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СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНАЯ РОЛЬ АНТРОПОЛОГИИ В СИСТЕМЕ НАУК 

(классические тезисы) 
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В статье речь идет о субъектно-

объектной роли антропологии в системе 
наук. В этой связи следует отметить, 
что антропология считается философ-
ской наукой. Вместе с тем, она по своему 
объекту и предмету отличится не толь-
ко от других философских, но и от всех 
естественных, гуманитарных и социаль-
ных наук. 

Отличительная особенность ан-
тропологии от других наук состоит в 
том, что еѐ объект – человек, одновре-
менно является (в антологическом смыс-
ле) объектом самой антропологии, с дру-
гой, выступает субъектом всех, без ис-
ключения, гносеологических наук. 

Именно такое положение антропо-
логии свидетельствует об объектно-
субъектной роли антропологии в системе 
наук. 

Ключевые слова: антропология, 
наука, система, философские науки, субъ-
ект, объект. 

 
Согласно классической классифи-

кации наук (особенно в немецкой клас-
сической философии) философия и фи-
лософские науки занимают особое место 
в системе наук. 

Однако в современной номенклату-
ре «научных специальностей, по кото-
рым присуждаются ученые степени», 
утвержденной приказом Министерства 
науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, философия и фило-
софские науки считаются областями со-
циальных и гуманитарных наук. 

В связи с таким положением фило-
софии в системе наук возникает вопрос о 

действительном еѐ статусе как общена-
учной и методологической дисциплины. 

Поскольку антропология является 
одной из философских наук, еѐ поло-
жение аналогично философии и фило-
софским наукам. В отличие от фило-
софских и других наук антропология 
имеет особенный статус. Каждая наука 
(если она целостная наука, а не отдель-
ное научное направление) имеет свой 
объект и предмет изучения. 

Фундаментальная наука имеет ряд 
особенностей, прежде всего, она имеет 
свою историю, теорию, методологию и 
прикладную часть. Вдобавок к тому, она 
имеет свой конкретный объект и осно-
ванный на данном объекте – предмет. В 
этом плане, объект и предмет антропо-
логии выполняют особую субъектно-
объектную роль. 

Прежде всего, объект антрополо-
гии является человек как психосомати-
чески целостное, самосознающее, само-
управляющее, и психофизически неде-
лимое существо. Предметом антрополо-
гии, исходя из еѐ объекта, выступает 
природа и сущность человека в различ-
ных еѐ измерениях. 

Этой ролью не заканчивается ста-
тус антропологии как философской 
науки. Антропология, прежде всего, он-
тологическая наука наряду с космологи-
ей, метафизикой, социологией и други-
ми гносеологическими науками. Отли-
чительная особенность антропологии 
как науки состоит в том, что еѐ объект 
одновременно выступает субъектом дру-
гих наук. Эту особенность можно пока-
зать на примере гносеологии. С одной 
стороны, антропология является наукой, 
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изучающей только одну форму бытия, 
т.е., человека, с другой, человек высту-
пает субъектом изучения всех гносеоло-
гических наук. Именно человек как 
субъект изучает, исследует и оценивает 
формы познания. Формы познания яв-
ляются «формами» человеческого виде-
ния мира объектов. Поэтому, с одной 
стороны, человек изучает предметы, яв-
ляясь субъектом умозаключения и оцен-
ки, с другой, он (человек) же есть объект 
познания. Следовательно, субъектно-
объектная роль антропологии как об-
щей науки о человеке очевидна и несо-
мненна.  

Доказательством наличия такой 
роли являются классические суждения 
мыслителей о роли и особенности ан-
тропологии как науки. Приведем крат-
кие тезисы мыслителей о роли и место 
антропологии в системе наук. 

I.  
Антропология должна стать осно-

вополагающей наукой «…о сущности и 
сущностной структуре… человека, эта 
наука как о метафизическом сущност-
ном скачке человека, так и его физиче-
ском, психическом и духовном началах в 
мире; о тех силах и потенциях, которые 
им движут, и которые он приводит в 
движение; это наука о главных направ-
лениях и законах его биологического, 
психического, духовного, исторического 

и социального развития…» 6, 32 . 
II.  

«Антропология – греч., наука о че-
ловеке; человековедение; учение о чело-
веке как о животном и о духе; по плоти 
человека, это анатомия и физиология;» 

4, 18-19 .  
III.  

«… перед нами новая наука, которая 
с философских позиций пытается отве-

тить на вопрос: Что есть человек?» 9, 

172 .  
IV.  

«…антропология должна функци-
онировать как противоядие науке» она 
является «…особым философским нап-
равлением…, особым методом мыш-

ления…» 5, 55 . 
V.  

«Суть антропологического или ан-
тропологического принципа в филосо-
фии сводится к попытке определить ос-
новы и сферы собственно человеческого 
бытия, человеческой индивидуальности, 
субъективно-творческих возможностей 
человека, сделать его мерой всех вещей, 
из него и через него объяснить как его 
собственную природу, так и смысл, и 

значение окружающего мира» 3, 7 . 
 

VI.  
«Тот факт, что человек как предмет 

познания, есть вместе с тем и познаю-
щий, имеет не только гносеологическое, 

но и антропологическое значение…» 1, 

258 .  
VII.  

«Философ – антрополог должен 
отойти на исходные позиции и быть гото-
вым избежать компромиссов, которые 
всегда встают на пути ученого. Он должен 
понять человека, как одно целое, хотя и 
очень сложное, а также осознать, что со-
бой представляет человек во вселенной. 
Философской антропологии можно дать 
такое определение: универсальная наука о 
человеке, занимающейся его психический, 
индивидуальной и социальной сущно-

стью» 8, 171 . 
VIII.  

«…человек есть предмет единый и 

доступный одной науке» 2, 158 .  
IX.  

«Антропологию можно подразде-
лить на следующие три части: 1) описание 
человека с внешней, или объективной, 
стороны, т. е. организма; 2) описание че-
ловека с внутренней, или субъективной, 
стороны т. е. сознания, сопровождающего 
организм и 3) описание известных отно-
шений между сознанием и организмом, т. 
е. отношений внешнего человека к внут-
реннему. 

Психология как самостоятельная 
наука едва ли возможно, так как феноме-
ны мышления и хотения, если не рассмат-
ривать их как следствия физических при-
чин в организме, не поддаются точному 
исследованию. Психология поэтому 
должна быть основана на физиологии и 
анатомии, в противном случае, она будет 
в высшей степени поверхностна. Нельзя 
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таким образом изучать психологию без 
антропологии, содержание которой, бла-
годаря двум входящим в нее медицинским 

наукам, несравненно обширнее» 7, 1343 . 
Относительно статусу антропологии 

можно привести различные идеи и воз-
зрения мыслителей от Платона до Канта. 
Однако, представленные классические те-
зисы достаточны, чтобы говорить о субъ-
ектно-объектной роли антропологии в 
системе наук. 

В настоящее время, в связи с неопре-
деленностью и разноречивостью в пони-
мании предмета антропологии, в суще-
ствующих учебниках и учебных пособиях 
встречаются далеко не идентичные со-
держательно-смысловые структуры пред-
мета данной науки. Нам представляется, 
что в соответствии с предметом антропо-
логии, еѐ структуре, как по форме, так и 
по содержанию, она могла бы быть по-
строена следующим образом: прежде все-
го, антропология по содержанию должна 
быть системно-структурной теорией че-
ловека. Теоретическая часть данной 
науки могла бы состоять из трех основ-
ных разделов. В первом разделе должны 
рассматриваться вопросы методологиче-
ского и исторического характера. 

Будучи наукой философской о при-
роде и сущности человека, антропология 
прежде всего, исследует проблемы, свя-
занные со становлением и развитием зна-
ний о человеке, с интерпретацией систе-
матизацией фактов и сведений, а также 
разработкой понятийных и категориаль-
ных аппаратов и разработкой методов 
антропологического исследования. Наря-
ду с проблемами методологии и истории в 
антропологии должны рассматриваться 
вопросы еѐ теории и практики. В этой 
связи, следует отметить, что антрополо-
гия является наукой не о деятельности че-
ловека, а его природе и сущности. Для то-
го, чтобы говорить о деятельности чело-
века, существует другое направление в 
философии под названием – философия 
человека. Последняя, как философское 
направление шире, чем антропология. 

Учет вышеотмеченных представ-
лений достаточно четко вырисовывают 
субъектно-объектную роль антропологии 
в системе наук. 

Мы надеемся, что будущие авторы 
учебников и учебных пособий по антро-
пологии для вузов, учтут эти положения 
при составлении новых учебников по кур-
су антропологии. 
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МАВҚЕИ СУБЪЕКТӢ ВА 

ОБЪЕКТИИ АНТРОПОЛОГИЯ ДАР 

СИСТЕМАИ ИЛМҲО 

(фишурдаҳои классикӣ) 

Музаффарӣ М. 

Дар мақола сухан дар бораи мавқеи 
антропология дар системаи илмҳо меравад. 
Дар ин хусус гуфта шудааст, ки 
антропология яке аз илмҳои фалсафӣ ба 
ҳисоб меравад. Дар баробари ин 
антропология ҳамчун илми фалсафӣ то 
андозае аз дигар илмҳои фалсафӣ бо мавқеи 
худ дар байни илмҳои табиатшиносию, 
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гуманитарӣ ва иҷтимоию техникӣ фарқ 
дорад. 

Тафовути асосии антропология аз 
дигар илмҳо дар он аст, ки аз нуқтаи 
назари онтологӣ объекти антропология – 
инсон ҳисобида шуда, ин объект дар имлҳои 
раванди маърифатро омӯзанда, ҳамчун 
субъект мавқеъ дорад. Чунин ҳолат аз 
мавқеи антропология дар доираи илмҳо 
далолат мекунад. 

Калидвожаҳо: антропология, илм, 
система, илмҳои фалсафӣ, субъект, объект. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE SUBJECT - OBJECT ROLE 
OF ANTHROPOLOGY IN THE SYS-

TEM OF SCIENCES 
(classical theses) 

Muzaffari M. 
This article is about the subject-object 

role of anthropology in the system of scienc-
es. In this regard, it should be noted that an-
thropology is considered as a philosophical 
science. At the same time, it differs in its ob-
ject and subject not only from other philo-
sophical, but also from all natural, humani-
tarian and social sciences. 

A distinctive feature of anthropology 
from other sciences is that its object – 
a human, at the same time is (in the anthro-
logical sense) the object of anthropology it-
self, on the other hand, without excep-
tion, acts as the subject of 
all, epistemological sciences. 

Exactly this position of anthropolo-
gy testifies the object-subject role of anthro-
pology in the system of sciences. 

Key words: anthropology, science, sys-
tem, philosophical sciences, subject, object. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР СТАБИЛЬ-

НОГО РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Диноршоева З.М. - д.ф.н., главный научный сотрудник Отдела истории философии НАНТ 
 
В статье рассматриваются основ-

ные черты, преимущества, риски и вызо-
вы потребительского общества, обосно-
вывается идея о необходимости развития 
потребительского образования с целью 
минимизации негативного влияния потре-
бительского общества на систему ценно-
стей человека и общества. Утверждает-
ся, что правовой базой развития потре-
бительского образования является Закон 
«О защите прав потребителя», прописы-
вающий право потребителя на просвеще-
ние в области защиты своих прав. 

Ключевые слова: потребление, по-
требитель, общество потребления, по-
требительское образование, социальный 
маркетинг, образовательные программы, 
средства массовой информации, система 
ценностей. 

 
Современная эпоха своим высоким 

уровнем экономического развития 
сформировала «общество потребления», 
о характерных чертах которого рассуж-
дали еще в 60-70-ые годы Эрих Фромм, 
ставший автором данного понятия, ис-
пользовавший его в своей работе «Здо-
ровое общество», изданной в 1955 году и 
французский мыслитель Жан Бодрийар, 
развивавший эту концепцию в своем со-
циально-философском труде «Общество 
потребления: его мифы и структуры», 
первая публикация которого была осу-
ществлена в 1970 году. Говоря об обще-
стве потребления имеется ввиду, прежде 
всего, общество массового потребления, 
порожденное массовым производством 
товаров широкого потребления, и 
утвердившееся в развитых странах во 
второй половине ХХ века. Оно является 
следствием формирования среднего 
класса, который порождает потреби-
тельскую культуру и обладает следую-

щими характерными чертами: повыше-
нием доступности благ, наличием сво-
боды выбора товаров и услуг, возмож-
ностями для развития бизнеса, быстрым 
оборотом денег в экономике и т.д. Все 
эти показатели можно считать положи-
тельными экономическими достижения-
ми общества потребления.  

Однако, общество потребления, 
как и всякое другое общественное 
устройство не лишено отрицательных, 
негативных качеств, которые в основ-
ном проявляются в духовно-культурной 
сфере: проявляется инфантилизация 
населения, появляется неконтролируе-
мое желание и стремление к легкой и 
беззаботной жизни, наблюдается воз-
врат к животным инстинктам, формиру-
ется патологическая зависимость от 
благ цивилизации, развивается гипер-
трофированный индивидуализм, ослаб-
ление критического, рационального 
мышления в связи с агрессивным влия-
нием информации и т.д. Отсюда следует, 
что общество потребления представляет 
собой систему общественных отноше-
ний, которые основываются, главным 
образом, на индивидуальном потребле-
нии, что обуславливается рынком, а ба-
зисом является потребительский капи-
тализм. Сам Бодрийяр, являясь крити-
ком общества потребления говорил о 
том, что общество потребления - это 
общество самообмана, где невозможны 
ни подлинные чувства, ни культура, и 
где даже изобилие является следствием 
тщательно маскируемого и защищаемо-
го дефицита, имеющего смысл струк-
турного закона выживания современно-
го мира. Его отношение к обществу по-
требления можно оценить не только 
глубоко анализируя его произведения, 
но и достаточно осмыслить его некото-
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рые выводы: «Богатство, «изобилие» яв-
ляется в действительности только 
накоплением знаков счастья»; «люди в 
обществе изобилия окружены не столь-
ко, как это было во все времена, други-
ми людьми, сколько объектами потреб-
ления»; «массовые коммуникации дают 
нам не действительность, а головокру-
жение от действительности» [1]. 

Особенную опасность представля-
ют вышеуказанные тенденции традици-
онным обществам, разрушая их систему 
ценностей и навязывая новую – потре-
бительскую систему ценностей, часто не 
учитывающую цивилизационно-
культурные особенности исторического 
развития этих народов. В данном случае 
происходит конфликт и столкновение 
традиционных (коллективистских) и но-
вых формирующихся, либо искусствен-
но, и даже насильно транслируемых 
ценностей (индивидуалистических). 
Здесь следует сказать о влиянии новых, 
так называемых потребительских ценно-
стей на брачно-семейные, детско-
родительские отношения, отношения 
между разными поколениями людей, и 
даже отношения народа к власти и 
наоборот. Нельзя игнорировать и влия-
ние этих «новых» потребительских цен-
ностей на национально-культурные, ре-
лигиозные особенности народов. Более 
того, утверждение в обществе новых по-
требительских ценностей опережает 
(благодаря СМИ и информационному 
полю интернета) формирующиеся новые 
общественные отношения, тем самым 
обостряется конфликт между поколени-
ями и даже между государством и насе-
лением, особенно, молодым. В обще-
ствах укрепляется и утверждается идео-
логия потребительства, нивелирующая 
необходимость развивать и сохранять 
морально-духовную составляющую об-
щества и человечества. Здесь можно 
вспомнить ницшеанского сверхчеловека, 
который описывается сильным, незави-
симым и свободным…и прежде всего от 
моральных норм. Фразу Ницше «пада-
ющего пни» можно интерпретировать 
по - разному, но в свете потребительско-
го общества и его ценностей, оно весьма 
точно отражает его суть. 

Отсюда следует, что сформиро-
вавшееся общество потребления обу-
славливает появление потребительской 
идеологии, потребительской политики, 
потребительской культуры, потреби-
тельского сознания и мировоззрения, и 
главное, формируется новый тип чело-
века - «человека-потребителя» вопреки 
«человеку - производителю». Следова-
тельно, для того, чтобы минимизиро-
вать негативные последствия общества 
потребления для самих членов общества 
необходимо повышать потребительское 
просвещение и образование населения, 
особенно, молодежи во избежание их 
девиантного поведения. Но при этом, 
следует заметить, что девиантное пове-
дение молодежи в рамках потребитель-
ского общества и его ценностей может 
быть весьма относительным, ведь то, 
что в традиционном обществе является 
девиантным, в обществе потребления 
может быть не только приемлемым и 
допустимым, но и легализированным. 
Поэтому понятие девиантного поведе-
ния, скорее всего следует пересмотреть. 
В любом случае, во избежание социаль-
ных конфликтов и адаптации различных 
слоев населения к новым потребитель-
ским общественным отношениям, раз-
витие потребительского образования 
становится необходимостью. Следова-
тельно, прежде всего, необходимо опре-
делить: что представляет собой потреби-
тельское образование? Л.И.Ростовцева, 
являясь одним из первых исследователей 
данного вопроса в России, определяет 
потребительское образование следую-
щим образом: это «процесс целенаправ-
ленного и систематического воздействия 
общества на потребителя с целью фор-
мирования у него социально одобряе-
мых ценностей, знаний, норм и образцов 
поведения. Это не только процесс при-
обретения потребителем знаний, выра-
ботки навыков, формирования умений, 
необходимых для осуществления разум-
ного поведения, но и воспитание чувств» 
[2]. На наш взгляд, в этом определении 
зафиксированы ответы на такие ключе-
вые вопросы как: что есть потребитель-
ское образование? (процесс воздействия 
на потребителя…и воспитания чувств); 
каковы его задачи? (формирование зна-
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ний…и умений…для осуществления ра-
зумного поведения). В итоге становится 
возможным определение цели потреби-
тельского образования и это - формиро-
вание здоровых потребностей у человека.  

Потребительское образование 
должно обучить человека принимать 
рациональные финансовые решения 
(расходы, доходы, личный бюджет, фи-
нансовое планирование, расчеты и пла-
тежи, сбережения, кредиты и займы, 
фондовые рынки, валюта, страхование и 
т.д); дать знания о защите прав потреби-
теля и обучить навыкам их использова-
ния в конкретных ситуациях; информи-
ровать о нормативно-правовых источ-
никах, позволяющих осознавать свои 
права и обязанности как потребителя. В 
итоге, потребительское образование 
должно сформировать культуру потреб-
ления, главный принцип которого мож-
но определить как – потребление не 
должно вредить психофизическому и ду-
ховному здоровью самого потребителя 
и, что тоже важно, его окружающим, то 
есть важно понимать, что потребности 
должны быть здоровыми в любом воз-
расте. Поэтому, потребительское обра-
зование, должно начинаться с ранних 
лет и не ограничиваться возрастом. Это 
значит, что в зрелом возрасте потреби-
телю необходимы эти знания и навыки, 
как и в юношеском и молодом возрасте. 
Но если потребительские знания полу-
чены в юном и молодом возрасте, они 
формируют устойчивое мировоззрение, 
включая ценностные ориентиры и базу 
поведенческих навыков, что упрощает 
обновлять и развивать их в зрелом воз-
расте.  

В Республике Таджикистан, как и в 
других государствах, принят Закон РТ 
«О защите прав потребителей», который 
является основой для систематического 
развития потребительского образования 
в стране. Этот Закон (от 2004 года) в 
Статье 4 – «Обеспечение права потреби-
теля на просвещение в области защиты 
прав потребителей», четко прописывает, 
что «Право потребителя на просвещение 
в области прав потребителей обеспечи-
вается посредством включения вопросов 
по основам потребительских знаний в 
программы общего основного, общего 

среднего, начального профессионально-
го, среднего профессионального и выс-
шего профессионального образователь-
ного учреждения…в учебных предметах 
определяются темы об основах потреби-
тельских прав уполномоченным госу-
дарственным органом в сфере образова-
ния» [3]. Таким образом, утверждается 
принцип всеобщего потребительского 
образования на всех уровнях образова-
тельного процесса. Нет необходимости 
здесь говорить о важности составления 
учебных программ и пособий по потре-
бительскому образованию в школах и 
вузах. В связи с тем, что потребитель-
ское образование охватывает в основ-
ном комплекс экономических, правовых, 
социально-философских знаний, оно 
может осуществляться на базе соответ-
ствующих наук. Примером может быть 
учебное пособие «Макроэкономика: 
теория потребительского поведения», 
автором которого является Н.П. Бого-
любова (Издательство Уральского уни-
верситета, 2017) [4]. В аннотации данно-
го учебного пособия указывается: «рас-
смотрены основные положения теории 
потребительского поведения, дан анализ 
моделей принятия решений домашним 
хозяйством, выявлены факторы индиви-
дуального спроса на блага. Приведены 
методы анализа практических ситуаций 
и типовые задания с решениями и отве-
тами» [4]. Также существует дисциплина 
«Поведение потребителя» и как пример 
мы рассмотрели программу этой дисци-
плины, составленную Мартыновой О.В., 
где в разделе «Цели освоения дисципли-
ны» говорится: «изучение существую-
щих в социологии, психологии, эконо-
мике и маркетинге теоретико-
методологических подходов к потреби-
тельскому поведению, а также методов 
управления процессом принятия реше-
ний, действиями и восприятием индиви-
дов в оценке, приобретении, применении 
и избавлении от товаров и услуг в со-
временных условиях» (5). Вызывает ин-
терес и тематика программы – рассмат-
риваются такие темы как теории потре-
бительского поведения; процесс приня-
тия решения о покупке; факторы внеш-
него влияния на поведение потребите-
лей; внутренние факторы поведения по-
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требителя; социальные классы и поведе-
ние потребителей; организационное по-
купательское поведение и т.д.[5]. 

Важным направлением потреби-
тельского образования является психо-
логия потребителя, которая в свою оче-
редь, является направлением психологии 
экономики. Психология потребителя 
изучает не только предпочтения потре-
бителей, динамику спроса, предложение 
различных товаров и услуг, но и рас-
крывает черты характера потребителя. С 
одной стороны, изучение психологии 
потребителя дает возможность вырабо-
тать механизмы воздействия на психику 
потребителя, используя различные тех-
ники и манипуляции воздействия, вну-
шения, мотивации и манипуляции. С 
другой стороны, потребитель, облада-
ющий потребительским образованием и 
просвещенностью может выработать 
навыки критического и рационального 
мышления, которые помогут ему проти-
востоять вышеуказанным механизмам. 
Необходимо упомянуть и о таком ши-
роко используемом понятии как «психо-
логия маркетинга», тесно связанном с 
вышеуказанным понятием «психология 
потребителя» и которое означает вклю-
чение, внедрение психологических при-
ѐмов в маркетинг. Глубоко изучая пси-
хологию, природу человека, человека-
потребителя становится возможным бо-
лее эффективное воздействие на него с 
целью увеличения продаж. К примеру, в 
рамках психологии маркетинга разра-
ботаны ряд приѐмов, которые влияют на 
поведение потребителя.  

Как видим, вопрос о потребитель-
ском поведении рассматривается в рам-
ках экономической дисциплины, следо-
вательно, вопрос о потребительском со-
знании, мышлении может, на наш 
взгляд, рассматриваться в рамках соци-
ально-философских наук, вопрос о цен-
ностях потребительского общества и си-
стеме ценностей человека-потребителя 
может рассматриваться в рамках фило-
софской аксиологии. Хотя, на мой 
взгляд, было бы эффективнее идти по 
пути интеграции и рассмотреть все эти 
вопросы в рамках комплексных учебных 
пособий, предназначенных для обучаю-
щихся разных уровней. Необходимость 

активизации процесса потребительского 
образования, как было отмечено ранее, 
обусловлено еще и тем, что для тради-
ционных обществ с устойчивой систе-
мой нравственно-религиозных ценно-
стей, развитие и утверждение потреби-
тельских ценностей несет некоторые 
риски и угрозы, особенно, если учиты-
вать быстротечность их проявления и 
внедрения в общество, когда сознание 
человека не имеет времени адаптиро-
ваться и критически их осмыслить. Про-
исходит процесс столкновения ценно-
стей и возникновения как минимум двух 
моделей ценностных систем: одна скло-
няется к постиндустриальной индивиду-
алистической модели западного типа 
(ценностям потребительского обще-
ства), а другая, связана с носителями 
традиционной национально-
религиозной ментальности и тяготеет к 
патриархально-коллективистской моде-
ли ценностей(6). Несомненно, процесс 
трансформации моральных установок в 
процессе развития потребительского 
общества неизбежен, поэтому с целью 
смягчения и нивелирования противоре-
чий опять-таки необходимо активизиро-
вать процесс потребительского образо-
вания. Главным фактором в достижении 
успеха и получении конкретных резуль-
татов в процессе потребительского об-
разования, на наш взгляд, является его 
повсеместность и регулярность. Это 
значит, что навыки потребления, потре-
бительской культуры, культуры потреб-
ления, правильного потребительского 
поведения должны закладываться с ран-
них лет и должны сопровождать челове-
ка на протяжении всей его жизни. Весь-
ма четко определила цель потребитель-
ского образования Ростовцева Л.И.: 
«Основной целью потребительского об-
разования является формирование куль-
турного и грамотного потребителя – че-
ловека, который способен осуществлять 
рациональный выбор, который осознаѐт 
себя личностью, обладающей неотчуж-
денными правами и свободой и который 
несет ответственность за свою жизнь и 
поведение»[2]. 

Соответственно, потребительское 
образование обуславливает и развивает 
потребительскую культуру, которая 
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представляет собой совокупность мате-
риальных и духовных ценностей, зна-
ний, образцов и норм потребительского 
поведения, социально значимых и реа-
лизуемых в практической деятельности. 
Потребительская культура является от-
носительно целостной подсистемой эко-
номической и базовой культуры лично-
сти и связана с ними едиными категори-
ями – культура мышления, поведения, 
общения и деятельности. От уровня 
сформированности потребительской 
культуры зависит и уровень потребле-
ния материальных и духовных благ че-
ловека и общества. Формирование по-
требительской культуры, в свою оче-
редь, связано с процессом социализации, 
то есть, приобретением связанных с по-
треблением познаний, убеждений, моде-
лей поведения.  

Что касается Республики Таджики-
стан, то следует заметить, что проблема 
потребительского образования как фак-
тор адаптации общества к новым исто-
рическим условиям и новым обществен-
но-экономическим отношениям еще не 
привлекла к себе серьезного внимания 
как научных кругов, так и тем более 
широкой общественности. Хотя, как на 
протяжении всей статьи было указано, 
фундаментальное изучение этого вопро-
са особенно актуально для традицион-
ных обществ. В этой связи мы предлага-
ем изучить и проанализировать более 
глубоко следующие проблемы: какие 
мотивационные факторы влияют на со-
знание и поведение потребителя; каковы 
механизмы (в частности психологиче-
ские) влияния рекламы на потребителей; 
что подразумевает экономическое пове-
дение человека; каким образом рыноч-
ные отношения воздействуют на психи-
ку человека; что означает понятие су-
перпотребление и каким слоям населе-
ния оно больше присуще и т.д.  

Каковы же механизмы плодотвор-
ной и эффективной реализации потреби-
тельского образования, помимо состав-
ления и издания учебных пособий и 
учебников для школ и вузов? Уже в 80-
ых годах ХХ века для эффективности 
потребительского образования исполь-
зовались многие технологии маркетин-
га. Известно, что маркетинг использует-

ся для защиты капитала, но эти же мето-
ды и механизмы можно использовать в 
гуманистических целях – просвещения и 
воспитания людей. Здесь речь уже идет о 
социальном маркетинге, которому еще в 
90-х годах ХХвека дал определение 
Ф.Котлер: «разработки, претворение в 
жизнь и контроль за выполнением про-
грамм, имеющих целью добиться вос-
приятия целевой группой общественной 
идеи, движения или политики» [7]. Та-
ким образом, социальный маркетинг 
включает в себя программы и проекты, 
которые имеют целью разъяснение, объ-
яснение, популяризацию той или иной 
идеи людям для защиты их интересов и 
благополучия. Одним из недостатков 
социального маркетинга, на наш взгляд, 
является его разовый характер. Поэтому 
в этом смысле, систематическое потре-
бительское образование в рамках 
школьных и вузовских программ более 
эффективно. 

Для развития и популяризации по-
требительского образования необходи-
мо использовать средства массовой ин-
формации. Думаем, профессионально 
подготовленные теле и радиопередачи 
различного формата, рассчитанных на 
уровень образованности различных 
групп и слоев населения будут эффек-
тивны при условии их систематичности 
и разнообразности. Возможно создание 
отдельных курсов для различных воз-
растных групп, способствующих усвое-
нию основ потребительского общества, 
его преимущества и рисках как в эконо-
мической, так и духовно-культурной 
сферах. Успех этих мероприятий по по-
вышению уровня потребительского об-
разования населения, конечно, во мно-
гом зависит от их финансирования, что 
является немалой проблемой для разви-
вающихся обществ, но постепенное их 
решение является очевидным, так как 
каждое государство осознает, что здо-
ровые потребности и интересы форми-
руют здоровое общество. 
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МАЪРИФАТИ ИСТЕЪМОЛЇ 

ЊАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ БОСУБ-
ОТИ ЉОМЕАИ ИСТЕЪМОЛЇ 

Диноршоева З.М. 
Дар маќола омилњои ташаккули 

љомеаи истеъмолї ва бартарияту ха-
тарњои он ба љомеањои суннатї тањлил 
шудаанд ва хусусан ба мустаќарр шудани 
арзишњои нав ва бархурди онњо бо ар-
зишњои суннатии миллї таваљљуњ зоњир 

шудааст. Муаллиф пешнињод мекунад, ки 
барои кам кардан ва ѐ бартараф кардани 
тањдиду хатарњои љомеаи истеъмолї 
мебоист маърифати истеъмолии ањолиро 
баланд кард ва риояи Қонуни Љумњурии 
Тољикистонро «Дар бораи њифзи њуќуќи 
истеъмолкунандагон» - ро дар амал 
татбиќ кард. 

Калидвожањо: љомеаи истеъмолї, 
маърифати истеъмолї, истеъмолкунан-
да, арзишњои љомеаи истеъмолї, сиѐсат 
ва идеология истеъмолї, маркетинги 
иљтимої, барномањои маърифатї. 

 
CONSUMER EDUCATION AS AN 

IMPORTANT FACTOR IN THE STA-
BLE DEVELOPMENT OF A CONSUM-

ER SOCIETY 
Dinorshoeva Z.M. 

The article discusses the main features, 
advantages, risks and challenges of the con-
sumer society, substantiates the idea of the 
need to develop consumer education in order 
to minimize the negative impact of the con-
sumer society on the value system of a per-
son and society. It is argued that the legal 
basis for the development of consumer edu-
cation is the law “On the Protection of Con-
sumer Rights”, which prescribes the consum-
er's right to education in the field of protect-
ing their rights. 

Key words: consumption, consumer, 
consumer society, consumer education, social 
marketing, educational programs, mass me-
dia, value system. 
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Маќолаи мазкур ба яке аз масоили 

муњими фалсафаи иљтимої ва умуман соњаи 
гуманитарї – рушди фарњанги миллї дар 
шароити љањонишавї бахшида шудааст. 
Дар маќола раванди ташаккул ва инкишофи 
фарњанги миллии муосир тањлил шудааст. 
Монандию фарќияти мафњумњои фарњанги 
миллї ва фарњанги этникї муќоиса карда 
шудааст. Инчунин, дар маќола таъсир ва бо 
њам алоќамандии институтњои дигари 
љамъиятї, аз љумла, оила, комитаи занон, 
комитаи дин ва ѓ. дар ташаккули фарњанги 
миллї баррасї шудааст. 

Калидвожањо: фарњанг, фарњанги мил-
лї, фарњанги этникї, забон, истиќлолият, 
љањонишавї, таъсир, озодї, Ватан, вањдат.  

 
Њар як навъи фарњанг восита ва тар-

зи худамалинамоии эљодии инсон ба шу-
мор меравад. Барои њамин, таваљљуњ ба 
фарњанги дигар моро на танњо бо до-
нишњои нав ѓанї мегардонад, он инчунин 
бо таљрибаи нави эљодї мусаллањ мегар-
донад. Он дар худ на танњо натиљаи пред-
метии фаъолияти одамон(мошинњо, 
таљњизоти техникї, натиљаи маърифат, 
асарњои санъат, меъѐри њуќуќ, ахлоќ ва 
ѓайрањоро), балки неруи субъективии ин-
сон ва ќобилияти дар фаъолият амалиша-
вандаро низ дар бар мегирад(донишу 
мањорат, малакањои истењсоливу касбї, 
дараљаи рушди зењнї, эстетикї ва 
маънавї, љањонбинї, тарзу шаклњои 
муоширати байнињамдигарии одамон дар 
доираи гурўњ ва љомеа). 

Имрўзњо ягон кишвари дунѐ, ягон 
гуруњи иљтимої ва њатто ягон фарди 
људогона дар танњої комилу худкофеъ 
намешавад. Онњо дар муносибатњои бай-
нињамдигарї ќарор доранд ва ба якдигар 

вобастаанд Алоќамандии умумии бай-
нињамдигарї, вобастагии байнињам-
дигарї ва муносибати байнињамдигарї 
ќонунияти бисѐр мураккаб ва раванди 
раќобатпазири љањонишавї мебошад. 

Љањонишавї ин раванди умумї ва 
бисѐртарафаи фарњангї, идеологї ва 
иќтисодии давлатњо, иттидњоди 
давлатњо, ягонагии миллию этникї ме-
бошад, ки дар худ зуњуроти тамаддуни 
муосирро таљассум мекунад. Мамла-
катњои дунѐ дар шароити таъсири афзо-
яндаи байнињамдигарї ќарор гирифта-
анд. Суръати афзояндаи рушди тамад-
дун ва рафти равандњои таърихї 
масъалаи ногузирии бењтаршавии муно-
сибатњои байнињамдигарї, устуворї ва 
барњамдињии монеањои мамлакатњоро аз 
пеши роњ ба миѐн гузошт. 

Људогузорї аз олам, сарбаста будан 
дар доираи худ идеали љомеањои шакли 
аграрї буданд, барои типи инсонњои 
љомеаи муосир симои њудудњои муќар-
рарнамударо убур намудан ва њамеша ба 
суи пеш њаракаткунандаю ба таѓйироту 
навгонїњо майлкунанда хос аст. Ра-
вандњои минбаъдаи таърихї таќозои 
наздикшавии халќу мамлакатњоро до-
ранд. Чунин равандњо фазои њарчи 
бештарро фаро гирифта пешрафти уму-
мии таърихї ва давраи нави умумикуно-
ниро муњайѐ сохта истодааст. Имрўз 
љањонишавї раванди сохтмони ягонагии 
нави олам буда, самти намоѐнест, ки 
пањнкунандаи мунтазами иќтисод, сиѐсат 
ва фарњанги кишварњои рушдѐфта дар 
фазои гуногунрангу мозаикии мамла-
катњои ба амал омада истодааст.ри 
рушдѐбанда мебошад. Бештари ин ра-
вандњои фарогир асосан ихтиѐрї ба амал 
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меомад. Равандњои умумии љањонишавї 
таѓйиротњои зарурию амиќро дар кори 
наздикшавї ва њамкории халќњою 
давлатњо таќозо дошт, ки дар натиља ра-
вандњои наздикшавию бењтар гардидани 
сатњу сифати зиндагро сабаб мешуд. 

«Асли фарњанги халќи тољик ху-
сусияти њамгирої дошта, хилофи ин-
дувидуализм ва эгоизми худписандонаи 
фарњангњои ба зўроварї асосѐфта мебо-
шад. Хислати тањаммул, дўстї, азхудгу-
зарї барои њамнавъон ва инсондўстї 
хоси он мебошад. Тамоми осори назмию 
насрии гузаштаи мо аз Авасто сар карда 
то асарњои устод Айнї бар њамин пояи 
ахлоќї ќарор гирифтааст. Таърих шањо-
дат медињад, ки варњанги тољик ба воси-
таи зўроварї ва шамшер худро вусъат 
набахшидааст, балки ба воситаи ќудрати 
сењрофарин ва муъљизаосои сухан ќала-
мрави бузургро фатњ намудааст» [4;16] 
ќайд мекунад профессор К. Олимов. 

Љањон ба маќсади њалли масоили 
байнидавлатию минтаќавї муттањид 
шуда истодааст. Наздикшавии бай-
нињавмдигарї ва њамкорињо аз пайи худ 
боз равандњоеро низ ба миѐн меорад, ки 
шояд барои њувияти халќияту мил-
латњои камањолї хатранок њам бошад. 
Кучишњои даѓали меъѐру арзишњо дар 
организмњои љамъиятї(барои мисол, ба 
мисли гуруњи толибон дар кишвари њам-
соя) метавонад ба таври фољеавї ба 
анљом расад.ки ин дар нињояти кор им-
кон дод, ки маќеи афзалиятнокро дадунѐ 
ишѓол намояд. Ба анъанањои Аврупої 
навъи муайяни ѓасбкорию фишороварї 
хос аст, Ин ѓасбкорию истисморгарї на 
танњо дар муњити сиѐсї ба миѐн ома-
данд. Баробари ѓасбкорињояшон ѓарби-
ѐн анъанањои фарњангии худро ба ба 
мардуми ѓасбшуда бор мекарданд. 

Азбаски фарњанг мањсули фаъоли-
яти инсон аст, наметавонад берун аз до-
ираи муоширати одамон вуљуд дошта 
бошад. Ин умумият субъекти фарњангро 
дар худ дошта, офаранда ва барандаи он 
мебошад. Маќоми арзишњои маънавиро 
дар њаѐти љомеа М. Шакурї дар асараш 
«Хуросон аст ин љо» хеле барљаста 
тасвир намудааст [6]. Дар маќолаи худ 
«Њувияти фарњангї ва љањонгарої» 
устод М. Шакурї ќайд мекунад, ки 
«Зистгоњи мардуми тољик дар пайванл-

гоњи роњњои бузурги таърихи Шарќу 
Ѓарб воќеъ буд ва аз ин рў, њастии 
таърихии мардуми тољик аз нахуст дар 
њолати њамбастагї бо тамаддунњои гу-
ногун шакл гирифтааст, аз муњимтарин 
дастовезњои фарњангии он тамаддунњо 
тўша бардоштааст. Имрўз лозим омада-
аст, ки пайванди мо бо халќњои љањон 
нав шавад, ба куллї сифати тоза пайдо 
бикунад. Бо вуљуди ин набояд аз ѐд 
бибарем, ки ба њар њол, мо дар ин роњ 
навкор нестем. Мо таљрибаи таърихии 
бузурге дорем ва дар њар ќадами љањон-
гарої он таљрибаро бояд ба ѐд оварем 
ва ба кор бигирем»[7;9]. 

Мањз ба воситаи фарњанг одамон ба 
олами иљтимої ворид шуда, роњи ко-
милшавиро пеш гирифтанд. Миллат 
фарњанги худро њамчун рамзи амалиша-
вии њуќуќњои худ месозад ва њифз мена-
мояд. Миллат њамчун воќеияти фарњангї 
худро дар муњити гуногун ба мисли одат, 
самти ирода, интихоби арзишњо, забон, 
хат, санъат, шеъру шоирї, адолати судї, 
дин ва ѓ. нишон медињад. Вазифаи олии 
худро миллат дар мављудияти худ ва ѓам-
хорї дар бораи устуворииистиќлолияти 
давлатї мебинад. Нигоњдории ба худ хос 
ва устувории он аз фаъолнокии неруњои 
дохилї ва аз ошкорнамоии ќувваи дохи-
лии миллї вобастагї дорад. Фарњанги 
умумї љамъи оддии фарњанги шахсиятњои 
алоњода набуда, вай фарофардї аст ва 
маљмўи арзишњо, мањсули эљодї ва стан-
дартњои рафтори умумияти одамон ме-
бошад. Фарњанг ягона неруест, ки инсон-
ро њамчун аъзои љомеа ташаккул 
медињад. Фарњанги нигоњдории хусуси-
ятњои миллї, агар вай бо бисѐр халќњои 
љањон робитаи байнињамдигарї дошта 
бошад, боз њам ѓанитар мегардад. 

Озодии шахсї, дараљаи баланди 
муттањидии иљтимої, њамраъйи иљти-
мої арзишњоеанд, ки ќобилияти њаѐтї 
будани дилхоњ халќро таъмин мекунад 
ва кўшишу идеалњои миллиро амалї ме-
намояд.И. Кант ќайд мекунад, ки тавас-
сути мабдаи биологї сифатњои инсон аз 
волидайн ба пайвандон метавонад гуза-
рад: «дар миѐни тамоми тазњои тасавву-
рот доир ба пањн шудан ва идома ѐфта-
ни љоњилияти ахлоќии авлоди инсон ва 
кулли наслњои инсон тарзи аз њама но-
матлуби тасаввурот – ин андешаи он 



23 

 

аст, ки аз љадду аљдод љоњилияти ахлоќї 
ба мо мерос мондааст»[2;199]. Аз 
муњокимаронињои муњаќќиќ маълум ме-
гардад, ки сифатњои некро дар инсон 
танњо бо роњи тарбия метавон ташаккул 
дод. 

Љањонишавї идеали «давлати 
њуќуќии глобалї»-ро пешнињод менамо-
яд, ки он ногузир масъалаи васеъкунии 
доираи имконоту иќтидори давлати 
абарќудрат ва мањдуд намудани му-
стаќилияти давлатњои дигарро ба миѐн 
мегузорад, ки ин тамоюли нодурусти 
љањонишавї мебошад. Дар ин њолат 
мамлакатњои суструшдкарда, ки 
фарњанги анъанавии таърихї доранд, 
худро танњо дар байни пешнињоду 
таъминкунандагони ашѐи хом барои 
давлатњои абарќудрат мебинанд. Дар 
натиља дар иќтисоди махсуси миллї ва 
технологияи чунин давлатњо имкони 
рушдро аз даст медињанд. 

Инсон дар сайѐра ягона 
мављудотест, ки на танњо дарк мекунад, 
балки бо кушишњои фаъолонаи худ ба-
рои дигарсозии худ ва атрофаш кушиш 
мекунад. Он ягона мављуди боаќл аст, 
ки ќобилияти рефлексї ва бохирадї ба 
њастии худ дорад. Инсон нисбат ба 
мављудияти худ беањамият ва бепарво 
набуда, он байни имкониятњои гуногун 
хоњиши бењтар намудани њаѐти худро 
интихоб менамояд. Пешваи миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомали Рањмон дар боби 
руњияи озодихоњи ва истиќлолиятхоњии 
мардуми мо сухан ронда, ќайд менамо-
яд, ки «Њамаи мо аз таърихи пурифти-
хори халќамон хуб медонем, ки андешаи 
истиќлолияту соњибихтиѐрї, талоши 
расидан ба давлатдории мустаќили мил-
лї ва орзуву ормони озодандешї дар 
зењни миллати истиќлолиятхоњи мо ва 
фарзандони некному хирадманди он дар 
тули садсолањо зинда буд»[6;8]. Хусуси-
яти асосии инсон дар он аст, ки он шах-
сиятеро муаррифї менамояд, ки бо 
рафтори боиродаю бомаќсадонаи худ ва 
бо кушиши амали ќаноатманд намудани 
талаботу манфиати худ худро аъзои 
умумияти муайян мењисобад. Ќобилияти 
фарњангофарї доштан, ин аст кафолати 
њастии инсон ва аломати асосии 
фарќкунандаи ў. 

Ба андешаи муњаќќиќ Мунаварова 
Д.О. «истиќлолиятро бе ташаккули њис-
си миллатдўстию мењанпарастї дар 
шуури одамон бунѐд намудан ѓайриим-
кон аст» [3;15]. 

Агар этнос бу умумияти иљтимої-
фарњангии одамон ишора намояд, пас 
миллат муттањидии њудудї, иќтисодї ва 
лингвистии одамонро дар назар дорад, 
ки сохтори иљтимої ва ташкилоти сиѐсї 
дорад. Сохтори фарњанги миллї нисба-
ти этникї мураккабтар мебошад. 
Фарњанги миллї дар ќатори соњањои 
анъанавї-маишї, касбї ва муќаррарї, 
инчунин соњаи махсуси фарњангро низ 
дар худ дорад. Азбаски миллат тамоми 
љомеаро фаро мегирад ва љомеа бошад 
сохтори ќабатї ва иљтимої дорад, пас 
мафњуми фарњанги миллї субкульту-
рањои кулли гурўњњоро фаро мегирад, ки 
шояд онро мафњуми этникї дар худ 
надошта бошад. Зиѐда аз он фарњанги 
этникї ба њайати фарњанги миллї дохил 
мешавад ва бештари фарњангњои миллї 
полиэтнокиянд. Фарњанги миллї 
маљмуи механикии фарњанги этникї 
нест. Дарки гурўњњои калони иљтимої 
мансубияти худашонро ба њудудњои 
љойгиршавиашон, забони умумимиллии 
адабї, рамзу анъанањои миллї мазмуни 
асосии фарњанги миллиро ташкил 
медињад. «Халќи тољик дар њама давру 
замон ба фарњангу тамаддуни олии хеш 
руњияи вањдатсозї доштааст. Фарњангу 
забони ин миллат дар гузашта то ба 
имрўз руњияи умумибашарї ва вањдато-
фаринї дошт»[8;84]. Нисбат ба фарњанги 
этникї, фарњани миллї одамони дар фа-
зои калон зиндагї мекардагї ва бо му-
носибатњои њамхунии авлодї њатмї 
набуда муттањид мекунад. «Фарњанг ва 
тамоюли љањонишавии он аз љумлаи 
мушкилоти глобалии љањони имрўза ме-
бошад, ки Тољикистони соњибистиќлол 
њамчун узви љомеаи љањонї аз раванди 
босуръати љањонишавї, бахусус па-
дидањои мусбат ва зуњуроти манфии он 
дар канор буда наметавонад. Аз ин рў, 
шароити кунунии љањони муосир таќозо 
менамояд, ки низоми рушди соњаи 
фарњанг ташаккул дода шавад» [1;26]. 
Шарти асосии пайдоиши фарњанги мил-
лиро мутахасисон типпи нави муошира-
ти иљтимої медонанд, ки бо ихтирооти 
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хат алоќамандї дорад. Мањз бо шаро-
фати хат ѓояи барои муттањидии миллї 
зарур дар байни ќисми босаводиањолї 
шуњрат пайдо мекунад. 

Дар даврони истиқлолият ва 
соҳибихтиѐрӣ раванди азнавсозии ҳаѐти 
иҷтимоию фарҳангӣ ва сиѐсию иқтисо-
дии кишвар бо ташаббусҳои пайвастаи 
роҳбарияти олии сиѐсӣ ва Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии 
Эмомалӣ Раҳмон на танҳо муносибати 
давлати миллии дунявӣ ба дин тағйиру 
таҳаввул пайдо кард, балки ҳамзамон 
илмҳои диншиносиву исломшиносӣ низ 
аз бунбасти идеологию сиѐсисозӣ берун 
баромада, бо назардошти назокатҳои 

сиѐсати дохилию хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва манфиатҳои умумимиллӣ 
бо усулу равишҳои нав такмилу тараққӣ 
ѐфтанд. Муњаќќики соњаи сиѐсї С. Яти-
мов ќайд намудаанд, ки «Панду ан-
дарзњои Сарвари давлат дар масъалаи 
таќвияту тањкими вањдати миллї ва 
пояњои давлатдорї дар Тољикистон ре-
шањои боэътимоди илмї доранд. Мут-
тањидии мардум, пойдории сулњу субот, 
баланд бардоштани њисси ватандўстї ва 
худогоњиву худшиносї њамчун шартњои 
њифзи манфиатњои кишвар ва афзоиши 
неруи иќтисодии мамлакат њамчун 
омилњои муњимтарини рушди давлатдо-
рии миллї эътироф гардидаанд» [9;31]. 

Институти оила дар раванди рушди 
фарњанги миллї ташаккул ѐфта вобаста 
ба талаботи замон ба шароити нав муто-
биќ гардонида мешавад. Устуворшавии 
тањкурсии оила, муносибати никоњу ои-
лавї тибќи фарњангу анъанањои миллии 
тољикї сурат мегирад, Дар рушди 
фарњанги миллї тарбия дар оилањои ља-
вон барои пос доштани хотираи гузашта-
гон, эњтиром нисбат ба калонсолон ва 
якдигар, дар дили фарзанд бедор кардани 
њисси муњаббат ба китобхонї, тањамулпа-
зирї ва бедории сиѐсї муњим аст. 

 Њамин тариќ, фарњанги миллї дар 
тањкурсии фарњанги хаттї ба роњ монда 
шудааст, дар њоле, ки фарњанги этникї 
метавонад бехат бошад, масалан фарњан-
ги ќабилањои дигаре, ки то замони мо 
мондаанд. Дар бораи пайдоиши фарњан-
ги миллї мо пеш аз њама аз рўйи далели 

тавлиди забони адабии хаттї ва адабиѐти 
миллї метавонем ќазоват намоем. 
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РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБА-
ЛИЗАЦИИ 

Муминов А.И., Шарипова М.Х.  
Статья посвящается одному из ак-

туальных вопросов социальной философии 
- развитии национальной культуры в 
условиях глобализации. В статье анали-
зируется процесс формировании и разви-



25 

 

тия национальнай культуры сегодня. 
Сравнивается сходства и различие поня-
тии национальная культура с этнической 
культуры. Также, в статье анализирова-
лись влиянии и взаимосвязь других обще-
ственных институтов, в том числе, се-
мья, женский комитет, комитет по де-
лам религии в формировании и развитии 
национальной культуры Таджикистан. 

Ключевые слова: культура, нацио-
нальная культура, этническая культура, 
язык, независимость, глобализация, влия-
ние, свобода, Родина, согласие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVELOPMENT OF NATIONAL  
CULTURE IN CONDITIONS  

OF GLOBALIZATION 
Muminov A.I., Sharipova M.Kh. 

The article is devoted to one of the 
pressing issues of social philosophy - the de-
velopment of national culture in the context 
of globalization. The article analyzes the 
process of formation and development of na-
tional culture today. The similarities and dif-
ferences between the concept of national cul-
ture and ethnic culture are compared. Also, 
the article analyzed the influence and rela-
tionship of other public institutions, including 
the family, the women's committee, the 
committee for religious affairs in the for-
mation and development of the national cul-
ture of Tajikistan. 

Key words: culture, national culture, 
ethnic culture, language, independence, glob-
alization, influence, freedom, Motherland, 
harmony. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. А. БАХОВАДДИНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА 

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCE AND LAW OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF TAJIKISTAN 

 
РАЗМЫШЛЕНИЯ О НОВОЙ КНИГЕ АКБАРА ТУРСОН 

«ВЕЛИК ОТ ЗЕМЛИ ДО САТУРНА ПРЕДЕЛ…» 
 

Садулло Рахимов - заведующий Отделом философии культуры ИФПП им Б. Бахо-
ваддинова НАНТ 

 
В научно-критическом обзоре новой 

книги академика Акбара Турсон выявлены 
ее наиболее главные идеи, имеющие мето-
дологическое, историософическое значе-
ние. Монография посвящена научно-
организационной деятельности двух вы-
дающихся личностей – Бободжона Гафу-
рова и Мухаммада Асимова. В обзоре 
особо отмечается не академический, не 
классический научно-объективный, не ли-
нейный стиль А. Турсон, в котором обна-
руживается масштабность, эпизм, 
напряженность критической мысли. 
Концептуальность, научная истина, ли-
шенная конъюнктурности и научная эти-
ка занимают большее внимания автора в 
этой работе. 

Ключевые слова: Б.Г. Гафуров, М.С. 
Асимов, истина, симулякры, востокове-
дение, востокоцентризм, «прихватиза-
ция» чужой культуры, распад СССР и ее 
лидеры, не совместимость конъюнктуры 
и науки.  

 
Работа ценна и интересна во мно-

гих отношениях. Во-первых, вероятно, 
автор – один из немногих, кто имел 
непосредственное знакомство с героями 
своей книги – Б.Г. Гафуровым и М.С. 
Асимовым и участвовал в ряде органи-
зованных ими встречах и научных фо-
румах. Во-вторых, подробности, опи-
санные автором и высказанные им субъ-
ективно-объективные размышления о 
научно-организационной деятельности 
двух выдающихся деятелей как таджик-
ской, так и постсоветской и мировой 
культуры ХХ века Бободжона Гафурова 
(1908 – 1977 гг.) и Мухаммада Асимова 
(Осими 1920 – 1996 гг.) имеют исключи-
тельное значение для всего мирового 

научного сообщества и нового интел-
лектуального поколения таджиков.  

Поэтому с ходу возникает предло-
жение – издать эту книгу и на английском, 
и на таджикском языках, с тем, чтобы 
расширить аудиторию читателей. Потому 
что кроме научных идей, комментариев, 
критики, способа конструирования мыс-
ли, в нем проглядываются ставшие 
неожиданно весьма актуальными вопро-
сы научной этики. Хотя, признаться, в 
условиях современности, в условиях 
постмодернизма это не удивительно, ибо 
постмодернизм славится именно тем, что 
истину заменяет симулякрами.  

Именно поэтому необходим преце-
дент возрождения традиций к истинным 
научным знаниям. Иначе, неизвестно, до 
чего может скатиться наше знание и со-
знание, наука в целом. 

Я часто слышал в кулуарах, что 
данная работа по жанру является как бы 
сборником. Я категорически против та-
кой характеристики. Работа является мо-
нографической, потому что за ее строками 
проглядывается, во-первых, единая тема – 
научно-организационная деятельность 
Б.Г. Гафурова и М.С. Осимова. Во-
вторых, у монографии должна быть еди-
ная концепция, что имеется в работе. И, в 
третьих, о монографичности работы сви-
детельствует тот факт, что в ней есть лич-
ность автора книги, его стиль, его цен-
ностные ориентации, любовь к науке, к 
ее истине, и через это – любовь к лично-
стям, которые становятся первопричиной 
рождения данной работы.  

Книга в целом полна пожелания 
мира и безопасности, гуманизма для че-
ловечества.  

Автор по складу ума – учѐный-
энциклопедист. Он – и этнолог, и восто-
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ковед, культуролог, космолог, философ, 
и историк. Он, например, точно знает, 
что «после распада индоевропейского 
семейства народов (8-9 тысяч лет назад) 
в исторической памяти его отдельных 
членов стерлись следы их изначального 
единства – настолько, что две наиболее 
просвещенные этносы древности стали 
воевать друг с другом как совершенно 
чужие и даже заклятые враги»[1.C.29]. 
Имеется в виду генеалогия, например, 
греков и иранцев, которые, с точки зре-
ния автора, одного корня – индоевро-
пейского. И очень жаль, что из-за поте-
ри исторической памяти они в далеком 
прошлом стали друг другу врагами и это 
стало причиной войн между ними.  

Такое же забвение исторической па-
мяти или намеренное игнорирование ро-
дословной стало сегодня причиной по-
добной трагедии между Россией и Украи-
ной, между Россией и славянскими наро-
дами ... Собственно, из-за этого забвения 
исторической памяти возникал и возник-
нет большинство конфликтов в мире.  

Мне хотелось бы начать свой обзор 
с рассмотрения стиля письма академика 
Акбара Турсона в этой книге.  

Смею утверждать, что его стиль не 
всегда академичен. (Прошу, не воспри-
нимать это определение как отрица-
тельная оценка). Академизм, как прави-
ло, выражает свои идеи нейтрально, аб-
страктно, в строго объективном науч-
ном изложении, без проявления автор-
ства. Таково правило классической 
науки, особенно точных наук. Но опыт 
показал, что и в гуманитарных науках, 
равно как в художественной литературе, 
авторство играет немаловажную роль.  

Культура мышления нашего ака-
демика обычно представляет читателю 
сложнейшие научные интонации в син-
тетической форме, с прекрасным соче-
танием научно-художественной эссеи-
стики и высокого научного стиля с ее 
способностью герменевтики, интерпре-
тации, аргументированностью. Иногда 
случается, что темы излагаются автором 
как в форме зрелых литературных и об-
разных очерков, иногда с иронией, с 
сарказмом, сатирой или метафорой (в 
зависимости от контекста), но в целом в 
высоком научном стиле. От начала и до 

последней станицы текста книги преоб-
ладает творческо-критическое напряже-
ние мышления автора. Эта особенность, 
собственно, характерна для всех других 
произведений, вышедших из-под пера 
Турсона. Думаю, сие по идее должно 
быть эталоном любого настоящего уче-
ного. Увы, это сегодня не свойственно 
преобладающему большинству авторов.  

В последней и основной части кни-
ги, посвященной претензии Бориса Ана-
тольевича Литвинского, где тот, вне 
научной этики, после смерти Б.Г. Гафу-
рова заявил о том, что он вместе со сво-
ей супругой – профессором Еленой Аб-
рамовной Давидович являются един-
ственными авторами книги «Таджики» 
[1. 96 – 185]. В этом контексте Турсон 
неожиданно развернул свою стилистику 
в сторону ‚научного эпоса‛. Изыскан-
ность этого стиля автора заключается в 
том, что он, не прямолинейно, от себя 
лично, а через непосредственные и опо-
средованные факты и доводы, проявляя 
широкие знания в области филологии, 
политики, историософии, постмодер-
низма, широкие знания в Западо-
Восточной ориенталистики, марксизму, 
знания по древнейшей и древней исто-
рии, знания современных процессов и 
современной философии, диалектиче-
ской логики, теории науки, научной 
этики, фразеологии и много другого, 
добивается опровержения претензии оп-
понента. При этом просматривалась 
умелое использование не только русско-
го, но и английского, и латыни. Это об-
наруживается в его точном, к месту ис-
пользованном фразе и фразеологии на 
русском, латыни, и английском языках. 
В результате еще раз убеждаешься в том, 
что Турсон является критически мысля-
щим ученым-гуманистом, лишенным 
предрассудков этноцентризма, национа-
лизма и т. д.  

В разделе о претензии Литвинско-
го, Акбар Турсон, проявляя уважение к 
личности ученого и, одновременно ис-
пользуя свой прежний стиль, применил 
также и неожиданно новый метод – 
«научный детектив». Он, исследуя, вер-
нее, расследуя проблемы претензии по 
существу, как в деталях, так и в целом, 
неопровержимыми научными фактами 
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доказал, что Б.Г. Гафуров является кон-
цептуальным автором «Таджиков», а 
Литвинский и его жена, в числе прочих 
лиц, участвовали лишь в качестве в по-
мощников и редакторов этой книги. 

Акбар Турсон убедительно показал 
перебор претензии Литвинского, осно-
ванных на примерах приписки историче-
ских фактов. Автор книги «Велик от Зем-
ли до Сатурна предел…» в целом научно 
доказал, что Литвинский и его коллеги 
исказили неоспоримые исторические фак-
ты в угоду сложившейся современной 
идеологической конъюнктуре, что являет-
ся актом предательства науки ... 

При этом автор демонстрировал ве-
ликолепное владение сарказма, сатиры, 
юмора, разнообразное владение искусства 
дискуссии, научного спора в утверждении 
истины, что значительно усиливает эмо-
циональное восприятие текста.  

Турсон четко различает между 
научным востоковедением и конъюнк-
турным, или проще говоря, ложным во-
стоковедением. Он также великолепно 
владеет научным и разговорным жан-
ром, который, в ходе его размышлений, 
предстают в виде синтеза и наряду с эс-
сеистикой и масштабностью, эпизмом, 
космологичностью, универсальностью 
его мышления, создают его неповтори-
мый именно турсоновский стиль. При-
чем, рассматривая микроскопический 
факт истории, науки, он никогда не за-
бывает культурологический контекст, 
т.е. матрицу проблемы.  

Ратуя за научную истину, он не 
идет на поводу сиюминутной политкор-
ректности. Пишет: ‚В Ташкенте вновь 
выдвинули на передний план «теорию» о 
том, что две соседние народы суть один 
и тот же народ с двумя языками. (По 
существу же речь идет вовсе не о науч-
ной теории, а политической установке, 
имеющей очевидную внутриполитиче-
скую направленность: она нацелена на 
оправдание давней политики ассимиля-
ции таджиков Узбекистана)‛[1. 175].  

Более того, вся эта мышиная возня 
рассчитана на то, чтобы «одревнивать» 
узбекский этнос, его историческое про-
исхождение, сравнять или даже сделать 
еще древнее его этногенез, чем таджик-
ский. Истина научная не терпит такие 

ложные конструкции. Турсон на стороне 
научной правды. ‚Если узбеки и таджи-
ки суть один и тот же народ, то почему 
наложен домашний арест на родной 
язык кровного брата, сиречь таджикско-
го «нацменьшинства»? В особенности, 
почему закрыли таджикские школы в 
Самарканде и Бухаре? Почему держат за 
семью замками рукописные книги на 
фарси, а их законные наследники (даже 
академические исследователи!) лишены 
свободного доступа к ним?.. Почему 
официальный Ташкент препятствует 
свободному общению двух народов-
братьев, оградив их не только колючей 
проволокой, но и минными полями, где 
уже погибли десятки невинных лю-
дей?!‛[1. 175]. 

Очевидно, эти мысли автора запи-
саны ранее, в каримовские времена. В 
настоящее время ситуация постепенно 
меняется, правда в области политики. 
Но в области науки пока что все еще 
остается по-прежнему. 

Ныне «возникла настоятельная 
необходимость в очищении мировоз-
зренческого основания обществознания 
от ряда загрязнений духовного порядка. 
В первую очередь говорю о предрассуд-
ках и предубеждениях националистиче-
ского, шовинистического, культуроцен-
тристского и т. д. характера, которые 
нередко вырождаются в ксенофобию и 
мизантропию... Совершенно очевидно, 
что в этом архиважном деле первую 
скрипку должна играть именно истори-
ческая наука»[1.С.76].  

Вот какую оценку личности Б. Га-
фурова Турсон дает не сам, а через мнение 
авторитетной личности России и мира Р. 
Б. Рыбакова: «Чем дальше уходим мы по 
жизни от времени общения с живым Га-
фуровым, тем яснее становится для нас 
масштаб его личности. Сильный руково-
дитель – и добрый, отзывчивый друг и 
наставник. Тонкий дипломат – и человек 
бесстрашной искренности даже в самое 
страшное время. Вдохновитель смелых 
научных дискуссий – и несгибаемый ком-
мунист. Все эти разнородные черты были 
сплавлены в единый уникальный харак-
тер, в уникальную и неповторимую лич-
ность. Бободжан Гафурович Гафуров, по 
сути дела, человек-эпоха. Он был частью 
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своего времени, но две важнейшие со-
ставляющие его натуры – мудрость и бла-
городство – позволили ему сотворить в 
советском пространстве свое особое, га-
фуровское время»[4].  

Разоблачая двуличие Литвинского, 
Турсон приводит его же цитату, выска-
занную им чуть раньше, чем его претен-
зия. В 2008 г. Б. А. Литвинский признает-
ся: «История таджикского народа в крат-
ком изложении» (следует особо подчерк-
нуть, что речь идет о первоначальной та-
джикской версии монографии, написан-
ной по-таджикски и вышедшей из печати 
1947 году) «является островком научности 
и подлинной истории в море существо-
вавших концепций и построений. Она как 
бы запрограммировала успех «Таджи-
ков». В свою очередь полностью разде-
ляю мнение участников Международной 
научной конференнции (декабрь, 2008), 
предлагавших переиздать «Историю та-
джикского народа в кратком изложении» 
(1947) в качестве важнейшего памятника 
историографии Таджикистана‛[2, 4].  

Завершая раздел с критикой Б. А. 
Литвинского, Турсон пишет, что Юм и 
Маркс считали, что ‚науке не следовало 
бы извиняться за свои выводы и оправ-
дываться перед всеми, кому она не уго-
дила»[1.C. 185]. 

К сожалению, такая особенность ар-
гументированного логико-критического 
мышления, которая когда-то, точнее, в 
советское время, была свойственна боль-
шинству интеллектуалов Таджикистана, 
сегодня мало применяется. Это качество, 
которое сообщает мышлению поисковый 
характер. Кроме того, в составе научного 
мышления Турсон присутствует не только 
взгляд выдающегося мирового мыслителя 
– то есть рассмотрение каких-либо кон-
кретных вопросов с точки зрения акту-
альных мировых вопросов, но и связь 
этого мышления с мудростью многотыся-
челетней доисламской давности. Особен-
но это проявляется тогда, когда речь идет 
о несправедливости и предательстве до-
рогих человеку ценностей.  

Пишет: ‚Для того чтобы разъяс-
нить свое видение данной культуроло-
гической ситуации, считаю целесооб-
разным в концептуальную схему данной 
аналитики вводить новое понятие, кото-

рое можно обозначить как «духовно-
историческое подсознание». Исходя из 
него, жизненное кредо Б. Г. Гафурова и 
М С. Асимова я склонен реконструиро-
вать в рамках молитвы наших древней-
ших предков, обращенной Богу Добра 
Ахуре Маздо: «Дай мне терпения, чтобы 
я мог достойно выжить в условиях не-
справедливостей, которых я не в силах 
устранить. Дай мне смелость, чтобы я 
решился на изменение того, что в моих 
возможностях изменить. И, наконец, дай 
мне мудрость чтобы я был в состоянии 
четко различать эти два типа жизненных 
задач…» [1. C. 43]. 

Акбар Турсон рассматривая фразу 
«человек является заложником ситуации» 
предлагает заменить фразой «человек яв-
ляется заложником политической ситуа-
ции»[1. C. 43]. Потому что, по его мне-
нию, в современном мире один человек не 
может противостоять правительству 
сверхдержав. Так, Соединенные Штаты 
Америки, которые постоянно хотят пред-
ставить себя как наиболее ратующие за 
демократию, на самом деле не терпят 
инициативу и волю не только отдельного 
человека, но инициативу и волю целой 
группы протестующих, они подавляют их. 

Мне понравилось размышления 
Акбара Турсона о развале Советского 
Союза. Он подчеркивает, что из-за дея-
тельности небольшой кучки властолюб-
цев и «молчаливого согласия большин-
ства» практически исчез славный исто-
рико-социальный эксперимент, направ-
ленный на создание справедливого обще-
ства[1. С. 23 – 24].  

Говоря о западном ориентализме, 
Акбар Турсон выявил, что за последние 
триста лет традиционные взгляды о Во-
стоке изменились в значительно лучшую 
сторону не только потому, что изменил-
ся сам Восток, но и изменилось интел-
лектуальное зеркало самого Запада, ко-
торое совершенствуется и теперь пыта-
ется отражать реалистические процессы. 
Поэтому нам следует особенно учиты-
вать изменение природы этого зеркала, 
потому что оно отражает не только оби-
тателей Востока, но и тех, кто их изучает 
со стороны [1.C.45]. Этот методологиче-
ский вывод академика по востоковеде-
нию очень важен и своевременен.  
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Впрочем, есть противоречие в этой 
позиции автора. Дело в том, что в конце 
книги, рассматривая претензии Литвин-
ского на авторство книги ‚Таджики‛, 
Акбари Турсон разворачивает широкую 
панораму лженаучного востоковедения 
там, где этого раньше не наблюдалось – 
в России и на самом Востоке. Стало, 
например, привычкой ‚прихватизации‛ 
выдающихся личностей прошлого в 
анклав своей этнической (националь-
ной) культуры, в нарушении научной 
этики, и исторически проверенным фак-
там биографии этой личности, или 
наглому крену в сторону угождения со-
временной идеологии, якобы ради ‚по-
литкорректности‛. Или явному переви-
ранию, искажению исторически точных 
фактов типа того, что арийцы по своему 
этносу были тюрками, и под внешним 
натиском эмансипировались в ирано-
язычных. Авесту, оперируя только на ее 
фонетику, сочли казахским произведе-
нием [5. C.127 - 132]...  

То есть после выпрямления евро-
поцентризма в Европе, обнаруживаем 
востокоцентризм, а проще, явный и 
наглый, агрессивный национализм в 
ориенталистике Востока.  

Размышляя о лидерах советского 
периода, в частности о Хрущеве, Турсон 
дал свои творчески-критическую оценку.  

Хрущев – человек «недалекого во 
всех мыслимых отношениях (не только в 
отношении политического-
профессионализма, но и общей культу-
ры: в особенности чувства ответственно-
сти за свои импульсивные действия!)», 
[1. C. 50] но добравшегося до вершин 
власти в итоге ряда криминально-
политических ухищрений, бумерангом 
ударила по фундаменту коммунистиче-
ской системы СССР! ... Разоблачая 
культ личность И.В. Сталина после его 
смерти, ‚Хрущевская попытка самовоз-
величивания своей ничтожной персоны 
была тоже из рода пресловутого «куль-
та», но очень уж своеобразного: по ост-
роумному уточнению выдающегося со-
ветского писателя Михаила Шолохова, 
культом без личности!‛[1. C.50]. 

На этом конкретном примере он 
лишний раз подтвердил и даже развил 
мнение классиков (Гегеля и Маркса) в 

том, что история повторяется дважды: 
первый раз в форме трагедии, второй 
раз – в форме фарса, комедии!! ... А если 
это произойдет в третий раз – то это 
выйдет как трагикомедия или слезливая 
комедия! [1.C. 50]. 

Акбар Турсон в своей книге об уни-
кальной и ценной инициативе Б.Г. Гафу-
ров и М.С. Асими написал следующее: 
‚Советская программа международного 
научного сотрудничества, выдвинутая га-
фуровским Институтом и включенная в 
перспективный план ЮНЕСКО на 1967 – 
1970 годы, отличалась в двух важных от-
ношениях. Во-первых, она носила меж-
дисциплинарный характер в более широ-
ком плане. Комплексная разработка ве-
дущих тем проекта предусматривала 
творческое сотрудничество не только соб-
ственно историков и археологов, но и 
лингвистов, и литературоведов, этногра-
фов и искусствоведов, а также социологов 
и философов.  

Во-вторых, в процесс этой разра-
ботки были вовлечены местные специа-
листы, что преследовало еще одну важ-
ную стратегическую цель: способство-
вать становлению и развитию регио-
нальной науки. В соответствии с этой 
целью было намечено проведение ряда 
международных научных конференций и 
симпозиумов в странах-участниках про-
екта (Таджикистане, Туркменистане, 
Узбекистане и Казахстане) с тем, чтобы 
с учетом местных особенностей и тради-
ций детализировать и уточнять общую 
тематику исследований [1.C.61]. 

Акбар Турсон в своей книге, затра-
гивая об уникальной и ценной инициа-
тиве Б.Г. Гафуров и М.С. Асими на 
уровне ЮНЕСКО, подтвердил следую-
щее: проблемы Востока-Запада и вклада 
народов Центральной Азии в мировую 
науку и культуру должны быть исследо-
ваны с привлечением местных специали-
стов. Это видение наших соотечествен-
ников имело бы важную стратегическую 
цель. С другой стороны, эта инициатива 
способствовала бы становлению и раз-
витию региональной науки на мировом 
уровне. Это инициатива была поддер-
жана руководством ЮНЕСКО, а из-
вестные ученые Таджикистана, Туркме-
нистана, Узбекистана и Казахстана про-
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славились на весь мир своими высоко-
качественными научными исследовани-
ями [1.C. 61.  

К сожалению, после распада Со-
ветского Союза и смерти двух наших ве-
ликих учѐных, исследователей мирового 
уровня, среди нас значительно стало ма-
ло. Нам предстоит досконально изучить 
причину такой ситуации и найти способ 
реабилитации и обучения ученых такого 
масштаба. К этому нас призывает новая 
книга Акбари Турсона... 

В ходе презентации своей книги 
Акбар Турсон предложил признать Б. 
Гафурова и М. Осимова истинно святы-
ми, сакральными личностями нации, что 
было единодушно воспринято всеми 
присутствующими. 

Текст книги не лишен недостатков. 
Например, Турсон с полной ответствен-
ностью предоставил исторические и 
научные интерпретации по каждому 
факту, которому он касался для аргу-
ментации своей правоты. Однако он по-
чему-то не дал информацию по вопросу 
исторического и этногенеза скифов, во-
шедших в состав населения современно-
го горного Бадахшана? [1. C.144]  

Также в оглавлении не указан та-
кой важный раздел «К дихотомии Во-
сток-Запад: от «столкновения цивилиза-
ций» к их культурно-историческому 
диалогу» [1. C. 28]. 

В тексте также наблюдаются орфо-
графические ошибки. Например, в 
надписях под фотографией [1. C.30] 
нарушен падеж.  

Иногда предложения разделяются 
без причины и выносятся на другой аб-
зац. Или слово «нашиии» неясно, что 
означает[1. C.165]. 

Эти ошибки, правда, мало касают-
ся самого автора, потому что это задача 
корректора и редактора книги, институ-
ты которых, к сожалению, тоже хрома-
ют на обе ноги в наших изданиях. 

Тем не менее, эти недостатки не 
снизили методологическую значимость 
и научную ценность книги. Работа осо-
бенно полезна для подрастающего по-
коления. Она не только восстанавливает 
нашу историческую память, но и укреп-
ляет наше историческое сознание и 
национальную гордость. 
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ДОИР БА КИТОБИ НАВИ АКА-

ДЕМИК АКБАРИ ТУРСОН «АЗ 
ЌАЪРИ ГИЛИ СИЁЊ ТО АВЉИ 

ЗУЊАЛ...» 
Рањимов С.Х. 

Дар гузориши илмю интиқодии 
мазкур китоби нави академик Акбари 
Турсон муҳимтарин андешаҳои вай, ки 

аҳамияти методологӣ ва таърихию 
фалсафї доранд, муайян карда мешаванд. 
Монография ба фаъолияти илмию 
ташкилии ду шахсияти барҷаста – 
Бобоҷон Ғафуров ва Муҳаммад Осимов 
бахшида шудааст. Дар монография 
махсусан услуби ѓайриакадемикї, илмї-
объективї, ѓайрипайдарњамии А. Турсон 
ќайд карда мешавад, ки дар он миќѐс, эпизм 
ва шиддати афкори илмї-танкидї зоњир 
мегардад. Дар ин асар бештар таваҷҷўҳи 
муаллифро масъалаи консептуализм, 
ҳақиқати илмии берун аз конъюнктура ва 
ахлоқи илмӣ ҷалб кардаанд. 

Калидвожаҳо: Б. Ѓафуров, М. 
Осимов, њаќиќти илмї, симулакра, 
шаркшиносии Ѓарбу Шарќ, марказсозии 
Шарќ, азхудкунии ашхос ва фарњанги 
дигар миллат, пошхурии СССР ва 
роњбарони он, конъюнктура ва илм. 
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ABOUT THE NEW BOOK NEW 
BY ACADEMICIAN AKBAR TURSON 

"GREAT IS THE LIMIT FROM EARTH 
TO SATURN ..." 

Rahimov S.Kh. 
In a scientific and critical review of the 

new book by academician Akbar Turson, its 
most important ideas that have methodologi-
cal and historiosophical significance are 
identified. The monograph is devoted to the 
scientific and organizational activities of two 
outstanding personalities - Bobojon Gafurov 
and Muhammad Asimov. The review espe-
cially notes the non-academic, non-classical 

scientific-objective, non-linear style of A. 
Turson, in which the scale, epicism, and in-
tensity of critical thought are revealed. Con-
ceptuality, scientific truth, devoid of oppor-
tunism, and scientific ethics occupy more of 
the author’s attention in this work. 

Key words: B.G. Gafurov, M.S. Asi-
mov, truth, simulacra, oriental studies, orien-
tal-centrism, “prikhvatization” (appropria-
tion of another's culture) of foreign culture, 
the collapse of the USSR and its leaders, in-
compatibility of the situation and science.  
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Дар маќола сухан дар бораи бунѐд ва 
ташаккули мақулаи «бурҳон» дар 
таълимоти мантиқии Насируддини Тӯсӣ 
меравад. Муаллифон бо такя ба мантиқи 
Арасту ва машшоиѐни шарқӣ назарияи 
бурҳонро дар осори Тӯсӣ, махсусан, аз рӯи 
китоби «Асос-ул-иќтибос» баррасӣ 
намуда, ба халосае омадаанд, ки мафњуми 
бурҳон маҳз аз фалсафаи Юнон маншаъ 
гирифтааст, вале аввалин маротиба он, 
ҳамчун мақулаи илмӣ-ҷудогона аз ҷониби 
Насируддини Тӯсӣ мавриди таҳлил қарор 
дода шудааст.  

Муаллифон дар мақола таҷваҷҷуҳи 
худро ба аҳамиятнокии кори Тӯсӣ дар 
таҳия ва такмили фаслҳои бурҳон аз рӯи 
китоби «Асос-ул-иқтибос» равона карда, 
қайд мекунанд, ки Тӯсӣ на танҳо дар ин 
китоб категорияҳои Арастуро бо 
андешаи шарқӣ муодил намуд, балки 
онҳоро ташреҳу такмил дода, дар 
заминаи онҳо мафҳумҳо ва усулҳои нави 
таҳқиқро бунѐд гузошт.  

Нуктаи муњим дар ин мавзуъ аз 
дидгоњи мантиқии Насируддини Тӯсӣ ин 
аст, ки ӯ бо истифода аз далелњои аќлї-
мантиқӣ доманаи назарияи бурҳонро 
густариш дода, ҷойгоҳи онро дар заминаи 
қиѐсот исбот намуд ва андешаву пиндори 
худро бо ин васила, чун падидаи муњимми 
илмӣ-аќлонї барои худшиносии инсони 
комил пешниҳод карда тавонист.  

Муаллифон бо пешниҳоди 
маълумоти мухтасари назарӣ сухани 
худро хулоса намуда, мақулаи мантиқии 
бурҳонро яке аз рукнҳои асосии мантиқ 
дониста, қайд мекунанд, ки омӯзишу 
баррасии он дар баробари мафҳум, қазия 

ва хулосабарорӣ саривақтӣ буда, нақши 
он дар рушди тафаккури ҷавонони 

ватандӯст муҳим дониста мешавад. 

Калидвожаҳо: Асос-ул-иќтибос, 
мантиқ, бурҳон, қиѐс, мақула, зарб, кул, 
љузъ, бурњони лимї (чарої), бурњони иннӣ 
(њастї), куллиѐти хамса, мавзуъ, 
мањмул, акс, тазод, Насируддини Тўсї. 

 
Назарияи бурњон, ки ќисмати 

љамъбастї ва нињоии таълимоти 
мантиќӣ ба шумор меравад, анъанаи 
пажуҳиши он аз асосгузори илми мантиќ 
– Арасту оѓоз ѐфтааст. Муаллими аввал 
таълимоти мантиќии худро бо китоби 
«Аналитикаи дуюм», назарияи бурњон 
анљом бахшида, мантиқшиносони 
вопасин дар Шарқу Ғарб, ки машшоӣ 
гуфта мешаванд, ин тартибро дар шакли 
ташаккулѐбӣ риоят кардаанд.  

Яке аз барҷастатарин пайравони 
мактаби машшоияи шарқӣ Хоҷа 
Насируддини Тўсї (1201-1275) ба ҳисоб 
меравад, ки дар заминаи андешаҳои 
мантиқии Арасту, Форобӣ ва Ибни Сино 
осори мантиқии мондагоре чун: «Асос-ул-
иќтибос» ва «Таҷрид-ул-мантиқ» таҳия 
намудааст. Асари «Асос-ул-иќтибос» ӯ 
ягона китоби мантиқест, ки Устод-ул-
башар онро бо забони тоҷикӣ-форсӣ 
китобат намудааст. Оид ба муаррифии ин 
асари пурарзиш ба таври муфассал (ниг. 
Ахбори ДМТ 2023, №4 С.121-132) 
мақолае нашр кардаем, вале имрӯз, ки 
мавзуи таҳқиқ назарияи бурҳонро 
интихоб намудаем, бинобар сабаби 
маҳдудияти вақт, танҳо ҳамин матлабро 
дар эҷодиѐти Тӯсӣ пайгирӣ хоҳем кард. 
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Насируддини Тўсї дар китоби 
«Асос-ул-иќтибос» бурњонро дар 
раддабандии бахшњои мантиќї дар 
ќисмати панљум – маќолаи панљум љой 
додааст. Ӯ «бурњон»-ро, ки «Аналитикaи 
дуюм» хондаанд, бар ду ќисмат (бахш ѐ 
фан) таќсим намуда, якуминро бурњон, 
дуюминро њад хондааст. Фанни аввал 
бурњон, ки ба тасдиќоти яќинї равона 
шудааст, њаждањ фаслро дарбар гирифта, 
қисмати дуюми ҳамин маќола – ҳад ба 
тасаввуроти том бахшида шуда, аз 
дувоздањ фасл иборат аст. Масъалаи 
дугонагии мақолаи панҷум густурда буда, 
бо истиснои фаслҳои ҳад мо бурҳонро 
баррасӣ намуда, мақсуди истисноиро дар 

мақолаҳои оянда матраҳ хоҳем кард. 
Агарчи Муаллими сонӣ дар 

таҳқиқоти мантиқияш бештар ба мафҳум, 
қазия ва қиѐс таваҷҷуҳ намуда бошад, 
Тўсї ба назарияи бурњон диққати ҷиддӣ 
дода, онро чунин таъриф кардааст: «Агар 
иктисоби тасдиќ ба воситаи ќавли љозима 
бошад, пас њар ќавли љозима, ки муфиду 
яќин бувад ба зот, онро «бурњон» хонанд» 
[10, 342]. Мутафаккир дар пайравӣ ба 
Муаллими аввал њар чизеро ки ба 
андешаи аксарият мақбул аст «љадал», њар 
чизеро ки муфиди эътиќоди ќавли 
љозимаи ѓайри мутобиќ бошад, онро 
«муѓолата», њар чизеро ки муфиди 
эътиќоди ѓайри љозима бошад, онро 
«хитоба» ва нињоят њар чизеро ки муфиди 
тахайюле бошад, онро «шеър» мехонад. 
Пай бурдан душвор нест, ки Тўсї ќавлњои 
љозимае, ки дар донишњои илмї ва бањсу 
мунозирањо истифода мешаванд, ба панљ 
ќисмат таќсим кардааст. Дар илми 
мантиќ онњоро санъати панљгона 
меноманд, ки ба панљ асари Арасту: 
«Ќиѐс», «Љадал», «Хитоба», «Муѓолата ѐ 
суфастої» ва «Шеър» ѐ худ «Поэтика» 
мувофиќат мекунанд.  

Аз рӯи таълимоти мантиқӣ барои 
дарк ва шинохти њар як мавзуи илмӣ 
равиш ва услубњои муайян бо ќолабњои 
мушаххас гузошта шудааст. Дар китоби 
«Асос-ул-иќтибос», ки бурҳон бо ҳаждаҳ 
фасли тадриҷӣ, яъне илми бурҳон ва 
мартабаи он, саноати панҷгона ва 
мабодии қиѐсот, дар аснофи матолиб, дар 
аснофи илали куллӣ, дар зикри бурҳон ва 
ақсоми он, дар кайфияти бароҳин, дар 

ҳоли истиқроу таҷриба ва бурҳон, дар 
иктисоби улум, дар муқаддамоти бурҳон, 

дар зоти бурҳон, дар уло ба ҳасби мавзуъ, 
дар куллӣ ба ҳасби саноот, дар зарурӣ, 
дар кайфияти муқаддамот, дар мабодии 
улум, дар ихтилоф ва иштироки улум, дар 
натоиҷи бурҳон, дар нисбати илму гумон 
тасниф шудааст, ҳар кадоме бо хусусияти 
хос такмилдиҳанда ва тақвиятдиҳандаи 
якдигар дониста мешаванд. Масалан, 
Тўсї дар фасли понздањуми маќолаи ба 
мавзуи бурњон бахшидашудааш се љузъи 
таркибии улуми бурњониро чунин баѐн 
кардааст: «Њар илмеро се чиз бувад, 
мавзуъ, мабодӣ ва масоил. Мавзуи илм 
чунин бувад, ки илм муштамил бар бањс 
аз аърози зотии ў бувад. Мабодии илм 
ќазоѐе бувад, ки бароњини он илм 
муаллаф аз он ќазоѐ бошад. Масоил он 
ќазоѐ бувад, ки дар он илм бурњон бар он 
гўянд ва илм муштамил бар он бароњин 
бошад» [10, 393]. 

Машшоиѐни пешини Тӯсӣ барои 
баррасии мавзуи «бурњон» рисолаи 
махсусе таълиф накардаанд. Агар ба 
рисолаи «Ќиѐс»-и Форобӣ назар кунем, 
мутафаккир мисли Арасту назарияи 
бурњонро дар рисолаи мазкур мавриди 
баррасї ќарор додааст. Њангоми ошкор 
намудани модусњои (зуруби) шакли аввали 
ќиѐси содаи ќатъї, ў таъкид кардааст, ки 
ин чањор модусњо гувоњї медињанд, ки 
онњо ќиѐсњои натиљабахшанд. Барои он ки 
яќинии муќаддамоту натиља ва дигар 
ашѐро таќозо намекунанд. Ин гуна 
ќиѐсотро ў ќиѐси мукаммал номидааст. 
Ќиѐсњое, ки барои яќинии худ дигар 
чизњоро таќозо наменамоянд, ќиѐсњои 
номукаммал мебошанд. Пас, маълум 
мешавад, ки барои аз ќиѐсњои номукаммал 
натиљаи дуруст гирифтан онњоро бояд ба 
ќиѐсњои мукаммал (бурҳон – Н.С., С.Б.) 
табдил дод [2, 273-274]. 

Абуалӣ ибни Сино ба масъалаи 
бурҳон дар асараш «Донишнома» ба 
таври иҷмолӣ назар карда, дар шарҳи 
бароҳин ҳар илмеро мутааллиқ ба се чиз 
донистааст: «Якеро мавзуъ хонанд ва 
якеро осори зотӣ ва якеро мабодӣ» [1, 
51]. Шайхурраис бурҳонро ба таври 
алоҳида ном намебарад ва онро қиѐси 
бурҳонӣ гуфта, масъалагузорӣ мекунад. 
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Тўсї гоҳо бо пайравии 
ҳаммаслаконаш бурњонро аз вуљуди ќиѐс 
медонад, чун: «Њар ќисми муштамил бар 
аснофи бисѐру тааллуми синоати 
муфрад бошад. Аммо, ба њасби суратњо 
агар бурњонї бошад, ќиѐс бувад ва агар 
наздик ба он ѐ шабењ бувад истиќроъ ѐ 
тамсил бувад» [10, 342]. Дар бештари 
маврид чуноне ки қаблан зикр намудем, 
ин мақулаи мантиқӣ (бурҳон)-ро ҳамчун 
қисмати алоҳидаи илми мантиқ 
мешуморад. Аз гуфтањои боло чунин 
натиљагирї кардан мумкин аст, ки дар 
масоили ќиѐсот ва бурњон пайгирии 
ќотеъона ва мунтазами Тӯсӣ ба Арасту 
бошад њам, ба назар чунин мерасад, ки ў 
нуктањои асосии таълимоти Форобӣ ва 
Ибни Синоро оид ба ќиѐсу бурњон дар 
зинаи баланд густариш додааст.  

Тўсї борњо таъкид кардааст, ки 
ќиѐсҳои бурњонї ба тариќи иктисобї 
дар илм мавќеи махсусро ишѓол 
менамоянд, чунки танҳо тавассути онњо 
донишњои њаќиќиро пайдо кардан 
мумкин аст. Ў таносуби байни ќиѐс ва 
бурњонро мисли таносуби кул ва љузъ 
таъбир карда гуфтааст, ки ќиѐс омтар 
аст аз бурњон. Бинобар ин, њар гуна 
бурњон ба њайати ќиѐс дохил мешавад, 
аммо на њар чизе, ки ба њайати ќиѐс 
дохил мешавад, бурњон шуда метавонад. 
Мисли он ки дар воќеият инсон кўшиш 
ба харљ медињад, ки омро (кулро) дарк 
намояд, зеро моњияти ашѐ тавассути 
донистани кул ошкор мегардад ва кулро 
бо аќл (тафаккур) дарк менамоянд, ахасс 
(љузъ)-ро бошад, бо њиссиѐт 
мешиносанд. Аз њамин сабаб ќиѐс назар 
ба бурњон омтар аст, чунки фаќат ќиѐси 
бурњонї бурњон буда, ќиѐсњои 
боќимонда љадалї, хитоба, муѓолата (ѐ 
худ суфастої) ва шеърї на њамеша 
дониши њаќиќиро медињанд, бинобар 
ин, бурњон шуда наметавонанд. 

Яке аз масоиле, ки Тўсї дар фанни 
«Бурњон» ба онњо диќќати махсус 
додааст, масъалаи асос ѐ муќаддимањои 
ќиѐс мебошад. Чуноне ки таъкид шуд, њар 
гуна бурњон дар шакли ќиѐси бурњонї, 
яъне ќиѐси дуруст сурат мегирад. Ба 
аќидаи Тўсї, дар бурњон шонздањ 
муќаддимае њаст, ки онњоро асоси ќиѐсот 
меноманд, аз ќабили мањсусот, 

муљарработ, мутавирот, аввалиѐт, 
њадсиѐт, ќазияњое, ки ќиѐсати он ќазияњо 
бунѐдї аст (масалан, тасдиќи он ки «ду 
нимаи чањор аст»)- њамаи ин шаш 
мабодил ќиѐси бурњонї буда, онњоро «ал-
вољиб қабулуҳо» (њатмиѐт) меноманд. 
Дањтои боќимонда инњоянд: вањмиѐт, 
мушаббањот, машњуроти њаќиќии мутлаќ, 
машњуроти мањдуд, вазъиѐт – ќазияњое, ки 
шахси муайян тасмим карда бошад (се 
мабодии охиронро мабодии ќиѐси љадалї 
гўянд), мусалламот – ќазияњое, ки 
таълимгирандаро дар раванди таълим 
таслим кунад, маќбулот, машњуроти 
зоњирї, мазнунот ва мухайялот. 

Дар муќоиса бо саноати чањоргона 
(љадал, хитоба, муѓолата ва шеър), ки бо 
эътибори мавод аз бурњон омтаранд, 
Тўсї мегўяд: «Бурњон бар онњо бо чанд 
ваљње муќаддимтар аст. Он чї бурњон 
бар зот матлуб аст, дигарон ба араз. Он 
чї бурњон бар њасби шахс нофеъ аст, 
њам ба њасби навъ ва дигар синоатњо 
танњо ба њасби мушоракатњои навъанд. 
Хитоба ва шеър мутааллиќ ба матолиби 
љузъиянд бар хилофи бурњон, муѓолата 
ва љадал њарчанд мутааллиќанд бар 
матолиби куллї, аммо муѓолата ба зот 
нофеъ нест, балки мантифати ў аз он 
ваљњ аст, ки аз ў эътироз кунанд ва ин ба 
араз бошад» [10, 343]. Барои њамин њам 
Тўсї маќсад гузоштааст, ки мавзуи 
бурњонро ба таври густурда мавриди 
баррасию тањќиќ ќарор дода, қисматҳои 
мабодии ќиѐси бурҳониро тавассути 
мисолњои мушаххас мавриди баррасї 
ќарор диҳад. Масалан, барои мањсусот 
«Офтоб рўшан аст», барои муљарработ 
«Зарби хашаб муаллам аст», барои 
мутавотирот «Баѓдод мављуд аст нисбат 
ба касе, ки он љо нарасида бошад», 
барои аввалиѐт «Кул аз љузъ бузургтар 
аст», барои њадсиѐт «Нури Моњ аз 
Офтоб аст» [10, 344].  

Муаллими сонӣ дар рисолаи хеш 
«Фаслњои муќаддимавӣ оид ба мантиќ» 
аснофи қиѐсҳои бурҳониро чор навъ – 
маќбулот, машњурот, мањсусот ва ал-
маќулот ал-куллийа ал-уло) 
(аќлпазирандањои аввал – Н.С., Б.С.)» [2, 
103], дониста, шумори онҳоро Ибни Сино 
ба сездањ навъ расонид ва Насируддини 
Тўсї бошад миќдори навъи қисматҳои 
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мабодии қиѐсоти бурҳониро дар 
таълимоти мантиќии худ ба шонздањ 
расонидааст [10, 310]. Масалан ӯ, дар 
асарш «Асос-ул-иќтибос» маводњои панљ 
навъи ќиѐсот – бурњонї, љадалї, хитобї, 
муѓолата ва шеъриро чунин табаќабандї 
кардааст: аввал тахайюл, чунки маводи 
шеъриѐт аз њама омтар аст, баъд таљрењ, 
ки маводи хитобиѐт аст, баъд тарвиљ, ки 
маводи муѓолата аст, баъд таќсим, ки 
маводи љадалиѐт аст, нињоят бурњон, ки 
дар асоси маводи бурњонї сурат мегирад. 
Ӯ чунин мепиндорад, ки маводи бурњонї 
назар ба чањор аснофи чањоргона (хитоба, 
љадалї, муѓолата ва шеър) хостар 
мебошад, чунки дар ќиѐси бурњонї, дар 
таъбири Арасту «ќиѐси илмї» маводи њељ 
кадоми ќиѐсоти чањоргонаро истифода 
кардан мумкин нест. Дар айни њол, Тўсї 
ба фикру андешаи баъзе њавасмандони 
пешини илми бурњонро, ки нисбат ба 
маводи санъати панљгона баѐн кардаанд, 
розї нашуда зери танќид гирифтааст, ки 
мегӯянд: «Маводи бурњон содиќ бувад, ва 
маводи шеър љумла козиб, ва маводи 
љадал ва муѓолата ва хитобат омехта, 
аммо сидќ дар љадал аксаре ва дар 
муѓолата аќалле ва дар хитобат мутасовї 
аз тањќиќ дур аст» [10, 157]. Тўсї барои 
рад кардани фикри мазкур, андешаи 
хешро чунин баѐн кардааст: «Агар онњо 
хоњанд, ки нисбат ба мабодии ќиѐсоти 
панљгона сухан гўянд, бояд дар хотир 
дошта бошанд, ки њар ќазияе, ки мабдаи 
аввали ќиѐсе бошад ѐ тасдиќро, ѐ 
тахайюлро таќозо намояд, ѐ ин ки њељ 
кадоми онњоро таќозо накунанд» [10, 158]. 
Лекин ќиѐс бидуни њељ кадоми онњо ќиѐс 
шуда наметавонад. Агар муќаддимањои 
ќиѐс тасдиќї бошанд, пас метавонанд 
ќазияи љозим бошанд, љозими зарурї ѐ 
ѓайризарурї. Зарурї ѐ зоњирї ѐ ѓайри 
зоњирї. Њамин тариќ, њар кадоми аз онњо 
яке аз шонздањ аснофи мабодии ќиѐсоти 
бурҳонӣ мебошанд. 

Дар баробари ин таснифоти навъӣ, 
Тўсї ба муќаддамоти бурњонӣ риояи 
шаш шарти зеринро сабаб медонад, ки 
инњоянд: яќину сидќ, бар натиљањо 
муќаддам, дар аќл нисбат ба замон 
муќаддам, ба аќл маълум, бар натоиљ 
муносиб, бароњин бар муќаддамот 
пешсафу маълум бошанд ва ниҳоят ин 

натиљаи шартиро чунин баѐн мекунад: 
«Бибояд донист, ки аќдам фӣ нафс-ул-
амр (аввалин дар зоти хеш – Н.С, С.Б.) 
дигар бувад ва нисбат ба мо дигар. Ва 
аввал аќдам ба табъ бувад ва аз аќдам 
ба нисбат ба мо аќдам бо њасби аќли мо 
дигар бувад ва ба њасби њисси мо дигар 
... Аќдаму аъраф ба наздики мо он чи 
собиќ бувад дар идроки аќлї ѐ њиссї ба 
зот аст, пас чун эътибори аљносу анвоъ 
кунанд, ба њасби табъи аљнос аќдам 
бувад, то рафъаш муќтазои рафъи анвоъ 
бувад» [10, 379]. 

Матолиби мазкур дар таҳқиқоти 
Форобӣ мушоҳида мешаванд, аммо хело 
сода. Дар таъбири ӯ, ќиѐс – ќавлест, ки 
зиѐда аз як муќаддима муаллаф буда, аз 
он бо зарурат натиља бармеояд [2, 264]. 
Тўсї инро дар шакли такмил чунин шарҳ 
медиҳад: «Бурњон – ќиѐсест, ки аз 
муќаддимањои њаќ муаллаф буда, аз он 
моњиятан ва бо зарурат њамеша натиљаи 
њаќ бармеояд. Яъне њар гуна бурњон дар 
шакли ќиѐси дуруст сурат мегирад» [10, 
342]. Таърифоте, ки аз љониби Форобї ва 
Тўсї дода шудааст, моњиятан якхела буда, 
танҳо вобастагиҳои замонӣ доранд. 

Дар мантиқи анъанавӣ аќсоми ќиѐси 
бурњонї њамеша аз яќиниѐт натиљагирї 
мешаванд. Тўсї ин таќсимбандиро сарфи 
назар накарда, чунин шарњ додааст: 
«Агар на ба зарурат бошад, тасдиќи 
аввали ин матлуб, њарчанд ки он 
муќорини њукм аст, ба имтинои наќизаш 
љозим бошад. Аммо яќинї набувад, чи ин 
муќоринат ва вољиб нест фӣ нафс-ул-амр. 
Пас, яќин тасдиќї аст зарурї ѐ 
ѓайризарурї муќорини тасдиќи дигар. Ба 
он ки вуқуи тасдиќи аввал бар он ваљњ, ки 
њаст зарурист. Њар чи зарурї бувад доимї 
бувад, пас, тасдиќи дуюм дар он чи яќинї 
бошад, доим бувад. Аммо тасдиќи аввал, 
ки доим ва ѓайридоим метавонад бувад, 
агар мутааллиќ бошад ба ваќти муайян, 
монанди њукми «Имрўз Шамс мункасиф 
аст», чи ин њукм дар ѓайри ин ваќт содиќ 
набувад, онро яќини муваќќат ва 
мутаѓайир хонанд. Агар мутааллиќ 
набошад ба таъйини ваќт, монанди њукм 
ба он ки «Шамс дар баъзе авќоти муайян 
мункасиф бошад, чи ин њукм њамеша 
содиќ бувад, онро яќини мутлаќи доим 
хонанд» [10, 361]. 
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Дар заминаи мақосиди зикршуда, 
барои дарки пурраи матолиб 
Насируддини Тўсї њадди авсатро сабаби 
дарки вуҷуди њукм дониста, иброз 
доштааст, ки «холї набувад аз он ки 
њадди авсат бо он ки сабаби вуљуди њукм 
аст, дар аќл, сабаби вуљудаш низ бувад 
дар хориљ ... ва ѐ баръакс» [10, 362]. 

Мантиќшиноси тољик дар заминаи 
назарияи бурҳонии Ибни Сино ба ин 
масъала жарфтар таваҷҷуҳ намуда, 
бурҳони чароӣ ва бурҳони ҳастии ӯро 
«бурњони лимї» ва «бурњони иннӣ» 
хонда, иброз доштааст, ки аввалиро 
бурњони лимӣ хонанд, чї муфиди лимият 
аст бањри ду ваљњ ва дуюмиро бурњони 
иннӣ хонанд, чї муфиди инният ва субути 
њукм аст, ки бо бароҳини муҷиба ва 
солиба дарк карда мешавад. Мисоли 
бурњонӣ лимї дар муљиба: «Ин мањмумро 
маводи мутаваљљењ аст ба тамоми бадан, 
пас дар маърази сарсом аст». Дар солиба: 
«Ин њайвон дар хилќати адамурраъй аст, 
пас мутанаффис нест» ва мисоли бурњони 
иннӣ дар муљиба: «Ин мањмумро бавли 
абяз хосир аст, пас дар маърази сарсом 
аст» ва дар солиба «Ин њайвон адамуссавт 
аст, пас мутанаффис нест». Ҳам «авсат ва 
акбар дар ин сурат ду маълуланд як илла-
тро» [10, 362]. Њамин тариќ, Тўсї дуруст 
таъкид кардааст, ки њадди авсат дар ќиѐси 
бурњонї бояд њамеша сабаби вуљуди њукм 
бошад ва дар аќл сабаби тасдиќ. 

Тўсї њангоми тањќиќи унсурњои 
бурњон куллиѐти панољгонаи 
Порфирийро, ки дар китоби «Исоѓуљї»-
и ў баѐн шудаанд пайравӣ намудааст. 
Куллиѐти хамса (донишҳои панљгона): 
љинс, навъ, фасл, арази ом, ва арази хос 
мебошанд. Худи Порфирий мафњумњои 
мазкурро њамчун хабар (мањмул)-и 
ќазияњо баррасї кардааст. Илова бар 
ин, ӯ барои ба осонї дар хотир доштани 
муносибати байни мафњумњои љинсї ва 
навъї нақшаеро бо номи «Шаљараи 
Порфирий» пешнињод карда буд, ки дар 
он њар гуна мафњум њангоми таќсими 
дихотомї бевосита ба як мафњум тобеъ 
мебошад. Њамин тариќ, донистани 
мавќеи куллиѐти панљгона, ки онњо дар 
ќазияњо вазифаи мањмул (предикат)-ро 
иљро менамоянд, барои дуруст сурат 
гирифтани ќиѐсу бурњон хеле муњим 
дониста мешаванд. 

Дар шинохти маънии куллї Тўсї 
дар мақолаи сеюми китоби «Асос-ул-

иќтибос», ки ақволи ҷозимаро баррасӣ 
мекунад, чунин мегўяд: «Ќазияи куллї 
он бувад, ки мањмулаш як-як шахсро аз 
ашхоси мавзуъ мутановил бувад» [10, 
386]. Инчунин ѐдрас мешавад, ки ќаблан 
миѐни «муќаввил бар кул» ва «куллї» 
фарќ нагузоштаем, аммо дар ин фасл ду 
шарт бояд ба эътибор гирифта шавад, 
то ки бартарияти куллї ошкор гардад: 
«Яке он ки њама замонњои вуљуди 
мавзуъ мутановил бувад ва дигар он ки 
аввалин бувад. Куллї мустаъмали ин 
шурут бошад, яъне мањмулаш муќаввил 
бувад бар як-як шахс ва дар њама 
замонњо њамли аввалї бошад» [10, 386].  

Мантиќшиноси тољик ин ҷо 
нуктасанљона таъкид кардааст, ки дар 
бурњони яќинї, ки дар шакли ќиѐсоти 
бурњонї сурат мегирад, байни мафњумњои 
«муќаввил ба кул» ва «куллї» фарќ 
гузошта шавад, вагарна хатогї рўй 
медињад, масалан, гуфтааст ў, дар ќазияи 
куллї хоњ муљиба ва хоњ солиба бошад, 
хабаре, ки тавассути мањмул (претикат) 
нисбат ба мавзуъ гуфта мешавад, бояд ба 
њар як унсури њаљми мафњуми мавзуъ 
далолат намояд. Вагарна дар бисѐр 
њолатњо мо њукми куллиро аввалї 
мекунем, лекин дигарон мепиндоранд, ки 
вай љузъист ѐ ин ки њукми љузъї кунему, 
дигарон вайро куллї мепиндоранд. 
Иќтибоси болої ифодаи «бар як-як шахс» 
маънои «ба њар як унсури њаљми мафњуми 
мавзуъ»-ро дорад. 

Насириддини Тӯсӣ дар радифи 
тафсир, тасниф ва такмили ҷузъиѐти 
бурҳон яке аз аввалин донишмандони 
ҳирфаии соҳаи мантиқ дониста мешавад, 
ки амали мантиќии акс ва тазодро дар 
бароҳин хеле муфассал мавриди тањќиќу 
баррасӣ ќарор додааст. Дар иктисоби ин 
мабоњис (акс) аќвоми љозима ва тамоми 
навъњои ќазоѐро, аз љумла, ќазияњои 
њамлї, шартӣ, шартии муттасила, 
шартии мунфасила ва чанде дигареро 
њаматарафа тањќиќ карда, дар фанни 
дуюми маќолаи мазкур, ки аз ѐздањ фасл 
иборат мебошад, фасли нуњум «Дар 
таърифи акс ва баѐни акси муставо дар 
муваљљањот (ќазияњои модалї)» 
навиштааст: «Дар урфи ин синоат 



38 

 

(мантиќ – Н.С., Б.С.) «акс» он бувад, ки 
мањмули ќазия мавзуъ кунанд ва 
мавзуяш мањмул ѐ мањмули мавзуъ, ѐ 
муќобили мавзуи мањмул, ба шарти он 
ки кайфияту сидќ бар њоли худ бимонад 
ва каммияту љињат бар њоли худ шарт 
набошад. Ва агар хоњем, ки таърифи 
ќазоѐи шартиро низ шомил бувад, ба 
љои мавзуъ мањкум-ун-алайњ гўем ва ба 
љои мањмул мањкум-ун-бињї» [10, 158]. 

Аз ин љо маълум мешавад, ки 
њангоми акс сифати ќазия таѓйир 
намеѐбад ва мафҳуми ба инобат 
гирифташуда, ҳамчун бурҳони воқеӣ 
ҳолати худро мунтазам нигоҳ медорад. 
Яъне ќазияи тасдиќї ба тасдиќї, инкорї 
ба инкорї ва ќазияи њаќ ба њаќ, дурўѓ ба 
дурўѓ мунъакис мешавад. Лекин каммият 
ва љињатї, яъне модалияти ќазия мумкин 
аст, ки таѓйир ѐбад. Агар асосгузори 
мантиқ дар Шарқ – Форобї фаќат ба акси 
ќазияњои содаи њамлї мањдуд бошад, 
Тўсї акси тамоми навъњои ќазияро дар 
заминаи таълимоти мантиқии пешиниѐн 
мавриди баррасї ќарор дода, ҳатто ду 
навъи аксро фарќ кунонида, яке «акси 
муставо» ва дигареро «акси наќиз» 
номгузорї кардааст. Ҳамчунин, дар ин 
масъала таъкид намудааст, ки «акси 
муставо» аз муќаддамоти баѐни баъзе 
ќиѐсот иборатанд. [10, 158]. 

Дар масъалаи тазоди бароҳин, ки 
усули хоси мантиқӣ дониста мешавад, Тӯсӣ 
навъҳои анъанавии онро ба инобат 
гирифта, иброз доштааст, ки ин методи 
мантиқиро на танҳо дар шинохти 
мафоҳими мантиқӣ, балки дар иктисоб ва 
иктишофи илми риѐзӣ ва амалияи 
тафтишот васеъ истифода бурдан мумкин 
аст. Ҳанӯз дар замони тирагии тафаккури 
башарият Арастуи бузург ба ду навъи 
бурњон фарќ гузошта буд – мустаќим ва 
ѓайримустаќим. Агар далелњо кофї 
бошанд, онњоро њамчун муќаддимањо 
ќабул карда, бевосита аз муқаддима, 
натиља мебароранд, ки ин бурњони 
мустаќим аст. Агар далелњо кифоя 
набошанд, пас бурњони ѓайримустаќимро 
истифода менамоянд. Масалан, исботи 
аксари теоремањо дар геометрия ќоидањои 
умумї ва махсуси шаклњои ќиѐс дар 
мантиќи муосир тавассути бурњони 
ѓайримустаќим сурат мегирад. Умуман, 

доираи истифодаи бурњони ѓайримустаќим 
назар ба бурњони мустаќим хеле васеъ аст. 
Шояд ба њамин сабаб мантиќшиносони 
асримиѐнагии тољик Форобї, Ибни Сино 
ва Насируддини Тўсї дар пайравї ба 
Муаллими аввал ба навъњои бурњони 
ѓайримустаќим бештар таваљљуњ зоњир 
кардаанд. 

Дар хулосаи андешаҳои худ, 
мехостем чанд сухан дар бораи 
алоќамандии бурњон ва њад, ки онҳоро 
Тӯсӣ дар мақолаи панҷуми китоби 
мантиқияш ҷойгузин намудааст, бигўем. 
Аз таҳқиқоти додашуда, маълум аст, ки 
мавзуи асосии таълимоти тааққулӣ-
ахлоќии тамоми мутафаккирони 
асримиѐнагӣ ва хусусан Насируддини 
Тӯсиро тарбияи инсони накукор ташкил 
медињад. Ба аќидаи ў, муњимтарин 
ќисмати накукорї дониш аст ва онро бо 
ду роҳ азбар кардан мумкин аст: якум, 
ба воситаи бурҳон ѐ исбот ва дуюм, 
тавассути ҳад ѐ таъриф. Дар таъбири 
Тўсї амалњои мантиќии бурњону таъриф 
дар робитаи ногусастанӣ мавриди 
баррасї ќарор гирифтаанд. Агар амали 
таъриф ѐ худ њад ба саволи «Чист он?» 
посух дода, барои ошкор намудани 
моњияти ашѐ нигаронида шуда бошад, 
пас, амали бурњон ба саволи «Барои 
чї?» посух медињад. Лекин на њар гуна 
бурњон барои ошкори моњияти ашѐ 
мусоидат менамояд. Бояд дар назар 
дошт, ки дар баробари ин ду, дигар 
мақулаҳои мантиқие ҳастанд, ки 
ҳангоми таҳқиқи масоили ба инобат 
гирифташуда, мафҳумҳои 
баррасишавандаро ошкор месозанд. 
Таҳқиқи онҳо доманаи фарох дошта, 
пажуҳиши алоҳидаро тақозо мекунад. 

 
Адабиѐт 

1. Абуалӣ, Сино. Осори мунтахаб 

[Матн] / С. Абуалӣ.Ҷ.1. – Душанбе: 

«Ирфон», 1981. 477 с.  

2. Аль-Фараби. Логические тракта-

ты [Текст] / Аль-Фараби. – Алма-Ата, 1975. 

– 670 с. 

3. Аристотель. Аналитика //Сочинения  

[Текст] / Аристотель. Т.2. – М., 1978. – 688 с. 



39 

 

4. Динонӣ, И. Насируддини Тӯсӣ – 

файласуфи бузург [Матн] / Д.Иброҳим. – 

Теҳрон, 1384ҳ. – 202 с.  

5. Диноршоев, М. Философия Наси-

риддина Туси [Текст] / М.Диноршоев. – 

Душанбе, 1968. – 157 с. 

6. Маковельский, А.О. История ло-

гика [Текст] / А.О.Маковельский. – М., 

1967. – 502 с. 

7. Маъсумӣ, Ҳ. Донишманди Тӯс 

[Матн] / Ҳ.Маъсумӣ. – Теҳрон, 1379ҳ. – 191 с.  

8. Риза, М. Шарҳ-ул-мантиқ 

[Матн] / М.Риза. – Теҳрон, 1390ҳ. – 448 с.  

9. Таърихи фалсафаи тоҷик. Ҷ.2. – 

Душанбе: «Дониш», 2016. – 892 с. 

10. Тӯсӣ, Н. Асос-ул-иқтибос 

[Матн] / Н.Тӯсӣ. – Теҳрон, 1374ҳ. – 627 с.  

11. Тӯсӣ, Н. Ахлоқи носирӣ [Матн] 

/ Н.Тӯсӣ. – Душанбе, 2009. 

12. Тӯсӣ, Н. Таҷрид-ул-мантиқ 

[Матн] / Н.Тӯсӣ. – Байрут, 1988. – 432 с. 

13. Фаррух, У. Таърих фикр-ул-арабӣ 

[Матн] / У.Фаррух. – Байрут, 1966. – 725 с. 

14.  Хайруллаев, М.М. Фараби – 

крупнейший мыслитель средневековья 

[Текст] / М.М.Хайруллаев. – Ташкент, 

1973. – 99 с. 

15.  Хоменко, И.В. Логика [Текст] / 

И.В.Хоменко. – М., 2014. – 192 с. 

16. Fakhry, M. A history of Islamic 

philosophy [Tekst] / M.Fakhry. – 

Colambia, 1970. – 420 p. 

 
АНАЛИЗ ВОПРОСОВ ТЕОРИИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХОДЖА 

НАСИРУДДИНА ТУСИ 
Сайфуллаев Н.М., Сулаймонов Б.С. 

В статье расматривается 
формиравания и развития понятия 
«доказательство» в логическом учении 
Насируддина Туси. Опираясь на логику 
Аристотеля и ранних перипатетических 
философов, авторы рассмотрели теорию 
доказательства в трудах Туси, в частности 
по книге «Основа заимствования», и пришли 
к выводу, что понятие доказательство 
возникло именно из греческой философии, но 

впервые как самостаятельная логическое 
действие была проанализирована именно 
Насируддином Туси.  

В статье авторы акцентируют свое 
внимание на значение работы Туси в 
разработке и совершенствовании 
логического доказательства на основе книги 
«Основа заимствования» и отмечают, что 
Туси не только сравнивал в этой книге 
учение Аристотеля с восточной мыслью, но 
и интерпретировал и совершенствовал их, и 
на их основе заложил новые понятия и новые 
методы исследования. 

Важным моментом логической 
концепции Насируддина Туси является то, 
что он, используя интеллектуальные и 
логические аргументы, расширил границы 
теории доказательства и обосновал ее 
место на основе силлогизма и, таким 
образом, сумел предоставить свои мысли и 
идеи как важный научно-
интеллектуальный феномен, для 
самосознания совершенного человека. 

Авторы завершают свое выдение с 
предоставлением кратких теоретических 
сведений, рассматривая логический термин 
доказательство, как один из основных 
столпов логики, и отмечают, что его 
изучение и рассмотрение наряду с 
понятием, суждением и умозаключением 
считается своевременным, и его роль 
признается важной в развитии мышления 
патриотической молодежи. 

Ключевые слова: Основа 
заимствования, логика, доказательство, 
силлогизм, категория, модус, общее, 
частное, причинное доказательство, 
бытийное доказательство, предикабели, 
субъект, предикат, обращение, против, 
Насируддина Туси 

 
ANALYSIS OF THE ISSUES OF 

ARGUMENTATION THEORY IN THE 
LOGICAL WORKS OF KHOJA NA-

SIRUDDIN TUSI 
Saifullaev N.M., Sulaimonov B.S. 
The article considers the creation and 

formation of the term "argumentation" in the 
logical teaching of Nasiruddin Tusi. Relying 
on the logic of Aristotle and early peripatetic 
philosophers, the authors examined the theo-
ry of argumentation in the works of Tusi, in 
particular according to the book "The Basis 
of Borrowing", and came to the conclusion 
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that the concept of argumentation arose pre-
cisely from Greek philosophy, but for the 
first time as a separate scientific category 
was analyzed by Nasiruddin Tusi. 

In the article, the authors focus on the 
importance of Tusi's work in the develop-
ment and improvement of argumentation sec-
tions based on the book "The Basis of Bor-
rowing" and note that Tusi not only identi-
fied Aristotle's categories with Eastern 
thought in this book, but also interpreted and 
improved them, and based on them laid new 
concepts and new research methods. 

An important point in the logical point 
of view of Nasiruddin Tusi is that, using in-
tellectual and logical arguments, he expand-
ed the boundaries of the theory of argumen-
tation and justified its place on the basis of a 
syllogism and, thus, managed to present his 

thoughts and ideas as an important scientific 
and intellectual phenomenon for the self-
consciousness of a full-fledged person. 

The authors conclude their presenta-
tion by providing brief theoretical infor-
mation, considering the logical term argu-
mentation as one of the main pillars of logic, 
and note that its study and consideration 
along with the concept, judgment and conclu-
sion is considered timely, and its role is rec-
ognized as important in the development of 
the thinking of patriotic youth. 

Key words: The Basis of Borrowing, 
logic, argumentation, syllogism, category, 
mode, general, particular, causal argumenta-
tion, being argumentation, predicates, sub-
ject, predicate, appeal, against, Nasiruddin 
Tusi. 
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 В данной статье предметом иссле-

дования является содержание и сущность 
экономического сознания, и авторы опре-
делили, что в условиях коренных измене-
ний и перехода к новым отношениям ры-
ночная экономика поставила перед наукой 
о экономике ряд проблем философия, ко-
торая требует необходимости философ-
ского анализа. Переосмысление теории 
общественного сознания и в этом кон-
тексте обоснование существования новой 
формы общественного сознания - эконо-
мического сознания является одним из 
них. Автор отмечается, что в научно-
философской литературе существуют 
разные точки зрения на существование 
экономического сознания как самостоя-
тельной формы общественного сознания. 

  В статье эти точки зрения изуча-
ются и подвергаются критическому ана-
лизу, а также обосновывается необходи-
мость и целесообразность признания эко-
номического сознания как формой обще-
ственного сознания.  

Ключевые слова: экономика, 
экономичекие отношения, экономическое 
сознание, экономическое мышление, 
духовный мир, индивид, индивидуальное 
сознание, общественное сознание, знание, 
мировоззрение и т. д. 

  
Трансформация общественной жиз-

ни не только в Таджикистане, но и во 
всем постсоветском пространстве в каче-
стве важной задачи выявила ряд фило-
софских проблем, которые нуждаются в 
пересмыслении и выработки новых фило-
софских концепций и парадигм. На наш 
взгляд, среди этих проблем можно выде-
лить диалектику взаимосвязи и взаимо-

обусловленности общественного бытия и 
общественного сознания. ‚Бытие опреде-
ляет сознание‛ – это лаконичное выраже-
ние является главным постулатом, выте-
кающим из основного вопроса филосо-
фии. Бытие развивается, меняется, транс-
формируется. Этот концепт признаѐтся 
всеми исследователями, здесь не возника-
ют дискуссии, а споры возникают по дру-
гому вопросу: то есть если меняется бы-
тиѐ, меняется – ли сознание? Ответ да или 
нет, не исчерпывает суть спора. Дело в 
том, что с одной стороны по мере разви-
тия и трансформации объективно суще-
ствующего и постоянно меняющегося бы-
тия, меняется уровень восприятия и отра-
жения наличного бытия в сознание чело-
века, это неоспоримый факт. Например, в 
философия позитивизма в лице О. Конта, 
в историческом плане выявляются три 
формы восприятия мира: теологический, 
метафизический и позитивный (философ-
ский или научный.[1:29]  

Человек поднимаясь по историче-
кой лестнице процесса познания, выяв-
ляет глубинные тайны мироздания, тем 
самым освобождается от стихии приро-
ды. Здесь невольно приходит в ум поло-
жение марксистской философии о том, 
что человек преобразовывая природу, 
меняется и сам. 

 С другой стороны, в плоскости со-
циальной философии ведутся споры по 
поводу возникновения новых форм об-
щественного сознания. Безусловно, со-
знание отдельного человека и обще-
ственное сознание отражает действи-
тельность в разных уровнях и плоско-
стях. Если сознание отдельного человека 
- это его духовный мир, его пережива-
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ния, чувства, эмоции, удовлетворения 
его личных потребностей, запросов по-
вседневной жизни и.т.д., то обществен-
ное сознание – это духовная жизнь об-
щества, которая отражается в совокуп-
ности идей, теорий и взглядов, социаль-
ных чувствах, привычках и нравах лю-
дей, отражающих действительность. 

В философии советкого периода в 
рамках исторического материализма 
утвердилась идея о неизменности тради-
ционных форм общественного сознания: 
политическая, правовая, моральная, ре-
лигиозная, нравственная, научная, фи-
лософская и.т.д.  

Проблема типологизации обще-
ственного сознания обусловлена тем, 
что общество является многоаспектной 
постоянно развивающейся системой, 
следовательно, общественное сознание 
на конкретно-историческом этапе в раз-
личных содержаниях и формах отражает 
все происходящие изменения. На этой 
плоскости, возникает логический во-
прос: раз общественное бытие меняется, 
совершенствуется и усложняется, может 
– ли возникнуть новая форма обще-
ственного сознания? Этот вопрос непро-
стой и дискуссионый. 

В этой связи ещѐ в конце 80-ых гг. 
А. К. Уледов отмечал, что в теории об-
щественного сознания накопилось нема-
ло положений, которые нуждаются в 
преодолении или уточнении. Так, в фи-
лософии произошла определѐнная абсо-
лютизация исторически сложившихся 
форм общественного сознания, обуслов-
ленных развитием самой общественной 
жизни. Речь идет прежде всего об исто-
рическом, экономическом, экологиче-
ском, атеистическом сознании. [2:57] 
Среди них особенно острой дискуссии 
подвергается выделение экономического 
сознания в самостоятельную форму об-
щественного сознания. Разумеется, что 
каждая новая идея, в том числе призна-
ние экономического сознания, как само-
стоятельной формы общественного со-
знания, требует научного обоснования. 
На наш взгляд, в общем плане здесь 
можно опираться на идею высказанных 
А.К. Уледовым и Гафаровой М.К. Так, 
Уледов А.К. в противовес отрицания су-
ществования экономического сознания 

заявляет: ‚Во-первых, реализация страте-
гии рыночных отношений требует преж-
де всего формирования нового экономи-
ческого мышления. Во-вторых вопрос об 
зкономическом сознании уже перерос 
рамки теоретических рассуждений о пра-
вомерности или неправомерности его 
существования. Экономическое сознание 
– это реальность наших дней.‛ [2:58] 
Поддерживая данный концепт профессор 
Гафарова М.К. отмечает: ‚Переход 
нашего общества к рыночным отноше-
ниям представляет новый тип социаль-
ной среды, которая предпологает обнов-
ление и изменение общественного созна-
ния, всех его сторон, уровней и форм. В 
своем движении общественное сознание 
представляет эти изменения и в виде 
определенных тенденций к интеграции и 
дифференциации своих атрибутов, в том 
числе форм.‛ [3:86]  

Если проблема экономического со-
знания для таджикской философии явля-
ется относительно новой, то российские 
исследователи достаточно давно обра-
тили свои научные взоры к этому вопро-
су. Так, в работах В.Д. Попова, В.П. 
Фафанова, Василенко В.Ф., Драчева 
В.К. и других изучена и научно обосно-
вана правомерность выделения эконо-
мического сознания как самостоятель-
ной формы общественного сознания. [4] 
В целом придерживая выдвинутые им 
идеи, вместе с тем считаем, что в совре-
менных условиях, когда основными 
трендами экономического развития свя-
заны такие явления, как глобализация и 
инновация, роль и значимость экономи-
ческого сознания членов общества мно-
гократно возросло. Общественная прак-
тика современности убедительно дока-
зывает, что человек с недостаточным 
уровнем экономических знаний, науч-
ным мировоззрением, умением и про-
фессиональным мастерством не только 
несможет управлять экономическими 
процессами, но и быть активным и дея-
тельным субъектом общественно- эко-
номических процессов. 

Из числа таджикских философов 
М.К. Гафарова [3:35-49] впервые при 
рассмотрении общественного сознания 
выделила экономическое сознание, как 
самостоятельную еѐ форму. Вслед за Га-
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фаровой исследователь Хуморов Д.М. 
также рассмотрел сущность, структуру и 
задачу экономического сознания.[5:205] 

К идеям выдвинутым Гафаровой 
М.К. и Хуморовым Д.М. мы ещѐ вер-
немся, а здесь заметим, что несмотря на 
проведенные солидные и содержатель-
ные исследования российских и таджик-
ских исследователей до сих пор суще-
ствуют альтернативные взгляды призна-
ния экономического сознания, как само-
стоятельной формы общественного со-
знания. Их сторонники считают, что 
экономическое сознание не может быть 
выделено в самостоятельную форму об-
щественного сознания по той причине, 
что экономические отношения как раз-
новидность материальных отношений 
складываются, не проходя через созна-
ние, в отличие, скажем, от политиче-
ских, правовых, нравственных и других 
форм идеологических отношений.[6:376] 
Однако российский исследователь По-
пов В.Д. подчеркивает, что это тради-
ционный взгляд на проблемы структу-
рирования общественного сознания и он 
не соответствует реалиям сегодняшнего 
дня. Это, во-первых. Во-вторых, не сле-
дует смешивать процессы возникнове-
ния и развития экономических отноше-
ний и их отражения в общественном со-
знании. [7:32]  

В этом контексте следует заметить, 
что люди, как разумные существа не мо-
гут быть безразличными к происходя-
щим экономическим процессам, не мо-
гут не почувствовать позитивные и от-
рицательные их влияния на свою повсе-
дневную жизнь. ‚Ни одну проблему ду-
ховной жизни нельзя рассматривать вне 
взаимозависимости с экономикой. Даже 
тогда, когда мы говорим, что обще-
ственное бытиѐ людей определяет их 
общественное сознание, имеем ввиду не 
только человека, как субъекта этих от-
ношений, но и совокупность экономиче-
ских отношений, как экономического 
базиса общества. С другой стороны, 
можно утверждать, что процесс форми-
рования экономического сознания 
начинается с того момента, когда начи-
нает осознавать сущность вещей, созда-
ѐт орудия труда и с их помощью преоб-
разовывает окружающий мир, тем са-

мым удовлетворяет свои материальные 
и духовные потребности.‛ [5:206] Это 
характерно не для отдельного индивида 
или социальной или этнической группы, 
а присуще всему роду человечества на 
протяжении всей истории.  

Здесь мы подошли к вопросу о па-
раметрах форм общественного созна-
ния, т.е. по каким критериям можно 
определять формы общественного со-
знания. Если, конкретно определить 
критерии экономического сознания, то 
они сходны с другими формами обще-
ственного сознания и они определяются 
следующими параметрами: 

Экономическое сознание носит 
всеобщий характер. В повседневной 
трудовой деятельности в сознание каж-
дого отдельно взятого человека, и обще-
ства в целом отражаются формирующи-
еся экономические отношения.  

 Экономическое сознание имеет 
свои критерии, принципы и закономер-
ности, как религия, мораль и др., кото-
рые возникают с начала на уровне обы-
денного сознания, потом становятся до-
стоянием всего общества.  

Экономическое сознание имеет 
конкретный объект отражения – эконо-
мические отношения, которые направ-
лены на удовлетворения потребностей 
людей на пище, одежде, жилье и т.д.  

Экономическое сознание как и дру-
гие формы общественного сознания имеет 
своего носителя – индивиды, социальные 
группы, классы и общество в целом.  

Можно показать и другие пара-
метры, которые связаны с предназначе-
нием и функциями экономического со-
знания. Но думается для обоснования 
выделения экономического сознания как 
самостоятельной формы общественного 
сознания, считаем достаточным выше-
приведенные параметры. 

Дискуссионым является определение 
дифениции экономического сознания. В 
этой связи, профессор Гафарова М.К. от-
мечает, что ‚в общественной практике от-
дифферцировалась и новая форма в струк-
туре общественного сознания – экономи-
ческое сознание, которую можно опреде-
лить как систему экономических идей и 
экономических эмпрических (социально-
психологических) представлений, отража-
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ющих поведение людей в экономической 
сфере и характеризующих, как и других 
форм разными уровнями осознания мас-
сами общественного бытия.‛[3:86] В целом 
мы согласны с этим определением, однако 
нам больше импонирует позиция согласно 
которой экономическое сознание опреде-
ляется как совокупность разных взглядов, 
эмоций чувств, мотиваций, представления 
об экономических явлениях и процессов, 
экономических знанияй, идей, теорий, 
концепций относительно экономических 
отношений. [8: 32, 205] 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что возникновение экономиче-
ского сознания и еѐ развитие носит объек-
тивно-исторический характер. Процесс 
его формирования берѐт своѐ начало с то-
го периода, когда общество не было диф-
ференцировано, люди были охвачены 
общинными связями. По мере дифферен-
циации общества сущность и структура 
экономического представления людей, 
усложнялась. В этой связи следует заме-
тить, что данный контекст проблемы тре-
бует отдельного исследования. 

Подводя итог изложенному мате-
риалу необходимо отметить, что в усло-
виях перехода таджикского общества к 
новым общественным отношениям, ос-
нованных на принципах рыночной эко-
номики, вопрос исследования экономи-
ческого сознания приобрел крайне неот-
ложный и социально- значимый харак-
тер, ибо, как люди воспринимают про-
исходящие изменения в сфере экономи-
ки, и сообразно этому перестраивают 
свое сознание, мышление и психологию 
зависит устойчивое экономическое раз-
витие общества. 

Разумеется, что перестройка созна-
ния в процессе перехода к рыночным 
отношениям является самой существен-
ной и трудной, поскольку в этом про-
цессе меняется система ценностей, миро-
воззрения, жизненных позиций, культу-
ра, весь духовный мир человека.  
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ШУУРИ ИЌТИСОДӢ: ТАВСИФИ 

МОҲИЯТИ ОН 
 Солиҷонов Р.,Ббобоева З.  

 Дар мақолаи мазкур мавзуи мазмун 
ва моҳияти шуури иқтисодӣ объекти 
омӯзиш қарор дода шуда, муаллифон 
муайян намудаанд, ки дар шароити 
тағйирѐбиҳои куллӣ ва гузариш ба 
муносибатҳои нав – иқтисоди бозорӣ дар 
назди илми фалсафа якқатор муаммоҳоро 
рӯи кор овард, ки зарурияти таҳлили 

фалсафиро тақозо менамояд. 
Азнавдарккунии назарияи шуури 
ҷамъиятӣ ва дар ин замина асоснок 
намудани арзи вуҷуд намудани шакли нави 
шуури ҷамъиятӣ – шуури иқтисодӣ аз 
ҷумлаи онҳост.  

 Муаллиф цайд намудааст, ки дар 
адабиѐти илмӣ-фалсафӣ оид ба арзи вуҷуд 
намудани шуури иқтисодӣ ҳамчун шакли 
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мустақили шуури ҷамъиятӣ нуктаю 
назарҳои мухталиф ҷой доранд. 

 Дар мақола ин дидгоҳҳо омӯхта ва 
мавриди таҳлили танқиди қарор дода шуда, 
зарурият ва мувофиқи мақсад будани 
эътирофи шуури ицтисодь ҳамчун шакли 
шуури ҷамъиятӣ асоснок намудаанд. 
Баробари ин, дар мақола нишондиҳандаҳои 
асосие, ки имконият медиҳанд шуури 
иқтисодиро ҳамчун шакли мустақили 
шуури ҷамъияти эътироф карда шавад, 
нишон дода шудаанд.  

 Калидвожаҳо: иқтисодиѐт, 
муносибатҳои иқтисодӣ, симои маънавӣ, 
шуури иқтисодӣ, тафаккури иқтисодӣ, 
фард, шуури фардӣ, ҳастии ҷамъиятӣ, 
шуури ҷамъиятӣ, донтш, ҷаҳонбинӣ ва 
ғайра  

 
ECONOMIC CONSCIOUSNESS: 

ESSENTIAL CHARACTERISTICS 
 Solikhdzhonov R., Boboeva Z. 

 In this article, the subject of the 
content and essence of economic 
consciousness is the object of study, and the 
authors determined that, in the conditions of 
radical changes and the transition to new 
relations, the market economy brought to 
light a number of problems for the science of 
philosophy, which requires the need for 
philosophical analysis. Re-understanding of 
the theory of public consciousness and in this 
context justifying the emergence of a new 

form of public consciousness - economic 
consciousness is one of them. It is noted in 
the article that in the scientific-philosophical 
literature there are different points of view 
on the existence of economic consciousness 
as an independent form of social 
consciousness. In the article, these points of 
view are studied and subjected to a critical 
analysis of the decision, and the necessity 
and expediency of recognizing public 
consciousness as a form of public 
consciousness is justified. As a result of 
scientific research, the authors have 
identified that there are different definitions 
of economic consciousness in the scientific 
literature. Similarly, the article shows the 
main indicators that allow economic 
consciousness to be recognized as an 
independent form of public consciousness. 

In the context of the study of the 
problem, the authors concluded that in the 
conditions of the transition of the Tajik 
society to economic market relations 

Undoubtedly, the reconstruction of 
psychology and consciousness of people is 
not a simple and one-time thing, because in 
this process a system of values and a 
different worldview are formed. 

 Key words: economy, economic 
relations, moral image, economic 
consciousness, economic thinking, individual, 
individual consciousness, social existence, 
social consciousness, thinking, worldview, etc. 
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ АБУ АЛИ ИБН СИНЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ 
(Истины науки и культуры - против радикальной интерпретации религии) 

 
Джонбобоев С. - к. ф. н., Центр Авиценноведения ИФПП НАНТ 

 
Таджикское и все центральноазиат-

ские сообщества, кажется уже перенасы-
тились «возвращением религии», связанное 
с возрождением религиозного сознания по-
сле развала атеистического государства. В 
начале периода независимости такое воз-
рождение было закономерным явлением в 
процессе общенационального, независимого 
культурного развития. Но процесс этот 
должен был быть управляемым, а не хао-
тическим, как это происходит нынче в 
нашем регионе с возвращением движения 
талибана. Сейчас возрождению нужда-
ются именно научные традиции, новые 
технологии, а также умеренно-
рационалистические тенденции в мусуль-
манской культуре, в том числе рационали-
стическая традиция Авиценны и его со-
ратников, а не политически ориентирован-
ные радикальные тенденции в религии. Ави-
ценна отверг субстанциальную теорию 
пространства и времени, а также и кон-
цепцию творения на основе аргументов ра-
зума и философии. Его интеллектуальное 
наследие имеет важное значение не только 
для его времени, но и для современности. 
Его учение было продолжено последующи-
ми философами и физиками в Европе, в том 
числе Жан Буриданов и Эйнштейном. Су-
ществующая рационалистическая тради-
ция нашей мусульманской культуры сего-
дня как никогда раньше нуждается в осо-
бой поддержки общества и государства 
как отечественный модель аналитического 
мышления. 

Ключевые слова: Абу Али ибн Сина, 
аналитическое мышление, физика, фило-
софия природы, движение, пространство, 
время и др.  

  
Имеют ли право наука и культура 

защитить себя от нападок религиозных 

ортодоксов, современных ретроградной 
и радикальной интерпретации религии? 
Понятно, что ответ будет положитель-
ным -да! Но как это должно происхо-
дить в настоящее время? На это нужно 
ответить только более углублѐнным раз-
витием науки и пропагандой еѐ дости-
жений в ходе еѐ истории. Какой урок 
может дать нам интеллектуальное 
наследие наших предков, наследие таких 
корифеев науки, как Абунаср Аль-
Фараби, Абурайхан Аль-Бируни, Абу 
Али ибн Сина (Авиценна) и др.? Что 
можно заимствовать у них, чтобы вос-
полнить интеллектуально-духовный 
пробел в сознании современной моло-
дежи? Может ли быть полезным их при-
зыв к Разуму, науке и философии, их 
объяснения законов Вселенной и т.д., в 
решении мировоззренческих проблем 
современников? Почему интеллектуаль-
ное наследие наших предков практиче-
ски столетиями было использовано 
народами Западной Европы в период 
Реформации и Нового времени, даже 
мыслителями двадцатого века (напри-
мер, Эйнштейном), но несправедливо 
игнорируется нашими соотечественни-
ками сегодня? Может ли это наследие 
стать источником нового вдохновения 
для нынешнего поколения, как это было 
источником вдохновения для европейцев 
с XIII–XVII веков. Если ограничиваться 
только влиянием Ибн Сины: на латин-
ский авиценнизм, влияние на взгляды 
Данте Алигери, Албертус Магнуса, В. 
Оккама, Фома Аквинского, Фр.Бэкон, 
Р.Декарта (концепция «летающий чело-
век» и т.д. Согласно данным 
Дж.Сартона (Введение в истории науки), 
Уоот Монтгомери (Влияние ислама на 
средневековую науку), Генри Корбена 
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(История исламской философии), Фазл-
ур-Рахман, Надир Бирзи др.)? В данной 
статье сделается попытка в некоторой 
степени ответить на эти вопросы.  

 В Центре авиценноведения ИФПП 
НАНТ завершен перевод восьмого тома 
«Сочинений» Абу Али ибн Сина (Ави-
ценны), и представлен к печати. Этот 
том охватывает его физические и натур-
философские труды [3]. Они впервые пе-
реведены группой переводчиков-
арабистов в Центре авиценноведения 
Института философии, политологии и 
права НАНТ. Перевод осуществлѐн с 
арабского на русский и таджикские язы-
ки. Издание приурочено ко дню рожде-
ния Авиценны, что приблизительно сов-
падает с 18 августом (980), (родился в 
селе Афшана близ Бухары, 980 г. – умер 
18 июня 1037). Публикация данного то-
ма тянулась по причине недостаточно-
сти финансовых ресурсов. Центр ави-
ценноведения призывает организовать 
регулярные Авиценновские чтения для 
различных слоев общества, чтобы осво-
ить и развивать научное аналитического 
наследие Авиценны и на этой основе 
развивать критическое и аналитическое 
мышление наших молодых современни-
ков. Нет сомнения в том, что при внима-
тельном чтении и анализе эти труды мо-
гут ответить на указанные злободневные 
вопросы современности и способство-
вать развитию научного мышления. 

Исходя из содержания трудов Абу 
Али ибн Сины, и представленной им тео-
рии классификации наук в «Книге Исце-
ления» можно обнаружить, что в разделе 
«Науки о природе» (Физика или Таби-
ийят) важное значение имеют три произ-
ведения мыслителя: это - «Чтение о при-
роде» («Самои табии»), «Вселенная и 
Мир» («Осмону Ҷаҳон») и «Возникнове-
ние и гибель» («Кавн ва фасод»). Но в 
этом плане указаны также другие науки 
из области естествознания, такие как «Со-
стояние Вселенной» (Ахвал-ул-Каинот»), 
Книга о Душе («Китаб-ун-нафс»), Книга о 
растениях или «ан-Набат», Книга о жи-
вотных (Аль-Хайван) [1-2].За исключени-
ем «Ахвал -ул-Каинат» (наравне с двадца-
титомной книгой «Китаб-ул-инсаф» до 
сих пор недоступна науке или уже уни-

чтожены), все они в Центре авиценнове-
дения выйдут отдельным томом. 

 Действительно, физическая, науч-
ная картина мира, представленные в дан-
ной книге в форме философия природы 
Авиценной, являются оригинальными, 
поучительными, и злободневными для 
нашего общества. Авиценна, вступая в 
полемику со своими оппонентами, т.е. со-
временные ему теологами, даже в услови-
ях господства религиозной идеологии и 
теологии всесторонне защищает научно-
философские позиции при объяснении 
физических явлений, показывая действия 
законы природы на основе принципа 
причинности. Его позиция близка к пози-
циям Аристотеля, но в плане выдвижения 
новых концепции и теорий она ориги-
нальна. Это касается выраженное им в 
форме натурфилософской теории движе-
ния, пространства и время, концепция об 
толчка-импетуса (толчка-инерции), отри-
цании им субстанциальности и поддерж-
ки им относительности времени и про-
странства, концепция о вечности времени 
в Абсолюте (Боге), концепция о дахре, ка-
диме, сармаде, и т.д. [2:100, 125,132,135]. 
Все это характеризируют его отличие от 
Аристотеля, тем, что эти концепции име-
ют для исламской культуры важное зна-
чение, т.к. они затрагивают природу бес-
конечности, имеющее для исламской 
культуры центральное положение (идея 
вечности). Он отвергает субъективизм 
теологов, так и объективизм своих фило-
софов современников, достигает свои фи-
лософские рациональные цели, Как важ-
ная интеллектуально-культурная фигура 
он сумел передавать свои мысли будущим 
поколениям (переоформленные потом в 
Европе Жаном Буриданом, Эйнштейном 
и др.). 

Современная наука и философия, 
конечно, не могут поддерживать кон-
цепцию «естественного места», концеп-
ция предложенная Авиценной под влия-
нием Аристотеля. Но она была пред-
вестником другой физики, человеческая 
мысль так же, как и природа двигается 
диалектически. Сегодня эти проблемы 
решаются посредством более сложных 
теорий, например теории всемирной 
гравитации (сила тяготения). Так как 
современная физическая наука и астро-
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номия зиждутся на других основах, 
нежели в средние века, то они не могут 
согласиться с признанием Земли как 
центра Вселенной, куда тянутся все тела 
(в реальности Вселенная, является бес-
конечной!). Сегодня уже не только такая 
геоцентрическая (в основе своей птоле-
меевская), но даже гелиоцентрическая 
(коперниканская) теория не выдержива-
ют строгую научную критику. Дело в 
том, что доказано, что Вселенная не 
имеет никакого центра, она просто бес-
конечна. Поэтому, как нам кажется, от-
вет Насриддина Афанди, юмористиче-
ского персонажа персидско-таджикской 
средневековой литературы, на вопрос о 
том, где находится центр мира - является 
совершенно правильной. Его ответ за-
ключался в том, что этот центр находит-
ся «под правой ногой его ишака». Т. е. 
везде, где угодно, нет особого центра!  

Тем не менее, в трудах наших мыс-
лителей можно обнаруживать много 
важных и ценных, продуктивных идеи, 
так и иначе связанные с пониманием со-
временной, научной картиной мира. 
Авиценна говорит в своей книге «О 
Небе и Вселенной», что теплота возни-
кает от движения во внешних вещах 
[2:141,142.143]. В дискуссиях Авиценны 
отразился его взгляд на природу и виды 
движения (теперь можно сказать и в 
равной степени «энергии»), теория, 
предложенной Аристотелем и Авицен-
ной, и названная в новое время «инерци-
ей», потом развитой Галилеем, Ньюто-
ном, а в XX в. Эйнштейном. Как уже 
было отмечено, в произведениях Абу 
Али ибн Сины обсуждается упомянута 
нами в истории науки – теория импетуса 
(или выражаясь по-современному- инер-
ции), поддержанной и развитой Жаном 
Буриданом (1300–1358), известным 
французским философом, богословом и 
натуралистом [5]. 

Общеизвестно, что физика Абу 
Али ибн Сины и его естественнонаучные 
наследие и воззрения являются уже ча-
стью истории науки, научные истины не 
стоят на месте, они развиваются, возни-
кают новые теории и концепции. Но тем 
не менее, идеи Авиценны, безусловно, 
ценны в плане актуализации истории 
науки, научной картины мира и под-

держки современного научного миро-
воззрения. На современном этапе пост-
советского, независимого развития та-
джикского, а также всего центрально-
азиатского общества наиболее востре-
бованы именно развитие научного ми-
ровоззрения и научного восприятия ми-
ра, а не догматического восприятия его. 
Данная актуальность связано с кризисом 
современного мировоззрения, с обесце-
нением традиционных ценностей, свя-
занные с выбором системы образования 
и способами нового постижения мира. 
Это связано ещѐ с тем, что сегодня 
большая часть молодежи, у которых, 
слабо развито аналитическое и критиче-
ское мышление, после развала Союза 
попадает в сети религиозных экстреми-
стов по той простой причине, что они 
буквально воспринимают антиколони-
альную пропаганду радикальных групп 
и часто слепо присоединяются к призы-
вам джихадистов.  

Таджикское и все центральноази-
атские сообщества уже перенасытились 
«возвращением религии», после развала 
атеистического государства связанное с 
возрождением духовного, религиозного 
сознания (отправляя, конечно с благими 
намерениями своих детей в религиозно-
духовные школы в арабские страны и в 
Пакистан). Религиозно-культурное воз-
рождение, кстати, в начале независимо-
сти было закономерным явлением и 
естественным процессом в ходе нашего 
общенационального, независимого 
культурного развития. Но насколько 
этот процесс был управляемым, и не 
способствовал хаосу?! Сегодня стало 
очевидным, что возрождать нужно 
прежде всего научно-образовательные 
традиции, поддерживать развитии но-
вых технологии, а также традиционные 
формы знания, национальные научные 
традиции и навыки приобретения зна-
ния отечественного происхождения, 
умеренно-рационалистические школы и 
тенденции в истории мусульманской 
культуры, тенденции, которые хорошо 
рекомендовали себя и могут способство-
вать моральному и интеллектуальному 
росту молодѐжи и общенациональному 
развитию, а не политически ориентиро-
ванные радикально-джихадистские тен-
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денции в религии. А последние тенден-
ция, по сути, служат установлению но-
вых форм зависимости, колониализма, 
теперь уже инициированные другими 
центрами сил.  

 В настоящее время отечественная 
наука, рационалистическая и аналитиче-
ская традиция мусульманской культуры 
в нашей стране, и в целом в Централь-
ной Азии нуждается в особой поддержке 
общества и государства как противоядие 
от радикализма и фанатизма. Известно, 
что в средние века, в периоде господства 
религиозной идеологии наука и научное 
мышление (за редким исключением) все-
сторонне не была поддержана обще-
ством и государством. Правители дер-
жали учѐных при своем дворе как на 
витрине, не давая им доступа к практи-
ке, к производству и их знанию выхода к 
широким массам. Одновременно с этим 
при необходимости они кормили массу 
иллюзиями и фанатизмом, натравляя 
людей против учѐных, когда они им пе-
речили или мешали. Политики развле-
кались научными дискуссиями и диспу-
тами, но им нужны были только по-
слушные граждане. Для иллюстрации 
данной картины нужно обратиться к 
трактату «Хай ибн Якзана» (робинзона-
ды) Ибн Туфейла, который продолжает 
одноименный труд Абу Али ибн Сины и 
где главный герой повести (т.е. Хай ибн 
Якзан) символизирует собой образ фи-
лософского Разума самостоятельно по-
стигаемого мира и входящий в дебри 
науки. Получив признание, его пригла-
шают реформировать общества на ост-
рове Сулейман. Но в конце своего путе-
шествия он разочаровывается в людей, 
которые живут на острове Сулеймана, 
т.к. эти люди не принимали призывы 
ученых к Разуму, и не имеют никаких 
навыков, кроме как совершить палом-
ничество в могил своих предков…?![6] 
Научные дискуссии, в том числе иджти-
хад (рациональные усилия) были отме-
нены (М.Аркун). Научный поиски счи-
тались ересью. По сообщению истори-
ков Султан Махмуд, правитель из Газни 
дал приказ рубить голову послу, кото-
рый вернулся из северных регионов и 
рассказывал о северном сиянии и др. ат-
мосферных явлениях там. В результате 

такого безразличного, отрицательного 
отношения к науке (которая все же про-
цветала в некоторых частях мусульман-
ского мира, например, в Испании, в 
Багдаде, в Бухаре и Хорезме при Сама-
нидов - во творчестве Абу Рейхана Би-
руни и Авиценны и т.д.), а потом, в бо-
лее поздние века, например, во время 
монгольского нашествия, а потом и ев-
ропейской колонизации мусульманский 
мир в целом, и народы Центральной 
Азии отстали в своем развитии на целые 
столетия (картина, которая иллюстри-
рована в произведениях Ахмада Дониша 
после путешествия бухарского эмира в 
Петербург). Ахмад Дониш писал (в 
‚Наводир-ул-вақоеъ‛- редкостные собы-
тия), что все беды бухарского эмирата 
исходят от необразованности и мрако-
бесия, культивируемое правящим пле-
менем «узбакия» (удобный способ пра-
вить толпой!). Эмир отверг реформатор-
ские предложения просветителя. В ре-
зультате на целые десятилетия бухарцы 
и многие мусульмане стали зависимыми, 
в том числе от западных держав. Как 
итог мышление мусульман в целом ста-
ло ретроградным, оборонительным, 
выжидательным и даже мстительным 
(как это показано в трудах Мухаммада 
Аркуна, известного исламоведа). Такая 
зависимость, к сожалению, продолжает-
ся до сих пор, а в эпохе глобализации и в 
условиях жесткой конкуренции мировой 
рыночной экономики и базирующее на 
ней общественное сознание, отечествен-
ная общественная мысль, и националь-
ное промышленное производство с 
большим трудом находит себе дорогу. 
Известно, что экономика и культура 
взаимосвязаны. Это показывают в своих 
трудах немецкие социологи К. Маркс и 
Макс Вебер. Эти две сферы (как базис и 
надстройка) коренным образом влияют 
друг на друга. Ввиду экономической и 
политической зависимости аналитиче-
ское мышление слабо развивается, и под 
влиянием внешних факторов самостоя-
тельная мыслительная способность по-
степенно нейтрализовывается, и мысль 
атрофируется.  

В настоящее время развитие мира 
вступает в новую глобальную фазу. 
Сильные мира сего поняли, что природ-
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ные ресурсы не бесконечны, они не хва-
тают всем, и потому за ними идет 
страшная охота. В период неоколониа-
лизма политические стратеги из разви-
тых стран. западного политического 
блока достигли того, чтобы убрать по-
тенциальных конкурентов с дороги раз-
вития и превратить развивающих стран 
просто в сырьевую придатку. Парадокс 
заключается в том, что им удается даже 
противопоставить сконструированного 
им образ Ислама самим мусульманам. 
Речь идет об изобретенной секретными 
службами западных стран концепции 
«Исламского государства» и радикаль-
ный ислам как орудие времен холодной 
войны по формуле: «Ислам против ком-
мунизма». По воле сверхдержав сменя-
ются правительства если не каждый бо-
жий день, то в течение десяток лет: в 
Афганистане на смену социалистов при-
вели к власти исламистов, потом их сме-
нили демократами, через нескольких лет 
их сменили снова исламистами, которых 
до этого называли террористами. К со-
жалению, в настоящее время (даже в 
условиях уже отсутствия коммунистиче-
ской угрозы) дело идет к тому, что тен-
денция радикальной интерпретации ис-
ламской религии и культуры уже стучит 
и в наши двери. На той стороне нашей 
границы (буквально за рекой) лидер 
движения Талибан заявляет о мировом 
джихаде и об их планах по распростра-
нению шариата по всему миру. В насто-
ящее время близкий, родственный нам 
по языку, культуре и истории много-
страдальный афганский народ и его об-
щество находятся в состоянии ужасаю-
щей и глубокой депрессии. У них про-
блемы безработица мужчин, женщины 
протестуют, не имеют право на работу, а 
более взрослые девочки – лишены право 
на учѐбу. Сегодня уже стало известно, 
что женщины в этой стране не имеют 
права работать даже в международных 
организациях. Под запретом находятся 
музыка и др. формы проявления культу-
ры, и по всей вероятности, такова судьба 
всех форм человеческого самовыраже-
ния. В широком смысле религия здесь 
противопоставляется национальной 
культуре, более того, религия как гос-
подствующая форма идеологии лишает 

общества и его культуры все права. Уже 
объявлено там, что критика карается за-
коном, даже смертной казню…Недалѐк 
тот день, когда запретят вовсе критиче-
ского и аналитическое мышление, сво-
бода выражения через радио и ТВ, за-
претят думать, анализировать, размыш-
лять!?Страшно подумать. Всем катего-
риям людей в афганском обществе сей-
час остаѐтся только безусловное подчи-
нение средневековым религиозным нор-
мам и законам шариата. Сегодня ради-
кальный ислам находит себе в Афгани-
стане безопасную гавань. Китайская по-
словица гласит, что «несчастье входит в 
ту дверь, которую ему открыли». В 
настоящее время, когда дверь раскрыта 
на распашку, стало модно искать при-
чин данной общечеловеческой ката-
строфы. В последнее время афганские 
женщины обвиняют всех своих мужчин в 
равнодушие, в бездействии, и в безволь-
ности. Но сейчас не время для того, что-
бы искать виновных, т.к. их очень мно-
го, как внутри (в убежавшем из страны 
членов афганского республиканского 
правительства), так и извне, - все вели-
кие державы мира «помогли» этому не-
счастью случиться. Каждый по-своему. 
Остаѐтся всем сторонам ссылаться на 
другую, теперь уже арабскую пословицу: 
«Не открывай дверь, которую ты не в 
силах закрыть»! Где же границы дозво-
ленности, где нужно остановиться в деле 
использования религиозных ресурсов в 
политике? Этот вопрос касается не толь-
ко афганского общества. Какую альтер-
нативу даѐт нам наука? Может ли наука 
стать якорем спасения? 

