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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Серьёзные социально-экономические, политические 

и эпидемиологические вызовы и риски, становятся угрозой для глобальной и национальной 

экономики, проблемой общественного здравоохранения, социальной системы, что приводит к 

социальным потрясениям и травмам миллионы людей, усугубляют существовавшее раннее 

неравенство, подвергая незащищённые группы населения бедности и уязвимости.  

Многие семьи в условиях кризисов, растущей бедности, социальной незащищенности и 

ограниченных ресурсов часто не могут позволить себе расходы на содержание и развитие детей 

с инвалидностью. 

Ограниченные финансовые ресурсы, слабый кадровый потенциал, отсутствие механизмов 

определения уязвимости и устаревшие программы социальной помощи наряду с ограниченными 

возможностями, не могут противостоять возникающим социальным рискам, подрывают 

эффективность управления системой социальной защиты Таджикистана, тем самым исключая 

большое количество людей из общественной жизни. Более 900 тыс. детей проживают за чертой 

бедности1. Большая часть из которых проживает в сельских регионах страны, без достаточных 

средств для удовлетворения своих основных потребностей, не имеют доступ к действенным 

системам социальной защиты, что приводит к еще более высокому уровню уязвимости. Бедность 

еще больше усугубляет положение детей с инвалидностью.   

Но, несмотря на это, государство продолжает занимать основополагающие позиции в 

формировании благоприятной среды для развития детей с инвалидностью и их вовлечения в 

социальную жизнь. В формирующейся модели государства социальных инвестиций 

предполагается учитывать возникающие вызовы и риски, усиление сфер здравоохранения, 

социальной защиты, образования, мобильной занятости и создание гибких условий труда2.  

Военный конфликт между Россией и Украиной, беспорядки в приграничных районах на 

севере Таджикистана и последствия COVID-19 ухудшают социально-экономические положение 

страны, вызывая острый медицинский, гуманитарный и социально-экономический кризис. 

Исследования показывают, что несмотря на экстренные денежные выплаты и помощь в 

натуральной форме, которая была предоставлена государством во время пандемии более 40% 

населения нуждались в продовольственной поддержке, около 18% домохозяйств не получили 

медицинскую помощь3. Последствия социальных изменений в наибольшей степени ощутимы для 

тех, кто уже проживают в бедности или подверженные риску бедности, включая около 160 тыс. 

людей с инвалидностью.  

Существующая система социальной защиты населения Таджикистана оказалась не готовой 

для решения задач и обеспечения защиты уязвимого населения в условиях кризиса. 

Правительство Таджикистана ставит задачу трансформацию системы социальной защиты 

населения и оптимизацию управления ее процессами.  

Степень научной разработанности проблемы.  

 
1 См.: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан [Электронный ресурс]:Детская 

бедность в Таджикистане / – Электрон. Текстовые дан. – Душанбе: 2022. – Режим доступа: 

https://stat.tj/storage/pages/Child_Poverty_Tajikistan_Rus_Aug2018.pdf, свободный  
2 См.: Lister, R. Investing in the citizen-workers of the future: transformations in citizenship and the state under 

New Labour [Текст] /R. Lister // Social Policy & Administration. 2003.Vol. 37. – № 5. P. 427-443.  
3 См.: Группа Всемирного банка [Электронный ресурс]: Экономическое и социальное влияние COVID-19: 

Обновлённая информация, полученная из исследования «Слушая Таджикистан» / W. Seitz. – Электрон. Текстовые 

дан. – Душанбе: 2022. – Режим доступа: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/factsheet/2020/07/13/economic-and-

social-impacts-of-covid-19-update-from-listening-to-tajikistan, свободный.  

https://stat.tj/storage/pages/Child_Poverty_Tajikistan_Rus_Aug2018.pdf
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/factsheet/2020/07/13/economic-and-social-impacts-of-covid-19-update-from-listening-to-tajikistan
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/factsheet/2020/07/13/economic-and-social-impacts-of-covid-19-update-from-listening-to-tajikistan
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Роль государства как института для решения социальных проблем исследуются в научных 

трудах таких ученых как С. Алькире, Г. Беккера, П. Бурдье, Д. Вернона, Н. Григорьевой, Р. 

Капелюшникова, Д. Квона, Б. Кикере, П. Козловского, Дж. Коулмана, М. Крозье, А.Маршала, А. 

Рубинштейна, М. Рыбаковой, А. Сена, Н. Смакотиной, Т. Чубаровой, Т. Шульца4 и др.  

Влияние социальных изменений на различные процессы общества отображаются в 

работах П. Бергера, И. Валлерштейна, М. Вебера, Э. Гидденса, М. Горшкова, В. Жукова, С. 

Кравченко, Т. Лукмана, К. Мангейма, Т. Парсонса, М. Рутковского, П. Сорокина, Н. Тихоновой, 

Дж. Ходжсона, Ш. Шоисматуллоева, П. Штомпки, В. Ядова и др5.  

 
4 Alkire, S. Human development: definitions, critiques, and related concepts. Oxford Poverty & Human 

Development Initiative. 2010.; Проблемы социального отчуждения и развитие человеческого потенциала Республики 

Таджикистан: коллективная монография. // Под. ред. Р.М. Бабаджанова.– Душанбе: ООО «Фарзин 2012», 2012. 

С.169.; Becker, G.S. Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education / G.S. 

Becker. – Chicago: The University of Chicago Press, 2009. – 412p.; Bourdieu, P. The forms of capital. In J. Richardson (Ed.) 

Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education / P. Bourdieu. – New York; Vernon, D. Human potential: 

Exploring techniques used to enhance human performance / D. Vernon. – New York: Routledge. 2009. P. 266.; Григорьева, 

Н.С.; Чубарова, Т.В. Современное социальное государство между «старым» и «новым» патернализмом: ловушки 

мотивации / Н.С. Григорьева, Т.В. Чубарова // Проблемы теории и практики управления Международный научный 

журнал. 2019. №7. С.16-28.; Капелюшников, Р.И. Сколько стоит человеческий капитал России? / Р.И. 

Капелюшников. – Москва: ВШЭ, 2012. 76 с.; Kwon, D. B. Human capital and its measurement / D.B. Kwon. – Busan: 

OECD, 2009. P. 65.; Kiker, B.F. The Historical Roots of the Concept of Human Capital / B.F. Kiker. // Journal of Political 

Economy. 1966. Vol. 74.; Козловски, П. Общество и государство: неизбежный дуализм /Пер. с нем. М.: Республика, 

1998. С. 368.; Коулман, Дж. Капитал социальный и человеческий / Дж. Коулман. // Общественные науки и 

современность. 2001.  № 3. С. 121-139.; Крозье, М. Современное государство – скромное государство. Другая 

стратегия изменения / М. Крозье // Антология мировой политической мысли; В 5 т. – Т.II «Зарубежная политическая 

мысль. ХХв.». М.: Мысль, 1997. С. 699 – 711.; Marshall, A. Principles of Economics /А. Marshall. – London: Great Mind 

Series. Macmillan and Co Lts, 1890. P. 627.; Рубинштейн, А.Я. Экономика общественных преференций. Структура и 

эволюция социального интереса / А.Я. Рубинштейн. – СПб.: Алетейя, 2008. С.560; Рыбакова, М.В. Управление 

развитием человеческого капитала студенческой молодежи / М.В. Рыбакова // Социально-гуманитарные знания. 

2019. №6. С.129-135.; Сен, А. Развитие как свобода /А. Сен. – М.: Новое издательство, 2004.; Смакотина, Н. Л. 

Молодежь в ситуации социальной нестабильности /Н.Л. Смакотина // Народонаселение. 2012. №3 (57). C.91-95.; 

Schultz, T. Investment in Human Capital / Т. Schultz // American Economic Review. 1961. Vol. 51. P. 1-17. 
5 Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания /П. Бергер, 

Т. Лукман. – М.: Медиум, 1995. 323 с.; Wallerstein, I. From Society to Historical Social Science: Prospects and Obstacles 

/ I. Wallerstein // The British Journal of sociology. 2000. V.51, №1 P.25-36.; Вебер, М. Избранные произведения / 

М.Вебер – М.: «Прогресс», 2003 – 797с.; Учёные записки ФНИСЦ РАН / Отв. ред. М.К. Горшков. Выпуск 6. 

Социально-политическая устойчивость общества. – М.: ФНИСЦ РАН, 2019. – 64с.; Гидденс, Э. Социология /Э. 

Гидденс. – М.: Эдиториал УРСС, 2005. – 632 с.; Жуков, В.И. Российские преобразования: социология, экономика, 

политика. 1985 – 2001 годы /В.И. Жуков. – М., 2002; Заславская, Т.И., Ядов, В.А. Социальные трансформации в 

России в эпоху глобальных изменений / Т.И.Заславская, В.А.Ядов // Социологический журнал. 2008. № 4. С. 8-22.; 

Кравченко, С.А., Зарубина, Н.Н., Подберезкин, А.И., и др. Доверие к знанию в условиях социальной 

турбулентности: риски, уязвимости, вызовы безопасности: монография / под общ. ред. С.А. Кравченко. – Москва: 

МГИМО-Университет, 2018. – 274с.; Мангейм, К. Человек и общество в эпоху преобразования / Мангейм К. Диагноз 

нашего времени. – М.: Юристь, 1994. С.693.; Parsons, T. The Social System /Т. Parsons. – New York: Routledge, 1991. 

P. 575; Rutkowski, M. Responding to crisis with digital payments for social protection: short term measures with long-term 

benefits. Washington: World Bank Group, 2020.; Сорокин, П. А. Социология революции /П.А. Сорокин // Человек. 

Цивилизация. Общество – М., 1992. С.153.; Тихонова, Н. Е. Социальная политика в современной России: новые 

системные вызовы /Н.Е. Тихонова // Общественные науки и современность. 2019. №2. С. 5-18.; Hodgson, G. M. 

Institutions and Individuals: Interaction and Evolution / G. M. Hodgson // Organization Studies. 2007. Vol. 28, No 1. P. 95-

116.; Шоисматуллоев, Ш., Кодиров, З.К. Социальные условия и факторы участия граждан в решении проблем 

местного значения в условиях модернизации таджикистанского общества / Ш. Шоисматуллоев, З.К. Кодиров // 

Вестник Таджикского государственного финансово-экономического университета. - 2018. - No1. -С.78-84; Штомпка, 

П. Социология социальных изменений / Пер, с англ, под ред. В.А. Ядова. – М.: Аспект Пресс – 1996 г. С. 417. 
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Уязвимые группы населения рассматривались в работах Е. Авериной, Н. Васильевой, Л.С. 

Выготского, И. Гейца, Дж. Дональдсона, И. Голдберга, Д. Зайцева, Р. Ленуара, У. Липпмана, Б. 

Райта, Б. Ровердера, П. Романова и др. 6 

Эволюция понимания инвалидности и историческое восприятие общества людей с 

инвалидностью изучались С. Аббот, Х. Айден, Дж. Джаффе, Е. Кетриш, А. Лоусон, Л. Меттс, С. 

Новиковой, М. Оливер, Т. Парсон, М. Рассел, М. Ретиф, А. Риммерман, С. Смелтзер, Д. Филшер, 

E. Хассанейн, Е. Ярской-Смирновой7.  

Механизмы социальной защиты детей, в частности детей с инвалидностью, рассмотрены 

в научных трудах Н. Васильевой, Д. Вернера, М. Весселлса, И. Выдриной, Н. Голиковой, Б. 

Дженкинса, К. Джойнеса, Д. Зайцева, Е. Клочко, Р. Миттлера, Т. Поддубной, К. Репковой, А. 

Спицыной, Э. Хижнего и др.8  

 
6 Аверина, Е.А. Интеграция инвалидов в общество: теоретическое осмысление проблемы Е.А. Аверина // 

Вес. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2011. № 1 (13). C. 5-11.; Barker, R.G., Wright, B.A., 

Meyerson, L., Gonick, M.R. Adjustment to physical handicap and illness: A survey of the social psychology of physique and 

disability / R.G. Barker, B.A. Wright, L. Meyerson, M.R. Gonick. – New York: Social Sciences Research Council, 1953.; 

Васильева, Н.В. Жизненные планы молодых инвалидов: особенности формирования и реализации в современном 

российском обществе. Дисс… к.с.н., – М.: 2000. С.41.; Выготский, Л.С. Основы дефектологии /Л.С. Выготский. – 

СПб.: Лань, 2003. – 654 с.; Гейц, И.В. Гарантии, социальная защита и поддержка населения в Российской Федерации 

/И.В. Гейц. – М.: ДИС, 2005. С.640.; Goldberg, Il., Lippman, L. Plato had a word for it / Il. Goldberg, L. Lippman // 

Exceptional children 40.5 (1974).; Donlandson, J. Changes and attitudes towards handicapped persons: a review and analysis 

of research / J. Donlandson // Council for exceptional children. 1980. Vol. 34 (1973): P. 504-514.; Зайцев, Д.В. Социальная 

интеграция детей-инвалидов в современной России /Д.В. Зайцев. – Саратов: Научная книга, 2003. 255с.; Lenoir, R. 

Les exclus: Un français sur dix.[The Excluded: One French Person out of Ten] / R. Lenoir // Population. 1975. Vol.30 (1). 

P.180-181; Lippman, L. UNESCO Braille Courier. 1972.; Rohwerder, B. Disability Inclusion: Topic guide. /В. Rohwerder . 

– Birmingham. UK: GSDRC, University of Birmingham. 2015. P.54; Романов, П.В., Ярская-Смирнова, Е.Р. Политика 

инвалидности: Социальное гражданство инвалидов в современной России /П.В. Романов, Е.Р. Ярская-Смирнова. – 

Саратов: Изд-во «Научная книга», 2006. - С. 10-32.; Wright, B.A. Changes and attitudes towards handicapped people 

/В.А. Wright // Rehabilitation Literature. 1973. Vol. 34. P. 354-368. 
7 Abbot, S., McConkey, R. The barriers to social inclusion as perceived by people with intellectual disabilities / S. 

Abbot, R. McConkey // Journal of Intellectual Disabilities. 2006. Vol. 10 (3). P.275-287.; Aiden, H., McCarthy, A. Current 

attitudes towards disabled people /Н. Aiden, А. McCarthy. – London: Scope about disability, 2014. – P. 20.; Jaffe, J. Attitudes 

and interpersonal contact: relationships between contact with the mentally retarded and dimensions of attitude / J. Jaffe // 

Journal of Counseling Psychology. 1967. Vol.14. P. 482-484.; Кетриш, Е. Эволюция отношения общества к детям с 

нарушениями в развитии /Е. Кетриш // Научный диалог. 2015. № 7 (43). С. 8-26.; Lawson, A., Beckett, A. The social 

and human rights models of disability: towards a complementarity thesis /А. Lawson, А. Beckett // The International Journal 

of Human Rights. 2020. Официальный сайт [URL: https:// 

www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2020.1783533]. (дата обращения 07.10.2022).; Metts, R. L. Disability 

issues, trends and recommendations for the World Bank / R. L. Metts. – Washington: The World Bank, 2000. – P. 97.; 

Новикова, С.И. Определение понятий, связанных с инвалидностью на современном этапе развития законодательства 

республики Беларусь /С.И. Новикова // Право. 2017. №3. С. 23-31.; Oliver, M. A social model of disability: a thirty years 

on /М. Oliver // Disability & Society. 2013. Vol. 28 (7). P. 1024-1026.; Parsons, T. The Sick Role and the Role of the 

Physicians Reconsidered /Т. Parsons // Millbank Memorial Fund Quarterly. Health and society. 1975. Vol. 53 (3). P.257-

278.; Rassel, M., Larskaia-Smironova, E. Disability in Eastern Europe and the Former Soviet Union: History, policy and 

everyday life /М. Rassel, Е. Larskaia-Smironova. – Oxon: Routledge, 2013. – P. 288.; Retief, M., Letsosa, R. Models of 

disability: a brief overview / М. Retief, R. Letsosa // HTS Theological Studies. 2018. Vol. 74 (1). P. 1-8.; Rimmerman, A. 

Social inclusion of people with disabilities /А. Rimmerman. – Cambridge: Cambridge University Press, 2013. – P. 193.; 

Smeltzer, S., Mariani, B., Meakim, С. и др. Perceptions of persons with disability of their experience as standardized patients 

in an undergraduate nursing program / S. Smeltzer, B. Mariani, С. Meakim и др. // Nursing Education Perspectives. 2015. 

Vol. 36(6), P. 398-400.; Hassanein, E. Inclusion, Disability and Culture /Е. Hassanein. – The Netherlands: Sense Publisher, 

2015. – P. 212.; Fleischer, D., Zames, F. The Disability Rights Movement: From Charity to Confrontation / D. Fleischer, F. 

Zames. – Philadelphia: Temple University Press, 2011. – 360p.; Ярская-Смиронова, Е., Романов, П. Герои и тунеядцы: 

иконография инвалидности в советском визуальном дискурсе / Е. Ярская-Смиронова, П. Романов // Визуальная 

антропология: режимы видимости при социализме / Под ред. Е.Ярской-Смирновой, П.Романова. - М.: Вариант, 

ЦСПГИ, 2009. С. 289-331.   
8 Васильева, Н.В. Жизненные планы молодых инвалидов: особенности формирования и реализации в 

современном российском обществе. Дисс… к.с.н. – М.: 2000. С.41.; Выдрина, И.И., Ефременкова, Е.А. и др. 
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Государственная социальная политика и механизмы управления социальными системами 

изучались И. Аубакировой, С. Бабонсом, П. Бергером, Л. Бургановой, Дж. Варгас-Гернандесом, 

П. Веддербоурном, П. Кайнерем, Р. Леньковым, Т. Лукманом, Ф. Мали, Г. Пестовой, М. 

Плотниковым, А. Пригожиным, Д. Ричардсем, Т. Сидориной, Л. Скрипкой, А. Соловьевым, Б. 

Ровердерым, П. Спайкером, Е. Тавокиным, Ж. Тощенко, И. Фененко, Р. Хольцманным, В. 

Щербиным и др.9 

 
Социальная защита инвалидов (теория, история и практика правового регулирования): коллективная монография / 
под. общ. ред. И.И. Выдровой. – М.: КноРус, 2020. С. 154.; Голиков, Н.А. Дети инвалиды: инвалидизация, 

интеграция, инклюзия /Н.А. Голиков // Теория и практика общественного развития. 2015. 2015. №13. 1-4 с.; Jenkins, 

B., Tilbury, C., Mazerolle, P. и др. The complexity of child protection recurrence: the case for a systems approach / В. 

Jenkins, С. Tilbury, Р. Mazerolle и др. // Child Abuse & Neglect. 2017. Vol. 63. P. 162-171.; Joynes, Сh., Jacqui, M., A 

systems approach to child protection / Сh. Joynes, М. Jacqui. – Brighton: Institute of Development Studies, 2018. – P. 15.; 

Зайцев, Д.В. Социальная интеграция детей-инвалидов в современной России /Д.В. Зайцев. – Саратов: Научная книга, 

2003. – С.255.; Клочко, Е. Жизнь без барьеров: о перспективах и изменениях в положении детей с инвалидностью и 

инвалидов с детства /Е. Клочко // Psychological Science & Education. 2016, Vol. 21 (1). P. 94-107.; Mittler, P., Including 

children with disabilities /Р. Mittler // Prospects. 2004. Vol. 34 (4): P. 385-396.; Поддубная, Т. Н., Поддубный, А.О. 

