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МУЌАДДИМА  
 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Дар замони муосир рушди 
технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї ва идеологияњои мухталиф 
љомеаи љањониро ором нагузошта, хатар ба таъриху фарњанг, тамаддун 
бештар шуда, воридшавии унсурњои бегона ба фарњанги миллї , боиси аз 
байн рафтани урфу одат, анъана ва њувияти миллї мегардад. Дар шароити 
имрўза масъалаи тањкими истиќлолияти давлатї ва пойдории вањдати 
миллї тавассути ташаккули худшиносии миллї, дар заминаи анъанањои 
миллї ва динї сурат мегирад. Аз ин рў, моро мебояд дар њамбастагї ва 
њамкорї тарбияи насли наврасро тањким бахшида, пояњои онро мустањкам 
созем ва наврасону љавононро ба дарки моњияти вуљуди хеш, шинохти аслу 
насаб, донистани моњияти маънавї, мавќеи худ дар љомеа, огоњии комил аз 
таърих, фарњангу тамаддун, забон, адаб, урфу одатњои аљдодї њидоят 
намоем. Зеро танњо тарбияи хуб метавонад рушди бомароми кишварро 
таъмин намуда, мавќеи онро дар арсаи байналмилалї боло барад ва 
устувор гардонад. 

Фаъолияти тарбиявии њар яки мо бояд аз миллатдўстї ва 
ватандорињои Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, 
Президенти ЉТ, муњтарам Эмомалї Рањмон маншаъ гирад. Чї тавре ки 
Президенти мамлакат таъкид менамояд: «То даме, ки худшиносии миллї, 
пос доштани хотирањои таърихї, ифтихор аз мансубияти миллї, дар шуури 
њар яки мо падид наояд, то даме, ки њар кадоми мо манфиати миллиро 
њамчун ќарзи муќаддаси шањрвандї эњсос накунем ва эњтиром нагузорем, 
то даме, ки хидмат ба Ватану миллат бароямон ба арзиши олии зиндагї 
табдил наѐбад, мо њамчун давлати соњибистиќлоли миллї ба камол 
намерасем»1. 

Ба андешаи сарвари давлат барои он ки наслњои ояндаи кишвар ба 
фишори љањонишавї муќовимат карда, асолати миллї ва худогоњиву 
хештаншиносиашро њифз карда тавонад, онњо бояд маќому манзалати 
инсониашро бо решањои таърихї, бо сарнавишти миллату халќи худ 
пайванд созанд ва ба Ватану модар, арзишњои милливу башарї арљ 
гузоранд, манфиатњои худро бо манфиати давлат, љомеа ва хонавода 
пайваста тавонанд ва донанд, ки вазифањои онњо дар назди давлат, 
љамъият ва оила аз чї иборат аст, он гоњ метавонанд ба худшиносию 
худогоњии миллї расанд. 

Масъалаи тарбияи худогоњиву худшиносии миллї дар 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маориф» (2013), «Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии 
Тољикистон», Консепсияи миллии маълумоти Љумњурии Тољикистон  ва 
дигар санадњои амалкунандаи меъѐрии соњаи таълиму тарбия инъикос 
ѐфтааст. Масалан, дар Консепсияи миллии тарбия омадааст: «Шањрванд 
бояд ќадру ќимати худро донад ва онро њимоя намояд, аз миллат, таърих 
                                                                 
1
Паѐми Президенти Љумҳурии Тољикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба Маљлиси Олии 

Љумҳурии Тољикистон.- 22-12-2016.-Душанбе: Шарќи озод, , 2016.-39с. 
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ва фарњанги он бохабар бошад ва онњоро гиромї донад. Худогоњї аз 
бедории миллии њар як шањрванди худшинос маншаъ гирифта, ўро ба сўи 
ифтихори миллї, пос доштани њуввияти миллї, софдилона хизмат кардан 
ва содиќ будан ба Ватану миллат њидоят мекунад. 

Шањрванди худшиносу худогоњ истиќлолияти давлатии кишвари 
хешро чун гавњараки чашм њимоя мекунад ва дар љодаи ѓанї гардидани 
боигарињои моддию маънавї ва фарњангии миллат сањм мегузорад, ки ин 
њама ифодагари манфиатњои миллат мебошад»2. 

Дар шароити љањони пурњаводис моро зарур аст, ки наслњои 
ояндасози кишварамонро њушдор созем, ки мисли солњои 90–уми асри 
гузашта фирефтаи таблиѓоти неруњои ифротгаро ва бадхоњони миллати 
тољик нагарданд, њамеша барои њимояи манфиатњои миллї ва давлат 
омода бошанд. 

Насли љавони ояндасози миллат бояд донад, ки неруњои 
ифротгароѐн инсонњоро ба љангу терроризм ва радикализми динї кашида, 
онњоро аз аслашон бегона месозанд ва њисси худшиносии миллии онњоро 
доѓдор мекунанд. Наврасону љавонон набояд фаромуш созанд, ки миллати 
тољик бо таърихи ќадимаи давлатдорї, маънавиѐти баланд ва фитрати 
фарњангофариаш љањоншумул буд. Таърих гувоњ аст, ки ташаккули 
тољикон аз асри якуми мелодї оѓоз ѐфтаву мањз дар замони Сомониѐн ба 
маќоми баланди давлатдорї расидааст. Вобаста ба ин омўзгоронро 
мебояд, насли наврасро дар рўњияи худшиносї ва ифтихори миллї, 
ватанпарастї, дўст доштани марзу буми хеш, инсондўстї, эњтиром ва 
бузургдошти арзишњои маънавию фарњангї ва миллї тарбия намуда, ин 
њиссиѐтро дар онњо ташаккул дињанд, то ки онњо ба саволњои: Мо кистем, 
аз куљоем, дар кадом хонавода сабзидаем, нахустин аљдодонамон кињоянд, 
аз куљо омаданд ва дар кадом сарзамин ошѐн доштанд?–љавоб гуфта 
тавонанд. 

Худогоњию худшиносии миллї, вањдату ягонагї ва ватанпарварї 
рукни пешрафти љомеа мањсуб ѐфта, асоснок кардани мазмун, сохт ва 
таъмини корњои ташкилию методии тарбияи худшиносии хонандагон ҳам 
дар назария, ҳам дар амалия дар тањкими рушди давлатдорї муњим 
мебошад. 

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Зимни тањќиќ ва омўзиши осори 
академики барљаста Ғафуров Б.Ғ. «Тоҷикон» маълум карда шуд, ки 
љанбањои масъалаи ташаккули худшиносии миллї дар мардонагию далерї, 
фурутанию ватандории ќањрамонњою абармардонї осори зикр шуда ба 
таври возењу равшан баѐн гаридааст. 

Ба тарбияи худшиносию худогоҳї ва хештаншиносии ҷавонон 
бошад асарњо ва таъкидҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муњтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бахшида шудааст. 

                                                                 
2
Консепсияи миллии тарбияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2006.-26с 
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Олимон, педагогони хориљию ватанї К.Д. Ушинский, А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ю.К. Бабанский, В.А. Сластѐнин, К.К. 
Атоев, Н.А. Бегишева, В.С. Степанова, О.Н. Парасенко, И.П. Подласий, 
М.Т. Коджаспирова, М. Лутфуллозода, К.Б. Ќодиров, И.Х. Каримова, Ф. 
Шарифзода, Х. Авзалов, Б. Раҳимов, А. Паҳлавонов, А. Нуров, А.М. 
Мирализода, Ф. Гулмадов ва дигарон назария ва амалияи ташаккули 
ҳамаи сифатҳои шахсии наврасону ҷавонон, худшиносии миллии наврасон 
дар раванди азхудкунии маданияти этнопедагогї, муњити педагогї, омили 
педагогї, ташаккули худшиносии кўдакони синни калони мактабї, 
шароити педагогии тарбияи образи миллии «Ман»–и кўдакони синнусоли 
томактабиро мавриди тањќиќ ќарор додаанд. 

Муњаќќиќону файласуфон Р.Г. Абдулатипов, М.Н. Громова, О.В. 
Ладигина, М.С. Джунусов, Л.Д. Олейник, Ф.А. Турсунов, ва дигарон 
моњияти мафњуми «Худшиносии миллї» – ро тањќиќ намуда, бештар ба 
масъалањои миллат ва љамъият: худшиносии миллї њамчун падидаи 
миллат, лањзањои худшиносии миллии шахсї, лаҳзаҳои худшиносии миллї 
дар алоќамандӣ ба раванди иљтимої, истиќлолияти миллї њамчун падидаи 
иљтимої, худшиносии шахсї ва роњњои ташаккули он, хусусиятњои 
маданияти иљтимоӣ, барќароршавии иљтимої ва хусусиятњои психологияи 
миллї диќќат додаанд. 

Олимону психологон ва таърихшиносон К.А. Абулханова–Славская, 
Б.Г. Ананьев, А.А. Бодальев, Л.С. Выгодский, Л.И. Божович, И.С. Кон, 
В.С. Мерлин, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Спирикин, И.С. Брагинский, Достиев 
Абдулмаљид, Ањроров Мухтор, Наршахи Муњаммад, Р. Набиева, Р. Сафар, 
Н. Салимов, Б. Сафаралиев, У. Иброњим, С. Хољаев, Њ. Намоз, Х. Талбак, 
М.Х. Абдуллоев, М. Шукуров ва дигарон љанбањои умумии назариявї ва 
методикаи тањлили ќисматњои сохти худшиносии миллӣ, мафњумњои 
«худшиносї», «худбаҳодиҳӣ», «худшиносии миллї», моњияти масъалаи 
марказии худшиносии миллии «ман»–ро тањќиќ кардаанд. 

Аз тањлили тањќиќоти олимон мушаххас гардид, ки масъалаи 
ташаккули худшиносии миллии хонандагон дар илми педагогика њанӯз њам 
ба таври кофї њалли худро наѐфта, консепсияи ягонаи ташаккули 
худшиносии миллии насли наврасону љавонон дар шакли маљмуї 
(комплексї) тањќиќ нагардидааст.   

Аксари асарњои ба ташаккули худшиносии миллии хонандагон 
бахшидашуда, љанбаи назариявї дорад. Масъалаи мазкур дар љараѐни 
таълими фанњои алоҳида ва корњои беруназдарсї камтар равшан 
гаридааст, Њамчунин дастур, коркардњои методї оид ба ташаккули 
худшиносии миллии хонандагон кам ба назар мерасад. 

Ќобили зикр аст, ки дастрасї надоштан ба маводи мукаммал ва 
технологияи амалисозии он вобаста ба мавзуи тањќиќшаванда кори 
омўзгорони муассисаҳои тањсилоти миѐнаи умумиро дар ташаккули 
худшиносии миллии хонандагон душвор мегардонад.   

Камбудию норасоињои баѐншуда муњим будани тањќиќоти моро дар 
мавзуи «Хусусиятњои ташаккули худшиносии миллии хонандагон дар 
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ҷараѐни таълими фанни таърихи халќи тољик ва корҳои беруназдарсӣ» 
собит менамояд.  

Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо), мавзуъњои илмї. 
Тањќиќоти диссертатсиони дар доираи татбиќи наќшаи дурнамои 

корњои илмию тањќиќотии кафедраи педагогика барои солњои 2019–2023 
дар мавзуи «Худшиносии миллии хонандагон дар раванди корњои 
беруназдарсї» ва муќаррароти асосии Конститутсияи ЉТ, Ќонуни ЉТ  
«Дар бораи маориф» (2013), «Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии 
Тољикистон бо таѓйиру иловањо соли 2018», Консепсияи миллии 
маълумоти ЉТ ва дигар санадњои амалкунандаи меъѐрии соњаи таълиму 
тарбия иљро гаридааст. 

 
Тавсифи умумии таҳқиқот 

Маќсади тањќиќот:–аз љињати назариявї ва амалї асоснок намудани 
моњияти хусусиятњои ташаккули худшиносии миллии хонандагони 
муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї дар љараѐни таълими фанни таърихи 
халќи тољик ва корњои беруназдарсї.  

Вазифаҳои таҳқиқот:  

1. Тањлил намудани адабиѐти илмию методї оид ба имкониятњои 
назариявию амалї дар раванди хусусиятњои ташаккули худшиносии 
миллии хонандагон дар љараѐни таълими фанни таърихи халќи тољик ва 
корњои беруназдарсї; 

2. Ба наќша гирифтани корњои амалї ва муайян намудани сатњи 
ташаккули худшиносии миллии хонандагони муассисањои тањсилоти 
миѐнаи умумї;  

3. Сохтани амсилаи хусусиятњои ташаккули худшиносии миллии 
хонандагон дар љараѐни таълими фанни таърихи халќи тољик ва корњои 
беруназдарсӣ; 

4. Муайян намудани шароит ва имкониятњои истифодабарии корњои 
беруназдарсї дар таълими фанни таърихи халќи тољик њамчун воситаи 
ѐрирасон; 

5. Таҳияи технологияи ба донишњои мукаммали илмию таърихї 
мусаллаҳ намудани хонандагони муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї;  

6. Ба таври озмоишї асоснок намудани самаранокии худшиносии 
миллии хонандагон дар љараѐни таълими фанни таърихи халќи тољик бо 
корњои беруназдарсї.  

Объекти тањќиќот: фаъолияти муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї 
дар ташаккули худшиносии миллии хонандагон. 

Мавзуи (предмети) тањќиќот: хусусиятњои ташаккули худшиносии 
миллии хонандагон дар љараѐни таълими фанни таърихи халќи тољик ва 
корњои беруназдарсӣ. 

Фарзияи тањќиќот: худшиносии миллии хонандагони муассисањои 
тањсилоти миѐнаи умумї дар њолате самаранок ташаккул меѐбад, ки агар: 

–ба масъалаи ташаккули худшиносии миллии хонандагон ба тарзи 
маљмуї (комплексї) муносибат карда шавад; 
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–имкониятњои педагогие, ки ба ташаккули худшиносии миллии 
хонандагон бахшида шудааст дар њар як бобу зербобњои фанни таълими 
таърихи халќи тољик муайян карда шуда, дар амал татбиќ карда шаванд; 

–дар ҷараѐни таълими фанни таърихи халќи тољик дар баробари 
маводи таълимї дигар сарчашмањо низ истифода бурда шавад; 

–дар раванди корњои беруназдарсї ва саѐњатњои таърихї, азбар 
кардани асарњои олимони таърихшинос, асарњои бадеию таърихї, наќлу 
њикояњои халќи тољик маќсаднок истифода бурда шавад; 

–диќќати хонандагон ба азхудкунии донишњои мукаммалу ба 
низомдаровардашуда равона карда шавад; 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот (доираи таърихии тањќиќот) 
Омўхтани сарчашмањо ва тањлил намудани маводњои лозима 

вобаста ба мавзуъ дар кори диссертатсия се марњиларо дар бар мегирад: 
Марњилаи якум (солњои тањсили 2015–2017). Адабиѐти фалсафї, 

сотсиологї, таърихї, педагогию психологї оид ба мавзуи тањќиќот 
мавриди тањлил ќарор гирифта, љанбањои назариявї, объект, предмет, 
фарзия, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот муайян карда шуд, моҳият ва сохти 
мафҳуми “худшиносии миллї” дар муассисаи таҳсилоти миѐнаи умумї 
мавриди омӯзиш қарор гирифт. Дар баробари ин унсурҳо ва ҷузъҳои 
таркибии фанни таърихи халќи тољик дар ташаккули худшиносии миллии 
хонандагон аниқ карда шуданд.  

Дар марњилаи дуюм (солњои тањсили 2018–2019) сатҳи ташаккули 
худшиносии миллии хонандагон дар љараѐни таълими фанни таърихи 
халќи тољик ва корњои беруназдарсӣ мавриди омӯзиш қарор гирифта, 
гурӯҳҳои озмоишӣ ва муќараррї муайян карда шуданд. Тавассути усули 
пурсишнома тасаввуроти омӯзгорон ва хонандагон оид ба худшиносии 
миллї, тайѐрии онњо ба ташаккули худшиносии миллї, сабабњои 
нокифоягии тайѐрии онњо ба ташаккули худшиносии миллї, роњњо ва 
усулњои ташаккули худшиносии миллии хонандагон дар љараѐни таълими 
фанни таърихи халќи тољик муайян карда шуд.  

Дар марњилаи сеюм (солњои тањсили 2020–2022) натиљаи корњои 
озмоишӣ тањлил ва љамъбаст гардида, дар амал татбиќ гардид. Њадафи 
асосии мавзуи диссертасия ин санҷиши босамари воситаҳои хусусиятњои 
ташаккули худшиносии миллии хонандагон дар љараѐни таълими фанни 
таърихи халќи тољик буд, ки хулосабарорї низ карда  шуд. 

Асосњои назариявии тањќиќот: Назарияи тањќиќотро маъхазњои 
таърихшиносон, файласуфон, педагогон, психологон, бостоншиносон, 
осори мутаффакирони форсу тољик, асарњои олимону муњаќиќони хориљию 
ватанї, Конститутсияи ЉТ, Ќонуни ЉТ “Дар бораи маориф”, Консепсияи 
миллии маълумот дар ЉТ”, “Стратегияи миллии рушди маорифи ЉТ то 
соли 2020”, Консепсияи миллии тарбия дар ЉТ, Қонуни ҶТ “Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”ва дигарњо, ки ба 
ташаккули худшиносии миллии хонандагони муассисањои тањсилоти 
миѐнаи умумї бахшида шудаанд, ташкил медиҳанд. 
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Асосњои методологии тањќиќот: Методологияи тањќиќотро аз рўи 
масъалаи ба миѐн гузошташуда инњо ташкил медињанд:, омўхтан ва тањлил 
намудани сарчашмањои таърихї, фалсафї, педагогию психологї, муттањид 
намудани њамкории омўзгорону хонандагон дар љараѐни таълим, аз љињати 
педагогию пихологї гузаронидани корњои таљрибавию озмоишї, 
мушоњидањои психологию педагогї, мубоњисањо бо омўзгорону 
хонандагони муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї. Суњбати фардї ва 
гурўњї бо хонандагон, омўзгорон, њамсолон ва дигар намояндагони 
љамъият, мушаххас намудани вазъияти педагогии муассисањои тањсилоти 
миѐнаи умумї, саволу љавоб бо хонандагон (анкета), тањлил ва 
хулосабарории корњои санљишї. 

Сарчашмањои маълумот: 
1. Осори мутафаккирон бахшида ба масъалаи худшиносии миллии 

хонандагон дар љараѐни таълими фанни таърихи халќи тољик ва корњои 
беруназдарсї. 

2. Асарњо, рисолањо, маќолањо ва дигар корњои илмї- тањќиќотї 
марбут ба худшиносии миллии хонандагон. 

3. Фењристи адабиѐти илмї-методї, сарчашмањои фалсафї, таърихї, 
педагогию психологї ва тањлили муќоисавии онњо. 

4. Тањлили таърихии афкори педагогию психологии мутафаккирон 
ва љамъбасти санадњои ба даст омада. 

5. Дар рафти тањќиќот ташкил ва гузаронидани суњбату мубоисањо 
бо омўзгорону хонандагони муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї.  

Заминањои эмперикї: Хусусиятњои ташаккули худшиносии миллии 
хонандагон дар љараѐни таълими фанни таърихи халќи тољик масъалаи на 
чандон сода ва одї аст. Мо дар кори тањќиќотии худ аз диди фалсафї, 
зебоипарастї, равоншиносї, таърихшиносї ва монанд ба инњо такя 
намуда, ѓояњою падидањои педагогию психологии муосирро вобаста ба 
талабот ба инобат гирифтем, ки дар маљмуъ чунин усулњои эмперикї 
мушаххас гардид: озмоиш, мубоњиса, суњбат, муќоиса, тањлил, таљзия, 
арзѐбї, саволнома, тест, санљиш, индуксия, дедуксия ва ѓайра. 

Пойгоњи тањќиќот: Натиљаи корњои озмоишию таљрибавии 
диссертатсия дар муассисањои тањсилоти миѐнаи умумии №1, №5, №51–и 
шањри Кўлоб, №1, №5, №15–и ноњияи Восеъ ва №1–и ноњияи Ховалинг 
гузаронида шудааст. Дар тањќиќот вобаста ба масъалаи ташаккули 
худшиносии миллии хонандагон 286–нафар хонандагони синфњои озмоишї 
ва 284–нафар хонандагони синфњои муќаррарї љалб гардида буданд. 

Навгонии илмии таҳқиқот:  
1. Меъѐрњо, роњњо ва хусусиятњои ташаккули худшиносии миллї дар 

муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї муайян гардида, истифодаи усули 
инноватсионии таълими корњои беруназсинфї пешнињод гардид;  

2. Роњҳо ва нишондиҳандаҳои мусбати њисси худшиносии миллии 
хонандагон дар муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї асоснок ва ошкор 
карда шуданд; 

3. Наќш ва маќоми худшиносии миллї дар муассисањои миѐнаи 
умумї вобаста ба шароит ва талаботи педагогї муайян карда шуд; 
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4. Амсилаи ташаккули худшиносии миллии хонандагон дар љараѐни 
таълими фанни таърихи халќи тољик ва корњои беруназдарсӣ тањия карда 
шуд.  