 С Афганистаном нас связывает не 
только граница и язык, но история, 
культурное и интеллектуальное наслед-
ство, т. е. уже давно забытие научные 
традиции и торговые связи. Связывает 
нас и общее интеллектуальное наследие. 
Абу Али ибн Сина в том числе. По про-
исхождению он был таджиком из Буха-
ры, а его отец и предки были таджика-
ми-мусульмане исмаилиты из Балха 
(совр. Афганистан), его отец был при-
глашен в Бухару в десятом веке эмиром 
двора Саманидов. Древняя Бактрия, где 
теперь находится Афганистан, была од-
но время центром цивилизации. Почему 
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Афганистан-сердце Азии, сегодня стал 
ареной религиозных войн и теологиче-
ских дебатов, а не остался ареной науки, 
площадкой для научных дебатов и про-
свещения, как это было при Саманидов? 
Как можно выйти из такого современ-
ного круга «сансары», т. е. освободиться 
из созданного другими капкана радика-
лизма и фанатизма? Нам кажется, что в 
ментальном смысле главная проблема 
фанатизма в отсутствия аналитического 
мышления. В этой школе запрещается 
задавать вопросы, а повторять то, что 
давно установлено. Дело в том, что в те-
чение четырѐх десяток лет здесь и в со-
седнем Пакистане на деньги западных 
спецслужб готовили фанатиков от веры. 
Для них философия и наука, как в ста-
рые времена в ханбализме, считались 
как нечто чужеродными, запрещались 
диалектические дискуссии. Авиценна 
после Аристотеля был одним из столпов 
аналитической философии, философия, 
которая теперь уже бурно развивается, 
но уже в неконтинентальной Европе 
(Англии) и Америки. Авиценну неспра-
ведливо обвиняли в неверии и непосле-
довательности. На самом деле Абу Али 
ибн Сина имел твердую веру (куфри чу 
мане газофу осон набувад), он боролся 
за неѐ против своих противников, теоло-
гов (дар даҳр чу ман якеву он ҳам ко-
фир, пас дар ҳама даҳр як мусулмон 
набувад!). Силу своей рациональной ве-
ры он доказал своим энциклопедиче-
ским наследием, в том числе в книге 
«Илахият» (Метафизика). К чему нас 
приводила вера ортодоксальных теоло-
ги, выступившие против науки, в ходе 
всей нашей истории всем уже известно. 
Сейчас именно нужен рациональный ис-
лам Авиценны. Именно по этому пути 
шла модернизация Европы (например, 
Алберт Великий (1200–1280), немецкий 
философ, теолог, основатель старейшего 
университета в Германии ввел учение 
Аристотеля и комментарий «мусульман-
ских учѐных», Авиценны и Аверроэса в 
учебную программу доминиканских (ре-
лигиозных) школ). Алберт Великий, в 
книге о минералах, как и Авиценна пи-
сал: «задача естествознания состоит не в 
том, чтобы просто принимать то, что 
нам говорят, а в том, чтобы исследовать 

причины естественных вещей» [11]. Од-
нако мусульманский Восток, в период 
колониализма не пошел по пути Ави-
ценны, столетиями занимаясь самоот-
чуждением от своих же научных тради-
ций по типу «харакири».  

К сожалению, в последнее время 
народам Центральной Азии хотят навя-
зать тот образ Ислама, который скон-
струирован, модифицирован на полити-
ческий лад, а не тот оригинальный, тра-
диционный ислам, которую проповеда-
ли их предки. Очевидно, что за предела-
ми региона люди не в состоянии принять 
модернизированный традиционный ис-
лам периода советского режима, и ис-
кренне хотят вернуть регион к средневе-
ковым арабским порядкам, особенно к 
современному монолитному исламу (в 
форме салафизма), который абсолютно 
не признаѐт многообразие, это Ислам 
без ответвлений и разделений, и конеч-
но, без права выбора. Сегодня средне-
азиатский ислам смешивают иногда с 
той политической версией, который 
культивируется народами Кашмира, ко-
торые борются за свою независимость 
от Индии, используя исламские религи-
озные ресурсы как консолидированную 
силу (как было это при разделении Ин-
дии и Пакистана). Не принимают тот 
факт, что наши народы обрели незави-
симость от метрополии уже в результате 
развала Союза, и они собираются раз-
вивать свою идентичность преимуще-
ственно на основе традиционных наци-
ональных и светских демократических 
ценностей (как это происходит в Индии 
и Сингапуре). Думается, что зависи-
мость от прежних, но теперь уже моди-
фицированных религиозных основ и ре-
сурсов разрушит развитии наших ново-
образованных национальных идентич-
ностей (и не предотвращает от надвига-
ющей катастрофы как в Афганистане).  

Безусловно, что народы Централь-
ной Азии ценят свое исламское про-
шлое, знают его вклад в мировую циви-
лизацию, но они не хотят ментально за-
висеть от диктата религиозного про-
шлого, наоборот, стремятся используя 
его интеллектуальный ресурс и двигать-
ся дальше. Несмотря на то, что люди 
здесь чувствуют некую ностальгию по 
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исламскому прошлому, наши общества 
и государства являются светскими, они 
ценят рационализм, науку, развитие об-
разования (продолжая рационалистиче-
скую традицию Абу Али ибн Сины), пы-
таются поддерживать общее движение к 
правовому государству (но не к «шариа-
ту» как в соседнем Афганистане!). Со-
храняя мусульманскую культуру народы 
Центральной Азии хотят установить 
адаптированную для местных условий 
форму демократии (а не теократию). По 
нашим конституциям религия — это 
личное дело каждого гражданина. Рели-
гия отделена от государства. Сфера ре-
лигии — это духовное и моральное вос-
питание общества. Конечно, это непро-
стая задача. Чтобы понять новую Цен-
тральную Азию, нужно увидеть тот же 
опыт государственного строительства 
как в Сингапуре и Индии (странах, ко-
торые далеки от фундаментализма и 
чувствуют угрозу от него для своей 
идентичности!). Это идеал народов ре-
гиона. Конечно, есть на этом пути много 
трудностей, но таковы планы и видения 
народов на будущее. 
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АНДЕШАҲОИ ТАБИАТШИНОСИИ 

АБУАЛӢ ИБНИ СИНО ВА АҲАМ-

МИЯТИ ОНҲО БАРОИ ЗАМОНИ 

ҲОЗИРА (ҲАҚИҚАТҲОИ ИЛМ ВА 

ФАРҲАНГ ДАР МУҚОБИЛА БО 
ТАФСИРИ ИФРОТИИ ДИН) 

Ҷонбобоев С. 

 Айни замон мардуми тоҷик ва ди-
гар халқхои Осиѐи Марказӣ аз “бозгашти 
дубораи дин” (махсусан ҳаракати толи-
бон) эҳсоси хатар мекунанд. Воқеан баъд 
аз пошхӯрии низоми шӯравӣ ва баъд аз 
истиқлолият Эҳѐ ва бозсозии шуури динӣ 
як амри табиӣ ва фарҳангӣ буд, вале мин-
баъд ин раванди умумимиллии фарҳангӣ аз 
маҷрои худ то андоозае берун рафт. Ҳоло 
зарур аст, ки анъанаҳои илмии дерина ва 
андешаи нави илмӣ рушд ѐбанд ва барои 
технология роҳ кушода шавад. Айни за-
мон зарур аст, ки тамоюлҳои мӯътадили 
ақлонӣ, ки пештар реша дар фарҳанги му-

сулмонӣ доштанд, дарстгирӣ ѐбанд. Су-
хан аз анъанаҳои илмиву фалсафии Абу 
Али ибни Сино ва ҳамсафону шогирдони ӯ 
меравад. Ибни Сино дар асоси далелҳои 
ақлонӣ ва фалсафӣ масъалаи офаринишро 
ба зере интиқод гирифт ва назарияи ил-
миву табиатшиносии худро дар бораи 
абадияти олам, моҳияти ҳаракат, фазо 
ва вавқт рушд дод. Ин андешаҳои ӯ мин-
баъд дар Аврупо, дар осори Жан Буридан 
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ва Эйнштейн дастгирӣ ѐфтанд. Ҳоло за-
рур аст, ки чунин анъанаҳои илмӣ ва 

ақлонии таърихи фарҳанги мо дар замони 
муосир аз тарафи давлат чун василаи 
рушди тафаккури илмӣ дастгирии 
бештар ѐбанд.  

 Калидвожаҳо: Абӯалӣ ибни Сино, 
физика, тафаккури таҳлилӣ, фалсафаи 
табиат, ҳаракат, фазо, вақт, даҳр, ва ғ. 

 
SCIENTIFIC VIEWS OF ABU ALI 

IBN SINA AND THEIR IMPORTANCE 
FOR THE PRESENT TIME. (THE 

TRUTHS OF SCIENCE AND CULTURE 
AGAINST THE RADICAL INTERPRE-

TATION OF RELIGION 
Jonboboev S.  

 The Tajik people and other Central 
Asian currently feel threatened by the “re-
surgence of religion” (especially the Taliban 
movement in Afghanistan. After the collapse 
of the Soviet system, revival and reconstruc-
tion of religious consciousness after the inde-
pendence was a natural cultural move, but 

later on this cultural process to some extent 
went out of its way. Now it is necessary to 
develop old and new scientific traditions and 
make way for new technology and new think-
ing. Currently, moderate intellectual trends 
rooted in Muslim culture are gaining ground. 
We are talking about the scientific and phil-
osophical traditions of Abu Ali ibn Sina and 
his companions, also his followers. Ibn Sina 
did challenge to the religious concept of crea-
tion based on intellectual and philosophical 
traditions, he developed his scientific and 
natural theory about the world, theories of 
movement, space and time. Such ideas were 
further supported by European scholars, like 
Jean Buridan and Einstein. Now it is neces-
sary for the national states to support such 
intellectual traditions in modern time to sup-
port intellectual capacity of the youths.  

 Key words: Abu Ali ibn Sina, Phys-
ics, Analytical thinking, Philosophy of Na-
ture, movement, space, time etc.  
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Мақолаи мазкур маҳз ба илми ахлоќ 
бахшида шудааст, зеро он санъати хело 
ќадиму мавзунест, ки дар њама давру 
замон мардумро ба бурдборї, њалимї 
љавонмардї, саховатмандї, одилї, 
шуљоатмандї ва соири фазоили инсонї 
даъват намуда, аз бахилї, њарисї, 
шањватпарастї, љоњталабї, кинаварзї ва 
дигар амрози нафсонї дур буданро тарѓиб 
мекард. Аз љумла, таълимоти ахлоќии 
Мискавайњ, дар ин љода аз рўи мартаба 
ва манзалаи худ, байни дигар 
мутафаккирони мамлакатњои Шарќ 
маќому мавќеи хосе дорад. Зеро 
Мискавайњ як пулест, ки афкори 

мутафаккирони Юнонро бо андешаҳои 
уламои сарзамини худ пайвастааст. 

Калидвожаҳо: Ахлоқ, нафс, хайру шар,  

ақл, инсони комил. 
 
Ибни Мискавайњ аз зумраи он 

мутафаккирону донишмандони асрҳои 
Х-ХI мебошад, ки таълимоти худро 
бевосита ба илми ахлок бахшида, дар 
тањќиќи масоили ахлоќї маќоми хосе 

дорад. Арзишмандии ахлоқ аз тањлилу 
баррасии осори ў ба хусус дар ‚Тањзиб-
ул-ахлоќ‛ инро метавон ба таври возењ 
мушоњида кард, њатто метавон гуфт 
асосгузори илми ахлоќ ѐ ахлоќи 
фалсафї дар фарњанги тољику форс 
мањсуб мешавад. Ба аќидаи ў, «хулќ 
њолати нафс буда, инсонро бе фикру 
андеша ба афъолаш водор 
месозад».[1:31] Мутафаккир ба монанд 
Афлотуну Арасту њолати нафсро ба ду 
ќисм људо карда якеро њолати табиии аз 
мизољ сар зананда мењисобад. Дорандаи 
ин њолат аз майдатарин чиз ѐ ба ѓазаб, ѐ 
ба њаяљон меояд, ѐ метарсад, ѐ хандаи 
муфрит мекунад, ѐ ѓамгин мешавад ва 

амсоли он. Њолати дигар ношї аз одату 
таљриба ва мабдаи онро аз андешаю 
фикр вобаста медонад. Ин њолат ба 
аќидаи ў оњиста-оњиста давом карда, то 
ба дараљаи малака рафта мерасад.[2:75] 
Азбаски хулќ дорои ин ду њолати табиї 
ва аз одату таљриба сарзананда мебо-
шад, мактабу љараѐнњои мухталиф дар 
тафсири он ихтилоф доранд. Баъзе 
мегўянд, ки хулќ хоси нафси ѓайри но-
тиќа мебошад. Бархе дар он аќидаанд, 
ки дар њаќиќат нафси нотиќа дар он њис-
сае дорад. Масалан, Абўнасри Форобї 
фитрї будани фазилатњои ахлоќиро ин-
кор карда, минбаъд ахлоќро иктисобї 
мењисобад. [3:105] 

Ба андешаи Ибни Мискавайњ фай-
ласуфи Юнони бостон Љолинус 
муътаќид буд, ки одамоне њастанд, ки 
табиатан солењ ва афроде њастанд, ки 
табиатан шарир-бад њастанд. Боз гурўњи 
мобайние байни ин ду мављуд аст. Ў 
ишора мекунад, ки мардуми хайр хело 
каманд ва онњо ба њељ ваљњ ба сўи шар 
интиќол намекунанд. Афроди табиати 
шар дошта хело зиѐд бошанд њам, ба сўи 
хайр намераванд. Аммо гурўњи дар бай-
ни ин ду буда,бо маслињату дастурњои 
ањли фазл ба сўи хайр ва бо наздик шу-
дану иѓвои ањли шар ба сўи шар ин-
тиќол мекунанд. [2:273] Ибни Миска-

вайњ тањлили ақидаҳои пешиниѐнро да-
вом дода мегўяд, ки Арасту дар китоби 
«Ахлоќ» ва «Маќулот»-аш ќайд карда-
аст, ки шахси шарир бо роњи таълиму 
тарбия ба сўи хайр мегузарад, лекин на 
ба тариќи мутлаќ, чунки такрори 
таълиму тарбия ва сиѐсати хуби фозило-
наро пеш гирифтан, бечуну чаро як 
навъи таъсири мусбатеро дар гурўње аз 
одамон расонида метавонад. Пас, агар 
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ќисме аз онњо таълимро ќабул карда, ба 
сўи фазилат ба зудї расанд, ќисми дига-
ре онро ќабул кунанд њам, ба сўи фази-
лат ба оњистагї мераванд. Баъди 
љамъбасти ин афкор Мискавайњ ќиѐс 
мекунад: «Њама гунна хулќро таѓйир 
додан мумкин аст, ягон чизе нет, ки им-
кони таѓйир додни табиати ашѐро до-
шта бошад. Пас, ягон хулќи табиие 

вуҷуд надорад».[2:77] 
Яъне мутафаккир ахлоќро 

таѓйирѐбанда медонад ва муътаќид аст, 
ки инсон табиатан на хушахлоќ аст на 
бадахлоќ, балки бо гузашти замон ва 
таъсири муњит метавонад ахлоќи неку 
бадро касб кунад. Барои исботи ин 
гуфтањои худ ба суханони яке аз 
муњаќќиќони муосири афкору осори 
Ибни Мискавайњ бо номи Муњаммад 
Юсуф Мусо такя мекунем, ки доир ба 
њамин фикри мутафаккир мегўяд: «Мис-
кавайњ бар хилофи дигарон эътиќод до-
рад, ки хулќ ќобили таѓйир аст. Ва доир 
ба ин масъала ба таљрибаю мушоњида 
такя мекунад». [4:185] 

Аз назари аксари ахлоќшиносон 
ахлоќ ба назарї ва амалї људо шуда, 
ахлоќи назарї – ѓояту ѓарази фаъолияти 
одамї ва усули куллиро, ки бар рафтори 
инсон њукмфармо њастанд, ѐ бояд 
бошанд, мавриди тањќиќ ќарор медињад. 
Ахлоќи амалї бошад, барои дар амал 
татбиќ намудани он усул, таваљљуњ до-
рад, яъне аз њуќуќ ва махсусан аз хайру 
такаллуфи одамї бањс мекунад. Ахлоќ 
дар таълимоти Ибни Мискавайњ илмест, 
ки ба воситаи он њолати нафс аз њайси 
моњият, табиат, сабаби мављудият, ман-
фиати мављудият, вазифа, хоњиш ва ам-
соли он фањмида мешавад. Он ќисми 
фалсафаи амалї буда, дигар ќисмњо 
њолоти вай мебошанд. Фалсафаи назарї 
дар навбати худ, муќаддима ва таѐрии 
пешакї барои вай аст. Аз ин љињат илми 
ахлоќ муќаддамтару аввалин чизест, ки 
дар роњу рафтори башар њад мегузорад. 
Ба аќидаи Мискавайњ, барои њосил кар-
дани хулќе, ки афъоли он содир мешуда, 
њама зебою олї бошанд, аввалан мо бо-
яд нафсамонро донем, ки он чист ва ка-
дом чиз аст? Барои чи дар мо вуљуд до-
рад? Яъне камолу ѓоят ва ќувваю мала-
кањои нафсро донему њангоми аз он ба 
таври даркорї истифода бурдан ба рут-

баи олї болиѓ шавем. Пас бо њамин 
маќсад Мискавайњ ба тавсифи нафс гу-
зашта, ишора мекунад, ки дар мо як чизе 
њаст, ки на љисму на љузъе аз љисму на 
араз аст, дар њолати мављудияти худ ба 
ягон ќувваи љисмие муњтољ нест. Балки 
он љавњари ѓайримањсусест, ки бо њисњо 
дарк карда намешавад ва он ба табдилу 
таѓйир роњ надода, љамеи ашѐро ба-
робар дарк менамояд ва дучори футур, 
мондашавї ва нуќс намегардад.[2:54] 

Ба андешаи мутафаккир ҳар як 
љисми дорои сурати муайян, суратеро аз 
љинси сурати баъдина фаќат пас аз људо 
шудан аз он сурати аввала ќабул меку-
над. Масалан, агар љисм сурате ва ѐ ша-
кле аз ашколи секунљаро дошта бошад, 
шаклу сурати дигареро аз ќабили чор-
кунља, доира ва амсоли онњо фаќат 
баъди аз шакли аввала људо шудан 
ќабул мекунад. Ва агар дар он чизе аз 
сурати аввала боќї монад, сурати дую-
мро бартамом ќабул намекунад, балки 
њар ду сурат омехта шуда, аз якдигар 
тамоман људо намешаванд. Ин њукм, 
таъкид мекунад Мискавайњ, дар аљсом 
мустамирру мустаќим аст. Аммо табиа-
ти нафс тамоман дигар аст, зеро он су-
рати ашѐро ба њама ихтилофи мањсусоту 
маъќулоташон нигоњ накарда, бе људо 
шудан аз сурати аввалаю бе заволи, он 
тому комил ќабул мекунад. Дар нафс 
баракси љисм, сурати аввалї тому комил 
боќї мемонад. Сурати сониро низ бея 
гон дигаргунї пурра ќабул намуда, на 
заиф мешаваду на кўтоњї мекунад. Бал-
ки бо омадани сурати дигар ба сурати 
аввал ќувват мебахшад. Барои њамин 
њам, инсон њарчанд машќ кунаду рў ба 
омухтани илму маърифат орад, донишу 
фањмишаш њам чандон зиѐд мешавад. 
Пас гуфтан мумкин, ки нафс на љисму на 
араз аст, зеро араз аразеро њомил нест, 
чунки араз њамешадар худ мањмул буда, 
дар ѓайри худ мављуду дар зоти худ 
ќивом надорад. Аммо љавњар абадию 
њомили томтару комилтар, дар њамли 
аърози аљсом мебошад. Ба аќидаи Мис-
кавайњ азбаски нафс на љисму на љузъе 
аз љисму на араз аст, он тулу арзу умќе, 
ки ба василаи онњо љисм љисм аст, ново-
баста аз он, ки дарозу васеъу амиќ ша-
вад, дар нафс- дар ќувваи вањмии он 
њосил мешавад. 
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Пас, ин маонї њамешаю доимї зи-
ѐд шуда, дарозтару аризтару амиќтар 
намешавад ва ба љисм табдил намеѐбад. 
Балки нафс њама чизро дар њолати ба-
робар ќабул мекунад. Ва ин хосияти 
нафс муќобили хосияти аљсом ст. Чунки 
агар ќувваи исм донишро ба василаи 
њисњо дарк кунад њам, ба онњо майл 
накарда, фаќат ба талаби эњсосњо майл 
мекунад. Аммо нафс бештари мабодии 
улумро аз њисњо гирад њам, вай дар 
нињоди худ мабдаи дигару афъоли дига-
ре дорад, ки албатта онро аз њисњо 
намегирад. Ва он мабдаи шарифи олиест 
ки дар асоси он ќиѐсњои сањењ бино ѐф-
таанд. Инчунин агар њисњо фаќат мањсу-
сотро дарк кунанд, нафс сабабњои ихти-
лофу иттифоќи онњоро дарк менамояд, 
ки онњо маъќулоти ваянду ба воситаи 
онњо ба ягон љисму осори љисм такя 
намекунад. «Њамин тавр, мегуяд Миска-
вайњ агар ба њис такя кунї, ки он ашѐро 
тасдиќ ѐ такзиб мекунад, чунки њукмро 
аз њис гирифта наметавонї, зеро њис 
худро ба чизи мавриди муњокимааш 
муќобил намегузорад».[1:66] Аз ин 
гуфтањои мутафаккир маълум мегардад, 
ки нафс на љисм асту на љузъе аз љисму 
на њолате аз ањволи љисм, балки он чизи 
дигарест, ки ба љавњару ањкому хоси-
ятњои худ аз љисм фарќ дорад. 

Ибни Мискавайњ дар пайрави аз 
Афлотун ќуввањои нафсро ба се ќисм – 
нотиќа, шањвония, ѓазабия људо карда, 
таъкид мекунад, ки ин ќуввањо аз 
якдигар фарќ доранд. Агар яке ќаввї 
шавад, ба дигараш зарар меоварад ва 
мумкин аст, яке феъли дигареро ботил 
кунад. Пас Мискавайњ љои ин ќуввањоро 
дар бадани инсон дар шакли зайл нишон 
медињад. Ќувваи нотиќа њамон аст, ки 
маликия номида шуда, олате, ки нафс 
онро дар бадан истифода мебарад, ди-
моѓ аст. Ќувваи шањвонї њамоне мебо-
шад, ки бањимия номида мешавад, олате 
ки нафс онро дар бадан истифода меба-
рад, љигар аст. 

Сеюм ќувваи ѓазабї буда, онро ќу-
вваи сибоия меноманд. Олате, ки нафс 
онро дар бадан истифода мекунад, ќалб 
аст.[2:55] Мутафаккир дар мавриди 
маншаи чор фазилати асосї – њикмат, 
иффат, шуљоат ва адолат низ ба Афло-
тун пайравї намуда, ќайд мекунад ки 

мабдаъу маншаи фазоили чањоргонаи 
ахлоќї аз њамин ќуввањои мазкур мебо-
шад. Мутафаккир барои фазилати илми 
ахлоќро нишон додан ишора мекунад, 
ки он нафси инсонро меомўзад. Инсон 
бошад ашрафи мављудот аст. Илме, ки 
нафси инсониро меомўзад, бояд, ки аш-
рафи тамоми санъатњо ва акрами онњо 
бошад. Ба аќидаи Мискавайњ љавњари 
инсони феъли хоссе дорад, ки дар он 
ягон мављудоти олам шарик нест 

Инсон шарифтарини онњо дар су-
рате шинохта мешавад, ки вобоста ба 
љавњараш феъл содир кунад. Вагарна ба 
аспе табдил меѐбад, ки феъли аспї 
надораду чун хар истифода мешавад. Аз 
ин рў, саъати афъоли хоси инсонро та-
раннумкунанда бояд, ки афъоли ўро то-
му комил ва вобаста ба љавњари он дарљ 
намояд. Масалан, санъати даббоѓї ба-
рои дуруст кардани пустњои њайвони 
мурда, санъати тиб ва филоња ба одаму 
замин кор доранд. Яъне санъатњои гуно-
гуне мављуд аст, ки яке бо илмњои данї 
(паст)-у- дигаре бо улуми шарифа сару 
кор доранд. Ё агар истилоњи инсонро 
гирем, ин ном њам ба шахси фозил ва 
њам ба шахси нодон хос шавад њам, бай-
ни онњо тафовути зиѐде њаст. Ин тафо-
вутро мо дар фаъолияти рузмарраи худ 

миѐни ҷамъият мушоҳида мекунем.[2:67] 
Ибни Мискавайњ барои расидан ба 

камолоти ахлоќиро вобаста ба иљрои 
шартњои шариат медонад ва мегўяд, ки 
агар иттифоќ афтад, ки шахс дар айѐми 
љавонї бо одоби шариат тарбия ѐбаду 
вазифаю шартњои онро иљро кунад, 
минбаъд метавонад, ки ба омўхтани ил-
ми ахлоќ рў оварда, ба зебоию далелњои 
он эътиќод пайдо кунад. Инчунин мета-
вонад илми њисобу њандасаро аз худ ку-
над. Яъне Мискавайњ шариатро тобеи 
фалсафаю омўхтани одоби шариатро 
пеш аз ахлоќи фалсафї оварда, шахсро 
пешакї таѐр мекунад. Чунки инсон 
фаќат баъди пухта расидани аќлу имко-
нияти дар афъолаш масъулиятро њис 
кардан, ба дараљаи ахлоќи фалсафї 
расида метавонад. [5:351] 

Чуноне ки ќайд кардем Ибни Мис-
кавайњ нафси инсониро дорои ќувваи 
бањимї, сибої ва нотиќа медонад ва онро 
ба сарое монанд мекунад, ки дар дохили 
он се махлуќи гуногун – малак, шер ва хук 
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банд буда, дар задухурди доимиянд. Ка-
доме аз онњо ѓолиб ояд, њукмро ба даст 
мегирад. Њар як ќувваи мављуда вазифаи 
хоси худро дорад. Агар фазилати ќувваи 
аќлї баланд бошад, дигар фазилатњо то-
беъи он шуда, берун рафта наметавонанд. 
Агар ќувваи ѓозиба ѓолиб ояд, дар он су-
рат инсонро дар ќавлу афъолаш ба якравї 
ва худбинї бурда мерасонад. Агар ќувваи 
шањвония ѓолиб ояд, касро ба шаририю 
буъсу кина рўбарў мекунад. Заифии ќув-
ваи оќила шахсро ба дараљаи њайвон паст 
фароварда, дигар ќуввањояшро таќвият 
медињад. 

Барои њамин њам, Мискавайњ 
таъкид мекунад, ки мизољ бояд муъта-
дил бошад. Яъне «инсон аз ѓизо њамон 
ќадаре истифода барад, ки барои ќиво-
ми њаѐташ кофї бошад, аз либос ба ќад-
ре, ки авраташро пушонаду аз хунукї ва 
гармї ўро нигоњ дорад. Ба љимоъ ба 
ќадре шуѓл бандад, ки барои насл шуда-
ну баќои навъи башарї матлуб бошад». 
Ба андешаи мутафаккир агар шахс ќув-
ваи оќилаи худро роњбари карда таво-
над, ба мулке соњиб мешавад, ки тољи он 
њикмат аст, вале агар ќуввањои ѓазабї ва 
шањвониаш ѓалаба ба даст оранд, ўро ба 
дарандаи зараровар ѐ хуки ифлос 
мубаддал мегардонанд. 

Инсон фаќат ба василаи нафси но-

тиќа аз дигар мавҷудот фарќ мекунад. 
Шарифтарин шахс њамоне мебошад, ки 
аз нафси нотиќа њиссаи бештареро мо-
лик асту ба он зиѐдтару комилтар такя 
мекунад. Агар ду нафси дигар ѓолиб 
оянд, њомили онњо вобаста ба ѓалабаи 
он ќуввањо аз мартабаи инсонї фурў 
меояд. Ин умур ба худи шахс вобаста 
буда, кас метавонад худро ба мартабаи 
бањоим паст ва ѐ ба дараљаи малоика 
баланд бардорад. 

Ибни Мискавайњ барои расидан ба 
камолоти ахлоќиро вобаста ба иљрои 
шартњои шариат медонад ва мегўяд, ки 
агар иттифоќ афтад, ки шахс дар айѐми 
љавонї бо одоби шариат тарбия ѐбаду 
вазифаю шартњои онро иљро кунад, 
минбаъд метавонад, ки ба омўхтани ил-
ми ахлоќ рў оварда, ба зебоию далелњои 
он эътиќод пайдо кунад. Инчунин мета-
вонад илми њисобу њандасаро аз худ ку-
над. Яъне Мискавайњ шариатро тобеи 
фалсафаю омўхтани одоби шариатро 

пеш аз ахлоќи фалсафї оварда, шахсро 
пешакї таѐр мекунад. Чунки инсон 
фаќат баъди пухта расидани аќлу имко-
нияти дар афъолаш масъулиятро њис 
кардан, ба дараљаи ахлоќи фалсафї 
расида метавонад. 

Чуноне ки ѐдовар шудем аксари 
осори офаридаи Ибни Мискавайњ фаро-
гири мавзўъњои ахлоќї мебошад. Мута-
факкир касби ахлоќи њасанаро њамчун 
камолоти маънавї ва сарчашмаи саода-
ту хушбахтии инсон дар дунѐ ва охират 
ташвиќу тарѓиб намуда, роњњои гуногу-
ни расидан ба ин мартаба ва фазилатро 
дар таълимоти хеш хеле васеъ шарњу 
тавзењ намудааст. 

Аз тањлилу баррасии афкору осори 
Ибни Мискавайњ бармеояд, ки асоси 
таълимоти ахлоќии ўро даъвати инсон ба 
ворастагї, растагорї, таќвою парњезгорї, 
хайрхоњї, накўкорї, сабру ќаноат, хок-
сорї, њалимї, фурутанї, самимият, уму-
ман расидан ба худшиносї ва худогоњї 
ташкил медињад ва ў одамонро ба ин-
сондўстї, дўст доштани зиндагї ва 
тарѓибу ташвиќи њаѐти иљтимої даъват 
намуда, њамзамон тарки инсонбадбинї, 
дунѐбезорї, маъюсиву ноумедї ва гуша-
нишинию њаѐти зоњидонаи дур аз љомеаи 
инсониро шадидан мањкум кардааст. 

Бояд ќайд кард, ки ноил шудан ба 
камоли маънии одамият њадафи асосии 
назарияи ахлоќии Ибни Мискавайњ бу-
да, ба андешаи ў њадафи нињоии илми 
ахлоќ мањз расонидани инсон ба камол 
ва саодати љовидон мебошад. Аз 
тањќиќу пажўњиши осори фалсафию ах-
локии мутафаккир маълум мегардад, ки 
њадаф ва маќсади аслии ў тарбияти ин-
сон ва ба дараљаи камолоти маънавї-
ахлоќї расонидани инсон аст. Инсони 
комилу фозил, вораста, озод, соњиб-
маърифат, дорои хулќу атвори њамида 
ва дур аз ахлоќи баду разилатњои 
нафсонию ахлоќї метавон гуфт ки 
њадафи асосии мутафаккир инсони иде-
али ў мањсуб мешавад.  Мутафаккир 
дар осори ахлоќии худ дар хусуси тар-
бияи инсон ибрози андеша намуда, 
њадафу маќсадашро аз таълифи осораш, 
ба хусус «Тањзиб-ул-ахлоќ» мањз тар-
бияи инсонї дониста, ислоњи нафсро 
асоси тарбияи ахлоќї ва воситаи 
муњимми такмили ахлоќ њисобидааст. 
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Барои исбот ва таќвияти ин гуфтањои 
худ ба суханони худи мутафаккир рў 
меорем, ки гуфтааст: «Ѓарази мо он аст, 
барои худ ахлоќеро касб намоем, ки 
афъоли аз он содиршаванда њама зебою 
некў бошад. Ин амрро фаќат бо роњи 
нафси худро шинохтан, ба даст оварда 
метавонем».[1:53] 

Ќобили зикр аст, ки Ибни Миска-
вайњ гарчанде дар «Тањзиб-ул-ахлоќ»-и 
худ бештар дар мавриди тањзибу тар-
бияи нафс бањс карда бошад њам, вале 
њадафи аслии ў тарбияи ахлоќии инсон 
ва камолоти маънавиву ахлоќии ў ме-
бошад. Мутафаккир инчунин дар ин 
асари худ маќсад аз илми ахлоќро 
маърифати «фазоил» ва касби онњо до-
нистааст, то нафс ба онњо ороста шавад 
ва инчунин шинохти «разоил» то нафс 
аз онњо дурї љўяд ва покиза гардад. 

Аз тањлилу баррасии ин љумлањо 
чунин бармеояд, ки инсон танњо дар 
натиљаи касби ахлоќи њамида ва фазои-
ли ахлоќї ва дурї аз разилатњо ва пок-
созии нафс аз онњо метавонад ба камо-
лоти ахлоќї ва саодати олии инсонї би-
расад. Агар ба ин нукта дурусттар рав-
шанї андозем, мушоњида мекунем, ки 
мутафаккир дар осори ахлоќии худ та-
шаккулу такомулии рўњї ва ахлоќии ин-
сонро имконпазир дониста, бовар до-
рад, ки инсон тавассути тањзибу тазкия, 
ранљу машаќќат, таќвову парњезгорї, 
ибодату амал ахлоќи худро комил ме-
гардонад ва ба дараљаи инсони комил ва 
камолоти ахлоќї мерасад. 

Хулоса, хулќ ва маќому мартабаи 
он рукни асосии њикмати амалии Ибни 
Мискавайњ ба шумор меравад. Мута-
факкир њикмати амалии худро дар асоси 
орою андешањои уламои гузашта ва му-
осири давраш бунѐд карда, њамзамон 
аќидањои бикру љадиде дар ин бахш ба-
ѐн мекунад ва бо осору эљодиѐти худ дар 
рушду инкишофи њикмати амалї сањми 
арзанда мегузорад. Як љињати муњим ва 
хусусияти фарќкунандаи таълимоти ў аз 
дигар мутафаккирон, ба хусус Арасту аз 
он иборат аст, ки ў мартабаи фази-
латњои ахлоќиро аз дигар улум болотар 
гузошта, меъѐри онро аз љавњари инсонї 
вобаста медонад. 

Умуман, ин нуктаро низ бояд ѐдо-
вар шуд, ки Ибни Мискавайњ яке аз ав-

валин мутафаккиронест, ки таълимоти 
ахлоќии мутафаккирони Юнони бостон, 
махсусан, таълимоти ахлоќии Арастуро 
меомўзад, љињатњои бењтарини онро ба 
афкори ахлоќии уламои Шарќи исломї 
омезиш дода, илми ахлоќи мардуми 
эронию арабро ба як шакли муайян да-
роварда, як низоми мукаммали 
ахлоќиро бунѐд мекунад ва асосгузорї 
ахлоќи фалсафї ва ѐ илми ахлоќ дар ма-
молики Шарќи исломї мегардад. 
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ЦЕННОСТЬ НРАВСТВЕННОСТИ В 

УЧЕНИИ ИБН МИСКАВАЙХА 
Саидджфарова П.Ш.,  

Каримова Розия Саидовна 
Данная статья посвящена науке 

этике, поскольку это очень древнее ис-
кусство и предмет, который во все вре-
мена призывал людей к терпению, мягко-
сти, мужество, щедрости, справедливо-
сти, храбрости и другим человеческим 
качествам и избегал скупости, жадно-
сти, похоти, цинизм и ненависть, чтобы 
держаться подальше от других плотских 
нравов. Помимо прочего, моральное уче-
ние Мискавайха имеет особый статус и 
положение среди других мыслителей во-
сточных стран. 
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Потому что Мискавайх – это 
мост, соединяющий мысли греческих мыс-
лителей с мыслями ученых восточных 
стран. 

Ключевые слова: мораль, душа, доб-
ро и зло, разум, совершенный человек. 

 
THE VALUE OF MORALITY IN THE 

TEACHING OF IBN MISKAVAIKH 
Saidjfarova P.Sh.,  

Karimova Roziya Saidovna 
This article is dedicated to the science 

of ethics, since it is a very ancient art and 
subject that at all times called people to pa-

tience, gentleness, courage, generosity, jus-
tice, bravery and other human qualities and 
avoided stinginess, greed, lust, cynicism and 
hatred to hold on away from other carnal 
morals. Among other things, the moral 
teaching of Miskawaiha has a special status 
and position among other thinkers of eastern 
countries. 

Because Miskawaih is a bridge con-
necting the thoughts of Greek thinkers with 
the thoughts of scientists from Eastern coun-
tries. 

Key words: morality, soul, good and 
evil, mind, perfect person. 
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Анализ смысла великого понятия – 
гуманизм и его соотношения к человече-
скому достоинству является актуальным. 
Потому что гуманизм строится на все-
общем признании человека как личности, а 
такое признание невозможно без допуще-
ния принципа человеческого достоинства.  

Достоинство человека зависит как 
от объективных результатов его труда, 
так и от субъективных мотивов, целей и 
стремления его деятельности, от его со-
знательного отношения к ним. Однако со-
временная реальность показывает, что 
человек продолжает недооцениваться пе-
ред лицом других интересов, будь то эко-
номические, научные, политические или 
религиозные. Об этом свидетельствуют 
современные масштабы насилия, войн, по-
хищений, трудовой эксплуатации, закры-
тие границ и тд., которые показывают, 
настолько мало ценится человеческая 
жизнь и обесценивается гуманизм как ба-
зисная основа человеческого достоинства. 

Ключевые слова: человеческое до-
стоинство, гуманизм, ценность человека, 
разум, этика, онтологическое достоин-
ство, Кант, Аристотель, Хайдеггер, фи-
лософия, общество. 

 
Гуманизм строится на всеобщем 

признании человека как личности, а та-
кое признание невозможно без допуще-
ния принципа человеческого достоин-
ства. Достоинство было бы деонтологи-
ческим принципом гуманизма, поскольку 
не существует экзогенных причин, объ-
ясняющих самореферентную ценность 
человека, но оно должно быть предпо-
слано как неисключительное основание 
прав человека. Такое понимание досто-
инства будет иметь два основных 

направления: онтологическое, постули-
рующее всеобщее признание человека 
как личности, и этическое, соответству-
ющее моральному требованию уважать 
моральную автономию себя и других. 

Право иметь права или право каж-
дого человека на принадлежность к че-
ловечеству должно быть гарантировано 
самим человечеством и забота о челове-
ческом достоинстве основана на болез-
ненном наблюдении того, как человек 
продолжает недооцениваться перед ли-
цом других интересов, будь то экономи-
ческие, научные, политические или рели-
гиозные. Об этом свидетельствуют со-
временные масштабы насилия, войн, по-
хищений, наркоторговли, трудовой экс-
плуатации, закрытия границ (наряду с 
множеством других социально-
политических проблем), которые пока-
зывают, насколько мало ценится челове-
ческая жизнь. Даже сама философия, в 
некоторых ее новейших аспектах, гово-
рит о постгуманизме и/или трансгума-
низме, ставя интеллектуальные и науч-
ные авангарды выше любых гуманисти-
ческих идеалов, что в некоторых случаях 
приводит к тарабарщине, которая в ито-
ге приводит к недооценке человеческой 
жизни. ‚Левинас предупреждал: «Конец 
гуманизма; конец метафизики; смерть че-
ловека; смерть Бога (а то и смерть Богу!) 
- эти апокалиптические идеи стали ло-
зунгами высшего интеллектуального об-
щества. Как и все проявления парижских 
вкусов - и фобий - эти декларации навя-
зываются с тиранией последнего крика и, 
делаясь доступными для всех, дегради-
руют» [1. 221]. А если к этой проблеме 
добавить, что в нашем мультикультур-
ном контексте все может быть истолко-
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вано с точки зрения культурного реляти-
визма, то подход к достоинству может 
оказаться столь же субъективным.  

Поэтому нам представляется акту-
альным проанализировать смысл этого 
великого понятия, которое до сих пор 
остается неоднозначным не только для 
широкой публики, но и для ученых: что 
мы имеем в виду, когда говорим об эв-
таназии как о достойной смерти или ко-
гда утверждаем, что проституция - недо-
стойная работа? Есть ли достоинство у 
сутенеров и наркоторговцев? Является 
ли геноцид столь же достойным, как и 
врач? Достойно ли допускать политиче-
ские кандидатуры, подобные той, что 
выдвинул геноцид Мичихито Мацуда, 
занявший третье место на муниципаль-
ных выборах в японском городе Тама 
Ньютаун в апреле 2018 г. Обеспечивают 
ли клонирование и евгеника человече-
ское достоинство и в каком смысле? Яв-
ляется ли суррогатное материнство до-
стойной практикой? Является ли досто-
инство тем же, что уважение, гордость 
или терпимость? Является ли оно уни-
версальной ценностью? Эти и многие 
другие вопросы выходят на первый 
план, когда мы говорим о достоинстве, 
поэтому самое время переосмыслить его 
с максимальным интересом и тщатель-
ностью. Противоположностью такого 
подхода был бы отказ от философского 
стремления к достоинству, но это озна-
чало бы недооценку человека перед ли-
цом любого другого идеала, и еще пред-
стоит выяснить, сможет ли человеческий 
род и дальше терпеть наше безделье. Мы 
находимся на таком переломном этапе в 
экономическом и экологическом плане, 
что не можем позволить себе такую рос-
кошь, даже если само это понятие явля-
ется роскошью, которую некоторые лю-
ди не могут защитить. И хотя этот кри-
терий может показаться шокирующим и 
даже парадоксальным, на наш взгляд, он 
очень хорошо отражает противоречия 
нашей цивилизации: как мы можем тре-
бовать достоинства от людей, спасаю-
щихся от войны, голода или любого ви-
да насилия? Достоевский говорил, что 
«бедность не порок, это истина. Знаю я, 
что и пьянство не добродетель, и это тем 
паче. Но нищета, милостивый государь, 

нищета – порок-с. В бедности вы еще со-
храняете свое благородство врожденных 
чувств, в нищете же никогда и никто. За 
нищету даже и не палкой выгоняют, а 
метлой выметают из компании челове-
ческой, чтобы тем оскорбительнее было; 
и справедливо, ибо в нищете я первый 
сам готов оскорблять себя. И отсюда 
питейное!» [2. 13]. 

Но если приводим предположение 
об обездоленности, то не для того, что-
бы впасть в дерзость презрения к 
несчастным, а для того, чтобы предпо-
ложить, что недостойно допускать обез-
доленность. По этим и другим причинам 
мы не хотим отказываться от анализа 
шагов на пути к достоинству, который 
позволит нам вынести на обсуждение 
его основные предпосылки: уважение к 
человеческой личности и моральную ав-
тономию. Такой подход позволит нам 
увидеть, что в основе гуманизма лежат 
не стратегические интересы, не необхо-
димость уважения человеческой лично-
сти и моральной автономии. Мы не 
сможем увидеть ценность саморефе-
рентной ценности человека в ее универ-
сальном, неисключающем подтексте. 
Для этого мы, как это было в предыду-
щих частях данной работы, обратимся к 
таким великим философам, как Платон, 
Аристотель, ал-Фараби, Ибн Сина, Ибн 
Халдун, Насируддин Туси, Газали, Ру-
ми, Кант, Пико де Мирандолла, М. 
Хайдеггера и другим мыслителям.  

Но при таком подходе возникает 
множество других вопросов: насколько 
мы готовы бескорыстно принимать цен-
ности, и даже если мы примем ценность 
достоинства, то следующей проблемой 
будет возможность универсализации 
этой заповеди в современном мульти-
культурном ландшафте, поскольку она 
может быть воспринята с этноцентриче-
скими или европоцентристскими пред-
чувствиями. Возможно, стоит предупре-
дить, что отвергать достоинство как эт-
ноцентрическую ценность - значит от-
рицать универсальную ценность челове-
ка, а это, несомненно, гораздо хуже. До-
стоинство (по самой своей концепции) 
не может иметь исключающего оттенка, 
но как все это обосновать? Именно в 
эпоху Возрождения мы находим эллини-
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стическую идею ценности человека для 
самого себя, вне религиозных, мораль-
ных или социальных идеологий. Цен-
ность достоинства стала рассматривать-
ся как атрибут, присущий и свойствен-
ный человеку по его собственной при-
роде, по его мудрости и нравственному 
величию для того, чтобы прожить свою 
жизнь в свободе. Все эти мыслители ис-
поведуют глубокое восхищение челове-
ком, его разумом и свободой, которые 
делают нас уникальными существами и 
архитекторами собственной жизни, 
сравнимыми с земными божествами. Эта 
грандиозная концепция достоинства бу-
дет лежать в основе самоценности чело-
века, которая станет фундаментом гума-
низма современности. 

На философском уровне достоин-
ство достигает своей теоретической вер-
шины в «Основах метафизики нравствен-
ности», где Кант показывает, что досто-
инство бесценно и что только человек как 
моральный субъект может понять и оце-
нить его, исходя из своего разума и сво-
боды. Впечатляет то, что только в эпоху 
модерна человеческое достоинство было 
выдвинуто в качестве основы гуманизма, 
не ограничиваясь никакими другими эк-
зогенными идеалами. Следующий боль-
шой политический шаг в сторону челове-
ческого достоинства был сделан после 
Второй мировой войны, когда эта вели-
кая концепция была воплощена в работах 
по международному праву как ответ на 
массовые преступления, совершенные во 
время Второй мировой войны. Всеобщая 
декларация прав человека (1948 г.) откры-
вается «признанием достоинства, прису-
щего всем членам человеческой семьи, и 
равных и неотъемлемых прав», а Венская 
декларация и Программа действий, при-
нятые Всемирной конференцией по пра-
вам человека 25 июня 1993 г., утвержда-
ют, что все права человека берут свое 
начало в достоинстве и ценности челове-
ческой личности. Позже ряд конституций 
и комитетов по биоэтике также будут ис-
ходить из молчаливого признания чело-
веческого достоинства. Сегодня, к сожа-
лению, еще многое предстоит сделать для 
расширения возможностей достоинства, и 
поэтому мы перейдем к реконструкции 
этого понятия. 

До сих пор мы кратко показывали, 
как выстраивалась современная концеп-
ция достоинства, и это, несомненно, бы-
ло большим историческим достижением, 
поскольку ценность человека сама по 
себе получила широкое философское и 
правовое признание, вне всяких религи-
озных убеждений и социальных стату-
сов; поэтому она понимается как основа 
гуманизма. Достоинство - понятие 
настолько философски глубокое, что 
очень хорошо вписывается в контекст 
эпохи мусульманского «Золотого века» 
и европейского Просвещения, в котором 
оно было выдвинуто такими мыслите-
лями, как Кант, но, к сожалению, после-
дующие века показали, что и лучшие 
гуманистические аргументы проходят 
через фильтр свободы, то есть мы воль-
ны следовать или не следовать самым 
глубоким теоретическим исследованиям; 
так что философское обоснование до-
стоинства оказывается недостаточным 
для тех, кто недооценивает человека пе-
ред лицом других идеалов, будь то день-
ги, власть, страна, прогресс или что бы 
то ни было. И пока человеческая жизнь 
не будет цениться категорически и бес-
корыстно, у нас мало шансов преодо-
леть экологические, социальные, меди-
цинские и экономические проблемы, 
угрожающие будущему человечества. И 
это не проблема рациональности, ума 
или денег, а некая нравственная интуи-
ция, постулирующая человеческую 
жизнь, нравственную автономию и ува-
жение как непреложные принципы лич-
ности, которые государство должно за-
щищать и гарантировать. Именно исхо-
дя из этого подхода, мы предлагаем до-
стоинство в качестве деонтологического 
принципа гуманизма, поскольку не су-
ществует экзогенных причин, объясня-
ющих самореферентную ценность чело-
века, но которые необходимо предпо-
ложить для неисключительного утвер-
ждения прав человека. В связи с этим, 
В.Д. Филимонов отмечает, что «прин-
цип гуманизма следует рассматривать в 
качестве одного из таких основных и ис-
ходных положений права. Этот право-
вой принцип возник под воздействием 
на законотворческую деятельность со-
циальной потребности в формировании 
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общественных отношений, обеспечива-
ющих защиту естественных и неотчуж-
даемых прав человека и создание усло-
вий для его самореализации. Именно 
социальная потребность в формирова-
нии указанных общественных отноше-
ний явилась социальным основанием 
появления правового принципа гума-
низма» [3. 102-108].  

Для анализа этого подхода предла-
гаем два основных подхода к достоин-
ству: онтологический, соответствующий 
признанию человека как личности, и су-
губо этический, указывающий на мо-
ральное качество, которое строится из 
интерсубъективного признания мораль-
ной автономии и уважения. Онтологиче-
ское достоинство означает признание 
человека как личности, независимо от 
каких-либо конкретных условий или ха-
рактеристик индивида. Именно в этом 
смысле человеческое достоинство долж-
но основываться на онтологии, по-
скольку оно признает ценность человека 
в его собственном бытии, а не в том, ка-
ким он должен быть, - конечный крите-
рий, который приведет нас к этическому 
достоинству. Считаем, что первым ша-
гом к защите и охране человека (со все-
ми его случайностями и несовершен-
ствами) является признание человека 
как самоцели, как выразился Кант в сво-
ей знаменитой цитате, и соответствую-
щее требование, чтобы к нему относи-
лись как к личности: «Человек не только 
необходимо представляет себе собствен-
ное бытие как самоцель, и это представ-
ление есть не только субъективный 
принцип человеческих поступков. Со-
вершенно так же, т. е. как самоцель, 
представляет себе свое бытие и всякое 
другое разумное существо. Положение, 
согласно которому личность - самоцель, 
есть в то же время и объективный прин-
цип. Из него как из высшего практиче-
ского основания должны быть выведены 
все законы воли» [4. 22].  

Почему же так трудно признать 
ценность человека? Что может быть 
важнее человеческой жизни? Видимо, в 
человеке заложено стремление с презре-
нием смотреть на то, что не приносит 
пользы или выгоды, поэтому защищать 
или заботиться о жизни других, не полу-

чая ничего взамен, - это в высшей степе-
ни благородно, и это возможно только в 
том случае, если мы берем достоинство 
как деонтологический принцип В дей-
ствительности человеческая жизнь не 
имеет никакой цены, кроме достоинства. 
Тот же Кант утверждает: «В царстве це-
лей все имеет или цену, или достоин-
ство. То, что имеет цену, может быть 
заменено также чем-то другим как экви-
валентом, что выше всякой цены, стало 
быть не допускает никакого эквивален-
та, то обладает достоинством» [4. 273]. 
Таким образом, мы видим, что понятие 
человеческого достоинства относится к 
тому, что имеет «ценность», но, конеч-
но, необходимо посмотреть, в каком 
смысле. Обычно слово «ценность» ассо-
циируется у нас со всем, что, по крайней 
мере, заслуживает сохранения, но верно 
и то, что этот критерий всегда проходит 
через фильтр субъекта, который оцени-
вает, и тогда кажется, что ценности су-
ществуют не сами по себе, а зависят от 
того значения, которое субъект хочет им 
придать. Хотя и можно возразить про-
тив такого подхода тем, что нельзя при-
вести ни одного убедительного аргумен-
та против тихого и безболезненного 
убийства человека, у которого нет се-
мьи. Если этот человек является ценно-
стью только для самого себя, а не само-
целью, то идеальное убийство было бы 
правомерно и в этом случае: если устра-
няется субъект, считающий собственную 
жизнь ценностью, то нельзя говорить о 
потере ценности. Ценность этой жизни 
зависит от субъекта, для которого эта 
потеря имеет ценность. То же самое 
можно сказать и об уничтожении чело-
вечества в результате атомной ката-
строфы. Если всякая ценность относи-
тельна по отношению к оценивающему 
субъекту, то полное уничтожение всех 
оценивающих субъектов не может быть 
названо преступлением. Эти субъекты не 
несут никаких потерь, когда исчезают. 
Эта мысль в ее теоретическом плане с 
анализом взглядов Шелера, обосновано 
В.В. Крюковым в следующей трактовке: 
«Обосновывая самостоятельную сущ-
ность ценностей, Шелер подчеркивал, 
что они могут быть даны в сознании от-
дельно от своих носителей подобно то-
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му, как чувственное качество (например, 
красный цвет) может рассматриваться 
без вещи, которой оно принадлежит. 
Отсюда следует, что Шелер полностью 
отбрасывал субъект, отрывал ценности 
от человека, абсолютизируя в них мо-
мент объективности, и превращал цен-
ность в абстракцию» [5. 38]. 

Из этого можно сделать вывод, что 
достоинство по самому своему опреде-
лению не может быть релятивизировано 
к субъективности и темпераменту от-
дельных людей, но как аргументировать 
категорическую ценность жизни любого 
человека? Если человек - это вид, кото-
рый нанес наибольший ущерб планете и 
своим собратьям. Очевидно, что люди - 
не ангелы, мы несовершенны, непосто-
янны и порой опасны, почему же нам 
должна быть предоставлена космиче-
ская привилегия защищать свой вид? 
Даже если кантовский тезис о том, что 
человек - самоцель, является предрас-
судком эпохи Просвещения или гумани-
тарным суеверием, нельзя найти способ 
избавиться от этого суеверия, которое 
должно быть возведено в этический 
принцип, если мы хотим продолжать се-
рьезно относиться к этике: «…человек 
фактически понимается как единствен-
ный, эталонный объект (так же как и 
единственный субъект) морали, другие 
же существа и предметы являются тако-
выми только в меру их «очеловеченно-
сти». Можно поэтому сказать, что «мо-
ральный» антропоцентризм есть универ-
сальная ценностная позиция; те этиче-
ские концепции, которые обычно рас-
сматриваются как альтернативы антро-
поцентризму, по сути, представляют со-
бой его модификации» [6. 26]. 

Достоинство должно быть универ-
сализируемым, если мы хотим быть се-
рьезными гуманистами. Если бы челове-
ческое достоинство было присуще лишь 
немногим, то только эти немногие име-
ли бы право считаться личностью, и, 
следовательно, сама идея прав человека, 
предполагающая, что любой человек 
может отстаивать свои права по отно-
шению к другим, должна быть упразд-
нена. В противном случае некоторые бу-
дут подвергаться побиванию камнями, 
самосуду, пыткам или любой другой ра-

дикальной практике. Для того чтобы 
права человека были действительно 
универсальными, они должны защищать 
человеческую жизнь без исключения. 
Здесь на первый план выходит вопрос об 
ответственности человека, который по 
мнению Франка, «в общем виде ведущий 
принцип экзистенциального анализа 
может быть сформулирован следующим 
образом: к любой ситуации нужно под-
ходить так, как будто живешь во второй 
раз и в прошлой своей жизни уже делал 
ошибку, подобную той, которую соби-
раешься совершить сейчас. Как только 
человек действительно представит себя в 
такой воображаемой ситуации, он не-
медленно осознает всю глубину той от-
ветственности, которую он несет через 
любой момент своей жизни, ответствен-
ности за то, во что воплотится ближай-
ший час его существования, за то, каким 
будет его следующий день» [7. 192]. 

Но если обратиться к истории, то 
мы увидим, как трудно было понять и 
принять то, что должно быть самооче-
видным для всех: что все люди должны 
иметь право на достойную жизнь. И все 
же такое признание было и остается 
очень болезненным, особенно потому, 
что призрак достойности был пронизан 
религиозными, социальными, политиче-
скими и моральными предрассудками. 
Даже в истории философии многие вели-
чайшие мыслители также стали жертвами 
предрассудков своего времени: апатич-
ное отношение к женщине Аристотеля, 
Руссо или Джеймса Милля; расизм про-
свещенных людей, таких как Кант, Воль-
тер или Дидро, или яростный национа-
лизм Токвиля или Хантингтона и др.  

Возможно, самая большая задача - 
научиться ценить человеческую жизнь, 
не имея никаких других предрассудков 
или интересов, кроме заботы человека о 
человеке, без исключения. Отсюда наш 
интерес к раскрытию онтологического 
смысла достоинства: оно не является 
условным критерием, поскольку цен-
ность человека не должна быть случай-
ной, не является относительным, по-
скольку не зависит от какого-либо при-
родного или культурного фактора, не 
является исключительным, поскольку не 
существует веских аргументов, доказы-
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вающих, кто является истинным челове-
ком, а кто нет, и тем более не является 
стратегическим, поскольку не имеет эк-
зогенных целей. Достоинство - это забо-
та о человеке ради него самого, не более 
того. М. Хайдеггер, отмечая значение 
достоинства человека в фокусе его от-
ношения к проблеме бытия, писал: 
«Чтобы человек мог, однако, снова ока-
заться вблизи бытия, он должен сперва 
научиться существовать на безымянном 
просторе. Тогда не хлопотами ли о че-
ловеке движима эта наша требователь-
ность к человеческому существу, эта по-
пытка подготовить человека к требова-
ниям бытия? На что же еще направлена 
«забота», как не на возвращение челове-
ка его существу? Какой тут еще другой 
смысл, кроме возвращения человеку 
(homo) человечности (humanitas)? Выхо-
дит, вся подобного рода мысль волнует-
ся все-таки насчет человечности, Hu-
manistas; значит, это «гуманизм»: разду-
мье и забота о том, как бы человек стал 
человечным, а не бесчеловечным, «негу-
манным», т. е. отпавшим от своей сущ-
ности» [8. 195]. 

Итак, как же можно обосновать 
онтологическое достоинство и какими 
аргументами можно подкрепить это ве-
ликое понятие? Боюсь, что разум нико-
гда не сможет доказать, что человек - 
это самоцель. Разум не может объяснить 
конечные цели, потому что если они 
убедительны, то не являются функцией 
какой-то другой причины и, следова-
тельно, самореферентны. Именно в этом 
смысле не существует рациональных 
объяснений, достаточных для объясне-
ния достоинства, поэтому оно может 
рассматриваться как священное. М. 
Хайдеггер говорил, что «святое свято не 
потому, что оно божественно, но боже-
ственное божественно потому, что оно 
по-своему «свято» [9. 125].  

Независимо от того, являются ли 
постулаты гуманизма метафизическими 
или теологическими, понятно, что они 
не являются концепциями, которые 
можно объективно принять или объяс-
нить, и тем более в капиталистическом 
обществе, где все имеет тенденцию рас-
сматриваться стратегически. Таким об-
разом, самореферентная ценность чело-

века - это метафизическая предпосылка, 
которую разделяют не все, и поэтому 
обязательства тех, кто ее не принимает, 
не могут быть обоснованы. Более того, 
эти обязательства полностью зависят от 
того, что они не оставлены на субъек-
тивное убеждение того, кто должен их 
соблюдать. Именно поэтому понятие 
достоинства не указывает на конкретное 
право человека, а содержит в себе осно-
ву того, что можно считать правом че-
ловека вообще. Таким образом, мы 
утверждаем, что достоинство должно 
быть священным не потому, что оно за-
висит от какой-либо религии, а потому, 
что оно должно соблюдаться всегда, да-
же если оно не полезно, не выгодно и не 
рационально обосновано. 
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ОИД БА МАСЪАЛАИ ФАЗИЛАТИ 

ИНСОН ҲАМЧУН НУКТАИ АСОСӢ 
ДАР ТАШАККУЛИ АФКОРИ 

ГУМАНИСТӢ (ИНСОНДӮСТӢ) 

Асрорӣ M. 

Таҳлили мазмуни мафҳуми калидӣ — 
гуманизм ва муносибати он ба фазилати 
инсон муҳим мебошад. Зеро инсондӯстӣ 
бар эътирофи ҳамаҷонибаи инсон ҳамчун 
шахсият асос меѐбад ва чунин эътироф 
бидуни фарзияи фазилати инсон 
ғайриимкон аст. 

Фазилати инсон ҳам ба натиҷаҳои 
объективии фаъолияти одам ва ҳам ба 
мақсаду мароми субъективии фаъолияти 
ӯ ва ба муносибати бошуурона ба онҳо 
вобаста аст. Аммо, воқеияти муосир 
нишон медиҳад, ки инсон дар баробари 
манфиатҳои дигар –иқтисодӣ, илмӣ, 
сиѐсӣ ва мазҳабӣ ҳамоно қадр намегардад. 
Миқѐси имрӯзаи зӯроварӣ, ҷангҳо, 
одамрабоӣ, истисмори меҳнат, бастани 
марзҳо ва ғайра, ки қадри зиндагии инсон 
ва инсондӯстиро ҳамчун пояи асосии 
фазилати инсон паст менамояд. 

Калидвожаҳо: фазилати инсон, 
инсондӯстӣ, арзиши инсонӣ, хирад, ахлоқ, 
фазилати онтологӣ, Кант, Арасту, 
Ҳайдеггер, фалсафа, ҷомеа. 

TO THE PROBLEM OF HUMAN DIG-
NITY AS THE BASIC BASIS FOR THE 

FORMATION OF HUMANISTIC 
VIEWS 

Asrori M. 
Analysis of the meaning of the great 

concept - humanism and its relationship to 
human dignity is relevant. Because human-
ism is built on the universal recognition of a 
person as a person, and such recognition is 
impossible without the assumption of the 
principle of human dignity. 

The dignity of a person depends both 
on the objective results of his work, and on 
the subjective motives, goals and aspirations 
of his activity, on his conscious attitude to-
wards them. However, modern reality shows 
that man continues to be underestimated in 
the face of other interests, whether economic, 
scientific, political or religious. This is evi-
denced by the current scale of violence, wars, 
kidnappings, labor exploitation, closing of 
borders, etc., which show how little human 
life is valued and humanism as the basic basis 
of human dignity is devalued. 

Key words: human dignity, humanism, 
human value, reason, ethics, ontological dig-
nity, Kant, Aristotle, Heidegger, philosophy, 
society. 
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В статье обосновывается идея об 
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ловека к ускоренно изменяющемуся миру. 
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С формированием и развитием ин-

формационного пространства в настоя-
щее время активизировался и процесс 
становления новой – информационной 
картины мира, которая призвана отра-
зить характерные черты и особенности 
новой эпохи и ее научных достижений в 
процессе познания окружающего мира. 
Формирование соответствующей данной 
реальности новой картины мира имеет 
важное мировоззренческое (и не только) 
значение, и не зря Генрих Герц, который 
ввел в научный оборот понятие «карти-
ны мира» попытался вместить в него все, 
то многообразие знаний, которое нако-
пилось в результате исследования и по-
знания различных сфер объективного 
мира. Далее, с развитием естественных 
наук, осуществившимися научными от-
крытиями, в частности, усилиями Макса 
Планка, развивавшего идеи Герца, стала 
формироваться физическая картина ми-
ра, которую он считал образом мира, 
формирующимся в науке физике, пред-
ставляющую собой отражение тех зако-
номерностей, которые существуют в 
природе. Таким образом, вслед за физи-

ческой картиной мира, начали появ-
ляться различные типы картин мира: 
биологическая, химическая, демографи-
ческая, языковая, культурная и т.д., что 
обусловило переход к понятию «науч-
ной картины мира», содержание которо-
го, можно сказать, сегодня довольно яс-
но обозначено. Ряд российских исследо-
вателей уже с начала нашего столетия 
стали уделять внимание сущности, со-
держанию, мировоззренческой и фило-
софской значимости этого понятия. И в 
этом смысле, наряду с другими весьма 
интересна и статья С.А.Лебедева «Науч-
ная картина мира в ее развитии», где ав-
тор не только раскрывает сущность по-
нятия «научной картины мира», но и 
выделяет и анализирует четыре основ-
ных этапа и соответственно четыре ее 
главные парадигмы: натурфилософскую, 
картину мира классической науки, кар-
тину мира неклассической науки и со-
временную постнеклассическую картину 
мира. Нельзя не согласиться с ним, что 
«возможно, в самой их смене друг дру-
гом лежит некая закономерность позна-
ния, и, скорее всего, это рост адаптивно-
сти человеческого существования к раз-
личным логически возможным видам 
объективной реальности» [2, с.6]. Таким 
образом, очевидно, что научная картина 
мира, не является догмой или абсолют-
ной истиной, она трансформируется с 
развитием наук, предоставляющих но-
вые знания о мире и раскрывающих раз-
личные грани бытия. На наш взгляд, 
научная картина мира, как и процесс по-
знания, как процесс достижения истин-
ного знания, представляет собой про-
цесс постоянного, регулярного перехода 
от одного уровня к другому – более вы-
сокому и достоверному. 
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 Здесь, естественным образом, 
встает вопрос о соотношении НКМ и 
философской картины мира. В частно-
сти, известно, что с эпохи зарождения и 
утверждения позитивизма в 30-х годах 
19 века, осуществлялась попытка рядом 
ученых и философов доказать, что КМ 
должна быть построена лишь средства-
ми науки без опоры на философию. А 
именно, картина мира, целью которой 
является описание и объяснение различ-
ных сфер и областей мира – живой и не-
живой природы, их процессов и явле-
ний, должна опираться на строго науч-
ные знания, подтвержденные опытом и 
экспериментами. Философское осмыс-
ление мира, считалось излишним, так 
как создавало пласт демагогических, 
схоластических утверждений. Уводящей 
от реальных фактов считалась философ-
ская постановка вопроса о первичности 
духа или сознания, сущности бытия, 
ценностная значимость мира и т.д. 
Именно сугубо научная картина мира 
должна была сформировать научное, 
рациональное мировосприятие челове-
ка. Однако, в настоящее время большая 
часть философов и ученых утвердилась 
во мнении, что это невозможно, так как 
«конкретные естественно-научные фак-
ты не могут дать полной логически вза-
имосвязанной КМ без философских 
обобщающих выводов, поэтому любой 
тип КМ это всегда есть синтез филосо-
фии и естественнонаучного восприятия 
и познания мира. Тем более, что в 
настоящее время утвердилась точка зре-
ния о том, что существование одной, аб-
солютно истинной КМ невозможно, по-
этому в этом вопросе плюрализм неиз-
бежен». [2, с.26-27] Действительно, кар-
тина мира, в том числе, научная картина 
мира, без опоры на философские осно-
вания, не будет иметь мировоззренче-
ского значения, следовательно, не будет 
обладать практической значимостью 
для широкого круга людей, относитель-
но далеких от достижений научно-
естественных знаний. Это даст более 
широкие возможности для утверждения, 
развития и активизации сугубо религи-
озной картины мира и усилению рели-
гиозного сознания. 

Кузнецова Т.Ф. в своей статье «Кар-
тина мира», рассуждая о ее эволюции, го-

ворит о том, что: «если в 19 веке картина 
мира трактовалась как философско-
мировоззренческое построение, то для 20 
века, особенно, для его второй половины 
– это научно-философская система пред-
ставлений об общих свойствах и законо-
мерностях мира (природы, социальной 
среды)» [4, с.13]. Это значит, что все более 
углубляется разрыв между философско-
мировоззренческим и научно-
естественным основаниями этого поня-
тия. В связи с этим, на наш взгляд, данная 
статья интересна тем, что автор ставит 
вопрос о «неактуальности или неактуали-
зированности» этого понятия. Кузнецова 
Т.Ф. рассуждает следующим образом: 
«конец 1990-х-начало 2000-х годов снова 
отмечен «теневым эффектом». Уменьша-
ется количество работ, в которых термин 
«картина мира» анализируется или хотя 
бы используется. Если в культурологи он 
еще выступает как один из ключевых, то 
философы явно утратили к нему интерес, 
термин стал «немодным», что есть внеш-
нее проявление его неактуальности. 

Неактуальности или неактуализи-
рованности? Этот нюанс раскрывается 
через ответ на вопрос: картина мира – 
понятие, утратившее на сегодня свой эв-
ристический, прогностический потенци-
ал, изжившее себя, - или теряющее пре-
стиж, будучи оттесненным другими ак-
туальными понятиями? Иначе говоря, 
причины здесь внутренние или внешние? 
Мы уверены, что внешние и, следова-
тельно, термин может и должен быть ак-
туализирован в современном гумани-
тарном знании, однако для этого он 
должен быть заново осмыслен и увязан с 
определенным комплексом идей и под-
ходов, которые выведут его из «тени» 
неактуальности». [4, с.27]  

В любом случае, на наш взгляд, 
научная картина мира в настоящее время 
должна включать в себя не только есте-
ственно-научный и социально-гуманитар-
ный элемент, она уже должна включать в 
себя и техническую картину мира.  

 Плюрализм же в понимании кар-
тины мира обусловлен различными 
представлениями о характере законов и 
закономерностей, существующих в объ-
ективной реальности; о характеристиках 
пространства и времени; о направленно-
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сти развития; об энергетическом балансе 
и дисбалансе в мире и т.д. В связи с 
этим, на наш взгляд, в процессе форми-
рования научной картины мира, необ-
ходимо исходить из принципа интегра-
ции наук, междисциплинарных связей, 
взаимодействия и взаимодополнения, а 
не противодействия и отрицания раз-
личных видов и форм знаний. Именно 
благодаря этому подходу осуществляет-
ся прогресс в развитии науки и филосо-
фии. В этом смысле, нельзя не согла-
ситься с тем, что «в самой картине мира 
лежит некая закономерность познания и, 
скорее всего, это рост адаптивности че-
ловеческого существования к различным 
логически возможным видам объектив-
ной реальности». [2, с.6] Несомненно, 
одной из важных функций научной кар-
тины мира является адаптировать чело-
века к изменяющемуся миру, что позво-
ляет ему строить свою жизнь в этом ми-
ре. С этой задачей вряд ли справится 
картина мира, опирающаяся только на 
естественнонаучные знания, так как 
картина мира формируется человеком 
ради человека, поэтому плюрализм в 
понимании картины весьма оправдан. 
Что касается вопроса о неактуальности 
этого понятия, то, на наш взгляд, такая 
постановка вопроса непрофессиональна, 
особенно, если учесть последние дости-
жения науки в естественнонаучном и 
общественно-гуманитарном знании, 
сформировавшейся информационной 
цивилизации.  

 С. А. Чернова в своей статье 
«Научная картина мира как форма раз-
вития знания о реальности» приводит 
позицию В.С.Степина по вопросу взаи-
модействия НКМ с научным знанием и 
культурой. По его мнению, - пишет она, 
НКМ является одной из основных форм 
отражения действительности, которая не 
сводится к мировоззрению, хотя и род-
ственна ему. Мировоззрение и НКМ вы-
ступают как взаимопересекающиеся си-
стемы знаний, потому что НКМ вклю-
чает определенную оценочную ориента-
цию. НКМ содержит также и социаль-
ные элементы, но в ней они выражены в 
меньшей степени из-за значительной 
научной конкретизации. Выступая в ви-
де определенной системы идей и прин-

ципов, НКМ служит предпосылкой по-
строения конкретных научных теорий и, 
тем самым, выполняет свою методоло-
гическую функцию. [3, с.28]. На наш 
взгляд, НКМ и мировоззрение являются 
не только взаимопересекающимися си-
стемами знаний, но и взаимодополняю-
щими, взаимообуславливающими, взаи-
мосвязанными и порой сложно провести 
линию демаркации между ними.  

 Далее она приводит взгляды В.Ф. 
Черноволенко, согласно которому 
НКМ, - это такая форма систематизации 
знания, где происходит синтез результа-
тов исследования конкретных наук со 
знанием общего мировоззренческого 
порядка как совокупностью практиче-
ского и теоретического опыта человече-
ства. Из конкретных наук НКМ берет 
содержание понятий, а из мировоззре-
ния - категориальный аппарат и прин-
ципы его организации в исторически 
устойчивые структуры. НКМ и миро-
воззрение содержат научную информа-
цию, совокупность знаний, идей, явля-
ющихся отражением объективной ре-
альности и процесса ее познания. Но 
объем этих знаний в каждой из назван-
ных сфер неодинаков. В НКМ знания 
отражены полнее и шире, чем объем 
знаний, лежащих в основе общего миро-
воззрения, которое может не включать 
научные результаты. НКМ содержит 
концентрированные формы теоретиче-
ских знаний, мировоззрение же включа-
ет обыденные знания, а также систему 
убеждений, оценок и ценность чувств. 
НКМ и общее мировоззрение являются 
формами целостной интеграции, хотя 
степень этого охвата в мировоззрении 
значительно полнее. 

НКМ и мировоззрение не только 
отражают объективную реальность, но 
играют методологическую роль в науке и 
практике. При этом следует иметь в виду, 
что у некоторых форм мировоззрения 
методологические функции могут быть 
представлены ярко: так, философия спо-
собна выполнять роль всеобщей методо-
логии научного познания. И если НКМ 
также проявляет методологические 
функции, то встает вопрос о некотором 
ее единстве с теоретическим мировоззре-
нием. [3, с.28] Мне близка данная пози-



70 

 

ция, так как научная картина мира, в 
широком смысле являющаяся совокупно-
стью научных знаний о мире и его зако-
номерностях, максимально отделяемая 
от мировоззренческо-философского ос-
нования лишает эти знания возможности 
транслироваться в практическую жизнь 
человечества, в общественное сознание, и 
тем самым, становится возможным ее 
«неактуализированность».  

 В связи с тем, что современный 
мир переживает информационно-
технический этап своего развития, мы 
можем утверждать, что он существует в 
форме информационной цивилизации. 
Следовательно, общественное сознание 
испытывает необходимость в концепту-
альном осмыслении происходящих 
трансформаций в связи с революцион-
ным характером использования компь-
ютерной техники, усиливающей интел-
лект. Формирование информационной 
картины мира связано с развитием тех-
нологий, что приводит к изменению 
взгляда на мир в целом и требует его но-
вого осмысления в форме соответству-
ющего научно-философского концепта. 
Действительно, «информация стала фак-
тором создания общества нового типа».  

 Как отмечает Р.Ф. Абдеев, «ника-
кая социальная жизнь невозможна без 
информации, без общения и коммуни-
каций. Информация выступает в каче-
стве двигателя общественного и техни-
ческого прогресса, а также в качестве 
узлового пункта познания, выявляя все-
общие и конкретные, многогранные свя-
зи с действительностью как отражение 
этой действительности». И даже более 
того, сегодня человек стал «информаци-
онным», мы можем говорить о «Челове-
ке информационном» как субъекте и 
объекте информационных отношений. 
«Природа человека, таким образом, 
прежде всего, информационна, и это ис-
ходная характеристика, а не биологиче-
ские и социальные аспекты, следова-
тельно, влияние информации на разви-
тие человека более сущностно. Откры-
тость человека находит свое выражение 
в представлении о нем, как о природном 
существе, в котором на макроуровне 
проявляются сущностные основы мира. 
Информационный человек в его обще-

ственных связях представляет собой от-
крытое информационное общество». [1, 
с.21] Несомненно, информационная кар-
тина мира гармонично включит в себя 
систему современных научных знаний, 
как естественно-научных, так и обще-
ственно-гуманитарных и сохранит связь 
с мировоззрением. Как было сказано 
выше, картина мира есть отражение ре-
альности, следовательно, для более пол-
ного, достоверного и объективного от-
ражения данной информационной ре-
альности, необходимо формирование 
информационной картины мира, кото-
рая также будет выполнять одну из 
главную свою функцию – адаптивную. 
При формировании информационной 
картины мира, как никогда ранее, необ-
ходима интеграция наук, конкретизация 
научных знаний, способных выдвигать и 
обосновывать новые гипотезы и теории 
относительно процессов и явлений мира.  

 На первый взгляд, становление 
информационной картины мира укла-
дывается в традиционную схему: объект 
- субъект познания, которые ложатся в 
основание научной картины мира. 
Творцом научной картины мира, как и 
прежде, остается человек, но дело в том, 
что появление компьютеров приводит к 
появлению новой формы рационально-
сти - информационной. Вместе с тем 
широкое проникновение компьютерной 
техники в социальную жизнь человека 
идет параллельно с информационным 
взрывом. Известно, что объем научных 
публикаций во всем мире сегодня пре-
высил все то, что было опубликовано от 
Возрождения и до наших дней, но разре-
шающая способность индивидуального 
чтения практически не растет, то есть 
нельзя читать быстрее, чем происходит 
процесс усвоения. Следовательно, в 
условиях все возрастающего количества 
научной информации проявляется тен-
денция убывания доли знаний, которыми 
в состоянии овладеть один человек, к 
общему их объему в общечеловеческом 
масштабе. Естественно, что возможность 
человека справиться с нарастающим по-
током информации приходит в противо-
речие с исторически сложившимися фор-
мами и методами обучения, ориентиро-
ванными главным образом на усвоение 
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концептуально организованного знания, 
усугубляемое размежеванием большой 
науки и возможностями человека. Имен-
но в связи с этим необходимо интегриро-
вать информационную картину мира в 
общенаучную картину мира, что ускорит 
формирование современного информа-
ционного мировоззрения, самостоятель-
ного критического мышления человека, 
что обусловит его способность к нахож-
дению нужной ему информации, ее 
осмыслению и практическому примене-
нию. Общества высокими темпами под-
вергаются информатизации, что непо-
средственно сказывается на мировоспри-
ятии, мироосмыслении и, в целом, миро-
воззрении людей. Более того, человек 
подвергается усиленному влиянию ин-
формации, что влияет на его жизненные 
принципы и позицию, а следовательно, и 
систему ценностей. Поэтому вопрос о 
формировании информационной карти-
ны мира актуализируется и ее связь с 
формированием информационного ми-
ровоззрения не вызывает сомнение.  

Таким образом, весьма объективно 
информационную картину мира харак-
теризуют как социокультурную реаль-
ность, которая вовлекла в свое про-
странство большую часть человечества, 
но следует признать, что мы стоим у ис-
токов этого процесса. Если ранее мы го-
ворили о таких уровнях материи как 
живая, неживая материя и общество, то 
сейчас вполне обоснованно можно 
включить информацию как новую кате-
горию материи. Происходит информа-
тизация общества, которое определяется 
как общество, где большинство работа-
ющих занято производством, хранением, 
переработкой и реализацией информа-
ции. Информационная картина мира че-
ловека актуализируется в связи с реше-
нием задач по осуществлению действий 
над информационными объектами, она 
как составляющая мировоззрения может 
быть представлена как в знаниевых, так 
и в нормативных и ценностных типах 
мировоззрения. В современную эпоху 
человечество понимает, что разум, 
оснащенный современной интеллекту-
альной техникой, качественно меняется 
не с точки зрения физиологии или био-
энергетических параметров, а с точки 

зрения взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности компьютерной техникой гене-
рации, компоновки, хранения, передачи, 
переработки и использования знаний. 
Поскольку познание и применение по-
следнего- самовоспроизводящийся и са-
морасширяющийся процесс, то и сфера 
информатизации ведет себя аналогично. 
Можно не сомневаться, что новый отряд 
работающего населения, непосредствен-
но занятый в сфере интеллектуализации, 
будет определять социальную перспек-
тиву. Сегодня приоритет нужно отда-
вать развитию, созданию и использова-
нию методологических средств освоения 
технических и технологических средств 
поддержки интеллектуальной деятель-
ности человека и общества в целом.  

Республика Таджикистан стоит 
вначале пути по построению информа-
ционного общества, так как у нас только 
формируются его основные признаки: 
информация все еще не является глав-
ным продуктом деятельности человека; 
доступ к информации всех слоев обще-
ства все еще не обеспечен; информация 
пока еще не является базисом различных 
видов деятельности человека и т.д. Но 
воизбежание негативных последствий 
информационного общества, уже сейчас 
отечественным философам-обществове-
дам необходимо изучить вопрос об ин-
формационной картине мира, формиро-
вании информационного мировоззре-
ния, чтобы уменьшить страхи и риски 
людей при адаптации к информацион-
ной среде; выработать механизмы отбо-
ра качественной, объективной инфор-
мации из всего потока информационно-
го воздействия; разработать меры по 
защите частной жизни.; обеспечить ин-
формационную безопасность общества.  
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛЁБИИ 

ИТТИЛООТИИ ОЛАМИ ТАСВИР 
ЊАМЧУН ВОЌЕИЯТИ МУОСИР 

Диноршоева З.М. 
Дар маколаи мазкур зарурати 

сохтани тасвири илмии хозирзамони 
олам, ки инъикосгари равандхои замони 
навин – замони тараккиѐти техника ва 
рушди чомеахои информатсиони аст, ба-
ѐн мешавад. Ба ин восита масоили мар-
бут ба чахонбинии нав ва иваз шудани 
муносибати инсон ба чахони тагйиршуда 
дарк мешаванд.  

Калидвожахо: иттилоот, љомеаи 
иттилоотї, тасвири олам,тасвири илмии 
олам, љањонбинї, њаѐти иљтимої, фалса-

фа ва тасвири илмии олам, воќеияти за-
монавї, дониши илмї. 

 
SPECIFICES OF FORMATION 

WORLDVIEW AS A MODERN REALITY 
DINORSHOEVA Z.M. 

The article substantiates the idea of the 
objective necessity of forming a modern sci-
entific picture of the world, reflecting the re-
alities of a new historical era – the era of in-
formatization of societies. This will make it 
possible to comprehend a number of 
worldview issues related to the transfor-
mation of a person’s attitude to a rapidly 
changing world. 

Key words: information, information 
society, picture of the world, scientific pic-
ture of the world, worldview, social life, phi-
losophy and scientific picture of the world, 
modern reality, scientific knowledge. 
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Дар маќола моњияти тафаккури 

техникї аз нигоњи иљтимої-фалсафї 
равшан гардида, наќши он дар рушди 
мусбати љомеа нишон дода шудааст. Дар 
асоси ин муаллифон чунин хулоса 
мекунанд, ки тафаккури техникї шакли 
махсуси тарзи ташаккул ва амали аќлу 
зењни шахс ва љомеа буда, ба њайси усули 
маърифатї ва падидаи иљтимої на танњо 
ба пешрафти шахс ва љомеа мусоидат 
мекунад, балки фањмиши илмии асосњои 
маънавии њаѐт, аз љумла таќвияти 
унсурњои дунявиятро дар љањонбинии 
инсони муосир таъмин месозад. Роњњои 
асосии рушди тафаккури техникии шахс 
ва љомеа ин таваљљуњи комплексї ба 
тањкими унсурњои таркибии он - 
самтгирии касбї, унсури мафњумї, 
унсури образї ва унсури амалї ва амсоли 
он мањсуб мешаванд. 

Калидвожањо: техника, тафаккури 
техникї, љомеа, љомеаи техногенї, 
љомеаи иттилоотї, давлати дунявї, 
саноатикунонї, шањришавї 

 
Таърихи инсоният нишон медињад, 

ки љањонбинии илмї, аќлгарої ва 
аќлоният дар њар як љомеа рушд намуда, 
аъзои онро барои пешрафти маънавию 
моддї омода месозанд. Дар чунин 
вазъият дар љомеа, дар баробари 
тафаккури назариявї тафаккури амалї ѐ 
ба амалия асосѐфта низ рушд ѐфта, 
одамон чи дар соњаи кишоварзї ва чи 
истењсоли неъматњои моддии соњањои 
њунару саноат ба косибї, механикунонї 
ва, умуман, истифодаи воситањои 
пешрафтаи мењнату истењсолот бо 
маќсади осон намудани раванди мењнат 
рў меоранд. Дар асоси ин таљриба, дар 
даврони муосир автоматикунонї ва 
иттилоотикунони пурраи истењсолоти 

кишоварзию саноатї сурат гирифта, 
пешрафти техникии инсоният таъмин 
гардидааст. Њамаи ин ба рушди 
тафаккури техникии љомеаи инсонї 
иртибот дошта, аз як љониб, агар 
шароити дастарсии бештари неъматњои 
моддиро барои одамон муњайѐ сохта 
бошад, аз дигар тараф, дар аксарияти 
кулли њолатњо, ба рушди фањмиши илмии 
асосњои маънавии њаѐт, аз љумла таќвияти 
унсурњои дунявият дар тафаккури инсони 
муосир сабабгор шудааст. 

Ёдовар шудан ба маврид аст, ки 
асоси тафаккури техникиро љахонбинии 
илмї ва дониши аќлї ташкил менамояд. 
Ташаккули љањонбинии илмї боис 
гардид, ки таѓйиротњои куллї дар 
тамоми самтњои љема, алалхусус 
тафаккури техникї ба вуљуд биояд. Аз 
ин лињоз, муњимияти донишњои аќлиро 
дар њама даврањои рушди љомеа таъкид 
намуда, мутафаккирон ба он назар 
буданд, ки ‚на њама донишњо илм ва 
љавобгў ба меъѐри илмият њастанд‛ [1; 
98]. Танњо он донишњое хусусияти илмї 
ва љавобгў ба меъѐри илмият њастанд, ки 
боиси рушди тафаккур ва љањонбинии 
илмї мегарданд. Њамин гуна донишњо 
дар нињоят боиси пайдоиши тафаккури 
техникї гардидаанд 

Ќобили зикр аст, ки истилоњи 
«тафаккури техникї» њамчун љузъи 
љањонбинии илмї-техникї, ки, аз нигоњи 
мо, њам хусусияти методї-маърифатї ва 
њам фалсафї-иљтимої дорад, аз ду 
калима таркиб ѐфта, ќисмати аввали он 
– тафаккур ин ќобилияти маърифаткунї 
тавассути мафњумњо ва шакли олии 
маърифати воќеият аз љониби инсон бо 
роњи хулосакунии муносибати моњиятии 
ашѐву зуњуротро мефањмонад. Таркиби 
дуюми истилоњи мазкур аз калимаи 

mailto:amirkhonov81@mail.ru
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«техника» гирифта шуда, он дар 
«Энсиклопедияи бузурги Россия, солњои 
2004-2017» чунин тафсир ѐфтааст: 
«Техника ин маљмуи воситањои 
фаъолияти инсонї аст, ки барои 
гузаронидани равандњои истењсолот, 
инчунин, хизматрасонии талаботи 
ғайриистењсолии љомеа сохта мешаванд. 
Дар техника донишњо ва таљрибаи 
љамъкардаи инсоният дар раванди 
тањаввули истењсолоти љамъиятї ва 
гузаронидани тањќиќоти илмї шакли 
моддї гирифта, ба истифода аз илмњои 
техникї (муњандисї) асос меѐбанд, ки 
дар онњо ќонунмандињои «табиати 
дуюм», яъне олами техникї тавсиф 
меѐбанд ва омўхта мешаванд» [2]. Дар 
ин таъриф, чунонки мебинем, робитаи 
мустаќими техника бо илм, аќлоният 
таъкид ѐфтааст. 

Муњаќќиќи рус Г.С. Гудожник дар 
асари худ «Техника ва дин», ки њанўз 
соли 1961 ба нашр расидааст, пайдоиши 
техникаро дар таърихи инсоният ва му-
носибати одамонро ба он баррасї наму-
да, ба хулосае расидааст, ки, агар тарсу 
нотавонї дар назди табиат боварию 
эътиќодро ба ќуввањои фавќуттабиї ба 
вуљуд оварда, сабабгори пайдоиши дин 
гашта бошанд, пас мањз техника ва оло-
ти мењнату таљњизоти техникии ихти-
роъкардаи инсон боварию эътиќодро ба 
неруи худи ў бедор сохтаанд. Аз ин рў, 
ин муњаќќиќ таърифи техникаро дар 
иртибот бо љањонбинии динї ва 
пешрафти илмї-техникї дода, чунин 
зикр кардааст: «Тањти мафњуми техника, 
одатан, воситањоро мефањманд, ки бо 
кўмаки онњо инсон мењнат мекунад, ба-
рои ќонеъ гардонидани талаботи худ 
кор мекунад. Техника иборат аз олоти 
асосии тавоноии инсон аст, ки табиатро 
дигаргун сохта, онро тобеи худ мегар-
донад. Аз ин рў, пешрафти техникї да-
лели муњимтарин бар зидди таълимоти 
динї оид ба нотавонии инсон дар назди 
Худо ва офаридаи ў – табиат аст. Муњи-
ти табииро ба манфиатњои худ дигаргун 
сохта, одамон тавассути он ањкоми асо-
сии динро инкор месозанд» [4; 3]. 

Дар асоси фањмишњои болозикри 
техника истилоњи тафаккури техникиро 
низ муњаќќиќон дар илмњои фалсафї, 
психологї ва техникї, ба андешаи мо, аз 

мавќеъњои гуногун шарњ додаанд. Бори 
нахуст онро олим ва муњандиси рус П.К. 
Энгелмейер дар ибтидои асри ХХ ба 
илм ворид кардааст, аммо дар китоби ў 
«Фалсафаи техника» ин мафњум шарњи 
пурраи худро наѐфтааст. Ин муаллиф 
танњо зикр мекунад, ки чунин шакли 
махсуси тарзи ташаккули аќлу зењн 
вуљуд дорад, ки онро «тафаккури тех-
никї» номидан имкон дорад. 

Дар «Энсиклопедияи психологї» 
чунин таърифи мафњуми тафаккури тех-
никиро мебинем: «Тафаккури техникї 
чунин навъи тафаккур ва шакли инъико-
си равандњои истењсолї-техникї ва объ-
ектњо, принсипњои сохторї ва кори онњо 
мебошад, ки бо истифода аз образњои 
техникї ва амалиѐтгузаронї бо ин об-
разњо сурат мегирад» [15]. Дар таърифи 
мазкур, чунонки маълум мегардад, та-
факкури техникиро њамчун як шакли 
махсуси инъикоси равандњо дар шуури 
инсон маънидод сохтаанд. 

Муњаќќиќи белорусї Н.Н. Кравт-
сова ба тањќиќоти психологии дониш-
манди рус Т.В. Кудрявтсев такя намуда, 
дар бораи тафаккури техникї чунин ан-
деша пешнињод намудааст: «Тафаккури 
техникї - маљмуи раванд ва натиљањои 
зењниест, ки њаллу фасли вазифањои 
фаъолияти касбї-техникиро таъмин ме-
намояд (вазифањои конструкторї, тех-
нологї, ки њангоми хизматрасонї ва 
таъмири таљњизот ва амсоли он гузошта 
мешаванд)» [9]. Аз ин таъриф фањмиши 
иртиботи тафаккури техникї бо зењният 
ѐ аќлонияти инсон бармеояд, аммо он 
каме хусусияти техникї дошта, љан-
бањои фалсафию равонии мафњуми бо-
лозикрро ба пуррагї фаро намегирад. 
Дар баробари ин, инљо бояд таъкид 
намуд, ки таъриф дар асоси аќидањои 
олиме дода шудааст, ки худ, яъне Т.В. 
Кудрявтсев, психологи шинохтаи 
даврони шуравї буда, асосгузори самти 
нави тањќиќоти илмї – психологияи та-
факкури техникї њисоб мешавад, ки ме-
тодикаи асили омўзиш ва рушди тафак-
кури техникии таълимгирандагон ва 
консепсияи таълими проблемавиро кор-
кард намудааст. Ў, дар баробари исти-
лоњи тафаккури техникї, инчунин ма-
фњуми «зењни техникї» («интеллекти 
техникї»)-ро низ истифода карда, оид ба 
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сохтори тафаккури техникї, ки аз се 
унсур - мафњумї, образї ва амалї тар-
киб ѐфтааст, роњњои рушди он ва 
масъалањои дигари психологии зењни 
техникї ва эљодиѐти техникї аќидањои 
љолиб баѐн доштааст [12 ва 11]. 

Дар илми тољик, бо такя ба 
тањќиќоти муњаќќиќони муосир ва 
хоссатан, ба андешањои донишманд ва 
муњандиси рус П.К. Энгелмейер, чунин 
аќидањоро оид ба тафаккури техникї 
дучор шудан имкон дорад: «… 
тафаккури техникӣ шакли фаъоли 
инъикоси воқеият дар шуури инсон 
буда, ба маърифати ҳадафнок, бавосита 
ва умумии воқеият нигаронида шудааст, 

робита ва муносибатҳои моҳиятии ашѐ 
ва зуҳуротро фаро мегирад, аз бунѐди 
эҷодкоронаи идеяҳои нав ва пешбинии 
ҳодисаҳо ва фаъолиятҳо иборат аст; 
тафаккури техникӣ амали мантиқиест, 
ки ба таҳия, эҷод ва истифодаи 
воситаҳои техникӣ ва равандҳои 
технологӣ нигаронида шуда, ҳадафи он 
маърифат ва дигаргунсозии табиат ва 
ҷомеа мебошад. Тафаккури техникӣ 
навъҳои назариявӣ ва амалӣ дошта, 
аввалӣ ба кашфи қонунҳо ва маърифати 
моҳияти объектҳо нигаронида шудааст, 
дуюмӣ бошад, татбиқи ин кашфиѐту 

донишҳоро дар амалия фаро мегирад‛ 
[8; 182]. Муаллифи суханони болозикр 
Х. Зиѐї, инчунин, пайванди ногустанӣ 
доштани тафаккури техникиро бо 
ратсионализм, ақлоният ва мантиқ ќайд 
намудааст. 

Муњаќќиќони россиягї Л.В. 
Занфирова ва Ю.А. Судник сохтори 
тафаккури техникиро чунин муайян 
сохтаанд, ки аз се унсур таркиб ѐфта, 
«дар он унсурњои мафњумї, образї ва 
амалии фаъолияти зењнї бо њамдигар 
дар робитаи мутаќобилаи мураккаб 
ќарор доранд» [6; 16-17]. Дар асоси 
чунин фањмиши сохтори тафаккури 
техникї ба хулоса расидан имкон дорад, 
ки барои ташаккул ва рушди ин навъи 
тафаккур бояд, ќабл аз њама, пешбурди 
навъњои асосии тафаккури назариявї 
(яъне тафаккури мафњумї ва образї) ва 
тафаккури амалї ѐ эмпирикї (яъне 
тафаккури аѐнї-образї ва аѐнї-
амалнамої) дар шахсият сурат гирад. 

Вобаста ба ин масъала чанд андешаеро 
дар поѐн баѐн месозем. 

Чунонки дар фалсафа ва психоло-
гия ќабул шудааст, њангоми истифода аз 
тафаккури назариявии мафњумї инсон 
дар њаллу фасли масъалањо ба аќлгарої, 
аќлоният – ба мафњумњо рў меоварад, 
амалњоро дар зењну аќли худ ба иљро ра-
сонида, ба таљриба ва амалияе, ки тавас-
сути узвњои њис гирифта мешаванд, бе-
восита рў намеорад. Бо чунин навъи та-
факкур инсон ягон масъалаеро аз ибти-
до то интињояш дар зењни худ њал наму-
да, онро дар шакли мафњумњо, муњоки-
маронињо ва хулосабарињо инъикос ме-
созад. Тафаккури назариявии мафњумї 
бештар њангоми гузаронидани 
тањќиќоти илмї-назариявї корбаст ме-
гардад. Дар санъат ва њама шаклњои он, 
адабиѐт ва тамоми жанр, намуд ва 
навъњои он ва дар соњањои дигари эљодї, 
асосан, тафаккури назариявии образї ба 
кор бурда мешавад. Ба ин шакли тафак-
кури назариявї истифода аз образњо хос 
аст, на мафњумњо, муњокимаронињо ва ѐ 
хулосабарињо. Чунин образњоро инсон 
бевосита аз хотира, њофизаи худ меги-
рад, ѐ онњоро эљодкорона тавассути та-
хайюл (ќобилияти офаридани тимсол ѐ 
образњои нави идеалї дар асоси маводи 
дар шуур мављудбуда) меофарад. Бояд 
тазаккур дод, ки њар ду шакли тафакку-
ри назариявї бо њамдигар алоќаманд 
буда, яке дигареро пурра мекунад: та-
факкури мафњумї љамъбасти воќеият ва 
тафаккури образї идроки субъективии 
онро медињанд.  Шаклњои тафаккури 
амалї, яъне аѐнї-образї ва аѐнї-
амалнамої низ бо њамдигар робитаи 
мутаќобила дошта, яке бо идроки бево-
ситаю образии воќеияти атроф ва дигаре 
бо дигаргунсозии образии ин воќеият 
алоќаманданд. 

Тањлилњои боло нишон медињанд, 
ки яке аз махсусиятњои дигари 
тафаккури техникї ин алоќамандии 
ботинии назария ва амалия дар сохтори 
он аст. Аз ин рў, бе алоќаманд сохтани 
донишњои назариявї ва амалия, бе 
татбиќи амалии онњо тадбирњо оид ба 
ташаккул ва рушди тафаккури техникї 
натиљаи дилхоњ намедињанд. Оид ба ин 
масъала миѐни педагогњо чунин ќабул 
шудааст, ки «рушди тафаккури техникї 
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бояд тавассути њалли супоришњои 
техникї сурат гирад, яъне аз њисоби дар 
раванди таълим истифода намудани 
супоришњои воќеии истењсолї, то ин ки 
раванди таълим ба воќеият дар 
фаъолияти минбаъдаи истењсолї наздик 
карда шавад» [9]. Ин нуктаро ба таври 
ғайрирасмї чунин тафсир мекунанд, ки 
танњо бо истифода аз бўр, тахтаи синф 
ва сухан тафаккури техникї ба вуљуд 
намеояд. Ба ибораи дигар, истифодаи 
бевоситаи таљњизот, ѐ таълимї бошад ѐ 
истењсолї, сарчашмаи асосии рушди 
тафаккури техникии шахс дар раванди 
таълиму таљрибаомўзї мебошад. 

Барои расидан ба маќсади болозикр 
яке аз роњњои асосии рушди тафаккури 
техникии шахс ин таваљљуњи комплексї 
ба унсурњои асосии он, чунонки каме 
болотар зикр кардем, мафњумї, образї ва 
амалї мебошад. Аммо дар ин мавзуъ 
муњаќќиќи рус С. В. Планида унсури 
таркибии чорум – самтгирии касбиро низ 
илова намудааст [3; 11], ки ба андешаи мо, 
хеле муњим мебошад. Ин унсурњо ва 
вазифањои онњоро мухтасаран чунин баѐн 
кардан имкон дорад: 1) самтгирии касбї – 
мављуд будани шавќу рағбати шахс ба 
техника ва технология; 2) унсури мафњумї 
– донишњои шахс оид ба мафњум ва 
ќонунњои техникї, донистани раванди 
кори механизмњо ва технологияњои 
гуногун аз љониби ў; 3) унсури образї – 
ќобилияти шахс барои бунѐд сохтани 
образњои статикї ва динамикии ашѐ ва 
тањаввули онњо, инчунин мањорати кори 
графикї; 4) унсури амалї – донистани 
олоти мењнат ва маводи истењсолї, 
инчунин доштани мањорати конструкторї 
аз љониби шахс [3; 25].  

Аз тањлили муносибати муњаќќиќон 
ба моњияти тафаккури техникї бармеояд, 
ки, ба аќидаи мо, дар аксарияти њолатњо 
ба иртиботи ќавии он бо амалия ва 
таљриба, яъне, асосан, ба як навъи 
тафаккури таљрибавї ѐ эмпирикї будани 
он таваљљуњ карда мешавад. Аз ин рў, дар 
илм баъзан дар баробари он, ѐ ба љойи он, 
мафњумњои «тафаккури технологї» ва 
«тафаккури муњандисї»-ро низ мавриди 
истифода ќарор медињанд [6; 14]. Ба 
њамин тариќ, моњияти тафаккури техникї 
њамчун методи маърифатї дар илмњои 
фалсафї, психологї, педагогї ва техникї 

асосан равшан карда шудааст. Аммо ба 
масъалаи «техникї будан»-и шахс ва 
гурўњи иљтимої ѐ љомеа дар маљмуъ низ 
таваљљуњро дар як ќатор илмњо мушоњида 
кардан имкон дорад. Вобаста ба ин, 
зарурати он вуљуд дорад, ки оид ба 
моњияти тафаккури техникї њамчун 
падидаи иљтимої, аз љумла, наќши он дар 
ташаккули љомеа ва, баръакс, таъсири 
љомеа ба ташаккули ин навъи тафаккур як 
ќатор аќидањоро мавриди баррасї ќарор 
дињем. 

Баррасињои илмї-таърихї нишон 
медињанд, ки тафаккури техникї, асосан, 
дар он љомеањое ташакул меѐбад ва рушд 
мекунад, ки тамаддуни техногениро ба 
вуљуд овардаанд ѐ аломатњои онро дар 
асоси таљрибаи дигарон ќабул ва амалї 
сохтаанд. Тамаддуни техногенї дар 
Аврупо дар даврони Эњѐ зуњур карда, 
љомеањои ғарбї баъд аз он се марњала – 
љомеањои тосаноатї, саноатї ва 
пасосаноатиро пушти сар кардаанд. Агар 
дар љомеаи тосаноатї олоти дастии 
мењнат ва дар љомеаи саноатї мошину 
механизмњои гуногун њукмфармо бошанд, 
пас љомеаи пасосаноатї, дар асоси 
тањлилњои фалсафї-сохторї, ин љомеаест, 
ки «дар он дар натиљаи татбиќи 
дастовардњои пешрафти илмї-технологї, 
автоматикунонї, иттилоотонии 
истењсолот ва зењникунонии мењнат 
сохтори технологї (боло рафтани сатњи 
фарогирии субъектњои хољагидорї бо 
технологияњои инноватсионї ва воситањои 
иттилоотонї), сохтори иќтисодї 
(болоравии њиссаи соњањои хизматрасонї 
дар Маљмуаи мањсулоти дохилї - ММД) 
ва сохтори иљтимої (зиѐдшавии њиссаи 
кормандон ва шањрвандон бо тањсилоти 
олї, камшавии харољоти хољагињои шахсї 
барои њадафњои истеъмолї ва зиѐдшавии 
харољот барои хизматарасонињо дар 
шароити болоравии даромадњо сари њар 
як нафар) тағйир мепазирад‛ [5; 40-41].  

Ќобили зикр аст, ки тамаддуни 
техногенї ва љомеаи пасосаноатї, ба 
њамаи норасињои худ нигоњ накарда, 
дастовардњои инноватсиониро дар тамоми 
соњањо ва бо ин роњ болоравии тарзи њаѐт 
ва сатњи њаѐти мардумро таъмин сохтаанд. 
Аз ин рў, имрўз, ки тахминан дар 
аксарияти кулли давлатњо дар натиљаи 
инќилоби илмї-техникї љомеањои 



77 

 

пасоаноатї бунѐд ѐфтаанд ѐ аломатњои 
зиѐди он амалї гашта истодаанд, 
тафаккури аъзои љомеа, аз дидгоњи мо, 
мањз бояд ба талаботи њамин навъи љомеа 
љавобгў карда шавад. 

Вобаста ба андешаи болозикр бояд 
тазаккур дод, ки саноатикунонї 
тағйироти куллиро дар љомеа ва 
тафаккури аъзои он ба миѐн меорад. 
Саноатикунонӣ, худ ‚раванди босуръати 
гузариш аз марҳилаи анъанавии рушди 
иқтисодӣ, ки дар он муносибатҳои 
кишоварзӣ бартарият доранд, ба шакли 
наву инноватсионии рушди иқтисодиѐт 
мебошад, ки дар он истеҳсолоти саноатӣ 
нақши асосиро мебозад‛ [7; 156]. Дар 
асоси таљрибаи таърихии инсоният 
метавон ба натиљае расид, ки мањз 
саноатикунонї боиси пайдоиши низоми 
муосири маориф ва тањсилот гардида, дар 
асоси талаботи саноат ва корхонањои 
саноатї мактаб, коллељ ва муассисањои 
тањсилоти олии касбии гуногун, хусусан, 
муассисањои таълимии техникї ба вуљуд 
омаданд. Њамаи ин ба он оварда 
мерасонад, ки ‚тафаккури инсон тағйир 
мепазирад: наќши образњои 
антропоморфї кам мешавад, инсон дигар 
худро њамчун љузъи табиат њис намекунад 
ва худро ба муњити атроф муќобил 
гузоштан мегирад… Дар љомеа ва 
фарњанги саноатї эътиќод ба пешрафт, 
махсусан ба пешрафти илмї тавсеа 
меѐбад» [14]. 

Дар натиљаи пайдоиши љомеаи 
пасосаноатї бошад, на танњо талаботи 
моддии инсон тағйир меѐбад, балки 
њавасмандии ў, худшиносї, 
худтатбиќшавї, хулдтакмилдињї ва 
амсоли он ба талаботи фитрии шахс 
табдил меѐбанд. Бењуда нест, ки 
муњаќќиќони муосир зуњури падидаи 
«љомеаи пасосаноатї»-ро сабабгори 
омилњои зерин донистаанд: «Ин ба он 
оварда мерасонад, ки зинањои 
мартаботии њавасманд будани одамони 
муосир тағйир меѐбанд. Онњо дигар ба 
ғункунии арзишњои моддї саъй 
намекунанд ва кўшиш намекунанд, ки њар 
чи бештару бештар истеъмол намоянд, 
балки ба такмилдињии шахсияти худ, 
ғункунии донишњо майл менамоянд. 
Љомеаи пасосаноатї навъи нави инсонро 

ба вуљуд меорад, ки барои ў муњимтарин 
маънї дар њаѐт ин татбиќи неруи эљодии 
худ мебошад» [14].  

Як натиљаи дигари саноатикунонї 
бо мавзуи таносуби шањр-дења рабт 
дорад. Чунонки маълум аст, ин раванд 
ба шањришавї, урбанизатсия оварда, 
шумораи одамони машғул ба кори 
дастии кишоварзиро кам мекунад. Дар 
баробари ин, дар натиљаи 
саноатикунонї сохтори оила низ тағйир 
меѐбад, зеро машғулї дар замин дар 
њайати як оила љамъ будани янчанд 
наслро таќозо мекунад. Дар шањр 
бошад, бо сабаби кор дар муассисањои 
саноатию техникї оилањое ба вуљуд 
меоянд, ки танњо аз волидон ва 
фарзандон иборатанд. Дар шароити 
шањр «Вазифањои иљтимоие, ки пештар 
байни аъзои оилаи бузург таќсим шуда 
буданд, ба нињодњои иљтимої гузаштанд 
(боғчањои кўдакон, мактабњо, 
касалхонањо, хонањои пиронсолон)» [14]. 
Ба ибораи дигар, фарогирии фарзандон 
аз синнусоли хурдї ба зинањои 
томактабию мактабии тањсилот дар 
шароити шањрї ба рушди љањонбинии 
илмии кўдакону наврасон тасъсири 
мусбат мерасонад. 

Ќобили зикр аст, ки «ҳадафи 

ниҳоии саноатикунонӣ ин ташаккули 
табақаи коргар, муҳандисон, вусъати 
шаҳришавии аҳолӣ, яъне урбанизатсия 
ва ҳалли масъалаҳои дигари иҷтимоӣ 
мебошад. Дар натиҷаи амалисозии ин 
тадбир бояд деҳоту шаҳрҳо ба ҳам 
наздик шуда, сатҳи истифодаи меҳнати 
дастӣ дар кишоварзӣ ҳар чӣ пасттар 
бурда шавад‛[7; 166].  

Пайдоиши шањрњо дар натиљаи 
саноатикунонї ба куллї ба тафаккури 
инсон, аз љумла, ба тафаккури техникии 
ў таъсир расонида, сатњи тафаккури 
динии ўро нисбат ба инсони муќими 
дења хеле пасттар мегардонад. Бењуда 
нест, ки имрўз њам дар шароити 
љомеањои тањаввулѐфтаи пасошуравї 
наќши дин, масљид ва калисо дар дењот 
ва шањрњои хурд боло рафта, дар онњо 
«афзоиши шумораи диндорон 
мушоњида мешавад» [10; 8-9]. Ин 
болоравии сатњи диндориро миѐни 
ањолии дењот бо муњољирати љавонон аз 
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дењот ба шањрњо, афзудани шумораи 
пиронсолону занон ва паст гашатни 
сатњи тањсилот дар дењањо ва шањрњои 
хурд рабт медињанд.  

Чунонки маълум аст, баъд аз 
ташаккули љомеаи пасосаноатї марњалаи 
нави рушди он - љомеаи иттилоотї оғоз 
гардида, муњит ва фазои нави иттилоотї 
ба вуљуд омад, ки аз се унсури муњим – 
маљмуи захирањои иттилоотї ѐ манбаъњои 
он, технологияњои иртиботи мутаќобила 
ва системањои иттилоотию-телекоммуни-
катсионї ѐ инфрасохтор бо таљњизоти 
зарурї иборат аст. Дар чунин муњит 
љомеаи иттилоотї ба вуљуд омад, ки 
њамчун марњалаи нави рушди тамаддуни 
инсонї ва њамчун идомаи љомеаи 
пасосаноатї, дар баробари болоравии 
њиссаи соњањои хизматрасонї дар ММД, 
«дар он мањсулоти асосї иттилоот ва 
дониш мебошанд, болоравии наќши 
иттилоот дар њаѐти љомеа мушоњида 
мешавад, њиссаи иртиботњо дар раванди 
мењнат зиѐд мегардад» [13; 16].  

Сазовори таъкид аст, ки ‚рушди 
фарњанги киберї њамчун асоси љомеаи 
иттилоотї талаб мекунад, ки он дар 
ягонагии омилњои иљтимої, техникї, 
сиѐсї, иќтисодї ва њуќуќї ба таври 
махсус баррасї ва коркард шавад‛ [13; 
16-17]. Ин навъи баррасї собит месозад, 
ки наќши тафаккури техникї дар љомеаи 
итттилоотї хеле баланд буда, он имкон 
фароњам меорад, ки инсони муосир дар 
миѐни иттилооти хеле барзиѐд роњгум 
назанад. Аз ин љост, ки дар кулли 
давлатњои пешрафта ба саводнокии 
технологию иттилоотии аъзои љомеа 
таваљљуњи махсус карда мешавад. Ин 
саводноксозии мардум ба рушди 
љањонбинии ратсионалию илмии онњо 
низ бетаъсир намемонад. Аммо, аз 
љониби дигар, љомеаи иттилоотї 
сабабгори сањл гаштани пањнсозии њар 
гуна аќидањои ифротї, аз љумла 
дингароии бунѐдї мегардад, ки 
метавонад љањонбинии илмию дунявии 
мардум, махсусан наврасону љавононро 
коста кунад. Аз ин рў, дар ин навъи 
љомеа масъалаи муборизањои 
иттилоотї, љангњои зењнї маќоми 
хоссаро касб мекунад. 

Дар маљмуъ, баррасии моњият, 
зуњурот ва таъсири тафаккури техникї 
ба љомеа ба чунин хулосањо мерасонад: 

1. Техника далели муњимтарин бар 
зидди таълимоти динї оид ба нотавонии 
инсон дар назди табиат аст, ки тафаккур 
намудан бо такя ба он ба љањонбинии 
воќеъбинона ва дунявияти шахс ва љомеа 
дар маљмуъ таъсири мусбат мерасонад. Аз 
ин рў, рушди тафаккури техникї, ки онро 
тафаккури технологї ѐ муњандисї низ 
номидан имкон дорад, яке аз роњњои 
асосии расидан ба ташаккули љомеаи 
пешрафтаи дунявї мебошад. 

2. Тафаккури техникї шакли 
махсуси тарзи ташаккул ва амали аќлу 
зењни шахс ва љомеа буда, ба ақлоният, 
ратсионализм ва мантиқ, унсурњои 
мусбати њисгарої ва таљрибагарої, 
навъњои асосии тафаккури назариявї ва 
амалї такя карда, ба њайси усули 
маърифатї ва падидаи иљтимої на танњо 
ба пешрафти шахс ва љомеа мусоидат 
мекунад, балки фањмиши илмии асосњои 
маънавии њаѐт, аз љумла таќвияти 
унсурњои дунявиятро дар љањонбинии 
инсони муосир таъмин месозад. 

3. Роњњои асосии рушди тафаккури 
техникии шахс ва љомеа ин таваљљуњи 
комплексї ба тањкими унсурњои 
таркибии он - самтгирии касбї, унсури 
мафњумї, унсури образї ва унсури 
амалї, истифодаи бевоситаи таљњизот ва 
супоришњои техникї дар раванди 
таълим ва истењсолот ва амсоли он 
мањсуб мешаванд. 

4. Пайдоиш ва рушди тамаддуни 
техногенї - љомеањои пасосаноатї ва 
иттилоотї, инчунин раванди умумии 
саноатикунонї ба шањришавї, саводно-
кии дунявии инсоният ва ба рушди 
љањонбинии ратсионалию илмии он бе 
таъсир намондаанд. Аммо дар љомеаи 
муосир пањнсозии аќидањои ифротї, аз 
љумла дингароии бунѐдї афзудааст, ки 
мубориза бо он барои пешгирии халалдор 
гаштани љањонбинии дунявии мардум яке 
аз вазифањои асосии љомеа ва аъзои он 
мебошад. 

Ба њамин тариќ, техника ва 
тафаккури техникї ва дар асоси онњо 
таќвият бахшидан ба раванди бунѐди 
љомеаи техногенї ва шаклњои он, дар 
маљмуъ бошад, љањонбинии илмї-
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техникї аз меъѐрњои асосии таъмини 
дунявият дар тафаккури аъзои љомеа, 
ташкил ва тањкими пояњои љомеа ва 
давлати дунявї мањсубанд. Барои 
истифодаи самараноки онњо њамчун 
меъѐр, ба андешаи мо, бояд моњияти 
чунин љомеасозї ва давлатдорї ва 
таърихи он ба таври амиќ омўхта шавад. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И 

ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕСТВА 

Амирхон Ш.Т., Ганиева Н.Н. 
В статье разъясняется сущность 

технического мышления с социально-
философской точки зрения, а также 
показывается его роль в позитивном 
развитии общества. На основании этого 
автор приходит к выводу, что техническое 
мышление представляет собой особую 
форму формирования и функционирования 
интеллекта человека и общества и как 
познавательный метод и социальное явление 
не только способствует прогрессу человека 
и общества, но и научному пониманию 
духовных основ жизни, в том числе 
обеспечивает усиление элементов 
светскости в мировоззрении современного 
человека. Основными способами развития 
технического мышления человека и 
общества являются комплексное внимание к 
усилению его составляющих элементов - 
профессиональной направленности, поня-
тийного элемента, имиджевого элемента и 
практического элемента.. 
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TECHNICAL THINKING AND ITS 

IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF 
SOCIETY 

Amirkhon Sh.T., Ganieva N.N. 
In this article there are explains the 

essence of technical thinking from a socio-
philosophical point of view, and also shows 
its role in the positive development of 
society. Based on this, the author comes to 
the conclusion that technical thinking is a 
special form of formation and functioning of 
the intellect of man and society and, as a 

cognitive method and social phenomenon, not 
only contributes to the progress of man and 
society, but also to the scientific 
understanding of the spiritual foundations of 
life, including the strengthening elements of 
secularism in the worldview of modern man. 
The main ways to develop technical thinking 
of a person and society are comprehensive 
attention to strengthening its constituent 
elements - professional orientation, 
conceptual element, image element and 
practical element. 

Key words: technology, technical 
thinking, society, technogenic society, 
information society, secular state, 
industrialization, urbanization. 
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Роль правовой культуры общества в 
вопросах реализации естественных прав 
является бесспорно важным, потому еѐ 
уровень определяется не только уровнем 
развития правосознания отдельно взято-
го человека, но и уровнем правового обще-
ния, возникающего между людьми. Если 
правовая культура человека находится на 
низком уровне развития, в общении меж-
ду людьми обесценивается достоинство. 

В статье определены суть уваже-
ния, одного из важных сторон человече-
ских отношений. 

Уважение к жизни и человеческой 
целостности настолько важно, что не 
может быть отдано на откуп эмоцио-
нальному субъективизму. Поэтому ува-
жение, возможно следует рассматри-
вать скорее, как гражданскую обязан-
ность, а не только как этический посту-
лат, но для этого придется довольство-
ваться стремлением к минимальному 
принципу уважения к человеку. 

Уважение – это признание ценно-
сти, достоинства и качества человека 
или объекта. 

Ключевые слова: уважение, челове-
ческое достоинство, общество, неуваже-
ние, свобода, обязанность, онтология, 
философия, терпимость, толерант-
ность, ценность 

 
Уважение - понятие весьма относи-

тельное, кто-то понимает его как согла-
сие со всем, а перед лицом уважения есть 
вещи, которые нельзя допускать. При-
ступим к анализу этого понятия. Со-
гласно Словарю по этике «уважение од-
но из важнейших требований нрав-
ственности, подразумевающих такое от-
ношение к людям, в котором практиче-

ски (в соответствующих действиях, мо-
тивах, а также в социальных условиях 
жизни общества) признается достоин-
ством личности» [11. 313]. Уважение са-
моактивизирует свободу в той мере, в 
какой субъект добровольно принимает 
на себя моральное обязательство сосу-
ществования свобод всех. Но, конечно, 
каковы пределы уважения? Прежде все-
го, если рассматривать его в нашем 
мультикультурном контексте, то оно 
представляется полисемичным: есть лю-
ди, которые считают, что гомосексуали-
сты - это неуважение к морали, что кри-
тика короля - это неуважение к России, 
что карикатуры на Мухаммеда - это не-
уважение к мусульманам и т.д. Так ка-
ков же правильный предел свобод в 
условиях уважения? Есть практики, оче-
видно нарушающие физическую целост-
ность человека, такие как, например, 
абляция или гендерное насилие; но ко-
гда нарушаются чувства, вопрос об ува-
жении уже не так однозначен. Как мы 
можем апеллировать к уважению рели-
гиозных или патриотических символов? 
В каком смысле и почему? Уважение - 
это антипод любой формы насилия, 
будь то физическое или психолингви-
стическое, мы можем ранить ударами не 
меньше, чем презрением или насмешкой. 
Мы говорим об этом потому, что ува-
жение не субъективно, не относительно, 
оно не зависит от того, через какую лин-
зу его рассматривать; оно действительно 
может задеть восприимчивость, и это, 
по-видимому, вступает в противоречие с 
духом либертианизма, который сопро-
тивляется ограничению своих свобод, 
считая, что они должны быть неограни-
ченными. Именно в этом свете стоит 
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проанализировать разницу между гру-
бым высмеиванием символа или челове-
ка, не совершившего никакого преступ-
ления, и социально-политической кари-
катурой на конкретных преступников, 
которые должны быть преданы суду. 

Презрение, недооценивающее чув-
ства других, - это одно, а право обли-
чать, требовать справедливости, осу-
ществлять критику аргументированно и 
обоснованно - совсем другое. Уважение 
здесь выступает как моральный прин-
цип, заключающийся в том, чтобы не 
посягать на целостность себя и других, 
что подразумевает учет моральной ав-
тономии любого человека, без насмешки 
и шантажа, а только по убеждению. Да-
же для сторонников деконструкции мо-
рального субъекта признание и право 
человека на осуществление своей авто-
номии остается принципом всей обще-
ственной морали. Моральная автономия 
- это матрица человеческого достоин-
ства, которое может быть уважено толь-
ко тогда, когда человеку позволено ре-
шать, какой образ жизни он хочет вести, 
со всем, что из этого следует: идеи, цен-
ности, убеждения, человеческие отноше-
ния и т.д., но также в той мере, в какой 
он способен уважать свободу и целост-
ность других. Так, уважение - это готов-
ность признавать в себе и в других це-
лостность, которую человек обязан за-
щищать; в таком случае, уважение близ-
ко к любви по отношению к другим. На-
сируддин Туси, описывая такую дилем-
му любовь-уважение между правителем 
и его подданными, писал: «Необходимо, 
чтобы любовь правителя к подданным 
была отцовской, любовь подданных к 
королю сыновней. Любовь подданных 
друг к другу должна быть братской, так, 
чтобы условия порядка могли быть 
сохранены среди них. То, что имеется в 
виду под этим соотношением, заклю-
чается в том, что правитель, имея дело с 
подданными, должен подражать сочувст-
вующим отцам в проявлении симпатии и 
сострадания, заботы и милосердия, 
воспитания и снисходительности, и в 
поисках лучших интересов, предотв-
ращении неприятностей, привлечении 
добра и запрещении зла» [1. 268]. 

Конечно, уважение начинается с 
самоуважения, даже при самых неблаго-
приятных обстоятельствах нельзя опус-
каться до самоуничижения, потому что в 
этом случае любое признание других па-
дает в какую-то бездонную яму, а еще 
хуже, когда это воспринимают другие, и, 
к сожалению, никогда не бывает недо-
статка в тех, кто использует и злоупо-
требляет ситуацией. Известный психо-
лог А. Маслоу называет это потребность 
в «стабильной, обоснованной, обычно 
высокой самооценке, в самоуважении 
или чувстве собственного достоинства и 
в уважении окружающих» и добавляет: 
«Удовлетворение потребности в само-
уважении вызывает чувства уверенности 
в себе, своей ценности, силы, способно-
стей и адекватности, ощущение своей 
полезности и необходимости в мире. 
Препятствия к удовлетворению этих по-
требностей ведут к появлению чувства 
неполноценности, слабости и беспо-
мощности. Эти чувства, в свою очередь, 
дают начало подавленности или иным 
компенсаторным или невротическим 
склонностям. Наиболее стабильное, а 
следовательно, наиболее здоровое чув-
ство самоуважения базируется на заслу-
женном уважении со стороны окружаю-
щих, а не на показной славе и известности 
или неоправданной лести» [2. 67-68]. 

Таким образом, достоинство ста-
новится этико-политическим критерием, 
который может быть подрывным, по-
скольку способен дать возможность лю-
бому человеку отстаивать свои права и 
на основе этого возмущаться несправед-
ливостью и бороться за признание своих 
идеалов и своей личности. На самом де-
ле постулирование прав человека не 
явилось благословением с небес, а было 
достигнуто благодаря мобилизации и 
виндикации многих людей, положивших 
на это свою жизнь. Но здесь возникает 
еще одна большая проблема: до какой 
степени необходимо прибегать к наси-
лию, чтобы добиться уважения? Похоже, 
что история показала нам другой ресурс, 
более медленный и трудный, но дающий 
лучшие исторические результаты: поли-
тика. Если мы вернемся к пониманию 
организации и участия общества в поли-
тике, то увидим, что только большин-
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ство может поколебать элиту, но для 
этого граждане должны хорошо осозна-
вать свою историческую роль. Именно в 
этом смысле расширение прав и воз-
можностей достоинства может быть в 
высшей степени революционным и, воз-
можно, одним из лучших инструментов, 
которые у нас остались для изменения 
статус-кво, в который сильно вторглись 
гегемонистские дискурсы и фундамента-
лизм и это особенно проявляется в люд-
ских отношениях на уровне общества и 
государства: «Гегемония опирается на 
«культурное ядро» общества, включаю-
щее в себя совокупность представлений о 
мире и человеке, о добре и зле, прекрас-
ном и отвратительном, множество сим-
волов и образов, традиций и предрассуд-
ков, знаний и опыта веков. Пока это ядро 
стабильно, в обществе имеется «устойчи-
вая коллективная воля», направленная на 
сохранение существующего порядка. 
Подрыв такого «культурного ядра» и 
разрушение этой коллективной воли – 
условие революции. Создание данного 
условия – «молекулярная» агрессия в 
культурное ядро» [3. 36]. 

Однако есть и те, кто утверждает, 
что уважение заслуживается и что ува-
жать следует только «уважаемых» лю-
дей, но, конечно, исходя из этой посыл-
ки, можно узаконить любое унижение, 
требующее мести, ведь если вспомнить 
об опасных людях (например, психопа-
тах или педофилах), то можно даже 
оправдать смертную казнь, которая 
определяет, кто не имеет права продол-
жать жить в силу масштабов совершен-
ного преступления. И тогда мы должны 
спросить себя, кто имеет право убивать 
и полагаем, что даже худший из людей 
должен иметь право на то, чтобы его 
воспринимали как личность, а значит, 
судили и наказывали в соответствии с 
законом и правами человека. Уважение 
относится ко всем и не является произ-
вольным, оно лежит в основе правового 
государства. Таким образом, уважение 
совместимо с моральным и гражданским 
требованием карательного соблюдения 
закона; это не принятие всего, не попу-
стительство, не вседозволенность, а 
уважение к целостности любого челове-
ка. Преступник должен быть наказан 

или наказан государством, чтобы защи-
тить других граждан и гарантировать 
определенный порядок и безопасность, в 
отличие от произвола собственного 
наказания, развязывающего спираль 
безудержного насилия. Именно в этом 
смысле уважение не является собственно 
чувством, оно не соответствует какому-
то аффективному переживанию, это не 
чувство «чего-то» к человеку, а скорее 
признание того, что любой человек - это 
человек. Словами А. Грамши эта мысль 
звучит так: «Потому что, если вчера 
подчиненный был в сущности вещью, 
ныне он уже не вещь, а историческое ли-
цо, главный действующий герой; если 
вчера он был безответственным, так как 
«сопротивлялся» чужой воле, ныне он 
чувствует себя ответственным, потому 
что он более не сопротивляется, а дей-
ствует, и действует по необходимости 
активно и предприимчиво» [3. 26], т.е. он 
чувствует себя человеком. 

Если бы уважение было чувством, 
то возникла бы тенденция уважать толь-
ко тех, кто нам нравится, и презирать 
или плохо относиться к тем, кого мы 
считаем ненавистными или презренны-
ми, что стало бы пристрастным и субъ-
ективным критерием, и, возможно, 
именно поэтому уважение не должно 
сводиться к произволу чувств, а должно 
быть постулировано как гражданская 
обязанность. Хотя кому-то может пока-
заться, что такой подход приведет к ин-
ституционализации лицемерия, на самом 
деле мы требуем не хорошего отношения 
к другим, а лишь минимального - не бес-
покоить, не обижать и не высмеивать ни-
кого; не из доброты или любви, а только 
из уважения. В самом деле, статья 12 Все-
общей декларации прав человека гласит: 
«Никто не может подвергаться произ-
вольному вмешательству в его личную и 
семейную жизнь, произвольным посяга-
тельствам на неприкосновенность его 
жилища, тайну его корреспонденции или 
на его честь и репутацию. Каждый чело-
век имеет право на защиту закона от та-
кого вмешательства или таких посяга-
тельств» [4]. 

Есть вещи, которые не должны до-
пускаться во имя уважения, например, 
клевета или агрессия, которые не допус-
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кают уровней. Действительно, есть ве-
щи, которые не следует делать, имея в 
виду уважение к другим, поэтому чрез-
вычайно актуально разграничение поня-
тий «уважение» и «терпимость» («толе-
рантность»). Профессор В.М. Золоту-
хин, рассматривая онтологическое по-
нимание принципа толерантности в уче-
ниях древнегреческих философов, отме-
чает, что «… у античных мыслителей 
толерантность выступает необходимым 
атрибутом устройства мироздания, он-
тологического долженствования, нрав-
ственности и морали, а отношение чело-
века к миру выражается в познании как 
философском умосозерцании и катего-
риях добродетели… В социальном ас-
пекте толерантность является принци-
пом, выражающим уважение и степень 
признанности прав человека в обществе, 
служит фактором, способствующим оп-
тимальной социальной адаптации. На 
основании вышеизложенного толерант-
ность можно определить как степень 
уравновешивания слабого и сильного на 
основе нейтрального и равноправного 
их сосуществования, признания «чужой» 
свободы» [5. 12-15]. В конце концов, то-
лерантность по самой своей концепции 
является вседозволенностью и, следова-
тельно, безрассудством, если она приво-
дит к терпимости ко всему, что угодно. 
Хорошо известен парадокс толерантно-
сти Карла Поппера: «Во имя терпимости 
мы должны заявить о своем праве не 
терпеть нетерпимых» [6. 268]. Таким об-
разом, представляется очевидным, что 
толерантность приводит к противоречи-
ям, поскольку в конечном итоге невоз-
можно обосновать, что есть вещи, к ко-
торым не следует относиться терпимо. 
Кроме того, еще одним сомнительным 
аспектом толерантности является то, что 
она предполагается по вертикали, она 
меняет акцент с того, кто «терпит тебя», 
на то, кто «уважает тебя». Если бы толе-
рантность имела какой-то смысл, то она 
была бы в частной сфере, потому что, 
учитывая наше условное и несовершен-
ное человеческое состояние, мы могли 
бы понять, что иногда мы совершаем 
ошибки и что другие должны понимать 
это в исключительных ситуациях; воз-
можно, мы могли бы понять плохой от-

вет друга, который только что потерял 
работу, не то чтобы мы оправдываем 
его, но, возможно, мы должны терпеть 
его, но другое дело в общественной сфе-
ре, где граждане должны четко пони-
мать, что мы не должны делать или поз-
волять, не озорничая. Если рассмотреть 
этот тезис в более широком формате, в 
соотношении между обществом и обра-
зованием, то как пишут В.И. Бакштанов-
ский и Ю.В. Согомонов, «если общество 
по отношению к образованию явно или 
неявно занимает социальные позиции 
потребителя и клиента, то взаимодей-
ствие между обществом и образованием 
устанавливается по принципу прагмати-
ческого обмена («ты – мне, я – тебе») и 
складывается оппозиция «мы – они», 
нарушающая отношения социального 
партнерства между образованием, бизне-
сом, обществом и государством» [7. 378]. 

Уважение - более четкая ценность, 
оно не допускает полумер, оно начинает-
ся с признания других - в их личности, 
идеях и поступках. Не то чтобы мы 
должны уважать других «иногда» и/или 
«немного», а уважать фактически. Учи-
тывая, что в нашей великой цивилизации 
до сих пор живут страшные противоре-
чия: огромное научно-техническое раз-
витие, но столь же плачевные условия 
жизни людей из-за войн, голода, нарко-
мании и коррупции. Казалось бы, чело-
век продолжает недооценивать своих 
ближних перед лицом других идеалов, 
будь то деньги, власть, страна, Бог или 
что-то еще. Современный гуманизм - это 
все еще философский дискурс, который в 
XXI веке еще не достиг своей цели, и да-
же безответственность человека не толь-
ко по отношению к человеку, но и к при-
роде; экологический ущерб, который 
несет наша планета, действительно ста-
вит под угрозу будущее человечества. 

Тогда не риторикой является пере-
осмысление гуманизма, но не с точки 
зрения высших интеллектуальных тре-
бований, а ради самой элементарной за-
боты о наших будущих поколений. До-
стоинство как деонтологический прин-
цип, без стратегических или утилитар-
ных соображений, которые в конечном 
итоге приводят нас к постулированию 
достоинства, без лишних слов. Тогда до-
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стоинство становится фундаментальным 
принципом гуманизма в той мере, в ка-
кой нет никаких экзогенных причин для 
самореферентной ценности человека, но 
его необходимо предположить, чтобы 
утвердить права человека и обеспечить 
будущее человечества. В.С. Малицкий 
говоря о гуманистической идеологии и 
современном мире, заключает, что «та-
ким образом, во всех сферах жизни гу-
манистического общества будет проис-
ходить раскрытие творческой сущности 
человека. Поэтому гуманистическое об-
щество будет обществом знаний, торже-
ства человеческого духа, человеческого 
достоинства и счастья. Что будет духов-
ное общество, основанное на духовном 
богатстве, а не экономическое, как со-
временное западное общество, основан-
ное на материальном богатстве» [8. 37]. 
В современных условиях представляется 
необходимым, как никогда ранее, тре-
бовать соблюдения неотъемлемого ха-
рактера достоинства. Это должно идти 
рука об руку с переоценкой размышле-
ний о зависимости и уязвимости челове-
ка как неотъемлемых элементах нашего 
существования. Задача состоит в том, 
чтобы открыть в самой хрупкости до-
стоинство личности и глубокий смысл 
всей человеческой жизни, признать не-
разрывность между биологической бес-
помощностью и духовным совершен-
ством. Священное качество человека 
«проявится более отчетливо, когда мы 
подойдем к человеку в его наготе и сла-
бости, к обезоруженному человеку, ка-
ким мы находим его в ребенке, старике, 
бедняке» [9. 168]. 

В приведенных выше строках с ак-
сиологической и этической точек зрения 
дано представление о том, что является 
базисная основа становления гумани-
стических взглядов и что мы понимаем 
под достоинством человека в ракурсе 
гуманизма. Выбор этой ценности обу-
словлен ее тесной связью с тем, что в 
свою очередь следует понимать под пра-
вами человека, так что их нельзя пони-
мать, как две взаимоисключающие ситу-
ации, а скорее, как синтез. Судя по иде-
ям и взглядам различных мыслителей и 
исследователей разных культур права 
человека исторически базируются на 

понятии человеческого достоинства, по-
скольку борьба человечества дополня-
лась все новыми и новыми границами 
для обретения упомянутого достоин-
ства. Было сочтено целесообразным 
подчеркнуть, что параметр человеческо-
го достоинства является «наихудшим» 
среди других ценностных параметров, 
чтобы попытаться найти внутрикуль-
турные точки соприкосновения. Он рас-
сматривался таким образом, поскольку 
основан на сохранении и поддержании 
жизни в обществе, являясь нечто «убе-
жищем», на котором могут сойтись бо-
лее, пусть и изначально несхожие, точки 
зрения. В качестве заключительного 
размышления остается отметить, что 
сущность человеческого достоинства ба-
зируется на новой парадигме человече-
ских отношений, т.е. понятие человече-
ского достоинства как аксиологического 
и этического основания гуманизма при-
ходит в дополнение к внутренним и 
внешним изменениям. 
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ОИД БА МАЪНОҲОИ 

АХЛОҚИИ МАҚУЛАИ «ЭҲТИРОМ» 

ДАР ФАЛСАФАИ АХЛОҚ 

Асрорӣ M. 
Нақши фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа дар 

татбиқи ҳуқуқҳои фитрӣ бешубҳа муҳим 
аст, зеро сатҳи он на танҳо бо сатҳи 

инкишофи шуури ҳуқуқии шахси алоҳида, 
балки ба сатҳи муоширати ҳуқуқии байни 
инсонҳо муайян мегардад. Агар фарҳанги 
ҳуқуқии шахс дар сатҳи паст қарор дошта 
бошад, фазилати инсон дар муоширати 
байни одамон низ коҳиш меѐбад. 

Дар мақола моҳияти мақулаи эҳтиром, 
яке аз ҷанбаҳои муҳими муносибатҳои 
инсонӣ таҳлил гардидааст.Эҳтиром ба ҳаѐт 
ва мутлақияти инсон он қадар муҳим аст, ки 
онро ба субъективизми эҳсосотӣ вогузор 
кардан ғайриимкон аст. Аз ин рӯ, эҳтиромро, 
шояд, на танҳо ҳамчун як мақулаи ахлоқӣ, 
балки ҳамчун вазифаи шаҳрвандӣ шуморидан 

лозим аст, зеро он бояд эҳтироми 
ҳамаҷонибаи одамонро таъмин намуда 
тавонад. Эҳтиром ин эътирофи арзиш, 
фазилат ва сифоти шахс ѐ ашѐ мебошад. 

Калидвожаҳо: эҳтиром, фазилати 
инсон, ҷомеа, беэҳтиромӣ, озодӣ, вазифа, 

онтология, фалсафа, таҳаммул, арзиш 
 

ON THE ETHICAL MEANINGS 
OF THE CATEGORY "RESPECT" IN 

MORAL PHILOSOPHY 
Asrori M. 

The role of the legal culture of society 
in the implementation of natural rights is 
undoubtedly important, because its level is 
determined not only by the level of 
development of the legal consciousness of a 
single person, but also by the level of legal 
communication that arises between people. If 
the legal culture of a person is at a low level 
of development, dignity is devalued in 
communication between people. 

The article defines the essence of 
respect, one of the important aspects of 
human relations. 

Respect for life and human integrity is 
so important that it cannot be left to 
emotional subjectivism. Therefore, respect, 
perhaps, should be considered rather as a 
civic duty, and not just as an ethical 
postulate, but for this one will have to be 
content with striving for the minimum 
principle of respect for a person. 

Respect is the recognition of the value, 
dignity and quality of a person or object. 

Key words: respect, human dignity, 
society, disrespect, freedom, duty, ontology, 
philosophy, tolerance, value 
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В статье анализируется вопрос об 

общественных и культурных отношени-
ях между таджикско-персидским и ин-
дийскими народами как представители 
арийской цивилизации и проблемы 
арийской цивилизации как один из 
предпосылок формирования мировоззрения 
таджикско-персидского и индийских 
народов. В статье дается обзор о 
глубоком корне двух народов этих стран 
на протяжении всей истории и в различ-
ных областях. Подчеркивается, что 
теория происхождения арийских племен 
на территории современной Индии и 
Ирана обосновывается на основе факта 
об единстве этих народов в их про-
исторической эпохе, результатом чего 
были миграция и переселение как важный 
социальный шаг к единению, а затем к 
разделению народов, также допускается 
постепенная дифференциация языковых 
запасов и др. 

Ключевые слова: индоарийцы, иранцы, 
Веды, Зенд-Авеста, санскрит,индуизм, 
Индия, Иран, санскрит, Хараппа, Ригведа, 
Авеста, зороастрийцы. 

 
Индоарийцы и иранцы в своем ис-

торическом развитии древних времен 
имели схожую социальную структуру. 
Ни одно из обществ не было разделено 
по признаку труда или богатства, а ско-
рее по племенам и родословной. Оба 
народа оказали большое влияние на ли-
тературные, культурные, религиозные и 
архитектурные коды друг друга, начи-
ная с далекой истории и до наших дней. 

Индоарии жили в деревнях, состо-
ящих из родственных семей, которые 
вместе составляли клан, а несколько 
кланов - племя, во главе которого стоял 

царь. Власть царя зависела от его лич-
ной доблести и инициативы и ограничи-
валась советом знати, а в некоторых 
племенах - вольноотпущенниками. 
Иранцы также жили в деревнях, кото-
рые вместе составляли племя, несколько 
племен - народ, во главе которого также 
стоял царь. И индоарийцы, и иранцы 
описывают свои общества как честолю-
бивые и непоколебимые, увлекавшиеся 
войной, распитием спиртных напитков, 
гонками на колесницах и азартными иг-
рами. В обоих обществах их боги войны 
считались идеальными воинами, на ко-
торых следовало равняться (ведийский 
Индра и авестийский Веретра или 
Бахрам) [12]. Политические конфликты 
внутри каждого общества также были 
частным явлением, и обычно в них 
участвовали большие армии и крово-
пролитные сражения - известный кон-
фликт произошел между несколькими 
индоарийскими племенами на берегах 
реки Рави в XIV веке до н.э., которую 
«Веды» называют «Битвой десяти ца-
рей». Аналогичные истории о битвах 
между иранскими племенами содержатся 
в Зенд-Авесте.  

В связи с этим, нужно отметить, 
что язык как социокультурная основа 
формирования мировоззрения таджик-
ско-персидских и индийских народов в 
своей истории развития проходит нелег-
кий путь и во многом она была связана с 
проблемой арийской цивилизации. 
Иными словами, лингвистическая про-
блема была арийской проблемой. Еще в 
XVII и XVIII веках итальянские, ан-
глийские и французские путешественни-
ки отмечали поразительное сходство 
между некоторыми санскритскими, пер-
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сидско-таджикскими и другими грече-
скими, латинскими или славянскими 
словами; но именно немец Франц Бопп 
впервые дал научную основу для срав-
нения этих языков и основал арийскую 
лингвистику, опубликовав в 1837 году 
свою «Сравнительную грамматику». В 
ней он изучил санскрит, персидский 
язык (он назвал его зендским языком), 
латынь, греческий, германские, славян-
ские и литовские языки [2, 31-39].  

Когда в XVIII в. сэр У. Джонс от-
крыл западному миру тайну санскрита и 
сообщил, что на далеком Востоке, при-
знанной колыбели человеческой расы, 
существует язык незапамятной древно-
сти, зародыши которого демонстрируют 
безошибочную идентичность с европей-
ской речью в целом, на мгновение пока-
залось, что найден первобытный, воз-
можно, универсальный язык человече-
ства, а его родиной является Индия. 
Изучение, анализ и размышления вскоре 
развеяли эту мечту; и истинный харак-
тер великого индоевропейского языко-
вого единства, который Ф. Шлегель 
(1772-1829), возможно, первым осознал, 
был установлен гением Ф. Боппа (1791-
1867), который наметил для всех времен 
широкие общие границы, определяющие 
отдельные группы тесно связанных се-
мейств речи. По сути, речь идет о двух 
прямо противоположных теорий разви-
тия языка. Ф. Шлегель, как верно пишет 
О.А. Волошина, впервые довольно ясно 
сформулировал грамматическую осо-
бенность санскрита – «способность вы-
ражать грамматическое значение чере-
дованием звуков в корне и, что путем 
разложения слов на составные элементы 
нельзя раскрыть тайну происхождения 
индоевропейского слова, выступал про-
тив стремления некоторых современных 
ему лингвистов… расчленять язык и 
сводить его к сумме отдельных элемен-
тов – корней (аффиксы же считались ре-
зультатом позднейшего видоизменения 
корней). Шлегель же был убежден, что 
слово возникло благодаря «органиче-
скому росту» корня» [3, 39]. Теория же 
Ф. Боппа заключалась в том, что он как 
создатель сравнительно-исторического 
языкознания, предпринял системное 
сравнение глагольных форм отдельных 

индоевропейских языков, выявляя 
огромное количество соответствий в 
них, и доказывая тем самым их родство. 

 Социокультурную основу форми-
рования мировоззрения таджикско-
персидских и индийских народов в их 
истории развития прослеживается также 
через историко-археологические данные, 
полученные различными исследователь-
скими экспедициями. Для начала отме-
тим, что современный читатель имеет 
хорошо известную географическую кар-
тину Индии, в основном закрытой с се-
вера, но доступной по трудным, хотя и 
проходимым маршрутам как с южной 
окраины Иранского плато на западе, так 
и из Северного Ирана и Таджикистана 
на северо-востоке. Здесь предлагаем рас-
смотреть и сравнить два эпизода в рас-
пространении культурных элементов на 
этой обширной территории. Один из 
этих эпизодов является доисторическим, 
другой - ранним историческим; оба они 
связывают северо-западную Индию с 
Ираном, и оба свидетельствуют как о 
проникновении иранских культур, так и 
о существенной оригинальности их ин-
дийских реципиентов. В ходе многочис-
ленных вторжений цивилизации Север-
ной Индии многое поглотили, но они 
всегда трансмутировали и индианизиро-
вали то, что поглотили. Два эпизода, 
выбранные для иллюстрации этого про-
цесса, взяты, во-первых, из третьего и 
второго тысячелетий до н.э., и, во-
вторых, из четвертого и третьего веков 
до н.э. Один касается бронзового века и 
более ранних культур Ирана и частично 
временного роста самой ранней извест-
ной цивилизации Индии; другой - рас-
пада великой персидской империи Ахе-
менидов и ее культурного влияния на 
зарождение исторической Индии. 

Прошло уже почти век с тех пор, 
как английские археологи под руковод-
ством Джона Маршалла из Археологи-
ческой службы Индии впервые обнару-
жили замечательную цивилизацию до-
лины Инда в Хараппе в Пенджабе и в 
еще более известном месте Мохенджо-
даро в Синде. За этим открытием после-
довали другие города и деревни той же 
«хараппской» культуры в регионе Инда, 
и на сегодняшний день известно не ме-
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нее тридцати семи таких мест на тыся-
чемильном участке между Аравийским 
морем и подножием холмов Симла. 
Случайные контакты между цивилиза-
цией долины Инда и датированными 
объектами в Месопотамии показывают, 
что первая процветала примерно в 2300 
году до н.э., но насколько раньше она 
началась и насколько позже закончи-
лась, пока остается только догадывать-
ся. Поэтому среди исследователей суще-
ствует разногласия по данному вопросу, 
например, в следующей трактовке дан-
ного вопроса: «…возникла гипотеза о 
том, что Хараппа - торговая колония 
шумеров или поселение эмигрантов, вы-
нужденных по каким-то причинам по-
кинуть Месопотамию. У шумерской ги-
потезы до сих пор есть много сторонни-
ков. Дело в том, что классическая ха-
раппская цивилизация значительно мо-
ложе шумерской. Шумеры появляются в 
Месопотамии в конце IV тыс. до н. э., а 
классическая цивилизация в долине Ин-
да - в первой половине III тысячелетия 
до н. э., таким образом, как считают 
сторонники шумерской гипотезы, воз-
можно заимствование древними индий-
цами культуры из Месопотамии» [8, 6]. 

Как до, так и после открытия Ха-
раппы и Мохенджо-Даро периодически 
проводились раскопки доисторических 
мест в Иране, в частности, французски-
ми и американскими экспедициями. От-
носительно размеров и потенциальных 
возможностей страны, эти исследования, 
какими бы ценными они ни были, еще 
нельзя назвать обширными или оконча-
тельными: они действительно открыли 
столько же проблем, сколько и решили. 
Остается искренне надеяться, что иран-
ские ученые извлекут пользу из опыта 
этих экспедиций и сами выйдут на поле с 
умением и решимостью. Ни одна часть 
Азии не может быть лучше вознаграж-
дена за систематические археологиче-
ские исследования этих мест. На сего-
дняшний день исследования выявили 
разнообразную серию культур, восхо-
дящих к каменному веку (возможно, пя-
тое тысячелетие до нашей эры) и про-
должающихся через так называемый 
медный или энеолит (приблизительно 
четвертое тысячелетие) в бронзовый век 

третьего тысячелетия и позже. Амери-
канский ученый, доктор Дональд Мак-
Каун, предпринял смелую попытку вне-
сти порядок в эту мешанину, [11, 78] и 
сгруппировал эти культуры в две части. 
Группировка основана, прежде всего, на 
распределении расписной керамики, ко-
торая характерна для всех рассматривае-
мых объектов, и, в частности, на альтер-
нативном использовании красного или 
желтого фона для этих рисунков. Во 
многих местах были найдены фрагменты 
обоих цветов, но в каждом случае один 
или другой, как правило, преобладает. 
Об этих и других находках Л.И. Авилова 
пишет: «Период Сиалк III синхронен 
Сузам I (или А), слои 4 и 5 содержат рас-
писную керамику с зооморфными, ан-
тропоморфными и геометрическими мо-
тивами, это местные особенности посу-
ды. Сосуды сделаны на круге, найден 
двухъярусный гончарный горн. Отметим, 
что технические инновации в гончарном 
ремесле распространяются здесь практи-
чески одновременно с Мессопотамией в 
период позднего Убейда» [1, 125].  

 С другой стороны, утвердившись в 
городах, владыки степи на века стали 
хозяинами каждой из стран, на которые 
была разделена страна персов после 
этих бурных веков, когда они будут 
включены в качестве сатрапий в импе-
рию Ахеменидов. Однако теперь в 
нашем распоряжении не только архео-
логия или те немногие упоминания об 
исторических событиях, которые мы 
можем найти в древнейших частях Аве-
сты и Вед, но имеем прямые свидетель-
ства тех, кто разделял с арийцами вой-
ны, союзы, торговлю, культурные обме-
ны, ненависть и любовь: это Ассирий-
ская и Урартская империи. О их встре-
чах и договорах у нас, к сожалению, ма-
ло информации из-за характера клино-
писных источников, но есть царские 
надписи, повествующие о походах асси-
рийских и урартских царей. Однако из-
вестно, что при ассирийском дворе жили 
арийцы, поскольку в винных бокалах 
Нимруда времен Тиглата-Пилесера III 
упоминается некто из страны медов, в 
частности из Бит-Сангибути и извест-
но,что персидский принц Арукку жил в 
качестве роскошного заложника во 



90 

 

дворце Ашшурбанапала. Косвенно и ча-
стично об этом упоминается в исследова-
ние М.А. Дандамаева, который пишет: 
«Имя Кира I, прадеда Кира Великого, 
засвидетельствовано в анналах Ашшур-
банапала от 639 г. до н. э. Отсюда мы 
узнаем, что царь Парсумаша Кир послал 
своего сына Арукку с дарами к Ашшур-
банапалу» [6, 3]. Хотя воспоминания об 
этих событиях и людей навсегда утеряны, 
и они возрождаются лишь в измененном 
и дополненном виде в нашем воображе-
нии, когда хотим заглянуть за краткие и 
лаконичные клинописные строки. Более 
четкими являются источники, говорящие 
о конкретных исторических событиях. 
Так, мы можем теперь более точно про-
следить историю арийских царств сред-
него железного века, поскольку, хотя ар-
хеологическое созревание арийской 
культуры начинается примерно в XII ве-
ке до н.э., самые ранние упоминания о 
ней в других культурах датируются не 
ранее IX в. до н.э. В походах же арийских 
племен и арийских царей, как правило, 
упоминаются IX в. до н.э.  

 Итак, в целом, от Инда до Египта 
можно выделить две широкие географи-
ческие и, в ограниченном смысле, куль-
турные зоны, северную и южную, крас-
ную и желтую. Что означает эта, каза-
лось бы, тривиальная дифференциация в 
более широком движении человеческой 
культуры? Сразу скажем, что внутри этих 
двух широких категорий существует 
огромное расхождение в деталях. Скорее 
общая географическая согласованность 
схемы, чем ее обоснованность в деталях, 
дает ей предварительную пользу на дан-
ном этапе исследований. Научно-
археологические раскопки тщательно 
отобранных мест по обе стороны индо-
иранского (точнее, индо-афганско-
таджикского) пространства являются не-
обходимым предварительным условием 
для нового продвижения вперед. Здесь 
исторически открывается возможность 
для сотрудничества между Ираном и Ин-
дией к их взаимной выгоде. Из этого не 
исключается предположение о раннем 
культурном континууме от Индии до 
Ирана и Месопотамии; поэтому, как 
нами было отмечено выше, ряд исследо-
вателей культуры Индии альтернативно 

вывели доарийскую Индию из Шумера и 
Ирана, или, что более вероятно, про-
тошумерскую Месопотамию из Индии.  

Таким образом, существует две ос-
новные точки зрения по вопросу о пере-
селении арийских племен на территорию 
современной Индии: первое, арийско-
завоевательная точка зрения, которая 
рассматривает ведических ариев как ра-
су захватчиков-переселенцев в Индию. 
Период истории, представленный в ве-
дических текстах, представляется как 
решительный разрыв непрерывности 
индийской истории, когда более ранняя 
культура («хараппская» или культура 
долины Инда) была почти полностью 
вытеснена новой культурой (прежде все-
го языком и религией), привнесенной 
группами завоевателей/ иммигрантов, 
называемых «ариями», прибывшими из-
за пределов Индии около 1500 г. до н.э.; 
второе, арийско-туземная точка зрения, 
которая рассматривает ведических ариев 
как коренной народ, чья культура со-
держит древнейшие, исконные корни 
всей индийской цивилизации (и, в край-
нем случае, даже мировой цивилизации). 
Арийско-завоевательная точка зрения 
основана на открытии, сделанном евро-
пейскими учеными в колониальном пе-
риоде, что основные языки северной 
Индии родственны языкам Ирана, Та-
джикистана и Европы. Лингвистические 
исследования последних нескольких 
столетий установили, что эти языки вме-
сте принадлежат к языковой семье, ко-
торая получила название «индоевропей-
ской» (ранее она называлась «арий-
ской», поскольку составители двух 
древнейших индоевропейских языковых 
текстов, индийской «Ригведы» и та-
джикско-персидской «Авесты», называ-
ли себя ārya/airya). Более того, по словам 
Л.С. Клейна, «по-видимому, Ригведа 
начала формироваться не в Индии, и 
столкновения с дахами должны были 
иметь место в Средней Азии или еще 
раньше и дальше к западу» [9, 226]. Та-
кого рода отношения к вопросу о про-
исхождении «Ригведы» дало повод от-
дельным ученым, особенно лингвистам 
и филологам, пытавшимся определить 
географическое положение прародины 
индоевропейских языков, пришли к по-
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чти единодушному выводу, что эта пра-
родина находилась на юге России [4, 
129], а отсюда возник вывод, что индо-
арийские языки, или самый древний из 
известных (и предположительно искон-
ный) ведийский санскрит, должны были 
прийти в Индию извне. 

По одной версии, все это привело к 
возникновению теории арийского втор-
жения, которая интерпретирует «Ригве-
ду» как древнейшую запись о первых 
днях арийских завоевателей в их первом 
форпосте на северо-западе Индии, преж-
де чем они распространились по всей 
территории северной Индии. Персидская 
«Авеста» же представляла собой почти 
параллельную культуру по отношению к 
«Ригведе». Это привело к дальнейшей 
теории, что две из двенадцати ветвей ин-
доевропейских языков, индоарийская и 
иранская, мигрировали вместе из Южной 
России около 3000 года до н.э. или около 
того, и обосновались вместе на значи-
тельный период в Центральной Азии (где 
они развили культуру, общую для Ригве-
ды и Авесты), прежде чем они отдели-
лись друг от друга. Впоследствии индо-
арии проникли в область Сапта-
Синдхава (Большой Пенджаб, или со-
временный северный Пакистан), где со-
здали первоначальный текст «Ригведы». 