Социальная защита семьи и детства в Российской Федерации. Справочник /Т.Н. Поддубная, А.О. Поддубный. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – С.510.; Repkova, K. Children with disabilities as citizens or from charity towards citizenship 

and human rights /К. Repkova // Sociologia. 2005. Vol 37. P.509-528.; Rohwerder, B. Disability Inclusion: Topic guide. – 

Birmingham /В. Rohwerder. – UK: GSDRC, University of Birmingham. 2015. – P.54.; Спицына, А., Ламонов, Д., 

Беликова, Н. Социальная защита детей и инвалидов как приоритетное направление социальной политики 

государства. Структурные преобразования экономики территорий: в поиске социального и экономического 

равновесия. 2019. С. 274-280.; Werner, Sh., Peretz, H. и др. Izraeli children’s attitude towards children with disabilities 

and without disability / Sh. Werner, Н. Peretz // Early Childhood Research Quarterly. 2015. Vol. 33 (4). P.98-107.; Wessells, 

M. Bottom-up approaches to strengthening child protection systems: placing children, families, and communities at the center 

/ М. Wessells // Child Abuse & Neglect. 2015. Vol. 43. P. 8-21.; Хижный, Э. Государственная система социальной 

защиты граждан в странах Западной Европы /Э. Хижный. – М.: ИНИОНРАН, 2006. С. 230. 
9 Аубакирова, И.У. Социальное государство и современная евразийская модель государственного 

управления /И.У. Аубакирова // Правовое поле современной экономики. № 9. 2016. С.24 – 38; Babones, S. What is 

world-systems analysis? Distinguishing theory for perspective / S. Babones // Thesis Eleven, vol. 127 №. 2015, p. 3–20.; 

Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания /П. Бергер, Т. 

Лукман. – М.: Медиум, 1995. – 323 с.; Бурганова, Л.А. Теория управления /Л.А. Бурганова. – М., 2009. 151с.; Леньков, 

Р.В., Богданов, В.С. Проблемы «сборки» будущей российской интеллигенции как потенциала социокультурной 

модернизации: социолого-управленческий дискурс /Р.В. Леньков, В.С. Богданов // Научный результат. Социология 

и управления. Т.5, №4, 2019. С. 163-175.; Mali, F. Modern social system theory and the sociology of science / F. Mali // 

Druzboslovne razprave XXII. 2001. № 37(38). P. 71-80.; Пестова, Г.А. Социология управления /Г.А. Пестова. – М.: 

Академия Естествознания, 2011. 103с.; Плотников, М.В., Смельцова, С.В. Социальные технологии как объект 

социологического исследования / М.В. Плотников, С.В. Смельцова // В мире научных открытий. – 2012. - №4. С.169-

180.; Пригожин, А.И. Современная социология организаций /А.И. Пригожин. – М.: Интерпракс,1995. С. 296.; 

Richards, D., Smith, M.J., Governance and Public Policy in the UK / D. Richards, M.J. Smith. – Oxford: Oxford University 

Press, 2002. P. 332.; Cairney, P. Understanding Public Policy. Theories and Issues /Р. Cairney. – Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 2012. P. 327.; Сидорина, Т.Ю. Два века социальной политики /Т.Ю. Сидорина. – М.: Типография «Наука», 

2005. С. 448.; Скрипко, Л.Е. Процессный подход в управлении качеством /Л.Е. Скрипко. – СПб.: ГУЭФ. 2011. С.105.; 

Соловьев, А.И. Массовое сознание и государственная политика: точки пересечения и проблемы взаимодействия 

/А.И. Соловьев // Политическая наука. 2017. №1. С. 186-203.; Spicker, P. Social Policy: Theory and Practice /Р. Spicker. 

– Bristol: Policy Press, 2014. P. 512.; Тавокин, Е.П. Социология управления /Е.П. Тавокин. – Москва: Инфра-М, 2016. 

– 200с.; Тощенко, Ж.Т. Социология управления /Ж.Т. Тощенко. – М.: Центр социального прогнозирования и 

маркетинга, 2011. С.66.; Фененко, Ю.В. Основы социологии управления /Ю.В. Фененко. – М.: ПКЦ Альтекс. 2005. 

– 236 с.; Holzmann, R., Jorgensen, S. Social risk management: a new conceptual framework for social protection and beyond. 

World Bank. 2000; Щербин, В.В. Социальные технологии: история появления термина, трансформация содержания, 

современное состояние /В.В. Щербин // Социологические исследования. 2014. № 7. С. 113-124.; Vargas-Hernandez, 

J., Noruzi, M.R., Nezhad, I.F. H. A. What is Polic, Social Policy and Social Policy Changing? / J.Vargas-Hernandez, 

M.R.Noruzi, I.F. Nezhad // International Jounal of Business and Social Science. 2011. Vol. 2. № 10. P. 287-291.; 

Wedderburn, P., Townsend, D. The Aged in the Welfare State /Р. Wedderburn, D. Townsend. – London: G. Bell& Sons, 

1965. P. 150. 
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Вопросы социальной защиты, детская инвалидность и реабилитация детей с 

инвалидностью отражены в работах Р. Бабаджанова, Б. Боймуродова, А. Гаибова, Ф. 

Магзумовой, Н. Маруповой, А. Муродзоды и др 10.  

Внедрение современных управленческих процессов в системе социальной защиты и 

вовлеченности детей с инвалидностью в полноценную жизнь требуют дальнейшего 

исследования.  

При этом, наблюдается противоречие между законодательно утвержденным принципом 

равенства возможностей, доступности к ресурсам людей с инвалидностью и сохраняющимся 

негативным общественным отношением к ним и отсутствием управленческих решений, 

способствующих формированию дискриминационной среды, которая приводит не к социальной 

изоляции и маргинализации, а гармоничной реализации человеческого капитала.  

Связь исследования с программами (проектами) и научными темами. Данная 

диссертационная работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы отдела 

«Регулирования проблем миграции» Государственного учреждения «Научно-

исследовательского института труда, миграции и занятости населения» Министерства труда, 

миграции и занятости населения Республики Таджикистан. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ  

Цель работы – выявить условия внедрения международных подходов и предложить 

механизм их реализации, направленный на усовершенствование системы социальной защиты 

детей с инвалидностью в Таджикистане. 

Задачи исследования. 

➢ Проанализировать фундаментальные теоретические концепции социальной политики.  

➢ Описать основные теоретические подходы изучения механизмов системы социальной 

защиты.  

➢ Представить характеристику инвалидности и обобщить ее основные модели.  

➢ Определить состояние системы социальной защиты и выявить сдерживающие 

причины социальной вовлеченности детей с инвалидностью. 

➢ Предложить трёхконтурный механизм совершенствования системы социальной 

защиты, состоящий из функций планирования, реализации и мониторинга социальных 

программ.  

➢ Адаптировать международную социальную технологию ВОЗ «Реабилитация на 

уровне сообщества» в условиях Таджикистана.  

➢ Разработать систему мониторинга и оценки на основе спецификаций и стандартов 

предоставления услуги «Реабилитация детей с инвалидностью на уровне сообщества».  

 
10 Проблемы социального отчуждения и развитие человеческого потенциала Республики Таджикистан. 

Коллективная монография /Р.М. Бабаджанов/ Под ред. Бабаджанова Р.М. – Душанбе: ООО «Фарзин 2012», 2012. – 

169с.; Халикова, М., Боймуродов, Б., Вохидов А. Прчинно-следственные факторы детский инвалидности в 

Республике Таджикистан [Текст] / Халикова М., Боймуродов Б., Вохидов А. // Медицинский вестник национальной 

Академии наук Таджикистана. 2021. - №2 (38). – С. 65-71.; Гаибов, А., Лукьянов, Н., Рузиев, М., Абдурахимов, А. 

Условия перехода к социальной модели инвалидности и особенности реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями в Республике Таджикистан. [Текст] / А. Гаибов, Н. Лукьянов, М. Рузиев, А. Абдурахимов // Вестник 

последипломного образования в сфере здравоохранения. 2017. – № 3. – С.11-15.; Магзумова, Ф.П. Пути улучшения 

системы медико-социальной реабилитации инвалидов в Республике Таджикистан. [Текст] / Ф.П. Магзумова // 

Вестник Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и 

реабилитационной индустрии. 2022. – №4 (40). – С.7-12.; Марупова, Н.Ш. Система социальной защиты населения в 

Республике Таджикистан и ее особенности. [Текст] /Н.Ш. Марупова // Вестник Таджикского государственного 

университета коммерции. 2012. – №2 (36). – С.87-95.; Муродзода, А. Основные направления социальной защиты 

инвалидов в Таджикистане. [Текст] / А. Муродзода // Вестник Таджикского национального университета. 2019. – 

№4. – С.126-133. 



 8 

Объект исследования – система социальной защиты детей с инвалидностью.  

Предмет исследования – совершенствование механизмов системы социальной защиты 

детей с инвалидностью в Таджикистане.  

Этап, место и период исследования (исторический период исследования). Этапы 

диссертационного исследования охватывают 2015 – 2022 гг. Диссертация выполнена при отделе 

Регулирования проблем миграции Государственного учреждения Научно-исследовательского 

института труда, миграции и занятости населения Министерства труда, миграции и занятости 

населения Республики Таджикистан.  

Теоретическую основу исследования составляют теории социального неравенства и 

социальной справедливости, концепции базовых нужд, концепция государства социальных 

инвестиций и теория человеческого капитала, позволяющие рассмотреть развитие человеческого 

потенциала детей с инвалидностью. Внедрение системного, ситуативного, процессного методов 

позволили разработать модель мониторинга и оценки качества предоставления услуги на основе 

спецификаций и стандартов. Нормоцентрический, гуманистический, социокультурный и 

социометрический подходы дали возможность сместить существующую парадигму «единый 

шаблон для всех» к человеко-центрированному подходу, который ставит ребенка с 

инвалидностью и его потребности в центре системы социальной защиты.  

Методологическая основа исследования базируется на использовании методов научно-

исследовательской деятельности, в частности теоретико-методологического анализа, методов 

эмпирического исследования, сравнительного, синтез и контента анализа, обобщения, 

аргументации и интерпретации полученных данных. Качественные и количественные методы 

исследования (анкетирование, глубинные интервью, экспресс анализ и фокус групповые 

дискуссии) использовались для аргументации и решения научных задач.  

Данные методы и подходы позволили обосновать и протестировать трехконтурную 

модель управления процессом вовлеченности детей с инвалидностью.  Данная модель включает 

в себя социальные технологии, подробно описывающие все стороны управления системой 

социальной защиты, в протестированных пилотных районах Республики Таджикистан: 

Истаравшане, Шахристане и Кубодиёне. 

Надежность применяемых исследовательских методик обеспечена использованием 

математических методов обработки и анализа результатов исследования с применением 

программного обеспечения Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) и MicroSoft Excel, а 

также сопоставления данных вторичных социологических исследований. 

Научная новизна исследования:  

➢ Уточнено определение инвалидности, обосновано, что инвалидность является не 

болезнью, а состоянием человека и не должно быть ограничением для вовлечения в социальную 

жизнь, если созданы благоприятные условия. Вместе с тем выявлено сохраняющееся до 

настоящего времени негативное общественное отношение к людям с инвалидностью, которое 

носит социальный характер и приводит к неравенству.  

➢ Предложен авторский подход к изучению модели инвалидности и ее роли в 

развитие человеческого капитала детей с инвалидностью, заключающийся в том, что в ребенок с 

инвалидностью находятся в центре внимания, а остальные субъекты (семья, сообщество, местная 

власть, государство) взаимодействуют для удовлетворения его потребностей. 

➢ Выявлены основные взаимосвязи системы социальной защиты Таджикистана с 

различными отраслями экономики, уточнены основные направления социальной 

вовлеченностью детей с инвалидностью. В частности, определено, что необходимо получение 

своевременной квалифицированной медицинской помощи, реабилитации и социальных услуг, 
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изменение негативного общественного отношения и создание специальных условий для 

инклюзивного образования, проведение мониторинга выполнения индивидуального плана 

развития ребёнка. 

➢ Предложен трехконтурный механизм совершенствования взаимодействия 

социальных институтов, усиливающий социальные процессы, координацию между 

центральными и местными органами власти, обеспечивающий адресность предоставляемых 

услуг. Данный механизм представляет собой комплексный подход к предоставлению услуг 

(здравоохранение, образование, самообеспечение, социальные вопросы, расширение прав и 

возможностей), учитывающий индивидуальные потребности детей и предоставляющий 

возможность для развития их человеческого капитала. Участие детей с инвалидностью и их 

семей, способствуют изменению подходов, профилактике и партнерству.  

➢ Адаптирована международная социальная технология ВОЗ «Реабилитация на 

уровне сообщества» к условиям Таджикистана, позволяющая более рационально использовать 

ресурсы. Она направлена на вовлеченность детей с инвалидностью в общественную жизнь. Её 

особенностями являются трансформация механизмов управления социальной защиты, 

рациональное использование ресурсов, совершенствование процедур предоставления услуг. 

➢ Предложена и применена методология для разработки спецификаций и 

минимальных стандартов услуги «Реабилитация детей с инвалидностью на уровне сообщества», 

протестирована система мониторинга и оценки качества в Таджикистане. Она заключается в 

определении минимальных требований к предоставлению услуг, является индикатором 

измерения качества и адресности социального обслуживания, осуществления контроля и 

функционирования социальной службы.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

➢ Инвалидность рассматривается, как уникальное, врожденное или приобретенное 

физическое или когнитивное состояние человека, которое при отсутствии благоприятных 

условий, ограничивает мобильность, препятствует в реализации человеческого капитала и 

создает барьеры при взаимодействии с обществом.  

➢ Интеграция и реализация прав людей с инвалидностью позволяет включить их в 

систему общественных отношений и быть независимыми экономическими субъектами, активно 

участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества. Во многом это зависит 

от участия государства и социальной политики для решения проблем, вклада общественных 

движений, а также общественного признания инвалидности в рамках социальной 

справедливости, а не медицинского диагноза. 

➢ Функции социальной защиты детей с инвалидностью фрагментарны и 

распределены между государственными структурами: здравоохранением, образованием, 

занятость и др., международными и общественными организациями, бизнес сообществом и 

семьёй.  

➢ Трехконтурный механизм взаимодействия социальных институтов, основывается 

на сотрудничестве центральной, местной власти и обществом. Он способствует максимальному 

участию людей с инвалидностью в социальной жизни страны, предоставляя им возможность 

реализовать свой потенциал и внести свой вклад в развитие страны. 

➢ Адаптированная автором международная социальная технология предлагает 

комплексный подход к предоставлению услуг (здравоохранение, образование, самообеспечение, 

социальные вопросы, расширение прав и возможностей), учитывающий индивидуальные 

потребности детей и предоставляющий возможность для их развития.  
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➢ Внедрение минимальных стандартов регулирует структуру и функции социальной 

услуги, измеряет качество социального обслуживания и закладывает основу для контроля. 

Спецификация услуги включает полное ее описание и предоставление адресного обслуживания 

детей с инвалидностью.  

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты, полученные на основе исследований, могут быть широко использованы в процессе 

научного и практического анализа сферы социальной защиты детей с инвалидностью. Также 

важные моменты, выявленные в данной работе, могут стать основой для проведения новых 

исследований по совершенствованию социальных технологий и механизмов системы 

социальной защиты детей с инвалидностью. 

Адаптированная международная социальная технология ВОЗ «Реабилитация на уровне 

сообщества» внедрена в практику предоставления социального обслуживания детям с 

инвалидностью Министерством здравоохранения и социальной защиты населения. На основе 

предложенного механизма и адаптированной социальной технологии разработаны 

спецификации и минимальные стандарты предоставления услуги «Реабилитация детей на уровне 

сообщества», которые внедрены Министерством здравоохранения и социальной защиты 

населения в практику предоставления услуг.  

Результаты авторского социологического исследования могут быть использованы для 

разработки целевых программ и проектов социальной защиты уязвимого населения; 

распределения и перераспределения ресурсов для удовлетворения потребностей населения; 

планирования практических рекомендаций по инвестированию в человеческий капитал; при 

подготовке учебно-методических и практических пособий, руководств, курсов гуманитарного 

блока, таких как «Социология», «Социальная работа», «Социальные институты», «Теории и 

методы социальной работы с уязвимыми группами населения», «Основы государственного и 

местного управления», «Организация и управление в социальной сфере», «Этика социальной 

работы», «Методы социального исследования», курсов подготовки, переподготовки и 

повышении квалификации социальных работников и специалистов, работающих в социальном 

секторе.  

Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается 

достаточностью объемов исследовательских материалов и публикаций, разработкой и 

использованием результатов социологических исследований. Результаты теоретико – 

практических исследований и выводы представлены на основании всестороннего научного 

анализа.   

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует специальности 22.00.04 – Социальная структура, социальные 

институты и процессы.  

Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании. Автором лично проведен 

анализ определений инвалидности и отношения общества к людям с инвалидностью. На основе 

проведенного анализа разработана человеко-центрированная социальная технология, которая 

ориентируется на ребенке с инвалидностью и объединяет все социальные субъекты для 

удовлетворения его потребностей. Также, разработан трехконтурный механизм управления, 

способствующий взаимодействию социальных институтов и усиливающий социальные 

процессы на национальном, местном и личностном уровнях. Проведенные исследования, 

позволили дать новое определение концепции «инвалидности» и выявить взаимосвязь между 

состоянием человеческой инвалидности и его уязвимостью перед социальными потрясениями, 
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что имеет важный научный и мировоззренческий аспект решения сложных экономических и 

социальных проблем. 

В результате проведенного системного анализа отечественных и зарубежных научных 

трудов, автором разработан подход к изучению модели инвалидности в контексте развития 

человеческого капитала, позволяющая вовлечению детей с инвалидностью в систему 

общественных отношений. Научно обоснован тот факт, что исключая людей с инвалидностью из 

социума государство помимо экономических потерь, теряет возможность полноценного 

использования человеческого капитала как своего основного богатства. Проведенные 

исследования позволили выявить наиболее уязвимую и подверженную дискриминации 

социальную группу – детей с инвалидностью и эмпирически проверить эффективность 

разработанной модели и социальной технологии «Реабилитация детей на уровне сообщества». 

Эмпирическая база диссертационной работы представлена социологическими 

исследованиями, проведенными диссертантом. Исследование «Определение потребностей 

социальных групп в услугах» (2019 г.). проведено в пилотных районах Шахристон, Кубодиен и 

Истаравшан. Цель исследования: выявление потребностей в услугах на уровне сообщества 

уязвимых групп населения. Метод исследования: анкетирование (N = 1272); исследование уровня 

знания, отношения и поведения населения по отношению к детям и женщинам с инвалидностью 

в Республике Таджикистан (2020) проведено в городах Душанбе, Худжанд, Гиссар и районах 

Восеъ, Б.Гафурова, Шугнан. Цель исследования: анализ социальных норм, социальной 

интеграции детей и женщин с инвалидностью в Таджикистане. Метод исследования: анкетный 

опрос (N = 2000). Респонденты – население в возрасте 18 и старше лет, а также дети и подростки 

в возрасте 10-17 лет. Глубинные интервью (N = 20) проведены с представителями местных 

органов власти, общественных организаций, ассоциаций родителей с детьми с инвалидностью. 

Фокус-групповые дискуссии (N = 24 ФГД при участии 192 респондентов) с членами семьи и 

сообщества. 

Апробация результатов исследования.  

Диссертация выполнена при отделе Регулирования проблем миграции Государственного 

учреждения Научно-исследовательского института труда, миграции и занятости населения 

Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан. По теме 

диссертации опубликованы 22 научных статей, в том числе 8 статьи в рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на конференциях: «Здоровье населения: профилактика заболеваний и инвалидность 

в Республике Таджикистан» (Душанбе, 2016г.), XII международной научной конференции 

«Сорокинские чтения» «Социальная несправедливость в социологическом измерении: вызовы 

современного мира» (Москва, 2018г.), международной научной конференции, посвящённой Х 

юбилейным Санкт-Петербургским социологическим чтениям «Четвертая промышленная 

революция: реалии и современные вызовы» (Санкт-Петербург, 2018), всероссийской научной 

конференции «Цифровое общество – новый формат социальной реальности: структуры, 

процессы и тенденции развития» (Санкт-Петербург, 2020г.), «Всероссийская научная 

конференция XV Ковалевские чтения: Социолог: образования и социальные траектории» (Санкт-

Петербург, 2021г.), международная научная конференция «Трансформация социально-трудовой 

сферы в условиях цифрового общества» (Душанбе, 2022).  
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Публикации по теме диссертации. По теме диссертации автором опубликованы 22 

научных статей, в том числе 8 статьи в рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

 Структура работы. Диссертация включает введение, две главы (четыре параграфа), 

заключение, рекомендации, список литературы, 5 приложений. Работа содержит 196 страниц, 31 

рисунка, 13 таблиц.  