5. Ташкили корњои тарбиявию беруназдарсї дар мактаб њамчун 
заминаи таърихию фарњангї барои рушди минбаъдаи насли наврасу 
љавонон илман асоснок карда шуд.   

Нуќтањои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:  
1. Тайѐрии босалоњияти омўзгори фанни таърихи халќи тољик бо 

назардошти истифодаи воситањои муосири таълим дар дарсњои таърихи 
халќи тољик;   

2. Технологияи шиносої бо таъриху фарњанги миллї бо назардошти 
технологияњои муосир, муносиби таълими онњо; 

3. Тарзҳои воќиф намудани хонандагон ба арзишњои таъриху 
фарњанги миллии тољикон оид ба худшиносии миллї ва иртиботи он бо 
падидањои љањонбинии насли нав;   

4. Наќш, манзалат ва маќоми таъриху фарњанги миллї дар 
ташаккули ифтихори миллї, ватанпарастї ва худогоњии миллї. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот:  
– дар раванди фаъолияти таълимии муассисаи таҳсилоти миѐнаи 

умумӣ шароити педагогии бењтар ташаккул додани худшиносии миллии 
хонандагон ба тариќи озмоишњо асоснок карда шуданд; 

– дастури методии тањия ва татбиќшудаи фанни таърихи халќи 
тољик имконият медињад, ки раванди ташаккули худшиносии миллии 
хонандагон дар фаъолияти педагогӣ маќсаднок ба роњ монда шавад; 

– тавсияҳои илмию амалӣ нисбат ба хусусиятњои ташаккули 
худшиносии миллии хонандагон ҳамчун сифати муњимми шахсии онњо 
муайян карда шуданд. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот: 
– дар амалияи корњои таълимию тарбиявии њамаи муассисањои 

таълимї курсњои баланд бардоштани ихтисоси муаллимони љумњурї 
роњандозї шудааст;  

– машѓулиятњои назариявию амалї аз фанни таърихи халќи тољик 
дар муассисањои тањсилоти миѐнаи умумии шањри Кўлоб, ноњияи Восеъ ва 
ноњияи Њовалинг татбиќ шудаанд; 

– љанбањои педагогии омодасозии хонандагони муассисањои 
тањсилоти миѐнаи умумї вобаста ба хусусиятњои ташаккули худшиносии 
миллї тањия карда шуданд; 

– тавсия ва дастурњои методї марбут ба тарбияи худшиносии милии 
хонандагони муассисањои миѐнаи умумї пешнињод гардиданд. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї: 
Моњияти кори диссертатсионї ба мазмуни бандњои зерини 

шиносномаи ихтисоси 6D010301–педагогикаи умумї, таърихи педагогика 
ва тањсилот мувофиќ мебошад. 

Банди 1. Методологияи тањќиќоти педагогї (равишњои тањќиќоти 
дар рушди илми педагогика, њамбастагї ва уњдадорињои татбиќ назарии 
онњо, усулњои тањќиќотии педагогї). 
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Банди 6. Консепсияи тањсилот (сифати тањсилот ва технологияњои 
арзѐбии он; равандњои инноватсионї дар тањсилот). 

Банди 7. Педагогикаи амалї (љамъбасткунии таљрибањои пешќадами 
педагогї, њаракати инноватсионї дар тањсилот, фаъолияти озмоишию 
таљрибавии муассисањои таълимї). 

Сањми шахсии довталаби дарѐфти илмї дар таҳқиқот:  
Докторанти PhD дар натиљаи тањлили сарчашмањои илмї–таърихї 

зарурият ва ањамияти мавзуи тањќиќот, дараљаи омўзиши мавзуи тањќиќот, 
асосњои назариявию методологии тањќиќот, восита ва усулњои тањќиќот, 
ањамияти назариявию амалии тањќиќот ва навгонињои илмии тањќиќотро 
асоснок карда, фарзия, маќсад, вазифањо, объект ва предмети тањќиќотии 
масъалаи тањќиќшавандаро муайян намудааст. Натиљаи он дар тасдиќи 
муќаррароти кори илмї, дар раванди корњои озмоишї, тањлил ва 
хулосабарории корњои таљрибавї, тањия ва нашри маќолањои илмї, 
иштирок дар чорабинињою конференсияњои илмї, љамъбасти натиљањо ва 
тањияи диссертатсия таљассум ѐфтааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Хулосањои асосї ва 
натиҷаҳои таҳқиқот дар чунин мавридњо такмил ѐфтааст:  

– дар љаласаю семинарњо ва конфронсњои илмї-назариявї оид ба 
масъалаи таълиму тарбияи худшиносии миллии хонандагон; 

– дар конфронсњои њайати профессорону омўзгорони Донишгоњи 
давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї; 

– дар љаласа ва семинарњои кафедраи педагогикаи  
умумидонишгоњии Донишгоњи давлатии Кулоб ба номи Абуабдуллоњи 
Рўдакї мунтазам аз љањати илмї ва амалї муњокима намудан;  

– дар курсњои такмили ихтисосои омўзгорон; 
– баромадњо ва суханронињо дар конфронсњои љумњуриявї ва 

байналмилалї. 
Интишорот аз рўи мавзуи диссертатсия: 
Натиљаи рисолаи илмї дар кафедраи педагогикаи умумидонишгоњї, 

семинарњои илмї, конференсияњои љамъбастии донишгоњ (солњои 2016-
2022), конференсияњои љумњуриявї (солњои 2019, 2020, 2021) ва 
байналмилалї (2019) баррасї гаштааст. 

Њамзамон муаллиф дорои 1 монография, 1 дастури таълимї ва 14 
номгўи маќолањои илмї ба табъ расида, мебошад, ки аз ин миќдор 8–
тояшро маљаллањои таќризшавандаи тавсиянамудаи КОА–и назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва КОА – ФР, 4–тои боќимондаашро 
маводи конференсияњои љумњуриявию байналимлалї ташкил медињанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия: тањќиќоти диссертатсионї аз 
муқаддима, ду боб, 8 – зербоб, хулосањо, номгўи адабиѐт бо фењристи 
сарчашмањои истифодашуда (186) ва замимањо иборат буда, њаљми умумии  
он бо матни Timis New Roman Tj A4 њуруфчинишуда, 181 сањифаи матни 
компютериро ташкил медињад, муњтавои асосии диссертатсия бошад 160 
сањифаро дар бар мегирад. 
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Муњтавои асосии диссертатсия 
Дар ќисмати муќаддима мубрамии кори илмї-тањќиќотї, дараљаи 

омўзиш, объекти тањќиќот, предмети тањќиќот, њадаф ва вазифањои 
тањќиќот, фарзия, навгонї баррасї гашта, асосњои назариявию методологї 
ва ањамияти назариявю амалии диссертатсия зикр гаштааст, нуќтањои 
асосии он бошад барои њимоя пешнињод гардидаанд.  

Боби якуми диссертатсия – «Асосњои назариявии ташаккули 
худшиносии миллии хонандагон» ном гирифта, аз чор зербоб иборат 
мебошад. Дар ин боб тањќиќи масъалаи мазкур ба тањлили иљтимої, 
фалсафї, таърихї, педагогї, психологї ва арзишњои миллї бахшида 
шудааст. Дар асоси омўзиш ва тањлили андешањои мутафаккирони 
ватанию хориљї ва дигар манбањои назариявию эмпирикї, пањлуњои 
мухталифи масъалаи пешнињодшуда њамаљониба  тањќиќ гардид.  

Дар зербоби якуми боби якуми диссертатсия Мулоњизањои 
муќаддимотї масъалахои вобаста ба мавзуъ ва масъалаи  мазкур тавсиф 
шудаанд. Ҷузъи марказии шуури миллӣ, ХМ–маҷмуи ғояҳо, анъанаҳо ва 
мафҳумҳои намояндагони миллат мебошад, ки имкон медиҳанд љомеаи 
одамон дар маҷмуъ дубора эњѐ шуда, ҳар як фард ҳамчун як шахсияти 
иҷтимоии додашуда тасниф карда шавад. ХМ асоси низоми муносибатњои 
арзѐбї ва ѓояњои арзишї мебошад, ки барои худмуайянкунии дахлдори 
шахс дар њаѐти маънавї ва иљтимоию сиѐсї заруранд.  

Омили ҳавасмандкунанда ва суръат бахшидан ба рушди ХМ одатан 
чунин омилҳое буданд, ки таҷовузҳои беруна, ғуломӣ, мустамликасозӣ, ки 
хатари ассимилятсия, нобудии фарҳангӣ ѐ пурраи ҷисмонии ҷомеаҳои 
миллиро доштанд. Дар чунин шароит ташаккули ХМ хеле суръат гирифт 
ва метавонист муваќќатан аз ташаккули иттињодияњои иќтисодї ва 
миллатњо пеш гузарад. Масалан, муборизаи миллї–озодихоњї ба муќобили 
мустамликадорї дар як ќатор мамлакатњои Осиѐ ва Африќо дар асри ХХ 
боиси ба вуљуд омадани шаклњои рушдкардаи ХМ, то аз байн рафтани 
тарзи њаѐти феодалию ќабилавї ва мувофиќи психологияи патриархату 
ќабилагарої гардид. 

Худшиносӣ василаи асосии ба маънавият муваффаќу муяссар 
шудани инсону ҷомеа мебошад. ХМ ин решаи миллат аст, агар мактаби 
миллӣ заиф бошад, миллат иллатнок мегардад. Биноан, бояд баҳри 
мустаҳкам гардонидани мактаби миллӣ, ки ҷузъҳои асосии он 
ватанпарастӣ, хештаншиносӣ ва худшиносӣ мебошад, чораҳои зарурӣ 
андешид. 

Дар ҳақиқат, ҳар як инсони бомаърифат бояд ифтихор намояд, ки 
дар тӯли солҳои Истиқлолияти давлатии ҶТ бо сарварии Пешвои миллат 
чи қадар дигаргуниҳои куллӣ дар бобати ба эътидол овардани вазъи 
сиѐсию иқтисодии мамлакат, дарѐфт намудани роҳи рушди босуботи 
иқтисодию иҷтимоии кишвар ва дар ин замина афзоиши сатҳи зиндагии 
мардум ба амал омадааст. Ҳарчанд ки роҳи тайнамудаи Тоҷикистон дар 
ҷодаи ваҳдату якпорчагӣ ҳамвору яксон набуд, вале мардуми шарафманди 
мо ба хотири таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ, ҳифзи марзу буми 
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аҷдодӣ, сарҷамъии миллат, густариши фазои сулҳу оромӣ ва тақвияти ХМ 
саъю талошҳои бесобиқа анҷом доданд. 

Бо мақсади таҳкими боз ҳам бештари ин дастовард зарур аст, ки 
мафҳумҳои истиқлолияту озодӣ ва ваҳдати миллӣ ба ғояи ҳамешагии 
созанда ва муттаҳидкунандаи ҷомеаи Тоҷикистони демократӣ ва 
ҳуқуқбунѐду дунявӣ табдил дода шаванд, зеро ин мафҳумҳо дар қалбу 
шуури шаҳрвандони кишвар ҳисси эҳтиром ба Тоҷикистони азиз ва 
муқаддасоти Ватанро устувор сохтанд ва ба онҳо эътимод бахшиданд, ки 
миллати куҳанбунѐди тоҷик метавонад танҳо бо ҳамин ғояҳои наҷотбахш 
корҳои бузурги ободкориву созандагиро ба анҷом расонад ва барои 
наслҳои оянда як кишвари ободу зеборо ба мерос гузорад. 

Марҳалаи начандон тӯлонии таърих собит сохт, ки тоҷикон дар 
ҳақиқат миллати соҳибмаърифату тамаддунсоз, ватандӯсту ватанпарвар ва 
сулҳпарвару таҳаммулгаро буда, метавонанд бо ваҳдату сарҷамъии худ 
ҷомеаи пешрафтаи демократӣ, ҳуқуқбунѐд ва дунявиро бунѐд намоянд.  

Хулоса, масоили дар боло зикргардида, ҳар як шахсро ҳушдор 
медиҳад, ки ХМ ва ватанпарастиро шиори доимии хеш қарор дода, баҳри 
ободию устувории давлати cоҳибистиқлоламон саҳми арзандаи хешро 
гузорад. Нагузорад, ки ягон қувваи носолиму ғаразнок теша ба решаи 
пойдории ваҳдати миллию рушди иқтисодии давлати мо зананд. 

Дар зербоби дуюми рисолаи илмї-тањќиќотї «Моњият ва сохти 
худшиносии миллї» мафњуми «худшиносии миллї» њамчун раванди 
мураккаби психологї, шакли махсуси шуури миллї, нишонаи миллат, 
муайянкунандаи њаѐти миллї, љузъњои сохти худшиносии миллї 
(маърифатї, эмотсионалї-бањодињї, рафтор), вазифањои худшиносии 
миллї, ба танзимдарории худшиносии миллї, арзишҳои миллӣ, идеали 
миллӣ, хусусиятҳои таърихи гузашта, ҳозира ва рушди ояндаи миллат, 
хусусиятҳои этникии миллат, шароити иҷтимоию фарҳангии миллї, 
маданияту санъат, анъана ва расму оинҳои миллати тоҷик њаллу фасли 
худро бањри ба даст овардани маќсади муайян дар марњилањои этникї 
ѐфтааст, ки натиљањои он дар меъѐрњои баланд, миѐна ва паст мушаххас 
гаридадааст. 

Оид ба мафњуми худшиносии миллї дар соњаи илмњои педагогию 
психологї назарияњои гуногун вуљуд доранд. Консепсияњои гуногунро оид 
ба мафњуми «худшиносии миллї» омўхтаю тањлил намуда, чунин хулоса 
баровардем: Худшиносии миллї ин маљмуи аќидаю эътиќод, ормонњою 
арзишњо ва нигањдорандаи тамаддуни миллии њар як миллат мебошад.  

Дар асоси ба њисоб гирифтани тасаввуротњо ва барќароргардии 
худшиносї И.С. Кон3 ва В.В. Столин4 ва дигарон худшиносии маънавиро 
њамчун зинаи баланди шуури маънавии хонандагон њисобида, чунин 
мешуморанд, ки якљояшавии раванди фањмидану дарк намудан дар 
батартибдарории амали худ, аз рўи фикр, эњсосот, маънавиѐт дар асоси ба 
талабот љавобгу будани арзишњои иљтимої бањо дода мешавад. 
                                                                 
3
 Кон, И.С. В психиках себя: личность и еѐ самосознание. [Текст]/ И.С. Кон -М., Политиздат, 1984.-234с.  

4
Столин В.В. Самосознание личности. [Текст] / В.В. Столин.-М., Изд-во МГУ, 1983.-283с.  
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Хулосаи баровардашуда њамчун инъикоскунандаи хусусиятњои 
миллї (ба кадом иттињодияњои этникї дохил будан, мавќеъ ва рушди 
миллат дар байни дигар иттињодияњо, муносибатњои тарафайн, фикру 
андешањо, умумияти этникї, майлу хоњиш, шаъну шараф, таърихи 
пайдоиши миллат, ташаккули миллат, шароитњои иљтимою сиѐсии миллат, 
рушди ояндаи давлату миллат ва дигарњо) дар тањќиќот корњои озмоиширо 
ташкил доданд. 

Худшиносии миллї сохти муайян дошта аз чунин љузъњо иборат аст: 
1. Ќисмати маърифатї. Тақсимбандии маърифатї–донишњои 

объективї ва фањмишу тасаввуроти субъективї дар бораи иттињодияњо ѐ 
гурӯњњои этникии халќи худ ва бегонагонро дар бар мегирад.  

2. Ќисмати эмотсионалї–бањодињї- бањо додан ба сифати худ ва 
муносибат ба аъзоѐн ѐ зарурат ва ањамияти ин узвият барои њар як инсон. 

3. Ќисмати рафтор–на танњо фањмидану донистани мутобиќати 
этникии ҳақиқї, балки худро њамчун аъзои этноси муайян донистан, ба 
њайати иљтимоии он дохил буданро муайян мекунад. 

Дар ин зербоб дар бораи моњияти мафњуми «ХМ» њамчун раванди 
мураккаби психологї, шакли махсуси шуури миллї, нишонаи миллат, 
муайянкунандаи њаѐти миллї, компонентњои сохти ХМ, маърифатї, 
эмотсионалї-бањодињї, рафтор, вазифањои ХМ, ба танзим дароварандаи 
ХМ, њаллу фасли худро бањри ба даст овардани маќсади муайян дар 
марњилањои этникї ѐфтааст, ки натиљаи ташаккули ХМ дар меъѐрњои 
баланд, миѐна ва паст мушаххаст гаридадаст. 

Хулоса дар зербоби мазкур мазмуни худшиносии умумї, ки ХМ ба 
он дохил аст њамчун раванд аз љониби шахс дарк кардани амал, эњсос, 
фикру андешањо, маќсад, рафтор, њавас ва сохти худшиносӣ, панљ гурўњи 
падидањоро дар бар мегирад: 

a) наќши худшиносї дар њаѐти инсон;  
b) давраи ташаккулѐбии худшиносї;  
c) омилњое, ки ба ташаккули худшиносї таъсир мерасонанд; 
d) компонентњои сохти худшиносї;  
e) вазифањои худшиносї худбањодињї. 
Зербоби сеюми боби якуми рисола «Ташаккул ва рушди худшиносии 

миллии хонандагон дар раванди худтарбиякунї» дар бораи худтарбиякунӣ, 
худуњдарорӣ, худсобиткунӣ, фаҳмидани фаъолияту рафтори худ, 
худназораткунӣ, худбаҳодиҳӣ, серталабии «Мани идеалӣ», фањмидани 
љойгоњи худ дар њаѐти шахсию љамъиятї  ва ѓайра, ки омилњои муњими 
худшиносии миллии хонандагон ба њисоб мераванд, маълумоти мушаххас 
медињад.   

Педагоги машњур В.А.Сухомлинский навиштааст–«Насли наврас 
дар он ҳолате инсони ҳақиқӣ шуда метавонад, ки агар ӯ ба таври доимӣ 
барои дарк кардани на танҳо олами гирду атроф, воқеаҳою ашѐҳои 
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ињотакардашуда, қувваю ќобилияти рӯҳии худ, балки барои беҳтар 
кардану такмил додани худ равона карда шуда бошад»5. 

Муњаќќиќ С.М. Ковалѐв навиштааст: «Худтарбиякунӣ дар маънои 
маҳдудаш бошууронаю мунтазам, бо мақсади бартараф намудани 
камбудиҳо ва дар худ ташаккул додани хусусиятҳои мусбати ба талаботи 
ҷамъияту тараққиѐти шахсї мувофиқбуда мебошад»6. 

Худтарбиякунӣ дар тараққиѐту ташаккулѐбии хонандагон, ки 
худшиносию худбаҳодиҳӣ ба мазмуни он дохиласт наќши муҳим мебозад. 
Аз ҳамин сабаб олимони соҳаи педагогикаю психология А.Г. Ковалѐв7, 
М.Н. Громова8, И.С. Кон9, Л.И.Рувинский10 ва дигрон асосҳои психологию 
педагогии худтарбиякуниро дақиқ кор кардаанд. 

Худтарбиякунӣ барои хонандагон раванди њадафмандонаи дар худ 
ташаккул додани сифатҳои арзандаи шахсӣ мебошад, ки дар натиља чунин 
омилҳо хонандагонро ба худтарбиякунӣ ҳавасманд мегардонанд: 

1. Хонандагон ҳамон вақт ба худтарбиякунӣ майл менамоянд, ки 
агар дар онҳо қобилияти таҳлилу баҳодиҳии сифатҳою хусусиятҳо ва 
шавқи дохилӣ нисбат ба тараққиѐту такмилѐбї пайдо шавад. Одатан чунин 
ҳолат дар синну соли наврасии хонандагон мегузарад. Дар баробари ин 
фаромӯш кардан лозим нест, ки баъзе наврасон ва ҳатто хонандагони 
синну соли мактабӣ дар раванди худбатарбиякунӣ ба амалњою рафторҳои 
хавфноку зараровар тақлид мекунанд.  

2. Талаботе, ки ҷамъият нисбат ба тараққиѐти аъзоѐнаш муайян 
мекунад бояд хонандагонро ба идеалҳои иҷтимоӣ, мисолу намунаҳои 
маънавӣ ҷалб карда тавонад. Ҳамаи инҳо зарурати масъалаҳои мазкурро 
оид ба он ки хонандагону ҷавонони имрӯза бояд чӣ гуна бошанд, дорои 
кадом сифатҳою хусусиятҳо гарданд ба миѐн мегузорад. Дар раванди 
худтарбиякунӣ ба он муяссар шудан лозим аст, ки ҳар як хонанда 
қаҳрамони худро дошта бошад, ҳаѐт ва фаъолияти ҳаваси ӯро ба 
тақлидкорӣ ва тараққиѐту такмилѐбӣ бедор намоянд, инкишоф диҳад. 

