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ИЛМЊОИ ПЕДАГОГЇ /ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ КРУЖКА ВЫШИВАНИЯ 
 

Азизов А.А., Джалилова Х.А.  
Худжандский гасударственный университета имени Б. Гафурова 

 
Искусство вышивания входит в число древнейших искусств, зародившихся в исторически 

очень далекие времена и, с тех самых пор, оно завоевало широкую популярность среди многих 
народов мира, и, в том числе, получило распространение у таджикского народа, который внес в 
это искусство свои национальные мотивы. Художественная вышивка Таджикистана, как 
никакой другой вид народного декоративно - прикладного искусства несет в себе высокие 
художественные достоинства и традиции материальной и духовной культуры народа и 
неразрывно связана с традиционным укладом жизни и обычаями. Особый вклад в искусство 
вышивания внесла блестящая школа художественной вышивки Бухары конца XIX - начала XX 
века (в те годы входящей в состав Таджикистана). Овладение искусством вышивания 
способствует формированию множества положительных воспитательных качеств.  

Необходимость воспитания чувства патриотизма, формирования чувства уважения к 
народным традициям, обычаям и народным ремёслам в целом требуют кардинального 
изменения отношения общества к своей национальной культуре, значительную часть которой 
составляет искусство вышивания, которое способствует укреплению народного самосознания, 
осознанию чувства собственного достоинства, идентичности и гордости за свою национальную 
принадлежность.  

В наши дни одним из крупнейших центров таджикского вышивального искусства стал г. 
Худжанд Согдийской области, в котором активно развивается этот старинный, народный и 
высокохудожественный промысел.  

Однако, несмотря на глубину исторических корней и тесную связь вышивки с народным 
фольклором, обеспечившую этому виду художественного ремесла широкую известность, по 
мнению признанного этой области народно-прикладного искусства специалиста Н.З. 
Юнусовой: «Специальной работы, посвящённой этому искусству данной территории, пока не 
существует, хотя имеются исследования, дающие довольно подробную характеристику 
художественных особенностей северо-таджикской вышивки» [9, c.3].  

В статье «Сузани Ходжента-Ленинабада» она, в частности, пишет: «Искусству вышивки 
свойственны все особенности народного творчества таджиков вообще, и, кроме того, свои 
специфические черты и приёмы, выработанные многими поколениями мастеров. С течением 
времени, из века в век, образовывалась та удивительная гармония содержания и формы 
орнамента и средств его воплощения, которые мы видим в лучших вышитых произведениях» 
[10, c.214]. 

Русский педагог К.Д. Ушинский, в свое время, также придавал особое значение овладению 
молодёжью различными видами ремёсел: «Если общие ремесленники школы будут устроены 
порядочно, то, без сомнения, их будут посещать дети и очень зажиточных людей, довольно 
умных для того, чтобы понять, что дать сыну в руки ремесло – значит дать ему единственно не 
растрачиваемый капитал про черный день» [7, с.599-602] 

Личностное и общественное значение овладения ремеслом отмечал и средневековый 
таджикский мыслитель Унсур аль-Маали Кейкавус: «Знай и будь осведомлён, сын, что люди без 
умения всегда остаются без выгоды, как мугелон, который ствол имеет, а тени не имеет, ни себе 
пользы не приносит, ни другим» [8, c.13-123].  

Возрождение и развитие народных ремёсел, сохранение традиций старинных промыслов и 
преемственность поколений невозможны без привлечения к этому молодого поколения, 
подготовку его к жизни и труду на ранних стадиях развития. Помимо духовной ценности, 
заложенной в мастерски выполненную вышивку, нынешняя молодежь должна прочувствовать и 
понять материальную ценность вышивки, то, какую прибыль она может принести мастеру 
после ее продажи. 



В этом случае, имеющие место взаимосвязанность и взаимообусловленность этих 
ценностей, могут существенным образом повысить интерес к изучению этого вида искусства. 
Однако нельзя допустить, чтобы материальная ценность вышивки преобладала над духовной, 
ибо: «Народное ремесло, обслуживая нужды населения, отвечает духовным потребностям, 
регулируется в развитии, в первую очередь, внутренним спросом. Этот фактор весьма существен 
для развития народного искусства». [5, с.344]. 

Практика обучения молодежи вышивальному искусству наглядно демонстрирует, что 
наилучший результат достигается в кружках, организованных при средних 
общеобразовательных и внешкольных учреждениях, или других учебных заведениях, в которых 
расширяются общие и углубляются специальные знания, навыки и умения учащихся, 
удовлетворяются их личные интересы и склонности, развиваются их творческие способности. 
Кроме перечисленного, занятия в кружках являются эффективным средством организации 
досуга учащихся. 

Наиболее распространенные кружки: предметные технические, юных натуралистов, 
краеведческие, художественной самостоятельности, физкультурно-спортивной секции. Для 
учащихся, проявляющих творческий интерес к отдельным отраслям производства, науки и 
искусства, в общеобразовательных, внешкольных учреждениях и некоторых вузах создаются 
кружки повышенного типа (автоматики и телемеханики, радиоэлектроники, литературного 
творчества, самостоятельные детские театры и др.). Кружками для старшеклассников руководят 
преподаватели, наставницы и профессионалы своих дел. [2, с.529-530] 

В практике работы средних образовательных школ встречаются разнообразные кружки, 
которые с точки зрения связи с учебными предметами можно разделить на три типа: 
предметные, межпредметные и непредметные.  

Предметными называют кружки, связанные непосредственно с предметом обучения. По 
своему содержанию они являются, как бы продолжением того или иного урока, однако занятия 
в них более глубоки по своему содержанию.  

Межпредметные кружки наиболее положительно зарекомендовали себя в средних 
общеобразовательных школах Таджикистана. Объектами труда учащихся в этих кружках 
обычно являются различные технические или творческие модели, позволяющие 
проиллюстрировать определённые явления и закономерности, изучаемые в 
общеобразовательных предметах. Непредметные кружки наиболее распространены во 
внеклассной работе. По своему содержанию они различны. Работая в таких кружках, учащиеся 
приобретают много новых знаний и умений, не имеющих прямого отношения к 
общеобразовательным предметам, однако непосредственный процесс выполнения работы и 
изготовление изделий во многом опирается на творческие операции. [6, с.130-131]. 

К последнему типу кружков относятся и кружки вышивания. Наши наблюдения и опыт 
кружковой работы показывают, что наиболее приемлемым вариантом обучения девушек 
данному искусству, с точки зрения педагогики и методики, является кружковая форма, ибо, по-
нашему мнению, такая форма организации занятий позволяет обеспечить самое главное - 
добровольный характер занятий. Принуждение, в данном случае, совершенно неприемлемо, ибо 
дает отрицательный результат.  

«Кружок вышивания как средство обучения девушек в общеобразовательных школах 
должен быть подчинен временным рамкам и должен иметь чёткий и определённый план 
работы». [1, с.14]. 

Нами составлен примерный план работы кружка по вышиванию, рассчитанный на один 
учебный год из расчёта 4 часа занятий в неделю - всего за учебный год 130 часов. Наличие 
определённых задатков, наряду с потребностью и интересом, должны выступать главным 
требованием при приёме девушек в кружок. В сравнении с другими характеристиками личности, 
такими как возраст и уровень умений, вышеперечисленные качества являются 
основополагающими. 

Наша практика показывает, что в зависимости от уровня знаний, навыков и умений, 
будущих вышивальщиц кружки следует разделять на два типа: Первый тип - кружок для 
начинающих. В таком кружке девушки могут быть либо одного возраста, либо разных 
возрастов. Второй тип - кружок для продолжающих обучение. Если в первом случае уровень 



знаний, умений и навыков девушек находится на «нулевом» уровне, то здесь собраны девушки с 
определенным уровнем знаний, умений и навыков по вышиванию, причем уровень знаний, 
умений и навыков, и в целом их опыт различаются. В таких кружках обычно занимаются 
девушки разного возраста. Эти два типа кружков могут быть организованы при 
общеобразовательных школах, при внешкольных учреждениях, при высших учебных 
заведениях, а также в домашних условиях.  

Вот уже на протяжении более 10 лет мы целенаправленно занимаемся организацией 
кружков по вышиванию. Точнее, организационно кружковую работу мы начали с 2007 года. В 
качестве учебной базы первоначально было выбрано общежитие ХГУ им. академика Б. 
Гафурова, а, позднее, и средняя школа №22 г. Худжанда. В общежитии ХГУ, в основном, 
членами кружка были студентки художественно-графического факультета и факультета 
искусств ХГУ. Кружок был организован и в средней школе № 9 г. Худжанда, в котором стали 
заниматься ученицы старших классов данной школы и девушки из прилегающих к школе 18-го 
и 19-го микрорайонов города. За этот период кружки подготовили шесть выпусков общей 
численностью более 200 учениц. В период до 2010 года организаторы кружковой работы 
накапливали собственный опыт работы с тем, чтобы впоследствии приступить к более 
планомерной, научно и методически обоснованной системе организации работ в кружке. 

Впервые констатирующий эксперимент мы провели в 2011 году. 
Результаты этого эксперимента таковы: После первого этапа обучения из 43 кружковцев на 

второй этап были проведены лишь 27 учениц; Из 16 учениц 9 систематически нарушали 
дисциплину и не проявили должного усердия к работе; 7 учениц не были переведены на второй 
этап обучения, ввиду неуспеваемости и проявления низкого качества способностей.  

Переведенные на второй этап обучения ученицы были разделены на две подгруппы. В ходе 
формирующего эксперимента, помимо оценки быстроты выполнения действий по вышиванию 
и качества продукции, учитывались и показатели способности к этой работе. Хочется особо 
отметить, что эксперимент наглядно показал, что скорость выполнения технологических 
операций девушками связана не со способностями, а с темпераментом, причем кажущаяся 
медлительность, заторможенность наиболее выражена у представительниц меланхолического 
темперамента. Оказывается, что: «У школьников этого темперамента психические процессы 
протекают замедленно, ребята с трудом реагируют на сильные раздражители; длительное и 
сильное напряжение вызывает у них замедленную деятельность, а затем и прекращение её. Они 
быстро утомляются. Но в привычной и спокойной обстановке дети с таким темпераментом 
чувствуют себя спокойно и работают продуктивно». [2, c.220] 

Исходя из этого, мы начали учитывать психологический тип кружковцев и при оценке 
продуктивности работы, делать поправку на темперамент девушек.  

Констатирующий эксперимент позволил также рассчитать затраты времени на вышивание 
конкретного изделия. В зависимости от полученных результатов, были установлены три типа 
вышивальщиц, после чего мы провели разделение на: относительно «быстрых», относительно 
«нормальных» и относительно «медленных». Соответственно, относительно «быстрые» тратили 
значительно меньше времени на вышивание конкретного изделия, относительно «нормальные» 
тратили ровно столько времени, сколько предусмотрено нормативом, относительно 
«медленные» тратили больше нормативного времени. При этом мы руководствовались 
следующим определением: «Норма времени - научно-обоснованная, регламентированная 
величина затрат рабочего времени на производство единицы продукции (работы), определяется 
в человеко-часах (минутах, днях)». [2, с.181-220] 

В результате 28 % учениц составили группу «быстрых», 48 % - группу «нормальных» и 24 % - 
группу «медленных». Но судить о способностях лишь по быстроте выполнения действий было 
бы односторонним подходом. Поэтому мы провели эксперимент, в котором оценивалось 
качество достижений. В нашем случае речь идёт об оценке качества произведенного изделия, 
ибо материальная ценность продукции, в первую очередь, зависит от её качества. При этом мы 
исходили из следующего тезиса: «Качество продукции – совокупность свойств продукции, 
обуславливающих её способность удовлетворять определённые, личные и производственные 
потребности в соответствии с её назначением». [78, с.101] 

В зависимости от качества продукции готовые изделия были классифицированы на: 



относительно «качественные» (изделия имеют высокое качество – высшей категории); 
относительно «нормальные» (изделия отвечают стандартным требованиям и их можно отнести 
к первой категории); относительно «некачественные» (изделия не отвечают стандартным 
требованиям). 

Результаты работы каждого кружковца были всесторонне изучены и объективно 
проанализированы. После чего, совместно с кружковцами, были сделаны следующие выводы: 
ученицы, которых отнесли к группе работниц, вышивающих качественную продукцию высшей 
категории, составили 11 % , группа «нормальных» составила 38% и группа относительно 
«некачественных» - 51%. 

После первого этапа обучения мы расстались с ученицами из группы «медленных» и группы 
«некачественных», за исключением способных 6 учениц, которые по неизвестным нам причинам 
в момент констатирующего эксперимента не смогли показать нужного результата. 

Второй этап обучения был организован на основе результатов, полученных в ходе 
констатирующего эксперимента. 

Обучение было организовано в форме дифференцированного группового и 
индивидуального обучения.  

Главной целью обучения на данном этапе являлось дальнейшее совершенствование умений 
и навыков, доведение до автоматизма манипуляций при вышивании, с одной стороны, и 
продолжение работы по повышению качества продукции, с другой. Для этой цели 
использовались следующие методы: инструктаж, показ, упражнение, исправление ошибок, 
контроль и оценка. 

В результате обучения на втором этапе все члены кружка значительно прибавили в 
скорости выполнения действий и заметно улучшили качество производимой продукции.  

Таким образом, соблюдение и требований дидактических принципов, оптимальный выбор 
методов и форм организации обучения и производства является исходными, базовыми 
условиями успешной организации кружка вышивания при общеобразовательных школах. 
Сопоставление и анализ полученных результатов в ходе констатирующего и формирующего 
экспериментов свидетельствуют об эффективности предложенной нами методики организации 
кружковой работы, основу которой составляют педагогические, психологические, юридические 
и социально-экономические факторы. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ КРУЖКА ВЫШИВАНИЯ 
Кружки вышивания позволяют существенно повысить результаты обучения предмету 

технология (трудовое обучение) и расширяют педагогические возможности, поскольку объем 
учебных часов по данному предмету недостаточен для полноценного освоения различных народных 



ремесел, и, в том числе, основ искусства вышивания.  
Практика показывает, что наилучший результат достигается в кружках, организованных 

при средних общеобразовательных и внешкольных учреждениях, или других учебных заведениях, в 
которых расширяются общие и углубляются специальные знания, навыки и умения учащихся, 
удовлетворяются их личные интересы и склонности, развиваются их творческие способности.  

Кружковая работа служит эффективным средством профориентации учащихся и позволяет 
учащимся, обучаясь в школе предмету технология (трудовое обучение) знакомиться с историей 
декоративно-прикладного искусства, основами различных народных ремесел, расширять знания, 
приобретать умения и развивать навыки при изготовлении изделий, и, в конечном итоге, 
определиться с выбором будущей профессии.  

Проведенный констатирующий эксперимент продемонстрировал необходимость 
всестороннего учета индивидуальных качеств учащихся для формирования учебных групп из тех 
учащихся, кто проявляет интерес к искусству вышивания и имеет способности. После завершения 
второго этапа обучения половина девушек смогли справляться с учебным заданием и выполнять 
вышивки с нормальным и высоким качеством, что, по мнению организаторов эксперимента, 
является удовлетворительным результатом и подтверждает высокую эффективность и 
продуктивность кружковой формы работы.  

Ключевые слова: кружок, вышивания, искусства, технология, трудовое обучение, 
эксперимент, творческий, практика, способность, декоративно-прикладного искусства, народных 
ремесел, интерес, качество. 

 
FEATURES OF THE CHOICE OF CONTENT AND FORM OF ORGANIZATION OF THE 

EMBROIDERY CIRCLE 
Circles embroidery make it possible significantly improve the results of teaching the subject at 

technology (labor training) and expand the pedagogical capabilities, since the amount of teaching hours on 
this subject is not sufficient for the full development of various folk crafts, including the foundations of 
embroidery art. 

Practice shows that the best result is achieved in circles organized at secondary general and 
extracurricular institutions or other educational institutions in which the general knowledge and skills of 
students are broadened and deepened, their personal interests and inclinations are met, and their creative 
abilities are developed. 

Circle work serves as an effective tool for vocational guidance of students and allows students to study 
the subject of technology (labor training) at school to get acquainted with the history of arts and crafts, the 
basics of various folk crafts, expand knowledge, acquire skills and develop skills in the manufacture of 
products, and, ultimately , decide on the choice of future profession. 

The carried out ascertaining experiment has shown necessity of all-round taking into account individual 
qualities of pupils for formation of educational groups from those pupils who shows interest in art of 
embroidery and has abilities. After the completion of the second stage of training, half of the girls would able 
to cope with the training task and perform the embroidery with normal and high quality, which, according to 
the organizers of the experiment, is a satisfactory result and confirms the high efficiency and productivity of 
the circle work. 

Keywords: circle, embroidery, art, technology, labor training, experiment, creative, practice, ability, 
arts and crafts, folk crafts, interest, quality. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ВЫСШЕЕ, СРЕДНЕЕ И НАЧОЛЬНОЕ) 

 
Рахмонов Ш.М., Убайдзода Дж.Н. 

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 

 

Понятие «аккредитация» происходит от латинского «credo» — доверие, признание, 

используется в образовательных системах различных государств для обозначения факта 

признания учреждений или программ соответствующими требованиям аккредитующего 

органа, а также передачи им определенных прав, полномочий, которые установлены в данной 

образовательной системе для аккредитованных учреждений или программ. Решение по 

аккредитации принимается, как правило, на ограниченный срок за пят лет один раз. 

Аккредитация учебных заведений в Таджикистане происходит на основе показателей 

государственной аккредитации (утверждены Министерством образование и науки 

Республики Таджикистана) которые являются система образующим элементом любой 

системы аккредитации. Перечень показателей деятельности учреждения рассматривается в 

качестве предмета оценки на всех этапах. В соответствии с перечнем показателей 

разрабатываются структура и содержание нормативных документов в процессе 

самообследования и внешней экспертизы, база данных и итоговых аналитических 

материалов по каждому учреждению и системе образования в целом. Он является также 

основой для установления требований и критериев для объективизации выводов по 

результатам оценки. [1] 

В качестве показателей рассматриваются основные направления деятельности 

образовательных учреждения: кадровых потенциала, организация образовательного 

процесса, число студентов, группа специальности, научно-исследовательская и научно-

методическая деятельность, наращивание учебного и материально-технического потенциала 

образовательных учреждение. Нормативами и критериями показателей выступают 

количественные и качественные характеристики деятельности учреждение: наличие, отсутствие, 

эффективность, степень выраженности и т.д. 

Анализ зарубежного опыта аккредитации образовательных учреждений и образовательных 

программ показывает, что перечень показателей, как правило, определяется органом 

аккредитации, содержит от 6 до 16 показателей и формирует их в единую систему для оценки 

деятельности учреждения [3]:  

В систему образование Таджикистану при определении перечня показателей (показатели 

государственной аккредитации образовательных учреждение проводится на основе 

«Положение о порядке аттестации, аккредитации и лицензировании образовательных 

учреждений» и Положение об основные показателей аккредитация образовательных 

учреждении Решение коллегии Министерства образования Республики Таджикистан от 

20.04.2008 г. № 3/14 ) учитывался положительный опыт аналогичных систем аккредитации за 

рубежом и специфика таджикского образования в современных условиях [1; 2]. 

Оценки эффективности деятельности образовательных учреждение (начальное, среднее 

и высшее) и отнесения его к типу учреждений профессионального образования и одной из 

видовых групп [7]. По мере развития образовательных учреждение и изменения социально-

экономических условий система показателей может претерпевать изменения. 



На основе «Положение об основные показателей аккредитация образовательных 

учреждении» для проведение аккредитации начального профессионального образование 

определенно 21 показателей, среднего профессионального образование 23 а высшей 

профессионального образование 25 в, а также для силовых учреждение, физкультурного 

учреждение, учреждение искусство (академии искусство, институт искусство и колледжах 

на этих направлениях) имеет более различных нормативов используется перечень из 

показателей, который на данный момент можно считать достаточным для проведение 

аккредитации и определение статус образовательных учреждении.  

Аккредитация образовательных учреждении проводится по таких направление 

показателей:  

-показатели условий осуществления образовательной деятельности (концепция, кадры, 

учебные ресурсы, финансовая состоятельность); 

-показатели процесса (управление вузом, содержание образовательных программ, 

социальная инфраструктура, механизм гарантии качества образования, качество выпускников 

(результат а государственной экзаменов и уровень подготовительных специалистов .); 

-показатели результата (качество подготовки и востребованность выпускников, 

эффективность научно-исследовательской и научно-методической деятельности)  

Действующая система показателей для профессионального образовательных 

учреждение (начального, среднего и высшего) включает в себя количественные и 

качественные показатели, оцениваемые экспертно в ходе внешней оценки образовательного 

учреждения. Система показателей учитывает также динамику развития учреждения 

образования в определенный промежуток времени: результаты за последние пять лет и 

перспективу их стабильности на ближайшие годы[4]. 

Установление статуса предполагает признание: 

• типа образовательных учреждение , 

• вида образовательных учреждение . 

Тип учреждения определяется по показателям, характеризующим уровень, содержание 

и качество образовательных программ в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. Для оценки данного соответствия используется, в основном, 

экспертный подход. Вид учреждения определяется в соответствии с критериальными 

значениями показателей, характеризующих специальные требования к условиям, 

организации и эффективности деятельности учреждения образования.  

Государственная аккредитация используются как основной механизм гарантии 

качества образования. При этом качество образования рассматривается не только как 

философская категория, но и как имеющееся свойство образовательного учреждения — 

совокупность необходимых и достаточных признаков и критериев, которые позволяют 

установить качество образования[6],. 

Вопросы исследования качества образования и оценки его через аккредитацию 

подробно рассмотрены в [7], где в частности, приведены следующие определения этого 

понятия:  

«Качество образования —это системная характеристика образования, отраженная в 

показателях и критериях оценки процесса и (или) результата образовательной деятельности, 

на основе которых осуществляется оценка степени соответствия реального процесса и 

результата образовательной деятельности в сравнении с идеальной моделью, 

образовательным стандартом или ожидаемым результатом». 

Качество образования — «процесс, который обладает сложной динамикой развития, которая 

обусловлена как изменениями в деятельности самих образовательных учреждение, так и 

трансформацией окружающей их социальной, экономической, технологической и социальной 

среды» [8]. 

Под системой обеспечения качества В.Д. Шадриков считает [7]: 

-политику в области образования, направленную на повышение его качества; 

- механизмы и инструменты управления и самоуправления высшими учебными 



заведениями с позиции качества. 

-разнообразные средства воздействия на работу вуза, в том числе и конкретные технологии 

организации учебного и исследовательского процессов, а также методы оценки качества 

обучения и исследований на различных уровнях; 

-объективные условия, способствующие достижению определенного качества высшего 

образования, т.е. качественный уровень преподавателей и студентов, качество учебных 

программ и дидактических материалов, качественный уровень материально-технической, 

социально-бытовой и информационной инфраструктуры учреждений образования; 

-ясно и однозначно установленные критерии, нормативы, стандарты качества образования; 

Введение в систему управления образованием понятия «аккредитация» обусловило 

необходимость разработки технологии оценки и подтверждения государством качества 

образования в образовательных учреждение  
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ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ВЫСШЕЕ, СРЕДНЕЕ И НАЧОЛЬНОЕ) 

Данная статья посвящена изучению механизмов формирования образов власти и 

выявлению противоречивости этого процесса. Проведенное исследование позволяет 

утверждать, что без теоретического осознания специфических особенностей современной 

российской власти, без понимания исторической природы государства и его властных 

институтов невозможно осмыслить то, как власть воспринимается народом, какой образ 

власти складывается в массовом сознании. Образ власти целенаправленно создается за 

счет манипулирования общественным сознанием, политической пропагандой, политическим 

маркетингом, политическими и избирательными коммуникативными технологиями. Данная 

практика имеет многократный характер.  

Ключевые слова:образ власти, массовое сознание, политические технологии, 

социальный конструкт, имидж, репутация, СМИ, массовая коммуникация. 

 

GOVERMENTAL ACCREDITATION INDICATORS IN EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS (HIGHER, SECONDARY AND PRIMARY) 

This article deals with mechanisms of formation of power forms and revealing of disputes of 

this process. The conducted research confirms that without theoretical understanding specific 

peculiarities of modern Russian power, without historical understanding of the government and its 

power institutions is impossible to interpret the fact that how the power is accepted by the people 

and which image is placed in the mass counciousness. The image of the power is created 



purposefully on the account of manipulation of social consciousness, political propaganda, political 

marketing, political and selective communicative technologies. This practice has a multiple 

character. 

Keywords: power image, mass consciousness, political technologies, social construct, image, 

reputation, mass media, mass (people) communication.  
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МУБОЊИСА ДАР ШАКЛИ НИШАСТИ МАТБУОТ ДАР ТАШАККУЛИ МАЊОРАТИ 

МУОШИРАТИ БАЙНИФАРЊАНГИИ ДОНИШЉЎЁН 
Ќаршиева Љ.Љ. 

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Н.Хусрав, 
Раљабова Ф. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 
 
Дар љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон ба муносибати инкишофи робитањои расмии 

байналхалќї, аз худ намудани технологияи муосир, барпо гардидани корхонањои муштарак ва 
интенсификатсияи фаъолияти касбї талаботи љамъият ба мутахассисони забондон хеле зиёд 
гардидааст. Тавре ки Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар вохўрї бо 
љавонони кишвар таъкид кардаанд, наќши забонњои хориљї, бахусус забоњои англисї ва русї 
дар рушди сиёсї ва иќтисодии кишвари мо ва интегратсияи њамаљонибаи он бо мамолики дунё 
хеле бузург аст. Вобаста ба нутќи пурмўњтавои Раиси љумњур бо маќсади баланд бардоштани 
сифати таълим якчанд аќидаи хешро рољеъ ба таъѓиротњои сифатии лексияю машѓулиятњои 
амалї дар мисоли факултаи забонњои романию германии ДДОТ ба номи С.Айнї ва факултаи 
забонњои хориљии ДДЌ ба номи Н.Хусрав пешкаши хонандагон карданї њастем, ки он љо 
тадрис бо шаш забон (русї, тољикї, узбекї, олмонї, фаронсавї, англисї) сурат мегирад.  

Дар суханронии Президенти кишвар барњаќ омадааст, ки «Вазифа ва њадафи маълумот дар 
љараёни барпо намудани давлати демократї, њуќуќбунёд ва дунявї аз он иборат аст, ки инсон ва 
шарњванди сатњи маърифаташ баланд тарбия карда, ба ў дониши амиќ ва мањорату малакаи 
касбї омўзонида шавад» [1, c.18]. Дар ин љода вазифаи мо - омўзгорон аз он иборат аст, ки дар 
зинаи аввал ба донишљўён донишњои амиќ омўзонда, дар гурўњњое, ки забони хориљї 
меомўзанд, малакаю мањорати суханронї њосил намоем. Дар зинаи дуюм бояд дониши 
андўхтаи шогирдон такмил ёбад, мањорату малакањои суханронї, муоширати байнифарњангї 
[2, c.88] ва салоњияти касби омўзгорї инкишоф ва сайќал дода шавад. Ин корест басе душвор. 
Барои сайќал ёфтану суфта гардидани малакањои касбї аз забони хориљї, омўзгорон бояд ба он 
кўшанд, ки дар гуфтор ва рафтори касбии донишљўён монеањои психологї мављуд набошад [3, 
c.30] ва онњо дар њаллу фасли проблемањои касбї бо љуръат ва љасорат фаъолона ширкат 
варзанд. 

Машѓулиятњои лексионї ва семинариро ба шакли нишасти матбуотї низ созмон додан 
мумкин аст. Донишљў доир ба мавзўи умдае фикрашро изњор менамояд. Дигар донишљўён 



мисли «олимон» худро аз мактабњои гуногун муарифї менамоянд. Фарз кардем, машѓулиятњои 
семинарї дар мавзўи «Њиссањои нутќ дар забонњо» мавриди бањс ќарор гирифтааст. 
Маърўзакунанда худро намояндаи мактаби забоншиносии профессор Исматуллоев М.Ф (ш. 
Душанбе) муарифї менамояд. Баъди маърўзаи ў намояндагони мактаби забоншиносии 
профессорон Рустамов Ш. (ш.Душанбе) Москальская О.И. (ш.Маскав), Адмони В.Г. (ш. Санк-
Петербург), Њелбиг (Олмон), Теньер (Фаронса) ба ў аз мавќеи ин забоншиносон саволњо 
медињанд. Њангоми пурсиш бо иборањои «мўњтарам профессор фалонї» мурољиат мекунанд. 
Тавассути чунин мурољиати боэњтиромона иштирок ва фаъолияти донишљўён ба дарс низ 
таѓйир меёбад. Онњо мурољиатро бо номи «профессор» шунида, барои дар хиљолат намондан ба 
машѓулият бо тайёрии хуб меоянд. Њангоми аз рўи маърўзаи шунида шуда ба музокира 
баромадан низ донишљў бо ибораи «мўњтарам профессор…» сухан оѓоз намуда, тарафдори 
аќидаи ў ё зидди аќидаи ў буданашро бо далелњои шаръї исбот менамояд. Барои шавќовар 
гузаштани бањс созмон додани машѓулият дар гирди мизи мудаввар мувофиќи маќсад аст, зеро 
устод ва њамаи донишљўён ба чењрањои якдигар озодона нигоњ карда, фикрашонро изњор карда 
метавонанд [4, c.199]. 

Мизи мудаввар методи таълимии фаъоле мебошад, ки барои мустањкам кардани донишњои 
ќаблї пурра гардонидани маълумотњои лозима, ташаккул додани мањорат ва роњи њалли 
проблемањо ва омўзиши фарњанги пешбурди мубоњиса мусоњидат мекунад. Хусусияти 
характерноки мизи мудаввар дар омезиши дисскусияњои мавзўї бо машваратњои гуруњї 
мебошад. 

Дар машѓулиятњои семинарї донишљўён чун анъана аз рўи масъалањои асосии њар як фанни 
таълимї баромад мекунанд. Барои самаранок гузаштани чунин машѓулиятњо муаллим тарзњои 
гуногуни алоќаи масъалањои назариявиро бо амалия тавсия менамояд. Донишљў ба таљрибаи 
њаётї ё омўзгориаш такя карда, аз давраи гузаштани таљрибаи педагогї мисолњо оварда, бояд 
фикру мулоњизањои худро асоснок намояд. Баъд дигар донишљўён ба ў савол дода, фикру 
андешањои ўро санљиданї мешаванд. Бо њамин бањс ба вуљуд меояд. Аз љумла, дар машѓулияти 
семинарї аз методикаи таълими забони олмонї ба ѓайр аз саволњои проблемавие, ки аз тарафи 
муаллим ва аз љониби донишљўён ба якдигар дода мешаванд, аз онњо боз иљрои машќу 
масъалањои методї аз китоби Языкова М.В. (Сборник задач по методике преподавания 
иностранных языков М., 1977) ва китоби Саламатов К.И, Шатилов С.С (Практикум по 
методике обучения иностранным языкам М., 1985) талаб карда мешавад. Ин имконият медињад, 
ки донишљўён љавобњои худро ба талаботи ин дастурњо муќоиса намоянд. Донишљўён аз рўи 
тавсияи муаллим инчунин аз маљаллањои «Иностранные языки в школе», «Маърифат» ва 
рўзномаи «Омўзгор» вобаста ба мавзўи семинарї дар хусуси ягон маќола мусоњиба ташкил 
карда метавонанд.  

Максади асосии гузаронидани мизи мудаввар дар хонандагон ташаккул додани мањорати 
касбї, љињати ифодаи фикр, далел овардан ба аќидањои худ, асоснок намудани ќарорњои 
пешнињод намуда ва пофишорї кардан ба эътиќоди хеш мебошад [5, c.34]. Дар айни њол 
мустањкам кардани маълумот ва корњои мустаќилона бо маводи иловагї, инчунин ошкор 
намудани проблема ва масъалањо барои муњокима ба амал меояд.  

Њангоми гузаронидани мизи мудаввар чунин хусусиятњоро бояд ба њисоб гирифт: 
1) Миз бояд дар њаќиќат даврашакл бошад. Чунки њангоми суханронињо чашм ба чашм 

бирасад. Њангоми рў ба рў нишастан мотиватсияи хонандагон баланд мегардад, зеро онњо 
воситањои ѓайривербалиро, аз ќабили жест, мимика, њаракатњои даст ва сар истифода мекунанд. 

2) Омузгор низ метавонад њамчун аъзои баробарњуќуќи гурўњ дар доираи умумї 
бинишинад ва ин фазои ѓайрирасмиро ба миён меорад. Агар омўзгор дар миёни донишљўён 
нишинад, он гоњ муносибати аъзоёни гуруњ ба якдигар муносибати байнишахсї мегардад ва ин 
барои ташаккул додани фазои созгор, бањси боодобона ва инкишофи њамдигарфањмї миёни 
омузгору донишљў мусоњидат мекунад. 

Омўзгор ќаблан масъалањое, ки дар мизи мудаввар муњокима мегарданд, 
тартиб медињад. Ў метавонад дар ин кор донишљўёни лаёќатмандро сафарбар намояд. 

Саволњо ба зергуруњњо ва иштирокчиён барои омодагии маќсадноки онњо таќсим карда 
мешаванд.  

Њангоми машѓулият масъалањо аз руи тартиби муайян њаллу фасл меёбанд. Баромади 



донишљўйе, ки ба мизи мудаввар тайёрї дидаанд, муњокима ва пурра гардонида мешавад. Ба ў 
савол дода мешавад. Донишљў аќидаи худро мегўяд, бањс мекунанд, ў нуќтаи назари худра 
асоснок карда далел меорад. Барои он ки мубоњиса ва табаддули фикр дар маънои пурраи 
калима ташкил карда шавад, мизи мудаввар ба минилексия ё монологи омузгор табдил наёбад. 
Ба машѓулият бояд љиддї омодагї гирифт, Барои ин ташкилкунандаи мизи мудаввар бояд 
чунин корњоро анљом дињад: 

1) Саволњоро пешакї тайёр намояд, то ки онњо ба маврид барои муњокимаи 
мубоњиса пешнињод гарданд. 
2) Кўшиш кунад, ки донишљўён аз доираи масъалаи муњокимашаванда берун набароянд. 
3) Кўшиш бояд намуд, ки ба сўњбат њар чї бештар донишљўён њамроњ гарданд. Агар 

тамоми донишчуёнро ба ин фаъолият сафарбар кунад, боз бењтар аст. 
4) Омузгор бояд ба он таваљљуњ намояд, ки объекти танќид аќида бошад, на соњиби он. 
Самаранокии баргузории мубоњиса ба чунин омилњо вобаста аст: 
1) Рафтори боодобонаи иштироккунандагон. 
2) Мањорати омўзгор (љињати гузаронидани мубоњиса). 
3) Реаксияи тез (ба саволњо зуд љавоб дода тавонистан). 
4) Кобилияти наќши лидерро ичро карда тавонистан. 
5) Мањорати пешбурди мубоњиса. 
6) Ќобилияти пешбинї карда тавонистани натиљањои мубоњиса. 
7) Мањорати тањлил ва тањрир намудани мўњтавои мубоњиса. 
8) Мањорати дар мубоњиса худро ба даст гирифта тавонистан. 
Њамин тариќ, њангоми ташкили мубоњиса дар шакли нишасти матбуот донишўён на танњо 

идеяњои гуфташуда, информатсияи нав, аќидањои мубоњисавиро дарк мекунанд, балки 
эњтироми онњо нисбат ба соњибони ин идеяю аќидањо, њамкурсон ва омўзгор зиёдтар мегардад. 
Чунин фаъолиятмандї имконият медињад, ки монеањои психологї љињати мањорати гуфтор бо 
забони хориљї пешгирї карда шаванд ва салоњияти муоширати байнифарњангии дрнишљўён 
ташаккул дода шавад.  
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РОЛЬ ДИСКУССИИ В ФОРМЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В 
ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

СТУДЕНТОВ 
В статье речь идет о путях и средствах проведения дискуссии в форме пресс-

конференции, в которой участники дискуссии ознакомятся не только с новыми идеями и 
точек зрения различных исследователей, но и научатся принимать мнения других людей, 
уважать однокурсников и своего препадавателья – организатора дискуссии. Такой 
личностно-деятельностный подход способствует преодолению психологических барьеров 
в навыков говорения у студентов и формированию их межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова. Дискуссия, пресс-конференция, круглый стол, личностно-
деятельностный подход, межкультурная коммуникация, профессиональная компетенция. 

 

DISCUSSIONS IN THE FORM OF THE PRESS CONFERENCE TO FORMATION 
OF ABILITIES OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION OF STUDENTS 

The article discusses the ways and means of holding a discussion in the form of a press 
conference in which participants of a discussion will get acquainted not only with the new ideas 



and the points of view of various researchers, but also will learn to accept opinions of other 
people, to respect classmates and the teacher – the organizer of a discussion. Such personal and 
activity approach promotes overcoming psychological barriers in skills of speaking at students 
and to formation of their cross-cultural communication. 

Keywords: discussion, press conference, round table, personal and activity approach, cross-
cultural communication, professional competence. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННО - 
КОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ 

МАТЕМАТИКЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

Ризоев Э.С., Исломов О.А., Эргашев А.Э. 
Худжандский государственный университета имени Бобобочон Гафуров 

 
В нашем современном обществе процесс информатизации быстро продвигается дальше, и 

высшие учебные заведения не имеют другого выхода, кроме как адаптироваться к 
информационному веку. 

Информатизация системы образования является важной составляющей для успешного 
воспроизведения комплексных  Государственных программ компьютеризации общих учебных 
учреждений Республики Таджикистан. Самыми главными направлениями, которые имеют 
одинаковый доступ к полноценному качественному образованию посредством технологии 
удалённого доступа к знаниям, совершенствование профессиональной ориентации и трудового 
обучения, обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

При проведении анализа поиска и развития новейших технологий обучения в последние 
пятьдесят лет, мы можем отметить, что все стремления имеют направленность против 
бездумного заучивания определений, терминов, правил, законов. За это время были составлены 
новые образовательные концепции, к которым в первую очередь мы отнесем: 

1) теорию личностно-деятельностного обучения; 

2) технологию развивающего обучения; 

3) личностно-ориентированную технологию обучения; 

4) технологию контекстного обучения и совместного научно -практического 
сотрудничества в процессе выполнении единой практически значимой задачи. 

5) дистанционные образовательные технологии; 

6) компьютерные технологии обучения; 

7) технологии опережающего обучения; 

8) практико-ориентированные технологии обучения; 

9) знание-ориентированное обучение. 



Так как растет использование компьютеров во всех областях деятельности человека, 
развиваются сетевые технологии, и это порождает новые проблемы и дает возможность к тому, 
чтобы развивались новые сферы исследования. Исследование психологических и 
педагогических элементов взаимодействия человека с компьютером, а также поиск лучших и 
полезных методов применения информационных технологий начинают приобретать особенную 
актуальность в настоящем времени. 

В процессе использования информационно - коммуникационной технологи при обучении 
высшей математике в условиях системы кредитного обучения такие познавательные процессы 
как: восприятие,   внимание,   воображение,   память, мышление, речь –  выступают  в качестве  
важнейших  компонентов  деятельности студента. Для удовлетворения  своих  нужд в общении, 
играх, учебе и труде, студентам высших учебных заведений Республики Таджикистан  следует 
воспринимать  мир,   обращать внимание на те или иные моменты или  компоненты  
деятельности,  размышлять о том, что ему следует сделать, запомнить, обдумать, высказать  
суждение. Исходя из этого в процессе использования информационно - коммуникационной 
технологии при обучении высшей математике в условиях системы кредитного обучения 
студенческая  деятельность не может существовать, если нет участия познавательных процессов, 
так как они являются неотъемлемым внутренним моментом. Они развиваются, участвуя в 
деятельности,   и  сами являются  особым   видом деятельности. 

В современное время для того, чтобы успешно развивать  умения  познавать в  процессе 
применения информационно - коммуникационной технологии при обучении высшей 
математике в условиях системы кредитного обучения,   необходимо,  изначально, найти более  
современные средства и методы обучения. Использование информационно - 
коммуникационной технологии при обучении высшей математике с  его  огромными 
универсальными возможностями  мы и можем отнести к одному из данных средств. 

К одному из основных понятий дидактики мы относим обучение. Обучение может нести в 
себе такое определение как процесс, в котором активно взаимодействуют обучающий и 
обучаемый, в результате чего у обучаемого формируются определенные знания и умения, 
которые основываются на его собственной активной позиции. А педагогу следует создавать для 
активности обучаемого нужную обстановку. Чтобы обучение прошло успешно, педагогу нужно 
иметь представление об основных характеристиках обучаемого. Например, их способности 
воспринимать материал, запоминать его, перерабатывать, использовать его при решении 
всевозможных задач. 

В процессе использование информационно - коммуникационной технологии при обучении 
высшей математике в условиях системы кредитного обучения, при развитии студента мы, в 
первую очередь, должны обращаться к  его органам чувств, которые являются «окнами в мир». 
«В интеллекте нет ничего, что бы не проходило предварительного через органы чувств». 
Независимо от того, чем занят студент – прежде всего, в работу должны включаться его 
ощущения и восприятие, и только после этого – запоминание, установление ассоциаций, 
осмысление и т.д. 

Когда преподаватель и студент начинают общение в процессе использование 
информационно - коммуникационной технологии при обучении высшей математике в условиях 
системы кредитного обучения, то начинается оно с восприятия, которое в разных ситуациях 
может протекать по-разному в зависимости от репрезентативной системы человека. Эти 
системы подразделяют на три вида: 

1) визуальная репрезентативная система человека (здесь задействованы зрительные 
анализаторы); 

2)аудиальная репрезентативная система восприятия информации (здесь задействоваться 
слуховое восприятие информации); 

3) кинестетическая система восприятия, основывается на ощущениях, чувствах. 
Психологи утверждают такой факт, что зрительные анализаторы имеют более высокую 

пропускную способность, чем слуховые. Глаза способны воспринять миллионы бит в секунду, а 
уши – только десятки тысяч. Информация, которую человек воспринимает зрительно, по 
данным исследований психологов, является более осмысленной, лучше хранится в памяти. Не 
зря народная пословица говорит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» [7]. Еще до 



того, как появилась новая  информационная технология эксперты,   в процессе проведения 
множества  экспериментов,   выявили, что существует зависимость  между  методом  усвоения 
материала и способностью  восстановить  полученные  знания  некоторое время спустя. Если 
материал представлял собой звук,   то  человек  мог запомнить  около  1\4  его содержимого. А 
если  информацию представляли визуально , то человек мог запомнить примерно  1\3.  При 
смешанном воздействии (зрительного и слухового вместе) запоминание  превышало свой 
уровень до половины, а если  человек  вовлекался  в  активные  действия  в  процессе изучения, то 
материала усваивался и повышался до 75% [10, с.24]. 

Однако, когда использовались информационно - коммуникационные технологии при 
обучении высшей математике в условиях системы кредитного обучения главным источником 
информации продолжал оставаться голос педагога, его речь, которая воздействует анализаторы 
слуха. Поэтому, необходимо расширить круг зрительных и зрительно-слуховых средств подачи 
информации. В процессе использование информационно - коммуникационной технологии при 
обучении высшей математике в условиях системы кредитного обучения для преподавателя 
важным условием для того, чтобы информацию восприняли, является обращение органам 
чувств, соответствующим особенностям человеческого восприятия. 

В процессе использования информационно - коммуникационной технологии при обучении 
высшей математике в условиях системы кредитного обучения огромную роль играют в 
запоминании как логическом завершении процесса усвоения. Они необходимы для лучшего 
закрепления полученных знаний, создавая яркие опорные моменты, помогают запечатлеть 
логическую нить материала, систематизировать изученный материал. Особенно учитель должен 
учитывать эмоциональное воздействие передаваемой информации. Если важным моментом 
является концентрация внимания студентов на содержании материала, то сила эмоционального 
воздействия должна вызывать интерес и положительный эмоциональный настрой на 
восприятие. Если сообщаемая информация будет слишком эмоциональным, то это затруднит 
освоение и осмысление основного материала. На своей же практике мы убедились, что в 
процессе использования информационно - коммуникационной технологии при обучении 
высшей математике в условиях системы кредитного обучения большое значение имеют такие 
элементы как цвет, умеренное музыкальное сопровождение, четкий и продуманный дикторский 
комментарий. 

Существует определенная зависимость продуктивности познания студента от того как 
построена учебно-воспитательная деятельность и как используется информационно - 
коммуникационная технология при обучении высшей математике в условиях системы 
кредитного обучения и от места, которое занимает в ней студент.  

Чтобы определить, как относится студент к учению можно посмотреть насколько он 
активен. Эта активность характеризуется его деятельностью. В структуре активности по ходу 
использования информационно - коммуникационной технологии при обучении высшей 
математике в условиях системы кредитного обучения можно выделить следующие компоненты: 

- то, как студент готов выполнить учебные задания;  
- какого его стремление к самостоятельному выполнению заданий; 
- то, насколько он осознает выполнение заданий;  
- насколько систематично его обучения;  
- есть ли стремление в повышении своего личного уровня.  
В процессе использование информационно - коммуникационной технологии при обучении 

высшей математике в условиях системы кредитного обучения с активностью непосредственно 
соприкасается ещё одна немаловажная сторона мотивации учения студентов, такая как 
самостоятельность. Она связана с определением объекта, средств деятельности, её 
осуществления самим студентам без помощи однокурсников и преподавателя. Познавательная 
активность и самостоятельность студентов в процессе использование информационно - 
коммуникационной технологии при обучении высшей математике в условиях системы 
кредитного обучения являются неотделимыми друг от друга. Самостоятельность при этом 
рассматривается в качестве одной из ступеней творческого поиска, требующая использования в 
организации учебного процесса приемы эвристики, диалога, обеспечивающих творческую 
самореализацию студента в учебной деятельности. [8, с.76]. Поэтому самые активные студенты, 



как обычно, являются и более самостоятельными, а если студент недостаточно активен, то это 
поставит его в зависимость от других и лишает самостоятельности.  

Среди того количества путей и методов, которые используются часто на практике для 
сформированности устойчивых познавательных интересов посредством информационно - 
коммуникационной технологии при обучении высшей математике в условиях системы 
кредитного обучения, можно выделить интересное преподавание, новые учебные материалы, 
использование ранее неизвестных и нетрадиционных форм обучения, обучение с активным 
применением компьютерных технологий, применение мультимедиа-систем, использование 
интерактивных компьютерных средств, тестовых заданий, умений, показ достижений 
обучаемых. 

Благодаря определенным исследованиям, которые проводили психологи, мы узнали, что, во 
время работы с компьютером, у студентов расширяются их познания относительно вопроса, 
который они изучают, у них появляется заинтересованность к предмету, они начинают более 
активно пользоваться учебной и технической литературой. При работе с компьютером у 
студентов развивается умение строить план своих дальнейших действий, они учатся принимать 
важные решения. Компьютер все больше начинает играть роль коммуникационного 
устройства, открывающего новые педагогические возможности использования локальных и 
глобальных сетей. 

В целом применения информационно коммуникационной технологии в обучении высшей 
математике состоит в том, чтобы не перекладывать на компьютер давно сформировавшиеся 
приёмы и способы, а реорганизовывать их в зависимости от новых возможностей, что 
предоставляют компьютерные математические системы. На практике это показывает, что при 
исследовании процесса обучения высшей математике обнаруживаются потери, которые 
возникают от минусов его создания (недостаточное исследование содержания образования, не в 
полной мере налажены межпредметные взаимосвязи, низкий уровень знаний реальных учебных 
возможностей определенных студенческих групп и т. д.). Опираясь на результаты исследований 
появляется перечень вопросов, которые из-за разнообразных факторов (большой объём, 
громадные затраты времени и т. д.) не могут решиться на данный момент или решаются не 
полностью, но решение которых может быть с опорой на компьютерные математические 
системы.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННО - 
КОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ 

МАТЕМАТИКЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
В статье приведен содержательный анализ утверждений исследователей и 

установлены подходы к определению информационно коммуникационной технологии. 
Проведен анализ состояния и тенденции применения информационно коммуникационной 
технологи при обучении высшей математике в высших учебных заведениях республики 



Таджикистан. 
Суть системного подхода в процессе применения информационно- коммуникационной 

технологии в обучении высшей математике в том, что введение компьютерных 
математических систем должно реализовывать через системно-методическое 
исследование ряда математических предметов: необходимо проводить структуризацию, 
которая поможет обнаружить разделы учебных курсов, обучение которым необходимо 
проводить по новой технологии. Разработаны условия, которые необходимо учитывать 
при использовании информационно-коммуникационной технологии при обучении высшей 
математике в высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: информационная технология, система кредитного обучения, 
образовательная среда, дидактические условия, обучении высшей математике, 
информатизации системы образования. 

 

DIDACTIC REQUIREMENTS TO THE APPLICATION OF INFORMATION 
AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN HIGHER MATHEMATICS 

TEACHING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
In the article the author considers the didactic requirements applied to the use of information 

and communication technology for teaching higher mathematics in higher educational institutions. 
In this connection, the author notes the most important components of the student's activity. 
Student activity can not exist if there is no participation of cognitive processes, as they are an 
integral internal moment. 

The article outlines the requirements for the teacher to organize the activity of the trainees 
with accounting the psychological aspects of the action of the transmitted information; the need to 
reorganize the methods and applications of information and communication technology in teaching 
higher mathematics depending on the new opportunities that computer mathematical systems 
provide. 

Key words: informatization, didactic requirements, information and communication 
technologies, activity components, activity, mathematical systems 
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Тибќи барномањои таълимї дар мактаби тањсилоти миёнаи умумї аз фанњои биология ва 
экология машѓулиятњои берун азсинфї, аз љумла мањфилњои фаннї, шабњои саволу љавоб, 
конфронсњои илмию назариявї, мушоњидањои орнитологї дар ќитъаи таълимї–таљрибавї, 
озмунњои фанни мавриди омўзиш ќарор мегиранд. 

Вазифањои таълимї–тарбиявии курси мактабї аз фанни биология дар асоси алоќањои зичи 
системаи таълимии дарсњои синфї бо машѓулиятњои беруназсинфї бисёртар иљро карда 
мешаванд. Донишњо ва мањоратњои аз фанни биология андўхташудаи хонандагон дар дарсњо, 
корњои озмоишї, экскурсияњо ва дигар шакли кори таълим дар машѓулиятњои ѓайрисинфї 
васеътар ва даркшаванда мегарданд, ки ба таваљљуњ ва майлу раѓбати хонандагон таъсири 
калони мусбї мерасонад. 

Дар адабиёти методї ва таљрибаи кори мактабї мафњуми «машѓулияти беруназсинфї»–ро 
бисёртар бо мафњуми «машѓулияти беруназмактабї» шабоњат медињанд, гарчанде ки њар яки 
онњо мазмуну мундариљаи хоси худро доро мебошанд. Ѓайр аз ин, машѓулиятњои 
беруназсинфиро бисёртар њамучун як шакли таълим истифода мебаранд. Дар асоси муќоисаи 
ин мафњумњо бо дигар мафњумњои методии умумиќабулгардида машѓулияти беруназсинфиро ба 
яке аз ќисмњои таркибии таълимии хонандагон мебоист дохил намуд, машѓулияти 
беруназмактабиро аз фанни биология бошад ба системаи таълими иловагии хонандагон. 

Машѓулияти беруназсинфї аз фанни биология, берун аз дарс гузаронида мешавад. Вай 
барои њамаи хонандагон њатмї нест ва асосан, барои онњое ташкил карда мешавад, ки таваљљуњ 
ва майлу раѓбат нисбат ба фанни биология доранд. Мазмун ва мундариљаи машѓулияти 
беруназсинфї аз доираи барномаи таълимї мањдуд карда намешавад, лекин бисёртар берун аз 
барнома аст ва дар натиљаи таваљљуњ ва майлу раѓбати хонандагону омўзгорон ташкил ва 
гузаронида мешавад. Бисёртар омўзгороне, ки ба гулпарварї таваљљуњ доранд, хонандагонро ба 
шинонидани растанињои сояафкан љалб месозанд, лекин омўзгороне, ки ба намудњои гуногуни 
парандагон таваљљуњ доранд, ќариб њамаи машѓулияти беруназсинфиро ба мавзўъњои илмии 
парандашиносї, яъне орнитология мебахшанд. 

Машѓулияти беруназдарсиро њамчун машѓулияти беруназ–синфї хонандагон берун аз синф ё 
мактаб иљро мекунанд, ки он тибќи супоришњои омўзгор њангоми омўзиши ягон ќисми 
биология ба роњ манда мешавад. Мазмуну мундариљаи машѓулияти беруназсинфї бо маводи 
барномавї алоќаи зич дорад. Натиљањои супоришњои беруназсинфї дар дарсњои биология аз 
љониби омўзгор бањогузорї карда мешавад. 

Машѓулияти беруназмактабиро бошад, хонандагон дар фарќият аз машѓулиятњои 
беруназсинфї ва беруназдарсї дар идорањои беруназмактабї мегузаронанд. (Масалан, стансияи 
табиатшиносии љавон, муассисањои таълимии иловагї) тибќи барномањои махсус аз љониби 
кормандони муассисаи зерин тартиб дода шудааст ва тасдиќи худро аз љониби шахсони масъул 
ёфтааст. 

Гузаронидани машѓулияти беруназсинфї дар таълими фанни биология ањамияти таълимию 
тарбиявї дорад. Чунин ањамияти вай чи аз љониби олимони–методист ва чи аз љониби 
омўзгорони пуртаљриба муайян карда шудааст. Вай имкон медињад, ки донишњоеро, ки онњо 
дар раванди дарс аз худ кардаанд, васеъ карда шаванд ва онњоро бо боварии ќатъи такмил 
медињанд. Ин пеш аз њама ба он алоќаманд мебошад, ки дар љараёни машѓулияти 
беруназсинфї, ки ба дарс на он ќадар зич нест, имконияти хеле њам калон барои истифода 
бурдани мушоњидакорињо ва озмоишњо (эксприментњо)–методњои асосии фанни биология 
пайдо мешаванд. Озмоиш ва мушоњидакорињо аз рўи њодисотњои биологї гузаронида 
мешаванд, хонандагон тасаввуротњои амиќ дар бораи предметњо ва њодисотњои муњити зист 
пайдо мекунанд. 

Дар асоси гуфтањои дар боло зикргардида њатман дар мактабњои тањсилоти миёнаи умумї 
тарбияи дўстдорї нисбат ба Ватан васоити дўстдорї ба табиати кишвар аз љониби хонанда–



гони синни томактабї бояд дар сатњи баланд ба роњ монда шавад. 
Тарбия чист? Мо тасаввур мекунем, ки ин «ѓизо»–и маънавии кўдак бо нексириштї, 

њимматбаландї ва зебогии «ѓизои зебогї» мебошад. Имрўз тарбияи шахсии маънавї ва 
фарњангї дар доираи вазифањои маорифпарварї, таълимдињї ќарор мегирад. Бинобар њамин 
мактаб дар њамљоягї бо оила метавонад вазифаи асосиро иљро кунад–тарбияи инсониро бо 

њарфи калон, одам ва ё шахсияти аз љињати экологї босавод, шахсеро, ки дар асри ХХI умр ба 
сар мебарад. Дар замони муосир проблемаи тарбияи экологї дар мадди аввал ќарор дорад, ва 
ба вай бисёр диќќати калон зоњир карда мешавад. Барои чи ин проблемањо ё ин ки масъалањо 
бисёр актуалї шуморида мешаванд? Сабаб дар фаъолияти одам ва табиат, бисёртар бесаводї, 
нодурустї аз нуќтаи назари экологї, ки ба вайрон шудани баробарвазнии экологї оварда 
мерасонад. Ба табиат зарар овардан њарчанд ки дар шакли нисбатан сода њам бошад, њангоми 
кўдакї бештар рух медињад.Ана барои чи наќши муассисањои томактабї дар тарбияи экологї 
бузург аст, бахусус, дар синну соли кўдакї. 

Аз иќтибосњои дар боло овардашуда номувофиќихои зеринро нишон додан мумкин аст: 
– байни бавуљудоварии зарурияти муносибати кўдак бо эљодиёт, таълим, маълумотнокї ва 

ќисмати ваќти шахсони синну солашон рафтагї. 
– байни методњои рушди ибтидої экологї ва хусусиятњои рушди эљодиёти кўдакон. 
Дар асоси чунин номувофиќињо проблемањои зерин муайян карда шуданд: 
1.Чопи нокифояи маќолањо дар адабиёти методї–оѓози экологии кишвар.Маќсад:Ба кўдакон 

андўхтани донишњои элементарї доир ба табиат, дастгирї кардани таваљљуњ, майлу раѓбат 
бањри дарки муњити зист, омўхтани биниши ѓайриоддї, азсаргузаронии эстетикї (зиндаю зебо), 
дар бари мављудоти зинда будан. 

2.Фароњам овардани шароитњо бањри рушди фаъолияти дарксозию–экологї, фарњангии 
кўдакони синни томактабї. 

Вобаста ба гуфтањои дар боло зикргардида вазифањои зерин муайян шудаанд: 
– шиносої бо «Пайрањаи экологї» дар марзи боѓчаи бачагон. 
– ташкил кардани муњити рушдёбанда. 
– интихоб ва омўзиши адабиёти методї доир ба тарбияи экологии кўдакони синну солашон 

томактабї дар бораи Ватан. 
– љамъ кардан ва истифода бурдани маводњои фарњангї (адабиётњои бадеї–ёрии волидайнро 

илова карда). 
Корро бо кўдакон дар мавзуи «Тарбияи дўстдорї ба Ватан васоити дўстдорї ба табиати 

кишвар» ба роњ монда, мо дар назди худ вазифањои зеринро гузоштаем: 
– тарбия намудани кўдакон дар рўњияи ватандўстї, таърихи вай; 
– омўзиши муносибати нек ва хуб кардан ба муњити атроф (ба хонањое, ки моро ињота 

мекунанд, ба предметњои гирду атроф, номи шањрњо, боѓу боѓот, гулистонњо); 
– мурољиат кардан ба фарњанг ва анъанањои халќ; сифатњои бењтарини онро тарбия 

намудани мењнатдўстї, некию некбинї, дастгирии њамдигар, изњори тасалият кардан; 
– рушд додани ќобилияти эљодї ва аќлию–зењнии кўдакон, фарњанги суханронии онњо; 
–парастиш кардани муносибати њиссиётї, шоирона ба табиат, ки хоси гузаштагони мо 

мебошанд. 
Кўдакони то синни мактабї дар оѓози босуръати рушдёбї мебошанд, дар бораи маънавиёти 

ин давра албатта шартан њарф задан мумкин аст, зарур аст, ки чунин тарбияеро ба роњ монд, ки 
ба таъмини чунин сифатњо мусоидат намояд: њамчун дўстпарварї, донишдўстї, илмдўстї, 
майлу раѓбати устувор ба донишњо; дарк намудани љањони наздик ва дур; рушди ќобилияти 
азсаргузаронї; њиссиёт ва тасалият кардан; кўшиш бањри бењтар будан, мањорати хоњиш ва 
нафси худро нигоњ доштан, аз рўи виљдон муносибат кардан ба рафтору кирдори худ. 

Бисёр мутафаккирон ва педагогњои машњур ањамият аз љумла табиат њамчун воситаи хуби 
тарбияи кўдакон додан: Я.А.Каменский табиатро сарчашмаи дониш њамчун воситаи рушди 
аќлу зењн, њиссиёт ва ирода медид. К.Д. Ушинский љонибдори он буд, ки «Кўдакон ба табиат 
бурда шаванд», ки ба онњо аз њама чизњои дастрас ва фоидаовар бањри рушди аќлию– зењнї ва 
суханронињои онњо хабар дода шавад. 

Идеяњои шиносоии кўдакони то синни мактабї бо табиат дар назария ва амалияи тарбияи 
томактабии даврони Шўравї дар маќолањо, корњои методии (О. Иогенсон, А.А.Быстров, Р. 



М.Басс, Е. Ганнингс) ва дигарон инъикос ва рушд ёфтаанд. Наќши муњим корњои педагогњо ва 
методистони машњур бозиданд, ки дар маркази диќќати онњо асосан ташаккулёбии 
мушоњидакорї њамчун мектоди асосии шиносої бо муњит, љамъоварї, амиќтар ва васеъ 
кардани маълумотњои дар бораи табиат буд (З.Д.Сизенко, С.А. Веретенникова, А.М.Низова, 
Л.И. Пушина, И.В. Лучич, А.Ф.Мазурина ва ѓайрањо) . 

Дар солњои 90–ум яке аз аввалинњо шуда, барномаи С.Николаева «Экологи љавон» дар асоси 
консепсияи хусусии тарбияи экологии кўдакони синну солашон томактабї аз чоп баромад. 
«Экологи љавон» ду барномаро дар бар мегирад барномаи тарбияи экологии кўдакони синну 
солашон томактабї ва барномаи такмили ихтисоси кормандон дар соњаи тарбияи экологии 
кўдакон, яъне њамзамон масъалаи барќароршавии оѓози фарњанги экологї дар кўдакон ва 
рушди вай дар калонсолон, тарбиякунандагони онњо њал мешавад ё њали худро меёбад 
(гарчанде, ки тарбиягар соњиби фарњанги экологї њамчун шароити муњити рушди кўдакон 
мебошад). Барнома асоснокии муфассал, назариявї ва санљишї дошта, муносибатњои кўдакон 
ва рушди њамаљонибаи онњоро муайян месозад. 

Њамин тавр, муњтавиёти бисёре аз барномањои таълимии экологии кўдакони синну солашон 
томактабї фаъолияти баланди эљодкории мутахассисонро намоиш медињанд–фањмиши 
проблема–њои экологии сайёра, зарурияти њалли онњо, арзишњои табиат ва њаёт дар рўи замин 
бо тамоми мављудот ва зоњир кардани зарурияти таѓйирёбии стратегия ва рафтори боодобонаи 
инсонї дар сайёра, тарзњои таъсири байнињамдигарї ба табиат. Аммо дар баробари ин лозим 
меояд, ки одамон маълумоти дар сатњи баланд ќарордоштаи экологї дошта бошанд, оѓоз 
намуда аз синни томактабї. 

Яке аз шартњои зарури тарбияи экологї–ташаккулёбии муносибати њиссиётнокї бо олами 
табиат дар кўдакон мебошад. Хуб мешуд, ки онњо хурсадї ва ѓамгинї мекарданд, дар тааљљуб 
нисбат ба предметњо ё объектњои табиат мемонанд, чаро ки љањони табиат ќисмати 
људонашавандаи љањони њар як кўдак боќї мемонд. Ќайд кардан зарур аст, ки кўдакон ба 
њайвонот таваљљуњи зиёд доранд. Онњоро асосан он чизе ба худ љалб месозад, ки њайвонњо 
њаракат мекунанд, амал мекунанд, садо мебароранд, дар таъсири байнињамдигарї эътино 
месозанд. Нисбат ба њайвонот кўдакон ба растанињо таваљљуњи кам зоњир менамоянд, ки ин 
албатта аз нуќтаи назари амалї низ мушоњида карда мешавад. Воситаи хуби љалби кўдакон ба 
растанињо ин мутолиаи афсонањо, ќиссањо, хушњолињо, зарбулмасалњо, маќолањо, чистонњо ва 
ѓайра ба шумор меравад, ки хубтар ва ба таври органикї ба њаёти кўдакон ворид мегардад. 

Мо дар раванди кори тадќиќотї будан кўдаконро бо пайроњаи экологии боѓамон шинос 
намудем, ки дар он љо онњо объектњои табиати зинда ва ѓайризиндаро дар алоќамандї ба љойи 
зисти њайвонот омўхтанд. Дар онњо таъсири дуруст ва бошуурона намудан ба муњити зисти 
табиат, њиссиёти эститекї, мењрубонї базебоии кишвар тарбия дода шуд. 

Њамин тавр, аз натиљањои раванди тадќиќотњои мо, ки дар мактабњои тањсилоти миёнаи 
умумии гурўњи шањру ноњияњои минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон гузаронида шуда буданд, 
бармеояд, ки проблемаи омўхтани методикаи таълими машѓулиятњои беруназсинфї ах фанни 
биология боз њам дар сатњи баланд ќарор дода шавад. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТЫ 

БИОЛОГИИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 
 
В данной статье рассматривается проблема изучения методики обучения внеклассных занятий 

по предмету биологии в средних общеобразовательных школах города Куляба и группы районов 
Хатлонской области Республики Таджикистан.  



Автором уделено пристальное внимание основе учебновоспитательных задач школьного курса 
по предмету биологии на основе тесных связей учебных классных занятий с внеклассными 
занятиями. 

 
STUDYING THE TRAINING METHOD OF OUT–OF–CLASS LESSONS ON BIOLOGY 

AT SECONDARY SCHOOLS 
The article consideres the problem of studying of a technique of training of out–of–class lessons on 

biology at high secondary schools of the city of Kulob and group of the districts of Khatlon region of the 
Republic of Tajikistan.  

The author paid close attention of a basis to teaching and educational problems of a school course of a 
biology subject on the basis of close ties of educational class lessons with out–of–class lessons. 
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БАРХУРДИ АНДРАГОГЇ НИСБАТИ НИЗОМЊОИ СОЗГОРИИ ТАЊСИЛОТИ 
КАЛОНСОЛОН 

 

Сафаров М. В. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 

 

Муњаќќиќон В.В.Краевский ва А.В.Хуторской дар таълифоти охирини назариявии 
худ мазмуну муњтавои тањсилотро «њамчун таљрибаи созгории иљтимоии педагогї», ба 
сифати фарњанги инсонї бо тамоми љузъу унсурњои онњо бо мукаммалияти таљрибаи 
иљтимої муайян кардаанд» [2, c.3]. Њадафи тањсилот: омоданамоии инсон нисбати њаёт 
дар љомеа (сотсиум), зуњури салоњиятњои гуногун барои сифати њаёт дар самту соњањои 
гуногуни он: табиат, фарњанг, техника, соњањои иљтимої.  
Дар робита нисбати муосиргардонии таълиму тањслот муњаќкиќ И.И.Соколова чунин 
андеша меронад: «Ислоњоти омўзгорон дар тањсилот дар тамоми олам аз тањлили 
низомњои ѓайрисамараноки маориф, метьодњо ва технолгогияњо оѓоз меёбад».[4, c.32].  

Шиори аксари педагогњои муосир чунин аст: Таълим гирифтан барои зиндагї 
кардан, на зиндагї кардан барои таълим гирифтан. Зиндагї кардан дар замони муосир 
ва муњиту шароитњои нав, дар љомеаи муназзаман рушдкунанда бо суръатњои 
фавќулоддаи рушди он, бо суръатнокии равандњои тамаддунї ва њамчунин куњнашавии 
босуръати донишу маълумотњо, таѓйирёбии аксари вазифањо ва мазмуну моњияти онњо 
алоќаманд мебошад.  

Њамин тариќ, самти духўраи созгорї мусаллам аст: тавассути тањсилот – 
мутобиќати (созгории) шахси калонсол нисбати муњиту шароитњои нав дар њаёт ва кору 
фаъолияти ў – ва созгории худи тањсилот нисбати њаёти шахсони мушаххас, ки дар 
муњиту шароитњои муайян зиндагї мекунанд.  

Дараљањои гуногуни созгорї (мутобиќат) мављуданд. Аз мавќеи нооника тањсилот – 
ин раванди созгории инсон нисбати ягон муњиту шароит (табиї, экологї, иљтимої, 
фарњангї) мебошад.  

