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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Дар даврони муосир, ки бо сабаби 

љањонишавї ва ғарбикунонии тамаддуну фарњанги љањонї ба давлатњои 

миллї ва халќу миллатњои кўчак хавфу хатари аз даст додани њувияти 

таърихї ва миллї тањдид мекунад, масъалаи худшиносии шахсият ва 

худшиносии гурўњии миллї рўз ба рўз мубрам мегардад. Аз ин рў,  

тағйироти куллї, ки дар њаѐти сиѐсї, иќтисодї ва иљтимоию фарњангии 

љањон ва Љумњурии Тољикистон дар даврони муосир ба вуќуъ 

мепайванданд, таќозо мекунанд, ки њар як сокини љумњурї бештар аз 

пештар ба решањои таърихї, анъанањои мусбати пешинаи ниѐгон ва 

мероси фарњангии онњо рў оварда, онњоро бо дар назар доштани 

талаботи замони муосир дар тањкими њувияти хеш ва миллати худ 

мавриди истифода ќарор дињанд ва дар амалияи иљтимої љойгоњи худро 

муайян созанд. Мањз ба њамин ишора намуда, Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ–Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз мулоќотњояшон бо ањли зиѐи кишвар таъкид 

дошта буданд, ки «танҳо шахси аз таъриху фарҳанги миллати хеш 

бохабар, худшиносу худогоҳ ва дорои ҳисси баланди миллӣ дар ҷомеа 

мақому мавқеи сазовор пайдо карда метавонад» [32]. 

Суханони болозикр таъкид мекунанд, ки мубрамияти масъалаи 

худшиносї, ќабл аз њама, бо вазъи сиѐсї, иќтисодї ва иљтимоии љањон ва 

кишвари мо дар замони муосир муайян карда мешавад. Дар баробари 

ин,  бунѐди давлати миллї, ташаккул ва рушди давлатдории миллї, ки 

дар Љумњурии Тољикистон бо бадастории истиќлолияти давлатї 

идеологияи ќаблии шуравиро иваз намуд, имрўз ба яке аз рукнњои 

асосии сиѐсати давлатї табдил ѐфта, таќозо мекунад, ки дар амалишавии 

чунин сиѐсат тамоми шањрвандон њиссагузор бошанд. Давлати миллиро 

бошад, танњо шахсе таќвият бахшида метавонад, ки худшиносу худогоњ, 

шањрванди воќеии давлати хеш буда, дигаронро низ ба њамин роњ њидоят 

карда тавонад. Аз ин рў, шањрвандони мо бояд аз механизмњои ташаккул 
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ва рушди худшиносї, ҷанбаҳои консептуалии ин масъала дар фалсафаи 

миллӣ ва ҷаҳонӣ огоњї дошта, на танњо худшиносии шањрвандии худро 

ташаккул дода тавонанд, балки роњњои расидан ба худшиносиро дар 

гуруњњои иљтимої, дар кулли љомеа тавассути худшиносии миллї њамчун 

омили муттањидкунанда низ хуб дарк намоянд. Тањлили фалсафї-

таърихии ин масъала яке аз воситањои асосии љалби шањрвандон ба 

худшиносї дар маљмуъ буда, амалан барои ташаккул ва рушди шахсияти 

онњо хизмат карда метавонад. Бо њамин сабаб, мубрамияти ин масъала 

бо зарурати ташаккул ва рушди худшиносии миллии шањрвандони 

љумњурии тозаистиќлоли Тољикистон дар асоси истифода аз таҷрибаи 

ҷаҳонӣ дар мисоли таърихи таълимоти гуногуни фалсафӣ низ таъкид 

мегардад. 

Њамзамон, бояд зикр намуд, ки дар шароити пайдошавии давлатњои 

пасосаноатї, љомеањои иттилоотї ва модернизатсияи тамоми соњањои 

њаѐтан муњим инсони муосир, дар баробари мушкилоти муайяни 

маънавї, имконияти бештари худрушддињиро соњиб гардида, бо сабаби 

зудтағйирѐбии шароити мењнат ва њаѐти рўзмарраи муосир ба ў зарур 

меояд, ки муттасил донишњои нав гирад, малакањои касбї ва њаѐтии 

худро рушд бахшад. Ба ибораи дигар, омўзиш дар тули њаѐт ба як 

воќеияти раднашаванда дар даврони муосир табдил ѐфта, њар як 

нафарро ба ин раванди худтарбиякунии муттасил ворид сохтааст. 

Худшиносии фардї ва худамалисозии иљтимоии он бошад, яке аз роњњои 

асосии омўзиш ва илми дастрастарин ба њар шахсият аст, ки аз овони 

кўдакии инсон то интињои умри шахс идома меѐбад. Аз ин рў, ошноии 

бештар додани шањрвандони љумњурї бо роњњои худшиносии фардию 

гурўњї дар таърихи фалсафаи миллию љањонї низ, ки яке аз њадафњои 

калидии тањќиќоти мазкур ба њисоб меравад, мубрамияти мавзуи 

диссертатсияро таъкид менамояд. 

Дараҷаи тањќиќи мавзуъ. Масъалаи худшиносї аз даврони ќадим 

мавриди баррасии намояндагони фарњангу тамаддунњои гуногун ќарор 

доштааст. Доир ба ин мавзуъ њанўз дар сарчашмањои хаттии Бобул ва 
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Мисри Ќадим, Њинду Чини Ќадим, таълимоти зардуштия ва амсоли он 

маълумот вуљуд дорад. Ин мавзуъ дар Юнон ва Рими Ќадим ба таври 

густурдатар дар таълимоти фалсафии њафт хирадмандон, инчунин 

Суќрот, Протагор, Афлотун, Арасту, Афлутин ва дигарон баррасї 

гардидааст. Њамзамон, афкори файласуфони асримиѐнагии аврупої ва 

шарќї, ба мисли Августини Муќаддас, Ибни Сино, Абуњомиди Ғазолї, 

таълимоти тасаввуф, аз љумла, Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, М. 

Монтен, файласуфони даврони минбаъда И. Кант, И. Фихте, Г. Гегел, С. 

Кйеркегор,  инчунин донишмандони даврони муосир К. Ясперс, Ж.П. 

Сартр, А. Камю, Н.А. Бердяев, К. Рољерс, А. Маслоу, М. Иќбол ва 

дигарон метавонанд њамчун сарчашмаи назариявии баррасии масъалаи 

худшиносї хизмат намоянд. 

Тањќиќоти муосирро оид ба омўзиши љанбањои консептуалии 

масъалаи худшиносиро ба якчанд гурўњ тасниф кардан мумкин аст. Аз 

љумла, дар  гурўњи якуми тањќиќот љанбањои гуногуни консептуалию 

назариявии масъалаи худшиносї, моњият, сохтор ва вазифањои онро 

муњаќќиќони россиягї Байлук В.В. [7, с.27-34], Грехнѐв В.С., Минюрова 

С.А. [25], Мохова Ю.А. [26, с.157-160], Сардарян Г.Т., Шарипова Р.Х.,  

муњаќќиќи эронї Рањмонї Ғ. [33], муњаќќиќони амрикої Каррусерс П., 

Флетчер Л. ва Ричи В., муњаќќиќи тољик Зиѐї Х.М. [19] ва дигарон 

баррасї намудаанд. 

Дар гурўњи дуюми тањќиќот оид ба масъалаи худшиносї дар 

фалсафаи ғарбї аз даврони атиќа то оғози асри ХХ муњаќќиќони 

муосири россиягї Вашенко А.В. [11, с.24-31], Гарнтсев М. А. [13], Илйин 

В.Н., Исаева Н., Исаев С. [21, с.4-18], Романов С.В. [34, с.145-157], 

Сергеев К.А., Слинин Я.А., Ставрополский Ю.В., Чеснокова М.Г. [40, 

с.18-25]  ва дигарон андешањои љолиб баѐн сохтаанд. 

Доир ба маќоми худшиносї дар анъанањои динї ва фалсафии Шарќ 

аз даврони ќадим то оғози таърихи навтарин дар мисоли фарњанги 

исломї, њиндї ва чинї  дар тањќиќоти муњаќќиќони тољик Диноршоев 

М. [16], Олимов К. [28,  29], Зиѐӣ Х.М. [18], Самиев А. [35], Љононов С. 
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[15], Шарипова М. [41, с.30-34], муњаќќиќони рус Дядик Н.Г. [20], 

Лазутина Т.В.  [25], Лазутин Н.К.,  Мекерова М.Љ., Насиров И.К., 

Рябокон Н.В., Торчинов  А., Файнфелд И.А., Шутский Ю.К.   ва дигарон 

сухан меравад.         

 Дар гурўњи сеюми тањќиќоти муосир унсурњои асосии худшиносиро 

муњаќќиќони зерини россиягї ба риштаи тањќиќ кашидаанд: Богуш М. 

А., Бурханов А.Р. [9, с.3-7; 71, с.23-29],  Гарин Е.В., Зиновьева А.А.,  

Найденко Е.А. [27, с.85-88] ва ғ. Ин масъаларо, инчунин муњаќќиќи 

покистонї Мохд Х., баррасї намудааст. Дар тањќиќоти муњаќќиќони 

ватанї  Зиѐев И.Ѓ., худшиносї дар фалсафаи М. Иќбол ва Зиѐӣ Х.М. [18, 

с.145-146],  таносуби худшиносї ва бегонашавї мавриди  тањлил ќарор 

гирифтаанд.  

 Коркарди љанбањои фалсафии худшиносї њамчун омили 

худамалисозии иљтимоии шахсро дар фалсафаи даврони муосир 

муњаќќиќони россиягї Абулханова-Славская К.А. [1], Ананиев Б.Г. [4], 

Байлук В.В. [6, с.25-46], Вайнер Э.Н. [10], Водянова Н.В. [12], Клочко  В.Е. 

[22], Кондратева С.Б. [23], Солодникова И.В. [36], Пантелеева В.В., Пинт 

А.  ва дигарон анљом додаанд.  

 Андешањои файласуфони муосир оид ба наќши худшиносї ва 

гурўњї дар рушди љомеа аз нигоњи фалсафї ва фалсафї-психологї дар 

тањќиќоти муњаќќиќони россиягї Александров Д.С. [2, с.42-45], Алиев 

А.А. [3], Баева Л.В. [5, с.109-118], Богатирев Р.И. [8, с.352-358], Браун О. 

А., Аркузин М. Г., Пляукшта Ю.Н. [31], Спиркин А.Г. [37], Тишков В.А. 

[38],  Хомутова Н.Н., Хромова Е.Б. [39 с.19-29], Язовская О.В., муњаќќиќи 

ўзбек Гафурова Х.Г. [14, с.504-506], ва дигарон баѐн гардидаанд [17, с.66-

83;   24,  с.94-98]. 

 Дар баробари мављуд будани тањќиќоти сершумор оид ба 

масъалањои худшиносї дар илми ватанию хориљї то њанўз мавзуњои 

зиѐди ба ин масъала рабтдошта, хусусан омўзиши  ҷанбаҳои консептуалии 

масъалаи худшиносӣ ва нақши он дар рушди љомеа мавриди тањлили 



7 
 

мукаммали фалсафї ва фалсафї-таърихї ќарор нагирифтаанд. Дар асоси 

њамаи ин самти тањќиќ дар рисолаи мазкур муайян карда шуда, љанбањои 

консептуалии масъалаи худшиносї дар фалсафаи  муосир мавриди 

баррасї ќарор дода шудааст. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ. 

Тањќиќоти диссертатсионї  мутобиќи лоињаи илмї-тањќиќотии кафедраи 

умумидонишгоҳии фарҳангшиносии МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд 

ба номи академик Бобоҷон Ғафуров»  барои солњои 2021-2025 дар мавзуи  

«Коркарди масъалаҳои методологии фалсафаи маданияти миллии точик 

аз давраҳои қадим то замони муосир», инчунин қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба «Самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ ва 

илмӣ-техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025» иљро 

гардидааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот. Маќсад ва њадафи асосии диссертасия тањлили 

ҷанбаҳои консептуалии масъалаи худшиносї дар осори файласуфону 

мутафаккирон ва муњаќќиќону муаллифони муосир мебошад. 

Вазифаҳои  таҳқиқот. Барои расидан ба маќсаду њадафи 

гузошташуда иҷрои вазифањои зеринро муҳим шуморидем: 

- муайян сохтани асосњои илмї-методологии худшиносї њамчун 

проблемаи фалсафї ва инъикоси ҷанбаҳои консептуалӣ ѐ тарзи баррасии 

он аз нигоҳи таълимоту назарияҳои гуногун дар таърихи фалсафаи 

миллӣ ва љањонї;   

- тафсир ва тавзењи моњияти мафњумњои худшиносї ва худогоњї аз 

нигоњи фалсафа, психология ва илмњои дигар; 

- равшан сохтани љанбањои асосии масъалаи худшиносї дар 

таълимоти намояндагони фалсафаи ғарбї аз даврони атиќа то оғози асри 

ХХ; 
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- муайян намудани љойгоњ ва маќоми масъалаи худшиносї дар 

анъанањои динї ва фалсафии Шарќ, фарњанги исломї, њиндї ва чинї аз 

даврони ќадим то оғози таърихи навтарин; 

- равшан сохтани љанбањои назариявї ва амалии масъалаи 

худшиносї дар фалсафаи даврони муосир аз ибтидои асри ХХ то имрўз, 

аз љумла муайян намудани унсурњои асосии худшиносї дар ин фалсафа; 

- маълум сохтани моњияти худамалисозии иљтимоии шахс њамчун 

љанбаи амалии худшиносї аз нигоњи фалсафаи даврони муосир; 

- маълум намудани  таносуби  худшиносї аз нигоњи фалсафаи 

муосир ва наќши худшиносии шахсият ва худшиносии миллї дар рушди 

љомеа.  

Объекти таҳқиқот. Худогоњї ва худшиносии инсон дар маљмуъ 

њамчун ќобилияти табиї-ғаризавї ва иљтимоии ў объекти тањќиќотро 

ташкил додааст. 

Предмети таҳқиқот. Предмети тањќиќотро тањаввули ҷанбаҳои 

консептуалии масъалаи худшиносию худогоњї ва наќши онњо дар рушди 

шахсият ва љомеа ташкил медињад, ки дар таълимоти як қатор 

файласуфони гузашта ва муосир инъикос гардидаанд. 

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии таҳқиқот). 

Диссертатсия аз соли 2022 инљониб таълиф гардида, марњилањои 

љамъоварии мавод, тањлили мавод ва љамъбасти илмии онро фаро 

мегирад. Доираи таърихии тањќиќот маълумотро аз фалсафаи даврони 

ќадим то имрўз дар бар гирифтааст. 

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Ба њайси асосњои назариявии 

тањќиќот осори мутафаккирони даврони гузашта, ки масъалањои 

худшиносиро гузошта ва њаллу фасл намудаанд, муњаќќиќони муосири 

ватанию хориљї, ки осори файласуфон ва мутафаккирони гузаштаро оид 

ба ин мавзуъ баррасї намудаанд ѐ ки оид ба масъалањои худшиносї 

мустаќиман коркардњои илмї дар фалсафа ва психология ба анљом 

расонидаанд, хизмат намуданд. 
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Асосҳои методологии таҳқиқот. Бо сабаби рабт доштани мавзуъ ба 

якчанд соњањои илм дар диссертатсия асосан методологияи байнифаннии 

тањќиќ ба кор бурда шудааст. Дар тањлили љанбањои алоњидаи мавзуъ 

методњои таърихӣ, диалектикї, муќоисавї, анализ, синтез ва методњои 

дигари умумиќабулшудаи соњавї мавриди истифода ќарор гирифтаанд. 

Сарчашмањои маълумот.  Маълумоти дар диссертатсия 

баррасишуда аз осори мутафаккирони гузашта, тањќиќоти муосири 

илмї, диссертатсияњои илмї ва фишурдањои онњо дар ин мавзуъ ба даст 

омадааст. 

Заминањои эмпирикии таҳқиқот. Ба њайси заминањои эмпирикии 

тањќиќот далелњои аз нигоҳи илмӣ, мантиқ  ва таърихият собитшуда,  

натиљањои тањќиќи илмии масъалаҳои худшиносӣ дар таърихи фалсафаи 

ватанию хориҷӣ хизмат кардаанд.   

Пойгоҳи таҳқиқот. Диссертатсия дар заминаи кафедраи 

умумидонишгоҳии фарҳангшиносии МДТ «ДДХ ба номи академик 

Бобоҷон Ғафуров»  ва кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии 

Донишгоњи миллии Тољикистон бо љалби мавод аз сарчашмањои 

фалсафаи бостонї, асримиѐнагї, даврони нав ва замони муосир, 

тањќиќоти мухаќќиќони кишварњои шарќию ғарбї ва маслињату 

машваратњои илмї ва маводи пешнињоднамудаи њайати устодону 

омўзгорони кафедрањои мазкур анљом дода шудааст. 

Навгонии илмии таҳқиқот. Навгонии илмии тањќиќоти 

диссертатсионї, ќабл аз њама, аз тарзи гузориш ва њалли масъала – 

баррасии маљмуии ҷанбаҳои консептуалии масъалаи худшиносї дар 

таърихи фалсафаи муосир бармеояд. Дар баробари ин, дар диссертатсия 

бори аввал дар таърихи фалсафаи ватанї: 

- таърифи худшиносї, ки њам аломатњои худшиносии фардї ва њам 

худшиносии гурўњиро дар бар мегирад, пешнињод гардидааст; 

- таснифоти худшиносї дар фалсафаи асримиѐнагии тољик ба 

навъњои худшиносии динї, ирфонї ва аќлонї сурат гирифтааст; 
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- тањќиќи ҷанбаҳои консептуалии масъалањои худшиносї аз нигоњи 

фалсафа, психология, илмњои наве чун акмеология ва валеология дар 

пайвастагї бо њам анљом дода шуда, љанбањои амалии худшиносї дар 

мисоли худамалисозии иљтимої ва механизмњои он нишон дода 

шудаанд; 

- таносуби мафњумњои худшиносї ва бегонашавї дар асоси 

таълимоти К. Маркс ва Э. Фромм равшан карда шудааст; 

- аќидањои мутафаккирону муњаќќиќони фалсафа доир ба наќши 

шахсияти худшинос ва худшиносии гурўњӣ дар шакли худшиносии миллї 

дар рушди љомеа ба доираи тањќиќоти илмї ворид карда шудаанд. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. 