3. Омили муҳимми худтарбиякунӣ серталабии шахсии худи хонанда 
ба эътироф намудани мавқеи арзандагии худ дар коллектив, байни 
ҳамсинфону ҳамсолон мебошад. Агар ин серталабӣ самти солиму 
сермазмуни маънавӣ дошта бошад, муаллим бояд онро дастгирӣ намоянд. 
Амалҳои мусбат ва рафтори хуби хонандагонро устуворона қайд кардан, 

                                                                 
5
 Сухомлинский, В.А. Асарои мунтахаби педагогӣ, Ќисми 2. [Матн] / В.А. Сухомлинский–Душанбе, 

Маориф, 1982-С.619. 
6
 Ковалѐв, С.М. Воспитание и самовоспитание./ С.М. Ковалѐв -М., 1986-С.127 

7
 Ковалѐв, С.М. Воспитание и самовоспитание./ С.М. Ковалѐв -М., 1986-217с. 

8
 Громова, М.Н. Национальное самосознание как феномен культуры (на мат. истории культуры Буряты). 

[Текст] / М.Н. Громова Дис. канд. фил. наук-М., 1994.-157с. 
9
 Кон, И.С. Социальная личность. [Текст] / И.С. Кон -М., Политиздат, 1967.- 383с.; Кон, И.С. Психология 

старшеклассников. [Текст] / И.С. Кон - М., Просвещение, 1980.-190с.; Кон, И.С. Проблема «Я в 
психологии». Психология самосознания. Хрестоматия. [Текст] / И.С. Кон-Самара, Издевательский Дом 
«Бахра», 2003; Кон, И.С. В психиках себя: личность и еѐ самосознание. [Текст]/ И.С. Кон -М., Политиздат, 
1984.-234с. 
10

 Рувинщкий, Л.И. Проблемы общей психологии. [Текст] / Л.И. Рубинщтейн, М., Педагогика, 1993 -385с. 
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муваффақиятҳои онҳоро ҳавасмандона дастгирӣ намудан, дар бораи 
ташкил намудани муносибати ғамхорона нисбат ба ҳар як мактаббача 
кӯшиш намудан лозим аст. Дар айни замон ҳангоми баҳо додан ба ин ѐ он 
намуди рафтору амали хонанда, ки худдӯстдории ӯро паст мезанад, мавқеи 
ӯро дар синфу мактаб суст мегардонад ва дар он нооромиро ба вуҷуд 
меорад, эҳтиѐткорона муносибат кардан лозим аст. 

4. Таъсири мусбат расонидан ба ҳавасмандагардонии хонандагон 
нисбат ба худтарбиякунию худшиносӣ, дастгирии ҳамсинфону ҳамсолони 
худи онҳо дар бораи баланд гардидани сатҳи арзандагии онҳо мебошад. 

5. Ба худтарбиякунию худшиносии хонандагон мисолҳои мусбат аз 
ҳаѐти ҳамсолон, шахсони намоѐн, созмонҳои талабагии мактаб низ ѐрӣ 
мерасонад. 

6. Аз ҷониби муаллимону мураббиѐн муайян намудани дараҷаи 
мусбати хонандагон ба худшиносию худтарбиякунӣ. Бо ин мақсад 
муаллимон метавонанд оромонаю устуворона бо чунин саволҳо бо 
хонандагон суҳбат кунанд: Шумо ба худтарбиякуниатон машғул ҳастед?, 
Бо кадом мақсад ба худтарбиякунӣ машғул ҳастед?, Худро шинохта ва баҳо 
дода метавонӣ? Ба ин саволҳо ҷавоб ѐфта, хонанда ба худтарбиякунию 
худшиносӣ бошууронаю њадафмандона муносибат кардан мегирад. 
Хонанда мефаҳмад, ки ояндаи ӯ на танҳо ба корҳои тарбиявии мактаб, 
инчунин ба корҳои мустақилонаи аз болои худ кор кардан ва дар раванди 
худтарбиякунӣ иҷро гардидани он низ вобастагии калон дорад. 

7. Дар хонандагон пайдо шудани ҳавас ва кӯшишу ғайрат ба 
худтакмилдиҳию худшиносӣ. Дар ин ҳолат муаллимон, бояд дар 
хонандагон фарқи байни худ ва идеалашонро муайян кунанд, барои ба 
идеал ноил гардидан, бояд онњо донанд, ки кадом сифатҳоро дар худ 
ташаккул диҳад, зеро худи хонанда мунтазам дар ҳолати тағйирѐбию 
пешравӣ аст. Идеал худтакмилѐбии хонандаро аз ҷиҳати маънавию 
интеллектуалӣ бой гардонида, аз ў талаб менамояд, ки  дар бораи ояндааш 
фикр кунад ва нақшаи дурнамо созад. 

8. Мустақилона аз болои худ кор бурдан дар раванди 
худтарбиякунӣ. Ин раванд дар иҷро намудани намудҳои гуногуни 
фаъолият, аз ҷумла хондан, меҳнати фоиданоки ҷамъиятӣ, иштирок дар 
кори маҳфилҳои фаннӣ, мусобиқањою озмунҳо, иҷро кардани супоришҳои 
муаллимону мураббиѐн, татбиқ мегардад. Муаллимон ба хонандагон ѐрӣ 
мерасонанд ва иҷроиши татбиқгардии корҳояшонро назорат мекунанд. 

Омилњои номбаргардида даврањои гуногуни синусолии 
худтарбиякуниро дар бар мегирад, аз ин рў, вазифаи асосии роҳбарони 
синф дар мактаб аз он иборат аст, ки намунаи барномаи ташаккулдиҳии 
худшиносии миллии хонандагонро дар љараѐни худтарбиякунӣ тартиб 
дода, ба он барнома масъалаҳои зеринро дохил намоянд: 

– худшиносӣ барои хонанда чӣ маъно дорад ва кадом сифатҳои 
шахсии ӯро дар назар дорад; -худшиносӣ ба инсон, аз ҷумла, насли наврасу 
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љавонон чиҳоро медиҳад; -дар хонандагон ташаккул додани худшиносӣ ин 
талаботи шахсӣ аст ѐ ҷамъиятӣ; 

– худбаҳодиҳӣ чӣ маъно дорад ва барои хонанда чӣ фоида 
мебахшад; 

– хонанда ба кадом сифатҳою хусусиятҳои шахсии худ ва сатҳи 
ташаккулѐфтаи худшиносии худ баҳо доданаш лозим аст; 

– меъѐрҳои баҳодиҳӣ ба сатҳи ташаккулѐфтаи худшиносии 
хонандагон кадомҳоянд; 

– худтарбиякунӣ чӣ маъно дорад ва мотиватсияи хонандагон дар 
худтарбиякунӣ дар чист; 

– оғозѐбии худтарбиякунӣ аз кадом давраи синну солӣ љанбаи 
муташаккилонаю њадафмандона мегирад; 

– бомуваффақият тараққӣ кардани худтарбиякунии хонандагон ба 
кадом омилҳо вобастагӣ дорад; 

– дар раванди худтарбиякунӣ бо мақсади дар худ ташаккул додани 
худшиносӣ кадом корҳоро мустақилона иҷро мекунанд ва аз болои худ кор 
мебаранд;  

– худтарбиякунӣ дар ташаккулѐбию тараққиѐти худшиносии 
хонандагон чӣ нақш мебозад; 

– боҳамалоқамандии худшиносию худтарбиякунӣ дар чӣ ифода 
мегардад ва ѓайра. 

Дар зербоби чоруми боби якуми кори илмї-тањќиќотї «Дараҷаи 

ташаккул ва рушди худшиносии миллии хонандагон» баррасии моњият, 
мазмун, сохт, алоќамандї, сохти худшиносии умумӣ, сохти худшиносии 
миллї, худшиносии миллї њамчун љараѐни мураккаби педагогию 
психологї, наќши дарккунанда ва даркшаванда дар худшиносии миллї, 
обрӯпайдокунӣ, худхоҳишӣ, моњияти образи «Ман», қисматњои маърифатї, 
эмотсионалӣ-баҳодиҳӣ ва рафтор, худфаҳмию худбањодињї, назарногирӣ  
ва ғайра ба миѐн гузошта шудааст. 

Доир ба ташаккули худшиносии миллї– А.И. Соловѐв навиштааст, 
ки фањмидани афзалияти миллї аз њама бештар дар сатњи идеологї ва 
майлу њаваси миллї таъсир мерасонад11. 

Намунаи амсилаи ташаккули худшиносии миллии хонандагон дар 
љараѐни таълими фанни таърихи халќи тољик ва корњои беруназдарсї 
мазмунан аз ќисматњои зерин иборат аст (Расми 1):  

1. Асоснок намудани зарурияти мавзуи тањќиќот: а) ба ќатори 
масъалањои муњимми давраи сиѐсї, сохтмони љомеаи шањрвандї дохил 
будани ташаккули худшиносии миллии насли наврасу љавонон; б) 
омўхтани адабиѐти илмї ва муайян намудани дараљаи тањќиќоти масъалаи 
худшиносии миллии хонандагон дар Љумњурии Тољикистон ва берун аз он;  

2. Тартиб додани дастгоњи мавзуи тањќиќот: маќсад, объект, 
предмет, фарзия, методњо ва вазифањои тањќиќот, асосњои илмї- 

                                                                 
11 Соловѐв, А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов 

вузов.- М.: Аспект Пресс, 2006.-559с. 
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методологии тањќиќот, даврањои асосии тањќиќот, навигарињои илмии 
тањќиќот, ањамияти назариявию амалии тањќиќот, дурустї ва аниќии 
тањќиќот ва ѓайра;  

3. Ба таври мушаххас муайян гардидани моњият, мазмун ва мафњуми 
«Худшиносии миллї», ки корњои озмоишї дар раванди тањќиќот бањри ба 
даст овардану дар амал татбиќ намудани онњо нигаронида шуд: 

a) ба таври назариявї ва амалї муайяну асоснок намудани маводи 
таълимӣ, китобњои дарсии фанни таърихи халќи тољик дар ташаккули 
худшиносии миллии хонандагон; 

b) муайян намудану дар раванди таълими таърихи халќи тољик 
истифода бурдани шаклњо ва методњои самараноки ташаккули худшиносии 
миллии хонандагон; 

c) ба њисоб гирифтани мувофиќати хусусияти маводи таълимии 
таърихї, вижагињои даврањои синнусолии хонандагон ва хусусиятњои 
ташаккули худшиносии онњо; 

d) зарурати корњои беруназдарсии ба таърихи халќи тољик 
алоќаманд ва ањамияти онњо дар ташаккули худшиносии миллии 
хонандагон; 

e) д) зарурати аз сарчашмаҳои дигар истифода намудани мавод, 
мисолњою далелњо дар ташаккули худшиносии миллии хонандагон;  

f) бо силсилаи донишњои мукаммали илмї–таърихї, ки асоси 
ташаккули худшиносии миллии хонандагонро ташкил медињад, ошно 
намудани хонандагон;  

g) мунтазам ва давра ба давра назорат кардани раванди ташаккули 
худшиносии миллии хонандагон, баровардани хулосањо ва ба наќша 
гирифтани чорабинињо вобаста ба ташаккули худшиносии миллӣ; 

4. Љамъбасти натиљаи тањќиќот бо назардошти:  
a) ба таври назариявию амалї, таљрибавї-озмоишї асоснок 

намудани наќши таълими фанни таърихи халќи тољик ва корњои 
беруназдарсї дар ташаккули худшиносии миллии хонандагон; 

b) баровардани хулосањои љамъбастї, навиштану чоп намудани 
тавсияњо ва маќолањо, дастурњои методї ба ѐрии муаллимон; 

5. Љараѐни худшиносии миллии хонандагон дар раванди таълими 
фанни таърихи халќи тољик ва корњои беруназдарсї; 

– пеш аз њама риоя намудани талабот ва вазифањои маълумотдињї, 
тарбия ва рушди (тараққї додани қобилияти фикрӣ, дарккунӣ, баҳодиҳӣ, 
рӯҳӣ ва ғайра), таълими таърихи миллати тољик дар њар як дарс; 

– ба хонандагон дар бораи «Авесто», сохти давлатдорї ва сохти 
сиѐсию иљтимої дар замони авестої маълумоти муфассал додан; 

– ба хонандагон дар бораи мардуми ориѐї ва ба онњо мансуб 
будани аљдоди халќи тољик, људо шудану мустаќил гардидани ќабилањои 
ќадимаи тољикон додани маълумот; 

– шинос шудани хонандагон ба муборизаю ќањрамонии гузаштагон 
бар зидди аҷнабиѐн, аз ҷумла маќдуниҳо, муғулҳо, арабҳо ва дигарон; 
шўришњо ва љунбишњои мардумї бањри истиќлолият; 
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 Расми 1.  
Амсилаи ташаккули худшиносии миллии хонандагон дар  
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– дар бораи номи тољик ва ташаккулѐбии халќи тољик маълумот 
додан; 

– ба хонандагон дар бораи давлатњои асримиѐнагии тољикон 
маълумоти муфассал додан; 

– дар бораи ташкил ѐфтани давлатњои миллии тољикон ва сабабњои 
аз байн рафтани он маълумот додан; 

– ба инкишофи илм, адабиѐт, санъати миллии тољикон дар даврањои 
гуногуни таърихї шинос намудани хонандагон ва ѓайра. 

Боби дуюми рисолаи илмї–тањќиќотї ба тањлили «Имконияти 
педагогии таълими фанни таърихи халќи тољик ва нақши корњои 

беруназдарсї дар ташаккули худшиносии миллии хонандагон» равона 
гардидааст, ки он аз чор зербоб иборат мебошад. 

Дар зербоби якуми боби дуюми рисола «Асосњои илмї–педагогии 
ташаккули худшиносии миллии хонандагон дар љараѐни таълими фанни 
таърихи халќи тољик» омўзиши маводњои таълимї дар синфњои озмоишї 
њангоми таълими фанни таърихи халќи тољик ва корњои беруназдарсї аз 
љињати илмию педагогї мавриди муњокима ва баррасї ќарор гирифтаст. 

Дар тањќикот ба мо мушаххас гардид, ки ин баррасии маводњои 
таълимї дар ташаккули худшиносии миллии хонандагон аз ду љониб 
таъсир мерасонад: 

1. Таърихи пайдоиши давлатдории халќи тољик, аз љумла, 
муборизаи ќањрамононаи гузаштагон бар зидди ќуввањои берунаю дохила 
бањри озодии истиќлолият, инкишофи илму фарњанг, адабиѐт, санъат ва 
иќтисодиѐт; 

2. Ба муддати дуру дароз бар сари аљдоди тољик мушкилї ва ѓаму 
андуњи зиѐд овардани ѓоратгарињою вањшигарињои маќдунињо, арабњо, 
муѓулњо ва мансабдорони мањаллї. 

Ташаккули худшиносии миллии хонандагон дар љараѐни таълими 
таърихи халќи тољик ва корњои беруназдарсї њангоми тањлилу барраси 
намудани мавзуъњои интихобгардида ба муваффаќиятњо ноил гаридааст. 
Далели ин гуфтањо фоизи ба даст омадаи тести љамъбастї мебошад. 

Љавоби ќисмати маърифатии худшиносии миллї асоснок 60%, на 
онќадар асоснок–35%, беасос–5%. Љавобњои ќисмати эмотсионалї-
бањодињии худшиносии миллї асоснок-58%, на онќадар асоснок–30%, 
беасос–12%.Љавобњои ќисмати рафтори худшиносии миллї асоснок–50%, 
на онќадар асоснок–31%, беасос–19%–ро ташкил дод. 

Хулоса зербоби мазкур омўзиши маводњои таълимро аз замони 
авестої сар карда, то аввали асри XIX дар ташаккули ХМ–и хонандагони 
синфњои озмоишї њангоми таълими фанни таърихи халќи тољик аз љињати 
илмию педагогї мавриди муњокима ва баррасї ќарор додаст. Дар тањќикот 
ба мо мушаххас гардид, ки ин баррасии маводњои таълимї дар ташаккули 
ХМ–и хонандагон аз ду љониб таъсир мерасонад: 

1. Таърихи пайдоиши давлатдории халќи тољик, аз љумла, 
муборизаи ќањрамононаи гузаштагон бар зидди ќуввањои берунаю дохила 
бањри озодии истиќлолият, инкишофи илму фарњанг, адабиѐт, санъат ва 
иќтисодиѐт; 
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2. Ба муддати дуру дароз бар сари аљдоди тољик мушкилї ва ѓаму 
андуњи зиѐд овардани ѓоратгарињою вањшигарињои македонињо, арабњо, 
муѓулњо ва мансабдорони мањаллї.   

Дар зербоби дуюми диссертатсия «Шароити педагогї ва хусусиятњои 
ташаккули худшиносии миллии хонандагон дар љараѐни таълими фанни 
таърихи халќи тољик» раванди ташаккули худшиносии миллии 
хонандагони синфњои озмоишї ба таври мухтасар дар асоси натиљањои 
бадастомада шарњдињї њаллу фасли худро дар љадвали №1 ѐфта, исбот 
гардид, ки худшиносии миллии хонандагон аз донистану баҳо додани кї 
будани ориѐиҳо, макони доимии онњо, тамаддуни онҳо, аҳамияти 
таълимоти Зардушт, дини онњо, шуҳрати ҷаҳонӣ доштани китоби 
муқаддаси «Авесто», давлатдории миллати тоҷик дар мисоли давлатдории 
Ҳахоманишиниѐн, Кушониѐн, Сосониѐн, Сомониѐн, Тоҳириѐн, Саффориѐн 
ва ѓайра сарчашма гирифтааст.   

Аз љавобњои санљиши гузаронидашуда дар љадвали №1 ба хулосае 
омадем, ки ба њисоби миѐнаи љавобњои додаи хонандагони синфњои 
озмоишї дар қисмати маърифатї: мукаммал–78%, номукаммал–15%, 
нодуруст–7%. Дар синфњои муќаррарї мукаммал–38%, номукаммал–35%, 
нодуруст–27%–ро дар бар гирифт. 

Љавобњои қисмати эмотсионалї–бањодињии синфњои озмоишї: 
мукаммал–78%, номукаммал–16%, нодуруст–6%. Синфњои муќаррарї: 
мукаммал–36%, номукаммал–25%, нодуруст–39%–ро ташкил дод. 

Љавобњои қисмати рафтор бошад дар синфњои озмоишї: мукаммал–
74%, номукаммал–14%, нодуруст–12%. Синфњои муќаррарї: мукаммал–
36%, номукаммал–28%, нодуруст–36%–ро бар гирифт. 

Ин далелњо исботи он аст, ки раванди ташаккули ХМ–и хонандагон 
дар љараѐни таълим дар мувофиќа ба фарзияи тањќиќот зина ба зина бо 
муваффаќият ноил гардида истодааст. Ин њолат моро водор намуд, ки 
барои бомуваффаќият пеш бурдани раванди ташаккули ХМ–и 
хонандагони синфњои 10–11 дар раванди таълими фанни таърихи халќи 
тољик боз роњњою воситањои наву самаранокро љустуљў намоему 
эљодкорона истифода барем.  

Хулоса, дар ин зербоб раванди ташаккули ХМ–и хонандагони 
синфњои 9–уми озмоишї ба таври мухтасар дар асоси натиљањои 
бадастомада њаллу фасли худро ѐфта, исбот гардид, ки ба таври илмї 
донистану бањо додани таърихи гузаштаи миллати тољик дар ташаккули 
ХМ–и онњо наќши хосса дорад, ин донишњо дар айни замон мояи 
ифтихорї онњо гаштааст. 

Дар баробари ифтихорманд будан, донишњои илмї таърихї, 
мазмуни компонентњои когнитивї, эмотсионалї–бањодињї ва рафторро 
бой гардонида, фањмишу тасаввуроти онњо дар бораи мафњумњои «Ман–
кистам», «Ман кӣ бояд бошам» мукаммал месозад. 
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Љадвали №1.  

 

Натиљаи азхудкунии маводњои таълимї дар синфњои  

озмоишии муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї 

 

 

 

 

 

Саволњо 

Синфњои 

озмоишї  

(286-н) 

Синфњои 

муќаррарї  

(284-н) 

Љавобњо Љавобњо 
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1.Давлатдории манѓитињо ба инкишофи 

њисси давлатдории тољикон чӣ гуна таъсир 

расонид? 

 

80% 

 

12% 

 

8% 

 

37% 

 

32% 

 

31% 

2.Оид ба Осиѐи Миѐна њамроњ кардани 

Россияи подшоњї чї бањо медињед? 

 

70% 

 

17% 

 

13% 

 

28% 

 

36% 

 

36% 

3.Дар Аморати Бухоро пайдо шудани 

саноат, муомилоти пулї ба бедоршавии 

кадом љињатњои ањли мењнат таъсир 

расонид? 

 

78% 

 

16% 

 

6% 

 

34% 

 

38? 

 

28% 

4.Чӣ Восеъро ба шўриш бархезонд? 72% 12% 16% 38% 37% 25% 

5.Шўриши 1916 чӣ натиља дод? 76% 19% 5% 38% 34% 28% 

6.Андешањои озодихоњонаи Ањмади 

Дониш чӣ моњият доштанд? 