Аз мавќеи муњаќќиќ В.И.Сурнин, тањсилот ба чунин навъњо људо мешавад:  
- мутобиќатї (созгорї) (ибтидої, ки тавассути инсон ба тариќи табиї дар љараёни 

њаёти ў дастрас мегардад);  
-назоратї (тавассути инсон дар љараёни тањсилоти мутобиќатї (созгорї)-и ягон 

сохтори иљтимої дастрас мегардад;  
-самтї (нигаронида шуда) (тавассути инсон дар рафти тањсилоти мутобиќатї 



(созгорї), ки ба воситаи ягон сохтор нигаронида ва равона карда шудааст ва бо 
маќсади омоданамоии мутахассисон ва ё коркарди донишњои махсус, масалан дар соњаи 
техника, бо ёрии васоити иттилоотї-методї, техникї ва дигар воситањо ) дастрас 
мегардад. 

Нооника њадафи тавассути омоданамоии самтии мутахассисон эљоди индустрияи 
донишњои мушаххас ва нав аст, ки дар забони фаъолияти амалиётї (операторї) ифода 
меёбад, то ин ки эњтимолият ва имконияти таъсири манфии омилњои инсонї рафъ карда 
шаванд (садама, фалокат ва ѓ.). 

Ќабл аз њама ба эљоди индустрия дар соњаи техника нигаронида шуда, нооника бо 
вуљуди ин ба низоми тањсилоти мутобиќатї (созгорї) соњањои иљтимої-фарњангиро низ 
шомил мегардонад: -китобхонањо; - телевидение; сохторњои њунармандї (артистї) ( 
театрњо, кинотеатрњо, толорњои консертї ва ѓ.).  

Робита байни тамоми соњањои тањсилоти мутобиќатї (созгорї) мављуд аст. Ба 
тањсилоти мутобиќатии (созгории) назоратї муасиссањои тањсилотии ибтидої, миёна ва 
олї шомиланд. Вазифаи омоданамоии самтии мутахассисонро, ки дар забони 
андрагогика такмили тахассус ва ё тањсилоти баъдипломї њам меноманд – марказњо, 
курсњо, маконњои махсуси тањсилотї иљро мекунанд. Ин раванд тавассути шаклњои 
ѓоибона ва фосилавї бо ёрии ноон-технологияњо, ноон-меъёрњо, эљоди бонкњои 
мутобиќатии (созгории) намунавии пешнињоди донишу маълумотњо, санадњои 
электронї ва китобњои таълимї, CALS-технологияњо татбиќ карда мешавад.  

Тањсилоти мутобиќатї (созгорї) тавассути миёнаравњо, коршиносони эътирофшуда 
дар рељаи ваќту замони воќеї ва ё рељаи ваќту замони мавќуфгузошта шуда татбиќ 
мегардад.  

Тањсилоти мутобиќатї (созгорї) дар тамоми 3 шакли он (ибтидої, назоратї, самтї 
(равонавї) зимни кор бо калонсолон ба усулњои (принсипњои) андрагогика тобеъ 
мегардад. Мањз дар соњаи тањсилоти калонсолон усулњо (принсипњо) пурратар фаъолу 
муассир мегарданд, зеро на аз зарурати идеалї, балки аз зарурию лозимии «њамин љо ва 
њоло» равона мегардад, нисбати бањрагиранда, њадафњои ў, замон ва макон мутобиќ 
(созгор) гаштааст.  

Дар нооника дараљаи гуногуни ќатъият ва ѓайриќатъияти равандњои мутобиќатї 
(созгорї) дар низомњои гуногуни тањсилот нуњуфтааст.  

Дараљаи якуми мутобиќат (созгорї) – тањсилоти ибтидоии мутобиќатї (созгорї) 
аст, ки онро инсон бо роњи табиї дар љараёни њаёту фаъолият дастрас мегардад: дар 
китобхона, тавассути телевидение ва радио, мутолиаи матбуоти даврї, дар рафти 
муошират бо дигар шахсон, дар муњити оила, дар театр ва дигар сохторњои њунарї.  

Усулњои мутобиќатї дар муњиту шароити тањсилоти ибтидої, яъне табиї, тибќи 
истилоњоти нооника ва ё худомўзї, дар асоси истилоњоти анъанавї, мабнї бар озодии 
пурратари пешнињод ва зуњури дархостњои шахсият ва замон сурат мегирад. Онњо 
камтар расмиятчигї доранд ва нисбатан ба парадигмаи гуманистї ва усулњои 
(принсипњои) андрагогика љавобгў мебошанд.  

Дар шароити тањсилоти ибтидої (табиї) шахси калонсол худ «ќоидањои бозї»-ро 
дар вазъу њолатњо муќаррар мекунад, яъне аз захираи калони воситаю василањо 
мазмуну муњтавои зарурї ва шаклњои барои ў дастраси кориро интихоб мекунад, 
њамчунин усул ва услубу шеваи муносибатњои мутаќобила бо соњибону моликони ин 
маълумотро дар тамоми шаклњо: технологї ва «инсонї». Ходимону кормандони 
маориф ва фарњанг дар ин самту соња ќабл аз њама андрагогњо, яъне шахсоне, ки на дар 
асоси усулњои педагогикаи анъанавї, балки усулњои андрагогї амал мекунанд 
(фасилитаторњо, медиаторњо, адаптанторњо). 

Дараљаи дувуми мутобиќатї (созгорї) дар муњиту шароитњои тањсилоти тавассути 
љомеа ва ё давлат назоратшаванда, яъне дар муассисањои тањсилоти томактабї, 
тањсилоти пурраи миёна (мактабњо, омўзишгоњњо, техникумњо, коллељњо, литсейњо), 
њамчунин дар муассисањои тањсилоти олї (донишкадањо, донишгоњњо) сурат мегирад.  

Муассисањои тањсилоти баъдидипломї дар марзу њудуди дараљаи дувуми мутобиќат 
(созгорї) ќарор доранд ва аз онњо ба соњаи худомўзї мебароянд, яъне тањсилоти 



ибтидоии табиї.  
Дар нооника дараљаи махсуси савуми мутобиќат (созгорї) коркард гаштааст – 

низоми омоданамоии самтии мутахассисон дар синфњо, курсњо, марказњо. Ин низом 
нисбати кор бо мутахассисони соњаи техника нисбатан ќатъитар мутобиќ гардонида 
шудааст, зеро он љо таъсири дониш – дониши нопурра – бедонишї, салоњияти касбї 
(профессионалї) – бесалоњиятї мустаќиман бо хавф барои тамаддун, барои башарият 
ва шахсони мушаххас намоён мегардад. Теъдоди фалокатњои техногенї, ки бо омилњои 
инсонї вобастаанд, ба тариќи ќатъї масъалаи сифати салоњиятмандии мутахассисро 
пеш мегузорад, оид ба донищи мушаххас дар соњаи худ ва пайдо кардани роњњои њаллу 
фасли меъёрї ва њам ѓайримеъёрии проблемањои дараљањои гуногун. Дар ин соња 
равандњои дидактикии назоратї ва ѓайриназоратї ба тариќи ќатъї тавъам мегарданд.  

Бояд тазаккур дод, ки усули муњими тањсилоти калонсолон – натиљанокии њатмии 
он, кафолату замонати дастрасии натиљањои зарурї барои шахси калонсол, ки аз ягон 
љињат сифати зиндагии ўро бењтар мекунад, мањсуб аст.  

Натиља метавонад гуногун бошад: дониши меъёрии ќатъї, соњиб шудан ба 
малакањои зарурї, коркарди малакањо то дараљаи автоматї, дарку фањми моњиятии 
падидаю зуњуроти касбї, умумифарњангї ва умумиинсонї, назари нав ба онњо, 
рефлексия (бозтобї) аз болои онњо, тавсеаи љањонбинї, тањким ва таќвияти тамоюлоти 
арзишмандии калонсолон дар муњиту шароити таѓйирёбии онњо – њамаи ин метавонанд 
барои калонсолон кафолату замонат дода шаванд. 

Баландбардории манфиатмандии шахсї, амалї гузаштани таълиму тањсил бояд 
ќабл аз њама дар маркази диќќат гузошта шуда бошад. Дар тафовут нисбати кудак 
шахси калонсол метавонад бидуни ќайду шарте ба ин њуќуќ дошта бошад. Биноан, 
нишондињандаи натиљанокї омили пешбари низоми усулњои арзёбии таълиму тањсили 
калонсолон ва кору фаъолияти андрагогњо мебошад.  

Натиљанокї метавонад фаќат њамон ваќт тавассути педагог бо дараљаи баланди 
салоњиятнокї ва касбї таъмин карда шавад, ки шахси калонсол метавонад як ќисмати 
сарнавишти худро ба ў бовар кунад. Тамоми салоњиятнокињои пешнињодшавандаи 
андрагогро шахси калонсол дар худ месанљад ва мавриди арзёбї ќарор медињад. 

Њар яке аз љузъу унсурњои салоњиятнокињои касбї њамчун падидаю зуњуроти 
бисёромила тавассути муњассил тањти ташхису таъйин ќарор мегирад, ки дар натиља 
муносибатњои онњоро ба њамкорї мубаддал мегардонад. Дар низоми инсон-инсон 
фаќат мувозинату амалкарди мутаќобила метавонад натиљаи зарурї ба бор орад.  

Педагогикаи муосир технологияњои самаранок барои инсоният пайдо мекунад. Дар 
баробари навъњои анъанавии технологияњои муколамавї, љустуљўї, тадќиќотї, бозињои 
техникї аллакай њамчунин васоиту васойили намунасозии иммитатсионї, усули 
лоињањо, ки нисбати давраю замони пайдоишаш муосиртар гардонида шудааст, 
воситањои дастаљамъонаи таълиму тањсил дар шаклу навъњои гуногун, микротаълим, 
суггестопедагогика, таълиму тањсили ќаринавї, методњои коргоњњои фаронсавї ва ѓ. 
Вориднамоии гиперматн, ки ба инсон имкони дар лањзаи зарурї кушодани мазмуну 
моњиятро то дараљаю шаклњои барои инсон зарур фароњам меорад, њамчунин имкон 
медињад, ки мутобиќати нисбатан зиндатари кушоиш ва дарку фањми маълумот 
нисбати дархостњои муњассили калонсол таъмин карда шавад. Масалан, муњаќкиќони 
машњур E.С. Заир-Бек ва А.П. Тряпитсина [1, c.8] оид ба омоданамоии мутахассисон 
дар самту соњањои маориф масъалањои калидии иљтимоии тањсилоти муосирро чунин 
муайян кардаанд:  

- Чї гуна дастрасии одамонро нисбати тањсилот афзоиш додан мумкин аст, агар 
онњо имконоти ибтидоии гуногун дошта бошанд?  

- Чї гуна метавон сифати таълиму тањсилро нисбати иќтисоди муосир ва оянда 
таѓйир дод? 

-Чї гуна метавон инсониятро нисбати шароитњои зуд-зуд таѓйирёбандаи њаёт ва 
кору фаъолият таѓйир дод?  

Чуноне ки «Ќоидањои байналмилалии тавлидоти дуруст»-и љамоаи Аврупо («Guide 
to Good manufacturing practice for medicinal products», Москва, 1998): муќаррар 



кардааст: «Таъмини сифат - ин консепсияи васеъ аст, ки тамоми љанбањоеро фаро 
мегирад, ки дар алоњидагї ва ё ба тариќи муштарак ба сифати мањсулот таъсир 
мерасонанд», зеро сифат бояд дар љараёни тавлидот (истењсолот) таъмин карда шавад, 
на ин ки фаќат дар мањсулоти тайёр назорат гардад. Ин консепсия аксаран нисбати 
тамоми соњањои фаъолияти инсонї истифодашаванда аст.  

Њар як шахс барои худ сарчашмањои афзалиятноки донишу маълумотро интихоб 
мекунад: сухани педагог, матнњои илмї ва ё бадеї, садою симо, забони компютерї, зеро 
дар њар шахс нисбатан навъњои дарку фањм ва хотираю њофизаи биної ва ё шунавої 
рушд кардааст. Муњассилини калонсол њуќуќ доранд, ки њатто суръати омўзиши курс ва 
ё бахшро интихоб кунанд, њатто дар муњиту шароити таълиму тањсили муташаккилона, 
теъдоди барои онњо зарури такрорњо, њаљму андозаи машќу тренингњоро интихоб 
кунанд, зеро онњо мехоњанд масъалањои барои худ њаётан муњимро њаллу фасл намоянд, 
ки дар маљмўъ сифати зиндагии онњоро таѓйир дода, бењтар менамояд. Њаљму меъёрњои 
ќатъан мушаххасшудаи њадаф ва воситањои таълиму тањсил баъзан ба 
инфиродигардонї њамчун усули таълими калонсолон мухолифат дорад. Пайдоиш ва 
зуњури барномањои инфиродии таълимї дар баробари барномањои дастаљамъона ва ё 
дар маљмўъ бо онњо тамоюли моњият барои таълиму тањсили шахсони калонсол гашта 
мемонад.  

Технологияи таълиму тањсили калонсолон мутобиќатї (созгорона) ва биноан 
башарї гашта мемонанд.  

Рушди зарфияту тавонмандињои дилхоњ инсон, ќобилиятњои нуњуфтаи он то замони 
таълиму тањсили нав – усули муњимтарини психологию педагогии таълдими калонсолон 
мебошад. Таълим зимнан чунин ба роњ монда мешавад, ки ба кушода будани инсон 
нисбати навгонињо нигаронида шудааст, рафъи ќолабњои шахшуда, тафаккури озоду 
мустаќил ва солими ў њадафи асосї ќарор дода мешаванд. Зимни дилхоњ мазмуну 
муњтавои таълиму тањсилоти технологї, ки табиати амиќи инсонро дахл мекунанд, 
башардўстона мањсуб нестанд, зеро арзишњои маъниофарин ва амиќ ба бор оварда 
наметавонанд.  

Яке аз усулњои (принсипњои) моњиятии таълими калонсолон ва фаъолияти 
андрагогњо – хушбинона будани таълиму тањсил, тањкиму таќвияти эътимод ба худ ва 
тавоноињои худ дар шахси калонсол мебошад. Майлу хоњиши андрагог барои кумаку 
мусоидат ба шахси калонсол нисбати азхудкунии малакањои компютерї ва забонњо, 
озод шудан аз ќолабњои шахшудаи тафаккурї, мутобиќ (созгор) гаштан нисбати муњиту 
шароитњои наву муосир ва ё њаёт, яъне ба тариќи воќеї бењтар намудани сифати 
зиндагї – њадаф ва усули фаъолияти андрагог њамчун медиатор ва фасилитатор 
мебошад. Аммо фаќат дар маљмўъ ин ва дигар усулњо метавонанд ќолиби намунавии 
арзёбии фаъолияти андрагог, муваффаќнокї ва ё нокомии мутобиќатнокии (созгории) 
таълими калонсолонро ба бор оранд. Ин њамчун низоми мураккаб аст – афтиши яке аз 
љузъу унсурњои он метавонад низомро беэътибор намояд.  

Њамин тариќ, усулњои арзёбии фаъолият оид ба таълиму омўзиши калонсолон, ки 
моњиятан хеле љиддї мебошанд, натиљанокї, дастрас будани онњо, њуќуќи калонсолон 
нисбати мустаќилият ва ихтироъкорию халлоќияту созандагї, мусоид ва мувофиќ 
будани таълиму тањсил, равонанокии он зимни дилхоњ мазмуну муњтаво ва навъу 
шаклњо ба рушди зарфияту захирањои эљодии калонсол, хушбинона будани таълиму 
тањсил мебошад.  
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АНДРАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АДАПТАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ 

ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
В статье рассматривается особенности андрагогического подхода по отношению к 

современным системам обучения взрослых. По мнению автора статьи, главным 
принципом обучения взрослых является обязательная результативность, гарантия 
получения необходимого взрослому человеку результата, улучшающего в чем-то качество 
его жизни. 

Как считает автор результаты могут быть различными: строгое стандартизован-
ное знание, овладение необходимыми умениями, отработка навыков до уровня 
автоматизма, сущностное понимание профессиональных или общечеловеческих, 
общекультурных явлений, новый взгляд на них, рефлексия над их характером, расширение 
кругозора, укрепление глубинных ценностных ориентаций взрослого в условиях нередко их 
смены - все это и многое другое должно быть гарантировано любому взрослому, 
обучающемуся в той мере, в какой это ему необходимо, и он может это «здесь и сейчас» 
освоить, сделать личным достоянием. 

Ключевые слова: андрагог, адаптация, система, обучение, потенциал, форма, 
содержание, оценка, компонент.  

 
ANDRAGOGIC APPROACH TO ADAPTATION SYSTEMS OF ADULT 

LEARNING 
The article considers the peculiarities of the andragogical approach in relation to modern 

adult learning systems. In the opinion of the author of the article, the main principle of adult 
education is the mandatory effectiveness, the guarantee of obtaining the result necessary for an 
adult, which improves the quality of his life in some way. 

According to the researcher, the result can be different: strict standardized knowledge, 
mastering necessary skills, working up to the level of automatism, an essential understanding of 
professional or universal, general cultural phenomena, a new look at them, reflection on their 
character, expanding the strengthening of the deep-seated value orientations of the adult in the 
conditions of their frequent change - all this and much more must be guaranteed to any adult, 
educating to the extent that he needs it, and he can This is "here and now" to master, to make 
personal property. 

Keywords: andragog, adaptation, system, training, potential, form, content, evaluation, 
component. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ «ГРАФИКА 
КВАДРАТИЧНОЙ ФУНКЦИИ» В ДЕВЯТОМ КЛАССЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 
Миршоев А. 

Ходженский государственный университет им. академика Б. Гафурова 
Раджабов Т. Б. 

Таджикский государственный университет им. С. Айни 
 
Идея исследовательского подхода к обучению была впервые выдвинута в России Н.И. 

Новиковым во второй половине XVIII века. Большой вклад в разработку исследовательского 
пути в обучении внесли русские педагоги К.Д. Ушинский, Н.Ф. Бунаков, А.Я. Герда и другие. 

В 20-30-е годы XX века педагоги активно разрабатывали метод исследования. В 1950-х и 
1970-х годах ряд работ известных дидактиков и методистов (М.Н. Скаткина, И.Я. Лернер, В.Н. 
Федоров, Ф. Ф. Королев и др.), в центре внимания которых были вопросы активизации 
познавательной деятельности учащихся путём привлечения их к исследовательскому поиску.[1; 
4] 

Необходимо провести грань между такими понятиями, как «метод исследования» и 
«исследовательский подход». В тех случаях, когда речь идёт о методологии и логике 
познавательной деятельности, правомерно использование понятия «метод исследования», а при 
изучении (понятия) вопросов методики и техники учебного труда - понятия «исследовательским 
подход» .[1; 4] 

Анализ дидактической и методологической литературы показывает, что методы 
проблемного обучения реализуются с помощью эвристического частично поискового, научно-
исследовательского подхода. 

А. М. Новиков и Д. А. Новиков отмечает, что «Исследовательское обучение 
рассматривается как один из методов проблемной подготовки наряду с проблемным 
изложением и частично - поисковый (эвристический) метод проблемного обучения». .[2] 

Г. К. Селевко считает, что «подобно проблемному обучению (технология проблемного 
обучения) понимается такая организация учебного процесса, которая предполагает создание в 
сознании учащихся, под руководством учителя, проблемных ситуаций и организацию активной 
самостоятельной деятельности учащихся в их решении, в результате чего и происходит 
творческое овладение знаниями, умениями, навыками (ЗУН) и развитием умственных 
способностей (СУД) » [3стр.219] 

Проиллюстрируем исследовательский подход к изучению темы: «График квадратичной 
функции» на уроках алгебры в 9 класса [5. стр.32] 

Для этого нужно повторить, что график функции Y = a (x-m) 2 + n является образом 
параболы Y = ax2при параллельном переносе, отображающем начало координат на точку с 
координатами (m; n). Уметь определять координаты времени параболы: которая служит 
графиком функции Y = a (x-m) 2 + n, a b симметрии и направления «ветвей»,  

Основная задача, которая ставится при его изучении, - это подготовка к рассмотрению 
следующего пункта «График квадратичной функции». 

Изложение материала начинается с постановки проблемной задачи: требуется выяснить, что 

представляет собой график функции у  
 

 
 2 -8x+ 35 .Можно предложить учащимся вычислить 

координаты нескольких точек графика. Скорее всего, они начнутся со значений переменной, 
равной 0, 1, 2. Соответствующая таблица значений x и y будет выглядеть так: 

х 0 1 2 
у 35 27, 5 21 

В связи с этим естественно заметить, что удобнее выбирать другие точки для построения 

графика. Чтобы узнать, какие из них мы выделим из трёхчлена
 

 
x2-8х+35 квадратного двучлена 

(с этим преобразованием учащиеся уже встречались неоднократно). Тогда это уравнение можно 

записать в виде: у=
 

 
    )2+3 

Наша задача – сводится к выявлению того, что представляет собой график уравнения 



у=
 

 
    )2 +3. При составлении таблицы, значений переменной х и соответствующих значений 

переменной у удобно начинать со значения х, равного 8: при x = 8 выражений
 

 
 (х-8)2+3, 

принимает наименьшее значение, равное 3. Далее можно брать значение x, которое отличается 
от 8 тем же числом, например: x = 7 и x = 9, x = 6 и x = 10 и т. д. Тогда соответствующие значения 

выражения 
 

 
 (х-8)2+3 будут равны между собой, поэтому соответствующие точки графика 

симметричны относительно прямой: X = 8. 
Построив несколько точек графика, ученики могут заметить, что эти точки, но, по-

видимому, принадлежат к параболе. С помощью шаблона можно показать, что эта парабола 

равна параболе у=
 

 
x2. При построении с помощью шаблона у=

 

 
x2 в той же, системе координат 

что и графика уравнения у=
 

 
    )2 +3, можно высказать следующую гипотезу: график 

уравнения у=
 

 
    )2 +3 является образом параболы Y=

 

 
x2при параллельном переносе 00

 ; 

который точку );0(0
 отображает на точку )3;8(01

 . Для доказательства этого используется тот 

факт, что при рассматриваемом параллельном переносе произвольная точка М(x0; y0) 
отображается на точку М1 (x0+8;y0+3). Обоснование этого факта в учебнике проведено для 
частного случая, когда точка М(x0; y0) расположена в 1 координатном углу (доказательство дано 
питом). Заметим, что при, введении понятия «координат вектора», несложно провести 
рассуждения и для общего случая. 

Действительно, пусть М(x0; y0)- произвольная точка координатной плоскости и М1(x; y)-и 
образ при параллельном переносе 00; где 0 (0:0) и 01(8;3). Так как ММ1= 001 и ММ1 = (х-х0;у-у0), 
001 (8;3), то х-х0=8; у-у0 = 3. Отсюда х = х0+ 8 и у=у0+3. 

Закончить объяснение следует формулировкой общего положения новое знание: график 
управления Y=a(x-m)2+nесть образ параболы y=ax2 при параллельном переносе, который 
начало координат отображает на точку с координатой(m;n). 

После этого для закрепления рассмотренной теории могут быть выполнены упражнения (из 
учебника).  

Заметим, что в этих задачах от учащихся не требуется выполнять какие-либо чертежи. 
Однако, в некоторых случаях рекомендуется демонстрировать рисунки, заранее подготовленные 
учителем. Прежде чем перейти к упражнению 24-31 (из учебника), необходимо сформулировать 
следствие, которое даётся в конце теоретической части пункта: график уравнения у=a (x-m)2 + n 
является параболой равный параболе у=ax2, а ее вершиной - координата с точкой (m; n), а осью 
симметрии - прямая x = m, при а> 0 «ветви» параболы направлены вверх, апри а<0 вниз. 

Дополнительные упражнения к пункту предназначеныв основном для работы с сильными 
учащимися, для использования на занятиях кружка. Они служат для иллюстрации того факта, 
что график любого уравнения вида у=f(x-m)+n можно рассматривать как образ графика 
уравнения у= f(x) при параллельном переносе 001, где 0 - начало координат, 01-точка с 
координатами (m; n). Этот материал не предназначен для ознакомления со всеми учащимися 
класса. 

Указания и упражнения. №1 (подобна с.37) 
Уравнение параболы Ф1имеет вид:У = 1, 5(x –m)2+n, где m и n – координаты точки 

01.Имеем:m=2, n=5, y=1, 5(x-2)2+5. 
2 (подобно с.42). 
Уравнение имеет вид :y=8(x-m)2+n, где тип–координаты точки 01. 
а) у=8 (x-9)2+4б) у = 8 (x +2) 2 -16 
в) у= 8 (x -0)2+5 m. eу=8 x2 +5 
г) у = 8 (x -1)2 +0 m. eу = 8 (x-1)2 
3. Уравнение имеет вид: у=a(x +3)2 +5. 
а) а= 1; у= (x +3)2 + 5; б) а = - 2, 5; у= - 2, 5 (x +3)2+ 5.  
4. Задано уравнение вида у= a (x – m)2 + n . Координаты точки 01:x=m ;y=n . 
а) m =4; n =2 , m. eточка 01 имеет координаты (4; 2); 
б) 01 (-9; - 8); в) 01( -27 ; 0 ) г ) 01 ( 0, -6, 3 ) . 
5 . 



а) а =3; 01 (2; 10 ) г) а = 1; 01 (2; 0 ) 
б) а =-8; 01(1; -6) д) а = -1; 01 (0; 6) 
в) а = 1, 5; 01 (0; -2) е) а = -1; 01 (-7; 0). 
 
Таким образом, для построения графика функции у= a x2 +bx+c появляется следующая 

теория, что график функции у=a x2+bx+c является параболой, равной параболе у=a x2 осью 

симметрии параболы у=a x2+bx+c - является прямой x = - 
 

   
 ;при а> 0 «ветви» параболы 

направлены вверх, а при а <0 - направлены вниз. Доказательство этой теоремы основано на 
предыдущей точке: для достижения желаемого результата достаточно показать, что для каждой 
квадратичной функции можно дать уравнение в виде Y = a (x - m)2 + n. Этой процесс можно 
изобразить виде граф-схеме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предложенная система, показала, что в процессе работы учащихся, научились 

устанавливать развернутые связи между понятиями темы, фиксировать существенные признаки 
изученных понятий, уверенно связывать теоретические знания с практикой прослеживать 
процесс становления того или иного факта, рассматривать явления в их внутренней связи 
подчиненности. 

Таким образом, данная возможности необходима использовать для реализации 
исследовательского подхода в процессе преподавания алгебры 7-9 классов по всех другим темам 
школьного курса . 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ «ГРАФИКА 
КВАДРАТИЧНОЙ ФУНКЦИИ» В ДЕВЯТОМ КЛАССЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

В статье раскрывается взаимосвязь между терминами “исследовательский подход”, 
“исследовательское обучение”, “исследовательское обучение”, “исследовательский метод” и 
“проблемное обучение”. Далее в процессе обучения рассматриваются наиболее важные этапы 
исследовательской деятельности учащихся при изучении темы “График квадратичной функции”. 
А также предлагается некоторые методические рекомендации по изучению других тем курса 
алгебры 7-9 классов. 

График 

Квадратной  функции у= ax2 +b x + c 

 

 

График у= a (x – m)2 + n 

 

График у= ax2+n 

 

 
График у= ax2 

 



Ключевые слова: Исследовательский метод, исследовательский подход, исследовательское 
обучение, проблемное обучение, график квадратичной функции, исследовательские компетенции, 
алгебра 7-8 класса. 

 

RESEARCH APPROACH TO STUDYING THE THEME "SCHEDULE OF QUADRATIC 

FUNCTION" IN THE NINTH GRADE OF SECONDARY SCHOOL 
 

The article reveals the relationship between the terms "research approach", "research training", "research method" 

and "problem training." Further in the process of learning, the most important stages of students' research activity are 

examined when studying the topic "Graph of a quadratic function". And also some methodical recommendations for 

studying other topics of the algebra grades 7-9 are suggested. 

Keywords: Research method, research approach, research training, problem training, graph of quadratic function, 

research competencies, algebra of 7-8 grades. 
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ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КОМПЕТЕНТНОСТНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ТРАДИЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 
Тайгуншоева Ф.Г. 

Научно-иследовательский института развития образования им А.Джами Академии 
Республики Таджикистан 

В условиях современной образовательной парадигмы XXI века компетентностно-
деятельностный подход рассматривается как эффективная методология в построении 
образования с практико-ориентированным уклоном. Проблема, однако, заключается в том, что 
при внедрении компетентностно-деятельностного подхода необходимо учитывать не только 
уже имеющиеся научные изыскания, но, прежде всего, соотносить их с трансформацией 
психологического статуса образования в сфере его нормативно-правовых, экономических 
изменений, в контексте интеграционных перспектив с восточно-европейской и всеевропейской 
системами образования, а также с учетом внутренних проблем, ограничений и рисков в 
развитии отечественного образования [3]. 

Жаком Делором в его выступлении на международной комиссии ЮНЕСКО, посвященной 
проблеме образования в XXI веке - «Образование: скрытое сокровище» в ряду глобальных 
компетенций глагол «научиться» конкретизирован им с четырех аспектов, а именно: научиться 
познавать, научиться жить вместе, научиться делать, научиться быть [1]. Материалы Юнеско о 
проблемах устойчивого образования констатируют, что тезис - «образование для устойчивого 
развития» – следует рассматривать в виде процесса и результата в прогнозировании и 
формировании человеческих качеств, представленных знаниями, умениями и навыками, 
отношениями, стилем деятельности людей и сообществ, личностными чертами, 
компетентностями, направленных на обеспечивение постоянного повышения уровня в качестве 
жизнедеятельности. Учитывая последний вывод, собственно в качестве единственной цели в 
научном обсуждении компетентностно-деятельностного подхода, выделяется процесс 
обсуждения, связанный с внешними условиями (инфраструктурой), при которой внедрение 
компетентностно-деятельностного подхода является целесообразным и может быть 
использован как инструмент для модернизации отечественной системы образования, т.е. в 



Таджикистане.  
В силу различных обстоятельств социолингвистическая ситуация в Республике 

Таджикистан, как и в большинстве других государств, является многоязычной, или 
поликультурной. Этот фактор усиливает значимость гуманитарного образования и выдвигает 
перед образовательной системой в целом особые требования в области обучения языкам – 
родному и иностранным. Языковая политика нашего государства направлена, прежде всего, на 
развитие и укрепление функциональной значимости государственного языка, что является 
целесообразным и необходимым для укрепления государственности, консолидации всех слоев 
таджикского общества, для формирования культурно-исторического самосознания 
таджикского народа. Тем не менее, в республике многое делается и для обеспечения 
качественного изучения молодежью неродных, иностранных языков – русского, английского и 
др. Следует отметить, что данный процесс основан на внедрении достижений передовой 
педагогической мысли, но с учетом и прогрессивных педагогических воззрений отечественных 
классиков прошлого [3]. В этом аспекте огромная и плодотворная научная деятельность ведется 
сегодня Академией образования РТ, где многие аспекты компетентности, связанные с 
формированием конкурентоспособного специалиста в условиях современности исследуются с 
позиций обучения языку с контексте новых веяний лигвокультурологии, ориентированной на 
формирование мировоззренческой позиции личности, где богатый материал дает освоение 
традиций отчественной культуры [3].  

В современных документах, разрабатываемых в системе образования Таджикистана, 
принцип организации содержания образования также базируется на понятии «компетенция», 
причем, кроме предметных компетенций (ОПК), выделяются метапредметные (МПК) и 
личностные компетенции (ЛК). Следовательно, компетенции – это конкретный практический 
результат, приобретенный учащимися в ходе изучения того или иного учебного предмета [3]. 

Анализ содержательного материала имеющегося учебного материала по изучению 
английского языка в таджикских школах республики выявил некоторое несоответствие понятия 
«компетентность» в русском его значении понятию «ʙaroʙararzişi saloњijatmandї» на 
национальном языке, ибо с точки зрения традиций национальной педагогики «saloњijatmandї», 
имея глубокое мировоззренческое значение, не предполагает ограничение данного понятия 
сугубо практической его ориентацией [3]. Кроме того, в имеющихся учебниках по изучению 
английского языка не принималась во внимание, а чаще просто игнорировалась сложная 
система фонетики на национальном языке. В данном контексте процесс обучения иностранному 
языку, как неродному, с позиций лингвокультурологического подхода требует внимания к 
особенностям родного языка, культуры, национальных традиций. Например, при изучение 
иностранного языка необходимо учитывать формирование определенных артикулляционных 
навыков в национальном языке, создание определенных глоссариев по английскому языку на 
основе родного языка и т.п. 

Введение компетентностного подхода при обучении иностранному языку обосновано 
изменениями общественно-политической ситуации, расширением международных контактов во 
всех сферах, вовлечением в эти контакты все большего числа специалистов из постсоветского 
пространства, международной интеграцией – факторами, которые способствовали повышению 
значимости в овладении умениями и навыками для осуществления реального иноязычного 
общения. Произошла и трансформация в понимании значения иноязычного общения в 
педагогике и в образовании в целом. При изучении иностранного языка стали превалировать 
ключевые компетенции, как более универсальные, а не предметные (несмотря на то, что они 
находят отражение в стандартах образования). Ибо именно универсальные, ключевые 
компетенции предоставляют обеспечение возможности в формировании обучающегося с 
позиций субъекта учебной деятельности, в котором акцентируется воспитание его личностных 
качеств.  

С формированием ключевых компетенций обучающихся связана важнейшая задача в 
современной школе в условиях модернизации образования. Классификация ключевых 
(метапредметных) компетенций учитывает главные цели общего образования, структурное 
представление социального и личностного опыта, а также основные виды деятельности 
обучающихся [4] . Среди них: 



1. Ценностно-смысловая компетенция, связанная с формированием ценностных ориентиров 
обучающихся, способностью понимания своей роли и предназначения в мире, выбора 
установки в своих решениях и поступках, ответственности к выбору решения. Овладение данной 
компетенцией происходит в процессе обучения учащихся вести нравственные беседы, 
анализировать ситуации, в которых требуется выбор поступков с учетом моральных принципов 
и т.п. 

Данная компетенция представлена в воззрениях многих отечественных классиков которые 
могут быть использованы в содержании языковой подготовке по английскому языку, например:  

«Все в мире покроется пылью забвенья,  
Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья:  
Лишь дело героя да речь мудреца  
Проходят столетья, не зная конца». 
   (А. Фирдоуси). 
2. Общекультурная компетенция – связана с приобщением учеников к диалогу культур, 

выяснением культурологических основ в семейных, социальных, общественных явлениях и 
традициях, значению науки и религии в жизнедеятельности человека. 

Ярким примером служат слова Саади стихотворения «Адамово племя» написанные 
золотыми буквами, украшают фронтон здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, которое 
переведено на все языки мира.  

Саади разработал художественную концепцию гуманизма и впервые не только в поэзии на 
фарси, но и в мировой изящной словесности создал самый термин «гуманизм» («адамийат» - 
«человечность»), выразив его в прекрасной поэтической формуле, ставшей девизом 
Организации Объединенных Наций: 

«Все племя Адамово – тело одно,  
Из праха единого сотворено. 
Коль тела одна только ранена часть,  
То телу всему в трепетание впасть. 
Над горем людским ты не плакал вовек, - 
Так скажут ли люди, что ты человек?» 
 

Human beings are members of a whole,  
In creation of one essence and soul. 
If one member is afflicted with pain,  
Other members uneasy will remain. 
If you have no sympathy for human pain,  
The name of human you cannot retain 
 

Общечеловеческий гуманный характер творчества Саади, желание познать «меру вещей» и 
привить здравый смысл и сочувствие к ближним в виде общего стандарта взаимоотношений 
между людьми делает его произведения популярными и сегодня. 

3. Учебно-познавательная компетенция - связана с наличием элементов логической, 
методологической, общеучебной деятельности, в соотнесении их с реальными познаваемыми 
объектами. Она включает знания и умения в целеполагании, планировании, анализе, рефлексии, 
самооценке учебно-познавательной деятельности. Ее содержание отражено в творчестве А. 
Фирдоуси: 

«Какую б науку твой ум ни постиг,  
Покоя в ученье не знай ни на миг. 
Но, ветви увидев, поймешь все равно,  
Что знанью до корня дойти не дано». 
 
«Где истина проступает сквозь туман,  
Там терпит поражение обман...» 
 

4. Информационная компетенция - связана с навыками работы с информационным 
матрериалом, содержащимся в содержании учебных предметов и в окружающем мире.  



«Сквозь оболочку мира глаз твой не видит жизни сокровенной,  
Так научись глазами сердца глядеть на таинства вселенной; 
На все, что зримо и телесно, гляди открытыми глазами,  
Но сердце научи увидеть изнанку видимости бренной». 
(А. Рудаки) 
 

5. Коммуникативная компетентность – связана со знанием языков, способами прямого и 
опосредованного взаимодействия с людьми и событиями, обеспечением навыков работы в 
группе, владением различных социальных ролей в коллективе, которые овладеваются через 
организацию ролевых игр, заполнение и написание анкет и писем и т.п. 

«Смотри на мир разумным оком,  
Не так как раньше ты смотрел,  
Мир – это море, плыть желаешь? 
Построй корабль из добрых дел» 
    (А. Рудаки). 
 

6. Социально-трудовая компетенция – имеет тесную связь с коммуникативной 
компетенцией. А.Н. Толстой, вторя философии Востока, писал о безграничных творческих 
истоках, заложенных в человеке.  

«Всевышний спас меня от горя, четыре качества мне дав: 
Прославленное имя, разум, здоровье и хороший нрав. 
Любой, кому даны всевышним четыре качества такие,  
Пройдет свой долгий путь без горя, людских печалей не узнав». 
(А. Рудаки) 
7. Компетенция личностного самосовершенствования – направлена на физическое, 

духовное и интеллектуальное саморазвитие обучающихся через эмоциональную саморегуляцию 
и самоподдержку. И здесь огромная роль отводится учителю, его стилю общения с людьми, его 
духовным ценностям и приоритетам. 

«Если дело достойно завершено,  
Вознесет и прославит тебя оно.  
Если путь твой к познанию мира ведет,  
Как бы ни был он долог и труден — вперед!» 
    (А. Фирдоуси) 
 
«Слепую прихоть подавляй – и будешь благороден! 
Калек, слепых не оскорбляй – и будешь благороден! 
Не благороден, кто на грудь упавшему наступит. 
Нет! Ты упавших поднимай – и будешь благороден!» 
      (А. Рудаки) 
В целом, в содержании педагогических воззрений персидско-таджикских классиков 

выдвигаются и обосновываются актуальные, с точки зрения современности идеи и мысли, не 
утратившие своей новизны в условиях современности. Важнейшие из них связаны с гуманизмом, 
справедливостью и учением о совершенном человеке, составившие фундамент в педагогических 
взглядах таджикско-персидских мыслителей, и способствовавшие трансформации их в 
образовательный процесс современности по формированию ключевых компетенций. Се это, на 
наш взгляд, актуально в контексте лингвокультурогического подхода в изучении иностранного 
языка. Многие из идей связаны с:  

- гуманизмом, мужеством, справедливостью, наукой (знаниями), о здоровье, красоте и 
ценности человека, этикой; 

- умственным, научным развитием личности (знаниями), патриотизмом, верой в будущее, 
любовью, миролюбием, честностью; 

- обучением, основанным на познаваемости мира, учетом способностей в обучении, 
признанием роли науки в жизнедеятельности человека и социума, взаимоотношением человек и 
вселенной, местом человека на земле; 

- сознательностью, наглядностью, системностью и последовательностью, научной 



обоснованностью обучения, связью теории с практикой, требованиями к учебнику; 
- человеком и его здоровьем, значением семьи и школы в процессе воспитания и обучения 

подрастающего поколения, подготовкой к социальной жизни, учетом умственных и возрастных 
особенностей детей при обучении и воспитании, выбором профессии (обучением ремеслу); 

- учением о совершенном человеке, физическим и духовным воспитанием, этическим 
учением, учетом психологических особенностей в становлении и развитии личности, 
искоренением «плохих человеческих качеств»; 

- формированием личности, этическим учением о равенстве, справедливости; 
- описанием процесса нравственного становления личности и ее приобщением к ценностям 

общечеловеческого масштаба; 
- гуманистической направленностью образования, в основании которой лежат высокие 

нравственные ценности, гуманистический менталитет таджикского народа; 
- пониманием воспитания и обучения подрастающего поколения как величайшего 

искусства и обоснованного семейными отношениями, рассматриваемых как основа 
воспитательного процесса при формировании личности и впоследствии продолжающегося 
достойными учителями («во избежании глупцов и невежд»); 

- положениями о познаваемости окружающего мира и его восприятием на основе знаний, 
ибо «все сущее предстает для человека как величайший источник знаний»; 

- организационными формами обучения и воспитания, в ряду которых выделяются 
индивидуальные, групповые формы и методы, а также семейное воспитание и обучение, 
воспитание и обучение под руководством наставника (в медресе), где особо акцентировалась 
необходимость в самостоятельном овладении знаниями; 

- рассмотрением воспитания и овладения научными знаниями как первостепенных значений 
в гармоничном выстраивании человеческой жизни, в которой знаниям отводилась ведущая роль 
в раскрытии потенциальных личностных возможностей. 

Большинством мыслителей Востока поддерживалась мысль о наличии в каждом ребенке 
задатков и способностей в виде определенного потенциала, который требует развития и 
совершенствования. В этом контексте педагогике отводилась роль практической философии, 
фундаментом которой рассматривалась этика. 

В воззрениях всех восточных мыслителей красной нитью прослеживается мысль о 
необходимости формирования «совершенного человека», содержащая в своей основе «земное» 
содержание, что наиболее ярко прослеживается в творчестве Фаридиддина Аттора, 
Джалолиддина Руми и Муслихиддина Саади, подчеркивавших необходимость подготовки 
молодых людей к жизни через трудовую деятельность на благо государства. Важнейшим 
принципом в таджикско-персидской средневековой педагогике являлась бесконечная вера в 
позитивную силу воспитания и его влияния на жизнедеятельность человека.  

Педагогические воззрения средневековых таджикско-персидских мыслителей 
рассматривали и вопросы наследственности, в котором духовное и физическое 
совершенствование личности понималось как диалектическое единство при формировании 
«совершенного человека». Один из ведущих дидактических принципов в таджикско-персидской 
педагогике был принцип обеспечения связи знаний с жизнью, то есть организация обучающего 
процесса опытным путем. 

Таким образом, таджикско-персидской средневековой педагогикой ярко выражается ее 
гуманистическая направленность, что положено в основание современной национальной (и не 
только) дидактики и теории воспитания. 

Творческое претворение педагогических идей выдающихся мыслителей средневекового 
Востока имеет непреходящее значение для практики учебной и воспитательной работы в 
образовательных учреждениях страны, ибо они основаны на нравственных постулатах и 
воззрениях поэтов, писателей, мыслителей и мудрецов – величайших личностей 
рассматриваемой эпохи. Творческое наследие их способствуя воспитанию подрастающего 
поколения в духе благородства, взаимопомощи и взаимовыручки, оказания поддержки в 
трудные минуты жизни человека особенно актуально в условиях современности. 

Рекомендации великих мыслителей, касающиеся методов воспитания и обучения, 
безусловно, являются важной предпосылкой для научно обоснованного подхода в решении 



многих современных проблем воспитания и образования, в основании которых полагаются 
идеи гуманизма, миролюбия, толерантности и т.п. 

На основании вышеизложенного можно сформулировать следующие научно-практические 
рекомендации: 

- научно обосновать, классифицировать и провести целесообразную трансформацию 
педагогических воззрений и идей таджикско-персидских мыслителей в содержание современной 
национальной педагогики, в частности при реализации компетентносно-деятельностного 
подхода; 

- на этой основе разработать и внедрить в педагогический процесс инновационные 
технологии обучения и воспитания; 

- научно обосновать методику инновационной деятельности педагогов, основанной на 
использовании педагогического наследия предков; 

- обеспечить своевременную переподготовку и повышение уровня профессионализма 
преподавателей в вопросах применения научно-обоснованного педагогического наследия 
предков; 

- духовные и материальные ценности, прогрессивные идеи и уникальная форма творческого 
мышления таджикско-персидских мыслителей должны служить источником подлинного 
социального прогресса в процессе формирования личностных качеств учащихся; 

- приобщить подрастающее поколение к изучению творчества и произведений наших 
предков, пронизанных идеями гуманизма и справедливости; 

- в общеобразовательных учреждениях овладевать общечеловеческими ценностями, 
исторически заложенными в интеллектуальном потенциале таджикского народа и 
определяющие его менталитет: духовность, честность, скромность, правдивость, вежливость, 
справедливость, мужество, равенство, верность, благородство, дружба и братство; 

- использовать результаты и выводы данного исследования на курсах повышения 
квалификации работников образования Республики Таджикистан. 
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ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КОМПЕТЕНТНОСТНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ТРАДИЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 
В статье раскрываются историко теоретические предпосылки компетентностно-

деятельностного подхода к материалам традиционной педагогики таджиков, представленных в 
педагогических воззрениях выдающихся представителей гуманизма отчественной культуры.  

Ключевые слова: педагогические воззрения персидско-таджикских классиков, ключевые 
компетенции, лингвокультурогический подход в изучении иностранного языка 

 
HISTORICAL AND THEORETICAL PREREQUISITES OF COMPETENCY-ACTIVE 

APPROACH IN TRADITIONAL PEDAGOGY 
 

The article reveals the historical and theoretical prerequisites of the competence-activity approach in the 
materials of the traditional Tajik pedagogy, presented in the pedagogical views of outstanding 
representatives of the humanism of the culture. 

Keywords: pedagogical views of Persian-Tajik classics, key competences, linguocultural approach in 
learning a foreign language 
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ОМИЛЊОИ АСОСИИ РУШДИ ТАРБИЯИ МАЪНАВЇ ДАР АЊДИ СОМОНИЁН 

 
Хољаева Г. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 
Асри Сомониён, яке аз пурфруѓтарин даврањои тамаддун ва фарњанги тољикон ба њисоб 

меравад, даврае ки шоњони он машъалдорони илму дониш ва бунёнгузори растохез азими 
фарњанге буданд, ки такя бар одобу аќоид ва одоби милливу мазњабї дошт ва бисёре аз 
пажўњандагон ва донишмандон баронанд, ки решаи тамаддуни илмї ва донишњои исломї, 
њамин фарњанг будааст, зеро навиштањо ва китобњои илми пањлавї ва њамчунин китобњои юнонї 
ва њиндї, ки ба забони пањлавї баргардонда шуда буд, ба арабї тарљума ва поя ва моя фарњанги 
исломї гардид. 

Олимон замони ташаккули халќи тољик, барпошудан ва инкишоф ёфтани нахустин давлати 
асримиёнагии тољиконро, ки сарвараш сулолаи Сомониён буд, дар таърихи халќњои ватанамон, 
яке аз даврањои мутараќќї ва пурсамар мењисобанд. Бинобарин, раѓбати муњаќќиќони соњањои 
мухталиф, умуман, шавќи мардум ба ин давраи гузаштаи худ бузург аст. 

Танњо зикри мухаќќиќон ва номи асарњои онњо, ки дар онњо каму беш, падидањои њаёти 
сиёсї, маданї, илмї, адабї, фалсафї, меъморї ва мусиќии асрњои IX-X тасвир шудаанд, бисёр 
сањифањоро ишѓол мекунад. Ањамияти асарњои як зумра олимони машњур, ба монанди С. Айнї, 
Б. Ѓ. Ѓафуров, А. М. Мирзоев, Саид Нафисї, Ањмад Алии Муњибї, Е. Э. Бертелс, Ш. X. 
Њусейнзода, Абдуллоев С., Неъматов Н., Мирзозода X. ва ѓайра. 

Љунбишњои илмї ва пешрафтњои фарњангии тољикон дар ањди Сомониён аз замони 
Исмоили Сомонї, бунёнгузори давлати Сомониён ва Насри дувум оѓоз ва дар даврон фархунда 
ва тилоии Исмоли Сомонї ба бартарин поя ва ављи худ расид, то он љо, ки Бухоро дар байн 
дигар давлатњои он замон, аз ин лињоз низ дар бузургтарин ва барљастатарин давлатњои љањон 
шумурда мешуд. [1, с.245] 

Њарчанд ки тарњи умумии таърихи сиёсї, иќтисодиёт ва маданияти асрњои IX-X ва њатто 
тафсилоти баъзе воќеаву њодисањо амиќ тањќиќ ва љамъбаст гардидаанд, аммо замони Сомониён, 
замони Рўдакї, Фирдавсї, Ибни Сино, Берунї ва садњо дигар намояндагони барљастаи 
маданият, замони устоњои моњир, меъморон, шањрсозон, рассомон, мусиќичиёни халќї, ки алњол 
номњояшон маълум нестанд, чун муаммои сахт барљо монда, мавриди бисёр фарзу тахминњо, 
мавриди тадќиќу тањќиќ ќарор хоњад ёфт. 

Сомониёнро дар тўли бисёр дањсолањо то даме, ки барои таъмини мењнати осоиштаи 
кишоварз ва њунарманд, ба тартиб овардан ва тараќќй додани кишоварзї, хунармандї ва савдо, 
таљаддуди анъанањои мањаллии маданият, илм, санъат ва ѓайра кори зиёдеро ба сомон 
мерасониданд, оммаи халќ дастгирї мекард[2, с.45].  

Дар мавриди наќши давлат, њукумат ва сиёсатњои он, ба унвони фактори нахуст дар амри 
омўзиш, аз замоне, ки њукумати Сомониён дар Бухоро таъсис гардид, идоракардани ин кишвари 
пањновар мўњтољи афроде гардид, ки маврид эътимод буда ва таколиф худро некў бишносанд ва 
ба он амал кунанд [3, 2; 11-12]. 

Мо дар замоне ба сар мебрем, ки давлатњо ва миллатњо барои намоиш иќтидор ва азамат худ 
дар раќобати танготанг ќарор доранд ва талош мекунанд то бо такя бар доштањо ва 
тавонмандињои худ дар арсањои мухталиф, љойгоње рафеъ касб намуда ва чењрае мусбат, соњиб 
нуфуз ва раванди рў ба љилав аз худ ироа дињанд ва худро аз брчсб аќиб афтодаги бурњонанд. 
Дар ин миён яке аз шохисњои таъйин кунанда, ки метавон бар рўй он мановр дод, пешина ва 



савобиќ таърихї ва фарњанги њар миллате аст ва њукуматњо барои намоиш таоло њувият худ, ба 
њар шевае њатто нафй асолат дигар тамаддунњо мутавассил мешаванд то бартари худ бар 
дигаронро исбот кунанд. Мавзўї, ки муддаиён имрўзи бартари нижод ва тамаддун дар дунё, бо 
дар даст доштан имконот лозим ва корбаст шигирдњои хосс, саъй дар нафй њувият ва тамаддун 
мо эрониён доранд ва ба анњоъ мухталиф мекўшанд то ин сармоя азимро инкор намуда ва ё кам 
ранг ва воруна љилва дињанд ва тазъиф намоянд[9, с.45-46]. 

Бинобар ин мо бо вуљуд бархурдорї аз собиќа дерина дар илм ва дониш ва рўйкард 
њамешагї сулњ ва хирадварзи, масъулияте таърихї дар ќиболи сиёнат ва њимоят ва интишор ва 
муаррифи он ба љањониён, ки ташна сулњ ва фарњанг ноб њастанд дорем. Таваљљуњ хосс 
подшоњон ва андешамандон ба тарвиљ илм ва дониш дар давра Сомониён мисол заднї аст, аммо 
бо ин вуљуд шинохт мо аз марокиз илмї ва омўзишї ва рўйкард фарњанги он давра андак аст ва 
мебинем донишљуён ва ё дигар гурўњњои љомеа, ки дар хусуси таъсис донишгоњ дар Эрон бо ном 
љунди шопур иттилоот чандони надоранд ва ин ќобил тааммул ва моя таассуф аст. 

Таълиму тарбият, фароњам овардан заминањо ва авомил ба феълият расондан ё шукуфо 
сохтан шахс дар љињати рушд ва такомул ихтиёри ў ба сўи њадафњои матлуб ва бар асос барномае 
санљида шудааст. Инсон ногузир аст иљтимої зиндагї кунад ва зиндагї иљтимої солим бидуни 
тарбият сањењ ѓайр мумкин аст. Фарњанг инсон, мањсул ва натиља тарбият ё омўзиш ва парвариш 
аст ва байн кайфият фарњанг њар љомеа ва кайфият тарбият он, иртибот мустаќим вуљуд дорад. 
Бархурдори аз шахсият солим ва дар натиља эњсос оромиш ва амният хотир бидуни тарбият 
судманд имкон надорад. 

Албатта, иќдомњои подшоњони Сомониён дар њимоят аз дониш мањдуд ба њамин иќдомот 
набуд, балки дар ин роњ ба фаъолитњои дигаре низ даст заданд. Аз љумла Исмоили Сомонї, 
муассис силсила, мутахассисон вежаоиро ба Њинд ва Байнаннањрайн ва шањрњои Бизанси наздик 
фиристод то осор муњиммро гирдовари намоянд. Шопур фарзанд ва љонишин ў низ чунин 
кўшише ба харљ дод ва пизишкон юнониро ба Эрон фарохонд то ба мутолиаи пизишки 
бипардозанд[3]. 

Тарљума ва таълифи китобоњи муќаддасе чун «Калила ва Димна», «Синдбоднома», 
«Марзбоннома», «Шоњнома»-њои мансуру манзум, «Таърихи Табарї», «Тафсири кабир» ва 
дигар осори мутааддид, ки бо фармони подшоњони сомонї Наср ибни Ањмад ибни Исмоил, Нўњ 
ибни Мансур ва Абўсолењи Мансур ибни Нўњ анљом ёфт, забони тољикиро дар чањоряки рубъи 
маскун чун забони барўманди давлати ва диниву фарњангї мусаллат гардонид. [2] 

Дар давраи Сомониён омўзиш ва парвариш танаввўъ зиёде гирифт. Илм ва дониш ба 
шохањои гуногун таќсим шуд ва омўзиш мазњаб Зартушт маврид таъкид ќарор гирифт. 
Равишњои куллї таълим ва тарбият дар ин давра иборат буданд аз: панд ва андарз, такя бар 
њофиза, баён фасењ, мушоњида ва таљриба, такя бар равиш илми, танбињ ва љанбаи омўзиши он, 
наќл ќисса ва њикоят ва шарњ аъмол гузаштагон ва инзибот ва тамринот сахт. Кўдакон дар ин 
давра муваззаф буданд усул оин бостонро биёмўзанд ва аз њама муњиммтар омўзиш мањоратњои 
фанне ва њунари буд ва кўдак эронї муваззаф буд њирфа ва пешаи падарро биёмўзад ва ба ирс 
бурд. [5] 

Дар ин давра низ парвариш кўдак дар замон хурдсоли ба ўњда модар буд ва агар ин амр бо 
мушкили рўбарў мешуд, хоњар амма ва занон дигар хонавода ўњда дор тарбият кўдак мешуданд. 
Кўдак дар хонавода худ усул ва одоб мазњаби, таќво, дуруст коре, каф нафс ва бурдбориро 
меомўхт ва кўшиш мекард, ки рафторњои авлиёъ худро сармашќ ќарор дињад. Њамчунин кўдакон 
дар хонавода худ сахтињо ва шудоъд зиндагиро тањаммул мекарданд ва меомўхтанд, ки чигуна 
ворид љомеа бузург тар ва душвортар гарданд. [1, с. 62] 

Таълиму тарбият ба кайфияте, ки зикр шуд, дар њудуд чањор њазор сол дар Эрон кам ва беш 
љараён дошт ва натоиљ шигифт овари аз он падид омад. Нируи ахлоќї ва бадни, маноът ва 
шарофат милли, љавон марде ва силањшўрї ва мењан парастиро, ки дар Эрон парвариш дода 
буданд, дар ќарн шашум пеш аз мелод барои нахустин бор дар дунё бузург тарин императориро 
ба вуљуд овард, ки аз Њиндустон то Дунай ва аз Сайњун то њабаша вусъат дошт ва назм ва насќ ва 
тарз идора кардан он, намуна ва сармашќ барои императорињои баъд шуд ва дар тамом таърих 
кишвар Эрон, мураввиљ ва омил нашр ва ишоъа тамаддун ва фарњанг ва мудофеъ мерос фикрї 
ва завќи машриќ замин дар муќобил аќвом муњољим буд. [7, 220-221] 



Бо хондани таърихи давраи Сомониён метавон ба ин натиља расид, ки Сомониён дар байни 
њукуматњои дигари Мовароуннањр дар заминањои мухталифи илмї монанди тиб, њайат, нуљум ва 
ѓайра ва низ таълифи гуногуни илмї ба пешрафтњои даст ёфтанд ва бо роњандози марокиз 
омўзиши бузурге буданд.[5] 

Арзиш ва ањамият вуљуди њар кишвар ба њувияти таърихиш ў вобастааст ва чи гунаги 
шаклгирї ва мўњтавои таърихии он сарзамин, мизони эътибор ва нуфузпазирии ў назди 
љањониёнро раќам мезанад ва ба њамон миќдор барои ў њисоб боз мекунанд. Дар ин миён унсури 
созанда дар таъкиди њувияти таърихї, њамон таълим ва тарбиятии афрод аст, ки роњро барои 
пешрафт ва такомули тадриљии наслњо ва даврањои мухталифи таърихї муяссар месозад[9;10; с. 
15-16]. 

Таърихи тобноки халќи тољик дар илму дониш ба таври пайваста саршор аз навоварињо 
будааст. Ин вежагињо дар осори пурарзиши меъморї, ашёи атиќа, зуњури мактабњо ва 
шахсиятњои барљаста ва низ пиндорњои нав дар улум, дурахши њамешагї ёфтааст. Нуфуз амиќ 
тамаддуни форсї-тољикї дар њар давра аз таърих дар тамаддунњо ва фарњангњои дигар 
нишондињандаи асолат ва арзиш олии ин гуфтањост.  

Хулоса, њамаи ин вежагињо ва таљаллиёт, бегумон дар сояи суннати омўзиш ва парвариши 
муносиб дар ин сарзамин шакл гирифта ва имконпазир гаштааст. Бо баррасии таърих ва осор 
мондагори давлати Сомониён метавон ба ин натиља расид, ки равиши омўзиш ва парвариш дар 
ин замон ва дар ављу шукуфоии он, яъне давраи Сомониён, равиши инсонї ва дар айни њол 
муваффаќ будааст. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ 

САМАНИДОВ 
Наука при саманидах достигла большого расцвета. Ислам, насильственно насажденный среди 

большей части покоренных арабами народов, вплоть до конца саманидской эпохи не смог преодолеть 
научных традиций, корнями своими уходивших в античность и в древние культуры Средней Азии. 

Едва ли случаен тот факт, что лучшие ученые IX-X вв., писавшие на арабском языке, вышли из 
Средней Азии. Вспомним таких выдающихся математиков, как Абуджафар ибн Муса ал-Хорезми 
и Ахмед ал-Ферганий, из которых, как показывают их имена, один был выходцем из Хорезма, другой 
– из Ферганы. 
При дворе Саманидов большое внимание уделялось истории и географии. В Мавераннахре 
наблюдался значительный интерес к многочисленным сочинениям по истории и географии. 

Ключивые слова: образование, правительство Саманидов, культура, цивилизация, образование. 
 

MAIN FACTORS OF SPIRITUAL EDUCATION GROWTH IN THE ERA OF SAMANIDES 
 

The science at the samanidakh has also reached big blossoming. Islam which is violently spread among 
the most part of the people subdued by Arabs up to the end of a samanidsky era couldn't overcome scientific 
traditions, the originating in antiquity and in the ancient cultures of Central Asia. 



The fact that the best scientific 9-10th centuries writing in Arabic left Central Asia is hardly casual. We 
will remember such outstanding mathematicians as Abudzhafar ibn Moussa al-Horezmi and Ahmed al-
Fergany from which as show their names, one was a native of Khwarezm, another – from Fergana. 

At court Samanidov much attention was paid to history and geography. In Transoxiana considerable 
interest in numerous compositions on history and geography was observed. 

Keywords: education, government Samanidov, culture, civilization, education 
Сведения об авторе: 

Ходжаева Гулжахон, соискатель кафедры общей педагогики Таджикского 
государственного университета им. С. Айни, E-mail: sattori1990@mail.ru 

About the author:  
Hodzhayeva Gulzhakhon, applicant of department of the general pedagogics of the Tajik 
state university of S. Ayni, E-mail: sattori1990@mail.ru 

 
ТАШКИЛИ РОБИТАЊОИ ОМЎЗГОР ВА ХОНАНДА БА ВОСИТАИ 

ТЕХНОЛОГИЯЊОИ НАВГОНЇ ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ЊАМАГОНЇ 
 

Нозимов Т. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 

 
Робитањои педагогї дар раванди фаъолияти омўзгору хонандагон дар шароити кунунї яке 

аз масъалањои мубрам мањсуб меёбад. 
Тартиби мањдуди њамкории иљтимоиву равоншиносии омўзгору тарбиягирандагон маънои 

ивази маълумот, расонидани таъсири тарбиявї, ташкили муносибатњои дутарафа бо ёрии 
воситањои коммуникативиро дорад. 

Айни њол ташкили раванди самараноки робитањои педагогї бояд ба он равона карда 
шавад, ки алоќаи њаќиќии равоншиносиро дар фаъолияти педагогї, ки байни омўзгору кўдакон 
ба вуљуд меояд, таъмин намояд. 

Онњоро ба субъекти робита табдил карда, ба гузаштани монеањои гуногуни равоншиносие, 
ки дар раванди њамкорї пайдо мешаванд, ёрї расонад, аз њолати одатии бурдашаванда ба 
мавќеи њамкорї гузаронидан ва онњоро ба субъекти эљодиии педагогї табдил додан. Дар ин 
њолат робитањои педагогї сохтори пурраи иљтимої- равоншиносии фаъолияти педагогиро 
ташкил мекунанд. 

Робитањои педагогї дар рафти таълиму тарбия олати таъсир ба шахси таълимгиранда 
мебошад. Робитањои педагогї – тартиботи яклухти (усул ва малака) њамкории омўзгору 
тарбиягиранда буда, ивази маълумотњо, таъсири тарбиявї ва ташкили муносибатњои дутарафа 
бо ёрии воситањои коммуникативиро дар бар мегирад. Ѓайр аз вазифањои оддї, хусусияти 
робитањои педагогї, вазифаи иљтимои равоншиносии таъмин намудани раванди тарбиявиро 
тавлид мекунад, вазифаи ташкили муносибатњои дутарафаи омўзгору тарбиягиранда њамчун 
воситаи халли масъалањои таълимї мебарояд. 

Тадќиќотњо дар доираи равоншиносии педагогї нишон медињанд, ки ќисми зиёди 
мушкилињои педагогї на он ќадар ба тайерии илмию методї вобастагї доранд, чанде бо 
деформатсияи њудуди робитањои касбї- педагогї алоќаманданд. 

Муносиб гардидани робитањои педагогї аз омўзгор, аз сатњи мањорати педагогї ва 
маданияти муошираташ вобастагї дорад. Барои љорї намудани муносибатњои мусбат бо 
донишљуён, омўзгор бояд нисбати њар яке аз иштирокчиёни раванди таълим хайрхоњ ва 
боэњтиром бошад, ба ѓолибият ва нокомињои толибилмон шарику њамдард бошад. Тадќиќотњо 
нишон медињанд, ки омўзгорони хусусан «Ман» -ро истифода мебурдагї нисбати хонандагон 
расмиятпараст буда, дохилшавии рўякї ва њукмравоиро ба вазъияти таълим зоњир менамоянд, 
бартарии шахси худро диќќати махсус дода, усулњои рафтори шахсиашонро бор 
мекунанд.Омўзгороне, ки «дигар» чизро дар байн мегиранд, бефањмона ба хонандагон љўр 
мешаванд, ки ба фурўтанї оварда мерасонад.  

Омўзгороне, ки дар байн «Ман- дигар» - ро истифода мебаранд, сайю кўшиши мустањками 
барпо намудани робитањо дар ибтидои баробар ва ташаккули он ба тарзи диалог зоњир 
мекунанд. Њамин хел њамкорї ба гуманизатсияи робитањои «омўзгор –хонандагон» ва таълим 



беѓаразона мусоидат мекунад[1, с. 80]. 
Ба натиљањои мусбат ноил шудани робита ва њамкорињо бо љамъ овардан ва дуруст 

љамъбаст намудани маълумотњо оиди њамдигар алоќамандї дорад, аз сатњи инкишофи малакаи 
робитавии омўзгор ва ќобилияти ў ба эмпатия ва рефлексия, мушоњидакорї, «шиддати 
сенсорї», љорї намудани «рапорт» ва мањорати ба њисоб гирифтани тартиби репрезентативии 
њамсўњбат, аз мањорати гўш кардан, фањмидани донишљў, таъсир намудан ба вай ба воситаи 
эътиќод, талќин, таъсири эњсосот, иваз намудани услуб ва вазъияти робита, мањорати бартараф 
кардани ќаллобї ва низоъ вобастагї дорад. Салоњияти педагогии равоншиносии омўзгор дар 
соњаи хусусиятњои равоншиносї, њамкорї ва мунтазамии робита наќши муњимро мебозад. 

Яке аз меъёрњои мањсулнокии робитаи педагогї – ин муњайё намудани фазои мусоиди 
равоншиносї дар гурўњи омўзиши ташкил намудани робитањои муайяни байни њамдигар. 
Робитањои байни якдигар дар гурўњи омўзиши њаќиќатан бояд аз тарафи омўзгор маќсаднок 
ташкил шаванд. Вобаста ба ин дар марњилањои муайян сарчашмаи асосии онњо инкишофи худи 
коллектив мебошад. Вале дар даври аввал љои марказиро дар ташкили сатњи баланди 
робитањои байни якдигар ба омузгор таалуќ дорад. 

Бузургони Шарќи Ќадим бењуда нагуфтаанд, ки талабагон ба мисли боѓи мевадор, омўзгор 
бошад, боѓбон аст.Сараввал дарахтакон бељон буда, њаёти онњо аз зањмати боѓбон вобаста аст, 
аммо баъд аз ќувват гирифтан онњо худашон месабзанд ва мевањои ширин медињанд. 

Ваќтњои охир масъалаи таъсирнокии робита ањамияти калонро дорост.Ба ин масъала 
осорњои равоншинос ва педагогњои машњур А.А.Бодалев, Б.Ф.Ломов, Е.С.Кузьмин, В.В.Знаков, 
А.А.Леонтьев, А.А.Реан, С.А.Алиев, Т.Расулов, У.З.Зубайдов, Б.Р.Нуров, А.Х.Рањимзода, 
Х.Рањимов ва дигарон бахшида шудаанд. 

Тадќиќотњои таљрибавї нишон медињанд, ки дар байни масъалањои зиёде, ки дар назди 
омўзгор меистанд, душвортаринаш масъалањои робитавї мебошанд. Онњо тахмин мекунанд, ки 
омўзгор сатњи баланди мањорати муоширатро дорост. 

