, т. е. однозначные («ай-ай-ай», «вот тебе на», 
«вот так так», «господь с тобой», «как бы не так», «ну и ну», «поди ж ты», «тьфу», «увы», 
«ужо», «упаси бог», «чтоб тебя») и те, что обладают неспециализированным или 
неоднозначным значением. Примеры междометий с четким значением включают: «ай-ай-ай», 
«ба», «боже сохрани», «бог с тобой». Большинство таких междометий передают негативные 
эмоции, такие как презрение, пренебрежение, насмешка и отвращение («Фу!», «Фи!», «Тьфу!», 
«Ишь!», Примеры: фу, какая плохая погода! Тьфу, не хочу я это есть!). Меньше среди них тех, 
что выражают положительные эмоции; к ним относятся слова как «Браво!», что 
символизирует восторг и восхищение, «Слава богу!», которое указывает на облегчение, и 
«Ура!», которое выражает радость. Таким образом, отрицательные эмоции располагают 
значительно большем количеством специализированных выражений, чем положительные. 

Характерной чертой функционирования междометий является акцентуация выражения, 
что в свою очередь может способствовать увеличению иллокутивной1 силы высказывания. 
«Обладая минимальным смысловым потенциалом в изолированном виде, междометия 
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максимально реализуют его в речи, т.е. при функционировании, способствуя достижению 
определённого коммуникативного эффекта» [4, с. 27 - 28]. 

Таким образом, междометия представляют собой один из самых выразительных средств 
передачи эмоций в речи. Обычно они сопровождаются соответствующими интонациями, 
мимикой и жестами. Это особенно важно для непроизводных междометий, поскольку их 
отличительной чертой является многозначность; именно в конкретной обстановке можно 
понять актуализируемую эмоцию, учитывая все экстралингвистические факторы. В отличие от 
производных междометий,  
непроизводные представляют собой более устойчивую категорию лексем, не подверженных 
активному расширению. Тем не менее, стоит отметить, что эта группа междометий обладает 
высокой степенью многозначности. Одно и то же междометие может вызывать разнообразные 
эмоции как положительного, так и отрицательного характера, охватывая практически весь 
спектр эмоциональных проявлений. 
1Иллокутивная фаза (иллокуция / лат. in locutio) — обозначает коммуникативную цель 
высказывания, то, ради чего оно произносится. Например сказав: «Я объявляю собрание 
открытым», говорящий действительно открывает собрание.  
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АСОСЊОИ СИСТЕМАИ ТАРБИЯИ ЊАРБЇ – ВАТАНДЎСТЇ ЊАМЧУН  
ОМИЛИ БАРТАРИДОШТА ДАР ТАШАККУЛИ МАВЌЕИ ЊАЁТИИ  

ХОНАНДАГОНИ СИНФЊОИ БОЛОЇ 
 

ИСМОНОВ Махмадулло Мустафокулович – ассистенти кафедраи тарбияи љисмонї ва 
омодагии дифои њарбии Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї, ш. Кўлоб, к. С. 
Сафаров, 16, тел.: (+992) 985 16 75 69  

  
Маќола ба мавзуи асосњои системаи тарбияи њарби-ватандўстї њамчун омили 

бартаридошта дар ташаккули мавќеи њаётии хонандагони синфњои болої бахшида шудааст. 
Тољикон таърихан миллати ватандўст буданд. Яке аз хислатњои миллии тољикон ватандўстї 
мањсуб ёфта, дар њама давру замон масъалаи мубрам ба њисоб меравад.  

 Ба аќидаи муаллиф падидаи ватандўстї ифодакунандаи эњсосоти гарм, яъне њолати 
рўњии инсон, муњаббати вай нисбат ба Ватан, арзишњои миллї, таърихию фарњангї мебошад. 
Ин њиссиёт, одатан дар шахс аз оила ва мактаб ба вуљуд меояд ва њангоми аз тарафи давлат 
ќабул кардани барномаю стратегия ва ќонунњо барои огоњї доштан ва такмилу муќовимат 
нишон додан бар зидди њамагуна тањдиду амалњои номатлуб бедор карда мешавад. 

Муаллифи маќола ќайд кардааст, ки вазъи њасосу мураккаби љањони имрўза, 
мављудияти зуњуроти хатарноки замони муосир, бахусус, терроризму экстремизм 
(ифротгарої), бегонапарастї ва дигар љиноятњои муташаккили фаромиллї, ки башариятро ба 
ташвиш овардаанд, таќозо менамояд, ки тарбияи ватандўстии хонандагон дар чањорчўби 
танзими меъёрии њуќуќї ба роњ монда шавад. Мањз, аз ин нигоњи назар ќабули Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тарбияи ватандўстии шањрвандон” ва “Барномаи давлатии 
тарбияи ватандўстї ва тањкими њувияти миллии љавонони Тољикистон барои солњои 2023 – 
2027” амалї сариваќтї мебошад. 

Маќола  ба забони фањмои илмї навишта шуда аз он метавонанд  омўзгорон, 
унвонљўён, магистрантон ва докторантњо истифода баранд. 
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Вожањои калидї: тарбияи њарбї, ватандўстї, таљриба, анъана, ќањрамонї, мактаб, 
муосир, хонандагон, љањонбинї,  таълим, дарс, корњои беруназсинфї, муносибат.  

 
 

ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАК 
ДОМИНИРУЮЩЕГО ФАКТОРА В ФОРМИРОВАНИИ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 
 
ИСМОНОВ Махмадулло Мустафокулович – ассистент кафедры физкультуры и военной 

подготовки Кулябского государственного университета им. Абуабдуллох Рудаки, г. Куляб, ул. С. 
Сафарова, 16, тел.: (+992) 985 16 75 69  

  
Статья посвящена теме, лежащей в основе системы военно-патриотического 

воспитания, как доминирующему фактору в формировании жизненной позиции учащихся 
старших классов. Таджики исторически были патриотической нацией. Одним из 
национальных качеств таджиков является патриотизм, который во все времена является 
актуальным вопросом. 

По мнению автора, феномен патриотизма — это выражение теплых чувств, то есть 
душевного состояния человека, его любви к своей Родине, национальным, историческим и 
культурным ценностям. Это чувство обычно прививается человеку семьей и школой и 
пробуждается, когда правительство принимает программы, стратегии и законы, направленные 
на повышение осведомленности, улучшение и противодействие всевозможным угрозам и 
нежелательным действиям. 

Автор статьи отметил, что сложная и чувствительная ситуация в современном мире, 
существование опасных явлений современной эпохи, в частности, терроризма, экстремизма, 
ксенофобии и других транснациональных организованных преступлений, встревоживших 
человечество, требуют воспитания студентов «патриотизм в рамках нормативного 
регулирования. быть законодательно установлен». Именно с этой точки зрения и 
рассматривается принятие Закона Республики Таджикистан «О воспитании патриотизма 
граждан» и «Государственной программы воспитания патриотизма и укрепления 
национального самосознания молодежи Таджикистана на 2023-2027 годы».  является 
своевременной. 

Статья написана на понятном научном языке и рекомендуется для использования 
преподавателям, соискателям, магистрантам и докторантам. 

  
Ключевые слова: военное воспитание, патриотизм, опыт, традиции, героизм, школа, 

современность, ученики, мировоззрение, образование, урок, внеклассная работа, отношение. 
 
 

FUNDAMENTALS OF THE SYSTEM OF PATRIOTIC EDUCATION AS A DOMINANT 
FACTOR IN SHAPING THE LIFE POSITION OF HIGHER CLASSES       

 
ISMONOV Mahmadullo Mustafoqulovich – teacher of the department of Tajik literature 

department of Kulob State University named after Abuabdullah Rudaki, Kulob, str. S. Safarov, 16, 
phone: (+992) 985 16 75 69    

 
The article is devoted to the topic underlying the system of military-patriotic education as the 

dominant factor in shaping the life position of high school students. Tajiks have historically been a 
patriotic nation. One of the national qualities of Tajiks is patriotism, which is an urgent issue at all 
times. 

 According to the author, the phenomenon of patriotism is an expression of warm feelings, that 
is, a person’s state of mind, his love for his homeland, national, historical and cultural values. This 
feeling is usually instilled in a person by family and school and awakens when the government adopts 
programs, strategies and laws aimed at raising awareness, improving and counteracting all kinds of 
threats and undesirable actions. 

The author of the article noted that the complex and sensitive situation in the modern world, 
the existence of dangerous phenomena of the modern era, in particular, terrorism, extremism, 
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xenophobia and other transnational organized crimes that have alarmed humanity, require the 
education of students "patriotism within the framework of normative regulation. be legislatively 
established." It is from this point of view that the adoption of the Law of the Republic of Tajikistan 
"On the education of patriotism of citizens" and the "State program for the education of patriotism 
and strengthening of national self-awareness of the youth of Tajikistan for 2023-2027" is considered. is 
timely. 

The article is written in a clear scientific language and is recommended for use by teachers, 
applicants, undergraduates and doctoral students. 

 
Key words: military education, patriotism, experience, traditions, heroism, school, modernity, 

students, worldview, education, lesson, extracurricular activities, attitude. 
 
Имрўз љомеаи мадании кишвар пай бурдааст, ки нињоли истиќлол дар сурате ба 

дарахти бузургу борвар табдил хоњад ёфт ва меваи ширин хоњад дод, ки пайваста ба нигоњубин 
ва парвариши он таваљљўњ дошта бошем. Яъне мо бояд њамеша барои густариш ва афзудани 
дастовардњои истиќлол бо эњсоси гарми ватандўстиву ватандорї, дилсўзиву масъулиятшиносї 
кору фаъолияти содиќонаву софдилона ва саъю кўшиши доимї намоем. Зеро фалсафаи њастї 
чунин аст ва таърихи башар собит намудааст, ки њифзи истиќлолият дар ќиёс бо ноил шудан 
ба он амри мушкилтар аст. 

Дар Паёми имсолаи Пешвои миллат ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 23 
декабри соли 2022 ин масъала низ таъкид гардид, ки:  “Мо бояд ватандўсту ватанпараст бошем 
ва њаргиз фаромўш насозем, ки эњсоси гарми ватандўстї ва њисси баланди миллї омили 
асоситарин ва роњи муњимтарини рушди давлат ва љомеа мебошад” [8, с.35]. 

Воќеан њам, Пешвои муаззами миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дуруст ќайд 
намуданд, зеро заминаи рушди њар як давлат ва љомеа ин дарки баланди ватандўстї ва дар 
тафаккури шањрвандон эљод намудани њисси садоќат ба Ватан, эњтиром ба арзишњои 
умумиинсонї, омода будан ба адои ќарзи шањрвандию уњдадорињои конститутсионї барои 
њимояи манфиатњои Ватан мебошад. 

Тарбияи ватандўстии хонандагон рукни асосии сиёсати Њукумати Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Бояд ќайд намуд, ки вазъи њасосу мураккаби љањони имрўза, 
мављудияти зуњуроти хатарноки замони муосир, бахусус, терроризму экстремизм 
(ифротгарої), бегонапарастї ва дигар љиноятњои муташаккили фаромиллї, ки башариятро ба 
ташвиш овардаанд, таќозо менамояд, ки тарбияи ватандўстии хонандагон дар чањорчўби 
танзими меъёрии њуќуќї ба роњ монда шавад. Мањз, аз ин нигоњи назар ќабули Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тарбияи ватандўстии шањрвандон” ва “Барномаи давлатии 
тарбияи ватандўстї ва тањкими њувияти миллии љавонони Тољикистон барои солњои 2023 – 
2027” амалї сариваќтї мебошад. 

Ќобили тазаккур аст, ки масъалаи тарбияи ватандўстиву ватанпарварї, худшиносиву 
худогоњї ва тањкими њувияти миллї зери таваљљўњи њамешагии Асосгузори сулњу вањдати 
миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ќарор 
дорад [1, с.30].  

Тољикон таърихан миллати ватандўст буданд. Яке аз хислати миллии тољикон 
ватандўстї мањсуб ёфта, дар њама давру замон масъалаи мубрам ба њисоб меравад. Тавре, ки 
Мирзокаримзода А.М. ќайд менамояд   «Падидаи ватандўстї ифодакунандаи эњсосоти гарм, 
яъне њолати рўњии инсон, муњаббати вай нисбат ба Ватан, арзишњои миллї, таърихию 
фарњангї мебошад» [7] Ин њиссиёт, одатан дар шахс аз оила ва мактаб ба вуљуд меояд ва 
њангоми аз тарафи давлат ќабул кардани барномаю стратегия ва ќонунњо барои огоњї доштан 
ва такмилу муќовимат нишон додан бар зидди њамагуна тањдиду амалњои номатлуб бедор 
карда мешавад.   

Бо эътимоду эњтироми хосса ба Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон моро 
мебояд, ки ќарзи инсонї, вазифаи шањрвандї ва рисолати имонии хешро барои њифзи 
Истиќлолияти комилан орому озоди Тољикистони азизамон равона сохта, барои эњёи ѓояву 
арзишњо миллї – ватандўстї, дарки баланди онњо, ташаккули худшиносии миллї, такмили 
њисси садоќат ба Ватан, омода будан ба адои ќарзи шањрвандию уњдадорињои конститутсионї 
барои њимояи манфиатњои Ватани азизамон равона созем. Чи тавре ки Пешвои муаззами 
миллат муњтарам Эмомалї Рањмон зимни Паёми имсолаи хеш ба Маљлиси Олї таъкид 
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намуданд: “… њар яки мо бояд минбаъд низ мафњумњои “ватандўстї” ва “рушд”-ро шиори 
кору фаъолияти њаррўзаи худ ќарор дињем” [6, с.76]. 

Аз рузе, ки инсоният ба зиндагии мутамадин ру овард, масъалаи тарбияи насли наврас, 
ба шуури ворисон чой додани асосњои бунёдии тарзи зист ва тафаккури аљдод яке аз 
масъалањои умдатарини номида буд. 

Дар илми педагогии точик низ масъалаи тарбияи ватандўстии насли наврас ва ба 
мудофиаи Ватан омода намудани он васеъ инъикос ёфтааст. М.Д. Ќаюмова дар асари худ « 
Ѓояњои ватандустї ва тарбияи чисмонї дар таълимоти педагогии мутафаккирони точик дар 
асрњои 9—10» решањои таърихии ѓояи миллии тарбияи ватандўстии халќи тољикро мавриди 
баррасї ќарор дод. М.Д. Ќаюмова Кори Б.С- Мањмадрасулов- ро кайд накардан мумкин нест. 
Мањмадрасулов, ки дар мавзўи «Фарњанги љисмонии халќи тољик дар асрњои миёна» тадќиќот 
гузаронидааст, ки дар он сарчашмањои тарбияи њарбї-ватандустї низ инъикос ёфтаанд, ки дар 
фарњангу анъанањои миллии Тољикистон инъикос ёфтаанд.  

Назари муосир дар бораи тарбияи ватандустии насли наврас дар асари илмии Х.А. 
Љўраев «Тарбияи њисси ватандўстї ва ифтихори миллї дар раванди ислоњоти системаи 
маорифи Љумњурии Тољикистон (дар асоси суханронињои Президенти Љумњурии Тољикистон)» 
таљассум ёфтааст.  

Як ќатор масъалањо оид ба ташаккули њайати педагогии муассисањои тањсилоти 
умумии Љумњурии Тољикистон, аз љумла онњое, ки ба фанни омодагии ибтидоии њарбї дахл 
доранд, дар тањќиќоти Њ.Ќурбонзода «Тарбияи њарбию ватандўстии хонандагони синфњои 
болої ќисми таркибии сиёсати давлатї, ки ба тарбияи мафкуравї дар он, ахлоќ, ватандўстї, 
устувории ахлоќию равонї, такмили љисмонї, азхудкунии донишњои њарбї нигаронида 
шудааст.  

Идеяи умумии ватандўстї ва тарбияи он решањои таърихии тўлонї ва заминаи 
назариявии асоснок дорад. Илми педагогї дар масъалањои тарбияи ватандустии насли наврас 
фаъолона иштирок мекард. Проблемаи тайёрии њарбии хонандагони синфњои болої дар 
асарњои А. Макаренко, Н. Крупская, В. Сухомлинский ва дигарон кор карда баромада шуда 
буданд.  

Њарбию ватандустї ва њарбию-варзишї самтњои асосии тарбияи ватандустї мебошанд 
ва яке аз њадафњои асосии омода кардани хонандагони синфњои болої ба хизмати њарбї дар 
сафи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Пас аз пошхўрии СССР дар ќонунгузории маорифи як ќатор кишварњо таълими њарбї 
дар муассисањои таълимии шањрвандї танњо дар асоси факултативї сурат гирифт. Такя ба 
анъанањои таърихї дар масъалањои тарбияи ватандўстї ва њарбї-ватандўстї яке аз усулњои 
асосии ташаккули ѓояњои ватандўстии миллї мебошад. Фалсафа ва педагогикаи тољикї-форсї 
дар робита ба тарбияи ватандўстии насли наврас андешањои фаровон дорад. Масъалањои 
ватандўстї ва тарбияи љисмониро метавон дар миёни шоирон, файласуфон ва мутафаккирони 
тољику форс мушоњида кард. 

Абуабдуллоњи Рўдакї, Абулќосими Фирдавсї, Абуали ибни Сино, Абурайхони Берунї, 
Шайх Муслињиддини Саъдии Шерозї, Абдурањмони Љомї, Ањмади Дониш, Садриддин Айнї 
ва ѓайра, ки бо назари мардум дар бораи ташаккули шахсияти солим ва ватандўстї 
алоќаманданд, ба идеали тарбияи ахлоќї, мењнатї, аќлї, љисмонї ва ватандўстонаи љавон асос 
ефтаанд. 

Њадафњои асосии тарбияи њарбї-ватанпарварии насли наврас, аз љумла дар доираи 
ТИЊ, инњоянд: ташаккули сифатњои ватандўстона дар синфњои болої, тарбияи ахлоќи-
психологї, омодагии љисмонї ва њарбию техникї барои дохил шудан ба сафи Ќуввањои 
Мусаллањ. Кор дар самти тарбияи ватандўстї дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумии 
Љумњурии Тољикистонро ба ду самти асосї таќсим кардан мумкин аст: синфї ва беруназсинфї, 
ки бо аќидањои оммавї оид ба ташаккули шахсияти солиму ватандўст алоќаманданд, ба 
идеали тарбияи ахлоќї, мењнатї, фикрї, љисмонї ва ватандўстии насли наврас асос ёфтаанд 
[10, с.321].  

Дар доираи барномаи таълимии умумї тарбияи ватандўстї ба шањрвандї-
ватанпарварї ва њарбию ватандўстї људо мешавад. Дар Љумњурии Тољикистон ТИЊ яке аз 
фанњои њатмї барои тањсил ба њисоб меравад. Тайёрии њарбї дар синфњои болоии 
муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон ањамияти илмию амалї дошта, дар асоси 
талаботи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, Вазорати мудофиаи Љумњурии 
Тољикистон ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї амалї карда мешавад.  
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Тарбия ва ватандўстии насли наврас њамеша яке аз вазифањои муњими мактаби муосир 
будаву њаст, зеро дар хонандагон ва љавонон давраи пурмањсул барои тарбияи муњаббат ба 
Ватан эњсос карда мешавад. Тарбияи ватандўстї њамчун ташаккули тадриљї ва устувории 
муњаббати хонандагон ба Ватан фањмида мешавад, ватандўстї яке аз муњимтарин хусусиятњои 
шахсиятї њамаљониба рушдёфта мебошад. [1] 

Хонандагон бояд њисси ифтихор аз ватан, мардуми худро эњтиром, дастовардњои бузург 
ва сифатњои шоистаи гузаштаро инкишоф дињанд. Барои таълиму тарбия бисёр чиз лозим аст: 
Наќши онро дар ин маврид набояд аз њад зиёд арзёбї кард. Мутаассифона, дар айни замон 
тарбияи ватандўстї чї тавре, ки мегўянд,”ба њељ расидааст“ яъне, амалан нопадид шудааст. 
Дар солњои охир як ќатор омилњо ба ин мусоидат кардаанд: афзоиши иттилоотї васоити 
ахбори омма дар рушди Тољикистон, набудани давлати муштаррак ба ибораи дигар 
надоштани идеологияи ассосї. Ѓайр аз он набудани адабиёти методологї дар тарбияи 
ватандўстї монеа мешавад, ки дар он мураббиён тавонанд дар ин масъала тавсия ва машварат 
гиранд. Маќсади он фањмондани мафњумњои воќеии нек ва баъд, табдил додани шуури 
хонандагон ба ѓояњои олии таърихи Тољикистон ва ба ин васила эњё кардани ѓояњои мустаќили 
худ дар бораи ањамият ва арзиши арзандаи Тољикистон мебошад. Агар омўзгор дар кори 
њаррўзаи худ мунтазам ба маводи маљмуъа рў оварад, пас истифодаи онњо имкон медињад, ки 
насли инсонњои боваринок, олиќадр барои ба даст овардани муваффаќият ба воя расанд, ваќте 
ки хонандагон калонтар мешаванд, тавре ки муњаќќиќон ќайд карданд, дар онњо эњсоси 
ватандўстї оњиста – оњиста ба ташаккул шурўъ мекунанд, ки иљроишро талаб мекунанд, аммо 
новобаста аз он, ки изњори тањќиромез аст, аксар ваќт номаълум боќї мемонад. Аммо 
ќуввањои бедорї, организми афзоянда метавонад татбиќи худро дар якљоягї бо ташкилотњои 
љамъиятии иљтимої пайдо кунад, ки љараёни он сол то сол афзоиш меёбад. 

Ташаккули љомеаи шањрвандї ва волоияти ќонун дар мамлакати мо бештар аз сатњи 
маърифати шањрвандї, ва тарбияи ватандўстї вобаста аст. Имрўз муносибатњои як шањрванди 
Тољикистон бо давлат ва чомеъа куллан таѓийр меёбад.Вай имкониятњои  бузург барои дарк 
намудани худ њамчун шахси мустаќил дар соњањои гуногуни њаёт пайдо кард ва њамзамон 
масъулиятро барои таќдири худ ва таќдири одамони дигар афзоиш дод. Дар чунин шароит, 
ватандўстї арзиши гаронеро, ки натанњо љанбањои иљтимої, балки рўњонї, маънавї, одеологї, 
фарњангї – таърихї, низомї – ватандўстї ва дигар љанбањоро фаро мегирад [4, с.26]. 

Аз замони истиќлолият (аз соли 1991) Љумњурии Тољикистон тањияњои худро дар самти 
васоити таълимї ва маводи дидактикї оид ба ТИЊ тањия намуд. Тайёрии ибтидоии њарбї дар 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумии Љумњурии Тољикистон аз чор фасли асосї иборат аст: 
омодагии њарбї, омодагї дар соњаи мудофиаи гражданї, омодагии тиббї, тарбияи љисмонї. 
Унсури асосии њатмии базаи таълимию моддии таълим аз фанни ТИЊ кабинети харбии 
муассисаи таълимї мебошад. 

Љињати муњими гузарондани машѓулиятњои тактикї, асосњои тайёрии сухтор, мудофиаи 
гражданї ва ѓайра, майдончањои мактабї ва шањрчањои спортї мебошанд. Таљњизонидани 
пурраи синфхонањо барои ТИЊ на танњо аз њадафњо ва вазифањои дар доираи фан 
муайяншуда, балки аз имкониятњои моддии муассисаи таълимї низ вобаста аст. Барои 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумии Љумњурии Тољикистон масъалаи муљањњаз бо аслињаи 
таълимї (муњлати) ва тирњои тирпарронї доѓи худро мемонад. Яке аз масъалањои муњимми 
ташкил ва гузарондани тайёрии ибтидоии њарбї риояи техника ва техникаи бехатарї 
мебошад. 

Ба даст овардани самараи бештар аз чорабинињои тарбиявї, ки дар доираи тайёрии 
ибтидоии њарбї дар муассисаи тањсилоти умумї гузаронида мешавад, инчунин ноил шудан ба 
њадафњои тарбияи њарбї-ватандустии хонандагони синфњои болої ва омода намудани онњо ба 
хизмати њарбї ќуввањои Љумњурии Тољикистон ду омили асосї дорад: муассисањои таълимии 
љумњурї аз љониби омўзгорони соњибихтиссоси ТИЊ ва таљњизонидани синфњои (љои) махсус 
барои дарсњои тайёрии ибтидоии њарбї [9] 

Дар њудуди Љумњурии Тољикистон тафовути љиддї бо кадрњои муассисањои тањсилоти 
миёнаи умумї бо омўзгорони ТИЊ дар сатњи марказї - канора ва шањру дењот ба назар 
мерасад. Яке аз масъалањои асосї дар доираи масъалаи бо омўзгорони баландихтиссос таъмин 
намудани муассисањои тањсилоти миёнаи умумии Љумњурии Тољикистон омодагии имрўзаи 
тахассусии ин кадрњо ба гузаронидани дарсњои тайёрии ибтидоии њарбї ва масъалаи бозомўзї 
ва такмили ихтиссоси онњо мебошад. 
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Омили муњими таълими самарабахши ТИЊ дар доираи муассисањои тањсилоти миёнаи 
умумї бо асбобњои таълимї, дидактикї ва аёнї муљањњаз гардонидани синфњои (љойњои) 
махсуси таълимї барои дарсњои ТИЊ мебошад. 

Дар њудуди муассисањои тањсилоти миёнаи умумии навбунёди Љумњурии Тољикистон 
муассисањои мављуда таљдид ва синфхонањои нав барои тайёрии ибтидоии њарбї омода карда 
шуда, барои ин шароити мувофиќ фароњам оварда шуданд. 

Инчунин бояд гуфт, ки дар як катор муассисахои нави таълимї, шањрчањои спортии 
тарбияи чисмонї низ барои эхтиёљоти гузарондани машѓулиятњои амалї аз фанни ТИЊ нав 
карда шудаанд. Дар муассисањои таълимии ќаблан амалкунанда синфњои ТИЊ дар асоси 
биноњои таълимии ќаблан мављудбуда ё барои онњо биноњои дигар људо карда мешуданд. То 
имрўз масъалаи бо асбобњои аёнии таълимї ва яроќу аслињаи таълимї, инчунин асбобу 
анљоми муњофизатї таъмин намудани кабинетњои ТИЊ басо тезутунд аст. 

Оќибати кам будани воситањои аёнї (махсусан яроќи таълимї) риояи нопурраи 
тадбирњои бехатарї дар ваќти дарсњои ТИЊ мебошад. Тањлили назариявии дастурњо ва 
китобњои дарсї оид ба ТИЊ имкон дод, ки яке аз маќсадњои таълим дар синфњои тайёрии 
ибтидоии њарбї ташаккули њавасмандї ба хизмати касбї дар ќуввањои Мусаллањи Љумњурии 
Тољикистон мебошад. 

Дар баробари ин метавон ба хулосае омад, ки мазмуну маќсад ва вазифањои дарсњои 
ибтидоии њарбиро, ки ташаккули оптималии мавќеи њарбию ватандўстии хонандагони 
синфњои болої таъмин менамоянд, пеш аз њама бо њуљљатњо оид ба ќобилияти мудофиа ва 
амнияти Љумњурии Тољикистон. 

Системаи муосири маориф бо љорї намудани дастовардњои технологияњои иттилоотї 
дар раванди таълим робитаи зич дорад. Ин хусусан ба шаклу воситањои нави таълим дар асоси 
технологияњои иттилоотию телекоммуникатсионї дахл дорад. Ба инњо омўзиши электронї 
дохил мешаванд, ки истифодаи фаъолонаи воситањои таълими электрониро талаб мекунад. 
Бинобар ин, имрўз на танњо ба омўзгорони оянда омўзонидани истифодаи дастурњои 
электронии тайёр, балки ба онњо омўзонидани метод, усул ва воситањои офаридани образњои 
нав яке аз вазифањои муњим мебошад. 

Воситањои муосири технологияњои иттилоотию коммуникатсионї аз рўи усули ба даст 
овардани иттилооти таълимї системањои синхронї ва асинхронї фарќ мекунанд. Системањои 
синхронї иштироки њамзамон дар раванди таълим њам талаба ва њам муаллимро талаб 
мекунанд. Ба чунин системањо телевизионї, интерактивї, аудиографї, телеконференсия, 
шаклњои коммуникатсионї дохил мешаванд. Системањои асинхронї иштироки њамзамон 
талаба ва муаллимро дар раванди таълим талаб намекунанд. Наќша ва ваќти машѓулиятро 
худи талабагон интихоб мекунанд. Ба чунин системањо маводи чопї, кассетањои аудиої, 
кассетањои видеої, курсњои онлайн дохил мешаванд. 

Бо ёрии технологияњои информатсионї ва коммуникатсионї миќдори зиёди 
иттилоотро мунтазам ба даст овардан ва азхуд кардан мумкин аст. Дар раванди 
бомуваффаќият воситањои зерин, ки маљмўи технологияњои иттилоотиро ташкил медињанд, 
наќши муњим доранд: - дастгоњњо ба монанди компютер, принтер, модем, микрофон ва 
дастгоњи садо, сканер, камераи раќамии видеої, китоби дарсии мултимедиявї, проектор, 
планшети рассомї, клавиатураи мусиќї, инчунин нармафзори онњо; - нармафзори сахтафзор; - 
матнњо, аниматсияњо, мусиќї, моделњои физикї, харитањои љуѓрофї; -маълумотномањо, 
энсиклопедияњо, китобњои дарсии электронї, осорхонањои виртуалї; - симуляторњои омўзишї. 

Имрўз бисёр навъњои нави технологияњои иттилоотї ба вуљуд омада, дар раванди 
истењсолот самаранок истифода мешаванд. Ба навъњои нави технологияњои иттилоотї 
шабакањои компютерї ва компютерї, алоќаи электронї, конфронсњои электронї, системањои 
љустуљўии иттилоотї, телеконференсияњо, китобхонањои автоматї, нармафзори таълимї 
дохил мешаванд. 

Технологияњои муосири иттилоотї дар раванди таълим бо маќсадњои зерини педагогї 
истифода мешаванд: - интенсификацияи њамаи зинањои раванди таълим; - инкишофи 
њамаљонибаи донишљў; - омода намудани хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олии касбї 
ба њаёт дар љомеаи иттилоотї; — конеъ гардондани талаботи иљтимої. Тавсия дода мешавад, 
ки мафњуми «технологияи компютерї» ба ќатори технологияњои иттилоотї дохил карда 
шавад, чунки компютер яке аз воситањои муњимтарин мебошад. Аз ин рў, бамаврид аст, ки 
моњияти мафњуми «таълими технологияи компютерї»-ро таъкид кунем. 
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Мафњуми «Технологияи таълими компютерї» ташкили раванди таълимро бевосита бо 
истифода аз хидматњои компютерї дар назар дорад. Бо назардошти имкониятњои муосири 
воситањои њисоббарорї ва шабакањои компютерї ин мафњум дар услуби «технологияњои 
симулятсия» ё «бозињои омўзишии моделиронї» низ истифода мешавад. 

Дар адабиёт намудњои зерини нармафзори компютерї, ки барои таълим пешбинї 
шудаанд, нишон дода шудаанд: нармафзори коммуналї барои таъиноти умумї; воситањои 
барномавї, ки дониш ва мањорати хонандагонро месанљанд; симуляторњои электронї; 
нармафзор барои моделсозии математикї ва моделиронї; нармафзори лабораторияи 
виртуалї; системањои љустуљўи иттилоот; системањои автоматии таълим; китобњои дарсии 
электронї; системањои арзёбии экспертї; системањои омўзиши интеллектуалї; воситањои 
автоматиконидашудаи фаъолияти касбї. 

Яке аз талаботњои муњими ташкили таълиму тарбияи муосир дар як муддати кўтоњ, бе 
кўшиши безарари равонї ва љисмонї ноил шудан ба натиљањои баланд мебошад. Ин аз 
омўзгор мањорати баланди педагогї ва муносибати нав ба раванди таълимро таќозо мекунад, 
ки имкон медињад, ки донишњои муайяни назариявї ба хонандагон дар муддати кўтоњтарин 
дода шавад, мањорату ќобилияти онњо дар фаъолияти муайян ташаккул ёбад, инчунин 
назорати фаъолияти талабагон, бањо додан ба сатњи дониш, малака ва мањорати ба даст 
овардаашон. 

Самтњои перспективии љорї намудани технологияњои муосири иттилоотї дар системаи 
тањсилоти њарбии то даъватї ба таври зайл муайян карда мешаванд: љорї намудани усул ва 
воситањои технологияњои муосири иттилоотї дар раванди таълим; баланд бардоштани сатњи 
истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї аз љониби њамаи омўзгорони њарбї 
дар раванди таълим; њамгироии системавии иттилоотонии равандњои таълимї, тадќиќотї ва 
идоракунї; фароњам овардан ва рушди муњити ягонаи иттилоотї-таълимї оид ба таълими 
њарбї пеш аз даъват. 

Усул ва роњњои нави технологї на танњо дар соњаи прогресси илму техника ва 
истењсолот, балки дар тамоми соњањои системаи маориф васеъ ва самаранок истифода 
мешаванд. Бо маќсади баланд бардоштани сифати тайёр намудани кадрњои њарбї дар низоми 
Ќуввањои Мусаллањи ЉТ, дар раванди тайёр намудани кадрњои њарбї, зарурати љорї 
намудани технологияњои муосири иттилоотї дар раванди таълими њарбии то даъватї њар сол 
меафзояд. 

Такмили тайёрии амалии донишљўён дар самти омодагии ибтидоии њарбї дар 
муассисањои тањсилоти олии касбї, таъмин намудани маводи таълимї оид ба технологияњои 
муосири иттилоотї ва хадамоти технологияњои иттилоотї ба ташаккули самараноки 
малакањои мутахассисони оянда дар њамоњангсозии мутаќобилаи њарбии фаъолияти педагоги 
ва илмии оянда мусоидат мекунад. Бомуваффакият тайёр кардани насли наврас ба хифзи 
Ватан бештар ба мањорати педагогии љангї ва неруи зењнии муаллимони фанњои њарбии пеш 
аз даъват вобаста аст. 

Тавре ки аллакай ќайд карда шуд, дарс унсури асосии системаи мактабии тарбияи 
ватандўстонаи хонандагон мебошад, аммо он низ баъзе камбудињо дорад: якум-чањорчўбаи 
ваќт, дуюм - мањдудияти мундариљаи дарс, ки ба талаботи барнома вобаста аст, сеюм-
набудани озодї (иштирок дар дарс барои њама њатмист). 

Тавре ки шумо медонед, ваќтњои охир њаёт дар кишвари мо ба таври куллї таѓйир 
ёфтааст. Дар мактаби муосир хонандагон бо љањонбинии нав таълим мегиранд ва дурнамои 
онњо мисли пештара равшан нест. Табиист, ки татбиќи ќобилиятњо ва орзуњои зиндагии онњо 
барои мактаби тањсилоти умумї хеле мушкил аст. Аз ин рў, имрўз мурољиат ба усулњо ва 
воситањое, ки ба насли наврас бештар таъсир мерасонанд, хеле муњим аст. Дар як ќатор 
мактабњо усулњои методї ва шаклњо, равишњои навтарин ба корњои таълимї ва беруназсинфї 
барои љалби наврасон ба меъёрњо ва ќоидањои њаёти љамъиятї љустуљў карда мешаванд. 

Рушди љисмонї, рўњї ва иљтимоии шахс тањти таъсири омилњои беруна ва дохилї, 
иљтимої ва табиї, идорашаванда ва идоранашаванда сурат мегирад. Он дар раванди 
иљтимоишавї азхудкунии арзишњо, меъёрњо, муќаррарот, намунањои рафтори хоси ин љомеа, 
љомеаи иљтимої, гурўњ ва такрористењсоли робитањои иљтимої ва таљрибаи иљтимої аз 
љониби инсон сурат мегирад. Тарбия њам дар шароити таъсири стихиявии омилњои њаёти 
љамъиятї (дар асл хеле мухолифатнок) ба шахси рушдебанда ва њам дар зери таъсири њолатњои 
аз љињати иљтимої назоратшаванда ва шароити ташкилию педагогї, ки махсус дар раванди 
тарбия ба вуљуд омадаанд, сурат мегирад. 
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Тавре, ки маълум аст, тарбия, ки як ќисми иљтимоикунонии шахс аст, тавассути таълим 
ва ташкили фаъолияти њаётии љамоатњои тарбияшаванда амалї карда мешавад. Маориф, 
маърифат, яъне тарѓиб ва пањнкунии фарњангро дар бар мегирад, ки сатњи баланди интихобии 
субъектњоро дар интихоб ва азхудкунии ин ё он дониш, алахусус дар шароити муосири 
беохирии иттилоотї ва омўзишро дар бар мегирад. Ташкили фаъолияти њаётї дар ташкилотњо 
ва гурўњњое сурат мегирад, ки барои иштироки тарбиятгирандагон дар 1 намуди гуногуни 
фаъолият— маърифатї, предметї-амалї, маънавї-амалї, коммуникатсионї, бозї, варзишї 
шароит фароњам меоранд. Табиист, ки санъат дар тарбияи љавонони мактаб наќши махсус 
мебозад, ки намудњои гуногуни фаъолияти иљтимоиро дар шакли эмотсионалї инъикос 
мекунад ва ќобилияти шахсро барои ба таври эљодї дигаргун сохтани љањони атроф ва худ 
инкишоф медињад. Дар ин њолат, системасозї, шиддат, хусусият, мундариља, шаклњо ва 
усулњои тасвирњои умумї. 

Чун падидаи мураккаби иљтимої, тарбияи ватандўстї, ба монанди тарбияи умумї, 
объекти омўзиши як ќатор илмњо мебошад. Фалсафа муносибати маърифатї, арзишї, 
иљтимої-сиёсї, ахлоќї ва эстетикии инсонро ба љањон, асосњои онтологї ва гносеологии 
тарбияро меомўзад; тасаввуроти умумиро дар бораи маќсадњо ва арзишњои олии тарбия, ки 
мувофиќи онњо воситањои мушаххаси ў муайян карда мешаванд, тањия мекунад. 

Имрўз моделњои асосии консептуалии тарбияи ватандўстона ташаккул ёфтаанд ва 
фаъолият мекунанд: а) модели фаннї-мавзўъї (муќаддима ба системаи тањсилоти умумии 
курсњои нави таълимии хусусияти шањрвандї, навсозии мундариљаи тањсилоти иљтимої-
гуманитарї, љорї намудани таљрибавии курсњои нави таълимї (модулњои) хусусияти 
шањрвандї); б) модели арзишии болои мавзўъ (актуализатсия бо воситањои педагогї дар 
раванди ташаккули арзишњои хусусияти ватандўстї, контексти дигари маънии тањсилоти 
умумї); в) модели институтсионалї (модели њаёти муассисаи таълимї аз рўи сенарияњои 
љамъияти- ватандўстї ва тамаркуз ба ташаккули фарњанги ватандўстї худидоракунии мактабї 
, ташаккули тарзи демократии њаёти мактабї, ташкили фазои њуќуќї дар мактаб); г) модели 
лоињавї (иштироки коллективњои педагогї ва шогирдон дар фањмидан ва њалли мушкилоти 
муњими љамъиятии шањр ё мањалли ањолинишини худ); д) асосњои назариявии таълими 
ватандўстї: сиёсатшиносї, њуќуќї, ахлоќї, коммуникатсионї ва конфликтологї, психологї-
педагогї (назарияи иљтимоикунонии шахс, консепсияи тарбия, консепсияи ташаккули 
тафаккури танќидї ва ѓайра); е) шаклњо ва усулњои кори омўзгорони таълими ватандўстї 
(тренингњои амалї барои омўзгорон ва роњбарон оид ба њалли њолатњои иљтимої-педагогї ва 
ѓайра); технологияњои нави иттилоотї дар системаи такмили ихтиссоси омўзгорон ва 
роњбарон, моделњои интерактивии таълим. 

Тавре ки аллакай ќайд карда шуд, дарс унсури асосии системаи мактабии тарбияи 
ватандўстонаи хонандагон мебошад, аммо он низ баъзе камбудињо дорад: якум-чањорчўбаи 
ваќт, дуюм - мањдудияти мундариљаи дарс, ки ба талаботи барнома вобаста аст, сеюм-
набудани озодї (иштирок дар дарс барои њама њатмист). Ин камбудињои дарсро њамчун љузъи 
мувофиќи модели тарбияи ватандўстонаи хонандагон фаъолияти беруназсинфї дар ин фан 
љуброн мекунад. Он идомаи мантиќии дарс аст, вазифањои тарбиявии равшантар дорад. 
Фаъолияти беруназсинфї бо назардошти манфиатњои хонандагон ва имкониятњои муаллим ва 
муассисаи таълимї сохта мешавад. Он аз љињати шакл ва мундариља гуногун аст ва барои 
донишљўен љолиб аст, ки дар он љо онњо иштирокчиени рўйдодњои таърихии моделируе 
мешаванд. 

Экскурсияњо ба осорхонањои кишваршиносии шањр, осорхонањои институтњои њарбї, 
аз хурдсолї ба муносибати эњтиёткорона ба љойњои хотирмон одат мекунанд. Ба тарбияи 
ватандўстї ва шањрвандї иштироки синф дар бозии њарбї-варзиши, дар озмуни мактабии 
сохтор ва суруд, дар аксияњои рањм, лоињањои тадќиќотї мусоидат мекунад. Дар байни 
шаклњои маъмултарин ва муассири тарбияи шањрвандї ва ватандўстонаи мактаббачагон 
Дарсњои Љасорат љойгоњи муњим доранд. Таљрибаи корї дар синфњоои боли нишон медињад, 
ки њикоя дар бораи анъанањои ќањрамонї самараноктар мешавад, агар он ба далелњои 
мањаллї такя кунад, тавассути анъанањои халќи худ, ватани худ, таѓир ёбад. Барои иштирок 
дар онњо собиќадорони љанги Бузурги Ватанї, иштирокчиёни љанги афѓонистон, 
собиќадорони мењнат даъват карда мешаванд. Њикояњои онњо сарчашмањои арзишманди 
таърихи њарбї барои бачањо мебошанд. 

Тарбияи шањрвандї ва ватандўстонаи шахс дар оила оѓоз меёбад. Арзишњои њаёти 
оилавї, ки кўдак аз солњои аввал меомўзад, барои шахс дар њама синну сол ањамияти доимї 
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доранд. Муносибатњо дар оила ба муносибатњои љомеа равона карда мешаванд ва асоси 
рафтори шањрвандии шахсро ташкил медињанд. 
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 Дар маколаи мазкур муаллиф проблемаи тањќиќи бозињои серњаракати миллї њамчун 
шакл ва методикаи тарбияи хонандагонро мавриди тањлил ќарор медињад. Муаллиф назарияи 
тарзи њаёти хонандагонро дар љомеаи муосир тањлил намуда, барномањои иљтимоии давлатро 
барои бењтар кардани тарзи њаёти љомеа  роњи њалли гуногунии имкониятњо ва тарзи њаёт 
муњим медонад.  
 Дар маќола муаллиф масъалаи тарзи њаёти солим ва  моњияти варзишро  барои љомеаи 
муосир   аз нигоњи олимони фалсафа ва љомеашиносї тањлил намуда, манфиати онро дар 
мисоли аќидањои гуногун нишон медињад. Муаллиф афкори олимони мухталифро доир ба 
мавзуъ баррасї менамояд ва мафњуми тарбияи љисмонї ва варзишро шарњ медињад. Инчунин, 
мубрамияти мавзуи маќола дар он зоњир мешавад, ки то кунун олимон таърифи муайяни 
тарбияи љисмонї ва варзишро аз нуќтаи илмњои љомеашиносї даќиќан муайян накардаанд. 
Ин таъриф дар љањони илми муосир дар раванди тањлил ќарор дорад ва доир ба ин масъала 
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фикру  аќидањо гуногун мебошанд ва бинобар њамин баррасии ин аќидањо дар доираи маќолаи 
илмї хеле ба маврид аст. 
  
 Вожањои калидї: варзиш, тањќиќ, бозињо, сенрњаракат, миллї, шакл, методика, тарбия, 
тањќиќотчиён, тарбияи љисмонї. 
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 В статье автор рассматривает вопросы определения исследование  национальных 
подвижных игр как формы  и методики воспитания и теории о значение  спорта для 
современного общества с точки зрения общественных идей.  
 Автор  указывает на важность этого направления деятельности общества и  анализирует 
мнение западных исследователей относительно теории о значение  спорта для современного 
общества. Вопрос поднятый автором  важен в том плане, что до сих пор ученые не определили 
единый концептуальный подход к определению физического воспитания и спорта как стиль 
образа жизни. Данное определение проходит этап  становления и поэтому сравнение 
различных мнений по данному вопросу проливает свет в дальнейшем изучение тематики 
спорта как образа жизни. Также важность темы статьи проявляется в том, что до сих пор 
ученые не определили определенного определения физического воспитания и спорта с точки 
зрения социальных наук. Это определение находится в процессе анализа в мире современной 
науки, и по этому вопросу существуют разные мнения, в связи с чем весьма уместно обсудить 
эти мнения в рамках научной статьи. 
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 In this article author, note the problem of research of national motoric games as a form and 
method of nurture   and significance of sport in modern society in point of view of science. In article 
author, discuss the problem of stratification term and its attitudes to life style in society.  
 Author note the correlates of life style personality, role concept of stratification  influences and 
controversy a study of the life style concern  as a main term physical culture. Author note that 
actuality of theme and conducted that this discussion very important for modern science. Because only 
after right definition of this problem we can find the only conceptual   enlightenments about the life 
style. In this moment as author note, the life style knowledge stay in study of creation and its very 
important to analyses the difference opinions of scientists to create the conceptual conclusion in this 
trend of research.  Also, the importance of the topic of the article is manifested in the fact that scientists 
have not yet defined a specific definition of physical education and sports from the point of view of 
social sciences. This definition is in the process of analysis in the world of modern science, and there 
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are different opinions on this issue, in connection with which it is very appropriate to discuss these 
opinions within the framework of a scientific article. 
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Бозињои миллии тољикї, ки дар дарсњои тарбияи љисмонї гузаронида мешаванд, на 
танњо ањамияти тарбиявї доранд, балки малакањои муайяни фарњангиро дар хонандагони 
синфњои болої парвариш мекунанд. Дар раванди чунин дарсњо,  хонандагон кўшиш мекунанд, 
ки тавассути бозињои миллии берунии тољикї худро њамчун ќисми фарњанги маънавии миллї 
эњсос намоянд. Тањлили шавќмандии хонандагон нишон медињад, ки њама њолатњои бозї 
њамеша ба ќоидаву ќонунњои муайян итоат мекунанд, ки ин дар навбати худ барои шиносоии 
хонандагон бо вазъияти воќеии њаёт, ки муносибати эњтиромона ба иштирокчиён, омўзгорон, 
волидон, њамсоягон ва дигар одамонро дорад, мусоидат мекунад ва онњоро барои риояи 
ќонуни љомеа њидоят мекунад. Дар шуури хонандагон функсияи њуштаки довар бо ќувваи 
ќонун таљассум мешавад ва ин њолат дар шакли рефлексионї дар њаёти љамъиятии хонандагон 
низ бо онњо мемонад [1, 56]. Такрори њолатњои инфиродии бозї дар дарсњои тарбияи љисмонї 
ва инчунин берун аз синф ба хонандагон рафтори хуб ва бадро ёд медињад ва ин омили хуби 
иљтимоишавии онњо мебошад. Дар баробари њамин хонандагон  њангоми бозї ва муошират 
бо њамдигар мушоњидањои худро дар шакли ифодањои гуногун, чењра, ишора, њамдардї 
нисбат ба маѓлубшудагон, нигаронї дар бораи дастаи худ, танќид ба амалњои инфиродї ва 
њамсафони худ ва дигар њолатњо  баррасї мекунанд ва ин тарзи рафторро ёд мегиранд, ки ин 
як раванди мусбии муоширатро барои онњо дар давоми њаёт таъмин мекунад [7,23]. 
Хонандагон инчунин муоширати ѓолиб бо шикастхурда, хурсанд бо ѓамдида ва дигар 
њолатњоро аз худ мекунанд. Ваќте ки хонандагон бозиро ба итмом мерасонанд, онњо хоњ ѓолиб 
бошанд ва хоњ тарафи бохт, бояд аз руи ќоида дасти њамдигарро гиранд ва ин характери 
онњоро ќувват мебахшад. Ба њар њол дар њар ду њолат эњсосоти худро назорат кардан аз шахс 
мањорати баландро таќозо мекунад ва ин хислат дар рафти мусобиќањои варзишї  зина ба 
зина дар шуури  шахс љой мегирад [5,7].  

Гар чанде, ки маќсади асосии њама бозињо ва њолатњои бозї фаъолияти фаъоли 
мотории хонандагон мебошад, аммо ташаккул ва инкишофи фарњанги зоњирї  махсусан 
эњтитром нисбати доварон, раќиб, мухлисон ќисми тарбиявии њар як бозї мебошад ва њамчун 
анъана бояд ба пуррагї риоя карда шавад [2,67].  Ташаккули сифатњои асотсиативии  ќонун ва 
ќоидаи бозї  хонандагонро водор мекунад, ки  дар рафти бозї дар худ сифатњои  
хушмуомилагї, бодиќќатї, њассосият, инсондўстї, тањаммулпазирї ва эњтиромро равнаќ 
дињанд [6,8].  Њар як бозии миллии берунї, ки дар раванди педагогї сурат мегирад, пеш аз 
њама муоширати мутаќобилаи бозигаронро дар назар дорад ва бозињои миллии берунии 
тољикї низ дар ин маврид истисно нестанд.  

Дар таљрибаи варзиш чунин њолатњо рух медињанд, ки мураббї ба варзишгарон 
бадбинї ва хусуматро нисбати раќиб тавсия мекунад. Аммо ин нуќтаи назар комилан 
нодуруст аст, зеро раќобат дар байни мањорат ва усул меравад ва на дар байни шахсиятњо ва 
чунин равиш раќибро бо душман баробар мекунад. Чунин усул  (љангї) хонандагонро ба 
бадбинї ва вайронкунии ќоидањо оварда мерасонад[8,99]. 

Мушоњидањои мо нишон медињанд, ки дар ваќти  бозї ширкаткунандагон бо табодули 
эњсосотї, таассуроти гирифташуда, маслињату рўњбаландии њамдигар на танњо бо бозигарони 
дастаи худ, балки бо дастаи њариф низ ба муколама ворид мешаванд. Вазифаи муаллим танњо 
аз назорат кардани муоширати бозї ва дар њолати муноќиша бо хушмуомила ва дуруст ба роњ 
мондани муколама иборат аст [4,5]. Омодагии эњсосотии хонандагон ба бозї бояд дар мадди 
аввал ќарор гирад ва моњияти ин омили бозї дар њар дарс фањмонида мешавад, то ки он дар 
шуур ва зершуури хонандагон доимї ќарор гирад.  Принсипи «Варзиш ин сулњ аст» бояд асоси 
тамоми муносибатњои хонандагонро дар бозї ташкил дињад.  

Бо ёрии  бозї хонандагон на танњо сифатњои суръат ва ќувва, балки сифатњои ахлоќї ва 
иродаро дар худ инкишоф  дињанд, зеро њар як иштирокчии бозї устувор, мутавозин, ќатъї, 
далер ва чолок будан мехоњад ва  ин муќовимат набояд ба кинаву адоватпарастї табдил ёбад.  
Маќсади педагогии њар як бозиро дар баробари тарбияи љисмонї инчунин ташаккули 
сифатњои ахлоќї, аз ќабили сарварї, суботкорї, ќатъият, ќаноатмандї ва ёрии 
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байнињамдигарї ташкил медињад [3,4]. Бозињо ќобилияти ба ќадри имкон аз амалњои худ огоњ 
буданро инкишоф медињанд. 

Бозї бо хонандагони синфњои болої  дар ќисми тайёрї ё асосии дарс бояд  аз шиносої 
бо ќоидањоро дар бар гирад, то ки ба муќовимати эњсосотї роњ дода нашавад. Ин ќоидаи на 
танњо бозињои гуруњї, балки мусобиќаи тан ба тани фардї низ мебошад. Фањмидани моњияти 
бозї бо омўзиши рафтори инфиродї ва аз ин рў, бо имкони танзими он дар љараёни њамкории 
бозї алоќаманд аст, ки ба хонандагон ва муаллим  имкон медињад, ки новобаста аз шумораи 
иштирокчиёни бозї, вазъиятро мустаќилона идора намоянд [154]. 

Характери тарбиявии бозї мањз дар  мављудияти силсилаи «хатто-ислоњ» мебошад. 
Бозї њамеша шартї буда, дар рафти он иштирокчї њамеша имкон дорад, ки хатогиро бо роњи 
таќлид кардани вазъияти муайян дар шуури худ тавассути системаи фаъолият ислоњ кунад. 
Танњо чунин бозї метавонад њамчун машќи мураккабе баромад кунад, ки андешаи хонандаро 
ба кор маљбур мекунад ва ба муаллим барои њалли масъалањои гуногуни педагогї чї дар синф 
ва чї дар корњои беруназсинфї асос мегардад. Чунин усул  барои фароњам овардани шароити 
умумї ва  азхудкунии унсурњои тактикаи бозї кўмак мекунад.  

Фаъолияти бозї усулњои гуногуни мураккаби гузаронидани муборизаи раќобатиро дар 
бар мегирад, ки дар он њамаи иштирокчиён бояд тавоноии ќувваи худро њисоб карда тавонанд 
ва усулњои оќилона ва амалњои моториро муайян кунанд [9,65]. Муаллим набояд њаракатњои 
хонандагонро бо суръати баланд дар бозї таќвият дињад, агар ин дар дарсњои ќаблии бозї 
њангоми ташаккули ин мањорат истифода нашуда бошад [10,74]. Иштирокчиёни бозї бояд 
доимо ваќт, суръат ва сабки њаракати худро эњсос намоянд, дар масофањои бозї таќсим 
намудани ќуввањоро ёд гиранд. 

Њамин тариќ, шартњои педагогї ва хусусиятњои технологияи тарбияи сифатњои 
ахлоќии хонандагон дар љараёни ташкили бозињои миллии тољикї дар дарси тарбияи љисмонї 
моро ба хулосањои зерин овард:  

1) Дар раванди ташкил ва гузаронидани бозињои миллии тољикї дар доираи таълимии 
мактаб, интизомнокї, хушмуомилагї, худдорї, фидокорї, масъулият, мустаќилият, ташаббус, 
муошират, њисси вазифа, ифтихор аз Ватан, эњтироми калонсолон, садоќат ба анъанањои 
Ватани худ ва ѓайра бояд дар мадди аввал ќарор гирад. 

2) Хусусияти асосии бозињои миллии тољикї дар он аст, ки онњо эњтиёљоти 
серњаракатии  хонандагонро  ба инобат гирифта, бо эњсоси шодї, нерўи зиёд ва дар сатњи 
баланди эњсосотї сурат мегиранд.  

3) Ба барномаи дарси тарбияи љисмонї дохил намудани бозињои миллии тољикї  бояд 
анъанањои маънавии ин бозињоро низ дар бар гирад, то ки дарс барои мустањкам намудани 
ирода мусоидат намояд. 

4) Ба бозињои миллии тољикї мављудияти мазмуни ахлоќї дар тамоми ќисмњои дарси 
тарбияи љисмонї хос аст. Њаракатњои гуногуни рангоранг тарњрезишуда шавќу раѓбатро ба 
вуљуд оварда, барои ба тарбияи љисмонии хонандагони тамоми гурўњњои тиббї мусоидат 
мекунанд, зеро машѓулиятњои шавќовари бозї эњтиёљоти њаракатњои мунтазамро ба миён 
оварда, маданияти ахлоќиро инкишоф медињанд. 

5) Бозињои миллии тољикї, ба ташаккули хислатхои шахсии хонандагон мусоидат 
мекунанд. 

6)    Бозињои миллии берунии тољикї, ки муаллим дар дарс истифода мебарад, малака ва 
ќобилияти њаракатро дар хонандагон ташаккул дода, ба ин васила онњоро бо арзишхои 
маънавї, таърих, фарњанг ва анъанањои халќи тољик ошно менамояд. 

7)    Истифодаи бозињои миллии тољикї дар раванди таълим ба омўзгорони тарбияи 
љисмонї, роњбарони синфњо, кормандони мактабњои варзишии наврасон имкон медињад, ки 
шумораи зиёди масъалањои тарбиявиро њал намуда, дар баробари ин, мустаќилият, азму 
ирода, фаъолият, њисси коллективизмро дар хонандагон  тарбия намоянд.  

8)    Истифодаи бозињои миллии берунии тољикї аз муаллими тарбияи љисмонї талаб 
мекунад, ки дар њалли њолатњои ѓайримуќаррарї, ки дар байни иштирокчиён дар рафти 
бозињо, чї дар дарси тарбияи љисмонї ва чи дар корњои беруназсинфї ба вуљуд меоянд, 
мањорати педагогї дошта бошад. 

9) Ташаккули шавќу раѓбати мактаббачагон ба корњои мунтазами тарбияи љисмонї ва 
солимгардонї, ки бо фаъолияти мактаб ва оила њамоњанг карда мешаванд, ањамияти љиддиро 
таќозо мекунанд. Ангезаи љолиби фаъолсозии волидон дар ин љо на танњо таъсири 
солимгардонии машќњои љисмонї ва бозињо ба бадани мактаббачагон, балки тарбияи 
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сифатњои ахлоќиро  низ таќозо менамояд. 
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РАЗВИТИИ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

  
КАШКИНБАЕВ Нургали Каныбекович – соискателем кафедры педагогики и психологии 

Таджикского педагогического института в городе Пенджикенте. E-mail:  Nurgali@inbox.ru, 
тел.: +7702 331 32 94 
 

В статье рассматривается потенциал внеучебной деятельности как средства 
формирования и развития коммуникативной компетентности учащихся. Автор акцентирует 
внимание на многообразии форм внеучебной активности, включая проектную деятельность, 
творческие и культурные мероприятия, волонтерство, студенческие клубы и дискуссионные 
площадки. 

Анализируются механизмы, способствующие развитию у студентов навыков 
межличностного общения, эффективного выражения мыслей, разрешения конфликтных 
ситуаций и командной работы. Особое внимание уделено формированию межкультурной 
компетентности в условиях современного образовательного пространства. 

Сделан вывод о необходимости системного подхода к организации внеучебной 
деятельности для обеспечения всестороннего личностного и профессионального развития 
студентов. 

 
Ключевые слова: внеучебная деятельность, коммуникативная компетентность, 

межличностное общение, межкультурная компетентность, образовательная среда, личностное 
развитие, профессиональная реализация. 
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ФАЪОЛИЯТИ БЕРУНАЗСИНФЇ ВА ИМКОНИЯТЊОИ ОН ДАР РУШДИ 
САЛОЊИЯТИ КОММУНИКАТИВЇ 

 
 КАШКИНБАЕВ Нургали Каныбекович– унвонљўи  кафедраи педагогика ва психологияи  

донишкадаи педагогии Тољикистон дар шањри Панљакент. E-mail:  Nurgali@inbox.ru, тел.: +7702 
331 32 94 

 
Дар маќола потенсиали фаъолияти беруназсинфї њамчун воситаи ташаккул ва рушди 

салоњияти коммуникативии донишљўён баррасї шудааст. Муаллиф ба гуногунии шаклњои 
фаъолияти беруназсинфї, аз љумла фаъолияти лоињавї, чорабинињои эљодї ва фарњангї, 
ихтиёриёнї, клубњои донишљўён ва майдончањои бањсї таваљљуњ зоњир мекунад.  

Механизмњое, ки ба рушди малакањои муоширати байни шахсиятњо, баён кардани 
фикрњо, њалли њолатњои низоъї ва кор дар гурўњ мусоидат мекунанд, тањлил шудаанд. Ба 
ташаккули салоњияти байнифарњангї дар шароити фазои муосири таълимї таваљљуњи махсус 
дода шудааст.  

Хулоса бароварда шудааст, ки барои таъмин намудани рушди њамаљонибаи шахсї ва 
касбии донишљўён зарурати муносибати системавї ба ташкилоти фаъолияти беруназсинфї 
вуљуд дорад. 

 
Вожањои калидї: фаъолияти беруназсинфї, салоњияти коммуникативї, муоширати байни 

шахсиятњо, салоњияти байнифарњангї, муњити таълимї, рушди шахсият, амалї шудани касб. 
 
 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AND THEIR POTENTIAL IN DEVELOPING 
COMMUNICATIVE COMPETENCE 

   
KASHKINBAYEV Nurgali Kanybekovich – is a candidate of the Department of Pedagogy and 

Psychology of the Tajik Pedagogical Institute in the city of Penjikent. E-mail:  Nurgali@inbox.ru, phone: 
+7702 331 32 94 

 
The article explores the potential of extracurricular activities as a means of fostering and 

developing students’ communicative competence. The author emphasizes the diversity of 
extracurricular activities, including project work, creative and cultural events, volunteering, student 
clubs, and discussion platforms. 

The mechanisms that contribute to the development of students’ interpersonal communication 
skills, effective expression of ideas, conflict resolution, and teamwork are analyzed. Special attention is 
given to the formation of intercultural competence within the context of the modern educational 
environment. 

The article concludes that a systematic approach to organizing extracurricular activities is 
essential for ensuring comprehensive personal and professional development of students. 

 
Key words: extracurricular activities, communicative competence, interpersonal communication, 

intercultural competence, educational environment, personal development, professional realization. 
 
Теоретический анализ понятия «внеучебная деятельность» и ее влияния на развитие 

коммуникативной компетентности студентов вуза широко рассмотрены российским и 
таджикскими учеными.  В научных исследованиях встречаются различные виды внеучебной 
деятельности студентов, как деятельности, «выходящей за рамки учебной» в образовательном 
процессе современного вуза. 

Рассмотрим понятие «деятельность» как родовое понятие исследуемого феномена. 
Деятельность, в современной психолого-педагогической науке рассматривается, как особая, 
регулируемая сознанием активность личности, в процессе которой осуществляется 
преобразование объектов и предметов духовного и материального мира. Процесс 
целенаправленной активности связан с достижением субъектом этой активности поставленных 
целей и удовлетворению различных потребностей. Вместе с тем, эта специфичная активность 
позволяет субъекту приобретать различный общественный опыт и умения коммуникации [11]. 
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Авторы исследований рассматривают различные классификации форм деятельности, 
разделяя ее на материальную и духовную, коллективную и индивидуальную, умственную и 
физическую и пр. В русле настоящего исследования мы обратили внимание на работу В.В. 
Серикова, в которой он утверждает, что «Деятельность – способ реализации человеком себя 
как личности» [10, с.59]. При этом, он под личностью понимает способность человека 
позиционировать себя как значимого субъекта, с которым считаются, вступают в различные 
связи, доверяют его ответственности. В этой связи, таджикский исследователь Л.В. Алиева 
отмечает, что «…именно деятельность, в которую постоянно, активно, творчески включен 
индивид (а не отдельные формы, мероприятия) воспитывает человека-личность» [1, с.43]. 

В нашем исследовании, такой деятельностью, которая оказывает влияние на развитие и 
воспитание личности является внеучебная деятельность студентов. С этих позиций мы 
анализировали понятие «внеучебная деятельность студентов» с точки зрения ее влияния на 
формирование коммуникативной компетентности личности. Несмотря на обилие определений 
этого понятия можно уверенно их разделить на две группы: внеучебная деятельность студентов 
– это одна из сторон образовательного процесса вуза (Л.В. Алиева, Р.В. Дружинина, Е.М. 
Самохвалова); внеучебная деятельность – это особая активность студентов, в которой 
осуществляется их личностное становление (Т.Л. Иванайская, И.В. Руденко, П.М. Васильев). 

В исследовании таджикского ученого Л.В. Алиевой внеучебная деятельность 
рассматривается как дополнительный блок образовательной деятельности вуза, 
осуществляемой вне основной образовательной работы студентов. Это, как указывает ученый, 
деятельность, которую обучающиеся осуществляют добровольно, на основе своего интереса, 
способностей и удовлетворения потребностей [4].  В то же время, многие исследователи 
убеждены, что  «…внеучебная деятельность является базой профессионального 
самоопределения студента, выявления его индивидуальности, проверки личных качеств и 
возможностей применительно к специальностям профессиональной области и приобретения 
новых компетенций, так как студент выступает в новой позиции субъекта – инициатора, 
организатора, активного творческого участника, эксперта результатов. Такая деятельность 
осуществляется в особом воспитательном пространстве, ценностями которого являются общие 
и специфические ценности студентов и преподавателей как основа их делового и личностного 
взаимодействия в совместном творческом сотрудничестве, что позволяет формировать его 
природно-объективную сущность» [9, с. 49]. 

Другими словами, внеучебная деятельность рассматривается как «специфический вид 
деятельности, основанный на принципах выбора, самообразования, добровольности, 
имитации основных сфер деятельности будущего специалиста» [4, с. 83]. 

Специфика внеучебной деятельности, подчёркивают авторы, заключается в том, что она 
«осуществляется в свободное от учёбы и удовлетворения насущных потребностей время, когда 
студент по собственному выбору определяет тот или иной вид занятий».  

Г.П. Иванова, О.К. Логвинова определяют внеучебную деятельность как «совокупность 
взаимосвязанных, но различных видов деятельности, направленных на всестороннее развитие 
личности студента и формирование профессиональных качеств будущего специалиста» [8, с. 
22]. 

В понимании Р.В. Дружининой внеучебная деятельность студентов – это «звено 
образовательно-развивающего процесса, как совокупность преобразующих, практико-
ориентированных, профессионально значимых мероприятий, осуществляемых в 
сотрудничестве преподавателей и студентов в дополнение к обязательным учебным занятиям и 
в непосредственной связи с ними и создающих благоприятные условия для развития личности 
и профессионального становления студентов» [7, с. 11]. 

Л.В. Алиева, И.В. Руденко рассматривают понятие «внеучебная деятельность» с разных 
позиций, в одном из вариантов она определяется как «пространство неформального 
профессионального образования и социального воспитания студента, основой которого 
являются ценности студента – культурного человека, личности-индивидуальности, творческого 
профессионала, гражданина. Это пространство личностного, творческого «погружения» 
студента в реальную профессиональную деятельность в её органичной взаимосвязи с другими 
видами деятельности, среда овладения компетенциями» [3, с. 9]. 

Авторы выделяют ряд характеристик внеучебной деятельности, позволяющих 
рассматривать её как полноправный компонент профессиональной подготовки студентов в 
вузе. 
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Таким образом, внеучебная деятельность «выступает в качестве педагогического 
сопровождения образовательного процесса в вузе, способствует развитию профессионально 
значимого коммуникативного компонента в профессиональной подготовке специалистов и 
содействует тем самым повышению качества этой подготовки» [7, с. 22]. Выделим лишь 
некоторые возможности внеучебной деятельности в развитии коммуникативной компетенции 
студентов: 

- формирование профессионального интереса, приобщение к традициям и ценностям 
профессионального сообщества, нормам корпоративной этики, воспроизведение поведения, 
специфичного для конкретной профессиональной группы; 

- расширение спектра межсубъектного взаимодействия; 
- наличие специально организованного общения, которое реализуется в 

жизнедеятельности коллектива, в различных видах внеучебной деятельности; 
- добровольность, личностная значимость различных видов внеучебной деятельности, 

отсутствие жёстких образовательных рамок способствуют более полной самореализации 
студентов, максимальному проявлению собственных личностных ресурсов; 

- актуализация позитивных эмоциональных состояний в совместной деятельности  и т.д. 
Благодаря таким возможностям во внеучебной деятельности создаются условия для 

формирования различных коммуникативных умений, развития коммуникативных качеств 
личности (уважительное отношение к мнению партнёров, справедливость в оценке результатов 
и др.), культуры общения, взаимоотношений студентов. 

Итак, существует большое разнообразие форм организации внеучебной деятельности, 
где возможно развитие коммуникативной компетенции. Выбор способов целенаправленного 
развития коммуникативной компетенции в них обусловлен спецификой каждой из этих форм. 

Таким образом, теоретический анализ понятия «внеучебная деятельность студентов», 
позволяет считать, что: «Внеучебная деятельность студентов» - это одна из форм активного 
коммуникативного взаимодействия обучающихся в свободное от академических занятий 
время, обеспечивающее их личностное развитие,  а также развитие способностей к 
установлению эффективной коммуникации. Содержание и структура внеучебной деятельности 
студентов в вузе представлена такими видами, как: творческая, спортивная, общественная, 
культурно-развлекательная, научно-поисковая. 

В рамках внеучебной деятельности студенты имеют возможность   проведения 
презентационных и публичных мероприятий, на которых представить результаты своих 
научных исследований. К активным формам внеучебной научной деятельности следует 
отнести  студенческие научные конференции; республиканские и внутривузовские конкурсы, 
где могут быть представлены их научно-исследовательские работы, проекты, научные 
дискуссионные площадки и пр.  

2) общественная внеучебная деятельность студентов связана с воспитанием активной 
гражданской позиции, приобретению лидерских качеств, умений коммуникации в различных 
общественных группах, в волонтерском движении молодёжи, общественных организациях, 
работу в органах самоуправления и т.д.  

3) культурно-творческая внеучебная деятельность студентов выступает как комплекс 
различных форм их деятельности в которых создаются условия для наиболее полного 
развития, самоутверждения и самореализации личности, производства и усвоения культурных 
ценностей и пр. Это вид внеучебной деятельности, осуществляющийся в форме работы 
музыкальных и танцевальных коллективов, творческих студий, творческих кружков и 
студенческих театральных объединений. Это особый вид внеучебной деятельности, 
организуемый на достижение социально-значимых целей, на удовлетворение и развитие 
культурных потребностей и интересов каждого студента. В процессе культурно-творческой 
деятельности, как отмечает Л.В. Алиева, «…осуществляется повышение уровня 
компетентности студентов в принятии решений, в последовательном и ответственном 
осуществлении своих целей; развивается умение сотрудничать, работать, общаться, отдыхать с 
другими людьми; совершенствуются способности к самоконтролю, самооценке, рефлексии, 
ориентации на выбор позитивного образа жизни; обеспечиваются эмоциональные 
переживания радости жизни, уверенности в собственных силах» [4, с.128 - 129].  

4) важное место в развитии коммуникативной компетености студентов занимает 
спортивная деятельность. Это  деятельность, осуществляющаяся, как правило в традиционных 
формах, таких как: спортивные игры, соревнования, спарринги, тренировки и др. Участие в 
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этих формах, как утверждают исследователи, оказывает значимое влияние на развитие 
коммуникативных умений личности, лидерских качеств, умению бесконфликтного 
взаимодействия в коллективной деятельности, на общее физическое состояние студентов.  

Полагаем, что потенциал внеучебной деятельности в развитии коммуникативной 
компетенции более полно реализуется в объединениях, коллективах, действующих в вузах на 
постоянной основе. В деятельности таких коллективов возможна организация 
целенаправленной, систематической, проектируемой и управляемой руководителем и членами 
студенческого коллектива деятельности по развитию коммуникативной компетенции 
студентов на протяжении всего периода обучения в вузе. 

В рамках нашего исследования рассмотрим возможности творческого коллектива как 
одной из регулярных форм организации внеучебной деятельности. 

Творческий коллектив – «организованная группа людей, объединённая общими 
творческими целями, интересами, отношениями ответственности и зависимости, ценностными 
ориентациями и совместной творческой деятельностью в области искусства (музыкальные, 
хореографические, театральные и т.д.)». К клубным (кружковым) коллективам относят такие, 
где содержание внеучебной деятельности составляет творческая деятельность. Это может быть 
клуб, кружок, студия и т.д. 

Анализ научно-педагогической литературы позволил выделить характеристики данной 
формы внеучебной деятельности, влияющие на развитие коммуникативной компетенции 
студентов: 

- ценностно-целевое единство (способствует овладению новыми общественно и 
профессионально значимыми ценностями, формированию мотивационной сферы, 
составляющими основу профессионально-личностного развития); 

- совместная творческая деятельность (способствует формированию опыта творческой 
деятельности; предоставляет возможность проектирования специальных проблемных 
(коммуникативных) ситуаций и отработки способов их разрешения); 

- психологический климат творческого коллектива, характеристиками которого 
являются сплочённость, состояние группового сознания, система межличностных отношений, 
настрой коллектива на решение общих задач и т.д.; 

- расширение сферы взаимодействия и общения (не только внутри коллектива, но и вне 
его); 

- нацеленность на создание конечного конкурентоспособного продукта (способствует 
приобретению целостного опыта совместной творческой деятельности, где реализуются 
способности каждого её члена); 

- организованная деятельность по плану работы и утверждённому расписанию, 
относительная стабильность состава (обеспечивает систематичность педагогического 
воздействия); 

- творческая индивидуальность и стиль управления руководителя коллектива (позволяет 
демонстрировать образцы коммуникативного поведения, в неформальной обстановке 
осуществлять управление деятельностью студентов, обеспечивать целенаправленное развитие 
требуемых качеств личности). 

Практическая часть нашего исследования будет проводиться в различных формах 
внеучебной деятельности, а также на творческих формах внеучебной деятельности, в том числе 
примере ансамбля танцев, поэтому следует рассмотреть возможности этой формы организации 
внеучебной деятельности в развитии коммуникативной компетенции студентов. 

Во-первых, это форма внеучебной деятельности, поэтому для неё характерны 
возможности этого вида деятельности студентов. Во-вторых, танцевальный ансамбль является 
творческим коллективом, поэтому обладает теми же возможностями, что и любой творческий 
коллектив. В-третьих, в процессе выполнения самой двигательной деятельности создаются 
условия для развития некоторых характеристик, составляющих коммуникативную 
компетенцию студентов. 

Очевиден эффект занятий танцами на овладение средствами невербального общения 
(разновидность передачи информации или возможность воздействия на окружение без 
употребления речевых (языковых) средств  

Если в широком понимании невербальные средства общения называют «языком тела», 
то танец – «это тайный язык души» (Марта Грэхем), это «вид искусства, в котором 
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художественный образ создаётся посредством ритмичных пластических движений и смены 
выразительных положений человеческого тела» [6, с. 240].  

В процессе занятий танцами происходит развитие нравственно-коммуникативных 
качеств личности (умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный образ, 
настроение). 

Таким образом, сама танцевальная деятельность обладает определёнными 
возможностями в развитии некоторых характеристик коммуникативной компетенции. 

Несмотря на это, полагаем, что необходимо учитывать возможности творческого 
коллектива, внеучебной деятельности в целом, чтобы проектировать и целенаправленно 
организовывать работу танцевальной студии, ориентированную на развитие требуемых 
качеств личности, достижение общих образовательных результатов. 

Анализ научно-педагогической литературы даёт возможность выделить наиболее 
эффективные формы, методы, средства развития коммуникативной компетентности  в 
деятельности ансамбля танцев. 

На учебно-тренировочных занятиях средствами целенаправленного развития 
коммуникативной компетенции могут быть коммуникативные танцы, различные тренинговые 
упражнения, невербальные импровизации (как средство пластической, актёрской 
выразительности), коммуникативные игры, бессюжетные пляски и т.д. 

Важное значение приобретает использование коллективного (группового) способа 
организации деятельности, активных и интерактивных методов обучения (тренинг, ролевые 
игры, «мозговой штурм» и др.), адаптированные к специфике занятий. 

Возможно использование таких организационных форм, как фестивали, конкурсы, 
концерты, флешмобы, танцевальные конвенции, батлы (особенный вид состязания, во время 
которого участники импровизируют на одном танцполе) и т.д. 

Таким образом, целенаправленная, систематическая, организованная педагогом 
деятельность по развитию всех компонентов коммуникативной компетенции в танцевальной 
студии позволит значительно повысить результативность этого процесса. 

Обобщим материалы, представленные в данном параграфе. 
Развитие коммуникативной компетенции – это поэтапный процесс, который связан с 

«расширением коммуникативного опыта обучающихся посредством погружения в ситуации 
общения, обеспечивающего установление и поддержание контактов и отношений. С 
формированием когнитивной основы, включающей способность осознавать и принимать 
различия между людьми в нормах, ценностях, поведенческих образцах в контексте 
профессиональной деятельности; эмоциональной речевой сензитивности; образцов 
толерантного поведения» [2, с. 339]. 

Развитие коммуникативной компетенции (как универсальной) осуществляется в 
целостном образовательном процессе, с учётом всех ресурсов для решения этой задачи. 

Внеучебная деятельность рассматривается как один резервов повышения 
результативности развития коммуникативной компетенции студентов в педагогическом вузе. 
Она определяется как «совокупность преобразующих, практико-ориентированных, 
профессионально значимых мероприятий, осуществляемых в сотрудничестве преподавателей и 
студентов в дополнение к обязательным учебным занятиям и в непосредственной связи с ними 
и создающих благоприятные условия для развития личности и профессионального 
становления студентов» [7, с. 11]. 

Анализ научно-педагогической литературы позволил выделить возможности 
внеучебной деятельности в развитии коммуникативной компетенции: формирование 
профессионального интереса, приобщение к традициям и ценностям профессионального 
сообщества, нормам корпоративной этики, воспроизведение поведения, специфичного для 
конкретной профессиональной группы; расширение спектра межсубъектного взаимодействия; 
наличие специально организованного общения, которое реализуется в жизнедеятельности 
коллектива, в различных видах внеучебной деятельности; добровольность, личностная 
значимость различных видов внеучебной деятельности, отсутствие жёстких образовательных 
рамок способствуют более полной самореализации студентов, максимальному проявлению 
собственных личностных ресурсов; актуализация позитивных эмоциональных состояний в 
совместной деятельности и т.д. 

Рассмотрены средства, методы, формы организации внеучебной деятельности, наиболее 
эффективные в развитии коммуникативной компетенции. 
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Мы пришли к выводу, что потенциал внеучебной деятельности в развитии 
коммуникативной компетенции более полно реализуется в объединениях, коллективах, 
действующих в вузах на постоянной основе. В этой связи охарактеризованы возможности 
творческого коллектива, а также деятельности танцевальной студии (как частной формы 
организации внеучебной деятельности студентов) в развитии коммуникативной компетенции 
студентов. Полагаем, что целенаправленная, систематическая, организованная педагогом 
деятельность по развитию всех компонентов коммуникативной компетенции во внеучебной 
деятельности позволит значительно повысить результативность этого процесса. 
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Салоњияти касбї ва хусусияту роњњои ташаккули он аз масоили њалталаби муассисањои 

тањсилоти олии кишвари мо буда, дар маќола мавриди назар то андоза њаллу фасл шудааст. 
Муаллифони маќола ба нитиљае расидааст, ки салоњиятмандї аз тахассус фарќи муайян дорад. 
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Ў бо такя ба аќидањои мутахассисон, аз љумла, В.А. Извозчиков љузъиёти сегонаи мафњуми 
салоњиятмандиро шарњу эзоњ додааст ва таъкид намудааст, ки дар он сифатњои мушаххаси 
хусусияти маърифатидошта, ки дар раванди тањсилот ташаккул меёбанд, баррасї нагаштаанд. 

Дар маќолаи зерин хусусияти таѓйирёбанда, динамикї доштани мафњуми 
салоњиятмандї зарур дониста шудааст. Тибќи таърифи дигар, салоњиятмандї њамчун 
ќобилияти фард ба иљрои фаъолияти амалї баррасї шудааст. Чуноне ки И.Н. Анисимов 
хусусияти фарќкунандаи мафњумњои салоњият аз салоњиятмандии касбиро шарњу эзоњ дода, 
таркибњои онро, ки инструменталї, консептуалї, интегративї, мутобиќшавандагї, ќаринавї 
ва иртиботианд тавзењ додааст.  

Муаллифони маќола салоњиятмандии кормандони ояндаи соњаи тандурустиро дар се 
љузъи асосї муайян намуда, онро дар шароити Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба 
мушоњида гирифтааст ва роњњои ташаккул ва таќвияти салоњиятњои касбии донишљўёнро 
нишон додааст. 
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Профессиональная компетентность, её особенности и способы формирования входят в 

число проблемы, требующих решения в высших учебных заведениях нашей страны, которые 
они в той или иной степени решены в рассматриваемой статье. 

Авторы статьи отмечают, что компетентность имеют определенное отличие от 
квалификации. Он опираясь на мнения экспертов, в том числе, В.А. Извозчикова, который 
рассматривая три аспекта понятие компетентности, подчеркивает, что не учитываются 
специфические качества познавательного характера, формирующиеся в процессе обучения.  

В данной статье отмечается меняющийся, динамичный особенность понятие 
компетентности. Согласно другому определению, компетентность определяется как 
способность  индивида к выполнению практической  деятельности. Например, И.Н. Анисимов 
объясняет отличие понятий компетентности от профессиональной компетентности, а также 
уточняет её компоненты: инструментальную, концептуальную, интегративную, адаптивную, 
функциональную и коммуникативную.  

Авторы статьи определили компетентность будущих работников сферы 
здравоохранения по трём основным направлениям, изучил её в условиях Таджикского 
государственного медицинского университета, где показал пути формирования и укрепления 
профессиональной компетентности студентов.  
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Professional competence, its features and methods of formation are among the problems that 

require solutions in higher educational institutions of our country, which are resolved to one degree or 
another in the article under consideration.  

The author of the article notes that competence has a certain difference from qualifications. He 
relies on the opinions of experts, including V.A. Izvozchikov, who, considering three aspects of the 
concept of competence, emphasizes that specific qualities of a cognitive nature that are formed in the 
learning process are not taken into account.  

This article notes the changing, dynamic feature of the concept of competence. According to 
another definition, competence is defined as the ability of an individual to perform practical activities. 
For example, I.N. Anisimov explains the difference between the concepts of competence and 
professional competence, and also clarifies its components: instrumental, conceptual, integrative, 
adaptive, functional and communicative.  

The author of the article determined the competence of future healthcare workers in three main 
areas, studied it in the conditions of the Tajik State Medical University, where he showed ways to form 
and strengthen the professional competence of students.  

 
Key words: competence, competency, qualification, skill, education, ability, instrumental, 

conceptual, integrative, adaptive, communicative, creative, reproductive, chemistry, subject, object, 
medical qualification. 

 
Сатњи касбии мутахассис, ќобилияти ў ба иљрои самараноки вазифањои худ бо истилоњи 

салоњияти касбї ифода карда мешавад. Салоњият гуфта, ќобилияти фардро дар самти иљрои 
фаъолияти муайяни мењнатї мефањманд. Дар бораи кори касбї сухан гуфта истода, мо њамеша 
дараљаи баланди иљроиши онро дар назар дорем.     

Дар асоси шарњњои гуногуни ин мафњум мо салоњиятмандиро њамчун сифати шахсии 
фард баррасї менамоем, ки сатњи мувофиќати сифатњои ўро бо талаботи касбї инъикос 
мекунад. Сатњи салоњиятмандии иљрокунанда дар натиљањои фаъолияти ў инъикос мегардад.   

Дар шарњи муосир салоњиятмандї њамчун сатњи мувофиќати мањорат, донишњо ва 
таљрибаи мутахассис ба касби муайян, сатњи мураккабии вазифањои касбии иљрошаванда ё 
иљрои вазифањои функсионалї фањмида мешавад.     

Салоњиятмандї аз тахассус бо он фарќ мекунад, ки дар баробари мањорату донишњои 
сирф касбї, ки асоси тахассусро ташкил медињанд, салоњиятмандї инчунин маљмуи сифатњои 
аз лињози касбї, муњимро аз ќабили ташаббускорї, ќобилияти кор дар гурўњ, салоњияти 
иртиботї, ќобилият ба худтакомулдињї ва худомўзї, тафаккури мантиќї, мањорати љустуљў 
намудан, љамъбаст кардан ва тањлил намудани иттилооти зарурї фаро мегирад [2; 15, с. 240-
243]. 

В.А. Извозчиков, мафњуми салоњиятмандии ба маънои васеаш касбиро баррасї намуда 
истода, ќайд менамояд, ки ин истилоњ се љузъро дар бар мегирад: 

- амалї-проблемавї, ки мањорати дуруст арзёбї намудани проблема, интихоби вазифаю 
њадафњои мувофиќ ба ин вазъият, иљрои дурусти он, талабот ба такмили муттасили касбї ва 
худомўзиро дар бар мегирад;   

- арзишї, ки мањорати дуруст бањогузорї намудан ба њадафу вазифањо ва моњияти 
вазъияти бавуљудомада аз мавќеи арзишњои ќабулгашта ва арзишњои шахсиро дар бар 
мегирад;   

- мазмунї, ки мањорати додани бањои объективї (воќеъбинона) ба вазъиятро дар 
ќаринаи васеъ дар назар дорад.   

Дар гунаи болозикри шарњи салоњиятмандї сифатњои мушаххаси хусусияти 
маърифатидошта, ки дар раванди тањсилот ташаккул меёбанд, баррасї нагаштаанд. Дар 
соњањои алоњидаи фаъолият кофї шумурда мешавад, ки салоњиятмандї сифатњои стандартии 
таълимии фарогири донишу мањорат ва малакањоро дар бар гирад. Дар баъзе мавридњо наќши 
афзалиятдоштаро ќобилият ба рефлексия ё эљодиёт мебозад. Аз ин рў, таърифи 
баррасинамудаи мо мундариљаи ба ќадри кофї васеъ дорад, ки њам мафњумњои маъмул ва њам 
мафњумњои махсуси хусусияти маърифатї-амалидоштаро дар бар мегирад. 
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Дар баробари ин, хусусияти таѓйирёбанда, динамикї доштани мафњуми 
салоњиятмандиро ба назар гирифтан зарур аст. Мањорату донишњо ва дигар сифатњои ба 
мафњуми салоњиятмандї шомилбуда метавонанд бо гузашти ваќт љиддї таѓйир ёбанд ва ба 
шароитњои мушаххаси таърихї љавобгў набошанд. Дар шароити захирагардии босуръати 
њаљми иттилоот бошад, дигаргунињо дар соњањои маданият ва иљтимоиёт, рушди технологї, 
чунин аќибмонї боиси амиќ гардидани буњронњо дар соњаи тањсилот мегарданд [3; 4, с. 509-
511].  

Аз ин рў, салоњиятмандї ба мундарљаи мушаххаси тањсилот бастагии ќавї надорад. 
Худи вазъиятњо метавонанд аз њам фарќи љиддї дошта бошанд, одамон, талабот ва зарфиёти 
онњо рушд мекунанд ва дигаргун мегарданд, вале талаботи умумї ба салоњиятмандї бетаѓйир 
мемонад. Ин сифат аз ин лињоз хусусияти устувор дорад, ки мафњуми салоњиятмандї вобаста 
аз шароити беруна бисёр таѓйирпазир аст.      

Њар як одам дар шароити таќсимоти мењнат интихоби фаъолияти мењнатии хешро 
мекунад. Њамзамон на танњо љанбањои иќтисодии ин раванд, балки инчунин ќонеъгардонии 
талаботи шахсиро, бо шумули худтатбиќнамої, ки ба шавќу завќ ва зарфиёти шахс љавобгў 
мебошад, ба назар гирифтан зарур аст.  Аён аст, ки на њама намудњои фаъолияти мењнатї ба 
шахс имкон медињанд, ки худро татбиќ намояд, балки танњо он фаъолиятњое, ки дар онњо шахс 
ба њадди аксар метавонад салоњиятмандии касбии хешро зоњир намояд.   

Ба андешаи Б.С. Гершунский, салоњияти касбї пеш аз њама аз дараљаи омодагї, 
сифатњои шахсї ва таљриба, талабот ва кўшиши такомули муттасили касбї ва шахсї, рањёфти 
масъулиятшиносона ва эљодї ба вазифањои функсионалии худ вобаста аст.   

Имрўзњо кўшишњои додани шарњи салоњиятмандї аз мавќеи таълим ба назар мерасанд. 
Масалан, миёни шарњњои гуногун диќќати моро шарњи зерин љалб намуд: «Зери мафњуми 
салоњиятмандї омодагии донишљўён ба истифодаи амалии мањорату малака ва донишњои 
бадастовардаи онњо бо маќсади њалли масъалањои хусусияти назариявї ва амалидошта 
фањмида мешавад» [11, с. 408-412]. 

Мувофиќи таърифи дигар, салоњиятмандї њамчун ќобилияти фард ба иљрои фаъолияти 
амалї баррасї мегардад, ки аз иљрокунанда мављудияти тафаккурро, љињати самаранок њал 
намудани масъалањо ва проблемањои касбї, талаб мекунад.     

Шарњи дигари он чунин аст:  «Салоњият ќобилияти умумиест, ки дар асоси он донишњо, 
арзишњо, таљриба ва њамчунин хоњишњое мехобанд, ки дар раванди таълим ташаккул 
ёфтаанд». 

Воќеан, ќобилият ин тавсифоти шахсиятист, ки шарти иљрои бомуваффвќияти ин ё он 
фаъолият мебошад. Вале оё салоњиятро хусусияти фардї-психологї хондан мумкин аст? Ба 
андешаи мо, не! Зеро он инчунин соњаи мушаххаси фаъолиятро низ тавсиф медињад (њатмї 
нест, ки амалї бошад), дар баробари ин, категорияи муайяни ашёву объектњоеро, ки салоњияти 
мазкур ба онњо дахл дорад. Бо ибораи дигар, салоњият – ин на танњо хусусияти фардї-
психологї аст, балки инчунин сифати стандартї, ки барои аксари одамон умумї буда, њамчун 
меъёр ќабул мегардад.    

Дар баробари ин, ба салоњият объектњои воќеие шомиланд, ки дар нисбати онњо њамин 
салоњият дода шудааст.   

Барои људо кардани љузъњои фардї ва умумии мундариљаи салоњият дар нисбати 
тањсилот И.Н. Анисимов пешнињод мекунад, ки мафњуми салоњиятмандї аз салоњият, ки 
аксаран њамчун муродиф истифода мегарданд, људо карда шаванд. Зери мафњуми салоњият ў 
баррасї намудани талаботи умумиеро пешнињод мекунад, ки ба ў барои самаранок амалї 
намудани ин ё он фаъолият муњимманд [10, с. 44-47].  

Салоњиятмандї бошад, њамчун маљмуи салоњиятњо дар якљоягї бо маљмуи сифатњои 
шахсиятї баррасї мегардад.  Салоњиятмандї на танњо аз љузъњои оператсионалї-техникї ва 
маърифатї, балки инчунин аз љузъњои рафторї, иљтимої, ахлоќї ва маромї иборат аст. Бо 
ибораи дигар, салоњиятмандї бо мављудияти љанбаи шахсиятї, ки ба фарди мушаххас хос аст, 
фарќ мекунад. Номгўи ин таснифот метавонад бисёр васеъ бошад ва дар худ љузъњои арзёбї-
рефлексивї, љањонбинї, мафњумї ва амсоли инњоро фаро гирад. 

Салоњият ин муносибатест, ки миёни донишњои фард ва фаъолияти амалии ў вуљуд 
дорад.   

Тањлили тавсифоти баррасинамудаи мо аз рањёфтњои гуногун ба масъалаи додашуда 
гувоњї медињад. Ќайд намудан љоиз аст, ки  рањёфти муосир ба истилоњот ба њар як муњаќќиќ 
њуќуќи муайян намудани моњияти мафњуми тасвиятшавандаро медињад. Мо тасмим гирифтем 
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аз ин њуќуќ ба пуррагї истифода барем. Салоњиятмандии касбии мутахассиси љавонеро, ки 
тањсилро дар муассисаи олии тањсилоти тиббї хатм намудааст, мо њамчун маљмуи омодагии 
амалї ва назариявии самаранок амалї намудани вазифањои худ, њамчун корманди тиб баррасї 
мекунем. Зери мафњуми салоњиятњои касбии мутахассисон-табибони љавон мо талаботи 
хусусияти иљтимоидоштаро мефањмем, ки ба сатњи омодагии касбии донишљўёни муассисањои 
тањсилоти олии тиббї пешнињод гардида, барои амалигардонии самараноки фаъолияти касбї 
заруранд [6, с. 178-181].  

Зарурияти мунтазам баланд бардоштани сатњи салоњияти касбии кормандони соњаи 
њифзи солимї бо маљмуи омилњои объективии хусусияти имљтимоидоштаи зерин асоснок 
мегардад: пешравї дар соњаи тиб, проблемањои экологї, сатњи пасти маърифати валеологии 
шањрвандон ва ѓ.     

Мавќеъњои консепсияи тањсилоти касбї, ки ба ташаккули арзишњои касбї ва 
салоњиятмандии касбї дар табибони оянда равона гардидаанд, калидест, ки имкон медињад 
хусусиятњои раванди таълим дар муассисањои тањсилоти олии тиббии Љумњурии Тољикистон 
дарк карда шавад.    

Ба таркиби салоњиятмандии касбї маљмуи салоњиятњои зерин дохил мешаванд [12, с. 
888-892]:  

- инструменталї, ки соњиб буданро ба малакањои калидии касб пешбинї менамояд; 
- консептуалї, ки сатњи дарки асосњои касби худро аз љониби мутахассис инъикос 

мекунад; 
- интегративї, ки ќобилияти мувофиќа намудани донишњои назариявиро бо фаъолияти 

амалї фаро мегирад; 
- мутобиќшавандагї, мањорати пешгўї намудани таѓйироти шароитњои берунаро, ки ба 

ин ё он љанбаи фаъолияти касбї таъсир мерасонанд, инъикос мекунад;   
- ќаринавї (контекстуалї), ќобилиятро ба дарки муњити маданї, иќтисодї ва ињотаи 

иљтимої, ки дар доираи онњо фард фаъолияти касбияшро амалї месозад, пешбинї менамояд;   
- коммуникативї (иртиботї), ки маънои ќобилият ба њамкории самаранок бо 

атрофиён бо истифода аз воситањои гуногуни иртиботиро дорад.   
Салоњиятмандии кормандони ояндаи соњаи тандурустї бо се љузъи зерин муайян 

мегардад:   
Креативї (эљодї), ки ќобилияти табибро дар гузоштани вазифањои касбї, наќшаи 

њалли онњоро кашидан, ислоњ карда тавонистани он ва ёфтани рањёфтњои ѓайристандартї 
инъикос мекунад.    

Эвристикї, ки мављудияти талабот ва ќобилиятро ба рањёфти эљодї њангоми њалли 
вазифањои касбї, омодагї ба истифодаи восита ва методикањои  инноватсионї, хоњиш ва 
мањорати арзёбии интиќодии таљрибаи худ ва аз нав дида баромадани он пешбинї менамояд.    

Репродуктивї ќобилияти мутахассис-табибро дар њалли супоришњои стандартии касбї 
бо истифода аз васоит, методњо ва технологияњои аллакай тайёр, ки ислоњ ва азназаргузаронии 
интиќодиро талаб намекунанд, ифода мекунад.   

Сатњи сифатии маълумоти тиббиро баланд шумурдан мумкин аст, агар дар раванди 
таълим дар мутахассисони ояндаи низоми њифзи тандурустї тамоми љузъњои салоњиятмандии 
касбї ташаккул ёфта бошанд.   

Мувофиќи стандарти тањсилот, донишљўёни муассисањои тањсилоти олии тиббї бояд 
дар худ 32 салоњияти касбиро ташаккул дињанд. Мо шаштои онро интихоб мекунем, ки ба 
ташаккулу рушди онњо омўзиши фанни химия таъсир мерасонад:   

1. ќобилият ба биниши табиати илмию табии проблема ва мањорати истифода 
намудани методњои химиявї, физикї ва математикии тањќиќот;   

2. мањорати истифода намудани рањёфти системавї њангоми тањлили иттилооти 
хусусияти тиббидошта, ки зимни он истифодаи малакањои амалї ва донистани љанбањои 
назариявии масъала нињонанд;   

3. мањорати тањлил намудани натиљањои тањќиќоти лабораторї ва инструменталї;    
4. ќобилият ба тањлили љанбањои гуногуни амалнамоии система ва узвњо, ќонуниятњои 

ин равандњо;   
5. соњиб будан ба системањои байналхалќии ченкунї (омор);   
6. омодагї ба азхуднамої ва татбиќи методњои муосири тањќиќоти назариявї дар 

озмоишњои амалї.   
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Азбаски салоњиятњои касбї дар донишљўёни муассисањои тањсилоти олии тиббї дар 
раванди таълим ташаккул меёбанд, методњои ташаккули онњо низ методњои таълимї мањсуб 
меёбанд.   

Дар боло мо аллакай ќайд намудем, ки зери мафњуми салоњиятмандии касбї ягонагии 
малакањои амалї ва назариявии мутахассис, дараљаи омодагии ўро ба иљрои бомуваффаќияти 
уњдадорињои вазифавии худ мефањмем. Шароити муњимми ба даст овардани самаранокии 
баланд дар иљрои вазифањои касбї сатњи омодагии мутахассис мебошад, ки мувофиќати 
дараљаи дониш ва малакањои бадастовардаашро бо талаботи ба намояндагони ин касби 
додашуда пешнињодшаванда, дар бар мегирад. Ба андешаи мо, зери истилоњи омодагии касбї 
ягонагии омоданамоии назариявї ва амалии мутахассиси ояндаро фањмидан зарур аст. Ба 
андешаи муаллифон, ташкилдињандаи калидии омодагии касбии табиб зеринњоянд [7, с. 552-
555]: 

- омодагии маърифатї, ки дараљаи мувофиќи рушди љанбаи маърифатии шахсро дар 
назар дорад: хотира, тафаккур, диќќат ва идроки касбї.     

- омодагии маромї сатњи маромнокии мутахассиси љавонро ба такомули шахсї ва 
касбї ва ба фаъолияти муваффаќонаи касбї дар оянда дар бар мегирад;   

- омодагии фаъолиятї-оператсионалї ќобилияти мутаххассисро дар самти танзими 
фаъолияти худ, соњиб будан ба мањорати касбї ва дигар сифатњои аз лињози касбї муњимро 
дар бар мегирад; 

- омодагии психологї ва коммуникативї; 
- талабот ба худсобитнамоии касбї ва шахсї. 
Дар рафти омўзиши фанњои химиявї дар муассисањои тањсилоти олии тиббї 

ташкилдињандањои болозикри омодагии касбї бо самаранокии баланд ташаккул меёбанд.   
Душвории асосї дар шароити муосир ба омўзиши химия хоњиш надоштани донишљўён 

аст, зеро онњо муњиммии онро барои фаъолияти касбии ояндаашон дарк намекунанд, омўзиши 
химия бошад, кори љиддиро талаб мекунад ва бе хоњишу маромнокї ба натиљаи мусбї расидан 
дар таълими химия имконнопазир аст. Бе таѓйири љиддии вазъият, азнавсозии заминавии 
психология дар муносибат ба фанни мазкур натиљаи дилхоњро ба даст овардан номумкин аст. 
Дар робита ба ин, ба дўши омўзгорони фанни химия масъулияти гарон меистад. Онњо бояд дар 
лексияњои худ донишљўёнро ба муњиммии химия дар фаъолияти ояндаи касби табибї бовар 
кунонанд, робитаи зичи ин фанро бо дигар фанњои махсус фањмонанд. 

Дар асоси тањлили корњои лаборатории дар ДДТТ ба номи  Абуалї ибни Сино 
гузаронидашуда, муайян гашт, ки 56%-и онњо ба химия марбутанд, 35% чунин корњо ба 
омўзиши таљњизоти тиббї ва танњо 9% ба объектњои табиати биологї, аз он љумла инсон, 
бахшида шудаанд. 

Тањлили корњои лаборатории аз фанни химия барои мутахассисони ояндаи тахассусњои 
тиббї ба мо имкон дод махсусияти зеринро ошкор намоем [5, с. 280-282]:  

1. Омоданамоии химиявї дар муассисаи тањсилоти олии тиббї асосан ба химияи 
биологї ва тиббї нигаронида шудааст. Ин тамоюл интихоби мавзуъњои корњои лабораторї ва 
амалиро муайян месозанд, ки то ин ё он дараља ба ќисмати мазкури илм марбутанд [3-4]. 
Ќисмати зиёди корњои амалиро онњое ташкил медињанд, ки дар тиб мавриди истифодаи васеъ 
ќарор доранд. Химияи биологї ва тиббї фанњои илмї ва таълимие мањсуб меёбанд, ки 
самтњои амалии биохимия ва химияи органикиро дар бар гирифта, дар чањорчўбаи онњо 
равандњои химиявї, ќонуниятњо, зуњурот ва дигар љанбањои марбут ба тибби амалї омўхта 
мешаванд. Ин ќисмати химия дар муассисањои тањсилоти олии тиббї ба фанњои хусусияти 
умумитаълимидошта мансубанд, онро дар курсњои поёнї таълим медињанд. Мундариљаи 
химияњои биологї ва тиббї барои тамоми тахассусњои тиббї ќариб њамсонанд.    

2. Дар муассисањои тањсилоти олии тиббї машѓулиятњои амалї наќши махсус доранд, 
зеро ба ташаккули сифатњои барои касби табибї муњим мусоидат мекунад. Табиб бояд ба 
мизољи худ диагнози дуруст гузошта тавонад, восита ва методњои барои табобат зарурро 
интихоб кунад. Дар машѓулиятњои амалї, ки дар курси аввали донишгоњи тиббї мегузаранд, 
дар донишљўён тадриљан чунин сифатњо, ба монанди бодиќќатї ва мустаќилият, мањорати 
ќабул намудани ќарорњои санљидашуда, ташаббускорї ва ќобилият ба амалњои мантиќї дар 
вазъиятњои ѓайриодї.  

3. Машѓулиятњои амалї аз фанни химия дар муассисањои тањсилоти олии тиббї, ки ба 
фанњои даќиќ марбутанд, имконият медињанд, то дар донишљўён типи мантиќии тафаккур, 
малакањои тасвияти даќиќи масъалањои гузошташуда, мањорати чизњои аввалиндараљаро аз 
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дуюмдараља људо намудан, ки сифатњои муњим барои касби табибї мањсуб меёбанд, ташаккул 
дода шаванд.     

4. Дар корњои лабораторї ва амалї аз фанни химия мавод тарзе   гурўњбандї мегардад 
ва ба сохтор дароварда мешавад, то дар донишљўён идроки мукаммали рањёфтеро таъмин 
намояд, ки мувофиќи он инсон объекти маърифати химиявї мањсуб меёбад ва натиљаи 
њамгирои се љузъи зерини он мебошад [12, с. 888-892]: 

- асоси равандњои дар љисми инсон бавуљудояндаро, ки табиати химиявї доранд, 
тамоми сатњњои он – аз њуљайра то организми инсон дар умумият;   

- асосњои методњои химиявии гузориши диагноз ва табобати минбаъдї;   
- асосњои методњои химиявии тањќиќотї, ки дар тиб истифода мегарданд.   
Зимни тањлили машѓулиятњои амалї аз фанни химия ва умуман раванди таълими 

табибони оянда баъзе норасогињои онро нишон медињем [13, с. 259-261]:  
1. Мураккабии корњои дар машѓулиятњои амалї гузаронидашаванда ба сатњи тафаккур, 

идрок ва умуман, донишњои химиявии донишљўёни муассисањои тањсилоти миёнаи умумї 
љавобгў нестанд. То имрўз донишљўёни муассисањои тањсилоти олии тиббї, ки ќаблан аз рўи 
равияи биологї ва химиявї дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї тањсил намудаанд, сатњи 
нокифояи омодагии математикї ва химиявиро соњиб буда, таълими онњоро дар муассисаи 
тањсилоти олии тиббї душвор мегардонад. 

2. Аксаран хусусияти мањдуд доштани омўзиши фанњои химиявї дар доираи 
машѓулиятњои амалї ин равандро каммањсул мегардонанд.   

3. Муњиммии озмоишњоро дар машѓулиятњои амалї дарк накардани донишљўён, 
набудани маромнокї ба чунин шакли таълим, худи озмоишњоро аз лињози педагогї камсамар 
ва бемаънї мегардонанд.   

4. Роњнамоњои методї ва дигар адабиёт аз практикуми химиявї ба ќадри кофї таъмин 
карда намешаванд ва маводи мављуда бошад, хусусияти пароканда дошта, барои самаранокии 
баланди дарсњои амалї мусоидат намекунанд.   

5. Мављуд набудани муттасилї ва робитаи суст миёни омўзиши барномаи химияи 
умумї дар курсњои аввали муассисаи тањсилоти олии тиббї ва омўзиши фанњои махсус дар 
солњои минбаъда самаранокї ва муњиммии амалиявии донишњои химиявиро њамоно паст 
мегардонад.    

6. Хусусияти ќалбакї доштани бисёре аз машѓулиятњои амалї аз сабаби норасогии 
олотњои лабораторї, таљњизот ва техникаи компютерї ваќти барои онњо људошударо бе ягон 
манфиат талаф медињад.      

Њамин тариќ, зарурияти ба таври ќатъї дигаргун намудани муносибат ба ташкили 
машѓулиятњои амалї ва мундариљаи онњо аз фанни химия дар чањорчўбаи омўзиши он дар 
муассисањои тањсилоти олии тиббї ба миён меояд, то онњо воќеан манфиат оварда самарабахш 
бошанд. 

Дар баробари ин, мебояд барои гузаронидани машѓулиятњои лабораторї ва амалї 
барои донишљўёни муассисањои тањсилоти олии тиббї тавсияњои нави методї тањия намуд, ки 
дар онњо талаботи муосир ба хатмкунандагон ба инобат гирифта шаванд. Дар асоси рањёфти 
нав ба таъминоти методии практикумњои химиявї дар муассисањои тањсилоти олии тиббї 
муносибатњои зерин мављуданд [9, С. 224-225]:  

1) Мебояд парадигмаи раванди таълимро дар нисбати корњои амалї аз фанни химия 
дигаргун сохт:    

- зимни азхуднамойии фанњои химиявї њамчун воњидњои мустаќилонаи аз њам људои 
донишњои илмї ба омўзиши ќонуниятњои химиявї, ки заминаи равандњои маърифатї оид ба 
организми инсон мањсуб меёбанд ва дар асоси он рањёфтњо ба офаридани таљњизоти тиббї 
тањия мешаванд, методњо ва воситањои нави омўзиши объектњои табиати биологї  коркард 
мегарданд;    

- табодули субъекти маърифат ба объект имконияти баланд бардоштани љузъи 
маромии фаъолияти таълим ва самаранокии онро фароњам меорад;   

2) Вазифањо ва њадафњое, ки назди машѓулиятњои амалї аз фанни химия меистанд, бояд 
ба вазифа ва њадафњои ташаккул ва рушди салоњиятмандии касбї дар кормандони ояндаи 
соњаи тиб љавобгў бошанд.    

3) Мавзуъњои машѓулиятњои амалї аз фанни химия бояд хусусияти васеъ дошта бошанд 
ва корњоеро дар бар гиранд, ки равандњо ва зуњуроти химиявии ба ќисматњои гуногуни илми 
химия мансуббударо намоиш медињанд.   
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4) Дар натиљаи иљроиши кори амалї ё лабораторї донишљў бояд моњияти зуњуроти 
тањќиќшаванда ва наќши онро дар низоми омоданамоии кормандони тиб дарк намояд.     

5) Дар чањорчўбаи практикуми химия истифода намудани методњои муосири тањќиќот, 
асбобњои ченкунї ва дигар таљњизот. Њамзамон, дар доираи машѓулиятњои амалї аз фанни 
химия методикаи тањлил ва коркарди натиљањои озмоишро омўхтан зарур аст.    

6) дар корњои амалї истифодаи унсурњое, ки боиси рушди салоњияти иттилоотї-
иртиботї, малакањои кор дар компютер, истифодаи компютер њамчун таљњизот барои 
ченкунї, идоранамої, амсиласозї ва њисоби ин ё он равандњо дар табибони оянда мегардад, 
мувофиќи маќсад аст.   

7) Миёни машѓулиятњои амалї аз фанни химия ва фанњои дигаре, ки дар дигар 
шуъбањои муассисаи тањсилоти олии тиббї омўзонида мешаванд, робитаи байнифаннї ва 
муттасилї барќарор намудан зарур аст.   

Барои он ки нишондињандањои миќдории сатњи сифатии омодагии донишљўёни 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумиро ба фанни химия воќеъбинона арзёбї намоем, 
пурсишномаи анонимї гузаронида шуд. Он имкон дод ба воќеъбинона љавоб додани 
пурсидашудагон умед бандем. 

Дар баробари ин, аз тестгузаронї низ истифода карда шуд.   
Ин тестњо саволњоро аз ќисматњои гуногуни курси таълимии химия дар бар 

мегирифтанд. Ба њар яке аз дањ саволи дар тест пешнињодшуда љавоби даќиќ додан зарур буд. 
Ин метавонист формулаи пайвастагии химиявї, ягон доимии химиявї ё дигар бузургї бошад.   

Донишљўёни ДДТТ ба номи Абуалї ибни Сино, ки дар тестгузаронї ширкат 
варзиданд, ба гурўњњо људо карда нашуданд ва худи тањќиќот бошад, дар арафаи машѓулиятњо 
гузаронида шуд. Дар натиља танњо 20% иштирокчиён тавонистанд љавобњои дуруст дињанд. 
Натиљаи мазкур аз сатњи пасти омодагии донишљўён аз фанни химия далолат мекунад.   

Дар баробари ин, донишљўёни курси аввали ДДТТ дар машѓулиятњои аввалини худ дар 
доираи таълим дар шуъбањои химияи биологї ва тиббї њамасола аз фанњои химия ва 
математика тест месупоранд, ки ба сатњи заминавии барномаи муассисаи тањсилоти миёнаи 
умумї мувофиќ аст. Таи чор соли охир нишондињандаи миёнаи љавобњои дуруст 38%-ро 
ташкил дод [8, с. 196-199].  

Љињати муайян намудани сатњи маромнокии донишљўёни муассисањои тањсилоти олї 
дар анкетањо саволњое љой дода шуданд, ки дутои аввали он оид ба равияи таълим дар 
муассисаи тањсилоти миёнаи умумї ва бањоњо аз фанни химия дар шањодатномаи хатм 
(аттестатсия) марбут буданд; мундариљаи чањор саволи минбаъда ба ошкорнамоии мавќеи 
донишљўёни муассисањои тањсилоти олї нисбати омўзиши химия ва сатњи маромнокї нисбати 
машѓулиятњои мазкур буд.   

Масалан, саволи сеюм хусусияти љањонбинї дошта, имкон медод ошкор намоем, ки 
табибони оянда чї гуна ба тиб муносибат доранд – чун ба фанни табиї ё гуманитарї.    

Саволњо аз чањорум то шашум љавобњоеро талаб менамуданд, ки бевосита сатњи 
маромнокии фаъолияти таълимии шунавандагони фанни химияро нишон медод. Миёни ин се 
савол воќеан, робита зич мављуд аст. Њар як донишљўи солимфикр бояд дарк мекард, ки ба 
онњо љавобњои монанд дар назар аст ва он метавонад манфї ё мусбї бошад. Агар љавобњо ба 
саволњои мазкур гуногун бошанд, пас ин гувоњи он аст, ки донишљў муњиммии омўзиши химия 
ва робитаи онро бо дигар фанњои ихтисосї дарк накардааст.    

Чун ќоида, ба шакли рўзонаи таълим он хатмкунандагони муассисањои тањсилоти 
миёнаи умумї дохил мешаванд, ки ягон таљрибаи кор дар муассисањои низоми тандурустиро 
соњиб нестанд. Набудани таљрибаи кор дар муассисањои тиббї сабабгори он аст, ки чунин 
донишљўён робитаро миёни омўзиши химия ва сатњи сифатан баланди омўзиши фанњои 
тахассусї дарк намекунанд. Онњо намефањманд, ки донишњои химиявї дар кори минбаъдаи 
онњо ба сифати кормандони тиб зарур мегарданд [1, с. 188-191]. 

Донишљўёне, ки омодагиро аз рўи шакли ѓоибона мегузаранд, аксаран аллакай 
таљрибаи кориро ба сифати кормандони хурд ва миёнаи тиббї соњибанд. Гурўњи мазкури 
донишљўён дар таљрибаи шахсї боварї њосил намуданд, ки дар дилхоњ ихтисоси тиббї бояд 
аќќалан донишњои заминавии химиявиро соњиб бошанд. 
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Маќолаи мазкур дар мавзуи таъсири муњољирати мењнатї ба њолати эмотсионалии 

наврасдухтарон ва зарурати омўзиши њамаљонибаи он дар марњилаи њозира ва ба ќадри кофї 
омўхта нашудааст бахшида шудааст.  

Муаллиф дар асоси андешањои муњаќиќон тасдиќ менамояд, ки њузур надоштани 
волидайн аз он љумла модар дар тарбияи наврасдухтарон метавонад ба мушкилоњои 
эмотсионали бурда расонад. Модароне, ки барои бењбудии фарзандони худ кўшиш мекунанд 
ва ба муњољират рафтаанд, бояд дарк кунанд, ки тафовутњо дар тарзи њаёт ва муњити нав 
метавонанд боиси изтироб ва стрессњо барои фарзандон, махсусан дар давраи наврасї, 
гарданд.  

Аз ин рў, дўстии бо модар ва эњсоси эњтиром ва муњаббати ў ба духтари наврас њатман 
ба рушди дурусти ў кўмак хоњад кард. 

 
Вожањои калидї: муњољирати мењнатї, шароити зиндагї, наврасдухтарон, изтироб, 

дастгирии эмотсионалї, кўдакон, стресс, мушкилоти зиндагї, муњољирати занон, худшиносии 
наврас. 
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Данная статья посвящена теме влияния трудовой миграции на эмоциональное 

состояние девочек-подростков и необходимости его комплексного изучения на современном и 
недостаточно изученном этапе.  

Основываясь на мнениях исследователей, автор подтверждает, что отсутствие 
родителей, в том числе матери, в воспитании девочек-подростков может привести к 
эмоциональным проблемам. Матери, которые мигрировали и пытаются улучшить 
благосостояние своих детей, должны понимать, что различия в образе жизни и новой среде 
могут вызвать беспокойство и стресс у детей, особенно в подростковом возрасте.  

Поэтому дружба с матерью и чувство ее уважения и любви к девочке-подростку 
обязательно помогут ей правильно развиваться. 
 

Ключевые слова: трудовая миграция, условия жизни, девочки-подростки, тревога, 
эмоциональная поддержка, дети, стресс, жизненные проблемы, женская миграция, подростковая 
Я-концепция. 
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This article is devoted to the topic of the impact of labor migration on the emotional state of 

teenage girls and the need for its comprehensive study at the current and insufficiently studied stage.  
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Based on the opinions of researchers, the author confirms that the absence of parents, 
including mothers, in the upbringing of teenage girls can lead to emotional problems. Mothers who 
have migrated and are trying to improve the well-being of their children should understand that 
differences in lifestyle and new environment can cause anxiety and stress in children, especially in 
adolescence.  

Therefore, friendship with the mother and a sense of her respect and love for the teenage girl 
will definitely help her develop correctly. 
 

Key words: labor migration, living conditions, teenage girls, anxiety, emotional support, children, 
stress, life problems, female migration, teenage self-concept. 

 
Дар љањони муосир, муњољирати мењнатї њамчун раванде, ки на танњо иќтисодиёти 

кишварњоро, балки сохтори иљтимоии оилањоро низ таѓйир медињад, шўњрат пайдо кардааст. 
Занони тољик, ки барои баланд бардоштани сатњи некуањволии оила ба муњољират мераванд, 
бо масъалањои гуногуне, аз љумла таѓйироти наќшњои иљтимої, рў ба рў мешаванд. 

Масъалаи дастгирии эмотсионалї ва шаклгирии шахсияти  наврасдухтарон инчунин 
њолати эмотсионалї дар оилањое, ки модарашон муњољир њастанд, њанўз њамчун як масъалаи 
муњим ва актуалї боќї мемонад. Дар айни замон, тадќиќоте, ки ба тањќиќ ва омўзиши ин 
падида бахшида шудааст, вуљуд надорад. Вале ба назар мерасад, ки муњољират ва људоии 
модар аз муњити оилавї метавонад таъсири амиќе ба њолати эмотсионалии   наврасон аз он 
љумла наврасдухтарон гузорад. 

Занон дар љомеаи тољик наќшњои муњимеро ба уњда доранд, аз љумла модар, духтари, ва 
њамсар. Вале дар њолати муњољирати мењнатї, онњо на танњо вазифањои анъанавии худро иљро 
мекунанд, балки наќшњои нави коргар ва касбї низ ба зиммаи онњо вогузор мешавад. Ин 
раванд на танњо барои занон, балки барои сохтори оила низ таъсир мерасонад, зеро иваз 
намудани наќшњои афзалиятнок, ба монанди наќши модарї ба коргар, метавонад равандњои 
иљтимоиро таѓйир дињад. 

Муњољирати мењнатї бо маќсади бењтар кардани шароити зиндагї барои оила, 
метавонад дар баробари манфиатњои иќтисодї, мушкилоти равонї ва иљтимоии занонро низ 
ба вуљуд орад. Занон, ки дар муњити нави корї ќарор доранд, бояд на танњо бо талаботи касбї, 
балки бо наќшњои анъанавии иљтимої низ мувофиќат кунанд. Ин процесс метавонад боиси 
шиддат гирифтани фишорњо дар оила, махсусан дар робита бо фарзандон гардад.  

М.И. Буянов бар ин назар аст, ки људоии волидайн ва фарзандон муносибати волидайн 
ва фарзандро вайрон карда, њам ба падару модар ва њам  фарзандон таъсир мерасонад [3]. 

Натоиљи тањќиќоте, ки дар солњои охир дар кишварњои мухталиф анљом шудааст, 
нишон медињанд, ки људоии кўдакон аз волидони муњољир метавонад ба як мушкили шадиди 
иљтимоии психологї табдил ёбад. Ин масъала махсусан барои наврасоне, ки волидонашон 
барои кор ба хориљи кишвар мераванд, бештар муњими  ва эмотсионалї аст. Аз ин рў, њолати 
эмотсионалї ва шаклгирии шахсияти наврасон аз он љумла наврасдухтарон дар оилањои 
муњољир мавзўи тадќиќоти мо мебошад. 