Список литературы включает в себя 206 наименования.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ (Аннотация) 

Во введении обоснована актуальность заявленной темы и проблемы исследования, 

выявлена степень ее научной разработанности; определены объект, предмет, методы 

исследования; изучены существующие противоречия; сформулированы цели и задачи; дана 

характеристика научной новизне, теоретической и практической значимости; сформулированы 

ключевые положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации 

диссертационной работы.  

Первая главе «Теоретико-методологические аспекты исследования организации 

социальной защиты детей с инвалидностью состоит из двух параграфов.  

В параграфе 1.1. «Инвалидность: сущность, особенности и модели в условиях 

социальных изменений» рассматривается корреляция глобальных, региональных и 

национальных трансформаций с изменением жизни социальных групп, в особенности детей с 

инвалидностью, нуждающихся в государственной поддержке.    

Уровень развития любого общества определяется не только экономическими 

характеристиками, социальным благополучием, но и его отношением к людям с инвалидностью. 

На разных этапах развития цивилизации у людей существовали неоднозначные критерии оценки 

человеческой неполноценности11.  

При этом, восприятие инвалидности обществом претерпевает значительные изменения. 

Например, в Древней Греции больных детей воспринимали как неполноценных12, а в Спарте (IX 

– XI в. до н.э.) общество избавлялось от них. Платон 13 предлагал разместить «деформированных» 

детей из высшего и низшего слоев общества в «неизвестных загадочных местах». В религиозных 

системах отношение к людям с инвалидностью было намного гуманнее. Инвалидность не 

считалась позором или наказанием за грехи, обязанностью человека провозглашалась помощь 

страдающим и нуждающимся. 

В средневековый период (1 д.н.э. – 1700-х) инвалидность воспринималась в качестве 

наказания за грехи или плохое поведение. В 1800-х годах людей с инвалидностью считают 

непригодными и неспособными вносить вклад в развитие общества, их воспринимают как 

ненормальных и слабоумных. С начала 1900-х годов большое количество людей верит, что 

человечество должно контролировать свою эволюцию, стерилизуя людей с «дефектной» 

генетикой, включая людей с инвалидностью. 

Изменение отношения общества к людям с инвалидностью произошло после Второй 

мировой войны, когда появилось большое количество военных, получивших увечья во время 

войны. Со второй половины ХХ века начинается движение за свободу и равные права. Конец ХХ 

века и начала XXI века знаменуется движением общества от равных прав к равным 

возможностям.  

 
11 См.: Аверина, Е.А. Интеграция инвалидов в общество: теоретическое осмысление проблемы. [Текст]/ Е.А. 

Аверина //Вес. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2011. – № 1(13). – C. 5-11. 
12 См.: Barker, R.G., Wright, B.A., Meyerson, L., Gonick, M.R. Adjustment to physical handicap and illness: A 

survey of the social psychology of physique and disability / R.G. Barker, B.A. Wright, L. Meyerson, M.R. Gonick // Social 

Forces. 1947. – № 26 (1). – С. 111–112. 
13 См.: Goldberg, Il., Lippman, L. Plato had a word for it / Il. Goldberg, L. Lippman // Exceptional children. 1974. 

–  №40.5. – С.325-334. 
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Изучение современных подходов позволил обобщить основные характеристики моделей 

инвалидности: религиозную, благотворительную, медицинскую, социальную и основанную на 

правах.  

В рамках религиозной модели инвалидность воспринимается как наказание за грехи или 

как благословение14. Благотворительная модель рассматривает людей как пассивные жертвы 

обстоятельств – объект жалости, нуждающиеся в постороннем уходе15, способствует 

возникновению стереотипа о беспомощности и зависимости людей с инвалидностью. 

Медицинская модель рассматривает патологию организма человека, отклоняющуюся от 

нормального16, воспринимает как пациентов, которым необходимы разнообразные услуги 

квалифицированных специалистов для лечения и улучшения физического состояния. 

Социальная модель рассматривает инвалидность как социально сконструированный феномен и 

подчеркивает, что именно общество «ограничивает» возможности. В основе модели 

инвалидности, основанной на правах, лежит человеческое достоинство как важный аспект 

человеческой культуры, и подчёркивает неотъемлемые права всех людей, независимо от их 

состояния. Она ставит человека в центр при принятии решений, касающихся его и рассматривает 

«проблему» в обществе, а не в человеке.  

Проведённый анализ различных подходов и моделей позволил уточнить и дать новое 

определение инвалидности, которая рассматривается как уникальное, врожденное или 

приобретенное физическое или когнитивное состояние человека, которое при отсутствии 

благоприятных условий, ограничивает мобильность, препятствует в реализации человеческого 

потенциала и создает барьеры при взаимодействии с обществом.  

Наглядным примером реализации прав людей с инвалидностью на основе социальной 

солидарности служит Конвенция о правах инвалидов (2006г.) В рамках данной идеи государство 

предоставляет всем равную возможность и свободу для развития своего человеческого капитала, 

а также использования права на социальную защиту в целях выхода из трудной жизненной 

ситуации.  

В параграфе 1.2 «Основные подходы к изучению процессов управления социальной 

вовлеченности и защиты детей с инвалидностью» рассматриваются теоретические разработки 

и механизмы обеспечения реализации прав детей с инвалидностью на равное использование 

ресурсов и содействия их участию в полноценной жизни общества, способствующие социальной 

вовлеченности и повышению уровня благосостояния.     

Управление механизмами социальной вовлеченности лежит на государстве, 

предполагающий активное и непосредственное участие населения для повышения уровня 

сопротивляемости и адаптации детей с инвалидностью к новым вызовам, рискам, кризисным и 

социально-экономическим изменениям, которые по словам Н. Зарубиной17 «предполагают 

выработку новых способов ориентации в меняющемся мире и форм адаптации к 

трансформациям». 

Сложившаяся социально-экономическая ситуация требует внедрения новых, 

управленческих подходов, использующих результаты социологических данных и имеющих 

конечной целью координированное, согласованное управление, направленное на защиту и 

интересов конкретных людей и способствующее развитию человеческого капитала. 

Принцип социальной вовлеченности (social inclusion), определяемый как процесс 

улучшения условий участия в жизни общества и правом голоса представляет собой процесс 

 
14 См.: Niemann, S. Persons with disabilities /S. Neimann // Religious and spiritual issues in counseling: 

Applications across diverse populations/ Под ред. M. Burke, J. Chauvin и J. Miranti (eds.). – New York: Brunner-

Routledge, 2005. – P.105–134. 
15 См.: Retief, M., Letsosa, R. Models of disability: a brief overview /M. Retief, R. Letsosa //HTS Theological 

Studies. 2018. – №74 (1). – С. 1-8. 
16 См.: Creamer, D. Disability and Christian theology: Embodied limits and constructive possibilities /D. Creamer. 

– Oxford: Oxford University Press, 2009. – 168c. 
17 Зарубина Н. Н. Упрощенные социальные практики как способ адаптации к сложному социуму. [Текст] 

/Н.Н. Зарубина // Социологические исследования. 2014. – №5 (361). – С. 37-46.  
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объединения в единое целое ранее разрозненных частей и элементов социокультурной системы 

на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости18. 

Социальная вовлеченность рассматривается автором как механизм улучшения условий 

участия в обществе детей с инвалидностью, через расширение прав и возможностей, 

использование ресурсов, и реализацию человеческого потенциала. 
 С целью обеспечения равных возможностей и управления процессом социальной 

вовлеченности детей с инвалидностью в социальную жизнь требуется разработка и внедрение 

специфических социальных технологий. В рамках данного диссертационного исследования для 

управления процессом социальной вовлеченности детей с инвалидностью в общество, 

применяется адаптированная международная социальная технология Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) «Реабилитация на уровне сообщества», которая подчеркивает 

необходимость трансформации общественных структур.  

Для рассмотрения механизмов внедрения этой социальной технологии в условиях 

Таджикистана, изучалась действующая система социальной защиты и ее реальные возможности. 

Социальная защита рассматривается как совокупность социально- экономических 

мероприятий, проводимых государством и обществом и обеспечивающих детей с 

инвалидностью оптимальными условиями жизни, удовлетворяющих потребности, 

поддерживающих жизнеобеспечение и достойное существование в социальной среде; 

совокупность мер, преодолевающих последствия риска, комплекс мер по обеспечению 

гарантированного государством минимального уровня материальной поддержки социально 

уязвимых групп в период преобразований19. 

Система социальной защиты Таджикистана представлена: 1) социальными выплатами; 2) 

компенсационными выплатами и льготами; 3) социальным обслуживанием определенных групп 

населения  

Система социальной защиты и социальная вовлеченность представляют собой механизмы 

управления интеграции детей с инвалидностью в социальную жизнь и реализации их прав путем 

внедрения и применения социальных технологий. Тем самым, воплощая идею государства 

социальных инвестиций, направленную на реализацию потенциала индивида.  

Таким образом, человеческий потенциал представляет собой основной источник 

социально-экономического развития страны, усиливающий значимость социальной политики. 

При этом, в силу ограниченных физических и умственных возможностей не каждый ребенок 

способен жить нормальной жизнью, соответствующих его потребностям и интересам; принимать 

участие в экономическом, социальном и политическом процессах, происходящих в обществе. 

Вторая глава «Модель социальной технологии для социальной защиты детей с 

инвалидностью Таджикистана» состоит из двух параграфов.  

В параграфе 2.1. «Социальная технология «Реабилитация детей с инвалидностью» 

как фактор социальной защиты» проведен анализ государственных интервенций, 

направленных на обеспечение доступности и удовлетворение потребностей детей с 

инвалидностью в услугах: здравоохранения, образования, самообеспечения, социальных 

программ и расширение прав и возможностей. Выявлено, что социальную помощь получают 

только 1,3% людей старше 60 лет. Примерно 500 детей из 100000 детей в возрасте 0-18 лет 

находятся на попечении государства20. При этом, данные цифры не отражают реального 

положения детей, нуждающихся в государственной помощи. 

Общенациональное исследование «Социальные услуги в Таджикистане», проведённое 

при непосредственном участии автора, показало, что менее 40000 людей, нуждающихся в 

 
18 См.: Зайцев Д.В. Социальная интеграция детей-инвалидов в современной России. [Текст] /Д.В. Зайцев. – 

Саратов: Научная книга, 2003. – 255с. 
19 См.: Комилова З.А., Рыбакова М.В. Государственное управление модернизацией интегрированной 

системы социального обслуживания в Таджикистане. /З.А. Комилова, М.В. Рыбакова // Государственное 

управление. Электронный вестник. – № 72 (02). 2019. – С. 165- 187. 
20 В большинстве случаев это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с 

ограниченными возможностями, от которых отказались родители, и дети из социально-уязвимых семей. 
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помощи, получают какую-либо форму социального обслуживания. В стране зарегистрировано 

около 235 поставщиков социальных услуг, в основном, это учреждения стационарного типа и 41 

отдел социальной помощи на дому, функционирующие на районном уровне21. При этом 

технологии определения потребностей, информирования населения, поддержки семьи и методы 

направления в соответствующие социальные службы слабо развиты.  

Совершенствование механизмов управления системой социальной защиты и 

вовлеченности детей с инвалидностью в социальную жизнь должно сопровождаться 

комплексной реформой, основанной на принципах социальной справедливости, равенства, 

солидарности, прав. 

Социальная технология вовлеченности детей с инвалидностью, предлагаемая автором, 

основывается на комплексном подходе, который учитывает индивидуальные потребности и 

предоставляет возможности детям с инвалидностью развивать свой человеческий капитал. Она 

антропоцентрична – ребенок и его потребности находятся в центре обслуживания, акцентирует 

внимание на расширение его прав, способствует максимально возможной независимой 

жизнедеятельности, сохранению уровня здоровья, изменению культуры предоставления помощи 

через внедрение новых видов услуг.  

В связи с этим автор предлагает трехконтурную систему управления взаимодействия 

социальных структур, включающую в себя функции планирования, реализации и мониторинга 

для совершенствования системы предоставления услуг, основывающихся на сотрудничестве 

местной власти с национальной. Она способствует их максимальному участию в социальной 

жизни страны, предоставляя им возможность реализовать свой потенциал и внести свой вклад в 

развитие страны. 

Таким образом, адаптированная автором социальная технология вовлеченности детей с 

инвалидностью предлагает комплексный подход к предоставлению услуг (здравоохранение, 

образование, самообеспечение, социальные вопросы, расширение прав и возможностей), 

учитывающий индивидуальные потребности детей и предоставляющий возможность для 

развития их человеческого капитала. 

Для определения ее результативности был разработан концептуальный подход к 

исследованию, составлен план и было проведено авторское исследование «Определение 

потребностей населения в социальных услугах» в трёх районах Таджикистана. 

Итогом исследования является обеспечение информацией всех заинтересованных сторон 

финансирующих, определяющих политику, поставщиков услуг и лиц, принимающих решения о 

потребностях и приоритетах в услугах, а также выявление наиболее нуждающихся социальных 

групп.  

В отсутствие государственной стратегии в области социального вовлечения в 

Таджикистане предполагается, что результаты этого исследования помогут местным и 

национальным органам власти лучше понять существующую систему, выявить приоритетные 

направления деятельности, а также предложить практические идеи для социальной 

вовлеченности детей с инвалидностью, содействующие развитию и реализации их человеческого 

капитала. 

В параграфе 2.2. «Модель мониторинга и оценки качества предоставления 

социальной услуги «Реабилитация детей с инвалидностью на уровне сообщества» на основе 

спецификаций и стандартов» предложена система мониторинга и оценки, представляющая 

собой составную часть механизма управления, которая предоставляет информацию и 

обеспечивает качественную реализацию управленческих решений; позволяет организовать 

систематическое, обоснованное отслеживание выполнения запланированных мероприятий по 

каждой программе и при необходимости предпринимает корректирующие меры; 

систематизирует информацию в разрезе отраслей и областей; отслеживает динамику финансовых 

показателей и принимает взвешенные решения на основе своевременной реальной информации 

 
21 См.: Kuzminskiy, V. at el. Social Services in the Republic of Tajikistan. Study Report. – Dushanbe: The European 

Union, 2012. – 240с. 
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и фактов, создающих наилучшие условия для решения текущих социально-экономических 

проблем; обеспечивает принятие управленческих решений на основе фактических данных.  

Адаптированная социальная технология «Реабилитация детей с инвалидностью» (см. Рис. 

1) предлагает разработку стандартов предоставления социальной услуги после того как 

потребности уязвимого населения в социальном обслуживании были определены, а 

необходимые ресурсы выделены. Она состоит из трёх взаимосвязанных элементов: 1) 

спецификация услуги, 2) минимальные стандарты предоставления социальных услуг, 3) система 

мониторинга и оценки предоставляемых услуг и предлагает использовать подход «снизу вверх», 

т.е. учитывать мнение, как поставщиков социальных услуг, так и пользователей услуг.  

Важным элементом предоставления качественной социальной услуги является разработка 

набора минимальных показателей для проведения мониторинга и оценки. Для осуществления 

мониторинга и оценки результатов необходима система, которая бы полностью 

концентрировалась на отдельных пользователях услуг и на том, как их способности, 

функционирование и качество жизни изменяются в результате получения услуг. Разработанная 

автором минимальные стандарты предоставления услуги «Реабилитация детей с инвалидностью 

на уровне сообщества» состоят из двух видов: структурные (организационные) и 

функциональные (деятельность) стандарты, представляющие собой комплекс индикаторов, 

описывающих услугу в конкретных, измеримых, доказательных терминах, они применяются для 

количественной оценки предоставления социальной услуги путём проверки фактов наличия или 

отсутствия необходимых структур и выполненных функций.  

Адаптированная социальная технология вовлечения детей с инвалидностью получила 

положительный отзыв Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 

республики Таджикистан. Несмотря на относительно недавнюю деятельность анализ 

результатов влияния социальной технологии на благополучие детей с инвалидностью показал 

хорошие результаты. В период пилотирования модели более 500 детей с инвалидностью 

получили доступ к образованию, здравоохранению, социальному обеспечению, что 

свидетельствует об их успешной вовлеченности в социальную жизнь и реализации человеческого 

капитала. 

Таким образом, данная социальная технология доказала, что имеет возможность 

воздействовать на процесс совершенствования механизмов управления и разработки социальной 

политики в рамках государства социальных инвестиций.  

Подводя итоги проведенного исследования, следует отметить, что инвестиции в развитие 

человеческого капитала детей с инвалидностью, помогают им справляться с трудными 

жизненными ситуациями. Механизмы социальной защиты и вовлеченности содействуют 

социальной интеграции детей с инвалидностью в социальную жизнь. Адаптированная к 

условиям Таджикистана международная социальная технология ВОЗ обеспечивает детям 

доступность государственных и общественных услуг. Разработанная авторская система 

мониторинга и оценки, включающая спецификацию и стандарты, позволяет совершенствовать 

социальную политику Таджикистана.     

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты диссертационной работы: 

Политические и социально-экономические кризисы, происходящие на глобальном и 

региональном уровне, непосредственно затрагивают все население – снижается качество и 

уровень жизни, огранивается способность адаптации к социальным изменениям, что 

способствует социальному неравенству. Дети с инвалидностью, как наиболее социально 

незащищенная группа населения, исключаются из жизни социума.   

Одна из целей устойчивого развития (Снижение уровня неравенства внутри стран и между 

ними) предусматривает создание благоприятной среды для непрерывного развития человека. 

Задача государства состоит в обеспечении социальной стабильности и создания равных 

возможностей для всех, реализации прав детей с инвалидностью на равное использование 

ресурсов.   
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Стратегическим ресурсом развития страны в современном мире становится человеческий 

потенциал (в некоторых странах доходящий до 80% национального богатства), сущность 

которого приобретает новый смысл в контексте государства социальных инвестиций.  

В социальной политике Таджикистана недостаточно внимания уделяется развитию 

человеческого потенциала детей с инвалидностью, которые не в состоянии самостоятельно 

решать свои жизненные проблемы. 

Вместе с тем, актуализируется необходимость обеспечения государством приемлемого 

уровня жизни и совершенствование механизмов управления социальной защиты и 

вовлеченности, требует активного и непосредственного участия детей с инвалидностью в 

формировании справедливого общества. 

В диссертационной работе на основе интегрального подхода, системного обзора научной 

литературы, обработки статистических данных и социологических исследований, осуществлен 

анализ системы социальной защиты Таджикистана, определены проблемы и предложены 

механизмы совершенствования управления, адаптирована международная социальная 

технология ВОЗ «Реабилитация на уровне сообщества».  

Полностью подтверждена гипотеза о том, что инвестиции в развитие человеческого 

капитала детей с инвалидностью, помогают им справляться с трудными жизненными 

ситуациями. Механизмы социальной защиты и вовлеченности содействуют социальной 

интеграции детей с инвалидностью в социальную жизнь. Адаптированная к условиям 

Таджикистана международная социальная технология ВОЗ обеспечивает детям доступность 

государственных и общественных услуг. Разработанная авторская система мониторинга и 

оценки, включающая спецификацию и стандарты, позволяет совершенствовать социальную 

политику Таджикистана.     

Основные результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, можно 

сформулировать следующим образом:  

1. Инвестиции в создание благоприятной среды и развитие человеческого потенциала 

в трансформационном периоде развития Таджикистана рассматриваются как основной фактор 

смягчения проблем социального неравенства, способствующий социальной защите и 

вовлеченности детей с инвалидностью в социальную жизнь.  

2. Интеграция и реализация прав детей с инвалидностью позволяет включиться им в 

систему общественных отношений и стать экономически независимыми, активно участвовать в 

политической, культурной и социальной жизни общества. 

3. Адаптированная международная социальная технология ВОЗ «Реабилитация на 

уровне сообщества», протестированная в ряде пилотных районах, показала свою эффективность 

и необходимость ее включения в систему социальной защиты. Повсеместное использование 

данной социальной технологии будет способствовать совершенствованию управления 

социальной защиты Таджикистана.   

4. Проведенное социологическое исследование с целью определения потребностей 

различных социальных групп населения в услугах здравоохранения, образования, социального 

обслуживания и базовых услуг выявило репрезентативную информацию для использования 

государственными служащими местных и национальных уровней по принятию необходимых и 

обоснованных решений.  