1. Бо дар назар доштани решањои табиї, иљтимої ва хусусияти 

фардию гурўњии худшиносї, инчунин бо такя ба таърифњои ин мафњум 

аз нигоњи психологї ва фалсафї пешнињоди чунин таърифи мафњуми 

худшиносї имкон дорад: худшиносї ин фаъолияти бошуурона ва 

маќсадноки маърифатї аст, ки њангоми он субъектњо дар бораи худ - 

образњои «Ман» ва «Мо» њамчун объект донишњояшонро ташаккул 

дода, онњоро дар шуури фардию љамъиятї инъикос менамоянд ва худро 

тањлилу бањогузорї намуда, ин ѐ он ќобилият, майл ва хислатњои табиї, 

равонї ва иљтимоии худро муайян месозанд, аз онњо истифода бурда ва 

барои расидан ба њадаф ва маќсадњои шахсию дастаљамъонаи худ «Ман» 

ва «Мо»-и худро ташаккул ва пайваста рушд медињанд. 

 2. Бо сабаби он, ки масъалаи инсон дар тамоми давру замон ва 

фазову макон дар маркази таваљљуњ ќарор доштааст ва мутафаккирону 

файласуфон оид ба худшиносї ва худогоњии ў аќидањои худро баѐн 

сохтаанд, ба њамаи марњалањои рушди фалсафаи Ғарб, аз Юнон ва Рими 

Ќадим сар карда то ибтидои асри ХХ, мављудияти инсонмарказї њамчун 

унсури хосиятии ин марњалањо мањсуб аст. Аз ин рў,  худшиносї дар 

таълимоти аксарияти мутафаккирони ғарбї, аз як тараф, инсоншиносї 

(Суќрот, Протагор, Монтен, Декарт, Кант, Фихте, Кйеркегор) ва, аз 
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љониби дигар, Худошиносї (Хилон,  Афлотун, Арасту, Афлутин, 

Августини Муќаддас, Гегел) мебошад. 

 3. Баррасии масъалаи худшиносї дар анъанањои динию фалсафии 

Шарќ бо маънои васеи он (Бобул ва Мисри Ќадим, Њинди Ќадим, Чини 

Ќадим, таълимоти зардуштия, фарњанги исломї) нишон медињад, ки дар 

онњо на камтар аз фалсафаи ғарбї мавзуъ, масъала ва мушкилоти 

муњимми фалсафї гузошта шуда, њалли худро ѐфтаанд. Ин бори дигар 

собит месозад, ки аврупоимарказї ѐ шарќмарказї дар фањмиши ватани 

фалсафа ва љањонбинии фалсафї яктарафа мебошад.  Аз љумла, њанўз 

дар Бобул ва Мисри Ќадим моњияти инсон њамчун як мављуди комил ва 

фардияти маънавї ошкор карда шуда, дар «Авасто»  нишонањои њувияти 

пайрави зардуштия баѐн гардидаанд. Дар фарњанги асримиѐнагӣ бошад, 

дар баробари худшиносии динї (Ќуръон, калом) ва ирфонї (тасаввуф), 

доир ба худшиносии аќлонї (Ибни Сино) низ сухан меравад. Вобаста ба 

худшиносї дар Њинди Ќадим оид ба риояи тавозун байни моддиѐту 

маънавиѐт ва дар Чини Ќадим бошад, дар бораи худдорї аз хоњишњои 

барзиѐд ва ташаккули инсони комил – «марди наљиб» масъалагузорї 

шудааст, ки њамагї то кунун њам ањаммияти назариявию амалии худро аз 

даст надодаанд. 

 4. Дар ибтидои асри ХХ инќилоби илмї дар тамоми соњањо, аз 

љумла, дар фалсафа ба вуќуъ пайваста, консепсия ва таълимоти сифатан 

нав оид ба худшиносї пешнињод гардиданд. Аммо бо вуљуди ин, то 

миѐнањои асри ХХ ва њатто каме баъдтар њам, оид ба худшиносї дин низ 

маќоми худро ба таври нињої аз даст надод. Аз љумла, К. Ясперс њамчун 

намояндаи экзистенсиализми динї чунин мењисобад, ки њар ќадар, ки 

инсон озод бошад, њамон ќадар ў ба Худо эътиќод дошта, худшиносї 

ўро ба дарки хавфи олам ва нотавонии худ дар назди он мерасонад.  Н.А. 

Бердяев низ худшиносии фардиро бо такя ба дин барои фањмиши 

сарнавишт ва асрори худ зарур шумурдааст. М. Иќбол бошад, 

таълимоти динию илмиро бо њам омезиш дода, таълимоти худнесткунї 

(фано)-ро инкор ва худамалисозї (баќо)-ро њамчун роњи расидан ба худї 
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шумурдааст. Дар баробари ин, Ж.П. Сартр њамчун намояндаи 

экзистенсиализми атеистї чунин мењисобад, ки инсон худ лоињаи њастии 

худро мустаќилона амалї месозад, аз назари А. Камю бошад, инсони 

исѐнгарро худамалисозии ў дар роњи њаѐт муайян менамояд. К. Рољерс ва 

А. Маслоу худшиносии инсонро раванди беохир медонанд, ки дар тули 

тамоми њаѐти ў идома меѐбад. 

5. Худшиносї пањлўњои назариявї ва амалї дошта, худамалисозї 

љанбањои амалии онро дар бар мегирад. Худамалисозї њамчун рушди 

шахсї ва боло рафтани инсон дар зинањои зиндагии шахсї ва иљтимої 

ба механизмњои гуногун, аз љумла, тањия ва амалисозии  стратегияи њаѐт, 

тарбия ва гузариши тадриљї ба худтарбиякунї, тамринњои психологї ва 

амсоли он такя мекунад, ки тавассути онњо худамалисозии шахсї, касбї, 

эљодї, иљтимоии шахсият ва дигар намудњои он таъмин мегарданд. 

6. Худшиносї дар шакли худшиносии граждании шахсият, ки 

њамчун дарки устувори худ аз љониби шахсият ба њайси шањрванди 

давлати муайян, алоќамандии субъективї бо сарнавишти таърихии он 

њисобида мешавад, дар рушди љомеа наќши асосиро иљро мекунад. Аз 

шаклњои худшиносии гурўњї дар љомеањои муосир худшиносии миллї - 

њамбастагї ва садоќати рўзмарра дар фањмиши мансубият ба як халќ ва 

эътирофи давлат ба њайси худї асоси рушди давлати миллиро ташкил 

медињад. Барои расидан ба њадафњои болозикр ва рушди љомеа омўхтани 

таљрибаи як ќатор кишварњо дар самти тарбияи шањрванди худшиносу 

худогоњ ва ватандўсту мењанпараст ва тањия ва амалисозии идеологияи 

миллї-давлатї, аз љумла дар Тољикистон шарти зарурї мебошад. 

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Ањаммияти назариявии 

тањќиќот аз он иборат аст, ки дар он хулосањои сарчашмањо ва 

тањќиќоти муосир оид ба ҷанбаҳои консептуалии масъалаи худшиносї 

љамъоварї ва мавриди тањлили фалсафї ќарор дода шуда, минбаъд 

муњаќќиќон дар асоси онњо метавонанд баррассињои илмии масъалаи 

мавриди назарро идома дода, тавсеа бахшанд. Муќаррароти асосии 

рисоларо маќомоти дахлдор метавонанд барои ташаккул ва рушди 
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худшиносии шањрвандон ва тањияи консепсия ва барномањо дар ин самт 

мавриди истифода ќарор дињанд.  

Маводи дар диссертатсия тањлил ва љамъбастшударо барои тањияи 

китобњои дарсї ва дастурњои таълимї аз фанњои фалсафа, фалсафаи 

иљтимої ва психология, инчунин курсњои махсус оид ба ин фанњо 

истифода бурдан мумкин аст. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Эътимоднокӣ, 

инчунин боварибахш будани натиҷаҳои илмии тањќиќот бо бадастории 

маълумоти воќеї дар асоси тањлили сарчашмањо оид ба ин мавзуъ дар 

таълимоти мутафаккирони пешгузашта ва муњаќќиќони муосир, 

интихоби асосноки муќаррароти заминавї оид ба масъалањои 

худшиносї, истифода аз дастовардњои бунѐдии илм дар ин самт ва 

корбурди дастгоњи таљрибашудаи илмї-методї муайян мегардад.  

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси 09.00.03 – таърихи фалсафа 

(илмҳои фалсафӣ), ки  аз љониби Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, мутобиќат мекунад. 

Саҳми шахсии довталаби дарѐфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. 

Муаллифи диссертатсия мавзуи таҳқиқотро мустаќилона бо машварати 

роњбари илмї интихоб намуда, тамоми сарчашмањо ва адабиѐти илмиро 

шахсан мутолиа ва тањќиќ кардааст. Дар ҷараѐни таҳқиқоти илмӣ 

муаллифи диссертатсия асосҳои назариявї ва амалии масъалањои 

худогоҳӣ, ҷанбаҳои консептуалии масъалаи худшиносиро дар таърихи 

фалсафа мавриди тањќиќ ќарор дода, фањмиши нав ва тафсиру тавзењи 

муаллифии баъзе аз мафњумњои асосии ба мавзуъ дахлдоштаро пешнињод 

намудааст.   

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиљањои 

диссертатсия дар конференсияњои  илмї-амалии байналмиллалӣ дар 

мавзуи  «Худшиносии миллӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ» бахшида ба 75-

солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (03 октябри соли 2023), 
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конференсияи љумњуриявии илмӣ-назариявӣ дар мавзуи «Масъалаҳои 

мубрами фалсафаи муосир мушкилот ва дурнамо»  дар шакли маъруза 

баѐн ва муњокима гардидаанд.  

Диссертатсия дар ҷаласаи якҷояи кафедраҳои умумидонишгоҳии 

фалсафа ва фарҳангшиносии МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба 

номи академик Бобоҷон  Ғафуров»  (протоколи №10 аз  31 майи соли 

2024) ва кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии факултети 

фалсафаи Донишгоњи миллии Тољикистон (протоколи №2/1 аз 14. 09. 

2024) муҳокима ва ба ҳимоя тавсия шудааст. 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Аз рўйи мавзуи 

диссертатсия муаллиф  6  маќолаи илмї ба нашр расонидааст, ки аз онњо 

3 маќола дар нашрияњои илмии таќризшаванда, ки Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ба ќайд 

гирифтааст, чоп шудаанд. 

 Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, ду боб 

бо фарогирии шаш фасл, хулоса, тавсияњо оид ба истифодаи амалии 

натиҷаҳои таҳқиқот, рўйхати адабиѐт бо 147 сарчашма, тањќиќот ва 

захирањои электронї, интишороти муаллиф аз рӯйи мавзуи диссертатсия 

иборат буда, матни он дар 165 сањифаи чопи компютерї инъикос 

ѐфтааст. 

 

ЌИСМЊОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ 

 

 Дар ќисмати муќаддимавии диссертатсия мубрам будани мавзуи 

тањќиќотї асоснок карда шуд ва дараљаи омўзиши мавзуи интихобшуда 

тањлилу баррасї гардида, робитаи тањќиќот бо мавзуъњои илмї нишон 

дода шудааст. Инчунин, дар он объект, мавзуъ, маќсад ва вазифањои 

тањќиќот, асосњои назариявї, амалї ва методологии тањќиќот, пойгоњ ва 

навгонии илмии он, нуктањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда, 

мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї, сањми шахсии 



15 
 

довталаб, тасвиб ва амалисозии натиљањои тањќиќоти диссертатсионї, 

сохтор ва њаљми он нишон дода шудаанд.  

 Боби якуми тањќиќот «Асосњои илмї-методологии тањќиќи 

масъалаи худшиносї њамчун проблемаи фалсафї ва инъикоси љанбањои 

консептуалии он дар таърихи фалсафа аз даврони ќадим то оғози асри 

ХХ» унвон гирифта, аз се зербоб иборат аст. Дар зербоби якум – 

«Моњияти фалсафии мафњумњои худшиносї ва худогоњї» унвонљў зикр 

кардааст, ки дар дањсолањои охир на танњо дар сиѐсати пешгирифтаи 

Њукумати мамлакати мо, балки, дар маљмуъ, мафњуми «худшиносї» 

миѐни тамоми ќишрњои љомеаи тољик мавриди истифодаи васеъ ќарор 

гирифта, дар сарчашмањои илмї, сиѐсї, воситањои ахбори оммаи 

анъанавию электронї ба ин масъала таваљљуњи мутахассисону 

шањрвандони муќаррарї хеле зиѐд гаштааст. Вобаста ба ин таваљљуњи  

махсус ба масъалаи худшиносї ва худогоњї дар ин фасли рисола кўшиш 

ба харљ дода шудааст, ки моњияти фалсафии ин мафњумњоро кушода, 

таърифњои мухталифи онњо дар осори мутафаккирони гузашта ва 

муњаќќиќони муосир, шаклњои худшиносиро дар муносибат ба шуури  

фардї ва шуури љамъиятї, психологияи љамъиятї ва идеологияи 

љамъият, инчунин сохтор ва вазифањои худшиносї ва баъзе падидаву 

мафњумњои дигари ба онњо алоќаманд шарњу тавзењи фалсафї ѐбад. 

Таърифњои мављудаи ин мафњумро мухтасаран тањлил намуда, ба 

хулосае омадан имкон дорад, ки ҷанбаҳои консептуалии онро (яъне 

тарзҳои муайяни омӯзиши объект аз мавқеи назария, идея, тасаввурот ва 

консепсияи интихобшуда) аз се нигоҳ баррасї кардан мумкин аст: 1) 

шарњи худшиносї бо маќсадњои таълимї ва кўмакњои психологї дар 

роњандозии худрушдкунии мустаќилонаи шахсият; 2) таърифи мафњуми 

худшиносї аз нигоњи илми психология; 3) таърифи мафњуми худшиносї 

аз нигоњи фалсафї.  

Дар диссертатсия шарњи худшиносї дар асоси осори Р. Декарт, Б. 

Паскал, И. Кант, И. Фихте, Г. Гегел, С. Кйеркегор, таърифњои Д.Н. 

Ушаков, В. Вундт, С.А. Минюрова,  В.В. Байлук, Г.Т. Сардарян Ю.А. 
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Мохова  ва тибќи методологияњои дигар дода шуда, чунин унсуру 

хосиятњои он муњим шумурда шудаанд: фаъолияти бошуурона ва 

маќсадноки маърифатї; ташаккули дониши субъектњо дар бораи худ; 

тањлилу бањогузории худ; муайянсозии ќобилият, майл ва хислатњои 

табиї, равонї ва иљтимоии худ; воситаи расидан ба њадаф ва маќсадњои 

шахсию дастаљамъонаи худ; ташаккул ва рушди «Ман» ва «Мо»-и худ.  

 Дар таърифи мазкур консепсияи «Ман» (тасаввуроти устувор дар 

бораи худ ва ќобилиятњои зењнию љисмонї ва хислатњои дигари худ) ва 

консепсияи «Мо» бо њам муттањид карда шудаанд. Чунин фањмиши 

моњияти худшиносї метавонад мављудияти худшиносии фардї ва 

худшиносии коллективиро аз љињати илмї асоснок намояд. Дар чунин 

фањмиш инчунин вазифањои худшиносї, аз ќабили вазифањои когнитивї,  

танзимкунї, худрушддињї,  худтакмилдињї, экзистенсиалї, интегративї,  

муњофизатї, инъикоснамої ва ғайра инъикос меѐбанд.   

 Дар таҳқиқот қайд шудааст, ки ќабули таърифи фалсафии мафњуми 

худшиносї ягон мушкилотеро дар тањќиќи илмии моњияти ин мафњум ба 

пеш намеорад. Аммо барои дарки дурусти худшиносї на танњо њамчун 

натиља, балки њамчун раванде, ки барои ташаккул ва рушди дурусти 

шахсият, аз як љониб ва гурӯњњои одамон ва њатто халќњову миллатњо, аз 

љониби дигар, хизмат мекунад, хуб мебуд, агар ба он баъзе унсурњои 

фањмиши психологии ин мафњум ва дар баробари хусусияти фардї, 

инчунин хусусияти гурўњї доштани он низ изофа карда мешуданд. 

 Дар зербоби дуюм – «Масъалаи худшиносї дар фалсафаи ғарбї аз 

даврони атиќа то оғози асри ХХ» зикр шудааст, ки тањлили моњияти 

фалсафии мафњумњои худшиносї ва худогоњї ва таърифњое, ки дар 

фалсафа ва психология оид ба онњо пешнињод гардидаанд, нишон 

медињанд, ки дар раванди баррасии ин падидањо муњаќќиќон ба 

коркардњои фалсафии ин масъала дар замонњои гуногун ва дар 

фарњангњои мардуми мухталифи олам такя намудаанд. Аз ин рў, 

омўзиши таљрибаи инсоният дар ин мавзуъ, ки дар фалсафа ва илми чї 

Ғарбу чї Шарќ инъикоси худро ѐфтааст, метавонад тасаввуроти моро 
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оид ба моњияти падидањои худшиносї ва худогоњї боз њам васеътар 

намояд.  