Њаёти эмотсионалї бештар дар доираи оила мутамарказ шудааст. Некўањволии 
эмотсионалии наврас, эњисос зарурат ва ањамияти некўањволии эмотсионалї асосан аз 
муносибатњои кўдак ва волидон муайян карда мешавад. Сарчашмаи пурќуввати таљриба 
муносибатњо бо одамони дигар, махсусан наздикон ва оила  мебошад [7]. 

Тањлили маќолањои зиёде, ки ба ин мавзўъ бахшида шудаанд, нишон медињад, ки 
давраи наврасї бояд аз назари зуњуроти њолати эмотсионалї омўхта шавад. Дар ин замина, 
тањќиќотњои машњури олимон, аз ќабили В. Г. Белинский, И. И. Бецкий, А. И. Герцен,  Сент-
Холл, Э. Шпрангер, С. Бюлер, Э. Штерн, А. Фрейд ва Э. Эриксон,. Як ќатор муњаќќиќони 
дигар ба масъалањои гендерї дар фазои муњољират таваљљўњ зоњир мекунанд. Аз љумла, Е.И. 
Тюрюканова дар асарњои худ ба љузъиёти муњољирати занон, махсусан таъсир ва динамикаи 
он, таъкид мекунад. Н.Г. Абдуразаќова, ки дар соли 2008 рисолаи номзадии худро бо мавзўи 
«Муњољирати мењнатии занон дар раванди љањонишавї» дифоъ кардааст. Ин тадќиќотњо ба 
фањмиши амиќтари таъсири муњољират ба занон ва наќши онњо дар љомеа, инчунин 
механизмњои дастгирии онњо, кўмак мерасонанд. 

Ба хусус, Л. Выготский низ дар тадќиќотњояш бевосита изњор дошт, ки зуњури њолати 
эмотсионалї  дар давраи наврасї як ташаккилаи нави шахсият мебошад, ки он дар маљмўъ 
таъсири амиќе бар самти рушди иљтимоии кўдак ва наврас мегузорад [4]. 
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Мо чунин мешуморем, ки рафтани як ё њарду волидайн аз оила, махсусан дар њолатњои 
муњољират, сохтори муносибатњои оилавї ва динамикаи муоширати байни фарзанд ва 
волидайнро вайрон мекунад. Ин таѓйирот, дар навбати худ, метавонад барои наврас ва 
шаклгирии шахсияти наврасдухтарон, ки ба муњити нави муошират бе иштироки бевоситаи 
волидайн аст, интиќол меёбад, душворињои зиёд эљод намояд. Рафтани волидайн барои кор, ки 
метавонад як марњалаи муњими зиндагии оилавї бошад, боиси таѓйироти амиќ дар иљрои 
вазифањои асосии оилавї мегардад, ки дар натиља, зуњури њолати эмотсионалї ва ташаккули 
худшиносии наврас метавонад халалдор шавад. Тањќиќот нишон медињанд, ки волидайн дар 
ташаккул ва рушди шахсият, эњсосоти амният ва ќобилияти самараноки муошират бо 
наврасон наќши калидї доранд. Бе иштироки доимии волидайн, наврасон ба мушкилот ва 
шакли нави тањаввулоти психоэмотсионалї дучор мешаванд. 

Аз даст додани шахси наздиктарин маънои аз даст додани муњити устувори оиларо 
дорад; гум кардани алоќа бо дигар аъзоёни оила; аз даст додани муњаббат ва дастгирии 
волидон; гум шудани эътимод ба оянда; аз байн рафтани муносибатњои наздик бо волидон [18]. 

Зане, ки дар кўдакї аз наздикии эмотсионалї бо модараш мањрум буд ва ба падараш 
дилбастагии беандоза доштааст, њангоми бунёди оила метавонад ба шавњараш на танњо 
принсипи мардонагї, балки симои идеалии падарро, ки метавонад боиси муносибатњои љинсї, 
ихтилоли ва вобастагии эмотсионалї гардад. Барои шахсоне, ки дар кўдакї бо волидайни 
љинси муќобил муносибатњои низоъї доштанд, љанбаи манфии принсипи мардонагї ё занона 
(анима ё анимус) ба бењушии шахсии ў ворид карда мешавад, ки боиси муноќишаи дохилї, 
хусумати пинњонї ё ошкоро нисбат ба ашхоси љинси муќобил, муносибатњои љанљолї дар 
оила ё зуд-зуд иваз шудани шарик дар љустуљўи идеал бошад [2].  

Барои муайян кардани заминањои ташаккули намуди муосири зан бояд ба масъалаи 
тарбияи духтари наврас мурољиат кард, зеро духтар зани оянда аст. Асри 21 барои занон 
имкониятњои бесобиќаро боз кард, вале дар баробари ин бар дўши онњо бори масъулиятњои 
азимро гузошт. Занон дар назди мардон њуќуќњои калон гирифта, тавонистанд мењнат кунанд, 
ба сиёсат машѓул шаванд, такдири худро худашон њал кунанд. Аммо маълум шуд, ки барои 
оила ваќт намерасад. Тарзи зиндагии зан боиси талоќњои зиёд шудааст. Талоќ таќдири 
кудаконро вайрон кард. Кўдакон ба воя расида волидони худро нусхабардорї мекарданд ва 
њамин тавр як насл ба як њалќаи ногувор меафтод. 

Кўдакон аз оилањои муњољир дар зуњуроти њолати эмотсионалию рафторї, асосан дар 
хислатњо нобаробариро дарк мекунанд, сабаби ин набудани муносибатњои  эмотсионалии  
комил бо кўдак ва оќибати он мушкилот дар сохтани муносибат бо одамон мебошад, зеро 
характер чї гуна аст, системаи муносибат бо одамони дигар низ хамин тавр мебошад [12]. 

Љавонмарде, ки дар кўдакї модарашро аз лату кўби падар муњофизат мекард, дар 
наќши шавњар занашро мезанад. Љавонзане, ки дар айёми кўдакї аз худдории эњсосии модар 
ранљ мебурд, дар наќши модар, мењру ситоиши фарзандашро рад мекунад. Њоло ин насли 
волидайн наметавонанд объекти муносиби проексияи архетипњои Падару Модар барои 
фарзандони худ бошанд, ки ба ташаккули симои манфии волидайн дар зењни онњо мусоидат 
мекунад. "Илова бар ин, мумкин аст, ки кўдак симои манфии волидайнро мерос гирад, ва дар 
ин њолат, њатто як њолати суиистифода аз ќудрати волидайн метавонад барои ин кўдак кофї 
бошад, то волидайнро танњо аз тавассути призмаи манфї эњсос кунад (баъзан, зеро волидони 
идеалї вуљуд надоранд)" [2]. 

Тарбияи духтарак дар замони мо кори бисёр мураккаб ва масъулист, ки ба якчанд 
омилњои иљтимої, иќтисодї ва фарњангї вобаста аст. Вале барои волидайн интихоб кардани 
тарзи дуруст барои тарбия, муњим аст, ки на танњо шеваи волидайн, балки фазо ва муњити 
тарбия низ ба таври дуруст таъсир гузорад. Ба хотири рафъи мушкилоти гуногун, ки бо 
тарбияи духтари баору боиффат, ифшо ва комёбї мувофиќ аст, волидайн бояд огоњ бошанд, 
ки усулњои гуногуни тарбия метавонад натиљањои мутафовит дињад.  

Људої аз волидайн як њолати стрессии љиддї барои наврасдухтар аст, ки метавонад 
боиси рушди изтироб, невроз ва эњтимолан агрессия гардад. Аммо, на њама кўдакон яксон ба 
ин стресс вокуниш нишон медињанд. Устувории кўдакон нисбат ба људої аз волидайн ба 
омилњои ирсї ва равонї вобаста аст. Ба ин тартиб, бархе кўдакон ихтилоли аффективї ва 
рафториро нишон намедињанд, дар њоле ки дигарон метавонанд бо мушкилоти психосоматикї 
ва депрессия рўбарў шаванд. Дараљаи таъсири људої ба кўдак, одатан, бо шиддат ва наздикї 
дар алоќа бо волидон алоќаманд аст. Кўдаконе, ки робитаи эмотсионалии наздик бо 
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волидонашон доранд, људоииро вазнинтар паси сар мекунанд нисбат бо он кудаконе, ки 
муносибати сард бо волидайн доранд[3]. 

Њангоми наврасї, духтари наврас эњсоси балоѓат пайдо мекунад, вале маќоми 
иљтимоии ў то њол каме ба кўдак монанд аст. Ин метавонад боиси људоии эњсосї ва тафовут 
дар муносибатњо бо калонсолон гардад. Дар ин давра, духтари наврас ба як марњалаи 
мураккаб гузаронида мешавад, ки эњсоси мустаќилият ва вобастагї аз муњити оилавї ва 
љамъиятиро баробар дар худ ба вуљуд меорад. Ин норасоињо ва њисси тафовут метавонад ба 
муноќишањо бо дигарон, аз љумла бо шахсоне, ки волидайни онњоро ивоз мекунан ё ин, ки 
кудакон дар назорати падар ќарор доранд. 

Дар ин марњилаи њаёт, хусусан, гамхорї ва гармии модар барои духтари наврас хеле 
муњим аст. Ваќте ки духтари наврас шод ва ё пур аз ѓаму андўњ аст, модар метавонад бо 
таъриф ва дастгирии шабењ њиссиятњои људоии духтари худро кам кунад. Модар бояд эњсоси 
мењрубонї ва амниятро нишон дињад, зеро ин метавонад ба кўдак дар рушди худ маънавият ва 
амният дињад. 

Барои модароне, ки барои таълим ва тарбия кўдакњо ќарор доранд, махсусан модароне, 
ки муњољиратро интихоб мекунанд, сафар ба дигар кишварњо ва рафтан аз муњити оилавї ва 
иљтимоии хонаводагї бо худ бардошти зиёде меорад. Њангоме ки модар ба муњољират меравад, 
ба талабот ва мушкилоти људоии оилавї дучор мегардад, ки метавонад ба тарзи муносибати 
вай бо духтари наврас таъсир гузорад. Дар чунин шароит, эљод кардани муносибатњои хуб бо 
кўдакони худ ва тањкими иртиботи њаррўза ба як масъалаи муњим табдил меёбад. 

Модароне, ки барои бењбудии фарзандони худ кўшиш мекунанд ва ба муњољират 
рафтаанд, бояд дарк кунанд, ки тафовутњо дар тарзи њаёт ва муњити нав метавонанд боиси 
изтироб ва стрессњо барои фарзандон, махсусан дар давраи наврасї, гарданд. Аз ин рў, дўстии 
бо модар ва эњсоси эњтиром ва муњаббати ў ба духтари наврас њатман ба рушди дурусти ў кўмак 
хоњад кард. 

Mitrofan И, D. Buzducea реакцияи људошавиро ба таври зайл нишон доданд.  
1. Марњилаи шок: инкори њолати воќеии вазъияти рафтанро дар бар мегирад. Ин њолат 

њамчун «манъкардан» тавсиф карда мешавад ва дар њолати зарба њамчун муњофизати табиї 
амал мекунад. Кўдакон метавонанд далели воќеии рафтанро рад кунанд ва ба ёд оранд ва аз 
хотирањо лаззат баранд, ба аксњои оила, волидайн назар кунанд, њама гуна созиш кунанд, 
танњо падару модарро дидан мехохад, овози уро ба воситаи телефон бишнавад. 

2. Марњилаи ранљу азоб ва номуташаккилї: давраеро ифода мекунад, ки дар он аз байн 
рафтани муносибатњо бо наздикон эњсос мешавад. Дарди људої ба њадди аксар эњсос мешавад 
ва дар азоби эмотсионї, афсурдагї, фикрњои худкушї, вайроншавии хоб, изтироб, гунањкорї, 
тарс, халалдорї дар симои «ман» ифода меёбад.  

3. Марњилаи барќароршавї: гузариш аз њолати депрессияи шадид ба ѓамгиниро ифода 
мекунад. 

4. Марњилаи ќабул: кўдакон вазъияти воќеии људошавиро аз волидайн, бо каме 
дастгирї аз муњити атроф ќабул мекунанд, кўшиш мекунанд, ки эњсосоти худро ба тартиб 
дароранд [18]. 

Ќайд карда зарур аст, ки дар марњилаи ќабул, ки кўдак аз људоии эмотсионалии 
волидайн мувофиќат мекунад, шифо ё бењбудии пурраи рўњї ба амал намеояд. Кўдакони ин 
тоифа, ки дар раванди ќабул ќарор доранд, бисёр ваќт бо њамсолони худ камтар муошират 
мекунанд. Ваќте ки онњо бо стресс ё шиддати эмотсионалї рўбарў мешаванд, маъмулан хашм 
ва эњсосоти манфиро ошкоро ва бе нигоњ доштани онњо баён мекунанд. Ѓайр аз ин, онњо 
метавонад эњсоси давомдори талафот ва нотавонї дошта бошанд, ки дар натиља дар рафтори 
онњо, хусусан дар муносибат бо дигарон, таъсири манфї мегузорад. Кўдакон метавонанд ба 
њисси хастагї, оромиш наёфтани дохилї ва намоиш додани таљрибањои манфии дарунї, ба 
мисли депрессия ва асабонияти доими дучор шаванд.  

Муњим аст, ки кўдак бо кї мемонад, зеро људоии ў аз модар ва вайрон шудани 
муносибатњои эмотсионалии байни модар ва кўдак метавонад омили хеле ќавие бошад, ки ба 
рушди психоэмоционалии кўдак таъсир мерасонад. Тањќиќотњо нишон медињанд, ки кўдаконе, 
ки дар муќоиса бо фарзандони оилањои солим, танњо бо падарашон зиндагї мекунанд ва 
дастгирии эмотсионалии волидайнро то андозае камтар эњсос мекунанд, аксар ваќт бо 
мушкилоти аффективї ва рафторї дучор мегарданд. Ин тањќиќотњо на танњо муносибати 
кўдак бо модар, балки шароити умумии иљтимої ва таълимиро низ тањлил мекунанд, ки на 
камтар дар рушди ихтилолњои психоэмоционалї ањамият доранд [11]. 
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Муњољират метавонад ба кўдакон таъсироти гуногун дошта бошад. Баъзан муњољират 
метавонад барои кўдакон як таљрибаи мусбї бошад, вале дар баъзе мавридњо боиси мушкилот 
мегардад. Таъсири мусбати муњољират ба кўдакон метавонад омўзиши забони нав, 
имкониятњои бењтари тањсил ва рушдро барои духтари наврас таъмин кунад. Модарон, ки дар 
муњити нав ќарор доранд, одатан кўшиш мекунанд, ки фарзандонашон дар мактабњои хуб 
тањсил кунанд. Модарон метавонанд арзишњои нав ва муосирро ба духтари худ интиќол 
дињанд, ки ин ба формати шахсияти онњо кўмак мекунад. Онњо метавонанд духтари худро ба 
озодиву мустаќилият ва њуќуќњои гендерї шенос кунанд. Модарони муњољир метавонанд 
њамчун намунаи пешрафти иљтимої ва иќтисодї барои духтари худ хизмат кунанд, ки ин дар 
ташаккули шахсияти онњо таъсир гузошта метавонад. Модарон, ки фарњангњои гуногунро 
таљриба мекунанд, метавонанд духтари наврасро бо анъанаву арзишњои зиёде шенос кунанд, 
ки ин фањмиш ва эњсосоти онњо дар бораи љањони атрофро рушд медињад. 

Аксар ваќт фикр мекунанд, ки муњољират як падидаи бетарафии љинсї аст, дар њоле ки 
дар асл он як падидаи гендерї аст. Занњо ва мардон бо сабабњои гуногун муњољират мекунанд, 
аз каналњои гуногуни муњољират истифода мебаранд, дар раванди муњољират наќшњои гуногун 
доранд ва таљрибаи гуногун доранд, зеро наќшњо, Муносибатњои гендерї ва нобаробарї ба 
раванди муњољират таъсир мерасонанд ва муайян мекунанд, ки  муњољир мешавад ва чаро ва 
чї гуна онњо барои муњољират ќарор ќабул мекунанд.   

Дар ташаккули шахсияти духтари наврас, наќши модар хеле муњим аст. Духтар аз 
муошират бо модараш, дарсњои ахлоќї, фарњангї ва рафториро меомўзад. Агар модар дар 
тарбияи духтари наврасаш ширкат накунад, махсусан дар њолате, ки модар барои муњољират 
ба дигар кишвар меравад, ин метавонад ба њолати эмотсионалии фарзанд таъсири манфї 
расонад. Аз ин рў, иштироки доимии модар дар њаёти фарзанд муњим аст, то ки духтар дар 
муњити гарм ва дастгирикунанда тарбия ёбад. 

Муњољирати мењнатї барои занони тољик на танњо як фурсати иќтисодї мебошад, 
балки ин раванд ба таѓйироти амиќ дар наќшњои иљтимої, сохтори оила ва муносибатњои 
иљтимої оварда мерасонад. Барои роњ ёфтан ба бењбудињои устувор ва љавобгў ба ниёзњои 
њарду тараф, зарур аст, ки љомеа ва давлат ба ин масъала таваљљуњи љиддї зоњир намоянд. 

Муносибати падару модар аз бисёр омилњо вобаста буда, на танњо ба инкишофи рўњии 
кўдак, балки ба рафтори ў низ таъсири калон мерасонад. Бе мехри модарї, бе алоќаи зич бо 
фарзанд шахсияти комил ташаккул ёфта наметавонад.  

Муносибатњои оилавї дар ташаккули шахсияти наврас ва њолати эмотсионалї наќши 
муњим доранд. Хусусан мехостам дар бораи муносибати духтари наврас ва модараш сухан 
ронам, ки онро аз таъсири мухити зист ва шароити иљтимоие, ки дар он зиндагї мекунанд, 
чудо кардан мумкин нест. 

Таъсири муњољирати мењнатии модар ба наврасдухтар метавонад як ба як таъсири 
мусбат ва манфї дошта бошад. Аз як тараф, он метавонад дар рушд ва омодагии шахсияти 
наврас, ташаккул ё мустаќилият ё равишњои масъулиятї кўмак расонад, вале аз тарафи дигар, 
таъсири манфии эмотсионалї, танњої ва эњсоси набудани метавонанд ба муаммоњои равонї ва 
муњити оилавї таъсир расонанд. 

Барои занони муњољир, муњим аст, ки дар баробари муњити корї, эњтиёљоти маънавї ва 
эмотсионалии кўдакон ва наврасон аз он љумла наврасдухтаронро низ мавриди таваљљуњ 
гирифта шавад. 
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ТАШАККУЛИ ТАМОЮЛИ АРЗИШИИ ХОНАНДАГОНИ МУАССИСАИ  

ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМЇ БА ТАРЗИ ЊАЁТИ СОЛИМ ДАР  
МАШЃУЛИЯТЊОИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ 

 

 ВОСИЕВ Ќаршибой Восињович – омўзгори калони кафедраи назария ва методикаи 
тарбияи љисмонии Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов, ш. Душанбе, 
к. Лучоб, 53, тел.: (+992) 907 48 47 49 

 
Муаллиф дар маќолаи худ мавзўи ташаккули тамоюли арзишии хонандагони муассисаи 

тањсилоти миёнаи умумї ба тарзи њаёти солим дар машѓулиятњои тарбияи љисмониро мавриди 
тањќиќ ќарор додааст. Таъкид карда мешавад, ки яке аз масъалањои мубрами муассисаи 
тањсилоти миёнаи умумї мушкилоти ташаккул ва рушди тарзи њаёти солими хонандагон ба 
њњисоб рафта, ањамияти омўзиши он бо ѓамхории љомеа дар бораи саломатии ањолии 
Тољикистон ба миён омадааст. Ќайд карда шудааст, ки тамоюли арзишї ба тарзи њаёти солим 
ин раванди тўлонї ва пай дар пай мебошад, ки низоми чорабинињои умумимактабї ва 
беруназсинфиро дар бар мегирад, аз ин рў, њамчун рисолати муњими муассисаи муосири 
тањсилоти миёнаи умумї зарурати пешбурди тарзи њаёти солим, ташаккул ва рушд додани 
талаботи таълимгирандагон ба фаъолияти фаъолона барои њифз ва тањкими саломатии онњо 
ба шумор меравад.  

Хулоса карда мешавад, ки наќши тарбияи љисмонї дар ташаккули тамоюли хонандагон 
ба тарзи њаёти солим муњим буда, он дар ба баланд бардоштани сатњи ќобилияту имкониятњои 
физиологии функсионалии онњо, нигоњдорї ва тањкими саломатии љисмонию психикї ва 
соматикии онњо мусоидат менамояд. Ташаккули тамоюли арзишї ба тарзи њаёти солим дар 
хонандагони муассисаи тањсилоти миёнаи умумї дар њаёти њар яки онњо наќши хеле муњим 
бозида, њамчун яке аз роњњои асосии ноил шудан ба муваффаќият ба шумор меравад. 

 
Вожањо калидї: тамоюли арзишї, хонанда, муассисаи тањсилоти миёнаи умумї, 

Тољикистон, тарзи њаёти солим, шахсият, љомеа, машѓулият, тарбияи љисмонї, варзиш, 
њавасмандї, солимгардонї, коршоямї. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ЗДОРОВЫЙ  

ОБРАЗ ЖИЗНИ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
 

ВОСИЕВ Каршибой Восихович – старщий преподователькафедры теории и методики 
физической культуры Таджикского института физической культуры им. С. Рахимова, г. 
Душанбе, ул Лучоб, 53, тел.: (+992) 907 48 47 49 

 
В своей статье автор исследует тему формирования ценностной тенденции учащихся 

общего среднего образовательного учреждения к здоровому образу жизни   на занятиях 
фиического воспитания. Подчеркивается, что одной из актуальных проблем учреждения 
общего среднего образования является проблема формирования и развития здорового образа 
жизни учащейся молодежи, а важность ее изучения возникла в связи с заботой общества о 
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здоровье населения страны.   Отмечается, что ценностная ориентация на здоровый образ 
жизни представляет собой длительный и непрерывный процесс, включающий систему 
общешкольной и внеклассной работы, поэтому в качестве важной миссии современного 
учреждения общего среднего образования выдвигается необходимость формирования 
здорового образа жизни,  формирование и развитие потребности учащихся в активной 
деятельности по охране и укреплению своего здоровья.  

Сделан вывод, что роль физического воспитания важна в формировании  ценностной 
ориентации учащихся   к здоровому образу жизни, оно способствует повышению уровня их 
физиологических и функциональных возможностей, сохранению и укреплению физического, 
психического и соматического здоровья. Формирование ценностной ориентации на здоровый 
образ жизни у учащихся общеобразовательного учреждения играет очень важную роль в 
жизни каждого из них и рассматривается как один из основных путей достижения успеха. 

 
Ключевые слова: ценностная ориентация, учащийся, общеобразовательное учреждение, 

Таджикистан, здоровый образ жизни, личность, общество, занятие, физическое воспитание, 
спорт, мотивация, укрепление здоровья, работоспособность. 

 
 

FORMATION OF VALUE ORIENTATION OF PUPILS OF GENERAL  
SECONDARY EDUCATION INSTITUTION TO A HEALTHY  

LIFESTYLE IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES 
 

VOSIEV Karshiboy Vosikhovich – senior lecturer of the Department of Theory and Methodology 
of Physical Culture of the Tajik Institute of Physical Culture named after S. Rakhimov, Dushanbe, 
Luchob Street, 53, phone: (+992) 907 48 47 49 

 
In his article, the author reviews the topic of the development of the value orientation of the 

pupils of the general secondary education institution towards a healthy lifestyle in physical education 
classes. It is emphasized that one of the pressing issues of the general secondary education institution is 
the problem of formation and development of a healthy lifestyle of pupils, and the importance of 
studying it has arisen with the concern of the society about the health of the population of Tajikistan. 
It is noted that the value orientation to a healthy lifestyle is a long and continuous process that 
includes the system of school-wide and extracurricular activities, therefore, as an important mission of 
a modern institution of general secondary education, the need to promote a healthy lifestyle, form and 
development of pupils’ needs for active activities to protect and strengthen their health.  

It is concluded that the role of physical education is important in forming the orientation of 
pupils to a healthy lifestyle, and it helps to increase the level of their physiological and functional 
capabilities, maintain and strengthen their physical, mental and somatic health. The formation of a 
value orientation towards a healthy lifestyle in the pupils of the general secondary education institution 
plays a very important role in the life of each of them and is considered as one of the main ways to 
achieve success. 

 
Keywords: value orientation, pupil, general secondary education institution, Tajikistan, healthy 

lifestyle, personality, society, occupation, physical education, sports, motivation, health promotion, 
working capacity. 

. 
Дар њар љомеа, дар њар шароити сиёсї, иљтимої-иќтисодї солимии насли наврас 

масъалаи муњими љомеа, илму маориф ба шумор меравад. Имрўз яке аз масъалањои мубрами 
муассисаи тањсилоти миёнаи умумї мушкилоти ташаккули тарзи њаёти солими хонандагон 
мебошад. Муњимияти омўзиши масъалаи ташаккул ва рушди тарзи њаёти солим дар 
хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї бо ѓамхории љомеа дар бораи саломатии 
ањолии Тољикистон ба вуљуд омадааст. Сиёсати давлатї дар соњаи њифз ва тањкими саломатии 
насли наврас бо санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар соњаи маориф: Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», барномањои давлатии рушди соњаи маориф, аз 
љумла, Барномаи давлатии ташаккули тарзи њаёти солим дар Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2001-2011, Барномаи миллии рушд барои солњои 2007-2015, Стратегияи миллии 
солимии ањолии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2010-2020, Барномаи рушди тарбияи 
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љисмонї ва варзиш дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2022-2026 аз 30 декабри соли 2021, 
№ 568, фармон ва паёмњои Президенти Љумњурии Тољикистон танзим карда мешавад. 

 Насли љавони аз љињати љисмонї ќавї, солим ин ояндаи босубот ва рушди дилпуронаи 
њар як миллат, њар як давлат мебошад. Дар таърих мисолњои вобастагии бевосита фардои як 
миллат ба солимии љисмонї ва маънавии љавонон бисёр дучор меояд. Насли солим аз бисёр 
љињат нерўи мењнатї ва репродуктивии ањолии калонсоли мамлакатро муайян мекунад. Њоло 
аксари давлатњо бартарияти нуфузи худро аз суръати рушди иќтисоди мамлакат ба рушди 
инсони солим, тарбияи насли солим тањвил медињанд. Аз ин рў, дар љомеаи муосири 
Тољикистон тамоюли дарки муносибати арзишї ба саломатии шахсият ба мушоњида мерасад. 

Тамоюли арзишї ба тарзи њаёти солим њамчун ченаки сифати фаъолияти њаётии 
одамон, имконияти муносибати шањрвандон ба саломатии худ њамчун арзиши устувор, шарти 
идома додани насли солим, њифз ва тањкими нерўи мењнатї, эљодкорї ва маънавият шахс амал 
мекунад. 

Тамоюли арзишї ба тарзи њаёти солим ин раванди тўлонї ва пай дар пай мебошад, ки 
низоми чорабинињои умумимактабї ва беруназсинфиеро дар бар мегирад, ки ба ташаккули 
мавќеи фаъоли њифз ва тањкими саломатї дар низоми муносибати фаъолиятї дар хонандагон 
нигаронида шудааст. Аз ин лињоз, њамчун рисолати муњими муассисаи муосири тањсилоти 
миёнаи умумї зарурати пешбурди тарзи њаёти солим, ташаккул ва рушд додани талаботи 
таълимгирандагон ба фаъолияти фаъолона барои њифз ва тањкими саломатии онњо мањсуб 
мешавад.  

Сарбории аз њад зиёди раванди тањсилоти бо фанњои таълимї, тарзи њаёти камњаракати 
кўдакон, ваќтгузарронии беназорат бо бозињои компютерї, ѓизои нодуруст, бепарвої ба 
саломатии худ ва умуман тарзи њаёти солим, вазъи мураккаби экологї, мављудияти нўшокињои 
спиртї, моддањои психотропї ва нашъадор сабабњои асосии фаъолияти нокифояи љисмонї ва 
ба таври назаррас бад шудани саломатии хонандагони муассисаи тањсилоти миёнаи умумї 
мањсуб мешаванд. Дер боз маълум аст, ки тарбияи љисмонї воситаи тавонои ташаккул ва 
рушди иљтимоии инсон, такмили сифатњои инфиродї ва шахсии он, инчунин такмил додани 
хусусиятњои муњими касбї, фаъолнокии љисмонї ва ѓайра мебошад. Чунон ки Г Н. Голубева 
ќайд мекунад, имрўз ягон соњаи фаъолияти инсонро пайдо кардан ѓайриимкон аст, ки ба 
тарбияи љисмонї алоќаманд набошад, зеро тарбияи љисмонї ва варзиш дар маљмўъ арзишњои 
маънавї ва моддии љомеа ва арзишњои абзории њар як шахс дар алоњидагї эътироф карда 
мешаванд, ки бо азхуд кардани он фард фарњангро азхуд карда, онро дигаргун месозад [4, С. 
46]. 

Тањлили илмию педагогии осори олимони маъруф (Г.И. Баришев, М.М. Бахтин, И.Н. 
Воробева, В.Н. Горелова, В.В. Левченко, Л.Ф.Лесгафт, Л.И.Лубишева, Р.Р.Магомедов, 
В.В.Марков, А.В. Родинов ва диг.) оид ба ташаккул ва рушди муносибати њавасмандї- 
арзишии насли наврас ба тарзи њаёти солим дар раванди тарбияи љисмонї имкон дод 
вазифањои муњими мактаб муайян карда шаванд, ки аз: њифз ва тањкими саломатии 
хонандагон, баланд бардоштани сатњи нерўи мутобиќшавии бадан, азхуд намудани ќоидаю 
принсипњои асосии татбиќи тарзи њаёти солим, инкишофи пурарзиши физиологї, психикї ва 
љисмонии хонандагони муассисаи тањсилоти миёнаи умумї мувофиќи хусусиятњои инфиродї 
ва синну солии онњо иборат мебошанд.  

Таърифи ба маънои аслї наздики тарзи њаёти солимро Л.И. Лубишева додааст: «Тарзи 
њаёти солим ин раванди риояи ќоидањо, ќонуниятњо, меъёрњо, принсипњо ва мањдудиятњои 
муайяни шахс дар њаёт мебошад, ки ба мутобиќати бењтарини бадан ба шароити муњити зист, 
нигоњ доштани саломатї ва сатњи баланди коршоямї дар фаъолияти таълимї, касбї ва корї 
мусоидат мекунанд» [9, С. 94]. 

Масъалаи татбиќи нерўи солимгардонии тарбияи љисмонї ва варзиш бо маќсади 
тањким ва нигоњ доштани солимии љисмонї, психикї ва психофизиологии хонандагон, 
ташаккул ва рушд додани мањорату малакањои тарзи њаёти солим ба яке аз самтњои 
афзалиятноки такмили ташкилоти муосири тањсилотї табдил меёбад. Дар асоси тањлил ва 
љамъбасти муносибатњои пешбари консептуалии масъалаи тањќиќот (педагогї, љомеашиносї, 
психологї, фалсафї, тиббї) мо тарзи њаёти солимро њамчун шакли мушаххаси ташкили 
фаъолияти њаётии одамон таъриф мекунем, ки ба баланд шудани сатњи мутобиќшавї ба 
сарборињои психикї эњсосотї, психикї, мењнатї ва љисмонї, тањким ва нигоњ доштани 
саломатии инсон; ќонеъ кардани ниёзњо ва манфиатњои њаётан муњими худ дар доираи 
мањдудиятњои иљтимої ва табиї мусоидат мекунад. Он бо сафарбаркунии шахсиятї-
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њавасмандии имкониятњо ва ќобилиятњои аќлонї, љисмонї, психикї, психикї, иљтимої, 
эљодии насли наврас алоќаманд аст.  

Олими машњури рус, асосгузори назарияи илмии тарбияи љисмонї дар Россия П.Ф. 
Лесгафт навишта буд, ки тарбияи љисмониро танњо бо солимгардонї ва мустањкам намудани 
бадан ё инкишоф додани мањорати варзишї мањдуд кардан лозим нест, балки он бояд бо 
вазифањои тарбияи ахлоќї, маънавї, фикрї, мењнатї ва зебоишиносї ба таври 
канданашаванда пайваст бошад. Танњо дар сурати мављуд будани низоми аз љињати мантиќї 
мувофиќи унсурњо, ки маќсаду мазмуни тарбияи љисмонї, тарњрезии техникаи педагогии 
идоракунии раванди тањсилотї, наќша ва барномањои таълимии тарбияи љисмониро дар бар 
мегиранд, ба аќидаи олим, татбиќи маќсади тарбияеро аст, ки аз инкишофи њаматарафа ва 
њамоњанги фаъолияти бадани инсон иборат мебошад, ба амал баровардан мумкин аст [8, С. 
389]. 

Нигоњ доштани тарзи њаёти солим махсусан дар байни кўдакон хеле муњим аст, аз ин рў 
зарур аст дар онњо тамоюли арзишї ба тарзи њаёти солим ташаккул ва рушд дода шуда, барои 
нигоњ доштани он тамоми шароит фароњам оварда шавад. Тарзи њаёти солим коршоямии хуби 
аќлонї ва љисмониро талаб мекунад. Тарзи њаёти солимро њамеша пеш бурдан зарур аст, аммо 
дар давраи наврасї ба ин раванд диќќати зиёд додан лозим аст. Аз ин рў, маќсади ташаккули 
тамоюли арзишї ба тарзи њаёти солим дар фаъолияти омўзгори тарбияи љисмонї дар 
муассисаи тањсилоти миёнаи умумї бо хонандагони синфњои болої дар онњо ташаккул додани 
муносибати масъулиятнок ба саломатии худ њамчун арзише, ки табиат ба онњо додааст, 
мебошад. Аксари хонандагони муассисаи тањсилоти миёнаи умумї дар айёми наврасї дар 
худашон одатњои бадро меомўзанд, баъзењо ба онњо даст мезананд ва ба саломатиашон зарари 
калон мерасонанд, дигарон бошанд, баръакс, онњоро рад мекунанд, дар бораи худ ва 
саломатии худ ѓамхорї мекунанд, ба варзиш машѓул мешаванд, тарзи њаёти солим ва фаъолро 
пеш мебаранд. Хонандагони синфњои болої хуб мефањманд, ки интихоби касб бо талаботи 
махсус ба саломатї муайян карда мешавад [5, с. 44]. 

Дар доираи тањќиќоти мазкур ќайд кардани ањамияти ташаккули тамоюли арзишї ба 
тарзи њаёти солим тавассути мусобиќањои варзишї, машѓулиятњо, сайругаштњо, бозињои 
варзишию фароѓатї ва ѓайраро ба маќсад мувофиќ мешуморем. Лозим аст аз љониби 
омўзгорон ва психологњо дар раванди таълиму тарбия дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумї 
ташхиси мунтазами сатњи ташаккули тасаввуроти наврасон дар бораи тарзи њаёти солим 
ташкил карда шавад. Бо маќсади инъикоси масъалањои ташаккули тарзи њаёти солим 
гузаронидан машварату суњбатњо, вохўрињо ва конференсияњо њам барои гурўњњои педагогї, 
њам њам барои падару модарони хонандагон зарур аст. Њамчун тадбири зарурї иштироки 
фаъолонаи волидон дар маљлисњои падару модарон дар мубодилаи таљриба љињати њифзу 
нигоњдории саломатии худ ва фарзандонашон ба њисоб меравад. Роњбари синф якљоя бо 
омўзгорони фаннї бояд чорабинињои беруназсинфиеро ташкил намояд, ки ба ташаккули 
тамоюли арзишї ба тарзи њаёти солим дар наврасон мусоидат хоњад кард [5, с. 45]. 

Муайян карда шудааст, ки давраи «њаёти мактабї»-и кўдакон дар психологияи синну 
солї аз 6-7 то 16-18-сола муайян карда мешавад. Дар давоми ин муддат кўдак таѓйироти 
сершумори амиќ ва хеле љиддии њам љисмонї, њам психологиро аз сар мегузаронад. Яке аз 
вазифањои дарси тарбияи љисмонї дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумї дар ин самт, чунон 
ки бисёре аз олимон (М.И. Бекоева, А.Г. Бугулов ва Х.М. Сокаев, И.Н. Воробева, Э.Р. 
Кочиева,) [1, с. 77-83; 2, с. 33-36; 3, с. 25-28; 7, с. 88-90] ќайд кардаанд, љуброни таѓйироти 
баамаломада ва њавасмандгардонии инкишоф ва рушди дурусти хонанда мебошад. «Дар 
тамоми љањон, чунон ки И.Н. Воробёв дар интишори худ ќайд мекунад, ба наќши тарбияи 
љисмонї ба таври гуногун бањо медињанд: баъзењо ба тарбияи љисмонї ва варзиш шубха 
доранд, дигарон онро сарфи бењудаи ваќт мешуморанд, сеюмињо маънои машѓулияти 
љисмониро равшан њис мекунанд, чоурумињо ањамияти машѓулиятњои варзиширо дар мавзунї 
ва зебоии бадани инсон мебинанд ва ѓайра. Зиёда аз ин, њар кадоми онњо ба тарбияи љисмонї 
ва машѓулиятњои тарбияи љисмонї муносибатњои гуногун доранд: касе аз телевизион тамошои 
барномањои варзиширо афзалтар медонад; касе танњо мехоњад бо ягон намуди варзиш ё 
тарбияи љисмонї барои нигоњдории саломатї машѓул шавад, барои касе варзиш метавонад 
танњо як воситаи мављудият бошад» [3, с. 28].  

 Машѓулиятњои тарбияи љисмонї ва варзиш ба хонандагони муассисаи тањсилоти миёнаи 
умумї худназораткунї, худтанќидкуниро ёд дода, якпорчагии инкишофи умумифарњангї, 
љисмонї, психикї ва маърифатии онњоро таъмин мекунанд; ба хонандагон барои барќарор 
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намудани алоќа ва муносибатњои байни маќсад ва ангезаи гузаронидани машѓулиятњои 
тарбияи љисмонї кумак мекунанд. Машѓулиятњои тарбияи љисмониро дар муассисаи 
тањсилоти миёнаи умумї ташкил намуда, омўзгор бояд ба талаботи аз љониби давлат ба 
тарбияи љисмонї њамчун фанни таълимї муќарраргардида такя намояд, ки аз инњо иборат аст: 

- маќсади асосии тарбияи љисмонї дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумї бояд 
инкишофи њаматарафаи љисмонии хонандагони дорои нерўи муътадили психикї ва физиологї 
бошад; 

-машѓулиятњои тарбияи љисмонї ва варзиш бояд њамчун воситаи ташаккули 
њавасмандгардонии тарзи њаёти солим дар хонандагони муассисаи тањсилоти миёнаи умумї 
истифода шаванд; 

- ба самти асосии фаъолияти омўзгори тарбияи љисмонї бояд инкишоф додани 
ќобилият ва талаботи фардии њар як хонанда, фаро гирифтани њамаи хонандагон ба 
чорабинињои гуногуни варзишї, тарбияи љисмонї ва фарњангии зинањои гуногун (муассисаи 
тањсилоти миёнаи умумї, шањрї, љумњуриявї ва ѓайра) табдил ёбад; 

- зарур аст, то ки дарсњои тарбияи љисмонї ба ташаккули дониш, мањорату малакањои 
мустаќилона гузаронидани машѓулиятњо оид ба баланд бардоштани фаъолнокии њаракатї, 
ислоњи ќадду баст ва бадан мусоидат намояд; 

- ба ѓайр аз хосиятњои љисмонї, тарбияи љисмонї бояд ба рушди ќобилиятњои аќлонї, 
инкишофи тафаккури мантиќї, ташаккули фарњанги муоширати байнишахсиятї, зуњуроти 
муносибати эњтиромона ба худ ва дигарон, фароњам овардани шароит барои худифодакунї ва 
омодагї ба худмуайянкунии муваффаќ дар зиндагї мусоидат намояд. 

Масъалаи њавасмандии хонандагони муассисаи тањсилоти миёнаи умумї ба тарбияи 
љисмонї ва тарзи њаёти солим аз љониби муњаќќиќони зиёд мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд. 
Дар корњои онњо масъалањои ташаккул ва инкишоф додани њавасмандї ба машѓулиятњои 
мунтазами машќњои љисмонї баррасї шуда (А. Г. Бугулов, Х. М. Сокаев, И. Н. Воробёва) [2, с. 
33-36; 3, с. 25-28], консепсияњои гуногуни ташаккул ва рушди тасаввуроти хонандагони 
муассисаи тањсилоти миёнаи умумї дар бораи тарзи њаёти солим тањия карда шудаанд (З.М. 
Сабанов; Т.А. Хорошева) [12, с. 345-348; 13, с. 278-280]. Аз љониби онњо мањз чунин масъала ба 
миён гузошта шуда буд: чї гуна дар хонандагони муассисаи тањсилоти миёнаи умумї шавќу 
раѓбат ба таълим аз тариќи тарбияи љисмонї ва варзиш баланд бардошта шавад, яъне дар 
онњо њавасмандии таълимї ба њамаи фанњо ва махсусан тарбияи љисмонї ташаккул ва рушд 
дода шавад. Дар робита ба тањсилот дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумї њавасмандии 
дохилї, берунї, умумї ва мушаххасро фарќ кардан лозим аст. Њавасмандии берунии хонанда 
метавонад хеле ноустувор бошад, зеро он баъзан бо њолатњои тасодуфї ё ангезањои беруна ба 
вуљуд меояд. Новобаста аз њолаут вазъиятњо ва ангезаю сабабњо, таваљљуњи устувор аксар ваќт 
дар он њолате ба вуљуд меояд, ки агар он бо њавасмандии дохилї ба вуљуд омада бошад. 
Њавасмандии дохилї дар хонандаи муассисаи тањсилоти миёнаи умумї ваќте ташаккул 
меёбад, ки ќобилияту имкониятњои ў бо њадафњо ва ангезањои беруна мувофиќат мекунанд, 
ваќте ки ў аз тањсил ќаноатмандиро њис мекунад. Татбиќи бомуваффаќияти њадафњои шахсии 
худ шавќу раѓбат ва њавасмандиро барои идомаи пайвастаи машѓулиятњои тарбияи љисмонї 
ба вуљуд меорад. Хусусияти муносибати хонанда бо омўзгор ва њамсинфон дар ташаккули 
њавасмандии дохилї низ наќши муњимро мебозад, ва ба ин низ, албатта, диќќати махсус додан 
лозим аст. 

Њавасмандии хонандагони муассисаи тањсилоти миёнаи умумї нисбат ба тарбияи 
љисмонї фарќ мекунад. Дар баробари њавасмандии берунї ва дохилї, шартан ангезањои 
умумї ва мушаххаси тарбияи љисмониро људо кардан мумкин аст. Ангезањои умумї бо 
хоњиши хонанда ба машѓул шудан ба фаъолияти љисмонї ба таври умум тавсиф мешаванд, 
яъне дар њолати мазкур барои ў намуд ва хусусияти фаъолнокї эътибор надорад, ангеза бо 
талабот ба фаъолнокии њаракатї ба вуљуд меояд. Ангезањои мушаххас бо он фарќ мекунанд, 
ки намуди фаъолият дар дарс барои хонанда наќши муњимро мебозад. Хонанда ба баъзе 
машќњо ва бозињо афзалият дода, нисбат ба бозињо ва машќњои дигар муносибати манфї 
дорад. Чун ќоида, хонандагони хурдсол бозињоро афзалтар медонанд, дар њоле ки наврасон ба 
варзишњои мушаххас, масалан, гимнастика ё волейбол афзалият медињанд. «Агар арзишњо аз 
љониби шароити иљтимоию фарњангии њастї ба вуљуд оянд, менависад Ю.О. Панков, пас 
ангезањо бо фаъолияти мушаххас муќаррар мешаванд. Одам њамеша дар њолати интихоби яке 
аз имконоти алтернативї ќарор дорад. Дар сохтори ташаккул ва рушди њавасмандгардонї ба 
тарзи њаёти солим се љузъ: маърифатї: маљмўи донишњо дар бораи тарзи њаёти солим, методњо, 
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воситањо ва меъёрњои татбиќи он; љањонбинї-арзишї: низоми маънињо ва талаботњои 
шахсиятї, ки муносибати наврасони калонсолро ба рафтори валеологї муайян мекунад; 
фаъолиятї-рафторї: маљмўи малакањо ва мањоратњо барои намудњои гуногуни фаъолияти 
њифзи саломатиро људо кардан мумкин аст» [10, с. 122]. 

Вобаста ба ин, дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумї ба тарбияи љисмонї диќќати 
махсус додан лозим аст, зеро ин фан ба њалли масъалањои муњими умумии педагогї 
нигаронида шудааст, ки дар байни онњо баланд бардоштани нерўи аќлонї, психикї ва 
љисмонии хонандагон асосї ба шумор меравад, яъне тарбияи љисмонї бояд на њамчун як 
фанни таълимии дуюмдараља бошад, балки ба њадди аксар ба тарзи њаёти хонандагони 
муассисаи тањсилоти миёнаи умумї табдил ёбад. Барои ин дар раванди таълиму тарбия љорї 
намудани чунин методњо ва технологияњои интерактивии таълим лозим аст, ки зимни он 
тарбияи љисмонї на танњо њамчун як фанни оддии таълимии таълимї дар муассисаи тањсилоти 
миёнаи умумї бошад, балки ба воситаи тавонои рушди љисмонї, психикї ва физиологии 
рушди хонандагони муассисаи тањсилоти миёнаи умумї, мустањкам намудан ва нигоњдории 
тандурустии онњо ва аз њама муњимаш, њавасмандгардонї ба тарзи њаёти солим мубаддал 
шавад [3, с. 28]. 

Бояд ќайд кард, ки ташаккули тамоюлњои арзишии тарзи њаёти солим дар хонандагони 
муассисаи тањсилоти миёнаи умумї аз марњилањои зерин иборат мебошад: 

1. Таъсиси низоми иттилоотию таблиѓотии баланд бардоштани сатњи донишњо дар 
бораи таъсири манфии омилњои хавф ба саломатї ва имкониятњои паст кардани он. Дар асоси 
дониши воќеияти атроф дар хонандагон муносибат ва эњсосоти муайян нисбат ба саломатии 
худ, ки изтироб, њаяљон ва парешонањволї дар бораи сифати саломатии худ мебошанд, 
ташаккул ва рушд ёфта, њавасмандї ба ташаккули тарзи њаёти солим афзоиш меёбад. 

2. «Таълими саломатї» фаъолияти таълимию тарбиявие мебошад, ки ба баланд 
бардоштани донишњо дар бораи масъалањои саломатї ва њифзи он, ташаккули мањорату 
малакањои њифз ва рушди саломатї нигаронида шудааст. Ин марњила ба пайдоиши 
њавасмандї нисбат ба хоњиши нигоњ доштани саломатии худ нигаронида шудааст [6]. 

3. Корњои пешгирикунанда оид ба коњиш додани пањншавии тамокукашї, кам кардани 
истеъмоли машрубот, пешгирии нашъамандї. Барои баланд бардоштани самаранокии чунин 
кор, ба ѓайр аз даврњои суњбату соатњои синфї, дар кори тарбиявии њар як роњбари синф ва 
омўзгори тарбияи љисмонї коркунони маориф, илм, фарњанг, ходимони намоёни сиёсї ва 
дигар шахсоне, ки дар байни гурўњњои алоњидаи ањолї обрўю эътибор доранд, фаъолонатар 
љалб кардан мумкин аст. 

4. Ташвиќ намудани хонандагон ба тарзи њаёти фаъоли љисмонї. Муњим аст на танњо 
ба машѓулиятњои тарбияи љисмонї дар низоми синфї-дарсї диќќат дода шавад, балки 
гимнастика - машќњои пагохирўзї, сайру гашти пиёда, сафарњо ва ѓайраро низ ташвиќу тарѓиб 
кардан зарур аст. 

Ташаккули тамоюлњои арзишї нисбат ба саломатии хонандагони муассисаи тањсилоти 
миёнаи умумиро зарур на танњо дар корњои тарбиявии беруназсинфї амалї карда шаванд. 

Дар ин росто, љузъњои асосии вазифањои нигоњдорї ва тањкими саломатии хонандагон 
дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумї аз инњо иборат аст: 

- тамоюли арзишии раванди таълиму тарбия дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумї ба 
њифзи саломатї; 

- ташаккули талабот ва масъулияти устувор дар кўдакон оид ба бошуурона пеш 
бурдани тарзи њаёти солим; 

- дарки ањамияти тарбияи љисмонї дар ташаккули сифатњои шахсиятї, тањким ва 
нигоњдории саломатии фардї аз љониби хонандагон; 

- васеъ намудани таљрибаи фаъолияти муштарак бо пдаару модарон дар татбиќи 
шаклњои гуногуни фаъоли истироњат ва фароѓат; 

- ѓанї гардонидани таљрибаи њаракатї аз њисоби машќњое, ки ба ташаккул ва рушди 
хусусиятњои зарурии љисмонї, баланд бардоштани нерўи функсионалии низомњои асосии 
бадан ва ѓайра нигаронида шудаанд [11, с. 11]. 

Њамин тариќ, тарзи њаёти солим ин низоми фардии рафтор ва одатњои инсон мебошад, 
ки сатњи зарурии зиндагї ва дарозумрии солимро таъмин мекунад. Дар асоси тарзи њаёти 
солим принсипњои биологї ва иљтимої: ѓизои солим, нури офтоб, гармї, фаъолнокии љисмонї 
- аз як тараф, зебоишиносаи зуњуроти њаётї, ахлоќ, ќобилияти худтанзимкунї - аз тарафи 
дигар ќарор доранд. 
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Ба масъалаи ташаккули тарзи њаёти солим дар раванди тањсилот имрўз диќќати зиёд 
дода шуда, барномаи асосии таълимии муассисаи тањсилоти сатњњои гуногун бояд ташаккул ва 
рушди фарњанги экологї, тарзи њаёти солим ва бехатарро дар барномаи тарбия ва 
иљтимоисозии таълимгирандагон дар бар гирад. 

Дар асоси гуфтањои дар боло хулоса баровардан мумкин аст, ки наќши тарбияи 
љисмонї дар ташаккули тамоюли хонандагон ба тарзи њаёти солим то чї андоза муњим аст, ки 
ин дар навбати худ ба баланд бардоштани сатњи ќобилияту имкониятњои физиологии 
функсионалии онњо, нигоњдорї ва тањкими саломатии љисмонию психикї ва соматикии онњо 
мусоидат менамояд. Илова бар ин метавон гуфт, ки бо чунин муносибат ба масъалаи 
муайяншуда тарбияи љисмонї ба шарт ва воситаи ташаккули арзишњои маънавию ахлоќии 
шахсият, тарзи фаъолияти њаётї ва усули инкишофи њамоњангии зиндагии хушбахтона, 
хурсандона, худтаъмини одам мубаддал мешавад. 

Барои ноил шудан ба вазифаи гузошташуда зарур аст дар хонанда шавќу њавас ба 
тарбияи љисмонї ва хоњиши иштирок кардан дар дарсњоро бедор кардан лозим аст. 
Њавасмандї ба фан ба фаъолнокии баланди маърифатї ва љисмонї дар дарсњо мусоидат 
мекунад. Шавќу раѓбат ба тарбияи љисмониро мо њамчун яке аз зуњуроти мураккаби сохтори 
соњаи њавасмандии шахсият баррасї мекунем. Раванди ташаккули шавќу њавас ба дарсњои 
тарбияи љисмонї осон нест. Он њам мафњумњои асосї оид ба фарњанги љисмонї, њам баъзе 
донишњоро дар бораи анатомия ва физиологияи инсон, анатомия ва психология дар бар 
мегирад. Ќисми муњимтар ќисми амалї ба њисоб меравад, ки ба донишњои назариявї асос 
ёфтааст. Аз ин рў, бидуни шубња изњор кардан мумкин аст, ки тарбияи љисмонї на танњо 
баланд бардоштани дараљаи тайёрии љисмонии хонандагони муассисаи тањсилоти миёнаи 
умумї, балки самти тарбиявиро низ дар бар мегирад. 
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Статья посвяњена изучению влияния мотивации на развитие мнемонических 

способностей личности, которые являются ключевым компонентом когнитивной активности. 
Рассматриваются теоретические аспекты взаимосвязи мотивации и процессов памяти, включая 
запоминание, хранение и воспроизведение информации. В рамках исследования 
проанализированы различия в воздействии внутренней и внешней мотивации на 
эффективность мнемонической деятельности. Представлены результаты эмпирического 
исследования, показываюњие, что высокий уровень внутренней мотивации способствует 
лучшему запоминанию и долговременному удержанию информации, тогда как внешняя 
мотивация усиливает оперативные процессы памяти в условиях временных ограничений. 
Автор подчеркивает значимость применения мотивационно ориентированных подходов в 
образовательной и профессиональной среде для развития мнемонических способностей и 
повышения обњей когнитивной продуктивности. 
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Маќола ба омўзиши таъсири маромнокї ба рушди ќобилиятњои мнемонии шахсият 

бахшида шудааст, ки онњо љузъи асосии фаъолияти когнитивї мебошанд. Баррасии љанбањои 
назариявии вобастагии маромнокї ва равандњои хотира, аз љумла бахотиргирї, 
дархотирнигоњдорї ва азнавњосилкунии маълумот, пешнињод шудааст. Дар доираи тадќиќот 
фарќиятњо дар таъсири маромнокии дохилї ва берунї, инчунин  самаранокии фаъолияти 
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мнемонї тањлил шудаанд. Натиљањои тадќиќоти амалї нишон медињанд, ки сатњи баланди 
маромнокии дохилї ба бењтар шудани ќобилияти бахотиргирї ва нигоњдории дарозмуддати 
маълумот мусоидат мекунад, дар њоле ки маромнокии  берунї равандњои оперативии 
хотираро дар шароити мањдудиятњои ваќт таќвият мебахшад. Муаллиф зарурати истифодаи 
усулњои ба маромнокї нигаронидашударо дар соњаи таълим  таъкид мекунад, то ќобилиятњои 
мнемонї рушд ёбанд ва њосилнокии умумии когнитивї баланд шавад. 
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The article explores the influence of motivation on the development of mnemonic abilities, 

which are a key component of cognitive activity. Theoretical aspects of the relationship between 
motivation and memory processes, including encoding, storage, and retrieval of information, are 
discussed. The study analyzes the differences in the impact of intrinsic and extrinsic motivation on the 
efficiency of mnemonic performance. The results of an empirical study show that a high level of 
intrinsic motivation enhances the ability to memorize and retain information over the long term, while 
extrinsic motivation strengthens operational memory processes under time constraints. The author 
emphasizes the importance of applying motivationally oriented approaches in educational and 
professional contexts to develop mnemonic abilities and improve overall cognitive productivity. 
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Вопрос о развитии общих умственных способностей через взаимосвязь с 

мотивационной сферой является ключевым аспектом психологических исследований, 
направленных на раскрытие природы интеллекта. Анализируя умственные способности, 
авторы подчеркивают, что интеллект не может быть оценен только по конечному результату 
деятельности, но требует изучения процессов, ведущих к этому результату. Исследователи, 
такие как С.Л. Рубинштейн и В.Н. Мясищев, отмечают «важность анализа движущих мотивов, 
которые определяют активность и целенаправленность мыслительного процесса. Эти мотивы 
формируют основу для познавательной деятельности и выступают внутренними стимулами, 
направляющими мышление» [11]. 

В связи с этим становится очевидной необходимость изучения способностей человека в 
тесной взаимосвязи с его мотивационными качествами. Такой подход позволяет более точно 
оценить не только интеллектуальные возможности, но и внутренние факторы, которые 
поддерживают и усиливают умственную активность. С.Л.Рубинштейн и В.Н.Мясищев 
утверждают, что без анализа движущих мотивов невозможно полностью раскрыть природу 
мышления, поскольку именно мотивация наделяет умственную деятельность осмысленностью 
и целенаправленностью [11]. 

Когнитивный процесс памяти является одним из основополагаюњих элементов в жизни 
человека, оказывая значительное влияние на его способность к познанию и на научный 
прогресс. Память позволяет не только запечатлеть, но и сохранить информацию для ее 
дальнейшего воспроизведения, что особенно важно в условиях накопления и передачи знаний. 
Активное функционирование памяти тесно связано с такими личностными чертами, как 
любознательность и исследовательский интерес. Эти черты способствуют интенсивной 
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активности в поиске и усвоении новой информации, стимулируя когнитивные процессы и 
развивая исследовательский потенциал личности [3]. 

Память также выступает в качестве внутреннего механизма, который поддерживает 
непрерывность когнитивного опыта. Способность к долговременному сохранению 
информации позволяет человеку расширять знания и понимать сложные концепции, что 
является основой научного и интеллектуального развития. Взаимосвязь между памятью и 
познавательными интересами подчеркивает, что сохранение информации не является 
автономным процессом, а формируется в зависимости от мотивации, направленности 
личности на новые открытия и решения исследовательских задач. 

Когнитивный процесс памяти занимает ключевую роль в развитии человека, содействуя 
научному прогрессу и интеллектуальному росту. Связь памяти с мотивационными аспектами, 
такими как любознательность и исследовательская деятельность, свидетельствует о ее 
значении не только для накопления знаний, но и для формирования устойчивого 
познавательного интереса, который способствует стремлению к новым открытиям. 

Б.Ф.Ломов утверждает что  "деятельность исходит из тех или иных мотивов и 
направлена на достижение некоторой цели" [8, с.17].  Концепция “мотив – цель” представляет 
собой центральный элемент, структурируюњий и направляюњий психические процессы, 
включенные в деятельность. Именно наличие интереса к цели и ее достижения является 
основополагаюњим фактором в успешности обучения, поскольку мотивация обучаюњегося 
определяет его активное вовлечение в учебный процесс. Формирование, трансформация и 
возникновение новых целей мнемической деятельности в значительной мере обусловлены 
мотивами личности. Влияние мотивации на эффективность памяти является устоявшейся 
закономерностью, признанной различными психологическими направлениями, несмотря на 
сложность объяснения точных механизмов данного влияния [9]. 

Классические теории, такие как теория напряжения К. Левина, гештальт-подход, 
психоаналитические и бихевиористские подходы, предлагают различные объяснения влияния 
мотивации на память. Левин предполагал, что сохранение или забывание материала связано с 
мотивационной напряженностью, где завершение действий способствует разрядке 
напряженности, а незавершенные задачи стимулируют запоминание. Гештальтисты, в свою 
очередь, считали, что запоминаюњий эффект определяется структурой когнитивного поля, в 
котором формируются следы памяти. Фрейдисты связывали мотивационное напряжение с 
подсознательными импульсами, а бихевиористы – с неврологическими и гомеостатическими 
моделями, где запоминание усиливается прерыванием действия, вызываюњим мышечное 
напряжение и создаюњим установку для его сохранения в памяти [7]. 

Роль мотивации в мнемических процессах остается одной из ключевых тем психологии. 
Подходы к объяснению этого явления варьируются, от влияния напряженности когнитивного 
поля и напряжения, вызванного прерванными действиями, до энергетических моделей. Все 
теории сходятся в одном: мотивация является моњным стимулом, формируюњим не только 
направленность внимания, но и глубину и устойчивость памяти. 

Взаимодействие мнемических способностей и мотивации, как показано в этом тексте, 
имеет сложный, нелинейный характер. Мотивация, как система разноуровневых мотивов 
(потребностей, интересов, идеалов), оказывает внешнее регулируюњее влияние на память, 
причем это влияние варьируется в зависимости от уровня развития мнемических процессов и 
их готовности к целенаправленной регуляции. Одновременно мнемические процессы сами 
воздействуют на мотивацию, выполняя регулируюњую функцию. С повышением уровня 
развития памяти, её структура преврањается в сложную психологическую систему, что 
позволяет мнемическим механизмам не только хранить информацию, но и взаимодействовать 
с операционными и функциональными процессами на уровне системы деятельности. 

О тесной связи мыслительной и мнестической деятельностей писали А.А.Смирнов, 
(1966), А.Р.Лурия (1976), Н.И.Зинченко (1980, Величковский  Б.М. (1980), 
О.К.Тихомиров,(1980) и др. Все исследователи отмечают повышение объема памяти при запо-
минании осмысленного материала по сравнению с бессмысленным. 

Изучением влияния мотивации на уровень проявления различных видов памяти 
занимались П.И.Зинченко (1961) и А.А.Смирнов (1966). 

И Лурия А.Р. считал, что “память человека имеет очень сложное строение и не сводится 
к простой "записи", "хранению" и "считыванию" информации [10]. 
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Исследования, проведенные П.И.Зинченко подтверждают важность мотивации в 
повышении эффективности памяти. В экспериментах с введением фактора повышенной 
мотивации, как в виде соревнования с денежным призом, испытуемые продемонстрировали 
улучшение в запоминании цифровых матриц с ростом числа символов [5]. Авторы Зинченко 
П.И. и Величковский  Б.М. предположили, что «повышенная мотивация увеличивает 
продолжительность хранения следа, что позволяет переводить больше информации из 
зрительной кратковременной памяти в слуховую» [4]. 

Такие результаты позволяют предположить, что мотивация способствует усилению 
следов памяти, что, в свою очередь, помогает переводить информацию из кратковременной в 
долговременную память. 

Исследования А.В. Занкова, О.К. Тихомирова и других психологов показывают 
сложную взаимосвязь между процессами памяти и мышления, а также их зависимость от 
нагрузки на когнитивные ресурсы. А.В. Занков выявил, что целеобразование непосредственно 
связано с нагрузкой на кратковременную память, что подтверждает единство этих процессов в 
реальной деятельности человека [2]. О.К. Тихомиров подчеркнул, что связь между памятью и 
мышлением становится очевидной в контексте их интеграции в когнитивную деятельность [12]. 
Однако, как отмечает Э.А. Голубева, «укрупнение запоминаемых единиц через смысловую 
организацию материала не устраняет проблемы, связанные с памятью, поскольку для 
запоминания этих укрупненных единиц также необходимы усилия памяти, и нагрузка на её 
механизмы сохраняется» [1, с.165]. 

Роль активированности как природной предпосылки памяти, выявленная С.А. 
Изюмовой, ење раз подтверждает важность нейропсихологических факторов в формировании 
мнемических способностей. Она показала, что активированность нервной системы влияет на 
продуктивность памяти, улучшая процесс запоминания информации, особенно в случае 
невербального материала. Однако для более сложных типов материала, требуюњих словесно-
логической переработки, активированность не всегда является решаюњим фактором [6]. 

Кроме того, важно отметить, что память не суњествует в изоляции, а тесно 
взаимодействует с мотивацией. Эмоции и мотивация играют ключевую роль в запоминании 
информации, поскольку они влияют на психическое состояние учањихся, снижают 
принудительность учебной деятельности и повышают эффективность запоминания. Внешняя 
обстановка, создаюњая процессуальные потребности и эмоциональную вовлеченность, 
значительно улучшает продуктивность памяти. 

Сложность и многогранность влияния мотивации и внешних факторов на память 
заключается в том, что эти процессы взаимно укрепляют друг друга. Мотивация активирует не 
только мыслительные операции, но и стимулирует мнемическую деятельность, повышая её 
продуктивность. Эмоциональное вовлечение и создаваемая обстановка способствуют более 
эффективному запоминанию, а также влияют на нейропсихологические процессы, которые 
регулируют память. Итак, комплексное влияние мотивации и внешних факторов, а также 
активированность нейропсихологических механизмов, является основой эффективной 
деятельности памяти. 

Итак, мотивация и мнемические способности образуют динамичную и 
взаимозависимую систему. Мотивация, выступая как внешний регулятор, стимулирует память 
к лучшей работе, а память, обладая регулирую функциями, укрепляет мотивацию и тем самым 
поддерживает целенаправленное поведение. 

Таким образом, в ходе исследования установлено, что мнемонические способности 
(включающие объем памяти, скорость запоминания, и эффективность воспроизведения 
информации) находятся в тесной взаимосвязи с мотивацией личности. Уровень мотивации 
оказывает значительное влияние на применение стратегий запоминания и устойчивость 
памяти. В свою очередь, высокие мнемонические способности повышают уверенность в 
собственных силах, стимулируя как внутреннюю, так и внешнюю мотивацию.  Выявлено, что 
внутренняя мотивация, основанная на интересе к процессу обучения или профессиональной 
деятельности, способствует более глубокому и долговременному запоминанию информации. 
Внешняя мотивация (такая как оценки, награды) стимулирует краткосрочную активность, но 
её влияние на долговременную память ограничено. 

Психологические характеристики, такие как целеустремленность, стрессоустойчивость 
и саморегуляция, играют роль в оптимизации мнемонических способностей. Например, 
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высокий уровень тревожности может снижать способность к эффективному запоминанию, что 
требует дополнительных подходов к обучению. 

Исследование подтверждает, что взаимосвязь между мотивацией личности и 
мнемоническими способностями носит двусторонний характер: мотивация усиливает 
мнемоническую активность, а эффективное использование памяти, в свою очередь, укрепляет 
мотивацию. Эти выводы создают основу для разработки образовательных и психологических 
программ, направленных на повышение учебной и профессиональной эффективности. 
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Дар маќола истифодаи технологияњои таълими чандрасонаї (мултимедиявї) ва наќши 

онњо дар ташаккули салоњиятњои хонандагони синфњои ибтидої баррасї шудааст. Ќайд карда 
мешавад, ки яке аз њадафњои асосии таълими муосир рушди шахсияти кўдак дар асоси 
ташаккули салоњиятњо ва татбиќи баробарњуќуќии субъектњои раванди таълим мебошад. 

Муаллифони маќола мўътаќиданд, ки истифодаи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї дар таълим гузариш аз равиши анъанавї ба омўзиш ба равиши 
инсондўстонаро, ки ба рушди шахсии кўдак нигаронида шудааст, таъмин мекунад. 

Ќайд карда мешавад, ки њадаф аз истифодаи технологияњои таълими чандрасонаї 
эљоди њавасмандии ќавї дар хонандагон барои омўхтан ва дарк кардани якпорчагї ва 
пуррагии олами моро ињотакарда мебошад. Таъкид карда мешавад, ки малакаи дар амал 
татбик намудани дониш ба талабагон имкон медихад, ки самаранокии омузиши фанњои 
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мактабї хеле баланд бардошта, ќобилияти коркарди ахбор (гурўњбандї, умумикунонї, 
шабоњату фарќ ва ѓайра) инкишоф ёбад. 
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В статье рассматривается вопросы использование мултимедийных технологии  

обучения и их роль в формировании компетенций учащихся младших классов. Отмечается, что 
одной из основных целей современного образования является развитие личности ребенка на 
основе формирования компетенций и осуществление равноправия субъектов учебного 
процесса. 

Автор статьи считают, что использование информационно-коммуникативных  
технологии обучения обеспечить переход от традиционного подхода к обучению к гуманному, 
направленному на личностное развитие ребёнка. 

Отмечается, что цель использования мултимедийных технологии обучения состоит в 
том, чтобы создать у учащихся сильную мотивацию к познанию и пониманию целостности и 
полноты окружающего нас мира. Подчеркивается, что умение применять знания на практике 
позволяет учащимся существенно повысить эффективность изучения школьных предметов и 
развить способность обрабатывать информацию (группирование, обобщение, сходства и 
различия и т. д.). 
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коммуникационные технологии, мультимедиа, педагогическая технология, практическая 
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The article discusses the use of multimedia teaching technologies and their role in the formation 

of competencies of primary school students. It is noted that one of the main goals of modern 
education is the development of the child's personality based on the formation of competencies and the 
implementation of equality of subjects of the educational process. 
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The author of the article believes that the use of information and communication technologies 
of teaching will ensure the transition from the traditional approach to learning to a humane one aimed 
at the personal development of the child. 

It is noted that the purpose of using multimedia teaching technologies is to create a strong 
motivation in students to learn and understand the integrity and completeness of the world around us. 
It is emphasized that the ability to apply knowledge in practice allows students to significantly improve 
the effectiveness of studying school subjects and develop the ability to process information (grouping, 
generalization, similarities and differences, etc.). 

 
Key words: educational process, competence, information and communication technologies, 

multimedia, pedagogical technology, practical activities, skills and abilities. 
 
Солњои охир, дар тамоми муассисањои таълимии Тољикистон гузариш ба низоми 

тањсили босалоњият зина ба зина амалї мегардад, ки барои ворид шудан ба фазои тањсилоти 
љањонї муњим арзёбї мегардад. Мувофиќи матлаби Стандартњои нави тањсилот дар Љумњурии 
Тољикистон барои гузариш аз низоми анъанавї ба низоми салоњиятнокии таълим таъмини 
баробарњуќуќии субъектњои раванди таълим ва наќши фаъоли хонандагон дар љараёни тањсил 
наќши њалкунанда мебозад. 

Гузариш ба низоми салоњиятнокии таълим маънои онро дорад, ки дар мазмуну мўњтаво 
ва мундариљаи маводи таълимї таѓйирот ворид гардида, он сифатан бењтар ва барои таъмини 
донишазхудкуниву ташаккули салоњиятњо ва ќобилияти татбиќи онњо дар њаёт мусоидат 
менамояд. Њамин тариќ, яке аз њадафњои асосии таълими муосир, ташаккули шахсияти кўдак 
дар асоси ташаккули салоњиятњо мебошад.Дар айни замон, мактаб омили муњимтарини рушди 
шахсият аст ва оянда он бояд ба омили таъсирбахши рушди љомеа табдил ёбад. Ин талаботи 
замони муосир системаи маориф ва мактабро водор месозад, ки пайваста ва мунтазаму 
мутаассил рушд ёбанд. 

Рушди мактабу низоми тањсили замони муосир тавассути «инноватсия» ё худ 
«навоварї» амалї мегардад. "Инноватсия" калимаи лотинї буда, маънои "навсозї, навоварї ё 
таѓйирот”-ро дорад. Фаъолияти инноватсионї ба фаъолият оид ба тањия, љустуљў, коркард ва 
истифодаи навгонињо, навоварї мансуб буда, самтњои мухталиф дорад. 

Яке аз самтњои муњиму назарраси навгонињои педагогї ба раванди таълим ворид 
гардидани воситањои мултимедии таълим аст, ки дар љомеаи иттилоотї – коммуникатсионї 
дигаргунињои назаррасро ба миён овардааст. Љомеаи иттиллотии љањони муосир, ки бо 
истифодаи таљњизотњои навтарину замонавї марбут аст, аз шањрвандон саводнокии 
иттилоотї, мањорати мустаќилона дарёфт намудани маълумоти заруриро аз сарчашмањои 
мухталиф таќозо менамояд. Дар ин раванд мањорати кор карда тавонистан бо технологияи 
иттилоотї маќоми низомофар ва наќши њамгироиро иљро менамояд. Тољикистон, ки узви 
људонашавандаи љомеаи љањонист, имрўзњо бањри ташаккул ва рушди љомеаи иттилоотї дар 
талош аст. Дар ин радиф фарогирии раванди тадрис бо техналогияњои муосири иттилоотї- 
коммуникатсионї наќши њалкунанда мебозад. Дар ин хусус академик Ф.Шарифзода чунин 
таъкид дорад: “Ташкили инфраструктураи иттилоотсозии тањсилот њамчун ќисмати таркибї 
ва умумии иттилоотсозї зарур аст. Ин сохтор бояд ба сохтани технологияи иттилоотии нав ва 
татбиќи технологияи мављуда дар таълими муттасил мусоидат намояд.” [7, с. 201] 

Таѓйироте, ки дар љомеаи муосири иттилоотї ба вуќўъ мепайвандад, дар раванди 
таълим ва доираи салоњияти омўзгор дигаргунињои назаррас ворид сохтааст, зеро, имрўз насли 
нави воситањои техникии таълим, воситањо ва хидматњои интернетї ба вуљуд омадаанд, ки 
истифодаи оќилонаи онњо имкониятњои васеъи самарабахшсозии раванди таълимро фароњам 
меоранд. 

Муаллими муосир бояд ањамияти технологияњои нави иттилоотиро дарк намояд, 
доираи васеи онњоро паймоиш кунад, мањорату малакањои касбии хешро дар соњаи азхудкунии 
иќтидори дидактикии захирањои раќамии мултимедиявї такмил дињад, дар асоси онњо барои 
истифода дар фаъолияти касбии худ маводи дидактикиро тањия намуда, таъмин намояд [3]. 

Дар марњалаи кунунии рушди маориф яке аз масъалањое, ки дар дидактика фаъолона 
баррасї мешавад, истифодаи технологияњои мултимедї-расонаї мебошад. Пайдоиши 
компютер имкониятњои васеи истифодабарии воситањои техникии таълимро муњайё сохта, 
барои муттањидсозии воситањои техникии то пайдоиши компютер истифодашуда заминаи 
мусоид фароњам овард, ва боиси дигаргунињои сифатї дар раванди таълим гардид. 
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Калимаи «мултимедия» аз солњои 90-уми асри XX маъмул гаштааст. Дар ин давра 
истилоњи «мултимедия» маънои муосири худро пайдо кард. Соли 1993 дар нахустин нашрияи 
ширкати табъу пахши барномањои телевизонии амрикої маќолае мунташир шуд, ки дар он 
гуфта мешавад: “ Мултимедиа (чандрасонаї) њама гуна маљмўи матн, санъат, садо, аниматсия 
ва видеоест, ки тавассути компютер ё дигар воситањои электронї ё раќамии љалб намудан ба 
шумо расонида мешавад. Ин таъсиррасонии хеле бузург ба узвњои њис ва воситаи бедор 
сохтани эњсос аст. Ваќте ки шумо унсурњои њассосии мултимедиявї: тасвирњо ва аниматсияњои 
њайратангез, садоњои мусиќиву клипњои љолиб ва иттилооти коркарднашудаи матниро бо њам 
мепайвандед, шумо метавонед марказњои фикр ва амали одамонро шиддат бахшед.” [1] 

Дар Иттињоди Шўравї воситањои мултимедиявї таќрибан дар охири солњои 80-ум 
пайдо шудааст, аммо он замон, ин технологияњо дар компютерњои хонагї истифода 
намешуданд, балки танњо аз љониби мутахассисони соњавї истифода мешуданд. 

Ба маънои васеъ мафњуми «мултимедия» маљмўи технологияњои иттилоотиро ифода 
мекунад, ки бо маќсади таъсиррасонии бештар ба корбар (ки њамзамон хонанда, шунаванда ва 
тамошобин гаштааст) истифода мегардад. 

Афзоиши таваљљўњ ба истифодаи технологияњои мултимедиявї дар соњаи гуманитарї 
дар охири солњои 80-уми асри XX бо номи Билл Гейтс алоќаманд аст, ки идеяи тариќи 
воситањои мултимедиявї намоиши додани мањсулоти базаи расмии осорхонаи Лондонро бо 
истифода аз њама "муњитњо"-и имконпазир дар он: тасвирњо, садо, аниматсия ва системаи 
гиперматн эљоду бомуваффаќият татбиќ намудааст. Ин мањсулоти мултимедиявї се принсипи 
асосии мултимедияро таљассум кардааст: 

– пешнињоди иттилоот бо истифода аз маљмўи васоити ахбори аз љониби инсон 
ќабулшаванда; 

- мављудияти якчанд хатњои њикояњо дар мундариљаи мањсулот (аз љумла онњое, ки худи 
корбар дар асоси "љустуљўи озод" дар доираи иттилооти дар мундариљаи мањсулот 
пешнињодшуда сохтааст); 

– тарњрезии бадеии интерфейс ва абзорњои паймоиш. 
Бешубња, доштани имкониятњои зерин бартарии асосї ва хусусияти технологии 

истифодаи воситањои мултимедї мебошанд: 
– дар як муњит нигоњ доштани миќдори зиёди намудњои гуногуни иттилоот; 
–тасвири (тафсилоти) васеъи расм ё порчањои љолибтарини он дар экран («режими 

шишаи калонкунанда») бо нигоњ доштани сифати тасвир (ин махсусан барои муаррифии 
расмњо барои хонандагони синни хурди мактабї, намоиши асарњои санъат ва њуљљатњои 
беназири таърихї муњим аст); 

– дар матни замимашаванда ё дигар маводи визуалї таъкид кардани “суханњои асосї 
(минтаќањо)”, ки барои онњо истинод ё њама гуна маълумоти дигари тавзењотї (аз љумла 
визуалї) гирифта мешавад (технологияи гиперматн); 

– амалисозии мусиќии давомдор ё њама гуна намуди дигари аудио, ки ба силсилаи 
визуалии оморї ё динамикї мувофиќ аст; 

– истифодаи порчањо аз мултфилмњо, филмњои њуљљатї, филмњои бадеї, видеоњо ва 
ѓайра, функсияи “стоп-кадр”, “паймоиш”-и видеонаворњо; 

- пайвастшавї ба шабакаи интернет; 
– кор бо замимањои гуногун (матнї, графикї, муњаррири садо, иттилооти картографї); 
– эљод кардани “галереяњо” (интихобњо)-и худ аз маълумоти дар мањсулоти 

мултимедиявї пешнињодшуда; 
– “дар хотир доштани роњи тайшуда” ва эљоди “хатчўбњо” дар экрани “сањифа”-и 

мавриди таваљљўњ; 
– ворид намудани љузъњои бозї ва иттилоотї ба мањсулоти мултимедиявї; 
– паймоиши “озод” тавассути мањсулоти мултимедиявї. 
Азбаски технологияњои мултимедиявї мураккабу комплексиянд, унсурњои алоњидаи ин 

технологияњо бо истилоњњои мустаќил таъин карда шуданд, ки дар он калимаи «мултимедия» 
њамчун сифат истифода мешавад: равандњои мултимедиявї, системањои мултимедиявї, 
барномањои мултимедиявї, мањсулоти мултимедиявї, захирањои мултимедиявї, хидматњои 
мултимедиявї. 

Ѓояи истифодаи компютер дар раванди таълим њамчун консепсия хеле пештар ба вуљуд 
омада бошад њам, аммо татбиќи он танњо бо пайдоиши компютерњои фардї, ки бо дастгоњњои 
мултимедиявї муљањњаз шудааст, имконпазир гардид. 
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Дар замони муосир технологияњои мултимедиявї дар соњаи маориф васеъ истифода 
мешаванд, зеро истифодаи воситањои мултимедиявї каналњои иловагии иттилоотии инсониро 
мепайвандад, ки ин боиси самаранокии раванди маърифатї мегардад. Дар ин лањза 
хонандагон дар баробари шунидану дидани маводи таълимї њамзамон дар идоракунии 
муаррифии он фаъолона иштирок мекунанд. Масалан, онњо имкон доранд ба бахшњои 
нофањмо ё махсусан љолиб баргарданд. 

Истифодаи имкониятњои мултимедиа дар  раванди таълим на фаќат барои баланд 
бардоштани љаззобият ва сифату самари тањсил, инчунин барои рушду такомули минбаъдаи 
инсон наќши калидї хоњад дошт ва  дар оянда наќши воситањои мултимедї дар таълим 
афзоиш хоњад ёфт, зеро дар замони муосир донише, ки сатњи баланди тахассуси касбиро 
таъмин мекунад, њамеша тањти таѓйироти босуръат ќарор дорад. 

Мањсулоти мултимедиявии таълимии имрўза ба корбарон имконоти зиёди танзимоти 
инфиродї пешнињод мекунад, яъне хонанда имкон дорад, њангоми аз худ кардани маводи 
таълимї суръати омўзиш, њаљми мавод ва дараљаи душвориро муќаррар намояд. 

Љорї намудани технологияњои мултимедиявї дар раванди таълим яке аз нуктањои 
муњими иттилоотикунонии таълим мебошад. Дар айни замон, технологияњои мултимедиявї 
яке аз самтњои босуръат рушдёбанда ва ояндадори технологияњои иттилоотї ба њисоб 
мераванд.Истифодаи воситањои мултимедиявї дар таълим имкон медињад, ки: 

– гузариш аз таълими ба азхудкунии дониш асосёфта ба таълими ба салоњиятнокї 
асосёфта таъмин гардад; 

–самаранокии раванди таълим баланд бардошта шавад; 
–сифатњои шахсии хонандагон инкишоф ёбанд; 
–имкониятњои фардикунонї ва тафриќавии раванди тадрис ба таври назаррас васеъ 

гардад; 
– фаъолияти мустаќилонаи таълимї анљом дода шавад; 
- ќобилияти кор бо технологияњои муосир ташаккул ёбанд, ки ба мутобиќшавии 

хонанда ба шароити зудтаѓйирёбандаи иљтимої мусоидат мекунад. 
Зимни фаъолият дар дарсе, ки дар он муаллим технологияњои иттилоотї- 

коммуникатсиониро корбаст менамояд, хонандагон малакањои кори мустаќилонаи худро 
истифода мебаранд ва такмил медињанд, кор бо матн, фаъолияти нутќ ва ќобилияти кор 
кардан дар љуфтњо ва гурўњњоро меомўзанд. Албатта, чунин малакањо дар байни хонандагони 
синфњои болої бештар такмил ёфтаанд. Вале, тавре ки таљриба нишон медињад, муаллими 
синфњои ибтидої низ метавонад ин технологияњоро самаранок истифода барад. 

Дар синфњои ибтидої зери мањфуми «мусаллањ будан бо технологияи нави иттилоотї» 
набояд омўзиши мутобиќшавии хонандагони синфњои ибтидої ба «асосњои иттилоотї» 
фањмида шавад, балки таѓйироти куллиро дар муњити зиндагонии хонандагон бояд ба амал 
овард. Дар раванди таълим ворид намудани технологияи иттилоотї-комуникасионї њамчун 
воситаи идоракунии раванди таълим ва таъмин гардонидани фаъолияти касбии омўзгорон ба 
шумор меравад. Дар таълими хонандагони хурдсол истифодаи имкониятњои компютер бояд 
њамчун як ќисмати бой гардонидан ва дигаргун сохтани муњити ташаккулдињандаи фаннї 
арзёбї гардад. Зеро, сермањсулии ташаккули ќобилияти зењнии кўдак мањз дар њамин синну 
сол ба амал меояд, ки барои инкишофи маънавии ояндаи ў замина мегузорад. 

Истифодаи маќсадноку моњиронаи имкониятњои технологияи иттилоотии муосир дар 
синфњои ибтидої ба рушди љанбањои зайл мусоидат мекунад: 

 самаранокии фаъолияти маърифатї ва баланд бардоштани сифати тањсил; 
 ноил гардидан ба маќсади таълим; 
ташаккулёбии малакаи худомўзї ва худназораткунии хонандагони синни хурди 

мактабї ва муњайё кардани шароити мусоид барои тањсил; 
рафъи душворињои истифодаи маводи дидактикї барои хонандагон; 
баланд бардоштани фаъолиятнокї ва ташаббускории хонандагони синни хурди 

мактабї дар дарс, инкишофи тафаккури иттилоотї ва ташаккули кордонии иттилоотї-
коммуникасионї; 

рушди мањорати кор кардани хонандагони синни хурди мактабї дар компютер бо 
риояи ќоидањои бехатарї. 

Омўзгори синфњои ибтидої метавонад дар фаъолияти педагогии худ муносибати 
инсонгарої ба таълимро корбаст намуда, онро тавассути татбиќи технологияњои иттилоотї-
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коммуникатсионї, педагогикаи њамкорї ва равиши њифзи саломатї татбиќ созад. Зимни 
таълим омўзгор метавонад њам усулњои анъанавї ва њам ѓайрианъанавї истифода намояд, 
масалан, кори гурўњї, ки дар давоми он бачањо масъаларо  дар гурўњи хурд њал, дар гурўњи 
дунафарї дурустии њалли масъаларо санљанд (санљиши тарафайн). 

Технологияњои иттилоотї ва коммуникатсиониро дар дарс ва корњои беруназмактабию 
беруназсинфї истифода бурдан мумкин аст. Омўзгори синфњои ибтидої воситањои 
мултимедиявиро метавонад бо маќсадњои зерин корбаст намояд: 

- пешнињоди муаррифии мазмуни матн бо истифодаи воситањои мултимедиавї; 
- намоиши лањзањои маводи визуалї (филмњои тасвирї, филмњои њуљљатї ва монанди 

њамин). 
Масалан, омўзгори синфњои сеюм ва чорум лањзаи соати тарбиявї  метавонад бо 

истифодаи воситањои мултимедиявї аз муаррифињое истифода барад, ки дар он маводи 
назариявї, масалњо, тасвири мазмуни матн, мавод барои тамошои видео, инчунин унсурњои 
эљодиёти хонандагон мављуданд. Бачањо ба таври рефлексї ба њамдигар хостањои нек 
менависанд ва дар тахта дар шакли гул мегузоранд, ки ин њолати эмотсионалии дарси 
тарбиявиро боз њам ќавитар месозад. 

Истифодаи технологияњои иттилоотї- коммуникатсионї имкон медињад, ки њуљљатњои 
корї дар шакли электронї нигоњ дошта шаванд. Ин доираи васеи амалњоро дар бар гирифта 
метавонад. Масалан, муассисањои таълимии ба барномаи махсуси иттилоотї пайваст 
кардашуда имкон доранд рўзномаи электронї нигоњ доранд, ба волидон сариваќт иттилоъ 
дињанд, ба саволњои онњо љавоб дињанд, хабарњо нависанд, наќшаи чорабинињо дар мактаб ва 
синф ва натиљањои онњо, гузоришњои аксњо, љадвали дарсњоро ба самъи волидон ва дигар 
иштирокдорони раванди таълим расонанд. 

Бо истифода аз воситањои мултимедиявї муаллими синфњои ибтидої метавонад 
унсурњои фаъолияти лоињавиро татбиќ намояд, зеро ин усул мустаќилияти хонандагон, 
њавасмандии онњоро барои изњори аќида, њавасмандї ба муњити зист, њамдардї ва 
соњибмулкии он ташаккул медињад ва барои инкишофи сифатњои коммуникативї мусоидат 
менамояд. 

Њангоми иљрои њар як лоињаи нав (аз љониби кўдакон, гурўњњо, ањли синф мустаќилона 
ё бо иштироки омўзгор тањия гардида), якчанд вазифањои шавќовар, муфид ва воќеии њаётиро 
њал намудан мумкин аст. Ин навъи фаъолият аз кўдак талаб менамояд, ки ќудрати худро бо 
кўшишњои дигарон њамоњанг созад. Барои муваффаќ шудан, ў бояд маълумоти заруриро ба 
даст орад ва бо кўмаки онњо кори муайянеро иљро кунад. 

Омода кардани дарс бо истифодаи ин ё он технологияи итиллотї-коммуникатсионї на 
њамеша барои муаллим осон аст. Аксар ваќт омодагї фурсату тайёр намудани маводи зиёдро 
талаб мекунад. Аммо, чун ќоида, дарс бо истифодаи технологияњои инноватсионї худ аз худ 
асоснок мешавад, зеро имкон медињад, ки хонандагон ба љараёни дарс њадди имкон ворид 
карда шаванд, онњоро барои мустаќилона кор кардан њавасманд кунанд, ва эњтимолан, 
муњимтар аз њама, ба азхудкунии босифати маводи таълимї имкон фароњам оранд. 

Мушоњидањо нишон медињанд, ки дарсњои хуб тањияшуда ба хастагии кўдакон оварда 
намерасонанд. Баръакс, рўњияи мусбї, њавасмандї ба омўзиш, дар андешањои њамдигар - 
њамаи ин хастагии ногузирро аз кор кам мекунад ва боиси муносибати мусбї ба таълим 
мегардад. Саломатї ва оромии кўдак дар синф нишонаи асосии технологияи њифзи саломатии 
таълим мебошад. Ин, дар навбати худ, њар як омўзгорро ба татбиќи њадафи асосї - баланд 
бардоштани сифати таълими хонандагон бурда мерасонад ва мутаносибан ба иљрои 
вазифањои стандартњои насли нав мусоидат мекунад. 
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ТАШАББУСЊОИ МАОРИФПАРВАРОНАИ ПЕШВОИ 
 МИЛЛАТ, МУЊТАРАМ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ 

ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
  

ШАРАФЗОДА Бањром Абдуалим – унвонљўйи Пажуњишгоњи рушди маориф ба номи  
Абдурањмони Љомии Академияи тањсилоти Тољикистон, ш. Душанбе, к. А. Адњамов, 11/2. Е-mail: 
bahromsharafzoda@mail.ru, тел.: (+992) 555 54 49 25 
  

 Муаллиф дар маќола ташаббусњои Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмонро дар соњаи маориф дар 
замони истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, раванди созандагии маорифи 
мамлакат, тањкими сиёсати маорифпарварї, инчунин, навоварињо ва рушди маорифи миллї 
дар асоси омўзиши як зумра маводи илмии амиќ, бо андешањои нав дарљ кардааст.  

Муаллиф ќайд кардааст, ки бо дастгирињо ва ташаббусњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар як марњилаи кутоњи таърихї дар мамлакат як 
зумра санадњои меъёрию њуќуќї барои такмили соњаи илму маориф ќабул шуданд. Самти 
асоситарини рушди маориф нигоњ доштани фазои ягонаи таълим, таъмини њатмии њуќуќњои 
конститутсионии шањрвандон ба тањсил ва ба њамаи гуруњњои ањолї дастрас гардидани 
тањсилот иборат мебошад. 

 
Вожањои калидї: маориф, истиќлолият, тањлил, ташаббус, рушд, сиёсати 

маорифпарварона, навоварї.  
 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ЛИДЕРА НАЦИИ  УВАЖАЕМОГО  

ЭМОМАЛИ РАХМОНА В  ПЕРИОД ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
ШАРАФЗОДА Бахром Абдуалим – соискатель Института развития образования им. 

Абдуррахмана Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. А. Адхамова, 11/2.  
Е-mail: bahromsharafzoda@mail.ru, тел.: (+992) 555 54 49 25   
 

 В статье автор описывает инициативы Основателя мира и национального единства, 
Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в области образования 
в период государственной независимости Республики Таджикистан, творческого процесс 
образования страны, усиление образовательной политики, а также инноваций и развития 
отечественное воспитание, основанное на изучении ряда актуальных научных материалов, 
включено в данную статью с новыми идеями. 

Автор отметил, что при поддержке и инициативе Президента Республики Таджикистан 
уважаемый Эмомали Рахмона в стране принят ряд нормативно-правовых актов по 
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совершенствованию науки и образования. Основным направлением развития образования 
является сохранение единой образовательной среды, обеспечение обязательных 
конституционных прав граждан на образование и обеспечение доступности образования для 
всех групп населения. 

 
Ключевые слова: образование, самостоятельность, анализ, инициатива, развитие, 

образовательная политика, инновации. 
 
EDUCATIONAL INITIATIVES OF THE LEADER OF THE NATION EMOMALI RAHMON 

DURING  THE PERIOD OF STATE INDEPENDENCE OF THE 
 REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

  
SHARAFZODA Bahrom Abdualim – applicant of the Institute for Education Development 

named after Abdurrahmani Jami of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, st. A. 
Adkhamova, 11/2. Е-mail: bahromsharafzoda@mail.ru, phone: (+992) 555 54 49 25   
  

In the article, the author describes the initiatives of the Founder of Peace and National Unity, 
the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon in the field of 
education during the period of state independence of the Republic of Tajikistan, the creative process of 
education of the country, strengthening of educational policy, as well as innovation and development 
of domestic education, based on the study of a number of relevant scientific materials, are included in 
this article with new ideas. 

The author noted that with the support and initiative of the President of the Republic of 
Tajikistan, the respected Emomali Rahmon, a number of normative legal acts have been adopted in 
the country to improve science and education. The main direction of education development is the 
preservation of a unified educational environment, ensuring the mandatory constitutional rights of 
citizens to education and ensuring the availability of education for all groups of the population. 

 
Keywords: education, independence, analysis, initiative, development, educational policy, 

innovations. 
 
Мусаллам аст, ки дар сиёсати пешгирифтаи Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї 

Рањмон маориф љойгоњи хоса дошта, илму маориф барои рушду пешрафти њаёти иљтимоию 
иќтисодї ва фарњангию сиёсии љомеа њамчун самти муњими рушду тараќќиёти љомеаи 
иљтимої ва таќвияту мустањкам гардидани иќтидори давлат ва баќои миллат арзёбї 
гардидааст. Дар заминаи сиёсати маорифпарваронаи роњбари давлат, самти маориф дар 
низоми идоракунї ва сиёсати давлатдории миллии мо, аз муњимтарин масъалањои муњими 
њаёти иљтимої ба њисоб рафта, пас аз соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон, дар 
рушду инкишофи соњаи илму маориф, тањаввулоту дигаргунињои љадид ба амал омаданд. 

Мавриди зикр аст, ки дар солњои аввали соњибистиќлолї, љомеаи мо ба мушкилоти 
иљтимоию иќтисодї ва вазъи мураккаби сиёсї рў ба рў гардид, ки омили асосии он љанги 
тањмилии шањрвандї мањсуб ёфта, ин ба рушди њамаљонибаи иќтисодию иљтимоии кишвар 
таъсири манфии худро расонид. Вазъи ногувори иљтимоию иќтисодии он замон албатта, ба 
рушди низоми мориф низ бетаъсир набуд. Дар он давраи мураккаби сиёсї, соли 1992 дар 
Иљлосияи XVI-уми Шўрои Олї, муњтарам Эмолалї Рањмон раиси Шўрои Олї инхоб шуд, ки 
ин руйдоди таърихї дар давлатдории навини тољикон сањифаи навро боз карда, раванди 
созандагии давлати муосири тољикон ва тањким бахшидани соњаи маориф низ оѓоз карда шуд. 
Албатта бо ташаббуси муњтарам Эмомалї Рањмон соли 1993 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи маориф” ќабул карда шуд, ки ин як такони љиддї дар ташаккули маориф арзёбї 
мегардад. Дар ќисми якуми моддаи 1 ќонуни мазкур, маориф њамчун раванди бомароми 
таълиму тарбия ба манфиати шахс, љамъият ва давлат, ки дар он соњиби меъёри муайяни 
тањсилот гардидани шањрвандро давлат муќаррар кардааст, дарљ гардидааст. Ин ќонун 
самтњои асосии маорифро ба танзим дароварда, љойгоњи маорифро дар сиёсати давлатї 
мушаххас муайян кард. 

Санаи 28 августи соли 1995 муњтарам Эмомалї Рањмон дар вохурии бо фаъолони 
маорифи љумњурї рўзи баён кард, ки ба миён омадни ниёзи љидии ислоњоти маорифро, љињати 
дарёфти мароми истиќлолияти давлатї, талаби марњилаи сифатан созандаи пешрафт, такмили 
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низоми таълиму тарбия ва мактабу маориф дар заминаи сарвати бебањои маънавї, ахлоќию 
фарњангї ва бо назардошти имконияту таќозои даврони муосиру арзишњои умумибашарї 
фаро расидааст [7]. Яъне дар ин мулоќот маориф, асоси воќеии рушди кишвар донисташуда, 
зиёиёну маорифчиён ба фаъолияти самарнок бањри таккомули ин соња дар љомеа роњнамої 
карда шуданд. Ин буд, ки баътар, дар соли 1998 бо маќсади рушди илму маориф ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи илм ва сиёсати давлатї оид ба илму техника” ќабул карда 
шуд. 

Роњбари давлат дар паёми худ соли 2002, бори дигар ба масъалањои маориф, таълиму 
тарбия ва тайёр кардани мутахассисон таваљљўњ карда иброз доштанд, ки њукумат барои 
барќарор кардани инфраструктураи мактабњои миёна, сохтмони мактабњо, љињозонидани 
синфхонањо бо љалби ёрињои башардўстона миллионњо доллар харљ кардааст, вале њолати 
онњо њанўз дар сатњи даркорї нест [4]. Аз ин рў, тавре мебинем, роњбари давлат дар њамон 
паёми худ, ба соњаи маориф таваљљуњи махсус зоњир карда, аз мушкиллоти соња дар њамон 
давра, норасоии омўзгорону мутахассисон, аз љумла, аз норасоии омўзгорони забону адабиёти 
тољик, омўзгорони фаннњои физикаю математика дар муассисањои таълимии љумњурї, 
норасоии омўзгорони забонњои хориљї ва омода кардани мутахассисони баландихтисоси соња 
ба як ќаттор вазорату идорањои дахлдори давлатї дастуру супоришњои мушаххас пешнињод 
карданд. 

Раванди бењтар гардонидани низоми маориф дар солњои минбаъда низ идома ёфта, дар 
паёми Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомлї Рањмон дар рўзи 30 апрели соли 
2004 ироа гардид, ки идома ва густариш додани ислоњот дар соњањои маориф ва дигар 
бахшњои иљтимої, ба муќаррароти таѓйиру иловањои ба Конститутсия воридшуда мутобиќ 
гардонидани фаъолияти онњо бояд ба як њадаф тарбияи насли аз лињози дониш, кордонї, 
бофарњанг ва љањонбинї ба талаботи замон љавобгў ва аз нигоњи чисмонї солим равона 
гарданд. 

Дар заминаи ин, албатта тањлилњо нишон медињанд, ки пас аз супоришњои роњбари 
давлат дар низоми идораи вазоратњои маориф дигаргунињои љиддї ба амал омаданд, ки ба 
бењбуд бахшидани соњаи маориф таъсиргузор буданд. Дар њамон паёми роњаби давлат 
инчунин баён ироа намудаанд, ки тарбияи кадрњо хусусан барои соњаи маориф, таъмини сифат 
ва сатњи дониши кадрњои омўзгорї, дуруст љобаљо кардани мутахассисони љавон ва фароњам 
овардани шароити мусоиди корї барои онњо, пеш аз њама дар дењот аз љумлаи вазифањои 
муњимтарине мебошад, ки бояд њамеша дар маркази диќќати вазорати маориф ва њукуматњои 
мањаллї ќарор дошта бошад [5]. 

Бо дастгирињо ва ташаббусњои Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар як 
марњилаи кутоњи таърихї дар мамлакат як зумра санадњои меъёрию њуќуќї барои такмили 
соњаи илму маориф ќабул шуданданд, аз љумла ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
31октябри соли 2005, №395 “Дар бораи Барномаи давлатии рушди соњаи томактабї дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2005-2010”, Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон 
аз 18 феврали соли 2006, №1698  “Дар бораи љоизаи Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
соњаи маориф” таъсис дода шуд, ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 27 августи соли 
2008, №436 “Дар бораи Барномаи давлатии сохтмон, таъмиру азнавсозии мактабњо барои 
солњои 2008-2015” мебшанд. Инчунин дар ин раванд Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 2 августи соли 2008, №502 “Дар бораи стипендияи байналмилалии Президенти 
Љумњурии Тољикистон “Дурахшандагон” таъсис дода шуда, дар асоси Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистоназ 1 октябри соли 2010 Стипендияи Президенти Љумњурии Тољикистон 
барои донишљўёни муассисањои таълимї таъсис дода шуд. Илова бар ин, бо маќсади танзим 
кардани ќабули шањрвандон барои тањсил дар хориљи кишвар Муассисаи давлатии “Маркази 
барномањои байналмилалї” таъсис дода шуд, ки инњам яке аз дастовардњои муњими соњаи 
маориф мебошад. 

Самти асоситарини рушди маориф нигоњ доштани фазои ягонаи таълим, таъмини 
њатмии њуќуќњои конститутсионии шањрвандон ба тањсил ва ба њамаи гуруњњои ањолї дастрас 
гардидани тањсилот иборат мебошад [2]. Ба хотири мусоидат ба рушди минбаъдаи соњаи 
маориф ва баланд бардоштани сатњи тафаккури техникиву технологї дар љомеа мо соли 2010-
ро “Соли маориф ва фарњанги техникї эълон кардем”[6]. Дар заминаи эълон гардидани “Соли 
маориф ва фарњанги техникї” дар љумњурї чорабинињои маќсадноки илмию амалї доир карда 
шуданд, ки ба ташаккули фарњанги техниии љавонон таъсири муфид расонид. 
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Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 12 августи соли 2014, №255 Дар бораи 
таъсиси Муассисаи давлатии “Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон” ќабул шуда, мувофиќи фармони дигари Президенти Љумњурии Тољикистон, аз 17 
июни соли 2015, №504 муассисаи мазкур, ба фаъоляит оѓоз кард. Ин иќдом дар соњаи маориф, 
ташаббуси таърихї буда, бори аввал дар даврони истиќлолияти давлатї барои дифои 
рисолањои илм, шўроњои илмии миллї ва худи Комиссия олии атестатсионї таъсис дода шуд, 
яъне ин иќдом низ аз ташааббусњои маорифпарваронаи Пешвои миллат, дар самти рушди 
маорифи миллї ба њисоб меравад. 

Дар ин давра, бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 22 июни соли 2019, №316 
“Барномаи давлатии рушди тањсилоти томактабї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2020-2025” ќабул гардида, дар ин санади соњавї низоми милли тањсилоти томактабї дар 
љумњурї муайян карда шуд. Инчунин бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 августи 
соли 2019, №438 “Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забонњои русї ва англисї 
дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” ќабул шудааст, ки ин барномаи давлатї 
зарурияти омўзиш ва низоми методологии таълими забонњои русї ва англисиро дар љумњурї 
муайян кардааст. 

Соли 2022 дар паём, ироа шудааст, ки дар ин давра дар зинаи тањсилоти ибтидої ва 
миёнаи касбї 39 муассисаи таълимии нав ва дар зинаи тањсилоти олии касбї 28 муассиса бунёд 
гардид ва шумораи онњо мутаносибан ба 144 ва 41 расонида шуд. Роњбари давлат ироа 
доштанд, ки дар 31 соли истиќлоли давлатї 3430 муассисаи нави таълимї барои ќариб якуним 
миллион хонанда сохта, ба истифода дода шуд. Њол он ки дар 70 соли замони гузашта њамагї 
3229 муассисаи таълимї бунёд гардида буд. Имрўз дар муассисањои тањсилоти миёна 2 
миллиону 300 њазор нафар хонандагон ба тањсил фаро гирифта шудаанд [3]. 

Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон албатта аз ибтидои ба њайси роњбари 
давлат фаъолият карданашон, дар соњаи маориф тадбирњои натиљабахшро амалї карданд, ки 
дар ин давра соњаи маориф ба дастовардњои назарраси таърихї ноил гардидааст. Ин 
дастовардњо дар баробари тањким бахшидани низоми давлатории миллї дар соњаи илму 
маориф барои рушди ояндаи љомеа ва давлати навини тољикон таъсири созандаи худро 
мегузорад. 

Албатта, имрўзњо зери сиёсати маорифпарваронаи Пешвои миллат, бо њисси баланди 
миллї ва ифтихори ватандорї раванди созандагињои соњаи афзалиятноки љомеа, яъне маориф 
бо маром идома дорад. Метавон иброз дошт, ки иќдомњо ва ташаббусњои муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар соњаи маориф бесобиќа буда, дорои ањамияти бузурги таърихї, сиёсї, иљтимоию 
фалсафї, тарбиявї, илмию амалї ва тањќиќотї буда, дар заминаи онњо анљом додани 
татќиќотњои нави илмї, омода кардани маќолањои илмию оммавї, тањияи рисолањои илмї, 
асарњо ва дастурњои омўзишї барои донишљўён ва ањли илму адаб низ муофиќи маќсад 
мебошад. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ЕЕ ПРОБЛЕМАТИКА 

 

    ДАВЛАТОВ Дилшод Разокович – кандидат педагогических наук, и. о. доцента кафедры 
общественных и гуманитарных наук филиала Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова в городе Душанбе, ул. Бохтар, 35/1. Е-mail: d.r.davlatov@mail.ru, тел.: 
(+992) 918 66 73 29 

 
В рамках настоящей статьи с точки зрения современной спортивной педагогики 

рассмотрены такие категории как «физическое развитие», «физическое воспитание» и 
«физкультурное воспитание», которые, по мнению автора, смешивать нельзя. Поэтому в 
рамках проведенного исследования по отмеченным категориям приводятся следующие 
определения: физическое развитие – закономерный биологический процесс становления и 
изменения морфологических и функциональных свойств организма в продолжение 
индивидуальной жизни, совершенствующейся под влиянием физического воспитания; система 
физического и спортивного воспитания – это совокупность идей, методов и способов, 
структурно организованных по единым принципам с целью реализации определённых 
политических, биологических и социальных идей в сфере физического воспитания спорта; 
физкультурное воспитание - постоянный педагогический процесс целенаправленного, 
регулируемого изменения физических и духовных кондиций человека, основная задача 
которого заключается в сознательном и целенаправленном познании и непротиворечивой 
реализации в физкультурной практике уже созданной природой предпосылок гармоничного 
совершенствования физического потенциала человека.  

Таким образом, первое является объективным процессом, который совершается в 
организме человека, второй – активным воздействием человека на этот процесс, а третье 
выступает как целенаправленный процесс приобщения людей ко всем ценностям физической 
культуры. 

 
Ключевые слова: педагогический процесс, социология физической культуры, реабилитация, 

мастерство, спорт, физическое развитие, физическое воспитание, физкультурное воспитание. 
 

  
ТАЪРИХИ ИНКИШОФИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА ВАРЗИШ, ЉАНБАЊОИ 

СОТСИОЛОГЇ ВА МУШКИЛОТЊОИ ОН 
  
 ДАВЛАТОВ Дилшод Разоќович – номзади илмњои педагогї и.в. дотсенти кафедраи 
илмњои љаъмиятї ва гуманитарии филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов 
дар шањри Душанбе, ш. Душанбе, к. Бохтар, 35/1. Е-mail: d.r.davlatov@mail.ru, тел.: (+992) 918 
66 73 29 

  
 Дар доираи ин маќола аз нигоњи педагогикаи муосири варзишї категорияњои 
«инкишофи љисмонї», «тарбияи љисмонї» ва «тарбияи маданияти љисмонї» баррасї шудаанд, 
ки ба аќидаи муаллиф онњоро наметавон омехта кард. Аз ин рў, дар доираи тадќиќот барои 
категорияњои зикршуда таърифњои зерин дода мешаванд: рушди љисмонї - раванди табиии 
биологии ташаккул ва таѓйирёбии хосиятњои морфологї ва функсионалии организм њангоми 
идомаи њаёти фард, ки дар зери таъсири тарбияи љисмонї такмил меёбад; системаи тарбияи 
љисмонї ва варзишї маљмўи ѓояњо, усулњо ва усулњои сохторї мебошад, ки аз рўи принсипњои 
умумї бо маќсади татбиќи идеяњои муайяни сиёсї, биологї ва иљтимої дар соњаи тарбияи 
љисмони ва варзиш ташкил карда шудаанд; тарбияи љисмонї раванди доимии педагогии 
таѓйирёбии маќсаднок, танзимшавандаи шароити љисмонї ва маънавии инсон мебошад, ки 
вазифаи асосии он дарк намудани шурнокї  маќсаднок ва пайваста дар амалияи тарбияи 
љисмонї љорї намудани заминањои аз љониби табиат алакай ба вуљуд овардашуда барои 
њамоњангсозии тарбияи љисмонї ва такмил додани неруи љисмонии одам.  
 Њамин тавр, якум процесси объективие мебошад, ки дар бадани инсон ба амал меояд, 
дуюм — таъсири фаъолонаи инсон ба ин процесс ва сеюм — процесси максадноки бо тамоми 
арзишхои тарбияи љисмонї шинос кардани одамон. 
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 Вожањои калидї: љараёни педагогї, сотсалогияи тарбияи љисмонї, барќароршавї, 
мањорат, варзиш, инкишофи љисмонї, тарбияи љисмонї, тарбияи маданияти љисмонї. 

 
 

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS, 
SOCIOLOGICAL ASPECTS AND ITS PROBLEMS 

 
  DAVLATOV Dilshod Razokovich - Candidate of Pedagogical Sciences, Acting Associate 
Professor of the Department of Social and Humanitarian Disciplines of the branch of the Moscow State 
University by name M.V. Lomonosov in the city of Dushanbe, Dushanbe, st. Bokhtar, 35/1.  Е-mail: 
d.r.davlatov@mail.ru, phone: (+992) 918 66 73 29 
  
 Within the framework of this article, from the point of view of modern sports pedagogy, such 
categories as “physical development”, “physical education” and “physical education” are considered, 
which, in the author’s opinion, cannot be mixed. Therefore, within the framework of the study, the 
following definitions are given for the noted categories: physical development is a natural biological 
process of formation and change in the morphological and functional properties of the body during 
the continuation of individual life, improving under the influence of physical education; system of 
physical and sports education - a natural biological process of formation and change in the 
morphological and functional properties of the body during the continuation of individual life, 
improving under the influence of physical education; system of physical and sports education - this is a 
set of ideas, methods and methods, structurally organized according to common principles with the 
aim of implementing certain political, biological and social ideas in the field of physical education of 
sports; physical education - a constant pedagogical process of purposeful, regulated changes in the 
physical and spiritual conditions of a person, the main task of which is the conscious and purposeful 
cognition and consistent implementation in physical education practice of the prerequisites already 
created by nature for the harmonious improvement of a person’s physical potential.  
 Thus, the first is an objective process that takes place in the human body, the second is the 
active influence of a person on this process, and the third acts as a purposeful process of introducing 
people to all the values of physical culture. 
 
 Key words: pedagogical process, sociology of physical culture, rehabilitation, skill, sports, physical 
development, physical education, physical education. 

 
Физическая культура и спорт прочно вошли в систему культурных явлений прочное 

положение в системе явлений человечества и стали объектами изучения социологии – науки, 
изучающей движущие силы и закономерности развития и функционирования общества.  

Социология – наука о закономерностях исторического развития и функционирования 
общества, его социальных институтов и организаций, а также проблем совместной жизни 
людей как представителей различных социальных групп. 

Общество - социокультурная система, представляющая собой результат взаимодействия 
подсистем - культуры и социальной системы. 

Культура – это многогранное явление, которое проявляется в различных формах и 
функциях. Она включает в себя все достижения общества в материальной и духовной сфере, 
отражает уровень интеллектуального развития человека и человечества в целом, а также 
систему ценностей и норм, регулирующих общественную деятельность, состояние нравов и т.д.  

Понятие «культура» используется для характеристики различных аспектов жизни: 
исторических периодов (например, античная или средневековая культура), народов (культура 
инков), наций, а также  специфических сфер жизни или деятельности (спортивная культура).  

Культуру принято делить на материальную и духовную, однако это деление условно, 
материальная культура, созданная руками и умом человека, неотделима от духовных, 
нравственных и эстетических элементов. 

 Культура – это совокупность социально усвоенных и передаваемых из поколения в 
поколение ценностей, идей, символов, верований, традиций и норм поведения, которые 
определяют образ жизни людей. Спортивная культура является неотъемлемой частью общей 
культуры, объединяющей ценности, закономерности, институты и ресурсы, созданные для 
активного использования физических упражнений в рамках соревновательной деятельности, 
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направленная на достижение победы и установление рекордов, что способствует физическому 
и духовному совершенствованию человека. Физическая культура – это особый вид культуры, 
результат деятельности, средство и способ физического совершенствования людей и 
выполнения ими своих социальных обязанностей в обществе. Физическая культура – это вид 
культуры, так как она сохраняет структуру системы, в которую она входит, и, как любая 
культура, состоит из двух частей: предметный и личностный. Предметная часть физической 
культуры - это результат материальной и духовной деятельности, воплощённой в спортивных 
сооружениях, оборудовании, инвентаре, а также в научных трудах, учебниках и других 
материальных носителях информации. 

Личная часть физической культуры, или физическая культура личности – это результат 
реализации социальной программы физического развития, который выражается в 
специальных знаниях и убеждениях, навыках и привычках, а также в определённых качествах и 
потребностях. 

Понятие «физическая культура» выделяет сферу культуры, ключевым элементом 
которой является процесс социализации «окультуривания», социокультурной трансформации 
тела человека. Данная сфера культуры тесно связана с телесным бытием и  физическим 
состоянием людей. При этом телесное бытие и физическое состояние являются неотъемлемыми 
элементами и ценностями физической культуры. В рамках физической культуры, учитывая 
многообразие социально и культурно сформированных параметров телесного бытия человека, 
выделяют три основных направления: культуру движений (двигательную культуру), культуру 
телосложения и культуру физического здоровья[1,с.54-59].  

Физическую  культуру следует рассматривать как специфический вид культурной 
деятельности, приносящие пользу, как обществу, так и личности.  

В общественных науках личность рассматривается как уникальное свойство человека, 
которое формируется в социокультурной среде через совместную деятельность и общение. В 
гуманистических философских и психологических концепциях личность - это человек как 
высшая  ценность, ради которой  происходит развитие общества. 

В контексте курса « Социология физической культуры и спорта » содержание понятия 
«физическая культура» наиболее часто употребляется в двух значениях: 

1. Физическая культура – это  неотъемлемая часть общей культуры, компонент 
социального образа жизни. 

2. Физическая культура - это отдельная сфера, особый социальный процесс, 
направлений на освоение ценностей этого вида культуры. Физическая культура реализуется в 
таких формах как физическое воспитание (в том числе физическое образование), физическая 
рекреация, двигательная реабилитация и спорт.  

Физическое воспитание – это одна из форм целенаправленного развития физической 
культуры в обществе. Оно представляет собой педагогически организованный процесс 
передачи ценностей физической культуры. Ключевой особенностью физического воспитания 
является формирование двигательных навыков и развитие физических качеств человека.  

Важно различать понятие «физическое развитие», «физическое воспитание» и 
«физкультурное воспитание». Первое – это естественный процесс происходящий в организме 
человека, второй – активное  воздействие человека на этот процесс. Третье -  как 
целенаправленный процесс, включающий в себя усвоение всех ценностей физической 
культуры. Физкультурное воспитание, а также его часть – физическое воспитание – это  всегда 
педагогический процесс, направленный на контролируемое изменение физического и 
духовного состояния человека. Главная задача этого процесса – осознанно и целенаправленно 
использовать заложенный природой потенциал для гармоничного развития физических 
возможностей человека[2,с.50-54].  

Физическое развитие – естественный биологический процесс, в ходе которого организм 
человека меняется и совершенствуется на протяжении всей жизни. Этот процесс включает в 
себя изменения в строении тела и его функции, которые могут быть оптимизированы с 
помощью физического воспитания. 

Система физического и спортивного воспитания – это комплексная структура, 
включающая идеи, методы и способы, организованные по единым принципам. Цель этой 
системы -  реализация определённых политических, биологических и социальных идей  в сфере 
физической культуры и спорта.  
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Понятие системы включает в себя теорию и практику физического воспитания и спорта 
в рамках конкретного общества. Система физического и спортивного воспитания отражает 
исторически сложившийся тип социальной практики в этой области, представляя собой 
упорядоченную совокупность принципов и форм организации, которые  определяются 
условиями развития общественной формации. Она характеризует идеологические основы, 
выраженные в целях, принципах и идеях, продиктованных потребностями общества, 
теоретико-методические основы физического воспитания и спорта, а также программно-
нормативные базы и способы их реализации практической деятельности. Физическое 
воспитание в широком смысле (то же, что и физическое образование) – это вид воспитания, 
педагогический процесс, направленный на всестороннее физическое развитие личности и её 
подготовку к выполнению социальных обязанностей в обществе. 

Физическое воспитание в узком смысле – вид воспитания, педагогический процесс, 
направленный на формирование таких специальных убеждений, привычек, социальных 
качеств и потребностей, которые связаны с физическим развитием людей, их специфической 
подготовкой к выполнению социальных обязанностей в обществе.  

Содержание физического воспитания, в широком понимании охватывает как обучение, 
так и воспитание в узком смысле слова. Оно направлено на управляемое воздействие на 
физическое развитие человека, включая развитие основных и специализированных физических 
качеств, улучшение функциональных возможностей органов и систем, а также способствует 
максимально полному реализованию генетической программы, обеспечивающей 
биологическое развитие и всестороннюю физическую подготовленность индивида.  

Двигательная реабилитация – это вид физкультурной реабилитации, направленный на 
восстановление и компенсацию утраченных функций у людей с помощью физических 
упражнений и физкультурной активности. Комплексная реабилитация включает в себя 
совокупность медицинских, психологических, педагогических и профессиональных 
мероприятий, ориентированных на предотвращение развития патологий, восстановление 
нарушенных функций организма и трудоспособности[3,с.40-45].  

Физическая рекреация – это вид рекреации, представляющий собой специально 
организованный процесс, направленный на активный отдых и развлечение с использованием 
специальных физических упражнений. 

Рекреация – это отдых, необходимый для восстановления сил после трудовой 
деятельности.  

Спорт – уникальный социальный институт, который способствует развитию, 
распространению и освоению культуры физической активности как на уровне отдельного 
человека, так и человечества в целом. Спорт традиционно ассоциируется с конкуренцией и 
состязаниями, которые включают в себя борьбу между людьми и природными явлениями. 
Соревновательная деятельность и подготовка к ней являются основными характеристиками, 
отличающими спорт от других явлений. Важным аспектом определения спорта является то, 
что он рассматривается как средство и форма проявления социального признания высших 
психических и духовных способностей как индивида, так и команды. 

Спорт как социальное явление возник в рабовладельческом обществе. Однако сам 
термин появился значительно позже и стал употребляться в обыденной речи, а затем и в 
текстах XIII-XIV вв.  

Английское  слово “спорт” происходит от древнефранцузского, что означает 
развлечение или забава, и включает как коллективные, так и индивидуальные занятия 
физическими упражнениями по установленным правилам. В теории физической культуры 
спорт рассматривается как особый вид деятельности, специально организованный процесс, 
направленный на выявление максимальных возможностей человека. В спорте принято 
выделять две основные части: спортивные соревнования и спортвно–педагогический процесс 
(включающий систему подготовки спортсмена, спортивную тренировку и другие элементы). 
Спортивные соревнования ориентированы на определение победителя, в то время как 
спортивно–педагогический процесс – на развитие спортивного мастерства[4,с.85-88].  