 

78% 

 

16% 

 

 6% 

 

 5% 

 

 36% 

 

 9% 

7.Њаракати маорифпарварї дар аморати 

Бухоро манфиати кињоро ифода мекард? 

 

 8% 

 13%  

9% 

 

38% 

 

35% 

 

27% 

8.Шумо тарафдори барномаи 

пешнињодкар-даи Њизби коммунистии 

Бухоро њастед ѐ љавонбухориѐн? 

 

80% 

 

12% 

 

8% 

 

43% 

 

27% 

 

30% 

9.Ба амали њарбии Армияи Сурх ва њудуди 

Аморати Бухоро чӣ бањо медињед? 

 

78% 

 

13% 

 

9% 

 

42% 

 

28% 

 

30% 

10.Шумо тарафдори дар Аморати Бухоро 

барпо шудани Давлати Шўравї њастед ва 

барои чї?  

 

80% 

 

11% 

 

9% 

 

45% 

 

32% 

 

23% 

11.Шумо ба таври вањшиѐна ба ќатл 

расонидани љавонбухориѐн фатво додаи 

рўњониѐнро чӣ гуна бањо медињед? 

 

75% 

 

15% 

 

10% 

 

30% 

 

22% 

 

48% 
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Дар зербоби сеюми диссертатсия «Ташаккули худшиносии миллии 
хонандагон њангоми омўзиши маводи таълимии давраи навини давлатдории 
миллї» омўхтани љабњањои таърихии миллати хеш танњо ба хотири 
донистани гузашта нест, балки он дурнамоест, ки роњи ояндаи миллат ва 
пешомадњои давлатдории навинро муайян намуда, барои худшиносию 
худогоњии миллї насли наврасу љавонон сањми арзанда мегузорад, зеро 
пешрафти давлатдори навини миллї аз нерўи насли наврасу ҷавонон 
вобастагї дорад. 

Ба сифату самаранокии ташаккули худшиносии миллии 
хонандагони синфњои озмоишї ду омили асосї таъсир мерасонад: 

1. Дараљаи инкишофи майлу хоњиш, талабот, мањорати дарккунї, 
эњсоскунї, бањодињї, худмаълумотгирї, худтарбиякунї ва худбањодињии 
худи хонандагон. 

2. Дараљаи шиносоиии хонандагон ба мазмуни маводњои таълимии 
замони соҳибистиқлолии давлатдории навини миллї. 

Маводи омўзишии давраи навини давлатдории миллии Љумњурии 
Тољикистон дар дарки худшиносии миллии хонандагон ба таври мушаххас 
марњила ба марњила таъсир расонид.  

Масалан омўзиши мавзуъњои «Халќи тољик дар давраи бунѐди 
давлати миллии тоҷикони Шўравии Сотсиалистї (1917–1924)», «Зарурияти 
таќсимоти миллї-маъмурии Осиѐи Миѐна», «Раванди таъсисѐбии 
Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии Тољикистон», «Тољикон дар 
давраи мухторият (1924–1929)», «Инќилоби фарҳангӣ дар ЉШС 
Тољикистон», «ЉШС Тољикистон дар давраи Љанги Бузурги Ватанї (1941–
1945)», «Иштироки ҷанговарони тоҷикистонӣ дар муҳорибаҳои давраи 
анҷомѐбии Љанги Бузурги Ватанӣ», «Пошхўрии ИЉШС» «Љанги 
шањрвандї», «Сулњ ва вањдат дар сарзамини тољикон», «Ба итмомрасии 
љанги шањрвандї», «Мустањкам намудани ягонанагї ва вањдат дар 
љумњурї», «Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва вањдати миллии 
Тољикистон», «Ањдномаи ризоияти љомеа дар Тољикисто», «Сањми 
Љумњурии Тољикистон дар инкишофи љањони имрўза» ва дигарон. 

Бо маќсади муайян намудани сатњи ташаккули худшиносии миллии 
хонандагон њангоми омўзиши фанни таърихи халќи тољик дар охир 
санљиши љамъбастии анкетавї  иборат аз 20 савол, оид ба љузъњои 
маърифатї, эмотсионалї–бањодињї ва рафтор, ки ба худшиносии миллї 
бахшида шудаанд, гузаронида шуд. 

Ҷавобҳои ба саволҳои анкета додаи хонандагонро ҳамаҷониба 
таҳлил намуда, ба хулосае омадем, ки дараљаи баланди худшиносии 
миллии хонандагони синфҳои озмоишӣ дар њамаи љузъњои худшиносї 
73%–ро ташкил дод. Дараљаи ташаккули худшиносии хонандагони 
синфҳои муќарарї бошад, 27%–ро ташкил медод. 

Аз рўи натиљагирї ва хулосабарорињои сатњи ташаккули 
худшиносии миллии хонандагон дар тањќиќот натиљаи саволњоро бо фоизи 
муайян дар љадвали №2 нишон додем.  
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Хулоса, маърифатнокии сиѐсию маънавї, боварию эътиќод ба 
ќобилияти созандигию ободкунии миллати тољик, инкишофи ќобилияти 
худбањодињї, њамаљониба ба мукаммал гардидани нангу номуси миллї, 
эњтирому нигоњдории шаъну шарафи миллї, ифтихори миллатдўстию 
ватандўстї, дарки зарурати дўстию рафоќат ба халќу миллатњои љањон ва 
онњое, ки дар љумњуриамон истиќомат доранд, эњтироми ќонунњои 
давлатї, муќаддасоти давлатї, боварии комил доштан ба муваффаќиятњои 
сохтмони љамъиятию шањрвандї дар Тољикистон ва дигарњо дар масъалаи 
ташаккули худшиносии миллии хонандагон сањми нињоят муњим ва 
самарабахшро гузошта тавонист. 

Љадвали №2.  
Нишондињандаи сатњи худшиносии миллии хонандагони  
синфњои озмоишии муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї 

Шумораи умумии хонандагон 570-нафар 

Ќисмати маърифатї 
Ќисмати эмотсионалї-

бањодињї 
Ќисмати рафтор 

Хонандагони синфњои озмоишї-286-н  
Баланд Миѐна Паст Баланд Миѐна Паст Баланд Миѐна Паст 
74% 15% 11% 72% 17% 12% 25% 35% 40% 

Хонандагони синфњои муќарарї-284-н 

Баланд Миѐна Паст Баланд Миѐна Паст Баланд Миѐна Паст 
26% 30% 44% 25% 32% 43% 23% 37% 40% 
 

 
Расми 1.1.  

Натиҷаи омӯзиши муқоисавии дониши хонандагони синфњои  

озмоишї аз фанни таърихи халќи тољик баъди кори таҷрибавї 

Дараљаи паст
11%

Дараљаи миѐна 
15%

Дараљаи баланд
74%

Миќори хонандагони синфњои озмоишї 286
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Расми 1.2.  
Натиҷаи омӯзиши муқоисавии дониши хонандагони синфњои  

муќаррарї аз фанни таърихи халќи тољик баъди кори таҷрибавї  

Дараљаи паст
44%

Дараљаи миѐна 
30%

Дараљаи баланд
26%

Миќори хонандагони синфњои муќарарї 284

 

 
Дар зербоби чоруми диссертатсия «Корњои беруназдарсї-омили 

муњимми ташаккули худшиносии миллии хонандагон» мафњуми корњои 
беруназдарсї баррасї гардид. 

Мафҳуми “Корҳои беруназдарсї”–ин фаъолияти ғайридарсие 
мебошад, ки он дар худи мактаб, берун аз ҷадвали дарсӣ гузаронида 
мешавад. Корҳои беруназдарсї қисми таркибии таълиму тарбия буда, 
барои такмил додани дониш, маҳорат, малака, инкишофи мустақилияти 
хонандагон мусоидат мекунад. 

Корњои беруназдарсии хонандагон њангоми омўзиши фанхои 
чомеашиносї, махсусан њангоми омўзиши фанни таърихи халќи тољик 
њамчун як намуди фаъолияти таълимиест, ки метавонад марњила ба 
марњила њисси худшиносии миллии хонандагонро ба тариќи эљодї 
ташаккул дињад. 

Таљриба нишон медињад, ки кўдакону наврасон ба шунидани наќлу 
њикояњо шавќу њаваси зиѐд доранд. Наќлу њикояњо бошад дар айни замон 
воситаи таъсиррасонї ба шуур, њиссиѐт ва рафтор буда, ба ташаккули 
сифатњои шахсии хонандагон, аз љумла њисси худшиносии миллии онњо ѐрї 
мерасонад. 

Муаллимонро лозим аст, ки вобаста ба ќобилияти синнусоли 
хонандагон дар соатњои тарбиявї ва мањфили фаннї аз фанни таърихи 
халќи тољик наќлу њикояњоеро истифода намоянд, ки мазмуни худшиносии 
миллӣ дошта бошанд. 
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Масалан, њикояи Эраљ Пањлавон ва «Салим Пањлавон» метавонад 
яке аз намунањои соатњои тарбиявї ѐ ин ки мавзуи мањфили фаннї бошад, 
ки ин ҳикоя ба дарки худшиносии миллии хонандагон бевосита таъсир 
мерасонад. 

Дар натиљаи њамкорињои судманд омўзгорон доир ба мавзуъњои 
мухталифи хуввияти миллї дошта, аз љумла, «Таърихи муяссар гардидан 
ба сулњу вањдати миллї дар Љумњурии Тољикистон», «Моњияти вањдат ва 
ањамияти он дар њаѐти шањрвандон», «Таъсис додани ќуввањои дохилаю 
беруна ва сабабгори аз байн бурдани љанги шањрвандї», «Соњиби сулњу 
вањдати миллї гардидани тољикон», «ҷашнҳои аљдодии «Наврўз», 
«Мењргон», «Садда»» ва ѓайра, силсилаи суњбатњои беруназдарсї 
гузарониданд. 

Љавоби ќариб 80%–и хонандагони синфњои озмоишї ба мавзуъњои 
баѐншуда, дар маљмуъ чунин буд: Мо ба њамаи он шахсони миллатдўсту 
ватандўст ва махсусан, Президенти мамлакатамон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон, ки дар таъмини сулњу вањдат корнамоињои фаромўшнашаванда 
нишон доданд, ифтихор мекунем.Чунин хулосабарорињо нишон медињад, 
ки дар дараљаи баланд ноил шудани сатњи худшиносии миллї аз 
самаранокии корњои озмоишї натиљагирї шудааст. 

Ба назардошти он ки дар дарсњо назарияњои иљтимоию сиѐсии 
асосгузори њаракати маорифпарварии асри XIX Ањмади Дониш ба 
хонандагон маълумоти мукаммал додан имконнопазир буд, зарур 
шуморида шуд, ки аз рўйи асари академик Раљабов З.Ш. «Маорифпарвари 
барљастаи халќи тољик, Ањмади Дониш» (1961) дар боби «Ѓояњои иљтимої-
сиѐсии Ањмади Дониш» дар мавзуъњои «Танќиди Аморати Бухоро ва 
шоњону амалдорон дар мероси адабию педагогии Ањмади Дониш» ва 
«Сабабњои шикаст хурдани аморати Бухоро дар љанг бо Россия» дар байни 
хонандагон конфрнс гузаронида шавад, то ин ки  хонандагон маърузањои 
омода намудаи худро ба дигарон дастрас намуда тањлил намоянд. 

Аз рўи маърузањои муњокима шуда хонандагон оид ба «боадолатї» 
ба хулосањои мазмуни худшиносии миллидошта меоянянд. Аз љумла, онњо 
дарк мекунанд, ки сустї ва золимии шоњ ба дигарон имконият медињад, ки 
он сарзаминро маѓлуб намоянд, подшоњ бояд шахси бовиљдону софдил 
бошад ва барои маълумотноку хирадманд гардидани халќ талош намоянд, 
зеро агар хоњї, ки як миллатро несту нобуд созї, месазад, ки дар мадди 
аввал илму хирад ва донишмандони он халќро мањв гардонї.  

Тањќиќот собит намуд, ки дар ташаккули худшиносии миллии 
хонандагон аз љониби худи онњо хуб донистану дарк кардани таърихи 
пайдоиши парчами аљдоди гузашта, Парчами Љумњурии Шуравии 
Сотсиалистии Тољикистон, Парчами миллии давлати Тољикистони 
соњибистиќлол бо рамзњояш наќши муњим мебозад. 

Ањамияти донистани масъалаи парчаму парчамдориро дар 
ташаккули худшиносии миллии хонандагон ба эътибор гирифта, дар 
мавзуи «Парчам-рамзи муќаддасоти давлатдорї ва ифтихори миллї» ба 
хонандагони синфњои миѐнаи мактабї суњбатњо ва бо синфњои болоии 
озмоишї конфронсњо гузаронида шуд. 
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Хонандагон дар конференсия бо мавзуъњои мушаххас баромад 
намуданд. Дар ќисми хотимавии конференсия аз рўи панљ савол суњбати 
проблемавї гузаронида шуд: 

1. Бо ќадом маќсад таърихи куњани парчамдории тољикон 
ифодакунандаи сулњу истиќлолияти миллї гардид? 

2. Абулќосим Фирдавсї дар «Шоњнома»-и безаволи худ пайдоиш ва 
моњияти парчами миллиро чи гуна бањо дода аст? 

3. Шоњ Фаридун «Дирафши ковиѐн»-ро зебу зиннат дода, ба 
ороишгарон чї гуфта буд? 

4. Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муњтарам Эмомалӣ Раҳмон 23–юми ноябри соли 
2010 дар Паѐми телевизионї рангҳои парчами миллиро ифодаги таърих ва 
арзишњои фарњанги миллию сиѐсї номида, кадом омилњоро дар назар 
дошт? 

5. 30–уми августи соли 2011 бо фармони Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо кадом маќсад Парчами давлатии Тољикистон дар 
баландии 165 метр барафрохта шуд? 

Натиљаи конференсия нишон дод, ки донистани таърихи парчаму 
парчамдорї дар ташаккули худшиносии миллии хонандагон наќши созгор 
дорад. 

Дар љамъбати тањќиќот бо маќсади муайян намудани натиљањои дар 
ќисматњои маърифатї, эмотсионалї–бањодињї, рафтор рефлексия ва 
худбањодњї, оид ба дараљаи ташаккули худшиносии миллии хонандагони 
синфњои озмоишию муќаррарї ба даст омада, санљиши љамъбастии 
анкетавї гузаронида шуд, ки он аз 11 саволи иборат буд. 

Љавобњои ќариб 75,5% хонандагони синфњои озмоишї мукаммал 
буда, нишондињандаи сатњи баланди ташаккули худшиносии миллии 
хонандагон аст. 

Тањлили маълумоти илмию таърихии дар тањќиќот бадаст омада ба 
мо имконият дод, ки натиљаи корњои озмоиширо дар се дараља (баланд, 
миѐна, паст) вобаста ба ќисматњои худшиносии миллї дар байни 286-нафар 
хонандагони синфњои озмоишї ва 284–нафар хонандагони синфњои 
муќаррарї бо фоиз муайян намуда, дар љадвали №3 нишон дињем. 

Натиљаи истифодаи шаклњою методњои санљишњои даврї, анкетањои 
љамъбастї ва самаранокии корњои илмї–тањќиќотї тавонист дурустии 
фарзия ва амсилаи ташаккули худшиносии миллии хонандагонро аз љињати 
назариявию амалї асоснок намуд.  

Барои исботи гуфтањои боло метавонем фоизи бадастомадаи 
дараљаи баланди ташаккули худшиносии миллии хонандагон дар љараѐни 
таълими таърихи халќи тољик ва корњои беруназдарсї њамчун намуна 
мисол оварда ба санљиши давраи аввал муќоиса намоем: Аз 286–нафар 
хонандагони синфњои озмоишї дараљаи баланди худшиносии миллї ба 
78% расид, ки ин нисбат ба давраи аввали санљиши гузаронидашуда 40% 
зиѐд аст.  
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Љадвали №3.  
 

Дараљањои ташаккули худшносии миллии хонандагони 
синфњои озмоишии муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї 

 

Ќисмати 
худшиносии 

миллї 

Синфњои озмоишї 
миќдори хонандагони 

286-н. 

Синфњои муќаррарї 
миќдори хонандагони 284-

н. 
Дараљањо:  Баланд Миѐна Паст Баланд Миѐна Паст 
Маърифатї 80,5% 13,3% 6,2% 40,2% 20,5% 39,3% 
Эмотсионалї-
бањодињї 

78,7% 14,1% 7,2% 39,6% 20,3% 40,1% 

Рафтор  77,2% 14,7% 8,1% 39,3% 20,6% 40,1% 
Рефлексия  78,7% 14,1% 7,2% 39,3% 30,6% 30,1% 
Худбањодињї  78,2% 13,1% 8,7% 39,3% 20,7% 40% 

 
Расми 2.  

Дараљањои сохти ташаккули худшносии миллии хонандагони 
синфњои озмоишии муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї  
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Дар раванди тањќиќот ташаккули худшиносии миллии хонандагон 

дар љараѐни таълими фанни таърихи халќи тољик ва корњои беруназдарсї 
ба чунин муваффаќиятњо ноил гардидааст: 

– майлу раѓбати хонандагони синфњои озмоишї ба хондану хуб 
донистани таърихи миллати хеш афзуд гардид; 

– дар хонандагон талабот нисбат дар худ ташаккул додани 
худшиносии миллї љиддї инкишоф ѐфт; 

– майлу раѓбати хонандагони синфњои озмоишї нисбат ба 
хонандагони синфњои муќаррарї дар гузаронидани чорабинињою корњои 
тарбиявї зиѐд гардид; 

Дарачањо 
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– дар хонандагон њисси худшиносии шахсї, миллатдўстї, ифтихори 
миллию ватандорї, нангу номус ва шаъну шарафи миллї афзун гардида, ба 
моњияти мафњумњои «Ман кї њастам», «Мани идеалї», «Ман чї гунаам», 
«Ман чї кор карда метавонам», «Ман метавонам» чи гуна бањо доданро 
дарк намуданд ва ѓайра.  

 
Хулосањои умумї  

Худшиносӣ ин мақому манзалати инсонии худро бо решаҳои 
таърихӣ, бо сарнавишти миллату халқи худ ва бо аҳли башар дарк кардан 
аст. Њатто метавон гуфт бидуни тамаддуни кӯҳанбунѐди хеш ба қадри 
истиқлолият, ифтихори Ватану ватандорӣ, ҳувияти миллӣ ва худшиносию 
худогоҳии комил расидан ѓайри имкон аст. 

Насли љавон бояд донад, ки неруњои ифротгароѐн инсонњоро ба 
љангу терроризм ва радикализми динї кашида, онњоро аз аслашон бегона 
месозанд ва ба њисси худшиносии миллии онњо рахна мезананд. Наврасону 
љавонон набояд фаромўш созанд, ки миллати тољик бо таърихи ќадимаи 
давлатдорї, маънавиѐти баланд ва фитрати фарњангофариашон 
љањоншумул буданд.   

Таърих гувоњ аст, ки ташаккули тољикон аз асри якуми мелодї оѓоз 
ѐфтаву мањз дар замони Сомониѐн  ба маќоми баланди давлатдорї 
расидааст. Вобаста ба ин омўзгоронро мебояд насли наврасро дар рўњияи 
худшиносї ва ифтихори миллї, ватанпарастї, дўст доштани марзу буми 
хеш, инсондўстї, эњтиром ва бузургдошти арзишњои маънавию фарњангї 
тарбия намуда, ин њиссиѐтњоро дар онњо бедор намоянд, то ки онњо ба 
саволњои: Мо кистем, аз куљоем ва дар кадом хонавода сабзидаем?, нахуст 
аљдодамон кињоянд аз куљо омаданд ва дар кадом сарзамин зиндагї 
кардаанд?– љавоб ѐфта тавонанд.   

Ташаккули худшиносии миллии хонандагон яке аз масъалањои 
муњимми фалсафї, сиѐсатшиносї ва педагогию психологии замони 
соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон ва ќисми таркибии миллати тољик 
буда, насли наврасу љавононро субъекти ташаккулѐбии худшиносии миллї  
мегардонад ва ба таърихи пайдоиши ин миллат тааллуќ доштани онњоро 
асоснок мекунад.  

Тањќиќот собит намуд, ки барои ташаккул додани худшиносии 
миллии хонандагон бояд ба масъалањои зерин диќќати љиддї дода шавад:   

1. Ташаккули худшиносии миллии хонандагон дар љараѐни таълими 
фанни таърихи халќи тољик ва корњои беруназдарсї.  