 Вобаста ба ин, аќидањои мутафаккирони фалсафаи кишварњои 

Ғарбиро аз даврони атиќа то оғози асри ХХ дар мисоли намояндагони 

фалсафаи Юнони Ќадим, асрњои миѐна, Замони нав, фалсафаи классикии 

немис ва дигар мактабу љараѐнњои фалсафї дар ин минтаќа мавриди 

баррасї ќарор дода унвонљў чунин хулосабардорї намудааст: агарчи ин 

масъала дар таълимоти Суќрот њамчун маърифати некї, хайр ва 

донистани руњи худ, дар Арасту шинохтани инсон худро дар мисоли 

дигарон ва ғайра зуњур карда бошад њам, минбаъд бо оғози даврони 

асримиѐнагї, ки дар он идеологияи тамоман дигар њукмронї намуда, ба 

таълимоти дини масењият такя мекард, аќидањои Афлутин, навафлотуния 

ва дигар пешгузаштагони ў, махсусан Арасту, дар бораи худшиносї ба 

гўшаи фаромўшї нарафта, ба файласуфони масењї ва даврони нав 

таъсири худро гузоштанд. Аз љумла, дар оғози пањншавии масењият, 

намояндаи аполегетикаи масењї дар асри II-III мелодї Клименти 

Александрї худшиносиро аз љумлаи зеботарин ва муњимтарин илмњо дар 

шинохти худ ва Худо донистааст.  

 Дар таърихи фалсафаи Ғарб низ анъанањои Юнони Ќадим оид ба 

худшиносї дар осори И. Кант, И. Фихте, Г. Гегел ва дигарон идома 

ѐфтанд. Аз љумла, яке аз охирин намояндагони он, ки то оғози асри ХХ 

ба масъалаи худшиносї каме таваљљуњ кардаанд, ин файласуфи даниягї 

дар асри XIX С. Кйеркегор мебошад, ки дар осори худ, аз љумла дар 

асараш «Охирсухани ғайриилмии љамъбастї ба «Резачањои фалсафї» 

баъзе љанбањои онро аз диди нав баррасї намудааст. Ин мутафаккир 

консепсияи «ғамхорї ба худ»-ро, ки дар фалсафаи Юнони Ќадим њадафи 

худшиносї њисобида мешуд, ба ғамхорї ба фардият, ѐ Мани маънавї, ки 

њамчун ботинии махфї фањмида мешавад, иваз намуд. Њамзамон, С. 

Кйеркегор инчунин ба љойи аќидаи Г. Гегел дар бораи худогоњї будани 
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моњияти инсон андешаро дар бораи мани инсонї ин муносибат ба худии 

худ аст, пешнињод кардааст 

 Дар бораи худшиносї дар фаласафаи ғарбї сухан гуфта, онро 

унвонљў бо консепсияи «бегонашавї», ки аз љониби К. Маркс ва Э. 

Фромм пешнињод гардидааст, муќоиса намудааст. Тибќи он инсон 

метавонад моњияти акс гирифта ва ба рафтори худ ва натиљањои он 

тобеъ гардида, њаѐташро аз онњо вобаста медонад ва њамаи инро то 

дараљаи парастишу ибодат боло мебардорад. Бегонашавї њамчун 

зуњуроти иљтимої ба як воќеияти фарогири њама инсонњо дар даврони 

муосир табдил ѐфтааст. Овардани чунин андешаи ба худшиносї муќобил 

мањз бо сабабњои ављ гирифтани бегонашавї дар љомеаи муосир зарур 

шумурда шудааст, то бартараф сохтани мушкилот дар ин раванд сањлтар 

карда шавад. 

 Дар асоси фањмишҳои гуногуни сохтори худшиносї дар 

диссертатсия баъзе вазифањо ѐ функсияњои он низ муайян карда шудаанд, 

ки когнитивї ва танзимкунї аз љумлаи онњоянд. Баъзан дар адабиѐти 

илмї, инчунин, дар бораи вазифањои худрушддињї, худтакмилдињї, 

экзистенсиалї, интегративї (муттањидкунанда), муњофизатии худшиносї 

ва ғайра низ сухан мегўянд. В.В. Байлук бошад, як ќатор вазифањои 

худшиносиро баробар бо вазифањои маърифат ва ѐ шуур дар маљмуъ 

шумурдааст. 

 Дар зербоби сеюм – «Маќоми худшиносї дар анъанањои динї ва 

фалсафии Шарќ аз даврони ќадим то оғози таърихи навтарин»  моњият 

ва маќоми худшиносї ва пањлуњои гуногуни ин масъала дар мисоли 

фалсафаи Мисри Ќадим, Њинди Ќадим, таълимоти динї-фалсафии 

бостонї ва асримиѐнагии тољик, Чини Ќадим ва дигар љараѐну 

мактабњои динию фалсафии Шарќ мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 

 Дар диссертасия зикр гаштааст, ки дар Бобул ва Мисри Ќадим 

моњияти инсон њамчун як мављуди комил, ки зебогии љисмонї ва 

маънавї дорад ва арзиши шахсият њамчун фардияти маънавї ошкор 

карда шудаааст. Дар сарчашмаи хатии Њинди Ќадим «Упанишадњо» 
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бошад, худшиносиро њамчун роњ ба сўи озодї бо шинохти атман 

дониста, дар буддоия пайдо кардани роњи мобайнї миѐни зоњидї ва 

лаззатпарастї, риояи тавозун байни моддиѐту маънавиѐт ва тавассути 

тай намудани роҳи  ҳаштзинагии  озод гаштани инсон аз ранљу азобҳо 

худшиносиро барои ў муяссар њисобидаанд. Дар таълимоти дзэн-

буддоия бошад, чунин шумурда мешавад, ки барои маърифати њаќиќат 

олами ботиниии худро омўхтан зарур буда, дар ин раванд инсон ба 

руъяти Мани олии худ мерасад ва тавассути чунин худшиносї Буддоро 

дар табиати худ пайдо мекунад. 

 Инсони комилу худшинос, аз нуќтаи назари зардуштия, њамон 

инсонест, ки пайрави Зардушт будани худро дарк кардааст ва талаботи 

ўро дар бораи доштани пиндор, гуфтор ва рафтори нек риоя мекунад. 

 Дар Чини Ќадим дар таълимоти Конфутсий оид ба худшиносї 

бештар чунин андешањои ў муњаќќиќонро љалб сохтаанд, ки худшиносї 

ва худислоњшавиро, дар маљмуъ, оғози маърифати инсонї донистааст: 

аввалан худии худро бишинос, худии худро ислоњ намо, зеро он чизе, ки 

инсони воло ба он саъй мекунад, дар худи ў вуљуд дорад, он чизе, ки 

инсони паст мељўяд, дар дигарон аст. 

 Унвонљў инчунин се навъи худшиносиро дар тамаддуни Шарќи 

исломї ва тољику форс људо намудааст – динї, ирфонї ва аќлонї. Дар 

Ќуръон ва њадисњои паямбари ислом худшиносї шарти зарурии 

Худошиносї дониста шудааст. Худшиносии ирфонї гузаштан аз се 

зинаи такомул – шариат, тариќат ва њаќиќат, инчунин аз маќомот ва 

њолњоро  шарти зарурии ташаккули инсони комил ва иттињод ѐфтани ў 

бо Њастии мутлаќ мењисобад. Худшиносии аќлонї ѐ илмї дар мисоли 

таълимоти Ибни Сино маърифати илмиро асоси дарки моњияти худ, 

шинохти Офаридгор ва расидан ба саодат медонад. 

 Дар таҳқиқот таъкид мегардад, ки се навъи худшиносї - 

худшиносии динї, худшиносии ирфонї ва худшиносии аќлонї ѐ илмї, ки 

дар фалсафаи шарќи исломї, аз љумла дар таърихи фалсафаи халќи 

тољик дар асрњои миѐна то ибтидои таърихи навтарин мушоњида 
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мегардад, як умумияте доранд, ки шинохти худии худро роњ ба сўи 

Худошиносї медонанд. Аммо миѐни онњо фарќиятњо низ вуљуд доранд. 

Агар худшиносии динї расидан ба худ ва моњияти Холиќро тавассути 

рушди ахлоќии шахс, иљрои талаботи динї ва пайравї аз паямбар донад, 

пас худшиносии ирфонї гузаштан аз се зинаи такомул – шариат, тариќат 

ва њаќиќат, инчунин аз маќомот ва њолњоро шарти зарурии ташаккули 

инсони комил ва иттињод ѐфтани ў бо Њастии мутлаќ мењисобад. 

Худшиносии аќлонї ѐ илмї дар мисоли таълимоти Ибни Сино 

маърифати илмиро асоси дарки моњияти худ, шинохти Офаридгор ва 

расидан ба саодат медонад. Аз ин рӯ, мањз баъзе унсурњои худшиносии 

илмї дар фалсафаи асримиѐнагии тољик метавонанд, ки дар коркарди 

ҷанбаҳои консептуалии худшиносии фардї ва худшиносии гурўњї барои 

фалсафаи муосир ањаммияти хосса дошта бошанд. 

Боби дуюм – «Љанбањои консептуалї, назариявї ва амалии 

масъалаи худшиносї дар фалсафаи даврони муосир (ибтидои асри ХХ то 

имрўз)» аз се зербоб иборат аст. Дар зербоби якум – «Унсурњои асосии 

худшиносї дар таълимоти файласуфони муосир» зикр шудааст, ки дар 

ибтидои асри ХХ инќилоби илмї дар тамоми соњањо, аз љумла дар 

фалсафа ба вуќуъ пайваста, намояндагони ин шакли таърихии шуури 

љамъиятї масъалањоеро, ки дар таълимот ва андешањои мутафаккирони 

даврони ќадим, асрњои миѐна ва даврони минбаъда чи дар Шарќу чи дар 

Ѓарб оид ба онњо сухан рафтааст, аз љумла оид ба худшиносї, бозбинї 

намуда, консепсия ва таълимоти сифатан навро пешнињод намуданд. 

Аммо бо вуљуди ин, анъанањои калидие, ки дар даврони гузашта оид ба 

худшиносї дар фалсафа мављуд буданд, дар илми навини инсоният низ 

маќоми худро аз даст надоданд. Зиѐда аз ин, ба инќилоби илмию техникї 

ва тањаввулот дар љањонбинии инсоният нигоњ накарда, аз ибтидои асри 

ХХ то миѐнањои он ва њатто каме баъдтар њам, оид ба худшиносї 

тафаккури динї низ маќоми худро ба таври нињої аз даст надод. 

Таълимоти мутафаккироне, ки дар ин зербоб мавриди баррасї ќарор 

гирифтааст, андешаро дар бораи ду навъи муњокимаронињо оид ба 
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худшиносї – аз нигоњи дин ва аз нигоњи илм, махсусан фалсафа ва 

психология, собит месозанд. 

 Дар робита ба ин таълимот ва андешањои К. Ясперс, Ж.П. Сартр, 

А. Камю, Н.А. Бердяев, К. Рољерс, А. Маслоу ва М. Иќболро тањлил 

намуда, унвонљў таъкид менамояд, ки К. Ясперс њамчун намояндаи 

экзистенсиализми динї инсонро мављуди иљтимоие медонад, ки барои 

худии худро ба таври нињої аз даст надодан бояд  ба дарки њастї дар 

маљмуъ, худии худ ва њудудњои худ оғоз кунад. Ў механизмњои 

худшиносиро дар шакли иерархї – худмушоњидакунї, худдарккунї ва 

худвозењкунї пешнињод мекунад. Ж.П. Сартр бошад, таълимоти 

экзистенсиалии худро њамчун гуманизм, оптимизм ва таълимот дар 

бораи амал њисобидааст, ки инсонро даъват мекунад, ки худро дарѐбад 

ва мутмаъин бошад, ки ўро аз худии худ ва дигарон ба ғайр аз худи ў 

ягон чизе ѐ касе наљот дода наметавонад. 

Худшиносї дар таълимоти А. Камю тавассути кушодани моњияти 

инсон ва инсони исѐнгар фањмонида шудааст. Ў инсонро ягона мављуде 

мењисобад, ки будани худро њамчунон, ки њаст, инкор мекунад. 

Худшиносї, аз нигоњи Н.А. Бердяев бо чунин хусусиятњо – фањмиши 

сарнавишти худ, шиносої бо асроре, ки ба дигарон номаълум боќї 

мемонанд, муносибати шахс ба муњит, роњи маънавии тайкардаи инсон 

аз шаклњои дигари маърифат фарќ мекунад. К. Рољерс худогоњиро 

њамчун инкори њукмронї бар одамону ашѐ ба фоидаи даромади амиќ ва 

хайрхоњона ба ботини худ ва дигарон донистааст. Дар таълимоти А. 

Маслоу вобаста ба худшиносї навъи нави худогоњї пешнињод 

гардидааст, ки онро муаллиф «худогоњии гражданї» меномад.   

Донишманди тољикзабони Покистон М. Иќбол аќидањои 

мутафаккирони Шарќу Ѓарб, таълимоти динию илмиро бо њам омезиш 

дода, чунин воситањои тањкими худшиносиро зикр кардааст: муњаббат ба 

инсон ва илм худии инсонро таќвият мебахшад, зиндагї ба инсони 

худшинос таљрибаи ғанї медињад, барои худогоњї инсон бояд ба 
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захирањову имкониятњои худї такя кунад, инсони озод худии худро бояд 

муњофизат кунад ва ғайра. 

Дар маљмуъ, М. Иќбол чунин як консепсияи худшиносиро пешнињод 

намудааст, ки бо вуљуди баъзе мањдудиятњои худ, барои инсони шарќї 

дар даврони њаѐт ва фаъолияти шоир ањаммияти бузурги фалсафї ва 

њатто сиѐсї дошт. Баъзе андешањои ин мутафаккир ва шоири бузурги 

покистонї аз зумраи тољикзабонони ин минтаќа метавонанд, ба аќидаи 

мо, дар замони муосир њам мавриди истифодаи амалї барои ба бор 

овардани натиљањои мушаххас дар ташаккул ва рушди љањонбинии 

инсони наву љомеаи даврони нав ќарор дошта бошанд. 

 Дар зербоби дуюм – «Коркарди љанбањои фалсафии худшиносї 

њамчун омили худамалисозии иљтимоии шахс дар фалсафаи даврони 

муосир» таъкид ѐфтааст, ки худшиносї ва худогоњии инсонро њамчун 

фаъолияти бошуурона ва маќсадноки маърифатї барои ташаккули 

образи «ман»-и шахсият ва пайваста рушд додани он арзѐбї намудан 

мумкин аст, ки моњияти онро мутафаккирон ва муњаќќиќони гузаштаву 

муосир бо тарзњои гуногун шарњу тафсир кардаанд. Аммо як чиз равшан 

аст, ки худшиносї пањлўњои назариявї ва амалї дошта, худамалисозї ѐ 

худтатбиќкунї (бо забони русї «самореализация», бо забони англисї 

«self realization»),  аз љумла, худамалисозии иљтимоии шахсият, љанбањои 

амалии онро дар бар мегиранд. Дар ин мавзуъ низ файласуфон ва 

олимони соњањои дигари илм чи дар кишварњои шарќї ва чи дар 

кишварњои ғарбї андешањои љолиб баѐн намудаанд, ки метавонанд 

барои худамалисозии иљтимоии шахс амалан кўмак намоянд. Вобаста ба 

ин, дар ин зербоби таҳқиқот кўшиш ба харљ рафтааст, ки љанбањои 

амалии масъалањои худамалисозї дар тањќиќоти фалсафї ва фалсафї-

психологии олимони муосир, аз љумла, дар таълимоти донишманди 

амрикої А. Маслоу, асарњои олимони россиягї Клочко В.Е. ва 

Галажинский Э.В. «Худамалисозии шахсият: нуќтаи назари системавї», 

К.А. Абулханова-Славская «Стратегияи њаѐт», Б.Г. Ананйев «Инсон 

њамчун предмети маърифат», донишманди њиндї Абхай Чаранаравинда 
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Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896-1977) «Илми худамалисозї» 

(муаллиф бо номи мухтасари Шрила Прабхупада машњур аст) ва як 

ќатор коркардњои муњаќќиќони муосири соњањои фалсафа, психология 

ва илмњои дигар мавриди тањќиќ ќарор дода шаванд. Асарњои 

зикршударо, аз нигоњи мо, њамчун тањќиќоти бунѐдї оид ба 

худамалисозї њисобидан мумкин аст. 

 Худамалисозиро дар илми муосир, асосан, дар пайравї аз Арасту 

шарњ додаанд, ки расидан ба "эвдемония" (хушбахтї)-ро танњо тавассути 

татбиќи имкониятњои потенсиалии худ имконпазир донистааст. Аз ин рў, 

худамалисозиро мухтасаран чун татбиќи имкониятњои шахсият, амалї 

сохтани таъйиноти инсон ва ормонњои ў медонанд. Худамалисозии 

иљтимої бошад, раванди рушди шахсият барои ќонеъгардонии талаботи 

иљтимоии худ мебошад. 

Консепсияњо ва таълимот оид ба худамалисозї дар фалсафа хеле 

зиѐд аст, аммо дар диссертатсия таъкид шудааст, ки онњо аз мавќеъњои 

гуногуни иљтимої ва илмї таълиф шуда, на ба шароити њама минтаќањо, 

миллату халќњо, тамаддунњо, синну сол, љинсият ва амсоли он мутобиќат 

карда метавонанд. Аз ин рў, нисбат ба чунин таълимоту консепсияњо бо 

маќсади истифода аз онњо дар раванди худамалисозї муносибати 

интиќодї таќозо карда мешавад. Дар роњи мушкили худсозї истифода аз 

механизмњои гуногуни худшиносию худогоњї ва худамалисозї бо такя 

ба назари солими интиќодї ва эњтиѐткорию масъулиятшиносї хеле 

муњим ба њисоб меравад. 

Худамалисозї њамчун рушди шахсї, худбаѐнкунї, ба камол 

расидан ва боло рафтани инсон дар зинањои зиндагии шахсї ва иљтимої, 

татбиќи имкониятњои «Ман» тавассути кўшишњои шахсии худ, якљоя 

эљод кардан, якљоя фаъолият намудан бо одамони дигар ва амсоли он ба 

механизмњои гуногун такя карда, ба ташаккули шахсияте, ки соњиби 

худшиносии фардї мебошад, мусоидат менамояд ва ба он имконият 

медињад, ки дар њамбастагї бо дигарон ба нафъи љомеа хизмат намояд. 
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Ба њамин тариќ, тањлили асарњои бунѐдї оид ба худамалисозї нишон 

медињад, ки дар онњо, асосан ба чунин гурӯњи масъалањо вобаста ба ин 

мавзуъ таваљљуњи махсус равона карда шудааст: муайянсозии мафњуми 

худамалисозї, шаклњои он, роњњои худамалисозї, монеањое, ки дар ин 

роњ ба вуљуд меоянд, аломатњои шахсони ба худамалисозї расида ва 

ғайра. 