Соревнование – это особая сфера деятельности спортсмена, которая позволяет 
объективно сравнивать его способности и обеспечить их максимально полное проявление.  

Система подготовки спортсмена включает в себе совокупность знаний, средств, методов, 
организационных форм, условий и правил, которые спосбоствуют достижению наилучшей 
подготовки спортсмена, а также практическую деятельность по его подготовке. 
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Спортивная тренировка –это основная форма подготовки спортсмена, которая проходит 
в виде занятий под руководством тренера или преподавателя, а также дополнительных 
самостоятельных тренировок, проводимых под его контролем.   

В зависимости от группы населения, занимающихся спортом, выделяют школьный, 
студенческий, рабочий, сельский и армейский спорт; в зависимости от цели и масштаба – 
массовый и большой спорт, спорт  высших достижений;  по социально-экономической 
направленности – любительский и профессиональный спорт; по содержанию спорта – виды 
спорта, такие как акробатика, бокс гимнастика, легкая атлетика и т.д. 

Спорт позволяет обеспечить наиболее высокую степень развития физических и 
связанных с ними способностей, в наибольшей мере совершенствовать определенные 
двигательные навыки и умения. В этой связи спортивная тренировка становится особенно 
эффективной формой физического воспитания. Однако, учитывая высокие, порой предельные 
требования к функциональным возможностям организма, сильное воздействие на психику, 
узкую специализацию и другие особенности, рамки целесообразного применения спорта 
ограничены определённым возрастом, состоянием здоровья и уровнем предварительной 
подготовки[5,с.174-179].  

Спорт, приобретающий всё большую популярность в современном мире, становится 
неотъемлемой частью социальной жизни общества наряду с наукой, техникой и искусством. 
Он  как прямое, так и косвенное влияние на культурное и экономическое развитие общества, 
государства и народа, а также на образ жизни людей. Значение спорта для всестороннего и 
гармоничного развития личности заключается в том, что он предоставляет  широкие 
возможности для самовыражения, проявления и формирования различных способностей, 
дарований и талантов, а также способствует подготовке людей к жизненной практике и  
различным видам деятельности. 

При изучении социологии физической культуры и спорта важно учитывать 
диалектическую взаимосвязь понятий “спорт” и “физическая культура”, осознавая их тесные 
взаимодействия и взаимопроникновения. Спорт является важным компонентом физической 
культуры, но не все его виды относятся к физической культуре.  Например, такие виды спорта, 
как шашки, шахматы и бридж, не используют физические упражнения в качестве основного 
средства подготовки к спортивным достижениям. Поэтому, хотя спорт и является частью 
физической культуры, он одновременно выходит за её пределы, приобретая определённую 
самостоятельность. 

Социология физической культуры и спорта сформировалась в начале XX века в ответ 
на потребность общества в понимании таких социальных феноменов, как спорт, физическая 
культура. Эти сферы бурно развивались с начала столетия и играли всё более значимую роль в 
жизни общества. Спорт к концу 20-х годов физическая культура и спорт приобрели черты 
социального института.  

Для изучения процессов развития и становления физической культуры и спорта как 
социального института, а также его влияния на другие  общественные структуры необходимы 
социологические исследования. Наряду с другими знаниями в области физической культуры и 
спорта формируется и наука социология.  

Разработка социологической теории в области физической культуры и спорта в 
западных странах началась в 50-60х годах XX века, а в России – в конце 50-х годов.  

В настоящее время социология физической культуры и спорта -  это устоявшаяся 
научная и учебная дисциплина, которая обладает своим объектом, предметом и методами 
исследования. Социологические исследования позволяют изучить влияние различных 
социальных факторов на развитие физической культуры и спорта[6,с.41-46].  

Социология физической культуры и спорта – это наука, изучающая  закономерности 
развития и функционирования социальных групп, взаимоотношений в них, а также структур, 
систем и организаций в сфере физической культуры и спорта как общественных явлений.  
Основой этой  науки является система научных фактов достоверных знаний о событиях и 
явлениях в сфере физической культуры и спорта. «Социология физической культуры и спорта» 
являются закономерности возникновения, развития и функционирования физической 
культуры и спорта в современном обществе.  

Социология физической культуры и спорта как учебная дисциплина формирует 
мировоззренческие взгляды на физическую культуру, и являются частью физкультурного 
образования. Она формирует научное понимание развития физической культуры, её 
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социальной значимости, а также изучает пути и способы удовлетворения этой 
потребности[7,с.20-25].  

Задачи социологии физической культуры и спорта можно свести к двум социально 
значимым проблемам: 

- достижение массовости физкультурно-спортивного движения;  
- развитие спорта в условиях современного общества.  
 
В рамках данной науки разрабатываются следующие проблемы:  
- физическая культура и спорт, сохранение мира;  
- образ жизни и свободное время;  
- система и ее ценности;  
- научно-техническая революция;  
- массовые коммуникации;  
- конфликтные ситуации; 
- социальные функции физической культуры и спорта;  
- физкультура и труд;  
- связь физической культуры с другими социальными институтами;  
- физическая культура, возраст, здоровье;  
- связь физической культуры с умственным, этическим и этническим воспитанием;  
- роль физической культуры в формировании всесторонне и гармонически развитых 

людей;  
- методика и техника социологических исследований;  
- часть общей культуры и культурной революции;  
- современное олимпийское движение;  
- негативное поведение и преступность; 
Решение данных проблем и составляет сущность предмета социологии физической 

культуры и спорта как науки (Лубышева Л.И. 1998). Эта наука изучает взаимосвязи 
физической культуры, спорта с другими общественными явлениями и сторонами культурной 
жизни общества: с производством, социальной, политической и духовной сферами социума.  

Социология физической культуры играет значительную роль в решении проблем 
воспитания и образования подрастающего поколения. В этой  области социология изучает 
отношение людей к физической культуре и спорту.  

Социология не может существовать без разнообразной информации, такой как мнение 
тренеров о системе спортивной подготовки или данные о рождаемости. Первым делом 
исследователь использует оригинальную статистику или публикацию. Дополнительная 
информация собирается с помощью социологических опросов, анализов документов, 
наблюдения или социальных экспериментов. Полученные данные затем обрабатываются 
статистически, обобщаются в виде таблиц, анализируются для выявления закономерностей. В 
результате этого создаётся научная теория, которая позволяет предсказывать будущие явления, 
создавать прогнозы и разрабатывать практические рекомендации[8,с.94-100]. 

Опрос – это метод сбора первичной информации, который предполагает прямое или 
опосредованное взаимодействие между исследователем и человеком, которого опрашивают.  

Анализ документов – это широко используемый метод сбора первичной информации. К 
документам относятся различные печатные и рукописные материалы, созданные для хранения 
информации, а также видео - аудио- и фотоматериалы.  

Наблюдение в социологии – это метод систематического, целенаправленного восприятия 
исследуемого объекта, зафиксированного определённым образом. Наблюдение, как метод 
сбора научной информации,  всегда предполагает непосредственное переживание и фиксацию 
значимых социальных явлений.  

Метод социологического эксперимента – это способ построения и обоснования системы 
знаний.  

Социология физической культуры и спорта, выполняя свои функции,  тесно 
взаимодействует с педагогическими науками, изучающими  физическую культуру и спорт. 
Объединяя знания из педагогики и психологии и культурологии, социология разрабатывает 
методологические принципы, которые лежат в основе формирования специальных знаний о 
физической культуре и спорте. По сути, социологическое знание – это метатеория, которая 
обеспечивает специальные науки, мировоззренческими  принципами, идеологией и 
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методологией исследования процессов развития физической культуры и спорта. К числу наук, 
которые  имеют общий с социологией физической культуры и спорта объект исследования, 
относится теория и история физической культуры, а также наука об управлении физической 
культурой и спортом. Кроме того, она тесно взаимодействует с социальной психологией и 
педагогикой спорта[9,с.80-86]. Сходство этих наук с социологией  определяется их общим 
объектом исследования – физической культурой и спортом.  

Несмотря на общий объект исследования, каждая из этих наук имеет свой собственный 
предмет и методы исследования. Например, предмет истории физической культуры - изучение 
исторических предпосылок развития и становления физической культуры как часть жизни. 
Теория физической культуры формирует и развивает теоретические основы науки. Психология 
спорта изучает процесс формирования личности (спортсмена, тренера, руководителя и т.д.).  

Социология физической культуры и спорта изучает социальные корни, роль и функции 
физической культуры и спорта в обществе.  

     Социология как интегративная наука предоставляет определённый подход для 
комплексного изучения физической культуры и спорта, включая разработку 
общетеоретических и методологических проблем.  
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Ин маќола ба яке аз мушкилоти муњимтарини педагогика ва психология яъне 
ташаккули ќобилиятњои муњимми шахс бо воситањои осори адабиёти миллї бахшида шудааст. 
Дар маќола мушкилоти дарк ва тањлили психологии эљодиёти мутафаккирони адабиёти 
тољику форс њамчун омили ташаккули ќобилиятњои маърифатї амиќ ва њамаљониба баррасї 
карда мешавад. Тавре ки муаллиф дуруст мешуморад, адабиёт ба ташаккули сифатњо ва 
ќобилиятњои муњимми инсон таъсири муассир мерасонад. Мутафаккирони бузурги адабиёти 
тољику форс ба рушди илмњои психологї ва педагогї таъсири калон расонданд. Бо њикмат, 
фањмиш ва мушоњидањои нозуки психологии худ, онњо ба илмњои психологї ва педагогї 
асрњои зиёд таъсир расонидаанд. Аз ибтидои пайдоиши адабиёти классикии тољик дар он 
анъанаи дидактикї васеъ пањн шудааст. Мањз аз њамин сабаб омўзиши осори намояндагони 
адабиёти классикии тољику форс манбаи хиради бепоёни зиндагї мебошад. 
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Данная статья посвящена одной из важнейших проблем педагогики и психологии 

формирования важных способностей личности средствами произведения национальной 
литературы. В статье глубоко и всесторонне рассматривается проблема восприятия и 
психологический анализ творчества мыслителей таджикско-персидской литературы как 
основы формирования познавательных способностей. Как справедливо считает автор, 
литература оказывает действенное влияние на формирование важных качеств и способностей 
человека. Великие мыслители таджикско-персидской литературы оказали большое влияние на 
развитие психологических и педагогических наук. Благодаря своей мудрости, 
проницательности и тонким психологическим наблюдениям они повлияли на психологические 
и педагогические науки. С самого начала зарождения таджикской классической литературы в 
ней получила широкое распространение дидактическая традиция. Именно по этой причине 
изучение произведений представителей таджикской и персидской классической литературы 
является источником бесконечной мудрости жизни. 

 
Ключевые слова: психология, педагогика, личность, способности, произведения, 

художественная литература, таджикско-персидская литература, психоанализ, поэтическая 
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This article is devoted to one of the most important problems of pedagogy and psychology of 

the formation of important personal abilities by means of a work of national literature. The article 
deeply and comprehensively examines the problem of perception and psychological analysis of the 
creativity of thinkers of Tajik-Persian literature as the basis for the formation of cognitive abilities. As 
the author rightly believes, literature has an effective influence on the formation of important human 
qualities and abilities. The great thinkers of Tajik-Persian literature had a great influence on the 
development of psychological and pedagogical sciences. Thanks to their wisdom, insight and subtle 
psychological observations, they were many centuries ahead of psychological and pedagogical 
sciences. From the very beginning of the emergence of Tajik classical literature, the didactic tradition 
has become widespread in it. It is for this reason that the study of the works of representatives of Tajik 
and Persian classical literature is a source of infinite wisdom of life. 
 

Keywords: psychology, pedagogy, personality, abilities, works, fiction, Tajik-Persian literature, 
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 Маълум аст, ки адабиёт ба ташаккули сифату ќобилиятњои муњимми шахс таъсири 
муассир мерасонад. Тамоми мушкилоти њаёти љомеа дар соњаи илм, сиёсат ва фарњанг, пеш аз 
њама, бо калиди адабиёт кушода мешавад. Адабиёт манбаи таълим ва тарбияи насли наврас 



          105 МАСЪАЛАЊОИ УМУМИНАЗАРИЯВИИ ПЕДАГОГИКА 
 

дар руњияи гуманизм, яъне дар руњияи инсондўстї ва хайрхоњї, мардонагї ва поквиљдонї, 
некиву адолатпарварї мебошад.  

Аз нигоњи мо мутолиа ва тањлили психологии адабиёти бадеї, ба хусус адабиёти 
классикии тољику форс як нишондињандаи муњимми муваффаќияти шахс мањсуб меёбад. 

Њазорон нафар баъд аз мутолиаи осори адабиёти тољику форс, эљодиёти 
мутафаккирони бузурге чун А.Рўдакї, А.Фирдавсї,  Љ.Румї, Њ.Саної, А.Сино, Ф.Аттор, 
А.Љомї, Н. Хисрав, С.Шерозї, А.Љомї,  ва дигарон на танњо аз суханварї, балки аз мазмуни 
баланди башардўстиашон мафтун шудаанд. Бо омўзиши осори онњо, ки ганљинаи ѓояњои 
инсонпарварї мањсуб меёбанд, мо сифатњои аслии муњимми касбии ќањрамонони асарро дарк 
намуда, тавассути намунаи онњо роњњои ташаккул додани ќобилиятњои маърифатї ва дарки 
олами ботинии шахси дигарро меомўзанд. Асарњои мутаффаккирони бузург саршори 
андешањо дар бораи зиндагї, дар бораи некї ва дар бораи бењтарин хислатњои инсонї аст. Дар 
осори онњо масъалањои тарбиявї ва ахлоќї, инчунин, масъалањои муносибатњои оилавї, 
муносибат бо хешу табор, дўстон, душманон, даъват ба ростиву адолат, китобхонї ва рушди  
равандњои маърифатї аз љумла эњсос, идрок, хотир, диќќат, хаёли эљодї, тафаккур ва нутќ  
равшан инъикос ёфтаанд. Аз эљодиёти шоирони бузург асарњои зиёде барои насли наврас 
намунаи ибрат буда, дар тарбияи љавонон сањми пешбаранда гузоштаанд. Муњаќќиќон борњо 
таъкид кардаанд, ки таърихи адабиёти тољику форс то њол шоиреро намешиносад, ки ба 
тарбияи насли наврас таваљљуњи зарурї надода бошад. Аќидањои ахлоќї дар эљодиёти онњо аз 
нуќтаи назари умумиинсонї ва башардўстї баррасї шуда, дар њар марњилаи таърихї бо 
тасвири бадеии воќеият зич алоќаманд аст. 

Дар адабиёти классикии тољик мо маќолњои зебо ва њикматнокеро вомехўрем, ки 
сарчашмаи асосии онњо китобњои муќаддас: «Авесто», «Инљил», «Ќуръон» ва ѓайра мебошанд. 

Масалан, китоби мукаддаси зардуштиён «Авесто» 2700 сол пеш навишта шудааст. 
Муаллифи ин китоб Зардушт аст, ки дини зардуштияро таблиѓ мекард. Дар ин китоби 
муќаддас дар бораи се ќоидаи шарњдињандаи моњияти инсондўстонаи рафтори инсон сухан 
меравад: «Гуфтори нек, пиндори нек ва рафтори нек». 

Дар таълимоти насрония Исо халќи худро ба муњаббат ва эњтироми њамдигар даъват 
мекунад. Насрониён боварї доранд, ки њамњиссї ин ќобилияти пазируфтани худ чун як љузъи 
олами ягона аст, ваќте ки шахс метавонад шодии одамони дигарро њамчун шодии худ ва дарди 
онњоро њамчун дарди худ дарк кунад. Дар таълимоти насрония ѓамхорї ба инсон њамчун 
мављудоти барандаи адолат ва некї чизи асосї аст. 

Паёмбар Муњаммад дар дини Ислом муњаббат, шафќат ва мењрубонии Худованди 
Мутаъолро тарѓиб кардааст ва илова бар ин, дар дини Ислом некхоњї, саховатмандї ва 
њамдилї аз сифатњои шоистаи мусалмон ба њисоб меравад. Китоби илоњї -«Ќуръон» аз 
мусалмони воќеї адолат ва инсондўстї, ќобилияти дарки тааасуроти эмотсионалии шахси 
дигар, ихлос, хайрхоњї ва ќобилияти некї карданро талаб мекунад. Дар љањони ислом як 
падидаи мураккабе ба мисли тасаввуф пайдо шуд, ки ба афкори мутафаккирони классики 
тољик таъсири калон расонид. Тасаввуф њамчун роњи амалии расидан ба камолоти маънавї 
дар охири асри VII ва ибтидои асри VIII ба вуљуд омад, вале дар асри XI ба љараёне наве 
табдил ёфт, ки дар ѓояи худ афкори аксар мутафаккирони шарќии ќадимро истифода бурд. 

Тезиси «худро шиноc»-и Суќрот њамчун такрори маърифати инсон аз рўйи меъёрњои 
маънавию ахлоќї то љойе моро ба фањмиши вазифањои тасаввуф наздик мекунад. Шинохти 
худ маънои донистани љањони муносибатњои инсонї, ќобилияти муайян кардани системаи 
арзишњои ахлоќиро дорад, ки дар ташаккули категорияњои муайяни маънавию ахлоќї њамчун 
нуќтаи ибтидої хизмат мекунанд» [5, с. 43]. Дар Авасто маљмўи андешањои ибтидої инъикос 
ёфтааст, ки дар асрњои минбаъда дар заминаи онњо дањњо пандномањо ва шарњњои дидактикии 
тасаввуф, аз ќабили «Гулистон» ва «Бўстон»-и С.Шерозї, «Њаќиат-ул-њаќиќа»-и  Саної, 
«Маснавии маънавї» ва  «Фињимофињї»-и Љ.Румї, «Мантиќ- ут-таир»-и Ф.Аттор, 
«Рўшноинома» ва «Саодатнома»-и Носир Хисрав ва ѓайра навишта шудаанд. 

Њамин тариќ, моњияти тамоми динњо аз он иборат аст, ки инсонро ба худшиносї, 
шинохти моњияти њастии табиат, њаќиќат, ѓамхорї ба наздикон, некї ва адолат равона созад. 
Ин андешањои динї дар бораи инсон, мењрубонии ў, дар бораи њамњиссию саховатмандї, дар 
бораи љавонмардї ва дигар хислатњои барљастаи инсонї аз тарафи шоирон-классикони 
адабиёти тољик хеле зебо ва нозук суруда шудаанд. 

Бояд гуфт, ки дар ин тадќиќот мо осори назмии классикони адабиётро барои 
ташаккули ќобилиятњои маърифатї ба миќдори зиёд истифода бурдем, зеро шеър метавонад 
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ба руњияи инсон ва дар нињоят ба рафтору кирдори инсон таъсири бузург расонад. Шеър 
фикру њиссиёти инсонро дар лањзањои гуногуни њаёти сипаришуда ба тасвир мекунад. Шоир 
бо ќувваи хаёлот ин лањзањоро ба олами том табдил медињад, ки дар нисбат ба олами воќеї ва 
ба нахусттабиат дуюмдараља аст. Шеъри њаќиќї ќудрати њамон замон ва бевосита таъсир 
расонидан ба хонанда ва шунавандаро дорад. Њакиме навиштааст, ки ашъори асил новобаста 
аз он ки бо кадом забон офарида шудааст, ба асрори руњ ворид шуда, ба кумаки материя 
мурољиат мекунад ва ба воситаи чизи дидашаванда ба нозукї маънои ботинии ноаёнро дарк 
мекунад. Яъне шеъри њаќиќї, ки аз дил бармеояд, касеро бетараф намегузорад. Шоир ва 
мутафаккири араб Љиброн Халил шеърро њиссиёте номидааст, ки бо љањд ба масофаи зиёд 
парвоз мекунад ва ин масофаро наздику шинохташаванда месозад; андешае, ки бо чизи 
пурасрору нофањмо гуфтугў мекунад ва онро ба чизи ошкору фањмо табдил медињад. Шеър, ба 
ќавли Љиброн, руњи муќаддасест, ки дар табассум зиндагї мекунад, дилро тасхир мекунад ва 
ашкро аз чашмонаш љорї месозад [1, с. 7]. 

Аксар зуњуроти психологї ќабл аз он, ки мавзуи тањќиќоти психологї гарданд, дар 
назми классикии тољик тасвир ёфтаанд. 

Чунон ки Гёте барњаќ ќайд кардааст «Агар шоирро донистан хоњї, пас кўшиш кун то ба 
олами ў ворид шавї». Инак, асосгузори адабиёти классики тољику форс А.Рўдакї дар осори 
худ насли наврасро ба лутфу мењрубонию илтифот ва њамеша ёрирасони мардум будан таълим 
додааст. Дар ашъори Рўдакї калимаи «мард» ба маънии шахси дорои сифатњои бењтарини 
инсонї, аз ќабили мењрубонї, саховатмандї ва дилсўзи омадааст. Ин сатрњо мисли дигар 
ашъори А.Рудакї метавонанд ба шахсияти донишљўёни ихтисосњои равияи омўзгорї таъсир 
расонида, дар онњо чунин хислатњоро ба монанди муњаббат ба одамон, њамњиссию њамдилї, 
тањаммулпазирї, мењрубонї ва ѓайраро ташаккул дињанд. Ў менависад, ки: 

Некбахт он касе, ки доду бихўрд, 
Шўрбахт он, ки ў нахўрд надод [3, с. 33]. 

Талаботи гуманистии шоир аз одамони сарватманд он аст, ки сарвати худро бо 
одамони камбаѓал таќсим кунанд. Ин аќидањои Рудакиро дар эљодиёти шоирони минбаъда 
низ дарёфтан мумкин аст. 

Шоир дуруст мешуморад, ки муносибатњои неку самимии байни одамон, эњтироми 
њамдигар, дўстї, њамдигарфањмї ва њамфикрї ба њаёт маъно мебахшанд: Дўстони њаќиќии 
зиёде дошта, шумо метавонед мутмаин бошед, ки дар лањзањои душвор танњо намемонед. 
Муносибатњои самимї дар байни одамон ба њаёт маънои махсус хоњанд бахшид. Рўдакї на 
танњо шоири мањбуби халќи худ, балки устоди хеле закї њам буд. Вай њамчун инсондўст њалки 
мењнаткашро њимоя карда, ният дошт, ки адолат, инсондўстї, мењру муњаббат дар љањон 
тантана кунад ва тамоми одамони руйии замин дар сулњу салоњ ва њамфикрї зиндагї кунанд. 
Бешак, ашъори ин гуна шоири бузург дар омузгорони оянда ќобилиятњои эмпатикиро ба 
вучуд оварда, ба онњо инсондўстиро меомузонад.  

Њангоми тањлили психологии осори шоирону муттафаккирони бузург А.Рўдакї, 
А.Сино, А.Фирдавсиву С.Шерозї ва бисёре аз дигар намояндагони адабиёти тољику форс ба 
вожаи «инсоният»  («одамият») дучор омадем. Мафњумњои асосие, ки инсониятро ташкил 
медињанд, инњо накукорї, шарафманї, саховатмандї, мењру муњаббат, рањму шафќат ва 
дўстию бародарї мебошанд, ки онњоро мутафаккирони классики тољик дар тули хазорсолањо 
тараннум кардаанд. Ба аќидаи мутафаккирони бузург роњи башарият аз аќл мегузарад. Аќл 
аст, ки инсонро ба танизми њаёти худ ва корњои хайру савоб  њидоят мекунад. 

Ин масъалаи дар ашъори муттафаккири бузурги тољику форс муаллифи асри безаволи 
«Шохнома», Абулќосим Фирдавсї ба таври амиќу моњиятї мавриди баррасию тараннум 
ќарор гирифтааст [1]. 

А.Фирдавсї ба ин бовар аст, ки неку бад, муњаббату нафрат ва душманию  сулњ аз акл 
бармеоянд ва ин андешаро бо ифодаи зебои шоирона баён кардааст. Охир, инсон њамеша як 
мављуди мураккаби дорои сохтори мураккаб буда, симои зоњириаш нињоди аввал аст ва чизи 
асосї олами ботинї, яъне љавњари ўст. Вазифаи асосии психология аз он иборат аст, ки ба 
олами ботинии инсон ворид шуда, муайян кунад, ки ганљинаи асосии ў дар куљо љойгир 
шудааст. Моњияти вайро, ки бояд тањќиќу ошкор шавад чї ташкил медињад ва бо он мусоидат 
намояд, ки донишу таљрибаи азхудкардаашро на танњо дар њаёти худ, балки барои рушди 
љомеа истифода барад. Ба ќавли шоири бузург А.Фирдавсї, инсон њам ба зебоии љисмонї,яъне 
зоњирї ва њам ба зебоии ботинї, яъне маънавї баробар эњтиёљ дорад. Дар раванди тарбияи 
эстетикии љавонон мо аксар ваќт ба гуфтањои А.П. Чехов дар бораи он такя мекунем, ки дар 
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одам њама чиз бояд зебо бошад: чењра, либос, руњ ва фикр. А.Фирдавсї низ дар асри Х зарур 
будани чунин хислатњоро барои инсон хеле амиќ дарк кардааст. Ў бар ин назар аст, ки шакли 
олии зебої дар инсон он чизест, ки бо ў пайвасти ногусастанї дорад: сабру шикебої, дониш, 
ростгўї, садоќату вафодорї, покизагию тароват ва назокат. Шоир чунин мешуморад, ки 
шахси  дорои ин хислатњо, дар њама љо аз иззату эњтироми бузург бархурдор аст. Њатто 
подшоњ њамеша эњтироми эшонро ба љо меорад [6, с. 43]. 

Чунон ки ќайд намудем дар назми тољикї-форсї, вожаи «мард» маънои шахсеро дорад, 
ки дорои бењтарин сифатњои инсонї ба монанди хайрхоњ, саховатмандї, дилсўзї, 
тањаммулпазирї, масъулиятшиносї ва ѓ. аст. Шоир ва файласуфи бузург Љ.Румї низ, ѓояи 
инсониятро инкишоф дода, иддао мекунад, ки инсони њаќиќї нафарест, ки намегузорад то 
хашму њирс дар нафси ў њукмфармо бошад. Дар осори шоири бузург Љ. Румї ѓояи баланд 
эњтироми инсон буда, ў тавонистааст, ки маънии шахсияти инсонро ба куллањои худопарастї 
барад. Ба андешаи ин файласуфи бузург эътиќоди инсон дорои њисси баланди муњаббат ва 
илњом аст. Аз ин рў, осори шоир асосан ба мардум бо даъват ба мењрубонї ва муњаббат ба 
наздикон нигаронида шуда, дар осори ў ѓамхорї ба мардуми мискину оддї васф шудааст. 
Мавзўи асосии ашъори Љ.Румї ишќ ба кули инсоният аст [6]. 

Масъалаи ахлоќу одоб ва рафтори инсон њамеша дар маркази диќќати шоири бузург 
Носири Хисрав (асри ХI) ќарор дошт. Ў доир ба масъалањои психологї китобњои махсус 
навиштааст: «Рушноинома» ва «Саодатнома». 

 Абёти маснавињои «Саодатнома» ва «Рушноинома» панди судманде мебошанд, ки ба 
мардум роњи зиндагии хуши инсониро нишон медињанд. Фаркќкардани дўст аз душман, дар 
дўсти бовафо будан, эњсон кардан, некухоњ ва роњатрасон будан, тамаъ ва хорї накардан аз 
хислатњои ахлоќи њамидаи инсонанд, ки Носири Xисрав бо ашъори равшани худ тарѓибу 
ташвиќ менамояд. Умуман, панду ахлоќ дар њикояи «Рушноинома», ки бештар сирати 
фалсафї дорад, маќоми калон ишѓол кардааст (бобњои «Дар мазаммати дўстони риёї», «Дар 
мазаммати ѓаммозон», «Дар накўњиши љоњу мол  ва ѓайра). Тамоми маќсаду мароми Носири 
Xисрав аз панд додану ахлоќ омухтан, даъват барои инсони комил будан иборат аст. Тавре 
ќайд намудем, дар китоби Рушноинома мафњумњои психологї, аз ќабили худшиносї ва 
худтакмилдињї мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтаанд. Феълан ин мафњумњо ба 
масъалаи мубрами психологияи муосир табдил ёфтаанд. Инсон бар хилофи њайвонот 
мављудест, ки худро мешиносад ва аз худ огоњ аст, ќобилияти ислоњнамої ва такмили худро 
дорад. Худшиносї тадриљан бо инъикоси њам олами берўна ва њам маърифати худ инкишоф 
меёбад. Инсон худро бо чанд роњ мешиносад: масалан, худшиносї тавассути одамони дигар, 
худшиносї тавассути тањлили фаъолият ва рафтори худ, худшиносї тавассути мушоњидаи худ, 
худшиносї тавассути худназораткунї ва худтарбиянамої. Худшиносї ба омўзгорон ва 
психологњо барои камолоти шахсии худ ва рушди фаъолият мувофиќи наќшаи пешбинишудаи 
зиндагї ва кор зарур аст. Омўзгор ва психолог бо омўхтани љињатњои тавоної худ метавонанд 
сифатњои мусбат ва манфии худ, инчунин љињатњои ќавї ва заъфи худро дарк кунанд. Вай 
хислатњои ба худ хосро дониста, кўшиш менамояд, ки дар раванди таълим аз онњо бењтар 
истифода барад. 

Н.Хисрав таъкид мекунад, ки мардум бояд ба якдигар бо нармї сухан гўянд ва аз њама 
талаб мекунад, ки бо одамон рафтори инсондўстона дошта бошанд. Вай ба ин бовар аст, ки 
тасеа доираи муошират бо одамони дигар имкони бештареро барои муќоиса ва омўхтани 
хислатњои мусбат ва манфии шахсияти худ фароњам меорад. Инчунин, дар осори шоир 
хислатњои мусбати инсонї хеле равшан инъикос ёфта, бар замми ин, ў камбудињои ба 
некуањволии инсон зараррасонандаро мањкум менамояд [2]. 

Олим, шоир ва файласуфи бузург Абўалї ибни Сино низ таъкид кардааст, ки 
хушбахтии инсон ишќ ва амали некї аст. Дар эљодиёти шоир асосан аќидањои инсондўстии ў 
ифода ёфтааст. Махсусан, дар бузургтарин асари худ «Пирўзнома» шоир одамонро ба некї ва 
њаќиќат даъват мекунад. Аз рўйи тадќиќ ва њисоби донишманди машњури эронї Саид Нафисї 
(1896-1966) миќдори асарњои Абўалї ибни Сино, ки алњол маълум шудааст, ба 456 мерасад. 
Дар китобхонањои давлатї ва шахсии олам 162 асари у нигоњ дошта мешавад. Чунончї, аз 
љумлаи онњо китоби «Наљот», «Китоб-уш-шифо», «Ал ќонун фи тиб» ва ѓайрањо мањсуб 
меёбанд [6]. 

Ибни Сино мисли шоири бузург Н.Хисрав, ки дар боло дар бораи ў сухан гуфтем, 
хислатњои мусбат ва манфии инсонро тасвир мекунад. Ба аќидаи файласуф хислатњои мусбати 
инсони комил инњо саховатмандї, поквиљдонї, хоксорї, самимият, хайрхоњї, адолатпарварї, 
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дўстї, хештандорї, илтифот ва ѓайра мебошанд. Олим њасад, тамаъ, ѓурур, нафспарастї, 
тамаъкорї, такаббурї ва амсоли инро њамчун сифатњои манфии инсон ба ќалм медињад, ки 
мањз њамин сифатхо шаъну шарафи ўро паст мезананд. Шоир инчунин муътаќид аст, ки олами 
ботинии инсон маърифатнашаванда аст ва њар кас асрори ба худ хос дорад. 

Саъдии Шерозї низ ба инкишофи ќобилияти зењнї ањаммияти калон медод. Ба аќидаи 
ў мушоњидаи њодисањои табиию иљтимої, мањорати тањлили онњо барои соњиби дониш шудан, 
дарки њаќиќат ва такмили зењн мусоидат мекунанд. Ў насли наврасро даъват мекунад, ки 
ваќтро бењуда сарф накарда, саъй кунанд, ки нерўйи зењнии худро ба андўхтани дониш равона 
созанд. Одамони соњибмаълумот, боварї дорад шоир, дар њама љо соњибэњтиром аст. Дар 
осори ў инсондўстї низ як ѓояи олї буда, њангоми мурољиат ба мардум онњоро пайваста ба 
хайрхоњї ва муњаббат нисбат ба њама даъват мекунад. Мутафаккири бузург Саъдї дар 
эљодиёти худ њамеша њамаро ба њамњисс будан ба дарду эњтиёљоти мазлумон, ёрии 
байнињамдигарї, эњтиром нисбат ба шахсияти инсон, бародарї ва иттињоди њалќњо даъват 
мекард. Вай таъкид мекард, ки инсон бояд ба дарди шахси нотавон дилсўз бошад ва дар бораи 
мардуми содаву мазлум ѓамхорї кунад. Мавзуи асосии ашъори Саъдї муњаббат ба кулли 
инсоният аст. Ў њалкњои гуногунро нури як њалк медонист. Мутафаккири бузурги инсонпарвар 
Саъдї истилоњи «инсониятро»-ро дар адабиёти бадеї кор карда, боварї дошт, ки тамоми 
одамони сайёра бо њам алоќаманданд. Ў ба мо иттињоду бародарї,  якдигарфањмї, 
тањаммулпазирї, эњтиром ба андешаи дигарон, њисси њамдаордї нисбат ба халќњои дигар, 
муњаббат ба њамдигар ва ѓайраро меомўзад. Шоир ба аз як хок офарида шудани одамонро 
бовар дошта, ин андешаро бо шеваи зебои шоирона баён кардааст [4]. Шоири бузург 
муносибати инсондўстонаро бо одамон аз њама чиз боло гузоштаст. Саъдї маънии умри худро 
дар хизмати мардум медид. Вай таъкид кардааст, ки аз тамоми сифатњои инсонї 
муњимтаринаш хирадмандї, ростгўї ва инсондўстї мебошанд. Шоир пайваста њамаро даъват 
мекард, ки некхоњ буда, на дар сухан, балки ботинан далеру љасур бошанд ва ба дили одамон 
роњ ёбанд. Ѓояи шоњи одил, хирадманд ва сулњпарвар мењвари асосии консепсияи иљтимої-
ахлоќии ўро ташкил мекунад. Ба аќидаи Саъдї, инсон тољи офариниш аст, ў бояд худро 
бишносад, ќудрати худро дарк намояд ва барои бунёди зиндагии шоистаи инсонї саъй кунад. 
Агар тавонї, дили касеро ба даст овар! [7, с.123]. 

Саъдї дар осори худ насли наврасро бо ќоидањои муошират шинос карда, ба онњо 
тавсия медињад, ки оќилона сухан гуянд ва њар њарфро дар тарозуи аќл баркашида, баъд иброз 
намоянд. Ў менависад, ки: 

Сухан бисёр дону андаке гўй,  
Якеро сад магў, садро яке гўй. 

 Мутафаккир дар асарњои худ ба олами ботинии инсон бештар диќќат медињад. Ў бар 
ин назар аст, ки он чизе, ки инсонро зебо мекунад, на сару либос ва на зебоии зоњирї, балки 
мењрубонї, амали нек ва андешањои ростќавлонааш аст [7, с.123]. 

Њамин тавр, мутафаккирони бузурги адабиёти тољику форс дар рушди илмњоии 
психологї ва педагогї таъсири бузург гузоштаанд. Ба шарофати хирад, фањмиш ва 
мушоњидањои нозуки психологии худ аз илмњои психологї ва педагогї чандин аср пеш 
гузаштаанд. Омўзиши адабиёти классикии тољик барои омўзгорон ва психологњо љињати дарки 
психологияи инсон ва ташаккули сифатњо ва ќобилиятњои муњимми касбї нуќтаи такягоњї 
мегардад. Аз ибтидои пайдоиши адабиёти классикии тољик дар он анъанаи дидактикї васеъ 
пањн шуд. Мањз аз њамин сабаб омўзиши осори намояндагони адабиёти классикии тољику форс 
манбаи хиради бепоёни зиндагї аст. Мутаасифона то њол осори мутафаккирони номбурда аз 
нигоњи психологї  ба ќадри кофї мавриди омўзиш ќарор нагирифтааст.  
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вуљуд дорад. Њамзамон ў исбот менамояд, ки барои солим нигоњ доштани бадан њам ба ѓизо ва 
ќабули он дар организм диќќати љиддї бояд дод. 
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фарбењи, ки имрўз љањонро ба ташвиш овардааст. Барои дуруст нигоњ доштани солимии бадан 
муаллиф аз осори адибони бузурги форсу тољик ва андешањои Пешвои муаззами миллат 
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мавриди сўњбат ќарор медињанд. Ин нуќта дар маќолаи мазкур махсус ќайд мегардад, ки он 
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В этой статье автор научно комментирует общественное здравоохранение, приводя 
фактические данные, отмечая, что существует три вида общественного здоровья: психическое, 
физическое и общественное здравоохранение в целом. В то же время он доказывает, что для 
поддержания здоровья организма необходимо уделять пристальное внимание питанию, так и 
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его поступлению в организм. В статье перечислены факторы, которые избавляют человека от 
различных заболеваний, и даны полезные советы по поддержанию здоровья организма. В 
частности, речь идет о заболевании ожирение, которое беспокоит сегодня весь мир. Для 
правильного поддержания здоровья организма автор приводит множество примеров из 
произведений великих персидских и таджикских писателей и мнений лидера нации, чтобы 
разъяснить читателю суть проблемы. Президент Республики Таджикистан,  

Основатель мира и национального единства, уважаемый Эмомали Рахмон практически 
во всех своих докладах  называет здравоохранение нации,  достоянием государства и 
обсуждает проблемы здоровья человека, в том числе подростковую прозу. Этот момент 
подчеркивается в данной статье, поскольку он имеет научное и практическое значение. 
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In this article, the author scientifically comments on public health, providing evidence, noting 

that there are three types of public health: mental, physical and public. At the same time, he proves 
that in order to maintain the health of the body, it is necessary to pay close attention to both nutrition 
and its intake into the body.  

The article lists the factors that rid a person of various diseases, and provides useful tips for 
maintaining body health. In particular, the obesity disease that worries the world today. To properly 
maintain the health of the body, the author provides many examples from the works of great Persian 
and Tajik writers and the opinions of the leader of the nation in order to clarify the essence of the 
problem to the reader.  

The President of the Republic of Tajikistan, the Founder of Peace and national unity, the 
respected Emomali Rahmon, in almost all reports and reports calls the nation's healthcare the 
property of the state and discusses human health issues, including adolescent prose. This point is 
emphasized in this article because it has scientific and practical significance. 
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Саломатии миллат ин боигарии бењамтои миллии кишвари мо ба шумор меравад. Дар 

раванди машќварзї вазифањои умумї ва махсуси мукаммалшавии организм, ки барои 
комёбињои баланди варзишї равона карда шудааст, бояд хусусиятњои бењдоштиро дошта 
бошад. Яъне ба бењтар намудани саломатї ва афзоиши љисмонї мусоидат намояд, муќовимати 
организмро бо таъсирњои номусоиди муњити зист баланд гардонад. 

Дар њар намуди варзиш, барои якљоя амал намудани таъсири варзиш ва бењдоштї зарур 
аст, ки њамаи системаи машќкунї, машѓулият ва мусобиќа андешакорона ташкил карда шуда, 
бо талаботњои бењдоштї пурра љавоб дињад. 

Муњити беруна доимо ба организм таъсир мерасонад, ваќти гузаронидани 
машѓулиятњои тарбияи љисмонї ва мусобиќа шароитњои муносиби муњити берунаро таъмин 
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кардан зарур аст, зеро ки ин барои солими ва ташаккули тарзи њаёти солим ва комёбињои 
варзиш муњим мебошад. 

Солимї барои инсон ва љомеа бењтарин неъмат ба шумор меравад,  мо њангоми вохўрї, 
људошавї бо наздикон ва шахсони барои мо азиз, њамаваќт барояшон саломатї ва хушињои 
рўзгорро орзу менамоем, ки ин асоси хушбахтии њар як инсон аст. Саломатї барои дар амал 
иљро намудани наќшањо, проблемањои зиндагї ва њал намудани онњо наќши бузурге дорад. 

Саломатии хуб инсонро боќувват намуда, барои вай умри дарози бобаракатро муњайё 
менамояд. Њисоботњои илмї аз он шањодат медињанд, ки шахсони зиёд њангоми риояи дурусти 
бењдошт то 100 сол зиндагї мекунанд. Мутаассифона, бисёр инсонњо меъёрњои тарзи њаёти 
солимро риоя наменамоянд, як гурўњи одамон тез аз њаракат монда,  зуд пир мешаванд. Баъзеи 
дигар хўрокро бисёр истифода бурда, фарбењ мешаванд, ки дар натиља мубодилаи моддањо дар 
организм вайрон гардида, ба беморињои гуногун дучор мешаванд. Ќисми дигари одамон дам 
нагирифта, аз кори фикрї ва љисмонї монда мешаванд ва доим бетоќатанд, бехобї кашида 
дар охир ба беморињои узвњои дарунї гирифтор мешаванд. Гурўњи дигари одамон сигоркашї 
ва шаробнўшї карда, умри худро кўтоњ менамоянд. 

Инсон бояд то тавонад тарзи њаёти солимро пеша намояд, худро њамаваќт аз таъсироти 
беруна ва зараровар њимоя намуда, то пиронсолї саломатии рўњї ва љисмониро нигоњ дорад. 
Нигоњдории саломатї вазифаи њар як шахс ба шумор меравад. Инсон бояд саломатии худро 
эњтиёт намуда, барои он мубориза барад, аз аввал тарзи дурусти њаёти солимро пеша намуда, 
ба варзиши бадан машѓул шавад. 

Саломатиро ба се намуд људо кардан мумкин аст:  
- саломатии љисмонї; 
-  рўњї; 
-  љамъиятї. 
Саломатии љисмонї ин њолати табии организми инсон мебошад. Барои он ки организм 

наѓз ташаккул ёбад, бояд тамоми узвњои организм фаъолияти дуруст кунад. 
Саломатии рўњї аз њолати майнаи сар вобаста буда, дараља ва сифати фикркунии 

инсонро барои пешбурди зиндагї, нигоњ доштани хотира ва мустањкамии рўњиро таъмин 
менамояд. 

Саломатии љамъиятї тараќќиёти зиндагии маънавии инсонро дар љамъият муайян 
мекунад. Њаёти љамъиятї дараљаи олии њаёти солимии инсон ба њисоб меравад.  

Инсони солим хушбахт аст, ки вай худро хуб њис мекунад, аз фаъолияти кориаш розї, 
ба навигарињо дар зиндагї шавќманд аст. Тарзи њаёти солим бояд чунин шакли рафтори 
фаъол ва ба маќсад равона гардидаро, ки њифз ва нигањбонии тўлонии солимии равонї ва 
љисмониро тавлид месозад, баррасї намояд. Мафњуми “тарзи њаёти солим” масъалањои 
зеринро дар бар мегирад: 

- риояи дурусти рељаи рўз, пайвастагии кор ва истироњат, 
- иљрои ќоидањои бењдоштии шахсї, обутобдињї; 
- ѓизохўрии дуруст; 
- машѓулият бо машќњои љисмонї ва варзишї. 
Мањз њамин масъалањо омилњои фоидаоваре мебошанд, ки ба саломатии инсон таъсир 

мерасонанд ба яке аз омињои муњим-фаъолияти њаракаткунї таваќќуф менамоем. Фаъолияти 
њаракаткунї талаботи табии инсон ба њаракат кардан мебошад. Миќдори њаракатњое, ки 
инсон дар тўли ягон муддати ваќт анљом медињад, њаљми фаъолияти њаракаткуниро ташкил 
медињад. Олимон муайян кардаанд, ки меъёри фаъолияти њаракаткунии наврасон 18-25000 
ќадам дар давоми рўз ё 3,5-4,5 соат давидан аст. 

Абўалї Ибни Сино дар бораи њаракати барзиёд, њаракати шадид, оромии зиёд, 
њаракати баъди истифроѓ, њаракати баъди таъом, зарар ва пешгирии онњо тависяњои муфиде 
пешнињод менамояд, ки натанњо варзшгарон, балки њар як шахс метавонад барои барќарор 
намудани сињатї ва пешгирї намудан аз беморињои гуногун истифода намояд. Ў менависад, ки 
“њаракати барзиёд баданро гарму хушк ва охиран хунук менамояд. Зарари аввалини он 
пўсидани моддањои бадро ба аъмоќи узвњо бурда, зарари дуюмаш дардњои њунукї асаб, сукути 
ќувва ва гоњо хафаќон ва бењуширо боќї мегузорад.” 

Дар масъалаи истеъмоли хўрок ва нигоњ доштани тандурустї ќайд менамояд, ки 
бадтарин хўрок хўрдани он аст, ки ба меъда гаронї оварад ва бадтарин ошомиданї он аст, ки 
аз њадди эътидол бигузарад ва меъдаро пур кунад. 
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Ѓизо ба варзишгар арзишмандтарин асоси ќувва ва нигоњдорандаи њолати љисму рўњ 
мебошад, дигар њолатњои равонии варзишгарон низ ба ин масъала вобастагї дошта, ба хислат, 
мизољ ва физиологияи диќќати онњо таъсир мерасонад. Бар замми ин, дар сурати варзиши зиёд 
намудан функсияњои физиологї ташаккул меёбанд ва ин мутобиќшавии биологии организмро 
таъмин мекунад, ки ба баъзе хосиятњои њолатњои асосї ба дигаргунї дучор шуданашон 
мумкин аст, яъне ѓизо асоси солимгардонист. Ѓизои истеъмолнамуда бояд пеш аз њаракат ё 
варзиш кардан аз рўи ваќт ва њазм шудан ба назар гирифта шавад, чунки “фазолате, ки ба 
рудањо наздиктаранд ба воситаи мулоимкунандањо, ронандањо ва варзиш (риёзат) хориљ 
мешаванд... аммо танњо риёзат дар як ваќт бо ду амри табиат, яъне пешоб рондану араќ 
фаровардан кифоя мекунад, риёзат дар њифзи саломатї амри љалил аст”. 

Вобаста ба њадди варзиш ва ѓизои он Сино таъкид менамояд, ки “Агар аз рўзи нахуст 
њадди варзиш ва ѓизои онро бидонї, миќдори ѓизои ќобили тањаммулро хоњї донист ва андар 
рўзи дуввум бояд чизе аз онро таѓйир надињї, балки миќдори варзиш ва ѓизои рузи дуввум 
бояд ба андозаи рузи якум бошад”. 

Дар хусуси варзиш андарзи пурмўњтавое доранд, ки Љаноби Олї: “Масъалаи дигаре, ки 
ба андешаи мо дар зиндагии љавонон ва умуман дар њаёти љомеа наќши муњим бозида, боиси 
пешгирии нашъамандї ва дигар амалњои ношоиста шуда метавонад, инкишофи варзиш аст.  
Мегўянд, ки “рўњи солим дар љисми солим буда метавонад”. Агар мо бо корбасти њамин 
њикмат варзишро дар байни љавонон ривољ дињем, фикр мекунам, ки ба манфиати љомеа ва 
тандурустии аъзоёни он кори бузургеро анљом дода метавонем”. Агар тарзи њаёти солим ба 
њар хонадон наздик бошад, бешубња љавонони мо аз он њама амалњои ношоям парњез 
менамоянд, худдорї аз амалњои зишт љавононро сарбаланд ва накўном мегардонад!  

Тарзи њаёти солим ва масъулияти тарбияи љавонон барои пойдории амняти љомеа 
шароити мусоид фароњам оварда, моро водор месозад, ки нисбат ба њаёти љавонон ва 
наврасон бетараф набошем ва дар рушду такомули љисмонию маънавии онњо сањми муносиб 
гузорем.  

Ба тарбияи љисмонї ва варзиш љалб намудани љавонон ва тануманду солиму ќавирўњ ба 
камол расонидани онњо вазифаи муњими падару модарон, мактабњои тањсилоти миёнаи умумї, 
олї ва тамоми љомеа аст. Ташаккул ва тарзи њаёти солими љавонон яке аз масъалањои љиддї ба 
њисоб меравад. Чун, ки тандурустии чавонон тандурустии миллат аст. Яке аз роњњои 
бењтарини нигоњдории саломатї ин таѓйир додани муносибати одамон ба тарзи зиндагї ва 
таблиѓи тарзи њаёти солим мебошад. 

Тарбияи љисмонї раванди педагогие мебошад, ки барои солимї, бардамї, матонат ва 
идроки хонанда, рушду такомули бадани он таълиму машѓулият мегузаронад. Машѓулияти 
омўзгори тарбияи љисмонї аз бозињо ва ањамияти он дар инсон ва љомеа оѓоз мешавад. Шарти 
ин тарбия ва бозињо, аввал саломатиро барќарор карда, њолати хуби љисмонї ва руњии 
инсонро таъмин мегардонад. Тани сињат ба њар гуна беморињо ѓолиб омада, норасоињои 
бадани инсон-хонандагонро ки дар оѓози парвариш њастанд, мустањкам мекунад.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон барои таъмини саломатии шањрвандон, дар аввал 
насли наврас ѓамхории калон зоњир карда, Барномањои ташаккули тарзи њаёти солимро 
якчанд маротиба ќабул ва амалї намуд. Стандарти давлатии маълумоти умумии асосї аз 
фанни тарбияи љисмонї, Ќонун “Дар бораи маориф”, “Консепсияи мактаби миллї” ва 
“Барномаи ташкили тарзи њаёти солим” (барои солњои 2006-2010 ва баъдан барои то давраи 
соли 2015-ум ) ба саломатии хонандагон њамчун масъалаи омода намудани наврасон ба 
фаъолияти баланд бардоштани малакаи онњо дар рафти таълиму тарбия нигаронида шуда буд. 
Аз рўи нишондодњои Ташкилоти умумиљањонии тандурустї исбот гаштааст, ки саломатии 
инсон то 55% аз њаёти ў, аз рўи ирсият ва вобастагї 18% ва аз рўи нишондодњои муњити атроф 
17% вобастагї дорад. 

Ба воситаи пешбарии “Барномаи ташаккули тарзи њаёти солим” Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, Кумитаи кор бо љавонон ва 
варзиши назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Кумитаи миллии олимпї, Федератсияњои 
варзишї, алалхусус омўзгорони донишгоњу донишкадањо, коллељњо, литсейњо, мактабњои 
тањсилоти миёнаи умуми ва ибтидої, ањли љамоатчигии мамлакатро вазифадор менамояд, ки 
дар доираи Ќонун “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” дар 
навбати аввал ба кори тарбия диќќати аввалиндараља дода шавад. Зеро солимии љамъият аз 
тарбияи хуб ва насли таълимдида вобастагї дорад. Агар ањли љамъият ба касалї гирифтор 
бошад, авзои љамъият нохуб мегардад.пешрафти иќтисодиёт ва иљтимоиёт ба даст намеояд, ба 
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ибораи дигар, њар кадоми мо вазифадор њастем, ки аз айёми тифлї фарзандонамонро солиму 
бардам тарбия карда, барои њаёти оянда тайёр намоем. 

Тарбияи бадан ва такомулоти њамаљонибаи инсон вазифаи њар як ашхос ба њисоб 
меравад, фарди комил бояд тани сињат ва рўњи пок дошта бошад. Тандурустию покизарўњї ба 
риоя кардани бисёр ќоидањои њаёт вобаста аст. Инсон бояд наќшаи њаёту фаъолияти як 
шабонарўзаи худро тасаввур карда тавонад ва бањри иљрои он кўшиш намояд, зеро варзиши 
бадан аз риоя кардани тартиби рўзгузаронї сар мешавад. Касе ки ин тартибро вайрон кард, ба 
муроде намерасад, чунончї Ибни Сино фармудааст: “Агар машѓули машќњои љисмонї бошем ва 
ба тартиби гузарон њамеша риоя кунем, ба ягон хел дору ки дар мавриди касалињои гуногун ќабул 
менамоем, њољат намемонад”. Њаракатњои љисмонии бенизом, ќабули обу њаво ва офтоби 
бемаврид фоидае надорад. Бинобар ин ниёгони мо истифодаи мўътадили ин омилњои тарбияи 
баданро зарур шуморидаанд ва наѓз медонистанд, ки барои парвариши саломатї, диловарї ва 
љавонмардї варзишро њамчун як воситаи муњим ба атфол омўзонидан зарур аст.  

Рушд ва пешрафти љањони муосир ба ду љанбаи асосї, ки яке ба илму техника ва 
технология, дигаре ба солимии афроди љомеа сахт марбут аст.      

Рушди техника ва технология бе љисман ташаккул ёфтани ёфтани афрод амалї нахоњад 
шуд. Бинобар ин мебояд ташаккули љисмонии насли наврасро баланд бардошта, аз анъанањои 
неки миллии тарбияи љисмонї худи онњоро бохабар намуда, ба он арљ гузорем. Ин падида 
моро водор месозад, ки вобаста ба талаботи замон роњњои самарабахши тарбияи љисмониро 
дар љомеа љустуљў намоем. 

Барои расидан ба ин њадаф мебояд насли наврасро дар рўњияи ватандўстиву 
ватанпарварї, худшиносиву худогоњии миллї тарбия намуда, онњоро бештар ба ташаккули 
љисмониашон рањнамун созем. То ки ташаккули љисмонии насли наврас аз боѓчаи кўдакон ва 
мактаб оѓоз гардида, дар таълимгоњњои олї рушд ёбад. 

Тарзи њаёти солим ва масъулияти тарбияи љавонон барои пойдории амнияти љомеа 
шароити мусоид љароњам оварда, моро водор месозад, ки нисбат ба њаёти љавонон бетараф 
набошем ва дар рушду такомули љисмонию маънавии онњо сањми муносиб гузорем, иброз 
доштанд Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам, Эмомалї Рањмон дар вохўрї бо 
љавонон.   

Имрўзњо кўшиши давлат ба рушди тарбия љисмонї ва варзиш, тањияи барномањои 
гуногун оид ба ташаккули арзишњои ахлоќиву маънавї, тарзи њаёти солим ва тарбияи љисмонї 
нигаронида шудааст. Мањз ба ин тариќ мо метавонем ташаккули фикри созандаи насли 
наврас, таблиѓи тарзи њаёти солим, ривољи навовариву ташаббускориро дар байни љавонон 
таъмин намоем. Њадафи асосї он аст, ки мо љавонони љисман солим ташаккулёфтаро дар 
пешрафти корњои созандагию бунёдкорї дар тамоми сатњи љомеа пайдо намуда, 
фаъолгардонии сињатии љомеаро ба таври оммавї ба воситаи тарбияи љисмонї ва  варзиш ба 
роњ монем. Љавонони босаводу соњибмаърифат ва аз љињати маънавию љисмонї солимро 
тарбия кардан вазифаи боифтихор аст,-таъкид менамояд Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон. Дар маљмўъ, дар шароити њозира љалби васеи насли љавонон ба варзиш ва 
оммавї гардонидани он масъалаи муњим мебошад. 

Маълум аст, ки тарбияи љисмонї ва варзиш омили муњимтарини сињатмандии њар як 
фард ва ањли љомеа мебошанд. Рушду пешрафт ва комёбии њар як кишвар дар радифи омилњои 
дигар, пеш аз њама ба саломатї ва руњияи баланди шањрвандони он вобастагї дорад. Он 
чунон, ки аќли солим дар тани солим аст, муваффаќият ба кишваре даст медињад, ки љомеаи 
солим дошта бошад. 

Президенти Љумњурии Тољикистон Асосгузори сулњу вањдати миллї, мўњтарам 
Эмомалї Рањмон ќариб дар њамаи гузоришу маърўзањо, паёму воњўрињо тандурустии 
миллатро сарвати давлат номида, масъалаи саломатии мардум, аз љумла насли наврасро 
мавриди сўњбат ќарор медињанд. Аз љумла, 23 майи соли 1997 дар вохурї бо намояндагони 
љавонон гуфта буданд: “.....аз давраи Куруши Кабир анъанае буд, ки љавонмардони  хаќиќї 
камаш аз се имтињони хаёт гузашт, баъд номи љавонмардиро соњиб мешуданд. Имињони аввал 
тандурустї ва пањлавонї, имтињони дуюм аќлу дониши расо ва нињоят имтињони сеюм одобу 
фаросати њамида”. 

Устод Рўдакї дар як ќитъаи худ чањор чизро сабаби сарфарозию хушбахтии инсон ба 
ќалам дода, тани дурустро дар љойи аввал мегузорад. 

Чањор чиз мар-озодаро зи ѓам бихарад. 
Тани дурусту хўи неку номи неку хирад. 
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Њар он ки эзидаш ин чањор рўзї кард, 
Сазад, ки шод зияд љовидону ѓам нахўрад. 

Ин љо бузургию донишмандии шоир ва тамоми гузаштагони машриќзамин аст, ки тани 
солиму тандурустиро дар љойи аввал овардаанд ва яке аз шартњои саодати инсон њисобидаанд. 
Фаридаддини Аттор, ки яке аз устодони номдори ахлоќ ба шумор меравад, таъкид мекунад, ки 
аз дунё фаќат саломатї биљўед: 

Ба дили фориѓ чу бошї тандуруст, 
Дигар аз дунё набояд њељ љуст. 

Воќеан,  фарогирии васеи ањли љомеа ба варзиш масъалаи басо муњим аст ва дар ин самт 
мунтазам бояд чораандеши намуд. 

Боиси ќаноатманди аст, ки дар Тољикистон солњои охир бањри рушди варзиш ва 
хусусияти омавї пайдо кардани он корњои зиёде ба сомон бахшида шуданд, аз љумла ќасру 
марказњои варзиши, майдону толорњо барои намудњои гуногуни варзиш бунёд ва муљањњаз 
гардиданд. 

Воситањои ахбори оммаи  Љумњурї низ дар ин самт хизмати арзандаеро иљро менамояд. 
Тарбияи љисмонї ва варзиш- асоси солимии миллат, аз љумла масоили глобалии сайёра 
мебошад. 

Хушбахтона,  дар кишварамон Њукумати Љумњурї ба тарбияи насли наврас таваљљўњи 
њамешагї зоњир менамояд ва бањри талќини њаёти солим байни онњо њамеша ва тадбир андешї 
мекунанд. Дар Тољикистон тамоми нерўњои њукуматї бо роњбарии Президент ва њамчунин 
тамоми созмону ташкилотњо бањри тантанаи њаёти солим њамвора љиду љањд менамоянд. 

Њангоми мулоќот бо варзишгарон Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
чунин иброз доштанд: “Дар шароити кунунии љањони муосир, ки ба њаёти солими  инсоният 
хартарњои љидди, аз љумла нашъаљаллобию нашъамандї, костагии одобу ахлоќ ва ба њар гуна 
њаракатњои номатлуб гаравидани одамон, ба хусус љавонон тањдид мекунанд, мо рушди 
варзиш ва оммавї гардонидани онро аз љумлаи корњои муњим мењисобем. Зеро мањз тавассути 
фарогир сохтани варзиш ва тарбияи љисмонї яъне оммавї гардонидани он мо метавонем 
барои њаёти солим ба пешрафти љомеа шпроити мусоид фароњам орем. Бо ин маќсад  дар 
баробари муњаё намудани тамоми заминањои меъёривю њуќуќї вобаста ба соњаи варзиш як 
силсила ќарорњо ва барномањои њукуматб ќабул карда, онњоро дар амал тадбиќ намуда 
истодаем”. 

Имрўз дар саросари љањон миллионњо аз бемории саратон азият мекашанд ва 
сарчашмаи бемории эшон вобастагї ба сигору моддањои нашъаовар аст. Кисми  дигар аз 
майзадагї ба беморињои мудњиш  печидаанд. 

Тањќиќот аз ин лињоз бозгўи он аст, ки чунин одамон аслан аз маърифати  шањрвандї  
ноогоњанд, аз моњияти тарбияи бадан, варзиш ва аз тањсил фарсахњо дуранд. Њамагон бояд нек 
донанд, ки муњњимтарин василаи наљоти ашхоси рањгумзада ба гирифтори бемориву ашѓоли 
зиёновар љалби онњо ба варзиш аст. Варзиш инсониятро аз њама гуна балоњо наљот мебахшад. 

Дар тарѓибу таќвиятбахшии тарбияи љисмони ба варзиш бояд тамоми нерўњои 
шукуматию ѓайрињукуматї ањлона њиссагузорї намоянд. Дар ин кор василањои электронивю 
коммуникатсионии муосир ва аз воситањои ахбори омма васеъ истифода бурд. Нашри китобу 
дастурњои ташрењию таблиѓї ва ба забонњои гуногун тарљумаю интишор намудани онњо дар 
мавзўи мазкур дорои ањамияти махсус хоњад буд. 

Боиси ифтихормандист, ки обрўю эътибори љумњурї дар арсаи байналмиллалї дар 
тамоми соњањо, аз љумла дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш пайваста боло меравад, сол то 
сол дастовардњои варзишии  љумњурї бештар мешаванд.  Ин пешравињои кишвар нуфузи  
Ватанамро  бештар месозанд, таваљљўњї созмонњои байналмилалиро љалб менамояд ва аз ин 
љост, ки бо ќарори иштирокдорони  Конфронси байналмилалии илмию амалї дар мавзўи 
“Тарбияи љисмонї-асоси солимии миллат” ва мусоидати созмонњои марбутаи љањонї соли 
2015 Кунгураи сеюми байналмилалии олимони љавони соњаи варзиш дар Љумњурии 
Тољикистон баргузор шуд. 

Як вижагии тамадунии тољикон он аст, ки шохањои гуногунро дар бар мегирад; њам имл 
њам тарбият, њам хелњои њунар ва њам варзишро. Оре, таърихи тамадунни халќи тољик он аст, 
ки ин халќи бостонгуњар  аз азал ба варзиш ва варзишгарии таваљљўњманд будаасту дар 
зиндагии њамарўзаи хеш аз он зиёд истифода менамудааст ба равнаќу такмили он 
мекўшидааст. Воќеан, тољикон табиатан мардуми далеру саркашу тањамтан будаанд , љисми  
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нерўманду обутобёфта доштаанд , ки ин њама хислатњо мањз  туфайли варзиш ва машќи 
пайвастаи љисмонї пайдо мешаванд . 

Варзиши тољикон аз ќадим чунин  буда, ки онњо бештар аз њама, ѓояњои гуманистї 
доштанд ва сафобахши рўзгори мардум буданд. Ин хусусияти умдаи бозињои миллии 
тољикона то имрўз устувор аст ва албатта, барои дар арсаи олам њамчун ќосиди сулњ маъруф 
гаштани варзиш наќши муњим бозидааст. 

Бозињои варзишї, усулњои самарабахшии тарбияи  бадан, тарбияи одоби њамида дар 
варзишгар, таърихи созмондењии мусобиќањо, омодагии варзишгар ба сабќат, њифзи 
саломатии варзишгаро ташкил медињанд. 

Тавре Президенти Љумњурии Тољикистон  Эмомалї Рањмон иброз доштанд; “Варзиш 
дар баробари таблиѓу ташвиќи тарзи њаёти солим инчунин яке аз воситањои бењтарини 
тањкими дустии миёни инсонњо ва кишварњои љањон аст. Њамзамон бо ин, варзиш омили 
муњими љањоншиносии инсон, ба њамдигар муаррифї ва наздик гардидани халќу миллатњо ва  
кишварњои  мухталифи сайёра мебошад”. 

Таљрибаи таърихї нишон медињад, ки варзиш одамонро ба њам наздик менамояд, ба 
халќњо имкон медињад, ки њамдигарро њарчи бештар фањманд,  омўзанд  ва дарк намоянд. Дар 
таќвияти ин гуфтањо Асосгузори сулњу вањдати милли – Пешвои миллат, Президенти  кишвар, 
муњтарам Эмомалї Рањмон њангоми суханронї дар муллоќот бо варзишгарони мамлакат 20-
уми декабри соли 2010 чунин ќайд карда буданд:  “ Мусаллам аст,  ки варзиш дар њаёти инсон 
њамчун омили тавонои тањкими дўстї ва њамкории на танњо варзишгарон, балки халќњои 
давлатњои зиёд мањсуб мешавад. Илова бар ин, варзиш барои насли љавон њамчун мактаби 
љањонфањмї, тарѓиби арзишњои олии инсонї, аз ќабили дустию бародарї, сулњу озодї, 
эњтиром ба халќу миллатњо хизмат мекунад. Њаракатњои оммавии варзиши  љањонї, аз љумла 
бозињои олимпї ва мусобќањои умумиљањонї борњо собит намудаанд, ки  варзиш дорои 
ќудрати бузурги созанда дар арсаи байналмилалї мебошанд. Имрўз яке аз њадафњои асосии 
варзиш њамчу ќосиди сулњ дар љањон мањс њамин аст”. 

Воќеан, мусобиќаи варзишї воситаест, ки он љавононро бо кишварњои гуногун шинос 
намуда, дар пайдо кардани дўстони нав ва ба тањкими дўстии байни наслњои љавони давлатњои 
мухталиф мусоидат менамояд. Аз ин рў, варзишро ќосиди сулњ ва дўстї хизмати босазое 
кардааст. Ва беихтиёр сатрњои илњомбахши асосгузори њаракати олимпї Пйер Де Кубертэн аз 
“Мадњияи варзиш” ба хотир меояд: 

                        Варзиш! Ту гуворої, 
                        Барњаќ ту рањкушої. 
                        Њаќљўи бењамтої. 
                        Љањонро сулњбахши ту, варзиш! 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ НАМУНАСОЗЇ ДАР ДАРСЊОИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
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хориљии Донишгоњи байналмилалии сайёњї ва соњибкории Тољикистон, ш. Душанбе, х. Борбад, 
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Дар маќолаи мазкур ќайд гардидааст, ки истифодаи технологияи наммунасозї дар 
раванди таълими забони англисї ин мењвари њар як ашёи моддї, зуњурот, њодиса ва равандест, 
ки онњоро омўхтан ва ё тавсиф кардан мебояд. Доир ба мушкилии муайян кардани мафњуми 
«намуна», аз тасвияњое њукм кардан мумкин аст, ки дар китобњои мактабї оварда шудаанд. 

Муаллиф ќайд намудааст, ки дар раванди тартибдињии намуна, хонандагон ќисмњои 
асосии  низоми намунашавандаро истифода карда, хусусиятњои ин объектњоро тањќиќ 
мекунанд; робитањои байни онњоро меёбанд; озмоишњо гузаронда, натиљањои намунасозиро 
тањлил менамоянд. Амалан тамоми равандњои дар боло зикршудаи фаъолияти зењнї, њангоми 
њалли супоришњо барои тартиб додани намунањо, њангоми кор бо намунањо пайгирї карда 
мешаванд. 

 
Вожањои калидї: технология, намунасозї, дарс, восита, рушд, зењн, хонанда, љанба, 

тадбир, муассир, таълим, инноватсия, омил, малака, мањорат, иљтимої, мењвар, тарњрезї, 
аналогия, инъикос. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
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 В данной статье отмечается, что при использовании технологии моделирования в 
процессе обучения английскому языку в центре внимания находится каждый материальный 
объект, явление, событие и процесс, который необходимо изучить или описать. О сложности 
определения понятия «модель» можно судить по рекомендациям, данным в школьных 
учебниках. 
 Автор отметил, что в процессе создания модели учащиеся используют основные части 
моделируемой системы и исследуют характеристики этих объектов; найти связи между ними; 
провести испытания и проанализировать результаты отбора проб. Практически все 
вышеперечисленные процессы интеллектуальной деятельности прослеживаются при решении 
задач по составлению образцов, при работе с образцами. 
  
 Ключевые слова: технология, моделирование, урок, инструмент, развитие, разум, 
читатель, аспект, мера, эффективный, образование, новаторство, фактор, умение, умение, 
социальное, ось, дизайн, аналогия, отражение. 
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 This article notes that when using modeling technology in the process of teaching English, the 
focus is on every material object, phenomenon, event and process that needs to be studied or 
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described. The complexity of defining the concept of “model” can be judged by the recommendations 
given in school textbooks. 
 The author noted that in the process of creating a model, students use the main parts of the 
modeled system and explore the characteristics of these objects; find connections between them; 
conduct tests and analyze sampling results. Almost all of the above processes of intellectual activity 
can be traced when solving problems of compiling samples and when working with samples. 
  
 Keywords: technology, modeling, lesson, tool, development, mind, reader, aspect, measure, 
effective, education, innovation, factor, skill, ability, social, axis, design, analogy, reflection. 
 

Маќсадњои нисбатан муњимми умумитањсилотии англисї — муќаррар кардан ва 
тањкими робитањои байнифаннї бо маќсади дарк ва фањмиши равандњои иттилоотї дар 
љамъият ба шумор рафта, ташаккули зењн дар хонандагон тавассути манзараи иттилоотии 
љањон шароит фароњам меорад. 

Ба њар як фанни таълимї њамоњангсозии махсуси усулњои  зуњуроти расмї ва 
ѓайрирасмии намунасозї, тартиботи исботкунию шарњдињии худ хос аст. Омўзиши васеи 
забонњои хориљї аз љумла забони англисї сарњади илмњои гуногунро дар доираи равобити 
умумиљањонї ба осонї бартараф мекунад. Зери ин масоил мењвари асосии забономўзиро 
раванди технологияи намунасозї ишѓол менамояд. 

Баъзењо бар он андешаанд, ки истифодаи намунањо ба наздикї оѓоз ёфтааст, аммо худ 
ба худ намунасозї чун дунё пир аст. Он ваќте пайдо шудааст, ки инсоният дар љањони 
ињотакарда мавќеи худро дарк карда, ба  фањмишу таѓйир додани он саъйю кўшиш кард [10, С. 
96-97]. 

Объекти асосии низоми намунасозї дар раванди таълим ин њар як ашёи моддї, зуњурот, 
њодиса ва равандест, ки онњоро омўхтан ва ё тавсиф кардан мебояд. Доир ба мушкилии муайян 
кардани мафњуми «намуна»,  аз тасвияњое њукм кардан мумкин аст, ки дар китобњои мактабї 
оварда шудаанд. 

«Намуна тасаввуроти содашуда доир ба ашёи воќеист» 
«Намуна шабоњати содашудаи объекти воќеист. Њар як  намуна танњо њамон 

хусусиятњои аслиятро такрор мекунад, ки ба одам њангоми истифодаи он даркор мешавад». 
«Намуна муаррифии объект дар баъзе шакл, аз шаклњои вуљудияти воќеии он 

фарќкунанда». 
Намуна – объекти наве, ки баъзе тарафњои назарраси объектро аз рўи нуќтаи назари 

маќсадњои намунасозї инъикос мекунад. 
Ивази як объект (раванд ё зуњурот) бо дигараш, вале дар ин њол, тамоми хусусиятњои 

асосии объект (раванд ё зуњурот)-и ибтидоиро нигоњдоранда, намунасозї ном дорад [6, С.96-
102]. 

Инсоният муддати зиёд аст, ки намунасозиро барои тањќиќоти объектњо, раванду 
зуњурот дар соњањои гуногун истифода мекунад. Натиљањои ин тањќиќот барои муайянкунї ва 
бењтарсозии тавсифњои объекту равандњои воќеї; барои фањмиши моњияти зуњурот ва 
коркарди мањорати ба онњо мутобиќшавада ё онњоро идора кунада барои сохтани объектњои 
нав ё намунасозии объектњои кўњна хизмат мекунанд. Намунасозї ба хонандагон барои ќабул 
кардани ќарорњои асосноку мулоњизанок ва барои пешбинї кардани  оќибатњои фаъолияти 
худ кўмак мекунад. 

Намунасозии расмї ва ѓайрирасмии объектњои таълимї ва воќеї, вазъияту равандњои 
њаёти харрўза ва дар доираи ашёи мактабї,  хонандаро ба мавќеи фаъоли муњаќќиќ мегузорад, 
имкон медињад, ки мустаќилона ќонуният ва зуњуроти зењнии хонандаро кашф намояд. 

Инкишофёбии малакањои тартиб додани намунањо ба њалли вазифаи дорои арзиши 
умумитаълимї, мањз ба инкишофи зењнї ва тафаккури мантиќї мусоидат мекунад. Зеро 
раванди тартибдињии намунањо ба ѓайр аз донишњои махсус боз зењни мантиќии рушдкардаро 
низ талаб мекунад ва баракс, њалли вазифањо доир ба намунасозии раванду зуњурот фаъолияти 
фикрии хонандагонро инкишоф медињад. 

Зери инкишофи зењни хонандагон дар раванди таълимї, аз тарафи психологњо - 
ташаккул ва мукаммалшавии тамоми намуд, шакл ва амалиёти зењн, коркарди мањорату 
малакањо доир ба истифодаи ќонунњои зењн дар фаъолияти маърифатию таълимї, инчунин 
мањоратњои амалї кардани тарзњои фаъолияти зењнї аз як соњаи дониш ба соњаи дигар дониш 
фањмида мешавад. 
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Њамин тавр, зимни истифодаи технологияи намунасозї инкишофи зењн ба таври зайл 
шакл мегирад: 

1. Инкишофи тамоми намудњои зењн (аёнию фаъол, аёнию образї, абстрактию 
мантиќї) ва њамзамон стимулятсияи раванди афзоиши онњо аз як намуд ба намуди дигар. 

2. Ташаккул ва такмили амалиёти зењнї. 
3. Инкишофи мањоратњо: 
 људо кардани хусусиятњои асосии ашё ва онњоро аз хусусиятњои назарнорас 

абстраксия кардан; 
 ёфтани алоќаю муносибатњои асосии ашё ва зуњуроти олами воќеї; 
 аз далелњо хулосањои дуруст баровардан ва онњоро санљидан; 
 исбот кардани њаќиќати муњокимањои худ ва рад кардани хулосањои иштибоњї; 
 ошкор кардани моњияти шаклњои асосии хулосањои дуруст (индуксияњо, дедуксияњо 

ва доир ба аналогияњо); 
 муайян, пайдарњам, созгор ва асоснок баён кардани фикрњои худ. 
4. Коркарди мањорати амалї ва гузарондани амалиёту тарзњои  зењн аз як соњаи дониш 

ба дигар соњаи дониш; пешбинии  инкишофи зуњурот ва мањорати хулосањо баровардан. 
5. Такмили мањорату малакањо доир ба истифодаи ќонуну талаботњои  мантиќи расмї 

ва диалектикї дар фаъолияти маърифатии таълимї ва ѓайритаълимии хонандагон. 
Дар раванди тартибдињии намуна, хонандагон ќисмњои асосии  низоми 

намунашавандаро истифода карда, хусусиятњои ин объектњоро тањќиќ мекунанд; робитањои 
байни онњоро меёбанд; озмоишњо гузаронда,  натиљањои намунасозиро тањлил менамоянд. 
Амалан тамоми равандњои дар боло зикршудаи фаъолияти зењнї, њангоми њалли супоришњо 
барои  тартиб додани намунањо, њангоми кор бо намунањо (тањлил, тартибдињї) пайгирї карда 
мешаванд. 

Мањорати људо кардани иттилооти зарурї ва ташкил кардани он ба сохтор сифати 
муњимтарини зењнии хонандагон мебошад [9, С.45-50]. 

Њангоми доир ба намунасозї сухан кардан, мафњуми «тањлили низомї»-ро ќайд кардан 
мебояд, ки асосашро олим, файласуф, иќтисодчї ва табиби рус Александр Александрович 
Богданов (1873 – 1928) гузоштааст. 

Ў пешнињод кард, ки дар масъалањои ташкили низомњои гуногуни васеъ дар табиат, 
љамъият ва дар техника умумияти зиёде вуљуд доранд ва умумият (эффекти низомї, мафњуми 
робитаи мутаќобил, низомњои идоракунанда ва идорашаванда)-ро ёфт 

Ќувваи муносибати намунасозї дар он аст, ки намунањои гуногуни олами ињотакарда 
(албатта олами таълим дар назар аст)-ро бо усулњои якхела омўхтан мумкин аст. 

Ба истилоњи дигар намуна – унсурњои зиёди муташаккилонаи њар як табиат, бо ягон 
тарз бо якдигар рабтдошта ва барои иљрои маќсадњои умумї фаъолияткунанда равона карда 
мешавад[12]. 

Зењни дар љараёни истифодаи технологияи намунасозї ба миён омада, зењнест, ки 
тамоми муќаррароти муносибати намунавї: мукаммалї, њамбастагї, серљанбавї, 
баназаргирии таъсироти тамоми намунањо, зернамунањои зарурурии баррасии мазкур ва 
алоќањои байни онњо (дар фарќият аз зењни кўдакона, «танг», синкретї) љиддї 
баназаргирандаро дар бар мегирад. 

Яке аз тартиботи асосии тањлили намунасозї, тартиб додани намунаи хуби низом ё 
вазъияти воќеї барои омўзиши минбаъдаи мувофиќ аз љумла омўзиши забони англисї 
мебошад. Намунасозї аз он иборат аст, ки нусхањо, наќшањо, образњо, ивазкунандањо ё 
њамшабењњои содатар тартиб дода мешаванд, ки мањз њаминњоро намунањо меноманд. 

А. Эйнштейн ба мањорати намунасозї бањои баланд медод: «дарк кардани он, ки шуури 
мо ба намунањои назириявии воќеият равона карда мешавад, на ба худи воќеият, хусусияти 
муњимтарини муносибати муосири илмї мебошад» [11]. 

Намунасозї – ин пеш аз њама мањорати ворид кардани назарияи воќеият дар амалия 
аст. 

Намунањо бояд аз рўи имконият сода (одї) бошанд, аммо тамоми ќисмњои асосии 
низоми тањќиќшаванда (аслї), функсияњои асоситарин ва робитањои асоситарин, 
дохилинизомї ва берунїро дар бар гиранд. 

Ќадамњои намунасозї: 
а) Фањмидани супориш (аслї); 
б) Ёфтани ќисму робитањои асосї ва тартиб додани намунаи супориш; 
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в) Гузарондани тањќиќоти намуна; 
г) Натиљањои тањќиќот намунаро ба аслї гузарондан. 
Чунин фаъолият на танњо ваќте љой дорад, ки кадом як вазифаи њаётиро ба ягон намуд 

илм «муносиб кардан» талаб карда мешавад. Њар кас њамеша ягон вазифаи њаётиро њал 
мекунад. Пеш аз иљрои вазифа, мо кўшиш мекунем иттилооти мављударо баркашида, 
муњимашро интихоб намоем. Сипас, танњо пас аз каму беш равшан шудани он, ки аз чї оѓоз 
кардан лозим аст ва кадом натиљањоро умед кардан мумкин аст, мо ба њалли он мепардозем. 
Баъзан раванди мазкурро «шарњи вазифа» меноманд; дар асл бошад, сухан дар бораи ивази 
вазифаи ибтидоии њаётї бо намунаи он меравад [2, С. 184]. 

Тавре акнун аён аст, мо бо  фаъолияте сару кор дорем, ки  бо ягон соњаи илмии 
мушаххас робита надорад. Баррасї, омўзиши он, афзалияти англисї мебошад, ки ќонуниятњои 
умумии равандњои иттилоотиро меомўзад. Дар ин њолат, сухан доир ба чунин фаъолияти 
низоми иттилоотие меравад, ки намунасозї ном дорад. 

Намуна њамеша объекти намунашавандаро нопурра тавсиф мекунад, лекин њангоми 
дуруст ќисму робитањо, барои соњањои аниќ мањдудшуда ва шароити истифода, намуна ашёро 
ба таври кофї пурра ва дуруст тавсиф мекунад. 

Намуна, иттилоотї (графикї, вербалї, математикї, образї) ва моддї (воќеї) шуда 
метавонад. 

Њамон як ашё, вобаста ба маќсадњои тањќиќот, метавонад намунањои гуногун дошта 
бошад. Масалан, дар бозї бо лўхтакњо, намунаи одам лўхтак мебошад, њангоми озмоиши 
чатрнаљот (парашют) бошад, намунаи одам халтаи рег (100 кг), њангоми озмоиши воситањои 
зиддизарбавї дар автомобил, намунаи одам амсилаи пахтагин бо шумораи зиёди 
датчикњо…мебошад. 

Асоси мантиќии намунасозї аналогия мебошад. 
Зери аналогия хулосањое фањмида мешавад, ки дар он дар асоси монандии ду объект 

дар неонњо аломатњо ва њангоми мављудияти аломати иловагї дар яке аз онњо, доир ба 
мављудияти њамин гуна аломат дар дигар объект хулоса бароварда мешавад. 

Дар тавсифи моњияти мафњуми «аналогия», истилоњи «объект» ба маънои васеъ 
истифода мешавад: он ашёи воќеї, намуна, расм, ифодаи раќамї ва ё њарфї ва супориш буда 
метавонад. Ба сифати аломатњо хусусиятњои объектњо, муносибатњои байни онњо, тарзњои 
фаъолият ва ѓ. баромад карда метавонанд. 

Аналогия дар таълими омўзиши забони англисии хонандагон васеъ истифода мешавад. 
Он њангоми омўзиши хусусиятњои объектњо ва муносибату амалњои байни онњо ба вуќўъ меояд 
[1, С. 86]. 

Тавассути аналогия гузарондани иттилоот аз як ашё (прототип) ба дигар ашё (намуна) 
амалї карда мешавад. 

Дар дарсњои англисї тарзи инкишофи зењнї дар шумораи дигар омўзишњои мавзўи 
"Намунасозї" мебошад. Чунин амалиёти проблемавї, ба монанди, умумигардонї 
(абстрагирование), таснифот, тањлили назариявї, муносибатњои мафњумњо (аналогияњо), 
њангоми намунасозї ва тањлили намунањо истифода мешаванд, омўзиши мавзўи "Намунасозї" 
бошад, дар навбати худ, ба ташаккули ин амалиёт мусоидат мекунад. Намунасозї ба 
фањмидани робитаи дуљонибаи зуњурот ва объектњо кўмак мекунад. Илова бар ин, намуна 
маводи аёниест, ки бо ёрии он ба хонандагон њифз кардани иттилоот, хулосањо ва 
умумигардонињо баровардан осонтар аст. 

Намуна имкон медињад сатњи абстраксия кам карда шавад, ки ин зарур аст, инчунин 
имкон медињад зина ба зина сатњи абстраксия баланд бардошта шавад (расм – нуќтањо – 
наќша) то ин, ки мафњумњои абстрактию муњокимањо (масалан, сутунњо) барои хонандагон 
фањмо бошанд. 

Малакањои кор бо намунањо, ки хонандагон дар дарсњои англисї (тањлили намунањо, 
љустуљўи хусусиятњои монанд ва фарќкунанда, тартиб додани намунањо) њосил мекунанд, 
њангоми омўзиши дигар ашё истифода шуда метавонанд. Одатан, ба хонандагон аллакай 
намунањои тайёре пешнињод карда мешаванд, ки бояд ба онњо кўмак намоянд. Аммо аксаран 
онњо маънои намунаро намефањманд, намунаро њангоми иљрои вазифањо (дар дарси англисї), 
зимни истифодаи ќоидањо (дар дарси забони англисї), дуруст истифода бурда наметавонанд. 
Бинобар ин, намуна ба љойи дар тањсил ёрї кардан, душворињои иловагї эљод мекунад: 
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масалан, хонанда њам мундариљаи мавзўи нав ва њам ќоидањои кор бо намунаро, ки бо ёрии он 
вазифа њал карда мешавад, бояд аз худ намояд. Чунин «мушкилоти дучанд» ба хонанда 
имконияти бошуурона истифода бурдани намунаро намедињад, аз тарафи дигар, барои њифз 
кардани маводи омўзишї њам монеа эљод мекунад. Масалан, њал кардани супоришњоро барои 
њаракатњо аксарият хонандагон њамин тавр ёд гирифта наметавонанд, аз он сабаб, ки дар 
намунањо «роњгум мезананд». 

Бартарии дарси англисї мањз аз он иборат аст, ки кор бо намунањо  ба таври зерин 
ташкил карда мешавад: 

 мунтазам, аз одї ба мураккаб (принсипи дидактикии пайдарњамї); 
 дар маводи омўзишие, ки ба хонандагон фањмо аст (принсипи  дастрасї); 
 бо назардошти тамоми талаботњои мантиќ њамчун асосњои намунасозї (принсипи 

илмї); 
 пас аз њар як унсури намунасозї ва хусусиятњои онро маќсаднок омўхтан (принсипи 

тањлилї). 
Аксаран объекти тобеъ (мутааллиќ)-и намунасозиро, ба ќисмњои хурдтар таќсим 

кардан мумкин аст. Бино аз хишт ё аз љузъњои сохтумонї, механизм – аз гирењњои алоњида 
иборат аст. Агар дастаи љузъњои хос коркард шавад, дар асоси он объектњои гуногун тартиб 
додан мумкин аст. Чунин фаъолият исми “тарњрези”-ро касб кардааст. 

Тарњрезї (конструирование) яке аз тарзњои намунасозї мебошад. Он коркарди объектњо 
(љузъиёт)-и мувофиќи хоси элементарї ва аз ин љузъиёт тартиб додани объектњои 
мураккабтарро пешнињод мекунад [6, с. 12]. 

Њамчунин, дар банаќшагирии мавзўњои маводи таълимї доир ба барномаи таълимии 
«Забони англисї» дар фасли «Англисїи назариявї» љанбањои зерини марбути намунасозї 
пешнињод шудаанд: 

 Тартиб додани объект доир ба хусусиятњои додашуда; 
 То ба охир сохтани объектњои гуногун ва якхела; 
 Људокунии объект аз рўи хусусиятњо ё аз рўи намуна; 
 Људокунии љуфти объектњо аз рўи хусусиятњои додашуда; 
 Људокунии гурўњи объектњо, њар яке аз онњо дорои хусусияти додашудааст; 
 Амалиёти одитарин бо объектњои иттилоотї; 
 Таљрибаи тартиб додани объектњои иттилоотї (рисунок, текст, звук); 
 Таљрибаи тасвиб (сабт)-и объектњои иттилоотї, конструированияи объектњои 

иттилоотї (имконпазир ва моддї). 
Њамин тавр, дар курси омўзиши таълими забони англисї, намунасозї дар муњити 

муќаррири графикие пешнињод шуда метавонад, ки барои тартиб додани намунањои 
терминологї аёнияти мувофиќ мебошад. Дар он мо объекту расмњои графикї тартиб медињем. 
Њар як расм, аз як тараф, намунаи баъзе аз аслї (объекти воќеї ё хаёлї), аз тарафи дигар 
бошад, объекти муњити муњаррири графикии абективї мебошад. 
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 Автор статьи указывает, что в ходе образовательного процесса игра занимает 

центральное место, обеспечивая не только развлечение, но и активное усвоение знаний. 
Игровая деятельность способствует развитию у детей начальной школы таких важных 
навыков, как коммуникация, сотрудничество, креативность и критическое мышление. 

Игра стимулирует познавательную активность, помогает детям осваивать новые 
концепции и навыки в непринужденной обстановке. Она способствует формированию 
положительной мотивации к обучению, что особенно важно в раннем возрасте. Также игра 
играет важную роль в социальном и эмоциональном развитии учащихся, позволяя им изучать 
нормы поведения, развивать эмпатию и научиться работать в команде.  

В результате, интеграция игровых методов в учебный процесс становится эффективным 
инструментом для достижения образовательных целей и формирования гармоничной 
личности ребенка. 

 
Ключевые слова: класс, ученик, игра, эффективность, мотивация, значение, средство, 

среда, обстановка, эмоции, потенциал, речь, общение. 
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 Дар маќола муаллиф ќайд мекунад, ки дар раванди таълим бозї љои асосиро ишѓол 

намуда, на танњо фароѓат, балки азхудкунии фаъоли донишро низ таъмин менамояд. 
Фаъолиятњои бозї ба кўдакони синфњои ибтидої кўмак мекунанд, ки малакањои муњим, аз 
ќабили муошират, њамкорї, эљодкорї ва тафаккури интиќодиро инкишоф дињанд. 

Бозї метавонад сабаби пайдоиши кобилияти идрок гардад  ва ба кўдакон дар омўхтани 
мафњумњо ва малакањои нав дар муњити ором кўмак мекунад. Он ба ташаккули њавасмандии 
мусбї барои омўзиш мусоидат мекунад, ки махсусан дар айёми кудаки мухим  аст. Бозї 
инчунин дар рушди иљтимої ва эхсосотии хонандагон  наќши муњим мебозад, ки ба онњо 
имконияти  коидахои интизомро омўхтанро медихад,  хисси њамдардиро такмил медихад ва 
кор дар гурухњоро меомўзонад.  
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Дар натича хамгироии усулхои бозї ба раванди таълим воситаи муассир барои ноил 
шудан ба маќсадхои таълими ва ташаккули шахсияти мутаносиби кўдак мегардад. 

 
Вожањои калидї: синф, хонанда, бозї, таъсирбахшї, њавасмандкунї, маъно, восита, 

муњити зист, эњсосот, потенсиал, нутк, муошират. 
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The author of the article points out that play plays a central role in the educational process, 

providing not only entertainment, but also active mastering of knowledge. Play activities contribute to 
the development of such important skills in primary school children as communication, cooperation, 
creativity and critical thinking. 

Play stimulates cognitive activity, helps children to master new concepts and skills in a relaxed 
atmosphere. It contributes to the formation of positive motivation for learning, which is especially 
important at an early age. The play also plays an important role in the social and emotional 
development of pupils, allowing them to learn norms of behavior, develop empathy, and learn to work 
in a team.  

As a result, the integration of game methods into the educational process becomes an effective 
tool for achieving educational goals and forming a harmonious personality of the child.  

 
Keywords: class, pupil, game, efficiency, motivation, meaning, means, environment, situation, 

emotions, potential, speech, communication. 
 
Игра является неотъемлемой частью жизни детей, особенно в младшем школьном 

возрасте. Она не только развлекает, но и выполняет важные образовательные и 
воспитательные функции. В условиях начальной школы, где дети начинают осваивать учебную 
программу, игра становится средством, способствующим развитию когнитивных, 
эмоциональных и социальных навыков. Цель данной статьи — рассмотреть роль игры в 
воспитании и обучении учащихся начальной школы, а также выявить ее влияние на развитие 
личности ребенка. Дети через игру исследуют окружающий мир, осваивают социальные роли и 
учатся взаимодействовать с другими. Игра способствует развитию мышления, воображения и 
креативности. Через различные игровые ситуации дети учатся решать проблемы, принимать 
решения и анализировать последствия своих действий. Надо отметить, что через игру 
происходит и эмоциональное развитие детей. Игра является мощным инструментом для 
выражения и управления эмоциями. Мы наблюдаем, как в процессе игры дети переживают 
радость, страх, гнев и другие чувства, что помогает им лучше понимать свои эмоции и эмоции 
окружающих. Это, в свою очередь, способствует формированию эмоционального интеллекта, 
необходимого для успешной социальной адаптации. 

Современные педагогические технологии активно используют игровые методы 
обучения. Эти методы позволяют сделать учебный процесс более увлекательным и 
интересным. Например, учебные игры могут включать элементы соревнования, что 
стимулирует детей к активному участию и повышает мотивацию к обучению. На уроках мы 
предлагаем учащимся разделиться на группы и можем решать математические задачи на 
скорость, выразительное чтение, выполняя дидактические задачи и пр. 

И что сейчас очень важно и актуально, так это то, что игра помогает детям развивать 
ключевые компетенции, такие как сотрудничество, коммуникация и критическое мышление. В 
процессе коллективных игр учащиеся учатся работать в команде, обсуждать идеи и принимать 
во внимание мнения других. Это особенно важно в условиях начальной школы, где 
формируются основные социальные навыки. 

Интеграция игры в учебный процесс – это важный момент в игровой деятельности 
учащихся. Интеграция игры в учебный процесс может происходить различными способами. 
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Например, в начальной школе мы использовали   ролевые игры для изучения исторических 
событий или игровых заданий для освоения математических понятий. Такой подход сделал 
обучение более наглядным и доступным для детей. 

Несколько слов об игровых технологиях. Существует множество игровых технологий, 
которые мы применяли в своей деятельности в начальной школе. Например, "игры с 
правилами" развивают у детей чувство ответственности и дисциплины, а "симуляционные 
игры" помогают понять сложные социальные механизмы. Использование настольных игр 
также способствовали развитию логического мышления и стратегического планирования. 
Неоценима роль игры на социализацию, т.к. игра является важным контекстом для 
социализации детей. В процессе игры они учатся общаться, разрешать конфликты и 
сотрудничать. Эти навыки критически важны для успешного взаимодействия в школьной 
среде и за ее пределами. 

В последнее время стали популярны и интересны для учащихся ролевые игры, которые 
влияют на развитие эмпатии, ведь ролевые игры, в которых дети могут примерять на себя 
различные социальные роли, способствуют развитию эмпатии и пониманию других. Дети 
учатся учитывать чувства и точки зрения своих сверстников, что помогает им становиться 
более чувствительными и отзывчивыми. Дети начальной школы быстро устают и здесь на 
помощь приходят игры, которые выступают как средство профилактики стресса. Начальная 
школа может быть источником стресса для детей из-за новых требований и ожиданий. Игра 
служит важным средством психологической разгрузки, позволяя детям расслабиться и 
восстановить силы. Это особенно актуально в условиях образовательного процесса, где важно 
поддерживать баланс между учебной нагрузкой и отдыхом. Игровая терапия используется в 
работе с детьми, сталкивающимися с эмоциональными и поведенческими трудностями. Это 
позволяет детям выразить свои переживания и проблемы через игру, что является более 
естественным и доступным способом, чем традиционные методы общения. 

Игры целесообразно и продуктивно использовать для развития речи у младших 
школьников. Игровая деятельность создает естественную и непринужденную обстановку, в 
которой дети охотно общаются и экспериментируют с языком. Вот несколько способов, как 
игры могут способствовать развитию речи. 

Ролевые игры позволяют детям принимать на себя различные роли, что побуждает их 
использовать разнообразные слова и фразы в контексте. Это помогает развивать речевую 
инициативу и обогащает словарный запас. 

Игры, такие как "Что? Где? Когда?" или "Угадай слово", стимулируют детей к 
активному общению, формируя умения задавать вопросы и формулировать ответы. Многие 
настольные игры требуют от участников обсуждений, объяснений и ведения диалога, что 
способствует развитию коммуникативных навыков. 

Задания, связанные с созданием историй или сказок (например, "Сказка на ходу"), 
способствуют развитию воображения и навыков повествования. 

 Исполнение сценок из книг или сказок помогает детям развивать выразительность речи 
и навыки публичного выступления. Здесь нам помогают басни А. Крылова. которые так любят 
дети. Использование игровых методов в обучении (например, обучающие игры на компьютере 
или интерактивные задания) делает процесс более увлекательным и поддерживает интерес к 
изучению языка. 

Игры не только развивают речь, но и способствуют улучшению социальных навыков, 
повышают мотивацию к обучению и создают положительную атмосферу в классе. 

Мы видим, что роль игры в воспитании и обучении учащихся начальной школы трудно 
переоценить. Игра способствует развитию когнитивных, эмоциональных и социальных 
навыков, помогает детям адаптироваться к учебной среде и осваивать новые знания. Она 
служит мощным инструментом, позволяющим сделать процесс обучения более увлекательным 
и эффективным. Педагогам следует активно интегрировать игровые методы в учебный 
процесс, чтобы максимально использовать потенциал игры для развития детей. В условиях 
современного образования важно помнить о значении игры как средства не только обучения, 
но и воспитания гармоничной и полноценной личности. Таким образом, игра является 
важным аспектом не только образовательного, но и воспитательного процесса в начальной 
школе, формируя не только знания, но и важные жизненные навыки, которые будут полезны 
детям на протяжении всей их жизни.   Игра — это не просто развлечение, но и мощное средство 
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воспитания и обучения, способствующее всестороннему развитию учащихся начальной 
школы. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Авесто. Душанбе: Ирфон, 1985. - 89 с.  
2. Асад Бежан. Чашмадози тарбият дар Эрони пеш аз ислом. Тегеран, 1315 (1937), на 

персидском языке. – 64 с.  
3. Асимов, М.С. Наука Средней Азии Кушанской эпохи и пути ее изучения. Душанбе: 

Дониш,1968  
4. Рахмонов, Э. «Таджикистан на пороге 21 века». -Душанбе, 2001,  
5. Садик, И.. История культуры Ирана. Тегеран, 1970.  
 

 
 

РОЛЬ ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В  
РАЗВИТИИ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 КОТИБОВА Шарифамох Пирмахмадовна – кандидат педагогических наук, дотсент 
Институт развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования 
Таджикистана, г. Душанбе, ул. А. Адхамова, 11/2, тел.: (+992) 101 10 06 09 

  
В статье рассматриваются вопросы формативного оценивания, связанные с развитием 

речи учащихся. Автор предлагает для достижения учебной цели применение формативного 
оценивания как неотъемлемой и важной частью преподавания и обучения. 

 
Ключевые слова: стратегия, формативное оценивание, обучение, развитие личности, 

навыки, учащиеся, учитель, развития речи.  
 
 

НАЌШИ БАЊОДИЊИИ ТАШАККУЛДИЊАНДА ДАР  
РУШДИ НУТЌИ КЎДАКОНИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ 

 
КОТИБОВА Шарифамоњ Пирмањмадовна – номзади илмњои педагогї, дотсенти 

Пажуњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомии Академияи тањсилоти Тољикистон, 
ш. Душанбе, к. А. Адњамов, 11/2, тел.: (+992) 101 10 06 09 

 
Дар маќола масъалањои арзёбии ташаккулдињанда вобаста ба рушди нутќи донишљўён 

баррасї карда мешаванд. Муаллиф истифодаи арзёбии ташаккулдињандаро њамчун љузъи 
људонашаванда ва муњими таълиму омўзиш барои ноил шудан ба њадафи таълимї пешнињод 
мекунад. 

 
Вожањои калидї: стратегия, арзёбии ташаккулдињанда, омўзиш, рушди шахсї, 

мањорат,хонандагон, омўзгор, инкишофи нутќ. 
 
 

THE ROLE OF FORMATIVE ASSESSMENT IN THE DEVELOPMENT  
OF SPEECH IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 

KOTIBOVA Sharifamokh Pirmahmadovna – candidate of pedagogical sciences, associate 
professor, Institute for Education Development named after Abdurakhman Jami, Academy of Education 
of Tajikistan, Dushanbe, A. Adhamov str., 11/2, phone: (+992) 101 10 06 09 

 
The article discusses issues of formative assessment related to the development of students' 

speech. The author proposes the use of formative assessment as an integral and important part of 
teaching and learning to achieve the educational goal. 
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Формативное оценивание - неотъемлемая и важная часть преподавания и обучения. 
Учитель собирает и анализирует конкретную информацию об обучении учащихся посредством 
формативного оценивания. Использует результаты оценивания, чтобы адаптировать цели, 
методы, инструменты и образовательной деятельности к индивидуальным потребностям и 
обучению учащихся. 

Формативное оценивание - это непрерывный процесс сбора, обработки и анализа 
качественной информации на уровне понимания, усвоения вопросов обучения 
(образовательных потребностей учащихся) и адаптации учебной деятельности к 
индивидуальным потребностям учащихся. 

Потребности учащихся в обучении признаны ключевым критерием для планирования 
преподавания и обучения, а формативное оценивание помогает выявить эти потребности, а 
также понять и выбрать соответствующие инструменты преподавания и обучения. 

Стратегии формативного оценивания планируются вместе с методами преподавания и 
обучения. 

Формативное оценивание отличается от других типов оценивания по нескольким 
причинам: 

- формативное оценивание проводится на каждом уроке, что позволяет учителям и 
учащимся адаптировать свои действия к учебной ситуации; 

- формативное оценивание является богатым источником информации о процессе 
обучения учащихся; 

- формативное оценивание - это непрерывный процесс. Если оценка проводится на 
периодической или случайной основе, а не на регулярной основе, полученная информация не 
будет использоваться при формировании процесса обучения. Учащиеся не перестают учиться, 
то есть учатся без перерыва. Следовательно, процесс оценки также должен быть непрерывным 
и способствовать обучению; 

- формативное оценивание - это не тест, а процесс сбора качественной информации о 
восприятии учащимися; 

- формативное оценивание не только определяет разницу между мышлением учащегося 
и правильным способом понимания концепции; 

- формативное оценивание выявляет результаты обучения, которые учитель фактически 
не включил планирование урока, тему или главу; 

- формативное оценивание включает интеграцию задач, инструментов и процессов. 
- формативное оценивание является неотъемлемой частью процесса обучения и 

интегрировано в учебную деятельность. 
Эти стратегии, методы и приемы позволяют учителю собирать, оценивать и 

анализировать информацию об обучении учащихся и использовать ее для планирования 
успеваемости учащихся. 

Кроме того, используя стратегии, методы и приемы обучения, учитель адаптирует 
обучение к индивидуальным, комплексным и конкретным потребностям учащихся и 
поддерживает процесс обучения. 

Педагогическая наука постоянно развивается, опирается на новшества времени и 
закладывает основу для возникновения новых явлений. Учителя должны знать об этих 
нововведениях в педагогической науке, анализировать их и применять на практике. Если 
учитель не знает об этих нововведениях, если его теории и методы обучения не обращаются к 
этим новым явлениям, это приведет к разрыву между обучением и реальной жизнью в 
обществе. 

«Стремительное развитие науки, технологии и техники требует от современного 
человека адаптации своей образовательной, социальной и профессиональной деятельности к 
новым требованиям. Темпы развития не позволяют нам передавать знания, поэтому обучение 
должно развивать у ученика навыки и умения самостоятельно работать, собирать 
информацию, необходимую для решения проблем, сравнивать, анализировать идеи и 
информацию, оценивать процесс выполнения, выявлять ошибки и их исправление, чтобы 
спланировать и осуществить конструктивное общение с другими участниками процесса. 
Теперь общепредметные (социальные, метакогнитивные, коммуникативные) компетенции 
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формируются вместе с предметными компетенциями (знаниями, навыками и умениями) в 
процессе обучения» [7]. 

Новые требования к уровню и качеству грамотности учащихся требуют от 
отечественных исследователей и ученых изучить современные теории педагогики и 
сформировать различные аспекты развития отечественной педагогической науки. 

Учитель, знакомый с интерактивным обучением, знает, что он или она работает с 
индивидуальными личностями, находящимися на разных уровнях развития и с разными 
стилями обучения. Этот метод требует, чтобы учитель уделял ученикам достаточно времени, 
чтобы понять концепции, организовать диалог в классе, проявить гибкость и полностью 
вовлечь учеников в процесс обучения. 

При планировании обучения следует учитывать потребности и интересы учащихся. 
Наблюдения и исследования показывают, что часто учитель составляет план урока на основе 
учебной программы, не принимая во внимание потребности учеников. Поэтому ученики не 
чувствуют, что они вносят свой вклад в процесс обучения. 

Большинство учителей сосредоточены на одной цели, и ее учат одинаково всем 
ученикам. Эта цель выбрана и «разработана» учителем в качестве «шага» учебной программы. 
Однако учитель всегда должен осознавать различные потребности учащихся (готовность, 
понимание, скорость обучения, уровень понимания материала) и адаптировать процесс 
обучения для достижения целей с учетом различных потребностей учащихся. 

Учителя в большинстве классов (даже   сегодня) подходят к процессу обучения таким 
образом, который обычно является формой передачи знаний. То есть представление 
информации учителем включает вопросы, ответы учащихся и получение знаний. В отличие от 
такой схемы существует модель сотрудничества, которая обеспечивает читателю наилучшую 
среду обучения. В этой модели индивидуальные цели обучения не навязываются учащемуся, а 
определяются в ходе беседы и обсуждения с ним. В этой модели взаимодействие представляет 
собой диалог между учителем и учеником, а рекомендации ясны и сфокусированы на целях 
обучения, которым должен следовать ученик. Аллал (1988) объясняет, что «активное и 
совместное регулирование способствует прогрессу ученика и обеспечивает его участие на 
каждом этапе обучения посредством взаимодействия (предоставления обратной связи о 
деятельности ученика) и руководства» [6]. 

Изменения в образовании и обучении между учениками и учителями играют ключевую 
роль в эффективности формирующего оценивания. Одним из центральных моментов 
профессионального развития учителей является понимание изменений роли учителя и ученика 
в процессе обучения. Обучающие ситуации должны быть интерактивными и предусматривать 
диалог и взаимодействие. 

Роль оценивания в процессе обучения 
Прежде чем обсуждать важность и роль оценивания в процессе обучения, нам нужно 

сосредоточиться на одном моменте: «Оценка в процессе обучения не является отдельным 
видом деятельности». Как можно понять эту точку зрения? На наш взгляд, интеграция 
оценивания в процессе преподавания и обучения - это процесс развития педагогических и 
психологических наук в области оценки достижений студентов. При традиционном обучении 
типы и формы тестирования и оценивания были очень точно определены, и на практике 
учителя неправильно понимали, что это используется как «оценка» или «балл». То есть в 
большинстве  случаев учителя отделяют оценивание от учебного процесса и превращают его в 
отдельный урок или мероприятие. 

Формирующая оценка представляет этот вопрос по-другому. Во-первых, формативное 
оценивание, наряду с повышением качества обучения студентов, не служит основой для 
выставления баллов. Поскольку оценка является частью учебного процесса, она требует от 
учащихся большей активности. При активном участии студентов в этом процессе очевидны 
навыки самооценки и углубленного изучения материала студентами. Кроме того, мотивация к 
обучению возрастает по мере того, как цели обучения обсуждаются с учащимися, и они видят, 
что учитель пытается изучить их лучше и помогает им добиться успеха в обучении. 

Преподаватель также уделяет больше внимания вопросу обучения и оценивания, так 
как постоянно задается вопросом: «Какие знания, навыки и умения я могу предложить 
ученикам?»; «Как я могу помочь им лучше учиться?»; «Как мне узнать, выучили они это или 
нет?» и тому подобное. Если учитель ответит на эти вопросы вместе с учениками, он улучшит 
свои педагогические навыки и получит новое понимание в своей работе. 
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Формативное  оценивание - это непрерывный процесс, который обеспечивает 
непрерывный диалог между учителем и учениками и делает процесс обучения более 
эффективным. Этот процесс позволяет учителю последовательно определять, как учащиеся 
учатся, гарантировать, что интеграция оценивания с процессом преподавания и обучения 
происходит через взаимодействие, и превращать его в непрерывную учебную деятельность. 
Такой механизм взаимодействия и интеграции укрепляет сотрудничество между учениками и 
учителями, делая их более эффективными и практичными. 

Перренауд (1998) выступает за более прочную связь между формативным оцениванием 
и процессом преподавания-обучения - эта связь настолько сильна, что оценивание полностью 
интегрированно в преподавание и обучение. Перренауд  считает, что с помощью 
формирующей оценки учитель анализирует концептуальное понимание ученика и работает с 
ним или с ней, чтобы развить и углубить понимание новых концепций. Это устраняет 
необходимость в «тестировании» и официальных экзаменах. 

«Чем более комплексная, интерактивная и непрерывная оценка зависит от ситуации, 
тем больше она уходит от нормативных и итоговых оценок, объема тестов, экзаменов и их 
результатов». Перренауд, 1998. 

Формативное оценивание позволяет учителю определить, кто хорошо учится, кто 
медленно учится, а кто не знает вообще. Основываясь на этой информации, учитель принимает 
меры к тому, чтобы все ученики усвоили материал на необходимом уровне. Педагог смотрит 
на свою работу с критической точки зрения, ищет лучшие способы обучения, меняет метод 
обучения, находит наиболее полезные способы и средства индивидуального общения с 
учениками. 

Иногда читателю кажется, что он хорошо знает материал, но проверка показывает, что 
его предположение неверно. Поэтому в начальной школе большинство учеников читают 
книгу, но не понимают ее смысла и не отвечают на вопрос. Тест определяет их уровень знаний 
и позволяет им улучшить способ обучения в классе и дома, чтобы преодолеть свои недостатки. 

Комментарии учителя играют важную роль в эффективности теста. Учитель должен 
объяснить ученику сильные и слабые стороны мастерства. Таким образом, комментарии дают 
читателю силы, уверенность и свежее вдохновение для обучения. 

Преимущества формативного оценивания 
Формативное оценивание оказывает значительное влияние на улучшение успеваемости 

учащихся, повышение справедливости достижении и улучшение способности учащихся 
учиться. 

Формативное оценивание обеспечивает объективность окончательных результатов 
учащихся. Школы, использующие формативное оценивание, имеют не только общие успехи в 
результатах обучения, но и особенно высокие результаты для ранее находящихся в 
неблагоприятном положении учащихся. Также повысится уровень участия, мастерства и 
качества работы учеников. 

Формативное оценивание развивает у учащихся «навыки обучения», поскольку оно 
постоянно подчеркивает важность учебного процесса и вовлекает учащихся в качестве 
партнеров. Он также развивает у студентов навыки взаимной оценки и самооценки, помогая 
им разработать ряд эффективных стратегий обучения. Учащиеся активно развивают свое 
понимание новых концепций (а не просто усваивают информацию) и обсуждают качество 
работы своих сверстников в отношении показателей успеха, а также развивают навыки 
обучения на протяжении всей жизни. 

По словам Перренауд, на вершине педагогики стоит тот же учитель, который 
рассматривает формативное оценивание как подкрепление обучения учащихся в 
неформальной учебной среде. Перрену подчеркивает, что образование можно завершить без 
оценивания. Если ситуация идеальна, все необходимые условия и информация для обучения 
помещаются в саму учебную ситуацию, и нет необходимости в наблюдении и вмешательстве 
учителя для достижения прогресса в обучении. Другими словами, было бы абсурдно 
проводить формирующую оценку, не ставя под сомнение методы обучения и не делая учебную 
ситуацию более красочной и диалогической в результате взаимодействия (Perrenoud, 1991). 

Основные принципы формативного оценивания (как дополнительный учебный материал) 
-  Оценивание должно помочь выявить сильные и слабые стороны в обучении учащихся. 

Одним из столпов формирующего оценивания является адаптация стратегий, методов и 
техники преподавания и обучения к индивидуальным потребностям учащегося. Таким 
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образом, оценка должна предоставить учителю различные инструменты для сбора 
необходимой информации. 

- Формативное оценивание должно позволять учителю предоставлять учащимся 
дальнейший опыт обучения. Учителям необходимо разработать формирующую оценку в 
рамках обычного урока. Формативное оценивание позволяет им изучить стратегии, способы 
мышления и способы решения проблем учащихся, а также объяснить (проанализировать), 
почему члены группы выполняют определенные действия определенным образом при 
выполнении задания. Это позволит им узнать больше о следующем задании. 

- Изменение  методов обучения для удовлетворения разнообразных и сложных 
образовательных потребностей учащихся. Учителя должны убедиться, что урок включает в 
себя различные подходы к исследованию, разработке и интерпретации новых концепций, а 
также предоставить варианты для самостоятельной работы (в классе) и побудить учащихся 
участвовать в понимании новых концепций и делиться ими со своими сверстниками, чтобы 
помочь. Ближайшая зона развития (Выготский, 1986). 

По словам Выготского, учащиеся учатся, решая проблемы в сотрудничестве со 
сверстниками (и взрослыми), которые более одарены, чем они есть, и направляют их к 
ближайшей (или возможной) области их развития. Выготский считал социальное 
взаимодействие ключевым фактором в развитии обучения студентов. Учителя должны 
использовать методы/подходы для оценки понимания учащимися информации, которую они 
усвоили. Они используют формирующую оценку, чтобы определить профиль понимания, 
понимания и обучения учащегося с первого дня, когда он или она поступает в класс или школу, 
а затем в процессе обучения, чтобы они могли разработать стратегии преподавания и обучения 

Оценка должна помочь получить информацию о потенциале студента. 
Сосредоточенность на мышлении ученика побуждает учителя пересмотреть план урока и без 
промедления адаптировать его к новой среде. Формативное оценивание выявляет и 
обосновывает цели обучения, которые учитель на самом деле не учел при планировании урока, 
темы или главы. Эти цели обучения раскрываются на двух уровнях: первый уровень - это 
уровень концептуализации, то есть способ, которым учащиеся понимают концепцию. Второй 
уровень - это то, как вы участвуете в обучении и понимаете.  Педагог должен постоянно 
стремиться познакомить учеников с концепциями, которым преподают в качестве 
исследователей, и избегать «рутинных процедур обучения». Лемке, 1990 подразумевает ответы, 
которые, по мнению студентов, учитель хочет слышать. При разработке оценки для анализа 
поведения учащихся учитель фактически проверяет (оценивает) образ мышления учащихся. 
Этот тест проводится учителем, уделяя особое внимание действиям учеников, которые 
являются результатом их мышления. Учитель, как и любой участник содержательного диалога, 
должен понимать, что ученики думают об изучаемой концепции и почему. 

- Формативное оценивание побуждает учителей и учеников к сотрудничеству. Согласно 
теории изучения социального конструктивизма, человек получает информацию и концепции 
только после их обновления и реконструкции посредством диалога и обсуждения с другими, 
включая одноклассников. Не все студенты полностью усваивают изученную информацию. 
Учителя также не знают, какие концепции были освоены без использования теста на 
понимание учащимися. У каждого ученика свой уровень понимания, поэтому идеи, концепции 
и восприятие всех учеников в классе или группе неодинаковы. Поэтому результаты 
исследования у каждого человека разные. 
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ЉАНБАЊОИ ОМОДАСОЗИИ КАСБЇ-АМАЛИИ ЉИСМОНИИ ДОНИШЉЎЁН-

КУРСАНТЊОИ ФАКУЛТЕТИ ЊАРБИИ МУАССИСАИ ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ 
  

ЌАЮМОВ  Мањмадамин  Љумъахонович – номзади илмњои педагогї, ноиби ректор оид ба 
варзиши Донишкадаи давлатии тарбияи љисмонї ба номи С. Рањимов, ш. Душанбе, к. Лучоб, 53, 
тел.: (+992) 918 93 81 48   

 
 Муаллиф дар маќолаи худ љанбањои омодасозии касбї-амалии љисмонии донишљўён-

курсантњои факултети њарбии муассисаи тањсилоти олиро мавриди баррасї ќарор додааст. 
Ќайд карда мешавад, ки рисолати муассисаи тањсилоти олии њарбї омода кардани шумораи 
муайяни кадрњои баландихтисоси њарбї ва расонидани сатњи тайёрии њарбї-касбии онњо то 
сатње, ки бо стандартњои давлатии тањсилотии тањсилоти олии касбї ва хусусиятњои тахассусї 
талаб карда мешавад, иборат мебошад. Дар шароити муосир яке аз масъалањои муњим дар 
соњаи омодасозии кадрњои баландихтисоси њарбї такмили омодасозии касбї-амалии 
љисмонии донишљўён-курсантњои муассисаи тањсилоти олии њарбї мебошад.  

Таъкид карда мешавад, ки вазифаи асосии омодасозии касбї-амалии донишљўён-
курсантњо дар низоми тарбияи љисмонї ин шиддат бахшидан ба кори бадани онњо бо маќсади 
фаъолгардонии раванди мутобиќшавиашон ба шароити хоси хизмати њарбї дар артиш 
мебошад.  

Дар маќола сифатњои љисмонии тайёрии касбї-амалии донишљўён-курсантњо тавсиф 
дода шуда, љанбањои омодасозии касбї-амалии љисмонии донишљўён-курсантњои факултети 
њарбии муассисаи тањсилоти олї муайян карда шудаанд. 
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Автор в своей статье рассматривает аспекты профессионально-практической 

физической подготовки студентов-курсантов военного факультета вуза. Отмечается, что 
задачей высшего военного учебного заведения является подготовка определенного количества 
высококвалифицированных военнослужащих и доведение уровня их военно-
профессиональной подготовки до уровня, требуемого государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования и специальными характеристиками.  

В современных условиях одним из важнейших вопросов в области подготовки 
высококвалифицированных военнослужащих является совершенствование профессионально-
практической физической подготовки студентов-курсантов высших военно-учебных 
заведений. Подчеркивается, что основной задачей профессионально-практической подготовки 
студентов-курсантов в системе физического воспитания является интенсификация их 
физической работы с целью активизации процесса их адаптации к конкретным условиям 
военной службы в войсках.  

В статье описаны физические качества профессионально-практической подготовки 
студентов-курсантов, а также определены аспекты профессионально-практической физической 
подготовки студентов-курсантов военного факультета вуза. 
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In his article, the author discussed the aspects of professional-practical physical training of 

students-cadets of the military faculty of the higher education institution. It is noted that the mission of 
the institution of higher military education is to train a certain number of highly qualified military 
personnel and to bring their level of military-professional training to the level required by the state 
educational standards of higher professional education and specialized characteristics.  

In modern conditions, one of the most important issues in the field of training of highly 
qualified military personnel is the improvement of professional-practical physical training of students-
cadets of higher military educational institutions. It is emphasized that the main task of professional-
practical training of students-cadets in the system of physical education is to intensify their physical 
work in order to activate the process of their adaptation to the specific conditions of military service in 
the army.  

In the article are described the physical qualities of professional-practical training of students-
cadets, and are defined the aspects of professional-practical physical training of students-cadets of the 
military faculty of the higher education institution. 

 
Key words: professional-practical physical training, student-cadet, military faculty, higher 

education institution, military science, officer, combat ability, combat readiness, speed-strength qualities, 
endurance, absolute strength, support-motor device. 

 
Яке аз хусусиятњои хоси ташкил ва татбиќи тањсилоти олии њарбї ин дараљаи 

мутобиќати он ба сатњи муосири рушди илми њарбї, сиёсати давлатї дар соњаи амният, 
мудофиа ва маорифи миллї мебошад. Дар ин росто, муассисаи тањсилоти олии њарбї бояд 
шумораи муайяни кадрњои баландихтисоси њарбиро омода карда, тайёрии њарбї-касбии 
онњоро то сатње, ки бо стандартњои давлатии тањсилотии тањсилоти олии касбї ва хусусиятњои 
тахассусї талаб карда мешавад, расонад. Хусусиятњои тахассусї сатњи омодагии касбї, 
љисмонї ва психологии афсар-хатмкунанда, сифатњои маънавию иродавї, мањорати идора 
кардани гурўњи низомиро муайян мекунад, ки ин, дар навбати худ, муваффаќияти иљрои 
вазифањо аз љониби љузъу томњои њарбї, дар нињояти кор, – вазъи тайёрии артишро муайян 
мекунад.  