5. Систематизированный и стандартизированный подход к предоставлению 

социального обслуживания обеспечивает минимально приемлемое качество услуги, независимо 

от поставщиков, источников финансирования или региона страны.  

6. Проведение мониторинга и оценки услуг «Реабилитация детей с инвалидностью на 

уровне сообщества» на макро, мезо и микро уровнях представляет собой инструмент 

совершенствования механизмов управления социальной защиты, вовлеченности детей с 

инвалидностью и развития человеческого капитала. 

 

Рекомендации по практическому применению результатов исследования 
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Концепция устойчивого развития рассматривает все население страны и детей с 

инвалидностью, в частности, не как потребителей государственных услуг, а как самостоятельных 

личностей, способных принимать адекватные решения и активно участвовать в экономической 

жизни страны. Важную роль в данном процессе играет механизмы управления социальной 

защиты и вовлеченности, создающие условия, позволяющие реализовать человеческий капитал 

и расширяющие права и возможности детей с инвалидностью в полной мере.   

Представителям министерств здравоохранения и социальной защиты населения, труда, 

миграции и занятости населения, образования и науки в качестве рекомендаций было 

предложено:  

1. дополнить ст. 35 а) п.6 Концепции развития системы социального обслуживания в 

Республике Таджикистан (утвержденной постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 4.10.2013 года, № 446) следующим пунктом: «на основе спецификаций и 

минимальных стандартов предоставления социальной услуги»; 

2. дополнить ст. 35 б) п.6 Концепции развития системы социального обслуживания в 

Республике Таджикистан (утвержденной постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 4.10.2013 года, № 446) следующим пунктом: «исходящих из реальных 

потребностей социальных групп»; 

3. утвердить инструмент определения потребностей социальных групп в услугах 

совместным приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты населения и 

Министерства экономического развития и торговли;  

4. возложить на отделы социальной защиты населения функцию проведения мини-

социологического исследования, включающего основные базовые понятия по определению 

потребностей социальных групп в услугах; 

5.  разработать соответствующие планы реализации выявленных потребностей;  

6. утвердить систему мониторинга и оценки качества «Реабилитация детей с 

инвалидностью на уровне сообщества» предоставления социальных услуг на основе 

спецификаций и стандартов и инициировать ее внедрение на территории Таджикистана;  

7. включить в программу высшего образования по направлению «Социальная работа», 

«Государственное и муниципальное управление», а так же в программы повышения 

квалификации государственных служащих спецкурсы: «Методы определения потребностей в 

социальных услугах», «Спецификации и стандарты предоставления социальных услуг»;  

8. создать условия для активизации населения в непосредственном участии в процессах 

определения потребностей, планирования социальных интервенций, реализации социальных 

программ и проведения мониторинга и оценки качества, предоставляемых услуг. 

9. демонстрировать в социальных сетях и средствах массовой информации успешные 

примеры социальной вовлеченности детей с инвалидностью.  

10. обеспечить доступность к услугам здравоохранения, образования, 

самообеспечения, социальным программ, и программам, расширяющим права и возможности, 

направленные на реализацию человеческого капитала и выхода из трудной жизненной ситуации 

детям с инвалидностью и их законным представителям.  

Перечень предложенных рекомендаций не является исчерпывающим, так как 

совершенствование механизмов управления социальной защиты и вовлеченности детей с 

инвалидностью не ограничивается внедрением адаптированной международной социальной 

технологии «Реабилитация на уровне сообщества». Трансформации, происходящие в глобальной 

мире, в Российской Федерации, влияют на экономическую, социальную и политическую 

ситуации в Таджикистане, что требуют постоянного поиска оптимальных управленческих 

решений. 
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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Мушкилот ва хатарҳои ҷиддии иқтисодиву иҷтимоӣ ва 

сиёсиву эпидемиологӣ ба таҳдиди бузургтарин барои иқтисоди ҷаҳонӣ ва миллӣ, мушкилоти 

тандурустии аҳолӣ ва низоми иҷтимоӣ табдил ёфта, боиси таҳаввулоти иҷтимоӣ ва осеби равонии 

миллионҳо нафар одамон гардидаву нобаробарии қаблан мавҷудбударо шадидтар мекунанд ва 

ҳамин тариқ гурӯҳҳои осебпазири аҳолиро ба камбизоатӣ дучор карда, онҳоро осебпазир 

мекунанд. 

Бисёре аз оилаҳо дар ҳолати бӯҳрон, афзоиши камбизоатӣ, ноамнии иҷтимоӣ ва захираҳои 

маҳдуд аксар вақт наметавонанд хароҷоти таъмин ва рушди кӯдакони маъюбро пардохт кунанд. 

Захираҳои маҳдуди молиявӣ, иқтидори заифи кадрҳо, набудани механизмҳои муайянсозии 

осебпазирӣ ва барномаҳои кӯҳнашудаи кӯмаки иҷтимоӣ дар баробари имкониятҳои маҳдуд 

наметавонанд ба хатарҳои иҷтимоии пайдошудаистода тоб оранд ва самаранокии идоракунии 

системаи ҳифзи иҷтимоии аҳолиро дар Тоҷикистон коҳиш медиҳанд, ки дар натиҷа шумораи 

зиёди мардум аз хаёти чамъиятӣ истисно карда мешаванд. Зиёда аз 900 000 кӯдакон дар зери 

хатти фақри миллӣ зиндагӣ мекунанд1. Аксари онҳо дар деҳоти кишвар, бе воситаҳои кофӣ барои 

қонеъ кардани ниёзҳои аввалия зиндагӣ мекунанд, ба системаҳои муассири ҳифзи иҷтимоӣ 

дастрасӣ надоранд, ки ин боиси боз ҳам баландтар шудани сатҳи осебпазирӣ мегардад. 

Камбизоатӣ вазъи кӯдакони маъюбро боз ҳам бадтар мекунад. 

Аммо, сарфи назар аз ин, давлат дар фароҳам овардани фазои мусоид барои рушди 

кӯдакони маъюб ва ҷалби онҳо ба ҳаёти иҷтимоӣ ҳамоно мавқеи бунёдиро ишҳол мекунад. Дар 

модели ташаккулёфтаистодаи вазъи сармоягузории иҷтимоӣ бояд мушкилот ва хатарҳои 

бавуҷудомада, таҳкими соҳаҳои тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, маориф, шуғли сайёр ва фароҳам 

овардани шароити мутобиқшавандаи корӣ ба назар гирифта шавад2.  

Низои ҳарбии байни Россия ва Украина, нооромиҳо дар манотиқи марзии шимоли 

Тоҷикистон ва паёмадҳои бемории коронавируси нав (COVID-19) вазъи иқтисодиву иҷтимоии 

кишварро бадтар карда, боиси бӯҳрони шадиди тандурустӣ, гуманитарӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ 

гардид. Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки сарфи назар аз пардохтҳои таъҷилии пулӣ ва ёрии 

натуралӣ аз тарафи давлат дар давраи ҳамагирии бемории коронавируси нав зиёда аз 40 фоизи 

аҳолӣ ба кӯмаки озуқаворӣ ниёз дошта, тақрибан 18 фоизи хонаводаҳо кӯмаки тиббӣ гирифта 

натавонистанд3.  Пайомадҳои тағйироти иҷтимоиро бештаро он шахсоне, ки аллакай дар 

камбизоатӣ зиндагӣ мекунанд ё ба хавфи камбизоатӣ гирифтор шудаанд, аз ҷумла 160 ҳазор 

шахсони маъюб ҳис карданд. 

Низоми мавҷудаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳалли мушкилот 

ва таъмини ҳимояи табақаҳои осебпазири аҳолӣ дар шароити бӯҳрон омода набуд. Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дигаргунсозии низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва беҳсозии 

(оптимизатсияи) идоракунии равандҳои онро вазифагузорӣ кардааст. 

 

Дараҷаи таҳқиқоти мавзӯи илмӣ.  

 
1 См.: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан [Электронный ресурс]:Детская 

бедность в Таджикистане / – Электрон. Текстовые дан. – Душанбе: 2022. – Режим доступа: 

https://stat.tj/storage/pages/Child_Poverty_Tajikistan_Rus_Aug2018.pdf, свободный 
2 См.: Lister, R. Investing in the citizen-workers of the future: transformations in citizenship and the state under 

New Labour [Текст] /R. Lister // Social Policy & Administration. 2003.Vol. 37. – № 5. P. 427-443. 
3 См.: Группа Всемирного банка [Электронный ресурс]: Экономическое и социальное влияние COVID-19: 

Обновлённая информация, полученная из исследования «Слушая Таджикистан» / W. Seitz. – Электрон. Текстовые 

дан. – Душанбе: 2022. – Режим доступа: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/factsheet/2020/07/13/economic-and-

social-impacts-of-covid-19-update-from-listening-to-tajikistan, свободный. 

https://stat.tj/storage/pages/Child_Poverty_Tajikistan_Rus_Aug2018.pdf
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/factsheet/2020/07/13/economic-and-social-impacts-of-covid-19-update-from-listening-to-tajikistan
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/factsheet/2020/07/13/economic-and-social-impacts-of-covid-19-update-from-listening-to-tajikistan
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Нақши давлат ҳамчун институти ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ дар асарҳои илмии олимон 

ба монанди С.Алкире, Р.Бобоҷонов, Г.Беккер, П.Бурде, Д.Вернон, Н.Григорева, 

Р.Капелюшников, Д.Квон, Б.Кикер, П.Козловский, Ҷ.Коулман, М.Крозе, А.Маршал, 

А.Рубинштейн, М.Рибакова, А.Сен, Н.Смакотина, Т.Чубарова, Т.Шултс4 ва дигарон тадқиқ 

гардидааст. 

Таъсири дигаргуниҳои иҷтимоӣ ба равандҳои гуногуни ҷамъият дар асархои П.Бергер, 

И.Воллерштейн, М.Вебер, Э.Гидденс, М.Горшков, В.Жуков, С.Кравченко, Т.Лукман, К. 

Мангейм, Т.Парсонс, М.Рутковский, П.Сорокин, Н.Тихонова, Ҷ.Хоҷсон, Ш.Шоисматуллоев, 

П.Штомпка, В.Ядов ва дигарон инъикос гардидааст5.  

Гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ дар асарҳои Е.Аверина, Н.Василева, Л.С. Виготский, И.Гейтс, 

Ҷ.Доналдсон, И.Голдберг, Д.Зайтсев, Р.Ленуар, В.Липпман, Б.Райт, Б.Ровердер, П.Романов ва 

дигарон муҳокима гардидаанд6. 

 
4 Alkire, S. Human development: definitions, critiques, and related concepts. Oxford Poverty & Human 

Development Initiative. 2010.; Проблемы социального отчуждения и развитие человеческого потенциала Республики 

Таджикистан: коллективная монография. // Под. ред. Р.М. Бабаджанова.– Душанбе: ООО «Фарзин 2012», 2012. 

С.169.; Becker, G.S. Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education / G.S. 

Becker. – Chicago: The University of Chicago Press, 2009. – 412p.; Bourdieu, P. The forms of capital. In J. Richardson (Ed.) 

Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education / P. Bourdieu. – New York; Vernon, D. Human potential: 

Exploring techniques used to enhance human performance / D. Vernon. – New York: Routledge. 2009. P. 266.; Григорьева, 

Н.С.; Чубарова, Т.В. Современное социальное государство между «старым» и «новым» патернализмом: ловушки 

мотивации / Н.С. Григорьева, Т.В. Чубарова // Проблемы теории и практики управления Международный научный 

журнал. 2019. №7. С.16-28.; Капелюшников, Р.И. Сколько стоит человеческий капитал России? / Р.И. 

Капелюшников. – Москва: ВШЭ, 2012. 76 с.; Kwon, D. B. Human capital and its measurement / D.B. Kwon. – Busan: 

OECD, 2009. P. 65.; Kiker, B.F. The Historical Roots of the Concept of Human Capital / B.F. Kiker. // Journal of Political 

Economy. 1966. Vol. 74.; Козловски, П. Общество и государство: неизбежный дуализм /Пер. с нем. М.: Республика, 

1998. С. 368.; Коулман, Дж. Капитал социальный и человеческий / Дж. Коулман. // Общественные науки и 

современность. 2001.  № 3. С. 121-139.; Крозье, М. Современное государство – скромное государство. Другая 

стратегия изменения / М. Крозье // Антология мировой политической мысли; В 5 т. – Т.II «Зарубежная политическая 

мысль. ХХв.». М.: Мысль, 1997. С. 699 – 711.; Marshall, A. Principles of Economics /А. Marshall. – London: Great Mind 

Series. Macmillan and Co Lts, 1890. P. 627.; Рубинштейн, А.Я. Экономика общественных преференций. Структура и 

эволюция социального интереса / А.Я. Рубинштейн. – СПб.: Алетейя, 2008. С.560; Рыбакова, М.В. Управление 

развитием человеческого капитала студенческой молодежи / М.В. Рыбакова // Социально-гуманитарные знания. 

2019. №6. С.129-135.; Сен, А. Развитие как свобода /А. Сен. – М.: Новое издательство, 2004.; Смакотина, Н. Л. 

Молодежь в ситуации социальной нестабильности /Н.Л. Смакотина // Народонаселение. 2012. №3 (57). C.91-95.; 

Schultz, T. Investment in Human Capital / Т. Schultz // American Economic Review. 1961. Vol. 51. P. 1-17. 
5 Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания /П. Бергер, 

Т. Лукман. – М.: Медиум, 1995. 323 с.; Wallerstein, I. From Society to Historical Social Science: Prospects and Obstacles 

/ I. Wallerstein // The British Journal of sociology. 2000. V.51, №1 P.25-36.; Вебер, М. Избранные произведения / 

М.Вебер – М.: «Прогресс», 2003 – 797с.; Учёные записки ФНИСЦ РАН / Отв. ред. М.К. Горшков. Выпуск 6. 

Социально-политическая устойчивость общества. – М.: ФНИСЦ РАН, 2019. – 64с.; Гидденс, Э. Социология /Э. 

Гидденс. – М.: Эдиториал УРСС, 2005. – 632 с.; Жуков, В.И. Российские преобразования: социология, экономика, 

политика. 1985 – 2001 годы /В.И. Жуков. – М., 2002; Заславская, Т.И., Ядов, В.А. Социальные трансформации в 

России в эпоху глобальных изменений / Т.И.Заславская, В.А.Ядов // Социологический журнал. 2008. № 4. С. 8-22.; 

Кравченко, С.А., Зарубина, Н.Н., Подберезкин, А.И., и др. Доверие к знанию в условиях социальной 

турбулентности: риски, уязвимости, вызовы безопасности: монография / под общ. ред. С.А. Кравченко. – Москва: 

МГИМО-Университет, 2018. – 274с.; Мангейм, К. Человек и общество в эпоху преобразования / Мангейм К. Диагноз 

нашего времени. – М.: Юристь, 1994. С.693.; Parsons, T. The Social System /Т. Parsons. – New York: Routledge, 1991. 

P. 575; Rutkowski, M. Responding to crisis with digital payments for social protection: short term measures with long-term 

benefits. Washington: World Bank Group, 2020.; Сорокин, П. А. Социология революции /П.А. Сорокин // Человек. 

Цивилизация. Общество – М., 1992. С.153.; Тихонова, Н. Е. Социальная политика в современной России: новые 

системные вызовы /Н.Е. Тихонова // Общественные науки и современность. 2019. №2. С. 5-18.; Hodgson, G. M. 

Institutions and Individuals: Interaction and Evolution / G. M. Hodgson // Organization Studies. 2007. Vol. 28, No 1. P. 95-

116.; Шоисматуллоев, Ш., Кодиров, З.К. Социальные условия и факторы участия граждан в решении проблем 

местного значения в условиях модернизации таджикистанского общества / Ш. Шоисматуллоев, З.К. Кодиров // 

Вестник Таджикского государственного финансово-экономического университета. - 2018. - No1. -С.78-84; Штомпка, 

П. Социология социальных изменений / Пер, с англ, под ред. В.А. Ядова. – М.: Аспект Пресс – 1996 г. С. 417. 
6 Аверина, Е.А. Интеграция инвалидов в общество: теоретическое осмысление проблемы Е.А. Аверина // 

Вес. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2011. № 1 (13). C. 5-11.; Barker, R.G., Wright, B.A., 
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Таҳаввулоти фаҳмиши маъюбӣ ва дарки таърихии ҷомеаи маъюбон аз ҷониби С.Эбботт, 

Ҳ.Айден, Ҷ.Ҷаффе, Э.Кетриш, А.Лоусон, Л.Метс, С.Новикова, М. Оливер, Т.Парсон, М.Рассел, 

М.Ретиф, А.Риммерман, С.Смелтсер, Д.Фильшер, Э.Ҳассанейн, Е.Ярская-Смирнова ва дигарон  

омӯхта шудааст7. 

Механизмҳои ҳифзи иҷтимоии кӯдакон, бахусус кӯдакони маъюб дар корҳои илмии 

Н.Василева, Д.Вернер, М.Весселс, И.Видрина, Н.Голикова, Б.Ҷенкинс, К.Ҷойнс, Д. Зайтсев, 

Е.Клочко, Р.Миттлер, Т.Поддубная, К.Репкова, А.Спитсина, Е.Хижний ва дигарон муҳокима 

гардидааст.8  

 
Meyerson, L., Gonick, M.R. Adjustment to physical handicap and illness: A survey of the social psychology of physique and 

disability / R.G. Barker, B.A. Wright, L. Meyerson, M.R. Gonick. – New York: Social Sciences Research Council, 1953.; 

Васильева, Н.В. Жизненные планы молодых инвалидов: особенности формирования и реализации в современном 

российском обществе. Дисс… к.с.н., – М.: 2000. С.41.; Выготский, Л.С. Основы дефектологии /Л.С. Выготский. – 

СПб.: Лань, 2003. – 654 с.; Гейц, И.В. Гарантии, социальная защита и поддержка населения в Российской Федерации 

/И.В. Гейц. – М.: ДИС, 2005. С.640.; Goldberg, Il., Lippman, L. Plato had a word for it / Il. Goldberg, L. Lippman // 

Exceptional children 40.5 (1974).; Donlandson, J. Changes and attitudes towards handicapped persons: a review and analysis 

of research / J. Donlandson // Council for exceptional children. 1980. Vol. 34 (1973): P. 504-514.; Зайцев, Д.В. Социальная 

интеграция детей-инвалидов в современной России /Д.В. Зайцев. – Саратов: Научная книга, 2003. 255с.; Lenoir, R. 

Les exclus: Un français sur dix.[The Excluded: One French Person out of Ten] / R. Lenoir // Population. 1975. Vol.30 (1). 

P.180-181; Lippman, L. UNESCO Braille Courier. 1972.; Rohwerder, B. Disability Inclusion: Topic guide. /В. Rohwerder. 

– Birmingham. UK: GSDRC, University of Birmingham. 2015. P.54; Романов, П.В., Ярская-Смирнова, Е.Р. Политика 

инвалидности: Социальное гражданство инвалидов в современной России /П.В. Романов, Е.Р. Ярская-Смирнова. – 

Саратов: Изд-во «Научная книга», 2006. - С. 10-32.; Wright, B.A. Changes and attitudes towards handicapped people 

/В.А. Wright // Rehabilitation Literature. 1973. Vol. 34. P. 354-368. 
7 Abbot, S., McConkey, R. The barriers to social inclusion as perceived by people with intellectual disabilities / S. 

Abbot, R. McConkey // Journal of Intellectual Disabilities. 2006. Vol. 10 (3). P.275-287.; Aiden, H., McCarthy, A. Current 

attitudes towards disabled people /Н. Aiden, А. McCarthy. – London: Scope about disability, 2014. – P. 20.; Jaffe, J. Attitudes 

and interpersonal contact: relationships between contact with the mentally retarded and dimensions of attitude / J. Jaffe // 

Journal of Counseling Psychology. 1967. Vol.14. P. 482-484.; Кетриш, Е. Эволюция отношения общества к детям с 

нарушениями в развитии /Е. Кетриш // Научный диалог. 2015. № 7 (43). С. 8-26.; Lawson, A., Beckett, A. The social 

and human rights models of disability: towards a complementarity thesis /А. Lawson, А. Beckett // The International Journal 

of Human Rights. 2020. Официальный сайт [URL: 

htps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2020.1783533]. (дата обращения 07.10.2022).; Metts, R. L. 