Барои фањмидани моњияти робита калимањои зерин муњиманд: алоќа, созиш, њамкорї, 
мубодила, усули муттањид. Калимаи аз њама аниќтар барои ифодаи робита њамчун хирќи 
иљтимоии педагогї калимаи созиш, яйне пайваст мебошад. Байни одамон созиш ба воситаи 
забон ва нутќ ба миён меояд. Нутќ воситаи асосии робита мебошад. Нутќ ба сифати яке аз 
шаклњои зоњирии шуур пайдо шуда, душвортарин давраи рушдро дар сатњи филогенетикию 
онтогенетикї чун яке аз функсияњои олии равоншиносии инсон гузаштааст.Тарзи гуфтор, 
љањондарккунї ва фарњанги инсонро муайян мекунад. . Сифати нутќ аз мутобиќати мазмун, 
муносибат ва таъсир вобастагї дорад. Мазмун бо маълумот, муносибат бо матни муассир, ки ба 
нутќ худи инсон меорад, вобастагї дорад; таъсирнокии нуфузи нутќро ба дигарон муайян 
мекунад. Фарз кардем, ки мо сифати иљтимої- равоншиносии нутќи гўяндаро бањо медињем. 
Дар ин љо мо бояд мазмуннокии маълумоти ўро муайян намоем, ба худи гуянда завќият меорад 
ва ин маълумот ба дигарон таъсир мекунад ё не. 

Омили асосии нутќ воситањои забоншиносии баёнкунии маълумот мебошанд. Ба онњо 
овозбаландии нутќ, суръати нутќ, хусусиятњои талаффуз ва ѓайрахо тааллуќ доранд. Маљмўи 
воситањои паралингвистикї, ки ба робита њамроњанд, матнро муайян мекунанд. Воситањои 
паралингвистикї метавонанд маъноро алоќадор ва ё инкор намояд. 

Њар як созиш алоќаи бозгаштро дорад, Мисол, агар ду одами шинос тасодуфан вохўрда, 
салом кунанд, робита алаккай шуда гузашт, аммо, агар яке аз онњо дигарро надида бошад, 
робита нашуд, чунки созиш набуд. Созиш метавонад нафаќат дар сатњи воситањои 
паралингвистї бошад, мисол, ваќте ки ду одами ношинос якдигарро бо шавќ нигоњ мекунанд. 

Актуализатсияи муноситбатњои шахсї дар маорифи њозира ба дигар шудани хусусиятњои 
муоширати педагогї таъсир мерасонад, чунки ин муносибат муомилаи омўзгорро бо 
тарбиягирандагон, ки њамчун субъектњои мустаќили масъулияноки рушди хусусї ва субъекти 
њамкории педагогї баромад мекунанд, дар назар дорад. Њамин тариќ, аз як тараф омўзгор 
муоширати педагогиро идора мекунад ва барои сифати вай чун ихтисосманд љавобгар аст. Дар 
ин маъно, шарикони ў дар њамкорї – талабагон дар сифати объекти таъсири ў баромад 
мекунанд. Аз тарафи дигар, омўзгор раѓбати зиёд дорад, то ки муошират бо талабагон диалогї 
бошад, яъне шарти баробарњуќуќии шарикон риоя карда шавад. Љоришавии муносибатњои 
шахсии муоширати омўзгору талабагонро дар сатњи муносибатњои субъект- субъектиро дар 



назар дорад.Њамин тариќ, талаба њам объект ва њам субъекти њамкорї мебошад. Холисона 
мавќеъњои омўзгору хонанда аз рўи фарќи синну сол ва њолати иљтимої баробарњуќуќ нестанд. 
Вале њар ду тараф раѓбати мавќеи худро баробар карданро доранд. Ин муносибатњои махсус 
байни таълимгиранда ва таълимдињанда дар худ мухолифати муњими муоширати педагогиро 
меоранд, ки њамзамон сарчашмаи рушди ў мебошад. 

Санъати муоширатро бо кўдакон дар байни мањоратњои муњиме, ки техникаи педагогиро 
ташкил мекунанд, дар љои аввал мегузорем. Бо кўдакон тавре гап задан даркор, ки бо дигар 
одамон гап мезананд, новобаста аз синну соли онњо ва доимо оддї, табиї ва бофањм будан 
лозим. 

Тарзи дуруст ва ќоидањои муошират бо вазъияти мураббї дар коллектив муайян 
мешавад.Ў рафиќи калонї буда, бо суханњои А.С.Макаренко, доимо дар бар ва камакак 
дар пеш аст. 

Техникаи педагогї – маљмўи мањорат ва малака буда, барои истифода бурдани 
усулњои таъсири педагогї зарур аст. Ба ин мањорати дуруст интихоб намудани тарз ва 
ќоидањои муошират, идора намудани диќќат, суръати фаъолият, намоиш додани 
малакањои муносибатњои худ ба рафтору кирдори хонанда шомил мешаванд. 

Дар ќатори мањорат ва малакаи техникаи педагогї инкишофи нутќи омўзгор чун яке 
аз воситањои муњимтарини тарбиявї љои махсусро ишѓол менамояд – диксияи дуруст, 
хушовозї, мавзунии нафас, ба нутќ хирадмандона њамроњ кардани киёфабозї ва имову 
ишорат. Ба мањорати техникаи педагогї низ тааллуќ доранд: ба худ моил намудани 
њамсуњбат, суханварона додани маълумот, дар ваќти зарурият иваз намудани сарбории 
маънои ботинии матн, љалб намудани њолати эљодї дар назди муоширати оянда, идора 
намудани бадани худ, озод намудани тарангшавии мушакњо дар рафти иљро намудани 
амалњои педагогї, њолати руњии худро идора намудан, њолати тааљљуб, хурсандї , 
хашмро мувофиќи супориш ба вуљуд овардан, дорои техникаи оњангдор барои ифодаи 
эњсосот ( хоњиш, , талаб, савол, амр, маслињат, таманно) будан ва ѓайра. 

Восита ва усулњои худтаъсир хеле гуногунанд. Хусусиятњои шахсии худро ва 
шароити муайянро ба назар гирифта, њар шахс вобастакунии мувофиќро људо менамояд. 
Воситањои идоракунии њолати руњии худ, яъне воситањои худтанзимшавї љои махсусро 
ишѓол менамоянд. 

Ба онњо усулњои хобондан, худтаљридкунї, бењолкунии мушакњо (релаксатсия – 
вазъияти умумии оромї, бењолкунї баъд аз мутаассирї ё кори љисмонии зиёд), инчунин 
эътиќод ба худ, амр кардан ба худ, худназоратї ва худталкинкунї шомил мешаванд. 
Солњои охир бо туфайли оммафањм кардани усулњои худталкинкунии маќсаднок бо ёрии 
формулањои махсуси калимавї – аутотренинг истифода бурда мешаванд. 

Дар яке аз баромадњояш А.С.Макаренко гуфта буд « Ман фаќат он ваќт моњир 
шудам, ки тавонистам «ин љо биё» ро бо 15 -20- навъ гўям, ваќте ки ман ба тарбияи овоз, 
руй ва ќаду ќомат 20 оњанг дињам, он ваќт ман наметарсидам, ки ягон кас ба назди ман 
намеояду чизи даркориро дарк намекунад. 

Ба ќатори масъалањои аз њама душвор, ки дар назди омўзгор меистанд, ташкили 
муоширати самарабахш, ки сатњи баланди мањорати коммуникативиро дар назар дорад, 
дохил мешавад. Муоширатро бо кўдакон чунин ташкил намудан даркор, ки ин ин 
љараёни нотакрор ба вуљуд ояд. Ин чо наќши калонро тарзи муошират мебозад.  

Мутобиќи таъиноти марказии таъсири педагогї муошират се вазифаро иљро 
мекунад. 

Вазифаи якум – «кушодашавии» кўдак ба муошират – аз як тараф ба ў шароити 
мусоидро дар дарс, синф, мактаб, дар рафти чорабинии беруназсинфї фароњам овардан. 

Дар њолати озодї руњи кўдакон фаъолтар инкишоф меёбанд, часурона худашонро 
нишон медињанд, наметарсанд, ки хандаовар тобанд ё ки ба ќањру ѓазаби омўзгор 
гирифтор шаванд. Аз тарафи дигар, бе иљро намудани ин вазифа муносибати кўдакро 
муайян кардан номумкин мешавад ва омўзгор маљбур аст фаќат ба аксуламали ахлоќї 
ќаноат кунад, ки онњо бо сабабњои махфї муайян ва амр карда мешаванд. Масъалаи 
робитањои дутарафаи омўзгор ва хонанда зоњиран мусоид буда, метавонанд дар асоси 
худ хушомадзанї ва майли маъќул шуданро аз тарафи хонанда дошта бошанд, вале 



метавонанд бо эњтироми њаќиќии шахс ва обрўю эътибори омўзгор муайян карда 
шаванд. Донистани муносибати њаќиќии кўдак ба мураббї фаъолияти ояндаи якљояро 
ба наќша гирифта, барои азхуд кардани сарватњои фарњанги иљтимої ёрї мерасонад.  

Вазифаи дуюм – ба кўдак дар муоширати педагогї шарик будан- дар натиљаи амалї 
намудани љараёни њамкории омўзгор ва кўдакон муайян карда мешавад. Вобаста ба 
синну сол кўдак ба синфи якум, дуюм, сеюм, ёздањум меравад. Мутобиќи љадвали дарсї ў 
дар як њафта як, ду, се маротиба ба дарс меояд. Дар дарс хонанда он маводи таълимиро 
аз худ мекунад ва дар он шакли кор дохил мешавад, ки онњоро омўзгор пешкаш 
менамояд. Омўзгор гўё ки муоширатро ба кўдак «мебандад», ки он баъзан ўро дар 
вазъияти душвор мегузорад, чунки ин муошират ба ў хос ва ѓайриоддї мебошад. 
Шарикшавиро бо кўдак амалї намуда, омўзгор аз уњдаи баромадани мушкилињое, ки 
дар роњи болоравии фарњанги инсонї вомехўранд, ёрї медињад. 

Вазифаи сеюм – «боло бардоштани» кўдак дар муоширати педагогї – на њамчун 
бањоро аз буданаш баланд мондан, балки њавасманд кардани сарватњои шаклњои нав. 
Њатто дар байни волидайни аз љињати педагогї бесаводбуда дар муошират бо кўдакони 
худ боло бардоштани ўро истифода набарад: анна, майдача ќадамаки бељуръатонаро 
дар њаёти худ гузоштааст, аммо ба ў «Офарин! Ту роњгардиро алаккай ёд гирифтї!» 
мегўянд. Кўдак калимаи якумро навишт, ба ў мафтунона: « Чи тавр хуб кор кардї!» 
Духтарак якум бор чалпак пухт - тамоми оила ба ваљд омада, ба ў мегўянд: « Ин хел 
чалпаки бомаззаро мо њеч ваќт нахўрдаем». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В СРЕДНИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
В статье рассматривается проблема организации взшего преподавателя и ученика, а 

также одновременно речь идет о качестве психолого-педагогического общения 
преподавателя и учащийся, которое в современном условии считается одним из 
актуальных вопросов. 
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WITH THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY OF SECONDARY SCHOOLS 
 

The article deals with the problem of organization of the attitude of the teacher and the student, 

at the same time it is a question of the quality of the teacher's psychological and pedagogical 

communication and the student, who in modern conditions is considered one of the relevant issues. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

 
Ганизода Д.Ш., Хакимов А.А., Азизов А.А. 

Государственный институт изобразительного искусства и дизайна Таджикистана 
Таджикского технического университета им. М.Осими 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 
 
Современный учитель общеобразовательных учреждений осуществляет деятельность, 

содержащую в себе и сочетающую в той или иной степени и научное и педагогическое 
творчество. Разумеется, в этом «тандеме» приоритетным было и остается творчество 
педагогическое, а научная деятельность призвана обеспечивать учебный процесс логикой и 
алгоритмом решения научных задач, чем содействует решению педагогических задач. 

Педагогическое творчество учителя общеобразовательных учреждений и преподавателя 
вуза в равной степени осложнено тем, что оно более «регламентировано» во времени. Все этапы 
творческого учебного процесса, начиная с возникновения педагогического замысла, и далее 
через его разработку к реализации замысла «жестко» связаны между собой во времени 
учебными программами и требуют безотлагательного и оперативного перехода от одного этапа 
к другому. В работе педагогов есть и такая сложность, как пролонгированный результат 
творческих поисков, невозможность заранее предвидеть конечный результат.  

Одной из основных задач системы образования является создание в педагогическом 
коллективе учебных групп, комфортной и эмоциональной среды для творческого поиска, 
которая выступает мощным стимулирующим фактором. 

Педагогическое творчество – это в первую очередь процесс, в котором преподаватель 
работает и со всей группой, и с конкретным студентом персонально, что и является 
нестандартным подходом к учебной деятельности, поскольку позволяет по ходу занятий 
корректировать знания студентов по их способностям. Педагогическое творчество 
характеризуется следующими, основными показателями: стабильностью (постоянством) уровня 
вовлечения студентов в самостоятельную работу и оптимальностью методических приемов. 

М.М. Поташник в своей книге «Как развивать педагогическое творчество», рассматривает 
пути и средства развития творческого потенциала учителя. В частности, в разделе «Творческий 
учитель – творческий ученик» он отмечает: «Общеизвестно: нет ни одного нормального ребенка, 
которого природа не наделила бы творческими возможностями. Важное условие и средство их 
выявления и развития – творческий учитель» [9, с.78]. 

В работе Р.Х. Шакурова «Творческий рост педагога» раскрываются методы и формы 
организации деятельности педагогов, социально-психологические факторы и их роль в 
стимулировании творческого роста членов коллектива, рассматриваются мотивы творческой 
активности учителей и мастеров производственного обучения ПТУ [12, с.90]. 

Исследователь Шарифзода Ф., в отличие от других педагогов, рассматривает 
педагогическое творчество в целостном педагогическом процессе и только на основе 
взаимодействия учителя и учащихся в обучении, которое приводит к раскрытию творческого 
потенциала [13, с. 12]. 

В работе Т.С. Поляковой [7, с.29] уделяется внимание анализу затруднений в педагогической 
деятельности начинающих учителей. 

По мнению Е.П. Белозерцева [2, с.50]: «Современного учителя должно отличать постоянное 
стремление к творчеству, мастерству, новаторству. Искусство современного учителя состоит в 
том, чтобы с высоты своей образованности и жизненной мудрости уметь понимать ребенка, 
природу детства. Только понимая и принимая многообразный и противоречивый мир мыслей, 
переживаний, чувств детей, учитель сумеет направить их на путь познания, воодушевить на 
добрые дела».  

Некоторые исследователи - Л.Г. Борисова [3, с.43], С.Б. Елканов [4, с.12], И.А. Карпюк [6, 
с.20] и др. посвятили свои работы вопросам профессионального становления учителя, молодому 
учителю, учителю-стажеру. 

«В последние десятилетия в Таджикистане изменяется подход к действующей системе 



образования на предмет ее соответствия современным задачам гуманизации культуры. 
Проблема заключается в том, что в обязанности современной средней школы входят не только 
задачи интеллектуального развития личности, обучения и воспитания учащихся, но и 
приобщение учащихся к сокровищнице достояний мировой и отечественной культуры, и их 
эстетическое воспитание» [5, с.200-205]. 

Проблема развития творческой личности в психолого-педагогическом смысле - задача 
трудная и многогранная. Она требует теоретического осмысления и обоснования, поиска 
эффективных, рациональных методов и новаторских подходов к обучению, смелого 
выдвижения новых конструктивных идей и их экспериментальной проверки. В научной 
литературе, посвященной данной тематике, на основе анализа научной деятельности и личных 
качеств известных изобретателей, конструкторов и исследователей выделяют такие 
положительные для творческой деятельности качества и умения, как: вырабатывание привычки 
записывать ценные идеи, умение четко формулировать исследуемую проблему, не допускать 
бесполезных поисков разумного решения проблемы и формулирования антинаучных проблем, 
методичность и последовательность в проведении исследования, развитие практических 
навыков в проведении экспериментальной работы и проверки данных [11, с.24]. 

В этом ракурсе выделим основные направления в определении понятия «творчество». Во-
первых, это определение творчества через продукт, результат творческой деятельности; во-
вторых, через личность, ее черты, характеристики; в-третьих, через процессы, которые имеют 
место в творческой деятельности и, в-четвертых, через включение в определение творчества 
элементов, указывающих на роль условий, воздействующих на творческую личность. 

В ХГУ им. академика Б.Гафурова студентами изучается учебный курс «Техническое творчество 
учащихся», способствующий формированию организаторских качеств в области технического 
творчества учащихся у будущих учителей технологии. Целью курса является: формирование знаний, 
умений и навыков, необходимых учителю технологии для организации творческой работы учащихся 
общеобразовательной школы на уроках технологии и в кружках технического творчества. А также 
получение студентами общетеоретических знаний в области технического творчества учащихся, при 
организации и методики проведения занятий по введению творческой, технической и 
педагогической деятельности, овладение знаниями, умениями и навыками. 

«Техническое творчество – психологически сложный процесс. В центре его – воображение, 
вокруг него задействованы другие психологические процессы: внимание, память, мышление, 
которые проявляются в тех знаниях, которые есть у человека» [1, с.209]. 

Классифицируя техническое творчество можно выделить нижеследующие его виды: 
изобретательство, проектирование, конструирование, моделирование, рационализаторство, решение 
технических задач, а также субъективное открытие. 

«Творчество при различных степенях его выраженности может проявляться в любом виде 
деятельности и связано с иерархией переживаний – от интереса через увлечение и вдохновение до 
озарения» [10, с.64]. 

Подготовка рефератов и докладов вырабатывает у студентов навыки поиска рациональных 
подходов к деятельности, приучает их к рациональному мышлению и выбору методов решения 
творческих технических задач. Эта работа позволяет студентам найти кратчайший путь к 
правильному решению, избавляет их от метода «проб и ошибок», дает возможность дальнейшего 
усовершенствования приобретенных ими знаний, умений и навыков. 

При исследовании эффективности процесса развития технического творчества учащихся на 
уроках технологии необходимо организовывать контроль динамики, развития ценностных 
ориентаций школьников, выяснения степени принятия ими социальных ролей и уровня значимости 
предлагаемых характеристик за время пребывания в школьной среде. 

Для выявления качественных характеристик и эффективности предложенной нами модели и 
методики развития технического творчества учащихся на уроках технологии, нами было проведено 
масштабное исследование на базе средних общеобразовательных школ Согдийской области: гг. 
Худжанда, Гулистона, Исфары, Панджакента, Истаравшана и Б. Гафуровского района по известной 
и распространенной методике «Я все могу?». 

Данное исследование, проведенное в виде формирующего эксперимента, позволило разработать 
определенную систему внеурочной воспитательной работы и экспериментально проверить уровни 
развития технического творчества учащихся. Не удивительно, что школьники проявили интерес к 
участию в эксперименте и активно включились в участие разнообразных видах технического 



творчества. 
Организаторами эксперимента было приложено значительные усилия по созданию 

благоприятных условий для его успешного проведения, что в конечном итоге, способствовало 
раскрытию потенциальных возможностей школьников, овладению новыми знаниями, умениями и 
навыками, развитию черт характера, взглядов и чувств. 

По итогам эксперимента был сделан трехуровневый анализ развития технического творчества 
учащихся в процессе внеурочной работы. 

Высокий уровень – уровень полной убежденности. Он характеризуется тем, что все главные 
компоненты развития технического творчества учащихся осознаются ими и как общественные, и как 
личностные и понимаются ими в полной мере. 

Средний уровень – уровень фрагментарной технической осознанности не только технических 
знаний, но и понимание их значения. Вместе с тем, более или менее значительная часть технических 
чувств не переносится учащимися в сферу их потребностей. 

Низкий уровень – уровень мало осознанного усвоения развития технического творчества. 
Учащийся имеет простые информационные технические знания, не понимает их значения для себя и 
для общества. 

Наше исследование подтвердило, что для развития технического творчества учащихся одной 
доброй воли экспериментатора и субъективной готовности преподавателей к этому явно 
недостаточно. Крайне важно, чтобы их цели совпадали с интересами школьников, стремлениями и 
взглядами родителей, требованиями школы и общества. Только при этом условии можно достичь 
желаемого конечного результата. 

В ходе опытно-экспериментальной работы нами проводились занятия контрольного типа, цель 
которых «срезы» (контрольные проверки) для изучения уровней развития технического творчества 
учащихся. Все собранные сведения фиксировались по всей экспериментальной группе в целом, что 
предоставляло возможность «усреднения» полученных результатов. 

В таблице 1 представлены данные срезов, проведенных нами для изучения развития 
технического творчества учащихся. 

 
Таблица 1. 

Классы 
№ 

среза 

Уровень развития умения применять на практике информацию поисково-творческого 
характера по заданной теме (презентация). 

Высший средний Низкий 

5 класс 

1 10 32 60 
2 25 38 39 
3 42 42 18 
4 50 40 12 

6 класс 

1 8 32 72 
2 24 34 54 
3 42 37 33 

4 58 42 12 

7 класс 

1 12 24 84 

2 42 42 36 
3 48 46 26 
4 54 50 16 

  
На основании данных таблицы 1 нами построены диаграммы динамики развития технического 

творчества учащихся, умений применять на практике информацию поисково-творческого характера 
по заданной теме (презентация). (Рис. 1). 



 
 
Рис. 1. 
На основании выше изложенного, можно сделать следующие выводы: 
- для высшего педагогического образовательного учреждения приоритетной задачей 

является подготовка учителя технологии, способного организовать и управлять 
техническим творчеством учащихся. 

- внеклассные занятия по техническому творчеству дают возможность проводить с 
учащимися различные виды работ, упражнять их как физически, так и умственно, а также 
благоприятно влияют на развитие всех сторон личности учащихся, воспитывают у них 
интерес к науке и технике, любовь к творчеству. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

Обучение в рамках педагогического вуза учителей технологии для общеобразовательных 
школ республики предполагает прививать студентам такие качества творческого учителя, 
как: стремление к самообразованию и самостоятельности, профессиональный энтузиазм, 
готовность к анализу, обобщению, преобразованию, принятию решений, способность 
ориентироваться в любой педагогической ситуации, наблюдательность, сдержанность, 
эмоциональность, творческий склад ума. 

Достижение положительных результатов в обучении студентов возможно лишь в том 
случае, если преподаватель вуза как специалист в определенной области знаний в ходе учебно-
воспитательной работы, помимо аудиторных занятий, организует кружковую и внеклассную 
работу по техническому творчеству, где демонстрирует студентам свои знания и 
творческое отношение к профессиональной деятельности. 

Авторами настоящей статьи в общеобразовательных школах Согдийской области 
проведено исследование в виде формирующего эксперимента, в котором студенты 
участвовали в качестве учителей технологии, позволившее разработать определенную 
систему внеурочной воспитательной работы и экспериментально проверить уровни развития 
технического творчества учащихся. В ходе эксперимента отрабатывались модель и 
методика развития технического творчества учащихся на уроках технологии. 

Результаты эксперимента продемонстрировали целесообразность применения на 
практике, разработанных авторами рекомендаций по развитию технического творчества 
учащихся на уроках технологии. 

Ключевые слова: творчество, педагогическое творчество, организация технического 
творчества, творческая деятельность, творческий учитель 

 
PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGY TO THE 
ORGANIZATION OF TECHNICAL CREATIVITY OF STUDENTS 

Teaching within the pedagogical university of technology teachers for general schools in the 
republic presupposes the instilling of such qualities of a creative teacher as: the desire for self-
education and independence, professional enthusiasm, readiness for analysis, generalization, 
transformation, decision-making, the ability to orientate in any pedagogical situation, restraint, 
emotionality, creative mentality. 

Achievement of positive results in the teaching of students is possible only if the teacher of the 
institute of higher education as an expert in a certain area of knowledge during the educational work, 
in addition to classroom activities, organizes a circle and extra-curricular work on technical 
creativity, where demonstrates to students their own knowledge and creative attitude to professional 
activity. 

The authors of this article conducted a study in the secondary schools of Soughd region in the 
form of an experiment in which the students participated as teachers of technology, which allowed to 
develop a certain system of extracurricular educational work and to test experimentally the levels of 
development of technical creativity of students. In the course of experiment, the model and method of 
developing the technical creativity of students in technology lessons were developed. 

The results of the experiment have demonstrated the practicability feasibility of applying in 
practice the recommendations developed by the authors on the development of technical creativity of 
students in technology lessons. 

Key words: creativity, pedagogical creativity, organization of technical creativity, creative 
activity, creative teacher. 
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УСУЛИ ТАЪЛИМИ ЉУМЛАИ СОДАИ ЯКТАРКИБА ВА ДУТАРКИБА  

ДАР СИНФИ 5 
 

Саидмуроди Х. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Барои бедор намудани раѓбати хонанда ба омўзиш, ба фикри мо, се чиз наќши муњим 

дорад; китоби дарсї, мањорати омўзгор ва усули таълим. Маводи китобњои дарсии забони 
тољикї иборат аз ду ќисмат аст: назариявї ва амалї. Ќисмати назариявии онро таърифу 
ќоидањои грамматикї, имло ва аломатњои китобат, лексикї ва фонетикї ва ќисмати амалии 
онро машќњо ташкил медињанд.Муаллимро зарур аст, ки дар љараёни таълим ба ин њар ду 
ќисми маводи китобњои дарсї эътибор дињад (3, 38). 

Китобњои дарсии забони тољикї дар маљмўъ бо маводи назариявию амалии худ ва 
тарзи љобаљогузории он мавод аз рўи принсипи муттасилию пайдарњамии фаслу бобњо ва 
мавзўъњои таркибии онњо тартиб дода мешаванд, ки ин талаботро муаллифон њадалимкон 

бояд риоя намоянд. Китоби дарсии забони тољикї барои синфи 5 аз такрори мавзўъњои синфи 

1-4 оѓоз мегардад. Дар ин фасл њиссањои нутќ, љумла, мубтадо ва хабар такроран оварда 
шудаанд. Баъд илми овошиносї, нањв (синтаксис), калима, калимасозї ва имло, сарф 
(морфология), исм ва феъл ташрењ мешаванд. Барои дарки моњияти мавзўъ шеърњо оварда 
шудаанд. Хусусияти китоб дар он аст, ки барои дарки амалии мавзўъњо дар он машќи 
бештар оварда шудааст. Хонанда матнро хонда ва ё навишта, оид ба мавзўъ 
тасаввуроташро ќавї менамояд.  

Калимањои нофањмо дар зери матн бо номи луѓат шарњ ёфтааанд. Барои дарки бештари 
мавзўъ аз методи наќшањо истифода шудааст ва он имкон медињад, ки мавзўъ дар 
тафаккури хонанда наќш бандад. Забони китоб сода буда, ба хонандагони синфи 5 фањмо 
аст. Муаллифон маводро вобаста ба тафаккур ва љањонбинии хонанда интихоб намудаанд. 
Аз ин рў, талабагон дар ќироати матн ва аз ёд намудани шеърњо азият намекашанд.  

Хусусияти дигари китоб дар он зоњир мегардад, ки бо методи аз сода ба мураккаб ва аз 
ташрењи ќоидањои људогона (усули индуктивии таълим) оѓоз мешавад ва чунин метод 
шавќи хонандаро ба дарс афзун менамояд. Бино ба аќидаи методисти таљрибадлори тољик 
С.Шербоев дар таълими забон агар тариќи фањмонидан аз шарњи њодисањои људогона оѓоз 
ёфта, бо хулосањои умумї љамъбаст ёбад, усули индуктивии таълим ном дорад. Ва баръакс, 
њангоми баёни масъалањо зимни такя намудан ба хулосањои умумї ба шарњи њодисањои 
људогонаи забон гузашта шавад, чунин усули кор усули дедуктивии таълим ном дорад. Аз 
ин ду роњи асосии ташаккулдињии ќобилияти фикрї, хусусан, дар таълими грамматика ба 
тариќи васеъ ва мунтазам истифода карда мешавад. Умуман, дар мактаб дар таълими 
фанњои дигар њам омўзгорон аз ин ду усули таълим, ки ба ташаккули фаъолияти фикрию 



илмии хонандагон зиёда мусоидат мекунад, истифода мебаранд (3, 25). 
Дар китоби «Забони тољикї барои синфи 5» (1, 101) алоќамандии мавзўъњо ба инобат 

гирифта шуда, матнњое оварда шудаанд, ки ба матни мавзўи гузашта робитаи мантиќї 
доранд. Масалан, пеш аз мавзўи «Љумлањои содаи яктаркиба ва дутаркиба» оид ба мавзўи 
«Љумла» маълумот дода мешавад ва хонандагон машќњои марбут ба мавзўъро мустаќилона 
иљро менамоянд. 

Дар барномаи таълими забони тољикї барои синфи v оид ба таълими «Љумлањои содаи 
яктаркиба ва дутаркиба» 2 соат људо шудааст. Ба фикри мо, соатњои људошуда барои дарки 
моњияти мавзўъ барои хонандагони синфи 5 басанда мебошад. Оид ба ин мавзўъ дар 
китоби дарсии «Забони тољикї барои синфи 5» њамагї ду сањифа мавод мављуд аст(1, 101-
102). Хонандагон аввал бо матн, ки дар он љумлањои содаи яктаркиба ва дутаркиба 
мављуданд, ошно мегарданд. Сипас, таърифи ин ду намуди љумла ба таври кўтоњ ва забони 
сода оварда мешавад. Њангоми таълими мавзўъ омўзгор метавонад аз методњои таълим, ки 
«Дар барномаи таълим дар мактабњои ибтидої ва миёна» ба таври зайл номбар шудаанд: 1) 
наќли муаллим, 2) сўњбат; 3) тањлили забон (мушоњидаи њодисањои забон, тањлили 
грамматикї), 4) машќ; 5) истифодаи воситањои аёнї (схема, таблитсањои гуногун ва ѓ.): 6) 
кор бо китоби дарсї; 7) экскурсия (2, 66-67) истифода намояд. 

Истифодаи методи наќли муаллим имкон медињад, ки хонандагон бо таърифи ќоидањои 
љумлањои содаи яктаркиба ва дутаркиба, сараъзоњо, аъзоњои пайрав шинос шуда, оид ба 
мавзўъ маълумот њосил намоянд. Зеро наќли муаллим дар рафти такрору љамъбасти маводи 
ягон боби калон, якчанд боби аз ягон љињат ба њам алоќаманд ё худ дар лањзањои такрори 
аввали сол, чорякї ва солона њамон ваќт нињоят зарур мешавад, ки агар маводи 
љамъбастшаванда осон бошад њам, мавзўъњои зиёдтарро фаро гирад, ё он мавод барои 
хонандагон душвор бошад, ё худ дар ин дарсњо диќќати хонандагонро ба њамон ќисмњои 
маводи такроршаванда љалб кардан лозим бошад, ки он шогирдонро ба омўхтану 
фањмидани мавзўъњои нави забони тољикї омода намояд (3, 53). Агар њамин маъниро 
мањаки аслї ќарор дињем, пас барои ба хотир овардани мавзўъњои синфњои 1- 4 истифодаи 
методи наќли муаллим љолибтар мебошад. 

Омўзгор баъди наќл ба хонондагон супориш медињад, ки машќи китобро нависанд ва 
аз он љумлањои яктаркиба ва дутаркибаро људо намоянд. Мустаќилона навиштану људо 
намудани љумлањо барои ќавї гардидани хотираи хонандагон мусоидат менамояд. Сипас, 
барои мустањкам намудани мавзўъ омўзгор бо чунин саволњо ба хонандагон мурољиат 
мекунад: 

1. Љумлаи содаи яктаркиба чист? 
2. Агар дар љумла хабар набошад, оё он яктаркиба аст? 
3. Оё љумлаи содаи дутаркиба бе мубтадо шуда метавонад? 
4. Фарќи љумлањои яктаркиба аз дутаркибаро номбар намоед? 
5. Мубтадо ва хабар дар кадом намуди љумлањо меоянд? 
Вобаста ба дарки љањонбинии хонандагони синфи 5 бояд саволњо мураккаб набошанд . 

Ба фикри мо, дар бобати саволгузорї, пеш аз њама, бояд талаботњои зерини дидактикї риоя 
карда шавад: 

а) савол ба хонандагон фањмо бошад; 
б) љавоби пурраро талаб кунад; 
в) як саволро дар бар гирад, яъне як савол таркибан чанд саволро (аз ќабили «Дар 

забони тољикї чанд њиссаи нутќ њаст ва онњо кадомњоянд?») дар бар нагирад; 
г) имконияти љавобњои духела талаб карданро надошта бошад; 
ѓ) луќмадињанда набошад (саволе, ки љавобро пурра ё ќисман дар бар гирад, 

луќмадињанда ном дорад); 
д) нињоят, савол бояд дар хонанда ташаббус ва фаъолияту эљодкориро бедор намояд (2, 

72).  
Хонандагон њангоми таълими мавзўъ бояд дарк намоянд, ки љумлањое, ки дар онњо 

сараъзоњои љумла - њам мубтадо ва њам хабар мављуданд, љумлаи дутаркиба ва агар яке аз 
сараъзоњо вуљуд дошта бошад (ё мубтада ва ё хабар), љумлаи яктаркиба номида мешаванд. 
Истифодаи методи наќли муаллим барои азхуднамої ва донишњосилкунии муназзами 
хонандагон ёрмандї мекунад. Аммо ин маънои онро надорад, ки омўзгор аз усулњои дигар, 
масалан- аёният, суњбат, тањлили забон ва кор бо китобњои дарсї истифода накунад, 



баръакс дар ин бобат танњо маљмўи методњо метавонанд азхудкунии маводи барномавиро 
барои хонандагон ба таври боварибахш таъмин намоянд (3, 69).  

Дар бобари ин, интихоби ин ё он усули таълим, истифодаи он аз љониби омўзгор ба 
моњияти мавзўъ ва дараљаи дониши толибилмон марбут аст. Зеро истифодаи њар як намуди 
методи таълим албатта натиља хоњад дод ва омўзгор дар охири дарс бо пурсиши чанд савол 
хулоса мебарорад, ки хонандагон аз таълими мавзўъ чи гуна натиља бардоштаанд. 

Калидвлжањо: метод, муаллим, талаба, дарс, љумла, таълим, савол  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРОСТОГО ОДНОСОСТАВНОГО И 

ДВУХСОСТАВНОГО  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В V КЛАССЕ 

В статье подвергнута исследованию методика обучения простого односоставного и 
двухсоставного предложения в V классе. Наряду с другими методами автор акцентирует 
внимание на традиционный метод – рассказ учителя и приходит к выводу, что этот 
традиционный метод и до сих пор не потерял свою значимость среди новейших методов.  

Ключевые слова: метод, учитель, ученик, карточка, урок, предложение, обучение, вопрос. 

 
TEACHING METHOD OF A SIMPLE ONE-MEMBER AND TWO-MEMBER 

SENTENCES IN THE 5 GRADE 

The teaching method of a simple one-member and two-member sentence in the 5 grade is 

researched in the article. Along with other methods, the author focuses on the traditional method - the 

teacher's story and concludes that this traditional method has not lost its significance among the newest 

methods up to now. 

Key words: method, teacher, student, card, lesson, proposal, training, question. 
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НИШОНИ АСОСИИ ДАВЛАТ ВА АЛОМАТИ ВУЉУДИ МИЛЛАТ 

 
Њасанов А. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Ббобољон Гафуров 
Номи њар кишвар, њаќиќатан, дарбардорандаи решаи ќавмияти таърихї, саргузашти 

миллї, вижагињои фарњангї ва минњо ба шумор омада, мушаххаскунандаи мањдудаи њокимият, 
марзи худї аз бегона, навъи њокимият аст, номи њар кишвар баёнгари низоми идорї, сиёсї, 
идеологї, боварњову армонњо дар назди мардуми он диёр мањсуб мегардад.  

Мо-тољикон аз љумлаи миллатњои хушбахте мањсуб мегардем, ки таърихи басо тўлонї 
дошта, дар соњањои мухталифи њаёти моддиву маънавї дастовардњои ѓанї, комёбињои беназир, 
дороињои фавќулода дорем. Як назари сатњї ба кору пайкори ниёгонамон кофист 
натиљабардорї кунем, ки мењнату зањматњои анљомдодаи онњо пас аз чанд ќарн дар доирањои 
илмии халќњои дигар зуњур намуд. Чун мушт намунаи хирвор аз зањмати аллома Ибни Сино 
ёдовар шудан кофист, ки «панљ ќарн пеш аз Николаус Стено ќонуни љойгузинии мутаббаќи 
љисмњои ќўњии тањшин, шаш аср ќабл азТомас Уиллис аломатњои диабети ќанд ва нињоят њашт 
ќарн пеш аз Антон Левен Гук мављудияти организмњои ба чашм нонамоёнро (ба истилоњи Ибни 
Сино «њайвоноти кўчак») дар обу њаво собит сохт»-а, «бунёдгузори илми геронтология, 
асосгузори физиотерапия» ва дигар илмњо гардид (1, с.203). 

Парчам ва нишони кишвар низ њаммонанди он дар шинохти њар кишвару диёр муфиду 
муассир аст. Парчами њар давлат чакидаву хулосае аз тарзи тафаккур ва талаќќии як миллат дар 
бораи худ аст. Парчами њар мамлакат ангезањову ормонњои як миллат барои хеш мебошад. 
Парчами њар кишвар баёнгари нањваи тафаккури сиёсї, мазњабї ва фалсафии як миллат ба 
шумор меояд. Парчами њар диёр мушаххаскунандаи имконоти моддиву маънавии як миллат 
мањсуб мегардад. Парчами њар кишвар мубаййини шароити љуѓрофї, моњияти фарњангї ва 
воќеоти сарнавиштсоз дар таърихи як миллат аст. 

Чун сухан аз парчаму парчамдорї рафт, ин љо зарур медонем, ки сухане чанд доир ба асли 
баромади калимаи парчам ва вожањои њаммаънои он, инчунин аз байни чунин аносири луѓавї 
сабаби интихоби вожаи мавриди тањлилро барои њозирини мўњтарам изњор намоем. Зарурати 
чунин шарњро мо дар он мебинем, ки имрўзњо рољеъ ба асли решаи вожаи парчам назари ягона 
вуљуд надорад. Ин воњиди луѓавї дар осори ањли илму адаби гузаштагонамон ба таври фаровон 
мавриди истифода ќарор гирифтааст. Масалан, дар яке аз чунин осори мансуб ба асри 12-ум ва 
мавсум ба «Аљоиб-ул-махлуќот ва ѓароиб-ул-мављудот»-и Муњаммад ибни Мањмуд ибни 
Ањмади Тўсї калимаи мазкур дар чанд маврид ба кор рафтааст. Чунончи: Позањр аз вилояти 
эшон ояд ва хуту ва гове бузург, ки парчам аз вай гиранд. Бар пушт ва бар зонуи вай (=гови обї) 
мўйи бисёр бувад ва аз он парчамњо кунанд. 

Рољеъ ба мансубияти забонї ё решаи аслии вожаи парчам , чунонки ишора гардид, байни 
муњаќќиќон аќидаи ягона нест: бархе аз ањли пажўњиш асли онро аз туркии parčam ба маънои 
«турра, кокул, мўйи баланд, гесў» (?) донистаанд ё ба таври умум онро аљнабї тахмин кардаанд 
(2, љ.4, с.4759), вале дар асоси маводи дар навиштаљоти забони суѓдии бостон зикргардида ва 
тањлилу муќоиса, инчунин муќобалаи шаклњои мухталифи ин вожа метавон хулоса кард, ки 
парчам аз калимаи суѓдиасли *prčm (parčam) сарчашма гирифтааст ва дар асл аз пешванди 
калимасози pr ба маънои «бар, боло» ва čam ба маънои «чам, хам» (маънои тањтуллафзї: 
«парњез кардан, худро дур нигоњ доштан») ташаккул ёфтааст (9, љ.2, 651). 

Дар суѓдиасл будани ин вожа метавон ин љо чанд далелро зикр намуд: 
1. Њанўз дар њудуди садањои VII-XIII ба забони туркии ќадим дар ќатори садњо вожаи 

эрониасл калимањои суѓдї низ роњ ёфта буданд. Як назари сатњї ба маводи матнњои туркии 
бостони мансуб ба асрњои VII-XIII, чун «Ёдгорї ба шарафи Тонюкук», «Кутадѓу билик»-и 
Юсуф Хос Њољиб, «Девони луѓоти-т-турк»-и Мањмуди Кошѓарї, манзумаи «Атабат –ул-
њаќоиќ»-и Ањмади Югнекї ва м. инњо метавонад ин андешаро таќвият дињад. Дар ин даврон 
калимањои суѓдишакли азун ё ажун «љањон, олам», баѓ «боѓ», баѓа «худо», канд «шањр» , мидик 
«сулњхоњ», навсардич «номи яке аз моњњои суѓдї», наѓушок «шунаванда», ниѓушакпат «сардори 
шунавандагон» ва дањњои дигар ба таркиби луѓавии забони туркї роњ ёфта буданд. Мувофиќи 



њисоби мо њанўз дар забони туркии ќадим 183 калимаву ибораи сирф эрониасл, аз љумла суѓдї 
иќтибос гардида буданд (3, с.73, 74, 77, 290, 344, 355, 359). 

2. Пас аз он ки забони суѓдї њамчун забони халќияти алоњида аз байн рафт, ќисме аз суѓдиён 
тољик ва њиссаи дигар турк шуданд. Ин нукта ба њаќиќат наздик менамояд, ки вожаи парчамро 
суѓдиёни туркгардида њамчун субстрат бояд ба туркї њамроњ бурда бошанд. 

3. Агар парчам решаи туркї медошт, он бояд дар њамон шакл ё ба гунаи тањаввулёфта дар 
забонњои муосири туркї боќї мемонд, аммо аз мушоњидањо маълум гашт, ки ин унсури луѓавї 
дар забонњои туркї имрўз дар гардиш нест. Дар «Ўзбек тилининг изоњли луѓати» мо корбурди 
ин вожаро дучор наомадем. Дигар ин ки ба забони туркии истанбулї калимаи эрониасли 
парчамро байрак тарљума кардаанд (5, с.160). 

Муњаќќиќону луѓатнигороне, ки вожаи парчамро туркї њисобидаанд, як нуктаро ба 
эътибор нагирифтаанд, ки ин унсури луѓавї ибтидо аз забони суѓдї ба туркї дохил шуда, 
тавассути он ба забонњои дигари љањон роњ ёфтааст. Чунин далелњо дар таърихи забони тољикї 
лак андар лаканд. 

Доир ба асли калимаи парчам эњтимоле низ вуљуд дорад, ки тибќи он воњиди луѓавии 
мавриди тањлил бо вожаи бирешим, ки гунаи дигари абрешим мањсуб мегардад, робита дорад (9, 
љ.2, 651). Агар ин эњтимолро пазирем, пас он бояд ба калимаи брачина-и русї ба маънои «навъи 
матои абрешимї», ки њанўз дар забони русии ќадим (асри XII) ба назар расида, сарчашмааш ба 
aparešum-и забони порсии миёна ё пањлавї мерасад, бояд иртибот дошта бошад (6, т.1, с.208). 
Дар ин сурат низ решаи аслии парчам на туркї, балки эрониасл буда, он дар шаклњои ба худ хос 
дар чанд забони аврупої гардиши фаъол дорад, яъне аносири луѓавии булѓории perčem, perčin, 
сербии pečrin, руминии perciun «турра, зулф (и яњудиён)» perciunat (9, љ.2, 651) аз њамин парчам 
сарчашма гирифтаанд. 

Бо гузашти рўзгор на танњо шакли ин вожа, балки маънои он низ дучори дигаргунї гардид. 
Фарњангнигорони гузаштаву имрўза њафт маънои онро зикр намудаанд: 1.Дастае мў ё реша ва 
мангулаи сиёњранг, ки бар найзаву алам овезанд ё бар гардани асбон банданд. 2.Мўйи думи 
гови кўњї. 3. Навъе аз гови кўњї, ки мобайни мулки Хитой ва Њиндустон мебошад. 4.Маљ.мўйи 
гесў, кокул. 5.Забона, забонаи оташ. 6 (дар тадовули имрўз) байраќ. 7.Номи њар як аз милањои 
борики нофаи гиёњ, ки аз ду ќисмат ташкил шудааст (4, љ.1, с.725-726).  

Бо таваљљўњ ба чунин маъноњои калимаи мазкур метавон тањаввули маъноии парчамро 
чунин нишон дод: дар оѓоз он маънои мўйи кажгов ё ѓажѓов ё ки ќутоси бар сари найза ё алам 
овехташударо дошта, баъдан дорои семантикаи байраќ шуд ва нињоят чанд маънои маљозї, аз 
љумла гесў, кокулро соњиб гардид. Имрўз дар забони йидга, ки бо он дар Афѓонистон гуфтугў 
мекунанд, parčam ба њамон маънои маљозии «кокул, турра» ба кор меравад, ки он иќтибос аз 
забони форсї-тољикист. Фарњангистони Эрон имрўз парчамро ба маънии байраќ ќабул 
кардааст, аммо аз як ишораи олим ва фарњангшиноси Эрон А. Дењхудо метавон натиљабардорї 
намуд, ки ба чунин маъно парчам дар забони форсии муосир камистеъмол аст (2, љ.4, с.4759). 

Калимаи парчам ба маънои «байраќ» дар «Шоњнома»-и Фирдавсиву «Гаршосбнома»-и 
Асадї ва муосирони онњо мавриди истифода ќарор нагирифтааст. Муњаќќиќон таъкид 
намудаанд, ки аз панљоњ вожаи иќтибосии суѓдие, ки В. Њенинг корбурдиашонро дар осори 
ниёгони тољикон муайян кардааст, сї адади он дар ашъори бозмондаи Рўдакї ба шумор меояд, 
вале дар тамоми њамосаи Фирдавсї њамагї ду-се калима ба назар мерасад. Шояд парчам низ яке 
аз чунин аносири луѓавї бошад.  

Корбурд зиёди вожаи мазкурро ба маънои тазаккурёфта дар ашъори адибони ќарнњои 
баъдї, мисли Анварии Абевардї, Асириддини Ахсикатї, Наљиби Љурфодиќонї, Муљири 
Байлаќонї, Сайфи Исфарангї, Хоќонии Шервонї, Зањири Форёбї, Имомии Њиравї, Њофизи 
Шерозї, Њотифї, Имоди Фаќењ, Ќоонї ва м. инњо метавон дучор омад: 

Ба нўги найзањо сарњо фитода,  
Сабо гесўи парчамњо кушода (Низомї-7, љ.2, с.42). 
Љаъди ломаш чу зулфи хубон хам,  
Бар ливои зафар бувад парчам (Љомї- 7, љ.2, с.42) 
Мавриди таъкид аст, ки Парчам ба љуз он маъноњое, ки ишора гардид, инчунин њамчун 

номи љуѓрофї истифода шуда, дар ифодаи мавзее дар шимолї-ѓарбии Њорунободи њаволии 
Занљон ё Зинљон дучор меояд (2, љ.4, с.4759). 



Масъалаи дигари ба вожаи парчам марбут аносири луѓавии њаммаънои он аст, яъне 
мафњуми парчамро ниёгони мо-тољикон аз гузаштањои басо дур то имрўз боз бо чанд вожаи 
муродифї, амсоли байраќ / байдаќ, алам, дирафш, ливо, роят ва ѓ. мавриди истифода ќарор 
додаанд.  

Вожаи байраќ /байроќ туркї буда (8, љ.1, с.123;12, љ.1, с.139), арабњо аз он шакли муарраб 
сохтаанд (4, љ.1, с.623). Масалан: 

Бар сари байраќ ба лоф парчам гўяд манам,  
Турраи хотуни субњ бар тутуќи рўзгор (Имоди Азизї). 
Калимаи мазкур дар осори гузаштагонамон ба сурати байдаќ низ истифода гардидааст. Чун 

ин љо мебинам, ки донишљўён низ њузур доранд, лозим медонам таъкид гардад, ки мо дар 
гузашта ду байдаќ доштем: 1. Яке шакли муарраби вожаи эрониасли пиёда; 2.Дигаре шакли 
тањрифшудаи калимаи байраќ (4, љ.1, с.622). 

Арабњо баъди иќтибосгирии њар ду шакли калимаи мавриди тањлил аз гунаи байраќ шакли 
љамъи баёриќ ва аз гунаи тањрифгардидаи он шакли баёдиќ сохтаанд (2, љ.3, с.4463). 

Унсури дигари луѓавии њаммаънои парчам алам аст. Бояд гуфт, ки дар осори гузаштагон ду 
калимаи арабиасли алам ба мушоњида мерасад: 1.Алам (бо њарфи алиф) ба маънои дард, ранљ, 
озор, ѓусса; 2.Алам бо њарфи айн дорои чањор маъност: 1.Байраќ. 2.Нишон, аломат. 3.Маљ. 
машњур. 4.Маљ. гурўње аз лашкар (7, љ.1, с.54; 8, љ.1, с.52). 

Парчам муродифи дигаре бо номи дирафш низ дорад. Дар таърихи забонњои эронї, ба 
хусус тољикї се калимаи њамгуни дирафш мављуд буд: 1.Олати нўгтези дастадор, ки бештар 
мўзадўзон барои сўрох кардани чарм ва гузаронидани сўзан ба кор мебаранд, дарафш (бигиз-
Њ.А.); 2. Кит. парчам, ливо; 3.Кит. дурахш, аз феъли дирафшидан (дурахшидан, барќ задан; 
ларзидан, алвонљ хўрдан- 8, љ.1, с.455; 10, љ.2, с.1289-1292). Ин воњиди луѓавї аз Фирдавсї сар 
карда, минбаъд дар таълифоти ањли адаби гузашта фаровон ба кор рафтааст. Чунончи, 
муаллифи «Шоњнома» менависад: 

Чу омад, сипањ дид бар љои хеш. 
Дирафше фурўзанда бар пои хеш…(10, с.136) 
Ба ин тариќ, дар таълифоти ањли илму адаби ниёгон боз луѓоти арабиаслеро, чун ливо (8, 

љ.1, с.721), роят (8, љ.2, с.173; 7, љ.2, с.146) метавон дучор омад. 
Тавре ки мушоњида мегардад, аз байни чунин аносири луѓавї танњо дирафш вожаи аслии 

тољикї буда, боќї њама иќтибосиянд ва яке туркиасл (яъне байраќ / байдаќ) ва сеи дигар (алам, 
ливо, роят) мансуб ба забони арабиянд. Аз ин љињат њангоми интихоби вожа барои ифодаи 
мафњуми марбут ба яке аз суннатњои бисёр ќадимии маќоми салтанатї дастандаркорон 
муносибати мўшикофона зоњир карда, вожаи парчамро баргузидаанд. Ин љо мо ифодаи «яке аз 
суннатњои бисёр ќадимии маќоми шоњї ё салтанатї»-ро истифода намудем. Воќеан, таърихи 
парчаму парчамдорї ба даврони бостони таърих мерасад. Бостоншиносон њанўз соли 1975-ум 
дар наздикии Кирмон, дар минтаќаи ќадими диёри Шањдод, ки дар Эрони шарќї љойгир аст, 
парчами хурди филизии дар рўяш акси шер ва офтоб инъикосгардидаро пайдо карданд, ки ба 
њазораи 3-юми п.а.м. рафта мерасад ва он алњол дар Музейи миллии Тењрон нигоњ дошта 
мешавад. Ин парчам яке аз куњантарин ливои банї башар мањсуб мегардад.  

Маълуми њамагон аст, ки кулли ашёи дар љањон мављуда, аз љумла парчам дар тўли 
мављудияти дурударозаш аз лињози зоњир тањаввул меёбад, яъне он дар оѓоз чун рамз ё нишони 
даъват ба иттињод ва мубориза истифода гардида, дар ибтидо аз ашёи мухталиф (ливои пўстї, 
пашминадор, филизї) ба љуз матоъ омода карда мешуд ва бар чўб насб гардида, дар рўяш 
шакли мухталиф: маѓзи сари пешвои тавоно, пўсти њайвони вањшї, ходаи сершохи дар танаш 
ашёи њархелаи овезон, тўмор, тасвири «худо»-њо, рўњњо ва ѓ. инъикос карда мешуд. Њар навъе ки 
бошад, парчам аз оѓоз то анљом яке аз суннатњои бисёр ќадимии маќоми шоњї буд. Дар набард 
бо арабњо дар љанги Ќодисия Рустам чун нишони тасмими љиддї парчами муќаддасу куњани 
салтанатї (дирафши ковиёнї)-ро ба љилва даровард. Ин парчам аз пўсти паланг омода гардида, 
пањнояш фарогири 8 газ ва дарозояш 12 газ буд. 

Дар «Шоњнома»-и Фирдавсї парчам дар шакли чарминаи муќаррарї, ки онро «дирафши 
ковиёнї» ё «рояти ковиёнї» ё ки «алами ковиёнї» меномиданд ё њамин гуна парчаме, ки дар он 
тасвири гавазн инъикос шудааст ва онро «парчами Сиёвуш» ном мебурданд, ба тасвир 
омадааст.  



Бо гузашти замон парчам таѓйир ёфта, шакли ягона ва меъёриро гирифт ва акнун тасма ё 
пораи латтаро бар чўб насб мекарданд. Мутобиќ ба ахбори соњибони сарчашмањои хаттї, 
нахустин парчами матої дар Чин ба вуљуд омадааст, зеро Чин маркази истењсоли матои 
абрешимї ба шумор меомад. Назди эрониён баъдан парчамњое аз ањди Портиён ва Сосониён 
зоњиран ба таќлид аз парчамњои абрешимии чиниён ба вуљуд омад (11, с.136-137). Дар даврони 
баъдї парчам бо рамзу аломатњои гуногун ороиш меёфт. Насб шудани матоъ боиси вижагии 
нав касб намудани парчам шуд. 

Дар Аврупо чунин парчам чанд муддат баъд пайдо гардида, анвои мухталифи он, чун 
парчами давлатї, њарбї, динї ва м. инњо зуњур намуданд. 

Ба ин тариќ, агар аз оѓоз то имрўз сайри такомули парчам аз назари тањлил гузаронида 
шавад, маълум мегардад, ки он сари чанд ваќт тањаввулу такомул ёфтааст. Чун далел танњо 70 
соли замони Шўравиро метавон зикр кард, яъне аз оѓози таъсиси Љумњурии Мухтори Шўравии 
Сотсиалистии Тољикистон то имрўз парчам дањ маротиба ба истилоњ «тањрир» шуд: 23.02. 1924-
ум парчами давлатї аз матои сурх пазируфта шуд, моњи апрели соли 1929-ум баъди ба ЉШСТ 
табдил ёфтани Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии Тољикистон тањрири нави он ќабул 
гардид ва дар тўли солњои 1929 ва 1953-юм такроран њафт маротибаи дигар он тањрир хўрд ва 
баъдан (яъне аз соли 1953-юм то соли 1991-ум) он бидуни тањрир побарљо монд. Пас аз 
соњибистиќлолгардии Тољикистон зери назорати комиссияи махсус, ки сарварии онро 
Президенти њамонваќтаи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон М. Осимї бар ўњда 
доштанд, озмуни нишону парчам эълон гардида, он чанд моњ идома ёфт. Ба озмун беш аз 200 
лоиња пешнињод гардида, њар яки он мавриди омўзиши комиссия ќарор гирифт ва 24-уми 
ноябри соли 1992-юм дар Иљлосияи таќдирсози 16-уми Шўрои Олии ЉТ, ки дар Ќасри 
мўњташами Арбоб љараён гирифт, дар радифи Нишон Парчами давлатї низ ќабул карда шуд. 
Парчами мазкур Тољикистони азизи моро чун давлати мустаќил миёни 200 давлати дунё 
муаррифї кард. 

Бахшида ба муносибати 20-солагии Истиќлолияти ЉТ дар пойтахти љумњурї Парчами 
баландтарини љањон ба андозаи 165 м. сарафрозї намуд, ки он баъдан ба китоби рекордњои 
Гиннес ворид карда шуд. Лозим ба зикр аст, ки ба чунин андоза зуњур намудани Парчам 
нишони ѓурури сатњи давлатдорї ё худнамої набуда, он баёнгари давлатдории ќадими тољикон 
аст. Њар метри ин Парчам инъикоскунандаи як давраи таърихии нашъунамои миллию сиёсии 
мо-тољикон аст. Ќуллаи Парчам баёнгари сатњи баланди ташкили давлатдорї, давлатдории 
мустаќил ба шумор меояд, ки онро тољикон бо бањои талафоти гўшношуниди моддию маънавї 
дар тўли таърих ба даст овардаанд. 

Ба ин тариќ, парчам яке аз нишонањои асосии давлат ва аломати вуљуди миллат ба шумор 
меояд. Бењуда нест, ки он дар мавридњои мухталиф, мисли мусобиќањои варзишї, дидору 
рухдодњои сиёсї, мусофиратњо, мукотибот ва амсоли он чун нишони давлату миллат хизмат 
мекунад. 

Њар миллате дар парчами хеш истиќлол, озодї, иззат, сарбаландї, ифтихору иќтидори 
худро мебинад ва дар сарнагунии он зиллат, шикаст, бардагї, љабру ситами бегонагонро 
мушоњида менамояд. Аз ин љињат, парчам мазњари њокимияту истиќлол аст ва талош дар 
барафрошта мондани он ба манзалаи кўшиш барои њифзи истиќлолу озодї, иззату шараф ва 
сарбаландиву сарафрозї ба шумор меояд. Назар ба ањамияти хоси парчам њамагон онро азизу 
мўњтарам мешуморанд ва ба он бо дидаи њурмату дилбастагї менигаранд. 

 
ОСНОВНОЙ СИМВОЛ ГОСУДАРСТВА И ПРИЗНАК СУЩЕСТВОВАНИЯ 

НАЦИИ 
В статья рассматривается история и традиция флага у предков таджикского 

народе. 
Автор подчеркивает, что в течение долго периода использования флага были внесены 

многие поправки в его внешнем виде, что способствовало его усовершенствованию. 
Анализируя происхождения таджикской лексемы «парчам» автор приходит к выводу, 

что она является соловом согдийского происхождения, которая позже заимствована в 
ряд неиранских языков, в том числе в тюркском, болгарском, сербском, румынском и 
других языках. 



Ключевые слова: нация, язык, слово, лексические элементы, государство, страна, 
этимология, политический, религиозный, иранский, согдийский язык, независимость, 
свобода, нравственность, турецкий язык, субстрат, административная система, 
политическая, идеологическая. 

 
THE MAIN SYNCOL OF THE STATE AND THE SIGN OF THE EXISTENCE OF THE 

NATION 
The article examines the history and tradition of the flag from the ancestors of the Tajik 

people. 
The author emphasizes that during the long period of using the flag, many amendments were 

made in its appearance, which contributed to its improvement. 
Analyzing the origin of the Tajik lexeme to «flag», the author comes to the conclusion that it is 

a Sogdian-born salt, which was later borrowed in a number of non-Iranian languages, including in 
Turkic, Bulgarian, Serbian, Romanian and other languages. 
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НОМВОЖАИ SUΓD ДАР “ШОҲНОМА”-И АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСӣ 

 

Қосимов О.Ҳ. 
Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино 

 
“Шоҳнома”-и Абулқосим Фирдавсӣ чун ҳамосаи бузурги ҷаҳонӣ маълумоти ниҳоят 

рангину ҷолиберо дар бораи таърихи тамаддуни миллати тоҷик ва дигар халқҳои эронинажод 
фаро мегирад. Ин ҳама маълумот дар ҳамбастагӣ бо тавсифи муносибатҳои сиёсиву иҷтмоиву 
иқтисодиву фарҳангии мардуми тоҷик бо соири мардуму кишварҳои ҳамсоя зикр мегардад. 

Дар баробари олоти корзор, ҷонварону гиёҳон, сангҳои гаронбаҳову филизот, либосу 
зарфҳо, ашёи дарбору хушбӯиҳо, масолеҳи сохтмону бинову кохҳо, асбоби мусиқиву унвони 
лаҳнҳо, ситораву бурҷҳои осмон, исмҳои шахсу гурӯҳҳои дигари вожаҳо дар “Шоҳнома”-и 
Фирдавсӣ топонимҳо, аз он ҷумла номи шаҳру кишварҳо хеле фаровон ба кор рафтаанд. Ин 
падида агар аз як тараф аз ҷаҳонгардии Фирдавсӣ ва вусъати тасаввуру умқи дониши ӯ гувоҳӣ 
диҳад, аз тарафи дигар ба фарохии саҳнаи ҳодисаву рӯйдодҳои “Шоҳнома”, бузургии ҳудуди 
фарогирифтаи он ишорат мекунад. 

Дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ дар баробари номҳои шаҳру кишварҳои машҳури қитъаи 



Осиёву Африкову Аврупо аз қабили Эрону Ҳинд, Чину Миср, Яману Бағдод, Маккаву Ҳалаб, 
Юнону Рус, Руму Кунстантинай, Булғору Сақлаб (Словения?), Арменияву Сақило (Ситсилия?), 

Озарободагону Арону ҳамчунин даҳҳо шаҳру кишварҳое номбар шудаанд, ки дертар номи онҳо 
ё аз саҳнаи таърих сутурда шуданд, ё тағйир карданд ва ё дар ҳошияи замон ҷой гирифтанд.  

Ба ин гурӯҳ шаҳркишварҳое ба мисли Хоразм, Бохтар, Марв, Суғд, Тайсафун, Ҳарӣ 
(Ҳирот), Балх, Хатлону Шугнон, Кобулу Зобул, Сиистону Мозандарон, Тирмизу Бухоро, Чочу 
Фарғар дохил мешаванд, ки Фирдавсӣ онҳоро вобаста ба ҳодисаву рӯйдодҳои ҳамосаи бузурги 
хеш ном бурдаасту тавсиф кардааст. 

Дар байни ин номвожаҳо исми маҳалли Suγd низ дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ ҷойгоҳи 
хосае дорад. 

М. Занҷонӣ дар “Фарҳанги ҷомеи “Шоҳнома” Suγd –ро чунин тафсир кардааст: “Шаҳре 
дар Мовароуннаҳр, ки наздики Самарқанд буда, бумиёни онро суғдӣ ва суғдиён мегуфтанд, ки 
яке аз ҷанноти арбаа хонанд. Хати суғдӣ наздик ба хатти паҳлавӣ аст” [6, 614]. Дар “Фарҳанги 
“Шоҳнома”-и Алии Равоқӣ сифати suγdi аз вожаи Suγd шарҳи худро пайдо кардааст, ки ба 

тариқи зайл аст: “1) забони суғдӣ, яке аз забонҳои миёнаи шарқии эронӣ, ки бештар дар ҳавзаи 
Фароруд (Мовароуннаҳр) аз чанд қарн пеш аз ислом то садаи савуму чаҳорум ба кор 
мерафтааст; 2) мардумоне, ки дар сарзамини Суғд зиндагӣ мекарданд” [8]. А. Бағдодӣ дар 
“Фарҳанги “Шоҳнома” таҳти рақами 1461 калимаи Suγd –ро “ба замми “син”, шаҳре 
фараҳбахш ва нишотангез дар ҷавори Самарқанд” маънӣ кардааст ва ба он байти зеринро 
мисол овардааст:  

Замин то лаби рӯди Ҷайҳун марост, Ба Суғдему ин подшоҳӣ ҷудост [3]. 
Мутолиаи чопи интиқодии нӯҳҷилдаи Душанбе собит месозад, ки Suγd дар “Шоҳнома”-и 

Фирдавсӣ 17 бор истифода гаштааст, ки ин бо мушоҳидаҳои Ф.Волф бо андаке дигаргунӣ дар 
шумораҳои тартибии байтҳо мувофиқат мекунад. Шоҳномашиноси маъруфи олмонӣ Ф. Волф 
дар “Фарҳанги “Шоҳнома”-и хеш Suγd –ро чун “GN, Stadt” - “номи ҷуғрофӣ, шаҳр” шарҳ 
додааст [ 10, 523].  

Номвожаи Suγd асосан дар робита бо се достони “Шоҳнома” зикр гардидааст: 1. Достони 
Сиёвуш (5 маротиба); 2. Достони Кайхусрав (6 маротиба); 3. Достони разми Хоқони Чин бо 
Ҳайтолиён (ва рӯйдодҳои марбут ба он) (5 маротиба). Як дафъаи дигар Суғд дар достони 
“Ҷанги Рустам бо Кофури мардумхор” номбар шудааст [9.4].  

Бори аввал Suγd дар номаи Сиёвуш ба Ковус зикр мегардад. Сиёвуш бо лашкари ороста бо 
Ковус падруд мегуяд (бори охирин), ба Зобулистон назди Рустами Дастон як моҳ мемонад, 
сипас бо лашкари бештаре (бо сарбозони нав аз Зобулу Кобулу Ҳирот) тавассути Толиқону 
Марвруд то ба Балх мерасад, ва онҷо лашкари Афросиёбро бо сарварии Гарсевазу Бормон, ки 
нав аз тарафи Турон баҳри ҷанг расида буданд, шикаст медиҳад ва сипас ба Ковус нома 
менависад:  

Ба Балх омадам шоду пирӯзбахт,  Ба фарри ҷаҳондори бо тоҷу тахт. 
Се рӯз андар он ҷанг шуд рӯзгор,  Чаҳорум бубахшуд парвардигор. 

Сипаҳрам ба Тирмид шуду Бормон,  Ба кирдори новак биҷаст аз камон... 
Кунун то ба Ҷайҳун cипоҳи ман аст,  Ҷаҳон зери фарри кулоҳи ман аст. 

Ба Суғд аст бо лашкар Афросиёб,  Сипоҳу сипаҳбуд бар ин рӯи об. 
Гар эдун, ки фармон диҳад шаҳриёр,  Сипаҳ бугзаронам, кунам корзор.[9.2, 65]. 

Ин байт ва байти дигаре, ки дар он Suγd бори дувум зикр мегардад, ишорат ба он мекунад, 
ки Афросиёб Suγd –ро истироҳатгоҳи хеш интихоб мекардааст, ва фароғату ҷашну маросимҳои 
муҳими худро дар он ҷо баргузор месохтааст:  

Бифармуд, к-аз номдорон ҳазор,  Бихонанду аз базм созанд кор. 

Саросар ҳама дашт озин ниҳанд,  Ба Suγd андар ороиши Чин ниҳанд [9.2, 69]. 
Маҳз Suγd –ро интихоб кардани Фирдавсӣ ба сифати фароғатгоҳи Афросиёб тасодуфӣ нест. 