Дар соњаи омодасозии кадрњои баландихтисоси њарбї яке аз масъалањои муњим ин ба 
таври назаррас такмил додани омодасозии касбї-амалии љисмонии донишљўён-курсантњои 
муассисаи тањсилоти олии њарбї мебошад. Навсозии методикањо ва технологияњои амалии 
тарбияи љисмонї аз бисёр љињат бо сабаби таѓйирот дар хусусият ва шароити фаъолияти 
њаётии инсон дар њамаи соњањои њаёт, аз љумла дар соњаи мењнати касбї, фаъолияти таълимї 
ва дар кори њарбї ба вуљуд омаддаст. Ќайд кардан зарур аст, ки тайёрии њарбї-касбии 
хизматчии њарбї аз љузъњои сершумори таркибї ташаккул меёбад, ки омодагии љисмонї низ 
дар миёни онњо маќоми махсусро ишѓол менамояд. Дар раванди омодасозии касбї-амалии 
љисмонии донишљўён-афсарони оянда донишњо, мањорату малакањои муайяни амалии онњо 
ташаккул ёфта, инкишоф меёбанд, ки ба омодагии онњо ба иљрои самараноки уњдадорињо ва 
вазифањои њарбї мусоидат мекунанд.   

Бояд ќайд кард, ки мураккабии омодасозии афсари оянда дар шароити факултети 
њарбї, ки дорои сатњи лозимаи донишњо ва мањорату малакањо мебошад, бо як ќатор сабабњои 
объективї вобаста мебошад. Таѓйирёбии нуфузи хизмати њарбї, паст шудани сатњи зиндагии 
афсарон ва оилањои онњо ва дар натиља, аз кор озод шудани афсарон, бахусус афсарони хурд, 
аз сафи Ќуввањои Мусаллањ боиси таъмин набудани вазифањои аввалияи афсарї гардидаанд. 
Дар ин асос, талабот ба иљрои фармоиши давлатї оид ба тайёр кардани шумораи навбатии 
афсарони дорои тањсилоти олии њарбї боз хам зиёд мешавад. 

Дар шароити нарасидани афсарони хурд, ки маљбуранд ба иљрои вазифањои хизматї 
ваќти бештар сарф кунанд, дар машќњо иштирок кунанд ва бо дигар сабабњо дар хизмати 
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њарбї-касбї банд бошанд, махсусан муњим ќобилияти афсар ба нигоњ доштани коршоямї ва 
ќобилияти корї, омода будан ба иљрои вазифањои њарбї-касбии худ махсусан ба шумор 
меравад. Мањз тарбияи љисмонї усули асосии баланд бардоштан, нигоњ доштан ва такмил 
додани ќобилияти баланди кории афсарони оянда мањсуб мешавад [8]. 

Принсипи алоќаи људонашавандаи фанни таълимии «Тарбияи љисмонї» дар 
факултетњои њарбии муассисањои тањсилоти олии касбї бо амалияи ихтисоси ояндаи њарбї 
мушаххастар дар самти касбї-амалии омодасозии љисмонии донишљўён-курсантњо таљассум 
меёбад. Гарчанде ки принсипи мазкур ба тамоми низоми тарбияи љисмонї дахл дорад, он 
ифодаи хоси худро мањз дар омодасозии касбї-амалии љисмонї меёбад. Дар робита ба ин, 
факултетњои њарби муассисањои тањсилоти олї дорои ихтисоси аз љињати мазмуни омодасозии 
мутафовити касбї-амалии љисмонии мебошанд. Зеро талабот ба тайёрии љисмонии 
донишљўён-курсантњои ихтисосњои гуногуни њарбї, ки аз хусусиятњои фаъолияти њарбї-
касбии њайати шахсї ва сифатњои зарурї барои иљрои бомуваффакияти уњдадорињои њарбї-
касбї дар артиш бармеоянд, гуногун хоњанд буд [13, с. 106-137]. 

Дар айни замон ба назар гирифтан зарур аст, ки яке аз омилњои асосие, ки ба сохтмони 
тамоми раванди тарбияи љисмонии њарби-касбии факултетњои њарби таъсир мерасонад, дар 
шароити муосир ин солимии соматикию психикии довталабон мебошад, ки то дохил шудан ба 
муассисаи тањсилоти олии њарбї ташаккул меёбад. Тамоюлњои манфии бад шудани саломатии 
љавононе, ки ба факултетњои њарбї дохил мешаванд, вазифањои њифз ва тањкими саломатии 
донишљўён-курсантњоро дар раванди таълим, ба таври назаррас бењтар намудани њолати 
љисмонии онњо, тањияи барномањои таълимии ба шахсият нигаронидашуда, ки аксуламалњои 
манфии эњсосотиро бартараф карда, сатњи солимии психикї ва љисмониро дар асоси талаботи 
тањсилоти минбаъдаи тахассусии њарбї-касбї баланд мебардоранд, мубрам мегардонанд [7, с. 
55-57]. 

Тарбияи љисмонии донишљўён-курсантњои факултетњои њарбї дар доираи фанни 
«Тарбияи љисмонї» гузаронида шуда, фанни мазкур назария, методика ва амалияи 
омодасозии љисмонии донишљўён-курсантњоро меомўзад. Фанни мазкур дар робитаи зич бо 
фанњои омодасозии касбї-њарбии донишљўён-курсантњо таълим дода шуда, омодагии онњоро 
барои иљрои босамари вазифањо оид ба таъйинот ва ташаккули фарњанги умумї, касбии 
мутахассиси муосири њарбї таъмин мекунад. 

Вазифаи пурмасъули омодасозии кадрњои баландихтисоси њарбї – афсарон-
мутахассисон дар факултетњои њарбї дар муассисањои тањсилоти олиро њал намуда, муассисаи 
тањсилот барои рушди њамоњанги њамаи сифатњои донишљў-курсант, ки омодагии касбї-
њарбии ўро ба иљрои уњдадорињои вазифавї мутобиќи таъйиноташ аз рўи ихтисоси њарбї 
муайян мекунанд, саъй мекунад. Дар ташаккул ва рушди шахсияти донишљў-курсант, 
омодагии ў ба фаъолияти оянда дар артиш наќши назаррасро фанњои умумињарбї, аз љумла 
омодасозии љисмонї низ мебозанд [1; 2]. 

Кафедраи тарбияи љисмонии муассисаи тањсилоти олї барои иљрои самараноки 
муносибати самаранок дар таълиму тарбияи донишљўён-курсантњо бояд вазифањои њар як 
марњилаи таълим (семестр, курс)-и ташаккул ва рушди мутхассиси њарбиро муайян намуда, 
роњњои истифодаи оќилонаи методњо, воситањо ва шаклњои фаъолеро дар раванди таълиму 
тарбия ёбад, ки имкон медињанд дар шароит ва муњити мушаххас самаранокї ва шиддатнокии 
раванди омодасозии кадрњои њарбї таъмин карда шаванд.  

Таълиму тарбияи њарбї-касбии донишљўён-курсантњои факултетњои тањсилоти њарбї, 
ташаккул ва рушди тайёрии касбии онњо ба фаъолияти оянда дар артиш бояд њамчун раванди 
якпорча ва низоме баррасї шавад, ки дар он њамаи воситањо, методњо ва шаклњои 
таъсиррасонї бояд тавре якљоя амал кунанд, ки дар хотимаи таълим натиљаи 
барномарезишуда ба даст оварда шавад.  

Наќш ва ањамияти тарбияи љисмонї њамчун љузъи таркибии низоми дар боло 
зикргардида аз инњо иборат мебошанд: 

- он њамчун воситаи самараноктар ва асосии таъмини чунин нишондињандаи муњими 
омодагии њарбии донишљўён-курсантњо – тайёрии љисмонии онњо мебошад;  

- он бояд њамчун воситаи самараноки такмили нишондињандањои дигари омодании 
њарбии донишљўён-курсантњо, аз ќабили: сифатњои маънавї-сиёсї, тайёрии психикї ва 
мањорати љангии онњо хизмат кунад, ва он инро карда метавонад. 

Аз љониби олимон [5; 12; 14] корњои зиёди илмї-тањќиќотї оид ба масъалањои гуногуни 
такмили раванди омодасозии самаранок ва мукаммали донишљўён ва курсантњо гузаронида 
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шудаанд. Онњо се самти асосии корњои илмї-тањќиќотиро оид ба такмили омодасозии 
љисмонии курсантњои муассисањои тањсилоти олии њарбї муайн мекунанд. Самти якум 
асосноккунии илмии таъсироти идоракунандаро ба ташкил ва гузаронидани раванди таълимї-
тамринї пешбинбї мекунад; самти дуюм љанбањои биологї-педагогии омодасозии љисмонии 
донишљўён-курсантњоро дар факултетњои њарбии муассисањои тањсилоти олии шањрвандї ва 
муассисаи тањсилоти олии њарбии касбї дар бар мегирад; самти сеюм масъалањои методї ва 
педагогии таълиму тарбияро дар раванди машѓулиятњои тарбияи љисмонї фаро мегирад [12]. 

Маълум аст, ки машќњои љисмонї ба ташаккули як ќатор таѓйироти мусбат дар бадани 
машќварзон мусоидат мекунад. Њамин тавр, фаъолияти низоми дилу раг бењтар шуда, 
мувофиќати амалњои равандњои бедоршавї ва боздорї дар низоми марказии асаб такмил 
ёфта, мубодилаи газњо дар шушњо зиёд гардида, таъмини маѓзи сар бо хун бењтар шуда, 
таъмини энергетикии фаъолиятии мушакњо афзоиш меёбад [6]. 

Наќши омодасозии љисмонї на танњо дар ташаккул ва рушди мањорату малакањо, 
инкишофи сифатњои донишљўён-курсантњо, балки инчунин дар вазифањои он, аз ќабили: 
тањсилотї, тарбиявї, рушд ва такмили биологї, солимгардонї, пешгирикунанда, 
барќароршавї (рекреативї) ва истироњат, дилхушї зоњир мешавад [3, с. 14-16]. Илова бар ин, 
дар шароити муосир имкониятњои омодасозии љисмонї дар ташаккул ва инкишофи шахсияти 
донишљў-курсант, тайёрии он ба фаъолияти ояндаи њарбї-касбии худ дар артиш ба таври 
назаррас вусъат ёфта, вазифањои њалшаванда мураккабтар шудаанд.  

Дар маљмўъ, ба аќидаи олимони пешбар, вазифаи асосии омодасозии касбї-амалии 
донишљўён-курсантњо дар низоми тарбияи љисмонї аз шиддат бахшидан ба кори бадани онњо 
бо маќсади фаъолгардонии раванди мутобиќшавиашон ба шароити хоси хизмати њарбї дар 
артиш иборат мебошад.  

Бояд ќайд кард, ки барои њаллу фасли вазифањои омодасозии касбї-амалии љисмонии 
донишљўён-курсантњо воситањо, шаклњо ва методњои ба таври умум ќабулшудаи тарбияи 
љисмонї ва варзиш истифода мешаванд. Зимнан, яке аз сифатњои муњимтарин ва пешбари 
касбии љисмонии онњо сифатњои суръатї-ќуввагї мањсуб мешаванд.  

Ба воситањои асосии ташаккул ва рушди сифатњои суръатї-ќуввагї, ба аќидаи 
муњаќќиќон, машќњои дорои иќтидори баланди кашишњои мушакї, аз ќабили: љањишњои 
гуногуннавъ, партофтњо, њаводињињо ва ѓайра мансуб мебошанд. Аз шумори маљмўи мазкури 
машќњо бештар онњое мавриди истифода ќарор мегиранд, ки онњоро аз рўи дараљаи вазниниї 
ва суръати иљроиш танзим кардан осонтар мебошад. Дар ин зимн, барои ташаккул ва рушди 
сифатњои суръатї-ќуввагї методњои «блокї» ва кўшишњои њадди аксари динамикї 
самараноктар ба њисоб мераванд.  

Сифати на камтар муњими љисмонии тайёрии касбї-амалии донишљўён-курсантњо 
тобоварї мебошад. Барои ташаккул ва рушди тобоварии умумї ба сифати воситањои 
самарабахштар чунин маљмўъ ва маќшњои љисмоние истифода мешаванд, ки њамчун 
хусусиятњои хосашон инњо мебошанд: 

- кори фаъоли тамоми пайвандњои дастгоњи такягоњї-њаракатии одам; 
- таъмини аэробии кори мушакии бадани одам; 
- давомнокии назарраси кори бадани одам; 
- шидатнокии баланд, таѓйирёбанда ва муътадили кори бадани одам. 
Воситањои маъмултарин ва самараноктарин дар амалияи тарбияи тобоварии умумї 

шиноварї, дав ба масофаи дур, дучархаронї, лижаронї ва ѓайра ба њисоб мераванд. 
Дар љараёни ташаккул ва рушди тобоварии умумї методу шаклњои машќњои љиддан 

танзимшудае, ки бо методу шаклњо ва усулњои мусобиќавї ва бозигарї, тобоварии аэробї 
пурра карда мешаванд, ва методњои «тамрини даврагї» истифода мешаванд.  

Барои ташаккул ва рушди чунин сифати муњими љисмонї, ба монанди суръатнокї, 
маъмулан машќњоеро истифода мебаранд, ки онњоро бо суръати њадди аксар иљро кардан 
мумкин мебошад. Чунин  машќњо, пеш аз њама, бояд ба инњо нигаронида шаванд: 

- иљрои машќњои љисмонї бо суръати њадди аксар; 
- машќњои љисмоние, ки ба машќварзон пешнињод карда мешаванд, бояд аз љониби 

онњо ба њадди аксар азхуд карда шаванд;  
- давомнокии машќњо бояд ба ќадре бошад, ки дар охири иљрои машќ суръати 

машќварз дар натиљаи хасташавии ў паст нашавад. 
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Мавриди зикр аст, ки барои тарбияи суръатнокии машќварз методњои пешбар ва асосї 
маъмулан методи маљмўї ва методи такрор мањсуб мешаванд.  

Дар омодасозии касбї-амалии љисмонї ташаккул ва рушди ќувваи мутлаќи машќварз 
ањамияти калон дорад. Бо ин маќсад асосан машќњои вазнбардорие, ки дар рељањои гуногуни 
машќњои изометрї ва кори мушакњо иљро карда мешаванд, истифода мешаванд. Чун ќоида, 
барои ташаккул ва рушди ќувваи мутлаќи машќварз методу усулњои кўшишњои такрории 
њадди аксар, методи кўшишњои динамикї, методи такрорї-силсилавї истифода мешаваннд. 

Ташаккул ва инкишофи чунин сифати љисмонии машќварз, ба монанди ќайишї на 
камтар муњим мебошанд. Барои ташаккул ва инкишоф додани ќайишї машќњои дорои 
амплитудаи афзояндаи амалї њаракатї истифода мешаванд, ки ба ду гурўњ – амалњои 
њаракатии фаъол ва ѓайрифаъол – таќсим мешаванд. Афзоиши серњаракатї дар њар гуна буѓум 
тавассути кашиши мушакњо дар раванди иљрои њаракатњои фаъоли машќварз ба даст омада, 
дар раванди иљрои њаракатњои ѓайрифаъол бошад, ќуввањои беруна истифода мешаванд. 

Аз сабаби зиёд шудани талабот ба фарњанги методии машѓулиятњои таълимї њангоми 
тањияи воситањо ва усулњо зарур аст миќдори онњо, танзими ивазшавї, давомнокии 
танаффусњои истироњат ва як ќатор дигар хусусиятњо, ки бо мафњуми машќ алоќаманд карда 
мешавад, муайян карда шаванд [4].  

Тањлили муќаррароти назариявї имкон медињад чунин њисобида шавад, ки дар 
омодасозии касбї-амалии љисмонї усули ќобили ќабул ин «душвор гардонидани шароити 
иљро»-и амалњои зарурии њаракатии машќварз аз љониби омўзгори тарбияи љисмонї ё 
мураббї мебошад. Дар асл, ин бо машќи вазнбардорї монанд аст, аммо он на бо 
таъсиррасонии мањаллї ба ягон гурўњи мушакњо мањдуд нагардида, тамоми бадани 
машќварзро ба кор дар рељаи мушаххасе, ки ба фаъолияти касбии дар пешистода хос мебошад, 
љалб менамояд. Принсипи мутобиќати динамикї низ муњим мебошад. Мувофиќи принсипи 
мазкур, машќњои интихобшуда бояд то њадди имкон ба њамаи параметрњои амалњои воќеї, аз 
мушакњо сар карда, мувофиќат кунанд. 

Нисбат ба донишљўёни факултети њарбї њамчун воситањои асосї ва мушаххас бояд худи 
машќњои ќуввагї, машќњои суръатї-ќуввагї, инчунин амалњои гуногун оид ба бартараф 
кардани монеањо бошанд. Усул ва шаклњои иљрои онњо бештар ба усули даврагї мувофиќат 
мекунад, ки ин барои бадани машќварзон таъсироти пурќувват ва њамаљонибаро таъмин 
менамояд.  

Мавриди зикр аст, ки ташаккули омодагии љисмонии донишљўён-курсантњо ба 
фаъолияти љангї зери таъсири тамоми низоми такмили љангии ќўшунњо сурат мегирад. Рељаи 
љиддии фаъолияти таълимї-љангї ва истироњат, хусусияти фаъоли мењнати њарбї дар раванди 
тайёрии љангї,хўрок ва хоб, шароити хуби маишї, риояи ќоидањои бењдоштии шахсї ва 
љамъиятї, ёрии доимии тиббї, мављуд будани ваќти ба таври ќатъї танзимшавандаи озод – 
њамаи ин барои такмили љисмонии донишљўён-курсантњо шароити мусоидро фароњам 
меоварад. Аммо њамчун воситаи асосї, табиї ва самарабахши таъмини омодагии љисмонии 
њайати шахсї ба фаъолияти љангї омодасозии љисмонї донишљўён-курсантњо дар шароити 
факултети њарбии муассисаи тањсилоти олї мебошад, зеро мањз тавассути истифодаи 
маќсадноки машќњои љисмонии дорои хусусияти гуногун таъсиррасонии бисёрљониба ва амиќ 
ба бадани инсон ба даст оварда мешавад [9]. 

Ташаккули омодагии љисмонии донишљўён-курсантњо раванди аз як њолат ба њолати 
дигар, мукаммалтар гузаштани бадани онњо мебошад, ки аз њисоби таѓйироти пешрафтаи 
функсионалї, морфологї ва биохимиявї дар бадан љараён мегирад. Таѓйироти функсионалї 
аз такмил ёфтани кори низомњои дилу рагњо, нафаскашї, балѓамї ва дигари бадани 
донишљўён-курсантњо иборат мебошад. Таѓйироти морфологї аз такмили мусбати бофтагї ва 
њуљайравї, тањкими сохтори дастгоњи устухону мушакњо иборат мебошад. Таѓйироти 
биохимиявї аз фаъол шудани механизмњои гуногун иборат аст, ки имкон медињанд энергияи 
химиявї ба энергияи механикї, ки фаъолияти њаракатии донишљўён-курсантњоро таъмин 
мекунад, зуд сафарбар ва табдил дода шавад. 

Машќњои љисмонї њангоми иљро кардани онњо њамеша њамзамон ба њамаи 
нишондињандањои вазъи љисмонии донишљўён-курсантњо таъсир мерасонанд, ки ин комилан 
фањмост, зеро њамаи низомњои бадани инсон ба њам вобаста ва зич алоќаманд мебошанд. Дар 
баробари ин, бо истифода аз методикаи оќилонаи такмили љисмонї истифодаи воситањои 
омодасозии љисмонї ба таври интихобї ба маќсади таъсиррасонии афзалиятноки онњо ба 
тарафњои алоњидаи њолати љисмонии донишљўён-курсантњо имконпазир мебошад [10]. 



  134 ПАЁМИ АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН 

Њамин тавр. истифодаи дуруст ва мунтазами машќњои љисмонї, пеш аз њама, мустањкам 
шудани дастгоњи такягоњї-њаракатии инсон: баланд шудани бадоштї ва ќайишии дастгоњи 
пардагї; дарозшавї, ѓафсшавї ва мустањкамшавии устухонњо; мустањкам ва зиёд шудани 
вазни мушакњоро таъмин мекунад. Њамин тавр, вазни мушакњои донишљўён-курсантњое, ки 
мунтазам бо варзиш машѓуланд, 45-50%-и вазни љисм, ва вазни мушакњои донишљўён-
курсантњои солим, вале бо варзиш номунтазам машѓулшаванда 35-40%-и вазни љисмро ташкил 
медињад. Дар натиљаи мустањкам шудани дастгоњи такягоњї-њаракатии инсон имконияти 
латхўрии он њам дар шароити муќаррарї, њам зимни сарборињои калони љисмонї дар раванди 
фаъолияти љангї, таълимї-љангї кам мешавад. Зери таъсири машќњои љисмонї гирди шикам 
ва ѓафсии ќабати пўстї-равѓанї кам шуда, гирди ќафаси сина, китфњо, ронњо ва соќњо калон 
мешавад. Дар синни љавонї (то 25 сола) машќњои љисмонї дар аксари њолатњо ба 
баландшавии ќадди инсон низ таъсири мусбат мерасонад. Њамаи ин дар симои берунии 
хизматчии њарбї таѓйироти назаррасро низ ба вуљуд меорад. Шаклињои сутунмуњра, ќафаси 
сина, гардан, дастњо, пойњо ва кундањои пой дурусттар, табиитар ва мутаносибтар мешаванд. 
Ба туфайли зиёд  шудани вазни мушакњо ва кам шудани ќабати равѓанї мушакњо намоёнтар 
гардида, ќадду баст бењтар мешавад. Симои хизматчии њарбї боз њамоњангтар ва зеботар 
мегардад. Нишондињандањои дигари инкишофи љисмонї низ ба таври пешрафта таѓйир 
меёбанд. Серњаракатии ќафаси сина зиёд шуда, ба андозаи оптималии худ мерасад, вазни 
љанговар муътадил гардида, ќадамзаниаш сабуктар ва зеботар мегардад [11]. 

Бо роњи таъсиррасонии маќсаднок ва мунтазами машќњои љисмонї инчунин бисёр 
норасоињои аллакай ташаккулёфта ва дар баъзе мавридњо норасоињои модарзодии инкишофи 
бадании одамро ба таври хеле самаранок ислоњ кардан мумкин аст. Рушди дуруст ва 
мутаносиби љисмонии одамро танњо дар шароити омодасозии њаматарафаи љисмонї таъмин 
кардан мумкин аст, зеро самаранокии машѓулиятњои баъзе намудњои машќњои љисмонї дар ин 
бобат хеле хос мебошад. Њамоњангии инкишофи љисмонии донишљўён-курсантњо барои 
зуњури пурарзиши вазифањои тамоми узвњо ва низомњои бадани инсон заминањои заруриро ба 
вуљуд оварда, ба зуњур ва инкишофи ќобилиятњои њаракатии донишљўён-курсантњо таъсири 
мусбат мерасонад. 

Њамин тариќ, тањлил ва тањќиќи адабиёти мављуда имкон дод љанбањои зерини 
омодасозии касбї-амалии љисмонии донишљўён-курсантњои факултети њарбии муассисаи 
тањсилоти олї муайян карда шаванд: 

– воситаю усулњои ташаккул ва рушди сифатњои љисмонии донишљўён-курсантњо дар 
адабиёти илмию методии муосир ба таври кофї муфассал дар сатњи баланди илмию методї 
кор карда баромада шудаанд. Ин имкон медињад бо маљмўи оддии методу усулњои 
самарабахштарин мањдуд шавем; 

– зарурати кор карда баромадани сатњи ба ном супоришњои тамриние вуљуд дорад, ки 
танзими љиддии давомнокии аниќ муайяншудаи кор, шумораи силсилањо, такрорњо, 
танаффусњо барои истироњати машќварзон ва ѓайраро пешбинї мекунад; 

– зимни тартиб додани мавод ва мазмуни мушаххас барои гузарондани машѓулиятњо 
зарур аст хусусиятњои маљмўъсозии воситањои омодасозии касбї-амалии љисмонї дар як 
машѓулият ба назар гирифта шаванд. Ин ба ќонуниятњое дахл дорад, ки дар назария ва 
методикаи тарбияи љисмонї, ки пайваста љорї намудани машќњо дар раванди таълим аз 
ташаккул ва рушди тобоварии умумї сар карда, баъд машќњоро барои ташаккул ва рушди 
ќувваи тарканда, мутлаќ, тобовории ќуввагї, суръатнокї пешбинї мекунанд, мављуданд; 

– воситањо, методњо ва усулњои омодасозии касбї-амал набояд бо амсиласозии оддии 
амалњои касбї мањдуд карда шаванд, ва донистан зарур аст, ки вазифаи асосии ин воситањо 
амсиласозии рељањои кори бадани донишљўён-курсантњо, ки ба фаъолияти ояндаи касбї-
њарбии онњо мебошанд, ба шумор меравад. 
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ВАЗЪИ МУОСИРИ НИЗОМИ БАЊОДИЊЇ БА ДОНИШ,  
МАЊОРАТ ВА МАЛАКАИ ХОНАНДАГОН 

 

НАБИЕВА Муќаддас Афѓоновна – муаллими калони кафедраи психологияи Донишгоњи 
давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї, ш. Кўлоб, кўчаи С. Сафаров, 16, тел.: (+992) 987 
22 25 07 

 
Муаллиф иброз менамояд, ки бањодињї дар низоми маориф њамеша мавќеи махсусро 

ишѓол карда, љузъи муњимтарини он, инчунин танзимгари љиддии дастовардњои таълимии 
хонандагон ба шумор меравад. Инчунин, фаъолияти бањодињї њамчун яке аз масъалањои 
мубрам дар педагогикаи назариявї ва амалии муосир боќї мемонад. Агар дар раванди 
бањодињї мушоњида аз болои фаъолияти таълимї ва маърифатии хонандагон дуруст амалї 
карда шавад, љамъоварии маълумот дар бораи сифати донишњои азхудшуда ба амал ояд, пас 
дар маљмўъ, низоми бањодињї воситае мебошад, ки сифати азхудкунии барномањои таълимиро 
аз љониби хонандагон таъмин мекунад. Ќайд карда мешавад, ки имрўз дар баробари 
вазифањои анъанавї, вазифањои нави бањодињї ба мадди аввал гузошта мешаванд. Дар 
натиљаи љустуљўњои пайвастаи муносибатњои нав ба бањодињии дастовардњои таълимии 
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хонандагон имрўз низомњои дигари бањодињї низ ба дониш, мањорат ва малакаи хонандагон 
мавриди истифода ќарор доранд, яке аз онњо низоми рейтингї мебошад. 

 
Вожањои калидї: низоми бањодињї, дониш, мањорат, малака, низоми маориф, 

дастовардњои таълимї, сифати дониш, муносибатњои нав ба таълим. 
 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ,  

НАВЫКОВ И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ 
 

НАБИЕВА Мукаддас Афгоновна – старший преподаватель кафедры психологии 
Кулябского государственного университета имени Абуабдуллохи Рудаки, г. Куляб, ул. С. 
Сафарова, 16, тел.: (+992) 987 22 25 07 

 
 Автор отмечает, что оценка всегда занимала особое место в системе образования, 

являясь ее важнейшим компонентом, а также серьезным регулятором успеваемости учащихся. 
Кроме того, Оценочная деятельность остается одним из актуальных вопросов современной 
теоретической и практической педагогики. Если в процессе оценки правильно осуществляется 
наблюдение за учебной и познавательной деятельностью учащихся, происходит сбор данных о 
качестве усвоенных знаний, то в целом система оценки является средством, обеспечивающим 
качество усвоения учащимися образовательных программ. Отмечается, что сегодня наряду с 
традиционными задачами на первый план выдвигаются новые задачи оценки. В результате 
постоянного поиска новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся сегодня 
используются и другие системы оценки знаний, навыков и умений учащихся, одной из которых 
является рейтинговая система.       
    

Ключевые слова: система оценки, знания, умения, навыки, система образования, 
образовательные достижения, качество знаний, новые подходы к обучению. 
         
 

THE CURRENT STATE OF THE SYSTEM OF ASSESSING KNOWLEDGE, 
 SKILLS AND ABILITIES OF STUDENTS 

 

NABIEVA Mukaddas Afgonovna – senior lecturer of the Department of Psychology of Kulyab 
State University named after Abuabdullokhi Rudaki, Kulyab, S. Safarov St., 16, phone: (+992) 987 22 
25 07 

 
The author notes that assessment has always occupied a special place in the education system, 

being its most important component, as well as a serious regulator of student achievement. In 
addition, Evaluation activity remains one of the topical issues of modern theoretical and practical 
pedagogy. If the assessment process correctly monitors the educational and cognitive activities of 
students, collects data on the quality of acquired knowledge, then in general the assessment system is a 
means to ensure the quality of learning by students of educational programs. It is noted that today, 
along with traditional tasks, new assessment tasks are coming to the fore. As a result of the constant 
search for new approaches to assessing students' educational achievements, other systems for assessing 
students' knowledge, skills and abilities are being used today, one of which is the rating system.  
         
\ Key words: assessment system, knowledge, skills, education system, educational achievements, 
quality of knowledge, new approaches to learning. 

 
Бањодињї дар низоми маориф њамеша мавќеи махсусро ишѓол карда, љузъи муњимтарин 

ва танзимгари љиддии дастовардњои таълимии хонандагон ба шумор меравад. Инчунин, 
низоми бањодињї њамчун яке аз масъалањои мубрам дар педагогикаи назариявї ва амалї 
љойгоњи махсусро ишѓол менамояд. Агар њангоми бањодињї мушоњида аз болои фаъолияти 
таълимї ва маърифатии хонандагон дуруст амалї карда шавад, љамъоварии маълумот дар 
бораи сифати донишњои азхудшуда ба амал ояд, пас дар маљмўъ, низоми бањодињї воситае 
мебошад, ки сифати азхудкунии барномањои таълимиро аз љониби хонандагон таъмин 
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мекунад. Бањодињии фаъолияти хонандагон, ки мавриди истифода ќарор дорад, 
нишондињандањои умумии пуррагї ва амиќии азхудкунии барномаи таълимиро таъмин 
менамояд. 

Иттилоотнокии нокифояи бањодињї дар он аст, ки пуррагї ва низомнокии донишњои 
академии хонандагон бањо дода мешавад, яъне объекти бањогузорї дониш ва мањоратњо дар 
доираи наќшаи таълимї, барномаи таълимї мебошанд. Бањое, ки ба хонанда дар журнали 
синф гузошта мешавад, ба як навъ нишондињандаи њамгирошудаи сатњи дониши хонанда 
нисбат ба стандарти таълимї, сатњи саводнокии хонанда нисбат ба њамсинфонаш, нисбат ба 
худ дар давраи ќаблї мегардад (гарчанде ки ин на њама ваќт дар низоми бањогузории анъанавї 
сурат мегирад). Муваффаќиятнокии фаъолияти хонанда, азхудкунии усулњои дигари фаъолият 
берун аз доираи барномаи таълимї баррасї намешавад. Миќёси 5-холї ќобил нест ба пуррагї 
пешрафтњои алоњидаи хонандаро сабт кунад. Аз ин рў, омўзгорон аксар ваќт 
нишондињандањои фосилавиро истифода мебаранд: «3–», «3+», «4–», «4+» ё «5–» «5+», ки ба 
бањодињии умумии хонанда таъсир намерасонад. Норавшанї, худсарии меъёрњо ва меъёрњои 
бањогузорї низоми бањодињиро барои хонандагон субъективї ва пўшида месозанд. Бањо танњо 
нишон медињад, ки хонанда дар миёни дигар хонандагони синф кадом мавќеъро ишѓол 
кардааст. Аммо, барои хонанда муњим он аст, ки донишњои худро на бо њамсинфонаш, балки 
бо дастовардњои худ муќоиса кунад. Дар ин љо пайгирии њаљми афзоиши дастовардњои 
хонанда муњим аст. Њамин тариќ, дар амалияи муассисањои тањсилоти умумї њанўз њам дар 
бањодињии дастовардњои таълимї пуррагї ва воќеияти аслї вуљуд надошта, миќёси панљхолии 
бањоњо аз љониби омўзгорон вобаста ба таркиби синф, ба сатњи омодагии гурўњи хонандагон 
истифода шуда, меъёрњои бањодињї субъективї фањмида мешаванд. Чунин миќёси 
бањогузорињо бешубња даќиќ набуда, меъёрњое, ки омўзгорон истифода мебаранд, якхела 
набуда, таъминоти мушаххаси бањодињї вуљуд надорад. 

Имрўз, дар илм ва амалияи муосири педагогї ду муносибати асосї ба масъалаи 
дастовардњои хонандагон вуљуд дорад [8, с. 13]. Муносибати аввал, анъанавї, ки дар 
педагогика муддати тўлонї ташаккул ёфта, дар шуури љамъиятї устувор нигоњ дошта 
мешавад, дастовардњои хонандагонро њамчун афзоиши њаљми донишњо, мањорат ва малакањои 
хонандагон мењисобад. Омўзгор шартњоро гузошта, наќл карда, назорат карда, бањо медињад. 
Хонанда гўш мекунад, мехонад, љавоб медињад. Талаботи стандарти тањсилотї барои муќоиса 
ќолиб мањсуб меёбад ва ба сифати шакли бањодињї амал мекунад. Њамин тариќ, бањодињии 
стандартикунонидашудаи дастовардњои таълимии хонандагон амалї карда мешавад. Чунин 
тартиби бањогузорї (манзур миќдори хатогињои дар диктант роњ додашуда, миќдори 
масъалањои њалшуда, њалношуда ва ѓайра) дорои хусусияти расмї буда, ба осонї мавриди 
стандартикунонї ќарор мегирад. 

Муносибати дуввум ба эътирофи зарурати ба назар гирифтани таѓйирёбии рушди 
шахсиятии хонандагон асос ёфтааст. Нишондињандањои дастовардњои хонандагон азхудкунии 
хонандагон, пешрафти инфиродии онњо дар раванди тањсилотї мебошанд. Бањисобгирии 
таѓйирёбии рушди шахсиятии хонандаро таѓйирот ва вазифањои бањодињии дастовардњои онњо 
талаб мекунанд. Имрўз, дар баробари вазифањои анъанавї, вазифањои нави бањодињї ба 
мадди аввал гузошта мешаванд, яъне: 

– фароњам овардани шароит барои хонанда дар робита бо воридшавии бошууронаи ў 
ба фаъолияти мустаќилонаи таълимї; 

– таъмини дастгирии хонандагон дар раванди таълим ва њавасмандкунии доимии 
хонандагон љињати ба њадафи гузошташуда ноил гардидан; 

– фароњам овардани шароити муваффаќият барои њар як хонанда; 
– таълим додани хонанда ба худбањодињии дастовардњои шахсии худ; 
– эљод ва нигоњ доштани фазои мутаъдили таълимї дар синф. 
Дар натиљаи љустуљўњои пайвастаи муносибатњои нав ба бањодињии дастовардњои 

таълимии хонандагон имрўз дар баробари дигар шаклњои бањодињї инчунин низомњои 
рейтингї низ мавриди истифода ќарор доранд. Инчунин низоми бањодињии портфолио (бастаи 
дастовардњо) низ истифода мешавад. Айни замон дар бисёр муасссисањои тањсилоти олии 
касбї, инчунин дар синфњои болоии муассисањои тањсилоти миёнаи умумї низоми рейтингии 
санљиш, бањисобгирї ва бањодињии донишњо истифода мешавад. Рейтинг аз забони англисї 
rating, to rate – «бањо додан, рутбабандї кардан», яъне – бањодињї, як навъ тавсифи ададии 
ягон мафњуми сифатї мебошад. Рейтинги хонанда – ин нишондињандаи инфиродии бањодињии 
љамъшавандаи дастовардњои таълимї мебошад, ки бо љамъ кардани холњои рейтингї барои 
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иљрои супоришњои гуногун, амалњои мустаќилона барои расидан ба њадафњои тањсилотї 
ташаккул меёбад. Афзалиятњои низоми рейтингии бањодињї инњоянд: 

– донистани сатњи тайёрии њар як хонанда дар њар як марњилаи раванди таълимї; 
– донистани таѓйирёбии воќеии азхудкунии донишњо дар давоми соли хониш ва њатто 

барои тамоми давраи тањсил; 
– бањодињии воќебинонатар ва сањењтари донишњои хонандагон аз њисоби миќёси 

касрии бањогузорї; 
– гирифтани иттилооти муфассал оид ба иљрои кори мустаќилона аз љониби њар як 

хонанда; 
– муайян кардани ќоэффисиенти иштироки хонанда дар корњои беруназсинфї, 

муносибати инфиродии рушди хонанда [151, с.19]. 
Рейтинг – ин муайян кардани сатњи донишњои хонанда, инчунин муайян кардани 

мавќеи ў дар синф мебошад. Чандмеъёрї будани бањодињии рейтингї имкон медињанд на 
танњо мавќеи хонанда дар байни дигар хонандагон муайян карда шавад, балки дастовардњои 
шахсии ў низ дар муќоиса бо муваффаќиятњои мављуда мушоњида шаванд. Бањодињии мусбати 
донишњои хонанда њавасмандии ўро ба таълим бештар намуда,  ба ў дар банаќшагирии 
дурнамои таълими минбаъда, кўшиши ба боло гузаштан аз дастовардњои шахсии худ кумак 
мекунад. Дар бањодињии рейтингї бањоњои чандхолї (аз 10 то 100 хол) истифода мешаванд. 
Мафњуми калидї дар ин љо бањодињии меъёрї мебошад. Њангоми бањодињии меъёрї меъёрњои 
бањодињї шаффоф ва барои њама (пеш аз њама, барои хонандагон ва омўзгорон) фањмо буда, 
амалиётї мебошанд, яъне нишондињандањои дастовардњо муайян карда мешаванд. 

Бањодињии меъёрї аз бањодињии ташаккулдињанда ва муќарраркунанда иборат аст. 
Бањодињии ташаккулдињанда сатњи љории ташаккулёфтаи салоњиятњои калидии хонандагонро 
њангоми кори њаррўзаи онњо дар синф муайян мекунад. Бањодињии муќарраркунанда сатњи 
ташаккулёфтаи салоњиятњои калидии хонандагонро дар охири маљмўи маводи таълимї 
муайян мекунад [123; 15]. Омўзгор ќариб дар њар як дарс бањодињии ташаккулдињандаро барои 
ислоњи амалњои хонанда истифода мебарад. Намудњои гуногуни корњои муќарраркунанда: 
тестњо, лоињањо, имтињон ва ѓайра истифода мешаванд. Њамчун асос барои муайян кардани 
бањоњои љамъбастї дар семоња, нимсола бањо барои корњои муќарраркунанда мебошад. 
Портфолио. Дар охири солњои 90-ум дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ба истифодаи 
низоми бањодињии донишњо шурўъ карданд. Ин низоми портфолиои таълимї мебошад. 
Портфолио дар тарљума аз забони итолиёвї маънои љузвдон, аз англисї – љузвдон, бастаро 
барои њуљљатњо дорад. Моњияти баста дар он аст, ки љамъоварї, интихоб ва тањлили 
натиљањои фаъолияти таълимї – маърифатии хонанда ба тартиб дароварда мешавад. 
Вазифањои асосии портфолио дастгирии њавасмандии хонанда, ташаккули мањоратњои 
хонанда дар тањсил, гузоштани маќсад, банаќшагирї ва амалї намудани фаъолияти таълимї- 
маърифатии худ мебошанд. Портфолиои хонанда метавонад инњоро дар бар гирад: 

– интихоби корњои хонандагон, ки муваффаќият, њаљм ва амиќии донишњоро дар 
таѓйирёбї нишон медињад,  масалан, намунаи асарњои хаттї оид ба адабиёт, маводи лоињањо; 

– тањќиќотњои анљомёфта, дипломњои олимпиадањо, мусобиќањо ва ѓайра; 
– маводи низомбандишудаи бањодињии љорї; 
– ин вараќањои алоњидаи мушоњидањо, вараќањои бањодињї, натиљањои назорати 

ибтидої, натиљањои тестгузаронии мавзўї мебошанд; 
– маводи назорати фосилавї ва љамъбастї, натиљањои иљрои кори љамъбастии мамљўї. 
Портфолио аз љониби хонанда бо кумаки омўзгор тартиб дода шуда, албатта, воситаи 

асосии љамъоварии маълумот дар бораи натиљањои тањсилотии хонанда мегардад. Одатан, 
худи хонанда портфолиоро пур карда, худбањодињї њузур дошта метавонад. Омўзгор ба 
хонанда тартиби пур кардани портфолио бо маљмўи асосии мавод ва бањодињии онњоро 
омўзонида, таќрибан як маротиба дар як семоња онро бо натиљањои њуљљатњои назоратї пурра 
мекунад. Њамин тариќ, портфолио дар бораи рушди фаъолнокии таълимї ва эљодии хонанда, 
самти шавќу њавасњои ў тасаввуроти васеъ медињад. 

Дар шароити муосир дар кишварњои љањон низомњои гуногуни холњо истифода 
мешаванд. Дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумии кишварњои ИДМ, Чехословакия, 
Маљористон, Полша, Олмон асосан бањои 5-холї истифода мешавад [84, с.19]. Дар Њолланд 
низоми 10-холї, дар Италия 11-холї, дар Фаронса, Алљазоир 20-холии бањодињии донишњои 
хонандагон мављуданд. Муассисањои тањсилоти миёнаи умумии ИМА синфњои 10, 11 ва 12-ро 
дар бар мегирад. Синфњои 7, 8, 9 синфњои муассисаи тањсилоти миёнаи нопурраи поинтар 
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њисобида мешаванд. Њар касе, ки курси муассисањои тањсилоти миёнаи нопурраро 
бомуваффаќият хатм кунад, метавонад ба муассисаи тањсилоти миёнаи пурра ќабул карда 
шавад. Донишњои хонандагон тариќи зайл бањогузорї карда мешаванд: – А – 95–100 хол 
(бањои баланд); – В – 85–94 хол (бањои аз миёна боло); – С – 71–84 хол (бањои миёна); – D – 65–
70 хол (њадди аќали ќобили ќабул); – E – 0–64 хол (ѓайриќаноатбахш). 

Дар Британияи Кабир имтињонњои хатмкунї дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї 
дар 2 марњила гузаронида мешаванд: дар синни 16 ва 18 солагї. Имтињонот аз љониби 
маќомоти берунї ва танњо дар шакли хаттї гузаронида мешаванд. Ба хонандагон имтињонњо 
аз рўйи сатњњои мураккабї пешнињод карда мешаванд: Foundation (асосї ё заминавї), General 
(миёна), Credit (баландтарин). Њар як сатњ 2 дараља дорад. Масалан, дар Credit хонандае, ки 
зиёда аз 75% холро ба даст меорад, дараљаи 1, аз 50% то 74% – дараљаи 2 – ро соњиб мешавад. 
Барои сатњи General натиљаи зиёда аз 75% ба дараљаи 3, аз 50% то 74%, мутаносибан ба 
дараљаи 4 ишора мекунад. Онњое, ки аз 75% дар сатњи Foundation ба даст меоранд, дараљаи 5, 
аз 50% то 74% – мутаносибан дараљаи 6 – ро соњиб мешаванд. Дараљаи 7 маънои аз имтињон 
нагузаштанро дорад. 

Зинаи баландтарини гимназия омўзиши амиќи фанњоро дар назар дорад, ки комилан ба 
шавќу завќ ва афзалиятњои маърифатии хонандагон вобаста аст. Низоми рейтингї барои 
хонандагон фаъолона амал мекунад. Њама холњое, ки хонанда дар давоми 2 ё 3 соли тањсил дар 
зинаи баландтарини гимназия ба даст оварда метавонад, ба 3 соња таќсим карда мешаванд: 
холњо барои омўзиши амиќи фанњо, холњо барои омўзиши фанњо дар курси асосї ва холњо 
барои имтињонњои хатмкунї. Миќдори бештари холњо барои омўзиши амиќи фанњо дода 
мешавад, ки љолибияти он ба хонандагон мањз аз њамин иборат мебошад. Дар нињоят, 
миќдори умумии бандњои бадастомада ба бањои миёнаи холї табдил дода мешавад: аз 840 то 
768 – 1.0 (ба бањои мо «5» мувофиќ аст), аз 616 то 600 – 2.0 аз 448 то 432 – 3.0 280 – 4.0. Шакли 
бањодињї – шифоњї, хаттї ва тестгузаронї. Имтињоноти шифоњї ба таври васеъ истифода 
мешаванд. Миќёси бањодињии 12–холї аз соли 2000 дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумии 
Украина љорї карда шудааст [87] ва ба бањодињии зерини дастовардњои хонандагон мувофиќат 
мекунад: Љадвали 1.1– Миќёси бањодињї дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумии Украина: 
Миќёси бањодињии 4–холї 2– 2 2+ 3– 3 3+ 4– 4 4+ 5– 5 5+ 12–холї 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Дар 
Беларус аз соли 2003 инљониб низоми бањодињии 10-холї истифода мешавад, ки дар он 
бањодињї миќдоран ба тариќи зайл инъикос меёбад [84: 0 – ѓайриќаноатбахш, 1–2 хол – ќариб 
ќаноатбахш, 3 – ќаноатбахш, 4 – хеле ќаноатбахш, 5 – ќариб хуб, 6 – хуб, 7 – хеле хуб, 8 – ќариб 
аъло, 9 – аъло, 10 – олиљаноб. Дар Латвия ба хонандагон аз рўйи низоми 10–холї бањо дода 
мешавад. Натиљањои миќдорї аз рўйи миќёси зайл ифода карда мешаванд: 10 – олиљаноб, 9 – 
аъло, 8 – хеле хуб, 7 – хуб, 6 – ќариб хуб, 5 – миёна, 4 – ќариб миёна, 3 – заиф, 2 – хеле заиф, 1 – 
хеле, хеле заиф. Агар донишњо, мањоратњо амалан вуљуд надоранд ё кори санљишї бе сабабњои 
узрнок супорида нашавад, 0 хол дода мешавад. 

Дар як катор мактабњои Россия таълими бидуни бањогузорї амалї мекунад. Масалан, 
дар мактаби хусусии «Ковчег XXI» амалияи вараќањои хатсайрї љорї карда шудааст, ки аз 
рўйхати машѓулиятњои њаррўза иборат буда, бањоњо барои мураккабии супориш ва натиљањои 
иљрои кор гузошта шудаанд. Аз синфи 1 то 6 дар сурати таълими бидуни бањогузорї дар 
муќобили супоришњо калимаи «хуб» (аз ўњдаи супориш баромад) ё «дафъаи оянда» (аз ўњдаи 
супориш набаромад), яъне танњо «ња ё не» навишта мешаванд. Бањо, бо вуљуди ин, дар охири 
семоња њангоми љамъбасти њамаи бањоњои омўзгор ва худбањодињии хонанда гузошта мешавад 
[4, с. 5]. 

Бањои хонандаро омўзгор дар миќёси се сатњи муваффаќият (зарурї, барномавї ва 
њадди аксар) муайян мекунад. Дар вилоятњои алоњидаи Россия низоми 12–холї низ истифода 
мешавад. Аз соли 2001 инљониб дар Россия Имтињони ягонаи давлатї љорї карда шуд, ки он 
шакли асосии аттестатсияи давлатии нињоии хатмкунандагон буда, њамзамон имтињони 
дохилшавї ба муассисањои тањсилоти олї мебошад. Маводњои андозагирї супоришњои 
иборат аз 3 намудро дар бар мегиранд: 

– супоришњо бо интихоби як љавоб аз чањор пешнињодшуда (супоришњои ин намуд дар 
мтињони ягонаи давлатї аз математика ва адабиёт нестанд); 

– супоришњо бо љавоби кўтоњи озод (ибора ё адад); 
– супоришњо бо љавоби озоди муфассал (асосноккунии шифоњї, хулосаи математикї, 

иншо, исбот, изњороти мавќеи худ) [91;18]. Имтињони ягонаи давлатї дорои низоми нисбатан 
мураккабтари бањодињї мебошад, ки дар он бањои ибтидої љамъи холњо барои супоришњои 
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дуруст иљрошуда мебошад. Њар як супориши иљрошуда ба 1 ё зиёда хол бањогузорї карда 
мешавад. Миќдори холњои ибтидої дар фанњои гуногун фарќ мекунанд [5, с.17]. 

Њамин тавр, аз љињати педагогї хубу маќсаднок ба роњ мондани бањодињї ба дониш, 
мањорат ва малакаи хонандагон дар низоми маориф ба сифати танзимгари асосии 
дастовардњои таълимии хонандагон мањсуб ёфта, имконият фароњам меорад, ки сифати 
тањсилот ба зинаи сифатан нав баланд бардошта шавад. 
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Данная статья посвящена вопросам патриотическое воспитание молодого поколения в 

культурно-просветительских учреждениях. По мнению автора, культурно-просветительские 
учреждения играют ключевую роль в формировании эмоционального интеллекта подростков. 
Через различные программы, мастер-классы и интерактивные лекции молодые люди учатся 
распознавать эмоции не только у себя, но и у окружающих. Это способствует созданию более 
глубоких межличностных связей и лучшему пониманию эмоционального контекста в 
различных ситуациях. Такие навыки становятся особенно важными в современной социальной 
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жизни, где взаимодействие и эмпатия становятся основополагающими для успешной 
коммуникации. 

Автор статьи, также, констатирует, что патриотическое чувство, в свою очередь, 
формируется на основе знаний о культуре, истории и традициях своей страны. Культурно-
просветительские мероприятия, такие как выставки, театральные постановки и лекции о 
важных исторических событиях, наполняют молодежь гордостью за свою родину. Участие в 
таких активностях позволяет подросткам не только углубить свои знания, но и развивать 
чувство ответственности за будущее своей страны. Этот подход способствует формированию 
активных граждан, способных не только понимать свои эмоции, но и активно участвовать в 
социально-значимых инициативах, определяемых патриотическим чувством. 

 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, молодое поколение, культурно-

просветительские учреждения, формирование интеллекта, мастер-классы, интерактивные 
лекции, межличностные связи, эмоциональный контекст, взаимодействие, эмпатия, 
патриотическое чувство. 
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Ин маќола ба масъалањои тарбияи ватандўстонаи насли љавон дар муассисањои 

фарњангї ва маърифатї бахшида шудааст. Ба аќидаи муаллиф, муассисањои фарњангї ва 
маърифатї дар ташаккули зењни эњсосии наврасон наќши калидї доранд. Тавассути 
барномањои гуногун, семинарњо ва лексияњои интерактивї љавонон на танњо аз худ, балки аз 
атрофиен низ шинохтани эњсосотро меомўзанд. Ин ба эљоди робитањои амиќи байнишахсї ва 
фањмиши бењтари контексти эмотсионалї дар њолатњои гуногун мусоидат мекунад. Чунин 
малакањо махсусан дар њаети иљтимоии муосир муњим мешаванд, ки дар он љо њамкорї ва 
њамдардї барои муоширати муваффаќ муњим мешаванд.  

Муаллифи маќола инчунин изњор медорад, ки эњсоси ватандўстї дар навбати худ дар 
асоси дониш дар бораи фарњанг, таърих ва анъанањои кишвари худ ташаккул меебад. 
Чорабинињои фарњангї ва маърифатї, аз ќабили намоишгоњњо, намоишњои театрї ва 
лексияњо дар бораи рўйдодњои муњими таърихї ифтихори љавононро ба ватани худ бедор  
мекунанд. Иштирок дар чунин фаъолиятњо ба наврасон имкон медињад, ки на танњо дониши 
худро амиќтар кунанд, балки њисси масъулиятро барои ояндаи кишвари худ инкишоф дињанд. 
Ин равиш ба ташаккули шањрвандони фаъол мусоидат мекунад, ки на танњо эњсосоти худро 
дарк карда метавонанд, балки дар ташаббусњои иљтимої ва муњим, ки бо њисси ватандўстї 
муайян карда мешаванд, фаъолона иштирок мекунанд.  
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 This article is devoted to the issues of patriotic education of the younger generation in cultural 
and educational institutions. According to the author, cultural and educational institutions play a key 
role in the formation of emotional intelligence of adolescents. Through various programs, workshops 
and interactive lectures, young people learn to recognize emotions not only in themselves, but also in 
others. This helps to create deeper interpersonal connections and a better understanding of the 
emotional context in various situations. Such skills are becoming especially important in modern social 
life, where interaction and empathy are becoming fundamental to successful communication.  

The author of the article also states that the patriotic feeling, in turn, is formed on the basis of 
knowledge about the culture, history and traditions of his country. Cultural and educational events 
such as exhibitions, theatrical performances and lectures on important historical events fill young 
people with pride in their homeland. Participation in such activities allows teenagers not only to 
deepen their knowledge, but also to develop a sense of responsibility for the future of their country. 
This approach contributes to the formation of active citizens who are able not only to understand their 
emotions, but also to actively participate in socially significant initiatives determined by patriotic 
feeling.  
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Погружение подрастающего поколения в народную культуру является одной из задач 
культурно-просветительских учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием 
молодежи. В процессе работы мы ознакомились с целым рядом публикаций, описывающих 
наиболее эффективные формы подобной работы. Так, В.А. Романов и Т.С. Сафронова 
обращаются к опыту кружковой работы, являющейся традиционной частью арсенала 
деятельности культурно-просветительских учреждений, эффективность которой обусловлена в 
первую очередь возможностью раскрытия потенциала каждого ребенка. В разрезе 
патриотического воспитания целесообразно, с точки зрения указанных авторов, обратить 
внимание на инновационный опыт создания театрального кружка, практикующего 
постановки, содержание которых связано с культурой и историей народа, призванных за счет 
апелляции к этнической идентичности воздействовать на формирование патриотизма не 
только у участников постановок, но и у зрителей, среди которых, наряду со сверстниками 
«артистов», могут быть и члены их семей [9, C. 167]. 

Еще один путь привлечения подростков, переживающих начальный этап переходного 
возраста, к деятельности патриотической направленности – вовлечение их в реализацию 
социальных проектов, полагает Н.А. Мельникова [8]. Социальное проектирование в последние 
годы обрело статус признанного наиболее успешным средства формирования гражданского 
общества во многих странах. Вовлечение подростка в деятельность подобного рода, 
касающуюся доступных его пониманию (с учетом психовозрастных особенностей) 
направлений, от образования и спорта до экологии и досуга, по мнению Н.Л.Винниченко и 
В.В. Обухова, в значительной степени определяет траекторию дальнейшего формирования 
качеств гражданина и патриота, замотивированного на участие в общественно-полезной 
деятельности в интересах таджикского общества [2, C. 53-57]. 

М.Н. Хромова обращает внимание на значимость сохранения истории, формирования 
и соблюдения традиций того учреждения образования, в котором происходит процесс 
становления личности подростка. История каждой конкретной институции неразрывно 
связана с историей образования в Таджикистане, являющегося его культурным достоянием. 
Воспитывая у учащихся привычку внимательно и бережно относиться к истории и традициям 
своей школы, педагоги тем самым формируют у них паттерн бережного отношения к 
историческому и культурному наследию в целом, вводят внимательность к традициям и 
обычаям народа в сферу их жизненных интересов [13, C. 51]. 
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Заметной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое. 
Очевидна связь между школьной физической подготовкой и военно-патриотическим 
воспитанием – оба они решают задачу физического развития подростка, однако если целью 
первого является преимущественно здоровьесбережение, то цель второго – подготовка 
молодежи к защите Родины с оружием в руках, чем занимаются преимущественно культурно-
просветительские учреждения в рамках внеучебной деятельности.  

С точки зрения педагогики, данный вид воспитания довольно сложен по своему 
характеру и внутреннему содержанию, поэтому должен осуществляться госорганами, 
учебными заведениями, общественными объединениями по интересам согласно общему плану 
совместной деятельности, направленной на формированию у таджикской молодежи 
гражданского самосознания, возвышенного чувства верности к своему Отечеству, готовности 
к выполнению конституционных обязанностей по защите его интересов, а также на развитие 
определенных качеств (дисциплинированности, ответственности и пр.) и навыков, применение 
которых будет способствовать успешному выполнению воинского долга в дальнейшем.  

В этой связи на первый план выходят такие направления внеурочной воспитательной 
работы, как формирование основ военных знаний, отработка соответствующих двигательных 
навыков и приемов, силовая спортивная тренировка (по выбору подростка) и т.п. [3, C. 24-27]. 

Одним из аспектов краеведения является изучение истоков культуры этноса, 
народности, страны. По мнению А.В. Рыбакова, без ощущения своего органического родства с 
культурными традициями предков, наполненности их символами и смыслами, становление 
истинного патриота невозможно [10, C. 84-86]. Ярким проявлением народной культуры 
являются народные игры и праздники, исследованием потенциальных возможностей которых 
в качестве одного из инструментов патриотического воспитания занимался С.М. Ёлкин [5, C. 
39-42]. По мнению исследователя, эти форматы представляют собой элементы народной 
педагогики, эффективность которой в плане формирования патриотических чувств проверена 
временем.  

Целый ряд современных исследователей подчеркивают значение краеведения как 
деятельности, способной связать учебный процесс с внеучебным в русле патриотического 
воспитания. Пробуждая и поощряя интерес подростков к малой родине, демонстрируя им ее 
связь с историей страны, воспитывая чувство сопричастности к местному сообществу с его 
культурными традициями и к народу в целом, педагог, по мнению Н.Н Зориной, воспитывает 
истинного патриота. Свое мнение она иллюстрирует описанием кейса, посвященного 
совместной работе школы, родительского актива, Совета ветеранов, администрации сельского 
поселения и других представителей общественности по патриотическому воспитанию 
подростков на базе краеведческой секции культурно-просветительского учреждения [6, C. 105-
109]. 

Е.В. Яковлева, Д.В. Иванова и другие в своих публикациях подчеркивают существенное 
влияние, которое оказывает погружение в краеведческую тематику в процессе 
патриотического воспитания подростков, будь то экскурсии и походы по знаковым 
мемориальным местам региона или посещение музейных экспозиций (в том числе музеев 
местных предприятий и организаций), созданных силами местных жителей. Подобные 
форматы воспитательной работы вызывают эмоциональный отклик в душах младших 
подростков, демонстрируя связь прошлого с настоящим, рождают осознание сопричастности 
общей для народа истории [14, C. 158-161].  

Отдельно стоит отметить эффективность такого формата, как вовлечение младших 
подростков в работу по пополнению экспозиции любого музея местного уровня 
(мемориального музея местного земляка или сообщества, музея компактно проживающего 
этноса и т.п.). И.И. Дереча и А.С. Наумчик уверены, что практическая деятельность по поиску, 
идентификации, изучению, описанию, оформлению самостоятельно добытых предметов, а 
также в сборе исторических свидетельств принадлежности находки к истории и культуре 
народа, является мощным стимулом формирования патриотических чувств у представителей 
молодого поколения граждан Таджикистана [4].  

Авторы описываемого исследования настаивают на эффективности проектного подхода 
применительно к патриотическому воспитанию, и с этой точки зрения музей учебного 
заведения вполне может стать ядром того самого исследовательского проекта, участие в 
котором позволит продвинуться в направлении формирования ключевых качеств личности 
младших подростков, в том числе и патриотизма.  
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О важности приобщения к музейной деятельности пишут Н.Ф Беляева и Е.П. 
Пятыркина, которые считают, что источником патриотизма является любовь к малой родине, 
осознаваемая в том числе и через приобщение к истории места своего рождения и 
существования, к примеру, через истории местных семейств, историческую канву 
традиционного бытования, изучение традиционных занятий местных жителей и т.п. Подобная 
деятельность является познавательной, она привлекает подростков возможностью совершать 
открытия и обретать новое знание о, казалось бы, давно известных вещах, повышать свой 
экспертных статус в сообществе сверстников [1, C. 28-34].  

На потенциал экскурсионно-туристического формата с точки зрения воспитания 
патриотизма в рамках внеурочной работы с подростками обращает внимание Х.Н. 
Магомедова. Поездки и пешие походы по местам, связанным с историей родного края, 
культурно-познавательный туризм, предполагающий ознакомление с объектами культурного 
наследия, в том числе и через освоение навыков, типичных для изучаемого региона – все это 
позволяет разнообразить формы внеурочной воспитательной работы патриотической 
направленности, повысить ее продуктивность [7, C. 6-8]. 

Одним из вариантов организации подобной работы, наиболее эффективным с точки 
зрения учета психовозрастных особенностей младших подростков, является проведение 
туристических слетов краеведческой тематики. П.И. Селезнев считает, что мероприятия, 
основанные на объединении познавательной деятельности с форматами, требующими навыков 
активных видов путешествия (а возможно – и военно-прикладных навыков) являются наиболее 
востребованными в молодежной среде. За счет грамотно выстроенного содержательного 
наполнения программы таких мероприятий возможно достижение значительных успехов в 
приобщении к истории страны, в пробуждении эмоционального стремления к защите ее 
интересов и ответственности за судьбу народов, населяющих Таджикистан. Кроме этого, 
формат краеведческих туристических слетов и лагерей позволяет успешно решать задачи по 
формированию стремления вести здоровый образ жизни, поддерживать физическую форму, 
следовать принципам здоровьесбережения [11, C. 266-271]. 

Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий также оказывает 
существенное влияние на современное представление о методах и формах патриотического 
воспитания младших подростков в процессе культурно-просветительской деятельности во 
внеучебное время. Т.Н. Таранова предлагает включить в арсенал форматов патриотического 
воспитания изучение цифровых копий экспозиций реально существующих музеев (вплоть до 
ведущих мировых институций), что значительно расширяет возможности реально 
действующих культурно-просветительских учреждений в плане демонстрации значимых с 
точки зрения мировой культуры артефактов и экспонатов, иллюстрирующих определенные 
этапы развития человеческого общества, и дает возможность продемонстрировать 
включенность национальной культуры в общую канву глобальной истории.  

Еще одним преимуществом использования ИКТ в рамках данного формата является то, 
что в виртуальном пространстве возможно выстраивание горизонтальных связей между 
музеями, общественными объединениями патриотической направленности, отдельными 
гражданами (например, ветеранами), волонтерскими организациями, представителями 
научного сообщества и мн.др., и использовать потенциал сформировавшегося сообщества для 
организации деятельности культурно-просветительской направленности, от выставок 
народного творчества и концертов местной самодеятельности до лекций, семинаров и встреч 
объединений молодежи по типу военно-исторических клубов. Все это повышает 
эмоциональную вовлеченность подростков в активную деятельность гражданской 
направленности, пробуждает патриотические чувства, способствует осознанию своей 
ответственности за то, что происходит в стране [12, C. 51]. 

Не стоит пренебрегать также мнением тех авторов, которые обращают внимание на 
значение педагогической интеграции применительно к процессу патриотического воспитания, 
результатом которой должна стать целостная система знаний и навыков в этой области как 
следствие обобщения знаний из различных областей, в том числе и полученных в контексте 
взаимосвязи между учебной и культурно-просветительской деятельностью.  

Кроме описанных выше подходов к организации культурно-просветительской 
деятельности, направленной на патриотическое воспитание подростков, в последние годы 
практикуются такие получившие распространение в детской и подростковой среде виды 
познавательной активности, как интеллектуальные игры и квиз-викторины соответствующей 
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тематики, онлайн-марафоны фотографий родственников-ветеранов или знаменитых земляков 
(по типу «Бессмертного полка»), конкурсы видеороликов о родном городе (районе, селе и т.п.), 
онлайн-экскурсии по школьному музею и тому подобные интерактивные подобные форматы.  

Говоря о воспитании патриотических чувств у представителей подрастающего 
поколения, мы должны помнить о направляющей роли педагога-воспитателя, 
сопровождающего ребенка на всех этапах его взросления. Педагогическое взаимодействие 
между наставником и подопечным должно базироваться на признании приоритета интересов и 
потребностей формирующейся личности ребенка, что предполагает не только их выявление, но 
и создание условий для дальнейшей полноценной самореализации в современном обществе. 
Такое взаимодействие возможно только за счет установления отношений партнерства и 
сотрудничества, поэтому личностные качества педагога-наставника в процессе воспитания 
истинного патриота выходят на первый план.  

Обобщая теоретические выводы и анализируя описанный в литературе опыт 
практической культурно-просветительской деятельности, направленной на патриотическое 
воспитание учащихся в процессе внеурочной деятельности, можно сделать вывод, что арсенал 
традиционных форм этой работы успешно дополняется современными форматами и 
развивается за счет активного использования возможностей, предоставляемых 
информационно-коммуникационными технологиями. Перечислим наиболее 
распространенные: 

- познавательный туризм краеведческой направленности, включающий прохождение 
маршрутов различной степени сложности, экспедиции к местам знаковых для истории родного 
края событий, проведение турслетов и исторических реконструкций;  

- приобщение подростков к музейной деятельности путем оказания практической 
помощи местным музеям (предприятий, образовательных учреждений, а также мемориальных 
и пр.), а также за счет участия в виртуальных событиях, посвященных музейной деятельности;  

- ознакомление подростков с элементами военно-патриотической подготовки 
посредством вовлечения их в военно-спортивные игры, в деятельность военно-патриотических 
клубов и военно-спортивных выездных лагерей, а также к работе в составе общественных 
объединений, которая направлена на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде; 

- применение опыта народной педагогики в плане организации праздников и 
состязаний, укорененных в культуре конкретного этноса, вследствие чего обладающих 
существенным потенциалом в плане передачи традиционных ценностей и навыков 
общественного бытования;  

- организация кружковой работы как формы взаимодействия с небольшими 
сообществами объединенных общим интересом подростков, которое позволяет удовлетворить 
познавательные запросы и развить творческие способности каждого, оказывая 
непосредственное воспитательное воздействие на формирование личностных характеристик 
гражданина и патриота, чья активная жизненная позиция необходима для становления и 
развития Таджикского гражданского общества; 

- подключение младших подростков к разработке проектов социальной 
направленности, участие в реализации которых станет для них основой формирования качеств 
личности, востребованных на современным уровне экономического и социального развития 
Республики Таджикистан. 

Одной из существенных особенностей, способствующих успеху педагога, 
занимающегося патриотическим воспитанием в рамках внеучебной культурно-
просветительской деятельности, является то, что данный формат предоставляет более широкие 
возможности для вовлечения в эту работу членов семей воспитуемых, что, во-первых, 
умножает эффект от педагогических усилий, а во-вторых, способствует росту патриотического 
самосознания старших родственников, приводит их к пониманию важности этого направления 
для формирования личности ребенка.  

Очевидно, что как перечисленные, так и многие другие направления культурно-
просветительской деятельности обеспечивают широчайшие возможности для патриотического 
воспитания подрастающего поколения, ключевым же вопросом является наличие у педагогов 
соответствующих компетенций достаточно высокого уровня, который позволял бы 
выстраивать педагогическое взаимодействие с учетом личностных характеристик и 
потребностей подростка. Однако в ходе исследования мы столкнулись с тем, что значительное 
количество наставников остается приверженным иерархическому способу выстраивания 
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взаимоотношений с подопечными, когда выбор как направлений, так и способов деятельности 
остается за педагогом, психовозрастные особенности младших подростков (стремление к 
самостоятельности, желание освободиться от опеки, возникающее чувство взрослости, 
развитие самосознания и т.п.) не принимаются во внимание. 

Мы считаем этот подход как минимум устаревшим и деструктивным. Гораздо более 
современным и продуктивным мы считаем подход к патриотическому воспитанию в процессе 
культурно-просветительской деятельности, основанный на совместном проживании 
жизненных ситуаций, когда личностные характеристик как педагога, так и воспитанника 
одинаково важны, когда они доверяют друг другу и взаимодействуют, сотрудничают друг с 
другом.  

Важнейшим инструментом подобного взаимодействия является диалог, который 
позволяет не только педагогу получить представление о способе мышления ребенка, но и 
самому подростку в процессе проговора (ответов на вопросы) лучше осознать себя. 

Метод упражнения является одним из признанных способов выработки деятельностных 
навыков, однако его эффективность проявляется лишь при понимании подростком сути и 
значимости определенной деятельности (т.е. в комбинации с методом убеждения), наличии 
системы и определяемой в зависимости от возрастных особенностей адекватности нагрузки.  

Ориентирующую функцию в процессе патриотического воспитания выполняет метод 
оценки и самооценки в процессе саморефлексии и воспроизведения социальных ролей.  

Основываясь на анализе проявляемых подростком реакций на применяемые в процессе 
патриотического воспитания педагогические технологии, мы предложили набор 
педагогических условий, следование которым будет способствовать успеху педагогического 
взаимодействия, направленного на формирование патриотических чувств. 

Обобщая, следует еще раз подчеркнуть, что различные направления кульутрно-
просветительской деятельности становятся максимально благоприятными для достижения 
целей патриотического воспитания молодежи только при соблюдении определенного набора 
педагогических условий, важнейшим из которых является формирование образовательной 
развивающей среды, способствующей раскрытию потенциала младших подростков путем 
выстраивания грамотного педагогического взаимодействия, основанного на внимательном 
отношении к особенностям личности и потребностям ребенка, характерным для его возраста и 
уровня развития психики.  

Деятельность культурно-просветительских учреждений нацелена на развитие 
эмоционального интеллекта подростка, что способствует обретению навыка распознавать и 
оценивать эмоции окружающих и управлять собственными, необходимых не только для 
социализации, но и для активного участия в гражданской деятельности, основанной на 
патриотическом чувстве. 

Культурно-просветительские учреждения играют ключевую роль в формировании 
эмоционального интеллекта подростков. Через различные программы, мастер-классы и 
интерактивные лекции молодые люди учатся распознавать эмоции не только у себя, но и у 
окружающих. Это способствует созданию более глубоких межличностных связей и лучшему 
пониманию эмоционального контекста в различных ситуациях. Такие навыки становятся 
особенно важными в современной социальной жизни, где взаимодействие и эмпатия 
становятся основополагающими для успешной коммуникации. 

Патриотическое чувство, в свою очередь, формируется на основе знаний о культуре, 
истории и традициях своей страны. Культурно-просветительские мероприятия, такие как 
выставки, театральные постановки и лекции о важных исторических событиях, наполняют 
молодежь гордостью за свою родину. Участие в таких активностях позволяет подросткам не 
только углубить свои знания, но и развивать чувство ответственности за будущее своей 
страны. 

Таким образом, интеграция эмоционального интеллекта и патриотического воспитания 
в программах культурно-просветительских учреждений создает благоприятную среду для 
всестороннего развития молодежи. Этот подход способствует формированию активных 
граждан, способных не только понимать свои эмоции, но и активно участвовать в социально-
значимых инициативах, определяемых патриотическим чувством. 
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Дар маќола муаллифон мавќеи варзиш ва тарбияи љисмониро дар рушди малакаву 

мањорати аз худкунии донишњои назариявї ва техникї оид ба тарзу усули машќњои љисмонї 
дарљ кардаанд.  

Муаллифон дар маќолаашон аз таърихи варзиши тољик дар асрњои миёна иќтибосњо 
оварда мавќеи машќњои пай дар пайи мунтазамро дар рушди неру ва ќувваи љисмонї, малака 
ва мањорати такмили техникаи варзиш ифшо намудаанд.  

Инчунин, дар маќола зикр шудааст, ки варзиш ба ширкаткунандагон имкониятњои 
заруриро барои рушди иљтимої тарбияи эњтиром нисбат ба ќоидањо ва руњбаландии гурўњи 
варзишї дар байни иштироккунандагон фароњам меоварад. Дар баробари пайдоиши хоњиши 
аз худ кардани дониш ва малакаву мањорати машќњои варзишї, расидан ба зинањои баланди 
шўњрат дар мусобиќањо дараљаи мукаммалшавии касбї низ боло меравад. Иродаи ќавї, 
маърифати психологї ва азми ќатъї имкон медињад, ки донишљў ё дилхоњ варзишгар вазифаи 
дар назди худ гузоштаро ба мувафаќият њал карда дар љомеъа мавќеи худро муайян созад. 
Таълими машќњои љисмонї, ки ба психологияи шахс њамбастагї дорад дар мавриди иљрои он 
дар таѓйироти рўњї ва љисмї зоњир мешавад. Шахс дар раванди  машќњои бардавом дар худ 
таъѓйироти љисмониро мушоњида ва њис намуда, ба ќаду ќомат ва сохти андоми худ ањамият 
медињад ва аз мавзунии љисмаш завќ мегирад. 

Хулоса, маќолаи мазкур фарогири маълумотњо нисбат ба фаолияти номбардорони 
варзиши тољик дар миќёси Осиёи Марказї ва Љумњурињои Иттињоди Шўравї  мебошад.  
 

Вожањои калидї: варзиш, тарбияи љисмонї, тахассус, ирода, мустаќилият, солими, 
малака, мањорат, равонї, сайёњї, Шоњнома, равоншиносї маориф. 
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В статье авторы раскрывают роль спорта и физического воспитания в формировании 

умений и навыков в овладении теоретическими и техническими знаниями о методах и приемах 
физических упражнений. 

В своей статье авторы приводят отрывки из истории таджикского спорта в средние века 
и раскрывают роль регулярных, последовательных занятий спортом в развитии физической 
силы и мощи, навыков и умений, в совершенствовании спортивной техники.  

В статье также отмечается, что спорт предоставляет участникам необходимые 
возможности для социального развития, воспитывает уважение к правилам и поощряет 
спортивное поведение среди участников. Вместе с возникновением стремления к приобретению 
знаний и навыков в спорте, достижению высоких ступеней известности на соревнованиях 
повышается и уровень профессионального совершенства. Сильная сила воли, психологическая 
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осведомленность и целеустремленность позволяют студенту или начинающему спортсмену 
успешно решать поставленные перед ним задачи и занимать свое место в обществе. 
Физическая подготовка, связанная с психологией личности, проявляется в психических и 
физических изменениях при ее выполнении. В процессе непрерывных упражнений человек 
наблюдает и чувствует физические изменения в себе, обращает внимание на свой рост и 
строение тела, наслаждается красотой своего тела. 

В заключение следует отметить, что данная статья представляет собой комплексный 
сборник сведений о деятельности таджикских спортивных деятелей в Средней Азии и 
республиках Советского Союза. 

 
 Ключеве слова: спорт, физическая воспитания, специальность, воля, самостоятельность, 

здоровье, навыки, умения, психический, туризм, Шахнаме, знание, психология.    
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In the article, the authors reveal the role of sports and physical education in the formation of 
skills and abilities in mastering theoretical and technical knowledge about the methods and techniques 
of physical exercises.  

In their article, the authors provide excerpts from the history of Tajik sports in the Middle Ages 
and reveal the role of regular, consistent sports activities in the development of physical strength and 
power, skills and abilities, in improving sports technology. 

The article also notes that sports provide participants with the necessary opportunities for 
social development, foster respect for the rules and encourage sportsmanship among participants. 
Along with the emergence of a desire to acquire knowledge and skills in sports, to achieve high levels 
of fame in competitions, the level of professional excellence also increases. Strong willpower, 
psychological awareness and determination allow a student or a novice athlete to successfully solve the 
tasks set before him and take his place in society. Physical training associated with the psychology of 
personality is manifested in mental and physical changes during its implementation. In the process of 
continuous exercise, a person observes and feels physical changes in himself, pays attention to his 
height and body structure, enjoys the beauty of his body.  

In conclusion, it should be noted that this article is a comprehensive collection of information 
on the activities of Tajik sports figures in Central Asia and the republics of the Soviet Union. 
 

Key words: sports, physical education, specialty, will, independence, health, skills, abilities, mental, 
tourism, Shahnameh, knowledge, psychology. 

 
Варзиш омили рушди равони, ва тандурусти буда боиси болоравии  худэтирофкунї, 

идораи эњсосот ва ноил шудан ба дастоварду мувафаќиятњо дар машќњои тарбияи љисмонї  
мебошад.Мавриди машѓул шудан ба варзиш, донишљўён малакањои баландро соњиб 
мешаванд, ки пешравињоро дар интихоби касбияшон таъмин менамояд. Мавќеи варзиш дар 
тайёр кардани донишљўён ба фаъолияти касбии ояндааш бузург аст. Варзиш донишљўро водор 
месозад, ки ќомати худро, андоми худро мавзун  намуда неруи љисмониашро таќвият дињад,  
иљрои мунтазами машќњои тарбияи љисмони барои одат кардан, идораи сарфаи ваќт, кор бо 
фанни таълими ва ташкили њаёти солим бо  равиши дурусти истеъмоли ѓизо дар шароитњои 
баланд шудани эњсосот мутамарказ намудани диќќат ва малакаи њалли масъалањо (проблема) 
бо ёрии  ташкил кардани бозињои  волейбол, тенис, баскетбол, шоњмот футбол, ки тафаккури 
ќавиро барои расидан ба маќсад талаб мекунад. вобастагии зич дорад. Варзиш ба 
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ширкаткунандагон имкониятњои заруриро барои рушди иљтимої тарбияи эњтиром нисбати 
ќоидањо ва руњбаландии гурўњ (команда) дар байни иштироккунандагон фароњам меоварад. 
Бо назардошти донишњои техники оиди намудњои гуногуни варзиш имкон пайдо мешавад, ки 
донишљўён дар колектив воситањои нави њамбастагиро бунёд намоянд, ки дар оянда њам 
мавриди иљрои лоињањои гурўњї дар донишгоњ ва њам давраи фароѓати лозим мешавад. 
Тарбияи љисмони ба маќсади таълиму тарбия низ истифода мешавад, зеро ѓамхориро оиди 
саломати тарбияи дурусти бадан, масалан пеш аз машќ баданро тар кардан ё баъди машќ 
истеъмоли ѓизои дурус имкон медињад шароитњо оиди њаёти солим фароњам оварда шавад. 
Масалан ба таври мунтазам фаъолияти варзиши дошта, фароѓатро камтар намоянд, ки дар 
љавони ба фарбењи оварданаш аз эњтимол дур нест, чунки  новобаста ба сину сол организм 
нозук мешавад ва таѓир меёбад. 

Ќобили зикр аст, ки тарбияи љисмонї дониши экологиро аз њисоби ба табиат 
эњтиёткорона муносибат намудан афзун менамояд, ба хусус мавриди гузаронидани 
машѓулиятњо дар њавои кушод, тоза нигоњ доштани таљњизотњои дарси мавриди машѓулият 
дар зали варзишии донишгоњ, зарфњои пластикиро дуруст истифода бурдан ва ѓайра. 

Тарбияи љисмонї дар ташаккули усулњои таълими касби ањамияти калон дошта 
њамзамон ба талаботи фардии њар як иштирокчи мусобиќа вобаста ба сабабњое, ки онњоро ба 
ин водор месозад (раќобати байни њамсолон ё дастоварњои шахсї)  имкон медињад бозингари 
бењтарини тим бошад. Чи тавре, ки маълум мешавад донишљў ба њалли бо мувафаќияти 
дилхоњ мушкилињои пеш омада дар тўли тањсил ё фаъолияти мењнати ноил мегардад, ин ќисми 
бунёди ба машѓул шудан ба машќњои мутазами тарбия љисмонї натанњо дар давраи мактаби 
инчунин баъди соњиби касб шудан мансуб мебошад.  Ањамияти варзиш дар тайёр намудани 
кадрњои баланд ихтисос назаррас буда татбиќи он мавриди фаъолияти мењнатии боисї ноил 
гаштани њар фард ба мањсулнокии баланд гардида ба тандурусти таъсир расонида, саломатиро 
мустањкам менамояд, имкон медињад, ки дар раванди фаъолияти мењнати мондашавиро кам 
њис карда коршоямиро мукамал намуда ба омилњои манфии мењнат истодагари карда омилњои 
касбиро рушд намояд. Рушди љабњањои мусбати таълими тарбияи љисмонї боиси зуњури 
элементњои худшиносї, бовари ба худ ва ќави гаштани иродаи донишљў шуда азми зиёдаомўзї 
ва маърифатнокии ўро баланд мебардорад. [ 2-5] 

Дар баробари зуњури хоњиши аз худ кардани дониш ва малакаву мањорати машќњои 
варзиши расидан ба зинањои баланди шўњрат дар мусобиќањо ва симпозиумњо дараљаи 
мукаммалшавии касби низ боло меравад. Иродаи ќави, маърифати психологи ва азми ќатъи 
имкон медињад, ки донишљў ё дилхоњ варзишгар вазифаи дар назди худ гузоштаро ба 
мувафаќият њал карда дар љомеъа мавќеи худро дар ёбад. Таълими машќњои љисмонї, ки ба 
психологияи шахс њамбастаги дорад дар мавриди иљрои он дар таѓироти рўњї ва љисми зоњир 
мешавад. Шахс дар раванди  машќњои бардавом дар худ таъѓироти љисмониро мушоњида ва 
њис намуда ба ќаду ќомат ва сохти андоми худ ањамият медињад, аз мавзуни љисмаш завќ 
меорад. 

Њар љавонписар ва љавонмард мавриди дидани филмњои бадеи-таърихї ва кунуни ба 
сохти љисми ќањрамонони филм ањамият дода љисми худро дар њамон ќолаб дидан мехоњад. 
Мунтазам ба варзиш машѓул шудан дар насли љавон маќсадњои муайянро барои ташаккули 
сифатњои иродавї, пурбардошти ва тарки одатњои бадро бедор карда инчунин талаботњои 
натанњо љисмонї балки маънавии љисмонї бахши таркиби ва људонашавандаи таълим ва 
омодасозии касбии  донишљўён мегардад. Тарбияи љисмонї омили ќавигардонии саломатї, 
бењтар кардани таёрии љисмонї ва касбї-амалї тахассусини оянда мебошад. 

Ањамияти тарбияи љисмонї ва варзиш дар њаёти кунунии љавонон дар њар њаракати 
љисмонї - механикї, илмї - маърифатї, маънавї ва иљтимоиро иродавии онњо зоњир мегардад. 
Аз ибрози ањли фалсафаи ибтидои сар карда то асримиёнагию кунуни маълум мешавад,ки 
њамаи ин њаракат буда ба намудњои гуногуни варзиш мансуб аст. Харакат гуфта фаќат 
мењнати љисмонї давидану иљрои машќњои варзиши нест, барои иљрои машќи варзиши яъне 
машѓул шудан ба тарбияи љисмонї ва ноил шудан ба маќсад дар њалли вазифа гузошташудаи 
њаракати майна,  шуур ва мулоњизарониву  хулоса барорї мавќеи хос дорад. Варзиши аќл 
намуди нодири тарбиячи љисмонї буда ба бози ва машќи мунтазами шоњмот ва нард 
таркиббанди дорад. Бењуда нагуфтаанд, ки шоњмот варзиши аќл аст. [15]. 

Дар баробари њаракатњои љисмонї ва ташаккули малакаву мањорати спорти пешрави 
ва камолоти маърифатї, маънави ва ќави гаштани ирода назир аст, зеро њар як њаракати 
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љисмонї-механикї боиси њамзамон пешравии шуур ва мукаммалшавии ќобилияти психологи 
фикрони ва ќабули ќарорњои нав мешавад. 

Таълими тарбияи љисмонї дар мактабњои олї яке аз самтњои асосї ...аст. Омодасозии 
умумї, варзиш амалї-касбї, гигиенї, ки њар як аз ин самтњо дар омодасозии мутахассисони 
оянда мавќеи хос дорад. Дар раванди таълими тарбияи љисмонї донишљў руњан ва ба таври 
психологи барои касби оянда тайёр мешавад ва самти мувафаќиятњои баланд марому маќсади 
худро равона месозад. Донишљў варзишро яке аз омилњои умдатарин дар паи маќсад 
ноилгаштан њисобида барои ба тартиб ва мувозинат даровардани љисми худ ва ташаккули 
маърифати маънави талош менамояд. 

Дар амал татбиќ кардани мушоњидањо ва назарияи илмии аз устодон гирифтапашро аб 
таври такмили техникаи варзишро дар машќњои мумтазами пай дар пай дида ба он бо субот 
машѓул мешавад.мавриди машќњои варзиши данишљў пеш аз њама ба гигиенаи шахси ва љои 
варзиш, толори варзиш, воситањои варзиши ва риояи шартњои варзиш ањамият дода ба њаёти 
љисмонї, маънавї ва физиологии худро таъмин менамояд. 

дустдоштатарин ва њисси «Тарбияи љисмонї, варзиши барои донишљў яке аз фаннњои 
фароѓатии фаол буда, њисси фарорасии меъёри истироњатро, тарбияи равониро дар Ў бедор 
намудан аст...»  [ Наимов А.Р] 

Сохти тарбияи љисмонї ва таълими он дар мактаби олї аз маљмуъ иборат аст. Маљмуи 
тарбияи љисмонї аз ќисмњои назариявї, мушоњидави, амалї ва омузиши расмњо ва эпизодњои 
варзиши иборат мешавад. Дар бахш донишљў маъруза ва гузоришњои устодонро оид ба 
..(техникаи дилхоњ намуди варзиш (намудњои гуногун гуштин, љањидан, партоби доира (диск), 
найза, гулула ва ѓайра) гуш карда ба он ањамияти љидди медињанд. Мавриди мушоњидаи 
мусобиќањо ба њар як њаракати варзишгарон диќќат дода онро дар дониши назарии аз устодон 
гирифтааш љуста ба амали шудани он мутмаин мешавад. 

Мушоњида барои донишљў-варзишгар имкон медињад усулњои нави ба раќиб ѓолиб 
омаданро фикр карда барои иљрои он худро руњан (ба таври психологї) омода созад ва иродаи 
худро ќави гардонад. Мутолиаи адабиёт варзиш аз њаёт ва фаъолияти варзишгарони мумтоз, 
таърихи халќу миллат, машќњои пай дар пай ва ѓолиб омаданиварзиш, пањлавони солорводор 
месозад, ки донишљў бо азми азми ќатъи ба машќњои варзиши мумтазам камарбандад. 
Масалан ба пањлавони бузурги Эрони ѓолиб омадани Дарвешалї як љавони ќадрас дар зери 
роњбарии устодаш (таѓояш) дар машќњои пай дар пай ва мумтазами гуштини милли дар 
Бухоро ба пањлавони номии Эронї, ки пањлавони бузурги Шарќ ва Осиёи марказро маѓлуб 
карда номи пањлавони љањонро гирифта буд маѓлуб намуда ба мукофоти олии Амири ноил 
гашт. Ваќе, пањлавони Эрони изњор дошт, ки барои ќуваозмои ба пањлавонони Бухоро ва 
дигар гушањои аморат, Самарќанд,Истаравшан... меравад. [1]. 

Овозаи ѓолибияти ў ба пањлавонони Баѓдоду Шому Кобул ва дигар минтаќањо омада 
мерасиданд. Амири Бухоро пањлавони дарборро ба наздаш хонда барои раќиб тайёр кардан 
ба пањлавони Эрони супориш дод. Баъди муддате уро даъват карда аз рафти омодаги пурсид. 
Пањлавони дарбори гуфт, ки Дарвешалиро тайёр карда истодаам, амир ба ѓазаб омад вале 
пањлавони дарбори гуфт, Амирам Дарвешали ѓолиб меояд. Ин бовари ба иродаи устувору 
эњсосоти ќалбї-руњи ва психологии устод бар омодасозии Дарвешали сабаби ѓолиб омаданаш 
гашт. 

Мутолиаи дигар саргузаштњои таърихи ба монанди китоби                              
«Ќиссаи пањлавонони Дарвоз», эпосњои ќањрамони. «Самаки айёр», Шоњномаи безаволи 
Абулќосим Фирдавсї ва дигарон варзишгарони љавон, донишљўёнро бовар месозад, ки барои 
мувафаќ шудан ба чирадасти аз болои раќибонашон кушиш карда иродаи худро ќави намуда 
психологияи варзишиашонро мукамал созанд. 

Тамошои мусаввирови расмњо:дидани мусаввиравињо ва тасвирњои сањнањои 
ќањрамони аз замони бостон намуди омўзиши ..муборизањои тан ба тан ва набарди варзиш 
дидагони тањамтан варзида буд. Дар болои сангњо ва сањнањои ибодатгоњњо ва шифту 
деворњои даргоњњои муќаддас, ки набарду шикори майдондорони љавонмардони пулодтани 
оњанбозу мусаввари шудаанд, ки яке аз воситањои намоиши љолиби љавонони пурдилу 
бузургљигар буд. 

Мањз ин сањнањои ќањрамони ва ќањрамонњои таърихи Мисри ќадим шавќзо буд, ки 
сафи варзишгарону пайкоргарони бо азми ќавї, руњу равони мустањкам,  мустањкам ва иродаи 
ќавиву хештаншиносї ва бовари ба худ ва ќудрати љисмонию руњиро зиёд менамуд. 
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Дар айни замон ифшои њоли варзишгарони номи тољик дар замони шўравї, устодони 
варзиши Тољикистони Шўравї, Иттињоди Шўравї Сотсиалистї, љањонпањлавонњо барои 
љавонбањодурони ояндадори миллати тољик мактаби мардонагї мебошад.Хабардори аз 
ќањрамонии варзишии Султон Наботов, Искандаршоњ Рањматуллоев, Хонов Алї, Саид 
Муъмин Рањимов. Афзалшоњ Олимов устодони варзиши И.Љ.Ш.С.Умар Шарифов, Носир 
Бозор ва дигарон, ки боиси ифтихори тољикон ва тољикистонињоянд, илњомбахши бањодурони 
ояндаи тољик хоњад буд. 

Аз тариќи телевизион ва интернет тамошои кардани майдондори ва чирадастии 
пањлавонони тољик Расул Боќиев боиси соњибазми ва руњияи хештаншиносї, фахри милли, 
рушди малакаву мањорати варзиши, соњибќудратии психологї, иродаи ќаввии бешикаст ва 
мукамал созии мањорати навовари дар такмили машќњои тарбияи љисмонї ва варзишгарї 
мегардад. 

Давраи донишљўи ин давраест, ки аксари ќисми ањолии мамлакатро фаро мегирад. Ин 
давраи рушди саломати, баланд бардоштани коршоями буда, мувафаќияти тањсили 
донишљўён, натиљаи рушду нумуи зењнии мамлакат буда бе муњобо аз њалли проблемаи рушди 
тандурусти, дар тули тањсил саломатии љавонон ва сабаќомўзон мебошад. Сини донишљўи ин 
танњо давраи нашунамо ва тараќии организми шахс балки давраи соњиб шудан ба донишњои 
гуногун ва омузиши мањорату малакањои зарури мебошад. Ин давраест, ки одам ба камолоти 
марди расида, ба рушди ќувва ва неруи љисмонию  аќли ноил шуда ба потенсиалї љисмони 
барои фаъолияти бардавоми эљоди зарур соњиб мешавад. 

Фаъолияту вазифаи дар назди мактаби олии мамлакат гузошта шуда, ба самти тайёр 
намудани тахассусони баландихтисос дар олами илм, маданият, амали хољагидори равона 
карда шудаат. Самаранокии ба роњ монда шуда омода намудани тахассусин аз бисёр љабњањо 
болоравии рушди истењсолот ва љомеаро аз љињати маърифати психологи муайян мекунад. 

Мактаби оли дар омодасозии мутахассисон дар љомеъа, дар системаи маориф звенои 
асосиро ишѓол менамояд, зеро мањз дар мактаби олї мутахассисони соњиб маълумот  тайёр 
карда мешаванд.Мактаби олї даргоњи таъмини љомеъа ба коргарони бо мањорат, зењни 
мустањкаму иродаи ќавидошта ва бо мањорату малакаи кордони мусаллањ мебошад. Ќайд 
кадан ба маврид  њаст, ки дар тули таълим дар мактаби оли ба рушди психологї, маърифати 
маънавї инчунин ба фаъолияти мустаќилонаи донишљўён диќќати љидди дода мешавад, аз ин 
лињоз њар як фанни омухташаванда дар ин бахш самти хоси худро соњиб аст. Дар баробари 
дигар фаннњои таълими фанни тарбияи љисмонї низ ба миќдори муайяни соатњои таълими 
омузонида мешавад ва дар рушди элементњои ќайдшуда мавќеи хос дорад. Маълум аст, ки 
соњиб касби арзанда ва пурдону солим пеш аз њама мавриди илмомўзї зењни ќави доштанаш 
њатмист, ки ин дар натиљаи рушди психология тахассуси баланд доштан, ќобилияти 
мустаќилона фаъолият кардани Ў ва маърифати баланди касби доштанаш аст. 

Аз руи аќида ва таълимоти олимони шўравї Пулодов А.М.ва Никифиров А.С. 
психология дар ташаккули зењнии њар як толибилм таъсири њалкунанда дорад, зеро мањз руњи 
мустањкам имкон медињад, ки кас дар дилхоњ њолати зарури худро ба кор мутобиќ созад, ин 
бошад саломати ва иродаи ќавиро талаб менамояд.[12] 

Барои ноил гаштан ба натиљаи дилхоњ дар омодасозии тахассусини оянда, дар 
мактабњои олии касби ва таълимгоњњои миёнаи махсус колељњо истифодаи машѓулиятњои 
зерини тарбияи љисмонїро гузаронидан зарур аст: 

- Машќњои љисмонї дар давоми руз, 
- Машѓулиятњо дар толорњои варзиши ва сексияњои варзиши, 
- Машѓулиятњои мустаќилона, 
- Сайёњи ва варзиш, 
- Чорабинињои варзиши дар доираи фаъолияти варзишї. 
Њамаи ин фароњам будани таљњизотњои варзиширо талаб менамояд, (толорњои 

варзиши, њавзњои шиноварї...) албата таъмин будани таълимгоњ ба омузгорон ва мураббиёни 
баландихтисос зарур аст. Мутахассиси хуб дилхоњ соњаи хољагии халќ, љомеъа натанњо соњиби 
дониши мукаммал дар равияи тахассусаш бошад, инчунин аз љињати психологи ва љисмони 
омода бошад. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки њамаи ин аз бевосита аз дараљаи рушди љисмонии шахс 
вобастаги дорад, чи тавре ки маълум аст ваќт ва њаљми машѓулиятњои умуми ва амалї аз 
тарбияи љисмонї дар донишгоњ ё донишкада мањдуд аст. Њамаи довталабоне, ки ба таълимгоњ 
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фаро гирифта мешаванд, љисман инкишофёфта нестанд. Барои донишљўёне, ки љисман суст 
њастанд, фаќат соатњои таълимии машѓулиятњои тарбияи љисмонї кифоя нест, бинобар ин 
онњо набояд ба машѓулиятњои муќарар шуда мањдуд шаванд. 

Барои обу тоб додани ќувваи љисмони малака ва мањорати варзиши инчунин 
инкишофи равонї ва маърифативу иродавии хуб дар машѓулиятњои берун аз дарси 
мустаќилона машѓул шаванд. Барои инкишофи дониши комили љисмонї, равонї, мантиќї 
донишљў бояд ба таври мунтазам дар машѓулиятњои сайёњи, тарбияи љисмонї иштирок 
намояд. Инсон њамон ваќт манбаи мењнат шуморида мешавад, ки ба ѓайр аз маълумоти касби 
ва таљриба доштанаш бояд ќобилияти љисмонии зарурии мењнат карданро дошта бошад. 

Мањз барои њамин њар мутахассиси љавон барои тайёрии равонию љисмони ваќти 
муайянро барои касби интихобнамудааш људо намуда онро бо сифат ва маќсад истифода 
барад, то дар фаъолияти ояндааш манофеъ бошад. Дар фаъолияти касбї љанбањои зиёде 
мављуд аст, ки дар сайќали мањорати он мавќеи хос доранд. Яке аз љабњањои асоси ин 
саломатии хуб мебошад, агар саломатии донишљў хуб набошад ва тайёрии равонї-љисмониаш 
пурра набошад, дар рушди касбии ў монеа шуда сабаби садамањои касби ва беморињо 
мегардад, пас варзиш ва тарбияи љисмонї дар омодасозии мутахассисони оянда мавќеи бунёди 
дорад. 

Тайёрии љисмонии касбї-амалї ин татбиќи интихобии варзиш ва тарбияи љисмонї бо 
маќсади тайёр намудани донишљў ба иљрои вазифањои касби интихобкардааш мебошад. 
Хусусиятњои асосии функсияњои мењнатии дилхоњ мутахассис аз ў инкониятњои муайяни 
равонї-љисмонї, устувории малака ва мањорати руњию эњсосотиро талаб мекунад. Дар доираи 
омодасозии донишљўён мувофиќан истифодаи усулњои таъминкунандаи рушди имкониятњои 
функсионалии организм ва сифатњои равонї-љисмонии онњо аст. 

Машѓулиятњои варзиши ва бозињо барои амсиласозии вазъият ва  шароитњое, ки дар 
оянда донишљў ба он дар фаъолияти касбї ва њаёти њарруза дучор мешавад, лозим мебошад. 
Варзиш ва тарбияи љисмонї донишљўёнро дар руњияи мустаќилият, устувории азму ирода, 
эњтироми њариф (раќиб), риояи ќоидањои касбї, ќонунњои мењнат, меъёрњои ахлоќии 
муќараршудаи стандарти давлатї ва мењнатдусти тарбия менамояд. Донишљўён дар дилхоњ 
соњаи касби дар таълимгоњ тањсил кунанда дар даври мумтазам машѓул шудан ба варзиш ва 
тарбияи љисмонї ба осони бартараф кардани мушкилињои пешомада, бовари ба худ ва 
эътимоднокиро меомузад. 

Фаъолияти серњараки мутобиќ намудани њаракат, тавоноии мушакњо, суръати њаракат, 
мутамарказкунонии диќќат ва дигар сифатњои равонї-љисмониро мукамал месозад, ки дар 
фаъолияти мењнати зарур њастанд. Аз инљо маълум мешавад, ки аз нуќтаи назари равонї-
љисмонї фаъолияти мењнати ва варзиш бо њам таркиббанд буда мувофиќат менамоянд. 
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Осори гаронбањои хаттии ниёгони мардуми мо гувоњї медињад, ки гузаштагонамон бо 
талошњои пайгиронаи хеш на танњо захираи бузурги илмию адабї ва фарњангиро эљод 
намудаанд, балки тавонистаанд ин ѓановати бебањои маънавию фарњангиро тавасути забони 
адабии форсии дарї њифз намуда, барои наслњои баъдї ба мерос гузоранд. 
 Мавриди зикр аст, ки ин сарчашмањои хаттї, ки ба соњањои мухталифи њаёти инсон – 
адаб, илм, фарњанг, сиёсат, иљтимоиёт ва ѓайра бахшида шудаанд, дар баробари дигар 
бахшњои луѓавии забони форсї-тољикї истилоњоти миллиро, ки дар тўли асрњо ташаккул ва 
тањаввул ёфтааст, низ дар бар гирифтааст.  

Яке аз муњимтарин сарчашма ин шеър мебошад, ки дар забони форсї - тољикї тавоноии 
худро нишон додаст ва дар он њазорон вожањову таркибњо њамчун ѓановати луѓавии забони 
адабї инъикос гардидаанд.  

Осори илмї, адабї ва фарњангие, ки пас аз асрњои XIII ба забони форсї - тољикї таълиф 
гардида буд, суннатњои адибону донишмандони пешинро пайгирона идома ва густариш дод. 
Дар њамон давра ќаламрави тарвиљи забони форсї - тољикї густариш ёфта, то ба шибњаќораи 
Њинд расид ва дар ин минтаќа љараёнњои нави илмию адабї ташаккул ёфта, забони форсї - 
тољикї бо калима ва истилоњоти љадид комилтар шуд.  

Мавриди зикр аст, ки ин сарчашмањои хаттї, ки ба соњањои мухталифи њаёти инсон – 
адаб, илм, фарњанг, сиёсат, иљтимоиёт ва ѓайра бахшида шудаанд, дар баробари дигар 
бахшњои луѓавии забони форсї-тољикї истилоњоти миллиро, ки дар тўли асрњо ташаккул ва 
тањаввул ёфтааст, низ дар бар гирифтааст. Яке аз муњимтарин сарчашма ин шеър мебошад, ки 
дар забони форсї - тољикї тавоноии худро нишон додаст ва дар он њазорон вожањову 
таркибњо њамчун ѓановати луѓавии забони адабї инъикос гардидаанд. 
 

Вожањои калидї: осори илмї, адабї, фарњангї, забони форсї-тољикї, вожањову таркибњо, 
ѓановати луѓавї, забони адабї, калимањо, сарчашма истилоњот, тўли асрњо, ташаккул ва 
тањаввул, бахшњои луѓавї, инкишоф.  
 
 

ИСТОЧНИК И ИСТОРИЯ ЭТАПНОГО РАЗВИТИЯ ПРОЦЕСС  
НАРАЩИВАНИЯ ОБЪЕМА В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

РОЗИКОВ Бозор Абдурахимович – кандидат филологических наук, доцент Худжандского 
государственного университета имени академика Бободжона Гафурова, г. Худжанд, ул. 
Мавлонбекова, 1, тел.: (+992) 93 764 64 00 

 
Драгоценные письменные труды предков нашего народа свидетельствуют о том, что 

наши предки своим последовательным трудом не только создали большой научный, 
литературный и культурный ресурс, но и сумели сохранить это бесценное духовное и 
культурное богатство через персидский литературный язык дари и передать его будущим 
поколениям. 

Стоит отметить, что эти письменные источники, которые посвящены различным 
областям жизни человека – литературе, науке, культуре, политике, обществу и т.д., наряду с 
другими частями лексики персидско-таджикского языка, содержат национальные термины, 
которые формировались и развивались на протяжении веков, в том числе. 

Одним из важнейших источников является это стихотворение, которое показало свою 
силу в персидско-таджикском языке, и тысячи слов и составов нашли отражение в нем как в 
лексике литературного языка. 
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Научные, литературные и культурные произведения, написанные на персидско-
таджикском языке после XIII века, последовательно продолжали и расширяли традиции 
предшествующих писателей и ученых. В этот же период ареал развития персидско-
таджикского языка расширился и дошел до границы с Индией, и в этом регионе 
сформировались новые научные и литературные течения, и персидско-таджикский язык стал 
более полным новыми словами и терминами . 

Стоит отметить, что эти письменные источники, которые посвящены различным 
областям жизни человека – литературе, науке, культуре, политике, обществу и т.д., наряду с 
другими частями лексики персидско-таджикского языка, содержат национальные термины, 
которые формировались и развивались на протяжении веков., в том числе. Одним из 
важнейших источников является это стихотворение, которое показало свою силу в персидско-
таджикском языке, и тысячи слов и составов нашли отражение в нем как в лексике 
литературного языка. 

 
Ключевые слова: научные, литературные, культурные произведения, персидско-

таджикский язык, слова и сочетания, лексика, литературный язык, слова, источники терминов, 
на протяжении веков, формирование и эволюция, разделы лексики, развитие.  

 
SOURCE AND HISTORY OF STAGED DEVELOPMENT 

THE PROCESS OF INCREASING THE VOLUME IN THE TAJIK LANGUAGE 
 

 ROZIKOV Bozor Abdurakhimovich – candidate of philological sciences, associate professor of 
Khujand State University named after academician Bobojon Gafurov, Khujand, Mavlonbekov st., 1, 
рhone: (+992) 93 764 64 00 

 
The precious written works of the ancestors of our people testify that our ancestors, through 

their consistent work, not only created a great scientific, literary and cultural resource, but also 
managed to preserve this invaluable spiritual and cultural wealth through the Persian literary Dari 
language and pass it on to future generations. 

It is worth noting that these written sources, which are devoted to various areas of human life - 
literature, science, culture, politics, society, etc., along with other parts of the vocabulary of the 
Persian-Tajik language, contain national terms that have been formed and developed over centuries, 
including 

One of the most important sources is this poem, which showed its strength in the Persian-Tajik 
language, and thousands of words and compounds were reflected in it as in the vocabulary of the 
literary language. 

Scientific, literary and cultural works written in the Persian-Tajik language after the 13th 
century consistently continued and expanded the traditions of previous writers and scientists. In the 
same period, the area of development of the Persian - Tajik language expanded and reached the border 
with India, and new scientific and literary trends were formed in this region, and the Persian-Tajik 
language became more complete with new words and terms. 

It is worth noting that these written sources, which are devoted to various areas of human life - 
literature, science, culture, politics, society, etc., along with other parts of the vocabulary of the 
Persian-Tajik language, contain national terms that have been formed and developed over centuries, 
including One of the most important sources is this poem, which showed its strength in the Persian-
Tajik language, and thousands of words and compounds were reflected in it as in the vocabulary of 
the literary language. 

 
Key words: scientific, literary, cultural works, Persian-Tajik language, words and combinations, 

vocabulary, literary language, words, sources of terms, over the centuries, formation and evolution, 
sections of vocabulary, development. 

 
Забони форсии дарї аз оѓози пайдоиши худ дар баробари забони шеъру адаб буданаш 

дар заминањои илму фан, сиёсату фаъолияти  идориву њуќуќї низ ба кор рафтааст. Осори 
гаронбањои хаттии ниёгони мардуми мо гувоњї медињад, ки гузаштагонамон бо талошњои 
пайгиронаи хеш на танњо захираи бузурги илмию адабї ва фарњангиро эљод намудаанд, балки 
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тавонистаанд ин ѓановати бебањои маънавию фарњангиро тавасути забони адабии форсии 
дарї њифз намуда, барои наслњои баъдї ба мерос гузоранд. 

Мавриди зикр аст, ки ин сарчашмањои хаттї, ки ба соњањои мухталифи њаёти инсон – 
адаб, илм, фарњанг, сиёсат, иљтимоиёт ва ѓайра бахшида шудаанд, дар баробари дигар 
бахшњои луѓавии забони форсї-тољикї истилоњоти миллиро, ки дар тўли асрњо ташаккул ва 
тањаввул ёфтааст, низ дар бар гирифтааст. Яке аз муњимтарин сарчашма ин шеър мебошад, ки 
дар забони форсї - тољикї тавоноии худро нишон додаст ва дар он њазорон вожањову 
таркибњо њамчун ѓановати луѓавии забони адабї инъикос гардидаанд. 

Манбаи дигар – маљмўи осори мансурест, ки ба ин забон дар заминаи дин, сиёсат, 
иќтисодиёт, ахлоќ, ирфон, адаб, таърих ва соири илмњои маъмул ва амсоли он таълиф 
гардидааст, ки танњо фењристи номи онњо чанд љилд китоб мешавад. Инчунин, ќомусњои зиёде 
бо забони форсии дарї ба мисли «Луѓати фурс»-и Асадии Тўсї, «Фарњанги љањонгирї»-и 
Њусайни Инљу, «Бањори аљам»-и Рой Текчанди Бањор, «Фарњангнома»-и Њусайни Вафої, 
«Фарњанги Рашидї»-и Абдурашиди Таттавї, «Ѓиёс-ул-луѓот»-и Муњаммади Ѓиёсуддин, 
«Чароѓи њидоят»-и Алихони Орзу, «Бурњони ќотеъ», «Шамс-ул-луѓот» ва ѓайра, ки аз асри XI 
ва баъд аз он таълиф шудаанд, инъикосгари луѓоту истилоњоти соњањои мухталифанд. 

Бояд зикр намуд, ки осори насрии ривоятї аз ќабили «Искандарнома», «Калила ва 
Димна»-и Абулмаолї (асри XII), «Самаки айёр» (гирдоваранда ва муњаррир Фаромарз ибни 
Худодод асри XII), «Марзбоннома»-и Саъдуддини Варвинї (асри XIII), «Синдбоднома»-и 
Муњаммад Зањири Самарќандї (охири асри XII), «Доробнома»-и Абўтоњири Тартусї (асри 
XII), «Абўмуслимнома», «Амир Њамза» ва дањњо достонњои дигар баёнгари тарзу усулњои 
луѓатсозї ва истилоњофаринии даврони классикии асрњои миёна мањсуб меёбанд [1,50-55]. 

Таърихи луѓатсозї ва истилоњофариниро дар забони форсии дарї аз ибтидо то оѓози 
асри XXI ба шаш давра таќсим намудан мумкин аст: 

1. Аз замоне, ки тарљума ва таълиф ба ин забон оѓоз ёфт ва зарурати вожагузинї ва 
истилоњсозї ба миён омад (асри IX нимаи дуюми XI). 

2. Аз замоне, ки ин осор аз лињози истилоњшиносї каму беш устувор шуд ва пайравон 
пайдо кард (нимаи дуюми асри XI то охири асри XII). 

3. Аз давраи ба ќудрат расидани сулолањои туркнажод дар Мовароуннањр ва истилои 
муѓул то замони тобеъ шудани Осиёи Миёна ба Россия (асри XII нимаи аввали асри XIX). 

4. Истилоњсозии забони тољикї дар марњалаи маорифпарварї ва чопи нахустин 
рўзномаву маљаллањо ба забони тољикї (аз нимаи дуюми асри XIX то Инќилоби Октябр). 

5. Истилоњсозии забони тољикї дар замони Шўравї, ки дар заминаи забони адабии 
муосири тољик сурат гирифтааст (аз солњои 20-уми асри XX). 

6. Даврони навовариву марњалаи сифатан нав (охири асри XX ва ибтидои асри XXI). 
Пас аз суќути давлати Сосониён ва истилои араб таќрибан беш аз як аср тўл кашид, то 

ин ки форсизабонон аз зарбаи араб ба худ омада, аз пайи эњёи анъанањои миллї ва собиќаи 
таърихии худ шуданд. Вале бо вуљуди ин  дар замони нахустин њукумати сулолањои мањаллї – 
Тоњириён (821 – 873) ва Саффориён (873 – 903) шояд ба сабаби кўтоњии умри салтанат ва ё 
авомили дигар бошад, шароити мусоид барои ривољу равнаќи забони ягонаи расмї фароњам 
нагардид [2,110-114]. 

Аз ин рў, аз асрњои аввали ислом ва даврони кўтоњмуддати њукмронии онњо ба љуз аз 
чанд байти маъруф дар бораи шикасти арабњо дар Хуталон (825) ва чанд порча шеъри 
шоирони он ањд, чун Њанзалаи Бодѓисї, Муњаммад ибни Васиф, Фирўзи Машриќї ва чанде 
дигарон, ки дар осори муаллифони пешину муосир ба такрор зикр шудаанд, дигар санаде ва 
осори хаттие дар даст нест, ки бар пояи онњо забоншиносон дар хусуси забони форсї ва вазъи 
низоми луѓоти давра ќазоват кунанд. Сабаби чунин хомўшии дусадсола он буд, ки забони 
пањлавї дар остонаи њамлаи араб кам-кам ба поёни умри худ наздик мешуд ва ба ин забон 
дигар таълифоти муњим сурат намегирифт [3, 20-25]. 

Таълифи осори намояндагони мардумони эронинажод аз ќабили Ибни Ќутайбаи 
Диноварї, Њамзаи Исфањонї, Муњаммад ибни Љарири Табарї бо забони арабї гувоњи идомаи 
суннатњои фарњангии ниёгонамон дар асрњои аввали густариши ислом дар Эронзамин 
мебошад. 

Табаддулоти азиме дар назму насри форсии дарї дар ањди Сомониён (874 – 999) ба 
вуљуд омад. Сомониён дарк карда буданд, ки бидуни эњёи анъанањои ќадимї ва ривољу 
равнаќи забону адабии миллї истиќлол устувор ва пойдор шуда наметавонад [4,200-206]. 
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Бинобар ин амирони дурандешу сиёсатмадори ин хонадон бо камоли хушмандї 
муносибати худро бо хилофат тавре оростанд, ки дарбори Баѓдод натавонад фитна ва 
раќобате бар зидди онњо барангезад. Илова бар ин забони форсии дариро, ки забони 
мардумони Мовароуннањру Хуросон буд, забони давлати пањновари худ ќарор дода, адибону 
олимонро ташвиќ мекарданд, ки китобњои худро ба форсии дарї нависанд ва ё осори арабии 
худ ва дигаронро ба ин забон тарљума кунанд. 

Ба фикри мо, яке аз муњимтарин сабабњои ба вуљуд омадани китобњо ба забони форсии 
дарї мањз барпо шудани давлатњои миллї, амирони ватанпараст ва зуњури суханварони 
тавоное буд, ки ба таъриху забони модарии худ дилбастагии амиќ доштаанд [5, 98-101]. 

Тасодуфї нест, ки ќадимтарин намунаи насри форсии дарї низ, ки то ба имрўз 
расидааст, мансуб ба даврони Сомониён аст. Ин китоб муќаддимаи «Шоњнома»-и Абўмансурї 
(956) мебошад ва бо дастури Абўмансури Абдурраззоќ (сипањсолори Сомониён дар Хуросон) 
аз тарафи Абўмансури Муаммарї навишта шудааст. 

Шаш сол пас аз «Шоњнома»-и Абумансурї (соли 963) асари муаррих ва муфассири 
барљастаи арабизабони тољик Абуљаъфар ибни Љарири Табарї (839 – 923) «Таърихи Табарї» 
аз љониби вазири донишманди Сомониён Абулфазли Балъамї аз арабї ба форсии дарї 
баргардонида шуд. Ва њамон замон тарљумаи «Тафсир»-и њамин муаллиф тавассути 
донишмандони Мовароуннањр бо дастури Мансур бини Нўњи Сомонї (943 – 954) анљом 
пазируфт [6,15]. 

Дере нагузашта таълифоти дигари муассирони Сомониён чун китоби «Гаршосп» - и 
Абулмуайяди Балхї ва рисолаи «Ас – савод - ул-аъзам»-и њаким Абулќосими Самарќандї – 
муосирони Сомониён, доир ба аќоиди мазњаби њанафиён ба риштаи тањрир кашида шуд. 

Дар ин давра, ба гуфти баъзе муњаќќиќон, китобу рисолањои зиёде ба забони форсии 
дарї тарљума ва таълиф шудаанд. 

Забони ин осор, калимаву истилоњоташон то ба имрўз дар забони тољикї зинда буда, 
барои хонандагонаш фањмост. Масалан, дар муќаддимаи «Шоњнома»-и Абўмансурї калима 
ва истилоњоти ноби форсии дарї монанди: диндорон (рўњониён), тољдорон (шоњон, амирон), 
дењќонон (соњиби дењ, калони дењ, њофизи анъана ва ривоятњои ќадим, муаррих), фарзонагон, 
њушёрон (зиёиён), шањриёр (подшоњ) ва ѓайра истифода шудаанд, ки баъдан љойи баъзеи 
онњоро вожањои арабї гирифтааст [7, 50-56]. 

Тарљумаи «Таърихи Табарї» ва «Тафсири Табарї», ки аз љумлаи нахустин намунањои 
насри форсии дарї ба шумор мераванд, њамчунин аз таъсири барзиёди забони арабї барканор 
буда, бо насри солис ва равон нигошта шудаанд. Луѓот ва истилоњоти ин асарњо низ сода ва 
барои мардуми он рўзгор ќобили дарк будааст: пайѓамбар, тахт, зиндонбон, ѓулом, авлиё 
(бузург, калон), донишманд, хонсолор, лашкар, тољ, тарљумон  ва ѓайрањо. 

Тавассути тарљума на танњо осори илмию адабии андешамандони бузурги он замон 
дастраси мардуми тољик ва њамаи форсизабонон гардид, балки низоми луѓавии забони адабї 
густариш ёфт. Таљрибаи таърихии тарљумаи илмї ва адабї, ки мањз дар њамин даврон оѓоз 
ёфт, баъдан дар даврони Иттињоди Шўравї ва замони истиќлоли миллї барои идомаи 
тарљума аз забони русї ва забонњои дигар ба забони тољикї заминаи муњим мегардид [8,110-
116]. 

Рушду такомули риштањои мухталифи илм ниёз ба луѓоту истилоњоти мушаххас дошт, 
ки онњоро ё аз манбаъњои гуногун пайдо кардан лозим буд ва ё ин ки муодили онњо бояд сохта 
мешуд. Аз ин лињоз, муаллифон ва мутарљимони насли дуюм бо таваљљуњ ба хусусиятњои 
забони форсии дарї ба луѓатсозию истилоњофаринї пардохтанд. Дар ин давра асари «Ат-
Тафњим»-и Абурайњони Берунї ) ва «Донишнома»-и Ибни Сино  тањия шуданд. Ин ду 
донишманд бо риояти иќтидор ва имконоти забони ањди хеш калимаву истилоњоте сохтаанд, 
ки дар осори муаллифони пешина дида намешавад, монанди: шумор, шуморгар, шуморанда, 
истодагї ба худи худ, ба хештан истодан, истода ба худ, бањрапазир, пайвандпазир, 
пайванддор, љунбишпазир, кадомї, коркуниш, љузвї, њастидењ, монандагї, љустан ва ѓайра. 

Абурайњони Берунї ва Ибни Сино хизмати шоистае бањри густариши доманаи луѓоту 
истилоњоти забони форсї ва мавридњои истифодаи онњо кардаанд. Таљрибаи вожасозии онњо 
нишон медињад, ки забони форсии дарї имконоти фаровони луѓатсозиву истилоњофариниро 
дорост. 

Пас аз Беруниву Сино шогирдону донишмандони дигаре низ чунин роњу равиши 
луѓатсозиро давом додаанд. Аз љумлаи муваффаќтарин давомдињандагони ин иќдом адибону 
олимони маъруф Носири Хисрав, Муњаммади Ѓазолї, Афзалуддини Кошонї ба њисоб 
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мераванд. Осори ин донишмандон саршор аз луѓату истилоњот дар риштаи илмњои 
љомеашиносї мебошанд. 