Disability issues, trends and recommendations for the World Bank / R. L. Metts. – Washington: The World Bank, 2000. – P. 

97.; Новикова, С.И. Определение понятий, связанных с инвалидностью на современном этапе развития 

законодательства республики Беларусь /С.И. Новикова // Право. 2017. №3. С. 23-31.; Oliver, M. A social model of 

disability: a thirty years on /М. Oliver // Disability & Society. 2013. Vol. 28 (7). P. 1024-1026.; Parsons, T. The Sick Role 

and the Role of the Physicians Reconsidered /Т. Parsons // Millbank Memorial Fund Quarterly. Health and society. 1975. 

Vol. 53 (3). P.257-278.; Rassel, M., Larskaia-Smironova, E. Disability in Eastern Europe and the Former Soviet Union: 

History, policy and everyday life /М. Rassel, Е. Larskaia-Smironova. – Oxon: Routledge, 2013. – P. 288.; Retief, M., Letsosa, 

R. Models of disability: a brief overview / М. Retief, R. Letsosa // HTS Theological Studies. 2018. Vol. 74 (1). P. 1-8.; 

Rimmerman, A. Social inclusion of people with disabilities /А. Rimmerman. – Cambridge: Cambridge University Press, 

2013. – P. 193.; Smeltzer, S., Mariani, B., Meakim, С. и др. Perceptions of persons with disability of their experience as 

standardized patients in an undergraduate nursing program / S. Smeltzer, B. Mariani, С. Meakim и др. // Nursing Education 

Perspectives. 2015. Vol. 36(6), P. 398-400.; Hassanein, E. Inclusion, Disability and Culture /Е. Hassanein. – The Netherlands: 

Sense Publisher, 2015. – P. 212.; Fleischer, D., Zames, F. The Disability Rights Movement: From Charity to Confrontation 

/ D. Fleischer, F. Zames. – Philadelphia: Temple University Press, 2011. – 360p.; Ярская-Смиронова, Е., Романов, П. 

Герои и тунеядцы: иконография инвалидности в советском визуальном дискурсе / Е. Ярская-Смиронова, П. Романов 

// Визуальная антропология: режимы видимости при социализме / Под ред. Е.Ярской-Смирновой, П.Романова. - М.: 

Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 289-331.   
8 Васильева, Н.В. Жизненные планы молодых инвалидов: особенности формирования и реализации в 

современном российском обществе. Дисс… к.с.н. – М.: 2000. С.41.; Выдрина, И.И., Ефременкова, Е.А. и др. 

Социальная защита инвалидов (теория, история и практика правового регулирования): коллективная монография / 
под. общ. ред. И.И. Выдровой. – М.: КноРус, 2020. С. 154.; Голиков, Н.А. Дети инвалиды: инвалидизация, 

интеграция, инклюзия /Н.А. Голиков // Теория и практика общественного развития. 2015. 2015. №13. 1-4 с.; Jenkins, 

B., Tilbury, C., Mazerolle, P. и др. The complexity of child protection recurrence: the case for a systems approach / В. 

Jenkins, С. Tilbury, Р. Mazerolle и др. // Child Abuse & Neglect. 2017. Vol. 63. P. 162-171.; Joynes, Сh., Jacqui, M., A 

systems approach to child protection / Сh. Joynes, М. Jacqui. – Brighton: Institute of Development Studies, 2018. – P. 15.; 

Зайцев, Д.В. Социальная интеграция детей-инвалидов в современной России /Д.В. Зайцев. – Саратов: Научная книга, 

2003. – С.255.; Клочко, Е. Жизнь без барьеров: о перспективах и изменениях в положении детей с инвалидностью и 
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Сиёсати иҷтимоии давлатӣ ва механизмҳои идоракунии системаҳои иҷтимоиро 

И.Абакирова, С.Бабонс, П.Бергер, Л.Бурганова, Ҷ.Варгас-Гернандес, П.Веддербоурн, П.Кайнер, 

Р.Ленков, Т.Лукман, Т. Ф.Мали, Г.Пестова, М.Плотников, А.Пригожин, Д.Ричардс, Т.Сидорина, 

Л.Скрипка, А.Соловёв, Б.Ровердер, П.Спайкер, Е.Тавокин, Ҷ.Тошенко, И. Фененко, Р Холтсман, 

В Шербин ва дигарон омӯхтаанд9. 

Масъалаи ҳифзи иҷтимоӣ, маъюбии кӯдакон ва офиятбахшии онҳо дар корҳои Р. 

Бобоҷонов, Б. Боймуродов, А. Ғоибов, Ф. Магзумова, Н. Марупова ва А. Муродзода ва дигарон 

инъикос гардидааст10. 
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Р.В., Богданов, В.С. Проблемы «сборки» будущей российской интеллигенции как потенциала социокультурной 

модернизации: социолого-управленческий дискурс /Р.В. Леньков, В.С. Богданов // Научный результат. Социология 

и управления. Т.5, №4, 2019. С. 163-175.; Mali, F. Modern social system theory and the sociology of science / F. Mali // 
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Macmillan, 2012. P. 327.; Сидорина, Т.Ю. Два века социальной политики /Т.Ю. Сидорина. – М.: Типография «Наука», 

2005. С. 448.; Скрипко, Л.Е. Процессный подход в управлении качеством /Л.Е. Скрипко. – СПб.: ГУЭФ. 2011. С.105.; 

Соловьев, А.И. Массовое сознание и государственная политика: точки пересечения и проблемы взаимодействия 

/А.И. Соловьев // Политическая наука. 2017. №1. С. 186-203.; Spicker, P. Social Policy: Theory and Practice /Р. Spicker. 

– Bristol: Policy Press, 2014. P. 512.; Тавокин, Е.П. Социология управления /Е.П. Тавокин. – Москва: Инфра-М, 2016. 
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World Bank. 2000; Щербин, В.В. Социальные технологии: история появления термина, трансформация содержания, 

современное состояние /В.В. Щербин // Социологические исследования. 2014. № 7. С. 113-124.; Vargas-Hernandez, 
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10 Проблемы социального отчуждения и развитие человеческого потенциала Республики Таджикистан. 

Коллективная монография /Р.М. Бабаджанов/ Под ред. Бабаджанова Р.М. – Душанбе: ООО «Фарзин 2012», 2012. – 
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Ҷорӣ намудани равандҳои муосири идоракунӣ дар системаи ҳифзи иҷтимоӣ ва ба ҳаёти 

ҳамаҷониба ҷалб намудани кӯдакони маъюб таҳқиқоти минбаъдаро тақозо мекунад. 

Дар баробари ин, байни принсипи қонунан тасдиқшудаи баробарии имкониятҳо, 

дастрасии шахсони маъюб ба захираҳо, идомаи муносибати манфии ҷомеа ба онҳо ва набудани 

қарорҳо вобаста ба идоракунии соҳа, ки ба ташаккули муҳити табъизкунанда мусоидат карда, ба 

ҷудосозии иҷтимоӣ ва дарканоргузории онҳо оварда мерасонад, ихтилофе ба назар мерасад. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзӯъҳои илмӣ. Рисолаи мазкур дар доираи 

корҳои илмии кафедраи «Танзими мушкилоти муҳоҷират»-и Муассисаи давлатии 

«Пажӯҳишгоҳи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ» анҷом дода шудааст. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот – муайян намудани шароити ҷорӣ намудани равишҳои байналмилалӣ 

ва пешниҳод намудани механизми татбиқи онҳо, ки ба беҳтар намудани системаи ҳифзи 

иҷтимоии кӯдакони маъюб дар Тоҷикистон нигаронида шудааст. 

  Вазифаҳои таҳқиқот. 

Таҳлили мафҳумҳои (консепсияҳои) бунёдии назариявии сиёсати иҷтимоӣ.  

➢ Тавсифи равишҳои асосии назариявии механизмҳои системаи ҳифзи иҷтимоӣ. 

➢ Пешниҳоди характеристикаи маъюбият ва ҷамъбаст намудани моделхои асосии он. 

➢ Муайян намудани вазъи системаи ҳифзи иҷтимоӣ ва омилҳои маҳдудкунандаи ҷалби 

кӯдакони маъюб ба ҳаёти иҷтимоӣ. 

➢ Пешниҳод намудани механизми седаврагии такмили системаи ҳифзи иҷтимоӣ, ки аз 

вазифаҳои банақшагирӣ, татбиқ ва мониторинги барномаҳои иҷтимоӣ иборат аст. 

➢ Мутобиқ кардани технологияи иҷтимоии байналмиллалии ТУТ «Офиятбахшӣ дар сатхи 

ҷомеа» ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

➢ Таҳияи системаи мониторинг ва арзёбӣ дар асоси мушаххасот ва стандартҳо оид ба 

хизматрасонии «Офиятбахшии кўдакони маъюб дар сатҳи ҷомеа». 

Объекти таҳқиқот – системаи ҳифзи иҷтимоии кӯдакони маъюб.  

Мавзӯи (предмети) таҳқиқот – мукаммал намудани механизмҳои системаи ҳифзи 

иҷтимоии кӯдакони маъюб дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

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

диссертатсионӣ солҳои 2015 – 2022-ро фаро мегирад. Диссертатсия дар шӯъбаи танзими 

масъалаҳои муҳоҷирати Муассисаи давлатии Пажӯҳишгоҳи илмӣ- тадқиқотии меҳнат, 

муҳоҷират ва шуғли аҳолии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

омода карда шудааст.  

Асоси назариявии таҳқиқотро назарияи нобаробарии иҷтимоӣ ва адолати иҷтимоӣ, 

мафҳуми эҳтиёҷоти асосӣ, консепсияи вазъи сармоягузориҳои иҷтимоӣ ва назарияи сармояи 

инсонӣ ташкил дода, онҳо барои муҳокимаи рушди неруи инсонии кӯдакони маъюб имконият 

медиҳанд. Ҷорӣ намудани методҳои ба система, вазъият ва раванд равонакардашуда имкон дод, 

ки модели мониторинг ва арзёбии сифати хизматрасонӣ дар асоси мушаххасот ва стандартҳо 

таҳия карда шавад. Равишҳои бар асоси меъёр бароҳмондашуда, гуманистии иҷтимоиву 

фарҳангӣ ва сотсиометрӣ имкон доданд, ки парадигмаи мавҷудаи “қолаби ягона барои ҳамагон” 

бо равиши ба инсон нигаронидашуда, ки кӯдаки маъюб ва ниёзҳои ӯро дар маркази системаи 

ҳифзи иҷтимоӣ мегузорад иваз карда шавад. 

Асоси методологии таҳқиқот ба истифодаи методҳои фаъолияти илмиву таҳқиқотӣ, 

махсусан таҳлили назариявию методологӣ, методҳои таҳқиқи эмпирикӣ, муқоисавӣ, синтез ва 

таҳлили мундариҷа, ҷамъбасткунӣ, далел овардан ва тафсири маълумоти бадастомада асос 

 
реабилитационной индустрии. 2022. – №4 (40). – С.7-12.; Марупова, Н.Ш. Система социальной защиты населения в 

Республике Таджикистан и ее особенности. [Текст] /Н.Ш. Марупова // Вестник Таджикского государственного 

университета коммерции. 2012. – №2 (36). – С.87-95.; Муродзода, А. Основные направления социальной защиты 

инвалидов в Таджикистане. [Текст] / А. Муродзода // Вестник Таджикского национального университета. 2019. – 

№4. – С.126-133. 
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ёфтааст. Барои баҳс ва ҳалли масъалаҳои илмӣ методҳои таҳқиқоти сифатӣ ва миқдорӣ 

(саволномаҳо, мусоҳибаҳои амиқ, таҳлили зудамал ва муҳокимаҳои гурӯҳӣ) истифода шудаанд. 

Метод ва равишҳои мазкур барои асоснок кардан ва санҷидани модели секонтура барои 

идоракунии раванди ҷалби кӯдакони маъюб имкон фароҳам оварданд. Ин модел технологияҳои 

иҷтимоиро дар бар мегирад, ки тамоми ҷанбаҳои идоракунии системаи ҳифзи иҷтимоиро дар 

ноҳияҳои озмоишии Ҷумҳурии Тоҷикистон: Истаравшан, Шаҳристон ва Қубодиён ба таври 

муфассал тавсиф мекунанд. 

Эътимоднокии методҳои таҳқиқоти татбиқшаванда бо истифода аз методҳои математикии 

коркард ва таҳлили натиҷаҳои таҳқиқот бо истифода аз барномаи компютерии Statistical Package 

for Sciences (SPSS) ва MicroSoft Excel, инчунин бо роҳи муқоисаи маълумот аз таҳқиқоти 

дуюмдараҷаи сотсиологӣ таъмин карда мешавад. 

Навгонии илмии таҳқиқот:  

➢ Мафҳуми маъюбӣ мушаххас карда шуда, инчунин асоснок карда шуд, ки маъюбӣ 

беморӣ нест, балки ҳолати инсон буда, дар сурати фароҳам овардани шароити мусоид набояд 

барои шомил шудан ба ҳаёти иҷтимоӣ монеа гардад. Дар баробари ин, муносибатҳои манфии 

то ҳол давомёфтаистодаи ҷомеа ба маъюбон, ки хусусияти иҷтимоӣ дошта, боиси нобаробарӣ 

мегарданд, ошкор карда шуданд. 

➢ Равиши муаллиф ба омӯзиши модели маъюбӣ ва нақши он дар рушди нерӯи 

инсонии кӯдакони маъюб пешниҳод шудааст, ки аз қисматҳои зерин иборат аст: кӯдаки 

маъюб дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дошта, субъектҳои дигар (оила, ҷомеа, мақомоти маҳаллӣ, 

давлат) барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти ӯ дар ҳамкорӣ амал мекунанд. 

➢ Робитахои асосии системаи ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Точикистон бо соҳаҳои 

гуногуни иқтисодиёт муайян ва самтхои асосии ҷалби кӯдакони маъюб ба ҳаёти иҷтимоӣ 

мушаххас карда шуд. Аз ҷумла, муайян карда шуд, ки саривақт гирифтани кӯмаки тиббии 

тахассусӣ, офиятбахшӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ, тағйир додани муносибати манфии 

ҷомеа ва фароҳам овардани шароити махсус барои таҳсилоти фарогир, назорати иҷрои 

нақшаи рушди инфиродии кӯдак зарур аст. 

➢ Механизми секонтураи беҳтар намудани ҳамкории байни институтҳои иҷтимоӣ, ки 

равандҳои иҷтимоӣ, ҳамоҳангсозии байни мақомоти сатҳи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллиро 

мустаҳкам намуда, мақсаднокии хизматрасониҳои пешниҳодшавандаро баланд мебардорад, 

пешниҳод карда мешавад. Он аз таъмини равиши ҳамаҷониба ба расонидани хизматрасониҳо 

(тандурустӣ, маориф, худтаъминкунӣ, масъалаҳои иҷтимоӣ, васеъ намудани ҳуқуқу 

имкониятҳо) иборат аст, ки ниёзҳои инфиродии кӯдаконро ба инобат гирифта, барои рушди 

сармояи инсонии онҳо имконият фароҳам меорад. Иштироки кӯдакони маъюб ва оилаҳои 

онҳо ба тағйирот, пешгирӣ ва шарикӣ мусоидат мекунад. 

➢ Технологияи иҷтимоии байналмиллалии ТУТ «Офиятбахшӣ дар сатҳи ҷомеа», ки 

барои истифодаи оқилонаи захираҳо имкон фароҳам меорад, ба шароити Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мутобиқ карда шуд. Он ба ҷалби кӯдакони маъюб ба ҳаёти ҷамъиятӣ нигаронида 

шудааст. Хусусиятхои он дигаргун сохтани механизмхои идоракунии ҳифзи иҷтимоӣ, 

истифодаи оқилонаи захираҳо, такмили тартиби расонидани хизмат мебошад. 

➢ Методологияи таҳияи мушаххасот ва стандартҳои ҳадди ақали хизматрасонии 

«Офиятбахшии кӯдакони маъюб дар сатҳи ҷомеа» пешниҳод ва татбиқ гардид, системаи 

мониторинг ва арзёбии сифат дар Тоҷикистон санҷида шуд. Он аз муайян намудани талаботи 

ҳадди ақал барои расонидани хизмат иборат буда, нишондиҳандаи ченкунии сифат ва 

мақсаднокии хизматрасониҳои иҷтимоӣ, мониторинг ва фаъолияти хадамоти иҷтимоӣ 

иборат мебошад.   

Нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:  

➢ Маъюбӣ ҳамчун ҳолати нотакрор, модарзодӣ ё пайдошудаи ҷисмонӣ ё идрокии шахс 

ба шумор меравад, ки дар сурати мавҷуд набудани шароити мусоид ҳаракатро маҳдуд 

мекунад, барои татбиқи иқтидори инсонӣ садди роҳ гардида, дар раванди ҳамкорӣ бо ҷомеа 

монеа эҷод мекунад. 
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➢ Ҳамгироӣ ва татбиқи ҳуқуқҳои шахсони маъюб имкон медиҳад, ки онҳо ба низоми 

муносибатҳои иҷтимоӣ шомил шуда, субъектҳои мустақили иқтисодӣ бошанд ва дар ҳаёти 

сиёсӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоии ҷомеа фаъолона иштирок намоянд. Бештар ин на аз ташхиси 

тиббӣ, балки аз иштироки давлат ва сиёсати иҷтимоии он ҷиҳати ҳалли мушкилот, саҳми 

ҳаракатҳои ҷамъиятӣ, инчунин эътирофи ҷамъиятии маъюбӣ дар доираи адолати иҷтимоӣ 

вобаста аст. 

➢ Вазифаҳои ҳифзи иҷтимоии кӯдакони маъюб ба низом дароварда нашудааст ва дар 

байни сохторҳои давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ, маориф, шуғл ва ғайра, ташкилотҳои 

байналмилалӣ ва ҷамъиятӣ, доираҳои соҳибкорон ва оила тақсим карда шудааст. 

➢ Механизми секонтураи ҳамкории институтҳои иҷтимоӣ дар асоси ҳамкории байни 

сохторҳои ҳокимияти давлатии сатҳи ҷумҳуриявӣ, маҳаллӣ ва ҷомеа ба роҳ монда шудааст. 

Он ба иштироки то қадри имкон бештари маъюбон дар ҳаёти иҷтимоии кишвар мусоидат 

намуда, ба онҳо имкон медиҳад, ки тавонмандиҳои худро амалӣ намуда, дар рушди кишвар 

саҳм гузоранд. 

➢ Технологияи байналмиллалии иҷтимоии аз ҷониби муаллиф мутобиқкардашуда 

равиши маҷмӯиеро ба пешниҳоди хизматрасониҳо (тандурустӣ, маориф, худтаъминкунӣ, 

масъалаҳои иҷтимоӣ, васеъ намудани ҳуқуқ ва имкониятҳо) пешниҳод мекунад, ки талаботи 

фардии кӯдаконро ба инобат гирифта, имкони рушди онҳоро фароҳам меорад. 

➢ Ҷорӣ намудани стандартҳои ҳадди ақал сохтор ва вазифаҳои хизматрасонии 

иҷтимоиро танзим намуда, сифати хизматрасониҳои иҷтимоиро чен мекунад ва барои назорат 

замина мегузорад. Мушаххасоти хизматрасониҳо тавсифи пурраи онҳо ва пешниҳоди 

хизматрасониҳои мақсаднокро барои кӯдакони маъюб дар бар мегирад. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии тадқиқот аз он иборат аст, ки натиҷаҳои дар асоси 

тадқиқот бадастомада метавонанд дар раванди таҳлили илмӣ ва амалии соҳаи ҳифзи иҷтимоии 

кӯдакони маъюб васеъ истифода шаванд. Инчунин нуктаҳои муҳими дар ин кор муайяншуда 

метавонанд заминаи тадқиқоти нав оид ба такмили технологияҳои иҷтимоӣ ва механизмҳои 

системаи ҳифзи иҷтимоии кӯдакони маъюб гарданд. 