Этот подход страдает многими се-
рьезными недостатками. Укажем на са-
мые очевидные из них: во-первых, нет 
никаких археологических или тексто-
вых/письменных записей протоиндоев-
ропейского или ригведического языка 
или культуры где-либо за пределами 
Индии: ни в Южной России, ни в Цен-
тральной Азии, ни в любой из областей 
на маршрутах, ведущих из Южной Рос-
сии в Центральную Азию или из Цен-
тральной Азии в область СаптаСиндха-
вы; второе, «Ригведа» не содержит даже 
малейшего намека на какие-либо экс-
территориальные воспоминания: в ней 
нет никаких упоминаний о территориях 
за пределами индийской сферы, не гово-
ря уже о том, что такие территории яв-
ляются исконными, откуда они мигри-
ровали в Индию. Напротив, гимны «Ри-
гведы» показывают, что их герои счита-
ли себя коренными жителями ведиче-
ской области, к которой они проявляют 

большую сентиментальную привязан-
ность, но нельзя говорить и о том, что 
эти земли являются индийскими; третье, 
предполагается, что «Ригведа» является 
самым ранним текстом, составленным 
людьми, говорящими на индоевропей-
ских языках, недавно прибывшими в из-
начально неиндоевропейскую языковую 
область, где находилась великая древняя 
цивилизация - Хараппская цивилизация. 
Но это не относится ни к одному чело-
веку или существу, другу или врагу, ко-
торого можно лингвистически иденти-
фицировать как дравидийца, австрийца 
или бурушаски, или кого-либо лингви-
стически неиндоевропейского; четвер-
тый, даже в тот момент времени местные 
реки и местные животные, упомянутые в 
«Ригведе», имеют индоевропейские (но 
не только индоарийские) названия, и уж 
точно не дравидийские/австрийские/ бу-
рушаские/и т.д., что является беспреце-
дентным обстоятельством в любом 
предполагаемом сценарии вторжения/ 
миграции в этот регион. Эти тезисы 
также являются спорными и несмотря на 
все эти суждения и доказательства, 
«…индоарийский вопрос в современной 
историографии остается открытым. Ка-
кой-либо теории, полностью отвечаю-
щей существующим данным, коих с раз-
витием междисциплинарности и техни-
ческих возможностей исследователей 
становится все больше, не существует. 
Однако на данный момент все же «тео-
рия арийского вторжения» является ос-
новной, так как она включена в огром-
ный концепт расселения индоевропей-
цев, и по этой причине, несмотря на все 
неточности внутри теории, процесс ее 
замены будет достаточно длительным и 
сложным» [5]. 

Несомненно, миграция и переселе-
ние были важным социальным шагом. 
Возможно, можно утверждать, что в 
средние века, когда еще существовали 
средства коммуникации и рекламы, с тех 
пор как сегодня они широко распро-
странены, миграция является основным 
средством торговли и связи культур друг 
с другом. Увеличение числа перемещен-
ных лиц вызвано экономическими, со-
циальными и политическими послед-
ствиями общества. Переходя из глубо-
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кой древности взаимоотношений пер-
сидско (таджикско)-индийских отноше-
ний в средние века, отметим, что в Ин-
дии проживает значительная община 
зороастрийцев, известных под именем 
персов. Их предки несколько столетиями 
ранее, иногда группой, а иногда в от-
дельности, мигрировали на эту землю. 
Движение этих эмигрантов в восьмом ве-
ке было самым выдающимся из его исто-
рии переселения. После падения правле-
ния Сасанидов и распространения исла-
ма зороастрийцы пришли в Индию из 
мест своего обитания. Они пришли на 
субконтинент во времена империи Ашо-
ки и все еще совершали поклонение огню 
и солнцу. Томас Герберт (1606-1682), ан-
глийский путешественник и историк во 
время первого своего путешествия при-
бывает в Иран, а затем в Индию. По сло-
вам М.Б. Мейтарчияна «когда он (т.е. Т. 
Герберт – Б.Ш.) был в Сурате, обратил 
внимание на то, что персы Индии разде-
ляют те же взгляды, что и зороастрийцы 
Ирана. Томас Герберт отмечает, что зо-
роастрийцы не сооружали храмы солнца, 
их пророком был Зороастр. Они покло-
нялись солнцу, называемому Митрой. 
Представления зороастрийцев об огне 
Томас Герберт сравнивает с идеями пла-
тоников. Огонь у зороастрийцев горит 
постоянно. Он не должен угасать, и до 
сего дня они обожествляли изначальный 
огонь» [10, 204-205].  

Есть три основные причины имми-
грации парсов на эту землю: во-первых, 
империи Ахеменидов и Сасанидов до-
минировали над значительной частью 
Индии, и это политическое господство 
привело к расширению культурных, 
научных и экономических связей между 
двумя регионами, и можно сказать, что 
многие иранцы узнали путь Индии. Во-
вторых, благодаря долгой истории и 
существованию общих элементов куль-
туры народов этих двух земель, условия 
знакомства и интереса к Индии форми-
ровались в сознании иранцев веками ра-
нее. Третья причина, по которой зоро-
астрийцы, очевидно, были вынуждены 
переселиться из Ирана с распростране-
нием ислама. Западные области Ирана и 
Аравийский полуостров на юге Персид-
ского залива были почти полностью му-

сульманскими и находились под влияни-
ем ислама. Считается, что первая группа 
зороастрийцев, мигрировавшая в Ин-
дию во второй половине шестнадцатого 
века, включала в себя больше зоро-
астрийской элиты, религиозных лиде-
ров, бизнесменов, астрономов и др., ко-
торые не хотели принимать ислам и 
придерживаться своим зороастрийским 
традициям: «Создается впечатление, что 
причина отказа зороастрийцев, главным 
образом зороастрийскнх священнослу-
жителей, принять ислам заключалась не 
только в фанатичной преданности зоро-
астризму, но и в политических и эконо-
мических факторах, поскольку значи-
тельная часть зороастрийского жрече-
ства (мобедов) с переходом в ислам те-
ряла все свои привилегии, а рядовые зо-
роастрийцы слепо повиновались служи-
телям культа и исповедовали свою ста-
рую веру» [7, 140]. 

Из вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что социокультурная фактор 
арийской цивилизации как основа фор-
мирования и развития мировоззрения та-
джикско-персидских и индийских наро-
дов многовекторен и включает в себя, 
прежде всего, языки фарси, хинди и сан-
скрит, которые способствовали билинг-
вистическому зарождению индо-
иранской философии, литературы, поэ-
зии и других видов духовной культуры. 
«Авеста» и «Ригведа» вместе с другими 
древнеиндийскими текстами дают нам 
четкий материал для понимания этого 
процесса. Народы этих двух стран имеют 
глубокие отношения друг с другом на 
протяжении всей истории в различных 
областях. Теория происхождения арий-
ских племен проясняет все эти трудности, 
не создавая ни одной новой: она согласу-
ется со свидетельствами лексики, объяс-
няет единство народов Персии и Индии в 
его про-исторической эпохе, допускает 
постепенную дифференциацию языковых 
запасов и дает возможность для продол-
жения взаимосвязи, о которой свидетель-
ствуют лингвистические факты; она до-
пускает наблюдаемые родственные связи, 
имеет поддержку фонологии, подтвер-
ждается большими аналогиями в исто-
рии; поэтому она заслуживает уверенно-
го принятия.  
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ДАР БОРАИ МАСЪАЛАИ 

РАВОБИТИ ИҶТИМОӢ ВА 

ФАРҲАНГИИ МАРДУМИ ТОҶИКУ 

ФОРС ВА ҲИНДӢ ҲАМЧУН 
НАМОЯНДАГОНИ ТАМАДДУНИ 

ОРИЁӢ 
 Бердиев Ш.П. 

Дар мақола масъалаи равобити 
иҷтимоӣ ва фарҳангии мардуми тоҷику 

форс ва ҳинду ҳамчун намояндагони 
тамаддуни ориѐӣ ва масъалаи тамаддуни 
ориѐӣ ҳамчун яке аз шартҳои 
ташаккулѐбии ҷаҳонбинии халқҳои форсу-
тоҷик ва ҳинду таҳлил шудааст. Дар 
мақола дар бораи решаҳои амиқи ду халқи 
ин кишварҳо дар тӯли таърих ва дар 
соҳаҳои гуногун шарҳ дода мешавад. 
Таъкид мегардад, ки назарияи пайдоиши 
қабилаҳои ориѐӣ дар қаламрави муосири 
Ҳиндустон ва Эрон дар асоси далели 
ягонагии ин халқҳо дар даврони пеш аз 
таърихии онҳо, ки натиҷаи он муҳоҷират 
ва кӯчидани онҳо ба ҷойҳои дигар ҳамчун 

икдоми муҳими ичтимоӣ ба суи ягонагӣ ва 
баъд ба тақсимоти халқҳо гардид, 
асоснок карда, инчунин тафриқаи 
тадриҷии забонии онҳо ва ғайра низ 
мавриди фарз қарор дода мешавад.  

Калидвожаҳо: ҳиндуориѐиҳо, эрониѐн, 
Ведҳо, Занд-авесто, санскрит, ҳиндуҳо, 
Ҳиндустон, Эрон, санскрит, Ҳараппа, 
Ригведа, Авесто, оини зардуштӣ. 

 
ON THE SOCIAL AND 

CULTURAL RELATIONS BETWEEN 
TAJIK-PERSIAN AND INDIAN 

PEOPLES AS REPRESENTATIVES OF 
ARYAN CIVILISATION 

 Berdiev Sh.P.  
The article analyses the issue of social 

and cultural relations between the Tajik-
Persian and Indian peoples as 
representatives of the Aryan civilisation and 
the problems of the Aryan civilisation as one 
of the prerequisites for the formation of the 
worldview of the Tajik-Persian and Indian 
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peoples. The article gives an overview about 
the deep root of the two peoples of these 
countries throughout history and in various 
fields. It is emphasised that the theory of 
origin of Aryan tribes in the territory of 
modern India and Iran is substantiated on 
the basis of the fact about the unity of these 
peoples in their pro-historical epoch, the 
result of which was migration and 

resettlement as an important social step 
towards unity and then towards the division 
of peoples, also there is allowed the gradual 
differentiation of language stocks, etc. in the 
article.   

Key words: Indo-Aryans, Iranians, 
Vedas, Zend-Avesta, Sanskrit, Hinduism, 
Vedas, India, Iran, Sanskrit, Harappa, 
Rigveda, Avesta, Zoroastrians. 
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ЗАРУРАТИ ЊИФЗИ АРЗИШЊОИ МИЛЛЇ ДАР РАВАНДИ ЉАЊОНИШАВЇ 

 
Ќодирова Зулайхо - ходими илмии шуъбаи масъалањои фалсафии дини ИФСЊ ба номи 

А. Бањоваддинови АМИТ(почтаи электронї: zkodirova.94@mail.ru) 
 
Дар маќола баъзе масъалањои 

мубрами марбут ба проблемаи њифзи 
арзишњои миллї дар шароити тањаввул 
ва густариши раванди њамафарогири 
љањонишавї тањќиќ ва баррасї шудаанд. 
Муаллифи маќола бо истифода аз маводи 
адабиѐти илмї низоми арзишњои миллиро 
мухтасар тавсиф намуда, зимнан дар 
баробари дӯстию рафоқат, иззату 
эҳтироми падару модар ва калонсолон, 
меҳнатдӯстиву накӯкорӣ, ҳифзи инсофу 
адолат, дастгирии ятимону муҳтоҷон, 
забони миллї ва дигар унсурњои 
фарњангии ташаккулдињандаи њувияти 
миллї, истиќлолияти давлатї ва давлати 
дунявиро њамчун олитарин арзишњои 
миллї зикр намуда, таъкид мекунад, ки 
њифзи онњо яке аз муњимтарин вазифањои 
њам давлат ва њам њар як фарди 
миллатдўсту ватанпарвар мебошад. Ба 
андешаи муаллиф, арзишҳои умумимиллӣ 
ва умумидавлатии Тоҷикистони 
соҳибистиқлол табиатан ба ғояҳои 
умумибашарӣ ва арзишҳои умумиинсонӣ 
ҳамоҳанг мебошанд ва ҳифзи манфиатҳои 
кишвар бояд афзалтар аз ҳама гуна 
манфиатҳои сиѐсӣ, мазҳабӣ ва гуруҳӣ 
бошад.  

Калидвожањо: Давлат, миллат, 
арзиши миллї, давлати миллї, забони 
миллї, фарњанги миллї, љањонишавї.  

 
‚Ҳифзи арзишҳои миллӣ дар 

шароити имрӯзаи афзудани хатарҳои 
глобалӣ дар ҷаҳон басо муҳим ва зарур 
буда, омӯхтан ва ҳифз намудани онҳо 
вазифаи ҳар як шаҳрванд, махсусан насли 
наврас мебошад. Насли наврасро дар 
руҳияи одату анъана ва арзишҳои миллии 
худ тарбия бояд намуд, зеро тарбияи 
миллӣ барои ташаккули тафаккури миллӣ 
замина мегузорад. Арзишҳои миллии 
халқи тоҷик тамоми раванди педагогиро 

фаро гирифта, пеш аз ҳама, дар мазмуни 
таълим, тарбия ва инкишофи 
хонандагони ифода меѐбанд. Зимни 
тарбия ва таълим дар насли наврас 
тамоюли расидан ба қадру қимати 
арзишҳои миллӣ, ҳимоя намудан аз 
миллат, таърих ва фарҳанг, азизу гиромӣ 
доштани онҳо ташаккул дода мешавад... 
Арзишҳои моддӣ, ахлоқӣ ва зеҳнию 
маънавӣ, ки давоми садсолаҳо ба мо 
омада расидаанд, сарвати бебаҳои 
давлату миллат мебошанд ва воситаи 
муҳими тарбияи насли наврас маҳсуб 
мешаванд. Аз ҷониби дигар, арзишҳои 
миллӣ пайвандгари наслҳо ба ҳисоб 
рафта, ҳамроҳ бо арзишҳои умумибашарӣ 
миллати тоҷикро ба ҷаҳониѐн шинос 
менамоянд. Ташаккули ин сифатҳо ба 
насли наврас имконият медиҳад, ки барои 
манфиатҳои миллат ва ҳифзи арзишҳои 

миллӣ фаъолият намояд, ватани хешро 
дӯст дорад ва манфиатњои онро ҳимоя 
намуда, дар пешрафти ҷомеа саҳмгузор 
бошад‛. [1,196] 

Ҳар миллату нажод сарфи назар аз 
дигаргун будани расму оин, рафтор, 
гуфтор барои худ фарҳангҳои боарзише 
дорад. Масалан мо тоҷикон аз 
қадимулаѐм дорои фарҳангу тамаддуни 
бузург ҳастем. Аммо тавре ки ба 
мушоҳида мерасад, дар чанд соли охир 
раванди ҷаҳонишавӣ дар баробари 
таъсирҳои мусбати худ инчунин бо 
махлутсозии фарҳангу тамаддунҳо то 
ҷое ба вазъи умумии фарҳангию 
иҷтимоии кишварҳо таъсири манфӣ 
мегузорад. Яъне, ин ҷараѐн баъзан боис 
мешавад, ки мо аз асли худ дур гардем. 

Љањонишавї тамоми қишрҳои 
ҷомеаро фаро гирифтааст. Дасто-
вардҳои илму техника дар қарни XX 
халқҳои ҷаҳонро бисѐр ба ҳам наздик 
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кард. Аз тарафи дигар, мо дар асри XXI 
дар истиқболи ҷаҳонишавии нав ҳастем. 

Имрӯзҳо дастовардҳои илму техника, 
махсусан дастгоҳҳои иттилоотӣ ба андо-
зае иқтидор доранд, ки дигар марзҳои 
сиѐсӣ монеи барқароршавии муноси-
батҳои халқу миллатҳо шуда наметаво-
нанд. Имрӯзҳо шоҳид ҳастем, ки хабаре 
дар як минтақаи ҷаҳон сар занад, фавран 
оламгир мешавад. Яъне принсип ѐ усули 
ҷаҳонигароӣ дар шароити муосир тавре 
амал карда истодааст, ки акнун башари-
ят дар пешорӯйи баҳамойӣ қарор до-
ранд, яъне фарҳангҳо ба ҳам омада ис-
тодааст, омехта шуда истодаанд ва як 
фарҳанги томи умумибашарӣ ба миѐн 
омада истодааст. 

‚Дар давраи ҷаҳонишавӣ масъалаи 
ҳифзи фарҳанги миллї низ ба миѐн 
меояд. Қобили зикр аст, ки бо ибтикори 
Пешвои миллат ташаккули фарҳанги 
замони истиқлолият дар заминаи 
фарҳанги ахлоқӣ ва ҳаѐти маънавии 
халқи тоҷик дар руҳияи сулҳпарварӣ ва 
таҳаммулгароӣ асос ѐфта истодааст. Дар 
муқобили идеяҳои таҳмилшудаи хориҷӣ, 
ки ҳадафашон аз сар задани низои 
миллӣ ва мазҳабӣ иборат аст, фарҳанги 
миллии мо бо ҷалби қувваҳои фарҳангии 
дунявӣ ба сӯи ризоият ва ваҳдати миллӣ 
қадам мезанад‛. [2,76] 

Ба ақидаи муҳаққиқи тоҷик Р.Ҷ. 
Ҳайдаров ‚раванди ҷаҳонишавӣ кулли 
соҳаҳои фаъолияти инсоният – фарҳанг, 
сиѐсат, иқтисодиѐт, экология, 
муносибатҳои байналмилалӣ ва ғайраро 
фаро гирифт; он бо ҳар ҳол самти нави 
тараққиѐти ҷаҳонро мунаввар намуда, 
тамоюли марказии инкишофро тағйир 
дод‛. [3,244] 

Дар шароити ҷаҳонишавӣ моро 
зарур аст, ки дастовардҳои таърихии 
худро омӯзем, муҳтаво ва арзиши 

фарҳангии онҳоро тарѓибу ташвиқ 
намоем, онҳоро ба мардум ошно созем, то 
ҳамин унсурҳои фарҳангии ҳазорсолаҳо 
шаклгирифтаи мо ба андозае оммавӣ 
шавад, ки ҷомеаи шаҳрвандии мо онҳоро 
ҳам истифода кунад, ҳам таблиѓ намояд 
ва ҳам ба унвони арзишҳои фарҳанги 
миллӣ ба ҷаҳониѐн пешкаш кунад ва аз 
ҳама муҳим, онҳоро ҳимоя кунад. Ин 

масъалаи асосии фарҳангии мо дар 
раванди ҷаҳонигароӣ аст. Яке аз 

иқдомҳои бузурги Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар раванди 
ҷаҳонигароӣ тақдими китоби шоҳасари 
Бобоҷон Ғафуров ‚Тоҷикон‛ ба ҳар як 
хонаводаи кишвар бисѐр муҳиму 
саривақтӣ мебошад. Ба андешаи 
коршиносон огоҳӣ аз таърих ва фарҳанги 
худ пояҳои муҳими ҳифзи ваҳдати миллӣ 
дар раванди ҷаҳонишавӣ арзѐбӣ 
мегардад.‚Яке аз воситаҳои камтаъсир 
намудани тамоюлҳои манфии 
ҷаҳонишавӣ ин пеш аз ҳама эҳѐи 
анаъанаҳои қадимаи миллӣ ва арзишҳои 
фарҳангии мо мебошад. Аз ҷониби 
ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардидани мероси 
таърихиву фарҳангии мо аз як тараф 
эътирофи тоҷикон ҳамчун миллати 
тамаддунсозу фарҳангӣ бошад, аз тарафи 
дигар натиҷаи босамари талошҳои 
Пешвои миллат аст. Соли 2020 ҷашни яке 
аз ѐдгориҳои бостонии кишварамон - 
шаҳри қадимаи Саразмро доир намудем. 
Ин маъракаи муҳими фарҳангӣ имкон 
дод, ки мо маданияти беш аз 5500-солаи 
аз ҷониби доираҳои илмии ҷаҳон 
эътирофшудаи худро ба ҷаҳониѐн ба 
таври шоиста муаррифӣ созем. Бояд 
тазаккур дод, ки нақши Пешвои миллат 
дар ҳифзи ѐдгориҳои таърихии миллати 
тоҷик, ободгардонии онҳо муносибати 
Пешвои миллатро ба ин ѐдгориҳои 
таърихӣ ҳамчун ҷузъи таркибии 
сарнавишти миллати куҳанбунѐдамон 
нишон медиҳад. Пешвои миллат мутмаин 
аст, ки ҳифзи ѐдгориҳои таърихии 
миллати тоҷик қарзи мо дар назди таърих 
ва наслҳои оянда мебошад‛. [4] 

Албатта, ҳар як миллат дар раванди 

рушди таърихии худ фарҳанги худро эҷод 

мекунад, урфу одатҳо ва маросимро 

парвариш медиҳад. Ин анъанаҳо 

метавонанд гуногун бошанд. Ҷаҳонишавӣ 

ба ҳамаи фарҳангҳои миллии 

рақобатнопазир таҳдид мекунад ва онҳо 

бояд ҳифз карда шаванд. Аммо мо бояд 

арзишҳои умумиинсониро низ ба инобат 

гирем ва он урфу одатҳои миллиро 

дастгирӣ ва парвариш намоем, ки ба 
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арзишҳои умумиинсонӣ мухолифат 
намекунанд. 

Мо тоҷикон, ҳарчанд давлати 

ҷавони соҳибистиқлол дорем, вале 

фарҳанги ҳазорсолаҳо шаклгирифтаи мо 

худ оламгир аст. Моро танҳо зарур аст, 

ки бо огоҳии дуруст, бо пажӯҳишҳои 

дақиқ ва ба таври шоиста онро ба 

ҷаҳониѐн муаррифӣ намоем. Бояд қайд 

кард, ки фарҳанги мо ҳанӯз аз тарафи 

гузаштагонамон ба мардуми ҷаҳон 

муаррифӣ шуда буд ва бисѐре аз 

унсурҳои фарҳангии мо имрӯз ҷаҳонӣ 

шудааст, ки ҷашни Наврӯз беҳтарин 
намунаи он аст. 

Яке аз масъалаҳои дигари давраи 

ҷаҳонишавӣ инчунин ҳифзи ҳувияти 

миллӣ мебошад. ‚Яке аз омилҳое, ки 

бунѐди ҳувияти миллиро метавонад 

тағйир диҳад, ин раванди ҷаҳонишавӣ 

мебошад. Ҷаҳонишавӣ, рамзан метавон 

гуфт, гирдбоди азимест, ки аз роҳаш 

хасу хор ва ҳар чизи сабуку бебунѐдро 

рӯфта мепартояд. Ҳамин гуна, унсурҳои 

бебунѐди ҳувият низ дар гирдбоди 

ҷаҳонишавӣ тоб наоварда, аз ҳам фурӯ 

мепошанд. Бояд гуфт, ки ба ҳувияти 

миллӣ ҳатто равобити муқаррарии 

байниҳамдигарии халқҳо, инчунин 

ҳамҷаворӣ, тасаллутҳо, динҳо муассир 

хоҳанд буд. Лозим аст, ки деворҳои ин 

кохи пуршукуҳи миллӣ ҳамеша таъмиру 

тақвият ѐфта, ҷавобгӯи талаби замон 

гардонда шаванд. Вагарна, эҳсосу 

масъулияту ҳамқадамӣ бо ҷомеаи 

ҷаҳонӣ кунд ва пойдорӣ дар муқобили 

раванди ҷаҳонишавӣ заиф хоҳад гардид. 

Ҳувияти миллӣ ва забон ин ду омилеанд, 

ки бештар аз дигар бахшу соҳаҳо ва 

арзишҳои дигари ҷомеа дар раванди 

ҷаҳонишавӣ метавонанд таъсири зиѐд 

қабул намоянд‛. [5] 

Агар бигӯем ки масъалаи ҳифзи 

ҳувияти миллӣ яке аз вазифаҳои 

калидии ҳар як миллати соҳибтамаддун 

аст, хато нахоҳем кард, чунки ‚ҳувияти 

миллӣ - яке аз ҷузъҳои ҳувияти фард аст, 

ки он марбут ба эҳсоси мансубият 

доштани вай на фақат бар миллату 

фазои муайяни фарҳангию иқтисодӣ, 
балки ба кишвару давлати муайян низ 

мебошад. Ҳувият - хусусияти равонии 
инсон аст, ки он тасаввуроти 

мутамаркази шахсро оид ба мутааллиқ 

будани вай ба гуруҳҳои мухталифи 

иҷтимоӣ нишон дода, дар 

баробари умумияти забонӣ, касбӣ, 

мазҳабию нажодӣ, сиѐсию фарҳангӣ 
доштан, он, инчунин, ташаккули 

умумияти этникии худогоҳеро, ки дар 

фазои ягонаи иқтисодӣ майли 

ҳамдавлатӣ, ҳамватанӣ, якпарчагӣ ва 

фаъолияти иҷтимоии дастҷамъона 

намуданро баҳри ба даст овардани 

неъматҳои моддӣ ва некуаҳволии 
мардуми кишвар азму субот доранд, 

зоҳир месозад‛. [6] 

‚Дар шароити нави ҷаҳонишавӣ, 

ки фарҳангҳо ба ҳам омехта, ҳавзаҳои 

фарҳангӣ ба ҳам рӯ ба рӯ мешаванд, 

шинохти ин фарҳангҳо, донистани 

осори фарҳангу тамаддуни ин халқҳо, 

забони онҳо бисѐр муҳим аст. Агар мо 

мехоҳем ба худшиносии миллӣ бирасем, 

бояд пеш аз ҳама забони модарии худро 

аз худ кунем, аз унсурҳои фарҳангии худ 

бохабар шавем, онҳоро ҳангоми суҳбат 

бо намояндагони халқҳои дигар 

муаррифӣ ва таблиғ карда тавонем ва аз 
тарафи дигар, бо таъриху тамаддуни он 

халқҳо ошноӣ пайдо намоем‛. [7] 

Њувияти миллӣ дар устувории 

пайванди наслҳо ва ҳифзи арзишҳои 

миллӣ нақши калидӣ дорад. Дар 

ташаккули давлати дунявии тоҷик 

нақши ҳувияти миллӣ, ки аз асоси 

фаҳмишҳои аслии миллат иборат аст, 

таъсиргузор мебошад. Моҳияти масъала 

барои устувории ин ҷомеа дар он ифода 

меѐбад, ки худи он ҳамчун муҳаррики ин 

арзишҳо баромад менамояд. Албатта, 

ҳар як миллати тамаддунофар, ба мисли 

тоҷикон дар шароити ҷаҳонишавӣ 

кӯшиш мекунад, ки ҳувияти миллии 

худро таҳким бахшад. Дар ин замина 

албатата проблемаи ташаккули ғояи ѐ 

идеяи миллӣ хеле мубрам аст. Зеро, ғояи 

миллӣ унсури асосӣ ва ҳатто таъкид 

намудан ҷоиз аст, унсури калидии ҳуви-

яти миллӣ аст. Ба назари мо, ғояи миллӣ 

бояд дорои иқтидори ваҳдатгароӣ бошад 

ва ба воридшавии сазовори Тоҷикистон 
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ба ҷомеаи ҷаҳонӣ, иштироки ҳамаҷони-

баи кишвар дар равандҳои мураккаби 

ҷаҳонӣ мусоидат намояд. Татбиқи ғояи 

миллӣ бояд посухи муносиб ба чолишҳои 

муосири ҷаҳонишавӣ гардад, то рушди 

минбаъдаи пешрафти Тоҷикистон ба 

манфиати ҷомеа ва ҳар як шаҳрванди 
кишвар таъмин карда шавад. Тавре ки 

медонем, ҷаҳонишавӣ зимни баробар 

кардани мундариҷаи мушаххаси ҳар як 

падидаи замони мо, тамоюли коҳиши 

ҳувияти миллиро низ дорад. Саволе ба 

миѐн меояд, ки чӣ бояд кард, то ҳувияти 

миллии тоҷикон дар давраи ҷаҳонишавӣ 

таҳти таъсири арзишҳои иҷтимоӣ-

фарҳангии бегона моҳияти худро иваз 

накунад. Баъзе арзишҳои иҷтимоӣ-

фарҳангии олами Ғарб, ки бо воситаи ар-

зишҳои демократӣ ба ҷомеаҳои па-

сошӯравӣ ворид мешаванд, ҳеҷ гоҳ наме-

тавонанд дар ҷомеаи суннатии мо қоби-

ли қабул гарданд. Дар самти таъсирра-

сонӣ ба ҳувияти миллии тоҷикон инчу-

нин давлатҳои Шарқ ҳам хеле кӯшиш 

карда истодаанд ва бо ҳар роҳ бо паҳн 

намудани догмаҳои динӣ, ки ба асрҳои 

миѐна рост меоянд, мехоҳанд ҳувияти 

динии тоҷиконро бар ивази ҳувияти 

миллии мо таҳким намоянд. 

Ба ҳамин хотир муҳаққиқи тоҷик, 

доктори илмҳои фалсафа Р.Ҷ. Ҳайдаров 

ба маврид қайд менамоянд, ки ‚илми 

миллӣ (манзур – илме, ки маҳсули 

муҳаққиқони точик аст) ба мисли забо-

ни миллӣ, фарҳанги миллӣ яке аз 

рукнҳои асосии ҳувияти миллӣ ба ҳисоб 

меравад. Агар ин рукнҳои калидии мил-
латпарвар шикаста шаванд, дар тафак-

куру шуури дилхоҳ миллати 

соҳибистиқлол мақоми ҳувияти миллиро 

ҳувияти динӣ ишғол менамояд. Дар ин 

ҳолат миллат кӣ будани худ, таърихи 

худ, гузаштагони худро фаромӯш меку-

над ва аз анъанаву фарҳанги миллӣ даст 
кашида, баъзе намояндагонаш ‚ДО-

ИШ‛-ӣ ва ѐ ‚наҳзатӣ‛ мешаванд. Ҳар 

миллате, ки ҳувияти миллии худро ҳифз 

карда натавонист, ба ботлоқи ҷаҳолату 

таассуби динӣ фурӯ рафт. Мо ин гуна 

падидаи фалаҷсози миллатҳоро дар 

баъзе давлатҳои минтақа бараъло му-

шоҳида карда истодаем, зеро ягон идео-

логия ва афкори динмеҳвар натавонист 
ва наметавонад кафили рушди давлат-

дории миллӣ гардад. Мо дар оғози Ис-

тиқлоли давлатамон шоҳиди он будем, 

ки мутаассибони динӣ ҳар гуна анъана 

ва идҳои миллии моро, ки аз аҷдодо-
намон ба мо мерос мондааст, бидъат 

меҳисобанд ва то ҳол аз ин афкори 

ҷоҳилонаи худ даст накашидаанд. Аммо 

миллати тоҷик, ки бо тамаддунофариаш 

дар ҷаҳон ном баровардааст, дар таъри-

хи инсоният маҳз бо дастовардҳои илмӣ 

ва зеҳнӣ, асарҳои бадеӣ, мусиқӣ ва 

наққошии худ муаррифӣ шудааст. Мил-

лати озодандеши тоҷик давоми таърихи 

худ маҳз аз ҳисоби фарҳангсолориаш 

ҳамчун миллат боқӣ мондаасту истило-

гарони сарзамини аҷдодони мо маҷбур 
мешуданд ба воситаи ассимилятсияи 

фарҳангӣ фарҳангу забони моро аз худ 
намоянд‛. [6] 

Муҳаққиқи дигари тоҷик М.А. 

Акмалова дар тақвияти ақидаҳои муал-

лифи пешина қайд мекунанд, ки ‚ҳуви-

яти миллӣ зербинои мустаҳкаме мебо-

шад, ки дар асоси он афкори мустаҳкаму 

сиѐсии ҳар як халқ инкишоф меѐбад. Яке 

аз унсурҳои муҳими ташаккули афкори 

сиѐсии халқ донистани таърихи худ ме-

бошад, зеро он ба тамоюлҳои муосир 

равшанӣ меандозад ва халқро аз 

таҳдидҳо ва хатарҳо, махсусан дар ша-

роити ҷаҳоншавӣ, ки онҳоро интизо-

ранд, огаҳ месозад‛. [9,44] 

Арзишҳои умумимиллӣ ва умуми-

давлатии Тоҷикистони соҳибистиқлол 

ва ҳифзи манфиатҳои кишвар бояд 

афзалтар аз ҳама гуна манфиатҳои 

сиѐсӣ, мазҳабӣ ва гуруҳӣ бошад. Имрӯз 

барои тоҷикон доштани давлати миллӣ 

ва дунявӣ арзиши олӣ мебошад. Дар 

давраи ҷаҳонишавӣ зиндагӣ дар чунин 

давлат бояд дар меҳвари тамоюлҳои ар-

зишии ҳар як сокини Тоҷикистон қарор 

гирад. Арзишҳои башардӯстонаи мил-

лию фарҳангии мо аз қабили дӯстию 

рафоқат, иззату эҳтироми падару модар 

ва калонсолон, меҳнатдӯстиву накӯкорӣ, 

ҳифзи инсофу адолат, дастгирии ятимо-

ну муҳтоҷон табиатан ба ғояҳои уму-
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мибашарӣ ва арзишҳои умумиинсонӣ 

ҳамоҳанг мебошанд. Бинобар ин, 

шаҳрвандони кишварро зарур аст ки ри-

солати шаҳрвандии худро ба ҷо оваранд 

ва кӯшиш намоянд, ки арзишҳои миллии 

худро дар давраи ҷаҳонишавӣ маҳфуз 
доранд. Донистани таърихи миллат, ин-

чунин дарки маънои рамзии идҳои мил-

лӣ барои тарбияи ҳисси ватандӯстӣ, 

дарки арзишҳои миллӣ ва ташаккули 

худшиносии миллии тоҷикон дар муҳи-

ти наслҳои оянда зарур аст. Ин дар за-

мони муосир, вақте ки дар шароити 

ҷаҳонишавӣ фарҳанги анъанавии моддӣ 
ва маънавии аз ниѐгон меросмонда ба 
таъсири доимии беруна дучор мешавад, 

махсусан муҳим ҳисобида мешавад. Му-

саллам аст, ки ҷаҳонишавӣ танҳо бо 

сиѐсат ва иқтисод маҳдуд намешавад, 

балки ба ҳамвор кардани арзишҳои 

моддӣ ва маънавии миллатҳои алоҳида 

равона шудааст. Маҳз ҳамин чиз 

омӯхтан ва ҳифз кардани урфу одатҳои 

ниѐгонро ба миѐн меорад. Ҳифзи анъана 

имкон медиҳад, ки онро ба наслҳои оян-

да интиқол диҳанд. 
Ҳаѐти инсон бо дастовардҳои 

моддӣ ва маънавии гузашта алоқаманд 
аст. Рушди ҷомеа, маориф ва истифодаи 

мероси гузашта барои ҳар як насл 
ҳаѐтан зарур аст, аз ин рӯ интиқоли он 
аз насл ба насл вазифаи ҳар як шахс аст. 
Воқеан, омили муҳим дар ин раванди 
давлатдории миллӣ маҳз эҳсоси 
масъулият дар назди миллат ва кишвар 
мебошад, ки он нуқтаи аслӣ ва маҳаки 
ваҳдати миллиро ташкил медиҳад. 
Имрӯз масъалаи иттиҳод ва ваҳдати 
миллӣ ба яке аз арзишҳои муҳими 
иҷтимоии ҷомеаи мо табдил ѐфтааст. 
Зеро ба тарзи бараъло мебинем, ки ҳама 
дастовардҳои охири кишвари мо ба 

ваҳдату суботи кишвар вобастагӣ 
доранд ва самараи он мебошанд. 
Масъалаи ваҳдату ягонагӣ дар ҳама 
арзишҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, аз он 
ҷумла динӣ ҳам ҷойгоҳи хосро доро 
мебошанд. Њар фарди ватандӯсти тоҷик, 
бояд аз дастовардҳои ҷаҳонишавӣ, 
хусусан дар соҳаи илму техникаи 
муосир, аз таҷрибаи ҷаҳонии пешбурди 
иқтисодиѐту фарҳанг, маорифу 

тандурустӣ воқиф бошад ва ба манфиати 
давлату миллати хеш фаъолият намояд. 
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ных ценностей в процессе глобализации 
   Кодирова Зулайхо  

Аннотация. В статье изучаются и 
обсуждаются некоторые актуальные 
вопросы, связанные с проблемой защиты 
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национальных ценностей в условиях раз-
вития и расширения всеохватывающего 
процесса глобализации. 

Автор статьи кратко описывает 
систему национальных ценностей, ис-
пользуя материалы научной литературы, 
наряду с дружбой, уважением к родите-
лям и взрослым, трудолюбием и добро-
той, справедливости, помощью сиротам 
и малоимущим, национальным языком и 
другим элементам национальной культу-
ры, формирующим национальную иден-
тичность, также к высшим ценностям 
относит национальное и светское госу-
дарство, подчеркивается, что их защита 
является одной из важнейших задач как 
государства, так и каждого патриоти-
чески настроенного человека. 

По мнению автора, национальные и 
государственные ценности независимого 
Таджикистана естественным образом 
совместимы с общечеловеческими идеями 
и ценностями, а защита интересов стра-
ны должна иметь приоритет над любы-
ми политическими, религиозными и груп-
повыми интересами. 

Ключевые слова: государство, 
нация, национальная ценность, нацио-
нальное государство, национальный язык, 
национальная культура, глобализация. 

 
The need to protect national values in 

the process of globalization 
Kodirova Zulaiho  

The article studies and discusses some 
current issues related to the problem of pro-
tecting national values in the context of the 
development and expansion of the all-
encompassing process of globalization. The 
author of the article briefly describes the sys-
tem of national values, using materials from 
scientific literature, along with friendship, 
respect for parents and adults, hard work 
and kindness, justice, help for orphans and 
the poor, national language and other ele-
ments of national culture that form national 
identity, as well as the highest values refers 
to the national and secular state, it is empha-
sized that their protection is one of the most 
important tasks of both the state and every 
patriotic person. According to the author, 
the national and state values of independent 
Tajikistan are naturally compatible with uni-
versal human ideas and values, and protect-
ing the interests of the country should take 
priority over any political, religious and 
group interests. 

Key words: state, nation, national val-
ue, national state, national language, nation-
al culture, globalization. 
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ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА АНДЕШАҲОИ БУНЁДИИ АЮРВЕДА ДАР БОРАИ 
ТАБИАТИ ИНСОН 

 

Муҳаммадиева С. – докторант (PhD)-и шуъбаи таърихи фалсафаи ИФСҲ-и  
ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ 

 
Дар мақола сухан дар бораи 

андешаҳои бунѐдии Аюрведа нисбат ба 
табиати инсон меравад. Муаллиф кӯшиш 
намудааст, ки таърихи пайдоиш, 
сарчашма ва масъалаҳое, ки дар ин 
мактаби Ведоӣ сабт шудаанд мавриди 
баррасӣ қарор диҳад. Аюрведа ҳамчун 
ведаи панҷум ва ѐ идомаи «Атҳарваведа» 
ҳисобида мешавад. Дар он омӯзиши 
масъалаҳои табиати инсон ҳам дар 
ҳолати саломатӣ ва ҳам дар ҳолати 
маризии он дарҷ шудаанд.  

Калидвожаҳо: Аюрведа, инсон, 
табиати инсон, сифат, саттва, раҷас, 
тамас. 

 
Аюрведа дар қатори ведҳои 

чаҳоргона, яъне «Ригведа», «Самаведа», 
«Яҷурведа» ва «Атҳарваведа» ҳамчун 
ведаи панҷум ба ҳисоб меравад. Ригведа 
ба масъалаҳои мадҳия, тарзи хондан ва 
баррасии онҳо бахшида шудааст, 
«Самаведа» ҳамчун таълимот дар бораи 
оҳанг, садо, мусиқӣ ва ғайра ҳунарҳо, 
«Яҷурведа» – дастур дар бораи ба 
расмияти қурбонӣ ва шаклҳои 
гузаронидани онҳо, вале масъалаҳои 
асосии фалсафа дар китоби даҳуми 
«Ригведа» матраҳ шудаанд. Дар ин ҷо 
масъалаҳои ягонагӣ, пайдоиши олам, 
рӯҳ, гармии кайҳон ва дигар масъалаҳо 
ҳаллу фасли худро ѐфтаанд. Масъалаҳои 

фалсафӣ баъд аз «Ригведа» дар 
браҳманҳо, аранякҳо ва упанишадҳо ба 
пуррагӣ баѐн шудаанд.  

Аюрведа бошад таълимот дар 
бораи табиати ҷисмониву хирадӣ ва 
равонии инсон ҳисобида мешавад ва аз 
«Атҳарваведа» сарчашма мегирад. 
Атҳарваведаро ҳамчун ведаи чаҳорум 
баъд аз Ригведа, Самаведа ва Яҷурведа 

ном мебаранд. Мутобиқи анъанаи 
Ведоишиносӣ Атҳарваведаро ду 
муаллиф тартиб додаанд, ки якеро 
Бҳригу ва дигареро Агнирас меноманд.  

Атҳарваведа дар маҷмӯъ аз 20 
китоб иборат аст. Дар Атҳарваведа 
масъалаҳои гуногуни табобатӣ, косибӣ, 
ҳунармандӣ, мубориза бар муқобили 
зулмоту бадкориҳо, душманон, асурон, 
масъалаҳои ишқу муҳаббат ва ғайра ҷой 
доранд. Ба ғайр аз ин, дар Атҳарваведа 
масъалаи сеҳру ҷоду, яъне магия, ҷойи 
намоѐнеро ишғол мекунад. 

Атҳарваведа то андозае андешаҳои 
мухолифи дар дигар Ведҳо мавҷуд 
набударо, мавриди баррасӣ қарор додааст. 
Ҳамчун яке аз ведҳои куҳан Атҳарваведа 
аз дигар Ведаҳо бо масъалагузорӣ ва 
хусусияти хоси худ тафовут дорад. 
Атҳарваведа аз нигоҳи мазмун ва 
мундариҷа тафовуташ дар он аст, ки баъзе 
аз урфу одат ва анъанаҳои қадимие, ки дар 
«Ригведа», «Самаведа» ва «Яҷурведа» 
вуҷуд надорад, баррасӣ намудааст. Агар 
ведҳои номбурда даъвате бошанд ба 
фариштагону қувваҳои кайҳонӣ, ки 
бевосита ба орзую хоҳиши мардум вобаста 
нестанд, Атҳарваведа бевосита ҳамчун 
иҷрокунандаи эҳтиѐҷоти мардуми замони 
Ведҳо хизмат намудааст. Аз ин рӯ, дар 
Атҳарваведа сухан на дар бораи 
фариштагону худоѐн, балки дар бораи 
худи инсон меравад. 

Мазмун ва мундариҷаи 
Атҳарваведа аз он шаҳодат медиҳад, ки 
дар он сухан дар бораи табиати инсон 
дар шакли умум оварда шудааст. 
Нисбат ба масъалаи хислатшиносӣ дар 
ин арса маълумот пайдо намудан 
номумкин аст. Бояд қайд намуд, ки 
сеҳру ҷоду муқобили беморӣ, заҳри мор, 
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ҷодугарон, душманони яқин ва сеҳру 
ҷоду бо мақсади амалҳои нек, бидуни 

фардияти ба ҷоду ниѐздошта қироат 
шудаанд. Бинобар ин, маълумот дар 
бораи хислати одамон дар матнҳои 
Атҳарваведа оварда нашудааст ва 
андешаҳо дар бораи тибати инсон танҳо 
дар Аюрведа оварда шудаанд, ки аз 

Атҳарваведа сарчашма мегиранд. 1  
Аюрведа ба омӯзиши масъалаҳои 

табиати инсон ҳам дар ҳолати саломатӣ 
ва ҳам дар ҳолати маризии он 
нигаронида шудааст.  

Аюрведа мафҳуми санскритӣ буда, 
аз ду калима иборат аст: «аюр» – ҳаѐт, 
«веда» – дониш, яъне донистани ҳаѐт. Ба 
ибораи дигар Аюрведа таълимот дар 
бораи ҳаѐт аст. Мафҳуми «ҳаѐт» хеле 
васеъ ва пурмазмун аст. Ҳаѐт хоси олами 
органикӣ буда, ба тамоми ҳайвонот ва 
растаниҳо низ дахл дорад. Дар 
табақабандии ҳаѐт зинаи баландтарин 
ва мураккабтаринро инсон ишғол 
намудааст. Пас муаллифони Аюрведа 
омӯзиши чунин махлуқро, ки инсон 
номида шудааст, мавриди омӯзиш қарор 
додаанд.  

Дониш дар бораи инсон гуногун 
аст. Агар табиати инсонро мавриди 
омӯзиш қарор диҳем он яке аз самтҳои 
васеи дониш ҳисобида мешавад. Самти 
дигари дониш дар бораи инсон ин 
омӯхтани фаъолияти ӯст. Фаъолияти 
инсон, дар ҳақиқат, майдони васеъеро 
мемонад, ки ҳам хусусияти таърихӣ, 
яъне гузашта, ҳозира ва ояндаро дорад 
ва ҳам хусусияти шаклиро дар бар 
мегирад. Вале муаллифони Аюрведа 
танҳо ба омӯзиши табиати биологӣ, 
равонӣ ва хирадии инсон пардохтаанд. 

Барои омӯзиши пурраи табиати 
инсон омӯхтани ҳолати саломатии ӯ 
кифоя нест. Чунки саломатии ҷисму 

равони инсон танҳо як тарафи табиати 
инсонро ташкил медиҳанд. Чунин 
маълумот дар ҳақиқат дониши 
маҳдудест, ки ба саволи «Табиати инсон 
чи гуна аст?» ҷавоб дода наметавонад.  

Бо ҳадафи пурра пайдо намудани 
маълумот дар бораи табиати инсон бояд 
ҳолати маризии инсон низ мавриди 
омӯзиш қарор дошта бошад. Ҳар ду 

ҳолат, яъне саломатӣ ва маризӣ дар 
якҷоягӣ метавонад маълумоти 
системавиро дар бораи табиати инсон 
ташкил диҳад. Аз ин сабаб муаллифони 
Аюрведа бо роҳи омӯзиши табиати 
инсон ва бо ҳам тавъам будани ҳолати 
саломатӣ ва маризии инсон 

пардохтаанд. 8, 158  
Дар ҳақиқат, дониш дар бораи 

саломатии инсон бе назардошти вазъи 
маризии ӯ нопурра ва нокомил боқӣ 
мемонад. Донистани ҳолати маризӣ ва 
саломатии инсон маълумоти пурраест, 
ки онро дониш дар бораи табиати инсон 
гуфтан дуруст меояд. Маҳз муаллифони 
Аюрведа Чарака ва Сушрута кӯшиш ба 

харҷ додаанд, ки табиати инсонро бо 
пуррагӣ баѐн созанд.  

Акунун зарур аст, ки мо дар бораи 
таърихи Аюрведа каме маълумот дошта 
бошем.  

Ба монанди дигар китобҳои 
муқаддаси Ведоӣ, муаллифони Аюрведа 
худро давомдиҳандаи анъанаҳои тибби 
ниѐгони хеш меҳисобанд. Дар яке аз 
маъхазҳои ба тибби классикӣ 
нисбатдошта гуфта шудааст, ки «аз он 
сабаб, ки ҳаѐт ҳама вақт мавҷуд будааст, 
одамон дар бораи ҳаѐт ва табобати 

маризӣ дониш доштаанд ва ҳамеша 
принсипҳои Аюрведиро риоя 

менамуданд». 3, 41  
Вале оғози дониши аюрведӣ чунон 

қадим аст, ки то ҳатто бо чунин ривоѐти 
асотирӣ баѐн шудаанд. Дар яке аз 
асотирҳо гуфта шудааст, ки ҳангоме, ки 
Худоѐн ва асурон уқѐнусро омехта 
менамуданд, аз қаъри уқѐнус миѐни 
даҳҳо ганҷ, худои табиб ва маризиҳо 
табобаткунанда Джанвантари бо зарфи 
пур аз амрита (қатраҳои оби шифобахш) 
ба даст берун омад. Ривояти дигаре низ 
вуҷуд дорад, ки мутобиқи он қариб 50 
нафар ҳакимон ба монанди Ангирас, 
Васиштҳа, Кашяпа, Нарада, Агастея ва 
дигарон, рӯзе дар кӯҳҳои Ҳимолой ҷамъ 
омада, масъалаи аз маризӣ озод будан, 
мардумро аз азобу шиканҷаи беморӣ, аз 
вабои бамиѐномада, эмин доранд, то ки 
мардум қарзи инсонии худро дар ҳаѐт 
иҷро намояд. Онҳо ба подшоҳи 
фариштагону худоѐн – Индра – 
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донандаи Аюрведа, ки чунин донишро ӯ 
аз табибони Ашвини ва дар охир аз 
офаридгор Браҳман омӯхта буд, 
муроҷиат намудаанд. Ба назди Индра 
мутафаккир Бхаравадҷуро равон 
карданд, то ки ин дониши Аюрведиро аз 
худ намояд. Баъдан бо чунин «ришта» – 
и шогирдӣ дониши Аюрведӣ насиби 

муаллиф «Чарака Самхита»мегардад. 3  
Дар «Сушрута Самхита» гуфта 

шудааст, ки ҳангоми авҷ гирифтани 
маризиҳо Сушрута бо ҳамроҳии 
ҳакимони дигар ба назди Деводаса яке 
аз реинкарнатсияи Дханвантара 
рафтаанд. Диводаса онҳоро пазируфта 
ба онҳо аюрведаро таълим дода, изҳор 
намуд, ки Аюрведа қисме аз таълимоти 
Атҳарваведа (ведаи чаҳорум) мебошад, 
ки аз 100 ҳазор байт ва ҳазор боб иборат 
буда, то ба офаридани инсон аз тарафи 

Браҳмон гуфта шудааст. 3, 121  Вале бо 
дарназардошти умри кӯтоҳи одамон ва 
маҳдуд будани қобилияти хотиравии 
онҳо, Аюрведаро танҳо дар 8 боб 
муаррифӣ намудаанд. Бо ҳамин тариқ 
офаридгори олам – Браҳмон Аюрведаро 
то ба пайдоиши одам ато намуда буд. 
Мақсад аз баѐни таърихи кӯтоҳи 
Аюрведа аз он иборат аст, ки ба 
монанди тамаддунҳои дигар, тамаддуни 
бостонии мардуми ориѐитабор баҳри 
некӯаҳволӣ ва саломатии худ, кӯшишҳои 
зиѐде ба харҷ додаанд. 

Аюрведа инсонро ҳамчун махлуқи 
ягона, кулл ва худбасанда эътироф 
дорад. Гарчанде, ки Аюрведа таълимот 
дар бораи саломатии ҷисм бошад, вай 
бо ҳеҷ ваҷҳ наметавонад танҳо аз 
дониши ба ҷисми инсон дахлдошта 
иборат бошад. Дар Аюрведа эътирофи 
қонуни (Дхарма) кайҳонӣ, ки мавҷуд 
будани хиради кайҳониро дар назар 
дорад ҳатмист. Мутобиқи ин қонун 
Аюрведа хирадро нахустасос шуморида, 
онро ҳамчун роҳбар ва роҳнамои тан 
мешуморад.  

Инсон дар ҷисм маҳдуд набуда, 
бадбахтии инсон тибқи Аюрведа дар он 
аст, ки вай миранда аст ва чандин бор 
миранда буда, чандин бор дар доми 
нодонӣ ва маризӣ тавлидшаванда 

аст. 10  Вале роҳи озодӣ аз чунин ҳолати 

нодонию маризии такроршаванда, вуҷуд 
дорад. Андешаҳои Аюрведа хеле амалӣ 

ба назар мерасанд, чунки ҳангоми 
дуруст истифода бурдани доруворӣ аз 
хусусияти ҷаҳонбинии дар ин асар 
мавҷудбуда, боварӣ ҳосил намудан 
мумкин аст.  

Ба андешаи муаллифони Аюрведа 
ҳастии моддӣ худ қисме аз «бозӣ»-и 
кайҳонист. Дар олам чизе вуҷуд 
надорад, ки ҳастии муҷаррад ва 
новобаста аз ҳастии умум бошад. Ҳар як 
элементи ҷудогонаи ҳастӣ алоқамандии 
зиѐде бо чунин элементҳои дигари ҳастӣ 
дорад. Озодии мутлақ, фардияти танҳо 
ин асотирест, ки одамон эҷод 

намудаанд. Инсон ҳеҷ гоҳ бе ҳаво зинда 
буда наметавонад. Сабаби мавҷуд 
будани ҳаво дар он аст, ки ҳаҷми 
сайѐравӣ ва суръати гардиши он (ва 
омилҳои якдигар) имконият медиҳад, ки 
замин худро бо мантияи газӣ печонида 
гирад. Сайѐраи мо бошад, тавассути 
офтоб вуҷуд дорад, офтоб дар навбати 
худ, ҷисмест аз галактика, ки худ дар 
таркиби кайҳони бузург мавҷуд аст. 

Аз ҳамин нукта, илми Ғарб ба 
қаламрави назарияи астрофизикӣ ва 
космогенезӣ ворид мегардад. Устура дар 

бораи фардияти инсон ба далелҳои илмӣ 
инкор карда мешавад, вале ҳақиқати 
табиати кайҳон, ки инсон қисме аз он 
аст, чун ҳарвақта аз назари мо пинҳон 
шуда, ҳамчун асрори ниҳон хаѐли моро 
печида мегирад. Вале ҳазорон сол боз 
ҳар як мутафаккири ведоӣ мавқеи 
фардияти худро, ҳамчун ҷузъи 
алоқамандии ҷудонашаванда, дар 
драмаи умумикайҳонӣ мебинад. Мавқеи 
инсон дар ифодашавии қувваи бунѐдӣ, 
ки офтоб ва галактикаро офаридаанд, 
бояд чунин бошад. Башарият дар 
партави космологӣ ва онтологии 
мураккаб ва бисѐрҷанба мебошад. Шояд 
натиҷагирие фавқулода набошад, ки 
илми имрӯза дар омӯзиши олами 
материали низ андешаҳои космологии 
Ведоиро тасдиқ намуда истодааст. Маҳз 
ҳамин гуна андешаҳои космологӣ имрӯз 
асоси фалсафа ва фарҳанги Ҳиндро 
ташкил медиҳанд. Бисѐре аз андешаҳои 
онтологӣ ва гносеологии Ҳинди 
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қадимро бо мафҳумҳои фарҳанги Ғарб 
истифода намудан мумкин аст. Вале 
барои ифодаи қувваи мутамарказии 
офариниш, ки аз се қувва иборат аст ва 
асоси ҳамагуна мавҷудот ҳисобида 
мешавад, дар фарҳанги Ғарб муродиф 

пайдо намудан номумкин аст. 6, 87  
Ин қувваҳои ҳамафарогирандаи 

сегона (сифат), ки бо мафҳумҳои «тамас» 
(инертсия), «раҷас» (ҳаракаткунанда) ва 
«саттва» (моҳият) бунѐди сифатии ҳастии 
кайҳони моддиро ташкил медиҳанд. 

Ҳама гуна ҳастии моддӣ, ки 
«пракрити» ном дорад, сарчашмаи 
хушкнашавандаи олами моддиро ба 
монанди дарахте, ки шоху баргаш ба 
поѐн ва решаҳояш дар боло бошанд, 
тасаввур намудан мумкин аст. Қисми 
дарахт, ки аз дарки ҳисси инсон берун 
мондаанд, решаҳои вайро ташкил 
медиҳанд, «мула-пракрити»(мула – 
мафҳуми санскритӣ, ки «реша»-ро 
мефаҳмонад) мебошад. Ин реша ҳамгуна 
олами моддиро асос буда, вайро ба миѐн 

овардааст. 2  
Мула-прикрити – ҳастии аввали 

моддист, ки мувозинати пурраро нигоҳ 
медорад. Табиати моддӣ дар дараҷаи 
пракрити тақсимнашаванда буда, аз 
дарки инсон берун аст. Дар чунин 
дараҷаи ҷудонопазир ҳастӣ танҳо дар 
намуди покӣ ва нури такроршавандагӣ 
мавҷуд аст. Дар ин дараҷа ҳама чиз дар 
сифати «саттва» ҳастӣ дорад. 

Бо ҳадафи нигоҳ доштани ҳолати 
ягонагӣ «саттва» мунтазам аз худ фазоро 
меофарад. Ин ҳолати бавуҷудоии кайҳон 
қадами нахустин дар доираи офариниш 
ҳисобида мешавад. Як вақти муайян фазо 
фарогиранда мегардад. Ҳангоми оғози 
ифодашавӣ, ҳамоно ҳаракат ба самти поѐн 
сурат мегирад. Ҳангоми ҳосилшавии 
ҷараѐни қувва, пешгирӣ ѐ мамонияти ин 
ҷараѐн низ ба вуҷуд меояд, чунки самт 
гирдоби ба худ баргардандаеро ба миѐн 
меоварад. 

Маҳз «тамас» ҳамчун сабаби 
ягонаи офариниш мегардад, чунки бе 
мамониат сурати «саттва» ҳеҷ гоҳ ба 
самти поѐн, аз шафофӣ ба дурушти 
сурат намегирад. 

Ифодашавии «тамас» селоби 
ягонагии фазоро вайрон карда, занҷири 

новобастагиро ташаккул медиҳад. Ин 
занҷири нав, ҳамчун системаи сарбаста, 
ки аз сурати пракритии нахустасос 
ташкил ѐфтааст, бо забони санскрит 
«хираня-гхарбха» – тухми тиллоӣ 
номида мешавад.  

То ҳолате, ки пракрити ором ва 
беҳаракат меистад, чизе ба ғайр аз 
саттва вуҷуд надорад, вале пайдошавии 
фазо ҳаракат ва фаъолиятро ба миѐн 
меоварад. Хусусияти офариниш чунин 
аст, ки ҳангоми ҳаракат қувва ҳатман аз 
боло ба поѐн раҳсипор ва аз шафоф ба 
дурушт табдилѐбанда мебошад. Чун 
ҳаракат ба миѐн омад, селоби қувва низ 
шаклгиранда мегардад. Бо мурури 
замон яке аз селоб бо селоби дигар 
ҳатман бархурда, ин ҳолат нооромӣ, 
мавҷро дар раванди эволютсионӣ ба 
миѐн меорад.  

Гунаҳо (саттва, раҷас, тамас) худ ба 
худ ноаѐнанд, дурустараш онҳо берун аз 
дарки мо қарор доранд. Мо танҳо 
натиҷаи фаъолияти онҳоро дарк 
менамоем. Дар табиати ҳар як инсон низ 
чунинанд. Масалан, кӯшиш кунед, то ки 
шахсро бингаред. Ҳарчи ки чашм қобил 
аст – ин инсон нест. Ҷисмеро, ки чашм 

мебинад ҳар лаҳза тавассути инкишоф 
тағйирѐбанда ва дигаргун мешавад. 
Ҳуҷайраҳо доимо миранда ва 
ивазшаванда ва аз нав 
барқароршавандаанд. Пас аз ҳар як 12 
сол тамоми бадан дигаргуншаванда 
мебошад. Дар ин раванд, ҳисси бетағйир 
мондани «ман»-и худиро дорад, ки вай 
дар раванди тағйирпазирии шакл доимо 
боқӣ хоҳад монд. «Ман»-и доимо пойдор 
моҳияти инсонро ташкил медиҳад, вале 
«ман»-и моҳиятиро дидан номумкин аст. 
Ё ин ки кӯшиш ба харҷ диҳед, ки инсонро 
шунавед. Ҳар он чи ки шумо мешунавед, 
вай инсон нест, балки овози рамзи қувваи 
барқиест, ки ба майнаи шумо меравад ва 
тавассути он молекулаҳои бод ба 
садопардаи гӯш мераванд. Дар инҷо 
овози дохилии дар инсон ҷойдошта ва 
доираи ритми он берун аз дигаргунии 
овози воридшавандаи аз тарафи шахс 
мебошад. Вале ин овоз аз тарафи дигарон 
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шуниданашаванда мебошад. Ба монанди 
ҳамин бӯйи инсонро низ дарк намудан 

ғайриимкон аст. Мо танҳо бӯйи 
элементҳои химиявиро, ки асосашон 
хӯрок ва ѐ дигар ғизо мебошад дарк 
менамоем. Ба монанди ин ҳисси лаззати 
шахси дигарро низ дарк намудан 
номумкин аст. Дар ҳақиқат мо дигар 
инсонро бевосита дарк карда 
наметавонем, мо танҳо натиҷаи ҷисми 
биологии инсонро метавонем дарк 
намоем. Вале табиати асосии инсонро ба 
воситаи узвҳои ҳис мо наметавонем дарк 
намоем. Ҳар он чи, ки дарки шахси дигар 
аст, ин натиҷаи дарки ботинии раванди 
сабабият аст, ки дар доираи худ амал 
мекунад. Бо ҳамин тариқ узвҳои ҳис ва 
шаклҳои асосии «гун»-ро низ мо 
наметавонем дарк намоем. Танҳо натиҷаи 
амали онҳоро мо метавонем объекти дарк 
қарор диҳем. 

Ях, моеъ ва буғ ин се намуди обро 
ташкил медиҳанд. Дар ҳолати моеъ об 
метавонад озодона дар доираи сарҳади 
зарф ҷорӣ шавад. Дар ҳолати ях ҳамон 
моеъ қобилияти ҳаракат карданро аз 
даст медиҳад ва ба худ шакли ягона ва 
таркиби ягонаро мегирад. Дар ҳолати 
буғ об бештар ба моҳияти худ наздиктар 
аст, чунки вай метавонад тамоми 
майдони дар ихтиѐр доштаро пур созад.  

Об ин шакли «раҷас»-ии моҳият аст, 
ки миѐни ях ва буғ ѐ буғ ва ях қарор дорад. 
Барои он ки об ба буғ табдил ѐбад бояд, 
ки ях ба моеъ табдил ѐбад ва барои он ки 
ба ях табдил ѐбад, буғ бояд ба об табдил 
ѐбад. Бо ҳамин тартиб, ях ин шакли 
тамасии об аст, ки дар доираи вақт ва 
фазо ҷой мегирад. Ин шаклест, ки 
ҳаракати ҳиссаҷаҳои дар об буда аз 
ҳаракат қариб боз мондааст ва ҳаракати 
ҳиссачаҳо ба итмом расидаанд. Дар охир 
буғ ин шакли саттвигии об аст, ки берун 
аз гравитатсия ба фазо паҳн мегардад. 

Ташаккули эволютсионӣ аз самти 
нодонӣ оғоз мешавад. Эволютсия дар 
шароити зулмот, яъне нодонӣ амал 
намуда, ягонагӣ ва беохирӣ оҳиста-оҳиста 
ба маҳдудият расонида, моҳияти худро 
маҳдуд тасаввур менамояд. Чунин аст 
таркиби дарахти пракрити. Решаҳои 
ноаѐни пракрити ҳисси муҷаррадӣ, 

фардии «эго»(худӣ) -ро ба миѐн 
меоваранд. «Худӣ»-и панҷ унсур – 

системаҳои ҳисро ташкил медиҳад, 
тавассути он олами моддии шаклҳои 
гуногундошта пайдо мешаванд. Баъдан, 
ҳуш ва панҷ узви ҳис пайдо мешаванд. 
Дар охир тани инсонӣ шакл мегирад. 
Меваи дарахти пракрити ин 
таваллудшавӣ, муҳлати ҳаѐт ва хушҳолӣ, 
лаззати мевааш – кайфият ва ғаму андӯҳ. 
Саттваи пок, беолоиш қувваи фаҳмишро 
меофарад, ки вай худ фаъол мегардад 
(раҷас) ва дар доираи фазои маҳдуд ба 
фардият табдил меѐбад. Қувваи фаҳмиш 
бо шакл сахт алоқаманд мегардад, ки бо 
принсип ва қонунҳои олами ҷисму шакл 

итоат намояд. Се гун (сифат) ва панҷ 
аносири бузург (фазо, бод, оташ, об, 
замин) аштадхапракрити (пракритии 
ҳаштгона)-ро ташкил медиҳанд. Ҳар он 
чи кӣ дар олами ҳиссиѐт вуҷуд дорад, чун 
бозии панҷ унсур бо роҳнамоии се «гун» 
ва ҳисси хиради ягона (ман), беш нест. 

Гун (сифати сегона)-ро ҳамчун се 
риштаи гуногунранг тасаввур кардан 
мумкин аст. Яке аз онҳо сафед, дигаре 
сабз ва сеюм – сиѐҳ. Гоҳе ба назар 
мерасад, ки дар қисми боло як ранг 
нисбат ба ранги дигар бартарият дошта 
бошад. Вале мушоҳида нишон медиҳад, 
ки ин бо ҳам вобастагии рангҳо ва 
бартарият доштани як ранг бар ранги 
дигар ба ҷуз сароб чизи дигаре нест. Дар 
раванди боҳамбофтагӣ ҳамеша се ранг 
ҳузур доранд, дар чунин ҳолат танҳо як 
ранг нисбат ба ранги дигаре бартарият 
пайдо мекунад. Бояд дар назар дошт, ки 
ин се ранг се моҳияти ҷудогона набуда, 
онҳо се шакли як ҳастиро ташкил 
медиҳанд. Ин се ранг ҳеҷ гоҳ якдигарро 
халалдор намесозанд ва мухолифи 
якдигар нестанд. Онҳо якҷоя амал намуда 
бо розигии якдигар дар ҳастӣ мақом 

дошта, дар раванди дигаргуншавӣ 
таносубро миѐни худ нигоҳ медоранд.  

Саттва рӯшноиро ба миѐн 
меоварад. Маҳз бо рӯшноии саттва ба 
инсон хоб дидан муяссар мегардад. 
Чашмон пӯшида, узвҳои дигари ҳис 
фаъолият надоранд, вале дар хоб торикӣ 
ҳукмфармо нест. Аз ин сабаб саттваро 
бо гармони мелатонин шабоҳат 
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медиҳанд, ки вай аз ғадуди сипаршакл 
пайдо мешавад. Саттва қобилияти 

офаридани рӯшноиро дорад, тавассути 
он инсон қобилияти диданро дорад. 

Раҷас қобилияти ба инсон қувва 
бахшандаро дорад. Ин гун (сифат) 
инсонро барои амал кардан тайѐр 
месозад. Табиати раҷас – азоб, машақат 
аст, чунки танҳо фаъол будан дардро ба 
миѐн меоварад. 

Тамас худ қувваи монеа шуданро 
дорад. Вай ҳамеша мухолифи амал 
кардан буда, намегузорад, ки ашѐ, 
махлуқ фаъол бошад. Моҳиятан бозии 
офариниш ин бозии се гун ва панҷ 
аносири бузург аст. Алоқамандӣ ва 

таъсири ин падидаҳо дар якҷоягӣ 
«хиради ягона» асоси мавҷудияти олами 
ҷисму шаклро ташкил медиҳанд.  

Дар сайѐраи мо ҳар он чиз ки вуҷуд 
дорад дар ҳолати кайфияту азобу 
дилбастагӣ (хоҳиш) мебошад. Объекте 
вуҷуд надорад, ки ба инсон кайфият, 
азоб ва ҳисси дилбастагӣ наоварад. Дар 
шахсе, ки саттва бартарият дошта 
бошад дар он кас ҳисси кайфият 
побарҷост. Нафаре, ки сифати раҷас дар 
табиати он ҳукмрон аст ҳатман ҳисси 
азоб бо ӯст. Касоне, ки дар табиати онҳо 
сифати тамас бартарӣ дорад, гирифтори 
ҳиссиѐти дилбастагӣ ба ин ѐ он ашѐро 
доранд. Дар табиати шахсе, ки сифатҳои 
саттва ва раҷас пойдоранд ҳисси 
кайфият (хушҳолӣ) ва машақат ҳукмрон 
аст. Шахси гирифтори сифати раҷас ва 
тамас ҳолати азоб ва дилбастагӣ дар 

табиаташ ҳукмрон аст. 9, 68  
Раванди эволютсия аз «шафофӣ ба 

сахтӣ»сурат мегирад. Бо ибораи дигар, 
роҳи эволютсия аз саттва ба раҷас ва аз 
раҷас ба тамас мегузарад, гарчанде ки 
ҳамон раҷасро метавон бо мақсади табдил 
додани тамас ба саттва истифода бурд.  

Дорандаи панҷ ҳис ва панҷ узви 
ҳис инсон қобилияти интихобро дорад: ѐ 
бо ҳамроҳии гравитатсия ҳама вақт ба 
поѐн ба ҳолати тамас баргаштан, ѐ бо 
роҳи амал кардан, эҷод намудан ба 
рӯшноӣ (саттва) ҳаракат намудан. 

Объекти ҳис лаҳзае бо воситаи 
хирад ба бунѐди ашѐ алоқа намуда, аз ин 
сарчашма эволютсияи объекти ҳисро бо 

дараҷаҳои пайнамудаи ин объект то ба 
ҳолати кунунӣ ва ояндаи он, маълумоти 
пурра мегирад.  

Шахсе, ки дар он сифати раҷас 
бартарият дорад, ба ашѐе назар 
афканда, онро дар шакли умуми 
фаъолияти худ махлут месозад ва вай 
арзиши ҳозираро сазовор мебинад. 
Шахси гирифтори сифати тамасӣ ба ашѐ 
диққат надоданаш мумкин агар 
фавқулода ашѐ пеши роҳи ӯ наафтад. 

Аз ин рӯ, сифати саттва – равшанӣ, 
фаҳмо ва дарки хирадмандона, сифати 
раҷас – илҳом, фаъол ва азобу машақат, 
сифати тамас – шубҳа, торикӣ ва 
дилбастагӣ мебошад. 

Инсон қобил аст, ки бо хоҳиши худ 
кӯшиш намояд, ки бештар бо сифати 
саттва бошад ва ҳамчунин қодир аст, ки 
бо селоби ба поѐн ҳаракаткунандаи қувва 
ба сифати тамас бипайвандад ва вориди 
зулмот ва дар фарҷом ба марг бирасад. 

Бо мақсади бештар намудани 
сифати саттва, инсон бояд лаззати азобу 
машаққатро бичашад. Азобу машаққат 
ба инсон роҳи ба рӯшноиву кайфият 
расиданро нишон дода, ба фаҳмиши 
табиат ва мақоми худ дар кайҳон оварда 
мерасонад.  

Ҳар он кас, ки амали ин се гун – 
сифатро дар табиати худ мефаҳмад, дар 
асоси чунин дониш қобил аст 
ҷавобгариро дар роҳи такмили ҷисму 
равони худ дарк намояд. Вай дарк 
менамояд, ки ғизои истифодабурдаи он 
низ аз ин се сифат иборат аст, яъне аз 
сифатҳои саттва, раҷас ва тамас. 

Баъдан инсон мефаҳмад, ки амалу 
воқеаҳое, ки қобилияти дарки ботинии 
ашѐҳоро металабанд, табиати 
саттвигиро доранд. Амале, ки илҳом, 
фаъолӣ ва азобу машақат меоварад, 
табиатан хусусияти раҷасӣ доранд. 
Ашѐҳое, ки ба инсон дилбастагӣ, шубҳа, 
хоболудӣ ва ғайра ҳолатҳоро ба бор 
меоваранд, табиати тамасӣ доранд.  

Ба ақидаи муаллифони Аюрведа 
мукофоте, ки инсон дар асоси коркарди 
худ ба ҳолати «сат-чит-ананда» мерасад, 
натиҷаи чунин кӯшиши мусбат ҳисобида 
мешавад. Бо назардошти ин се сифати 
кайҳон ва дар асоси қувваҳои ҳаштгона 
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дар Аюрведа масъалаи хислатшиносӣ, 
амиқтараш таснифи хислатҳои гуногуни 

одамон шарҳ дода шудааст.  
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ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ВОЗЗРЕНИЯ АЮРВЕДЫ О 

ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА 
Мухаммадиева С. 

В статье речь идет о 
фундаментальных идеях Аюрведы 
относительно природы человека. Автор 
статьи попыталься освешать проблемы, 
содержающиеся в данной Ведийской школе. 

Аюрведа традиционно считается 
пятой ведой и является, как бы, 
продолжением четвертой Веды под 
названием Атхарваведа. Для полной 
картины природы человека в Аюрведе 
наряду с здаровьем даѐтся патологические 
состояния человека, с целью воссоздания 
картины природы человека в целом. 

Ключевые слова: Аюрведа, человек, 
природы человека, качевства, саттва, 
раджас, тамас. 

 
THE HISTORICAL ORIGIN AND 

FUNDAMENTAL VIEWS OF AYUR-
VEDA ABOUT HUMAN NATURE 

Muhammadieva S. 
This article is about fundamental ideas 

of Ayurveda regarding human nature. The 
author of the article tried to highlight the 
problems contained in this Vedic school. 
 Ayurveda is traditionally considered 
the fifth Veda, as if a continuation of the 
fourth Veda called Atharvaveda. For a com-
plete picture of human nature in Ayurveda, 
along with health, pathological conditions of 
a person are given in order to recreate the 
picture of human nature as a whole. 

Key words: Ayurveda, human, human 
nature, quality, sattva, rajas, tamas. 
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Муаллифи мақола доир ба зуњуроти 

хулќу хўй ва феълу атвори инсонї андеша 
ронда, онро љузъи људоинопазири “нуру 
зулмат”, вобастаи ин ду сифати ба њам 
таззоднок шуморида, якљояшавии ин 
сифатњоро далели њастии “инсони комил” 
мешуморад. 

Ба андешаи муҳаққиқ ҷамъият низ бе 
муттањидии аъзоѐни он комил намегардад. 
Аз ин рў, мавќеи фард онгоњ дар зиндагї 
бузург аст, ки агар он фарди љамъиятї 
бошад. Баръакс, агар инсон ба маърифати 
андўхта, таљрибаи пайдокарда ќаноат 
карда, аз паси такмил ва муваффаќ шудан 
ба комѐбии наве нагардад, онгоњ нопухтаву 
норасида мемонад: “Ноќис аз ќаноат ба 
сањл дар нуќсон бимонад ва комил чун ба 
сањл сар фурў наовард, ба камол расид”. 

Муаллиф қайд мекунад, ки ҳама 
ахлоќи писандида ва носазо аз рафтору 
кирдорњо падид омада, иктисобианд ва 
инсон метавонад, дар њоле, ки хулќи 
муайян надошта бошад, онро дар нафси 
хеш њосил намояд. Ва њар гоњ иттифоќ 
афтад, ки нафсаш дорои хулќи муайян 
гардид, раво бошад, ки бо воситаи 
иродааш аз он хулќ ба хулќи дигаре, ки 
зидди ин хулќ аст рў оварад. 

Аз ҷониби муаллиф хулоса карда 
мешавад, ки инсон, ки ба олам меояд бояд 
дар умри дидаи худ ба ќадри хеш ва 
дигарон расад. Њаввоси ботин ва зоњири 
худро даќиќ дарк кунад, ваќтро ба 
илмомўзї, азхуд кардани касбу њунар 
сарф кунад, оила бунѐд намояд, насл 
офарад, фарзондонро таълиму тарбияи 
дуруст дињад ва барои тараќќии љомеа 
њамеша сањмгузор бошад.  

Калидвожаҳо: Сифатњои њамида, 
ахлоќи накў, амалњои писандида, адолат, 
фазилат, саховат, тањаммулгарої, 

вафодорї, парњезкорї, иффат, 
љавонмардї.  

 
Ахлоќ - илми амалї буда, рафтор, 

кирдор, хулќу хўй ва дигар сифатњои 
табиию иљтимоии инсонро меомўзад. 
Такмилдињанда ва танзимкунандаи ин 
меъѐрњо дар раванди њаѐтгузаронии 
инсон, фаъолияти ў дар љомеа мебошад. 
Мувофиќи тавзењоти файласуфи тољику 
форс Ќутбиддини Шерозї ‚Асли калимаи 
‚ахлоќ‛ аз ‚хулќ‛ аст. Ва бидон, ки 
њамчунон ки халќ сурати зоњир аст хулќ 
сурати ботин аст‛. [11; 22]. 

Таърихан, пайдоиши ин илм ба ањди 
ќадим иртибот дорад ва асосгузори он 
Арасту мебошад, ки этикаро њамчуни 
илми танзимкунанда ва муайянкунандаи 
тарзи дурусти фаъолияти инсонї 
мењисобид. Баъдан дар таълимоти 
мутафаккирони дигар масоили марбут ба 
ин илми амалї мушаххас гардида, 
онњоро: шинохти мазмун ва моњияти 
инсон, таъсири муњити табиї ва иљтимої 
дар ташаккули инсон, поксозии бадан, 
нафс тавассути баѐни дурусти андеша, 
гуфтори нек ва рафтори писандида, 
људоинамоии сифатњои ахлоќї ба њамида 
ва разила, муайян кардани меъѐрњо ва 
рукнњои ахлоќи њамида ва разила, 
љойгоњи ахлоќ дар низоми донишњои 
илмї, љомеа ва маќоми инсон дар 
танзими муносибатњои љамъиятї ва ѓайра 
ташкил доданд.  

Хусусан, файласуфи асримиѐнагии 
тољик Абўалї ибни Сино дар ин маврид 
чунин иттилоъ додааст, ки ‚Нахустин 
сиѐсате, ки сазовор аст инсон ба он оѓоз 
кунад, њамоно сиѐсати нафси худи ўст. 
Яъне, аввал бояд дар ислоњи нафси худ 
бикўшад, тадбирашро дар он кору 
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кўшиш ба кор бурда, хештанро солењу 
неку бинамояд...‛. [2; 24-25]. 

Ба маълумоти файласуфи тољик 
Амирхон Ш.Т. ‚Ахлоќ камолоти 
маънавии инсонро таъмин намуда, ўро 
ба созандагї, дар шакли иљтимоишавї, 
муносибати солим, шинохт ва арљгузорї 
ба арзишњои фарњангї сафарбар 
менамояд. Њамин аст, ки падидаи 
мазкур таваљљуњи ањли фазлро аз 
рўзгори пешин љалб намудаву дар њама 
марњилањои рушди љомеа аз муњимтарин 
масоили тањќиќ ба њисоб рафта, то 
кунун идома дорад... Консепсияи 
ахлоќии тамаддуни ориѐї ба тариќи 
системавї муайян гардида, дар шакли 
‚пиндори нек‛, ‚гуфтори нек‛ ва 
‚рафтори нек‛ то њанўз дорои арзиши 
баланди илмї мебошад. Тибќи ин 
консепсия, камолоти маънавии инсон ва 
некии ў, мањз замоне ба вуљуд меояд, ки 
андеша (маниш) - и инсон поку беолоиш 
гардад. Яъне, нахуст андеша (пиндор) 
мукаммал гардида, хусусияти некї 
пайдо мекунад ва пасон тариќи гуфтор 
ва рафтор амалї мешавад‛. [4; 107]. 

Ба андешаи файласуфи тољик 
М.Музаффарї, ки инсон дар 
љањоншиносии ориѐї мављуди олии табиї 
ва љузъи муњимме аз кайњони моддї аст. 
Мањз дар симои ў њамаи масоил, аз љумла 
масъалањои ахлоќї баррасї ва њал 
мегардиданд. Бинобар ин, ў инсонро 
роњнамо ва роњбари абадият, мањсули он 
чизе мењисобад, ки ба воситаи њастии 
моддї ташаккул меѐбад. [9; 23]. 

Ин андешањо далолат аз он 
мекунад, ки ин хати сурх ва пайвандгари 
амалњои инсонї маншаъи худро аз 
ќадим, аз њикмати ориѐї гирифта, 
баъдан сарчашмаи муњимми шарњу 
тавзењи мафњуми ахлоќ ва баррасии 
масоили ахлоќї дар таълимоти 
мутафаккирони марњилањои баъдинаи 
таърихї гардидааст.  

Ањмади Дониш дар баробари дигар 
мутафаккирони тољик дар осори худ, 
хусусан асарњои ‚Наводир-ул-ваќоеъ‛, 
‚Меъѐр-ут-тадаюн‛, ‚Рисола ѐ мухтасаре 
аз таърихи салтанати хонадони 
манѓития‛ ва ‚Рисола дар назми 
тамаддун ва таъовун‛ ба масъалаи ахлоќ, 
ки њаѐти амалии инсонро пурра таљассум 
медорад, мароќи хосса зоњир карда, ба 

саволи ‚Одамї барои чї махлуќ шуда ва 
баъд аз он ки мављуд шуд, хайри вай дар 
чист ва чї ихтиѐр кунад?‛- посухи воќеии 
илмї-амалї медињад. 

Ё худ чї тавре донишманди тољик 
А.Девонаќулов дар пешгуфтори асари 
‚Наводир-ул-ваќоеъ‛-и маорифпарвар 
ќайд мекунад ‚Ањмади Дониш дар ин 
асар гарчи килки тасвирро ба тадќиќи 
асрори арзу самовот ва кашфи 
таѓйироти мунтазами табиату љамъият 
ва ахлоќи он равона карда бошад њам, 
вале њамеша мавзуи асосии инъикосу 
бањси ўро њастии одамизод њамчун љузъи 
таркибии табиат, ќисмати дерину оянда 
ва инчунин њолати рўњию маънавии он 
ташкил додаанд...‛. [7; 3-4]. 

Аз тањќиќ ва тањлили осори 
маорифпарвар маълум мегардад, ки 
њарчанд ў ба аќидаи офариниш ќоил аст, 
аммо пайдоиши инсонро аз аркони 
чањоргона: об, оташ, њаво ва хок ва 
маволиди сегона: маъданиѐт, наботот ва 
њайвонот нисбат медињад. Масалан, ў 
ќайд мекунад, ки ‚Инсон хулосаи аркон 
ва маволид аст‛. [6; 111].  

Доир ба зуњуроти хулќу хўй ва 
феълу атвори инсонї андеша ронда, онро 
љузъи људоинопазири ‚нуру зулмат‛, 
вобастаи ин ду сифати ба њам таззоднок 
шуморида, якљояшавии ин сифатњоро 
далели њастии ‚инсони комил‛ 
мешуморад. Ќайд мекунад, ки ‚инсони 
комил‛ дар навбати худ зоњиркунандаи 
њаќиќати ‚нуру зулмат‛ аст. Ба мисли: 
‚Пас, лозим омад вуљуди шахсе, ки 
мураккаб бувад аз нуру зулмат. Ва он 
шахс инсони комил аст, ки зоњиркунандаи 
њаќоиќи нуру зулмат аст‛. [6]. 

Дар баробари ин, маорифпарвар 
дигар љанбаи вуљуди инсониро тањќиќ 
карда, ба он андеша меояд, ки љисми 
одамї мураккаб буда, пайвастаи аќли 
шарифа ва нафси касифа мебошад. 
Яъне, ‚Ду ќувват, ки дар замири шумост 
аз омира ва зољира - яке рањмонист, 
дигар нафсонї. Назди њар амри хайр ва 
шарр ‚кун‛ ва ‚макун‛ мегўянд‛. [6].  

Маорифпарвар инсонро њамчун 
љузъи људоинопазири табиат, тавассути 
фаъолияти якљоя ва мењнати дастаљамъї 
ташкилдињандаи љомеа њисобида, чунин 
мегўяд: ‚Ашрафи махлуќот одамї аст ва 
дигарон дар њаќиќат барои ўянд ва аз 
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љињати ў ва ба сабаби ў. Ва ў махдуми 
оламиѐн асту дигарон ходими ў‛. [6]. 

Љамъият низ бе муттањидии 
аъзоѐни он комил намегардад. Аз ин рў, 
мавќеи фард онгоњ дар зиндагї бузург 
аст, ки агар он фарди љамъиятї бошад. 
Баръакс, агар инсон ба маърифати 
андўхта, таљрибаи пайдокарда ќаноат 
карда, аз паси такмил ва муваффаќ 
шудан ба комѐбии наве нагардад, онгоњ 
нопухтаву норасида мемонад: ‚Ноќис аз 
ќаноат ба сањл дар нуќсон бимонад ва 
комил чун ба сањл сар фурў наовард, ба 
камол расид‛. [6].  

Аз тањлили ин андешањо бармеояд, 
ки Ањмади Дониш ба мисли бисѐр 
мутафаккирони гузашта, аз љумла 
Афлотун, ки фитрї будани ахлоќро ќоил 
аст ва менависад, ки ‚инсон, фазилатро 
на ба роњи тарбия ва на ба он маќсад, ки 
фозил будан хуб аст, ба даст меорад, 
балки барои он фозил мешавад, ки аз 
ибтидо дар нињоди њар як фарди 
алоњида мафњумњои фазилат, адолат 
садоќат ва амсоли он вуљуд дорад‛ [10] 
фитри буданї ахлоќро пурра љонибдорї 
накарда, онро таѓйирпазир мењисобад.  

Баръакс, ба мисли Абўнасри 
Форобї, ки гуфта буд: ‚фазилатњои 
ахлоќї зотї ва љавњарї набуда, иктисобї 
њастанд‛ [3; 121], яъне, онњо дар раванди 
фаъолияти инсонї ба даст оварда 
мешаванд, ѐ худ Абўалї ибни Сино, ки 
навишта буд: ‚Чизи љавњарї дар 
донистани ин масъала ин аст, ки инсон аз 
азал дорои ќувваест, ки тавассути он феълу 
инфиъолоти зеборо ба вуљуд меорад. Ва 
худи он ќувва кирдорњои нописанду 
ношоямро низ амалї мекунад. Њама 
ахлоќи писандида ва носазо аз рафтору 
кирдорњо падид омада, иктисобианд ва 
инсон метавонад, дар њоле, ки хулќи 
муайян надошта бошад, онро дар нафси 
хеш њосил намояд. Ва њар гоњ иттифоќ 
афтад, ки нафсаш дорои хулќи муайян 
гардид, раво бошад, ки бо воситаи 
иродааш аз он хулќ ба хулќи дигаре, ки 
зидди ин хулќ аст рў оварад‛ [1; 651]. 

Ин гуна тамоилгирии андешаи 
ахлоќї дар таълимоти мутафаккирони 
тољику форс: Насириддини Тусї, 
Љалолиддини Давонї, Ќутбиддини 
Шерозї ва дигарон низ баръало мушоњида 
мешавад. Масалан, Ќутбиддин Шерозї бо 

пешнињоди далели асоснокшуда, ба ин 
мавзуъ чунин равшанї медињад: ‚Аспи 
шавуз, ки њайвони вањшї аст, метавон ром 
кард ва саги гуруснаро, ки аслан хулќи ў 
таом хўрдан мебошад, метавон чунон 
тарбия кард, ки вай њатто, сайди 
шикориро нахўрда, ба соњибаш 
бармегардонад‛. [11; 22]. 

Нињоят, моњияти фалсафаи 
ахлоќгустарї ва инсонмењварии Ањмади 
Донишро дар шинохти инсон, ки аз 
андешањои ў баръало мушоњида 
мешавад ин таваљљуњ додан ба тањкими 
сирати инсонї, на сурати ў ташкил 
медињад. Зеро инсонњоро ба ин дунѐ ‚ба 
бозї ва барои бозї наовардаанд‛. [6].  

Аз ин рў, Ањмади Дониш баќои 
инсонї, бењбудии зиндагї ва муваффаќ 
гаштани ўро ба пешрафт бо чунин 
омилњо асоснок мекунад: 1) маскане, ки 
бад-он инсон њифзи молу љон кунад; 2) 
либосе, ки ўро аз асбоби њарру бард 
эмин дорад; 3) ноне, ки ќавоми бадани ў 
бад-он рост истад ва 4) зане, ки бад-он 
осоишу оромиш кунаду барои баќои 
навъи башар фарзанд орад. 

Бинобар ин, дар заминаи баррасии 
сифатњои шоиста ва носазои инсон, ки 
дар тамоми таълифоти маорифпарвар ба 
назар мерасанд, месазад ќайд кард, ки 
Ањмади Дониш категорияњои ахлоќиро 
ба ду гурўњ: якум, категорияњое, ки 
сифатњои њамида, ахлоќи накў ва амалњои 
писандидаи инсонро инъикос медоранд. 
Ба гурўњи инъикоскунандаи амалњои 
накую писандидаи инсон ў категорияњои 
зеринро шомил медорад: адолат, фазилат, 
саховат, беозорї, тањаммулгарої, ќаноат, 
покї, вафодорї, парњезкорї, иффат, њаѐ, 
дўстї, љавонмардї, сирнигоњдорї, 
шукргузорї, мењнатдўстї, масъулият ва 
ѓайра. 

 Дуюм, категорияњое, ки рафтори 
ношоиста, амалњои номатлум, яъне 
сифатњои разилона ѐ носазої инсонро 
таљассум медоранд. Ба ин гурўњ, 
категорияњои зеринро дохил мекунад: 
шурби барзиѐди хамр, дўздї, такаббур, 
тамаллуќ, суханчинї, фиребгарї ѐ 
ваъдахилофї, макр, кина, ѓазаб, њирсу 
шањват, худхоњї, худписандї ва ѓайра. 

Аз љумла, мафњуми адолат ѐ адолати 
иљтимої категорияи мењварии таълимоти 
Ањмади Дониш ба њисоб меравад, ки 
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бевосита ба инсон иртибот дорад ва дар 
њама њолатњо таъминкунандаю танзим-
кунандаи меъѐрњои он дар љомеа инсонњо 
ба њисоб мераванд. Дар робита бо ин, 
маорифпарвар подшоњро, ки роњнамою 
идоракунандаи мардум дар љомеа 
мебошад, фиристодаи Худо дар рўи замин 
њисобида, ќайд мекунад, ки ‚эзади суб-
њонању аз миѐни халќ ўро ба мазиди 
ихтисос баргузида, фармонраво гардони-
дааст ва дар маснади иззат нишонда‛. [6].  

Дар ин замина Ањмади Дониш дар 
низоми љомеадорї барои подшоњ рукни 
муњими ахлоќї риояи адолат ва 
адлгустариро талќин карда, татбиќи ин 
принсипро омили асосии назму тартиби 
давлат, муттањиди мардум, ободии 
кишвар ва риояи баробарии иљтимої 
мењисобад. Барои ба ин поя ороста 
гардонидани пояњои давлат ба подшоњ 
иљрои дањ шарти адлгустарї ва 
ахлоќмењвариро[6] њатмї ва муњим 
мењисобад, ки бо 13 тавсияи ахлоќии дар 
китоби «Калила ва Димна», дањ шарти 
дар рисолањои Муњаммад Ѓаззолї 
‚Насињат-ул-мулук‛ ва Мирсаид Алии 
Њамадонї ‚Захират-ул-мулук‛ дарљѐфта, 
шабоњати наздики идеявї доранд.  

Тањќиќ ва тањлили осори ў аз он 
гувоњї медињанд, ки ў аз рисолањои 
Муњаммад Ѓаззолї ‚Насињат-ул-мулук‛ 
ва ‚Кимиѐи саодат‛ огоњ буда, њамзамон 
ин рисолањоро мутолиа кардааст. Аз ин 
рў, ин далел аз он шањодат медињад, ки 
мутафаккирони тољик Ањмади Дониш 
дар таълифоти худ арзишњои ахлоќї ва 
иљтимої-сиѐсии пешнињодкардаи 
М.Ѓазолиро вобаста ба талаботи замони 
худ, бо илова кардани њикоѐту абѐти 
шеърї мавриди истифода ќарор дода, 
мукаммал ва дархўри ниѐзњо 
гардонидааст. То ин арзишњои ахлоќї 
насл ба насл ба мерос монда, барои 
њалли мушкилоти љомеадорї мавриди 
истифда ќарор гиранд. 

Њамин тавр, маорифпарвар иллати 
њамаи фасодњо, гуноњњо, беморињоро 
дар љомеа аз аќлу шурб мељўяд ва 
сифатњои бисѐр хўрдан, хобидан ва 
бисѐр гуфтанро маризї мењисобад.  

Бо хулосаи маорифпарвар, агар 
инсон хоњад, ки аз ин маризї рањойї 
ѐфта, њамеша солим бимонад: ‚кам 
хўрад, кам гўяд ва кам ихтилот кунад‛ 

[6] ва меъѐри фарњанги истеъмоли 
таъомро дар муддати шабонарўз риоя 
намояд. Ин амал ба он мусоидат 
мекунад, ки инсон умри дароз бинад ва 
беморињои сироятии вабо ва тоъун бар ў 
асар накунанд. 

Хусусан, Ањмади Дониш дар фасли 
«Дар васоѐи фарзандон ва баѐни 
њаќиќати касбу пешањо»-и асари 
«Наводир-ул-ваќоеъ» ишора бо он 
мекунад, ки инсон бояд аз давраи 
наврасї ва аввали шубоб ба илмомўзї 
шурўъ кунанд, вагарна дар айѐми 
солхўрдагї ќобилияти њифз кардан ва 
дар хотира гирифтани он, заиф шавад: 
«дар њолати шубоб ва унфувони љавонї 
ин хитобат чун нуќуше бувад бар тахтаи 
об, ки зењни нозир аз њифз ва дарки он 
ољиз бошад, ѐ чун фарѐде дар рўзи боди 
шадид, ки самъ њељ исѓо накунад».[6].  

Ањмади Дониш бо њидояти 
волидайн маљбуран ба таълим, азхуд 
кардани касбу пеша талќин кардани 
фарзандро ќабул надорад. Ў тавсия 
медињад, ки бояд дар ин раванд табъу 
завќи фарзанд ба эътибор гирифта 
шавад. Њоло он ки ‚Таваљљуњ ва саъйи 
абавайн валадро ба ислоњу роњи фалоњ 
наѐрад. Љоњили фитриро саъйи падару 
модар олим нагардонад ва олими 
љибиллиро бе илтифоти эшон љоњил 
накунад. {Ва ин маънї муњтољ ба назиру 
мисол набошад, ки авлоди турк бо он ки 
таваљљуњи абавайн ба тохту торољ аст, 
дар шањр оянд ва олим шаванд. Ё 
фарзандони ќазоќия аз аќиби асбу 
шутур танаффур намуда, тањсили илму 
дониш намоянд}.‛[6]. 

Имрўз бошад, љузъиѐти асосии ин 
тавсияњо дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон ‚Дар бораи танзими анъана ва 
љашну маросимњо дар Љумњурии 
Тољикистон‛ [8] инъикоси худро ѐфтааст ва 
амалї гаштани он дар муддати беш аз дањ 
сол шароити зиндагии мардуми кишварро 
бењтар карда, барои баланд шудани сатњу 
сифати зиндагии ањолї мусоидат кард. 
Тафсилоти пурраи ин масъала тањќиќоти 
алоњидаро талаб дорад. 

Инсон, ки ба олам меояд бояд дар 
умри дидаи худ ба ќадри хеш ва дигарон 
расад. Њаввоси ботин ва зоњири худро 
даќиќ дарк кунад, ваќтро ба илмомўзї, 
азхуд кардани касбу њунар сарф кунад, 
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оила бунѐд намояд, насл офарад, 
фарзондонро таълиму тарбияи дуруст 
дињад ва барои тараќќии љомеа њамеша 
сањмгузор бошад. На ин ки умри худро 
сарфи пўшидани либосњои фохира, 
тановули таъому ѓизоњои лазиз, айшу 
ишрат ва сафо гузаронад. Худро аз 
дигар инсонњо баланд гирифта, бо онњо 
муносибати даѓалро раво бинад, нисбат 
ба онњо иззату эњтиром нагузорад. Асли 
ин матлабро маорифпарвар чунин 
љамъбаст менамояд: ‚Ба сабаби фитрати 
њаввоси зоњиру ботин, агар фарз кунї, 
ки панљоњ сол умр дидаї, бидон, ки пеш 
аз ин панљоњ сол ному нишон аз ту дар 
олам набуд ва баъд аз панљоњ соли дигар 
низ тавсиат аз ту ному нишон дар олам 
нахоњад монд‛. [5; 84]. 

Ба андешаи Ањмади Дониш њамаи 
бани одам дар роњату мењнат ва давлату 
накбат баробаранд. Набояд ки онњо бе 
њељ ваљње ба њамдигар тафаввуќ ва 
таѓаллуб талабанд, набояд ки 
зиѐдаталабї кунанд бе истењќоќе, 
зиѐдаталабї ва зиѐдасарї ба ќадри 
њунару фазл бояд кунанд. Риштаи дўстї 
ба касе банданд, ки ќадру ќимати ўро 
дар њама гуна њолатњо донад. Ё ин ки 
маорифпарвар муътаќид бар он аст, ки 
шинохти дўст ва бо ў арзи дил намудан 
кори басо мушкил ва печида бошад. 
Инсонњо, асосан ба хотири ба даст 
овардани манфиат, љоњу мансаб, молу 
сарват бо њам риштаи дўстї мебанданд. 
Кам андар кам инсонњое њастанд, ки 
риштаи дўстиро аз рўи мењр, самимият, 
рафоќат, имдоди њамдигар баста, ин 
амалњоро риоя медоранд.  

Агар инсон љоњу мансаб ва молу 
сарват надошта бошад, иззату эњтиром 
ва маќомаш назди дигарон баланд нест. 
Њолатњое низ мушоњида мешавад, ки 
инсонњо аз молу сарват, љоњу мансаб, 
илму дониш ва њунари доштаи якдигар 
хўшнуд намегарданд, балки ошкоро њам 
набошад нисбат ба якдигар њирсу 
бадбинї доштанро изњор мекунанд.  

Маорифпарвар аз љониби инсонњо 
ранљу озор расониданро нисбати њар як 
мављуди зинда ќабул надорад ва таъкид 
мекунад, ки ба онњо аз рўйи мењр ва 
сидќ муносибат бояд кард. Суханчиниро 
маорифпарвар амали зишти инсон 
мешуморад.  

Дигар масъалае, ки дар ин боб 
Ањмади Дониш ба он таваљљуњ додааст, 
ин тањќиќ кардани иллати содир 
кардани амали хушомадгўї дар байни 
табаќањои гуногуни ањолї мебошад. 
Маорифпарвар, ки худ мунтазам барои 
иљрои корњои давлатї ба дарбори амир 
рафту омад дошт, иллати беназмї ва 
бетартибии низоми идоракунии љомеаро 
дар пешнињоди подош ва хушомадгўї 
љињати ба даст овардани љомаву нон, 
љоњу мансаб аз љониби амалдорон, 
рўњониѐни мутаассиб ва дигар ашхоси 
ба онњо њамраъй ва њамнишин ба амиру 
вазир, ќозию раис ва дигар амалдорони 
баландрутбаи аморат, мебинад.  

Муътаќид бар он мешавад, ки 
хушомадгўї ва пешнињоди подош, ки аз 
сифатњои паст ва разилонаи инсонї 
мебошанд, дар нињоят, яке аз омилњои 
асосии беназмї ва ќафомондагї дар 
низоми идоракунии љомеаи феодалии 
аморати Бухоро, сатњи пасти зиндагии 
мардуми авом гардид.  

Яъне ‚ба иллати тадохули 
хушомадгўѐн, ки ѓарази љомаву нон 
доштанд, мулозамати абвоби салотин ба 
ѓояти душворї анљомида, аз таќаррубу 
мусоњибати эшон муљтанибу муњтазир 
будам ва ба худ метарсидам, чунки 
арбоби њунар хушомад натавонанд гуфт, 
балки худ толиби хушомад бошанд‛. [6].  

Њамин тавр, дар хулосаи мақола 
месазад ќайд намуд, ки Ањмади Дониш 
ахлоќро илми амалї мешуморад, ки 
рафтор, кирдор, хулќу хўй ва дигар 
сифатњои табиию иљтимоии инсонро 
меомўзад. Дар таълимоти Ањмади 
Дониш шарњу тавзењ ва таснифи 
категорияњои ахлоќї ба таври алоњида 
ва ѐ дар зербоби мушаххас мавриди 
тањлилу баррасї ќарор дода нашудаанд. 
Аммо аз омўзиш ва тањлилу тањќиќи 
осори ў маълум мешавад, ки ў 
категорияњои ахлоќиро ба ду гурўњ људо 
мекунад: категорияњое, ки сифатњои 
њамида, ахлоќи накў ва амалњои 
писандидаи инсонро инъикос медоранд, 
ба мисли: адолат, фазилат, саховат, 
беозорї, тањаммулгарої, ќаноат, покї, 
вафодорї, парњезкорї, иффат, њаѐ, 
дўстї, љавонмардї, сирнигоњдорї, 
шукргузорї, мењнатдўстї, масъулият ва 
ѓайра ва категорияњое, ки рафтори 
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ношоиста, амалњои номатлум, яъне 
сифатњои разилона ѐ носазої инсонро 
таљассум медоранд, аз љумла: шурби 
барзиѐди хамр, дўздї, такаббур, 
тамаллуќ, суханчинї, фиребгарї ѐ 
ваъдахилофї, макр, кина, ѓазаб, њирсу 
шањват, худхоњї, худписандї ва ѓайра. 
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ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ МОРАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
В УЧЕНИИ АХМАДА ДОНИША 

Джабборова В.Х. 
Автор статьи размышляя о 

проявлениях морали и поведения человека, 
считает его неотделимой частью «света 
и тьмы», зависящей от этих двух 
противоречивых качеств, а сочетание 

этих качеств рассматривает как 
доказательство существования 
«совершенного человека». 

По мнению исследователя, 
общество не будет полным без единства 
его членов. Поэтому положение личности 
в жизни выше, чем если бы он был 
публичной личностью. Напротив, если 
человек удовлетворен полученными 
знаниями и опытом и не гонится за 
совершенствованием и успехом, то он 
остается незрелым и несовершенным. 

Автор указывает, что все хорошие 
и плохие нравы возникают из поведения и 
поступков и приобретаются и человек 
может развить их в себе, даже если он 
не обладает определенным характером. 
И когда бы ни случилось, что его душа 
приобрела определенный характер, ему 
позволительно перейти от этого 
характера к другому характеру, 
противоположному этому характеру. 

Автор приходит к выводу, что 
человек, приходящий в мир, должен 
ценить себя и других при жизни. Он 
должен ясно понимать свои внутренние и 
внешние увлечения, уделять время 
научным занятиям, освоению профессий и 
ремесел, строить семью, создавать 
потомство, давать детям правильное 
образование и воспитание и всегда 
способствовать развитию общества. 

Ключевые слова: Добрые качества, 
добрые нравы, добрые дела, 
справедливость, добродетель, щедрость, 
терпимость, верность, благочестие, 
целомудрие, молодость 

 
EPISTEMOLOGICAL 

FOUNDATIONS OF MORAL ISSUES 
IN THE TEACHINGS OF AHMAD 

DONISH 
Jabborova V.H. 

The author of the article thinks about 
the manifestations of human behavior and 
behavior and considers it an inseparable part 
of "light and darkness", depending on these 
two contradictory qualities, and considers 
the combination of these qualities as proof of 
the existence of a "perfect human being". 

In the opinion of the researcher, the 
society will not be complete without the unity 
of its members. Therefore, the position of an 
individual in life is greater than if he is a 
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public individual. On the contrary, if a 
person is satisfied with the acquired 
knowledge and experience, and does not 
pursue improvement and success, then he 
remains immature and incomplete. 

The author points out that all good and 
bad morals arise from behavior and actions 
and are acquired, and a person can develop it 
in himself, even if he does not have a certain 
character. And whenever it happens that his 
soul has acquired a certain character, it is 
permissible for him to change from that 
character to another character that is 
against this character. 

The author concludes that a person who 
comes into the world should appreciate himself 
and others in his lifetime. He should clearly 
understand his inner and outer passions, spend 
time on scientific studies, mastering 
professions and crafts, build a family, create 
offspring, give proper education and 
upbringing to children and always contribute 
to the development of society. 

Key words: Good qualities, good morals, 
good deeds, justice, virtue, generosity, 
tolerance, loyalty, piety, chastity, youth 
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В статье рассматривается роль 
исторической памяти и преемственности 
в сохранении национальной культуры в 
условиях глобализации. Показаны харак-
теристики исторической и культурной 
памяти как форм коллективной памяти. 
К сожалению, новая цель - легитимация 
новообразованных государств на сего-
дняшней территории приводит "некото-
рых радетелей предков" к "искажению и 
переписыванию" истории, к переносу сво-
ей истории в древность, несмотря на их 
противоречие с истиной. По мнению ав-
тора, формирование исторической памя-
ти народа должно основываться на глу-
боком, всестороннем и объективном зна-
нии достижений своей культуры и куль-
туры других народов, во избежание воз-
можности искажения исторической па-
мяти и национального самосознания. 

Ключевые слова: национальная 
культура, глобализация, историческая 
память, культурная память, коммуни-
кативная память, преемственность, ле-
гитимация, автохтонность, древность. 

 
В условиях интенсивной глобали-

зации культуры и фундаментальных 
трансформаций коммуникационных 
пространств между этнокультурными 
общностями, в результате все большего 
размывания границ между ними, особую 
актуальность приобретает исследование 
механизмов сохранения этнокультурной 
идентичности и целостности националь-
ной культуры. Информационно-
коммуникационные технологии с 
неимоверно быстрыми темпами меняют 
отношение человека к миру, создают 
новую картину мира, которая формиру-
ется не на базе естественной связи между 

прошлым и настоящим (в пределах 
национального культурного простран-
ства), на чем должна зиждиться духов-
ная стержень личности, принадлежащей 
к отечеству и его национальной культу-
ре, а на основе чрезмерно интенсивных 
межкультурных горизонтальных связей, 
не оставляя возможностей народов и 
наций для самоидентификации на преж-
них социокультурных основаниях. 

В связи с этим А.В. Назарчук отме-
чает: «У новых институтов, как правило, 
отсутствует пласт содержания, связан-
ный с традицией. Они изначально адап-
тированы к новому положению вещей. 
Им не надо в новых условиях глубоко 
трансформировать свою внутреннюю 
структуру, решать задачу сохранения 
памяти и преемственности, освобож-
даться от отжившего и выдерживать пе-
регрузки модернизации. Перед традици-
онными институтами проблема выжива-
ния стоит гораздо острее» [3, 174]. Меж-
ду тем, утрата социального и морально-
нравственного идеала, дестабилизация 
внутреннего мира человека, отчуждение 
человека от традиционных мотивов 
жизнедеятельности, происходящее в со-
временном мире есть результат освоения 
наднациональных смыслов, ценностей и 
идеалов, формируемых в условиях по-
всеместной глобализации. Они приводят 
к размыванию смыслового поля нацио-
нальной культуры. В связи с этим в ин-
теллектуальном мире человечества идет 
поиск путей противостояния тенденции, 
которая появляются под влиянием гло-
бальной культуры и ее особо ярких про-
явлений – массовой и глобалистской 
культуры. Сохранение, защита, закреп-
ление и воспроизведение существенных 
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черт этнокультурной идентичности и эт-
нокультурной картины мира возможно 
посредством функционирования истори-
ческой и культурной памяти, которая 
обеспечивает преемственность поколе-
ний, транслируя наиболее значимый 
опыт: ценности, обычаи, традиции, риту-
алы предшествующего поколения этноса. 

Обеспечить целостность социо-
культурных параметров коммуникатив-
ного пространства национального госу-
дарства возможно на основе не только 
общих смыслов, но и определения обще-
го и особенного, своего и чужого в 
национальной культуре. 

Если раньше изменение социально 
экономических отношений приводили к 
изменениям по отношению к прошлому 
в отдельных странах, то в условиях гло-
бализации оно охватывает все страны 
без исключения, и происходит это, од-
новременно, и свидетельствует о появ-
лении тревожных симптомов во взаимо-
связи между прошлым, настоящим и бу-
дущим. От процессов функционирова-
ния историко-культурной памяти в об-
ществе непосредственным образом свя-
зано обеспечение сохранности особен-
ностей национальной культуры. 

Сегодня феномен «памяти» в науч-
ном мире имеет собственную исследова-
тельскую традицию, в которую включе-
ны такие науки как история, этногра-
фия, социология, культурология и фило-
софия, что свидетельствует о важности 
памяти в понимании особенностей раз-
вития человеческого общества на ны-
нешнем этапе его развития, определения 
тенденций личностного и национально-
го бытия в условиях глобализации. Они 
привели к формированию более или ме-
нее устойчивых понятий для исследова-
ния сути этого общественного явления 
как социальная память, культурная па-
мять, историческая память. 

Феномен «памяти» в различных ас-
пектах его проявления исследовался 
французским социологом Морисом 
Хальбвакса, в особенности, понятие 
«коллективная память». В дальнейшем 
оно получило развитие в теории куль-
турной памяти Яна Ассмана [1] и немец-
кого историка и культуролога, антропо-
лога Алейды Ассман»[2]. Основная идея 

Мориса Хальбвакса заключается в 
обосновании социальной обусловленно-
сти индивидуальной и групповой памя-
ти, отражаемой им понятием «рамки». 
«…коллективная память и индивидуаль-
ные рамки памяти, и наше индивидуаль-
ное мышление способно к воспомина-
нию постольку, поскольку оно заключе-
но в этих рамках и участвует в этой па-
мяти» [6, 38-29] 

Субъектом коллективной памяти 
может быть целый народ или нация, для 
которой память и воспоминания о про-
шлом может стать не только фактором, 
обеспечивающим связь между поколе-
ниями, но и средством сохранения исто-
рических звеньев развития националь-
ного бытия и культуры, а также объеди-
няющим фактором их духовной жизни. 
Присутствие в их сознании прошлого в 
настоящем, проявляющееся в воспоми-
наниях о прошлом определяет также 
специфическую ментальность человече-
ской общности. На этой основе форми-
руется идентичность людей, живущих в 
одном культурном пространстве. Как 
отмечает А. Ассман «Общества, выраба-
тывая культуру памяти о прошлом, про-
дуцируют собственные воображаемые 
образы и проносят свою идентичность 
сквозь смену поколений; и делают они 
это — что для нас наиболее важно — со-
вершенно по-разному» [1, 29]. На наш 
взгляд, в свете рассматриваемой про-
блемы памяти и преемственности, мысль 
автора о том, что обращение к прошло-
му осуществляется по-разному и к этому 
надо добавить, что оно вызывает раз-
личные реакции у разных общностей, 
пересекающихся с точки зрения куль-
турной истории. 

Нет сомнения, что в сохранении 
особенностей национальной культуры, 
наряду с другими факторами существен-
ную роль играет культурная память 
нации, которая является одним из про-
явлений коллективной памяти. Если 
идентичность связана с отождествлени-
ем человека с какой-то этносоциокуль-
турной общностью, определяемой исто-
рическим развитием, его национальны-
ми интересами, коллективными ценно-
стями, то память составляет мотиваци-
онно составляющую преемственности и 
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играет определяющую роль в обеспече-
нии сохранности и передаче новому по-
колению наиболее значимых культур-
ных ориентиров, духовных и материаль-
ных ценностей, оставленных предше-
ствующим поколением. Савруцкая Е.П. 
и Устинкин С.В. отмечают: «В социаль-
но-гуманитарном знании, несмотря на 
существование различных подходов к 
рассматриваемому феномену, всегда 
центральной проблемой памяти счита-
лась способность системы к накопле-
нию, переработке, хранению и передаче 
социально и культурно значимой ин-
формации, необходимой для функцио-
нирования общества. В ходе истории со-
циокультурный опыт человечества фик-
сировался в исторической памяти наро-
дов с помощью культурных кодов как 
средств и механизмов социального 
наследования, включающих язык, искус-
ство и другие знаковые системы, а также 
во всем многообразии предметно-
вещественной среды материальной и ду-
ховной культуры, в традициях, обычаях, 
обрядах, праздниках, нормах поведения 
и т.д.» [5-225] 

Таким образом, национальная 
культура непосредственным образом 
связана с культурной памятью, отража-
емая в языке, символах и других знако-
вых системах, в традициях, обычаях и 
обрядах, архитектурных сооружениях и 
произведениях искусства, в нормах и 
правилах поведения. Они составляют 
ведущие характеристики этнокультур-
ной идентичности, в которых удержива-
ется память об истории национально-
культурного своеобразия народов. Это 
бесконечные истории в формате побед 
или поражений, самим способом своей 
организации предназначенные возвели-
чивать или ниспровергать тех или иных 
субъектов исторических действий, будь 
то личности, институты, государства, 
народы, а соответственно их разделять, 
а также противопоставлять. 

Нация как субъект коллективной 
памяти воссоздает прошлое, дает опреде-
ленные ценностные рамки, оценку про-
шлому, какие события нужно помнить, а 
какие подлежат забвению, кого из исто-
рических персонажей надо помнить, кого 
нет, актуализирует тот или иной пись-

менный текст. Надо сказать, что опреде-
ленные социальные силы воюют за па-
мять людей, и она зависит от социально-
исторического контекста. Культурная 
память – это конструкт, особой формы 
«присутствие прошлого» и живет в 
недрах социальных институтов и коллек-
тивов (семья, школа, религия). 

Коллективная память сохраняет 
только то, с чем еще живут люди, она 
способна жить в сознании той группы, 
которая ее поддерживает. Выделяют еще 
коммуникативную память, которая свя-
зана с памятью живущих поколений, ис-
пользуемых им при их непосредствен-
ном общении. Она сохраняет свою жиз-
ненность на протяжении одних или двух 
поколений. Культурная память – это 
осознанное воспоминание о прошлом, 
чаще всего это не факты, а воссоздание 
исторических мифов. История – это опи-
сание или реконструкция того, что 
больше нет. Память – это всегда акту-
альный феномен, переживаемый в связи 
с прошлым. История репрезентирует 
прошлое. История — это предмет науки, 
а память — это эмоции, чаще всего ир-
рациональное восприятие мира. Память 
направлена ко всему обществу [4, 17-50] 

Возложение венков, изображение 
традиций, ритуализация – это проявле-
ние стремления сохранить память о со-
бытиях, имеющих знаково- символиче-
ские значения, они оказывают эмоцио-
нальное воздействие на новое поколе-
ние, обеспечивая преемственность ду-
ховных ценностей прошлого. 

Изменение социально-экономи-
ческого строя общества, геополитическо-
го состояния мира, изменение места и ро-
ли народов, наций в мировом сообществе 
наций актуализируют то или иное содер-
жание коллективной памяти. Не трудно 
вспомнить досоветскую, советскую и 
постсоветскую эпохи со специфическими 
социально-контекстуальными содержани-
ями коллективной памяти. 

Наступление каждой новой эпохи 
сопровождалось актуализацией того или 
иного содержания памяти. Так происхо-
дило в годы становления советской вла-
сти во всем пространства бывшего Сою-
за, так происходит после распада Союза 
в постсоветском пространстве. Измене-
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ния названия улиц, возвращение исто-
рических названий, внедрение в духов-
ный мир другого опыта прошлого, но-
вого пласта культуры связано со сменой 
мировоззрения и государственной идео-
логии. Препятствие проникновению не-
желательной информации, говорит об 
амбивалентности феномена памяти. И 
это свидетельствует об изменении идео-
логических ориентиров коллективной 
памяти, которые вызваны коренными 
социально- экономическими изменения-
ми в обществе. Демонстрация культа 
памяти говорит о сопереживании, озна-
чает, то с чем ты идентифицируешь себя 
или, то от чего дистанцируешься. Мы 
всегда делаем различие между своими и 
чужими, друзьями и врагами, либо спла-
чиваемся, либо отделяемся от чего-то 
или от кого-то. 

Глобальная память чаще всего ас-
социируется с правами человека, защи-
той угнетенных людей. В условиях гло-
бализации можно наблюдать тенденцию 
ухода патриотизма как коллективную 
форму памяти. Наступает эпоха людей с 
индивидуальным почерком, индивиду-
альным отношением к прошлому, про-
исходит индивидуализация эмоциональ-
ного воздействия на человека. 

Разработанная концепция «мест 
памяти» французским ученым –
антропологом Пьером Норой и понятие 
«коммомерации» введенное им означа-
ют способ с помощью которого укреп-
ляется память о прошлом, важность изу-
чения того или иного материала про-
шлого [4, 17-50]. 

Места памяти весьма существенны 
для национальной памяти. Памятные 
места обеспечивают единство нации. 
Однако часто происходит манипуляция 
с исторической памятью как формой 
массового сознания. В определенных 
интересах происходит передача куль-
турных смыслов внутри коллективов, то 
что мы помним, которые переданы нам 
от наших предков в зону культурной 
памяти, яркие фигуры в культурной па-
мяти. Не все, что входит в объект исто-
рии, является объектом памяти, то на 
что не хватит ресурсов памяти. Необхо-
димы социальные силы для поддержки и 
проведения специальной операции по 

коммомерации, увековечения. Когда 
доминирующая нация становится субъ-
ектом исторической памяти, чаще всего 
он становится единственным определи-
телем ее содержания, и он берет моно-
полию на память о прошлом. 

В разных культурах разные куль-
турные памяти. Например, Тамерлан 
(хромой Тимур) для мировой истории 
представляется как беспощадный истре-
битель человеческих жизней и история 
до сих пор помнит горы трупов и пира-
мид из черепов его жертв, однако его 
прославляют как мудрого правителя, 
ставят памятник как национальному ге-
рою, вождю народа. Важно то, что его 
образ служит для одних задаче искус-
ственного конструирования националь-
ной истории, что соответствует нацио-
нальным интересам, направленным на 
сплочение нации, на базе «свершений 
этой великой личности в их истории». 
Однако этот посыл, связанный с оправ-
данием злодеяний совершенных в про-
шлом с изуверской жестокостью, вос-
принимаемый как положительный при-
мер, а не объект порицания - это свиде-
тельство национального эгоизма и ду-
ховного кризиса человечества, есть 
угроза для сохранения жизни на земле. 
Наталия Ивановна Басовская — совет-
ский и российский историк, изучая «по-
двиги» Тамерлана, отмечает: «Можно 
посочувствовать народу, которому 
навязали такого «национального героя». 

Это еще свидетельство того, что 
история стала неразборчивой в плане 
определения человечных и античеловеч-
ных деяний личностей в прошлом, что 
становится плохим уроком от истории. 
Народы предки, которых были пора-
бощены этим зверским властителем 
естественно, (в рамках их культуры), та-
кие личности рассматриваются как 
злейшие враги человечества. Для них их 
памятник не может быть объектом вос-
хищения и гордости. Здесь типичный 
случай конфликта культур. 

В одних государствах, мы видим 
памятники полководцев - завоевателей, 
в других- защитников отечества, в тре-
тьих выдающихся поэтов или писателей, 
проповедующих в своем творчестве доб-
ро и гуманизм. 
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По памятникам, поставленным на 
территории тех или иных государств 
можно определить идейную направлен-
ность их культуры и истории: преимуще-
ственно гуманистическую или наоборот. 
К сожалению, национальные интересы 
начинают превалировать над общечело-
веческими, что создает угрозу сосуще-
ствованию людей с разными культурно-
историческими характеристиками. 

Таким образом, концепция истори-
ческой памяти XIX-XX веков попадает в 
центр внимания исследователей в силу 
противоречивых устремлений и послед-
ствий, связанных формированием коллек-
тивной памяти, в том числе, в игнориро-
вании или в создании национальных куль-
тов, личностей вопреки их гуманистиче-
ским или античеловеческим деяниям. 

Стремление во, чтобы то не стало 
создать великую историю на территории 
государств, ныне принадлежащих им, 
приводит к явному искажению реальной 
истории. Обращение к прошлому вызы-
вается разными потребностями, оно 
транслирует избранные воспоминания, 
предполагая видеть эти события в новом 
свете, в новом идеологическом оформ-
лении, создавая искусственные связи и 
разрывы с прошлым. Актуализация 
прошлого предлагает помнить то, что 
стоит помнить, то есть идет борьба за 
преемственность желаемого прошлого. 

Глобализация застала народы мира 
на различных этапах и уровнях самореа-
лизации, в плане создания собственного 
государства, независимого националь-
ного бытия. В связи с этим, вторая по-
ловина ХХ и начало ХХ1 веков ознаме-
новалась напряженным интересом к 
отечественной истории и исторического 
прошлого, наблюдаются стремления 
народов и наций сохранять этническую 
и культурную самобытность, использо-
вать ее для очерчивания и сохранения 
своих культурных границ. Это явление 
коснулось и постсоветские общества, 
после приобретения ими политической 
независимости, проявляющего себя в 
обостренном внимании к их историче-
скому прошлому. Так , что интерес к 
прошлому обусловлен не только стрем-
лением вопреки глобализационным 
процессам следовать принципам тради-

ционного общества, но и с целью леги-
тимации вновь образованных госу-
дарств на нынешних территориях с 
непременным обращением к прошлому 
для утверждения титульных наций с са-
мобытными историями, дающих им 
право на политическую независимость в 
установленных границах с апелляцией 
на достойных предков, и их автохтон-
ность и древность. Освобожденные от 
влияния монолитной идеологии незави-
симые государства начали по-новому 
осмыслять и интерпретировать истори-
ческое прошлое народов в соответствии 
с новой концепцией нации. Эти явления 
мы видим в стремление народов, входя-
щие в постсоветские общества Цен-
тральной Азии к фиксации и закрепле-
нию представления об уникальности 
собственного исторического опыта и 
оригинального культурного наследия. 

К сожалению, в этих условиях, когда 
речь идет о формировании национальной 
или этногрупповой идентичности и осо-
бого спроса на соответствующую идеоло-
гию, к сожалению, историческая досто-
верность становится не столь существен-
ной. К сожалению, новая цель-
возвращение к своим истокам - приводит 
«некоторых радетелей предков» к недаль-
новидной попытке «приписывания и пе-
реписывания» истории, к сознательному 
перенесению собственной истории в се-
дую древность, если даже это находится в 
вопиющем противоречии с истиной. 

Явный уход от объективного осве-
щения истории, претенциозный подход к 
вопросу о собственном вкладе в куль-
турную историю какого либо региона за 
счет принижения, а порою и простого 
умалчивания цивилизаторской роли 
народа – аборигена-нельзя назвать ина-
че, как беззастенчивым насилием над 
собственной историей культуры других- 
соседних народов Приукрашивание дея-
тельности так называемых «вождей 
нации», известных в истории как завое-
ватели, безжалостно истребившие поко-
ренные народы, вряд ли найдет понима-
ние у тех народов, которые познали эту 
темную и горькую страницу их истории. 

Нет сомнения, что молодое поко-
ление (на которое делается ставка этих 
радетелей предков»), впитавшее эту 
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лживую идеологозированную духовную 
пищу, будет строить свои отношения с 
соседними народами на основе поверх-
ностного, а главное- искаженного зна-
ния собственной истории и истории дру-
гих , тем самым вбивая клин в искренние 
и традиционные добрососедские отно-
шения между ними. Ясно, что это чрева-
то обострением межнациональных от-
ношений на различных уровнях взаимо-
отношений между нациями, начиная с 
обыденного до дипломатического и гос-
ударственного [4, 38-47] 

Цель формирования исторической 
памяти народа должна опираться на глу-
боком, всестороннем и объективном по-
знании достижений собственной культу-
ры и культуры других народов для того, 
чтобы избежать возможность искаженной 
исторической памяти и одностороннего 
национального самосознания. 
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НАҚШИ ХОТИРАИ ТАЪРИХӢ ВА 
ИДОМАТ ДАР ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ 

Љураев А.Х. 
Дар мақола нақши хотираи таърихӣ 

ва идомат дар ҳифзи фарҳанги миллӣ дар 
шароити ҷаҳонишавии ҷаҳон баррасӣ 
шудааст. Хусусиятхои хотираи таъри-
хию фархангӣ хамчун шаклхои хотираи 
коллективї нишон дода мешавад. Мута-
ассифона, њадафи нав - ќонунї гардонида-
ни давлатњои навтаъсис дар њудуди 
имрўза «баъзе парасторони ниѐгон»-ро ба 
«тахриф ва аз нав навиштани» таърих, 
ба интиќоли таърихи худ ба замони қа-
дим меоварад, бо вучуди мухолифати он 
бо ҳақиқат. Ба андешаи муаллиф, ташак-
кули хотираи таърихии мардум бояд ба 
дониши амиқ, ҳамаҷониба ва объективӣ аз 
дастовардҳои фарҳанги худ ва фарҳанги 
халқҳои дигар асос ѐбад, то аз эҳтимоли 
таҳрифи хотираи таърихӣ ва ҳуввияти 
миллии дар канор бошад. 

Калидвожаҳо: фарҳанги миллӣ, 
ҷаҳонишавӣ, хотираи таърихӣ, хотираи 
фарҳангӣ, хотираи коммуникативӣ, идо-
мат, легитимация, автохтония, қадимият. 

 
THE ROLE OF HISTORICAL 

MEMORY AND CONTINUITY IN NA-
TIONAL CULTURE 

Juraev A.Kh. 
The article discusses the role of histori-

cal memory and continuity in the preserva-
tion of national culture in the context of 
globalization. The characteristics of histori-
cal and cultural memory as forms of collec-
tive memory are shown. Unfortunately, the 
new goal - the legitimization of the newly 
formed states on today's territory - leads 
"some guardians of the ancestors" to "distor-
tion and rewriting" of history, to the transfer 
of their history to antiquity, despite their 
contradiction with the truth. According to 
the author, the formation of the historical 
memory of the people should be based on a 
deep, comprehensive and objective 
knowledge of the achievements of their own 
culture and the culture of other peoples, in 
order to avoid the possibility of distorting the 
historical memory and national identity. 

Key words: national culture, globaliza-
tion, historical memory, cultural memory, 
communicative memory, continuity, legiti-
mation, autochthony, antiquity. 
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Дар мақола мафҳуми асосии фарҳанг 

ва рисолати он аз назари муњаќќиќони 
фарҳангшинос ва луғатшинос такя ба 
асарҳои донишмандони Шарқу Ғарб 
мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.  

Бо вуҷуди он, ки омӯзиши илми 
фарҳангшиносӣ дар давраи муосир ба роҳ 
монда шуда бошад ҳам, балки предметҳои 
он аз давраҳои қадим дар илмҳои дигар ба 
монанди, иҷтимоиѐт, санъат, фалсафа, 
забон, адабиѐт, ахлоқ, ҳуқуқ, риѐзиѐт, 
таърих ва ғайраҳо истифода бурда мешуд. 
Ин масъала илмҳои табиию ҷамъиятиро 
пурмазмунтар гардонида, арзиши онҳоро 
баланд мегардонад. Фарҳангшиносӣ дар 
пешрафти ҷомеа ва комѐбиҳои инсонӣ 
аҳамияти бузурге дорад. Аз ин рӯ, омӯзиши 
он дар замони имрӯз ва оянда зарур аст. 

Фарҳанг як мафҳуми густурда шомили 
боварҳо, арзишҳо ва рафторҳоест, ки 
мутобиқи арзишҳои иҷтимоии мавҷуд дар 
љомеањои башарӣ матраҳ шудааст. 
Фарҳанг ҳамчунин шомили маҷмӯае аз 
донишҳо, ҳунарҳо, қавонин, одоб ва русуми 
иҷтимоӣ ва одатҳои афрод дар як гурӯҳ ва ѐ 
дар як ҷомеа мешавад. 

Доир ба маъно ва мазмуни вожаи 
фарҳанг назди донишмандон андешаҳои 
гуногун вуҷуд дорад, ки дар ин мақола 
баъзеи онҳоро ишора намудем. 

Дар луғатномаи “Бурҳони қотеъ” 
мафҳуми “фарҳанг” ба маънои илм, 

дониш, ақл, адаб, бузургӣ ва санҷидагӣ 
омадааст. Инчунин вожаи “фарҳанг”-ро 
ба маънои ақлу адаб, донишу илм, 
маърифат, хираду заковат, тадбиру 
санҷидагӣ, тезҳушӣ, адабу ахлоқ, 
омӯзишу парвариш, ҳикмату диѐнат, 
бузургворӣ ва азамат ва ѐ маҷмӯае аз 
фазилатҳо ва илмҳо зикр кардаанд. 

Калидвожаҳо: фарҳанг, объект, 
арзиш, дониш, таълим, тарбия, таърих, 
ќонун, комѐбӣ, иҷтимоӣ, ҷомеа, мардум, 
шахс, инкишоф, омил. 

 
Фарҳанг як мафҳуми густурда 

дарбаргирандаи боварҳо, арзишҳо ва 
рафторҳоест, ки мутобиқи арзишҳои 
иљтимоӣ дар ҷомеаи башарӣ матраҳ 
шудааст. Фарҳанг ҳамчунин шомили 
маҷмӯае аз донишҳо, ҳунарҳо, қонунҳо, 
одоб ва русуми иљтимоӣ ва одатҳои 
афрод дар як гурӯҳ, ѐ дар як ҷомеа 
мешавад. Илми фарҳангшиносӣ яке аз 
илмҳои ҷомеашиносӣ буда, таърихи хеле 
бой дорад, дастоварди давраҳои 
гуногуни ҷомеаро дарбар мегирад. Аз 
он дастовардҳо олимони зиѐде ба чунин 
хулоса омадаанд, ки омўзиши илми 
фарҳангшиносиро ба роҳ монанд, то ин 
ки мардум аз арзишҳои бузурги 
фарҳангию тамаддунӣ инсоният ва 
паҳлӯҳои ҷолибу дилпазири адабиѐт, 
санъат ва шеваи ҳунармандии халқҳои 
ҷаҳон баҳраманд гарданд. 

Аз ин лиҳоз олимон омӯзиши илми 
фарҳангшиносиро зарур ва ҳатмӣ 
донистаанд, зеро тавассути омӯзиши он 
инсон метавонад масъалаҳои мухталифи 
фарҳанги ҷомеаро, ки аз насл ба насл 
гузаштааст аз худ кунад. Мардум бо 
донишу маърифатнокӣ ва ҷаҳонбинии 

хеш мушкилоти иҷтимої, иқтисодӣ ва 
фарҳангии ҷомеаро дарк намуда, барои 
бартараф намудани он рӯй 
меоранд. ‚Фарҳанг чун падидаи бузург 
ва арзишманду муассири рузгори 
иҷтимоӣ дар таърих ва рушди маънавии 
ҷомеаи муосири Тоҷикистон пайваста 
нақши назаррас мебозад‛. [13; 34-35]. 



122 

 

Фарҳангшиносӣ олами маънавии 
инсонро мавриди таҳқиқ қарор дода, 

таҳкурсии мадании фарҳангу ҷаҳонбинӣ 
ва ҷаҳоншиносии онро меомӯзад. 

  Дар ин маврид ҳар як фарди ҷомеа 
метавонад ба гузаштаи бунѐдкоронаи 
насли хеш назар карда, суннатҳои аз байн 
рафтаи аҷдоди худро барқарор намояд ва 
ба пешрафти фарҳангу тамаддуни ҷомеаи 
ҷаҳонӣ ҳисса гузорад. Донишмандон ва 
фарҳангшиносони бузурги Шарқу Ғарб аз 
ҷумла Абубакр Муҳаммад ибни Закариѐ 
ибни Яҳѐ ар-Розї, Абунасри Форобӣ, 
Ибни Сино, Тойнбї, Э.Тэйлор, Викко, 
Шпенглер, Сорокин, Бердяев, 
Данилевский, Л.Уайт ва дигарон низ дар 
замони хеш аҳамияти илми 
фарҳангшиносиро дарк намуда, ибрози 
назар кардаанд. Аз ҷумла олимони 
муосир ба мисли А.Кребер, К.Клакхон, 
Коган, Ербина, Д.Лоренс, В.Е.Рожнов ва 
дигарон таърифҳои гуногуни фарҳангро 
аз рӯи хусусиятҳояшон ба монанди 
таърифҳои тавсифӣ, таърихӣ, меъѐрї, 
арзишӣ, равонӣ (психологӣ), сохторӣ 
(структуравї), гоявӣ, рамзї ва ғайраҳо 
табақабандӣ намудаанд. Дар охири асри 
XIX ва ибтидои асри XX омӯзиши илми 
фарҳангшиносӣ дар Аврупо мавриди 
омӯзиш қарор гирифт. Аввалин шуда, 
антрополог ва фарҳангшиноси америкої 
Лесли Алвин Уайт (1900-1975) дар 
китобаш ‚Илм дар бораи фарҳанг‛ 
(Наука о культуре) соли 1949 мафҳуми 
‚культура‛-ро ҳамчун истилоҳи илмӣ 
истифода бурда, пешниҳод намуд, ки 
‚фарҳангро њамчун падидаи хосе, ки бо 
усули махсус ташаккул ѐфта, бо қонуни 
вижа рушду нумў мекунад, бояд мавриди 
омӯзиш қарор дод‛ [12; 12]. Вале ин 
маънои онро надорад, ки фарҳангшиносӣ 
то ин замон мавриди омӯзиш қарор 
нагирифта бошад. Балки то зуҳури илми 

фарҳангшиносӣ тамоми масоили марбут 
ба фарҳанг дар қисмате аз мавзўъҳои 
меҳварии илми фалсафа, таърих, ахлоқ, 
зебоишиносӣ ва адабиѐт омӯхта мешуд. 

Бояд қайд намуд, ки гарчанде 
пайдоиши илми фарҳангшиносӣ ба 
донишманди америкоӣ Лесли Алвин Уайт 
марбут бошад ҳам, вале қадамҳои 
аввалин нисбат ба омӯзиши масалаҳои 

фарҳангшиносӣ дар Аврупо аз охири 
садаи XIX оғоз шудааст. Ин масъала ба 

таҳқиқоти сершумори бостоншиноси 
англис Э.Тайлор дар асараш ‚Фарҳанги 
ибтидоӣ‛ (Первобытная культура) 
фарҳангро ‚Маҷмӯи донишу эътиқодот, 
санъату арзишҳо, урфу одот, анъанаву 
навовариҳо, маҷмӯи қонуну дигар 
қобилиятҳое, ки одамон онро дар таҷриба 
андӯхтаанд‛, муайян мекунад. [16; 13]. 

Доир ба маъно ва мазмуни вожаи 
фарҳанг назди донишмандон андешаҳои 
гуногун вуҷуд дорад, ки дар ин мақола 
баъзеи онҳоро ишора манамоям: Фарҳанг 
калимаи форсии тоҷикӣ буда аз пешванди 
‚фар‛ ба маънои ‚ҷилав‛, ‚пеш‛, ‚боло‛, 
‚бар‛, ‚шукӯҳ‛, ‚бузургӣ‛ ва ғайра омада, 
‚ҳанг‛ аз решаи забони паҳлавии авастоӣ 
‚тҳанг (thang)‛ ба маънои ‚кашидан‛, 
‚зур‛, таркиб ѐфтааст. Дар луғатномаи 
‚Бурҳони қотеъ‛ мафҳуми ‚фарҳанг‛ ба 
маънои илм, дониш, ақл, адаб, бузургӣ ва 
санҷидагӣ омадааст. Инчунин вожаи 
‚фарҳанг‛-ро ба маънои ақлу адаб, 
донишу илм, маърифат, хираду заковат, 
тадбиру санҷидагӣ, тезҳушӣ, адабу ахлоқ, 
омӯзишу парвариш, ҳикмату диѐнат, 
бузургворӣ ва азамат ва ѐ маҷмӯае аз 
фазилатҳо ва илмҳо зикр кардаанд.  

Мафҳуми ‚фарҳанг‛ дар асрҳои 
миѐнаи Шарқ дараҷаи баланди маънавиѐт 
ва намунаи олии хулқу рафтори неки 
инсониро ифода намуда, ҳаммаънои 
калимаи маданияти арабӣ истифода 
шудааст. Бояд ѐдовар шуд, ки дар 
адабиѐти классикии форсии тоҷикӣ 
истилоҳи ‚фарҳанг‛ дар давру замонҳои 
мухталиф корбурди гуногун дошта, ҳеҷ 
гоҳ ба маънии имрӯзаи истилоҳии он, ки 
муодили ‚культура‛-и русӣ ва ‚culture‛-и 
англисӣ мебошад, истифода нашудааст. 

Мафҳуми истилоҳии он ба маънои 
муродифи истилоҳии аврупои ‚culture 
(культура)‛ аз нимаи асри ХХ мавриди 
истифода қарор гирифтааст. Бояд зикр 
кард, ки худи истилоҳи аврупои ‚culture 
(культура)‛ вожаи лотинӣ буда, маънии 
аслаш ‚сабзондан, коркарди замин, 
кишоварзӣ‛ мебошад. [12; 19]. 

Бори нахуст ин вожаро Тситсерон ба 
маънои ‚эҷоди ақли инсонӣ, такмили 
инсон‛ истифода кардааст. Ба мафҳуми 



123 

 

имрӯзаи хеш ‚культура‛ дар Аврупо танҳо 
аз асри XVIII ба давраи Маорифпарварӣ 

мавриди истифода қарор гирифт. Аз ин рӯ, 
як гурӯҳ муҳаққиқон фарҳангро бо суннату 
анъана мепайванданд ва онро ҳамчун 
мероси иҷтимоии мардум арзѐбӣ 
менамоянд, гурӯҳи дигар хислати 
нормативии фарҳангро дар назар дошта, 
онро ҳамчун маҷмӯи қоидаҳое, ки тарзи 
зиндагии инсонҳоро муайян мекунад, 
шарҳу тавсиф мекунанд. Гуруҳи сеюм, 
зери мафҳуми фарҳанг маҷмӯи тамоми 
анвои фаъолият, одобу русум ва 
муътақидодро дар назар дорад. 

Илми фарҳангшиносӣ низ дорои 
таърифҳои гуногун аст. Яке аз таърифҳои 
фарҳангшиносӣ: ‚Фарҳангшиносӣ 
илмест, ки зуҳуроту падидаҳои маънавӣ, 
маърифатӣ, зебоишиносӣ, ахлоқии инсон 
ва ҷомеаро аз нуқтаи назари аҳамияти 
фарҳангу маданият дар равандҳои ҷомеа 
меомўзад. Қонун, қоида ва хусусиятҳои ин 
равандҳоро бо мақсади беҳтар кардани 
сифати инсон ва ҷомеа тадқиқ мекунад‛. 
Дар ҳоли ҳозир донишмандони 
фарҳангшингос беш аз 500 таърифи 
фарҳангро ба ҳисоб гирифтаанд. [12; 21]. 

Мафҳумҳои асосии фарҳангшиносӣ 
Арзишҳо ҳамчун як меъѐри 

эътирофшудаи умумибашарӣ дар 
фарҳанги муайяне фаҳмида мешавад, ки 
намунаҳо ва меъѐрҳои рафторро 
муқаррар мекунад ва ба интихоби байни 
имконпазир таъсир мерасонад. Ҳамин 
тариқ, мафҳуми ‚фарҳанг‛ ҳама чизеро 
дар назар дорад, ки бо меҳнати инсон дар 
натиҷаи тағирѐбии табиат дар кӯшиши 
расидан ба камолот ба вуҷуд меояд. Ин 
ҳам натиҷа ва ҳам худи проссеси 
фаъолияти эчодии одамон барои 
дигаргун сохтани табиат, ба фаъолияти 
баланди бошуурона асос ѐфтааст. Аз ин 
ҷост, ки фарҳанг берун аз инсон ва 
фаъолияти ӯ вуҷуд дошта наметавонад. 
Таърихи љамъияти инсонї таърихи 
маданияти бадеии ҷаҳонї мебошад. 

Типҳои фарҳанг: 

Фарҳанги миллӣ - маҷмӯи рамзҳо, 
бовариҳо, арзишҳо, меъѐрҳо ва 
намунаҳои рафторест, ки ҳаѐти 
маънавии ҷомеаи инсониро дар кишвар, 
давлати мушаххас тавсиф мекунанд. 

Фарҳанги ҷањонӣ: синтези бењтарин 
комѐбињои тамоми маданиятњои миллии 
халќњои гуногун, аз тамаддунњои ќадим 
то замони мо мебошад. 

Фарҳанги моддї: маданиятест, ки 
ашѐи он олоти мењнат, воситањои 
истењсолот, либос, маиш, манзил, воситањои 
алоќа - ҳамаи он чи проссес ва натиљаи 
фаъолияти моддии инсон мебошад. 

Фарҳанги маънавӣ: маҷмӯи тамоми 
донишҳо ва усулҳои фаъолияти инсон 
барои эҷоди арзишҳои маънавӣ 
мебошад. Намудҳои асосии эҷодиѐти 
рӯҳонӣ - илм, дин, санъат мебошанд. 

Фарҳанги мардумӣ: фарҳанги 
оммаи васеи мардум аст, ки аз замони 
ташкилѐбии давлати миллӣ ташаккул 
ѐфта, дар раванди ҳамкории мустақим аз 
насл ба насл мегузарад. Маданияти 
халќиро худи халќ, аксар ваќт 
муаллифони номаълум эљод мекунанд. 
Ба он: афсонањо, сурудњо, фолклорњо, 
анъанањо, урфу одатҳо дохил мешаванд. 

Фарҳанги оммавӣ: фарҳанги 
зиндагии рӯзмарра, фароғат ва 
иттилоотест, ки дар ҷомеаи муосир 
ҳукмфармост. Ба он чунин њодисањо, ба 
монанди воситањои ахбори омма 
(телевизион ва радио), варзиш, кино, 
мусиқӣ, адабиѐти оммавӣ, санъати 

тасвирӣ ва ғайра дохил мешаванд. 
Фарҳанги элита: маданияти 

гурўҳҳои имтиѐзноки ҷомеа мебошад, ки 
бо наздикӣ, аристократия ва худтаъминӣ 
хос аст. 

Фарҳанг як ҷузъи ҷудонашавандаи 
ҳаѐти ҷомеа буда, аз инсон ҳамчун 
мавҷудоти иљтимоӣ ҷудонашаванда аст: 
фарҳанг раванди фаъолияти фаъоли 
инсон мебошад, ки аз худ кардан, дарк 
кардан ва дигаргун сохтани ҷаҳон 
нигаронида шудааст. Дараҷаи 
инкишофи фарҳанг ҳамеша ба марҳалаи 
конкретии таърихии љамъият вобаста 
аст. Нақши асосии фарҳанг дар ҳаѐти 
ҷомеа аз он иборат аст, ки фарҳанг 
ҳамчун воситаи нигоҳдорӣ ва интиқоли 
таҷрибаи инсон амал мекунад. 

Бояд гуфт, ки фарҳангшиносӣ низ 
ба мисли дигар илмҳо дорои чунин 
уҳдадориҳо аст: 
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 Уҳдадории ба муҳит мутобиқ-

кунанда; 

 Уҳдадории маърифатӣ ва ахборотӣ; 

 Уҳдадории арзишӣ ва меъѐрӣ; 

 Уҳдадории коммуникативӣ; 

 Уҳдадории ҷубронпазирӣ; 

 Уҳдадории танзимсозандагӣ; 

 Уҳдадории ҷудокунанда ѐ баҳам-
созандагӣ; 

 Уҳдадории эҷодӣ; 

 Уҳдадории иҷтимоӣ; 
Уҳдадории ба муҳит мутобиқку-

нандаи фарҳанг – чун яке аз қадимтарин 
уҳдадориҳои фарҳанг шинохта шудааст, 
ки ба инсон аз давраи қадим мерос 
мондааст. Онҳо барои он ки ба муҳити 
иҷтимоӣ мутобиқ шаванд - забон, хат, 
давлат, ҳуқуқ ва ғайра офариданд. Ин-
сон ба олами табиат ва ҷамъият дохил 
шуда, дар давоми ҳазорсолаҳо васи-
лаҳои гуногуни мутобиқшавиро ба 
муҳит кор кардааст. 

Уҳдадории маърифатӣ ва 
ахборотии фарҳанг - уҳдадории 
маърифатии фарҳанг дар илму дониш 
зоҳир мегардад. Инсон ҳамеша барои 
донистани олами атроф ва олами худ 
кӯшиш мекунад. Он ду тарафа ба амал 
бароварда мешавад: 1) аз як тараф - 
ҷамъоварии ҳар гуна дониш ва кашфи 
қонунҳои табиат ва ҷамъият 2) аз тара-
фи дигар - худшиносӣ. 

Уҳдадории ахборотии фарҳанг 
давомотро таъмин мекунад: ба воситаи 
фарҳанг ҷамъоварӣ, афзункунӣ ва паҳн 
шудани таҷрибаи бойи моддию 
маънавии инсоният аз насл ба насл иҷро 
мегардад. Ҳатто ҳар маҳсулот ѐ олоти 
меҳнате, ки то замони мо расидааст, 
оиди соҳиби он, тарзу усули тайѐр 
кардану истифодаи он, инчунин дар 
бораи муносибатҳои ҷамъиятии давру 
замонааш маълумот дода метавонад. 

Уҳдадории коммуникативӣ 
(робитавии) фарҳанг. Фарҳанг чун 
воситаи муҳими муоширати байни 
одамон хидмат мекунад. Он ба воситаи 
забони гуфтугӯӣ, забонҳои махсуси 
санъат - мусаввара, мусиқї, 
ҳайкалтарошӣ, забонҳои рамзӣ ва 
формулаҳои илмҳои риѐзӣ, кимиѐ, физика 

ва ғ. ҷараѐн мегиранд. Бо тараққӣ ѐфтани 
воситаҳои ахбори омма: синамо, радио, 

сабти садо ва симо, интернет ва ғ. 
имконияти бештари нигоҳ дошта шуда ба 
наслҳо расонидани бисѐру маълумот ва 
арзишҳои фарҳангӣ муяссар мешавад. 

Уҳдадории танзимсозанда ва 
меъѐрӣ. Фарҳанг чун системаи меъѐрҳо, 
қоидаю қонун, талабот ва манъкуниҳо, 
муносибатҳои байниҳамдигарии одамон, 
байни гурӯҳҳо, синфҳо ва миллатҳо, ки 
табиат ва ҷамъият назди аъзоѐни худ 
мегузорад, пешниҳод мекунад, Фарҳанг 
рафтору муносибатҳои мардумро бо 
табиат ва ҳаѐти маишии онҳо - дар оила, 
корхонаҳо ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ ба 
танзим медарорад. 

Уҳдадории арзишии фарҳанг дар 
ҷараѐни ҷамъоварии таҷриба дар таърихи 
инсоният бисѐр арзишҳо қимату қудрати 
худро гум мекунанд ѐ аз байн мераванд, 
ба ҷои онҳо арзишҳои дигар ва анъанаҳои 
нав, ки таҷрибаи мукаммалеро инъикос 
мекунанд, ба вуҷуд меоянд. 

Уҳдадории эҷодии фарҳанг ҳангоми 
бо назари танқидӣ азнавдида баромадани 
арзишу меъѐрҳои гуногун, дониш, урфу 
одат, анъанаҳои мавҷуда, ислоҳотдаро-
варӣ ва азнавкунии фарҳанг эҷодкорӣ ба 

амал меояд. Фарњанг дар эҷод намудани 
арзишу меъѐрҳои нав, ҷамъ овардани 
донишҳо, офаридани анъанаҳои нав 
фаъолона иштирок менамояд. 

Уҳдадории ҷудокунанда ѐ якҷоя-

кунанда. Фарҳанг чизест, ки тафовути 
байни гурӯҳҳои одамонро муайян 
мекунад. Фарҳанг инчунин мисли як 
ҷузъи вуҷуди ягонаи фарҳанги 
умумибашарӣ ва шакли муайяни 
таърихи миллӣ, ки дар он хусусиятҳои 
қавмӣ бошанд баромад мекунад. Ин 
уҳдадории фарҳанг барои муайян 
намудани хусусиятҳои равонӣ - 

фарҳангии халқу миллатњо, барои 
барқарор ва мустаҳкам шудани алоқаи 
байни фарҳангҳо нақши муҳим мебозад. 

Уҳдадории ҷубронпазирии фарҳанг 

хусусияти барқарор намудани нерӯ ва 
фараҳбахшандагии он аст, ки ташкили 
дилхушии мардумро таъмин намуда, 
ҳолати рӯҳии одамонро дар мувозинат 
нигоҳ медорад. 
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Уҳдадории иҷтимоӣ ѐ инсонсозандаи 
фарҳанг – уҳдадории асосии фарҳанг ба 
шумор меравад. Фарҳанг чун воситаи 
табдил ѐфтани мавҷуди биологӣ ба 
иҷтимоию фарҳангӣ иштирок мекунад. 
Ин ҷараѐни ҳамроҳшавӣ ба фарҳанг, ба 
донишҳо, арзишу меъѐрҳо ба вуқӯъ меояд, 
ки дар натиҷаи он инсон аъзои 
комилҳуқуқи ҷомеа мегардад. 

Фарҳанги миллӣ муҳимтарин 
омили тарбиявӣ мебошад. Тарбия дар 
давраи ибтидоӣ уҳдадории 
ҳамаҷонибаро иҷро менамуд, бинобар 
ин онро ба фаъолияти сиѐсӣ зич 
пайваста, ба уҳдадории аввалиндараҷаи 
фарҳанг табдил доданд. 

Муҳаққиқони давраи 
Маорифпарварӣ ва файласуфони 
классикии немис низ ба тарбия чун ба 
қисми таркибии фарҳанг диққати махсус 
дода ‚намунаи классикии фарҳангро‛ 
кор кардаанд. Иммануил Кант аввалин 
шуда, ба ‚олами табиат‛ ‚олами 
озодиро‛ муқобил гузошта, исбот кард, 
ки ба тавассути тарбия шахс метавонад 
роҳи худро мустақилона интихоб 
намуда, рафтори боақлонаро ирода 
кунад. Ӯ таъкид мекунад, ки дар ҷараѐни 
тарбия риоя кардани интизом - шарти 
муҳими муваффақият мебошад. 

Мувофиқи ақидаи И.Кант, инсон 
ҳамон гоҳ ‚ба қатори одам медарояд‛, 
агар бо амри виҷдон аз рӯи қонуни 
ахлоқ беихтиѐр озодона рафтор кунад. 
Виҷдон ҳамоно ҳидояткунандаи 
рафтору кирдору пиндори нек бо озодии 
инсон пайванд аст. Вале озодӣ – ин аз 
рӯи ҳавову ҳавас кӯркӯрона паи матлаб 
рафтан нест. Инсон баҳри озодӣ тарбия 
меѐбад. Ӯ қодир аст, ки талаботҳои 
моддӣ ва маънавии худро мувофиқи 
мақсад маҳдуд намуда, ба он шакли 
фарҳангӣ бахшад. Амри виҷдон дар ин 
ҷода чароғи ҳидоят аст. Чунин ‚намунаи 
классикӣ‛-и фарҳанг - чун маҳорати 
зидгузорӣ ва тобеъ кардани тинати худ 
бар табиат зоҳир мегардад. 

Мусаллам аст, ки аз як тараф, 
одамон худашон фарҳангро ба вуҷуд 
меоваранд, аз тарафи дигар, онҳо 
фарҳангеро меомӯзанд, ки одамони 
дигар офаридаанд. Одамон аз тамоми 
таҷрибаи иҷтимоии худ, ки дар урфу 

одатҳо, анъанаҳо, дониш, маҳорату 
малакаҳои меҳнатӣ инъикос гардидаст, 
бархурдор шуда, таълиму тарбия 
гирифта, ташаккул меѐбанд. Азхудкунӣ 
ва аз нав кор карда баромадани 
таҷрибаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ одамонро 
ба фаъолият ва муносибатҳои гуногуни 
ҷамъиятӣ кашида, онҳоро ба зиндагии 
якҷоя, донишандӯзӣ, омӯзишу 
пажӯҳиши олами табиат ва 
хештаншиносӣ водор мекунад. Агар 
ҷараѐни иҷтимоишавӣ миѐни мардум 
ногаҳон қатъ гардад, он ба нобуд 
шудани фарҳанг мерасонад. Фарҳанг - 
хосияти ҷудонопазири инсон аст. Ба 
шарофати фарҳанг инсон аз рафтор, 
гуфтору пиндори бад халос шуда, бар 
олами чорпоѐн дастболо мешавад. 
Рафтори чорпоѐн асосан аз рӯи тақозои 
табиӣ, бешуурона ба амал меояд, аммо 
рафтори одамон - натиҷаи таълиму 
тарбия аст, ки он яке аз уҳдадориҳои 
фарханг ба шумор меравад. 

Инсони бофарҳанг на танҳо дар 
муносибатҳои байниҳамдигарии одамон 
дар ҷомеа шинохта мешавад, балки 
инчунин дар партави масъалаҳои 
ҷаҳонишавӣ дар виҷдонияту муносибати 
ҳар шахс нисбат ба олами атроф - 
муҳити ҷуғрофӣ ва зисту зиндагиаш низ 
муайян мегардад. 

Ҳифзи муҳити оламу одам на фақат 
маданияти меҳанпарастӣ - ‚коркарди 
заминҳои ҳосилхез‛, истеҳсоли неъмат-
ҳои моддӣ ва беҳтар кардани некӯаҳво-
лии мардум ва ҷомеа, ба гулгаштҳо 
мубаддал гардонидани харобот ва ғ. 
мебошад, балки бофарҳангиро бо 
маънои тому аслиаш – ‚коркарди нафс‛ 
- баланд бардоштани савияи дониш, 
эҷодкорӣ ва масулиятшиносӣ тақозо 
менамояд.  