 Оид ба мафњуми худамалисозї сухан ронда, бояд таъкид намуд, ки 

онро њамчун татбиќи имкониятњои шахсият бо маќсади  амалї сохтани 

таъйиноти инсон ва ормонњои ў шинохта, ин мафњумро ба ду маънї – 

њамчун раванд ва њадаф шарњ додаанд. Аз љониби дигар, тахминан њама 

мутафаккирон, муњаќќиќон ва муаллифон раванди худамалисозиро 

беохир донистаанд, зеро њар гуна шахс, њатто одамони тавассути 

худамалисозї ба дараљаи шуњрату маъруфият ва соњибнуфузї расида 

њам, боз имконияти рушди минбаъдаро доранд. 

 Дар асарњои дар диссертастия мавриди тањлил ќароргирифта дар 

бораи чунин шаклњои худамалисозї – шахсї, касбї, эљодї ва иљтимої 

сухан меравад. Худамалисозии шахс аз синни хурдсолї мустаќилона ва 

тањти роњбарии волидон, наздикон ва омўзгорон оғоз гардида, дар 

тамоми тули њаѐти инсон идома меѐбад. Худамалисозии касбї бо соњиб 

гаштани инсон ба ягон касбу њунар, гирифтани дараљаи муайяни 

тањсилот шуруъ шуда, дар рафти фаъолияти мењнатї тавассути сатњи 

бадастовардаи касбияти шахсият зуњур мекунад. Аз ќобилияти 

эљодкории инсон дар тамоми самтњои фаъолият худамалисозии эљодии ў 

ба вуќуъ мепайвандад, ки он махсусан дар соњањои санъат, адабиѐт, илм, 

техника ва технология ва амсоли он ба таври равшантар зуњур мекунад. 

Худамалисозии иљтимої бошад, њамчун раванди рушди шахсият барои 

ќонеъгардонии талаботи иљтимоии худ маќоми пайдокардаи ўро дар 

љомеа (дар оила, гурӯњњои иљтимої ва љомеа дар кул) ва фаъолияти 

љамъиятї (дар соњањои сиѐсат, идоракунии љомеа ва давлат, фаъолият 

дар иттињодияњои љамъиятї, нињодњои дигари љомеаи шањрвандї ва ғ.) 

муайян месозад. 
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Дар зербоби сеюм – «Файласуфони муосир оид ба наќши 

худшиносї дар рушди љомеа» зикр гардидааст, ки дар таърихи фалсафаи 

љањонї њанўз аз файласуфи Юнони Ќадим Арасту оғоз карда, дар бораи 

наќши шахсияти алоњида ва оммаи васеи мардум дар таърих, љомеа ва 

давлатдорї сухан гуфтаанд. Вобаста ба ин дар бораи таносуби 

манфиатњои шахсї ва манфиатњои љамъиятї низ масъалагузорї шудааст. 

Аз љумла, чунонки маълум аст, дар фалсафаи марксистї наќши оммаи 

халќро дар таърих њамчун зарурат ва наќши шахсиятро њамчун тасодуф 

шинохтаанд. Дар баъзе љараѐну мактабњои фалсафаи ғарбии њамин 

даврон бошад, оммаро њамчун омили фишороранда ба шахсият 

мењисобиданд. Ба њамаи ин зиддиятњо дар фањмиши таносуби шахсият ва 

оммаи халќ нигоњ накарда, њар ду њам дар таърих маќоми худро 

доштаанд, наќши худро дар љомеа гузоштаанд ва минбаъд низ хоњанд 

гузошт. Вобаста ба ин, дар ин зербоби рисола фањмиш ва тафсири наќши 

худшиносии фардї ва гурўњї, махсусан худшиносии миллї дар рушди 

љомеа аз нигоњи таълимоти фалсафии муосир ва муњаќќиќони фалсафа аз 

кишварњои гуногуни шарќию ғарбї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. 

Тафсири наќши худшиносии фардї ва коллективї, махсусан 

худшиносии миллї дар рушди љомеа аз нигоњи таълимоти фалсафии 

муосир ва муњаќќиќони фалсафа аз кишварњои гуногуни шарќию ғарбї 

ба таври гуногун аст. Аммо аксарияти онњо барњаќ ќайд мекунанд, ки 

барои рушди љомеа муњим на танњо он аст, ки миллат худшиносї ва 

њувияти коллективии худро дошта бошад, балки худмуайянкунии њар як 

халќу миллат таќозо мекунад, ки он дар шароити муосир бояд ба 

муколамаи тамаддунњо низ омодагї дошта бошад. Ба ибораи дигар, дар 

шароити љањонишавї фањмиши тамаддунњои дигар, тањаммулпазирї 

нисбат ба арзишњои фарњангии на танњо «Мо», балки «Дигарон» низ як 

шарти муњимми рушди босуботи њар як љомеа мањсуб меѐбад. 

Дар асоси таҳлилҳо дар диссертатсия таъкид шудааст, ки дар 

Тоҷикистони муосир барои ташаккул ва рушди худшиносии гражданӣ 

тадбирҳои зиѐду мушаххас ва муфиду манфиатовар андешида шудаанд. 
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Дар ин самт таваҷҷуҳи махсус аз ҷониби Пешвои миллат, Ҳукумати 

мамлакат ва мақомоти дигари давлатӣ, созмону иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ 

ба масъалаи тарбияи шаҳрвандони ватандӯсту ватанпарвар, шахсиятҳои 

ватандору меҳанпараст хеле муҳим аст. Вобаста ба ин дар кишварамон 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тарбияи ватандӯстии 

шаҳрвандон» (бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 ноябри соли 2022,№ 887 қабул карда шуда, бо 

қарори Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 

декабри соли 2022, № 332 ҷонибдорӣ карда шудааст) амал мекунад. 

Қонуни зикршуда заминаҳои асосии ҳуқуқӣ ва ташкилиро дар соҳаи 

тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ва мутаносибан, дар ташаккул ва 

рушди худшиносии гражданӣ муайян намуда, аллакай самара ва 

натиҷаҳои муҳимме ба бор оварда истодааст. 

Ҳамзамон, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои марҳалаҳои муайян 

мунтазам барномаҳои давлатии тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ҳувияти 

миллии ҷавонони қабул карда мешаванд, ки на танҳо муқаррароти 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тарбияи ватандӯстии 

шаҳрвандон»-ро дар самти ташаккули худшиносии гражданӣ аз назария 

ба амалия табдил медиҳанд, балки барои рушди ҷомеаи миллӣ, 

давлатдории миллӣ ва худшиносии миллӣ дар маҷмуъ мусоидат 

мекунанд. Ҳамаи ин оид ба нақши давлат дар ташаккул ва рушди 

худшиносии фардию гурӯҳӣ, аз як ҷониб ва аз ҷониби дигар, дар бораи 

нақши худшиносӣ дар рушди ҷомеа гувоҳӣ медиҳад. Дар ин самт танҳо 

зарур аст, ки соҳаҳои илму маориф, махсусан мутахассисони соҳаи 

фалсафа дар ташаккул ва рушди худшиносии шаҳрвандӣ бо роҳандозии 

корҳои илмию таҳқиқотии назариявӣ ва дар амал татбиқ сохтани 

натиҷаҳои онҳо фаъолтар бошанд. 

Оид ба масъалаи худшиносии миллӣ ва нақши он дар ҷомеа сухан 

карда, дар таҳқиқот зикр мегардад, ки дар кишвари мо бояд таваҷҷуҳ ба 

таҷрибаи андӯхтаи халқи тоҷик дар даврони ҳукмронии Сомониѐн, 
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махсусан андешаҳои фалсафӣ, ахлоқию адабӣ, ки дар осори 

мутафаккирону адибони ин даврон ва марҳалаҳои минбаъдаи таърихӣ 

инъикос ѐфтаанд, мунтазам таъкид карда шавад. Дар ин ҷода, махсусан 

таҳқиқу баррасии ҷанбаҳои фалсафии «Шоҳнома»-и ҷовидонии 

Абулқосими Фирдавсӣ (940-1020) дар самти ватандӯстӣ, ҳифзи марзу 

буми меҳани худ аз бегонагон, гиромидошти расму ойини миллӣ ва 

амсоли он хеле мубрам ба назар мерасад. Хушбахтона, бо иқдоми 

Пешвои муаззами миллат ба ҳар як хонадони тоҷикистонӣ дастрас 

намудани нусхае аз «Шоҳнома»-и Абулқосими Фирдавсӣ оғоз ѐфтааст ва 

ин кор на танҳо барои олимону донишмандон имконияти таҳқиқи ин 

шоҳасарро васеъ мекунад, балки барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ 

заминаи қавиеро барои тақвияти худшиносии миллӣ ва рушди ҷомеа ба 

вуҷуд меорад. 

Дар маљмуъ, худшиносии гурӯҳи дар шакли роиљтарини он, ки бо 

номњои худшиносии халќ, худшиносии этникї ѐ миллї ном бурда 

мешавад, дар рушди љомеа, махсусан барои њифзи давлати муосири 

миллї наќши муассир дошта, дар шароити љањонишавї, модернизатсия 

ва либерализатсияи соњањои мухталифи њаѐти иљтимої ва љомеа яке аз 

омилњои муњимтарини њастї ва баќои њар гуна миллат мањсуб мешаванд. 

 

ХУЛОСА 

I. Натиҷаҳои асосии илмии таҳқиқот 

Дар асоси тањлили асосњои илмї-методологӣ худшиносї њамчун 

проблемаи фалсафї ва инъикоси он дар таърихи фалсафа аз даврони 

ќадим то имрўз,  баррасии моњияти фалсафии мафњумњои худшиносї ва 

худогоњї, љанбањои назариявї ва амалии масъалаи худшиносї,  

коркарди љанбањои фалсафии худшиносї њамчун омили худамалисозии 

иљтимоии шахс, наќши худшиносї дар рушди љомеа ва амсоли он ба 

чунин хулосањо расидан мумкин аст: 
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1. Таърифњои мављудаи мафњуми худшиносиро муњаќќиќон аз се 

нигоњ додаанд:  шарњи худшиносї бо маќсадњои таълимї ва кўмакњои 

психологї дар роњандозии худрушдкунии мустаќилонаи шахсият; 

таърифи мафњуми худшиносї аз нигоњи илми психология; таърифи 

мафњуми худшиносї аз нигоњи фалсафї. Дар асоси њамаи ин, худшиносї 

ва худогоњиро њамчун муродифњои њамдигар ба њайси фаъолияти 

бошуурона ва маќсадноки маърифатї барои ташаккули образи «Ман» ва 

«Мо», пайваста рушд додани онњо, худтањлилкунї ва худбањогузорї ва 

амсоли он таъриф додан мумкин аст, ки иборат аз сохтор, дараљањои 

муайян ва навъњои фардию гурўњї буда, барои ташаккул ва рушди 

шахсият, гурӯњњои иљтимої, халќияту миллатњо ва љомеа дар кул хизмат 

мекунанд. Дар баробари ин, бояд ба эътибор гирифт, ки моњияти 

худшиносї, худогоњї ва амалкарди онњо дар љомеа гуногун буда, онњоро 

мутафаккирони гузашта ва муњаќќиќони муосир низ бо тарзњои 

мухталиф шарњу тафсир додаанд 1-М. 

2. Ба њамаи марњалањои баррасии масъалаи худшиносї дар 

фалсафаи ғарбї аз даврони атиќа то оғози асри ХХ мављудияти 

инсонмарказї ва унсурњои худшиносї хос буда, бори аввал яке аз њафт 

хирадмандони Юнони Ќадим - Хилон мазмуни шиори худшиносї – 

«Худро шинос!»-ро бо натиљањо аз он, яъне шинохти худоѐн ва Олам 

муфассалтар намудааст. Суќрот бошад, худшиносиро бо маърифати 

некї, хайр ва донистани руњи худ айни њамдигар медонад. Протагор 

њамчун поягузори худшиносии антропологї тавассути худшиносї 

шинохти худоѐнро рад намудааст. Афлотун худшиносиро баробар бо 

боандеша будан ва донистани моњияти руњи инсонї њисобида, Арасту 

чунин аќида дорад, ки инсон худро дар мисоли дигарон мешиносад ва он 

ба Худошиносї мебарад. Афлутин (Плотин) ба пантеизм майл дошта, 

худшиносиро роњи расидан ба худ ва иттињод ѐфтан бо Њаќ медонад Дар 

асрњои миѐна бошад, Августини Муќаддас ба иттињоди Холиќу махлуќ 

ва руъяти Худо аз љониби инсон дар натиљаи худшиносї эътиќод дошта, 

М. Монтен онро илме њисобида аст, ки бояд ба инсон хуб зиндагї 
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кардан ва хуб фавтиданро биомўзонад. Дар Замони Нав Р. Декарт 

худшиносиро воситае донистааст, ки инсонро ба фањмиши љавњари 

тафаккуркунанда будани худаш мерасонад. Намояндагони фалсафаи 

классикии олмонї И. Кант худшиносиро њамчун  шинохти худ ба њайси 

субъекти фикр, И. Фихте раванди дуршавии «Ман» аз «на-Ман» ва 

инкори он, Г. Гегел худзуњуркунии муттасил ва тадриљии руњ ва 

расидани ў ба маќоми субъекти мутлаќ тафсир намудаанд. С. Кйеркегор 

бошад, ба љойи аќидаи Г. Гегел дар бораи худогоњї будани моњияти 

инсон андешаро дар бораи муносибат ба худии худ будани моњияти мани 

инсонї пешнињод кардааст. Њамаи ин имкон медињад, ки фањмиши 

моњияти худшиносї дар асоси таълимоти мутафаккирони мазкури ғарбї 

барои тањќими  пояњои илмии тањќиќи љанбањои назариявї ва амалии 

масъалаи худшиносии фардї ва гурўњї дар замони муосир босамар 

мавриди истифода ќарор дода шавад 2-М.  

3. Аќидањои фалсафие, ки дар Мисри Ќадим, Њинди Ќадим, 

таълимоти динї-фалсафии бостонї ва асримиѐнагии тољик, Чини Ќадим 

ва дигар љараѐну мактабњои динию фалсафии Шарќ доир ба худшиносї 

баѐн шудаанд, то оғози таърихи навтарини инсоният ќариб, ки бе 

тағйирот ѐ бо тағйироти начандон љиддие зинда мондаанд.  Аз љумла,  

дар Бобул ва Мисри Ќадим моњияти инсон њамчун як мављуди комил, ки 

зебогии љисмонї ва маънавї дорад ва арзиши шахсият њамчун фардияти 

маънавї ошкор карда шуда, ноумедиро њамчун њолате тафсир кардаанд, 

ки онро минбаъд С. Кйеркегор њолати шинохти инсон худро њамчун 

шахсият донистааст. Дар сарчашмаи хатии Њинди Ќадим «Упанишадњо» 

худшиносиро њамчун роњ ба сўи озодї бо шинохти атман донистаанд.  

Дар буддоия бошад, пайдо кардани роњи мобайнї миѐни зоњидї ва 

лаззатпарастї, риояи тавозун байни моддиѐту маънавиѐт ва тавассути 

тай намудани роҳи  ҳаштзинагии  озод гаштани инсон аз ранљу азобҳо 

худшиносиро барои ў муяссар њисобидаанд. Дар таълимоти як шохаи 

дигари ин дин - дзэн-буддоия чунин шумурда мешавад, ки барои 
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маърифати њаќиќат олами ботинии худро омўхтан зарур буда, дар ин 

раванд инсон ба руъяти «Ман»-и олии худ мерасад ва тавассути чунин 

худшиносї Буддоро дар табиати худ пайдо мекунад. Инсони комилу 

худшинос, аз нуќтаи назари зардуштия, њамон инсонест, ки пайрави 

Зардушт будани худро дарк кардааст ва талаботи ўро дар бораи 

доштани пиндор, гуфтор ва рафтори нек риоя мекунад. Дар таълимоти 

динию фалсафии Чини Ќадим бошад, даосизм худмуроќибакунии 

шахсро дар табиат яке аз принсипњои асосї њисоб намуда, худшиносиро  

њамчун роњи ғайрифаъоли њаѐти фардї дар мавзунї бо дао донистааст, 

ки партофтани хоњишњои барзиѐд ва рафторњои номуфидро таќозо 

мекунад. Њадаф аз худшиносї дар таълимоти Конфутсий ин ташаккули 

инсони комил мебошад, ки хушаќлоќу хушсухан буда, ба анъанањо тобеъ 

аст ва пайваста меомўзаду зањмат мекашад 3-М. 

 4. Дар асрњои миѐна дар фарњанги шарќї се навъихудшиносиро 

људо кардан мумкин аст: худшиносии динї, ирфонї ва аќлонї. Дар 

Ќуръон ва њадисњои паямбари ислом худшиносї шарти зарурии 

Худошиносї дониста шудааст. Дар фалсафаи калом Абуњомиди Ғазолї 

шарти худшиносиро дар омўзиши илми мукошифа мебинад, ки ба инсон 

имкон медињад, ки донишро дар бораи Худо дар моњияти худ дарѐфта, 

ќалбашро пок созад ва ба Худошиносї расад. Дар тасаввуф худшиносии 

ирфониро њамчун гузаштан аз се зинаи такомул – шариат, тариќат ва 

њаќиќат, инчунин аз маќомот ва њолњо донистаанд, ки  шарти зарурии 

ташаккули инсони комил ва иттињод ѐфтани ў бо Њастии мутлаќ 

мебошад. Худшиносии аќлонї ѐ илмї дар мисоли таълимоти Ибни Сино 

маърифати илмиро асоси дарки моњияти худ, шинохти Офаридгор ва 

расидан ба саодат медонад. Њамаи ин маводи фаровонеро барои тањќиќу 

тањлили масъалањои худшиносї аз нигоњи фалсафа ва психологияи 

муосир пешнињод месозад 1-М. 