Њамин тариќ, аз ањди Сомониён шуруъ карда то даврони Салчуќиён анъанањои 
соданигорї ва љустуљўйњои эљодгарона дар пайи баргузидани луѓатњои муносиб ва сохтани 
истилоњоти нав хеле равнаќ гирифта буд. Мањз дар њамин давра истилоњот ва истилоњофаринї 
ривољ ёфт. Силсилаи шоњкорињои адабиёти ноби форсии дарї «Ќобуснома»-и Унсурмаолии 
Кайковус, «Сиёсатнома» ва «Кимиёи саодат»-и Низомулмулк, «Насињат-ул-мулук»-и Имом 
Муњаммади Ѓазолї,  «Таърихи Байњаќї»-и Абулфайзи Байњаќї, «Чањор маќола»-и Низомии 
Арўзї, «Аљоиб-ул-махлуќот ва ѓароиб-ул-мављудот»-и Ањмади Тўсї, «Калила ва Димна»-и 
Абдуњамиди Абулмаонї, «Самаки айёр»-и Фаромарз ибни Худодод ва ѓайра мањсули даврони 
пас аз Сомониён мебошанд. 

Дар заминаи инкишофи забони адабї суннати фарњангнигории миллї низ аз нав эњё 
гардид. Фарњангнигории миллї на дар заминаи таъсири забон ва анъанањои луѓатнависии 
забони ѓайр, аз љумла забони арабї ба вуљуд омада буд, балки собиќаи илмии миллї дошт. 
Дар ањди Сомониён, чунончи Додихудо Саймиддинов зикр намудааст, «якљо бо осори 
гуногуни диниву фалсафї ва таърихиву адабї чанд фарњангномањо низ таълиф гардидааст. Ин 
фарњангномањо нахустин ва кўњантарин манобеъ дар таърихи фарњангнависии форсї буда, 
баъдан дар усули танзим ва сохтори фарњангномањои давраи порсии дарї низ таъсир 
гузоштаанд». 

Дар баробари фарњангњо ва луѓатномањои тарљумавии арабї-форсї инчунин 
фарњангњои тафсирии забони форсии дарї низ тањия гардидаанд, ки сабаби аслии он боз њам 
инкишофи забон ва адаби миллї буд. 

Ба назари С.И. Баевский, «осори адабї, ки дар манотиќи ба таври чашмгир аз њам дур 
эљод мегардиданд, бешак аз таъсири хусусиятњои лањљањои бумии забони форсї бархурдор 
буданд. Онњо вориди матни осори адабї гардида, барои сокинони вилоёти дигар номаълум ва 
ѓайри ќобили фањм буданд. Тањияи васоите барои хондани ашъор ба зарурати воќеї табдил 
ёфт ва ин боиси пайдоиши фарњангњо–луѓатномањои  тафсирии забони форсї -тољикї гардид. 
Њамин вазифањои амалї дар муддати тўлоние худи моњияти фарњангнигории асримиёнагии 
форсиро муайян менамуданд». 

Ин фарњангњо, ки теъдоди онњо дар асрњои миёна ба 200 адад мерасид, миќдори зиёди 
калимањо ва истилоњоти забони форсї-тољикиро гирд оварда ва тафсир кардаанд, ки бахшњои 
гуногуни њаёти љомеаи ќуруни вусторо, аз љумла соњаи кишоварзиро низ дар бар мегирифтанд. 
Хидмати ин фарњангњо дар ташаккул ва тањаввули меъёри адабї ва рушду камолоти забони 
форсї-тољикї басо арзишманд аст. 

Осори илмї, адабї ва фарњангие, ки пас аз асрњои XIII ба забони форсї-тољикї таълиф 
гардида буд, суннатњои адибону донишмандони пешинро пайгирона идома ва густариш дод. 
Дар њамон давра ќаламрави тарвиљи забони форсї-тољикї густариш ёфта, то ба шибњаќораи 
Њинд расид ва дар ин минтаќа љараёнњои нави илмию адабї ташаккул ёфта, забони форсї-
тољикї бо калима ва истилоњоти љадид комилтар шуд. 

Ќарни XIX ва ибтидои асри XX дар Мовароуннањр суннатњои адабї, илмї ва 
фарњангии пешин аз нав рў ба инкишоф нињода, дар баробари калимаву истилоњоти анъанавї 
њамзамон калимаву истилоњоти  навине њам ба осори хаттии он даврон роњ ёфт, ки вобаста ба 
шароити нави њаёти љомеа, дар заминаи гуфтори мањаллии мардуми ин минтаќа арзи вуљуд 
карда буданд. Осори илмию адабии Ањмади Дониш ва дигар намояндагони зиёиёни 
маорифпарвари ин даврон гувоњи равшани ин нукта мебошанд [9,80-88]. 

Таљдиди назар кардан ба осори мављудаи абармардони ин давр аз лињози вожасозиву 
истилоњофаринї маълум менамояд, ки забони классикии форсї - тољикї барои баёни мафњум 
ва матлабњои гуногуни илмї имконоти бузург доштааст. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ И ФОРМ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 
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В статье рассмотрены особенности методов и форм патриотического воспитания 

молодого поколения в современных условиях. Автор утверждает, что особенности методов и 
форм патриотического воспитания школьников во многом определяются психовозрастными 
особенностями и самым сложным периодом, по общему мнению педагогов и психологов, 
является возраст перехода от «зависимого» положения маленького ребенка к статусу взрослого 
человека. Для подросткового периода, как известно, характерна коррекция системы ценностей, 
предрасположенность к экспериментам и крайним позициям в оценке и т.п. Именно по этим и 
ряду других причин именно в подростковом возрасте так важно усиливать патриотическое 
воспитание, целенаправленно воздействуя на процессы формирования гражданского 
самосознания и мотивации к активному участию в гражданской деятельности. 

 Автор, также, отмечает, что в контексте патриотического воспитания перед педагогом 
стоит задача становления субъектности подростка, формирования человека, не только 
познающего мир, но и активно воздействующего на него в процессе самостоятельной 
практической деятельности, то есть гражданина, в спектр потребностей которого входит 
желание заниматься активной деятельностью в составе различного рода общественных 
объединений и управленческих структур с целью совершенствования институтов развития 
гражданского общества. 

 
Ключевые слова: особенность, методы и формы, патриотическое воспитание, 

психовозрастные особенности, возраст перехода, подростковый период, система ценностей, 
коррекция, процесс формирования, гражданское самосознание, мотивация. 
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Дар маќола хусусиятњои усулњо ва шаклњои тарбияи ватандўстонаи насли љавон дар 

шароити муосир баррасї карда мешавад. Муаллиф изњор медорад, ки хусусиятњои усул ва 
шаклњои тарбияи ватандўстонаи мактаббачагон аз бисер љињат бо хусусиятњои психологияи 
синнусолї муайян карда мешаванд ва давраи душвортарин, ба аќидаи умумии педагогњо ва 
равоншиносон, синни гузариш аз мавќеи "вобастагии" кўдаки хурдсол ба маќоми шахси 
калонсол мебошад. Барои давраи наврасї, тавре ки маълум аст, ислоњи системаи арзишњо, 
майл ба озмоишњо ва мавќеъњои шадид дар арзебї ва ѓайра хос аст. Мањз бо њамин сабабњо ва 
як ќатор сабабњои дигар махсусан дар синни наврасї таќвияти тарбияи ватандўстона бо роњи 
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њадафмандона таъсир расонидан ба равандњои ташаккули худшиносии шањрвандї ва 
њавасмандгардонї барои иштироки фаъол дар фаъолияти шањрвандї хеле муњим аст.  

Муаллиф, инчунин, ќайд мекунад, ки дар заминаи тарбияи ватандўстї дар назди 
омўзгор вазифаи ташаккули субъекти наврас, ташаккули шахсе, ки на танњо оламро 
мешиносад, балки дар љараени фаъолияти мустаќили амалї ба ў фаъолона таъсир мерасонад, 
яъне шањрванде, ки ба доираи эњтиељоти ў хоњиши машѓул шудан ба амалњои фаъол дар 
њайати иттињодияњои гуногуни љамъиятї ва сохторњои идоракунї бо маќсади такмили 
нињодњои рушди љомеаи шањрвандї дохил мешавад.  

 
Вожањои калидї: хусусият, усул ва шаклњо, тарбияи ватандўстї, хусусиятњои 

психологї, синну соли гузариш, давраи наврасї, низоми арзишњо, ислоњ, раванди ташаккул, 
худшиносии шањрвандї, ангеза. 
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The article considers the features of methods and forms of patriotic education of the younger 
generation in modern conditions. The author argues that the peculiarities of methods and forms of 
patriotic education of schoolchildren are largely determined by psycho-age characteristics and the 
most difficult period, according to the general opinion of teachers and psychologists, is the age of 
transition from the "dependent" position of a small child to the status of an adult. As is known, the 
adolescent period is characterized by a correction of the value system, a predisposition to experiments 
and extreme positions in evaluation, etc. It is for these and a number of other reasons that it is so 
important to strengthen patriotic education in adolescence, purposefully influencing the processes of 
formation of civic consciousness and motivation to actively participate in civic activities.  

The author also notes that in the context of patriotic education, the teacher is faced with the 
task of becoming a teenager's subjectivity, forming a person who not only knows the world, but also 
actively influences it in the process of independent practical activity, that is, a citizen whose range of 
needs includes the desire to engage in active activities as part of various kinds of public associations 
and management structures for the purpose of improving the institutions of civil society development.  

 
Keywords: peculiarity, methods and forms, patriotic education, psycho-age characteristics, age of 

transition, adolescence, value system, correction, formation process, civic consciousness, motivation. 
 
Особенности методов и форм патриотического воспитания школьников во многом 

определяются психовозрастными особенностями последних, а самым сложным периодом, по 
общему мнению педагогов и психологов, является возраст перехода от «зависимого» 
положения маленького ребенка, опекаемого взрослыми «несмышленыша», к статусу взрослого 
человека (о чем явно свидетельствуют физиологические изменения). Для подросткового 
периода, как известно, характерна коррекция системы ценностей, предрасположенность к 
экспериментам и крайним позициям в оценке и т.п. Именно по этим и ряду других причин 
именно в подростковом возрасте так важно усиливать патриотическое воспитание, 
целенаправленно воздействуя на процессы формирования гражданского самосознания и 
мотивации к активному участию в гражданской деятельности.  

Определяющую роль педагога в процессе патриотического воспитания, значимость 
наличия у него устойчивой субъектной позиции подчеркивает подавляющее большинство 
исследователей (Л.В. Байбородова, М.И. Рожков, И. Г. Харисова, А. П. Чернявская и др.).  

Поясняя особенности процесса взаимодействия между наставником и подопечным в 
ходе формирования патриотических чувств у последнего, В.Е. Мусина исходит из 
представления о том, что обучаемый является объектом воспитания, подвергающимся 
педагогическому воздействию. Недостаточная сформированность собственной жизненной 
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позиции делает его восприимчивым к влиянию со стороны субъекта, задачей которого 
является передача в ходе педагогического взаимодействия, основанного на изучении 
индивидуальных особенностей личности воспитуемого (объекта воспитания) определенного 
набора ценностных установок, необходимых для формирования личности гражданина и 
патриота [7, C. 33]. 

В этой парадигме самой большой проблемой нам видится субъектная позиция педагога, 
так как она напрямую связана с его личностными ценностными установками, уровнем 
сформированности гражданской идентичности, устоявшимися поведенческими паттернами, 
широтой кругозора, способностью в режиме реального времени актуализировать информацию 
о современных методах и формах патриотического воспитания, а также о современных 
тенденциях в молодежной среде, заслуживающих внимания с точки зрения их негативного 
воздействия на подростков и требующих реакции со стороны педагогического сообщества и 
т.п [6]. 

Подчеркнем, что в контексте патриотического воспитания перед педагогом стоит 
задача становления субъектности подростка, формирования человека, не только познающего 
мир, но и активно воздействующего на него в процессе самостоятельной практической 
деятельности, то есть гражданина, в спектр потребностей которого входит желание заниматься 
активной деятельностью в составе различного рода общественных объединений и 
управленческих структур с целью совершенствования институтов развития гражданского 
общества [6]. 

Подростковый период формирования личности ребенка требует от педагога 
повышенного внимания на всем его протяжении, однако важно не упустить его начального 
этапа (примерно от одиннадцати до тринадцати лет), так как в это время подросток в большей 
степени открыт для восприятия новых форматов общения с ним уже не как с ребенком, а как с 
будущим взрослым, он активно интересуется открывающимися перед ним новыми 
возможностями саморазвития, новыми перспективами участия в жизни коллектива и 
сообщества, он увлеченно экспериментирует в поиске своей новой социальной роли [8, C. 108-
111]. 

Психологи отмечают, что для переходного возраста характерно повышение качества 
познавательных процессов, совершенствование их регулирования, укрепление (или 
возникновение) мотивация к познанию, расширение кругозора, формирование способности не 
только к самостоятельному получению знаний, но и, при достаточной мотивации, к 
дальнейшему самообразованию. В этом возрасте проявляются навыки постановки задач и 
поисков путей их решения, а также способность к достижению поставленных целей.  

С точки зрения значимости подросткового периода для становления личности 
процессы, происходящие с ребенком в эти годы, невозможно переоценить, так как именно в 
этот период происходит формирование «Я-концепции» как рефлексивной части личности. В 
этот период, характеризуемый В.В. Белкиной как «кризисный», огромное значение 
приобретает воздействие личности педагога, способного в силу устойчивости собственной 
субъектности и владения педагогическими технологиями направлять процессы, связанные с 
саморефлексией и самоидентификацией подростка, в нужное русло, с учетом его личностных 
характеристик и потенциальных возможностей [2]. 

О.В. Грашина и В.В. Полякова отмечают, что для младшего подросткового возраста 
характерно отсутствие цельного Я-образа, так как в процессе самоидентификации могут 
формироваться его различные компоненты, связанные с отношением к ним со стороны 
социума, с внутренними ощущениями, с некоторыми культурными стереотипами и т.п. Задача 
педагогов в этот период состоит в поддержке процесса становления положительного Я-образа, 
основанного на самопринятии и ожидании уважительного отношения со стороны 
окружающих [5, C. 6-11]. 

Необходимо обратить внимание на то, что применительно к младшему подростковому 
возрасту, для которого характерно первичное осознание ребенком собственной встроенности в 
социум, правомерно говорить именно о формировании Я-образа. А.В. Четверткова полагает, 
что главной трудностью данного процесса является снятие противоречий, возникающих в 
процессе сопоставления собственных представлений подростка о самом себе и своей роли в 
социуме и тем отношением к нему, которое транслируется извне.  

Характерно, что самые значительные различия в этом плане демонстрируют 
окружающие подростка взрослые и его сверстники, отсюда и распространенные упреки в адрес 
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родителей, которые «совсем не понимают» своего ребенка, и стремление ориентироваться в 
первую очередь на оценочные суждения друзей и приятелей. Преодолеть эти противоречия 
помогает формирование собственных критериев самооценки путем саморефлексии, углубления 
в изучение процессов межличностных отношений и осознания социальных ролей. Подростку 
жизненно важно усовершенствовать свою картину мира, определиться со своими 
приоритетами устремлениями, существенными для построения системы взаимоотношений с 
сообществом, важной частью которого являются «значимые взрослые» [12, C. 87-92]. 

Одним из предназначений образовательной среды, в которой происходит становление 
субъектности подростка, является поддержка ребенка в кризисные периоды его развития 
специалистами, которые имеют достаточный уровень компетенций для этой работы.  

В педагогике сформировалось устойчивое представление о том, что становление 
личности ребенка предполагает проживание им определенного количество кризисных 
периодов, обусловленных необходимостью качественных преобразований. Поскольку, по 
мнению Л.В. Выготского, из каждого такого периода ребенок выходит изменившимся, 
требуются перемены и в системе его взаимодействия с окружающим миром. Опираясь на это 
знание, современные педагоги могут моделировать соответствующую особенностям 
проживаемого подростком среду, которую Выготский и его последователи определяли как 
«социальную ситуацию развития» [3, C. 244-268]. 

Сегодняшние подростки проходят кризис переходного возраста в условиях заметного 
роста влияния на социально-экономическое положение в стране таких негативных тенденций, 
как неравномерность развития различных секторов экономики, растущая безработица среди 
молодежи, трансформация рынка труда в направлении уменьшения доли традиционно 
востребованных профессий; снижение роли религиозных структур в воспитании (в том числе и 
в семейном, что связано с изменившейся моделью семьи); трансформация рынка образования, 
связанная, с одной стороны, с появлением онлайн-форматов, дающих доступ к освоению 
практически любой компетенции, и, с другой стороны, с увеличением стоимости классического 
образования; смещение приоритета в воспитании с традиционных, национальных духовно-
нравственных ценностей на глобальные, общечеловеческие, как следствие – кризис культурной 
идентичности; ускоряющаяся виртуализация отношений в обществе, повышение роли и места 
так называемого сетевого формата общения и мн.др. Все эти тенденции не могут не 
формировать особенности социальной ситуации развития современного подростка. 

Опытные специалисты, взаимодействующие с подростками и в процессе учебной 
деятельности и во внеурочное время, наблюдающие, как проявляются их личностные 
особенности в ходе взаимодействия со сверстниками, объединенными общими интересами, 
отмечают негативные тенденции атомизации индивидуума, сложности с адаптацией в социуме, 
уменьшение включенности в совместную деятельность, в том числе и досуговую. 
Соответственно, подросток оказывается вне коллектива, он лишен возможности реализоваться 
в ведущей для переходного возраста деятельности – общении со сверстниками, что замедляет 
ряд важных для его дальнейшего развития процессов, связанных с адекватной самооценкой, 
формированием опыта межличностного общения, т.е. социальным созреванием личности. 
Сложно представить себе патриотическое воспитание подростков, не являющихся частью 
какого-либо коллектива – семьи, учебного класса, неформального сообщества сверстников и 
т.п., поскольку коллективизм является одним из базовых компонентов патриотизма и 
антитезой индивидуализма, приоритезирующего установку на личные, в том числе и 
материальные, интересы.  

Методам решения задачи повышения компетентности педагогов различных 
специальностей, сталкивающихся с определенными трудностями в процессе патриотического 
воспитания подростков, посвящены работы М.Г. Домбровской, В.В. Лобанова, М.А. 
Петруниной, М.А. Халбанова, формам и методам воспитательного воздействия на подростков 
в условиях негативного информационного пространства – публикации Ю.А. Веткина.  

Возвращаясь к понятию социальной ситуации развития, следует отметить, что в науке 
исследованы и описаны объективные и субъективные аспекты ее существования, причем 
первичность субъективного переживания ребенком вызовов внешней среды, постулированная 
Л.С.Выготским, под сомнение не ставится. Ученый отмечал, что в системе взаимоотношений 
подростка с обществом имеет значение понимание того, какие именно вызовы среды им 
переживаются и как, то есть важны и особенности личности, и особенности среды (Б.Г. 
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Мещерякова уточняет, что в данном случае «переживание» можно отнести к гибридным 
понятиям). 

Л.И. Божович акцентирует внимание на том, что уже само существование у ребенка 
внутренней позиции по отношению к внешним вызовам свидетельствует о его осознанной 
реакции, способной побудить к определенному ответному действию [1, C. 39-45]. 

А.Э. Симановский и Д.А. Сироткин в своих исследованиях обращают внимание на то, 
что условием возникновения субъектности является осознание подростком возможности своей 
включенности в межличностные отношения на уровне различных иерархических позиций, так 
как это способствует освоению набора соответствующих навыков, позволяющих 
реализовывать стремление к активной деятельности, сопряженной с необходимостью 
принимать на себя ответственность за ее результат [9, C. 58-61].  

Характерно, что на первой стадии переходного возраста у ребенка уже сформированы 
основные признаки субъекта общения, но он еще не в состоянии в полной мере осознавать 
ответственность за результаты своей деятельности и планировать ее, определять приоритеты, в 
том числе и в плане самопознания, самоидентификации, необходимые для формирования 
активной заинтересованности в различных форматах патриотической деятельности на уровне 
нравственной потребности [4, C. 266-273]. 

И тем не менее именно первый период переходного возраста, по мнению Т.М. 
Чурековой и И.В. Москаленко, является тем этапом взросления, на котором патриотическое 
воспитание дает заметный результат в силу активизации процессов поиска своей социальной 
роли, осознания своего предназначения, оценки и присвоения ценностей национальной 
культуры, транслируемых социумом [13, C. 125-134]. 

Г.А. Цукерман обращал внимание на то, что в психологической литературе общим 
местом считается определение поведения школьников, переведенных в средние классы, как 
спонтанное и неуправляемое. Разумной стратегией реакции на эти проявления считается 
терпение и ожидание того момента, когда дети сами справятся со своими проблемами, 
«перерастут» их. Однако ученый считал, что следует в первую очередь обратить внимание на 
пластичность и восприимчивость психики ребенка в этот период и использовать эти 
особенности для приобщения подростка к духовными, культурно-нравственными ценностями, 
которые будут в дальнейшем определять структуру его личности [11, C. 17-31]. 

В этот период многократно возрастает значимость окружения подростка, той 
социальной среды, в которой происходит трансформация его личности. Огромную важность 
для него обретает общение со сверстниками и значимыми взрослыми, в процессе которого 
ребенок соотносит свой внутренний мир с теми параметрами, которые присущи окружающим 
(членам семьи, одноклассникам, учителям, представителям сообществ, обладающих, с его 
точки зрения, определенной ценностью и т.п.). Поиски собственной идентичности позволяют 
формировать собственный идеальный образ, на котором будут в дальнейшем основаны 
адаптивные паттерны поведения (Д.Б. Эльконина) [14, C. 286-312]. 

Д.И. Фельдштейн подчеркивает, что в самом начале переходного возраста ребенок 
анализирует окружающую действительность на уровне отдельных взаимосвязанных и взаимно 
обусловленных действий, однако по мере взросления, во время так называемого второго этапа 
переходного возраста, он уже в состоянии осознать нюансы взаимоотношений между членами 
сообщества [10, C. 223-233].  

Возникновение способности осознавать на уровне мышления свою жизненную 
позицию, задумываться о путях и способах дальнейшего саморазвития и самореализации 
является базовым условием для самосознания, определения стратегии дальнейших способов 
взаимодействия с социумом, базирующихся на собственных представлениях о значимости тех 
или иных ценностей и необходимости активно участвовать в их продвижении, то есть в 
деятельности гражданской направленности. Задача педагога в этот период, по мнению ряда 
исследователей, состоит в том, чтобы направить этот потенциал в русло становления 
компонентов патриотизма, связанных с сознанием и деятельностью. 

Важным аспектом формирования гражданской позиции является развитие 
критического мышления у молодежи. Педагог, как ключевая фигура в данном процессе, 
должен создавать условия для обсуждения актуальных социальных и культурных вопросов. 
Это поможет учащимся осмыслить свои взгляды и позицию, а также оценить различные точки 
зрения, что является необходимым для принятия взвешенных решений и формирования 
активной гражданской позиции. 
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Кроме того, внедрение проектной деятельности в образовательный процесс 
способствует развитию практических навыков, необходимых для реализации гражданской 
активности. Проекты, ориентированные на решение социальных проблем, формируют у 
студентов опыт командной работы и ответственности, что укрепляет чувство принадлежности 
к обществу и патриотизм. Студенты учатся не только понимать, но и активно участвовать в 
процессе изменений. 

При этом необходимо учитывать индивидуальные интересы и ценности обучающихся, 
что позволит создать более глубокое и личностное понимание гражданственности. Педагог 
должен быть готов поддержать их инициативы и направить усилия на развитие навыков 
самореализации, основанных на собственных представлениях о благонадежности и 
ответственности перед обществом. 

Важным шагом в этом процессе является интеграция образовательных технологий, 
таких как цифровые инструменты, которые могут помочь студентам находить и анализировать 
информацию. Использование интернета и социальных медиа дает молодым людям 
возможность расширять свои горизонты, а также подключаться к глобальным дискуссиям. Это 
открывает новые пути для обмена мнениями и формирования собственных взглядов на 
актуальные проблемы. 

Кроме того, необходимо развивать навыки аргументации и публичного выступления. 
Участие в дебатах и обсуждениях позволяет молодежи не только оттачивать свои навыки 
общения, но и учиться уважать мнения оппонентов. Такой подход способствует созданию 
здоровой дискуссионной среды, где каждый голос важен. 

Не менее значимым является вовлечение родителей и общественных организаций в 
процесс формирования гражданской позиции. Совместные инициативы, направленные на 
решение социальных вопросов, могут стать мощным стимулом для молодежи. Взаимодействие 
с различными структурами формирует у студентов понимание важности гражданской 
ответственности, патриотизма и возможности влиять на окружающую действительность. 
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В статье рассмотрены основные элементы средо-ориентированной модели 
формирования здорового образа жизни студентов вузов. В свзи с чем, автор особо отмечает, 
что любая образовательное учреждние должно работать в направлении формирования 
здоровой нации, мотивации к поддержанию и укреплению здоровья всех членов общества. 
Такой процесс должен формировать у обучающихся основные жизненные ценности, активную 
гражданскую позицию. Именно эти задачи государство поставила перед образовательными 
учреждениями различного уровня. 

Предложенная автором программа формирования и развития ЗОЖ способствуюет 
укреплению мотивации личности к здоровьесбережению и направлена на популяризацию 
среди обучающихся здорового образа жизни, что полностью соответствует современным 
вызовам, стоящих перед обществом. 

В связи с чем, автор статьи утверждает, что реализация программы формирования и 
развития ЗОЖ в виде спецкурса позволит повысить валеологическую культуру студенческой 
молодёжи средством занятий физкультурой и спортом. Создавая позитивную атмосферу 
вокруг здоровья, мы не только формируем устойчивую мотивацию к ведению здорового 
образа жизни, но и способствуем развитию активной гражданской позиции среди молодежи. В 
итоге, внедрение педагогического проектирования в ВУЗах становится основой для 
формирования нового поколения, ориентированного на здоровый образ жизни и осознанный 
выбор. 
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Дар маќола унсурњои асосии амсилаи ба муњит нигаронидашудаи ташаккули тарзи 
њаети солими донишљўени муассисањои тањсилоти олї баррасї карда мешаванд. Дар ин росто, 
муаллиф махсус ќайд мекунад, ки њар як муассисаи таълимї бояд дар самти ташаккули 
миллати солим, њавасмандгардонї барои нигоњдорї ва тањкими саломатии њамаи аъзои љомеа 
кор кунад. Чунин раванд бояд дар донишљўен арзишњои асосии њает, мавќеи фаъоли 
шањрвандиро ташаккул дињад. Ин вазифањоест, ки давлат дар назди муассисањои таълимии 
сатњњои гуногун гузоштааст.  

Барномаи ташаккул ва рушди ТЊС, ки муаллиф пешнињод кардааст, ба 
маъмулгардонии тарзи њаети солим дар байни донишљўен нигаронида шуда, ба тањкими 
њавасмандии шахс ба њифзи саломатї мусоидат ва ба њалли мушкилоти муосири љомеа 
комилан мувофиќат мекунад.  

Дар робита ба ин, муаллифи маќола изњор медорад, ки татбиќи барномаи ташаккул ва 
рушди ТЊС дар шакли курси махсус имкон медињад, ки фарњанги валеологии љавонони 
донишљў тавассути машѓулиятњои варзишї ва тарбияи љисмонї баланд бардошта шавад. Бо 
фароњам овардани фазои мусбї дар атрофи саломатї, мо на танњо ангезаи устувори пешбурди 
тарзи њаети солимро ташаккул медињем, балки ба рушди мавќеи фаъоли шањрвандї дар байни 
љавонон мусоидат менамоем. Дар натиља, љорї намудани лоињакашии педагогї дар 
муассисањои тањсилоти олї барои ташаккули насли нав, ки ба тарзи њаети солим ва интихоби 
огоњона нигаронида шудааст, асос мегардад.  
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The article considers the main elements of an environment-oriented model of healthy lifestyle 
formation for university students. In this regard, the author emphasizes that any educational 
institution should work towards the formation of a healthy nation, motivation to maintain and 
strengthen the health of all members of society. Such a process should form students' basic life values 
and an active civic position. It is these tasks that the state has set for educational institutions of various 
levels.  

The program of formation and development of healthy lifestyle proposed by the author 
contributes to strengthening the motivation of the individual to health care and is aimed at 
popularizing a healthy lifestyle among students, which fully corresponds to the modern challenges 
facing society.  

In this regard, the author of the article argues that the implementation of the program for the 
formation and development of healthy lifestyle in the form of a special course will improve the 
valeological culture of students by means of physical education and sports. By creating a positive 
atmosphere around health, we not only form a stable motivation to lead a healthy lifestyle, but also 
contribute to the development of an active civic position among young people. As a result, the 
introduction of pedagogical design in universities becomes the basis for the formation of a new 
generation focused on a healthy lifestyle and informed choice.  
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Любая образовательная организация должна работать в направлении формирования 
здоровой нации, мотивации к поддержанию и укреплению здоровья всех членов общества. 
Такой процесс должен формировать у обучающихся основные жизненные ценности, активную 
гражданскую позицию. Именно эти задачи государство поставила перед образовательными 
организациями различного уровня.  

Предложенная программа формирования и развития ЗОЖ, курс, способствующий 
укреплению мотивации личности к здоровьесбережению, направлены на популяризацию среди 
обучающихся в «Центре здоровья студентов», здорового образа жизни, что полностью 
соответствует современным вызовам, стоящих перед обществом. Реализация спецкурса 
позволит повысить валеологическую культуру учащейся молодёжки средством занятий 
физкультурой и спортом.  

Вместе с этим, наше исследование утвердило нас во мнении, что основными причинами, 
препятствующими эффективной реализации намеченных планов, являются [4, C. 364-376]: 

- недостаточный уровень бюджетного финансирования образовательной программы 
высшего учебного заведения; 

- недостаточный уровень престижа здоровьесберегающего поведения, что негативно 
влияет на степень потребности учащихся ВУЗа в знаниях, умениях, навыков в данной области; 

- отсутствие полноценной системы знаний, дающей возможности в рамках курса с 
небольшим количеством учебных часов получить студенту достаточную информацию о ЗОЖ.  

Обозначенные проблемы характеризуются многоаспектностью. Мы полагаем, что 
решить возникающие затруднения поможет междисциплинарный подход. Преподаватель 
физкультуры и спорта высшего учебного заведения должен иметь высокий уровень 
педагогических умений. Дополнительно он должен знать психологические проблемы, 
мешающие успешной реализации задач учебного процесса. Поэтому мы подошли к 
реализации формирования здорового образа жизни с позиции педагогической науки, 
раскрывающей условия реализации валеологической культуры, отбора релевантных для этого 
технологий, методов, инструментов.  

Основным компонентом спецкурса для студентов ВУЗа по вопросам здорового образа 
жизни выбран комплекс интегрированных принципов. В их число вошли [2, C. 278-180]: 

- поэтапное развитие валеологической компетенции у студентов на основе 
преемственности, непрерывности учебно-воспитательной деятельности, формирование 
положительного отношения к здоровьесберегающему поведению; 

- ориентация личности учащегося на динамичную, социокультурную модель поведения, 
нацеленного на будущий успех в профессии; 

- качество и достаточность содержания учебного материала, формирующего 
здоровьесберегающую культуру студента высшего учебного заведения; 

- единство подхода к выбору технологий обучения, методов организации учебной 
деятельности, форм подачи учебного материала для формирования позитивного отношения 
учащегося к ЗОЖ; 

- адаптация учебного материала к образовательной программе, специализации 
учащегося. 

Данные принципы стали фундаментом содержания основного компонента спецкурса 
для учащихся ВУЗа занимающихся в «Центре здоровья студентов» по вопросам 
здоровьесберегающего поведения.  

По нашему мнению, разработка программы специального здоровьесберегающего курса 
для студентов ВУЗа требует поливариативного подхода. При этом его реализация возможна 
как среди учащихся гуманитарных направлений, так и среди студентов технического профиля.  

В соответствии с задами нашей исследовательской работы курсовая подготовка 
студентов «Центра здоровья студентов» должна быть организована в виде педагогической 
деятельности, направленной на освоение правил и норм здорового образа жизни.  

При разработке программы обучения мы ориентировались на углублённое изучение 
студентами основных представлений о здоровьесбережении, поддержании здоровья на 
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высоком уровне. При этом во время обучения важно управлять мотивацией учащихся, 
заинтересовав их в освоении правил валеологической культуры.  

Целью разработанной программы специального курса, преподаваемого в «Центре 
здоровья студентов» стало определение затруднений в ориентации на здоровый образ жизни у 
студентов высшего учебного заведения. В качестве основных задач специального курса 
выбраны [8, C. 37]: 

1. Повысить актуальность проблем ЗОЖ в условиях современного социума, выявить 
факторы, отрицательно воздействующие на здоровье человека, заострив внимание на таких 
вопросах, как малоподвижный образ жизни, неправильное питание, отсутствие достаточных 
физических нагрузок, вредные привычки. 

2. Доказать, что здоровьесберегающее поведение должно стать обязательной частью 
образовательного процесса в ВУЗе, обеспечивающего дальнейший успех студента в выбранной 
профессии. 

3. В полном объёме раскрыть важность самоподготовки учащейся молодёжи в 
реализации целей здорового образа жизни. Такая подготовка должна мотивировать студента 
на самостоятельность выбора здоровьесберегающего поведения, проявление в этом 
инициативы, последовательности в реализации идей, заложенных в ЗОЖ.  

4. Рассмотреть основные вопросы валеологической культуры, способы диагностики её 
уровня, методики проведения. 

Разработанный нами специальный курс «Дополнительная подготовка студентов «ЦЗС» 
по проблемам ЗОЖ» выполняет следующие функции [10, C. 63-65]: 

- адаптационную. В процессе получения специальных знаний, умений, студент познаёт 
сущность, значимость и способы реализации положений здорового образа жизни, включая те, 
которые в дальнейшем будут способствовать его успешности в профессиональной 
деятельности; 

- образовательно-компенсаторную. Данная функция ставит перед собой цель устранить 
недостаточность знаний в области валеологической культуры, здорового образа жизни; 

- воспитательно-развивающую. Студент, обучающийся в «Центре здоровья», получает 
знания о ЗОЖ, осмысление которых приводит учащегося к пониманию объективной 
необходимости здоровьесберегающего поведения; 

- инновационную. Потребность в здоровом образе жизни возникает у учащегося высшей 
школы в ходе изучения современных достижений валеологии, доказывающих преимущества 
отказа от вредных привычек и занятий физической культурой.  

Освоение данного курса направлено на решение некоторых важных педагогических 
задач: 

- программа специального курса «Центра здоровья студентов» даёт возможность 
использовать в учебном процессе активные формы учебных занятий, а так же работу с 
проектами и информационными блоками. 

- форма подачи материалов спецкурса позволяет студентам оценить свой потенциал, 
который будет реализован в дальнейшей образовательной деятельности. Данная оценка будет 
организована посредством практических занятий; 

- реализация курса даст возможность сформировать у студентов положительную 
мотивацию к ЗОЖ, в том числе и с точки зрения успешного обучения в ВУЗе, дальнейшей 
профессиональной деятельности; 

- основой образовательного курса являются авторские теоретические разработки, 
материалы ведущих специалистов в выбранной области знаний, видеоматериалы, 
методические пособия и разработки преподавательского состава, научно-популярная 
литература; 

- содержание программы специального курса «Центра здоровья студентов» не 
повторяет содержание дисциплин, ходящих в образовательную программу ВУЗа по 
выбранной специальности; 

- в процессе освоения курса «ЦЗС» учащиеся воспитывают у себя ответственное 
отношение к здоровью, нацеленность на здоровьесберегающее поведение, безопасную 
жизнедеятельность.  

Для успешной разработки программы специального курса «Центра здоровья 
студентов» потребовалось обеспечить некоторые обязательные условия. В их число вошли: 
наличие сформированной группы студентов, желающих обучаться в «ЦЗС»; наличие педагога, 
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взявшего на себя ответственность за разработку, реализацию специального курса, 
выделившего для него нужное количество часов в учебной программе (количество 
необходимых часов должно составлять до 20% от всех учебных часов, запланированных для 
дисциплины «Физическая культура» в 7-8 семестрах) [7, C. 12-16].  

При возможности соблюдения выше описанных условий реализацию специального 
курса можно начинать.  

Во время проектирования специального курса потребовалось сформировать его 
тематический план, выделить в нём отдельные темы и разделы. Дополнительно создавалась 
общая схема учебного процесса, выбирались наиболее значимые подходы к обучению, 
принципы учебной деятельности, виды и формы учебных занятий, способы контроля степени 
усвоения учебного материала.  

При создании специального курса «Центра здоровья студентов» были использованы 
три основных подхода. В первую очередь системный, объединяющий теорию и практику. 
Кроме этого спецкурс создавался с применением коммуникативного, компетентностного 
подходов.  

Благодаря системному подходу учебный процесс представляет собой целостную систему 
взаимосвязанных элементов, придающих смысл самому образованию, и в частности обучению 
ЗОЖ.  

Второй по значимости коммуникативный подход. С его помощью у студента 
формируется потребность в отказе от вредных привычек и здоровом образе жизни. Благодаря 
коммуникативному подходу студенты во время обучения в «Центре здоровья» учатся 
моделировать ситуации общения, тем самым вовлекаются в различные формы деятельности, 
помогающие успешно осваивать учебный материал. В данном процессе наблюдается 
взаимодействие системного подхода с коммуникативным. 

В свою очередь, компетентностный подход, реализуемый в специальном курсе, создаёт 
условия для приобретения студентами самостоятельного опыта, позволяющего им решать 
целый комплекс различных задач: нравственных, коммуникативных, познавательных [1, C. 40-
44].  

Разработанная нами программа спецкурса «ЦЗС» связанная с проблемами ЗОЖ ставит 
перед собой цель ознакомления студентов с различными подходами к организации здорового 
образа жизни и потенциальными возможностями человека, нацеленного на 
здоровьесберегающее поведение.  

В целом программа курса составляет 42 учебных часов. Большая часть учебных часов 
(22) отдана лекционному материалу. На практические занятия отводится 10 часов. Столько же 
запланировано на самостоятельную подготовку.  

Программа «Центра здоровья студентов» содержит как лекционный, так и 
практический материал. При этом она нацелена на индивидуальное обучение, то есть её 
структурные компоненты адаптированы к личностным особенностям слушателей. В большей 
части это относится к самостоятельной работе студентов.  

Разработанный нами специальный курс относятся к факультативным занятиям. 
Программа курса легко адаптируется под потребности учащихся любого факультета ВУЗа в 
процессе занятий физкультурой, так как при создании программы обучения «Центра здоровья 
студентов» учтены особенности студенческой среды, возрастные группы, индивидуальные и 
личностные характеристики учащейся молодёжи. Кроме этого, мы систематизировали опыт 
прошлых лет и добавили в курс новый раздел «Особенности ЗОЖ в ВУЗе».  

Инновационность курса проявляет себя в сравнительном анализе лучшего 
международного опыта приобщения молодёжи к здоровому образу жизни. Такой опыт будет 
полезен для таджикской педагогике в плане использования для формирования у студентов 
здоровьесберегающего поведения и мотивации на занятия физкультурой и спортом [12, C. 73-
76]. 

Однако стоит заметить, что мы не просто копировали зарубежный опыт, так как 
таджикская педагогика вполне самодостаточна, комплементарна. Международная практика 
нам была необходима для анализа имеющихся разработок по исследуемой нами теме, и 
выборочной адаптации их лучших элементов к условиям образовательного учреждения 
Таджикистана.  

В наш специальный курс «Центра здоровья студентов» вошли три раздела: «Основные 
представления о здоровом образе жизни», «Типы ЗОЖ в мировой практике», «Особенности 
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ЗОЖ в высшем учебном заведении». Мы выделили третий раздел как наиболее значимый, так 
как он содержит принципы организации студентов во время занятий физкультурой и спортом. 

Во время реализации задач первого раздела курса «Основные представления о здоровом 
образе жизни» педагог «Центра здоровья студентов» формирует у учащихся основные понятия 
принципов здоровой личности, рассматривает вопросы здоровьесбережения, процесса, 
направленного на сохранение здоровья, поддержаний его в течение всей жизни.  

Другие темы первого раздела знакомят студентов с физиологическими принципами 
организации ЗОЖ, факторами, влияющими на формирование устойчивого положительного 
физического и психического здоровья. При этом акцент делается на организации различных 
форм профилактики заболеваний, так как студенты слабо разбираются в данном вопросе.  

Во время лекционных, практических занятий в «Центре здоровья студентов» учащиеся 
изучают социально-психологические особенности ЗОЖ. Такое обучение раскрывает значение 
для здоровья личности стресса, дистресса, эмоций, регулирующих психическое состояние [6, C. 
18-25].  

Практические занятия, характерные для данного раздела, проходят в игровой форме. 
Студенты получают задания по использованию определённых способов психологической 
защиты. Дополнительно учащимся было предложено составить недельный рацион здорового 
питания в соответствии с рекомендованными нормами питательных веществ, элементов. 
Практические занятия, организованные таким образом, помогли сформировать у студентов 
«Центра здоровья» понимание необходимости комплексных методов к поддержанию, 
укреплению здоровья.  

Темы, представленные для изучения в этом разделе, знакомят студентов с 
последствиями вредных привычек, обоснованными с научной точки зрения. Для 
убедительности в исследование была включена оценка качества здоровья студентов, сделанная 
экспертами ВОЗ. Взяв за основу информацию мониторинга, мы выделили несколько основных 
факторов, негативно влияющих на формирование валеологической культуры учащейся 
молодёжи. Наиболее значимые из них относятся к факторам эндогенной группы [3]: 

1. Генетика человека, в том числе заболевания, передающиеся от родителей детям.  
2. Психологические особенности, включая отсутствие мотивации к отказу от вредных 

привычек, неготовность к ЗОЖ. 
3. Уровень культуры, валеологическая часть которой недостаточно сформирована.  
4. Социально-бытовые условия. Дома студент не проявляет инициативу, 

самостоятельность при решении проблем своего здоровья, здоровья членов семьи.  
Для устранения вышеизложенных факторов мы включили во второй раздел 

исследования темы, рассматривающие европейской, восточной моделью поддержания 
здоровья. В этот период обучения студенты проводили анализ особенностей ЗОЖ в различных 
регионах мира с учётом менталитета граждан страны, народа, климатических условий и т.п.  

Наибольшую важность для нашего исследования представлял третий раздел 
специального курса «Центра здоровья студентов», посвящённый особенностям здорового 
образа жизни в ВУЗе, так как темы, рассматриваемые в нём, не были достаточно раскрыты на 
занятиях физкультурой в учебном заведении.  

В процессе обучения в «Центре здоровья студентов» особое внимание уделяется 
профессионализации обучающихся, которых учат оценивать профессиональные риски для 
своего здоровья. Поэтому занятия физкультурой и спортом являются средством гармонизации 
личности и способом минимизировать риски здоровью.  

В третьем разделе практические занятия направлены на решение проблем недостатка 
времени работающего человека, что является причиной невозможность полноценно 
заниматься своим здоровьем, следовать принципам ЗОЖ. Студенты проявляют особый 
интерес к теме создания в ВУЗе организационных структур, деятельность которых формирует 
здорового образа жизни. Подобные объединения молодёжи по интересам сегодня очень 
популярны. Проблема формирования, развития молодёжных объединений, в большей части 
спортивной направленности, остаётся актуальной и сегодня. Студенты любят объединяться по 
интересам и принимать участие в общих мероприятиях, что положительно влияет на их 
социальный статус, развивает личностные качества [5, C. 59-65].  

Как наиболее интересную форму организации обучения на курсе «Центра здоровья 
студентов» учащиеся выделили творческие практические занятия, акцент которых был 
обращён на самостоятельность студента, проявление личной инициативы, получение 
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конкретного результата. Подобные групповые практики помогают наладить эффективные 
коммуникации с другими участниками образовательного процесса, установить качественные 
взаимодействия со сверстниками, преподавателями.  

Значимость занятий в «Центре здоровья студентов» заключается в возможности 
проверить теоретические знания в практической деятельности, апробировать собственные 
здоровьесберегающие проекты, совершенствовать своё саморазвитие.  

В общем можно уверенно заявить, что большинство участников проекта «Центра 
здоровья студентов» двух высших школ, ТИФК и ТМГУ, смогли полноценно реализовать себя 
в качестве активных участников педагогического проектирования. Вместе с этим, те студенты, 
которые не смогли проявить свою инициативу в конкретных действиях, привлекались к 
участию в проекте как зрители на митингах, творческом фестивале.  

После завершения мероприятий, реализованных в проекте, были подведены итоги 
педагогической работы активистов «ЦЗС» на базе ТИФК и ТМГУ. К концу проектной работы 
студенты уже более реально относились к проблемам, обозначившим себя в ходе 
педагогического проектирования. У них сформировалось умение определять барьеры, 
мешающие им в личностном росте, изменилось отношение к здоровьесбереженью и его 
значимости для собственного профессионального роста.  

Поэтому нам важно было настроить студентов на положительное восприятие 
проектной деятельности, являющейся фундаментом их самостоятельности, инициативности, 
творчества. Данные качества были основаны на дивергентности мышления [11, C. 327-335].  

Всё изложенное выше позволило нам сделать такие выводы: 
- базовой составляющей творческой самореализации студентов высшей школы, 

средством их личностно-профессионального роста является педагогическое проектирование, 
представляющее собой технологию, направленную на формирование позитивного восприятия 
здорового образа жизни; 

- наиболее эффективным способом агитации за ЗОЖ, популяризации идей 
здоровьесбереженья, формирования валеологической культуры у студенческой молодёжи 
ВУЗа в ходе педагогического проектирования стал метод пропаганды здорового образа жизни.  

Таким образом, педагогическое проектирование становится ключевым инструментом в 
формировании активной жизненной позиции студентов, способствуя их вовлечению в 
культуру здоровья. Данная технология, основанная на индивидуализированном подходе, 
позволяет учитывать интересы и потребности учащихся, что значительно увеличивает эффект 
от реализуемых мероприятий. Каждый проект, связанный с пропагандой ЗОЖ, создает 
пространство для самовыражения и предоставляет студентам возможность заниматься тем, что 
им интересно, будь то спортивные мероприятия, творческие конкурсы или лекции по 
здоровому образу жизни. 

Важным аспектом педагогического проектирования является внедрение инновационных 
методик, которые усиливают мотивацию студентов. Групповая работа и командные 
соревнования способствуют развитию социальных навыков и умения работать в команде. Это, 
в свою очередь, формирует не только валеологическую культуру, но и способствует 
личностному росту, повышает уровень ответственности и самоорганизации. 

Создавая позитивную атмосферу вокруг здоровья, мы не только формируем 
устойчивую мотивацию к ведению здорового образа жизни, но и способствуем развитию 
активной гражданской позиции среди молодежи. В итоге, внедрение педагогического 
проектирования в ВУЗах становится основой для формирования нового поколения, 
ориентированного на здоровый образ жизни и осознанный выбор. 
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НАЌШИ АНЪАНАЊОИ ОИЛАВЇ ДАР ТАРБИЯИ АХЛОЌИИ ДОНИШЉЎЁН 
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Дар маќола масъалаи наќши анъанањои оилавї дар тарбияи ахлоќии донишљўён 
баррасї шудааст.  Муаллиф рушди нокифояи онро дар илми муосири равоншиносї ва 
педагогї ќайд мекунад, гарчанде ки дар шароити муосир ин масъала ањамияти зиёд пайдо 
карда истодааст. Синну соли донишљўї марњилаи хеле мураккаби инкишофи ахлоќї њисобида 
мешавад. Ба андешаи муаллиф бо назардошти наќши анъанањои оилавї дар тарбияи ахлоќии 
донишљўён бояд ба он таваљљўњ кард, ки замони тањсил дар донишгоњ давраи њассоси 
ташаккули ахлоќии шахсият мебошад, аз ин рў, ба љавонон таваљљўњи хоса ва ба фазои 
маънавию маъної, ки дар он иљтимоїшавии на танњо касбї, шањрвандї, балки шахсии онњо 
сурат мегирад, зоњир кардан лозим аст. 

Њикмати ќадим  ба мо хотиррасон мекунад: “Шахсе, ки гузаштагонашро надонад, њељ 
чизро намедонад”. Бе надонистани пайвандони гузаштаи худ, урфу одатњои халќи худ, одами 
комилњуќуќро тарбия кардан номумкин аст, ки падару модар, хонаю Ватани худро дўст дорад, 
ба дигар ќавму нажод, халќњо бо эњтиром муносибат кунад. 

Вожањои калидї: анъанањои оилавї, донишљўён,  студентон, тарбияи ахлоќї, воситаи 
рушди љомеа, арзишњои миллї, њамкории омўзгорон ва волидон. 
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В статье обсуждается проблема роли семейных традиций в нравственном воспитании 

студентов. Автор отмечает её недостаточную разработанность в современной психолого-
педагогической науке, хотя в современных условиях данная проблема приобретает 
повышенную значимость. Рассматривается студенческий возраст как довольно сложный этап 
нравственного развития. По мнению автора, учитывая роль семейных традиций в 
нравственном воспитании студентов, необходимо обратить внимание на то, что время 
обучения в вузе является сензитивным периодом нравственного становления личности, 
поэтому особое внимание следует уделять молодежи и их духовно-содержательному 
пространству, в котором происходит социализация не только профессиональная, гражданская, 
но и ее личностная, необходимо показать. 

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает 
ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного 
человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к 
другим народам. 

Ключевые слова: семейные традиции, студенты, нравственное воспитание, средство 
развития общества, национальные ценности, сотрудничество преподавателей и родителей. 

 
THE ROLE OF FAMILY TRADITIONS IN THE MORAL EDUCATION OF STUDENTS 
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The article discusses the problem of the role of family traditions in the moral education of 
students. The author notes its insufficient development in modern psychological and pedagogical 
science, although in modern conditions this problem is becoming increasingly important.  The student 
age as a rather complex stage of moral development is considered. According to the author, taking 
into account the role of family traditions in the moral education of students, it is necessary to pay 
attention to the fact that the time of studying at a university is a sensitive period of moral development 
of the individual, therefore, special attention should be paid to young people and their spiritual and 
meaningful space, in which socialization not only takes place professional, civil, but also her personal, 
it is necessary to show. 

An ancient wisdom reminds us: “A man who does not know his past knows nothing.” Without 
knowing your roots, the traditions of your people, it is impossible to raise a full-fledged person who 
loves his parents, his home, his country, and treats other peoples with respect. 

Keywords: family traditions, students, moral education, means of development of society, national 
values, cooperation between teachers and parents. 
  

Таѓйироти иљтимоию сиёсї ва иќтисодї дар љомеа, низоъњои байналмилалї моро 
водор мекунанд, ки ба арзишњои миллї ва умумибашарї њамчун омили субот ва њамоњангї 
дар Љумњурии Тољикистон аз нигоњи тоза назар андозем. Дар айни замон, рушди љомеа бо 
љустуљўи шахсияти фарњангии бисёре аз тољикон, ки бо "озмоишњо ва хатогињо" -и баъзан 
дарднок, низоъњо ва набудани тањаммул ва эњтиром ба њамдигар тавсиф мешавад, нигарон аст. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» дар назди муассисаи таълимї 
вазифаи њифз ва рушди фарњангњои миллї, анъанањо ва хусусиятњои фарњангии минтаќавиро 
мегузорад. Ба он ањамияти даркорї надодан номумкин аст, ки дар љамъияти сермиллат тарбия 
намудани насри наврас ва љавонон дар асоси урфу одатњои чандинасра муборизаи 
боэътимодтарин ба муќобили ќуввањои харобиовари миллатчигї мебошад [5]. Бо ин њама, 
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масъалаи истифодаи неруи маънавию ахлоќии анъанањои мардумии оилавї дар раванди 
таълиму тарбияи мактаби муосир њанўз њам комилан њалталаб аст. 

Маориф муњимтарин воситаи рушди љомеаи инсонї буда, барои баланд бардоштани 
дараљаи ахлоќи љомеа сањми беназир мегузорад. Дар воќеъ, тарбияи наврасону љавонон ва 
анъанањои оилавї дар тарбияи ахлоќии донишљўён, дар рўњияи ватандўстию инсонпарварї ва 
худогоњию худшиносии миллї ба воя расонидани онњо вазифаи љонии масъулони соњаи илму 
маориф дар шароити љањоншавї ва раќобати шадиди иттилооотї мањсуб меёбад. Зеро њифзи 
бегазанди арзишњои миллию динї ва таърихию фарњангї, ташаккули љањонбинии демократию 
дунявї, таъмини пойдории вањдат ва суботи љомеа малакаву мањорати баланди касбиро таќозо 
менамояд. 

Оила њамчун донишгоњи муносибатњои инсонї арзиши муњим дошта, барои њар як 
шахс наќши махсус мебозад ва ба ў рукнњои зарурии њаёт: муњаббат, муњофизат, дониш дар 
бораи олами атроф, рушди њамаљониба ва њамоњангии шахсро таъмин мекунад, солимии 
љисмонї, ахлоќї ва руњии вайро нигоњ дошта, мустањкам менамояд. 

Оила ва анъанањои оилавї - асоси тарбияи фарзандон мебошанд. Охир, мањз дар оила 
фарзанд таљрибаи аввалини муомила бо одамонро азхуд мекунад, гуногунрангии муносибати 
байни одамонро дарк мекунад, аз љињати маънавї, ахлоќї, руњї ва љисмонї инкишоф меёбад. 
Дар њар хонавода маљмўи ќоидањо ва одатњои мушаххас вуљуд доранд, ки ба таври худкор 
иљро карда мешаванд. 

Љамъияти муосир бўњрони шадиди маънавию ахлоќиро аз сар мегузаронад. Тарбияи 
маънавї ва ахлоќї дар њамаи зинањои муассисањои таълимї як ќисми таркибии он мебошад. 
Тарбияи њаматарафаи шахс, шарти зарурии эњёи фарњанги миллї; ба дараљаи сифатан нави 
тарбияи маънавию ахлоќї ин њамгироии мазмуни он ба њаёти њаррўзаи донишљўён, умуман 
тамоми намудњои фаъолияти онњо ба њисоб меравад. Тарбияи шахс танњо бо кўшиши якљояи 
оила, муассисаи таълимї ва давлат имконпазир аст. 

Дар љумњурї Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд” мавриди амал ќарор дорад. Њадафи Ќонуни мазкур баланд 
бардоштани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, дар рўњияи инсондўстї, 
ифтихори ватандорї, эњтироми арзишњои миллї, умуми падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзандбашарї ва фарњанги тарбия кардани кўдакон, њифзи њуќуќу манфиатњои онњо буда, 
танзимгари вазифаву уњдадорињои падару модар, муассисаи таълимию омўзгор, маќомоти 
давлатї ва дигар ташкилотњо дар дар таълиму тарбия мебошад. 

Вобаста ба ин, вазифаи аввалини волидон ба фарзанд нињодани номи нек, тарбияи 
маънавию ахлоќї бо истифода аз анъанањои оилавї мебошад. 

Вале хонаводаи имрўза дар муњити сифатан нав ва тазодњои иљтимої ќарор дорад. Аз 
тарафи дигар, омилњое, ки боиси тезу тунд шудани мушкилоти хонавода мегарданд, хеле 
зиёданд. 

Пеш аз њама паст будани сатњи зиндагии оилањо, зиёд гардидани људошавии волидон аз 
ин авомил ба шумор мераванд, ки сабаби мушкилоти равонии кўдакон мегарданд. Бинобар 
ин, дар шароити мураккаби имрўза оила ёрии мунтазам ва тахассусиро аз тарафи муассисањои 
таълимї талаб менамояд. Танњо раванди њамкории омўзгорон ва волидон метавонад 
бомуваффаќият масъалаи ташаккули шахсияти толибилмонро њал намояд. 

Љараёни њамкории оила бо муассисањои таълимї бояд волидонро барои фаъолона 
иштирок намудан дар раванди таълиму тарбия ва берун аз он тарѓиб намояд. 

Тарбияи оилавї яке аз самтњои муњими љараёни тарбия буда, аз бисёр љињат ба 
фањмишу дониш ва фаъолияти пурсамари падару модарон ва омўзгорону мураббиён сахт 
марбут аст. 

Тољикон анъанањои оилавие доранд, ки тўли садсолањо ташаккул ёфтаанд. Онњо аз насл 
ба насл гузашта, аксари онњо дар муносибатњои муосири оилавї боќї монда, дар тарбияи 
ахлоќии насли љавон истифода мешаванд. 

Дар њама давру замон тањќиќоти масъалањои оилавї ва анъанањои оилавї аз љињати 
иљтимої, назариявї ва амалї ањамияти калон дошт ва дорад. Масъалањои омўзиши оила, 
љойгоњ, наќши он дар њаёти љомеаи муосир дар тањќиќотњои муњаќќиќони ватанї ва рус, ба 
монанди: М.Лутфуллозода, Ф. Шарифзода, Т.А. Шукурзода, Х. Буйдоќов, И.Х. Каримова, Х. 
Рахимзода, Б. Маљидова, Ф. Гулмадов, Б. Мирбобоева, Ю. Алешина, С.В. Мерзлякова, Л.Б. 
Шнайдер, А. Арабов, Ю.К. Бабанский, К.Ж. Венфиков, Б.И.Беляев, Н.Н.Гончаров, К.Б. 
Жаркибеков, С.Ф.Егоров, А.З. Ильминский мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. 
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Дар шароити имрўза ба масъалањои љанбаи иљтимоию психологии муошират дар оила 
ва наќши он дар раванди ташаккули шахсият (Е. И. Артамонова, А. А. Бодалев, О. А. 
Карабанова, С. В. Несына, М. Н. Петров ва ѓайра) таваљљўњи махсус додаанд. 

М. Лутфуллозода яке аз олимони шинохтаи тољик анъанањои оилавиро љонибдорї 
карда чунин мешуморад: “Хонадорию хонавода аз ибтидо мактаби бузурги тарбия аст. Барои 
он ки њамин мактаб бузургу тавоно бошаду мавќеашро аз даст надињад, пеш аз њама: 

- падару модар вафодори њамдигар бошанд ва њамин вафодорию ањдшиканиро ба 
фарзандон талќин намоянд; 

- фарзандон низ њамдигарро дўст доранд, эњтироми падару модарро ба љо оранд; 
- бузургсолон нисбат ба хурдсолон ва фарзандон нисбат ба падару модарон масъулият 

њис намоянд; 
- њам калонсолон њам хурдсолон чун њалќа бар гўш дошта бошанд, ки мукофоти амал 

аст: агар нек кунї, нек мерасад ва агар бад кунї, бад мерасад; 
- зиндагї дар хонавода мисли кафи даст нест, вай пастию баландї, кўњу кўтал дорад. 

Тарбия намоем ва тарбия бубинем, ки њамаи њамин ноњамворињоро паси сар кунем, ки бањри 
зиндагии беѓаш, њамвору осуда саъю талош варзем, зиндагиро дўст дорем, ба ќадри он 
бирасем. Њамин зиндагиро дўст доштан худ маќсади тарбия аст [6, с. 45]. 

Муњаќќиќи тољик Х. Рањимзода оиди оила фикри худро чунин баён мекунад: “...Мањз 
вазъи њаёти оилавї боиси дарозумрии инсон шуда метавонад. Оилаи солим маскани тавлид, 
тарбия ва нашъунамои насли оянда ва њаёти љовидонист. Инсони комил танњо дар оилаи 
солим ва муњити солим ба камол мерасад” [11, с. 3]. 

Ба аќидаи сотсиологи рус С.С.Фролов бошад, «оила - барандаи намунањои фарњангї 
мебошад, ки аз насл ба насл мерос монда, шарти зарурии иљтимошавии шахсият мебошад. Дар 
оила наќшњои иљтимоишавї омўзонида шуда, пояњои ахлоќу маънавиёт ва тањаммулпазирї 
гузошта мешаванд» [13, с. 49]. 

Педагоги барљаста А.С. Макаренко чунин мешуморад, ки анъанахои оилавї њамчун 
меъёр ва намунаи рафтор хизмат мекунанд. Анъанањои оилавї – меъёрњои муќаррарї, тарзи 
рафтор, урфу одатњо ва аќидањои дар оила ќабулшудае мебошанд, ки аз насл ба насл 
мегузаранд. 

Анъанањои оилавї, аз як тараф, яке аз аломатњои муњими оилаи солим (чунон ки В. 
Сатир муайян кардааст) ё функсионалї (Э.Г. Эйдемиллер ва дигар муњаќќиќон муайян 
кардаанд) ва аз тарафи дигар, мављудияти анъанањои оилавї яке аз механизмњои муњимтарини 
интиќоли ќонунњои њамкории дохилиоилавї ба наслњои ояндаи оила мебошад, ба монанди: 
таќсимоти наќшњо дар тамоми соњањои њаёти оилавї, ќоидањои муоширати дохили оила, аз 
љумла роњњои њалли ихтилофњо ва бартараф намудани проблемањои ба миёномада. 

Њамин тариќ, анъанањои оилавї дар асоси анъанањои иљтимої, динї ва таърихї бунёд 
меёбанд, вале ба таври эљодкорона таѓйир ёфта, бо анъанањои оилавї пурра карда мешаванд, 
аз ин рў, онњо барои њар як оила беназиранд, зеро таљрибаи пурќимати педагогиеро, ки аз насл 
ба насл ниёгон андухтаанд, дода мешаванд. 

Масъалањои тарбияи ахлоќї мувофиќи анъанањои оилавї дар як ќатор китобњои дарсї 
ва дастурњои таълимии оид ба педагогика, дар маљмуи маводњои конференсияњои илмї, 
методї, симпозиумњо, њуљљатњои расмї ва публицистикаи сиёсї инъикос ёфтаанд. 

Маќсади анъанањои оилавї дар љомеаи инсонї бетаѓйир боќї мемонад: онњо барои 
тањкими робитањои оилавї-хешутаборї ва муносибатњое пешбинї шудаанд, ки њамчун 
механизми интиќоли сифатњои шахсї ва иљтимої-арзишмандї шахс (муњаббат, мењрубонї, 
њамдардї, њамдигарфањмї) амал мекунанд, мавќеи ахлоќии њамагонро инъикос мекунанд ва 
ѓайра. 

И.Н.Белянкина анъанањои оилавиро дар тарбияи оилаи љавон ба назар гирифта, чунин 
мешуморад, ки «онњо бо иљрои вазифањои худ таљрибаи аљдодии рушди љамъиятро љамъ 
оварда, онро ба як «ќолиб»-и зич фишурда, дар ин шакл садсолањо нигоњ медоранд, гузашта ва 
њозираи оила, устувории муносибатњоро таъмин менамояд, мисли порчаи хати росте, рушди 
муносибатњои оилавї роњнамої намуда, онњоро танзим намуда, сохторашонро муайян 
мекунад» [2]. 

Агар оиларо як навъи махсуси коллективи барпошуда њисоб кунем, дар ин љо чунин 
изњороти педагоги маъруф А.С.Макаренко бамаврид мебуд, ки навиштааст: «Анъана 
коллективро зебу зинат медињад, барои коллектив он чањорчўбаи беруниро ба вуљуд меорад, 
ки дар он зебо зистан мумкин аст ва аз ин рў мафтун мекунад» [8, с. 68]. Дар ќобилияти дарьёфт 
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кардани анъанаи зебо, ѓоявї ва эњсосотї таљрибаву мањорату зиёди аъзоёни калонсоли оила 
вобастагї дорад. 

Давраи донишљўї марњилаи хеле душвори рушди ахлоќї мебошад (баъзан номувофиќ 
будани мавќеи дохилї нисбат ба худ, одамони дигар, арзишњои ахлоќї ва дастурњо).  Барои 
донишљўёни муосир мураккабии ин раванд махсусан равшан ифода ёфтааст – ќонунияти 
синнусолии маълум зоњир мегардад, насли њозираи донишљўён бо тамоюлњои мухолифи 
вазъияти рушди иљтимої, ки дар он ќарор дорад, рў ба рў мешаванд, дар дањсолаи охир 
(ташаккули фаъоли соњаи арзишњои фардї ва мавќеи љањонбинї, ташаккули худмуайянкунии 
касбї ва шахсї, рушди худшиносї ва шахсияти иљтимої, майл ба худшиносї ва мустаќилият, 
тањкими сифатњои ќавииродагї ва ѓ.). Ба ибораи дигар, ташаккули ахлоќию шахсият дар ин 
давраи њаёт дар зери таъсири маљмўи зиддиятњои дохилї сурат мегирад. 

Мутаассифона, аксар ваќт њамаи ин таъсироти манфї бо институтњои анъанавии 
иљтимої: оила ва соњаи маориф бомуваффаќият раќобат мекунанд.  Дар баробари ин, 
волидайни муосир на њама ваќт ба истилоњ салоњияти волидайнро нишон медињанд, вале 
ташкилотњои таълимии тањсилоти олї анъанањои таълимии солњои гузаштаро хело зиёд аз 
даст додаанд ва бо душворї ба татбиќи вазифаи тарбиявї њамчун љузъи људонашавандаи 
раванди таълими муассисаи таълимии олии касбї бармегардад. Њамаи ин ба инкишофи 
маънавии донишљўён тањдиди бевосита ба вуљуд меоварад ва њамин тавр,  вазифаи мустањкам 
намудани онро дар давраи тањсил дар муассисаи таълимии олии касбї актуалї мегардонад. 

Фарњанги суннатии тољикон бар эњтироми якдигар, њамдигарфањмї ва 
тањаммулпазирии аъзоёни оила, дар љомеа ва муносибати байни њамсояњо асос ёфтааст. Аз 
замонњои ќадим дар љомеаи тољикон муносибати эњтиромона ба пиронсолон аз љониби 
тамоми фардњо њамчун фаъолияти зарурї њисоб карда мешуд [3, с. 31]. 

Њангоми машѓулиятњо бо донишљўён оиди ин мавзуъ мавзуъчањо барои навиштани эссе 
ва саволу љавоб мекунем. Мазмуни баъзе саволњоро меорем: Њар як оила бояд анъанањои 
худро дошта бошад. Ин анъанањои оилавиро бояд донишљўён риоя кунанд. Дар хусуси 
мављудияти идњои анъанавии оилавї. Ањамияти анъанањои оилавї ва наќши онњо дар тарбияи 
ахлоќии шахсият. Кадом фаъолиятњо аъзоёни оиларо муттањид месозанд. Наќши анъанањои 
оилавї дар тарбияи ахлоќии шахсият ва ѓ. 

Дар аксари мавридњо донишљўён дар хусуси ањамияти анъанањои оилавї ва наќши онњо 
дар тарбияи ахлоќии шахсият ба фикр фурў мераванд. Хушбахтона, аз посухи онњо маълум 
мегардад, ки дар оилањои онњо анъанањоро риоя мекунанд, ки ин сабаби риоя кардани худи 
онњо дар оилаи ояндаи онњо мегардад. 

Њамин тариќ, наќши анъанањои оилавї дар тарбияи ахлоќии шахсияти донишљўён ва 
имкониятњои тарбиявии анъанањо ба он вобаста аст, ки онњо: 

- аввалан, дар байни донишљўён ва падару модарони онњо манфиатњои умумиро 
ташаккул дода, вазъи муносиби маънавии њаёти оилавиро таъмин намуда, ба муносибатњои 
оилавї ќувват, эътимоднокї ва устувории муайян мебахшанд; 

- дуюм, онњо ба муносибатњои оилавї «чењраи» махсус, беназири худро медињанд; 
барои љавон оила як «воњиди» махсус ва нотакрор мегардад, ки бо он фахр кардан мумкин аст; 

- сеюм, анъанањои оилавї умумияти манфиатњо ва таљрибањоро ба вуљуд оварда, 
оиларо муттањид намуда, њаётро ѓанї мегардонанд; 

- чорум, масунияти ахлоќии шахс, ки дар асоси анъанањои оилавї бавуљудомада, чунин 
асосњои равониро дар шакли самтњои њаётї, њиссиёти ахлоќї ва мавќеи ахлоќї ба даст меорад, 
ки имкон медињанд таъсири манфии иљтимоиро бомуваффаќият бартараф намуда, дар доираи 
муносибатњои худ сарњадњои баланди ахлоќї ва иљтимоию масъулї боќї мемонад. 

Ба њамагон маълум аст, ки нависандагон, шоирон, драматургњо ва арбобони санъати 
кино барои тасвир кардани хонавода, њаёти њарруза ва анъанањои оилавї ба воситаи 
фильмњои хуљљатї ва бадеї, далелњои амиќу даќиќ, истифодаи онњо ба маќсади тарбияи 
ахлоќии наврасону љавонон дар оила пешнињоди тамошобинон гардонидаанд. Бо маќсади 
баланд бардоштани љињати бадеї ва эстетикии ба амал баровардани расму оинњои оилавї, ба 
онњо таъсирбахшии ботантана ва нумуи романтикї бахшидани бастакорон, шоирон, 
рассомон, сарояндагон ва дигар ходимони санъат намунањои расму оинњои анъанањои 
оилавиро ба завќи баланди бадеї меофаранд ва пешкаши хонандагон, шунавандагон ва 
тамошобинон мегардонанд. 

Њамин тариќ, барои ба маќсад расидан – эњтирому нигоњ доштани анъанањои оилавї, 
ки дар тарбияи ахлоќии донишљўён наќши муњим мебозад, аксаран аз он вобаста аст, ки 
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муассисањои тањсилоти олии касбии кишвар бо оилањо, кумитањо оид ба сиёсати љавонон, 
сайёњї ва варзиш, шуъбањо ва кумитањои занон ва оилањои назди маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї то чї андоза њамкории зич доранд ва онњо бо ташкилотњои љамъиятї, 
фарњанг, санъат, фароѓат ва варзиш оид ба фаъолияти донишљўён чї гуна муносибат 
мекунанд. 
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  РАДЖАБОВА Зухра Баротовна – преподаватель кафедры педагогика и дошкольной 
психологии Худжандского государственного университета имени академика Б. Гафурова, г. 
Худжанд, проезд Мавлонбеков, 1. E-mail: rachabova85@inbox.ru  

   
Статья посвящено одному из приоритетных направлений воспитания и обучения 

учащихся начальной школы такой как пути формировании интеллектуальных способности 
школьников в процессе обучение. В статье четко указывается пути развития мышления, в том 
числе мыслительных способностей. 

Автор утверждает то что для развитие интеллекта младших школьников важную роль 
играет наличие определенной структуры знаний и умения вести интеллектуальную 
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деятельность.  С этой точки зрения следует отметить, что реализация способов и методов 
активизации интеллекта может быть достигнута лишь при условии использования логического 
и самостоятельного мышления, обеспечивающего изучение определенной структуры знаний. 

В статье из исследований ученых таких как П.Н.Груздеева, Л.Л.Гурьевой, 
А.Н.Монтевой, С.Л.Рубинштейна, Л. В. Занкова автор собрал психолого-педагогические 
аспекты развития мыслительных способностей учащихся младших классов. Таким образом, 
автор считает, что правильная реализация методов обучения, основанная на указаниях 
дидактических принципов, становится главным фактором интеллектуального развития и 
научного мировоззрения учащихся младших классов. 
   

Ключевые слова: личность,  общества, закономерность, мышление, обучение, способность,  
отражение,  особенность, воспитание,  мыслительная способность,  школа  
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Маќола ба яке аз самтњои афзалиятноки таълиму тарбияи хонандагони синфњои 

ибтидої, аз ќабили роњњои ташаккули ќобилиятњои зењнии мактаббачагон дар раванди таълим 
бахшида шудааст. Дар макола роххои инкишофи тафаккур, аз чумла кобилияти тафаккур 
равшан нишон дода шудааст. 

Муаллиф таъкид кардааст, ки мављудияти сохтори муайяни дониш ва ќобилияти 
пешбурди фаъолияти зењнї дар рушди зењни хонандагони синфњои ибтидої наќши муњим 
дорад. Аз ин нуктаи назар бояд гуфт, ки татбиќи усулу усулњои фаъолгардонии интеллект 
танњо дар сурати истифодаи тафаккури мантиќї ва мустаќилона, таъмини омўзиши сохтори 
муайяни дониш ба даст овардан мумкин аст. 

Дар маќола муаллиф љанбањои психологию педагогии инкишофи ќобилияти тафаккури 
хонандагони синфњои ибтидоиро аз тањќиќоти олимони П.Н.Груздеев, А.Н.Рубинштейн, Л.В. 
Њамин тариќ, муаллиф чунин мешуморад, ки дуруст ба роњ мондани усулњои таълим дар асоси 
дастурњои принсипњои дидактикї омили асосии рушди зењнї ва љањонбинии илмии 
хонандагони синфњои ибтидої мегардад. 

 
Вожањои калидї: шахсият, љомеа, мунтазамї, тафаккур, омўзиш, ќобилият, инъикос, 

хусусият, тарбия, ќобилияти тафаккур, мактаб. 
 

 
ESSENCE AND CONTENT OF THE CONCEPT OF 

"THINKING ABILITY OF STUDENTS " 
 

 RAJABOVA Zukhra Barotovna – Lecturer, Department of Pedagogy and Preschool 
Psychology, Khujand State University named after Academician B. Gafurov, Khujand, Mavlonbekov 
passage, 1. E-mail: rachabova85@inbox.ru 

 
 The article is devoted to one of the priority areas of education and training of elementary 

school students, such as ways to form the intellectual abilities of schoolchildren in the learning process. 
The article clearly indicates the ways of developing thinking, including thinking abilities. 

The author argues that for the development of the intelligence of younger schoolchildren, the 
presence of a certain structure of knowledge and the ability to conduct intellectual activity plays an 
important role. From this point of view, it should be noted that the implementation of methods and 
techniques for activating intelligence can be achieved only if logical and independent thinking is used, 
ensuring the study of a certain structure of knowledge. 

In an article from the studies of scientists such as P.N. Gruzdeev, L.L. Guryeva, A.N. 
Monteva, S.L. Rubinstein, L.V. Zankov, the author collected psychological and pedagogical aspects 
of the development of the thinking abilities of primary school students. Thus, the author believes that 
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the correct implementation of teaching methods, based on the instructions of didactic principles, 
becomes the main factor in the intellectual development and scientific worldview of primary school 
students. 

 
Keywords: personality, society, regularity, thinking, learning, ability, reflection, feature, 

education, thinking ability, school 
 

На протяжении многих лет проблема развития мыслительных способностей учащихся 
начальной школы остаётся одной из самых актуальных в системе образования. Рассмотрение и 
исследования данных вопросов, безусловно, позволит совершенствовать образовательный 
процесс и повысить качество формирования личности школьников. Обозначенная проблема и 
ранее привлекала внимание психологов, педагогов и дидактов. Уже есть определённые 
наработки в осмыслении процессуальных основ понятия «мыслительная способность 
учащихся». Но предстоит закрыть ещё не мало пробелов в его осмыслении. 

В последние десятилетия в Республике Таджикистан произошли серьёзные изменения в 
социально-экономической жизни общества, требующие от системы образования пересмотра 
принципов подхода к формированию личности ученика общеобразовательной школы, 
развитие его мыслительных способностей. 

Человек познаёт окружающий мир через его чувственное отражение. При этом 
внутренние закономерности объектов и явлений этого мира, сущность вещей, присутствующих 
в нём, в сознании людей не могут отражаться непосредственно. Нельзя не согласиться с 
мнением о том, что закономерности окружающего нас мира не могут восприниматься 
органами чувств.  

Человеку, чтобы установить связь между событиями, явлениями, предметами, 
необходимо осуществлять мыслительный процесс, в не зависимости, от сложности таких 
событий. Например, человек не может увидеть элементарную частницу. Он ни когда не был на 
Марсе. Однако, с помощью мыслительной деятельности люди убедились в наличии 
элементарных частиц и узнали о некоторых особенностях ландшафта и климата на Марсе. С 
помощью познания человечество обрело знания об окружающей действительности и 
отношениях между вещами.  

Процесс познания мира позволяет людям обобщать закономерности чувственного 
опыта и находить общие свойства у разных вещей. Однако, в процессе познания окружающего 
мира мало определять связи между явлениями. Необходимо выяснить, является ли такая связь 
закономерной для вещей. Очень важно, чтобы познавательная, мыслительная деятельность 
человека способствовала построению логических связей [9]. 

Мышление необходимо человеку, чтобы находить ответы на вопросы, на которые 
нельзя найти ответ с помощью чувственного восприятия. Именно благодаря способности 
мыслить, люди научились ориентироваться в окружающем мире, приобретая опыт и используя 
его в новой обстановке. Человек стал разумным, когда начал понимать взаимосвязи 
объективной действительности, законы природы и суть вещей. 

Мышление представляет собой опосредованное отражение основных, закономерных 
связей между явлениями, событиями, предметами окружающей действительности. Другими 
словами, мышление, это способность правильно ориентироваться в различных ситуациях 
действительности. С помощью мышления, человек переносит свои знания, опыт из одной 
ситуации в другую, рассматривая её по обобщённой схеме [4].  

Мышление нужно рассматривать, как феномен, определяющий родовую особенность 
человека. Кроме этого, мышление мы исследуем, как психический познавательный процесс, 
посредством которого люди осознают воздействия окружающей действительности через 
первичное её отражение. 

Наука психология определяет наличие у мышления два существенных признака. 
Первый из них, это обобщение. Второй, опосредовательность.  

Развитие мыслительных способностей у учащихся начальной школы связано с 
переработкой учебной информации, получаемой во время урочных занятий и внеурочной 
деятельности. Управление учебной деятельностью подразумевает выбор внешнего 
информационного потока, направленного на развитие мыслительной деятельности 
школьников в необходимом направлении. На основании этого можно сделать вывод о том, 
что интеллециентрическая концепция имеет большое значение для реализации процесса 
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обучения младшеклассников. Сущность данной концепции видится в её способности развития 
высших мыслительных способностей у детей младшего школьного возраста [2]. 

Таким образом, мышление, это опосредованное, обобщённое отражение сознанием 
человека окружающей действительности в комплексе с её связями, отношениями, 
закономерностями. Мышление так же представляет собой познавательную деятельность 
человека, оперирующего всеми видами обобщений, в том числе, категориями, образами, 
понятиями.  

Посредством мышления люди выполняют когнитивные операции, используя образы 
для построения внутренней картины мира. Такие операция дают возможность использовать 
обобщённую модель для определения сущности сходных явлений, событий, вещей. 
Особенность мышления выражается в следующем: 

- с помощью мышления человек познаёт объективный мир с его законами, связями, 
взаимодействиями; 

- мышление позволяет людям понять процессы, происходящие в изменяющемся мире; 
- используя мыслительную деятельность, человек может прогнозировать будущие 

события, планируя, таким образом, свою деятельность. 
Процесс мышления всегда носит опосредствованный характер, и опирается на 

имеющиеся у человека знания и живое созерцание, хотя и не сводится только к нему. С 
помощью мышления люди делают выводы о имеющихся связях между событиями, явлениями, 
вещами, и выражают это в словесной форме. И другой важный факт, мышление 
непосредственно связано с практической деятельностью людей [7]. 

Американский исследователь Росс Грин связывает мыслительные способности со 
способностью целенаправленно мыслить. В своих работах учёный пишет, что «для 
мыслительных способностей характерна взвешенность, целенаправленность и логичность 
мысли, наличие когнитивных стратегий, навыков, способствующих повышению вероятности 
получения прогнозируемого результата» [8]. 

Сегодня в науке существует много интерпретаций понятия «мыслительная 
способность», но во всех можно обнаружить схожий смысл, указывающий на рефлексивно-
оценочные свойства мышления. Открытое мышление подразумевает не принятие догм, а 
процесс использования ранее полученных знаний, опыта для анализа новой информации и 
формулирования выводов. Такой процесс называют творческим мышлением.  

Совершенствуя мыслительные способности учащихся начальной школы, мы 
закладываем основу для развития у них критического, творческого мышления.  

Для развития мыслительных способностей учащихся начальной школы необходимо 
время. Задача педагога в этот период обучения, помочь ребёнку обработать информацию, 
выбрать лучшее решение задачи, то есть способствовать становлению критического 
мышления. В свою очередь, критическое мышление в будущем поможет учащемуся добиться 
академического успеха.  

Развитие мыслительных способностей в первую очередь подразумевает умение 
анализировать информацию, обрабатывать её и делать выводы. Кроме этого, мыслительные 
способности нуждаются в тщательном размышлении над своими убеждениями, идеями других 
людей, нахождения взаимосвязи между ними и отличий. Всё это требует от человека умения 
внимательно слушать других людей, оценивать полученную информацию, находить 
аргументы, отделять эмоциональную часть размышлений от реально обсуждаемых вопросов. 
Именно поэтому мы ни когда не должны верить всему, что видим и слышим, а используя 
критическое мышление, нужно взвешивать доказательства и делать на их основе выводы [1].  

Все этапы обучения ребёнка в школе должны быть так или иначе направлены на 
развитие мыслительных способностей, то есть отбору информации, письму, говорению, 
чтению и т.п. Самым важным навыком из всех умений критического мышления для младших 
школьников является умение критически читать, оценивать информацию. Если данный навык 
развит у ребёнка, он может использовать его в других областях.  

Процесс обучения детей в школе непременно связан с побуждением их к мыслительной 
деятельности, умственной гибкости, творческой активности, сообразительности, что всё в 
комплексе помогает осваивать изучаемый материал.  

П.П. Блонский в своём научном труде пишет так: «Пустая голова не рассуждает». 
Учёный имел в виду, что чем больше у человека знаний, опыта, тем выше у него способность 
рассуждать и делать правильные выводы» [6]. 
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Уровень сформированности мыслительных способностей оценивается наличием таких 
умений, как: 

- анализировать информацию; 
- сопоставлять, сравнивать события, факты, явления, объекты; 
- обобщать информацию; 
- классифицировать материал; 
- выделять главное; 
- синтезировать, абстрагировать материал; 
- выявлять и обосновывать причинно-следственные связи; 
- пользоваться исследовательскими умениями; 
- выделять законченные части материала, устанавливать логические связи между ними. 
Задача школьного педагога, развить мыслительные способности учащихся младших 

классов, подготовить их к решению различных ситуационных задач при условии умения 
отбросить сильные эмоции, мешающие объективной оценки ситуации. 

На уровень развития мышления непосредственно влияют особенности мыслительной 
деятельности, осуществляемой учащимися начальной школы, а так же от выбора средств, 
форм самостоятельной работы, направленной на поиск знаний и путей их использования в 
практической деятельности.  

Учебная деятельность в комплексе с познавательной деятельностью позволяет 
значительно повысить эффективность развития мыслительных способностей.  

Под педагогическими средствами, используемыми для формирования мыслительных 
способностей учащихся начальной школы, Н.В. Иванова понимает урочную деятельность 
школьников, объединённую с внеурочной и проектной деятельностью, организованную с 
помощью различных приёмов активизации мыслительных способностей, их развития [5, C. 70-
73]. 

Ряд исследователей рассматривали особенности развития мыслительных способностей у 
учащихся общеобразовательных учреждений разных периодов обучения (М.Н. Скаткин, Т.А. 
Камышникова, Н.Г. Морозова и др.). 

В.В. Давыдов, Е.Г. Кайдаш, И.М. Дмитриева посвятили ряд своих научных работ 
условиям обучения будущих педагогов, компетенций учителей, необходимым для 
использования в профессиональной деятельности, направленной на развитие мыслительных 
способностей у учащихся начальной школы. 

Внимание А.В. Лебедева, В.Е. Яковлева, В.П. Карачева, Г.В. Алябушева, Е.В. Минаева, 
К.М. Трубинова, М.С. Якимова, М.А. Шевцова, Н.В. Иванова, Э.А. Баранова было 
акцентировано на характер развития мыслительных способностей, способствующих 
успешному обучению, воспитанию учеников общеобразовательных школ. 

Учёные удалось разработать эффективные методики, теории, реализация которых 
позволяет развивать мыслительные способности учеников школ. Например, широко известна 
методика развивающего обучения Л.В. Занкова, В.В. Двавыдова, а так же идея, 
представленная Л.С. Выготским, как зона ближайшего развития.  

Л.В. Выготский считал, что детский интерес к новым знаниям имеет огромное 
педагогическое значение, так как он формируется под воздействием непроизвольного 
внимания учащихся. Исследователь особо отмечал, что чем больше у ребёнка проявляется 
интерес, тем более сосредоточено его внимание. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, 
что рассеянность ребёнка вызвана отсутствием у него интереса к конкретному объекту, 
предмету, теме обучения [3]. 

Данное утверждение подтверждается тем, что на одних уроках ученики проявляют 
должное внимание, а на других они рассеяны.  

Анализ специальной литературы показал, что учёные по разному подходят к трактовке 
понятия «мыслительная способность», при этом различные интерпретации не противоречат 
друг другу. 

Современные школьники много своего свободного времени проводят в интернете. 
Поэтому прямые контакты межличностных отношений у них существенно ограничены. С этим 
можно связать и то, что младшие школьники мало читают и у них очень низкая культура 
чтения. Это негативно сказывается на функциональной грамотности ребёнка.  

Для современных школьников первых лет обучения характерна так называемая 
поляризация уровня развития. Это значит, что, несмотря на увеличение общего числа 
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одарённых детей, чётко прослеживается тенденция увеличения детей, испытывающих 
серьёзные трудности в обучении. Кроме этого, так же увеличилось количество младших 
школьников с отклонениями в развитии.  

Изучив специальную литературу и исследования учёных, посвящённых данной 
проблеме, мы выявили особенности мыслительных способностей учащихся начальной школы: 

- неустойчивая мыслительная деятельность; 
- интерес в поиске ответа на вопросы устройства предметов, их свойств, 

закономерностей; 
- наличие прямой связи между освоением закономерностей окружающего мира и 

развитием мыслительных способностей детей. Это объясняется тем, что у ребёнка не может 
развиваться мыслительная способность без получения новых знаний. Познавательный интерес 
способствует расширению кругозора ребёнка, освоению знаний, увеличению словарного 
запаса, возможностей речи. В свою очередь, развитие мыслительных способностей помогает 
школьникам осваивать знания и приобретать необходимые компетенции; 

- познавательный интерес ребёнка оказывает положительное влияние на память, 
восприятие, способствует концентрации внимания, учебной активности. При этом он 
определяет особенности получения, сохранения и использования поученной информации. 
Например, младший школьник более осознанно воспринимает знания, которые ему 
интересны; 

- расширение кругозора ребёнка положительно влияет на развитие его мыслительных 
способностей.  

Подводя итог, укажем на то, что в своей исследовательской работе мы рассмотрели 
понятие «мыслительная способность», этапы её развития и особенности, характерные для 
учащихся младших классов общеобразовательной школы.  

Мы рассматривали мыслительную способность, как личностное отношение ученика 
школы к предмету познания, событию, явлению, действию, которые проявляют себя внешне 
через особенности познавательных вопросов, раскрывающих суть новых свойств предмета, 
фактов, закономерностей, а так же показывающих умение ребёнка понимать учебную задачу, 
сохранять алгоритм её решения, удерживать внимание и поддерживать интерес к предмету 
обучения, преодолевать трудности при решении учебной задачи, формировать мотивацию на 
успех, настойчивость и целеустремлённость при достижении поставленной цели. 
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В данной работе рассматривается важность интеграции предметных знаний и 

социальных навыков в образовательном процессе с целью развития социального интеллекта у 
школьников. Социальный интеллект играет ключевую роль в личностном и 
профессиональном развитии, определяя способность человека успешно адаптироваться в 
социальной среде и эффективно взаимодействовать с окружающими. В современном 
образовательном процессе важно не только передавать предметные знания, но и развивать у 
учащихся навыки межличностного общения, сотрудничества, эмпатии и эмоционального 
регулирования.  

В статье исследуется, как различные школьные предметы - такие как литература, 
история, биология и другие - могут способствовать развитию социальных навыков, включая 
умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять лидерские качества и уважение к 
мнению других. Автор подчеркивает, что интеграция знаний из разных областей помогает 
формировать целостное восприятие мира и развивает способность взаимодействовать с 
другими людьми.  

Важность социального интеллекта подтверждается множеством научных исследований. 
Способность распознавать и адекватно реагировать на эмоции других людей, проявлять 
эмпатию, регулировать собственные чувства и эффективно взаимодействовать в группе играют 
важную роль как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности. Исследования 
таких ученых, как Даниэль Гоулман, Роберт Стернберг и Говард Гарднер, подчеркивают, что 
высокий уровень социального интеллекта способствует не только личному счастью, но и 
успешной профессиональной карьере.  

Особое внимание в работе уделяется значению социального интеллекта в контексте 
школьного образования, где учебные предметы служат не только для передачи знаний, но и 
для формирования социальных компетенций, необходимых для успешной социализации и 
эффективного взаимодействия в обществе. В заключение подчеркивается, что развитие 
социального интеллекта должно быть неотъемлемой частью образовательной программы, 
способствующей всестороннему развитию личности учащихся. 

 
Ключевые слова: социальный интеллект, интеграция предметных знаний, межличностное 

общение, эмпатия, лидерские качества, командная работа, конфликтология, личностное 
развитие, профессиональная деятельность, эмоциональный интеллект, социальные компетенции. 
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Дар ин маќолаи илмї ањамияти њамгиройии дониш ва мањорати иљтимої дар раванди 

таълим бо маќсади рушди зењни иљтимоии хонандагон баррасї мешавад. Зењни иљтимої дар 
рушди шахсї ва касбї, муайян кардани ќобилияти  инсон барои мутобиќ шудан дар муњити 
иљтимої ва њамкории самаранок бо атрофиён наќши калидї мебозад. Дар раванди таълими 
муосир муњим аст, ки на танњо донишњои фаннї интиќол, балки мањорати муошират, њамкорї, 
эмпатия ва танзими эњсосот низ рушд дода шаванд. 

Дар маќола тањќиќ мешавад, ки чї гуна мавзуъњои гуногуни мактабї – ба монанди 
адабиёт, таърих, биология ва ѓ. метавонанд ба рушди малакањои иљтимої, аз љумла ќобилияти 
кор кардан дар гурўњ, њал кардани ихтилофњо, нишон додани хислатњои роњбарї ва эњтиром 
ба назари дигарон мусоидат кунанд. Муаллиф таъкид мекунад, ки њамгиройии донишњо аз 
соњањои гуногун кўмак мекунад, ки тасаввури комилтари љањон ташаккул ёбад ва ќобилияти 
њамкорї бо одамони дигар рушд ёбад. 

Ањамияти зењни иљтимої бо бисёр тањќиќотњои илмї тасдиќ мешавад. Ќобилияти 
шинохт ва љавобгўйи дуруст ба эњсосоти одамони дигар, нишон додани эмпатия, танзими 
эњсосоти худ ва њамкории самаранок дар гурўњ, њам дар њаёти шахсї ва њам дар фаъолияти 
касбї, наќши муњим мебозад. Тањќиќотњои олимон, ба монанди Даниэл Гоулман, Роберт 
Стернберг ва Говард Гарднер, таъкид мекунанд, ки сатњи баландтари зењни иљтимої на танњо 
ба хушбахтї, балки ба касби муваффаќ низ мусоидат мекунад. 

Муњиммияти зењни иљтимої дар ќаринаи таълими мактабї, ки мавзуъњои таълимї на 
танњо барои интиќоли дониш, балки барои ташаккули мањорати иљтимої, ки барои 
иљтимоишавии муваффаќ ва њамкорї дар љомеа зарур аст, ањамияти махсус дорад. Дар хулоса 
таъкид мешавад, ки рушди зењни иљтимої бояд ќисми људонашавандаи барномаи таълимї 
бошад, ки ба рушди њамаљонибаи шахсияти хонандагон мусоидат мекунад. 

 
Вожањои калидї: интеллекти иљтимої, интегратсияи предмети донишњо, муошират 

байни шахсњо, эмпатия, хислатњои роњбарї, кор дар гурўњ, ихтилофшиносї, рушди шахсї, 
фаъолияти касбї, интеллекти эњсосї, мањорати иљтимої. 
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This paper discusses the importance of integrating subject knowledge and social skills in the 

educational process to develop social intelligence in students. Social intelligence plays a key role in 
personal and professional development, determining a person's ability to successfully adapt to the 
social environment and effectively interact with others. In the modern educational process, it is 
important not only to impart subject knowledge but also to develop students' interpersonal 
communication skills, collaboration, empathy, and emotional regulation. 
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The article explores how various school subjects – such as literature, history, biology, and 
others – can contribute to the development of social skills, including teamwork, conflict resolution, 
leadership qualities, and respect for others' opinions. The author emphasizes that integrating 
knowledge from different fields helps form a holistic perception of the world and develops the ability 
to interact with other people. 

The importance of social intelligence is supported by numerous scientific studies. The ability to 
recognize and adequately respond to the emotions of others, demonstrate empathy, regulate one's own 
feelings, and effectively interact in a group plays a significant role in both personal life and professional 
activities. Research by scholars such as Daniel Goleman, Robert Sternberg, and Howard Gardner 
highlights that a high level of social intelligence contributes not only to personal happiness but also to 
a successful professional career. 

Particular attention in the paper is given to the significance of social intelligence in the context 
of school education, where academic subjects serve not only to impart knowledge but also to form the 
social competencies necessary for successful socialization and effective interaction in society. In 
conclusion, it is emphasized that the development of social intelligence should be an integral part of the 
educational program, promoting the comprehensive development of students' personalities. 

 
Keywords: social intelligence, integration of subject knowledge, interpersonal communication, 

empathy, leadership qualities, teamwork, conflict resolution, personal development, professional activity, 
emotional intelligence, social competencies. 

 
Социальный интеллект является важной составляющей личностного и 

профессионального развития, играющей ключевую роль в успешной адаптации индивидов в 
социальной среде. В современном образовательном процессе, где межличностные отношения, 
сотрудничество и способность работать в группе становятся неотъемлемой частью учебной 
практики, развитие социального интеллекта учащихся является одной из первоочередных 
задач. На протяжении всего образовательного пути школьники сталкиваются с 
необходимостью взаимодействовать друг с другом, решать задачи коллективно, а также 
эффективно разрешать конфликты и управлять своими эмоциями. В последние десятилетия 
научные исследования в области педагогики, психологии и социологии подчеркивают 
важность формирования социальных навыков у учащихся, которые способствуют не только 
успешной учебе, но и подготовке к реальной жизни. Перечисленные навыки включают умение 
работать в команде, развивать лидерские качества, понимать и уважать мнения других, а также 
принимать решения в условиях неопределенности. Как отмечают исследователи «социальный 
интеллект является неотъемлемой частью образовательного процесса, а школьные предметы, 
такие как литература и история, помогают ученикам развивать навыки общения, эмпатии и 
коллективной работы, что способствует их успешной социализации» [1]. Этот процесс требует 
интеграции знаний из различных предметов для формирования целостной картины мира и 
эффективного взаимодействия с окружающими.  

Социальный интеллект (SI) - это способность распознавать, понимать и адекватно 
реагировать на эмоциональные состояния и поведение других людей, а также эффективно 
взаимодействовать в группах и социальных ситуациях. В современном мире, где социальные 
взаимодействия становятся всё более сложными и разнообразными, социальный интеллект 
играет ключевую роль как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности.  

Социальный интеллект представляет собой один из важнейших факторов, влияющих на 
личное благополучие и установление гармоничных межличностных отношений. Способность 
понимать чувства окружающих, проявлять эмпатию и адекватно регулировать собственные 
эмоции создаёт фундамент для успешного взаимодействия с людьми. Влияние социального 
интеллекта на личное счастье и на построение доверительных отношений подчеркивают 
многие ученые, исследующие его роль в межличностных коммуникациях. Даниэль Гоулман, 
психолог и автор работ по эмоциональному интеллекту, акцентирует внимание на том, что 
социальный интеллект играет важнейшую роль в личной жизни и профессиональной сфере. Он 
утверждает: «Эмоциональный интеллект (включая социальный интеллект) может быть более 
важным, чем традиционные когнитивные способности, для того, чтобы иметь успех в личной 
жизни и на работе. Люди, обладающие высоким эмоциональным интеллектом, способны 
устанавливать и поддерживать глубокие, доверительные отношения». Д. Гоулман обращает 
внимание, что способность понимать другого человека и реагировать на его чувства является 
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основой доверия и эмпатии, что способствует укреплению отношений и снижению 
конфликтных ситуаций [2]. Ушаков Д.В. отмечает, что «социальный интеллект является 
неотъемлемым элементом развития личности в современном обществе. Он помогает 
индивидам не только адаптироваться к изменениям в социальной среде, но и эффективно 
влиять на ее развитие, обеспечивая взаимопонимание и гармонию в общении» [3]. Ученый  
подтверждает важность социального интеллекта как основного инструмента для успешного 
взаимодействия и управления личными и профессиональными отношениями. 

Ушаков Д.В., исследователь межличностных отношений, также подчеркивает важность 
социального интеллекта в установлении конструктивных связей. По его мнению, «Люди, 
которые обладают развитым социальным интеллектом, гораздо легче находят общий язык с 
окружающими, потому что они могут чутко реагировать на сигналы и потребности других, 
что способствует созданию поддерживающих и гармоничных отношений»[3]. Это 
свидетельствует о том, что умение читать и правильно интерпретировать эмоциональные 
состояния других людей улучшает качество взаимодействий, делая их более здоровыми и 
устойчивыми. 

Гармония в межличностных отношениях, как отмечает Говард Гарднер, исследователь 
теории множественных интеллектов, также требует умения балансировать собственные эмоции 
с восприятием чувств других. «Социальный интеллект - важный фактор в установлении этого 
баланса, что необходимо для создания здоровых и гармоничных связей между людьми» [4]. 
Такое взаимодействие позволяет предотвратить недоразумения и поддерживать 
эмоциональное равновесие, что в свою очередь способствует устойчивым отношениям. 
Елеференко И.О. акцентирует внимание на том, что эмпатия и способность распознавать 
эмоции других людей не только помогают избежать конфликтов, но и развивают глубокие 
межличностные связи. По его мнению, «Эмпатия и способность распознавать эмоциональные 
состояния других людей - это не только механизмы защиты от конфликтов, но и важные 
элементы для развития глубоких межличностных связей» [5]. Это, в свою очередь, способствует 
созданию атмосферы доверия и уважения, что является основой личного благополучия.  

Ушаков Д.В. также подчеркивает важность социального интеллекта для гармоничного 
взаимодействия в обществе. В его работах отмечается: «Социальный интеллект является 
неотъемлемой частью успешных межличностных отношений, ведь он помогает человеку не 
только воспринимать и анализировать эмоции окружающих, но и находить пути для 
конструктивного разрешения конфликтов, что способствует укреплению доверия и 
взаимопонимания» [3, С.120]. Данное утверждение подтверждает, что способность эффективно 
взаимодействовать и поддерживать гармонию в отношениях зависит от уровня развитости 
социального интеллекта.  

Наконец, Роберт Стернберг, психолог, подчеркивает, что социальный интеллект связан 
с нашими способностями к любви, дружбе и сотрудничеству. В его работах говорится, что 
«Социальный интеллект тесно связан с нашими способностями к любви, дружбе и 
сотрудничеству. Люди с высокоразвитыми социальными навыками создают крепкие, 
долгосрочные отношения, которые приносят удовлетворение и радость»                 [6]. Данное 
утверждение подтверждает, что наличие развитых социальных навыков способствует не 
только личному счастью, но и устойчивости отношений в долгосрочной перспективе.  

Таким образом, работы ученых демонстрируют, что социальный интеллект - это не 
просто важный инструмент для эффективного общения, но и ключевой элемент для 
достижения гармонии, личного благополучия и устойчивых межличностных связей. Развитие 
социальных навыков способствует созданию поддерживающих отношений, что положительно 
сказывается на эмоциональном состоянии и удовлетворенности жизнью.  

Социальный интеллект играет ключевую роль в установлении и поддержании 
гармоничных межличностных отношений, как в личной жизни, так и в профессиональной 
сфере. Это способность понимать эмоции других людей, проявлять эмпатию и регулировать 
собственные чувства, что позволяет избегать конфликтов и строить доверительные отношения. 
Важность социального интеллекта в личном счастье подтверждается множеством 
исследований, утверждающих, что качество взаимодействий с близкими людьми напрямую 
влияет на общее эмоциональное состояние человека. Как отмечает психолог Даниэль Гоулман, 
«элементы социального интеллекта, такие, как способность воспринимать эмоции других и 
управлять своими, могут играть более значительную роль в личном счастье, чем традиционные 
когнитивные навыки» [2]. 
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Эмпатия, умение понять и правильно интерпретировать эмоциональные состояния 
других людей, является основой для построения здоровых, гармоничных отношений. 
Способность к эмпатии помогает не только избегать недоразумений, но и создать атмосферу 
взаимного уважения и поддержки. Куницина В.Н., исследователь межличностных отношений, 
подчеркивает: «Развитые социальные навыки помогают не только находить общий язык с 
окружающими, но и строить глубокие связи, которые становятся источником радости и 
удовлетворения» [7].  

Социальный интеллект также оказывает значительное влияние на личное благополучие 
через укрепление связей с семьей, друзьями и коллегами. Когда человек способен адекватно 
реагировать на эмоциональные потребности окружающих, это способствует укреплению 
доверия и позволяет избегать напряженности в отношениях. В этом контексте Говард Гарднер, 
автор теории множественных интеллектов, отмечает, что «способность устанавливать 
гармоничные связи с людьми требует не только осознания собственных эмоций, но и точного 
восприятия эмоций других» [4, С.324]. Это делает социальный интеллект неотъемлемой частью 
успешной социальной адаптации и личного счастья.  

В профессиональной сфере социальный интеллект оказывает не менее важное влияние. 
Умение работать в команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководителями и 
клиентами, а также принимать решения в условиях групповых обсуждений – все это является 
результатом высокого уровня социального интеллекта. Способность регулировать эмоции в 
стрессовых ситуациях, контролировать конфликты и поддерживать продуктивное 
сотрудничество с коллегами - важные качества для успешного выполнения профессиональных 
задач. Как утверждает Роберт Стернберг, психолог, «социальный интеллект позволяет людям 
не только работать вместе, но и развивать конструктивные отношения, которые способствуют 
решению сложных задач и достижению общих целей» [6].  

Работодатели часто ценят сотрудников, обладающих развитыми социальными 
навыками, которые могут наладить хорошие отношения в коллективе, эффективно решать 
проблемы и проявлять лидерские качества. Это подтверждает и мнение Джона Маки, автора 
книги о лидерстве: «Сотрудники, способные проявлять эмпатию, уважение и понимание к 
коллегам, создают рабочую атмосферу, в которой возможна высокая производительность и 
сотрудничество» [8, С.112]. Такие сотрудники становятся не только хорошими коллегами, но и 
лидерами, способными вести команду к успеху и обеспечивать эффективное взаимодействие на 
всех уровнях.  

Таким образом, социальный интеллект является важным фактором в личной жизни, так 
как он способствует созданию и поддержанию гармоничных отношений с окружающими. В 
профессиональной сфере он помогает наладить продуктивное сотрудничество, эффективно 
управлять конфликтами и принимать обоснованные решения. Люди с развитыми 
социальными навыками становятся ценными членами общества, создающими прочные связи, 
которые способствуют их успеху и личному счастью.  

Социальный интеллект (SI) является важным элементом эффективного лидерства, 
поскольку он помогает лидерам вдохновлять и мотивировать команду, устанавливать 
доверительные отношения с сотрудниками и управлять эмоциональной атмосферой в 
коллективе. Лидеры с высоким уровнем социального интеллекта способны не только 
эффективно решать задачи, но и создавать климат, в котором каждый член команды чувствует 
себя ценным и уважаемым. Данные качества способствуют не только достижениям в работе, но 
и поддержанию здоровых, продуктивных межличностных отношений внутри коллектива. 
Одним из главных аспектов социального интеллекта, который имеет большое значение для 
лидеров, является способность к эмпатии. Лидеры, обладающие развитой эмпатией, могут не 
только чувствовать настроения и потребности своих сотрудников, но и адекватно на них 
реагировать. Это позволяет им избегать конфликтов, правильно мотивировать людей и 
находить баланс между достижением целей и заботой о благополучии команды. Как отмечает 
Даниэль Гоулман, психолог, изучавший эмоциональный и социальный интеллект, «лидеры с 
высоким уровнем социального интеллекта могут не только вдохновить свою команду, но и 
создать в ней атмосферу доверия и сотрудничества, что приводит к высокому уровню 
производительности» [2]. Кроме того, лидер с развитым социальным интеллектом способен 
эффективно управлять эмоциональной атмосферой в коллективе, создавая пространство для 
открытого общения и обмена идеями. Это крайне важно в условиях, когда группа сталкивается 
с трудными задачами или неопределенностью. Лидеры, которые умеют сохранять спокойствие 
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и разумность, даже когда ситуация накалена, становятся опорой для своей команды. Как 
подчеркивает Роберт Стернберг, психолог и теоретик, «эффективные лидеры понимают, что 
управление эмоциями не только снижает уровень стресса, но и помогает команде 
сосредоточиться на решении задач и достижении целей» [6]. 

Примером такого лидерства может служить история известного CEO компании Apple, 
Стива Джобса. Несмотря на его знаменитую требовательность, Джобс проявлял высокий 
уровень социального интеллекта, зная, как вдохновить и мотивировать свою команду, а также 
как справляться с внутренними конфликтами. Он умел создавать эмоциональную атмосферу, в 
которой его сотрудники чувствовали себя вовлеченными в процесс создания инновационных 
продуктов. Как свидетельствует его биограф, Уолтер Айзексон, Джобс имел способность не 
только вызывать восхищение у своих коллег, но и при необходимости устанавливать строгие 
границы, сохраняя при этом уважение и доверие. Лидеры с социальным интеллектом также 
играют ключевую роль в управлении изменениями и адаптации коллективов к новым 
условиям. Они могут легко влиять на людей, помогать им адаптироваться к новому 
окружению или работать в условиях неопределенности. Примером успешного применения 
социального интеллекта в управлении изменениями является деятельность Ингвара Кампрада, 
основателя IKEA. Кампрад был известен своей способностью мотивировать сотрудников и 
создавать атмосферу, в которой даже самые смелые идеи могли быть реализованы. Его подход 
к управлению командой основывался на взаимном уважении, доверии и активном вовлечении 
сотрудников в процесс принятия решений. 

Таким образом, социальный интеллект является неотъемлемым компонентом 
эффективного лидерства, который позволяет лидерам не только достигать высоких 
результатов, но и создавать здоровую, продуктивную рабочую атмосферу. Как отмечает 
Ушаков Д.В., «лидеры с высоким уровнем социального интеллекта способны установить такие 
отношения с командой, которые создают прочную основу для долгосрочного успеха и 
процветания» [3]. Взаимное уважение, эмпатия и умение управлять эмоциями становятся 
основой лидерства, которое приводит к стабильным и высококачественным результатам, а 
также способствует личному и профессиональному благополучию членов команды.  

Интеграция предметных знаний и социальных навыков в школьном обучении играет 
важнейшую роль в формировании социального интеллекта учащихся. Школьные предметы не 
только передают фундаментальные знания, но и создают возможности для развития ключевых 
социальных навыков, таких, как умение работать в группе, коммуникативные способности, 
лидерские качества и навыки разрешения конфликтов. Эти навыки, в свою очередь, являются 
неотъемлемой частью социального интеллекта, который влияет на успешность личности в 
личной жизни и профессиональной деятельности.  

Как показали исследования, успешная адаптация к социуму и успешное взаимодействие 
с окружающими возможны только при высоком уровне социального интеллекта. Предметы, 
такие как литература, история, искусство и даже точные науки, развивают критическое 
мышление, способность к эмпатии и умение воспринимать и понимать чувства других людей, 
что крайне важно для установления гармоничных межличностных отношений. Математика и 
физика учат структурировано мыслить и решать задачи коллективно, а гуманитарные 
дисциплины помогают глубже осознавать и воспринимать эмоции и потребности 
окружающих.  

Развитие социального интеллекта через учебные дисциплины помогает учащимся не 
только адаптироваться к коллективной жизни, но и готовит их к успешной карьере. Лидерские 
качества, способность работать в команде, эмпатия и умение регулировать собственные 
эмоции становятся ключевыми в современном профессиональном мире. Образовательная 
система, интегрируя эти навыки с предметными знаниями, способствует формированию 
целеустремленных и уверенных в себе личностей, способных не только эффективно решать 
профессиональные задачи, но и создавать крепкие и устойчивые межличностные связи.  

Таким образом, школьные предметы не только служат основой для научных знаний, но 
и помогают развивать социальный интеллект, который является ключом к успешной 
адаптации и личному счастью в современном мире. Взаимодействие этих двух компонентов в 
образовательном процессе способствует не только интеллектуальному, но и социальному 
развитию учеников, подготовляя их к будущим вызовам и взаимодействиям в различных 
социальных и профессиональных сферах.  
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В данной статье рассматриваются теоретические основы и определения ключевых 
концепций в области машинного обучения, искусственного интеллекта и нейронных сетей. 
Цель исследования заключается в систематизации существующих знаний, анализе 
исторической эволюции данных технологий и их текущих трактовок в научной литературе. В 
статье проводится обзор основных теоретических моделей и методов машинного обучения, 
описываются различные подходы к созданию искусственного интеллекта, исследуется 
архитектура и функционирование нейронных сетей.  

Также анализируются исторические этапы развития этих концепций, обобщаются 
существующие определения и формулировки, выявляются ключевые аспекты их 
использования в различных областях знаний. Особое внимание уделяется текущим вызовам и 
перспективам развития машинного обучения, искусственного интеллекта и нейронных сетей. 
Результаты данного исследования способствуют лучшему пониманию теоретических основ и 
определений этих технологий, а также стимулируют дальнейшие исследования и разработки в 
данной области. 
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This article examines the theoretical foundations and definitions of key concepts in the fields of 
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It also analyzes the historical stages of development of these concepts, summarizes existing 
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Целью данной научной статьи является всестороннее изучение и систематизация 
теоретических основ и определений ключевых концепций машинного обучения, 
искусственного интеллекта и нейронных сетей. В статье рассматриваются основные принципы 
и подходы, лежащие в основе этих технологий, анализируются их историческое развитие и 
современные тенденции. Также исследуются различные определения и трактовки понятий 
"машинное обучение", "искусственный интеллект" и "нейронные сети" в научной литературе, с 
целью выявления общих черт и различий между ними. 
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Концепции машинного обучения (ML), искусственного интеллекта (ИИ) и нейронных 
сетей тесно связаны, но у каждой из них есть свои особенности и области применения. В статье 
рассматриваются каждую из них по отдельности. 

Машинное обучение (ML). Машинное обучение - это раздел искусственного интеллекта, 
который фокусируется на разработке алгоритмов, позволяющих компьютерам обучаться на 
основе данных и делать предсказания или решения без явного программирования для 
выполнения каждой задачи. Для машинного обучения используются различные языки 
программирования, включая Python, R, Java, C++ и другие. Однако Python является одним из 
наиболее популярных языков для разработки алгоритмов машинного обучения благодаря 
своей простоте, богатым библиотекам (например, TensorFlow, Scikit-learn) и обширному 
сообществу разработчиков. Основные типы машинного обучения:  

1. Обучение с учителем (Supervised Learning): 
 Алгоритм обучается на размеченных данных, где каждая обучающая пара состоит из 

входного объекта и желаемого выходного значения. 
 Примеры: линейная регрессия, логистическая регрессия, деревья решений, SVM. 
2. Обучение без учителя (Unsupervised Learning): 
 Алгоритм обучается на данных без явно заданных выходных значений. 
 Примеры: кластеризация (k-средних, иерархическая кластеризация), ассоциативные 

правила. 
3. Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning): 
 Алгоритм обучается на основе взаимодействия с окружающей средой, получая 

награды или наказания. 
 Примеры: Q-learning, глубокое Q-обучение (DQN). 
В машинном обучении обычно можно выделить следующие основные понятия по 

этапном: 
1. Подготовка данных: 
 Загрузка данных; 
 Предварительная обработка (например, очистка, масштабирование, кодирование 

категориальных признаков). 
2. Выбор модели: 
 Выбор типа модели (например, линейная регрессия, древовидные решения, 

нейронные сети); 
 Настройка гиперпараметров. 
3. Учебные модели: 
 Подгонка моделей к данным; 
 Оценка модели качества. 
4. Оценочные модели: 
 Проверка модели на тестовом наборе данных; 
 Оценка метрики качества (например, точность, F1-мера, ROC-AUC). 
5. Использование модели: 
 Применение модели для прогнозирования новых данных; 
 Непрерывная проверка и обновление моделей; 
 Каждый из этих шагов играет решающую роль в процессе построения и применения 

моделей машинного обучения. 
Искусственный интеллект (ИИ). Одним из ранних исследователей и создателей 

искусственного интеллекта был американский математик Аллен Ньюэлл и английский логик 
Герберт Саймон, которые в 1956 году представили первую программу, способную 
имитировать человеческое мышление. Их идея заключалась в создании программного 
обеспечения, основанного на символической обработке информации, что стало первым шагом 
в создании искусственного интеллекта [20]. 

Искусственный интеллект - это широкая область компьютерных наук, направленная на 
создание систем, способных выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта. 

Это включает в себя: 
 Логическое мышление и рассуждение: Системы, способные решать логические 

задачи. 
 Распознавание образов: Идентификация и классификация объектов на изображениях. 
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 Обработка естественного языка (NLP): Понимание и генерация человеческой речи. 
 Робототехника: Управление и автономия роботов. 
 Обучение и адаптация: Способность систем обучаться на данных и адаптироваться к 

новым ситуациям. 
Цели искусственный интеллект: 
 Понимание человеческого интеллекта: Изучение того, как работает человеческий 

разум, чтобы создать его модели. 
 Создание интеллектуальных машин: Разработка систем, способных выполнять 

задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта. 
 Решение сложных проблем: Применение ИИ для решения проблем в различных 

областях, таких как медицина, финансы, производство и т.д. 
Нейронные сети. Нейронная сеть — это компьютерная модель, созданной на основы 

математический модель, вдохновленная работой человеческого мозга, состоящая из 
соединительных и взаимодействующих узлов, называемых нейронами. Нейросеть используется 
для обработки сложных задач, обучения на основе данных, таких как распознавание образов, 
классификация, прогнозирование и другие. Она создает возможность самостоятельного 
нахождения закономерностей в данных без явного программирования.  

Ключевые особенности нейронных сетей: 
 Способность к обучению: Нейронные сети могут обучаться на данных, выявляя 

сложные паттерны и зависимости. 
 Нелинейность: Нейронные сети способны моделировать нелинейные отношения в 

данных, что делает их более универсальными по сравнению с линейными моделями. 
 Адаптивность: Нейронные сети могут адаптироваться к новым данным и ситуациям, 

что позволяет им решать задачи в условиях неопределенности. 
Нейроны: Основные элементы сети, которые принимают входные сигналы, 

обрабатывают их и передают на выход. 
 Слои: Нейроны организованы в слои (входной слой, скрытые слои, выходной слой). 
 Веса и пороги: Нейроны связаны между собой с помощью весов, которые 

регулируются в процессе обучения. [1,5,7,8,9,11] 
 

 
Рисунок 1. Персептрон —модель нейронной сети на языке Python 

 
X = (xଵ, xଶ, … , x୬) – множество входных сигналов, поступающих на искусственный нейрон. 
ܹ = (wଵ, wଶ, … ,w୬) – множество весов в совокупности (каждый вес соответствует «силе» 
одной биологический синоптической связи). 

   Глубокие нейронные сети (DNN) и глубокое обучение. Глубокие нейронные сети 
содержат несколько скрытых слоев и используются для решения более сложных задач. 
Глубокое обучение (Deep Learning) - это подмножество машинного обучения, которое 
использует многослойные нейронные сети для обучения на больших объемах данных. 
Примеры глубоких нейронных сетей: 

 Сверточные нейронные сети (CNN): Используются для анализа изображений. 
 Рекуррентные нейронные сети (RNN): Подходят для обработки последовательных 

данных, таких как текст и время. 
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 Генеративно-состязательные сети (GAN): Используются для генерации новых 
данных, таких как изображения и видео. 

Сверточные нейронные сети (CNN, от англ. Convolutional Neural Networks) — это класс 
глубоких нейронных сетей, наиболее часто применяемых для анализа изображений. Основная 
идея CNN заключается в том, чтобы автоматически и адаптивно учиться выявлять важные 
признаки в данных с использованием сверточных операций. 

Основные компоненты CNN включают: 
1. Сверточный слой (Convolutional Layer): Основной строительный блок CNN. Этот 

слой применяет свёртки (фильтры) к входным данным для извлечения признаков. Каждый 
фильтр сканирует входное изображение и создает карту признаков. 

2. Пуллинг-слой (Pooling Layer): Понижает размерность карты признаков, сохраняя при 
этом важную информацию. Самый распространённый вид пуллинга — это max-pooling, 
который берет максимальное значение из окна. 

3. Полносвязный слой (Fully Connected Layer): Находится в конце сети и используется 
для принятия решений на основе признаков, извлечённых предыдущими слоями. Все нейроны 
этого слоя связаны с каждым нейроном предыдущего слоя. 

4. Функции активации (Activation Functions): Применяются после каждого сверточного 
и полносвязного слоя для придания нелинейности модели. Одна из самых популярных 
функций активации — ReLU (Rectified Linear Unit). 

Пример архитектуры CNN: 
1. Входное изображение (например, 32x32 пикселей, 3 канала — RGB). 
2. Сверточный слой (например, 32 фильтра 3x3). 
3. Функция активации (например, ReLU). 
4. Пуллинг-слой (например, max-pooling 2x2). 
5. Повторение нескольких сверточных и пуллинг-слоев. 
6. Полносвязный слой. 
7. Выходной слой (например, с softmax для классификации). 
Сверточные нейронные сети нашли широкое применение в таких областях, как 

компьютерное зрение, распознавание лиц, автономное вождение, медицинская диагностика и 
многих других. 

Рекуррентные нейронные сети (RNN, от англ. Recurrent Neural Networks) — это тип 
нейронных сетей, которые особенно хорошо подходят для обработки последовательных 
данных, таких как текст, временные ряды и другие данные, где важен порядок элементов. 

Основные характеристики RNN: 
1. Последовательная природа: в отличие от традиционных нейронных сетей, RNN 

обрабатывают данные последовательно, шаг за шагом, сохраняя при этом информацию о 
предыдущих шагах через свои скрытые состояния. 