Амсилаи сохташудаи мо оид ба ташаккули Худшиносии миллии 
хонандагон дар љараѐни таълими фанни таърихи халќи тољик ва корњои 
беруназдарсї масъалањои зеринро дар бар гирифтааст: 

a) ба таври мушаххас муайян намудани моњият, мазмун, қисматҳои 
сохти ХМ ва дараљаи тањќиќоти он;  

b) дар кадом сатњ ќарор доштани ташаккули худшиносии миллии 
хонандагони муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї, имкониятњои 
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педагогии таълими фанни таърихи халќи тољик ва корњои беруназдарсї, 
истифодабарии шаклњо ва методњои озмоишї дар раванди тањќиќот;  

c) аз рўи натиљаи тањќиќот дар љараѐни таълими фанни таърихи 
халќи тољик ва корњои беруназдарсї аз љињати назариявию амалї асоснок 
намудани самаранокии корњои озмоишї [1 – M], [3 – M]. 

2. Муайян намудани ќисматњои таъсиррасонии ХМ. Барои муайян 
намудани ќисматњои таъсиррасониии ХМ моро зарур омад, ки ба 
компонентњои зиѐди этникї (авлодї) менталитети миллї, шуури маънавию 
эстетикї, маънавиѐти миллї, характери психологии миллї, тамаддуни 
миллї, фарќияти этникї, олами маънавиѐт, муносибатњои тарафайни 
миллии тољикон ва ѓайра такя намоем [8 – M], [2 – M]. 

3. Муайян намудани маќсаду самаранокии худшиносии миллии 
хонандагон. Барои маќсадноку самаранок ташкил кардану роњбарї 
намудани раванди ташаккули худшиносии миллии хонандагон пеш аз њама 
донистани қисматҳои сохти ХМ (маърифатї, эмотсионалї-бањодињї, 
рафтор, рефлексия, худбањодињї) ва дар љараѐни таълиму корњои 
беруназдарсї татбиќ намудани мазмуни онњо хело ањамиятнок аст, зеро ин 
ќисматњо дорои вазифањои худ буда, моњияти худшиносии миллии 
хонандагонро дар љараѐни таълим ва беруназ он мушаххас менамоянд. 
Масалан компоненти худбањодињї натанњо қисмати асоситарини сатњи ХМ 
бањисоб меравад, балки муайянкунандаи баанљомрасии ташаккули образи 
«Ман» мебошад [5 – M], [7 – M]. 

4. Аз љињати назариявию амалї асоснок намудани мафњуми 
худшиносии миллии хонандагон. Дар диссертатсия пањлуњои гуногуни 
мафњуми худшиносии миллии хонандагон дар љараѐни таълими фанни 
таърихи халќи тољик ва корњои беруназдарсї тањлилу баррасї гардид. 
Масъалаи тарбияи Худшиносии миллии хонандагон дар як ќатор санадњои 
амалкунандаи меъѐрию њуќуќии соњаи маориф инъикос ѐфтааст. Мафњуми 
ХМ ифодакунандаи маљмуи аќидаю эътиќодњо ва идеяњои бадаст омадаи 
низоми донишњои мукаммали илмию таърихї буда,  инъикоскунандаи 
сифатњою хусусиятњои этникии миллати тољик ва дигар миллатњо мебошад. 
Дар натиљаи дарки мафњуми худшиносї дар хонандагон худтарбиякунї, 
худбањодињї, худтатбиќкунї, майлу њавас, талабот, донистани асли худ ва 
ѓайра ташаккул меѐбад [1 – M], [13 – M]. 

5. Ба низоми донишњои илмию таърихии худшиносии миллї мусаллањ 
намудани хонандагон. Дар раванди тањќиќот кўшиш ба харљ дода шуд, ки 
хонандагони синфњои озмоишї ба чунин низоми донишњои мукаммали ба 
ташаккули ХМ асоси устувор гузошташаванда мусаллањ карда шаванд: 

–сохти давлатдорї ва њаѐти сиѐсию иљтимоии замони авестої; 
–ба њайати ориѐињо дохил будани аљдодони тољикон; 
–пайдо шудани ќабилањои тољикон ва ташаккул ѐфтани онњо; 
–давлатњои асримиѐнагї ва њаѐти иљтимоию фарњангии онњо; 
–муборизаи ќањрамононаи мардуми тољик бар зидди душманон;  
–шўришњо ва љунбишњои мардумї бањри ба даст овардани озодї;  
–таъсис ѐфтани давлатњои миллии тољикон ва аз байн рафтани онњо; 
–корнамоињои фарзандони тољик дар фронтњои ЉБВ ва аќибгоњ; 
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–сабабњои рух додани љанги шањрвандї ва оќибатњои он; 
–бо шарофати Инќилоби Октябр аз нав соњиби давлати миллї 

гардидани тољикон; 
–давраи аз нав барќароркунии хољагии халќ ва анљоми сотсиализми 

ѓолиб; 
–шароитњои таърихии ба даст омадани соњибистиќлолии давлатии 

Љумњурии Тољикистон; 
–сохторњои навини давлатдории Љумњурии Соњибистиќлолии 

Тољикистон ва ѓайра [7 – M], [9 – M], [12 – M]. 
6. Истифодаи имкониятњои мављудаи педагокии худшиносии миллї. 

Дар диссертатсия масъалаи ташаккули худшиносии миллии хонандагон 
дар љараѐни таълими фанни таърихи халќи тољик ва корњои беруназдарсї 
дар асоси имкониятњои педагогї тањлил гардидааст. Яъне дар раванди 
тањќиќот чунин имкониятњои педагогї: майлу раѓбат, дўстдорї, пос 
доштан, эњтиром, арзандагї, ифтихормандї, худшиносї, худогоњї, 
ватандўстї, мењтандўстї, миллатдўстї, љонфидої, тањамулпазирї, 
худбањодињї, ќобилиятнокї, шаъну шараф, адолатнокї, ва ѓайра ба инобат 
гирифта шуд [4 – M], [3 – M]. [11 – M]. 

7. Роњњо ва методњои натиљагирии корњои озмоишї дар ташаккули 
худшиносии миллии хонандагон. Дар масъалаи ташаккули худшиносии 
милллии хонандагон дар љараѐни таълими фанни таърихи халќи тољик ва 
корњои беруназдарсї барои натиљагирї ва хулосабарории корњои 
таљрибавї-озмоишї роњхо ва методњои гуногун истифода намудем, аз 
љумла суњбатњои проблемавї, њикояњо, тестњои санљишию љамъбастї, 
мусоњиба, санљиши анкетавї, корњои хаттї санљишї, мубоњиса, ваъзияти 
проблемавї, истифодаи маводи такягоњї ва конференсияњои илмии 
хонандагон, самтњои методологї, назария, амалия ва ѓайра [6 – M], [9 – M], 
[10 – M]. 

 
Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои тањќиќот 

Тањќиќоту озмоишњои гузаронидашуда нишон дод, ки имрўзњо 
бархе аз наврасону љавононе њастанд, ки аз надонистани њувияти миллї, 
ХМ, таърихи миллат, нашинохтани асли худ ва мисолњои ба инњо монанд 
гумроњ гашта, бозичаи дасти њангомаљуѐн бо ном терроризму экстремизм 
гашта, носипоси аз озодию истиќлолияти миллии хеш менамоянд.   

Њол он, ки насли наврасу љавононро месазад, ки дар њар куљое, ки 
набошанд, бояд њисси баланди милли дошта бошанд, бо Ватан, миллат, 
давлати соњибистиќлолии худ ва бо забону фарњанги миллии хеш ифтихор 
намоянд ва барои њимояи онњо њамеша омода ва њушѐру зирак бошанд. 
Оќибати инро андешида дар асоси тањќиќоти гузаронидашуда чунин 
тавсияњои илми-методиро пешнињод намудем: 

1. Хонандагон бояд аз љињати педагогию психологї дар корњои 
таълимию тарбияивї омода бошанд, то ин ки дар онњо, мустаќилиятнокї, 
худталќинкунї, худбањодињї пайдо шавад; 
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2. Дар омодагии хонандагон ба дарки моњияти ХМ њамкории 
асосиятсияи падару модарон, омўзгорон ва ањли љомеа мустањкам карда 
шавад; 

3. Хеле хуб мешавад, ки ташаккули ХМ асоси методологию амалии 
низоми тарбияи хонандагон њисобида шавад; 

4. Тањќиќоти минбаъдаи худшиносии миллии насли наврасу љавонон 
дар алоќамандї ба суръати инкишофѐбию пешравии љараѐни таълиму 
тарбия дар муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї, олии касбї, ки њамчун 
талаботи объективонаи замони муосир дар назди давлату Њукумати 
Љумњурии Тољикистон истодааст, гузаронида шавад; 

5. Тањќиќи масъалаи ташаккули худшиносии миллии хонандагон 
дар раванди таълими фанњои људогона ва корњои тарбиявии беруназдарсї 
дар алоњидагї гузаронида шавад; 

6. Барои ѐрии амалї расонидан ба корњои таълимию тарбияивии 
омўзгорон дар муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї барномаи ташаккули 
худшиносии миллии хонандагон тартиб дода шавад; 

7. Барои баланд бардоштани мањорати касбии муаллимон дар 
хушсифату самаранок гузаронидани корњои тарбиявии беруназдарсї дар 
наќшањои таълимии коллељњои омўзгорї ва мактабњои олии раванди 
омўзгоридошта, таълим додани фанни «Методикаи корњои тарбиявї» 
дохил карда шавад. 

Тањќиќот дуруст будани фарзияро тасдиќ намуда, имконият дод, ки 
ба хусусиятњои ташаккули худшиносии миллии хонандагон дар љараѐни 
таълими фанни таърихи халќи тољик ва корњои беруназдарсї, пеш аз њама 
ба истифодаи бомавќеву самараноки методњои тањќиќотї ва корњои 
озмоишї диќќати љиддї дода шавад.  

Аз рўйи тањлили љавобњо ва далелњои бадастомадаи тањќиќот 
маълум гардид, ки ташаккули худшиносии миллии 78%-и хонандагони 
синфњои озмоишї ба дараљаи баланд расидааст.  

Ќобили ќайд аст, ки таҳқиқоти илмии мо ба њал намудани 
масъалањои ташаккули худшиносии миллии хонандагон дар љараѐни 
таълими таърихи халќи тољик ва корњои беруназдарсї бахшида шудааст. 
Итминони комил дорем, ки таҳқиқоти анҷомдодаи мо каме ҳам бошад дар 
ҳалли маъалаи ташаккули худшиносии миллии хонандагон сањми муайян 
мегузорад. Аз љониби мо ба сифати масъалањои мубрам дар самти 
ташаккули худшиносии миллии хонандагон мавзуъњои зерин муайян 
гардидаанд:   

- ташаккули худшиносии миллии хонандагон дар шароити 
љањонишавии тањсилот; 

- такмили механизми раванди ташаккули худшиносии миллии 
хонандагон дар муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї; 

- тањияи механизми кам кардани таъсири манфии шабакаи интернет 
бо маќсади ташаккули худшиносии миллии хонандагон. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. В современное время развитие 
информационно-коммуникационных технологий и различных идеологий 
не оставляет мировое сообщество в покое, возрастает опасность для 
истории, культуры, цивилизации, вхождение в национальную культуру 
инородных элементов, исчезновение обычаев, традиций и национального 
самосознания. В современных условиях вопрос укрепления 
государственной независимости и стабильность национального 
самосознания посредством единства и формирования  происходит на 
основе национальных и религиозных традиций. Следовательно, мы 
должны усилить воспитание подрастающего поколения в солидарности и 
сотрудничестве, укрепить его основы, помочь подросткам и молодежи 
понять суть своего существования, узнать свое происхождение и свою 
духовную сущность, свое положение в обществе, в полной мере знать 
историю, культуру и цивилизацию. Необходимо учить язык, литературу, 
традиции наших предков. Потому что только хорошее образование может 
обеспечить плавное развитие страны, поднять и стабилизировать ее 
позиции на международной арене. 

Воспитательная деятельность каждого из нас должна исходить из 
чувства национальной гордости и патриотизма. Как подчеркивает 
Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон: «До тех пор пока в сознании 
каждого из нас не появится национальное самосознание, сохранение 
исторической памяти, гордость за национальную принадлежность, пока 
каждый из нас не почувствует национальный интерес как священный 
гражданский долг и уважение, пока служение Родине и народу становится 
для нас высшей ценностью жизни, мы не созреем как национальное 
независимое государство»12. 

По мнению главы государства, чтобы будущие поколения страны 
могли противостоять давлению глобализации и защищать свою 
национальную идентичность, духовность и самобытность, они должны 
связать свой человеческий статус со своими историческими корнями, с 
судьбой своей нации и народа, и уважать Родину, национальные и 
человеческие ценности, и пусть они сочетают свои интересы с интересами 
государства, общества и семьи, и знают, каковы их обязанности перед 
государством, обществом и семьей, тогда они могут достичь 
национального самопознания и благочестия. 

Проблема национального образования и самосознания отражены в 
Конституции РТ, Законе РТ «Об образовании» (2013г.), Национальной 
концепции образования РТ, а также и в других нормативных актах в сфере 
образования. Например, в Национальной концепции образования сказано: 
«Гражданин должен знать себе цену и беречь ее, знать нацию, ее историю и 

                                                                 
12

 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали РахмонаВерховному Совету 
Республики Таджикистан. - 22.12.2016. -Душанбе: Свободный восток. -2016. -39 с. 
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культуру и уважать их. Религия берет начало из национального 
пробуждения каждого самосознающего гражданина и направляет его к 
национальной гордости, защите национального самосознания, честному 
служению и верности Родине и народу. 

Сознательный и благочестивый гражданин как зеницу ока оберегает 
государственную независимость своей страны и способствует обогащению 
материальных, духовных и культурных богатств нации, представляющих 
интересы нации»13. 

В условиях неспокойного мира нам необходимо предостеречь 
будущие поколения нашей страны, не поддаваться на пропаганду 
экстремистских сил и недоброжелателей таджикской нации, как в 90–х 
годах прошлого века, всегда быть готовым к защите национальных и 
государственных интересов. 

Молодое поколение будущих строителей нации должно знать, что 
силы экстремистов втягивают людей в войну, терроризм и религиозный 
радикализм, отдаляют их от своих истоков и запятнают чувство 
национальной идентичности. Подросткам и молодежи не следует забывать, 
что таджикская нация с ее древней историей государственности, высокой 
духовностью и культурностью была универсальной. История 
свидетельствует, что формирование таджиков началось в первом веке 
нашей эры и достигло высокого статуса государственности именно во 
времена сомонидов. В связи с этим педагоги должны воспитывать 
подрастающее поколение в духе самосознания и национальной гордости, 
патриотизма, любви к своим рубежам и Родине, гуманности, уважения и 
признания духовных, культурных и национальных ценностей и 
формировать у них эти чувства, чтобы они могли ответить на вопросы: Кто 
мы, откуда мы, в какой семье мы выросли, кто наши предки, откуда они 
пришли и в какой земле жили? 

Национальная религия и самосознание, единство и патриотизм 
являются столпами прогресса общества, и важно обосновать содержание, 
структуру и обеспечить организационно-методическую работу по 
воспитанию самосознания учащихся как в теории, так и на практике, в 
укреплении развития государственности. 

Степень изученности темы. В ходе исследования и изучения работ 
выдающегося академика Гафурова Б.Г. выявлено, что ярко выражены 
аспекты формирования национального самосознания в мужественности и 
отваге, смирении и патриотизме героев и величии названных произведений. 

Воспитанию самопознания, благочестия и самопознания молодежи 
посвящены труды и выступления основоположника мира и национального 
единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона. 

Ученые, зарубежные и отечественные педагоги К.Д.Ушинский, А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ю.К. Бабанский, В.А. Сластенин, К.К. 
Атоев, Н.А. Бегишева, В.С. Степанова, О.Н. Парасенко, И.П. Подляский, 
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 Национальная концепция воспитания Республики Таджикистан. -Душанбе. -2006.-26 с. 
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М.Т. Коджаспирова, М. Лутфуллозоде, К.Б. Кадыров, И.Х. Каримова, Ф. 
Шарифзода, Х. Авзалов, Б. Рахимов, А. Пахлавонов, А. Нуров, А.М. 
Мирализода, Ф. Гулмадов и другие изучали теорию и практику 
формирования всех личностных качеств подростков и молодежи, 
национальное самосознание подростков в процессе освоения 
этнопедагогической культуры, педагогическую среду, педагогический 
фактор, формирование самосознания детей старшего школьного возраста, 
педагогические условия воспитания национального образа «Я» 
дошкольников. 

Исследователи и философы Р.Г. Абдулатипов, М.Н. Громова, О.В. 
Ладыгина, М.С. Юнусов, Л.Д. Олейник, Ф.А. Турсунов и другие 
исследовали сущность понятия «Национальное самосознание», уделяя 
больше внимания вопросам нации и общества: национальному 
самосознанию как феномену нации, моментам личного национального 
самосознания, уделено внимание самосознанию в связи с общественным 
процессом, национальной независимости как социальному явлению, 
личностному самосознанию и путям его формирования, особенностям 
социальной культуры, социальному возрождению и особенностям 
национальной психологии. 

Ученые, психологи и историки К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. 
Ананев, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, Л.И. Бойович, И.С. Кон, В.С. 
Мерлин, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Спирикин, И.С. Брагинский, Достиев 
Абдулмаджид, Ахроров Мухтар, Наршахи Мухаммед, Р. Набиева, Р. 
Сафар, Н. Салимов, Б. Сафаралиев, У. Ибрагим, С. Ходжаев, Х. Намаз, Х. 
Талбак, М.Х. Абдуллоев М. Шукуров и другие исследовали общие 
теоретико-методологические аспекты анализа частей национального 
самопознания, понятия «самопознание», «самоуважение», «национальное 
самопознание», сущность центральной проблемы национального 
самопознания «Я». 

 Анализ исследований ученых показзывает, что  вопрос 
формирования национального самосознания учащихся в педагогической 
науке еще недостаточно решен. Точнее, до сих пор в педагогической науке 
не выработана единая концепция формирования национального 
самосознания  подростков и молодежи, также она не изучена  комплексно.  
Большинство работ, посвященных формированию национального 
самосознания учащихся, носят  теоретический характер.  

 Этот вопрос стал менее ясным в ходе преподавания отдельных 
предметов и внеурочной деятельности, отсутствуют инструкции, 
методические приемы по формированию национального самосознания 
учащихся.  

Необходимо подчеркнуть, что  отсутствие доступа к полным 
материалам и технологиям его выполнения, относящиеся к изучаемому 
предмету затрудняют педагогам общеобразовательных учреждений 
формированию национального самосознания у учащихся. 

Указанные недостатки доказывают важность нашего исследования 
на тему «Особенности формирования национального самосознания 
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учащихся при обучении истории таджикского народа и внеклассных 
работ». 

Связь исследования с программами (проектами), научными темами. 
Диссертационное исследование осуществлено в рамках реализации 

перспективного плана научно–исследовательской работы кафедры 
педагогики на 2019–2023 годы по теме «Особенности формирования 
национального самосознания учащихся при обучении истории 
таджикского народа и внеклассных работ» и основные положения 
Конституции РТ, Закон РТ «Об образовании» (2013г.), «Национальная 
концепция образования в РТ с изменениями в 2018 году», Национальная 
концепция образования РТ и другие нормативные акты в сфере 
образования. 

 
Общее описание исследования 

Цель исследования. Теоретически и практически обосновать 
сущность особенности формирования национального самосознания 
учащихся общеобразовательных учреждений в процессе преподавания 
предмета истории таджикского народа и внеклассных работ.  

Задачи исследования: 
1. Проанализировать научно-методическую литературу на предмет 

теоретических и практических возможностей в процессе особенности 
формирования национального самосознания учащихся в ходе 
преподавания предмета ИТН и ВД; 

2. Определение уровня особенности сформированности и 
планирование практической работы и национального самосознания 
учащихся общеобразовательных учреждений общего образования;  

3. Создание модели формирования НС учащихся в процессе 
преподавания предмета ИТН и ВД; 

4. Определение условий и возможностей использования внеурочной 
деятельности в преподавании предмета истории таджикского народа как 
вспомогательного средства;  

5. Создание технологии вооружения учащихся 
общеобразовательных учреждений всесторонними научными и 
историческими знаниями; 

6. Экспериментальное обоснование эффективности национального 
самосознания учащихся в ходе преподавания предмета истории 
таджикского народа и внеклассных работ. 

Объект исследования: деятельность учреждений общего среднего 
образования в формировании национального самосознания учащихся. 

Тема (предмет) исследования: формы и методы особенности 
формирования национального самосознания учащихся в процессе 
преподавания предмета истории таджикского народа и внеклассных работ. 

Гипотеза исследования: национальное самосознание учащихся 
общеобразовательных учреждений эффективно формируется, если: 

– комплексно подходить к вопросу формирования национального 
самосознания учащихся; 
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– определить и реализовать на практике педагогические 
возможности, посвященные формированию национального самосознания 
учащихся в каждой главе и подразделе предмета обучения истории 
таджикского народа; 

– в ходе преподавания предмета истории таджикского народа 
наряду с учебными материалами должны использоваться и другие 
источники; 

– в процессе внеклассных работ и исторических поездок следует 
целенаправленно использовать чтение и заучивание трудов ученых-
историков, художественно–исторических произведений, повествований и 
рассказов таджикского народа; 

– внимание учащихся должно быть направлено на усвоение полных 
и систематизированных знаний. 