 5. Дар таълимот ва андешањои файласуфони муосир чунин 

хулосањо оид ба худшиносї пешнињод шудаанд: К. Ясперс њамчун 
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намояндаи экзистенсиализми динї чунин мењисобад, ки худшиносї 

инсонро ба дарки хавфи олам ва нотавонии худ дар назди он мерасонад 

ва ин хатарњои экзистенсиалиро инсон бояд тавассути худмушоњидакунї, 

худдарккунї ва худвозењкунї бартараф созад. Ж.П. Сартр бошад, 

экзистенсиализми атеистиро намояндагї намуда, њастии инсонро аз худи 

ў вобаста медонад, ки тавассути шинохти «дигар», «ман» ва «мо» худ 

лоињаи њастиашро мустаќилона амалї месозад. Худшиносии инсони 

исѐнгарро аз назари А. Камю худамалисозии ў дар роњи њаѐт муайян 

менамояд. Н.А. Бердяев баъзе шаклњои худшиносии гурўњиро инкор 

намуда, худшиносии фардиро бо такя ба дин барои фањмиши сарнавишт 

ва асрори худ, муносибати шахс ба муњит ва роњи маънавии тайкардаи 

инсон зарур шумурдааст. Дар таълимоти К. Рољерс барои худ будан, 

инсон бояд њамчун  раванд бошад, зеро худшиносии инсон беохир буда, 

он тули тамоми њаѐти инсон идома меѐбад. Психологи дигар А. Маслоу 

таъкид месозад, ки раванди тулонии худтањлилкунї ва ќонеъсозии 

талабот инсонро ба худшиносї ва худогоњї меоварад, аммо ин кор бе 

доштани роњбар ғайриимкон мебошад. Мутафаккири бузурги Шарќ М. 

Иќбол аќидањои мутафаккирони Шарќу Ѓарб, таълимоти динию илмиро 

бо њам омезиш дода, таълимоти худнесткунї (фано)-ро инкор ва 

худамалисозї (баќо)-ро њамчун роњи расидан ба худї шумурдааст 1-М.  

6. Коркарди љанбањои фалсафии худшиносии фардї њамчун омили 

худамалисозии иљтимоии шахс дар фалсафаи даврони муосир нишон 

медињад, ки он њамчун рушди шахсї, худбаѐнкунї, ба камол расидан ва 

боло рафтани инсон дар зинањои зиндагии шахсї ва иљтимої, татбиќи 

имкониятњои «Ман» тавассути кўшишњои шахсии худ, якљоя эљод 

кардан, якљоя фаъолият намудан бо одамони дигар ва амсоли он ба 

механизмњои гуногун такя мекунад. Аз љумлаи чунин механизмњо тањия 

ва амалисозии  стратегияи њаѐт, тарбия ва гузариши тадриљї ба 

худтарбиякунї, тамринњои ирфонию психологї ва амсоли он буда, 

худамалисозии шахсї, касбї, эљодї, иљтимоии шахсият ва дигар навъу 

намудњои онро таъмин месозанд. Њамаи ин масъалањо дар фалсафаи 
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муосир аз нигоњи фалсафї, аз дидгоњи акмеология ва валеология, ба 

тариќи илмї-оммавї ва ғайра баррасї гардида, тавсияњои асосан аз 

љињати илмї асоснок барои ташаккули шахсият дар самти фардї ва 

иљтимої пешнињод шудаанд. Њамаи ин ба ташаккули шахсияте, ки 

соњиби худшиносии фардї мебошад, мусоидат намуда, ба он имконият 

медињанд, ки дар њамбастагї бо дигарон ба нафъи љомеа хизмат намояд 

6-М. 

7. Аќидањои файласуфони муосир оид ба наќши худшиносї дар 

рушди љомеа нишон медињад, ки онњо ба мисли наќши шахсият ва оммаи 

халќ дар таърих хеле муњим буда, рушду нумуи  давлатро таъмин 

месозанд. Инсони ба худшиносї расида, шахсияти соњиби худшиносии 

гражданї, гуруњи одамоне, ки арзишњо ва муќаддасоти халќи худро дар 

шакли худшиносии миллї бо њам мебинанд, омили асосии ташаккули 

давлати мустаќилли миллї ва рушди устувори он дар шароити тезутунд 

гаштани муносибатњои миѐни миллатњо ва болоравии бархўрди 

тамаддунњо буда, имкон медињанд, ки чунин љомеањо рушд ѐбанд ва 

маќоми шоистаи худро миѐни дигар давлатњо пайдо кунанд 1-М; 6-М .  

Дар маљмуъ, натиљањои илмии омўзиши масъалаи худшиносї дар 

таърихи фалсафа бо сабаби тағйироти куллї, ки дар њаѐти сиѐсї, 

иќтисодї ва иљтимоию фарњангии љањон ва Љумњурии Тољикистон дар 

даврони муосир ба вуќуъ мепайванданд, бунѐди давлати миллї, 

ташаккул ва рушди давлатдории миллї, ки дар Љумњурии Тољикистон бо 

бадастории истиќлолияти давлатї ба њайси яке аз рукнњои муњимми 

сиѐсати давлатї табдил ѐфтааст ва зарурати бештари худрушддињї 

барои инсони муосир бо сабаби зудтағйирѐбии шароити мењнат ва њаѐти 

рўзмарра ањаммияти назарраси њам назариявї ва њам амалї дошта, ба 

шахсият ва љомеа имкон медињанд, ки барои рушди худ имконияти 

бештар пайдо кунанд ва дар муќобили хавфу хатарњои глобалии даврони 

муосир истодгарї карда тавонанд. 
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II. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот 

 1. Механизмњои ташаккули худшиносї дар нињоди шахсият ва 

шуури љомеа аз даврони ќадим дар фалсафа ва дигар илмњои 

љомеашиносї маќоми баланд дошта, оид ба моњияти онњо аќида ва 

таълимоти гуногуну љолиб баѐн гардидаанд. Аз ин рў, ба самтњои 

афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ ва илмӣ-техникӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дохил намудани тањќиќи ин мавзуъњои хеле мубрам дар 

шароити бунѐди давлатдории миллї дар кишвари мо мувофиќи маќсад 

мебошад. 

 2. Дар шароити кишвари мо масъалањои худшиносии миллї, 

њувияти миллї ва менталитети миллї хеле мубрам гашта, намояндагони 

илмњои гуногун, аз љумла, файласуфон, сиѐсатшиносон ва психологњо 

доир ба ин мавзуъњо тањќиќот мебаранд. Аммо, ба њамаи ин нигоњ 

накарда, то њол таърифи истилоњоти мазкур унификатсия карда 

нашудааст. Хуб мебуд, агар таърифи байнифаннии истилоњоти 

худшиносї, њувият ва менталитет пешнињод гардида, онњо бо њамин 

мазмун дар консепсия, стратегия ва барномањои дахлдори давлатї 

мавриди истифода ќарор мегирифтанд. 

 3. Тањлили фалсафии масъалаи худшиносї нишон медињад, ки дар 

як ќатор кишварњо таљрибаи ғанї дар самти амалї оид ба тарбияи 

шањрванди худшиносу худогоњ ва ватандўсту мењанпараст ба даст 

овардаанд. Омўзиши ин таљриба, махсусан таљрибаи Япония ва дар 

њаѐти иљтимої амалан роњандозї намудани он дар кишвари мо 

мувофиќи маќсад мебуд. 

 4. Дар илми љањонї самтњои нав оид ба омўзиши инсон ва 

худшиносии он пайдо шудаанд, ки акмеология ва валеология аз зумраи 

онњо мебошанд. Бо маќсади рушди худшиносї дар кишвари мо 

пешнињод карда мешавад, ки дар муассисањои дахлдори зинањои 

тањсилоти касбї омўзиши акмеология њамчун фан дар бораи ќонуниятњо, 

фишангу механизмњои имконияти расидан ба дараљаи олї дар рушди 

фардии инсон ва валеология њамчун фанне, ки ба омўзиши комплексии 
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саломатии инсон – солимии иљтимої, иќтисодї, тиббї, љисмонї, ахлоќї 

ва маънавии инсон машғул аст, ба роњ монда шавад. 

 5. Дар кишварњои пешрафта файласуфон ва намояндагони илмњои 

дигари љомеашиносї ба њалли масъалањои инсони муосир дар соњаи 

маънавиѐт рў оварда, адабиѐти зиѐди илмї-оммавиро оид ба роњњои 

худшиносї ва худамалисозии касбию иљтимоии инсон дар шакли дастуру 

роњнамоњо, китобњои мукаммалу бунѐдї ва амсоли он ба нашр 

расонидаанд. Бо забони тољикї тарљума ва нашр кардани як ќатор чунин 

дастурњо ва нашр намудани дастурњои муаллифии муњаќќиќони тољик 

дар ин самт барои мардуми кишвари мо низ аз фоида холї нахоњад буд. 

 6. Муњаќќиќони россиягї худшиносии миллиро њамчун маљмуи 

донишњое, ки бояд гузаштаро инъикос намуда, тавонанд њозираро 

тағйир дињанд ва ба оянда низ нигаронида шуда бошанд, тавсиф намуда, 

пешнињод кардаанд, ки барои расидан ба њадафњои зикршуда ва рушди 

љомеа бояд идеологияи миллї-давлатї тањия ва амалї карда шавад. Дар 

Тољикистони муосир низ ќабул ва амалисозии чунин як санади давлатї 

оид ба рушди худшиносии милї ва давлатдории миллї мувофиќи маќсад 

мебошад. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современную эпоху, когда по 

причине глобализации и вестернизации мировой цивилизации и культуры, 

национальным государствам, малым народам и нациям угрожает опасность 

потери исторической и национальной идентичности, проблема самопознания 

личности и коллективного национального самопознания день за днѐм 

становиться актуальной.  По этой причине, коренные изменения, которые 

происходят в современную эпоху в политической, экономической и 

социально-культурной жизни мира и Республики Таджикистан, требуют, 

чтобы каждый житель республики больше чем прежде обращался к своим 

историческим корням, позитивным традициям предков и к их культурному 

наследию,  и использовать их с учетом требований современного времени 

для укрепления собственной идентичности и идентичности своей нации, и 

определить свое место в социальной действительности. Обращая внимания 

именно на это, Основатель мира и национального единства-Лидер нации, 

Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон на одной 

из своих встреч с интеллегенцией страны подчеркнул, что “только личность, 

осведомлѐнная об истории и культуры своей нации, самопознающая, 

самосознающая и наделенная высоким нацинальным чувством, может 

приобретать свое достойное место в обществе» [32].  

Вышеупомянутые слова утверждают, что актуальность проблемы 

самопознания, прежде всего, определяются политическим, экономическим и 

социальным положением мира и нашей страны в современное время. Наряду 

с этим, строительство национальной государственности,  которое в 

Республике Таджикистан с приобретением государственной независимости 

заменило прежнюю советскую идеологию, сегодня, превращаясь в один из 

главных столпов государственной политики, требует, чтобы в реализации 

данной политики внесли свой вклад все ее граждане. Укреплять же 

национальное государство сможет только та личность, которая является 

самопознающей, самосознающей и истинным гражданином своего 
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государства, и может напутствовать остальных на этот путь. Поэтому наши 

граждане должны быть осведомлены о механизмах формирования и развития 

самопознания, и формировать не только свое собственное гражданское 

самопознание, но и осознавать пути достижения самосознания в социальных 

группах, как объединяющий фактор  в обществе в целом.  Историко-

философский анализ этой проблемы, являясь одним из основных средств 

привлечения граждан к самопознанию в целом, практически может служить 

формированию и развитию их личности. По этой причине, актуальность этой 

проблемы так же подчеркивается необходимостью формирования и развития 

гражданского самосознания жителей Таджикистана, приобретавшего 

государственную независимость относительно недавно, на основе 

использования мировой практики на примерах разных философских учениях. 

Одновременно следует подчеркнуть, что в условиях появления 

постиндустриальных государств, информационных обществ и модернизации 

всех жизненно важных сфер, современный человек, наряду с определѐнными 

духовными проблемами, приобретая большую возможность к саморазвитию, 

по причине ускоренному изменению условиях труда и современной 

повседневной жизни, вынужден непрерывно приобретать новые знания, 

развивать свои профессиональные и жизненные навыки.  Другими словами, 

образование в течение жизни, превращаясь в неотрицаемую 

действительность современной эпохи, вовлекает каждого человека в этот 

процесс непрерывного самовоспитания. Что касается индивидуального 

самопознания человека и его социальной самореализации, то они являются 

основными путьями познания и самой доступной наукой для каждой 

личности, которые продолжаются с детства человека до конца его жизни.  

Поэтому большая осведомленность граждан республики о средствах 

индивидуального и коллективного самопознания в истории национальной и 

мировой философии, также является одной из ключевых целей данного 

исследования, что подчеркивает актуальность темы диссертации. 
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Степень разработанности научной темы. Проблема самопознания с 

древних времѐн была предметом исследования представителей различных 

культур и цивилизаций. Сведения по данной теме имеются ещѐ в 

письменных источниках  Вавилона и Древнего Египта, Древней Индии и 

Древного Китая, в учении зороастризма и др. Эта тема в более расширенной 

форме исследована в Древней Греции и в Древнем Риме в философском 

учении семи мудрецов, а также в учении  Сократа, Протагора, Платона, 

Аристотеля, Плотина и др.  Одновременно, мысли средневековых 

европейских и восточных философов, такие как  Августин Блаженный, Ибн 

Сина, Абухомид Газали, учение суфизма, в том числе, Мавлоно 

Джаалолиддина Руми Балхи, М. Монтеня, философов последующего периода 

И. Канта, И. Фихте, Г. Гегеля, С. Кьеркегора,  а также мыслителей 

современного периода,  К. Ясперса, Ж.П. Сартра, А. Камью, Н.А. Бердяева, 

К. Роджерса, А. Маслоу, М. Икбала и др. могут служить как теоретический 

источник для анализа проблем самопознания.   

В современных исследованиях по изучению концептуальных 

аспектах проблемы самопознания можно калассифицировать на 

некоторые группы: в том числе, в первой группе исследования разные 

аспекты теоретико-концептуального проблемы самопознания, сущность, 

структура и функции исследованы со стороны российских учѐных  

Байлук В.В. [7, с.27-34], Грехнѐв В.С., Минюрова С.А. [25],  Мохова Ю.А. 

[26, с. 157-160], Сардарьян Г.Т., Шарипова Р.Х., иранского исследователя 

Рахмони Г. [33], американских исследователей Каррусерс П, Флетчер Л. 

и Ричи В., таджикского исследователя Зиѐи Х.М. [19] и др. 

Во второй  группе исследования о проблеме самопознания в западной 

философии с античного периода до начала ХХ в. ценные мнения высказаны 

современными российскими исследователями:  Вашенко А.В. [11, с.24-31],, 

Гарнцев М. А. [13], Ильин В.Н., Исаева Н., Исаев С. [21 с.4-18], Романов С.В. 

[34, с.145-157], Сергеев К.А., Слинин Я.А., Ставропольский Ю.В., Чеснокова 

М.Г. [40, с.18-25],  и др. 
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О месте самопознания в религиозных и философских традициях Востока 

с древнего времени до начала новейшей истории на примере исламской, 

индийской и китайской говорится в исследованиях таджикских 

исследователей  Диноршоева М. [16],  Олимов К. [28, 29],  Самиева А. [35], 

Джононова С. [15], Зиѐи Х.М. [18],  Шариповой М. [41, с.30-34], русских 

исследователей Дядика Н.Г. [20],  Лазутиной Т.В. [25],   Лазутина Н.К.,  

Мекеровой М.Дж., Насирова И.К., Рябокона Н.В., Торчинова Е. А., 

Файнфельда И.А., Шуцкого Ю.К.  и др. 

В третьей группе современных иследований основные элементы 

индивидуального самопознания и коллективного самопознания в учении 

современых философов  исследованы следующими российскими 

исследователями: Богуш М. А., Бурханов А.Р. [9, с.3-7;  71, с.23-29],  Гарин 

Е.В., Зиновьева А.А., Найденко Е.А. [27, с.85-88], Тонковидова А.В., 

Битарова Л.Г. и др. Этот вопрос также исследован пакистанским 

исследователем Мохд Х.  В отечественных исследованиях  Зиѐев И.Г. 

подвергал исследованию  самопознания в философии М. Икбала и Зиѐи Х.М. 

[18, с.145-146],  соотношения самопознания и отчуждения. 

 Разработка философских аспектов самопознания как фактор 

социальной самореализации личности в философии современного периода 

осуществлена со стороны российских исследователей Абулхановой-Славской 

К.А. [1],  Ананьева Б.Г. [4], Байлука В.В. [6, с.25-46], Вайнера Э.Н. [10], 

Водяновой Н.В. [12],  Клочко  В.Е. [22],   Кондратьевой С.Б. [23], 

Солодниковой И.В. [36], Пантелеевой В.В., Пинта А. и др.  

 Взгляды современных философов о роли самопознания в развитие 

общества с точки зрения философии проанализированы в исследованиях 

российских исследователей Александрова Д.С. [2, с.42-45], Алиева А.А. [3], 

Баевой Л.В. [5, с.109-118],  Богатырева Р.И. [8, с.352-358],  Брауна О. А., 

Аркузина М. Г., Пляукшты Ю.Н. [31], Спиркина А.Г. [37], Тишкова В.А. [38], 

Хомутовой Н.Н., Хромовой Е.Б. [39, с.19-29], Язовской О.В., узбекского 
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исследователя Гафуровой Х.Г. [14, с.504-506],  и др. [17, с.66-83;  24,  с.94-

98]. 