Дар охир Фарҳангшиносӣ муҳимтарин 
қонунмандии умумии инкишофи фарҳанг ва 
моҳияти вижаи онро, ки барои ҳамаи 
фарҳангҳои башарӣ маълум аст, меомӯзад. 
Уҳдадории асосии фарҳангшиносӣ ҳамчун 
илм таҳқиқи ҳамаи ҷараѐнҳои таъсири 
мутақобилаи инсон ва олами табиӣ, инсон ва 
ҷомеа ва ҷаҳони ҷисмиву маънавии ҳастии он 
маҳсуб мешавад. 

Муҳимтар аз ҳама, объект ва 
предмети фарҳангшиносӣ дар атрофии 
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мафҳуми фарҳанг мутамарказ мешавад. 
Аз он ҷо, ки фарҳангшиносӣ дар 
меҳварӣ иҷтимоӣ-илмӣ ва гуманитарӣ 
қарор дорад, ба ҳайси объекти таҳқиқ 
тамоми олами тартиботи маснӯъиро дар 
бар мегирад, ки он аз ашѐ, технологияи 
фаъолият, шаклҳои созмонҳои иҷтимоӣ, 
дониш, мафҳумҳо, рамзҳо (символҳо), 
забони иртиботот ва амсоли он иборат 
аст. Мавзӯи баҳси соҳавии фарҳанг-
шиносӣ, тавре зикр гардид, васеъ аст. 
Он иборат аст, аз онтологияи фарҳанг 
(гуногуннавъии дидгоҳҳои маърифат), 
гнесологияи фарҳанг (ташаккули 
донишҳои фарҳангшиносӣ, сохтор ва 
методилогияи он); сохтори фарҳанг; 
семантикаи фарҳанг (тасуввурот дар 
бораи символҳо (рамзҳо), амалиѐтҳо ва 
забонҳои фарҳанг); антрапологияи 
фарҳанг (тасаввурот дар бораи 
мушаххасоти фарҳанги шахс); фарҳанги 
иҷтимоӣ; динамикаи иҷтимоӣ ва 
таърихии фарҳанг; ҷанбаҳои амалии 
фарҳангшиносӣ. Ҳаминтавр, фарҳанг-
шиносӣ бахше аз илмест, ки бар пояи 
донишҳои иҷтимоӣ-илмӣ ва гуманитарӣ 
бунѐд гардидааст. Ва аз назри Лесли 
Алвин Уайт фарҳангро ҳамчун падидаи 
хосе, ки бо усули махсус ташаккул ѐфта, 
бо қонун рушду нумӯ мекунад, бояд 
мавриди омӯзиш қарор дод. Яке аз 
ҳадафҳои асосии фарҳангшиносӣ - 
ошкорсозии қонунмандии рушди 
фарҳанг аст, ки аз қонунҳои табиат ва 
ҳаѐти моддии инсон тафовут дошта, 
вижагии фарҳангро ба ҳайси ҷанбаи 
арзишманди ҳастӣ муайян мекунад. 

Аз таҳқиқоти баррасишуда 
метавон хулоса кард, ки ҳамаи ин 
комѐбиҳо вобаста ба мақсаду мароми 
инсонӣ буда, барои аз байн бурдани 
мушкилоти ҷомеа ба даст оварда 
шудааст. Гарчанде, ки омӯзиши илми 
фарҳангшиносӣ дар давраи муосир ба 
роҳ монда шуда бошад ҳам, предметҳои 
он аз давраҳои қадим дар илмҳои дигар 
ба монанди, иҷтимоиѐт, санъат, 
фалсафа, забон, адабиѐт, ахлоқ, ҳуқуқ, 
риѐзиѐт, таърих ҷуғрофия ва ғайраҳо 
истифода бурда мешуд. Ин масъала 
илмҳои табиию ҷамъиятиро 
пурмазмунтар гардонида, қадру 
қиммати онҳоро баланд мегардонд. 

Фарҳангшиносӣ дар пешрафти ҷомеа ва 
комѐбиҳои инсонӣ аҳамияти бузурге 
дорад. Аз ин рӯ омӯзиши он дар замони 
имрӯз ва оянда зарур аст. 
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2016, Ҷ.3. - 328 с 

 
ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

КУЛЬТУРЫ И ЕГО ЗАДАЧИ 
Гулов Ислом Файзахмадович 

В статье обсуждается основное 
понятие культуры и ее обязательства с 
точки зрения культурологов, 
исследователей и лексикографов на основе 
работ восточных и западных ученых. 

Несмотря на то, что изучение 
культурологии сложилось в современную 
эпоху, ее предметы с древних времен 
использовались в других науках, таких 
как социология, искусство, философия, 
язык, литература, этика, право, 
математика, история и т.д. было бы 
Эта проблема сделала естественные и 
социальные науки более значимыми и 
увеличила их ценность. Культурология 
имеет огромное значение в прогрессе 
общества и достижениях человечества. 
Поэтому ее изучение необходимо в 
настоящем и будущем. 

Культура - широкое понятие, 
включающее в себя убеждения, ценности и 
модели поведения, развивающиеся в 
соответствии с социальными ценностями, 
существующими в человеческом обществе. 
Культура также включает в себя 
совокупность знаний, верований, искусства, 
законов, нравов, социальных обычаев и 
привычек людей в группе или обществе. 

Ученые имеют разные мнения о 
значении и содержании слова культура, и я 
упомяну некоторые из них в этой статье. 

В словаре «Бурхани Котэ» понятие 
«культура» встречается в значении 
науки, знания, интеллекта, литературы, 
величия и проверки. Они также 
упоминали слово «культура» в значении 
интеллекта и литературы, знания и 
науки, просвещения, мудрости и 
изобретательности, меры и контроля, 
интеллекта, манер и нравственности, 
образования и воспитания, мудрости и 
религии, великолепия и величия, или 
собрание добродетелей и наук. 

Ключевые слова: объект, ценности, 
культура, знание, образование, воспита-
ние, история, право, успех, социальное, 
общество, народ, личность и развитие, 
фактор. 

 
BASIC DEFINITION OF CUL-

TURE AND ITS FUNCTIONS 
Gulov Islom Faizahmadovich 

In the article, the main concept of 
culture and its obligations from the point of 
view of cultural experts, researchers and 
lexicographers based on the works of 
Eastern and Western scholars are discussed. 

Despite the fact that the study of 
cultural studies has been established in the 
modern era, its subjects have been used since 
ancient times in other sciences such as 
sociology, art, philosophy, language, 
literature, ethics, law, mathematics, history, 
etc. would be This problem made natural and 
social sciences more meaningful and 
increased their value. Cultural studies is of 
great importance in the progress of society 
and human achievements. Therefore, its 
study is necessary in the present and future. 

Culture is a broad concept that 
includes beliefs, values and behaviors that 
are developed in accordance with social 
values existing in human society. Culture 
also includes a collection of knowledge, 
beliefs, arts, laws, manners and social 
customs and habits of people in a group or in 
a society. 

Scholars have different opinions about 
the meaning and content of the word culture, 
and I will mention some of them in this 
article. 

In the dictionary "Burhani Kote'" the 
concept of "culture" is found in the meaning 
of science, knowledge, intellect, literature, 
greatness and verification. They also 
mentioned the word "culture" in the meaning 
of intellect and literature, knowledge and 
science, enlightenment, wisdom and 
ingenuity, measures and checks, intelligence, 
manners and morals, education and 
cultivation, wisdom and religion, 
magnificence and majesty, or a collection of 
virtues and sciences. 

Key words: object, values, culture, 
knowledge, education, upbringing, history, 
law, success, social, society, people, person-
ality and development, factor. 
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В данной работе автор анализирует 

проблемы усилия новообразованных стран 
Центральной Азии по формированию но-
вых региональных моделей сотрудниче-
ства. Рассматриваются история форми-
рования таких региональных организаций 
как, Международный Фонд спасения 
Арала, ЦАС, ЦАЭС и ОЦАС и др. Также 
целью исследования является выявить 
причины и недоработки, из-за которых до 
сих пор не решены некоторые межгосу-
дарственные вопросы. 

Ключевые слова: Центральная Азия, 
независимость, безопасность, ЦАС, ин-
теграция, экономика, афганский кризис, 
Аральское море, экология, транспорт, 
торговля. 

 
С распадом Советского Союза все 

новообразованные государства начали 
самостоятельный путь разработки и 
реализации своей внешней и внутренней 
политики, управления государственной 
границей и национальной экономикой. 
В Центральной Азии также появились 
новые независимые государства, 
которые впервые стали субъектами 
международной политики и права, по 
мере вхождения в мировое сообщество в 
новом качестве. После 70-летнего 
сосуществования в составе СССР - 
Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, 
Киргизия и Туркменистан сделали 
первые шаги во внешней политике. 

В начале 1990-х годов прошлого 
столетия, с момента приобретения поли-
тического суверенитета, независимые 
республики Центральной Азии столкну-
лись с серьезными проблемами безопас-
ности, такими как отсутствие опыта не-
зависимого существования, проблемы 
проведения демаркации и делимитации 

границ, сложной экономической обста-
новки, угрозы этнических конфликтов и 
многими другими. Кроме того, этот пе-
риод ознаменовался появлением таких 
угроз, как гражданская война в Таджи-
кистане, стремительное ухудшение во-
енно-политической ситуации в Афгани-
стане и попытками радикальных исла-
мистов взять власть в центрально-
азиатских республиках в свои руки [8]. 

В первом десятилетии помимо 
национально-государственного строи-
тельства вокруг своей истории и нацио-
нальных ценностей, был ряд усилий по 
созданию единого интеграционного 
пространства в регионе для дальнейшего 
мирного сосуществования. Проблемы 
обеспечения национальной и региональ-
ной безопасности были основой для ре-
гиональных интеграционных процессов, 
и впервые лидеры стран Центральной 
Азии собрались 13 декабря 1991 года в 
Ашхабаде, в первые дни распада Совет-
ского Союза [9]. 

На этой встрече политические 
лидеры новых центрально-азиатских 
республик обусловились, что они 
продолжат взаимодействие в рамках за-
менившего СССР - Содружества Неза-
висимых Государств при условии при-
знания независимости каждой постсо-
ветской страны и равноправного уча-
стия субъектов в рамках данного нового 
межрегионального объединения.  

Следующим шагом на пути регио-
нальной интеграции стран Центральной 
Азии стала встреча глав государств 4 
января 1993г. в г. Ташкенте - столице 
Узбекистана. В ней приняли участие 
президенты Казахстана - Н.А. Назарба-
ев, Киргизии - А.А. Акаев, Туркмени-
стана - С.А. Ниязов, Узбекистана - И.А. 

mailto:somongafurov@mail.ru
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Каримов и председатель Верховного 
Совета Республики Таджикистан Э.Ш. 
Рахмонов.  

На этой встрече лидеры стран Цен-
тральной Азии подробно обсудили по-
литическое и экономическое положение 
в государствах региона. Они обменялись 
мнениями по вопросам дальнейшего 
укрепления равноправных и взаимовы-
годных экономических и гуманитарных 
связей между собой, подтвердили ува-
жение к суверенитету друг друга [10]. 

В том же году страны Центральной 
Азии решили совместно бороться за 
экологическую безопасность региона и 4 
января 1993 года страны создали Меж-
дународный Фонд спасения Арала, с це-
лью разработки и финансирования эко-
логических и научно-практических про-
ектов и программ, направленных на 
экологическое оздоровление районов, 
подвергшихся воздействию Аральской 
катастрофы и решения других социаль-
но-экономических проблем региона. Со-
гласно Уставу данного Фонда - первой 
специализированной региональной ор-
ганизации (МФСА) председательство в 
ней переходит поочерѐдно каждой 
стране на трѐхгодичный срок [11].  

На совещании в г. Нукусе в январе 
1994 года были приняты Программа 
действий и Основные положения по 
улучшению экологической и социально-
экономической ситуации в бассейне 
Аральского моря. В то время первыми 
донорами МФСА стали ПРОООН, про-
грамма окружающей среды ООН 
(ЮНЕП), Всемирный Банк [2,76]. 

Глубоко осознавая складывающу-
юся экологическую ситуацию, Узбеки-
стан инициировал принятие в 1999 году 
проекта GEF (Global environmental Fa-
cility) под названием «Управление вод-
ными ресурсами и окружающей среды в 
бассейне Аральского моря», основным 
исполнителем и донором которого стал 
Глобальный экологический Фонд ООН. 
Целью проекта являлся оказание техни-
ческой и финансовой помощи государ-
ствам ЦА в организации долгосрочной 
программы стратегических действий в 
бассейне Аральского моря. Главным 
направлением проекта являлся рацио-
нальное использование воды за счѐт 

снижения еѐ расходов, создание ресурсов 
для устойчивого развития стран и улуч-
шения экологической обстановки в ре-
гионе. Для достижения целей проекта 
планировалось сформировать общую 
стратегию и тактику, посредством реа-
лизации следующих компонентов про-
граммы: 

- управление водными ресурсами, 
разработка комплексной стратегии, так-
тики и основы программы действий; 

- обеспечение безопасности плотин 
и повышение ответственности за их 
надѐжность; 

- мониторинг трансграничных вод, 
оценка количества и качества трансгра-
ничных вод; 

- восстановление увлажнѐнных зон, 
создание в дельте Амударьи зоны сохра-
нения биоразнообразия и аналога для 
тиражирования экосистем; 

- поддержка управления проектом, 
предоставление возможности МФСА 
осуществлять проект [2,77-78]. 

Другой немаловажной проблемой в 
вопросе интеграции стоит проблема аф-
ганского кризиса и еѐ риски на подрыв 
стабильности стран региона. Нужно 
подчеркнуть, что лидеры центрально-
азиатских стран в особенности Таджи-
кистана и Узбекистана которые непо-
средственно граничат с Афганистаном и 
которые считаются плацдармом для 
своих северных союзников неоднократ-
но во время участия в региональных и 
международных встречах привлекают 
внимания мирового сообщества к реше-
нию афганского кризиса путѐм интегра-
ции еѐ в мировую экономику. 

Центрально-азиатские эксперты 
полагают что в случае урегулирования 
афганского кризиса, с последующем 
восстановлением еѐ экономики, развити-
ем сельского хозяйства, страны в при-
брежных с Амударьей районах выдвинут 
проблему дополнительного сокращения 
стока воды в низовьях этой реки. По 
оценкам экспертов [12] для изменения 
сложившейся ситуации и принятия экс-
тренно необходимых мер пока нет ни 
политических, ни социальных, ни эко-
номических предпосылок. Правитель-
ства стран, расположенных в Приара-
лье, пока не смогли договориться о со-
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здании системы управления водными 
ресурсами Амударьи. По мнению эколо-
гов, с каждым годом ситуация ухудша-
ется и скоро может принять характер 
катастрофы, ползущей вверх по течению 
Амударьи [2,79]. 

8-9 апреля 1992 года в Ашхабаде 
состоялась встреча руководителей Та-
джикистана, Узбекистана, Казахстана, 
Киргизии и Туркменистана. В ходе этой 
встречи были обсуждены вопросы вос-
становления экосистемы бассейна 
Аральского моря и проводимая в этом 
направлении работа МФСА. По итогам 
обсуждения была подписана Ашхабад-
ская Декларация. Данная встреча по-
служила основой для создания МФСА и 
укреплению сотрудничества стран реги-
она в этой сфере.  

Аральский кризис - это самая 
крупная экологическая катастрофа со-
временности и является острейшим 
угрозой для Узбекистана, Казахстана и 
Туркменистана. До высыхания Араль-
ское море имело важное экономическое 
значение, благодаря производству рыб-
ной продукции, пушнины и бумажно-
целлюлозной промышленности. Кроме 
того, во время саммита главы госу-
дарств также всесторонне проанализи-
ровали состояние и перспективы разви-
тия сотрудничества между странами ре-
гиона по важнейшим направлениям по-
литики, взаимовыгодных экономических 
связей, социально-культурной жизни, а 
также провели обстоятельный обмен 
мнениями по актуальным проблемам 
международных отношений. 

Со временем, ввиду выявления дру-
гих интересов стран Центральной Азии 
были попытки создать сугубо регио-
нальную организацию, которая будет 
заниматься решением внутри-
региональных экономических вопросов. 
Так, между Казахстаном и Узбекиста-
ном 29 июля 1993 года в городе Алматы 
было подписано межправительственное 
соглашение о мерах углубления эконо-
мической интеграции между Казахста-
ном и Узбекистаном, куда позднее при-
соединилась и Киргизия [3]. 30 апреля 
1994 года в Чолпон-Ате (Кыргызстан) 
все три страны подписали договор о со-
здании «Единого экономического про-

странства», а также сформировали ко-
ординационный орган. В июле того же 
года интеграционная тройка, на очеред-
ной встрече в Алматы, приступила к со-
зданию наднациональных органов, бы-
ло подписано соглашение о Межгосу-
дарственном Совете. Кроме этого, были 
созданы Совет Премьер-министров, 
СМИД и принята Программа экономи-
ческой интеграции на 1995-2000гг., а 
также Декларация о региональном со-
трудничестве. Всего в рамках этого сою-
за было подписано свыше 150 различ-
ных документов. Данный договор 
предусматривал свободное перемещение 
товаров, услуг, капиталов, рабочей силы 
и обеспечения согласованной кредитно-
расчетной, бюджетной, таможенной и 
валютной политики» [3]. 

Таджикистан присоединился к 
данному союзу 26 марта 1998 года, под-
писав Протокол «О присоединении Рес-
публики Таджикистан к Договору о со-
здании единого экономического про-
странства между Республикой Казах-
стан, Кыргызской Республикой и Рес-
публикой Узбекистан от 30 апреля 1994 
года». Правительство Республики Та-
джикистан своим постановлением от 4 
февраля 2002 года решила присоеди-
ниться к межправительственному со-
глашению между Казахстаном, Кыргыз-
станом и Узбекистаном о принципах 
сближения основных направлений наци-
ональных законодательств, регулирую-
щих хозяйственную деятельность [7,74]. 
После присоединения Республики Та-
джикистан 28 февраля 2002 года в Алма-
Ате союз был преобразован в Цен-
трально-азиатское экономическое со-
общество (ЦАЭС) [10]. 

 Таким образом, образовался пер-
вый интеграционный проект в регионе с 
названием Центрально-азиатский союз 
(ЦАС). ЦАС и ЦАЭС являются одина-
ковыми региональными организациями, 
их отличие лишь в том, что в разных ис-
точниках упоминаются по-разному. В 
рамках данного союза было подписано 
несколько документов по использова-
нию воды бассейна реки Сырдарья и в 
области охраны окружающей среды. 
Лидеры стран имели отличные друг от 
друга взгляды на интеграционные про-
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цессы, что привело к снижению эффек-
тивности данной региональной органи-
зации. Кроме того, в рамках данного 
проекта не были реализованы крупные 
проекты из-за очагов напряжѐнностей в 
Афганистане, а также приграничные, 
таможенные и другие препятствия в ре-
гионе. В результате единое экономиче-
ское пространство в Центральной Азии 
так и не было создано, хотя, был до-
стигнут определѐнный прогресс в разви-
тии интеграционных процессов на 
уровне субрегиона, объединяющего Ка-
захстан, Киргизию, Узбекистан, и после 
присоединения к ним Таджикистана, а в 
последующем центральноазиатского 
экономического сообщества. Надежды 
на Экономический Форум в рамках 
ЦАЭС также не оправдались[1]. 

Отличие ЦАС, ЦАЭС и ОЦАС со-
стоят в том, что изначально Централь-
но-азиатский союз подразумевался как 
двухсторонний и трѐхсторонний союз, 
которое предусматривалось как единое 
экономическое пространство, права и 
полномочия которой распространялись 
исключительно на таможенные вопросы. 
В последующем в результате раскрытия 
потенциала и желающих присоединить-
ся, проект превратился в более расши-
ренное региональное образование. 

Новый формат интеграционного 
проекта имел расширенные цели в обла-
сти взаимодействия на водно-
энергетическом, агропромышленном 
направлениях, взаимодействие в сфере 
транспорта, а также координация в об-
ласти охраны окружающей среды. Осо-
бое внимание было уделено созданию 
зоны свободной торговли, как первому 
шагу на пути к формированию единого 
экономического пространства. Эти 
направления были подкреплены приня-
тием таких документов как Стратегия 
интеграционного развития ЦАЭС на пе-
риод до 2005г., Программа первооче-
редных действий по формированию 
единого экономического пространства 
до 2002г. Предполагалось, что за завер-
шением формирования зоны свободной 
торговли последует создание таможен-
ного, платежного и валютного союзов, 
итогом чего станет формирование еди-
ного рынка товаров, услуг и капиталов. 

В целом, в рамках ЦАЭС были утвер-
ждены более 50 экономических проектов 
и заключены около 160 многосторонних 
документов, но большинство из них так 
и не были реализованы. Одной из ос-
новных причин тому была низкая доля 
объема взаимной торговли внутри реги-
она, которая и в дальнейшем стреми-
тельно уменьшалась, так как страны ре-
гиона стали все больше ориентироваться 
на внерегиональные торговые партнеры. 

С началом 2000-х годов, в связи с 
обострением политической обстановки в 
Афганистане, появлением террористиче-
ских группировок и угрозы их прорыва 
в Центральную Азию на встрече в Таш-
кенте ЦАЭС вновь преобразовался в 
Организацию Центрально-Азиатского 
Сотрудничества (ОЦАС), и в этом союзе 
в целом больше уделяли вопросам под-
держания мира и стабильности в реги-
оне [4]. 

 Одним из инициаторов создания 
ОЦАС выступил первый Президент Рес-
публики Казахстан Нурсултан Назарба-
ев. За всѐ время существования органи-
зации лишь с 2004 года, удалось преодо-
леть снижение внешней торговли во вза-
имоотношениях Узбекистана с Казах-
станом, Кыргызстаном и Таджикиста-
ном, входившими в ОЦАС и в послед-
ствии ЕврАзЭс. В том году по отноше-
нию к 2003 году внешнеторговый обо-
рот с соседними странами возрос на 
130,8%, в том числе по экспорту на 
138,5%, по импорту – 122,1% [1]. 

Шавкат Арифханов в своей книге 
«Центральная Азия: настоящее и буду-
щее» говорит что идея и инициатива со-
здания некоего центрально-азиатского 
союза с единой валютой преждевремен-
ны, из-за непреодоления препятствий на 
своѐм пути.  

В силу большого влияния России и 
еѐ роли в обеспечении безопасности ре-
гиона, 18 октября 2004 года во время 
встречи глав государств ОЦАС в Ду-
шанбе был подписан протокол о присо-
единении России к этой организации и 
ей была выделена главенствующая роль, 
как основного инвестиционного донора 
и посредника в разрешении тех или 
иных конфликтов. Инициатива присо-
единения России к ЦАС принадлежала 
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тогдашнему Президенту Узбекистана 
Исламу Каримову [13]. Считалось что, в 
условиях ОЦАС многостороннее со-
трудничество могло привести к образо-
ванию более открытого объединения, не 
ограничивающегося принятием лишь 
экономических решений в рамках реги-
она и позволяющего другим государ-
ствам присоединиться к нему [1]. 

К тому моменту, 3 из 5 стран Цен-
тральной Азии - Казахстан, Киргизия и 
Таджикистан уже были членами другой 
региональной организации - ЕврАзЭС. 
Договор об учреждении ЕврАзЭС был 
подписан 10 апреля 2000 года в Астане 
вместе с Россией и Беларусью. ЕврАзЭс 
начало своѐ функционирование в мае 
2001 года после ратификации всеми 
странами- союзниками. Узбекистан 
присоединился к ЕврАзЭс 25 января 
2006 года, но осенью 2008 года 
приостановил своѐ членство в этой 
организации[1]. 

Евразийское экономическое сооб-
щество, как и Центрально-Азиатское 
Сотрудничество, являлось межрегио-
нальной экономической организацией, 
созданной для эффективного продвиже-
ния сторонами процесса формирования 
Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства, а также для ре-
ализации других целей и задач, связан-
ных с углублением интеграции в эконо-
мической и гуманитарной областях. 
Главной целью объединения двух орга-
низаций было в том, что обе имели дуб-
лирующие функции по многим направ-
лениям. Единственное преимущество 
ЕврАзЭс была в том, что она в 2003 году 
получила статус наблюдателя в Гене-
ральной Ассамблее ООН [14]. 

По мнению узбекского эксперта 
Арифханова Ш. основная причина от-
сутствия прогресса в экономической со-
ставляющей деятельности ОЦАС за-
ключалась в том, что «не было дей-
ственных механизмов, обеспечивающих 
четкое согласование предложений 
стран-участниц, а также выполнение до-
стигнутых договорѐнностей. В качестве 
примера приведѐн пример как казах-
станская сторона в развитие инициати-
вы Узбекистана представила на рас-
смотрение стран-участниц проекты со-

здания в рамках ОЦАС водно-
энергетического, транспортного и про-
довольственного консорциумов, как ин-
струментов практического достижения 
основных целей Организации. Неопре-
делѐнность в выработке механизмов 
функционирования консорциумов и в 
последующем обеспечения их полной 
деятельности могла в перспективе при-
вести к торможению интеграционных 
процессов в рамках ОЦАС и перехвату 
этих инициатив со стороны ЕврАзЭс, в 
итоге так и произошло » [1,75]. 

 Так, на 4-м заседании Совета по 
энергетической политике при Интегра-
ционном комитете ЕврАзЭс 3-5 ноября 
2003 года в Душанбе было принято ре-
шение о создании межгосударственного 
водно-энергетического, транспортного и 
продовольственного консорциума с 
полномочиями надгосударственного 
диспетчера в зоне Сообщества. Это 
означало, что страны-члены ЕврАзЭс, 
входящие одновременно и в ОЦАС, мо-
гут уже сейчас приступить к развитию 
сотрудничества в водно-энергетической 
сфере, но без участия Узбекистана, ко-
торый на тот момент не являлся членом 
ЕврАзЭс [1]. 

Одна из причин расформирования 
ОЦАС заключалась в том, что несмотря 
на очевидное, признаваемое всеми 
сторонами значение взаимодействия 
между постсоветскими государствами 
для их экономических систем, наличие 
интеграционного потенциала, усилились 
центробежные тенденции. Руководства 
стран ЦА стали подходить к реализации 
основных задач не экономическими, а 
политическими интересами, главной из 
которых было укрепление собственной 
независимости [5]. 

Таким образом, мы видим, что 
попытки интеграции между странами 
региона начались с момента обретения 
независимости и продолжаются по сей 
день.  
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БА ДАСТ ОМАДАНИ 

ИСТИҚЛОЛИЯТИ ПАНҶ 

ҶУМҲУРИИ МИНТАҚА ВА БА 
МИЁН ГУЗОШТАНИ МАСЪАЛАИ 

ҲАМГИРОӢ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ 

Ғафуров С.А. 
Муаллиф дар ин асар мушкилоти 

талошҳои кишварҳои навтаъсиси Осиѐи 
Марказӣ барои ташаккули моделҳои нави 
минтақавии ҳамкориҳоро таҳлил 
кардааст. Таърихи таъсиси чунин 
созмонҳои минтақавӣ, аз қабили Хазинаи 

байналмилалии наҷоти Арал, ҳамкории 
марказии худмухтор, КҲИА ва OCAC ва 
ғайра баррасӣ мешавад. Мақсади 
тадқиқот инчунин муайян кардани 
сабабҳо ва камбудиҳое мебошад, ки баъзе 
аз давлатҳои байнидавлатӣ ба вуҷуд 
омадаанд. масъалахо хануз хал 
нашудаанд. 

Калидвожаҳо: Осиѐи Марказӣ, 
истиқлолият, бехатарӣ, ИОМ, ҳамгироӣ, 
иқтисодиѐт, буҳрони Афғонистон, Баҳри 
Арал, экология, нақлиѐт, савдо. 

 
ACHIEVING THE 

INDEPENDENCE OF THE FIVE 
REPUBLICS OF THE REGION AND 

RAISING THE ISSUE OF 
INTEGRATION IN CENTRAL ASIA 

Gafurov S. A. 
In this work, the author analyzes the 

problems of the efforts of the newly formed 
Central Asian countries to form new regional 
models of cooperation. The history of the 
formation of such regional organizations as 
the International Fund for Saving the Aral 
Sea, Central Autonomous Cooperation, 
CAEC and OCAC, etc. is considered. The 
purpose of the study is also to identify the 
reasons and shortcomings due to which some 
interstate issues have not yet been resolved. 

Key words: Central Asia, 
independence, security, CAC, integration, 
economy, Afghan crisis, Aral Sea, ecology, 
transport, trade. 
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МАҚОМИ ИҶТИМОИИ АХЛОҚИИ ИНСОН АЗ НАЗАРИ САЛОҲУДДИН 

САЛҶУҚӢ 
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Салоҳуддин Салҷуқӣ ҳамчун ҳакиму 

донишманд бо омӯзиш ва таҳлили масоили 
фалсафӣ, махсусан, ба масоили ахлоқ ва 
арзишҳои умумиинсонӣ таваҷҷуҳи хосса 
зоҳир кардааст. Яке аз ҳадафҳои асосии 

таълимоти ахлокии Салҷуқӣ тарбияи ин-
сон ва нафси саркаши ӯ мебошад. Дар аф-
кори фалсафии ин мутафаккир масъалаи 
инсон, њастии асосњои моддию маънавии 
њастии инсон маќоми аввалиндараҷа до-
рад. Ӯ ақида дошт, чигунае ки рӯҳи инсо-
нро мо эътироф мекунем, ҳамон гуна бояд 
ба ҷисми инсон назар андозем. Инсоне ки 
ҳолати рӯҳро иззат мекунад, бояд бадани 
инсонро, ки маскани рӯҳ аст, низ эҳтиром 
намояд. Олимон бояд барои шиносоии 
ҷаҳони ҳастӣ нуқтаи назари моддӣ ва 
маънавӣ дошта бошанд.  

Калидвожаҳо: мутафаккир, Са-
лоҳуддин Салҷуқӣ, файласуф, олим, инсон-
шиносӣ, фалсафа, Афлотун, рӯҳ,ҷон, хирад.  

 
Салоҳуддин Салҷуқӣ яке аз олимо-

ни барҷаста, файласуф ва сиѐсатмадори 
форсу тоҷик дар асри XX ба шумор раф-
та, аз худ мероси гаронбаҳое боқӣ гузо-
штааст. Аммо ҷойи таассуф аст, ки ме-
роси илмӣ, эҷодиѐт ва ҷаҳонбинии Са-
лоҳуддин Салҷуқӣ хело кам омӯхта 
шудааст. Бо вуҷуди ин дар силсилаи 
мауррихони рус ва тоҷик номи ӯ низ дар 
миѐни маорифпарварон ва олимони бу-
зурги Афғонистон зикр мешавад.  

Салҷуқӣ қайд менамояд, ки: 
‚Афлотун инсонро танҳо махлуқи иҷти-
моӣ меҳисобад, Арасту бошад инсони-
ятро махлуқи сиѐсӣ мебинад, ба ҳар ҳол 
ҳардуи онҳо дар ин фикр иштибоҳ меку-
нанд. Зеро ки инсон чи ба таври сиѐсӣ ва 
чи ба таври иҷтимоӣ, дар ҷомеа фаъоло-
на амал мекунад, ва агар як хислати ӯ бо 

дигараш пайваст нашавад, дар ин ҳолат 
шахсияти инсон шинохта намешавад. 
Ҳар як инсон дар асли худ хусусияти хо-
сро доро аст, ки фардият ва моҳияти ӯро 
тасдиқ мекунад. Ва дар мавриди дигар 

вай дорои сифатҳое мебошад, ки ӯро бо 
ҷомеа пайваст менамояд. Аз ин хотир 
инсоният фардияти иҷтимоӣ ба ҳисоб 
меравад, ки дорои хусусият ва сифатҳои 
муайяне мебошад.[10.175].  Бояд 
қайд намуд, ки инсоният дорои чандин 
худшиносӣ мебошад аз ҷумла худшино-
сии рӯҳонӣ, агар инсоният асрори рўњи 
худро бишиносад, вай асло худро дар ин 
дунѐи зиннатдор гум намекунад ва аз 
худшиносии ғаризавӣ низ огоҳии ҷиддӣ 
пайдо менамояд. Ҳар он чизе ки дар рӯӣ 
замин вуҷуд дорад, барои инсоният 
офарида шудааст, аммо агар инсон наф-
си худро идора карда натавонад ва аз 
тамоми чиз бе истисноият тановул ку-
над, бинўшад ва нафси худро қонеъ гар-
донад, пас дар ин ҳолат вай ба ҳайвон 
мубаддал мегардад. Ин гуна худшиносӣ 
ба ҷомеа мутобиқат намекунад, зеро ки 
ин худшиносӣ нест, балки таслим шудан 
ба нафси худ аст. Дигаре аз шохаҳои 
ҳувияти инсонї ин хайрхоҳ будан дар 
ҷомеа аст. Хайрхоҳи ҷомеа будан ин 
дастгирї намудани фарде ѐ аз худ ман-
фиате расонидан ба ҷомеа ва ҳоказо ме-
бошад‛. [9.18,19]. 

Ба ақидаи Салҷуќї, мактабҳои 
Юнону Рим мавҷудияти инсонро ба 
пуррагӣ шинохта натавонистаанд. 
Салҷуқӣ дар бораи фикрҳои зиддиятно-
ку якҷонибаи материалистон ва идеали-
стон дар мавзӯи вуҷудият, чунин мена-
висад: ‚Бештар аз ин дар ҷомеаи тамад-
дунӣ, инсонҳое пайдо шуданд, ки кӯшиш 
намуданд ҳастии инсонро дар таҷзияхо-



135 

 

наҳои химикӣ, физикӣ ва биологӣ ва ҳат-
то дар тарозӯи атомӣ, ки дар қатори эле-

ментҳои химиявӣ ҷойгир аст, омӯзанд. 
Њатто, чунин аќидањои дурўѓине вуљуд 
доранд, инсон, гўѐ аз ҳамдуна, мӯш, мӯрча 
ва ѐ гург пайдо шудааст. Вале онҳое, ки 
чунин аќидањоро баѐн кардаанд, намедо-
нанд ѐ донистан намехоҳанд, ки инсон 
сарвари ҷаҳони ҳастӣ аст, табиат бошад 
зери тобеияти инсон қарор дорад. Ба 
ақидаи Салҷуқӣ инсонҳо ба ду қисм 
тақсим мешаванд. Ќисии якум, инсонњое, 
ки баробари ҷомеа қадамзанон мераванд 
ва ҳеҷ гоҳ худро танҳо ҳис намекунанд; 
қисми дуввум инсонњое, ки дар танҳої ху-
дашонро қарор медиҳанд, яъне аз ҷомеа 

канора мегиранд. Инсон дар байни ҷомеа 
ѐ худтанҳої қарор дорад. Барои иҷро 
намудани қонуни ахлоқ инсони худтанҳо 
ѐ инсони дар ҷомеа қарор дошта, ҳардуи 
инҳо байни ҳам пайваст мегарданд. Ва 
ҳардуи онњо барои иҷро намудани ќонуни 
ахлоќ аз ҳам ҳеҷ тафовуте намекунанд, 
аммо инро қайд намудан зарур аст, ки 
ҳуқуқи худтанҳоӣ бештар ба чашм мера-
сад.  Салоҳуддин Салҷуқӣ фалсафаи ан-
тропологии Шарқ ва ҳам Ғарбро хуб му-
толиа карда буд. Чигунае ки дар боло 
қайд намудем, меҳвари асосии фалсафии 

Салҷуқӣ инсон ба шумор меравад ва ӯ дар 
ҳамаи корҳои илмии худ кунҷковии ба-
ландеро, дар муомила бо инсон ва ҳастии 
ӯ зоҳир менамояд. Ӯ бо диққат китоб ва 
афкори фалсафии давраи қадиму асри-
миѐнагї ва замони муосирро хеле хуб му-
толиа намуда буд ва аз масъалаҳои ан-
тропологї хуб огоњ буд. Муносибати ӯ бо 
эҷодиѐти мутафаккирон характери ис-
тиќболї ва интиќодї дошт, гоҳе ӯ ан-
дешаҳои онњоро қабул менамуд ва гоҳе 
онҳоро рад мекард ва фикру мулоҳизаҳои 
худро дар бораи онњо менавишт.   

Салҷуқӣ баҳсу мунозираи худро аз 
баҳо додан ба фикру андешањои файлас-
уфони Юнон шурӯъ мекунад. Ӯ чинин 
меҳисобад: ‚саҳме, ки файласуфони 
Юнон дар илми инсоншиносӣ гузо-
штанд, бениҳоят арзанда ва муҳим аст‛. 
Ӯ қалами Афлотунро, таҷрибаи Суқро-
тро ва илми Арастуро бузургтарин сар-
мояи афкори ахлоќии ҷаҳонӣ ҳисобида-
аст қадр намудааст. Ба ақидаи Салҷуқӣ 

ин шахсиятҳо мисли ‚ чароғи сутун‛ ба 
шумор мераванд, ки пойдевори дониши 
инсониятро манфиатбахш гузоштанд. 
Дар таърихи илм ин файласуфон барои 
худ роҳи дурустро интихоб намуданд. 
Дар тамоми корҳои дунявӣ онҳо бо ақлу 
хирад ва мулоҳизакорӣ муроҷиат мекар-
данд. Салҷуқӣ ба ин ақидаи худ устувор 
аст, ки хирад ва фалсафаи онҳо инсон-
шиносиро ва қисман худогоҳию худши-
носии инсониятро тавонистааст дурусту 
аниқ тасвир намояд. Афлотун дар яке аз 
мубоҳисаҳои худ аз забони Суқрот чу-
нин мегӯяд: ‚рӯҳи худро бо ҷони худ 
бишнос‛. Ин ибора асосӣ шинохти ин-
сон ѐ ин ки худшиносӣ ба ҳисоб меравад. 

Ба ақидаи Салҷуқӣ, нигоҳи Афлотун аз 
ин нукта оғоз шудааст, ки инсоният бояд 
ба ақлу хирад такя намуда, тамоми 
рафтори худро ба танзим дарорад. Агар 
инсон зидди ақлу хирад ва ҳақиқату ил-
ми худ сӯйиқасд эълон кунад, пас ӯ бу-
зургтарин ҷоҳил аст.  

Салоҳуддин Салҷуқӣ Афлотунро 
бузургтарин файласуф ва соҳиби фикру 
андешаҳои тару тоза медонад, лекин 
назари ӯро нисбат ба инсон номукаммал 
меҳисобад. Ба ақидаи ӯ «Афлотун ба ин 
фикр аст, ки асоси инсоният дар бадан 
муҷассама нашуда ва дар инсон ҳам ни-
гоҳдорӣ нашудааст ва саршавии инсо-
ният низ дар инсонҳои оддӣ оғоз 
наѐфтааст» [2. 119].  

Салҷуқӣ ин фикри Афлотунро оиди 
бино намудани ҷомеаи дурусти иҷтимоӣ, 
ки тамоми коргардони ин даргоҳ њанго-
ми ба вазифа таъйин шудан бояд муво-
фиқи истеъдодҳои доштаашон интихоб 
карда шаванд, баҳои баланд медиҳад. Ба 
ақидаи Салҷуқӣ, Афлотун бо сабаби 
мављуд набудани ин гуна сиѐсати тар-
тибӣ, худ машғули тањияи чунин лоиҳа 
шуд. Чи гунае ки у қайд мекунад: 
‚Афлотун, ки шогирди Суқрот буд, бе-
восита мушоҳида карда буд, ки чигуна 
ҷомеаи демократии Юнон инсони бохи-
радтарини он замонро, яъне Суқротро 
ба қатл мањкум кардааст, ва ин амали 
зишт сабаби бадхоҳи ҷомеаи демократӣ 
шудани Афлотун шудааст. Баъд аз қатли 
пурозори устодаш ӯ ба саѐҳат баромад 
ва баъд аз машаққат ва азобҳои зиѐд боз 
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ба Юнон баргашт. Ба ақидаи бисѐре аз 
мумайизон, дар ҷараѐни гузариши ин 

вақт ӯ саѐҳатҳои зиѐде дар бисѐре аз 
мамлакатҳои Шарқ намуда, бо таълимо-
ти дини зардуштї ва њакимони зар-
душтї шиносої пайдо намуд. Ӯ фаҳмид, 
ки дар ин дин Аҳуромаздо ‚Худои хи-
радманд‛, ки Худои олӣ ва таҷассумгари 
некхоҳи ҷаҳон ба шумор меравад. Ва қу-
вваи дигар, яъне Аҳриман низ вуљуд до-
рад, ки омили бадӣ мебошад. Баъд аз 
фикрронӣ ва мушоҳидаҳои зиѐд Афло-
тун ба хулосае омад, ки мутлақо некиро 
зарур аст дар сифати рафтори инсони 
гузорем. Вай ин ақидаро аз динӣ Зар-
душт иқтибос намуд ва ақидаҳои ӯ боло-

тар аз шартҳояш буданд. Баъд аз боз-
гашти саѐҳат ӯ Академияи худро бино 
кард, то ба воситаи он мардум тавонанд 
аз худ ва ҷаҳони ҳастӣ шиносои пайдо 
намоянд [2.122,123].  Ба ақидаи 
Салҷуқӣ муддати 25 аср аст, ки Арасту 
маќоми бузургтарин олим барои тамоми 
донишмандони ҷаҳонро соњиб аст. Аз 
назари баҳодиҳии Салҷуқӣ, Арасту оли-
ме ба шумор меравад , ки аз илми ӯ до-
нишмандони динӣ ва ғайри динӣ, таби-
атшиносон, қомуснигорони фанҳои 
ҷамъиятӣ ва адабиѐтшиносон истифода 

мебурданд. Аз замонҳои хело қадим то 
кунун илм ва воқифият сарчашмаи худ-
ро аз афкори Арасту мегирад. Дар 
таърихи афкори башарият мутафакки-
рони дорои чунин фикри ниҳоят фароху 
васеъ ва пурмазмун, мисли Арасту, хеле 
кам ба назар мерасанд. Мањз Арасту 
нахустин мутафаккире мебошад, ки бо 
нияти ба камолот саодати њаќиќї ноил 
шудани инсон, китоби ‚Этика‛ –ро 
таълиф намуд. Муаллими аввал дар ин 
китоби масъалаи рафтор ва муносибати 
оќилонаю ахлоќии инсон бо табиат ва 
љомеаро шарњу тавзењ медињад ва ба 
миѐн мегузорад, ки сабаби мутаммарказ 
шудани фикри инсоният мегардад. Ў 
њамчунин дар китоби дигари худ ‚Логи-
ка‛ тарзи дуруст фикру хаѐл карданро ва 
њукму хулоса бароварданро ба одамон 
таълим медиҳад.  

Дар масъалаи инсон ва инсонши-
носӣ Арасту бо фикри Афлотун норо-
зигии худро баѐн мекунад. Гарчанде ки 

вай устодашро бениҳоят қадр мекард, ам-
мо ӯ сухани ҳақро ҳатмӣ меҳисобид, ба 

фикри ӯ сухан бояд мантиқан дурусту 
ќобили қабул бошад. Ӯ иқрор мекунад, ки 
нуқтаи назари инсоният чизе ба ҳисоб 
намеравад, ки аз сарҳади инсонӣ берун 
барояд, балки баръакс инсони баркамол 
симои маънодори ҷавҳари инсонӣ ба даст 
меоварад, ва бо ин тарз тамоми инсонҳо 
фарзияти инсонро бо мавҷудияти иҷти-
моӣ ва ҳастии иҷтимоӣ иҷро менамоянд. 

Салҷуқӣ назарияи Арасту дар 
мавзӯи мутобиқати рӯҳ бо ҷонро ситоиш 
намуда қайд мекунад, ки ӯ дар давраи 
заифї ва дармондагии ҷамъияти илмии 
Юнони Қадим асоси мантиқро њамчун 
воситаи рушди илму њикмат пешниҳод 
намудааст.  Рене Декарт дар таърих аз 
ҷумлаи файласуфоне мебошад, ки мак-
таби худро ташкил додаанд. Ў асосгузо-
ри фалсафаи вуљудгароӣ дар замони му-
осир ба шумор меравад. Декарт тафак-
кур ва андешаро асоси воќеии мављуди-
ят ва баќои инсонї ва саодатманди ин-
сон мешуморад ва ин андешаи худро чу-
нин баѐн кардааст: ‚Ман фикр мекунам, 
пас ман зиндагӣ мекунам‛. Ин ақидаи 
Декарт ҳамчунин таҳкурсии назариявї 
дар љодаи худшиносӣ эътироф шудааст. 
Афкори Декарт дар ҷараѐни таърихи 
фалсафа таъсири бузурге гузоштааст, 
гарчанде, аз љониби баъзе файласуфон 
танќид шудааст. Салҷуқӣ ба ин фикр 
устувор аст, ки Декарт дар рисолааш, ки 
ба ‚ҷон‛ бахшида шудааст, дар зери 
нуфӯзи мутафаккирони Юнон қарор 
дошт. Ба ақидаи ӯ баҳо ва арзиши ҷони 
одамият дар муомила бо рӯҳ на танҳо 
паст шудааст, балки ба лаҷоми тираи 
рӯҳї мубаддал гаштааст. Лекин маҳз ақл 
метавонад бадкирдориеро, ки аз инсон 
берун меояд, пешгирӣ кунад ва маҳз ақл 
метавонад бар ҷисм бартарӣ ѐбад. Чи 
гунае ки Салҷуқӣ мегӯяд: ‚Декарт дар 
рисолаи худ бо номи ‚Моил будан ба 
рӯҳ‛, иродаро бо фикр якҷоя мешумо-
рад. Агар инсон ҷавҳари муҷаррад ба 
ҳисоб равад ва ҷон надошта бошад, он 
гоҳ албатта ў доимо фикри рӯшан ва 
ҳақгӯӣ мекунад, зеро манбаи аввалини 
бадӣ бадан ба шумор меравад. Бадан са-
баби ба вуҷуд омадани ҳиссиѐт мегар-
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дад, монеа шудан дар роҳи илми ҳақиқӣ 
инсонро ба хоҳишоти нафсониаш водор 

месозад ва ҳаргиз намегузорад, ки инсон 
дар як ҳолат қарор гирад. Агар рӯҳ ѐ 
ҷавҳари муҷаррад, яъне ақли инсон худ 
ба худ монад, дар он сурат нерўњои 
моҳиятии инсон пурра фаъол мегарданд. 
Дар он ҳолате ки инсон зери таъсири 
бадан ва дигар асбобҳои зоҳири бошад, 
озодӣ ва некӣ ба ғуломӣ ва бадӣ мубба-
дал мегарданд. Ҳар он чизе ки мақсади 
моро қарор мегирад, он аст, ки ақл ва 
ирода дар ҳоли ҷустуҷӯ барои оне ки аз 
ҳолати мушкилӣ барояд ва ба сӯӣ беҳтар 
будан ҳаракат намояд. Лекин наметавон 
ба пуррагӣ аз майлу хоҳишот даст ка-
шид, зеро ки рӯҳи инсонӣ дар ҳақиқат ба 
ҷон наздик аст ва ин чунон муҳим аст, 
ки ин вазнинии мушкил бар душвориҳои 
сабуктар бартарӣ ѐбад. Аз нуқтаи наза-
ри Декарт, рафтори дурусти инсонӣ ин 
идора намудани эҳсосоти ақл аст 
[8.161,162].  

Ба ақидаи Салҷуқӣ, Имануэл Кант 
дар ҳақиқат яке аз мутафаккирони бу-
зурги Ғарб ба шумор меравад. Муво-
фиқи фикри Салҷуқӣ, Кант ақлро ба се 
усул тақсим менамояд: Худо, озодӣ ва 
абадият. Кант тасдиқ мекунад, ки агар-
чанде ақли инсон ҷанбаи назариявӣ до-
рад, аммо дар он маҳдудиятҳо дида ме-
шавад ва аз ҷиҳати таҷрибавии ақл 
бошад вай фазои кушод дорад, бо 
вуҷуди ин вай ҳеҷ гоҳ наметавонад моро 
аз ин се усул таъкид намояд [8.163].  

Бо такя ба нуқтаи назари Кант, 
Салҷуқӣ қайд мекунад, ки инсон 
мавҷудияти мустақил ба шумор меравад 
ва аз ҳеҷ мавҷудоти дигаре вобастагӣ 
надорад, бо ақли худаш ҳаѐт, ахлоқу 
одобашро пеш мегузорад. Ин гуна му-
стақилияти инсон аз худ озод будани 
фикру тафаккурро ифода мекунад. Ин-
сон бо хоҳиши худ дини худро интихоб 
менамояд ва бо ихтиѐри худ муносибату 
иқтисодиѐташро ба тартиб медарорад. 
Чи гунае ки ӯ менависад: ‚Ақл метаво-
над худро ба иродаи таъсирнок, дар та-
моми ҷанбаҳои таҷрибавӣ ташвиқ 
диҳад». Гегел дар таърихи фалсафа аз 
аввалин шахсоне ба шумор меравад,ки 
назарияи наверо дар бораи ҷаҳони ҳастӣ 

пешниҳод намудааст. Салҷуқӣ Собит 
менамояд, ки ‚Гегел ягона мутафаккире 
ба ҳисоб меравад, ки қадами ҳисшаван-
да ба сӯйи қонун ва асоси мавҷудият ва 
ҳодисаҳо гузоштааст. Аз назари ӯ та-
моми чизҳо дар аввал бо мухолифи худ 
рӯ ба рӯ мегарданд, ва аз якҷоя амал 
намудани онҳо дигар чизҳо офарида 
мешаванд. Барои ӯ ин фаҳмишҳое, мис-
ли ҳаюло ва шаклу шамоиле, ки аз 
ҷониби Арасту пешниҳод шудааст ѐ 
назарияи атоми Демокрит, писанд набу-
данд. Ӯ назарияи хоси худро, ки мухо-
лифати бо њам зидњо ном дошт, пеш-
ниҳод намуд [2.36]. Дар он сурат, ки ни-
гоҳи ӯ саҳеҳ аст ѐ не, саволи дигаре ба 

миѐн меояд, ки тањќиќи ҷудогонаро 
таќозо мекунад. Салҷуқӣ қайд менамояд: 
‚Он касе, ки қадами устуворона дар ин 
роҳ гузоштааст, Гегел файласуфи немис 
ба ҳисоб меравад, ин қадами устуворо-
наи ӯро аз ҷиҳати иқтисодӣ файласуфи 
дигар Карл Маркс истифода намудааст. 
Ин онро шаҳодат медиҳад, ки тамоми 
чизҳо дар аввал бо муқобилияти худ рӯ 
ба рӯ мешаванд ва баъдан аз дӯи инҳо 
чизи сеюм ба вуҷуд меояд. Бар муқобили 
Демокрит ва Арасту, Гегел файласуфи 
идеалист ба шумор меравад. Дар инҷо 
вобастагии ниҳоят қарин байни қисмҳо 
ва мавҷудиятҳое, ки Арасту тарафдори 
мекард, вуҷуд дорад [2.37].  

Салҷуқӣ бо забони фасеҳу вазндо-
ри худ дар тамоми эҷодиѐти худ ислом 
ва тасаввуфро таърифу тасниф мекунад. 
Фалсафаи инсоншиносии ӯ инчунин аз 
ақидаҳои исломӣ асос гирифтааст ва ӯ 
ҳеҷ гоҳ аз ин ақидаҳои худ рӯй нагар-
дондааст. Худогоҳӣ ва расидан ба 
ҳақиқат аз мавзӯҳои мубоҳисавии 
Салҷуқӣ ва Гегел ба шумор мераванд, 
лекин Салҷуқӣ ба таври ҷидди гно-
стисизмро ягона роҳи наҷотѐбии инсон 

ба тарзи шахсӣ ва ба тариқи иҷтимоӣ 
мепиндорад. Салҷуқӣ дар охирҳои ҳаѐти 
худ, назар ба эҷодиѐте, ки дар ҷавониаш 
дошт ва новобаста аз оне ки дин дар та-
моми эҷодиѐт ва фикрониаш ҷои асоси-
ро ишғол менамуд, ба равияи гно-
стисизм бештар рӯй оварда буд. Дар ки-
тоби худ ‚Тақвими инсон‛, ба муқобили 
китоби ‚Таҷаллии Худо дар офоқу ан-
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фус‛ ӯ илми мантиқро бурҳони асосї 
меҳисобад. Ў дар китоби ‚Ҷабира‛ дар 

ҳоли ҷавонии устод навишта шуда буд, 
таъкид мекунад, ҳамаи хусусиятҳо ва 
қобилиятҳои мантиқро, ки барои инсо-
ният ва ҷаҳониѐн пешниҳод шудааст. 
Дар ҷавонӣ Салҷуқӣ намояндаи мута-
факкири исломӣ муаррифӣ мешуд, аммо 
дар охирҳои умри худ вай ҳамчун намо-
яндаи гностисизм шинохта шуд, яъне 
илми фиқҳ, шариат, фалсафа, табиатши-
носӣ ва гностсизмро бо њам махлут кард.  

Ҳамин тариқ аз суханҳое, ки дар 
боло зикр намудем ба хулосае омадан 
мумкин аст, ки Салҷуқӣ ақидаи файлас-
уфони материалисту идеалистро оид ба 
инсон хуб ва амиќ мутолиа намуда, 
ҷонибҳои хубу бади ин равияҳоро баѐн 
кардааст. Умуман, Салљуќї дар охирҳои 
умри худ ягон равияи муайяне ба худ 
надошт. Салҷуқӣ ба ин ақида устувор 
буд, ки новобаста аз ҷустуҷӯ кардан ва 
дарѐфти назарияҳои хуб, онҳо боз дар 
таркибашон назарияҳои нокифоя низ 
доштанд. Аз ин рў, мутафаккир ба 
ҷиҳатҳои манфии онҳо эътибор надода, 
тамоми тарафҳои мусбаташонро мисли 
назарияи фаҳмиши инсон дарҷ менамуд. 
Тавре ки таҳлил нишон медиҳад, 
ақидањои инсоншиносии ӯ бештар аз 
назарияи мутафаккирони исломӣ ман-
шаъ гирифтаанд.  
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СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЙ 

СТАТУС ЧЕЛОВЕКА С ТОЧКИ ЗРЕ-
НИЯ САЛАХУДДИНА СЕЛЬДЖУКИ 

  Каримова Сумая 
Салахуддин Салджуки, как мудрец 

и учѐный, проявил особый интерес к изу-
чению и анализу философских вопросов, 
особенно к вопросам морали и общечело-
веческих ценностей. Одной из главных це-
лей нравственного учения Салджуки яв-
ляется воспитание человека и его бун-
тарского «эго». В философском воззрении 
этого мыслителя вопрос о человеке, суще-
ствовании материальных и духовных ос-
нов человеческого бытия имеет перво-
степенный статус. Он придерживался 
мнения, что мы должны смотреть на че-
ловеческое тело так же, как смотрим на 
человеческую душу. Человек, уважающий 
состояние души, должен уважать и че-
ловеческое тело, которое является оби-
телью души. Ученым необходимо иметь 
материальную и духовную точку зрения, 
чтобы познать мир существования. Уче-
ным необходимо иметь материальную и 
духовную точку зрения, чтобы познать 
бытие нейтрального мира. 

Ключевые слова: мыслитель, Сала-
худдин Сельджуки, философ, мыслител, 
антропология, философия, Платон, дух, 
душа, мудрость.  

 
SOCIAL AND MORAL STATUS OF A 

PERSON FROM THE POINT OF VIEW 
OF SALAHUDDIN SELJUKI 

Karimova Sumaya 
 Salahuddin Saljuki, as a sage and sci-

entist, showed special interest in the study 
and analysis of philosophical issues, especial-
ly issues of morality and universal values. 
One of the main goals of Saljuki’s moral 
teaching is the education of man and his re-
bellious “ego.” In the philosophical view of 
this thinker, the question of man, the exist-
ence of the material and spiritual founda-
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tions of human existence has a paramount 
status. He was of the opinion that we should 
look at the human body the same way we 
look at the human soul. A person who re-
spects the state of the soul must also respect 
the human body, which is the abode of the 
soul. Scientists need to have a material and 
spiritual point of view to understand the 
world of existence. Scientists need to have a 
material and spiritual point of view in order 

to understand the existence of the neutral 
world.  

Key words: Thinker, Salahuddin 
Saljuki, philosopher, thinker, anthropology, 
philosophy, Platon, spirit, soul, wisdom. 
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Муаллиф дар ин мақола 

таҳаммулпазириро як ҷанбаи муҳимми 
ҷомеаи муосир ва улуми иҷтимоӣ 
медонад. Мохияти он дар эхтироми 
ихтилофхо, муколама ва хамкорй 
мебошад. Фаҳмидани таҳаммулпазирӣ ва 
нақши он дар илми ҷомеашиносӣ ба мо 
имкон медиҳад, ки ҷомеаи мутаносибтар 
ва осоиштаеро ба вуҷуд орем, ки дар он 
ҳар як инсон ҳуқуқ ба эътиқод ва ақидаи 
худро дорад ва гуногунрангӣ эътироф ва 
қадр карда мешавад. 

Калидвожаҳо: Таҳаммулпазирӣ, 
илмҳои иҷтимоӣ, муносибатҳои байни 
гурӯҳҳо, эҳтиром ба тафовутҳо, 
ҳамзистии осоишта, муколама байни 
фарҳангҳо, фарогирӣ, табъиз, сиѐсати 
иҷтимоӣ-фарҳангӣ, муносибатҳои 

байналмилалӣ, гуногунии эътиқодҳо, 
ҳуқуқи башар, ҷаҳонишавӣ, идоракунии 
низоъҳо ва таҳаммулпазирии динӣ. 

 
Дар ҷаҳони муосир дар пасманзари 

ҷаҳонишавии афзоянда ва гуногунии 
эътиқодҳои фарҳангӣ, динӣ ва сиѐсӣ 
мафҳуми таҳаммулпазирӣ аҳамияти 
бештар пайдо мекунад. Таҳаммулпазирӣ 
як ҷанбаи асосии илми иҷтимоӣ ва 
таҳлили иҷтимоии фарҳангӣ мебошад. 
Дар ин кор мо моҳият ва аҳамияти 
таҳаммулпазириро дар ҷомеаи муосир 
баррасӣ хоҳем кард. 

Фалсафа ҳарчанд беш аз ду ҳазор 
сол вуҷуд дошта бошад ҳам, аммо дар 
ҳар даврони рушди инсоният аҳамияти 
худро нигоҳ медорад. Сабаби кисман 
дар динамизми он аст, ки дар 
чамъшавии доимии чихатхои нави хаѐти 
инсон ифода меѐбад, ки онро ба вучуд 
омадани шохахо ва проблемахои 
дониши фалсафӣ, ки пеш вучуд 

надоштанд, тасдик мекунад. Илова бар 
ин, фалсафа аз он сабаб аст, ки 
мушкилоте, ки дар он таҳия мекунад, аз 
ҷумлаи саволҳои абадии башарият аст, 
ҳамеша бо замон дар баробари замон 

аст. Яке аз ин мушкилоти фалсафӣ 
мушкили таҳаммулпазирӣ аст, ҳарчанд 
худи истилоҳ ба маънои кунунии худ 
нисбатан ба наздикӣ, дар давраи 
ислоҳот пайдо шудааст. Вале проблемаи 
муносибатҳои таҳаммулпазирии байни 
одамон хеле пеш аз он ба миѐн гузошта 
шуда буд. 

Дар ду даҳсолаи охир мушкилоти 
таҳаммулпазирӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ 
махсусан муҳим ва мавриди баррасӣ 
қарор гирифтааст. Сарфи назар аз 
соҳаҳои гуногуни истифодаи истилоҳ, 
намудҳои зиѐди таҳаммулпазирӣ танҳо 
дар соҳаи иҷтимоӣ-психологӣ муайян 
карда мешаванд, зеро дар техникй ва 
тиббй торафт бештар ба тартиб андохта 
мешавад. Мо истилоҳи «таҳаммул»-ро 
дар ҷанбаҳои иҷтимоӣ, таърихӣ, 
фалсафӣ ва фарҳангӣ баррасӣ мекунем. 

Ҳодисаҳое, ки дар ҷаҳони муосир 
ба вуқӯъ мепайванданд, аз он шаҳодат 
медиҳанд, ки дар соҳаи муносибатҳои 
байни конфессияҳо ва миллатҳо пойдор 
сохтани принсипҳои таҳаммулпазирӣ як 
масъалаи хеле мураккаб буда, таърих ва 
хусусияти хоси худро дорад. Имрўз 
бисѐр миллатњо ва ќавмњоро лозим 
меояд, ки барои њифзу њифзи забон, 
арзишњои фарњангї ва анъанањои худ 
тадбирњо андешанд. 

Дар ин маврид иқтибос овардани 
суханони олими рус М.М.Лянов ба 
маврид мебуд: «Равандҳои ҷаҳонишавӣ, 
ки самти инкишофи инсониятро дар 
ҳазораи сеюм муайян мекунанд, бо 
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муттаҳидшавии рӯзафзуни фарҳангҳо 
дар доираи экспансионизми яке аз 
ҷаҳониѐн хос аст. моделҳои тамаддунӣ, 
ки тавассути технологияҳои нав 
глобализатсия шудаанд, ба ҷои 
ғанисозии мутақобилаи синергетикии 
онҳо, ҷаҳонишавӣ аслан муттаҳидшавӣ 
аст. Ба ин муносибат дар назди 
инсоният вазифадои наве ба миѐн 
меоянд, ки душвортарини ондо, ба 
назари мо, муттадид шудани якрангии 
доимо афзоянда дар дуньѐ дар натичаи 
инкишофи процессдои чадоншавй бо 
дар як вакт баланд шудани шуурнокии 
одамон мебошад. нотакрор ва 
гуногунрангии фарҳанги онҳо, ки ба 
динҳои гуногун асос ѐфтааст. 
Ҷаҳонишавии иқтисодӣ ва фарҳангӣ, ки 
аз байн рафтани тафовутҳои байни 
халқҳо ва фарҳангҳо мегузарад, ногузир 
боиси фақри маънавӣ ва низоъҳои 
фарҳангӣ ва даҳсолаи аввали асри XXI 
мегардад. танҳо бо бархӯрди ду 
тамаддуни ҷаҳони муосир қайд карда 
шудааст: Ғарбӣ ва мусулмонӣ. Бисѐре аз 
олимон (С. Хантингтон, Г. Фуллер, П. 
Берман ва Э. Саид) бар ин назаранд, ки 
зиддиятҳои байни онҳо 
оштинопазиранд, ... Бо вуҷуди ин, мо 
мехоҳем таҷрибаи ҳазорсолаи ҳамзистии 

онҳоро ба ѐд орем, ки ба мо медиҳад 
сабаби таваҷҷуҳ ба хеле мураккаб, 
бахусус дар шароити муосир, вале ба як 
роҳи муассир, ба ақидаи бисѐриҳо, роҳи 
ҳамзистии тамаддунҳо, яъне 
таҳаммулпазирӣ».[7. C.107] 

Истилоҳи «таҳаммулпазирӣ» 
солҳои охир дар ҷанбаҳои мухталиф дар 
осори илмию публитсистӣ хеле зиѐд 
истифода мешавад, дар ҳоле ки ғояи 
таҳаммулпазирӣ ва вижагиҳои 
ташаккули он дар ҷанбаҳои таърихӣ, 
фалсафӣ ва фарҳангӣ то ҳаддӣ лозима 
таҳқиқ нашуда боқӣ мондааст.  

Таҳаммулпазирӣ ҳамчун эҳтиром 
ба намояндагони насли башар, ки 
намояндагони қавмҳо, динҳо ва 
фарҳангҳои гуногун мебошанд, шарти 
ҳатмӣ барои бақо ва рушди тамаддуни 
муосир мебошад. Суръати баланди 
муњољирати муосири ањолї, ки боиси 
муоширати иљтимоии намояндагони 

љомеањои гуногун гардид, ки то ба 
наздикї дар бораи хусусиятњои 
љањонбинї, анъанањо, фарњанг, рафтори 
њаррўзаи њамсояњои нави худ 
тасаввуроте надоштанд, замина табиї 
ба вуљуд овард. ҳам ҳамкорӣ ва ҳам 
ихтилофҳои эҳтимолӣ. 

Мафҳуми таҳаммулпазирӣ беш аз 
пеш аҳамияти умумибашарӣ пайдо 
карда, имрӯз таҷрибаи ҷаҳонӣ онро 
ҳамчун шарти зарурии муносибатҳои 
фарҳангҳои гуногун, гурӯҳҳои этникӣ ва 
байни динҳо муайян мекунад. Ин равиш 
дар «Эъломияи Принсипҳои 
таҳаммулпазирӣ», ки моҳи ноябри соли 
1995 аз ҷониби 185 кишвари узви 
ЮНЕСКО ба имзо расида буд, инъикос 
ѐфтааст. Дар ин ҳуҷҷат таҳаммулпазирӣ 
ҳамчун «эҳтиром, қабул ва дарки 
дурусти гуногунии фарҳангҳо, шаклҳои 
худшиносӣ дида мешавад. ифода ва 
зухуроти шахсияти инсон». [1] Тарбияи 
тањаммулпазирї дар сатњи шуури фардї 
ва љамъиятї шарти зарурии бунѐди 
асосњои демократии давлатњост. Аз ин 
рӯ, мо зарур донистем, ки асосҳои 
назариявии таҳаммулпазириро дар 
ҷанбаҳои таърихӣ, фалсафӣ ва фарҳангӣ 
дар мисоли мероси фарҳангии халқи 
тоҷик баррасӣ намоем. 

Таҳаммулпазирӣ ҷузъи муҳими 
ҷомеаи озод ва низоми устувори 
давлатист ва аз ин рӯ, муҳимтарин 
мушкили ҷомеаи ҷаҳонӣ дар даҳсолаҳои 
охир рӯ ба рӯ шудааст. Таҳаммулпазирӣ 
ба таъсис ва нигоҳ доштани умумият бо 
одамоне, ки ба андозае аз мо ва аз 
акидахои мо фарк мекунанд. Дар соњаи 
иљтимої-психологї ин падида, пеш аз 
њама, њамчун муносибати боэњтиром, 
тањаммулпазирї нисбат ба аќидањои 
мухолиф фањмида мешавад. Албатта, 
маҳдудиятҳои муайяни таҳаммул вуҷуд 
доранд, яъне. маҳдудиятҳои муайяни 
ахлоқӣ, ки имкон медиҳанд, ки 
муносибатҳои таҳаммулпазириро бо 
иҷозатдиҳӣ, бепарвоӣ нисбат ба ҷаҳон, 
даст кашидан аз ҳастӣ ва ғайра омехта 
накунанд. Агар дар аввал мафхуми 
тахаммул инкишоф ѐбад аз лотинии 
"tolerantia" - сабри ғайрифаъол, 
ихтиѐран интиқол додани ранҷу азоб,[2] 
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пас бо мурури замон ҳар давру замон 
маънои худро ба ин мафҳум "илова 
кардааст". 

Имрўз вожаи «тањаммул», ки дар 
љанбаи иљтимоъї мавриди баррасї 
ќарор дорад, муродифи вожаи 
«тањаммул» аст, ки дар фарњангњои 
гуногун низ сабт шудааст. Калимаи 
«таҳаммулпазирӣ» бо номи шахсе 
алоқаманд аст, ки дар асрҳои XVIII-XIX 
дар Фаронса зиндагӣ карда, вазири 
корҳои хориҷӣ буд. Ин шоҳзода 
Таллейранд-Перигорд аз Беневенте буд. 
«Дар таърих ӯ ҳамчун сиѐсатмадоре 
шинохта шудааст, ки кайфияти 
дигаронро ба инобат гирифта, ба онҳо 

эҳтиромона муносибат карданро 
медонист, роҳи ҳалли мушкилотро тавре 
меҷӯяд, ки манфиати дигаронро камтар 
халалдор кунад. Ва дар айни замон 
принсипҳои худро нигоҳ доранд, кӯшиш 
мекунанд, ки вазъиятро идора кунанд ва 
ба вазъият кӯрона итоат накунанд».[3] 

Дар бисѐре аз таҳқиқоти мувофиқ, 
таҳаммулпазирӣ ҳамчун хоҳиш ва 
қобилияти таъсис ва нигоҳ доштани 
ҷомеа бо одамоне дида мешавад, ки дар 
баъзе ҷиҳатҳо аз навъи бартарӣ фарқ 
мекунанд ѐ ба ақидаҳои маъмулӣ 
мувофиқ нестанд. Ҷомеаҳои суннатӣ дар 

ҳоле ки иттиҳоди худро аз ҳисоби урфу 
одатҳои бунѐдии фарҳанг ѐ дин нигоҳ 
медоштанд, аз нигоҳи фарҳангӣ, 
мазҳабӣ ва сиѐсӣ нисбат ба ҷомеаи 
муосир камтар таҳаммулпазир буданд. 

Дар асри XVI таҳаммулпазирӣ 
маънои иҷозат, худдорӣ дошта бошад, 
дар замони ислоҳот ба он як ҷанбаи 
муносибат ба эътиқод, ҳамчун гузаштҳо 
дар масъалаҳои эътиқод – 
таҳаммулпазирии динӣ илова карда шуд. 
Дар тасвиби принсипи таҳаммулпазирӣ 
ба равшанфикрон, ки ҷанбаҳои «озодии 

виҷдон ва сухан»-ро ба майдон овардааст, 
нақши махсус дорад. «Фалсафаи либералӣ 
дар асри XIX таҳаммулпазириро ҳамчун 
ифодаи озодии берунӣ ва дохилӣ, 
қобилияти интихоби оқилона байни 
нуқтаи назари алтернативӣ ва тарзи 
рафтор мефаҳмад. Аммо идеяи 
таҳаммулпазирӣ ҳамеша дар ҳама 
фарҳангҳо вуҷуд дошт». 

Тавре ки дар боло зикр гардид, 
мафҳуми таҳаммулпазирӣ имрӯз дар 

ҷанбаҳои фалсафӣ, ахлоқӣ ва фарҳангӣ 
ниҳоят муҳим буда, асосан арзиши ахлоқӣ 
мебошад ва аз ин рӯ, дар ҷаҳони муосир 
нақши хеле муҳими иҷтимоӣ дорад. 
Мафҳуми таҳаммулпазирӣ решаҳои хеле 
қадимӣ дорад ва мувофиқан асосноккунӣ 
ва таҳлили он ба ташаккули заминаи 
ҷиддии назариявӣ мусоидат кардааст. Ба 
ақидаи аксари олимон, истилоҳи 
«таҳаммулпазирӣ» тафсири мукаммалта-
рини худро дар давраи гузариш ба ҷомеаи 
иттилоотии пасиндустриалӣ гирифтааст, 
ки параметрҳои ҷаҳонишавии он 
васеъшавии миқѐси равандҳои интеграт-
сияи ҳамкории байнифарҳангҳоро тақозо 
мекунанд. Дар баробари ин, омилҳои 
ҷомеашиносӣ ва таҳаммулпазирӣ, ки дар 
замонҳои қадим ташаккул ѐфтаанд, 
аҳамияти хоса доранд. Бар асоси ин 
метавон гуфт, ки таҳаммулпазирӣ ва 
муносибатҳои шуури таҳаммулпазирӣ 
шарти ҳалкунанда барои рушди 
бомуваффақияти бисѐр миллатҳо ва 
тамаддунҳо буд ва мебошад. Устуворӣ ва 
суботи ҳар як ҷомеа танҳо дар сурати 
омӯхтани арзишҳои бунѐдӣ имконпазир 
аст, ки яке аз онҳо таҳаммулпазирӣ аст. 
Аз ин рў, бо таѓйир додани системањои 
тамоюлњои арзишї зарурати тањлили 
таърихию фалсафии мафњуми 
тањаммулпазирї хеле тезутунд мегардад.  

Мушкилоти таҳаммулпазирӣ барои 
ҳама ҷомеъаҳои муосир, аз ҷумла барои 
ҷомеаи тоҷикистони муҳим аст. Чунон 
ки маълум аст, хамзистии миллатхо ва 
конфессияхо, инчунин хусусиятҳои 
чунин давраи таърих, монанди ба даст 
овардани истиклолияти давлатии собик 
чумхурихои ИҶШС, дар назди ҷамъияти 
тоҷик ва ҳар як аъзои он барои рафъи 
психологи бӯҳрони эҳсосӣ, оқибатҳои 
ҷанги шаҳрвандӣ, таъсири омилҳои 
ҷаҳонӣ ба фарҳанг. Ин аслан 
кӯшишҳоеро шарҳ медиҳад, ки ҳоло аз 
ҷониби ниҳодҳои гуногуни ҷамъиятӣ ва 
давлатӣ дар сатҳи байналмилалӣ ҷиҳати 
ташаккули таҳаммулпазирии баланд дар 
ҷомеаи муосир сурат мегирад.  

Ғояҳои таҳаммулпазирӣ дар 
мероси фарҳангии тоҷикӣ-форсӣ 
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решаҳои амиқ дошта, аз лиҳози таърихӣ 
дар ташаккули худшиносӣ ва андешаҳои 

ахлоқии тоҷикон нақши муҳим доранд. 
Ин паҳлӯро ҳангоми омӯзиши раванди 
рушди ҷанбаҳои идеявӣ, назариявӣ, 
фарҳангӣ ва иҷтимоии таҳаммулпазирӣ 
ҳамчун минбари асосии ташаккули 
чунин арзишҳои асосии ахлоқии халқи 
тоҷик, аз қабили таҳаммулпазирӣ – 
ахлоқию динӣ, осоиштагӣ, оромӣ, сабру 
таҳаммул, беинтиҳобӣ, инкори хушунат 
ва ғайра, ки дар фарҳангу тамаддуни 
тоҷикӣ-форсӣ аҳамияти поянда дорад. 

Вазъи сиѐсӣ-иҷтимоӣ ва иҷтимои-

фарҳангӣ дар ҷаҳони муосир ҳарчи 
бештар аз зарурати истифодаи 

принсипҳои таҳаммулпазирӣ ва 

навсозии тартиби мавҷудаи ҷаҳонӣ 

шаҳодат медиҳад. Ҷаҳон аз бадӣ, 

зӯроварӣ, зӯроварӣ, ҷангҳо, ҷангҳо ва 

муқовимат, кафолатҳои субот ва 

амният, кафолати таҳаммулпазирӣ, ки 

ба соҳаи равобити сиѐсӣ ва ҳуқуқӣ 

ҳамчун принсипи таҳаммулпазирӣ 
хидмат карда метавонад. 

Як хусусияти дарки таҳаммулпа-

зирӣ дар маънои фалсафӣ ва фарҳангӣ, 

таҳаммулпазирии дини мегардад. 

Таҳаммулпазирии динӣ муносибати 

ҷудогона ва хоксоронаро нисбат ба 

ихтилофҳо ба хотири наҷоти ҷаҳон 

пешбинӣ мекунад. Таҳаммулпазирӣ як 

категорияест, ки на танҳо дар 

муносибатҳои дунявӣ ва динӣ, балки 

дар озодиҳои динӣ низ ба созиш оварда 

мерасонад. Таҳаммулпазирӣ идеали 

шахсияти озодро ташкил медиҳад, 

имкониятҳои бепоѐни маърифатии онро 

нишон медиҳад. Бештари вақт 

таҳаммулпазирӣ ҳамчун ғамхории 

мақомот дар бораи мардум, ҳамчун 

неъмати шаҳрвандӣ, ҳаѐт, озодӣ, 

саломатии ҷисмонӣ, адолат муаррифӣ 

мешуд. Аксар вақт он ҳамчун мавқеъи 

пассивӣ, истироҳат (дар баъзе лаҳзаҳои 

тасаввуф) ва ҳамзамон ҳамчун 

муносибат ва эътирофи бунѐдии ҳуқуқи 
каси дигар тавсиф мешуд; 

таҳаммулпазирӣ ҳамчун имкони 
муносибати ошкоро ба дигарон, дар 
дониш ифода ѐфтааст. 

Тавре ки мо аллакай навишта 

будем, ҳар як шахс муҳити атрофро ба 

таври гуногун қабул мекунад, ҳаѐт ва 

арзишҳои маънавии ӯ бештар аз рӯи 

хусусиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва 

фардӣ, шароити мушаххаси зиндагӣ, 

муносибат ва эътиқод муайян карда 

мешаванд. Ин тафовутҳо метавонанд 

боиси ташаннуҷ ва низоъ шаванд. Аммо 

инсон дар инкишофи иҷтимоӣ-таърихии 

худ дар ҷараѐни муошират барои 

якпорчагии мавҷудият ва 

ҳамдигарфаҳмии худ кушиш мекунад. 

Барои амалӣ намудани ин хоҳиш 
падидае лозим аст, ки одамонро дар 

фазои ягонаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ 

муттаҳид созад. Бо дарназардошти ин, 

роҳи ҳалли масъалаи таҳаммулпазириро 

бояд дар навъҳои мушаххаси иҷтимоии 

одамон, ки аз анъанаҳои сермиллат, 

иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва субмаданӣ 

бармеоянд, ҷустуҷӯ кард. 

Инсон ҳамчун мавҷудоти иҷтимоӣ 

танҳо дар ҷараѐни зиндагии якҷоя 

ташаккул меѐбад, ки дар натиҷаи он 

раванди иҷтимоӣшавӣ ба амал меояд. 

Тарзи иҷтимоии ҳаѐти инсон ба 

мавҷудияти мутақобила асос ѐфтааст, ки 

мавҷудият дар соҳаҳои гуногуни 

ҳамкории рӯзмарра, аз қабили сиѐсӣ, 

иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, динӣ, этномиллӣ, 

бадеӣ ва дигар соҳаҳои робитаҳои 

одамон амалӣ мегардад. 
Ба аќидаи Н.Н.Жердева, 

«тањаммулпазирї» дар соњањои гуногуни 
донишњои илмї дар тафсири фалсафии 
«тањаммулпазирї ба навъњои дигар 
нишонаи эътимод ба худ ва дарки 
эътимоднокии мавќеъњои худ, нишонаи 

љараѐни идеологї мебошад. барои ҳама 

кушода аст, ки аз муқоиса бо нуқтаи 
назари гуногун наметарсад ва аз 

рақобати рӯҳонӣ канорагирӣ 
намекунад. Сифате, ки муносибатро 

нисбат ба шахси дигар ҳамчун шахси 

баробарҳуқуқ тавсиф мекунад ва дар 

рафъи бошууронаи эҳсоси радшавӣ, ки 

дар натиҷаи ҳама чизе, ки ба дигарон 

ишора мекунад (зоҳир, тарзи гуфтор, 

завқ, тарзи зиндагӣ, эътиқод ва ғ.) 

ифода меѐбад. ), пешниҳоди муносибат 
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ба ҳамдигарфаҳмӣ ва муколама бо 

дигар, эътироф ва эҳтиром кардани 

ҳуқуқҳои ӯ ба тафовут». [5] 

Мафҳумҳои асосии дарки 

мавҷудияти иҷтимоии таҳаммулпазирӣ 

«фарҳанг», «арзишҳо», «муносибатҳои 

иҷтимоӣ-фарҳангӣ» мебошанд. Дар 
адабиѐт чунон миќдори зиѐди 
таърифњои «фарњанг» мављуд аст, ки 
масъалаи таснифи онњо ба миѐн гузошта 
шудааст. Масалан, дар фалсафаи рус 
мафхумхои зерин ва мутаносибан 
мафхуми фарханг чудо карда мешаванд: 
субъекти-арзиш, фаъолият, шахсият-

атрибутиви, иҷтимой-атрибутиви, 

ахборотӣ-аломатӣ ва сотсиологи.[6. C. 
416] 

Барои маќсадњои тањќиќи 
диссертатсия таърифи аксиологии 
фарњанг, ки дар асри XX тањия шудааст, 

ањамияти методологї дорад. Ҳамин 
тавр, яке аз асосгузорони неокантизм 

В.Виндельбанд ба ахлоқи И.Кант такя 

карда, арзишҳоро ҳамчун олами махсуси 

трансценденталии қонунҳои объективии 

умумибашарии беохири ақлу хирад ва 

маданиятро «маҷмуи ҳама чизе, ки аз он 

иборат аст, ҳисоб мекард, шуури инсон 

ба туфайли оқилона будани худ, аз 

материали ба у додашуда... дар ҳамаи он 

чизе, ки... таҷрибаи умумн аҳамияти 
калон дорад, аллакай синтези 

трансценденталй мувофики қонунҳои 

«умумии шуур» вуҷуд дорад, мутобиќ ба 
шаклњои фавќутаљрибавї, объективии 

ањамияти аќл».[11. C.63] Ғалабаи 

оқилона дар ин фаҳмиши фарҳанг ва 

арзишҳо эътирофи арзишҳои 
умумибашарии инсонист, ки ядрои 

семантикии фарҳангро ташкил 

медиҳанд, гарчанде ки аз нуқтаи назари 

мантиқи априористии Кант асосноканд. 

Барои ин тадќиќот ањамияти ин фаҳмиш 
ба он вобаста аст, ки имрўз асарњое 
пайдо мешаванд, ки тањаммулпазириро 
арзиши умумибашарї медонанд. [8. 
C.46-64.] 

Дар баробари ин, барои асоснок 

кардани шаклҳои иҷтимоӣ-фарҳангии 

таҳаммулпазирӣ, муносибати 

функсионалӣ ба арзишҳо ва фарҳанг, аз 

ҷумла, Б.Малиновский, аҳамияти 

методологӣ дорад, ки тибқи он унсурҳои 

фарҳанг таърихӣ ва функсионалӣ бо 

зерсистемаҳои гуногун дар ҳар як ҷомеа. 

Ин имкон медиҳад, ки ба хулосае 

ояд, ки «таҳаммулпазирӣ дар маҷмӯъ» 

ба арзишҳои умумибашарии инсонӣ 

дахл дорад, аммо дар ҷомеаи мушаххас 

вобаста ба муносибатҳои иҷтимоии 

таркибии он, сохторҳои гуногуни 

иҷтимоӣ ва институтҳои иҷтимоӣ 

хусусиятҳои хос пайдо мекунад. «Ар-

зиш» ҳамчун муносибати субъекту объ-

ект аҳамияти объектҳоро барои субъект 
тавсиф мекунад. Бо ин маънои васеъ ин 

мафҳум дар рисола ҳангоми таҳлили 

мавҷудияти таҳаммулпазирӣ дар муно-

сибатҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ истифода 
мешавад. 

Дар фалсафаи ичтимоии рус ма-
фхуми «социокультурй» васеъ истифода 
намешавад. Бо вуљуди ин, он дар 

иборањои «меъѐрњои иљтимої-
фарњангї», «њаѐти иљтимоию фарњангї», 
«фактњои иљтимоию фарњангї», «вазъи-
ятњои иљтимої-фарњангї», «фаъолияти 
иљтимоию фарњангї», «пешрафти иљти-
моию фарњангї» [12.c.384.] ва ѓ. дар 

баъзе асарҳо мафҳуми «муносибатҳои 

иxтимоию фарҳангӣ» инчунин барои 

ифодаи фаъолияти одамон дар соҳаҳои 

гуногуни фарҳанг, ки дар доираи муно-

сибатҳои муайяни иҷтимоӣ сурат меги-

рад ѐ муносибатҳои институтсио-

налӣшуда дар соҳаҳои гуногуни ҳаѐти 

иҷтимоӣ ба амал меояд, истифода меша-

вад, ҳаѐт бо мафҳум ва маъноҳои хоси 

фарҳангӣ (арзишҳо, меъѐрҳо, идеалҳо, 

моделҳо). Ба маънои охирин ин мафҳум 
дар рисола истифода шудааст. 

Дар аавал барои фаҳмидани 

таҳаммулпазирӣ шаклҳои гуногуни 

татбиқи онро дар муносибатҳои иҷти-

моии фарҳангӣ, ки шакли мушаххаси 

воқеияти объективӣ мебошанд, баррасӣ 

кардан лозим аст. Дар ин ҷо ду мушки-

лот вуҷуд дорад. Аввалан, масъалаи 

тасниф намудани шаклҳои таҳаммулпа-

зирӣ, зеро барои тақсимоти он якчанд 

асосҳо мавҷуданд: 1) аз рӯи шаклҳои 

шуури ҷамъиятӣ; 2) аз рӯи намуди 
фаъолият; 3) аз рўи субъектњои фаъоли-
ят; 4) аз руи намудхои зироат; 5) аз руи 
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сохахои маданияти чамъият; 6) аз руи 
намудхои тамаддун; 7) аз руи намудхои 
муносибатхои ичтимоию фархангй ва 

гайра. Барои тадқиқоти мо навъи охи-

рини таснифоти таҳаммулпазирӣ муво-

фиқтар ба назар мерасад, ки бинобар ин 

метавон таҳаммулпазирии ахлоқӣ, динӣ, 

сиѐсӣ, ҳуқуқӣ ва педагогиро ҳамчун ша-

клҳои махсусан муҳими омӯзиши 

таҳаммулпазирӣ ҳамчун як падида ҷузъи 

ҷудо нашавандаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ 

ҷудо кард. 

Дуюм, мушкилоти таҳаммулпазирӣ 

ҳамчун арзиш ба миѐн меояд. Бояд гуфт, 
ки мо маќсади тањлили тањаммулпази-
рии ахлоќиро њамчун шакли мустаќил 
надорем, зеро аз нигоњи мо, охирин ба 
таври ѓайриимкон ба њамаи шаклњои 
иљтимоию фарњангии мављудияти 
тањаммулпазирї ворид мешавад. Барои 

он ки фаҳмиши мо дар бораи шаклҳои 

таҳаммулпазирӣ имконпазир нашавад, 

биѐед ба ҳалли мушкилоти таҳаммулпа-

зирӣ дар ахлоқ муроҷиат кунем. 

Барои дарки таҳаммулпазирӣ ду 

равиши асосӣ вуҷуд дорад. Дар равиши 

аввал таҳаммулпазирӣ ҳамчун арзиши 

мустақили универсалӣ амал мекунад. 

Дар баробари ин, таҳаммулпазирӣ ҳам-

чун як принсипи универсалӣ шарҳ дода 

мешавад, ки фаъолияти он бо ҳеҷ гуна 

шароит маҳдуд намешавад. Намунаи 

таҳаммулпазирии ин навъро метавон 

дар талаби баробар будани ҳар як анде-
ша, андеша, нуктаи назар баѐн кард. Ба 

ин маъно, «таҳаммулпазирӣ» ба «плю-

рализм» шабеҳ аст. Таҳаммулпазирӣ, ки 

ин тавр тасвир шудааст, зӯровариро ис-
тисно мекунад ва охиринро бо бадии 

мутлақ муайян мекунад. Ин равишро, ки 

А.А.Гусейнов «ахлоқии абсолютизм» 
номидааст, хусусияти утопизмро дорад. 
[4.C.35-41.] 

Дар равиши дуюм таҳаммулпазирӣ 

ҳамчун қобилияти дарк кардани 

ақидаҳо ва принсипҳои дигарон, агар 

онҳо ба талаботи ахлоқ мухолиф 
набошанд, муайян карда мешаванд. 
[14.C.5-27.] Ин раванд табиати нисбии 

таҳаммулпазириро эътироф мекунад. 

Сарҳадҳои таҳаммулпазирӣ аз ҷиҳати 

ахлоқӣ ғайри қобили қабул, шуур ва 

рафтори мисантропӣ ҳисобида меша-

ванд, ки идеяи таҳаммулпазириро ис-
тисно мекунанд. Дар доираи ин равиш 

эътироф мешавад, ки зӯроварӣ дар ҳо-

латҳои муайян имконпазир аст, ки дар 

робита ба ин аз ҷониби А.А.Гусейнов 

фаҳмиши «прагматикии» зӯроварӣ но-
мида мешавад.  

Ҳамин тариқ, таҳаммулпазирӣ як 

ҷанбаи муҳими ҷомеаи муосир ва 

илмҳои иҷтимоӣ мебошад. Мохияти он 
дар эхтироми ихтилофхо, муколама ва 

хамкорй мебошад. Фаҳмидани таҳам-

мулпазирӣ ва нақши он дар илми ҷоме-

ашиносӣ ба мо имкон медиҳад, ки 

ҷомеаи мутаносибтар ва осоиштаеро ба 

вуҷуд орем, ки дар он ҳар як инсон 

ҳуқуқ ба эътиқод ва ақидаи худро дорад 

ва гуногунрангӣ эътироф ва қадр карда 
мешавад. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ В 
СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ 

Кудратова М.Н. 
В этой статье автор 

рассматривает толерантност важным 
аспектом современного общества и 
социальных наук. Ее сущность 
заключается в уважении различий, 
диалоге и сотрудничестве. Понимание 
толерантности и ее роль в социальных 

науках позволяют нам создавать более 
гармоничное и мирное общество, где 
каждый человек имеет право на свои 
убеждения и мнения, а разнообразие 
признается и ценится. 
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Социальные науки, Межгрупповые 
отношения, Уважение различий, Мирное 
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THE CONCEPT AND ESSENCE OF 

TOLERANCE IN SOCIAL SCIENCES 
Qudratova M.N. 

In this article, the author considers 
Tolerance an important aspect of modern 
society and social sciences. Its essence lies in 
respect for differences, dialogue and 
cooperation. Understanding tolerance and its 
role in social science allows us to create a 
more harmonious and peaceful society, 
where everyone has the right to their beliefs 
and opinions, and diversity is recognized and 
valued. 
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between Cultures, Inclusion, Discrimination, 
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Дар мақолаи мазкур таълимоти 

Фахриддини Розӣ доир ба масъалаи 
тадбири манзил дар асари “Ҷомеъу-л-
улум” мавриди омӯзиш қарор 
гирифтааст. Муаллиф кӯшиш намудааст 
ба яке аз ҷанбаҳои ноомӯхтаи таълимоти 
Фахриддини Розӣ, ки ҳамчун қисми 
таркибии фалсафаи амалии мутафаккир 
дониста мешавад, машғул шавад. Дар 
мақола омӯзиш ва таҳқиқи назарияҳои 
иҷтимоии Фахриддини Розӣ доир ба 
тадбири манзил ва қисматҳои он: мол, 
хидматгор, зан ва фарзанд нишон дода 
шудааст, ки ҳадафи ҳар яке дар мақола 
нишон дода баѐн гардидааст.  

Ҳамчунин дар тадбири манзил 
мутафаккир шаклҳои тақсимбандии 
низоми оиладориро нишон дода шудааст, 
ки дар шароити имрӯза аз аҳамият холӣ 
нестанд. Инчунин роҳҳои барпо намудани 
оила, интихоби ҳамсар, номгузории 
фарзандон, ба воя расонидани онҳо, 
муносибат бо атрофиѐн ва ҷомеа, 
хислату рафтори онҳо мавриди омӯзиш 
қарор гирифтаанд.  

Дар қисматҳои дигар Фахриддини 
Розӣ пойбандии инсонҳоро аз рӯи 
табъашон: хушахлоқу бо маърифат, 
худшиносу боҳиммад ва шаҳватпарасту 
пастфитар, ки ҳамеша аз паси амалӣ 
кардани талаботҳои худан нишон дода 

шудааст. Интихоби ҳамсар низ яке аз 
дигар масъалаҳои меҳварӣ дар мақола 
буда, мутафаккир мардро дар интихоби 
ҳамсар хеле нуктасанҷонаву оқилона 
таъкид кардааст. Ба ақидаи ӯ, мард 
набояд ба зан аз рӯи мол, ҳусну ҷамол, 
насаб, балки ба одобу ахлоқ ва 
бомаърифатии ӯ назар афканад, зеро агар 
зан дорои мол, ҳусну ҷамол ва насаби олӣ 

бошад, ҳеҷ гоҳ ба мард итоат намекунанд 
ва ин амали ӯ сабаби нифоқи онҳо дар 
муносибатҳои оилавӣ мегардад.  

 Калидвожаҳо: тадбири манзил, 
фалсафаи амалӣ, назарияҳои иҷтимоӣ, 
оила, таълиму тарбия, маърифат, 
фазилат, нафс, шаҳват.  

 

Абӯабдуллоҳ Муҳаммад бини 

Умар бини Ҳусайн бини Ҳасан бини 

Таймии Бакри Табаристонии Розӣ 

мулақаб ба «Фахриддин» ва маъруф ба 
«Ибни Хатиб», «Хатиби Рай», «Имом-

ул-мушаккикин» аз ҷумлаи бузургтарин 

муфассирони Қуръон, ҳакимон, 
мутакаллимон, файласуфону 

назарпардозони динӣ-фалсафӣ ва 

каломию мантиқии асри миѐнагӣ буда, 

соли 1149 дар хонаводаи аҳли илму 

адаби шаҳри Рай Зиѐуддин Умар 
таваллуд шудааст.[3, 118]  

Мутафаккир ба монанди дигар 

файласуфону ҷомеашиносони тоҷик дар 

доираи фалсафаи амалии худ назарияҳои 

иҷтимоӣ, сиѐсӣ, ахлоқӣ, динӣ, 

зебоишиносӣ, ҳуқуқӣ, таърихӣ, тиббӣ, 

иқтисодӣ ва ғайраро дар асари ‚Ҷомеъ-ул-
улум‛-и худ, ки фарогири 60 улум 
мебошад, баѐн намудааст, ки метавон 

баъзеи онҳоро зикр намуд: илми калом, 

усули фиқҳ, илм-ул-ҷадал, илму-л-хилоф, 

илму-л-мазҳаб, илм-ул-фароиз, илм-ул-
васоѐ, илму-л-тафсир, илму-л-далоил-ул-

эъҷоз...илм-ул-амсол, илму-л-баѐнот, илму-
л-табииѐт, илм-ул-таъбир, илм-ул-тиб, 

илму-л-ахлоқ, илму-л-сиѐсат, илму-л-
тадбир-ул-манзил, илму-ул-охират, илми 

одом-ул-мулук ва ғайра.  

Дар мақолаи мазкур бинобар мо 

кӯшиш намудем, танҳо ба яке аз қисматҳои 
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афкори иҷтимоии ӯ, яъне ‚тадбири манзил‛ 

машғул шавам.  

Афкори иҷтимоии Фахриддини 

Розӣ пеш аз ҳама дар заминаи назарияҳои 

иҷтимоии Афлотуну Арасту, Форобию 

Сино ва Ғаззолӣ шакл гирифтаанд.  

Андешаҳои Фахриддини Розӣ агарчӣ 
бештар тамоюл ба намояндагони мактаби 

калом доранд, вале аз як ҷониб равиши 

каломии ӯ хусусияти ратсионалистӣ ва 

қолабшикани усули апалагетиконаи онҳо 

буда, аз мавқеи каломи фалсафӣ ва 

мантиқӣ баррасӣ шудаанд. Дар мақолаи 

мазкур танҳо ба масъалаи тадбири мазил, 

ҳамчун қисми таркибии фалсафаи амалии 
мутафаккир назар гардидааст.  

Фахриддини Розӣ масъалаи 
тадбири манзилро ба чор масъала 

марбут дониста, ҳар кадоми онҳоро ба 

таври хосса баррасӣ намудааст. Чуноне, 

ки ӯ дар ин асари худ зикр менамояд: 
‚бидон ки тадбири манзилро чор чиз 
аст: мол, хидматгор, зан ва фарзанд. 

Аммо ҳоҷат ба мол аз он сабаб аст, ки 

Ҳақ таъоло одамиро муҳтоҷи офаридан 

кард, чун ғизои ӯ табиӣ нест. Чуноне ки 

аз они ҳайвоноти дигар, ки баъзе донаҳо 

барчинад, базе гушти хом бихӯрад, вале 

ғиззои одамӣ анвои махсус бояд, ки аз 

набот ѐ ҳайвон ва ѐ пухта ва бо якдигар 

омезад то бошад, ки салоҳаш ғиззои 

одамӣ гардад‛.[11,470]  

Ҳадафи ӯ аз баѐни ин ақидаҳо он 

аст, ки мутафаккир мақсади тадбири 
манзилро дар таъмин будани шахс аз 

манзили истиқоматӣ, манбаҳои 

ѐрирасон ва оилаи солим (ҳамсари 

мушфиқ ва фарзандони накӯ) 
донистааст. Манзур аз доштани молро 

дар талаботу ниѐзҳои одамӣ баҳри 

қонеъ сохтани рӯзгори хеш донистааст, 

вале омодасозии навъҳои ғиззо бошад 

яке аз ҳадафҳои асосии инсон дар 

зиндагии ӯ мебошад.  

Муҳимтарин чизе, ки Фахриддини 

Розӣ дар раванди муносибатҳои 

иҷтимоии одамон арзиѐбӣ кардааст, 

ниѐзҳои рӯзгордории онҳост, чун ҳар 

касеро баҳри коре дониста, муомилаю 

доду гирифтро яке аз ченакҳои асосии 

рафоқати аъзоѐни ҷомеа хондааст. Ба 

ақидаи мутафаккир чунин муносибат 

дар ду ҳолат метавонад ифодагари 

муносибатҳои иҷтимоии одам бошад:  

а) чизе бувад миѐни мардум, ки ӯ 

муаррифии миқдори қиммати чизҳо 
бошад ѐ чунин чизе набувад. Агар 

бошад он чун зар бошад, ки фоидаи ӯ 

ҷузъ таърифи қиммати чизҳо нест ва он 
мол аст; 

б) агар эътибори молиѐт қимматӣ 

накунад, қиммати ҳар чизе ба ҷумлаи 

чизҳо биѐбад, монанди 1 кг шакар ба-

робар аст ба чанд кг гандум ѐ ҷав ва ѐ 

дигар чизҳо. [11, 471] Пас, маълум шуд, 
ки аз заруриѐти тадбири манзил, мол 

аст, ки муаррифии миқдори қимматҳост.  
Мутафаккир зимни баррасии ин 

масъала, дар ин ҷо доир ба арзиши мол 

ва ниѐзҳои ҷомеа ҳирф зада, ҷаҳду 

кӯшиши мардумро низ дар амволи пу-

рарзиш, ки аз ҷиҳати ҳаҷм камтару аз 

ҷиҳати арзиш қимматтар, вале он чи кӣ 

миқдоран зиѐду арзишаш камтар аст, 

амволи дуюминдараҷа ҳисобидааст. 

Зимни баррасии масъалаи музкур ва ҳи-

фзи мол чунин меҳисобад: ‚ҳар кас, ки 

дахли ӯ аз харҷи ӯ бештар бувад, ва мо-

ли ӯ дар нумӯъ бувад, чунон бувад, ки 

касе дар шахс дар синни нумӯъ бошад, 

зеро ки зиѐрати аҷзои ӯ бештар аз 

таҳлили аҷзои ӯ бошад. Ва ҳар касе, ки 

дахли ӯ мусовии харҷ бошад, ҳоли ӯ чун 

синни вуқуфи ӯ бувад‛. [11,478]  

Дар ин ҷода, Фахриддини Розӣ да-

ромаду хароҷоти рӯзгордориро баҳри да-

стѐб шудан ба зиндагии шоиста муҳим 

меҳисобад, вале ҳар кӣ дар зиндагӣ 

харҷаш нисбат ба даромадаш зиѐдтар 
бошад, монанди пирамардест, ки умраш 

ба охир мерасад. Ҳадафи мутафаккир аз 

ин баѐния на хасисӣ, балки нигоҳ дошта-

ни ҳадди муайяни харҷи пулу мол аст.  

Чуноне ки худи ӯ дар фасли чоруми 
тадбири манзил зикр месозад: ‚хислати 

нафақа ѐ худ нигоҳ доштани мол дар чор 

чиз аст: 1) аз хасисӣ, 2) аз тақтир (сахтӣ 

кардан дар нафақа ва ѐ хароҷот-Қ.Ш.), 
3) аз ифрот, 4) савту-т-тадбир. [11, 472] 

Зимни баѐни чунин тақсимбандиҳо дар 

хусуси нафақа, хислатҳои ҳар яки 

онҳоро муҳокимаю баррасӣ намуда, чу-
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нин таъкид мекунад, ки шахси хасис он 

бувад, ки ба хешон, дӯстон ва хидматго-

рон ҳеҷ навъи харҷро раво намебинад, 

вале шахси тақтирӣ бошад, на бар худ 

ва аҳлу байти худ харҷи ҳеҷ молеро лоиқ 
намедонад, шахси исрофкор бошад, 
шахсест, ки моли худро на барои 

ниѐзҳои иҷтимоию рӯзгордорӣ, балки 

баҳри қонъе кардани амалҳои шаҳвонӣ 
равона месозад. Вале шахси савту-т-

тадбир он бошад, ки қасди ӯ дар харҷи 

мол ҳамеша бо маслиҳат аст, вале ҳеҷ 

ҳосиле дар моли ӯ нест.  
Дар хусуси хидматгор бошад, 

Фахриддини Розӣ чунин меҳисобад: би-

дон ки хидматгор бар се қисм аст: 1) 

бандагӣ ба риққа, 2) бандагӣ ба шаҳват, 

3) бандагӣ ба табъ. [11,473]  

Дар ин шакли тақсимбандии 
тадбири манизил доир ба назарияи хид-

матгорӣ мутафаккир дар марҳилаи ав-

вал ҳадафи риққаро дар он медонад, ки 

ҳадафи шариат аз болои инсонҳо ҳукм 

кардан аст ва инсонҳо вазифадоранд 

фармудаҳои онро иҷро намоянд. Аммо 

дар бобати пойбандии инсонҳо ба 

шаҳват ва хоҳишҳои нафсонӣ бошад, 
кам андар ками одамоне пайдо мешавад, 

ки худро аз хоҳишҳои нафсонию 

шаҳвонӣ нигоҳ дошта тавонанд. Аз ин 

рӯ, тамоми инсонҳо тамоюл ва қонеъ 

кардани талаботҳои шаҳвонию нафсонӣ 

доранд ва аксарияти онҳо дар ин роҳ 

ғарқ шуда, аз ҳастии худ дур мегарданд 

ва шоистагии хешро аз даст медиҳанд. 

Дар қисмати сеюм бошад, Фахриддини 

Розӣ бандагии инсонро бо табъ аз 

шаҳватхоҳию шаҳватпарастии шахс до-

ниста, чунин афродро аз ҳайвон ҳам 

пасттар меҳисобад, зеро ин афрод ҳаме-

ша аз пайи қонеъ кардани талаботҳои 

худ буда, ҳеҷ кас ва чизеро болотар аз 

қонеъ сохтани хостаҳои нафси ҳайвонии 
худ намедонад. Барои мисол метавон як 

чанд осебиҳоро дар ин ҷода ѐдоварӣ 

намуд: 1) Ахлоқи истидлолӣ- Розӣ ба 

муваҷҷеҳ будани дастурҳои ахлоқӣ та-

ваҷҷӯҳ дода, пазируфтани онро дар 

маъқул будани он медонад. Рафтори 

ахлоқӣ аз малакаи нафсонӣ содир меша-
вад, на ба илзоми берунии ин матлаб, ки 

тавзеҳ медиҳанд. Бо вуҷуди он ки ин 

омӯзаҳои ахлоқӣ сода аст, мутафаккир 

кӯшиш менамояд дастурҳои ахлоқиро 

барои касоне, ки ба бақои нафс бовар 

надоранд, нишон диҳад. Дар ҳоле ки ба-

рои исботи ин ақидаҳои худ на аз ояҳои 

қуръониву аҳодис, балки аз ақли файла-
суфон истифода намудааст. Масалан, 

далоили ақлиеро дар дармони тарс аз 
марг меоварад: «ин тарс дармон наме-
шавад, магар бо исботи ин ки марг ин-

тиқол ба он чӣ барои нафс аслаҳ аст». 2) 

Тағйири рафтори тадриҷӣ- Розӣ барно-

маи саломатӣ ва равону боздошти нафс 

аз ҳаворо амри тадриҷӣ дониста, се 

марҳиларо дар боздошти нафс аз ҳаво 

ѐдоварӣ мешавад: а) манъи умури 

шаҳвонии осон ва тарки бархе аз ҳавову 

ҳавасҳое, ки аз зарурат ва авлавият 

бархӯрдоранд. б) талош барои манъи 

бештар ба гунае, ки бо тамрин ба халқ 

ва одат табдил гардидаанд. в) ҳокими-

яти ақл бар ҳама фаъолиятҳо ва дурии 

комил аз ҳавову ҳавас. Ҳама он рафторе, 

ки тадриҷӣ будани тағйири рафторро 

дар бархе аз фаъолияти ахлоқи Розӣ 

мавриди таваҷҷӯҳ қарор медиҳад, мета-

вон дарѐфт намуд. 3) Таваҷҷӯҳ ба тафо-

ввутҳои фардӣ-ҷиҳатгирии саломатӣ 

дар низоми ахлоқӣ бо таваҷҷӯҳ ба тафо-

ввутҳои фардию осебпазир ва дармони 

осебҳои устувор, ки аҳамияти ин 

мавзӯъро дар афкори Форобӣ метавон 

ба хубӣ мушоҳида кард. 4) Таъриф ва 

табйин- орои таъриф аз осебҳои ахлоқӣ 

ва табйини (ошкорсозӣ) пайдоиши 

онҳо...таърифи мафҳумҳое чун лаззат, 

тафоввути лаззати ҳақиқӣ аз лаззатпа-

зирӣ, уҷуб, хайру шар, ҳасад ва хусуси-

ятҳои он, таърифи дуруғ ба ахбор, ва оѐ 

он ҳақиқате доранд ѐ не, на амри изти-

рорӣ ва на матлаби бузург. Таҳлили 

ҳасад ба иҷтимоъ, бухлу шаръ ва ин ки 

ҳасад холӣ аз ҳуби нафс аст, сабаби 

сабқатҷӯӣ аст. Сабаби сабқатҷӯйӣ ин 

аст, ки фард аз дидани сабқати дигарон 

ва масбуқ будани хеш, ҳасад мекунад. Ва 

ѐ таҳлили ғам ба тасвири фақидони 

маҳбуб низ намунаҳое аз бахшҳои ра-

воншиносӣ дар осебҳои ахлоқӣ аст. 5) 

Таваҷҷӯҳ ба пешгирӣ ва дармонӣ-
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нигоҳдории саломатӣ дар низоми ахлоқӣ 

сабаби таваҷҷӯҳи пешгирӣ ва дармони 

осебҳои ахлоқӣ мешавад [6,132-133].  
Дар фасли шашум, ки доир ба таф-

сили ‚аҳволи бандагон‛ номгузорӣ шуда-

аст, мутафаккир чунин меҳисобад: ‚бан-

даи риққа ба даст оварад, бояд кӣ ӯ бан-

даи шаҳват набувад ва чун бандаи шаҳват 

бувад, бандагии хоҷа натавонад кард. 

Чун бандаи шаҳват набувад ѐ ӯро аз хи-

рад ва фазилатҳои инсонӣ насибе бувад ѐ 

набувад, агар бошад, ӯро ба хидмати хос-

саи худ машғул бояд кард. Ва агар банда 

ба табъ бувад, ӯро ба корҳои саъб 

(мушдил, душвор - Қ.Ш.) машғул бояд 
кард. Ва бандагони хидматгор монанди 

дастҳоеянд, ки мурооти тан ҷуз даст ната-

вонан кардан ва бандагон амалҳои ду-
шворро монанди пойянд, ки пайваста дар 
бор кашидан бошанд. [11, 473] 

Аз ин гуфтаҳо чунин бар меояд, ки 

Фахриддини Розӣ шахсони дар мушки-

лии шаҳват афтодаро дар оҷизии анҷоми 

корҳо на баҳри ҳақу на баҳри халқ хонда, 

онҳое ки бандаи шаҳватанд ҳеҷ гоҳ наме-

тавонанд хизмат ба роҳбар ѐ мардум ку-

над. Вале ҳангоми пойбанди шаҳват 

набудан ва ӯро хираду физилатҳои 

ахлоқӣ ҳамроҳ будан, метавонад ҳам 

хидмати ҳақ ва ҳам халқро кунад. Аммо 

дар ҳолати набудани чунин фазилатҳо 

ӯро мебояд ба коре машғул намуд, то 

имконияте барои анҷоми амалҳои бад 

назанад. Ин гуна ашхос монанди дастҳое 

мебошанд, ки ҷуз кори ҷисмонӣ бо 

дастҳо кореро наметавонад зеҳнан анҷом 

диҳанд, бинобар ин мебояд онҳоро пай-

васта ба коре машғул нигоҳ дошт. Дар 

воқеъ метавон гуфт, ки назарияҳои 

иҷтимоии Фахриддини Розӣ бо наза-

рияҳои ахлоқӣ омезишѐфта буда, ифода-

гари муносибатҳои иҷтимоии шахс дар 

ҷомеа мебошанд. Аслан баррасии чунин 

назарияҳо натанҳо дар таълимоти 

Фахриддини Розӣ, балки дар меҳвари 
таълимоти тамоми мутафаккирони асри 

миѐнагӣ ба назар мерасад. Фахриддини 

Розӣ бошад, онҳоро ба се қисм ҷудо 

намудааст: шаҳват, ғазаб ва фитрат. 

Байни ин ҳама қувваҳо фарқҳо вуҷуд 

дошта, мурод аз шаҳват баҳра бардо-

штан аз лаззатҳои ҷисмонӣ, мурод аз 

ғазаб интиқом гирифтан ва фитрату 

таҳсили илм кардан мебошад. Ҳадафи 

мутафаккир аз ин гуфтаҳо он аст, ки ин-

сон бояд дар ҳама ҳолат муйаянкунандаи 

мавқеъ ва мақоми худ дар ҷомеа ва ба-

робарсозандаи адолати иҷтимоӣ бошад. 

Баѐни чунин андешаҳоро мутафаккир 
дар рисолаи худ чунин мефармояд: «ин-

сон гоҳе ғарқ дар зулмоти ъалал аҷсом 

мешавад ва гоҳе аз он раҳоӣ меѐбад ва ба 

анвори олами қудсӣ роҳ меѐбад ва чун аз 

зулмат ба нур ва аз ҳиҷоб ба вусул мера-

сад, лаззати азим ба ӯ даст медиҳад ва аз 

лаззатҳову саодатҳо чизҳое дар меѐбад, 

ки ҳеҷ чашме надида ва ҳеҷ гӯше 

нашӯнидааст». [7, 338] Дар ин ҷо мута-

факкир инсонро гоҳе ғарқи хоҳишҳои 

нафсонию шаҳвонӣ ва гоҳе аз онҳо 

раҳоѐфта дониста, ҳангоми маърифату 

дарки асрори худию олами ғайбӣ ва да-

ронидани пардаҳои зулмонӣ, ба олами 

саодату пурнуре роҳ меѐбад, ки ҳеҷ гӯше 

ва ҳеҷ чашме онҳоро надидааст.  

Дар фасли ҳаштуми тадибри ман-

зил бошад, Фахриддини Розӣ доир ба 

‚интихоби зан‛ ҳарф зада, чунин 

меҳисобад, ки ‚Бидон рағбат кардан бар 

зан аз барои мол ва аз барои ҷамол ва аз 
барои насаби писандида нест, зеро чу-

нин занро ин гуна хислатҳо бошад, 

хештанро ҳақ донад бар шавҳар ва 

шавҳарро ҳеҷ ҳақ бар худ надонад‛. [11, 
474] Мутафаккир интихоби занро яке аз 

муҳимтарин масъалаҳои ҳаѐти мард до-

ниста, ташкили оилаи солимро муҳим-

тарин вазифаи мард ҳисобидааст. Ба 

ақидаи ӯ мардро зарур аст ҳамсари 
ояндаи худро на аз барои молу мулк ѐ 

соҳибҷамолию зебогӣ ва авлоди асилзо-
да буданаш интихоб созад, зеро чунин 

занҳо ҳама вақт худро аз шавҳарони худ 

болотар ҳисобида, ҳеҷ эҳтироме ба 

шавҳарони худ қоил нестанд. Агар зан 

аз чунин мақомҳо бошад, аз болои 

шавҳари худ муставлӣ (комил дастѐфта-

Қ.Ш.) бошад ва ғараз аз он ѐ кори фар-

занд аст ѐ нигоҳ доштани манзил, вале 

пайваста байнашон нифоқу ҷанҷол сар 

мезанад, аммо кори фарзандон он гоҳ 
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некӯ ояд, ки зан дар мизоҷ дурусту некӯ 

ва бо қувват бошад.  

Баробари ин андешаҳо Фахридди-

ни Розӣ чанд хислати тадбири манзилро 

пешниҳод месозад, ки овардани онҳо 

айни муддаост. Ба ақидаи мутафаккир 

ин хислатҳо иборатанд: а) оқил; б) қув-

вати дил ва қуввати тан; в) он ки бар 

шаҳват муставлӣ (ҳукмфармо-Қ.Ш.) 

бошад ва шаҳват бар вай муставлӣ 

набошад; г) он гоҳ ки ӯро ҳидоят бувад 

то он чӣ адл дар ҳама кор нигоҳ дорад 

ва аз он ба ҳеҷ ваҷҳ удул (аз ҳадди муа-

йян нагузаштан ва таҷовуз накардани 

ҳад-Қ.Ш.) накунад. [11,474] 

Дар ин ҷода мутафаккир муҳимта-

рин хислати зан ва ѐ ҳамсарро дар оқила 

будани ӯ медонад, зеро маҳз зани оқил 
метавонад фарзандони комилу бо маъри-
фат ва зиндагии хубе барои мард таъмин 

созад. Аз ҷониби дигар ҳамсаре, ки ҳам аз 

ҷиҳати ҷисмонӣ ва ҳам рӯҳонӣ комил аст, 
метавонад дар тавлиду таъмини зиндагии 

накӯ ҳамсафари мард бошад. Занро зарур 

аст, ҳамеша иффату номус ва эҳсосоту та-

лаботҳои биологии худро мӯътадил нигоҳ 

дорад, зеро дар ҳолати нигоҳ надоштани 
чунин вазъият имкон аст номусу иффати 

худро аз даст диҳад. Агар зан ѐ ҳамсаре, 

ки дар ҳама кору ҳолат хушахлоқу бо 

маърифат ва адлоатҷӯ бошад, метавонад 

ҳам худ ва ҳам шавҳарашро хушбаху 

муваффақ созад.  

Дар фасли нуҳуми табдири манзин, 

ки зери унвони ‚дар аҳволи фарзандон‛ 

номгузорӣ шудааст, Фахриддини Розӣ 

чунин меҳисобад: ‚сараввал салоҳи ҳоли 

фарзандон он бувад, ки падару модари ӯ 

дар сиҳатии мизоҷ ва истиқомати аҳво-

ли нафсонӣ комил бошад, зеро фаръ 

аъло куллӣ мушобеҳи аслӣ бувад. Ин 

аст, ки насабро ақлан ва шаръан эъти-

бори азим аст.‛ [11, 475] Ҳадафи мута-

факкир аз баѐни аҳволи фарзандон ин 
аст, ки падару модарро зарур аст дар 
таълиму тарбия ва таъмини фарзандон 

бо шароити мусоид чораҳои зарурӣ ан-

дешанд. Ин андешаҳои ӯ аз он шаҳодат 

медиҳанд, ки падару модар ҳатто дар 

номгузории фарзанд бояд ба ӯ номи нек 

ва боҳикмат гузоранд, то ин номи гузо-

штаи онҳо дар ташаккулѐбии камолоти 

зеҳнию ахлоқии фарзанд таъсиргузор 

бошад, чунин кор бояд ҳам аз ҷиҳати 

диният ва ҳам дунявият писандида 
бошад. Сипас, таъкид месозад, ки пада-
ру модарро зарур аст, то фарзандро аз 

хурдӣ тарбияу таълим диҳад ва ӯро дар 

корҳои зишту нописанд роҳ надиҳад, 

чун кӯдак аз ибтидои бо табдири бад 

роҳнамоӣ ѐфта, чунин хислат дар хулқу 

рафтори ӯ акс меѐбад.  

Дар маҷмӯъ метавон гуфт, ки 

ҷавҳари нафси инсонӣ қобили суратҳост 

(ҳадаф аз сурат хоҳишу талабот ва фит-

ратҳои волои инсонист) ва ҳар кас, ки ин 

суратҳои олӣ ва ҷавҳари инсонии худро 

зудтар дарк созад, бидонад, ки чизҳои 
зиѐдеро дар худ дарк кардааст ва ин 

ҷавҳарҳо метавонанд дар ташаккулѐбии 

минбаъдаи ӯ нақши муассир расонад.  

Чун сухан перомуни сифатҳои неки 

инсонӣ дар феълу рафтори ӯ меравад. Ба 

андешаи Фахриддини Розӣ феълҳои аз 
тарафи одам содиршавандаро ба ду навъ: 

табиӣ ва такаллуфӣ ҷудо шуда, ҳар яке 

дорои хусусиятҳои ба худ хос аст, яъне: 

«феъли табиӣ ин аст, ки муқтазои шаҳват 

бар он ваҷҳ аст, ки муқтазои ӯ бувад дар 

вуҷуд ва афъоли ғазаб бар он ваҷҳ, ки 

муқтазои ӯ бувад, дар вуҷуд. Аммо феъли 

такаллуфӣ он бошад, ки ақлу тамиз аз 

қубҳи он феъл эътироз кунад ва ҷаҳди он 

кунад, то он феълро ба тариқи аҳсан дар 

вуҷуд оварад».[7, 338-339] 

Фахриддини Розӣ камолоти 

ахлоқиро дар риояти васат (ҳадди миѐна ѐ 

эътидол-Қ.Ш.) ташкил медид, зеро васат 

ба фикри ӯ-фазилат аст ва ҳар ду тараф 
(ифрот ва тафрит) разилатанд. Ин наза-

рияҳои мутафаккир дар заминаи наза-

рияҳои Афлотун ва Арасту ва Форобию 

Сино баѐн гардидаанд. Ба ақидаи 

Фахриддини Розӣ машшоиѐн фазилатро 

дар риояти васати қувваи муайяни 

нафсонӣ дидаанд, яъне «иффат он васат 

аст бар қуввати шаҳват ва шуҷоат ва он 

васат бар қувваи ғазаб, аммо ҳикмат ва-

сат надорад ва он ҳар чанд бештар бошад, 

писандида хоҳад буд». [7, 339] Ҳамчунин 

Фахриддини Розӣ ду омили дигарро низ 

дар баррасии ин масъалаҳо муҳим дони-
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стааст: а) сабабҳои тағйирнопазир ва та-

биатан гуногун будани нафсҳо дар та-

шаккули ахлоқи шахс, б) бо таъсири 

муҳит ва тарбия тағйир ѐфтани ахлоқ.  
Хулоса, масъалаи тадбири манзил 

ҳамчун қисми муҳимтарини фалсафаи 

амалии Фахриддини Розӣ фарогирандаи 

он масъалҳоест, ки бевосита ба раванди 

муносибатҳои оилавӣ нигаронида шуда, 

дар шароити имрӯза низ аз аҳамият 

холӣ нестанд. мутафаккир кӯшиш наму-

дааст, аз мавқеи илмӣ-ахлоқӣ ба он 

равшан андозад. Муҳим аз ҳама наза-

рияҳои иҷтимоии ӯ дар низоми оила-

дорӣ, интихоби ҳамсар, номгузории 
фарзандон, тарбияву таълим, муносиба-

ти онҳо бо атрофиѐн ва ғайра хусусияти 

дунявӣ дошта, омӯзиш ва ба эътибор 

гирифтани онҳо аз аҳамият холӣ нест.  
 

АДАБИЁТ 
1.  Али Асғари Ҳалабӣ. Торихи та-

маддун дар ислом.- Теҳрон. : 1365, 552 с.  
2.  Қаландаров М. И. Масъалаҳои 

сиѐсӣ ва давлатдорӣ дар асри «Ҷомуъ-
ул-улум»-и Фахриддини Розӣ». Ахбори 
АИ ҶТ ба номи академик А. Баҳовадди-
нов. -Душанбе. : 2017. №4 (1) 

3. Қаландаров М. И. Ҳаѐт ва 

фаъолияти Фахриддини Розӣ. Паѐми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. -
Душанбе. : 2015. №3/4. 118. с. 

4. Қаландаров М.И. Философско-
теологическое учение Фахриддина Рази 
(Диссертация) / М. И. Қаландаров.- Ду-
шанбе. : 2018. -154 с. 

5. Қаландаров М.И. Философско-
теологическое учение Фахриддина Рази 
(Автореферат) / М. И. Қаландаров.- Ду-
шанбе. : 2018.- 48 с. 

6. Қаландаров М.И. Масъалаҳои 
ахлоқӣ дар «Тибби рӯҳонӣ». Конферен-
сияи байналмиллалӣ бахшида ба 1150-

солагии Муҳаммад Абӯбакр Закариѐи 
Розӣ. -Душанбе.: 2016, саҳ. 132-133 

7. Қаландаров М.И., Элчибекова 
Б.И. Назарияҳои сиѐсӣ-иҷтимоии Фахрид-
дини Розӣ. Маводи конференсияи ҷумҳу-
риявии илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи «Нақ-

ши институтҳои сиѐсӣ дар ташаккули ҷо-
меаи шаҳрвандӣ. –Душанбе.: 2018. -361 с. 

8. Муҳаммади Рашшод. Фалсафа 
аз оғози таърих / Муҳаммади Рашшод.-

Душанбе. : 2002,Ҷ. 3-4. 315. с. 
9. Сайид Ҳусайни Наср. Суннтаи 

ақлонии ислом дар Эрон. –Теҳрон.: 1383.-
560 с.  

10. Фахриддин Розӣ. Ал-Нафс вал 
рӯҳ. Таҳқиқи Муҳаммад Сағир Ҳусайни 
Маъсумӣ. Исломобод.:1388. 430 c. 

11. Фахриддини Розӣ. Ҷомеъ-ул-
улум. Тасҳеҳи Алии Довудӣ. –Теҳрон.: 
1382.-с.470. 

12. Фахриддини Розӣ. Тафсири 
кабир / Фахриддини Розӣ.- Теҳрон. : 
1378, Ҷ. 1. 580 с. 

 
ПРОБЛЕМА ДОМОВОДСТВА В 

"ДЖОМЕЪУ-Л-УЛУМ" ФАХРИД-
ДИНА РАЗИ В ДАННОЙ 

Курбонова Шоира 
  Статье рассматривается учение 

Фахриддина Рази о домоводстве в произ-
ведении "Джомеъу-л-улум". Автор пыта-
ется исследовать один из неизученных 
аспектов учения Фахриддина Рази, кото-
рый считается как составной частью 
практической философии мыслителя. В 
статье показаны и приведены исследова-
ния социальных теорий Фахриддина Рази 
о домоводстве и еѐ частей: товара, слуги, 
жены и детей, показаны цель каждой.  

Также, в домоводстве мыслитель 
показывает виды классификации системы 
ведения семьи, которые актуальны в со-
временных условиях. Кроме того, изучены 
пути создания семьи, выбор супруги, 
наименование детей, их воспитание, от-
ношение с окружающими и обществом, 
их характер и поведение.  

В других частях Фахриддин Рази 
указывает на зависимость людей по их 
природе: с хорошими манерами и просве-
щенный, самосознающий и щедрый, по-
хотливый и низкий, который всегда хо-
чет удовлетворять свои потребности. 
Выбор супруги также является одним из 
ключевых вопросов в статье, и мысли-
тель особо и мудро упоминает об этом 
мужчине. Согласно его мнению, мужчина 
должен обращать внимание на женщину 
не по богатству, красоту, фамилии, а по 
поведению и просвещения, так как, если 
жена имеет богатство, красоту и высо-
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кое происхождение, никогда не будет 
подчиняться мужчине и эти еѐ действия 
становятся причинами разногласия в се-
мейных отношениях. 

Ключевые слова: домоводство, 
практическая философия, семья, супруг, 
дети, воспитание, достоинство, душа, 
похоть. 

 
THE PROBLEM OF HOME 

ECONOMY IN "JOMEKU-L-ULUM" 
FAHRIDDIN RASI IN THIS 

Kurbonova Sh. 
The article deals with the teachings of 

fakhriddin razi about housekeeping in the 
work "Dzhomeyu-l-ulum". The author tries 
to explore one of the unexplored aspects of 
the teachings of Fahriddin Razi, which is 
considered as an integral part of the practi-
cal philosophy of the thinker. The article 
shows and cites studies of the social theories 
of Fahriddin Razi about home economics and 
its parts: goods, servants, wife and children, 
the purpose of each is shown. 

Also, in home economics, the thinker 
shows the types of classification of the family 

management system that are relevant in 
modern conditions. In addition, the ways of 
creating a family, choosing a spouse, naming 
children, their upbringing, relations with oth-
ers and society, their character and behavior 
were studied. 

In other parts, Fakhriddin Razi points 
to the dependence of people by their nature: 
well-mannered and enlightened, self-aware 
and generous, lustful and mean, who always 
wants to satisfy his needs. The choice of a 
spouse is also one of the key issues in the ar-
ticle, and the thinker specifically and wisely 
mentions this man. According to him, a man 
should pay attention to a woman not by 
wealth, beauty, surname, but by behavior 
and enlightenment, since if a wife has wealth, 
beauty and high birth, she will never obey a 
man and these actions of her become causes 
of disagreement in family relationships. 

Key words: housekeeping, practical 
philosophy, family, spouse, children, up-
bringing, dignity, soul, lust. 
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Оид ба ҷанбаҳои ташаккули ҳисси 
табиатдӯстӣ ва тарбияю маърифати 
экологӣ, аз ҷумла ҳифзи табиату 
сарватҳои олами набототу ҳайвонот дар 

сарчашмаҳои аҳди қадими тоисломӣ ва 
баъдиисломӣ, бахусус дар китоби 
муқаддаси Зардуштия - Авесто 
маълумоти зиѐд дода шудааст. Бузургони 
илму адаби мо дар аҳди қадим ба ҳифзу 
нигаҳдории боигариҳои табиат бо ҳисси 
масъулиятшиносӣ, муносибат намудаанд. 

Дар маќолаи мазкур тарѓиби њифзи 
табиат ва муњити зист дар осори 
мутафаккирони форсу тоҷик аз қабили 
сардафтари адабиѐти классикии тоҷик 
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, мутафаккири бузург 
Носири Хусрав, Умари Хайѐми Нишопурӣ, 

шоири ѓазалсаро Ҳофизи Шерозї, шоир ва 
нависандаи асри XYI Зайниддин Маҳмуди 
Восифӣ, шоири бузург Камоли Хуљандї 
мавриди баррасї ќарор гирифтааст.  

Ин мутафакирони барҷаста дар осори 
пурғановати худ масъалаҳои муносибати 
ғамхоронаи одамон ба табиат, тоза 
нигоҳдории об ва мубориза ба муқобили 
ғоратгарони табиатро мавриди тасвир 
қарор доданд, ки то ҳол арзиши худро гум 
накардаанд ва метавонад дар ташаккули 
ҳисси табиатдӯстӣ ва маърифати экологӣ 
ва ҳамзамон дар рушду пешрафти ҷомеаи 
навину тозабунѐд ва мо саҳми арзанда 
гузоранд. 

Калидвожаҳо: Ҳифзи табиат, 
мутафаккирони форсу тоҷик, муҳити 
зист, гуногунии биологӣ, тарбия ва 
маърифати экологӣ, сарватҳои табиӣ, 
муносибат бомуҳити атроф, ташаккули 
ҳисси табиатдӯстӣ.  

Муҳити атроф ва манзараҳои зебои 
табиат табъи инсонро хуш гардонида, 

шахс дилпурӣ аз ҳаѐт ва хурсандиро 

эҳсос мекунад. Олимон исбот 
намудаанд, ки дар баробари 

ифлосшавии муҳити зист, вайрон 

кардани тавозуни экологӣ ва 
нобудшавии табиат ба инсоният зиѐни 
калон расонида, одамон ба афсурдањолї 

ва бемориҳои рӯҳӣ низ гирифтор 

мешаванд, чунки ифлосшавии муҳити 

зист ба рафтор ва ҳаѐти иҷтимоии шахс 

таъсири манфӣ мерасонад. 
Тозагии њавои атмосферї 

нигоњдории гуногунии биологї, 
њосилхезии замин ва боигарии инсоният 
аз љињати моддию, маънавї, ба 
гуногунтаркибии олами наботот ва 

ҳайвонот вобастагї доранд. Набояд 
фаромуш кард, ки олами наботот ва 

ҳайвонот ба гурўњи сарватњои 
тамомшаванда дохил гашта, нигоњубин, 
муносибати хуб ва зиѐд намудани онњо 
вазифаи њар фарди љомеа буда, онњо 
заминаи пайдоиши дигар организмњои 
зинда низ ба шумор мераванд. 

Гуногунии олами наботот ва 

ҳайвонот дар наботот ва њайвоноти њар 
як љумњурї ин боигарии давлат њисоб 
ѐфта, нигоњдорї ва истифодаи оќилонаи 
онњо вазифаи нињоят муњими аъзоѐни 

ҷомеа мебошад. Аз ин рў, бањри бедор 
намудану ташаккул додани шавќу њавас, 
одобу маърифати экологии њар як ашхоси 
солимаќлу бохирад, ватандўсту ифтихори 
миллї доштаи Тољикистонро зарур аст, 
ки ба равияю равандњои истифода 
намудани неъматњои бебањои табиат, 
оќилона рафтор намуда, онњоро чун 
гавњараки чашм њифз намоянд, захирањои 
бењамтою ноѐбашро сарфакорона 
истифода бурда, дар баробари ин 
метавонанд боигарињои табиати 
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бињиштосои ватани азизамонро дар ҷаҳон 

муаррифӣ намоянд. 
Мавриди ѐдоварист, ки Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
мурољиатномаи худ ба ањли сокинони 
љомеа, аз мушкилотњои иќтисодї, 
алалхусус, берањмона талаю торољ 
намудани боигарињои табиат сухан 
ронда, таъкид кардаанд, ки «Яке аз 

масъалаҳое, ки ҳоло аҳли ҷомеаро ба 

ташвиш овардааст, дуруст ба роҳ 
мондани муносибати инсон бо табиат ва 

тарбияи экологии насли ҷавон 
мебошад…» [1] 

Оид ба ҷанбаҳои ташаккули ҳисси 

табиатдӯстӣ ва тарбияю маърифати 

экологӣ, аз ҷумла ҳифзи табиату 

сарватҳои олами набототу ҳайвонот дар 

сарчашмаҳои аҳди қадими тоисломӣ ва 

баъдиисломӣ, бахусус дар китоби 

муқаддаси Зардуштия-Авесто маълумоти 
зиѐд дода шудааст. Бузургони илму адаби 

мо дар аҳди қадим ба ҳифзу нигаҳдории 

боигариҳои табиат бо ҳисси 

масъулиятшиносӣ, муносибат намудаанд. 

Чуноне, ки Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

18 марти соли 2020 зимни мулоқот бо 
олимон ва донишмандони кишвар аз 

кашфиѐту дастовардҳои илмии 

Муҳаммади Хоразмӣ, Аҳмади Фарғонӣ, 

Закариѐи Розӣ, Абӯнасри Форобӣ, 

Абӯмаҳмуди Хуҷандӣ, Абӯрайҳони 

Берунӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Носири 

Хусрави Қубодиѐнӣ ва дигар олимону 

мутафакирони барҷастаи тоҷику форс, 

ки дар кашфиѐтҳои илмҳои 

табиатшиносӣ ва дақиқ тули чандин 

аср, чанде аз онҳо дар замони 

давлатдории Сомониѐн як қатор 

асарҳои илмӣ ва адаби офаридаанд 
ѐдовар шуда таъкид намуданд, ки аз 

осори пурғановати ин шахситятҳои 

барҷаста омӯзиш намуда онҳоро дар 
баланд бардоштани маърифати 

экологии шаҳрвандон метавон истифода 
бурд. [2] 

Мутаасифона дар солҳои охир бо 

мақсади пайи дарѐфти фоида, баъзе 

нерӯҳо ба экологияи ҷаҳонӣ таҳдиди 

ҷиддӣ эҷод карда ба нобудшавии табиат 

ва боигариҳои он оварда мерасонанд. 

Аз ҷумла суръати бо шиддати 
тараќќиѐти илму техника ва истифодаи 

технологияҳои саноатӣ, афзоиши 

ањолии кўраи замин, заҳролудшавӣ ва 

ғайра аз љумлаи омилњои хатарафзои 
табиату муњити зист ба шумор 
мераванд. 

Бояд тазаккур дод, ки тамоми ин 

олудагию харобиҳои мавҷуд дар табиат 
аз истифодаи нодурусти инсон нисбат ба 

дороиҳои табиат аст. Расидани инсон 

барои фаъолиятҳо беандоза ва пешбурди 

рушди иқтисоду иҷтимоъ, сабаби хароб 

кардани табиат шудааст. Ин харобкорӣ 

дар обу ҳаво дигаргуни дар кураи замин 

ба вуҷуд овардааст, ки ҳаѐт ва саломатии 

дигар мавҷудоти зиндаро ба хатар 
андохтааст. Аз ин рў, зарур аст, ки бо 

мақсади баланд бардоштани маърифати 

экологии шаҳрвандон, омӯзиши табиат ва 

ҳифзи боигариҳои он ҳамчун бахши 
дахлдори назарияи таълим дар баробари 

соҳаҳои ахлоқӣ, экологӣ ва дигар соҳаҳои 

маориф хуб баррасӣ карда шавад. 

Ҳифзи табиат ва тарбияи экологӣ, 

алалхусус ҳиссӣ табиатдӯстӣ, тарбия ва 

маърифати экологӣ дар осори 

мутафаккирони тоҷику форс аз 
даврањои ќадим мавќеи асосї дошта дар 
шаклњои гуногун тасвир карда мешуд. 

Тарбияи экологӣ ва ҳифзи табиат 
дар осори сардафтари адабиѐти 

классикии тоҷик Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 
ба таври мушаххас зикр гардидааст. 

А.Рӯдакӣ дар ашъори гаронбаҳои худ 

самтҳои ҳаѐти хуш ва солимии инсонро 

дар ҷои аввал гузоштааст. Чуноне, ки 
мефармояд: 

 

Омад баҳори хуррам бо рангу бӯи тайиб, 

Бо сад ҳазор накҳату ороиши аҷиб. 
 

Ҳамзамон вай ивазшавии ҳоди-

саҳои табиатро ҳамчун воситаи ҳастии 

ҳаѐт дар мисраҳои зерин чунин тасвир 
намудааст: 

 
Чархи бузургвор яке лашкар кашид, 

Лашкар – ш абри тираву боди сабо нақиб.  
[3] 
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Мутафаккири бузурги форсу тоҷик 
Носири Хусрав дар осори худ таъкид 
кардааст, ки дарку фањмидагирии таби-
ату муњити беруна, аз њифзу ѓамхории 
табиату сарватњои он, тозаю озода ни-
гоњ доштани љои зист оѓоз меѐбад. Дар 
асараш «Хонуливхон» масъалањои му-
носибати бомаърифати одамро ба муњи-
ти беруна, растанињою њайвонњо тавсиф 
намуда, чунин навиштааст: «Мављуди-
яти растанињо асоси мављудияти њай-
вонњо ва мављудияти њайвонњо боиси 
њаѐти мављудоти гўштхўр, аммо њай-
вонњо сабабњои њаѐту њастии одамон ме-
бошанд». [4] 

Масъалаи таълиму тарбияи эко-

логӣ ва ҳифзи табиат дар асори Умари 

Хайѐм (1048-1131), ниҳоят бо таври фа-

ровон тавсиф шуда олами набототу ҳай-
вонот ва гардиши афлокро пеш аз инсо-
ният нишон додааст. 

 

Пеш аз ману ту лайлу наҳоре будааст, 
Гарданда фалак низ ба коре будааст. 

Зинҳор ќадам ба хок оҳиста ниҳӣ, 
К-он мардумаки чашми нигоре будааст. 

 
Умари Хайѐм дар рубоѐти худ то-

заю озода нигаҳдории табиатро ба 

биҳишти абадан вуҷуддошта қиѐс наму-
да, таъкид намудааст, ки инсоният бояд 

обро тоза нигоҳ дорад, чунки он ба оби 
Зам-зам баробарарзиш мебошад. [5] 

Шоири ѓазалсарои тољику форс 

Ҳофизи Шерозї дар ашъораш зебогии 
табиатро тараннум намуда одамонро ба 
њифзу ѓамхории сарвату боигарињои он 
њидоят карда аст. Шоир дар ашъори худ 

аҳамияти заминро ҳаматарафа тавсиф 

намуда аз заминдорон хоҳиш намудааст, 

ки онро ҳифз кунанду барои талаботи 

моддию истеҳсолии худ истифода ба-
ранд.Чуноне, ки мефармоянд: 

 
Марзаи сабзи фалак дидаму доси нав, 

Ёдам аз кишти хеш омаду ҳангоми дарав.  
[6,54-55] 

 
Шоир ва нависандаи асри XYI 

Зайниддин Маҳмуди Восифӣ дар баъзе 

ақидаҳои иҷтимоӣ – сиѐсӣ ва қасидаҳои 

худ васфу тараннуми гулҳо, ҳисси таби-

атдӯстии инсонро тасвир намудааст. 

Шоир дар қасидаҳои худ ‚лола‛, 

‚наргис‛, ‚бунафша‛. ‚ ғунча‛ ва зебо-
гии табиатро тарранум намуда. одамон-

ро ба дӯст доштани табиати афсункор 
даъват намудааст. 

Зайниддин Маҳмуди Восифӣ тибқи 

ақидаҳо ва назари худ натанҳо аҳамияти 

баҳору табиатро ҳамчун ташаккули ҳисси 

табиатдӯстӣ, тарбия ва маърифти экологӣ 

ба тасвиб додааст, балки ҳифзу дӯстдории 

табиатро низ хеле ҳам бо завқу табъи ба-
ланд тавсифу тараннум намудааст. 

Шоири бузурги тољику форс Камо-
ли Хуљандї дар ашъори худ зебоии таби-
ат, фарорасии бањор, марѓзорњои сабзу 
хуррам, хониши паррандагонро тавсиф 
намуда, дар ин замина хонандаро ба та-
биатдустї, њифзи табиату боигарињои он 
даъвату роњнамої намудааст. 

 
Бод гулрез бар сари гул жола чакид, 
Об дар љўву зи пиромуни љў сабза дамид. 
Гул зи рух пардаву наргис ба чаман 

 чашм кушод, 
Сарви шамшодќаду мурѓи чаман нола 

 кашид. [7] 
 

Бо ақидаи камоли Хуҷандӣ табиат 

барои инсоният ҳамаи неъматҳои мод-

дию ҳаѐтиро фароҳам овардааст ва аз ин 

рӯ мебояд онро чун гавҳараки чашм ни-

гоҳ дорем. 

Саъдии Шерозӣ яке аз номдорта-
рин ва забардасттарин шоирони пор-

сигӯйу орифони асри XIII форсу тоҷик 

мебошад. Шӯҳраташ бештар аз барои 

назму насри оҳангину гирову қавии ӯст. 
Панду андарзи Саъдии Шерозї дар аса-
ри пурарзиши хеш ‚Бустон‛ дар тарбияи 

хонандагон саҳмгузор хоҳад буд. 

Аз ҷумла дар мисраҳои шеъри чу-
нин мефармояд: 

 

Набинӣ, ки аз хоки афтода хор, 

Бирӯяд гулу бишкуфад навбаҳор. 

Марез, эй ҳаким, остинҳои дур, 

Чу мебинӣ аз хештан хоҷа пур [8] 
 
Шоир ва равшанфикри нимаи дуюми 

асри XI ва аввали қарни XII Адиб Собири 

Тирмизӣ, яке аз дӯстдорону тараннумгари 
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табиат буда, баҳору зебогии табиатро тав-

сиф намуда нафосати онҳоро дар осораш 
чунин тасвир намудааст: 

 

Хушо вақто, ки вақти навбаҳор аст, 

Мусоид рӯзи маймун рӯзгор аст. 

Адиб Собир ҳамчун шоир ва дӯст-

дори табиату боигариҳои он бештар ба 

масъалаҳои ҳаѐтдӯстӣ ва ҳисси ғамхо-

рию муҳаббат ба табиат таваҷҷӯҳ наму-
дааст: 

 

Вақти баҳори нав сифати навбаҳорон кун, 

Хона зи гул чобуткардаи қандаҳор кун, 

Мурғе ҳазор бонг барорад зи шохи гул, 

Бо бонги ӯ нишоту тараб сад ҳазор кун. 
 [6,58 - 59] 

 
Ҳамин тавр равшанфикрони бузурги 

тоҷику форс дар асарҳои худ масъалаҳои 

дарку омӯзиши табиат, таъмини тозагии 

табиат, муҳити зист ва зебогиҳои онро 
тафсифу тараннум намудаанд, ки дар та-

шаккули ҳисси табиатдӯстӣ, тарбия ва 

маърифати экологии шаҳрвандон нақши 

муҳим мебозад. Инчунин онҳо дар осори 

пурғановати худ масъалаҳои муносибати 

ғамхоронаи одамон ба табиат, тоза ни-

гоҳдории об ва мубориза ба муқобили 

ғоратгарони табиатро мавриди тасвир 

қарор доданд, ки то ҳол арзиши худро 

гум накардаанд ва яке аз масъалаҳои 

мубрам ба ҳисоб рафта, метавонад дар 

ташаккули ҳисси табиатдӯстӣ ва маъри-

фати экологӣ ва ҳамзамон дар рушду 

пешрафти ҷомеаи навину тозабунѐд ва мо 

саҳми арзанда гузоранд. 

Пас ҳар фарди соҳибмаърифат ва 

ватандӯстро зарур аст, ки қоидаи тил-

лоӣ ва принсипи асосии муносибат ба 

муҳити атрофро, ки барои тамоми инсо-

ният чунин аст: "Зарар нарасонед ва ҳеҷ 

зараре нахоҳед дошт." Ин шиор асос ва 

таҳкурсии муносибатҳо бо муҳити атроф 
мебошад. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАЩИТЫ 
ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ПЕРСИДСКИЕ 

И ТАДЖИКСКИЕ МЫСЛИТЕЛИ 
Сайдахмадзода Дилором  

 Об аспектах формирования чувства 
любви к природе и образовательно-эколо-
гического воспитания, в том числе охраны 
природы и богатства флоры и фауны, 
имеется много сведений в источниках 
древней доисламской и постисламской эпох, 
особенно в священной книге зороастрийцев-
Авесте. Отечественные великие деятели 
науки и литературы в древности с 
чувством ответственности относились  

В данной статье к сохранению 
богатств природы. ведется пропаганда 
охраны природы и окружающей среды в 
произведениях персидско-таджикских 
мыслителей, таких как предводителей 
таджикской классической литературы 
Абу Абдулла Рудаки, великий мыслитель 
Насир Хусрав, Умар Хайѐм Нишопури, 
поэт Хафиз Ширози, поэт и писатель 
XXI века Зайниддине Махмуди Васифи, 
великий поэт Камоли Худжанди.  

В своих произведениях названные 
выдающиеся мыслители осветили вопросы 
бережного отношения людей к природе, 
охраны водных ресурсов, в том числе и об 
обирателей природы, достинство кото-
рых до сих пор не потеряли своего 
значения, могут способствовать форми-
рованию природолюбивого и экологи-
ческого сознаний, и в то же время в 
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инновационные развития и прогресс 
общества, также вносит ценный вклад.  

Ключевые слова: охрана природы, 
персидско-таджикские мыслители, 
окружающая среда, биологическое 
разнообразие, экологическое образование 
и воспитание, природные ресурсы, 
взаимоотношения с окружающей средой, 
формирование природолюбивого чувст 

      
PROMOTING NATURE AND EN-

VIRONMENTAL PROTECTION IN 
CREATIVITY PERSIAN AND TA-

JIK THINKERS 
Saidahmadzoda Dilorom  

There is a lot of information about 
aspects of the formation of a sense of love for 
nature and educational and environmental 
education, including the protection of nature 
and the wealth of flora and fauna, in the 
sources of ancient pre-Islamic and post-
Islamic eras, especially in the holy book of 
the Zoroastrians - Avesta. Domestic great 
figures of science and literature in ancient 
times treated the protection and preservation 
of natural resources with a sense of 
responsibility. 

This article promotes the protection of 
nature and the environment in the works of 
Persian-Tajik thinkers, such as the leaders of 
Tajik classical literature Abu Abdullah 
Rudaki, the great thinker Nasir Khusraw, 
Umar Hayyom Nishopuri, the poet Hafiz 
Shirozi, the poet and writer of the 21st 
century Zainiddine Mahmudi Vasifi, the 
great poet Kamoli Khujandi. 

In their works, these outstanding 
thinkers highlighted the issues of people’s 
caring attitude towards nature, the 
protection of water resources, including the 
scavengers of nature, the dignity of which 
has not yet lost its significance, can 
contribute to the formation of nature-loving 
and ecological consciousness, and at the 
same time innovative development and 
progress of society also makes a valuable 
contribution. 

Key words: nature conservation, 
Persian-Tajik thinkers, environment, 
biological diversity, environmental education 
and upbringing, natural resources, 
relationships with the environment, the 
formation of a nature-loving feeling.  
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 Таълимоти фалсафии намояндагони 

перипатетизми Шарқ ва пеш аз ҳама 
Абуалӣ ибни Сино яке аз сарчашмаҳои 
асосие гардиданд, ки онро олимони 
намоѐни ғарбӣ ва рус барои омӯхтани ин 

илм истифода мебурданд. Маҳз фалсафаи 
асрҳоимиѐна, ки яке аз бузургтарин 
намояндаи он Абуалӣ ибни Сино буд, 
Аврупои замони худро бо фалсафаи 
Юнони Қадим шинос намуд.  

 Аз ин ру, омӯзиши ақидаҳои илмию 
фалсафии ин нобиғаи инсоният аз ҷониби 
олимони аврупоӣ, бахусус муҳаққиқони 
рус, дар давраҳои гуногуни таърихӣ ба 
таври васеъ ва ҷиддӣ сурат гирифтааст. 
Дар мақолаи мазкур мо кушиши ба таври 
мушахассу кӯтоҳ баррасӣ намудани 
масъалаи омӯзиши таълимоти фалсафии 

Абуалӣ ибни Сино аз ҷониби муҳаққиқони 
русро мехоҳем амалӣ созем. 

 Калидвожаҳо: Абӯалӣ ибни Сино, 
таълимот, фалсафа, мутафаккир, илм, 
таҳқиқот, Шарқ, Ғарб, афкор ва ғ. 

 

 Чуноне ки маълум аст, муҳаққиқон 
то кунун масъалаи алоқаи паѐпайро дар 
фалсафаи асримиѐнагӣ пурра баррасӣ 
накардаанд ва дар асарҳои худ онро ба 
ду лагери мухолиф - «шарқиѐн» ва 
«ғарбиѐн» тақсим менамоянд. Дар ин 
замина ҷавоб додан ба саволи кӣ ба кӣ 
бештар таъсир кардааст, хеле душвор 
аст ва ягон аз ин ҷонибҳо намехоҳад 
иқрор шавад, ки илму фарҳанги дигаре 
пеш аз ӯ вуҷуд доштааст. Сабаби асосии 
ин, бешубҳа, ғурур мебошад, ки ба 
тарафҳо имкон намедиҳад, ки мавқеи 
ҳақиқии худро дар таърихи ҷаҳонӣ ба 
таври воқеӣ дарк кунад. Барои он ки 
ихтилофоти бамиѐномада ба ягон тарзе 
рафъ гардад, бояд кушиш намуд, ки ин 

масъаларо аз нуқтаи назари дигари, 
илмӣ яъне аз мавқеи: «Чӣ қадар 
куҳансолтар бошад, ҳамон қадар 
дурусттар ва асосноктар аст», ки ин 
хусусият ва қоидаи тафаккури 
асримиѐнагӣ дар Ғарб мебошад, 
мавриди баррасӣ қарор дод. 

 Албатта, давраи таърихиеро, ки дар 
он мутафаккир ва энсиклопедисти 
барҷаста Абӯалӣ ибни Сино зиндагӣ ва 
эҷод кардааст, аз замони муосир фосилаи 
бузурги замонӣ ҷудо мекунад. Аммо чи 
қадаре, ки вақт тамаддуни инсониро аз 
даврони ин мутафаккири бузург дуртар 
барад, таълимот ва кашфиѐтҳои илмии ӯ 
ҳамон қадар бештар таваҷҷуҳи олимонро 
ба худ ҷалб менамоянд. Зеро Абӯалӣ ибни 
Сино дар таърихи башарият шахсияти 
бузург ба шумор рафта, барои омӯзиши 
таълимоту асарҳои ӯ тадқиқоти зиѐди 
фундаменталӣ, мақолаю монографияҳо 
бахшида шудаанд. Мероси илмии ин 
нобиғаи асримиѐнагии Шарқ васеъ ва 
гуногунҷанба буда, он кариб тамоми 
соҳаҳои илми ҳамон давра: фалсафа, 
риѐзиѐт, табиатшиносӣ, тиб, таърих, 
ахлоқ, адабиѐт, санъат ва ғайраро дарбар 
мегирад. 

 Вобаста ба ин бояд таъкид кард, 

ки таълимоти илмию фалсафии Абӯалӣ 

ибни Сино на танҳо дар Тоҷикистон ва 

кишварҳои Осиѐи Марказӣ аз ҷониби 

муҳаққиқон ба таври васеъ омӯхта 

шудааст, балки онро олимони хориҷӣ 

низ мавриди пажӯҳиши ҷиддии илмӣ 

қарор додаанд. Масалан, синошиноси 

фаронсавӣ А.М. Гуашон дар робита ба 

ақидаҳои ин мутафаккири бузург оид ба 

бо ҳам мувофик кардани ду принсипи 

чаҳонбинӣ – ақл ва эътиқод қайд 
менамояд, ки: «Дар таълимоти 
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фалсафии худ у (яъне Ибни Сино) 

кушиш мекард, ки ақлу имонро ба ҳам 

мувофиқ созад, ки ин маҳз мақсади 

тамоми схоластикаи Ғарб буд» [2, 157]. 

 Олимони асри XIX-и аврупоӣ 

бештар дар таълимоти фалсафии Абӯалӣ 

ибни Сино бештар ба синтези аҷиби 

мероси мутафаккирони антиқа, теологияи 
пешвоѐни насронии Византия ва инчунин 

ба истилоҳ «перипатетизми шарқӣ»-и ӯ 

таваҷҷуҳи хосса зоҳир намудаанд. Ин 

ҷанбаи ақидаҳои фалсафии Абӯалӣ ибни 

Сино дар асарҳои муҳаққиқони олмонӣ В. 
Винделбанд («Таърихи фалсафа»), А. 
Штекл («Таърихи фалсафаи 

асримиѐнагӣ»), Г.В. Лей («Очеркҳои 

таърихи материализми асримиѐнагӣ»), 

олими фаронсавӣ Э. Ренан («Ибни Рушд 
ва Аверроизм») ва дигарон мавриди 

баррасӣ қарор гирифтааст [6]. 

 Дар қатори ин муҳаққиқон осори 
илмию фалсафии мутафаккир ва 
энсиклопедисти бузургро синошиноси 
англис С.М. Афнон, арабшиноси 

фаронсавӣ Б. Кара де Во ва дигарон 

омӯхта, таҳлили илмӣ намуданд [11]. 