Бегумон Фирдавсӣ роҷеъ ба биҳиштосо будани Suγd, обҳои равону кӯлҳои булурин, сабзаву 
меваҳои тару тоза ва манзараҳои дилнишини он огоҳ буд. Дар ин бора фарҳангҳои мухталифи 
форсӣ-тоҷикӣ маълумот пешниҳод менамоянд. Масалан, дар “Бурҳони қотеъ” Suγd سغد “номи 
шаҳрест аз Моваруннаҳр, наздики Самарқанд, гӯянд обу ҳавои он дар ниҳояти латофат бошад 



ва он ба Суғди Самарқанд шӯҳрат дорад, онро биҳишти дунё низ мегӯянд” [7].  
Мувофиқи маълумоти таърихшиносон, давлати Суғд тӯли бештар аз ҳазор сол, аз он ҷумла, 

дар даврони зиндагии Фирдавсӣ ва таълифи “Шоҳнома” низ вуҷуд дошт [4, 387]), Фирдавсӣ дар 
давраи ҷаҳонгардӣ ва омӯзиши достонҳои “Шоҳнома” байни мардум ва омодагӣ ба таълифи он 
метавонист сафаре ба Suγd дошта бошаду онро омӯхта бошад. Вале Фирдавсӣ, ки бо маъхазҳои 
хаттиву шифоҳии асотиру таърихи Эронзамин, аз он ҷумла “Авасто” огоҳиву ошноӣ дошт, 
метавонист аз онҳо маълумот ба даст оварда бошад. Роҷеъ ба Suγd ва дигар кишварҳои 
Эронвиҷ дар Осиёи Марказӣ дар “Авасто” маълумоти ҷолибе пешниҳод гардидааст. Номи 
Suγd, ки дар забони авастоӣ ба шакли Sughdha (кишвари суғдиён) ва Sughdhoshayana (қароргоҳи 
суғдиён) сабт шудааст, дар феҳрасти ҷуғрофии “Авасто” дар баробари дигар кишварҳои Осиёи 
Марказӣ ба ҳайси кишвари асилу зебои Ориёно ном бурда мешавад, ки дорои сифатҳои 
беҳтарин аст. Дар Меҳряшт, яшти даҳум - “Суруд дар ситоиши Митра”, ки ба давраи нисбатан 
қадимтари таълифи “Авасто” тааллуқ дорад, Suγd дар радифи дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ 
чунин тавсиф шудааст: “кишварҳое, ки сипаҳбадони мағлубнашавандаи онҳо корзорҳои 
бешумор месохтанд, кӯҳҳои баланд дорои чарогоҳҳои фаровон ба шахси парастори чорпоён 
хидмат мекарданд, дарёчаҳои булӯрӣ бо паҳнаи густурда, рӯдҳои васеи пуроб ба сӯи ... Ҳирот ва 
Марв, Ғӯр, Суғд ва Хоразм равон буданд” [4, 72].  

Дар корбурди савуми Suγd дар “Шоҳнома”Афросиёб даъво мекунад, ки тибқи тақсимоти 
Фаридун Эронзаминро ба Эраҷу Салму Тур “аз Чин то лаби руди Ҷайҳун” ба ӯ тааллуқ дорад, 
вале Суғд кишвари мустақил ва подшоҳии ҷудогона аст:  

Бипурсаш фаровону бо ӯ бигӯй,  Ки мо сӯи Эрон накардем рӯй. 
Зи Чин то лаби рӯди Ҷайҳун марост, Ба Суғдему ин подшоҳӣ ҷудост. 
Ҳамон аст, к-аз Салму Тури далер,  Забар шуд ҷаҳон, он куҷо буд зер [9.3, 77]. 

Дар зикри чоруми Suγd дар “Шоҳнома”, сарфи назар аз даъвои худ, Афросиёб бо мақсади 
гурез аз ҷанг Suγd ва дигар шаҳркишварҳои соҳили рости Омуро ба Сиёвуш таслим месозад: 

Бар он сон, ки Рустам ҳаме ном бурд,  Зи хешон наздики сад баршумурд. 

Сӯи шоҳи Эрон фиристодашон,  Басе хилъату некӯӣ додашон... 
Бухорову Суғду Самарқанду Чоч  Сапеҷобу он кишвару тахти оҷ 
Тиҳӣ карду шуд бо сипаҳ сӯи Ганг,  Баҳона наҷусту фиребу диранг [9.3, 84].  

Умуман, Suγd ҳамчун кишвар дар қадимтарин қисматҳои “Авасто”, ки ба авохири асри 
ҳафт ва авоили асри шашуми пеш аз мелод тааллуқ доранд, дар боби аввали “Видевдат” дар 
сислсилаи “беҳтарин кишварҳо ва мамлакатҳои офаридаи Аҳурамаздо” номбар карда мешавад: 
“Ayiryanam vaija, “ گوَه  Gvah –макони суғдиён”, “ ماوُروی  Maurvy (ноҳияи Марв), тавоно, 
ростипараст”, “ بهدی  Bаhdi (Бохтар), зебо бо дирафшҳои афрошта”, “ نسِیهََ   Nisya, ки байни Mauru ва 
 ва навоҳии дигар то мавзеъҳои Ҳинд ва (ноҳияи Ҳирот)هرََیوَه  Bаhdi воқеъ аст”, Harayva بهدی
تـومَنتهَ  ,Haraxvaty (Araxoziya) дар ҷануби шарқӣ هرََخوَتی  Haytumanta дар водии Hilmand (Ҳилманд) هیَ
дар ҷануб, кишварҳои Гургониён ва Роғ (дар шимолу шарқии Мод) дар Ғарб” [4, 71].  

Аз 17 маротибаи корбурди Suγd дар “Шоҳнома” ду маротиба дар паҳлӯи он номи Хатлон, 
се дафъа Самарқанд, чор дафъа Бухорову Чоч, ва дигар номҳои Хоразм, Хутан, Тирмиз, Балх, 
Гургон, Ганг, Сапеҷоб, Чағонӣ, Бомӣ, Тарак, Кашонӣ, Ҳайтол, Ҷайҳун ва ғайра сабт шудаанд. 
Яъне, дар асоси абёти ҷ.3, саҳ 77 ва ҳамнишинии дигар топонимҳо бо Suγd чунин хулоса кардан 
мумкин аст, ки барои Фирдавсӣ Suγd кишваре алоҳида буд ва дар ҳамсоягии Чочу Самарқанду 
Бухорову Хатлону Тирмизу Балху Хутан ва ғ. қарор дошт. 

Дар бораи ҳудуди Suγd маълумотҳои гуногун ва мутафарриқ вуҷуд доранд. Ин ҷо зикр 
кардан бамаврид аст, ки ҳудуди Suγd дар давраҳои мухталиф мутафовит буда, дар умум 
шаҳрҳои соҳили чапи миёноби Сайҳун (Хуҷанди имрӯза ва атрофи он), водии Зарафшон то 
Самарқанду Бухоро ва атрофи онҳо (аз ин рӯ таъбирҳои “Суғди Самарқанд” ва “Суғди Бухоро” 
машҳур буд), Кешу Шаҳрисабзу Бойсунро дар бар мегирифт. Назар ба маълумоти аллома Б. 
Ғафуров, “Suγd ба ду маънӣ – “фишурда” ва “васеъ” истифода мешудааст. Suγd ба маънии васеъ 

тамоми водии Зарафшон (баъзе навоҳии улёи онро истисно мекарданд) ва водии Қашқадарё 
(Кешкруд) мебошад. Ҳамзамон тасаввуроте низ маъмул буд, ки Suγd танҳо ноҳияи Самарқанд 
мебошад” [4, 379].  



Агар аз ин нуқтаи назар андеша ронем, гуфтан мумкин аст, ки Suγd - и Фирдавсӣ ба маънии 
васеи он мебошад, ва гумон меравад, ки он минтақаи имрӯзаи вилояти Суғд (Истаравшану 

Хуҷанду Исфара, водии Зарафшон) ва Сурхондарё (водии Кешкрӯд)- ро дар бар мегирифтааст. 
Ба ин андеша он нукта низ ғайримустақим далолат мекунад, ки дар тафовут бо номи Farγar 
(Фалғар, Фарғар – ба ёд меорем, ки баъзе навоҳии болооби Зарафшон ба Suγd шомил 
набуданд!) номҳои бостонии Хуҷанд, Истаравшан, Панҷакент, Кеш ва ғ. дар “Шоҳнома” дучор 
намеоянд, яъне, онҳоро метавонист топоними Suγd фарогир бошад.  

Дар ҳар сурат, яке аз давлатҳои кишвари бузурги Эронзамин будани Suγd на танҳо дар 
“Шоҳнома” ишорат мешавад, балки дар катибаҳои Тахти Ҷамшед “аз сарзамини “сакоиҳои 
моварои Suγd” (яъне, он тарафи рӯди Сайҳун) то ҳудуди Кӯш (Ҳабашистон) масоҳати бузургеро 
дар бар гирифтани Давлати Ҳахоманишӣ” [4, 105-106] низ ишора ба он мекунад, ки суғдиёни 
маскун то соҳили рӯди Сайҳун бо сакоиҳои соҳили рости он ҳамсоягӣ доштанд. 

Зикри панҷуми Suγd дар “Шоҳнома” низ бо Сиёвушу Афросиёб вобаста аст, ки Суғдро 
бештар чун мавзеи гуфтугузор барои сулҳ ва канораҷӯӣ аз корзор байни Эрону Тӯрон истифода 
мебурд: 

Ба Балх андарун буд чандон сипоҳ  Сипаҳбуд чу Гарсевази некхоҳ. 
Нишаста ба Suγd андарун шаҳриёр  Пур аз кина бо теғзан сад ҳазор [9.3, 98].  

Зикри шашуми Suγd дар “Шоҳнома” дар достони “Ҷанги Рустам бо Кофури мардумхор” 
сурат гирифтааст, ба тасдиқи маълумоти “Авасто” ва фарҳангҳои дигар, инчунин ба тасдиқи 
байтҳои зикршудаи Фирдавсӣ, мавзеи фароғат ва шикор будани Suγd-ро таъкид месозад: 

В-аз он ҷойгаҳ низ лашкар биронд,  Биёмад ба Суғду ду ҳафта бимонд. 
Ба нахчиру гӯру ба май даст даст бурд,  Аз ин гуна якчанд хӯрду шумурд[9.5, 227]. 

Мавриди зикр аст, ки вожаи Suγd аз “як вожаи умумиэронӣ бармеояд ва ба маънии 
рахшидан, дурахшидан ва сӯхтан аст” [4, 378] ва аз ин реша имрӯз дар забон калимаҳои осуғда 
(о+сӯхта), осуғдан (нима сӯхтан), суғдиёна (паймонаи шароб) мавҷуд аст. 

Шаш маротибаи дигар Suγd дар “Шоҳнома” дар достони Кайхусрав ва подшоҳии ӯ зикр 

мегардад. Зикри ҳафтуми Suγd дар “Шоҳнома” бо он ҷолиб аст, ки зимни он хатсайри ҳаракати 
лашкари Кайхусрав таҳти сарварии сипаҳсолор Гударзи Кашводагон бо рисолати аз зулми 
Афросиёб озод кардани шаҳркишварҳои миёни Ҷайҳуну Сайҳун тавсиф меёбад (аз рӯи тартиби 
зикри маҳалҳо дар матни “Шоҳнома”) ва дар кадом муҳити ҷуғрофӣ қарор доштани Суғдро ба 
мо ошкор месозад: Эрон – Буст – Толиқон – Форёб – Андароб – Бомиён – Гурконон – Балх – 
Бадахшон – Ому – Зам – Шингон – Тирмид – Висагард – Бухоро – Суғд – Нимрӯз – Бохтар – 
Кашмир – Кобул – Қандаҳор – Синд – Алонон:  

Ҳамедун бирав то дари Суғд низ,  Наҷӯяд кас он подшоҳӣ ба чиз [9.5, 99]. 
Зикри ҳаштуми Suγd зимни чунин иттилооте ба вуқӯъ мепайвандад, ки Кайхусрав, баъди 

гузаштани Ҷайҳун ва эълони нияти неки хеш, бахшидани ҳадя ва расонидани некӯиҳо, ба марзи 
Suγd раҳсипор мешавад, дар симои он ҷаҳони тозаеро дармеёбад, бо бахшишу ганҷҳо шаҳру 

мардумони онро обод месозад. Нуктаи ҷолиб он аст, ки аз ҳар хонадон саворе ба шоҳ ҳамроҳ 
мешаванд, ки ин аввалан, самимият ва муносибати неки мардумро ба Эрону шаҳаншоҳи ӯ, 
сониян, бештар саворони ҷангӣ доштани суғдиёнро ишорат менамояд: 

В-аз он ҷо биёмад сӯи марзи Суғд,  Яке навҷаҳон дид ороми чуғд. 
Бубахшид ганҷе бар он шаҳр низ,  Ҳамехост, к-обод гардад ба чиз. 
Ба ҳар манзиле зинҳорисавор  Ҳаме омадандӣ бари шаҳриёр [9.5, 290].  

Зикри нӯҳуму даҳум ёздаҳуми Suγd дар “Шоҳнома” низ ба он ишорат мекунад, ин марз 
ҷолибу диданӣ буд, мардумони некхоҳу самимӣ дошт, зеро Кайхусрав дар он ҷо як моҳ барҷой 
буд, дили суғдиёнро ба даст овард, аз ҷумлаи далерони ин кишвар сарбозони зиёд ба лашкари 
худ ҳамроҳ намуд ва ба сӯи Ганг ба ҷанги Афросиёб раҳсипор гардид: 

Ба Суғд андарун буд як моҳ шоҳ  Ҳама Суғд шуд шоҳро некхоҳ ... 
Ҳар он кас, ки буд аз дари корзор  Ки донист найрангу банди ҳисор,  
Биёварду бо хештан ёр кард  Сари бадкуниш пур зи темор кард... 
Зи Суғду Кашонӣ сипаҳ баргирифт  Ҷаҳоне бад-ӯ монда андар шигифт [9.5, 291]. 

 Чунин навъ маълумот дар фарҳангномаҳо, сарчашмаҳои кишваршиносӣ, аз он ҷумла 



“Ҳудуд-ал-олам” низ оварда мешавад, ки воқеиву саҳеҳ будани бисёр навиштаҳои Фирдавсиро 
дар ин маврид тақвият медиҳад: “Suγd ноҳияест аз Моваруннаҳр, ки андар навоҳии машриқ 

ҷойе нест аз он хуррамтар бо обҳои равон ва дарахтони бисёр ва ҳавои дуруст ва мардумони 
меҳмондору омезанда ва неъмате фарох ва ободон ва мардумони нарму диндор” [5].  

Ҷолиб ҳамчунин ин аст, ки вақте Афросиёб Suγd-ро тарк мегӯяд, ҷониби Ганг раҳсипор 
мегардад (байте дар зикри чоруми Suγd дар “Шоҳнома” оварда будем), ва ё Кайхусрав ба ҷанги 
Афросиёб ояд, ба ҷониби Ганг меояд: 

В-аз он сӯ ба Ганг андар Афросиёб Ба рахшанда рӯзу ба ҳангоми хоб,  
Ҳамегуфт бо ҳар ки буд кордон Бузургони бедору бисёрдон,  
Ки“Акнун, ки душман ба болин расид, Ба Ганг андарун чун тавон орамид?” [9.5, 291]. 
Ин чӣ шаҳрест? Мувофиқи маълумоти фарҳангномаҳо Gang “1. Шаҳрест хуррам ба 

Туркистон, Баҳорхона низ гӯянд аз ғояти хушӣ” (луғатномаи Асадӣ, ҳошияи фарҳанги Асадии 
Нахҷувонӣ); “номи шаҳрест, ки дар шарқи Хито воқеъ аст, гӯянд шабу рӯз дар он ҷо яксон 
аст...ва ҳавои он дар ниҳояти эътидол бувад, чунонки пайваста дар он ҷо баҳор бошад, ва 

Гангдиж ҳамон аст” (Бурҳони қотеъ); “Руҷуъ ба Гангдиж ва Гангбиҳишт ва Биҳишт Ганг 
шавад”; 2. “Номи буткадаест аз буткадаҳои Чин. Номи бутхонаест дар Туркистон ва гӯянд он 
бутхонаро Кайковус сохтааст” [5]. Дар фарҳанги Ф.Волф низ Gang “шаҳре дар Тӯрон” ва ба 
Bihišt Gang баробар дониста шудааст, вале ӯ Gangdiž- ро шаҳре ҷудогона дар Тӯрон меҳисобад 
[10, 735]. Дар “Шоҳнома” ҳама зикри Гангу Гангдиж бо Suγd робита дорад, ва дар достонҳои 
Сиёвуш ва Кайхусрав сурат гирифтааст. Вале назар ба маълумоти “Шоҳнома” Gang ва Gangdiž 
яке нестанд. Gang (Гангбиҳишт, Биҳишти Ганг) то сокин шудани Сиёвуш ба Тӯрон ҳамчун 
шаҳри маҳбуби Афросиёб мавҷуд буд, дар “ҳафтрӯза роҳ аз Чин” қарор дошт ва охирин 
паноҳгоҳи ӯ буд, ки Кайхусрав фатҳаш кард: 

Бузургони Чин бедиранг омаданд, Ба як ҳафта аз Чин ба Ганг омаданд [9.5, 353].  
Кушода шуд ин Ганги Афросиёб, Сари бахти ӯ андаромад ба хоб [9.5, 336]. 
Вале Gangdiž –ро, ки дар матни “Шоҳнома” ба шакли мухаффафи Gang низ дучор меояд, 

Сиёвуш баъди арӯсӣ бо Фарангис дар самти Хутан бо пешниҳоди Афросиёб сохта буд, барои 
пайдо кардани он Кайхусрав аз “Чину Мукронзамин” гузашта “ҳафт моҳ тавассути дарё” сафар 
мекунад”:  

Ки чун Гангдиж дар ҷаҳон ҷой нест, Бар он сон замине дилорой нест,  
Ки онро Сиёвуш бароварда буд, Басе андар ӯ ранҷҳо бурда буд [9.3, 153]... 
Ҷаҳондор чун Гангдижро бидид, Шуд аз оби дида рухаш нопадид,  
Ки ин бораи шорсони падар, Бидидаш бароварда аз хок сар... [9.5, 380]. 
Дар баъзе фарҳангҳо бо Тошканд як будани Ганг ёд мешавад [7], вале матни “Шоҳнома” ба 

он ишорат мекунад, ки Гангу Чоч шаҳрҳои гуногунанд ва гоҳо паҳлӯи ҳамдигар оварда 
шудаанд.Ф. Волф низ ин шаҳрҳоро гуногун, ва Чочро ба иловаи Stadt “шаҳр” Land “кишвар” 
низ ҳисобидааст [10, 283]. 

Ёди минбаъдаи Suγd ба достони “Разми хоқони Чин бо Ҳайтолиён” марбут аст. Зикри Suγd 

дар ин қисми “Шоҳнома” бештар заминаҳои таърихӣ дорад. 
Ҳайтолиён солҳои 467-480 Suγd – ро, сипас Турфон, Урумчӣ ва дигар минтақаҳои 

Туркистони шарқиро забт ва ба ҳайати давлати худ дароварда буданд. Ҳайтолиён дар асри VI 
бо давлати шаҳаншоҳони Эрон рақобат карда, ҳатто онҳоро ба додани боҷу хироҷ маҷбур 
карда буданд, қисми зиёди Осиёи Марказӣ, Тахористон ва чандин минтақаҳои дигари 
Афғонистони имрӯза ва Ҳиндустон зери тасарруфи онҳо қарор гирифта буд [4, 304-306]. 
Бинобар ин баъди мустаҳкам шудани давлати Хоқони турк дар Осиёи Марказӣ ва Чин 
шаҳаншоҳи Эрон, ки дар ҳолати итоат ба Ҳайтолиён қарор дошт, бо Хоқони Чин иттиҳод баста 
ба Ҳайтолён зарба зада буданд. Достони мазкури “Шоҳнома” ба рӯйдодҳои ҳамон давра 
ишорат мекунад. 

Зикри аввали Suγd дар ин қисмат (зикри сездаҳум) дар мавриди тавсифи сипоҳи Ҳайтолиён 
аст, ки аз “Suγd то ба Ҷайҳун пеши сипаҳсолор Ғотифар саф кашидааст”: 

Зи Suγd андарун то ба Ҷайҳун сипоҳ Кашида рада пеши Ҳайтолшоҳ. 
Гаве Ғотифар ном солорашон, Ба разм андарун номбардорашон [9.8, 222]. 



Чунин ба назар мерасад, ки Фирдавсӣ аз таърихи Ҳайтолиён хуб огоҳ буд, Suγd –ро забт 
кардани онҳо, номи асосгузори онон Хушнавоз ва шоҳашон Ғотифар, ҳудуди кишвари онҳо, 

ҷанги онҳо бо Сосониён ва кушта шудани Пирӯзшоҳ ба дасти онҳо фактҳои таърихианд, ки 
Фирдавсӣ аниқ баён кардааст. Байтҳои Фирдавсӣ гувоҳи онанд, ки дар он замон Suγd пойгоҳи 
асосӣ, пойтахти ҳамондавраи он Бухоро маркази давлати Ҳайтолиён будааст: 

Чу огоҳ шуд Ғотифар з-он сухун, Ки Хоқони чинӣ чӣ афганд бун,  
Сипоҳе зи ҳайтолиён баргузид, Ки гашт офтоб аз ҷаҳон нопадид. 
Зи Балху зи Шукнону Омӯю Зам, Силеҳу сипаҳ хосту ганҷу дирам. 
Ба Хатлону аз Тирмизу Висагирд, Зи ҳар сӯ сипоҳ андаровард гирд... 
Бухоро пур аз гурзу кӯпол буд, Ки лашкаргаҳи шоҳи Ҳайтол буд [9.8, 224].  
Зикри 14-ум ва 15-ум баъди аз дасти Ҳайтолиён Suγd-ро гирифтани хоқони Чин (Турк) ва 

ҳини разми Нӯшервон бо ӯ сурат гирифтааст: 
Ба Suγd андарун буд Хоқон, ки шоҳ Ба Гургон ҳаме рой зад бо сипоҳ,  
Зи хешони Арҷоспу Афросиёб Шуда Suγd яксар чу дарёи об [9.8, 234].  

Зикри 16-уми Suγd дар мавриди ба Кисро пешкаш шудани духтари Хоқон ва Suγd-у 
Самарқанду Чочро тарк гуфтани ӯ ба миён омадааст:  

Чу огоҳӣ омад ба хоқони Чин, Зи Эрону аз шоҳи эронзамин... 
Бипардахт Suγd-у Самарқанду Чоч, Ба Қӯчқорбошӣ фиристод тоҷ [9.8, 263]. 
Зикри охирини Suγd дар “Шоҳнома” низ ишорат ба озод гаштани гаштани Suγd аз дасти 

Хоқони турк, ки он замон Осиёи марказӣ, Туркистони шарқӣ ва тамоми Чин зери тасарруфи ӯ 
гузашта буд, ва додгарии Нӯширвон мебошад:  

Зи Чочу Тарак то Самарқанду Suγd, Басе буд вайрону ороми чуғд. 
Чағониву Бомиву Хатлону Балх, Шуда рӯз бар ҳар касе тору талх. 
Бухорову Хоразму Омӯю Зам, Басе ёд дорем бо дарду ғам... 
Ҷаҳондор Кисро кунун марзамон Бипазруфту пурмоя кард арзамон [9.8, 266].  

Дар “Шоҳнома” се бор сифати нисбии “суғдӣ” низ ба кор рафтааст, ки бори аввал ба 
маънии “хат” (набиштан), бори дувум дар ибораи “зини суғдӣ” (ки ба саворони суғдӣ ишорат 
мекунад) ва бори савум ба маънии “аҳли Suγd” омадааст.  

Аз баррасии Suγd дар “Шоҳнома” ба чунин хулоса омадан мумкин аст:  
1. Гарчӣ “Шоҳнома” давраҳои ниҳоят тӯлонии устуравиву таърихии миллати тоҷик ва 

дигар халқияҳои эронинажодро тасвиру тавсиф мекунад, дар қатори кишварҳои бузург мисли 
Эрон, Чин, Миср, Ҳинд, Юнон, Рум роҷеъ ба Suγd ва дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ ба 
монанди Бохтару Хатлон Хоразму Марв иттилооти ҷолиб ва ба воқеияти таърихӣ мутобиқ 
пешниҳод мегардад. 

2. Маълумоти “Шоҳнома” бори дигар собит месозад, ки Suγd ва суғдиён ҳамчун яке аз 
пешиниёни миллати тоҷик таърихи бостониву тӯлонӣ дошта, аз замони Зартушту “Авасто” то 
кунун нақши худро дар ташаккули моддиву маънавии айнияти миллии тоҷикон хеле барҷаставу 
муассир гузоштаанд. 

3. Аз байтҳои “Шоҳнома” бо зикри Suγd бармеояд, ки бархилофи назари баъзе муҳаққиқон, 
бо ин ном на танҳо шаҳр, балки кишвару давлат дар назар дошта мешавад. 

4. Воқеан, дар тавсифи Фирдавсӣ Suγd ҷои хушобу ҳаво буда, ба номи ҷузъе аз “биҳишти 
арбаа” шоиста аст. Дар тамоми мавридҳои зикри худ дар “Шоҳнома” Suγd бо табиати зебову 
мардумони хушхӯи хеш ҳамчун нахчиргоҳу макони фароғати шоҳон ёд мешавад.  

5. Маълумоти пешниҳодкардаи Фирдавсӣ дар мавриди лашкархезу ҷанговар будани Суғду 
суғдиён иттилооти сарчашмаҳои таърихиро тасдиқ месозад. Ба андешаи мо, дар ин маврид ва 
мавориди дигар, бисёре аз муаррихону фарҳангнигорон дар тафсиру тавсифи Suγd аз 
маълумоти “Шоҳнома” истифода кардаанд. 

6. Ин тадқиқот бори дигар гувоҳи он аст, ки “Шоҳнома” барои дар дарозои замон равшан 
сохтани рӯзгор, асолати аҷдодиву ҳудуди таърихӣ ва сарнавишти рангину пурбори миллати 
пурифтихори тоҷик сарчашмаи нодир ба шумор меравад ва ҳар як вожаву байти он арзиши 
нотакроре дорад.  

Роҳбарияти давлати мо таҳти сарварии Президенти хирадманди кишвар мӯҳтарам 



Эмомалӣ Раҳмон кори ниҳоят дуруст ва пурифтихор мекунанд, ки номҳои таърихии кишварҳои 
аҷдодони моро зинда ва ёди онҳоро дар хотираи миллии мардуми мо устувор месозанд. Эҳё 

кардани номҳои Хатлон, Бохтар, Суғд, Бадахшон, Рашт ва ғ. ҳам барои имрӯзиён ва ҳам барои 
насли фардо маълум месозад, ки тоҷикон сарфи назар аз маҳдудияти кунунии кишвари хеш дар 
давоми таърихи тӯлонии мавҷудияти хеш дар сарзамини густурдаву пурвусъате умр ба сар 
мебурданд. Онҳо барои рушди моддиву маънавиву фарҳангии на танҳо ин минтақаву қитъаи 
Осиё, балки умуман, тамаддуни умумибашариву умумиҷаҳонӣ саҳми арзандаву носутурдание 
гузоштаанд, ки онро бо “табартақсими беадолатонаи” гурӯҳи хурди зимомдорони даҳсолаи 
аввали шӯравӣ ва назарияҳои наврустаи дурӯғину бебунёд инкор кардан мисли “ҳаво ба мушт 
гирифтан”-у “об дар ҳован кӯфтан” аст.  
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ТОПОНИМ SUΓD В «ШАХНАМЕ» АБУЛЬКАСИМА ФИРДОУСИ 
Предлагаемая статья посвящена контекстному лингвогеографическому и 

лингвоисторическому анализу топонима Suγd в выдающемся произведении Х века - «Шахнаме» 
Абулькасима Фирдоуси. Suγd как лексическая единица имеет иранское происхождение и семантику 
«блестеть, сверкать, гореть», а как топоним «место, где изобилуют зеленые пастбища и 
хрустальные воды». В статье подвергается контекстному анализу каждый из 17 случаев 
фиксации Suγd в тексте «Шахнаме». Сравнительному анализу подвергаются сведения «Шахнаме» 
о Согде в сравнении с информацией про Suγd в некоторых литературно-исторических и 
краеведческих источниках. В «Шахнаме» Suγd упоминается как специфичная страна, которая 
находилась на пересечении интересов довольно крупных империй. Акцент в статье делается 
также на важность и востребованность «Шахнаме» в качестве лингвокультурологического 
источника исследования среды существования таджикской нации.  

Ключевые слова: Suγd (Согд), этимология, таджики, «Шахнаме», «Авеста», топоним, 
лингвокультурология.  

 

TOPONYM SUΓD IN THE FERDOWSI’S "SHAH-NAMEH" 

The present article is devoted to the context linguageographical and lingvohistorical analysis Suγd in the 
"Shahnameh" of Ferdowsi. Suγd as a lexical unit has Iranian origin and semantics of “'shine, sparkle, glow”, 
but as a place-name "a place where abundant green pastures and crystalline waters”. The article is subject to 
contextual analysis each of the 17 cases fixing Suγd in text "Shahnameh". Comparative analysis of the 

exposed information "Shahnameh" of Suγd compared with information about Suγd some literary-historical 
and local history sources. In the "Shahnameh» Suγd mentioned as a specific country, which is at the 
intersection of the interests of a large empires. The focus of the article is also made to the importance and 
relevance of "Shahnameh" as a source of linguistic and cultural research environment of the existence of the 
Tajik nation 



Keywords: Suγd (Sogd), etymology, Tajiks, "Shahnameh", "Avesta" placename, cultural linguistics. 
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ЉОНИШИНЊОИ ШАХСИ ДУЮМ ДАР ЗАБОНЊОИ КУРИЁЇ ВА ТОЉИКЇ 

 
Шин Н. 

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 
 
Љонишинњо чунин калимањое мебошанд, ки ба љойи номи ягон ашё, аломат ва миќдори он 

ба кор мераванд. Дигар ин ки љонишинњо вобаста ба муколама дар матн ба кадом объект 
ишора карданро низ ифода мекунанд. Љонишин дар ин њолат хосияти ишоратї касб мекунад. 
Дар байни љонишинњои шахсї махсусан љонишини шахси дуюм, ки шунаванда номида 
мешавад, зарурияти истифодаи он дар муошират баъзан васеъ мегардад. 

Забони тољикї хусусияти флективї ва забони куриёї хусусияти агглютинативї дошта, ба 
гурўњи забонњои аз нигоњи сохтор гуногун дохил мешаванд. Бо вуљуди ин, забони тољикї, ки як 
шохаи оилаи забонњои њиндуаврупоист, дар тарзи ташкили љумла ‘S + O + V’ (мубтадо+аъзои 
пайрав+хабар) бо забони куриёї мутобиќат мекунад. Забони тољикї дорои пешоянд ва 
пасояндњо аст, аммо дар забони зиндаи халќ пешояндњо ба љои пасояндњо истифода мешаванд. 
Инчунин дар њар ду забон ифодаи љинсият, шакли танњо ва љамъ дар исмњо фарќияти калон 
надорад. Дар њар ду забон системаи падеж њам амал намекунад. Тољикистон аз љињати минтаќа 
дар ињотаи халќиятњои туркзабон љойгир аст. Бинобар он, бо таъсири забонњои туркї дар 
забони тољикї хусусияти агглютинативї љо-љо ба назар мерасад. 

Бояд гуфт, ки тадќиќи муќоисавии забонњои тољикию куриёї дар забоншиносии кунунї 
њанўз ба роњ монда нашудааст. Бинобар он, дар ин бобат ягон асари махсуси илмї низ ба 
майдон наомадааст. Њаминро ба њисоб гирифта, дар ин маќола мо фарќият ва умумияти 
љонишинњои шахси дуюмро зимни муќоисаи мухтасар дар ин ду забон мавриди тадќиќ ќарор 
медињем. 

Љонишинњо дар забони куриёї ба ду гурўњ - љонишинњои шахсї ва ишоратї људо 
мешаванд. Аммо дар забони тољикї теъдоди љонишинњо зиёд аст: љонишинњои шахсї, нафсї-
таъкидї, манфї, номуайянї, саволї, таъйинї, ишоратї. Аз инњо танњо љонишинњои таъйинї 
хоси забони тољикї буда, дар забони куриёї ба назар намерасанд. 

Љонишинњои шахсї њам дар забони куриёї ва њам дар забони тољикї се шахс доранд: 
шахси якум, шахси дуюм ва шахси сеюм. Вобаста ба мавќеи гўяндаю шунаванда љонишинњои 
шахсї дар њар ду забон ба гурўњњои танњо ва љамъ људо мешаванд. 

Љонишинњои шахси дуюми забони куриёї вобаста ба синну сол, робита, баланд ё паст 
будани маќому мавќеъи шунаванда бо дигар калимањои ифодакунандаи шахс низ ифода 
меёбанд. Инчунин дар забони куриёї вобаста ба муносибати хешии инсонњо ва робитаи онњо 
дар вазифаи љонишин калимањои гуногуни ба шахс алоќаманд низ истифода мешаванд, ки дар 
забони тољикї ин њодиса ба назар намерасад. Аммо дар Тољикистон, ки фарњанги 
муносибатњои њурмату эњтиром ва фарќият байни насли калонсолу хурдсол дар забони тољикї 
љой дорад, калимањои ифодакунандаи хешутаборї ё калимањои нишондињандаи вазифа ва 
ѓайра хеле зиёд мавриди истифода ќарор мегиранд, ки ин бо забони куриёї умумият дорад. 

Дар забонњои куриёї ва тољикї љонишини шахси дуюм дар љумла ба вазифаи мубтадо ояд, 
дар мавриди муайян намудани шахси шунаванда ё гўянда доимо ихтисор меёбад. 

 
1. Љонишини шахси дуюм дар забони куриёї 



Љонишинњои ‘너’(ту) ва ‘당신’(ту/шумо) дар забони куриёї мисли забони тољикї аз 

љонишинњои шахси дуюм мебошанд. Аммо, чунон ки дар љадвали зерин нишон дода шудааст, 
онњо дар забони куриёї мураккаб шудани мавќеи (дараљаи) шунаванда ва гўяндаро 
мефањмонанд. 

Тибќи љадвали <1> маълум мешавад, ки шуморањои танњо ва љамъ калимањои тамоман 

дигаранд, ки ин калимањо бо пасванди ‘–들’(-њо, он, ён, вон) шакл мегиранд. 

Љонишини шахси дуюм ва намудњои он дар забони куриёї 

인칭 

Шахс 

예사말 

Калима-њои одї 

높임말 

Калимањои 
эњтиромї 

낮춤말 

Калима-њои 
ѓайриэњтиромї 

2인

칭 

Ша
хси ду- 

юм 

단수 

Шакл
и тан-њо 

너/너의 ту/ту  

당신, 여보 ту, 

азиза- 
кам 
(муносибати 

байни зану шавњар) 

자기 љонакам 

어른, шумо 

어르신 шумо, 

당신 ту/шу-

мо,  

그대 부인 

њамсари шумо 

자네 

ту(муносибати шахси 
калон бо хурд) 

당신  

ту(агар зан бошад) 

복수 

Шакл
и љамъ 

너희(들) 

шумоён 

어른들, 

어르신들 

그대들, 

여러분(들) шумоён 

 

<표 1> (Љадвали 1) 

1.1. ‘너’, ‘너희’ ту/шумо 

Шакли танњои љонишини‘너’ (ту) ва љонишини шакли љамъи ‘너희’(шумоён) дар забони 

куриёї калимањои асосии ифодакунандаи шахси дуюми оддї мебошанд. Шахси шунаванда аз 
зумраи инсонњои ќарин бошад <Мисоли (1)>, ё дар синну соли гўянда хурд бошад, бо ў ба таври 
расмї сўњбат карда намешавад <Мисоли (2)>. Дар ин маврид љонишинњои шахси дуюм чун 
ишоракунандаи шунаванда воќеъ мегарданд. 

Дар ифодаи шахси танњо одатан љонишини ‘너’ (ту) якљоя бо пасоянди падежии номии ‘가’ 

истифода мешавад <Мисоли (3)> ва бе пасоянди падежи соњибии ‘의’ шакли ‘네’(аз они ту)-ро 

ифода мекунанд <Мисоли (4)>:  

(1) 너도 한국에 같이 가자. 

(Бо ту якљоя ба Куриё меравем). 

(2) 너는 어디에서 왔니? 

(Ту аз куљо омадї?) 

(3) 네가 집에 도착하면 연락해 

(Ту ба хона ки расидї, занг зан). 

(4) 네 컴퓨터도 가져오면 좋겠어 

(Компютератро ту њам гирифта орї, хуб мешавад) 



Шакли љамъи ‘너’(ту) аслан дар ифодаи љонишини ‘너희’(шумо) ва ‘너희들’(шумоён) 

истифода мешавад <Мисоли (5)>, аммо баъзан якљоя бо љонишини шакли љамъи шахси якум 

‘우리’(мо) ва шахси дуюми љамъи ‘너희’(шумо) дар мафњуми шахси танњо њам истифода 

мешаванд <Мисоли (6)>. 
 

(5) 너희(들)도 대회에 참가하면 좋겠다. 

(Шумо њам дар мусобиќа иштирок намоед, хуб мешавад). 

(6) 오늘은 너희 집에서 공부하자. 

(Имрўз дар хонаи шумо дарс мехонем). 
 

1.2. ‘자네’, ‘자네들’Шумо, шумоён 

Љонишини ‘자네’(ту/шумо) њамчун калимаи ѓайриэњтиромї ифодакунан -даи шахси танњо 

<Мисоли (7)> аст, вале агар бо он пасванди ‘-들’ (-њо, он, ён, вон) –ро илова созем, мафњуми 

љамъ мегирад <Мисоли (8)>. Дар љадвали боло (љадвали 1) љонишин шакли љамъ надорад, зеро 
дар забони куриёї дар њамин шакл ба кор меравад. 

Дар њолати ќарин будани шахси шунаванда ё аз гўянда хурд будани синну соли ў, дар 
мавриди домодро љеѓ задани волидони њамсар <Мисоли (9)>, инчунин њангоми додарарўсро 
даъват намудани марди оиладор њам истифода мешавад.  

(7) 자네는 그 얘기 들었나? 

(Ту он суханро фањмидї?) 

(8) 자네들은 어떻게 생각하나? 

(Шумо чї гуна фикр мекунед?) 

(9) 장인: 자네 내일 등산 같이 갈래?  

(Хусур: Ту њам пагоњ якљоя ба кўњ меравем?) 
 

1.3. ‘당신’, ‘당신들’,’댁’ (ту/шумо, шумоён) 

Љонишини шахси дуюм ‘당신’(ту/шумо) њамчун ифодакунандаи мафњуми эњтиром дар 

шакли ‘하오’(шакли эњтиромї) истифода мешавад <Мисоли (10)>. Дар муносибати байни зану 

шавњар <Мисоли (11)>, ё дар мавриди ба љо овардани эњтироми њамсўњбат, ё дар ваќти 
муноќиша ва дар сатњи поён ќарор доштани шахси њамсўњбат њам <Мисоли (12)> инро 
истифода мебаранд. Аз ин шакл њангоми ба Худованд нидо кардан шахси сеюм <Мисоли (13)>-
низ истифода намудан мумкин аст. Аз љонишинњое, ки дар забони куриёї мавриди истифода 

ќарор мегиранд, љонишини шахсии ‘당신’(ту/шумо) аз нигоњи мавќеъ устувор нест. Чунки вай 

дар ифодаи се шахс ба кор меравад. Њангоми нисбат ба се шахс истифода кардани он ба бањси 
беасос дучор мешавем. Зеро дар забони куриёї онро ба њамин маънї истифода мекунанд. Аз ин 
хотир, дар истеъмоли онњо љиддї диќќат кардан зарур аст. 

Љонишини ‘댁’(шумо) бошад, њангоми аниќ набудани шахс ё номи ў, њамчун калимаи 

дорои мафњуми эњтиром танњо нисбат ба мардњо ба кор бурда мешавад. 

(10) 나는 당신(들)이 이 일을 맡아주면 좋겠소. 

(Шумо ин корро ба ўњда гиред, хуб мешавад). 

(11) 당신 먼저 자요. 

(Ту пештар хоб кун). 

(12) 당신이 먼저 시비를 걸었잖아. 

(Ту аввал мољароро сар кардї - ку) 



(13) 신이시여, 당신의 자비를 베푸소서. 

(Худовандо, бахшиши туро мехоњам). 

(14) 댁께서 전화하셨던 분이신가요? 

(Нафаре, ки ба хона занг зада буданд?) 

1.4. ‘자기’, (љонакам) ‘여보’, (азизакам) 

Калимаи ‘자기’ (љонакам) њамчун љонишини нафсї дар забони куриёї маъмул аст, аммо 

ѓайр аз ин њангоми чун љонишини шахси дуюм истифода шудани ‘자기’ (љонакам) он дар 

ифодаи дўстдорї, муњаббат, навозиш истифода мешавад <Мисоли (15)>. Аммо калонсолони аз 
50 боло онро чандон истифода намебаранд. Байни њамсолон бошад, дар мавриди доштани 
муносибати наздик бо шунаванда љонишини мазкур бе мамоният истифода бурда мешавад 
<Мисоли (16)>. 

Вожаи ‘여보’ љонишини шахси дуюмест, ки њангоми бо якдигар мурољиат кардани зану 

шавњар ба кор меравад <Мисоли (17)>. Ќаблан љонишини мазкур дар мурољиат байни 
писарону духтароне, ки якдигарро намешиносанд, хеле зиёд истифода мешуд, аммо имрўзњо 
доираи кории он хеле мањдуд гардидааст <Мисоли (18)>. 

(15) 내게는 자기 밖에 없어.  

(Барои ман ба љуз ту дигар касе лозим нест) 

(16) 자기가 오늘 숙직이지?  

(Имрўз ту навбатдор њастї?) 

(17) 여보 오늘 일찍 오세요. 

(Азизам, имрўз барваќт оед). 

(18) 여보 이게 어디에 쓰이는 물건이요?  

(Азизам, инро дар куљо истифода мебаранд?) 

1.5. ‘어른(들)’, (шумо(ён)) ‘어르신(들)’(Шумо(ён)) 

Љонишинњои ‘어른’(шумо), ‘어르신’(шумо) шахси дуюм, ки дар мафњуми эњтиром нисбат ба 

калонсолон истифода мешаванд <Мисоли (19)>, бештар њамчун љонишини шахси сеюм 
мавриди истифода ќарор мегиранд. Њам писарон ва њам духтарон онро истифода карда 
метавонанд. 

(19) 어르신(들)께서도 평안하셨습니까?  

( Шумо њам осудаву оромед?) 

(20) 친척 어르신(들)의 생가는 안동에 있습니다.  

(Хонаи падару модаратон дар Андонг аст) 
2. Љонишинњои шахси дуюми забони тољикї 
<Намудњои љонишини шахси дуюми забони тољикї> 

Шахс дар сухани муќаррарї 
дар мафњуми эњтиром 

шахси дуюм 

танњо ту[tu] 너 

Шумо 
[shumo]  

당신(들) љамъ 

шумо[shumo] 너희(들) 

шумоњо[shumoho] 제군(들) 

шумоён 

[shumoyon] 제군 (들) 

<Љадвали 2> 
 



 
2.1. ‘ту’ ва ‘шумо’ , ‘шумоњо’, ‘шумоён’  
Дар забони тољикї шакли танњои љонишини шахси дуюм “ту” буда <Мисоли (1)>, шакли 

љамъ “шумо” <Мисоли (2)>, “шумоњо”, “шумоён” ва ѓайра мебошанд, ки бо ‘너 ту’, ‘너희(들) 

шумоён’, ‘제군(들) шумо’-и забони куриёї мувофиќат мекунанд. Љонишинњои забони тољикї 

мисли забони куриёї гуногун нестанд. Љонишини шахси дуюми танњои забони тољикї “ту” ба 
таври умумї истифода мешавад. Ин њодиса дар мавреде рўй медињад, ки шунаванда нисбат ба 
гўянда мартабааш паст ё сину солаш хурд бошад, ё ин ки новобаста аз љинсият гўяндаю 
шунаванда ба њама дўст бошанд. 

Дар забони тољикї љонишини шахси дуюми љамъ -“шумо” ба таври умумї истифода 
мешавад. Муодилњои “шумоњо”, “шумоён” мисли “шумо” ба таври умумї истифода 
намешаванд. Роњбар, ё шахси синнусолан калон ё дар мавриди шогирдро эњтиром кардани 
устод онњоро истифода мебаранд <Мисоли (3)>. Аммо имрўзњо ин љонишинњо на нисбат ба 
ашхоси алоњида, балки нисбат ба омма ё ба њангоми баёни дуруди љашнї ба шањрвандон, 
табрикот ва ѓайра ба маънои “њамаи шумо” истифода мешавад. 

(1) Ман туро дўст медорам  

(나는 너를 좋아해.) 

(2) Мактаби шумо дар куљо аст? 

(너희 학교는 어디에 있니?) 

(3) Шумоён/ Шумоњо хавотир нашавед 

(제군들 걱정하지 말게) 

2.2. ‘Шумо’ 
Љонишини шахси дуюми љамъи шумо дар забони тољикї дорои шакл ва наќши махсус 

мебошад. Калимаи мазкур чунин хусусият дорад, ки вай ќатъи назар аз шумораи шунаванда, 
дар муносибати хоксорї ё эњтиром нисбат ба шахси танњо низ истифода мешавад. Дар ифодаи 
эњтиром њатман њарфи аввали он калон навишта мешавад. 

Љонишини шахси дуюми забони куриёї дар шакли оддї ба маънии њам эњтиром ва њам 
ѓайри эњтиром меояд. Дар забони тољикї бошад, танњо бо як калимаи “шумо” мафњуми 
хоксорї, эњтиром ва на эњтирому на ѓайри эњтиром ба њама баробар истифода мешавад. 

<Мисоли (4)> 
(4) Шумо аз куљо омадед?  

(당신(들)은 어디에서 오셨습니까?) 

 
2.3. Хусусияти тарзи гуфтор дар љонишинњои шахси дуюми забонњои тољикї ва куриёї.  

Љонишинњои шахси дуюми забони куриёї, ки бо ‘너 (ту)’, ‘당신 (шумо)’ ифода меёбанд, бо 

калимањои ‘자기 (азизакам)’, ‘그대 (шумо)’, ‘임자 (ту)’, ‘자네 (ту)’ ва ѓайра омада, шаклњои 

гуногун пайдо мекунанд. Љонишинњои мазкур аз рўйи талабот дар њолати афзоиш ќарор 
доранд. Ин њодиса табиист, ки онњо вазъи гуногуни љомеаи имрўзаро таљассум мекунад.  

Дар ин давра дар забони куриё љонишини шахси дуюм мафњуми хешутабориро ифода 
накардааст. Лекин љамъияти Куриё, рушди интернет, хурдшавии оила, фардият бо суръати 
баланд инкишоф ёфта, истифодаи истилоњоти љонишини шахси дуюм, ки бо касб ё вазифа 
алоќаманданд, кам-кам зиёд шуда истодааст. Инро метавон њодисаи ногузири ивазшавии замон 
номид. 

Тафовути забони тољикї аз куриёї дар боби љонишин дар он аст, ки љонишини шахси 
дуюм бо калимањои зиёд ифода намеёбад. Аз тарафи дигар, истилоњоти хешутаборї онро иваз 
менамоянд. Ин аз он љињат аст, ки љомеаи Тољикистон, аз оилањои калон иборат буда, асоси 
љамъият хешутаборї аст. Аз ин рў, рух додани ин њодиса табиист. Дар забони тољикї нисбат ба 
љонишини шахси дуюм, ки њамчун истилоњоти хешутаборї истифода мешаванд, инњо 

мебошанд: ака (형/오빠), апа (언니/누나), хола (이모), таѓо (외삼촌), амак(친삼촌), бобо 



(할아버지), бибї (할머니), бародар (형/형제), духтар (딸/아가씨), додар (동생), янга (형수/숙모), 

бача (남자아이) ва ѓайра. 

Њамчун истилоњоти касбї ё вазифавї вожањои муаллим (남 선생님), муаллима (여 선생님), 

устод (선생님), усто (기술자), раис (사장님/대표자) ва ѓайра ба кор мераванд. Унвонњои наве, ки 

пеш аз ному насаб истифода мешаванд, инњоянд: љаноб (미스터), хонум (미스, 미세스), 

муњтарам ва ѓайра, ки инњо дар ифода эњтиром низ истеъмол меёбанд.  
Дар калимањои иќтибосие, ки љонишини шахси дуюмро иваз мекунанд, њиссиёт ба таври 

муносиб таљассум ёфтааст. Мувофиќ ба тарзи гуфтор на њамаи маъноњои истилоњот, балки 
маънии ќаробат ё наздикиро ифода кардани онњо боќї мемонад. Дар забони тољикї калимањои 
мазкур њамчун истилоњи хешутаборї љонишини шахси дуюмро иваз карда, чун воситаи 
номгузор истифода мешаванд. Ин њодисаи забонї иртиботи љамъияти Тољикистонро бо љомеаи 
љањонї пайваст мекунад. 

Хулоса, љонишини шахси дуюми забони куриёї бо калимањои гуногун ифода меёбад, аммо 
баръакс, љонишини шахси дуюми забони тољикї ќариб, ки ивазнашаванда аст, аз ин рў, гуногун 
њам буда наметавонад. Ин аз он љињат аст, ки љонишини шахси дуюм, калимањои дорои 
мафњуми хешутаборї ва вазифа ба фарњанг, одат, њиссиёти тољикон хубтар ворид гардидаанд.  

Аз сабаби он ки љоншини шахси дуюм дар суњбати бевоситаи байни гўянда ва шунаванда 
истифода мешавад, нисбат ба дигар љонишинњо тавассути он гуфтори ањли љомеа бештар амалї 
мешавад. Дар љонишини шахси дуюм байни гўянда ва шунаванда мафњуми ќаробат, дурї ва 
фарњанги љамъитии соњибони забон хубтар таљассум мегардад. 

Дар забони куриёї ќаблан љонишини шахси дуюм бо истилоњоти хешутаборї иваз карда 
мешуд. Аммо бо мурури замон калимањои хешутаборї кам-кам нест шуда, ба љои онњо 
истилоњот ё калимањои ба касб ё вазифањо алоќаманд, ки робитаи байни гўянда ва шунавандаро 
нишон медињанд, зиёдтар истифода шуда истодаанд. Њатто дар интернет-дар хат љонишини 
шахси дуюмро истифода набурда, ба љойи он рамз ё расмро ба кор мебаранд. 

Баръакс, дар Тољикистон пас аз истиќлолияти давлатї асоси робитавї њам дар забон пайдо 
шуд. Акнун љонишини шахси дуюм нисбат ба бегонагон ё хориљиён низ бо истилоњоти 
хешутаборї мавриди истифода ќарор мегирад. 

Дар мавриди мурољиат ба устодон, муносибат бо ашхоси синнусолан калон, дорои мансаби 
баланд ба хотири ба љо овардани эњтироми онњо дар бадали љонишини шахси дуюм истилоњоте 
ба кор мераванд, ки мафњуми унвон ё вазифаро ифода мекунанд. 

Бояд ќайд кард, ки дар забони куриёї доир ба љонишини шахси дуюм на танњо тадќиќоти 
муќоисавии грамматикї, балки зиёда аз ин тадќиќоти мукаммали лексикологию фонетикї низ 
анљом додан лозим аст, то ки ба ин восита хусусиятњои љамъиятї, фарњангию маърифатї ва 
услубиёти нутќ фаро гирифта шавад. 

Њоло доир ба забонњои тољикию куриёї ягон татќиќоти муќоисавї анљом дода нашудааст. 
Ин мавзўъ дар оянда њаматарафа мавриди баррасї ќарор хоњад гирифт. 
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МЕСТОИМЕНИЯ ВТОРОГО ЛИЦА В КОРЕЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ 

ЯЗЫКАХ 
 
В этой статье, которая имеет сравнительны местоимения второго лица 

таджикского языка сравниваются с местоимениями корейского языка, где определяются 
сходства и отличия этих двух языков разной структуры. Факты, которые собрал автор 
в статье, в дальнейшем могут помочь исследователям для полного сравнительного анализа 
этих двух языков. 

Ключевые слова: язык, местоимение, указательные местоимения, типология, 
структура, сходство, отличие, корейский язык, таджикский язык, личные местоимения, 
второе лицо, уважительные слова, неуважительные. 

 
THE SECOND PERSON PRONOUN IN KOREAN AND TAJIK LANGUAGES 
In the present article, that has comparative manner, pronoun second person of the Tajik 

language with pronouns of Korean language, common differenciency of two languages different 
with the grammar structure appointed as follow. The facts, that author collected in this article 
will help to researchists for full researching and comparising these two languages in future.  

Keywords: language, pronoun, demonstrative pronoun, typology, structure, commonality, 
differenciency, Korean language, Tajik language, personal pronouns, second person pronouns, 
respectfull speech (words), unrespected speech (words). 
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БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ 
ПОСЛОВИЦ) 

 

Салохиддинов В. Ю. 
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Общеизвестно, что универсальными категориями, определяющими человеческое сознание, 

являются причина и следствие. В лингвистической литературе вместе с морфологическим 
описанием языка все больший интерес вызывает проблема грамматической семантики, 
философии и логики языка. В настоящее время также возрос интерес к языковой картине мира и 
ментальным процессам. 

Языковые категории тесно связаны с мыслительными – такими как причина и следствие, в 
силу чего язык становится важным источником исследования когнитивных процессов. Анализ 
каузативной связи (причинно-следственные отношения) в БСП в когнитивном аспекте вызвано 



значительным развитием когнитивной лингвистики как области языкознания и прямой связи 
причины и следствия с когнитивной сфере языковой личности.  

В центре внимания исследователей когнитивной лингвистики находится национально-
культурная специфика видения мира. Язык рассматривается в аспекте моделирования 
общественного сознания, а не индивидуального. Исходя из этого, главной задачей становится 
выявление общего и специфического в системах концептуализации различных языков, описание 
как языковых картин мира, так и их отдельные фрагменты. 

Предложения с причинно-следственными отношениями в рамках БСП в английском и 
таджикском языках имеют двойственную природу, исходящую из самой специфики данной 
синтаксической конструкции. 

Одни БСП имеют структуру сложноподчиненного предложения, другие строятся по схеме 
сложносочиненных предложений. Главное отличие БСП – это имплицитность связи. 
Имплицитность причинно-следственных отношений имеет место, когда семантическая связь 
между конструкциями вытекает из сравнения высказывания с внеязыковой действительностью, 
из широких связей контекста. 

Предложения с причинно-следственными отношениями состоят из двух разнотипных 
частей, причем одна зависит от другой. Следовательно, синонимичным данным БСП 
выступают сложносочиненные предложения. 

Сравним в таджикском языке: 
“Гап гўї, љувол-љувол, кор гўї, касали ниммурдањол” (Ќаландаров, 158); “Чї навъ меравї? 

Ваќташ шавад, худам бурда мемонам. Барои ин гиря чї лозим аст? – гуфт падарам” (Айни, 15); 
“Аз душман тарсидї, худро ба душман додї” (Ќаландаров, 63); “Гўсфанд нашавад – бузро 
мекушанд” (Ќаландаров, 165). 

Формальным показателем в данных предложениях является наличие или потенциальная 
возможность слова агар, подчеркивающее смысловую и структурную связь между ПП. 

Следует заметить, что важным структурным элементом, создающим следственные 
отношения вместе с интонацией и местоименными словами, являются формы глаголов-
сказуемых, имеющих условно-следственную семантику. 

БСП с условно-следственной семантикой в зависимости от форм выражения глаголов-
сказуемых, делятся на две группы: предложения с реальным и ирреальным условием 
[Белошапкова 1989,85]. 

Предложения с реальным условием представляют собой такие конструкции, в которых 
«условие и обусловливаемое представляются как реально возможные» [Белошапкова 1989,89] 
или «реально-осуществимые» [Грамматика русского языка 1980, 34].  

Формальным показателем подобных предложений является употребление глаголов-
сказуемых в форме изъявительного наклонения. 

Приведем примеры на материале таджикского языка: 
“Љигари шер надорї, сафари дур накунї” ; “Аз саг тарсї, гадої макун”; “Худро мард донї, 

дигаронро шер дон”;  
“Паланг ќанот барорад, одам намемонад дар мамлакат”; “Ранљ бурдї – ганљ бурдї”; “Ростї – 

растї”; “Дастат холї, рўят хунук”; “Аќл набошад, калла – кадуи холист”; “Мушт – мушти 
аввал”; “Об дар якљо истад, бўй мегирад”; “Пул бошад, љангал шўрбо”;  

“Илм чу донї, зи амал сар мапеч, Дониши бекор наарзанд ба њељ” (Љомї). 
Как видно из данных примеров БСП с условно-следственными отношениями в таджикском 

языке встречаются главным образом среди пословиц с семантикой предсказания. Также следует 
заметить,что в таджикских пословицах с семантикой предсказания, имеющих форму БСП, 
между конструкциями выявляются как условно-следственные, так и причинно-следственные 
отношения. Однако, для пословиц с данной семантикой основными являются условно-
следственные отношения. В отдельных высказываниях проявляется семантика причины как 
дополнительное значение и зависит как от лексического состава, так и глагольных форм. 

В современном таджикском языке превентивные конструкции занимают особое место, и 
немало пословиц с семантикой предсказаний. 

Как показал анализ фактического материала в пословицах, имеющих структуру БСП 
условно-следственная семантика может преобразовываться в причинно-следственную и 



сливаться с ней. 
Как показал анализ языкового материала семантика ПП в составе БСП английского языка 

расматриваемой группы очень разнообразна.  
Нами были выявлены группы конструкции, имеющие следующие соотношения содержаний 

ПП: 
1. Первое ПП содержит сообщение о совершении действии, вследствие чего становится 

возможным другое действие, о котором сообщается во втором ПП:  
“But look sharp, for they will be here in a couple of minutes” (G.K. Chesterton, ch. 2); 
2. Первое ПП содержит информацию о психическом или физическом состоянии лица, 

следствием чего является совершение или не совершение им каких-либо действий: 
“Marry: Hi….. Yes? ……Oh, have you?..... Sorry, I’ve been asleep, didn’t hear it ….. Yes ….. 

oh…. (RM, 56). 
То обстоятельство, что в двух конструкциях субъект один и тот же, приводит к тому, что во 

втором ПП наблюдается эллипсис подлежащего, однако, легко восстанавливаемый. Данный 
эллипсис показывает тесную связь двух ПП в рамках БСП. 

3. Второе содержит информацию о совершении лицом какого-либо действия, которое 
стало возможным из-за принадлежности лица к определенной социальной, профессиональной 
или возрастной группе: 

“Rosalind: My husband’s ex. Is the pro, at a club – I get there for nothing” (BR, 106);  
“You are a good Catholic, I believe you” (RM, 89); 
“Jamie: …. They are all grown-up; they’ve got a sense of responsibility….” (RM, 108). 
4. Первое ПП содержит положительную / отрицательную оценку лица, предмета или 

явления, второе – состояние или действие, ставшее возможным вследствие такой оценки.  
“Strapper. You were looking at a rainbow like a damned silly fool instead of keeping your wits about 

you: we stole up on you and had you tight before you could draw a bead on us” (B. Show, 67); 
“This ‘Martin Eden’ is assuredly one of Jack London’s greatest works: he put his real soul into it…” 

(U. Sinclair, 89); 
Come on in, Sam I want you to meet my own particular thorn in the flesh. Sam, this is Perry Mason, 

the noted lawyer, the man who has upset my apple cart several times” (E. Gardner, ch. 9); 
“The magician began to pull his wits together, and when he presently smiled an easy, nonchalant smile, 

it spread a mighty relief around” (M. Twain, 24); 
“The committee was willing to let Philip attend meetings again – as a guest – Philip was too proud to be 

received back into the fold on such grudging terms” (R. Aldington, 79). 
“Peterson’s marriage is collapsing … he rolls in the hay with … a plump little thing” (RM, 78); 
“This car wants rousing: she doesn’t get her hind legs under her up-hill. I shall have to give her head on 

the slope if I’m to catch that train” (J. Galsworthy, ch. 5); 
“But she’s got her head screwed on, has kitty. She’ll be careful; she won’t let the police get hold of her 

again” (C. Snow, 29). 
Наше исследование показало, что в английских и русских пословицах, имеющих форму 

бессоюзного сложного предложения, между частями выявляются как условно-следственные, так 
и причинно-следственные отношения. Основными в семантике пословиц являются причинно-
следственные отношения. Семантика условия проявляется в качестве дополнительного значения 
и зависит от лексического состава, глагольных форм и других факторов.  
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БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫМИ 
ОТНОШЕНИЯМИ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ПОСЛОВИЦ) 
В данной статье рассматриваются бессоюзные сложные предложения на материале 

английского и таджикского языков с точки зрения наличия причинно-следственных отношений 
между частями. Рассматривается характерное соотношение форм глаголов в их частях на фоне 
условно-следственных отношений в пословицах могут реализовать причинно-следственные 
отношения. Сделан вывод о том, что формирование причинно-следственных отношений зависит 
от состава и других факторов. 

Ключевые слова: бессоюзное сложное предложения, условно-следственные отношения, 
причинно-следственные отношения, имплицитность, эллипсис. 

 
CONJUNCTIONLESS COMPLEX SENTENCES WITH CAUSE-AND-EFFECT 

RELATIONS IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES (ON THE MATERIAL OF THE 
PROVERBS) 

In this article, we consider complex sentences on the material of English and Tajik languages from the 
point of view of the existence of cause-effect relations between the parts. The characteristic relation between 
the forms of verbs in their parts and the background of conditional-investigative relations in proverbs can 
realize causal relations. It is concluded that the formation of cause-effect relationships depends on the 
composition and other factors. 

Key words: unconditioned complex sentences, conditional-investigative relations, cause-effect relations, 
implicitness, ellipsis. 
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ИНЪИКОСИ БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ ФОНЕТИКИИ ШЕВАИ ҶАНУБӢ ДАР 

НОМҲОИ СОКИНОНИ НОҲИЯИ ЛАХШ (ҶИРГАТОЛ) 
 

Холназаров Р. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С Айнї  

 
Забон ҳамчун ҳодисаи ҷамъиятӣ ва рукни асосии ҳастии ҳар як миллат ҳамеша дар 

ташаккулу инкишоф ва тағйирёбӣ қарор дорад. Калимаҳо бо мурури замон ҳангоми аз як 
давраи таърихӣ ба давраи дигари таърихӣ интиқол ёфтан, агар мазмунан дигар нашаванд, 
шаклан тағйир меёбанд, ки ин яке аз мавзӯъҳои баҳси миёни муҳаққиқону донишмандон ба 
шумор меравад. Сабаби шакл дигар кардан ва тағйир ёфтани калимаҳо бештар аз беаҳамиятии 
мирзоҳо рух медиҳад, ки ҳангоми китобат ба хатоҳо роҳ медиҳанд.  

Забон ҳамчун падидаи мураккаб соҳаҳои мухталифро дар бар мегирад, ки ҳар соҳа истилоҳ 
ва мафҳумҳои муайяни худро дорад.То ба ҳол дар забоншиносии тоҷик ҳамаи соҳаҳои он пурра 
омӯхта нашудааст, махсусан ба антропонимика- ҳамчун як соҳаи забон муҳаққиқон ва 
тадқиқотчиён таваҷҷӯҳи кам зоҳир намудаанд. 

Дар воқеъ, антропонимика яке аз соҳаҳои махсуси забоншиносӣ буда, мавзӯи асосии баҳси 
он омӯзиши ҳамаҷонибаи номҳои ашхос мебошад. 

Яке аз мсаъалаҳои дорои аҳамияти муҳим дар шинохти суннат ва арзишҳои фарҳангӣ, 
миллӣ ин ҳифз ва зинда нигоҳ доштани номҳои ашхос маҳсуб меёбад. Номҳои ашхос 
равшангари таърихи гузаштаи қавму миллат мебошанд, ки бо мурури замон тағйир меёбанд. 



Дар шакли дуруст барқарор кардани онҳо барои насли имрӯз маънои онро дорад, ки 
гузаштагони мо барои аҳли ҷомеаи башарӣ рӯзгори пурифтихор ва ному кори неке кардаанд. 

Ҳарчанд ки забони тоҷикӣ мақоми забони расмиро ҳанӯз дар замони Шӯравӣ, яъне соли 
1989 соҳиб шуда буд, раванди ташаккул, пешрафт ва самар додани он дар замони Истиқлолияти 
давлатӣ ба вуҷуд омадааст. Маҳз дар ана ҳамин давра забоншиносон озодона ба таври ҷиддӣ ба 
омӯзиши паҳлуҳои норавшан ва печидаи забони тоҷикӣ мақолаву рисолаҳо ба табъ расониданд. 
Забони тоҷикӣ, яке аз забонҳои бойу ғанӣ ва пурмаҳсули дунё ба ҳисоб меравад, доир ба ҳар як 
масъали он, мо метавонем тадқиқот барем ва бо мақолаву рисолаҳои худ барои пешрафти илми 
забоншиносии муосири тоҷик дарёфтҳои навро муайян намоем. Хушбахтона, дар замони 
Истиқлол бо кӯмаку дастгирии бевоситаи Пешвои миллат- Президенти кишварамон Эмомалӣ 
Раҳмон соҳаи маориф ва илм ба натиҷаҳои баланди тараққиёт расида истодааст. Дар партави ин 
забоншиносони мо ҳам бисёре аз паҳлуҳои норавшани забони адабии тоҷикро тадқиқ карда 
истодаанд. 

Яке аз масъалаҳои мавриди ниёзи тадқиқ омӯзиши антропонимҳои лаҳҷавӣ мебошад. 

Ҳарчанд ки дар ин замина баъзе пажуҳишҳо анҷом гирифтаанд, вале номҳо дар лаҳҷаи ҳар 
ноҳия ба ҷиҳатҳои лингвистию ғайрилингвистӣ фарқ мекунанд. Дар ин бобат номҳои мардуми 
ноҳияи Лахш (собиқ Ҷиргатол) боз ҳам ҷолибтаранд, зеро онҳо дар муҳити дузабонӣ ташаккул 
ёфтаанд.  

Бояд тазаккур дод, ки антропонимҳои ин ноҳия маводи фаровонро дар бар мегирад ва ниёз 
ба таҳлилу тадқиқи ҷудогона дорад. Лаҳҷаи мазкур аз рӯйи таснифоти В. С. Расторгуева [4] яке 
аз шохаҳои шеваи ҷанубӣ ба шумор меравад.  

Дар антропонимияи тоҷикони маҳаллӣ, пеш аз ҳама, қонуниятҳои фонетикии шеваи ҷанубӣ 
инъикос ёфтаанд. Дар шеваи мардуми ноҳия садоноки ғайрилабии қатори қафо [2, 14] ъ бо 
фонемаи кӯтоҳи у мувофиқат мекунад. 