 Наряду с наличием большого количества иследований по проблемам 

сомопознания в отечественной и и зарубежной науке, до сих пор 

значительное количество тем, связанное с данным вопросом, в особенности, 

с изучением соотношения индивидуального и коллективного самопознания, 

их взаимосвязи в социальной жизни и развитие общества не стали предметом 

полного философского и историко-философского анализа. На основе всего 

этого в настоящей диссертации определено направление исследования и тема 

установлена как «Концептуальные аспекты проблемы самопознания  в 

истории философии». В основе вышеизложенного в данной диссертации 

определено сфери исследования и исследовано концептуальные аспекты 

проблемы самопознания в современной философии. 

Связь исследования с программами (проектами) или научными 

темами. Диссертационное исследование выполнено согласно научно-

исследовательскому проекту кафедры культурологии Худжандского 

государственного университета имени академика Б.Гафурова на 2021-2025 

гг., а также постановлению Правительства Республики Таджикистан о 

«Приоритетных направлениях научных и научно-технических исследований 

в Республике Таджикистан на 2021-2025 гг. ». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Основной целью диссертации является анализ 

концептуальных аспектах проблемы самопознания в произведениях прошлых 

мыслителей и современных исследователей и авторов.   

Задачи исследования. Для достижения поставленных целей выполнены 

следующие задачи: 

- определение научно-методологических основ самопознания как 

философской проблемы и отражения концептуалных аспектов или способы 

исследования в истории национальной и мировой философии;   
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- интерпретация и объяснение сущности понятий самопознания и 

самосознания с точки зрения философии, психологии и других наук; 

- освещение основных аспектов проблемы самопознания в учении 

представителей западной философии с античного периода до начала ХХ в.; 

- определение места и статуса проблем самопознания в религиозных и 

философских традициях Востока, исламской, индийской и китайской 

культуре с древних времѐн до начала новейшей истории; 

- освещение теоретических и практических аспектов проблем 

индивидуального самопознания и коллективного самопознания в 

современной философии с начала ХХ в. до сегодняшнего дня, в том числе, 

определение основных элементов индивидуального и коллективного 

самопознания в данной философии; 

- определение сущности самореализации личности как практического 

аспекта индивидуального самопознания с точки зрения современной 

философии; 

- освещение соотношения самопознания и самосознания с точки зрения 

современной философии и роли самопознания личности и национального 

самосознания в развитие общества.  

Объект исследования. Самосознание и самопознание человека в целом 

как его природно-инстиктивная и социальная способность составляет объект 

исследования.   

Предмет исследования. Предмет исследования составляет эволюция 

концептуальных аспектов проблемы самопознания и самосознания и их роль 

в развитие человека и общества, которые отражены в учениях некоторых 

прошлых и современных философов. 

Периоды, место и этапы исследования (хронологические рамки 

исследования). Диссертация выполнена с 2022 г. и охватывает периоды 

сбора, анализа материалов и их научного обобщения. Хронологические 

рамки исследования охватывают сведения из философии древнего периода 

до сегодняшнего дня.  
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Теоретические основы исследования. В качестве теоретических основ 

исследования послужили произведения мыслителей прошлых периодов, 

которые поставили и решили проблемы самопознания, современных 

отечественных и зарубежных исследователей, которые исследовали наследие 

прошлых философов и мыслителе по вопросам самопознания или 

непосредственно провели научную разработку этой проблемы в философии и 

психологии. 

Методологические основы исследования. По причине связи темы с 

несколькими сферами науки, в диссертации, в основном, использована 

междисциплинарная методология исследования. При анализе отдельных 

аспектов темы использованы исторический, диалектический, сравнительный, 

анализ, синтез и другие общепринятые отраслевые методы.   

Источники информации. Информация, обработанная в диссертации, 

получена из произведений прошлых мыслителей, современных научных 

иследований, диссертаций и их авторефератов по данной теме.  

Эмпирическая база исследования. В качестве эмпирической базы 

исследования послужили доказанные историко-научные и логические 

доводы, результаты научного исследования проблемы самопознания в 

истории национальной и зарубежной философии. 

База исследования. Диссертация выполнена на базе кафедры 

культурологии Худжандского государственного университета имени 

академика Б.Гафурова и кафедры истории философии и социальной 

философии Таджикского национального университета с привлечением 

материалов из древних, средневековых, новых и современных философских  

источников, произведений иследователей восточных и западных стран,  а 

также на основе научного консультирования и представленных материалов 

преподавателей вышеуказанных кафедр.   

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования, 

прежде всего, исходит из способа постановки и решения вопроса – 

комплексного исследования концептуальных аспектов проблемы 
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самопознания в современной философии. Наряду с этим, в диссертации в 

отечественной истории философии впервые:   

- предложено определение самопознания, которое охватывает основные 

признаки самопознания; 

- подвергнуты историко-философскому исследованию учение 

древнегреческого философа Протогора о самопознании, жизнедеятельность и 

учение таджикского философа Ибн Сины как высшего образца самопознания 

и учение индийского философа, проживающего в США Ш. Прабхупады о 

социальной самореализации личности; 

- проведена классификация самопознания в средневековой таджикской 

философии на формы религиозного, мистического и рационального 

самопознания; 

- проведено исследование проблем самопознания с точки зрения 

философии, психологии, таких новых наук как  акмеологии и валеологии в 

связи друг с другом и показаны практические аспекты самопознания на 

примере социальной самореализации и еѐ механизмов; 

- выявлено соотношение понятий самопознания и отчуждения на основе 

учения К. Маркса и Э. Фромма; 

- введены в научный оборот взгляды мыслителей и исследователей 

философии о роли самопознающей личности и коллективного самопознания 

в форме национального самосознания в развитие общества. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. С учѐтом природных, социальных, индивидуальных и коллективных 

особенностей самопознания, а также на основе дефиниции этого понятия с 

точки зрения психологии и философии, можно предложить следующее 

определение поянтия самопознания: самопознание является сознательной и 

целенаправленной познавательной деятельностью, при которой субъекты 

формируют свои знания о себе как об объекте -  образе «Я» и «Мы», 

отражают их в индивидуальном и общественном сознании, и анализируя и 

оценивая  себя, определяют те или иные свои природные, психологические 
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способности, склонности и признаки, и используя их, для достижения своих 

личных и коллективных целей непрерывно формируют и развивают своѐ «Я» 

и  «Мы». 

 2. По причине того, что проблема человека во все времена и во всех 

пространствах стояла в цетре внимания, и мыслителями и философами 

высказаны свои взгляды об его самопознании и самосознании, для всех 

периодов развития философии  Запада, начиная от Древней Греции и 

Древнего Рима до начала ХХ в., наличие антропоцентризма считается 

качественной еѐ характеристикой. Поэтому самопознание в учении 

большинства западных мыслителей является человекопознанием (Сократ, 

Протагор, Монтень, Декарт, Кант, Фихте, Кьеркегор) а с другой стороны - 

Богопознанием (Хилон,  Платон, Аристотель, Плотин, Августин Блаженный, 

Гегель). 

 3. Исследование проблем самопознания в религиозных и философских 

традициях Востока в его широком понимании (Вавилон, Древний Египет, 

Древняя Индия, Древний Китай, учение зороастризма, исламская культура) 

показывает, что в них ничуть не меньше чем в западной философии 

поставлены важные философские тематика, вопросы и проблемы и находили 

своего решения. Это ещѐ раз показывает, что европоцентризм или 

азияцентризм в понимании родины философии и философского 

мировоззрения ошибочны. В том числе, еще в Вавилоне и Древнем Египте 

сущность человека объяснялась как   совершенное существо и духовная 

индивидуальность, а в Авесте разъяснены признаки идентичности 

последователя зороастризма. Что касается исламской культуры, то в ней, 

наряду с религиозным самопознанием (Коран, калам), говорится также о 

мистическом (суфизм) и рациональном самопознании (Ибн Сина).  Касаясь 

самопознания в Древней Индии, то в этом регионе поставлены вопросы о 

соблюдении гармонии между материального и духовного, а в Дренем Китае о 

воздержании об излишных желаниях и формировании совершенного 
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человека - «славного мужчины», которые вместе взятые до сих пор не 

утратили свое теоретическое и практическое значение.   

 4. В начале ХХ в. произошла научная революция во всех областьях, в 

том числе, в философии, в результате которой были предложены качественно 

новые концепции и учения о самопознании. Однако не смотря на это, до 

середине  ХХ в. и даже чуть позже религия окончательно не потеряла свою 

роль  в разъяснении сампознания.  В том числе, К. Ясперс как представитель 

религиозного экзистенциализма считал, что чем больше будет свободен 

человек, тем больше он верить в Бога, и это приводит его к познанию своего 

страха и бессилия перед Ним. Н.А. Бердяев тоже считает необходимость 

индивидуального самопознания с опорой на религию для понимания своей 

судьбы и своих тайн. Что касается М. Икбала, то он, синтезируя религиозные 

и научные учения, отрицал учение о самоуничтожении (фано) и считал 

самореализацию (бако) как путь постижения самого себя. Наряду с этим, 

Ж.П. Сартр как представитель атеистического экзистенциализма считал, что 

человек сам самостоятельно реализует проект своего бытия, а с точки зрения 

А. Камью бунтующего человека определяет его самореализация в жизненной 

пути. К. Роджерс и А. Маслоу считают самопознание человека бескончаемым 

процессом, который продолжается в течение всей его жизни. 

5. Самопознание имеет теоретические и практические аспекты, 

самореализация охватывает ее практические стороны. Самореализация как 

личное развитие и продвижение человека по лестницам личной жизни 

опирается на различные механизмы, в том числе, на подготовку и 

реализацию жизненной стратегии, воспитание и постепенный переход на 

самовоспитание, психологическую медитацию и т.д., посредством которых 

обеспечиваются личностная, профессиональная, творческая, социальная 

самореализация человека и других еѐ видов. 

6. В развитие общества самопознание играет основную роль в виде 

гражданского самопознания личности, которое считается как устойчивое 

восприятие себя как гражданина определѐнного государства и субъективная 
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связь с его исторической судьбой со стороны личности. Из всех форм 

коллективного самопознания в современных обществах национальное 

самосознание – повседневная солидарность и преданность в понимании 

принадлежности к одному народу и признание государства как собственного 

составляет основу развития национального государства. Для достижения 

вышеупомянутых целей изучение опыта некоторых стран в деле воспитания 

самопознающего и самосознающего, патриотически настроенного 

гражданина, разработка и реализация национально-государственной 

идеологии, в том числе, для Таджикистана,  является необходимым 

условием. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем собраны и 

подвергнуты философскому анализу выводы первоисточников и 

современных исследований о самопознании, на основе которых в 

дальнейшем исследователи могут продолжить и расширить научную 

разработку  рассматриваемой темы. Основные положения диссертации могут 

быть использованы соответствующими органами для формирования и 

развития самопознания граждан и в разработке концепций и прогарамм в 

данном направлении. Материал, проанализированный и обобщеный в 

диссертации может быть использован для подготовки учебников и учебных 

пособий для преподавания предметов философии, социальной философии и 

психологии, а также для преподавания специальных курсов по указанным 

предметам.   

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность, а 

также убедительность научных результатов исследования определяются 

получением реальных сведений на основе анализа первоистичников по 

данной теме в учении прошлых мыслителей и современных исследователей, 

обоснованным выбором базовых установок по проблемам самопознания, 

использованием фундаментальных достижений науки в данном направлении 

и использованием проверенного на практике научно-методического аппарата.  
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертации соответствует паспорту специальности 09.00.03 – История 

философии (философские науки), которая утверждена Высшей 

аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан. 

Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании. Тема 

диссертации выбрана автором под консультацией научного руководителя, 

все первоисточники и научная литература прочитаны и исследованы 

самостоятельно. В процессе научного исследования, проанализировав 

теоретические и практические основы проблем самосознания, 

коньцептуальные аспекты проблемы самопознания в истории философии, 

автором диссертации предложены новое понимание и авторское разъяснение 

некоторых понятий, касающиеся разработанной темы.     

Апробация и практическая реализация результатов диссертации. 

Результаты диссертациии изложены и обсуждены в виде докладов на 

республиканских и международных научно-теоретических и научно-

практических конференциях таких как: Международная научно-

практическая конференция посвящѐнная 75-летию Таджикского 

национального университета (03 октября 2023г)., Республиканская 

научно-теоритическая конференция на тему «Актуальные вопросы 

современной философии: проблемы и перспективы» (Душанбе 2024).  

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании 

кафедры (протокол № 10., от 31 майя 2024 г.). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации автором 

опубликованы 6 статей, 3 из которых изданы в рецензируемых научных 

изданиях, зарегистрированных ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан. 

 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, которые включают шесть параграфов, заключения,  рекомендаций 

по практическому использованию результатов исследования, списка 

литературы с 147 наименованием источников, исследований и электронных 
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ресурсов, а также публикаций автора по теме диссертации, текст диссертации 

отражен в 165 компьютерных страницах. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Во вводной части диссертации обосновывается актуальность темы 

диссертационного исследования и анализируется уровень изученности 

выбранной темы, показана связь исследования с научными темамы. Кроме 

того, в ней показаны цели и задачи, объект и предмет исследования, 

теоретические, практические и методологические основы и значимость 

исследования, база и его научная новизна, основные положения, 

выдвигаемые на защиту, соответствие  диссертации паспорту научной 

специальности, личный вклад соискателя, апробация и реализация 

результатов диссертационного  исследования, его структура и объем.  

Первая глава названа «Научно-методологические основы 

исследования самопознания как философской проблемы и отражение 

его концептуальных аспектов в истории философии с древних времѐн до 

начала ХХ в.» и состоит из трѐх параграфов. В первом параграфе – 

«Философская сущность понятий самопознания и самосознания» 

соискателем отмечено, что в последние десятилетия не только в политике, 

проводимой правительством нашей страны, но и, в целом, понятие 

«самопознание» широко используется всеми слоями таджикского общества, 

и к этому вопросу значительно увеличилось внимание в научных, 

политических источниках, традиционных и электронных средствах массовой 

информации, со стороны специалистов и обычных граждан. В связи с этим 

особое внимание к проблеме самосознания и самопознания в данном разделе 

диссертации предпринята попытка раскрыть философскую сущность этих 

понятий, их различные определения в творчестве мыслителей прошлого и 

современных исследователей, формы самопознания в отношении к 

индивидуальному и общественному сознанию, социальной психологии и 

идеологии общества, а также структуру и функции самосознания и 

некоторых других явлений и  понятий, связанные с ними находят 
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философское объяснение. Кратко проанализировав существующие 

определения этого понятия, можно сделать вывод, что его концептуальные 

аспекты (т. е. определенные способы изучения объекта с позиции теории, 

идеи, концепции и выбранного понятия) можно рассматривать с трех точек 

зрения:1) разъяснение самопознания в образовательных целях и в целях 

оказания психологической помощи в деле самостоятельного развития 

личности; 2) дефиниция понятия самопознания с точки зрения 

психологической науки; 3) дефиниция понятия самопознания с точки зрения 

философии.  

В диссертации разъяснение самопознания дано на основе произведений 

Р. Декарта, Б. Паскаля, И. Канта, И. Фихте, Г. Гегеля, С. Кьеркегора, 

дефиниций Д.Н. Ушакова, В. Вундта, С.А. Минюровой,  В.В. Байлука, Г.Т. 

Сардарьяна, Ю.А. Моховой и согласно другим методологиям, и такие его 

элементы и свойства  считаны важными: осознанная и целенаправленная 

деятельность; формирование знаний субъектов о самом себе; самоанализ и 

самооценка; определение своих природных, психических и социальных 

способностей, склонностей и свойств;  средство достижения своих личных и 

и коллективных целей;  формирование своего  «Я» и «Мы».    

 В указанном определении концепция «Я» (устойчивое представление о 

самом себе и своих интеллектуальных, физических и других свойствах) и 

концепция «Мы» объединены вместе. Такое понимание сущности 

самопознания может обосновать наличия и индивидуального самопознания и 

коллективного самосознания. При таком понимании будут отражены также 

такие функции самопознания, как когнитивные, регуляционные, 

саморазвитие, самосовершенствование, экзистенциальные, интегративные, 

защищающие, рефлективные и т.д.  

 В исследовании отмечается, что принятие философского определения 

понятия самопознания не вызывает никаких проблем в научном 

исследовании сущности этого понятия. Но для правильного понимания 

самосознания не только как результата, но и как процесса, служащего 
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правильному формированию и развитию личности, с одной стороны, и групп 

людей, и даже народов и наций, с другой стороны, было бы хорошо, если бы 

к нему были добавлены некоторые элементы психологического понимания 

этого понятия и его индивидуального, а также коллективного характера. 

 Во втором параграфе  – «Проблема самопознания в западной 

философии с античного периода то начала ХХ в.» отмечается, что анализ 

философской сущности понятий самопознания и самосознания и их 

дефиниции, предложенные в философии и психологии, показывают, что в 

процессе исследования этих фономенов исследователи опираются на 

философскую разработку этой проблемы в разных эпохах и в культуре 

разных народов мира. Поэтому, изучение опыта человечества по этой теме, 

который нашло свое отражение в философии и науки как Запада, так и 

Востока, может расширить наши представления о сущности феноменов 

самопознания и самосознания.  

 В связи с этим, исследуя взгляды мыслителей сферы философии Запада 

с античности до начала ХХ в. на примере представителей древнегреческой 

философии, средневековья, Нового времени, немецкой классической 

философии и других философских школ и направлений в указанном регионе, 

диссертант приходит к следующим выводам: несмотря на то, что этот вопрос 

в учении Сократа проявляется как познание добра, добродетели и своей 

души, у Аристотеля - как познание человека самого себя на примере других и 

т.д., в дальнейшем с началом эпохи средневековья, когда правила совсем 

другая идеология, опирающаяся на учение христианской религии, взгляды 

Плотина, неоплатонизма и других его предшественников, в особенности 

Аристотеля о самопознании, не были преданы забвению, и оставили свой 

след на идеи философов христианского и нового периодов. В том числе, в 

начале распространения христианства, представитель христианской 

апологетики в II-III вв. нашей эры Климент Александрийский считал 

самопознание из числа прекраснейших и важнейших наук в познании самого 

себя и Бога.  
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 В истории философии Запада традиции Древней Греции по 

самопознанию были продолжены в произведениях И. Канта, И. Фихте, Г. 