 Мусаллам аст, ки дар омӯзиши 

мероси илмию фалсафии Абӯалӣ ибни 

Сино муҳаққиқони зиѐди рус саҳми 
назарраси худро гузоштанд. Дар байни 

онҳо Е.Э. Бертелс («Авиценна и персид-
ская литература» // История литературы и 
культуры Ирана. Избранные произведе-
ния. - М.: Наука, 1988), Ю.Н. Завадовский 
(«Абу Али ибн Сина». - Ташкент, 1968.), 
Г.Г. Майоров («Формирование Средневе-
ковой философии. Латинская Патристи-
ка». - М.: Мысль, 1979), Б.Д. Петров 
(«Ибн Сина (980-1037)». - М.: Медицина, 
1980), А.В. Сагадеев («Ибн-Сина (Ави-
ценна)». - М.: Мысль, 1985), Л.Г. Салдадзе 
(«Ибн Сина (Авиценна). Страницы вели-
кой жизни». - Ташкент, 1985), А. Смирнов 
(«Что стоит за термином «Средневековая 
арабская философия» // Средневековая 
арабская философия. Проблемы и реше-
ния. - М., 1998),В.В. Соколов («Средневе-
ковая философия». - М., 1979), М.Т. Сте-
панянц («Суфийские элементы в филосо-
фии Ибн Сино» // Торжество разума. Ма-
териалы международной сессии, посвя-
щенные 1000-летию Абуали ибн Сино. - 
Душанбе: Дониш, 1988), В.Н. Терновский 

(«Ибн Сина /Авиценна/». - М.: Наука, 
1969), Э.А. Фролов («Проблема веры и 
знания в арабской философии». - М.: 
Наука, 1983) ва бисьѐр дигаронро, ки дар 

омӯхтани ҳаѐт, фаъолият ва эҷодиѐти му-

тафаккир муваффақияти калон ба даст 
оварданд, номбар намудан мумкин аст. 

 Таваҷҷӯҳи ҳамаҷониба олимони рус 

ва кулли синошиносони Иттиҳоди Шу-

равӣ ба осори гарони Абуалӣ ибни Сино 

тахассус дар охири солҳои 70 – ум ва авва-

ли солҳои ҳаштодуми асри гузашта хеле 
афзун гардид. Зеро, батарият дар соли 
1080-1000 соллагии ин алломаи машхурза-
нимро тажлил намуд. Ба ин муносибат дар 

шаҳрҳои Москва ва Душанбе якчанд ки-

тобҳои Абуалӣ ибни Сино нашр гар-
диданд ва ба муносибати ин санаи фар-

хунда маҷлисҳои тантанавӣ конфренсияву 

симпозимҳои байнанмиллалӣ бо иштиро-

ки олимони мухталифи ҷаҳон баргузор 
гардиданд. Масалан ба муносибати 1000 
солаги ин мутафаккири бузург дар москва 

17 сентиябри соли 1980 маҷлиси тантана-

вии бошукӯҳ баргузор гардид. Ноиби Пре-

зиденти Акдемияи илмҳои Шурвӣ акаде-

мик Федосеев А. Н ҳамоишро ифтитоҳ 

бахшида аз ҷумла чунин гуфт. Таърихи 

инсоният аср ба аср ба ҷаҳон мутафакки-

рони оламшумулро ҳадя менамояд, ки на 

танҳо дастовардҳои таматдун ва илми за-
мони худро аз худ менамоянд. Яке аз 

ҳамин абармандон Абуалӣ ибни Сино 

(Авитсена) буд, ки ҳамчун мутафаккири 
бузург ва олими тавонои асримиѐнагии 

Шарқ машҳур буд ва саҳмаш ба илму 

фарҳанги ҷаҳони бебаҳо мебошад. Файла-
суф ва табиб, риѐзидон ва ситорашинос, 

геолог, забоншинос, шоир ва мусиқиши-

нос ҳамин аст номгӯи нопурраи маҳсули 

тафаккури ин нобиғаи донишманд. 
 Олими рус А. В. Сагадеев дар 

мақолаи худ ‚Ибни Сино муназзими 

илми асримиѐнагӣ‛ барҳақ зикр наму-

дан, ки аз гуманистҳои даврои Эҳѐ, та-
вассути маорифпарварони асри XVIII ба 

мафкураи маҳдуди ҳамагон мо назари 

нигаистона ҷой гирифта, ҷаҳонбинии 

мазҳабӣ мебошад ба инсоният намета-

вонад донишҳои заруриро пешниҳод со-

занд. Ва зимнан ӯ ин назари комилан 
хатеро ба ду асос ботил месозад. Авва-
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лан, сарфи назар аз маҳдуд будани 

ҷаҳони ҷамъияти ‚мазҳабигардида‛ – и 

аврупои ғарбии асримиѐнагӣ, афкори 

нав нисбат ба мавқе олимони аҳди қа-

дим оид ба риѐзиѐт ва илмҳои табиат-

шиносӣ пешниҳод намуданд. Дуввум 

ҳамин туқтаи назар аз аввал ба фарҳан-

ги баҳогузорӣ пешрафти илми асрҳои 

миѐна сабаб гардид. Инҷо сухан дар бо-

раи фарҳанги халқҳои мусулмони Шарқ 

меравад, ки дастовардҳои илмӣ ва озод-
маниши дар фалсафа на факат секуляриз 

шудани ҳаѐти мазҳабии ҷамъияти авру-

поиѐн дар асрҳои миѐна ва аҳди Эҳѐ, 

ҳатто ба пайдоиш озодманишии мате-
риалистони асри XVIII сабаб гардид. А. 

В. Сагадеев минбаъд дар мақолааш 

изҳор мекард, ки дар даҳ соли охир 
таърихнигорони илм исбот намуданд, ки 

фарҳанги асримиѐнагии исломӣ дар 

соҳаи мухталиф бо ихтироо ва 

таҳқиқоти бунѐдии худ илмро ғанӣ 

намуданд. Ҳоло тадриҷан бартарии фал-

сафаи асримиѐнагии исломӣ, ва рушди 

он робита бо улуми дақиқ ва табиатши-

носӣ исбот гардидааст. А. В. Сагадеев 

осори Абуалӣ ибни Синоро таҳқиқ 

намуда, зикр намудааст, маҳсули илмии 

ин олим шаҳир беҳтарин дастоварди 

илму фарҳанги замонаш буда, аз 

фарҳанги аҳди қадим, бахусус аз фалса-
фаи Арасту асос ѐфтааст. Фалсафаи 

Арасту бахусус барномаи илмии он ҳам-
чун асоси таълимоти илмии табиатши-

носӣ ва метафизики машшоия қабул 
гардида, мисли афкори Афлотун дар бо-

раи давлат барои эъмори ҷомеаи наму-

навӣ васеъ истифода мегардад. 

 Омилҳои рушди донишҳои илмӣ 

дар шарҳи асримиѐнагиро Сагадеев дар 

баробари ғани гардидани ин донишҳо аз 

ҳисоби истифодаи осори мутафаккирони 

аҳди қадим Гален, Гиппокират ва дига-

рон, ҳамчун дар рушди фарҳанги шаҳр-

дорӣ, равнақи ҳунарманди ва вазъи 

иқтисодӣ мебинад. Ӯ менависад, ки ба 

рушди илм ва озодманишии фалсафӣ 

дар ҳаѐти мусулмонии асримиѐнагӣ боз 

омилҳое таъсиррасон буданд, аз ҳаѐти 

асримиѐнагии Ғарби христианӣ фарқме-
карданд. Асоси тафаккури асримиѐна-

гиро афкори гузаштабинӣ ва суннатга-

ройи ташкил медод. Онҳо ба хилофи на-

срониѐн, ки Инҷилро матни аз ҳама 

муқаддам ва саҳеҳ мепиндоштанд, 

мегуфтанд, ки ҳамон матн саҳеҳ аст, ки 

он қадимтар бошад. [12, 79] 
 А. В. Сагадеев хизмати бузурги 

Абуалт ибни Синоро дар он маънидод 

месозад, маҷмӯ масъалаи мубрами фал-

сафаи арабӣ мусуомониро ба ҷамъоварии 

маҷмӯи донишҳо ҳал намуда тавонист 

некро ба амал татбиқ намуд. Ин муаммои 

мушкилро маҳз Абуалӣ ибни Сино до-

нишманд, ҳаким, шоир ва философи бу-

зургтарини асрҳои миѐна, ба тафаккури 

олимона, ҷаҳонбинӣ васеъ, ки шабеҳи 

фарҳанги Эҳѐро дошт, ҳал намуда таво-

нист ба ақидаи олимони рус мероси га-

ронбаҳои илмиву фалсафи абуалӣ ибни 

Сино муддати шадид ба рушди фарҳанги 

руҳиѐту маънавиѐти ҳам дунѐи ислом ва 

ҳам Аврупои масеҳи таъсиргузор будааст. 

Аз ҳарду ҷониб ин мерос мунаққидон ва 

ҳам пайравони худро дошт.  

 Дар доираҳои илоҳиѐт ақидаи Иб-

ни Сино роҷеъ ба абадияти ҷаҳон, му-

стақиляти ҳаводиси ҷамъиятӣ аз дахо-

лати нерӯҳои транссидентӣ, инкори 

муҷизаҳое, ки бо мабдаи илоҳӣ нисбат 

дода мешаванд ва ғайраро инкор мекар-

данд. Сарфи назар як қатор ақидаҳои 

Ибни Синоро роҷеъ ба илоҳиѐтшиносӣ 
ва метафизика олимони Аврупо истифо-

да менамуданд. Масалан таҷримаи як 
чанд боби китоби ‚Шифо‛, ки бештар 

ба табиат ва ҳаводиси табиӣ бахшида 

шудаанд, ба рушди донишҳои табиат-

шиносии Аврупо дар асрҳои миѐна соз-
гор шудаанд. [13, 91] 

 Дар ин самт, аз нуқтаи назари мо, 
монографияи пурмазмуни илмии А.В. 
Сагадеев «Ибн Сина (Авиценна)» 

бештар мароқовар мебошад. Муаллиф 

бо таври конструктивӣ дар масъалагу-

зорӣ ва ҳалли онҳо аз дигарон фарқ ме-
кунад, зеро асари мазкур баррасии чу-

нин илмҳои фундаменталии системаи 

фалсафии Абӯалӣ ибни Сино - метафи-

зика, мантиқ, физика ва теология, инчу-

нин ҷанбаҳои илмҳои амалии мутафак-

кирро (масалан, ахлоқро) дар бар меги-
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рад. Дар ин доира ба муаллиф муяссар 

гардидааст, ки як қатор ақидаҳои ори-

гиналии фалсафии Абӯалӣ ибни Синоро 

таҳлил намояд ва моҳияти онҳоро ни-

шон диҳад. Вай инчунин дар тақдиди 

баъзе мафҳумҳо ва муқаррароти баҳснок 

ва душворфаҳм, ки дар қисматҳои илм 

ва мантиқи назариявии мутафаккири 

бузург мавҷуданд, саҳми хеле назаррас 

гузоштааст. Бо вуҷуди фаровонии 

таҳқиқоти нашршуда: китобҳо, моно-

графияҳо, мақолаҳо оид ба мероси ил-

мии Абӯалӣ ибни Сино, аз диди А.В. 

Сагадеев, «таъсири ӯ ба афкори фалса-

фии Ғарб то ҳол дар адабиѐти муосири 

таърихию фалсафӣ ба таври кофӣ 

таҳкиқ ва фаро гирифта нашудааст» [7, 

145], ки бо чунин ақида розӣ нашудан 

ғайриимкон мебошад. 

 Агар ба мундариҷаи корҳои наш-

ршудаи олимони хориҷӣ назар андозем, 

мушоҳида намудан мумкин аст, ки дар 

бисѐр аз таҳқиқоти олимони синошино-

си ҷаҳон, аз ҷумла муҳаққиқони рус, 

пеш аз ҳама давраи таърихие, ки Абӯалӣ 

ибни Сино зиндагӣ ва асарҳои оламшу-

мули худро эҷод намудааст, мавриди 

омӯзиш қарор гирифтаааст. Вобаста ба 
ин, китоби олими рус В.Н. Терновский 
«Ибн Сина/Авиценна/»-ро, ки соли 1969 
чоп гардидааст, номбар намудан ба-
маврид мебошад.  

 Дар баробари ин, низоми таъли-

моти фалсафии ӯ бештар вобаста 

самтҳои асосии он – илоҳиѐтшиносӣ 

(теология) ва инсоншиносӣ (антрополо-

гия), бо дарназардошти таҷрибаи 

пешгузаштагон дар омӯзиши мероси 

фарҳангӣ ва фалсафии ин мутафаккири 

бузург, таҳлилу баҳогузорӣ гардиданд. 

Инчунин дар таҳқиқотҳои олимони рус, 

ки ба таҳлилии илми таълимоти Абӯалӣ 
ибни Сино бахшида шудаанд, хусусияти 

таъсири ақидаҳои ин мутафаккири бу-

зург ба мактабҳои динӣ-фалсафии 

Аврупои асримиѐнагӣ (Алберти Бузург, 

Фомаи Аквинӣ, Эгидиуси Румӣ) низ 
нишон дода шудааст [5]. 

 Муҳаққиқи фаронсатабори асри 
XX-и рус А. Койре дар асари худ 

«Очеркҳои таърихи афкори фалсафӣ 

(Дар бораи таъсири консепсияҳои фал-

сафӣ ба раванди инкишофи назарияҳои 

илмӣ)» ба хусусияти хоси таълимоти 

Абӯалӣ ибни Сино ишора наму-
да,менависад, ки мутафаккир «... ба 
маънои томи калима соф пайрави 

ақидаҳои Арасту нест... Ӯ шоире оддӣ 

набуда, балки муҳаққиқе мебошад, ки ба 

қазовати худ одат кардааст ва аз тамоми 

ҷараѐнҳои афкори фалсафии қадим ва 

асримиѐнагӣ огоҳ аст. Оѐ фалсафаи Иб-

ни Синоро мустақил ва асил номидан 

мумкин аст? Мо бешубҳа ҷавоб 

медиҳем: «Бале!» [3, 67]. 

 Дар таҳқиқи масъалаи боҳам 

алоқамандии ҷисм ва руҳ дар антропо-

логия Абӯалӣ ибни Сино олимони рус 

корҳои зиѐдеро ба анҷом расонидаад. 

Масалан, муҳаққиқи ҳаѐт ва эҷодиѐти 
мутафаккир Л.Г. Салдадзе дар ин 

маврид чунин қайд менамояд: «Пештар 

дар таълимоти мутафаккирон мафҳуми 

«ҷон» танҳо аз нуқтаи назари муносиба-

таш бо мафҳуми «ҷисм» баррасӣ мешуд. 
Авитсенна бошад дар баробари ин ма-

фҳуми «рӯҳ»-ро низ муаррифӣ кардааст. 

Ҳеҷ кас пеш аз ӯ ҷонро дар робита бо 

рӯҳ баррасӣ намекард. Вай на ваҳдати 

бадану ҷон, балки ягонагии ҷисм, ҷон ва 

руҳро меҷӯст» [8, 175]. 

 Муҳаққиқони муосири рус (А.И. 
Иванов, Р. Овчаренко, С.В. Чернов ва 

диг.), ки ба омӯхтани мероси илмии 

Абӯалӣ ибни Сино машғуланд, бо та-

ассуф қайд менамоянд, ки «... бисѐр 

асарҳои файласуф ба таври бебозгашт 

гум шудаанд ва кушиши танҳо бо номи 

онҳо тартиб додани рӯйхати осори ӯ ба 

душвориҳои калон дучор мешавад: як 

асари мутафаккир аксаран бо номҳои 
гуногун пайдо мешавад, ѐ баръакс, 

асарҳои гуногуни ӯ зери як ном пинҳон 

мешаванд» [9, 87]. Албатта, ин гуфтаҳо 

аз он шаҳодат медиҳанд, ки то ҳанӯз ҳам 
осори оламшумули мутафаккири бузур-

ги асримиѐнагии Шарқ - Абӯалӣ ибни 

Сино аз ҷониби муҳаққиқон ба пуррагӣ 

омӯхта нашудааст ва таълимоти фалса-

фии ӯ минбаъд низ бояд дар сатҳи за-

рурӣ мавриди таҳлил қарор гирад. 
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 Ҳамин тариқ, дар асоси таҳлилҳои 

болоӣ ба чунин хулоса омадан мумкин 

аст, ки афкори фалсафии Абӯалӣ ибни 

Сино тули садсолаҳо таваҷҷуҳи олимони 

халқу миллатҳои гуногунро ба худ ҷалб 

намуда, мавриди омӯзиши онҳо қарор ги-
рифтааст. Дар ин раванд фаъолияти 

муҳаққиқони рус назаррас буда, дар 

асарҳои онҳо ҷанбаҳои гуногуни таъли-

моти фалсафии ин нобиғаи тамаддуни ин-

сонӣ ба таври васеъ баррасӣ гардида, дар 

инкишофи илми синошиносӣ саҳми ар-
зандаи худро гузоштаанд. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЛОСОФСКИХ  
ВОЗЗРЕНИЙ АБУАЛИ ИБН СИНО 

ИССЛЕДОВАНИЯХ РУССКИХ 
 УЧЁНЫХ 

     Урунбоев К.А. 
 Философские учения представите-

лей восточного перипатетизма, и, прежде 
всего, Абуали ибни Сино, стали одним из 
основных источников, используемых вид-
ными западными и русскими учеными для 
изучения данной науки. Именно философия 
арабского языка, одним из крупнейших 
представителей которой был Абуали ибни 
Сино, ознакомила средневековую Европу с 
философией Древней Греции. 

 Поэтому изучение научных и фило-
софских идей этого гения человечества 
европейскими учеными, особенно русскими 
исследователями, широко и серьѐзно про-
водилось в разные исторические периоды. 
В данной статье нами осуществлена по-
пытка конкретно и в краткой форие рас-
смотреть вопрос изучения российскими 
исследователями философского учения 
Абуали ибни Сино. 

 Ключевые слова: Абуали ибни Сино, 
учение, философия, мыслитель, наука, ис-
следование, Восток, Запад, воззрение и др. 

 
THE STUDY OF THE PHILO-

SOPHICAL VIEWS OF ABUALI IBN 
SIN IN THE RESEARCH OF RUSSIAN 

SCIENTISTS 
 Urunboev Q.A. 

The philosophical teachings of the repre-
sentatives of Eastern peripatetic, and, above 
all, Abuali ibn Sino, became one of the main 
sources used by prominent Western and Rus-
sian scientists to study this science. It was the 
philosophy of the Arabic language, one of the 
largest representatives of which was Abuali ibn 
Sino that introduced medieval Europe to the 
philosophy of Ancient Greece. 

Therefore, the study of the scientific 
and philosophical ideas of this genius of 
mankind by European scientists, especially 
Russian researchers, was widely and serious-
ly carried out in different historical periods. 
In this article, we have made an attempt to 
specifically and in a short form consider the 
issue of studying the philosophical teachings 
of Abuali ibn Sino by Russian researchers. 

 Key words: Abuali ibn Sino, teaching, 
philosophy, thinker, science, research, East, 
West, outlook, etc. 
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Маќолаи мавриди таќриз ба љустуљў 

ва таъйини роњхо ва усулњои њамкории 
муфиди маќомоти давлатї бо 
ташкилотњои динї дар шароити давлати 
дунявї нигаронида шудааст. Муаллифон 
барои тањлили амиќ ва њамаљонибаи мавзўъ 
аз адабиѐти муосири илмию соњавии хориљї 
ва ватанї, як силсила санадњои меъѐрию 
њуќуќии миллии Љумњурии Тољикистон ва 
кишварњои хориљї, инчунин санадњои 
меъѐрию њуќуќии байналмилалї истифода 
бурдаанд. Дар маќола типологияи 
давлатњои љањон аз нуќтаи назари усули 
муносибати давлат бо дин ва 
иттињодияњои динї муайян карда шудааст. 
Дар асоси омўзиши таљрибаи муносибати 
кооператсионии як ќатор давлатњои 
мутараќќии њориљї, роњњои таќвияти 
њамкории судманди давлат ва 
иттињодияњои динї дар њалли мушкилоти 
иљтимої, тарбияи маънавии ањли љомеа ва 
пешгирии зуњури ифротгарої дар кишвар 
муайян карда шудаанд. Муќаррар карда 
шудааст, ки давлатњои дунявї тибќи 
муносибат бо дин ба ду навъ људо 
мешаванд: сепаратсионї ва кооператсионї. 
Љумњурии Тољикистон давлати дунявии 
типи кооператсионї мебошад ва дар ин 
замина њамкорињои судманд маќомоти 
давлатї бо иттињодияњои динии анънавии 
кишвар љињати њалли доираи муайяни 
мушкилоти иљтимої ба роњ монда шудаанд. 

Калидвожањо: дан, давлат, дунявият, 
теократия, атеизм, модели кооператсионї, 
модели сепаратсионї, давлати дунявї, 
иттињодияњои динї, њамкорї. 

 

Тољикистон як қисми ҷомеаи ҷаҳонӣ 
аст, таърихи он бо рушди дигар 

кишварҳо, бо тағйирот дар сиѐсат ва 

иқтисодиѐти байналмилалӣ алоқаманд 
аст. Маънавиѐт, дину ахлоќ, арзишњо ва 
идеалњои маънавї њамчун соњаи 

муҳимтарин таърихи инсониятро 
муттасилона њамроњї мекунанд. Бо 

мушоҳидаи дигаргуниҳое, ки дар 

саросари ҷаҳон ба амал меоянд, метавон 
гуфт, ки дар асри XXI дин назар ба асри 
XX наќши боз њам бештар ва муњимтарро 

мебозад. Ҳоло бисѐр мушкилоти глобалии 

инсоният: мавҷуд будан ѐ набудани 

низоъҳо дар заминаи динӣ, амният дар 

дохили давлатҳо ва ҷаҳон ва ғайра аз 

шаклу усулҳои ҳамкории байни давлатҳо 

ва иттиҳодияҳои динӣ вобаста аст. 

Барои хубтар фаҳмидани асосҳои 

ҳамкории давлат ва иттиҳодияҳои динӣ дар 

Тољикистон, баҳо додан ба дурнамои 
рушди он, муайян кардани роњу воситањои 
таќвият додани њамкории судманди 
маќомоти давлатї ва иттињодияњои динї 
дар њалли мунтазам ва муваффаќонаи 
масъалањои иљтимої, алалхусус дар 
пешгирии ифротгарої, терроризм ва 
зуњуроти дигари номатлубу хатарноки 
динї, инчунин, такмил додани заминањои 
илмию назариявии чунин њамкорињо 
пажўњиши таљрибаи кишварњои хориљї 
хеле муњим ва муфид мебошад. 

Дараҷаи ҳамкории њар як давлати 

соњибистиќлоли миллї бо иттиҳодияҳои 

динӣ бо асосҳои конститутсионӣ, 

хусусиятҳо ва умқи фарҳанги маънавию 

ҳуқуқии ҷомеа, дине, ки дар он 

ҳукмфармост ва дине, ки ба рушди 
давлат бештар таъсир расонидааст, 
муайян карда мешавад. 

Аз рӯи меъѐри муносибат ва 

ҳамкории давлат бо дин типҳои зерини 
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давлатҳоро ҷудо кардан мумкин аст: а) 

теократӣ; б) давлатҳои дорои дини 

расмї; в) атеистӣ; г)  дунявӣ.  
Давлати теократї. Типи теократии 

давлат дар асрҳои миѐна инкишоф ѐфта 

буд. Имрӯз, бо назардошти равандҳои 

дунявӣ дар ҷаҳон шумораи хеле ками 

давлатҳо теократӣ мебошанд. «Ду наму-

ди давлатҳои теократӣ – монархияи тео-

кратӣ (Ватикан, Арабистони Саудӣ) ва 

ҷумҳурии теократӣ (масалан, Ҷумҳурии 

Исломии Эрон) вуҷуд доранд»[1, 591]. 

Дар ин маврид дар бораи ҳамкории 

давлат бо иттиҳодияҳои динӣ ҳарф за-

дан ғайриимкон аст, зеро худи давлат 
динї аст. Хусусияти хоси чунин давлат 
дар он аст, ки дар он мансабдори олї 
вазифањои маќомоти дунявї ва диниро 
ба њам мепайвандад, тамоми низоми 
њуќуќ ба принсипњои динї асос ѐфта, 
давлат барои таљассуми њадафњои динї 
таъсис дода шудааст. Барои мисол, Па-

паи Рим ҳам сарвари калисои католикии 

румӣ ва ҳам монархи Ватикан аст. 
«Сарчашмањои асосии њуќуќ дар Вати-
кан кодекси њуќуќи канонї (codex juris 
canonici) ва декретњои апостолњо мебо-
шанд» [1, 594]. «Ин давлат махсус барои 

иҷрои як вазифаи асосӣ – дастгирии 

давлатии низоми қудрати рӯҳонӣ таъсис 
дода шудааст»[1,595]. 

Давлати дигари теократӣ Араби-

стони Саудӣ мебошад. Дар ин давлат 

конститутсия вуҷуд надорад, тамоми ни-

зоми ҳуқуқӣ ба шариат асос ѐфтааст, ки 

пояи он Қуръон аст. Дар соли 1992 қонуне 

қабул карда шуд, ки пояҳои қудратро дар 

шоњигарї мустаҳкам мекунад: ба он ма-

лик (шоњ, монарх) сарварӣ мекунад, ки 

вазифаҳои сарвари давлат ва пешвои 

рӯҳониро муттаҳид мекунад. 

Сарќонуни Ҷумҳурии Исломии 

Эрон, ки соли 1978 қабул шудааст, ху-
сусияти динии ин давлатро њамчун 
љумњурии теократї равшан ифода меку-
над. Ин матлаб аз муќаддима сар карда 
дар тамоми матни Конститутсияи 
Љумњурии Исломии Эрон инъикос ѐфта-
аст. Дар муќаддимаи Конститутсияи ЉИЭ 

гуфта шудааст: «Сарқонуни Ҷумҳурии 
Исломии Эрон бар пояи муќаррароти ис-

ломӣ ниҳодҳои фарҳангӣ, иҷтимоӣ, сиѐсӣ 

ва иқтисодии ҷомеаи Эронро инъикос ме-

кунад, ки таҷассумгари ормонҳои холиси 

миллати исломӣ (уммат) мебошанд» [6]. 

Ҳамин тариқ, Эрон як ҷумҳурии теократӣ 

аст, ки дар он танҳо як дин, ислом мета-
вонад расман риоя шавад.    

Дар дањсолањои аввали асри XXI 
дар Шарќи Наздик ва Миѐна дигаргу-
нињои хеле љиддї ба амал омаданд. Дар 
Миср, Тунис, Марокаш, Сурия, Афѓо-
нистон таъсири исломгароѐни тундрав 

афзоиш ѐфт ва хавфи ба сари қудрат 

омадани онњо зуњур кард. «Инқилобҳо 
дар Ховари Миѐна барои исломгароѐн 

имкониятҳои бесобиқаро боз кард ва ба 

онҳо имкон дод, ки ниҳоят аз њоли 
пинњонкорї берун оянд ва идеологияи 

худро дар ҳарчи бештари кишварҳои 

минтақа ҷорї кунанд»[8]. 
Яке аз сабабњои аслии ба монеа ду-

чор шудани раванди татбиќшавии усули 
ѓарбии давлатдории дунявї дар ки-

шварҳои Шарқи Наздик, ва баръакс, 
ташакул ва таќвият ѐфтани исломи сиѐсї 
бо тамоми хусусиятва пайомадњои ха-
тарноки он, ба андешаи баъзе олимони 

ѓарбї, ин аст, ки арзишҳои ғарбӣ маҳз 

дар заминаи масеҳият пайдо шуданд ва 

дар натиҷаи секуляризатсия тағйир ѐф-

танд (олим Ҳарви Кокс исбот мекунад, 

ки секуляризатсия маҳсули ҷаҳонбинии 

библиявӣ аст[8, 26]). Мутаассифона, 

онҳое, ки дар инқилобҳои Шарқи 

Наздик саҳм гузоштаанд, фарҳанг ва 

рушди ин давлатҳоро, инчунин ин нук-
таро ба назар нагирифтанд, ки бо пай-

доиши давлатҳои нави теократӣ дар 

Шарқи Наздик, режимҳои нави тотали-

тарӣ ба вуҷуд омада, оштинопазирии 
динї ва падидањои дигари номатлубу 
хатарноки динї таќвият хоњанд ѐфт. 

Дар баробари ин, исломро куллан 
бо ифротгарої, терроризм ва дигар па-

дидањои хатарнок алоқаманд ва тавъам 
набояд кард. Исломро њамчун яке аз бу-

зургтарин динҳои ҷаҳон аз ифротгароӣ, 

ки кӯшиш мекунад таълимоти диниро 
барои татбиќи маќсадњои зиддибашарии 

худ истифода барад, фарқ кардан лозим 

аст. Байни фундаментализми исломӣ ва 

ифротгароии исломӣ низ фарқият вуљуд 
дорад. Дар ин бора Е.М.Примаков дар 
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китоби охирини худ менависад: «Фун-
даментализми исломї бунѐди масљидњо, 
идораи расму оинњои исломї ва ѐрии 
њамдигарии диндорон мебошад. Аммо 

вақте ки фундаментализми исломӣ ба 

шакли хушунатомез ва ифротӣ табдил 

меѐбад, хавфи бо зӯри таҳмил кардани 

модели исломии идораи давлат ва ҷоме-

аро натиҷа медиҳад»[12, 407]. 

Бо назардошти ҳадафҳои таъсиси 

давлатҳои теократӣ маълум мегардад, 

ки дар онҳо конфессияҳо гуногун буда 

наметавонанд ва ҳамкории давлат ва ит-

тиҳодияҳои динӣ ғайриимкон аст. Чу-

нин ҳамкорӣ метавонад дар он ҷо 

бошад, ки ҳадди аққал ду субъект вуҷуд 

дорад. Аммо давлати теократӣ худ як 

сохтори динӣ мебошад, ки асосҳои динӣ 

ва давлатиро ба ҳам мепайвандад. 

Давлатҳои дорои дини расмї. Дар 

бисѐре аз кишварҳои аврупоӣ давлатҳои 

дорои мазҳаби давлатӣ вуҷуд доранд, 

аммо онҳо теократӣ нестанд, зеро 

ҳадафи асосии онҳо бунѐд ва ҳифзи 

давлати динї нест. Ба ин давлатҳо Ан-
глия, Юнон, Дания, Исландия, Норве-
гия, Финландия, Шотландия дохил ме-

шаванд (дини давлатӣ дар баъзеи онњо 

мазњаби католикӣ ва дар баъзеи дигари 
онњо мазњаби протестантї мебошад). 

Дар кишварҳои Осиѐ ва Африқо 

(Алҷазоир, Баҳрайн, Миср, Ироқ, Мав-
ритания, Кувайт, Малайзия) дини ислом 

расман њамчун дини давлатї вуҷуд до-

рад. Дар чунин кишварњо дини давлатӣ 
ба давлат сахт вобаста аст, гарчанде ки 

баъзан тамоюли он ба истиқлолият му-

шоҳида мешавад. Њаѐти динї, ташкил ва 
идораи он, инчунин таълими диниро 

давлат назорат ва маблағгузорӣ меку-

над. Иттиҳодияи динӣ ҷузъи дастгоҳи 

давлатӣ мебошад. 

Дар Британияи Кабир дини давлатӣ 
англиканизм - яке аз шохањои протестан-
тизм мебошад. Сарвари калисои англи-
канї маликаи Англия мебошад. «Дар 
Британияи Кабир сарвари хонаводаи 

шоњї сардори расмии калисои давлатӣ 
мебошад (архиепископ Кентербери дар 
Калисои англиканї ба иерархияи калисо 

сарварӣ намекунад, балки ноиби монарх 

(шоњ, малика) оид ба корҳои калисо ме-

бошад). Ҳама архиепископҳо ва 

усқуфҳоро малика бо маслиҳати сарвазир 

таъйин мекунад. Танҳо калисои англи-

канї ҳақ дорад чорабиниҳои дорои 

аҳамияти миллӣ ташкил кунад. Танҳо ка-

лисои англиканї дар парлумон курсиҳои 
худро дорад»[15, 107]. 

Бо вуҷуди ин, калисои англиканї 

тадриҷан мавқеъҳои пештараи худро аз 
даст дода истодааст. Шумораи 

шаҳрвандоне, ки ба пайравии динҳои 

дигар шурӯъ мекунанд, торафт меафзо-

яд. Ҳоло шумораи католикҳо дар Брита-
нияи Кабир афзоиш ѐфта, инчунин, зери 

таъсири равандҳои муҳоҷират, шумораи 

шаҳрвандони пайрави ислом ва дигар 

динҳо низ ба таври қобили мулоҳиза зи-

ѐд шудааст. Чунончї, «ҳоло дар Брито-
ниѐ аз 1,5 то 2 миллион мусулмонон 

зиндагӣ мекунанд»[5, 31].   
Мисоли равшани кишваре, ки дини 

давлатӣ дорад, Ҷумҳурии Юнон мебо-
шад. «Конститутсияи Юнон аз соли 1975 

муқаррар мекунад, ки дини бартаридо-
шта дар Юнон дини Калисои Правосла-

вии Шарқии Масеҳї аст (моддаи 3). 

Конститутсия мақоми Кўњи муќаддаси 

Афонро ҳамчун қисми худмухтору худи-

дорашавандаи қаламрави давлати Юнон 
эътироф ва таъмин менамояд (моддаи 
105)»[1, 559].    
 «Давлат калисоро назорат мекунад 

ва салоҳият ва ҳуқуқҳоеро, ки ба баъзе 

муассисаҳои давлатӣ хосанд, ба он вогу-
зор мекунад. Оинномаи Калисои Эллада, 

ки мақоми қонуни давлатӣ дорад, барои 

калисо, епископҳои он, приходҳо, дайрҳо 

ва дигар муассисаҳои калисо мавқеи 

субъектҳои корпоративии ҳуқуқи омма-

виро муқаррар мекунад»[13, 107]. 

Тибқи охирин омори расмӣ, 97% 
(беш аз 10 миллион нафар аз 10 млн 
640000 нафар) сокинони Юнон ба кали-

сои православӣ тааллуқ доранд. Қонуни 
Илоњї ба барномаи таълимии мактаби 

таҳсилоти умумӣ дар Юнон ҳамчун фан-

ни ҳатмӣ дохил карда шудааст, ҳамаи 

донишгоҳҳои Юнон факултаи теология 
доранд. Калисо дар баробари соњаи 
маориф, дар танзим ва њалли масъалањои 
марбут ба соњањои дигари њаѐти љамъи-
ятї низ фаъолона ширкат мекунад[14]. 
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Ҳамин тариқ, агар иттиҳодияи динӣ 

мақоми давлатӣ дошта бошад, ин, аз як 

тараф, ба он имтиѐзҳои муайян, им-

тиѐзҳои андозӣ медиҳад, аз тарафи дигар, 

он бояд барои хатоҳои давлат ҷавоб 

диҳад. Россия мисоли равшани он аст, ки 

чӣ тавр мақоми давлатии калисои право-

славӣ яке аз сабабҳои таъқиби он дар 

солҳои Ҳокимияти Шӯравӣ буд. Патри-
арх Алексий II (Алексе й Миха йлович 
Ри дигер (1929-2008), сарвари Калисои 
Православии Рус аз соли 1990 то соли 
2008, гуфта буд: «Маќоми калисои 
давлатї ба мо азобу душворињои зиѐде 

овард. Калисо бояд воқеан аз давлат ҷудо 

карда шавад. Он бояд ҳақ дошта бошад, 

ки ба тамоми ҳодисаҳои дар кишвар рух-

дода аз нуқтаи назари маънавию ахлоқї 

баҳо диҳад. Вай ҳамчун дини давлатї ин 
корро карда наметавонад»[10, 179]. Ин 
камбудии аслии ин навъи давлат аст, ам-

мо бартарияташ дар сатҳи баланди дин-

дории аҳолӣ бо имкони эътиқод ба 

динҳои гуногун ѐ атеист будан аст, зеро 

озодии виҷдон дар чунин давлатҳо дар 

сатҳи конститутсия муқаррар шудааст. 
Давлатњои атеистї. Дар асри XX 

дар бисьѐр мамлакатхо идеологиям ате-
истї њукмфармо буд. Расман танњо як 
давлат худро атеист эълон карда, ин 
маќомро дар Конститутсия (1973) сабт 
карда буд ва ин Албания буд, ки њоло 
давлати дунявї мебошад. Аммо воќеан, 
Иттињоди Шўравї, ки баъд аз љанги ду-
ввуми љахонї нуфузи худро ба мамла-
катхои Европаи Шарќї вусъат дод, низ 
чунин давлати дунявии атеистї буд. 

Дар айни замон Кореяи Шимолӣ 
давлати атеистї аст. Парастиши шахси-
яти «Пешвои бузург» рафиќ Ким Ир Сен 

ва писари ӯ, «Пешвои азиз» рафиқ Ким 

Чен Ир дар ин ҷо васеъ паҳн шудааст. 
Иттињодияњои динии Кореяи Шимолї 
тањти назорати махсуси федератсияњо - 
органњои махсуси давлатї мебошанд, 
диндорон маљбур мешаванд, ки 
эътиќоди динии худро пинњон кунанд. 

Конфессияҳои масеҳӣ махсусан таъқиб 
карда мешаванд, зеро њукуматдорони 

Кореяи Шимолї боварӣ доранд, ки та-

вассути онҳо кишварҳои Ғарб ба соки-
нони ин кишвар таъсир мерасонанд. 

Озодии виљдон дар њар давлат, на 
танњо њуќуќи пайравї кардан ба ягон 
дин, балки инчунин њуќуќи пайравї 
накардан ба ягон дин - (њуќуќи атеизм)- 
ро дар бар мегирад ва он бояд њифз кар-
да шавад. Дар баробари ин, ваќте ки ате-
изм ба мафкураи давлатї табдил меѐбад, 
оќибатњои хеле манфї дорад. Озодии 
виљдон дар давлати атеистї ѓайриимкон 
аст, дар он иттињодияњои динї таъќиб 
мешаванд, диндорон имкони амалї 
намудани эътиќоди динии худро надо-
ранд. Набудани озодии маънавї боиси 
бенаво шудани шахсияти инсон, тобеи-
яти пурраи он ба давлат мегардад; одам 
дар чунин љамъият озод буда наметаво-
над, имкони амалї гардондани эњтиѐљоти 
эљодї ва ахлоќии худро надорад. 

Давлатњои дунявї. Дар ҷаҳон би-
сѐр давлатҳо - аксарияти кишварҳои 
Аврупо, баъзе давлатҳои Осиѐ, инчунин 
Иѐлоти Муттаҳида дунявӣ мебошанд. 
Чунин тарзи ҳамкории давлат ва кон-
фессияҳо ҷудошавии иттиҳодияҳои ди-
ниро аз давлат пешбинӣ мекунад. 

Одатан ду модели асосии давлати 
дунявї људо карда мешавад: а) сепарат-
сионї (ваќте ки давлат худро аз њамкорї 
бо иттињодияњои динї њифз мекунад); б) 
кооператсионї (ваќте ки давлат бо ит-
тињодияњои динї дар соњањои муайян 
њамкорї мекунад).  

Мављудияти ин навъњои давлати ду-
нявиро олимони маъруфи рус, ба монанди 
И.Понкин[13], М.Шахов[3], Н.Володина[4] 
таъкид ва тасбит мекунанд. 

Дар модели кооперативии давлати 
дунявӣ ду намуди асосиро метавон ҷудо 
кард: а) ҳамкории давлат бо як конфес-
сия (дин, мазњаб), ки нисбат ба дигар 
конфессияҳо афзалият дорад (Ҷумҳурии 
Италия); б) њамкорї бо якчанд конфес-
сияҳо (Федератсияи Русия). 

Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико яке аз 
аввалин кишварҳо дар ҷаҳон аст, ки 
худро давлати дунявӣ эълон кардааст. 
Ин давлат ҳеҷ гоҳ дини расмӣ надошт. 
Тибќи мазмуни аввалин тағйироте, ки 
ба Конститутсияи ИМА ворид карда 
шудааст, ҳар як амрикоӣ ҳуқуқи озодо-
на муносибат кардан бо динро дорад [2, 
404-405]: яъне диндорию бединї амри 
виљдонию ихтиѐрист, на иљборї ва 
давлат муваззаф аст, ки баробарии 
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њуќуќу озодињои њам диндорон ва њам 
бединонро ќонунан ва амалан таъмин 
намояд.  Имрӯз дар Иѐлоти Мут-
таҳида модели сепартсионии давлати 
дунявӣ сохта шудааст, ки дар он ҳам-
кории байни давлат ва иттиҳодияҳои 
динӣ то ҳадди ақал коҳиш ѐфтааст. 
Воқеан, ба иттиҳодияҳои мазҳабӣ дар ин 
кишвар автономияи васеъ дода шудааст. 
Дар Амрико протестантизм аз лињози 
шумораи пайравон бартарї дорад, вале 
дар ин кишвар садҳо мазҳаби дигарро 
низ пайравӣ мекунанд. 

Ѓайр аз ин, Амрико њар сол бо ин-
тишори санади «Озодии байналмилалии 

дин» кӯшиш мекунад, ки ба сиѐсати ди-

нии дигар давлатҳо таъсир расонад. 
Маълум аст, ки «назарияи фурўтании 
масењї» ва «истисноияти амрикої» на 
танњо сарчашмањои идеологии санади 
«Озодии байналмилалии дин» гар-
диданд, балки дар он таљассуми амалии 
худро пайдо карданд, сарфи назар аз он, 
ки дар ИМА ќонуни миллї дар бораи 
озодии виљдон вуљуд надорад. Ин санад 
ба Иѐлоти Муттањида имконият 
медињад, ки доираи таъсири худро васеъ 
карда, ба ба корхои дохилии давлатњои 
соњибихтиѐр дахолат кунад[4, 43]. 

Ба рушди давлатҳои дунявӣ дар 

саросари ҷаҳон махсусан секуляризатсия 
ѐ дунявикунонии Аврупо, ки дар охири 

асри XVIII оғоз шуда дар давоми асри 
XIX идома ѐфта буд, таъсир расондааст. 

Маҳз дар Аврупо тақсимоти вазифаҳо 

байни давлат ва калисо вуҷуд дошт. 

Ба ҷудошавии калисо аз давлат ва 

таҳкими озодии виҷдон ҳамчун яке аз 

озодиҳои асосии шахсии инсон дар кон-

ститутсияҳои кишварњои Аврупо 
Инќилоби Фаронса таъсири бузург ра-

сондааст.  Имрӯз дар Фаронса ит-

тиҳодияҳои динӣ аз давлат ҷудо карда 

шудаанд, ки ин дар сатҳи конститутси-

онӣ ва қонунгузорӣ муқаррар карда 
шудааст. Дар Фаронса, чун дар Иѐлоти 

Муттаҳида, модели сепаратсионии 

давлати дунявӣ вуҷуд дорад. 
Масъалањои муносибати байни 

давлат ва дин дар кишварњои ѓарбие, ки 
таъсири социализмро аз сар гузаронида-
анд: Полша, Булѓористон, Словения, 
Хорватия, Словакия, Чехия, инчунин 

дар Албания ва Венгрия сазовори 
диќќати махсус мебошанд. 

Њамаи давлатњои аврупої, ки ба 
лагери сотиалистї мансуб буданд, прин-
сипњои давлати дунявиро расман эълон 
карда буданд. Аммо дар амал муносиба-
ти давлат бо дин ва иттињодияњои динї 
(масљиду калисо, синагога ва ѓ) дар асо-
си тобеияти калисо ба идеологияи расмї 
сохта мешуданд. Давлат ба таълимоти 
сотсиалистї пайравї намуда, воситањои 
гуногуни маљбуркуниро ба кор бурда, 
озодии виљдон ва динро мањдуд мекард.

 «Дар конститутсия ва қонунҳои 

давлатҳои сотсиалистии Аврупо дар бо-

раи озодии виҷдон масъалаҳои динӣ бо 

тарзҳои гуногун пешниҳод карда меша-
ванд. Пеш аз њама, он њам анъанахоеро, 
ки дар ин ѐ он мамлакат таърихан ин-
кишоф ѐфтаанд, ќувваи афкори љамъи-
ятї, сохти моноконфессионалї ѐ поли-
конфессионалии диндоронро таљассум 
мекунад ва њам амиќии он дигаргунињои 
љамъиятию сиѐсиро, ки дар охири 
солњои 80—90 рўй додаанд ва ба 
масъалањои муносибатњои давлату дин 

таъсир расондаанд»[1, 53]. Бо оғози ис-

лоҳоти демократӣ ҳамаи ин давлатҳо 

конститутсияҳои нав ва қонунҳои мах-

сус қабул шуданд, ки муносибатҳоро бо 

иттиҳодияҳои динӣ танзим мекунанд[7, 

29].  Аксари ин кишварҳо модели ко-
оператсионии давлати дунявиро инти-
хоб ва бунѐд карда истодаанд.   
 Баъди пошхурии ИЉШС аксари-
яти кишварњои соњибстиќлоли па-
сошўравї: Белоруссия, Тољикистон, Ар-
манистон, Гурљистон, Озарбойљон ва 
ѓайра, дар конститутсияњо ва ќонунхои 
худ характери дунявии давлатро ќайд 
карданд. Дар ин кишварњо муноси-

батҳои байни давлат ва иттиҳодияҳои 

динӣ тибќи конститутсия ва ќонунњои 
миллии танзимкунандаи равандњои 
динї, бо риояи ќатъии принсипи озодии 
виљдон ташаккул ѐфта истодаанд, ки ин 
ба тараќќиѐти таърихии њар яки ин 
давлатњо таъсир мерасонад. 

Дар давлатҳои дунявии дорои моде-
ли сепаратсионї ҳеҷ гуна робита ва њам-
кории давлат бо иттињодияњои динї 
вуҷуд надорад, дин кори шахсии ҳар як 
шаҳрванд аст. Камбудии модели сепара-
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тивї, ба андешаи мо, дар он аст, ки ин 
модел метавонад ба таъсиси режими ате-
истї мусоидат кунад. Аммо дар 
давлатҳои дунявии модели кооператси-
онї дар шароити махсус њамкории давла-
ти дунявӣ бо муҳимтарину бонуфузтарин 
мазњабњо ѐ яке аз онњо сурат мегирад. 

Шаклхои асосии ин гуна њам-
корињоро људо кардан мумкин аст: дар 
соњаи фарњанг; дар соњаи маориф; хада-
моти иљтимої (хайрия, корњои савоб); 
бо ќуввањои мусаллањ, системаи пени-
тенсиарї (муассисњои ислоњотї-
мењнатї). Ин шаклҳои њамкорї қариб 
дар ҳама давлатҳои дунявии модели ко-
оператсионӣ вуҷуд доранд ва дар сатҳи 
қонунгузорӣ муқаррар кардани онҳо 
барои рушд ва тавсеаи ҳамкориҳои со-
занда мусоидат мекунад.   
 Хулоса. Муносибати байни давлат 
ва иттиҳодияҳои динӣ дар кишварҳои хо-
риҷӣ дар шаклҳои гуногун сурат гирифта, 
аз бисѐр омилҳо (фарҳангӣ, таърихӣ, 
иқтисодӣ, сиѐсӣ ва ғ.) вобаста аст. Дар 
сатҳи байналмилалӣ дар соҳаи дин омили 
сиѐсӣ бартарӣ дорад. 

Иттињодияњои динї дар аксари 
давлатњои дунявии љањон нињодњои та-
вонои љамъиятї мебошанд. Дар њар як 
кишвар хусусиятҳои хоси њамкорї бо 
дин вуљуд дорад, дар њар кадоми онњо 
динҳое ҳастанд, ки расман ѐ ғайрирасмӣ 
мақоми махсус доранд. 

Имрӯз барои љомеаи политэтниткї 
ва поликонфессионалии љањонї пешгирӣ 
аз низоъҳои мазҳабӣ ва тақсимоти ҷаҳон 
аз ҷиҳатҳои динӣ хеле муҳим аст. 
Ҷомеаҳое, ки аз ҷиҳати маънавӣ инки-
шоф ѐфтаанд, қодир ба муколамаи 
сулҳомезанд, ки метавонад ихтилофро 
бо сухан ҳал кунад, на бо қувваи силоҳ. 
Инро таърихи ҳамкории давлат ва ит-
тиҳодияҳои динии кишварҳои мухтали-
фи ҷаҳон тасдиқ мекунад. 
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О ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ И ПОЛЕЗНОГО СО-

ТРУДНИЧЕСТВА СВЕТСКИХ ГОСУ-
ДАРСТВ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЯМИ 
Холов Ш., Шоев З. 

Рецензируемая статья ориентиро-
вана на поиск и определение путей и ме-
тодов полезного сотрудничества органов 
государственной власти и религиозных 
объединений в условиях светского госу-
дарства. Для глубокого и всестороннего 
анализа темы авторы использовали со-
временную зарубежную и отечественную 
научную литературу, ряд национальных 
правовых документов Республики Та-
джикистан и зарубежных стран, а 
также международно-правовые доку-
менты. В статье определяется типоло-
гия светских государств с точки зрения 
взаимоотношений государства с религией 
и религиозными объединениями. На основе 
изучения опыта кооперативного подхода 
ряда развитых зарубежных стран опре-
делены пути укрепления взаимовыгодного 
сотрудничества государства и религиоз-
ных объединений в решении социальных 
проблем, нравственном воспитании наро-
да и предотвращении религиозного экс-
тремизма и терроризма. Установлено, 
что светские государства по отношению 
к религии делятся на два типа: сепара-
тистские и кооперативные. Республика 
Таджикистан является светским госу-
дарством кооперативного типа, и в этом 
контексте налажено взаимовыгодное 
сотрудничество между органами госу-
дарственной власти и традиционными 
религиозными объединениями страны в 
целях решения определенного круга соци-
альных проблем.   

Ключевые слова: религия, государ-
ство, секуляризм, теократия, атеизм, 
кооперативная модель, сепаратистская 

модель, светское государство, религиоз-
ные объединения, сотрудничество. 

 
 

ABOUT FOREIGN EXPERIENCE OF 
INTERACTION AND USEFUL COOP-

ERATION OF SECLICAL STATES 
WITH RELIGIOUS ASSOCIATIONS 

 Kholov Sh., Shoev Z. 
The article under review is focused on 

searching and identifying ways and methods 
of useful cooperation between government 
bodies and religious associations in a secular 
state. For a deep and comprehensive analysis 
of the topic, the authors used modern foreign 
and domestic scientific literature, a number 
of national legal documents of the Republic 
of Tajikistan and foreign countries, as well 
as international legal documents. The article 
defines the typology of secular states from 
the point of view of the relationship of the 
state with religion and religious associations. 
Based on studying the experience of the co-
operative approach of a number of developed 
foreign countries, ways to strengthen mutual-
ly beneficial cooperation between the state 
and religious associations in solving social 
problems, moral education of the people and 
preventing religious extremism and terrorism 
have been identified. It has been established 
that secular states in relation to religion are 
divided into two types: separatist and coop-
erative. The Republic of Tajikistan is a secu-
lar cooperative state, and in this context, 
mutually beneficial cooperation has been es-
tablished between government authorities 
and traditional religious associations of the 
country in order to solve a certain range of 
social problems.     

Key words: religion, state, secularism, 
theocracy, atheism, cooperative model, sepa-
ratist model, secular state, religious associa-
tions, cooperation. 
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НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИИ РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА 

 
Ахмедов С.- профессор ТНУ 

Кадыров С.Б.- соискатель кафедры философии ХГУ 
 
В статье показано влияние психоло-

гических и псевдопсихологических фено-
менов на верующих при исполнении рели-
гиозных обрядов, даѐтся всесторонний 
научный анализ психологического содер-
жания молитв, указано, что религиозный 
культ составляет основу искаженного 
мировоззрения и мироощущения верую-
щих. Религиозный культ состоит из со-
вокупности практических действий свя-
занных с религиозной верой. Все религиоз-
ные обряды, ритуалы пропитаны религи-
озными нормами, которые отражают 
религиозные идеи, представления и через 
обрядовой системы в религии происходит 
искаженная трансформация чувств ре-
альности. Содержание заложенное в об-
рядах символизировано. Слова-знаки со-
четаются с определѐнными действиями. 
Культу характерна образность, эмоцио-
нальность, созерцательность, что удаля-
ет его от рациональности. Культовые 
действия не только отражают психоло-
гические феномены, активизируют гипо-
стазированных объектов, но и направле-
ны на иллюзорное удовлетворение религи-
озных потребностей верующих. 

Ключевые слова: психология культа, 
переживание, эмоции, психологическое 
состояние, стресс, сублимация, пятнич-
ный намаз,религиозные обряды, ритуалы 

 
Религиозный культ составляет ос-

нову религиозного мироотношения, со-
ставляя его практическую сторону. Он 
состоит из совокупности практических 
действий и средства при помощи, кото-
рых верующий старается установить 
контакт со сверхъестественным миром 
или хотя бы общаться с этим миром. К 
культу относится все действия верующих 
связанных с религиозными представле-
ниями, в том числе с религией ислама. К 

религиозным культам относятся обряды, 
ритуалы, таинства, богослужение, ми-
стерии, посты, молитвы и др. В связи с 
этим, можно сказать, что один из фак-
торов стойкого уровня религиозности, а 
также в связи с этим, уровня распро-
странения предрассудков, в мусульман-
ских странах является то, что ислам 
больше обращает внимание на ритуаль-
ную сторону. Вся жизнь мусульманина в 
основном состоит из обрядов и ритуалов 
и предписания религиозными нормами. 
Именно культ составляет определяю-
щую часть религиозного мировоззрения 
и все идеи, представления, обряды во-
площены в исламе в религиозных, этно-
религиозных обрядах. Через обряды и 
ритуалы происходит искаженная транс-
формация чувств реальности и сверхъ-
естественный мир приобретает и соеди-
няется с реальным миром. В религиоз-
ных обрядах отражены иллюзорность, 
фанатизм и антирациональность рели-
гиозной веры. Они показывают, что в 
них гипостаризированные объекты по-
лучили видимую объективность. 

Обряды и ритуалы связаны с опре-
делѐнной символикой. Символ, взятый в 
этом более широком смысле, является не 
просто безразличным знаком, а знаком, 
который уже в своей форме воплощают 
содержание выявляемого им представ-
ления [7,с-307-308]. Эта мысль Гегеля 
предполагает, что символ является нечто 
общее характерное процессу познания. 
Слова языка так же являются символи-
ческим выражением определѐнного со-
держания, которое обозначает предмет и 
явления реального мира. Например, 
слово «дерево» является языковым зна-
ком, содержание которого отражает ре-
ально существующие дерево. Но отно-
сительно религиозных представлений, 
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необходимо сказать, что эти языковые 
знаки отражают не предметы реального 
мира, а имеют символические значения, 
которые выкладываются им в соответ-
ствии с реальным представлениям [11,с-
48]. Здесь мы видим слова как знаки - 
символы сочетаются с определѐнными 
действиями, благодаря которым слова 
приобретают совершенно другие значе-
ния, отличающиеся от знаков языка. 
Здесь необходимо отметить, что религи-
озные суждения в целом, всегда или 
бесмысленные или символичные. В лю-
бом суждении, по мнению И.Н. Яблоко-
ва, «основным средством является сло-
во… Воздейственная сила слов может 
выступать как некая чуждая» [16, с-255]. 
В этом плане особое место принадлежит 
общению между людьми. Путѐм обще-
ния передаются и насаждаются религи-
озные идеи, которые у людей вызывает 
переживание, эмоциональные чувства, 
формируется коллективное представле-
ние. По сущности эти общения построе-
ны на иллюзорном представлении и ре-
лигиозные суждения, зачастую, не явля-
ются содержательными и не отражают 
реальную действительность. По этому 
поводу среди философов и религиоведов 
существуют разные мнения. Некоторые 
считают, что истинными являются суж-
дения, которые возникают и обосновы-
ваются эмпирическим опытом. Они, 
прежде всего, опираются на верифика-
цию, исходя из чего, область религии 
считают нечто отличное от науки. Язык 
религии не имеет познавательного зна-
чения, в религиозных суждениях нет ис-
тинности как у научных, логических 
суждений, ибо они относятся к различ-
ным областям, отсюда религиозные и 
научные суждения противоположные 
друг другу, если иметь ввиду реальное 
содержание этих суждений. Такого мне-
ния придерживается большинство пред-
ставителей логического позитивизма, в 
частности Б. Рассел и его ученики [12, с-
11]. Даже некоторые неоортодоксы счи-
тают неверными уподобление религиоз-
ных и научных суждений, ибо по уровню 
достоверности они различны. Религиоз-
ные суждения, считают они, отражают 
иллюзорный «высший мир» и не дохо-
дят по содержанию даже до уровня ре-

зультатов обыденного человеческого 
познания, они догматичны, абсолютны, 
а разумные суждения по своей природе 
относительны [13,с-17]. 

Другая группа исследователей, хо-
тя отличают друг от друга религию и 
науку, и в этом плане научных суждений 
от религиозных, но уверены в том, что 
они имеют точки соприкосновения от-
носительно своей истинности [14,с-38]. 
Третья группа считает, что научные 
суждения помогают боле отчѐтливо от-
ражать истинность религиозных сужде-
ний. Например, Мартин Бубер отмечает 
два вида отношения между ними, как 
отношения между «Я» и «Ты» и Я» и 
«Он» Я» и Ты» эти отношения отноше-
ния сочувствия». Но теология, к сожале-
нию, не признает логические суждения, 
религиозные суждения для нее отражают 
«высшие, абсолютные истины», которые 
не нуждаются в логических доказатель-
ствах [9,с-14], что абсолютно ошибочно. 
Существуют и другие мнения, например, 
мнение о том, что между научными и 
религиозными суждениями существует 
полное сходство, они друг друга совер-
шенствуют. К ним относятся сторонни-
ки Conglemeriaty (совершѐнный). Они 
претендуют на теорию совершенствова-
ния отношения религиозных и научных 
суждений. Например, Джордж Шалзин-
гер считает, что религиозные суждения 
необходимо создать и вывести их истин-
ности, так как они предполагают, обос-
нования при помощи научных доказа-
тельств. Примерно близкой этой пози-
ции занимает Альфред Уайтхед [3-c 290]. 
Однако все это является ненаучным под-
ходом к религиозной вере. 

Одним из видов культовой дея-
тельности, которое ставит печать на 
психологию религии и на основе кото-
рого формируется религиозное созна-
ние, соответствующие религиозные пси-
хологические факторы являются культо-
вые тексты, т.е. священные писания, 
священные придания - в исламе Коран и 
Сунна. Чтение этих текстов во время 
культовых действий актуализирует вли-
яния содержание культа, усиливает веру 
в совершении описываемых в религиоз-
ных текстах событий, создаѐт и укрепля-
ет веру в реальное существование гипо-
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стазированных объектов, объекты кото-
рые составляют содержание психологи-
ческих феноменов основанных на страхе 
и других отрицательных эмоций. Все это 
сопроваждается иллюзорными пред-
ставлениями о мире. 

Психология культа исламской ре-
лигии наиболее полнее отражает психо-
логические особенности этой религии. 
Кроме того, исходя из бытового харак-
тера ислама, наиболее психологически 
сильно отражаются в религиозном со-
знании мусульман многочисленные 
культурные обряды и обязательные, ре-
комендованные и необязательные. Обя-
зательными являются 5 столпов веры: 
шахада, пятикратная молитва, пост (в 
месяц Рамадан), закят, паломничество. 
Из них шахада произношение веры в 
Аллахе и пророчестве пророка, вера в 
судный день, жизнь после смерти, обяза-
тельная плата налога – закат, носят чи-
сто символический характер, но могут 
создавать особое психологическое со-
стояние у верующих. Кроме этого суще-
ствует достаточно много обрядов и 
праздников, которых можно разделить 
на религиозно-гражданские обряды и 
праздники и на чисто религиозные: как 
культ чтения Корана, хадж, постоянное 
совершение дуа (по поводу и без пово-
да), религозные праздники и. т.д. Обря-
довая система ислама достаточно слож-
ная, в ней расписана вся жизнь верую-
щих от рождения до самой смерти, все 
они сопровождаются определѐнными 
отрицательными психологическими воз-
действиями. 

При исследовании психологии 
культов исламской религии уместно их 
разделить на группы. Основная группа, 
которая составляет и определяет психо-
логии культа, это выполнение основных 
элементов веры: молитва, пост, хадж, 
чтение Корана, все что относится к фу-
ру-ад- дин. Основным элементом рели-
гиозного исламского культа является 
молитва. Трудно представить ислам без 
многообразных существующих в исламе 
молитв. Исходя из чего, религиозные и 
нерелигиозные психологи основу рели-
гии. Однако, как свидетельствуют этно-
графические исследования, молитва бы-
ла элементом жертвоприношения, она 

словно сопровождала и подкрепляла 
жертвоприношение, но постепенно она 
отделялась от жертвоприношения и ста-
ла самостоятельным элементом религии. 
Молитва в зависимости от того какие 
эмоции и стремления молящегося мо-
литва отражает, разделяется на несколь-
ко типов: молитва – покаяния, молитва - 
просьбы, молитва - благодарность, мо-
литва- жалобы. Молитва - просьбы, мо-
лящий просит чего то от Бога, отражает 
просьбу верующего, и верующий 
напрасно ждет от этого результат. Мо-
литва - покаяния отражает покаяния в 
грехах и обещание в будущем их не со-
вершать и этим верующие занимаются 
самоутешением. Особую группу состав-
ляют благодарственные молитвы. Ис-
ламские молитвы, хотя и на первый 
взгляд отличаются своей прагматично-
стью, но их антинаучность очевидна. 
Они отражают ограниченность, безпо-
мощность людей перед фантастическими 
силами, то, что по мнению дренегрече-
ских материалистов, создано богами. 

Исходя из этого, в данной статье 
рассмотрена часть обрядов и ритуалов 
связанную с культом, их психологиче-
ские воздействия усул- ад-дин, состоя-
щие из таухида (единство Бога), нубув-
вата (пророчества) и миада (воскреше-
ния). Это не значит, что другие практи-
ческие религиозные действия верующих 
не относятся к культу. Но исламская 
теология видит определѐнное различие 
между главными требованиями и вида-
ми культовых действий. Более того, в 
исламе культовые действия являются 
вторичными по отношению столпов ве-
ры (усул-ад-дин). Следовательно, рели-
гиозный культ направлен на практиче-
ское воплощение столпов веры, их прак-
тическое осуществление. Все культовые 
действия носят символический характер. 
Символичность религиозных действий 
Р. де ла Грассери объяснил как действие 
или вещь, представляющая собой пред-
мет по аналогии…. Совокупность сим-
волов составляет обряд, когда все сим-
волы группируются вокруг одной глав-
ной идеи» [5,с-46] Это означает, что ре-
лигиозный культ воплощает в себя идеи, 
представления, символические образы, 
которые или непосредственно или сим-
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волично отражают символ веры (фуру 
ад- дин). Содержание религиозных об-
рядов, ритуалов связано с религиозными 
верованиями, они являются их символи-
ческими выражениями. Например, про-
изношение шахада магическим образом 
выражает принадлежность личности к 
исламу. Без произношения этих слов и 
уверований в них мусульманин не может 
быть мусульманином. Более того, лишь 
тогда, человек произнесѐнный эти слова 
признается со стороны мусульманской 
общины мусульманином. Однако еѐ со-
держание показывает, что человек поте-
рял себя или ещѐ себя не приобрѐл. Но 
несмотря на это, психологическое воз-
действие этих слов на психику верующе-
го мусульманина огромное. Религиозная 
личность не только получает удовлетво-
рение от произношение шахада, но по-
казывает свою причастность к мусуль-
манской общине, а община воспринима-
ет его как «свой». Следовательно, необ-
ходимо влияние молитвы также рас-
сматривать в контексте психологическо-
го переживания верующих. Предметное 
содержание переживания и само пере-
живание становятся объектом сознания, 
предметное содержание в этом объеди-
нении является пассивным объектом, а 
основу составляет само переживание, 
хотя молитва этого переживания являет-
ся мифическим представлением, иллю-
зорными образами и идеями. 

Влияние культа, в данном случае 
молитвы зависит от определѐнного ре-
жима функционирования сознания: ре-
флексия, сознание, переживание, бессо-
знательное. Все эти моменты, которые в 
психологическом воздействии культа 
присутствует у субъекта, могут быть 
элементами переживания. Переживание 
– это преодоление некоторого «разры-
ва» жизни, это некая восстановительная 
работа, как бы перпендикулярная линия 
реализации жизни. То, что процессы пе-
реживания противопоставляются реали-
зации жизни, т.е. деятельности, что это 
какие-то мистические, иллюзорные вне-
жизненные процессы: но по своему пси-
хологическому составу – это те же про-
цессы жизни и деятельности, по своему 
психологическому смыслу и назначению 
– это процессы, направленные на саму 

жизнь, на обеспечение психологической 
возможности и еѐ реализации. Таково 
предельно-абстрактное понимание пе-
реживания на бытовом уровне описания, 
т.е. в отвлечение от сознания» [1,с-48]. 

Необходимо различать пережива-
ние и переживание деятельности. Вы-
полняя определѐнные действия, которые 
отражают какие-то определѐнные пред-
ставления при молитве сочетаются пе-
реживание и переживание как деятель-
ность, которая реализуется как внешни-
ми, так и внутренними действиями. Под 
внешней деятельностью надо понимать 
активную творческую деятельность, 
включая общественно-полезной и по-
знавательной деятельности. Деятель-
ность переживания даѐт возможность 
лучше осознать содержание пережива-
ния. Религиозные переживания, особен-
но переживание культа (молитва) в ис-
ламе, которое представляет собой слож-
ную систему, создаѐт особый мифиче-
ский мир для верующего человека, не 
мир в котором он живѐт, а мир состоя-
ший из иллюзорных представлений. Для 
него мирская жизнь неотделима от рели-
гиозной, их преплетѐнность создаѐт осо-
бые условия психологического воздей-
ствия на верующих, общей целью кото-
рых является повышение осмысленности 
религиозной жизни. В критических си-
туациях жизни воздействие культа на 
сознание верующих намного усиливает-
ся. Критическая ситуация в психологии 
понимается такие состояния человека 
как стресс, фрустрация, конфликт и кри-
зис. Стресс можно понимать как не спе-
цифическое состояние организма в ответ 
на не специфичности ситуаций. Хотя 
есть и другие понимания стресса, все же 
это нечто из вон выходящее, необычно 
превышающая и индивидуальные нор-
мы, вызывает нарушения контроля, спе-
цифические условия порождает стресс, 
как не специфических образований. 
Приход к молитве у мусульман создаѐт 
условия для переживания стресса, а в 
молитве стресс снимается у верующего. 
Это общее представление о роли молит-
вы, но это не всегда так, во-первых, 
стресс после молитвы может возобно-
виться и даже моментами может усилить 
стрессовое состояние не связанное с ре-
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лигиозными представлениями, а оно вы-
звано жизненными ситуациями. 

В религиозной психологии имеет 
место фрустрационное поведение, кото-
рое связанно с тем, что человек испыты-
вает или находится в состоянии бесспо-
койствия, напряжѐнности, тревоги, яро-
сти или же чувствует вину. Последнее 
более присуще религиозной эмоции. 
Чувства вины за пропущенные ритуалы, 
молитвы или совершение «недозволен-
ных шариатом поступки. Некоторые 
психологи считают, что фрустирован-
ный человек не имеет цели» [4,с-221-223]. 
Исламский психолог Бадри представля-
ет доказательства того, как этого можно 
достичь, при этом есть два подкрепле-
ния при обучении: положительное и от-
рицательное. И выбор вида подкрепле-
ния в большей мере зависит от культуры 
общества в целом, нежели от индивиду-
альных особенностей [10,с-19]. Ислам-
ские психологи присутствия трансцен-
дентного в молитве считают как облег-
чение, связанное с нравственными пере-
живаниями. Многие религиозные пси-
хологи исламской религии связывают 
выполнение молитвы и других обрядов 
принципу целеполагания. Например, 
Ахмад Нараки в своѐм трактате «Дин-
шинохт» (религиоведение) полагает, что 
человек выбирает какой-то обряд или 
практические действия и ставит перед 
собой определенную цель и желает до-
биваться эту цель, например, я - субъект 
хочет добиваться цели –х и верит, что 
какое-то действие А 1 - приводит к ре-
зультату – х, а выполнение А2 не приво-
дит к результату – х и если Я выполняет 
А1 и А2 и знает, что их обоих не возмож-
но выполнить, то он из этих двух поста-
рается выполнять А1, а не А2. Это имеет 
силу когда субъект не имеет никакой 
другой цели, кроме как достичь цель – х 
и не имеет никакой другой цели как – Х. 
[2, с-127] Например, при выполнении мо-
литвы человек верить, что Бог существу-
ет и его молитва направлена на него и 
Бог наказывает грешников. Он не хочет 
быть из их числа, тогда он молится на 
Него. В этом случае религиозное дей-
ствие или способ становится теорией, а 
вера целью верующего [2, с-131], другими 
словами способ действия - аргумент, вера 

- цель, а представление показывает веру-
ющему идею религиозных обрядов, в том 
числе молитвы. Как видим, все это стро-
ится на основе недоказуемых аргументов. 

Страх и беспокойство были те пси-
хологические феномены, на которые в 
исламской психологической мысли обра-
тили особое внимание. В частности Абу 
Зайд Балхи пишет, что страх и беспокой-
ство в связи с паникой и ужасом – это как 
печаль относится к критической точки 
горя и депрессии, поскольку ужас и па-
ника – это крайняя форма страха и де-
прессии, а джазаъ - крайняя форма гру-
сти. Состояние безнадѐжности и нетерпе-
ние как следствие такого интенсивного 
уровня грусти и печали часто взаимодей-
ствует с некоторыми очень неприятными 
реакциями. Страдающий человек может 
бить себя по лицу, рвать на себе одежду и 
волосы, вести себя как человек потеряв-
ший разум или целостность [15, с-61]. По 
мнению Абу Зайда эти религиозно-
фанатичные люди размышляют о силь-
ном чувстве вины и раскаяния. Здесь 
прощение сыграет решительную роль, 
если прощение сопровождается молит-
вой. Молитва является не только покло-
нение Богу, но средством прощения сво-
их грехов. Одним из способов утешение 
во время молитвы или вне ее время, по 
мнению Балхи, является осознание того, 
что этот мир - дунья не был создан для 
того, чтобы дать людям все, что они хо-
тят или желают, не будучи подвержены 
беспокойству или вредным, нежелатель-
ным симптомам… Поэтому не следует 
просить о том, чего не был создан в са-
мом человеке природой своего мира [15, 
с-50]. Подобные идеи еще раз показыва-
ют, что не только религиозные идеи, но и 
религиозные культы весьма далеки от 
жизненной практики. 

Если проследить за молитвой, то 
выявляется не вытеснение переживания, 
а наоборот создаѐтся во время молитвы 
условия для более глубокого и глубин-
ного проявления переживания. По мне-
нию Василюка Ф.Е., состоится «воспол-
нение в бытие и является главным пре-
ображением переживания при его мо-
литвенной адресации» [8,с- 48]. Однако 
религиозные мыслители считают влия-
ние молитвы на переживание верующих 
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многосторонними и довольно сильны-
ми, Исламские идеологи по этому пово-
ду создали символические выражения 
этих целей и соответствующие действия 
верующего человека. М. Нараки по это-
му поводу пишет, что человек имеет 
много целей: Х1, Х2, Х3…., здесь лич-
ность – Я из совокупности целей выби-
рает одну или несколько и совершает 
определѐнное действие А 1,А2, А3 для их 
осуществления. Для примера человек 
может быть желает действие А 1 которое 
считает необходимым для достижения 
цели Х 1 естественно осуществляет дей-
ствие А 1. Даже если он желает достичь 
много целей Х 1,Х 2,Х 3, то он соверша-
ет действия А 1,А 2,А 3. Но он видит, 
что для достижения цели Х 1 больше со-
ответствует действию А 1 тогда он со-
вершает действия Аn (n=1). Это, прежде 
всего, касается совершению культа [9, с- 
62]. Здесь очевидно искусственное при-
менение логических приемов для обос-
нование далеких от истин идей о праг-
матичности религиозного культа. 

Таким образом, мнение богословов 
расходится и культ (молитва) не может 
оказать такое огромное и универсальное 
воздействие, о чем пишет Флоренский. 
Молитва усиливает страх перед страш-
ными наказаниями, которые ожидают 
человека (грешника) и зависимость че-
ловека от воли Бога. Это главная задача 
молитвы. Известный исламский религи-
озный психолог Малик Бадри пишет, 
что «В одной из групповых сессий я чи-
тал отрывок из Корана в качестве мо-
ральной поддержки пациента - мужчи-
ны, который покидал больницу: «Стре-
митесь к прощению вашего Господа и 
раю, ширина которого равна небесам и 
земле, уготовленному для богобоязнен-
ных, которые делают пожертвования в 
радости и горе, сдерживают гнев и про-
щают людей. Воистину, Аллах любит 
творящих добро. Тем же, кто, совершив 
мерзкие поступки или не справедливо 
поступив против самих себя, помянули 
Аллаха и попросили прощения за свои 
грехи – ведь кто прощает грех, кроме 
Аллаха и тем которые сознательно не 
упорствуют в том, что они совершили, 
такие воздаяние им (будет) прощение от 
Господа их сады (Рай), где текут под 

ними (под дворцами и деревьями) реки, 
и они пребудут в них (в этих садах) веч-
но и как прекрасна награда делающих». 
[4,с-135-136]. После того пациентка 
неожиданно заплакала [4, с-136]. Это 
означает, что внушение и многократная 
молитва в день постоянно усиливают 
религиозные аффекты в психологии лю-
дей. Об этом сами исламские психологи 
утверждают, что субъект (А 1) может 
быть верующим. Хотя нужно сказать, 
что цель, которую ставят перед собой 
верующие, даже при чтении молитвы по 
существу являются не религиозными, 
потому, что состояние между цели и 
средством ее реализации отличаются 
друг от друга. Средство должно соот-
ветствовать тем желаниям, которые ста-
вит перед собой верующий и он должен 
выбирать те средства, которые больше 
способствуют достижению их желаний. 
Этим путем соблюдение культа все 
больше усиливает религиозность, веру в 
сверхъестественные силы, закрепляя ил-
люзорность религиозных представлений 
у верующих. 
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ТАЊЛИЛИ ИЛМИИ ПСИХОЛО-

ГИЯИ ИБОДАТЊО  
 Ахмедов С., Ќодиров С.Б. 

Ибодатњо ба амалияи динї 
алоќаманд буда, маљмуи амалњо ва воси-
тањоеро дар бар мегирад, ки бо ѐрии 
онњо диндорон ба Худо мурољиат мена-
моянд, муошират дар байни диндорону 
олами фавќуттабиї сурат мегирад ва ѐ 
алоќаи онњо бо он барќарор мегардад. Ба 
ибодот њамаи амалњои диндорон муто-
биќи тасаввуроти динии онњо дохил ме-
шаванд, яъне маљмуи амалиѐти ибодати-
ро фаро мегирад. Он муњимтарин љузъи 
расму оинњои динї мебошад. Расму 
оинњои исломї низ њамингунаанд. Расму 
оинњои исломї тамоми њаѐти динии му-
сулмононро фаро гирифта, меъѐрњои 
мухталифи њуќуќиро низ дар худ доранд. 
Тамоми ибодот хусусияти рамзї доранд 
ва аз аломатњо иборатанд. Мазмуни 
аломатњо на фаќат дар амалњо, балки дар 
рамзњо- образњо њам ифода мегарданд. 
Муњимтарин намуди ибодат, ки дар та-
шаккули шуури динї маќоми асосї до-
рад, намоз ва мутолиаи матнњои муќад-
дас- Ќуръон ва ањодис мебошанд. Хон-
дани намозу ќироати матнњои муќаддас 
бовариро ба дурустии њодисањои дар 
матнњо овардашуда ва эътиќод ба объ-
ектњои тасаввуриро бештар месозад. Аз 
ин љињат дар маќола равандњо ва њо-
латњои равонии диндорон њангоми иљрои 
маросимњо муфассал баѐн шудаанд. 
Ибодатњоро иљро карда, диндорон дар 

њолатњои хоси равонї ќарор мегиранд. 
Ин таассурот баъзан њолатњои берабт ва 
мустаќил пайдо карда, шакли зудгузар ба 
худ гирифта, бо объекти ибодат пайваст 
мегарданд ва объект унсури шуури динї 
мешаваду таассурот натиљаи фаъолияти 
шуур мегардад. Дар ин сурат аз режими 
мављидияти шуур: рефлекс, таассурот, 
бешуурї вобаста аст. Дар маќола њо-
латњои гуногуни инсон њангоми иљрои 
маросимњо- манфї ва мусбї тасвир 
шудаанд, махсусан њолатњои манфии 
психологї, мисли стресс, фрустатсия, 
зиддият, буњрон ва ѓайра. 

Калидвожањо: психологияи ибодат, 
таассурот, њолатњои психикї, стресс, суб-
лиматсия, намози љумъа ва панљваќта, 
маросимњои динї, оинњо ва ѓайра.  

 
SCIENTIFIC ANALYSIS OF THE 

PSYCHOLOGY OF RELIGIOUS 
CULTS 

 Akhmedov S., Kadyrov S.B.  
The article shows the influence of 

psychological phenomena on believers in 
the performance of religious rites, provides 
a comprehensive scientific analysis of the 
psychological content of prayers that af-
fects the strengthening of faith, and indi-
cates that religious worship forms the basis 
of the worldview and worldview of believ-
ers. A religious cult consists of a set of 
practical actions related to religious faith. 
All religious rites and rituals are imbued 
with religious norms that reflect religious 
ideas, ideas, and through the ritual system 
in religion, feelings of reality are trans-
formed. The content embedded in the ritu-
als is symbolized. Sign words are combined 
with certain actions. The cult is character-
ized by imagery, emotionality, and con-
templation. Cult actions not only reflect 
psychological phenomena, activate hypo-
static objects, but are also aimed at satisfy-
ing the religious needs of believers. 

Key words: cult psychology, experience, 
emotions, psychological state, stress, subli-
mation, Friday prayer, religious rites, rituals 
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Муҳаққиқони осори Абурайҳони 
Берунӣ ӯро аз сабаби осори пурбор 
дошатанаш дар тамоми улуми замони 
хеш «Ҳамачиздон» («Энсиклопедист») 
гуфтаанд. Баррасӣ ва таҳлили 
афкори фалсафии Берунӣ ин андешаро 
собит месозад, ки ӯ ба мисли Пури Сино 
дорои низоми хосси фалсафӣ набудааст 
ва дар фалсафа аз пайи равиши маъмулии 
аҳди хеш ва мутафаккирони даврон 
нагаштааст. Ҳарчанд ӯ соҳиби андешаи 
мустақил мебошад, аммо аз мактаби 
фалсафии муайяне пайравӣ накардааст. 
Асари машҳури Берунӣ «Таҳқиқ фӣ моли-
л-Ҳинд» баѐнгари огоҳии ӯ аз фалсафаи 
Ҳинду Юнон, бахусус аз осору 
таълимоти ҳиндиѐн, Афлотун, Арасту 
ва чанде дигарон иттилоъ медиҳад, ки дар 
он бисѐре аз мубоҳисаҳо ва масоили 
фалсафии Ҳинд ва Юнони қадимро ба 
риштаи таҳқиқ кашидааст. Берунӣ аз 
тариқи осори Монӣ, Муҳаммад Закариѐи 
Розӣ ва Абулабоси Эроншаҳрӣ (аз 
мураввиҷони ҳикмати Эрони қадим дар 
охирҳои қарни севвум) аз ҳикмати Эрони 
бостон низ ба хубӣ будааст.  

 Дидгоҳи Берунӣ дар бораи табиат 
ба назарияи интихоби табиии Чарлз 
Дарвин монанд аст. Ӯ қарнҳо (860 сол) 
пеш дар орои худ ба баѐни мафҳуми 
«интихоби маснуӣ» пардохта, пояҳои 
назарияи фаргашт (таҳаввул, такомул ѐ 
татаввур)-и Чарлз Дарвинро шакл 
додааст. Ин андешаҳои Берунӣ дар фасли 
47-уми китоби «Тадқиқ фӣ моли-л-Ҳинд» 
зимни баррасии осори илмӣ-фарҳангии 
Ҳиндустон баѐн гардидаанд. 

Калидвожаҳо: таҳаввул, такомул, 
табиат, Чарлз Дарвин, ҳастӣ, олам, кулл, 
мушоҳида, таҷриба. 

  
Муҳаққиқони осори Абурайҳони 

Берунӣ ӯро аз сабаби осори пурбор 
дошатанаш дар тамоми улуми замони 
хеш «Ҳамачиздон» («Энсиклопедист») 
гуфтаанд. Зеро ӯ донишманди риѐзидон, 
мунаҷим, табиатшинос (физик) кимиѐ-
шинос, пизишк, муҳандис, забоншинос, 
тақвимшинос, таърихнигор, гоҳнигор, 
инсоншинос, дорушинос, заминшинос, 
ҷуғрофидон, ҷомеашинос ва адибу 
файласуф ва фақеҳу мутакаллим 
будааст. Ба далели таҳқиқоти густарда 
ва осоре, ки дар ҳавзаҳои улуми мазкур 
ва чигунагии зиндагии инсонҳо бар ҷой 
гузоштааст, Беруниро «Падари улуми 
инсоншиносӣ» низ донистаанд.  

Тибқи таҳлилу баррасии осори 
Берунӣ, мутафаккир ба омӯзиши 
падидаҳои қобили мушоҳида дар табиат 
ва вуҷуд (ҷисму рӯҳ)-и инсон гароиши 
бисѐр дошта, аз 130 то 180 асар 
нигоштааст, ки дар маҷмӯъ онҳо 13000 
саҳифаро дар бар гирифтаанд ва дар 
ҳақиқат тамоми улуми замонаашро 
фарогир будаанд. Мутаассифона, аз 
панҷ фақат як ҳиссаи осори ӯ, яъне 
фақат 20 асари ӯ аз осеби замонҳо дар 
амон монда то ба имрӯз расидаанд. 
Маъруфтарин асарҳои Берунӣ ибора-
танд аз: «Қонуни Масъудӣ» (дониш-
номаи мукаммале дар илми нуҷум, ҳайат 
ва риѐзиѐт), «Таҳдиду ниҳоѐти-л-амокин 
ли тасҳеҳи масофати-л-масокин» (дар 
бораи ҷуғрофиѐи манотиқи ҷаҳон), 
«Мақолатун фӣ-н-нусуби-л-латӣ байна-
л-филиззот ва-л-ҷавоҳири ва-л-ҳуҷҷун», 
«Афроду-л-мақоли фи амрӣ-из-зилол», 
«Истихроҷу-л-автори фӣ-д-доира», «Ат-
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тафҳим-ли-авоили-синоати-л-танҷия» ва 
«Таҳқиқ фӣ моли-л-Ҳинд». 

Баррасӣ ва таҳлили афкори 
фалсафии Берунӣ ин андешаро собит 
месозад, ки ӯ ба мисли Пури Сино дорои 
низоми хосси фалсафӣ набудааст ва дар 
фалсафа аз пайи равиши маъмулии аҳди 
хеш ва мутафаккирони даврон 
нагаштааст. Ҳарчанд ӯ соҳиби андешаи 
мустақил мебошад, аммо аз мактаби 
фалсафии муайяне пайравӣ накардааст. 
Берунӣ дурустию азамати осори худро 
натиҷаи мутолиоти зиѐди фалсафӣ ва 
афкори ғании фалсафӣ-мантиқии хеш 
медонист. Ӯ ба таълимоти макотиби 
гуногуни фалсафӣ аз Юнон то Ҳинд 
таваҷҷӯҳ зоҳир карда, дар бораи ғояҳои 
ҳар яке мулоҳизаронӣ ва ҳар якеро бо 
дигаре қиѐс намудааст, аммо аз ҳеч 
кадоме ҳимоят ба амал наовардааст. Бино 
бар ин, дар заминаи таърихи фалсафа ва 
фалсафаи татбиқӣ устоди моҳир шинохта 
шудааст. Ҳарчанд аз осори Арасту ба 
хубӣ огоҳ буд ва пайваста аз онҳо баҳра 
мебардошт, аммо ба бархе назариѐти 
фалсафии Муаллими Аввал эрод 
гирифтааст. Азабаски Берунӣ аз осори 
илмӣ-фалсафии юнонӣ, ҳиндӣ, сурѐнӣ ва 
чанде дигар бо забони асли онҳо мусаллат 

буд, дар бораи ҳар як масоили фалсафӣ 
дидгоҳҳои хосси худро дошт, ки аз нигоҳи 
умқи моҳият хеле жарфтару илмитар ба 
назар мерасанд. Берунӣ ҳамчунин аз 
осори фалсафии ҳиндувон китобе чанд ба 
арабӣ тарҷума намудааст.  

Асари машҳури Берунӣ «Таҳқиқ фӣ 
моли-л-Ҳинд» баѐнгари огоҳии ӯ аз 
фалсафаи Ҳинду Юнон, бахусус аз осору 
таълимоти ҳиндиѐн, Афлотун, Арасту ва 
чанде дигарон иттилоъ медиҳад, ки дар 
он бисѐре аз мубоҳисаҳо ва масоили 
фалсафии Ҳинд ва Юнони Бостонро ба 
риштаи таҳқиқ кашидааст. Берунӣ аз 
тариқи осори Монӣ, Муҳаммад 
Закариѐи Розӣ ва Абулабоси Эроншаҳрӣ 
(аз мураввиҷони ҳикмати Эрони қадим 
дар охирҳои қарни севвум) аз ҳикмати 
Эрони бостон низ ба хубӣ будааст. Ба 
андешаи Бадавӣ фалсафаи юнонӣ, ки 
Абӯрайҳон ба он руҷӯъ кардааст, омезае 
аз ҳикмати равоқӣ ва фалсафаи 
навафлотунӣ аст.  

Аз осори Берунӣ дар заминаи 
ҳикмату фалсафа чунин бармеояд, ки ӯ 

назарияи қидами оламро аз беасостарин 
ақоиди арастуиѐн дониста, онро аз ҳар 
ҷиҳат бо назари ислом дар ин боб 
мухолиф шумурдааст ва кӯшидааст, ки 
барои ҳудус ва махлуқ будани ҷаҳон 
далоили ақлию нақлӣ фароҳам оварад. 
Ба ҳамин далел аз интиқоди Яҳѐ Наҳавӣ 
ба Арасту дар ин боб ҳимоят ва пайравӣ 
кардааст. [2]  

Вобаста ба улуми муайян ҳангоми 
таҳлилу таҳқиқоти хеш Берунӣ аз 
равишҳо ва усулҳои илмии хоссе ба кор 
гирифтааст. Гаҳе ба зарурат аз истиқроъ 
мадад меҷӯст ва гоҳе аз мушоҳида, 
таҷриба ва қиѐс истифода мекард. Дар 
баъзе улум ҳатто ба ҳадсу шуҳуди ақлонӣ 
даст мезад. Берунӣ дар он бахш аз улуми 
табиӣ, ки ба олами касрату каммият 
марбут мешавад, на танҳо аз мушоҳида ва 
таҷриба, балки аз андозагирӣ низ баҳра 
бурдааст. Аз ин рӯ, бисѐре аз муҳаққиқон 
ин ҷанбаи фаъолиятҳои илмии Беруниро 
сутудаанд, зеро ҳамин равиш аст, ки дар 
улуми табиии баъд аз Таҷдиди ҳаѐти 
фарҳангӣ (Ренессанс) дар Аврупо маъмул 
шуд.  

Абурайҳон Берунӣ илова бар 
равишҳои мазкур аз маъхази пешиниѐн ва 
китобҳои осмонӣ низ истифода кардааст. 
Барои мисол аз Қуръон, Инҷил, Таврот, 
Забур, «Навомис» (ѐ «Қавонин») ва дигар 
осори Афлотун, «Сафару-л-асрор»-и 
Монӣ, «Бурҳон»-и Ҷолинус (Гален), 
«Маншурот»-и Батлимиюс (Клавдий 
Птоломей), «Кашфу-л-маҳҷуб»-и Ҳуҷвирӣ 
дар «Таҳқиқ фӣ моли-л-Ҳинд» баҳра 
бурдааст. Ҳар яке аз ин манобеъ дар 
навбати худ барои вай тариқе барои 
касби илм дар бораи бунѐди ҷаҳон ва 
чигунагии пайдо шудани он будааст. Яке 
аз вижагиҳои равиши илмӣ-таҳқиқотии 
Берунӣ шаковарӣ ва эродҳои ӯ ба 
«Табииѐт»-и Арасту аст. Нақди вай бар 
фалсафаи табиии Арастуро дар 
пурсишҳое, ки аз Ибни Сино дар ин бора 
кардааст, метавон мулоҳиза кард. 
Бахусус, равишу усулҳои таҷрибаву 
мушоҳида дар таҳқиқотии Берунӣ вобаста 
ба масоили марбут ба олами табиат бисѐр 
аҳаммияти бузург дорад. Бо ин ки ӯ дар 
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бисѐре аз мавридҳо усули фалсафаи 
табиии машшоиро пазируфтааст, аммо 
дар айни ҳол бо равишу усулҳои таҳқиқи 
он дар бархе масоил мухолифат 
варзидааст. [1]  

Берунӣ дар «Осору-л-боқия» 
натиҷаи мутолиоти худро дар бораи 
моҳияти замон ва давраҳои таърихӣ ва 
маншаи назме, ки дар табиат мушоҳида 
мешавад, баѐн кардааст. Ба ақидаи Ҳенри 
Карбен, Берунӣ ба фалсафаи таърих 
таваҷҷӯҳ дошта аст ва ин таваҷҷӯҳ аз 
моҳияти бархе осори ӯ ошкор мешавад. 
Зеро Берунӣ дар баррасию мутолиоти худ 
пай бурда будааст, ки «Башарият дар ҳар 
даврае ба фасод ва моддиятии физоянда 
кашонида мешавад, то замоне, ки фоҷеае 
азим тамаддунро нобуд созад ва он гоҳ 
Худованд паѐмбари дигареро маъмур 
мекунад, то давраи ҷадиде дар таърих 
эҷод кунад». [1]  

Берунӣ ба ҳудуси олам ва халқ аз 
адам ва ҳамчунин ба имкони вуҷуди 
ҷаҳоне бо табиат ва хусусиѐте ғайр аз 
ҷаҳони мавҷуд қоил буд. Ба назари 
Берунӣ инсон халифаи Худованд аст, то 
заминро ободу идора кунад ва олам 
вобаста ба ниѐзҳои ӯ танзиму мусаххари ӯ 
шуда аст. Илова бар ин, Худованд 
инсонро шоистаи «таклиф» карда, каломи 
хешро, ки мутазаммини авомиру навоҳии 
илоҳӣ аст, ба гӯши ӯ расонида аст. [3] 

Берунӣ ҳамчунин дар робита бо 
ҳикмати амалӣ андешаҳои ҷолиби диққат 
ироа кардааст. Ҳарчанд асари мустақиле 
дар ин бора аз ӯ дар даст нест, аммо дар 
баъзе аз осори худ, монанди «Ал-Ҷамоҳир 
фӣ-л-ҷавоҳир» бахши нисбатан муфассале 
аз муқаддимаро ба мубоҳисаҳои ҳикмати 
амалӣ ихтисос дода аст. [6] 

Аз навиштаҳои Берунӣ, ки дар онҳо 
мустақилан ба мубоҳисаҳои фалсафӣ 
пардохта аст «Рисолату аъсала ва аҷӯба» 
мебошад, ки шомили ҳаждаҳ масъала аст. 
[7] Даҳ масъалаи он дар бораи яке аз 
муҳимтарин китобҳои Арасту ба номи 
«Ас-Самоъ ва ал-олам» аст, ки Ибни 
Сино ба онҳо посух додааст.  

Дар миѐни осоре, ки Берунӣ номи 
онҳоро дар рисолаи «Феҳраст» [9]-и худ 
зикр кардааст, Саид Ҳусайни Наср [1] 
осори зайлро аз ҷумлаи навиштаҳои 

фалсафии Берунӣ баршумурдааст: 1) 
«Аш-Шомил фӣ-л-мавҷудоту-л-маҳсуса 

ва-л-маъқула», 2) «Фӣ-т-тавассут байна 
Арастутолис ва Ҷолинус фӣ-л-муҳаррику-
л-аввал», 3) «Риѐзату-л-фикр ва-л-ақл», 4) 
«Мақолоту-л-баҳс ъина-л-осору-л-
ъалавия», 5) «Мақолот фӣ сифоти асбобу-
с-сахунот ал-мавҷуда фӣ-л-олам ва 
ихтилофи фусулу-л-синна», 6) достони 
«Қасиму-с-Сурур ва ъайну-л-ҳайѐт», 7) 
достони «Урмузд ва Маҳриѐр». Саид 
Ҳусайни Наср ба далели аҳаммияти ин 
навъи мутуни фалсафӣ ду достони ахирро 
аз ҷумлаи достонҳои тамсилӣ-фалсафӣ 
дониста аст. [10] Достоне, ки дар миѐни 
осори Ибни Сино ва Суҳравардӣ ва 

дигарон дорои аҳаммият аст. Бояд гуфт, 
ки Берунӣ дар «Феҳраст» тарҷумаи ин 
достонҳоро ба худ нисбат дода аст ва 
номи муаллифони онҳоро зикр 
накардааст. [9]  

Ҷаҳонбинии Абӯрайҳони Берунӣ 
зимни баррасии осори мазкур бар пояи 
се мубоҳисаи фалсафӣ асос ѐфтааст, ки 
мутаассир аз оро ва афкори Афлотун, 
Муҳаммад ибни Закариѐи Розӣ, Зардушт 
ва Монӣ мебошад: 1. Ҳастишиносӣ. 2. 
Маърифат ва 3. Ҳикмати амалӣ (ѐ 
кормоншиносӣ). 

Берунӣ дар фасли 32 китоби 
«Таҳқиқ фӣ моли-л-Ҳинд» («Дар баѐни 
муддату замон ва халқи оламу фанои 
он») бо зикри «Қудамои хамса»-и Ҳаким 
Муҳаммад ибни Закариѐи Розӣ сухан 
оғоз намуда, мегӯяд, ки вай бинои 
ҷаҳонбинӣ ва мазҳаби худро бар асли 
«Қудамои хамса» бино карда аст (яъне: 
Борӣ, нафс, ҳаюло, макон ва замон). Ӯ 
нигоштааст: «Ин панҷ дерина дар 
ҷаҳони ҳастӣ мусалламан мавҷуди 
зарурианд, чи маҳсус дар он ҳамоно 
«ҳаюло» аст, ки андозаву таркиб «сурат» 
мепазирад ва ночор дар макон тамкин 
меѐбад (вуҷуди макониаш тасдиқ 
мегардад). Ихтилофи аҳволи ҷорӣ бар 
олами вуҷуд «замон»-ро тақозо мекунад, 
зеро бахше аз он (аҳволи) «пешин» ва 
порае «пасин» бошад». [1] 

Муҳаққиқиони осори Берунӣ ӯро 
яке аз муассисони равиши илмии 
исботӣ-таҳсилӣ ва таҷрибаи айнӣ 
номидаанд, ки фақат ба ақли истидлолӣ 
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иноят меварзад. Ба назари Берунӣ: 
«Таҳаққуқи идрокҳои ҳиссии фардӣ 

мусталзими «бунѐни» моддӣ аст, дуруст 
ҳамон гуна, ки гурӯҳбанди ҳар як аз 
маҳсусоти моддии мухталиф мусталзими 
фарзи «макон» аст. Ҳамин тавр, 
тасаввури «тағйир» моро ба қабули 
шарти «замон» мулзам месозад ва 
ҳузури мавҷудоти зинда, моро ногузир 
аз пазируфтан «рӯҳ» мекунад. Ва ин 
воқеият, ки бархе ҷондорон аз 
мавҳибати «ақл» баҳра бурдаанд, 
эътиқоди моро ба вуҷуди Офаридагори 
хирадманде (Борӣ Таъоло) мӯҷиб 
мешавад, ки ақли Ӯ ҳама чизро ба 
беҳтарин ваҷҳ тадбир намудааст». [10] 

Дар бораи файласуф будан ѐ 

набудани Берунӣ муҳаққиқони осори ӯ 
назароти мухталиф доранд. Бархе 
мегӯянд, ки агар ӯ файласуф аст, пас 
мактаби фалсафии ӯ чист? Масалан, 
касоне монанди Заҳируддин Байҳақӣ 
исрор меварзанд, ки Берунӣ аз шумори 
файласуфон берун аст, зеро тибқи урфу 
одат «файласуф» ғолибан ба пайравони 
Арасту тааллуқ дорад. Аммо Берунӣ ва 
имоми фалсафии ӯ Розӣ ҳар ду 
бархилофи Арасту рафтаанд. Чуноне 
медонем, дар Юнони Бостон мафҳуми 

«файласуф» ба уламои табиӣ ва 
пизишкон тааллуқ намегирифт. Барои 
мисол Ҷолинус, ки аз султони уламои 
замони худ буд, ба ӯ лақаби «файласуф» 
надодаанд. [10] Аммо Берунӣ бар он аст, 
ки: «Ҳикмат маҳдуд ба шинохтани 
мавҷудот ва ҳақиқати вуҷуди онҳост, пас 
чун одамӣ таҳқиқу тадқиқ кунад ва 
усулан ҳамаи улумро фаро гирифта 
бошад, боистӣ, ки «файласуф» бошад». 
[10] Дар ҳақиқат Берунӣ ҳакиму 
файласуф бузург аст. 

Фарҳанги пурбори миллӣ-меҳанӣ 
дар бунѐди шахсияти илмӣ ва ташкили 

маърифати фалсафии Берунӣ нақши 
асосӣ бозидааст. Мафҳуми «ваҳдати 
вуҷуд», ба андешаи муҳаққиқон, ҳамоно 
яке аз куҳантарин ҳикмат ва суннати 
ориѐӣ ба шумор меравад, ки ба 
ҷаҳонбинии Берунӣ бешубҳа бетаъсир 
набудаанд ва то ҳадде матнҳои ҳикмати 
ирфонии ҳиндӣ, аз ҷумала Йогаи 
Патанҷалӣ [11] низ ба биниши ӯ таъсир 

расонидаанд. Бархе донишмандон бар 
онанд, ки Берунӣ ошкоро тамоюл ба 

фалсафаи ҳиндӣ доштааст ва маъхази 
фалсафии ӯ дар ин гароиш ҳамоно 
Бҳагавадгита [12] ѐ «Овои Худованд» 
ҳамчун баѐни олии ормони мазҳабӣ, 
дарбаргирандаи омӯза (назария)-и 
«ваҳдати вуҷуд» мебошад. Аз ин рӯ, 
тарҷумаи осори фалсафии ҳиндиро аз 
ҷониби Берунӣ (китобҳои Самхия ва 
Патанҷалӣ) набояд сирфан як гузориши 
матни фалсафӣ донист, зеро мутарҷим 
баъзе афкори фалсафии ҳиндиро 
камобеш монанд бо тафаккури хеш 
ѐфтааст. Аммо Берунӣ таваҷҷӯҳ ва 
дилгармии хоссе ба ҳикмати машшоӣ 

надоштааст ва ҳатто бо Арасту дар 
хусуси масоили табиӣ ба мухолифат 
бархостааст. Ба вижа дар мавриди 
«қидами олам» аз умдатарин эътирозоти 
фалсафии ӯ нисбат ба Арасту мебошад, 
ки равиши истидлолии Арасту ва 
пайравонашро мавриди танқид қарор 
додааст. Ҳарчанд бархе муҳаққиқон 
чунин мешуморанд, ки чанде аз назарҳои 
машшоиѐнро пазируфта аст. Дар асл 
Берунӣ бештар ба файласуфони юнонии 
пеш аз Суқрот таваҷҷӯҳ доштааст ва аз 
фалсафаи заррагароии Демокрит, 
мактаби равоқӣ, хусусан назариѐти 
замони азалӣ (муддат)-и Афлотунро 
сутудааст. Ба таври куллӣ бояд гуфт, ки 
Берунӣ афлотунимашрабу муғонимаоб 
ва эронигарост, зеро Афлотун агарчи 
юнонитабору афиназода аст, вале дар асл 
ҳикмати ӯ эронӣ-муғонӣ ва 
зардуштибунѐд мебошад. [1] Ба ақидаи 
Ойдоксоси Книдосӣ, ки худ фалсафаро 
дар Афина аз Афлотун омӯхтааст, дар 
яке аз асарҳои худ таълимоти дини 
Зардуштро олитарин ва барои зиндагӣ 
фоидабахштарин фалсафа қайд кардааст. 
Ҳамчунин ӯ Афлотунро тафсиргари осор 
ва пайрави ростини Зардушт мехонад. 
Арасту устоди худ Афлотунро ҳамеша бо 
Зардушт муқоиса мекард. [13]  

Барои фарзонагони Эрон, бахусус 
барои Берунӣ, ҳамоно «дин»-у «ҳикмат» 
(ѐ илму имон) ҳар ду мақулаи воҳиде 
мебошанд. Яъне, дину дониш ва ҳикмат 
дар Эронзамин ҳаргиз аз ҳам ҷудо 
набудаанд. Бо таваҷҷуҳ ба иттиҳоди 
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дину ҳикмат дар Эрон, метавон гуфт, ки 
мардуми ориѐӣ аз лиҳози динӣ 

яктопараст, вале аз лиҳози фалсафӣ 
дугарост. Ин дақиқан ҳамон далелест, ки 
Муҳаммад ибни Закариѐи Розӣ аз 
ҷониби мазҳабиѐни ғайриэронӣ ба он 
муттаҳам шудааст. Мувофиқати Розӣ бо 
Берунӣ ҳам дар равишшиносӣ 
(методология)-и айнигаро (таҷрибӣ-
истиқроӣ)-и ӯст. Мухолифати Берунӣ бо 
Ибни Сино ҳам дар равишшиносӣ ва 
ҳам бар асоси арастугароии 
Шайхурраис дар фалсафа мебошад, ки 
бештар марбут ба масоили фалсафӣ, 
мантиқӣ ва қиѐсоти мадрасӣ буданд. 
Берунӣ дар илму фикр аз бештар ба Розӣ 
наздик аст ва ҳар ду ҳамонандиҳои 
барҷастаи суварию маънавии намоѐн 
доранд. Аз ҷумла шабоҳати ҳар ду дар 
ишқ ба ҳақиқат, шайдоӣ ба илм ва 
татабӯи илмӣ, иштироки ҳар ду дар 
бинои мактаби интиқодӣ ѐ нақди 
фалсафаи табиии Юнон бисѐр назаррас 
аст. Масалан, ба Закариѐи Розӣ эроди 
шак(к) ба Ҷолинус ва барои Берунӣ 
интиқоди усулу равиши илмии Арасту 
бисѐр хос аст. Берунӣ муҳаққиқона таҳти 
таъсири фалсафаи Закариѐи Розӣ қарор 
гирифта, аз тариқи осори вай аз 
китобҳои «Монӣ» огоҳӣ ѐфтааст ва 
ҳамоно ба таълимоти монавӣ ва 
ҳикмати зурвонӣ гароидааст. Аммо 
баъдтар, ба сабабҳои муайян, ки 
«мабодо гумон бурда шавад, ки вай аз 
пайравони Закариѐи Розӣ аст», дар 
зоҳир ба инкори тамоюли худ 
мепардозад ва ҳатто ҷо-ҷое Розиро ба 
бероҳа аз дин шудан сарзаниш кардааст, 
зеро ин қабил ҳилаву тадбирҳо дар он 
замон бисѐр зарур дониста мешуд. [10] 
Аз ин рӯ, тақрибан тамоми муҳаққиқон 
бар ин ақидаанд, ки Берунӣ дар мавриди 
Розӣ «тақия» кардааст. Чунки огоҳӣ бар 
ақоиди монавӣ аз тариқи Розӣ кинаи 
мухолифону душмании мутаассибонро 
бармеангехт ва имкони ҳалокати ӯ дар 
миѐни дарбори суннизадаи шииситез 
(фалсафикушу қарматикуш)-и Маҳмуди 
Ғазнавӣ ошкор буд. Чуноне ки бо амри 
Маҳмуди Ғазнавӣ чандин донишманди 
бузург ба ин баҳонаҳо ба қатл расиданд, 
аз ҷумла: Абдуссамади Ҳаким, Ибни 

Фурак, Абунасри Ироқ, Абӯабдулло 
Маъсумӣ (фақеҳ) ва чандин ҳазор 

китобҳои гиронқадри илму ҳикмат дар 
Рай ба коми оташ фиканда шуд (соли 
420 қ.). [1] Бино бар ҳамин хатар Берунӣ 
бисѐре аз назароти илмӣ ва фалсафии 
худро пинҳон доштааст ва гоҳе таҳти 
«парда»-ҳои интиқод ақоиди худро каму 
беш изҳор дошта аст. Чунонки дар 
«Феҳрасти кутуби Берунӣ» мундариҷ 
аст, аз хавфи иттиҳом ба зандақа ѐ 
пайравӣ аз зиндиқи монавӣ, Берунӣ 
ночор ба ҳилаву тадбирҳои хосс, ки 
барои ҳамаи озодандешони он замон 
лозим буд, истифода кардааст. 
Эътирозоти ӯ ҳам ба Ибни Сино ба 

сабаби муҳофизакории вай дар масоили 
илмӣ будааст. Ба ин васила Берунӣ ва 
Розӣ дар замони худ ҳар ду бо равишҳои 
ҳамонанд ҳатталимкон ба рукуди фикрӣ 
дар бисѐре аз мавзӯъоти фалсафа ва 
маърифат хотима бахшидаанд.  

Бояд гуфт, ки итлоқи «даҳрӣ» ба 
мазҳаби фалсафии Берунӣ, бахусус Розӣ 
ҳеч дуруст нест. Аммо яке аз сабабҳои 
қаробати мазҳаби каломии ин ҳар ду 
мутафаккир дар масъалаи «тавҳид» 
мебошад. Берунӣ бо ин ақидаҳои худ 
кӯшидааст байни аҳли муваҳҳидону 

даҳриѐн навъе сулҳу оштӣ андозад ва 
навъе эътидолу «васати тиллоӣ» байни 
қавли ҳар ду бинишро ҷоиз донистааст.  

Дар мавриди масоили дигари 
фалсафӣ: моҳияти модда ва сурат (шакл) 
дар осори Берунӣ бояд гуфт, ки ӯ аз ин 
назар ҳам дар канори мутакаллимони 
исломӣ қарор гирифтааст. Ба назари ӯ 
ҳаюло (модда)-и олами ҷисмонӣ ҳамон 
аҷзои лоятаҷаззӣ (заррот) мебошад. Ба 
мисли Демокрит камиятҳои 
тағйирнопазир (атомо)-ро ҷавҳар 
дониста, вуҷуди хало (фазо)-ро мумкин 
ва ҳатто зарурӣ шумурдааст, ки ҳамон 
«адам»-и каломӣ мебошад ва аз ин рӯ 
метавон ӯро як олим ѐ файласуфи 
атомист ҳам ѐд кард. Нигариши атомии 
ӯ бар он такя мекунад, ки аҷсом аз 
атомҳо (заррот ѐ ҷавоҳири фард) таркиб 
ѐфтаанд ва аз лиҳози теъдод 
бешуморанд ва аз азал дар аҷсом вуҷуд 
доштаанд, ки ин ҳамон моддаи азалии 
моқаблмавҷуд мебошад. Ташаккулу 
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таркиби заррот танҳо тасодуфан сурат 
пазируфтааст. Ин гуна биниши Берунӣ 

дар бораи заррот ѐ ҷавоҳири фард 
(атомҳо) зарурати истинод ба асли 
иллият дорад ва эътиқоди ӯро ба 
«Иллати Аввал» ѐ вуҷуди Худо собит 
месозад. [4]  

Бино бар ин, Берунӣ қидами 
оламро, ки машшоиѐн эътиқод доштанд, 
рад ва ҷисмияти нурро тасдиқ ва 
унсурияти оташро дар бинои олам 
тасдиқ карда аст. Ба надешаи ӯ моддаи 
ҳаюлонӣ ѐ аҷзои лоятаҷаззӣ (атомҳо)-и 
Коинот аз зарроти «нур» таркиб 
ѐфтаанд. Аз ин рӯ, бо қатъитяи том 
метавон гуфт, ки Берунӣ аз зумраи 

ҳукамои барҷастаи «нурия»-и ишроқӣ ва 
файласуфи хусравонии Эронзамин ба 
шумор меравад. Илова бар ин, бо 
таваҷҷуҳ ба эътиқоди ӯ дар боби қидами 
«муддат»-и афлотунӣ, яъне замони 
бекарон, ки ҳамон «зурвон»-и муғонӣ 
аст, Берунӣ аз пайравони ҳикмати 
зурвонии Эрон низ мебошад. [5] 

Муҳаққиқони осори Берунӣ ба ин 
назаранд, ки ҳикмати зурвоние, ки 
мутафаккир аз он ѐд кардааст, ҳамон 
ҳикмати даҳрияи роиҷ дар даврони 
исломӣ аст. Лекин фалсафаи 
зурвонгароии Берунӣ айнан ҳамон 
даҳригарии арастуимаобии давраи 
исломӣ нест, зеро ҳаюлои олам дар 
таълимоти машшоиѐн ҷавҳари қадим 
аст, дар сурате, ки Закариѐи Розӣ ва 
Берунӣ ба ҳудуси олам эътиқод доранд. 
Даҳриѐн қоил ба вуҷуби Холиқ барои 
олам набудаанд, аммо Розӣ ва Берунӣ 
назар ба маънои ҳудус ба халқи ҳастӣ 
эътиқод доштаанд, ки ҳамон Иллати 
Аввал, Муҳаррики Аввал, Худо, Замони 
Бекарон (азал) ѐ Зурвон мебошад ва 
фақат шартан метавон Холиқи мазкурро 
ҳамон «Даҳр» донист. Фақат дар ҳамин 

сурат аст, ки мафҳуми «Замони Мутлақ» 
ѐ «Браҳма»-и ҳиндӣ, Зурвони эронӣ, 
Кроноси юнонӣ ѐ «Даҳр»-и қуръонӣ ва 
«ъауз»-и арабӣ, чунонки дар ҳадиси 
шарифи набавӣ ҳам омадааст, («Ло 
тасуббу-д-даҳра фа-инн-Аллоҳа ҳува-д-
даҳр») бо калимаи «Аллоҳ» айният 
(инҳамонӣ) меѐбад. [6] Мушкилӣ ѐ 
гиреҳи фалсафӣ ва рози имонии 

Абурайҳон Берунӣ ҳам дар ҳамин маънӣ 
нуҳуфтааст. Бешубҳа он даҳригарӣ, ки 

гурӯҳе аз файласуфони арастуимаоб ба 
он бовар доштанд, бо мактаби асили 
муғони зурвонгароии эронӣ, ки Розӣ ва 
Берунӣ ба он эътиқод доштанд, 
тафовути бисѐр дорад. [15] 

Муртазо Мутаҳҳарӣ дар бораи 
андешаҳои Берунӣ бар ин назар аст, ки 
ҷаҳонбинии Берунӣ дар марзи байни 
дину фалсафа қарор дорад ва Борӣ 
Замони Бекарон ѐ Зурвон Худованду 
Офаридагор ҳам ҳаст. [16] Масалан, дар 
рисолаи «Ҷамоҳир фӣ-л-ҷавоҳир» 
(бандҳои 6, 7 ва 8 ) омадааст: «Чунин 
пайдост, ки ҷудо аз замон, дигар ҳама 
офаридааст ва Офаридагор Замон аст ва 
замонро канора падид нест ва боло 
падид нест ва бун падид нест ва ҳамеша 
будааст ва ҳамеша бошад ва ҳар кӣ 
хираде дорад, нагӯяд, ки замон аз куҷо 
пайдо омад...». [65] 

Бархе донишмандон Беруниро дар 
фалсафа пайрави Киндӣ донистаанд, ки 
чандон ҳақиқат надорад, ҳарчанд ахирӣ 
камо беш ба фалсафаи Эрони бостон 
гароиш доштааст. Бархе дигар 
фалсафаҳои фисоғурасӣ, афлотунӣ, 
ҳиндӣ ва ирфониро бахше аз моҳияти 
таълимоти ӯ донистаанд, ки ҳамаи инҳо 

доро вижагиҳои ҳикмати зурвонианд. 
Аммо фалсафа ба қавли Закариѐи Розӣ 
«ташаббуҳ ба Худованд азза ва ҷалла 
аст ба қадри тоқати инсонӣ» ва бино ба 
тафсири Берунӣ: ташаббуҳи аҳли ирфон 
дар гароиш ба ваҳдати вуҷуд марбут ба 
Иллати Аввалӣ мешавад. [17] 

Донишмандони олмонӣ Беруниро 
бо файласуфони машҳури худ Готфред 
Лойб Нитс (1644‒1716) ва Борух Спиноза 
(1632‒1677) муқоиса карда, 
ақидаҳояшонро ҳамсон донистаанд, 
бахусус дар боби биниши ҷузъи 
лоятаҷаззӣ (ҷавҳари фард, атом ѐ заррот), 
ваҳдати вуҷудӣ ва мақулоти замону 
макон. Аз ҷумла: Худованд дар ҳама чиз 
вуҷуд дорад, ҳама чиз дар Ӯст, оқил ва 
маъқул дар вуҷуди Ӯ иттиҳод меѐбад. 
Ҷаҳон падидори ҷисми Ӯ ва нируе, ки 
онро ба ҳаракат меоварад рӯҳи Ӯст. Аммо 
рӯҳу ҷисм якест (чунонки неру ва модда) 
ва Худованд ҷавҳари номутаноҳии олам 
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ва фикр номутаноҳии Он бошад. [18] 
Ҳамин тавр, андешаи ваҳдат асли тамоми 

тамаддуни олии башарӣ ѐ вуҷуди 
«Хиради Ҷовидон» аз нуктаҳоест, ки 
Беруниро бо дигар андешамандони 
пешрӯзгор, ҳамрӯзгор ва пасинрӯзгори 
худ анбоз карда аст.  

Мухтасар дар бораи назарияи 
фаргашти Берунӣ. Дидгоҳи Берунӣ дар 
бораи табиат ба назарияи интихоби 
табиии Чарлз Дарвин монанд аст. Ӯ 
қарнҳо (860 сол) пеш дар орои худ ба 
баѐни мафҳуми «интихоби маснуӣ» 
пардохта, пояҳои назарияи фаргашт 
(таҳаввул, такомул ѐ татаввур)-и Чарлз 
Дарвинро шакл додааст. Ин андешаҳои 

Берунӣ дар фасли 47-уми китоби «Тадқиқ 
фӣ моли-л-Ҳинд» зимни баррасии осори 
илмӣ-фарҳангии Ҳиндустон баѐн 
гардидаанд. Ин китобро ӯ дар замони 
иқомати 13-солааш дар Ҳиндустон 
навиштааст, ки равандҳои табииро аз 
дидгоҳи зистшинохтӣ (биологӣ) марбут 
ба фаргашт дар бар мегирад.  

Дар ин фасл Абӯрайҳон дар бораи 
«интихоби маснуӣ» ишора карда, 
мафҳуме, ки пеш аз «интихоби табиӣ» 
қарор дорад ва ба фароянде таъкид 
варзидааст, ки дар он ҳайвонот ва гиѐҳҳон 
бар асоси сифоти матлуби худ аз назари 
инсон тавассути парваришдиҳандагон 
барои зоду валад интихоб карда 
мешаванд. Берунӣ дар бораи ин раванд 
навиштааст: «...кишоварз зироати худро 
интихоб мекунад ва ба қадре, ки бихоҳад, 
кишт мекунад ва он чиро, ки намехоҳад, 
решакан мекунад. Ҷангалдор навдаҳоеро, 
ки ба гумонаш беҳтаринанд, нигаҳ 
медорад ва шохаҳои дигарро мебурад. 
Занбурҳо афродеро аз гурӯҳ мекушанд, ки 
дар танҳоӣ хӯрок мехӯранд, вале барои 
кандуяшон ҳеҷ кор намекунанд...». 

Ба андешаи Берунӣ: «Зиндагии дунѐ 
ба кишту насл вобаста аст. Бо мурури 
замон ҳардуи ин равандҳо афзоиш 
меѐбанд. Ин афзоиш номаҳдуд аст, дар 
ҳоле ки ҷаҳон маҳдуд мебошад». [19] 

Берунӣ назарияи фаргашти худро 
бо далели тавонотар будани неруҳои 
ниҳодии як намуди набототу ҳайвонот 
нисбат ба дигар ва аз сели ҳаводис амон 
ѐфтани онҳоро собит месозад ва 

меафзояд: «Вақте ки як гурӯҳи наботот ѐ 
ҳайвонот дигар дар сохтори худ тағйир 

наѐбанд ва як навъи махсуси ҷовидона 
ба вуҷуд оваранд, агар ҳар як узви ин 
намуд ба ҷои таваллуд ва нобуд шудан, 
дубора тавлид кунад ва чандин бор ба 
ҳам монанд чанд мавҷудоти ба ҳам 
монанди худро пойдор созад ва ба зудӣ 
тамоми ҷаҳон аз ҳамон намуди наботот 
ѐ ҳайвонот пур хоҳад шуд ва онҳо ҳар 
қаламраверо, ки пайдо мекунанд, забт 
хоҳанд кард». [19] 

Баъдан Берунӣ андешаи худро дар 
бораи табиат чунин давом медиҳад: 
«...табиат айнан ҳамин тавр амал 
мекунад, вале дар ҳама гуна шароит 
муносибати он нисбат ба ҳама яксон аст. 
Вай ба нобудшавии баргу мева роҳ 
медиҳад ва бо ҳамин роҳ ҷилави онҳоро 
барои тавлиди он чи ҳадафи ниҳоияшон 
аст, мегирад. Табиат онҳоро несту нобуд 
мекунад, то барои дигарон роҳ 
кушояд...». [19] 

Бешубҳа, ин изҳороти Берунӣ ба 
назарияи «интихоби табиӣ»-и Дарвин, 
ки дар китоби «Пайдоиши намудҳо» 
ифода ѐфтааст, шабоҳат доранд.  

Хулоса, дар боби ҷаҳонбинии 
фалсафӣ ва назарияи фаргашти Берунӣ 
метавон гуфт:  

1. Хилқати олам аз моддаи азалии 
моқабл мавҷуд ѐ ҳаюлои уло судур 
ѐфтааст (онро «маъдум» ҳам гуфтаанд).  

2. Холиқ дар андешаи Берунӣ бо 
Замони Мутлақ дар мафҳуми «Муддати 
Азалӣ» ѐ «Даҳр» ва «Зурвони Бекарон» 
баѐн меѐбад, ки ҳамон Худост.  

3. Берунӣ раванди хилқатро ҳамоно 
табиат дониста, ки фоили он Иллати 
Аввалӣ ѐ Муҳаррики Аввал мебошад, ки 
бешубҳа ҳамон Вуҷуди Азалӣ ѐ Худост.  

4. Берунӣ Макони Мутлақро ҳам 
қадим ѐд кардааст, ки фазои адам ѐ 
«хало» (тиҳигон) мебошад, ки ваҷҳи 
манфии Вуҷуди Азалист. Ва ба тариқи 
мантиқӣ бо Замон ‒ Зурвони Бекарон 
ифода меѐбад. Пас мабдаи халқ аз катми 
адам (олами нестӣ) тайи (лаҳзае аз) азал 
бо ҳаюлои судурӣ дар фазои хало сурат 
пазируфтааст (тавассути аҷзоъи 
лоятаҷҷазо (заррот, атом) дар тӯли 
замони муайян)  
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5. Унсури ҳаюлонии хилқат оташ 
аст, ки дар нур ифода меѐбад. (ваҷҳи 

«маъдум» ѐ манфии он ҳамоно зулмат 
аст дар фазои хало).  

6. Гетӣ ѐ ҷаҳони моддӣ ѐ олами 
ҷисмонӣ аз силсилаҳои аҷзои лоятаҷаззӣ 
(ҷавоҳири фардӣ)-и ҳаюлонӣ ѐ 
камийятҳои тағйирнопазир бо кайфияти 
гусастае дар ҷирм таркиб ѐфтаанд ва 
зарроти бунѐдӣ дар саросари аҷзои 
табиат ҷойгир мебошанд, ки таквини 
олам ба мӯҷиби онҳост.  

7. Таквин ва таҳаввули олам низ ба 
мӯҷиби табдилоти камии атомҳо (заррот) 
ва пароканда шудани онҳо дар олами 
ҳастист. 8. Тағйирот дар табиат ҳам ба 
сабаби хурӯҷи модда аз эътидол аст.  

9. Тағйиру такмили дар падидаҳои 
табиат тадриҷӣ буда, бар асари 
парешонию парокандагии аҷзои шайъӣ 
дар аҷзои ғайр мебошад. Берунӣ ҷаҳонро 
ҳамчун дастгоҳи зинда ва мутағаййир 
(дигаршаванда) мебинад. Ва ба дунѐи 
пайваста дар ҳаракат мӯътақид аст, яъне 
мувофиқ бо қонуни «сайрурат» (becoming 
‒ олам ҳамеша дар ҳоли табдилу беқарорӣ 
ва шудан аст), ки ин аслро ба забони 
риѐзӣ баѐн мекунад. Донишмандони 
Юнон, ки «ҳандасӣ» меандешиданд ва 

ҷаҳон дар назари эшон як расми ҳандасии 
муназзам ба шумор мерафт, ки 
Муҳандиси Аввал (Худо) онро тарҳ 
рехтааст. Вале донишмандони Эрон, ки 
«ҷабрӣ» меандешиданд, хусусан Берунӣ 
ба ҳаракати доим, ки худ мавҷуди он 
тарҳи ҳандасӣ аст, таваҷҷуҳ доштаанд. 

10. Шакли олам дар назари Берунӣ 
доирасон (байзавӣ) ва куравӣ аст. 11. 
Афлок ва курроти самовӣ дорои 
воқеияти хориҷӣ мебошанд. 

 12. Зимни мафҳуми «кураи оташ», 
Берунӣ ҷирми Хуршедро дар назар дорад, 
ки аз «плазма»-и кайҳонӣ судур ѐфтааст.  

13. Партавҳои кайҳонӣ, ки дар 
физикаи нур машҳур аст, Берунӣ 
«шитоби нур» хондааст.  

14. Берунӣ аз кураи асир (ether, ѐ 
эфир) ѐд намудааст, ки он (асир) яке аз 
панҷ унсури хилқат дар ҷаҳонбинии 
монавӣ аст ва бояд афзуд, ки ҷаҳони 
фраваҳр (farawahr) ѐ олами мусули 
афлотунӣ айни ҳамон аст.  

15. Берунӣ Заминро ҳам куравӣ 
донистааст, ки дар маркази олам воқеъ аст.  

16. Нисбат ба ҳаракатҳои интиқолӣ 
ва вазъи кураи Замин низ бар ҳасби 
имкони адам марказияти он изҳор назар 
кардааст.  

17. Назарияи ҳаракат ба тарафи 
марказ дар ҷаҳонбинӣ ва таълимоти 
Берунӣ сад дар сад баробар ба мафҳуми 
«қувваи ҷозиба» мебошад, ки вай ба 
унвони маркази вазнинӣ (сиқл) ѐ нуқтаи 
таодул гиронигоҳӣ (Center of gravity 
‒ нуқтаи собите дар ҳар ҷисм, ки 
бароянди нерӯи рубоиши гиронишӣ бар 
он ворид шавад) аз он сухан гуфтааст.  

18. Берунӣ ба вуҷуди хало ва 

ҳаракати заррот дар фазо эътиқод дорад. 
19. Бо инкори мавзеи табиӣ аз барои 

аҷсом, қавли ба ҳаракати қасрӣ (азалӣ)-и 
Арастуро мардуд шуморида, иллати ғоиро 
ҳам дар сайри таҳаввул ва такомули оламу 
табиат мунтафӣ донистааст.  

20. Берунӣ падидаҳои табииро 
ҳамчун оѐти илоҳӣ дониста, вале дар 
табиатшиносӣ ҳаргиз ба тавҷеҳоти 
мобаъди табиӣ ѐ масоили илоҳӣ дахл 
накардааст. 

21. Биниши Берунӣ нисбат ба оғозу 
анҷоми ҷаҳон ҳамоно як нигариши 

табиӣ ва илмӣ аст, на ирфонию мазҳабӣ. 
Китобе ҳам дар боби ҷаҳоншиносӣ ба 
унвони «Такмили ҳикоѐти Абдулмалик 
а-т-табибу-л-бустӣ фӣ мабдаъу-л-олам 
ва интиҳоа» навишта будааст. [1]  

22. Қавонини табиат итоатнопазир 
аст, аммо падидаҳои табиӣ қобили 
тавзеҳ бо баѐни риѐзӣ тавонанд буд.  

23. Берунӣ биниши эронии ҷаҳони 
меҳин (олами акбар) ва ҷаҳони кеҳин 
(олам асғар)-ро ҳам аз манобеи қадими 
ҳикмати Эрон гирифтааст. Ин ақидаи 
худро ӯ дар осори худ, ба вижа дар «ат-
Тафҳим», махсусан дар бахши «Дар 

баѐни аҳкоми нуҷум» изҳор доштааст. 
Дар он ӯ дар хусуси «фазо-замон», 
«хало-макон» ба ҳасби таноҳӣ ва 
лоятаноҳӣ будани онҳо, моҳияти «нур» 
ва суръати сайри он, фосилаҳои 
ҷирмҳои осмонӣ, давраҳои замонии 
афлок ва ҳаракоти кавокиб сухан ронда, 
ҳамчунин тасаввури мубҳаму ибтидоӣ ӯ 
аз фарзияи «нисбият» баѐн гардидаанд.  
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24. Сайид Ҳасани Баранӣ нигоштааст, 
ки: биниши Берунӣ дар бораи олам бисѐр 
шабеҳ ба назарияи Эйнштейн ва дигар 
донишмандони муосир аст, зеро ки оламро 
ҳамчун як «кулл» менигаранд. Масалан 
Берунӣ навиштааст, ки «Олам ба куллияти 
худ ҷирмест доирасон, ки дарунгоҳаш дар 
перомун бошад». («Қонуни Масъудӣ», с. 21) 
Ба монанди Эйнштейн андеша гарониши 
ҷаҳониро ба масобаи нируии омил бар 
замин рад мекунад. Ҳамчунин Берунӣ дар 
хусуси ҳаракати ҷирм дар масири мунҳанӣ 
(хамида ѐ каҷ)-и бисѐр наздик бо назарияи 
Эйнштейн чунин мегӯяд: «Агар порае аз 
гуна истода ба ҷое аз гунаи дигари он нақл 
кунад, бар ростое ба сӯи макони худ 
ҳаракати арзӣ менамояд. Ва он чи 
перомуни ин истодагон бошад, ҳамоно ба 
ҳаракатҳои доирасони маконии ҳавли 
миѐнае ҷунбандааст, ки он ҳақиқати суфло 
ва маркази замин бошад». Ба назари 
Ҳасани Хатом «Берунӣ ҷаҳонбинии пӯѐи 
исломиро ҷойгузини нигариши истои 
юнонӣ кард». 

25. Берунӣ дар китоби худ «Қонуни 
Масъудӣ» бисѐре аз ақидаҳои 
гузаштагонро дар бораи нуҷум 
(астрономия) мавриди баррасӣ қарор 
дода, ҳаракати Заминро дар гирди 
Офтоб имконпазир донистааст. Ӯ бар ин 
асос муҳити кураи Заминро андозагирӣ 
карда, нишон додааст, ки падидаҳое 
монанди шабу рӯзро бо фарз кардани 
ҳаракати Замин дар атрофи Офтоб шарҳ 
додан мумкин аст. Вай аввалин 
донишманди машриқзамин аст, ки дар 
бораи ҳаракати Замин дар атрофи 
Офтоб сухан рондааст. 

26. Фалсафаи табиӣ ва назарияи 
фаргашти Берунӣ ба андешаи такомули 
тадриҷӣ бунѐд ѐфтааст, аммо усули 
такомул иборат аст аз: интихоби табиӣ, 
танозӯи бақоъ, бақои муносибтар (ѐ ансаб) 
ва бунбасти такомулӣ, ки дар табиати 
гиѐҳӣ ѐ ҷонварӣ мумкин аст рух диҳад. 
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ТЕОРИЯ 

ЭВОЛЮЦИИ БИРУНИ 
(основы теории эволюции Ч. 

Дарвина в наследии Абурайхана 
Беруни) 

Камолов У.Н.  
 Исследователи творчества 

Абурайхана Беруни называли его 
«Всеведущим» («Энциклопедистом») во 
всех науках своего времени из-за его 
многочисленных трудов. Обзор и анализ 
философских мыслей Беруни доказывает, 
что он не имел специфической философской 
системы, подобной Авиценны, и не следовал 
общепринятому подходу своего времени и 
мыслителей в философии. Хотя у него есть 
независимое мнение, он не следовал 
определенной философской школе. 
Знаменитая работа Беруни «Taхкик фи 
ма-ли-л-Хинд» выражает его глубокое 
знание и знакомство с индо-греческой 
философией, особенно с работами и 
учениями индийцев, Платона, Аристотеля 
и некоторых других, в которых были 
исследованы многие философские вопросы 
древней Индии и Греции. Благодаря трудам 
Мони, Мухаммада Закарияи Рази и 
Абулабаса Ираншахри (одного из 
основоположников древнеиранской 
мудрости конца третьего века) он был хо-
рошо осведомлен из учения и мудрости 
древнего Ирана. 

Учение Бируни о природе очень схож 
с теорией естественного отбора Чарльза 
Дарвина. Много веков назад, точнее 860 
лет, он объяснил концепцию 
«естественного отбора» и заложил 

основы теории эволюции Чарльза 
Дарвина. Эти идеи Боруни выражены в 
47-м разделе его книги «Тадкик фи моли-л-
хинд» при обзоре научных и культурных 
трудов Индии. 

Ключевые слова: эволюция, 
развитие, природа, Чарльз Дарвин, 
существование, вселенная, абсолют, 
целое, наблюдение, опыт. 

 
WORLD VIEW AND THEORY OF 

EVOLUTION OF BIRUNI 
(basics of the theory of evolution of Ch. 

Darwin in the legacy of Aburaikhan Beruni) 
Kamolov U.N.  

 Researchers of Aburaikhan Beruni's 
creativity called him "Omniscient" 
("Encyclopedist") in all sciences of his time 
because of his numerous works. The review 
and analysis of Beruni's philosophical 
thoughts proves that he did not have a 
specific philosophical system, like Avicenna, 
and did not follow the generally accepted 
approach of his time and thinkers in 
philosophy. Although he has an independent 
opinion, he did not follow a particular 
philosophical school. The famous work of 
Beruni "Tahkik fi ma-li-l-Hind" expresses 
his deep knowledge and familiarity with the 
Indo-Greek philosophy, especially with the 
works and teachings of the Indians, Plato, 
Aristotle and some others, in which many 
philosophical questions of ancient India and 
Greece. Thanks to the works of Moni, 
Muhammad Zakariai Razi and Abulabas 
Iranshahri (one of the founders of the 
ancient Iranian wisdom of the late third 
century), he was well aware of the teachings 
and wisdom of ancient Iran. 

Biruni's doctrine of nature is very 
similar to the theory of natural selection by 
Charles Darwin. Many centuries ago, more 
precisely 860 years, he explained the concept 
of "natural selection" and laid the 
foundations for Charles Darwin's theory of 
evolution. These ideas of Boruni are 
expressed in the 47th section of his book 
"Tadkik fi moli-l-hind" when reviewing the 
scientific and cultural works of India. 

 Key words: evolution, development, 
nature, Charles Darwin, existence, universe, 
absolute, observation, experience. 
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Дар маќола дар асоси тањлили осори 

зардуштї, њадисњо, таълимоти тасаввуфї 

ва фалсафаи Ибни Сино маќоми худшиносї 

дар анъанањои фалсафї-динии халќи тољик 

нишон дода шудааст. Дар асоси ин муаллиф 

ба чунин хулоса расидааст, ки дар онњо се 

навъи худшиносї - худшиносии динї, 

худшиносии ирфонї ва худшиносии аќлонї ѐ 

илмї ба назар мерасад, ки аз миѐни онњо 

мањз баъзе унсурњои худшиносии илмї дар 

фалсафаи асримиѐнагии тољик метавонанд, 

ки дар коркарди масъалањои худшиносии 

фардї ва худшиносии коллективї барои 

фалсафаи муосир ањаммияти хосса дошта 

бошанд. 

 Калидвожањо: худшиносї, 

худшиносии динї, худшиносии ирфонї, 

худшиносии аќлонї (илмї), Авасто, њадис, 

Ғазолї, Мавлоно Румии Балхї, Ибни Сино. 

 

 Дар бораи масъалаи худшиносї 

дар Шарќ, аз љумла дар таърихи 

фалсафаи халќи тољик сухан гуфта, бояд 

таъкид намуд, ки аввалин аќидањо дар 

ин мавзуъ њанўз ибтидо аз њазорсолаи 

IV то мелод дар Бобул ва Мисри Ќадим 

мушоњида мешаванд. Њамзамон, дар ин 

фалсафа масъалањои худшиносї аз 

замони Зардушт (асри VII то мелод) – 

асосгузори дини зардуштия ва муаллифи 

«Авасто» низ ба назар мерасанд. Дар ин 

масъала тасаввурот дар бораи инсон, ки 

дар ривоятњо ва таълимоти динию 

фалсафї - зурвония, дањрия, маздоия, 

зардуштия, маздакия, монавия ва ѓайра 

инъикос ѐфтаанд, таъсири худро 

гузоштаанд. Аз љумла, дар қадимтарин 

манбаъ аз ин даврон - ривоят дар бораи 

Каюмарс зикр гардидааст, ки Каюмарс 

нахустин инсон буд, ки нимаи он 

моњияти инсонї ва нимаи дигараш 

моҳияти Худоро дошт. Дар таълимоти 

зардуштия низ инсон њамчун мављуди 

соњиби руњ, ташаккули тулониро аз сар 

гузаронида, аз рўи моњияташ ба Худо 

монанд аст, чунки њамчун Холиќ инсон 

низ озодии интихоб дорад: интихоби 

некї ѐ интихоби бадӣ. 

 Дар таълимоти зардуштия, агарчи 

худи мафњуми худшиносї вуљуд 

надорад, вале андешањо оид ба ин 

падида дар тезиси асосии он ‚Пиндори 

нек, гуфтори нек, рафтори нек‚ инъикос 

ѐфтаанд, зеро моњияти онро чунин 

тафсир мекунанд, ки Худо ба инсон 

пиндори нек медињад, то ки тавассути он 

худи инсон минбаъд гуфтору рафторњои 

некро озодона интихоб намояд. Ба 

ибораи дигар, инсони комилу худшинос, 

аз нуќтаи назари зардуштия, њамон 

инсонест, ки пайрави Зардушт будани 

худро дарк кардааст ва талаботи ўро дар 

бораи доштани пиндор, гуфтор ва 

рафтори нек риоя мекунад. Барои 

расидан ба ин маќсад бояд пайрави дини 

зардуштї дар њама њолатњо, аз сањар то 

шом, аз таваллуд то марг ‚Авасто‛-ро 

бихонад. Ин андешаро минбаъд дар 

‚Хурда Авасто‛ ба њайси муаррифномаи 

њувияти њар як зардуштї дар чунин 

шакл баѐн доштаанд: ‚Ман 

маздаясноиям. Худро њамчун 
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маздаясної, зардуштї, савганд хўрда ва 

интихоб намуда, омурзиш мекунам. Ба 

Пиндори нек бо пиндор, ба Гуфтори нек 

бо гуфтор ва ба Рафтори нек бо рафтор 

савганд мехўрам‛ 1; 43 . 

 Бояд таъкид намуд, ки дар асрњои 

баъдї бо пањншавии дини ислом ва 

мањбубияти хосса пайдо кардани 

фалсафаи Юнони Ќадим дар Шарќи 

исломї, дар ин минтаќа, аз љумла дар 

таълимоти фалсафии мутафаккирони 

тољик аќидањо оид ба худшиносї вусъати 

тоза пайдо намуданд. Ин ду сабаби асосї 

дорад: аввалан, худи дини ислом тезиси 

‚Худро шинос!‛-ро чун як рукни муњимми 

динї ќабул намуд ва дуюм, интишори 

навафлотуния ва таълимоти файласуфи 

Юнони Ќадим - Афлутин таваљљуњи 

мутафаккиронро ба худшиносї њамчун 

пояи Худошиносї хеле боло бурд. 

 Дар фалсафаи олами исломї низ 

то ибтидоии асри ХХ тасаввурот дар 

бораи инсон ба фањмиши масъалаи 

худшиносї таъсири худро гузоштааст. 

Ин тасаввуротро чунин табаќабандї 

кардан мумкин аст: 

 - дар асоси Ќуръон ѐ фањмиши 

исломи расмї – Худо инсонро аз хок бо 

маќсади ибодат ба Холиќаш, интихоб 

миѐни хайру шар, некию бадї, обод 

кардани ин дунѐи худ ва охираташ 

офаридааст; 

  - дар асоси фалсафаи калом ѐ 

фалсафаи расмии дини ислом – инсонро 

Худо халќ намуда, њис ва аќл додаааст, ки 

барои маърифати Холиќ басанда нестанд, 

инсон ба моњияти Худо тавассути 

таљрибаи руњонї, завќу ваљд мерасад; 

 - дар асоси тасаввуроти ирфонї ѐ 

тасаввуф - фањмиши ирратсионалї 

мебошад, ки тибќи он инсон офаридаи 

Худо, олами саѓир (микроолам) буда, 

дар шакли хурд њамаи хосиятњои оламро 

соњиб аст ва ба воситаи худрушддињї 

инсони комил гардида, бо Худо ба 

иттињод мерасад; 

 - тибќи аќидањои фалсафаи 

машшоъ ѐ бо фањмиши ратсионалї – 

инсон њамчун мављуди дорои руњи 

нотиќа, соњибаќл ќобилияти ѓизо 

гирифтан, наслро зиѐд кардан, њаракати 

иродавї ва аќл дошта, њама чизро 

тавассути аќл маърифат мекунад. 

 Чунонки маълум аст, дар њадисњо 

аз забони паямбари ислом худшиносї 

шарти зарурии Худошиносї дониста 

шудааст. Ин њадис дар чунин шакл баѐн 

ѐфтааст: «Њар ки худро шинохт, 

Парвардигори худро шинохт» 

11 .Тахмин меравад, ки ин њадис шояд 

дар зери таъсири суханони паямбар 

Идрис гуфта шуда бошад: «Њар ки 

махлуќро донист, Холиќро шинохт. Њар 

ки неъматро донист, Неъматофаринро 

шинохт. Њар ки худро шинохт, 

Парвардигори худро шинохт» 12 . 

 Ин гуна шакли худшиносиро, ки 

дар таълимоти дини ислом вуљуд дошта, 

њамчун асоси Худошиносї хизмат 

мекунад, метавон худшиносии динї 

њисоб намуд. Онро таълимоти расмии 

дини ислом ва фалсафаи он – калом пай-

гирї намудаанд. Аммо, дар баробари 

ин, дар фарњанги шарќї боз ду навъи 

дигари худшиносї ба назар мерасад, ки 

онњоро, ба аќидаи мо, худшиносии ир-

фонї ва худшиносии аќлонї ѐ илмї 

номгузорї кардан мумкин аст. Навъи 

аввали худшиносї ба тасаввуф, таъли-

моти ирфонї хос аст ва навъи дуюм ба 

фалсафаи машшоъ, ки дар поѐн онњоро 

дар мисоли таълимоти баъзе намоянда-

гони мактабу љараѐнњои зикршуда 

мавриди баррасї ќарор медињем. 

 Ќобили зикр аст, ки ба таълимоти 

дини ислом оид ба худшиносї такя 

намуда, намояндаи мактаби каломи 

фалсафї Абуњомид Муњаммади Ғазолї 

(1058-1111) илмро дар асари худ «Ки-

миѐи саодат» ба чор «унвон» ѐ навъ 

таќсим кардааст: худшиносї (донистани 

њаќиќат дар бораи худии худ), маърифа-
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ти Худо (донистани њаќиќати Худо), 

маърифати ин дунѐ (донистани њаќиќати 

ин дунѐ) ва маърифати охират (дониста-

ни њаќиќати дунѐи дигар). Аз миѐни 

онњо моњияти донистани њаќиќат дар 

бораи худии худро бо суханони худи Ға-

золї дар «Кимиѐи саодат» чунин шарњ 

додан мумкин аст, ки маънии худшино-

сии диниро дорад: «Бидон, ки калид ба-

рои маърифати ирфонии Холиќ дар 

маърифати ирфонии руњи худ нуњуфта 

аст. Аз ин рў, њар кас, ки худро шинохт, 

Парвардигори худро шинохт… Дар 

умум, ба ту чизе аз худи ту наздиктар 

нест. Агар худро нашиносї, пас чї гуна 

дигаронро мешиносї? Аммо ту гўиѐ 

мегўї, ки худро мешиносї. Аммо ту 

иштибоњ мекунї, зеро чунин дониш ка-

лид барои маърифати ирфонии Холиќ 

нест. Пас ту бояд дониши ирфонї дар 

бораи худ биљўї: ту худ ба худ чистї, аз 

куљо омадаї ва куљо меравї, чаро дар 

ин марњила ба чунин макон омадаї, ча-

ро туро офариданд, чї саодати ту аст ва 

он аз чї иборат аст, чї бадбахтии ту аст 

ва он аз чї иборат аст» 2; 26-27 . 

 Дар бораи худшиносї сухан рон-

да, як роњи асосии онро Ғазолї дар 

омўзиши илми мукошафа мебинад. Ил-

му мукошафа ба инсон имкон медињад, 

ки донишро дар бораи Худо дар моњи-

яти худ дарѐфта, ќалбашро пок созад ва 

ба Худошиносї расад. Мутафаккир ин 

маъниро дар асараш «Эњѐи улуми динї» 

чунин тафсир намудааст: «Мо дар зери 

илми мукошафа он илмеро дар назар 

дорем, ки пардањоро мебардорад, то он, 

ки барои инсон моњияти њаќиќати ин 

корњо бо равшании ба чашми шоњидони 

шубњанадошта зарур, ошкор шавад. Ва, 

шояд, ки ин дониш дар худи моњияти 

инсон аст, агар танњо дар оинаи ќалби ў 

аллакай зангор ва гарду чанг аз 

рафторњои пасти њаѐти гузарони заминї 

набошанд. Дар њаќиќат, дар зери дониш 

оид ба роњ ба њаѐти оянда мо донишро 

дар бораи усулњои тоза кардани ин оина 

аз чангу чиркинї дар назар дорем, ки 

пардае мебошанд, ки Оллоњи таъолоро 

мепўшонанд ва барои шинохти сифот ва 

кирдори Ў халал мерасонанд; ин тоза-

кунї ва сайќали ќалб комилан озод шу-

дан аз нафси њиссї ва пайравї аз паям-

барон аст» 3; 86 . Аммо бояд ѐдовар 

шуд, ки дар интињои фаъолияти худ 

Абуњомид Муњаммади Ғазолї мавќеи 

худро каме дигар карда, худшиносии 

ањли суфияро болотар аз њар гуна худ-

шиносї донистааст. 

 Навъи дигари худшиносї – худ-

шиносии ирфонї дар таълимоти аксари-

яти намояндагони тасаввуф ба му-

шоњида мерасад. Тасаввуф (аз калимаи 

арабии «суф» - «пашм») љараѐни динї-

фалсафиест, ки тавассути такомули 

ахлоќї ва роњпаймоињои тулонии динї, 

ахлоќї ва ирфонї (мистикї) инсонро 

мехоњад ба дастѐбї ба њаќиќатњои 

фавќулњиссї мушарраф гардонад. 

Муњаќќиќони тасаввуф бар ин андеша-

анд, ки он њамчун таълимоти динию ир-

фонї бо фаъолияти суфии шинохтаи 

араб Ибни Арабї (1165-1240) пояњои 

мустањками фалсафї пайдо кард. Ин во-

баста ба он аст, ки ин мутафаккир 

таълимотро оид ба вањдати вуљуд (яго-

нагии њастї, пантеизм – ягонагии табиат 

ва Худо) пешнињод намуд, ки маънои 

халќ кардани оламро њамчун худ-

татбиќшавии Холиќ дошта, дар ин олам 

њама сифатњои худовандї пароканда 

љойгиранд, вале танњо дар моњияти ин-

сон онњо бо њам меоянд. Ин фањмиши 

моњияти инсон аз љониби Ибни Арабї 

маќоми инсонро хеле боло бурда, худ-

шиносиро барои ў ба яке вазифањои 

муњимтарин табдил дод. Ба андешаи 

Ибни Арабї Холиќ мехоњад, ки худро 

шиносад ва барои ин худшиносї ў инсо-

нро њамчун восита интихоб намудааст. 

Ба ибораи дигар, «На Худошиносї, яъне 

шинохти Худо аз љониби инсон, балки 

худшиносии Худо тавассути инсон сурат 

мегирад» 11; 104 . Бо њамин сабаб, 
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таълимот дар бораи инсони комил, ки 

нуќтаи волотарини худшиносии ирфонї 

аст, баъд аз Ибни Арабї дар Шарќ ба 

таври хеле васеъ интишор ѐфт. 

 Бояд тазаккур дод, ки дар таъри-

хи фалсафаи собиќ шуравї ва дар илми 

тољик масъалаи худшиносї дар тасаввуф 

беш аз мактабу љараѐнњои дигари фал-

сафию динї омўхта шудааст. Аз ин рў, 

бо такя ба тањќиќоти дар ин соња 

анљомдодашуда аз љониби муњаќќиќи 

тољик Х.М. Зиѐї ва муњаќќиќи россиягї 

М.Љ. Мекерова ду љанбаи ин масъала - 

моњияти худшиносии ирфонї ва меха-

низмњои худшиносиро дар ирфону та-

саввуф баррасї менамоем. 

 Дар асоси таълимоти мутафаккир 

ва шоири шинохтаи тољик Мавлоно 

Ҷалолиддин Румии Балхӣ (1207-1273) 

муњаќќиќ Х.М. Зиѐї худшиносии ирфо-

ниро, аввалан, љавоб љустан ба саволњое 

мисли «Аз куҷо омадаам?», «Омаданам 

баҳри чӣ буд?», «Ба куҷо меравам?» ва 

«Ман киям?» медонад, ки њамагї аз 

ашъори шоири болозикр дар асарњояш 

«Маснавии маънавї» ва «Девони кабир» 

гирифта шудаанд. Сониян, аз назари 

ањли тасаввуф, њама чиз дар ботини ин-

сон вуљуд дорад, ки мањз омўзиши он 

инсонро ба худшиносї мебарад: «Дар 

худ биталаб ҳар он чи хоҳӣ, ки туӣ» 13; 

23 . Сеюм, «Худошиносӣ ва худшиносӣ – 

инсоншиносии Мавлоно тақрибан му-

родифи ҳамдигаранд» 6; 167 . Чорум, 

намояндагони ирфон дар мисоли Мав-

лоно ва Шамси Табрезӣ (1171/1188-1245) 

худро шинохтанро дар мисоли дўст, бо 

такя ба анъанаи арастуї, муњим шумо-

ридаанд. Њамаи ин, ба аќидаи мо, моњи-

яти худшиносии ирфониро ба таври 

аѐнї ва равшану возењ нишон медињад. 

 Муњаќќиќи россиягї М.Љ. Меке-

рова бошад, дар асоси тањлили таъли-

моти як ќатор намояндагони тасаввуф 

усулњои психотехникии худшиносии ир-

фониро равшан сохтааст. Барои комѐб 

гаштан дар худшиносї суфї бояд дар 

мадди аввал муршид пайдо карда, дар 

тањти сарварии он њамчун мурид аз зи-

нањои шариат, тариќат ва њаќиќат гуза-

рад. Барои таќвияти шахсияти худ аз 

љињати ахлоќї ва камолѐбї суфиро за-

рур аст, ки аз «маќомот» ва «њолњо» биг-

зарад, ки аввалї дараљаи роњпаймоиро 

дар роњи худшиносї нишон медињад ва 

дуюмї – мушаввашињои эњсосотии шах-

си дар роњи худшиносї ќарордоштаро. 

Бо ин роњ, суфиѐн «маќсаднок расидан 

ба њолатњои трансшахсии шуурро да-

рѐфт мекарданд, ки аз нигоњи орифон, 

ба онњо моњияти Худоро мекушоянд» 

10; 13-14 . 

 Дар бораи худшиносии илмї ѐ 

аќлонї сухан гуфта, ќабл аз њама, фал-

сафаи мутафаккир ва табиби бузурги 

тољик Абуалї ибни Сино (980-1037)-ро 

зикр кардан зарур аст, ки њамчун бањри 

бекарон тамоми масъалањои маърифати 

инсониро фаро гирифтааст. Ибни Сино 

яке аз намояндагони мактаби машшоияи 

шарќї – пайравони файласуфи Юнони 

Ќадим Арасту буда, дар ќатори Ал-

Киндї (801-873), Абунасри Форобї (870-

951), Ибни Туфайл (1110-1185), Ибни 

Рушд (1126-1198) ва дигарон ин фалса-

фаро хеле ғанї гардонидааст. Маш-

шоияи шарќї ва Ибни Сино аз љумлаи 

ратсионалистоне буданд, ки ба таъли-

моти онњо деизм (тасаввуроти динї-

фалсафї, ки Худоро холиќи олам ши-

нохта, дахолати онро баъд аз ин ба 

корњои олам рад мекунад) хос буда, бо 

њамин сабаб мавриди танќиди шадиду 

ғайривоќеии намояндаи фалсафаи калом 

Абуњомид Муњаммади Ғазолї ќарор ги-

рифтаанд. 

 Доир ба таълимоти фалсафии 

Ибни Сино тањќиќоти зиѐде дар илми 

тољик ва собиќ шуравї ба анљом раси-

дааст, аммо баъзе љанбањои андешањои ў 

дар бораи худшиносї, ба аќидаи мо, аз 

назари муњаќќиќон каме дуртар монда-

анд. Дар мисоли осор, таълимот ва ња-
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ѐти ин мутафаккир метавон дар бораи 

худшиносї дар якчанд самт сухан ронд. 

Аввалан, таљрибаи њаѐтии худи Ибни 

Сино њамчун намунаи худшиносии илмї 

ба њисоб меравад. Сониян, таълимоти ў 

оид ба судур метавонад як љавњари 

муњимтарини худшиносиро ташкил 

дињад. Ва нињоят, Ибни Сино дар дои-

раи таснифоти илм онро ба шаклњои 

амалї ва назариявї људо намуда, як ил-

ми махсусеро барои шинохти худ 

пешбинї намудааст. Ин нуктањоро оид 

ба худшиносї бо овардани мисолњо аз 

осор ва њаѐти ин мутафаккир дар поѐн 

дар алоњидагї баррасї мекунем. 

 Ибни Сино дар «Рисолаи саргу-

зашт» таљрибаи илмомўзии худро баѐн 

сохта, таъкид намудааст, ки ў даставвал 

бо кўмаки устодаш Саид Абубабдул-

лоњи Нотилї илм омўхт. Баъдан усто-

даш ба ў машварати хубе дод: «Худат ба 

хондан ва њалли онњо бипардоз ва сипас 

чизи хондаатро аз пеши ман бигузарон, 

то дуруст ва нодурусти онро ошкор со-

зам» 7; 156 . Яъне, мустаќилият дар 

омўзиши илмро Абубабдуллоњи Нотилї 

дар ќалби Ибни Сино љой кард, ки мин-

баъд ўро комилан ба худшиносии илмї 

расонид. Дар ин бора мутафаккир дар 

рисолаи болозикр дар охирњои њаѐташ 

таъкид доштааст: «Пас мустаќилона ба 

хондани китобњо ва мутолиаи шарњњо 

шуруъ карда, дар мантиќ тавоно 

шудам… Дар ин муддат ягон шаб пурра 

нахуфтам ва рўзона ба љуз омўхтани илм 

ба коре машғул нашудам. Бар ман њама 

чиз ошкор гардид. Њар чи ки дар он 

њангом омўхтам, њамон аст, ки њанўз ме-

донам ва то имрўз бар он чизе на-

афзудааст» 7; 156-157 . 