Этап, место и период исследования (исторический охват 
исследования). Изучение источников и анализ необходимых материалов, 
связанных с темой диссертационной работы, в целом проведение 
исследования включает в себя три этапа: 

Первый этап (2015–2017 учебные годы). Изучение философской, 
социологической, исторической, педагогической и психологической 
литературы по теме исследования, определены теоретические аспекты, 
объект, предмет, гипотеза, цель и задачи исследования, сущность и 
структура понятия «национальное самосознание» в общеобразовательном 
учреждении, было принято решение об учебе. При этом были выявлены 
элементы и составные части предмета истории таджикского народа в 
формировании национального самосознания учащихся. 

На втором этапе (2018–2019 учебный год) изучался уровень 
сформированности национального самосознания учащихся в процессе 
преподавания предмета истории таджикского народа и внеклассных работ, 
определялись экспериментальная и контрольная группы. С помощью 
метода опроса представлены суждения учителей и учащихся о 
национальном самосознании, их подготовка к формированию 
национального самосознания, причины их недостаточной 
подготовленности к формированию национального самосознания, пути и 
методы формирования национального самосознания учащихся в ходе 
преподавания предмета истории таджикского народа. 

На третьем этапе (2020-2022 учебные годы) результаты опытно-
эскпериментальной работы были проанализированы, обобщены и 
реализованы на практике. Основной целью диссертации являлась 
эффективная апробация средств особенности формирования 
национального самосознания учащихся в ходе преподавания предмета 
истории таджикского народа, а также был сделан вывод. 

Теоретические основы исследования. Теория исследования основана 
на источниках историков, философов, педагогов, психологов, археологов, 
трудах персидско–таджикских мыслителей, трудах зарубежных и 
отечественных ученых и исследователей, Конституции РТ, Законе РТ «Об 
образовании», Национальной концепции информатизации в РТ, 
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Национальной стратегии развития образования РТ до 2020 года», 
Национальной концепции образования в РТ, Закон РТ «Об 
ответственности родителей в обучении и воспитании детей» и др., 
посвященных формированию национального самосознания учащихся 
общеобразовательных учреждений. 

Методологические основы исследования. Методологию 
исследования по проблеме формируют: изучение и анализ историко–
философских, педагогических и психологических источников, унификация 
сотрудничества преподавателей и учащихся в процессе обучения, 
проведение опытно-экспериментальной работы с педагогико-
психологической точки зрения, психолого–педагогические наблюдения, 
беседы с учителями и учащимися общеобразовательных учреждений, 
индивидуальная и групповая беседа с учащимися, учителями, сверстниками 
и другими представителями общества, выяснение педагогической ситуации 
общеобразовательных учреждений, вопросы и ответы со школьниками 
(анкетирование), анализ и заключение контрольных работ. 

Источники информации: 
1. Работы мыслителей, посвященные проблеме национального 

самосознания учащихся в процессе преподавания предмета истории 
таджикского народа и внеклассных работ. 

2. Работы, диссертации, статьи и другие научно-исследовательские 
работы, связанные с национальным самопознанием учащихся. 

3. Список научно-методической литературы, философских, 
исторических, педагогических и психологических источников и их 
сравнительный анализ. 

4. Исторический анализ педагогических и психологических 
размышлений мыслителей и обобщение полученных документов. 

5. В ходе исследования организация и проведение интервью с 
учителями и учащимися общеобразовательных учреждений. 

Эмпирическая база. Особенности формирование национального 
самосознания учащихся в процессе преподавания предмета истории 
таджикского народа - вопрос не очень простой и рядовой. В своей 
исследовательской работе мы опирались на философскую, эстетическую, 
психологическую, историческую и им подобные точки зрения, учитывали 
современные педагогические и психологические представления и явления в 
зависимости от требований, а в комплексе указывались следующие 
эмпирические методы: эксперимент, дискуссия, беседа, сравнение, анализ,  
оценка, анкета, тест, проверка, индукция, дедукция и т.д. 

База исследования. Результаты опытно-экспериментальной работы 
диссертации проведены в общеобразовательных учреждениях № 1, № 5, № 
51 г. Куляба, № 1, № 5, № 15 Восейского района и №1 Ховалингского 
района. К исследованиям, связанным с формированием национального 
самосознания учащихся, были привлечены 286 учащихся 
экспериментальных классов и 284 ученика обычных классов. 
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Новизна исследования:   
1. Определены критерии, пути и особенности формирования 

национального самосознания в учреждениях общего среднего образования, 
предложено использование инновационного метода обучения внеклассных 
работ; 

2. Обоснованы и выявлены пути и положительные показатели 
национального самосознания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях; 

3. Определена роль и статус национального самосознания в 
общеобразовательных учебных заведениях в связи с педагогическими 
условиями и требованиями; 

4. Разработана модель формирования НС учащихся в ходе 
преподавания предмета ИТН и ВД;   

5. Организация  воспитательной и внеурочной деятельности в школе 
как историко-культурной основы дальнейшего развития подрастающего 
поколения получило научное обоснование. 

Положения, выдвинутые на защиту: 
1. Грамотная подготовка учителя истории таджикского народа с 

учетом использования современных средств обучения на уроках истории 
таджикского народа;  включает в себя следующее: 

2. Технология знакомства с национальной историей и культурой с 
учетом современных технологий, подходящих для их обучения; 

3. Способы ознокомления учащихся с ценностями национальной 
истории и культуры таджиков в части национального самосознания и его 
связи с мировоззренческими явлениями нового поколения; 

4. Роль, место и статус национальной истории и культуры в 
формировании национальной гордости, патриотизма и национальной 
духовности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 
– в процессе образовательной деятельности общеобразовательного 

учреждения опытным путем обоснованы лучшие педагогические условия 
формирования национального самосознания обучающихся; 

– разработанное и внедренное методическое пособие по предмету 
история таджикского народа позволяет целенаправленно осуществлять 
процесс формирования национального самосознания учащихся в 
педагогической деятельности; 

–  в качестве важных личностных качеств выделены научно-
практические рекомендации по особенности формированию 
национального самосознания учащихся. 

Уровень достоверности результатов исследования: 
–  в практику воспитательной работы всех образовательных 

учреждений запущены курсы повышения квалификации учителей 
республики; 

–  проведены теоретические и практические занятия по истории 
таджикского народа в средних общеобразовательных учреждениях 
г.Куляб, Восейского и Ховалингского районов; 
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–  разработаны педагогические аспекты подготовки учащихся 
общеобразовательных учреждений, связанные с особенности 
формированием национального самосознания; 

–  представлены рекомендации и методические указания, связанные 
с воспитанием национального самосознания учащихся 
общеобразовательных учреждений. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Сущность и содержание диссертационной работы соответствует 
содержанию следующих разделов паспорта специальности 6D010301–
общая педагогика, история педагогики и образования: 

Пункт 1. Методология педагогического исследования 
(исследовательские подходы в развитии педагогической науки, их 
взаимосвязь и практическое применение; педагогические методы 
исследования). 

Пункт 6. Концепция образования (качество образования и 
технология его оценки; инновационные процессы в образовании). 

Пункт 7. Практическая педагогика (обобщение передового 
педагогического опыта, инновационное движение в образовании, 
экспериментальная деятельность образовательных учреждений). 

Личный вклад соискателя в исследование. В результате анализа 
научно-исторических источников автор обосновывает необходимость и 
важность темы исследования, уровень изученности темы исследования, 
теоретико-методологические основы исследования, средства и методы 
исследования, теоретические практические значимости исследования и 
научной новизны исследования, а также обосновывает гипотезу, цель, 
задачи, объект и предмет, определяющие исследование исследуемого 
вопроса. Ее результат воплощается в подтверждении научной работы, в 
процессе экспериментальной работы, анализа и заключения 
экспериментальной работы, подготовке и публикации научных статей, 
участии в научных мероприятиях и конференциях, подведении итогов и 
подготовке диссертации.  

Утверждение и внедрение результатов. Основные выводы и 
результаты исследования были обсуждены следующим образом: 

–  на совещаниях, семинарах и научно-теоретических конференциях 
по вопросам образования и воспитания национального самосознания 
обучающихся; 

–  на конференциях профессорско-преподавательского состава 
Кулябского государственного университета им.А.Рудаки; 

–  регулярных научно-практических дискуссиях, на заседаниях и 
семинарах кафедры педагогики КГУ им. А.Рудаки; 

–  на курсах повышения квалификации учителей;  
–  презентациях и выступлениях на международных и 

республиканских конференциях. 
Публикации по теме диссертации: 
Результат научной работы был рассмотрен на кафедре педагогики 

университета, научных семинарах, общих конференциях университета 
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(2016-2022 гг.), республиканских конференциях (2019, 2020, 2021 гг.) и 
международных (2019 г.). 

При этом автор имеет 1 монографию, 1 учебное пособие и 12 
списков опубликованных научных статей, из них 8 рецензируемых 
журналов, рекомендованных ЦК при Президенте РТ и ЦК РФ, а остальные 
4 – материалы республиканских и международных конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 
состоит из введения, двух глав, подразделов, заключения, библиогррафии с 
перечнем использованных источников (186) и приложений, его общий 
объем составляет 181 страниц компьютерного текста, набранного в Timеs 
New Roman Tj A4. Основное содержание диссертации включает 160 
страницы. 

 
Основное содержание диссертации 

Во введении описаны цель, задачи, предмет исследования, гипотеза, 
новизна, методологические основы, теоретическая и практическая 
значимость работы, а также выдвинутые на защиту положения. 

Первая глава диссертации под названием «Теоретические основы 
формирования национального самосознания учащихся» состоит из четырех 
разделов. В данной главе исследование данного вопроса посвящено 
анализу социальных, философских, исторических, педагогических, 
психологических и национальных ценностей. На основе изучения и анализа 
были тщательно исследованы мнения отечественных и зарубежных 
мыслителей, теоретические и эмпирические источники, а также различные 
аспекты предложенного вопроса. 

В первом разделе первой главы диссертации «Предварительные 
замечания» описываются вопросы, относящиеся к теме и проблеме 
исследования. Главным элементом НС считается комплекс традиций и 
взглядов представителей нации, представляющие возможность в целом 
возродить общество и отдельных индивидумов, отнестись целесообразно к 
указанной социальной личности. НС является основой ценностных 
представлений и системы оценочных подходов надлежащей 
идентификации человека в его нравственной, политической и социальной 
жизни. Ускорением развития НС и мотивирующим фактором, как правило, 
выступали такие факторы, как колонизация, рабство, внешняя агрессия, 
грозившие ассимиляцией, полным физическим и культурным устранением  
национальных обществ. Формирование НС в таких условиях ускорилось, 
временно обогнав формирование экономических наций и союзов. 
Национально-освободительная борьба против колониализма в ряде стран 
Азии и Африки в ХХ в., например, способстовало появлению развитых 
форм прав человека вплоть до исчезновения феодально-родового уклада и 
согласно психологии патриархата и трайбализма. 

Самосознание является основным средством достижения 
нравственности человека и общества. Национальное самосознание -  это 
корень нации, если национальная школа слабая, то нация будет с 
недостатком. Следовательно, необходимо для укрепления национальной 
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школы, основными компонентамы которой являются патриотизм, 
самосознание и самопознание, предпринимать необходимые меры.  

Действительно, каждый образованный человек должен гордиться 
тем, что в годы Государственной независимости РТ под руководством 
Лидера нации сделано столько серьезный преобразований в деле 
нормализации политико-экономической ситуации страны, нахождения 
пути  стабильного экономического и социального развития страны и на  
этой основе повышения уровня благосостояния жизни населения. Не 
смторя на то, что пройденный путь Таджикистана по единству не быль 
легким, наш благородный народ предпринял беспрецедентное усилие по 
укреплению устоев национальной государственности, охране исторических  
границ, единстве нации, установлении мира и спокойствия и укрепления 
национального самосознания. 

С целью еще большего укрепления  данного успеха необходимо  
превратить понятия независимость,  свободу и национальное единство на 
постоянную и объединяющую идею общества демократического и 
правового светского  Таджикистана, поскольку данные понятия укрепляли 
в сердца и душу граждан страны ощущение уважения к любимому 
Таджикистану и священных атрибутов Родины и прибавили им 
уверенность о том, что историческая нация таджиков умеет только этими 
спасительными  идеями проводить творческие работы и оставить будущим 
поколениям красивую страну в наследство.  

Не очень долгий этап истории подтвердил, что таджики в 
действительности будучи образованной, цивилизованной нацией, 
патриотом, миролюбимой и толерантной, умеют построить своим 
единством прогрессивное демократическое, правовое и светское  общество.  

В заключение вышеизложенные вопросы призывают каждого 
человека сделать своим постоянным девизом национальной гордости и 
патриотизма и внести свой ценный вклад в процветание и стабильность 
нашего независимого государства. Нельзя позволять никаким нездоровым 
и предвзятым силам посягать на корни национального единства и 
экономического развития нашей страны. 

Во втором разделе работы «Сущность и структура национального 
самосознания» раскрывается понятие «национальное самосознание» как 
сложный психологический процесс, особая форма национального 
самосознания, символ нации, детерминанта национальной жизни, 
компоненты структуры национального самосознания (интеллектуальный, 
эмоционально–оценочный, поведенческий), задачи национального 
самосознания, национальные ценности, национальный идеал, черты 
прошлого, настоящего и будущее развитие нации, этнические особенности 
нации, социальные и культурные условия нации, культура и искусство, 
традиции и обычаи таджикской нации. Определенная цель обнаруживается 
в этнических этапах, результаты которых указаны в высокие, средние и 
низкие стандарты. 

Существуют различные теории о понятии национального 
самосознания в области педагогических и психологических наук. Изучив и 



46 
 

 

проанализировав различные представления о понятии «национальная 
самоидентичность», мы пришли к следующему выводу: «Национальная 
самоидентичность – это совокупность убеждений, идеалов и ценностей, 
хранительница национальной цивилизации каждой нации». 

На основе учета воображения и восстановления самосознания И.С. 
Кон14 и В.В. Столин15 и другие рассматривают духовное самосознание как 
высокий уровень духовного сознания учащихся и считают, что интеграция 
процесса осмысления в организации собственных действий, мыслей, 
чувств, духовности оценивается исходя из отзывчивости на требования 
социальных ценностей. Вывод, сделанный как отражение национальных 
особенностей (к которым относятся этнические объединения, положение и 
развитие нации среди других объединений, взаимоотношения, мысли, 
этническое единство, стремление, честь, история происхождения нации, 
формирование нации, социально-политические условия нации, будущее 
развитие государства и нации и др.), организовывал экспериментальные 
работы в исследованиях. 

Национальное самосознание имеет определенную структуру и 
состоит из следующих компонентов: 

1. Когнитивный компонент. Когнитивно–педагогическая 
классификация - включает в себя объективные знания и субъективные 
представления об объединениях или этнических группах своего народа и 
иностранцев. 

2. Эмоционально-оценочный компонент–оценка собственного 
качества и отношения к членам или необходимости и важности этого 
членства для каждого человека. 

3. Компонент поведения – он определяет не только понимание и 
познание истинной межэтнической гармонии, но и осознание себя членом 
определенного этноса, входящим в его социальную структуру. 

В данном подразделе о сущности понятия «национального  
самосознания» как сложного психологического процесса, особой формы 
национального сознания, признак нации, определитель жизни нации, 
компоненты структуры национального самосознания, когнитивный, 
эмоционально-оценочный, поведенческий, функции национального 
самосознания, урегулирование национального самосознания, нашли свое 
решение для  достижения определенной цели в этнических этапах , и  
результаты формирования национального самосознания 
конкретизированы в  высоких, средних и низких критериях.  

Таким образом, в данном подразделе содержание общего 
самосознания, включающий в себя национальное самосознание 
заключается как процесс человеком осознание действия, эмоции, 
рассуждения, цели, поведения, желание и структуры самосознания, пять 
групп явлений:  

f) Роль самосозания в жизни человека;   

                                                                 
14

 Кон, И.С. В психиках себя: личность и еѐ самосознание. [Текст]/ И.С. Кон -М., Политиздат, 1984.-234с. 
15

 Столин В.В. Самосознание личности. [Текст] / В.В. Столин.-М., Изд-во МГУ, 1983.-283с. 
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g) Этап формрирования самосознания;  
h) Факторы, влияющие на формирование самосознания;  
i) Компоненты структуры самосознания;  
j) Функции самосознания оценочный. 
Третий раздел первой главы диссертации «Формирование и развитие 

национального самосознания учащихся в процессе самовоспитания» 
посвящен самовоспитанию, самоопределению, осмыслению своей 
деятельности, поведение, самоконтроль, самооценка, требовательность к 
«Идеальному Я», понимание своего места в личной и общественной жизни 
и др. важные факторы национального самосознания учащихся, дает 
конкретную информацию. 

Знаменитый педагог В.А.Сухомлинский писал: «Подростковое 
поколение может стать настоящим человеком, если будет постоянно 
стремиться к познанию не только окружающего мира, окружающих 
событий и предметов, своих душевных сил и способностей, но и 
развиваться и совершенствоваться в направленном самом себе»16. 

Исследователь С.М. Ковалев писал: «Самовоспитание в его 
ограниченном смысле сознательно и регулярно, с целью устранения 
недостатков и формирования в себе положительных качеств, отвечающих 
требованиям общества и развития личности»17. Большую роль в развитии и 
формировании учащихся играет самообразование, включащее в себя 
самопознание и самооценку. 

По этой причине ученые в области педагогики и психологии А.Г. 
Ковалев,18 М.Н. Громова19, И.С. Кон20, Л.И. Рувинский21 и другие 
тщательно разработали психолого-педагогические основы 
самовоспитания. Самообразование для учащихся представляет собой 
целенаправленный процесс развития ценных личностных качеств, в 
результате чего такие факторы мотивируют студентов к самообразованию: 

1. Учащиеся склонны к самообразованию, если у них есть 
способность к анализу и оценке качеств и особенностей и внутренняя 
заинтересованность в развитии и совершенствовании. Обычно такая 
ситуация возникает в подростковом возрасте у школьников. В то же время 
не следует забывать, что некоторые подростки и даже школьники в 
процессе самовоспитания имитируют опасные и вредные действия и 
модели поведения. 

                                                                 
16

 Сухомлинский, В.А. Избранные педагогические труды, Часть 2. [Текст] / В.А. Сухомлинский–Душанбе, 
Маориф, 1982-С.619. 
17

 Ковалѐв, С.М. Воспитание и самовоспитание./ С.М. Ковалѐв -М., 1986-С.127. 
18

 Ковалѐв, С.М. Воспитание и самовоспитание./ С.М. Ковалѐв -М., 1986-217с. 
19

 Громова, М.Н. Национальное самосознание как феномен культуры (на мат. истории культуры Буряты). 
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2. Требования, которые общество определяет для развития своих 
членов, должны быть способны привлечь учащихся к общественным 
идеалам, нравственным примерам. Все это вызывает необходимость этих 
вопросов о том, какими должны быть сегодняшние учащиеся и молодежь, 
какими качествами и характеристиками они должны обладать. В процессе 
самовоспитания необходимо следить за тем, чтобы у каждого ученика был 
свой герой, пробуждать и развивать в нем страсть к подражанию, развитию 
и совершенствованию в своей жизни и деятельности. 

3. Важным фактором самовоспитания является личное стремление 
учащегося к признанию своего достойного положения в коллективе, среди 
одноклассников и сверстников. Если это требование имеет здоровую и 
осмысленную духовную направленность, учитель должен поддержать его. 
Необходимо последовательно отмечать положительные поступки и 
хорошее поведение учащихся, поощрять их успехи, стараться установить 
бережное отношение к каждому ученику. В то же время необходимо 
проявлять осторожность при оценке того или иного типа поведения и 
действий учащегося, что снижает его самооценку, ослабляет его положение 
в классе и школе, создает в нем волнение. 

4. Положительное влияние на мотивацию учащихся к 
самообразованию и самопознанию, поддержка одноклассников и 
сверстников заключается в повышении уровня их достоинства. 

5. Положительные примеры из жизни сверстников, выдающихся 
людей, школьных организаций также помогают самовоспитанию и 
самопознанию учащихся. 

6. Определение учителями и воспитателями положительного уровня 
самопознания и самовоспитания учащихся. Для этого преподаватели могут 
спокойно и твердо говорить с учениками с такими вопросами: Занимаетесь 
ли вы самообразованием? С какой целью вы занимаетесь 
самообразованием? Узнаете ли вы и цените себя? Найдя ответы на эти 
вопросы, читатель начинает осознанно и целенаправленно подходить к 
самообразованию и самопознанию. Учащийся понимает, что его будущее 
зависит не только от воспитательной деятельности школы, но и от 
самостоятельной работы над собой и ее выполнения в процессе 
самообразования. 