Аммо дар номҳои ашхос танҳо мувофиқат асосан ба фонемаи кӯтоҳи у хос мебошад, ки он 
ҳам ба мисли баъзе шеваҳои гурӯҳи ҷанубӣ мақоми васеъ дорад. Дар гуфтугӯ гоҳо дар ду 
вариант истифода мешавад:  

Зълфия // Зулфия < Зулфия Съраё // Сураё < Сурайё  
Гълхон // Гулхон < Гулхон Пардагъл // Пардагул < Пардагул  
Қърбон // Қурбон < Қурбон  
Қайд кардан ба маврид аст, ки забони муоширати қирғизӣ ба забони тоҷикӣ, яъне ба забони 

тоҷинони ноҳия омезиш ёфта, ба тағйироти сифатии номҳо бетаъсир намондааст ва ин яке аз 
қонунҳои мувофиқати садонокҳои кӯтоҳи у, и, а бо фонемаи махсуси ғайрилабии қатрои қафо 
“ъ” ба шумор меравад. Мисли:  

 дидъм < дидам гъл < гул 
чъшм < чашм тъхм < тухм 
бъшин < бишин съраё < сурайё 
бъз < буз хърс < хирс 
Садоноки у аз таркиби овозҳои ав ба вуҷуд меояд:  
руған < равған   нубат < навбат 
рушан < равшан 
Вале дар антропонимия ин қонунияти овозӣ риоя намешавад:  
Равшан < Равшан  Ҷавҳар < Ҷавҳар  
Мавлон < Мавлон Гавҳар < Гавҳар  
Даврон < Даврон  Мънавар//Мунавар< Мунаввар  
Мавлуда < Мавлуда Мавҷуда < Мавҷуда Саври<Саврӣ  
Аммо ин қонун дар номи занонаи Санавбар дар шеваи ноҳия истисност, зеро аксаран дар 

шакли “Санобар” истифода мешавад. 
Фонемаи и дар ҳиҷои аввали кушодаи безада ва пас аз ҳамсадоҳои ҷудогона, аз ҷумла б, п, қ 

баъзан характери ҳиҷосозии худро гум карда, воқеияти он қариб зоҳир намешавад:  

биринҷ < биринҷ    бис < бист  
пишък < пишак    бисйор < бисёр  
бирув//бъру< бируб     



Дар лаҳҷаи тоҷикони маҳаллӣ ҳамсадоҳои пасизабонии чуқур (қ, х, ғ) то андозае ба қафо 
кашида шуда, аз ҷиҳати тарзи талаффуз ба ы-и сабуки русӣ наздик мешавад:  

қылық//қылығ < қилиқ   хыёл < хиёл  
қызық//қызиқ < қизиқ   ғышт < хишт  
қышлоқ < қишлоқ  
Ин ҳолат дар антропонимия дар гуфтугӯи тоҷикону қирғизон низ мушоҳида мешавад:  
Ривоҷ // Ривоҷ < Ривоҷ Қилич // Қилич < Қилич  
Қиём // Қиём < Қиём Қимат // Қимат < Қимат 
Собир // Собир < Cобир Ортиқ // Ортиқ < Ортиқ 
Зиёрат // Зиёрат < Зиёрат Сидиқ // Сидиқ < Сидиқ  
Хидир // Хидир < Хидир  
Дар шеваи тоҷикони маҳаллӣ (бештар қирғизони дар байни тоҷикон иқоматдошта) мавқеи 

фонемаи у устувор буда, дар бисёр мавридҳо бо “ӯ”и забони адабӣ (вови маҷҳул) мувофиқат 
мекунад:  

руз < рӯз   хурд < хӯрд   
гуш < гӯш гушт < гӯшт 
Дар номгузорӣ низ мавқеи фонемаи у устувор аст: Руза, Рузиқъл, Рузӣ, Тутӣ, Фируз, Ашур, 

Бурӣ, Нумон, Дусталӣ, Бустон, Зуро // Зуҳро, Мудин, Муъмин, Тура, Ҷура, Улмас, Кучар, 
Ҷуроб, Суҳроб, Суфӣ, Хуҷаназар, Шуҳрат, Улча, Уғулой // Уғилой, Уроз.  

Фонемаи а дар ҳиҷоҳои кушодаи заданок ва безада миқдоран тағйир ёфта меистад ва ба ин 
васила дар як шароити фонетикӣ ду навъ тобиши акси якдигарро ифода менамояд: аз як тараф, 
баъзан кашишдор ва фарох талаффуз ёфта, хусусияти хос пайдо кунад, аз тарафи дигар, айнан 
дар ҳамин вазъият кӯтоҳ талаффуз шуда, чунон ки дар забони адабӣ ва гуфтугӯӣ дида мешавад, 
ҳолати муқаррарии худро нигоҳ медорад: пърсида:гӣ // пурсидагӣ, хонда:гӣ // хондагӣ, а:дир // 
адир, ша:риф // шариф, ҳа:лим // ҳалим.  

Ғ. Ҷӯраев чунин хусусият, яъне дар ҳиҷои кушодаи безада дароз талаффуз гардидани овози 

“а” дар лаҳҷаи Қамишқӯрғони ноҳияи Ашт зикр карда, онро ба таъсири забони ӯзбекӣ вобаста 
менамояд [5, 76-78]. Ҷ. Мурувватов ҳамин гуна далелро барои лаҳҷаҳои тоҷикони атрофи 
Андиҷон низ ишора кардааст [2, 13]. 

Ба ин асос мо метавонем гӯем, ки сурати дароз талаффуз шудани овози “а” дар лаҳҷаи 
тоҷикони ноҳияи Лахш ба таъсири забони қирғизӣ, ки аз гурӯҳи забонҳои туркист, вобаста аст. 

Дар номгузорӣ низ ин қонуният риоя мешавад, вале дар ҳолати муқаррарӣ бештар аст: 
Ша:риф // Шариф, За:риф // Зариф, Ҳа:лим // Ҳалим, Ҳа:мид //Ҳамид, Са:лим // Салим, Ра:шид // 
Рашид, Ҳаким // Ҳаким, Ва:лӣ // Валӣ, На:йим // Найим, Гадо, Анор, Самад, Самеъ, Аваз, 
Ка(т)та, Замон, Забир, Қамбар, Шакар, Латофат, Ато, Амон, Назокат, На:зир // Назир, 
Назирқыз, Зарофат, Зурафо, Аҳад, Табар, Далер, Кабир, Анис, Арафа, Ватан, Баракат.  

Фонемаи қ пеш аз с, т, л, б ба х мубаддал мешавад: вахт < вақт, ихбол // иғбол < иқбол, 
махсат < мақсад, нахт < нақд, тахсим < тақсим, тахсир < тақсир;  

Дар номгузорӣ:  
Махсат // Мақсад < Мақсад, Тахсирҷон // Тақсирҷон < Тақсирҷон, Хушвахт // Хушвақт < 

Хушбахт, Ихбол // Иғбол, Иқбол < Иқбол.  

Фонемаи ж ба ҷ табдил меёбад:  
ҷола - жола, миҷа - мижа,  
Дар номгузорӣ:  
Миҷгона // Мижгона.  
Метатеза:  
р бо й: файрот < фарёд, дайро< дарё 
в бо ҳ: гаҳвар < гавҳар.  
Дар антропонимия бештар ҷойивазкунии ҳамсадоҳо мушоҳида мешавад:  
р бо й: Майрам < Марям  
в бо ҳ: Гаҳвар < Гавҳар  
з бо р: Нарзило < Назрулло, Нарзӣ < Назрӣ, Нарзиқъл < Наз-риқул.  



Афтидани як ё якчанд овоз дар номгузории шеваи мардуми ноҳия назаррас мебошад: 
:Гълчира - Гулчера < Гулчеҳра, Раим - Раҳим < Раҳим, Тоир - Тоир < Тоҳир, Солийа - 

Солиҳа < Солеҳа, Соиб - Соҳиб < Соҳиб, Қаор - Қаҳор < Қаҳҳор, Баодур -Баҳодур < Баҳодур, 
Сайоат - Сайоҳат < Саёҳат, Почохан - Почохон < Подшоҳхон, Мойтобон - Мойтобон < 
Моҳитобон, Роила - Роҳила< Роҳила; в: Сана(в)бар - Сано(в)бар < Санавбар; ъ: 
Ҷумабек//Ҷимабек-Ҷумабек < Ҷумъабек.  

Забони гуфтугӯии тоҷикӣ дар як ҷо омадани ду садонокро намепарварад. Бинобар он барои 
сабук шудани талаффуз дар байни садонокҳо овозҳои ҷудогона, аз қабили, р, ҳ, й пайдо 
мешаванд.  

Дар он номҳое, ки овози ҳ дар байни ду садонок (а-и, и-а, и-о, о-и) афтидааст, ҳамсадои 
ҷудокунандаи “й” пайдо мешавад. 1) Дар номгузорӣ: Моҳия < Моҳ+и+й+а, Марзия < 
Марз+и+й+а, Курсия < Курс+и+й+а, Шамсия < Шамс+и+й+а, Зоир// Зойир < Зоҳир, Нийол, 
Ниҳол < Ниҳол, Зоит // Зойит < Зоҳид, Иброим // Ибройим < Иброҳим, Соиб // Сойиб < Соҳиб, 
Солийа // Солиҳа < Солеҳа, Тоир // Тойир < Тоҳир.  

2) Дар лексика: мойил < моил, райиса < раиса, бобоям < бобо+ам, оҳуйам < оҳу+ам, гулӯям 
< гулӯ+ам,  

Бадалшавии овозҳо, ки бештар бо ҳамсадоҳои ҷуфт рӯй медиҳад, мушоҳида мешавад:  
б > в: Абдулло > Авдуло, Офтоб> Офтов, Маҳтоб> Мāтов  
ф > в: Афзалшо > Авзалшо д > т: Мурод > Мърот // Мърод // Мурот, Муҳаммад > Мамад // 

Мамат//Маҳмат//Маҳмад, Хадича >Хатича // Хадича, Мақсад > Махсат // Махсад // Мақсат. 
Гоҳо дар номгузорӣ байни реша ва калимаҳои мураккаб (байни ду садонок) ҳарфи зиёдатӣ 

мушоҳида мешавад [1, 71], ки як навъ интерфиксро ба хотир меорад: Қамбар < Қамар, Атовилло 
// Ато-вълло < Атоулло.  

Ҳамин тариқ, хусусиятҳои фонетикии номҳои ашхос чун дигар калимаҳои диалектӣ, 
умуман, дар нутқи шифоҳӣ зоҳир мешаванд. Дар нутқи хаттӣ аксар кӯшиш мекунанд, ки ба 
меъёри ягонаи забони адабӣ мувофиқ бошанд.  
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ОТРАЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ЮЖНОГО 
ДИАЛЕКТ В ИМЕНАХ ЛЯХШСКОГО РАЙОНА (ДЖИРГАТОЛА) 

Основной в этой статье это отражение некоторых фонетических осебенностей вюжнго 
диалект в именах людей. В фонетических транскрипсиях имена людей гласные а, у, ъ и 
согласные в, з, х, р сыграли большую роль и занимают одно из центральное место в статье . В 
качественном изменении личных имет важную роль сыграла среды двухязычая. 

Ключевые слова: антропонимика, диалектология, имя, история, лингвистика, фонетика, 
гласны, согласный, фонема, слог, ударение, слова,  

 

REFLECTION SOME PHONETIC FEATURES IN THE SOUTHERN DIALECT IN 
NAMES OF LJAHSHS AREA (DGIRGATOL) 

The basic dispute in this article is reflexion of some phonetic features in a southern dialect in names 
of people. In phonetic transcriptions names of people vowels a, у, ъ and consonants в, з, х, р have 
played the big role and take one of the central place in article. And also in bilingualism in changing 
property of people (names) will play an important place in concrete names of people.  

Keywords: anthroponomy, dialectology, a name, history, linguistics, phonetics, the vowels, concordant, 
a phoneme, a syllable, an accent, words.  
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Предложение как языковая единица представляет собой единство различных свойств и 

признаков, в целом исходящих из его соотношения с отражением им событий и явлений объективной 
действительности и воплощением в себе всех аспектов грамматической структуры языка, может 
соотноситься с различными уровнями языка. 

Большинство исследователей при изучении синтаксической структуры предложения признается 
необходимость различать по меньшей мере так называемых два синтаксического уровня или аспекта 
предложения. При этом выделяются предложение как структурная единица, имеющая свойства 
статичности, и предложение как динамическая или коммуникативная единица. 

Прежде всего, предложение как статическая единица, считается, что отражает самые общие и 
самые главные признаки будущей, потенциально возможной единицы языка. Предложение на этой 
стадии есть лишь конструкция, обладающая в наиболее отвлеченной форме основными 
“характеристиками”: системой форм (парадигмой) и значениями объективной модальности и 
синтаксического времени – частными грамматическими значениями предложения[1]. Предложения 
как основные единицы речи и речевого общения порождаются для выражения определенного 
содержания, которое воспринимается адресатом речи на основе определенных языковых форм. 
Собственно синтаксическим аспектом построения предложений являются взаимоотношения между 
компонентами, из которых строится предложение. 

Предложение функционирует в языке как структурно организованная единица, образованная по 
специально предназначенному для этого грамматическому образцу и состоящая из определенных 
компонентов, вступающих в определенные структурно-грамматические связи. Компоненты 
предложения представляют собой особые структурно организованные единицы, соотнесенные в 
структуре предложения во взаимной грамматической связи и зависимости. В данном аспекте 
предложение рассматривается как грамматически организованная единица, которая расчленяется на 
синтаксические компоненты, так называемые члены предложения, выделяемые в структуре 
предложения как грамматические члены, характеризующиеся одинаковыми свойствами в создании 
предикативного минимума предложения, одинаковыми функциями в создании номинативного 
минимума и одинаковыми смысловыми отношениями и структурно-позиционными связями в 
составе названных минимумов [Вафеев 1983, 7;]. Поэтому как синтаксическая конструкция 
предложение имеет структурный аспект членения. Независимо от свойства синтаксических единиц 
отражать в структуре предложения предметы и объекты реальной действительности, однако, 
выступая как структурные единицы синтаксической структуры, они представляют собой 
абстрактную модель, схематическое воплощение реалий в структуре предложения, не зависящих от 
ситуации, содержания и интонационно-просодических средств языка. Как подчеркивает 
В.Кочергина, «грамматическое членение объективно и статично» [Кочергина 1979, с.164]. Основной 
единицей предложения на данном уровне выступает синтаксическое членение, которое представляет 
собой обобщенное представление целого ряда конкретных предложений с одинаковым составом 
синтаксических членов, одинаковым порядком слов и интонационной структурой. Предложение: 
Дым из труб мчался вдоль плоских улиц Поти (Паустовский) на структурно-синтаксическом уровне 
характеризуется как единица, которая образована по структурной схеме N1 – VF, составляющую 
предикативный минимум предложения, и распространена присловными распространителями, 
образующими информационную достаточность предложения: N1 – Vf → N1 (≈≈из N2) === Vf – .–. –



.вдольN2 (Adj≈≈N2) – – –N2. Конструктивные типы простых предложений в русском языке выявлены, 
и составлен полный перечень их моделей или структурных схем [Распопов 1961; Грамматика 1970; 
Шведова 1973; Русская Грамматика 1980; и др.] 

Предложение как языковая единица обладает своей собственной семантической структурой, 
служит для отражения определенного события, предмета или явления действительности, передачи 
определенной мысли и является сообщением о чем-либо и рассчитанное на слуховое и зрительное 
восприятие. Предложение содержит в себе информацию о каком-либо факте действительности, 
вытекающую из лексико-синтаксической структуры данного предложения, определенным образом 
воплощая в свою структуру информацию, пропозиционно соотносясь с ней. Она оформляется на 
уровне конструктивной структуры как «вербализованная передача уже добытых, осмысленных и 
организованных фактов объективной действительности» [И.П.Гальперин 1973, с.66].  

Однако это соотношение не симметрично, а ассиметрично, так как оно отражается в языковых 
единицах, именуя их, а не непосредственно отображая их. Поэтому предложение состоит из 
определенных лексических единиц, которые во взаимодействии с его грамматической организацией 
образуют семантическую структуру предложения. Семантическую структуру предложения 
составляет система значений разных ступеней организации предложения: значения грамматической 
структуры предложения, включающее в себе абстрактное содержание предикативности, новое, 
значение другого качества накладывается на значение предложения, идущее от компонентов 
предикативной основы и их отношений, а также от лексической семантики слов, заполнивших 
позиции в предложении. Вещественная информация вербализуется в структурной схеме путем 
наполнения ее конкретным лексическим материалом. В предложении: Дым из труб мчался вдоль 
плоских улиц Поти (Паустовский) - семантические отношения субъект и его состояние составляют 
основу семантики предложения на основе предикативных отношений членов предикативного ядра 
предложения (Дым мчался), на который наслаиваются значения присловных распространителей 
предложения ( из труб, вдоль плоских улиц Поти). 

Структурно-грамматическая и семантико-содержательная организация предложения еще не 
обеспечивает взаимосвязанным компонентам предложения становиться функциональной языковой 
единицей, «грамматическое членение само по себе еще не обеспечивает структурного единства 
предложения». [Распопов 1961, с.45], Хотя в структурно-грамматической и семантико-
содержательной организации предложения присутствует также его функциональное значение, 
связанное с распределением коммуникативной нагрузки между его членами. Это значение 
выражается актуальным членением предложения и интонацией. «Специально выступая в качестве 
предложения, та или иная синтаксическая конструкция не только определенным образом 
осмысляется, приобретая целенаправленное коммуникативное значение, но и определенным 
образом дооформляется, поскольку актуальное членение предложения и общая цель выражаемого в 
нем сообщения должны быть так или иначе оформлены» [Распопов 1961, с.43].  

Предложение как определенным образом структурно образованная единица в процессе 
коммуникации наполняется тем или иным лексическим материалом и видоизменяется под влиянием 
реальных задач общения, т.е. приспосабливается к реальным нуждам речи, конкретизируется в 
зависимости от целей и назначения высказывания. Предложение, функционируя в речи, использует 
как конструктивную, так и смысловую структуру, чтобы передать определенную информацию. Для 
того, чтобы выполнить функцию передачи информации, стать единицей коммуникативной, 
конструктивная и семантическая структура вводятся в речевую ситуацию, контекст, вступая в 
систему формальных изменений, обнаруживая определенную коммуникативную задачу, которая 
выражается определенными средствами языка. Для говорящего на этом этапе важно найти 
оптимальный вариант используемых средств и расположения компонентов, соответствующий 
конкретным нуждам коммуникации. Рассматриваемое с этой точки зрения предложение является 
единицей динамической. Раздел науки, изучающий существующие в языке коммуникативно-
синтаксические типы (структуры) и средства их выражения, называется коммуникативным 
синтаксисом. Коммуникативный аспект предложения - это такой аспект, при котором говорящий 
намеревается сообщить содержащуюся в предложении информацию в данной конситуации.  

Таким образом, наряду с грамматическими и семантическими аспектами в предложении 
наличествует его функциональная нагрузка, которая проявляется в возможностях использования 
компонентов предложения для выражения коммуникативной перспективы высказывания. 
Средством превращения синтаксической и семантической структур в структуру коммуникативную 
служит актуальное членение. Синтаксическая и семантическая конструкции превращаются в 



высказывание только после того, как становятся носителями коммуникативной цели, выражая 
актуальное членение.  

Исходя из выше сказанного, следует отметить, что основными лингвистическими 
характеристиками предложения выступают синтаксическая структура, которая формируется на 
основе определенных словоформ, структурно-грамматически соотнесенных друг с другом; 
семантическая структура, формирующаяся на основе взаимодействия содержательного соотношения 
лексического наполнения компонентного состава предложения для обозначения факта 
действительности, и коммуникативная структура, направляющая взаимодействие грамматической и 
семантической организации предложения на основе особых соотношений порядка слов и 
интонационной структуры на сообщение единиц информации, формируя предложения как 
коммуникативную единицу. 

Теоретические основы современной синтаксической науки связаны с именами таких ученых, как 
В.В.Виноградов, Н. Ю. Шведова, В.Г.Гак, С.Д.Кацнельсон, В.Г.Адмони, Т.Б.Алисова, 
Н.Н.Прокопович, Г.А.Золотова, В.А.Белошапкова, В.К.Гак, Распопов, Почепцов и др.  

В последние десятилетия в отечественном языкознании в области сопоставительного изучения 
структуры и семантики простого предложения русского и таджикского языков плодотворно 
работали многие известные исследователи. В этом отношении заслуживают внимания 
сопоставительные исследования Л.В. Успенской, М.Б.Нагзибековой, А.И.Королевой, 
Г.С.Михайлоченко, С.Ибрагимова, С.Д.Холматовой, Н.Р. Ганиевой и др. 
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АСПЕКТЫ ЧЛЕНЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

СИНТАКСИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
В статье речь идет о роли предложения, которая как языковая единица обладает своей 

собственной семантической структурой, служит для отражения определенного события, предмета 
или явления действительности, передачи мысли. Автором подчеркнуто теоретические основы 
современной синтаксической науки, отражающие в трудах русских и таджикских ученых в области 
сопоставительного изучения структуры и семантики простого предложения русского и таджикского 
языков. 

Ключевые слова: предложение, структура, семантика, информация, содержание, значение, 
теория, сопоставление. 

 
ASPECTS OF SEGMENTATION AND INVESTIGATION OF THE SENTENCES IN MODERN 

SYNTACTIC SCIENCE 

The article deals with the role of a sentence, which as a language unit has its own semantic structure, serves to 

reflect a particular event, an object or phenomenon of reality, the transmission of thought. The author underlines the 

theoretical foundations of modern syntactic science, reflecting in the works of Russian and Tajik scholars in the field 

of comparative study of the structure and semantics of a simple sentence of Russian and Tajik languages. 

Key words: sentence, structure, semantics, information, content, meaning, theory, comparison. 
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В каждом языке члены предложения являются минимальными синтаксическими единицами, 
которые выделяются на основе формальных функции и признаков в составе предложения. 
Члены предложения выражаются отдельно взятыми сочетанием слов или словоформами, то 
есть стоятся на базе частей речи.  

Следует отметить, что члены предложения в рассматриваемых языках представляют собой 
осуществление независимого слова в составе предложении, синтаксическую форму слова. В 
члене предложения как в синтаксической единице выражаются одновременно грамматическое и 
вещественное значение. Вещественное значение лексически отображает определенные объекты, 
признаки, действия. Грамматическое значение имеет два аспекта: а) указание на функцию слова 
в предложении (подлежащее, дополнение, сказуемое и т.п.); б) выражение некоторых 
категориальных значений, дополняющих морфологические категории слова (детерминация 
существительного, модальные и видовые значения глагола и т.п.). При этом В:Г. Гак отмечает 
[5, c. 566], что хотя ни одна синтаксическая теория не вызывала такой резкой критики, как 
теория членов предложения, вместе с тем ни одна система терминов в синтаксисе не проявляет 
такой жизненности, как та, что связана с членами предложения. 

В таджикском и английском языках во многих грамматических описаниях под термином 
членом предложения иметься в виду любая функциональная часть, рассматриваемая в структуре 
предложения. 

В словарной статье аъзоњои љумла – clause elements (рус. члены предложения, фр. terme de la 
proposition, нем. Satzglieder, исп. partes de la oracion) анализируются наиболее характерные 
объединения данной синтаксической отношении и данного содержания синтаксических связей 
как наиболее систематично и закономерно отображаемых в разных высказываниях. 

Термин аъзоњои љумла – clause elements (члены предложения), употребляемый в английском 
языке с синонимами parts of the sentence (члены предложения) и sentence parts (члены 
предложения), является гиперонимом по отношению, в первую очередь, к группе терминов и 
терминосочетаний, выражающих обобщенные понятия. В этот список входят следующие 
таджикские и английские термины-гипонимы: сараъзоњои љумла – principal elements или parts 
(главные члены предложения) в английском языке с синонимом main elements (главные члены 
предложения) и аъзоњои пайрави љумла - secondary elements (второстепенные члены предложения) 
с синонимом optional elements или parts (второстепенные члены предложения), однако указанные 
термины-гипонимы не имеют синонимы в таджикском языке, они везде упоминаются в одном 
форме, как сараъзњои љумла ва аъзоњои пайрави љумла.  

В обоих языках к главным членам предложения относятся понятия подлежащего и 
сказуемого. Однако, в современной лингвистике для их обозначения широко употребляются 
термины мубтадо - subject (субъект, подлежащее) и хабар – predicate (предикат, сказуемое), 
пришедшие из логики и имеющие более объемное значение. 

Что касается второстепенных членов, то здесь ситуация не столь однозначна. Настолько, 
например, в таджикском языке нет однозначного эквивалента термину пуркунанда – object, 
complement (дополнение). При всем том, так как в английской грамматике он является 
полноправным элементом предложения, мы включаем его в словарь со всеми особенностями, 
свойственными именно английскому языку. Следует отметить, что здесь тоже появляется 
дискуссионное отношение к термину муайянкунанда attribute (определение). В таджикском языке 



упомянутый член предложения, несмотря на его независимость, согласованность с 
определяемым словом, все же отдельно представлен в качестве второстепенного члена 
предложения. Тем не менее, в английских грамматических источниках и учебниках также можно 
встретить термин муайянкунанда attribute (определение) с синонимом adjunct (адъюнкт, 
определение) в роли члена предложения. Однако, при подробном рассмотрении понятия 
указанного термина можно прийти к выводу, что сама свойства дефиниции в большей степени 
подвержена анализу в морфологии, так как в английском языке почти каждая часть речи в той 
или иной мере может быть определяющим словом. 

Более того, существенная часть функций определения включена в такие термины, как њол – 
adverbial (обстоятельство) и пуркунанда – complement (дополнение). 

Следовательно, в соответствии с наиболее распространенным современным подходом к 
синтаксису английского предложения, в словаре выделяются пять элементов структуры 
предложения: subject – мубтадо (подлежащее, субъект), verb или predicate – хабар (сказуемое, 
предикат), object – пуркунанда (объект), complement – пуркунанда (дополнение) и њол – adverbial 
(обстоятельство) [4, c. 176-190]. 

Чрезмерно значительным является интерес к терминам и терминосочетаниям, относящимся 
к членам предложения в обоих языках. Так, в частности, необходимо отметить, что можно 
вывести требовательную дихотомию понятий и терминов, используя латинские слова и термины 
для психологических терминов таджикского и и английского языков относительно 
синтаксических понятий. В ряду психологических понятий - субъект, предикат и объект - 
последовательно противопоставляются понятия синтаксические мубтадо - subject 
(подлежащее), хабар - predicate (сказуемое), пуркунанда - object (дополнение). 

Изучение научных работ относительно членов предложения в таджикской и английской 
грамматике, с одной стороны, приводит к раскрытию широкого спектра семантических 
отношений, которые соединяют не менее широкий перечень терминологических единиц в 
единое семантическое поле с заглавным термином аъзоњои љумла – clause elements (члены 
предложения), но, с другой стороны, каждый из вышеуказанных терминов довольно автономен, 
имеет своими, только ему свойственными, иерархическими связями, и, таким образом, 
анализировать их в словаре целесообразнее по отдельности. 

Прежде чем приступить к рассмотрению терминов и терминов-словосочетаний, 
относящихся к «аъзоњои љумла – parts of the sentence (члены предложение)», необходимо 
предложить определение членам предложения. К ним относятся такие термины, как мубтадо – 
subject (подлежащее), хабар – predicate (сказуемое), пуркунанда – object (дополнение), 
муайянкунанда – attribute (определение), њол – adverbial modifier (обстоятельство). 

По структуре термин «мубтадо - subject» в обоих языках является простым и по 
происхождению он исконно таджикский, и в английский язык он проник в средневековый 
период из древнефранцузского языка в форме suget, и из латинского в форме subjectus. По 
степени использования в синтаксисе этот термин весьма продуктивен и в таджикском, и в 
английском языках. 

В широком значении термин мубтадо (подлежащее, субъект) – это то, о чем говорится в 
предложении; предмет мысли, о котором выносится суждение (в отличие от сказуемое 
/предиката и от связки). В логических теориях значения субъект понимается либо как элемент 
действительности, о котором идет речь, либо как человеческое представление (или понятие) об 
этом элементе реальности. 

В грамматической традиции термин subject – мубтадо ( субъек) определяется как член 
предложения, соответствующий предмету мысли (суждения). Для обозначения этого члена 
предложения в русском языке часто также употребляется термин подлежащее. Однако, при 
сравнении понятий субъекта и подлежащего, следует отметить, несмотря на существующую 
многозначность термина subject - субъект (субъект), он является международным, а термин 
подлежащее - калька латинского слова subjection, обладает гораздо более узкое использование, 
относящееся только к синтаксической структуре предложения (плану выражения), и оставляет 
без внимания содержание предложения. 

По мнению некоторых лингвистов [14, c. 720; 12, c. 415], при дефиниции второго главного 
члена предложения в англоязычных источниках по большей части используется термин verb – 



феъл (глагол, сказуемое). При всем том, в настоящее время, в связи с различением данного 
термина в значении феъл (глагол), все чаще предпочтение отдается его синониму хабар – 
predicate (предикат), особенно в отечественной лингвистике [6, c. 331; 2, c. 122; 1, c. 413].  

По структуре термин «хабар – predicate (сказуемое, предикат)» в обоих языках является 
простым и заимствованным из арабского в таджикский, и в английский язык он проник в 
средневековый период из латинского языка в форме praedicatum.  

Лингвистический энциклопедический словарь характеризует предикат как термин логики и 
языкознания, обозначающий конститутивный член суждения — то, что высказывается 
(утверждается или отрицается) о субъекте [7, c. 392]. Если термин сказуемое ассоциируется, 
прежде всего, с формальным аспектом этого члена предложения, то предикат — с его 
содержательным аспектом. Сказуемое, по мнению А.И. Смирницкого [10, c. 111], есть то слово 
или сочетание слов, которым выражается предикация и обозначается предикат. Принято 
говорить о формальных типах сказуемого, но о семантических типах предиката. Для различения 
этих признаков мы будем пользоваться (в русском варианте) термином сказуемое при описании 
формальной стороны и термином предикат при рассмотрении семантических признаков. 

Основными гипонимами термина хабар – predicate (сказуемое) с точки зрения его формы 
являются хабари сода - simple predicate (простое сказуемое) и хабари таркибї – compound predicate 
(составное сказуемое). 

Терминосочетание хабари сода – simple predicate (простое сказуемое) является гиперонимом 
по отношению к хабари содаи феълї – simple verbal predicate (простое глагольное сказуемое) и 
хабари содаи номї – simple nominal predicate (простое именное сказуемое). 

Терминосочетание хабари таркибї – compound predicate (составное сказуемое) также имеет 
два основных гипонима: хабари таркибии феълї – compound verbal predicate (составное глагольное 
сказуемое) и хабари таркиби номї – compound nominal predicate (составное именное сказуемое). 
Терминисочетаний бандаки хабарї – link verb (глагол-связка) и predicative – ќисми хабари 
таркибии номї, предикатив (именная часть составного сказуемого) в этом случае предстает в 
качестве компонентов по отношению к хабари таркибии номї – compound nominal predicate 
(составное именное сказуемое) [4, c. 145-176]. 

В отечественной и зарубежной грамматике второстепенный член предложения, 
относящийся к глаголам, существительным, прилагательным, числительным или наречиям и 
обозначающий предмет, на который переходит действие, обычно называется дополнением. 
Однако, если учесть главную функцию данного члена предложения – выражение объекта 
действия, то объем термина пуркунанда – object (дополнение) оказывается недостаточным, так 
как (как и случае с терминами мубтадо – subject (подлежащее) и хабар – predicate (сказуемое) 
понятие дополнение выявляет лишь формальную сущность этого члена предложения, не 
затрагивая его семантические характеристики.. 

По составу, термин «пуркунанда -object» в таджикском языке сложный: состоит из наречия 
пур и глагола кун в повелительном наклонении и прилагательнообразующего суффикса - анда. 
Он является исконно таджикским. В английском языке термин «object - пуркунанда» простой по 
составу. Этот термин заимствован английским языком в поздний средневековый период из 
латинского языка в форме objectum. 

Термин «муайянкунанда – attribute» по составу в таджикском языке сложный, потому что 
он состоит из прилагательного муайян и глагола кун (от инфинитива кардан) в повелительном 
наклонении и прилагательнообразующего суффикса - анда. Он является исконно таджикским. В 
английском языке термин «attribute - муайянкунанда» производный по составу: он состоит из 
существительнообразующего суффикса at- и существительного tribute. Указанный термин в 
английский язык попал в 15 веке из древнефранцузского языка в форме существительного 
attribut, и из латинского - в форме глагола attribut.  

Обстоятельство, являясь второстепенным членом предложения в сопоставляемых языках, 
зависит от сказуемого и обозначает признак действия или признак другого признака. 

По мнению многих лингвистов, обстоятельство а в частности Р. Квирка (Quirk 2007: 729), 
отличается наибольшей разнообразностью среди других членов предложения. Его можно 
рассматривать с точки зрения формы, положения в предложении, синтаксической функции, 
семантических свойств. 



Анализируя термин њол – adverbial (обстоятельство), следует учитывать тот факт, что 
обстоятельство, исходя из отбора в словарную статью имеющихся на сегодняшний день 
терминов, может классифицироваться в основном с точек зрения его структуры и семантики. 

В таджикском языке по структуре термин «њол» (обстоятельство) является простым и 
заимствован из арабского языка. В английском языке по составу - это терминословосочетание, 
которое состоит из трех компонентов adverbial+of + modifier. Первый компонент adverbial 
состоит из прилагательнообразующего префикса ad- и существительного verb и 
прилагательнообразующего суффикса - ial. Второй компонент является предлогом. Третий 
компонент состоит из глагола modifу и существительнообразующего суффикса -er.  

В словарной статье, будучи представленным вместе со своим синонимами adverbial modifier 
(обстоятельство), circumstantial modifier [2, c. 80], prosecutive modifier [1, c. 277], термин adverbial 
(обстоятельство) является гиперонимом по отношению к большой группе соотносящихся 
понятий. 

В структурном плане выделяются термины-гипонимы: њоли сода – simple adverbial (простое 
обстоятельство), состоящее из одного слова, њоли мураккаб – complex adverbial (сложное 
обстоятельство), состоящее из двух и более слов, и љумлаи пайрави њол – clausal adverbial 
(обстоятельство придаточное предложение), выполняющее функцию придаточного 
предложения. 

В семантическом плане в отношении «признака» различаются следующие термины: њоли 
макон – adverbial of place (обстоятельство места), њоли замон – adverbial of time 
(обстоятельство времени), њоли тарз – adverbial of manner (обстоятельство образа действия), 
њоли сабаб – adverbial of cause (обстоятельство причины) с синонимом adverbial of reason 
(обстоятельство причины), њоли маќсад – adverbial of purpose (обстоятельство цели), њоли 
натиља – adverbial of result (обстоятельство следствия), с синонимом adverbial of consequence 
(обстоятельство следствия), њоли шарт – adverbial of condition (обстоятельство условия), 
adverbial of concession (обстоятельство уступки), adverbial of attendant circumstances 
(обстоятельство сопутствующих условий), њоли монандї – adverbial of comparison 
(обстоятельство сравнения), њоли дараља – adverbial of degree (обстоятельство степени), њоли 
андоза – adverbial of measure (обстоятельство меры) и adverbial of exception (обстоятельство 
исключения) [4, c. 34-45]. 

Таким образом, при анализе члены предложения в таджикском и английском языках мы 
почти не сталкиваемся каких-либо особо очевидных расхождений. Относительно главенства в 
настоящее время, как в отечественной, так и в зарубежной языкознании, все больше и больше 
распространяется точка зрения, что субъект и предикат являются взаимообусловленными 
уровнями, которые друг без друга быть элементарно не могут. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НЕКОТОРЫ ТЕРМИНОВ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 

«АЪЗОҲОИ ҶУМЛА – CLAUSE ELEMENTS (ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)» В 
ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

В данной статье рассматриваются интерпретации некоторых терминов, 
относящиеся к «аъзоњои љумла – clause elements (члены предложения)» в таджикском и 
английском языках. Автор уделяет большое внимание на выявления сходства и 
различий ключевых терминов и терминосочетаний, относящиеся к члену предложения в 
рассматриваемых языках. По мнению автора, в некоторых английских терминах 
наблюдается явления синонимии, таких как object, complement, но такого свойства 
таджикские термины не обладают. 

Ключевые слова: термин, свойство, предложения, члены предложение, главные члены 
предложения, второстепенные члены предложения, подлежащее, сказуемое, определение, 
дополнение, обстоятельство. 

 

INTERPRETATION OF SOME TERMS RELATED TO THE «АЪЗОЊОИ ЉУМЛА 
– CLAUSE ELEMENTS (ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)» 

IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 
This article deals with interpretation of some terms related to «аъзоњои љумла – clause 

elements (члены предложения)» in Tajik and English languages. An author pays considerable 
attention to the determination of similarities and differences of the key terms and term groups 
related to the clause elements in reviewed languages. According to the author, the phenomena 
of synonym is observed in some English terms, like object, complement, but Tajik terms do not 
have this peculiarity. 

Key words: term, peculiarity, sentence, sentence elements, principal members of the sentence, 
secondary member of the sentence, subject, predicate, attribute, object, adverbial.  
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ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ РОМАНИ 

“ДУХТАРИ ОТАШ” – И ҶАЛОЛ ИКРОМӢ АЗ РӮИ МАЪНО  
 

Бойматова Д.М. 
 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 
 

Муҳимтарин масъалаи фразеология ба сифати як шохаи илми забоншиносӣ асосан 
муайян намудани ҷойи воҳидҳои фразеологӣ дар услуби забон, таҳқиқи пайвастшавии 
калимаҳои устувор дар забонҳои гуногун, тадқиқи пайдоиши онҳо, таснифоти воҳидҳои 
фразеологӣ, тарзи тарҷумаи воҳидҳои фразеологӣ мебошад. 

Воҳидҳои фразеологӣ аз рӯи сохт ва аломати услубӣ ва грамматикии худ хеле гуногунанд. 
Бинобар ин онҳо аз рӯйи аломатҳои семантикӣ, грамматикӣ, услубӣ ва ғайра гурӯҳбандӣ карда 
мешаванд [1, 94]. Дар мақолаи мазкур мо воҳидҳои фразеологии романи “Духтари оташ” – и 
Ҷалол Икромиро аз нуқтаи назари семантикӣ бо тарҷумаи фаронсавии онҳо мавриди баррасӣ 
қарор медиҳем. 

Тавре дар боло зикр гардид. воҳидҳои фразеологӣ дорои гурӯҳи семантикианд. Ду ва зиёда 
калимаҳои мустақилмаънои ба ҳам марбут, ки семантикаи яклухт ва дар аксар маврид 
образнокро ифода мекунанд, ибораҳои фразеологӣ ё худ воҳиди фразеологӣ номида мешаванд. 



Воҳидҳои фразеологӣ таркибан рехтаву устувор буда, мундариҷаи яклухту аксар пуробурангро 
ифода мекунанд. 

Воҳидҳои фразеологӣ аз рӯи семантика, яъне аз рӯи ифода ва маъно ба гурӯҳҳои зерин ҷудо 
мешаванд: 

а) Ибораҳои рехтаи фразеологӣ ё идиомаҳо 
б) Ифодаи фразеологӣ ё фраземаҳо 
в) Ибораҳои тасвирии фразеологӣ ё фразеологизмҳои ғайриидиоматикӣ. [6, 60] 
Ибораҳои рехтаи фразеологӣ ё идиомаҳо қисми аз ҳама муъҷаз, рехтаву устувор ва 

пуробуранги воҳидҳои фразеологиро ташкил медиҳанд. Рехтаву устувор ва пуробурангии 
ибораҳои рехтаи фразеологӣ дар он аст, ки семантикаи ибораҳои рехта аксар вақт бо маънои 
калимаҳои онро ташкилдиҳанда мувофиқат намекунад. Аз ҷумла, семантикаи ибораҳои «аз касе 

дил кандан» - хомӯш шудани муҳаббати касе, «ба чашми худ нигоҳ карда роҳ рафтан» - дуруст, 
ба пеши худ нигоҳ карда роҳ рафтан, «гули сари сабад» - азиз, сара, «ҳар чӣ бодо бод» - таваккал, 
«нури дида» - фарзанд, «гӯш ба қимор» - хушёр, «арақи ҷабин рехтан» - меҳнати сахт кардан ва 

ибораю ҷумлаҳои зиёди ба ин монанд ба гурӯҳи ибораҳои рехтаи фразеологӣ ё ки ифодаи 
идиоматикӣ дохил мешаванд. Пас аз ин мисолҳо маълум мешавад, ки семантикаи ибораҳои дар 
боло зикркардашуда, аз калимаҳои таркибии онҳо барнамеояд. Масалан, дар ибораи «ба чашми 

худ нигоҳ карда роҳ рафтан» сухан дар бораи дуруст, ба пеши худ нигоҳ карда роҳ рафтан 
меравад. Дар ин ҷо ибораи фразеологӣ ба маънои маҷозӣ омадааст. Хусусияти фарқкунандаи ин 
гурӯҳ аз дигар гурӯҳҳо дар он зоҳир мешавад, ки ҷузъҳои таркибии онҳо пурра ба маънои 
маҷозӣ меоянд, ба маънои аслии худ омада наметавонанд.  

Барои мисол воҳиди фразеологии “нури дида” дар романи “Духтари оташ” чунин истифода 
шудааст:  

— Худоба шукр! — гуфт. — Ба яккаю ягонаам, ба нури дидаам омадани хостгорро ҳам 
медидаам [3, 101]. 

Дар ҷумлаи мазкур воҳиди фразеологии “нури дида” аз нигоҳи семантика хеле пуробуранг 

буда, ба гурӯҳи ибораҳои рехтаи фразеологӣ ё идиомаҳо доҳил мешавад. Ин ибораи рехтаи 
фразеологӣ дар “Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик” чунин тавзеҳ шудааст: 
“Нури чашм (дида) — аз нури дида ҳам киромитар; ниҳоят азиз; фарзанди азиз, меҳрубон, 
дӯстдошта” [7, 727].  

Ҷумлаи мазкур ба забони фаронсавӣ чунин тарҷума шудааст:  
Dieu soit béni! Je vois enfin le jour où l’on viendra demander ma petite fille en mariage. La marieuse 

vient ici pour mon trésor, pour la prunelle de mes yeux! [9, 122] 
Тарҷумон ҳангоми тарҷума кардани ибораи рехтаи “нури дида” кӯшиш ба ҳарҷ додааст ва 

барои пурратар ифода кардани он дар забони фаронсавӣ аз якчанд ибораи фаронсавӣ истифода 
барад. Аз ҷумла “ma petite fille – набераи ман, mon trésor – ганҷинаи (дурдонаи) ман ва la prunelle 

de mes yeux – гавҳараки чашмони ман” тарҷума кардааст. Дар ин тарҷума гуфтан мумкин аст, ки 
ҳар се ибора ҳам метавонанд ибораи рехтаи фразеологии “нури дида” – ро ифода кунанд. 
Қобили қайд аст, ки дар забони фаронсавӣ воҳиди фразеологии “comme la prunelle de l'œil” яъне 
“ҳамчун гавҳараки чашм” вуҷуд дорад. Дар мисоли дар боло овардашуда тарҷумон воҳиди 
фразеологии мазкурро дар шакли ҷамъ “la prunelle de mes yeux”, ба ҷойи калимаи “œil” шакли 
ҷамъи он “yeux” – ро истифода бурдааст. Дар мисоли дигар низ ибораи рехта ё ки идиомаи 
“нури дида” – ро дидан мумкин аст, ки ба забони фаронсавӣ айнан тарҷумаи тахтуллафзӣ 
шудааст. 

Мисоли дигар: 
“Илоҳӣ саломат бошед, муллоҷон! — гуфт кампир. — Ба ин меҳрубонии шумо ҷонамро 

фидо кунам, меарзад. Агар ин нури дидаи ман босавод шавад, ман боз сад соли дигар умр 
мебинам” [3, 29]. 

Тарҷумаи фаронсавӣ: 
“— Que Dieu vous accorde la santé! s’écria la vieille femme. Pour votre bonté, je vous donnerai 

mon âme! Si la lumière de mes yeux, ma Firouza, peut aller à l’école, moi je vivrai encore cent ans, rien 
que pour voir cela” [9, 25]. 



Дар тарҷумаи фаронсавӣ идиомаи “нури дида” ҳамчун “la lumière de mes yeux” тарҷума 
шудааст. Калимаҳои фаронсавии “la lumière” ба забони тоҷикӣ “нур” ва “mes yeux” “чашмони 

ман” тарҷума мешаванд. Аз тарҷума маълум мешавад, ки “la lumière de mes yeux”, яъне “нури 
чашмони ман” - ро ифода мекунад.  

Тавре мебинем, ибораи рехтаи “нури дида” як хел тарҷума нашудааст. Дар ҷумлаи аввал 
агар вобаста ба маъно тарҷума шуда бошад, дар ҷумлаи дуюм тарҷумаи тахтуллафзӣ шудааст. 

Мисоли дигар: 
“— Ҳа, — гуфт Бибизағора ҳам, — надонам ман барои чӣ ин қадар аллону азиз шудам. Ба 

ҳар хонадон ки равам, гули сари сабад ман мешавам, дар ҳар ҷо ки ягон домоди нағз бошад, 
талабгори ман мешавад” [3, 22]. 

Воҳиди фразеологии тоҷикии «гули сари сабад» аз рӯи семантика ба гурӯҳи якуми воҳидҳои 
фразеологӣ, яъне ба ибораҳои рехтаи фразеологӣ ё ки идиомаҳо дохил мешавад. Хусусият ва 
аломати асосии ин гурӯҳ дар он аст, ки маънои умумии ибора ба маънои ҷузъҳои дохили он 
вобаста нест. Ибора ба ҷузъҳои маънодор ҷудо намешавад, ҷузҳои ибораро тағир додан ва ё 

иваз кардан имконнопазир аст, зеро ҳам аз ҷиҳати маъно ва ҳам аз ҷиҳати сохт барҳам мехӯрад.  
Ибораи рехтаи «гули сари сабад» дар фарҳанги «Ғиёс-ул-луғот» чунин маънӣ шудааст: 

«Киноя аз сармояи равнақ, чизе ки аз амсоли худ беҳтар ва муаззаз ва мумтоз бошад: чӣ 
маъмули гулфурушон ва боғбонон аст, ҳар гуле, ки аз ҷумлаи гулҳо калон ва беҳтар бошад, 
онро бар сари сабаде, ки аз аз гулҳо пур бошад, мениҳанд», яъне азиз, сара [5, 195]. 

Тарҷумаи фаронсавии ҷумлаи дар боло зикршуда: 
“— Oui, répondit Bibizagora, je n’arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde m’aime tant. Je 

suis toujours bien accueillie. Je suis la bienvenue, où que j’aille; lorsqu’apparaît un fiancé enviable, il 
essaie aussitôt de me demander en marriage”. [9, 34] 

Ибораи рехтаи фразеологии “гули сари сабад” ба забони фаронсавӣ чунин “bien accueillie - ё 
ки “ la bienvenue – меҳмони азиз” тарҷума шудааст. Қайд кардан лозим аст, ки тарҷумаи 
фаронсавии ибораи рехтаи фразеологии “гули сари сабад” маънои ибораи рехтаи фразеологии 
тоҷикиро ифода карда метавонад. 

Ибораи рехтаи “гурги борондида” дар романи “Духтари оташ” чунин истифода шудааст: 
“Иноқ, ки гурги борондида ва асабҳояш осуда буд, аз ин сухани Замонбек чандон хафа 

нашуда хост, ки аввал мақсади Замонбекро фаҳмад, фаҳмад, ки барои чӣ ӯ суҳбатро ин хел 
бурда истодааст?” [3, 506] 

Дар ҷумлаи дар боло қайд кардашуда ибораи рехтаи фразеологии “гурги борондида” ба 
назар мерасад. Ибораи рехтаи мазкур дар “Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик” 
чунин маънидод карда шудааст: “гурги борондида – одами гарму сардии ҳаётро чашида, 
пуртаҷриба, кордида, пухта; маккор” [7, 342]. 

Дар тарҷумаи фаронсавӣ: 
“Inok écoutait d’un air assez calme. Il était rusé et il n’était pas si facile de le mettre hors de lui, il se 

demandait plutôt pourquoi Zamonbek auvait engagé cette conversation” [9, 567]. 

Ибораи рехтаи фразеологии “гурги борондида” ба шакли “il était rusé”, яъне “вай маккор 
(айёр, ҳилагар) буд” тарҷума шудааст. Чӣ тавре мебинем дар инҷо ибораи рехтаи тоҷикӣ “гурги 
борондида” вобаста ба маъно тарҷума шудааст. Аз ин тарҷума маълум мешавад, ки тарҷумон 
ба дарки ибораи рехтаи мазкур расидааст ва вобаста ба маъно бошад ҳам ба тарҷумаи дуруст 
ноил гаштааст. 

Ибораи рехтаи “гӯш ба қимор” низ дар романи “Духтари оташ” мавриди истифода қарор 
гирифтааст: 

“Ин корро Асо қасдан кард, зеро ки донист Камолиддин Махдум аз вай ягон касро 
пурсидан мехоҳад ва албатта, мулло Шароф дар даҳлез “гӯш ба қимор” нишаста, гуфтушуниди 
онҳоро мефаҳмад; бинобар он аз бало ҳазар гуфта, ба назди дарвоза рафт, ки аз он ҷо ба даҳлез 
овози гап намерафт” [3, 475]. 

Дар “Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик” тавзеҳи ибораи рехтаи 

фразеологии “гӯш ба қимор” чунин оварда шудааст: “ба шунидани хабаре бисёр ташна ва толиб 
будан” [7, 258]. 



Тарҷумаи фаронсавии дар боло омада чунин аст: 
“Asso s’arrêta près de la terrasse. Après avoir raccompagné Moukharrama, Kamoleddine se 

dirigeait déjà vers la terrasse, mais Asso alla lui-même à sa rencontre. Craignant que Moullocharaf n’épie 
leur conversation, Asso avait décidé de ne parler que sur le seuil de la porte. Il ne soupçonnait certes pas 
combien son attitude était prudente” [9, 540-541]. 

Ибораи рехтаи “гӯш ба қимор” ба забони фаронсавӣ “craignant que Moullocharaf n’épie leur 
conversation”, яъне “хавф бурда Муллошариф сӯҳбати онҳоро ҷосусӣ мекунад” тарҷума 
шудааст. Тарҷумаи фаронсавии ибораи рехтаи дар боло овардашуда то андозае ба маънои 
аслии ибораи рехта наздик аст. 

Дар китоби «Забони адабии ҳозираи тоҷик» дар бобати ибораҳои рехтаи фразеологӣ чунин 
омадааст: «Дар сурати ибораҳои рехтаи фразеологии забони тоҷикӣ, дараҷаи олии абстраксияи 
фразеологиро мушоҳида кардан мумкин аст. Онҳо ниҳоят пуробуранг ва таъсирбахш буда, ба 
дигар забонҳо тарҷума намешаванд» [2, 65]. 

Дар ҳақиқат пас аз мавриди баррасӣ қарор додани ибораҳои рехтаи фразеологӣ ё ки 
идиомаҳои тоҷикӣ аз романи “Духтари оташ” – и Ҷалол Икромӣ ва муқоисаи онҳо дар забони 
фаронсавӣ, ба хулоса омадан мумкин аст, ки ибораи рехтаи фразеологӣ хеле пуробуранг буда, 
ба забони дигар айнан тарҷума карда намешаванд. Дар ҳолати тарҷума шудан айнияти худро 
гум мекунанд. Аз мисолҳое, ки дар боло мушоҳида кардем, ибораҳои рехтаи фразеологӣ ба 
забони фаронсавӣ вобаста ба маъно ва дар баъзе ҳолат тарҷумаи тахтуллафзӣ шудаанд. 

Гурӯҳи дуюми семантикии воҳидҳои фразеологӣ – ифодаи фразеологӣ ё ки фраземаҳо 
мебошанд (фразема калима аз юнонӣ “phrasis – ифода ва ema – воҳиди сохтории забон”) ба 
монанди идиомаҳо мундариҷаи яклухт ва сохту таркиби доимӣ дошта, пуробуранг ва 
таъсирбахш мебошанд [4, 32]. Фразеомаҳо аз гурӯҳҳои дигари семантикӣ маҳз бо тарзи махсуси 
ташаккули маънои яклухти худ фарқ мекунанд. 

Хусусияти фарқкунандаи ифодаҳои фразеологӣ ё фразеомаҳо аз ибораҳои рехтаи устувор ё 
идиома дар он аст, ки яке аз ҷузъҳои таркибии онҳо ҳатман ба маънои аслии худ меояд. Аз 

ҷумла, «ғам хӯрдан», «афсӯс хӯрдан», «савганд хӯрдан», «чашми касеро тарсондан», муштро 
гиреҳ додан» ва амсоли инҳо. Дар ибораҳои зикршуда калимаҳои «ғам», «афсӯс», «тарсондан» 
ба маънои аслии худ омадаанд. Дар ҳақиқат устувории онҳо низ дар ҳамин аст. 

Барои намуна фраземаи “хобаш парида буд” дар романи “Духтари оташ” чунин истифода 
шудааст: 

— Номаъқул кардӣ! — гуфт кайвонӣ, ки тамом хобаш парида буд [3, 122]. 
Дар мисоли дар боло зикршуда фраземаи “хобаш парида буд” истифода шудааст. Чӣ тавре 

қайд кардем, дар фраземаҳо яке аз ҷузъҳои таркибии онҳо ҳатман ба маънои аслии худ меояд. 
Дар фраземаи “хобаш парида буд” калимаи “хоб” ба маънои аслии худ омадааст. Дар 
“Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик” фраземаи “хоби касе паридан” чунин 
маънидод карда шудааст: “ба сабаби гузаштани вақти муайяни хоб хоб набурдан; аз хоб бедор 
шуда, дигар хоб набурдан; хоби касе набурдан; бехоб шудани касе” [8, 275]. 

Ҷумлаи боло дар забони фаронсавӣ чунин тарҷума шудааст: 
— Quelle bêtise! cria la servante [9, 147]. 
Тарҷумаи фаронсавиро ба забони тоҷикӣ тарҷума кунем, чунин шакл мегирад: “Чӣ 

бемаънигӣ! дод зад кайвонӣ”, яъне дар тарҷумаи фаронсавӣ фраземаи “хобаш парида буд ба 
назар намерасад”. 

Ё фраземаи “ғам нахӯр”: 
“Фаҳмидӣ? Ин бадгавҳарҳо бо неши забонашон туро пора-пора кунанд ҳам, боз ту аз онҳо 

зиёдтарӣ! Асло хафа нашав, ғам нахӯр!” [3, 212] 
Дар порчаи зикршуда фраземаи “ғам нахӯр”- ро дидан мумкин аст, ки калимаи “ғам” ба 

маънои аслии худ омада, бо феъли “хӯрдан” ҳамчун фраземаро ташкил кардааст. Фраземаи 
“ғам нахӯр” ба маънои “зиқ нашав, рӯҳафтода нашав” омадааст. 

Дар тарҷумаи фаронсавӣ: 

“Tu as compris? Ces méchantes fillettes peuvent faire les mauvaises langues tant qu’elles le veulent, 
cela ne t’empêche pas d’être à cent coudées au-dessus d’elles. Ne sois pas triste, ne t’inquiète pas”. [9, 254] 



Дар тарҷумаи фаронсавӣ фраземаи тоҷикии “ғам нахӯр” чунин “ne t’inquiète pas”, яъне 
“хавотир нашав” тарҷума шудааст. 

Пас аз дида баромадани ин фразеомаҳо гуфтан мумкин аст, ки ифодаҳои фразеологӣ ё ки 
фразеомаҳоро воҳидҳои устувори забон номидан чандон дуруст нест. Дар онҳо одатан ҳам аз 
ҷиҳати семантика ва ҳам аз ҷиҳати сохту таркиб бештар тағйирот ба назар мерасанд. Вале 
ибораҳои рехтаи устувор ё ки идиомаҳо ба тағйирот дучор намешаванд. 

Аз ин ду гурӯҳи аввали воҳидҳои фразеологӣ гурӯҳи сеюми онҳо ҳам бо сохту таркиб ва ҳам 
бо семантикаи худ пурра фарқ мекунад. Ифодаҳои устуворе, ки маънои яклухти онҳо дар асоси 
маъноҳои луғавии калимаҳои таркибиашон ба вуҷуд меоянд, фразеологизмҳои 
ғайриидиоматикӣ ё ки ибораҳои тасвирии фразеологиро ташкил медиҳанд. Дар ибораҳои 
тасвирии фразеологӣ предмет, аломат, ҳолат ва амал дар шакли тасвирӣ, яъне на дар шакли 
калима, балки дар сурати ибораҳои алоҳида ифода мегардад. Ибораҳои тасвирии «ба гӯш 
расидан», «ба саҳна гузоштан», «аз ҳуқуқ маҳрум кардан», «афту андом», «худ ба худ», «дорую 
дармон», «хати никоҳ», «ангушти шаҳодат», «соли нав», «роҳ рафтан», «ба камол расидан», 
«давра нишастан» ва монанди инҳо дар ҳаёти ҳаррӯзаи мо васеъ истифода бурда мешаванд, 
яъне серистеъмол ҳастанд. Қайд кардан лозим аст, ки баъзе ибораҳои тасвирии фразеологӣ 
вобаста ба давру замон серистеъмолу камистеъмол мешаванд. 

Мисол: 
“Боре дар кӯчаи қишлоқ модарамро, ки духтари имоми қишлоқ будааст, дида монда, дил 

бой медиҳад ва шабу рӯз дар ҳаёли ба даст овардани ӯ мешавад” [3, 262]. 
Дар мисоли зикршуда воҳиди фразеологии “шабу рӯз” истифода шудааст, ки аз рӯи 

гурӯҳбандии семантикӣ ба гурӯҳи фразеологизмҳои ғайриидиоматикӣ ё ки ибораҳои тасвирии 
фразеологӣ доҳил мешавад. Дар “Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик” ин ибораи 
чунин маънидод шудааст: “шабу рӯз нагуфта... – ба шаб ё рӯз буданаш нигоҳ накарда; доим, 
пайваста. [8, 424] 

Дар тарҷумаи фаронсавӣ: 
“Mon père la vit un jour, il en devint amoureux; nuit et jour il ne pensait qu’à elle, il voulait la 

posséder”. [9, 313] 
Воҳиди фразеологии “шабу рӯз” ба забони фаронсавӣ айнан “nuit et jour” тарҷума шудааст. 

Фразеологизмҳои ғайриидиоматикӣ ё ки ибораҳои тасвирии фразеологӣ ба маънои маҷозӣ 
омада наметавонанд. Онҳо баръакси ду гурӯҳи дар боло зикр кардашуда, аз обуранги бадеӣ ва 
образнокӣ маҳруманд. Аксаран ба забонҳои дигар айнан тарҷума мешаванд. 

Мисоли дар поён буда воҳиди фразеологии “аз роҳ задан” истифода бурда шудааст, ки 
маънояш: “касеро гумроҳ кардан, аз роҳ баровардан” аст [8, 904]. 

“Лекин падарам бародари модарамро аз роҳ зада, ба қиморбозӣ кашида ва дар охир 
модарамро ба қимор гузошта, бурида мегирад” [3, 262]. 

Дар тарҷумаи фаронсавӣ: 
“Mon père ne s’en tint pas là, il se mit à jouer aux cartes avec le frère de ma mère et celui-ci, perdant 

un jour toute honte, osa mettre ma mère en jeu” [9, 313]. 
Дар тарҷумаи фаронсавӣ “mon père ne s’en tint pas là” ба назар мерасад. Дар забони 

фаронсавӣ воҳиди фразеологии “il ne s'en tiendra pas là” вуҷуд дорад, ки ба забони тоҷикӣ чунин 
тарҷума мешавад “худдорӣ карда натавонистан аз чизе”. 

Ҳосили сухан, пас аз таҳлили муқоисавии воҳидҳои фразеологӣ аз рӯйи маъно (семантика) 
дар асоси воҳидҳои фразеологии романи “Духтари оташ”- и Ҷалол Икромӣ, мо ба хулосае 
омадем, ки дар ин асар воҳидҳои фразеологӣ доираи истифодаи васеъ доранд ва романнависи 
муосири тоҷик Ҷалол Икромӣ аз ҷумлаи он нависандагоне буд, ки дар асарҳои худ аз ибораҳои 
рехта бамаврид истифода кард. Тарҷума кардани ибораҳои рехта аз як забон ба забонҳои дигар 
аз тарҷумон маҳорати баланди сухандонию сухансанҷиро талаб мекунад. Тарҷумон бояд ба 
умқи ибораи рехта хуб сарфаҳм рафта, бо тарҷумаи хуб моҳияти ибораи рехтаро ба хонанда 

расонда тавонад. Тарҷумони фаронсавии романи «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ низ то 
ҳадди имкон аз уҳдаи тарҷумаи воҳидҳои фразеологӣ баромадааст, ки ин воқеият аз тарҷумаи 
фаронсавии ин асар то андозае ба мушоҳида мерасад. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИИ РОМАНА “ДОЧЬ ОГНЯ” 

ДЖАЛОЛА ИКРАМИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СЕМАНТИКИ 
В данной статье рассматривается устойчивостое проводается семантическая 

классификация фразеологизмов, привод примеры из романа “Дочь огня” Джалола Икрами и автор 
постарались их анализировать с точки зрения семантики и сравнить их с перевод на французком 
языке. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы, идиома, семантическая 
классификация, анализ. 

 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PHRASEOLOGY OF THE NOUVEL 
“DAUGHTER OF FIRE” IN TERMS OF SEMANTICS 

The article considers the sustainability of the semantic classification of phraseological units, examples 
are given from the novel of «Daughter of fire» by Jalol Ikrami and we tried to analyze them in terms of 
semantics and compare them with their translation in French. 

Key words: phraseology, idiom, phraseological units, semantic classification, analyze. 
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К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРНО СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ФИТОНИМОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ В ШУГНАНСКОМ 
ЯЗЫКЕ В ПРЕДЛОЖНОМ И ПОСЛЕЛОЖНОМ КОНСТРУКЦИЯХ 

 
Мамадасламов М.С., Шонизорова М.А. 

Хорогский государственный университета имени М. Назаршоева 
 

В данной статье рассматриваются структурные особенности фитоминов в английской 
лексике и аналоги их употребления в шугнанском языке. Нужно подчеркнуть, семантическое их 
родство, это и структурные различия. Структурные языковые связи непосредственно связаны с 
проблемой системности лексики, которая в языкознании трактуется порой весьма 
противоречиво.Уже первобытный человек искал пути избавления от недугов. Неотъемлемой 
частью его пищи были корни, корневища, семена, плоды и другие сочные и питательные органы 
растения. Постепенно первобытный человек научился использовать «чудодейственные» 
растения против недугов и избегать вредных, ядовитых. Наши предки опытным путем выявили 



растения, дали им названия, их признаки, количества, действия, процессы о фитонимии 
выступают как полнозначные, самостоятельные слова, выполняя в языке номинативную 
функцию, которые своим особым свойствам помогают человеку, обладающему 
неуравновешенной природой, вернуть уравновешенность.Растения, помогавшие от болезней, 
казались «добрыми», а ставшие причиной отравления – «злыми». Таким образом, первые 
зачатки изучения лексических значений лекарственных растений появились в период 
первобытно общинного строя в борьбе за сохранение жизни и здоровья человечества.У разных 
племён лекарственными растениями лечили больных по разному, способы лечения передавались 
от поколения к поколению. Появились люди, которые занимались траволечением– народные 
лекари (tabīben–табибы-). Как свидетельствуют древние персидско-таджикские, арабские, 
индийские, китайские и греческие рукописи, траволечение было основным способом лечения 
ещё 3-5 тысяч лет назад. Врачебным искусством занимались не только врачи, но многие видные 
ученые, литераторы и многие народные лекари. Они оставили богатое наследие в различных 
отраслях медицины. 

Один из самых первых источников персидско- таджикской медицины – «Авеста» (VII-VI вв. 
до н. э). Мы будем говорить лишь о тех растениях и их применения, которые приводятся в 
«Авесте». Наши предки разделяли растительный мир на две группы: полезные растения (в том 
числе лекарственные), которые сотворил бог добра, Ахурамазда и вредные (т. е. вызывающие 
отравления), которые, якобы, создал бог зла – Ахриман, насылающий на человека болезни с 
помощью животных и воздуха. 

Люди в древности на Памире, еще не зная о существовании микроорганизмов, с целью 
дезинфекции использовали следующие лекарственные растения. Например: “sīr-garlic-чеснок“, 
“piyōz-onion– лук“, “amōǰak-ephedrine-эфедру“, “ẋiturzāš-(Alhagicamelorum)-camel's-thorn- 
верблюжью колючку”, sadsōlāgul - (Aloe) century-plant, - столетник”, “spāndůna -(Peganum 
harmala) - Syrian rue - гармала обыкновенная”, “wiδn “mint – мята”, “čidγīnc -nettle – крапива”, 
“galšuδ -seabuckthorn – облепих”, “ẋar - dog-rose – шиповник”, “zīrdosk –“ ragakwōẋ-

поддорожник - plantain, (Plantago), “zīrdširīzm - yellow barry - жёлтые ягоды”, “rōštširīzm -redbarry 
- красные ягоды” и др. В виде порошка, обрабатывают нечистоты, а также готовят настойки и 
окуривают помещения. В древности болезни лечили различными способами. Один из них – 
траволечение, т. е. лечение растениями (фитотерапия). 

Лекарства приготовляли путем кипячения, настаивания (на уксусе, масле или напитке, 
приготовленном из плодов хаомы) коры, корней и надземных частей растений, “pārk- leaf –
листьев”, “tůγm - fruit – плодов”, “δůnǰ - (achenorap) seed- семян”, “gul-flower – цветов”. Среди 

лекарственных растений наших предков xaōma - одно из самых популярных: оно широко 
использовалось при различных заболеваниях и отравлениях, для окуривания помещений. 
Считалось, что сок свежей хаомы сохраняет жизнь, дарует человеку здоровье и силу. В развитии 
персидско-шугнанского траволечения важную роль сыграли шугнанские народные лекари 
конца XIX и начала XX века Шозодамухаммад(1869 - 1935) жил в село СароиБахор 
шугнанского района ГБАО. Шозодамухаммад вел жизнь за счет знахарства как пишет М. 
Миршакар: «Около своего двора он сеял более тысячи различных цветов и горно – степных 
лекарственных растений и готовил лекарство по книгам А. Сино. Он раздавал лекарство только 
тем, которые верили в его мудрость. Плату за лечение больные приносили после выздоровления. 
От больных, которые не выздоравливали плату за лечение не брал». (М. Миршакар. «Айёми 
ҷавонӣ». – Душанбе. Ирфон. 1972, с. 19)  

В шугнанском языке есть белые и желтые цветы под названием “kuẋčivīr- matricaria- 
camomile– ромашка душистая”. Kuẋčivīr в названном языке является сложным словом и состоит 
из двух корней: Cлова Kuẋčvīr этимологически является собственно шугнанским производное от 
слова kuẋta – harmless-без вредный” и “kuẋčǝ – „ гл. в прощед. врем. killed - зарезал”, и vīr- 
fruitage-много о плодах кустарников и фруктовых деревьев“. Из этого образуется: слова 
“kuẋčivīr gul – chamomile’s flower-цветок ромашки”, “kuẋčivīr tůγm - camomile’s seed- „семена 
ромашки”, “kuẋčivīr bun - camomile’s root-корень ромашки”, “ kuẋčivīr rūγan - camomile’s oil-
масло ромашки”, “kuẋčivīr ẋuc -camomile’s sap - сок ромашки”, qōq kuẋčivīr – dry chamomile-cухая 
ромашка”. 



Kuẋčivīr- это однолетнее травянистое растение высотой 10- 15см в горах и 20 – 35 см. на 
долинах.Лучший вид растения, растёт в горах и на долинах. “Kuẋčivīr - camomile-ромашка” 
очень популярное лекарственное средство, бывают горные белые и желтые, сердцевина желтая, 
краевые листки белые, у желтых желтые листки. Ромашка встречается в таджикском 
флористическом ареале районах особенно на Памире. Ромашка под названием Kuẋčivīr – 
matricaria-camomile имеет два выда, горная и долинная. Горные сорта растут в середине мая в 
горах и имеет рост от 5 (пяти) до 10(десяти) сантиметров, имеют маленькие белые цветы и очень 
душистый запах но на вкус горький. Отвар корня гонит мочу, выводит кровь, свернувшуюся в 
желудке, исцеляет опухоли матки и рассасывает их. Раствор согревает замёрзшие части тела, и 
помогает простуженному. В народной медицине цветочные корзинки заваривают как чай и 
пьют при заболеваниях простуды а также применяют как противосудорожное, успокаивающее, 
противовоспалительное, кровоостанавливающее, антисептическое, болеутоляющее, противо-
судорожное, потогонное, мочегонное и слабительное средства.Природа ее горяча и суха во II 
степени и обладает растворяющими свойствами.Помогает при всех видах: kāldārδ - headache-

головной боли”, šitō δoδǰin /sardǝ // -inflammation-воспаление”. Ее пары помогают при ушной 
боли, которая возникает от холода. Если смазать голову, то укрепит мозг и прекратит 
слезотечение.Например: Aga kuẋčivīr gul čōy dastūr dām δēn xu ca birǝzēn fuk namudǝ kāl darδ 
bǝnǝst – If kuẋčivīr’s flower is boiled and stayed and consumed it will cure all types of headache. 