 Назарияи судур дар таълимоти 

Ибни Сино бошад, маънои тањаввули 

тадриљии њастиро дошта, «пайдоиши 

паѐпайи олами љамодот, наботот, њай-

вонот ва инсонро таъйид мекунад» 5; 

141 . Аммо дар инљо як нукта муњим аст, 

ки нафси инсонї, тибќи таълимоти уму-

мии Ибни Сино, ин такмил, камолот 

(энтеллехия – аз калимаи юнонї «да-

стѐбї ба таљассум кардан»,)-и тани ин-

сонї ва њамзамон, комилтарин шакли 

нафс мебошад, ки ба худшиносї расида-

аст. Аз ин љост, ки шинохти нафс, руњи 

худ, худии худ ва гирифтани донишро 

Ибни Сино ва мутафаккирони дигари 

машшоияи шарќї шарти асосии расидан 

ба саодат, хушбахтї њисобидаанд. 

 Дар таснифоти илм, ки Ибни Си-

но дар ќисмати илоњиѐти асари худ «До-

нишнома» пешнињод намудааст, илмњои 

њикмат ба ду навъ таќсим шудаанд – ил-

ми амалї ва илми назарї. Њар ду ин 

илмњо њам ба инсон барои огоњї аз худ – 

худшиносї заруранд, агар илми назарї 

аз вазъи чизњои дигар инсонро огоњї 

дињад, пас илми амалї барои љавоб пай-

до кардани инсон ба саволи «Чї бояд 

кард?» зарур аст: «Гунае он бувад, ки аз 

њоли куниши мо огоњї дињад ва инро 

илми амалї хонанд, зеро ки фоидаи вай 

он аст, ки бидонем, ки моро чї бояд 

кардан то кори инљањонии мо сохта 

бошад… Ва дигар он бувад, ки аз њоли 

њастии чизњо моро огоњї дињад, то љони 

мо сурати хеш биѐбад … Ва инро илми 

назарї хонанд» 7; 216 . 

 Бояд таъкид намуд, ки илми ама-

лиро Ибни Сино ба се навъ таќсим кар-

дааст: тадбири оми мардум (яъне, сиѐ-

сат), тадбири хона (тадбири манзил, 

яъне, рўзгордорї) ва илми худ. Ин навъи 

сеюми илми амалиро мутафаккир њам-

чун «илми тадбири худ» низ ном гириф-

та, њадаф ва мавзуи онро њамчун навъе 

аз худшиносї дар ин дидааст, ки «мар-

дум ба нафси хеш чи гуна бояд, ки бу-

вад» 7; 217 . 

 Дар самти худшиносї аќидаи Иб-

ни Сино дар бораи фарќияти фардњо низ 

хеле муњим аст. Ў дар рисолаи худ 

«Тадбири манзил» одамонро аз рўи 

соњиб будан ба моликият, аќл, мансаб ва 

касбу њунар ба табаќањо људо карда, 
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њадафњои онњоро дар зиндагї гуногун 

мењисобад. Аз ин рў, ба аќидаи ў, њељ 

гоњ ягон њунарманду косиб орзуи под-

шоњ шудан ва ѐ давлатманди бузург бу-

данро надорад, зеро љањони маънавии 

онњо, њадафи худшиносии онњо аз њам 

тафовут доранд: «Ихтилофи ањвол ва 

тафовути аќдор њама касро ба олами худ 

ќонеъ намудааст» 8; 20 . 

 Ибни Сино дар «илми тадбири 

худ» дар бораи муњимтарин сиѐсате су-

хан мекунад, ки барои њар як инсон хос 

аст: ин сиѐсат дар ислоњи худии шахс 

аст. Ба андешаи мутафаккир, барои њар 

як инсон чењраи наздиктарин ва муњта-

рамтарин худи ў аст. Худро ислоњ карда, 

минбаъд инсон метавонад дар ислоњи 

дигарон ва љомеа низ сањм бигирад. 

Асоси ислоњи худї ѐ худшиносї бошад, 

барои Ибни Сино истифода аз аќл, илму 

дониш њисобида мешавад, ки имкон 

медињад худшиносии ўро илмї ѐ аќлонї 

ном барем. Ин иќтибос аз рисолаи 

«Тадбири манзил» тасдиќи болоро асос-

нок мекунад: «… барои касе, ки мехоњад 

ба сиѐсати нафси худ бипардозад, лозим 

аст, ки бояд бидонад, ки барои ў аќле 

њаст, ки уњдадори сиѐсати кишвари 

вуљудаш мебошад. Ва нафсе њаст, ки зи-

ѐди одамиро ба корњои зишту паст ва 

нораво амр мекунад. Ва ин нафс, дар та-

биат ва асли хислаташ дорои маоиб ва 

бадињои зиѐд мебошад. Ин нафс бояд 

дар тањти сиѐсату тадбири аќл идора 

шавад» 8; 25 . 

 Чунонки маълум аст, файласуфи 

Юнони Ќадим Арасту дўстро «мани 

дуюм»-и инсон њисобида, наќши онро 

дар худшиносии инсон хеле воло дони-

стааст. Њамин гуна андеша ба таълимо-

ти Ибни Сино низ хос мебошад. Ин му-

тафаккири бузурги тољик доштани дўсти 

хирадманд ва ба нафси худ раѐсатдо-

штаро унсури муњимми худшиносии 

шахс њисобида ва њамнишинони бадро 

мазаммат карда, дар ин мавзуъ дар 

«Тадбири манзил» гуфтааст: «… њар ка-

се, ки мехоњад неку бади сифоти ањволи 

худро бишиносад, дар бањс аз ањволу 

љустуљў аз маоиби худ ба кўмаки баро-

дару дўсти хирадманде, ки чун ойини 

хубияшро хуб ва бадию зиштияшро баду 

зишт нишон бидињад, муњтољу ниѐзманд 

аст» 8; 26 . 

 Бояд тазаккур дод, ки дар бораи 

дўсту њамнишинон сухан ронда, Ибни 

Сино тавсия медињад, ки дар кори ис-

лоњи нафси худ, тадбири он ва шинохти 

худ, инсон бояд хислатњои хубро дар ди-

гарон мушоњида намуда, онњоро дар 

нињоди худ пайдо ва бедор созад. Њам-

замон, хислатњои бадро дар дигарон 

мушоњида намуда, инсон бояд бидонад, 

ки онњо низ дар нафси ў ба таври аѐну 

ноаѐн вуљуд доранд ва барои расидан ба 

шинохти худ онњоро дар нињодаш бояд 

аз байн бибарад. Ба ибораи дигар, Ибни 

Сино дар ин самт низ пайгирї аз фалса-

фаи Юнони Ќадим мекунад, ки баъзе 

намояндагони он, аз љумла, Афлотун 

таљрибаи дигаронро як унсури муњимми 

худшиносї эътироф кардаанд. 

 Инљо њамчун хулоса оид ба худ-

шиносии аќлонї дар таълимоти Ибни 

Сино, ки њадафи он такмили табиати 

инсон тавассути илм аст, чунин андешаи 

ўро меорем, ки дар «Китоби љадал» 

омадааст: «Муњимтарини ашѐ барои ин-

сон иштиғол бад-он чизест, ки зоти шах-

сии ўро комил мегардонад, сипас 

иштиғол бад-он чизест, ки навъашро суд 

дорад ѐ онро нигоњ медорад… Камоли 

зот ба маърифат касб мешавад…» 9; 

50 .  

Чунин тарзи муносибат ба инсон 

ва худшиносиву камолоти маънавии ў 

дар таълимоти ахлоќии мутафаккирони 

дигари фалсафаи машшої низ ба назар 

мерасад. Аз љумла, Насириддини Туссї, 

Ќутбиддин Шерозї, Љалолиддини 

Давонї ва дигарон ба масъалаи мавриди 

назар нигоњи аќлгароѐна доранд. Ба 

андешаи муњаќќиќи тољик Амирхон 
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Ш.Т. ‚Ќутбиддин Шерозї ќабл аз он, ки 

ба тањлили бевоситаи масъалањои ахлоќ 

даст занад, доир ба офариниш, њадафи 

мављудият ва маќоми инсон дар ин 

низом аќидањои хешро баѐн сохтааст‛ 

4; 136 . Ин андеша баѐнгари дарки 

моњияти њастии инсон аз дидгоњи 

донишњои аќлї мебошад. 

 Ба њамин тариќ, дар таърихи 

фалсафаи халќи тољик дар асрњои миѐна 

то ибтидои таърихи навтарин се навъи 

худшиносї - худшиносии динї, 

худшиносии ирфонї ва худшиносии 

аќлонї ѐ илмї мушоњида мегардад. Њар 

се навъ як умумияте доранд, ки шинохти 

худии худро роњ ба сўи Худошиносї 

медонанд. Аммо миѐни онњо, чунонки 

дар боло дидем, фарќиятњо низ вуљуд 

доранд. Агар худшиносии динї расидан 

ба худ ва моњияти Холиќро тавассути 

рушди ахлоќии шахс, иљрои талаботи 

динї ва пайравї аз паямбар донад, пас 

худшиносии ирфонї гузаштан аз се зи-

наи такомул – шариат, тариќат ва 

њаќиќат, инчунин аз маќомот ва њолњоро 

шарти зарурии ташаккули инсони комил 

ва иттињод ѐфтани ў бо Њастии мутлаќ 

мењисобад. Худшиносии аќлонї ѐ илмї 

дар мисоли таълимоти Ибни Сино 

маърифати илмиро асоси дарки моњияти 

худ, шинохти Офаридгор ва расидан ба 

саодат медонад. Ба аќидаи мо, мањз 

баъзе унсурњои худшиносии илмї дар 

фалсафаи асримиѐнагии тољик метаво-

нанд, ки дар коркарди масъалањои худ-

шиносии фардї ва худшиносии коллек-

тивї барои фалсафаи муосир ањаммияти 

хосса дошта бошанд. 

 Дар маљмуъ, муайянсозии маќоми 

худшиносї дар анъанањои динї ва 

фалсафии Шарќ аз даврони ќадим то 

оғози таърихи навтарин ва рашану возењ 

сохтани моњияти онњо маводи 

фаровонеро барои тањќиќу тањлили 

масъалањои худшиносї аз нигоњи 

фалсафа ва психологияи муосир 

пешнињод месозад. 
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МЕСТО САМОПОЗНАНИЯ В 

ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНЫХ 

ТРАДИЦИЯХ ТАДЖИКСКОГО 

НАРОДА 

Болтаева М.Н. 

 В статье показано место самопо-

знания в философско-религиозных тради-

циях таджикского народа на основе ана-

лиза зороастрийских источников, хади-

сов, суфийских учений и философии Ибн 

Сины. На основании этого автор прихо-

дит к выводу, что существует три типа 

самопознания - религиозное самопознание, 

мистическое самопознание и рациональ-

ное или научное самопознание, среди ко-

торых ряд элементов научного самопо-

знания в средневековой таджикской фи-

лософии может иметь особого значения 

при разработке вопросов индивидуального 

и коллективного самопознания для совре-

менной философии. 

 Ключевые слова: самопознание, ре-

лигиозное самопознание, мистическое са-

мопознание, рациональное (научное) са-

мопознание, Авеста, хадис, Газали, 

Мавлана Руми Балхи, Ибн Сина. 

 

 

THE PLACE OF SELF-

KNOWLEDGE IN THE PHILOSOPHI-

CAL AND RELIGIOUS TRADITIONS 

OF THE TAJIK PEOPLE 

Boltaeva M.N. 

 Tehere are in this article showen the 

place of self-knowledge in the philosophical 

and religious traditions of the Tajik people 

based on the analysis of Zoroastrian sources, 

hadiths, Sufi teachings and the philosophy of 

Ibn Sina. Based on this, the author comes to 

the conclusion that there are three types of 

self-knowledge - religious self-knowledge, 

mystical self-knowledge and rational or sci-

entific self-knowledge, among which a num-

ber of elements of scientific self-knowledge 

in medieval Tajik philosophy can be of par-

ticular importance in developing issues of 

individual and collective self-knowledge for 

modern philosophy. 

 Key words: self-knowledge, religious 

self-knowledge, mystical self-knowledge, ra-

tional (scientific) self-knowledge, Avesta, 

hadith, Ghazali, Mawlana Rumi Balkhi, Ibn 

Sina. 
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 В статье рассматриваются во-

просы, связанные с осознанием сущности 
местного самоуправления и уровня уча-
стия граждан в решении вопросов мест-
ного значения в современных условиях 
развития социокультурных отношений 
Республики Таджикистан на уровне 
местного самоуправления. 

 По результатам социологического 
исследования выявлено, что местное са-
моуправление как социальный институт 
в Республике Таджикистан из - за недо-
статочные развития системы ценно-
стей, традиций, самоуправленческого со-
знания, нормативно-правовых актов, хо-
зяйственно-финансовых основ, неопреде-
ленного набора компетенций и полномо-
чий, а также неустойчивой организаци-
онной структуры, подготовки кадров и 
других факторов еще не сформировались 
в полной мере. 

 Ключевые слова: местное само-
управление, общественная самоорганиза-
ция, гражданское общество, местные 
инициативы, институционализация 
местного самоуправления, социальное 
действие, социальная активность мест-
ного населения. 

 
Одной из отличительных особен-

ностей современных демократических 
обществ является развитие институтов 
местного самоуправления. Система 
местного самоуправления в Республике 
Таджикистан находится на новом этапе 
реформирования, изменений и сталкива-
ется с рядом объективных и субъектив-
ных факторов. В общественном созна-

нии граждан формируется понимание 
сущности местного самоуправления по-
сле постсоветской системы. Поскольку 
до этого периода большинство местного 
населения имело очень мало информа-
ции о значении и существовании инсти-
тута местного самоуправления. 

Местное самоуправление создается 
на основе общественной деятельности 
населения, и его эффективная реализа-
ция зависит от участия и широкого во-
влечения населения в решении вопросов 
местного значения. Поэтому создание 
новых условий и возможностей для са-
мореализации граждан является одной 
из приоритетных задач Правительства 
Республики Таджикистан. 

Хотя Закон Республики Таджики-
стан «Об органах самоуправления по-
селков и сѐл» [1] и Закон Республики Та-
джикистан «Об органах общественной 
самодеятельности» [2] гарантируют пра-
ва граждан в организации и деятельно-
сти органов местного самоуправления, 
большинство местного населения ещѐ не 
в полной мере осознал сущность и зна-
чение местного самоуправления как со-
циального института. 

В целях изучения современного со-
стояния системы, уровня восприятия и 
участия граждан в местном самоуправле-
нии в рамках научно-исследовательского 
проекта Академии государственного 
управления при Президенте Республики 
Таджикистан «Местное самоуправление в 
Республике Таджикистан: теория, прак-
тика и перспективы развития» в 2022 году 
было проведено социологическое иссле-

mailto:afkor@mail.ru
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дование. [7]. В социологическом опросе 
приняли участие 222 работников аппара-
та органов самоуправления поселков и 
сел страны, 72 из которых были председа-
тельями этих органов. В ходе опроса око-
ло половины респондентов отметили, что 
органы местного самоуправления явля-
ются низшим уровнем государственной 
власти (49%), немногим более одной тре-
тьи респондентов считали их подчинен-
ными государственным органам (35%) и 
лишь одна пятая часть опрошенных рас-
сматривали их как общественную органи-
зацию и самостоятельную систему соци-
ального управленияим (20 %). 

Результаты исследования показали, 
что не все работники джамоатов посѐл-
ков и сел (органов самоуправления по-
селков и сел) понимают концепцию, 
сущность и принципы деятельности ор-
гана местного самоуправления. Удиви-
тельно, что 77% из них имеют высшее 
образование, 18% — неполное высшее, 
4% — среднее специальное образование. 
Большинство опрошенных также видит 
государственную власть в образе орга-
нов самоуправления посѐлков и сел и не 
может их дифференцировать. 

Следует отметить, что реализация 
конституционных прав зависит не толь-
ко от наличия законов, организацион-
ной самостоятельности, экономической 
и финансовой основы джамоатов, но и 
от уровня осознания местными жителя-
ми сущность и значения местного само-
управления, его права и возможности. 

Одним из условий эффективной ре-
ализации местного самоуправления явля-
ется широкое участие населения в реше-
нии вопросов местного значения. Несо-
мненно, лучшего места для реализации 
инициатив местных жителей, чем двор, 
микрорайон, посѐлок и село быть не мо-
жет. Осознание гражданской ответствен-
ности также возникает, прежде всего, в 
результате совместной деятельности по 
решению жизненно важных вопросов. 
Именно институт местного самоуправле-
ния создает подходящее пространство 
для совместной общественной деятельно-
сти граждан. Недаром видный француз-
ский политический деятель Алексис де 
Токвиль в своей работе «Демократия в 
Америке» отмечает, что «Общинные ин-

ституты играют для установления неза-
висимости ту же роль, что и начальные 
школы для науки; они открывают народу 
путь к свободе и учат его пользоваться 
этой свободой …» [9, 65]. 

Пасивное участие населения в ре-
шении вопросов местного значения сни-
зило эффективность деятельности по-
сѐлковых и сельских джамоатов. В ответ 
на вопрос «Определите уровень участия 
жителей вашего органа местного само-
управления в решении вопросов местно-
го значения?» 31% респондентов ответи-
ли, что половина населения (50%) джа-
моатов принимают участие в решении 
вопросов местного значения, 25% ре-
спондентов оценили уровень участия от 
31% до 50% населения, а остальные 13% 
считают, что только от 10% до 20% 
населения проявляет активность в сав-
местной деятельности. Такие показатели 
свидетельствуют о том, что обществен-
ное действие, организационный уровень 
и осознание гражданами сущности и 
значения местного самоуправления еще 
не развиты должным образом. 

Формирование и развитие местно-
го самоуправления в современном та-
джикистанском обществе зависит от 
многих социальных факторов. В частно-
сти, от укрепления в сознании граждан 
различных ценностей, в том числе, такие 
как: самоорганизация, самофинансиро-
вание, самоконтроль, самоограничение 
и самоуправление, являющиеся осново-
полагающими факторами, обеспечива-
ющими эффективное функционирование 
института местного самоуправления. 

Ценности местного самоуправле-
ния являются важнейшими элементами, 
служащими дальнейшему развитию это-
го социального института. При анализе 
результатов социологического исследо-
вания среды основных ценностей орга-
нов местного самоуправления 65% ре-
спондентов отметили самофинансиро-
вание и финансовая самостоятельность; 
47% - уровень квалификации и профес-
сионализм работников апарата органов 
местного самоуправления; 43% - иници-
ативу местных жителей; 31% - совмест-
ную деятельность местных жителей; 20% 
- чувство ответственности и принадлеж-
ности к местности; 20% - самоуправле-
ние и самоконтроль. 
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В целях повышения эффективности 
работы органов местного самоуправле-
ния 47% респондентов высказали мнение 
относительно развития сельской инфра-
структуры и обеспечении населения ра-
бочими местами; 41% - об обеспечении 
бюджетной независимости и создании 
малых производственных предприятий 
на территории сообщества; 32,1% указа-
ли на профессиональное развитие, по-
вышение квалификации и профессио-
нального мастерства служащих органов 
местного самоуправления; 32% - на 
предоставление самостоятельного про-
странства для решения вопросов местно-
го значения;; 11% - на отделение соб-
ственности местного самоуправления от 
собственности государственных органов. 

Среды факторов, снижающих эф-
фективность органов местного само-
управления, респонденты назвали: 1) не-
достаточный уровень материальной, 
финансовой и технической базы (69%); 
2) пассивноть населения в решении во-
просов местного значения (42 %); 3) не-
достаточный уровень профессионализма 
и навыков работников джамоатов (36 
%); 4) отсутствие реальной самостоя-
тельности (30 %); 5) недостаточный уро-
вень знаний о природе и значении мест-
ного самоуправления (24 %) ; 6) недоста-
точное законодательство о местном са-
моуправлении (20%) ; 7) неправильное 
распределение полномочий между орга-
нами государственной власти и местно-
го самоуправления (15%). 

Баланс между двумя формами со-
циального управления - государствен-
ным управлением и местным само-
управлением должен быть установлен на 
основе принципа правильного разделе-
ния задач и функций. Каждый уровень 
власти должен иметь определенный 
спектр мероприятий и ресурсов для ре-
шения местных проблем. Также стороны 
должны нести ответственность в случае 
ненадлежащего выполнения своих обя-
занностей. 

Разделение полномочий между 
уровнями власти имеет важное значение 
для эффектиной работы органов мест-
ного самоуправления. Большинство ис-
слдедователей полагает, что единство 
власти и управления означает их обяза-

тельное подчинение друг другу. Однако 
на самом деле единство власти выража-
ется не в иерархии, а в четком и логиче-
ски правильном разделении задач между 
уровнями власти [3, 29] . Иными слова-
ми, каждый уровень власти должен кон-
кретно понимать свои обязательства и 
возможности работы в едином правовом 
пространстве. Чем правильнее и яснее 
определены юридические полномочия 
власти, тем соответствующим образом 
работает ее аппарат [4, 81]. 

Основной проблемой во взаимоот-
ношениях этих двух систем управления 
является отсутствие конкретного раз-
граничения их компетенции и полномо-
чий. На вопрос «В чем вы видите причи-
ны неполного развития джамоатов по-
селков и сел?» большинство респонден-
тов, 32% из которых были председатель-
ями джавоатов поселков и сел, перечис-
лили следующие факторы: постоянная 
занятость работников джамоата в реа-
лизацией отдельных государственных 
полномочий (37%); незавершенное внед-
рение «электронного правительства» на 
местном уровне (36%); неопределѐнность 
в разделении задач между работниками 
апарата джавоатов (28%); отсутствие 
долгосрочной концепции развития 
местного самоуправления (27); неполно-
та полномочий в системе органов мест-
ного самоуправления (26%); слабая связь 
между органами государственной власти 
и органами местного самоуправления 
(21%); большие затраты времени и денег 
джамоатами на реализацию отдельных 
государственных полномочий (16%). 

Следует отметить, что в современ-
ных условиях социального управления 
вопрос разграничения полномочий меж-
ду органами государственной власти и 
органами местного самоуправления на 
уровне законодательства страны и ее 
практики также остается неопределен-
ным. Причиной тому по мнению 55% 
респондентов являются недостатки в За-
коне Республики Таджикистан «Об ор-
ганах самоуправления поселков и сел»; 
47% отмечают несовершенство финан-
совых ресурсов; 34% - на дублирование 
полномочий между органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления. 
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В сегодняшних условиях государ-
ство сохраняет часть полномочий по 
решению вопросов местного значения, а 
другую часть на основе договоров деле-
гирует органам местного самоуправле-
ния через местные органы государствен-
ной власти. Однако на практике не во 
всех городах и районах конкретно реа-
лизован механизм уполномочивания и 
порядок оплаты расходов на реализа-
цию этих полномочий. В ходе социоло-
гического опроса 51% опршенных отме-
тили, что органы государственной вла-
сти не платят деньги органам местного 
самоуправления за реализацию отдель-
ных государственных полномочий. 
Лишь 23% респондентов заявили, что 
эти средства иногда выплачиваются во-
время, а 13% респондентов отметили, 
что эти средства выплачиваются на ос-
новании административного договора. 

Для уточнении и гармонизации 
функции и полномочия между цен-
тральным и местным уровнями государ-
ственной власти, а также органами 
местного самоуправления с перераспре-
делением материальных и финансовых 
ресурсов от 11 июля 2015 года, № 522 
Указом Президента Республики Таджи-
кистан было принята «Концепция 
управления местным развитием в Рес-
публике Таджикистан на период до 2030 
года» [6]. На второму этапе реализации 
этой Концепции, реформы должны быть 
проведены на уровне местного само-
управления. На данном этапе (2020 - 
2025 годы) в целях формирования мест-
ного самоуправления, способного 
предоставлять качественные услуги 
населению, на законодательном и ин-
ституциональном уровне, по развитию 
финансовой самостоятельности местно-
го самоуправления в связи с реализацией 
возложенных на них функций, путем 
определения принадлежности само-
управления необходимые меры должны 
приниматься на местах [5, 412 - 413]. 

Вопросы, связанные с самоуправ-
лением поселков и сел, также включены 
в «Национальную стратегию развития 
Республики Таджикистан на период до 
2030 года» [8], но время покажет, в какой 
мере успешно будут реализованы ре-
формы и какое влияние они окажут на 

обновление института местного само-
управления.  

В заключение отметим, что органы 
местного самоуправления в Республике 
Таджикистан пока не признаны мест-
ными жителями в качестве независимого 
органа и в целом выполняют полномо-
чия и обязанности государственной вла-
сти на местном уровне. Джамоаты посе-
лок и сел в основном оказывают населе-
нию административные, коммунальные 
и социальные услуги. Что касается ад-
министративных услуг, то джамоаты в 
основном отвечают за выдачу информа-
ции о статусе граждан, регистрацию се-
мейного и имущественного положения, 
дехканских фермеров, места жительства, 
сбор налогов и других обязательных 
платежей. Они отвечают за предостав-
ление коммунальных услуг (например, 
водоснабжение, электроснабжение, ве-
дение домашнего хозяйства и т. д.) и за 
общественный порядок. 

Хотя элементы института местного 
самоуправления частично переработаны 
с точки зрения законодательных и орга-
низационных основ, в целом же сово-
купность систем ценностей, традиций 
самоуправляющегося сознания, право-
вые нормы, экономические и финансо-
вые основы, организационные структу-
ры и подготовки кадров, объем компе-
тенции и полномочий, географическое 
положение т.д. как целостный социаль-
ный институт в Республике Таджики-
стан еще не полностью сформированы и 
нуждаются в обновлении. 
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ДАРКИ МОҲИЯТ ВА САТЊИ 
ИШТИРОКИ ШАЊРВАНДОН ДАР 

ХУДИДОРАКУНИИ МАЊАЛЛЇ 

(Натиҷаҳо аз таҳлили тадқиқоти 

состсиологӣ) 

Шоисматуллоев Ш., Қодиров З.Қ. 
Дар маќола масъалањо оид ба дарки 

моҳияти худидоракунии маҳаллӣ ва сатҳи 
иштироки шањрвандон дар њал намудани 
масъалањои ањамияти маҳаллидошта 
бодарназардошти шароити муосири рушди 
муносибатњои иљтимої-фарҳангии 
Љумњурии Тољикистон дар сатњи 
худидоракунии мањаллї баррасї гардидаанд.  

Аз рўи натиљањои тадќиќотњои 
сотсиологї муайян карда шуд, ки 
худидоракунии мањаллї, њамчун институти 
иљтимої дар Љумњурии Тољикистон бинобар 
сабаби рушди номукаммали маљмуи низоми 
арзишњо, анъана, шуури худидоракунї, 
санадҳои меъѐрии њуќуќии танзимкунанда, 
заминаҳои иќтисодї-молиявї, доираи 
номушаххаси салоњият ва ваколатњо, 
ҳамчунин ноустувори сохтори ташкилї, 
омодагии кадрњо ва дигар омилҳо ҳанӯз ба 
таври мукаммал ташаккул наѐфтааст. 

Калидвожањо: худидоракунии мањал-
лї, худташкилдињии љамъиятї, љомеаи 
шањрвандї, ташаббусњои мањаллї, инсти-
тутгардонии худидоракунии мањаллї, 
амали иљтимої, фаъолияти иљтимоии 
ањолии мањал. 

 
 

THE AWARENESS OF THE ES-
SENCE AND LEVEL OF PARTICIPA-
TION OF CITIZENS IN LOCAL SELF-

GOVERNING 
 (The results of the analysis of socio-

logical research) 
Shoismatulloev Sh., Qodirov Z.Q. 

 The article deals with issues related 
to understanding the essence of local self-
government and the level of participation of 
citizens in resolving issues of local im-
portance, taking into account the current 
conditions for the development of socio-
cultural relations of the Republic of Tajiki-
stan at the level of local self-government. 

 According to the results of a sociolog-
ical study, it was revealed that local self-
government as a social institution in the Re-
public of Tajikistan due to insufficient devel-
opment of the value system, traditions, self-
government consciousness, legal acts, eco-
nomic and financial basis, an indefinite range 
of competencies and powers, as well as an 
unstable organizational structure, training 
personnel and other factors have not yet fully 
formed. 

 Key words: local self-government, 
public self-organization, civil society, local 
initiatives, institutionalization of local self-
government, social action, social activity of 
the local population. 
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 Статья посвящена проблеме нацио-

нальной идентичности и патриотизму 
как социокультурному феномену, а так-
же рассмотрению патриотических цен-
ностей и их роли в формировании нацио-
нальной идентичности. Автор подчерки-
вает, что сегодня в процессе изменяюще-
гося мира проблема патриотического 
воспитания таджикистанской молодежи 
приобрела общенациональный характер. 
Всѐ это связанно с тем, что в период 
трансформации общества изменились 
ценностные ориентации, отношение к 
патриотизму и патриотическому воспи-
танию. 

Ключевые слова: национальная 
идентичность, патриотизм, культура, 
социализация, ценности.  

  
 В современном таджикистанском 

обществе идет строительство новых об-
щественных отношений, в связи с этим 
необходим анализ ценностных транс-
формаций, происходящих в обществе. 
Практика общественно-политической 
жизни по-новому высветила, с одной 
стороны, необходимость обеспечения 
преемственности в развитии теории пат-
риотизма, а с другой – потребность в 
научном анализе всего того, что влияет 
на формирование и развитие патрио-
тизма как социокультурного феномена. 

 Патриотизм следует рассматри-
вать как сложную систему взглядов, 
представлений и чувств человека, со-
ставляющую часть его национальной 
(гражданской) идентичности. При этом 
патриотизм предполагает единство ду-
ховной идентификации личности с про-
шлым и культурой своей страны, прак-
тической готовности участвовать в ре-

шении встающих перед обществом про-
блем. Речь идет о единстве воспитания в 
человеке высокой духовности, осознан-
ной гражданственности и активной жиз-
ненной и социальной позиции. 

 Важное место в исследовании про-
блем патриотизма занимает изучение 
сущности и динамики национальной 
идентичности молодѐжи. В таджики-
станском обществе наблюдается кризис 
идентичности, связанный со сменой ос-
новных ценностей и стереотипов. Утра-
та обществом духовного единства и ста-
бильности проявляются в том, что 
старшие поколения испытывают потерю 
идентичности, молодые – не могут опре-
делить свою идентичность. Патриотизм 
представляется как синтез идентичности, 
гражданственности и социальной актив-
ности личности, реализующей свою ак-
тивность в контексте социокультурных 
приоритетов своего Отечества.  

 Патриотические ценности являют-
ся базовыми ценностями, выполняющи-
ми фундаментальную функцию в форми-
ровании личности. Они входят в сово-
купности следующих ценностей: общече-
ловеческих, проявление которых выра-
жается в нравственной составляющей, 
таких как мир, свобода, честность, лю-
бовь, и т.п.; социальных, направленных 
на формирование единства и коллекти-
визма нации, народности; индивидуаль-
ных к которым можно отнести все мо-
рально-нравственные ценности [13].  

 Н.В.Дулина выделяет следующие 
компоненты в системе патриотических 
ценностей: первый компонент - это цен-
ности формирующие социальный поря-
док в обществе. Они проявляются в за-
щите, самопожертвовании во имя стра-
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ны, готовность служить стране, знание 
национальной символики, такой как, 
герб, флаг, национальный гимн; второй 
компонент - это ценности, образовыва-
ющие духовную составляющую патрио-
тизма. К ним автор относит уважение к 
родному языку, умение грамотно гово-
рить и писать на языке своей страны, 
гордость за достижения в науке, культу-
ре; третий компонент - это ценности, ко-
торые создают проявление положитель-
ной социальной активности. Они помо-
гают созданию солидарности и сплочен-
ности в обществе [12].  

 Имеет так же место еще одна точка 
зрения в представлении патриотизма, 
представленная И.А Королевой: «Для че-
ловека естественна особая душевная при-
вязанность к родным местам, к той терри-
тории, с которой связаны существенные 
события индивидуальной человеческой 
судьбы. Личность всегда эмоциональна – 
человек любит свой край, свою семью, 
свой дом» [6]. Исходя из данного подхода, 
где чувственная и эмоциональная состав-
ляющая патриотизма и патриотических 
ценностей выходит на первый план, воз-
никают вопросы: Как сформированы 
патриотические ценности у молодежи? В 
мире инновационных технологий имеет 
ли место быть такому чувству, как лю-
бовь к Родине?  

 В условиях глобализации, в обще-
стве, которому присуще состояние дви-
жения и масса событий, серьезно влия-
ющих на нашу повседневную жизнь, 
происходит постоянная переоценка цен-
ностей. Молодежь принято считать са-
мой социально-активной группой насе-
ления, неудивительно, почему именно 
этой социальной группе уделяется 
столько внимания при исследовании 
патриотических ценностей. 

 Для таджикистанского общества 
патриотические ценности всегда имели 
большое значение. На законодательном 
уровне было принято Постановление 
Правительства Республики Таджики-
стан от 31 октября 2005 г., № 421 "О 
Государственной программе "Патрио-
тическое воспитание молодѐжи Таджи-
кистана на 2006-2010 годы" [2] основны-
ми целями которой были: 

1. Нравственно-физическое разви-
тие молодежи, развитие у них чувства 
патриотизма и любви к Родине для за-
щиты безопасности, укрепления незави-
симости и благополучия Родины; 

2. Способствование и расширение 
чувства самосознания, верности Родине, 
национальной гордости и чести и созда-
ние условий для укрепления базы право-
вого, политического и культурного про-
свещения молодежи.  

Стоит отметить, что в последние 
годы политика государства во многих 
аспектах направлена на воспитание мо-
лодежи именно в патриотическом клю-
че. На то есть, вероятно, две главные 
причины, это, во-первых, как было упо-
мянуто ранее, важность молодежи в об-
ществе как социальной группы, а. во-
вторых, пассивно развитые нравствен-
но-патриотические ценности подраста-
ющего поколения.  

 Для того, чтобы выяснить как 
сформированы патриотические ценно-
сти у нынешней молодежи, следует про-
вести исследование, чему и будет посвя-
щена данная статья. Еще одной немало-
важной составляющей в структуре нрав-
ственных ценностей является нацио-
нальная идентичность. Чувство принад-
лежности к какой-либо группе, коллек-
тиву, общности – это ключевые аспекты 
в формировании самоопределения, са-
мопознания индивида. Идентичность яв-
ляется призмой, сквозь которую человек 
смотрит на те или иные происходящие 
вокруг него события. Национальная 
идентичность, как и любая другая про-
является в соотнесении человека с теми 
или иными социальными группами, од-
нако отличительной ее чертой будет то, 
что фактором, объединяющим группы 
служат исторические события, нацио-
нальные особенности, географическое 
положение и культура в целом" [4].  

 Национальную идентичность стоит 
рассматривать в первую очередь как со-
циокультурный феномен, в основе кото-
рого лежат отношения «Я - другой», 
«Мы - другие». Как утверждает З.И. 
Иванова «в процесс идентификации 
включается всякий феномен националь-
ного. В результате социализации возни-
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кает чувство патриотизма, привязанно-
сти, любви к Родине» [4]. По мнению 
М.С Инкижековой, национальная иден-
тичность в сознании молодого поколения 
не должна строиться путем построения 
образа врага при формировании образа 
«Другого». В обратном порядке, при 
формировании образа «Мы» не должна 
присутствовать «имперскость» [5].  

 В настоящее время глобализация 
оказала немалое влияние на ценностные 
ориентации людей в обществе. В усло-
виях глобализации происходит процесс 
стирания границ этносов, появление но-
вого миропорядка, который в свою оче-
редь актуализирует проблему нацио-
нальной самоидентификации. Как 
утверждает В.О. Коротин «Глобализа-
ция размывает барьеры между различ-
ными культурами и приводит ко все-
мирной конкуренции. В таких условиях 
могут выжить только те культуры, ко-
торые могут довольно быстро адапти-
роваться к стремительно меняющимся 
условиям, не теряя при этом своей само-
бытности» [7].  

 Национальная идентичность та-
джикистанского общества формирова-
лась и формируется на фоне множества 
важных исторических событий. Во-
первых, это п р и о б р е т е н и е  н е з а -
в и с и м о с т и  п о с л е  р а с п а д а  
С оветского С оюза, что во многом 
оказало влияние на самоопределение 
жителей Таджикистана. Исконные эт-
нические и культурные ценности та-
джикского народа в период существова-
ния СССР заметно уходили на второй 
план, за коммунистической идеологией. 
В конце семидесятых годов прошлого 
столетия таджикскому языку грозило 
вымирание, связано это было с тем, 
что в советский период фактически 
государственным языком был русский, а 
таджикский потерял почти всю свою 
ценность. Все это побудило патриоти-
ческий настрой части таджикской ин-
теллигенции говорить о принятии за-
кона о языке.  

 После приобретения независимости
  начался процесс реанима-
ции таджикского языка. Точкой отсче-
та нового этапа развития языка многие 
ученые считают день принятия закона 

Республики Таджикистан "О языке" 22 
июля 1989 года. [1].  

 Во-вторых, гражданская война  
Таджикистана 1992 года обострила 
проблемы национальной идентичности. 
Региональные разногласия привели к 
конфликту, который сводился к столкно-
вению идентичностей. Клановость та-
джикистанского общества определило 
ослабевание сплоченности нации на тот 
период. Война оказала значительное вли-
яние на самоидентификацию таджикского 
народа в негативном ее проявлении. 
Народу приходится заново обретать 
утраченную ими идентичность во времена 
войны. Советский союз же оказал как 
негативное, так и положительное влияние. 
С одной стороны, происходила утрата 
традиций, ценностей и культуры в целом, 
однако с другой, распад СССР поспособ-
ствовал пробуждению волны патриотиче-
ских настроений и, можно сказать, спас 
таджикский язык и культурную состав-
ляющую таджикской нации из грани вы-
мирания. Важное место в изучении пат-
риотических ценностей имеет исследова-
ние динамики и сущности национальной 
идентичности молодежи Таджикистана. 
Нацеленность именно на студентов, воз-
можно, отобразит сформированность 
патриотических ценностей молодежи 
наиболее лучшим образом, так как, ВУЗ 
также является социальным институтом 
обеспечивающим воспитание, в том числе 
и патриотическое. 

 Одним из ключевых вопросов ис-
следования стал вопрос о том, относят 
ли себя студенты к числу патриотов. Ре-
зультаты показали, что большая часть 
либо считает себя патриотами своей Ро-
дины (54,5%), либо указывает, что их 
патриотизм находится на стадии фор-
мирования (27,3%), что в сумме состав-
ляет около 80% от общей численности 
опрошенных. Не считают себя патрио-
тами лишь 22 человека (18,2%). Следова-
тельно, можно утверждать, что студенты 
в большей степени патриоты и им не 
чуждо такое чувство как патриотизм.  

 Еще одним немаловажным аспек-
том в исследовании патриотических 
ценностей студентов является процесс их 
формирования. Субъектом воспитания 
патриотических и в целом, любых цен-
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ностей служат различные социальные 
институты.  

 Анализируя результаты исследо-
вания можно прийти к заключению, что 
основным воспитателем патриотических 
ценностей студентов является семья. Ве-
роятно на данный момент семья самый 
сильный и эффективный компонент в 
формировании духовно-нравственных 
ценностей студентов. Школа, друзья, 
ВУЗ, несомненно, также оказывают свое 
влияние, но в гораздо меньшей степени. 
Данное явление может быть связано с 
особенностью культуры и системы цен-
ностей таджикского народа, где семья - 
ключевое звено и основы нравственно-
сти закладываются именно в ней.  

 Гордость за достижения страны 
также входит в число основных вопро-
сов в изучении патриотических ценно-
стей студентов. На вопрос «Какими до-
стижениями страны вы гордитесь?», ре-
спонденты - студенты отметили, что 
больше всего они гордятся историей 
страны (64,2%), культурным наследием 
(60,8%) и природными богатствами 
страны (58,3%). Опираясь на результаты 
последних двух вопросов можно поды-
тожить, что патриотические ценности в 
представлении студентов подразумевают 
под собой в первую очередь нравствен-
ную и духовную составляющую. Фор-
мирование патриотических ценностей 
молодежи во многом обусловлено влия-
нием таджикской культуры, традиций и 
менталитета, где семья выступает как 
главная ценность.  

 Ранее в статье уже были рассмот-
рены некоторые подходы относительно 
патриотических ценностей в системе 
ценностей молодежи. О.В. Ладыгина 
определяет патриотизм следующим об-
разом: «Это активная, деятельная пози-
ция, соответствующая полноценному 
уровню культуры, базовая потребность 
которого в жизни другого человека» [9]. 
Для молодежи патриотические ценности 
имеют в большей степени эмоциональ-
но-нравственную окраску, чем деятель-
ную. Если возвратиться к предыдущим 
ответам респондентов касательно объ-
екта гордости, то больше всего моло-
дежь гордится исторической прошлой 
страны, которая, как правило, присуща 

предкам и ценятся молодыми людьми 
исключительно как стороннего наблю-
дателя, что еще раз подтверждает низ-
кую социальную активность молодежи в 
данном аспекте. 

 Для того, чтобы охарактеризовать 
сформированность национальной иден-
тичности респондентам был предложен 
ряд вопросов. На вопрос гордятся ли ре-
спонденты своей нацией, они в большей 
степени отвечают «да» (66,1%), 19,8% 
опрошенных полагают, что это «зависит 
от ситуации», а у 14% респондентов 
данное чувство отсутствует. 

 Что касается вопроса относительно 
«Считаете ли Вы себя представителем 
своей нации?», то результаты показыва-
ют, что 57% считают себя представите-
лями своей нации. Для 19% опрошенных 
принадлежность к нации не имеет значе-
ние. Среди причин, почему они тем или 
иным образом не считают себя предста-
вителем своей нации респонденты 
наиболее часто выбирают непонимание 
культуры и традиций (9,9%) и незнание 
языка (7,4%). Студентов, кому нацио-
нальность чужда, оказалось 4,1%. Анали-
зируя представленные данные по двум 
вопросам, можно сделать вывод, что у 
большинства студентов национальная 
идентичность ярко выражена. Студенты 
соотносят себя с этнической группой и 
чувство принадлежности у молодежи 
присутствует. Нынешние студенты - это 
поколение начала двухтысячных годов, 
именно на этот период пришлось восста-
новление страны после гражданской 
войны. Как ранее было упомянуто, та-
джикистанское общество было вынужде-
но вновь обретать свою национальную и 
гражданскую идентичность. Можно 
предположить, что респонденты под-
верглись влиянию процессов восстанов-
ления таджикистанского общества, исхо-
дя из чего, мы видим столь высокие по-
казатели уровня самоопределения себя 
как представителя своей нации. 

 В системе ценностей молодых людей 
патриотизм и национальная идентичность 
играют немаловажную роль, однако пат-
риотические ценности все же, имеют 
меньший вес, в отличие от проявления 
национальной идентичности. Свидетель-
ством тому может служить особенность 
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ответов респондентов относительно уча-
стия в патриотической деятельности: сту-
денты считая себя патриотами, фактически 
не имеют полного представления об ис-
тинном значении патриотизма. Что каса-
ется национальной идентичности, то ситу-
ация обстоит следующим образом: студен-
ты утверждают, что в большей степени от-
носят себя к представителям своей нации и 
гордятся этим. Можно утверждать, что 
молодежь ощущает свою принадлежность 
к нации, либо же молодые люди просто 
хотят так думать, но на практическом 
опыте ситуация может отличаться. 

 Анализируя ответы респондентов, 
можно сделать вывод, что в представле-
нии студентов патриот это в первую оче-
редь человек, который ставит нравствен-
ные ценности на первое место. Данное 
суждение обусловлено тем, что студены, 
считают не патриотом человека незнаю-
щего историю страны и родного языка, то 
есть культурные ценности. В очередной 
раз анализ результатов демонстрирует 
пассивность молодых людей в вопросах 
патриотизма. Для них это скорее сугубо 
личное, эмоционально-окрашенное чув-
ство, а никак не деятельность, что может 
свидетельствовать об их духовном разви-
тии, с одной стороны, и об их социальной 
инфантильности, с другой. 

 Несмотря на то, что большинство 
студентов относит себя к патриотам, же-
лание покинуть родную страну все же 
охватывает большую часть тех же ре-
спондентов. Нежелание проводить всю 
оставшуюся жизнь на Родине проявляет-
ся и на практике. Неудивительно, что 
отток трудовых мигрантов Таджикиста-
на в страны СНГ, Европы, Америки и 
Азии растет, большая часть молодых 
людей в возрасте от 18 до 24 лет не же-
лает жить в Таджикистане. 

 Респондентам так же необходимо 
выразить свое мнение относительно то-
го какие социальные проблемы, на их 
взгляд, в большей степени препятствуют 
формированию их патриотических цен-
ностей. Самым распространенным среди 
ответов стал «низкий уровень образова-
ния в стране» (37,2%), меньше внимания 
получили такие социальные проблемы 
как «социальное неравенство»; «бед-
ность страны»; «безработица» и «трудо-

вая миграция». Несомненно, все пере-
численные проблемы крайне актуальны 
для таджикистанского общества, однако 
в представлении студентов они играют 
второстепенную роль, а самой важной 
проблемой мешающей формированию 
патриотизма является низкий уровень 
образования. В исследовании принима-
ли участие исключительно студенты, ко-
торые, вероятно, отвечали на вопросы 
сквозь призму жизненного опыта, они 
как никто другой имеют представления 
о качестве образования в стране.  

 Уровень патриотизма и нацио-
нальной идентичности слабо развит сре-
ди молодежи. Утверждать, что уровень 
патриотизма и национальной идентично-
сти молодежи развит слабо скорее непра-
вильно. Большая часть считает себя пат-
риотами, у студентов наблюдается чув-
ство принадлежности к нации. Им при-
сущи такие качества как любовь к Ро-
дине, культуре, истории. Но, несмотря на 
присутствие у молодежи чувств любви и 
гордости, можно заметить напрочь от-
сутствие какой-либо деятельности. Пат-
риотизму таджикской молодежи прису-
щи пассивность и скептицизм. Наряду с 
этим большое место в системе патриоти-
ческих ценностей занимают эмоциональ-
но - нравственные аспекты.  

 Подводя итог, следует отметить, 
что патриотические ценности таджики-
станской молодежи все еще находятся в 
процессе формирования, поскольку ис-
следуемая категория молодежи пока 
проходит процесс социализации. Вместе 
с тем данные последних лет показывают 
некоторые положительные подвижки в 
этой сфере, однако они в большей мере 
отразились на формирование патрио-
тизма и меньше выражены в стремлении 
к «активному гражданству» 
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ВАТАНДУСТЇ ОМИЛИ МУЊИМИ 

ТАШАККУЛИ ЊУВИЯТИ МИЛЛИИ 
ЉАВОНОН 

 Шоисматуллоева З. Ш. 

Мақола ба проблемаи ҳуввияти 
миллӣ ва ватандӯстӣ ҳамчун падидаи 
иҷтимоию фарҳангӣ бахшида шуда, дар 
он арзишҳои ватандӯстӣ ва нақши онҳо 
дар ташаккули ҳуввияти миллӣ мавриди 
баррасӣ қарор гирифтаанд. Муаллиф 
таъкид месозад, ки имрӯз дар равандҳои 
тағйирѐбандаи ҷаҳон масъалаи тарбияи 
ватандӯстии ҷавонони тоҷик хусусияти 
миллӣ касб кардааст. Ҳамаи ин ба 
дигаргун шудани тамоюлоти арзишӣ, 
муносибат ба ватандӯстӣ ва тарбияи 
ватандӯстӣ ҳангоми тағйирпазирии 
ҷомеа алоқамандӣ дорад. 

Калидвожаҳо: ҳуввияти миллӣ, 
ватандӯстӣ, фарҳанг, иҷтимоӣ шудан, 
арзишҳо. 

 
PATRIOTISM AS A CRITICAL 

FACTOR IN THE FORMATION OF 
NATIONAL IDENTITY OF YOUTH 

 Shoismatulloeva Z. Sh. 
The article is devoted to the problem of 

national identity and patriotism as a soci-
ocultural phenomenon, and it examines pat-
riotic values and their role in the formation 
of national identity as well. The author em-
phasizes that today, in the process of the 
changing World, the problem of patriotic 
education of Tajik youth has acquired a na-
tional character. All this is due to the fact 
that during the period of transformation of 
society, value orientations, attitudes towards 
patriotism and patriotic education have 
changed. 

Key words: national identity, patriot-
ism, culture, socialization, values. 
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 Дар маќолаи мазкур назарияњои 
институти оила тањлил, муќоиса ва 
тадќиќ карда шуда, заминањои иќтисодию 
иљтимої ва таърихии пайдоиш ва 
инкишофи намудњои институти оила дида 
шудасст. Аз он љумла дар маќола арзишњои 
ахлоќї, динї ва њуќуќии назарияњои 
тадќиќшаванда тањлил карда шудааст.  

 Калидвожањо: оила, сотсиологияи 
оила, мафҳумҳои назариявии оила, намудҳои 
оила, арзишњо, анъанањо, муносибатњо, 
давлат ва оила. 

 

Оила яке аз рукнҳои муҳими ҷомеа 

маҳсуб ѐфта, ҳамчун шакли асосии 

ҳамзистии инсоният эътироф гаштааст. 

Оила чун зуҳуроти қадима, заминавӣ ва 

сохтори иҷтимоии таърихи инсоният 
бамиѐноваранда ва танзимкунандаи 

муносибатҳои муҳими умумииҷтимоӣ, 

иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, ахлоқӣ ва фитрии 

шаҳрвандон шинохта мешавад.  

Тањкими заминаҳои ташаккули 

оила ва дастгирии оилаҳо бо 

дарназардошти арзишҳои фарҳанги 

миллӣ яке аз самтҳои афзалиятноки 

сиѐсати давлатӣ эътироф шуда, давлат 
љињати таъмини амалишавии бечуну 
чарои принсипи конститутсионии 

баробарҳуқуқии мардону занон дар 

муносибатҳои оилавӣ; ҳифзи оила 

ҳамчун арзиши муҳими иҷтимоию 

фарҳангӣ, нигоҳдории анъанаҳои 

маънавию ахлоқӣ дар муносибатҳои 

оилавӣ; таҳкими заминаҳои иқтисодии 

оила, таъмини мустақилияти иқтисодии 

онҳо бо мақсади иҷрои вазифаҳои 

иҷтимоии он; такмили заминаҳои 

меъѐрии ҳуқуқии муносибатҳои оилавӣ 

бо мақсади ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои 

аъзои оила ва баланд бардоштани 

масъулияти оила дар иҷрои вазифаҳои 
худ; ташаккули механизми дастгирии 

оилаҳо бо мақсади беҳтар намудани 

шароити зисти онҳо; такмили 
механизми таъминкунандаи танзими 

оила ва ҳифзи саломатии аъзои он; ба 
таври васеъ фаро гирифтани кўдакон ба 

таҳсилоти томактабӣ бо мақсади 

инкишофи ҳамаҷонибаи онҳо; тақвияти 

ҳифзи солимии репродуктивӣ ва 

пешгирии омилҳои ба исқоти ҳамл 

мусоидаткунанда; таъмини татбиқи 

ҳамаҷонибаи меъѐри қонунгузорӣ оид 

ба бақайдгирии давлатии ақди никоҳ; 

мусоидат дар татбиқи имкониятҳои 

тарбиявӣ ва фарҳангии оила ва боло 

бурдани маърифати оиладорӣ; мусоидат 

дар таъминоти иҷтимоии оилаҳо ва 

кўдаконе, ки ба дастгирии иловагӣ ниѐз 

доранд; пешгирии бекоршавии ақди 

никоҳҳо, қонунвайронкунии кўдакону 
наврасон, баланд бардоштани 
масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд талошу кўшиш 
меварзад. [1]  

Мақсади мақолаи мазкур таҳлили 

якчанд назарияҳои институти оила, нигоҳи 

ҳуқуқӣ, арзишҳои ахлоқӣ, динӣ, 

психологӣ, ва таърихии онро дар бар 
мегирад.  

Базаи методии мақоларо методи 

муқоисавӣ ва таҳлилӣ ташкил медиҳад. 

Бо ѐрии методи таҳлили назарияҳои 

тадқиқшаванда дар алоҳидагӣ аз ҷиҳати 

хусусият ва сифатҳои назариявии ба 

онҳо хос муайян карда мешавад. Ғайр аз 

ин бо методи муқоисавӣ назарияҳои 

институти оиларо дар раванди тадқиқи 

онҳо дар категорияҳои монанди: намуди 
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оила, қонуниятҳои пайдоиши институти 

оила ва муносибатҳои он аз ҷиҳати 

ахлоқӣ, динӣ ва психологӣ таҳлил ва 
муайян карда мешавад.  

Мафњуми оила дар сарчашмањои 
илми њуќуќшиносии муосир њамчун 
‚гурўњи хурди љамъиятии одамон аст, ки 
дар асоси иттифоќи озод, ихтиѐрона, 
баробарњуќуќи байни марду зан бо 
маќсади тавлид ва тарбияи фарзанд 
ташкил ѐфта, бо никоњ ба расмият 
дароварда мешавад ва аъзои онро 
њамхунию хешутаборї, пешбурди 
хољагидории умумї, буљети ягона, 
муњити умумииљтимої, масъулияти 
байнињамдигарии ахлоќию њуќуќии 
баробар пайванд менамояд‛[2,7] ифода 
ѐфта, ба сифати унсурњои таркибї ва 
моњиятбахши он асосан ‚иттифоќи озоди 
марду зан‛ ва ‚давом додани насл‛ 
баромад мекунанд. Зеро љи тавре, ки 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон ќайд 

намудаанд: «Таҳкими оила, таълиму 

тарбияи наслҳои солиму соҳибмаърифат 

яке аз воситаҳои рушди љомеа, 

мустаҳкамии қудрати давлат ва 

пойбарљоии тамаддунҳо ба шумор 
меравад». 

Дар таълимоти ниѐгони мо бошад 

оила ҳамчун муқаддасот ва арзиши олии 

инсонӣ шинохта шудааст. Ҳанӯз дар 

ниѐишҳои Авасто дар бобати оиладорї 

ва моҳияти тавлиду тарбияи фарзанд 
чунин оварда шуда буд: ‚Дўшизагони 
шўйногузида бар тахти заррин, бар 
болишти заррин, бар фарши заррин дар 
баробари барсами густурда бо дастони 
саршор ўро бисутуданд...‛. 

Оиларо муттафаккирони форсу 

тоҷик дар меҳвари таълимоти фалсафии 

худ қарор дода, бо ин васила дар рушди 

ҷомеаи солими ин миллати куҳанбунѐд 

саҳмгузор шудаанд. Чуноне ки Шайх-
ур-раис Ибни Сино иброз намудааст: 
‚Зани бењтарин бояд боакл, диндор, 
шармгин, бофаросат, дўстдоранда, 
сернасл, камсухан, гапдаро, софдил, 
босадоќат бошад‛. [3,102]. 

Фаҳмиши муосири оила ва вазъи 

њуќуќии он дар якчанд асноди ҳуқуқии 

байналмилалӣ мустаҳкам карда шуда, 

ба сифати зарфияти давлатдории миллї 
шинохта мешавад. 

 Бояд ќайд кард, ки ба шумори 
санадњои муњими байналмилалї, ки соњаи 
муносибатњои оилавиро фаро мегиранд, 
Эъломияи умумии њуќуќи башар (аз 10 
декабри соли 1948), Эъломияи њуќуќи 
кўдак (аз 23 ноябри соли 1959), Муоњидаи 
байналмилалї оид ба њуќуќњои иќтисодї, 
иљтимої ва фарњангї ва Муоњидаи 
байналмилалї оид ба њуќуќњои гражданї 
ва сиѐсї (аз 19 декабри соли 1966) дохил 
мешаванд. Тољикистон 26 июни соли 1993 
ба 2 шартномаи муњими байналмилалї – 
Конвенсия оид ба барњам додани њама 
шаклњои поймолкунї дар муносибат бо 
занон ва Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак 
њамроњ шудааст. Инчунин аз љониби 
парламенти Тољикистон Созишномаи 
давлатњои узви ИДМ оид ба гурўњњои 
миллї ва халќњои бадарѓашуда ва 
Конвенсия «Оид ба кўмаки њуќуќї ва 
муносибатњои њуќуќї аз рўи парвандањои 
гражданї, оилавї ва љиноятї» тасдиќ 
шудааст. Шартномаи байналмилалї (аз 
18 майи соли 1904) «Дар бораи мубориза 
бо хариду фурўши ѓуломзанони 
сафедпўст» бо таѓйиротњои Протоколи 1, 
ки аз љониби Ассамблеяи Генералии 
СММ 3 декабри соли 1948 тасдиќ 
шудааст, Конвенсияи байналмилалї (аз 4 
майи соли 1910) «Оид ба мубориза бо 
хариду фурўши ѓуломзанони сафедпўст», 
Конвенсияи байналмилалї (аз 30 
сентябри соли 1921) «Оид ба мубориза бо 
хариду фурўши занону кўдакон» бо 
таѓйирот дар Протоколи 2, ки аз љониби 
Ассамблеяи Генералии СММ 20 октябри 
соли 1947 тасдиќ шудааст, Конвенсияи 
байналмилалї (аз 11 октябри соли 1933) 
«Оид ба мубориза бо хариду фурўши 
занони болиѓ» низ њамчун љузъи таркибии 
низоми њуќуќии љумњурї эътироф 
шудаанд. 

 Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оиларо ҳамчун аркони 
давлат ва љомеа эътироф намуда, њифзу 

дастгирии онро яке аз вазифаҳои муҳим 

ва аввалиндараҷаи давлат меҳисобад.  

Конститутсияи Чумҳурии 

Тоҷикистон низ ба сифати арзиши олии 

конститутсионии оила дар қисми 1-и 

моддаи 34 муқаррар менамояд, ки: 
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‚Модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории 
махсуси давлатанд‛. Меъѐри мазкур аз як 

ҷониб аз муқаррароти асноди ҳуқуқӣ-

байналмилалии зикргардида ҷониби дигар 

аз суннатҳои тӯли асрҳо ташаккулѐфтаи 

фарҳанги асили тоҷикӣ сарчашма мегирад.  
Ќонунгузории оила бошад дар 

Тољикистон мафњуми мушаххаси оиларо 

њанўз муќаррар накардааст. Муқаррар 

накардани мафҳуми оила дар қонунгу-

зории кишвар ин иштибоҳе набуда, 

моҳияти методологии худро дорад. Зеро 

муқаррарнамоии мафҳуми он метавонад 

сабабгори маҳдуднамоии муносибатҳои 

нави ҳуқуқӣ ва ѐ таҳмили хурофот дар 

давлат ва ҷомеа гардад. Бесабаб ҳам 

нест, ки ҳатто дар сатҳи асноди ҳуқуқии 

байналмилалӣ ба ин институт фаҳмиши 
ягонае надодаанд. 

Омӯзиши мафҳуми оила ва никоҳ 

дар асл агар аз як ҷониб усули муносиба-

ти байнисоҳавӣ – иттисоли сотсиологияи 

оиларо бо сотсиологияи равоншиносӣ, 

назарияи гендерӣ, сотсиологияи шахсият, 

ҳуқуи оилавӣ, этнография, сотсиологияи 

ҳаѐти шахсӣ, демография, таърихи иҷти-

моӣ, фалсафаи иҷтимоӣ, педагогика ва ба 

ин монанд силсилаи фаннҳои иҷтимоӣ 

алоқамандӣ доштаро бо роҳандозии 

принсипҳои омӯзиши муҷтамаъ ва 

фарқиятҷӯӣ тақозо кунад аз ҷониби дигар 

бе назардошти таҳаввулоти таърихӣ ши-

нохти он аз мантиқ берун аст. 

Гуногунии фаҳмиши оила метаво-

над ҳам бо таҳаввулоти таърихӣ ва ҳам-

чунин бо ҷуғрофияи фарҳангии ин па-
дида рабт дошта бошад. Масалан, ба 

ақидаи Ф. Энгелс ‚Дар замонҳои ибти-

доӣ мумкин аст давраи муносибатҳои бе-

тартибонаи ҷинсӣ гузашта бошад. Ду-

руст аст, ки ғайр аз якзанӣ серзании 

шарқӣ ва сершавҳарии ҳинду тибетӣ низ 
маълум буд, лекин ин се шаклро ба як 

тартиби таърихан пай дар ҳам гузоштан 

мумкин набуд ва онҳо бе ягон алоқаи 

байниҳам дар паҳлуи якдигар мавҷуд бу-
данд‛. [4,7]. 

Давраҳои инкишофи оиларо авва-
лин маротиба Л.Г. Морган дар радифи 
таърихи давраи пешазтаърихии инсон ба 

се марҳилаи асосӣ: ѐбоигӣ, варварӣ ва 

муттамаддин ҷудо намуда буд.[5] 

Фаҳмиши оила низ вобаста ба давраҳои 

таърихӣ моҳият ва таъйиноти иҷтимоии 

худро тағйир додааст. Ҳатто мафҳуми 

муосири он наметавонад моҳияти оиларо 

вобаста ба таъйиноти табиӣ ва иҷтимои-

аш ифода намояд, ки дар натиҷа ҷомеаи 

муосир шаклҳои ҷадиди ғайрианъанавии 

оиларо ба расмият қабул намудааст.  

Ҳамин тариқ, оила таърихан ша-

клҳои гуногуни худро аз сар гузаронида, 

имрўз матлаби омӯзиши як ќатор 
илмњои иљтимої гардидааст.  

Дар замони муосир илми сотсиоло-
гия методологияи омўзиши муноси-
батњои оилавиро ба таври густурда 
пешнињод намудааст, ки миѐни онњо 
усулњои тањаввулотї, функсионалї, 
биологї, таљрибавї (эмпирикї) ва илмї 
(сиентистї) танзими муносибатњои ни-
коњу оила мањсуб меѐбанд.[6]  

Ќобили зикр аст, ки назарияи тањав-
вулот (эволютсионизм) њанўз аз охирњои 
асри XVIII то асри XIX васеъ татбиќ кар-
да мешуд. Бамиѐноии ин назария бисѐр-
тар ба зарурияти муносибати фарогири 
системавї намудан ба инкишофи ин зуњу-
рот асоснок карда мешуд.  

Намояндагони назарияи тањав-
вулот И.Я. Бахофен, Љ. Лаббок, А. 
Бастиан, Љ.Ф. Мак-Леннан, Д. Фрезер, 
Л.Г. Морган, Э.Б. Тэйлор шинохта ме-
шаванд. Аксари ин муњаќќиќон ѓояи 
таѓйирѐбандагии шаклњои никоњро дар 
њаѐт татбиќ намудаанд, ки ба сифати ав-
валин рисолаи илмї оида ба моњияти 
назарияи мазкур ин асари Г. Клемма 
‚Таърихи умумии фарњанги инсоният‛ 
эътироф шудааст, ки солњои 1843-1847 аз 
чоп баромада буд. Дар њамин росто 
минбаъд соли 1850 асари И. Унгер оид 
ба хусусият ва зарфиятњои назарияи 
тањаввул дар танзими муносибатњои ни-
коњу оила ‚Никоњ ва рушди таърихї-
љањонии он‛ аз чоп мебарояд. Дар соли 
1859 бошад Т. Вайнтс дар асари худ 
‚Антропологияи халќњои вањшї‛ 
кўшиш намудааст, ки нуќтањои назари 
психологї, таърихї-фарњангї ва антро-
пологиро бо маќсади тањќиќи љараѐни 
рушду тањаввули оила дар марњилаи то 
давлатї бо њам алоќаманд намояд.  
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Тибќи хулосањо омўзиши таърихи 
оиларо аввалин маротиба И.Я. Бахофен 
аз соли 1861 бо аз чоп баровардани аса-
ри худ ‚Њуќуќи модарї‛ оѓоз намуда 
буд, ки бинобар бетаваљљўњии мактаби 
иљтимої-њуќуќии немис ба таърихи ои-
лаи муосир асари мазкур низ машњурият 
пайдо накард.  

Намояндаи дигари ин назария, яке 
аз шогирдони И.Я. Баховен Мак-Леннан 
дар анъаноти аксари халќњои вањш ва 
њатто муттамаддини Замони нав ва ќа-

дим расми зуран рабудани арӯсро аз 
пайвандонаш дарѐфт мекунад, ки тибќи 
ин расм мардони як ќабила њаќиќатан аз 
ќабилаи дигар барои худ зўран занњоро 
дуздида меоварданд. Њарчанд ин 
боќимондаи анъанаи њанўз барваќттари 
замони гузашта мањсуб ѐбад њам, вале 
имрўз дар анъанањои мардуми якчанд 
халќњои муосир низ дар шакли каме 
таѓйирѐфта њанўз амал мекунад. Яъне 
барои амалї намудани ин расм розигии 
арўс њатман гирифта мешавад, ки до-
модшаванда ўро аз хушунати оилавї ва 
хонадоркунии маљбўрии ѓайриихтиѐр 
рабуда озод мекунад. Буданд њолатњое, 
ки амали чунин расм оќибатњои манфї 
ва мусибатро низ ба миѐн овардааст.  

Методи тањаввул аз назарияи про-

мискуитети (алоқаи ҷинсии номаҳдуд ва 
беиффат бо якчанд шахс) барваќтии 
минбаъд ба авлодии экзогаммии модарї 
табдилѐфта пайдо шуда, дорои чунин 
нишонањо мебошад: 

амалан дар њамаи халќиятњои 
омўхташуда зиѐд будани њисоби хешу-
таборї аз њисоби модар нисбат ба хешу-
таборї аз њисоби падарї; 

доштани бартарияти муносибатњои 
озоди никоњї дар зинаи аввали муноси-
батњои љинсї; 

тањаввули никоњ дар мањдудкунии 
ботадриљи муносибатњои озоди никоњї, 
њамчунин гузаштан аз никоњи гурўњї ба 
инфиродї.  

Яке аз усулњои асосии методологии 
омўзиши муносибатњои оилавї дар илми 
маданиятшиносї ва антропологияи 
иљтимої ин усули функсионализм мебо-
шад, ки тавассути тањлили функсияњо па-
дидањои гуногуни иљтимоиро дар низом 
ва умумияти иљтимоиву фарњангї бар-
расї менамоянд. Функсионализм бо зару-

рияти тањлили амиќи дохилии љомеа аз 
нигоњи сотсиология алоќаманд мебошад.  

Дар рушди усули мазкур асосгузо-
ри сотсиологияи франсуз Э. Дюркгейм 
бо муайян намудани фарќият байни ни-
шонањо ва функсияњои падидањои иљти-
мої, аз љумла никоњ ва оила сањми ар-
занда гузоштааст. 

Минбаъд ѓояњои Э. Дюркгейм дар 
таълимоти дигар сотсиологњои бузург 
А.Р. Радклиф-Браун ва Б. Малинков-
ский љињати инкишоф бахшидани 
фањмиши љомеа њамчун низоми худтан-
зимкунанда мукаммал ва амалї гардо-
нида мешаванд.  

А.Р. Радклифф-Браун мављудияти ин 
ѐ он хориќаи иљтимоиро бо талаботи ни-
зоми иљтимої дар дараљаи зарурияти ми-
нималии якљоякунї алоќаманд намуда, 
функсияи зуњуроти иљтимоиро дар ташкил 
ва дастгирии њамфикрии гурўњњои иљти-
мої ва тањкими институтњову хизматчиѐн 
љињати дастгирии ин њамфикрї медид.  

Яке аз асосњои роњбарикунандаи 
рушди муносибатњои институтсионалии 
иљтимої ин принсипи ‚универсализм‛ 
мањсуб меѐбад, ки сотсиолог ва антропо-
логи бритонї Б. Малиновский бо роњбарї 
аз ин принсип бавуљудої ва рушди мин-
баъдаи падидањои иљтимоиро бо талаботи 
инсонї алоќаманд намудааст. Малинов-
ский њаѐти иљтимої ва табииро ќиѐс наму-
да, мављудияти муносибатњои промискуи-
тетї ва њар гуна никоњи гурўњиро дар 
љомеаи инсонї инкор мекунад. 

Ба аќидаи ў оиларо њамчун навъи 
љадиди алоќаи инсоният, ки мислаш дар 
тамоми олами њайвонот нест, маданият 
ба миѐн овардааст. Аз љониби дигар ма-
даният њамчунин хавфи љиддии вайрон-
кунандаи падидаи оила – тамоюли ин-

цест (алоқаи ҷинсӣ миѐни ҳамхунҳо) ва 
шўришу исѐнро бар зидди боэътибор 
эъљод намудааст. 

Миѐни дигар намояндагони усули 
функсионалї метавон олимон Т. Пар-
сонс, Р. Мертон, М. Леви ва К. Дэвисро 
ном бурд.  

Мувофиќи усули мазкур муноси-
батњои оилавї нисбат ба тарзи њаѐти худи 
оила бо хусусияти муштаќ фарќ мекунанд. 
Муносибатњои оилавї бо њамчун ќоида 
бо функсияњои иљтимої-маданияшон му-
айян карда мешаванд. Э. Дюркгейм му-
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шоњида намудааст, ки аз таъсири шањри-
шавї (урбанизатсия) баъзе функсияњои 
оилавї шаклан дигаргун мешаванд ва ѐ аз 
байн мераванд. Дар доираи усули мазкур 
муносибатњои никоњї танњо баробари 
њомиладоршавї ва минбаъд таваллуди 
кўдак эътироф карда мешаванд. Мазмуни 
асосии функсионализмро муаммои љавоб-
гарї ташкил медињад, ки одатан он љара-
ѐни инкишофи муносибатњои оилавиро 
муќаррар мекунад.  

Дар илми фалсафаи иљтимої 
асосгузори методи биологии (этологї) 
омўзиши оиларо одатан Чарлз Дарвин 
мењисобанд. Моњияти ин метод дар он 
аст, ки барои табиати инсонї инстинкти 
модарї ва талаботи майли табии падару 
модар барои фарзанддор шудан хос ме-
бошад. Чунин усул промискуитетро 
њамчун шакли ибтидоии муносибатњои 
никоњї инкор менамояд. Дар доираи ме-
тоди мазкур муќаррар карда шудааст, 
ки моногамия нуќтаи назари ягона оид 
ба интихоби табиї ба њисоб меравад. Бо 
дарки он ки шарти асосии мављудияти 
муваффаќонаи инсон на бо иттиллои ба 
тариќи генетикї шунида шуда, балки аз 
донишњои бевосита додашуда њамчун 
зарурати сотсиализатсиякунонї ба даст 
меоянд, инсон дар нуќтаи болоии тањав-
вули биологии худ аз доираи таъсири 
интихоби табиї берун мешавад. 

Мутобиќи усули биологї инсоният 
дар таърихи мављудияти худ чор низоми 
муносибатњои никоњиро аз сар гузаро-
нидааст: 

никоњи гурўњї – алоќа миѐни 
 гурўњи одамони гуногунљинс; 

полигамия – никоњи як мард  
бо якчанд зан; 

полиандрия – никоњи як зан  
бо якчанд мард; 

моногамия – алоќаи як мард  
бо як зан. 

Тавассути методи эмперикї бошад 
оила њамчун гурўњи хурди иљтимоии до-
рои таърихи пайдоиш, ташкилшавї ва 
бекоршавидошта шинохта мешавад. 
Пайдоиши усули мазкур низ аз як тараф 
бо сотсиология ва позитивизм ва аз 
љониби дигар бошад бо усули иќтисодї 
алоќаманд аст. Тибќи методи эмперикї 
муносибатњои оилавї бо наздикшавии 

аъзои оила, талабот ва шуѓли онњо ба 
миѐн меоянд.  

Ба аќидаи асосгузори методи эмпе-
рикї сотсиологи франсуз Ф. Ле Пле, 
шарти асосии мустањкамии оила ба-
робари ивазшавии наслњо муттањидї ва 
њамрайъї мебошад. Ў дар асари худ 
‚Коргарони аврупої‛ тарзи њаѐт ва 
сатњи зиндагии оилањои коргарон ва 
њамчунин вазъи иќтисодии онњоро 
мавриди тањќиќ ќарор додааст. Метавон 
тасдиќ намуд, ки далелу бўњронњои дар 
ин асар овардашуда моњияти худро то 
њанўз барои омўзиши вазъи иљтимоии 
синфи коргар гум накардаанд. 

Дар илми сотсиология Ф. Ле Пле 
њамчун асосгузори анъанаи омўзиши оила 
– аввалин гурўњи хурди дорои таърихи 
пайдоиш, ташкилшавї ва бекоршавидо-
шта шинохта мешавад. Ў тањти таъсири 
ѓояњои О. Кант оид ба эътирофи оила 
њамчун ‚љомеањои хурдтарин‛ монда буд, 
ки мустањкамии оиларо баробари 
ивазшавии наслњо дар њамрайъї ва мут-
тањидии аъзои он медид. Ба аќидаи Ф. Ле 
Пле ‚Барои љомеаро фањмидан, бояд 
нахуст оиларо фањмид‛. Муњити беруна 
њаѐти иќтисодии одамонро муайян наму-
да, њамзамон шакли оиларо, ки ба ра-
вандњои љамъиятї таъсир мерасонад, 
муќаррар мекунад.  

Ф. Ле Пле тавассути методикаи 
шахсии худ се намуди оилањои заминави-
ро таъсис додааст. Асоси ин таснифотро 
принсипи вогузории моликият аз рўи ме-
рос ба насли љавон ташкил додааст: 

патриархалї: оилаи калоне, ки дар 
он фарзандон бо оилањои худ низ дар 
њайати он хољагии якљоя мебаранд. Дар 
чунин намуди оила сарвари хонадон па-
дар буда, пас аз марги ў сарварї муво-
фиќї васиятнома ба писари калонии ў 
мегузарад (русњо, тољикон, узбекњо ва ѓ.); 

ноустувор: фарзандон аз оила бе-
рун зиндагї карда, њамаашон њаќќи ба-
робар ба мерос доранд (Аврупои Ѓарбї, 
Фаронса); 

устувор: мерос ба яке аз писароне, 
ки касби падарро давом медињад, гуза-
ронида мешавад (англисњо, амрикоињо, 
скандинавињо). 

Њамин монанд, љињати омўзиши 
оила ва муносибатњои оилавї методњои 
гуногун ва њамдигарро таќвиятдињанда 
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дар низоми илмњои иљтимої зиѐд гар-
дида, рўз аз рўз моњият ва тайиноти та-
бии оиларо мушаххас менамоянд.  

Ҳамин тариқ аз таҳлили наза-

рияҳои дар боло қайд шуда, муайян 

намудан мумкин аст, ки онҳо асосан 

моҳият ва қонуниятҳои пайдоиш, инки-

шоф ва таназзули намудҳои институти 

оила ва муносибатҳои онро инъикос ме-

кунад. Бояд қайд кард, ки назарияҳои 
номбаршуда аз тарафи олимон аз ни-

гоҳи таърихӣ, сотсиологӣ, психологӣ, 

динӣ, иқтисод-иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва мо-

нанди инҳо тадқиқ карда шудааст. Аз 

таҳлили назарияҳои номбаршуда ба чу-
нин хулоса омадан мумкин аст, ки та-

шаккули назариҳо аз таъсири тафаккури 

субъективии олимон вобастагӣ дорад. 

Ғайр аз ин аз нуқтаи назари методи ма-

териализми таърихӣ сабабҳои пайдоиш 

ва нигаҳдори ин ѐ он намуди институти 

оила дар давраҳои муайяни таърихӣ 
функсияи танзимкунандаи муноси-

батҳои муайяни ҷамъиятӣ, ахлоқӣ, динӣ 

ва синфӣ баромад менамуд.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ СЕМЬИ 
Абдужаббарова Р.А. 

 В данной статье анализируются, 
сравниваются и исследуются теории 
института семьи, а также рассматри-
ваются экономические, социальные и 
исторические основы возникновения и 
развития типов института семьи. Среди 
них в статье анализируются нравственные, 
религиозные и правовые ценности 
исследуемых теорий. 

 Ключевые слова: семья, социология 
семьи, теоретические понятие семьи, 
типы семьи, ценности, традиции, 
отношения, государство и семья. 

 
CONCEPTUAL-

METHODOLOGICAL GROUNDS OF 
FAMILY SOCIOLOGICAL RESEARCH 

Abdujabborova R.A. 
 This article analyzes, compares and 

explores theories of the institution of the 
family, as well as discusses the economic, 
social and historical foundations for the 
emergence and development of types of the 
institution of the family. Among them, the 
article analyzes the moral, religious and 
legal values of the theories under study. 

 Key words: family, family sociology, 
theoretical concept of family, family types, 
values, traditions, relationships, state and 
family. 
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В статье рассматривается инфор-

мационная политика Республики Таджи-
кистан и пути эффективного противо-
действия «цветным революциям». Автор 
утверждает, что информационная по-
литика Республики Таджикистан как со-
ставная часть ее внешней и внутренней 
политики должна определять сферу дея-
тельности государственных органов и 
управления в сфере информации, состоя-
щей из системы официальных взглядов 
государства на цели, задачи, принципы и 
основные направления деятельности в 
сфере информации и определяет объекты 
государственной политики в сфере ин-
формации, направления и основные меха-
низмы ее реализации. Подчеркивается, 
что средства массовой информации, ис-
пользующие современные информационно-
коммуникационные технологии, стали 
важнейшим инструментом реализации 
планов и целей экстремистически-
террористических организаций, что обу-
словлено их значительными возможно-
стями воздействия на широкие слои насе-
ления и организационными возможностя-
ми. В статье предлагаются варианты 
противодействия «цветным революциям» 
и предлагается, что одним из важнейших 
и действенных методов против «цветных 
революций» является метод, с помощью 
которого государство берет под кон-
троль средства массовой информации в 
период социальной и политической неста-
бильности и фильтрует через них всю 
информацию с помощью своеобразного 
фильтра и вводит только необходимую 
для той или иной социальной аудитории 

информацию. Делается вывод, что при 
организации противодействия «цветным 
революциям» следует помнить, что при 
грамотном управлении общественно-
политическими, организационными и вос-
питательными процессами в стране ни-
какие революционные перевороты не яв-
ляются опасными.  

Ключевые слова: информационная 
политика, Республика Таджикистан, 
противодействие, «цветные революции», 
СМИ, Интернет, информационная без-
опасность, терорристически-экстремис-
тические организации, религия, манипу-
лятивные технологии. 

 
Национальную безопасность Рес-

публики Таджикистан и дальнейшее 
развитие общества в условиях стабиль-
ного развития информационно-
коммуникационных технологий невоз-
можно обеспечить без учета фактора 
информации. В современных условиях 
глобализации всех сторон жизни и фор-
мирования информационного общества 
информационная безопасность страны 
рассматривается в качестве основопола-
гающего и центрального элемента си-
стемы национальной безопасности. От 
этого во много зависит развитие и 
улучшение различных сфер обществен-
ной жизни в стране. Наряду с развитием 
современных средств информационно-
коммуникационных технологий, разви-
тием информационной инфраструктуры 
общества, важного для нормального 
функционирования государственных, 
общественных и социальных институ-
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тов, возникают угрозы и риски, связан-
ные с распространением различной де-
структивной политической, террористи-
ческой и экстремистской информации, 
что может нанести серьезный урон за-
щите национальных интересов страны. 
Следовательно, обеспечение информа-
ционной безопасности страны в быстро 
меняющемся мире, приведшем к форми-
рованию информационного общества, 
изучение роли информации в предот-
варщении «цветных революций» имеют 
научное и практическое значение для 
стран постсоветского пространства, в 
частности для Республики Таджикистан. 

Несмотря на то, что феномен 
«цветных революций» в международной 
практике появился относительно недав-
но, он требует серьезного внимания оте-
чественных исследователей и политиков. 
Необходимо развивать теорию и практи-
ку политической науки, уделять особое 
внимание анализу и прогнозированию 
внешней политики, чтобы была возмож-
ность прогнозировать развитие негатив-
ных тенденций в рамках глобальной и 
региональной политики, а также принять 
необходимые меры для предотвращения 
нежелательных для Таджикистана явле-
ний. В этой связи важным является выяв-
ление роли информации в предотвраще-
нии «цветных революций». 

В процессе глобализации наблюда-
ется формирование глобального инфор-
мационного пространства и распро-
странение информационно-коммуника-
ционных технологий и, в то же время, 
развитие различных сфер жизни обще-
ства требует использования современ-
ных средств информационно-ком-
муникационных технологий. Другими 
словами, в настоящее время невозможно 
представить ни одну сферу деятельности 
без использования компьютеров и Ин-
тернета. В связи с этим в Республике Та-
джикистан создана нормативно-
правовая база для формирования ин-
формационного общества и электронно-
го правительства; принят и реализован 
ряд законов в области информирования 
населения и развития информационно-
коммуникационных технологий. 

Одним из возможных и очень 
опасных субъектов политического ма-

нипулирования являются террористиче-
ски-экстремистские организации. Стре-
мительное развитие информационно-
коммуникационных технологий и рас-
пространение Интернета создают бла-
гоприятные условия для достижения по-
литических и идеологических целей этих 
организаций. 

Террористически-экстремистские 
организации являются одним из самых 
опасных субъектов политического ма-
нипулирования в современных условиях. 
С постепенным развитием информаци-
онно-коммуникационных технологий и 
распространением Интернета их дея-
тельность все больше уходила в вирту-
альное пространство, расширяя масшта-
бы распространения радикализма и экс-
тремизма. Среди них большую опас-
ность представляет подрывная деятель-
ность террористических организаций 
«Исламское государство», «Аль-Каида» 
и их подструктур. Чтобы привлечь в 
свои ряды как можно больше людей, со-
здаются сотни агентств и информацион-
ных центров, которые ежедневно рас-
пространяют террористическую и экс-
тремистскую информацию через Интер-
нет. Анализ и наблюдения также дока-
зали, что большинство людей, вступив-
ших в их ряды, прошли стадию «промы-
вания мозгов» через Интернет. Поэтому 
в современных условиях каждое госу-
дарство сталкивается с информационно-
психологическим противодействием 
террористических организаций и долж-
но принимать меры по предупреждению 
их негативных последствий. В частно-
сти, в таких непримиримых процессах 
больше всего страдают государства, 
население которых составляют мусуль-
мане. Поскольку информационно-
психологические атаки террористов в 
основном направлены на общественное 
мнение в мусульманских странах [10]. 

Вопрос использования политиче-
ских манипуляций в сети Интернет в со-
временных условиях представляет реаль-
ную угрозу политической стабильности 
Республики Таджикистан. В частности, 
пропагандистская деятельность экстре-
мистских партий и движений повышает 
риск манипуляции за счет использования 
современных средств информационно-
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коммуникационных технологий. События 
последних лет показывают, что пропа-
ганда радикализма и экстремизма, рас-
пространение через Интернет провокаци-
онной информации может иметь негатив-
ные последствия. В тех странах, где нача-
лись «цветные революции», оппозиция 
использовала социальные сети для при-
зыва граждан страны на массовые акции 
протеста. Опыт и политическая практика 
государств, переживших «цветные рево-
люции», лишний раз свидетельствуют об 
искусственной организации подобных 
мероприятий. Потому что после «рево-
люции» в этих странах ухудшилась эко-
номическая, социальная и политическая 
ситуация, и некоторые из них столкнулись 
с гражданскими войнами. 

Учитывая опыт «цветных револю-
ций» и политических и массовых хаосов, 
происходивших под влиянием деструк-
тивных сил, можно сказать, что подоб-
ные процессы негативно сказываются на 
основах государственности. Потому что 
в условиях информационных атак и уси-
ления влияния политических манипуля-
ций государственное управление в ин-
формационном пространстве общества 
становится частично невозможным. Ми-
ровой опыт показывает, что в борьбе с 
политическим обманом и ложной ин-
формацией наравне с ответственными 
государственными органами, института-
ми гражданского общества участвуют и 
сами граждане. Однако в условиях, когда 
общественное мнение находится под вли-
янием политических манипуляций, они 
уже не могут помочь государству в обес-
печении информационной безопасности.  

Таким образом, использование по-
литических манипуляций в социальных 
сетях стабилизирует позицию государ-
ства в управлении общественно-
политическими процессами. Политиче-
ские события последних лет показыва-
ют, что Facebook, Twitter, YouTube и 
другие интернет-ресурсы и СМИ явля-
ются мощным механизмом мобилизации 
протестного активизма в странах и об-
ществах переходного периода. Также 
через них эффективно контролируется 
поведение протестующих. В условиях 
использования все большего количества 
политических манипуляций становится 

сложно серьезно контролировать граж-
данскую активность, поскольку такие 
протестные движения контролируются 
не их лидерами, а через социальные сети 
и современные средства информацион-
но– коммуникационных технологий [10]. 

В странах Центральной Азии, где 
политические системы находятся все еще 
в процессе становления и трансформа-
ции, ситуация с информационной без-
опасностью в странах региона часто 
подвергается информационным атакам 
со стороны различных международных, 
региональных, трансграничных и транс-
национальных террористически-
экстремистских группировок и органи-
заций. Страны Центральной Азии, во-
влекаясь в региональную геополитиче-
скую конкуренцию, находятся под по-
стоянным политическим, экономиче-
ским и другим давления со стороны раз-
личных глобальных факторов и условий. 

В информационном обществе и в 
связи с происходящими глобализацион-
ными процессами вопросы защиты 
национальных интересов государств 
Центральной Азии в условиях изменения 
характера отношений между властными 
структурами и гражданами обладают 
практической значимостью. Актуальной 
проблемой на сегодняшний день все еще 
остается вопрос признания такого факта, 
что наряду и одновременно с решением 
наиболее важных задач, как: обеспечение 
прав и возможностей граждан на полу-
чение достоверной информации и досту-
па к современным средства ИКТ, другим 
средствам массовой информации, разра-
ботка, развитие и совершенствование со-
временных телекоммуникационных тех-
нологий также должна осуществляться 
защита источников государственной ин-
формации [7, с.5]. 

В наши дни для обеспечения без-
опасности политического общения в 
странах Центральной Азии серьезным 
препятствием является рост различных 
угроз, имеющих военный, социально-
политический и террорстически-
экстремистский и криминальный харак-
тер. Эта проблема поставила перед уче-
ными постсоветского пространства за-
дачи по разработке и реализации стра-
тегических коллективной региональной 
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информационной безопасности. Эти за-
дачи может быть решена в рамках СНГ 
и таких региональных организаций, как 
СПАД, ШОС, на основе тщательного 
анализа степени реального осуществле-
ния положений «Образцовый информа-
ционный кодекс для государств-
участников СНГ в государствах Цен-
тральной Азии», «Рекомендации по со-
вершенствованию и гармонизации 
национального законодательства госу-
дарств-участников СНГ в области обес-
печения информационной безопасно-
сти» (23.11.2012), образцовый закон «Об 
информации, информатизации и ин-
формационной безопасности» 
(28.11.2012)..2014), которые для госу-
дарств Центральной Азии были приня-
ты Межпарламентской Ассамблеей гос-
ударств-участников СНГ. 

В современных условиях сформиро-
вавшегося информационного общества, 
информационная политика Республики 
Таджикистан должна определять сферу 
деятельности государственных органов и 
управления в сфере информации, поску-
ольку информационная политка респуб-
лики считается как составная часть ее 
внешней и внутренней политики. Инфор-
мационная политика Таджикистана пред-
ставляет собой систему совокупность 
официальных взглядов государства и 
правительства на стоящие цели и задачи, 
принципы, а также основные направления 
деятельности в сфере информации. Она 
также определяет объекты государствен-
ной политики в информационной сфере, 
которая направлена также на совершен-
ствование основных механизмов ее эф-
фективной реализации. 

Совершенно очевидно, что право-
вой основой Концепции гоусударствен-
ной информационной политики Респуб-
лики Таджикистан [2] являются: Консти-
туция Республики Таджикистан, государ-
ственные законы «О печати и других 
средствах массовой информации», «Об 
информационном обеспечении», «Об 
электронной связи», «Об электронной до-
кументации», «Об информации», «О за-
щите информации», «Об электронно-
цифровой подписи», Гражданский кодекс 
Республики Таджикистан, Концепция ин-
формационной безопасности Республики 

Таджикистан», Государственная страте-
гия «Информационно-коммуникацион-
ные технологии для развития Республики 
Таджикистан», другие нормативно-
правовые и законодательные документы и 
акты, направленные на регулирование, 
контроль и управление информационно-
политической сферой страны. 

В качестве главных объектов ин-
формационной политики государства в 
настоящее время выступают публично-
информационные отношения, регуляр-
ные связи между субъектами, которые 
включают: печатно-издательские, элек-
тронные средства массовой информа-
ции, информационное право, информа-
ционную безопасность, осуществляю-
щие сбор, хранение, обработку, анализ, 
генерацию, представление и использо-
вание информации и информационных 
материалов в интересах благосостояния 
как отдельных граждан, так и общества 
и государства в целом. В качестве субъ-
ектов информационной политики счи-
таются юридические лица и государство. 

На наш взгляд, для успешной реа-
лизации государственной информаци-
онной политики Республике Таджики-
стан следует создать такую информаци-
онную систему, которая призвана созда-
вать и подтверждать положительный 
имидж страны в русскоязычных и ан-
глоязычных СМИ [12, С.2-5]. 

В связи с изложенным, уделяется 
особое внимание вопросам обеспечения 
безопасности в сфере информации как 
на государственном, так и на частном 
уровнях. В наши дни, в связи с внедре-
нием технических средств обработки и 
передачи данных практически во все 
сферы деятельности человека, информа-
ционная безопасность приобрела значе-
ние государственного масштаба.  

 Республика Таджикистан форми-
рует свои информационные ресурсы са-
мостоятельным образом, распоряжается 
ими свободно, за исключением тех слу-
чаев, которые предусмотрены норма-
тивно-правовыми законами, актами, 
международными договорами Респуб-
лики Таджикистан. Закон Республики 
Таджикистан «Об информации» [5] ре-
гулирует нормативно-правовые и зако-
нодательные основы информационной 
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деятельности, ее цели и задачи, а также 
обязанности и принципы, субъекты и 
объекты информационных отношений. 
Таким образом, данный закон устанав-
ливает государственную информацион-
ную политику в обществе.  

В главе 5 упоянутого Закона приве-
дены положения международной инфор-
мационной деятельности страны, ее меж-
дународное сотрудничество в сфере ин-
формации, специфика импорта и экспорта 
информационных продуктов или инфор-
мационных услуг, а также определены га-
рантии полного информационного суве-
ренитета и независимости Республики Та-
джикистан. Согласно этому документу, 
информационный суверенитет Республи-
ки Таджикистан, следовательно, обеспе-
чивается в полной мере за счет: 

«– исключительного права соб-
ственности Республики Таджикистан на 
информационные ресурсы, которые 
формируются за счет средств государ-
ственного бюджета; 

– обеспечения безопасности нацио-
нальных информационных систем; 

– установления системы доступа 
других государств к информационным 
ресурсам Республики Таджикистан; 

– использования информационных 
ресурсов на основе равноправного сотруд-
ничества с другими государствами» [5]. 

Сфера информации считается са-
мостоятельным аспектом национальной 
безопасности, в котором необходимо 
гарантировать защиту права общества, 
государства и граждан на доступ к ин-
формации и информационным ресурсам, 
к коммуникационной инфраструктуре, а 
также к механизмам их создания, сбора, 
хранения, обработки. распространения и 
использования. 

Стоит отметить, что информаци-
онная безопасность в Соглашении о со-
трудничестве государств-участников 
Содружества Независимых Государств в 
области обеспечения информационной 
безопасности от 20 ноября 2013 г. опре-
деляется как состояние защищенности 
личности, общества и государства и их 
интересов от угроз, деструктивных и 
других негативных воздействий в ин-
формационном пространстве [13]. 

В сложившемся информационном 
обществе информационная сфера влияет 
на политическую, экономическую, обо-
ронную и другие составляющие нацио-
нальной безопасности любой страны и 
Республика Таджикистан не является ис-
ключением из этого. Упомянутые состав-
ляющие зависят значительным образом 
от обеспечения информационной без-
опасности страны. Согласно Концепции 
информационной безопасности Респуб-
лики Таджикистан, под информационной 
безопасностью подразумевается состоя-
ние и уровень защищенности националь-
ных и государственны интересов страны в 
информационной сфере, определяемые 
как совокупность сбалансированных и 
уравновешенных интересов общества, 
государства и каждого гражданина [2]. 

В этом контексте важное внимание 
следует уделить роли средств массовой 
информации в обеспечении информаци-
онной безопасности страны. В настоя-
щее время в республике действует боль-
шое количество средств массовой ин-
формации, имеющих разную политико-
культурную, ценностную и другие 
направленности, следовательно, перед 
государством стоит первостепенная за-
дача по продвижению своей информа-
ционной политики, которая должна от-
ражать интересы, потребности и запро-
сы всего общества. В наши дни вмеша-
тельство государства через информаци-
онную политику государства для регу-
лирования деятельности органов печати, 
радио и телевидения востребовано в свя-
зи с большим значением информации и 
соврменных средств информационно-
коммуникационных технологий, других 
средств массовой информации. 

В этой связи, Концепция государ-
ственной информационной политики 
Республики Таджикистан позволяет 
средствам массовой информации точно, 
объективно, реалистично и осмысленно 
отражать информацию, так как они яв-
ляются важным инструментом реализа-
ции государственной информационной 
политики. Средства массовой инворма-
ции в Таджикистане включают государ-
ственное информационное агентство, 
телерадиоканалы, разлчные типографи-
чекие издательства, газеты, журналы. 
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На данном этапе перед Республи-
кой Таджикистан стоит первостепенная 
задача успешного перехода на каче-
ственно новый, усовершенствованный и 
инновационный уровень управления гос-
ударством путем обеспечения своих 
граждан своевременной, полной, объек-
тивной и достоверной информацией. Это 
является возможным во многом благода-
ря правильной, эффективной и результа-
тивной реализации информационной по-
литики страны, при реализации последо-
вательных. Регулярных и систематиче-
ских информационных реформ в системе 
органов государственной власти, госу-
дарственного управления страны. Важно 
помнить, что информационная политика 
представляет собой возможношсть и спо-
собность субъектов политики страны 
воздействовать на психику и сознание, 
людей, их деятельность и поведение с ис-
пользванием информации в интересах 
гражданского общества в частности, и 
государства в целом. 

Известно, что уровень развития 
любой страны, ее место в международ-
ном сообществе во многом определяются 
качеством, доступностью информацион-
ных ресурсов, которые в наши дни стали 
решающим гарантом этого статуса века. 

В связи с этим, стратегические 
направления государственной политики 
Республики Таджикистан по информа-
ционной безопасности включают: со-
здание и организацию, развитие и обес-
печение надежной безопасности инфор-
мационных ресурсов и источников госу-
дарства; всемерное обеспечение инфор-
мационной безопасности государства, 
защиту и отстаивание своих информа-
ционных интересов и выгод, защиту и 
сбережение своих государственных ин-
формационных ресурсов и источников 
от всевозможных информационных экс-
пансий, угроз, рисков, других деструк-
тивно-разрушительных действий, а так-
же их устранение, успешное вхождение 
страны в сложившееся информационное 
общество [2]. 

В отношении средств массовой ин-
формации приоритетными и первосте-
пенными задачами государственной ин-
формационной политики является раз-
работка, реализация нормативно-

правовых, социально-экономических, 
организационно-управленческих мер, 
способные обеспечить соответствующий 
баланс интересов каждого гражданина 
страны в частности, общества и государ-
ства в целом в деятельности средств мас-
совой информации. 

В совремнном информационном 
обществе назрела необходимость разра-
ботки и внедрения современных форм, 
методов и способов работы с современ-
ными средствами информационно-
коммуникационных технологий, други-
ми средствами массовой информации, 
которые отвечают интересам, культур-
но-историческим и национальным тра-
дициям народов, проживающих в Рес-
публике Таджикистан и которые спо-
собствуют формированию, развитию им 
совершенствованию духовных ценно-
стей населения страны. В сложившемся 
глобализационном мире средства массо-
вой информации призваны всячески 
способствовать повышению националь-
ной гордости патриотизма граждан рес-
публики, поддерживать, развивать и 
укреплять подлинные духовно-
материальные традиции, национальную 
культуру Таджикистана. 

В деле решения этой проблемы 
очень важной является государственная 
поддержка СМИ, чтобы они служили 
как эффективный механизм организации 
и реализации отношений между населе-
нием и социальными общественными 
институтами. Необходимо, чтобы СМИ 
выражали интересы власти, предприни-
мательства и бизнеса, культурного раз-
вития страны, служили средством диа-
лога между представителями различных 
сфер жизни.  

Важно отметить, что бурно разви-
вающийся процесс в области информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
средств массовой информации привел к 
размыванию национальных границ 
между различными нациями в информа-
ционном пространстве. Такое обстоя-
тельство может стать причиной и фак-
тором беспрецедентных и новых воз-
можностей подавления противника че-
рез использование нетрадиционных 
средств поражения, причем, не нанося 
ему какого-либо физического или мате-
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риального ущерба. Основной причиной 
разрушения и ухудшения характера и 
личностных качества человека в инфор-
мационном обществе является длитель-
ное, настойчивое, массовое и эффектив-
ное воздействие информации на его пси-
хологическое и психическое состояние. 
Любая деструктивная и разрушительная 
информация может проходит через со-
знание и ум каждого члена общества и 
порой она может реальную опасность и 
риски для существования нации в ре-
зультате кардинальных изменений ос-
новных мировоззренческих идей, исто-
рически сформированной культуры и 
быта народа [7].  

В последние годы сфера информа-
ции вышла на первый план в связи с бур-
ным развитием информационных систем 
и технологий, появлением новых и высо-
коэффективных методов информацион-
ного обмена и воздействия. Информация 
и средства массовой информации стано-
вятся важным инструментом социально-
экономических, культурных и других ин-
новаций. Эти вопросы обсуждаются в 
большей степени с точки зрения нацио-
нальной безопасности государства. Сей-
час все более откровенно говорят об 
угрозах современных информационных 
систем, которые направлены на ущемле-
ние национальных интересов стран. 

С целью предотвращения деструк-
тивных воздействий современных ин-
формационных систем в республике бы-
ли приняты Законы Республики Таджи-
кистан «Об информации», «О защите 
информации», «О борьбе с террориз-
мом», «О свободе совести и религиозных 
объединениях», а также Концепция ин-
формационной безопасности Республики 
Таджикистана, Единая Концепция Рес-
публики Таджикистан по борьбе с терро-
ризмом и экстремизмом, Государствен-
ная Концепция «Информационно-
коммуникационные технологии для раз-
вития Республики Таджикистан», Указ 
Президента Республики Таджикистан «О 
Национальной стратегии Республики 
Таджикистан по борьбе с экстремизмом 
и терроризмом на 2016-2020 годы» и дру-
гие нормативно-правовые документы, 
регулирующие отношения в данной сфе-
ре 

Согласно статье 3 Закона Республи-
ки Таджикистан «О противодействии 
экстремизму» от № 69 от 2003 года, экс-
тремизм является проявлением крайних 
форм действий, направленных на деста-
билизацию социально-политической си-
туации, узурпацию правщяей политиче-
ской власти, изменение или преобразова-
ние конституционного строя и государ-
ственного режима страны, присвоение 
себе полномочий государства-цели, при-
влечение и призыв людской массы, осо-
бенно молодежи, к разжиганию этниче-
ской, национальной, религиозной, кон-
фессиональной, социальной, гендарной и 
расовой вражды и противостояния. Экс-
тремистская деятельность с использова-
нием в своих целях современных средств 
ИКТ, других средств массовой информа-
ции представляет собой деятельность, 
направленная на возбуждение нацио-
нальной, расовой, религиозной вражды, 
пропаганду и агитацию неполноценно-
сти, отчуждения граждан по признаку их 
религиозной принадлежности и вообще 
отношения к религии [6].  

Важно отметить, что эффективная 
реализация информационной диплома-
тии Республики Таджикистан опирается 
на широкое использование современных 
средств ИКТ, других средств массовой 
информации. Государство всемерно 
поддерживает разработку и усовершен-
ствование совокупности международных 
нормативно-правовых, этических норм, 
которые направлены на их всестороннее 
соблюдение в глобальном информаци-
онном пространстве и, как следствие, на 
обеспечение информационной безопас-
ности страны [4]. 

Сегодня глобальность и интерак-
тивность считаются важнейшими каче-
ственными признаками новой виртуаль-
ной реальности современности и в по-
вседневной жизни можно очевидным 
образом увидеть, что Интернет и его со-
циальные сети не признают никаких 
условий и законов государственного су-
веренитета, иерархических государ-
ственно-политических структур, форм и 
методов участия политических партий в 
социально-политической, экономиче-
ской жизни страны, других институцио-
нальных субъектов политики, в то время 
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как соцально-политические, культурные 
и иные последствия использования его 
сетей продолжают оставаться остаются 
неясными. противоречивыми и размы-
тыми [1, с. 53]. 

Известно, что «цветные револю-
ции» обладают информационно-
коммуникативный характер и большая 
часть событий происходила в информа-
ционном пространстве, находя свое от-
ражение впоследствии в реальности, в 
связи с чем современные средства ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий и массовой информации пре-
вратились в главный инструмент в руках 
оппозиционных групп и организаций. В 
постсоветском пространстве во время 
«цветных революций» большинство не-
правительственных организаций имели 
свои электронные, печатные средства 
массовой информации. Они пользова-
лись информационной поддержкой и 
покровительством со стороны периоди-
ческих изданий, которые в те годы нахо-
дились под контролем или в собственно-
сти отдельных представителей капитала 
олигархии. Важнейшим инструментом 
реализации этих процессов стали сред-
ства массовой информации, использую-
щие современные информационно-
коммуникационные технологии. Это 
обусловлено их организационными воз-
можностями, значительными возможно-
стями и потенциалом воздействия на 
широкие слои населения.  

В ходе «цветных революций, про-
изошедших в постсоветском простран-
стве, либеральные, прозападные СМИ, 
которые поддерживались, финансирова-
лись и издавались неправительственны-
ми организациями, вели свою активную 
деятельность над привлечением своих 
сторонников в виде влиятельных нацио-
налистических групп и организаций. Он 
способствовали созданию в стране необ-
ходимую психологическую атмосферу, 
воспитывавшую «революционные» 
настроения и взгляды населения, фор-
мировали соответствующие образы по-
литических оппонентов, а также созда-
вали ложную видимость массовости 
уличных беспорядков. В этих процессах 
использовались современные информа-
ционно-коммуникационных технологий, 

публичные шествия, выступления, пла-
каты, флэш-мобы и т.д.  

Несомненно, степень использова-
ния современных информационно-
коммуникационных технологий в пост-
советских странах, переживших  

«цветные революции» (Грузия, 
Украина, Киргизия), вовлеченности 
СМИ в политических баталиях были 
различными. Степень использования 
информации, современных ИКТ и дру-
гих средств массовой информации была 
в разных странах был различной и име-
ла свои специфические особенности., 
следовательно, определение этих осо-
бенностей позволит во многом раскрыть 
полнее место и роль информации в ор-
ганизации и реализации «цветных рево-
люций» постсоветского пространства. 

Выбор средств массовой информа-
ции в «цветных революциях» постсовет-
ского пространства определялся рядом 
факторов - почти все современные сред-
ства ИКТ, информационные системы и 
другие средства массовой информации 
либо создавались непосредственно непра-
вительственными организациями, дей-
ствующими в стране-объекте, либо они 
были тесно связаны с ними и получали 
для своей информационной деятельности 
необходимую финансовую, материальную 
помощь и другие виды поддержки. 

Кроме того, количество, характер и 
качеством выбранных источников мас-
совой информации ограничивались воз-
можностями и условиями доступа к ним. 
Так, по оценке наблюдателей, за период 
разработки, подготовки и проведения 
«цветных революций» неправитель-
ственными организациями были созда-
ны десятки печатных изданий, Интер-
нет-сайты в каждой стране. Также, в за-
висимости от сложившейся социально-
политической ситуации в стране, были 
изданы и распространены десятки непе-
риодических изданий, большинство из 
которых были опубликованы малым ти-
ражом и после рассматриваемых собы-
тий до наших дней не сохранились. 
Также следует отметить, что большая 
часть периодических изданий, издавае-
мых неправительственными организа-
циями в странах, в которых шла работа 
по подготовке и проведению «цветных 
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революций», зачастую издавались неле-
гально и, разумеется, не проходили за-
конную регистрацию в соответствую-
щих государственных органах. Все вы-
шеперчисленные СМИ были широко 
распространены в странах, в которых 
произошли «цветные революции» и сыг-
рали, как отмечают политологи, журна-
листы, участники и наблюдатели собы-
тий, важную роль в подготовке и прове-
дении «цветных революций» в странах 
постсоветского пространства. 

Международным террористиче-
ским и экстремистским организациям 
удалось завербовать более 2 тысяч 
граждан Таджикистана в ряды боевиков 
«Исламского государства» в Сирии и 
Ираке посредством информации в Ин-
тернете, большинство из которых при-
частны к совершению террористических 
актов именно Через Интернет. 

Террористически-экстремистские 
организации «Партия исламского воз-
рождения», «Группа 24» и «Националь-
ный альянс Таджикистана»  

пытаются мобилизовать граждан 
страны против политики государства и 
правительства, используя технологии об-
мана и лжи, публикуя провокационную 
информацию, и такая ситуация угрожает 
политической стабильности в республике, 
вызывая нарушение конституционного 
строя государства и общественного по-
рядка, создает угрозу национальным ин-
тересам Республики Таджикистан. 

Террористически-экстремистские 
организации: «Исламская партия воз-
рождения», «Группа 24», «Националь-
ный альянс Таджикистан» сегодня через 
своих активистов распространяют идеи и 
лозунги религиозного, политического 
экстремизма и терроризма среди таджик-
ских трудовых мигрантов на территори-
ях бывших советских республик. Они 
всячески и всевозможными путями и спо-
собами пытаются мобилизовать простых 
граждан Таджикистана против своего 
государства, правительства, они стремят-
ся с использованием деструктивной и 
разрушительной политической инфор-
мации, ИКТ и других средств массовой 
информации оказать на сознание населе-
ния негативное влияние, привлечь их к 
изменению конституционного устрой-

ства страны путем протестного полити-
ческого движения, «цветной революции». 
Свидетельством этого служит то, что на 
видеопортале YouTube, который очень 
популярен среди молодежи Таджикиста-
на, в последние годы активно размеща-
ются различные видеоролики и ролики с 
экстремистскими идеями. В то же время 
следует отметить, что а Таджикистане 
необходимая информационная и идеоло-
гическая культура населения страны про-
тив угроз разведки и терроризма все еще 
не сформировалась, другими словами, 
критическое мышление таджикской мо-
лодежи в данное время все еще находится 
еще в своем зачаточном состоянии, что 
делает ее уязвимой перед новыми угро-
зами современного информационного 
общества [14]. 

Следует отметить, что в качестве 
своего идеологического и политическо-
го оружия вышеназванные террористи-
чески-экстремистские организации в ос-
новном выбирают социально-
экономические и други проблемы обще-
ства, подстрекая тем самым различные 
слои местного населения в свершению 
различных экстремистских, радикаль-
ных и террористических действий.  

Развитие и совершенствование со-
временных средств информационно-
коммуникационных технологий, в част-
ности Интернета, других средств массо-
вой информации создало много условий, 
возможностей и путей для налаживания 
деятельности террористически-
экстремистских организаций. Восполь-
зовавшись такими возможностями, они 
полностью перешли на сетевую деятель-
ность и теперь считаются основными 
субъектами информационных войн. В 
последние годы нескольким террори-
стическим и экстремистским организа-
циям удалось привлечь в свои ряды мо-
лодежь, особенно таджикских трудовых 
мигрантов, увеличить их численность с 
помощью манипулирования, обмана, 
лжи, что превращает информационный 
терроризм и экстремизм из потенциаль-
ной угрозы в реальную для Республики 
Таджикистан [14]. 

Уместно отметить, что политиче-
ское манипулирование имеет долгую ис-
торию и веками использовалось как 
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идеологическое и психологическое ору-
жие. В современных условиях манипуля-
тивные технологии широко используют-
ся государствами и террористическими 
и экстремистскими организациями, ра-
дикальными партиями и движениями. 
Развитие информационно-коммуника-
ционных технологий позволило этим 
партиям и движениям влиять на созна-
ние и мышление населения, распростра-
нять в Интернете радикальные и экстре-
мистские идеи. Этот процесс становится 
тревожным явлением в Республике Та-
джикистан. В последние годы экстре-
мистские и террористические организа-
ции «Исламская партия возрождения», 
«Группа 24», «Таджикский националь-
ный альянс» «и другие террористически-
экстремистские организации, деятель-
ность которых на основании решения 
Верховного суда Республики Таджики-
стан запрещена, для достижения своих 
целей осуществляют информационно-
психологические атаки в информацион-
ном пространстве республики. Их цель – 
повлиять на общественное мнение, из-
менить сознание и мышление граждан 
страны. Эти организации пытаются убе-
дить граждан страны противостоять по-
литике государства и правительства, ис-
пользуя ИКТ, путем подстрекательства 
и распространения ложных новостей. 
Использование манипулятивных техно-
логий позволяет экстремистским и тер-
рористическим партиям и движениям 
вовлекать в свои ряды часть жителей 
страны и мобилизовать против государ-
ства и власти. Такая ситуация позволяет 
представить манипулятивные техноло-
гии как угрозу политической стабильно-
сти Республики Таджикистан [10, с. 6]. 

Использование общественно-
политическими силами технологий по-
литического манипулирования имеет 
давнюю историю – их всегда использо-
вали для достижения своих политиче-
ских целей. Сегодня для всех стали до-
ступны социальные сети Интернет с их 
огромной манипулятивной силой, кото-
рыми умело пользуются террористиче-
ски-экстремистские организации. В ян-
варе 2021 года Президент Республики 
Таджикистан, уважаемый Эмомали 
Рахмон в своем ежегодном послании за-

явил, что последователи террористиче-
ски-экстремистских организаций всяче-
ски пытаются дестабилизировать поли-
тическую ситуацию в таджикском обще-
стве, разделить население страны на 
противоборствующие стороны и раз-
жечь религиозные конфликты, таким 
образом, они вводят жителей страны в 
заблуждение, особенно молодежь, ши-
роко используя Интернет, вовлекают ее 
в свои ряды [11]. 

На самом деле большинство людей, 
присоединившихся к этим организаци-
ям, прошло через стадию «промывания 
мозгов» через Интернет и социальные 
сети. В то же время, в зависимости от 
различных общественно-политических 
условий, с каждым годом появляются 
новые способы и методы политического 
манипулирования, пригодные для со-
временной политической борьбы. По-
этому политические манипуляции стали 
средством продвижения невидимой про-
паганды и очень опасным, и вводящим в 
заблуждение информационным инстру-
ментом. Их влияние ощущается в Рес-
публике Таджикистан каждый день. 
Например, только террористической ор-
ганизации «Исламское государство» 
удалось завербовать в свои преступные 
группировки более 2000 молодых та-
джиков. Такие действия предпринима-
ются другими радикальными партиями 
и движениями, такими как: «Исламская 
партия возрождения», «Группа 24» и 
«Ннациональный альянс Таджкистана» 
по распространению радикальных и экс-
тремистских идей через Интернет и со-
циальные сети с широким использова-
нием технологий манипулирования сре-
ди таджикской молодежи, особенно сре-
ди трудовых мигрантов. Ежедневно ак-
тивисты и их последователи распро-
страняют в Интернете провокационную, 
экстремистскую и насильственную ин-
формацию и используют политические 
манипуляции в следующих целях: 

Во-первых, использование полити-
ческих манипуляций повышает риск 
«промывания мозгов» молодежи с по-
мощью ИКТ, а в свою очередь «промы-
вание мозгов» считается разновидно-
стью манипуляции. Используя техноло-
гии «промывания мозгов», террористи-
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чески-экстремистские организации при-
влекают в свои ряды молодежь, вклю-
чают ее в состав своих военизированных 
преступных формирований, мобилизуют 
на совершение террористических актов. 
Большинство молодых людей, присо-
единившихся к террористическим орга-
низациям, попали в ловушку террори-
стов в результате «промывания мозгов». 

Во-вторых, экстремистские и экс-
тремистские партии и движения умело 
используют технологии политического 
манипулирования с использованием 
ИКТ в своей пропагандистской и пропа-
гандистской деятельности для радикали-
зации общества и мобилизации граждан 
против государства и власти. В таких 
условиях экстремисты используют тех-
нологии распространения ложных ново-
стей и недостоверной информации, ве-
дения невидимой пропаганды, привле-
чения внимания людей к другой сто-
роне, технологии издевательства, запу-
гивания и т.п. как средства изменения 
сознания людей. В условиях Республики 
Таджикистан такие манипулятивные 
технологии чаще всего используют по-
следователи Партии исламского воз-
рождения, салафиты и ваххабиты. 

В-третьих, ряд террористически-
экстремистских партий и движений, их 
спонсоры (спонсоры есть у всех террори-
стических организаций) в разных странах 
мира пытаются организовать массовые 
демонстрации, «цветные революции» и 
вооруженные конфликты. В постсовет-
ских странах, в том числе в Таджикистане, 
подобные диверсионные силы пытаются 
устраивать политические беспорядки. В 
частности, Партия исламского возрожде-
ния и ее активисты, находящиеся в евро-
пейских странах, призывают людей к ре-
волюции и для достижения этой цели они 
используют различные технологии мани-
пулирования через Интернет. 

В-четвертых, использование против 
Республики Таджикистан политических 
манипуляций, в том числе в виде заведомо 
ложной информации, распространения 
недостоверных и провокационных ново-
стей, ослабляет внутреннюю и междуна-
родную репутацию государства и препят-
ствует реализации стратегических целей. 
Такие действия осуществляются с целью 

поставить под сомнение государственную 
политику, подорвать легитимность вла-
сти, нанести ущерб репутации политиче-
ского лидера, поставить под сомнение 
стабильность общества и оказать нега-
тивное влияние на систему государствен-
ного управления [10]. 

Анализ научной литературы и осо-
бенностей произошедших «цветных ре-
волюций» в постоветском пространстве 
показывает, что традиционные вариан-
ты противодействия технологиям «цвет-
ной революции» можно сгруппировать в 
четыре основные направления, это: нор-
мативно-правовые, административные, 
информационные, экономические 
направления противодействия, целью 
использования которых является 
нейтрализация силами властных струк-
тур государства-цели действий деструк-
тивной данной системы.  

Для эффективного противодей-
ствия угрозе «цветной революции» 
необходимо, прежде всего, установить 
уровень ее опасности, определить ее 
движущие силы, целевые группы влия-
ния, оценить имеющиеся в распоряже-
нии борющейся стороны ресурсы, и та-
кая работа требует проведения ряда со-
циологических, политологических, 
культурологических и аналитических 
исследований. 

Также следует иметь в виду, что 
разработчики и организаторы «цветных 
революций» и государственных перево-
ротов разрабатывают свои стратегии 
стабилизации общественно-
политической ситуации на основе про-
ведения различных аналитических ис-
следований. Такие исследования прово-
дятся ими через их структуры в государ-
ствах-целях, выбираются регионы, ко-
торые больше всего подходят в качес-
стве мишеней для организации и прове-
дения будущего протестного движения. 
последующего изменения их социальной 
роли. Следовательно, о подготовке оче-
редной «цветной революции» можно су-
дить по таким косвенным признакам, 
как активизация различных социальных 
опросов и социологических исследова-
ний со стороны неправительственных 
организаций, действующих в стране, 
увеличение и продолжение их финанси-
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рования различными межднароными 
организациями и фондами по продви-
жению демократических и либеральных 
ценностей, появление и распространение 
целой серии в оппозиционных СМИ 
«разоблачительных» статей, направлен-
ных в адрес конкретной целевой аудито-
рии, организация и проведение разного 
рода публичных мероприятий и акций, 
имеющих оппозиционную направлен-
ность и т.д. 

Государственным структурам, пра-
воохранительным органам после воз-
никновения деструктивных действий в 
обществе, которые искусственно под-
талкивают страну-мишень к «цветному» 
перевороту, необходимо заранне при-
нять соответствующие и эффективные 
меры противодействия этим деструк-
тивным действиям. Такие меры условно 
можно разделить на превентивные, т.е. 
сдерживающие меры, и на незамедли-
тельные меры, как рефлексия и реакция 
на реальные деструктивные действия 
оппозиционных групп и организаций.  

На наш взгляд, создание так назы-
ваемой «виртуальной ситуации» может 
стать действенным приемом, который 
может поднять большую информацион-
ную волну и ставить власть в позицию 
оправдания, когда события не существу-
ет в реальности, а о них сфабрикованы 
новости в Интернете на неизвестном 
сайте, и уже подконтрольные оппозиции 
СМИ активно транслируют свои ново-
сти о событиях, ссылаясь на этот сайт. 
Обычному человеку очень сложно про-
верить истинность повторяющихся но-
востей. Вот почему очень важно, чтобы 
государственные структуры точно и 
оперативно освещали события в стране 
в СМИ, а также принимали меры по их 
предотвращению. 

При организации эффективного 
противодействия попыткам организа-
ции и проведения «цветных революций» 
и, как следствие, государственного пере-
ворота в постсоветском пространстве 
следует учитывать следующее: 

Как правило, деструктивные ин-
формационные воздействия осуществ-
ляются в киберпространстве, в которой 
в качестве «языка общения» информа-
ционных и технических систем между 

собой выступают соответствующие про-
токолы взаимодействия между ними. 
При том, что основной целью воздей-
ствия на информацию является получе-
ние контроля над средствами массовой 
информации и телекоммуникационными 
каналами. Следовательно, для нейтра-
лизации средств информационной без-
опасности информационных ресурсов и 
источников государства от несанкцио-
нированного доступа воздействия на эти 
протоколы необходимо обучение и под-
готовка в этой области соответствую-
щих специалистов. 

При разработке, организации и про-
ведении «цветных революций» психоло-
гическое воздействие реализуется в соци-
альном пространстве с помощью прото-
колов взаимодействия, в которых важное 
место занимает язык общения между 
людьми, причем, основная цель и задаия 
психологического воздействия заключа-
ется в изменении поведение оппонентя в 
нужном направлении, основываясь на из-
менения, произошедшие в его сознании, 
его восприятии картины мира. 

Обилие в средствах ИКТ и других 
средств массовой информации иностран-
ных слов, различных новых способов и 
приемов говорения, которые влияют на 
восприятие у носителей определенного 
типа сознания и на речевую передачу ими 
образов и мыслей. Вот почему так важно 
сохранять родной язык и умело им поль-
зоваться. Для этого необходимо готовить 
высококвалифицированных специали-
стов, в первую очередь, учителей таджик-
ского языка и литературы. 

Первый уровень противопоставле-
ния состоит из смысловой нагрузки тер-
мина «цветная революция». Как отме-
чают большинство специалистов, «цвет-
ные революции» не являются революци-
ями, событиями в их классическом по-
нимании, поэтому употребление и ис-
пользование этого термина в СМИ сле-
дует заменить другим термином. По-
скольку это считается технологией госу-
дарственного переворота, то следует го-
ворить о «цветных» переворотах, мяте-
жах, бунтах, а романтический и лишен-
ный воображения термин революция, 
который очень любит молодежь, вы-
черкнуть [9, с. 63-71]. 
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Второй уровень сопротивления – 
это физические и технологические мето-
ды воздействия на протестное движение. 

Изучение научной литературы пока-
зывает, что «цветная революция» в ос-
новном включает несколько последова-
тельных этапов: подготовка, при которой 
осуществляется формирование и органи-
зация будущего протестного движения; 
первичный, при котором протестное дви-
жение становится активным, а инициато-
ры и активисты выходят на улицы и пло-
щади городов; активный, при котором 
массы протестующих достигают своего 
пика, начинают предъявлять свои требо-
вания к власти, а в случае успеха – свер-
гать ее; заключительный, в котором оппо-
зиция закрепит достигнутое и установит 
новый политический режим. 

Важно подчеркнуть, что на каждом 
из вышеперечисленных этапов органы 
государственной власти могут исполь-
зовать правовые методы предотвраще-
ния протестных акций, а в случае их 
возникновения - также противодействие 
и подавление. 

Одним из важнейших и действенных 
методов против «цветных революций» яв-
ляется метод, с помощью которого госу-
дарство берет под контроль средства мас-
совой информации в период социальной и 
политической нестабильности и фильтрует 
через них всю информацию с помощью 
своеобразного фильтра и вводит только 
необходимую для той или иной социаль-
ной аудитории информацию. 

Сюда же также можно отнести и мо-
дель, при которой средства массовой ин-
формации публикуют информацию в рус-
ле общепринятой государственной идео-
логии, и в то же время эта модель сводит 
на нет все усилия оппозиционных СМИ по 
дестабилизации общественного порядка. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что при организации противодей-
ствия «цветным революциям» следует 
помнить, что при грамотном управле-
нии общественно-политическими, орга-
низационными и воспитательными про-
цессами в стране революционные пере-
вороты являются не опасными. В связи с 
этим совершенствование системы пат-
риотизма, гражданственности и нрав-
ственного воспитания подрастающего 
поколения в современном Таджикистане 
имеет большое значение. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Абдуджалилов А. Теоретические 

проблемы гражданских правоотноше-
ний в интернете. Монография. – Душан-
бе, 2015.  

2. Консепсияи амнияти иттилоотии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Аз 7 ноябри соли 
2003, №1175.  

3. Консепсияи сиѐсати давлатии 
иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 
апрели соли 2008 № 451 

4. Консепсияи сиѐсати хориҷии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бо Фармони Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 янва-
ри соли 2015, № 332// 3.6тасдиқ шудааст.  

5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи иттилоот» (Ахбори 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон с. 
2002, № 4, қисми 2, моддаи 320; 2012, № 
7, моддаи 698; 2014, № 11, моддаи 673) 

6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи мубориза бо экстремизм». 
Маркази миллии қонунгузории назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
[Манбаи электронӣ]. – Режими дастрасӣ. 
URL: http://mmk.ti/ru/legislation/ 
legislation-base/codecs/. 

7. Махмадов П.А. Информацион-
ная безопасность в системе политиче-
ской коммуникации: состояние и прио-
ритеты обеспечения (на материалах гос-
ударств Центральной Азии) [Текст]: дис. 
… д-ра полит. наук: 23.00.04 / Махмадов 
П. А. –Душанбе, 2018. –323 с.  

8. Меликов У. Иттилоот дар Ин-
тернет: танзими ҳуқуқӣ. – Душанбе, 2011 

9. Меркурьев В.В., Агапов П.В. 
Противодействие технологиям «цветных 
революций» в системе мер по предупре-
ждению преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности 
государства // Всероссийский кримино-
логический журнал. 2014. № 2. С. 63–71.  

10. Нуриддинзода С.Х. Политиче-
ская манипуляция как угроза политиче-
ской стабильности общества (на приме-
ре Республики Таджикистан). Авторе-
ферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата политических наук 
по специальности 23.00.02 – Политиче-
ские институты, процессы и технологии. 
– Душанбе, 2023. 

11. Паѐми Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 

http://mmk.ti/ru/legislation/


226 

 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
самтҳои асосии сиѐсати дохилӣ ва хо-

риҷии ҷумҳурӣ», 26.01.2021 [Манбаи 
электронӣ]. – URL: 
http://president.tj/ru/node/25006 (санаи 
дастрасӣ: 25.02.2022) 

12. Сайидзода З. Ш., Саидов Ф. З. 
Таджикистан: информационный ресурс, 
внешняя политика, имидж государства. 
– Душанбе: ОО «Иттилоот ва муоши-
рат», 2008. – С. 2-5. 

13. Соглашение о сотрудничестве 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств в области 
обеспечения информационной безопас-
ности, 20 ноября 2013 г. 

14. Холиқов Ф.А. Амнияти итти-
лоотӣ ҳамчун омили таъмини амнияти 
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Автореферати диссертатсия барои 
дарѐфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
сиѐсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 – 
Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои 
сиѐсӣ. -Душанбе – 2022. – 72 с.  

 
СИЁСАТИ ИТТИЛООТИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА 

РОҲҲОИ МУҚОВИМАТИ 

САМАРАБАХШ БА «ИНҚИЛОБҲОИ 
РАНГА» 

Муҳаммад А.Н., Расулов Ќ.С.  
Дар мақола сиѐсати иттилоотии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳҳои 
муқовимати самарабахш ба «инқилобҳои 
ранга» баррасӣ мешавад. Муаллиф 
таъкид мекунад, ки сиѐсати иттилоотии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун қисми 
таркибии сиѐсати хориҷии ва дохилии он 
бояд доираи фаъолияти мақомоти 
давлатӣ ва идоракуниро дар соҳаи 
иттилоот муайян намояд, ки аз низоми 
назари расмии давлат оид ба ҳадафҳо, 
вазифаҳо, принсипҳо ва самтҳои асосии 

фаъолият дар соҳаи иттилоот иборат 
буда, объектҳои сиѐсати давлатӣ ва 
механизмҳои асосии татбиқи онро дар 
соҳаи иттилоот муайян намояд. Таъкид 
карда мешавад, ки воситаҳои ахбори 
омма бо истифода аз технологияҳои 
муосири иттилоотию коммуникатсионӣ 
ба далели иқтидори назарраси 
таъсиррасонӣ ба оммаи васеи аҳолӣ ва 

тавонмандиҳои созмонӣ ба муҳимтарин 
василаи амалисозии нақшаву ҳадафҳои 

созмонҳои ифротӣ-террористӣ табдил 
ѐфтаанд. Дар мақола имконоти 
муқовимат ба «инқилобҳои ранга» 
пешниҳод шуда ва пешниҳод шудааст, ки 
яке аз муҳимтарин ва муассиртарин 
шеваҳои муқобила бо «инқилобҳои ранга» 
ин усулест, ки давлат дар як давраи 
бесуботии иҷтимоӣ ва сиѐсӣ васоити 
ахбори оммаро зери назорат гирифта, 
тавассути онҳо тамоми иттилоотро бо 
як навъ полояк меполояд ва танҳо 
иттилооти заруриро барои як 
аудиторияи мушаххаси иҷтимоӣ ворид 
мекунад. Хулоса мешавад, ки ҳангоми 

ташкили муқовимат ба «инқилобҳои 
ранга» бояд дар хотир дошт, ки дар 
сурати роҳбарии салоҳиятнок ба 
равандҳои иҷтимоию сиѐсӣ, ташкилӣ ва 
тарбиявӣ дар кишвар ягон таҳаввулоти 
инқилобӣ хавфнок намебошад. 

Калидвожаҳо: сиѐсати иттилоотӣ, 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муқовимат, 
«инқилобҳои ранга», васоити ахбори 
омма, интернет, амнияти иттилоотӣ, 
созмонҳои экстремистии террористӣ, 
дин, технологияҳои дасткорӣ. 

 
INFORMATION POLICY OF THE RE-
PUBLIC OF TAJIKISTAN AND WAYS 

OF EFFECTIVE COUNTERACTION TO 
«COLOR REVOLUTIONS» 

Muhammad A.N., Rasulov K.S. 
The article discusses the information 

policy of the Republic of Tajikistan and ways 
to effectively counter the «color revolutions». 
The author argues that the information poli-
cy of the Republic of Tajikistan, as an inte-
gral part of its foreign and domestic policy, 
should determine the scope of activities of 
state bodies and management in the field of 
information, consisting of a system of offi-
cial views of the state on the goals, objec-
tives, principles and main directions of activi-
ty in the field of information and determines 
the objects of state policy in the field of in-
formation, directions and main mechanisms 
for its implementation. It is emphasized that 
the mass media using modern information 
and communication technologies have be-
come the most important tool for implement-
ing the plans and goals of extremist-terrorist 
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organizations, due to their significant poten-
tial for influencing the general population 
and organizational capabilities. The article 
suggests options for countering «color revo-
lutions» and suggests that one of the most 
important and effective methods against 
«color revolutions» is the method by which 
the state takes control of the media in a peri-
od of social and political instability and fil-
ters through them all the information using a 
kind of filter and enters only the information 
necessary for a particular social audience. It 
is concluded that when organizing counterac-

tion to «color revolutions», one should re-
member that with the competent manage-
ment of socio-political, organizational and 
educational processes in the country, no 
revolutionary upheavals are dangerous. 

Key words: information policy, Repub-
lic of Tajikistan, counteraction, «color revo-
lutions», mass media, Internet, information 
security, terrorist extremist organizations, 
religion, manipulative technologies. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАРАҚҚИЁТИ ИҚТИСОДИ МАМЛАКАТҲОИ ОСИЁИ 

ШАРҚӢ ДАР ШАРОИТИ БИСЁРҚУТБӢ:ҶАНБАИ ИҶТИМОӢ 
 

Ҳайдаров Р.Ҷ.- д.и.ф., с.и. Шуъбаи Осиѐи Шарқӣ ва Ҷанубии ИОМДОА АМИТ 
 

Дар мақола хусусиятҳои инкишофи 
иқтисоди давлатҳои Осиѐи Шарқӣ дар 
шароити бисѐрқутбӣ баррасӣ гардидааст. 
Таҳлили рушди иқтисодии Чин,Кореяи 
Ҷанубӣ, Ҷопон нишон медиҳанд, ки 
ҳукуматҳои ин кишварҳо барои таъмини 

рушди муътадили иқтисодии худ пеш аз 
ҳама ба ташаккули сармояи босифати 
инсонӣ, татбиқи сиѐсати ҳавасмандкунонии 
иштирокчиѐни муносибатҳои бозорӣ 
аҳамияти махсус доданд. 

Дар таҷрибаи кишварҳои Осиѐи 
Шарқӣ нишон дода шудааст, ки дар 
шароити дастрасии маҳдуд ба захираҳои 
табиӣ маҳз рушди иқтисоди инноватсионӣ 
ва саноати илмталаб метавонад ба 
тараққиѐти босуръати иқтисоди 
рақобатпазир замина гузорад. 

Калидвожаҳо: Чин, Кореяи Ҷанубӣ, 
Ҷопон, ҷаҳонишавӣ, бисѐрқутбӣ, фазои 
геоиқтисодӣ, рушди иқтисодӣ, сармояи инсонӣ. 

 
Дар натиҷаи аз байн рафтани олами 

якқутба дар соли 2022 дар низоми 
муосири муносибатҳои байналмилалӣ 
ҷаҳони сеқутба пайдо шуд, ки дар он се 
кишвар - Чин, ИМА ва Россия ба 
нақшофарони калидӣ дар сиѐсат ва 
иқтисоди ҷаҳонӣ мубаддал гаштанд. 
«Моҳи феврали соли 2022 ҳодисае рух 
дод, ки боиси тағйирѐбии бузурги 
тектоникӣ дар фазои геополитикии 
Авруосиѐ гардид. Амалиѐти вижаи Русия 
дар Аврупои Шарқӣ, ки 24 феврали соли 
2022 оғоз шуд, нуқтаи ибтидоии ислоҳоти 
низоми равобити байналмилалӣ дар 
ҷаҳон ва тағйири таносуби нерӯҳо дар 
фазои Авруосиѐ шуд» [1,668]. 

‚Аз соли 2022 низоми муосири 
муносибатҳои байналмилалӣ комилан 
тағйир ѐфта, дар доираи ҷаҳони сеқутба 
фаъолияташро оғоз намуд. Оғози 

амалиѐти вижаи Русия дар яке аз 
кишварҳои Аврупои Шарқӣ марҳилаи 
ташаккулро ҷаҳони сеқутба бо се 
маркази ҷозибаи сиѐсати ҷаҳонӣ - Русия, 
Чин ва ИМА ба анҷом расонд. Ба 
ақидаи мо, маҳз ҷаҳони сеқутба 
метавонад иктисодиѐт ва сиѐсати 
ҷаҳониро ба марҳилаи сифатан нави 
тараққиѐт барорад. Сохтори нави 
низоми ҷаҳонӣ ба аксарияти кишварҳои 
ҷаҳон имкон медиҳад, ки байни аз се 
имконияти алтернативии ҳамкорӣ дар 
системаи муносибатҳои байналмилалӣ 
якеро интихоб кунад‛[2,17]. 

Ташаккулѐбии ҷаҳони сеқутба 
бешубҳа ба фазои геополитикӣ ва 
геоиқтисодии давлатҳои Осиѐи Шарқӣ - 
Чин, Кореяи Ҷанубӣ ва Ҷопон таъсири 
худро гузошт. Ин давлатҳои зикргардида 
дар фазои геоиқтисодӣ ва равандҳои 
иқтисодии на танҳо Осиѐи Шарқӣ, балки 
ба кулли Авруосиѐ таъсиргузор 
мебошанд. Албатта дар байни давлатҳои 
номбаршуда хусусан рушди иқтисодии 
Чин дар давраи ҷаҳони сеқутба бо 
хусусиятҳои худ фарқ хоҳад кард, зеро он 
нақши геостратегии лоиҳаи фаромиллии 
чинӣ ‚Як камарбанд- як роҳ‛(минбаъд - 
ЯКЯР) дар фазои Авруосиѐ иртиботи 
қавӣ дорад. 

‚Тибқи нақшаи расмӣ, ҳадафи 
ЯКЯР пешбурди робита байни қитъаҳои 
Осиѐ, Аврупо ва Африқо ва баҳрҳои 

ҳамшафат, таъсис ва таҳкими шарикӣ 
байни кишварҳое, ки ба ‚Як камарбанд 
ва роҳ‛ шомил шудаанд, эҷоди 
шабакаҳои универсалӣ, бисѐрсатҳӣ ва 
ҳамгирошуда ва таъмини рушди 
гуногунсоҳа, мустақил, мутавозин ва 
устувори ин кишварҳо мебошад. 

ЯКЯР як ташаббуси ҷаҳонӣ аст, 
аммо аз сабаби табиати таърихии Роҳи 
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Абрешим, он ба Осиѐ, Африқои Шарқӣ, 
Аврупои Шарқӣ ва Ховари Миѐна, 

минтақае, ки асосан аз иқтисодиѐти 
бозоргонии рушдѐбанда иборат аст, 
тамаркуз мекунад. Тибқи иттилои 
сомонаи интернетии «Камарбанд ва 
роҳ», дар айни замон 71 кишвари ҷаҳон 
дар ин ташаббус ширкат доранд, ки дар 
маҷмӯъ беш аз сеяки маҷмӯи маҳсулоти 
дохилии ҷаҳон ва аз се ду ҳиссаи аҳолии 
ҷаҳонро ташкил медиҳанд‛[3]. 

Моҳияти ин ташаббуси чинӣ 
ҷустуҷӯ, ташаккул ва пешбурди модели 
нави ҳамкориҳо ва рушди байналмилалӣ 
тавассути таҳкими механизму сохторҳои 
минтақавии дуҷониба ва бисѐрҷонибаи 

мавҷудаи ҳамкориҳо бо 
Чин мебошад. Ташаббуси ‚Як 

камарбанд ва як роҳ‛ дар асоси идома ва 
рушди рӯҳияи Роҳи бостонии Абрешим, 
таҳияи механизмҳои нави шарикии 
иқтисодии минтақавӣ, мусоидат ба 
шукуфоии иқтисодии кишварҳои 
иштирокчӣ, таҳкими табодули фарҳангӣ 
ва равобити ҳамаҷонибаро дар соҳаҳои 
мухталиф байни тамаддунҳои гуногун ва 
мусоидат ба сулҳ ва рушди устуворро 
тақозо мекунад. 

Шароити ба вуҷуд омадани ЯКЯР -

и Чин, ба фикри мо, зарурати таъҷилии 
тағйир додани парадигмаи тараққиѐти 
ҷаҳонӣ, инчунин тайѐрӣ ва қобилияти 
ҶМЧ ба роҳбарӣ ба чунин дигаргуниҳо 
мебошад. Аҳамияти таърихии стратегияи 
нави сиѐсати берунии Чин аз он иборат 
аст, ки иҷрои бомуваффақияти он мақоми 
нави Чинро дар арсаи байналмилалӣ яъне 
мақоми давлати абарқудрат пойдор 
месозад. Дар ин ҳолат Чин қодир аст на 
танҳо ва на он қадар манфиатҳои 
иқтисодию сиѐсии худро дар ҳама ҷо 
ҳимоя кунад, балки бори гарони 
масъулияти инкишоф ва беҳбудии 
мамлакатҳои тараққиѐбандаи ҷаҳонро ба 
души худ гирифта метавонад. 

Аз ин бармеояд, ки ҳиссаи муҳиме, 
ки Чин ба хазинаи инсоният гузошта 
метавонад, маҳз назария ва амалияи 
тараққиѐти куллии иқтисодии он 
мебошад, ки ба хусусиятҳои сохти 
ҷамъиятию сиѐсии мамлакатҳои 
тараққиѐбанда мутобиқ карда шудааст. 

Суботи иҷтимоӣ ва некуаҳволии дилхоҳ 
давлатро ташаббуси ЯКЯР шарти 
зарурии тараққиѐти прогрессивӣ 
мешуморад ва некуаҳволии нисбии моддӣ 
аҳолии кишварҳои иштирокчии ЯКЯР 
натиҷаи матлуби он маҳсуб хоҳад ѐфт. 

Чуноне ки дар боло зикр гардида 
буд ташабусси ‚Як камарбанд -як роҳ‛ 
аз ду лоиҳа иборат аст: 

1. Камарбанди иқтисодии Роҳи 
Абрешим (аз рӯи замин), аз ҷумла шаш 
долонҳои рушд 

2. Роҳи абрешими баҳрии асри 21 
Илова бар ин, дар харитаи 

ташаббус Роҳи абрешими қутбӣ нишон 
дода шудааст, ки ба унвони масири 
баҳри шимолӣ (NSR) номида мешавад, 
тавре ки дар сиѐсати Арктикаи Чин 
расман зикр шудааст. 

‚Камарбанди иқтисодии Роҳи 
Абрешим дурнамои дарозмуддати рушди 
инфрасохтор, робитаҳои мутақобила ва 
ҳамкориҳои иқтисодии Авруосиѐ буда, 
шаш долонро дар бар мегирад, аз ҷумла: 

1. Долони иқтисодӣ - Пули нави 
заминии Авруосиѐ (NELBEC) 

2. Чин – Муғулистон – долони 
иқтисодии Русия (CMREC) 

3. Чин – Осиѐи Марказӣ – долони 
иқтисодии Осиѐи Ғарбӣ (CCWAEC) 

4. Долони иқтисодии Чин - 
нимҷазираи Ҳиндухитой (CICPEC) 

5. Бангладеш - Чин - Ҳиндустон - 
долони иқтисодии Мянмар (BCIMEC) 

6. Долони иқтисодии Чину 
Покистон (CPEC) 

Роҳи абрешими баҳрии асри 21 
Чинро бо Осиѐи Ҷанубу Шарқӣ, 
Индонезия, Ҳиндустон, нимҷазираи Араб, 
Сомалӣ, Миср ва Аврупо мепайвандад, ки 
баҳри ҷануби Чин, гулӯгоҳи Малакка, 
уқѐнуси Ҳинд, халиҷи Бенгал, баҳри Араб, 
Халиҷи Форс ва Баҳри Сурх бо пайваст 
хоҳанд шуд. 

26 январи соли 2018 Дафтари 
иттилоотии Шӯрои давлатии Ҷумҳурии 
Халқии Чин санадеро бо номи ‚Сиѐсати 
Арктикии Чин‛ нашр кард, ки дар он 
иштироки фаъол дар умури Арктика 
даъват шудааст. Ҳуҷҷат як тарҳи 
стратегияи Арктикаи Чин ва ҳадафи он 
барои рушди ‚Роҳи абрешими қутбӣ‛ 
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дар доираи ташаббуси ‚Як камарбанд 
ва роҳ‛ мебошад. 

Камарбанди иқтисодии рӯизаминии 
Роҳи Абрешим, Роҳи абрешими баҳрии 
асри 21 ва Роҳи абрешими қутбӣ 
наметавонанд ҷудогона баррасӣ шаванд ва 
бояд ҳамчун минтақаҳои мукаммал аз 
ҷиҳати ҳамгироии стратегӣ дар доираи 
ЯКЯР баррасӣ шаванд‛[3]. 

Ҷумҳурии мардумии Чин (минбаъд- 
ҶМЧ) дар ҳақиқат ба як нақшофари 
калиди иқтисоди ҷаҳон табдил ѐфтааст, 
ки он натиҷаи сиѐсати муваффақи ин 
кишвар дар самти саноатикунонии 
кишвар буд. Аз охири асри ХХ Чин ба 
саноатикунонӣ ва модернизатсияи 

иқтисоди худ оғоз кард, ки ин падида ба 
рушди босуръати иқтисодии ин кишвар 
дар солҳои минбаъда асос гузошт. 
Унсурҳои иқтисоди бозорӣ дар ҳоле ҷорӣ 
карда шуданд, ки Чин ҳанӯз як давлати 
коммунистии дорои низоми қатъии 
фармонгароӣ ва назорат буд. Мамлакат 
дар зарфи 40 соли охир ба пешравии 
бузурги иктисодӣ ноил гардид.Татбиқи 
ҳадафҳои рушди иқтисодии Чин бо 
ҳадафҳои сиѐсати хориҷии иқтисодӣ ва 
сиѐсати дохилӣ вобаста буданд, аз қабили: 
дарѐфти манбаъҳои нави хориҷӣ ва 

дохилии афзоиш, ҳавасмандгардонии 
гузариш ба модели мутаносиби рушд; 
модернизатсияи минбаъдаи иқтисодиѐти 
Чин; ҳавасмандгардонии истеҳсолоти 
инноватсионӣ ва баланд бардоштани 
нақши он дар занҷирҳои арзиш тавассути 
тавсеаи фаъолият дар фазои васеи макро 
ва трансминтақавӣ; дарѐфт намудани 
манбаъҳои даромади саноати бинокорӣ; 
манфиатовар истифода бурдани 
захираҳои тиллою асъор ва бо кӯмаки 
онҳо ҳалли намудани масъалаҳои 
геополитикӣ; байналмилаликунонии юан; 

Хусусияти вижагии сиѐсати 
иқтисодии Чин дар солҳои сипаригашта 
инчунин аз он иборат буд, ки ҳукумати ин 
давлат ба ҳамкории васеи байналхалқӣ, 
пеш аз ҳама дар доираи G-20, БРИКC, 
СҲШ ва дигар ташкилотҳои 
байналмилалӣ диққати бештарро дода буд. 

Ташаббусҳои роҳбарияти 
Ҷумҳурии Мардумии Чин оид ба 
ислоҳоти низоми ҷаҳонии асъор ва 

созмонҳои байналмилалии молиявӣ дар 
ҷаҳон ҳамовозии васеъ пайдо карданд ва 

аз рӯи меъѐрҳои асосии худ бештар ба 
бархӯрди Русия ба ин маҷмӯи масъалаҳо 
мувофиқат карданд. 

Роҳбарияти Чин манфиатҳои худро 
дар соҳаҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва 
молиявӣ суботкорона пеш бурда, дар 
айни замон Чинро ҳамчун мамлакати 
«масъулиятдор», ки дар корҳои 
байналмилалӣ нақши муҳимро мебозад, 
муаррифӣ намудааст. Масалан ҶМЧ 
чунин мешуморад, ки такмил додан ва 
такмил додани системаи байналхалқии 
асъор талаби ҳатмии ҷаҳонишавии 
иктисодӣ мебошад. Имрӯз маҳз Чин 
кушиш дорад, ки дар Авруосиѐ нуфузи 
доллари ИМА дар тиҷорати минтақа 
камтар гардад, яъне иқтисоди минтақа 
пурра ғайридоллар кунонида 
(dedollarization) шавад. 

Дар сиѐсати нави иқтисодии 
роҳбарияти Чин ба афзоиши талаботи 
дохилӣ ҷойгоҳи муҳим дода мешавад. 
Ҳавасмандгардонии талабот дар Чин 
ҳамчун вазифаи дарозмуддат ва гуно-
гунҷабҳа баррасӣ мешавад, ки ҳалли 
ниҳоии он ба рушди соҳаи иҷтимоӣ, аз 
ҷумла системаҳои тандурустӣ, кафо-

латҳои иҷтимоӣ, маориф ва омодагии 
касбӣ вобаста аст. Дар баробари ин ба-
рои зиѐд кардани истеъмол як қатор 
тадбирҳое ба амал бароварда шуданд, 
ки он низ дар мӯҳлати кӯтоҳмуддат са-
мараи хуб хоҳад дод. Ба радифи ин 
тадбирҳо аз ҷумла баланд кардани нар-
хи хариди ғалла, зиѐд кардани 
кумакпулӣ ба хоҷагиҳои деҳконӣ, зиѐд 
кардани музди кори муаллимони 
синфҳои ибтидоӣ ва миѐна, зиѐд кардани 
кумакпулӣ ба шахсони камбизоат ва 
ғайра дохил мешаванд. 

‚Бо назардошти нақши муҳими 
савдои берунӣ дар тараққиѐти 
иқтисодиѐти мамлакат ба тадбирҳое, ки 
ба муътадил гардондани талаботи 
берунӣ нигаронида шудаанд, диққати 
калон дода шуд, яъне ба расондани 
шаклҳои гуногуни кумак ва мусоидат 
кардан ба содироти маҳсулоти Чин ба 
бозорҳои хориҷиро аҳамияти хоса зоҳир 
гардид‛[4,101]. 
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Дар маҷмӯъ таъкид кардан ҷоиз аст, 
ки иқтисоди Чин дар соли сипаригашта 

тавонист ба таъсири бӯҳрони ҷаҳонии 
молиявӣ дар марҳилаи шадидтаринаш 
тоб оварад. Дар баробари ин, роҳбарияти 
Чин вазъияти ҳозираи иқтисодиро 
комилан воқеъбинона ва дуруст баҳо 
дода, таъкид мекунад, ки бӯҳрони 
пандемия ҳануз ба охир нарасидааст. 
Яъне дар умум Чин вобаста ба вазъи 
иқтисоди ҷаҳон абзор ва стратегияҳои 
иқтисодии худро мудаввом такмил 
медиҳад ва кушиш мекунад,ки рушди 
инноватсионии иқтисоди худро таҳким 
намояд. 

Таъсири ҷаҳонишавӣ инчунин ба 

дигар давлати аз ҷиҳати иқтисодӣ 
пешрафтаи минтақаи Осиѐи Шарқӣ ,аз 
ҷумла Кореяи Ҷанубӣ низ бетаъсир 
намондааст. Ҳанӯз дар миѐнаҳои асри 
ХХ Кореяи Ҷанубӣ як давлати 
камбизоати рӯ ба тараққӣ буд, аммо 
имрӯз он яке аз бузургтарин иқтисодҳои 
ҷаҳон, як макони машҳури сайѐҳӣ ва 
маркази муҳими тиҷоратӣ мебошад. 
Мӯъҷизаи иқтисодии Ҷумҳурии Корея 
бо номи сиѐсатмадор Пак Чонхи 
алоқаманд аст. Ӯ ва ҷонибдоронаш пас 
аз расидан ба қудрати сиѐсӣ дар солҳои 

1960, ба татбиқи барномаи азнавсозии 
иқтисодии кишвар шурӯъ карданд. Дар 
шароити махдудияти куллии озодиҳои 
сиѐсӣ ва такя ба нақшакашии 
дарозмуддат дар иқтисодиѐт ба 
роҳбарияти Кореяи Ҷанубӣ муяссар 
гардид, ки ба суръати баланди афзоиши 
саноати металлургӣ ва химия, 
автомобилсозӣ ва киштисозӣ, ки имруз 
асоси иқтисодиѐти мамлакатро ташкил 
медиҳанд, ноил гарданд. Дар пешравии 
иктисодиѐти Кореяи Чанубӣ ворид 
шудани маблагхои хориҷӣ, махсусан аз 
тарафи ИМА нақши калон бозид. Ин 
кумак барои пур кардани камбудии 
захираҳои дохилӣ мусоидат намуд. 

Кореяи Ҷанубӣ захираҳои маҳдуди 
табиӣ дорад, ки ин ба ҳукумати он барои 
бомуваффақият гузарондани ислоҳоти 
иқтисодӣ монеъ нагардид. Омилҳои зерин 
ба татбиқи бомуваффақияти пешрафти ин 
кишвар мусоидат карданд: рушди 
иқтисоди кишвар афзалият ва аҳамияти 

асосиро дар раванди ислоҳоти ҳукумат ба 
худ касб кард. Роҳбарияти Кореяи Ҷануби 

тасмим гирифт, ки боҷҳои воридотӣ 
коҳиш дода, афзоиши содирот тавассути 
ҷалби соҳибкорони содиркунанда 
ҳавасманд карда шавад. Соҳибкорон ба 
квотаҳо, субсидияҳо ва қарзҳои гуногун 
дастрасӣ ѐфтанд. Дар натиҷаи татбиқи ин 
тадбирҳо афзоиши доимӣ ва устувори 
содирот ва ММД-и солона таъмин гардид. 
Даромади миѐна ба ҳар сари аҳолӣ аз 
нимаи солҳои 60-ум асри гузашта то соли 
2018 аз 65 доллар то қариб 28 ҳазор доллар 
афзоиш ѐфт. Бояд тазаккур дод, ки кулли 
аҳолии Кореяи Ҷанубӣ сермаҳсул меҳнат 
мекунанд. Маҳз одамон ва захираҳои 

мехнатӣ заминаи асосии пешрафти 
иқтисодиѐти мамлакат дар давраи 
ҷаҳонишавӣ гардиданд. 

‚Кореягиҳо хеле пуршиддат кор 
карда,дар як моҳ танҳо 1—2 рӯзро барои 
истироҳат ҷудо мекарданд. Мутахассисони 
баландихтисос, аз ҷумла муҳандисону 
коргарон махсусан қадр карда шуданд. 
Давлат барои баланд бардоштани дараҷаи 
маълумот ва саводнокии меҳнаткашон, 
ихтисос ва маҳорати онхо ғамхорӣ мекард. 
Мубориза бар зидди коррупсия самаранок 
ба роҳ монда шуд... Дар натиҷа, 

сармоягузорони байналмилалӣ ба 
иқтисодиѐти кишвар фаъолона 
маблағгузорӣ карда, онро дар 
барқарорсозии пас аз ҷанги дуюми ҷаҳон 
аз ҷиҳати молиявӣ дастгирӣ карданд‛[5]. 

Тағйирот дар низоми андози 
Кореяи Ҷанубӣ меъѐрҳои андозро коҳиш 
дод ва шароити сармоягузориро беҳтар 
карданд. Сармоягузорони хориҷӣ 
ҷолибият ва иқтидорро дар иқтисодиѐт, 
саноат ва истеҳсоли Кореяи Ҷанубӣ 
бараъло мушоҳида менамуданд. 
Ҳамчунин шаҳрвандонои сарватманди 
мамлакатро аз ҷониби ҳукумати кишвар 
водор гардиданд, ки ба саноати 
мамлакат, ба киштисозии он 
маблағгузорӣ намоянд. Яке аз дигар 
хусусиятҳои рушди иқтисоди Кореяи 
Ҷанубӣ аз он иборат аст, ки ба хориҷа 
баровардани сармоя манъ карда шуд, 
тамоми маблағгузориҳои хусусӣ ва 
захираҳои давлатӣ ба рушди содирот ва 
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саноатикунонии иқтисоди кишвар 
равона карда шуданд. 

Ҳамин тариқ барои он ки 
тараққиѐти иқтисодии Кореяи Ҷанубӣ 
муътадил, фаъол ва прогрессивӣ гардад 
ба ҳукумат ва аҳолии мамлакат лозим 
омад, ки низоми анъанавии ҷомеаро аз 
байн баранд. Дар натиҷа, иқтисодиѐти 
ин давлат ҳоло ба 20-гонаи иқтисодҳои 
беҳтарин ва ояндадортарин дар ҷаҳон 
дохил карда шудааст. Кореяи Ҷанубӣ ба 
як кишвари пешрафтаи Осиѐ табдил 
ѐфтааст, ки барои сармоягузорон аз 
тамоми ҷаҳон ҷолиб аст. Коршиносон, 
таҳлилгарон, соҳибкорон ва тоҷирон 
қайд мекунанд, ки дар Кореяи Ҷанубӣ 

тиҷорат кардан, кушодани ҷойҳои нави 
корӣ ва татбиқи лоиҳаҳои гуногуни 
молиявӣ осон ва содда аст. 