Технологияи ҳифзи иҷтимоии мутобиқкардашудаи ТУТ «Офиятбахшӣ дар сатҳи ҷомеа» 

аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷиистон дар амалияи 

хизматрасонии иҷтимоӣ ба кӯдакони маъюб ҷорӣ карда шудааст. Дар асоси механизми 

пешниҳодшуда ва технологияи мутобиқкардашудаи иҷтимоӣ, мушаххасот ва стандартҳои ҳадди 

ақали пешниҳоди хизматрасонии «Офиятбахшии кӯдакон дар сатҳи ҷомеа» таҳия карда шуда, аз 

ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар амалияи пешниҳоди хизматрасониҳо 

ҷорӣ карда шудааст. 

Натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологии муаллифро барои таҳияи барномаву лоиҳаҳои 

ҳадафмандонаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии осебпазир; тақсим ва бозтақсимкунии захираҳо барои 

қонеъ гардондани талаботи аҳолӣ; банақшагирии тавсияҳои амалӣ оид ба сармоягузорӣ ба рушди 

инсонӣ; дар таҳияи дастурҳои таълимию методӣ ва амалӣ, дастурҳо, курсҳои фанҳои гуманитарӣ 

аз қабили «Ҷомеашиносӣ», «Кори иҷтимоӣ», «Институтҳои иҷтимоӣ», «Назария ва методҳои 

кори иҷтимоӣ бо гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ», «Асосҳои идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ», 

«Корҳои ташкилӣ ва идоракунӣ дар соҳаи иҷтимоӣ», «Одоби кори иҷтимоӣ», «Методҳои 

тадқиқоти иҷтимоӣ», курсҳои такмили ихтисос, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси кормандони 

иҷтимоӣ ва мутахассисони соҳаи иҷтимоӣ истифода бурдан мумкин аст. 

Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсиониро ҳаҷми кофии мавод ва 

нашрияҳои тадқиқотӣ, таҳия ва истифодаи натиҷаҳои таҳқиқоти сотсиологӣ тасдиқ мекунанд. 

Натичаҳои тадқиқоти назариявию амалӣ ва хулосахо дар асоси тахлили ҳаматарафаи илмӣ оварда 

шудаанд. 

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ.  

Диссертатсия ба ихтисоси 22.00.04 – Сохтори иҷтимоӣ, институт ва равандҳои иҷтимоӣ   

мувофиқат мекунад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.  Муаллиф таърифҳои маъюбӣ 

ва муносибати ҷомеаро ба маъюбон шахсан таҳлил кардааст. Дар асоси таҳлил технологияи 
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иҷтимоии ба шахс равонакардашуда таҳия шудааст, ки ба кӯдаки маъюб тамаркуз намуда, 

тамоми субъектҳои иҷтимоиро барои қонеъ гардонидани ниёзҳои ӯ муттаҳид месозад. Инчунин, 

механизми идоракунии иборат аз се контур таҳия шудааст, ки ба ҳамкории институтҳои иҷтимоӣ 

мусоидат намуда, равандҳои иҷтимоиро дар сатҳи миллӣ, маҳаллӣ ва шахсияти алохида баланд 

мебардорад. Тадқиқоти сотсиологии гузаронидашуда имкон дод, ки ба мафҳуми «маъюбӣ» 

таърифи нав дода, робитаи байни ҳолати маъюбии инсон ва осебпазирии он ба таҳаввулоти 

иҷтимоӣ ошкор карда шавад. 

Муаллиф дар натиҷаи таҳлили пурраи осори илмии муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ 

равиши омӯзиши модели маъюбиро дар заминаи рушди иқтидори инсон таҳия кардааст, ки он 

барои ҷалб намудани шахсони маъюб ба низоми муносибатҳои иҷтимоӣ имкон медиҳад. Аз 

ҷиҳати илмӣ асоснок шудааст, ки бо хориҷ кардани маъюбон аз ҷомеа давлат ба ғайр аз талафоти 

иқтисодӣ, инчунин имкони истифодаи пурраи сармояи инсониро ҳамчун сарвати асосии худ аз 

даст медиҳад. Тадқиқоти гузаронидашуда имкон дод, ки гурӯҳҳои иҷтимоии бештар осебпазир 

ва ба табъиз дучоргардида – кӯдакони маъюб муайян карда шуда, самаранокии модели 

таҳияшуда ва технологияи иҷтимоии «Офиятбахшии кӯдакон дар сатҳи ҷомеа» ба таври 

эмпирикӣ санҷида шавад. 

Пойгоҳи эмпирикии рисолаи илмиро таҳқиқотҳои сотсиологии аз ҷониби муаллиф 

гузаронидашуда ташкил медиҳад. Тадқиқоти «Муайян намудани ниёзи гурӯҳҳои иҷтимоӣ ба 

хизматрасонӣ» (2019) дар ноҳияҳои таҷрибавии Шаҳристон, Қубодиён ва Истаравшан 

гузаронида шудааст. Мақсади тадқиқот: муайян кардани ниёзи гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ ба 

хизматрасонӣ дар сатҳи ҷомеа. Методи тадқиқот: пурсиш (N = 1272); тадқиқоти сатҳи дониш, 

муносибат ва рафтори аҳолӣ нисбат ба кӯдакон ва занони маъюб дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(2020) дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Ҳисор ва ноҳияҳои Восеъ, Б. Ғафуров ва Шуғнон 

гузаронида шудааст. Мақсади тадқиқот: таҳлили меъёрҳои иҷтимоӣ, ҳамгироии иҷтимоии 

кӯдакон ва занони маъюб дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Методи тадқиқот: пурсиш бо истифода аз 

саволнома (N = 2000). Иштирокчиёни пурсиш шахсони 18-сола ва аз он боло, инчунин кӯдакон 

ва наврасони 10-17-сола мебошанд. Мусоҳибаҳои амиқ (N = 20) бо намояндагони мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ассотсиатсияҳои волидони 

кӯдакони маъюб гузаронида шудааст. Муҳокимаҳои гурӯҳӣ (фокус группа) (N = 24 МГ бо 192 

иштирокчӣ) бо аъзои оила ва ҷомеа баргузор карда шудааст.  

Тавсиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.  

Диссертатсия дар шӯъбаи танзими масъалаҳои муҳоҷирати Муассисаи давлатии 

Пажӯҳишгоҳи илмӣ- тадқиқотии меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Вазорати меҳнат, 

муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон омода карда шудааст. Доир ба мавзӯи 

диссертатсия 22 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 8 мақола аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии 

назди Вазорати илм ва таҳсилоти олии Федератсияи Россия нашр гардидааст. 

Ҳамчунин муқаррарот ва хулосаҳои асосии тадқиқотӣ дар шакли маърӯзаҳо дар 

конференсияҳои зерин инъикос гардидаанд: «Тандурустии аҳолӣ: пешгирии бемориҳо ва 

маъюбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе, 2016), Конференсияи XII байналмилалии илмии 

«Хонишҳои Сорокин» «Беадолатии иҷтимоӣ дар ченаки сотсиологӣ: мушкилоти ҷаҳони муосир» 

(Москва, 2018), Конференсияи байналмилалии илмӣ бахшида ба 10-солагии хонишҳои 

сотсиологии Санкт-Петербург «Инқилоби чоруми саноатӣ: воқеият ва мушкилоти муосир» 

(Санкт-Петербург, 2018), Конференсияи илмии умумирусиягии «Ҷомеаи рақамӣ - шакли нави 

воқеияти иҷтимоӣ: сохторҳо, равандҳо ва тамоюлҳои рушд» (Санкт-Петербург, 2020), 

«Конференсияи илмии умумирусиягии хонишҳои XV Ковалев: Ҷомеашинос: маориф ва 

траекторияҳои иҷтимоӣ» (Санкт-Петербург, 2021), Конференсияи байналмилалии илмӣ 

«Таҳаввулоти соҳаи иҷтимоӣ ва меҳнат дар шароити ҷомеаи рақамӣ» (Душанбе, 2022).  

Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзӯи диссертатсия муаллиф 22 

мақолаи илмӣ, аз ҷумла 8 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Вазорати илм ва таҳсилоти олии Федератсияи Россия ба нашр расонидааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, ду боб (чор зербоб), хулоса, 

рӯйхати адабиёт ва 5 замима иборат буда, 196 саҳифа, 31 расм ва 13 ҷадвалро ташкил медиҳад.  
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Рӯйхати адабиёт 206 номгӯи асарҳо ва маводи нашршударо дар бар мегирад.  

 

ҚИСМҲОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ (фишурда) 

Дар муқаддима мубрамии мавзӯи зикршуда ва проблемаи тадқиқот асоснок карда шуда, 

дараҷаи коркарди илмии он ошкор карда шудааст; объект, мавзӯъ (предмет), методҳои тадқиқот 

муайян карда шудааст; ихтилофхои мавҷуда омӯхта шудааст; мақсаду вазифахо тартиб дода 

шудаанд; тавсифи навгонии илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва амалии он оварда шудааст; 

муқаррароти асосие, ки барои дифоъ пешниҳод шудаанд, мураттаб карда шудааст; дар бораи 

санҷиши амалии кори диссертатсионӣ иттилоъ дода шудааст. 

Боби якум «Ҷанбаҳои назариявию методологии тадқиқи ташкили кори ҳифзи 

иҷтимоии кӯдакони маъюб» аз ду фасли иборат аст.  

Дар зербоби 1.1. «Маъюбӣ: моҳият, хусусият ва моделҳо дар шароити тағйироти 

иҷтимоӣ» робитаи дигаргуниҳои глобалӣ, минтақавӣ ва миллӣ бо тағйирот дар ҳаёти гурӯҳҳои 

иҷтимоӣ, бахусус кӯдакони маъюб, ки ба дастгирии давлатӣ ниёз доранд, баррасӣ карда мешавад. 

Сатҳи рушди ҳар ҷомеа на танҳо аз рӯи хусусиятҳои иқтисодӣ, некӯаҳволии иҷтимоӣ, 

балки бо муносибати он ба маъюбон низ муайян карда мешавад. Дар марҳалаҳои гуногуни рушди 

тамаддун одамон меъёрҳои гуногуни баҳодиҳии номукаммаллии инсонро доштанд11.  

Дар баробари ин, дар ҷодаи дарки маъюбӣ аз ҷониби ҷомеа тағйироти ҷиддие ба миён 

омада истодааст. Масалан, дар Юнони Қадим кӯдакони беморро ҳамчун шахси номукаммал12 

қабул мекарданд ва дар Спарта (асрҳои IX – XI пеш аз милод) ҷамъият аз онҳо халос мешуд. 

Афлотун13 пешниҳод кардааст, ки кӯдакони «носолим»-и табақаҳои боло ва поёнии ҷомеа дар 

«ҷойҳои номаълуми пурасрор» ҷойгир карда шаванд. Дар системаҳои динӣ ба шахсони маъюб 

муносибати бештар инсондӯстона мекарданд. Маъюбӣ шармандагӣ ва ё ҷазои гуноҳ ҳисоб 

намешуд, балки онро вазифаи шахс барои эълон кардани кӯмак ба шахсони ранҷдидаистодаву 

бенаво мешумориданд. 

Дар асрҳои миёна (1 пеш аз милод - 1700) маъюбӣ ҳамчун ҷазо барои гуноҳҳо ё рафтори 

бад қабул карда мешуд. Дар солҳои 1800-ум шахсони маъюб корношояме ҳисобида мешуданд, 

ки наметавонанд дар ҷомеа саҳм гузоранд, онҳоро ҳамчун шахсони ғайримуқаррарӣ ва заиф 

қабул мекарданд. Аз ибтидои солҳои 1900-ум шумораи зиёди одамон боварӣ мекунанд, ки 

инсоният бояд таҳаввулоти худро тавассути безараргардонии шахсони дорои генетикаи «ноқис», 

аз ҷумла шахсони маъюб назорат кунад. 

Муносибати ҷомеа ба маъюбон пас аз Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ, вақте ки шумораи зиёди 

сарбозони дар ҷанг захмишуда пайдо шуданд, тағйир ёфт. Ҳаракат барои озодӣ ва ҳуқуқҳои 

баробар дар нимаи дуюми асри 20 оғоз ёфт. Охири асри 20 ва ибтидои асри 21 бо ҳаракати ҷомеа 

аз ҳуқуқҳои баробар ба имкониятҳои баробар маъмул гаштааст. 

Омӯзиши равишҳои муосир имкон дод, ки хусусиятҳои асосии моделҳои маъюбӣ: 

мазҳабӣ, хайриявӣ, тиббӣ, иҷтимоӣ ва ба ҳуқуқ асосёфта ҷамъбаст карда шаванд. 

Дар доираи модели динӣ маъюбӣ ҳамчун ҷазо барои гуноҳҳо ё ҳамчун дуорафта14 қабул 

карда мешавад. Модели хайрия одамонро ҳамчун қурбониёни ғайрифаъоли вазъият - объекти 

раҳмдилӣ, ки ба нигоҳубини ҷониби дигари беруна15 эҳтиёҷ дорад, мешуморад, ба пайдошавии 

стереотипи нотавонӣ ва вобастагии одамони маъюб мусоидат мекунад. Модели тиббӣ 

 
11 См.: Аверина, Е.А. Интеграция инвалидов в общество: теоретическое осмысление проблемы. [Текст]/ Е.А. 

Аверина //Вес. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2011. – № 1(13). – C. 5-11. 
12 См.: Barker, R.G., Wright, B.A., Meyerson, L., Gonick, M.R. Adjustment to physical handicap and illness: A 

survey of the social psychology of physique and disability / R.G. Barker, B.A. Wright, L. Meyerson, M.R. Gonick // Social 

Forces. 1947. – № 26 (1). – С. 111–112. 
13 См.: Goldberg, Il., Lippman, L. Plato had a word for it / Il. Goldberg, L. Lippman // Exceptional children. 1974. 

–  №40.5. – С.325-334. 
14 См.: Niemann, S. Persons with disabilities /S. Neimann // Religious and spiritual issues in counseling: 

Applications across diverse populations/ Под ред. M. Burke, J. Chauvin и J. Miranti (eds.). – New York: Brunner-

Routledge, 2005. – P.105–134. 
15 См.: Retief, M., Letsosa, R. Models of disability: a brief overview /M. Retief, R. Letsosa //HTS Theological 

Studies. 2018. – №74 (1). – С. 1-8. 
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патологияи организми инсонро, ки аз организми муқаррарӣ16 дур аст, баррасӣ мекунад, онҳоро 

ҳамчун беморе қабул мекунад, ки барои табобат ва беҳтар кардани ҳолати ҷисмонии онҳо ба 

хизматрасониҳои гуногуни мутахассисони соҳибихтисос ниёз доранд. Модели иҷтимоӣ маъюбро 

ҳамчун падидаи аз нуқтаи назари иҷтимоӣ сохташуда баррасӣ намуда, таъкид мекунад, ки маҳз 

ҷомеа имкониятҳоро «маҳдуд» мекунад. Дар маркази модели ба ҳуқуқ асосёфтаи маъюбият 

шаъну шарафи инсон ҳамчун ҷанбаи муҳими фарҳанги башарӣ буда, ҳуқуқҳои ҷудонашавандаи 

ҳамаи одамон, новобаста аз вазъи онҳо, таъкид карда мешавад. Он шахсро дар маркази қарорҳои 

ба ӯ дахлдор гузошта, "мушкилот"-ро на дар шахс, балки дар ҷомеа мебинад. 

Таҳлили равиш ва моделҳои гуногун ба мушаххас намудан ва додани мафҳуми нави 

маъюбӣ, ки ҳамчун ҳолати нотакрор, модарзодӣ ё пайдошудаи ҷисмонӣ ё идрокии шахс ҳисобида 

шуда, дар сурати мавҷуд набудани шароити мусоид ҳаракатро маҳдуд месозад, садди роҳи 

татбиқи нерӯи мешавад ва дар ҳамкорӣ бо чамъият монеаҳо эъҷод мекунад, имкон фароҳам 

овард. 

Намунаи хуби амалӣ намудани ҳуқуқҳои шахсони маъюб дар заминаи ҳамбастагии 

иҷтимоӣ Конвенсия оид ба ҳуқуқи маъюбон (2006) мебошад. Дар доираи ин идея давлат ба ҳама 

барои рушди сармояи инсонии худ, инчунин барои баромадан аз вазъияти душвори зиндагӣ бо 

истифода аз ҳуқуқи ҳифзи иҷтимоӣ имконияту озодиҳои баробар фароҳам меорад. 

Дар зербоби 1.2 “Равишҳои асосии омӯзиши равандҳои идоракунии ҷалби кӯдакони 

маъюб ба ҳаёти иҷтимоӣ ва ҳифзи онҳо” маводҳои назариявӣ ва механизмҳои таъмини татбиқи 

ҳуқуқҳои кӯдакони маъюб ба истифодаи баробари захираҳо ва мусоидат ба иштироки онҳо дар 

ҳаёти пурраи ҷомеа, ки ба фарогирии иҷтимоӣ ва баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии онҳо 

мусоидат мекунад, баррасӣ карда мешавад. 

Идоракунии механизмҳои ҷалби кӯдакони маъюб ба ҳаёти иҷтимоӣ бар дӯши давлат аст, 

ки иштироки фаъолона ва бевоситаи аҳолиро барои баланд бардоштани сатҳи тобоварӣ ва 

мутобиқшавии кӯдакони маъюб ба мушкилот, хатарҳо, бӯҳрон ва тағйироти иҷтимоию 

иқтисодии нав дар назар дошта, ба гуфтаи Н.Зарубина17, «инкишофи роххои нави моилшавӣ 

(ориентатсия) ба ҷахони тағйирёбанда ва шаклхои мутобиқшавиро ба дигаргунихо дар назар 

дорад». 

Вазъияти имрўзаи иҷтимоию иқтисодӣ ҷорӣ намудани равишҳои нави идоракуниро, ки 

дар он натиҷаҳои маълумоти сотсиологӣ истифода бурда, мақсади ниҳоии он идоракунии 

ҳамоҳангшудаву мувофиқагардидаи ба ҳифзи манфиатҳои шахсони муайян ва мусоидат ба 

рушди сармояи инсонӣ равона гардидааст, тақозо мекунад. 

Принсипи фарогирии иҷтимоӣ (social inclusion), ки ҳамчун раванди беҳтар кардани 

шароити иштирок дар ҳаёти ҷомеа ва ҳуқуқи овоз муайян карда мешавад, раванди дар як система 

муттаҳид кардани қисмҳо ва унсурҳои қаблан аз ҳам ҷудо фаъолияткунандаи системаи иҷтимоию 

фарҳангӣ дар асоси вобастагии мутақобила ва пуррагардонии мутақобила мебошад18. 

Фарогирии иҷтимоиро муаллиф ҳамчун механизми беҳбуди шароит барои иштироки 

кӯдакони маъюб дар ҷомеа тавассути васеъкунии ҳуқуқу имкониятҳои онҳо, истифодаи захираҳо 

ва татбиқи нерӯи инсонӣ медонад. 

  Бо мақсади таъмини имкониятҳои баробар ва идоракунии раванди ҷалби иҷтимоии 

кӯдакони маъюб ба ҳаёти иҷтимоӣ таҳия ва ҷорӣ намудани технологияҳои хосаи иҷтимоӣ зарур 

аст. Дар доираи ин тадқиқоти диссертатсионӣ барои идоракунии раванди ҷалби иҷтимоии 

кӯдакони маъюб ба ҷомеа технологияи мутобиқкардашудаи иҷтимоии байналмилалии 

Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ (ТУТ) «Офиятбахшӣ дар сатҳи ҷомеа» истифода шудааст, 

ки дар он зарурати тағйир додани сохти ҷамъиятӣ таъкид карда мешавад. 

 
16 См.: Creamer, D. Disability and Christian theology: Embodied limits and constructive possibilities /D. Creamer. 