Гегеля и др. Например, один из еѐ последних представителей, которые до 

начала  ХХ в. обращали внимание на проблему самопознания, является 

датский философ XIX в. С. Кьеркегор, в произведениях которого, в том числе 

в «Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам»», 

некоторые его аспекты рассмотрены с новой точки зрения. Данный 

мыслитель заменил концепцию «заботы о себе», которая в древнегреческой 

философии считалась целью самопознания, на заботу об индивиде, или 

духовном Я, которое понимается как тайный внутренний мир. 

Одновременно, С. Кьеркегор вместо идеи Г. Гегеля о том, что сущность 

человека является самосознанием, предложил идею о том, что человеческое 

Я является его отношением  к самому себе.  

 Ведя речь о самопознании в западной философии, диссертант 

сравнивает его с концепцией «отчуждения», предложенная К. Марксом и Э. 

Фроммом. Согласно ней, человек может, приобретая противоположную 

сущность и подчиняясь своему поведению и его результатам, считать свою 

жизнь зависимой от них и возвышать всего этого до уровня поклонения. 

Отчуждение как социальное явление в современную эпоху превратилось в 

такую действительность, которая охватывает всех людей. Приведение такого 

взгляда, противоречающий самопознанию, посчитано необходимым, чтобы 

устранение проблем в этой сфере проходило легче. 

 На основе различных представлений о структуре самопознания в 

диссертации также определены некоторые его функции, среди которых 

когнитивные и регуляторные. Иногда в научной литературе также говорят о 

саморазвитии, самосовершенствовании, экзистенциальной, интегративной 

(объединяющей), защитной функциях самосознания и др. С другой стороны, 

В.В. Байлук приравнивает ряд функций самосознания к функциям познания 

или сознания в целом. 
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 В третьем параграфе  – «Место самопознания в религиозных и 

философских традициях Востока с древнего времени до начала 

новейшей истории» проанализированы сущность и место самопознания и 

различные аспекты данной проблемы на примере философии Древнего 

Египта, Древней Индии, древних и средневековых таджикских религиозно-

философских учений, Древнего Китая и других религиозных и философских 

направлений и школ Востока.  

 В диссертации отмечено, что в Вавилоне и Древнем Египте человек 

объясняется как совершенное существо, которое обладает физической и 

духовной красотой, а ценностью личности является еѐ индивидуальная 

духовность. Что касается письменного древнеиндийского письменного 

источника «Упанишады», то в нѐм самопознание считается как путь к 

свободе  через познания атмана, а в буддизме нахождение серединного пути 

между аскетизмом и поклонением наслаждениям, соблюдение гармонии 

между материальностью и духовностью и самопознание становиться для 

человека доступным через прохождение им восьмиступенного пути 

освобождения от страданий. В учении дзэнь-буддизма считается, что для 

познания истины необходимо изучать внутренний свой мир, в этом процессе 

человек достигает видения соего высшего Я и посредством такого 

самопознания он находит Будду в своей природе. 

 Совершенный и самопознающий человек, с точки зрения зороастризма, 

это человек, который осознал свою приверженность Зороастру и выполняет 

его требования о добрых мыслях, словах и поведении. 

 В Древнем Китае в учении Конфуция о самопознании больше всего 

привлекают исследователей такие его взгляды, в которых он признаѐт 

самопознание и самоисправление, в целом, как начало человеческого 

познания: в начале, познай самого себя, исправляй самого себя, потому что 

то, к чему стремится высший человек, находится в нѐм самом, а то, что ищет 

низкий человек, находится в других. 
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 Диссертантом также выделены три вида самопознания в цивилизации 

мусульманского Востока и таджикско-персидской культуре – религиозное, 

мистическое и рациональное. В Коране и хадисов пророка ислама 

самопознание считается необходимым условием Богопознания.  

Мистическое познание требует прохождения три ступени совершенствования 

– шариат, тарикат и хакикат, а также через макомот, что касается ступени 

«ҳол», то они являются необходимым условием формирования совершенного 

человека и его воссоединения с Абсолютной истиной. Рациональное или 

научное познание на примере учения Ибн Сины считает научное познание 

основой осознания сущности самого себя, познания Создателя и достижения 

счастья. 

 В исследовании подчеркивается, что три типа самосознания - 

религиозное самосознание, мистическое самосознание и рациональное или 

научное самосознание, которые наблюдаются в философии исламского 

Востока, в том числе в истории философии таджикского народа в Средние 

века до начала новейшей истории, имеют одну общую черту, которая 

рассматривает самопознание как путь к Богопознанию. Но между ними есть 

и различия. Если религиозное самосознание предполагает достижение себя и 

сущности Создателя через нравственное развитие личности, выполнение 

религиозных требований и следование за пророком, то мистическое 

самосознание рассматривает прохождение трех ступеней совершенства – 

шариат, тарикат и хакикат, а также статуса и состояния как необходимое 

условие для формирования совершенного человека и его единения с 

Абсолютным бытием. Рациональное или научное самопознание, на примере 

учения Ибн Сины, рассматривает научное знание как основу для понимания 

собственной сущности, познания Творца и достижения счастья. 

Следовательно, именно некоторые элементы научного самопознания в 

средневековой таджикской философии могут иметь особое значение для 

современной философии при разработке концептуальных аспектов 

индивидуального и группового самосознания. 
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Вторая глава – «Концептуальные, теоретические и практические 

проблемы самопознания в философии современного периода (начала  

ХХ в. до современности)» состоит из трѐх параграфов. В первом параграфе 

– «Основные элементы самопознания в учении современных 

философов»  отмечено, что в начале ХХ века научная революция 

происходила во всех областях, в том числе и в философии, и представители 

этой исторической формы общественного сознания переосмысливали 

вопросы, обсуждавшиеся в учениях и взглядах мыслителей античности, 

Средневековья и последующих эпох как на Востоке, так и на Западе, в том 

числе и в области самопознания, и представили качественно новые 

концепции и учения. Но, несмотря на это, ключевые традиции, 

существовавшие в прежние времена в отношении самопознания в 

философии, не утратили своего места и в новейшей науке человечества. 

Более того, не смотря на научно-техническую революцию и изменения в 

мировоззрении человечества с начала ХХ века до его середины и даже чуть 

позже, религиозное мышление не утратило своего окончательного статуса и в 

отношении самопознания. Учения мыслителей, рассмотренные в этом 

подразделе, подтверждают мнение о двух типах дискуссий о самопознании – 

с точки зрения религии и с точки зрения науки, особенно философии и 

психологии. 

В связи с этим, анализируя учение и взгляды К. Ясперса, Ж.П. Сартра, 

А. Камью, Н.А. Бердяева, К. Роджерса, А. Маслоу и М. Икбала, диссертант 

утверждает, что К. Ясперс как представитель религиозного экзестенциализма 

считает человека социальным существом, который в целях не потерять себя 

окончательно, должен начать осознавать бытие в целом, самого себя и свои 

границы. Он предлагает механизмы самопознания в форме иерархии – 

самонаблюдение, самовосприятие и самовыяснение. Что касается Ж.П. 

Сартра,  то он считает свое учение  как гуманизм, оптимизм и учение о 

действии, которое приглашает человека, чтобы он находил себя и должен 
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быть уверенным, что ничто и никто  спасать его от самого себя и от других 

не сможет.   

Самопознание в учении А. Камью объясняется через расскрытие 

сущности человека в целом и бунтующего человека, в частности. Он считает 

человека единственным существом, который отрицает своего сущестования 

таковым как есть. Самопознание, с точки зрения Н.А. Бердяева, отличается 

от других форм познания следующими своими свойствами – осознание своей 

судьбы, знакомство с тайнами, которые остаются неизвестными для других, 

отношения личности к среде, духовный путь, пройденный человеком. К. 

Роджерс считает самосознание как отрицание власти над людьми и вещами в 

пользу глубоких и добрых приобретений для своего внутренного мира и для 

других. В учении А. Маслоу по отношению к самопознанию предложено 

такая его форма, которая автором названа «гражданским самосознанием».   

Таджикоязычный мыслитель из Пакистана М. Икбал, смешивая друг с 

другом взгляды мыслителей Востока и Запада, религиозные и научные 

учения, упоминает следующие средства усиления самопознания: любовь к 

человеку и науке усиливают самость человека, жизнь даѐт самопознающему 

человеку богатый опыт, для самосознания человек должен упираться на свои 

собственные ресурсы и возможности, свободный человек должен защищать 

свою собственную самость и т.д. 

В целом, М. Икбал предложил такое понятие самопознания, которое, 

несмотря на некоторые свои ограничения, имело для восточного человека в 

период жизни и деятельности поэта огромное философское и даже 

политическое значение. Некоторые идеи этого великого пакистанского 

мыслителя и поэта из числа таджикоязычных жителей этого региона могут, 

на наш взгляд, и в наше время найти практическое применение для 

достижения конкретных результатов в формировании и развитии 

мировоззрения нового человека и общества новой эпохи.  

 Во втором параграфе – «Разработка философских аспектов 

самопознания как фактора социальной самореализации личности в 
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философии современного периода» утверждается, что самопознание и 

самосознание человека можно оценить как сознательную и 

целенаправленную познавательную деятельность по формированию образа 

«Я» личности и его непрерывному развитию, сущность которой по-разному 

трактовалась и интерпретируется мыслителями и исследователями прошлого 

и настоящего. Но ясно одно: самопознание имеет теоретические и 

практические аспекты, а самоактуализация (по-русски «самореализация»; по-

английски «self-realization»), в том числе и социальная самореализация 

личности, включает в себя его практические аспекты. По этой теме 

философы и ученые из других областей науки, как в странах Востока, так и 

Запада, высказали интересные идеи, которые могут на практике помочь 

людям достичь социальной самореализации. В связи с этим в данном 

подразделе исследования предпринята попытка рассмотреть практические 

аспекты проблематики самоактуализации в философских и философско-

психологических исследованиях современных ученых, в том числе в учении 

американского ученого А. Маслоу, трудах российских ученых Клочко В.Е. и 

Галажинский Е.В. «Самооценка личности: системная перспектива», К.А. 

Абульханова-Славская «Стратегия жизни», Б.Г. Ананьева «Человек как 

объект познания», индийского ученого Абхая Чаранаравинды Бхактиведанты 

Свами Прабхупады (1896-1977) «Наука самосознания» (автор известен под 

кратким именем Шрила Прабхупада), а также ряд трудов современных 

исследователей в области философии, психологии и других наук. 

Вышеуказанные работы, с нашей точки зрения, можно считать 

фундаментальными исследованиями по самоактуализации.  

Самореализация в современной науке, в основном, разъясняется в 

подражании Аристотелю, который считал достижения "эвдемонии" (счастья) 

возможным лишь посредством реализации потенциальных своих 

возможностей. Поэтому в сжатой форме самореализацию считают как 

реализация возможностей личности, осуществление предназначения 

человека и его идеалов. 
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Концепций и учений о самореализации в философии очень много, 

однако в диссертации отмечено, что они разработаны с различных 

социальных и научных позиций, и не соответствуют условиям всех регионов, 

для всех наций и народов, цивилизаций, возрастей, полов и т.д. Поэтому по 

отношению к подобным учениям и концепциям в целях их использования в 

процессе самореализации требуется критический подход. В трудной дороге 

самопостроения использование различных механизмов самопознания, 

самосознания и самореализации с опорой на здоровое критическое 

мышление, бережное отношение и чувство ответственности являются весьма 

важными.    

Самореализация как личностное развитие, самовыражение, 

совершенствование и поднятие человека по ступенькам личной и 

общественной жизни, реализация возможностей «Я» посредством личных 

стараний, совместного творчества  и взаимодействия с другими людьми 

опирается на различные механизмы, и способствует формированию 

личности, который имеет индивидуальное самопознание и это даѐт ему 

возможность в солидарности с другими служить интересам всего общества.   

Таким образом, анализ фундаментальных работ по самореализации 

показывает, что в них особое внимание уделяется, в основном, такой группе 

вопросов, связанных с этой темой: определение понятия самореализации, его 

форм, путей самореализации, препятствий, возникающих на этом пути, 

признаков лиц, достигших самореализации и др. 

Говоря о понятии самореализации, следует подчеркнуть, что оно 

понимается как реализация возможностей личности с целью реализации 

предназначения и стремлений человека и трактуется в двух смыслах – как 

процесс и как цель. С другой стороны, практически все мыслители, 

исследователи и авторы считают процесс самореализации бесконечным, 

поскольку любой человек, даже люди, достигшие через самореализацию 

степени славы, популярности и авторитета, все равно имеют возможность 

для дальнейшего развития. 
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В работах, проанализированных в диссертации, речь идет о таких 

формах самореализации – личной, профессиональной, творческой и 

социальной. Самореализация человека начинается в раннем возрасте 

самостоятельно и под руководством родителей, близких и учителей и 

продолжается на протяжении всей жизни человека. Профессиональная 

самореализация начинается с освоения человеком какого-либо ремесла, 

получения определенного уровня образования и проявляется в ходе трудовой 

деятельности через достигнутый уровень профессионализма личности. Из 

творческих способностей человека во всех сферах деятельности вытекает его 

творческая самореализация, которая особенно ярко проявляется в области 

искусства, литературы, науки, техники и технологии и т.д. Что касается 

социальной самореализации, то она как процесс развития личности для 

удовлетворения своих социальных потребностей определяет ее статус в 

обществе (в семье, социальных группах и обществе в озере) и в 

общественной деятельности (в области политики, управления обществом и 

государством, деятельность в общественных объединениях, других 

институтах гражданского общества и т. д.).  

В третьем параграфе – «Современные философы о роли 

самопознания в развитие общества» отмечается, что  в истории мировой 

философии еще начиная с древнегреческого философа Аристотеля говорили 

о роли отдельной личности и широких масс людей в истории, обществе и 

государстве. В связи с этим ставится вопрос о соотношении личных и 

общественных интересов. В частности, как известно, в марксистской 

философии роль народных масс в истории признавалась необходимостью, а 

роль личности - случайностью. В некоторых течениях и школах западной 

философии того же периода масса рассматривалась как фактор давления на 

личность. Несмотря на все эти противоречия в понимании соотношения 

личности и масс людей, оба они имели свое место в истории, оставили свой 

след в обществе и будут оставаться таковыми и впредь. В связи с этим в 

данном подразделе диссертации рассматривается понимание и 
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интерпретация роли индивидуального и группового самосознания, особенно 

национального самосознания, в развитии общества с точки зрения 

современных философских учений и философских исследователей из разных 

стран Востока и Запада. 

Объяснение роли индивидуального и коллективного самопознания, в 

особенности, национального самосознания в развитие общества, с точки 

зрения современной философии и исследователей философии из различных 

западных и восточных стран, дано по разному. Однако большинство из них  

справедливо отмечают, что для развития общества важно не только то, чтобы 

нация имела свое коллективное самосознание и идентичность, но 

самоопределение каждого народа и нации требует, чтобы они в условиях 

современности должны быть готовы и к диалогу цивилизаций. Иными 

словами, в условиях глобализации понимание других цивилизаций, 

толерантность по отношению к культурным ценностьям не только «Мы», но 

и «Другие» являются одним из важных условий устойчивого развития 

каждого общества. 

 На основе анализа в диссертации подчеркивается, что в современном 

Таджикистане для формирования и развития гражданского самосознания 

было предпринято множество конкретных и полезных мер. В этом 

направлении особое внимание со стороны Лидера нации, правительства 

страны и других государственных органов, общественных организаций и 

объединений уделяется вопросу воспитания патриотически настроенных 

граждан, личностей. В связи с этим в нашей стране действует Закон 

Республики Таджикистан «О патриотическом воспитании граждан» (принят 

постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан от 2 ноября 2022 года,№ 887 и поддержан постановлением 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 16 декабря 

2022 года, № 332). Указанный закон определяет основные правовые и 

организационные основы в области воспитания патриотизма граждан и, 



27 
 

соответственно, в формировании и развитии гражданского самосознания и 

уже приносит важные плоды и результаты. 

 Одновременно, в Республике Таджикистан для определенных периодов 

регулярно принимаются государственные программы патриотического 

воспитания и укрепления национальной идентичности молодежи, которые не 

только преобразуют положения Закона Республики Таджикистан «О 

патриотическом воспитании граждан» в направлении формирования 

гражданского самосознания из теории в практику, но и способствуют 

развитию национального сообщества, национальной государственности и 

национального самосознания в целом. Все это говорит о роли государства в 

формировании и развитии индивидуального и группового самосознания, с 

одной стороны, и о роли самосознания в развитии общества - с другой. В 

этом направлении необходимо только, чтобы сферы науки и образования, 

особенно специалисты в области философии, более активно участвовали в 

формировании и развитии гражданского самосознания путем проведения 

теоретических научно-исследовательских работ и реализации их результатов 

на практике. 

 Говоря о проблеме национального самопознания и его роли в обществе, 

в исследовании отмечается, что в нашей стране необходимо регулярно 

подчеркивать внимание к опыту, накопленному таджикским народом в 

период правления Саманидов, особенно философским, нравственным и 

литературным идеям, которые нашли свое отражение в творчестве 

мыслителей и писателей этого периода и последующих исторических этапов. 

В этом направлении особенно актуальным представляется изучение и 

обсуждение философских аспектов вечного «Шахнаме» Абулькасима 

Фирдоуси (940-1020) в патриотическом направлении, защите границ своей 

родины от посторонних, почитание национальных обычаев и тому подобное. 

К счастью, по инициативе Лидера нации стало возможным сделать 

«Шахнаме» Абулкасима Фирдавси доступной каждой таджикской семье, и 

эта работа не только расширяет возможности ученых исследовать этот 
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шедевр, но и создает для каждого гражданина Республики прочную основу 

для укрепления национального самосознания и развития общества. 