Дар минтақаи Осиѐи Шарқӣ ба ғайр 
аз Қуриѐи Ҷанубӣ ва Чин боз як кишвари 
дигар – Ҷопон низ бо хусусиятҳои 
тараққиѐти иқтисодии худ таваҷҷуҳи аҳли 
илмро ба худ ҷалб намудааст. 

Дар ҳақиқат Ҷопон як кишвари 
беназирест, ки анъана ва фарҳанги 
қадимиро бо иқтисоди муосир ва пешрафта 
- истеҳсоли электроника, робототехника ва 
мошинсозӣ муттаҳид мекунад. Дар солҳои 

баъд аз ҷанги дуюми ҷаҳон дар сохтори 
иқтисодиѐти Ҷопон тағйироти бузург ба 
амал омад ва бо суръати ниҳоят баланд 
инкишоф ѐфт. Роҳбарияти Ҷопон ба соҳаҳои 
олии технологӣ ва илмталаби иқтисодиѐт 
такя кард. Сиѐсати татбиқшаванда ба 
тараққиѐти мошинсозӣ, корхонаҳои 
истеҳсолкунандаи мошинаҳои электронии 
ҳисоббарор ва таҷҳизоти телекоммуни-
катсия, саноати авиатсионӣ, робототехника, 
автомобилсозӣ такони калон бахшид. 
Корхонаҳои Ҷопон бевосита бо корхонаҳои 
ИМА рақобат кардан гирифтанд ва дар 
давоми якчанд сол Ҷопон ба яке аз 

рақибони асосии иқтисодии ИМА табдил 
ѐфт. Ба шарофати пешрафти илму техника 
дар Ҷопон миқдори зиѐди махсулоти 
навоварона ба вуҷуд оварда шуд. 

Иқтисодиѐти Ҷопон як падидаи 
нодир аст, ки қисман мухолифи бисѐр 
назарияҳое мебошад, ки қонунҳои рушди 
иқтисоди миллӣ ва ҷаҳониро шарҳ 
медиҳанд. Дар бораи сабабҳои ин падида 

бисѐр андеша кардан мумкин аст, аммо 
ҳатто таҳлили одилонаи умумӣ нишон 

медиҳад, ки муайян кардани як ѐ ду 
заминаи асосие, ки хусусияти 
нишондодҳои таъсирбахши иқтисодии 
Ҷопонро шарҳ медиҳанд,имконнопазир 
аст. Заминаҳои ин падида маҷмӯи як қатор 
омилҳост, ки қисми зиѐди онҳо на танҳо 
дар сатҳи соф иқтисодӣ, балки ба соҳаҳои 
сиѐсӣ, миллӣ, иҷтимоӣ ва баъзе дигар 
соҳаҳо таъсир мерасонад. Бисѐре аз 
коршиносони соҳаи иқтисоди ҷаҳонӣ бо 
баррасии ин маҷмӯи шарту омилҳо 
истилоҳи «навъи ҷопонии рушди 
иқтисод»-ро истифода мебаранд. 

Ин навъи рушдро, ки табдили 
Ҷопонро ба абарқудрати иқтисодӣ таъмин 
намуд, пеш аз ҳама бо қобилияти баланди 
ҳамкорӣ ва муттамарказияти талошҳо 
барои ноил шудан ба ҳадафҳои миллии 
ҳамаи иштирокчиѐн ва танзимкунандагони 
раванди истеҳсолот яъне давлат, 
корпоратсияҳои давлатӣ ва хусусӣ иртибот 
дорад. Ин қобилият воқеан беназир буда, 
ягонагии воқеии миллатро дар расидан ба 
ҳадафҳо ва афзалиятҳои муштараки рушди 
иқтисодӣ нишон медиҳад. 

Чунин ягонагӣ дар кишвари дигари 
дорои иқтисоди муосири бозаргонӣ, ки 

дар он ҷо дахолати давлат ба равандҳои 
иқтисодӣ умуман манфӣ арзѐбӣ 
мегардад, амалан ғайриимкон аст. Дар 
Ҷопон субъектҳои хоҷагидор давлатро 
ҳамчун ифодакунандаи манфиатҳои 
ҷамъиятӣ ва ҳатто як навъ идеолог ва 
сарпараст қабул мекунанд. Ин вазъият 
ба ҳукумати Ҷопон имкон медиҳад, ки 
муттамарказияти захираҳо ва кӯшишҳои 
тамоми субъектҳои хоҷагидориро барои 
ноил шудан ба ҳадафҳои макроиқтисодӣ 
ва вазифаҳои миллӣ, таъмин намояд. 
Маҳз ба туфайли ба амал баровардани 
ин гуна механизмҳо ба Япония муяссар 

шуд, ки дар муддати кӯтоҳ ба 
калонтарин қувваи автомобилсозӣ, 
киштисозӣ ва истеҳсолкунандаи 
пешқадами электроникаи мураккаб дар 
ҷаҳон табдил ѐбад. Хусусияти дигари 
характерноки тараққиѐти иқтисодии 
Япония дараҷаи хеле баланди 
мутобиқшавӣ иқтисодиѐти Ҷопон ба 
тағйирот дар иқтисоди ҷаҳонӣ мебошад. 



233 

 

Омилҳои дигари рушди бо 
муваффақи иқтисодии Ҷопон дараҷаи 

баланди таълими умумӣ ва касбии 
қувваи коргарӣ, инчунин низоми 
мушаххаси муносибатҳои меҳнатӣ дар 
асоси се принтсип: шуғли якумра, музди 
меҳнат аз рӯи собиқаи корӣ, иттифоқи 
касабаи корхонаҳо низ мебошанд. 

‚Аз ибтидои солҳои 90-ум асри 
гузашта Ҷопон яке аз бузургтарин 
марказҳои молиявии ҷаҳон буд ва дар 
миѐнаҳои солҳои 90-ум аз 10 бонки 
бузургтарин дар ҷаҳон 6 ададашон 
банки ҷопонӣ буданд.... Ҷопон аз ҷиҳати 
парки мошинҳо дар ҷаҳон баъд аз ИМА 
ҷои дуюмро ишғол мекунад. Дар 
баробари ин, шабаки нақлиѐти Япония 
дар ҷаҳон аз ҳама баландтарин буда, 
роҳҳои баландсуръат ва роҳҳои оҳан дар 
хизматрасонии нақлиѐтӣ ба аҳолӣ нақши 
торафт калон мебозанд... 

Ҷопон яке аз кишварҳои 
шаҳрнишинтарин дар ҷаҳон аст ва ба 
фарқ аз кишварҳои Аврупои Ғарбӣ ва 
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико, ҳиссаи 
аҳолии он, ки шаҳрнишинанд, афзоиш 
меѐбад. Тақрибан 44% (зиѐда аз 55 
миллион нафар) аҳолии Ҷопон дар 
метрополияи Токайдо зиндагӣ 
мекунанд, ки аз минтақаҳои Токио (30,2 
миллион нафар - Токиои Бузург), Осака 
(16,2 миллион нафар) ва Нагоя (қариб 9 
миллион нафар) иборат аст. 

Мамлакат дар чахон баландтарин 
дараҷаи давомнокии умр ва пасттарин 
сатҳи фавти кудаконро дорад‛[6]. 

Ҳамин тариқ таҳлили мо нишон 
дод, ки маҳз омили сармояи инсонӣ ва 
сифати он дар рушди давлатҳои Осиѐи 
Шарқӣ нақши калидӣ бозидааст. Яъне 
Чин,Кореяи Ҷанубӣ ва Ҷопон пеш аз ҳам 
ба рушди соҳаи маориф ва тандурустӣ 
,ки унсурҳои муҳими ташаккули 
сармояи инсонӣ маҳсуб меѐбанд,диққат 
аввалиндараҷа додааст. Дар навбати худ 
сармояи босифати инсонти заминаи 
асосии рушди муваффақи иқтисодии 
Чин,Кореяи Ҷанубӣ ва Ҷопон гаштаанд. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ВО-
СТОЧНОЙ АЗИИ В УСЛОВИЯХ 

МНОГПОЛЯРНОСТИ: СОЦИАЛЬ-
НЫЙ АСПЕКТ 

Хайдаров Р.Дж. 
В статье рассматриваются осо-

бенности экономического развития стран 
Восточной Азии в условиях 
многополярности. Анализ экономического 
развития Китая, Южной Кореи и Японии 
показывает, что правительства этих 
стран в целях обеспечения их стабильного 
экономического развития уделяли особое 
внимание формированию качественного 
человеческого капитала, реализации по-
литики поощрения участников рыночных 
отношений. 

Опыт стран Восточной Азии пока-
зал, что в условиях ограниченного досту-
па к природным ресурсам именно разви-
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тие инновационной экономики и наукоем-
кой промышленности может заложить 
основу для быстрого развития конкурен-
тоспособной экономики. 

Ключевые слова: Китай, Южная 
Корея, Япония, глобализация, многополяр-
ность, геоэкономическое пространство, 
экономическое развитие, человеческий ка-
питал. 

 
FEATURES OF ECONOMIC DE-

VELOPMENT OF EAST ASIA COUN-
TRIES IN CONDITIONS OF MULTI-

POLARITY: SOCIAL ASPECT 
Haydarov R.J. 

The article examines the features of 
economic development of East Asian coun-
tries in a multipolar environment. An analy-
sis of the economic development of China, 

South Korea and Japan shows that the gov-
ernments of these countries, in order to en-
sure their stable economic development, paid 
special attention to the formation of high-
quality human capital and the implementa-
tion of policies to encourage participants in 
market relations. 

The experience of East Asian countries 
has shown that in conditions of limited access 
to natural resources, it is the development of 
an innovative economy and knowledge-
intensive industry that can lay the foundation 
for the rapid development of a competitive 
economy. 

Key words: China, South Korea, Ja-
pan, globalization, multipolarity, geo-
economic space, economic development, hu-
man capital. 
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Мавлоно Ҳусайн Воизи Кошифӣ аз 

олимону донишмандони асри 15 ва 16 
форсу тоҷик мебошад, ки дар арсаҳои 
гуногун ба ибрози андешаҳои худ 
пардохтааст. Дар ин мақола зимни 
нигоҳи кутоҳ ба ҳаѐт ва ососри илмии 
Воизи Кошифӣ, афкори вай перомуни 
масъалаҳои муҳими сиѐсию иҷтимоӣ 
мавриди баррасии илмӣ қрор мегирад. 
Ҳамчунин, вижагиҳои ҳокими ҷомеа ва 
саҳми сарвари сиѐсӣ дар давраҳои гунгуни 
зиндагии иҷтимоии мардум аз нигоҳи 
Ҳусайн Воизи Кошифӣ баррасӣ мегардад. 

Калидвожаҳо: Ҳусайн Воизи Кошифӣ, 
афкори сиѐсӣ, ақсоми сиѐсат, аркони 

ҳокимияти сиѐсӣ, адолат, машварат, дурӣ 
аз истибдод, ҷавонмардӣ. 

 
Ҳаѐт ва осори илмии Мавлоно 

Ҳусейн Воизи Кошифӣ: Мавлоно 
Ҳусайн Ибни Алии Сабзаворӣ маъруф 
ба Воизи Кошифӣ соли 840/1420 дар 
Байҳақи Сабзавори Эрон ба дунѐ омада, 
соли 910/1505 дар Шаҳри Ҳирот аз дунѐ 
рафт.[5, Ҷ. 5, С. 29; 3, С. 335] У дар улуми 
мухталиф монанди диншиносӣ, ҳунари 
суханварӣ, риѐзиѐт ва нуҷум маҳоратҳои 
зиѐдеро касб намуда буд. Яке аз касоне 
буд, ки ҳамзамон бо Абдурраҳмони 

Ҷомӣ мезистааст ва тавассути вай низ бо 
асосҳо ва усуси тариқати суфигарӣ 
шинос шудааст.[1, Ҷ. 3, С. 115] 
Ҳамчунин, Амир Алишери Навоӣ низ 
яке дигар аз шахсони маъруф ва аз 
дарбориѐни он замон буд, ки уро ба 
навиштани китобҳои зиѐд ташвиқу 
тарғиб менамудааст.[15, Ҷ. 1, С. 114; 9, Ҷ. 
8, С. 255] 

Мутаносиб бо давраҳои гуногуни 
ҳаѐти сиѐсию иҷтимоӣ ва ирфонии 
Воизи Кошифӣ, ҳамчунин бар асоси 
вазифҳову масъулиятҳое, ки дар тули 
ҳаѐти худ ишғол намудааст, асарҳои 
илмию ирфонӣ ва сиѐсию иҷтимоии 
фаровоне аз вай бар ҷой мондааст, ки 
муҳимтарини онҳо иборатанд аз, 
«Тафсири Ҳусайнӣ», «Ахлоқи Мӯҳсинӣ», 
«Анвори Суҳайлӣ», «Футувватномаи 
султонӣ», «Сабъаи Кошифӣ», «Лавомеъ-
уш-шамс», «Мувоҳиб-уз-зуҳал», 
«Лавомеъ-ул-қамар», «Лубби лубоби 
«Маснавӣ».[4, Ҷ. 1, С. 384; 10, С. 185; 11, 
С. 328; 12, С. 435; 13, С. 53; 14, С. 266] 

Мафҳуми сиѐсат ва ақсоми он аз 
нигоҳи Кошифӣ: Баррасии андешаҳои 
сиѐсию иҷтимоии Воизи Кошифӣ аз 
ҷиҳатҳои мухталиф дорои аҳамият аст. 
Зеро, аввалан у дар дастгоҳи иҷроияи 
ҳокимияти Темуриѐн ҳамчун Қозии 
шариъат дар минтақаи Байҳақ иҷрои 
вазифа менамудааст ва бо усулу асосҳои 
кори сиѐсӣ ошно будааст. Дуввуман, дар 
Ҳирот низ ҳамчун масъули хонақоҳи онҷо 
таъйин гардида, фаъолият менамудааст. 
Севвуман, робитаҳои наздик бо шахсони 
сиѐсию иҷтимоии барҷастаи замони худ 
ҳамчун Амир Алишери Навоӣ, 

Абдурраҳмони Ҷомӣ, Султон Ҳусайни 
Бойқаро ва ғайра барқарор намуда буд, 
ки ин маъала низ ба аҳамияти таҳқиқи 
андешаҳои сиѐсию иҷтимоии вай 
меафзояд.[1, Ҷ. 3, С. 168; 6, С. 88] 

Сиѐсат дар андешаи Кошифӣ, 
тадбири умури шахсӣ ва ҷамъӣ аст. 
Тавре, ки худи у навиштааст: «Сиѐсат 
забт кардан аст. Сиѐсат ду навъ аст: Яке 
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сиѐсати нафси худ ва дигарӣ сиѐсати 
ғайри худ. Аммо, сиѐсати нафс ба дафъи 

ахлоқи замима ва касби авсофи ҳамида 
аст ва сиѐсати ғайри худ бар ду қисм аст: 
Яке сиѐсати хавоси муқаррабони даргоҳ 
ва забту насақи инон. Дуввум, сиѐсати 
авому раоѐ бар он ваҷ, ки бадону 
бадфеълонро бояд пайваста тарсону 
ҳаросон дорад ва некону неккирдоронро 
умедвор созад».[8, С. 127; 10, С. 83] 

Масъалаи муҳим дар ин ҷумлаи 
нақлшуда аз Кошифӣ он аст, ки у 
сиѐсатро забт кардану дар ихтиѐр 
гирифтани умумри идораи давлат ва 
ҷомеа медонад. Ба назари вай сиѐсат ҳам 
дар арсаи фардӣ аст ва ҳам дар арсаи 

иҷтимоъ. Дар арсаи фардӣ сиѐсати 
мавриди назари Кошифӣ назорат ва 
идора намудани нафси инсон аз анҷоми 
корҳои хато ва мазамматшуда мебошад. 
Яъне, тарбияту тазкия ва пок кардани 
нафси инсон аз ҳаргуна палидию 
нопокӣ.[2, С. Ҷ. 3, С. 429; 10, С. 84] 
Фоидаи аслии риоят намудани дастурои 
сиѐсати фардӣ аз нигоҳи Кошифӣ дар он 
аст, ки вақте як шахс худро тарбияти 
дуруст намуда бошад ва ихтиѐри нафсаш 
дар дастони худ бошад, идора намудани 
давлату ҷомеа бар вай осон мегардад. 
Вале, агар худи шахси ҳоким натавоназ 
сиѐсатро дар нафси худ иҷро намояд, 
пас, чӣ тавр аз вай умеди он меравад, ки 
сиѐсати иҷтимоии давлату ҷомеаро бар 
асоси манфиатҳои миллат ва ватан ба 
иҷро гузорад. 

Аммо, сиѐсати иҷтимоиро ба ду 
ҷараѐн маъно менамояд: Яке, идора 
намудан ва назорат бар корҳову 
рафтори наздикони дарбори ҳокимият 
ва ба таври комли забт намудани онҳо 
дар ихтиѐри ҳокими давлату ҷомеа.[2, Ҷ. 
3, С385; 10, С. 85] Таъсири муҳими ин 
масъала низ дар он аст, ки пас аз 
тарбияти дурусти нафси инсон аз лиҳози 
сиѐсӣ, навбат ба тарбияти наздикони 
ҳоким мерасад. Ҳокими ҷомеа баъд аз 
тарбияти нафси худ бар асоси сиѐсати 
дурусту саҳеҳ ва бар асоси манфитаҳои 
миллат ва ватан, бояд ба тарви ҷиддӣ 
бар наздикони худ таваҷҷуҳи фаровон 
намуда, тарбият ва назорат бар рафтори 
онҳоро дар пеш гирад. Дар марҳилаи 

дуввуми сиѐсати иҷтимоӣ навбат ба 
тадбири умумри раъият ва умуми 
мардум мерасад.[10, С. 86] Дар ин 
навбат бояд фазои сиѐсию иҷтимоии 
ҳокимият ба самте равона шавад, ки 
инсонҳо бад ва бадкирдор худ ба худ аз 
ҳокимият ва фазои сиѐсии ҳоким бар он 
доиман ҳаросон бошанд ва 
хидматкорону некрафторон ҳамеша 
бояд умедвору ҳавасманд ба 
хидматгузорӣ бар манфиати давлату 
ҷоме бошанд. 

Кошифӣ барои ҳокими давлату 
ҷомеа ду вижагии асосиро баѐн намуда, 
ки онҳо адолат ва сисатварзӣ мебошанд. 
У дар бораи ҳар як аз ин ду асоси 

муҳими идораи давлату ҷомеа чунин 
баѐн мекунад: «Ло мулка илло бил-ъадл» 
ва «Ло ъадла илло бис-сиѐсат».[8, С. 192; 
10, С. 83-85] Маънои ин иборатҳо 
чунинанд, ки ҳеч мулке ҷуз бо адолат 
боқӣ ва давомнок намебошад ва ҳеч 
адолате ҷуз бо сиѐсатварзию 
хирадмандию зиракии сиѐсӣ иҷро 
намегардад. Пас, дар натиҷа чунин 
гуфтан мумкин аст, ки асоси ҳокимият 
адолат аст ва равишу методи иҷрои 
адолат сиѐсатварзию хирадмандӣ ва 
зиракии сиѐсӣ мебошад. Зеро, боз дар 

ҷои дигар чунин менависад: 
«Офатурриѐсат заъфуссиѐсат».[10, С. 85] 
Яъне, офат ва осеби асосӣ дар ҳокимият, 
надоштани хирадмандию зиракии сиѐсӣ 
дар идораи давлат ва ҷомеа ба ҳисоб 
меравад. 

Аркони ҳокимияти сиѐсӣ аз нигоҳи 
Кошифӣ: Аз суханони Кошифӣ чунин 
бар меояд, ки сиѐсат ва тадбири умумри 
мардум василаи таъмини манфиатҳо ва 
саодати ҳамаҷонибаи ҷомеа бояд бошад, 
на сирфан забт ва дар ихтиѐр гирифтани 
қудрати идоракунии мардум. Дастѐбӣ ба 
ҳадафҳои таъйиншудаи сиѐсат аз нигоҳи 
Кошифӣ дорои аркони зерин мебошад, 
ки иҷрои ҳар кадоми онҳо дар идораи 
беҳтари давлату ҷомеа саҳми арзандаеро 
доро мебошанд: 

1. Адолат; Асоси баҳсҳои 
Кошифӣ дар бораи вазифаҳои ҳокими 
ҷомеа масъалаи адолат аст. Адолат аз 
назари вай сабаби оростагию зебогӣ ва 
равшанибахши ҳокимият ба ҳисоб 
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меравад.[10, С. 23] Ба андешаи Кошифӣ, 
ҳоким ва мулки вай бояд тавре бошад, 
ки ҳар кас аз сузиши зулми ситамгарон 
ва нодорию фақирӣ ва бечорагӣ ранҷе 
кашад, битавонад ба ҳокими одил ва 
мулки адолатпарвари он паноҳ бурда, 
ҳақи худро тавони ситонидан дошта 
бошад.[10, С. 25; 12, С. 234] 

Кошифӣ дар бораи мафҳуми 
адолат бар он аст, ки он вобаста ба 
гуруҳу нажод ва қавмияти хоссе набуда, 
балки ба ҳамаи табақаҳо ва гуруҳҳои 
иҷтимоӣ тааллуқ дорад. Дар ғайри ин 
сурат суботу амният ва оромиши сиѐсию 
иҷтимоӣ аз ҳама гирифта хошад шуд ва 
асосҳои мулку ҳокимият ба ларза хоҳад 
омад.[10, С. 26] Албатта вазифаи ҳокими 
ҷомеа танҳо барқароррии адолат нест, 
балки дар канори ин масъалаи муҳим, 
бояд зулму ситамро низ аз байн бурда, 
ҳар ду мафҳумро дар якҷоягӣ ба иҷро 
дароварад. Кошифӣ дар ҷои дигар 
чунин мефармояд: «Эй азиз! Аз суи 
оқибати зулм ва вахомати ситам 
барандеш».[12, С. 241] 

2. Машварат; Истифода аз фикру 
назари афроди ботаҷриба дар умуми 
сиѐсии кишвар амри бисѐр муҳим ба 
шумор меравад. Зеро, яке аз аркони 
асосии ҷомеаи босубот ва ором, 
таваҷҷуҳи ҳокимону сиѐсатмадорон ба 
аҳли илму ҳикмат ва соҳиботи хираду 
тадбир мебошад. Кошифӣ дар бораи ин 
амри бисѐр муҳиму зарурӣ се фоидаи 
асосиро зикр менамояд: Яке онки агар 
ҳокимони сиѐсӣ дар идораи умуми 
давлату ҷомеа аз машварати аҳли ҳикмат 
ва хирадмандон баҳраманд гарданд, 
корҳояшон ба маслиҳату манфиат ва 
сутобу оромиш анҷом мепазиранд ва 
хатогиҳо камтар ба чашм мерасанд. 

Дигар онки агар машварат 
набошад ду натиҷа ба даст меояд, ки дар 
ҳар ду сурат ба зарари ҳокимон хоҳад 
буд. Агар кор муваффақиятомез бошад, 
аҳли хирад ва ҳакимон ба вай мегуянд, 
ки чаро бидуни машварат чунин кори 
муҳимеро анҷом дода, аз оқибатҳои он 
давлату ҷомеаро огоҳ накардаӣ. Аммо, 
агар муваффақиятомез набошад, ҳама 
забони таънаву носизо мегушоянд, ки 
чун бидуни машварат анҷом додаӣ, 
чунин натиҷа ба даст омадааст.[10, С. 27] 

Пас, кори бемешварат ҳар натиҷае, 
ки ба даст оварад, асли ин хатогиро аз 
байн намебарад ва сарзаниши аҳли хираду 
ҳакимон доиман пушти сари он кор хоҳад 
буд. Севвум, онки як зеҳни ҳоким ба 
танҳоӣ наметавонад ҳамаи паҳлуҳои 
масъаларо санҷида, хулосаи дурустро ба 
даст оварад. Чуноне, ки гуфта мешавад, 
ҳама чизро ҳама кас донад. Ба ҳамин сабаб 
Кошифӣ гуфтааст, ки «Ло савоба маъа 
таркил машварати».[10, С. 27 ва 28] Яъне, 
ҳеч роҳи дурусту саҳеҳ вуҷуд надорад 
магар аз роҳи машварат ва ҳамфикрии 
аҳли хирад. 

Ҳамчунин, фоидаи дигари 
машварат аз нигоҳи Кошифӣ дар он аст, 

ки бори сангини масъулияти анҷоми 
корҳои сахти ҳокимият, аз гардани як 
ҳокими танҳо ба гардани ҳамаи аҳли 
хираду ҳикмат тақсим хоҳад шуд. Яъне, 
агар муваффақ бошад, ҳама дар он саҳм 
доранд ва агар шикаст бихурад, боз ҳама 
дар он саҳмгузор ҳастанд ва таънаҳову 
сарзанишҳо танҳо ба самти ҳоким равона 
нахоҳад шуд.[10, С. 86 ва 118] 

3. Некрафторию хушгуфторӣ; 
Рафтори хуб ва шоиста бо мардум 
ҳамроҳ бо афву бахшиши маҳрумону 
ситамдидагон сабаби таҳкими пояҳои 

ҳокимият мегарданд. Аз нигоҳи Кошифӣ 
афву бахшиши хатокорон тавассути 
ҳокимон дар айни ҳоле, ки қудрати ҷазо 
доданро дорад, аз беҳтарин сифатҳо, 
балки аз аркони суботи ҳокимият ба 
ҳисоб меравад.[12, С. 234] Аз дигар 
нишонаҳои некрафторию хушгуфтории 
ҳокимон одоби муомила ва муошират 
бо мардумон аст. Хулосаи ин масъаларо 
Кошифӣ дар он медонад, ки иззату 
ҳурмат ва оби руи мардумонро ба 
ниҳояти дараҷа бояд ҳифз намуд. 

Зеро, агар ҳокимон чунин 
накунанд зердастону кормандони 
ҳокимият аслан чунин масъалаи 
муҳимро ба инобат нагирифта, сабаби 
озору азият ва нороҳатии мардумон 
мегарданд.[12, С. 244] Ҳазму дурандешӣ, 
ҳилму бурдборӣ ва фурутанию тавозуъ 
низ аз дигар хислатҳои некрафторию 
хушгуфтории ҳокимон аз нигоҳи 
Кошифӣ ба шумор мераванд, ки риояти 
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ҳар кадом аз онҳоро дар амри ҳокимият 
лозим медонад.[10, С. 55, 70 ва 101] 

4. Дурӣ аз истибдод; Нуктаи 
муҳими дигар дар боби аркони 
ҳокимият аз нигоҳи Кошифӣ дурӣ 
намудани ҳокимон аз истибдод 
мебошад. Воизи Кошифӣ решаи ин 
масъаларо дар шахсияти ҳокимон 
медонад. Набояд ҳоким танҳо фикру 
назари худро дар умуми идоракунии 
давлату ҷомеа ба иҷро гузорад, ки дар 
натиҷа истибдоду зулм дар ҳамаи арсаҳо 
намоѐн хоҳад шуд. Балки, ҳоким дар 
идораи ҷомеа бояд ба умуме пардозад, 
ки сабаби хидмати бештар ба мардум 
бар асоси маслиҳат ва манфиати ҳамаи 

ҷомеа мегарданд.[10, С. 84] Ҳамчунин, 
дар ин роҳ бояд аз фикру назари ҳамаи 
гуруҳҳо махсусан, аҳли хираду ҳакимон 
баҳра бурда, суботу оромиши ҷомеаро 
барои ҳамагон таъмин намояд. 

Зеро, Кошифӣ бадтарин намунаи 
қудратмандию ҳокимиятро истибдод 
медонад: «Биъсал истиъдод, ал-
истибдод».[12, С. 24] Яъне, як ҳоким 
мумкин аст қудратманд бошад ва 
истибдод низ дошта бошад, ки ин 
бадтарин навъи қудрат аз нигоҳи сиѐсӣ 
маҳсуб меѐбад. 

5. Футувват ва ҷавонмардӣ; 
Футувват яке аз ҷараѐнҳои иҷтимоию 
сиѐсӣ ва ахлоқию фалсафии гузаштагон 
буда, аз давраҳои пеш ҳамчун зодаи 
ҷомеаи табақотӣ авҷ ѐфтааст ва асосан 
ба табақоти аҳли меҳнати шаҳрӣ ва 
ҳунармандону косибон тааллуқ 
доштааст. Футувват ѐ ҷавонмардӣ, ки 
решаи паҳлавӣ дошта, дар замони 
Сосониѐн ва дар китоби «Авасто» чун 
истилоҳи ахлокӣ ва сиѐсию иҷтимоӣ 
мавриди истифода будааст. Моҳияти 
таълимоти ахлоқии футувват аз 
баробарӣ ва бародарӣ дар ҷомеа, 

хайрхоҳии саросарии иҷтимоӣ, мадади 
ҳамдигар, сабру бурдборӣ, чазои 
золимон, дастгириии дар роҳ мондагону 
ятимон ва ғайра иборат аст. 

Дар таълимоти футувват васфи 
мехнат мақоми шоиста дошта ба маънои 
хирадмандӣ ва таъсири он дар вучуди 
одамӣ аст. Идеали иҷтимоии футувват 
ва ҷавонмардӣ ҷамъиятест, ки дар асоси 

мафҳуми баробарию бародарии сиѐсӣ ва 
иҷтимоӣ бунѐд гардидааст.[7, С. 110; 14, 

С. 163] Айни замон ин мавзӯъ яке аз 
омилҳои пайдоши афкори гуманистӣ ва 
демократӣ миѐни афроди ҷомеа гардида, 
дар ҳоли мустаҳкамтар шудан мебошад. 

«Футувватномаи султонӣ» яке аз 
боарзиштарин осори панду ахлоқи 
сиѐсию иҷтимоии Воизи Кошифӣ буда, 
аз ҷиҳати дар бар гирифтани асосҳои 
футувват ва роҳу равиши ҷавонмардон 
комилтарин асари тарғиботӣ дар 
таърихи сиѐсию иҷтимоӣ ба ҳисоб 
меравад. [7, С. 55; 13, С. 84] Дар ин асар 
оид ба тариқи аҳли футувват, одоби 
гуфтор, одоби пӯшидани либос, одоби 
муошират, одоби устодию шогирдӣ, 
тавҳид, ҷойгоҳи бошарафи илм, одобу 
аркони тасаввуф, нигоҳ доштани аҳд, 
тариқаи нишастан ва одоби об 
ошомидан ва таом хӯрдан, одоби сафар 
кардан, салом гуфтан, одоби аҳли сухан, 
луғат ва истилоҳ, тоҷ ва тоҷдорӣ, шарҳи 
аҳли зӯр ва маъракагирон, сифати аҳли 
бозӣ ва варзишкорон сухан меравад.[13, 
С. 88; 14, 155] 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

МЫСЛИ МАВЛОНЫ ХУСЕЙНА 
ВАИЗИ КАШИФИ 
Тураева З.Ю., Саъдулоев А.Х. 

Мавлоно Хусейн Ваизи Кашифи - 
один из персидско-таджикских ученых 
15-го и 16-го веков, который выражал 
свои идеи в различных сферах. В данной 
статье в ходе краткого ознакомления с 
жизнью и научной деятельностью Ваиза 
Кашифи научному рассмотрению 
подлежит его мнение по важным 
политическим и общественным вопросам. 
Также с точки зрения Хусейна Воизи 
Кашифи обсуждаются характеристики 

правителя общества и вклад 
политического лидера в мрачные периоды 
общественной жизни народа. 

Ключевые слова: Хоссейн Ваизи 
Кашифи, политическое мнение, части 
политики, столпы политической власти, 
справедливость, консультации, 
дистанцирование от тирании, молодежь. 

 
 
 
 
 
 

POLITICAL AND SOCIAL 
THOUGHTS OF MAVLONA HUSSEIN 

VAISI KASHIFI 
Turaeva Z.Yu., Saduloev A.Kh. 

Mavlono Hussein Vaizi Kashifi is one 
of the Persian-Tajik scholars of the 15th and 
16th centuries, who expressed his ideas in 
various fields. In this article, in the course of 
a brief introduction to the life and scientific 
activities of Vaiz Kashifi, his opinion on 
important political and social issues is 
subject to scientific consideration. Also, from 
the point of view of Hussein Voizi Kashifi, 
the characteristics of the ruler of society and 
the contribution of a political leader to the 
dark periods of the public life of the people 
are discussed. 

Key words: Hossein Waizi Kashifi, 
political opinion, parts of politics, pillars of 
political power, justice, consultations, 
distancing from tyranny, youth. 
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Статья посвящена анализу качеств 
политического лидера и его влияния на 
процесс принятия внешнеполитических 
решений. Автор рассматривает анализ 
внешней политики как объединяющий 
фактор множества интерпретаций при-
нятия внешнеполитических решений, од-
ной из которых является психологический 
аспект лиц, принимающих решения, и ли-
деров. Расшифровать мировоззрение ли-
дера непросто, поскольку большинство 
исследователей не имеют доступа к его 
анализу. Было создано множество моде-
лей для анализа поведения политических 
лидеров. В данной статье приводится об-
зор таких трѐх моделей как «анализ ка-
честв лидерства», «модель войны Руби-
кон» и «Анализ операционного кода». Для 
того чтобы найти сходство между 
тремя теориями психологических харак-
теристик лидера в сравнении с их окру-
жением, индивидуальными чертами, и в 
помощь будущим исследованиям в обла-
сти психологии политического лидерства 
предлагается более инклюзивный подход к 
построению теории внешней политики, 
который может помочь предсказать по-
ведение лидеров в кризисных ситуациях. В 
этой статье излагается, что психологи-
ческий аспект не является независимой 
переменной при принятии решений, а ско-
рее зависит от окружения, в котором он 
сохраняется. 

Ключевые слова: внешняя политика, 
политический лидер, политическое лидер-
ство, анализ качеств лидера, модель вой-
ны «Рубикон», принятие внешнеполити-
ческих решений, анализ операционного ко-
да. 

 

В условиях современной обстанов-
ки международных отношений изучение 
внешней политики государства как 
научной политической категории с ее 
теоретическим осмыслением и практи-
кой сохраняет свою актуальность в со-
временной политической науке. Здесь 
необходимо отметить, что исследование 
и развитие внешнеполитических теорий 
непосредственно сопряжено с общими 
теориями международных отношений в 
целом. 

Во внешней политике процессы 
принятия решений занимают централь-
ное место и влияют на государственный 
курс в международных отношениях. В 
свою очередь в процессе принятий 
внешнеполитических решений, по сло-
жившейся закономерности, часто внеш-
няя политика государства целиком и 
полностью зависит от точки зрения лич-
ности его лидера. [1, 79-101] Так, в рам-
ках дискурса анализа внешней политики 
мы полагаем, что большинство внешне-
политических кризисов и военных ситу-
аций возникают под влиянием своеоб-
разного стиля принятия решений, поли-
тических предпочтений и взаимоотно-
шений лидеров со своими советниками. 
Однако растолковать поведение лидера 
непросто, поскольку большинство ис-
следователей не имеют доступа к лич-
ному анализу [2, 84-100]. Во внешнепо-
литических исследованиях было пред-
ложено множество моделей, позволяю-
щих ответить на эти загадочные вопро-
сы и проанализировать поведение поли-
тических лидеров, таких как система 
восьми черт личности Германа [3, 103-
134]; схема определения политической 
личности Этреджа [4, 434-451]; психои-
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стория деМауза [5, 7-27], анализ поведе-
ния [6, 203-224] и многое другое.  

Многочисленные исследования в 
области политической психологии, хотя 
и предлагают различные точки зрения 
на те, или иные характеристики лидера, 
но в то же время затрудняют ход анали-
за лидерских качеств, влияющих на при-
нятие ответственных решений в реаль-
ных кризисных ситуациях. Поэтому це-
лью данной работы является поиск 
сходства в трех различных моделях, от-
носящихся к трем разным типам психо-
логических аспектов лидеров. Это ис-
следование поможет, в будущем, найти 
всеобъемлющую теорию, которая по-
может политикам и теоретикам более 
эффективно анализировать реальные 
кризисы. Речь идет о таких моделях как 
метод анализа лидерских качеств [7, 289-
306], «модели Рубикон» [8, 301-333] и 
анализ оперативного кода [9, 561-583]. 
Анализ лидерских качеств исследует 
факторы, характерные для конкретного 
субъекта, («модель войны Рубикон»), 
рациональность лидера, а анализ опера-
тивного кода – это факторы, влияющие 
на восприятие лидера. Обнаружение 
сходства между тремя различными тео-
риями позволяет статье построить аргу-
ментацию в пользу того, что применение 
комплексного подхода может помочь 
предсказать поведение лидера во время 
различных кризисов. 

В последнее время получили рас-
пространение дистанционные методики, 
позволяющие исследователям изучать 
значимые индивидуальные характери-
стики и смягчающие проблему отсут-
ствия прямого доступа к лидерам. Мето-
дика опирается на публичные речевые 
высказывания политических лидеров, 
которые обрабатываются с помощью 
контент-анализа, а затем связываются с 
различными психологическими концеп-
циями. Эти методики оказались полез-
ными при изучении лидерских качеств, 
влияющих на такие значимые события 
международных отношений как войны и 
переговоры. Одна из дистанционных ме-
тодик известна как анализ лидерских 
черт. Изначально эта схема была создана 
Маргарет Херманн. В ней представлены 
семь черт лидера, которые влияют на 

склонность лидеров к уважительному 
или вызывающему отношению к между-
народной среде, их заинтересованность в 
принятии информации, мотивацию как 
лидера и т.д.. Изначально в рамках этой 
системы для определения оценки образ-
цов использовалось ручное кодирование, 
что часто приводило к опасениям отно-
сительно погрешности оценки. [10, 1-9] 

Как считал Дайсон, первое каче-
ство – это вера лидера в способность 
контролировать события. Эта черта 
обычно является субъективным воспри-
ятием лидером своего политического 
окружения. Обычно те, кто имеют высо-
кие показатели по этому спектру, оцени-
вают влияние своего государства как 
высокое по отношению к политической 
среде, что приводит к более активному 
политическому поведению. Субъектив-
ное восприятие лидера не всегда может 
быть реализовано. Херманн выделяет 
это, объясняя, что реальность различа-
ется в зависимости от сочетания других 
черт, которые могут влиять на принятие 
решений. Это доказывает, что ни одно 
из качеств не является самостоятельным, 
они дополняют друг друга, формируя 
единую личность. 

Второй признак известен как кон-
цептуальная сложность, когда описание 
индивидами действующих лиц, мест, 
людей и вещей, вовлеченных в полити-
ческую среду, в которой они работают, 
влияет на принятие решений. Лица, по-
лучившие высокую оценку, склонны к 
более тонкому и сложному видению ми-
ра, в то время как индивиды, набравшие 
менее количество баллов, склонны к бо-
лее простой точке зрения на политиче-
скую среду. Лица с высокими показате-
лями будут открыты к восприятию до-
полнительной информации, прежде чем 
принять решение о политике, в то время 
как лица с низкими показателями не 
способны воспринимать альтернативы и 
принимать решения на основе, имею-
щейся у них, ограниченной информации. 
Эта концептуальная сложность может 
быть сплетением существующих когни-
тивных центральных убеждений, кото-
рые не подвержены временным измене-
ниям. [11, 289-306], [12] 
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Третье качество, известное также 
как потребность во власти, основана на 
потребности индивида в получении, со-
хранении или восстановлении контроля 
над принятием решений и результатами 
политики. Индивидуумы, занимающие 
более высокие позиции, более вовлечены 
в политику. Престон также обнаружил 
свидетельства того, что лидеры форми-
руют совещательные процессы и склон-
ны держать дискуссии и выносить реше-
ния в узком внутреннем кругу. Индиви-
дуалистическая природа в определенной 
степени соответствует структуре лично-
сти, которая может быть более враждеб-
ным по отношению к оппонентам, по-
скольку стремится сохранить свою неза-
висимость. В то время как индивиды, 
набравшие меньшее количество баллов, 
склонны делегировать свои политиче-
ские решения и с большей вероятностью 
согласятся с противоположными резуль-
татами, возможно, что они также ведут 
контролируемую взаимозависимую дея-
тельность с другими государствами, а 
также занимают промежуточное поло-
жение между сохранением положения 
статус-кво и откровенным реагировани-
ем на международные события. [13, 7-
11], [14] 

Четвертое качество, известное как 
уверенность в себе, влияет на то, 
насколько человек будет открыт для по-
лучения дополнительной информации. 
Люди с более высокой степени оценки 
уверенности в себе в большей степени 
руководствуются своими идеологиями и 
принципами и убеждают окружающих 
следовать их курсу действий. Они также 
не реагируют на любые сигналы со сто-
роны политической среды. Те же, кто 
получили низкую оценку, более прагма-
тичны и восприимчивы к чужим идеям. 
Понятие уверенности в себе может иметь 
интересную взаимосвязь и с порядком 
рождения, поскольку в них укоренилась 
вера в то, что они понимают, когда и где 
можно уступить власть, учитывая статус 
их порядка и возраст. [14, 53-55] 

Пятый, шестой и седьмой призна-
ки, известные как внутригрупповая 
предвзятость могут быть объяснены 
вместе, поскольку иногда они могут су-
ществовать одновременно. Эти три ка-

чества/признака в совокупности могут 
объяснить, что мотивирует лидера. На 
одном конце спектра внутригрупповая 
предвзятость лидера свидетельствует о 
том, как он формирует отношения со-
трудничества или испытывает угрозу со 
стороны других государств. Это явление 
также известно как этатистский подход, 
когда лидер склонен защищать свою ад-
министрацию, что формирует внешнюю 
политику либо конфликтного, либо ко-
оперативного характера. В политологии 
этатизм (от французского état – ‚госу-
дарство‛) – это доктрина, согласно кото-
рой политическая власть государства в 
некоторой степени легитимна. Это 
может включать экономическую и 
социальную политику, особенно в 
отношении налогообложения и средств 
производства. 

Ориентация на задачу более веро-
ятна в ситуации, когда внутригрупповая 
предвзятость высока из-за стремления 
лидера угодить своим членам, что явля-
ется результатом вероятной (возможно) 
ситуации группового мышления. На 
другом конце спектра недоверие к дру-
гим работает противоположно. Лидеры 
часто изолируют свой процесс принятия 
решений, чтобы избежать саботажа. На 
более высоком уровне лидеры могут со-
хранять бдительность при построении 
отношений с другими государствами, 
если внутригрупповые предубеждения 
невелики. На низком конце лидеры мо-
гут вести более агрессивную и напори-
стую внешнюю политику, если внутриг-
рупповые предубеждения высоки. Инте-
ресное сравнение можно провести с пси-
хоаналитическими теориями патологи-
ческого нарциссизма, где недостаток 
эмпатии может приводить к недоверию. 
[15, 183-207] 

Рубиконовая модель войны задает 
рамки, которые охватывают разнооб-
разные психологические предубеждения 
и то, как эти предубеждения влияют на 
различные этапы процесса принятия ре-
шений. Она является важным вкладом в 
литературу, посвященную принятию ре-
шений в преддверии войны, и представ-
ляет собой контраст с моделью рацио-
нального торга. Модель вносит вклад в 
методологию исследования внешнеполи-
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тической деятельности государства, по-
священную различным факторам, таким 
как слава, честь, гордость, репутация и 
множество других переменных, влияю-
щих на процесс принятия внешнеполити-
ческих решений. Модель также пролива-
ет свет на чрезмерную уверенность лиц, 
принимающих решения, которая приво-
дит к переоценке вероятности победы, 
что превращает конфликты и противо-
стояния, которых можно избежать, в ре-
альность. Существуют также последствия 
для политической сферы общественной 
жизни государства, которые являются 
результатом психологических предубеж-
дений лиц, принимающих решения. Со-
гласно «модели Рубикон», лицо, прини-
мающее решение, проходит различные 
стадии. [16, 77-40] 

Этап, предшествующий принятию 
решения, состоит из сравнения и взве-
шивания вариантов и результатов, где, 
как правило, доминирует совещатель-
ный тип мышления. Люди с совещатель-
ным мышлением обладают когнитивной 
настройкой, которая помогает им срав-
нивать информацию о вариантах с уче-
том их желательности и осуществимо-
сти. Это также доказывает, что они бо-
лее восприимчивы к информации. На 
этапе, предшествующем принятию ре-
шения, когнитивный диссонанс для со-
вещательного мышления является низ-
ким, как и уязвимость к корыстным 
оценкам и любой иллюзии контроля. 
Иначе обстоит дело с реализационным 
мышлением. Люди с таким мышлением 
доминируют на этапе после принятия 
решения, когда они в большей степени 
сосредоточены на попытках реализовать 
«узконаправленный» курс действий. 
Причина «узкого мышления» кроется в 
их стремлении найти действие, которое 
дополнит их выбор. Кроме того, они 
более подвержены влиянию когнитивно-
го диссонанса, поскольку склонны счи-
тать, что могут контролировать собы-
тия. Можно сказать, что люди с совеща-
тельным мышлением более прагматич-
ны в процессе принятия решений, в то 
время как люди с реализационным 
мышлением более оптимистичны. В су-
ществующей литературе, посвященной 
«модели войны Рубикон», объясняются 

три причины, по которым лица, прини-
мающие решения, могут изменить свой 
образ мышления с совещательного на 
исполнительный: во-первых, лица, при-
нимающие решения, считают, что война 
– это правильное решение; во-вторых, 
лица, принимающие решения, чувству-
ют, что война неизбежна, поэтому они 
должны в ней участвовать; и в-третьих, 
лица, принимающие решения, чувству-
ют, что их заставляют участвовать в 
войне, хотя они могут этого и не хотеть.  

Анализ оперативного кода, по 
Смиту, отмечает, что изучение операци-
онного кода лидера связывает системы 
убеждений и международные отноше-
ния. Анализ операционного кода ис-
пользует определенный объект исследо-
вания, обычно лидера, и расшифровы-
вает его восприятие политической среды 
и своей роли в ней. Анализ направлен на 
понимание основных убеждений инди-
вида. Основные убеждения определяют 
личность лидера и его стиль принятия 
решений. Автор научной статьи «Опе-
рационный кодекс: забытый подход к 
изучению политических лидеров и про-
цесса принятия решений» Александр 
Джордж был одним из первых сторон-
ников анализа операционного кода и 
утверждал, что восприятие субъектом 
политического окружения и событий 
приводит к тому, что после взвешивания 
выбора и альтернативных действий он 
пытается выстроить стратегию и такти-
ку. [17, 190-222] Для построения профи-
ля лидера в операционном коде исполь-
зуется любой доступный источник, 
например, записи, речи и т.д.). Операци-
онный кодовый анализ вводит два кла-
стера убеждений. Во-первых, философ-
ские убеждения – это убеждения лидеров 
относительно природы политического 
мира, который может быть как враж-
дебным, так и дружественным, и то, 
насколько он может контролировать; 
во-вторых, инструментальные убежде-
ния, т.е. характеристика лидера в поли-
тике, например, как лидер будет дей-
ствовать в условиях норм, существую-
щих убеждений политического мира и 
участвовать в создании стратегии и так-
тики, соответствующей политическому 
миру. Первоначально Джордж выделил 
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пять философских убеждений и пять ин-
струментальных убеждений, но после 
создания системы глаголов в контексте 
(VICS - Verbs In Context System) стало 
проще извлекать убеждения путем ана-
лиза числовых данных. [18, 11-36] 

Джордж предлагает 10 следующих 
операционных убеждений: 

Философские убеждения: 

 Какова «сущностная» природа 
политической жизни? Является ли Все-
ленная, по сути, своей гармонией или 
конфликтом? Каков фундаментальный 
характер политических оппонентов? 

 Каковы перспективы окончатель-
ной реализации фундаментальных цен-
ностей и стремлений человека? Может 
ли он быть оптимистом или должен 
быть пессимистом по этому поводу?  

 Предсказуемо ли политическое бу-
дущее? В каком смысле и в какой степени? 

 Я не понимаю, какой «контроль» 
или «господство» можно иметь над ис-
торическим развитием? Какова ваша 
роль в «движении» и «формировании» 
истории в желаемом направлении? 

 Какова роль «случайности» в че-
ловеческих делах и в историческом раз-
витии? 

 
Инструментальные убеждения: 

 Каков наилучший подход к выбо-
ру целей или задач политических дей-
ствий? 

 Насколько эффективно достига-
ются цели действий? 

 Насколько риски политических 
действий рассчитываются, контролиру-
ются и принимаются? 

 В какое время лучше всего действо-
вать для продвижения своих интересов? 

 Какова полезность (быть полез-
ным) и роль различных средств для про-
движения своих интересов? [17, 201-219] 

Все вопросы, поставленные Алек-
сандром Джорджем, взаимосвязаны и 
рисуют более широкую картину того, как 
на политического лидера во время при-
нятия внешнеполитических решений вли-
яют убеждения, как внутренние, так и 
внешние. Первый вопрос в рамках фило-
софских убеждений касается фундамен-
тальной природы политического окру-

жения лидера, и этот подход определяет 
враждебную или дружелюбную природу 
лидера. Второй вопрос философских 
убеждений отражает первый вопрос, ко-
торый исследует более глубокую оценку 
лидера. Третий вопрос исследует воспри-
ятие лидером своей роли в политическом 
мире. Четвертый вопрос взаимосвязан с 
третьим, поскольку восприятие лидером 
контроля будет определять его усилия по 
формированию политических событий 
или влиянию на них. Пятый вопрос 
предполагает противоположное опреде-
ление восприятия лидеров, если они счи-
тают, что им не хватает контроля в меж-
дународной системе. Инструментальные 
вопросы затем определяют образ дей-
ствий лидера, основанный на философ-
ских убеждениях, переплетающихся с ин-
струментальными убеждениями. Напри-
мер, инструментальные вопросы иссле-
дуют подходы, преследование, оценку 
рисков и сроки достижения целей соот-
ветственно. [2, 84-100] 

Эти убеждения были также разра-
ботаны как типы канадским политоло-
гом Калеви Жаако Холсти, исследовав-
шим ситуационные характеристики, 
позволяющие этим убеждениям влиять 
на поведение и, следовательно, на при-
нятие решений лидерами. Эти типы бы-
ли использованы Холсти из категорий 
природы (постоянного/временного) и 
источника (человеческая природа, обще-
ство и международная система) амери-
канского политолога теоретика-
неореализма Кеннета Нила Уолтца. Сам 
Холсти выделил шесть типов. [19] 

Анализ внешней политики объеди-
няет множество интерпретаций приня-
тия внешнеполитических решений, и од-
ной из них является психологический 
аспект лиц, принимающих решения, и 
лидеров в системе. Как показала наше 
небольшое исследование, обнаружены 
многочисленные связи между психоло-
гическими характеристиками и полити-
ческими предпочтениями. Три модели, 
исследованные в этой статье, подтвер-
ждают, что различные психологические 
аспекты влияют на процесс принятия 
решений политическими лидерами. 
Также мы попытались обяснить как на 
эти психологические характеристики 
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влияют действующие лица как внутри 
системы, так и за ее пределами. В работу 
не удалось включить все такие факторы 
и условия, которые могут повлиять на 
психологию процесса принятия реше-
ний, но как выяснилось все концепции и 
модели, созданные исследователями, со-
держат пересекающиеся идеи, которые 
могут помочь переоценить другие пере-
менные, влияющие на принятие внешне-
политических решений. Эти переменные 
могут помочь растолковать поведение и 
политические предпочтения большего 
числа лидеров, чтобы решить больше 
конфликтов, инициировать переговоры 
и более точно предсказать политические 
повороты. 
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МАХСУСИЯТҲОИ ТАЪСИРИ 

ЛИДЕРИ СИЁСӢ БА РАВАНДИ 

ҚАБУЛИ ҚАРОРҲОИ СИЁСАТИ 

ХОРИҶӢ 

Юсуфҷонов Ф.М. 

Таҳлили сиѐсати хориҷӣ тафсиру 
таърифҳои зиѐдеро роҷеъ ба раванди 

қабули қарорҳои сиѐсати хориҷӣ ба бор 
овардааст. Яке аз онҳо ҷанбаи психологии 
шахсоне, ки қарор қабул мекунанд ва 
роҳбарони система ҳастанд. Таҳқиқи 
ҷаҳонбинии роҳбар кори осон нест, зеро 
аксаран муҳаққиқон ба таҳлили он 
дастрасӣ надоранд. Барои посух додан ба 
чунин саволҳои печида ва таҳлили 
рафтори раҳбарони сиѐсати хориҷии 
давлатҳои муосир моделҳои зиѐде 
офарида шудаанд. Дар ин мақола мо 
кӯшидаем се моделро баррасӣ намоем: 
“таҳлили хислатҳои роҳбарӣ”, “модели 
ҷанги Рубикон” ва “таҳлили рамзи 

амалиѐтӣ” барои дарѐфти шабоҳат 
байни се назарияи хусусиятҳои 
психологии роҳбарӣ дар муқоиса бо 
муҳити онҳо, хислатҳои инфиродӣ ва ғ. 
Психология ва усули фарогири ташаккули 
назарияи сиѐсати хориҷиро пешниҳод 
мекунад, ки метавонад барои пешгӯии 
рафтори роҳбар дар ҳолатҳои бӯҳронӣ 
кӯмак кунад. Дар ин мақола собит карда 
мешавад, ки ҷанбаи психологӣ як ченаки 
мустақил дар қабули қарор набуда, он 
балки ба муҳит вобаста аст. 

Калидвожаҳо: сиѐсати хориҷӣ, 

роҳбари сиѐсӣ, роҳбарии сиѐсӣ, таҳлили 
сифатҳои роҳбарӣ, “модели ҷанги 

Рубикон”, қабули қарорҳо дар сиѐсати 
хориҷӣ, таҳлили рамзи амалиѐтӣ. 

 
 
 
 

PARTICULARITIES OF THE POLITI-
CAL LEADER’S INFLUENCE ON THE 

FOREIGN POLICY DECISION-
MAKING PROCESS 

Yusufjonov F.M. 
Foreign policy analysis brings together 

many interpretations of foreign policy deci-
sion making process, and one of them is the 
psychological aspect of decision makers and 
leaders in the system. Deciphering a leader's 
worldview is not easy because most research-
ers do not have access to its analysis. Many 
models have been created to answer such 
puzzling questions and analyze the behavior 
of foreign policy leaders. This article reviews 
three models: Leadership Trait Analysis, 
Rubicon War Model, and Operational Code 
Analysis to find similarities between the 
three theories of the psychological character-
istics of leadership in comparison with their 
environment, individual traits, etc., to aid 
future leadership research in political psy-
chology and suggests a more inclusive ap-
proach to foreign policy theory building that 
can help predict leader behavior in crisis sit-
uations. This article outlines the observation 
that psychological dimension is not an inde-
pendent variable in decision making, but ra-
ther depends on the environment in which it 
persists. 

Key words: foreign policy, political 
leader, political leadership, analysis of lead-
ership qualities, Rubicon war model, foreign 
policy decision-making, operating code anal-
ysis, etc. 
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Рассматриваются факторы воз-

растания роли информации во всех сфе-
рах общественной жизни, исследуется 
значимость информирования органами 
государственной власти и военного 
управления широкой общественности и 
СМИ, в том числе по вопросам политики 
обеспечения военной и коллективной без-
опасности. Отмечается, что коллектив-
ная безопасность существенно обуслов-
лена информационной политикой. Эмпи-
рическую часть исследования составили 
результаты контент-аналитического 
исследования информационного освещения 
участия Таджикистана в ОДКБ сайта-
ми высших органов исполнительной вла-
сти республикиза последние 10 лет, про-
веденного авторами.1 

Ключевые слова: ОДКБ, информа-
ционная политика, коллективная безопас-
ность, Таджикистан, противодействие 
вызовам и угрозам. 

 
Проблематика участия Республики 

Таджикистан в Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ) до-
вольно полно рассмотрена таджикскими 
учеными,о чем свидетельствует большой 
список литературы по данному исследо-
ванию. Авторитетные научные издания 
республики – Вестник Таджикского 

                                           
1
Информационное освещение участия Таджикиста-

на в ОДКБ.Контен-аналитическое исследование 

сайтов высших органов исполнительной власти 

РТ.Общий объем выборки-374 публикации разного 

жанра на русском языке:из них 32% на сайте Пре-

зидента Таджикистана, 56% -МИД РТ и 12% -МВД 

РТ(2013-2022 гг.),  

национального университета, Известия 
Института философии, политологии и 
права им. А. Баховиддинова Нацио-
нальной академии наук Таджикистана, 
Труды Академии МВД Республики Та-
джикистан и др. опубликовали серию 
материалов по названной сфере иссле-
дований. [1; 57-64. 2; 135-143. 5; 56-58. 6; 
42-45. 7; 215-218. 8; 54-57. 9; 73-77].  

При всем многообразии рассмот-
ренных вопросов, возникает необходи-
мость создания серьезных исследований, 
касающихся проблематики информаци-
онной политики Республики Таджики-
стан в формате ОДКБ. 

 Коллективная безопасность как 
политическая цель ОДКБ, представляет 
собой одну из форм сотрудничества гос-
ударств-членов для поддержания мира и 
безопасности на региональной основе. 
Она формируется с учетом и на основе 
взаимозависимых и взаимообусловлен-
ных политических, военных, экономиче-
ских, информационных и других факто-
ров. Организационно и функционально 
базируется на общих жизненно важных 
интересах, решаемых задачах и соответ-
ствующих потенциалах. При этом дей-
ствует принцип сопряженности и одно-
временно сохранения полной самостоя-
тельности национальных систем обеспе-
чения безопасности. 

Анализ социально-политических 
условий, научной литературы дает воз-
можность утверждать, что коллективная 
безопасность существенно обусловлена 
информационной политикой. Этот тезис 
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подтверждается наличием ряда факторов, 
которые находятся в предметном поле 
политологии и которые авторы опреде-
ляют исходя из анализа нормативно-
правовых документов, научной литерату-
ры, бесед с экспертами и собственного 
опыта работы в Секретариате ОДКБ. 

Первый из рассматриваемых фак-
торов касается возрастания роли и зна-
чимости информации во всех без исклю-
чения сферах общественной жизни, в том 
числе военной. 

В развитие данного тезиса право-
мерно выделить несколько узловых при-
знаков, которые выступают в роли 
внешних проявлений данного фактора. 

Во-первых, информация заняла 
прочное место среди важнейших власт-
ных и военно-стратегических ресурсов 
современного государства, а информати-
зация обеспечивает эффективное исполь-
зование этого ресурса.  Во-вторых, 
информация играет все более важную 
роль в определении идей, содержания, 
принципов и функций военной полити-
ки. Сказанное в полной мере относится и 
к политике коллективной безопасности, 
которая невозможна без мер информа-
ционной поддержки, направленных на 
укрепление сотрудничества государств-
членов, и предназначена для создания 
благоприятных условий действий ОДКБ 
на региональном и глобальном уровнях. 

В-третьих, расширилась роль ин-
формации в достижении военно-
политических целей и задач. Как свиде-
тельствует анализ зарождения и разви-
тия войн и вооруженных конфликтов в 
Югославии, Ираке, Афганистане, «ин-
формационная составляющая» стала их 
неотъемлемым атрибутом. Более того, 
«ведущей тенденцией является перенос 
усилий на решение военно-политических 
задач с применением в основном сил и 
средств информационного воздействия 
без использования прямого вооруженно-
го насилия», считает эксперт в этой сфе-
ре С. Родионов [4; 16]. 

Действительность такова, что мно-
гие военно-политические цели сегодня 
реально достичь путем информационно-
го воздействия на информационную ин-
фраструктуру государства, его правя-
щую элиту, армию, население в целом. 

Как отражение роли информации в 
достижении военно-политических целей 
и задач в современном военно-
политическом лексиконе появились та-
кие термины, как «информационное пре-
восходство», «информационная экспан-
сия», «информационный терроризм», 
«информационная операция», которые 
подчеркивают значимость информации 
как важного геополитического фактора 
и предполагают проведение активных 
мероприятий по воздействию на инфор-
мационную сферу противника. 

В-четвертых, от качества инфор-
мации, циркулирующей в политической 
и военной сферах, напрямую зависит 
эффективность систем государственного 
и военного управления, выработка ре-
шений в области обеспечения военной и 
коллективной безопасности. 

Впрочем, роль информации не сво-
дится только к выработке военно-
политического решения. Собственно, 
весь процесс управленческой деятельно-
сти в политической и военной сферах за-
висит от информации, поскольку по-
следняя выступает одновременно как 
цель, ресурс и средство. 

Второй фактор связан с демократи-
ческой традицией информирования ор-
ганами государственного и военного 
управления широкой общественности и 
СМИ, в том числе по вопросам полити-
ки обеспечения военной и коллективной 
безопасности. Особый вес этому факто-
ру придают следующие признаки. 

Во-первых, общепризнано, что ин-
формирование общества – одна из важ-
нейших задач института социального 
управления, способствующая установ-
лению и поддержанию взаимопонима-
ния и сотрудничества между любой ор-
ганизационно-управляющей структурой 
и общественностью. Можно констати-
ровать понимание, что неотъемлемой 
частью управления по решению госу-
дарством и его военной организацией 
военно-политических задач составляют 
усилия по их пониманию обществом. 
Если этого понимания нет, то результат 
для субъекта управления (государства, 
его силовой составляющей) не является 
предопределенным, поскольку объектом 
управления являются люди и их объеди-
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нения, которые тоже обладают способ-
ностью целеполагания и свободой воли. 

Во-вторых, в правовых демократи-
ческих государствах постоянное взаимо-
действие и высокая степень взаимопо-
нимания между властью и обществом 
считается нормой, необходимым усло-
вием его устойчивого развития. Как 
свидетельствует политическая практика, 
в странах со стабильной социальной об-
становкой и устойчивой политической 
системой государственная власть, орга-
ны военного управления всегда уделяют 
большое внимание проблеме взаимопо-
нимания и взаимодействия с граждан-
ским обществом, рассматривая ее как 
одну из важнейших задач. 

Если общество оказывается недоста-
точно информированным о готовящихся 
и принимаемых военно-политических ре-
шениях и действиях власти, о текущих со-
бытиях, положении в социальной, эконо-
мической и военной сферах, то возникают 
благоприятные условия для зарождения 
различных слухов, домыслов, мифов, как 
правило, негативных по отношению к 
существующей власти. 

В-третьих, это повышенное вни-
мание со стороны общества к пробле-
мам вооруженных сил, специальных и 
полицейских служб. Современная прак-
тика убедительно свидетельствует, что 
задачи военного строительства, в том 
числе в Республике Таджикистан и дру-
гих государствах-членах ОДКБ, доволь-
но сложно решать без наличия обще-
ственной поддержки. Следование демо-
кратическим принципам организации 
общественной жизни предполагает воз-
можность обществу не только знать о 
процессах, происходящих в вооружен-
ных силах, но и контролировать эти 
процессы, и даже оказывать влияние на 
них. Ведущее место в создании такой си-
стемы отводится информированию об-
щества. А это предполагает установле-
ние субъектами государственного и во-
енного управления постоянных и проч-
ных коммуникаций с широкой обще-
ственностью и СМИ. 

В-четвертых, политика информи-
рования общества неразрывно связана с 
решением информационно-воспита-
тельных задач, призванных сформиро-

вать такие условия, которые бы влияли 
на уровень морально-психологического 
состояния военнослужащих. СМИ явля-
ются одним из наиболее значимых ин-
ститутов духовно-нравственного воспи-
тания, формирования нужных поведенче-
ских установок, высокого морального 
духа и психологической готовности каж-
дого гражданина, общества в целом к 
защите Отечества, стран-союзников, без 
достижения которых ведение собственно 
боевых действий во многих случаях ста-
новится бессмысленным. 

Основными субъектами артикуля-
ции по информированию общественности 
являются сайты (официальные страницы 
в сети Интернет) органов государствен-
ной власти. Исходя из понимания, что 
эффективность передаваемой обществу 
информации во многом зависит от 
свойств субъекта военно-политического 
решения - места конкретного военно-
политического субъекта в системе госу-
дарственного и военного управления в 
целом, авторитета военно-политического 
органа, сфер и границ его компетенции и 
т.д., авторы решили исследовать офици-
альные сайты высших органов исполни-
тельной власти Республики Таджикистан: 
сайт главы государства, сайты республи-
канских МИД и МВД, как основных объ-
ектов сотрудничества со стороны Таджи-
кистана в формате ОДКБ. 

Прежде чем перейти к анализу сай-
тов высших органов исполнительной 
власти, подчеркнем, что их создание бы-
ло предусмотрено «Концепцией форми-
рования электронного правительства в 
Республике Таджикистан», утвержден-
ной Постановлением Правительства РТ 
от 30 декабря 2011 г. № 6431. Создание 
собственных сайтов (страниц) в системе 
Интернет определялось 1-м этапом реа-
лизации Концепции в 2013 г.Поэтому и 
анализ будет определен временными 
границами 2013-2022 г.г. По мнению та-
джикских ученых, в частности, А. 
Ниѐзова, электронное правительство 
есть реализация государством исполни-
тельной власти посредством информа-
ционно-коммуникационных технологий 
с целью обеспечения: свободы доступа 
граждан к достоверной государственной 
информации; взаимодействия государ-
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ства, гражданина и бизнеса; прозрачно-
сти и демократичности государственно-
го управления [3; С. 68-79]. Эти качества 
являются атрибутами электронного пра-
вительства, без которых оно будет про-
стым электронным общением. 

За указанный период на сайте гла-
вы Республики Таджикистан опублико-
вано 129 сообщений, связанных с ОДКБ. 
В том числе, в 2013 г. – 15, в 2014 г. – 8, в 
2015 г. – 19, в 2016 г. – 5, в 2017 г. – 13, в 
2018 г. – 11, в 2019 г. – 11, в 2020 г. – 6, в 
2021 г. – 26, в 2022 г. – 15. Основными 
темами информационных сообщений 
стали двусторонние встречи Президента 
Республики Таджикистан с главами гос-
ударств-членов ОДКБ, других междуна-
родных объединений, участие в заседа-
ниях органов управления Организации, 
выступления перед парламентариями и 
правительством, участниками междуна-
родных мероприятий и др. Главный мес-
седж позиции главы республики к дея-
тельности ОДКБ можно обозначить ци-
татой из выступления Главы таджикско-
го государства на юбилейном саммите 
Организации в мае 2022 г., посвященном 
30-летию подписания собственно Дого-
вора о коллективной безопасности и 20-
летию создания Организации: «Таджи-
кистан намерен и далее активно вносить 
свою лепту в обеспечение общей без-
опасности в регионах ответственности 
ОДКБ»[11].  

На сайте Министерства иностран-
ных дел Республики Таджикистан в те-
чение 2013-2022 гг. по тематике ОДКБ 
опубликовано 194 сообщения. В том 
числе, в 2013 г. – 6, в 2014 г. – 7, в 2015 г. 
– 29, в 2016 г. – 13, в 2017 г. – 13, в 2018 г. 
– 20, в 2019 г. – 19, в 2020 г. – 17, в 2021 г. 
– 47, в 2022 г. – 29. Отметим, что первая 
публикация об ОДКБ на сайте МИД РТ 
была размещена в первый же день от-
крытия доступа к новому сайту респуб-
ликанского внешнеполитического ве-
домства – 01 марта 2013 г. В материале 
дана основная информация об Органи-
зации, цели и принципы ее деятельности, 
уставные и рабочие органы, четко 
сформулирована позиция Таджикистана 
в отношении ОДКБ. Сотрудничество в 
формате ОДКБ стало обязательной по-
зицией в традиционно публикуемых на 

сайте отчетах деятельности МИД РТ за 
каждое полугодие, в сообщениях о засе-
даниях Коллегии министерства. Про-
блематику ОДКБ внешнеполитическое 
ведомство Таджикистана активно про-
двигает в рамках своей деятельности в 
других международных объединениях – 
ООН, ОБСЕ, ШОС и т.д. Значимый ин-
формационный резонанс, например, по-
лучила озвученная на заседании Совета 
Безопасности ООН 16 февраля 2022 г. 
Постоянным Представитель Таджики-
стана при ООН Джонибеком Хикматом 
инициатива о необходимости вывода 
сотрудничества ООН и ОДКБ на каче-
ственно новый уровень, в частности, о 
целесообразности разработки механиз-
мов взаимодействия ОДКБ и ООН в об-
ласти антинаркотической деятельности, 
о реализации предложения Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рах-
мона по созданию «пояса безопасности» 
вокруг Афганистана, о Целевой межго-
сударственной программе ОДКБ по 
укреплению таджикско-афганского 
участка границы [10].  

Заметно меньше публикаций об 
ОДКБ за указанный период на сайте 
министерства внутренних дел Республи-
ки Таджикистан – 31. Но это объяснимо, 
т.к. главной темой здесь являются итоги 
специальных международных полицей-
ских операций «Нелегал» (противодей-
ствие незаконной миграции), «Канал» 
(антинаркотическая операция) и др., 
расширенное информирование о ходе 
которых невозможно в силу специфики 
оперативно-розыскной деятельности.  

В качестве расширения информаци-
онного поля освещения деятельности Та-
джикистана в формате ОДКБ официаль-
ными сайтами высших органов государ-
ственной власти, авторы рекомендуют 
использовать совместные заявления гос-
ударств-членов Организации. Причем 
заявления эти принимаются на несколь-
ких уровнях. Высший – заявления глав 
государств. Руководителями стран при-
нято 47 заявлений и деклараций, как по 
вопросам деятельности самой ОДКБ, так 
и по наиболее актуальным международ-
ным вопросам. Например, о мерах по 
дальнейшему сокращению и ограниче-
нию СНВ (май 2010 г.), о проблеме 
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наркоугрозы, исходящей из Афганистана 
(февраль 2011 г.), о ситуации в Сирии и 
вокруг нее (сентябрь 2013 г. и ноябрь 
2017 г.), о противодействии международ-
ному терроризму (декабрь 2015 г.) и др. 

Наиболее значительное число 
совместных заявлений принято Советом 
министров иностранных дел ОДКБ – 65. 
Пять совместных заявлений сделал 
Комитет секретарей советов 
безопасности, шесть – Постоянные и 
Полномочные представители государств-
членов при ОДКБ. В активную практику 
введены совместные заявления делегаций, 
Постоянных представителей государств-
членов ОДКБ на площадках других 
международных организаций – ООН (22 
заявления), ОБСЕ (12 заявлений) и даже 
НАТО (3 заявления). В целом на май 2023 
г. в открытом информационном банке 
ОДКБ 143 заявления Организации. 

Подобный инструмент коллектив-
ной коммуникации вызывает особый 
интерес СМИ, экспертов, партнеров и 
других целевых аудиторий. Учитывая 
актуальность тем, по которым форми-
руются заявления, их политический 
уровень – главы государств, министры 
иностранных дел, коллективность 
позиции, информация становится 
значимой не только для указанных выше 
целевых аудиторий, но и широкой 
общественности.  

Проведенный анализ показал су-
щественный рост внимания республики 
к деятельности ОДКБ. Если в 2016-2017 
гг. на сайтах указанных высших органов 
исполнительной власти Таджикистана 
было в целом опубликовано 45 сообще-
ний, то спустя пять лет – в 2021 -2022 гг. 
их объем вырос почти в три раза – до 
128. А четкая артикуляция сформирова-
ла в стране устойчивое понимание необ-
ходимости и важности членства респуб-
лики в Организации.  

 
Литература 

1. Латифов Д.Л. Формирование 
системы информационной безопасности 
в Республике Таджикистан, сотрудниче-
ство с ОДКБ. Известия института фило-
софии, политологии и права им. А. Ба-

ховаддинова Академии наук Таджики-
стана. 2017. № 1. С. 57-64. 

2. Майтдинова Г.М., Шарапов 
О.М. Российско-таджикское военное и 
военно-техническое сотрудничество в 
двухстороннем формате и в рамках 
ОДКБ. Известия Восточного института. 
2022 . № 3 (55). С. 135-143.  

3. Ниезов А. С. Э-правительство – 
новый социально-политический инсти-
тут государственного управления Рес-
публики Таджикистан: материалы тре-
нинга для гос. служащих РТ. Душанбе, 
2004. С. 68–79. 

4. Родионов С.Н. Политика и ин-
формационная безопасность государ-
ства в условиях военных конфликтов // 
Военная мысль. 2005. № 6. С. 16. 

5. Розиков Ф. Сотрудничество Рес-
публики Таджикистан и Российской Фе-
дерации в направлении предотвращения 
современных угроз в рамках ОДКБ. 
Вестник Таджикского национального 
университета. 2017. № 3-5. С.56-58. 

6. Саидов М. Российско-таджикское 
антитеррористическое взаимодействие в 
рамках Организации Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ). Вестник 
Таджикского национального университе-
та. 2018. № 8. С. 42-45. 

7. Шоев Ш.Р. Основные направле-
ния сотрудничества Республики Таджи-
кистан и Российской Федерации в рамках 
Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). Вестник Таджик-
ского национального университета. Се-
рия социально-экономических и обще-
ственных наук. 2017. № 2/6. С. 215-218. 

8. Юсуфзода А.Х. К вопросу со-
трудничества МВД Республики Таджи-
кистан с компетентными органами 
ОДКБ в обеспечении безопасности при 
чрезвычайных ситуациях. Труды Акаде-
мии МВД Республики Таджикистан. 
2015. № 4 (28). С. 54-57. 

9. Ятимов С.С., Шарапов О.М. 
Основные векторы взаимодействия Рес-
публики Таджикистан и Российской Фе-
дерации в рамках ОДКБ. Известия ин-
ститута философии, политологии и пра-
ва им. А. Баховаддинова Национальной 



252 

 

академии наук Таджикистана. 2021. № 3. 
С. 73-77. 

10. Выступление Постоянного 
Представителя Таджикистана при ООН 
ДжонибекаХикмата на заседании Сове-
та Безопасности ООН 16.02. 2022 г. 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.mfa.tj/ru/main/view/9670/ucha
stie-postoyannogo-predstavitelya-
tadzhikistana-na-zasedanii-soveta-
bezopasnosti-oon - 

11. Глава Таджикистана акценти-
ровал внимание участников юбилейного 
саммита ОДКБ на возможные угрозы 
территориальной безопасности. [Элек-
тронный ресурс] // Режим доступа: 
https://tj.sputniknews.ru/20220516/vystuple
nie-rakhmon-odkb-1048496259.html 

 
 

Омилҳои афзоиши нақши иттилоот 

оид ба сиѐсати таъмини амнияти ҳарбӣ 

ва дастаҷамъӣ дар формати СААД 

 Хушқадамова Ҳ.О, Струговец В.М. 
Омилҳои афзоиши нақши иттилоот 

дар ҳаѐти ҷомеа,аҳамияти огоҳонидани 
аҳли ҷомеа ва ВАО аз тарафи мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии 
ҳарбӣ,аз ҷумла оид ба масъалаҳои сиѐсати 
таъмини амнияти низомӣ ва дастаҷамъӣ 

мавриди таҳқиқ қарор гирифта 
шудааст.Ёдрас гардидааст,ки амнияти 
дастаҷамъӣ аз сиѐсати иттилоотӣ 

вобаста аст.Қисми амалии тадқиқотро 
натиҷаҳои таҳқиқи иттилооти ишти-

роки Тоҷикистон дар СААД дар даҳ соли 
охир,ки муаллифон гузарондаанд,ташкил 
медиҳанд. 

 Калидвожаҳо: СААД, сиѐсати 
иттилоотӣ, бехатарии дастастаҷамъӣ, 
Тоҷикистон, мубориза бар зидди таҳдид-
ҳои ҷаҳони муосир. 

 
 
The factor of increasing the role of in-

foor mation on policy issues of military ahd 
collective security in the CSTO format 

 Khushkadamova H.O., Strugovets V.M. 
The article examines the factors of in-

creasing the role of information in all spheres 
of public life, examines the importance of 
informing the generalpublic and the media by 
public authorities and military administra-
tion, including on the policy of ensuring mili-
tary and collective security. It isnoted that 
collective security is significantly due to in-
formation policy. The article analyzed the 
information coverage of Tajikistan's partici-
pation in the CSTO by the sites of the high-
est executive bodies of the republic over the 
past 10 years. 

 Key words: CSTO, information poli-
cy, collective security, Tajikistan, countering 
challenges and threats. 
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В статье анализируются теорети-
ческие и практические аспекты современ-
ных концепций гуманитарной диплома-
тии. Современные тенденции глобального 
развития существенно раздвинули грани-
цы современной дипломатии. Данная 
статья посвящена гуманитарным аспек-
там дипломатии. В ней рассмотрены со-
временные концепции гуманитарной ди-
пломатии, практике гуманитарной дея-
тельности. Рассмотрены основные под-
ходы зарубежных и российских исследо-
вателей к концепциям гуманитарной ди-
пломатии. Установлено, что важную по-
литическую роль в гуманитарных перего-
ворах, направленных на разрешение со-
временных конфликтов также играют 
негосударственные акторы.  

Ключевые слова: гуманитарная ди-
пломатия, негосударственный актор, гу-
манитарная логика, гуманитарная дея-
тельность, гуманитарная безопасность, 
гуманитаризм. 

 
Гуманитарная дипломатия подра-

зумевает развитие добрых отношений 
между народами стран современного 
мира, чтобы оказывать всяческую воз-
можную помощь и поддержку, а также 
защищать уязвимых людей (и их интере-
сы), попавших в бедственные положения 
различного характера. Это действитель-
но важно сейчас, потому что в мире 
много проблем и права людей находятся 
под угрозой. 

Научно-исследовательские работы, 
касающиеся гуманитарных вопросов 
внешнеполитической деятельности со-
временных государств очень разнооб-
разны. В современной политической 
науке и внешнеполитических исследова-

ниях гуманитарная составляющая внеш-
ней политики современного государства 
практически не теоретизирована. Суще-
ствуют, конечно, исследования, касаю-
щиеся государств, отдельных областей 
гуманитарной политики и отдельных 
элементов гуманитарной проблематики 
современных международных отноше-
ний, таких как исследования гуманитар-
ной безопасности. В своей работе мы 
предприняли попытку представить вни-
манию читателя результаты современ-
ных исследований гуманитарной дея-
тельности некоторых негосударствен-
ных акторов и субъектов современных 
международных отношений. Семантика 
понятия «гуманитарный» разнится в 
трудах российских и западных исследо-
вателей и ученых. Здесь мы согласны с 
утверждением Громогласовой Е.С., что 
«….в отечественной науке (т.е. в россий-
ской) прочно утвердился термин «меж-
дународное гуманитарное сотрудниче-
ство», в которое традиционно включа-
ются связи в сфере СМИ, науки, образо-
вания, туризма, культуры, спорта, моло-
дежных обменов и т. д. или …… в ряде 
новейших отечественных работ «гума-
нитарная область внешнеполитического 
взаимодействия» определяется как сфе-
ра, в которой наиболее ярко проявляет-
ся «мягкосиловой» потенциал госу-
дарств, когда в то же время очевидно, 
что гуманитарная составляющая совре-
менных международных отношений яв-
ляется гораздо более масштабным и 
сложным феноменом, не вмещающимся 
в те смысловые рамки, которые очерче-
ны для нее термином «международное 
гуманитарное сотрудничество». [1, 4-5] 
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Согласно О.Н. Богатыревой 
«Впервые термин гуманитарная дипло-
матия использовал в 20-е гг. ХХ в. аме-
риканский дипломат Оскар Страус, ко-
торый стремился отделить этот тип 
практики от традиционной официаль-
ной дипломатии». [2, 14] 

Нужно отдельно отметить важ-
ность вклада монографии доктора исто-
рических наук, профессора О.Н. Бога-
тыревой (соавтор и редактор) «Много-
сторонняя гуманитарная дипломатия: 
универсальный и региональный опыт» в 
исследование современной гуманитар-
ной дипломатии. В настоящей работе 
рассматривается исследовательская ги-
потеза и результаты изучения социаль-
но-гуманитарного фактора политиче-
ской жизни общества. [2, 5-9] 

Разрушение Алеппо, эпидемия ви-
руса Эбола в Западной Африке, мигра-
ционный кризис в Европе, наводнения в 
Бангладеш, внутренние перемещения в 
Ираке, гражданская война в Судане – 
это ситуации, в которых жизнь миллио-
нов людей находится под угрозой и тре-
бует немедленного реагирования. Мно-
жество местных и международных орга-
низаций вступают в игру, чтобы предот-
вратить эти опасности, спасти и защи-
тить уязвимых людей или способство-
вать соблюдению основных прав. Одна-
ко эти мероприятия не являются про-
стыми. В большинстве случаев для осу-
ществления своей деятельности на ме-
стах гуманитарные организации должны 
получить разрешение государственных 
или негосударственных структур, неза-
висимо от того, являются ли они граж-
данскими или (пара)военными. На про-
тяжении многих лет эти виды взаимо-
действия назывались «гуманитарными 
акциями». Однако в своей повседневной 
практике гуманитарии-практики приоб-
ретают особый опыт, используют инно-
вационные методы для достижения сво-
их целей и, по сути, демонстрируют 
настоящие дипломатические способно-
сти. Это явление стало настолько рас-
пространенным, что некоторые говорят 
о появлении новой формы дипломатии, 
получившей название «гуманитарная 
дипломатия». 

Понятие «гуманитарная диплома-
тия» в международных отношениях прак-
тически не теоретизировалось, а его акту-
альность для данной сферы иногда даже 
оспаривается. Сам термин «гуманитарная 
дипломатия» является оксюмороном 
(греч. Oxýmōron – остроумно-глупое). Дей-
ствительно, хотя сторонники определен-
ного гуманитарного идеала стремятся от-
казаться от политических игр, диплома-
тия доминирует в политических отноше-
ниях между государствами. Когда гума-
нитарный актор берет на себя роль ди-
пломата, он по умолчанию вступает в по-
литические действия, и иногда может воз-
никнуть вопрос о его беспристрастности. 
Данная глава является отправной точкой 
для понимания контуров гуманитарной 
дипломатии и той все более важной роли, 
которую она играет в дипломатической 
сфере. В ней рассматриваются следующие 
группы вопросов: Каково определение 
понятия «гуманитарная дипломатия»? 
Каковы основы этой концепции? Кто яв-
ляется ее участниками? Какова их прак-
тика? [3, 36-62] 

Что касается определения понятия 
«гуманитарная дипломатия», то боль-
шинство авторов сходятся во мнении, 
что под гуманитарной дипломатией по-
нимается вся переговорная деятель-
ность, осуществляемая различными 
субъектами с правительствами, (па-
ра)военными организациями или обще-
ственными деятелями с целью вмеша-
тельства в ситуацию, когда человечество 
находится в опасности. Ее целью также 
может быть убеждение лиц, принимаю-
щих решения, и лидеров общественного 
мнения действовать в соответствии с ос-
новополагающими принципами прав 
человека. Однако это определение оста-
ется расплывчатым, поскольку мало что 
говорит о субъектах, осуществляющих 
эту переговорную и пропагандистскую 
деятельность. Существуют две конкури-
рующие концепции – ограничительная и 
расширительная. Согласно ограничи-
тельной концепции, эта деятельность 
характерна только для частных гумани-
тарных организаций и некоторых орга-
нов ООН. В широком представлении, 
гуманитарные организации, личности, 
государства и международные органи-
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зации занимаются гуманитарной ди-
пломатией во всех случаях, когда целью 
их действий является сохранение чело-
веческого достоинства. [4, 195-209] 

За этой дискуссией, как правило, 
скрывается более общий вопрос об ак-
туальности самого понятия «гуманитар-
ная дипломатия». Действительно, боль-
шинство акторов, участвующих в пере-
говорах и адвокации, не считают себя 
«дипломатами». [5, 6] Для многих из них 
эта деятельность – обычные задачи, вхо-
дящие в их гуманитарную миссию. Более 
того, не существует «международного 
режима» гуманитарной дипломатии, эк-
вивалентного Венским конвенциям 1961 
и 1963 гг. для так называемой традици-
онной дипломатии. Действительно, 
субъекты, участвующие в гуманитарных 
миссиях, не придерживаются установ-
ленного набора правил, принципов и 
процедур, организующих их взаимодей-
ствие. Однако гуманитарная диплома-
тия постепенно становится самостоя-
тельной областью, прежде всего потому, 
что опирается на определенную основу и 
специфическую практику. 

Основу гуманитарной дипломатии 
составляет один единственный элемент, 
а именно гуманность, и это является 
безусловным требованием. Императив 
гуманности – это признание того, что 
другой, кем бы он ни был, является че-
ловеческим существом, достоинство ко-
торого заслуживает защиты. Этот импе-
ратив выражен в ряде принципов, за-
крепленных в международном гумани-
тарном праве (МГП) и международных 
документах по правам человека. [6, 5] 

Однако вышеупомянутые случаи и 
другие сферы конфликтов (например, 
Сомали-Дарфур, Восточный Тимор, 
Ирак, Сирия) показали, что государства 
уже не являются единственными субъек-
тами насилия. После окончания «холод-
ной войны» в конфликтах действительно 
участвуют вооруженные негосудар-
ственные акторы (ВНГА), действующие 
на территории одного или нескольких 
государств. Как и государства, эти субъ-
екты призваны соблюдать императив 
гуманности. С 2000 года неправитель-
ственная организация «Женевский при-
зыв» призывает ВНГА к соблюдению 

принципов МГП. Эта инициатива поз-
воляет обойти юридическую неспособ-
ность ВНГА ратифицировать междуна-
родные конвенции, предлагая им подпи-
сывать «акты о взаимодействии». Эти 
акты касаются, например, запрета про-
тивопехотных мин, защиты детей в во-
оруженных конфликтах, запрета сексу-
ального насилия в вооруженных кон-
фликтах, ликвидации дискриминации по 
признаку пола. Хотя эти документы не 
являются обязательными к исполнению, 
они позволяют ВНГА продемонстриро-
вать свою приверженность некоторым 
гуманитарным стандартам. [4, 195-208] 

Что касается акторов гуманитар-
ной дипломатии и их практики как «гу-
манитарных дипломатов», то можно 
привести пример практику Междуна-
родной федерации обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца 
(МФОККиКП), некоторых НПО, а так-
же государств и ООН. 

МФОККиКП. Помимо доброй во-
ли, еще одним важным мотивом гумани-
тарной помощи является оказание влия-
ния. Влияние может осуществляться 
культурными, экономическими или по-
литическими средствами. Политические 
средства, направленные на урегулирова-
ние конфликта с помощью гуманитар-
ной помощи, и институты, практикую-
щие гуманитарную деятельность, могут 
быть определены как «гуманитарная ди-
пломатия». 

Во второй половине ХХ века по-
явилось несколько правозащитных 
НПО, а создание четырнадцатью фран-
цузскими врачами организации «Врачи 
без границ» (MSF) после Биафранской 
войны (1967-1970 гг.) ознаменовало рез-
кий отход от некоторых практик 
МККК. Через несколько лет на между-
народной арене начала действовать бо-
лее крупная транснациональная право-
защитная сеть. На рубеже 1980-х годов 
MSF разделилась между двумя противо-
положными видениями гуманизма и его 
связи с политикой. Это разделение, как 
мы полагаем, иллюстрирует напряже-
ние, разделяющее мир гуманитарной не-
правительственной деятельности, кото-
рое привело к появлению двух различ-
ных гуманитарных подходов к диплома-
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тии: публичного и прагматического. [7, 
139-142] 

Первая дипломатическая практика 
– это проведение международных кам-
паний по повышению осведомленности. 
В этом контексте МНПО создают ситу-
ацию, в которой человечество находится 
в опасности, в надежде вызвать эмоции, 
внимание и, самое главное, побудить к 
действию государства третьей стороны. 

Вторая стратегия заключается в 
организации кампаний по привлечению 
внимания и осуждению соучастия госу-
дарств, которые не действуют на терри-
тории, где совершаются нарушения. В 
ходе таких кампаний государствам и ин-
ститутам напоминают об их либераль-
но-демократической идентичности, а 
также об их приверженности правам че-
ловека и гуманитарному праву. [8, 36-38] 
В ходе таких кампаний НПО передают 
информацию, которой обладают только 
они. Действительно, когда правитель-
ство блокирует традиционные каналы 
связи, местные организации могут доне-
сти свою информацию через контакты с 
международными НПО. Затем эти меж-
дународные НПО будут призывать дру-
гие государства и межправительствен-
ные организации оказать давление на 
государство, нарушающее нормы, с тем, 
чтобы оно изменило свое поведение. Эти 
действия могут принимать форму меж-
дународного осуждения, санкций или 
вмешательства. Эту стратегию Маргарет 
Кек и Кэтрин Сиккинк назвали «моде-
лью бумеранга». [9, 41] 

Третья практика, реализуемая не-
правительственными «гуманитарными 
дипломатами», – это организация пуб-
личных акций, направленных непосред-
ственно против девиантного актора, 
опять же путем запуска кампаний по 
«обличению и посрамлению». На этот 
раз кампании осуждают действия, 
нарушающие нормы, минуя других ак-
торов. Эти действия можно рассматри-
вать как оружие Давида против Голиа-
фа, оружие слабого неправительствен-
ного актора против сильного государ-
ственного субъекта. Однако результаты 
оказываются неоднозначными. [10, 67] 

Еще одна прямая дипломатическая 
практика, похоже, имеет большое буду-

щее: участие в разработке международ-
ных договоров. Помимо вынесения гу-
манитарной проблемы на международ-
ную повестку дня, НПО иногда могут 
принимать полноценное участие в пере-
говорах по заключению договора. В ка-
честве примера четвертой практики 
можно привести переговоры по Оттав-
ской конвенции о запрещении противо-
пехотных мин 1997 года, которая была 
названа одним из самых знаковых слу-
чаев «гуманитарной дипломатии». Дей-
ствительно, НПО непосредственно 
участвовали в переговорах по этому до-
говору благодаря поддержке ряда госу-
дарств. Например, НПО «Handicap 
International» смогла сопровождать 
французскую делегацию на первой меж-
дународной конференции по этому во-
просу, организованной в Канаде. В этом 
контексте гуманитарные дипломаты 
участвовали в редактировании догово-
ра. [11, 565-578] 

Наконец, пятая практика – это мо-
ниторинг выполнения международных 
договоров. Например, НПО взяли на 
себя эту роль в рамках Оттавской кон-
венции, а также в рамках Кимберлий-
ского процесса - международного фору-
ма, регулирующего международную 
торговлю алмазным сырьем с целью 
предотвращения распространения кон-
фликтных алмазов. 

Второй подход к гуманитарной ди-
пломатии со стороны неправитель-
ственных организаций – прагматичный. 
Этот подход соответствует концепции 
президента MSF Рони Браумана в 1982-
1994 годах. Отказавшись от принципа 
конфиденциальности в гуманитарном 
мышлении и оставаясь приверженцем 
концепции гуманизма МККК, Брауман 
считал, что осторожность должна пре-
обладать над обязанностью давать по-
казания. Обличая нарушения, соверша-
емые на территориях, где они работают, 
члены НПО рискуют потерять доступ к 
жертвам. Здесь «ноу-хау» вступает в 
противоречие с обязанностью информи-
ровать. 

Прагматичный подход имеет две 
основы – срочность и нейтральность, 
понимаемую как «сдержанность в про-
явлении симпатий или неприятия». [12, 
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107] Гуманитарная логика отличается от 
логики экономических, политических и 
эмоциональных действий. Во-первых, 
гуманитарная логика отличается от эко-
номической логики агентств помощи 
развитию, выступающих за экономиче-
ские преобразования в пострадавших 
регионах. Действительно, гуманитарные 
работники действуют в условиях чрез-
вычайной ситуации. Их цель – спасение 
жизней, а не оценка того, какие струк-
турные преобразования должны быть 
осуществлены в государствах, столк-
нувшихся с катастрофой. Во-вторых, 
приверженцы такого видения отвергают 
политическую логику, лежащую в осно-
ве упомянутого ранее публичного под-
хода к гуманитарной дипломатии. 
Нейтралитет – это то, что обеспечивает 
гуманитарным работникам доступ к 
жертвам кризисов: Если НПО не вос-
принимаются как угроза, то государ-
ства, в которых они работают, не будут 
препятствовать их деятельности. [13, 29-
31] В-третьих, помимо отказа от поли-
тической логики, данная концепция 
нейтралитета предполагает отказ от 
эмоциональной логики: «Люди испыты-
вают эмоции, но гуманитарный инсти-
тут должен помочь сгладить эмоции, 
вырваться из их хватки, чтобы действо-
вать в соответствии с наблюдаемыми 
ситуациями, а не с временными всплес-
ками». Действительно, по мнению сто-
ронников этого подхода, гуманитарная 
дипломатия не должна потакать между-
народным кампаниям, направленным на 
возбуждение общественных эмоций [12, 
111]. 

Здесь дипломатическая практика 
реализуется на оперативном уровне. 
НПО взаимодействуют с правитель-
ством, договариваясь о транспортиров-
ке материалов и гуманитарного персо-
нала, доставке продовольствия, доступе 
к пострадавшим, получении виз для гу-
манитарных организаций или коорди-
нации помощи. В таких условиях гума-
нитарные работники демонстрируют 
настоящие дипломатические навыки, ве-
дя переговоры с использованием дипло-
матических приемов, методов и инстру-
ментов для достижения своих целей. 

В заключении считаем необходи-
мым отметить, что на сегодняшний день 
гуманитарная дипломатия уже вызывает 
меньше скепсиса, чем в первые годы 
своего существования. Если одни авто-
ры воспринимают ее как ограниченное и 
дискретное предприятие, то другие ви-
дят в ней форму альтернативной дипло-
матии. Гуманитарная дипломатия уни-
кальна тем, что она способна справиться 
с чрезвычайными ситуациями и преодо-
леть глубокие разногласия, чтобы найти 
выход из ситуаций, ранее считавшихся 
неразрешимыми. Техники ведения пере-
говоров и убеждения, которыми владе-
ют гуманитарные дипломаты, относи-
тельно малоизвестны специалистам тра-
диционной дипломатии. В основном по-
тому, что гуманитарии даже не подозре-
вают о том, что обладают дипломатиче-
скими навыками, которые могут вы-
звать интерес и быть переданы дальше. 
При этом говорить о гуманитарной ди-
пломатии как об однородной единице 
было бы ошибочно. До сих пор не суще-
ствует абсолютных правил. Если одни 
крупные игроки, такие как МККК, ведут 
свою дипломатическую практику ис-
ключительно регулярно, то для других 
это менее очевидно. Практика гумани-
тарной дипломатии варьируется в зави-
симости от контекста, но в ее основе все-
гда лежит императив гуманности. Мно-
гообразие субъектов, различных обла-
стей вмешательства и разнообразных 
практик, безусловно, означает, что гу-
манитарные дипломаты будут постоян-
но сталкиваться с проблемами. В част-
ности, они должны избегать ловушек 
инструментализации гуманитарной дея-
тельности и проблем, связанных с кон-
куренцией между людьми там, где вме-
сто этого следует поощрять координа-
цию усилий. 
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КОНСЕПСИЯҲОИ МУОСИРИ 

ДИПЛОМАТИЯИ ГУМАНИТАРӢ: 

ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА 

ТАҶРИБАВӢ 
Сангов Ш.Б. 

Дар мақола ҷанбаҳои назариявӣ ва 
амалии консепсияҳои муосири дипломатияи 
гуманитарӣ таҳлил карда шуданд. 

Тамоюлҳои муосири рушди ҷаҳонӣ ҳудуди 
дипломатияи муосирро ба таври назаррас 
васеъ карданд. Ин мақола ба ҷанбаҳои 
гуманитарии дипломатия бахшида 
шудааст. Он консепсияҳои муосири 
дипломатияи гуманитарӣ ва таҷрибаи 
фаъолиятҳои гуманитариро баррасӣ 
менамояд. Равишҳои асосии пажӯҳишгарони 
хориҷӣ ва рус ба мафҳумҳои дипломатияи 
башардӯстона баррасӣ мешаванд. 
Муқаррар карда шудааст, ки дар 
гуфтушунидҳои соҳаи гуманитарӣ, ки онҳо 
ба рафъи ихтилофоти муосир нигаронида 
шудаанд, акторҳои ғайридавлатӣ низ нақши 

муҳими сиѐсиро мебозанд. 

Калидвожаҳо: дипломатияи гумани-
тарӣ, акторҳои ғайридавлатӣ, мантиқи 
гуманитарӣ, фаъолияти гуманитарӣ, 
амнияти гуманитарӣ, гуманитаризм. 
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MODERN CONCEPTS OF HUMANI-
TARIAN DIPLOMACY: THEORETI-

CAL AND PRACTICAL ASPECTS 
Sangov Sh.B. 

 
The article analyzes theoretical and 

practical aspects of modern concepts of hu-
manitarian diplomacy. Modern trends of 
global development have significantly pushed 
the boundaries of modern diplomacy. This 
article is devoted to humanitarian aspects of 
diplomacy. It considers modern concepts of 
humanitarian diplomacy, the practice of hu-

manitarian activities. The main approaches 
of foreign and Russian researchers to the 
concepts of humanitarian diplomacy are con-
sidered. It is established that non-state ac-
tors also play an important political role in 
humanitarian negotiations aimed at resolving 
modern conflicts.  

Key words: humanitarian diplomacy, 
non-state actor, humanitarian logic, humani-
tarian activity, human security, humanitari-
anism. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ НА УСПЕХ ИЛИ НЕ-

УДАЧУ ПОСРЕДНИЧЕСТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Муродов С.А. – кандидат политических наук, зав. отделом политологии Института фи-
лософии, политологии и права им. А. Баховаддинова НАНТ. Телефон: +992 918 41-40-

86., Email: Subhonm@mail.ru 
 

В данной статье с теоретической 
точки зрения рассматривается «природа 
международной системы» и еѐ влияние на 
успех или неудачу посредничества. Ав-
тор, для выявления природы международ-
ной системы, анализирует политологиче-
ские школы анализа мировой политики. 
Особое внимание обращается на основные 
элементы международной системы, а 
также возможности их влияния, на 
успех или неудачу посредничества. Автор 
констатирует, что влияние 
международной системы на процесс 
посредничества определяется природой 
интересов его элементов. Именно 
интересы элементов международной си-
стемы могут обуславливать успех или 
неудачу посредничества. 

 Ключевые слова: посредник, посред-
ничество, успех посредничества, неудача 
посредничества, идеализм, реализм, плюра-
лизм, марксизм, международная система, 
природа международной системы, госу-
дарство, транснациональные компании, 
неправительственные организации.  

 
Изучение и анализ научных литера-

тур показывает, что «международный 
контекст» (М. Клоуберг) или лучше 
«природа международной системы» 
(Х.К. Муневер) рассматривается как пе-
ременный фактор обуславливающий 
успех или неудачу посредничества. При 
этом выявление влияния интересуемого 
фактора на успех или неудачу посредни-
чества, выступает главной проблемой в 
модели на случай непредвиденных об-
стоятельств. Последнее объясняется от-
сутствием теоретико-методологической 
основы его изучения, ибо в науке кон-
фликтологии не формировались пара-

дигмы анализа международной полити-
ки. Однако эту проблему можно решить с 
помощью междисциплинарного подхода.  

Так в отличие от конфликтологии, 
в политологии формировались разные 
политологические школы анализа меж-
дународной политики – «идеализм, реа-
лизм, плюрализм и марксизм (Э. Хей-
вуд)». На наш взгляд, обобщая предпо-
ложения упомянутых парадигм, можно 
предположительно выявить влияние 
природы международной системы на 
успех или неудачу посредничества. Од-
нако последнее требует их последова-
тельного анализа, о чем речь идет далее.  

Так политический идеализм «… 
воспринимает международную политику 
с точки зрения моральных ценностей и 
норм права. Его меньше интересует эм-
пирический анализ (то есть то, как госу-
дарства реально ведут себя) и больше 
нормативные моменты (то есть то, как 
они должны себя вести)» [3, с. 174]. Со-
гласно этой парадигмы «… дела челове-
ка должны быть устроены в соответ-
ствии с общечеловеческими, не только 
национальными принципами. Этот 
взгляд, в свою очередь, отражается в том 
предположении, что жизнь людей, как 
на национальном, так и на международ-
ном уровнях, должна быть устроена на 
началах гармонии и сотрудничества» [3, 
с. 174].  

По политическому идеализму меж-
дународная политика зиждется на этиче-
ских ценностях и нормы права. Со-
ответственно, эта парадигма делает ак-
цент на этической и правовой стороне 
международных отношений, но никоим 
образом не на стороне силовой полити-
ки или экономической силы.  
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В отличие от идеализма «… для ре-
ализма характерен другой акцент — си-
ловая политика (power politics) госу-
дарств, преследующих свои собственные 
интересы» [3, с. 176]. Согласно традици-
онному политическому реализму госу-
дарство является единственным актором 
международной политики. Последнее в 
соответствующих отношениях, суверен-
ное и независимое, подчиняется только 
интересам наций.  

По утверждению реалистов «… 
международная политика осуществляет-
ся по «законам природы», то есть анар-
хии, но никак не гармонии; анархич-
ность же международной системы за-
ключается в том, что каждое государ-
ство, предоставленное самому себе, ду-
мает лишь о собственных национальных 
интересах, прежде всего о собственном 
выживании …» [3, с. 176].  

Так, «альтернативой той «государ-
ство-центричной» модели, которой при-
держивается реализм» [3, с. 178], высту-
пает плюрализм. Согласно плюрализму 
в международных отношениях действует 
не только один актор - государство, но и 
другие - транснациональные компании и 
неправительственные организации. Гос-
ударства в международных отношениях 
взаимозависимы (особенно экономиче-
ски) друг от друга, соответственно они 
сотрудничают и интегрируются. 

Так если специфика политического 
идеализма заключается в нравственных 
ценностях и нормы права, от реализма в 
политике силы и у плюрализма в множе-
ственности акторов, то от марксистской 
школы заключаются в «… экономиче-
ской силы и деятельности международ-
ного капитала» [3, с. 179].  

 «В то время как либеральные и ре-
алистские теории полагают, что власть в 
мире организована вертикально, в чем 
отражается иерархия существующих в 
мире государств, марксизм выдвинул 
идею горизонтальной организации, ос-
новой которой является международный 
класс» [3, с. 179]. 

«Признав идею «относительной не-
зависимости» государства, марксисты, в 
сущности, сблизились с позицией плю-
рализма в понимании того, что на миро-
вой арене действуют самые разнообраз-

ные силы - субнациональные, нацио-
нальные и межнациональные» [3, с. 180]. 
Главной чертой глобальной капитали-
стической системы, «… согласно 
неомарксизму, является организация 
классовых интересов на международной 
основе — в виде сети многонациональ-
ных корпораций. Предполагается, что 
корпорации непросто вытеснили суве-
ренные государства с арены мировой 
политики, — они, как сами государства, 
а также международные организации, 
функционируют в рамках системы, об-
служивающей долгосрочные интересы 
глобального капитализма» [3, с. 180].  

Таким образом, можно утверждать, 
что каждая политологическая школа 
при анализе мировой политики уделяет 
свое внимание, на разные еѐ аспекты и 
именно опираясь на эти аспекты, их 
приверженцы логически обосновывают 
ее динамику. Так краеугольным камнем 
при концептуализации динамики меж-
дународной политики от политического 
идеализма выступают «нравственные 
ценности и нормы права», от реализма 
«силовой политики», от плюрализма 
«множестве акторов», а от марксизма 
«экономическое неравенство в глобаль-
ной капиталистической системе». 

Соответственно каждая парадигма 
анализа мировой политики обращает 
внимание на разные его аспекты, и имен-
но поэтому у них разные способы концеп-
туализации динамики международной си-
стемы. А «различные способы концептуа-
лизации динамики международной систе-
мы имеют важное значение в развитии 
практики посредничества» [2, с. 82].  

В целом опираясь на выше прове-
денном анализе, можно сделать следую-
щие предположения о влияния природы 
международной системы на успех или 
неудачу посредничества:  

1. Государства, ведущие свою 
внешнюю политику идеалистично, т.е., 
на основе нравственных ценностях и 
нормы права, на конфликт и акт по-
средничества влияют (или выступают 
посредником) не ради своих интересов, а 
ради гармоничности международной 
политики. Ибо из предположений идеа-
листов выходит, что конфликты нару-
шают гармоничность международной 
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политики. Конфликт внутри одного 
элемента (внутри государство) или меж-
ду двумя и более элементами (межгосу-
дарственный конфликт) международной 
системы не должен оставлять равнодуш-
ными другие его элементы (государств).  

 2. Государства, ведущие свою 
внешнюю политику реалистично, т.е., на 
основе силовой политики, при конфлик-
те и акте посредничества преследуют 
свои собственные интересы. Если инте-
ресы последних совпадают с интересами 
конфликтующих сторон, то конфликт 
будет успешно урегулирован. Если нет, 
то он приобретает долгосрочный харак-
тер и его урегулирование будет неудач-
ным. Одним словом государства, веду-
щие, свою внешнюю политику реали-
стично при конфликте и его урегулиро-
вании в первую очередь предпочтение 
отдают, именно своим интересам, неже-
ли интересам стороны конфликта. 

3. Основываясь на логике плюрали-
стической школы можно утверждать, что 
при конфликте и акте посредничества не 
только государства преследуют свои ин-
тересы, но и транснациональные корпо-
рации и неправительственные организа-
ции (хотя реальная практика показывает, 
именно государства (сверхдержавы) в 
конфликтной ситуации ищут свои интере-
сы, интересы (своих) транснациональных 
корпораций и неправительственных ор-
ганизаций). Если продолжение конфликта 
в интересах выше упомянутых институ-
тов, то они способствуют тому, чтобы он 
продолжался, а если урегулирование кон-
фликта в их интересах, то они способ-
ствуют его урегулированию. Интересы 
стороны конфликта не должны превали-
ровать над интересами выше упомянутых 
институтов.  

4. Внешняя политика государства, 
основанная на экономической силе, че-
рез конфликт или акт посредничества 
пытается зарождать или сохранять свое 
влияние ради полезных ископаемых, сы-
рья, дешевой рабочей силы или рынок 
сбыта. Для зарождения или сохранения 
своего влияния им важно или урегули-
рование конфликта или наоборот его 
затягивание. Экономические интересы, 
это основа вмешательства в конфликт-
ных обществах для государств, которые 

основывают свою внешнюю политику 
на экономической силе.  

 Таким образом можно утверждать, 
что через конфликт и механизмы его 
урегулирования (в нашем случае по-
средничества), акторы мировой полити-
ки преследуют свои интересы или инте-
ресы других институтов и групп. Если 
интересы стороны конфликта превали-
рует над интересами других элементов 
международной системы, то конфликт 
приобретает долгосрочный характер и 
акт посредничества будет неудачным, а 
в обратном случае он будет успешно 
урегулирован.  

Однако по предположению идеали-
стов, государство не преследует свои ин-
тересы, ибо для них гармоничность и 
сотрудничество в международной поли-
тике выше государственных или нацио-
нальных интересов. Но в этом есть и 
своя опасность, например государства, 
могут не выступать инициаторами по-
средничества, предлогом отказа высту-
пает то, что стороны конфликта раньше 
вели безнравственную внешнюю поли-
тику или не соблюдают нормы между-
народного права и права человека внут-
ри государства и др. По предположению 
марксистов не государство, а экономи-
ческий класс ищет свои интересы.  

В целом из предположений каждой 
парадигмы анализа мировой политики 
выходит, что влияние природы между-
народной системы на успех или неудачу 
посредничества зависит от того, кто в 
конфликтной ситуации и акте посредни-
чества и чьи интересы преследуют его 
элементы. Последнее может повлиять на 
одну или обе стороны конфликта, по-
средников или саму международную си-
стему. Их влияние может быть или нега-
тивным или позитивным.  

Констатируя выше сказанное, мож-
но утверждать, что разные политологиче-
ские школы анализа мировой политики 
показывают разные институты и группы, 
которые вероятно влияют на успех и не-
удачу посредничества. Из предположений 
анализируемых политологических школ и 
анализа мировой политики выходит, что 
влияние природы международной систе-
мы больше зависит от природы интересов 
его элементов – особенно государств. Ибо 
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именно интересы акторов мировой поли-
тики выступают обуславливающими фак-
торами влияния природы международной 
системы на успех или неудачу посредни-
чества.  
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ТАЪСИРИ ТАБИАТИ СИСТЕМАИ 

МУНОСИБАТЊОИ 
БАЙНАЛМИЛАЛЇ БА 

МУВАФФАҚИЯТ ВА НОБАРОРИИ 
МИЁНАРАВЇ: ТАЊЛИЛ ЉАНБАЊОИ 

НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГЇ 
Муродов С.А. 

 Дар ин мақола аз нигоҳи назариявӣ 
таъсири табиати системаи муносибатњои 
байналмилалї ба муваффақият ѐ нобарории 
миѐнаравӣ баррасӣ мешавад. Муаллиф 
барои муайян намудани табиати системаи 
муносибатњои байналмилалї ба мактабњои 
илми сиѐсатшиносї, ки барои тањлили 
сиѐсати љањонї ташаккул ѐфтаанд 
мурољиат кардааст. Диққати махсус ба 
унсурњои асосии системаи муносибатњои 
байналмилалї, инчунин имкони таъсири 
онњо ба муваффақият ва нобарории 
миѐнаравӣ ҷалб карда мешавад. Муаллиф 

қайд мекунад, ки таъсири табиати 
системаи муносибатњои байналмилалї аз 
руи табиати манфиатњои унсурњои он 
муайян карда мешавад. Мањз манфиатњои 
унсурњои системаи муносибатњои 
байналмилалї ба муваффаќият ва 
нобарории миѐнаравї таъсир мерасонад.  

Калидвожањо: миѐнарав, миѐнаравї, 
муваффақияти миѐнаравї, нобарории 
миѐнаравї, идеализм, реализм, плюрализм, 
марксизм, системаи муносибатњои байнал-
милалї, табиати системаи муносибатњои 
байналмилалї, давлат, ташкилотњои 
фаромиллї, ташкилотњои ѓайридавлатї. 

   
IMPACT OF THE NATURE OF THE 

INTERNATIONAL SYSTEM ON THE 
SUCCESS OR FAILURE OF MEDIA-

TION: A THEORETICAL AND METH-
ODOLOGICAL ANALYSIS 

Murodov S.A.  
 This article, from a theoretical point 

of view, examines the "nature of the interna-
tional system" and its impact on the success 
or failure of mediation. To reveal the nature 
of the international system, the author ana-
lyzes the political schools of analysis of 
world politics. Particular attention is drawn 
to the main elements of the international sys-
tem, as well as the possibilities of their influ-
ence, on the success or failure of mediation. 
The author states that the influence of the 
nature of the international system on the 
process of mediation is determined from the 
nature of the interests of its elements. It is 
the interests of the elements of the interna-
tional system that can determine the success 
or failure of mediation. 

 Key words: mediator, mediation, me-
diation success, mediation failure, idealism, 
realism, pluralism, Marxism, international 
system, nature of the international system, 
state, transnational companies, non-
governmental organizations. 
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Махмадбекзода М.Ш. -кандидат политических наук, директор ГУ  
«НИИ труда, миграции и занятости населения 

 
Миграционное процессы на современ-

ном этапе развития человеческой цивили-
зации стали неотъемлемой частью явле-
ния глобализации и оказывают огромное 
влияние на различные сферы жизнедея-
тельности мирового сообщества (поли-
тическая, социокультурная, экономиче-
ская и др.). Безусловно, упорядоченная ми-
грация, на мировом уровне, содействуя 
расширению межобщественных, культур-
ных и деловых контактов, покрывает по-
требности рынка труда и в некоторой 
степени способствует решению демогра-
фических проблем. В связи с этим, акту-
альность темы исследования определяется 
ростом политической значимости мигра-
ционных процессов в современном мире.  

Ключевые слова: миграция, мигрант, 
глобализация, вызовы, угрозы, регион, 
национальные особенности, миграционная 
политика, нелегальная миграция, полити-
ко-правовых основы, модернизация. 

 
Бесспорно, миграция, прежде все-

го, является одной из важнейших демо-
графических проблем, и рассматривает-
ся не только как простое механическое 
перемещение людей, но и как сложный 
социальный процесс, затрагивающий 
многие стороны экономической и соци-
альной жизни общества. Имея разные 
аспекты, природа, структура и послед-
ствия миграция населения выступает 
предметом изучения таких наук, как де-
мография, экономика, география, со-
циология, статистика, антропология но 
и также политология. 

Комплексный анализ теории изу-
чения миграционных процессов, как са-
мостоятельное научное направление, 
наглядно показывает, что за сравни-
тельно небольшой исторический период, 

в изучении этого глобального социаль-
но-экономического процесса создано 
относительно большое количество 
научных подходов и теорий. Эволюция 
подобных научных взглядов происходит 
в рамках определенных концепций, 
вполне обоснованных и справедливых в 
каждом конкретном случае: географиче-
ских, исторических, политических, эко-
номических, демографических и т.д., где 
выбор подхода зависит от поставленных 
задач, которых определяет сам исследо-
ватель [7, C.74].  

 Заметим, что основоположниками 
миграционной теории по праву счита-
ются английские ученые. В рамках клас-
сической теории миграции, сложившей-
ся в Англии в середине XIX века, появи-
лись идеи, которые не только рассмат-
ривали и характеризовали миграцию, но 
также еѐ факторы и предпосылки. Ос-
новная суть идей классической теории 
миграции заключалась в том, что про-
цесс эмиграции начинается задолго до 
самого акта переселения, а завершается 
намного позже прибытия и вселения ми-
грантов в новые места [4, C. 86-94]. 

Английский экономист и социолог 
Э.Г. Равенштейн, один из первых теоре-
тиков миграции, представил первую еѐ 
официальную концепцию, в которой 
важными факторами данного процесса 
считались компоненты расстояния, фак-
торы притяжения и отталкивания, вза-
имный поток и пространственно-
временные характеристики места жи-
тельства. Согласно его мнению, основ-
ной причиной миграции являются луч-
шие зарубежные материально-
финансовые возможности. Его основной 
труд, посвящѐнный этому вопросу, были 
опубликованы в географическом журна-
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ле [14, C.173-233], в 48 томе журнала Ко-
ролевского статистического общества 
[13, C.167-235], а также статья под 
названием «Законы миграции» [8].   

Стоит напомнить, что миграцион-
ная теория Э.Г. Равенштейна первона-
чально подвергся критике, а затем была 
предана забвению, но позже была ре-
аним ирована в 1940-х годах [2]. Тем не 
менее, его «законы миграции» требуют 
осторожного обращения. Дело в том, 
что использование термина «законы ми-
грации», иногда вводит исследователей 
в заблуждение, поскольку «законы ми-
грации» не являются ни формой законо-
дательства, ни каким-либо видом есте-
ственного права. Их правильнее назы-
вать «принципами», «схемами», «про-
цессами» и так далее. Проблема здесь в 
том, что случайные читатели могут при-
нять их за естественные законы.  

Резюмируя суть «законов мигра-
ции» Э.Г. Ровенштейна, необходимо 
констатировать, что они нуждаются в 
новом современном научном осмысле-
нии и интерпретации, соответствующие 
новым экономическим и социально-
политическим обстоятельствам, сло-
жившимся в конце ХХ-начале XXI сто-
летия [7].  

  В области социологии значитель-
ный вклад в исследование миграцион-
ных процессов и развитие теории струк-
турирование и моделирование миграции 
внѐс известный американский социолог 
С.А. Стоуффер. Он в 1940 г. в «Амери-
канском социологическом журнале» 
опубликовал статью под названием 
«Возможности вмешательства: теория, 
связывающая мобильность и расстоя-
ние». В данной статье речь идѐт о так 
называемые «вмешивающихся обстоя-
тельствах», которые сдерживают потоки 
мигрантов. К ним автор относит расхо-
ды на перемещение, препятствующие за-
конодательства, автоматическим; его 
характерными чертами являются сокра-
щение доли сельского населения, удвое-
ние нормы сбережений и первый замет-
ный и непрерывный расцвет промыш-
ленности, стимулируемый наличием из-
быточной рабочей силы [12, С. 24-28].  

  Миграционного перехода Амери-
канский культуролог и географ В. Зе-

линский, в своѐм труде «Гипотеза пере-
хода подвижности» не ограничиваясь 
рамками одной страны и утверждает, 
что тип миграции, происходящей внутри 
страны, зависит от уровня ее развития и 
типа ее общества [5, C. 24-28]. Он в дан-
ном исследовании стремился завершить 
модель демографического перехода, до-
бавив к рождаемости и смертности 
недостающий третий этап демографиче-
ских изменений: географическую мо-
бильность людей.  

 Из других научно-
исследовательских трудов последних де-
сятилетий ХХ и начала ХХI века особый 
научный интерес представляют работы 
«Миграция, безработица и развитие: 
двухсекторный анализ» (Дж.Р. Харрис и 
М.П. Тодаро), «Теории международной 
миграции: обзор и оценка» (О. Старк и 
Д.Э. Блум), «Перелетные птицы. Трудо-
вые мигранты и промышленные обще-
ства» (М. Пиоре), ««Капиталистическое 
сельское хозяйство и происхождение ев-
ропейской мировой экономики в шест-
надцатом веке»» (И. Валлерстайн) [15], 
«Синтетическая теория международной 
миграции» (Д. Массей). 

Все эти публикации американских 
и западноевропейских ученых, где рас-
смотрены различные аспекты миграци-
онных процессов, по утверждению рос-
сийского исследователя Е.Б. Яковлевой, 
в совокупности объединяют несколько 
существенных моментов: «Во-первых, в 
них рассматриваются проблемы мигра-
ции с позиции того, что привлекает ми-
грантов в других странах (в данном слу-
чае - виды международной миграции, 
проблемы которой в настоящее время 
наиболее актуальны). Во-вторых, они 
определяют, какие факторы способ-
ствуют миграции, а какие сдерживают ее 
позиции сами мигрантами. 

  Однако в них миграционные про-
цессы не рассматриваются как объект 
сугубо политических наук. Более того в 
них не даются методы политического 
анализа. На наш взгляд отчасти такой 
подход к изучению данного феномена 
обусловлен тем, что большинство иссле-
дований в области миграционных тео-
рий было осуществлено социологами, 
культурологами, географами, лингви-
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стами и исследователями других 
направлений», а не политологами. 

  В целом, западная теория мигра-
ции находится в тупике уже несколько 
десятилетий [10, C. 283-296]. Область 
изучения миграции все ещѐ остается на 
удивление недостаточно осмысленной 
областью политологических исследова-
ний. Это печально, так как мы можем 
получить более глубокое понимание ми-
грационных процессов только в случае, 
если мы концептуально неотделимы их 
от более широких процессов социально-
политических, экономических и между-
народных изменений, составной частью 
которых они являются. Не только на За-
падь, но и в России и Таджикистане. 
Многие представления о миграции по-
прежнему, явно или скрыто, основаны 
на упрощенных двухтактных моделях 
или неоклассических предположениях о 
максимизации индивидуального дохода 
(или «полезности»), несмотря на их оче-
видную неспособность объяснить реаль-
ные модели и процессы миграции. Хотя 
прежние теории миграции справедливо 
критиковались за их нереалистичных 
предположений, исследователи, как пра-
вило, лучше разоблачали такие теории, 
чем выдвигали жизнеспособные теоре-
тические альтернативы.  

Более ранними вкладами в эту об-
ласть исследователи считаются теории 
миграции Э.С. Ли, концепция миграци-
онных систем А.Л. Мабогунье [11, C. 1-
18], теория перехода мобильности В. Зе-
линского, работа Р. Скелдона о мигра-
ционных переходах и т.д.  

Как показывает сопоставительный 
анализ идей и концепций вышеназван-
ных западноевропейских и американ-
ских ученых, особенно и С.А. Стоффера, 
Дж.К. Зипфа, Э.С. Ли, У.Л. Люиса, Дж. 
Фейя, Г. Раника, О. Сторка и др., они в 
основном опирались на проблемы ми-
грационных процессов Е.Г. Равенштей-
на и его «законы». Об этом высказали и 
свои мнения многие специалисты в об-
ласти миграции [1, C. 37]. Кстати, заме-
тим, что они не обращают внимания на 
заключительный «закон» Е.Г. Равен-
штейна, который гласит: «экономиче-
ские причины миграции являются демо-
графических и социально- экономиче-

ских последствий». Излагая свои один-
надцать общих законов, Э.Г. Равен-
штейн характеризует миграцию как «не-
прерванный процесс, обусловленный 
взаимодействием четырех основных 
групп факторов: действующих в началь-
ном месте (стране) жительства мигранта, 
действующих на стадии перемещения 
мигранта, факторов личного характера» 
[6, C. 11].  

В современном быстроразвиваю-
щем мире к этому « непреравному про-
цессу» можно добавить и политических 
процессы, вопросы безопасности и со-
временных вызовов.  

По верному замечанию российско-
го исследователя Л.Л. Рыбаковского, 
миграционная теория Э.Г. Равенштейна 
охватывает не только самого акта пере-
мещения, но также периоды до и после 
миграции. Следовательно, миграция, 
согласно его теории, это есть акт пере-
мещения и его причины (относящиеся к 
странам выхода мигрантов) и следствия 
(относящиеся к странам прибытия и все-
ления мигрантов) [4, C. 87], т.е. это и 
есть политика 

Другой российский исследователь 
Е.А. Ладан в своей статье «Методология 
анализа миграционных процессов» счи-
тает, что многие идеи миграционной 
теории Э.Г. Равенштейна, особенно его 
законы миграции, не лишены объектив-
ности, и все ещѐ сохраняют свою науч-
ную ценность [3, C. 47-51]. Исходя из 
этого, многие современные теории в об-
ласти миграции в том числе и политоло-
гические базируются именно на них. 

Таким образом, подводя итог вы-
шеизложенному анализу, можно заклю-
чить, что созрела научная и методоло-
гическаяобходимость в создании и 
структурирование сугубо политологиче-
ских методов и методологии анализа 
миграционных процессов.  

 Ведь начиная с 90-х годов про-
шлого столетия многие государства, яв-
ляющиеся раньше поставщиком рабочей 
силы, превратились в страны, принима-
ющие иммигрантов, особенно трудовых, 
что ныне стало общепланетарным явле-
нием. Так, по данным Международной 
организации по миграции (МОМ) в 2019 
году число международных мигрантов 
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достигло отметки в 272 миллиона, что 
на 14 миллионов превышает данные за 
2017 год [9]. Процесс расселения вынуж-
денных и политических мигрантов идѐт 
по всей территории указанных стран, 
часто обостряя проблему обеспечения 
стабильной совместной социо-
политической и экономической жизни 
различных групп в обществе. 

  В связи с естественной убылью 
населения не только развивающих 
стран, но и США, Западной Европы, 
России и стран многих Ближнего и 
Среднего Востока, Африки, Тихоокеан-
ского региона и т.д. миграция, по мень-
шей мере, до средины текущего века 
станет почти единственным источником 
пополнения их трудовых ресурсов. 
Влияя на общую численность населения, 
и его социально-экономическую и поли-
тическую структуру, миграция превра-
щается в постоянную составляющую то-
тального развития общества, в одну из 
причин изменения типа социума. По-
этому исследование политологических 
проблем миграционных процессов и их 
последствия является чрезвычайно важ-
ным фактором для оценки перспектив 
развития общества.  

 Думается, назрела острая потреб-
ность сдвига в исследованиях от тради-
ционного описания экономических и 
демографических характеристик ми-
грантов к более глубокому объяснению 
масштабов научно-мировоззренческого, 
социально-политического осмысления 
проблем безопасности и мотивации ре-
шений мигрантов об их перемещении и 
выборе принимающей страны. Также 
необходим переход от простого описа-
ния экономической адаптации мигран-
тов к всестороннему исследованию форм 
и путей их социальной и политической 
интеграции с местным населением и 
возможных последствий этого процесса 
для государств, куда они выезжают. 
Иначе говоря, нужен углубленный и 
комплексный подход к изучению сущно-
сти, закономерностей, механизмов, мо-
делированию, диагностике и прогнози-
рованию стадий миграционного процес-
са, и а этой базе разработать и реализо-
вать, соответствующую требованиям со-
временности, государственную мигра-

ционную политику и концепцию без-
опасности.  

Как уже отметим невзирая на то, 
что в современной политической науке 
накоплен значительный объем знаний 
по проблемам миграции, тем не менее, 
всѐ ещѐ в ней отсутствует единой теоре-
тико-методологической концепции ана-
лиза проблем миграционных процессов. 
В лучшем случае, в трудах исследовате-
лей разработан ряд подходов, отража-
ющих основные тенденции миграцион-
ных процессов.  

Более того, в публикациях иссле-
дователей почти не рассмотрены вопро-
сы массовой трудовой миграции, свя-
занные со странами, откуда они прибы-
вают в принимающие государства. К 
числу таковых относится и Республика 
Таджикистан, количество трудовых ми-
грантов которой за рубежом превышает 
более 1 млн. человек.  

На наш взгляд в этой связи необхо-
димость разработки и совершенствова-
ния теоретико -методологических под-
ходов к изучению проблем миграцион-
ных процессов и их структурирование со 
стороны учѐных обусловлено возросшей 
политической значимостью феномена 
миграции в условиях глобализации, 
сложностью и многогранностью совре-
менных миграционных потоков, а также 
недостаточным их изучением в научном 
плане. С учѐтом сказанного необходимо 
провести исследования в первую очередь 
на основе принципов и методов научно-
го и критического анализа, выработан-
ных в области современных политиче-
ских, социологических, философских и 
правовых знаний. 

Разработка проблемы, политоло-
гического характера должный основы-
вать на одном из важнейших методоло-
гических парадигм - принципе конкрет-
ности истины, требующего выявления 
устойчивости, инвариантности и много-
образия связей и изменений.  

Далее при анализе корреляции во-
просов миграции и безопасности при-
нимающей стороны также необходим 
использовать конкретно-исторический 
подход. Данный методологический 
принцип предписывает такой порядок 
действия, согласно которому в исследо-
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вании предусматривается анализ про-
блем, позволяющих рассмотреть мигра-
цию и политический процесс в многооб-
разии проявлений их составляющих. 

Важными методологическими и 
теоретическими источниками исследо-
вания мы считаем должны стать труд и 
классиков политической науки, социо-
логии, социальной психологии, книги и 
статьи современных западных и отече-
ственных ученых в области философии, 
права, российских, экономического, со-
циального, политического поведения 
личности, еѐ действия в экстремальных 
или деструктивных условиях (Э. Эрик-
сон, А. Бал, Г. Гартман, С. Липсет, Д. 
Ольшанский и др.). 

 Более того междисциплинарный 
характер проблемы миграции обуслов-
ливает применение комплекса различ-
ных методов исследования на основе ре-
ализации системного, аксиологического, 
социокультурного, социально-
психологического, этнологического 
компаративистского и других подходов, 
обеспечивающих получение результа-
тов, объективно отражающих современ-
ное состояние данного феномена, позво-
ляющий построить прогноз развития 
политической составляющей миграции и 
сделать научно обоснованные рекомен-
дации политическим структурам, как на 
уровне центрального, так и местного 
самоуправления. 

Здесь тоже нужен использовать 
нормативно- ценностный подход, кото-
рый позволить выяснить значения ми-
грационных процессов как политиче-
ских явлений для общества и личности. 
Использование общенаучных принци-
пов системности, объективности, диа-
лектики, также помогут, изучить мигра-
ционный процесс не обособленно, а в 
качестве одного из объектов политиче-
ского процесса. 
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РАВАНДҲОИ МУҲОҶИРАТ 

ҲАМЧУН ОБЪЕКТИ ТАҲЛИЛИ 

ИЛМҲОИ СИЁСӢ 
 Мањмадбекзода М.Ш. 

Равандҳои муҳоҷират дар марҳилаи 
муосири рушди тамаддуни инсонӣ қисми 
ҷудонопазири падидаи ҷаҳонишавӣ 
гардида, ба соҳаҳои гуногуни фаъолияти 
ҳаетии ҷомеаи ҷаҳонӣ ( сиесӣ, иҷтимоию 
фарҳангӣ, иқтисодӣ ва ғайра) таъсири 
калон мерасонанд. Албатта, муҳоҷирати 
муназзам дар сатҳи ҷаҳонӣ, ки ба 
густариши робитаҳои ҷамъиятӣ, 

фарҳангӣ ва тиҷоратӣ мусоидат 
мекунад, талаботи бозори меҳнатро 
қонеъ мекунад ва то андозае ба ҳалли 
мушкилоти демографӣ мусоидат 
мекунад. Дар робита ба ин, аҳамияти 

мавзӯи тадқиқот бо афзоиши аҳамияти 
сиесии равандҳои муҳоҷират дар ҷаҳони 
муосир муайян карда мешавад. 

Калидвожаҳо: муҳоҷират, муҳоҷир, 
ҷаҳонишавӣ, чолишҳо, хавфҳо, минтақа, 
хусусиятҳои миллӣ, сиѐсати муҳоҷиратӣ, 
муҳоҷирати ғайрирасмӣ, асосҳои сиѐсӣ-
ҳуқуқӣ, модернизатсия.  

 
MIGRATION PROCESSES AS AN 

OBJECT OF ANALYSIS OF POLITI-
CAL SCIENCES 

  Mahmadbekzoda M.Sh. 
Migration processes at the present 

stage of the development of human civiliza-
tion have become an integral part of the phe-
nomenon of globalization, and have a huge 
impact on various spheres of life of the world 
community (political, socio-cultural, eco-
nomic, etc.). Of course, orderly migration, 
at the global level, contributing to the expan-
sion of social, cultural and business contacts, 
covers the needs of the labor market, and to 
some extent the degree contributes to solving 
demographic problems. In this regard, the 
relevance of the research topic is determined 
by the growing political significance of mi-
gration processes in the modern world. 

Key words: migration, migrant, global-
ization, challenges, threats, region, national 
characteristics, migration policy, illegal mi-
gration, political and legal framework, mod-
ernization. 
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ТАШАББУСҲОИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОҲАИ ОБ 
 

Дороншоева Некбахт Шоқосумовна - мудири шуъбаи Осиѐи Марказии Институти 
омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиѐ ва Аврупои АМИТ 

 
Дар мақолаи мазкур муаллиф 

ташаббусҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
дар сатҳи байнамилалӣ мавриди баррасӣ 
қарор додааст. Қайд гардидааст, ки 
ташабуссҳои Тоҷикистон дар ҳалли 
масъалаҳои истифидаи оби нӯшокӣ дар 

қитъаи Замин ва бо он таъмин намудани 
аҳолии сайѐра айни замон хеле сарвақтӣ 
ва муфид мебошанд. 

Калидвожаҳо: Тоҷикистон, об, 
СММ, ҳамкорӣ, Э. Раҳмон, сайѐра, ҷомеа, 
конференсияи байналмилалӣ ва ғ. 

 

Об ва захираҳои обӣ дар ҳар як 

давлат, аз ҷумла Тоҷикистони 

соҳибистиқлол, яке аз омилҳои асосии 

рушду такомули ҳаѐти иқтисодиву 

тиҷоратӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ 

маҳсуб меѐбанд. Бесабаб нест, ки 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пиромуни 

мавқеъ ва аҳамияти беқиѐси оби 

ошомиданӣ ҷиддан таъкид намудааст: 

«Ҳамагон бояд бидонанд, ки арзиши об 

баҳри рушди ояндаи устувори мамлакат 

ва минтақа аз нафт, газ, ангишт ва 

сарватҳои дигари табиӣ камтар нест». 

Ин суханони пурмӯҳтавои сарвари 

сиѐсии Тоҷикистон аз минбари баланди 

СММ ҳанӯз даҳ сол қабл садо дода буд. 

Маълум аст, ки имрӯз дар ҷаҳон 

тақрибан 750 миллион одам ба оби 

тозаи нӯшиданӣ ва 2,5 миллиард ба 

шароити беҳтари санитарӣ дастрасӣ 

надоранд. Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 

дар суханронии худ ҳангоми мулоқот бо 

намояндагони ҷомеаи кишвар қайд 

карданд, ки «ҳар сол танҳо бо сабаби 

норасоии оби тозаи ошомиданӣ як 

миллиону 400 ҳазор кӯдак азият кашида, 

ҳар дақиқа як кӯдаки навзод аз 

бемориҳои сирояти вобаста ба норасоии 

оби тоза ва муҳити пок ба ҳалокат 

мерасад. Шумораи умумии аҳолии 
сайѐра бо сабаби норасоии об 3 

миллиону 400 ҳазор нафар вафот кард, 

31 фоиди муассисаҳои таҳсилоти умумии 

ҷаҳон ба оби тоза дастрасӣ надоранд.[8] 
Ба замми ин, зиѐда аз 30 давлати 

ҷаҳон имрӯз вобаста ба масъалаи 

марбут ба об ва захираҳои обӣ 

муноқишаҳои сиѐсӣ доранд, ки боиси 
нигаронии башарият гардидааст.  

 Вобаста ба ин, пешниҳоди 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон «Об барои 
рушди устувор» - 2008-2028» аз минбари 

СММ бамаврид буд ва аз ҷониби 

аксарият давлатҳои дунѐ мавриди 

дастгирӣ қарор гирифта, бори дигар 

обрӯю нуфузи миллат ва давлати 

тоҷиконро дар арсаи байналмилалӣ 
баланд бардошт. 

Бояд қайд кард, ки ташаббуси 

аввалини Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон моҳи 

октябри соли 1999 дар Иҷлосияи 54-уми 

Маҷмаи умумии СММ доир ба эълон 
намудани Соли 2003 - «Соли 

байналмилалии оби тоза» пешниҳод ва 

бо Қатъномаи СММ дар 55- умин 

Иҷлосия, таҳти рақами A/RES/55/196, аз 

20 декабри соли 2000 қабул гардид [10].  

Дар асоси ин Қатъномаи СММ аз 
29-август то 1-сентябри соли 2003 дар 

шаҳри Душанбе Форуми байналмилалии 
«Оби тоза» баргузор гардид, ки барои 

боз ҳам ҷиддитар намудани иқдомҳо дар 

ҳалли масъалаҳои марбут ба об, бахусус 

эълон намудани Даҳсолаи 
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байналмилалии амал «Об - барои ҳаѐт, 

солҳои 2005-2015» заминаи мусоид 

фароҳам овард. Ин иқдом аз тарафи 

СММ дар 58-умин Иҷлосияи СММ бо 

Қатъномаи таҳти рақами A/RES/58/217 аз 
23 декабри соли 2003 [7] оид ба эълон 

намудани соли 2005 «Ҳамкории 

минтақавӣ дар ҳавзаи дарѐҳои 

фаромарзӣ» қабул гардид, ки аз 30-ми 
май то 1-уми июни соли 2005 дар 
ш.Душанбе баргузор гардид, ки дар 

ташкилу баргузории он Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷо бо ниҳодҳои 

СММ саҳми муносиб гузошт.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки 27-29 
июни соли 2008 дар ш. Душанбе 

Конфронси байналмилалӣ доир ба 

қоҳиш додани офатҳои табии марбут ба 

об баргузор гардид. Қатъномаи СММ 

таҳти рақами A/RES/64/198 аз 21 
декабри соли 2009 дар 64-умин 

Иҷлосияи СММ таҳти унвони фарогири 

миѐнамуҳлати рафти татбиқи Даҳсолаи 

байналмилалии амал «Об барои ҳаѐт, 

солҳои 2005-2015» эълон гардида буд, [1] 

қабул гардид ва 8-10 уми июни соли 
2010 дар ш. Душанбе Конфронси 

байналмилалии сатҳи баланд оид ба 

баррасии фарогири миѐнамӯҳлати рафти 

татбиқи Даҳсолаи байналмилалии амал 

«Об барои ҳаѐт», солҳои 2005-2015 
баргузор гардида буд. 

Пешниҳоди дигаре, ки дар 

Ҳамоиши 5-уми байналмилалии об дар 

шаҳри Истанбул масъалаи  эълон 
намудани «Соли байналмилалии 

ҳамкорӣ дар соҳаи об» низ аз тарафи 

ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ва бо 

Қатъномаи СММ таҳти рақами 
A/RES/65/154, аз 20 декабри соли 2010 
оид ба эълон намудани соли 2013 «Соли 

байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об» 

қабул карда шуд. [3] 
Конфронси байналмилалии 

омодагӣ «Дар роҳ ба сӯи Конфронси 
СММ оид ба рушди устувор (RIO+20) 

масъалаҳои ҳамкории об», 19-20 
октябри соли 2011 дар ш. Душанбе 
баргузор гардида буд. 

Соли 2013 ҷомеаи байналмилалӣ, 

бинобар Қатъномаи Маҷмаи Умумии 

СММ таҳти рақами A/RES/67/204 аз 21 

декабри соли 2012, ки муаллифаш 

Тоҷикистон аст, Соли байналмилалии 

ҳамкорӣ дар соҳаи обро қайд намуд. 

Маросими оғози Соли байналмилалии 

ҳамкорӣ дар соҳаи об дар қароргоҳи 
ЮНЕСКО дар ш. Париж 11 феврали 
соли 2013 баргузор гардид.[9] Худи 

ҳамон сол 27-29 август дар Душанбе 

Конфронси байналмилалии сатҳи 

баланд оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи об 
баргузор гардид. 

Дар партави Қатъномаи 

Ассамблеяи Генералии СММ таҳти 

рақами A/RES/69/215 аз 19 декабри соли 

2013 Даҳсолаи байналмилалии амал «Об 

барои ҳаѐт - 2005-2015» ва саъю кушиши 
минбаъда барои ноил шудан ба рушди 

устувори захираҳои об» [2] аз 9 то 11-уми 
июни 2015 Конференсияи 

байналмилалии сатҳи баланд оид ба 

ҷамъбасти татбиқи Даҳсолаи 

байналмилалии амал «Об барои ҳаѐт, 

солҳои 2005-2015» дар ш. Душанбе 

баргузор гардид. Худи ҳамин сол аз 9 то 
16 август дар ш. Душанбе, Симпозиуми 

байналмилалии сатҳи баланд оид ба 

Ҳадафи шашуми рушди устувор 
«Таъмини дастрасии умум ба об ва 

беҳдошт» баргузор гардид. 

Қатъномаи СММ таҳти рақами 
A/RES/71/222 аз 21 декабри соли 2016 

дар 71-умин Маҷмаи Умумии таҳти 

унвони Даҳсолаи байналмилалии амал 

«Об- барои рушди устувор, солҳои 2018-

2028» эълон гардида буд [5] ва моҳи 

марти соли 2018 татбиқи иқдоми нави 

Президенти мамлакат - Даҳсолаи 
байналмилалии амал «Об- барои рушди 

устувор, солҳои 2018-2028» оғоз ѐфт. Чӣ 

тавре ки ба ҳамагон маълум аст, 

ташаббус оид ба эълони Даҳсолаи 
байналмилалии амал «Об барои рушди 

устувор» бори аввал аз ҷониби 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Ҷаноби Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 

дар рафти Форуми 7-уми ҷаҳонии об дар 

Ҷумҳурии Корея ироа шуда буд. 

Дар баробари ин Қатъномаи 

иҷлосияи 73-юми Маҷмаи Умумии 

СММ аз 11.01.2019 таҳти рақами 

A/RES/73/226 (Баррасии миѐнамуҳлати 

ҳамаҷонибаи иҷрои Даҳсолаи 
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байналмилалии амал «Об барои рушди 
устувор, соли 2018-2028») [4] ва 

Қатъномаи иҷлосияи 75-уми Маҷмаи 

Умумии СММ аз 21.12.2020, таҳти 

рақами A/RES/75/212 (Конференсияи 

Созмони Милали Муттаҳид оид ба 

Баррасии миѐнамуҳлат оид ба ноил 

шудан ба Ҳадафҳои Даҳсолаи 
байналмилалии амал «Об барои рушди 

устувор, солҳои 2018-2028») қабул ва 

амалӣ шуда истодаанд [6]. 

Мутобиқи Қатъномаи мазкур 

давраи солҳои 2018-2028 ҳамчун 

Даҳсолаи байналмилаии амал «Об 
барои рушди устувор» эълон 
гардидааст, ки он аз 22-юми марти соли 

2018 шурӯъ шуда, 22-юми марти соли 

2028 ба анҷом мерасад ва санаи 22-юми 

март Рӯзи ҷаҳонии захираҳои об 
мебошад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

дар суханронии худ дар ҳошияи 

«Иҷлосияи бисту ҳафтуми Конфронси 

ҷонибҳои Конвенсияи қолабии СММ 

оид ба тағйирѐбии иқлим (КОП-27)», 
чунин иброз намуда буданд: «Мо дар 

доираи талошҳоямон барои омодагӣ ба 
Конфронси оби Созмони Милали 

Муттаҳид, ки моҳи марти соли 2023 

таҳти раѐсати Тоҷикистону Нидерланд 

баргузор мегардад, ҳамбастагии обу 

иқлимро ба ҳайси яке аз мавзуъҳои 

асосии Конфронс пешниҳод намудаем. 

Мо, ҳамчунин, дар Конфронси дуюми 

Душанбе оид ба Даҳсолаи об тарҳи 

Рӯзномаи амал дар соҳаи обро, ки бояд 

уҳдадориву амалҳоро дар чорчӯби 

Конфронси соли оянда ба ҳам оварад, 
манзур намудем. Итминон дорам, ки 

кишварҳои аъзои Созмони Милали 

Муттаҳид ва ҳамаи ҷонибҳои 
манфиатдор тавассути иштироки фаъол, 

гирифтани уҳдадорӣ ва суръатбахшии 

амалҳо дар татбиқи ин масъулияти 

бузург моро дастгирӣ хоҳанд кард» [11]. 

Ҳамин тавр, масъалаи об барои 

рушди устувор ва беҳбудии зиндагии 

мардумони олам имрӯз ба яке аз 

проблемаҳои сатҳи байналмилалӣ 

табдил ѐфта, диққати муҳаққиқону 

олимонро низ ба худ ҷалб карда 

истодааст. Махсусан ташаббусҳои 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ин 

самт бори дигар такони ҷиддие ба 

ҳушѐрии сиѐсии мардумони олам 

расонид, ки муваффақияти воқеӣ дар 
рушди инсоният ба шумор меравад. 

Об ин ҳаѐт, зиндагӣ, бойигарӣ ва 

ҳастии инсон ва тамоми набототу 

ҳайвоноти кураи замин аст, ки имрӯз мо 

бояд тамоми кӯшишу ғайрати хешро 

барои тозаву шаффоф нигоҳ доштани он 

сафарбар намуда, онро ҳамчун арзиши 

аслӣ нигоҳдорӣ ва ҳимоя намуда 
тавонем. Масъалаи об барои рушди 

устувор дар айни ҳол характери 

иқтисодию сиѐсӣ гирифта таъсири худро 

ба дигар самтҳои ҳаѐт расонида 
метавонад.  

Аз ин рӯ, муносибати оқилона ба 

оби ошомиданӣ ин муносибат ба ҳаѐт ва 

беҳбудии инсон аст, ки он бояд ҳамеша 

боиси дастигирӣ ва эҳтиром бошад. 
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ИНИЦИАТИВЫ 

ТАДЖИКИСТАНА В ВОДНОЙ 
СФЕРЕ 

Дороншоева Н. Ш.  
В данной статье автор рассматри-

вает инициативы Республики Таджикис-
тан на международном уровне. Отме-
чается, что инициативы Таджикистана 
по решению вопросов использования 
питьевой воды на континенте и 
обеспечения ею населения планеты в 
настоящее время очень ранние и полезные. 

Ключевые слова: Таджикистан, 
вода, ООН, сотрудничество, Э. Рахмон, 
планета, общество, международная 
конференция и т.д. 

 
TAJIKISTAN INITIATIVES IN 

THE WATER SECTOR 
Doronshoeva N.Sh.  

In this article, the author examines the 
initiatives of the Republic of Tajikistan at 
the international level. It is noted that 
Tajikistan’s initiatives to address the issues 
of using drinking water on the continent and 
providing it to the world’s population are 
currently very early and useful. 

Key words: Tajikistan, water, UN, 
cooperation, E. Rahmon, planet, society, 
international conference, etc. 
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Дар маќолаи мазкур муаллиф наќши 

давлатњои минтаќаи Осиѐи Миѐнаро дар 
институтикунонии идеяи мубориза бар 
зидди хатари терроризм ба муњокимаи 
умум мегузорад. Муаллиф ќайд мекунад, ки 
наќши давлат ва созмонњои байналмилалї 
дар бартараф кардани оќибатњои манфии 
љањонишавї муњим аст, зеро ин 
институтњо имкон намедињанд, ки 
давлатњои алоњида аз таъсири ин равандњо 
зарар бинанд. Муаллиф кайд мекунад, ки 
дар роњи мубориза бо терроризм ва иљро 
кардани барномањои трансмиллї дар 
самти иќтисод наќши калидиро мебозад. 
Њамин тавр, муаллиф дар макола ба хулоса 
мебиѐяд, ки функсияи худмуњофизатї 
асоси пойдории њамкории давлатхои Осиѐи 
Миѐнаро ташкил медињад ва тавассути ин 
механизм ва бо истифода аз нињодњои ин 
созмон бехатарии давлатњои аъзо дар 
минтаќа таъмин мешавад. Бо њамин роњ 
ин омил на танњо барои муттањид кардани 
иктисоди миллатњо мусоидат мекунад, 
балки барои пешгирии њаракати радикалї 
монеа мегардад. Иродаи давлатњои Осиѐи 
Миѐнаро ифода намуда, њамкории 
минтакавї тавассути институтњои худ 
таъсири раванди глобалиро дар љомеаи 
дохилї ва берун аз кишвар тавассути 
сохторњои худ танзим мекунад. Пойдор ва 
устувор нигоњ доштани бехатарии 
давлатњо вазифаи асосии созмон буда, 
муаллиф онро ба таври васеъ нишон 
медињад ва ќайд мекунад, ки масъалаи 
рушди кишварњо дар пешрафту бењбудии 
њар як давлат ва тамоми созмон хеле 
калон мебошад. 

Калимањои калидї: ташкилот, 
њамкорї, институтикунонї, терроризм, 
Љумњурии Тољикистон, љањонишавї, 
иќтисод, давлат, минтаќаи Осиѐи Миѐна. 

Яке аз аломатњои экстремизм ва 
терроризм дар шароити љањонишавии 
замони муосир ин таъсиси системаи 
институтњои муташаккил мебошад, ки 
дар доираи онњо њаракатњои террористї 
дар сатњи минтаќа ва љањон муттањид 
мешаванд. Дар чунин шароит давлатњои 
минтаќаи Осиѐи Миѐна дар якљоягї бо 
иттифоќчиѐни худ Федератсияи Россия 
ва Љумхурии мардумии Чин 
ташкилотњои минтакавии њамкорї ва 
мубориза бар зидди экстремизм ва 
терроризм таъсис доданд, то ки 
муштарак бо ин падида муковимат 
намоянд. Азбаски минтаќаи Осиѐи 
Миѐна ва бахусус мавќеи Тољикистон 
дар сарњади бархурди манфиатњои 
давлатњои абарќудрати љањон ќарор 
гирифтааст, таъсири манфии экстремизм 
ва терроризм дар њудуд ва сарњади 
Тољикистон бештар ба мушоњида 
мерасад. Аз њамин лињоз, дар фањмиш ва 
дарк намудани сиѐсати давлатњои љањон 
њушѐрии сиѐсї принсипи ягонаи њифзи 
амнияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Дар раванди 
љањонишавї љиноятњои дорои характери 
экстремизм ва терроризм ба монанди 
љинояткории трансмиллї, ќочоќ ва 
муомилоти ѓайриќонунии маводи 
мухаддир, муомилоти ѓайриќонунии 
силоњ низ характери глобалї 
гирифтаанд. Саркардагони ин љиноятњо 
ва зери ниќоби ташкилотњои сиѐсї 
пинњон шуда, наќшањои ѓайриќонунии 
худро амалї мекунанд. Беш аз њама 
тањдид ва хатари глобалї дар он зоњир 
мегардад, ки масоњати ин љиноятњо, 
системаи идоракунї ва маблаѓгузории 
онњо давлатњои мухталифи љањонро 
фаро мегирад ва ин мубориза бар зидди 
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ин гуруњњоро душвор мегардонад. Аз 
тарафи дигар муносибати дутарафа 
нисбати терроризм ва истифодаи он 
њамчун яроќи сиѐсат барои таъмини 
гегемония дар минтаќа тахдиди ин 
равандро боз њам афзун мекунад. 
Таъсиси системаи муътадили сиѐсї, ки 
дар давоми солњои истиќлолият дар 
Љумњурии Тољикистон таъмин гардид, 
шањодат аз он медињад, ки дар доираи 
як давлат таъсис додани системаи 
устувори сиѐсї ки барои манфиати 
мардум, сулњ ва осоиштагї фаъолият 
мекунад, имконпазир аст. Таъсиси 
чунин системаи сиѐсї аз тарафи 
аксарияти давлатњои Осиѐи Миѐна 
эътироф гардидааст ва дуруст будани 
онро њаќиќати имрўзи Тољикистон 
исбот намуд.[12,34] Аммо таљрибаи 
даврони истиќлолият нишон дод, ки дар 
алоњидагї њељ ягон давлат наметавонад 
решањои терроризми минтаќавиро 
нобуд созад. Барои хамин аз давраи 
аввали пош хурдани Иттињоди Шуравї, 
давлатњои минтака дар назди худ вазифа 
гузоштанд, ки муштарак ва муттањид бо 
падидаи экстремизм ва терроризм 
мубориза баранд. 

Дар давраи солњои 1992-1993, 
давлатњои аъзои ИДМ њануз таљрибаи 
кофї дар самти мубориза бо экстремизм 
ва терроризм надоштанд ва илова бар 
ин дар ин давра љанг бо гуруњњои 
мухталифи террористї дар њудуди 
Чеченистони Россия, Тољикистон ва 
Гурљистон (Абхозистон), Узбекистон 
идома дошт. [13,17] Хавфи умумии 
падидаи терроризмро ба назар гирифта, 
моњи майи соли 1992 дар шаҳри 
Тошкент Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ 
ба имзо расонида шуд. Дар Протоколи 
иловагии ин ташкилот аз 24 сентябри 
соли 1992 Созишнома дар бораи таъсис 
додани нерӯҳои дастаҷамъӣ оид ба 

таъмини сулҳ қабул гардид, ки ба он бо 
миќдори фоиз гуруњи артиши давлатњои 
Россия, Белоруссия, Арманистон, 
Тољикистон ва Ќирѓизистон ворид 
гардиданд. 