– Oxford: Oxford University Press, 2009. – 168c. 
17 Зарубина Н. Н. Упрощенные социальные практики как способ адаптации к сложному социуму. [Текст] 

/Н.Н. Зарубина // Социологические исследования. 2014. – №5 (361). – С. 37-46.  
18 См.: Зайцев Д.В. Социальная интеграция детей-инвалидов в современной России. [Текст] /Д.В. Зайцев. – 

Саратов: Научная книга, 2003. – 255с. 
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Ҷиҳати баррасии механизмҳои ҷорӣ намудани ин технологияи иҷтимоӣ дар шароити 

Тоҷикистон низоми имрӯзаи ҳифзи иҷтимоӣ ва имкониятҳои воқеии он мавриди омӯзиш қарор 

дода шуд. 

Ҳифзи иҷтимоӣ маҷмӯи чорабиниҳои иҷтимоию иқтисодиест, ки аз ҷониби давлат ва 

ҷомеа амалӣ шуда, кӯдакони маъюбро бо шароити мувофиқи зиндагӣ таъмин мекунад, ниёзи 

онҳоро қонеъ мегардонад, зиндагӣ ва мавҷудияти шоистаи онҳоро дар муҳити иҷтимоӣ дастгирӣ 

мекунад; бастаи тадбирҳо оид ба рафъи оқибатҳои хавф, маҷмӯи тадбирҳо оид ба таъминоти 

моддии ҳадди ақали табақаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазир дар давраи табаддулотҳо, ки аз 

ҷониби давлат кафолат дода мешавад19. 

Системаи ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қисматҳои зерин иборат аст: 1) 

кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ; 2) ҷубронпулӣ ва имтиёзҳо; 3) хизматрасонии иҷтимоӣ ба гурӯҳҳои 

алохидаи аҳолӣ.  

Системаи ҳифзи иҷтимоӣ ва ҷалб ба ҳаёти иҷтимоӣ механизмҳои идоракунии ҳамгироии 

кӯдакони маъюб ба ҳаёти иҷтимоӣ ва татбиқи ҳуқуқҳои онҳо тавассути ҷорӣ намудан ва татбиқи 

технологияҳои иҷтимоӣ мебошад. Ҳамин тариқ, идеяи давлати сармоягузории иҷтимоӣ, ки ба 

татбиқи иқтидори шахсият равона карда шудааст, дар амал татбиқ мегардад. 

Ҳамин тариқ, нерӯи инсонӣ манбаи асосии рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар буда, 

аҳамияти сиёсати иҷтимоиро баланд мебардорад. Дар баробари ин, бинобар маҳдуд будани 

имкониятҳои ҷисмонӣ ва ақлӣ на ҳар як кӯдак имкон дорад, ки ҳаёти мӯътадили ҷавобгӯи ниёз 

ва манфиатҳои худ дошта бошад; дар равандҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии дар чамъият 

баамаломадаистода иштирок кунад. 

Боби дуюм «Модели технологияҳои иҷтимоии ҳифзи иҷтимоии кӯдакони маъюб дар 

Тоҷикистон» аз ду фасл иборат аст. 

Дар зербоби 2.1. «Технологияи иҷтимоии «Офиятбахшии кӯдакони маъюб» ҳамчун 

омили ҳифзи иҷтимоӣ» тадбирҳои ҳукумат, ки ба таъмини дастрасӣ ва қонеъ гардонидани 

талаботи кӯдакони маъюб ба хизматрасонӣ дар соҳаҳои тандурустӣ, маориф, худтаъминкунӣ, 

барномаҳои иҷтимоӣ ва васеъкунии ҳуқуқу имкониятҳо равона карда шудааст, таҳлил карда 

шудааст. Муайян карда шуд, ки танҳо 1,3 фоизи шахсони аз 60-сола боло кӯмаки иҷтимоӣ 

мегиранд. Аз 100 000 кӯдаки 0-18 сола тақрибан 500 нафараш дар ғамхории давлат қарор 

доранд20. Дар баробари ин, ин рақамҳо вазъи воқеии кӯдакони мӯҳтоҷ ба кӯмаки давлатро 

инъикос намекунанд. 

Натиҷаҳои тадкикоти умумимиллии «Хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар Тоҷикистон», ки бо 

иштироки бевоситаи муаллиф гузаронида шуд, нишон дод, ки камтар аз 40 хазор нафар одамони 

ниёзманд аз ягон намуди хизмати иҷтимоӣ истифода мебаранд. Дар ҷумҳурӣ ҳудуди 235 

муассисаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ, асосан муассисаҳои будубоши доимӣ ва 41 шӯъбаи кӯмаки 

иҷтимоӣ дар хона, ки дар сатҳи ноҳия амал мекунанд, ба қайд гирифта шудаанд21. Дар баробари 

ин, технологияи муайян кардани ниёз, иттилоотонии аҳолӣ, дастгирии оилаҳо ва методҳои 

бозравонкунӣ ба хадамоти дахлдори иҷтимоӣ суст инкишоф ёфтааст. 

Такмили механизмҳои идоракунии системаи ҳифзи иҷтимоӣ ва ҷалби кӯдакони маъюб ба 

ҳаёти иҷтимоӣ бояд якҷо бо ислоҳоти ҳамаҷониба дар асоси принсипҳои адолати иҷтимоӣ, 

баробарӣ, ҳамрайъӣ ва ҳуқуқҳо пеш бурда шавад. 

Технологияи иҷтимоии ҷалби кӯдакони маъюб, ки муаллиф пешниҳод кардааст, ба 

равиши ҳамаҷониба асос ёфтааст, ки ниёзи инфиродиро ба инобат мегирад ва ба кӯдакони маъюб 

барои рушди сармояи инсонӣ имконият фароҳам меорад. Технологияи мазкур антропосентрикӣ 

аст, яъне кӯдак ва ниёзҳои ӯ дар маркази хизматрасониҳо қарор дорад, ба тавсеаи ҳуқуқҳои ӯ 

 
19 См.: Комилова З.А., Рыбакова М.В. Государственное управление модернизацией интегрированной 

системы социального обслуживания в Таджикистане. /З.А. Комилова, М.В. Рыбакова // Государственное 

управление. Электронный вестник. – № 72 (02). 2019. – С. 165- 187. 
20 Дар аксари ҳолатҳо ин кӯдакони ятим, кӯдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд ва кӯдакони 

маъюбе мебошанд, ки падару модарашон аз онҳо даст кашидаанд ва кӯдакони аз оилаҳои аз нуқтаи назари иҷтимоӣ 

осебпазир мебошанд. 
21 См.: Kuzminskiy, V. at el. Social Services in the Republic of Tajikistan. Study Report. – Dushanbe: The European 

Union, 2012. – 240с. 
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таваҷҷӯҳ зоҳир карда мешавад, он то ҳадди имкон ба ҳаёт ва фаъолияти мустақилона, нигоҳ 

доштани сатҳи саломатӣ, тағйир додани фарҳанги расонидани кӯмак тавассути ҷорӣ намудани 

намудҳои нави хизматрасонӣ мусоидат мекунад.  

Дар робита ба ин, муаллиф системаи секонтураи идоракунии ҳамкории байни сохторҳои 

иҷтимоиро пешниҳод мекунад, ки он ҷиҳати мукаммалсозии системаи хизматрасонӣ дар асоси 

ҳамкории мақомоти маҳаллӣ ва ҷумҳуриявӣ функсияҳои банақшагирӣ, татбиқ ва мониторингро 

дар бар мегирад. Он ба иштироки то ҳадди имкон бештари онхо дар ҳаёти иҷтимоии мамлакат 

мусоидат намуда, ба онхо имконият медихад, ки нерӯи худро дарк намуда, дар пешрафти 

мамлакат саҳм гузоранд 

Ҳамин тариқ, технологияи иҷтимоии ҷалби кӯдакони маъюб, ки аз ҷониби муаллиф 

мутобиқ карда шудааст, равиши маҷмӯиро ба пешниҳоди хизматрасониҳо (дар соҳаҳои 

тандурустӣ, маориф, худтаъминкунӣ, масъалаҳои иҷтимоӣ, васеъкунии ҳуқуқу имкониятҳо), бо 

назардошти ниёзҳои инфиродии кӯдакон ва таъмини имконият барои рушди сармояи инсонии 

онҳо пешниҳод мекунад. 

Барои муайян кардани самарабахшии он равиши консептуалии тадкикот тартиб дода 

шуда, накша таҳия карда шуд ва таҳқиқи муаллиф дар мавзӯи «Муайян намудани талаботи аҳолӣ 

ба хизматрасонии иҷтимоӣ» дар се ноҳияи Тоҷикистон гузаронида шуд. 

Дар натиҷаи таҳқиқот ба ҳамаи ҷонибҳои манфиатдори маблағгузор, муайянкунандаи 

сиёсат, пешниҳодкунандагони хизматрасонӣ ва тасмимгирандагон дар бораи ниёзҳо ва 

афзалиятҳои хизматрасонӣ, инчунин муайян кардани гурӯҳҳои иҷтимоӣ бештар ниёзманд 

иттилоот пешниҳод карда шуд. 

Дар шароити мавҷуд набудани стратегияи давлат оид ба фарогирии иҷтимоӣ дар 

Тоҷикистон умедворем, ки натиҷаҳои ин тадқиқот ба мақомоти маҳаллӣ ва ҷумҳуриявӣ ҷиҳати 

беҳтар дарк кардани системаи мавҷуда, муайян кардани самтҳои афзалиятноки фаъолият ва 

пешниҳоди ғояҳои амалӣ барои фарогирии иҷтимоии кӯдакони маъюб, ки ба рушд ва татбиқи 

сармояи инсонии онҳо мусоидат мекунанд, кӯмак хоҳад намуд. 

Дар зербоби 2.2. «Модели мониторинг ва арзёбии сифати хизматрасонии иҷтимоии 

«Офиятбахшии кӯдакони маъюб дар сатҷи ҷомеа» дар асоси хусусият ва стандартҳо», 

системаи мониторинг ва арзёбӣ пешниҳод шудааст, ки қисми таркибии механизми идоракунӣ 

буда, иттилоот пешниҳод мекунад ва татбиқи босифати қарорҳои идоракуниро таъмин мекунад; 

он барои пайгирии мунтазам ва асосноки иҷрои чорабиниҳои пешбинишуда оид ба ҳар як 

барнома ва дар ҳолати зарурӣ барои андешидани чораҳои ислоҳӣ имкон медиҳад; иттилоотро дар 

заминаи соҳаҳо ва минтақаҳо ба низом медарорад; динамикаи нишондихандахои молиявиро 

пайгирӣ намуда, дар асоси маълумоти саривақтӣ ва далелҳои воқеие, ки барои ҳалли мушкилоти 

ҷории иҷтимоию иқтисодӣ шароитҳои бехтарин фароҳам меоваранд, қарорхои асоснок кабул 

мекунад; ва ба қабули қарорҳои идоракунӣ дар асоси маълумоти ҳақиқӣ мусоидат мекунад. 

Технологияи иҷтимоии мутобиқшудаи «Офиятбахшии кӯдакони маъюб» (ниг. ба расми 

1) таҳияи стандартҳои хизматрасонии иҷтимоиро баъди муайян намудани талаботи аҳолии 

осебпазир ба хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва ҷудо намудани захираҳои зарурӣ пешниҳод менамояд. 

Он аз се унсури ба ҳам алоқаманд иборат аст: 1) хусусиятҳои хизматрасонӣ, 2) стандартҳои 

ҳадди ақали пешниҳоди хизматрасониҳои иҷтимоӣ, 3) системаи мониторинг ва арзёбии 

хизматрасониҳои пешниҳодшуда ва истифодаи равиши «аз поён ба боло», яъне, ба инобат 

гирифтани андешаи ҳам таъминкунандагони хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва ҳам 

истифодабарандагони хизматрасониҳоро пешниҳод мекунад. 

Унсури муҳими пешниҳоди хизматрасонии босифати иҷтимоӣ таҳияи маҷмӯи 

нишондиҳандаҳои ҳадди ақал барои мониторинг ва арзёбӣ мебошад. Мониторинг ва арзёбии 

натиҷаҳо системаеро талаб мекунад, ки дар он эътибори асосӣ ба истифодабарандагони алоҳидаи 

хизматрасониҳо ва ба он, ки чӣ гуна қобилият, фаъолият (функционирование) ва сифати зиндагии 

онҳо дар натиҷаи истифодабарии хизматрасониҳо тағйир меёбад, дода мешавад. Стандартҳои 

ҳадди ақали пешниҳоди хизматрасонии «Офиятбахшии кӯдакони маъюб дар сатҳи ҷомеа», ки 

муаллиф таҳия кардааст, аз ду намуд иборат аст: стандартҳои сохторӣ (ташкилӣ) ва функсионалӣ 

(фаъолият), ки маҷмӯи нишондиҳандаҳое мебошанд, ки хизматрасониро бо истилоҳоти 
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мушаххас, ченшаванда ва далелҳо тавсиф дода, онҳо барои баҳодиҳии миқдории хизматрасонии 

иҷтимоӣ тавассути санҷиҳи далелҳои мавҷудият ё набудани сохторҳо ва вазифаҳои зарурии 

иҷрошуда истифода мешаванд. 

Технологияи иҷтимоии мутобиқшуда барои ҷалби кӯдакони маъюб аз ҷониби Вазорати 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳои мусбат гирифт. Сарфи назар 

аз фаъолияти нисбатан кӯтоҳмуддат, ки чанде пеш оғоз гардид, таҳлили натиҷаҳои таъсири 

технологияҳои иҷтимоӣ ба некӯаҳволии кӯдакони маъюб натиҷаҳои хуб дод. Дар ҷараёни 

озмоиши модел беш аз 500 кӯдаки маъюб ба таҳсилот, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ дастрасӣ 

пайдо карданд, ки ин аз ҷалби бомуваффақияти онҳо дар ҳаёти иҷтимоӣ ва татбиқи сармояи 

инсонӣ шаҳодат медиҳад. 

Ҳамин тавр, собит гардид, ки ин технологияи иҷтимоӣ қодир аст ба раванди такмили 

механизмҳои идоракунӣ ва рушди сиёсати иҷтимоӣ дар доираи давлати сармоягузории иҷтимоӣ 

таъсир расонад. 

Дар ҷамъбасти натиҷаҳои таҳқиқот, қайд кардан лозим аст, ки сармоягузорӣ ба рушди 

сармояи инсонии кӯдакони маъюб ба онҳо дар мубориза бо вазъиятҳои душвори зиндагӣ кӯмак 

мекунад. Механизмҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва ҷалби иҷтимоӣ ба ҳамгироии иҷтимоии кӯдакони 

маъюб ба ҳаёти иҷтимоӣ мусоидат мекунанд. Технологияи иҷтимоии байналмилалии ТУТ, ки ба 

шароити Тоҷикистон мутобиқ карда шудааст, дастрасии кӯдаконро ба хизматрасониҳои давлатӣ 

ва ҷамъиятӣ фароҳам меорад. Системаи мониторинг ва арзёбии аз ҷониби муаллиф таҳияшуда, 

ки мушаххасот ва стандартҳоро дар бар мегирад, барои такмили сиёсати иҷтимоии Тоҷикистон 

имкон медиҳад. 

 

ХУЛОСА 

Натиҷаҳои асосии кори диссертатсионӣ: 

Бӯҳронҳои сиёсию иҷтимоию иқтисодие, ки дар сатҳи ҷаҳонӣ ва минтақавӣ ба вуҷуд 

меоянд, бевосита ба тамоми аҳолӣ таъсир мерасонанд - сифат ва сатҳи зиндагӣ паст мешавад, 

қобилияти мутобиқшавӣ ба тағйироти иҷтимоӣ маҳдуд мегардад, ки боиси нобаробарии иҷтимоӣ 

мегардад. Кӯдакони маъюб ҳамчун табақаи аз ҷиҳати иҷтимоӣ ҳимояношудаи аҳолӣ аз ҳаёти 

ҷомеа дур мемонанд. 

Яке аз ҳадафҳои рушди устувор (Паст кардани сатҳи нобаробарӣ дар дохили кишвар ва 

байни давлатҳо) фароҳам овардани муҳити мусоид барои рушди муттасили инсониро пешбинӣ 

мекунад. Вазифаи давлат аз таъмини суботи иҷтимоӣ ва фароҳам овардани имкониятҳои баробар 

барои ҳама, амалӣ намудани ҳуқуқҳои кӯдакони маъюб ба истифодаи баробар аз захираҳо иборат 

аст.  

Манбаи стратегии рушди кишвар дар ҷаҳони муосир нерӯи инсонӣ (дар баъзе кишварҳо 

то 80% сарвати миллӣ) мебошад, ки моҳияти он дар шароити давлати сармоягузории иҷтимоӣ 

мазмуни нав пайдо мекунад. 

Дар сиёсати иҷтимоии Тоҷикистон ба рушди нерӯи инсонии кӯдакони маъюб, ки 

наметавонанд мушкилоти зиндагии худро мустақилона ҳал кунанд, таваҷҷӯҳи кофӣ зоҳир 

намешавад. 

Ҳамзамон, зарурати таъмини сатҳи қобили қабули зиндагӣ аз ҷониби давлат ва такмили 

механизмҳои идоракунии ҳифзи иҷтимоӣ ва инклюзияи иҷтимоӣ, иштироки фаъолона ва 

бевоситаи кӯдакони маъюбро дар ташаккули ҷомеаи адолатпарвар тақозо мекунад. 

Дар кори диссертатсионӣ дар асоси равиши интегралӣ, азназаргузаронии ҳамаҷонибаи 

адабиёти илмӣ, коркарди маълумоти оморӣ ва натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологӣ системаи ҳифзи 

иҷтимоии Тоҷикистон таҳлил карда шуд, мушкилот муайян карда шуда, механизмҳои такмили 

идоракунӣ пешниҳод карда шуд ва технологияи байналмилалии иҷтимоии ТУТ «Офиятбахшӣ 

дар сатҳи ҷомеа» мутобиқ карда шуд. 

Фарзия дар бораи он, ки сармоягузорӣ ба рушди сармояи инсонии кӯдакони маъюб ба 

онҳо барои аз вазъиятҳои душвори зиндагӣ баромадан кӯмак мекунад, пурра тасдиқ гардид. 

Механизмҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва ҷалби иҷтимоӣ ба ҳамгироии иҷтимоии кӯдакони маъюб ба 

ҳаёти иҷтимоӣ мусоидат мекунанд. Технологияи иҷтимоии байналмилалии ТУТ, ки ба шароити 
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Тоҷикистон мутобиқ карда шудааст, дастрасии кӯдаконро ба хизматрасониҳои давлатӣ ва 

ҷамъиятӣ таъмин мекунад. Системаи мониторинг ва арзёбии аз ҷониби муаллиф таҳиягардида, 

ки мушаххасот ва стандартҳоро дар бар мегирад, имкон медиҳад, ки сиёсати иҷтимоии 

Тоҷикистон такмил дода шавад. 

Натиҷаҳои асосии дар рафти тадқиқоти диссертатсионӣ бадастовардашударо метавон ба 

таври зерин ифода кард: 

1. Сармоягузориҳо барои фароҳам овардани шароити мусоид ва рушди нерӯи инсонӣ 

дар давраи гузариши рушди Тоҷикистон омили асосии рафъи мушкилоти нобаробарии иҷтимоӣ, 

мусоидат ба ҳифзи иҷтимоӣ ва ҷалби кӯдакони маъюб ба ҳаёти иҷтимоӣ ба ҳисоб мераванд. 

2. Ҳамгироӣ ва татбиқи ҳуқуқҳои кӯдакони маъюб ба онҳо имкон медиҳад, ки ба 

низоми муносибатҳои иҷтимоӣ дохил шаванд ва аз ҷиҳати иқтисодӣ мустақил гарданд, дар ҳаёти 

сиёсӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоии ҷомеа фаъолона иштирок намоянд. 

3. Самаранокии технологияи мутобиқшудаи байналмилалии иҷтимоии ТУТ 

«Офиятбахшӣ дар сатҳи ҷомеа», ки дар як қатор ноҳияҳои таҷрибавӣ санҷида шудааст, ва 

зарурати ба системаи ҳифзи иҷтимоӣ дохил намудани он собит карда шуд. Истифодаи густурдаи 

ин технологияи иҷтимоӣ ба такмили идоракунии ҳифзи иҷтимоӣ дар Тоҷикистон мусоидат хоҳад 

намуд. 