“Если из цветов ромашки заваривают чай и пьют, то исцеляют всех видов головной боли”. 
Aga wi γul park gul-qatīr mis čōy dastūr dām δēn xu ca birǝzēn šamōlδōδǰin dārδat tablarzak bnǝst –If 
kuẋčivīr’s leaves are boiled and the solution is consumed it will remedy cold and shiver - Если 
цветочные корзинки заваривают как чай и пьют, то лечит заболевания простуды, а также 
судороги. “Yō wi būγ-qatǝta fδēnxu xu kāl za mōlēn γůϫ darδ az štōyǝ rahō kiẋt –If the head is 
massaged with (kuẋčivīr‘s) steaming solution it will cure inflagration of ears - если с помощью его 
пары массируют голову исчезает воспаление ушей”. “Aga wiē fīr rūγan-qatīr xukālard camōlēn at ar 
xu γůϫēn-at ar хudamōγ-ēn za čakůnēn māγʒ baquwat sůd-at yuẋk bānd kiẋt - If kuẋčivīr extracted oil is 
used for massaging head and as drops into nose and ear cavities it will strengthen memory and prevents 
stops moisting of eyes - Если с его эфирное масло применяют и массируют голову и прикапают в 
ухо или в нос то укрепляеть мозг и останавливает слезотечение“. Средство производить 
обильными мочеиспускание и месячные, выбивает плод из утробы, если ее выпить или принять 
ванну в ее отваре. Оно также помогает при колике и опухоли кишечника, печени, размягчает 
плотные опухоли и успокаивает боль. Корень помогает женщине, у которой молоко затвердело 
в груди, и исцеляет холодные опухоли.Масло ромашки заставляет потеть и помогает при 
костных болях, а также вызывает рубцевание злокачественных язв и помогает при геморрое. 
Цветочные корзинки ромашки содержат эфирное масло, флавоноиды, фитостерины, смолы, 
слизи, горечи, кумарины, витамин скоротин и др. Такой состав однако вредно для почек и 
мочевого пузыря.Например: “kuẋčivīr rūγan-qatīren sitxůn dārδ xub čūd- kuẋčivīr extracted oil cures 
bone illnesses- C помощью масло ромашки вылечили костные заболевания”. “Aga vēgaǰēv pirō az 

ẋǝvdō δu či bak kuẋčivīr rūγan yi aftandǝ ca brǝzēnat, xupōδēn wi qatīr ca mōlēn sitxůn dārδ best – if 
kuẋčivīr extracted oil is consumed in the amount of two table spoon in the evening before sleep for the 
duration of a week and used as lubrication of feet it will cure bone illnesses.Если вечером перед сном 
два столовый ложки масло ромашки один неделю выпит и делать с ним массаж исчезает косные 
болезные”. “Kuẋčivīr bun warvēnen xu wi ẋuc ca birǝzēn ϫinikēn-and arčind wi biš ẋūvd xaẋ casůd 
yōrdam kiẋt -if kuẋčivīr roots are boiled and resolution is given to rest breast seeding mothers it will 
liquidise digustated milk- Отвар корень ромашки помогает женщине у которых молоко 
затвердело в груди”. 

Ragakwōẋ-Plantagolanceolata-ribwort-подорожник ланцетолистный”. Ragakwōẋ в 
шугнанском языке относится к сложным словам и состоит из двух кореней Rag и wōẋ, rag-вена-
vein-wōẋ-herb-трава. Ragakwōẋ многолетнее травянистое растение, листья ланцетные с жилками, 
пушистыми. Венчик буроватый или светло-буроватый. Плод продолговатая или эллиптическая 
коробочка с семенами. Ragakwōẋ очень популярное средство, используемое в народной 
медицине различных стран при следующие болезнях: wuϫǰēn-kidney-почки“, zaxmǝ-wound-ранa, 
zārsuδǰin-ard- bruise- при ушибаx, ϑuδǰinard- при ожогах-burn, ẋuẋ nayčayēn-ard-bronchitis - 



бронхитах, kǝxak-ard- от кашля-cough, zāxm-ard - sore - язвах, xūnbāndčīd-ard- bleeding- средство 
для кровотечение“ и т. д. В настоящего время большинство людей используют из свежие листья 
делают соки применяют при лихорадке и кровавом кашле. 

Ragakwōẋ tůγm-ribwort’s seed, - семена подорожника также обладают такими свойствами. 
Ragakwōẋ bun –ribwort’s root-корни подорожника, “Ragakwōẋ pārk-ribwort’s leaf-листья 
подорожник “. Сок свежего листа улучшает работу желудочно-кишечного тракта, печени и 
селезенки. “Az ragakwōẋ and disga dōrǝčīdō. Ragak wōẋ pārk lapaϑ ǰāmčidow xu tōzā ẋacand 
firǝwdōw, bādar warvenčin ẋac patǝwdōw xu bādi 2-3 daqiqa wam ẋac xoli cidow, šitō ẋac aram 
cidōwxu 2- sōat tō stid sitōwēc az wi warvento. Dusik šitōdi sut tam tar dastōrak aratōv tǝzdo. Har rūz 
sarakiǰēv yiwǝ čibak maϫʒůnǰtǝ δutōv 10 (δīs) rūzǝnd brǝzēn –Collect a good amount of ribwort wash 
with clean water and boil in water and pour out water after 2-3 minute of boiling and then fill in the 
vessel with cold water unboil again for the next 2 hours. Then percolate the solution through a tight net, 
recommended to drink once in a day in the morning before the breakfast for the amount of two table 
spoons for the duration for 10 days Отвар подорожника приготавливают следующим образом: 
собирают свежие листы в большом количестве, моют, затем бросают в кипящую воду, и через 2-
3 минуты сливают ее, после этого заливают холодную воду кипятить 2 часа до тех пор пока не 
применяем густоватого состояния, а затем процеживают 3 раза через марлю. Принимают 
каждое утро по 1 столовой ложки наташак 2 раза истечению по 10 дней” 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Абу Али ибни Сино. Канонврачебной наука. Кн. 2 – Ташкент, 1956, 478.с 
2. Абу Али ибни Сино. Қонуни тиб. Китоби 1, Душанбе 1991, 361с. 

3. Абу Али ибни Сино. Қонуни тиб. Китоби 1, Душанбе 1991, 554 с. 
4. Глазунова Е, М., Гачечиладзе Н, Д., Бондарь В. В., Биохимическая характеристика плодов 

HippophaerhamnoidesL. Произрастающей на Западном Памире - Растительные ресурсы. Т. ХХ, вып.2, 
1964.274 с. 

5. Дадобоева О.Словарь научных и местных названий лекарственных растенийСеверного Таджикистана. 
- Душанбе, 1972, 438 с. 

6. Тибби Шохзода Мухаммад. Ш , Хоруғ, 1993, !70 с 

 
К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРНО СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ФИТОНИМОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ В ШУГНАНСКОМ 
ЯЗЫКЕ В ПРЕДЛОЖНОМ И ПОСЛЕЛОЖНОМ КОНСТРУКЦИЯХ 

В статье рассматриваются структурные особенности фитаминов английской лексики и 
аналоги их употребления в шугнанском языке. Нужно подчеркнуть, их семантическое родство и 
структурные различия. Лекарства приготовляли путем кипячения, настаивания (на уксусе, масле 
или напитке, приготовленном из плодов, корня, семян, растений) коры, корней и надземных частей 
растений (pārk -leaf - листьев), (tůγm – fruit- плодов), (δůnǰ -achenorap-seed- семян), (gul -flowers - 
цветов). Среди лекарственных растений наших предков xaōma // - одно из самых популярных:оно 
широко использовалось при различных заболеваниях и при отравлениях, для окуривания сосудов. 

Ключевые слова: язык, шугнанский, английский, название, лексика, структура, лекарственное 
растение, методика применения, метод изготовления. 

 
TO THE HISTORY OF STUDYING STRUCTURALLY SEMANTIC FEATURES OF 

PHYTONYMS IN THE ENGLISH AND THEIR EQUIVALENTS IN THE SHUGNANIAN 
LANGUAGE IN THE OFFER AND POST-CONSTRUCTION 

A comparative study of structural and semantic peculiarities of terminology of herbal medicines in 
English and the equivalent terminology in Shoghnani language.The present article examines the structural 
specifics of the terminology of herbal medicines found in English lexicology and the corresponding analogies 
used in Shughnani language, while stressing on the semantic affinity and structural differences in the 
formation and use of the vocabulary pertaining to verbal medicines in both languages. It will also provide a 
background of the vernacular specialized field of the herbal medicine in order to appreciate the origin and 
morphology of words, related to herbal medicines and their preparation especially in Shughnani language.  

Key words: language, Shoghnani, English, title, specimen, lexicology, structure, herbal medicine, 
application, method, ways of preparation. 
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СПЕЦИФИКА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ЧАСТНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

АГЕНТСТВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Мансурова Б.С. 
Российский-Таджикский (Славянский) университет 

 
Характерная особенность становления жанров информационных агентств состоит в том, 

что эти процессы проходили сначала через освоение, а затем преодоление газетных и 
телеграфных форм подачи материала. 

Современные читатели прессы, радиослушатели и телезрители существенно отличаются от 
потребителей продукции информационных агентств, которые предпочитают изучать разные 
источники информации, иметь возможность сравнивать интерпретацию событий и получать 
свежие новости в режиме онлайн. Отличается и форма подачи читателю материала 
информационными агентствами – понятное и доступное изложение, краткая и 
концентрированная подача событий. В информационных агентствах «Авеста» и «Asia-Plus», к 
примеру, новостной материал подается в удобной и адаптированной форме, с учетом 
потребностей потребителей, ограниченных во времени.  

Внутренняя структура формирования публикуемых материалов в представленных 
информационных агентствах очень похожа. Далее на примере базового информационного 
продукта рассмотрим детально данную структуру. Именно новости считаются основным 
продуктом. Для аудитории читателей новость, о которой они не знали ранее, имеет 
первостепенное значение.  

К первой ступени структуры относятся ключевые слова или слаглайн. Они могут состоять 
из комбинации слов, которые наиболее точно и кратко характеризуют событие. 
Информационные агентства «Озодагон» и «Asia-Plus» ключевые слова в комбинации 
используют крайне редко. 

Ко второй ступени структуры новости относится заголовок или хедлайн (headline). Он 
может состоять из нескольких слов в виде простого предложения, излагающего коротко суть 
публикуемого события. Цель заголовка – привлечь внимание целевого читателя. В 
рассматриваемых информационных агентствах заголовки соответствуют указанным 
требованиям.  

Лид (lead) – вводная часть любого сообщения и третья ступень структуры новости, состоит 
из нескольких строк, является главной информационной составляющей, поскольку содержит 
сведения о том, когда и где произошло событие, а также благодаря кому оно стало известным. 
Информационные агентства «Авеста», «Озодагон» и «Asia-Plus» придерживаются правила 
публикации новости с лидом и указывают данные о времени и месте произошедшего события, 



об источнике получения информации.  
Тело (корпус) – изложение новостного материала более подробно с использованием 

дополнительных материалов, характеризующих значимость события (например, комментариев 
специалистов и цитат из нормативных документов) [1, с. 78-82]. Исследованием опубликованных 
новостных материалов информационного агентства «Asia-Plus» установлено, что такие 
публикации довольно часто дополняются в заключительной части бэкграундом – исторической 
справкой, данными статистики. Такой прием в формировании текста позволяет читателю 
оценить важность и ценность новости. 

В редакциях любого средства массовой информации, включая редакции информационных 
агентств, при необходимости текст новостного сообщения сокращают по принципу «ножницы», 
но с обязательным сохранением сути произошедшего события и доступности изложения 
материала для любой категории читателей.  

Частные информационные агентства в основном, придерживаются правил формирования 
внутренней структуры новостных материалов (ключевые слова, заголовок, лид, тело, бэкграунд) 
и их подачи. Следует отметить, что не ко всем информационным жанрам можно применить 
указанную структуру публикации. Например, в интервью, комментировании события и 
аналитическом отчете невозможно в полной мере выполнить все правила.  

Для читателя публикаций информационных агентств первостепенное значение имеет 
получение объективной информации о событии, поэтому другие жанры отодвигаются на второе 
место по значимости.  

Однако в любом информационном жанре главное значение отводится высокому уровню 
оперативной подготовки материала к публикации и его новизне, актуальности и 
злободневности. Материалы, публикуемые в рассматриваемых информационных агентствах, в 
целом соответствуют перечисленным требованиям. 

Не менее важной стороной в информационных материалах является их документальность. 
Публикации в «Asia-Plus» основаны на реальных событиях и фактах, достоверном их анализе и 
трактовке. Все события подтверждаются документальными и статистическими данными, 
свидетельствами очевидцев. Такой же концепции придерживаются и другие частные ИА 
страны. 

Документальность, основанная на конкретных фактах и реальных событиях, точных 
цифровых и статистических данных, свидетельствах очевидцев, их профессиональном анализе и 
трактовке, является неотъемлемой характеристикой публикуемых материалов 
информационных агентств. Как правило, на документальности строятся такие 
информационные жанры, как репортажи, заметки, аналитические отчеты и интервью. В 
информационных публикациях отсутствует авторская оценка материалов, они должны 
основываться только на конкретных фактах[1, с. 104-110].  

Тем не менее, такой подход к новостным материалам не должен ограничиваться рамками 
строгих правил, поскольку читателю также будет интересно ознакомиться с оценкой 
освещаемого явления, с аналитическим и тематическим исследованием события. Современные 
технологии позволяют практически мгновенно опубликовать новость и подготовить 
сравнительный анализ возникшего события с аналогичными событиями, имевшими место 
ранее. Возросла потребность в аналитических материалах, их информационные агентства стали 
размещать в тематических разделах своих новостных сайтов. Исследуемые агентства с 
использованием приема тематических обобщений публикуют статьи, беседы, обзоры, 
комментарии специалистов, рецензии и т.д. 

Современные читатели совсем не похожи на тех пассивных потребителей периодических 
изданий СМИ, созданных на бумажных носителях, которые были еще до изобретения сети 
Интернет. Они желают быть в гуще событий и в реальном времени наблюдать за новостными 
происшествиями. Такие требования к информации диктует приоритетность концепции 
глобальных новостей, развитие технологий и современный образ жизни человечества в целом. 
Для привлечения целевой аудитории читателей и побуждение их к выбору своего 
информационного агентства сотрудникам (редакторам, журналистам и т.д.) необходимо 
постоянно работать над созданием новых стратегий передачи и подачи новостей. Исследования 
большинства аналитиков показывают, что целевая аудитория читателей больше интересуется 



внутренними новостями своей страны, а зарубежные новости и международные отодвигаются 
ими на второстепенное место. То есть, на первом месте всегда оказываются местные и 
отечественные СМИ, публикующие те информационные материалы, которые интересны 
читателю на социальном уровне.  

Поэтому, задача заключается в удовлетворении требований и интересов конечного 
потребителя информации с одновременным воздействием в целом на мнение общественности.  

В результате проведенных исследований Ольгой Лещук установлено, что публикуемые 
сообщения по тематике разнообразны, быстро меняются в ленте новостей, поэтому на практике 
их невозможно систематизировать[2, с. 25-27]. Но в данном случае наблюдается первичная 
тематическая систематизация новостных сообщений.  

Так, в информационном агентстве «Авеста» сформированы следующие тематические 
разделы: «Политика», «Общество», «Экономика», «История», «Культура и искусство», «Спорт» 
и т.д. Кроме того, в отдельную специальную рубрику вынесены «Обзор других сайтов», где 
публикуются материалы в диалогических и аналитических жанрах, посвященные самым 
значимым событиям не только на территории Центральной Азии, но и СНГ и мира.  

Главным разделом сайта ИА «Авеста» является раздел «Лента новостей», где для которого 
материалы подготавливаются на трёх языках: на русском, английском и таджикском. В процессе 
обработки информационных сообщений агентством осуществляется их передача различным 
печатным и электронным средствам массовой информации регионов страны, имеющих 
различные интересы и тематики, для последующей публикации. Кроме того, у агентства есть 
также рубрики «Законы Таджикистана» - здесь опубликованы все имеющиеся и 
функционирующие нормативные документы РТ, начиная от «Закона об инвестициях», 
заканчивая «Законом об аренде», Авеста MIX, Авеста Audio, где публикуются аудиоматериалы 
агентства, а также на сайте агентства можно послушать вещание радио «ТИРОЗ» [3, с. 24-26].  

На веб-сайте информационного агентства «Asia-Plus» (news.tj) представлены следующие 
тематические обобщения: «Мир», «Политика», «Общество», «Экономика», «Регионы», 
«Безопасность», «Ислам», «Таджикистан», «Центральная Азия». Главным является раздел 
«Новости», где оперативно размещаются публикации об основных событиях на территории 
Таджикистана и Центральной Азии. В отдельном тематическом обобщенном разделе 
размещаются справочные материалы и аналитические данные, связанные с историческими и 
важными событиями. Например, в периоды август-сентябрь 2012 года и январь-июль 2014 года 
в этом тематическом разделе были опубликованы справочные данные о лидерах оппозиции 
Горного Бадахшана и их биографии. В архиве этого раздела можно найти материалы о 
влиятельных и знаменитых людях (ученых, политиков, деятелях культуры и т.д.) Таджикистана 
и Центральной Азии. Дополнительно создаются временные и сезонные разделы с 
тематическими обобщениями о текущих и важных проблемах. Например, о ситуации на 
Рогунской ГЭС, о введении лимита на электроэнергию в осенне-зимний период и т.д. 
Публикации на сайте ИА «Asia-Plus» осуществляются на трех языках: на русском, таджикском и 
английском. В отдельном разделе сайта «О нас» агентством размещена информация об истории 
создания медиа-группы «Asia-Plus» и справочные сведения о ее сотрудниках. Посетители 
ресурса могут ознакомиться с предоставляемыми услугами и заказать размещение объявлений и 
рекламы, воспользоваться архивными публикациями, заказать фото и видео материалы. 
Некоторые размещенные на сайте информационные сообщения, в основном из раздела 
«Новости», с незначительными изменениями печатаются в одноименной газете «Asia-Plus». 
Следует отметить, что систематизация сообщений в газете осуществляется иначе – в четырех 
разделах (A, B, C, D) и в зависимости от вёрстки темы. Рассмотрим далее подробно каждый 
раздел газеты. 

Раздел «А». Это первая страница газеты, где публикуются анонсы самых важных 
публикаций, фотографии и иллюстрации темы дня, занимающие 1/3 часть данного раздела. Эта 
же информация дублируется на главной странице веб-сайта ИА «Asia-Plus». Рубрика «Новости» 
располагается на второй и третьей страницах газеты, размещаются материалы по степени их 
важности – новости внутренние и местные, зарубежные, правовые, экономические, 
криминальные и т.д. На одной странице рубрики публикуется не более 10 новостных 
сообщений, каждое по возможности сопровождается фотографиями с места события и 



тематическими иллюстрациями. С четвертой по шестнадцатую страницы газеты занимают 
тематические рубрики «Тема номера», «Экономика», «подробности», «Вопросы». Здесь 
публикуется не более 35 информационных материалов, включая рекламу объемом не более 2, 5 
страницы.  

Раздел «B». В тематической рубрике «Человек», которая до 2013 года имела название «В 
мире», размещаются аналитические и информационные публикации, частично сопровождаемые 
фотографиями, диаграммами и графическими иллюстрациями. 

Раздел «C». Посвящен теме «Спорт и досуг». Размещаются материалы об отечественных и 
зарубежных достижениях в спорте, о здоровом образе жизни и правильном питании. Как 
правило, эти материалы предоставляются другими СМИ либо публикуются с их разрешения.  

Раздел «D». Содержит материалы, опубликованные в приложении «Согд», которые 
размещаются на 4-6 страницах и посвящены разным тематикам, связанным с Согдийской 
областью Таджикистана.  

При сравнении материалов, публикуемых на сайте и в газете ИА «Asia-Plus», и материалов 
аналогичной тематики, размещаемых в других средствах массовой информации страны, можно 
отметить, что подача информации специалистами агентства осуществляется более корректно, 
доступно и профессионально. 

В настоящее время средствами массовой информации используются различные 
коммуникационные технологии, но требования к публикуемым ими информационным 
материалам остаются неизменными – они должны быть оперативно поданы, актуальными и 
важными по значимости. Следует учитывать, что для читателя важно быстро и без затруднений 
найти в огромном потоке информации ту, которая ему наиболее интересна [4, с. 16-22]. Отличие 
читателя веб-сайта от обычных читателей, зрителей и слушателей заключается в том, что он не 
только желает ознакомиться с новыми информационными материалами, но и дополнительно 
прочитать аналитические и справочные данные по тематике, комментарии к новости с 
мнениями других посетителей веб-страницы, а также посетить форум или блог с обсуждениями 
о данной публикации, развлечься и пообщаться с единомышленниками [5, с. 78-82]. 

С момента создания сети Интернет появилась возможность буквально мгновенно на веб-
страницах сайтов информационных агентств размещать новости и сообщения о произошедших 
событиях, которые конечный потребитель сразу может прочитать. На веб-сайтах ИА «Фергана» 
и «Asia-Plus» новости постоянно обновляются и публикуются намного раньше, чем 
озвучиваются на радио и телевидении, а тем более печатаются в периодических изданиях. В 
ленте «Новости» сайтов читатель может оперативно ознакомиться как с новыми событиями, так 
и отследить информацию, поступившую в течение дня или за несколько дней в динамике. 
Удобно отслеживать материал по хронологическому его появлению, сравнивать ранее 
появившиеся новости с последующими их уточнениями, особенно при публикации экстренных 
сообщений. 

Приведем наглядный пример. ИА «Asia-Plus» 04.09.2015 года было опубликовано о 
вооруженных столкновениях в городах Вахдат и Душанбе восемь новостных сообщений, в том 
числе по времени их появления: 

1. В 08:31часов 04.09.2015 года появилось срочное сообщение от МВД Таджикистана; 
2. В 09:17 часов 04.09.2015 года опубликована информация об убийстве в столице 

Таджикистана городе Душанбе двух бойцов ОМОН МВД и инспектора ГАИ; 
3. В 10:04 часов 04.09.2015 года сообщено, российский полицейский, который подбрасывал 

наркотики невиновным людям, был осужден на 20 лет колонии строгого режима; 
4. В 11:48 часов 04.09.2015 года появилась информация о том, что бывшие члены 

таджикской оппозиции причастны к вооруженным нападениям на силовиков в городах Вахдат 
и Душанбе; 

5. В 12:03 часов 04.09.2015 года сообщено, что предприняты максимальные меры 
безопасности в городах Вахдат и Душанбе; 

6. В 17:21 часов 04.09.2015 года опубликовано, что в причастности к организации 
перестрелки с силовиками подозревают заместителя министра обороны Таджикистана; 

7. В 17:38 часов 04.09.2015 года проинформировано, что из-за вооруженных столкновений в 
столице Таджикистана городе Душанбе закрыто посольство США; 



8. В 19:08 часов 04.09.2015 появилась новость о том, что группой террористов лично 
руководство осуществлял Абдухалим Назарзода. 

При сравнении всех поступивших и опубликованных сообщений можно отметить, что 
последние три новости не только содержат информацию о произошедших событиях, но сделан 
и анализ ситуации постановкой вопросов «Почему это произошло?» и «Каким образом это 
стало возможным?» с целью повышения привлекательности материалов для читателей.  

При работе со срочными новостными сообщениями в рассматриваемых информационных 
агентствах на практике применяется важная методика – решение об их публикации редакторами 
принимается максимально быстро и не всегда подобные новости из-за их оперативности 
сопровождаются служебными атрибутами. 

Так, произошедший в 2014 году вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе 
на веб-сайте ИА «Авеста» в течение дня неоднократно под разными заголовками: 

1. В 13:30 часов появилось сообщение «На границе Кыргызстана и Таджикистана 
произошла перестрелка между военнослужащими»; 

2. В 20:19 часов опубликована новость с уточнениями произошедшего события «Первыми 
огонь на границе открыли военнослужащие Таджикистана с применением минометов – 
киргизская сторона»; 

3. В 22:39 часов проинформировано о том, что «Пограничники Таджикистана во всём 
обвиняют в вооруженном конфликте военнослужащих Киргизии». 

Главный принцип цикла новостей – самые важные события происходят в том месте, где 
«проливается кровь» (If it bleeds it leads). Например, данный принцип был напрямую применен 
при освещении журналистами ведущих и региональных средств массовой информации 
андижанского вооруженного конфликта. Именно нагнетание драматичности новостей 
привлекает современного читателя, манипулирует им.  

При освещении важных событий, различных конфликтных и острых проблем 
вышеуказанные методы также используются и практикуются информационными агентствами 
«Авеста» и «Asia-Plus». Деятельность этих новостных ресурсов показала оправданность и 
эффективность применяемых методик.  

Следует отметить тот факт, что в исследуемых информационных агентствах схема 
структуры информационных материалов абсолютно идентичная. Их эффективность позволяет 
читателям воспринимать и понимать новостные сообщения, соглашаясь с мнением их автора. 
Проведенным анализом установлено, что в большинстве случаев сообщения авторами 
написаны корректно и композиционно, при этом дан ответ в правильной последовательности 
на все шесть основных «классических вопросов». 

Информационными агентствами «Авсеста», «Озодагон», «ТОЧНЬЮС» и «Asia-Plus» часто 
публикуются новостные материалы, посвященные одному и тому же факту или событию с 
последующими дополнениями информации и уточнениями. 

Приведем пример. В 11:33 часов 25.11.2017 года ИА «Asia-Plus» была опубликована новость 
следующего содержания: «В Кыргызстане новый президент. 24 ноября состоялась 
торжественная церемония вступления Сооронбая Жээнбекова в должность президента страны. 
Наш партнер "Открытая Азия онлайн" подготовила материал о самых ярких моментах 
церемонии. Также мы предлагаем сравнить инаугурацию Жээнбекова с инаугурацией 
Атамбаева и выяснить, какие гарантии обеспечивает закон теперь уже экс-президенту [6].  

В тот же день 25.11.2017 года, но в 14:55 часов, после поступления новой информации ИА 
«Asia-Plus» размещено другое сообщение с внесением уточнений и дополнений следующего 
содержания: «Вчера, 24 ноября, в Кыргызстане состоялась торжественная церемония вступления 
Сооронбая Жээнбекова в должность президента Кыргызской Республики. Важной частью 
церемонии инаугурации стало вручение ему нагрудного знака президента, который является 
настоящим произведением искусства. 

Наш партнер «Открытая Азия онлайн» решила присмотреться к символам президентской 
власти и в других странах Центральной Азии, а заодно понять, какую смысловую нагрузку они 
несут. 

Отметим, что использование нагрудных знаков – это практика, распространенная во 
многих странах мира. Такие символы власти есть, например, в России, Франции, у президента 



Украины. В США коллар (мужское колье, так еще называют эти нагрудные знаки) есть у главы 
каждого крупного университета, но президент страны не имеет такой регалии. 

Иногда коллар изготавливают для каждого президента, иногда он создается в единственном 
экземпляре и передается вместе с должностью» [7].  

Следует отметить, что ИА «Asia-Plus» при сосотавлении приведенных выше сообщений их 
структура и последовательность изложения событий в основном соблюдены. 

Основной принцип композиции любого новостного материала, публикуемого 
исследуемыми информационными ресурсами, это соблюдение требования комфортной работы 
с ним. Поэтому, подача новостей делается с соблюдением общепринятой формы построения 
текста – “заголовок-подробности события-комментарий”.  

Ключевые слова относятся к одному из основополагающих элементов текстовой 
композиции. Включение определенных ключевых слов в материал повышают эффективность 
его выборки поисковыми системами в информационном потоке новостей по запросам 
потребителей. ИА «Asia-Plus» метод использования ключевых слов почти не практикуется, но 
его иногда использует к примеру ИА «Авеста» при публикации наиболее важных, с их точки 
зрения, событий мирового уровня. Например, во многих сообщениях от 19.07.2017 года часто 
встречались ключевые слова в последовательности «США-Таджикистан-Рогун», а в новостях от 
11.11.2017 года - «политика-границы-Авганистан-Таджикистан-талибан». 

Приведенный пример показывает, что авторы новостных колонок акцентировали свое 
внимание и внимание своих читателей на выборе главного новостного факта применением 
ключевых слов в заголовках публикаций.  

Заголовок (хедлайн) является в композоции сообщения самым важным элементом. Как 
правило, в средствах массовой информации Таджикистана употребляется термин «заголовок», а 
не общепринятый в международной журналистике термин «хедлайн», который является 
производным от английского слова Headline - «заглавная строка». Целесообразнее при 
составлении новостной композиции употреблять специальный термин «хедлайн», который 
содержит кратко информацию об основном событии, которому посвящена публикация. 

Информационные агентства «Фергана» и «Asia-Plus» при написании хедлайна используют 
не менее 5 слов и не более 10 слов, но в исключительных случаях допускается от 15 слов и более. 
К созданию хедлайна в данных изданиях отмечается творческий подход – важно суметь 
изложить кратко в нескольких словах суть новости и одновременно привлечь к ней внимание. 

Для иллюстрации рассмотрим несколько примеров хедлайнов новостных сообщений, 
опубликованных ИА «Asia-Plus»:  

- «Достиев обещает создать условия для участия в выборах мигрантов»; 
- «Давлат Усмон сообщил о том, кто стоял за гражданской войной в Таджикистане»; 
- «Спорная территория»: отношения Таджикистана и Киргизии из-за приграничных 

конфликтов могут ухудшиться»; 
- «Лихорадка на Восточном базаре: продовольственный кризис может спровоцировать 

социальную напряженность в Центральней Азии»; 
- «Таджикские пограничники обвиняют в вооруженном конфликте военных Киргизии»; 
- «В Согде за последние 5 месяцев 13 учащихся покончили жизнь самоубийством» и т.д. 
Подобный подход в формировании хедлайнов использует большинство медиа-ресурсов. 

При изучении заголовков большинства новостных материалов, опубликованных на страницах 
веб-сайтов ИА «Авеста», «Озодагон» «Asia-Plus», установлено, что построение ими хедлайнов 
основано на принципе изложения главной сути сообщения в кратком формате с 
акцентированием на объект или субъект события, на главное действующее лицо события. Такая 
ситуация наблюдается в 37, 6% новостных материалов ИА «Авеста» и в 43, 1% у ИА «Asia-Plus».  

Так, в сообщении от 21.04.2010 года от ИА «Asia-Plus» хедлайн сделан следующим образом 
«Ю. Попов: Отдельные таджикские СМИ искажают представления о сегодняшней России», а 
21.01.2013 года ИА «Фергана» размещает новость с хедлайном «Каримов: Узбекистан не удастся 
поссорить с соседями». Обратите внимание, в обоих случаях акцент в заголовке сделан на 
главных действующих лицах – на Ю. Попове, после России в Таджикистане, и на И. Каримове, 
президенте Республике Узбекистан. 

Действующим лицом в материалах информационных агентств может выступать не только 



конкретный человек или должностное лицо, но также государство, общественное объединение, 
хозяйствующий субъект и неодушевленные предметы. 

При изучении новостных материалов, публикуемых на веб-сайтах «Авеста», «Asia-Plus» и 
других агентств, установлено, что в большинстве случаев хедлайн и лид не только содержит 
главную информацию конкретной публикации, но также являются отдельными носителями 
этой информации. Заголовки по своей форме обладают двойственными характеристиками – это 
самостоятельная часть сообщения и элемент его структуры. Подобная компоновка публикации 
используется для удобства читателей и для получения ими информации в оперативном режиме. 

Как правило, ко всем публикациям, размещаемым на сайтах, хедлайны создают опытные 
редакторы информационных отделов. Подобная практика характерна для большинства 
крупных информационных агентств различных стран – в Associated Press-AP и United Press 
International-UPI (США), в Agency France-Press-AFP (Франция), в Reuters (Великобритания), в 
ИТАР-ТАСС (Россия) и т.д. Даже в небольших национальных и региональных издательствах 
предпочитают поручать работу по окончательному оформлению публикаций и созданию 
хедлайнов профессиональным и опытным специалистам. 

Замечено, что на 50% успешность и привлекательность новостных материалов, 
размещаемых информационными агентствами, зависит от грамотного и удачно 
сформированного хедлайна. Для создания хедлайна можно применять различные 
дополнительные методы, привлекающие внимание: данные статистики в цифровых 
показателях, цитирование из литературных и научных произведений, метафоры и пословицы, 
эпиграфы в виде отрывка из стихотворения и т.д. Стиль изложения новостного сообщения 
характеризуется применением различных элементов в структуре текста. 

Специалистами ИА «Asia-Plus» в заголовках часто используются цифровые обозначения. В 
качестве примера приведем два таких новостных хедлайна:  

1.«Минздрав: В Таджикистане зарегистрировано 123 случая заболеваний острым вялым 
параличом, но только 7 из них подтверждены, как полиомиелит» (27.04.2010);  

2. «С начала года в Таджикистан завезено свыше 140 тыс. тонн нефтепродуктов» 
(18.04.2011). 

Как правило, авторы передают на публикацию материалы с уже составленными для них 
хедлайнами, а в редакции принимают решение оставить данный заголовок или изменить. Такая 
практика наблюдается практически во всех средствах массовой информации. Очень часто на 
веб-сайтах СМИ хедлайны новостей дополнительно исполняет роль оглавления в списке 
новостных сообщений. Приведем примеры с новостных страниц ресурса ИА «Asia-Plus»: 

- 05.03.2012 года в 9:40 часов опубликована новость «Эксперт: Путин имеющиеся у него 
рычаги давления использует для решения проблем с Таджикистаном»; 

- 05.03.2012 года в 9:45 часов предыдущая новость дополнена «Эксперты Таджикистана 
потребовали не сводить лишь к вопросу о Рогуне проблемы водных ресурсов в Центральной 
Азии». 

В приведенных выше хедлайнах новостных материалов содержится кратко главная 
информация, а именно о том, что Путин применяет при давлении на Душанбе рычаги и о том, 
что таджикские эксперты требуют не ограничивать вопросом о Рогуне проблемы водных 
ресурсов в Центральной Азии. Таким образом, при прочтении только заголовков в списке 
новостей можно быстро и без затруднений найти те сообщения, которые нужны и содержат 
основную информацию. Как правило, пользователи выбирают те материалы, которые им 
наиболее интересны и они заинтересованы в быстром их нахождении в перечне публикаций, 
поэтому ограничиваются первоначально прочтением заголовков и лишь после этого открывают 
нужное им сообщение. Поэтому, если хедлайн составлен не грамотно или не отражает кратко 
содержание новости, читатель не только теряет интерес к данному сообщению, но и к остальной 
информации, размещенной на веб-ресурсе информационного агентства.  
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СПЕЦИФИКА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ЧАСТНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
АГЕНТСТВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
В статье, на основе сравнительного анализа, рассматриваются особенности размещения и 

подачи новостей частными информационными агентствами Республики Таджикистан. Помимо 
того, выявляется жанровая палитра материалов информационных агентств страны. 

Ключевые слова: информационное агентство, СМИ, журналистика, жанры журналистики. 
 

GENERIC FEATURES OF MATERIALS OF INDEPENDENT INFORMATION 
AGENCIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article, based on a comparative analysis, examines the main genre features of independent news 
agencies of the Republic of Tajikistan. The genre palette of materials of information agencies of the country 
is revealed. 

Keywords: information agency, media, journalism, genres of journalism. 
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ЗАБОН ДАР МАСИРИ ЗАМОН 
(оид ба таълимоти профессор Ш.Рустамов) 

 
Вањобов Т. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров 
 
Забон ва замон, забон ва љомеа масъалањоеанд, ки њамеша таваљљўњи олимони 

забоншиносро ба худ љалб мекунанд. Тадќиќ ва тањлили воќеии ин масоил ба забоншинос 
имконият медињад, ки ба таѓйир, инкишоф ва инќирози забон дар иртиботи њаводиси иљтимої, 
хосатан, сиёсати забонї бањои дуруст дињад. Ба њама фањмост, ки дар љараёни беш аз 70 соли 
мављудияти Њокимияти Шўроњо ва ЉШС сиёсати забонї дар баробари сиёсати умумии 
Давлати Шўроњо ба таѓйиру дигаргунї мувољењ буд ва ин воќеият то пошхўрии ИЉШС идома 
дошт. Зеро дар даврањои муайян садрнишинони Давлати Шўроњо, ки љањонбинию назариёти 
мутафарриќро доро буданд ва ё њастанд, љараёни инкишофи љомеа, аз љумла, забонро 
мутаносиб ба љањонбинию фањмиши хеш созмон медоданд. Масалан, агар дар солњои 20-30-юми 
садаи ХХ раванди якнаво намудани алифбоњои халќњои ИЉШС ва истилоњоту сарчашмаи 
инкишофи онњо асоси сиёсати забониро ташкил дода бошад, аз солњои 50-70-ум аз байн бурдани 
махсусиятњои миллию таълимї ва таъмими суннатњои интернатсионалї, пеш аз њама, дар 
мисоли калимањои русиву интернатсионалї оњиста-оњиста ќаробати умумї пайдо кардани 
забонњои ИЉШС асоси сиёсати забониро ифода мекарданд. Саволе ба миён меояд, ки сиёсати 
ленинии забонї, ки баъди ба пирўзї расидани Инќилоби Октябр амалан арзи вуљуд намуда буд, 



магар баробарњуќуќии комили забонњои халќњои ИЉШС-ро тарѓиб намекард? Ва сабаби аз 
љониби сиёсатмадорону њокимони минбаъдаи Давлати Шўроњо муроот нашудани асосоти 
сиёсати ленинии инкишофи забонњои халќияту миллиятњои ИЉШС дар чист? Барои ба ин 
суолњо љавоб пайдо кардан моро зарур аст, ки ба таълимоти ленинии инкишофи забонњо дар 
баробари миллияту халќиятњо мурољиат намоем, ки дар ин љода ба мо маќолаю асарњои 
олимони забоншиносамон, аз љумла, профессор Ш.Рустамов кўмак мерасонад. Фаќат њамин 
нуктаро бояд таъкид кард, ки осори илмии Ш.Рустамов оид ба масоили иљтимоии забон, аз 
љумла, назарияи ленинии инкишофи забонњо дар солњои мухталиф тањия гардидаанд ва дар 
робита ба ваќту замон баъзеи онњо ба назариёти имрўза тавъам нестанд, зеро сиёсати забонї 
дар ин даврањо махсусиятњои хешро касб намудаанд. 

Профессор Ш.Рустамов дар маќолаи аввалини худ, ки дар рўзномаи «Маориф ва 
маданият» 21 апрели соли 1973 ба унвони «Сиёсати ленинии баробарњуќуќї ва инкишофи 
забони миллї» ба табъ расид, инкишофу такомули забонњои миллиро мавриди тадќиќ ќарор 
дода, таъкид месозад, ки онњо мањз ба сиёсати хирадмандонаи Ленин, ЊКИШ ва Давлати 
Шўроњо рў ба тараќќї нињоданд. Баъдтар маќолаи вай «Таълимоти В.И.Ленин доир ба забон» 
манзур гардид, ки таълимоти В.И.Ленинро дар мавриди тозагии забон баррасї менамояд. Пас 
аз чанде профессор Ш.Рустамов афкори хешро доир ба таълимоти В.И.Ленин дар асари худ 
«Забон ва замон» љамъбаст намуда, хулосањои хешро перомуни масъалањои миллат ва забон, 
маданияти забон ва њусни баён, талаботи ленинии баёни забони матбуот, сиёсати забонї, 
баробарњуќуќии забонњо ва забони давлатї дар заминаи консепсияи ленинии сиёсати забонї 
матрањ месозад, ки дар оѓози солњои 80-уми садаи ХХ ба сиёсати њамондавраи забон тавъам 
буданд. Асари «Забон ва замон» худ дар заминаи маќолањои ќаблан табъшудаи профессор 
Ш.Рустамов тањия гардидааст, аммо љобаљогузории солими мавод имкон медињад, ки мо онро 
чун асари мустаќил ќаламдод намоем. Дар робитаи ба таълимоти ленинии забон ва миллат, ки 
солњои дароз таваљљўњи ањли ќаламро ба худ љалб кардааст ва профессор Ш.Рустамов низ дар 
асари худ доир ба ин бахши махсус бахшидааст, чанд мулоњизаи хешро матрањ созем. Њамин 
тавр, дар ќисми дуюми асари зикршуда, ки «Забони адабї дар замони сотсиализм» ном дорад, 
чањор масъалаи муњим мавриди бањс ва арзёбї ќарор гирифтааст: асос ва аломатњои забони 
адабї; забони адабї; забони миллии тољик; сарчашмаи инкишоф. Ин мавзўъ, махсусан, солњои 
60-уми асри ХХ дар забоншиносии шўравї мавриди бањси љиддї ќарор гирифта буд ва дар 
бораи он асарњои зиёде ба табъ расидаанд. Њамвора ба он дар забоншиносии тољик низ доир ба 
ин мавзўъ мубоњисаи љиддї сурат гирифта буд. Бар илова, олимони љомеашиноси мо дар 
робита ба тадќиќи масъалаи ташаккули миллат, умуман, миллати тољик, аз љумла, доир ба 
масъалаи забон назариёти хешро пешнињод кардаанд. Профессор Ш.Рустамов афкори 
забоншиносону љомеашиносони шўравиро дар мавриди таърифи забони адабї тањлил ва 
баррасї намуда, билохира, аќидаи академик В.В.Виноградовро љонибдорї мекунад, ки 
фармудааст: «Забони барои њама умумии гуфтугў, мувофиќи аќидаи васеъ пањншуда, њамчун 
ќоида, дар асоси шакли хаттии забони адабии миллї ташкил меёбад». Ш.Рустамов ба идомаи 
суханњои ањли илм бори дигар таъкид мекунад, ки шакли адабии забони тољикї аз асри Х 
сарчашма мегирад. 

Профессор Ш.Рустамов дар ќисмати «Давраи нави инкишофи забони адабї» оид ба 
масъалањои забони адабї ва забони адабии миллї бањс намуда, иброз медорад, ки: «Ба ѓалабаи 
Револютсияи Октябр ва ташкили давлати Советї дар Тољикистон давраи нави инкишофи забони 
адабии тољик сар мешавад. Забони адабии тољик мањз дар њамин давра аломатњои серсоњагї ва 
умумињатмигиро касб менамояд, ба шакли асосї ва тобеъкунандаи забони миллї табдил меёбад 
(таъкиди мо – Т.В.)». Вай собит месозад, ки забони адабии тољик дар мавриди шакли миллї 
гирифтан таѓйироти бузурги сифатию миќдориро аз сар намегузаронад, аз ин рў, мо 
наметавонем ба он истилоњи забони адабии нави миллиро мавриди истифода ќарор дињем. 
Профессор Ш.Рустамов аќидаеро, ки «гўё дар давраи миллат «забони адабии нав» ташаккул 
меёбад» њадафи танќид ќарор дода, таъкид месозад, ки «ин назария боиси он шудааст, ки дар 
забоншиносии тољик терминњои «забони адабии нав» ва «забони адабии кўњна» пайдо ва 
истифода гардад. Профессор Ш.Рустамов ин фикри худро ќаблан хеле равшан ифода намуда, 
муносибат ва назари худро иброз дошта буд: «Ин дигаргунињо чунин маънї надорад, ки сохти 
забони адабї таѓйир ёфта, системаи он дигар шуда бошад. Аз њамин љињат, ба термини забони 



адабии тољик сифатњои «нав», «кўњна», «пешина», «торевоютсионї» њамроњ карда, «забони 
адабии нав», «забони адабии кўњна», «забони адабии пешина», «забони адабии китобии кўњна», 
«забони адабии тореволютсионї» ва монанди инњо навиштан дуруст нест». Ин назария дар 
рисолаи «Забон ва замон» хеле боэътимод ва бо далелњои барљаста арзёбї шудааст. Мавсуф 
чунин арзёбї мекунад, ки тарафдорони фикри зикршуда мўътаќид бар онанд, ки забони адабии 
миллї аз забони адабии собиќ ба куллї тафриќа дорад. Вай тарафдорони ин аќидаро танќид 
намуда, собит месозад, ки забони адабии тољик таърихи беш аз њазорсола дорад ва умумияти 
хешро дар давраи ташаккули миллати тољик низ идома медињад. Аз ин рў, «бо ќайдњои умумї 
ва беасоси ба «нав»-у «кўњна» таќсим намудани забони адабї» ба маќсад мувофиќ нест». Дар ин 
бахш назари танќидии муаллиф нисбат ба ду истилоњи дигар: «асоси шевагии забони адабї» ва 
«асосгузори забони нав» низ басо љолиб аст. Тазаккур бояд дод, ки бањси атрофи ин ду мафњум 
то ба њол љараён дорад ва мо низ андешањои хешро перомуни ин бањс матрањ месозем. 

Аввалан, дар мавриди «асоси шевагии забони адабї» ё «шеваи муттакои забони адабї». 
Дар таърихи забоншиносии тољик ва, умуман, Иттињоди Шўравї ин истилоњ дар солњои 
бистуми асри ХХ арзи вуљуд намуд ва тадриљан шоеъ гардид. Сабаби асосии пайдо шудани 
амали мансуби ин истилоњ иборат аз он аст, ки дар оѓози татбиќи алифбо барои забонњои 
тоинќилоб бехат ба миён омад. Дар робита бо ин забоншиносону зиёиёни халќњои бехат дар 
њамкорї бо олимони марказ (Маскаву Ленинград), асосан, русзабон асоси шевагии забони 
адабии ояндаи хешро муайян намуданашон лозим буд. Зеро мањз дар асоси он талаффузи 
забони адабиро муайян кардан имконпазир мегардид. Бо ибораи дигар, масъалаи таъини асоси 
шевагии забони адабї мањз дар мавриди эљоди хат ва талаффузи забони адабии тозабунёд ба 
миён омад ва љои таассуф аст, ки дар њамон давра (яъне солњои 20-ум ва минбаъд) ин масъала 
барои аксари забонњои Иттињоди Шўравї ќатъи назар аз мављудияти забони адабию хат 
мавриди бањси доманадор ва бемаврид ќарор гирифт. Масалан, то Инќилоби Октябр забони 
ќирѓизї дорои хату забони адабї набуд, аз ин рў, солњои 20-ум мардуми кирѓизро зарурияти 
эљоди забони адабї ва марбут ба он баррасию таъйини асоси шевагии забони адабї барои 
муайян намудани талаффузи адабии забони мазкур ба миён омад. Забони адабии тољик бошад, 
таърихи беш аз њазорсола дошт ва баъди Инќилоб низ муваффаќона вазифаи худро адо мекард. 
Пас зарур набуд, ки барои инкишофи минбаъдаи вай шеваи муттако муайян карда шавад, то ки 
ба воситаи он нормаи талаффузи забони адабї тањия гардад. Нормањои талаффузи забони 
адабии форсї-тољикї низ анъанаи њазорсола доранд ва ибтикори таъйин кардани меъёри 
талаффуз дар заминаи шеваи муттакои забони адабии форсии тољикї дар солњои 20-ум њамвора 
ба тарки алифбои бобої ѓалате буд мањз. Мањз њамин амали ѓалат буд, ки мо як давраи муайян, 
беш аз њама, гурўњи шевањоро, яъне муттакоро чун сарчашмаи инкишоф пазируфта, аз онњо то 
ба љое манфиат бардоштем, ки байни лањљаи муттако ва забони адабї кам андар кам тафриќа 
боќї монд. Чунин бархўрд ба он оварда расонид, ки сарчашмаи асосии инкишофи забон – 
боигарии забони беш аз њазорсолаи мо то њадде сарфи назар гардад. Ба назари мо, масъалаи 
асоси шевагии забони адабї ва ё лањљаи муттакои забони адабї, ки баъди Инќилоби Октябр 
арзи вуљуд намудааст, танњо хосу мансуби забонњои навхату бехат буда, дар мавриди забонњои 
кадимхат, аз љумла, забони адабии тољикї татбиќи он иќдоми ѓайриќобили ќабул ба шумор 
мерафт. 

Истилоњи «асосгузори забони адабии тољик» аввалин маротиба дар матбуоти тољик соли 
1935 зимни маќолаи Б.Њољизода пешнињод гардида буд. Баъдтар бо таъсири назарияи 
забоншиносони рус оид ба А.С.Пушкин ба њайси асосгузори забони адабии рус, махсусан, 
баъди нашри маќолаи академик В.В.Виноградов дар асарњои забоншиносону адабиётшиносони 
мо доир ба осори устод С.Айнї он мавзўъ ба амри анъанаю «мўд» дохил шуд. Устод С.Айниро 
олимони шинохтаи мо И.С.Брагинский, А.З.Розенфелд, А.А.Каримова, Р.Њошим, 
А.Сайфуллоев, М.Ш.Шукуров (муаррих), Р.Ѓаффоров ва дигарон низ «асосгузори забони 
адабии њозираи тољик», «асосгузори забони адабии миллии тољик» ном бурдаанд ва то охир аз 
аќоиди хеш дифоъ мекарданд. 

Бамаврид аст, тазаккур намоем, ки яке аз олимони варзидаю тавоно, ки дар бахши омўзиши 
забон ва услуби осори бењамтои устоди калом С.Айнї наќши муассире дорад ва бемуболиѓа то 
имрўз ба пояи тадкиќоти эшон забоншиносе нарасидааст, Н.Маъсумї њанўз соли 1953 дар 
рисолаи номзадии хеш мавќеи Б.Њољизода ва И.С.Брагинскийро, ки устод С.Айниро асосгузори 



забони адабии њозираи тољикї муаррифи карда буданд, танќид намуда, менигорад: «Баъзе аз 
муаллифон С.Айниро њамчун асосгузори забони њозираи адабии тољик нишон дода, дар баёни 
моњияти ин масъала аз доираи маълум ва мафњуми таърихии он берун рафтаанд ва ин кор 
онњоро ба хулосаи нодурусте овардааст. Чунончи, И.С.Брагинский дар бораи услуби 
суханпардозии забони адабии пешина ва роли С.Айнї дар бобати соддаву демократї 
кунонидани забони њозираи адабии тољик сухан ронда, менигорад: «Ба ислоњотдарории хурди 
забон мањдуд мондан имконият надошт. Корро аз аввалаш сар кардан даркор буд. Айнї забони 
адабии тољикро айнан њарф ба њарф («буквально») ба вуљуд овард…» (Брагинский И.С. 
Садриддин Айни. – Сталинабад, 1948, с.93). Аз чї сабаб бошад, ки ин масъала дар «Очеркњо оид 
ба инкишофи забони адабии њозираи тољик» (1959) дарљ нагардидааст. Ин гуна хулосаи 
нодуруст, дар њаќиќат на танњо ба фикрњои дурусти худи њамон муаллиф муќобил аст, балки дар 
навбати худ ба вайрон кардани њаќиќати таърихї ва нодуруст фањмидани роли С.Айнї дар 
инкишофи забони адабии тољик оварда мерасонад. Аслан ин гуна хулосаи нодуруст натиљаи 
яктарафа фањмида, шарњ додани истилоњи «асосгузори забони њозираи адабии тољик» 
мебошад». Н.Маъсумї сањм ва хизмати гаронмояи устод С.Айниро ба таври зайл баррасї 
намудааст: «Роли С.Айнї дар таърихи инкишофи забони њозираи адабии тољик ва забону 
услуби адабиёт иборат аз он аст, ки Айнї аз фаъолияти адабї-эљодии худ сар карда, зарурияти 
демократї кунонидани забони адабиро фањмид, дар эљодиёти худ боигарии асосии забони 
адабии мављударо пурра истифода намуда, ба љои элементњои сифати кўњнаи он тадриљан 
элементњои забони халќиро дохил карда, барои равону суфта ва ба оммаи халќ наздик шудани 
забони адабї ёрии бевосита расонд. Ба ин маънї, бо тамоми боварї гуфтан мумкин аст, ки 
С.Айнї боигарии забони адабиёти классикї ва забони умумихалќиро якљоя карда, хусусиятњои 
умумишавандаи забони гуфтугўиро ба таври васеъ истифода бурда, забони њозираи адабиро 
хеле бой кард ва забони тарзи баёни насри бадеиро бо сифатњои нав пеш ронд. 

С.Айнї њамчун нависандаи бузург мањз аз њамин љињат њам дар таърихи забони адабии мо 
дохил мешавад, ки вай ба забони халќи худ эљод карда истода, ин забонро њартарафа кор карда 
баромад ва ташаббускори аввалини суфтагию равонии он гардид». 

Дар бораи сањми устод С.Айнї дар таърихи забони адабии тољик аз ин бањои воќеї ва 
ќобили ќабулро дарёфтан ѓайриимкон аст. 

Профессор Ш.Рустамов доир ба масъалаи забони миллї мулоњизањои худро дар бахши 
«Забони миллии тољик» баён мекунад ва забонро дар пайравии олимони шўравї яке аз рукнњои 
асосии миллат муаррифї менамояд. Дар бахши «Сарчашмаи файзбахш» бошад, муаллиф 
масъалаи сарчашмањои инкишофи забонро мавриди баррасї ќарор дода, «забони халќи кабири 
рус»-ро чун «яке аз омилњои асосие, ки дар давраи нав (баъди Инќилоби Октябр – Т.В.) боиси 
такмилу инкишофи забони адабии тољик, бомуваффаќият иљро гардидани вазифањои он ва 
пешрафти халќи тољик гардиданд», ќаламдод намудааст. Муаллиф дар баробари баррасии 
таъсири забони русї дар соњаи луѓат, инчунин, «таъсири файзбахш»-и онро дар калимасозї 
(КПСС, СССР, колхоз, УМС, Главснабсбыт ва ѓайрањо), сарф, савтиёт (Ъ, Ь, Ц, Щ ва ѓайрањо) 
ва амсоли он нишон медињад. Андешахои муаллиф тибќи љањонбинию баррасии солњои 70-уму 
нимаи 80-уми садаи ХХ тањия гардидаанд, ки баъзеи онњо аз назари фањмиши имрўза таѓйир 
хўрдаанд. Бавижа, афкори имрўзаи забоншиносон дар мавриди таъсири забони русї ва 
калимањои иќтибосии тавассути он ба забони тољикї ворид шуда, ки гўё боиси дар савтиёти 
забони тољикї пайдо гардидани баъзе таѓйиротњо, аз ќабили Ц, Щ, Ы, Ь шуда, ба куллї таѓйир 
хўрд. Ба њамагон ошкорост, ки тибќи «Ќоидањои нави имлои забони тољикї» (с.1998) њарфњои 
мазкур ба сабаби тавъам набуданашон ба савтиёти забони тољикї аз алифбои забон тољикї 
хориљ карда шудаанд. Њамин нуктаро махсус бояд таъкид намуд, ки мувофиќи ќавонин ва 
раванди иќтибосот калимањо ва ё воњидњои луѓавї њини аз як забон ба забони дигар иќтибос 
шудан ба таври њатмї ба забони иќтибоскунанда аз назари талаффуз њамгун ва њамнаво бояд 
шаванд. Инчунин, воќеияти њамонрўза то љое муболиѓаомез будани сањму наќши забони русиро 
дар инкишофи забонњои миллї собит месозад, зеро аз њад зиёд майли «сарчашмаи файзбахш» 
намудан боиси ќашшоќии таркиби луѓавии забон ва сарфи назар кардани имкониятњои 
дохилии забон мегардад. 

Профессор Ш.Рустамов дар бахши тавсиа ва густариши маданияти сухан ва њусни баён 
хизмати шоёнеро адо кардааст. Вай бо воситаи маќолаю асарњои худ кўшиши муассире ба харљ 



медињад, то ин ки савияи маданияти забондонию њусни сухани мардуми тољик баланд равад. 
Дар ин љода маќолаю асарњои зиёде, аз ќабили «Ба ќоидањои забон ва тарзи баён риоя кунем» 
(М ва М, 1966, 17 сентябр), «Оид ба калимасозї ва њусни сухан» (СШ, 1971, №6), «Чанд ѓалати 
машњур ва номашњур» (М ва М, 1974, 28 феврал), «Истифодаи чанд термин» (М ва М, 1975, 5 
декабр), «Ќолаби мувофиќ њусни сухан аст» ( М ва М, 1978, 3 январ), «В.И.Ленин дар бораи 
маданияти нутќ» (СШ, 1980, №4), «Сухане чанд аз талаботи маданияти сухан» (1996), «Дуруст ва 
шавќовар нависем» (1996), «Истилоњот ва њусни сухан» (1996) ва ѓайрањо ба табъ расидаанд, ки 
дар ошкор намудани муаммоњои маданияти сухан сањми худро гузоштаанд. Дониши 
њамаљонибаи илми забон ва њисси забондарккунї ба профессор Ш.Рустамов имконият додаанд, 
ки масъалањои муњими калимасозиро аз мавќеи њусни сухан арзёбї намуда, зимни он ѓалатњои 
машњуру номашњури баъзе колабњои калимасозии забонамонро, ки дар истифода буданд, 
нишон дињад. Барои тасбити фикри хеш мо ба гўшзад намудани маќолаи «Калимасозї ва њусни 
сухан», ки дар њавошии асари гаронќадру пурарзиши устод Муњаммадљон Шукуров «Њар сухан 
љоеву њар нукта маќоме дорад» (Душанбе, 1968; нашри 2 – 1985) китобат шудааст, бамаврид 
мешуморем.  

Тавре ки ба ањли улум маълум аст, академик М.Шукуров яке аз адабиётшиносони 
муќтадири тољик ба шумор меравад, пеш аз њама, доир ба бурду бохти насри давраи 
баъдиинќилобї тадќиќотњои доманафарохи хешро тањия намудааст. Дар баробари тадќиќи 
масоили адабиётшиносї мавсуф њамвора оид ба истифодаи баъзе калима, таркиб ва иборањо 
дар осори нависандагону матбуоти даврї маќолањои зиёдеро ба табъ расонидааст, ки баъдан 
онњоро дар шакли китоб – маљмўа гирд оварда, соли 1968 бори аввал ва соли 1985 дар шакли 
такмилёфта бори сонї ба дасти чоп додаст, ки бемуболиѓа эътибори олимро дањчанд афзудааст. 
Профессор Ш.Рустамов ба маќолањои академик М.Шукуров бањои баланд дода, менависад: 
«Дар њамаи маќолањои Муњаммадљон Шукуров, алалхусус, дар маќолаи «Њар сухан љоеву њар 
нукта маќоме дорад» на танњо самимият ва муњаббати муаллиф ба забони миллии тољик, ба 
маданияти шукуфони вай, балки борикбинї, нозукфањмї ва даќиќкории ў намоён аст». Ба 
аќидаи забоншинос Ш.Рустамов дар асари академик Муњаммадљон Шукуров дар баробари 
ибрози суханњои бикр, аќоиди сањењ, таклифњои муфид «аќидањое вомехўранд, ки шарњу эзоњ 
мехоњанд, ё ки бањсталабанд». Барои дурустии ин фикр иќтибосеро аз асари профессор 
Ш.Рустамов пешнињод менамоем: «Дар маќолањои Муњаммадљон Шукуров аз иборањои феълї 
бо суффикси «-ї» сохтани исмњои мураккаб хеле хуб ќайд шудааст, аммо дар он ин ду вазифаи 
суффикси «-ї»: аз асосњои мураккаб ва аз иборањо сохтани исми мураккаб ба њам омехта 
шудаанд». Академик М.Шукуров ду гурўњ исмњои мураккаби бо суффикси «-ї» сохтаро мисол 
меорад: а) коргурезї, мактабгурезї, фарёдзанї ва ѓайрањо; б) бавуљудої, аздастдињї, 
бадастдарої, азгуноњгузарї ва ѓайрањо. Дар мавриди аввал, «калимањои мазкур аз иборањои аз 
кор гурехтан, аз мактаб гурехтан, аз мардум гурехтан, ба фарёд расидан ва ѓайра сохта шудаанд. 
Ваќте ки ин иборањоро бо он калимањо муќоиса менамоем, равшан мешавад, ки дар њангоми 
калимасозї аз њамаи ин иборањо пешоянд партофта шудааст». Дар њолати дуюм, «калимањо аз 
иборањои зерин гирифта шудаанд: ба вуљуд омадан, аз даст додан, ба даст даровардан, аз гуноњ 
гузаштан… Лекин њангоми аз ин иборањо калимаи мураккаб сохтан пешоянди ибора партофта 
нашудааст. Аз ин љињат, он калимањо ба коидаи калимасозї мувофиќ нестанд». Профессор 
Ш.Рустамов перомуни масоили фавќ андеша ронда, чунин иброз медорад: «Чи хеле ки мебинем, 
аќидаи Муњаммадљон Шукуров чунин аст: баъзе исмњои мураккаб, ки суффикси «-ї» доранд, аз 
иборањое сохта шудаанд, ки дар аввалашон пешоянд доштанд, аммо аз њамаи онњо партофтани 
пешоянд исми мураккаб сохтан мумкин нашуд, баъзеашон «ба ќоидаи калимасозї мувофиќ 
нестанд». Чаро чунин зиддият ба амал омад?». Ба аќидаи Ш.Рустамов «дар мисолњои боло 
њамаи калимањои мураккаб бо суффикси «-ї» омадаанд, вале суффикси «-ї» дар њамаи онњо як 
вазифаро иљро намекунад, тарзи сохтани онњо низ як хел нест. Калимањои мураккаби гурўњи 
якум (бе пешоянд) ба воситаи суффикси «-ї» на аз иборањо, балки аз асосњои мураккаб ва ё 
феълњои таркибї сохта шудаанд. Маълум аст, ки исмњои мураккаби фоил ва сифатњои 
мураккаб, ки ба шахс тааллуќ доранд, аз исм ва асоси замони њозираи феъл бевосита сохта 
мешаванд. Асоси калимањои мураккаби коргурезї – коргурез, фарёдрасї – фарёдрас, маънирасї 
– маънирас дар асоси њамин ќолаб сохта шудаанд. 

Исмњои мураккаби гурўњи дуюм (пешоянднок) ин гуна хусусият надоранд, дар ин калимањо 



асоси мураккаб мављуд нест, бинобар ин, агар аз инњо суффикси «-ї» истисно шавад, на танњо 
калимаи мураккаб, балки маъно њам барњам мехўрад. Масалан, «вуљудо», ё ки «бавуљудо» њеч 
гуна маъное надорад. Аз ин рў, ин гурўњи калимањои мураккаб на аз асосњои мураккаб, балки аз 
иборањои феълї ва феълњои таркибї ба воситаи суффикси «-ї» сохта мешавад: вай љузъњои 
ибораро ба њам васл мекунад ва аз онњо исми амал месозад. Дар калимањои гурўњи якум 
хусусияти васлкунандагии вай зоњир намешавад».  

Тањлили ќолабњои калимасозї бо суффикси «-ї» ба профессор Ш.Рустамов имконият 
додааст, ки дар бораи баъзе хулосањои М.Шукуров тавзењоту муњокимањои воќеан аз назари 
илми забоншиносї мусаллањ иброз намояд. Ш.Рустамов бо ин маќолаи хеш олими мўшикоф ва 
мутахассиси муќтадири бахши калимасозї будани хешро собит намуд. 

Умуман, ќолабњои калимасозии забони адабии тољик дар маќолаю асарњои профессор 
Ш.Рустамов њамаљониба ва басе даќиќназарона мавриди тадќиќ ќарор гирифтаанд. 
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LANGUAGE IN THE COURSE OF LIFE 

(About the doctrine of Professor Sh. Rustamov) 

The article deals with linguistic point of views of Professor Sh. Rustamov and peculiarities of Leninism 

doctrine on languages development together with the development of nations and peoples. Scientific works of 

linguist Sh. Rutamov about social questions of the language, in particular Leninism theory of languages 

development was created in various years. Some of them do not match today’s requirements because language 

politics in these periods had its features. In addition, actual issues that Sh. Rustamov had expressed his 

opinions about them were considered. It is emphasized that Sh. Rustamov expresses his opinions about 

national language issues in “National language” section and following soviet scholars he represents the 

language as one the main element of the nation in the article.  

 
ЯЗЫК В ХОДЕ ЖИЗНИ 

(О доктрине профессора Ш. Рустамова) 
В статье рассматривается лингвистическая точка зрения профессора Ш. Рустамова и 

особенности доктрины ленинизма по развитию языков вместе с развитием наций и народов. 
Научные труды лингвиста Ш. Рустамова о социальных проблемах языка, в частности ленинизма, 
теории языкового развития была создана в разные годы. Некоторые из них не соответствуют 
сегодняшним требованиям, потому что языковые политики в эти периоды имели свои 



особенности. Кроме того, фактические вопросы, в которых Ш. Рустамов высказал свое мнение о 
них. Подчеркивается, что Ш. Рустамов выражает свои взгляды на вопросы национального языка в 
разделе «Национальный язык» и, следуя советским ученым, он представляет язык как один из 
основных элементов нации в этой статье. 
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ВОЖАЊОИ МАРБУТ БА ЉАШНИ АРЎСЇ ДАР РОМАНИ “ДАР ОРЗУИ 

ПАДАР”- И КАРОМАТУЛЛО МИРЗО 
 

Раљабзода Г. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 

 
Дар забоншиносї яке аз масъалањои муњим баррасии корбурди вожаву истилоњоти 

марбут ба љашни арўсї мебошад, ки то имрўз ба пурагї омўхта нашудааст. Таърих 
гувоњ аст, ки баъзе урфу одатњои мардумї бо гузашти ваќт аз байн мераванду одатњои 
нав ба нав љойгузини онњо мегарданд. Бинобар ин, луѓати мављуда ва зиндаи дар байни 
мардум буда, ки кам нестанд ва ба анъаноти гуногуни мардум вобастаанд, љамъоварї 
ва тањќиќи хосро таќозо доранд. Маросими љашни арўсї, гавњорабандон, хатнатўй, иди 
Наврўз, идњои Рамазону Ќурбон аз љумлаи идњое мебошанд, ки таърихи хеле тўлонї 
доранд. Ва дар ин љашну маросимњо калимаю истилоњоти зиёде истифода мешаванд, ки 
дар осори адибону нависандагон инъикос меёбанд. Аз ќадим љашни арўсии тољикон 
дорои се марњила: духтарбинон - интихоби арўс, фотиња ва тўй мебошад, ки дар 
онњо расму анъанањои дигари мардумї, аз ќабили ноншиканон ё суфбурон, рўбинон, 
никоњ, чодарканон, сари сурфа, домодталбону арўсталбон ва ѓайра дохил мешаванд. Дар 
романи «Дар орзуи падар»-и К. Мирзо низ калимаю иборањои марбут ба љашни арўсї 
ба таври фаровон истифода шудааст, ки асосан ба ду њиссаи нутќ: исм ва сифат дахл 
доранд. Муаллиф кўшиш намудааст, ки расму оин ва анъанањои мардумиро чигунае,  ки 
дар воќеият њаст дар асар њамон гуна тасвир намояд. Аз љумла,  дар тасвири образи 
арўс аз тамоми назокату фасоњат истифода бурдааст, ки њангоми мутолиаи асар арўси 
пурназокат бо пероњани пуршилшила, бо мўйњои зарбофту мањин пеши назар намудор 
мегардад. Аз назари сохтор калимањои ин гурўњ ба содда, сохта, мураккаб ва калима-
ибора марбут мебошанд. 