7. У учеников развивается страсть и стремление к 
самосовершенствованию и самопознанию. При этом преподаватели 
должны определить разницу между собой и своим идеалом в учениках, для 
достижения идеала они должны знать, какие качества развивать в себе, 
ведь сам ученик постоянно находится в состоянии изменения и прогресса. 
Идеал обогащает самосовершенствование читателя духовно и 
интеллектуально, требует от него размышлений о своем будущем и 
составления плана видения. 

8. Самостоятельно работать над собой в процессе самообразования. 
Этот процесс применяется при осуществлении различных видов 
деятельности, в том числе при чтении, полезной общественной работе, 
участии в работе технических кружков, олимпиадах и соревнованиях, 
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выполнении заданий педагогов и тренеров. Преподаватели помогают 
ученикам и контролируют выполнение их работы. 

К перечисленным факторам относятся различные синусоидальные 
периоды самовоспитания, поэтому основной задачей классных 
руководителей в школе является подготовка образца программы 
формирования национального самосознания учащихся в процессе 
самовоспитания. И необходимо включить в эту программу следующие 
вопросы: 

– осознание школьником, что это значит и какие личностные 
качества существуют; 

– что дает самосознание человеку, в частности, молодому 
поколению; 

– формирование самосознания у учащихся является личной или 
общественной потребностью; 

– что означает самооценка и какую пользу она приносит ученику; 
– ученик должен ценить свои личностные качества, особенности и 

сформированный уровень своего самосознания; 
– каковы критерии оценки развитого уровня самосознания 

школьников; 
– что означает самообразование и какова мотивация учащихся к 

самообразованию; 
– начало самовоспитания, с которого возрастной период 

приобретает организованный и целенаправленный характер; 
– от каких факторов зависит успешное развитие самообразования 

учащихся; 
– в процессе самообразования, в целях развития самосознания, 

какие задачи они выполняют самостоятельно и работают над собой; 
– какую роль играет самообразование в формировании и развитии 

самосознания школьников; 
– какая связь между самопознанием и самообразованием и т.д. 
В четвертом разделе первой главы работы «Уровень 

сформированности и развития национального самосознания учащихся»  
раскрыты сущность, содержание, связь, структура общего самосознания, 
структура национального самосознания, национального самосознания как 
сложного педагогико-психологического процесса, перцептивной и 
воспринимаемой роли в национальном самосознании, репутации, 
сущности образа «Я», частей познания, эмоциональная оценка и 
поведение, самопонимание и самооценка, пренебрежение и др. 

О формировании национального самосознания - А.И. Соловьев 
писал, что понимание национального приоритета оказывает наибольшее 
влияние на идейный уровень и национальное желание 22. 

                                                                 
22

 Соловѐв, А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов 
вузов.- М.: Аспект Пресс, 2006.-559с. 
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Пример формирования национального самосознания учащихся в 
процессе преподавания предмета истории таджикского народа и 
внеклассных работ состоит из следующих частей (показано на рисунке 1):  

1. Обоснование необходимости темы исследования: а) 
формирование национального самосознания подрастающего поколения 
входит в число важных вопросов политического периода, строительства 
гражданского общества молодежи; б) изучение научной литературы и 
определение уровня исследования вопроса национального самосознания 
молодежи в РТ и за рубежом; 

2. Подготовка аппарата темы исследования: цель, задачи, объект, 
предмет, гипотеза, методы исследования, научно-методические основы, 
основные периоды, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, обоснованность и точность исследования и т.д. 

3. Конкретное определение сущности, содержания и понятия 
«Национального самопознания», на достижение и осуществление которого 
на практике были направлены экспериментальные работы в процессе 
исследования: 

a) сущность и понятие «Национального самопознания» как 
центральной части «Всеобщего самопознания»; 

b) структура национального самосознания учащихся, включающая 
компоненты, принципы, уровни сформированности, периоды 
национального самосознания, самоанализа, самовоспитания и самооценки, 
познания сущности личности понятия «Я» и др.  

c) самосознание: содержание, структура, компоненты и периоды его 
формирования как общая основа формирования национального 
самосознания учащихся; 

d) Формирование национального самосознания учащихся в процессе 
преподавания предмета истории таджикского народа и внеклассных работ: 

e) изучение и анализ образовательных программ и учебников  по 
истории таджикского народа для учащихся общеобразовательных 
учреждений образования и определить его значение в решении вопросов 
национального самосознания; 

f) теоретическое и практическое определение и обоснование учебных 
материалов, учебников по предмету истории таджикского народа в 
формировании национального самосознания учащихся; 

g) выявить и использовать в процессе обучения истории таджикского 
народа эффективные формы и методы формирования национального 
самосознания учащихся; 

4. Подведение итогов исследования с учетом: 
a) теоретического и практического, опытно-экспериментального 

обоснования роли преподавания предмета истории таджикского народа и 
внеклассных работ в формировании национального самосознания 
учащихся;  
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Рисунок №1. 
Модель формирования национального самосознания учащихся в процессе преподавания  

предмета истории таджикского народа и внеклассных работ 
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b) подведение итогов, написание и издание рекомендаций и статей, 
методических указаний в помощь учителям; 

5. Процесс национального самосознания учащихся при 
преподавании предмета истории таджикского народа и внеклассных работ; 

– прежде всего, соответствие требованиям и задачам воспитания, 
воспитания и развития (развитие интеллектуальных способностей, 
понимания, оценки и др.), преподавание истории таджикского народа на 
каждом уроке; 

–предоставить читателям подробную информацию об «Авесте», 
устройстве государственности и общественно-политическом устройстве во 
времена «Авесты»; 

–предоставление информации читателям об арийском народе и его 
принадлежности к предкам таджикского народа, обособленности и 
независимости древних таджикских племен; 

–познакомить учащихся с борьбой и героизмом прошлого против 
иностранцев, в том числе македонцев, монголов, арабов и др.; 

–восстания и народные движения после обретения независимости; 
–предоставить информацию о таджикском имени и формировании 

таджикского народа; 
–дать читателям подробную информацию о средневековых 

государствах таджиков; 
–предоставить информацию об образовании таджикских 

национальных государств и причинах их исчезновения; 
–ознакомление учащихся с развитием науки, литературы, 

национального искусства таджиков в разные исторические периоды и др.  
Вторая глава исследовательской работы «Педагогические 

возможности преподавания предмета истории таджикского народа и роль 
внеклассных работ в формировании национального самосознания учащихся» 
состоит из четырех разделов.  

В первом разделе второй главы диссертации «Научно-
педагогические основы формирования национального самосознания 
учащихся в процессе преподавания предмета истории таджикского народа»  
изучены учебные материалы и рассмотрены экспериментальные занятия 
при преподавании предмета истории таджикского народа и внеклассных 
работ с научно-педагогической точки зрения. В ходе исследования нам 
стало ясно, что данный обзор учебных материалов влияет на 
формирование национального самосознания учащихся с двух сторон: 

1. История становления государственности таджикского народа, в 
том числе героическая борьба предков против внешних и внутренних сил, 
свобода самостоятельности, развитие науки и культуры, литературы, 
искусства и экономики; 

2. Долгое время македонцы, арабы, монголы и местные чиновники 
доставляли таджикским предкам много бед и горя. 

Развитие национального самосознания учащихся в ходе 
преподавания истории таджикского народа и внеклассных работ при 
разборе и рассмотрении выбранных тем достигло успехов. 
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Доказательством этих утверждений является полученный процент 
комплексного теста. Обоснованы 60 % ответов на компонент здорового 
национального самосознания, не столь обоснованы–35 %, необоснованны–
5 %. Ответы на эмоциональную часть национальной самооценки были 
разумными–58 %, не очень разумными–22 %, неразумными–10 %, ответы на 
поведенческие компоненты национальной самооценки были разумными–50 
%, не очень разумные–31%, необоснованные–19%. 

Так, в данном подразделе обсуждены и рассмотрены изучение 
учебных материалов с авестийских времен  до начало XIX в. в 
формировании национального самосознания  учащихся 
экспериментальных классов при преподавании предмета история 
таджиксого народа с позиции науки и педагогики. В исследовании нам 
удалось определить, что учебные материалы в формировании 
национального самосознания воздействует  с двух позиций:  

1. История возникновения государственности таджикского 
народа, в том числе героическая  борьба предков против внешних и 
внутренних  сил с целью свободы независимости, развития науки и 
культуры, литературы, искусства и экономики;  

2. Продолжительное время предкам таджиков нанесение 
трудностей и горе и печали, зверства македонцев, арабов, монголов и 
местных правителей.  

Во втором разделе второй главы диссертации «Педагогические 
условия и особенности формирования национального самосознания 
учащихся в процессе преподавания предмета истории таджикского народа»  
рассмотрен процесс формирования национального самосознания учащихся 
экспериментальных классов, кратко пояснено на основе полученных 
результатов и нашло свое решение в таблице №1, а также доказано, что 
национальное самопознание учащихся от знания и оценки того, кто такие 
арийцы, их постоянное место, их цивилизация, значение зороастрийских 
учений, их религии, мировая известность священной книги «Авеста», 
государственность таджикского народа на примере государственности 
ахеменидов, кушанидов, сасанидов, сомонидов, тахиридов и другие. 

По результатам тестирования, приведенным в таблице №1, мы 
пришли к выводу, что по среднему значению ответов, данных учащимися 
экспериментальных классов в познавательной части: полные–78%, 
неполные–15%, неправильные–7%. В обычных занятиях он включал 
полное–38%, неполное–35%, неправильное–27%. Ответы на эмоционально-
оценочную часть тестовых занятий: полные–78%, неполные–16%, 
неправильные–6%. Обычные оценки: полное–36%, неполное–25%, 
неправильное–39%. Ответы на раздел поведения в тестовых занятиях: 
полные–74%, неполные–14%, неправильные–12%. Стандартные классы 
включали: полное–36%, неполное–28%, неправильное–36%. 

Эти факты подтверждают  то, что процесс формирования 
самосознания учащихся при обучении в сооответствии с гипотезой 
исследования поэтапно дистагает успеха.  Такое состояние побудило нас  
успешному  проведению процесса формирования самосознания учащихся 
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10-11 классов в преподавании предмета истории таджикского народа 
находить еще новые  пути и средства эффективности и применять их 
творчески.   

Таблица  №1.  

 

Результат освоения учебных материалов в экспериментальных классов 

средных общеобразовательных учреждений.  

 
 

 
 

Вопросы 

Эксперименталь
ные классы   

(286-ч.) 

Обычные классы   
(284-ч.) 

Ответы  Ответы  
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1.Как повляло государственность мангитов 
на ощущение государственности 
таджиков?  

 
80% 

 
12% 

 
8% 

 
37% 

 
32% 

 
31% 

2.Как оцениваете присоединение Средней 

Азии к России?  

 

70% 

 

17% 

 

13% 

 

28% 

 

36% 

 

36% 

3.Как повлияло на пробуждение 
трудящихся Бухарского эмирата 
возникновение промышленности, денежное 

обращение?  

 
78% 

 
16% 

 
6% 

 
34% 

 
38? 

 
28% 

4.Что побудило Восе на восстание?  72% 12% 16% 38% 37% 25% 

5.Каковы результаты восстания  в 1916?  76% 19% 5% 38% 34% 28% 

6.Какова сущность сводолюбивых мыслей 

Ахмада Дониша?  

 

78% 

 

16% 

 

 6% 

 

 5% 

 

 36% 

 

 9% 

7.Чьи интересы выражали  движение 
сторонников образования в Бухарском 
эмирате?  

 
 8% 

 13%  
9% 

 
38% 

 
35% 

 
27% 

8.Вы сторонник выдвинутых программ 

Коммунистической партии Бухары или же 
младобухарцев?  

 

80% 

 

12% 

 

8% 

 

43% 

 

27% 

 

30% 

9.Как оцениваете военные действия 
Красной Армии и территории Бухарского 
эмирата ? 

 
78% 

 
13% 

 
9% 

 
42% 

 
28% 

 
30% 

10.Вы  сторонник  установление 

Советского государства в Бухарском 
эмирате и почему?   

 

80% 

 

11% 

 

9% 

 

45% 

 

32% 

 

23% 

11.Как оценивете  фетву 
священносужителей  по зверскому 

убийстве  младобухарцев?  

 
75% 

 
15% 

 
10% 

 
30% 

 
22% 

 
48% 

  
Так, в данном подразделе процесс формирования национального 

самосознания учащихся экспериментальных 9 классов решены в кратце на 
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основе достигнутых результатов, потдверждена, что знание и оценка 
прошлой истории таджикской нации в формировании национального 
самосознания научным образом имеет особое место, в настоящее время эти 
знания  становились  предметом их  гордости. 

Наряду с  наличием гордости, обогатив научные, исторические 
знания, содержание когнитивных, эмоционально-оценочных и 
поведенческих компонентов, совершенствует их представление о понятиях 
«Кто - я», «Кем я должен стать». 

В третьем разделе диссертации «Развитие национального 
самосознания учащихся при изучении учебных материалов нового периода 
национальной государственности» проведено изучение исторических 
аспектов своей нации, не только с целью познания прошлого, но именно 
перспектива, определяющая дальнейший путь нации и перспективы новой 
государственности, для самопознания и национального самопознания 
поколения, в которую молодежь вносит ценный вклад, ибо зависит 
прогресс нового национального государства от энергии молодого 
поколения. На качество и эффективность формирования национального 
самосознания учащихся экспериментальных классов влияли два основных 
фактора: 

1. Уровень развития у учащихся желаний, потребностей, навыков 
восприятия, чувства, оценки, самовоспитания и самооценки. 

2. Уровень знакомства учащихся с содержанием учебных материалов 
периода независимости новой национальной государственности. 

Учебные материалы новой эпохи национальной государственности 
РТ оказали конкретное воздействие на понимание учащимися своей 
национальной идентичности. 

Например, изучение тем «Таджикский народ в период создания 

национального государства: Таджикская Советская Социалистическая 

Республика (1917–1924 гг.)», «Необходимость национально–

административного деления Средней Азии», «Процесс создания 

Автономной Советской Социалистической Республики - Таджикистан», 

«Таджики в период независимости (1924–1929 гг.)», «Культурная 

революция в Таджикской ССР», «Таджикская ССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.)», «Участие таджикских бойцов в боях 

конца Великой Отечественной войны», «Распад СССР», «Гражданская 

война», «Мир и единство на земле таджиков», «Завершение гражданской 

войны», «Укрепление единства в республике», «Общее соглашение об 

установлении мира и национального единства Таджикистана», «Договор 

об общественном согласии в Таджикистане», «Вклад РТ в развитие мира 

«сегодня» и другие. 

С целью определения уровня национального самосознания учащихся 

при изучении предмета истории таджикского народа был проведен 

комплексный тест–анкета, состоящий из 20 вопросов по когнитивному, 
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эмоционально-оценочному и поведенческому компонентам, посвященных 

национальному самосознанию. 

Комплексно проанализировав ответы на вопросы учащихся, мы 

пришли к выводу, что высокий уровень национального самосознания 

учащихся экспериментальных классов по всем компонентам самосознания 

составил 73%. Уровень самосознания учащихся обычных классов составил 

27%. 

Опираясь на результаты и выводы об уровне сформированности 

национального самосознания учащихся в исследовании, мы представили 

результаты вопросов с определенным процентом в таблице №2.  

Словом, политическое и духовное просвещение, вера в возможность 
созидания и развития таджикской нации, развитие способности к 
самооценке, всемерное совершенствование национальной чести и 
достоинства, уважение и сохранение национальной чести, национальная 
гордость и патриотизм, понимание необходимости дружбы с народами 
мира и теми, кто является жителями нашей республики, уважение к 
государственным законам, государственным святыням, полная уверенность 
в успехах общественного и гражданского строительства в Таджикистане и 
др., смог внести чрезвычайно важный и действенный вклад в 
формирование национального самосознания учащихся.  

 

Таблица 2.  

 

Индикатор уровня национального самосознания учащихся  
пилотных классов общеобразовательных учреждений 

 
Общее количество учащихся – 570 чел. 

Когнитивный блок Эмоционально-
оценочный блок 

Поведенческий блок 

Учащиеся экспериментального класса - 286 чел. 

Высок
ий 

Средни
й 

Низк
ий 

Высок
ий 

Средн
ий 

Низк
ий 

Высок
ий 

Средн
ий 

Низк
ий 

74% 15% 11% 72% 17% 12% 25% 35% 40% 

Учащиеся обычного класса – 284 чел. 

Высок
ий 

Средн
ий 

Низки
й 

Высоки
й 

Средн
ий 

Низки
й 

Высок
ий 

Средн
ий 

Низк
ий 

26% 30% 44% 25% 32% 43% 23% 37% 40% 
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Рисунок 1.1.  
Результат сравнительного изучения знаний учащихся 

экспериментальных классов по предмету истории таджикского  
народа после экспериментальных работ 

Низкий уровень 
11%

Средний уровень 
15%

Высоккий уровень
74%

Количество учащихся экспериментальных классов  286

 

Рисунок 1.2.  
Результат сравнительного изучения знаний учащихся обычных классов 

по предмету истории таджикского народа  после экспериментальных работ  

Низкий уровень
44%

Средний уровень 
30%

Высокий уровень
26%

Количество учащихся обычных классов 284
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В четвертом разделе диссертации «Внеклассные работы - важный 
фактор формирования национального самосознания учащихся»  рассмотрено 
понятие внеклассной работы. Понятие «Внеклассная деятельность» – это 
внеклассная деятельность, осуществляемая в самой школе, внешкольного 
расписания. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
воспитания и обучения и способствует совершенствованию знаний, 
навыков, умений, развитию самостоятельности учащихся. 

Внеаудиторная деятельность учащихся при изучении общественных 
наук, особенно при изучении истории таджикского народа, является видом 
учебной деятельности, способным поэтапно творчески формировать у 
учащихся чувство национального самосознания. Опыт показывает, что 
детям и подросткам очень интересно слушать сказки. В то же время 
нарративы являются средством воздействия на сознание, чувства и 
поведение, помогают в формировании личностных качеств учащихся, в том 
числе их чувства национального самосознания. В зависимости от возраста 
учащихся учителям следует использовать на учебных и предметных 
занятиях по теме истории таджикского народа повествования и рассказы, 
имеющие содержание национального самосознания. 

Например, рассказ об Эрадже Пахлавоне в «Салиме Пахлавоне» 
может быть одним из примеров воспитательных занятий или темой 
научного кружка, что непосредственно влияет на национальное 
самосознание учащихся. В результате плодотворного сотрудничества 
преподавателями были прочитаны лекции на различные темы 
национального самосознания, в том числе «История достижения мира и 
национального единства в РТ», «Суть единства и его значение в жизни 
граждан», «Создание внутренних и внешних сил и причина их 
исчезновения», «Ведение гражданской войны», «Обладание мира и 
национального единства таджиков», «Фестивали предков «Навруз», 
«Мехргон», «Садда» и др., проведение серии внеклассных бесед. 

Ответ почти 80% учащихся пробных классов на заявленные темы 
был следующим: Мы гордимся всеми теми людьми, которые любят нацию 
и являются патриотами, особенно Президентом нашей страны, 
достопочтенным Эмомали Рахмоном, кто продемонстрировал 
незабываемые достижения в деле обеспечения мира и единства. Такие 
выводы свидетельствуют о том, что высокий уровень национального 
самосознания стал результатом эффективности экспериментальной работы. 

Принимая во внимание тот факт, что преподаватели не имеют 
возможности дать учащимся полную информацию о социально-
политических теориях основоположника просветительского движения XIX 
века Ахмада Дониша, поэтому было сочтено необходимым основываться 
на работу академика Раджабова З.Ш. «Выдающийся просветитель 
таджикского народа Ахмад Дониш» (1961 г.) в главе «Общественно-
политические идеи Ахмада Дониша» по теме «Критика Бухарского 
эмирата царей и чиновников в литературно-педагогическом наследии 
Ахмада Дониш» и «Причины поражения Бухарского эмирата в войне с 
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Россией». Следует провести конференцию среди учащихся, чтобы они 
могли ознакомиться и проанализировать подготовленные ими доклады. 

На основе обсуждаемого доклада о «справедливости» школьники 
пришли к выводам о содержании национального самосознания.  В том 
чисьле они осознали что, «Слабость и тирания короля дают другим 
возможность завоевать ту землю, правительство должно иметь честных и 
искренних людей и стараться сделать народ образованным и мудрым, 
потому что если вы хотите уничтожить нацию, необходимо иметь науку и 
знания в первую очередь уничтожьте мудрость и ученых этого народа». 

Исследование доказало, что в формировании национального 
самосознания учащихся, знание и понимание истории флага прошлых 
предков, флага Советской Социалистической Республики Таджикистан, 
государственного флага независимого государства - Таджикистан с его 
символами играют важную роль. Принимая во внимание, что в процессе 
преподавания истории таджикского народа информация учащимся 
практически не давалась, мы посчитали необходимым и целесообразным 
провести научную конференцию учащихся на данном уровне исследования. 
Учитывая важность знания вопроса о флаге и ношении флага в 
формировании национального самосознания учащихся, были проведены 
беседы со школьниками средних классов и конференции со старшими 
пробными классами на тему «Флаг - символ святости, государственности и 
национальной гордости». Учащиеся выступили на конференции с 
конкретными темами. В заключительной части конференции состоялся 
проблемный разговор по пяти вопросам: 

1. С какой целью древняя история поднятия таджикского флага 
стала символом национального мира и независимости? 