4. Тадқиқоти сотсиологие, ки бо мақсади муайян намудани ниёзи гурӯҳҳои гуногуни 

иҷтимоии аҳолӣ ба хизматрасониҳои тандурустӣ, маориф, иҷтимоӣ ва хизматрасониҳои 

заминавӣ гузаронида шуд, маълумоти фарогире барои истифода аз ҷониби хизматчиёни давлатӣ 

дар сатҳи маҳаллӣ ва ҷумҳуриявӣ ҷиҳати қабули қарорҳои зарурӣ ва асоснок пешниҳод намуд. 

5. Равиши банизомдаровардашуда ва стандартикунонидашудаи хизматрасониҳои 

иҷтимоӣ сифати ҳадди ақали қобили қабули хизматрасониро, сарфи назар аз таъминкунандагон, 

манбаъҳои маблағгузорӣ ё минтақаи кишвар, таъмин менамояд. 

6. Гузаронидани мониторинг ва арзёбии хизматрасониҳои «Офиятбахшии кӯдакони 

маъюб дар сатҳи ҷомеа» дар сатҳҳои макро, мезо ва микро як воситаи такмили механизмҳои 

идоракунии ҳифзи иҷтимоӣ, ҷалби кӯдакони маъюб ва рушди сармояи инсонӣ мебошад 

 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои тадқиқот 

 

Консепсияи рушди устувор тамоми аҳолии кишвар ва кӯдакони маъюбро на ҳамчун 

истифодабарандагони хизматрасониҳои давлатӣ, балки ҳамчун шахсиятҳои мустақили қодир ба 

қабули қарорҳои мувофиқ ва иштироки фаъолона дар ҳаёти иқтисодии кишвар мебинад. Дар ин 

раванд механизмҳои идоракунии ҳифзи иҷтимоӣ ва ҷалби фард ба ҳаёти иҷтимоӣ, ки барои 

татбиқи сармояи инсонӣ ва барои пурра васеъ намудани ҳуқуқу имкониятҳои кӯдакони маъюб 

шароити мусоид фароҳам меорад, нақши муҳим мебозад. 

Ба намояндагони вазоратҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, меҳнат, муҳоҷират ва 

шуғли аҳолӣ, маориф ва илм ҳамчун тавсия корҳои зерин пешниҳод карда шуд: 

1. бо матни поёнзикр пурра намудани Моддаи 35 а) банди 6 Консепсияи рушди системаи 

хизматрасонии иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 4 октябри соли 2013, № 446 тасдиқ шудааст): «дар асоси мушаххасот ва стандартҳои ҳадди 

ақали хизматрасонии иҷтимоӣ»; 

2. бо матни поёнзикр пурра намудани Моддаи 35 б) банди 6 Консепсияи рушди системаи 

хизматрасонии иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 4 октябри соли 2013, № 446 тасдиқ шудааст): «дар асоси ниёзи воқеии гурӯҳҳои иҷтимоӣ»; 

3. тасдиқи воситаи муайянсозии ниёзи гурӯҳҳои иҷтимоӣ ба хизматрасонӣ бо фармони 

якҷояи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ; 

4. ба шӯъбаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вогузор намудани вазифаи гузаронидани 

тадқиқоти хурди сотсиологӣ бо фарогирии мафҳумҳои асосии муайян намудани ниёзи гурӯҳҳои 

иҷтимоӣ ба хизматрасонӣ; 

5. таҳияи нақшаҳои мувофиқ барои қонеъ намудани ниёзҳои муайяншуда; 
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6. Тасдиқи системаи мониторинг ва арзёбии сифати «Офиятбахшии кӯдакони маъюб дар 

сатҳи ҷомеа» барои пешниҳоди хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар асоси мушаххасот ва стандартҳо 

ва  оғози ҷорӣ намудани он дар Тоҷикистон;  

7. ба барномаи таълимии таҳсилоти олӣ ворид намудани ихтисосҳои «Кори иҷтимоӣ», 

«Идоракунии давлатӣ ва мунисипалӣ», инчунин ба барномаҳои такмили ихтисоси хизматчиёни 

давлатӣ ворид намудани курсҳои махсус: «Методҳои муайян намудани ниёз ба хизматрасонии 

иҷтимоӣ», "Мушаххасот ва стандартҳои пешниҳоди хизматрасониҳои иҷтимоӣ"; 

8. фароҳам овардани шароит барои фаъол гардонидани аҳолӣ ҷиҳати иштироки мустақим 

дар равандҳои муайянсозии ниёзҳо, банақшагирии тадбирҳои иҷтимоӣ, татбиқи барномаҳои 

иҷтимоӣ ва мониторинг ва арзёбии сифати хизматрасонӣ. 

9. дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва васоити ахбори омма намоиши мисолҳои муваффақи ҷалби 

кӯдакони маъюб.  

10. таъмини дастрасии кўдакони маъюб ва намояндагони қонунии онҳо ба хизматрасонии 

соҳаҳои тандурустӣ, маориф, худтаъминкунӣ, барномаҳои иҷтимоӣ ва барномаҳо оид ба 

васеъкунии ҳуқуқу имкониятҳо, ки ба татбиқи сармояи инсонӣ ва раҳоӣ аз вазъиятҳои душвори 

зиндагӣ равона карда шудаанд. 

 Рӯйхати тавсияҳои пешниҳодшуда мукаммал нест, зеро такмили механизмҳои 

идоракунии ҳифзи иҷтимоӣ ва ҷалби кӯдакони маъюб танҳо бо ҷорӣ намудани технологияи 

мутобиқшудаи иҷтимоии байналмилалии «Офиятбахшӣ дар сатҳи ҷомеа» маҳдуд намешавад. 

Тағйироте, ки дар ҷаҳони имрӯза, дар Федератсияи Россия ба амал омада истодааст, ба вазъи 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсир мерасонад, ки ин ҷустуҷӯи доимии 

роҳҳои ҳалли мувофиқи идоракуниро тақозо мекунад. 

 

ИНТИШОРОТ АЗ РӮИ МАВЗӮИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 

Мақолаҳо дар маҷаллаҳои аз ҷониби КОА Вазорати маориф ва илми Федератсияи 

Россия тавсиядодашуда:  

[1-M]. Рыбакова, М.В., Комилова, З.А. Трансформация социально-трудовых отношений в 

эпоху цифровизации / М.В. Рыбакова, З.А. Комилова, //Социологические исследования. 2021. 

№11. С.164-165.  

[2-M]. Комилова, З.А., Рыбакова, М.В. Государственное управление модернизацией 

интегрированной системы социального обслуживания в Таджикистане /З.А. Комилова, М.В. 

Рыбакова // Государственное управление. Электронный вестник. 2019. №72. С. 165-187. 

[3-M]. Комилова, З.А. Управление системой мониторинга и оценки социального 

обслуживания населения Таджикистана /З.А. Комилова // Социально-гуманитарные знания. 

2018. №9. С.253-259. 

[4-M]. Комилова, З.А. Управление системой социальной защиты населения Республики 

Таджикистан /З.А. Комилова // Власть. Общенациональный научно-политический журнал. 2018. 

№ 02 (т.26). С. 89-93.  

[5-M]. Комилова, З.А. Перспективы формирования трудовых ресурсов в Республике 

Таджикистан в сфере предоставления социальных услуг /З.А. Комилова // Социально-

гуманитарные знания. 2018. №1. С.293-299. 

[6-M].  Комилова, З.А. Управление социальным обслуживанием уязвимого населения 

через государственный социальный заказ /З.А. Комилова // Власть. Общенациональный научно-

политический журнал. 2018. № 07 (т. 26). С. 117-121 

[7-M]. Комилова, З.А. Таксономия системы социальной защиты населения Республики 

Таджикистан /З.А. Комилова // Таджикистан и современный мир // Центр стратегических 

исследований при Президенте РТ. – 2015. - № 6 (49). С. 91 -100. 

[8-M]. Kuzminskyi, V., Rayment, C., Komilova, Z. The role of an integrated service design and 

monitoring tool in the modernisation of social care in Tajikistan / V. Kuzminskyi, C. Rayment, Z. 

Komilova // Journal of Poverty and Social Justice. № 23 (2), 2015. С. 105-119.  

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/72_2019komilova_rybakova.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/72_2019komilova_rybakova.htm


 18 

[9-M]. Комилова, З.А. Влияние технической помощи на достижение Таджикистаном 

повсеместной ликвидации нищеты во всех ее формах /З.А. Комилова // Экономика 

Таджикистана. №4, 2015. С. 74-80. 

 

Мақолаҳо дар нашрияҳои дигар: 

 

[10-M]. Комилова, З.А. Цифровые технологии в управлении социальной помощью: 

глобальный подход /З.А. Комилова // Материалы международной научной конференции 

«Трансформация социально-трудовой сферы в условиях цифрового общества». – Душанбе: ООО 

«Полиграф Групп». 2022. С.74-81.   

[11-M]. Комилова, З.А. Роль социального работника в управлении социальным 

обслуживанием населения /З.А. Комилова // Материалы Всероссийской научной конференции 

XV   Ковалевские чтения. «Социолог: образование и профессиональные траектории». - – Сб.: 

Скифия-принт, 2021. С. 647-649. 

[12-M]. Комилова, З.А., Рыбакова, М.В. Цифровые технологии в управлении системой 

социальной защиты уязвимых групп населения в условиях пандемии /З.А. Комилова, М.В. 

Рыбакова // Материалы Всероссийской научной конференции. XIV Ковалевский чтения. 

Цифровое общество – новый формат социальной реальности: структуры, процессы и тенденция 

развития. – СПб.: Издательство «Скифия-принт». 2020. С. 267-268. 

[13-M]. Комилова, З.А. Кейс менеджмент – технология управления социальным 

обслуживанием уязвимых групп населения /З.А. Комилова // Материалы XIII Международной 

научной конференции «Сорокинские чтения-2019». Социальная стратификация в цифровую 

эпоху: к 130-летию со дня рождения Питирима Сорокина. – М: МАКС Пресс, 2019. С. 1121-1123.    

[14-M]. Комилова, З.А. Возможности развития человеческого капитала молодежи с 

инвалидностью в эпоху глобализации /З.А. Комилова //Материалы научной конференции XIII 

Ковалевские чтения. Молодежь XХI века: образ будущего. – Сб.: Скифия-принт, 2019. С. 809-

810. 

[15-M]. Комилова, З.А. Совершенствование системы социальной защиты детей в условиях 

современных миграционных процессов/ З.А. Комилова // Материалы международной 

конференции «Миграционные процессы в странах Центральной Азии: социально-экономические 

аспекты науки и практики». – Душанбе: ООО «Контраст». 2019. С.231-238.  

[16-M]. Комилова, З.А. Модель участия уязвимого населения Таджикистана в процесс 

управления социальными услугами /З.А. Комилова // Материалы Четвертой промышленной 

революции: реалии и современный вызовы. Х юбилейные Санкт-Петербургские 

социологические чтения: сборник материалов Международной научной конференции. – СПб.: 

Издательство Политехн. ун-та, 2018. С.64-67. 

[17-M]. Комилова, З.А. Социально исключенные группы в Таджикистане: миф или 

реальность? /З.А. Комлиова // Материалы XII Международной научной конференции 

«Сорокинские чтения». Социальная несправедливость в социологическом измерении: вызовы 

современного мира. – М.: МАКС Пресс, 2018. С. 906-908.    

[18-M]. Комилова, З.А. Этапы и приоритеты развития социальной политики независимого 

Таджикистана /З.А. Комилова // Социальное государство и молодежь: механизмы управления и 

перспективы развития/ Отв. ред. М.В. Рыбакова. – М.: Перо, 2018. С. 34-44.  

[19-M]. Комилова, З. «Отношение общества к людям с инвалидностью как фактор, 

препятствующий реализации потенциала» /З.А. Комилова // Материалы научно-практической 

конференции «Межсекторальное сотрудничество – основа улучшения доступности медико-

социальных услуг инвалидам». – Душанбе. 2018. – С.8-13.  

[20-M]. Комилова, З.А. «Инвалидность и социальная политика: проблемы и перспективы» 

/З.А. Комилова // Материалы международной научно-практической конференции «Здоровье 

населения: профилактика заболеваний и инвалидность в Республике Таджикистан». – Душанбе. 

2016. – С. 218-223.  



 19 

[21-M]. Комилова, З.А. Организация социальной работы Таджикистане /З.А. Комилова 

//Материалы республиканской научно-практической конференции: Организация системы 

социальной работы в республике Таджикистан. – Душанбе: Издательство «Табъу нашр», 2017. 

С.14-21. ISBN 978-99975-96-24-6. 

[22-M]. Комилова, З.А. «Формирования социальной политики – международный 

контекст» /З.А. Комилова //Материалы республиканской научно-практической конференции, 

посвященные 20-летию НИИ экспертизы и восстановления трудоспособности инвалидов. – 

Душанбе. 2012. – С. 53-64. ISBN 978-99947-49-43-0. 

[23-M]. Комилова, З.А., Кузьминский, В.А. “Социальная абилитация людей с 

инвалидностью в контексте развития социальных услуг в Таджикистане” //З.А. Комилова, В.А. 

Кузьминский //Материалы республиканской научно-практической конференции «Основные 

факторы инвалидности и пути развития медицинских и социальных услуг для людей с 

ограниченными возможностями в Республике Таджикистан». – Душанбе. 2011. – С. 89-95. ISBN 

978-99947-49-26-3. 

 



 20 

АННОТАТСИЯ 

 

ба автореферати рисолаи Комилова Замира Абдувалиевна дар мавзӯи «Технологияҳои 

иҷтимоӣ ва механизмҳои системаи ҳифзи иҷтимоии кӯдакони маъюб (дар мисоли 

Тоҷикистон)» барои дарёфти унвони илмии номзади илмҳои ҷомеашиносӣ аз рӯи ихтисоси 

22.00.04 - Сохтори иҷтимоӣ, институтҳо ва равандҳои иҷтимоӣ 

 

Калидвожаҳо: тағйироти иҷтимоӣ, рушди нерӯи инсонӣ, системаи ҳифзи иҷтимоӣ, 

адолати иҷтимоӣ, маъюбӣ, ҷалби иҷтимоӣ, осебпазирӣ, технологияҳои иҷтимоӣ, мониторинг ва 

арзёбӣ, сармоягузории иҷтимоӣ, кӯдакони имконияташон маҳдуд.  

 

Дар тадқиқоти мазкур таърифи нави мафҳуми “маъюбӣ” пешниҳод гардида, робитаи 

байни вазъи маъюбии инсон ва осебпазирии он ба омилҳои иҷтимоӣ, ки дар ҳалли мушкилоти 

мураккаби иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҷанбаи муҳими илмӣ ва идеологӣ дорад, муайян карда шудааст. 

Технологияи иҷтимоие таҳия гардид, ки дар маркази он инсон қарор дошта, ба кӯдаки маъюб 

равона карда шудааст ва он тамоми субъектҳои иҷтимоиро ҷиҳати қонеъ гардонидани ниёзҳои 

он муттаҳид мекунад. Механизми секонтураи идоракунӣ, ки ба ҳамкории байни институтҳои 

иҷтимоӣ мусоидат намуда, равандҳои иҷтимоиро дар сатҳҳои миллӣ, маҳаллӣ ва сатҳи шахсият 

тақвият мебахшад, таҳия гардид. Технологияи иҷтимоӣ ва механизми ҳифзи иҷтимоии кӯдакони 

маъюб пешниҳод мегардад, ки он дар заминаи рушди нерӯи инсонӣ таҳия гардида, барои ҷалби  

шахсони маъюб ба низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ тавассути кам кардани баканоргузории онҳо 

ва баланд бардоштани некӯаҳволии иҷтимоии онҳо имкон медиҳад. 

Дар асоси механизми ва технологияи мутобиқкардашудаи иҷтимоии пешниҳодшуда 

мушаххасот ва стандартҳои ҳадди ақали пешниҳоди хизматрасонии «Офиятбахшии кӯдакон дар 

сатҳи ҷомеа» таҳия карда шуданд, ки аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 

дар амалияи хизматрасонӣ ҷорӣ карда шудааст. Натиҷаҳои таҳқиқоти рисола метавонад барои 

муайян кардани гурӯҳҳои нави осебпазири аҳолӣ, ки дар натиҷаи тағйироти иҷтимоӣ ба вуҷуд 

меоянд, ва бунёди механизмҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва ҷалби онҳо ба ҷомеа, бо таваҷҷӯҳ ба афзоиш 

ва рушди нерӯи инсонии онҳо муфид бошанд. 
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АННОТАЦИЯ 

 

к автореферату диссертации Комиловой Замиры Абдувалиевной на тему «Социальные 

технологии и механизмы системы социальной защиты детей с инвалидностью (на примере 

Таджикистана)» на соискание ученой степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.04 – Социальная структура, институты и социальные процессы 

 

Ключевые слова: социальные изменения, развитие человеческого потенциала, система 

социальной защиты населения, социальная справедливость, инвалидность, социальная 

вовлеченность, уязвимость, социальные технологии, мониторинг и оценка, социальные 

инвестиции, дети с инвалидностью.  

 

В данном исследовании разработана человеко-центрированная социальная технология, 

ориентирующаяся на ребенке с инвалидностью и объединяющая все социальные субъекты для 

удовлетворения его потребностей. Разработан трехконтурный механизм управления, 

способствующий взаимодействию социальных институтов и усиливающий социальные 

процессы на национальном, местном и личностном уровнях. Дано новое определение концепции 

«инвалидности» и выявлена взаимосвязь между состоянием человеческой инвалидности и его 

уязвимостью перед социальными потрясениями, имеющим важный научный и 

мировоззренческий аспект решения сложных экономических и социальных проблем. Социальная 

технология и механизм социальной защиты детей с инвалидностью, разработанные в контексте 

развития человеческого потенциала, позволяют вовлечению людей с инвалидностью в систему 

общественных отношений, минимизируя их исключенность и повышая их социальное 

благосостояние.  

На основе предложенного механизма и адаптированной социальной технологии 

разработаны спецификации и минимальные стандарты предоставления услуги «Реабилитация 

детей на уровне сообщества», которые внедрены Министерством здравоохранения и социальной 

защиты населения в практику предоставления услуг. Результаты диссертационного 

исследования могут быть полезны для выявления новых уязвимых групп населения, 

появляющиеся в результате социальных потрясений, и построение механизмов их социальной 

защиты и вовлечения в социум, акцентируя на повышении и развитии их человеческого 

потенциала.    
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ANNOTATION 

 

To the auto-abstract of the dissertation of Komilova Zamira Abduvalievna on the topic “Social 

Techniques and mechanisms of the system of social protection of children with disabilities 

(example of Tajikistan) for obtaining the degree of candidate of sociological sciences, by the 

speciality 22.00.04. – Social structure, institutions and social processes   

 к автореферату диссертации Комиловой Замиры Абдувалиевной на тему «Социальные  

 

Keywords: social changes, human capital development, system of social protection of 

population, social justice, disability, social inclusion, vulnerability, social techniques, monitoring and 

evaluation, social investments, children with disabilities.  

 

This study developed a human-centered social technique that focuses on a child with a disability 

and unites all social actors to meet his or her needs. A tripartite management mechanism was developed 

to facilitate interaction among social institutions and to enhance social processes at the central, local and 

individual levels. A new definition of "disability" was developed and the correlation between human 

disability and vulnerability to social shocks, which has an important scientific and philosophical aspect 

in solving complex economic and social problems, was revealed. The social technique and mechanism 

of social protection of children with disabilities, developed in the context of human development, allows 

involvement of people with disabilities in the system of social relations, minimizing their exclusion and 

increasing their social well-being. 

On the basis of the proposed mechanism and the adapted social technique, specifications and 

minimum standards for the provision of the service "Community-based rehabilitation for children" were 

developed, which were implemented by the Ministry of Health and Social Welfare in the practice of 

providing services. The results of this dissertation research can be useful in identifying new vulnerable 

groups that emerge as a result of social upheaval, and building mechanisms for their social protection 

and inclusion in society, focusing on the enhancement and development of their human capital.  
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