 В целом, коллективное самопознание в его самой распространѐнной 

форме, которая называется самопознание народа, этническое или 

национальное самосознание, играет эффективную роль в развитие общества, 

в особенности в защите современного национального государства, и в 

условиях глобализации, модернизации и либерализации различных областей 

социальной жизни и общества считается одним из важнейших факторов 

бытия и сохранения любой нации.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

I. Основные научные результаты диссертации  

На основе анализа научно-методологических основ самопознания как 

философской проблемы и еѐ отражения в истории философии с древних 

времѐн до сегодняшнего дня, исследования философской сущности понятий 

самопознания и самосознания, теоретических и практических аспектов 

самопознания, разработ ки философских аспектов самопознания как фактора 

социальной самореализации личности в развитие общества и т.д. можно 

вывести следующие заключения: 

1. Существующие определения понятия самопознания даны 

исследователями с трех позиций: разъяснение в образовательных целях и в 

целях психологической помощи для проведения самостоятельного 

саморазвития личности; дефиниция поянтия самопознания с точки зрения 

психологической науки; дефиниция понятия самопознания с точки зрения 

философии. На основе всего этого самопознание и самосознание как 

синонимы друг друга можно определить как сознательную и 

целенаправленную познавательную деятельность для формирования образов 

«Я» и «Мы» и постоянного их развития, как самоанализ и самооценку и т.д., 

которые состоят из определенной структуры, уровня и индивидуального и 

коллективного вида, и служат для формирования и развития личности, 

социальных групп, народностей и наций и общества, в целом.  Наряду с этим, 
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необходимо иметь ввиду, что сущность самопознания, самосознания и их 

действие в обществе различны, и прошлые мыслители и современные 

исследователи также разъясняют их по разному 1-А. 

2. Для всех периодов исследования проблемы самопознания свойствены 

наличие антропоцентризма и элементов самопознания, и впервые один из 

семи древнегреческих мудрецов – Хилон дополнил тезис самопознания 

«Познай себя!» его же результатами, т.е. познанием богов и Вселенной. Что 

касается Сократа, то он отождествляет самопознание с позанием добра, 

добродетели и своей души. Протагор как основатель антропологического 

самопознания отрицал познание богов посредством познания самого себя.  

Платон считает самопознание равным с тем, что быть  разумным и с 

познанием человеческой души, а Аристотель держится такого взгляда, что 

человек познаѐт себя через другие и это ведѐт его к Богопознанию. Плотин 

склоняется к пантеизму, и считает самопознание как путь к достижению 

самого себя и воссоединения с Истиной. Что касается эпохи средневековья, 

то Августин Блаженный верить в воссоединение Создателя и созданного и 

видение Бога со стороны человека в результате самопознания, а М. Монтень 

считает его наукой, которая должна научить человека жить хорошо и умереть 

хорошо. В Новое время Р. Декарт считает самопознание как средство, 

которое ведѐт человека к пониманию того, что он сам является мыслящей 

субстанцией. Представители немецкой классической философии И. Кант 

разъясняют самопознание как познание самого себя как субъекта мысли, И 

Фихте – как процесс удаления «Я» от «Не-Я» и его отрицания, Г. Гегель – 

как постоянное и постепенное самопроявление души и достижения ею 

степени абсолютного субъекта. Что касается С. Кьеркегора, то он вместо 

идеи Г. Гегеля о том, что сущность человека является самосознанием, 

выдвыгает идею о том, что сущость «Я» человека является его отношением к 

самому себе. Все это дает основание, чтобы понимание сущности 

самопознания на основе учений вышеупомянутых западных мыслителей 

было эффективно использовано для усиления научных основ исследования 
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теоретических и практических проблем индивидуального и коллективного 

самопознания в современном периоде 2-А.  

3. Философские взгляды, высказанные в Древнем Египте, Древней 

Индии, в древних и средневековых таджикских религиозно-философских 

учениях, в Древнем Китае и других религиозных и философских 

направлениях и школах Востока о самопознании, остались действенными до 

начала новейшей истории человечества  почти без изменений или с 

незначительными изменениями. В том числе, в Вавилоне и Древнем Египте 

сущность человека разъяснена как совершенное существо, которое имеет 

телесную и духовную красоту, ценность человека как духовная 

индивидуальность, а безнадежность объясняли как состояние, которое в 

дальнейшем С. Кьеркегором считалось состоянием понимания человеком 

себя как личности.  В письменном источнике Древней Индии “Упанишады” 

самопознание считалось как путь к свободе через познания атмана. Что 

касается буддизма, то в нѐм самопознание для человека считается доступным  

через нахождения серединного пути между асктеизмом и наслаждениями, 

соблюдения гармонии между материальностью и духовностью, и 

прохождения восьмиступенной пути освобождения человека от страданий. В 

учении другого направления этой религии - дзэнь-буддизма считается, что 

для познания истины необходимо изучение своего внутреннего мира, в 

процессе которого человек достигает видения своего высшего “Я” и 

посредством такого самопознания он находит Будду в своей природе.  

Самопознающий и самосознающий человек, с точки зрения зороастризма, 

это такой человек, который осознал свою приверженность Зороастру и 

соблюдает его требования к тому, чтобы иметь добрые мысли, добрые  слова 

и доброе поведение.  Что касается релегиозно-философских учений Древнего 

Китая, то в даосизме одним из основных принципов считается 

самонаблюдение человека в природе, а самопознание как неактивный путь 

индивидуальной жизни в гармонии с дао, которое требует избавления от 

излишных желаний и бесполезного поведения. Целью самопознания в 
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учении Конфуция является формирование совершенного человека, который 

имеет добрую нравственность и добрословие, подчиняется ритуалам и 

постоянно учится и трудится  3-А. 

 4. В средные века в восточной культуре можно выделить три вида 

самопознания: религиозное, мистичесое и рациональное познание. В Коране 

и хадисах пророка самопознание считается необходимым условием 

Богопознания. В философии калама Абухамид Газали видит условие 

самопознания в изучении науки мукашафа, которая дает возможность 

человеку найти знания о Боге в своей сути, очистить своѐ сердце и достичь 

Богопознания. В суфизме мистическое познание считают как прохождение 

трѐх уровней совершенствования - шариат, тарикат и хакикат, а также 

прохождение через макамат и - «њол», которые являются необходимыми 

условиями формирования совершенного человека и его воссоединения с 

Абсолютной истиной. Рациональное или научное самопознание на примере 

учения Ибн Сины считает научное познание как основу восприятия своей 

сущности, познания Создателя и достижения счастья. Все это даѐт огромный 

материал для исследования и анализа проблем самопознания с точки зрения 

современной философии и психологии. 4-А. 

 5. В учении и взглядах современных философов предложены такие 

выводы о самопознании: К. Ясперс как представитель религиозного 

экзистенциализма считает, что самопознание приводит человека к осознанию 

опасности мира и своего бессилия перед ним и эти экзистенциальные 

опасности человек должен преодолевать посредством самонаблюдения, 

самовосприятия и самовыражения. Что касается Ж.П. Сартра, то он, 

представляя  атеистический экзистенциализм, считает бытие человека 

зависимым только от него самого, который реализует проект своего бытия 

самостоятельно посредством позанания «другое», «Я» и «Мы». 

Самопознание бунтующего человека, с точки зрения А. Камью, определяется 

его самореализацией в жизненном пути. Н.А. Бердяев, отрицая некоторые 

формы коллективного самопознания, с опорой на религию считает 
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индивидуальное самопознание необходимым для понимания своей судьбы и 

тайн, отношения личности к среде и пройденного духовного пути человека. 

В учении К. Роджерса быть для себя означает, что человек должен быть как 

процесс, так как самопознание человека бесконечно и оно продолжается в 

течение всей его жизни. Другой психолог А. Маслоу утверждает, что 

длительный процесс самоанализа и удовлетворения своих потребностей 

приводит человека к самопознанию и самосознанию, однако это невозможно 

без наличия руководителя. Великий мыслитель Востока М. Икбал, 

синтезируя взгляды мыслителей Востока и Запада, религиозные и 

философские учения, отрицает учение о самоуничтожении (фано) и считает 

самореализацию (бако) как путь постижения самого себя.  

6. Разработка философских аспектов индивидуального сознания как 

фактора социальной самореализации личности в философии современного 

периода показывает, что она как личностное развитие, самовыражение, 

совершенствование и повышение человека по ступенькам личной и 

общественной жизни, реализация возможностей «Я» посредством своих 

личных стараний, совместное творчество, совместная деятельность вместе с 

другими людьми и т.д. опирается на различные механизмы. Из числа 

подобных механизмов разработка и реализация жизненной стратегии, 

воспитание и постепенный переход на самовоспитание, мистические и 

психологические упражнения и другие их виды и формы обеспечивают 

профессиональную, творческую, социальную реализацию личности. Все эти 

вопросы в современной философии исследованы с философской точки 

зрения, с точки зрения акмеологии и валеологии, в научно-популярной 

форме, и предложены, в основном, научно обоснованные рекомендации  для 

формирования личности в индивидуальном и социальном плане. Это, 

способствуя формированию личности, которая владеет индивидуальным 

самопознанием, даѐт ей возможность совместно с другими служит интересам 

общества. 
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7. Взгляды современных философов о роли самопознания в развитие 

общества показывают, что они, как роль личности и народной массы в 

истории, являяясь очень важными, обеспечивают развитие и процветание 

государства. Человек, постигший самопознания, личность, обладающей 

гражданским самопознанием, группа людей, которые разделяют друг с 

другом ценности и святые признаки своего народа в форме национального 

самосознания, являются основными факторами формирования 

национального независимого государства и его устойчивого развития в 

условиях обострения межнациональных отношений и усиления столкновения 

цивилизаций, и дают возможность, чтобы подобные общества развивались и 

нашли своего достойного места среди других государств.  

В целом, научные результаты изучения проблемы самопознания в 

истории философии по причине глубоких изменений, которые происходят в 

политической, экономической и социально-культурной жизни мира и 

Республики Таджикистан в современном периоде, строительства 

национального государства, формирования и развития национальной 

государственности, которые в Республике Таджикистан после приобретения 

государственной независимости превратились в один из важных столпов 

государственной политики, а также большая необходимость  саморазвития 

современного человека по причине быстро меняющихся условий труда и 

повседневной жизни, имея важное теоретическое и практическое значение, 

дают возможность человеку и обществу находить больше возможностей для 

своего развития и устоять перед глобальными опасностьями и угрозами  

современного периода. 

II. Рекомендации по практическому использованию результатов 

исследования 

 1. Механизмы развитие самопознания их формирования в природе 

личности и сознании общества с древних времѐн в философии и других 

общественных науках имели высокое место, и об их сущности высказаны и 

предложены различные интересные взгяляды и учения. Поэтому включение 
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исследования этих очень актуальных тем в приоритетные направления 

научных и научно-технических иследований в Республике Таджикистан в 

условиях строительства национальной государственности является 

целесообразным. 

2. В условиях нашей страны проблемы национального самосознания, 

национальной идентичности и менталитета стали очень актуальными, и 

представители разных наук, в том числе, философы, политологи и психологи 

ведут исследования по этим темам. Однако, несмотря на все это дефиниции 

этих терминов до сих пор не прошли унификацию. Желательно, чтобы была 

предложена междисциплинарная дефиниция терминов самопознания,  

идентичности и менталитета, и использованы они в предложенном 

понимании в соответствующих государственных концепциях, стратегиях и 

программах. 

 3. Философский анализ проблемы самопознания показывает, что в 

некоторых странах приобретѐн большой опыт по воспитанию 

самопознающего, самосознающего и патриотично настроенного гражданина. 

Изучение этой практики, в особенности, опыт Японии и еѐ практическое 

применение в социальной жизни нашей страны являются целесообразными. 

 4. В мировой науке появились новые направления в изучении человека 

и его самопознания, среди которых выделяются акмеология и валеология. В 

целях развития самосознания в нашей стране предлагается ввести в 

соответствующих учреждениях профессионального уровня образования 

обучения  акмеологии как предмета о закономерностьях, рычагах и 

механизмах возможности достижения высокого уровня в индивидуальном 

развитии человека и валеологии как предмета, который занимается 

комплексным изучением здоровья человека – социального, экономического, 

медицинского, физического, нравственного и духовного здроровья человека.   

 5. В развитых странах философы и представители других 

общественных наук, обращаясь к решению проблем современного человека в 

сфере духовности, опубликовали большое количество научно-популярной 
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литературы о путях самопознания, профессиональной и социальной 

самореализации человека в виде методичек, руководств, полных 

фундаментальных книг и т.д. Перевод и публикация некоторых подобных 

методичек на таджикский язык и написание авторских руководств в этом 

направлении для жителей нашей страны были бы весьма полезными. 

 6. Описывая национальное самопознание как комплекс знаний, 

которые должны отражать прошлое, изменить настоящее и быть 

направленным также на будущее, российскими исследователями 

предложено, чтобы для достижения указанных целей и развития общества 

должна быть создана и реализована национально-государственная идеология. 

В современном Таджикистане также считается целесообразным принятие и 

реализация подобного государственного документа по развитию 

национального самосознания и национальной государственности.    
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Аннотатсия 

ба диссертатсияи Болтаева Мунира Негматовна  «Ҷанбаҳои 

консептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи давраи муосир» 

  барои дарѐфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи 

ихтисоси 09.00.03 – таърихи фалсафа (илмҳои фалсафӣ) 

Калидвожаҳо: худшиносї, худшиносии фардї, худшиносии 

коллективї, худогоњї, худамалисозї, худамалисозии иљтимої, 

худшиносии миллї, худшиносии гражданї. 

Маќсади таҳқиқот аз муайянсозии масъалаи худшиносї дар осори 

файласуфону мутафаккирони пешгузашта ва муњаќќиќону муаллифони 

муосир иборат буда, барои расидан ба ин маќсад методологияи 

байнифаннии тањќиќ, методњои диалектикї, синергетикї, муќоисавї ва 

методњои дигари умумиќабулшудаи соњавї истифода шудаанд. 

Навгонии тањќиќот, ќабл аз њама, аз тарзи гузориш ва њалли масъала – 

баррасии маљмуи ҷанбаҳои консептуалии масъалаи худшиносӣ дар 

фалсафаи муосир  дар таносуб бо њамдигар бармеояд. 

 Дар боби якум асосњои илмї-методологии худшиносї њамчун 

проблемаи фалсафї ва инъикоси он дар таърихи фалсафа аз даврони 

ќадим то оғози асри ХХ, инчунин моњияти фалсафии мафњумњои 

худшиносї ва худогоњї шарҳу тавзеҳ дода шудаанд. 

 Дар боби дуюми диссертатсия љанбањои назариявї ва амалии 

масъалаи худшиносї дар фалсафаи даврони муосир,  унсурњои асосии 

худшиносї дар таълимоти ин даврон, коркарди љанбањои фалсафии 

худшиносї њамчун омили худамалисозии иљтимоии шахс  ва аќидањои 

файласуфони муосир оид ба наќши худшиносї дар рушди љомеа тањќиќ 

гардидаанд.  

Дар натиљаи гузаронидани таҳқиқоти илмӣ асосҳои назариявӣ ва 

амалии масъалањои  худшиносї дар  фалсафаи даврони муосир муайян 

карда шуда, дар асоси онҳо хулоса ва тавсияҳои зарурӣ барои ташаккул 

ва рушди худшиносии шањрвандон ва тањияи консепсия ва барномањо 

дар ин самт манзур гардидаанд.  
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коллективное самопознание, самосознание, самореализация, социальная 

самореализация, национальное самосознание, гражданское самопознание. 

Целью исследования является определение концентуального аспекта 

проблемы самопознания в философских произведениях философов и 

мыслителей  современной философии, и для достижения данной цели 

использованы междисциплинарная методология исследования, 

диалектический, синергетический, сравнительный и другие общепринятые 

отраслевые методы. Научная новизна исследования, прежде всего, исходит 

из способа постановки и решения вопроса – комплексного исследования 

концептуальные  аспекты проблемы самопознания в современной 

философии.    

В первой главе разъяснены научно-методологические основы 

самопознания как философской проблемы и его отражение в истории 

философии с древних времѐн до начала ХХ в., а также философская 

сущность понятий самопознания и самосознания. 

Во второй главе диссертации исследованы теоретические и 

практические аспекты проблемы  самопознания в философии современного 

периода,  основные элементы  самопознания в учении современного периода, 

разработка философских аспектов  самопознания как фактора социальной 

самореализации личности и взгляды современных философов о роли  

самопознания в развитие общества. 

В результате исследования определены теоретические и практические 

концептуальный аспекты проблемы  самопознания в современности, и на их 

основе предложены необходимые выводы и рекомендации для 

формирования и развития самопознания граждан и разработки концепций и 

программ в этой сфере.  
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The aim of the research is to define the problem of self-cognition in the works 

of past philosophers and thinkers, as well as contemporary researchers and authors. 

In order to achieve this aim, an interdisciplinary research methodology, dialectical, 

synergetic, comparative methods, and other generally accepted specialized 

methods have been utilized. The novelty of the research primarily stems from the 

approach to posing and solving the problem – a comprehensive examination of the 

conceptual aspects of self-cognition in contemporary philosophy in their mutual 

relation. 

The first chapter elucidates the scientific and methodological foundations of 

self-cognition as a philosophical problem and its reflection in the history of 

philosophy from antiquity to the beginning of the 20
th
 century, as well as the 

philosophical essence of the concepts of self-cognition and self-awareness. 

The second chapter of the dissertational work dwells on the theoretical and 

practical aspects of the problem beset with self-cognition in contemporary 

philosophy, the main elements of self-cognition in the doctrines of this era, the 

development of philosophical aspects of self-cognition as a factor in the social self-

realization of the individual, and the views of contemporary philosophers on the 

role of self-cognition in the development of society being taken into consideration 

as well.  

As a result of the scientific research, the theoretical and practical foundations 

of self-cognition issues in contemporary philosophy have been identified. Based on 

these findings, necessary conclusions and recommendations for the formation and 

development of citizens' self-cognition and the development of concepts and 

programs in this direction have been presented. 

 