 Соли 1993, дар рафти суханронии 
худ дар сессияи 48-уми Ассамблеяи 
генералии СММ, Президенти 
Точикистон Эмомалї Рањмон тањдиди 
гуруњњои террористиро барои минтаќаи 

Осиѐи Миѐна барраси намуд. Чунин 
хатар на танњо барои Тољикистон, балки 
барои дигар давлатхои њамсархад бо 
Афѓонистон зеро дар тавассути сарњад 
бо Афѓонистон вуљуд дошт. Чунончи 
солњои 1992-1996 дар љумњурии њамсояи 
Ќирѓизистон низ ба тариќи пинњонї 
намояндагони гуруњњои «Љамъият-ул-
Исломї», «Љамъият-ул-Уламо» 
(Покистон), «Даъват-ул-иршод», «Сунни 
тахриб», «Њаракат ул-ансор», «Исломи 
Љамъият ал толибон» ва дигар 
ташкилотњои экстремистї ба фаъолият 
оѓоз намуданд. Ташвикоти онњо дар ин 
давра аз он иборат буд, ки исломи 
мањалї ва анъанавиро бо равияи 
вањњобия иваз намоянд. Њамвора дар ин 
давра маблаѓгузории гуруњњои 
террористї аз тарафи шахсони алоњида, 
ташкилотњо ва давлатњои манфиатдор 
рў ба афзоиш ниход. Дар аксари 
мавридњо, њомиѐни терроризм ин 
маблаѓгузориро барои террор зери 
пардаи маблаѓгузорї дар роњи дин 
пинњон мекунанд. [17,4] 

Дар самти дастгирии гуруњњои 
террористї сањмгузори асосї давлати 
Катар мебошад, ки тавассути ташкилоти 
«Islamic Relief Worldwide» (IRW), 
ташкилоти хайрияи «Катар», шуъбаи 
фонди байналмилалии «Ихвон ул-
Муслимин» гуруњњои мухталифи 
террористиро дар Осиѐи Миѐна 
дастгирї мекунад. Ташкилотњои 
молиявии экстремистї инчунин дар 
давлатњои Лубнон, Миср, Судон, ба 
монанди ташкилоти «Муназзамат Ад-
Даава Ал-Исламия», «Аль-Ахбаш», 
«Љамаа Исламия», донишгоњи «Ал-
Азхар» дохил мешаванд. [5,174] 
Инчунин дар кумак ба экстремизм ва 
терроризм фонди «Товба», Ассамблеяи 
љањонии љавонони мусулмон (WAMY) 
фонди «Мувафаќ» (Усама бен Лодан) 
фаъолона ширкат намуданд. [6,112]  

Аз нуктаи назари геополитикї дар 
минтакаи Осиѐи Миѐна нуфузи 
кишарњои Ѓарб дар соли 1996 бараъло 
эњсос гардид. Дар ин давра 
сиѐсатмадори амрикої З.Бзежинский 9 
давлати собиќ Шуравї – Тољикистон, 
Узбекистон, Туркманистон, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон, Ѓурљистон, Озарбойљон ва 
Арманистонро оњиста њамчун минтаќаи 
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манфиати ИМА – «Балкани Авру- Осиѐ» 
номид. [3,170] Аз он љумла манфиати 
ИМА дар он дида мешуд, ки тавассути 
роњњои љанубї ва бандарњои халиљи 
Форс вобастагии ин давлатњоро аз 
бозорњои Россия озод намояд ва 
Россияро аз чунин иттифоќчиѐн мањрум 
созад. Њамчунин системаи «плюрализми 
геополитики» љорї карда шавад, то ки 
тамоми давлатњо тавонанд аз бозорњои 
давлатњои Осиѐи Миѐна истифода 
намоянд. Моњи октябри соли 1996, 
вобаста ба њуљуми толибон ба 
минтакањои марзии давлатњои Осиѐи 
Миѐна, роњбарони давлатњои 
Кирѓизистон, Тољикистон, Ќазоќистон 
ва Россия дар шањри Алмаато љамъ 
омаданд. Тарафњо дар ин љамъомад 
тамоми масоилњои таъмини бехатариро 
муњокима намуда, ќарор дар бораи 
муковимати муштарак бар зидди хавфи 
терроризм ва экстремизм ќабул карданд. 
[6,67] Дар давоми солњои 1998-2000 бо 
сабаби ба сари њокимият дар 
Афѓонистон омадани толибон, вазъияти 
кишварњои Осиѐи Миѐна ноором 
гардид. Моњи октябри соли 1999 дар 
маљлиси пленарии Асамблеяи генералии 
СММ ва моњи ноябри соли 1999 дар 
вохурии сарони давлатњои Иттињоди 
Аврупо Президенти Тољикистон 
Эмомалї Рањмон бори дигар тањдиди 
њаракатњои террористиро дар Осиѐи 
Миѐна ва Афѓонистон ба муњокима 
гузошт. [14,45] 

Соли 1999 бо дар назардошти 
тањдиди љањонии терроризми 
байналмилалї СММ резолютсияи 
махсусро тањти №1266 баровард, ки он ба 
мукобили гуруњњои терроризми дорои 
характери байналмилалї тањримњо эълон 
мекунад. [7,135] 

Соли 2004 давлатњои ИДМ сохтори 
навро барои мубориза бар зидди 
экстремизм ва терроризм таъсис доданд, ки 
он бо номи Сохтори зиддитеррористии 
минтакавї (СЗМ) бо маркази он дар шањри 
Тошкент ба кори худ оѓоз намуд. [7,84] 

Бо маќсади пешгирии омилњои сар 
задании терроризм давлатњо-аъзои 
панљгонаи Шанхай се самти асосии 
фаъолиятро барои худ муайян карданд. 
Аз он љумла роњ надодан дар њудуди 
давлатњои аъзо ба њама гуна фаъолияти 

террористї, њамкории њамаљониба дар 
соњаи мубориза бо терроризм ва 
њамкории органњои њифзи њуќуќ дар ин 
самтњоро њамчун вазифњои 
аввалиндараља мањсуб медонанд. [11.8,64] 

Соли 2004 давлатњои аъзои 
Созмони њамкории Шанхай (СЊШ) як 
ќатор њуљљатњо ва шартномањоро ба 
имзо расониданд, ки дар ќатори онњо, 
Конвентсия «Дар бораи мубориза бар 
зидди терроризм, сепаратизм ва 
экстремизм», Ќарордод «Оиди таъсис 
додани сохтори зиддитеррористии 
минтаќавї» ва Ќарордод «Оиди 
њамкорї дар мубориза ба муќобили 
табодули ѓайриќонунии маводи 
мухаддир, маводњои психотропї ва 
прекурсорњо» ба имзо расониданд. Соли 
2005 давлатњо-аъзои Созмони Шанхай, 
Консепсияи њамкорї дар мубориза бар 
зидди экстремизм ва терроризм тасдиќ 
намуданд. Инчунин давлатњои аъзои 
СЊШ ќарордод дар бораи амалиѐтњои 
муштарак дар самти мањв кардани 
гуруњњои террористиро кабул карданд.  

Дар доираи њамкорињои њарбї-
техникї аз соли 2005 шурўъ карда, дар 
донишгоњњои њарбии Федератсияи 
Россия ба шањрвандони Тољикистон дар 
асоси имтиѐзњо, таълими њарбї 
омўзонда мешуд. Њамин тариќ, њар сол 
зиѐда аз 80 нафар шањрвандони тољик 
дар донишкадањои Россия дар асоси 
имтиѐзњо маълумоти њарбї мегиранд. 
[16,56] Моњи апрели соли 2016 дар яке аз 
машќгоњњои њарбии гарнизони Хатлони 
Љумњурии Тољикистон машќи якљояи 
харбї бо иштироки зиѐде аз 800 
аскарони њарбии кишварњои аъзо 
гузаронида шуд.  

Соли 2005 СММ резолютсияи 
навбатиро тањти раками №1595 ќабул 
мекунад, ки аз рўи он дар назди СММ 
Комиссияи махсус доир ба тафтишоти 
љиноятњои дорои характери террористї 
ва экстремистї ба роњ монда мешавад. 

Барои њамкории минбаъдаи 
давлатњои минтаќа дар самти мубориза 
бо терроризм ва экстремизм, соли 2009 
бо ташаббуси Тољикистон гуруњи 
«чоргонаи Душанбе» таъсис шуд, ки ба 
њайати он Тољикистон, Россия, 
Афѓонистон ва Покистон дохил 
гардиданд. Дар вохурии сарони ин 
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давлатњо соли 2009 дар шањри Душанбе 
масоили бехатарии минтаќа муњокима 
гардид. Соли 2010 роњбарони давлатњои 
«чоргонаи Душанбе» дар шањри Сочи ва 
соли 2011 дар Душанбе вохурињои суд-
манд гузарониданд. [10, 56] Соли 2010 аз 
тарафи давлатњои аъзои СЊШ Барно-
маи амали барои солњои 2010-2013 кабул 
гардид. Дар доираи њамин ќарордодњо 
дар дар њудуди њамин давлатњо 450 ама-
лиѐти террористї пешгирї гардида, 400 
роњбари ташкилотњои террористї ба 
рўйхати љустуљуї ворид карда шуданд. 
[1,250] Аммо дар баробари дигар дар 
њудуди ин давлатњо вокеахои љанги 
ахборотї мушоњида гардиданд, ки дар 
натиљаи он миѐни ањолї маводњои 
дорои мазмуни экстремистї пањн 
мешуданд. Соли 2014 на вохурии 
роњбарони давлатњои СЊШ Эъломия 
дар бораи њамкорї дар самти мубориза 
бар зидди экстремизм ва терроризм 
ќабул гардид. Дар пункти 5 ин Эъломия 
махсусан масъалаи таъмини бехатарии 
ахборотї муњим дониста шуд. [13,145] 

Таљрибаи аввалини истифодаи 
неруњои СААД дар микѐси давлатњои 
аъзо дар соли 2022 амалї карда шуд. 
Дар рўзњои 3-6 январи соли 2022 
шањрњои калонтарини Ќазоќистонро 
гирдињамоињои калон фаро гирифтанд, 
ки яку якбора ба бетартибињо таддил 
гардиданд. Дар натиљаи ин амли 
ошубгарон дар шањри Алма-Ато 
идорањои давлатї, телевизион, маѓозањо 
ва марказњои тиљоратї ѓорат гардиданд. 
Рўзи 5 январ издињоми ошубгарон 
фурудгоњи шањрро ишѓол намуд. Дар 
натиљаи муковимат бо издињом панљ 
нафар кормандони полис кушта ва зиѐда 
аз 300 нафар захмї гардиданд. [2,4] Рўзи 
5 январи соли 2022 Президенти 
Казоќистон Љ.Токаев ба давлатњои 
аъзои СААД бо изњорот оиди дастгирї 
дар мубориза бо ќуввањои экстремистї 
ва террористї мурољиат намуд ва рўзи 6 
январ бо фармони Раиси ин Созмон 
Сарвазири Арманистон Никол Пашинян 
артиши СААД вориди Ќазоќистон 
гардид, то ки дар мубориза бо гуруњњои 
террористї ба Њукумати ин давлат ѐрї 
расонад.  

 Њамин тавр, мавзўи сохтмони 
системаи байналмилалии мубориза бар 

зидди терроризм ва экстремизм дар 
миќѐси минтаќаи Осиѐи Миѐна нишон 
медињад, ки дар давраи истиќлолият 
якчанд омили асосї ба инкишофи 
экстремизм ва терроризм дар минтаќаи 
Осиѐи Миѐна таъсир расониданд. Аз он 
љумла муттањидшавии њаракатњои 
экстремистї ва таъсисѐбии институтњои 
муташаккили террористї, давлатњои 
минтаќаро маљбур сохт, ки дар самти 
мубориза бо терроризм, экстремизм, 
љинояткории трансмиллї, ќочоќ ва 
муомилоти ѓайриќонунии маводи 
мухаддир, ки характери глобалї 
гирифтаанд, ташкилотњои минтакавиро 
таъсис намоянд. Аз тарафи дигар дар 
сиѐсати зиддитеррористї на њама вакт 
давлатњо якдилиро нишон медоданд. 
Баъзе аз давлатњо терроризми 
байналмилалиро њамчун яроќи сиѐсат ва 
таъмини гегемонияи худ дар минтака 
истифода мекарданд. Њаракатњои 
экстремизм ва терроризм бо бањонаи 
демократия, муборизаи сиѐсї, таъмини 
адолати иљтимої, озодии дин ва дигар 
шаклњо ба арсаи сиѐсати давлатњо ворид 
шуда бо амалиѐтњои террористї 
дањшати сиѐсии худро амалї мекарданд. 
Аммо мардуми минтаќа хеле зуд аз 
фиреб ва найранги ин гуруњњо дарак ѐфт 
ва дар атрофи давлати соњибистиќлол 
муттањид гардид. Илова бар њамин 
давлатњои собиќ Иттињоди Шуравї дар 
самти мубориза бо ин падида якљо 
шуданд ва муштарак ба хатарњои 
терроризм ки бевосита ба сарњади ИДМ 
наздик омад, мубориза мебаранд. 

Њамин тавр, њамкорињои кишварњои 
Осиѐи миѐна љињати муќовимат бо 
тероризм ва экстремизм корњои зиѐдеро 
ба анљом расонида, дар ин самт бо 
њамдигар кўмаку дастгири менмоянд. 
Зеро муќовимат ба ин падидањои 
номатлуб хусусияти дастаљамъона дошта 
њељ як кишвар дар танњои наметавонад аз 
уњдаи њалли он барояд.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН ЦА ПО 
ЛИНИИ БОРЬБЫ ПРОТИВ 

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

НАЗАРАЛИЕВ Ф.А. 
В статье автор выносить на всеоб-

щее обсуждение роль сотрудничество 
стран региона ЦА в институциализации 
борьбы против глобального терроризма. 
Страны региона выполняя свою регуля-
тивную функцию, вместе с этим обеспе-
чивает безопасность государств региона и 
способствует интеграции производитель-
ных сил. Таким образом, автор приходит 
к выводу о том, что функция самозащиты 
государств ЦА и их сотрудничества 
остается главным для сохранение нацио-
нального государства в условиях геополи-
тики. Выражая волю стран ЦА посред-
ством своих институтов контролирует 
влияние терроризма на страны региона. 
Оберегать стойкость государственной 
независимости является основой задачей 
организации сотрудничества в регионе и 
автор показывает это с еще более широ-
кой стороны, отмечая при этом роль Рес-
публики Таджикистан в регионе ЦА.  

Ключевые слова: организация, со-
трудничества, институциализация, гло-
бализм, терроризм, Республика Таджики-
стан, экономика, государства, регион ЦА. 
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https://ru.m.wikipedia.org/
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CENTRAL ASIA NATIONAL STATES 
COOPERATION OF THE FIGHTING 
TERRORISM IN CONTEMPORARY 

WORLD 
NAZARALIEV F.A. 

 The author notes that the role of the 
member states and cooperation in the global-
ization period is important in the sense that 
it opposes the transition from the action of 
the nation to terrorism, to ideology that con-
tributes to the collapse of a single state. The 
essence of the institutionalization of the Cen-
tral Asia cooperation is that the programs of 
this organization adopted by the whole mem-
ber states and fixed in the structures of state 
administration and in the content of the ac-
tivities of state authorities, which give this 
process a mass form. The cooperation, ful-
filling its regulatory function, at the same 
time disseminates ideas that are designed to 
create value guidelines for states of members 

prompting the nation to perform certain ac-
tions. Thus, the author comes to the conclu-
sion that the function of self-defense remains 
the main one for the preservation of the na-
tional states and the instrument of this pro-
tection is, first of all, the national states. As 
the main regulator of the regional idea, re-
gional cooperation contributes not only to 
the development of the idea of uniting the 
economy of nations, but at the same time op-
poses the transition of the national idea to 
extreme nationalism. Expressing the will of 
the region member states through its institu-
tions controls the influence of the terrorism 
both on the internal and external space of the 
activities of state bodies.  

 Kew words: organization, coopera-
tion, institutionalization, terrorism, Republik 
of Tajikistan, member states, globalization, 
economy, region, Ctntral Asia.  
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ТАВСИФИ МУНОСИБАТҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО ҶОПОН 
 

Дороншоева Некбахт Шоқосумовна - Номзади илмҳои сиѐсӣ, мудири шуъбаи Осиѐи 
Марказии Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиѐ ва Аврупои АМИТ 

Азизов Сомон Ҷурахонович - магистранти курси 2-и ихтисоси муносибатҳои 
байналмилалии Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиѐ ва аврупои АМИТ 

 
Дар мақолаи мазкур тавсифи 

муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Ҷопон дар замони муосир мавриди 
таҳлилу баррасиҳои ҳамаҷониба қарор 
гирифтааст. Баъди ба даст овардани 
истиқлолият Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
Ҷопон муносибати дӯстонаро ба роҳ 
монда дар таҳкими рушди муносибатҳо 
ҳар ду ҷониб саҳмгузоранд. Рушди 
бемайлони робитаҳои иқтисодии ин 
кишвар шаҳодат аз доштани мунасибати 
хуби иқтисодӣ медиҳанд, ки поягузори 
муносибатҳои дигари дуҷонибаи 
кишварҳои ҳамсоя гаштаанд. Инчунин 
ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону 
Ҷопонро санодҳои муҳими дуҷониба ба 
танзим медароранд, ки асоси робитаҳои 

тарафайн ҳастанд. Ҳамкории 
Тоҷикистон бо Ҷопон дар соҳаи маориф 
аз соли 1993 то имрӯз мунтазам рушд 
карда истодааст.  

Калидвожаҳо: Тоҷикистон, Ҷопон, 
шарикии иқтисодӣ, бисѐрҷониба, дӯстӣ, 
созишнома, молиявӣ, фоида, рушд, 
таҳаввулот, ҳамгироӣ, Ҳамкориҳои 
байналмилалӣ,ҶАЙКА,минтақавӣ.  

 
Тавсифи ба роҳ мондани ҳамкориҳо, 

ҳамкориҳои дипломатии ҷонибҳо ва 

таърихи ҳамкориҳо 

Омӯзиши раванди ҳамкориҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар 
давлатҳо яке аз масъалаҳои муҳимми 
илмӣ ба шумор меравад. Густариши 
ҳамкориҳо бо давлатҳо далели он аст, 
ки Ҷумҳурии Тоҷикистон узви 
комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ маҳсуб 
меѐбад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 
давлати соҳибистиқлол то моҳи декабри 

соли 2019 бо 176 давлат муносибатҳои 
дипломатии худро барқарор намуд. 

Инчунин бо ҳукумати Ҷопон низ 
ҳамкориҳои дуҷонибаро барқарор 

намуда то имрӯз муносибатҳои дӯстона 
дар тамоми соҳа идома доранд. 

Муносибатҳои дипломатии ду ки-
швар 2 феврали соли 1992 барқарор карда 
шуданд. Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар Ҷопон аз 28 ноябри соли 2007 
фаъолияти худро оғоз намуда сафорати 
Ҷопон бошад дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 26 январи соли 2002 амал мекунад. Са-
фири Фавқулода ва Мухтори Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар Ҷопон Мирзошариф 
Ҷалолов ва Сафири Фавқулода ва Мухто-
ри Ҷопон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Ми-
яшита Такаюки мебошанд. 

Дар давраи муносибатҳои дипло-
матии байни кишварҳои мо барои 
таҳкими минбаъдаи ҳамкорӣ заминаи 
хуб фароҳам оварда шуд ва муҳимтар аз 
ҳама, эътимод ва эҳтироми ҳамдигар ба 
даст оварда шуд. 

Воқеаи муҳим дар муносибатҳои 
дуҷониба ташрифҳои расмии Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомали Раҳмон ба Ҷопон, аз 
ҷумла сафари расмӣ дар моҳи октябри 
соли 2018 мебошад. Натиҷаҳои ин сафа-

ри расмӣ ба рушди ҳамкориҳои дуҷони-
баи Тоҷикистон ва Ҷопон такони нав 
бахшиданд. 

Аввалин сафари расмии Сарвазири 
Ҷопон Синдзо Абэ ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон рӯзи 24 октябри соли 2015 
ба рушди муносибатҳои дӯстона, ҳам-
кории мутақобилан судманд ва таҳкими 
заминаи меъѐрии ду кишвар мусоидат 
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кард ва инчунин ба татбиқи марҳилаи 
нави муносибатҳо такон бахшид. 

Гурӯҳи дӯстии байнипарлумонӣ 
байни Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва палатаи 
намояндагони парлумони Ҷопон соли 
2008 таъсис ѐфтааст ва ҷаласаи якуми он 
бо иштироки ҳайатҳои парлумонии ду 
кишвар 6-уми марти соли 2019 дар То-
кио баргузор гардид. 

Инчунин ба рушди минбаъдаи му-
носибатҳои дуҷониба сафарҳои расмии 
Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба Ҷопон (аз ҷумла дар соли 
2014) ва Вазири корҳои хориҷии Ҷопон 
ба Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз ҷумла дар 
соли 2018) мусоидат карданд. 

 

Ҳамкориҳо дар соҳаҳои иқтивод ва молия 

Баъд аз барқарор шудани муноси-
батҳои дуҷониба дар соҳаҳои иқтисод ва 
молия низ ҳамкориҳо оғоз ѐфтанд. 

Фаъолияти нахустин корхонаи 
муштараки Тоҷикистону Ҷопон 
"Аввалин" ки онро ширкати "Коки" -и 
Ҷопонӣ дар вилояти Хатлон таъсис 
додааст, низ дар рушди муносибатҳои 
иқтисодӣ саҳми назаррас дорад. Ширкати 
мазкур бо истеҳсол намудани дору аз 

гиѐҳҳои Тоҷикистон машғул мебошад. 
Воридоти таҷҳизоти тиббӣ, 

маҳсулотҳо аз металлургияи сиѐҳ, 
таҷҳизоти сабти овоз, маҳсулоти 
пластикӣ, воситаҳои нақлиѐт ва 
таҷҳизоти онҳо, маҳсулоти саноати 
кимиѐвӣ ва таҷҳизоти энергетикӣ. 
Содирот бошад, асбобҳои механикӣ, 
маҷмӯаҳо ва коллексияҳо аз ҷониби 

зоология, ботаника, минералогия, 
анатомия, таърих, бостоншиносӣ, 
палеонтология, этнография ѐ 
нумизматика маҳсулоти маъданӣ, 
металлҳои асосӣ ва маҳсулоти 

коркардшудаи онҳо, бофандагӣ ба роҳ 
монда шуд [6]. 

 
Маблағи савдо 

 
Содирот 
Воридот 
107.2 миллион доллари ИМА 
2.998 миллиард доллари ИМА[1] 
 
Тибқи иттилои хадамоти матбуоти 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ‚Э. 
Раҳмон ба Ҳукумати Ҷопон барои 
дастгирӣ дар рушди ислоҳоти иҷтимоӣ 
ва иқтисодӣ изҳори миннатдорӣ намуда, 
тавсеаи ҳамкориҳои тиҷоративу иқти-

содӣ, сармоягузорӣ ва илмӣ- техникиро 
қайд кард. " 

Дар ҷараѐни музокирот раиси 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид кард, ки 
"бо дастгирии молиявӣ ва техникии Ҷо-
пон, дар Тоҷикистон 340 лоиҳа дар 
соҳаи маориф, тандурустӣ ва бахши 
иҷтимоӣ амалӣ карда шудааст." 

Мусоҳибон ба зарурати ҷалби сар-
мояи Ҷопон ва қарзҳои имтиѐзнок барои 
рушди минбаъдаи иқтисоди Тоҷикистон, 
бахусус дар соҳаҳое, ба монанди саноат, 
энергетика, нақлиѐт ва бахши кишо-
варзӣ, мувофиқат карданд ва таваҷҷӯҳро 
ба захираҳои калони мавҷуда ҷалб кар-
данд. [4]  

 

Ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангӣ 

Ҳамкории Тоҷикистон ва Япония 
дар соҳаи маориф аз соли 1993 то имрӯз 
мунтазам рушд карда истодааст. Аз 
ҳамон лаҳза то ба имрӯз, зиѐда аз 2,200 
нафар намояндагони ҷумҳурии гуногу-
нихтисос дар курсҳои таълимии Ҷопон 
ширкат варзиданд. Лоиҳаи стипен-
дияҳои таълимии JDS (магистр ва док-
торантура) дар доираи Барномаи Кӯма-
ки Грантии Ҷопон аз соли 2009 саҳми 
мусбат мегузорад. Барномаи мазкур ба-
рои хизматчиѐни давлатӣ пешниҳод 
шудааст. Ба ғайр аз ин аз тарафи сафо-
рати Ҷопон дар Тоҷикистон ҳамасола 
озмуни барномаи МЕКСТ (MEXT, 
Ministry of Education, Sports, Science and 
Technology) барои хатмкунандагони 
мактаби миѐна барои омӯзиши бакалавр 
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(муддати 4 сол), барои донишҷӯѐни 
ихтисосашон забони ҷопонӣ такмили 
ихтисос (муддати 1 сол) ва барои 
хатмкунандгони бакалавар ва магистр, 
докторантура пешниҳод мегардад. 

Дар моҳи сентябри соли 2002 дар 
Донишкадаи давлатии забонҳои 
Тоҷикистон шӯбаи забони ҷопонӣ, ки 
курси махсуси забони ҷопонӣ мебошад, 
таъсис дода шуд. Дар замони таъсисѐбӣ 
ягон муаллими ҷопонӣ набуд ва таълими 
забони ҷопониро танҳо муаллимони 
маҳаллӣ мегузарониданд, аммо аз моҳи 
сентябри соли 2004 инҷониб якчанд му-
аллимони ихтиѐрии ҷопонӣ қариб як сол 
бо таълими забони ҷопонӣ барои До-

нишкадаи давлатии забонҳои Тоҷики-
стон ва Донишгоҳи Россияву Тоҷики-
стону Славянӣ ҷалб карда шуданд. [5] 

Ҳамасола аз ҷониби Сафоратҳо 
рӯзҳои фарҳагии Япония дар Душанбе 
(Japan Day) ва дар Токио рӯзҳои фарҳан-
гии Тоҷикистон гузаронида мешавад. 

Қайд намудан зарур аст, ки дар са-
фари Пешвои миллат дар соли 2018 дар 
Токио созишномае ба имзо расид, ки 
шаҳри Аомории Япония бо шаҳри Ду-
шанбе ҳамчун бародаршаҳр тасдиқ гар-
диданд. Олимпиадае, ки дар соли 2020 
дар Токио баргузор гардид, ҳокимияти 
шаҳри Аомори ба варзишгарони тоҷик 
роҳбаладиву дастгирӣ намуданд ва дар 
вақти мусобиқа мухлиси мекарданд. Му-
таассифона олимпиадаи Токио 2020 аз 
ҳисоби КОВИД19 ба соли оянда, яъне 
2021 гузаронида шуд ва шаҳри Аомории 
Япония ва кумитаи олимпии Ҷумҳури 
Тоҷикистон барои олимпиадаи Токио 
мавриди омодагӣ қарор гирифтанд. 

Ҳамкории Тоҷикистон ва Ҷопон 
дар варзиш ба мисли Ҷюдо, Карате-
Кѐкушинкай, Сумо, Кендо низ ба роҳ 
монда шуддаст, ки сафорати Ҷопон мух-
лис ва сармоягузори намудњои вар-
зишҳои зикршуда мебошад. 

Ҳамкориҳо дар соҳаи ҳарбиву амниятӣ 
Ҳамкорӣ бо Япония яке аз афзали-

ятҳои сиѐсати хориҷии Тоҷикистон боқӣ 
мондааст, қайд карда буд президенти ҶТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Президенти 
кишвар дар ин бора дар як брифинги 
пас аз музокироти Тоҷикистону Ҷопон, 

ки дар ҷараѐни сафари расмии сарвази-
ри Япония Синдзо Абэ ба Тоҷикистон 
баргузор шуд, гуфт, ки имзои 8 санад аз 
сатҳи баланди ҳамкориҳои Душанбе ва 
Токио шаҳодат медиҳад. 

"Ҳамкории мутақобилан судманд 
бо Ҷопон барои Тоҷикистон аз лаҳзаи ба 
даст овардани истиқлолият самти афза-
лиятноки сиѐсати хориҷии он буд ва 
боқӣ мемонад ва Ҷопон яке аз шарикони 
муҳими мост" гуфт роҳбари Тоҷикистон. 

Дар посух Сарвазири Ҷопон Син-
дзо Абэ "нақши муҳими Тоҷикистонро 
дар таъмини субот ва амният дар Осиѐи 
Марказӣ қайд карда, ҳавасмандии Ҷо-
понро ба густариши ҳамкорӣ бо 

Тоҷикистон иброз дошт."[4]. 
Рӯзи 10-уми июни соли 2019 дар 

қисми ҳарбии 3502-и Қӯшунҳои дохилии 
Вазорати корҳои дохилӣ маросими 
қабули автомашинаҳо ва дигар таҷҳизо-
ти техникӣ, аз ҷумла техникаҳои наву 
замонавӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷопон 
доир гардид, ки дар он Вазири корҳои 
дохилӣ генерал-полковники милитсия 
Раҳимзода Рамазон Ҳамро, Сафири 
Фавқулода ва Мухтори Ҷумҳурии Ҷопон 
дар Тоҷикистон Хаджимэ Китаока ва 
сардорони раѐсат ва ҷузъу томҳои ВКД 
иштирок намуданд. 

Дар умум, дар доираи «Барномаи 
рушди иқтисодию ҷамъиятӣ» аз ҷониби 
Ҳукумати Ҷопон ба Вазорати корҳои 
дохилии Тоҷикистон 30 адад мошини 
патрулии тамғаи «Лэнд-Крузер Прадо», 
2 адад «Лэнд Крузер 200», 2 микроавто-
буси тамғаи «Тойота Хайс» ва дигар 
таҷҳизоти техникӣ ҳамчун кумаки бе-
бозгашт расонида шуд. [6] 

Лоиҳаи муштараки Ҳукумати Ҷо-
пон ва СММ барои аз навсозии як қатор 
гузаргоҳҳо ва нуқтаҳои назоратӣ байни 
Тоҷикистону Афғонистон ва баланд 
бардоштани амнияту субот дар 
ноҳияҳои наздисарҳадӣ амалӣ шуд. 

 
Ҳамкориҳои бисѐрҷониба ҶАЙКА 

(JICA) 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Агентии 
Ҷопон оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ 
(JICA) ҳамкори менамояд. ҶАЙКА ҳам-
кориҳои техникии худро бо Тоҷикистон 
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соли 1993 бо даъвати хизматчиѐни 
давлатии Тоҷикистон барои таҳсил дар 

Ҷопон оғоз кард, то дониш ва таҷриба 
дар соҳаи идоракунии давлатӣ ва рушди 
макроиқтисодӣ гирад. Дар оғози соли 
2018 шумораи умумии иштирокчиѐни 
барномаи ҳамкории донишҳои JICA, ки 
қаблан "Курсҳои омӯзишӣ" ном дошт, аз 
2200 нафар гузашт. Дар соли 2006 дар 
Тоҷикистон дафтари JICA ифтитоҳ ѐфт 
ва аз ҳамон вақт инҷониб лоиҳаҳои мух-
талифи грантӣ ва кумаки техникӣ дар 
соҳаҳое, ба монанди кишоварзӣ ва 
рушди деҳот, таъминоти оби нӯшокӣ, 
тандурустӣ, нақлиѐт, сайѐҳи, энергетика, 
такмили ихтисос инчунин мусоидат ба 
рушд тиҷорати миѐна. Дар айни замон, 
JICA дар Тоҷикистон 35 лоиҳаро амалӣ 
намуда, ки маблағи умумии онҳо зиѐда 
аз 349,6 миллион долларро ташкил 
медиҳад (82 миллион доллар кумаки 
техникӣ ва 267,6 миллион доллар кумаки 
грантӣ), аз он ҷумла 11 лоиҳа фаъол ме-
бошанд. 

Бузургтарин лоиҳаҳои техникии он 
1) Лоиҳаи тақвияти идоракунии хадамо-
ти оби водоканалҳои Панҷ ва Ҳамадонӣ, 
(Project for Strengthening the Water 
Service Management of Pyanj and 
Khamadoni Water Channels), 2) Лоиҳаи 
беҳтар намудани Фурудгоҳи байналми-
лалии шаҳри Душанбе ( Project for 
Improvement of Dushanbe International 
Airport;) , 3) Лоиҳаи беҳтар намудани 
вазъи зеристгоҳҳои барқии шаҳри Ду-
шанбе (Project for Improvement of 
Substations in Dushanbe) мебошад. 
Татбиқи лоиҳаҳо оид ба барқарорсозии 
роҳҳои Дӯстӣ- Панҷ, Бохтар-Дӯстӣ ва 
сохтмони терминали боркаш дар Фу-
рудгоҳи байналмилалии Душанбе (2017-
2018) намунаи ҳамкорӣ мебошанд. 
Ҳукумати Ҷопон дар такмили системаи 
оби нӯшокӣ дар минтақаҳои алоҳидаи 
ҷумҳурӣ доимо саҳм мегузорад. Лоиҳаи 
"Барқарорсозии системаи таъминоти 
оби нӯшокӣ дар ноҳияи Панҷи вилояти 
Хатлони Тоҷикистон" аз ҷониби Ҷамъи-
яти муҳандисони шаҳрвандии Япония 
(ҶСК) ҳамчун лоиҳаи беҳтарин дар хо-
риҷи кишвар дар соҳаи сохтмони 
шаҳрвандӣ татбиқ карда шуд. 

Муколамаи Япония + Осиѐи Марказӣ 

Ҳамкори ва ѐ муколамаи "Осиѐи 

Марказӣ + Ҷопон" моҳи августи соли 
2004 аз ҷониби вазири корҳои хориҷии 
Ҷопон Кавагучи (он замон) ҳамчун 
чаҳорчӯбаи муколама ва ҳамкорӣ бо 
кишварҳои Осиѐи Марказӣ оғоз ѐфт. 

Ҷопон дипломатияро, ки ба 
дастгирии "Рушди кушода, устувор ва 
худмаблағгузор" -и Осиѐи Марказӣ ра-
вона карда шудааст ва ба сулҳу суботи 
минтақавӣ ва байналмилалӣ ҳамчун "ка-
тализатор" барои рушди ҳамкориҳои 
минтақавӣ мусоидат мекунад. 

18-уми майи соли 2019, вазири 
корҳои хориҷӣ Таро Коно ҳангоми са-
фари худ дар Муколамаи "Осиѐи Мар-
казӣ + Ҷопон" ва 7-умин нишасти вази-
рони корҳои хориҷӣ дар Тоҷикистон 
ширкат варзида буд. Дар муколамаи 
мазкур вобаста ба туризм, саноат, амни-
яти митақавӣ, сармоя, аҳамияти рушди 
инфрасохторро, ки ба стандартҳои бай-
налмилалӣ, мубориза бо терроризм ва 
мубориза бар зидди маводи мухаддир, 
ки масъалаҳои глобалӣ мебошанд, зич 
алоқаманд аст барраси шуд. Қайд наму-
дан зарур аст, ки ҳамкории минтақавӣ 
барои ҳалли ин масъалаҳо ивазнаша-
ванда аст ва дар асоси ин эътироф, 
ҳукумати Япония дастгирии худро ба 
монанди таҳкими назорати сарҳадӣ ба 
кишварҳои Осиѐи Марказӣ ва Афғони-
стон идома хоҳад дод. Дар посух, шир-
каткунандагон аз ҳар як кишвар таъкид 
карданд, ки ҳамкориҳои минтақавӣ на 
танҳо барои Афғонистон, балки барои 
рушди минтақаҳо низ муҳиманд ва иб-
роз доштанд, ки ҳамкориҳоро барои 
барқарорсозии иқтисодиѐт илова бар 
терроризм мусоидат мекунанд. .. 

Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии 
Исломии Афғонистон ҷаноби Рабони, 

ки ба ҳайси меҳмон ширкат варзида буд, 
барои дастгирии деринаи Ҷопон барои 
сулҳ ва барқарорсозӣ дар Афғонистон 
миннатдории амиқ изҳор намуд. [7]. 

Тоҷикистон узви комилҳуқуқи 
ҷомеаи ҷаҳонӣ буда, метавонад дар тан-
зими масъалаҳои байналхалқӣ ва мин-
тақавӣ фаъолона иштирок намояд. 
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Тавре ки дар Паѐми Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 22 – юми декабри соли 2017 омадааст: 

«Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони 
истиқлолияти худ ҳамкориҳои густурдаи 
минтақавиро воситаи муҳимтарини ҳал-
ли масъалаҳои иқтисодиву тиҷоратӣ, 
иҷтимоӣ, экологӣ ва таъмини амнияту 
субот дар Осиѐи Марказӣ дони-
ста,ҷонибдори таҳкими муносибатҳои 
байниҳамдигарии мардумони минтақа 
бар пояи дӯстӣ ва ҳусни эътимод мебо-
шад» 

Ҷопон давлатест, ки ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баъд аз барқарор намудани 

муносибатҳои дипломати, кӯмакҳои гу-
матариву фарҳангӣ ва иқтисодии худро 
идома дода истодааст. 

Баъд аз барқарор намудани муно-
сибатҳои дипломатии Тоҷикистон ва 
Ҷопон дар шаҳри Душанбе ва Токио 
ҳамасола рӯзҳои фарҳангии ҳар ду 
давлат ба шаҳрвондони кишвар тавассу-
ти кормандони сафорат муаррифи ме-
гардад. Ин чорабини ва маъракаҳо як 
фазо ва ѐ такон аст, ки барои шинос шу-
дани фарҳанг, инчунин худи давлат, 
ҷалби сармоя, густариши муносибатҳои 
дуҷонибаро фароҳам месозад. 

 
Пешниҳодҳо 

1. Ҷалби сармоя барои сохтани 
ширкатҳои технологӣ ва заводу фабри-
каҳои коркарди маҳсулоти хом. 

2. Ҷалб намудани мутаххасисони 
соҳаи кишоварзии Ҷопон барои омӯзон-
дани кишту кор ба кишоварзони маҳал-
лии Тоҷикистон 

3. Бастани шартномаҳои дуҷониба 
дар Донишгоҳҳо барои гузаронидани 
такмили ихтисос барои донишҷӯѐн ва 
муаллимон дар Ҷопон. 

Дархост ба сафорати Ҷопон оиди 
гузаронидани рӯзҳои иқтисодӣ, техно-
логӣ, саноатии Ҷопон дар Тоҷикистон. 
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ОПИСАНИЕ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С 

ЯПОНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 
Дороншоева Н.Ш., 

Азизов С.Дж. 
В данной статье описание отношений 

между Республикой Таджикистан и 
Японской Республикой в новейшее время 
было подвергнуто всестороннему анализу и 
обзору. После обретения независимости 
Республика Таджикистан установила 
дружественные отношения с Японской 
Республикой, и обе стороны способствуют 
укреплению отношений. Устойчивое 
развитие экономических отношений этой 
страны свидетельствует о хороших 
экономических отношениях, которые стали 
основой других двусторонних отношений 
соседних стран. Также двустороннее 
сотрудничество между Таджикистаном и 

https://mvd.tj/index.php/tj/2020-01-18-07-50-18/munomibat-oi-bajnalmilal/24269-kumaki-tekhnikii-yaponiya-ba-vkd-dar-doirai-amkori-o
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https://mvd.tj/index.php/tj/2020-01-18-07-50-18/munomibat-oi-bajnalmilal/24269-kumaki-tekhnikii-yaponiya-ba-vkd-dar-doirai-amkori-o
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Японией регулируется важными 
двусторонними документами, которые 
являются основой взаимоотношений. 
Сотрудничество между Таджикистаном и 
Японией в сфере образования стабильно 
развивается с 1993 года. Несмотря на 
наличие ряда мелких негативных факторов 
в отношениях между двумя странами, 
отношения развиваются.Географическая и 
культурная общность также играет 
ключевую роль в отношениях двух стран и 
способствует укреплению двусторонней 
дружбы между народами. Развивается 
также взаимное сотрудничество в рамках 
региональных и международных 
организаций. 

Ключевые слова: Таджикистан, 
Япония, экономическое партнерство, 
многосторонность, дружба, соглашение, 
финансовая, выгода, развитие, развитие, 
интеграция, международное 
сотрудничество, ДЖАЙКА, региональное 

 
 

DESCRIPTION OF THE 
RELATIONS OF THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN WITH THE REPUBLIC 

OF JAPAN 
Doronshoeva N.Sh., 

Azizov S.J. 
 In this article, the description of the 

relations between the Republic of Tajikistan 
and the Republic of Japan in modern times 

has been subjected to comprehensive analysis 
and reviews. After gaining independence, the 
Republic of Tajikistan established friendly 
relations with the Republic of Japan, and 
both sides contribute to strengthening the 
development of relations. The steady 
development of economic relations of this 
country is evidence of good economic 
relations, which have become the basis of 
other bilateral relations of neighboring 
countries. Also, bilateral cooperation 
between Tajikistan and Japan is regulated by 
important bilateral documents, which are the 
basis of mutual relations. Cooperation 
between Tajikistan and Japan in the field of 
education has been steadily developing since 
1993. Despite the existence of several small 
negative factors in the relations between the 
two countries, relations are developing. The 
geographical and cultural commonality also 
plays a key role in the relations between the 
two countries and contributes to the 
strengthening of bilateral friendship between 
the nations. Mutual cooperation within 
regional and international organizations is 
also developing. 

 Key words: Tajikistan, Japan, 
economic partnership, multilateralism, 
friendship, agreement, financial, benefit, 
development, development, integration, 
international cooperation, JICA, regional. 
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В статье исследуется эффектив-

ность религиозной реабилитации в кон-
тексте борьбы с насильственным экс-
тремизмом и терроризмом. Автор обра-
щают внимание на то, что религиозные 
деятели и учреждения играют важную 
роль в работе с приверженцами ради-
кальной идеологии, но необходимо иметь 
базовые знания о религиозных и культур-
ных корнях людей, с которыми работа-
ют, чтобы распознавать признаки ради-
кализации. В статье также подчеркива-
ется необходимость понимания разницы 
между обычными культурными и религи-
озными проявлениями и проявлениями 
экстремизма. В целом, статья обращает 
внимание на актуальность вопроса рели-
гиозной реабилитации и возможных по-
следствий ее применения. 

Ключевые слова: радикализм, экс-
тремизм, реабилитация, дерадикализа-
ция, светское государство.  

 
Феномен Иностранных боевиков 

террористов (ИБТ) не является новым и 
не начался с конфликта на Ближнем Во-
стоке. Однако использование современ-
ных технологий, возможностей Интер-
нета и медиа, привело к беспрецедент-
ному распространению насильственной 
экстремистской, террористической про-
паганды и мобилизации масс, формируя 
новую концептуальную рамку по изуче-
нию ИБТ. По данным ООН около 40 000 
ИБТ из 110 стран приняло участие в во-
енном конфликте в Сирии и Ираке. [10] 
Из них, по приблизительным данным до 
2015 года около 4000 составили ИБТ из 
центрально-азиатского региона. [14] 
Участие граждан ЦА в террористиче-
ской деятельности на территории ино-
странных государств и их последующее 

возвращение на родину вызывают серь-
езную озабоченность у руководства 
стран. Несмотря на то, что большинство 
государств ЦА криминализировали раз-
личные действия, связанные с ИБТ, в то 
же время разрабатываются различные 
реабилитационные программы. [9] Одна 
из ключевых ролей в данных програм-
мах отводится религиозной реабилита-
ции.  

В период «пика» конфликта на 
Ближнем Востоке и активной мобилиза-
ции граждан из ЦА, в многочисленных 
исследованиях и выступлениях офици-
альных лиц в качестве основного мотива 
вовлечения в террористические группы 
рассматривался религиозный мотив, 
что, на наш взгляд, является довольно 
упрощенным толкованием драйверов 
насильственного экстремизма. Рассмот-
рение религиозного фактора, как основ-
ного драйвера, включало отсылку к сла-
бому религиозному образованию, него-
товности или нежеланию религиозных 
лидеров противостоять насильственной 
пропаганде, расколы внутри религиоз-
ных сообществ, религиозную дискрими-
нацию и др. Это же нашло отражение в 
средствах массовой информации: сфор-
мированный образ ИБТ имел сильный 
религиозный контекст, граждане изоб-
ражались как «строители халифата», не 
понимающие «истинный» и «правиль-
ный» ислам. Все это привело к превали-
рованию превентивных программ с упо-
ром на теологию, разъясняющую поло-
жения «истинного» - «традиционного» 
ислама, и далее, когда речь пошла о воз-
вращении ИБТ, вполне логично встал 
вопрос о религиозной реабилитации. 

Задачей данной статьи является 
понять эффективность применяемых 
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подходов по религиозной реабилитации 
ИБТ и возможные последствия. Вопрос 
является актуальным и по итогам прове-
дения многочисленных исследований и 
анализа извлеченных уроков как в ЦА, 
так и в мире. 

Религия как инструмент реабилита-
ции 

На протяжении истории практик по 
ПНЭ и реабилитации в РТ религиозные 
деятели и религиозные учреждения оказы-
вали большое влияние на работу с населе-
нием вообще, и с «группами риска».  

Религиоведческая и теологическая 
подготовка акторов ПНЭ имеет боль-
шое значение при работе с привержен-
цами и жертвами радикальной идеоло-
гии, а также лицами, осужденными за 
преступления террористического харак-
тера и экстремистской направленности. 
Положительные практики в данной сфе-
ре говорят о том, что все вовлеченные 
акторы должны уметь распознавать 
признаки радикализации. Им не обяза-
тельно быть экспертами в области кон-
кретных идеологий и религий. Однако 
необходимо, чтобы они имели базовые 
знания о религиозных и культурных 
корнях людей, с которыми они работа-
ют. Очень важно понимать разницу 
между обычными культурными и рели-
гиозными проявлениями и проявления-
ми экстремизма. [2,31] Большинство лю-
дей, обратившихся в ислам или практи-
кующих требования этой религии, руко-
водствовались личными и мирными мо-
тивами, не разделяя радикальных взгля-
дов или идей насильственного экстре-
мизма. Однако имеют место предрассуд-
ки относительно связи между религией и 
экстремизмом, что может помешать 
адекватной оценке ситуации и выявле-
нию реальных рисков. 

В современных коррекционных 
программах активно используется пси-
хотерапевтическая функция религии, как 
при реабилитации людей с различными 
видами той зависимости, так и в рамках 
реабилитации людей, оказавшихся в тя-
желой жизненной ситуации. Психотера-
певтическая функция института религии 
заключается в том, что различные рели-
гиозные действа - богослужения, молит-
вы, ритуалы успокаивающе действуют 

на людей, вызывают положительные 
эмоции, вселяют уверенность, защища-
ют от стрессов. Эффективность подоб-
ных программ все еще является дискус-
сионной, так как практически отсут-
ствуют эмпирические данные, позволя-
ющие оценить влияние реабилитацион-
ных программ, основанных на религии, 
на риски рецидива. [5] По мнению неко-
торых исследователей, многие религи-
озные программы завоевывают доверие, 
поскольку они стремятся включить эле-
менты когнитивно-поведенческой тера-
пии, которые уже доказали свою эффек-
тивность. [12, 21]  

Таким образом, религиозные про-
граммы обеспечивают социальную и под-
держивающую связи (network) для заклю-
ченных, которые не только помогают 
адаптироваться к жизни в тюрьме, но и к 
жизненным трудностям, с которыми они 
столкнутся после освобождения. При 
этом под религиозными программами 
рассматриваются «социальные програм-
мы или услуги, которые проводятся орга-
низацией с определенной религиозной 
принадлежностью» [8,386], то есть про-
граммы, непосредственно реализуемые 
определенными религиозными организа-
циями. Если применение именного данно-
го подхода религиозной реабилитации в 
местах заключение получило широкое 
распространение в мире и имеет доста-
точно длинную практику, то в работе с 
заключенными, осужденными за преступ-
ления экстремистского и террористиче-
ского характера, религиозная реабилита-
ция стала частью программ по дерадика-
лизации. 

Религиозная реабилитация и дера-
дикализация 

Дерадикализация – процесс изме-
нения системы убеждения, отказа от 
идеологии экстремизма и принятия до-
минирующих ценностей. [2,149] Под де-
радикализацией понимается главным 
образом когнитивный процесс отказа от 
определенных ценностей, установок и 
взглядов, иными словами, изменения 
образа мыслей, деконструкция идеоло-
гии. В этом отличительная черта от раз-
рыва связи с организацией (disengage-
ment), которая подразумевается пове-
денческие изменения, но не обязательно 
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отказ от идеологии. Строго говоря, 
только программы, содержащие идеоло-
гический компонент, могут называться 
«программами дерадикализации». 
[7,420] Однако, стоит иметь в виду, что 
изменение системы убеждений – это тру-
доемкая и, в ряде случаев, невыполни-
мая задача, так как мы имеем дело уже с 
людьми со сложившимся мировоззрени-
ем. Поэтому важно начать с формиро-
вания сомнений к определенным сло-
жившимся мировоззренческим установ-
кам, к которым клиент приходит сам в 
процессе прохождения комплексных ре-
абилитационных программ.  

Таким образом, широко распро-
страненные в Центральной Азии про-
граммы религиозной реабилитации сфо-
кусированы именно на деконструкции 
идеологии насильственного экстремиз-
ма, в частности джихадистко-
такфиритской идеологии. Здесь налицо 
однобокое понимание мотивов отъезда 
и приверженности идеологии осужден-
ных ИБТ. Степень индоктринации и 
участия с насильственных действиях тех, 
кого определяют как ИБТ, варьируется 
от глубоко убеждѐнных, воинствующих 
джихадистов, представляющих, говоря 
словами Энн Спекхард, «твердое ядро» 
(‚hard core‛) экстремистов, до тех, кто 
просто поддерживал такие группы из 
меркантильных соображений или тех, у 
кого обнаружился «экстремистский» ма-
териал. [4,4] 

Эффективность «развенчания» 
джихадистко-такфиритской идеологии 
напрямую связана с оценкой и класси-
фикацией заключенных, оценка факто-
ров послуживших катализатором уча-
стия в террористической деятельности, 
приверженности идеологии и мотивов. 
Подобные программы в большинстве 
случаев основаны на работе с автори-
тетным религиозным лиде-
ром/имамом/теологами; реже – подоб-
ные услуги предоставляются админи-
страциями тюрем. Спекхард обращает 
внимание, что религиозный характер 
подобных программ является серьезным 
ограничением, поскольку путь к радика-
лизации включает в себя множество 
групповых динамик и индивидуальных 
уязвимостей, которые лучше всего 

устранять с помощью психологических 
методов в сочетании с привлечением 
теолога. Многие психологические ин-
струменты (когнитивная терапия, 
управляемые образы и т.д.) могут быть 
использованы для того, чтобы помочь 
заключенным-джихадистам вернуться к 
ненасильственной позиции, перестро-
иться на позитивное взаимодействие с 
социальным окружением. [4,11] 

Мотивы – как источник для реаби-
литации 

Разработка эффективных реабили-
тационных программ предполагает кон-
текстуальный подход, обращение к важ-
ным для ИБТ проблемам, мотивам ради-
кализации и мобилизации, оценке пере-
житого опыта. Рассмотрение привержен-
ности насильственно экстремистской 
идеологии как отражение манипуляции 
«религиозной безграмотностью» и после-
дующая деконструкция джихадистко-
такфиритской идеологии, в большинстве 
случаев обречены на провал, так как пы-
таются опереться на рациональное контр-
аргументирование. В то время как индок-
тринация включает в себя смесь эмоцио-
нального, отношенческого (relational) и 
идеологического подходов. [6,159] Иссле-
дователи также отмечают, что эмоцио-
нальные и социальные элементы идеоло-
гии недооцениваются.[11,4]  

Эмоциональной оценки текущей си-
туации, формирования внутригрупповой 
и внегрупповой идентичности в пропа-
ганде насильственно экстремистских 
групп больше, чем реальных рациональ-
ных аргументов, что подтверждается по-
следними исследованиями в регионе. 

Результаты исследования наррати-
вов насильственных групп, распростра-
няемых онлайн среди населения Цен-
тральной Азии, показывает доминиро-
вание призыва помощи угнетенным му-
сульманам. [1,85] Исследователи прихо-
дят к выводу, что эти нарративы нахо-
дят отклик у молодежи Центральной 
Азии, так как резонируют с уже имею-
щимися ценностными рамками. Именно 
эта тема нашла отклик в пропаганде 
террористических групп: призыв помочь 
мусульманам, страдающим на Ближнем 
Востоке от рук несправедливых прави-
телей , мусульманам, которые позицио-
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нируются как братья и сестры единой  
умы, получил отклик. Кроме того, цен-
ностная ориентация наиболее ярка вы-
ражена в насильственно пропаганде – 
формирования образа героя, который 
приходит на помощь слабым, спасет их 
от несправедливости современного мира 
(Дар ал-Зульм). Исследователи предла-
гают ориентироваться на эти данные для 
разработки, как эффективных превен-
тивных программ, так и для формиро-
вания реабилитационных программ для 
осужденных за преступления экстре-
мистского и террористического харак-
тера. К примеру, потребность в заботе 
может быть реализована в понимании 
предоставления помощи социально уяз-
вимым группам (помощь престарелым, 
детским домам и др.) в самой стране со-
циально одобряемым способом. [1,66]  

Говоря о различиях в подходе для 
информационной и вербовочной компа-
нии, следует отметить, что вербовочная 
кампания Джабхат ан Нусры носила 
«гуманитарный» подход, призывая к 
защите женщин и детей. Вербовка 
ИГИЛ в большей степени фокусирова-
лась на обещании создания утопичного 
«исламского государства», которое мо-
жет противостоять злу. Обе организации 
находились в жестком противостоянии и 
производили многочисленный контент 
дискредитирующий друг друга. Одна 
программа дерадикализации для членов 
различных группировок не может быть 
использована, в силу доктринальных 
различий организаций и мотивов уча-
стия ИБТ. 

Таким образом, анализируя тео-
рию и практику национального и меж-
дународного опыта можно заключить: 

Первое, дерадикализационные про-
граммы, как программы включающие из-
менение системы убеждения индивида 
(т.е. его деиндоктринацию), также долж-
ны учитывать комбинацию эмоциональ-
ного, идеологического, поведенческого, 
ценностного и других подходов.  

Второе, эффективная и устойчивая 
религиозная реабилитация, основанная 
на деконструкции джихадистко-
такфиритской идеологии возможна 
только по отношению к тем лицам, при-
верженность которых к идеологии не 

вызывает сомнение, а по отношению к 
пассивным радикалам и сопутствующим 
жертвам (близкие, члены семьи, обману-
тые члены, не разделяющие радикаль-
ной идеологи и др.) рекомендуются 
применение более мягкого религиозного 
компонента (продвижение позитивных 
религиозных месседжей).  

Третье, мотивация приверженцев 
идеологии насильственного экстремизма 
является важным аспектом для составле-
ния индивидуальных реабилитационных и 
реинтеграционных программ; следует об-
ратить внимание, что она не всегда имеет 
религиозно-идеологический характер.  

Вызовы  
Несмотря на дискуссионность эф-

фективности применения религиозной 
реабилитации, очевидно, что наиболее 
известные программы по реабилитации 
насильственных экстремистов (ислами-
стов) строятся вокруг религии. Так, реа-
билитационные программы для заклю-
ченных-джихадистов в Саудовской Ара-
вия, Индонезии, Йемене, Малайзии, 
Сингапур, Египет и др. [4] были во мно-
гом инициированы и далее координиро-
ваны известными религиозными лиде-
рами. Данные программы включают 
теологическое консультирование и бесе-
ды один на один между исламскими ре-
лигиозными учеными и заключенными. 
Для террористических групп, таких как 
Аль-Каида и ИГИЛ, религиозные кон-
цепции джихада, хиджра (миграция) и 
аль-вала' ва аль-бара' (верность и отре-
чение), используются в качестве ключе-
вых доктрин в процессе дерадикализа-
ции. [13,10] Опять же, говорить об эф-
фективности данных программ прихо-
дится с осторожностью, так как нет эм-
пирических данных способных проде-
монстрировать как успешность, так и ее 
отсутствие. Кроме того, следует иметь в 
виду, что на участие в подобных про-
граммах чаще соглашаются лица, име-
ющие намерение что-то изменить и по-
нимающие необходимость помощи. 

В то же время, следует отметить, 
что широкое распространение и доволь-
но продолжительное применение про-
грамм реабилитации с фокусом на рели-
гиозный компонент говорит о наличии 
определенной функциональности дан-
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ных программ. Однако, в местных реа-
лиях следует принять во внимание воз-
можные сопутствующие риски и вызовы. 

Упор на авторитет. Как нам из-
вестно, любая идеология и особенно 
насильственно-экстремистская основы-
вается на авторитете, что усиливается в 
религиозно-ориентированной в связи с 
особенностями религиозного мировоз-
зрения как такового. В истории имеются 
многочисленные примеры того, как ха-
ризматичный лидер, как религиозного, 
так и нерелигиозного характера, мог по-
вести за собой массы. Так, и дерадика-
лизация, стремящаяся к изменению 
насильственных убеждений, должна 
строится с опорой на соответствующий 
религиозный авторитет (вызывающим 
доверие). Вышеприведенные примеры 
других стран, в программе опирались на 
известных во всем мире шейхов и теоло-
гов, чье слово было подкреплено глубо-
кими теологическими знаниями, репута-
цией и признанием. Встает вопрос, 
насколько реален статус и положение 
подобных авторитетов в местных усло-
виях? Следующий вопрос – даже при 
наличии таковых, насколько они готовы 
продолжительное время уделять работе 
с целевой группой? Исходя из этого, нам 
представляется важным разработать 
действенные мотивации.  

Категоризация целевой аудитории. 
В свое время, отсутствие концептуаль-
ного различия между радикальными 
ценностями и насильственными дей-
ствиями привело к формированию под-
хода, который определял некоторые 
слои мусульманских сообществ как уяз-
вимых радикализации. [3,851] Более то-
го, это привело к тому, что «излишняя» 
демонстрация религиозности и привер-
женность религиозной практике может 
рассматриваться как индикатор радика-
лизации, стигматизируя целые группы 
верующих. Позволяют ли характерные 
для постсоветского пространства рели-
гиозные стереотипы и существующие 
механизмы по оценки рисков, адекватно 
провести категоризацию «целевой ауди-
тории» и «групп риска», также вопрос, 
требующий рассмотрения. Реконструк-
ция джихадистко-такфиритской идеоло-
гии должна быть направлена на тех, кто 

эту идеологию разделяет, иначе это при-
ведет к индокринации, тех кому, к при-
меру, достаточно было программ по 
психологической поддержке и работы со 
стрессом. 

Нарушение принципа светского 
государства. В международной практи-
ке, программы реабилитации, основан-
ные на религиозном компоненте, стал-
киваются с обвинениями в навязывании 
религиозных убеждений заключенным, 
нарушении прав личности путем полу-
чения государственного финансирова-
ния, а также с обвинениями в нарушении 
принципа светскости государства. [5] 
Хотя ни одна программа, будь то рели-
гиозная или светская, не может быть 
эффективна на сто процентов, религиоз-
ные программы вызывают многие нега-
тивные коннотации. 

Как подчеркивает Специальный 
докладчик по вопросу о свободе религии 
или убеждений, государство не должно 
пытаться определить «истинные голоса 
ислама» или каких-либо других религий 
или убеждений. Поскольку религиозные 
общины и группы, исповедующие общие 
убеждения, представляют собой неодно-
родные образования, целесообразно 
признавать и учитывать разнообразие 
их взглядов. Специальный докладчик 
напоминает о том, что содержание рели-
гии или убеждений должно определяться 
самими верующими, в то время как про-
явления могут ограничиваться в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 18 Между-
народного пакта о гражданских и поли-
тических правах, например, с целью не 
допустить нарушения верующими прав 
других лиц. 

Кроме того, для получения досто-
верных и объективных данных, демон-
стрирующих эффективность подобных 
программ, требуются дополнительные 
ресурсы и интервенции.  

 
Заключение 

Первостепенная задачей в средне-
срочной перспективе – оценить эффек-
тивность реабилитационных программ, в 
том числе на включающей элемент дера-
дикализации, путем изучения степени ре-
цидива среди прошедших реабилитации.  
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Не вызывает сомнение применение 
психолого-терапевтической функции ре-
лигии в составе комплексных реабили-
тационных программ. Реализация рели-
гиозных реабилитационных программ в 
различных условиях имеет как преиму-
щества, так и существенные риски, про-
диктованные наличием подготовленных 
программ и кадров, соответствующей 
инфраструктуры и готовности религи-
озных учреждений к сотрудничеству. 
Подход при имплементации подобных 
мероприятий первоначально должен ба-
зироваться именно в предоставлении ду-
ховной/религиозной поддержки целевой 
группе. Направленность на убеждение в 
«неправильности» и «ошибочности» ре-
лигиозных убеждений, в большинстве 
случаев вызывает негативную реакцию и 
приводит к нежеланию участвовать в 
программе или низкому уровню вовле-
ченности.  

В любом случае, религиозная реа-
билитация должна проводиться учетом: 
уровня религиозности индивида, уровня 
его индоктринации, фактов применения 
им насилия, характера его связей с тер-
рористическими организациями, моти-
вов, а также возможностей лиц, которые 
занимаются его дерадикализацией. 
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ОФИЯТБАХШИИ ПАЙРАВОН 

ВА ҚУРБОНИЁНИ ИДЕОЛОГИЯИ 

ИФРОТӢ: МАСЪАЛАҲОИ 

САМАРАНОКӢ 
Азизї Р. 

Дар мақола самаранокии 
офиятбахшии динӣ дар заминаи мубориза 
бо ифротгароии хушунатомез ва 
терроризм баррасӣ шудааст. Муаллиф 
таваҷҷуҳро ба он ҷалб мекунанд, ки 
шахсиятҳои динӣ ва ниҳодҳои динӣ дар 

кор бо пайравони идеологияи ифротӣ 
нақши муҳим доранд, аммо барои 
шинохти аломатҳои ифротгароӣ дониши 
ибтидоӣ дар бораи решаҳои динӣ ва 
фарҳангии одамоне, ки бо онҳо кор 
мекунанд, зарур аст. Дар мақола 
ҳамчунин зарурати дарки фарқи байни 
зуҳуроти маъмулии фарҳангӣ ва мазҳабӣ 
ва зуҳуроти ифротгароӣ таъкид 
шудааст. Дар маҷмӯъ дар мақола ба 
аҳамияти масъалаи офиятбахшии динӣ 
ва оқибатҳои эҳтимолии татбиқи он 
таваҷҷуҳ ҷалб карда шудааст. 

Калидвожаҳо: ифротгароӣ, 
экстремизм, офиятбахшӣ, ифротзудоӣ, 
давлати дунявӣ. 

 
 

REHABILITATION OF ADHER-
ENTS AND VICTIMS OF RADICAL 

IDEOLOGY: ISSUES OF EFFICIENCY 
Azizi R. 

The article examines the effectiveness 
of religious rehabilitation in the context of 
the fight against violent extremism and ter-
rorism. The authors draw attention to the 
fact that religious figures and institutions 
play an important role in working with ad-
herents of radical ideology, but it is neces-
sary to have basic knowledge about the reli-
gious and cultural roots of the people they 
work with in order to recognize signs of radi-
calization. The article also emphasizes the 
need to understand the difference between 
ordinary cultural and religious manifesta-
tions and manifestations of extremism. In 
general, the article draws attention to the 
relevance of the issue of religious rehabilita-
tion and the possible consequences of its ap-
plication. 

Key words: radicalism, extremism, re-
habilitation, deradicalization, secular state. 

 
 
 
 
 

  

https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/inss/Strategic-Perspectives-21.pdf
https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/inss/Strategic-Perspectives-21.pdf
https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/inss/Strategic-Perspectives-21.pdf


293 

 

 

№4 
2023 

АХБОРИ ИНСТИТУТИ ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ БА НОМИ А. БАЊОВАДДИНОВИ АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМЊОИ ТОЉИКИСТОН 

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. А. БАХОВАДДИНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА 

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCE AND LAW OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF TAJIKISTAN 

 
ТАТБИЌИ СИЁСАТИ ЉАВОНОН 

ДАР ШАРОИТИ ИМРЎЗАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Абдусаломзода Мунаввар Алиакбар - ўнвонљўи ИФСҲ АМИТ 

 
Дар маќола маќсаду вазифањои 

сиѐсати давлатии љавонон, омилњои хосси 
инкишоф ва татбиќи сиѐсати давлатии 
љавонон дар шароити Љумњурии 
Тољикистон баррасї шудаанд. Њамчунин, 
зарурати љалби љавонон ба фаъолияти 
сиѐсї, хавфи абсентеизм ва 
индефферентизм дар байни љавонон 
нишон дода шудааст ва муаллиф ба 
омилњое, ки монеъи амалї гаштани 
сиѐсати давлатии љавонон, стратегия, 
ќарор ва барномањои давлатї њастанд, 
ишора кардааст. 

Калидвожањо: сиѐсати давлатии 
љавон, љавонон, табаќаи иљтимої, љомеа, 
давлат, низоъ, шуури сиѐсї, фаъолияти 
сиѐсї, абсентеизм. 

 
Сиѐсати љавонон ин системаи 

чорабинињост рољеъ ба бењтар намудани 
шароити зист, тањсилот ва фаолияти 
љавонон мебошад, ки имконоти 
ташаккул ва рушди онњоро фароњам 
меорад ва барои ноил гаштан ба ин 
маќсад давлат ва њукумат 
маблаѓгузориро дар ин самт анљом 
медињад, то дигаргунсозї ва 
бозсозињоро дар соњаи иќтисодї ва 
иљтимої роњандозї намояд. Љавонон, ки 
ќувваи пешбарандаи љомеа њастанд, 
потенциали онњо бояд барои инкишофи 
ояндаи мамлакат истифода шавад ва 
онњо бояд ба фаъолияти созандагї дар 
тамоми соњањои љамъият љалб шаванд ва 
барои ин ангеза (мотивация) њам дошта 
бошанд. Нишонаи аввалини њолати 
љомеа - рушд ва ѐ таназзули онро аз 
ањволу шароити љавонон метавон 
муайян кард.  

 Аз солњои 70-уми асри 20 аксари 
мамолики дунѐ ба ин масъала таваљљуњи 
љиддї зоњир намуда, сиѐсати љавононро 
љун яке аз самтњои асосии сиѐсати 

давлат баррасї менамоянд. Дар умум, 
вазифањои сиѐсати давлатии љавонон 
иборатанд аз: 

- њифзи њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии љавонон 

- љалби љавонон ба њаѐти сиѐсї-
иљтимої ва иќтисодии мамлакат 

- тарбияи њисси ватандустиву ва-
танпарварї, ифтихори миллї 

- њифзи арзишњои миллї 
 Барои он ки сиѐсати љавонон та-

вонад вазоифи гузошташударо бо 
муваффаќият анљом дињад мебоист 
нињоди муайяни давлатї, ки масъули 
кор бо љавонон аст ва ин амалро зери 
назорат мегираду ба он сару бар меша-
вад, ташкил дод. Њатман мебоист стра-
тегия ва наќшаи кори нињод муайян 
бошад ва зиѐда аз ин механизмњои назо-
рати дар амал татбиќ шудани ин 
наќшањо ва натиљањои ин амалиѐт бояд 
омухта ва тањлил шаванд, то камукост 
ва заъфияту бартарияти ин наќшањо 
баррасї гарданд.  

 Љумњурии Тољикистон баъд аз 
пош хурдани Иттифоќи Шуравї солњои 
сахтро паси сар кард ва билохира бо та-
лоши Пешвои миллат Эмомалї Рањмон 
ба сулњу салоњ, вањдати миллї расид ва 
ин заминае буд барои рушди минбаъдаи 
давлату љомеаи тољик.  

Вале то њол, тибќи аќидаи 
муњаќќиќони ватанї Тољикистон дар 
давраи гузариш ќарор дорад ва ин ша-
роит ба љавонон таъсиргузор аст. Зиѐда 
аз ин, њолати байналмилалї, њаводиси 
љањонишавї, ављи дингарої ва ра-
вандњои дигар, ки ба њаѐти љомеаи мо 
таъсиргузор аст, ба љањонбинии љаво-
нон, арзишњо, талаботу манфиатњо, ма-
рому маќсади онњо асар доранд.  

Мехоњем омилњои хосси шароити 
Точикистонро дар ин љо иброз дорем, то 
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зарурати ба назар гирифтани онњоро 
њангоми омодасозии сиѐсати љавонон, 
стратегия ва барномањои махсус собит 
намоем. Аввалан, барќарор шудани 
љомеаи истеъмолї аз як тараф сабаби 
рушди иќтисодии љомеа мебошад ва аз 
тарафи дигар арзишњои навро пойдор 
мекунад, ки бар хилофи арзишњои 
муќарраршудаи миллї мебошанд. Хусу-
сан, арзишњои индивидуализм дар байни 
љавонон мустањкам шудаанд, ки метаво-
нанд ба муносибати оилавї, муносибати 
байни наслњо зарба зананд. Баръакси 
насли пешин, ки онро љомеашиносон 
насли истењсолкунандагон меноманд 
(человек-производитель), дар љомеаи ис-
теъмолї насли на истењсолкунанда, бал-
ки истеъмолкунанда (человек-
потребитель) ба воя мерасад ва ин асо-
сан љавононеанд, ки арзишњои љомеаи 
истеъмолиро касб кардаанд ва аввалан 
барои манфиати шахсии худ ва ќонеъ 
кардани талаботи худ талош мекунанд. 
Аз ин ру, њангоми танзим ва тарњрезии 
барномањо оиди кор бо љавонон ин 
љињатњои њаѐти объективии љомеаро бо-
яд дар назар дошт. Бояд гуфт, ки дар 
илмњои љомеашиносии рус ба ин 
масъала таваљљуњи зиѐд ва љиддї зоњир 
мешавад. [1;3] 

Дуввуман, рушди љомеаи иттилоотї 
ба љањонбиниву мафкураи љавонон, ки аз 
љињати психологї ноустуворанд ва 
љањонбинии мустањкам надоранд, аз як 
тараф таъсири мусбат ва аз тарафи ди-
гар, таъсири манфї мерасонад (ба ном 
шустушуи маѓзњо, хароб шудани назари 
аќливу танќидї оиди њодисањои дар олам 
љой дошта, ќабули куркуронаи андешаву 
арзишњои бегона ва ѓ.). Аз ин сабаб, ба 
бехатарии иттилоотї мебоист ањамияти 
љиддї дод ва дар сиѐсати давлатии љаво-
нон ва барномањои кор бо љавонон ин 
нукта бояд амиќ коркард шавад. Дар ин 
масъала низ метавон аз тањќиќоти 
мављуда истифода бурд. [2; 43] 

Севвуман, хусусияти дигари 
љомеаи мо ин вуљуд доштани миграция 
мебошад, ки аксари љавононро фарогир 
аст ва яке аз тарафњои манфии (дар ба-
робари вуљуд доштани љињати мусбї) он 
аз даст додани кадрњои баландихтисос 
мебошад. Барои пешгирї намудани ин 
раванд бояд дар сиѐсати љавонон чо-

рањои пешгирии он андешида шаванд ва 
захираи интеллектуалии љомеа нигоњ 
дошта шавад. Ѓайр аз ин миграцияи бе-
танзим ва стихиявї метавонад њолати 
демографии љомеаро вайрон намояд, зе-
ро неруњои фаъоли љомеа - њам неруи 
љисмонї ва њам неруи аќлонї коњиш ме-
ѐбанд ва ањолиро куњансолон, калонсо-
лон ва нављавонону кудакон ташкил 
медињанд ва аз ин њолат таносуби байни 
љавондухтарону љавонписарон вайрон 
мешавад ва ин ба институти оиладорї 
осеб мерасонад. Аз ин ру, мо пешнињод 
мекунем, ки сиѐсати љавонон ва барно-
мањои ба ин масъала марбут бояд ба ме-
ханизмњои тарбия, тањсил, социализа-
цияи духтарон ва љавондухтарон та-
ваљљуњи хосс зоњир намоянд. Дар ин бо-
бат метавон аз иттилооте, ки дар моно-
графияи коллективї ба ном «Трудовая 
миграция в структуре социально-
трудовых отношений в Республике Та-
джикистан» бањравар шуд. [3;64] Њамчу-
нин омињои таърихии миграция ва њола-
ти кунунии онро дар тањќиќоти олимони 
тољик низ метавон пайдо кард. [4;76] 

Чањорум: омили дигаре, ки бояд 
зери назари тартибдињандагони сиѐсати 
љавонон ва тарроњони барномањои гуно-
гун бошад - ин хусусиятњову фарќиятњои 
минтаќавї мебошанд. Маълум аст, ки 
тарзи њаѐти минтаќањои гуногуни 
љумњуриамон аз љињати иќтисодиву 
иљтимої ва фарњангї дорои нишонањои 
хосси худ мебошанд ва барои натиљао-
вар будани чорањои давлатї нисбати ља-
вонон бояд ин аломатњои хосс дар мад-
ди назар бошанд [5;52].  

Панљум: ба аќидаи мо, мебоист ху-
сусиятњои хосси љањонбинии љавонони 
љомеаамонро дар ин давра муайян кард 
ва сабаби иќтисодиву сиѐсї ва иљтимо-
иву маънавии онро муайян кард. Маса-
лан, маълум аст, ки дар тамоми љањон ва 
аз љумла дар Тољикистон љањонбинии 
динї рушд кардааст ва муњаќќиќони 
соњањои гуногуни илмњои љомеашиносї 
сабабњои онро муайян кардаанд: са-
бабњои иќтисодї- паст рафтани 
некуањволии мардум, аз љумла љавонон, 
хусусан дар дењот; бекорї; дастрас набу-
дани захирањо ва таќсимоти нобаробари 
он; коррупция дар сохторњои гуногуни 
давлатї. Сабабњои иљтимої – дастрасии 
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нобаробар ба хизматрасонии тиббї, 
тањсилоти олї; фосилаи байни табаќањои 
гуногуни љомеа (сармоядорон ва бенаво-
ѐн); сабабњои маънавї-фарњангї – хароб 
шудани арзишњои маънавї, зиддияти 
байни арзишњои ќаблї ва кунунї; таъси-
ри пропагандаи арзишњои динї бар зид-
ди арзишњои миллї ва ѓ.  

Нуктаи муњимми дигаре, ки ме-
хоњем ба он таваљљуњи мутахассисони 
соњаи кор бо љавононро љалб намоем ин 
низоъњои байни љавонон, сабабњо ва 
оќибатњои ин низоъњо чи барои худи ља-
вонон ва чи барои љомеаву давлат ме-
бошад. Албатта дар њар як љомеа дар 
байни худи табаќаи љавонон, байни гу-
руњњои љавонон ва давлат, низоъи байни 
наслњо дида мешавад, вале дар њар як 
љомеа он хусусиятњои худро дорад. Са-
бабњои низоъњои байни љавононро ме-
тавон асосан ба ду гуруњи асосї људо 
кард: сабабњои иљтимої- фарњангї ва 
равонї-иљтимої (психологї-иљтимої). 
Ба сабабњои гуруњи аввал низоъњое, ки 
дар асосї тафовути фарњангї ва этникї 
сар мезананд, дохил мешаванд, ки онњо 
сабаби људо кардани љавонон ба «ху-
дињо ва бегонањо» мегарданд. Масалан, 
љомеаи мо аз миллатњои гуногун иборат 
аст, вале миллатњои тољик ва узбек сер-
шумортарин њастанд. Низоъ байни ин ду 
миллат дар љомеаи мо солњои љанги 
шањрвандї бараъло дида мешуд, вале аз 
сабаби он ки байни ин ду миллат баъзе 
умумияти фарњангї (дину мазњабу оин; 
њамсоягии таърихї; русуми фарњангї – 
тарзи либрсу ороиш, арзишњои оила-
дорї, одобу тарбия) дида мешавад, ин 
низоъњои байни миллатњо ба зудї мета-
вонанд бартараф шаванд. Омили дигари 
низоъи иљтимої ин мансубият ба та-
баќањои гуногуни љомеа мебошад: маса-
лан, љавонони сарватманд ва љавонони 
камбизоат, ки аз аксари имконот 
мањруманд ва њатто имкони њифз ва ис-
тифода аз њуќуќњои худро надоранд. 
Омили дигар, ки метавонад сабаби ни-
зоъњои байни љавонон гардад – тафовут 
дар љањонбинї ва маърифату арзишњои 
љавонон мебошад. Масалан, љавононе, 
ки дорои љањонбинии илмї ва дунявї 
њастанд, маќсаду маром, тарзи њаѐт, та-
лабот ва арзишњои мутафовит аз љаво-
ноне, ки соњиби љањонбинии динї 

њастанд, доранд. Ин њам метавонад са-
баби фосилаи зиѐд дар байни љавонон 
гардад. Яке аз хатарњои асосї барои ља-
вонони тољик ин мањалгарої аст, ки му-
таассифона то њол проблемаи тезу тунд 
мебошад. Омили дигаре, ки метавонад 
сабаби низоъи байни љавонон гардад ин 
низоъи мазњабї мебошад, хусусан агар 
дар љомеа пайравони дин ва мазњабњои 
гуногун зиѐд бошанд. Барои љомеа ва 
љавонони тољик чунин омили хатарнок 
мансубияти мардум ва љавонони Бадах-
шон ба мазњаби исмоилия, баръакси ља-
вонони дигар, ки ба мазњаби суннї та-
аллуќ доранд, мебошад. 

Сабабњои равонї-иљтимоии низоъи 
байни љавононро ба сабабхои объективї 
ва субъективи бояд људо кард. Сабабњои 
объективї ин шарту шароите мебошад, 
ки дар љомеаву давлат вуљуд доранд ва 
насли љавон дар ин шароит ба воя мера-
сад ва процесси сотсиализацияро мегу-
зарад. Агар ин шарту шароит номусоид 
бошад, талаботу манфиати љавононро 
нодида бигирад, омилњое, ки сабаби ни-
зоъи байни љавонон мегарданд, барта-
раф нашаванд, дер ѐ зуд бо таъсири ин ѐ 
он ќувваи тањрикдињанда низоъ њатман 
ба вуљуд меояд. Сабабњои субъективии 
низоъњои равонї-иљтимої ба љањон-
бинї, фањмишу андешаронї, тарбияву 
маърифат, њолати равонї, характер, ху-
сусиятњои модарзодии љавонон вобаста-
анд. Маълум аст, ки љавонон гуруњи 
шахсоне мебошанд, ки дар њолати ин-
кишофи љисмонї, физиологї ва аќлї 
мебошанд ва дар њолати ноустувор љой 
доранд. Аз ин ру, њар њодисаву раванде, 
ки дар соњањои гуногуни љомеа рух 
медињад, барои љавонон таъсиргузор аст 
ва бо таъсиру тањрики ќуввањои ман-
фиатдор љавонон мумкин аст мавриди 
суйистифода ќарор гиранд.  

Аз ин рў, аз тарафи мутахассисоне, 
ки бо љавонон кор мебаранд, масъули-
яти љиддї бояд зоњир шавад, зеро ин 
шахсест, ки бевосита љавобгарии љаво-
нонро бар души худ дорад. Дар ин љо ба 
мафњуми «пешгирии низоъ» бояд та-
ваљљуњ кард, ва барои амалї кардани ин 
механизм аз методњои гуногун бояд ис-
тифода бурд. Њадафи барномањое, ки ба 
сиѐсати љавонон дахл доранд, низ рафъи 
хатару омилњои низоъ мебошанд ва ме-
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ханизми асосї дар ин роњ муттањид 
намудани љавонон дар асоси ман-
фиатњои умумии онњо мебошад. Аз ин 
сабаб созмон додани иттињодияњои гу-
ногуни љавонон, љалби љавонон ба кору 
афъоли якљоя хеле муњим аст. Аммо бо-
яд дар назар дошт, ки омилњои асосии 
такмилдињандаи шахсияти љавононро – 
оила, тањсилот, ва васоити ахбори умум 
њастанд ва дар ин љода низ мебоист кори 
зиѐдро анљом дод. Љумњурии Тољики-
стон роњи сохтмони давлати њуќуќї ва 
љомеаи шањрвандиро пеш гирифтааст ва 
яке аз вазифањои муњимми давлат дар ин 
љода љалби љавонон ба фаолияти сиѐсї 
мебошад ва барои муваффаќ шудан ба 
ин мебоист байни давлат ва љавонон ро-
битаи бевосита, яъне муколама барпо 
шавад. Бояд ба маъалаи такмил ва 
рушди шуури сиѐсї ва боло бардоштани 
фаъолияти сиѐсии љавонон ањамияти 
љиддї дод, зеро: 

- љавононе, ки шуури сиѐсии ноко-
мил доранд, аз маќсаду мароми давлат 
бархурдор нестанд, андешаронии ана-
литики надоранд ва ба њодисањое, ки дар 
дохил ва беруни љомеаву давлат рух 
медињанд, бањогузории беѓаразонаву 
объективї дода наметавонанд 

- чунин љавононро ба осонї мета-
вон ба фаъолияти ѓайриќонунї бо суи-
стифода аз вазъияти ногувори шахсиву 
оилавї, ќонеъ набудан аз њолату вазъи 
иќтисодї љалб намуд 

- љалби љавонони табаќањои гуно-
гун ба фаъолияти сиѐсї метавонад норо-
зигии онњоро аз давлат кам намояд, ба 
корњои созандагї дилгарм намояд, њис-
си ватандустиву ифтихори миллиро 
афзоиш дињад 

- љалби љавонон ба фаъолияти 
сиѐсї њамчунин љањонбинии илмии ља-
вононро рушд медињад ва дар байни 
онњо кадрњои ояндаи соњаи сиѐсат тар-
бия меѐбанд 

- љалби љавонон ба фаъолияти 
сиѐсї метавонад фарњанги фаъолияти 
сиѐсиро дар онњо тарбия намояд.  

Яке аз масъалањои љиддие, ки бояд 
мавриди тањлили илмї ќарор гирад ин 
абсентеизми љавонон мебошад. Абсен-
теизм, чи тавре, ки маълум аст, ин 
дасткашї аз овоздињї дар интихобот, аз 
иштирок дар маљлисњо ва умуман, ѓай-

рифаъол будан дар њаѐти сиѐсї аст. Аб-
сентеизми љавонон метавонад нишонаи 
ризоият бо сиѐсату фаъолияти њукумати 
мављуда бошад, ва њамчунин метавонад 
нишонаи норозигї ва ноилољи бошад. 
Дар њар ду маврид њам абсентеизм оќи-
бати хуб надорад, зеро шањрвандони 
ѓайрифаъол аз вобастагї ва муњаббат ба 
давлату ватану љомеа мањрум мешаванд 
ва аз тарафи дигар, ин бефаъолиятї агар 
нишонаи норозигї бошад, дар мавриди 
муайян метавонад ба акцияњои рушоди 
норозигї оварда расонад. Ба аќидаи мо, 
мањз абсентеизми љавонон хатарнок аст, 
зеро захираи асосии давлат љавонон 
њастанд ва аз ин ру, бояд ин масъала 
мавриди тањќиќи љомеашиносон гардад. 
Зимнан бояд гуфт, ки сабабњои абсенте-
изм дар њар як давлат мутафовит аст. 
Масалан, Аринина К.И. ќайд мекунад, 
ки сабаби абсентеизм дар мамолики 
пешрафтаи Ѓарб индивидуализм ва ин-
дефферентизм нисбати сиѐсат ва давлат 
ва бартарият додан ба манфиату тала-
боти шахсї мебошад. Дар мамолики 
Шарќ, ки тарзи њаѐти коллективї то 
њануз пойдор аст, абсентеизм камтар ба 
назар мерасад ва њамчунин иштирок дар 
интихоботу дигар маъракањои сиѐсї бо 
баъзе чорањои маљбурї низ танзим ме-
шаванд [6;84].  

Бояд гуфт, ки сиѐсати давлатии ља-
вонон ва тамоми санадњое, ки барои 
амалї гаштани он ќабул шудаанд, барои 
таъмини бехатарии иљтимоии љавонон 
равона шудааст. Сиѐсати љавонон, ки 
стратегия ва тактикаи муносибати давла-
тро ба љавонон муайян менамояд, чора-
бинињои зиѐдро дар њар самт дар бар 
мегирад, ки онњо бо назардошти шарои-
ти беруниву дохили мамлакат тањия 
шудаанд.  Аз ин сабаб, њангоми 
тарњрезии стратегияи сиѐсати давлатии 
љавонон бояд ин ва як ќатор омилњои ди-
гар, ки фаъолияти ояндаи љавононро дар 
љомеа муайян месозанд, дар назар дошта 
шаванд. Дар ин самт барои њалли масои-
ли љавонон аз тарафи Пешвои миллат 
Эмомалї Рањмон, Њукумати ЉТ як ќатор 
санадњои меъѐрї-њуќуќї ќабул шудаанд. 

Бояд гуфт, ки барои татбиќи бо-
муваффаќи ќарору барномањои дар боло 
зикршуда мо њамфикрии худро бо 
наќшаи пешкаш кардаи Миралиѐн Қ. 
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иброз медорем. Ў мегуяд: «сиѐсати 
давлатии љавонон дар Тољикистон асо-
сан ба тарзи вертикалї татбиќ мешавад 
ва структураи горизонталии идораи сие-
сати давлатии љавонон, ки љавобгуи 
принсипњои демократї аст (локализа-
ция, децентрализация) ба назар гирифта 
намешаванд. Барои пурсамар амалї 
гардонидани сиѐсати давлатии љавонон 
бояд њар ду структураи идоракунї ис-
тифода шавад». [7;3] Зиѐда аз ин муал-
лиф низ иброз медорад, ки «сифати дар 
амал татбиќ кардани сиѐсати давлатии 
љавонон чандон хуб нест, махсусан ин 
мутааллиќ ба маќсаду вазоифи сиѐсати 
давлатии љавонон аст, ки бо сабаби по-
тенциали институтционалии заиф акса-
ран иљро намешаванд». [7;4] 

Омилњое, ки барои татбиќи бо-
муваффаќияти ин санадњо монеа меша-
ванд, аз назари мо инњоянд: 

1. Камбудињои назаррас дар си-
стемаи маориф ва тањсилоти љавонон. 
Ба андешаи мо, бояд низоми нави 
тањсилот (системаи Боллонї), ки чанд 
сол пеш љорї шуда буд, мавриди тањли-
ли амиќ аз тарафи мутахассисон ќарор 
гирад ва каму костии он ва љињатњои 
манфиву мусбии он муайян шаванд ва 
мавриди ислоњ ќарор гиранд. Зеро мањз 
тањсил дар донишгоњњои олї бояд 
љањонбинии љавононро васеъ намояд, 
андешаронии наќдии љавононро му-
стањкам кунад, љањонбинии илмии љаво-
нонро ривољ дињад, шуури сиѐсї, њуќуќї 
ва ахлоќии љавононро такмил намояд, 
мутахассисони замонавиро тарбия 
намояд. Вале ба назари мо, сурат ва тар-
зи дарсгуї, системаи бањогузорї дорои 
камбудињои зиѐд аст. Албатта, бо ку-
шиши сардори давлат ва њукумат мак-
табњои тањсилоти умумї ва олї бо шу-
мораи зиѐд ва муљањњазу замонавї зиѐд 
сохта мешаванд, вале акнун бояд ба си-
фати таълим таваљљуњи хосс зоњир кард. 
Љавононе, ки дар мактабњои олї тањсил 
мекунанд бояд аз равандњои асосии сиѐ-
сиву иќтисодї ва иљтимое, дар дохил ва 
хориљи кишвар рух медињанд, бохабар 
бошанд. Бо сабаби он, ки љавонон дар 
ин љода шавќ зоњир намекунанд, аз сиѐ-
сати давлат ва бевосита аз кушишу 
тадбирандешї ва ѓамхории давлат нис-

бати худи љавонон ва сиѐсати љавонон 
бехабар мебошанд. 

2. Барномањое, ки дар онњо чо-
рањои зарурї ва стратегии сиѐсати љаво-
нон мушаххас шудаанд, асосан, фароги-
ри љавонони донишљу мебошанд, ва ак-
сари љавонони дигаре, ки берун аз до-
нишгоњњо њаѐташонро созмон медињанд, 
ба ин процесс љалб намешаванд. Уму-
ман, ин барномањо, аз назари мо, ху-
сусияти элитарї доранд, яъне љавонони 
ба табаќањои боло ва таъминоти хуб 
дошта ба ин барномањову чорабинињову 
њавасмандкунињо зиѐдтар роњ доранд. 

3. Мутаассифона, бояд гуфт, ки 
дар иљро ва татбиќи чорабинињои ба 
наќша гирифташуда муносибати фор-
малї (руякї) зиѐд ба назар мерасад, ки 
боиси ноумедї ва индефферентизми ља-
вонон мешавад. 

4. Бояд рољеъ ба таъсири воси-
тањои ахбори умум ва интернетї низ 
њарф занем, зеро љавонони сустиродаву 
дорои љањонбинии тангу саводи коста ва 
сатњи њаѐташон паст метавонанд зери 
таъсири иттилоотї номатлуб ќарор ги-
ранд ва ба вайрон кардани ќонун даст 
зананд. Дар ин љо мебоист тањлили љид-
дии шумораи љавонони дар мањбас бу-
даро анљом дод, то сабаби бенатиља 
мондани баъзе аз нуктањои сиѐсати 
давлатии љавонон ва стратегияву бар-
номањои он муайян шаванд. Аз мављуд 
будани коррупсия дар ин соња низ набо-
яд чашм пушид. 

5. Барои дар амал бомуваффаќият 
татбиќ шудани сиѐсати љавонон ва стра-
тегияи сиѐсати љавонон маблаѓгузории 
зарурї лозим аст. Маълум аст, ки дар ин 
самт аз тарафи роњбари давлат, њукумат 
ва нињодњои дахлдор корњои зиѐд анљом 
меѐбанд, вале боз њам ин масъала бояд 
дар мадди назар бошад. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН 

Абдусаломзода М.А.  
 В статье рассматривается вопрос 

о целях и задачах государственной моло-
дежной политике, особенностях ее фор-
мирования и реализации в условиях РТ. 
Также рассматривается идея о необхо-
димости привлечения молодежи к поли-
тической деятельности, об опасности 
таких явлений как абсентеизм и индеф-
ферентизм среди молодежи. Автор ука-
зывает на факторы, препятствующие 
успешной реализации стратегии и госу-
дарственной молодежной политики в 
республике. 

 Ключевые слова: молодежь, госу-
дарственная молодежная политика, об-
щество, государство, социальные классы, 
политическое сознание, политическая де-
ятельность, абсентеизм. 

 
IMPLEMENTATION OF YOUTH  

POLICY 
IN MODERN CONDITIONS OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Abdusalomzoda M.A. 

 The article discusses the goals and ob-
jectives of the state of youth policy, the specif-
ics of its formation and implementation in the 
conditions of the Republic of Tajikistan. The 
idea of the need to attract young people to po-
litical activity, the danger of such phenomena 
as absenteeism and indeferentism among 
young people is also considered. The author 
points out the factors hindering the successful 
implementation of the strategy the state youth 
policy in the republic. 

 Key words: youth, state youth policy, 
society, state, social classes, political con-
sciousness, political activity, absenteeism.  
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Фаъолияти дипломатӣ беш аз пеш 

соҳаҳои навро ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои 
сиѐсати хориҷӣ мавриди истифода қарор 

медиҳад. Дар ин замина, давлатҳо аз 
дипломатияи иқтисодӣ, дипломатияи 
фарҳангӣ, дипломатияи гуманитарӣ, 
дипломатияи иттилоотӣ ба сифати 
афзалияти сиѐсати хориҷӣ истифода 
менамоянд. Дар миѐни ин самтҳо, дар 
солҳои охир дипломатияи сарҳадӣ низ 
рушд намудааст. Дипломатияи сарҳадӣ 
соҳаи нави дипломатӣ ба ҳисоб меравад, 
ки барои таъмини сатҳи баланди 
эътимод дар ноҳияҳои наздисарҳадии 
кишварҳои ҳамсоя бо роҳи танзими 
мушкилиҳои марзӣ, беҳтар намудани 

ҳакориҳои фаромарзӣ, кушодани 
нуқтаҳои гузаргоҳии нав, таъмини 
ҳаракати озоди мусофирон ва интиқоли 
маҳсулот пешбинӣ мегардад. Ҳадафи 
муҳимми дигари дипломатияи сарҳадӣ 
таъмини амнияти ноҳияҳои наздисарҳадӣ, 
ҳифзи дахолатнопазирии сарҳад ва 
мубориза бар муқобили ҷинояткории 
баромарзӣ дар сатҳи дуҷониба ва 
бисѐрҷониба ба шумор меравад. Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳам аз абзорҳои дипломатияи 
сарҳадӣ ба хотири расидан ба ҳадафҳои 
сиѐсати хориҷӣ ва пойдории 
ҳамдигарфаҳмӣ бо кишварҳои ҳамсоя 
истифода менамояд. Муҳиммияти 
дипломатияи сарҳадӣ барои Тоҷикистон 
дар он зоҳир мегардад, ки давлат пас аз 
ба даст овардани истиқлолият ба 
мушкилиҳои сарҳадӣ бо ҳар чаҳор 
кишварҳои ҳамсоя рӯ ба рӯ гардид ва дар 
ҳамин лаҳза вазифаи дипломатияи 
сарҳадии Тоҷикистон пешбурди корҳои 
марзгузорӣ ва аломатгузории сарҳад ва 

ҷори кардани реҷаи мувофиқи сарҳадӣ бо 
ҳамаи кишварҳои ҳамсоя ба ҳисоб 
меравад. 

Калидвожаҳо: дипломатия, сарҳад, 
марзгузорӣ, аломатгузорӣ, ҳамгироӣ, 
давлатҳои ҳамсоя, даъвоҳои ҳудудӣ, 
низоъҳои сарҳадӣ, ҳамкориҳои фаромарзӣ. 

 
Дар замони муосир дипломатия 

василаи асосии татбиқи ҳадафҳои 

сиѐсати хориҷии давлат дар саҳнаи 

ҷаҳонӣ буда, усулҳои нави дипломатия 

имкон медиҳанд, ки манфиатҳои давлат 

дар шароити зиддиятҳои шадид ва 

пайвастаи муносибатҳои байналмилалӣ 

пешбарӣ, татбиқ ва ҳифз карда шаванд. 

Аз ин рӯ, соҳаҳои гуногуни дипломатӣ 

ҳамчун афзалияти сиѐсати хориҷӣ қарор 

гирифта, дар муносибатҳои 

байнидавлатӣ ва байналмилалӣ мавриди 

истифодаи васеъ қарор мегарданд. 

Ин нуқта дар Консепсияи сиѐсати 

хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 
январи соли 2015 низ ишора шудааст ва 
дар заминаи ин санад аз фишанг ва 

соҳаҳои гуногуни дипломатия ба мисли 

дипломатияи иқтисодӣ, дипломатияи 

ҳамкорӣ дар соҳаи об, дипломатияи 

фарҳангӣ-гуманитарӣ ва дипломатияи 

иттилоотӣ дар саҳнаи байналмилалӣ 

рӯи кор гирифта мешавад [9]. 
Инчунин, дар Амрико аз 

дипломатияи иқтисодӣ, дипломатияи 

демократӣ [18], дипломатияи долларӣ 

бештар пайгирӣ карда мешавад. Дар 

Британияи Кабир таваҷҷӯҳи махсус ба 

дипломатияи тиҷоратӣ, дипломатияи 

молиявӣ [19], дипломатияи 

сармоягузорӣ равона карда мешавад. 

mailto:anvari.safar@mail.ru
mailto:Diplomat.tj94@mail.ru
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Дар Фаронса асосан дипломатияи 

фарҳангӣ, дипломатияи варзишӣ, 

дипломатияи илмӣ ва ҳатто 

дипломатияи феминистӣ [17] ташвиқ 
карда мешаванд. Дар Испания 

дипломатияи мардумӣ, дипломатияи 

иттилоотӣ, дипломатияи рақамӣ [1, C. 
39-53] ба сифати афзалияти сиѐсати 

хориҷӣ қарор дода шудааст. Дар Россия 

фишангҳои дипломатияи мардумӣ, 

дипломатияи парлумонӣ ва 

дипломатияи ҳарбӣ бештар истифода 
мешаванд. 

Ин ҳолатҳо нишон медиҳанд, ки 

соҳа ва усулҳои муосири дипломатия дар 

сиѐсати хориҷии давлатҳо коркард 

гардида, баҳри ҳифзи манфиатҳои давлат 

аз фишангҳои гуногуни дипломатӣ ба 
таври васеъ истифода бурда мешавад. 

Дар ин миѐн, дар муносибатҳои 

байналмилалии муосир аз фишангҳои 

дипломатияи сарҳадӣ низ дар аксари 

мавридҳо рӯи кор гирифта мешавад. 

Давлатҳо ба хотири танзими 

масъалаҳои сарҳадӣ, умқи равандҳои 

ҳамгироии минтақавӣ, аз худкунии 

бозорҳои нав, интиқоли сареи молу 

маҳсулот ба ҳамкориҳои сарҳадӣ 
манфиатдор мебошанд. Бинобар ин 

зарурати табдили дипломатияи сарҳадӣ 

ба яке аз афзалиятҳои сиѐсати хориҷӣ ба 

вуҷуд омадааст ва ин раванд боз дар 

омилҳои зиѐд инъикос мегардад. 
Мубрамияти мавзуи дипломатияи 

сарҳадӣ 

Имрӯз масъалаҳои сарҳади давлатӣ 

чун падидаи муҳимми бисѐрсатҳа ва 
гуногунтаркиба эътироф гардида, 

ҳудудҳои васеи дохилидавлатӣ, 

минтақавӣ ва ҷаҳониро ҷудо менамоянд. 

Шаклгирии сарҳадҳои имрӯза аз раванди 

ташаккули ҷомеаи инсонӣ сарчашма 
гирифта, ба шуури доираи васеи одамон 

таъсиррасон гардидаанд. Аз ин рӯ, 

муҳокимарониҳо дар атрофи танзими 

масъалаҳои сарҳадӣ мухталиф гардида, 

мафҳум ва мундариҷаи анъанавии сарҳад 
зери савол гузошта шудаанд, зеро шароит 

ва фазое, ки онҳо ташкил гардида буданд, 

ба куллӣ тағйир ѐфтааст. Бинобар ин 

арзишмандии сарҳади давлатӣ дар 

сиѐсати хориҷии давлатҳо бо 

дарназардошти омилҳои зерин иброз 
мегардад. 

Якум, таъсири равандҳои 

ҷаҳонишавӣ ба ҳаракати босуръати 

қувваи корӣ, молия, сармоя, молу 

маҳсулот, сарватҳои пурарзиш ва 

канданиҳои фоиданок, табодули 

арзишҳои фарҳангӣ тавассути сарҳади 

давлатӣ мусоидат намуда, дар натиҷа, 

шаффофияти робитаҳо ва заифгардии 

сарҳадҳои байнидавлатӣ афзоиш 
ѐфтааст, ки боиси ташаккули консепсияи 

‚ҷаҳони бидуни сарҳад‛ (borderless 

world) гардидааст [2, С.39]. Аз ин рӯ, 

сарҳади давлатӣ хислати нисбатан 

шартӣ ва гузарандаро касб намудааст.  

Дуюм, рушди фазои иттилоотӣ 

боиси ташаккули шабакаҳои 

иттилоотии умумиҷаҳонӣ гардида, дар 

натиҷаи афзоиши ҳаҷми интиқоли 

мавҷҳои иттилоотӣ ҳеҷ як навъи сарҳади 

давлатӣ ба инобат гирифта намешавад 

ва масъалаи сарҳади давлатиро дар 

ҷаҳони муосир зери суол мегузорад. Дар 

баробари ин, дар фазои иттилоотӣ 

амалҳои хислати ҷиноӣ ва ифротӣ 

дошта зиѐд гардида, теъдоди сомонаҳои 

интернетии хислати ифротӣ ва 

террористидошта ба беш аз панҷ ҳазор 

мерасад, ки ҳадафи онҳо тарғиботи 

хушуматомези қавмӣ, динӣ ва ғайра 
мебошад ва ин омил зарурати таъмини 

амнияти иттилоотӣ [10, С.8] ва бартараф 

намудани таҳдидҳо дар фазои 

иттилоотиро ба вуҷуд меоранд. 

Сеюм, дар натиҷаи фаъолияти 

истеҳсолии инсоният ба муҳити зист 

таъсири амиқ расонида шуд ва боиси он 

гардидааст, ки имрӯз мушкилиҳои 

экологӣ хислати умумиҷаҳониро касб 

намуда, қисми таркибии муносибатҳои 

байнидавлатӣ гардиданд ва ба зарурати 

инкишофи ҳамкориҳои экологии 

фаромарзии давлатҳо далолат менамояд 
[8, С.40-58]. Зеро дар пешгирии 

мушкилиҳои экологӣ вазифаи 

монеасозии сарҳади давлатӣ ба кор 

намеравад ва ҳалли чунин мушкилиҳо 

танҳо дар натиҷаи фаъолияти 
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муштараки бозингарони муносибатҳои 

байналмилалӣ ба даст хоҳад омад.  

Чорум, хатару чолишҳои замони 

муосир ба давлатҳои миллӣ бештар ва 

шадидтар таҳдид намуда, боиси 

халалдор шудани тамомияти арзӣ ва 

дахолатнопазирии сарҳади давлатӣ 

гардидааст. Дар натиҷаи фаъолгардии 

ҳизбу ҳаракатҳои террористию ифротӣ, 

афзудани рӯҳияи ҷудоихоҳӣ, низоъҳои 

мусаллаҳона, дахолат ба корҳои 

дохилии дигар давлатҳо раванди 

‚шусташавии истиқлолияти давлат‛ [13] 
ба амал омада, асолати 

дахолатнопазирии сарҳади давлатӣ ба 
инобат гирифта намешавад. Масалан, 

созмонҳои террористӣ сарҳади 

давлатиро убур намуда, шабакаҳои онҳо 

амалиѐтҳои террористиро дар давлатҳои 

гуногун анҷом медиҳанд. Баръакси ин, 

давлатҳои соҳибқудрат барои решакан 

намудани терроризм қувваҳои 

мусаллаҳи худро дар ҳудуди давлатҳои 
дигар берун аз марзи худ истифода 
менамояд.  

Панҷум, мушкилоти ҳифзи ҳуқуқи 
инсон, дар навбати худ, боиси кучиши 

сиѐсат ба берун аз сарҳади давлатӣ 

гардидааст. Дар ин маврид, масъалаҳои 

дастгирии ҳуқуқи инсон, таъмини 

баробарии ҷинсӣ, масъалаҳои 

бешаҳрвандӣ (апатрид) ва душаҳрвандӣ 

(бипатрид), паноҳгоҳи сиѐсӣ, таъқиботи 

сиѐсӣ ва ғайра нақши калидӣ мебозанд. 

Илова бар ин, сарҳади давлатӣ метавонад 
чун абзор ва воситаи поймол гардидани 

ҳуқуқи инсон истифода гардад [14, С. 50-

56]. Дар ин миѐн, сарҳади давлатӣ чун 

омили манъи вуруд ба қаламрави давлат, 

боздошт ва ҷустуҷӯйи ашхоси алоҳида дар 

гузаргоҳҳои сарҳадӣ ва ғайра истифода 
мешавад. 

Шашум, дар баррасии масъалаҳои 

сарҳади давлатӣ дар муносибатҳои бай-

нидавлатӣ мавзуи дигар мавҷудияти 

ҷинояткории фаромарзӣ маҳсуб меѐбад, 

ки яке аз хатарҳои асосии амнияти 

ҷомеаи ҷаҳонӣ буда, даромади ҷино-

ятҳои фаромарзӣ тақрибан 870 млрд. 

долларро дар як сол ташкил медиҳад [7, 

С. 265-268]. Гурӯҳҳои ҷиноии муташак-

кили байналмилалӣ барои анҷоми 

амалҳои ҷиноии худ (қочоқи молу 

маҳсулот, одамрабоӣ ва одамфурушӣ, 

интиқол ва фуруши ҳайвоноти нодир, 

интиқоли маводи мухаддир, хариду фу-

руши яроқу аслиҳа) алоқаҳои фаро-

марзӣ ва гузариши сарҳадро ҳамчун 
сарчашмаи асосии фаъолияти худ исти-

фода менамояд ва сарҳади давлатӣ оми-

ли асосии паноҳгоҳи наҷотбахши онҳо 
мегардад.  

Ҳафтум, инсоният аллакай ба азхуд-

кунии пайвастаи минтақаҳои мавҷудияти 

барои худ нав оғоз намудааст, ки ба қато-

ри чунин фазоҳо фулоти қора (шелфи 

континенталӣ), уқиѐнуси ҷаҳонӣ ва қаъри 

он, ҳудуди Артика ва Антарктида [6, С. 

71-76], минтақаҳои дуру наздики кайҳон, 

ҷирмҳои осмонӣ (баҳси замин дар моҳ) 

[11] ва ғайра дохил мешаванд. Ин мин-

тақаҳо хислати усулии фаромарзӣ дошта, 

давлатҳои дахлдорро барои шакли нави 

ҳамкорҳои байналмилалӣ водор менамо-

яд, зеро ин муносибатҳо дар асоси 

меъѐрҳои ҷадид роҳандозӣ мегардад ва 

усулҳои сарҳадбандии анъанавӣ ва 

тақсимоти ҳудудӣ дар ин мавридҳо ба кор 
намераванд.  

Бо дарназардошти омилҳои зикр-

шуда мавқеи масъалаҳои сарҳадӣ дар сиѐ-

сати хориҷии давлатҳо тағйир ѐфта, барои 

ташаккули ҳамкориҳои наздисарҳадӣ ва 

фаромарзӣ, дарѐфти имтиѐзҳои гумрукӣ ва 

роҳравҳои сабзи транзитӣ [12] пешбурди 

сиѐсати сарҳадии муваффақ лозим аст ва 
он метавонад дар доираи дипломатияи 

сарҳадӣ амалӣ карда шавад. Илова бар ин, 

омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳои назари-

явии алоқаманд бо сарҳади давлатӣ 

диққати доираи васеи коршиносонро ба 

худ ҷалб намуда, боиси ташаккули илми 

сарҳадшиносӣ гардидааст. 

Мафҳум ва назарияи дипломатияи 

сарҳадӣ 

Инкишофи мавқеи масъалаҳои 

сарҳадӣ дар муносибатҳои байналми-

лалӣ зарурати таҳлили назариявӣ ва 
асосноккунии консептуалии онро ба 

вуҷуд овардааст. Имрӯз ҷанбаҳои гуно-

гуни сарҳадро илми мустақил – 

сарҳадшиносӣ дар Тоҷикистон, лимоло-



302 

 

гия (аз калимаи юнонии Limes – сарҳад) 
дар Россия ва border (boundary) studies 

дар кишварҳои Аврупо ва Америка 

таҳқиқ менамояд. 
Имрӯз дар илми сарҳадшиносӣ боз 

як истилоҳи дигар ба таври васеъ истифо-
да мегардад, нақши афзояндаи диплома-
тияи сарҳадро дар муносибатҳои байнал-
милалӣ нишон медиҳад. Дар адабиѐти 
ғарбӣ ва русӣ ‚Paradiplomacy‛ (паради-
пломатия ѐ дипломатияи сарҳадӣ) ҳарчӣ 
бештар мариди истифода қарор дода ме-
шавад. Ин мафҳум ба хотири инъикоси 
сатҳу сифати ҳамкориҳои наздисарҳадӣ, 
баррасии равандҳои фаромарзӣ, имкони 
иштироки субъектҳои дохилидавлатӣ дар 
муносибатҳои байнидавлатӣ, байнимин-
тақавӣ ва байналмилалӣ рӯи кор бурда 
мешавад. 

Дар адабиѐти илмии давлатҳои 
ғарбӣ ва русӣ низ доир ба ин масъала як 
қатор асару мақолаҳои баландарзиши 
илмӣ таълиф гардидаанд. Аз ҷумла, ки-
тоби донишманди амрикоӣ Радрико Та-
варес ‚Paradiplomacy - Cities and States 
as Global Players‛ (Парадипломатия – 
шаҳрҳо ва давлатҳо ҳамчун бозингарони 
ҷаҳонӣ) мебошад [21]. Дар китоби худ 
Радрико Таварес кушиш намудааст, ки 
нақши афзояндаи шаҳрҳоро дар ба-
робари давлатҳо ҳамчун иштирокчиѐни 
нави муносибатҳои байналмилалӣ ни-
шон диҳад ва дар ин самт масъалаи асо-
си атрофи сарҳади давлатӣ давр меза-
над, зеро то кадом андоза ниҳодҳои до-
хилидавлатӣ метавонанд берун аз ҳуду-
ди давлат ҳамкориҳои судмандро бо ди-
гар субъектҳо ба роҳ монанд. 

Инчунин, донишмандони ҳинду 
Ракаҳари Чатерҷӣ ва Свагата Саҳа дар 
мақолаи худ ‚Para-diplomacy: concept 
and context‛ (Парадипломатия: мафҳум 
ва мундариҷа) доир ба ин масъала 
таҳлилҳо анҷом доданд [20, С. 375-380]. 
Дар ин мақала қайд мегардад, ки глоба-
лизатсия ва ислоҳотҳои бозори ҷаҳонӣ 
боиси коркарди бисѐршаклаи афзали-
ятҳои сиѐсати хориҷӣ бо дарназардошти 
равандҳои ғайриоддии муосир шудааст. 
Зуҳури парадипломатия ва ниҳодҳои 
федерали (мухтор)-и пуриқтидор дар 
ҳамкориҳои байналмилалӣ боиси боз-
бинии назария ва дарки нави муноси-

батҳои байналмилалӣ шудааст. Инҷо 
таваҷҷӯҳ асосан ба раванди соддагардо-
нии реҷаи сарҳадӣ равона шудааст. 

Инчунин дар нашрияи ‚КАБАР‛ 
(Central Asian Bureau for Analytical 
Reporting) Димитрис Симеонидис мақо-
лаеро бо номи ‚Региональная паради-
пломатия в Центральной Азии: новые 
возможности?‛ (Парадипломатияи мин-
тақавӣ дар Осиѐи Марказӣ: имкони-
ятҳои нав?) ба табъ расонидааст. Ин 
таҳлилгар дар мақолаи худ, сатҳи ҳам-
кориҳои ду субъекти федералии Россия – 
Тотористон ва Бошқирдистон, ки бо 
минтақаи Осиѐи Марказӣ ҳамсарҳад ме-
бошанд, мавриди таҳлил қарор додааст 
[5]. Ишора бар он мешавад, ки 
сарҳадҳои муштарак барои ин ду 
ҷумҳуриҳои мухтор имконияти тавсеаи 
ҳамкориҳои судмандро дар соҳаҳои 
тиҷоратӣ, сайѐҳӣ, бунѐди корхонаҳои 
муштарак бо давлатҳои минтақа фа-
роҳам меорад. 

Самтҳои асосии дипломатияи сарҳадӣ 

Таҳлили асарҳо болозикр нишон 

медиҳад, ки таҳқиқотҳои илмӣ дар самти 

омӯзиши ҷанбаҳои мухталифи паради-

пломатия ѐ дипломатияи сарҳадӣ идома 

доранд. Аз ин рӯ, як чанд самтҳои фаъоли-

яти дипломатияи сарҳадиро ба таври му-
шаххас байн намуданд зарур аст. 

1. Ҳамкориҳои байнидавлатӣ дар 

самти танзими масъалаҳои марзӣ. Ин 

масъала усули анъанавии ҳамкориҳои 

сарҳадӣ буда, ҳадафи он муайян наму-

дани гузариши хати сарҳади давлатӣ 

миѐни кишварҳои ҳамсоя мебошад. Ин 

навъ ҳамкориҳо дар чунин самтҳо 

татбиқ карда мешаванд: 

А. таъсиси комиссияи байниҳуку-

матӣ доир ба ҳалли сарҳад; 

Б. пешбурди марзгузорӣ (делими-
татсия); 

В. пешбурди аломатгузорӣ (демар-
катсия); 

2. Тақвияти ҳамкориҳои назди-

сарҳадӣ миѐни давлатҳои ҳамсоя. Дар 
ин самт, омили муайянкунанда сиѐсати 

сарҳадии кишварҳои ҳаммарз ва 

пешбурди реҷаи сарҳадӣ ба ҳисоб мера-

вад, зеро реҷаи сарҳади нисбати ки-

шварҳои ҳамсоя гуногун буда, вобаста 
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ба вазъи сиѐсӣ-ҳарбӣ, низоми раводидӣ, 

интиқоли молу маҳсулот ва мусофирон 

муайян карда мешавад. Ҳамкориҳои 

наздисарҳадӣ дар чунин самтҳо амалӣ 
карда мешаванд. 

А. кушодани нуқтаҳои гузаргоҳи 

сарҳадӣ (роҳи нақлиѐт ѐ роҳи оҳан); 

Б. бозорҳои наздисарҳадӣ; 

В. долонҳои сабзи нақлиѐтӣ бо ан-

борҳои нигаҳдории молу маҳсулот; 

3. Ҳамкориҳои байнидавлатӣ дар 

самти ҳифзи дахолатнопазирии сарҳади 

давлатӣ. Ҳадафи ин ҳамкориҳо пеш аз 

ҳама хислати амниятӣ дошта [15, С.69-
70], дар таъмини дахолатнопазирии 

сарҳади давлатӣ, пешгирии убури ғай-

риқонунии сарҳади давлатӣ ва мубориза 

бо ҷинояткории муташаккили фаромил-

лӣ зоҳир мегардад. Чунончӣ, ҷиҳати 

таҳкими ҳимояи минтақаҳои осебпазири 

сарҳади давлатӣ бо Ҷумҳурии Исломии 

Афғонистон дар ҳамкорӣ бо дигар 

сохтору мақомотҳо - 92 дидбонгоҳи 

назоратии сарҳадӣ бунѐд ва 173 иншоо-

ти сарҳадӣ таҷдиду азнавсозӣ карда 

шудааст [16, С.40]. Ин ҳамкориҳо дар 

чунин самтҳо татбиқ карда мешаванд. 

А. ҷойгир намудани қушунҳои 

сарҳардӣ дар марз; 

Б. бунѐди пойгоҳҳои низомӣ дар 

ноҳияҳои наздисарҳадӣ; 

В. машқҳои муштараки низомӣ дар 

ноҳияҳои наздисарҳадӣ. 

4. Танзими равандҳои фаромарзӣ. 

Дар шароити муосир равандҳои фаро-

марзӣ хислати мусбат ва манфӣ доранд. 

Ҷанбаҳои мусбати ин раванд тавсеаи 

тиҷорати мутақобила, афзоиши воридо-

ту содирот ва ҳаракати налиѐту мусофи-

рон мебошад. Ҷанбаҳои манфии ра-

вандҳои фаромарзӣ убури ғайриқону-

нии сарҳад аз тарафи гурӯҳҳои ҷиноӣ, 

интиқоли маводи мухаддир, тиҷорати 

ғайриқонунии аҳолии наздисарҳадӣ, қо-

чоқи молу маҳсулот мебошанд. 

А. ҳамкориҳои муштарак ҷиҳати 

боздошти гурӯҳҳои ҷиноии муташакки-

ли фаромиллӣ;  

Б. таъмини алоқамандӣ миѐни куми-

таҳои гумрук ҷиҳати табодули иттилоот; 

В. мувофиқа намудани санадҳои раво-

дидӣ, воридотӣ, интиқолӣ ва сарироҳӣ. 

5. Ҳифзи томияти сарҳади давлатӣ. 

Сарҳади давлатӣ чун объекти таъсирра-

сонии инсон ба ҳифз ва нигаҳдорӣ ниѐз 

дорад. Сарҳадҳо вобаста ба хусусияти 

табиӣ ба хушкӣ ва дарѐӣ (обӣ) ѐ вобаста 

ба назарияи ‚ҷабҳа‛ (frontia) ба марзҳои 

хатарафзо ва осоишта ҷудо мешаванд, 

ки метавонанд ба дахолатнопазирӣ ва 

томияти сарҳади давлатӣ таъсири 

манфӣ расонад. Аз ин рӯ, барои томияти 

сарҳади давлатӣ дар чунин самтҳо 
фаъолият намудан лозим аст. 

А. гузаронидани бозаломатгузорӣ 
(редемаркатсия) [3, С.129];  

Б. худдорӣ аз ғасб ѐ истифодаи 

худсаронаи замини дар нуқтаҳои назди-

сарҳадӣ;  

В. роҳ надодан ба даъвоҳои нави 

ҳудудӣ. 

Масъалаҳои зикршуда нишон 

медиҳанд, ки самтҳои фаъолияти ди-

пломатияи сарҳадӣ гуногун буда, исти-

фода аз фишангҳои он барои таъмини 

амнияти миллӣ, рушди нишон-

диҳандаҳои иқтисодӣ-тиҷоратӣ, содда-

гардонии содироту воридот, ҳаракати 

нақлиѐту мусофирон ва таҳқими ҳусни 

ҳамҷаворӣ дар минтақаҳои сарҳадӣ му-
соидат менамоянд 

Шаклгирии дипломатияи сарҳадии 

Тоҷикистон 

Сарҳади давлатӣ инъикоскунандаи 

доираи қаламрави давлат ва ченаки асо-

сии муайянкунандаи оғоз ва анҷоми 

ҳудуди давлат ба ҳисоб меравад. Инчунин 

сарҳад яке аз омилҳои мустақилияти 
давлат шуморида мешавад, зеро давлат 

танҳо дар доираи ҳудуди муайян метаво-

над волоияти қонунро таъмин намояд. 

Бинобар ин давлат сиѐсати сарҳадиро бо 

реҷаи махсус (нисбати давлатҳои ҳамсоя) 

роҳандозӣ менамояд, ки аз усулҳои 

ошкор ва махфӣ иборат мебошад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сиѐсати 

сарҳадӣ ҷузъи сиѐсати дохилӣ ва хо-

риҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, 

ки онро Президенти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон муайян менамояд (мисли дигар 

самтҳои сиѐсати хориҷӣ). 
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‚Сиѐсати сарҳадӣ бо назардошти 

принсипҳои байналмилалии эҳтироми 

соҳибихтиѐрӣ, тамомияти арзӣ ва дахл-

нопазирии сарҳадҳои давлатӣ ташаккул 

ѐфтааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон сиѐсати 

сарҳадиро ҳангоми муқаррар намудан 

ва тағйир додани хати Сарҳади давлатӣ, 

муқаррар ва ба роҳ мондани муноси-

батҳои ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо давлатҳои ҳамсоя дар сарҳад, танзи-

ми муносибатҳои ҳуқуқӣ дар ноҳияҳои 

наздисарҳадии Тоҷикистон ва дар 

роҳҳои алоқаи байналмилалӣ дар қала-

мрави Тоҷикистон, тадбирҳои мутобиқ 

ба мақсадҳои таъмини амнияти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва амнияти бай-

налмилалӣ, манфиатҳои ҳамкории му-

тақобилан судманди ҳамаҷониба бо 

давлатҳои ҳамсоя, принсипҳои ҳаллу 

фасли осоиштаи масъалаҳои сарҳадӣ 

бидуни зурӣ анҷом медиҳад. Инчунин 

Тоҷикистон дар ҳолатҳои пешбини-

намудаи санадҳои ҳуқуқии байналмила-

лие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф 

кардааст, муқарраркунии низомии 

Сарҳади давлатӣ ва фаъолияти оид ба 

ҳимоя ва муҳофизати онро бо давлатҳо - 

иштирокчиѐни Иттиҳоди Давлатҳои 

Мустақил ҳамоҳанг месозад‛ [4, С.2].  
Бо дарназардошти ин, метавон 

гуфт, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сиѐ-

сати хориҷӣ аз усулҳои дипломатияи 

сарҳадӣ истифода намуда, сиѐсати 

сарҳадии мустақилро бо реҷаи муайян 

нисбати кишварҳои ҳамсоя ва давлатҳои 

сеюм бешбарӣ менамояд. 
Омили дигаре, ки зарурати рушди 

дипломатияи сарҳадиро нишон медиҳад, 

дар он зоҳир мегардад, ки сарҳади 

давлатӣ таърихан ва табиатан ду вази-

фаи асосӣ – монеакунандагӣ ва пайваст-

кунандагиро иҷро менамояд.  

Хусусияти монеакунандагии сарҳад 

пеш аз ҳама ба таҳдиду хатарҳои амния-
тие, ки метавонанд дахолатнопазирии 

сарҳади давлатиро халалдор намоянд, 

рабт дорад, зеро сипари асосии ҳифзи 

Ватан маҳз сарҳад ҳисобида мешавад. 

Ҳимояи сарҳади давлатӣ ҳамчун 

ҷузъи низоми таъмини амнияти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон буда, ‚Кумитаи давлатии ам-

нияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон сиѐ-

сати давлатиро дар соҳаи муҳофизати 

Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

татбиқ намуда, таъмини ҳифзи Сарҳади 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

хушкӣ, фазо, дарѐҳо, кӯлҳо ва обанборҳо, 

инчунин дар нуқтаҳои гузаргоҳи Сарҳади 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ӯҳда 

дорад ва баҳри ҳимоя ва муҳофизати 

Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо мақсади пешгирии ғайриқонунӣ убур 

намудан ва ғайриқонунӣ тағйир додани 

гузариши хати Сарҳади давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини низоми 

сарҳадӣ ва низоми гузаргоҳҳои Сарҳади 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои 

заруриро роҳандозӣ менамояд‛ [2, С.6-7].  
Хусусияти пайвасткунандагии 

сарҳад дар он зоҳир мегардад, ки 

давлатҳо маҳз тавассути убури сарҳад бо 

дигар давлатҳои ҳамсоя, минтақаҳои 

алоҳида ва субъектҳои байналмилалӣ 

ҳамкорӣ менамоянд. Инчунин, тақвияти 

равандҳои ҳамгироии минтақавӣ тақозо 

менамоянд, ки реҷаи сарҳадӣ содда гар-

донида шавад ва ҳаракату интиқоли 

озоди мусоффирон, молу маҳсулот, во-

ситаҳои нақлиѐт ва дигар воситаҳо (ин-

тиқоли хатҳои барқ ѐ лулаҳои газӣ) 
таъмин карда шаванд. 

Ин нуқта дар Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ‚Дар бораи сарҳади 

давлатӣ‛ низ зикр гардидааст: ‚Бо наза-

рдошти манфиатҳои муштараки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои 

ҳамҳудуд муқаррар кардани баъзе қо-

идаҳои низоми Сарҳади давлатӣ мумкин 

аст ва имкон дорад, ки хусусияти қо-

идаҳои муқарраршаванда соддатар кар-
да шавад‛ [4, С.2]. 

Хулоса рушди ҳамкориҳои сарҳадӣ 

миѐни Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

давлатҳои ҳамсоя (ба хотири муайян 

намудани реҷаи мувофиқ), давлатҳои 

минтақа (ба хотири тақвияти равандҳои 

ҳамгироӣ) ва давлатҳои ҷаҳон (ба хоти-

ри таъмини амнияти сарҳадӣ ва мубори-

за бо ҷинояткории муташаккили фаро-

миллӣ) бар он далолат менамояд, ки до-

ир ба нақши афзояндаи дипломатияи 

сарҳадӣ дар сиѐсати хориҷӣ ҳарф зад. 
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Дар замони муосир дар заминаи 

санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқӣ ва маводи илмӣ 

асосноккунии паҳлуҳои мухталифи ди-

пломатияи сарҳадӣ идома дорад ва ҳоло 

як қатор усул ва фишангҳои ҳамкориҳои 

сарҳадӣ муайян шудаанд. Таҳлилҳо ни-

шон доданд, ки равандҳои муосири 

ҷаҳонишавӣ пеш аз ҳама ба сарҳади 

давлатӣ фишор оварда, соддагардонӣ ѐ 

пурзӯргардонии реҷаи сарҳадиро ба 

вуҷуд меоранд. Аз ин хотир, бояд ди-

пломатияи сарҳадӣ дар пешбурди сиѐса-

ти хориҷӣ ба хотири дарѐфти ҷавоби 

муносиб ва саривақтӣ ба дигаргуниҳои 

муносибатҳои байналмилалӣ беш аз пеш 

мавриди истифода қарор дода шавад. 
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ПОГРАНИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ В 
СОВРЕМЕННОМ ВРЕМЕНИ:  
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

Анвари С., Мирзоев Х.Т. 
Дипломатический деятельность все 

чаще использует новые сферы для осу-
ществление внешнеполитических задач. 
Главным образом государство использу-
ют экономическую дипломатию, куль-
турную дипломатию, гуманитарную ди-
пломатию, информационную дипломатию 
в качестве приоритетов внешней поли-
тики. Среди этих направлений, в послед-
ние годы также развивается пограничная 
дипломатия. Пограничная дипломатия 
является новой дипломатической сферой, 

которая призвана обеспечивать высокий 
уровень доверия в приграничном районе 
соседних стран путем решение погранич-
ных проблем, улучшение трансграничного 
сотрудничество, открытие новых про-
пускных пунктов, обеспечение свободного 
движение пассажиров и транзита това-
ров. Другая важная цель пограничной ди-
пломатии является обеспечение безопас-
ности приграничных районов, сохранение 
неприкосновенность границы и противо-
действие трансграничной преступности 
на двусторонней и многосторонней осно-
ве. Республика Таджикистан также 
принимает инструменты пограничной 
дипломатии для решение внешнеполити-
ческих задач и укрепление взаимопонима-
ния с соседними странами. Важность по-
граничной дипломатии для Таджикиста-
на заключается в том, что государство 
после приобретение независимости 
столкнулась с проблемами границ со все-
ми четырьмя соседями и на данном мо-
менте целю таджикской пограничной ди-
пломатии является проведение делими-
тации и демаркации границ и установле-
ния приемлемое пограничный режим со 
всеми соседними странами. 

Ключевые слова: дипломатия, гра-
ница, делимитация, демаркация, интегра-
ция, соседние страны, территориальные 
споры, пограничные конфликты, транс-
граничные сотрудничество.  

 
 

BORDER DIPLOMACY IN MODERN 
TIMES: CONCEPT AND CONTENT 

Anvari S., Mirzoev Kh. T. 
Diplomatic activity is increasingly us-

ing new spheres for the implementation of 
foreign policy functions. Mainly, the state 
uses economic diplomacy, cultural diploma-
cy, humanitarian diplomacy, information 
diplomacy as the foreign policy priorities. 
Among these aspects, border diplomacy has 
also been developing in recent years. Border 
diplomacy is a new diplomatic sphere that is 
designed to ensure a high level of trust in the 
border area of neighboring countries by solv-
ing border problems, improving cross-border 
cooperation, opening new checkpoints, ensur-
ing the free movement of passengers and the 
transit of goods. Another important goal of 
border diplomacy is to ensure the security of 
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border areas, maintain the integrity of the 
border and struggle against cross-border 
crime on a bilateral and multilateral basis. 
The Republic of Tajikistan also accepts the 
tools of border diplomacy to solve foreign 
policy problems and strengthen mutual un-
derstanding with neighboring countries. The 
importance of border diplomacy for Tajiki-
stan lies in the fact that the state, after gain-
ing independence, faced border problems 

with all four neighbors and at the moment, 
the goal of Tajik border diplomacy is to de-
limit and demarcate borders and establish an 
acceptable border regime with all neighbor-
ing countries. 

Key words: diplomacy, border, delimi-
tation, demarcation, integration, neighboring 
countries, territorial disputes, border con-
flicts, cross-border cooperation. 
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Современные глобализационные про-

цессы - это интенсивная интеграция реги-

ональных сообщества и экономической си-

стемы всего мира, включающей в себя 

множество признаков трансформации. 

Именно в современных объективных про-

цессах глобализации наука рассматривает 

решения мировых и региональных проблем, 

которые находятся под их влиянием.  

Учитывая напряженную атмосферу 

современных отношений, сверхдержавы 

больше всего опасаются, что глобализация 

приведѐт к ослаблению их позиции в поли-

тической карте мира, и снизить их влияние 

на развивающиеся страны. Это связано с 

тем, что на развитие государств и регио-

нов глобализация оказывает существенное 

воздействие процессы, чем супердержавы 

мира. В этой связи, в данной статье нами 

осуществляется попытка рассмотреть 

некоторые вопросы влияния современных 

глобализационных процессов на мировые и 

региональные проблемы.  

Ключевые слова: глобализация, регио-
нализация, государство, геополитическая 
система, Европейский Союз, экономика и др. 

 
Общеизвестно, что после распада 

Советского Союза произошли значи-
тельные изменения в политической и 
геополитической системе мира, что по-
служило причиной возникновения в по-
литических науках таких новых понятий, 
как «глобализация», «геополитика», «ре-
гионализация» и другие. При этом иссле-
дователи рассматривают понятия «гло-
бализация» и «регионализация» в раз-
личных вариантах. Некоторые из них 
считают, что «под влиянием глобализа-

ции информационная сеть, мнения, цен-
ности, инвестиции, товары, продукты и 
услуги, модели поведения и различные 
формы мировоззрения без каких-либо 
препятствий смешиваются в единой ми-
ровой системе, изменяя деятельность лю-
дей, социальных групп, социально-
политических институтов и взаимовы-
годных отношений между ними» [6, 393].  

Следует отметить, что уровень раз-
вития государств и регионов влияет на 
формирование и развитие глобализаци-
онных процессов, так как в разных 
странах мира формируется направление 
стратегического развития, в основном 
трансформационого, информационного 
и модернизационного характера. Прак-
тически в каждом месте их формируют 
смысл и значение перехода общества из 
одного состояния в качественно новое 
другое, отношения между людьми и по-
литическим сообществом, экспертизу 
стратегического направления развития и 
уровня их объективности. 

В то же время, известный россий-
ский социолог и политолог В.Л. Ино-
земцев утверждает, что глобализацию 
следует понимать, как «реальный про-
цесс, от которого мало зависят люди, 
социальные группы и даже целые наро-
ды» [5, 5]. По его мнению, глобализация 
охватывает все сферы современной со-
циальной жизни, и оказывает свое влия-
ние на различные сферы жизни обще-
ства, такие как экономическая, полити-
ческая, социальная, технологическая, 
культурная, информационная, экологи-
ческая и другие. 

С точки зрения видного американ-
ского исследователя-экономиста Дж. 

mailto:gairati.m@mail.ru
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Стиглица, глобализация есть преодоле-
ние препятствий на пути свободной тор-
говли и плотного слияния националь-
ных экономик. Он в другом месте это 
трактует как глобальное господство 
правил и законов экономического рынка 
и информационно-коммуникационных 
технологий, составляющих экономиче-
ское информационное пространство [8]. 
Поэтому современную глобализацию 
можно считать как качественно новая 
ступень развития и совершенствования 
системы международных отношений. 

 Наряду с распространением гло-
бализации в конце XX-начале XXI века 
в мире растѐт и процесс регионализации, 
хотя в научной литературе единого 
определения данного явления пока не 
наблюдается. К примеру, некоторые от-
дельные исследователи рассматривают 
регионализацию как «форму межгосу-
дарственной интеграции в ответ на уси-
ление конкурентной борьбы и неравен-
ства в экономическом развитии госу-
дарств и регионов» [3, 79].  

Другие учѐные считают, что «реги-
онализация мировой экономики - это 
глобализация мировой экономики в ма-
лых масштабах, то есть она на регио-
нальном уровне охватывает определѐн-
ную группу суверенных государств, 
формирующих интегрированное обще-
ство» [7, 79].  

 Некоторые авторы придержива-
ются мнения, что «регионализм - это 
межрасовый период глобализации, и он 
выражается как противоположный и 
разнородный процесс слияния» [1, 43].  

В нынешних условиях регионали-
зация и глобализация развиваются как 
два быстро движущихся потока, и ока-
зывают взаимное влияние друг на друга. 
Глобализация предполагает рост взаим-
ных связей между различными частями 
мира, и она достигается не только через 
систему международных отношений, но 
и посредством регионализации. А про-
цесс регионализации можно рассматри-
вать как средство сохранения регио-
нальной идентичности в условиях гло-
бализации. На наш взгляд, разница 
между глобализацией и регионализаци-
ей проявляется только в масштабах их 
преобразующей деятельности. Глобали-

зация может быть достигнута в резуль-
тате взаимодействия регионов. Вступле-
ние небольших национальных регионов 
на международную арену, распростра-
нение их деятельности за пределы своих 
национальных границ - это результаты 
процессов глобализации, роста взаимо-
зависимости и взаимовлияния, которые 
происходят в мировом масштабе. 

В этой связи заслуживает внимания 
точка зрения отечественного исследова-
теля, что «глобалисты делят государства 
мира на семь основных регионов. Внут-
ренняя интеграция составляет основу их 
развития. Регионализм называется нача-
лом мировой федерации». По его мне-
нию, глобалисты считают, что если Все-
ленная является единой, то необходимо 
найти общий дизайн, и они описывают 
его как глобальную систему. При этом 
во всех регионах развиваются процессы 
интеграции, и они связывают разные 
народы и государства друг с другом, и 
делают их взаимозависимыми. Основ-
ными понятиями дизайна реформы си-
стемы мира считаются концепции «гра-
ницы развития» Д. Медоуза и «мировая 
динамика» Д. Форстера [4, 134-136].  

Совершенно очевидно, что глоба-
лизация в другом плане носит двусто-
ронний характер, и стала отдельным 
государством, которое отличается от 
других отсутствием конкретных границ. 
Она может повлиять на границы и суве-
ренитет стран мира или сделать их под-
чинѐнными себе, а также как реальный 
процесс, связана с развитием коммуни-
кационных средств и новых информаци-
онных технологий. Безусловно, совре-
менная глобализация влияет на все сфе-
ры жизни мирового сообщества: поли-
тическую, культурную, социальную, 
экономическую и т. д.  

Изучение и анализ разнообразной 
литературы показывают, что усилению 
процессов современной глобализации 
способствуют следующие факторы: 

- зависимость развивающихся гос-
ударств от развитых стран;  

- появление международных орга-
низаций и распространение их влияния и 
деятельности на всей мировой арене;  

- распад Советского Союза и миро-
вой коммунистической системы;  
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- распространение различных меж-
дународных языков;  

- экономические факторы, такие 
как увеличение объѐма экспор-
та/импорта товаров и продуктов;  

- развитие науки и техники, ин-
формации и рекламы, Интернета и со-
циальных сетей;  

- развитие туризма;  
- переход от плановой государствен-

ной экономики к новой - рыночной и др. 
Стоит напомнить, что большин-

ство исследователи в своих разработках 
рассматривают как положительные, так 
и отрицательные стороны взаимовлия-
ния глобализации и регионализации, 
что, на наш взгляд, приобретает проти-
воречивый характер. Поскольку извест-
но, что современная глобализация мо-
жет оказать на регионализацию поло-
жительное влияние, если она, в свою 
очередь, окажет негативное воздействие 
на национальные интересы государств, 
регионализация, наоборот. Так, одной 
из форм регионализации государств яв-
ляется Европейский Союз, который со-
единил все западноевропейские и неко-
торые его восточные государства. 

В результате такой интеграции 
между странами Европы были упразд-
нены границы, введена единая таможен-
ная система и беспрепятственное движе-
ние их граждан по территории всех гос-
ударств-членов ЕС. То есть каждый 
гражданин государств-членов Евросою-
за может беспрепятственно передвигать-
ся и работать за пределами своей стра-
ны, заниматься предпринимательством, 
если он находит работу в другой стране, 
без всякой визы путешествовать и рабо-
тать там. В результате слияния народов 
и наций Европы происходит слияние их 
культуры, внедрение современных тех-
нологий в менее развитые страны, обес-
печение безопасности каждой члена Ев-
ропейского Союза, обеспечение вакант-
ными рабочими местами, ввоз единой 
денежной единицы «евро» и др. Это сви-
детельствует о том, что регионализация 
в некоторых частях мира не лишена 
преимуществ, она не может негативно 
повлиять на национальные интересы 
государств, так как, в любом случае, они 
имеют право выйти из ЕС. 

Думается, регионализация в совре-
менных условиях роста глобализации 
также полезна для стран Центральной 
Азии. Создание таких международных 
структур, как Шанхайская организация 
сотрудничества и Организация Договора 
о коллективной безопасности, и в буду-
щем Евразийское экономическое сооб-
щество (ЕАЭС) имеет много положи-
тельных сторон для всех его участников. 
В результате интеграции можно повы-
сить уровень развития экономики госу-
дарств, которые являются членами этих 
организаций. Те страны, которые эконо-
мически отстают или находятся в процес-
се развития, могут быть подняты или вы-
ведены на мировой уровень. При под-
держке стран, которые считаются сверх-
державами (Россия, Китай, Индия и 
Иран) и являются членами таких органи-
заций или частично вовлечены в них, 
можно поднять экономику других госу-
дарств-участников, повысить уровень 
благосостояния людей в этих регионах. С 
другой стороны, совместно можно вести 
беспощадную борьбу с любой внешней 
угрозой, экстремизмом и терроризмом. 

В этой совокупности заслуживает 
внимания попытка И. Белашова, выска-
завшего интересную мысль о проблеме 
процессов глобализации и регионализа-
ции в нынешних условиях политическо-
го развития нынешнего мира и прогно-
зировавшего три геополитических со-
стояния будущего мира: 

- Во-первых, это глобальная власть 
США, которые в ближайшие десятиле-
тия начнут распространять свою поли-
тику в мире.  

- Во-вторых, это появление амери-
канских конкурентов, таких как Китай и 
Европейский Союз, что приводит мир к 
мультиполярности.  

- В-третьих, это многоуровневый и 
многополярный мир, в котором Китай, 
Германия, Россия и Индия могут высту-
пать в качестве региональных держав [2, 
42-66]. 

Вне всякого сомнения, глобализа-
ция и регионализация современной гео-
политической системы в мире являются 
естественными процессами, и не зависят 
от государств, национальностей или от-
дельных обществ. Основой возникнове-
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ния этих процессов является распад ми-
ровой коммунистической системы, то-
тальный экономический и политический 
кризис, изменение климата на планете 
Земля и др.  

К тому же, глобализация и регио-
нализация имеют основу для экономиче-
ской и политической зависимости госу-
дарств друг от друга. Они, как показы-
вает опыт, носят двусторонний и проти-
воположный характер: с одной стороны, 
могут иметь положительное влияние на 
страны и народы, а с другой - отрица-
тельное, что, естественно, влияет на 
культуру, экономику, национальные 
традиции, язык и другие важные сферы 
жизни общества. 

Бесспорно, глобализация и регио-
нализация выступают основными гео-
политическими тенденциями современ-
ности, оказывающими влияние на фор-
мирование внешней политики госу-
дарств на региональном уровне, и они 
являются основными факторами прихо-
да государств и регионов на арену меж-
дународной деятельности. 
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ТАЪСИРИ РАВАНДҲОИ 

ҶАҲОНИШАВИИ МУОСИР БА 

МАСЪАЛАҲОИ УМУМИҶАҲОНӢ ВА 

МИНТАҚАВӢ 

Ғ.М. Юсупов 

Равандҳои ҷаҳонишавии муосир ин 

ҳамгироии пуршиддати ҷомеаҳои мин-

тақавӣ ва системаи иқтисодии тамоми 

олам мебошад, ки аломатҳои зиѐди дигар-

гунсозиро дар бар мегирад. Маҳз дар ра-

вандҳои объективии муосири ҷаҳонишавӣ 

илм ҳалли масъалаҳои глобалӣ ва мин-

тақавиро баррасӣ мекунад. 

Бузургтарин бими кишварҳои 

абарқудрат дар фазои муташанниҷи 

равобити муосир ин аст, ки ҷаҳонишавӣ 

боиси заиф шудани мавқеъи онҳо дар ха-

ритаи сиѐсии ҷаҳон ва коҳиши нуфузи онҳо 

ба кишварҳои рӯ ба тараққӣ мешавад. Ин 

ба он далел аст, ки ҷаҳонишавӣ назар ба 

абарқудратҳои ҷаҳон ба рушди давлатҳо 

ва минтақаҳо таъсири ҷиддӣ мерасонад. 

Вобаста ба ин, дар мақолаи мазкур мо 

кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки баъзе ҷанбаҳои 

таъсири равандҳои ҷаҳонишавии муосирро 

ба мушкилоти ҷаҳонӣ ва минтақавӣ бар-

расӣ намоем. 

Калидвожаҳо: ҷаҳонишавӣ, мин-

тақасолорӣ, давлат, системаи геополи-

тикӣ, Иттиҳоди Аврупо, иқтисод ва ғ. 

 

INFLUENCE OF MODERN GLOBALI-

ZATION PROCESSES ON WORLD 

AND REGIONAL PROBLEMS  

G.M. Yusupov  

Modern globalization processes are an 

intensive integration of regional communities 

and the economic system of the whole world, 

which includes many signs of transformation. 

It is in modern objective processes of globali-

zation that science considers solutions to 
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world and regional problems that are under 

their influence.  

Given the tense atmosphere of modern 

relations, the superpowers' greatest fear is 

that globalization will lead to a weakening of 

their position in the political map of the 

world, and reduce their influence on develop-

ing countries. This is due to the fact that 

globalization has a significant impact on the 

development of states and regions than the 

superpowers of the world. In this regard, in 

this article we attempt to consider some is-

sues of the influence of modern globalization 

processes on world and regional problems.  

Key words: globalization, regionaliza-

tion, state, geopolitical system, European 

Union, economy, etc. 
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ТАРТИБИ ТАЌРИЗДИЊЇ БА МАЌОЛАЊОЕ, КИ БА «АХБОРИ ИНСТИТУТИ 
ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМЊОИ 

ТОЉИКИСТОН» ПЕШНИЊОД ШУДААНД 
 
Маќолањои ба идора расида, ташхисро гузашта (ташхисро аъзои тањририя – 

мутахассисони бахшњои марбутаи илм мегузаронанд), сипас тибќи тартиботи 
муќарраршуда ќабул карда мешаванд. Талабот ба тањия кардани маќолањо бо унвони 
«Ќоидањо барои муаллифон» дар њар шумораи маљалла чоп мешавад. 

Дастнависи маќолањоеро, ки ба ќоидањои мазкур љавобгў нестанд, идора ќабул 
намекунад. Эродњо оид ба мазмун ва сохтори маќолањо бояд пеш аз супурдан ба таќриз 
ислоњ карда шаванд. 

Сипас ба маќолањо бо тартиби муайян, аз љониби њайати тањририяи маљалла ѐ 
мутахассисони ба мавзўи маќола алоќаманд, (номзад ва докторњои илм) таќриз дода мешавад.  

Таќриз бояд хусусиятњои илмии маќола, аз љумла, навоварї дар масъалагузорї, 
муњимият, арзишњои фактологї ва таърихї, даќиќ будани иќтибосњо, услуби баѐн, корбурди 
манбаъњои муосир ва инчунин камбудињои чойдоштаро фаро гирад. Дар хулосаи таќриз бояд 
бањои умумї ва тавсия барои нашр ѐ баъд аз ислоњ нашр кардан, ѐ барои таќризи иловагї 
гирифтан аз мутахассиси марбут ба мавзўъ, ѐ ба чоп тавсия надодан ќайд шавад.  

Њаљми таќриз бояд на камтар аз як сањифа бошад. 
Маќолае, ки ба такмил зарурат дорад, бо ќайду эродњои муќарриз ва муњаррир ба 

муаллифон баргардонида мешавад. Муаллифон бояд ислоњоти заруриро ба маќола ворид 
карда, нусхаи охирини маќоларо якљоя бо шакли электронии он ва матни дастнависи авва-
ла ба идора супоранд. Пас аз такмили муаллиф, маќола дубора барои таќриз фиристода 
мешавад ва њайати тањририя ќарори нашр шудани онро мебарорад. 

Маќола њамон ваќт барои нашр пазируфта мешавад, ки таќризи ба он дода шуда му-
сбат бошад ва њайати тањририя онро љонибдорї намоянд. Тартиб ва навбати чопи маќола 
ба санаи расидани нусхаи охирини ислоњшуда ба хайати тахририя вобаста мебошад. 

Таќризнависї ба маќола ба таври махфї сурат мегирад.  
Ошкор кардани љузъиѐти махфии таќриз њуќуќи муаллифро вайрон мекунад. Нусх-

бардории маќола барои корњои шахсї ба муќарризон иљозат дода намешавад.  
Муќарризон ва инчунин њайати тањририя то лањзаи аз чоп баромадани маќола њуќуќи 

истифодабарии маълумоти дар маќолањо дарљшударо надоранд. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ  
«ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА  

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА» 
 
Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводит-

ся членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принима-
ются в установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей приводятся в 
«Правилах для авторов», публикуемых в каждом номере журнала. 

Рукописи, оформленные не по правилам, редакцией не принимаются. Замечания по со-
держанию и оформлению статей необходимо устранить до передачи текста на рецензирование. 

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала 
или экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе 
научную новизну проблемы, еѐ актуальность, фактологическую и историческую ценность, 
точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также 
мотивированное перечисление еѐ недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и 
рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать еѐ после доработки, 
направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике, отклонить. 

Объем рецензии – не менее одной страницы текста. 
Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с 

замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые исправления в 
окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также его 
идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. После до-
работки статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение о еѐ публикации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и ес-
ли еѐ поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи опреде-
ляются в зависимости от даты поступления еѐ окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение конфиден-
циальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. Рецензентам не раз-
решается снимать копии статей для своих нужд. 

Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных 
интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до еѐ опубликования. 
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A.BAHOVADDINOV OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
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Articles coming to the editory board will pass preliminary expert examination (it is carried 
out by associate editors – specialists in the corresponding branch of science) and are accepted in 
accordance with the established procedure. Requirements to registration of the original are pro-
vided by article in "Rules for the authors" published in each issue of the journal. 

The manuscripts issued not by rules aren't accepted by edition. Remarks according to the 
contents and registration of articles need to be eliminated before transfer of the text on reviewing. 

Then articles are reviewed without fail by associate editors of the journal or experts of the 
corresponding specialty (candidates and doctors of sciences). 

The review has to contain reasonable transfer of qualities of article, including scientific novelty 
of a problem, its relevance, factual and historical value, citing accuracy, style of a statement, use of 
modern sources, and also motivated transfer of its shortcomings. In the conclusion the general as-
sessment of article and recommendation for an editorial board – to publish article, to publish it after 
completion, to direct on the additional review to the specialist in a certain subject, to reject is given. 

Review volume – not less than one page of the text. 
The article adopted to the publication, but needing completion goes to authors with remarks 

of the reviewer and editor. Authors have to make all necessary corrections to a final version of the 
manuscript and return to edition the corrected text, and also its identical electronic option togeth-
er with the original version of the manuscript. After completion article is repeatedly reviewed, and 
the editorial board makes the decision on its publication. 

Article is considered to be accepted to the publication in the presence of the positive review 
and if it was supported by associate editors. The order and sequence of the publication of article 
are defined depending on date of receipt of its final version. 

Reviewing of the manuscript is carried out confidentially. Disclosure of confidential details 
of reviewing of the manuscript violates the rights of the author. Reviewers aren't allowed to make 
the copy of articles for the needs. 

Reviewers, and also associate editors have no right to use in own interests information con-
taining in the manuscript before its publication. 
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ЌОИДАЊО БАРОИ МУАЛЛИФОН 
 
Њайати тањририяи маљалла ба таваљљуњи муаллифон мерасонад, ки маќолањои худро 

дар шаклњои чопию электронї, бо назардошти љанбањои илмию амалии таълифот ирсол 
намоянд.  

Дар маљаллаи «Ахбори Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи 
А.Бањоваддинови Академияи миллии илмњои Тољикистон» маќолањое чоп мешаванд, ки 
натиљаи тањќиќот оид ба масъалањои илмњои фалсафа, љомеашиносї, сиѐсатшиносї ва 
њуќуќшиносї марбут бошанд.  

Маќолањо мутобиќ ба ќоидањои мазкур бо тавсияномаи яке аз шуъбањои Институт ѐ 
яке аз аъзои њайати тањририя барои чоп ќабул карда мешаванд.  

Њаљми маќолањо якљоя бо тасвир, љадвал, наќшањо ва калидвожањою фишурдаи 
маќола ба забонњои тољикї, русї ва англисї бояд то як љузъи чопї (то 12 сањифаи чопи 
компютерї) бошанд. Фишурдаи маќола ба як забон на зиѐдтар аз чор љумла ва миќдори ка-
лидвожањо бояд то дањ адад бошанд. Матн бояд дар файли барномаи Microsoft Office Word 
пешнињод шуда, андозаи њарфњо 14, гарнитураи Times New Roman (барои маќолањои русї 
ва англисї), Times New Roman Tj (барои маќолањои тољикї), фосилаи 1,5 ва канорањои матн 
аз њар тараф – 2,5 см бошанд. Корбурди њарфњои хоси тољикї дар маќолањои тољикї бо гар-
нитураи Times New Roman Tj, фишурда ва калидвожањо њатмист. Сањифањо бояд раќамгу-
зорї шуда бошанд.  

Ба маќола тавсияи муассиса (барои муаллифони беруна), таќризи шуъбаи марбутаи 
Институт, фишурда, калидвожањо (ба забонњои тољикї, русї ва англисї) дар ду нусха, бо 
нишондоди унвони маќола, сарњарфи ном ва насаби муаллиф њамроњ карда мешаванд.  

Барои чоп маводи тањќиќотие, ки ќаблан дар дигар нашрияњо чоп нашуда бошанд, 
ќабул карда мешаванд. Дар охири маќола, баъд аз матн ва фишурдаи рўйхати адабиѐти 
истифода шуда зикр гардида, аз тарафи чап номи муассисае, ки маќоларо пешнињод карда-
аст, инчунин маълумот дар бораи муаллиф, телефон ва имзои муаллиф (муаллифон) оварда 
мешавад.  

Њангоми тартиб додани рўйхати адабиѐти истифодашуда мушахассоти зеринро бояд 
ќайд кард: а) барои китобњо – насаб ва сарњарфи ном ва номи падар, унвони пурраи китоб, 
макони чоп, нашриѐт, соли нашр, раќами љилд, сањифа; б) барои маќолањо аз маљаллаву 
маљмўањо – насаб ва сарњарфи ном ва номи падар, унвони пурраи маќола, номи маљалла ѐ 
маљмўа, соли нашр, шумора ва сањифа (барои маљмўа). Њангоми иќтибоси такрорї аз як 
манбаъ шакли маъмулии ихтисоршавї истифода мешавад.  

Агар дар матн љадвалњо оварда шуда бошанд, нусхањои иловагии онро дар вараќ чоп 
карда, бо нишон додани сањифаи матлуб ба маќола њамроњ кардан лозим аст.  

Дар њолати баргардонидани маќола ба муаллиф барои ислоњот ѐ љињати тањрир, муа-
ллиф бояд ислоњоти заруриро ворид карда, нусхаи охирини ислоњшударо якљоя бо нусхаи 
аввалї, инчунин шакли электронии маќолаи ислоњшударо дар муддати то 3 рўз ба идора 
бозгардонад.  

Масъулияти истифодаи маълумоте, ки барои чопи озод иљозат нест, мутобиќи ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон, ба дўши муаллифон аст.  

Идораи маљалла њуќуќи ихтисорнамудан ва ба дастнависњо таѓйирот ворид карданро 
дорад.  

Маќолањое, ки ба ќоидањои мазкур љавобгў нестанд, барои чоп ќабул карда намеша-
ванд. 
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ходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправ-
ленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным ва-
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The Academic Legal Journal publishes scientific articles on the results of research on legal 
sciences. 

Articles are accepted for publication on the recommendation of one of the departments of 
the Institute or one of the board members, in accordance with these rules. The paper should not 
exceed one unit (up to 12 pages of computer text), including drawings, tables, graphs, summaries 
and keywords in Tajik, Russian and English, given at the end. Abstract in the same languages 
should contain no more than four sentences and the number of keywords should be given up to 
ten words and word combinations. The text should be presented in the Microsoft Office Word 
program: font size - 14 headset - Times New Roman Tj, line spacing - 1.5, farmland - 2.5 cm on all 
sides. The use of specific Tajik letters in the materials prepared in the Tajik language, as well as 
keywords and annotations are necessary. Pages must be numbered. 

To the article should be attached a cover letter from the institution (for foreign authors), re-
view of the relevant department of the Institute, abstracts and keywords (in Tajik, Russian and 
English) in duplicate, with the name of the article, initials and surname of the author. 

Accepted for publication research materials should not previously be published in other 
publications. At the end of the article after the text and annotations there should be given a list of 
references, on the left side one should indicate the name(s) of the institution that submit the arti-
cle(s), as well as information about the author(s), telephone and signature of the author (s). 

When making a list of references one should indicate: a) for books - surname and initials of 
the author(s), full name of the books, place of publication, the publisher, year of publication, vol-
ume number, page; b) for journal articles and collections - surname and initials of the author, arti-
cle title, journal title or collection, year of publication, and page number (for collection). After re-
peated references to the same literature standard abbreviations are acceptable.  

To existing tables in the text one should print a duplicate of the tables indicating the page to 
which the tables belong. 

In the case of the return of the article to the author for substantial corrections or its final ed-
iting, one should make any necessary corrections in the final version of the manuscript to the edi-
tor and return the corrected text, as well as its electronic version identical with the original version 
of the manuscript. 

Responsibility for the use of the data, not intended for open publication lies on the authors 
of articles in accordance with the legislation of the Republic of Tajikistan. 

The editors reserve the right to make editorial changes and reduction of manuscripts.  
Articles that do not meet these rules will not be accepted for the publication. 
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