2. Обратная связь: RNN имеют внутренние циклы, что позволяет им сохранять 
информацию о предыдущих входах, что делает их мощными для задач, где важен контекст. 

3. Память: RNN могут "помнить" важную информацию из предыдущих шагов 
благодаря своим скрытым состояниям. Это делает их подходящими для задач, таких как 
предсказание временных рядов, генерация текста и машинный перевод. 

Основные компоненты RNN: 
1. Входной слой: Принимает последовательные данные по одному элементу за раз. 
2. Скрытый слой: Важный компонент RNN, который сохраняет информацию о 

предыдущих шагах. На каждом шаге текущий вход и предыдущие скрытые состояния 
комбинируются для создания нового скрытого состояния. 

3. Выходной слой: Производит выход на основе текущего скрытого состояния. 
Проблемы и решения. Ванишинг и эксплодинг градиенты: в процессе обучения RNN 

могут сталкиваться с проблемой исчезающих или взрывающихся градиентов, что затрудняет 
обучение долгосрочных зависимостей. Для решения этой проблемы были разработаны более 
сложные архитектуры, такие как LSTM (Long Short-Term Memory) и GRU (Gated Recurrent 
Unit). 

Пример архитектуры RNN: 
1. Вход: Последовательность данных (например, слова в предложении). 
2. Скрытые состояния: На каждом временном шаге ݐ текущее скрытое состояние ℎݐ 

обновляется на основе текущего входа ݐݔ и предыдущего скрытого состояния ℎ1−ݐ. 
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3. Выход: На каждом шаге сеть производит выход, который может быть использован 
для предсказания следующего элемента последовательности или для другого целевого 
значения. 

Приложения RNN: 
1. Обработка естественного языка (NLP): Рекуррентные нейронные сети широко 

используются в задачах, таких как машинный перевод, генерация текста, распознавание речи и 
анализ тональности текста. 

2. Временные ряды: Прогнозирование временных рядов, таких как финансовые данные 
или погодные прогнозы. 

3. Моделирование последовательностей: RNN используются для моделирования любой 
последовательности, где порядок и зависимость между элементами важны. 

RNN — мощный инструмент для работы с последовательными данными, и их 
расширенные версии, такие как LSTM и GRU, значительно улучшили их способность 
захватывать долгосрочные зависимости и сложные паттерны в данных. 

Генеративно-состязательные сети (GAN, от англ. Generative Adversarial Networks) — это 
мощный класс нейронных сетей, которые используются для генерации новых данных, таких 
как изображения, видео, аудио и текст. Архитектура GAN была предложена Ианом Гудфеллоу 
и его коллегами в 2014 году. [4,5,10,11,15,16] 

Основные компоненты GAN: 
1. Генератор (Generator): Это нейронная сеть, которая принимает на вход случайный 

шум и преобразует его в данные, похожие на настоящие (например, изображение). Цель 
генератора — обмануть дискриминатор, заставив его принять сгенерированные данные за 
настоящие. 

2. Дискриминатор (Discriminator): Это нейронная сеть, которая принимает на вход либо 
реальные данные, либо данные, сгенерированные генератором, и пытается определить, какие 
из них настоящие, а какие — искусственные. Цель дискриминатора — правильно 
классифицировать реальные и сгенерированные данные. 

3. Состязательная тренировка: Генератор и дискриминатор тренируются одновременно, 
но с противоположными целями. Генератор пытается улучшить свои результаты, чтобы 
обмануть дискриминатор, а дискриминатор пытается улучшить свои результаты, чтобы лучше 
различать реальные и сгенерированные данные. Этот процесс напоминает игру с нулевой 
суммой, где выигрыш одного приводит к проигрышу другого. 

Процесс обучения GAN: 
1. Генератор создает данные из случайного шума. 
2. Дискриминатор оценивает, как реальные данные, так и данные, сгенерированные 

генератором. 
3. Вычисляется ошибка дискриминатора, которая затем используется для обновления 

его весов. 
4. Вычисляется ошибка генератора, которая затем используется для обновления его 

весов (через обратное распространение от дискриминатора). 
Этот процесс повторяется многократно, и в идеале оба компонента улучшаются до тех 

пор, пока сгенерированные данные не станут неотличимыми от настоящих. 
Приложения GAN: 
1. Генерация изображений: GAN могут создавать реалистичные изображения, которые 

трудно отличить от настоящих. Например, StyleGAN способен генерировать 
фотореалистичные изображения лиц людей. 

2. Создание видео: GAN могут генерировать последовательности кадров, создавая 
реалистичные видео. 

3. Повышение разрешения изображений (Super-Resolution): GAN могут улучшать 
качество и разрешение изображений. 

4. Прогнозирование кадров в видео: GAN могут использоваться для предсказания 
будущих кадров в видео. 

5. Создание музыки и звуков: GAN могут генерировать музыкальные треки и звуковые 
эффекты. 

6. Моделирование и симуляция данных: GAN могут использоваться для создания 
синтетических данных для тренировки других моделей, когда реальных данных недостаточно. 
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GAN — это мощный инструмент в области машинного обучения и искусственного 
интеллекта, который открыл множество новых возможностей для генерации и обработки 
данных. [12,13,17,18,19] 

Связь между понятиями: 
 Искусственный интеллект - это более широкая область, охватывающая все подходы к 

созданию умных систем; 
 Машинное обучение - один из подходов к созданию искусственного интеллекта, 

фокусирующийся на разработке алгоритмов для обучения на данных; 
 Нейронные сети - это специфическая модель в рамках машинного обучения, 

вдохновленная биологическими мозгами, широко используемая в глубоких обучающих 
системах. 

Выводы:  
Концепции машинного обучения, искусственного интеллекта и нейронных сетей имеют 

важное значение, сила из них имеет особенности и области применения. Машинное обучение, 
будучи подмножеством искусственного интеллекта, фокусируется на разработке алгоритмов, 
которые могут изучать на основе данных и решения без явного программирования, принимая 
каждую задачу. Искусственный интеллект предполагает более широкий спектр технологий, 
направленных на создание систем, способных выполнять задачи, требующие человеческого 
интеллекта. Нейронные сети, вдохновленные деятельностью человеческого мозга, являются 
важной частью машинного обучения и используются для решения сложных задач, таких как 
распознавание образов, классификация и прогнозирование. 

Машинное обучение ведется с учителем, без учителя и с приложениями, каждый из 
которых решает свои уникальные задачи и использует разные методы. Основные этапы 
работы с машинное обучение включают подготовку данных, выбор моделей, обучение 
моделей и оценку их производительности. 

Искусственный интеллект включает в себя прикладное логическое мышление, поиск 
образов, обработку естественного языка, робототехнику и адаптацию. Его цели включают 
понимание человеческого интеллекта, создания интеллектуальных машин и решение сложных 
проблем в различных областях. 

Нейронные сети обеспечивают возможность обучения данным, выявляя сложные 
закономерности и зависимости. Они нелинейный и адаптивны, что позволяет решать их 
мощными инструментами задачи в условиях неопределенности. Находят различные структуры 
нейронных сетей, такие как сверточные нейронные сети для анализа изображений, 
рекуррентные нейронные сети для обработки последовательных данных и генеративно-
состязательные сети для создания новых данных. 

Связь между понятиями искусственного интеллекта, машинного обучения и нейронных 
сетей заключается в том, что искусственного интеллекта представляет собой более случайную 
область, включающую все подходы к созданию умных систем, машинного обучения является 
одним из подходов к созданию искусственного интеллекта, нейронные сети — это 
специфическая модель в рамках машинного обучения. Эти технологии вместе способствуют 
развитию систем, способных решать задачи, ранее доступные только человеку.    
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СИНФЊОИ ИБТИДОЇ ДАР ЉАРАЁНИ ТАЉРИБАОМЎЗИИ ПЕДАГОГЇ 

 

НУРАЛИЕВ Мансур Исматуллоевич – омўзгори кафедраи психологияи факултети 
педагогика ва варзиши Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, ноњияи Љ.  Балхї, 
љамоати дењоти Навої, д. Суюнобод. E-mail: mansur.n@mail.ru, тел.: (+992) 908 90 00 80  

 
Дар маќола асосњои рушди мавќеи акмеологии омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої 

дар љараёни таљрибаомўзии педагогї баррасї шуда, дар ин росто муаллиф иброз доштааст, ки 
рушди мавќеи акмеологї аксаран раќобатпазирии омўзгор, ташаккули муваффаќияти касбї ва 
иљтимоии ўро асоснок менамояд. Ин раванд дар њолате  самаранок љараён мегирад,  ки дар 
муаллими оянда сифатњои зерини касбї-шахсиятї ташаккул меёбанд: иртиботї, фаъолнокї, 
мањорати дар назди худ ва дигарон гузоштани маќсадњои аниќ, мањорати тавъам сохтани худ 
бо кори иљрошаванда, мустаќилиятнокї, масъулияти шахсї, тањаммулпазирї, фаъолнокии 
иљтимої, устувории руњї, талабот ба худинкишофдињї, нотамомии принсипиалї ва муттасили 
худсозандагї, озодї, ки ба масъулият њамроњ мегардад. 

Њамчунин, таъкид карда шудааст, ки равиши акмеологї ба таълими донишљўен, 
омўзгорони оянда, на танњо ба азхудкунии дониш, балки ба рушди иќтидори шахсии онњо, 
расидан ба ќуллаи касбї (акме) низ диќќат медињад.  Амсилањои мављудаи тањсилоти 
донишгоњї аксар ваќт ин љузъи муњимро пурра ба назар намегиранд. Барои рушди мавќеи 
акмеологии донишљўен стратегияи мукаммал лозим аст, ки се самти асосиро дар бар мегирад,  
метавонанд ба таври назаррас васеъ ва муфассал карда шаванд. 

 
Вожањои асосї: омил, мавќеи акмеологї, омўзгор, синфи ибтидої, таљрибаомўзии 

педагогї, рушд, ашаккул, муваффаќияти касбї, сифатњои касбї-шахсиятї, мањорат, 
масъулияти шахсї, фаъолнокии иљтимої, амсила. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
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Балхи, селсовет Навои, село Суюнабад.  E-mail: mansur.n@mail.ru, тел.: (+992) 908 90 00 80  

 
В статье рассматриваются основы развития акмеологической позиции будущих 

учителей начальных классов в процессе педагогической практики, в связи с чем, автор 
отмечает, что развитие акмеологической позиции зачастую оправдывает 
конкурентоспособность учителя, формирование его профессионального и социального успеха. 
Этот процесс протекает эффективно в том случае, если у будущего учителя формируются 
следующие профессионально-личностные качества: коммуникативность, ассертивность, 
активизм, умение ставить перед собой и другими четкие цели, умение совмещать себя с 
выполненной работой, самостоятельность, личная ответственность, толерантность, 
социальная активность, психическая стойкость, потребность в саморазвитии, принципиальная 
и последовательная незавершенность саморазвития, свобода, которая сочетается с 
ответственностью. 

Также, подчеркивается, что акмеологический подход к обучению студентов, будущих 
педагогов, направлен не только на приобретение знаний, но и на развитие их личностного 
потенциала, достижение профессиональной вершины (акме).  Существующие программы 
университетского образования часто не полностью учитывают этот важный компонент. Для 
развития акмеологической позиции студентов необходима комплексная стратегия, 
охватывающая три основных направления, которая может быть значительно расширена и 
детализирована. 

 
Ключевые слова: фактор, акмеологическая позиция, учитель, начальный класс, 

педагогическая практика, развитие, воспитание, профессиональный успех, профессионально-
личностные качества, умение, личная ответственность, социальная активность, модель. 
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The article examines the basics of the development of the acmeological position of future 

primary school teachers in the process of pedagogical practice, in connection with which the author 
notes that the development of the acmeological position often justifies the competitiveness of a teacher, 
the formation of his professional and social success. This process proceeds effectively if the future 
teacher develops the following professional and personal qualities: communication, assertiveness, 
activism, the ability to set clear goals for himself and others, the ability to combine himself with the 
work done, independence, personal responsibility, tolerance, social activity, mental fortitude, the need 
for self-development, principled and the consistent incompleteness of self-development, freedom, 
which is combined with responsibility. 

It is also emphasized that the acmeological approach to teaching students, future teachers, is 
aimed not only at acquiring knowledge, but also at developing their personal potential, reaching the 
professional peak (acme).  Existing university education programs often do not fully take into account 
this important component. To develop the students' acmeological position, a comprehensive strategy 
covering three main areas is needed, which can be significantly expanded and detailed. 
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Таљрибаомўзии педагогї фосилаи байни назария ва амалияро бартараф намуда, 

донишњои назариявиро ба асбобу олоти њалли масъалањои амалї табдил дода, фаъолнокии 
љамъиятї, муносибати масъулиятнокиро нисбат ба худ ва натиљањои фаъолият инкифош 
медињад. Баъди бозгашт аз таљрибаомўзї донишљўён дарк намудаанд, ки дар фаъолияти касбї 
натанњо њаљми донишњо, балки даќиќї, системанокї, таѓйирпазирї ањамияти њалкунанда 
дорад. Омўгорро на донишњои нињоят зиёд, балки тезњаракатї ва идорашавандагї, 
мутобиќшавии чандирї ба шароитњои мактабї ба фаъолияти омўзгорї рањнамун месозад [5]. 

Таљрибаомўзии педагогї дар таносуб бо тайёру омода намудани донишљўён, аз як 
тараф, ањамияти дониши онњоро аз љињати шахсї зарур ва муњим мегардонад, аз тарафи дигар, 
тањлил – таркиб – тањлили аз нав сохташаванда дар асоси бо иштироки субъектњои раванди 
таълиму тарбия ва дар асоси амалњои содиршаванда мањоратњо ва мотивњои омўзгорони 
оянда рўй медињад. 

Муњаќќиќ Абдуллина, О. А. таљрибаомўзии педагогиро њамчун шакли таълими касбї 
дар макотиби олї мешуморад, ки дар асоси донишњои касбї ба вуљуд омада, ба пойдевори 
назариявї такя намуда, ќонуниятњои маърифати амалї ва принсипњои фаъолияти касбї 
мањорати роњњои ташкилии онро таъмин менамояд [1]. 

Њангоми гузаронидани таљрибаомўзии педагогї дар мактабњои олии педагогї баъзе  
камбудињо мављуд аст, ки  бевосита ба стандартњои давлатї муносибат доранд ва бењбудињои 
назаррасро таќозо доранд. Бо вуљуди њамаи ин, то њоло талабот байни татбиќи имкониятњои 
таљрибаомўзии педагогї доир ба ташаккулу инкишофи мавќеи акмеологии омўзгорони 
ояндаи синфњои ибтидої ва набудани намунаву ќолиби таљрибаомўзии педагогї дида 
намешавад. 

Дар рафти тањрезии амсилаи таљрибаомўзии педагогї оид ба ташаккули мавќеи 
акмеологї мо ба сохтори амсила ќисматњои  зеринро: маќсаддорї, љараённокї, назоратї ва  
бањодињї дохил намудем. Амсила, инчунин аз рўи принсипњои пайдарпайї ва муттасилї асос 
ва бунёд ёфтааст. 

Маќсад – ташаккул ва рушди мавќеи акмеологии донишљўёни синфњои ибтидої дар 
мактаби олї. 

Вазифањо:  
1. Баланд бардоштани сифати тайёру омода намудани донишљўён – омўзгорони оянда 

дар макотиби олї. 
2. Ташаккули мавќеи акмеологии омўзгорони синфњои ибтидої.  
3. Фароњам овардани шароитњои педагогии рушди мавќеи акмеологии омўзгорони 

синфњои ибтидої. 
Дар ин ќисмат муносибатњои бунёдии консептуалї: акмеологї ва шахсиятї – 

фаъолнокї, ки моњияти падидаи гуманистии тањсилоти педагогии муосир ва муносибати 
босалоњият ва њалли вазифањои касбиро дар љараёни таљрибаомўзии педагогї муайян 
мекунанд, баррасї мегарданд. 

Маъниву муњтавои   ин љараёнро марњилаи амалї ташкил намуда, дар донишљўён 
ташаккул додани донишњои зарурї доир ба фаъолияти касбии омўзгорї, омодагї ба 
мотиватсияи мусбї рољеъ ба фаъолияти педагогї, дастгирї намудани майлу хоњиш ба касби 
омўзгорї, манфиатдорї барои  аз худ кардани донишњо, тамаркуз кардани диќќат ба лањзањои 
проблемавї ташкил медињад. 

Дар ин марњила барномаи таљрибаомўзии педагогї дар асоси љузъњои муттасил тањия 
карда шуд, ки мазмуни он аз унсурњои гностикї, лоињавї, ташкилотчигї  иборат буд. Мазмуни 
мазкур тавассути унсурњои маърифатї, иртиботї, эмотсионалї – арзишї ва мотиватсионї 
таљрибаомўзии педагогиро дар фаъолияти донишљўён амалї мегардонад. 

Даврањои татбиќи амсилаи ташаккули мавќеи акмеологї дар рафти таљрибаомўзии 
педагогї чунин мебошад: муќаддимавї (шиносшавї) – 1 – 2 дар доираи таљрибаомўзии 
љамъиятї амалї мегардад. Дар марњилаи мазкур, асосан шароитњое фароњам оварда мешавад, 
ки дар муњассилини  синфњои ибтидої дар рафти таљрибаомўзии педагогї омодагї ба 
фаъолияти мустаќилонаи касбї, муносибати мусбї ба фаъолияти омўзгорї ташаккулу рушд 
меёбад.  



          199 МАСЪАЛАЊОИ УМУМИНАЗАРИЯВИИ ПЕДАГОГИКА 
 

Дар ин марњила аз бар кардани донишњои назариявї оид ба моњияти худтатбиќкунї ва 
фаъолияти умумии педагогї муњим аст. Давраи амалї ба татбиќи унсурњои когнитивї, 
иртиботї, эмотсионалї – арзишмандї, рефлексивї – бањодињї, мотиватсионии мавќеи 
акмеологї мувофиќ меояд, ки ба рўшди сифатњои касбї – шахсиятї ва мањорати муаллимони 
оянда равона шудааст. Ин раванди таълимї аз њамкории таълимї – педагогии донишљў ва 
омўзгор – донишљў ва хонанда, байни донишљўён, ки њар кадоми онњо аз фаъолнокии  хеш 
хабар медињад, вобаста аст. Фаъолнокии донишљўён дар раванди тањсил бо сатњи баланди 
мотиватсия, талаботи бошууронаи аз худ кардани донишу мањоратњо тавсиф меёбад, аз ин рў, 
барои фаъолгардонии кори онњо зарур аст шаклњои махсуси ташкилї – фардї ва гурўњї 
(бозињои таълимї, конференсияњо, конкурсу мусобиќањо, мубоњисањо ва дигарон), ки ќисми 
таркибии дастгирии психологї – педагогии донишљў ба њисоб мераванд ва метавонанд њамчун 
шакл ва метод баромад намоянд, аз худ карда шавад. 

Дар ин маврид  ба воситањои махсуси супоришњои шиноскунанда, вазифањои педагогї 
ва иљрои машќњои касбї, ки дар асоси онњо мазмун ва лањзањои проблемавии раванди таълиму 
тарбия дар мактаб таъин мегардад, ањамияти калон дода мешавад. 

Дар марњилаи амалї аз њисоби васеъ истифода бурдани силсилањои фанњои психологї – 
педагогї, методї ва таљрибаомўзии педагогї татбиќи донишњои назарї ва амалї таъмин 
гардида, сифатњои касбию шахсї ва мањоратњои омўзгорони оянда дар њалли вазифањои 
педагогї ташаккул ёфта, љараёни худтакмилдињї  зимни доираи педагогии “акме” ба вуљуд 
меояд. 

Ќисмати нињоии амсилаи мазкурро назоратї, бањодињї ташкил кард, ки аз атестатсияи 
сифати азхудкунии дониши њамгироии меъёрњои ташаккули мавќеи акмеологї ва ташаккули  
мањоратњо доир ба њалли вазифањои касбї иборат мебошад. Њадафу муњтавои он аз ташаккулу 
рушди мавќеи акмеологии омўзгорони синфњои ибтидої дар сатњи  “акме” –и хурд ба њисоб 
меравад. 

Дар ин давра диќќати асосї ба тамаркузи њолатњои проблемавї, ки бо муњимияту 
истифодаи мањоратњо барои комёбшавї ба фаъолияти касбї дода мешавад, алоќаманд буда, 
мањоратњои мувофиќи худбањодињї ташуккул ёфта, манфиатњои шахсї њавасманд ва 
имконияту талаботи донишљўён такмил меёбад. Инњо мањоратњоеанд, ки барои њалли 
вазифањои касбї ва сифатњои муайянкунандаи мавќеи акмеологї мусоидат мекунанд ва дар ин 
маврид равиянокии аниќи рўйоварии амалеро таъмин месозанд. Рефлексия, њамчун раванди 
худмаърифатии субъективии њолатњои ботинї, ќисми муњими таркибии ташкили 
таљрибаомўзии субъективї мебошад. Дар ин давра инкишофи бошиддати рефлексивї, 
худназораткунї ва худбањодињї ба вуљуд меояд. Ин дар натиљаи гузаронидани шаклњову 
методњо ва воситањои  таълимї-тарбиявї ба даст меояд. 

Самароникии ин марњилаи амсила гузаронидани мониторинги ташаккули мавќеи 
акмеологї ба шумор меравад, ки дар ин љараён мо сатњу дараљаи онро муайян карда, 
инкишофи минбаъдаашро  онро пешгўї намудем. Мањорати мавќеи касбии  акмеологї - ин 
раванду љараёни мураккаб ва серпањлу буда, дар њамаи даврањои таљрибањои  педагогї  корњои 
бонизоми њадафмандро талаб мекунад. 

Дар шароити имрўза масъалаи санљишу бањогузории мавќеи акмеологии донишљўёни 
синфњои ибтидої пурра ва кифоя мавриди омўзишу тањќиќот ќарор нагирифтааст. 
Асосноккунии меъёрњо ва  нишондињандањои ташаккул, инчунин усулњои ташхиси дараљаи 
рушди вай аз назари муњаќќиќон ѓофил мондааст. Вале талабот ба сатњи баланди он ишораву 
нишон дода шудаанд. 

Муайяну равшан кардани сатњи ташаккули мавќеи акмеологии касбии омўзгорони 
ояндаи синфњои ибтидої бо назардошти меъёрњо ва нишондињандањое, ки мо дар рафти 
тањлили адабиётњои илмї ба даст оварда будем, гузаронида шудаанд. 

Ќабл аз он, ки ба кушодани меъёрњои ташаккули мавќеи акмеологии донишљўён шурўъ 
намоем, лозим аст, ки  ањамияти натиља ва самараи мењнати љамъиятї – педагогии омўзгор, 
обурўи вайро дар соњаи мушаххаси донишу фаъолият ба асос гирем. Аз ин лињоз, мумкин аст 
ба таври умумї меъёрњоро њамчун донишњои психологї – педагогии васеъ ва амиќе , ки барои 
ташаккули пойгоњи ќобили ќабули ќарорњои касбї; дигаргунсозии донишњо, мањоратњо ва 
малакањои мављуда дар роњњои амалисозии фаъолияти касбї; устувории њамкории акмеологї; 
њамгироии тасаввуроти арзишї доир ба мавќеи акмеологї ва сатњи назариявии донишњои 
психологї – педагогї тасаввур кард. 
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Мо инчунин дараљаву сатњи ташаккули мавќеи акмеологии омўзгорони ояндаи синфњои 
ибтидоиро аз рўи нишондињандањо: паст – нишондињандаи ифодаи суст; миёна – ифодаи 
нокифоя; баланд – ифодаи равшан људо намудем, ки дар марњилањои минбаъдаи тањќиќоти 
омўзишї – таљрибавї  истифода бурда шуданд. 

Имкониятњои таљрибаомўзии педагогї дар ташаккулу рушди мутахассис нињоят  бузург 
аст. Бо вуљуди ин, то имрўз баъзе масъалањо, мисли ба лоиња даровардани барномаи 
таљрибаомўзии педагогї, арзёбию бањодињии фаъолияти донишљўён дар рафти таљрибаомўзии 
педагогї ва фароњам овардани шароитњои педагогї назару андешаи тоза, муносибатњову 
тањќиќоти љадидро таќозо доранд.  

Азбаски рушди мавќеи акмеологиро мо чун ягонагии субъективї ва объективї, дохилї 
ва берунї, моњият ва таъсир, имконпазирї ва зарурї муайян мекунем, пас дар доираи тањќиќот 
мо шароитњои педагогиро чун маљмўи омилњои субъективї ва объективї баррасї менамоем. 
Татбиќи шароитњои педагогї ба муаллими оянда имкон медињад, ки дар њалли гурўњи муайяни 
масъалањои педагогї гомњои устувор гузоранд. 

Маљмўи шароитњои педагогии рушди мавќеи акмеологии муаллими оянда ба таври 
зайл муайян мегардад: якум, бо моњияти муносибатњои консептуалї (бо ќоидањои асосии онњо, 
принсипњои базавї ва њоказо); дуюм, бо мазмуни мавќеи акмеологии шахсият. Бинобар ин, мо 
маљмўи шароитњои педагогиро чунин људо намудем: педагогї – амплификатсияи фанњои 
сиклњои психологї-педагогї, фаннї-методї ва таљрибаомўзии педагогї; психологї-педагогї, 
ташкили майдони педагогии “акме”-и коллективї; мотиватсияи баланди муваффаќият; саъю 
кўшиши донишљў ба ташкил додани сифатњои шахсиятї ва мањоратњои касбї, ки дар натиљаи 
истифодаи шаклњо, методњо, воситањо ва технологияњои гуногуни таълим татбиќи худро 
меёбанд. 

Яке аз шароитњое, ки ба рушди мавќеи акмеологии муаллими оянда мусоидат 
менамояд, бунёди майдони педагогии “акме”-и коллективї мебошад. Дар ин љо дар бораи 
субъекти  коллективии фаъолияти касбї (дастаи корї), ки дар марњилаи касби “акме”-и худ 
ќарор дорад, сухан меравад. Чунончи дастаи корї донишљўёне мебошанд, ки дар муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумї таљрибаомўзии педагогиро мегузаранд (аз 2 то 5 нафар). Дастаи корї 
бо мањоратњои њамдигарро пуррасозанда (мањорати ќабули ќарорњо ва њал кардани 
проблемањо, ба роњ мондани муносибат бо ашхоси дигар ва њоказо), ки барои бадастории 
маќсадњои умумї заруранд, бо нияти ягона ва самаранокии баланд тавсиф меёбад. Дастаи 
корї чун майдони педагогии “акме”-и коллективї бо амали якљояи босуръат ва мањсулнокии 
баланд фарќ мекунад. 

Масъалањое, ки дастањои корї дар доираи раванди таълим њал мекунанд, ба фаъолияти 
даста таъсири калон расонида, ибтидои кори коллективиро дар амалњои аъзоёни даста пурзўр 
месозанд. Масъалаи њал кардани мушкилот њавасмандсозии аъзоёни дастаро пурзўр сохта, ба 
худташкилдињии нињої оварда мерасонад. Њалли самарнок, мукофот, эътироф ва таърифу 
тавсифро ба бор меорад. Њавасмандињои истифодашаванда мотиватсия ва ќаноатмандии 
донишљўёнро баланд мебардорад, ки дар навбати худ, ба самаранокии амалии онњо таъсир 
мерасонад. 

Ба рушди майдони педагогии “акме”- и коллективї муњити таълимї низ таъсир 
мерасонад. Дар он ба муттањидї, ба муваффаќият ва дастовардњои калони касбии омўзгорон 
диќќати асосї дода мешавад, мустаќилиятнокї ва фаъолнокї якљоя бо шаклњои даставии 
мењнат, ки ба рушди “акме”-и гурўњї ва самаранокии фаъолияти дастаи корї мусоидат 
менамояд, эътироф мегардад. 

Мањсулнокии фаъолияти дастаи корї бо иќтидори эљодї ва ќобилияти 
худинкишофдињии њар як иштирокчї, бо дарки мавќеи худ дар муњити таълимї, бо њисси 
масъулияти калони коллективї ва инфиродї алоќаи зич дорад. 

Њамин тариќ, дастаи кориро чун субъекти фаъолияти муштараки касбї, чун майдони 
“акме”-и коллективї, мањорати њалли масъалањои касбиро бошад, чун ифодаи мушаххаси он 
баррасї кардан мумкин аст. Муваффаќияти шахсияти рушдёбанда аксаран аз ќобилияти 
худтатбиќкунї, худмуњимгардонї, худтакмилдињї, худинкишофдињї, ки пояи инњо дар 
раванди тадриси муассисаи таълимї гузошта мешавад, вобастааст. Худташкилдињии касбї 
раванди бошуурона ва маќсадноки баланд бардоштани сатњи салоњиятнокии касбии худ ва 
рушди сифатњои муњими касбї мувофиќи талаботи берунии иљтимої, бо шароитњои 
фаъолияти касбї ва барномаи шахсии рушд мебошад [10].  
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Ба андешаи Ќ.С. Абдурањимов [2], инсон низоми маќсаддор мебошад, яъне ў ба маќсади 
худсобиткунї ќуввањои табиии худро сарф мекунад, аммо ин талабот на њамеша ба пуррагї 
ќонеъ мегардад. Ба ин њисси номукаммалии шахс монеа гашта метавонад, агар ў дурудароз њис 
кунад, ки аз уњдаи бартарафсозии мушкилоти њаётї намебарояд. Ва баръакс, талабот ба 
худтакмилдињї дар натиљаи азсаргузаронии таљрибаомўзии мусбии бартарафсозии монеањо ва 
дар асоси хоњиши такрори чунин таљриба рушд меёбад. Илова бар ин, њисси ќаноатмандї, ки 
бо бартарафсозии мушкилот њамроњ мегардаду ба њисси ќувваи шахсї табдил меёбад ва аз 
тарафи шахсият чун арзиши махсус азхуд мешавад, ба ташаккули маќсадноки талабот ба 
худтатбиќкунї дар сатњи баландтар, яъне дар шахсият рушд додани аломатњои акмеологї 
имкон медињад. 

А. А. Бодалев вазифањои асосии акмеологияро аввалин шуда ба низом даровард: 
муайянсозии сифатњое, ки дар марњилањои гуногуни рушди шахсият бояд ташаккул ёбанд ва 
ба муваффаќият оварда расонанд; тањќиќи имкониятњои шахсият дар омўзиши таљрибаомўзии 
њаматарафа ва пешнињоди он дар фаъолияти гуногун; омўзиши дастовардњои калон дар 
шароити кор дар коллектив; бунёди воситањои методї барои тањќиќи “акме”- и инсон; тањќиќи 
механизмњо ва омилњо, ки ба рушди шахсият таъсир мерасонанд ва монанди инњо [4]. 

Барои муваффаќияти фаъолияти эљодии муаллими оянда ва бадастории акмеи ў 
натанњо азхудкунии тамоми намудњои рефлексия, балки рушди њамкорињои муносиби онњо 
низ муњим аст. Барои он бо шарофати муњити рефлексивї-инноватсионї њангоми 
таљрибаомўзии педагогї тавассути методњои суръатноки хусусияти бозї ва 
саргармкунандадошта  имкониятњои рефлексиявї-эљодии донишљў шароити мусоид фароњам 
оварда мешавад. 

Ќисми иртиботии мавќеи акмеологии муаллими оянда ба рушди равандњои персептивї, 
тањияи мазмуни умумї дар раванди фаъолияти муштарак ва муошират зимни интиќоли 
иттилоот, ташкили стратегияњои муносиби њамкорињои донишљўён бо њамкурсон, бо 
муаллимон, бо хонандагон, бо маъмурияти МТМУ, эњтироми худ ва дигарон, фароњам 
овардани фазои  мусоиди психологї, ташаккули услуби фаъолияти педагогї равона аст. 
Карахт ва дамдузд набудан  дар муошират ќувваи корї ва руњияи  инсонро хеле баланд 
мебардоранд, ба фатњи ќуллањои нав ва ноилгардї ба маќсадњои гузошташуда имкон 
медињанд.  

Рушди мавќеи акмеологї чун сифати шахсият ва сифати касбии мутахассиси оянда дар 
фазои МТОК, ваќте ки худогоњии шахсї ва касбии донишљў љараён мегирад, мегузарад. Дар 
натиљаи он мањоратњои муњими касбї, ки барои муаллим дар њалли масъалањои касбї 
заруранд, ташаккул меёбанд. 

Н. М. Полетаева ќайд мекунад, ки “муаллим ва хонанда дар њамкорињои эљодї ќарор 
дошта, муваффаќияти њамдигарро дар худтатбиќкунї, худтакмилдињии онњо, дар рушди 
иќтидори маънавї-ахлоќии шахсияти њам хонанда ва њам муаллим таъмин менамояд” [9, с. 
143]. 

Њоло таљдиди тањсилоти олии касбї љараён мегирад ва он аз тамоюли дарки “сифати 
нави касби педагогї, ки чун рушди љанбаи касбии омодасозии мутахассисон дар соњаи маориф 
ба андозаи таљдиди вазифањои онњо фањмида мешавад, људо нест” [6]. 

Вазифаи асосии муаллим кумак ба таълими хонанда буда, дар фароњам овардани 
шароит тавассути фаъолияти педагогї барои зуњури мустаќилиятнокї, эљодкорї, масъулияти 
хонанда дар раванди таълим ва ташаккули мотиватсияи тањсилоти муттасил ифода меёбад. 

Фароњам овардани шароите, ки ба таълими хонанда кумак мерасонад, танњо дар њолате  
имкон дорад, агар муаллим ба дарки таѓйиротњо дар асоси рефлексияи касбии педагогї, ки 
асоси худомўзии ўро ташкил медињад, омода бошад. Бинобар ин, функсияњои муаллим, ки ба 
худамалигардонии рефлексия ва худомўзї равонаанд, чун функсияи њамроњшаванда дарк 
мегарданд. 

Вазифањои фаъолияти касбии педагогї бо гурўњњои асосии вазифањо, ки ба ташаккули 
салоњиятнокии базавї (умумикасбї)-и муаллим нигаронида шудаанд ва барои марњилаи 
муосири таљдиди маълумот хеле муњиманд, алоќаи ногусастанї доранд [6]. 

Ташаккули низоми мањоратњо давра ба давра мегузарад. Дар њар як давра на гурўњњои 
алоњидаи мањоратњо, балки низоми сатњу мундариљаи гуногуни онњо ташаккул меёбанд. Дар 
давраи ибтидої тамоми донишљўён ба омўзиши шахсияти мактаббача, шинос кардани онњо бо 
номгўи мањоратњои касбї ва баровардани ќарордод ба азхудкунии ин мањоратњо машѓуланд. 
Дар давраи асосї донишљўён донишњои бунёдиро, ки асоси назариявии мањорату малакањои 
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умумипедагогї мебошанд, азхуд мекунанд, аз низоми мањоратњо дар раванди машѓулиятњои 
таълимї ва таљрибаомўзии муттасили педагогї амалан истифода мебаранд. Дар давраи нињої 
љамъбасткунї, банизомдарорї, мустањкамкунї ва амиќсозии мањорату малакањои 
умумипедагогї дар раванди машѓулиятњо ва таљрибаомўзии педагогї рўй медињад. Ташаккули 
ин нињод ба дарки аниќи маќсадњо, вазифањо, мазмун, тарзњо ва усулњои фаъолияти педагогї 
асос ёфтааст. Ба ташкили ин раванд њам таљрибаомўзии тодонишгоњии фаъолият ва њам 
таљрибаомўзии баъдидонишгоњї таъсир мерасонад [1]. 

А. Н. Мордкович низ чунин мењисобад, ки МТОК омўзгори кордонро ба пуррагї тайёр 
карда наметавонад, аммо барои ба итмом расонидани ташаккули омўзгори моњир дар 
фаъолияти ояндаи педагогї заминањои заруриро бояд муњайё созад. Табиист, ки ин 
захирањоро асосњои мањорати касбї меноманд” [7, с. 26-27]. 

И. Ф. Хорламов дар кордонии касбии омўзгорї зинаи ибтидоиро, ки базавї мебошад, 
људо мекунад. Зери ин мањорати педагогї азхудкунии кофии низоми мањорату малакањои 
муњимтарини таълимї ва тарбиявї аз тарафи муаллим фањмида мешавад ва он ба омодасозии 
назариявї ва амалие такя мекунад, ки дар муассисањои таълимї таъмин мегардад ва дар 
МТМУ такмили худро идома медињад [11]. 

Рушди мавќеи акмеологї аксаран раќобатпазирии омўзгор, ташаккули муваффаќияти 
касбї ва иљтимоии ўро асоснок менамояд [3]. Ин раванд дар њолате  самаранок љараён 
мегирад,  ки дар муаллими оянда сифатњои зерини касбї-шахсиятї ташаккул меёбанд: 
иртиботї, ассертивї, фаъолнокї, мањорати дар назди худ ва дигарон гузоштани маќсадњои 
аниќ, мањорати тавъам сохтани худ бо кори иљрошаванда, мустаќилиятнокї, масъулияти 
шахсї, тањаммулпазирї, фаъолнокии иљтимої, устувории руњї, талабот ба худинкишофдињї, 
нотамомии принсипиалї ва муттасили худсозандагї, озодї, ки ба масъулият њамроњ мегардад. 

Сохтори сифатњои муњими касбї бояд ба сохтори шахсият мувофиќ бошад. Аз рўи 
амсилаи чорсатњаи сохтори тањаррукии функсионалии шахсияти К. К. Платонов [8], ба њар як 
зерсохтори амсила (хусусиятњои биопсихикї, функсияњои психикї, таљриба ва самтнокї) 
гурўњи муайяни сифатњои муњими касбї мувофиќ аст. Барои омўзгорони оянда аз њама муњим 
сифатњое мебошанд, ки ба зерсохторњои самтнокї ва таљрибаомўзии шахсият, ки дар таълиму 
тарбия рушд меёбанд, мувофиќанд. 

Иртибот чун ќобилияти муќаррарсозї ва нигоњдории алоќањои зарурї бо субъектњои 
дигари раванди педагогї инњоро дар назар дорад: аз љињати психологї дуруст ва асоснок 
муошират кардан; нигоњ доштани муошират ва њавасманд гардонидани фаъолнокии хонанда; 
дуруст муайян кардани “нуќта” тамомшавии муошират; пешгўї  намудани роњњои 
имконпазири рушди вазъи иртиботї, ки дар он муошират љараён мегирад ва ѓайра. Иртибот 
ба муќаррарсозї ва нигоњдории робитаи эмотсионалї ва корї, муоширати беихтиёрї, 
шунидану фањмидани  шарики муошират барои  њамкорї бо ў, ба интихоби услуби шахсии 
фаъолияти педагогї имкон медињад. 

Гуфтањои болоро љамъбаст ва ба тањќиќоти Н. М. Полетаева такя карда, мо меъёрњои 
њамгироии ташаккулёбандагии мавќеи акмеологии муаллими ояндаро људо мекунем: 
худомўзї, сифатњои касбї – шахсиятї, мавќеи бартаридошта, услуби фаъолияти педагогї, 
саъю кўшиш барои бадастории муваффаќиятњо, эњтироми худ ва дигарон, ки ќисмњои 
таркибии мавќеи акмеологї мебошанд.  

Рушди мавќеи акмеологиро омўхта, мо ќайд мекунем, ки рушд аз рўи динамика  аз 
сатњи хурдтарини мураккабияти њалли масъалањои касбї (дар курси 4) то сатњи мураккабтари 
баъдина (дар курси 5) рўй медињад. Дар курсњои болої таљрибаомўзии педагогиро бо мазмуни 
нав ѓанї гардонида, ба мазмуни “кўњна”, ки дар курсњои ќаблї азхуд шудааст, бармегардем. 
Донишњои илмї, ки ќаблан љамъоварї ва тањлил карда шудаанд, баъдан ѓанї гардонида 
мешаванд. Мањз њамин тавр омодасозї ба давраи баъдинаи рушд мусоидат мекунад. 

Равиши акмеологї ба таълими донишљўен, омўзгорони оянда, на танњо ба азхудкунии 
дониш, балки ба рушди иќтидори шахсии онњо, расидан ба ќуллаи касбї (акме) низ диќќат 
медињад.  Амсилањои мављудаи тањсилоти донишгоњї аксар ваќт ин љузъи муњимро пурра ба 
назар намегиранд. Барои рушди мавќеи акмеологии донишљўен стратегияи мукаммал лозим 
аст, ки се самти асосиро дар бар мегирад,  метавонанд ба таври назаррас васеъ ва муфассал 
карда шаванд. 

Самти аввал тафтиши вазифањои тањсилоти донишгоњї.  Бояд диќќати худро аз дониши 
назариявии абстрактї ба омўзиши амалии ба принсипњои акмеология асосефта иваз кард.  Ин 
маънои тањияи барномањои таълимї ва курсњоро дорад, ки ба рушди салоњиятњои мушаххаси 
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касбии омўзгорони оянда нигаронида шудаанд.  Масалан, ба љои омўзиши оддии назарияи 
муоширати педагогї, донишљўен бояд дар бозињои наќшбозї иштирок кунанд, ки вазъиятњои 
мураккаби синфро таќлид мекунанд, малакањои муоширати самаранок, идоракунии низоъњо 
ва њамкории мусбатро бо донишљўен амалї мекунанд.  Инчунин љорї намудани усулњои 
инъикоси худ ва тањлили амалияи педагогии худ дар марњилањои аввали таълим унсури муњим 
хоњад буд.  Ин ба донишљўен кўмак мекунад, ки љињатњои ќавї ва заифи худро дарк кунанд, 
самтњои рушди минбаъдаро муайян кунанд ва стратегияњои таълимии худро танзим кунанд.   

Самти дуюм таќвияти омодагии амалї.  Ин на танњо илова кардани лексияњо ва 
семинарњо, балки фароњам овардани муњити инноватсионии таълимиро дар назар дорад.  
Тренингњои махсусгардонидашуда ва дарсњои мањорат бояд ба таври васеъ љорї карда 
шаванд, ки ба рушди хусусиятњои мушаххаси акмеологї равона карда шудаанд: эљодкорї, 
худташкилї, малакањои коммуникатсионї, ќобилияти худшиносї ва њамдардї.  Гузаронидани 
конфронсњо ва симпозиумњо бо иштироки омўзгорони ботаљриба ба донишљўен имкон 
медињад, ки бо таљрибаи пешќадам ва равишњои гуногуни педагогї шинос шаванд.   

Самти сеюм муносибсозии таљрибаи педагогї.  Ин на танњо шаклњои анъанавии 
таљрибаомўзї, балки равишњои инноватсиониро низ дар бар мегирад.  Масалан, 
таљрибаомўзиро дар мактабњо бо равишњои гуногуни методї ташкил кардан мумкин аст, ки ба 
донишљўен имкон медињад, ки таљрибаи васеътар ба даст оранд.  Љанбаи муњим ин фикру 
мулоњизањои мунтазами мураббиен ва ќобилияти тањлили фаъолияти онњо бо истифода аз 
усулњои муосири арзебї мебошад.  Татбиќи шаклњои фосилавии амалияи педагогї, ба 
монанди пешбурди дарсњои онлайн е тањияи захирањои таълимї, инчунин ба тавсеаи таљриба 
ва рушди салоњиятњои зарурї мусоидат мекунад.  Диќќати махсус бояд ба фароњам овардани 
фазои дастгирии мутаќобила ва њавасмандгардонии байни донишљўен дода шавад, ки ба 
омўзиш ва рушди самаранок мусоидат мекунад. 

Дар маљмўъ, татбиќи ин самтњо муносибати системавї ва сармоягузории назаррасро 
дар рушди инфрасохтори таълимї ва омода кардани њайати омўзгорон талаб мекунад.  Аммо 
натиља ин аст, ки омўзгорони баландихтисос омодаанд дар муњити муосири таълимї 
самаранок кор кунанд ва ба акме-и касбии худ ноил шаванд. 
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В статье рассматривается проектная деятельность как средство формирования 

социального интеллекта школьника, значение социального интеллекта в условиях 
современного общества и его роль в образовательном процессе. Автор акцентирует внимание 
на необходимости развития у школьников ключевых социальных навыков, таких как 
сотрудничество, эмпатия, критическое мышление и навыки коммуникации, которые 
способствуют успешной адаптации в обществе и профессиональной жизни. Особое внимание 
уделено проектной деятельности как эффективному инструменту для формирования 
социального интеллекта. 

Проектная деятельность рассматривается как способ интеграции академических знаний 
и социальных компетенций через групповую работу, коллективное решение задач и участие в 
практических проектах. В статье приводятся примеры педагогических исследований и 
конкретных проектов, подтверждающих эффективность данного метода. Автор подчеркивает, 
что проектный подход способствует развитию таких качеств, как ответственность, 
самоуправление, лидерство, а также коммуникативных и организационных навыков. 

Статья предназначена для педагогов, методистов и исследователей, интересующихся 
внедрением инновационных методов обучения и развитием у учащихся ключевых 
компетенций, необходимых для успешной социализации в современном мире. 

 
Ключевые слова: социальный интеллект, проектная деятельность, групповая работа, 

навыки сотрудничества, критическое мышление, эмоциональный интеллект, коммуникативные 
навыки, коллективное обучение.  
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Дар маќола фаъолияти лоињавї њамчун воситаи ташаккули зењни иљтимоии 

хонандагон, ањамияти зењни иљтимої дар шароити муосир ва наќши он дар раванди таълим 
баррасї карда мешавад. Муаллиф ба зарурати рушди малакањои калидии иљтимої дар 
мактаббачагон, ки њамкорї, эмпатия, тафаккури интиќодї ва малакањои муоширатиро дар 
бар мегиранд, ишора намуда, таъкид мекунад, ки ин малакањо дар мутобиќ шудан ба љомеа ва 
њаёти касбї кумак мерасонанд. Таваљљуњи махсус бештар ба фаъолияти лоињавї њамчун 
воситаи самарабахш барои ташаккули зењни иљтимої дода шудааст. 

Фаъолияти лоињавї њамчун воситаи њамгиройии донишњои академї ва ќобилиятњои 
иљтимої тавассути кор дар гурўњ, њалли њамљояи масъалањо ва ширкат дар лоињањои амалї 
баррасї мешавад. Дар маќола намунањои тањќиќоти педагогї ва лоињањои мушаххас, ки 
самарабахшии ин методро тасдиќ мекунанд, оварда шудаанд. Муаллиф таъкид мекунад, ки 
методи лоињавї ба рушди сифатњои инсонї, чун масъулият, худидоракунї, роњбарї ва 
инчунин малакањои муоширатї ва ташкилотчигї кўмак мерасонад. 

Маќола барои омўзгорон, мушовирони раёсату шуъбањои маориф ва муњаќќиќон, ки ба 
татбиќу тањќиќи усулњои инноватсионї дар таълим ва рушди малакањои калидии шогирдон 
машѓуланд,  пешбинї шудааст. 

 
Вожањои калидї: зењни иљтимої, фаъолияти лоињавї, кор дар гурўњ, малакањои њамкорї, 

тафаккури интиќодї, зењни эмотсионалї, малакањои муоширатї, таълими коллективї. 
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The article Project Activity as a Means of Forming Social Intelligence in School Students 

examines the significance of social intelligence in the context of modern society and its role in the 
educational process. The author emphasizes the necessity of developing key social skills in school 
students, such as collaboration, empathy, critical thinking, and communication skills, which 
contribute to successful adaptation in society and professional life. Special attention is given to project 
activities as an effective tool for forming social intelligence. 

Project activity is considered a way to integrate academic knowledge and social competencies 
through group work, collective problem-solving, and participation in practical projects. The article 
provides examples of pedagogical research and specific projects that confirm the effectiveness of this 
method. The author highlights that the project-based approach fosters the development of qualities 
such as responsibility, self-management, leadership, as well as communication and organizational 
skills. 

The article is intended for educators, methodologists, and researchers interested in 
implementing innovative teaching methods and developing key competencies in students that are 
necessary for successful socialization in the modern world. 

 
Keywords: social intelligence, project activity, group work, collaboration skills, critical thinking, 

emotional intelligence, communication skills, collective learning. 
 
Современное образование стоит перед необходимостью подготовки учащихся не только 

с точки зрения академических знаний, но и в контексте развития личностных и социальных 
компетенций, которые являются основой успешной жизни в обществе. В условиях 
глобализации, цифровизации и быстрого изменения социальной реальности, школьникам 
необходимо развивать навыки, связанные с эффективным взаимодействием с окружающими, 
разрешением конфликтов, лидерством, эмпатией и сотрудничеством. Перечисленные навыки, 
составляющие основу социального интеллекта, играют решающую роль в социальной 
адаптации школьников. Социальный интеллект включает в себя способности к пониманию и 
анализу социальных ситуаций, адекватному реагированию на эмоциональные проявления 
других людей, а также успешному взаимодействию в группах. В условиях современного 
общества, где коммуникация и коллективная работа становятся основными требованиями во 
многих сферах жизни, развитие этих навыков у школьников приобретает особую значимость. 
В связи с этим формирование социального интеллекта должно стать неотъемлемой частью 
образовательного процесса.  

Проектная деятельность в школьном обучении является важным инструментом для 
развития социального интеллекта, так как она предоставляет учащимся возможность работать 
в группах, взаимодействовать с разными людьми, решать общие задачи и справляться с 
конфликтами. В ходе выполнения проектов школьники учат друг друга, обмениваются 
знаниями и трудятся над достижением общих целей, что способствует не только 
академическим успехам, но и развитию ключевых социальных навыков, таких, как умение 
работать в команде, принимать совместные решения, управлять временем и эффективно вести 
переговоры в условиях неопределенности. Проектная деятельность, таким образом, играет 
важную роль в формировании эмоциональной осведомленности и способности к 
коллективным действиям, что является основой социального интеллекта. Педагогические 
исследования, такие как работы И.А. Зимней [3], П.Я. Гальперина [1] и других ученых, 
показывают, что проектный метод активизирует процесс развития этих навыков, превращая 
его в мощный инструмент для формирования социального интеллекта учащихся. На основе 
проектной деятельности школьники не только осваивают предметные знания, но и 
приобретают навыки, необходимые для успешного взаимодействия в коллективе и принятия 
решений в условиях неопределенности. Важность проектного подхода для развития 
социальных навыков подтверждают и таджикские исследователи. Так, И.М. Ходжиев 
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отмечает, что «проектный метод обучения способствует не только расширению знаний, но и 
улучшению межличностных отношений среди учащихся» [5], что подчеркивает важность 
применения проектной деятельности как средства формирования не только академических, но 
и социальных компетенций учащихся. 

В традиционном образовании часто преобладает ориентация на академические знания 
и индивидуальные достижения, в то время как социальные навыки и эмоциональное развитие 
остаются на втором плане. Однако в современном образовательном процессе важно не только 
дать ученику знания, но и научить его правильно взаимодействовать с окружающими, 
понимать их чувства и потребности. В этом контексте проектная деятельность становится 
особенно актуальной, так как она помогает интегрировать социальные и академические 
компоненты обучения. Социальный интеллект становится важным требованием в социальной 
и профессиональной жизни. Современный рынок труда требует от сотрудников не только 
высоких профессиональных знаний, но и умения работать в команде, разбираться в 
межличностных отношениях и эффективно взаимодействовать в разнообразных социальных 
контекстах. Этот тренд делает актуальным внедрение проектной деятельности в школьное 
образование как средства подготовки учащихся к успешной профессиональной и социальной 
жизни [6]. 

Таким образом, тема «Проектная деятельность как средство формирования 
социального интеллекта школьников» является актуальной в условиях современной 
образовательной среды. Проектная деятельность представляет собой эффективный инструмент 
для формирования у школьников ключевых социальных навыков, необходимых для успешной 
социализации и адаптации в сложном и многогранном современном мире.  

Современная образовательная система все чаще обращается к проектной деятельности 
как к эффективному средству формирования не только знаний, но и ключевых компетенций, 
необходимых школьникам для успешной социализации. В отличие от традиционных методов, 
ориентированных преимущественно на передачу информации, проектный подход 
активизирует учебный процесс, вовлекая учащихся в создание и применение знаний, делая 
обучение более практико-ориентированным, интерактивным и значимым для школьников. 
Такой подход способствует не только усвоению учебного материала, но и развитию навыков, 
которые необходимы в реальной жизни: критического мышления, самостоятельности, 
коммуникации и сотрудничества. Кроме того, проектная деятельность учит учащихся решать 
практические задачи и адаптироваться к изменяющимся условиям, что особенно важно в 
стремительно меняющемся мире. 

Проектная деятельность способствует развитию критического мышления, поскольку 
она требует от учащихся не только получения и переработки информации, но и осознания ее 
значимости, анализа и оценки. Школьники сталкиваются с реальными проблемами и 
задачами, которые требуют нестандартных решений, что в свою очередь развивает их 
способность к критическому восприятию окружающего мира. В проекте, посвященном 
исследованию экологических проблем региона, учащиеся могут провести анализ влияния 
человеческой деятельности на окружающую среду, выбрать методы решения проблемы и 
предложить конкретные меры по улучшению ситуации. Этот процесс требует от школьников 
способности критически оценивать различные источники информации, а также осознавать 
последствия принятия тех или иных решений. И.А. Зимняя, одна из ведущих теоретиков 
педагогики, подчеркивает, что «проектная деятельность способствует развитию не только 
познавательной активности, но и критического осмысления, поскольку она требует от 
учащихся принимать осознанные решения на основе глубокого анализа» [3]. 

Работа в рамках проектной деятельности создает уникальные условия для развития у 
школьников навыков взаимодействия и сотрудничества. Выполняя проекты в группах, 
учащиеся осваивают умение эффективно работать в команде, договариваться, распределять 
обязанности и находить компромиссные решения. Данные процессы становятся основой для 
формирования социального интеллекта, так как требуют не только рационального мышления, 
но и эмоциональной вовлеченности. Например, при организации школьного мероприятия 
школьники делят между собой роли: одни отвечают за рекламу, другие за оформление, третьи 
за подготовку материалов. В такой работе они учатся согласовывать действия, слушать и 
учитывать мнения других участников. Возникающие проблемы или разногласия становятся 
ценным опытом по их разрешению, что помогает учащимся воспринимать различные точки 
зрения и находить пути к единому решению. Как отмечает В.В. Давыдов, «проектная 
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деятельность представляет собой особую форму коллективного творчества, которая 
способствует развитию способности к взаимодействию, решению совместных задач и 
эмоциональному восприятию действий других» [2]. Данный подход подчеркивает важность 
работы в команде как способа развития ключевых социальных навыков, необходимых для 
успешной социализации. 

Проектная деятельность предоставляет широкие возможности для развития 
коммуникативных навыков школьников, охватывая разнообразные формы взаимодействия – 
от обсуждения идей внутри команды до публичного представления результатов работы. Этот 
подход учит учащихся ясно и убедительно выражать свои мысли, аргументировать позицию, 
вести конструктивные дискуссии и взаимодействовать с различными аудиториями. 
Коммуникативные навыки, формируемые в процессе проектной деятельности, становятся 
важной основой для их личностного и профессионального роста. Например, при создании 
презентации или написании отчета учащиеся осваивают умение логически структурировать 
информацию, подбирать аргументы и оформлять материал так, чтобы он был понятен и 
интересен для аудитории. Подготовка и проведение публичных выступлений, будь то перед 
классом, учителями или внешними экспертами, формирует уверенность в себе и способность 
эффективно взаимодействовать с окружающими, что  особенно важно в условиях 
современного мира, где умение донести свою точку зрения и наладить коммуникацию является 
одним из ключевых факторов успеха. Кроме того, участие в обсуждениях внутри группы 
помогает школьникам развивать навыки активного слушания, умение задавать вопросы, 
уточнять информацию и высказывать замечания в конструктивной форме. Такие 
взаимодействия способствуют формированию навыков эмоционального интеллекта, учат 
работать с разными мнениями и находить компромиссы. Так, например, школьный проект, 
посвященный созданию экологической кампании, требует от учащихся не только совместной 
работы, но и презентации своих идей перед широкой аудиторией, включая одноклассников, 
родителей или представителей местного сообщества. В процессе работы школьники учатся 
объяснять сложные экологические концепции простым языком, аргументировать 
необходимость предложенных мер и убеждать слушателей в важности их реализации. Как 
отмечает П.Я. Гальперин, «проектная деятельность в первую очередь направлена на развитие 
навыков коммуникации, поскольку она предполагает взаимодействие учащихся друг с другом 
и с внешней аудиторией» [1]. Эта мысль подчеркивает важность проектной работы как способа 
подготовки школьников к успешной коммуникации в различных сферах их будущей жизни. 
Проектная деятельность создает уникальную среду, в которой учащиеся одновременно 
развивают академические и социальные навыки. Они учатся говорить уверенно и убедительно, 
сотрудничать и вести переговоры, что формирует у них не только способность эффективно 
общаться, но и уверенность в себе, столь важную для успешной реализации в обществе. 

Формирование навыков самоуправления, планирования и ответственности является 
одной из важнейших задач современного образования, и проектная деятельность играет в этом 
процессе центральную роль. В отличие от традиционных форм обучения, проектный метод 
позволяет учащимся взять на себя ответственность за весь цикл работы: от постановки цели до 
презентации конечного результата. Такой подход способствует развитию у школьников 
самостоятельности, дисциплины и умения достигать поставленных целей. В проекте, 
посвященном изучению социальных проблем, например, анализу уровня экологической 
грамотности жителей города, школьники могут: а) самостоятельно разработать план 
исследования; б) проводить анкетирование, собирать данные и систематизировать их; в) 
выполнить анализ информации и подготовить презентацию. Сам процесс требует от учащихся 
умения организовать свою работу, оценить ее качество и исправить ошибки, если это 
необходимо, при этом они осознают, что успех всего проекта зависит от их личной 
ответственности и самоорганизации. 

Другой пример: Организация школьной акции. Проект по подготовке 
благотворительной акции в школе может включать: а) разработку концепции мероприятия; б) 
распределение ролей в команде (например, ответственные за рекламу, сбор средств и 
отчетность); в) контроль выполнения задач в установленные сроки. Такая деятельность учит 
школьников эффективно управлять временем, взаимодействовать с командой и принимать 
самостоятельные решения в нестандартных ситуациях. М.М. Махмутов в своей работе 
«Проектная деятельность и ее роль в современном образовании» отмечал: «Учащиеся 
приобретают важнейшие навыки самоуправления, что способствует развитию их внутренней 
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дисциплины и ответственности» [4]. Данный подход позволяет не только развивать 
академические знания, но и формировать качества, необходимые в повседневной жизни и 
будущем профессиональном пути.  

В процессе проектной работы школьники учатся: 
- ставить цели и планировать шаги их достижения; 
- самостоятельно контролировать ход своей деятельности и корректировать действия; 
- организовывать работу в условиях ограниченного времени; 
- анализировать результаты и извлекать уроки из допущенных ошибок. 
Навыки, приобретенные через проектную деятельность, становятся основой для 

формирования личной ответственности, внутренней дисциплины и уверенности в себе. Умение 
планировать и выполнять задачи помогает школьникам не только в учебе, но и в жизни, где 
самоорганизация и ответственность играют ключевую роль. Таким образом, проектная 
деятельность не только делает образовательный процесс более насыщенным и практическим, 
но и готовит школьников к реальной жизни, формируя у них необходимые для успешной 
социализации и самореализации качества.  

Проектная деятельность занимает важное место в образовательном процессе, так как 
она направлена не только на передачу знаний, но и на развитие ключевых социальных 
компетенций, которые помогают учащимся стать полноценными и успешными членами 
общества. В процессе выполнения проектов школьники развивают такие качества, как 
критическое мышление, навыки сотрудничества, эффективная коммуникация и способность к 
самоуправлению. Эти качества особенно важны в условиях постоянно изменяющегося мира, 
где от человека требуется гибкость, инициативность и умение взаимодействовать с 
окружающими. Проектный метод ориентирован на решение конкретных задач через 
практическую деятельность, что делает обучение более осмысленным и мотивирующим для 
школьников. Они становятся активными участниками образовательного процесса, где главной 
целью становится не только получение знаний, но и их применение на практике. Как отмечает 
И.А. Зимняя, «проектная деятельность – это способ формирования у учащихся 
метакомпетенций, которые включают способность мыслить критически, решать проблемы и 
работать в команде» [3]. 

В рамках экологического проекта школьники могут провести исследование уровня 
загрязнения воздуха в своем городе. Для этого они:  

- собирают данные о состоянии экологии (замеры, интервью с экспертами, анализ 
публикаций); 

- разрабатывают рекомендации по улучшению экологической ситуации; 
- представляют результаты в виде отчета и презентации. 
В ходе этой работы учащиеся учатся сотрудничать, распределять обязанности и 

эффективно общаться для достижения общей цели. Этот опыт способствует развитию не 
только академических знаний, но и навыков работы в команде.  

В проекте по организации благотворительного концерта школьники сталкиваются с 
реальными задачами, требующими совместной работы: от подготовки программы до 
привлечения спонсоров и продвижения мероприятия. Здесь каждый участник учится 
взаимодействовать с командой, брать на себя ответственность за отдельные аспекты проекта и 
вносить вклад в общий результат. Как подчеркивал П.Я. Гальперин, «участие в проектной 
деятельности способствует развитию навыков взаимодействия и осознания значимости 
личного вклада в общую работу» [1]. Проектная деятельность активно способствует развитию 
социального интеллекта. Учащиеся учатся распознавать эмоции других людей, понимать их 
мотивы и строить эффективное взаимодействие. В процессе работы над проектами школьники 
развивают: 

- эмпатию – умение учитывать точки зрения других участников; 
- коммуникацию – навыки ведения переговоров, аргументации и презентации; 
- навыки разрешения конфликтов – способность находить компромиссы и преодолевать 

разногласия. 
В.В. Давыдов отмечал, что «проектная деятельность создает уникальные условия для 

формирования способности к взаимодействию и развитию эмоциональной сферы, что является 
основой для социального интеллекта» [3]. 

Благодаря проектной деятельности школьники осваивают навыки, которые будут 
востребованы не только в учебе, но и в профессиональной жизни. Они учатся планировать, 
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распределять время и ресурсы, а также анализировать результаты своей работы. Эти умения 
помогают учащимся успешно адаптироваться к взрослой жизни и быть 
конкурентоспособными на рынке труда. 

Таким образом, проектная деятельность является мощным инструментом для 
всестороннего развития школьников, объединяя академические знания с практическими 
умениями и личностными качествами. Ее внедрение в образовательный процесс способствует 
подготовке учащихся к успешной жизни в условиях современной динамичной реальности.  

Современное образование сталкивается с вызовами, связанными с подготовкой 
учащихся не только к академическим успехам, но и к полноценной жизни в социуме, где 
ключевыми становятся навыки межличностного взаимодействия, критического мышления, 
сотрудничества и адаптации. Проектная деятельность выступает как универсальный 
инструмент, способный одновременно развивать академические и социальные компетенции, 
делая процесс обучения более целостным и практически ориентированным. Проектная 
деятельность способствует формированию социального интеллекта через: 

1. Развитие навыков взаимодействия и сотрудничества. Работа в группе, распределение 
ролей, совместное решение задач учат школьников конструктивному взаимодействию, 
слушанию, принятию решений и разрешению конфликтов, что, в итоге, способствует 
формированию эмпатии, толерантности и лидерских качеств. 

2. Укрепление коммуникативных навыков. Обсуждения идей, аргументация своей 
позиции, представление результатов перед различными аудиториями способствуют 
уверенному общению и убеждению. Полученные навыки становятся важной основой для 
профессионального и социального успеха. 

3. Развитие критического мышления. В рамках проектной деятельности учащиеся 
сталкиваются с реальными проблемами, что требует анализа, поиска нестандартных решений 
и оценки информации, что помогает вырабатывать способность видеть взаимосвязи и 
предлагать обоснованные решения. 

4. Формирование самоуправления и ответственности. Проекты требуют от школьников 
умения планировать, организовывать работу, принимать решения в условиях 
неопределенности и нести ответственность за результаты. Такой опыт способствует развитию 
самостоятельности, дисциплины и умения работать в ограниченных временных рамках.  

5. Интеграцию теоретических знаний с практическими задачами. Школьники не просто 
усваивают учебный материал, но и применяют его в реальной жизни, что повышает 
мотивацию и делает процесс обучения более осмысленным.  

Кроме того, проектная деятельность способствует устранению традиционного разрыва 
между академическими знаниями и социальным развитием учащихся. Она формирует 
ключевые компетенции, востребованные на современном рынке труда: способность к 
командной работе, гибкость мышления, инициативность и эмоциональный интеллект. 

Рекомендации: 
1. Интеграция проектной деятельности в образовательные программы должна стать 

неотъемлемой частью учебного процесса. Учителям важно получать методическую поддержку 
для внедрения таких методов обучения. 

2. Создание разнообразных проектов, от экологических до социальных, позволит 
охватить широкий спектр умений и интересов школьников. 

3. Акцент на развитие социальной компетентности через проектную деятельность 
поможет подготовить школьников к жизни в глобальном обществе, где навыки 
коммуникации, эмпатии и командной работы становятся критически важными. 

Таким образом, проектная деятельность не только развивает знания, но и формирует 
личностные качества и социальные компетенции, делая школьников готовыми к успешной 
социальной и профессиональной жизни.  
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Согласно требований государственных образовательных стандартов Республики 

Таджикистан подготовка будущих специалистов должна быть организована на основе 
компетентностного подхода. Для оценки деятельности Худжандского государственного 
университета имени академика Бободжона Гафурова по формированию 
профориентационныхных компетенций у студентов 3-5 курсов инженерно-педагогического и 
физико-технического факультетов проведено анкетирование 502 человека. На основе анализа 
результатов проведенного анкетирования определены основные направления оптимизации 
профессиональной подготовки студентов в аспекте формирования и развития 
профориентационной компетентности будущих учителей. Определены критерии и выявлены 
уровни сформированности профориентационной компетентности выпускников инженерно-
педагогического и физико-технического факультетов университета. С учетом предложений 
студентов о возможностях видов учебных занятий и учебных предметов разработаны и 
предложены рекомендации по изменению их содержательной структуры, с включением в 
учебные планы специальные курсы с профориентационным содержанием.   

При организации учебных и внеучебных занятий по общепрофессиональным и 
профессиональным предметам преподавателям необходимо уделять внимание формированию 
и развитию у будущих учителей социально-личностно значимых профориентационных 
компетенций в плане совершенствования готовности выпускников к оказанию практической 
помощи учащимся в правильном выборе профессии.  
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Мутобиќи талаботи стандартњои давлатии таълимии Љумњурии Тољикистон омода 

намудани мутахассисони оянда бояд дар асоси равиши салоњиятнокї ташкил карда шавад. 
Барои арзёбии фаъолияти Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров 
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дар самти ташаккули салоњиятњои роњнамоии касбї байни донишљўёни курсњои 3-5-уми 
факултетњои муњандисї, педагогї ва физикаю техникї дар байни 502 нафар пурсиш 
гузаронида шуд. Дар асоси тањлили натиљањои пурсиш самтњои асосии оптимизатсияи 
омодагии касбии донишљўён дар робита ба ташаккул ва рушди салоњияти касбии омўзгорони 
оянда муайян карда шуданд. Меъёрњо муайян ва сатњњои ташаккули салоњияти роњнамоии 
касбии хатмкунандагони факултетњои муњандисї, педагогї ва физикаю технологияи донишгоњ 
муайян карда шуданд. Бо дарназардошти пешнињоди донишљўён оид ба имкониятњои 
намудњои фаъолияти таълимї ва фанњои таълимї барои таѓйир додани сохтори мазмуни онњо, 
бо ворид намудани курсњои махсуси дорои мазмуни роњнамоии касбї ба наќшањои таълим 
тавсияњо тањия ва пешнињод карда шуданд.  

Њангоми ташкили чорабинињои таълимї ва беруназсинфї аз рўи фанњои љамъиятию 
гуманитарї омўзгоронро зарур аст, ки ба ташаккул ва рушди салоњиятњои аз љињати иљтимої 
ва шахсї ањамияти касбии омўзгорони оянда дар самти баланд бардоштани омодагии 
хатмкунандагон барои расонидани ёрии амалї ба хонандагон дар интихоби дурусти касб дар 
низоми тањсилот таваљљўњ зоњир намоянд.  

 
Вожањои калидї: салоњият, салоњияти касбї, салоњияти роњнамоии касбї, омодагии 

касбї, раванди таълим, пурсиши донишљўён. 
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According to the requirements of state educational standards of the Republic of Tajikistan, the 

training of future specialists should be organized on the basis of a competency-based approach. To 
assess the activities of Khujand State University named after academician Bobojon Gafurov in 
developing career guidance competencies among 3rd-5th year students of the engineering, pedagogical 
and physics-technical faculties, a survey of 502 people was conducted. Based on the analysis of the 
results of the survey, the main directions for optimizing the professional training of students in terms 
of the formation and development of career guidance competence of future teachers were determined. 
The criteria have been determined and the levels of formation of career guidance competence of 
graduates of the engineering, pedagogical and physics and technology faculties of the university have 
been identified.  

Taking into account students' suggestions about the possibilities of types of educational 
activities and academic subjects, recommendations were developed and proposed for changing their 
content structure, with the inclusion of special courses with career guidance content in the curricula. 
When organizing educational and extracurricular activities in general professional and vocational 
subjects, teachers need to pay attention to the formation and development of future teachers' socially 
and personally significant career guidance competencies in terms of improving the readiness of 
graduates to provide practical assistance to students in the right choice of profession. 
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Современный этап развития общества требует от учебных заведений высшего 

образования своеобразного подхода к обучению будущих специалистов, т.е. студенты должны 
усваивать не набор готовых знаний, а умение самостоятельно добывать и переосмыслить 
новые знания в процессе творческого поиска, и выпускники должны быть готовыми к жизни, 
работе и самостоятельному профессиональному совершенству в динамически меняющихся 
условиях. Глобальные образовательные проблемы современности могут быть решены в 
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рамках международного сотрудничества педагогических сообществ, демократизации 
общества, которые вызывают необходимость формирования нового мышления у 
специалистов-выпускников высших учебных заведений. В условиях интенсивного научно-
технического развития, информатизации, расширения и углубления содержания профессий 
особую значимость приобретают профориентационная подготовка будущих учителей. Целью 
высшего педагогического образования становится подготовка будущих учителей, способных 
не только удовлетворять потребности общества в обучении и воспитании учащихся по своей 
специальности, но и применять и развивать инновационные педагогические технологии, быть 
готовыми ориентировать выпускников школ к выбору необходимой и соответствующий с 
возможностями оптантов профессий, чтобы они обладали мобильностью на рынке труда, 
умением принимать самостоятельные профессиональные решения, совершенствоваться в своей 
профессиональной деятельности. Подготовить таких специалистов возможно только при 
компетентностном подходе к высшему профессиональному образованию.  

Согласно мнению Дж. Равен - почетного доктора Эдинбургского университета, 
компетентность — это специфическая способность необходимая для эффективного 
выполнения определенных действий в конкретной области деятельности и включает в себе 
знания, навыки, мышления и ответственность за выполненных действий [14].  И.А. Зимняя 
определяет компетентность, как личностно и интеллектуально обусловленный опыт 
социально-профессиональной деятельности человека, основанный на определенной системе 
знаний [10]. Компетентность - пишет А.В.Хуторский - это владение специалистом 
определенных компетенций, включающий в себе личностное отношение к ней и виду 
деятельности [15]. 

Государственные образовательные стандарты Республики Таджикистан предъявляют 
определенные требования по реализации компетентностного подхода в подготовке будущих 
специалистов в высших учебных заведениях. Такой подход способствует приобретению 
необходимых общеучебных, социально-личностных и профессионально значимых 
компетенций. В соответствии со стандартами, компетентность - это выраженная способность 
применять свои знания; компетенция - знания, умения, опыт и личностные качества, 
необходимые для решения теоретических и практических задач [3,4]. 

При компетентностном подходе к образовательному процессу студент выступает в 
новой роли: он не пассивный потребитель знаний, а активный создатель, способный 
критическому мышлению, планировать свою самостоятельную работу, проявляющий 
инициативу, формулирующий проблемы и находящий пути их решения, в особенности в 
нестандартных ситуациях [8]. 

В целях оптимизации процесса профессионального образования будущих педагогов на 
факультетах инженерно-педагогического и физико-технического факультетов Худжандского 
государственного университета имени академика Бободжона Гафурова в течение учебного 
года и в период проведения сессий изучается отношение студентов к деятельности 
университета по формированию профориентационной компетентности будущих учителей.   

Целью нашего исследования была оценка деятельности педагогического вуза по 
формированию профориентационных компетенций у студентов инженерно-педагогического и 
физико-технического факультетов.  

База и методы исследования 
Анкетирование студентов 3-5 курсов инженерно-педагогического и физико-

технического факультетов Худжандского государственного университета имени академика 
Бободжона Гафурова по компетентностному подходу к профессионально-педагогической 
подготовки будущих учителей. Анкетированием было охвачено 224 студента инженерно-
педагогического и 278 студентов физико-технического факультетов – всего 502 человека.  

Были предложены следующие анкеты: 
Анкета изучения уровня сформированности профориентационнной компетентности 

студентов 
1. Можете ли дать определение понятию «компетентность». 
2. Можете ли дать определение понятию «профессиональная компетентность». 
3. Можете ли дать определение понятию «профориентационная компетентность». 
4. Какие профориентационные компетенции Вы считаете наиболее важными для 

учителя профориентатора? 
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5. Какие показатели компетентности Вы считаете необходимыми для 
профориентационной деятельности? 

6. Приобретаете ли Вы вышеперечисленные компетенции во время обучения в 
университете? 

7. Какие виды учебных занятий наибольше способствали приобретению 
профориентационных компетенций? 

8. Какие учебные предметы на Ваш взгляд обладают возможностями в формировании 
профориентационных компетенций? 

9.  Что мешает приобретению Вами необходимых компетенций? 
Анкета изучения рейтинговой оценки показателей профориентационной компетентности 

студентов 
1. Критерии мотивационного характера сформированности профессиональной 

компетентности. 
1.1. Что побудило Вас выбрать профессию учителя? 
1.2. Что Вас интересует в профориентационной работе с учащимися? 
1.3. Чем Вы можете помочь учащимся в их выборе профессии?  
2. Критерии информационно-познавательного характера сформированности 

профориентационной компетентности. 
2.1. Как Вы оцениваете качество знаний, полученных на различных этапах 

профессионального образования. 
2.2. На Ваш взгляд какие предметы имеют возможности для формирования 

профориентационных компетенций?  
2.3. Какие предметы социально-гуманитарных, общепрофессиональных и 

профессиональных циклов дисциплин и их разделы, требуют увеличения количества часов на 
включения профориентационных материалов. 

2.4. Каких учебных дисциплин не хватает в учебном плане профессиональной  
подготовке будущих учителей к профориентационной работе? (перечислить) 

2.5. Какие учебные предметы, на Ваш взгляд, являются ненужными в учебном плане 
подготовки по Вашей специальности? 

3. Критерии операционно-действенного характера сформированности 
профориентационнных компетенций. Оцените пожалуйста уровень сформированности  своих 
практических навыков. 

4. Критерии оценочного характера уровня критерий сформированности 
профориентационной компетентности. 

4.1. Как Вы способны проявить свои профессиональные качества, связанные с 
ориентационной деятельностью? 

4.2. Как Вы изучаете профессиональные интересы учащихся, какими методами 
диагностики вы можете пользоваться? 

4.3. Умеете ли Вы дать консультации по дальнейшему углублению интересов или их 
переориентации? 

4.4. Сможете ли помочь оптанту составить план углубления интересов и практической 
подготовке по выбранной профессии? 

5. Как Вы понимаете деонтологический характер деятельности учителя?  
6. Как Вы думаете насколько учитель обязан помочь учащимся в выборе профессии? 
7. Удалось ли Вам усвоить теоретические основы профориентационной работы с 

учащимися? Какие предметы способствуют приобретение таких знаний, умений и навыков? 
8. Как Вы научились организации профориентационной работы с учащимися? 
9. Как Вы оцениваете квалификацию и уровень преподавания дисциплин 

преподавателей. 
10. Как Вы себя чувствуете (эмоциональное состояние) перед началом изучения и 

оказания практической помощи учащемуся обратившегося к Вам за советом? 
11. Считаете ли Вы себя готовым к оказанию практической помощи ученику в выборе 

профессии? 
12.Как Вы оцениваете качество педагогического образования? 
13. Насколько Вы удовлетворены выбором ХГУ имени академика Бободжона Гафурова 

по уровню преподавания? 
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14. Как Вы оцениваете уровень профессиональной подготовки выпускников Вашего 
вуза. 

15. Какие профессиональные и личностные качества Вы считаете необходимыми для 
будущего педагога-профориентатора? 

16. Какими умениями и навыками как профессиональные, так и личностные, на Ваш 
взгляд, школа требует от выпускников высших педагогических учебных заведений как Вы 
оцениваете их важность? 

Результаты и обсуждение 
Исследование формирования професиональной компетентности связанной 

профориентационной деятельности будущего учителя. 
Как показывает анализ полученных результатов по выявлению особенностей 

формирования профориентационной компетентности большая часть студентов 
старшекурсников обеих факультетов правильно интерпретируют содержание и сущность 
понятий «компетентность», «профессиональная компетентность», а при определении сущности 
понятия «профориентационная компетентность» количество правильно понимающих 
респондентов намного уменьшилось.  В ответах респондентов обеих факультетов особо 
отмечены важность профориентационных компетенций, отмеченных в государственных 
образовательных стандартах специальности. В числе наиболее важных показателей 
профориентационной компетентности, которые отмечены студентами инженерно-
педагогического и физико-технического факультетов являются: умение определять конкретные 
цели, задачи, содержание и методы профессиональной ориентации с учётом интересов 
оптантов и требований отдельных профессий; умение планировать свою деятельность и 
деятельность учащихся по организации и руководству  профориентационной работой с 
учащимися в учебно-воспитательном процессе;  моделирование систему мероприятий по 
ориентации учащихся на определенные профессии;  определение содержания 
профориентационных материалов в соответствии с целью и задачами профессиональной 
ориентации учащихся; отбор необходимых профориентационных материалов в соответствии 
потребностями местного региона в кадрах; умение формировать и развивать у оптантов 
общественно-значимые мотивы выбора определенной профессии; умение отбирать и 
использовать эффективные методы, средства и формы организации деятельности учащихся по 
усвоению ими материалов о профессиях;умение организовать практическую деятельность и 
опытническую работу учащихся в процессе учебной и внеучебной работы по усвоению 
профориентационных знаний, умений и навыков; умение организовать практическую 
деятельность учащихся с целью формирования и развития интереса к  профессиям; умение 
анализировать и использовать материалы своего и других предметов в осуществлении 
профориентации учащихся; умение подготовить тексты выступления и методические 
материалы на темы профориентации учащихся; умение выбирать наиболее эффективные 
методы диагностики уровня сформированности профессиональной направленности  учащихся; 
умение использовать методы предварительной, текущей и итоговой  диагностики уровня 
развития интересов учащихся к  профессиям;  умение выявлять уровень сформированности у 
учащихся интереса к  профессиям; умение сопоставлять полученные материалы диагностики 
уровня сформированности профессиональных интересов с целью профориентации, а наименее 
важными отмечены – использование знаний об основных законах естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применение знаний и умений, полученных по 
дисциплинам общественно-политического цикла; умение составлять и использовать 
профессиограмму отдельных профессий;  умение изучать производственно-технологические 
особенности отраслей народного хозяйства и их профессий с целью профессиографического 
описания; умение определять профориентационные возможности учебного материала по 
предмету; умение отбирать материалы профориентационного характера о потребности 
местного экономического региона в кадрах;  умение организовать деятельность родителей и 
представителей общественности по профориентации  учащихся;   

Наиболее существенными и необходимыми знаниями и умениями как академической 
основы профориентационной компетентности студенты считают  знание целей и задач 
профориентации определённого контингента учащихся; знание методов диагностики уровня 
сформированности профнамерений и направленности учащихся; знание теоретических основ 
использования межпредметных связей в целях профориентации учащихся; умение 
использовать базовые знания для решения теоретических и практических задач; умение 
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работать самостоятельно, а наименее важными - знание требований отдельных профессий, 
предъявляемых к физическим, физиологическим и психологическим особенностям оптанта; 
знание теоретических основ  организации и управления профориентацонной работой; иметь 
прикладные умения связанные с практической деятельностью; использование  
информационных материалов профориентационного характера; владение исследовательскими 
умениями навыками.  

Как считают студенты для профориентационной деятельности важными показателями 
социально-личностного компонента компетентности являются умение работать в команде; 
коммуникативные способности; умение принимать критику и самокритичность, а наименее 
важным - обладать качествами перевоплощения. 

На вопрос: Какие факторы мешают приобретению необходимых компонентов? 
Студенты младших курсов при ответе ссылаются на то, что у них недостаточно сформированы 
умение самостоятельной работы и в связи с этим наблюдается личная пассивность. Студенты 
старших курсов отмечают, что им мешает перенасыщенность учебных дисциплин, которые 
отнимают много времени, вместе с тем из-за недостаточной методической оснащенности 
преподавания этих предметов они не способствуют процессу профессионального становления 
будущих учителей.  

Последнее отмечено по дисциплинам общественно-политического и естественно-
математического циклов: на обоих факультетах-культурология и религиоведение (27% и 29% 
соответственно), социология (24% и 23%), политология (29% и 31%), философия (19% и 21 %) и 
правоведение по специальности (24% и 27%).  

Изучение мотивационного характера уровня   сформированности профориентационной 
компетентности показало, что более 60% опрошенных студентов инженерно-педагогического 
факультета и 63% респондентов - студентов физико-технического факультета - наиболее 
значимым фактором для учителя профориентатора является желание помогать учащимся в 
определение жизненной пути связанной выбором профессии. В то же время некоторые 
студенты (более 11%) отмечают, что для них важна получит возможность работать учителем 
предметником и вести свой учебный предмет в школе. Большинство студентов (более 65 %) 
инженерно-педагогического и физико-технического факультетов отметили, что для них одним 
из мотивирующих факторов формирования профориентационной компетентности является 
материальная заинтересованность и престижность выбранной специальности. 

Изучение проявления критерия информационно-познавательного характера в 
формировании профориентационной компетентности дало возможность выявить, что 42% 
респондентов считают качество профориентационных знаний, полученных в ХГУ, высоким, 
49% - достаточным. 

Опрошенные студенты инженерно-педагогического факультета предлагают увеличения 
количество учебных часов по следующим дисциплинам: 3 курс – профориентация и 
профессиональный выбор (7,7%), 4 курс - методики преподавания технологии (9,8%) и 5 –курс –
основы производства. На физико-техническом факультете – основы предпринимательства 
(13,5% студентов 3 курса), основы производства (9,8% студентов 4 курса и 7,4; студентов 5 
курса). 

 Студенты предлагают в учебные планы специальностей включить такие дисциплины, 
как отрасли народного хозяйства, мир профессий. Между тем отмечают слабую 
профессиональную направленность содержания общественно гуманитарных дисциплин и 
предлагают уменьшить их количество в учебных программах. 

При изучении проявления уровня сформированности профориентационной 
компетентности операционно-действенного характера и самооценки уровня практических 
навыков показало, что наиболее важными профессиональными качествами является умение 
самостоятельно диагностировать профессиональные интересы и интеллектуально-
практические возможности в соответствии требованиями выбранной профессии. Более 87% 
респондентов отмечают важность этого умения в практической деятельности учителя-
профориентатора и 63% студентов полагают, что они могут вполне успешно выполнять 
действия, связанные с этим умением.   

Студентами обеих факультетов высоко оценены уровень сформированности таких 
умений как: умение планировать свою деятельность и деятельность учащихся по организации и 
руководству  профориентационной работой с учащимися в учебно-воспитательном процессе 
(62% студенты инженерно-педагогического факультета и 65% респондентов физико-
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технического факультета);  моделирование систему мероприятий по ориентации учащихся на 
определенные профессии (71,5% и 68% соответственно);  определение содержания 
профориентационных материалов в соответствии с целью и задачами профессиональной 
ориентации учащихся(64% и 67%); отбор необходимых профориентационных материалов в 
соответствии потребностями местного региона в кадрах(72% и 69%); умение формировать и 
развивать у оптантов общественно-значимые мотивы выбора определенной профессии(59% и 
64%); 

                         
 
Многие студенты (более 65%) признают, что они усвоили деонтологический характер 

профессиональной деятельности учителя и всей системы профориентационной работы, так как 
последующая жизнь человека в полной мере зависит от правильного выбора жизненной пути в 
молодости. Следовательно, учитель профориентационной работы должен чувствовать свою 
ответственность перед учеником, обществом и профессией. Студенты с высоким уровнем 
сформированности профориентационной компетентности отмечают, что они эти умения и 
способности усвоили в процессе практической деятельности в образовательных учреждениях 
(55%) и обучения в вузе (45%).  

Также мы интересовались вопросом «Как студенты оценивают уровень квалификации 
своих преподавателей». Согласно полученным результатам большинство студентов (85-90%) 
отмечают, что квалификации их преподавателей на высоком и достаточном уровне, хочется 
отметить, что особенно преподаватели дисциплин специального цикла оценены очень 
высокими баллами (до 95%).  

Студенты считают что важными профессиональными качествами для будущего учителя 
профориентатора являются знания  (60%) такие как, знание: методологических основ 
профориентационной работы; целей и задач профориентации определённого контингента 
учащихся; методов диагностики уровня сформированности профнамерений и направленности 
учащихся; требований отдельных профессий, предъявляемых к физическим, физиологическим 
и психологическим особенностям оптанта; требований к составлению заданий с 
профориентационным содержанием по предмету; теоретических основ  организации и 
управления профориентацонной работой и др.  

Как отмечают студенты, наиболее важные качества учителя профориентатора которая 
школа требует от выпускника вуза это его способности решать педагогические проблемы с 
использованием ранее усвоенных знаний, умений и навыков. 

Заключение 
На основе анализа результатов анкетирования студентов физико-технического и 

инженерно-педагогического факультетов мы можем констатировать следующие: основным 
направлениями оптимизации учебного процесса в вузе в аспекте формирования 
профориентационной компетентности будущих учителей могут быть:  

- найти возможности для увеличения количество часов для изучения следующих 
учебных дисциплин: профориентация и профессиональный выбор, методики преподавания 
технологии, основы производства (инженерно-педагогический факультет), основы 
предпринимательства, основы производства (физико-технический факультет) рекомендовать 
соответствующим кафедрам, где преподаются вышеназванные предметы разработать 
спецкурсы по этим дисциплинам. 
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- при организации изучения общественно-гуманитарных и общепрофессиональных 
дисциплин необходимо уделить особое внимание на углубление связи их содержания с 
характером подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности учителя и 
организации профориентационной работы с учащимися. Использовать возможности 
общественно-гуманитарных дисциплин в формировании профориентационно-
коммуникативных компетентности будущего учителя связанного с организацией работы с 
родителями и общественностью в профессиональной ориентации учащихся.   
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Статья посвящается вопросам воспитательного потенциала спортивных мероприятий и 
их роли в формировании патриотизма подрастающего поколения. При рассмотрении 
содержания патриотического воспитания, автором выделены в нём несколько 
взаимосвязанных блоков, раскрывающих суть данного процесса. Автор утверждает, что 
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каждый из этих блоков должен решать задачи воспитания у молодого человека комплекс 
патриотических качеств и при этом, создавать условия, погружаясь в которые человек смог 
демонстрировать эти качества по отношению к другим людям. Поэтому в содержании 
патриотического воспитания должен быть набор знаний, раскрывающих суть морали, 
патриотических чувств, а так же способствующих формированию привычки к проявлению 
патриотизма в своей повседневной деятельности. 

Автор статьи, также, отмечает, что патриотическое воспитание на уроках физической 
культуры включает в себя создание нормативных санитарно-гигиенических условий, 
формирование у школьников культурно-гигиенических навыков, ознакомление с правилами 
здорового питания, утренней гимнастики. На развитие патриотических чувств учащихся 
оказывают положительное влияние урочные занятия физкультурой, совместные спортивные 
игры, туристические походы, экскурсии и др. 

 
Ключевые слова: спортивные мероприятия, воспитательный потенциал, формирование, 

подрастающее поколение, патриотические качества, проявление патриотизма, патриотическое 
воспитание, моральные качества, формы и методы, игры, навыки, инструмент, спортивные игры. 
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ин равандро ошкор мекунанд. Дар ин росто, муаллиф изњор медорад, ки њар яке аз ин бахшњо 
бояд вазифањои тарбияи љавонро бо маљмўи сифатњои ватандўстї њал кунанд ва дар айни 
замон шароит фароњам оранд, ки шахс тавонад ин сифатњоро нисбат ба одамони дигар нишон 
дињад. Аз ин рў, дар мундариљаи тарбияи ватандўстї бояд маљмўи донишњое мављуд бошанд, 
ки моњияти ахлоќ, њиссиёти ватандўстонаро ошкор кунанд ва инчунин ба ташаккули одати 
зоњир кардани ватандўстї дар фаъолияти њаррўза мусоидат кунанд.  

Муаллифи маќола, инчунин, ќайд мекунад, ки тарбияи ватандўстї дар дарсњои тарбияи 
љисмонї фароњам овардани шароити меъерии санитарї-гигиенї, ташаккули малакањои 
фарњангї-гигиенї дар мактаббачагон, шиносої бо ќоидањои ѓизои солим, машќњои 
пагоњирўзиро дар бар мегирад. Ба рушди њиссиети ватандўстонаи хонандагон машѓулияту 
дарсњои тарбияи љисмонї, бозињои дастљамъонаи варзишї, сайругашту сайењатњо, 
экскурсияњо ва ѓайра таъсири мусбат мерасонанд.  

 
Вожањои калидї: чорабинињои варзишї, неруи тарбиявї, ташаккул, насли наврас, 

сифатњои ватандўстї, зуњуроти ватандўстї, тарбияи ватандўстї, сифатњои ахлоќї, шакл ва 
усулњо, бозињо, малакањо, абзорњо, бозињои варзишї. 
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The article is devoted to the issues of the educational potential of sports events and their role in 

the formation of patriotism of the younger generation. When considering the content of patriotic 
education, the author identifies several interrelated blocks in it, revealing the essence of this process. 
The author argues that each of these blocks should solve the tasks of educating a young person with a 
set of patriotic qualities and at the same time create conditions in which a person could demonstrate 
these qualities in relation to other people. Therefore, the content of patriotic education should contain 
a set of knowledge that reveals the essence of morality, patriotic feelings, as well as contributing to the 
formation of the habit of showing patriotism in their daily activities.  

The author of the article also notes that patriotic education in physical education lessons 
includes the creation of normative sanitary and hygienic conditions, the formation of cultural and 
hygienic skills among schoolchildren, familiarization with the rules of healthy eating, morning 
gymnastics. The development of patriotic feelings of students is positively influenced by regular 
physical education classes, joint sports games, hiking trips, excursions, etc.  

 
Keywords: sports events, educational potential, formation, the younger generation, patriotic 

qualities, manifestation of patriotism, patriotic education, moral qualities, forms and methods, games, 
skills, tools, sports games. 

При рассмотрении содержания патриотического воспитания, мы выделили в нём 
несколько взаимосвязанных блоков, раскрывающих суть данного процесса. Во-первых, 
патриотическое воспитание предполагает воспитание гуманности в человеке, которая должна 
стать одним из главных качеств его личности. Во-вторых, патриот, это человек трудолюбивый, 
мотивированный на труд и обладающий необходимыми для этого умениями. В-третьих, у 
человека-патриота должны быть выражены такие качества, как коллективизм и 
гражданственность.  

Каждый их этих блоков должен решать задачи воспитания у молодого человека 
комплекс патриотических качеств и при этом, создавать условия, погружаясь в которые 
человек смог демонстрировать эти качества по отношению к другим людям. Поэтому в 
содержании патриотического воспитания должен быть набор знаний, раскрывающих суть 
морали, патриотических чувств, а так же способствующих формированию привычки к 
проявлению патриотизма в своей повседневной деятельности. 

Воспитывать человека-патриота необходимо с дошкольного возраста. В этом процессе 
главную роль играют родители, которые своим поведением показывают ребёнку, что такое 
патриотическое воспитание, формируя у него соответствующие привычки. Системное 
патриотическое воспитание начинается с приёма детей в общеобразовательную школу. В ходе 
образовательного процесса у школьников развивается мышление. Учащиеся учатся проявлять 
чувства, закаляют волю, своё физическое тело, проявляют интерес к общественной, 
коллективной деятельности.  

Уровень патриотического воспитания можно оценить по критериям сформированности 
у человека моральных качеств, патриотических привычек, потребностей. При этом моральный 
облик рассматривается, как комплекс поступков личного, коллективного, профессионального 
характера [7, C. 779-787], [8, C. 161-163].  

Основы патриотического воспитания стали предметом исследования многих учёных, в 
том числе таких известных, как А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.И. Божович; С.Л. 
Рубинштейн, Л.С. Выготский и др [1], [14].  

Анализ их трудов дал нам возможность выделить основные критерии патриотичности 
личности, под которыми мы понимаем понятия хорошего и плохого, чести и верности, долге и 
справедливости и др. 

Патриотичность, как специфический критерий, можно использовать для самооценки, 
способности человека ответственно относится к своим поступкам и поведению в повседневной 
деятельности [5, C. 208-210]. 
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В патриотическом идеале собраны главные понятия о добре, зле, мужестве, воле, 
красоте, любви. Осваивая их суть, учащиеся школ формируют собственное представление о 
смысле жизни, своём месте в этом мире. Моральные нормы, закреплённые в обществе, это 
только источник патриотического поведения человека, которое он должен подтверждать 
хорошими поступками [11, C. 66-71]. 

В процессе своего исследования, мы определили и проанализировали идеалы 
современной молодёжи. В результате выяснили, что у большинства молодых людей они 
выражаются в целеустремлённости, мужестве, благородстве поступков. Примером для них 
являются родители, родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне, ветераны 
труда, известные спортсмены, представители науки, искусства и др. 

Мотивация к патриотическим поступкам делает человека ответственным за своё 
поведение, и прежде всего, речь идёт о моральной ответственности [2, C. 209-216]. 

Если мы обратимся к словарю философских терминов, то ответственность в нём 
интерпретируется, как фолософско-социологическое понятие, смысл которого заключается в 
особых взаимоотношениях личности с другими людьми, коллективом, обществом. Уровень 
патриотичности школьников во многом зависит от того, как умело взрослые используют опыт 
детей, их чувства, активность, стремление к самовыражению, трудовой деятельности, 
здоровому образу жизни. Ведь именно в этих качествах проявляется моральная составляющая 
патриотического воспитания [9]. 

Патриотическое воспитание в современной школе стало важной частью 
педагогического процесса, организованным и управляемым педагогом общеобразовательного 
учреждения с целью определения у школьников гуманистических идеалов, моральных 
принципов, патриотических чувств, формирования патриотического сознания, поведения [15]. 

В условиях глобализации для всего человечества стали актуальными вопросы 
стабильности социальной, экономической, патриотической, моральной ситуации. Дисбаланс в 
этих видах отношений приводит к росту правонарушений среди несовершеннолетних, числа 
наркозависимых, экстремистов. Всё это создаёт серьёзные трудности в воспитании молодёжи. 
В связи с этим возрастает роль педагогов, родителей, общественности в формировании у детей, 
подростков и юношей патриотического поведения, устойчивых моральных, волевых качеств, 
убеждений. 

Роль педагога в патриотическом воспитании подрастающего поколения была 
исследована Г. Фортунатовым. Учёный в своей работе пишет: «педагог с одной стороны 
является носителей формирующего воздействия в отношении учащихся школ, с другой 
стороны он является частью коллектива. Таким образом, учитель не только организует 
учебный класс, но и организуется вместе с учениками» [13, C. 63-69]. 

Под коллективом в нашем исследовании мы понимаем комплекс личностей, 
находящихся на стадии формирования, объединённых в процессе выполнения единых 
социально-биологических функций и находящихся в длительном социальном взаимодействии. 

Важной частью патриотического воспитания школьников является воспитание 
культуры поведения, то есть принятием учащимися на себя комплекса общественных норм, 
которые проявляют себя при взаимодействии личности с другими людьми в не зависимости от 
рода деятельности и ситуации, но связанных между собой патриотическими чувствами. 

В формировании и развитии детей школьного возраста главное значение имеет 
деятельность общеобразовательной школы, где они осваивают не только науки, но и познают 
мир, учатся взаимодействовать между собой и другими людьми, развивают критическое 
мышление, закаляют волю, получают первые знания о многообразии народов, культур, 
религий.  

Например, во время занятий физкультурой учащиеся учатся правильно выполнять 
физические упражнения, соотнося их с функциональной направленностью, самостоятельно 
составлять программу утренней гимнастики. Ученики средних классов уже умеют 
регулировать уровень своей физической нагрузки во время занятий физкультурой и спортом, 
учитывая при этом свою физическую подготовку и состояние здоровья. Старшеклассники 
способны контролировать своё физическое состояние, анализировать личную физическую 
подготовку и результаты занятий физкультурой.  

Кроме этого, они знакомы с техникой безопасности и профилактикой травматизма, 
способны самостоятельно выбирать для себя спортивную форму исходя из погодных условий и 
выполняемого комплекса упражнений. При этом школьники находятся в постоянном 
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взаимодействии между собой, преподавателем физкультуры, родителями, в процессе которого 
они проявляют определённые чувства, руководствуются нормами поведения, ориентируются 
не только на свои интересы, но и интересы других людей, коллектива, образовательной 
организации.  

Физическое воспитание в общеобразовательных школах, это гуманистическая 
дисциплина. Гуманистическая направленность, по мнению И.Х. Каримовой, В. и З. Кряж, И.Э. 
Унт, должна учитывать особенности личности учеников, уровня их физической готовности, 
индивидуального опыта, интересов и потребностей [4], [12], [6]. 

Патриотическое воспитание также имеет гуманистическую направленность, так как 
одним из его эффективных средств является выполнение физических упражнений, характерных 
для перцептивной деятельность молодых людей, используемой как дополнение к 
общепедагогическим методам. 

Патриотическое воспитание в школе предполагает организацию отношений разного 
рода между педагогами и обучающимися. Специфика таких отношений определяется 
условиями учебной деятельности, направленной в той или иной степени на освоение 
школьниками гуманистических патриотических ценностей. При этом подобные отношения 
должны поддерживаться патриотическим регулированием.  

Этический гуманизм рассматривается нами, как методологическая база 
патриотического регулирования. Кроме этого, он используется для гуманизации образования, 
патриотического воспитания. 

Школьные спортивные мероприятия направлены на формирование общей культуры 
учащихся. Посредством таких мероприятий у школьников формируются двигательные 
качества, воспитывается патриотизм и мотивация к здоровому образу жизни.  

Патриотическое воспитание на уроках физической культуры включает в себя создание 
нормативных санитарно-гигиенических условий, формирование у школьников культурно-
гигиенических навыков, ознакомление с правилами здорового питания, утренней гимнастики. 
На развитие патриотических чувств учащихся оказывают положительное влияние урочные 
занятия физкультурой, совместные спортивные игры, туристические походы, экскурсии и др. 

Спортивные мероприятия в современной школе играют важную социальную роль, 
ориентированную на удовлетворение потребности обучающихся в двигательной активности. В 
свою очередь, достаточные физические нагрузки положительно влияют на эмоциональное, 
психическое и физическое самочувствие школьников, их работоспособность. Существенно 
повысить роль физкультурно-спортивных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 
Таджикистана можно за счёт использования потенциала патриотического воспитания, 
направленного на личностное развитие молодых людей. 

Любое спортивное мероприятия требует от ребёнка проявления ответственности. 
Педагог требует от ученика выполнения определённых правил. В результате у школьников под 
влиянием учителя формируется ответственность, которая постепенно становится его 
внутренним мотивом. В дальнейшем человек начинает ответственно относиться ко всем своим 
поступкам, соотнося их с критериями своей совести. 

Эффект спортивных мероприятий проявляется и в комплексе эстетических впечатлений, 
которые получает школьник. В таким мероприятия, которые рекомендуется проводить в 
школе, относят: «Старты надежд», «Мама, папа, я, спортивная семья», «Весёлые старты» и др. 
Кроме этого, учебно-воспитательный процесс, организованный в общеобразовательной 
школе, должен заинтересовать учащихся в таких международных спортивных форумах, как 
Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты мира, универсиады и т.п. 

Во время проведения физкультурно-спортивных мероприятий при выполнении учебно-
воспитательных задач педагог должен использовать приёмы и методы, посредством которых 
ученики совершали поступки, требующие от них проявления упорства, силы воли, мужества, 
сосредоточенности, ответственности, выдержки. Как пишет в своей работе В.Л. Страковский, 
только подготовка к предстоящему спортивному соревнованию вызывает у детей много 
положительных эмоций, отвлекает его от негативных поступков [10]. 

Патриотическую культуру необходимо формировать у школьников не только 
посредством организации спортивных соревнований. Для этого так же подойдёт спортивно-
массовая работа. Детям можно предложить участие в подвижных играх, красочных 
выступлений к определённой знаменательной дате, игровых представлениях, в которых 
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развиваются двигательные качества человека, и появляется возможность проявить свой 
патриотизм, национальную гордость. 

Как показала практика работы дошкольных, школьных учреждений, занятость детей в 
свободное время подвижными играми способствует развитию у них многих качеств, которые 
необходимы во взрослой жизни. Подвижные игры должны учитывать возраст ребёнка, его 
физическое и психическое развитие, характер и функциональную готовность. При 
гармоничном сочетании этих факторов появляется возможность укреплять детский организм, 
формировать сознании молодого человека мотивации к здоровому образу жизни. 

Во время проведения занятий физической культурой, участия в спортивных и массовых 
мероприятиях школьники учатся соблюдать нормы внешнего вида. Они следят за состоянием 
спортивной формы, обуви, причёски. Кроме того, ученики стараются быть вежливыми, 
правильно выполнять упражнения, движения в установленном регламентом порядке. Таким 
образом, они приобщаются к нормам культуры внешности.  

Различные направления спорта имеют свои особенности и специфическую 
направленность развития тех или иных качеств личности. Художественная гимнастика связана 
с грациозностью и пластикой движений, лёгкая атлетика с красотой физического тела и 
подвижностью мышц, плавание с координацией и культурой поведения на воде, спортивные 
танцы со стилем движений, грацией и мимикой. 

Анализ физического развития детей и подростков показал, что физкультурные и 
спортивные мероприятия помогают молодым людям приобретать навыки, что облегчает их 
совершенствование во время усложнения техники выполнения в дальнейшем. Дополнительно, 
этап подвижных игр позволяет ознакомить детей с двигательными упражнениями, что 
оказывает положительное влияние на формирование у них правильной техники бега, прыжков, 
сложнокоординированных движений в более старшем возрасте.  

Государственная программа общего среднего образования Республики Таджикистан по 
физическому воспитанию школьников предусматривает при проведении учебных занятий 
достижения конкретных образовательных и воспитательных целей и по физическому 
воспитанию школьников акцентирует внимание на формировании здорового образа жизни у 
молодежи. Это включает не только физическое развитие учащихся, но и их моральное, 
интеллектуальное и социальное воспитание. Программа направлена на создание условий для 
всестороннего развития личности, что особенно важно в контексте современных вызовов.  

Учебные занятия по физическому воспитанию организуются с учетом возрастных 
особенностей, потребностей и интересов обучающихся. Они включают разнообразные 
спортивные игры, гимнастику, легкоатлетические соревнования и другие физические 
активности, способствующие укреплению здоровья и формированию командного духа. При 
этом большое внимание уделяется привитию навыков работы в команде и уважению к 
соперникам.  

Важным аспектом программы является интеграция спортивных мероприятий в 
школьную жизнь, что позволяет развивать у детей лидерские качества и уверенность в себе. 
Проведение соревнований и выпускных мероприятий создает атмосферу честного 
соревнования и способствует социализации школьников. Все это является неотъемлемой 
частью формирования у детей уважения к физической культуре и спорту как важным 
элементам их будущей жизни. 

Не все подвижные игры имеют воспитательное значение, а те из них, где дети 
выполняют движения, структура, характер которых соответствует двигательным действиям, 
изучаемым на уроках физической культуры по разделам лёгкая атлетика, баскетбол, 
гимнастика и др. Это объясняется тем, что приобретённые на занятиях элементарные 
двигательные навыки впоследствии легко перестраиваются под техники двигательных 
действий, которые школьники изучают углублённо. Именно поэтому игровой метод наиболее 
эффективен в начальной школе при проведении патриотических мероприятий. 

Школьные спортивные мероприятия также способствуют формированию командного 
духа и взаимопомощи среди учащихся. Участие в коллективных играх и соревнованиях 
развивает не только физические качества, но и социальные навыки, такие как умение работать 
в команде, поддержка и уважение к товарищам. В процессе общения во время тренировок и 
соревнований у школьников формируются дружеские связи, которые могут способствовать 
укреплению классового единства и общего духа школы.  
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Кроме того, спортивные мероприятия создают платформу для развития лидерских 
качеств. Учащиеся, занимающие роль капитанов команд или инициирующие организацию 
соревнований, приобретают опыт управления и принятия решений. Такие навыки являются 
важной составляющей личностного роста и помогают в будущем успешно адаптироваться к 
различным ситуациям в жизни.  

Учителя физической культуры играют ключевую роль в этом процессе, формируя у 
детей не только физическую активность, но и моральные ценности. Они вдохновляют 
учащихся стремиться к новым достижениям, поддерживают их усилия и помогают справляться 
с неудачами, что в свою очередь укрепляет внутреннюю устойчивость и самодисциплину. 

Спортивные мероприятия также способствуют формированию чувства сострадания и 
эмпатии среди учеников. Когда ребята работают над общей целью, они учатся понимать и 
поддерживать друг друга, что в дальнейшем помогает им строить крепкие отношения не 
только в рамках спортивной деятельности, но и за пределами её. Это взаимодействие 
позволяет им осознать важность взаимопомощи и уважения к разнообразию мнений и стилей 
игры, что актуально и в повседневной жизни.  

Кроме того, результаты спортивных соревнований могут служить важным этапом в 
развитии самосознания у школьников. Независимо от победы или проигрыша, каждый ученик 
учится извлекать уроки из своего опыта. И это, в свою очередь, формирует более глубокое 
понимание своих сильных и слабых сторон, что играет ключевую роль в личностном развитии.  

Собранные вместе в команду, школьники становятся не только коллегами, но и 
друзьями, что, безусловно, создает позитивную атмосферу в школе. Это взаимодействие 
помогает формировать культуру сотрудничества, где каждый ученик чувствует свою ценность 
и ответственность за общую цель. В конечном итоге, физическая активность в таком контексте 
становится не только источником здоровья, но и основой для формирования крепкого, 
дружного сообщества. 

Патриотическую культуру у школьников можно развивать через многообразие форм и 
методов, выходящих за рамки спортивных соревнований. Одним из ключевых инструментов 
является интеграция в учебный процесс уроков истории и литературы, где учащиеся смогут 
глубже понять культурное наследие своей страны. Изучение произведений классиков, 
связанных с патриотизмом, формирует у молодежи чувство гордости за свою родину и 
осознание своей гражданской ответственности.  

Кроме того, важным аспектом является внедрение волонтерских программ и проектов, 
направленных на благоустройство местного сообщества. Так, участие школьников в акциях по 
очистке и озеленению территорий, помощь ветеранам и организация культурных мероприятий 
не только укрепляют патриотические чувства, но и развивают чувство единения и 
ответственности за окружающий мир.  

Творческие конкурсы, посвященные истории и культуре страны, также могут служить 
источником вдохновения для учащихся. Рисунки, стихотворения и эссе, отражающие 
патриотическую тематику, становятся не просто выражением художественной мысли, но и 
инструментом самоидентификации, способствующей формированию активной гражданской 
позиции. 
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Дар  маќолаи мазкур оид ба инкишофи нутќи кўдакон сухан меравад ва ќайд мегардад, 
ки  нутќ асоси функсияи иртиботиест, ки тавассути ин ё он забон ба роњ монда мешавад. 
Махсусан оид ба  вайроншавии нутќ, њамчун ќафомонї аз меъёри нутќї дар муњити забонї 
ќабул гардида, пурра ва ё ќисман барои муоширати нутќї монеањоро ба миён меоварад, сухан 
меравад. 
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ба инкишофи психикї таъсир расонад. Барои таъмини инкишофи муътадили кўдак њангоми 
корњои озмоишию ислоњнамої бар асоси барномањои таълимии муассисањои томактабї  
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В данной статье рассматривается проблема развития речи детей и отмечается, что речь 
является основой функции общения, осуществляемой посредством того или иного языка. В 
частности, речь идет о речевых нарушениях, как об отклонении от принятого в языковой среде 
стандарта речи, которое полностью или частично создает препятствия для речевого общения.  

Авторы отмечают, что данная ситуация ограничивает возможности социальной 
адаптации детей, связана с психофизиологической задержкой структуры речи, не соответствует 
возрастным нормам, не может быть устранена самостоятельно и может влиять на психическое 
развитие. В целях обеспечения нормального развития ребенка в период испытательных и 
коррекционных работ коррекционные работы проводились на основе образовательных 
программ дошкольных  учреждений. 
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психическое развитие, органические заболевания, социально-психологические факторы, 
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This article examines the problem of children's speech development and notes that speech is the 

basis of the communication function carried out through a particular language. In particular, we are 
talking about speech disorders, as a deviation from the standard of speech accepted in the linguistic 
environment, which completely or partially creates obstacles to verbal communication. 

The authors note that this situation limits the possibilities of social adaptation of children, is 
associated with a psychophysiological delay in the structure of speech, does not correspond to age 
standards, cannot be eliminated independently and can affect mental development. In order to ensure 
the normal development of the child during the period of testing and correctional work, correctional 
work was carried out on the basis of educational programs of preschool institutions. 
 

Key words: speech, speech disorders, speech pathology, speech defects, mental development, 
organic diseases, socio-psychological factors, speech therapy classes. 
 

Нутќ дар раванди инкишофи умумии равонию љисмонии кўдак ташаккул меёбад.  Ба 
шароитњои  ташаккули нутќи муќаррарї  системаи марказии асаби солим, шунавої ва биниши 
мўътадил,  дараљаи кофии муоширати фаъоли калонсолон бо кўдак марбут дониста мешаванд. 
[6] 

Нутќ – функсияи психикии ањамиятнокест, ки танњо ба инсон хос аст. Ба туфайли 
муоширати нутќї шуури инсон пайваста бо он чизе ки дар шуури љамъиятї инъикос меёбад 
бою ѓанї гардида, бо комёбињои љамъиятї-истењсолї ва фаъолияти мадании инсоният робита 
пайдо мекунад.  Њамин тариќ, нутќ асоси функсияи иртиботиест, ки тавассути ин ё он забон ба 
роњ монда мешавад. 

Дар асоси нутќ ва воњиди маъногии он – калима равандњои психикї – идрок, хаёл, 
диќќат, тафаккур ташаккул меёбанд. Оид ба моњияти нутќ ва забони модарї дар инкишофи 
тафаккури кўдакону хонандагон академик М.Лутфуллозода чунин иброз медоранд:  «Забон, 
чи тавре ки маълум аст, бо тафаккур алоќаи зич дорад. Аз тарафи бачањо аз худ кардани 
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маводи забон (луѓат, грамматикї ва имло) бояд шуурона бошад. ...Дар машѓулиятњои 
грамматика бисёр тарзњо, монанди муњокима, тањлил, муќоиса, хулоса ва ѓайра истифода 
карда мешаванд, ки њамаи онњо ба инкишофи тафаккури талаба кўмак мерасонанд».[3] 

Дар мавриде, ки шунавоии кўдак  ва аќлу њушаш  хуб аст, вале вайроншавии  начандон  
љузъии нутќї, ки ба ташаккули шуури кўдак бетаъсир намемонад мушоњида мегардад, пас 
сухан дар бораи гуруњи кўдаконе  меравад, ки онњо  кўдакони нуќсони нутќидошта мебошанд. 

Вайроншавии нутќ – мафњумест, ки  њамчун ќафомонї аз меъёри нутќї дар муњити 
забонї ќабул гардида, пурра ва ё ќисман барои муоширати нутќї монеањоро ба миён оварда, 
имконияти мутобиќшавии иљтимоии инсонро мањдуд мекунад. Чун ќоида, вайроншавии нутќ 
ба ќафомонии психофизиологии сохтори нутќ алоќамандї дошта, љавобгўи меъёрњои синну 
солї набуда, мустаќилона бартараф карда намешавад ва метавонад ба инкишофи психикї 
таъсир расонад. 

Барои ишорати онњо мутахассисон  мафњумњои на њама ваќт якдигарро ивазкунандаро 
истифода мебаранд -  вайроншавии нутќ, нуќсони нутќ,  норасогии нутќ,  нутќи 
инкишофнаёфта, патологияи нутќї, нутќи аз меъёр ќафомонда. 

Ба кўдакони  нуќсони  нутќдошта кўдаконе  шомиланд, ки норасоии психофизиологии 
зуњуроти гуногунро доранд, ки вайроншавии фаъолияти  иртиботї ва маърифатии  нутќро ба 
миён овардаанд.  Ин кўдаконро аз гурўњи дигари кўдакони эњтиёљоти махсусдошта  шунавоии 
муътадили биологї, биної ва заминаи мукаммали инкишофи аќлонї фарќ мекунонад. 
Људонамоии ин  нишонањои тафриќавї барои муайянкунии њудуди нуќсонњои нутќие, ки дар 
кўдакони аќлан ќафомонда, нобино ва биноишашон суст, кўдакони бо аутизми барваќтї 
гирифтор зарур мебошад.[5] 

Байни сабабњое, ки боиси вайроншавии нутќ мегарданд, омилњои биологї ва 
иљтимоиро фарќ мекунанд. Омилњои биологии инкишофи вайроншавии  нутќ омилњои  
касалиоваре  мебошанд, ки асосан мавриди дар батни модар будан ва таваллуд шудан   
(љароњат бардоштан дар ваќти таваллуд ва ѓ.)  ва инчунин дар моњњои аввали њаёт (сирояти 
асаб, љароњат ва ѓ.)  таъсир мерасонанд. 

Нуќсонњои нутќї, ки зери таъсири ягон омили сирояткунанда ба вуљуд омадаанд, худ аз 
худ бартараф намешаванд ва бе корњои махсуси коррексионии логопедї метавонанд ба 
инкишофи минбаъдаи кўдак таъсири манфї расонанд. 

Барои њамин њам бояд вайроншавии нутќии патологї ва ќафомонии нутќии аз меъёрро, 
ки бо хусусиятњои синну солии ташаккули нутќ ва шароитњои муњити беруна (омилњои 
иљтимої-равонї) пайдо шудаанд, фарќ намуд.[2,6] 

Омилњои иљтимої-равонї асосан дар мавриди ба кўдак дар як ваќт ду забонро 
омўзонидан, аз њад зиёд нумўъ додани инкишофи нутќї, бе назорати педагогї мондан, яъне 
диќќати кифоя надодан ба инкишофи нутќ, нуќсони нутќи одамони атроф рух медињанд. Дар 
натиљаи таъсири манфии ин сабабњо дар кўдак  вайроншавии инкишофи  љабњањои гуногуни 
нутќ мушоњида мегардад.[6] 

Сабабњои вайроншавии органикї ва функсионалї ва аломатњои тавсифдињандаи 
вайроншавии нутќї  муайян гардидаанд. Айни замон ин муносибат дар таснифоти клиникї-
педагогии зерин дарљ гардидааст. 

1. Вайроншавии нутќи шифоњї: 
- Афония, дисфония — набудан ва ё  вайроншавии овоз; 
- Брадилалия —  суръати сустшудаи  патологии нутќ; 
- Тахилалия — —  суръати тезшудаи  патологии нутќ; 
- Забон гирифта гап задан (заикание) – вайроншавии суръати нутќ, ки аз њолати 

кашиши мушакњои аппарати  нутќї вобаста  мебошад; 
- Дислалия — вайроншавии љабњаи талаффузи нутќї мавриди шунавоии    муътадил ва 

беосеб будани аппарати нутќї; 
- Ринолалия — вайроншавии лањни овоз (тембр)  ва талаффузи овоз, ки  ба нуќсони 

анатомо-физиологии аппарати нутќї вобаста мебошад; 
- Дизартрия — вайроншавии љабњаи талаффузи нутќ, ки аз кори 
- нокифояи аппарати нутќї вобаста мебошад. 
2. Вайроншавии тартибдињии сохторї-семантикии (маънои калима ва ибора)   фикри 

баёншуда: 
 Алалия —  набудан ва ё инкишоф наёфтани нутќ бо сабаби иллати 
 модарзодї доштани  ќисматњои ќишри майнаи сар; 
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 Афазия — пурра ва ё ќисман гумшавии нутќ, ки аз осебњои мањдуди 
 майнаи сар вобаста мебошанд. 
3. Вайроншавии нутќи хаттї: 
 Дислексия (алексия) – ќисман (пурра) вайроншавии раванди  хониш; 
 Дисграфия (аграфия) — ќисман (пурра)  вайроншавии махсуси 
 раванди навишт [6]. 
Дар рафти беморињои органикии њалќ ду намуди коњиш ёфтани овоз: афония ва 

дисфония ба назар мерасанд. 
Афония - пурра вуљуд надоштани садо мебошад. Гапзанї ба воситаи пичирросзанињои 

дараљаи мухталиф дастрас аст ва садо дар ваќти гиря ва сулфа тамоман вуљуд надорад. 
Дисфония - халалдоршавии баландї, ќувва ва лањни садои дараљааш мухталиф аст. 

Таѓйирёбии садо аз функсияи чинњои садо ва якљояшавии аппарати нафаскашї бо резонатори 
њалќу бинї вобастагї дорад. 