Дар байни калимањои сода истилоњоти арўс, келин,   мањр, домод, шањ, тахт, бахт, 
никоњ ва ѓайра дар асар љойгоњи махсус доранд. Ин вожањое мебошанд, ки дар забони 
тољикї ва шевањои забони тољикї низ маъмуланд, умумињалќї шудаанд. Калимаи арўс 
ва келинро муњаќќиќ М. Муњаммадиев чунин шарњ додааст: «Арўс ё келин калимањои 
њаммаънои љавондухтар ва ё зани ба шавњар барояндаро дошта, дар њамин маъно бо 
њамдигар синоним шуда меоянд. Калимаи келин дар забони адабии гуфтугўи 
серистеъмол аст. Ин калима аз забони гуфтугўї ба забони адабї гузашта истодааст. 
Калимаи арўс дар забони адабии китобї серистеъмол буда, дар назм бештар ба кор 
бурда мешавад» [Муњаммадиев, 1975, 17]. Ба назари мо калимањои љавондухтар ва зани 
ба шавњар бароянда синоними арўс ва келин шуда наметавонанд, зеро љавондухтар 
њамаи духтарони ба балоѓатрасидаро гуфтан мумикн аст ва дар њамаи мавридњо зани ба 
шавњар бароянда арўс шуда метавонад. Мантиќан њамаи занњо ба шавњарбароянда 
мебошанд, вале њамон ваќт арўс мешаванд, ки рўзи тўй бошад. Дар романи «Дар орзуи 
падар» њам калимаи келин ва њам калимаи арўс доираи васеи истеъмол доранд: «Баъди 
ин гапу хабарњо келини калонї саг барин пои Мушаррафро ќабза кардагиаш ќабза 
кардагї». [К. Мирзо, 2009, 429]; Муњаќќиќ С. Хоркашев ќайд мекунад, ки «истилоњоте, 



ки ба арўс мансуб аст кам нестанд. Љараёни «шавњар кардан» бо истилоњи шукънї, ки 
дар зинаи дуюми калимасозї бо пасванди -ї сохта шудааст, ифода мегардад ва 
духтареро ба шавњар медињанд, ки вай ба балоѓат расида бошад. Ин гуна духтарро дар 
шеваи љанубї бо калимаи арусча, буѓдъхта (буѓ- шакли кутоњшудаи балоѓат) ва ибора-
истилоњоти дъхтари ќадрас ифода мекунанд». [C. Хоркашев, 2014, 36]. Мисол аз адиб: 
«Чодари арўсии ў, аз бахмали сурхи љигарии баланд буд, оташпора барин пурљило, ранг 
мегардонд, зебо, назаррабо» [К. Мирзо, 2009, 120]. 

Вожаи мањр низ яке аз калимањое мебошад, ки дар љараёни тўйи арўсї истифода 
мешавад. Ин калима маънои наќдинаеро дорад, ки барои арўс аз тарафи хонаи домод 
љињати тарбияи духтарашон дода мешавад. Калимаи мазкурро М. Муњаммадиев дар 
ЛМСЗТ чунин тавзењ додааст: «Њодисаи мањргирї (кабин, ќалин, њаќќи шир) таърихї 
буда, хоси љамъияти синфи феодалист. Дар рўзњои мо ин њодиса барњам хўрда ин 
калимањои ба гурўњи калимањои таърихан мањдудшуда гузаштаанд, ки танњо дар 
тасвири лањзањои таърихї ва баъзан чун воситањои услубї ба кор бурда мешаванд. 
Мањр дар забони адабї нисбати муродифоти худ серистеъмол аст» [Муњаммадиев, 1975, 
115]. Дар ФТЗТ калимаи «мањр» чунин шарњ дода шудааст: “Мањр мувофиќи ќонуни 
шариати ислом пули наќд ё молу ашёе, ки њангоми аќди никоњ ба зиммаи домод 
гузошта мешавад, домод ё онро ба падару модари арўс мепардозад ё дар сурати мурдан 
ё занашро талоќ додани вай ба занаш пардохт мешавад, кобин, ќалин» [ФТЗТ, 2010, 
815]. C. Хоркашев дар маќолаи худ «Русуми љашни арўсї дар Ванљ ва Дарвоз» зикр 
намудааст, ки «ќалинг њаќќе аст, ки бояд волидайни домод ба хонаи дъхтарвара 
«духтардор, тарафи арўс» бидињад ва онро дар гўйиши љанубї бо вожаи ўзбекии тъќъз 
низ баён мекунанд. Маъмулан ба унвони ќалин либоси арўс, маводи ѓизои барои тўй, 
мол (њайвон) ва ба унвони мањр миќдоре пул ба хонаи арўс бурда мешавад. Њангоми 
овардани ќалинг хешу табори дъхтарвара дар хонаи вай љамъ мешаванд, то саръ тани 
арус// саръ пойи арус «сарулибос»-и арўсро бинанд». [C. Хоркашев, 2006, 147]. Дар 
забони гуфтугўи вожаи ќалин ва истилоњи иќтибосии туќўз серистеъмол аст. Дар 
романи «Дар орзуи падар» нависанда аз калимањои содаю оммафањм истифода бурда, 
калимаи мањр, ки барои њама фањмо нест, дар асар истифода накрдааст ва њаммаънои 
ин калима туќуз ва ќалин мустаъмал аст: «Агар ман аз он фикр мекардагињои шумо 
мебудам, барои як зани саиба худамро сари сангу кулўх зада хонањоятонро аз молу 
амвол пур намекардам,  ќалин гирифтед... боз фармудед... Ягон чї гуфтам?» [К. Мирзо, 
2009,  153]  

Калимаи дигари марбут ба вожањои арўсї ин истилоњи «шањ» аст, ки муродифи 
дигараш «домод» мебошад. Дар асар истилоњоти шањ ва домод мавќеи истифодаи 
фаровон дорад, аммо калимаи шањбача, ки муродифи онњост танњо дар як љумла 
вомехўрад. «Љойгоњи бањри шањбача андохта, ороста, љойгоњи маргаш мешавад» [К. 
Мирзо, 2009, 357]. «Шању арўси нав, Худо занадашон, номурод шаванд» [К. Мирзо, 
2009, 96]. «Бахт хост, зиндагии ширини гуворо орзу кард ба онњо, ба осмонњо 
баровард шању арўси љавонро...» [К. Мирзо, 2009, 68]. 

Воњиди луѓавии тахт низ яке аз калимањоест, ки мањз дар рўзњои тўйи арўсї 
истифода мешавад. Дар ФЗТ ин калима чунин шарњ ёфтааст: «I. тахт 1. Курсї ё 
нишемангоњи чорпоя аз оњан ва чуб. 2. Нишемангоњи махсусе, ки подшоњ дар 
маросимњо бар он менишинад; тахти равон тахти махсусе, ки дар он пирон ва 
беморонро хобонда чор нафар бардошта мебурданд; аз тахт фуровардан аз подшоњи 
бекор кардан; ба тахт нишастан ба подшоњи сар кардан. II. Тахт љойи њамвор ва 
мусаттањ. III. Тахт омода, тайёр, муњайё: њама чизњои даркорї тахт шуд; тахт кардан 
тайёр кардан, омода намудан; тахт истодан рост истодан» [ФЗТ, 2008, 333, 334]. Аз 
шарњи ин луѓат маълум мегардад, ки маънои тахте, ки барои домод дар рўзњои љашни 
тўйи арўсї ба таври рамзї месозанд, дар ФЗТ дида намешавад. Дар романи мазкур 
истилоњи тахт ба маънои тахти домод дар рўзи тўйи арўсї омадааст; «Хоњараш бояд аз 
Холисамоњ аз замин то осмон миннатдор шавад, ки ба духтарашон шў ёфт, 
соњиби бахту тахт кард, ба муроду маќсадашон расонд» [К. Мирзо, 2009, 437]. Љойи 
дигар омадааст: «Кўчу бандатро ѓун медорем, дер шуд, – бобо рўйљои сафеди гулдорро 



аз болои тахти кўрпањо кашида ба фарши хона пањн кард». [К. Мирзо, 2009, 98]. 
Вожаи дигаре, ки яке аз воњидњои луѓавии асосии љашни арўсї ба шумор меравад, 

лексемаи никоњ мебошад. Калимаи никоњ дар ФЗТ чунин омадааст: «Никоњ заношўї, 
издивољ; аќди никоњ маросими бастани ањду паймони издивољ; хати никоњ њуљљат дар 
бораи аќди никоњ; никоњ кардан, аќди никоњ бастан; ба никоњи касе даровардан  ба касе 
ба зани додан» [ФЗТ, 2008, 9]. С. Хоркашев дар китоби худ «Баррасии лингвистии 
гурўњњои мавзўии таркиби луѓати лањља» овардааст, ки «зимни маросими 
никоњ шоњидо (Вќ., Ванљ); вакил (Ѓк., Вќ.), мълои никоњкън (Љк., Дарв.) ва косай 
ов//ови шарбат арўсу домод мехўронанд, наќши асосї доранд. Барои баёни маросими 
аќди никоњ дар шеваи љанубї калимањои никобандон, никоњкънї, танабахшї истифода 
шавад, дар шеваи љанубї-шарќї истилоњи никоњкънї роиљ ммебошад. Дар забони 
порсї ин маросим бо вожаи аќдкунон баён мегардад, ки асоси ин 
морфемаи аќднома низ ба вуљуд омадааст, ки санади аќди никоњ мебошад» [С. 
Хоркашев, 2014, 43]. Вожаи «никоњ», ки хусусияти оммафањмї дорад, дар романи «Дар 
орзуи падар» ба ифодаи «аќд бастан» истифода гаштааст. «Чароѓи хона фурўзон, рў ба 
рўяш сурати калони бо Нозимї њамроњ гирифтааш ба девор овехта шудааст, сурати 
рўзи никоњашон» [К. Мирзо, 2009, 24]. 

Яке аз калимањое, ки ба зебу зиннати арўс мансуб буда, дар рўзњои тўйи арўсї 
серистеъмол аст, воњиди луѓавии умумиистеъмолии тўпї ё тоќї мебошад. Истилоњоти 
умумихалќии тўпї ё тоќї навъњои хеле фаровон дорад. Тоќї ба навъњои мардонаву 
занона ва кўдакона људо мешавад, тоќии гулдузию зардўзї, бештар хоси арўсон 
мебошад, ки ќариб тамоми духтарон арўсии худро бе тоќї тасаввур карда 
наметавонанд. Чи гунае, ки аз романи “Дар орзуи падар” аён аст, Мушарраф барои 
оиладории дуввумаш хурсанд набуд, баръакс сахт андўњгин буд, аммо њатман тоќии 
арўсиро ба сар дошт. «Тўпиаш зардўзї, пуршилшила,  чунин тўпии зеборо надида буд, 
чи хеле мегўянд, ба хирољи мамлакат меарзидагї» [К. Мирзо, 2009, 8]. Баъзе калимаю 
истилоњате њастанд, ки дар забони адабї як маъноро ифода мекунаду дар забони 
гуфтугўи тамоман маънии дигар.  

Дар баробари калимањои сода як идда вожањои сохта низ дида мешавад, ки дар 
романи “Дар орзуи падар” мустаъмаланд. Аз љумла, вожаи тўякї ва хостгор калимаи 
сохта буда, аз реша ва пасванд; тўй+акї, хост+гор иборат мебошанд. «Тўякињо аз 
наздаш мегузаштанд. Гурўње болои сараш истоданд» [К. Мирзо, 2010, 17]. С. Хоркашев 
рољеъ ба ин калима ќайд мекунад, ки «туйакї дар истилоњ бо пасванди –акї бунёд 
шуда, ду маъно дорад. Аз рўи маънои якум (он, ки озими тўй аст) бо асоси замони 
њозираи феъли «рафтан» рав дар вожаи «тўйрав» ва аз рўи маънои дуюм (соњиби тўй) бо 
ду асоси феъл (кън ва кард) дар вожањои туйкън ва туйкард муродиф шудааст. Ѓайр аз 
ин мутобиќи маънии дуюм морфемаи луѓавии туйакї бо вожаи сохтаи туйвара ва 
калимаи мураккаби туйдор муродиф аст. Пас калимањои туйакї, туйвара, туйкън, 
туйдор, туйкард дар ќолибњои гуногун сохта шуда, дорои як маъно мебошанд ва ба 
шахс далолат мекунанд. Вожаи асосии «туй» бо дигар унсурњо якљоя шуда, байни худ 
хусусияти синонимї пайдо мекунанд. [С. Хоркашев, 2014, 32] «Хостгор» вожаи 
оммафањм аст, яъне ба хостгории касе рафтан аст. Дар «Фарњанги гўйишњои љанубии 
забони тољикї» ба њамин маъно ин истилоњ бо ифодаи «хостгар»,  «хоља» омадаст. 
[ФГЉЗТ, 2017, 680]. Муњаќќиќи Шарифзода Ш. дар маќолаи худ баён доштааст, ки дар 
минтаќаи Мастчоњ ва атрофи он ба љойи калимаи «хостгорї» муродифи он «њељибї» 
бештар мавќеи истифода дорад ва барои таќвияти гуфтор мисоле овардааст: «Б-ри 
Некбахт ягунљо њељибї нарафтед?» [Ш. Шарифзода, 2017, 153]. Аммо дар романи «Дар 
орзуи падар» калимањои шевагии «њељибї» ё «хоља»-ю «хостгар» мавриди истифода 
ќарор нагирифтааст. Калимаи «хостгор» бошад хеле фаровон истифода гаштааст. 
Масалан: «Вале айб аст, ки аз ин боб духтар забон кушояд, айб, ки духтар хостгор 
шавад» [К. Мирзо, 2009, 39]. Калимањои хостгор ва хостгорї дар «Фарњанги тафсирии 
забони тољикї» чунин шарњ дода шудааст: Хостгорї – зављагї, толибшавї ба издивољ; 
ба хостгорї рафтан, зављагї кардан. Хостгор хоњанда, толиб, толиби издивољ, хостгор 
шудан, толиб шудан. [ФТСТ, 2010, 470]. 



Дар романи «Дар орзуи падар» калимањои мураккаби марбут ба љашни арўсї хеле 
зиёданд; модарарўс, падарарўс, холамоњ, шањбача, арўсхона, зангир, хонадор, номзад, 
сарупо, номзад, хонаталбон, рўйљо хушдоман ва ѓайра. Калимањои мазкур дар ќолаби 
исму исм, исму асосњои феълї ва сифату исм сохта шуда, мавќеи истифодаашон дар 
роман ба назар мерасанд. Мисоли зерин далели гуфтањост: «Бори дигар нигоњаш ба сар 
то ќадами духтар, ки гўё зарњалпеч шуда буд ва ин ќадар зебо, дилкаш менамуд, давид» 
[К. Мирзо, 2009, 8].  

Истилоњи номзад низ ба худ синосимњои фотењахонда, бахшида, арўсшавандаро 
дорост. Дар ФТЗТ истилоњи номзад бо чунин шарњ омадаст: «1.Он ки кореро ба вай 
муносиб дидаанд; он ки ўро барои интихоб, ќабул ва таъин кардан ба коре, ишѓоли 
вазифае ё дарёфти унвоне дар назар гирифтаанд; номзад ба узви њизб он ки пеш аз ќабул 
шудан ба узвияти њизб давраи санљишро аз сар бояд гузаронад; номзад ба вакилї шахсе, 
ки барои интихоб шудан ба вакилї пешнињод шудааст. 2. Духтаре, ки барои зан шудан 
ба касе муносиб дида шудааст, арўсшаванда; номзад кардан ба арўсї интихоб 
кардан; номзад шудан ба арўсї интихоб шудан. 3. Дараљаи аввали унвони илмї» [ФТЗТ, 
2010, 932]. Дар романи «Дар орзуи падар» вожаи номзад танњо ба маънои номзад 
кардан, яъне фотења шудан, бахшидан омадаасту халос. «Мушаррафро њамон шаб ба 
Нозимї номзад карданд» [К. Мирзо, 2009, 40]. Ва ба њамин маъно калимаи бахшида низ 
дар асар дучор меояд: «Гуфт, ки духтараш Нигораро ба Мењрубон медињад, «поку 
пињил» бахшидааст ўро ба вай, кош худи Нигора њам мешунид ё шунида бошад» [К. 
Мирзо, 2009, 310]. Аммо муродифи ин калимањо «фотењашуда» дар асар мавриди 
истифода ќарор нагирифтааст. «Арўсхона» калимаи мураккабест аз ду вожаи 
содаи мустаќилмаънои арўс+хона таркиб ёфта маконеро ифодагар аст, ки ба он арўс 
ворид мегардад. Дар ФТЗТ омадааст, ки арўс духтаре, ки нав шавњар кардааст. 2. Зан 
нисбат ба хонаводаи шавњараш, келин; арўс овардан, арўс фуровардан хонадор кардани 
писар. [ФТЗТ, 2010, 83]. «Њељ кас дарро намекушояд, – фармон дод Шањноза ба модару 
додараконаш ва ба арўсхона – ба хонаи худаш даромад». [К. Мирзо, 2009, 88]. 

Вожаи мураккаби тобеи дигаре, ки дар асар истифода шудааст, калимаи хонаталбон 
мебошад, ки мањз ба љашни тўйи арўсї марбут аст. Бори аввал даъват намудани арўс ё 
домод, падару модари арўс ё домодро дар забони адабии тољикї ва чун воњиди луѓавии 
умумихалќї вай дар шевањо низ мустаъмал аст ва дар шеваи љанубии забони тољикї 
«хонаталбон» ё «талбон»,  «талбак» истифода мешудааст. Дар ФГЉЗТ чунин 
омадааст: «Талбидан 1. садаќа пурсидан, гадої кардан; 2. Даъват кардан, љеѓ задан (ба 
мењмонї, домоду арус, њољї ё каси олиќадрро)» [ФГЉЗТ, 2017, 580]. Айнан бо њамин 
мазмун дар романи «Дар орзуи падар» калимаи хонаталбон омадааст: «Бо обу иззат 
меомадї,  хонаталбон мекардем... – Модар ба сараш як олам ѓурбат кард, – ќадри 
худатро надонистї, сабуки ту, сабуки бодї» [К. Мирзо, 2009, 158]. 

Зери мафњуми зангир љавонписаре ба назар мерасад, ки синну солаш ба оиладорї 
расидаасту дар љустуљўї арўси мувофиќ аст. Ин калимањо мутобиќи ГЗАЊТ 
[Грамматикаи забони адабии њозираи тољик, 1981, 82] ба гурўњи калимањои мураккаби 
тобеи ѓайриизофи мансуб аст, аммо мутобиќи тадќиќоти С.Хоркашев ин гуна калимањо 
аз љумлањои соддаи яктаркиба сохта шудаанд (Хоркашев, 2015, 45), ки мо андешаи 
ахирро дурустар мепиндорем. Дар ФЗТ калимаи зангир ба маънои зангиранда, 
зандоршаванда, хонадоршаванда омадааст [ФЗТ, 2008 957]. Ва ба њамин маъно дар 
романи мазкур низ мавќеи истифода дорад. «Ин одамро бояд муњокима мекардем, аммо 
мо бошем, дар тўйи зангириаш иштирок мекунем, хизмат мерасонем». [К. Мирзо, 2009, 
66]. Истилоњи «хонадор» низ аз ќабили калимањоест, ки ба мазмун соњибхона, оиладор 
шудан, соњибмулк ва ѓайра меояд. Дар мисоли зери ин вожа ба маънии оиладоршавї 
омадааст:«Нозимї ўро партофту рафт, ба суд ариза дод, бо ин зан зиндагї намекунам, 
гуфт, тўю њангома орост,  хонадор шуд». [К. Мирзо, 2009, 100].  

Вожаи «бадбахт», ки дар асар хеле фаровон аст, дар ФТЗТ бо чунин шарњ 
омадааст: «1. бетолеъ, шўрбахт, сияњбахт, тирурўз, муќобили хушбахт. 2. Лаънатї, 
шум» [ФТЗТ, 2010, 11]. Дар ЛМСЗТ М. Муњаммадиев чунин менигорад, ки«синоними 
вожаи бадбахт ноком, фалокат, номуваффаќ, мусибат, бало, осеб, офат, кулфат, ѓам, 



андўњ мебошад. Ин калима маънои умумикунанда дошта, аз љињати мавќеи истеъмол бо 
тобишњои хоси маъної аз њамдигар фарќ мекунанд...» [Муњаммадиев, 1975, 27]. 
Калимањои ѓам, дард, алам, фалокат, сиёњбахт дар баъзе мавридњо калимаи бадбахтро 
иваз карда метавонанд. Романи «Дар орзуи падар», ки саропо аз њаводиси ѓамангез ва 
бадбахтию номуродињо иборат аст, калимаи бадбахт ва бештари синонимњои дар боло 
зикршудаи ин калима истифода шудааст, ба истиснои вожањои номуваффаќу кулфат. 
«Мушаррафи бетолеъ бо дарду алам, ѓаму андўњи якумрї пайваст» [К. Мирзо, 2009, 376].  

Воњиди луѓавии «сарупо» истилоњест, ки ифодагари сарулибоси арўс; чизу чораи 
арўс аст. Дар романи «Дар орзуи падар» ба њамин маънї мавриди истифода ќарор 
гирифтааст: «Ба ман њам, ба Сулњия, ба додару янгањоят, ба падарат, ба њама ном ба 
ном якќадї сарупо». [К. Мирзо, 2009, 141]. 

Дар романи мазкур ибора-истилоњоти марбут ба љашни арўсї, аз ќабили симу зар, 
њалќањои тилло, бахту саодат, бахту тахт ва ѓайра назаррасанд: «Дар сар рўймоли 
сафеди арўсї бехудона ба пеш – ба љониби хонаи Шоњназар мерафт, ба назди домод – 
ба љониби «бахту саодат»-и наваш...» [К. Мирзо, 2009, 150]. Аз ин љумла бармеояд, ки 
калимањои бахту саодат синонимњои њамдигаранд. Ба аќидаи М. 
Муњаммадиев «калимаи бахт нисбат ба синонимњои худ серистеъмол буда, дар сохтани 
иборањои фразеологї низ иштирок доранд» [Муњаммадиев, 1975, 33]. Бахт инчунин 
њаммаънои калимањои толеъ иќбол, насиб мебошад, ки ин калимањо берун аз маънои 
синонимиашон мавќеи истеъмол ва тобиши маъноиву услубии ба худ хосро доранд. Дар 
асари мазкур вожањои толеъу бахт ба кор рафта, истифодаи истилоњи насиб ва иќбол 
мавриди назар ќарор нагирифт. 

Калимаи ихтисорї ЗАГС низ дар асар мавќеи истифода дорад. Калимаи ЗАГС, ки аз 
забони русї-аврупої ба забони тољикї иќтибос шудааст, хеле серистеъмолу оммафањм 
мебошад. Дар забони адабии њозираи тољик ин мафњум чунин аст: Сабти асноди њолати 
шањрвандї (яъне шакли кўтоњшудааш САЊШ). Дар забони омиёнаи мардуми мо бештар 
калимаи ЗАГС мустаъмал аст. Аз ин лињоз муаллиф дар романи «Дар орзуи падар» љо-љо аз 
ин калима истифода кардааст. «Фикр кунед, келин, имрўз – пагоњ тўй, ба ЗАГС ариза 
навиштаанд, фурсат намемонад...» [К. Мирзо, 2009, 19]. Аз назари баромади калимањо 
воњидњои луѓавии истифодашуда калимањое мебошанд, ки аз забонњои ўзбекию арабї ва 
русї иќтибос шуда, якљо бо калимањои тољикї силсилаи калимањои марбут ба љашни 
арўсиро ташкил кардаанд: ЗАГС, ќўша, туќўз, таъзим домод, келин. Ва ѓайра: «Гуфтан, 
марди зандора нагир, сарма гаранг кардан,  туќуз мондан, њаётма сўзондан» [К. Мирзо, 
2009, 438]. «Шањноза барин духтар дар дунё нест, вай парї, олињаи њусн, олиња! Писарам 
Нозимї нав зан ёфт,  ќўшапир шаванд» [К. Мирзо, 2009, 71]. «Њамин тавр, зиндагии ањли 
оилаи холаи Зарафо, келину наберааш ноаён, дар назарњо номаълум мегузашт» [К. Мирзо, 
2009, 225].  

Њамчунин мавќеи истифодаи вожањои дигари марбут ба љашни арўсї аз љумлаи чодар, 
карнайю сурнай, кимхо, шўрбахт,  зарбофт дар романи мазкур низ ба маврид назаррас 
аст. Дар маљмўъ калимањою истилоњоти љашни арўсї яке аз ќабатњои аслии таркиби 
луѓавии забони тољикї ва лањљањоро ташкил дода, барои бой гардонидани таркиби луѓавї, 
зимни иштирокашон дар калимасозї, мусоидат менамоянд. 

Ихтисорањо 
ГЗАЊТ - Грамматикаи забони адабии њозираи тољик 
ЗАГС - Зарегистрирование актов гражданское состояние 
САЊШ - Сабти асноди њолати шањрвандї 
ЛМСЗТ - Луѓати мухтасари синонимњои забони тољикї 
ФТЗТ - Фарњанги тафсирии забони тољикї 
ФЗТ - Фарњанги забони тољикї 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ОБОЗНАЧАЮЩИЕ СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ В 

РОМАНЕ “ДАР ОРЗУИ ПАДАР” (ДУМА ОБ ОТЦЕ) КАРОМАТУЛЛО МИРЗО 
Анализ лексические единицы обозначающие свадебные обряды в таджикском 

литературном языке и говорах таджикского языка проведено многими языковедамы, 
однако такой анализ по материалам отдельной книги писателей остаётся весьма 
актуальной задачей специалистов. Итак, словарный состав произведение писателей 
является незаменимым кладом для каждого языка, поэтому его рассмотрение имеет 
весьма важное значение. Одного из значительных прастов лексики, который 
прослеживается в романе “Дар орзуи падар” (Дума об отце) К. Мирзо, составляет слова 
и термины, связанные с свадебным обрядом. В статье на основе языкового материала 
произведения, научных работ по настоящей теме и данных лексикографических 
источников показывается место указанных слов и терминов в исследуемом произведении. 
При анализе выяснилось, что автор романа наряду с литературными словами и 
терминами, мастерски использует соответствущую лексику говоров, что придаем 
особый колорит языку произведния.  

Анализ показывает, что термины, связанные с свадебным обрядом в данном романе по 
структуре являются простыми, производными, сложными и терминами – 
словосочетаниямы. 

Ключевые словы: термин, садебный обряд, общеупотребительные, простые, 
производные, сложные, термины-словосочетания, словарь. 

 
LEXICAL UNITS INDICATING THE WEDDING CEREMONIES IN THE 

NOVEL “DAR ORZU-E PADAR” (THOUGHT ABOUT FATHER) OF KAROMATULLO 
MIRZO 

The lexical fund produced by writers is an irreplaceable treasure for every language, so its 
consideration has every important scientific significance. One of the significant units of 
vocabulary, which is reviewed in the novel «Dar orzui padar» by Karomatullo Mirzo is associated 
the words and terms with the ritual of marriage. In the article on the basis of the novel of 
scientific works on the present topic and data of lexicographic sources, is shown the place of 
indicated words and terms in the researching work. At the analysis it was found out that the 
author of the novel along with literary words and terms skillfully uses the appropriate the 
vocabulary and terminology of the living fork language, which dives a special color to the 
language of the work. The author of the article acalized deeply and comprehensively this 
vocabulary and terminology, structurally subdivides, complex terms, and also terms – word 
combinations. 

Keywords: term, wedding ceremony, common, simple derivative, complex, terms – word – 
combinations, dictionary. 
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“АЊДНОМАИ АРДАШЕР” ДАР ЌАРНЊОИ НАХУСТИ ИСЛОМ 

 

Зоњиди Н. Ш. 

Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
 

Дар миёни осори фикрї ва фарњангии Эронзамини тоисломї, ки дар нахустин садањои 
исломї (асрњои VIII-IХ мелодї) ба забони арабї баргардон шуданд, бахши аъзамро китобу 
рисолањои ахлоќї фароњам овардаанд. Сабаби ин амр, ќабл аз њама, дар он буд, ки осори 
ахлоќї аз борвартарин ва ѓанитарин риштањои насри тоисломии эронї ба шумор меомад. 
Теъдоди зиёди пандномаву андарзномањо, ки аз даврони куњан дар миёни ќавмњои эронї 
мутадовил буданд, аз таълимоти ахлоќии Зардушт сарчашма гирифта, њадафи нишон додани 
роњи растагорї ва зиндагии солимро ба афроди љомеа пайгирї мекарданд. 

Дарунмоя ва мењвари ин таълимотро дастуроти сегонаи «кирдори нек», «гуфтори нек», 
«пиндори нек» фароњам оварда буданд. Риояи ин дастурот ва амал аз рўи онњо, тибќи тасаввур 
ва љањоншиносии зардуштї, саодати дунёи фониву боќиро барои мардум замонат медод. Аз ин 
љост, ки роњнамої ба арзишњои олии ахлоќї, далолати хайр ва ислоњу салоњи ахлоќи фардиву 
иљтимої рисолати бузург ва вазифаи шоиста ба шумор омад, ки дар љомеаи табаќотии 
Эронзамини тоисломї он ба уњдаи подшоњон, вазирон, њакимон ва динмардони зардуштї 
вогузошта шуд. Дар ин замина панду андарзњои фаровон ва китобу рисолањои ахлоќиву 
тарбиявии мутааддиде арзи вуљуд карданд, ки, ѓолибан, ба подшоњони таърихиву афсонавї, 
бузургони давлат ва мўбадону њирбадони зардуштї мансуб њастанд. Ин љо масъалаи сињњат ва 
дурустии интисоби он панду андарзњо матрањ нест ва лузуме њам надорад, ки ин нисбат доданњо 
њатман воќеият ва њаќиќат дошта бошад. Баръакс, ќонун ва ќоидањои њоким бар љомеаи 
табаќотї худ таќозо мекард, ки сарони љомеа ба њайси роњнамо ва мураббии ахлоќиву 
маънавии мардум пазируфта шаванд. Тазоњури њамин ќонуни нонавишт буд, ки њазорон 
суханони њикматомез ва панду андарзњо дар китобњои таъриху адаби арабиву форсї аз забони 
шоњоне, мисли Ардашер, Хусрави Анушервон, Шопур, Ќубод, Бањман, Њушанг, Њурмуз, 
Хусрави Парвиз, Бањроми Гур ва дигарон наќл шудаанд. 

Расму ойини кишвардорї низ таќозо мекард, ки подшоњони эронї њангоми нишаст ба 
тахти шоњї хитобањои пандомез ироа кунанд ва асосњои ахлоќии сиёсат ва фаъолияти худро 
эълом доранд. Дар фарљоми салтанат ё ќабл аз марги шоњон низ аз забони эшон панду андарзњо 
дар масъалањои мухталифи марбут ба сиёсати шоњї ва ойини салтанатї ривоят мешуд, ки 
онњоро метавон васиятномањои ахлоќиву сиёсї номид.  

Яке аз аслњои ойини салтанатї дар Эронзамини тоисломї он буд, ки подшоњон на танњо 
худ ба панду андарзгўї мепардохтанд, балки дастурњои сиёсии пешгузаштагони худро мавриди 
омўзиш ќарор медоданд ва пайравї аз равиши писандида ва истиќбол аз маниши накўи онњоро 
мояи салоњи умури кишвардорї ба шумор меоварданд. Бо ишора ба ин матлаб муаллифи 
маљњули «Китоб ул-ѓурра» навиштааст: «Њар гоњ яке аз подшоњон дастуре барои шоњони пас аз 
худ менавишт, бар тамоми онон, ки пас аз ў ба подшоњї мерасиданд, лозим буд, ки њамвора 
онро бихонанд ва дар матолиби он биандешанд. Ѓурур ва ќудрати салтанат набояд мўљиб 
мешуд, ки рўй аз дастур бигардонанд ва эътиборе бар он ќоил нагарданд. Муроќибати шоњон 
ба дастурњои пешиниён омили аслии ислоњи умур ва зоеъ гузоштанаш мояи нобудиашон буд» 
(4, 20]. Намунаи боризи арљгузорї ба њикматњои аслоф њамоно равиши Хусрави Анўшервон аст, 
ки худ низ дар таърихи адабу фарњанги халќњои эронї бо панду андарз ва аќволи њакимона 
мумтоз аст. Муаллифи «Форснома» ба равиши мустањсани ин шоњи сосонї бад-ин тарз ишора 
кардааст: «Чун подшоњї бар Кисро Анўшервони одил ќарор гирифт, уњуди Ардашер ибни 
Бобак пеш нињод ва васиятњои ўро, ки дар он уњуд аст, кор баст. Ва њар куљо китобе буд аз 
њикматњо ва сиёсат, мехонд ва он чї ўро ихтиёр омад аз он, бармегузид ва кор мебаст»[1, 88]. 

Ќисмати зиёде аз андарзномаву пандномањои пањлавї дар нахустин садањои исломї бо 
кўшиш ва њиммати мутарљимони эронитабор ба забони арабї тарљумаву бозгўї шуданд ва дар 
љомеаи навини мусулмонї истиќболи тамом пайдо карданд.  

Яке аз ин гуна андарзномањо “Ањд Ардашер” (Ањдномаи Ардашер) буд. Ин панднома аз 



лињози муњтаво васиятномаи бунёнгузори давлати Сосониён ба шоњони баъд аз вай буда, 
матолиберо доир ба љанбањои ахлоќї ва сиёсии одоби кишвардорї дар бар гирифтааст. Асли 
пањлавии он боќї намондааст, вале матни тарљумаи арабии он дар китоби «ал-Ѓурра»-и 
муаллифи маљњули нимаи дуюми асри Х [4, 35, 39], дар «Таљоруб ул-умам»-и Мискавайњ [13, 114-
129], дар «Наср уд-дурар»-и ал-Обї [3, V, 84-107] ва дар дастхате, ки онро М.Гриняски дар 
китобхонаи Истамбул пайдо кардааст, мундариљ аст [14, 46-90]. Дар мутуни арабї номи 
ањдномаи мазкур дар шакли комили «Ањд Ардашер ила-л-мулук ат-толиййин мин баъдињи», 
яъне «Ањдномаи Ардашер ба шоњони пас аз худ» мазкур аст, ки ба муњтавои рисола мувофиќат 
дорад ва љињати фарќ кардани он аз ањдномаи дигари ин шоњи сосонї, ки ба унвони фарзандаш 
аст, судманд мебошад. 

Муаллифи «ал-Фињрист» њини шарњи мухтасари рўзгор ва осори муаррих, љуѓрофидон ва 
адиби арабизабон Ањмад ибни Яњё ибни Љобири Балозурї (ваф. 892) ёдовар шудааст, ки ў 
китоби «Ањд Ардашер»-ро ба шеър даровардааст [14, 126]. Ибни Надим њамчунин «Ањди 
Ардашер»-ро дар муќаддимаи рўихати панљ китобе, ки њамагон бар хубии онњо ќоил будаанд, 
зикр карда ва бо ин маќому мартабаи онро дар муњити адабиву фарњангии нахустин садањои 
исломї таъйид кардааст [14, 140]. Муаллифи «ал-Фињрист» дар бахши фавќуззикри марбут ба 
китобњои ахлоќии эрониён, румиён, њиндуён ва аъроб аз ањдномае мавсум ба «Ањд Ардашер 
Бобакон ило ибнињи Собур» (Ањдномаи Ардашери Бобакон ба фарзандаш Шопур) ёдовар 
шудааст [14, 377-378], ки К.А.Инострансев ва М.Муњаммадї онро њамон «Ањд Ардашер» 
донистаанд (2, 18-19]. А.Тафаззулї моил бар он аст, ки ин ду ањднома рисолањои мустаќил 
њастанд [5, 218-219]. Нигорандаи ин сатрњо низ, бино бар далоиле, ки бад-онњо дар мавридаш 
ишора хоњад шуд, ањдномаи Ардашерро асаре ѓайр аз ањдномаи Ардашер ба писараш Шопур 
мењисобад. 

«Ањд Ардашер»-ро бо эътимод ба матне, ки дар китоби «ал-Ѓурра» омадааст, Эњсон Аббос 
бо муќаддима ва таълиќот дар Бейрут мунташир сохт [4]. Муњаќќиќи мазкур, бино ба супориши 
халифаи аббосї Маъмун (813-833) ба муаллими фарзандаш рољеъ ба водор сохтани ў ба 
омўхтани «Ањдномаи Ардашер» дар баробари «Ќуръон», њадс задааст, ки ањдномаи мазкур 
бояд хеле пештар аз замони Маъмун ва шояд њанўз дар авохири ањди Умавиён (661-750) ба 
забони арабї тарљума шуда бошад, то битавонад ин дараља шуњрати фаровонро касб намояд [4, 
20]. 

«Ањд Ардашер»-ро метавон намунае бењтарин аз ањдномањои роиљ дар насри пањлавї ба 
шумор овард ва ба хотири огоњї аз муњтавои ин даста аз рисолоти ахлоќї матолиби онро ба 
таври иљмолї бад-ин сурат дастбандї кард: 

1. Сиришти шоњон имтиёз бар сиришти мардум дорад ва тўли салтанат набояд шоњонро ба 
сармастии фармонравої кашад, ки он аз сармастии бода сахттар аст. 

2. Њар як шоњ бояд андўхтањои аслофи хешро аз худ кунад ва онро идома дињад, вагарна 
кораш рў ба табоњї хоњад овард. 

3. Шоњро хоссону надимон ва мардуми зиёде ињота мекунанд ва ўро зарур аст, ки нисбат ба 
онон равише дурустро ба кор гирад, зеро дурустии шањриёр барои мардум аз фаровонї бењтар 
аст. 

4. Подшоњиву дин ду бародарони њамзоданд, яъне дину давлат ба њам вобастаанд. Бино 
бар ин, фурўмоягон набояд ба кори дину омўзиши он пардозанд, ки ин боиси табоњии на танњо 
дин, балки давлат низ хоњад шуд. 

5. Шоњ бар тани мардум њоким аст, на бар дили эшон. Бино бар ин, ўро мебояд, ки аз 
бидъатгузороне, ки такя бар дин мекунанд, њушёр бошад. Ањли динро набояд ба кори шоњї 
дахолате бошад. Берун мондани ањли дин аз фармони шоњон аз кўтоњињои шоњон аст. 

6. Шоњ ба љуз аз хоссону муќаррабон ва вазирони худ ањволи раоёро аз ашхоси дигар низ 
бипурсад, то дар паси пардаи торики бехабарї намонад. 

7. Шоњ бояд дар баробари мардум ду дарро кушояд: яке дари дилсўзиву мењрубонї, 
бахшандагиву навозиш, хушрўиву кушодадилї; дигаре дари тундиву бим додан, пофишориву 
сахтгирї, танг гирифтану љазо додан. Ин њар ду моњиятан дари мењр њастанд. 

8. Љанг бо нодурустињои сиришту равишњои мардуми худ бояд муќаддам бар љанг бо 
мардуми бегона бошад, зеро бо дилњое, ки њамнаво нестанд ва дастњое, ки душмани якдигаранд, 
бо душманон љангидан муњол аст. 



9. Бекории мардум метавонад боиси табоњии умури шоњї гардад, зеро аз байни мардуми 
бекор, бино ба манишњои мухталифи онњо, равишњои номатлуб ва душманиву кинатўзї 
бархезад. 

10. Шоњ бояд таќсими мардумро ба чањор табаќаи сипоњиён (асворон), рўњониён (мўбадон, 
ниёишгарон ва њирбадон), коргузорон (дабирон, мунаљљимон ва табибон), пешагарон 
(кишоварзон, пешаварон ва бозаргонон) риоят кунад ва гузаштанро аз як табаќаи иљтимої ба 
табаќаи дигар манъ кунад, зеро дигаргунї дар пояњои мардум боиси рашку оз ва дар нињояти 
кор мўљиби нобудии шањриёрї мешавад. 

11. Агар ситам кардан бар гурўње мояи дурустии кор ва осоишу амонати мардум бошад, 
шоњ набояд худро аз чунин ситам кардан барњазар дорад. 

12. Агар шоњ мардумро дар табоњї бинад ва њоли онњоро бењтар кардан аз дасташ наёяд, 
бояд љомаи шоњиро аз тан бадар кунад, њамчунон ки љомаи шабушкзеркардаро шитобон аз тан 
дармеоваранд. 

13. Шоњ бояд љонишини худро ошкоро эълон накунад, то ин боиси сар задани душманї 
миёни шоњу љонишин нагардад. Ўро зарур аст, ки номи љонишинро дар чањор нома бинвисад ва 
онњоро муњр карда, бар чањор тан аз баргузидагони кишвар бисупорад ва як нусха аз он нома бо 
муњри худ дар хазина нигоњ дорад. Пас аз марги шоњ бояд он номањоро кушоянд ва дар њолати 
мувофиќати онњо номи шоњро эълон намоянд. 

14. Шоњ бояд бахилї накунад, ки бенавої ба ў тањдид намекунад; дурўѓ нагўяд, ки касе ўро 
ба дурўѓгўї ногузир насозад; бењуда хашм нагирад, ки пушаймонї ба бор орад; бекор нашинад, 
ки бекорї хоси фурўдастон аст; бар касе рашк набарад, љуз бар шоњон ва кишвардории неки 
онњо. 

15. Хўроку пўшоки шоњ бояд њаммонанди хўроку пўшоки тўдаи мардум бошад. Бартарии 
шоњ бар мардум дар ин аст, ки шоњ, њар гоњ ки бихоњад, некї тавонад кард ва тўда чунин 
набошад. 

16. Шоњ бояд аз ифшои роз дар назди кўдакону хидматгузорони худ бипарњезад, худро аз 
хашму озу худписандї дур дорад, то Ањриман бар ў ѓолиб наояд. 

17. Хиради шоњ бояд бар хоњишњои ў пирўз бошад, зеро агар инони хоњишњо аз даст равад, 
хирадро забун кунад. 

18. Шоњон бо дастањои мухталифи мардум сарукор доранд: дастае аз бадї кардан ба 
подшоњ хушнудтаранд то ба некї кардан; дастае ба њама кас бадї карда ва бар муќобили 
сарварон далер шудаанд; дастае дар зоњир фурўтан ва дар ботин худписанданд; дастае дар назди 
шоњ дар њаќќи дигарон бадгўї мекунанд ва аз ин барои худ суд мељўянд. Шоњ бояд дар 
баробари њамаи ин дастањо аз мардум равиши матлубро ба кор гирад. 

19. Шоњ бояд дар бахшандагї, сахтгирї, сухангўї ва хомўшї миёнаравиро риоят кунад. 
20. Барои њар кор, аз ќабили кору истироњат, хўрдану ошомидан, дониш омўхтану 

хушгузаронї шоњро бояд ваќте муайян бошад ва соати он бояд муроот шавад. 
21. Шоњзодагонеро бояд ба шоњї баргузид, ки аз фарзанди аммуњои шоњ таваллуд ёфтаанд. 

Аз миёни онон касоне шоистаи подшоњї њастанд, ки барўманду бохирад бошанд, сустие дар 
раъй ва нуќсе дар андом ва дини худ надошта бошанд. Дар ин њолат даъвогарони маќоми шоњї 
камтар мешаванд ва њар кас њадди худро мешиносад. 

22. Шоњ бояд аз некхоњону дўстони ќадими худ бар ивази ранљише рўй нагардонад ва оѓўши 
худро барои ононе, ки нав дўст шудаанд, саросар боз накунад. 

23. Дар сари њар њазор сол балову мусибатњои иљтимої фуруд меоянд, мардум тобеи њавову 
њавасњои худ мешаванд, аз пойгоњњои хеш ќадам фаро менињанд ва бар сарварон нофармонї 
мекунанд, он чї ки гузаштагон сохтаанд, вайрон ва он чиро, ки пешиниён устувор кардаанд, 
суст мегардонанд.  

Дар фарљоми ањднома Ардашер ба шоњоне, ки пас аз ў меоянд, таманно кардааст, ки Яздон 
пуштибону нигањбони онњо бошад, онњоро бузург ва душманонашонро хор гардонад [13, I, 114-
129]. 

Аз ањдномаи Ардашер дар таърихномањои нахустин садањои ислом мукарраран ёд шудааст. 
Аз љумла, Абўњанифаи Динаварї дар «ал-Ахбор ут-тивол» овардааст, ки «Ардашер њамон касе 
аст, ки … ањдномаи маъруфи худро барои подшоњон навишт ва шоњон аз он пайравї мекарданд 
ва бо њифз ва амал ба он табаррук мељустанд ва онро сармашќи кори худ ќарор медоданд ва 



пайваста ба он назар мекарданд» [8, 45]. 
Масъудї низ дар «ат-Танбињ ва-л-ишроф»-и худ бо таъкиди он, ки «Ардашер писари Бобак 

дар охир ањдномае барои мулуки аъќоби худ дар бораи тадбири дин ва мулк ба љо гузоштааст», 
суханони Ардашерро дар бораи фуруд омадани балоњои иљтимої дар сари њар њазор сол наќл 
кардааст [11, 92]. 

А.Тафаззулї бар он аст, ки Масъудї дар китоби дигараш - «Муруљ уз-зањаб» низ ба 
ањдномаи Ардашер ишора кардааст [5, 218]. Вале тааммул бар навиштаи Масъудї иштибоњ 
будани аќидаи А.Тафаззулиро таъйид мекунад. Чунончи, Масъудї навиштааст: «Ардашери 
Бобак китобе дорад, ки ба номи «Корнома» маъруф аст ва ахбору љангњо ва љањонгирии хешро 
дар он љо овардааст» [12, I, 242]. Чунон ки аён аст, китобе, ки ин љо ба Ардашер мансуб дониста 
шудааст, на «Ањднома», балки «Корнома» ном дорад ва ин китобест, ки асли пањлавии он имрўз 
дар даст аст ва дар садањои VIII-IХ низ ба забони арабї тарљума шуда ва бо номи «Сират 
Ардашер» маъруф гардидааст. Сониян, аз шарњи Масъудї ба муњтавои китоби Ардашер 
бармеояд, ки он шомили саргузашти шоњи мазкури сосонї будааст, на панду андарзњои ў.  

Љоњиз дар рисолаи худ дар мазаммати котибон «Ањд Ардашер»-ро дар шумули китобњое аз 
ќабили «Пандномаи Бузургмењр», расоили Абдулњамиди Котиб ва Ибни Муќаффаъ, «Калила 
ва Димна», «Марвакнома» ва ѓайра зикр карда, омўхтан ва аз бар кардани онро љузъе аз 
фарњанг ва маърифати умумии адибони муосири хеш ба шумор овардааст [7, 191]. 

Як идда аз муаррихони гузашта, аз ќабили Табарї, Саолибї, Ибни Балхї ва муаллифи 
маљњули «Муљмал ут-таворих ва-л-ќисас» мавриди таваљљуњи хос ва корбасти Хусрави 
Анўшервон будани андарзњои «Ањдномаи Ардашер»-ро ба ќайд овардаанд (9, II, 649; 6, 346; 1, 
88; 10, 61]. Дар аѓлаби манобее, ки дар бораи «Ањдномаи Ардашер» сухан рафтааст, номи 
тарљумони он ба насри арабї ба ќайд наомадааст, вале ахиран М.Донишпажўњ бо истинод ба 
китоби адиби асри IХ Абулќосим Абдулазизи Баѓдодии Нањвї – «Китоб сифат ад-давот ва-л-
ќалам ва тасрифињо» тарљумаи ањдномаи мазкурро ба Ибни Муќаффаъ нисбат додааст [4, 63]. 

Ќароини мазкур далел бар он аст, ки «Ањдномаи Ардашер» пас аз тарљумаи мансур ва 
манзуми арабї дар муњити исломї аз маќом ва манзалати волое бархурдор гардид ва пайваста 
мавриди иќтибосу истинод ва истиќбол аз њикматњояш ќарор гирифт.  
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 «АХД АРДАШИР» В ИСЛАМСКОЙ СРЕДЕ ПЕРВЫХ ВЕКОВ ХИДЖРЫ 

«Ахд Ардашир» - этико-назидательное произведение сасанидского периода содержит 
наставления основоположника Сасанидского государства Ардашира сына Бабака последующим 
царям по нравственным и политическим вопросам управления государством. После прозаического и 
поэтического перевода на арабский язык в первых веках ислама, это сочинение получило широкую 
известность в арабо-мусульманском Халифате. Проникновение «Ахд Ардашир» в исламскую 



духовную среду олицетворяет собой вклад доисламских морально-этических ценностей иранских 
народов в развитие арабо-мусульманской дидактической литературы средних веков.  

Ключевые слова: Сасаниды, Ардашир, перевод, этико-дидактическая литература, исламская 
среда.  

 
«AHD ARDASHEER» IN THE ISLAMIC MILIEU OF THE EARLY CENTURIES A.H. 
«Ahd Ardasheer» is the ethical and didactic work of the Sasanid period, which contains instructional 

program from Ardasheer, son of Babak, Founder of Sasanid State, to successive kings on moral and 
political aspects of state administration. The essay, after its prosaic and poetic translation into Arabic 
language in the early centuries of Islamic era, became widely popular in the Arab-Muslim Caliphate. The 
penetration of «Ahd Ardasheer» into the Islamic spiritual milieu demonstrates the contribution of the pre-
Islamic moral and ethical values of Iranian peoples in the development of Arab-Muslim didactic literature of 
the Middle Ages.  

Keywords: Sasanians, Ardasheer, translation, ethical and didactical literature, Islamic milieu.  
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ТАЉАССУМИ НАЌШИ ТАЪРИХИИ ЗАНОНИ ДИЛОВАР ДАР АДАБИЁТИ 

ТОЉИКУ ФОРС 
 

Шарофзода Г. 
Кумитаи забон ва истилоњоти назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

 
Таърих гувоњ аст, ки адабиёти тољику форс дар майдони ќањрамонофарї бењамто буда, 

барои зинда нигоњ доштани рукнњои миллї ва тарбиявї ба воситаи насру назм, ривоят ва 
њаќиќати таърихї дар љањон беназир аст. 

«Доробнома»-и Абдутоњири Тартусї яке аз асарњои ќадимии насри ривоятии тољику форс, 
буда, далериву шуљоатмандии зан ва наќши ўро дар маркази диќќат ќарор дода, асосан ба 
корнамоиву далерии духтари Дороб шоњи сосонї алайњи истилоњи Искандари Маќдунї 
бахшида шудааст. Њарчанд, ки дар асар бевосита нишони оини љавонмардї ва ахлоќи онон 
вуљуд надорад ва воќеоти он ќабл аз ташаккули љамоатњои мазкур сурат гирифтааст, бо вуљуди 
ин тасвири симои Бўрондухт чун духтари љавонмард ва риояи поси хотири дўстї, эњтироми 
нону намак, аќлу тадбир ва љасорату далерї назаррас аст. Нависанда ин наќшро, хеле љолиб ва 
дўстдоштанї офаридааст, ки хонандаро беибо ба дўстдории марзу бум ва ватан даъват 
менамояд ва онро дар муќоиса бо Рўњафзуну Моњпарї ва Гурдофариду Сухрвард, ки 
ќањрамонњои дигари таърихии адабиёти тољику форс аст, њампоя мегузорад. Њанўз аз оѓози 
амалиёт, Бўрондухт худро дар асар њамчун як зани нотарс, далеру шуљоъ ва идоракунандаи 
хуби давлати аз падар ба меросмондааш буда, њамчун сарлашкар аз уњдаи назорат ва 
љобаљогузории талаботи њарбї дар замони худ баромада тавонистааст[1,23]. 

Чунончи, ба ќањрамонињои Бўрондухт ва њусну љамоли доштааш сарчашмањои таърињї 
чунин бањо додаанд: 

«Чун Дороб ибни Доробро ба Эрон бурданд, чунин гўянд, ки ўро духтаре буд, сахт 
бољамолу ба камол, ки ў беназири ањли хеш буд ва дар њаждањсолагї сурати Сиёвањшу фарри 
Њушанг дошт ва дар ќуввату диловари ба Исфандиёр мемонад. Аммо бар лаб хати сабзе дошт, 
чунон ки вайро бидиди, пиндошти, ки ў мард аст ва гурзи ду бисту панљоњ ман кор фармудї. Ва 
Дороб ин духтарро ќави дўст доштї ва њунарњое, ки шоњзодагонро мебояд ба кор ояд, њама ўро 
даромухта буд. Ва ин духтарро Бурондухт ном бурд ва ба ривояти дигар Равшанак ном дошт. 
Аз он сабаб ўро Бурондухт гуфтанд, ки дар пушти лаб сабз хол дошта ва њељ касро ба мардї 



нашумурдї»[2,42] 
Нуќтаи љолиби диќќат он аст, ки њатто Фирдавсии бузургвор низ фарро хоси занон 

донистааст ва зане чун Гурдофаридро орї аз фар донисааст. Вале офаринандагони 
«Доробнома» мавќеъи иљтимоии занро боз њам болотар бурда, ўро соњиби фар низ њисоб 
кардаанд. 

Бўрондухт аз оѓоз аз лашкари худ таманно дорад, ки бо ў якраву ростгў бошанд, асрори ўро 
ба душман набаранд ва агар нияти мубориза ва ёрии ўро дошта бошанд, бе руву риё бигўянд. Аз 
ин љост, ки ў ба лашкари худ аз оѓоз хитоб мекунад: 

«-Шумо чи мегўед дар ин сурат, ки Искандар аз Рим биёяду падари маро бикушад ва ќасди 
тахти Эрон дорад? Шумо бо ў дил яке доред, то ман бидонам, ки маро ба вай маслињат чист, то 
ба он машѓул гардам! Љавоби маро ба ростї бигўед.» Њамчунин њангоме, ки Бўрондухт бо 
лашкари худ ба фатњи Њалаб меравад, ќабл аз набард аз сипоњ хоњиш мекунад, ки «бо ман 
байъат кунед, ки аз ман барнагардеду дар њаќќи ман бадї наандешед ва ба наздики дущман 
сухан нафиристед».[5] 

Њарчанд дар «Доробнома» истилоњоти махсуси љавонмардї ва оину ахлоќи онон сарењан 
зикр нашуда бошад њам, дар чандин маврид алфози «љавонмард», «озодмард» ва «мард» ба 
назар мерасад, ки бештар ба маънии аслии вожжа истифода гардидааст. Танњо аз суханони 
зерини Бўрондухт дар мурољиат ба мададгарони худ- Ќустосу Тармос гуфтааст, то андозае 
баъзе хислатњои љавонмардон ба монанди некиву некукорї дар њаќќи љабрдидагон ва 
гирифтани дасти фитодагон эњсос мегардад: 

Эй љавонмардон, он кардед дар њаќќи ман, ки њељ модару падар накунанд, аммо маро њоли 
ќуввате нест, ки дар њаќќи шумо некўи бикунам, аммо агар давлат ёрї кунаду ман ба мулки худ 
бирасам, донам, ки аз некўї дар њаќќи шумо чї бояд кард?..»[5] Инчунин хислату рафтори 
Бўрондухт аз ќабили дар фатњи Њалаб дар баробари љасорату далерї ба кор бурдаи, њиллаву 
тадбир, бомакру њилла аз банди Искандар рањої ёфтани ў ва ѓайра баъзе рафторњои 
ќањрамонони дигари насри ривоятї аз љумла, «Самаки айёр»- ро ба хотир меорад. Алалхусус 
мурољиати Бўрондухт ба мардуми Њалаб, њангоми фатњи он овардашудааст.  

Он гоњ Бўрондухт гуфт: 
«Эй мардуми Њалаб, чї гуна гирифтани ин шањрро ва чї гуна макр овардам ба Шумо? 

Акнун чї бояд то ба љони шумо бикунам? » 
Фармон турост, ки њар чї хоњи, тавони, аммо фазл кун ва гуноњи мо бубахши, номи ту бо 

адлу бузурги мунташир гардад ва равони љаддоди одил аз ту шодмона шавад. 
Бўрондухт гуноњи эшон бубахшиду гуфт: Раъиятро њама бахшидаму озод кардам» 
Тибќи ахлоќи љавонмардон касе, ки амали нољавонмардї ва амали ношоиста ё хиёнате 

мекард, новобаста аз он ки падару модар, хоњару бародар ё хешованди наздики љавонмарде 
бошад, сазовори њар гуна љазо ва њатто ќатл буд, ки инро мо дар суханони зерини Руњафзун, ки 
падару бародари худро бар асари кори новољиб ва љавонмардона куштааст, мушоњида 
менамоем: 

Руњафзун гуфт:  
«Эй пањлавон, агар ман падару бародарамро бикушам сазовор буданд, ки њар ки новољиб 

кунад, ўро бикушанд ва бар он бар эшон беру номадам, ки нољавонмардї кардаанд».4 Мањз 
чунин рафторро њарчанд ки ишорае ба маслаку оини љавонмардї намеравад, мо дар 
«Доробнома» дар муносибати Бўрондухт ба модараш мебинем, ки ба сабаби хиёнат дар назди 
ватан ва падараш ўро ба ќатл мерасонад. Мо дар симои Бўрондухт низ бо хислатњое, аз ќабили 
дар њаќќи бегуноњон љабр накардан, сир нигоњ доштан, ба ањд вафо кардан ва ѓайра дучор 
меоем, ки дар мавридњои гуногун аз ў ба зуњур меояд. Дар яке аз лањзањои муколамаи Бўрондухт 
њангоми разм бо сипоњи Искандар муќаррарон бо вижаи «айёр» дучор меоем, ки ба маънии 
чусту чолок ва далеру шуљоъ ба кор рафтааст. 

Бўрондухт гуфт: 
-Номи ман Бадунаст, ки аз вилояти Порсам, ки басе мардон аз он вилоят њастанд. 
Чун Искандару Арасту ин ном бишуниданд, гуфтанд: 
Ин савори дигар аст. 
Руми гуфт: 
-Эй савори Эронї, он савори дина чаро фуруд наомад, ки Тармосу Ќустос бурд, ў куљост? 



Бўрондухт гуфт: 
-Ў њам ин соат ба берун ояд ва туро ба майдон хоњад, то ба ў бигардї. Нахуст ман ба майдон 

омадам, то аз шумо тане дањ бигираму бибарам. 
Искандар гуфт: 
-Пас ту аз ў айёртари? 
Бўрондухт гуфт: 
Дар ин љо бист њазор марданд, њама аз якдигар айёртар ва њар якеро навбат нињодаанд. 

Имрўз навбати ман аст, то фардо навбат дигареро бошад».[5] 
Аз ин андеша ва ибрози назари мухтасар метавон ба хулосае омад, ки симои Бўрондухт дар 

«Доробнома» на танњо наќши марказист, балки яке аз он занони камшумори асар аст, ки 
хислату сифати умдаи љавонмардиро таљассум кардааст. Њарчанд тањриќдињандаи ў ба 
диловарию шуљоат ва майдондориву пањлавонї чун Гурдофарид, зарурати њимояи Ватан аз 
аљнабиёни ѓосиб ва озодиву истиќлоли Эрониён аст, вале чун аксари пањлавонони назму насри 
ривоятии форсу тољик, соњиби хисоли љавонмардона буда, гуфтору кирдори ў то андозае ба 
љавонмардон мувофиќат дорад. Аз љониби дигар, симои пањлавондухтаре чун Бўрондухт аз он 
гувоњї медињад, ки аксари шоњону њукуматдорони эронии Суѓду Бохтар дар баробари писарони 
худ ба духтарон низ аз овони хурдї дарси шуљоату матонат, асптозиву камонварї, панљатобиву 
чобуки ва дигар лавозими размро меомўзониданд ва дар баробари ин духтарони онон бо 
њисоли наљибу љавонмардона ва инсондўстона ороста будаанд. Аз ин њама метавон ба натиљае 
расид, ки симои Бўрондухт ва тасвири бадеии ў дар «Доробнома» яке аз зинањои тањаввули 
наќши занони љавонмард дар насри ривоятии тољику фос мањсуб мешавад.  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИН В ТАДЖИКСКОЙ И ПЕРСИДСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 
История свидетельствует, что грандиозная таджико-персидская литература в творении 

героев является уникальной и выдающейся для сохранения национальной и воспитательной основа с 
помощью поэмы и поэзии, легенды и реальной истории. В данной статье рассматривается 
олицетворение исторического образа храброй женщины в таджико-персидской литературе. Такие 
храбрые женщины как Бурондухт, Рухафзун, Мохпари, Гурдофарид, Сухрвард и дргуие являются 
историческими героями таджико-персидской литературы, которые стали известны своей 
бесподобной храбростью и проявили себя как выдающиеся полководцы. 

 

EMBODIMENT OF HISTORICAL ROLE OF THE BRAVE WOMEN IN TAJIK AND 

PERSIAN LITERATURE 

The history gives the evidence that the grandiose Tajik-Persian literature in hero creation is unique and 
outstanding for saving the national and educational base with the help of poems, poetry, legends and real 
story. The given article describes the character of a brave woman of Tajik-Persian literature. Such brave 
women as Burondukht, Ruhafzun, Mohpari, Gurdofarid, Suhrvard and others are the historical heroes of 
Tajik-Persian literature, who became well-known thanks to their outstanding bravery and who showed 
themselves as great commanders. 

Key words: history, brave women, literature, Tajik-Persian literature. 
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ЉАЗБАИ ШЕЪРИ ФУРЎЃИ ФАРРУХЗОД ДАР ХИТТАИ НАЗМИ ФОРСЇ 

Азизова А.М. 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ ЉТ  

 
Фурўѓи Фаррухзод нобиѓаи шеъри форсї аст, ки бо сурудањои пурсўзу гузодаш 

тавонист ќалби њазорон–њазор њаводорони сухани нобу љаззобро тасхир намояд. Ва аз 
он замони зиндагии ў то имрўз касе аз миёни занони шоир назири ў пайдо нашуд. Ба 
ќавли Муњаммад Зуњарї: “Фурўѓ коромадтарин ва шоиртарин зани диёри мо буд, ки 
беиѓроќ касеро дар миёни занони пешин ва ё имрўзин њамсанг ва толии ў наметавонад 
ёфт”. [7,3]. Миёни ду таърих 1345 ва 1313 танњо пули пайванд номи зане бошад, ки ба 
њаќ “хотунбузурги шеъри Эрон” ном гирифтааст. “Понздањуми даймоњи соли 1313 буд, 
ки пой аз љањони шигифтангез нињод, љањоне, ки дар шеърњои ў шигифтангезтараш 
мебинем”. [7,4]. Кўдакии Фурўѓ бо рўњияи низомигирї ва хашми падар њамвора аз бўи 
хушунати сард лабрез буд. Шояд аз ин лињоз ў дар мавриди шарњи њолаш њарф заданро 
хуш надошт ва инро як кори хастакунанда ва бефоида мењисобид. Зиндагии хусусии 
Фурўѓ хеле зуд дар синни 16 солагї ва њамин гуна зуд ба поён мерасад. Издивољ бо 
наваи холаи модараш Парвизи Шопур, ки 15 сол аз ў бузургтар буд, бо нокомї анљом 
меёбад. Онњо аз њам људо мешаванд, зеро Фурўѓи озодрой дар ќафаси танги хонаводагї 
нафас кашида ва пару бол зада наметавонист. Аз ин издивољ писаре ба дунё меояд бо 
номи Комёр, вале на њамеша кўдак дар домони модар буд. Ва ана њамин азиятњо, ки 
писарашро аз ў дур нигоњ медоштанд, боиси ранљи Фурўѓ то дами марг шуд. Фурўѓ аз 
миёни њама мољароњо ва таззодњо роњи шеърро интихоб кард ва дар ин љода муваффаќ 
шуд. 

Њанўз дар њабдањсолагї аввалин китобаш бо унвони “Асир” рўи чопро дид. 
Баъдтар “Девор”, “Исён”, “Таваллуде дигар” ва “Имон биёварем ба оѓози фасли сард” 
љањонеро ба таппиш овард. Мардуми шеърдўсти Тољикистон беш аз њар шоири бузурги 
Эрон Фурўѓро пештар шинохт ва дўст дошт. Фаррухзодро бо олами зебову нотакрори 
шеъраш наметавон фаромўш кард. Љой ёфтан дар адабиёти форсї амали сода нест, 
онро танњо хонанда ќодир аст, ки ба ошиќтарин ва њассостарин шоир бидињад. 
Шеърњои дилангези Фурўѓ, ки њосили эњсосоти поки инсонианд бо љозибаи нотакроре 
хонандаро ба худ мекашанд. 

Фурўѓ зебоиро дуст медошт ва њар њунаре, ки ба зебої тавъам буд, аз худ мекард ва 
низ комгор мешуд. Ў ба хайётї ва кори синамогарї њам машѓул буд, забонњои итолиёвї 
ва олмониро фаро гирифта, дар тарљума низ дасти расо дошт. Фаррухзод на танњо бо 
адабиёти Шарќ, балки бо адабиёти Ѓарб хуб ошної пайдо карда, сафарњои хориљи 
кишвар зиндагї ва шеърашро ранги тоза мебахшид. Оре, чун афсона дунёи ширину пур 
аз руъёњои шўрангез дошт ва ин афсонаро бо наќши зебое ба тањаќќуќ пайваст. Фурўѓ 
дар њар зиштї зебоиро медид ва онро дар шеъраш васл ва таљассум мекард. Ва њамеша 
бо шеър чун ба муќаддасот эњтиром дошт. Дар зимн, ў дар майдони шеър бо андешањои 
љасуронаи хеш пардаи фиребу макр ва риёро пора сохта, дар баробари мардон сухан 
гуфтаву рози худро ба гўши оламиён расонидааст. Њамеша њамин тавр аст. Њамеша ин 
гуна будааст то он њангом, ки њастанд, на њунарашон ва на худашонро барнаметобем, 
вале гузари замон, ки таърих ном нињодемаш ба такрор нишон додааст, ки тамомиашон 
бартар аз тангназарињо будаанд. Он њангом рафтанд, монданду љовидона шуданд... 

Фурўѓи Фаррухзод њанўз аз овони наврасї ба шеър таваљљўњ дошт ва дар айёми 
љавонї комилан метавонист аз миёни шоирони тозакору овозадори Эрон идеали хешро 
интихоб намояд. Ў шеъри баландро мешинохт, онро эњсос мекард ва манзалати шоирро 
дар мактабаш дар нигоњи ояндадори хеш пайдо мекард, аз ин љост, ки Фурўѓ 
алоќамандї ва мањбубияташро ба шеъри Нимо мегуяд: 

“Дар чањордањсолагї Мањдии Њамидї ва дар бистсолагї Нодири Нодирпур, Соя ва 
Муширї шуарои идеоли ман буданд. Дар њамин давра буд, ки Лоњутї ва Гулчини 
Гелонииро кашф кардам ва ин кашф маро мутаваљљењи тафовуте кард ва мутаваљљење 
масоили тозае, ки баъдан Шомлу дар зењни ман ба онњо шакл дод ва хеле баъдтар 



Нимо, ки аќида ва салиќаи таљрибаи ќатъии маро рољеъ ба шеър сохт ва як љур 
ќатъияте ба он дод”. [1,30]. 