2. Как Абулкасым Фирдоуси оценивал происхождение и сущность 
национального флага в своей «Шахнаме»? 

3. Что сказал Шах Фаридун декораторам, когда оформлял 
«Дирафши Ковиан»? 

4. Основоположник национального мира и единства, Лидер нации, 
Президент РТ уважаемый Эмомали Рахмон 23 ноября 2010 года назвал 
цвета национального флага выражением истории и ценностей 
национальной и политической культуры в телеобращении и какие факторы 
он имел в виду? 

5. 30 августа 2011 года по распоряжению Основателя национального 
мира и единства, Лидера нации, Президента РТ уважаемого Эмомали 
Рахмона с какой целью был поднят Государственный Флаг Таджикистана 
на высоте 165 метров? 

Итог конференции показал, что знание истории флага и 
флагоношения играет важную роль в формировании национального 
самосознания учащихся. В конце исследования для определения 
результатов в познавательной, эмоционально-оценочной, поведенческой, 
рефлексивной самооценочной, на уровне сформированности 
национального самосознания учащихся экспериментальных и обычных 
классов было проведено комплексное анкетирование, состоящее из 11 
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вопросов. Ответы почти 75,5 % учащихся экспериментальных классов 
полны и свидетельствуют о высоком уровне сформированности 
национального самосознания учащихся. 

Анализ научно-исторических данных, полученных в ходе 
исследования, позволил определить результаты экспериментальной работы 
на трех уровнях (высокий, средний, низкий) в зависимости от частей 
национального самопознания среди 286 учащихся экспериментальных 
классов и 284 учащихся обычных классов с определенным процентом и 
показать его в таблице №3.  

 
Таблица № 3.  

Уровни сформированности национального самосознания учащихся 
пилотных классов общеобразовательных учреждений 

 

Компоненты 
национального 
самосознания 

Экспериментальные классы, 
количество 286 чел. 

Обычные классы, 
количество– 284 чел. 

Уровни:  Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Когнитивный  80,5% 13,3% 6,2% 40,2% 20,5% 39,3% 
Эмоционально-
оценочный  

78,7% 14,1% 7,2% 39,6% 20,3% 40,1% 

Поведенческий   77,2% 14,7% 8,1% 39,3% 20,6% 40,1% 
Рефлексивный  78,7% 14,1% 7,2% 39,3% 30,6% 30,1% 
Самооценочный   78,2% 13,1% 8,7% 39,3% 20,7% 40% 

 
Рисунок 2.  

Уровни сформированности национального самосознания учащихся 
пилотных классов общеобразовательных учреждений 

 

В результате использования форм и методов периодического 
тестирования, сводных анкет и результативности научно-
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исследовательских работ удалось обосновать правильность гипотезы и 
модели формирования национального самосознания учащихся с 
теоретической и практической точек зрения. В доказательство 
вышеизложенного можно сравнить полученный процент высокого уровня 
национального самосознания учащихся в ходе обучения истории 
таджикского народа и внеурочной деятельности на примере теста первого 
периода. 

Из 286 учащихся в экспериментальных классах высокий уровень 
национального самосознания достиг 78 %, что на 40 % больше, чем в 
первом периоде испытания. В процессе исследования развития 
национального самосознания учащихся в ходе преподавания предмета 
истории таджикского народа и внеурочной деятельности достигнуты 
следующие успехи: желание и интерес учащихся экспериментальных 
классов к чтению и знанию истории своего народа возросло и серьезно 
развилось; возросло желание и интерес учащихся экспериментальных 
классов по сравнению с учащимися обычных классов к осуществлению 
учебной деятельности и работы; чувство личного самопознания, 
национальная гордость и патриотизм, стыд и и национальная честь, а 
также сущность понятий «я такой, какой я есть», «идеальный я», «как я 
выгляжу», «что я умею», «что могу» и так далее. 

 
Заключение 

Самосознание есть понимание своего человеческого положения с 
историческими корнями, с судьбой своей нации и народа, с людьми. 
Можно даже сказать, что без своей древней цивилизации невозможно 
оценить независимость, гордость за Родину и патриотизм, национальное 
самосознание и самореализацию.  

Молодое поколение должно знать, что силы экстремистов 
втягивают людей в войну, терроризм и религиозный радикализм, 
отчуждают их от своего происхождения и вторгаются в их чувство 
идентичности. Подросткам и молодежи не следует забывать, что 
таджикская нация с ее древней историей государственности, высокой 
духовностью, характером культуры была универсальной.  

История свидетельствует, что формирование таджиков началось в 
первом веке нашей эры и достигло высокого статуса государственности 
именно во времена сомонианцев. Исходя из этого, педагоги должны 
воспитывать подрастающее поколение в духе самосознания и 
национальной гордости, патриотизма, любви к своим границам и Родине, 
гуманизма, уважения и признательности к духовным и культурным 
ценностям, пробуждать в них эти чувства, чтобы они могли с гордостью 
ответить на вопросы: кто мы? где мы и в какой семье мы выросли?, прежде 
всего, кто наши предки, откуда они пришли и где жили? 

Формирование интеллектуальной собственности учащихся является 
одной из важных философских, политических, педагогических и 
психологических проблем периода независимости Республики 
Таджикистан и составной части таджикской нации, что делает молодое 
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поколение субъектом формирования интеллектуальной собственности и 
обосновывает их принадлежность к истории происхождения этого народа. 

Исследование доказало, что для формирования национального 
самосознания студентов необходимо уделить серьезное внимание 
следующим вопросам:  

1. Формирование национального самосознания учащихся при  
преподавании предмета истории таджикского народа и внеурочной 
деятельности. 

Построенная нами модель формирования знаний учащихся в 
процессе преподавания предмета истории таджикского народа и 
внеклассных работ включает следующие вопросы: 

a) конкретно определить сущность, содержание, части структуры 
НС и уровень его исследования; 

b) на каком уровне находится формирование знаний учащихся 
общеобразовательных учреждений общего образования, педагогические 
возможности преподавания предмета истории таджикского народа и 
внеурочной деятельности, использование экспериментальных форм и 
методов в исследовательском процессе; 

c) по результатам исследований в ходе преподавания предмета 
истории таджикского народа и внеклассных работ, теоретического и 
практического обоснования эффективности экспериментальной работы  [1 – 
M]. 

2 Определение зон влияния НС. Для определения влияющих частей 
НС необходимо было опираться на многие этнические (поколенческие) 
компоненты национального менталитета, духовно-эстетического сознания, 
национальной духовности, национального психологического характера, 
национальной цивилизации, этнических различий, мира духовности, 
взаимных национальных отношения таджиков и др [3 – M]. 

3 Определение цели и эффективности НС обучающихся. Для 
целенаправленной и эффективной организации и управления процессом 
формирования знаний учащихся очень важно знать части структуры 
знаний (когнитивную, эмоционально-оценочную, поведенческую, 
рефлексивную, самооценку) и применять их содержание в ходе обучения и 
внеучебной деятельности, поскольку эти части имеют свои задачи и 
конкретизируют сущность знаний учащихся в процессе обучения и вне его. 
Например, компонент самооценки считается не только самой базовой 
частью уровня самооценки, но и определяет завершение формирования 
образа «Я» [4 – M],[6 – M]. 

4 Теоретическое и практическое обоснования ученической 
концепции НС. В диссертации проанализированы и обсуждены различные 
аспекты концепции национального самопознания учащихся в процессе 
преподавания предмета истории таджикского народа и внеурочной 
деятельности. Вопрос воспитания интеллектуальных способностей 
обучающихся находит свое отражение в ряде нормативно-правовых актов в 
сфере образования. Понятие НС представляет собой совокупность мнений, 
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убеждений и представлений, полученных из системы полных научных и 
исторических знаний, и отражает качества и этнические особенности 
таджикской нации и других наций. В результате понимания концепции 
самопознания у студентов развиваются самообразование, самооценка, 
самоприменение, увлеченность, востребованность, самопознание и др [6 – 
M], [10 – M]. 

5 Оснащение учащихся системой научно-исторических знаний НС. 
В процессе исследования была предпринята попытка вооружить учащихся 
экспериментальных классов такой полной системой знаний, которая 
закладывает прочную основу для формирования НС: 

– устройство государственности, политической и общественной жизни 
авестийского периода; 

– к арийцам относятся предки таджиков; 
– возникновение таджикских племен и их формирование; 
– средневековые государства и их социальная и культурная жизнь; 
– героическая борьба таджикского народа с врагами; - восстания и 

народные движения за свободу; 
– создание таджикских национальных государств и их исчезновение; 
– подвиги таджикских детей на фронтах Советского Союза и в тылу; 
– причины гражданской войны и ее последствия; 
– благодаря Октябрьской революции таджики обрели свое 

национальное государство; 
– период восстановления народного хозяйства и конец победившего 

социализма; 
– исторические условия обретения государственной независимости 

Республики Таджикистан; 
– новые государственные структуры Независимой Республики 

Таджикистан и др [7 – M], [9 – M], [11 – M].  
6. Использование существующих образовательных возможностей 

национального самопознания. В диссертации анализируется вопрос 
формирования знаний учащихся в процессе преподавания предмета 
истории таджикского народа и внеурочной деятельности на основе 
педагогических возможностей, т.е. в процессе исследования учитываются 
следующие педагогические возможности: интерес, дружба, уважение, 
достоинство, гордость, самосознание, благочестие, патриотизм, 
самопожертвование, толерантность, чувство собственного достоинства, 
способность, справедливость и т.д [4 – M], [3 – M], [17 – M].  

7. Пути и методы использования результатов экспериментальной 
работы в формировании знаний учащихся. В вопросе формирования 
национального самосознания учащихся в ходе преподавания предмета 
истории таджикского народа и внеклассных работ нами использовались 
различные способы и методы, в том числе проблемные беседы, рассказы, 
комплексные тесты, интервью, анкетирование, контрольные работы, 
письменные контрольные работы, обсуждение, проблемные ситуации, 
использование справочных материалов и научных конференций учащихся, 
методические направления, теория, практика и др [5 – M], [8 – M], [9 – M]. 
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Рекомендации по практическому использованию  
результатов исследований. 

Проведенные исследования и тесты показали, что сегодня есть 
некоторые подростки и молодые люди, сбивщиеся с пути  из-за незнания 
национальной идентичности, национального самосознания, истории 
нации, не осознавая своего происхождения и тому подобных примеров, 
стали игрушкой в руках современных террористов, во имя терроризма и 
экстремизма неблагодарные за свободу и независимость своей 
национальности. 

Дело в том, что молодое поколение должно иметь сильное чувство 
национальной гордости, где бы оно ни находилось, гордиться своей 
Родиной, нацией, независимым государством, своим национальным 
языком и культурой, быть всегда готовым и бодрствующим для их защиты. 

На основании проведенного исследования нами представлены 
следующие практические рекомендации: 

– учащиеся должны быть педагогически и психологически 
подготовлены к воспитательной работе, чтобы у них появились 
самостоятельность, саморазвитие, самооценка; 

– в подготовке учащихся к пониманию сути национального 
самопознания следует укреплять сотрудничество и объединения родителей, 
педагогов и членов общества; 

– было бы очень хорошо, если бы формирование национального 
самосознания считалось методологической и практической основой 
системы воспитания учащихся; 

– дальнейшее исследование национального самосознания 
молодого поколения в связи с темпами развития и прогресса образования и 
обучения в учреждениях общего среднего и высшего профессионального 
образования, что является реальным требованием современной эпохи перед 
государством и Правительством РТ, должны быть проведены; 

– исследования по вопросу формирования национального 
самосознания учащихся в процессе преподавания отдельных предметов и 
внеурочной образовательной деятельности должны проводиться отдельно; 

– для оказания практической помощи воспитательной работе 
учителей в общеобразовательных учреждениях должна быть подготовлена 
программа формирования национального самосознания учащихся; 

– для повышения профессионального мастерства педагогов по 
качественному и эффективному проведению внеучебной воспитательной 
деятельности в учебные планы педагогических колледжей и вузов учебного 
процесса следует включить преподавание предмета «Методика 
воспитательной деятельности» и т.д.   

Исследование подтвердило правильность гипотезы и позволило 
уделить серьезное внимание особенностям формирования знаний учащихся 
в процессе преподавания предмета истории таджикского народа и 
внеурочной деятельности, в первую очередь, целесообразное и 
эффективное использование методов исследования и экспериментальной 
работы. 
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По анализу ответов и данных, полученных в результате 
исследования, стало ясно, что сформированность НС у 78% учащихся 
экспериментальных классов достигла высокого уровня. 

Целесообразно отметить, наше научное исследование посвящено 
решению вопросов формирования национального самосознания в процессе 
преподавания предмета истории тадждиксого народа и внеклассных работ. 
Уверены, что наше завершенное исследование вносить свою скромную 
лепту в решении проблемы формирования национального самосознания 
учащихся. С нашей стороны в качестве актуальных проблем в направлении 
формировании национального самосознания учащихся определены 
следующие темы:    

- формирование национального самосознания учащихся в условиях 
глобализациии образования;  

- совершенствование механизма процесса национального 
самосознания учащихся в средних общеобразовательных учреждениях; 

- разработка механизма уменьшения отрицательного влияния сети 
Интернет  с целью формирования национального самосознания  учащихся.  
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диссертатсияи Гулрўи Суҳроби Љурахонзода “Хусусиятњои ташаккули 
худшиносии миллии хонандагон дар ҷараѐни таълими фанни таърихи халқи 
тоҷик ва корҳои беруназдарсӣ” барои дарѐфти дараҷаи доктори фалсафа PhD, 
доктор аз рӯйи ихтисоси 6D.010301-Педагогикаи умумї,таърихи педагогика ва 
тањсилот. 

 

Вожањои калидӣ: педагогика, худшиносї, худшиносии миллї, таълим, 
тарбия, Ватан, омўзгор, хонанда, мактаббача, муассисаи тањсилоти миѐнаи 
умумї, тањсилот. 

Дар замони муосир рушди технологияњои иттилоотї ва идеологияњои 
мухталиф љомеаи љањониро ором намегузорад ва хатар ба таъриху фарњанг, 
тамаддун бештар шуда, воридшавии унсурњои бегона ба фарњанги миллї ва ба аз 
байн рафтани урфу одат, анъана ва њувияти миллї боис мегардад. Дар шароити 
имрўза масъалаи тањкими истиќлолияти давлатї тавассути вањдат ва ташаккули 
худшиносии миллї, дар заминаи анъанањои миллї ва динї сурат гирифта, барои 
мо муњим аст. Аз ин рў, моро мебояд дар њамбастагї ва њамкорї тарбияи насли 
наврасро тањким бахшида, пояњои онро мустањкам созем ва наврасону 
љавононро ба дарки моњияти вуљуди хеш, шинохти аслу насаб, донистани 
моњияти маънавї, мавќеи худ дар љомеа, огоњии комил аз таърих, фарњангу 
тамаддун, забон, адаб, урфу одатњои аљдодї њидоят намоем. 

Маќсади тањќиќот:–аз љињати назариявї ва амалї асоснок намудани 
моњияти ташаккули худшиносии миллии хонандагони муассисањои тањсилоти 
миѐнаи умумї дар љараѐни таълими фанни таърихи халќи тољик ва корњои 
беруназдарсї. 

Объекти тањќиќот: фаъолияти муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї дар 
ташаккули худшиносии миллии хонандагон. 

Навгонии илмии таҳқиқот: 
1. Меъѐрњо, роњњо ва хусусиятњои ташаккули худшиносии миллї дар 

муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї муайян гардида, истифодаи усули 
инноватсионии таълими корњои беруназсинфї пешнињод гардид;  

2. Роњҳо ва нишондиҳандаҳои мусбати њисси худшиносии миллии 
хонандагон дар муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї асоснок ва ошкор карда 
шуданд; 

3. Наќш ва маќоми худшиносии миллї дар муассисањои миѐнаи умумї 
вобаста ба шароит ва талаботи педагогї муайян карда шуд; 

4. Амсилаи ташаккули худшиносии миллии хонандагон дар љараѐни 
таълими фанни таърихи халќи тољик ва корњои беруназдарсӣ тањия карда шуд.  

5. Ташкили корњои тарбиявию беруназдарсї дар мактаб њамчун заминаи 
таърихию фарњангї барои рушди минбаъдаи насли наврасу љавонон илман 
асоснок карда шуд.   

Дараљаи татбиќ: дар заминаи натиљањои тањќиќот шароиту имконот 
барои самараноктар ба роњ мондани таълиму тарбияи хонандагони муассисањои 
тањсилоти миѐнаи умумї  дар руњияи худшиносии миллї мављуд аст. 

Соњаи истифода: таълим, тарбия,  барномасозї,  банаќшагирї, 
амсиласозї. 
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образование, воспитание, Родина, учитель, ученик, школьник, общеобразовательное 

учреждение. 
В современное время развитие информационных технологий и различных 

идеологий не оставляет мировое сообщество в покое, возрастает опасность для истории, 

культуры, цивилизации, вхождение в национальную культуру инородных элементов, 
исчезновение обычаев, традиций и национальное самосознание. В современных условиях 

для нас важен вопрос укрепления государственной независимости через единство и 

формирование национального самосознания, происходящее на основе национальных и 

религиозных традиций. Следовательно, мы должны усилить воспитание подрастающего 
поколения в солидарности и сотрудничестве, укрепить его основы, помочь подросткам и 

молодежи понять суть своего существования, узнать свое происхождение и предков, узнать 

свою духовную сущность, свое положение в общества, в полной мере знать историю, 
культуру и цивилизацию, учить язык, литературу, традиции наших предков. 

Цель исследования: - теоретически и практически обосновать сущность 

формирования национального самосознания учащихся общеобразовательных учреждений 
в процессе преподавания предмета истории таджикского народа и внеклассных работ. 

Объект исследования: деятельность учреждений общего среднего образования в 

формировании национального самосознания учащихся.  

Новизна исследования: 
1. Определены критерии, пути и особенности формирования национального 

самосознания в учреждениях общего среднего образования, предложено использование 

инновационного метода обучения внеклассных работ; 
2. Обоснованы и выявлены пути и положительные показатели национального 

самосознания учащихся в общеобразовательных учреждениях;  

3. Определена роль и статус национального самосознания в общеобразовательных 
учебных заведениях в связи с педагогическими условиями и требованиями; 

4. Разработана модель формирования НС учащихся в ходе преподавания предмета 

ИТН и ВД;   

5. Организации  воспитателной и внеурочной деятельности в школе как историко-
культурной основы дальнейшего развития подрастающего поколения получило научное 

обоснование. 

Уровень реализации: по результатам исследования представляются условия и 
возможности для более эффективного воспитания и обучения учащихся 

общеобразовательных учебных заведений в духе национального самосознания. 

Область применения: образование, обучение, программирование, планирование, 
моделирование.  
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national self – consciousness of students in the process of teaching the subject of the 
history of the Tajik people and extracurricular activities”, for the degree of Doctor of 
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pedagogy and education (pedagogical sciences). 

 
Key words: pedagogy, self-consciousness, national self-consciousness, 

education, upbringing, motherland, teacher, pupil, educational institution. 
In modern times, the development of information technologies and various 

ideologies does not leave the world community alone, the danger to history, culture, 
civilization increases, the entry of foreign elements into the national culture, the 
disappearance of customs, traditions and national identity. In modern conditions, 
the issue of strengthening state independence through unity and the formation of 
national self-consciousness, which takes place on the basis of national and religious 
traditions, is important for us. Therefore, we must strengthen the upbringing of the 
younger generation in solidarity and cooperation, strengthen its foundations, help 
adolescents and young people understand the essence of their existence, learn their 
origin and ancestors, know their spiritual essence, their position in society, fully 
know history, culture and civilization, to learn the language, literature, traditions of 
our ancestors. Because, only a good education can ensure the smooth development 
of the country, raise and stabilize its position in the international arena. 

Purpose of the study: - to theoretically and practically substantiate the essence 
of the formation of national self-consciousness of pupils of general educational 
institutions in the process of teaching the subject of the history of the Tajik people 
and extracurricular activities.  

Object of study: the activities of institutions of general secondary education in 
the formation of pupils' national self-awareness. 

Novelty of the research: 
1. Criteria, ways and method of formation of national consciousness of 

general secondary education are determined, the use of an innovative method of 
teaching extracurricular activities is proposed; 

2. The ways and positive indicators of the national self-consciousness of 
peoples in general educational schools are substantiated and identified; 

3. The role and status of national self-consciousness in general educational 
schools are determined in connection with pedagogical conditions and requirements; 

4. A model has been developed for the formation of national self-
consciousness of pupils in the course of teaching the subject of the history of the 
Tajik people and extracurricular activities. 

Level of implementation: according to the results of the study, the conditions 
and opportunities for more effective education and training of pupils of general 
educational schools in the spirit of national self-consciousness are presented. 

Scope of use: education, training, programming, planning, modeling. 