Љониби мусбати таснифоти клиникї-педагогї аз он иборат аст, ки он дар асоси 
аломатњои нињоии тафриќакунандаи намудњои вайроншавии нутќї сохта шуда, ба мутахассис 
имконият медињад, ки дар асоси муносибати дастаљамъї нуќсонњои нутќиро дар шаклњои 
гуногуни ѓайримуќаррарї муайян намуда, таъсири логопедиро бо бањисобгирии хусусиятњои 
инфиродии кўдак ба роњ монад.[2] 

Ба андешаи муњаќќиќони тољик  Рањмонов З.П. ва Рањмонова Д.З.  забонгирї яке аз 
душвортарин  норасогии нутќ ба њисоб меравад ва бартараф кардани он душвор аст. 
Вайроншавии суръати нутќ ба забонгирї оварда мерасонад. Ин дар њоли талаффуз карда 
натавонистани  калимањо аз тарафи кўдакон  ба вуљуд меояд.[7] 

Норасогии нутќи кўдакон бештар дар овозњои С,З,Ш,Р,Л,Г,Њ ва 
ѓайра мушоњида мегардад, ки тавсифашон чунин аст: 
Сигматизм- нодуруст талаффуз шудани овозњои шавшувдор ва 
њуштакї «С», «Ш». 
Ламбдатсизм- нодуруст талаффуз шудани овози «Л». 
Масалан, боло- боё. 
Ротатсизм- нодуруст талаффуз шудани овози «Р». 
Масалан, борон- боон. 
Каппатсизм - нодуруст талаффуз шудани  овози «К». 
Масалан, корд- тод. 
Гамматсизм - нодуруст талаффуз шудани овози «Г». 
Масалан, гов-ов. 
Хитизм - нодуруст талаффуз шудани овози «Х» 
Масалан, хуб-уб. [7,22] 
Тадќиќотњои олимон [1,2,4,6,7] нишон медињанд, ки  хусусиятњои хоси љабњаи 

маърифатии кўдакони дорои нуќсони нутќї ин ба дараљаи лозимї ташаккул надодани доираи 
хавасмандкунї, нокифоягии мутаммарказкунї ва устувории диќќат, камќувватї дар 
инкишофи њаракати панљањо, мушкилоти фазої  мањсуб мебошад. 

Бояд ќайд кард, ки  бе корњои ислоњнамоии маќсаднок ин мушкилињо минбаъд  ба 
бењавас гардидан ба таълим, пастшавии  њаљми диќќат, бахотиргирї, мушкилї дар азхудкунии 
навишт, ташаккул наёфтани амалњои фикрї, азхудкунии сусти грамматика оварда мерасонанд. 

Барои  таъмини инкишофи муътадили кўдак дар љамъ ба барномаи таълим супоришњои 
комплексї, ки ба инкишофи равандњои маърифатї: хотир, диќќат, тафаккур, хаёл ва 
заминањои инкишофи он равон гардидаанд, ворид шаванд. 

Барои гузаронидани тањќиќоти нутќ  мутахассисро зарур аст, ки корњои зайлро анљом 
дињад: 

1.Шахсияти кўдакро муайян намояд (ному насаб, гуруњ ва синф синну сол). 
2.Хулосаи психоневрологро дастрас намояд. 
3.Инкишофи нутќи кўдакро тавассути волидон муайян кунад. 
4.Њолати шунавоии кўдакро тавассути пизишки соњавї (сурдолог) равшан намояд. 
5.Њолати узвњои талаффуз (дандон,  милки дандон, љоѓ, забон, гирењи зеризабонї ва 

забончаи хурд)-ро  омўзад. 
Барои ислоњи нутќи  кўдакони  лакнатдор амалї намудани тадбирњои  зеринро  зарур 

мешуморем: 
-омўзиши психологї-педагогии кўдак; 
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-машќњои логопедї; 
-ташкили корњои мустаќилона. 
Омўзиши  психологї-педагогии кўдак аз тањќиќоти аввалини мушоњидањо дар раванди 

корњои логопедї ва назорати љамъбастї иборат аст. 
Машќњои логопедї намуди асосии корњои логопедї буда, њамчун амалњои 

бартарафкунї-тарбиявї хизмат мекунад. Ин машќњо бо гуруњи кўдакон ва кўдакони алоњида 
(инфиродї) гузаронида мешаванд. 

Бо назардошти ин гуфтањо мутахассисон (логопедњо) бояд  талаботи зеринро риоя 
намоянд: 

1. Бобати бартарафкунии лакнати забон  ноќисињои нутќ ва  инкишофи шахсияти 
кўдакон тадбирњои зарурї андешанд. 

2. Бо назардошти принсипњои дидактикї: пайдарпаї, низомнокї, хусусиятњои 
синнусолї, фаъолнокї, ќобилиятнокї,  корњои логопедї  гузаронанд. 

3. Њангоми корњои озмоишию ислоњнамої  бар асоси барномањои таълимии 
муассисањои томактабї ва мактабї корњои зеринро анљом дињанд: 

-таълими забони модарї, њисоб, мењнат, мушоњидаи муњит, 
тарбияи эстетикї ва бозињоро  ба роњ монанд; 
-доир ба ислоњу инкишофи нутќ  машќњо  гузаронида, бозињои 
дидактикї, серњаракат, экскурсияњо ба наќща гиранд ва иштироки 
кўдаконро дар консертњову чорабинињои идона  амалї намоянд. 
4. Барои бе лакнат гап задании кўдакон  бештар машќњо  интихоб 
намоянд. 
5. Дар машѓулиятњои логопедї  шунидани сабти устодони суханро ба 
роњ монанд. 
Вазифаи асосии логопед  аз он иборат аст, ки дар кўдакон нутќи дурустро  инкишоф 

дињад,  ба  ављи равон,  ифоданокї,  нафасгирї ва нафасбарории дурусти онњо  њангоми 
сухангўї ањамият дињад. Бештар ба ифоданок ва табиї будани овози кўдакон  диќќат дињад. 

Агар дар кўдак фаќат нуќсони талаффузи ягон овоз мушоњида гардад, дар ин њолат 
диќќати асосиро ба талаффузу фарќият ва равонии овоз  бояд дод.  Яъне  мушоњидањо  
њангоми талаффузи  љумлањо гузаронида шавад.  Масалан, љумлањои:  Чўпон аз чашма об 
нўшид.(ч) , Ѓайрат ѓалларо ѓундошт (ѓ) , Шамшод ширро биёр (ш) ва ѓайра. 

Дар раванди таълим зарур аст, ки машќњое  ба инобат гирифта шаванд, ки ба 
инкишофи  амалњои маърифатии гуногун равона гардидаанд (Масалан, дар давоми як 
машѓулият супоришњое пешнињод мегарданд, ки ба инкишофи њаракат ва диќќат равона 
гардидаанд). 

Машќњоро бо талаффузи овози м сар мекунанд. 
Машќи 2. Овози м асоси бењтарини физиологї барои ба вуљуд овардани фонатсияи 

дуруст мебошад. Яъне талаффузи он бо тарангшавии кам фарќ карда, чараёни њаво, ки ба 
воситаи дањон мегузарад, суст аст. Ин овози импенданси калон мебошад. Ба ѓайр аз ин, 
талаффузи чунин овоз сабук аст. Дар амалияи фониатрия ин  њамчун њосилкунии овоз «дар 
ниќоб» номгузорї шудааст. Дар ин амал њаљми резонатори дањон зиёд буда, овоз ба коми сахт 
расида, резонатсияи сатњњои аз боло љойгиршударо пайдо мекунад. Импенданс ва  њодисањои 
резонаторї кори аппарати овозро фаъол мегардонанд. 

Талаффузи њарфи м кўтоњ дар њолати ороми њалќ овозро ба «ниќоб» равона карда, 
пешнињод мешавад. Баъзан ин машќро дар давоми ду њафта такрор карда, гоњ-гоњ њосил 
шудани овозњои љарангдорро ба даст овардан мумкин аст. Бо гузашти ваќт ва давом додани 
машќ давомнокии фонатсия зиёд шуда, овоз шаффоф ва баланд мешавад. 

Ваќте, ки таълимгиранда бе мушкилї иљро кардани ин машќро ёд мегирад, ба талаффуз 
кардани њиљои кушод мегузарад. Баъди тараффузи тўлонии м якљо бо он овози кўтоњи а дар 
њолати тез поён фуровардани љоѓи поён талаффуз карда мешавад: ма, баъд машќњо бо њамаи 
овозњои садонок гузаронида мешаванд. 

Машќи 3: ма, мо, му, мэ, ми. Овозњои садонок бо пайдарпаии зерин: а, о, у, э, и, яъне аз 
рўи афзудани импенданс  дохил карда мешаванд. Аз шаш њарфи садонок њарфи а импенданси 
хурдтарин ва и импенданси калонтарин доранд. 

Барои он ки машѓулият натиљаи дилхоњ дињад, истифодаи бозињои гуногун, њам фардї 
ва њам гуруњї тавсия дода мешавад, ки шавќу њаваси кўдакро барои натиља ба даст овардан 
баланд намуда, ба раванди фаъолияти маърифатї воридсозии љабњањои эмотсионалї ва 
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шахсии кўдаки ин синну солро таъмин менамояд.  Ањамияти махсус ба инкишофи диќќати 
ихтиёрї, фаъолии иртиботї-нутќї, ташкили муносибати нутќї дар гурўњ дода мешавад. [1,6] 

Њар як ќисмат ба инкишофи ќобилияти муайяни аќлонї ва љабњаи маърифатии кўдак 
дар маљмўъ равона гардида, дар њамкории ќавии педагог  бо логопед ва равоншинос ба роњ 
монда мешавад. 
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Масъалањои ташаккули њисси хештаншиносиву ватандўстии кўдакони синни томактабї 

барои Љумњурии Тољикистон муњим дониста  шуда принсипи пешбари таълиму тарбия дар 
асоси решањои анъанањои миллї сурат гирифта истодааст. Тарбияи шахсияти њамаљониба 
рушдёфта истифодаи воситањои ба њам алоќаманд ва шаклњои гуногуни таъсиррасониро талаб 
мекунад. 

Дар айни замон яке аз самтњои афзалиятнок шинос намудани кўдакони синни 
томактабї ба сарчашмањои фарњангии халќи тољик мебошад. Ташаккули њисси хештаншиносї 
ва ватандўстї дар кўдакони синни томактабї њар ќадар зудтар оѓоз шавад, дар оянда сатњи 
инкишофи онњо баландтар мешавад. 

Дар маќола тањлили равишњои гуногуни тањияи масъалањои ташаккули њисси 
хештаншиносї ва ватандўстї дар кўдакони синни томактабї, шиносоии кўдакон бо олами 
атроф ва љанбањои гуногуни он ва дар ин замина, ташаккул додани муњаббати онњо ба Ватани  
худ, аз масоили муњимми тарбияи  насли  оянда ба  шумор  меравад мавриди баррасї ќарор 
дода шудааст. 
 

Вожањои калидї: тарбияи ватандўстї, хештаншиносї, муносибатњои миллї, кўдакони 
синни томактабї, худшиносии миллат, шуури миллї, институтсњои педагогї. 
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Вопросы развития чувства самосознания и патриотизма у детей дошкольного возраста 

считаются важными для Республики Таджикистан и ведущим принципом обучения и 
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воспитания осуществляются на основе истоков национальных традиций. Воспитание развитой 
личности требует использования взаимосвязанных средств и различных форм воздействия. 

На данный момент одним из приоритетных направлений является ознакомление детей 
дошкольного возраста с культурными истоками таджикского народа. Чем раньше начнется 
формирование чувства самосознания и патриотизма у детей дошкольного возраста, тем выше 
будет их уровень развития в будущем. 

В статье анализ различных подходов к развитию чувства идентичности и патриотизма у 
дошкольников, ознакомлению детей с окружающим миром и различными его аспектами и в 
этом контексте формированию у них любви к Родине считается одним из важных вопросов 
воспитания следующего поколения. 

 
Ключевые слова: воспитание патриотизма, самосознание, национальные отношения, дети 

дошкольного возраста, национальное самосознание, национальное сознание, педагогические 
институты. 

 
FORMATION OF A SENSE OF SELF-CONSCIOUSNESS AND PATRIOTISM AS A 
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The development of a sense of self-awareness and patriotism in preschool children is 

considered important for the Republic of Tajikistan and the leading principle of education and 
upbringing is carried out on the basis of the origins of national traditions. The upbringing of a 
developed personality requires the use of interrelated means and various forms of influence. 

At the moment, one of the priority areas is familiarizing preschool children with the cultural 
origins of the Tajik people. The earlier the formation of a sense of self-awareness and patriotism in 
preschool children begins, the higher their level of development will be in the future. 

In the article, the analysis of various approaches to the development of a sense of identity and 
patriotism in preschoolers, familiarizing children with the world around them and its various aspects 
and, in this context, the formation of their love for the Motherland is considered one of the important 
issues of educating the next generation. 

 
Key words: education of patriotism, self-awareness, national relations, preschool children, national 

self-awareness, national consciousness, pedagogical institutes. 
 
Равандњои мураккабу зидду наќиз, ки њоло дар муносибатњои миллї ба амал меоянд, 

зарурати ташаккули њисси хештаншиносї ва ватандўстї дар ќаламрави љумњурї дар назди 
љомеа, бахусус, омўзгорону равоншиносон вазифа гузоштааст, ки назарияњои мављударо аз нав 
дида бароянд, консепсияњои нави ояндадор тањия намоянд, ба масъалањои тањќиќи ташаккули 
њисси хештаншиносї ва ватандўстї дар кўдакони синни томактабї дар давлати соњибихтиёр, 
дунявї ва демократї  таваљљуњи љиддї  зоњир  намояд. 

Махсусан, таъкид кардан лозим аст, ки солњои охир масъалањои тарбияи ватандустї 
мавзуи тадќиќоти олимони бисёр мамлакатњои гуногун гардидаанд. Масъалањои ташаккули  
њисси хештаншиносї ва ватандўстї дар кўдакони синни томактабї дар бисёр муассисањои 
илмї, аз љумла институтњои педагогї њал карда шудаанд. Танњо дар давоми якчанд дањсолањо, 
бештар аз дањњо рисолаи илмї рољеъ  ба  пањлуњои  мухталифи  ин  масъала  тањия гардидаанд,  
вале  тањќиќоти густурдае оид ба  мавзуи «Ташаккули  њисси  хештаншиносї  ва  ватандўстии 
кўдакони  синни  томактабї» анљом  дода  нашудааст. 

Ба  аќидаи аксари олимон оќибатњое, ки дар љамъияти мо мушоњида мешаванд, 
марњилаи ногузир дар ташаккули худшиносии њар як одамоне мебошанд. Дар ин давра халќи 
тољик имкон пайдо кард, ки арзишњои миллию умумибашариро эњё карда, ба зинаи нави 
ташаккулёбї бирасад.Ин пеш аз њама муттањид сохтани тамоми манотиќи кишвар ва 
худшиносї мебошад. Асосан, ин бояд мутаносибан дар худшиносии миллии  шањрвандони 
Тољикистон зоњир шавад. 

Миллате, ки худро шинохтааст, дар байни халќиятњои дигар, дар љомеаи инсондўст  
љойгоњи  худро  пайдо  мекунад [1]. 
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Хештаншиносї ва худшиносии миллат ба онњо имкон медињад, ки дар ташаккули 
забон, фарњанг, расму оин, анъана ва дигар арзишњои фарњангии миллии ба дастовардњои 
бузург ноил гарданд. Шарти соњибихтиёрии миллат дар дараљаи инкишофи худшиносї ифода 
меёбад. Миллате, ки таърихи ѓанї, забону фарњанги бостонї, худшиносї дорад, барои њифзи 
чунин мерос масъулияти бузург дорад. 

Барои тањкими худшиносии миллї тарбияи ватандўстї, тањкими якпорчагии миллї, 
љалби насли наврасро ба корнамоињо ва дастовардњои фарњанги миллї ба таври назаррас 
такмил додан зарур аст. Ватандўстї, яке аз муњимтарин њиссиёти инсон ва фазилати ў њамчун 
шањрванд мебошад. Њар як давлат ба ташаккули њисси хештаншиносї ва ватандўстии 
шахсияти кўдак ва ба тарбияи ватандўстї таваљљуњи хосса зоњир мекунад. Ин умри дарози 
миллатро таъмин намуда, тамаддуни хосси онро њифз менамояд [2]. 

Барои ташаккули минбаъдаи худшиносии миллї тарбияи ватандўстиро хеле бењтар 
кардан, вањдати миллиро тањким бахшидан, љавононро бо дастовардњои фарњанги миллї 
шинос кардан лозим аст. Ватандўстї яке аз муњимтарин эњсоси инсон ва яке аз хислатњои неки 
ў њамчун шањрванд аст. Ин њиссиёт дар инсон аз замонњои ќадим ташаккул ёфтааст ва њар як 
давлат ба тарбияи ватандўстї ањамияти хосса медињад. 

Худшиносиро одатан муносибати бошууронаи шахсро ба эхтиёљот ва ќобилияти 
рафтор ва албатта, муносибат ба њиссиёту фикрњо меноманд. Гумон меравад, ки худшиносї 
дар бањодињии бисёрљињатаи эмотсионалї ба имкониятњои субъективии шахс низ ифода 
меёбад. 

Ин имкониятхо барои амалї ва кори муносиб њамчун замина хизмат мекунанд. Бояд 
гуфт, ки асоси худшиносї ќобилияти фарди шинохтии шахсї дар фаъолияти њаётї мебошад. 

Ин фаъолияти њаётї дар муошират ва дар раванди ташаккули роњњои ибтидоии 
(асосии) фаъолияти њаёти инсон ба вуљуд меояд. Барои шахс муносибат ба мављудияти 
бошууронаи худ, ки тавассути фаъолияти муштарак мањз дар муошират сурат мегирад, дар 
навбати худ ба ташаккули тасаввуроти муайяни шахс дар бораи худ њамчун субъект мусоидат 
мекунад, субъектест, ки ќобилияти амали аз љињати иљтимої дошта бошад.  

Андешањои инсон дар бораи худ, яъне симои ба истилоњ субъективии «ман»-и ў дар зери 
таъсири муносибати бањодињии одамони дигар ташаккул меёбад. Ин ваќте рўй медињад, ки 
ангезањо, маќсадњо ва натиљањои амалу кирдорњои онњо бо ќоидањо ва меъёрњои иљтимоии 
рафтори дар љомеа ќабулшуда алоќаманд бошанд. Идеяи маќсад ва роњњои расидан ба он. 
њамзамон андешањо дар бораи амалњои ояндаи худ, дар бораи ќобилиятњои ў, ки дар ин 
амалњо ташаккул меёбанд, мебошад. 

Ба ибораи дигар, дар бораи худ меандешад, ки аллакай ба њадафи худ расид ва гўё дигар 
шуд. Дар баробари ин, шахс ба намуди одамоне, ки чунин ќобилият надоранд, њам аз њад зиёд 
ва њам кам бањо дода метавонад. 

Дар адабиёти равоншиносї хештаншиносї баъзан шакли олии инкишофи шуур номида 
мешавад. Аммо шуури инсон, яъне муносибати ў ба олам, дониш бе фарќ кардани худ аз 
фаъолияти њаётии ў имконнопазир аст. Ташаккули хештаншиносї ва њисси ватандўстии 
кўдакон бидуни бањодињии њиссиётї ва гуногунии ќобилиятњои онњо сурат намегирад. 

Барои шахс њатмї аст, ки худро њамчун субъекти фаъолияти аз љињати иљтимої 
ањамиятнок њисоб кунад, мањз дар љараёни ин фаъолият њар як шахс метавонад ќобилияти 
худро, инчунин худаш таѓйир дињад. Дар натиљаи ин хештаншиносї на танњо натиља, балки 
шарти њатмии инкишофи шуур низ мебошад [3]. 

Масъалаи омўзиши ташаккули њисси хештаншиносї ва ватандўстї дар кўдакони синни 
томактабї яке аз масъалањои асосии психология мебошад. Он дар доираи тадќиќоти 
равоншиносии ватанї ва хориљї ба таври васеъ баррасї  карда мешавад. 

Ба омўзиши сохтори ташаккули њисси хештаншиносї ва ватандўстии кўдакони синни 
томактабї, динамикаи инкишофи он њам аз љињати назариявї ва њам амалї таваљљуњи зиёд 
дода мешавад, зеро он ба мо имкон медињад, ки ба фањмиши механизмњои ташаккули шахсият 
дар онтогенез, наздик шавем. Дар доираи тадќиќот наќши пешбаранда ба хештаншиносї 
гузошта шуда, он њамчун нишондињандаи сатњи инфиродии рушд, маѓзи ин раванд њамчун 
принсипи муттањидкунанда, ки бо раванди хештаншиносї фаро гирифта шудааст, тавсиф 
карда мешавад.  

Яке аз шартњои муњимме, ки бар асари он шахс ба шахсият табдил меёбад, худбањодињї 
аст. Дар фард он зарурати ќонеъ гардонидани на танњо ба сатњи талаботи дигарон, балки 
сатњи бањодињии шахсии онњоро низ ба вуљуд меорад. Худбањодињии ќатъї инкишофёфта на 
танњо њамчун дониш дар бораи худ, на њамчун маљмуи баъзе хусусиятњо, балки њамчун нигоњи 
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пешакї муайяншуда ба худ дода мешавад. Он дарки шахсиятро њамчун объекти доимї дар бар 
мегирад. 

 Худбањодињї падидаи дорои хусусияти мураккаби психологї буда, зинаи марказии 
худтанзимкунии худсарона, самт ва дараљаи фаъолияти инсон, муносибати ўро ба олам, ба 
одамон, ба худ муайян мекунад. Он ба бисёр робитањо бо тамоми шаклњои равонии шахсият 
алоќаманд буда, њамчун конфигуратсияи назаррас ва њама намудњои фаъолият ва муоширати 
он муаррифї мешавад. Сарчашмаи ќобилияти бањодињии худ дар давраи кўдаки гузошта 
шуда, инкишоф ва такмили он дар тамоми њаёти инсон сурат мегирад [4]. 

Худбањодињї ба мо имкон медињад, ки устувории шахсро новобаста аз таѓирёбии 
вазъият нигоњ дорад ва имкони боќї мондани худро фароњам меорад. Дар айни замон таъсири 
худбинии кўдаки синни томактабї ба рафтор ва робитањои байнишахсии ў беш аз пеш 
равшантар мегардад. 

Барои мо омўзиши кўдакони синни томактабї тасодуфан интихоб нашудааст. Ин синну 
сол, давраи ибтидоии огањии кўдак аз худ, ангезањо ва ниёзњо дар олами муносибатњои 
инсонист. Аз ин рў, дар ин давра муњим аст, ки замина барои ташаккули худбањодињии 
мувофиќи тафриќагузорї гузошта шавад. 

Њамаи ин ба кўдак имкон медињад, ки кўдак худро дуруст бањо дињад, љињатњои тавонои 
худро дар робита бо вазифањо ва талаботи муњити иљтимої воќеан ба эътибор гирад, 
мутобиќи ин мустаќилона дар назди худ маќсад ва вазифањо гузорад. 

Чи дар педагогика ва психологияи ватанї ва чи хориљї ба худшиносї таваљљуњи зиёд 
дода мешавад. Масъалањои ташаккули худбањодињї, сохтор, вазифањо дар корњои 
Л.И.Божович, И.С.Кон, Э.Эриксон ва дигар равоншиносон баррасї шудаанд. 

Намунањои ташаккули худбањодињї дар синни томактабї аз љониби Белобрыкина О.А., 
Божович Л.И., Захарова А.В., Лисина М.И., Мухина В.С. ва дигарон омўхта шудаанд. Дар 
баробари ин, дар Љумњурии Тољикистон хусусиятњои зуњуроти худбањодињї дар синни соли 
калони томактабї ба таври кофї омўхта нашудаанд [5]. 

Ба синни соли томактабї ворид шуда, кўдак дарк кардани њаќиќати мављудияти худро 
оѓоз мекунад. Ташаккули худбањодињии њаќиќї аз бањодињии кўдакон ба мањорати онњо, 
натиљањои фаъолият ва донишњои мушаххас оѓоз меёбад. Дар ин давра кўдакон ба сифатњои 
шахсияти худ камтар объективона бањо медињанд. Кўдакони синни томактабї одатан худро аз 
њад зиёд бањо медињанд, ки ба онњо бањодињии мусбати калонсолони атрофи кўдакон 
нигаронида шудааст [6]. 

Дар охири синни соли томактабї таносуби љузъњои эмотсионалї то андозае њамоњанг 
карда мешавад. Инкишофи љузъи маърифатии худбањодињї барои зењнї кардани муносибати 
кўдак ба худ, бартараф кардани таъсири мустаќим ба худбањодињии ў аз љониби калонсолон 
эљод карда мешавад. Синну соли калони томактабї (5-7) давраи муњими ташаккули 
худбањодињї, инкишофи минбаъдаи он ва таъсири он ба шахсият мебошад. 

Омўзиш ва муайян кардани сатњи худбањодињии кўдакони синни томактабї, муайян 
кардани хусусиятњои худбањодињии кўдакони синни томактабї дар корњои олимон; аз  љумла: 

- Мавќеи С.Л.Рубинштейн, ки худбањодињї њамчун љузъи шахсият амал мекунад ва ба 
раванди рушд дохил мешавад; 

- Мавќеи А.Г.Спиркин, ки худбањодињї «муносибат ба худ» аст, ки дар баробари 
«шинохти худ» ба худшиносї дохил мешавад; 

- Мавќеи Е.Е.Кравцова, ки дар синну соли калони томактабї мавќеи наздикии «ман»-и 
воќеї ва идеалї бештар мусоид буда, барои амалї гардонидани яке аз эњтиёљоти муњимтарини 
зарурати рушди худ, фард-ангезае  хизмат мекунад. [7]. 

Ташаккули хештаншиносї  ва  ватандўстии синну соли томактабї хусусиятњои худро 
дорад. Масъалаи худбањодињї њамчун яке аз масъалањои асосии педагогика ва психологияи 
шахсият дар корњои олимони гуногуни ватанї ва хориљї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. 
Дар байни онњо муаллифони зеринро махсус ќайд кардан лозим аст: Л.И.Божович, 
Л.В.Бороздина, Л.С.Выготский, А.В.Захарова, Б.В.Зейгарник, А.Н.А.Серебрякова, 
А.Г.Спиркин, С.Л.Рубиншеин, И.И.Сонкова, А.М.А.Я. Бернс, К.Левин, К.Рожерс, З.Фрейд 
масъалањои худшиносиро њамчун проблемаи дорои ањамияти баланди њаётї тавсиф намуда, 
психологияи шахсиятро муайян намуда, онро њамчун як кулл аз љињати илмї  тањлили 
психологї, њалнашуда њисоб мекарданд.  

Воќеан, то њол тафсири ин воќеияти махсуси субъективии каму беш муайян ва аз тарафи 
умум пазируфта нашудааст. Аксар ваќт худшиносї њамчун самти шахс дар шахсияти худ, 
огоњии худ њамчун "ман" баррасї мешавад. 
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Худшиносї ба инсон имкон медињад, ки олами берунаро инъикос кунад, худро дар он 
фарќ кунад, муносибати худро ба ин љањон ва худаш дар муносибат бо дигарон дарк кунад, 
олами ботинии худро донад, ба таври муайян таљриба ва бањо дињад. Худшиносї огоњї ва 
арзёбии њамаљониба ба худ ва мавќеи худ дар зиндагї мебошад. Тавассути худшиносї шахс 
худро њамчун воќеияти фардї, људо аз табиат ва дигарон дарк мекунад. 

Бояд гуфт, ки, таъкид мекунад С.Л.Рубинштейн, «худшиносї ба шахсият бор карда 
нашудааст, балки ба он дохил мешавад». 

Вай роњи мустаќили инкишоф надошта, аз инкишофи шахсият људо шуда, ба љараёни 
инкишофи шахсият њамчун субъекти њаќиќї њамчун тараф, лањза ва таркиби он дохил 
мешавад» [8]. 

Ба акидаи С.Л.Рубинштейн, худшиносї мањсули минбаъдаи тараќќиёт аст, ки дар 
заминаи шуур ва якчоя бо он сухан ба вучуд омадааст. Амалњои гуногуни худшиносї монанди 
муоширати инсон бо худанд, ки инкишофи нутќи ботинї, ташаккули кофии хосиятњои 
тафаккур, ба монанди мавњум ва муоширатро таќозо мекунад, ки ба субъект имкон медињад, 
ки идея ва мафњуми «ман»-и худро ташаккул дињад, аз «ман»-и дигаре фарк мекунад [9 ]. 

Дар маркази масъалаи хештаншиносї фарќи байни ду тарафи он љойгир аст: таќсимоти 
«ман» њамчун субъект («ман амалкунанда») ва њамчун объекти хештаншиносї (рефлексивии 
ман»).  Дар илми равоншиносї ин фарќияти бунёдї барои њамаи назарияњои «ман»-ро 
В.Љеймс љорї карда буд, ки дар як «ман» интегралї барои љузъњои људонашаванда мављуд аст: 
«ман»-и эмпирикї («ман» њамчун объекти дониш)  ва «мани пок» («ман» хамчун предмети 
омўзишї). 

Дар зери мафњуми эмпирикии «ман» (ё «Ман»)-и В.Љеймс, натиљаи њама чизеро, ки 
шахс метавонад онро азони худаш номид: бадан, либос, манзил, оила, дўстон, обрў ва 
љињатњои ќавї, дастовардњои эљодї, сифатњои равониро дарк мекард. [10]. 

Ин «ман»-и таљрибавї ў ба се зерсистема људо мекунад: 
а) - маводи «ман» - бадан, либос, молу мулк; 
б) -иљтимої «ман», ки атрофиён ин шахсро мешиносанд; дар айни замон, њар як шахс ин 

ќадар "ман"-и иљтимої дорад,чанд гурўњи алоњида вуљуд дорад, ки бо аќидаи онњо ба назар 
гирифта мешавад; 

в) «ман»-и маънавї – маљмўи хусусиятњои равонї, майлу ќобилият. Зери мафњуми 
«ман»-и пок ва ё шинохти В.Љеймс ин нуктаро дар назар дошт, ки шахс худро субъекти амал, 
дарк, эњсосот њис мекунад ва аз шахсият ва људонопазирии худ аз он чизе, ки як рўз пеш буд, 
огоњ аст. Ин дараљаи марказбандии системаи субъективї мебошад, ки метавонад каму беш 
фарќ  кунад . 

Ањамияти процессњои дохилии хештаншиносиро бањо додан душвор аст, зеро онњо бо 
фаъолияти амалии субъект, алоќаи мутаќобилаи ў бо олами беруна зич алоќаманданд. Аммо 
танњо бояд робитаи шахсро бо олами беруна ќатъ намуда, ўро дар њолати људошавї ќарор дод 
ва ин равандњои дохилї фаъол мешаванд. 

Агар шуур ба тамоми олами объективї нигаронида шуда бошад, пас объекти 
худшиносї худи шахсият мебошад. Дар худшиносї њамчун субъект ва њам њамчун объекти 
шинохту муносибат амал мекунад. Худшиносї њамчун як раванди махсусан мураккаб, 
ташаккули динамикии психика пайдо мешавад, ки на танњо дар онтогенез, балки дар 
фаъолияти њамарўза дар њаракати доимї мебошад. Натиљаи раванди худшиносї "ман" - худ 
аст. Дар баробари ин, худшиносї на танњо мањсули худшиносї, балки омили муњими рафтор 
мебошад. 

Худшиносї сохтори мураккаби психологї мебошад, аз љумла, чунон ки В.С.Мерлин 
бовар дошт, њамчун љузъњои махсус; 
-якум, шуури шахсияти худ, дуюм, шуури «ман»-и худ хамчун принципи фаъол, саввум, дарки 
хислатхои равонии худ, чорум, системаи муайяни бањодињии иљтимоию ахлокии худ. Њамаи ин 
элементњо аз љињати функсионалї ва генетикї бо њамдигар алоќаманданд, аммо онњо дар як 
ваќт ташаккул наёфтаанд. 

Тухми шуури шахсият аллакай дар кўдак пайдо мешавад, ваќте ки ў ба фарќ кардани 
њиссиёти аз ашёи беруна ва љисми худ шуруъ мекунад. Шуури «ман» аз синни сесолагї, ваќте 
ки кўдак ба дуруст истифода бурдани љонишинњои шахсї шурўъ мекунад, зоњир мешавад. 
Огоњї аз сифатњои равонї ва худбањодињии шахс дар давраи наврасї ва љавонї ањамияти 
бештар пайдо мекунад. Аммо азбаски њамаи ин љузъњо бо њам алоќаманданд, ѓанї шудани яке 
аз онњо ногузир тамоми системаро таѓйир медињад. 
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ТАШАККУЛИ ТАВОНОИИ МАЪРИФАТИИ ХОНАНДАГОН  

ТАВАССУТИ ОМЎЗИШИ ФАННИ ТАЪРИХИ ХАЛЌИ ТОЉИК 
 

МАЉИДЗОДА Љамшед Сунатулло – унвонљўйи Пажуњишгоњи рушди маориф ба номи А. 
Љомии Академияи тањсилоти Тољикистон, ш. Душанбе, к. А. Адњамов, 11/2, тел: (+992) 985 10 
00 08 

 
Дар маќолаи маскур сухан дар бораи тавоної ва иќтидори маърифатии хонандагон ва 

роњњои ташаккул додани он дар раванди дарси таърихи халќи тољик меравад. Таърих худ 
тањќиќ ва наќли њодисањо мебошад, ки љањонбинї, худшиносї, ѓурури миллї ва ифтихори 
ватандории насли наврасро бедор намуда, онњоро ба њимояи арзу буми Ватан тарбия 
менамояд.  

Дар тањќиќотњои педагогии хеш, яке аз олимони намоён самти педагогика Б. М. Теплов 
се аломати асосии тавоної ё иќтиори маъифатиро дар хонандагон ошкор намуд, ки дар шакли 
мафњум ќарор дошта, баъзан мутахассисон аз он васеъ исифода мебурданд. 

 
Вожањои калидї: салоњият, салоњиятнокї, маърифат, майлу хоњиш, љањонбинї, дарсњои 

лексионї,дарсњои љамъбастї, салоњияти маърифатї, салоњияти тањќиќоти, салоњияти эљодї. 
  

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ  
ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА 
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В статье говорится о силе и познавательных способностях учащихся и путях их развития 

в процессе преподавания предмета истории таджикского народа. Сама история – из греческого 
слова исследования и повествование о событиях, пробуждающее мировоззрение, 
самосознание, национальную гордость и патриотизм подрастающего поколения, 
воспитывающее их к защите Родины.  

В своих педагогических исследованиях один из видных ученых в области педагогики Б. 
М. Теплов выявил у учащихся и студентов три основных признака силы или умственных 
способностей, которые имели форму понятия, а иногда специалисты широко использовали 
его. 
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The article talks about the strength and cognitive abilities of students and ways of their 

development in the process of teaching the history of the Tajik people. History itself is the study and 
narration of events that awakens the worldview, self-awareness, national pride and patriotism of the 
younger generation and educates them to defend the Motherland.  

In his pedagogical research, one of the prominent scientists in the field of pedagogy B. M. 
Teplov identified three main signs of strength or mental abilities in students, which had the form of a 
concept, and sometimes specialists widely used it. 

 
Keywords: competence, competence, knowledge, desire, worldview, lectures, complex classes, 

cognitive competence, research competence, creative competence. 
 

 Таърих худ аз калимаи Юнонии история гирифта шуда, маънояш тањќиќ ва наќли 
њодисањо мебошад, ки љањонбинї, худшиносї, ѓурури миллї ва ифтихори ватандории насли 
наврасро бедор намуда, онњоро ба њимояи арзу буми Ватан омода менамояд. Дар тањќиќотњои 
педагогии хеш, яке аз олимони намоён самти педагогика Б. М. Теплов се аломати асосии 
тавоної ё иќтиори маъифатиро дар хонандагон ошкор намуд, ки дар шакли мафњум ќарор 
дошта, баъзан мутахассисон аз он васеъ исифода мебурданд:  

1) лаёќат- ин хусусияти фардиятї- психологии њар як хонанда ё инсон буда, омили 
асосии як шахсро аз шахси дигар фарќ кардан мебошад. Дар њаќиќат чунин аст, вагарна, 
шахсиятњо аз њамдигар фарќ карда намешуданд;  

2) лаёќат- танњо он махсусиятњое мебошанд, ки бо бобарории инсон мансубият доранд 
ва дар натиљаи он як ё якчанд фаъолият иљро мегардад, фањмида мешавад;  

3) лаёќате, ки ба дониш, мањорат ва малака мушарраф намегардонад, албата он дар 
инсон вуљуд дорад, гарчанде инсон ё хонандаю донишљў бо осонї ва ба тезї маводро азхуд 
менамояд, лекин аз чї сабаб бошад, ки ба мутахассиси хуб табдил намеёбад. Дар ин љо аз њама 
пеш майлу хоњиш нињон аст, ким о хонандаро ба он сатњ њавасманд гардонида наметавонем.[1, 
с. 125]. 

Ба ин масъала аз њама бештар В. Д. Шедриков дар корњои тањќиќотии хеш таваљљуњ 
зоњир намудааст. Мутобиќи андешаи ў «...лаёќатро њамчун хосияти низомї, вазифавї муайян 
намудан мумкин аст, зеро ки бисёр аломатњои психикиро амалї менамояд. Он чорањои 
фардиятии зоњиршавиро ноил буда, дар бобарорї зоњир гардидан, дар амалї намудани 
вазифањои људогонаи психологї ифода меёбад. Дар ин љо аз њама муњим расонидани таъсири 
психологї ба хонанда зарур мебошад, то лаёќати ў кушода гардад. Дар давраи муайян 
намудани тадбирњои инфиродии худзоњиркунї лаёќат, хонанда њамон меъёрро дар худ нигоњ 
медорад ва дар њолати тавсиф намудани кадом фаъолияте набошад: Хосилнокї, сифат ва 
боварибахшї он меафзояд». (2: 14-19) 

Дар шароити муосири љањонишавї, муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, ба тамоми 
шаклњои ташаккулдињандаи дониш, малака ва мањорати таълимии хонандагон ва донишљўён 
ниёз доранд. Ташаккули салоњияти умумимаданї ва касбї ифодакунандаи аз љониби хонанда 
ва донишљўён чї тавр њал намудани вазифањои таълимї ва аз худ намудани ќисматњои 
људогонаи маводњои таълимии фанни таърихи харќи тољик мебошад. 

Унсурњои асосии баланд гардидани салоњиятнокии таърихии хонандагону донишљўён 
аз инњо иборатанд: салоњиятњои маърифатї, зиракї, майлгирї ва амалиётї, ки дар тарзи 
фаъолияти хонандаю донишљўён њамчун мутахассисон, омўзгорони ояндаи фанни таърих 
тафриќаро ба вуљуд меоранд ва љањонбинию љањонфањмии хонандагонро васеъ мегардонад.  
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Се гурўњи методњо, дар ташаккули салоњияти хонандагону донишљўён мављуданд:- 
методњои таълими анъанавї; - методњои таълими касбї; - фаъолияти таълимї- касбї, ки дар 
ташаккули унсурњои салоњиятнокї мавќеи асосиро ишѓол менамоянд. Дарки моњияти ин 
методњо, унсурњои салоњиятнокиро ташаккул дода, иќтидори њал намудани вазифањои 
интињобнамударо дар хонандагону донишљўён тавоно мегардонанд.  

Низоми таълими фанни таърихи халќи тољик, дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї 
ва касбї дар шакли дарсњои лексионї- семинарї амалї мегардад, ки бо бартарињояш дар 
баланд бардоштани дониш, малака ва мањорати хонандагону донишљўён аз дигар шаклњои 
дарс фарќ мекунад, ки, њоло њам арзиши хешро чун пештара нигоњ дошта меояд.   

Тавассути ин метод, дараљаи аз бар намудани маводи таълим то 30% аз бар гардида, дар 
њолати истифода бурдан аз айёният азбаркунии хонандагон то 50% ишора гардидааст, ки 
мутлаќо дуруст мебошад. Дар холати истифода бурдан аз айёният ва пайваст намудани он бо 
аудио ва воситањои шунавої ва талаффуз доираи донишро боз њам васеътар мегардид. Чунин 
тарз наметавонад, ба хонандагон ва донишљўён, шароити гузаштанро барои аз худкунии 
дониши «тайёр» ба донишњои дар таљриба мустаќилона њосилнамуда пайвандад. Л. С. 
Выготский ќайд менамояд: «Хондани калима ва алоќаманд гардонидани он бо ашё, худ аз худ 
бо дарки мафњум ва ибора оварда намерасонад, танњо дар љараёни фаъолияти гуногунљабњаи 
маърифатї хонондагон ва донишљўён, бањри ба даст овардани маќсади муайян талош 
меварзанд, фањмиш хосил менамояд». [2, с. 27]. 

Технология ва методњои фаъолияти таълим ва анъанавии фанни таърихи халќи тољикро 
лексия ва семинарњо ташкил медињанд. Ташаккул додани дониш, мањорат ва малакаи 
хонандагону донишљўён аз методу усулњои шахсии омўзгор дар њалли масъала вобаста буда, 
ин амал метавонад одаткунї, майлпайдокунї ва салоњиятнокиро дар хонандаю донишљўён 
ташаккул дињад ва сифати таълимро баланд бардорад. Технологияи таълим ва методњои 
фаъолияти таълимї – тарбиявї, дар натиљаи коркард ва аз худ намудани унсурњои људогонаи 
ташаккулдињандаи салоњиятнокї ва тафриќаи минбаъдаи он, ташаккул меёбанд. Дар шароити 
махсуси фаъолияти таълимї- касбї, ё дар таљриба зери роњбарии омўзгор салоњият ташаккул 
ёфта, дар омодагии касбитихобкунии хонандагон барои омодагї ба њаёти мустаќилона чизи 
асосї ба шумор меравад.  

Ба њамаи мушкилотњои педагогї нигоњ накарда, низоми таълими лексионї- семинарї 
дар фаъолияти инноватсионї дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва касбї бе шўбња 
мавќеи арзандаро ишѓол менамояд. Дар ин љо аз њама муњим роњнамои фаъолияти 
инноватсиониро бо омўзгорон пухта шинос намудан зарур аст, ки онњо бо маќсад ва муњтавои 
фаъолияти инноватсионї дар раванди омўзонидани фаннї таълимї шинос гарданд.  

Дарси лексионии фанни таърихи халќи тољик унсурњои аќлониро дар хонандагон ва 
донишљўён инкишоф дода, дар ташаккули омодагии донишљўён ба фаъолияти касбї, 
инкишофи љањонбинї ва ибрози озоди андеша мавќеи асосиро ишѓол менамояд. Дар байни 
лексияњо барои њалли вазифањои ба миёномада бештар лексияи барќароркунї, лексияи 
проблемавї, лексияи- визуаликунондашуда, лексияи дунафара, лексияи пешаки барои ислоњи 
хаттоњои мављудаи хонандагону донишљўён ба наќша гирифташуда, инчунин, лексия 
конференсияи- матбуотї дар мавзуњои таърихї нињоят мувофиќ мебошанд.  

Дар раванди лексияњои барќароркунї, воридшавї, фронталї ё умумигардонї проблемањои 
методологии дорои моњияти калони мазмуннокї омўхта мешаванд. Дар ин намуди лексияњо 
дониш ба танзим дароварда шуда, таркиби он људо карда мешавад, ки боиси ташаккули 
салоњияти таърихии хонандагону донишљўён мегардад. Тавассути лексияњои барќароркунї 
вазифањоро кушода, фаъолияти таълимиро дар нимсола ё тамоми соли хониш, муайян 
намудан мумкин аст. Дар лексияњои барќароркунї бояд талабот ба натиљаи таълим, 
ташаккули салоњият, кушодани роњњои ба онњо ноил гардидани хонандагону донишљўён, 
методњои назорат равшан ифода гардад.  

Лексияњои љамъбастї (обзорный)- аз фанни таърихи халќи тољик ё фанњои људогона ё 
гурўњи фанњо дар давраи ба анљом расидани барномаи фанни таълимї хонда мешавад. Дар 
доираи он салоњияти умумимаданї ё касбї ташаккул ёфта, на танњо вазифаи тафтишотиро 
иљро менамояд, балки донишњоеро, ки донишљў аз фанњои гуногун дар давоми сол њосил 
намудааст, тафриќа мегардонад. Дар ин њолат лексия на танњо вазифаи ба донишљў додани 
ким- кадом дониш, балки дар баробари он, аз худ ифодакунандаи тасаввуроти чуќур ва 
фаврии илмї, методологї ва ахбори касбї мебошад, ки майлгирии хонандаю донишљўро ба 
фаъолияти минбаъдаи касбї таъмин менамояд.     
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Педагогика ба ин, чунин љавоб медињад: лаёќат- ин хусусияти махсуси фардиятии шахс 
буда, он шароити субъективии бобарори татбиќ намудани шакли муайяни фаъолиятро ифода 
менамояд. Агар аниќтару даќиќтар ифода намоем, махсусият- ин хосияти рўњии инсон 
мебошад, ки њамчун маљмўи љараён ё њолати номумкини психологї фањмида мешавад. [3, с. 
249].  

Тавре, ки тавоної- феномени психологї мебошад, бисёр олимони замони гузашта онро 
њамчун дараљаи баланди инкишоф муайян намудаанд. Донишњои асосї ва махсус, мањорат ва 
малакаи хонанда ва донишљўёнро таъмин намуда, иљрои бобарори намудњои гуногуни 
фаъолиятро дар он таъмин менамоянд. Ин шакли муайянкунї дар илмњои педагогика ва 
психологияи дар асрњои XVIII- XIX нињоят васеъ пањн гардида буд. 

Як ќатор олимони самти педагогика ва психология тарафдори он буданд, ки салоњияти 
иттилоотї- маърифатї ба инсон дар шакли тайёр дода намешавад. Вале баъзе олимону 
тањќиќотчиён онро дар шакли ашё тасаввур менамудаанд, ки онро бояд дошта бошанд. 
Мањорат – ин чунин фарќиятњои фардиятии инсон мебошад, ки ба малакаю мањорату дониш 
намерасонад, лекин бо осонї ва тезї аз бар намудани маводро дар баъзе хонандагон таъмин 
менамояд.   

Яке аз назарияњои мањорат, ки мо мавриди тањќиќи худ ќарор додем, ба олими намоён 
Б. М. Теплов мансуб мебошад. Вай дар кори хеш «Проблемаи фарќиятњои инфиродии 
одамон»- ро мавриди омўзиш ќарор дода, пеш аз њама, њамчун инкишофи инфиродї- 
психологии фарќияти одамонро, мавриди тањлил ва тањќиќ ќарор додааст. Мафњуми лаёќатро 
давом дода, ин олими бузург Б. М. Теплов ќайд менамояд, ки «мањорат – ин он чизест, ки ба 
дониш, ва малака намерасонад, балки онњоро таъмин менамояд. Мањорат- азхуднамоии тези 
хонанда, мустањкамкунї, истифодабарии самараноки маводро дар таљриба таъмин 
менамояд». [4, с. 328].   

Ин андешаро инчунин В. А. Крутецкий пайравї намуда, менависад: «Мањорат- ин 
њамеша доштани ќобилият ба фаъолияти муайян дар соњае мебошад. Мањорат танњо дар соњаи 
мушаххаси фаъолияти инсон мављуд аст. Масалан, агар дар синф дар дарси таърихи халќи 
тољик 30 нафар хонанда нишста бошад, ё 3 нафар, ё 4 нафари онњо ба дарк кардани ин фан 
майлу хоњиш доранд. Боќимондаи онњо ба фанњои дигар майлу хоњиш зоњир менамоянд, ин 
љараёни ќонунї мебошад ва касе онро инкор карда, таѓйир дода наметавонад. Аз ин рў, онро 
ошкор намудан, танњо дар фаъолияти мушаххаси инсон имконият дорад» [5, с. 199].  

Ба ин андеша пайравї намуда, гуфтан мехоњем, ки омўзгори фанни таърих бояд 
зиракиеро ноил бошад, ки чунин аломату нишонањоро дар хонандагону донишљўён ошкор 
созад, ба онњо самти муносибатро муайян карда тавонад, дар он њолат салоњияти иттилоотї- 
маърифатї њам дар хонандагон ва њам дар донишљўён ташаккул меёбад.  

Мањорат њамчун катигорияи психологї барои муайян намудани хусусиятњои 
инфиродї- психологии хонандагону донишљўёни муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва 
касбї истифода бурда мешавад. Фарќ кардани як хонанда ё донишљў аз хонанда ва донишљўи 
дигар аз касбияти баланди омўзгор вобаста мебошад. Аммо аксар омўзгорон мањорати аз њам 
фарќ кардани хонандаю донишљўёнро надоранд, ки ин боиси ташаккул наёфтани 
салоњиятмандии хонандагону донишљўён мегардад. Мањорат њамчун хосияти низомї- 
вазифавї имкон медињад, ки љойи лаёќатро муайян намуда, барои ташаккули он роњ кушода 
гардад, ки ин масъала яке аз мушкилоти педагогї барои омўзгор ќарор мегирад.  

Аз ин рў лаёќатро дар се самт мавриди назар ќарор медињем: њамчун хосияти материяи 
олиташкили маѓзи сари инсон; ки ифодакунандаи олами воќеї њамчун образи субъективии 
олами объективї; ва њамчун фикру хаёлот ва андўњмандї дониста мешавад. Аз рўзњои аввали 
тањсил дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва касбї њар як хонанда ва донишљў худро 
дар иљрои вазифањои касбї тасаввур менамояд ва ба гирифтани дониш, мањорат ва малака 
муњаббат зоњир менамояд. Мушоњидањои шахсии њар як хонанда гувоњї аз он медињанд, ки 
мењнати хонанда ва донишљў дар хондан ва аз бар намудани дониш, њосил намудани мањорат 
ва малака зоњир мегардад. Дар натиљаи мењнат ва мутолиа маводњои таълимї фаъолияти 
маърифати ташаккул ёфта, хонанда ва донишљў аз љињати маънавї ва љисмонї устувор 
гардида, љањонбинии муайян њосил менамоянд.  

Як ќатор тањќиќотчиён ин проблема, дар зери мафњуми лаёќат дониш ва мањорати 
умумиро мефањманд, ки ба ин андеша мо низ ќариб њамфикр гашта метавонем. Масалан, Э. А. 
Голубев тасдиќ менамояд, ки «хонандагону донишљўён ќудрате доранд, ки тамоми 
амалётњоашонро тавассути аќлу андеша, бо такя ба маводњои берунї ва тамоилњои гуфторї 
иљро намоянд» [6, с. 84- 100],  
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Ю. А Смирнов чунин мењисобад, ки лаёкат њамчун хосияти махсуси психологии инсон 
буда, дар шароити бобарор барои иљро намудани амалњои ў истифода мегардад, ки ба ин 
андеша мо низ њамфикрем. Ягон хонандаро омўзгор набояд, бе лаёќат донад, зеро њама 
хонандагон бо як чизи мушаххас лаёќат зоњир наменамоянд. Андешаи олимон, дар бораи 
салоњияти таърихии донишљўён, моро ба он водор менамояд, ки лаёќатро дар тез ва дуруст аз 
худ намудани дониш, мањорат ва малакаи хонандагон ќабул намоем. Онњо бо ин гуфтањои 
хеш, бо он такя менамоянд, ки нимудњои лаёќат зоњир мегардад, инкишоф меёбанд, тавассути 
он фаъолиятњое, ки ин лаёќатро аз инсон талаб менамояд. [7, с. 81] 

Лаёќати маърифатиро танњо ба воситаи мањорати маърифатї бояд бањогузорї намуд. 
Дониш, мањорат ва малака танњо он ваќт лаёќати маърифатиро ташаккул медињанд, ки олоти 
асосии фаъолият эљодии хонанда ва донишљў гардад, дар ин љараён хонандагон фаъолона 
ширкат варзанд. Масъалаи ташаккул ва инкишофи лаёќатро мавриди омўзиш ќарор додани 
С.Л. Рубинштейн, ба он ишора менамояд, ки ваќте инсон ба намуди муайяни фаъолият оѓоз 
менамояд ё ба он омода мегардад, дар ў интихоби он фаъолиятњои психологие рўй медињад, ки 
фаъолияти мазкур онро талаб менамояд. [7, с. 427] 

Оид ба ташаккул ва инкишофи додани лаёќат олимони соња Э. А. Голубев, Е. А. 
Климов, В. С. Мерлин, X. Буйдоќов ва дигар олимон корњои зиёдро сомон бахшидаанд, ки мо 
онро дар раванди кор, ба инобат мегирем. Бисёр олимони љањонї, дар муносибати эмпирї ба 
проблемаи ташаккули салоњияти хонандагону донишљўён дахолат намудаанд, аммо 
асосгузори проблемаи лаёќат Л. А. Гордан ба њисоб меравад. Ў тавонистааст ки метод ва 
методикаи муоинаи психологиро пешнињод намояд, ки то имрўз муфатишон дар корњои љиної 
барои ошкор сохтани љиноят аз он истифода мебаранд. Ба њамагон маълум аст, ки кушодани 
лаёќати донишљўён то њол яке аз мушкилоти педагогї боќї мондааст. [8, с. 41-50] 

Аз рўи механизми психологї ташаккул додани салоњияти таърихии хонандагону 
донишљўён на танњо чизи намоишї, балкї ќобилияти мањоратї мебошад, ки фаъолияти 
майлгириро ба омўзиши фанни таълимї ифода менамояд. Махсусияти дараљаи инкишофи 
фаъолиятро махсусияти лаёќат муайян намуда, ба ташаккулёбии лаёќати махсус мароќ пайдо 
намудан, ба омўзиши фанни таърих ё дигар фанњо оварда мерасонад. 

Дараљаи инкишофи салоњияти таърихии хонандагону донишљўён аз руи фаъолияти 
бобарори онњо бањогузорї карда мешавад. Дар илми педагогика ва психология маќсаднок аст, 
ки на њамма гунна лаёќати инсон њамчун лаёќати психологї дониста шавад. Дар зери мафњуми 
лаёќатњои психологї хосияти образњои махсус материя (маѓзи сар, системаи асаб) ва ѓайра 
фањмида мешавад, ки вазифаи ифодаи инъикоси олами мављударо иљро менамояд. Аз рўи дарк 
намудан, андеша кардан, эњсос намудани хонандагон ва донишљўён, ба фаъолияти онњо 
бањогузорї кардан зарурияти педагогї мебошад. Фарќияти лаёќатњои махсус ва умумии 
хонандагону донишљўёнро Д. Н. Завалишин ба њам пайваста, андеша дошт, ки лаёќат на аз 
рўи низоми вазифавии психоогї, балки аз рўи шаклњои фаъолияти хонандагон ва донишљўён 
бояд бањогузорї карда шавад. [9, с. 20].   

Дар ташаккули дониш, мањорат ва малакаи хонандагон ва донишљўён лексия метавонад 
ба таври махсус ташкил дода шавад, ки омили асосии фаъол гардонидани худомўзї ва корњои 
мустаќилонаи хонандагону донишљўён мањсуб меёбад. Чунин шакли лексияњо метавонанд, ки 
мавќеъи касбї ва љањонбинию худшиносии хонандагону донишљўро аз фанни таърихи халќи 
тољик бедор намоянд.  

Ногуфта намонад, ки лексияи дилчаспу љолиб, ки бо технологияи муосир муљахаз аст, 
хонандаю донишљўро монда, хаста ва дилгир нанамуда, балки дар ў муњаббатро ба фанни 
таълимї ва касби интихобнамуда бедор намуда, ба таќлид ва пайравї њидоят менамояд. Дар 
баробари майл пайдо намудани хонандагон бо дарки мазмуни фанни таълимї, вазифаи 
омўзгор дар давраи гузаронидани лексия аз он иборат аст, ки шароити маќомгирии хонандаю 
донишљўёнро барои ќабул намудани ќиммату арзишњои фаъолияти касбї ва татбиќи он дар 
амал омода намояд.  
 Лекин дар шароити муосир дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбї ва умумї 
нарасидани чунин омўзгорон мушкилоти педагогиро ба миён овардааст. Дигар мушкилоти 
педагогї нињоят камчин будани китоби дарси, дастурњои таълимї- методї, маводњои 
таќсимшаванда, воситањои айёнї ва китобхонањои электронї мебошад, ки ба сифати таълим 
бетаъсир намемонад. 
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The article presents a system for improving the professional qualifications of teachers of 
information technologies, which should be mobile and take into account the individual specifics of 
each student as much as possible.  

It is the need to take into account the individual specifics of students that is one of the factors 
that determines the need to build an indicator, multi-level, student-oriented model for improving the 
professional competence of a teacher within the framework of a system for improving his professional 
qualifications. 
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ICT-competence, effective performance of professional duties, formation of a specialist's personality. 
 
Повышение квалификации и переподготовка преподавателей, специалистов и 

работников образовательного учреждения, дополнительного образования в соответствующих 
образовательных учреждениях осуществляются в целях получения углубленных знаний и 
профессиональных навыков, усвоения новых профессий и специальностей. 

Нам необходимо дать обоснование дидактическим условиям повышения 
профессиональной квалификации преподавателя информационной технологии как участника 
курсов повышения профессиональной квалификации в ходе учебного процесса. С этой целью 
смоделируем сам процесс повышения профессиональной квалификации преподавателя 
информационной технологии.  

 
Рис. 1. Уровневая модель совершенствования профессиональной компетентности 

преподавателя информационной технологии 
 

Отметим, что участники могут обладать различным исходным уровнем 
сформированности профессиональной компетентности, что во многом обусловлено 
профессиональной квалификацией преподавателя в ВУЗе, активностью самообразовательной 
деятельности. Этот уровень определяется в результате проведения входной диагностики по 
выделенным индикаторам, что играет важную роль при выстраивании образовательной 
траектории участника. 

Представляется очевидным, что педагогическими средствами осуществления данной 
модели являются педагогические условия и технология. 

По определению Е. Н. Федорова, педагогическая технология представляет собой 
тщательно проработанную модель педагогической деятельности совместного характера, 
которая направлена на проектирование и осуществление образовательного процесса в 
комфортных для преподавателя и учащегося в условиях [12].  

«Технология обучения рассматривается, как метод реализации содержательной 
составляющей образовательного процесса, которая предусмотрена учебными программами, и 
является комплексом средств, методов и форм обучения, которые позволяют эффективно 
достичь поставленных целей и решить поставленные задачи», – Н. Б. Паршукова [10]. 

Эффективность технологии совершенствования профессиональной компетентности 
преподавателя обеспечивается, комплексом следующих условий педагогического характера:  
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1) формирование мотива;  
2) обеспечение эффективности формирования умений и знаний через грамотное 

управление образовательным процессом;  
3) вовлечение субъекта образовательного процесса к активному в нем участию.  

Мы уже установили, что в состав информационно-технологической компетентности 
входят рефлексивная, когнитивная и мотивационная составляющие. Таким образом, в 
контексте нашей тематики мы предполагаем следующую направленность целевых установок:  

1) на сформированность мотивов к изучению информационно-коммуникационных 
технологий;  

2) на сформированность умений и знаний;  
3) на становление навыков рефлексии. 

Т. А. Лавина рассматривает рефлексию профессионально-педагогического характера 
как особую форму отношения преподавателя к своей профессиональной деятельности, знание 
о ее структуре и умение соотносить эти знания с собственным потенциалом, отношение к 
самому себе [3].  

Таким образом, целевые установки необходимо выделять в рамках специальной задачи 
образовательного процесса и их достижение должно носить целенаправленный характер, что 
является первым педагогическим условием системообразующего характера процесса 
совершенствования профессиональной компетентности преподавателя информационной 
технологии в рамках подготовки в системе повышения профессиональной квалификации. 

В результате анализа специфики подходов и принципов модульного учебного процесса 
мы предположили, что одним из эффективных способов совершенствования 
профессиональной компетентности преподавателя информационной технологии является 
разработка программ повышения профессиональной квалификации, в основе которых лежит 
модульный принцип. 

Под блоком мы понимаем некую сферу знаний, единицей которой является модуль, и 
которая необходима субъекту для эффективного выполнения профессиональных функций. В 
рамках курса повышения профессиональной квалификации могут быть различные блоки и 
составляющие их модули [8]. Учебный базовый план изначально может иметь больший объем, 
чем реально предложенный участнику. 

 
Рис. 2. Схема реализации программ совершенствования профессиональной компетентности 

 
В связи с этим, программа повышения профессиональной квалификации, состоящая из 

модульных блоков, связанных между собой, и направленная на освоение знаний и навыков, 
наличие которых позволяет повысить уровень сформированности профессиональной 
компетентности участника, выступает в качестве второго значимого педагогического условия 
совершенствования профессиональной компетентности преподавателя. 

При этом очевидно, что реализация педагогических условий, позволяющих участникам 
переходить к следующему уровню профессиональной компетентности предполагает наличие в 
структуре модулей, содержащих, помимо освоения содержательной составляющей 
совокупности учебного материала, выделение времени для контроля качественного уровня 
усвоения учебного материала и педагогической рефлексии. 
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Изучая инновационные технологии, представляющие интерес в контексте повышения 
профессиональной квалификации преподавателей информационной технологии [7], мы 
пришли к выводу, что личностно-деятельностный подход к образовательному процессу 
является той педагогическо-психологической теорией, которую целесообразно заложить в 
основу взаимодействие между учащимися и их преподавателями (Л. С. Выготский [1], 
В. В. Давыдов [2], А. Н. Леонтьев [4], А. Г. Маслоу [5], К. Роджерс [11], Д. Б. Эльконин [13] и 
другие). 

Организационными методами и формами образовательного процесса должны стать: 
педагогические технологии личностно-ориентированного характера, активные формы 
обучения, основанные на диагностике управлении образовательным процессом, самообучение. 

В контексте рассматриваемой нами проблемы совершенствования профессиональной 
компетентности преподавателей, проходящих курс повышения профессиональной 
квалификации, под реализацией деятельностного подхода к образовательному процессу мы 
подразумеваем подход к деятельности как к категории объектно-субъектного характера. Здесь, 
мы рассматриваем в качестве субъектов образовательного процесса преподавателей и 
участников курсов повышения профессиональной квалификации, а объектом считаем то, на 
что ориентирована педагогическая деятельность преподавателя и познавательная деятельность 
учащегося. 

Отметим полную согласованность между личностно-деятельностным подходом и 
концепцией личностно-ориентированного обучения, которая предполагает «соблюдение 
принципов сотрудничества, партнерства и уважительного отношения к личности». 

По мнению ряда исследователей, учебный проект необходимо рассматривать как 
определенную совместную творческую, игровую или учебно-познавательную деятельность 
субъектов образовательного процесса, которая характеризуется общностью целей, 
согласованностью способов и методов, и направлена на достижение общих целей в рамках 
решения конкретной проблемы, имеющей значение для всех участников конкретного проекта.  

В статье мы, соглашаясь с позицией О. П. Панкратовой [9], рассматриваем учебный 
проект как деятельность исследовательского характера слушателя курсов повышения 
профессиональной квалификации, которая направлена на решение исследовательских учебных 
задач и формирование представлений о том или ином объекте.  

Под методом проектов мы понимаем способ продуктивный организации конкретного 
вида деятельности. С помощью этого метода открывается возможность эффективно 
спланировать управление, конструкторскую разработку, исследовательскую деятельность и 
т.д., для достижения желаемого результата наиболее оптимальным образом. Многие 
исследователи считают, что любую познавательную деятельность можно назвать проектом, 
поскольку она включает в себя планирование и организацию деятельности, которая 
направлена на достижение поставленных целей. 

Таким образом, субъектно-деятельностный подход к образовательному процессу лежит 
в основе технологии освоения учебных модулей в контексте нашей проблематики. Участник 
при этом является субъектом своей же познавательной деятельности в ходе решения задач 
своей профессиональной деятельности через освоение содержательной составляющей 
соответствующего модуля. Данный подход основан на индивидуализированном 
образовательном процессе. 

При этом, содержательную составляющую модуля можно рассматривать в качестве 
постановки конкретных проблем, возникающих в профессиональной деятельности 
преподавателя информационных технологий (задачи предметно-практического характера) а 
также проблем, которые связаны с задачами перспективного развития информационно-
коммуникационных технологий (задачи абстрактно-логического характера). 

Ведь согласно принятому нами принципу опережающей подготовки, содержательная 
составляющая подготовки должно соответствовать перспективам развития информационно-
коммуникационных технологий. 

Далее, отметим, что в результате обучения должны быть выработаны механизмы, 
позволяющие специалисту оперативно ориентироваться в новых средствах информационно-
коммуникационных технологий, обучаться работать с ними не только в рамках 
постдипломного обучения, а также в ходе непосредственной профессиональной деятельности. 
В связи с этим, в содержательной составляющей образовательного процесса повышения 
профессиональной квалификации особый акцент делается на обучении работы со средствами 
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информационно-коммуникационных технологий в рамках самообразовательной деятельности, 
повышения профессиональной компетентности специалиста и т. д. 

Как выяснилось, система повышения профессиональной квалификации преподавателей 
информационных технологий должна отличаться мобильностью и максимально учитывать 
индивидуальную специфику каждого участника. Именно необходимость учета 
индивидуальной специфики учащихся является одним из факторов, который обусловливает 
необходимость выстраивать индикаторную, многоуровневую, личностно-ориентированную 
модель совершенствования профессиональной компетентности преподавателя в рамках 
системы повышения его профессиональной квалификации.  

Вместе с тем, с дидактической точки зрения значение индивидуализации 
образовательного процесса в рамках системы повышения профессиональной квалификации 
неуклонно возрастает, что обусловлено широким распространением информационных 
технологий, включая дистанционные формы обучения. В связи с этим обозначим реализацию 
принципа индивидуализации образовательного процесса как третье педагогическое условие, 
необходимое для совершенствования профессиональной компетентности преподавателя 
информационных технологий в рамках повышения его профессиональной квалификации [6]. 

На основе вышеизложенного приходим к важному методологическому выводу: в основе 
технологий совершенствования профессиональной компетентности преподавателей 
информационных технологий должен лежать субъектно-деятельностный подход. В этих 
условиях участники должны иметь право на самостоятельный выбор индивидуального темпа 
освоения учебного материала по программе повышения профессиональной квалификации и 
самостоятельно оценивать свои учебные достижения. Результатом освоения модульных блоков 
мы считаем совершенствование профессиональной компетентности преподавателя путем 
создания продукта профессиональной деятельности, который может быть непосредственно 
применен не практике.  

В итоге, необходимо подчеркнуть, что процесс совершенствования может содержать в 
своей структуре значительное количество траекторий и вариантов, среди которых каждый 
преподаватель выбирает подходящий для него набор. В рамках данного исследования решение 
данной проблемы заключается в проектировании блочно-модульной многоуровневой 
программы повышения профессиональной квалификации, обеспеченной необходимым 
инструментарием. Представляется очевидным, что дифференцированное оценивание итогов 
образовательного процесса, основанное на системе индикаторов, призвано выявить динамику 
уровня совершенствования профессиональной компетентности преподавателя 
информационных технологий, которая достигнута в ходе реализации программы повышения 
профессиональной квалификации. 
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ТДУ - 373:51 
МЕТОДЊОИ ОМЎЗОНИДАНИ МАСЪАЛАЊОИ МАТНЇ ДАР  

ДАРСЊОИ МАТЕМАТИКАИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ 
   

 БУРИЕВ Фирдавс Комилљонович – муаллими калони кафедраи методикаи тањсилоти 
ибтидоии Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї. ш. Душанбе, 
хиёбони Рўдакї, 121. E-mail: Firdavs. buriev.List.ru,  тел.:  (+992) 904 13 26 06  

 
Дар маќолаи мазкур методикаи омўзонидани њалли масъалањои матнї дар раванди 

таълими математикаи синфњои ибтидої мавриди тањлилу баррасї ќарор додашудааст. 
Ба андешаи мо, яке аз роњњои баланд бардоштани сифат ва самаранокии таълими 

математика дар синфњои ибтидої ин ташаккул додани тафаккури илмї ва ќобилияти эљодии 
хонандагони синфњои ибтидої њангоми њалли масъалањои матнї дар раванди дарси 
математика ба њисоб меравад. 

Њалли масъалаи матнї - ин тарзи ѓайримуќаррарї мебошад, яъне аз хонандагон мењнати 
фикриро талаб менамояд. Аз ин рў, барои њалли ягон масъаларо оѓоз кардан, пеш аз њама ин 
корро бояд хуб омўхт, бо чї гуна методњо иљро карданро донистан зарур аст.  

Методикаи омўзонидани њалли масъалањои матнї дар раванди дарси математикаи 
синфњои ибтидої мавќеи муњимро мебозад. Малакаю мањорати њал намудани масъалањои 
матнї яке аз нишондодњои дараљаи инкишофи математикї, мукаммалии азхудшавии маводи 
таълимиро нишон медињад. 

Азхудкунии бошууронаи донишњои математикии хонандагон фикр- ронии математикии 
онњоро инкишоф медињад. Бо амалиётњои фикркунї мусаллањ шудан бошад, имкон медињад, ки 
онњо донишњои навро бо муваффаќият аз худ намоянд. 

Њамин тавр, методњои омўзонидани њалли масъалањои матнї дар хонандагон ба 
ташаккулёбии донишњояшон мувофиќи талаботи барнома назарияро ба амалия пайваст 
менамояд. Њалли масъалањои матнї боиси инкишофи ќобилияти мантиќї ва фикрии 
хонандагон мегардад. Бинобар ин, ба омўзгорони синфњои ибтидої зарур аст, ки доир ба 
омўзиши масъалањои матнї маълумоте дошта бошанд ва як масъаларо бо якчанд роњу усулњои 
гуногун њал карда тавонанд, то ки шавќу њаваси хонандагон ба омўзиши математика зиёд 
гардад. 

 
Вожањои калидї: тањсилот, таълим, тарбия, тањлил, дониш, малака, мањорат, метод, 

математика, мафњуми масъала, намудњои масъала, сохтори масъала, њалли масъала, масъалањои 
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матнї, алоќамандии байни бузургињо, барномаи математикаи синфњои ибтидої, хонандагони 
синфњои ибтидої, омўзгорони синфњои ибтидої, муассисањои таълимї. 
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В данной статье анализируется и обсуждается методика обучения решению текстовых 

задач в процессе обучения математике в младших классах. 
На наш взгляд, одним из путей повышения качества и эффективности математического 

образования в младших классах является развитие научного мышления и творческих 
способностей учащихся младших классов при решении текстовых задач в процессе уроков 
математики. 

Решение текстовой задачи является нетрадиционным методом, то есть требует от 
учащихся умственной работы. Поэтому, чтобы приступить к решению какой-либо задачи, 
прежде всего необходимо хорошо изучить эту работу, уметь ее делать. 

Методика обучения решению текстовых задач играет важную роль в процессе урока 
математики в начальной школе. Умение решать текстовые задачи является одним из 
показателей уровня математического развития, показывающим полноту усвоения учебного 
материала. 

Сознательное приобретение учащимися математических знаний развивает их 
математическое мышление. Вооружение мыслительными операциями позволяет им успешно 
усваивать новые знания. 

Таким образом, методы обучения решению текстовых задач у студентов для 
формирования их знаний в соответствии с требованиями программы соединяют теорию с 
практикой. Решение текстовых задач приводит к развитию логических и мыслительных 
способностей учащихся. Поэтому учителю начальных классов необходимо обладать знаниями 
по изучению текстовых задач и уметь решать одну и ту же задачу несколькими разными 
способами и методами, чтобы повысить интерес учащихся к изучению математики. 

 
Ключевые слова: преподавание, обучение, анализ, знания, умения, навыки, метод, 

математика, концепция задачи, типы задач, структура задачи, решение задач, словесные задачи, 
соотношение величин, программа по математике для начальных классов, учащиеся начальных 
классов, педагогические кабинеты начальных и средних учебных заведений. 
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This article analyzes and discusses the methodology of teaching solving word problems in the 
process of teaching mathematics in elementary grades. 

In our opinion, one of the ways to improve the quality and effectiveness of mathematical 
education in elementary grades is the development of scientific thinking and creative abilities of 
elementary school students when solving word problems during mathematics lessons. 

Solving a word problem is an unconventional method, that is, it requires mental work from 
students. Therefore, in order to start solving any problem, first of all, it is necessary to study this work 
well, to be able to do it. 
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The methodology of teaching solving word problems plays an important role in the process of 
a mathematics lesson in elementary school. The ability to solve word problems is one of the indicators 
of the level of mathematical development, showing the completeness of the assimilation of the 
educational material. 

Conscious acquisition of mathematical knowledge by students develops their mathematical 
thinking. Arming them with mental operations allows them to successfully assimilate new knowledge. 

Thus, the methods of teaching students to solve word problems to form their knowledge in 
accordance with the requirements of the program combine theory with practice. Solving word 
problems leads to the development of logical and thinking abilities of students. Therefore, a primary 
school teacher must have knowledge of studying word problems and be able to solve the same 
problem in several different ways and methods in order to increase students' interest in studying 
mathematics. 

 
Key words: teaching, learning, analysis, knowledge, skills, abilities, method, mathematics, problem 

concept, types of problems, problem structure, problem solving, word problems, relationship of quantities, 
mathematics program for primary grades, primary school students, pedagogical offices of primary and 
secondary educational institutions. 

  
Омўзонидани фанни математика дар њамаи муассисањои таълимї аз фанњои муњим ба 

њисоб меравад. Аз ин рў, ба мо лозим меояд, ки ба таълими самараноки ин фан чї дар 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, литсейњо, гимназияњо ва чї дар донишгоњу донишкадаю 
коллељњои омўзгорї ањаммият дињем. Бе донишњои мушаххаси математикї фањмиш ва 
истифодаи технологияи њозиразамон имконнопазираст. 

Моњияти омўзиши математика дар он аст, ки мавзуи омўзиши он яке аз сохторњои 
асосии њастї буда, шаклњои фазої ва муносибатњои миќдориро тањлилу тадќиќ менамояд. Он 
аз таљрибаи одии инсон, то мураккабтарин сохторњоеро дар бар мегирад, ки ба ѓояњои илмию 
технологии навини муосир вобастааст. 

Дар таълими математикаи синфњои ибтидої яке аз проблемањои муњим мафњуми 
“масъала” аст, ки - ин чї тавр ба хонандагони синфњои ибтидої омўзонидани роњи ёфтани 
њалли масъалањои матнї ба шумор меравад [9, - С. 134-136]. Њаминро гуфтан ба маврид аст, ки 
ин дар методикаи таълими математика масъалаи асосї ба њисоб меравад. Барои пайдо 
намудани роњи њалли ин проблема дар адабиёти илмї - методї амалиётњои амалии сабук 
намудани роњи њалли масъалањои математикї пешнињод гардидаанд. 

Мафњуми масъалаи матнї - ин иншои ягон вазъият бо забони табиии арзёбии миќдори 
ягон компоненти ин вазъиятро талабкунанда мебошад, ки муайянкунии муносибатро дар 
байни компонентњои он ва намуди ин муносибатро муайян менамояд. 

Њалли масъалаи матнї - ин кори ѓайримуќаррарие мебошад, ки мењнати фикриро талаб 
менамояд. Барои ба иљрои ягон кор оѓоз кардан, пеш аз њама методикаи омўзонидани њалли 
масъалањои матниро бояд хуб омўхт ва бо чї гуна воситањо кор карданро донистан зарур 
мебошад. 

Таълими математика дар синфњои ибтидої аз омўзгорони синфњои ибтидої тайёрии 
амиќи математикї, пеш аз њама донистани асосњои математикаи мактабї, курси назарияи 
ибтидоии математика, назария ва практикуми њалли масъалањои матнии математикї ва 
интихоби методњои нави касбиро талаб мекунад. Аз ин рў, ба омўзгорони синфњои ибтидої 
зарур аст, ки ба методњои муайяншудаи таълими математика бо назари тозае нигаранд ва дар 
баробари ин диќќаташонро бо методњои нисбатан нави таълимї ин ё он мавзуъ равона созанд. 

Њаёти инсонро беистифодаи мафњумњои математикї тасаввур кардан ѓайриимкон аст. 
Худ аз худ ба атроф нигарем њама чиз ба математика вобастагї дорад. Њаёт ва фаъолияти 
инсон аз масъалањои гуногун иборат аст. Зеро ки фаъолияти њар як шахс бешуморанд ва бисёр 
њалли масъаларо талаб менамоянд. Бинобар ин, хонандагони синфњои ибтидої њанўз аз 
давраи кўдакї барои иљро намудани супоришњои њаёт мусаллањ мебошанд, ки инро 
омўзгорони синфњои ибтидої наѓз медонанд. 

Дар китоби “Методика начального обучения метематике” [10], ки дар зери тањрири 
Л.Н. Скаткин нашр шудааст, оид ба њал ва намудњои масъалањо чунин фикру мулоњизањо баён 
гардидааст: њалли масъала имконият медињад, ки математикаро бо њаёт зич алоќаманд 
намоем. Муаллиф оид ба инкишоф ва дарккардани хонандагон пешкаш менамояд, ки 
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масъалањоро аз њаёт гирифта њал намоянд. Дар њаќиќат, дар китоби мавриди назар барои 
намуна масъалањое гирд оварда шудаанд, ки онњо мењнати калонсолон, њамсолон, 
муваффаќиятњои фан ва техникаи солњои њокимияти Шуравиро дар бар мегиранд. Он 
масъалањое, ки оид ба бузургињои арзиш, нарх, миќдор дода шудаанд, ба замони мо 
алалхусус, солњои охир мувофиќ мебошанд. 

Дар дастури методии “Решение математических задач в 1-3 классах”, ки ба 
Свечников А.А. [15], тааллуќ дорад, басо фикрњои љолиби диќќат гуфта шудааст. Муаллиф 
ба таљрибаи омўзгорони пешќадам такя карда, кўшиш кардааст, ки методњои фаъоли њалли 
масъалањоро на ќориёна, балки онро бошуурона аз худ намоянд. Муаллиф дар дастури худ 
њал намудани масъалањоро бо истифодаи љадвалу схемањо ва роњњои гуногун шарњ додааст. 

Дар китоби “Методика преподования математики в начальных классах” М.А. 
Бантова [2], оид ба њалли масъалањои содаю таркибї, фикру аќидањояшро баён кардааст. 
Муаллиф масъалањои содаро ба се гурўњи асосї људо менамояд, ки дар навбати худ онњо ба 
зергурўњњо таќсим шудаанд:  

 масъалањое, ки маънои мушаххасгардонии амалро мефањмонанд, ба ин гурўњ 5 
намуди масъала дохил мешавад; 

 масъалањо оид ба вобастагии компонент ва натиљаи амал, ба ин гурўњ 8 намуди 
масъала дохил мешавад; 

 муќоисаи фарќи ду адад нисбати ду адад, ё масъалањое, ки мафњуми нави амалњои 
арифметикиро маънидод менамояд, ба ин гурўњ 12 намуди масъалаи сода дохил мешавад, 
ки дар навбати худ ба 2 гурўњ људо мешавад:  6-то масъалаи роста ва 6-то масъалаи 
баръакс. 

Муаллиф бо маќсади инкишоф додан ва фаъолгардонидани донишазхудкунии 
хонандагони синфњои ибтидої методњои гуногуни њалли масъалањои матниро шарњ 
додааст. Инчунин дар ќисмати њалли масъалаи таркибї љадвал ва наќшањо, усулњои 
истифодаи он дар љараёни њалли масъала баён шудааст, китоб барои њар як донишљў, 
методистону омўзгорони љавон ягона дастурест, ки ба забони русї нашр шудааст.  

Дар китоби Стрекозин Н.Я ва дигарон “Актуальные проблемы начального 
обучения” [16], оид ба њалли масъалањо суханони басо љолиб љой дорад. Муаллифон ќайд 
намудаанд, ки хонандагон дониши гирифтаи худро бо мафњумњои њаёти њаррўза таќозо 
намоянд, то ки илму амал дар онњо баробар инкишоф ёбад. Онњо аз назария ба амалия 
гузаштан ва баръаксро яке аз омилњои инкишофёбии хонандагон номидаанд. Истифодаи 
ин дастур дар фаъолияти њар як омўзгор мавќеи бузург дорад. Чунки муаллифон дар он 
масъалањои њалталабе, ки имрўз дар назди тарбиятгарон истодаанд нишон дода, роњ, усул 
ва бо кадом воситањои самарабахш бартараф кардани онњоро муайян кардаанд. 

Таълимоти С.Н. Лисенков, ки дар китоби худ бо номи “Когда легко учиться” [11], 
оварда шудааст. Муаллиф пешкаш менамояд, ки дар ваќти њал кардани ин ё он намуди 
масъала аз схемањои такягоње, ки дар бораи дуруст дарк кардани шарњи масъала ва бо 
маќсади инкишофи тафаккури нутќи онњо методњои шарњдињиро барои истифода бурдан, 
тавсия менамояд. Инчунин вай барои тартиб додани шарти мухтасар, ба кўтоњ навиштани 
шарти масъала диќќат додааст. 

Аз даврањои аввали омўзиши фанни математика аз масъала истифода намуда, дар 
зењни хонандагон шакли раќамњо, тарзи њосилшавии онњо, таркиби ададњоро љой медињем. 

Масъала мафњумест, ки њар як хонандаро барои фикр кардан водор месозад. Дар 
инкишофи таффакур, идрок, диќќат ва дониши хонандагон мусоидат менамояд. 

Масъалаи арифметикї, пеш аз њама, муносибати объект бо амалњои арифметикиро 
ифода менамояд. 

Дар таълими математикаи синфњои ибтидої омўзиши масъалањо, аз љумла масъалаи 
сода аз њудуди 10 cap карда омўзонида мешавад. 

Њоло бо намуди масъалањо дар синфњои ибтидої шинос мешавем:  
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Масъалањо њам як намуди машќ мебошанд, мазмуни математикии онњо ба воситаи матн 

ифода меёбад. Ба сифати як намуди муњимми машќњои математикї ќабул намудани 
масъалањои математикї боиси он мегардад, ки масъалањо дар таълими математика мавќеи 
мустаќил пайдо мекунанд ва њамчун воситаи ёридињанда њангоми таълими њамаи мавзуъњо 
мемонанд. Вобаста ба маќсади њар лањзаи таълим ба сифати машќ њамин хел масъалањои 
матниро интихоб намудан лозим аст, ки бо ёрии онњо вазифаи гузошташудаи таълимї иљро 
мешавад. Бинобар ин, њамаи масъалањои мушаххас дорандаи њамон вазифае мебошанд, ки 
таълими математика дар худ дорад, яъне мо вазифањои таълими математикиро бо ёрии 
масъалањо иљро мекунем. 

Њамин тавр, масъалањои матнии математикї ањаммияти муњимми педогогї доранд: мо 
бо ёрии онњо системаи донишњои математикї ва малакаю мањоратњои заруриро ташаккул 
медињем, хонандагони синфњои ибтидоиро ба фањмиши ќонунњои табиат ва татбиќи онњоро 
мефањмонем, тадриљан мазмуни донишњоро васеъ мегардонем, малакаи мустаќилона њал 
кардани масъалањоро меомўзонем. 

Мафњуми масъалањои матнї инчунин воситаи муњимми ташаккули љањонбинии 
хонандагон мебошанд, ки дар онњо хусусиятњои мусбати ахлоќї њосил мегардад, шавќу њавас 
барои њалли масъала пайдо мегардад. Хонандагони синфњои ибтидої њангоми њалли 
масъалањои матнї тањлилу љамъбасткунї, муњокима ва хулосабарориро ёд мегиранд, ба низом 
даровардану ба њамдигар пайвастани далелу донишњои алоњидаро машќ мекунанд, тарзи 
математикии тањќиќи њодисањои њаќиќат ва воситаи инкишофёбии тафаккури математикии 
хонандагон бо ёрии масъалањо омўзонида мешавад [3, - С. 142-145]. 

Масъалањои матнї барои њалли худ татбиќи ин ё он амалро металабанд ва миќдори 
амалњои барои њалли масъалањои сода зарур буда яке аз характеристикањои муњимми 
масъалањои матнї мебошад. 

Њал кардани масъалањо ањаммияти муњимми таълимї ва тарбиявї дорад. Он ба 
инкишофи тафаккур, нутќ, тасаввур, диќќат ва хотираи хонандагон ёрї мерасонад. Дар 
љараёни њал кардани масъалањо мафњум дар бораи робитаи байни бузургињо ташаккул ёфта, 
малакањои њисобкунї такмил меёбанд. 

Њал кардани масъалањои матнї дар хонандагони синфњои ибтидої маќсаднокї, 
суботкорї, сарфакорона интихоб намудани воситањо барои ба маќсад ноил шудан, бо наќша 
кор кардан, амалиёти худро асоснок ва тањлил карданро меомўзонад. 

Масъалањои арифметикї ба ду гурўњи калон људо мешаванд: масъ- алањои сода, ки 
барои њал кардани онњо якто амал талаб карда мешавад ва масъалањои таркибї, ки бо ду ва 
зиёда амалњо њал карда мешавад. 

Таркиб ва матни масъала аз адади маълум ва аз адади ноъмалум, шарт ва савол иборат 
мебошад. Њангоми њал кардани масъала ба чунин шартњо риоя карда мешавад: ифоданок 
хондани матни масъала; муайян намудани фикри асосї, яъне сухан дар бораи чї меравад; 
шарти мухтасари масъала; тасвир намудани наќша ё схемаи масъала; санљиши њалли масъала; 
шаклдигаркунии масъала. 

Ифоданок хондани матни масъала - хондани матни масъала аз хондани њикоя фарќ 
мекунад. Ададњо назар ба калимањо дигар хел хонда мешаванд. Чунки њар як адад 
комбинатсияи махсуси аломат - раќамњо мебошад, дар як ваќт аломат - раќамњо мебошад, дар 
як ваќт аломат – њарфњо њамчун дар калимањо дар комбинатсияи муайян дучор мешаванд. 

Масъалањо

Сода Таркибї Мунтаносибї

Роста  ва чаппа

Нарх, миќдор   
ва  арзиш

Масофа, суръат  ва  
ваќт
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Хонандагони синфњои ибтидої дар ваќти ба ададњои матни масъала дучор шудан маљбур 
мешаванд, суръати хониши худро суст кунанд. Хондани масъала аз хонандагон малакаи 
махсусро талаб мекунад. Ба хонандагон фањмондан зарур аст, ки фаќат дар ваќти дуруст 
фањмо ва ифоданок хондан масъаларо хубтар фањмидан мумкин аст. 

Муайян намудани фикри асосї, яъне сухан дар бораи чї меравад –наќлкунии шарти 
масъала барои аз худ кардани он ањаммияти муњим дорад. Аксар ваќт њангоми њал кардани 
масъалањо ошкор карда мешавад, ки хонандае шарти масъаларо дуруст дарк карда 
наметавонад ва доир ба масъала дар бораи чї сухан рафтанашро ба худ тасаввур карда 
наметавонад. Дар натиља хонанда ба шарти масъала кам сарфањм рафта, мазмуни онро 
намефањмад. Ин бошад ба нодуруст иљро шудани масъала сабаб мешавад. 

Аз таљрибаи омўзгорони пешќадами муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, литсейњо, 
гимназияњо маълум мешавад, ки як ќатор методњои њалли масъалањои матнї истифода бурда 
мешаванд:  
 Масъалаи 1: Ба китобхонаи литсей 80-то китоби забони модарї ва 2 маротиба зиёд 
китоби математика оварданд. Њамагї ба китобхонаи литсей чанд китоб оварданд? 

Шарти мухтасари масъала чунин навишта мешавад. 
Забони модарї - 80- то 
Математика - 2 маротиба зиёд  
Њамагї - ? 
Њал: 80 × 2 = 160; 80 + 160 = 240. Љавоб: 240- то китоб. 
Тасвир намудани наќша ё схемаи масъала - хонанда дар ваќти навиштани шарти масъала 

мазмуни онро чуќур фикр мекунад ва ќимати далелњои ададию вобастагии байни онњоро 
бењтар дарк мекунад.   

Масъалаи 2: Се гурўњи хонандагон барои боѓи литсей 240-то нињол оварданд. Гурўњи 
якум 35-то, гурўњи дуюм назар ба гурўњи якум 3 маротиба зиёд нињол оварданд. Гурўњи сеюм 
чандто нињол овард? 

Аз ин шарт далелњои ададиро навишта, ба таври схема чунин љойгир кардан мумкин 
аст: 

I – 35-то  
3 гурўњ – 240- то  
II – 2 маротиба зиёд  
III – ? 

 Санљиши њалли масъала - санљиши њалли масъалањо барои мустањ- камтар дарк кардани 
он ва бењтар фањмидани вобастагињои байни ададњои маълум ва матлуб мадад мерасонад. 
Ањаммияти асосии санљиш аз он иборат аст, ки он ба хонандагон мустаќилиятнокии зиёдро 
фароњам меоварад. Њангоми санљидани њалли масъала фаќат як амал талаб карда мешавад. 

Масъалаи 3: Аз се майдон 2870 кг картошка гирифта шуд. Аз майдони якум 648 кг, аз 
дуюмаш назар ба майдони якум 124 кг зиёд картошка гирифта шуд. Аз майдони сеюм чанд кг 
картошка гирифта шуд? 

Шаклдигаркунии масъала - баъди он ки хонандагон роњу усулњои њал кардани 
масъалањоро аз худ мекунанд, инчунин намуди таѓйирдодани масъаларо низ меомўзанд. 
Шаклдигаркунии масъала асосан аз 2 ќисм иборат аст: а) бо шакли нав баён кардани савол;  
б) мураккаб кардани шарт бо далелњои иловагї. 

Масъалаи 4: Моњигир бо шаст 8 ширмоњї ва 6 то зиёд гулмоњї дошт. Вай њамагї чанд 
моњї дошт? 

Њал: 1) 8 + 6 = 14; 2) 14 + 8 = 22. Љавоб: 22 моњї. 
Ба шакли масъала таѓйирот дароварда, чунин менависем: Моњигир њамагї 22 моњї 

дошт. Аз ин 14-тои он гулмоњї буд. Миќдори ширмоњиро ёбед? 
Њал: 22 – 14 =8.Љавоб: 8 ширмоњї. 
Масъалаи 5. Дар китобхонаи мактаб 180-то китоби бачагона буд. Барои хониши 

беруназсинфи як синфи 4-ум 60-то, синфи дигари 4-ум 15-то камтар китоб гирифтанд. Якљоя 
њар ду синф аз китобхона чандто китоб гирифтанд? 

Њал: 60 китоб I – синфи 4, 
15 кам II – cинфи 4, 
60-15=45, 
60+45=105. Љавоб: Њамагї  ду синф 105-то китоб гирифтанд. 
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Масъалаи 6. Хољагии љангалпарвар аз як майдон 680 сентнер писта љамъоварї кард, ки 
ин аз пистаи майдони дуюм љамъоварї карда 90 сентнер кам аст. Хољагии љангалпарвар аз ду 
майдон чї ќадар писта љамъоварї кардааст? 

Њал: 680 сентнер – майдони якум, 
680+90=780 сентнер – майдони дуюм, 
680+780=1460 сентнер – њар ду майдон. 

Љавоб: Хољагии љангалпарвар аз ду майдон 1460 сентнер писта љамъоварї кардааст. 

Масъалаи 7. Хољагї 10500 кг гандум љамъоварї кард. Баъди хушк ва тоза  кардан 
ଵ

  

њиссаи гандум кам шуд. Гандуми боќимондаро  ба 150 халта баробар таќсим карда гирифтанд. 
Вазни як халта гандумро муайян кунед? 

Њал: 1. 10500 кг× ଵ

 = 

ଵହ


 =1500 кг, 

2. 10500 кг-1500 кг= 9000 кг 
 3. 9000 кг : 150= 60 кг.  
 Љавоб: вазни як халта гандум 60 кг мебошад. 

Њаминро гуфтан лозим аст, ки дар таълими математикаи синфњои ибтидої ѓайр аз 
масъалаи сода ва таркибї, масъалањои сегона доир ба мавзуи “суръат, ваќт, масофа” ва “нарх, 
миќдор, арзиш” низ омўзонида мешавад. 

Таъриф: Масъалаи сегона гуфта чунин масъаларо меноманд, ки он аз се мафњуми асосї 
иборат аст. Масъалањои сегона дар синфњои ибтидої бо чунин мафњумњо: “нарх, миќдор, 
арзиш” ва “суръат, ваќт, масофа” таълим дода мешавад. 

Дар таълими математикаи синфњои ибтидої омўзонидани масъалањои мунтаносибї, 
њамагї шашто њастанд, аз љумла: доир ба “нарх, миќдор, арзиш” якто масъалаи мутаносиби 
роста ва дуто масъалаи мутаносиби чаппа ва ба “суръат, ваќт, масофа” якто масъалаи 
мутаносиби роста ва дуто масъалаи мутаносиби чаппа таълим дода мешавад [7, - С. 36-38]. 

Масъалаи: Мошини сабукрав бо суръати 70 км/ст дар давоми 4 соат дар роњ буд. Вай 
дар ин ваќт чанд км масофаро тай мекунад?  

Шарти кўтоњ: 
आ=60 км/соат 
१ = 4 соат 
࣭=? 
Њал: ࣰ=࣭: १ ⇒ ࣭ = ࣰ · १ = 70 км/соат × 4 соат = 280 км. 

Љавоб: 280 км. 
Ба масъалаи додашуда масъалаи мутаносиби чаппаро тартиб медињем: 
Мошини сабукрав 280 км масофаро дар давоми 4 соат тай кард. Суръати мошинро 

ёбед?  
Шарти кўтоњ: 
࣭=120 км 
१ = 2 соат 
ࣰ-? 
Њал: ࣰ = ࣭: १ = 120 км : 2 соат = 60 км/соат. Љавоб: 60 км/соат. 
Масъалањои баръакс: 1). Ќодир 45 дона чормаѓз, Комил 65 дона чормаѓз шикаст. 

Њамагї онњо чанд дона чормаѓз шикастанд? 
Барои тартиб додани масъалаи баръакс масъалаи додашударо масъалаи роста ќабул 

карда, пас аз рўйи он масъалањои баръакс тартиб додан мумкин аст. 
Шарти кўтоњ: 
Ќодир – 55 дона  
Комил – 75 дона 
Њамагї – ? 
Њал: 55+75=130 дона. Љавоб: 130 дона чормаѓз. 
1) Ќодир ва Комил 130 дона чормаѓз шикастанд. Ќодир 55 дона чормаѓз шикаст. Комил 

чанд дона чормаѓз шикаст? 
Шарти кўтоњ: 
Њамагї – 130 дона 
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Ќодир – 55 дона 
Комил - ?  
Њал: 130 -55=75 дона. Љавоб: 75 дона чормаѓз. 
3). Ќодир ва Комил 130 дона чормаѓз шикастанд. Комил 75 дона чормаѓз шикаст. 

Ќодир чанд дона чормаѓз шикаст? 
Њамагї – 130 дона 
Комил – 75 дона 
Ќодир - ? 
Њал: 130 – 75 = 55 дона. Љавоб: 55 дона чормаѓз. 
Масъалаи дуюм ва сеюм аз масъалаи якум њосил шудааст. Аз ин сабаб, ду масъалаи 

охирин нисбат ба масъалаи додашуда масъалањои баръакс номида мешаванд. 
Дар раванди њал намудани масъалањои матнї хонандагон мазмуни аслии амалњои 

арифметикиро аз худ менамоянд, бо ишорањо барои навишти амалњо шинос мешаванд. Чунин 
масъалањо мувофиќи барномаи таълимї барои њар як синф пешбинї карда шудаанд. 
Мактаббачагон, аз ибтидо зарурияти њар дафъа тањлил намудан, муќаррар намудани 
алоќамандии додашудањо ва номаълумњои масъаларо пеш аз интихоби ин ё он амал барои њал 
намуданро меомўзанд [15, -С. 34-36]. 

Масъалањои матнї маводи ѓанитаринест, ки бо воситаи онњо вазифаи муњимтарини 
математика - инкишофи фикрронї ва фаъолияти эљодии хонандагон амалї карда мешаванд. 

Дар баробари масъалањои сода, аз синфи дуюм сар карда, таълими масъалањои таркибї 
дохил карда мешаванд, ки дар синфњои сеюм ва чорум ин душворї афзудан мегиранд. Зарур 
аст, ки њамаи хонандагон мустаќилона роњи њалро ёфта, истифодаи муносибати умумиро 
барои њал намудани масъалањо меомўзанд. Хонандагон тањлил намудани мундариљаи 
масъалањоро омўхта, амиќ дар масъала чї маълум аст ва чї номаълум аст људо карданро 
меомўзанд. Барои ба саволи масъала љавоб гуфтан тартиби иљрои амалњои арифметикиро бо 
кадом тартиб иљро карданро низ аз худ менамоянд. Бењтар мебуд, ки хонандагон доир ба роњу 
усулњои гуногуни њалли масъалањои матнї маълумот дошта бошанду аз њама муносибашро 
интихоб карда тавонанд. 

Хулоса, методикаи омўзонидани њалли масъалањои матнї дар раванди дарси 
математикаи синфњои ибтидоии муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, литсейњо, гимназияњо 
аз омўзгор дониши мукаммалро талаб менамоянд. Чї тавре, ки тањќиќоти мо нишон дод 
омўзгорон низ на худашон масъала тартиб медињанду на ба хонандагон супориш медиданд, ки 
масъала тартиб дињанд. Њол он ки дар раванди омўзиши математика, њангоми аз тарафи 
хонандагон мустаќилона љўстани љавоб ва саволњои пайдошуда, шаклњои гуногуни вазъиятњои 
проблемавии математикї пайдо мешаванд, ки њамаи онњоро барои тартиб додани масъалањои 
матнї истифода намудан мумкин аст. Дар ин маврид масъала объекти омўзишу тањлил ба 
њисоб меравад ва хонандагон ба моњияти масъала сарфањм рафта, тафаккури математикии 
худро ташаккул медињанд ва дар раванди њал намудани масъалањои матнї хонандагон 
донишњои нави математикї гирифта, ба амалиёти амалї тайёр мешаванд. Аз ин лињоз, ба 
омўзгорони синфњои ибтидої лозим аст, ки доир ба методњои омўзонидани њалли масъалањои 
матнї маълумоти кофї дошта бошад ва як масъаларо бо якчанд роњу усул њал намуданро уњда 
карда тавонанд. 
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Дар маќола роњу усулњои ташаккули тафаккури техникии хонандагон дар дарс ва 
фаъолиятњои беруназсинфї аз фанни физика баррасї шудааст. Вобаста ба ин, муаллифи 
маќола дар оѓоз оид ба таърих ва даврањои баввуљудойї, ташаккули тафаккури техникї ва 
ањамияти он дар шароити муосир ибрози назар карда, таъкид месозад, ки дигаргунињои бузург 
дар соњаи технологияњои љањонї пас аз соли 1950 сурат гирифта, сарчашмањои нави энергетикї 
ва њастаї кашф гаштанд, ба даст овардани пластмасса ва нахњои синтетикиро омўхтанд. 
Техникаи электронии њисоббарор ба вуљуд омад, таљдиди назарраси таљњизоти саноатї сурат 
гирифт. 

Дар идома, муалиф ќайд мекунад, ки дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумї љињати 
баланд гардидани раѓбати хонандагон ба тахассусњои муњандисї, фароњам овардани 
шароитњои мусоид, майли хонандагонро ба фаъолиятњои конструкторї, лоињасозї, тањќиќотї 
дастгирї намудан ва њавасманд гардонидан зарур аст.  Тарбияи пурсамари мутахассис - 
муњандиси оянда бояд то андозае аз солњои мактабї cap шавад.  Унсурњои заминавии 
тафаккури техникї, махсусан техникї, тањќиќотї ва конструктивї бояд аллакай дар доираи 
тањсилоти мактабї ташаккул дода шаванд. То кадом андоза самаранок рушд намудани онњо аз 
ќобилиятњои хонанда, мањорати ў дар тасвият намудан ва њал кардани масъалањои гуногуни 
техникї вобастааст ва дар иртибот ба ин муаллиф роњу усулњои муосири ташаккули тафаккури 
техникии хонандагонро ироа кардааст. 

 
Вожањои калидї: роњу усул, тафаккури техникї, тафаккури муњандисї, тафаккури 

тањќиќотї, технология, ташаккул, фаъолияти конструкторї, техникаи њисоббарор, тахассус, 
ќобилият, хонанда, фаъолияти лоињасозї.   
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В статье рассматриваются пути и методы развития технического мышления учащихся 
на уроках и внеклассной деятельности по физике. В связи с этим, автор статьи в начале 
описывает историю и периоды становления и развития технического мышления и его значение 
в современных условиях, подчеркивая, что большие изменения в области мировой техники 
произошли после 1950 г. и открыли новые источники энергии и атомной энергии, научились 
получать пластик и синтетические волокна, зародилась электронно-вычислительная техника, 
произошла значительная модернизация промышленного оборудования. 

Далее автор отмечает, что для повышения интереса учањихся к инженерным 
специальностям необходимо обеспечить благоприятные условия, поддерживать и 
мотивировать склонность учањихся к проектной и исследовательской деятельности и 
эффективное образование будущего инженера должно начинаться со школьной скамьи. 
Основные элементы технического мышления, особенно технологического, исследовательского 
и конструктивного, должны формироваться уже в рамках школьного образования. В какой 
степени, их эффективное развитие зависит от способностей ученика, его навыков решения 
различных технических вопросов, в связи с чем, автором представлены современные пути и 
методы формирования технического мышления студентов. 
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The article discusses the methods and ways of forming students' technical thinking in the lesson 

and extra-curricular activities of physics. In this regard, the author of the article first discusses the 
history and periods of its development, the formation of technical thinking and its importance in 
modern conditions, emphasizing that major changes have occurred in the field of global technologies 
since 1950, new energy and nuclear sources have been discovered, the production of plastics and 
synthetic fibers has been studied. Electronic computing technology has emerged, and industrial 
equipment has undergone a significant modernization. 

In addition, the author notes that in a secondary educational institution, in order to increase 
students' interest in engineering specialties, it is necessary to create favorable conditions, support and 
encourage students' inclinations to design, project, and research activities. Effective education of a 
future specialist - engineer should begin to some extent from school years. The basic elements of 
technical thinking, especially technical, research, and constructive, should be formed already within 
the framework of school education. The extent to which they are effectively developed depends on the 
student's abilities, his skills in formulating and solving various technical problems, and in this regard, 
the author has presented modern methods and techniques for developing students' technical thinking.  
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Дар иртибот ба пешрафти босуръати илмиву техникї ва технология дар дањсолаи охир 
талабот ба мутахассисони баландихтисос дар соњањои мазкур якборо боло рафт.   Ба рушди 
фаъолияти илмї-техникї аз бисёр љињат муносибатњои тиљоратї мусоидат намуданд, зеро 
зарурияти тез ва босамар њаракат намудан дар баър ва хушкї пеш омад. Њамин тариќ, як 
ќатор вазифањое пеш омаданд, ки истифодаи илмро бо маќсадњои фаъолиятњои амалї талаб 
мекарданд.  

Дар асри 19 муасисиањои таълимии самти техникидошта дар якчанд шањрњои олмонї аз 
ќабили Мюнхен, Берлин, Дрезден ва Карлсруэ кушода мешаванд. Дертар дар Германии 
мактати муњандисон ба вуљуд меояд, ки миёни тамоми кишварњо аз њама ќавитар эътироф 
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мегардид ва тамоми муассисањои таълимї дар самти мазкур ба он пайравї мекарданд.  Дар 
Россия бошад соли  1712 Пётри Бузург аввалин мактаби муњандисонро бунёд намуд, барои 
мутањассиси самти муњандисї шудан, танњо дар хориља тањсил намудан зарур буд.     

Низоми мазкур дар гузариши тадриљї аз мафњумњои содда ба мураккаб ва душворфањм 
ифода меёфт. Он мутахассисони универсиалиеро ташаккул дод, ки ба раванди техникї 
муносибати эљодї доштанд. Низоми болозикр дар муњити хориља хуб арзёбї гардида, дар 
муассисањои таълимии кишварњои хориљї мавриди истифода ќарор мегирифтанд [7, С. 62-65].  

Ин аст, ки рушди саноат ва мошинсозї ба ташаккули соњаи тањсилоти техникї таъсири 
назаррас гузошт.  Зарурият ба кормандон ва муњандисони баландихтисос, аз он љумла дар 
сатњи њукуматї, ки тавонанд дар амалия мањорату донишњояшонро татбиќ намоянд, афзоиш 
ёфт. Маълум шуд, ки кори муњандисї метавонад даромади хуб биёрад, зеро барои ихтироот 
патенњо људо мегардиданд. Ин бошад дар навбати худ одамонро барои такмили фаъолияти 
техникї, кашфиётњои нав њавасманд мегардонид.      

Дар асри бистум соњаи техника якбора дар якчанд самт рушд намуд: лоињасозї, 
ихтирооткорї, кор бо технологияи нав, конструксиясозї. Рушди фаъол дар соњаи 
технологияњои химиявї, истењсоли мошинї, технологияи барќї ва ѓ. сурат гирифта истодааст. 
Фаъолияти лоињавї дар ибтидо ќатъиян ба ба наќшакашињо муносибаи дошт, ки имконият 
медоданд ба таври аёнї (визуалї) лоињаи муњандисиро инъикос намуда, онро дар истењсолот 
истифода намоем. Вале, дертар он инчунин бо њисобкунињои муайяни техникї, ки тавсифоти 
низоми техникиро муайян месозанд, ассотсиатсия мегарданд.          

Дигаргунињои бузург дар соњаи технологияњои љањонї пас аз соли 1950 сурат 
гирифтанд. Сарчашмањои нави энергетикї ва њастаї кашф гаштанд, ба даст овардани 
пластмасса ва нахњои синтетикиро омўхтанд. Техникаи электронии њисоббарор ба вуљуд омад, 
таљдиди назарраси таљњизоти саноатї сурат гирифт.     

Вобаста ба пешрафти босуръат, талабот ба муњандисоне, ки ба шароитњои 
дигаргуншудаи раванди истењсолї омодагаштаанд, бештар гардид. Ин ба талаботи нав ба 
соњаи омодасозии кадрњои самти техникї, бењтарнамоии сифатии он оварда расонид.    

Айни замон низоми классикии омўзонидани тахассусњои техникї дар њама кишварњо 
васеъ истифода мегардад. Љои мењнати дастиро истењсолоти автоматикунонидашуда мегирад. 
Технологияњои боз њам навтар пайдо мегарданд, мањорати муњандисон баланд мегардад, 
њамаи шароитњо барои фаъолияти ихтироъкорї фароњам оварда мешаванд. Дар баробари ин, 
тафаккури техникї боз шам маљмўитар мегардад. Вале дањсолаи охири асри бистум барои 
соњаи муњандисї буњронї гардид. Муњандисон дигар зарур набуданд, аз ин рў талабот ба 
тањсилот аз рўи касбњои техникї кам гардид.              

Дар асри бисту як дар шароити рушди фаъоли технологияњо, њангоме, ки кашфиётњои 
навтарин пас аз чанд сол кўњна мегарданд, зарурият ба муњандисон ва конструкторњои 
баландихтисоси соњиби дараљаи баланди тафаккури техникї меафзояд.     

Вале имрўзњо, дар доираи донишгоњ ба ташаккули тафаккури техникї диќќати кофї 
дода намешавад. Талабот ба коркарди методикаи ташаккули он дар доираи фанњои матабии 
самти табиї-илмидошта ба вуљуд меояд.    

Сиёсати давлат, то андозаи муайян, ба он боис мегардад, ки теъдоди мутахассисони 
дорои тафаккури техникї афзояд. Ин ба он марбут аст, ки ниёз ба мутахассисони соњаи 
техникї меафзояд, вале метикањои таълим дар ин соња нокифояанд.    

Барои дар доираи муассисаи тањсилоти миёнаи умумї љињати баланд гардидани раѓбат 
ба тахассусњои муњандисї дар хонандагон шароити мусоид фароњам овардан, майли онњоро ба 
фаъолиятњои конструкторї, лоињасозї, тањќиќотї дастгирї намудан ва њавасманд гардонидан 
зарур аст.  Тарбияи пурсамари мутахассис - муњандиси оянда бояд то андозае аз солњои 
мактабї cap шавад [8, С. 56-65 ].   

Унсурњои заминавии тафаккури техникї, махсусан техникї, тањќиќотї ва конструктивї 
бояд аллакай дар доираи тањсилоти мактабї ташаккул дода шаванд. То кадом андоза 
самаранок рушд намудани онњо аз ќобилиятњои хонанда, мањорати ў дар тасвият намудан ва 
њал кардани масъалањои гуногуни техникї вобастааст. Муњиммии зиёдро инчунин омили 
ангезавї низ касб мекунад – тамоюл ба тањќиќот ва донишњои нав, кўшиши расидан ба њадаф, 
хоњиши таљдид намудани  технологияњои аллакай мављуда, ё офаридани навоварињо. Ин 
заруриятро ба интихоби бошууронаи таълим дар соњаи техникї аллакай то он лањзае, ки 
хонанда касби ояндаашро интихоб мекунад, ба вуљуд меорад.    
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Муњим он аст, ки ба хонанда танњо донистани маводи техникї кофї нест. Ба ў лозим 
аст, ки худро иштирокчии бевоситаи кори амалї, ки ба раванди тањќиќот, фаъолияти 
конструкторї ва эљодї ворид аст,  эњсос намояд.  Конференсияњои гуногуни илмї-амалї, 
озмунњои эљодї ва зењнї, олимпиадањо ва амсоли ин ба хонандагон имкон медињанд, ки 
донишњои худро дар амалия истифода намоянд, ба ошкоргардии ќобилиятњои онњо дар 
эљодиёти техникї мусоидат мекунанд.   

Барои хонандагони синни гузариши наврасї саъю талоши худмуайяннамої, љустуљўи 
худ дар љомеа ва соњаи касбї хос аст. Онњо нерўи худро дар соњањои гуногун месанљанд, 
мекўшанд ба онњо навоарї ворид намоянд ё худ чизи ќаблан дидаашонро барќарор намоянд. 
Айни замон, онњо тамоман оид ба натиљањои имконпазир ё талабот ба кориашон фикр 
намекунанд. Дар робита ба ин, талаботи ба тарзи нав, бо дарназардошти  тавсифоти 
шахсиятии хонандагони муосир ва ќобилияти онњо, инчунин вижагињои љомеа ва талаботњои 
он, таълими онњоро ба роњ мондан пеш меояд [5, С. 38-41].  

Вале ба чунин муносибат ба таълим талаботи муайян мављуданд. Он бояд ба тамоми 
меъёрњои низоми таълимї мувофиќат кунад, саъю талоши хонандагонро ба љустуљўи илмї ва 
аз љониби хонандагон табиќ гаштани зарфиёти худ дар соњаи техника тарѓиб намояд, 
талаботро ба худтатбиќнамоии эљодї, ширкат дар кори илмию тањќиќотї њавасманд 
гардонад.   

Раванди махсуси таълимї, ки низоми амалњои даќиќан мувофиќашуда, маблаѓ, мўњлат 
ва захирањои мањдудро дар бар мегирад ва барои расидан ба натиљаи мушаххас равона 
гардидааст, лоињаи таълимї мањсуб меёбад. Хусуиятњои фарќкунандаи лоиња инњоянд [6, С. 7-
9]: 

- аслият ва бемислу монанд будан. Фаъолияти лоињавии таълимї њамеша ба дастрас 
намудани натиља ё мањсулоти нав ё худ таљдиди объекти аллакай мављудбуда равона аст; 

- мањдудияти ваќт. Лоиња чањорчўбаи ваќтиро дар назар дорад, ки дар њудуди он 
амалї гардонида шавад;   

- сохтори муназзам. Лоињаи таълимї аз якчанд марњила иборат аст, ки аз мундариља 
ва њадаф иборатанд. Раванд як ќатор вазифа ва зервазифањоро дар бар мегирад, ки барои 
расидан ба натиљаи нињої онњоро иљро намудан зарур аст.   

Њамин тариќ, зери мафњуми лоињаи таълимї фаъолияти махсус бо ваќт ва захираи 
муайян дар назар дошта мешавад, ки ба њалли вазифаи амалии интихобгардида равона 
гардидааст.   

Маљмуи методикањои таълимї, адабиёти иттилоотї, амалњои ташкилї, амалиёти 
ќаблан муќарраргардида, ки ба натиљањои фаъолияти лоињавї равона гардидаанд, ин 
технологияи таълими лоињавї аст.   

Талаботи педагогии асоснок ба лоињањои таълимї вуљуд дорад, ки ба меъёрњои зерин 
мувофиќат мекунанд: ба пешрафти илмї ва техникї дар љомеа равонаанд; ба татбиќи 
донишњои бадастовардаи назариявї дар амалия мусоидат мекунанд; барои бештар донистан 
оид ба касби интихобгардида имконият фароњам меоранд; мањорату малакањои офаридани 
объектњо ва системањои таљдидгардидаро тањким мебахшанд.          

Як хусусияти дигари лоињаи таълимї ин аст, ки он ба рушди ќобилиятњои зењнии 
хонандагон, тањким бахшидани талоши худомўзї такомулёбї дар соњаи муайян равона 
гардидааст. Ў ёфтани иттилооти зарурї, коркарди он, тасвияти масъала, њалли он тавассути 
метоли тањќиќоти озмоишї, натиљањои кори худро тањлил намуданро меомўзад. Лоиња 
ќобилиятњои мантиќи ва ташкилаи эљодии шахсияти хонандаро рушд медињад, донишу 
мањоратњои дар давоми таълим бадастомадаро, тавассути истифодаи онњо дар њалли 
масъалањои амалї, тањким мебахшад. Њамин тариќ, фаъолияти таълимии лоињавї дао хонанда 
тарзи фикрронии техникиро самаранок ташаккул медињад.    

Фаъолияти таълими лоињавї аллакай дар марњилаи ташаккули наќшаи кор бояд образи 
фикрии он объектеро, ки мебоист офарида шавад, пешбинї намояд. Барои марњилаи лоињавї 
гузаронида мешавад. Наќшаи амалњо, ки ба вазифањо, консепсия ва њадафи лоињаи оянда асос 
ёфтааст, коркард мегардад, њаљми потенсиалии захирањо арзёбї мегарданд.      

Њар як лоиња дар раванди татбиќи худ якчанд зинаи паињамро паси сар мекунад [4]: 
- Гузориши проблема, тањлили мубрамияти он, тасвият; 
- Муайян намудани њадафи лоиња; 
- Мураттаб намудани маљмўи вазифањо; 
- Муайян намудани методњо ва воситањои њалли проблема; 
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- Коркарди тањлилии сарчашмањои иттилоотии марбути мавзуи лоиња;   
- Њалли марњилавии њадафи гузошташудаи фаъолият ва вазифањои он;   
- Коркарди мањсули аввалияи фъолияти лоињавї;   
- Тањлили натиљаи нињої, тасвияти хулосањо, арзёбии кори гузаронидашуда.    
Лоињаи таълимї як ќатор вазифањои муњимро иљро мекунад: 
1) Ба хонанда дар шакли хаттї сабт намудани тамоми рафти кори лоињавї ва натиљаи 

онро меомўзад. Хонанда худаш ўйхати адабиёти истифодашаванда, наќшаи фаъолияти 
ояндаро ташкил мекунад, онро ба сохтор медарорад ва дар шакли зарурї ба расмият 
медарорад. 

2) Кори самаранокро бо сарчашмањои иттилоот, коркард ва тањлили онњоро 
меомўзонад. Хонанда мустаќилона тамоми сарчашмањоро аз рўи проблемаи додашуда љќстуљў 
мекунад, тањлили онњоро амалї менамояд ва онњоеро интихоб мекунад, ки метавонанд муфид 
бошанд. 

3) Муносибати мусбат ва ангезавии баландро ба фаъолияти иљрошаванда меомўзад. 
Хонанда дар худ зарфиёти эљодиро рушд медињад, эљодкорї ва њадафмандияшро зоњир 
мекунад, кори лоињавиро сариваќт ва босифат иљро кардан мехоњад. 

4) Мураттаб намудани наќшаи даќиќ ва риоя намудани онро меомўзад. Хонанда 
њадафи кор ва вазифањои онро тасвият мекуна. Ў мабур аст тамоми равандро ба наќша 
бигирад, то дар ваќти муайяншуда корро иљро намояд. 

5) Интиќодона фикрронї намудан, муваффаќона тањлили кори худро анљом додан ва 
эљодкорона фикр намуданро меомўзад. 

Ташкили кори лоињавии таълимї ба якчан меъёр мувофиќат мекунад [4]: 
1. Хонандагон бояд марњилаи омодагї ба лоињаро гузаранд. Ба онњо барои самтгирї 

ва љустуљўи мавзуи лоиња ваќт ва имконият додан зарур аст. 
2. Фаъолияти лоињавї бояд имконпазир бошад. Ба хонадагон ба сифати лоиња 

вазифаеро супурдан, ки даќиќан аз сабаби синнусол ё дигар вазъиятњо онро иљро карда 
наметавонанд, нодуруст аст. 

3. Њамроњї кардани фаъолияти лоињавї аз љониби педагог-роњнамо. Кўмаки вай дар 
коркарди наќша ва гузориши вазифањо ифода меёбад. Агар лоиња дар намуди хаттї сабт 
намудани тамоми рафти лоињаро дар назар надошта бошад, ба хонанда тавсия намудан зарур 
аст, ки барои тањлили фикрњои дар рафти кор бавуљудомада, рўзнома ташкил намояд. 

4. Ташкили шароитњое, ки лоиња дар онњо иљро мегардад. Ба хонандагон дастрасиро 
ба сарчашмањои китобї ва электронии иттилоот таъмин намудан зарур аст. 

Лоиња метавонад хусусияти гурўњї дошта бошад. Дар чунин њолат њар як хонанда бояд, 
мувофиќи сањми гузоштааш дар кори лоињавї, дар алоњидагї арзёбї гардад. Лоиња бояд ба 
намоиш (презентатсия)-и натиљаи нињоии бадастомада интињо ёбад. 

Ѓайри ин, боз якчан вазифаи муњимро људо намудан мумкин аст, ки лоиња иљро мекунад 
[3]: 

- сатњи рушди эљодии хонандагонро баланд мегардонад; 
- ба истифодаи муваффаќонаи рањёфти технологї дар доираи фаъолият мусоидат 

мекунад; 
- хонандагонро њавасманд месозад, раѓбатро ба соњаи тањќиќшаванда ва душворињои 

он зиёд мегардонад. 
Меъёри муњимтарине, ки то кадом андоза ба рушди љанбањои эљодї ва маромии 

хонанда мусоидат намудани лоињаро муайян мекунанд, мављудияти имконият барои худи 
хонанда дар интихоб мањсуб меёбад. Хонанда мустаќилона ва шуурона наќшаи кор ва 
олатњоеро муайян месозад, ки барои расидан ба натиља мусоидат мекунанд. Хонанда дар сатњи 
зершуури худ ба он чизе, ки бояд анљом дињад, бо масъулияти бештар муносибат мекунад. Ў ба 
атрофиён ва аз њама муњиммаш – ба худаш собит месозад, ки наќшаи амалкарди 
интихобнамудаи ў дуруст аст. Барои он, ки лоиња олоти мањсулноки таълим гардад, бояд 
њатман љанбаи маромї амал кунад, ки туфайли он хонанда ба нерўи худ, донишњо ва 
ќобилиятњои худ боварї њосил мекунад. Дар љараёни иљрои ќисмати амалї хонада ва омўзгор 
њамкории зич мекунанд, зеро њарду низ ба раванд ва ба даст овардани натиља њавасманданд. 
Аз љумла, ин њангоми иљрои супоришњое бараъло намоё мегардад, ки тасвиятњои калии онњо 
аз љониби хонандагон мустаќилона коркард гардида буданд. 

Фаъолияти лоињавї барои ташаккули малакањои зерин дар хонандагон мусоидат 
мекунад: ќабули ќарори масъулиятнок, зоњирнамоии ќобилиятњои техникї ва эљодии худ 
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(рањёфти эљодкорона ба љустуљўи њаллњо, гузориши њадафњо, вазифањо ва методњои иљрои 
онњо, коркарди технологияњои ва таљњизотњои нав ва ѓ.); рањёфти конструктивї ба фаъолият 
(ќобилияти дуруст тасвият намудани масъала ва вазифањо); мањорати кор бо итилоот ва тањќиќ 
намудани масъала (кори самаранок бо сарчашмањо, гирд овардани маълумот оид ба мавзуи 
лоиња).   Њамаи ин унсурњои асосии тарзи техникии тафаккуранд ва аз ин хулоса намудан 
мумкин аст, ки фаъолияти таълимии лоињавї ба ташаккули тафаккури техникии хонандагон 
мусоидат мекунад [1]. 

Њангоми иљрои супоришњои озмоишї хонандагон љустуљўи њалли супоришњои 
додашударо бо ќувваи худ амалї мекунанд, рафти корро банаќша мегиранд, имкониятњои 
зарфиёти (потенсиали)-и таљњизотеро, ки тавассути онњо њисобкунињо амалї мегарданд, арзёбї 
мекунанд. 

Дар хонадагон малаки фаъолияти эљодии техникї рушд мекунад. Кори озмоишї аз 
уњдаи вазифаи рушди тарзи фикрронии техникии хонанда ба хубї мебарояд, зеро ў маљбур 
мегардад ба њалли масъалаву вазифањои даќиќ гузошташуда машѓул гардида, дар ин самт аз 
воситањои техникї, барои ба даст овардани натиља, истифода намояд. 

Њамзамон, методи озмоишии таълим, дар муќоиса ба супоришњои нисбатан оддї, 
масалан, супоришњои матнї, ба ќадри кофї душвор аст. 

Барои ўњда кардани супориши озмоишї хонанда бояд пеш аз њама љанбаи методологии 
маърифатро азхуд кунад – заминаи зарурии назариявиро соњиб гардад ва танњо баъди ин 
тарафи амалии корро иљро кунад.  Барои ташаккули малакаи методологї дар хонанда ба ў дар 
гузаштани зинањои зерин кўѓмак намудан зарур аст: хусусиятњои асосии раванд ё зуњуроти 
физикиро муайян кунад; воситањои заруриро даќиќ намояд; наќшаи кори озмоиширо тасвият 
намояд; азнавбарќарорнамоии раванд ё зуњуротро амалї намояд. 

Озмоиши таълимї маљмўи супоришњои физикиро аз ќабили мушоњидаи бевоситаи ягон 
њодисаи физикї, аз нав њосил намудан ва арзёбии онњо. 

Супоришњои хусусияти озмоишидошта наќши муњимми дидактикї доранд: ба соњаи 
тањсилоти техникї раѓбатро шакл медињанд, ба интихоби ояндаи касбї мусоидат мекунанд, 
фанни таълимиро барои хонанда мароќовар мекунанд, ба ташккули зарфиёти эљодї ва тарзи 
техникии фикрронї кўмак менамоянд, мушоњидакорї ва арзёбии интиќодонаи амалњои 
иљрошавандаро меомўзонанд. Вале кори озмоишї бояд ба якчанд меъёр мувофиќат кунад:   ба 
коркард ва сабти маводи муайяни дидактикї равона бошад; барои хонандагон ба ќадри кофї 
иљрошаванда бошад, раванди озмоиш бояд тўлонї набошад. Њангоми риояи ин шароитњо 
супоришњои хусусияти озмоишидошта ба робитаи байнињамии заминаи назариявї ва ќисмати 
амалии физика мусоидат мекунанд.   Туфайли он, ки хонадагон имконияти ширкат дар кори 
озмоиширо соњибанд, онњо гузаронидани тањлил, тасвият намудани хулосањо, гузаронидани 
муќоиса ва љамъбасти маълумот, зоњир намудани бодиќќатї дар тамоми муддати озмоишро 
меомўзанд. Ин ќобилияти онњоро ба фаъолияти мањсулноки амалї бењтар мегардонад. Кори 
озмоишї дар дарс, аз љумла тањќиќоти лабораторї ва супоришњои мавзуї самараи бештаре 
доранд, нисбат ба он, ки аз рўи китоби дарсї ба таври анъанавї дарс гузашта шавад [2, С. 41-
54]. 

Супоришњои хусусияти озмоишидоштаро ба ду гурўњ таќсим мекунанд: онњое, ки 
хонандагон худашон амалї мегардонанд – супоришњои амалї, ва онњое, ки барояшон кўмаки 
омўзгор, намоиш додани раванд аз љониби ў,  зарур мегардад. 

Њадафи асосии физика њамчун фанни таълимї, дар хонандагон ташаккул додани 
малакаи љустуљўи мустаќилонаи иттилооти зарурї, барасмиятдарории онњо тибќи талабот ва 
пешнињоди хулосањо зимни натиљањои бадастомада мебошад. Ин вазифа ќобилиятњои зењнии 
хонандаро ташаккул медињад ва новобаста аз он, ки дар доираи кадом равияи таълим – 
гуманитарї, табиї-илмї ё физикї-математикї фанни мазкур таълим дода мешавад, бояд 
татбиќ гардад. 

Ба туфайли он, ки хонанда дар доираи фаъолияти озмоишї раванду зуњуротњои 
муайянро тањлил мекунад, ў тадриљан методу усулњои барои бомуваффаќият ба анљом 
расонидани озмоиш ва шарњи натиљањои бадастомада заруриро аз худ мекунад. Њамин тариќ, 
хонанда таљрибаи шахсии иљрои кори ошмоиширо ба даст меорад, ки натиљаи он аз љониби ў 
аз худ гаштани малакаи њалли масъалањо мебошад. 
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Дар маќола наќш ва моњияти истифодаи математика дар њалли масъалањои техникї 
мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Дар маќола омўзиши маематики тариќи њалли мисолњо дар 
соњањои техникї нишон дода шудааст.  

Тањќиќ нишон додааст, математика љузъи људонашавандаи фанњои техникї мебошад. 
Он ба муњандисон ва донишљўёни риштаи техникї имконият медихад, ки масъалањои 
мураккабро њал кунанд, технологияњои нав ба вуљуд оваранд ва сифати њаёти моро баланд 
бардоранд.  

Аз ин рў, барои бомуваффаќият аз худ кардани ихтисосњои техникї дониш ва малакаи 
устувори математикї нињоят муњим арзёбї мегардад. 
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 В статье рассматривается роль и сущность использования математики при решении 

технических задач. В статье показано математическое обучение путем решения примеров из 
технических областей.  

Исследования показали, что математика является неотъемлемой частью технических 
предметов. Это позволяет инженерам и студентам технических специальностей решать 
сложные проблемы, создавать новые технологии и улучшать качество нашей жизни.  

Поэтому для успешного освоения технических специальностей чрезвычайно важны 
прочные математические знания и навыки. 

 
Ключевые слова: инженерия, техника, математика, решение проблем, эффективность, 

междисциплинарная коммуникация, сложные технические задачи. 
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Дар замони муосир вобаста ба талаботњои модию маънавии инсоният фанњои таълими 
хеле зиёд шуданд.  Фанни риёзї (математика) як фанни ибтидої буда, якљо бо шуур дар њаёти 
насли одамї рўи кор омадааст. Аз ибтидо замоне, ки фанњои алоњида ва ё фанњои муоссири 
технологї, электроникаи тиббї, теникї, технологї, њуши маснуї, ќолабсозї, механикї ва ѓ. 
умуман дар шуури одамият пайдо набуд; фанни математика арзи њастї дошта мавриди 
истифода ќарор дошт. Мо метавонем гуфт, ки фанни математика ва ё бо истилоњ арифметика 
аз ќадимтарин фанњои љамъиятї дар тамадуни башар аст. 

Њар як фан дар самтњои гуногун наќши худро мебозад, аммо, фанни математика дар 
њаёти иќтисодию иљтимоии одамон наќши мењварї дошта аксари фанњои дигар аз математика 
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вобастагї доранд. Бидуни математика омўхтани фанњои техникї, физика, механика, 
электротехника, радиотехника, химия, муњандисї, иќтисодиёт, астрономия номумкин аст. 
Масалан барои сохтани лоиња дар дилхоњ соњањо дастгоњи математикї татбиќ шуда, баъди 
њамаи њисобњо лоиња мавриди амал ќарор мегирад.  Математика барои њар як инсон лозим 
буда, донишњои элементарї аз арифметика ва геометрия, малакањои истифодабарии 
формулањо ва графикњо барои њар як мутахасис ва коргар зарур мебошанд. Математика 
монанди илмњои дигар яке аз воситањои муњими дарки олами моро ињотакунанда ва роњнамои 
татбиќи ин ќонуниятњо дар фаолияти амалии одамон мебошад. Њамзамон, математика яке аз 
воситањои бунёдии илм ва технология мебошад. Он барои банду бас ва моделсозии падидањо, 
њалли мушкилот ва тањияи нармафзорњои технологияињои нав истифода мешавад. Асосан 
доираи татбиќи усули математикї мањдуд нест: дар њама намуди њаракати материя 
математикаро омухтан мумкин аст. Рушди босуръати техника ва технология дар замони 
муоссир ва истифодаи он тамоми ќишри љомеарро фарро гирфтааст. Агар мо ба ин раванд 
љуќуртар назар афканем, тамоми банду баст ва алгоритмсозии нармафзорњои компютерї 
тариќи ќолабсозии математикї (маделсозии математикї) ба анљом мерасад. Идораи тамоми 
роботњо ва техникаи муоссир, ки аз нармафзорњои (барномањои) пешакї тарњрезишуда пурра 
вобастааст шањодат аз он медињад, ки бидуни математика сохтани техника ва технология 
имкон надорад. Зењни сунъї, ки имрўз љомеаи љањониро ба њайрат овардааст тавасути 
амсиласозии математикї банду баст шудааст. Њатто калимаи алоритм, ки дар фанњои 
технологияи иттилоотї ва инфарматика васеъ истифода мешавад аз номи математики 
машњури форсу тољик Муњаммад ал-Хоразмї гирифта шудааст. 

Масъалањои гуногуни табиќи математика дар омўзиши фанњои техникї дар тањќиќотњо 
ва асарњои олимони хориљ ва ватанї Царьков И. В., Харин М. В.,  Сигорский В. П., Сатторов 
А.Э., Алламуродов Б.А. ва дигарон инъикос ёфтаанд. 

Математика дар тањќиќоти илмњои техникї ва гуманитарї наќши муњим дорад. Вай 
барои бисёри соњањои дониш на танњо воситаи њисоби миќдорї, балки усули тадќиќоти ва 
воситаи нињоят аниќ тартиб додани мафњум ва проблемањо гардидааст. Бе сањми математикаи 
муоссир дастёби ба дастгоњњои мантиќї ва њисоббарории он дар пешрафти соњањои гуногуни 
фаолияти инсон ѓайриимкон мебуд. 

Дар замони муосир талаботи зиёд нисбат ба фанњои техникї мувофиќи маќсад дониста 
мешавад. Чун тамоми соњањои њаётро техника ва технология фаро мегирад. Тамоми техника ва 
технологияи муоссир, ки мавриди истифода ќарор доранд дар натиљаи љамъоварии донишњои 
назариявии математикї, физикї, химиявї коркард шудаанд. Дар тамоми дастгоњњои техникию 
компютерї бахши ќолабсозии математикии  фанни математика (моделсозии математикї) 
наќши мењварї дорад. Аз ин лињоз сохтани техника ва технологияро бидуни наќшњои 
математикї ѓайриимкон аст.  Масъалањои техникии муракаб бо њамкории якљояи олимон ва 
мутахасисони соњањои гуногун бо татбиќи донишњои якчанд фан њал карда мешавад, аммо мо 
сањми математикаро дар соњањои техникї ва њалли масъалањои техникиро бо ёрии математика 
нишон медињем. 

Њамзамон, баъзе љињатњои истифодаи технологияњои компютериро дар омўзиши 
фанњои техникї номбар менамоем:[5] 

– шиносоии донишљўён бо мафњуми ранг ва интихоби рангњо;  
– шиносои бо фигурањои гуногуни геометрї;  
– тањияи пешакии ќолиби амсилаи (модел) объекти сохташаванда;  
– тањияи пешакї ва омўзиши муњити дар он объект истифодашаванда;  
Баъзе самтњои истифодаи математика дар фанњои техникї дар сарчашмањои интернетї 

чунин тавсиф шудаанд: [15] 
Тањлили сохторї. Дар муњандисии шањрвандї ва мошинсозї математика барои тањлили 

ќувват, устуворї ва рафтори сохторњо дар сарборї ва шароитњои гуногун истифода мешавад. 
Мафњумњои њисоб, алгебраи хаттї ва муодилањои дифференсиалї барои муайян кардани 
фишорњо, штаммњо, каљшавї ва дигар хосиятњои сохторї истифода мешаванд. 

Муњандисии электротехникї. Математика дар муњандисии электрикї барои тањлили 
схемањо, тарњрезии системањои электронї ва фањмидани майдонњои электромагнитї муњим 
аст. Барои тањлил ва тарњрезии схемањои электрикї ва электронї, системањои идоракунї ва 
шабакањои коммуникатсионї усулњо, аз ќабили ќонунњои Кирхгоф, ќонуни Ом, тањлили 
Фурье ва муодилањои дифференсиалї истифода мешаванд. 
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Механики моеъ. Математика барои тавсифи рафтори моеъњо (моеъњо ва газњо) ва 
тањлили падидањои љараёни моеъ истифода мешавад. Муодилањое ба монанди муодилаи 
Навье-Стокс, муодилаи Бернулли ва муодилаи муттасилї барои моделсозии љараёни моеъ, 
таќсимоти фишор ва турбулентї истифода мешаванд. 

Љойгиркунии антеннаи моњвораї. Њисобњои геометрї барои муайян кардани бењтарин 
мавќеъ ва кунљи мављгирњои моњвораї барои ќабули самараноки сигнал истифода мешаванд. 

Раванди омўзиши математикаро бе иштироки омўзгор тасаввур кардан ѓайриимкон 
аст, бинобар ин таъмини салоњиятнокии касбии муњандисони оянда танњо дар сурати омўзиши 
босамари математика дар фанњои техникї имконпазир мегардад. 

Дар доираи тањќиќи мавзўи мазкур амсилаи наќши математикаро дар дар раванди 
таълим дар њалли масъалањои хусусияти техникидошта чунин тањия менамоем. 

             
Расми 1. Муносибати омўзгор ва донишљў дар раванди таъмини робитаи байнифаннии 

математика бо фанњои техникї 
Татбиќи самаранок ва омўзиши математика дар баробари татбиќи он дар истењсолот 

пеш аз њама аз омўзиши он дар муассисањои таълимї вобастагии калон дорад. Бинобар ин, 
њалли масъалањои муњандисї бо методњои математикї мувофиќи маќсад хоњад буд. 

Дар такя ба сарчашмањои интернетї баъзе намунаи масъалањои татбиќи математикаро 
дар њалли масъалањои техникї мавриди тањќиќ ќарор медињем.[11] 

Мисоли 1. Боре дар чўбчањо овезон аст ва дар мувозинат ќарор дорад. 
Мо самтњои имконпазири реаксияњои пайвандњои «Асои сахт» – ро муайян мекунем. 

 
Расми 1. – Тасвири геометрии гузориши масъала 

Њалл. Ќуввањое, ки дар чўбњои мањкам ба вуљуд меоянд, аз рўи андоза ба ќуввањое 
баробаранд, ки чўбњо бори онњоро дастгирї мекунанд (аксиомаи 5-уми статика). Ќуввањо дар 
баробари чўбњо равона карда мешаванд. 

Нуќтаи А-ро аз пайвастњо озод карда, амали пайвастњоро бо реаксияњои онњо иваз 
мекунем. 

Система дар мувозинат аст, биёед секунљаи ќуввањоро созем. 
Мо сохтмонро бо ќувваи маълум бо кашидани вектор дар миќёси муайян оѓоз 

мекунем. Аз нугњои вектор хатњое мекашем, ки ба реакцияњо ва . Бо буридани онњо 
секунља эљод мекунанд 

Миќёси конструксияњоро дониста, дарозии пањлўњои секунљаро чен карда, бузургии 
реаксияњои чўбњоро муайян кардан мумкин аст. 

1. Барои њисобњои даќиќтар, шумо метавонед муносибати геометриро истифода баред, 
махсусан теоремаи синусњо: таносуби пањлўи секунља ба синуси кунљи муќобил арзиши доимї 

аст . 
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2. Барои ин њолат:  

 
Расми 2. Муносибати геометрии тарафњо дар секунља 

 

 

 

;  
Дар ин вазифа усулњои зерини математикї истифода шуданд: дарёфти ќиматњои 

функсияњои тригонометрї, теоремаи синусњо ва истифодаи усули муодилањо. 

Мисоли 2. Љисми вазнаш 3500 Н мувофиќи муодилаи . Бузургии ќувваи 
њаракаткунандаро муайян кунед, агар коэффисиенти соиши љисм дар њавопаймо бошад 

. 
Њалл. 

1. Наќшаи њисобкуниро тартиб дода, системаи координатаро бо мењвари ќад-ќади 
њамвории моил интихоб мекунем. 

Ќуввањои фаъол: ќувваи њаракаткунанда, ќувваи соиш, љозиба. Мо реаксияро дар 
дастгирии перпендикуляр ба њавопаймо татбиќ мекунем. Барои дуруст равона кардани кувваи 
инерция бояд самти шитобро аз руи муодилаи харакат муайян кардан мумкин аст; 

Вакте ки харакат якранг суръат мегирад 
1. Шитоби њаракатро муайян мекунем: 

ќувваро ба самти муќобили шитоб равона кунем. 
1. Бо истифода аз принсипи д'Аламбер, мо муодилањои мувозинатро месозем: 
1. Њама миќдори маълумро ба муодилаи мувозинат иваз мекунем: 

 
Ќувваи номаълумро ифода карда, муодиларо њал мекунем: 
Дар ин масъалањо мафњуми њосилшудаи функсия барои дарёфти ќимматњои муайян, 

њосилањои дараљаи дуюм, принсипи д'Аламбер, сохтани муодилањо, бо истифода аз арзишњои 
функсияњои тригонометрї истифода мешаванд. 

Мавзўъ: Характеристикањои геометрии бахшњои њамвор 
Моментњои мењвари инерсияи росткунља 
Биёед як росткунљаеро бо баландї ва пањнї дар шакли ќисмате, ки аз тасмањои 

беохири борик иборат аст, тасаввур кунем. Майдони чунин рахро менависем: . Биёед 
ба формулаи моменти мењвари инерсияро нисбат ба мењвар иваз кунем : 

=; мо мегирем: . 
Аз рўи ќиёс, агар росткунљаро ба рахњои амудї таќсим кунем, майдони рахњоро њисоб 

кунем ва онњоро ба формулаи моменти инерсияи мењвари нисбат ба мењвар иваз кунем , 
чунин мегирем:3 

Аён аст, ки муќовимат ба гардиш нисбат ба мењвар аз мењвар бузургтар аст 
. 
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Барои мураббаъ: ,  
Моменти ќутбии инертсияи доира. 
Барои доира аввал моменти ќутби инертсияро њисоб кунед, баъд мењварро њисоб кунед 
Биёед онро њамчун маљмўи њалќањои беохири борик тасаввур кунем. Масоњати њар як 

њалќаро метавон њамчун майдони росткунља бо дарозии тарафаш ба доираи мувофиќ ва 
баландиаш ба ѓафсии њалќа баробар њисоб кард: . 

Биёед ин ифодаро ба формулаи моменти ќутбии инертсия иваз кунем: 
Мо формулаи њисоб кардани моменти ќутбии инерсияи доира мегирем: 

 
Ба њамин тариќ, мо метавонем формулаи моменти ќутбии инерсияи њалќаро ба даст 

орем, ки диаметри берунии њалќа дар куљост, диаметри дохилии њалќа аст. 
Барои љорї намудани мафњумњо, аз ќабили моменти мењвари инерсияи росткунља, 

моменти ќутбии инерсияи доира, шумо бояд ќоидањои ёфтани интеграли номуайян ва муайян, 
љадвалњои интегралњо ва формулаи Нютон-Лейбницро донед. 

Масъалаи дигар:  Дар техника масъалањои њисоб намудани суръату шитоб ва њаракати 
нуќтањое пеш меояд, ки мо маљбур мешавем аз фанни математика мавзўи њосила ва татбиќи 
амалии њосиларо барои њалли ин гуна масъалањо истифода намоем. Албата формулањои 
физикї барои њисоб кардани суръату шитоб вуљуд дорад, аммо баъзан шарти масъала тавре 
пешнињод карда мешавад, ки бидуни њосила ва ё дигар мавзуњои математикї њалли масъала 
нињоят мурракаб ва ё имконнопазир аст.  Масалан: 

Шитоби њаракатро ёбед, агар љисм ростхатта аз рўи ќонуни 
s(t)  2tଶ  t  3 њаракат намояд. 

Њал:  Масъала тавре пешнињод шудааст, формулаи шитоб аз физика ба кор намеравад 
барои њамин роњи њалли дигарро мегирем.  Ќулай аст, ки барои ёфтани шитоби ин љисм аз рўи 
функсияи ќонуни њаракат њосилаи тартиби дуюм гирем.  
sଵଵ(t) (2t2  t  3)11 = (4 t  1)1 = 4 .  Љавоб: шитоби њаракати ин љисм ба 4вњ/с баробар аст.  
Њалли ин масъала нишон медињад, ки математика дар њалли масъалањои техникї сањми бузург 
дорад. 

Хулоса, математика љузъи људонашавандаи њама гуна фанњои техникї мебошад. Он ба 
муњандисон ва донишљўёни риштаи техникї имконият медихад, ки масъалањои мураккабро 
њал кунанд, технологияњои нав ба вуљуд оваранд ва сифати њаёти моро баланд бардоранд. Аз 
ин рў, барои бомуваффаќият аз худ кардани ихтисосњои техникї дониш ва малакаи устувори 
математикї нињоят муњим арзёбї мегардад. 
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Дар  даврањои асрњои миёна њангоми муайян кардани ададњои сода аз ѓалбери 

Эратосфен ва  аз шаклдигаркунињои он истифода мебурданд. Аввалин ќадамњои такмили 
усули ѓалбери Эратосфенро математики итолиёвии асри ⅩⅠⅠ Леонардо Пизанскї (солњои 
1170-1250) гузошт. Ў  дар китобаш   «Китоби аббаки», ки соли 1202 нашр шудааст,  муайян  
намуд,  ки  дар  фосилаи  аз  11  то  97  њамагї 21 ададњои сода  вуљуд  дошта, амалиёти  хат  
задани  ададњое,  ки  ба  адади  сода  таќсим  мешавад,  то  адади  решаи  квадратии    
калонтарини  ин  ададњо,  давом  медињад.         

Маълум  аст, ки дар  дарсњои   фанни  назарияи  ададњо  барои муайян  намудани  адади  
сода  аз  ѓалбери  Эратосфен  истифода  мебаранд. Дар   ин  маќола  се  тарзи   муайян   
намудани  ададњои  сода  дар   маљмўи  ададњои  натуралї  бо  мисолњои  мушаххас  баён  карда  
шудааст. Ин усулњои муайян кардани  ададњои  сода  дар  амалия   на  он  ќадар  ќулай  бошад  
њам,  аз  тарафи  дигар  вуљуд  доштани  дигар  усулњои  муайян  кардани   ададњои  содаро   
нишон  медињад.  
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Вожањои калидї: критерия,  ададњои  сода,  ѓалбери  Эратосфен,  ададњои  таркибї,  
маљмўи  ададњои  натуралї,  ќисми  бутуни  адади  њаќиќї,  таќсимкунанда. 
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В  пероид  средневековя  при  определении  простых  чисел  применялись  решето  

Эратосфена  и  его  видоизменения. Принципиальное усовершенствование решета Эратосфена, 
пожалуй, впервые предложил итальянский математик ⅩⅠⅠ в. Леонардо Пизанский (1170-
1250 гг.).  В  “Книги  аббаки”,  изданной  в  1202 г.,  он  определяет  всего  21  простое  число  в  
промежутке  от  11  до  97,  при  этом  ограничивается  удалением  чисел,  кратных  простым,  не  
превосходящим  корня  квадратного,  от  наибольшего  из  рассматриваемых  чисел.        

     Известно,  что  на  уроках  по  теории  чисел  для  определение  простых  чисел  
исползуют  решето  Эратосфена.  В  настоящей  статье  конкретными  премерами  изложено  
три  способа  выявления  простых  чисел  на  множестве  натуральных  чисел.  Эти способы 
выявление   простых чисел на практике являются  не  очень  удобными,  но  с  другой  стороны  
эти  способы   показывает,  что  существуют  и  других  способы  выявление  простых  чисел. 

 
Ключевые слова: критерия, простые числа, решето Эратосфена, составные числа, 

множество натуральных чисел, целый часть действительного числа, делитель. 
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In the early Middle Ages, the sieve of Eratosthenes and its modifications were used to 

determine prime numbers. The fundamental improvement of the sieve of Eratosthenes was perhaps 
first proposed by the Italian mathematician V. Leonardo of Pisa (1170-1250). In the "Book of 
Abbaki", published in 1202, he defines only 21 prime numbers in the range from 11 to 97, while 
limiting himself to removing numbers that are multiples of a prime not exceeding the square root from 
the largest of the numbers under consideration. 

It is known that in the lessons on number theory, the sieve of Eratosthenes is used to determine 
prime numbers. In this article, three methods of identifying prime numbers on a set of natural numbers 
are outlined with specific examples. These methods of identifying prime numbers in practice are not 
very convenient, but on the other hand, these methods show that there are other ways to identify 
prime numbers 
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Аз барномаи назарияи ададњо ба мо маълум аст, ки барои муайян намудани адади сода 
аз ѓалбери Эратосфен истифода мебаранд. Яъне, адади ݉ њамон ваќт адади сода мебошад, 
агар вай ба ададњои содаи то √݉ буда таќсим нашавад. Масалан, ݉ = 179 адади сода аст, 
чунки ин адад ба ададњои содаи 2,3,5,7,11,13 < √179 ≈ 13,3 таќсим намешавад. Адади 
݉ = 187  таркибї  мебошад,  чунки  ин  адад  ба  адади  содаи 
11 < √179 ≈ 13,6 таќсим мешавад, яъне 187 = 11 ⋅ 17. 

Дар ин маќола се тарзи  дигари муайян намудани ададњои сода баён карда шудааст. Ин 
усулњои муайян кардани ададњои сода дар амалия  на он ќадар ќулай бошад њам, вуљуд 
доштани дигар усулњои муайян кардани ададњои  содаро  нишон  медињад. 

Теоремаи 1. Њангоми  ݊ , ݉ ∈ ܰ,   ݉ ≤ ݊  будан,  баробарии 

                                   ൬ቂ
݊
݉

ቃ − 
݉ − 1

݉ ൨൰ = 2                                              (1)
ଵஸஸ

 

дар њамон њолат љой дорад, агар ݊ - адади сода бошад, ки дар ин љо ܰ - маљмўи ададњои 
натуралї  аст. 

Исбот. Дар суммаи  (1)  ифодаи  ቂ 


ቃ  ќисми  бутуни  адади  њаќиќии  



 - ро ифода 

мекунад.  Дар суммаи (1) љамъшавандањое, ки дар он ݉  таќсимкунандаи ݊ бошад ба 1 баробар 
буда, дар љамъшавандањое, ки дар он ݉  таќсимкунандаи  ݊  набошад  ба  0  баробар  аст. 

Дар  њаќиќат,  масалан  ݊ = 6  бошад,  он  гоњ  аз  (1)  меёбем: 

 ൜
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݉൨ൠ

ଵஸஸ
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1൨൰ + ൬

6
2൨ − 

5
2൨൰ + ൬

6
3൨ − 

5
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+ ൬
6
4൨ − 

5
4൨൰ + ൬

6
5൨ − 

5
5൨൰ + ൬

6
6൨ − 

5
6൨൰ = 

= (6 − 5) + (3 + 2) + (2 − 1) + (1 − 1) + (1 − 1) + (1 − 0) = 4. 
Исботи  теоремаро  дар  њолати  умумї  дида  мебароем. 

   а) Бигузор  ݊ = ݉ ⋅ ,ݍ ݍ ∈ ܼ,  яъне  ݉  таќсимкунанда  ݊   бошад, он гоњ 

ቂ
݊
݉

ቃ − 
݊ − 1

݉ ൨ = ቂ
ݍ݉
݉

ቃ − 
ݍ݉ − 1

݉ ൨ = [ݍ] − ݍ −
1
݉൨ = [ݍ] − ݍ] − 0, … ] = 

= ݍ − ݍ) − 1) = 1. 
б) Агар ݉ таќсимкунанда ݊  набошад, аз теоремаи таќсими баќиянок,  

баробарї  ва  нобаробарии ݊ = ݉ ⋅ ݍ + 0   ,ݎ < ݍ < 1 љой дорад. Он гоњ  
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݉ ൨൰ = ݍ + 0 − ݍ) + 0) = ݍ − ݍ = 0, 

чунки ݎ < ݉  ва ݎ − 1 < ݉ буда, ቂ 


ቃ = 0 ва ቂିଵ


ቃ = 0 мешавад. Ин ду њолати ݉ - ро ба инобат 
гирифта, суммаи (1) – ро чунин навиштан мумкин аст: 
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Дар ин суммањо, њангоми ݉ =  адади сода будан пайдо мекунем - 

 ൜ቂ

݉

ቃ − 
 − 1

݉ ൨ൠ =
ଵஸஸ

 1 = 1 + 1 = 2,
ଵஸஸ

 ൗ

 

чунки адади содаи  фаќат ду таќсимкунанда дорад: 1 ва худи . Агар ݊ - адади таркибї 
бошад, суммаи (1) аз 2 калон мебошад. Пас, аз ин љо хулоса баровардан мумкин аст, ки суммаи 
(1) фаќат ва фаќат њангоми ݊ =  −  адади  сода  будан  ба  2  баробар  мешавад. 

Мисоли 1. Бигузор ݊ = 7 бошад. Азбаски 7 адади сода аст, бояд баробарии (1) љой 
дошта бошад. Дар њаќиќат, њангоми ݊ = 7 будан меёбем: 
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                    +(1 − 1) + (1 − 1) + (1 − 0) = 2 = 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 2.  
Мисоли  2.  Бигузор  ݊ = 9  бошад.   Дар  ин  њолат  бояд баробарии (1) љой надошта  бошад,  
чунки  9  адади  таркибї  аст.  Дар  њаќиќат 

 ൬
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9 − 1
݉ ൨൰

ଵஸஸଽ

=  ൬
9
݉൨ − 

8
݉൨൰ =

ଵஸஸଽ

 

= ൬
9
1൨ − 

8
1൨൰ + ൬

9
2൨ − 

8
2൨൰ + ൬

9
3൨ − 

8
3൨൰ + ൬

9
4൨ − 

8
4൨൰ + 

+ ൬
9
5൨ − 

8
5൨൰ + ൬

9
6൨ − 

8
6൨൰ + ൬

9
7൨ − 

8
7൨൰ + ൬

9
8൨ − 

8
8൨൰ + ൬

9
9൨ − 

8
9൨൰ = 

= (9 − 8) + (4 − 4) + (3 + 2) + (2 − 2) + (1 − 1) + (1 − 1) + (1 − 1) + 
+(1 − 0) = 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 3 ≠ 2. 

Теоремаи 2. Бигузор ݊ ≥ 9 адади тоќ буда, 
݉ = ݉, ݉ଵ = ݉ + 1, ݉ଶ = ݉ଵ + 3, ݉ଷ = ݉ଶ + 5, ݉ସ = ݉ଷ + 7, …, 

݉ହ = ݉௦ିଵ + ݏ2) − 1), . . ., 
ܰቂషవ

ల ቃ = ܰቂషవ
ల ቃିଵ + ൬2 

݊ − 9
6 ൨ − 1൰ 

ва 1 ≤ ݏ ≤ ቂିଽ


ቃ бошад. Агар барои ягон ќимати ݏ баробарии ݉ ௦ =  ,ଶݐ
ݐ ∈ ܰ иљро гардад, он гоњ адади ݊, ки ба ин гуна ݏ мувофиќ меояд, таркибї буда, дар дигар 
њолатњо ݊ адади сода мебошад. 

Исбот. Аз шарти теорема њосил мекунем 

�

݉ = ݊, ݉ଵ = ݉ + 1 = ݊ + 1, ݉ଶ = ݉ଵ + 3 = (݊ + 1) + 3 = ݊ + (1 + 3),
݉ଷ = ݉ଶ + 5 = ݊ + (1 + 3) + 5 = ݊ + (1 + 3 + 5),
݉ସ = ݉ଷ + 7 = ݊ + (1 + 3 + 5) + 7 = ݊ + (1 + 3 + 5 + 7),
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −
݉௦ = ݉௦ିଵ + ݏ2) − 1) = ݊ + (1 + 3 + 5 +⋅⋅⋅ ݏ2)+ − 3) + ݏ2) − 1) =�

= ݊ + ൫1 + 3 + 5 + 7 +⋅⋅⋅ ݏ2)+ − 3) + ݏ2) − 1)൯ =

= ݊ +
1 + ݏ2) − 1)

2 ⋅ ݏ = ݊ +
ݏ2
2 ⋅ ݏ = ݊ + ଶݏ

⎭
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

(2) 

Аз рўи шарти теорема ݊ ≥ 9 ва 1 ≤ ݏ ≤ ቂିଽ


ቃ аст. Агар ݉ ௦ = ݊ + ଶݏ =  ,ଶݐ
ݐ ∈ ܰ бошад, он гоњ аз баробарии охирон ݊ = ଶݐ − ଶݏ = ݐ) − ݐ)(ݏ +  ро пайдо мекунем. Дар - (ݏ
ин људокунї ݐ − ݏ > 1 ва ݐ + ݏ > 1 бошад, адади ݊ − таркибї мебошад. Акнун нишон 
медињем, ки ݐ − ݏ > 1 ва ݐ + ݏ > 1 аст. Дар ин љо њолатњои зерин шуданаш мумкин. 

а) ݏ ≤ ିଽ


 Дар њаќиќат аз шарти теорема 1 ≤ ݏ ≤ ቂିଽ


ቃ бармеояд, ки ݏ ≤ ቂିଽ


ቃ ё ки 

ݏ ≤ ቂିଽ


ቃ. Аз ин љо   6௦ ≤ ݊ − 9  ё  ки   ݊ ≥ ݏ6 + 9 = ݏ2)3 + 3). Азбаски 1 = 1 аст, он гоњ 

ݏ2 + 1 < ݏ2)3 + 1) < ݏ2)3 + 3). Аз нобаробарии охирон истифода бурда њосил мекунем:  
ଶݐ = ݊ + ଶݏ > ݏ2 + 1 + ଶݏ == ݏ) + 1)ଶ  ё ки ݐ > ݏ) + 1)ଶ ё ки ݐ > ݏ + 1 ё ки ݐ − ݏ > 1. 
Аз тарафи дигар аз ݐଶ = ݊ + ݊ ଶ баробарииݏ = ଶݐ − ଶݏ = ݐ) − ݐ)(ݏ +  .ро пайдо мекунем - (ݏ
Азбаски ݐ − ݏ > 1 аст, он гоњ њатман ݐ + ݏ > 1 мебошад, чунки ݐ, ݏ ∈ ܰ аст.  Њамин тавр нишон 
додем, ки ݐ − ݏ > 1 ва ݐ + ݏ > 1 аст. 

б) Бигузор ݊ = ܽ ⋅ ܾ адади тоќи таркибї бошад. Он гоњ ܽ ва ܾ ададњои тоќ буда 3 ≤ ܽ ≤
√݊ ва 3 ≤ ܾ ≤ 

ଷ
 мебошад. Дар њаќиќат, азбаски ݊ = √݊ ⋅ √݊ аст, њангоми 3 ≤ ܽ ≤ √݊ будан, аз 

√݊ ⋅ √݊ = ܾܽ ё ки ܾ = √⋅√


 буда, аз нобаробарии 3 ≤ ܽ ≤ √݊ ва баробарии охирон 
нобаробарии 
 √݊ ≤ ܾ ≤ 

ଷ
 ё ки 3 ≤ ܾ ≤ 

ଷ
 - ро меёбем, чунки 3 ≤ √݊ аст. Агар 3 = ି

ଶ
 бошад 
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ଶ
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ܾଶ − 2ܾܽ + ܾଶ
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2 ൰
ଶ

. 

мебошад. Нобаробарињои 3 ≤ ܽ ≤ √݊ ва 3 ≤ ܾ ≤ 
ଷ
 - ро ба эътибор гирифта нобаробарии 

0 ≤
ܾ − ܽ

2 ≤

ଷ

− 3
2 =

1
2 ቀ

݊
3 − 3ቁ 

 - ро меёбем. Њамин тавр, муайян намудем, ки њангоми ݊ ≥ 9, ݊ ∈ ܰ будан  
њисобкунињои ададњои (2) – ро дар ќиматњои ݏ, ки нобаробарии 

1 ≤ ݏ ≤ ቂିଽ


ቃ - ро ќаноат мекунонад, њисоб кардан кифоя аст. Агар дар ягон ќимати ݏ адади 

݉௦ = ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ шуда монад, ݊  - адади таркибї буда 
 ݊ = ݐ) − ݐ)(ݏ +  .мебошад (ݏ

Агар дар ягон ќимати ݏ адади ݉௦ ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ бошад, ݊ адади сода мебошад. 
Мисоли  3 .  Аз теоремаи 2 истифода бурда, муайян намоед, ки адади 

 ݊ = 319  сода  ё  таркибї  аст? 

Њал. Њангоми ݊ = 391 будан ݏ чунин мебошад: 1 ≤ ݏ ≤ ቂଷଽଵିଽ


ቃ ё ки 1 ≤ ݏ ≤ 62.  Акнун 

ададњои ݉, ݉ଵ, ݉ଶ, . .. њоро њисоб мекунем.  
݉ = ݊ = 391,   ݉ଵ = ݉ + 1 = 391 + 1 = 392, 

݉ଶ = ݉ଵ + 3 = 392 + 3 = 395,   ݉ଷ = ݉ଶ + 5 = 395 + 5 = 400 = 20ଶ, 
яъне адади ݉ଷ квадрати адади 20 мебошад. Барои њамин њам аз рўи тасдиќи теоремаи 2,  адади 
391 таркибї аст. Дар њаќиќат 391 = 17 ⋅ 23. 

Мисоли  4 .  ݊ = 73 адади сода ё таркибї аст? 

Њал. Дар ин њолат 1 ≤ ݏ ≤ ቂଷିଽ


ቃ ё ки 1 ≤ ݏ ≤ 10 мебошад. 

Ададњои  ݉, ݉ଵ, ݉ଶ, . . . − њоро  њисоб  мекунем. 
  ݉ = 73, ݉ଵ = 73 + 1 = 74, ݉ଶ = 74 + 3 = 77, ݉ଷ = 77 + 5 = 82, 

݉ସ = 82 + 7 = 89,   ݉ହ = 89 + 9 = 98,   ݉ = 98 + 11 = 109, 
݉ = 109 + 13 = 122,   ଼݉ = 122 + 15 = 137,   ݉ଽ = 137 + 17 = 154, 

݉ଵ = 154 + 19 = 173. 
Аз  ин  љо  маълум  мегардад,  ки  барои  ќиматњои  1 ≤ ݏ ≤ 10 ададњои  ݉௦ ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ,  

пас  ݊ = 73  адади  сода  будааст. 
Теоремаи  3.  Бигузор  ݉ +   ададњои  ݕ  ଶ  додашуда  бошад,  ки  дар  ин  љо  ݉  ваݕ

натуралї  буда,  адади  ݕ  ба  хурдтарин  адади  натуралие, ки  нобаробарии  ݕ ≥ √݉ – ро  
ќаноат мекунонад,  баробар  аст. 

Агар  дар  яке  аз  ќиматњои  ݇  ададњои 
ଶݕ                   − ݕ)   ,݉ + 1)ଶ − ݕ)   ,݉ + 2)ଶ − ݉, . . . ݕ)   , + ݇)ଶ − ݉             (3) 
ба квадрати ягон адади натуралї баробар бошад, он гоњ адади ݉ таркибї мебошад. Агар дар 
ќиматњои ݇ ададњои пайдарпаии (3) ба квадрати ягон адади натуралї баробар набошад, он гоњ 
адади ݉ сода мебошад. 

Дуруст будани тасдиќоти овардашударо дар мисолњо дида мебароем. 
Мисоли  5 .   Маълум аст, ки адади ݉ = 69 таркибї аст. Акнун таркибї будани 69 – ро 

аз рўи тасдиќоти баёнкардашуда месанљем. Дар ин љо ݕ ≥ √69 ≈ 8,3 буда, хурдтарин адади 
натуралие, ки ин нобаробариро  ќаноат  мекунонад ба 9 баробар аст, яъне ݕ = 9. Пайдарпаии  
ададњои  (3) – ро  тартиб медињем. 

ݕ = 9, ଶݕ − ݉ = 81 − 69 = 12 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 1 = 10, ݕ) + 1)ଶ − ݉ = 100 − 69 = 31 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 2 = 11, ݕ) + 2)ଶ − ݉ = 121 − 69 = 52 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 3 = 12, ݕ) + 3)ଶ − ݉ = 144 − 69 = 75 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 4 = 13, ݕ) + 4)ଶ − ݉ = 169 − 69 = 100 ≠ 10ଶ, ݐ = 10 ∈ ܰ. 

Аз ин љо дида мешавад, ки њангоми ݇ = 4 будан, ифодаи (ݕ + ݇)ଶ − ݉ ба квадрати 
адади натуралї 10 баробар шуда истодааст, яъне 

ݕ) + ݇)ଶ − ݉ = (9 + 4)ଶ − 69 = 13ଶ − 69 = 169 − 69 = 100 = 10ଶ. 
Пас, аз рўи  тасдиќот  њам ݉ = 69  адади  таркибї  будааст. 
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Мисоли  6.  Аз тасдиќоти баёнкардашуда истифода бурда, нишон медињем, ки ݉ = 71 
адади сода аст. Дар ин љо ݕ ≥ √݉ = √71 ≈ 8,4 буда, адади хурдтарин натуралие, ки аз 8,4 
калон астин 9 мебошад, барои њамин њам ݕ = 9. Акнун пайдарпаии ададњои (3) – ро тартиб 
медињем. 

ݕ = 9, ଶݕ − ݉ = 81 − 71 = 10 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 1 = 10, ݕ) + 1)ଶ − ݉ = 100 − 71 = 29 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 2 = 11, ݕ) + 2)ଶ − ݉ = 121 − 71 = 50 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 3 = 12, ݕ) + 3)ଶ − ݉ = 144 − 71 = 73 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 4 = 13, ݕ) + 4)ଶ − ݉ = 169 − 71 = 98 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 5 = 14, ݕ) + 5)ଶ − ݉ = 196 − 71 = 125 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 6 = 15, ݕ) + 6)ଶ − ݉ = 225 − 71 = 154 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 7 = 16, ݕ) + 7)ଶ − ݉ = 256 − 71 = 185 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 8 = 17, ݕ) + 8)ଶ − ݉ = 289 − 71 = 218 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 9 = 18, ݕ) + 9)ଶ − ݉ = 324 − 71 = 253 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 10 = 19, ݕ) + 10)ଶ − ݉ = 361 − 71 = 290 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 11 = 20, ݕ) + 11)ଶ − ݉ = 400 − 71 = 329 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 12 = 21, ݕ) + 12)ଶ − ݉ = 441 − 71 = 370 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 13 = 22, ݕ) + 13)ଶ − ݉ = 484 − 71 = 413 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 14 = 23, ݕ) + 14)ଶ − ݉ = 529 − 71 = 458 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 15 = 24, ݕ) + 15)ଶ − ݉ = 576 − 71 = 405 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 16 = 25, ݕ) + 16)ଶ − ݉ = 625 − 71 = 554 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 17 = 26, ݕ) + 17)ଶ − ݉ = 676 − 71 = 605 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 18 = 27, ݕ) + 18)ଶ − ݉ = 729 − 71 = 658 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 19 = 28, ݕ) + 19)ଶ − ݉ = 784 − 71 = 713 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 20 = 29, ݕ) + 20)ଶ − ݉ = 841 − 71 = 770 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 21 = 30, ݕ) + 21)ଶ − ݉ = 900 − 71 = 829 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 

Аз ин њисобкунињо маълум мегардад, ки дар ќиматњои ݇ = 0,9 раќами охирони ададњои 
ݕ) + ݇)ଶ − ݉, яъне ݕ, ݕ + 1, ݕ + 2, . . . , ݕ + 9 аз ададњои         
                                         0, 9, 0, 3, 8, 5, 4, 5, 8, 3                     (4) 
иборат шуда истодааст. Бевосита санљидан мумкин аст, ки дар ќиматњои ݇ = 10,19  раќами  
охирини  ададњои  (ݕ + ݇)ଶ − ݉,  яъне  ݕ + 10, ݕ + 11, 
ݕ + 12, . . . , ݕ + 19 боз аз ададњои (4) иборат шуда истодааст. Бевосита санљидан  мумкин  аст, 
ки дар ќиматњои ݇ = 20,29 раќами охирони ададњои  (ݕ + ݇)ଶ − ݉,  яъне  ݕ + 20, ݕ + 21, ݕ +
22, . . ., ݕ + 29 боз аз ададњои  (4)  иборат  мебошад  ва  њ. зо. 

Аз ин љо хулоса баровардан мумкин аст, ки барои њисоб кардани пайдарпаии ададњои 
(3) – ро ба ݇ ќиматњои 0,1,2, . . . , ݕ − 1,  гузоштан кифоя аст. Агар дар њамин ќиматњо ифодаи ݕ
ݕ) + ݇)ଶ − ݉  квадрати ягон адади натуралї набошад, ݉ адади сода аст. Дар мисоли мо њам 
дар ќиматњои ݇ = 0,1,2,3, . . . ,8,9 ифодаи (ݕ + ݇)ଶ − ݉ квадрати ягон адади натуралї нашуда 
истодааст. Пас, ݉ = 71 адади сода будааст.  

Аз  теоремаи  3 истифода  бурда, математики франсавї П.Ферма (1601 - 1665)  таркибї  
будани  адади  ݉ = 2027651281 − ро нишон дод. Дар ин љо ݕ ≥ √2027651281 буда, 
хурдтарин адади натуралие, ки ин нобаробариро ќаноат мекунонад ба ݕ = 45030 баробар аст. 
Акнун пайдарпаии  ададњои  (3) – ро  тартиб  медињем. 

ݕ = 45030, ଶݕ − ݉ = 2027760900 − 2027651281 = 49619 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 1 = 45031, ݕ) + 1)ଶ − ݉ = 139680 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 2 = 45032, ݕ) + 2)ଶ − ݉ = 229743 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 3 = 45033, ݕ) + 3)ଶ − ݉ = 319808 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 4 = 45034, ݕ) + 4)ଶ − ݉ = 409875 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 5 = 45035, ݕ) + 5)ଶ − ݉ = 499944 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 6 = 45036, ݕ) + 6)ଶ − ݉ = 590015 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 7 = 45037, ݕ) + 7)ଶ − ݉ = 680088 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
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ݕ + 8 = 45038, ݕ) + 8)ଶ − ݉ = 770163 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 9 = 45039, ݕ) + 9)ଶ − ݉ = 860240 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 10 = 45040, ݕ) + 10)ଶ − ݉ = 950319 ≠ ,ଶݐ ݐ ∈ ܰ, 
ݕ + 11 = 45041, ݕ) + 11)ଶ − ݉ = 1040400 = 1020ଶ, ݐ = 120. 

Аз ин љо дида мешавад, ки њангоми  ݇ = 11  будан,  ифодаи (ݕ + ݇)ଶ − ݉  ба  квадрати  
адади  натуралї  1020  баробар  шуда  истодааст.  Пас,  ݉ = 2027651281  адади  таркибї  
будааст,  яъне 

݉ = ݕ) + 11)ଶ − 1020ଶ = 45041ଶ − 1020ଶ = 
= (45041 − 1020)(45041 + 1020) =  46061 ⋅ 44021. 

    Дар  амалия  бо  ин  критерияњо  муайян  намудани  сода  ё  таркибї  будани  ин  ё  он  
адад, ваќте зиёдро мегирад. Барои њамин њам ин критерияњо,  критерияњои  назариявї  буда,  аз  
ин  критерияњо  дар  амалия кам  истифода  мебаранд. 

Аз гуфтањои  боло  хулоса  кардан  мумкин  аст,  ки  ба  фикри  мо барои  муайян 
намудани адади сода, аз ѓалбери Эратосфен истифода будан ќулайтар аст. 
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ТАЪМИНИ ТАЪЛИМИ БОСАЛОЊИЯТ ДАР  ОМЎЗИШИ КАСРЊОИ ОДЇ ДАР 

МАТЕМАТИКАИ СИНФИ 5  
  

РАЉАБЗОДА Саодат Љамол – номзади илмњои педагогї, мудири кафедраи методикаи 
таълими математика ва технологияи иттилоотї, дотсенти Донишгоњи давлатии Хуљанд ба 
номи академик Бобољон Ѓафуров, ш. Хуљанд, к.Њ. Карим, 134. E-mail: saodat_6@mail.ru, 
тел.:(+992) 92 719 12 83  

 Маќола ба мавуи таъмини таълими босалоњият дар омўзиши касрњои одї дар 
математикаи синфи 5 бахшида шудааст. Дар он таъкид карда мешавад, ки њадаф аз таълими 
касрњои одї дарк кардани мафњумњои асосї, ба монанди таркиби каср, љамъ кардани касрњо, 
тарњ кардани касрњо, зарб кардани касрњо ва таќсим кардани касрњо аст.  

Маќола ба тафсил ба тарзњои гуногуни таълими касрњои одї, аз љумла истифодаи 
модели таълимии визуалї, бозї ва фаъолияти амалї, истифодаи технологияњои муосир, тањлил 
ва њалли мушкилоти касрї, тањлили ашёи атроф ва ѓайра мепардозад. Њамчунин, дар маќола 
ба ањамияти ташаккули мафњумњои асосии касрњои одї, масалан, муќоисаи касрњо, истифодаи 
касрњо дар њаёти њаррўза, ва ѓайра таъкид карда мешавад.  

Маќола барои муаллимон ва омузгорони математикаи синфи 5 тавсияњои муфид дорад, 
ки метавонанд барои таълими босалоњият дар омўзиши касрњои одї истифода шаванд. 

 
Вожањои калидї: таълим, математика, касрњои одї, босалоњият, синфи 5,  ташаккули 

мафњумњо, таълими муассир, технологияњои муосир. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЕТЕННОСТЬНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОСТЫХ 
ДРОБЕЙ В  5 - КЛАССЕ ПО МАТЕМАТИКИ 

 
РАДЖАБЗОДА Саодат Джамол – кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

методики преподавания математики и информационной технологии, доцент Худжандского 
государственного университета им. академика Б. Гафурова, г. Худжанд, ул. Х. Карим, 134.  E-
mail: saodat_6@mail.ru, тел.:(+992) 92 719 12 83  

  
Статья посвящена теме обеспечения грамотного обучения изучению простых дробей в 

математике 5 класса. В нем подчеркивается, что целью обучения простым дробям является 
понимание основных понятий, таких как составление дробей, сложение дробей, вычитание 
дробей, умножение дробей и деление дробей.  

В статье подробно рассматриваются различные способы обучения простым дробям, 
включая использование наглядной модели обучения, игры и практические занятия, 
использование современных технологий, анализ и решение дробных задач, анализ 
окружающих объектов и многое другое. Также в статье подчеркивается важность 
формирования основных понятий простых дробей, например, Сравнение дробей, 
использование дробей в повседневной жизни и т. д.  

В статье содержатся полезные рекомендации для учителей и преподавателей 
математики 5 класса, которые можно использовать для грамотного обучения изучению 
простых дробей. 

 
Ключевые слова: образование, математика, простые дроби, грамотность, 5 класс, 

формирование понятий, эффективное обучение, современные технологии. 
 
 

PROVIDING COMPETENCY TEACHING IN LEARNING COMMON FRACTIONS IN 5TH 
CLASS MATHEMATICS 

 
RADJABZODA Saodat Jamol – Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department of 

Methods of Teaching Mathematics and Information Technology, Associate Professor of the Khujand 
State University named after Academician B. Gafurov, Khujand, H. Karim St., 134. E-mail: 
saodat_6@mail.ru, phone: (+992) 92 719 12 83  

 
The article is devoted to the topic of ensuring competent teaching of simple fractions in 5th 

grade mathematics. It emphasizes that the purpose of teaching simple fractions is to understand basic 
concepts such as composing fractions, adding fractions, subtracting fractions, multiplying fractions, 
and dividing fractions. 

The article discusses in detail various ways of teaching simple fractions, including the use of a 
visual learning model, games and practical exercises, the use of modern technologies, analyzing and 
solving fractional problems, analyzing surrounding objects, and much more. The article also 
emphasizes the importance of forming the basic concepts of simple fractions, such as Comparing 
fractions, using fractions in everyday life, etc. 

The article contains useful recommendations for teachers and instructors of 5th grade 
mathematics that can be used for competent teaching of simple fractions. 

 
Keywords: education, mathematics, simple fractions, literacy, 5th grade, formation of concepts, 

effective teaching, modern technologies. 
 

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар суханронї ба муносибати Рўзи дониш ќайд намуданд:“Рушди 
босуръати техникаву технологияњои муосир, љањонишавии низоми маориф, омезиш ва ба њам 
наздикшавии фарњангу тамаддунњо моро водор месозад, ки зимни татбиќи ислоњоти соњаи 
маориф љињати ворид гардидан ба фазои тањсилоти љањонї хеле эњтиёткор бошем. 

Дар ин раванд, мо бояд бењтарин унсурњои низоми маорифи љањони мутамаддинро 
интихоб намуда, пас аз тањлилу омўзиши даќиќ аз љониби олимону муњаќќиќони соњаи 
омўзгорї, мутахассисони мактабшинос ва бо љалби дигар маќомоти масъул онњоро бо 
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арзишњои миллии соњаи маорифи мамлакат мутобиќ сохта, пас аз гузаронидани озмоишњои 
њамаљониба љињати амалї сохтани њама гуна навоварї дар низоми маорифи мамлакат чорањои 
зарурї андешем”. 
      Муносибати босалоњият имрўз раванди инноватсионии маорифро дар бар гирифта, ба консепсияи умумии 
стандартњои таълимї, ки дар аксари кишварњои пешрафта ќабул шудаанд, мувофиќат мекунад ва бевосита бо 
гузариш ба системаи салоњиятњо дар тарњрезии мундариљаи тањсилот ва системањои мониторинги сифати он 
алоќаманд аст. Муносибати босалоњият барои њалли як ќатор муаммоњои раванди таълим, ки дар доираи 
технологияњои мављудаи таълимї њалнашуда боќї мондаанд, пешбинї шудааст. 

Системаи маориф – ин дар навбати аввал муаллим ва аз тайёрии касбии онњо бисёр чиз 
вобаста аст. Дар таълимоти муосир мушкилоти зиёде вуљуд доранд вобаста ба иттилоотсозї, 
ин азнав тайёркунии кадрњо мебошад.  Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки њалли мушкилоти 
таълимї бо омўзиши касбии омўзгорон оѓоз меёбад. Дар робита ба ин, омўзиши муаллимони 
ояндаи муассисањои  таълимї ва омўзгорони донишгоњ, ки на танњо дар донишњои интихобї 
(математика, химия, биология, адабиёт ва ѓ.)  балки омўзиши донишњои иттилоотї низ зарур 
аст. Ин аст, ки дар соњаи технологияи иттилоотї ва коммуникатсионии муосир омўзиши 
даќиќро талаб мекунад. Омўзгорони насли нав бояд ќобилият ва самаранок истифода бурдани 
технологияњое, ки ба мазмун ва њадафњои омўзиши интизоми мушаххас мутобиќат мекунанд, 
ба ноил шудан ба њадафњои рушди њамаљонибаи хонандагон, бо дарназардошти хусусиятњои 
фардии худ соњиб бошанд. 

Истифодаи мултимедиа дар дарси математика самаранокии раванди таълимро баланд 
бардошта метавонад. Яке аз бартарињои истифодаи компютер дар таълим ин истифодаи он 
њамчун воситаи идоракунии фаъолияти таълимии хонандагон мебошад. Омўзгори имрўза 
ќобилияти дар фаъолияти омўзгории хеш босаводона истифода кардани воситањои 
технологияи информатсиониро аз худ намояд. Дар рафти дарс ў тамоми имкониятњои 
техникаи компютериро, хусусан аз воситањои мултимедиа васеъ истифода барад. Ин талабот 
яке аз меъёрњои сифати тайёрии мутаххассиси дар њаќиќат замонавї мебошад.  

Аз ин рў истифода намудани технологияи иттилоотї дар раванди таълим 
тадќиќотчиёни зиёдро ба худ љалб менамояд. Технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї, 
ки њељ ваќт барои эњтиёљоти системаи маориф ба вуљуд намеояд, ин ба як ислоњоти воќеї дар 
соњаи маориф оварда мерасонад. Имрўз онро ќайд кардан мумкин аст, ки системаи маориф ба 
љањони боэътимод, ки дар он воситањои ахбори омма, реклама, бонкдорї, тиљорат ва ѓайра 
сохта шудаанд, бунёд карда мешаванд. 
            Дараљаи баланди маданияти педагогї бешубња, бо манфиатњои љамъиятї алоќаманд буда, њисси ѓамхориро 
дар бораи таќдири тамоми инсоният, ояндаи он пешбинї мекунад. Аз ин рў, мењру муњаббати оќилона нисбат ба 
бачагон, маданияти баланди педагогї њамеша фаъол будан, иштироки њар як кас ва њамаро дар тарбия ва 
азнавтарбиякунии насли наврас, инчунин худтарбиякуниро талаб мекунад. 

Омўзгор шахсест, ки дар мактаб ташкилкунанда, танзимдињанда ва амалан иљро кори 
раванди таълиму тарбия мебошад. Ба тариќи дигар омўзгор муњандиси нахустини тамоми 
касбњо аст. 

Вазифаи асосї дар фаъолияти омўзгор ин идора кардани раванди таълим, тарбия, 
инкишоф ва ташаккулдињии насли наврас аст. Вазифаи педагогї на омўхтан, балки равона 
кардани омўзиш, на тарбия кардан, балки роњбари кардан ба љараёнњои тарбия мебошад. 
Њар ќадаре ки омўзгор ин вазифањои худ ро амиќ дарк кунад, њамон ќадар бо хонандагони 
худ имконияти мустаќилї, ташаббускорї, озодї дода метавонад. 

Мањорати педагогї, ки баъзан санъати педагогї ва ё мањорату санъати педагогї низ 
мегўянд, илмест нозук ва мушкил аст. Ба воситаи њаракатњои баљо истифодаи забони ширину 
гуворо, мимика, табассум, имою ишора, талаффузи равон, садои гиро љалб намудани 
хонандањо ба дарс, бедор намудани шавќу њавас, фаъолияти эљодию маърифатнокии онњо 
кори сањл нест. Омўзгор њаќ надорад, ки табассуми сохта кунад, рўякї гап занад[14]. 

Бояд гуфт, ки ташаккули салоњияти методии омўзгори ояндаи математика бе дониши 
амиќи фанњои риёзї ѓайриимкон буда, салоњиятњои зиёд бевосита дар синфхонањо аз рўи 
тањлили математикї, методикаи таълими математика, геометрия, геометрияи аналитикї, 
алгебра ва назарияи ададњо ва дигар фанњо ташаккул меёбанд.  Масалан, методикаи таълими 
хонандагон ба њалли масъалањои математикиро бе тайёрии хуби математикии талаба ва 
донистани усулњои математикии њалли масъалањо, таљрибаи азхудкунии он дар њамаи фанњои 
математика ва махсусан геометрия ва њалли масъалањо ташаккул ёфтаанд, тасаввур карда 
мешавад. 
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Омодагии муаллимони ояндаи математика дар тадќиќотњои олимони зиёд дида 
мешавад, аз љумла  А.Г. Мордкович, П.И. Кибалко, В.А. Гусев, С.В. Селивоник, М.Р. Арабов, 
О.И. Терещенко, И.В. Дробышев, С.Н. Дорофеев, М.Нугмонов [7], Сатторов А.Э., 
Ё.Дадољонов, С.Раљабова [10], [11],  Б.Дадољонов, М.Арипова., З.Абдулоева ва дигарон дида 
мешавад. 

И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин: методи таълим њамкории њатмии байни омўзгор ва 
донишљўро дар назар дорад, ки дар љараёни он омўзгор фаъолияти донишљўро дар объекти 
омўзиш ташкил мекунад; дар натиљаи ин фаъолият омўзиш ба амал меояд, донишљў мазмуни 
таълимро аз худ мекунад [3], [12]. 

Ю.К.Бабанский: Усули фаъолияти ботартиби муаллим ва хонанда; фаъолияте мебошад, 
ки ба њалли масъалањои таълим, тарбия ва инкишоф дар раванди таълим нигаронида шудааст. 

А.В.Хуторской: Методи таълим - ин як роњи фаъолияти муштараки омўзгор ва хонанда 
мебошад, ки ба ноил шудан ба њадафњои таълимї нигаронида шудааст. 

И.Ф.Харламов: Методи таълимро бояд усулњои фаъолияти таълимии муаллим ва 
ташкили фаъолияти таълимию маърифатии талабагон барои њалли вазифањои гуногуни 
дидактикие, ки ба азхудкунии маводи омухташаванда нигаронида шудаанд, фањмидан лозим 
аст. 

Азбаски методњои таълим дар љанбањои гуногун баррасї мешаванд, комилан табиист, 
ки дар таснифоти онњо якчанд равиш вуљуд дорад. Таснифоти ягонаи усулњои таълим вуљуд 
надорад. Ин бо он алоќаманд аст, ки муаллифони гуногун ба асоси таќсим кардани  методњои 
таълим ба гурўњњо ва зергурўњњо, аломатњои гуногун ва тарафњои људогонаи раванди 
таълимро гузоштаанд. 
 

 Омўзонидани касрњо ба хонандагон бо истифода аз муаррифиро меорем. 
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  Њамин тариќ, маќолаи мазкур барои таъмини таълими босалоњият дар ташаккули 
мањорати педагогї ва муаррифии сохташуда барои баланд кардани салоњияти математикї, 
рушди ќобилияти математикї ва осонкунии азхуднамої оварда мерасонад. Чунин хулоса 
намуд, ки дар замони њозира маќсади асоси он аст, ки чунин бояд таълим дод ва ё методеро 
интихоб намуд, ки хонандагон бояд хоњиши хондан ва доимо ташнаи гирифтани дониш 
бошанд. Ин дар навбати худ ташкили дурусти раванди таълимро талаб менамояд. Онро бояд 
чунин ташкил намуд, ки ба хонандагон шавќи зинда табииро бедор намуда диќќати онњоро 
љалб кунад. 
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Забони барномасозии PascalABC.Net, ки яке аз забонњои насли нави барномасозї 

мебошад, дорои массивњои типашон динамикї мебошад. Массивњои динамикї раванди корњо 
ва таълими барномасозиро куллан дигар мекунанд.  
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Язык программирования PascalABC.Net – это один из языков программирования 

нового поколения, обладающий динамическими типами массивов. Динамические массивы 
радикально меняют процесс работы и обучения программированию.  

Как правило, обучение массивов начиналось с программирования циклических 
структур, которые были статическими массивами. С появлением динамических массивов 
возникла необходимость в изменении процесса программирования и его обучения. Некоторые 
из задач по программированию, которые решались в рамках циклического 
программирования, теперь решаются в рамках программирования линейных структур.  

В основе данной работы лежит этот вопрос, и что он является актуальным. В данной 
работе разрабатывается последовательность и системность обучения массивам, при которой 
обучение динамическим массивам начинается в рамках программирования линейных 
структур. 
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The PascalABC.Net programming language is one of the next generation programming 

languages with dynamic array types. Dynamic arrays radically change the process of working and 
learning programming.  

As a rule, learning arrays began with programming cyclic structures, which were static arrays. 
With the advent of dynamic arrays, it became necessary to change the programming process and its 
training. Some of the programming tasks that were solved within the framework of cyclic 
programming are now being solved within the framework of programming linear structures.  

This work is based on this issue, and that it is relevant. In this paper, we develop the sequence 
and consistency of array learning, in which learning dynamic arrays begins within the framework of 
programming linear structures. 
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 Массивњо дар барномасозї наќши муњим дошта, дар раванди таълими барномасозї 

дар курси информатика ба он диќќати зарурї додан зарур аст. Зеро хонандагон бо мафњуми 
массив бори аввал шинос мешаванд. Аксар забонњои барномасозї дорои массивњо мебошанд, 
аз љумла C++, C++ Builder, Pascal,  PascalABC.Net, Бейсик, Visual Basic [1, сањ. 75], [2, сањ. 255]. 
Одатан ба хонандагон массивњо дар доираи таълими барномасозии сохторашон даврибуда ва 
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операторњои давр таълим дода мешаванд. Вале, бинобар сабаби коркард шудани забонњои 
насли нави барномасозї ва дохил гардидани боз дигар типи массивњо, зарурат ба миён 
омадааст, ки массивњо дар доираи таълими типи додањо ва барномасозии сохторашон хаттї 
таълим дода шаванд. Ин фарзияи кори мазкур ба њисоб рафта, моро водор месозад, ки 
пайдарњамї ва системанокиро дар таълими массивњо коркард намоем. Ин мубрамии кори 
мазкурро нишон медињад. Пас бо маќсади батартибории донишњо оид ба массивњо дар 
раванди таълими барномасозї, дар кори мазкур пайдарњамї ва системанокии таълими 
массивњоро дар мисоли забони барномасозии насли нави PascalABC.Net пешнињод менамоем 
[3], [4]. Нишон медињем, ки пас аз таълим ва омўзиши кадом мавзуъњо, ба таълими массивњо 
оѓоз намудан мувофиќи маќсад бошад. 

Пеш аз оѓоз намудани таълими массивњо, ба хонандагон каме маълумот оид ба 
таѓйирёбандањои индексдор дода шуда, донишњои муайянеро меомўзонанд. Хонандагон дар 
раванди омўзиши прогрессияњои арифметикї ва геометрї дар курси алгебра бо тарзи навишти 
чунин таѓйирёбандањо шинос шудаанд, масалан ݇ଵ, ݇ଶ, ݇ଷ, ݇ସ, … , ݇ିଵ, ݇ . Аммо онро њамчун 
массив истифода намебурданд, зеро бо ин мафњум шинос набуданд. Акнун омўзгор мафњуми 
массивро дохил карда, ба шогирдон донишњои муайяне медињад [3, сањ. 382]. 

Гурўњи бузургињои (ё таѓйирёбандањои, ё доимињои) индексдор ва дорои номи ягонаро, 
ки типашон якхелааст, дар барномасозї массив меноманд. Массив яке аз мафњумњои бунёдї 
(фундаменталї) дар илми барномасозї ба њисоб рафта, њангоми коркарди додањои типашон 
якхела ва миќдорашон зиёдбуда татбиќ карда мешавад. Пас аз дохил карда шудани мафњуми 
массив, омўзгори фаннї тарзи номгузорї ба массивро омўзонида, дигар аломатњои массивро 
мефањмонад. Ба хонандагон бояд расонд, ки њар як массив дорои ном, љузъњо, дарозї, ченак ва 
тип мебошад. Њамчун намуна, як мисоли массивро навишта, онро шарњ медињад: 

,ࢉ) ,ࢉ ,ࢉ ⋯ , ,ିࢉ  .(ࢉ
Дар ин тарзи навишт C – номи массив мебошад, ки одатан бо њарфи калон навишта 

мешавад. Навишти (ܿଵ, ܿଶ, ܿଷ, ⋯ , ܿିଵ, ܿ) љузъњои массив буда, миќдорашон N-то мебошад [5, 
сањ. 125]. Бо истифода аз ин тарзи навишт ва љузъњои массив, омўзгори фаннї мафњуми 
дарозии массивро дохил мекунад. Дарозии массив ба миќдори љузъњояш баробар аст. Дар 
мисоли овардашуда дарозии массив ба N  баробар аст. Тарзи кўтоњи навишти массивро ба 
хонандагон нишон медињанд, ки дар мавриди мисоли мо ܿ, ݅ = 1; ݊തതതതത мебошад. Раќамгузории 
индексњои массив бо типи додањои тартибї сурат мегирад (яъне аз чанд то чанд) ва инро 
хонандагон мефањманд. Типи додањои тартибї дар забони барномасозии PascalABC.Net 
ададњои бутун мебошанд.  

Мафњуми массив ва аломатњои он, ки омўзонида шуд, тарзи истифодаи онњоро дар 
барномасозї меомўзонанд. Хонандагон бояд фањмида гиранд, ки ба њар як массив хотира људо 
карда шуда, ба љузъњояш бо ном ва индексаш мурољиат мекунанд ва истифода мебаранд. 
Хотира барои массивњо дар зинаи компилятсия таќсим карда шуда, њангоми кори барнома 
људо мегардад. Минбаъд аз нав таќсим карда намешавад. Љузъњои массив аз њамдигар бо раќа-
ми индексашон фарќ мекунанд. Донишњои ибтидої оид ба мафњуми массив, ки ба хонандагон 
дода шуда, батартибории донишњо оид ба мафњуми ибтидоии массивњо амалї карда шуд, 
омўзгорро зарур аст, ки ба хонандагон оид ба ченакгузорињо дар массивњо донишњоро 
омўзонад. Ба хонандагон меомўзонад, ки массивњо якченака, дученака ва бисёрченака 
мешаванд. Ченаки массив аз рўйи миќдори индексњо дар љузъњояш маълум карда мешавад. 
Массиви С дар мисоли овардашуда массиви якченака аст, зеро љузъњои он дорои як индекс 
мебошанд. Мисоли массиви дученака чунин аст: 

ܣ ൮

ܽଵଵ   ܽଵଶ   ܽଵଷ    ⋯   ܽଵିଵ   ܽଵ
ܽଶଵ   ܽଶଶ   ܽଶଷ    ⋯   ܽଶିଵ   ܽଶ

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
ܽଵ   ܽଶ   ܽଷ    ⋯   ܽିଵ   ܽ

൲ 

Тарзи кўтоњи навишти массиви дученака дар ин маврид ܽ, ݅ = 1; ݊തതതതത, ݆ = 1; ݉തതതതതത мебошад. 
Омўзгор ба хонандагон мефањмонад, ки ܽଵଵ, ܽଵଶ, ܽଵଷ, ⋯ , ܽଵ , ܽଶଵ, ܽଶଶ, ܽଶଷ, ⋯ , ܽଶ , ⋯, 
ܽଵ, ܽଶ, ܽଷ, ⋯ , ܽ љузъњои массиви дученака мебошанд. Тавре мебинем, массиви дученака 
дорои ду индекс аст, дар ин мисол i ва j. Массиви мазкур аз m сутун ва n сатр иборат аст. 
Индекси j раќами тартибии сутун ва индекси i раќами тартибии сатре, ки дар буриши онњо 
љузъи массив љойгир аст, нишон медињанд. Тавре аз курси математикаи олї медонем, 
массивњои дученакаро матритса меноманд. Бинобар ин, мо низ аз калимаи матритса истифода 
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мебарем. Аммо дар курси математикаи муассисањои тањсилоти миёнаи умумї мафњуми 
матритса таълим дода намешавад. Аз ин рў, бо омўхтани массивњои якченака ва таълими онњо 
дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї мањдуд мешавем. Агар калимаи “ченак” дар массив 
ва машќњо оид ба массив истифода нашуда бошад, пас он массиви якченака аст. 

Омўзгори фаннї ба хонандагон мерасонад, ки дар амалияи барномасозї аз ду типи 
массивњо истифода мебаранд – статикї ва динамикї. Мањз таълими массивњои типашон 
динамикї моро водор месозад, ки онњоро дар раванди таълими барномасозии сохторашон 
хаттї таълим дињем ва омўзонем. Дар амалияи муосири барномасозї аз массивњои статикї 
кам истифода мебаранд, аммо оид ба он типи массив ба хонандагон маълумоти муайяне додан 
зарур аст. 

Таълим ва омўзиши массивњоро аз массивњои статикї оѓоз намудан бењтар аст, ки он аз 
Паскали кўњна боќї мондааст. Њар як массиви статикиро дар забони барномасозии 
PascalABC.Net пешакї тасвир мекунанд. Тарзи тасвиркунии массивњои статикї ба хонандагон 
омўзонида мешавад. Њангоми тасвиркунии массив номи он, андозаи он (аз чанд то чанд) ва 
типаш нишон дода мешаванд. Ин хусусиятњои тасвиркунии массивро омўзгори фаннї бо 
мисолњо мефањмонад. Массивњои статикиро њам дар ќисми тавсифкунї ва њам дар дохили 
блок пеш аз истифодабариаш тасвир кардан мумкин аст. Миќдори љузъњои массиви статикии 
тасвиршударо дар барнома кам ё зиёд намудан мумкин нест. Ин хосияти массиви статикиро 
хонандагон бояд фањмида гиранд. 

Тасвиркунии массиви статикии якченака бо истифода аз калимаи калидии array 
(калимаи лотинї аст) дар шакли зерин сурат мегирад [4]: 

Var н_массив: array[m..n] of типи_массив; 
Ин тарзи тасвиркунии массивро омўзгори фаннї ба хонандагон омўзонида, љузъњои 

онро шарњ медињад. Дар ин шакли навишт н_массив номи массив, m..n ќиматњои хурдтарин ва 
калонтаринро, ки индексњои массив ќабул карда метавонанд, ифода мекунад. Ба љузъњои 
массиви навтасвиршуда пешакї ќимати 0 (сифр) бахшида мешавад. Индексњои массив m..n 
доимињои типашон тартибї мебошанд ва тавре ќайд кардем, пас аз тасвиркунї имкони 
ивазкунии онњо нест. Њарфи m сарњади поёнї ва n сарњади болоии индекси массив мебошанд. 
Онњо бояд пешакї маълум бошанд ва m<n аст. Ин хусусияти массиви тасвиршудааст, ки 
хонандагон бо шиносої бо онњо донишњои муайянеро мегиранд. Миќдори љузъњои массив дар 
ин шакли навишт ба n-m+1 баробар аст ва хонандагон бояд донанд, ки ин дарозии массив аст. 
Агар типи тартибии m..n –ро бо ягон типи истифодабаранда, масалан type t=m..n ифода кунем, 
пас array[t] навиштан мумкин аст. Дар забони барномасозии PascalABC.Net индексњо манфї 
низ шуда метавонанд. Масалан: 

Var Мас: array[2..25] of Double; 
Var Q: array[0..13] of Integer; 
Var Rm: array[-5..18] of Char; 
Var St: array[-1..15] of String; 

Хонандагон ба шарњи чунин массивњои тасвиршуда ниёз доранд. Омўзгори фаннї 
онњоро шарњ медињад ва хонандагон боз соњиби донишњои муайян мегарданд ва донишњои 
доштаашонро мустањкам менамоянд. Барои массиви Q љузъњо (ݍ, ,ଵݍ ,ଶݍ ,ଷݍ ⋯ , ,ଵଶݍ  ,ଵଷ) будаݍ
љузъњои массиви St  (ܵିݐଵ, ,ݐܵ ,ଵݐܵ ,ଶݐܵ ⋯ , ,ଵସݐܵ  ଵହ) мебошанд. Агар зиёда аз як массив типиݐܵ 
якхела ва андозаи якхела дошта бошанд, пас онњоро бо як оператори Var тасвир кардан 
мумкин аст, масалан: 

Var Мас, Мас1, Мас2: array[-4..26] of Byte; 
Аз мисолњои овардашуда равшан аст, ки сарњади поёнии массив аз дилхоњ адад, на 

танњо 0 ё 1, оѓоз меёбад.  
Омўзгори фаннї ба хонандагон баъзе аз функсияњои стандартии кор бо массивњоро 

меомўзонад. Барои муайян намудани сарњади поёнї ва болоии массив аз функсияњои 
Low(массив) ва High(массив) истифода мебаранд. Аммо тавре ќайд кардем, сарњади поёнї ва 
болоии массиви статикии тасвиршударо дар барнома таѓйир додан мумкин нест.  

Тарзи мурољиаткунї ба љузъњои массив ба хонандагон омўзонида мешавад. Ба љузъњои 
массиви тасвиршуда бо номи массив ва раќами индексаш дар дохили ќавсњои квадратї 
мурољиат мекунанд. Масалан, барои массиви 

Var Мас1: array[-3..14] of Word; 
љузъњо Мас1[-3], Мас1[-2], Мас1[-1], … , Мас1[13], Мас1[14] мебошанд ва бо њамин тарз ба 
љузъњои массив дар барнома мурољиат мекунанд.  
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Ќиматгузорї ба љузъњои массив ба хонандагон омўзонида мешавад. Ќиматњоро ба 
љузъњои массив бо ёрии кортеж њамчун оператори бахшиши кортежї бахшидан мумкин аст, ки 
онро инитсиализатсияи ќиматњои массив низ меноманд. Масалан: 

var dd : array[0..4] of double :=(1.2, 0.5, -3.1, 4, -4.7); 
var cc : array[1..6] of Char :=('f', '%', 'H', '\', 'ї', 'ы'); 
var it : array[1..5] of integer :=(5, -6, 22,48, -11); 

Ин амалро инитсиализатсияи массив мењисобанд. Дар ин мисолњо, масалан, ќимати 
љузъњои массиви dd инњоянд: dd[0]=1.2, dd[1]=0.5, dd[2]=      =-3.1, dd[3]=4, dd[4] =-4.7. Ба 
хонандагон супориш додан мумкин аст, ки ќимати љузъњои дигари массивњои овардашударо 
номбар кунанд. Баъдан ба тарзи таѓйир додан ва дигар кардани ќимати љузъњои додашудаи 
массив мегузаранд ва ба хонандагон меомўзонанд. Ќимати љузъњояшро дар барнома таѓйир 
додан мумкин аст ва бо истифода аз чунин тарзњо: dd[1]:=-3.5, dd[0]:=dd[3]/1.27. Агар типи 
массив адади њаќиќї бошад, пас типи љузъњои он типи ададии бутун ва њаќиќї шуда мета-
вонанд. Ба љузъњои массив дар алоњидагї низ ќимат бахшидан мумкин аст, масалан, y[2]:=1.2; 
y[6]:=-2.47; y[0]:=9.4, ки ин дигар тарзи ќиматбахшї ба љузъњои массив аст.  

Навгоние ки дар забони барномасозии PascalABC.Net дохил карда шудааст, ин 
бахшидани як массив ба массиви дигар бо истифода аз оператори бахшиш аст. Онро ба 
хонандагон меомўзонанд. Масалан: 

Var A := B; 
Дар ин маврид массиви В бояд пешакї тасвир карда шуда бошад ва ќимати љузъњояш маълум 
бошанд. Массиви А бошад, тариќи худкор тасвир карда мешавад. Типи њарду массив ва 
ќимати њама љузъњояшон бо њам баробар мегарданд. Дар технологияи ќаблии барномасозї 
чунин имконият вуљуд надошт ва он бо ёрии операторњои давр сурат мегирифт. Ин яке аз он 
тасдиќот аст, ки таълими массивњоро дар доираи таълими барномасозии сохторашон хаттї 
оѓоз намудан мувофиќи маќсад аст. 

Тавре омўхтем ва фањмидем, массивњои статикї пешакї тасвир карда шуда, дарозии он 
дар барнома дигар таѓйир дода намешавад. Дар амалияи барномасозї њолатњои зиёде њастанд 
ва мешаванд, ки зарурати дар барнома таѓйир додани дарозии массив ба миён меояд. Ин њолат 
њамон ваќт рух медињад, ки агар миќдори љузъњои массив пешакї маълум набошад, ё онро 
муайян кардан душвор бошад, ё имкон надошта бошад. Ин гуна массивњоро массивњои 
динамикї меноманд ва ба таълими чунин типи массивњо шуруъ мекунанд. Дарозии ин гуна 
массивњоро дар забони барномасозии PascalABC.Net таѓйир додан, худи массивро аз нав 
тасвир кардан ва нест кардан мумкин аст. Имконияти массивњои динамикї назар ба массивњои 
статикї бештар аст ва дар барномасозии муосир бештар аз массивњои динамикї истифода 
мебаранд [4]. Чунин имконот ва дигар хусусиятњои массивњои динамикї бо як пайдарпайї ва 
системанокии муайян ба хонандагон омўзонида мешаванд [3]. 

Массивњои динамикиро дар забони барномасозии PascalABC.Net бо якчанд тарз њам 
дар ќисми тавсифи таѓйирёбандањо ва њам дар блоки барнома тасвир мекунанд, масалан: 

Var номи_массив: array of типи_массив; 
Var н_массив: array [,] of типи_массив; 

Тавре аз ин тасвиркунињои массиви динамикї мебинем, сарњадњои поёнию болоии он 
ќайд нагардидаанд ва маълум нестанд. Ин фарќиятро ба хонандагон дуруст омўзонидан зарур 
аст. Зеро хонандагон пас аз дидани чунин тарзи тасвиркунии массивњо, ба худ савол медињанд, 
ки “ченакњои массив ё сарњадњои массив куљо шуданд?”. Дар фарќият аз массиви статикї, 
таѓйирёбандаи типи массиви динамикии номи_массив худ як пайвандро нишон медињад. 
Пайванд ба љойи хотирае мегардад, ки дар он љузъњои массив љойгиранд. Бинобар ин, массиви 
динамикї барои људо намудани хотира барои љузъњояш муњтољ аст, зеро бо ин тарзњои тасвир 
њоло худи массив сохта нашудааст. Агар хотира људо нашуда бошад, пас њангоми мурољиат ба 
массив хато эълон мегардад. Љараёни људокунии хотира барои массиви динамикї дар блоки 
барнома сурат мегирад ва ба хонандагон нишон дода мешавад. Худи массивро њангоми бори 
аввал истифодашавиаш дар барнома тасвир кардан бењтар аст ва хонандагон бояд бештар аз 
ин тарз истифода баранд. 

Хонандагонро бо як тарзи људокунии хотира барои массиви динамикии тасвиршуда бо 
истифода аз амали New (аз калимаи лотинии “нав”) шинос менамоянд ва меомўзонанд, ки ин 
тавр сурат мегирад: 

номи_массив := New типи_массив[дарозї]; 
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Бар ивази дарозї ќиматњои аниќи ададии натуралї гузошта мешаванд ва раќами хурдтарини 
љузъи массив 0 (сифр) аст, яъне аз 0 оѓоз меёбад. Ё худ таѓйирёбандањоеро мегузоранд, ки 
ќиматашон пешакї маълуманд. Масалан: 

Ft := New String[13]; Utr := New Integer[21]; Dq := New Double[37];  
Ќим := New Word[13]; 

Пас аз навиштани калимаи New ва гузоштани холигї устои клас як рўйхатро мекушояд, 
ки аз он типи массивро интихоб кардан мумкин аст (монанд ба методи объектї). Ин ба 
хонандагон сабукињоро меорад. Умуман, массивњои динамикї дар барнома њамчун объект 
њисобида мешаванд ва барои онњо методи объектї татбиќ карда мешавад. Пас аз навиштани 
номи массив ва гузоштани аломати “.” рўйхате барои интихоб кушода мешавад. 

Пас аз шиносої пайдо кардан бо массивњои типашон динамикї ва донишњои муайяне 
гирифтан, омўзгори фаннї ба хонандагон баъзе аз функсияњоеро, ки барои ин гуна массивњо 
истифода бурда мешаванд, меомўзонад. Аз љумла, дарозии массиви динамикии хотирааш 
људокардашудаи якченакаро бо истифода аз функсияи Length маълум мекунанд: 

D := Length(номи_массив);  
(ё њамчун хосият, ё метод   D := номи_массив.Length;) 

Ба ин функсия монанд функсияи Count –ро истифода мебаранд: 
D := номи_массив.Count; 

Забони барномасозии PascalABC.Net имкон медињад, ки амалњои тасвиркунии массиви 
динамикї ва људокунии хотира ба онро якљоя кунем. Ин дар амалияи барномасозї бисёр 
муфид аст ва ба хонандагон бояд омўзонида шавад. Масалан: 

Var Мас1: array of integer := new integer[12]; 
Var Мас2: array [,] of decimal := new decimal[3,5]; 
Var Мас3: array of string := new String[2,7]; 
Var Мас4: array [,] of Char := new char[4,6]; 

Ба хонандагон боз роњњои дигари тасвиркунии массивњои динамикиро таълим 
медињанд, аз љумла якчанд массивњоро бо истифода аз як оператори Var тасвир кардан мумкин 
аст, масалан: 

Var Мас1: array of integer := new integer[12]; 
Мас2: array of decimal := new decimal[35]; 
Мас3: array of string := new String[27]; 
Мас4: array of Char := new char[46]; 

Инчунин ба хонандагон нишон дода мешавад, ки дар тарафи чапи баробарї (оператори 
бахшиш) калимаи array ва типашро партофтан мумкин аст, ки дар ин маврид типи он тариќи 
худкор аз тарафи росташ гирифта мешавад: 

Var Мас1 := new integer[12];  Мас2 := new decimal [35];  Мас3 := new String[27];  Мас4 := 
new char[46]; 

Ба хонандагон меомўзонанд, ки дарозии дилхоњ чунин массивњои динамикиро дар 
блоки барнома таѓйир додан мумкин аст, вале дубора тасвир кардан мумкин нест. Масалан, 
барои Мас1, ки айни њол дарозиаш ба 12 баробар аст, дарозиашро ба 23 табдил медињем: 

Мас1 := new integer[23]; 
Вале ќайд кардан ва ба хонандагон фањмонидан зарур аст, ки: 

Дар њолати таѓйир додани дарозии массиви динамикї бо истифода аз амали New ќимати 
пештараи љузъњои массив нест мешаванд! 

Ба хонандагон боз тарзи дуюми људокунии хотира барои массиви динамикии 
тасвиршударо бо истифода аз протседураи SetLength  меомўзонанд, ки ин тавр сурат мегирад: 

SetLength(номи_массив, дарозї); 
Бар ивази дарозї ќиматњои аниќи ададии натуралї гузошта мешаванд ва индекси 

хурдтарини љузъи массив 0 (сифр) аст, яъне аз 0 оѓоз меёбад. Ё худ таѓйирёбандањоро 
мегузоранд, ки ќиматашон пешакї маълуманд. Масалан: 

Var Љї: array of Deciminal; SetLength(Љї, 18); 
Ё худ массиве, ки бо истифода аз амали New тасвир карда шудааст. Дарозии онро бо истифода 
аз протседураи SetLength таѓйир додан мумкин аст: 

Var Масив := new integer[7]; ...; SetLength(Масив, 14); 
Ин тарзи дигари таѓйирдињии дарозии массиви динамикї буда, дар фарќият аз амали New, 
њангоми таѓйир додани дарозии массиви динамикї бо истифода аз протседураи SetLength 
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ќиматњои доштаи љузъњои массив нест намешаванд ва бетаѓйир мемонанд. Ин фарќиятро 
хонандагон омўхта, дар амалияи барномасозї аз он истифода мебаранд. 

Монанд ба массивњои статикї, ба љузъњои массиви динамикї ќиматњояшонро њам дар 
алоњидагї бо оператори бахшиш ва њам бо кортеж бахшидан (инитсиализатсия) ё таѓйир 
додан мумкин аст. Ин љо баъзе мисолњоро доир ба бахшидани ќиматњо ба љузъњои массиви 
динамикї бо роњи инитсиализатсия меорем.  
а) Var Q: array of Double; SetLength(Q, 5); 
(q[0], q[1], q[2], q[3], q[4]) := (-1.2, 7.14, 5, -3, 11.21); 
ё Var Q:= New  Double[5]; 
(q[0], q[1], q[2], q[3], q[4]) := (-1.2, 7.14, 5, -3, 11.21); 
дар њар ду њолат њам: q[0]=-1.2, q[1]=7.14, q[2]=5, q[3]=-3, q[4]=11.21. 
б) Var W: array of Word := (12, 14, 8, 11, 1, 22); 
ё Var W:= New Word[6](12, 14, 8, 11, 1, 22); 
дар њар ду њолат њам: w[0]=12, w[1]=14, w[2]=8, w[3]=11, w[4]=1, w[5]=22. 

Забони барномасозии PascalABC.Net ба хонандагон – барномасозони оянда боз як 
имкони дигари тасвиркунї ва истифодабарии массивњоро дар барнома медињад. Ин имконият 
ба истифодабарии функсияи массивсозии Arr(…, …, …    …) асос карда шудааст ва ба 
хонандагон омўзонида мешавад. Масалан: 

а) Var df := Arr(4.7, 8.7, 5.0, -9.14, -17.1, -16.0); 
б) Var g:=4; Var kе:=-3; Var Y :=Arr(7, g, 10, -9, kе, 18); 
в) Var ср := Arr(‘g’, ‘t’, ‘W’, ‘{‘,’#’, ‘2’); 
г) Var кл := Arr(‘Сулњ’, ‘Љањон’, ‘Табиат’, ‘Беморї‘, ’Мањзани дониш’, ‘25682’); . 

Аз ин љо маълум мегардад, ки массив бо истифода аз функсияи Arr(...) якбора тасвир карда 
шуда, ќимати љузъњояш дода мешавад ва аз рўйи ќимати љузъњояш типи массив муайян карда 
мешавад. Типи ќимати љузъњо бояд њамтман типи якхела бошанд. Як фарќият нисбат ба дигар 
тарзњо дар мисоли а) дида мешавад. Яъне агар типи массив ададии њаќиќї бошад, пас ададњои 
бутун дар он бо иловаи “.0” навишта мешавад (дар мисол 5.0 ва -16.0). Ин фарќиятро ба 
хонандагон нишон додан зарур аст, зеро агар чунин накунем, пас натиља хато эълон мегардад. 
Имкони худтабдилдињиро надорад. Дарозии массиви сохташуда ба миќдори љузъњояш 
баробар мегардад. Истифодабарии функсияи Arr(...) дар барномасозї хеле муфид буда, пас аз 
навиштани оператори Var массиви динамикиро аз рўйи ќимати љузъњояш месозад. 

Пас аз ба хонандагон омўзонидани массивњои типашон динамикї ва роњњои 
тасвиркунии онњо, омўзгори фаннї ба хонандагон баъзе аз функсияњои оморї, ки барои 
массивњои типашон динамикї татбиќ мегарданд, меомўзонад. Функсияњои омории Max ва 
Min барои массивњо татбиќ карда мешаванд. Тарзи навишт, аргументњои онњо ва маќсади 
истифодабариашонро ба хонандагон нишон медињанд. Маќсади истифодабарии ин ду функсия 
ба ёфтани ќимати љузъи калонтарин ва ќимати љузъи хурдтарини массив равона гардидааст. 
Онњо бо ду тарз истифода карда мешаванд, бо тарзи анъанавї, яъне пас аз номи функсия дар 
дохили ќавсњо навиштани номи массив; бо методи объектї, яъне номи массивро навишта, 
аломати “.” –ро гузоштан, аз рўйхат функсияро интихоб кардан. Барои мисол, ќиматњои 
калонтарин ва хурдтарини чор массиви охирон бударо меёбем. 

а) Max(df)=8.7; df.Max=8.7; Min(df)=-17.1; df.Min=-17.1; 
б) Max(y)=18; y.Max=18; Min(y)=-9; y.Min=-9; 
в) Max(ср)=’{’; ср.Max=’{’; Min(ср)= ‘#’; ср.Min=‘#’; 
г) Max(кл)=’Љањон’; кл.Max=’Љањон’; Min(кл)=’25682’; кл.Min=’25682’. 

Тавре мебинем, бо истифода аз ин ду функсияи омории Max ва Min мо зуд ќиматњои калон-
тарин ва хурдтарини массиви типаш динамикиро меёбем. Мебинем, ки онњо танњо аз як 
оператори бахшиш иборатанд ва сохтори барнома барномаи хаттї аст. Ин боз як тасдиќи он 
аст, ки массивњоро дар барномасозї бо забони барномасозии PascalABC.Net дар доираи 
сохтани барномањои хаттї таълим додан ва ба омўзиши массивњо оѓоз намудан мувофиќи 
маќсад аст. Дар муќоиса бо технологияи анъанавии барномасозї, барои ёфтани ќимати љузъи 
калонтарин ва ќимати љузъи хурдтарини массив аз барномањои даврї бо ёрии операторњои 
идоракунанда ва давр истифода мебаранд. Инчунин дорои якчанд сатру оператор гардида, 
зарурат ба дохилкунии таѓйирёбандаи иловагї мегардад.  

Забони барномасозии PascalABC.Net дорои функсияњои њисобкунии сумма, њосили зарб 
ва миёнаи арифметикии љузъњои массиви типаш динамикї мебошад [4], [9], [10]. Онњоро дар 
раванди таълими барномасозї бо як пайдарпайии аз љињати методї асоснок кардашуда ва 
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системанокї ба хонандагон таълим медињанд. Дар кори мазкур бошад, мо онњоро дар як 
масъалаи мушаххаси барномасозї нишон медињем. 

Массиви типаш динамикии fms = (14,2; -38,7; 15; -7,11; -10,12; -19; 21,14; 7,7) дода 
шудааст. Ќимати калонтарин, ќимати хурдтарин, сумма, њосили зарб ва миёнаи арифметикии 
љузъњои массивро ёбед. 

Њал. Дар забони барномасозии PascalABC.Net массивро тасвир ва инитсиализатсия 
менамоем. Бо истифода аз он массив ва функсияњо ё проседурањои зарурї масъаларо њал 
менамоем. 
## 
Var fms := Arr(14.2, -38.7, 15.0, -7.11, -10.12, -19.0, 21.14, 7.7); 
// Ќимати калонтарин ва хурдтарини массив 
PrintLn(max(fms), min(fms)); 
// Суммаи љузъњои массив 
PrintLn(fms.Sum); 
// Њосили зарби љузъњои массив 
PrintLn(fms.Product); 
// Миёнаи арифметикии љузъњои массив 
PrintLn(fms.Average) 

Ба ин масъала монанд боз ба хонандагон дигар масъалањоро оид ба татбиќи массивњо 
пешнињод намудан мумкин аст. Дар кори мазкур мо танњо як масъаларо њал намудем ва дидем, 
ки сохтори барномаи он барномаи хаттї аст. Њамаи сатрњои барнома пай дар пай иљро 
мешаванд. Дар он якчанд функсияњо истифода шудаанд. 

Аз нуќтаи назари мо барои таълими маводди дар кори мазкур нишон додашуда се соат 
дарс људо кардан кифоя аст, ки як соаташ дарси амалї мебошад. Дар дарсњои назариявї 
хонандагон бо мафњуми массив шинос шуда, соњиби донишњои муайяне мегарданд. Роњњои 
тасвиркунии массив ва типи массивњоро омўхта, мањорат ва малакаи барномасозии худро 
инкишоф дода, мустањкам менамоянд. Баъзе аз функсияњои коркади массивњоро омўхта, дар 
дарсњои назариявї онњоро дар барномасозї татбиќ менамоянд. Дар дарси амалї натиљањои 
барномањои сохтаашонро меёбанд ва боз дигар барномањоро дар доираи мавзўи мазкур 
мустаќилона сохта, натиљањояшонро меёбанд. Забони барномасозии PascalABC.Net боз дорои 
дигар функсияњо ва протседурањои коркради массивњо мебошад. Онњоро дар дарсњои 
минбаъда ё мустаќилона омўхтан мумкин аст. Дорои технологияи дохилкунї ва хориљкунии 
массивњо мебошад, ки онро низ дар доираи барномасозии сохторашон хаттї дар дарсњои 
минбаъда таълим медињанд ва ба хонандагон меомўзонанд. 

Хулоса. Дар кори мазкур нишон дода шуд ва тасдиќ карда шуд, ки омўзиши массивњои 
забони барномасозии PascalABC.Net – ро дар раванди таълими барномасозии сохторашон 
хаттї оѓоз намудан мувофиќи аст. Фарзияи гузоштаамон тасдиќи худро ёфт. Ба таълими 
массивњо пас аз омўзиш ва таълим дода шудани типи додањо, операторњои бахшиш ва 
технологияи дохилкунию хориљкунї оѓоз намудан мувофиќи маќсад аст. Ба таълими 
массивњои типашон динамикї ва функсияю протседурањои коркарди онњо диќќати бештар 
додан зарур аст. Бо як масъала нишон дода шуд, ки аксар машќњои ба барномасозии 
сохторашон шоханок ва даврии ба татбиќи массивњо вобастабуда дар барномасозии муосир 
дар раванди таълими барномасозии сохторашон хаттї таълим дода мешаванд. Ќайд кардан 
бомаврид аст, ки таѓйирёбандањои типашон сатрї ва рамзибударо пас аз омўзиш ва таълим 
додани массивњои типашон динамикї таълим додан ба маќсад мувофиќ аст. Дар мавзўи типи 
додањо хонандагонро танњо бо онњо шинос менамоянд. Функсияњо ва протседураи коркарди 
таѓйирёбандањои типашон сатрї ва рамзибударо ба хонандагон пас аз омўзиш ва таълим 
додани массивњои типашон динамикї таълим медињанд. Зеро сатр њамчун массиви динамикии 
рамзњо омўзонида мешавад. 

Соњаи истифодабарї. Таълими барномасозї бо истифода аз забони барномасозии 
PascalABC.Net. Њарчанд дар кори мазкур он ба таълими барномасозии массивњо дар 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї равона гардида бошад њам, онро дар раванди таълими 
барномасозї дар муассисањои тањсилоти олии касбї ва миёнаи касбї ба пуррагї татбиќ 
кардан мумкин аст. 
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В статье авторами рассматривается вопросы когнитивные процессы познавательной 

деятельности, способствующие развитию исследовательской компетенции учащихся. Научную 
деятельность, в общем понимании, можно представить себе, как процесс рационально-
теоретического познания мира, результатом которого становится создание «универсальных 
концептуальных схем», посредством которых определяются основные законы мира, причинно-
следственные связи явления, событий и процессов.  

В том числе, авторы статьи отмечают, что от используемых учёным методов познания 
зависит особенность познавательных умений. Метод познания в этом случае, это комплекс 
приёмов, способов, операций, используемых для получения знаний о действительности путём 
теоретических или практических действий, направленных на поиск ответа к конкретной 
задаче. Поэтому при выборе любой парадигмы образования, конечная цель обучения должна 
выражаться в присвоении учеником опыта, при всём его многообразии.  

 
Ключевые слова: формулирования проблемы, постановка задач, выдвижение гипотезы, 

планирование и реализация исследования, сбор и обработка результатов, формулирование 
выводов, интерпретация результатов, доказывать гипотезу, используя ресурсы, методы и 
приёмы, исследовательской работы, теоретический анализ информации, практический 
эксперимент. 
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Дар маќола муаллиф масъалањои равандњои маърифатии фаъолияти маърифатиро, ки 
ба рушди салоњияти тањќиќотии хонандагон мусоидат мекунанд, баррасї мекунад. Фаъолияти 
илмиро дар фањмиши умумї метавон њамчун раванди дониши рационалї-назариявии љањон 
баррасї кард, ки натиљаи он эљоди “наќшањои консептуалии универсалї” мебошад, ки 
тавассути он ќонунњои асосии љањон, робитањои сабабї-таъсирии њодисањо, њодисањо ва 
равандњо муайян карда мешаванд. 

Аз љумла, муаллифи маќола ќайд мекунад, ки хусусияти малакањои маърифатї аз 
усулњои дониш, ки олимон истифода мебаранд, вобаста аст. Усули дониш дар ин њолат, ин 
маљмуи усулњо, воситањо, амалиётњое мебошад, ки барои гирифтани дониш дар бораи воќеият 
тавассути амалњои назариявї ё амалї, ки ба љустуљўйи љавоб ба вазифаи мушаххас равона 
шудаанд, истифода мешаванд. Аз ин рў, њангоми интихоби ягон парадигмаи омўзиш, њадафи 
нињоии омўзиш бояд дар пешнињоди таљриба ба хонанда дар тамоми љабњањои он ифода карда 
шавад. 

 
Вожањои калидї: тањияи мушкилот, гузоштани мушкилот, пешнињоди фарзия, 

банаќшагирї ва татбиќи тадќиќот, љамъоварї ва коркарди натиљањо, тањияи хулосањо, 
тафсири натиљањо, исботи гипотеза бо истифода аз захирањо, усулњо ва усулњо, корњои 
тадќиќотї, тањлили назариявии иттилоот, таљрибаи амалї. 
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In the article, the author examines the issues of cognitive processes of cognitive activity that 

contribute to the development of students' research competence. Scientific activity, in a general sense, 
can be represented as a process of rational and theoretical knowledge of the world, the result of which 
is the creation of "universal conceptual schemes", which determine the basic laws of the surrounding 
world, cause-and-effect relationships of phenomena, events and processes. 

In particular, the author of the article notes that the peculiarity of cognitive skills depends on 
the methods of cognition used by a scientist. The method of cognition in this case is a set of techniques, 
methods, and operations used to gain knowledge about reality through theoretical or practical actions 
aimed at finding an answer to a specific problem. Therefore, when choosing any educational 
paradigm, the ultimate goal of learning should be expressed in the student's appropriation of 
experience, with all its diversity. 

 
Keywords: Problem formulation, problem setting, hypothesis formulation, research planning and 
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proving a hypothesis using resources, methods and techniques, research work, theoretical information 
analysis, practical experiment. 

 
 На протяжении всего исторического развития в обществе сохранялось стремление к 

познанию окружающего мира и передачи накопленных знаний молодому поколению. 
Исследователи отмечают взаимосвязь этих двух процессов. Познание мира есть необходимое 
условие обучения, содержание которого определяется продуктами познания. При этом 
содержание обучения, усвоенное человеком, становиться фундаментом для решения новых 
задач познания. Общество, в своём развитии, создаёт новые теории, открывает новые факты, 
формулирует законы, выявляет противоречия, которые заставляют людей находиться в поиске 
новых знаний.  

Научную деятельность, в общем понимании, можно представить себе, как процесс 
рационально-теоретического познания мира, результатом которого становится создание 
«универсальных концептуальных схем», посредством которых определяются основные законы 
мира, причинно-следственные связи явления, событий и процессов. От используемых учёным 
методов познания зависит особенность познавательных умений. Метод познания в этом 
случае, это комплекс приёмов, способов, операций, используемых для получения знаний о 
действительности путём теоретических или практических действий, направленных на поиск 
ответа к конкретной задаче.Классификация методической базы, используемой в научном 
познании, основана на разных признаках. Как правило, это многоуровневая классификация, в 
которой методы делятся на предельно общие, общенаучные, частнонаучные, специальные. В 
предельно научных методах дополнительно выделяют философские принципы и логические 
правила. Под общенаучными методами понимают методы теоретического, эмпирического 
исследования.  

Химия относится к экспериментально-теоретическим наукам, в которых используются 
эмпирические и теоретические методы познания. К основным эмпирическим методам относят 
наблюдение, моделирование, экспериментальную работу. Комплекс теоретических методов 
состоит из методов абстрагирования, анализа, обобщения, аналогии и других общенаучных 
логических действий.  

Опираясь на методы познания, можно выделить состав познавательный умений: 
наблюдение, моделирование, эксперимент. Информация, собранная с помощью эмпирических 
методов, обобщается, структурируется. Для этого необходимо использовать умения обобщать, 
сравнивать, измерять, описывать, классифицировать. Интерпретировать собранную 
информацию, полученные данные помогают теоретические умения. В данном случае 
потребуются умения объяснять факты, опираясь на научные подходы и выполняя логические 
операции. Научное исследование представляет собой процесс познания научными методами 
действительности. Выделяют различные этапы научного исследования. Как правило, это этап 
формулирования проблемы, постановка задач, выдвижение гипотезы, планирование и 
реализация исследования, сбор и обработка результатов, формулирование выводов, 
интерпретация результатов с последующим внедрением их в практику.  

Учитывая этапность научного исследования, мы выделяем в действиях учёного 
следующие познавательные умения, сконцентрированные в группах: 

- понимать и отделять известное от неизвестного, тем самым формулируя проблему; 
- определять, учитывая суть проблемы, цель, задачи, стоящие перед исследованием; 
- выдвигать гипотезу, доказательство которой позволит решить проблему; 
- доказывать гипотезу, используя все имеющиеся ресурсы, методы и приёмы; 
- планировать этапы исследовательской работы; 
- в процессе исследования проводить теоретический анализ информации, практический 

эксперимент; 
- собирать, обобщать, обрабатывать и интерпретировать результаты теоретического 

анализа, эксперимента; 
- сопоставлять теоретическую информацию с практическими результатами 

исследования, делать выводы, оформлять исследовательскую работу, демонстрировать её 
итоги.  

Таким образом, мы выяснили, что научная деятельность, это сложный процесс, 
связанный с освоением действительности, для которого научное сообщество ещё не 
выработало единого определения. Научная деятельность заключается в особом складе 
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мышления, в котором выводы делаются на основе чётких логико-математических методов, а 
так же процедуры критики известных фактов и обоснования неизвестных ранее явлений, 
процессов. Для данного вида деятельности характерны и процессы эвристического поиска, 
формулирования гипотезы. Для этого исследователь использует свою интуицию, воображение. 
Не обойтись в научной деятельности без экспериментальной работы, конструирования 
моделей исследуемых процессов и других теоретико-практических мероприятий.  

Учебное и научное познание имеет много общего, но и характеризуются 
существенными различиями, определить которые нам помогло изучение источников научных 
знаний. Результаты проделанной работы мы представили в таблице №1. 

  
Аспекты познания, 
представленные для 

сравнения 

Познавательная деятельность 
Ученика Учёного 

Цели  Цель познания определяет 
преподаватель (педагог). Субъект 

познавательной деятельности 
познаёт что-то новое для себя. 

Таким образом, цель познания, 
получение новых знаний, 

необходимых для продолжения 
обучения, получения 

профессиональных знаний, умений, 
навыков 

Исследователь самостоятельно 
формулирует цель познания, которая 

выражается в открытии новых знаний, 
изобретении. Целью познания учёного 

может стать коммерческая 
направленность.  

 
 
 

Результат 
 

 
Ученик в процессе познавательной 

деятельности получает 
предсказуемые результаты, 

системные знания в виде 
проверенных наукой фактов, 

законов, принципов и т.п. 
Результатом познания ученика 

становятся личностные 
новообразования 

Учёный в процессе познавательной 
деятельности получает не всегда 

предсказуемый результат. Новое знание 
может иметь вероятностный характер 

или трактоваться ошибочно. 
 
 
 

Значимость 
результатов 

 

Продукт познания в основном имеет 
важное значение только для ученика 

Продукт познания имеет важное 
значение для общества, социума 

 

Объекты 
 

Научные знания, адаптированные к 
учебной программе 

образовательного учреждения 

Объективная реальность 

Особенность 
нового знания 

Знания адаптированы под уровень 
образования обучающегося 

 
 
 

Знания, полученные в процессе 
определения причинно-следственных 

связей, закономерностей, характерных 
для объекта, явления, процесса  

Объем и глубина 
знаний 

Объём и глубина знаний 
ограничены рамками 

образовательной программы 

Не имеют границ 
 
 

Особенность 
межличностного 
взаимодействия 

Влияние преподавателя (педагога)  
 

Самостоятельный индивидуальный или 
групповой процесс 
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Путь  Планомерный, поэтапный, 
прогнозируемый. Характеризуется 
ускоренным выводом знаний, по 

сравнению со знаниями, 
полученными наукой 

Неоднозначный. Знания выводятся через 
исследование, размышления, 

наблюдения, не всегда однозначно и 
сразу в правильном направлении 

Масштаб 
деятельности  

 

Ограничен рамками учебного 
процесса 

 
 
 

Границы познавательной деятельности 
зависят от возможностей исследователя 

или группы учёных, состояния 
материально-технической, теоретической 

базы 

Методики 
исследования, 

ресурсы 

Ранее отработанные, 
адаптированные к уровню 

образовательного процесса.  
Учебно-материальная база, 

скомплектованная в зависимости от 
предмета обучения 

 
 

Ранее известные и новые, 
сконструированные для конкретного 

исследования, эксперимента. 
Научно-исследовательское, 

экспериментальное оборудование, 
требующее наличия специального 

навыка обращения 

Критерии 
достоверности 
нового знания 

Практика образовательной 
деятельности 

 

Общественно-историческая практика 

Методологическая 
основа  

Анализ, сравнение, обобщение, 
аналогия, доказательство, 

моделирование и др.  
 

Анализ, сравнение, обобщение, 
доказательство, абстрагирование, 

моделирование, классификация и др.  

Характер процесса  Варианты запоминания, 
творческой деятельности, усвоения 

знаний.  

Творческий 
 
 
 

 
Сравним данные, внесённые в таблицу №1, мы можем определить сходные черты между 

учебным и научным поиском, а также их различия. 
В обоих случаях единым для рассматриваемых нами видов познания является 

деятельностный характер данных процессов.  
Существенным отличием учебного от научного познания является, по нашему мнению, 

объект изучения, а также его конечный результат. Учёный, в процессе познавательной 
деятельности, получает новые, объективные знания об объекте изучения. При этом такие 
знания могут быть как истинные, так и ложные. Учебная познавательная деятельность ставит 
перед собой цель освоения опыта, накопленного обществом.  

«Учебное знание выводят на основе научного знания. Поэтому учебное знание 
опирается на уже известное, это и отличает его от научного знания. То есть разница в 
источники происхождения знания».  

Б.И. Фёдоров в своей работе по теме теории познания пишет, что «…содержание 
образования включает в себя опыт, накопленный предыдущими поколениями. Этот опыт 
люди используют для решения насущных задач, проблем, что позволяет обществу развиваться 
дальше…».  

Таким образом, ученик познаёт что-то субъективно новое для себя лично. Объектом 
такого познания является результат чьей-то поисковой деятельности, ранее полученный опыт, 
обработанный специфичным образом. Отсюда следует, что в образовательном процессе 
функционируют вторичные знания, в то время, как наука аккумулирует первичные знания.  

Так как мы обнаружили различия между объектами двух рассматриваемых нами видов 
познания, то подобнее различия проявят себя и в процессах их осуществления.  

В учебной деятельности, отмечает Л.Д. Столяренко, человек обращается к выделенной 
ранее другими исследователями действительности, в её конкретном виде. Поэтому познание в 
этом случае будет развиваться от абстрактного к конкретному.  

Учебное исследование наиболее близко к процессу научного поиска. Дж. Брунер, 
рассматривая когнитивные процессы познавательной деятельности школьников, обучение 
которых включало в себя исследовательскую деятельность, сделал заключение: «…нет 
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различия между умственной деятельностью учёного и ученика третьего класса… Различие мы 
здесь обнаружим только в степени такой деятельности. Например, школьник, осваивая 
предмет физика, становиться физиком. Ему легче изучать науку, принимая на себя роль 
учёного, чем действовать по-другому». Дж.Брунер под словом «по-другому» подразумевал 
усвоение знаний, подаваемых ученику в готовом виде.  

Отметим, даже если в образовательном процессе учащихся используется 
исследовательская деятельность, то она имеет специфические отличия от подобной 
деятельности учёного. Исследовательская деятельность школьника учитывает особенности 
психического развития ученика, а также уровень образования. Нельзя перенести все 
компоненты творческого исследования, научного поиска учёного на ребёнка.  

Накопление знаний невозможно без использования языка, речи, письменности. Ученики 
в основном получают знания в виде слов. Письменная речь связывает опыт человечества, 
накопленный ранее, с настоящим и будущим.  

В образовательном процессе современной школы объектами познания являются 
готовые продукты познания. Поэтому реальные объекты познания в этом случае заменяются 
идеальными. Ученик, в процессе образовательной деятельности, лишь в небольшой части 
осваивает реальные объекты окружающей действительности, а в большей части присваивает 
знания о них, накопленные обществом.  

А.В. Хуторской считает, что учащиеся общеобразовательных школ осуществляют 
познавательную деятельность в отношении объектов реального мира в небольшом объёме, так 
как их учебное время почти полностью отдано присвоению информации о чужих знаниях. 
Поэтому школьники не производят собственные знания об окружающей действительности. 
Автор полагает, что ученики школ должны изучать не только объекты окружающего мира, но 
и знания о нём.  

Сегодня в Таджикистане в общеобразовательных школах ученики осваивают знания, 
приобщаются к культурному наследию, опираясь на знаниевую парадигму. Подобная 
ситуация характерна для многих стран мира. Однако, развитие общества требует 
использования в образовании и иных парадигм. Например, компетентностной, 
гуманистической, личностно-ориентированной и других парадигм. Но, в нашем исследовании 
мы не будем их рассматривать, так как такой цели в нём нет. Необходимо лишь отметить, что 
учение, рассматриваемое, как познавательный процесс, не должно опираться только на 
присвоение готовых знаний, опыта.  

Важно, чтобы отказ от тотального отказа изучения объекта с помощью присвоения 
готового знания, не стал сопровождаться полным отказом от использования данного способа 
получения знаний. Общество, человечество накапливали опыт в течение длительного периода 
времени, в то время, как учебный процесс в нём весьма ограничен. Поэтому при выборе любой 
парадигмы образования, конечная цель обучения должна выражаться в присвоении учеником 
опыта, при всём его многообразии.  
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БА ТАВАЉЉУЊИ МУАЛЛИФОН 
 
 

  Дар маљаллаи «Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон» маќолањои олимони соњаи педагогика, 
устодони муассисањои тањсилоти олии касбї, мушовирон, омўзгорони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва 
унвонљўёни ватанию хориљї ба табъ расонида мешаванд. 
  Ба хотири бењбуди фаъолияти маљаллаи «Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон» зарур медонем, ки 
маќолањо ба шакли зерин ба идораи маљалла пешнињод карда шаванд: њатман бо хулосаи мухтасар (резюме) ба 
забонњои тољикї, русї ва англисї, маќола дорои сарлавња бошад, маълумоти мухтасар дар бораи муаллиф (ному 
насаб, унвони илмї, вазифа ва љойи кор), шарњ - номгўи маќола ва адабиёти истифодашуда ба шакли хаттї ва 
электронї (дар диск ё флешка) ва як нусха маќола ба таври чопи принтерї пешнињод карда шавад. 
  Маводи маќола њаматарафа санљида шуда бошад. 
  Маќола бояд ба шакли компютерии Times New Roman Tj – 14  тањия шавад. 
  Андозаи коѓаз: А - 4. Њошия: аз боло ва поён – 2, 5 см., тарафи чап – 3 см.,  рост – 1,5 см.,  андозаи њуруф 
– 14, фосилаи байни сатрњо: 1,0. 
  Маќолањо дар давоми сол ќабул карда мешаванд. Ба маќола шарњи мухтасари муњтаво ба забонњои 
тољикї, русї ва англисї илова карда мешавад. Шарњи мухтасари муњтаво дар оѓоз ва адабиёти истифодашуда дар 
охири маќола оварда мешавад. 
  Њайати тањририя њаќ дорад маќоларо бо назардошти талаботи маљалла ќабул ва кўтоњ кунад ва ё рад 
намояд. Маќолањое, ки пештар дар дигар нашрияњо ба табъ расидаанд, ќабул карда намешаванд. Дастхатњо барои 
таќриз арзёбї мешаванд ва муаллиф дар мавриди зарурат ба муњтавои он ошно мегардад. 
  Ба маќолањои унвонљўёну аспирантон тавсияи роњбарони илмиашон зарур аст. 
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