Фурўѓи Фаррухзод дар баробари фаро гирифтани ашъори шоирони њамзамон ва 
њамзабонаш пайваста дар омўзиш буд. Ба љуз усдоди шеъри сапед Нимо Юшиљ ў боз 
ашъори Ањмади Шомлуро нињоят дўст медошт ва аз осори наву ѓайримаъмулии ин ду 
шоир барои фазои шоиронааш накњати гулу раёњини шеърро дармеёбад. Ошної бо 
шеъри Шомлу ва Нимост, он ки зењни шоирро рафта-рафта шакл медињад ва ин, ки 
аќида ва салиќаи нињони ўро андак-андак ќатъият мебахшад. Ва ба тадриљ шоирро ба 
асли интихоб роњбар мешавад. Ва баъид аст, ки лозимаи њар интихоб “дид”-е ва 
“панљара”-е аст, ки бе ин њарду фазое барои тамошо вуљуд нахоњад дошт. Фазои вижа, 
ки танњо дар муќобили истеъдод ва омодагии неруи њаракати шоир ба тарафи шеър аст, 
ки айният меёбад. Назари Фурўѓ љуз њосили убур аз роњњои таљрибаи Шомлу ва 
нигоњњои вижаи Нимо нест. Нимое, ки шеъраш чароѓи роњи ў мешавад ва аз кўча- 
паскўчањои таљрибии шоиронаи худ мегузарад, то саранљом панљараи вижаи худро 
кашф мекунад”. [1,31]. 

Аз ин љо бармеояд, ки Фурўѓи Фаррухзод агар аз шоирони классики адабиёти 
тољику форс Њофизи Шерозї ва Љалолиддини Балхиро хеле ситоишгарї менамуд ва ба 
онњо эњтироми зиёд ќоил буд, пас аз миёни шоирони њамасри худ ба шеъри ду тани 
онон Нимо Юшиљ ва Ањмади Шомлу мутаваљљењ буд. Ва аз њамин мактаб Фурўѓ баъди 
ин дар дунёи шоиронааш панљараи тозаи худро боз мекунад. Дар ин маврид Фаррухзод 
чунин аќида низ дорад: “Нимо шоире буд, ки ман дар шеъраш барои аввалин бор як 
фазои фикрї дидам, як љур камоли инсонї мисли Њофиз. Ман, ки як хонанда будам, њис 
кардам, ки бо як одам тараф њастам, на як мушт эњсосоти сатњї ва њарфњои мубтасили 
рўзона... Ман аз Нимо ёд гирифтам, ки чї тавр нигоњ кунам, яъне ў вусъати як нигоњро 
барои ман тарзим кард”. [Гуфтушунид бо Фурўѓ, маљаллаи “Ораш”, шумораи 1, давраи 
дувум]. 

Ў аз зан будани худ њисси ифтихор мекард: “Гуфтугў бо Фурўѓ [1] 
Савол: Фарќи байни шоираву шоир нест, аммо фикр мекунам яке аз хусусиятњои 

шеъри шумо занона буданаш аст. Назари шумо чист? 
(Мусоњибаи Эраљ Гургин бо Фурўѓ. Радиои Эрон-1343 ба наќл аз Ораш, шумораи 

13, исфанд). 
Љавоб: Агар шеъри ман, њамон туре, ки шумо гуфтед, як миќдор њолати занона 

дорад, хуб ин хеле табиї аст, ки ба иллати зан буданам аст. Ман хушбахтона як занам. 
Аммо агар пои санљиши арзиши њунарї пеш биёяд, фикр мекунам дигар љинсият 
наметавонад матрањ бошад”. [9,174].  

Фаррухзод шоиронро ба “дидан” ва “шунидан” даъват мекунад, яъне шоир бояд 
дар њар чизи зишт зебоиро бубинад. Ва ба тасвирњои шоирони кўњан ба тарзи ќолабї 
муносибат накунад. Шеъри имрўзро шоири имрўз бояд дар хуни худ эњсос кунад ва рўи 
коѓаз биёрад: “Шоири имрўз набояд худро асири мањдудиятњо созад ва ба кори табъид 
ва мулоњизакорї дар забони шеъри имрўз ба љои расидааст, ки мисли калимаи “пањн” 
ба иллати бадбў будан ва надоштани њељ гуна собиќаи шеърї љойи худро ба гулу сунбул 
месупорад. Зебої дар зишттарин чизњо метавон вуљуд дошта бошад. Шуаро калимотро 
зидди уфунї мекўшанд ба забони имрўз ба далели њамин надонамкорињои забонї 
бељону ворафта ва ноњамоњанг бо зиндагї аз об даромадааст. Агар ин дардро даво 
кунем, бисиёре аз дардњо ба худи худ даво хоњанд шуд”. [6. 289]. 

Рољеъ ба китоби охирини ў “Имон биёварем ба оѓози фасли сард” андешањо 
арљгузоранда њастанд. Аз љумлаи тааммулот пиромуни шеър ва њунари Фурўѓ Ризо 
Бароњанї чунин гуфтањо дорад: 

“Шеъри Фаррухзод ба вижа дар китоби “Имон биёварем ба оѓози фасли сард” 
шеъри фазои отифии фалсафа аст. Ангор Фурўѓ ба њар сатри шеъраш меандешад мисли 
як файласуфи шоир ё як шоири файласуф”. [1.90]. 

Шоир будан ва шоир мондан дар тамоми лањзањои зиндагї корест нињоят мушкил, 
инсонњое њастанд, ки шеър барояшон як шуѓли одист ва танњо њангоми шеър гуфтан 
шоиранд ва чун ба зиндагии воќеии пур аз муборизањо бармехўранд, ба як инсони 



муќаррарї табдил меёбанд ва ниќоби шоирї аз чењраи онон бармеафтад, аммо Фурўѓ 
дар њама авќоти умраш шоир буд, аз ин љо, ки гуфтааст: 

“Ман њамон ќадар ба шеър эњтиром мегузорам, ки як одами мазњабї ба мазњабаш, 
гуфтани як шеъри хуб њамон ќадар сахт аст ва њамон ќадар диќќат ва кору зањмат 
мехоњад, ки як кашфи илмї... Ба як чизе дигар њам мўътаќидам ва он шоир будан дар 
тамоми лањзањои зиндагист...”. [7,12]. 

Барои аксар шоъирон шеър гуфтан, яъне расидан ба њадде њаст, ки ба ин далел дар 
љомеа худро бо ин њунар муаррифї месозанд, аммо барои Фурўѓи Фаррухзод, ки ба 
шеър боэњтиром ва бо муњаббат муносибат мекунад, шеър аслан воситаи муррифисозии 
ў нест, чун дар љое андеша дорад: “Шеър барои ман мисли рафиќест, ки ваќте ба ў 
мерасам, метавонам бо ў роњат дарди дил кунам. Як љуфтест, ки комилам мекунад, 
розиам мекунад, бе он ки озорам бидињад... Баъзењо камбудињои худашонро дар 
зиндагї бо паноњ бурдан ба одамњои дигар љуброн мекунанд, аммо њељ гоњ љуброн 
намешавад. Агар љуброн мешуд, оё њамин робита худаш бузургтарин шеъри дунё ва 
њастї набуд? Шеър барои ман милси панљараест, ки њар ваќт ба тарафаш меравам худ 
ба худ боз мешавад. Ман он љо менишинам, нигоњ мекунам, овоз мехонам, дод мезанам, 
гиря мекунам...”. [2,52]. 

Фурўѓ як зани мубориз ва муваффаќ буд ва табииест, ки бадбинонаш кам набуданд, 
шояд ў садсолањо пеш аз замони худ зиндагї мекард ва бо эњсоси баланд шеър мегуфт. 
Вай мисли оина пок, њамчун чашма зулол ва монанди осмон соф буд ва њељ 
наметавонист ин содагињо ва тозагињоро дар шеъраш пинњон кунад. Бањмани Рањимї 
нигоњи тангназаронро нисбат ба Фурўѓ хуб мушоњида кардааст: 

“Барои ман њамеша шахсияти Фурўѓи Фаррухзод њамроњ бо як суоли бузурге буд, 
ки чаро ќазоватњои бештари афрод дар робита бо ў тунд ва ифротї будааст. Гурўње аз 
асл ўро нафйї кард ва ранги бисёре бар ў задаанд ва гурўње дигар то њадде ќудусии 
вайро сутудаанд... муњимтарин хусусияти ашъори ў ибрози бетазоњур, бидуни риёї, 
отифати дарунї ва таљассуми бепардаи эњсосот аст... Вале шояд ќазовати мунсифона он 
бошад, ки оё оне Фурўѓро такфир мекунад, ба ростї њељ гоњ дар дил чунин хоњишро 
надошта ва эњсос накардааст?”. [6,6]. 

Шеъри Фаррухзодро њар кас ба таври худ мебинад, вале билохира зебо дармеёбад: 
“Шеъри Фаррухзод ду сурат аст: Чењрае дар ду оинаи баробар, ба ин маънї, ки таззодї 
нест, як њадиси нафс аст, ки њамон бадоњасароии ўст ва замзамагарињои ў. Дар ин љост, 
ки аз убури ду кабўтар дар бод сухан мегўяд ва рўзи малулї бекорї... Фурўѓи 
Фаррухзод дар роње, ки рафтааст дар калимањо ва фикрњо тозагињо дида ва робитањо 
кашф карда, ки кори аслї ва асили њар шоири мустаќим аст, вагарна калимањо њамон 
аст, ки дар китобњо мехонем ва аз лабњо мешунавем”. [1, с. 29]. 

Аммо худи Фурўѓ дар шеърњояш гум намешавад, њам чизеро намељўяд, балки 
худашро аз нав пайдо мекунад. Ќаблан зикр намудем, ки Фаррухзод аз замони худ пеш 
мезист, ў пешоњанг буд ва ин чиз билохира ба гурўње хуш намеомад. Фурўѓ 
наметавонист ба хотири замона шеър нависад, балки шеърро барои замонњо менавишт. 
Бањмани Рањимї низ оид ба зиндагї ва шеъри Фурўѓ чунин фикр дорад: “Дар маќолоте, 
ки танњо нуктае дар он ёфт намешавад, наќди шеъри ў ва баёни иродати эњтимолии 
шоир аст ва инсон тасаввур мекунад, ки ин маќола номае ба бадномтарин зани замона 
аст ва аљабо, ки ў аз њабдањсолагї шоир буд ва пас аз он понздањ сол зиндагї кард ва 
дар ин муддати кўтоњ ва рушд ба таљрибаи муодии як ќарн расид”. [6,7]. 

Таљрибаи тамоми замонњо ба мо мегўяд њамвора инсонњое буданд, ки дар замони 
худ намегунљиданд ва дигарон низ тоби будани эшонро надоштанд. Љои дигар мавсуф 
аз њассосият ва љаззобияти шеъри Фурўѓ ба шакли дигар бањогузорї мекунад: “Имрўз 
солњое аз даврањои зиндагї гузашта ва шояд бисёре аз суханони ў, ашъори ў дигар он 
њассосиятњои рўзгори пешинро барнаянгезад. Ва шояд дањњо сол баъд тамоми ашъори ў 
бар њассостарин афрод њам аљиб ба назар наояд. Бинобарин тасаввур мекунем Фурўѓ 
дањњо сол зуд ба дунё омада ва ин таваллуди зудњангом ба шеъри ў асаргузории бештаре 
бахшидааст”. [6,8]. 



Оре, Фурўѓ пеш мерафт ва Фурўѓи тобони шеър буд. Шоир бояд чунин бошад, ки аз 
љомеа пештар гом бардорад ва бештар эњсос намояд. Аз он замон то имрўз чї ќадар 
ваќт гузашта бошад њам, љаззобияти шеъри Фурўѓ њанўз боќист ва рўз то рўз 
дилбохтагони шеъраш афзоиш меёбанду пайравонаш кўшиши мисли ў шеър гуфтан 
доранд. Аммо худи Фаррухзод муваффаќ буданашро ба дасти таърих месупорад:  

“Ин масъаларо, ки то куљоњо муваффаќ њастам, намедонам. Чун бояд бигзарам. 
Шеър љараён дорад. Наметавонад дар як ќоби зебо боќї бимонад. Фикри муваффаќ 
будан одамро фиреб медињад. Маѓрур ва рокит мекунад”. [6,368]. 

Пас аён аст, ки Фурўѓ њамеша дар љараёни шеър ќарор гирифта, маѓрури 
офаридањои хеш нагаштааст. Агар шеъри Фурўѓ асил ва нотакрор намебуд, љањоне ўро 
намешинохт ва талаб намекард. Њамин бузургии шеъри ўст, ки дигар Фурўѓ моли як 
сарзамин нест. Фаррухзод “ошиќи ситораи субњ” ва “абрњои саргардон” аст. Дарди ў 
дарди фард нест, њарфи ў хушку сард нест: “Дарде, ки дар шеъри Фурўѓ мављ мезанад, 
захми дањони кушудаи инсони рўшанфикри асри ўст. Инсоне, ки баъд аз инќилоби 
санъатї дар чањорроњи заволи арзишњо истодааст ва уќубати душворро чандон тоб 
оварда, ки он каломи муќаддас аз каломаш гурехтааст”. [5,21]. 

Фурўѓро њатто дар сарзамини аљдодии хеш њар тан ба њар ќисм дарк мекард. Аммо 
як чиз мусаллам аст, ў дар умри кутоњаш тавонист наќши зебое гузорад. Ва агар 
њамзамононаш ўро ќабул надоштанд, ин боз њам бартарї ва вижагии назари шоир буд. 
Агар атрофиён ўро намешуниданд, Худо Фурўѓро мешунид ва ў ба ин имон дошт, ки 
мегуфт:  

Аз тангнои мањбаси торикї, 
Аз мунљалоби тираи ин дунё 
Бонги пур аз ниёзи маро башнав, 
Оњ, эй худои ќодири бењамто. [7,77]. 
Зане, ки баъд аз таваллуди худ нишон дод, ки дур аз њамаи он ќарордодњо 

шеърњояш саршор аз чашмањои љўшони зиндагї ва њосили он љуръат ва љасорате аст, ки 
боис шуд аз ќаламрави кўчаки худ ба чор “Девор”, ки дар он “Асир” буд, бадар ояд ва 
пањнои љањонро майдони љавлони андешаи худ ќарор дињад. “Асир” - нахустин дафтари 
ашъори Фурўѓи Фаррухзод аст, ки се соли аввали издивољ зани шоир самимона ва 
густохона эњсосоти ѓаризонаи занонаи худро бармало мекунад. Оре, ваќте Фурўѓ эњсос 
мекард, ки гўши шунавое пайдо намешавад, ба Худои худ мутавассил мешуд. Мухотаби 
ў Худояш мегардад ва фарёдашро ба гўши ў мерасонад ва дар барорбари Парвардигор 
суфраи дил мекушояд.  

Бо пурсишњои бемуносибат, ки ба тариќи мухталиф матрањ мешавад ва дар китоб 
идома меёбад: 

Намедонам, чї мехоњам, Худоё? 
Ба дунболи чї мегардам шабу рўз?! 
Чї мегўяд нигоњи хастаи ман, 
Чаро афсурдааст ин ќалби пурсўз?! [7, с.68].  
Дар “Девор” љуз таби ишќу гуноњ, ки албатта ба тундї ва шиддати “Асир” нест, 

шоир рафта–рафта ба вуљуди олињаи хушноми шеър низ, ки саъй дорад ќурбоние ба 
ќурбониёни худ биафзояд, пай мебарад: 

Имшаб, бар остони љалоли ту 
Ошуфтаам зи васвасаи илњом. 
Љонам аз ин талош ба танг омад, 
Эй шеър, эй олињаи хуношом. [7, с. 61]. 
Шоир дар маљмўаи “Исён” бо таваљљўњ ба матни китоби муќаддас ва хосса ба он 

бахшњо, ки ба масъалаи хилќати инсон ва исёни шаётин итрибот дорад ва пеш аз ў низ 
шоирони бисёре аз Шарќ бад–он мутаваљљењ буданд, мурољиат менамояд: 

Сохтї дунёи хокирову медонї 
Пой то сар љуз саробе, љуз фиребе нест. 
Мо арўсакњо ва дастони ту дар бозї, 
Куфри мо, исёни мо, чизи ѓарибе нест. [7,48]. 



“Таваллуде дигар”–чањорумин маљмўаи шеъри Фаррухзод мебошад. Шеърњое 
њосили дувумин милоди зане, ки соли 1313 нахустин соли таваллуди шоири ў будааст. 
Дар ин китоб буд, ки Фурўѓ даричањое ба дунёњои дигар кушуд ва аз варои онњо 
њисњоеро дарёфт кард, ки њаргиз дар утоќњои дарбастаи хонагї тавони диданашро 
надошт. 

“Имон биёварем ба оѓози фасли сард”– панљумин ва охирин китоби шеъри 
Фаррухзод аст, ки осори се соли охир умри ўро дар бар дорад. Китобе, ки танњо бо њафт 
шеър, ки њар кадоме ављи тахайюл ва тафаккури шоирро нишон медињад, то он љое, ки 
наметавон аз худ напурсид, ки агар Фурўѓ агар зинда мемонд, оё метавонист аз ин њад 
фаротар равад ё наметавонист. Ва дар ин маљмўа шоир мавќеияти худро дар њамон 
панљ – шаш сатри аввали китоб тарсим мекунад: 

Ва ин манам, 
Зане танњо 
Дар остонаи фасле сард 
Дар ибтидои дарки њастии олудаи замин...[7,154]. 
Дар њаќиќат, тамоми шеърњои ин маљмўа љуз басти мафоњими њамин сатрњо нест. 
Фурўѓи Фаррухзод дар як зиндагии басо кўтоњ тавонист ба ќуллањои бисёре даст 

ёбад ва дар осмони шеър ситораест, ки садсолањо боз дурахшон боќї мемонад, ки 
њаргиз тираву нопадид нахоњад шуд. “Фурўѓро њамватанонаш “малика ва ситораи 
шеър”, “оќилаи аср”, “шоири бузург” ва “чењраи дурахшони шеъри имрўзи Эрон” 
номидаанд”. [7, с. 4]. 

Фурўѓ кї буд? Як зани озоду озодандеши мубориз ва шоири њамеша даргир бо худ 
ва њастї аст. Талош ва исёни шоираи беназир ва бењамто аз пайи он буд, ки мехост зан 
дар љомеа мавќеи баланд дошта бошад ва дар баробари мард бемамониат гом 
бардорад. 

Эй зан, ки диле пур аз сафо дорї, 
Аз мард вафо маљў, маљў њаргиз. 
Ў маънии ишќро намедонад, 
Рози дили худ ба ў магў њаргиз. [7.74]. 
 
Ў аз бевафоии мард ва нобаробарии сарнавишт гоње хаста мешавад, вале ишќи 

шўрангези Фурўѓ танњо шеър аст, ки мегўяд: 
 
Лек ман хастаљону парешон, 
Месипорам рањи орзуро. 
Ёри ман шеъру дилдори ман шеър, 
Меравам то ба даст орам ўро. [7, с. 104]. 
 
Ва ба ќавли њамасронаш: “Фурўѓ агар зинда мемонд, дар шеърњои ояндаи худ бо 

меъмории калон ба истењком ва инсиљоми равобити амудии шеър низ беш аз пеш 
тавфиќ меёфт. Ва дареѓо, ки дигар нест, то бо нигоњи кабўтар ва дањони моњї њарф 
бизанад. Фурўѓе, ки дар синаи ў исмат њадди азим дошт”. [3, с. 67]. 

Фурўѓ бо марги фољиабораш, ки 24-уми бањманмоњи соли 1345 дар як тасодуми 
наќлиётї рух намуд, аз ёдњо нарафт, балки љовидона монд. 

Шеърњои ошиќона ва љовидонаи ў пуршўру шарар дар лабњо ба замзама меоянд ва 
дар гўшњо садо медињанд. Фаррухзод шоире буд, ки ошиќи обу замин, барфу борон, 
пойизу бањор ва њаљру васл.  

Шеъри Фурўѓи Фаррухзод дар ќаламрави шеъри бузургу куњани форсї љойгоњи 
арзандаро соњиб аст, чунки ў нуреву шеърњояш равшангари ќалбњои бедори мост. Ба 
ќавли шоири шањири Эрон Яздонбахши Ќањрамон: 

Ў сўзу ишќ буд, 
Ў оњу нола буд. 
Ў дарду ранљ буд, 
Дар ин харобанок 



Гаронмоя ганљ буд. 
Ў нур буду равшании љовидона буд, 
Пуршўъла аз таманнову шўри занона буд. 
Аммо зане, ки њар чї дилаш хост, карду гуфт 
В-аз њар муханассе сухане носазо шунуфт...[7, с. 13]. 
Њамчунон, ки ў Фурўѓ буд, Фурўѓи љовидона шуд. 
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ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ ПОЭЗИИ ФОРУГА ФАРРУХЗАДА В ПЕРСИДСКОМ 

ПОЭЗИИ 
Данная статья посвящается жизни и творчеству иранской поэтессы Фуруга Фуррухзода, 

яркой представительнице новаторского поэтического стиля, несущего в себе свободомыслие и 
разрушающего общепринятые в иранской поэзии клише.  

Автор, опираясь на конкретные факты, доказывает, что поэт имеет свой собственный стиль 
и литературную школу. Фуруга Фаррухзод известна в современной иранской литературе как 
влиятельный и любимый многими автор стихов, поэзия которых наполнена женственностью и 
неповторимым чувством прекрасного. Знакомство с её стихами создаёт впечатление об авторе, 
как о свободомыслящей и чувственной женщине. Стихи Фуруг Фаррухзод во многом обогнали 
общество и принесли ей широкую известность и признание. Причиной этого является то, что она 
глубоко изучила современную западную литературу и завоевала себе право быть авангардом в 
современной восточной литературе.  

Ключевые слова: Фуруг Фаррухзод, поэззия, поэт, свободомысляющий, чувствительность, 
Иран, Запад, Восток, любовные, персидская, литература, известность, талант, любовь.  

 

ATTRACTION OF FOROGHI FARRUKHZAD POETRY IN PERSIAN SCENARIO 

This article is devoted to the life and work of Iranian poet Furuga Furruhzoda, a bright representative of 

the innovative poetic style, which carries freethinking and destroys the generally accepted cliches in Iranian 

poetry.  

The author, relying on concrete facts, proves that the poet has his own style and literary school. Furug 

Farrukhzod is known in contemporary Iranian literature as an influential and beloved poetry writer whose 

poetry is filled with femininity and a unique sense of beauty. Acquaintance with her poems creates the 

impression of the author as a freethinking and sensual woman. Poetry Furug Farrukhzod largely overtook 

society and brought her wide popularity and recognition. The reason for this is that she deeply studied 

contemporary Western literature and won her right to be the vanguard in contemporary Eastern literature.  

Keywords: Furug Farrukhzod, poetry, poet, free-thinking, sensitivity, Iran, West, East, love, Persian, 

literature, fame, talent, affection.  
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МИРЗО ТУРСУНЗАДЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 
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Таджикский государственный институт языков имени С. Улугзаде 
 

Из совокупности литературных явлений ХХ в., отвечающих актуальным, 
общественным мотивам нового времени, образовались разные литературные течения. 
Из этого ряда литературных течений в отдельном культурном пространстве выделилась 
литература социалистического периода, предоставившая литераторам возможность для 
новых совершенствований на пути достижения предстоящих перед ними задач. 

В новой таджикской литературе данного периода эта историческая, литературная и 
культурная миссия легла на плечи выдающегося таджикского поэта и гражданина 
страны Cоветов Мирзо Турсунзаде и ряда современных ему поэтов и писателей. В этом 
процессе общности литератур и развития культуры нового времени Мирзо Турсунзаде, 
взяв на себя ношу целого поколения, наряду с Расулом Гамзатовым, Кайсыном 
Кулиевым, Серо Ханзадяном, Давидом Кугультиновым, Зульфией, Мустаем Каримом, 
Чингизом Айтматовым, Мирзо Ибрагимовым, Гафуром Гулямом и десятком других 
поэтов и писателей литератур разных народов, удостоился уважения и почитания как 
личность своего века. Но вскоре, точнее в первой половине 80-х годов, такое 
поэтическое и гражданское кредо Мирзо Турсунзаде, после смерти поэта, стало 
предметом протеста и ревизионного изучения отдельных литературоведов 
Таджикистана.  

Однако литературоведение бывшего Советского Союза на пути признания 
творчества Турсунзаде выдвинуло другие аргументы. Например, в лирике последних 
лет поэта, имеется в виду цикл стихов «Подношение» («Дастовез»), усилился 
философский аспект, поэтическое мастерство которого получило еще большее 
совершенство, способ выражения мыслей и чувств принял другую форму, а также 
средства художественного изображения стали более конкретными и.т.д. Другими 
словами, это были новые страницы в творчестве Турсунзаде, появление которых тесно 
связано с мотивами жизнелюбия его произведений, и содержание цикла стихов 
«Подношение» стало понятным русскому читателю благодаря его полному переводу. 
То есть, создание данного цикла с точки зрения отношения таджикского поэта к 
предмету и собственным философским взглядам и явлениям стали причиной 
качественного развития его творчества. 

С точки зрения отношения к поэзии Турсунзаде, несущей весть о новой жизни, 
творчество таджикского поэта в русле общесоюзной литературы занимало и достойное 
место. Если заглянуть глубже, то можно увидеть, что в русской литературной мысли (и 
в других научных и литературных кругах, например в белорусских, азербайджанских и 
армянских) поэзия Турсунзаде своевременно получила объективную научную оценку, и 
все, кто говорил о достижениях его творчества, высоко оценили художественную 
ценность и общечеловеческую сущность на уровне успехов единой литературы. 
Например, понимание наличия «вечно живой души таджикского народа», или же 
устойчивости национальных традиций литературы таджиков, получившие развитие в 
творчестве Турсунзаде и поэтов его современников (курсив наш – А.Х), привели 
исследователя к выводу о таджикской классической литературе и литературе советского 
пространства, к осознанию того, что в лице и литературном наследии Мирзо 
Турсунзаде единовременно присутствует и продолжение национального духа 
таджикской литературы. Вот что пишет например, армянский критик и литературовед 



Вазген Мнацаканян по данному поводу: «Нетрудно заметить, что мы уже вступили в 
мир больших чувств Мирзо Турсунзаде, который заключает в себе и воинствующий 
гнев, и первую притягательную нежность весны. И это чувство настолько в нем 
глубоко, что он ни под каким небом не чувствует себя чужим, не кажутся ему чужими 
радость и горе другого народа. Это характер поэта, живущего судьбой человечества. 
Поистине, чужого горя не бывает, если к нему прикасается истинный поэт. 

Вот почему, о чем бы он ни писал, - о родном кишлаке Каратаге и его горах и 
полях, или о женщине, горюющей где-то, или о солдате, погибшем на войне, о 
материнских руках, о льве, об огнях Родины, о любви и ненависти, с кем бы он ни 
говорил, с собой или с миром – все равно точка его зрения - доброта, которая страдает 
из-за потери какого- нибудь хорошего человека, возвышается чужой любовью, 
осуждает зло и бесчеловечность. Если бы не было этого чувства, вряд ли его лирический 
герой смог бы увидеть, что на рассвете Родина еще родней и прекрасней…» (3;8) 

Далее, подытоживая свои размышления, Мнацаканян видит в мире поэзии Мирзо 
Турсунзаде слияние форм и традиций классики и современности: «…Мы 
придерживаемся точки зрения, что классики неповторимы и соревнование с ними 
бессмысленно. Критерий оценки каждого писателя – его эпоха, сказанная о ней, правда. 
Если бы возможно было превзойти Рудаки, Фирдоуси, Нарекаци, Руставели, Омара 
Хайяма, Фузули, Пушкина, Шевченко – значит, они не были гениями. Турсунзаде не 
мог сказать того, что сказали они. Но есть одно утверждение Маяковского, которое , 
перефразировав, можно приписать и Турсунзаде: если бы чудом восточной сказки 
проснулись Рудаки и Хайям, они должны были бы признать, что не смогли бы написать 
так, как Турсунзаде. Пройдут годы, снова кто-нибудь с недоверием будет 
приветствовать новый талант, на этот раз превознося имя и славу Турсунзаде…» (3;12). 

Впечатления от поэзии Турсунзаде для десятков литераторов и поэтов разных 
народов были настолько сильны и глубоки, что они смогли увидеть и почувствовать в 
ней не только душу и характер таджикского народа, но и важнейшие особенности 
современной поэзии.  

Творчество названных поэтов и писателей разных народов, в том числе Мирзо 
Турсунзаде, служивших своему времени, получило название современного лишь при 
условии сохранения национальных особенностей. Национальная особенность, которая 
пронизывает поэзию Турусунзаде, и, которая усилилась в его лирике последних лет 
жизни, это и есть плод и результат накопленных национальных традиций. Это, конечно, 
явилось чем-то новым в литературе данного периода, также в широте выражения чувств 
и глубины художественного мышления Мирзо Турсунзаде было новым выводом, 
определяющим особенность поэзии целой эпохи. 

Здесь, с учетом широты взгляда, охватывающего литературные традиции Востока, в 
поэзии Мирзо Турсунзаде, Аветика Исаакяна Самада Вургуна, Кайсына Кулиева, 
Давида Кугультинова, Зульфии, Гафура Гуляма, Галактиона Табидзе и Аркадия 
Кулешова в одном литературном пространстве и литературном процессе чувствуется 
примесь духа России в качестве литературного посредника. В поддержку данной мысли 
можно подчеркнуть то обстоятельство, что вышеназванным поэтам принадлежит 
большая заслуга в спектре обеспечения общности литературных процессов. Русская 
литературная мысль и среда имеют преимущество в признании художественной и 
эстетической ценности стихов Турсунзаде. В этом ряду о поэзии Турсунзаде свое мнение 
высказывали не только профессиональные критики, но и современные ему поэты, как 
представители общности литератур, и прежде всего, они указывали на его 
историческую значимость, и вместе с тем Мирзо Турсунзаде был представлен как 
передовой поэт и человек.  

Указывая на литературную и историческую значимость творчества Мирзо 
Турсунзаде, Николай Тихонов писал: «В поэмах Мирзо Турсунзаде…, сохранив от 
классической поэзии богатство живописной образности, он (Мирзо Турсунзаде – А.Х.) 
преобразовал стих, наполнил его реальностью изображаемого, найдя новые метафоры, 
новые эпитеты, мастерски применяя иронию, интонации трибуна, патетику и разящую 



силу памфлета». Далее, говоря об интернациональном, общечеловеческом духе 
творчества поэта, Николай Тихонов отмечает, что темой мира проникнута вся его 
поэзия. Она – в показе мирных трудов строителя… она в стихах о любви, в показе 
нового отношения к любимой, она сияет в строфах о родной земле, преображенной и 
несущей семена мирного будущего. Эта тема наряду с темой дружбы народов была 
основной в творчестве поэта. Недаром, когда мы с писательской делегацией пересекли 
границу Пакистана, чтобы направиться в Лахор, на конференцию прогрессивных 
писателей, первый же пограничник встретил нас стихами великого поэта Азии Икбала и 
приветствовал Мирзо Турсун-заде, как великого поэта Востока, как давно ожидаемого 
гостя, дорогого народному сердце. 

Мирзо Турсунзаде был вдохновенный оратор. Его голос звучал во многих городах 
Азии, Европы, Африки. Его видели и на мировых конгрессах и конференциях, и в юрте 
кочевников, и во дворце раджи, и в бамбуковой хижине, и в глиняной сакле, среди 
крестьян в деревне за рубежом, среди колхозников на родных полях. Мирзо Турсунзаде 
был неутомимым наставником молодых дарований, и советский народ видел в нем 
высокий пример поэтического служения. Мы хорошо знали и горячо любили Мирзо 
Турсунзаде» (7;3-7). 

Помимо данного тезиса его наблюдения о литературной общности и чувстве 
единого пространства (имеется в виду содержание книг «Соединяющий сердца» и 
«Гнездо любви») подтверждают единство времени и культурного пространства. 
Например, когда Чингиз Айтматов в своих размышлениях во главе поэзии Турсунзаде 
ставил философию места и личности поэта в развитии укрепления национальных 
литератур, его целью было объяснение «одного лица и личности в полном смысле 
современного» и ту общность и литературный синтез, который взвалили на свои плечи 
писатели-современники Мирзо Турсунзаде… и др. Также был предложен тезис, что 
именно с присутствием лирики Мирзо Турсунзаде и его личным взглядом о нашей 
творческой жизни…получило продолжение обмена видов поэтического мышления и тех 
форм, которые использовал в своем творчестве Мирзо Турсунзаде, а именно рубаи и 
дубейти. Все это оказало большое влияние на творчество других поэтов, в том числе на 
русскую, дагестанскую, белорусскую поэзию. Это явление позднее получило название 
взаимообмена литературных форм. В связи с этим хочется упомянуть о том 
знаменательном литературном факте, который свидетельствует о влиянии творчества 
Мирзо Турсунзаде на творчество белорусского поэта и прекрасного переводчика 
таджикской поэзии на русский язык Якова Хелемского, приведенном в статье 
армянского литературоведа, хорошего знатока таджикской литературы и доброго друга 
таджикских литературоведов Левона Мкртчяна. 

В ней говорится: «на таджикском редифе «Њамин кофист?» (в переводе на русский 
языке это значит: «Чего еще? Чего еще ты хочешь? и здесь имеется в виду газель «Њамин 
кофист») 

Туро сад бор гуфтам, ки ѓуломат ман 
    њамин кофист, 

Фидои як каломат, як саломат ман, 
    њамин кофист. 

Навиштам, пахш кардам мўњр, мондам 
    даст бегуфтор, 

Њаётамро, мамотамро ба номат ман 
    њамин кофист… 
 
Твоё господство признаю. Чего еще ты хочешь? 
Когда пою-тебя пою. Чего еще ты хочешь?  
На имя записал твоё – и подпись я заверил – 
И жизнь мою, и смерть мою… Чего еще ты хочешь?  
построено прекрасное стихотворение Якова Хелемского: 

Лилась газель с таинственным повтором 



-Њамин кофист?.. 
Мне открывался в душанбинском зале 
Их щедрый смысл, необозримо чист. 
-Чего еще редифы вопрошали. 
- Њамин кофист?... 

Чего еще желаешь ты? Потребуй! 
Я- твой. Я рядом. Вот мое плечо. 

Ты слышишь? Для меня насущней хлеба  
Веления твои. Чего еще?.. 
Читал актёр. Все было в этом чтенье… 
Карная рев и птичий пересвист, 
И вспышки света, и ночные тени. 
- Њамин кофист? 

Вобрал вопрос тысячеликий этот 
Восторга боль, надежду и мольбу. 
Так спрашивают, не страшась ответа, 
Пространство, время, женщину, судьбу. 
Все совершавший, ко всему готовый, 
Тверд как алмаз , и трепетен, как лист, 
Вызвал влюбленный, ждал тревоги новой 
-Њамин кофист. 
Таджикский редиф в этом русском стихотворении звучит как заклятье - и в нем все 

отчаянное, вся горечь исстрадавшейся души. Редиф вырастает в образ. Так в непогоду 
растут, поднимаются и вдруг падают волны. Редиф развивается, как волна, и с новой 
силой поднимается любовь, как волна…» - заключает Левон Мкртчян (9;90-105). 

Когда поэзия Турсунзаде оценивается и признается за пределами одной литературы, 
естественное течение смешивания всех форм и ветвей литературы и одновременно 
недостатки критики национальной поэзии сами по себе становятся отчетливыми и 
ясными. Тут возникает другая проблема в отношении литературного наследия поэта, 
что критика и изучение произведений Турсунзаде должны проводиться на уровне 
современного литературоведения с учетом сохранения канонов национальной 
культуры. Здесь имеется в виду сохранение тех национальных канонов, которые берутся 
на фоне общности литературных и культурных явлений среди нескольких литературных 
пространств. 

Например, в статье «Мы созидатели истории» поэт видит пути взаимовлияния 
литератур в различные периоды творчества поэтов именно в литературных поисках и в 
широте творческого мышления. Отсюда передовой опыт перерастает в основу 
художественных исканий поэтов, предположим, традиции русской классической 
литературы, тогда творчество двух передовых поэтов периода Кайсына Кулиева и 
Расула Гамзатова находились более всего под влиянием образов, созданных Пушкиным 
и Лермонтовым. Или же сам Мирзо Турсунзаде, продолжая свои рассуждения об 
особенностях развития национальной литературы и путях ее влияния и 
распространения, считает лучшим примером взаимовлияния романтической русской и 
восточной прозы на творчество Чингиза Айтматова, т.е. «национальная среда и 
мировой литературный процесс находят полное соответствие друг другу внутри 
передовой культуры». 

Мирзо Турсунзаде, расширяя свои рассуждения вокруг путей и средств развития 
национальной культуры и общности литератур как их исторической миссии, хочет 
рассмотреть проблему признания общности литератур в историческом аспекте. Когда 
он пытается объяснить свои литературные мысли, исследуя произведения какого – либо 
поэта или же тенденции литературы определенного периода, его критериями являются, 
конечно, стихи самого поэта. Его статьи «Великий восточный мастер газели», «Мэтр 
словесности и выразитель идей дружбы», «Наш Пушкин», «Соотношение литератур», 
«Литературная критика- стимул прогресса», «Гордость всех народов» (о народности 



произведений Ованеса Туманяна) и ряд стихов по тематике и истокам творческого 
замысла, соответствующих друг другу, стали предметом литературных размышлений 
поэта. Так в статье «Наш Пушкин» речь идет не только о «памяти Пушкина», который 
для поэта священен, но и о новых впечатлениях Турсунзаде о поэзии Пушкина, о 
русской литературе, о судьбе личности и действительно бессмертных и неповторимых 
образах русского поэта. В представлении и впечатлениях Турсунзаде Пушкин своей 
гениальностью и влиянием не вмещается в рамки национальной литературы. В каждом 
народе и литературе были поэты , которые испытали на себе влияние Пушкина и его 
стихов: «На Украине -Тарас Шевченко, в Польше - Адам Мицкевич, в Армении -
Абовян и Налбандян, в Азербайджане- Ахундов, в Казахстане – Абай, в Татарии- Тукай 
получили вдохновение от Пушкина» (5, 26-41). 

Или же в стихотворении, посвященном Дагестану и Расулу Гамзатову, поэт 
изложил свои свежие впечатления о тонкости, изяществе и силе поэзии. Выражение этих 
чувств в последующем, выйдя за пределы одной национальной литературы, на 
протяжении времени превратилось в критерий человеческих ценностей литературы и 
культуры. Например, поэт пишет: 

Был мой полёт стремителен и громок, 
И в Дагестан сквозь дымчатый предел, 
Омар Хайяма нескупой потомок, 
Я без вина и чаши прилетел… 
 
Чеканкою увенчанные, наши 
Сдвигали на заоблачном пиру 
Мы не вином наполненные чаши, 
А строфы, призывавшие к добру. 
 
 И женщина сидела с нами рядом, 
 Стихи не зря в ее звучали честь. 
 И нас она окидывала взглядом, 
 Не ведая, кого же предпочесть (7,152-153) 
 
Такого рода размышления, являющиеся объективно жизненными, и постоянно 

присутствуют в творчестве поэта. Мирзо Турсунзаде в статье «Гордость всех народов», 
ведя речь о роли и месте великих литературных и культурных личностей в развитии 
традиций национальных литератур, одновременно подчеркивает идею расцвета 
национальной природы и особенностей на примере поэзии и вообще наследия великого 
армянского поэта Ованеса Туманяна. 

Употребляя выражения «современное литературоведение» или же «новые времена» 
критика имеет в виду литературное течение 60-х-70-х годов прошлого столетия. Данный 
период литературы отличается целым рядом своих особенностей. Одна бросающаяся в 
глаза особенность литературы указанного периода основана на том, что ее выдающиеся 
деятели действительно, возложили на себя представительство одной литературы с 
сохранением национальных традиций. Мирзо Турсунзаде в стихотворении «Сердце не 
вернулось» (1963) говорит:  

Гарчи худ баргаштам, аммо дил аз он љо барнагашт, 
Аз лаби дарё , канори шањри зебо барнагашт. 
Тољикистони азизам аз гуноњи дил гузар, 
К-ў дигар аз пеши ёри чашмшањло барнагашт. (4,300-301) 
«Хотя я сам вернулся, но сердце оттуда не вернулось, от берега реки, из красивого 

города не вернулось Мой любимый Таджикистан, прости грех сердца. Что оно от 
возлюбленной с темно-голубыми глазами не вернулось»,- (подстрочный перевод). В 
этом отрывке поэт показывает состояние и сущность лирического героя, находящегося 
лицом к лицу с предметом описания, и это стихотворение в его наследии превращается в 
защиту конкретных особенностей культурных традиций одной литературы. Эта 



особенность одного периода литературы является источником привязанности и любви 
поэта к наследию народа и нации к другой земле в новое время. Николай Тихонов, 
Александр Фадеев, Мирзо Турсунзаде, Чингиз Айтматов, Кайсын Кулиев, Расул 
Гамзатов, Алим Кешоков, Мустай Карим, Самад Вургун, Серо Ханзадян, Вардгес 
Петросян, Рачия Ованесян, Гафур Гулям и десятки поэтов и писателей литературы 
советского пространства превратили её в великий, крепкий фундамент и духовную 
единицу существования народов. В данном процессе получили своё творческое 
развитие, как сама миссия литературы в целом, так и творческая деятельность данной 
плеяды литераторов. Их творчество стало примером и критерием синтеза литератур. 
Мирзо Турсунзаде также через свое творчество и деятельность, связанные с проблемами 
современного мира в силу притягательности своей личности олицетворял собой дух 
целой литературы. Образ Мирзо Турсунзаде, величие его личности, понятие общности 
культурных традиций, его многогранная деятельность, литературное воздействие и 
признание и т.д. были использованы в дальнейшем, и литераторы, по той или иной 
причине обратившиеся к его творчеству, сразу ощутили эту сторону его произведений, 
которая, действительно, весьма заметна. Именно благодаря этой особенности его 
творчества его голос, его произведения достигли далеких уголков планеты. 

Здесь невольно всплывает отрывок из воспоминаний Наби Хазри- Народного поэта 
Азербайджана, который характеризует величие поэзии и личности Мирзо Турсунзаде: 
«… эта встреча произошла в Карловых Варах в Чехословакии. Однажды, сентябрьским 
утром я его встретил на первом этаже лечебницы «Империал». Он со своей 
неповторимой, милой и искренней улыбкой, свойственной только ему, шел мне 
навстречу. Сентябрьское утро, будто от его улыбки стало светлее. И в этот момент я 
забыл, что нахожусь на чужбине, я паломник. Рядом со мной стоял мудрый, 
благоразумный наставник, мастер и ученый. 

Большей частью мы спускались к источнику вместе, по тропинке. Он шел медленно. 
Говорил мало, но искренне, от всего сердца, с воодушевлением, смеялся как ребенок. 

Я про себя сказал: если человек не теряет ребячью открытость, даже свою 
наивность, тогда он сохранит все свои первые свежие и душевные качества 

Как –то я сказал ему: 
-Устод, я очень завидую Вам.  
- С какой стати? Из-за того, что я уже стал Мирзо- аксакал? 
- Нет, Мирзо- муаллим. Я завидую тому, что вы читаете Низами на его родном 

языке….» 
Может ли быть больше этого впечатления, когда поэт сразу охватывает людей, 

нацию, культуру и литературу? 
Время, когда жил Мирзо Турсунзаде, во всех аспектах было временем расцвета 

национальных литератур, их общности, и теперь ясно, что был тот естественный 
процесс сближения литератур, который Мирзо Турсунзаде и его соратники обратили 
его в соответствующую литературную среду. 
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МИРЗО ТУРСУНЗАДЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 
Данная статья посвящена роли и места Мирзо Турсунзаде в литературом процессе 

страны Cоветов. Мирзо Турсунзаде был пламенным оратором. Его голос звучал во многих 
городах Азии, Европы, Африки. Его видели и на мировых конгрессах и конференциях, и в 
юрте кочевников, и во дворце раджи, и в бамбуковой хижине, и в глиняной сакле, среди 
крестьян в деревне за рубежом, среди колхозников на родных полях.  

Ключевые слова: литература, процесс, явление, течение, оратор, аспект. 
 

MIRZO TURSUNZADE AND LITERARY PROCESS 

This article is devoted to the role and place of Mirzo Tursunzade in the literary process 

COUNCIL country. Mirzo Tursunzade was inspirational speaker. His voice sounded in many cities 

in Asia, Europe and Africa. He was seen on the world congresses and conferences, and in the tent 

of nomads, and in the palace of Raja, and a bamboo hut, and a clay hut, among the peasants in the 

village abroad, among farmers in the native fields.  

Keywords: literature, processes, phenomena, trends, speaker, aspect.  
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НАЗАРЕ БА ТАЪРИХИ ТАРЉУМАИ БАДЕИИ ОХИРИ АСРИ XIX ВА ИБТИДОИ 
АСРИ XX ДАР АДАБИЁТИ ТОЉИК 

 
Бањодуров А. М. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 
 

Давраи нави тарљумаи бадеї ба забони тољики аз охири асри XIX ва ибтидои садаи XX 
шурўъ мешавад. Ин давра марњилаи бедоршавии тафаккури озодихоњї буд ва нависандагони 
маорифпарвар, пеш аз њама, аз адабиёти рус бо њадафњои озодандешиву рушангарои истифода 
мекарданд. Ба ифодаи дигар, тарљума дар ин давра бештар њадафи маърифатбахши дошт ва 
касоне ба он даст мезаданд, ки ба омўзишу парвариши насли љавон машѓул буданд. Аввалин 
чунин тарљумањоро муаллими Самарќандї Абдуќодири Шакурї анљом додааст. 

Њанўз соли 1909 А.Шакурї барои синфњои ибтидоии мактаби усули нави тољикї, ки 
муассис ва муаллимаш худи ў буд, бо номи “ Љомеъ-ул-њикоёт” китоби дарсї тартиб дод ва ин 
китоб соли 1911 такроран чоп шуд. Дар такя ба ёддошти Рањим Њошим метавон гуфт, ки дар ин 
маљмўа аз 49 њикоячаи мансур 10 порааш аз русї тарљума шуда аз њикоячањои бачагонае иборат 

мебошанд, ки Лев Толстой худ навишта ва ё аз И.А.Крилов иќтибос карда, ба наср гардондааст. 
Баъзе масъалањои Крыловро худи мураттиб ба тољикї баргардондааст [4, 234 ]. 

Аз муќоисаи њикояи “ Ду рафиќ” бо нусхаи Лев Толстой ба ин натиља расидем, ки мутарљим 
дар амали худ ба усули тарљумаи озод пойбанд будааст. Мазмуни њикояро Толстой аз Крилов 
гирифта ва табиист ки њангоми ба наср гардондан баъзе байтњои нусхаи асл афтодааст. 
Мутарљим ба њадде дар тарљума фаротар меравад, ки ба љойи байтњои Крылов ќаринаи 
тољикии онњоро аз шоирони классики мо ёфта ба матни тарљума мегузорад, мисли ин байти 
Саъдї: 

Дўст машмор, он ки дар неъмат занад,  
Лофи ёрию бародархондагї. 
Дўст он бошад, ки гирад дасти дўст 
Дар парешонњолию дармондагї [4, 238 ] 
Мутарљим њикояи дигари Лев Толстой “ Старий дед и внучек” -ро низ бо њамин усул 



тарљума кардааст. Рањим Њошим дар боби моњияти ин тарљумањо бар ин назар аст, ки “ дар ин 
маљмўа тарљума карда шудани ин намунањо далели ба таъсири тарбиявии адабиёти 
тараќќипарвари рус ќимати даркориро додани зиёиёни пешќадами тољик мебошад” /5, 239/. 

Аз муќоисаи иљмолии ин гуна тарљумањо метавон ба хулоса омад, ки дар он рўзгор њифзи 
амонат дар тарљума ба ин маънї будааст, ки ибороти забони асли њар чи бештар дар шакли 
тољикї ифода шавад ва ин кор дар бењтарин њол ба салиќаи забондонии тарљумон вобаста буд, 
ки зиёдаравињое низ дар пай дошт ва намунаашро дар мисоли њикояи Лев Толстой зикр кардем. 
Њодисаи мушобењ дар тарљумањое, ки дар оѓози садаи гузашта дар Эрон ба вуљуд омадаанд, низ 
ба назар мерасад. Чунончи, Муњаммад Алии Фурўѓи песањои Молерро тарљума карда, ба љои 
номи аслии кањрамонон исмњои Эрони мегузорад / 3, 4 /. 

Баъди пирўзии инќилоби Октябр давраи нави таърихи тарљумаи тољикї шуруъ гардид, ки 
усулу равишњои њам писандида ва њам нописанд дошт. Муњим он буд, ки бо фарорасии 
имконоти табъу нашр бозори тарљума равнаќи бештаре пайдо кард. Бархилофи тарљумањои 
фароозод мутарљимони ин давра арзиши тарљумаро дар ќиёс бо матни асл месанљиданд ва то 
љое равиши тозаи тарљума- њифзи сабк ба майдон омад. Камоли матлуби ин тарљумањо он буд, 
ки мутарљимон тавонистанд дар баробари њар лафзи хориљи (русї, туркї, озарї, ўзбекї ва 
гайра) як лафзи тољикї бигзоранд. 

Ин навъи тарљума он солњо бо иштибоњоти фаровони мутарљимоне њамроњ будааст, ки на 
забони хориљиро дуруст медонистанд ва на забони модарии худро. Хамин тариќ, агар аввалин 
тарљумањои то замони инќилоб бештар ба тарзи озод ва ба завќи хонандаи тољик мутобиќ, бо 
роњи ба тољикї наќл кардани мазмуни асари нависандаи рус ё миллати дигар сурат гирифта 
бошанд, пас аз ибтидои солњои сї тарљумаи айнї расм гардид. Бинобар ин, кўшиши њарчи 
аниќтар тарљума ва ифода кардани калимаву таъбироти русї ( ва ё дигар забон ) бисёр ваќт бар 
тарљумаи тањтуллафз, њарф ба њарф, айнан ( ба тариќи калпа ) додани луѓатњо ва сохти 
грамматикии асари тарљумашуда сабаб мешуд. 

Он солњо дар мањфилњои тарљумонии Шўравї ва матбуот дар боби тарљума муборизањои 
зиёд мерафт. Аз љумла мушкилоти тарљумаи “ аз љињати технологї аниќ”-ро мутахассисон ба 
миён гузошта, дар мисоли тарљумаи адабиёти Аврупо, ба хусус осори Шекспир, Диккенс, 
Байрон, Шиллер ва дигарон назарияњои “ аниќияти шаклї” ва “шабоњати фуксионалї” –ро 
сарењан дастгирї мекунанд. Мањз њамин тамойул, ки “дар ибтидо чун амали муќобила дар 
нисбати муносибати озод бо матни асл пайдо шуда буду муносибати эњтиёткоронаро бо каломи 
бадеї таќозо мекард, ба мавќеи тарљумонњои тољик низ таъсир расонд ва онњоро ба сўи 
тарљумаи аниќу айнї њидоят намуд. Чунин муносибати нињоят аниќу айнї аксар ба вайрон 
шудани моњияти эстетикии нусхаи асл дар тарљума боис мешуд ва оид ба воќеияти бадеии дар 
нусхаи асл тасвир шуда таасуроти нодуруст ба вуљуд меовард” / 2, 115 /.  

Аввалин намунањои тарљумаи њикояву таронањои Максим Горкий, аз љумла “ Таронаи 
мурѓи тўфон “ аз тарафи Ѓанї Абдуллоњ ва Обид Исматї ба њамин тарз тарљума шудаанд. Њар 
ду тарљумон ба доми баргардони тањтуллафзии суханони Горкий афтода, барои њифзи 
таъбироти нависанда кўшидаанд, ки дар натиља шеърият, нерўи њиссии дохилї ва оњанги 
мавзуни нусхаи асл дар тарљума аз байн рафтааст / 2, 120 /. 

Ин усули тарљума амонатдории матни асл набуда, солњои баъд низ дар тарљумаи тољик 
мавкеъ доштааст. Кор ба љое расидааст, ки номи њикояи А.П. Чехов “ Попрыгунья “-ро “ 
Занаки њаллосї” ва повести Лев Толстой « Люцерн «-ро “ Юнучка” тарљума карданд. Њоло он 
ки номи ин њикоя аз исми шањри Люцерни Шветсария гирифта шудааст. 

Солњои сї ба љодаи адабиёт омадани як гурўњ љавонони тањсилдида, аз ќабили С. Улуѓзода, 
Р. Њошим, Њ. Юсуфї, А. Дењотї ва дигарон ба вазъи тарљума бетаъсир набуд. Савияи 
тарљумањои ин гурўњ он ќадар баланд набошад њам, ба њар хол онњо кўшидаанд, ки ба умќи 
дили адиби тарљумашаванда роњ ёбанд. 

Дар тарљумаи ин солњо усул ё худ мизони интихоби асари бадеї пурањамият буда бештар ба 
таќозои талаботи сиёсиву иљтимоии давр сурат гирифтааст. Ин равиш дар баъзе мавридњо 
љойро барои адабиёти асил танг мекард. Ин гуна интихоб ва тарљума мавќеи ѓоявии нависанда 
ва мутарљимро низ муайян ва бањогузорї мекард. Ин њолатро мо дар фаолияти тарљумонии 
аксари мутарљимони он солњо мушоњида мекунем. 

Бо вуљуди ин дар солњои мавриди назар ва баъди он дигар шудани назари нависандагон ба 



воќеият омили вусат ёфтани тарљума ва нишони дигаргунињои кулли дар ин самт мебошад. 
Чунон ки М. Шукуров мушоњида кардааст, нависандагон барои ба вуљуд овардани адабиёти 
нави реалистї намунаи ибрат мељустанд ва дар навбати аввал аз таљрибаи эстетикии реализми 
баркамоли рус сабаќ меомўхтанд.Яке аз муњимтарин роњњои сабаќомўзї њамоно тарљума буд. 
Айнї, Лоњутї, Юсуфї, Икромї, Њаким Карим, Улуѓзода, Рањим Љалил ва дигарон њангоми 
тарљума кардани асарњои адабиёти рус ва тањрири онњо аз сирру асрори адабиёти тасвиркори 
реалистї бењтар пай мебурданд, мањорати реалистии худро такмил медоданд / 6, 114 /. Ин равиш 
ба рушди тарљума то љое мусоидат кард ва таваљљуњро ба тарљумаи насри классикии рус, аз он 
љумла Гогол, Тургенев, Лев Толстой ва Чехов зиёд намуд. Адабиётшинос Лариса Демидчик 
миёни усули интихоби тарљумонњои ин давра ва маорифпарварони ибтидоии асри бисти тољик 
ќаробати маънавиро мебинад. Њамчунин вай вобаста ба шароити таърихї ва инкишофи 
бемисли муносибатњои мутаќобилаи миллатњо / 2, 35/ васеъ шудани доираи тарљумаи бадеї ва 
мураккабтар шудани вазифањои ѓоявию эстетикии онро таъкид мекунад. 

Дар ин давра мундариљаи њаётї ва зебоишинохтии осор меъёри интихоб барои тарљума 
мегардад. Пайрав , ки асосан шеър мегуфт , њикояи “ Гуландом “ ва повести “ Ишќи духтари 
Чингиз”-ро навишт. Њамзамон повести Гогол “муфатиш”-ро тарљума кард. Вале, афсус, ки 
тарљумаи Пайрав аз байн рафта, соли 1936 онро Олег Эрберг ва Обид Исматї тарљума ва нашр 
кардаанд. Соли 1940 Њабиб Ањрорї асари дигари Гогол “Мољарои Иван Иванович бо Иван 
Никифорович”- ро тарљума менамояд. Таваљљуњи зиёд ба тарљума ва нашри осори Л.Толстой, 
А.П.Чехов, В.М. Гаршин, В.В. Короленко, Д.М. Мамин – Сибиряк гувоњи дидгоњњои 
мутарљимони касбї ва адибони тарљумон ба равишњо ва тамоюлњои тарљумаи муосир мебошад, 
ки ин њодиса, бешак, таъсири мутаќобила дошт ва дар ташаккули истеъдод ва њунари адибони 
тољик бетаъсир набуд. 

Њаким Карим њанўз соли 1934 “ Хамелеон ”- и Чеховро тарљума кард. Баъдтар “ Мужикњо “ 
низ аз тарафи у тарљума шуд. Асарњои дигари нависанда “ Ниќоб” , “ Марги чиновник”, “ 
Унтер Пришибеев ”, “ Ѓусса ”, “ Одам дар ѓилоф”, “Бариня”, “ Хоб меояд” аз тарафи Љалол 
Икромї тарљума ва нашр гардидаанд. Њаким Карим“Кампири Изергил”, “Фома Гордеев” (бо 
њамќаламии М.Рањимї) “ Таронаи мурѓи тўфон”, “ Макар Чудра”, “Таваллуди инсон”, 
“Малва” “Бистушаш ва як”, “ Челкаш”-и Горкийро низ тарљума кардааст. Њасан Ирфон 
сегонаи Горкий «Бачагї», «Дар байни мардум»ва «Университетњои ман»-ро тарљума кард. Агар 
аввалин њикояи Горкий «Ту-ннел»(1928) аз забони озарї ба тољикї тарљума шуда бошад, 
минбаъд аксари асарњои ин нависандаро тарљумонњои тољик бевосита аз русї ба тољикї 
гардонидаанд. Устод Айнї, ки «ба зарурияти ба забони тољики нашр намудани осори Горкий… 
беш аз дигарон пай бурда буд», тањрири сегона ва романи «Модар»-ро, ки Њасан Ирфон анљом 
дода буд, бар уњда дошт. Аз солњои сї ба баъд тарљума аз адабиёти дигари Шуравї низ шуруъ 
шуд ва забони русї њамчун забони савуми миёнарав дар ин равиш љойгањи мусбат дошт. Ба 
воситаи забони русї осори нависандагони бузурги дунё, монанди Њуго, Ромен Ролан, Флобер, 
Жул Верн, Войнич, Марк Твен, Љек Лондон, Эптон Синклер, Брет- Гарт, Шарл Петети, Семон 
Томпсон, Р.Стивенсон ва дигарон ба тољикї тарљума ва дастраси хонандагони тољик гардиданд. 

Интихоби осори тарљумавї дар ин давра ба таќозои њадафњои сиёсиву иљтимої ва таблиѓї 
сурат мегирифт.Ин тарљумањо бо сабки ягона низ тафовут доштанд. Хусусияти дигари ин 
тарљумањо иборат аз он буд.ки амонатнигањдорї усули аслии кори мутарљимонро муайян 
намекард.  

Њифзи амонат дар тарљума ба ин маънї буд, ки иборањо ва љумлањои забони аслї њар чи 
бештар ва даќиќтар ба забони маќсад (забоне, ки асар ба он тарљума мешавад) дарояд.Масалан 
унвони асарро таѓйир медоданд.Ба мундариљаи асосии асар таъѓирот ворид мекарданд. 

Баъд аз солњњои сиюм тарљумаи тољикї равнаќи бештар пайдо кар-да, мутобиќат ба матни 
асл меъёри кор буд.Дар тарљумањо ба њифзи сабкинависанда то љое эътибор дода мешуд. Дар ин 
давра тарљума аз љињати миќдор низ афзоиш ёфт.Як назари иљмолї ба таърихи тарљумаи 
тољикї собит мекунад, ки воќеан њам мо тарљумањои хеле хуб ва њатто аълодараља дорем . 
Њикояи Максим Горкий « Модар» дар тарљумаи, С.Улуѓзода, шеъри Лермонтов “Иблис” дар 
тарљумаи Њабиб Юусуфї асари В.Короленко « Мусиќачии нобино» дар тарљумаи Рањим 
Њошим, романи Войнич “Ѓурмагас”, асари Сервантес “ Дон Кихот” дар тарљумаи С.Улуѓзода 
ва ѓайраро метавон тарљумахое шумурд, ки ба сари худ асари адабї њастанд. 
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ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ПЕРЕВОДА В КОНЦЕ 19 ВЕКА И НАЧАЛА 20 ВЕКА  

В ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

В статье дается сведение о таджикском художественном переводе, истории, его 

положительных и отрицательных методов и тенденций. В статье доказано, что перевод 

художественного произведения, в начале появления имея просветительскую цель, 

приобретено по требованию желания социально-политического периода. В конце 19 века и 

начала 20 века первые переводы, которые выполнены с русского на таджикский язык, 

имеют больше особенности дословного перевода, не соответствовали оригиналу. После 

победы Октябрьской революции в истории таджикского перевода начинается новый этап, 

который является верным стилю перевода текста и особенности его оригинала.  

Ключевые слова: перевод, просветительский, русская литература, стиль, 

оригинальный перевод, дословный перевод, буква в букву, подлинно, эстетика, верность.  

 
INTRODUCTION TO HISTORY OF TRANSLATION AT THE END OF 19 AND 

BEGINNING OF 20 CENTURIES IN TAJIK LITERATURE 

The article describes the information on Tajik literary translation, history and its positive nd negative 

methods and trends. The article reveals that the translation of literary works at the beginning aimed at 

enlightenment and is done in accordance with the political and social requirements. The first translations 

carried out form Russian into Tajik at the end of 19 and beginning of 20 centuries are mostly word-for-word 

translation and did not preserve the content of the original work. The new period of translation had begun after 

the October Revolution that aimed at preserving the text and style of the original work. 

Keywords: translation, enlightenment, Russian literature, style of loan translation, verbal, word-for-word, 

loan translation, aesthetics, medium language.  
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БОЗОР СОБИР- ШОИРИ ШЕЪРИ ЭЪТИРОЗ 

 

Забеҳулло Б. С. 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 

 
Солҳои 1960-1980 мелодиро дар адабиёти тоҷик метавон давраи таҳаррукоти ҷадид, зуҳури 

андешаҳои тоза ва марҳалаи бозгашт ба асолати хеш номид. Бидуни шак эҳсосот ва авотифи 

инсониро, ки бештар дар ойинаи адабиёт таҷаллӣ пайдо мекунад, намешавад ба марҳалаҳои 
хосе тақсимбандӣ кард, зеро эҳсосу авотиф амри хусусӣ буда ҷузъи ҷудоинопазири инсон 
ҳастанд. Бинобарин, марҳалабандии мо бар асоси таҷассуми ин гуна андешаҳо ва 



таъсиргузории онҳо дар миёни ҷомеа сурат гирифтааст. Яъне буғзҳо ҳамеша дар синаи афроди 
худогоҳ ба таври пинҳонӣ ғалаён мекунанд ва танҳо дар натиҷаи ягон таҳаввули 

ғайримунтазираи сиёсию иҷтимоӣ мунфаҷир мешаванд. Аз ин рӯ, ҷунбиши зеҳнӣ ва бедории 
фикрие, ки дар адабиёт ин давра рӯх дод паёмади як дигаргунии сиёсӣ ва иҷтимоӣ дар ҷомеаи 
шуравӣ буд. Ин давраро бидун шак, метавон марҳалаи “бедории зеҳнии шоирон” унвон кард, 
ки бар асари он дар кишвар “ҷунбиши бедории миллӣ” шакл гирифт. Аксари муҳақиқони 
адабиёт ошкор ва маҳкум шудани кеши шахсиятпарастии сталинӣ дар шуравиро оғози 
таҳаввули ҷадид дар адабиёт арзёбӣ кардаанд. Дар ин замина Кет Ҳичинский менависад: “ 
Марги Сталин ва раванди Сталинзудоӣ нависандагони тоҷикро тарғиб кард, ки танаввӯе дар 
заминаи мавзӯӣ ба вуҷуд оваранд ва бештар ба ашколу текникҳои ҳунарӣ бипардозанд. Гарчи 
ҳизб ҳамчунон ба онҳо ёддовар мешуд, ки онон ҳамвора бояд дар сафи муқаддами талош дар 
роҳи пирӯзии коммунизм анҷоми вазифа кунанд. Дар авохири даҳҳаи 1950 ва авоили даҳҳаи 
1960, ки дасти нависандагони тоҷик дар халлоқиятҳои ҳунарӣ андаке боз гузошта шуда буд, 
осори матбӯи бисёре арза шуд” [5, 18] Маҳз дар ҳамин давра ҷавонони болаёқате вориди арсаи 
адабиёт мешаванд ва аз вазъияти номатлуби фарҳанг ва забони тоҷикӣ бонги хатар мезананд. 
Ба назари аксари муҳаққиқони адабиёт ва тайиди таърих Муъмин Қаноат ва баъдан Бозор 
Собиру Лоиқ Шералӣ , Ғоиб Сафарзода, Ҳабибулло Файзулло, Гулрухсор, Гулназар, Зиё 
Абдулло, Низом Қосим аввалин афроде буданд, ки дар пайкари рокиди шеъри тоҷик тағъир ва 
таҳаввули тоза эҷод карданд. “Дар адабиёти охири солҳои 50-ум ва 60-70-уми тоҷик, махсусан 
дар назми он, чун дар дигар қисматҳои он дигаргуниҳои куллӣ ва сифатан тоза ба вуҷуд омад” 
[4, 64] Муҳимтарин хидмати шоирони ин давра пардохтан ба андешаҳои миллӣ, матраҳ кардани 
мавзӯҳои таърихӣ ва фарҳангии миллат аз дидгоҳи нав, парҳез аз куллигӯӣ ва шиору хитоба дар 
шеър ва таваҷҷӯҳ ба сабку шеваҳои ҷадиди баён дар осори адабии онҳо буд. 

Дар нимаи дуввуми қарни 20-и мелодӣ дар канори ҷунбиши бедории фикрӣ бо падидаи 
дигаре низ рӯ дар рӯ мешавем, ки аз назари муҳтавоӣ мумтоз аст. Ин падида дар воқеъ фарзанди 

ҷунбиши зеҳнӣ аст. Мо ба ин падидаи адабӣ адабиёти эътироз ном ниҳодем. 
Агар дар ибтидои шурӯи ҷунбиши фикрӣ паёмҳо, аҳдоф ва андешаҳои созанда дар қолаби 

киноя, ишороти пинҳон, истиора, масал ва рӯ овардан ба таҷрибаҳои таърихи гузашта сурат 
мегирифт ин раванд оҳиста- оҳиста ошкортар ва ҳадафмандтар мешуд. 

Дар ин давра Бозор Собир танҳо шоири шуравии тоҷик буд, ки ҳатто як шеър дар мадҳи 
Ленин, ҳизби Коммунист ва сусиёлизм насуруда буд. Аз ин рӯ ӯро метавон аз шоирони 
мӯътаризи давлати Шуравӣ донист. 

Профессор Р.М. Қубодиёнӣ осори эътирозии шоирони даврони шуравӣро бо таъбири 
“Адабиёти муқовимат” ёд кардааст ва Бозор Собирро сардафтари ин гуна адабиёт медонад. Вай 
дар ин замина менависад: “ Миёни суханварони замони шуравии тоҷик ягона шоире, ки ба 
мавзӯҳои муқовимат мутаваҷҷеҳ шуда то ба охир бадон содиқ монда ва ҳеҷ гоҳе таътил 
накардааст, ҳамин устод Бозор Собир мебошад. Воқеан ҳам он рӯзгор имкон надошт, ки 

соҳибқалам дар мавзӯоти мазкур лоақал аз рӯи дил чизе нанависад” [3, 149] 
Бозор Собир соли 1973 бо навиштани шеъри “ Пас аз мо” дар ҳақиқат тамоми идеологияи 

сосиолистиро зери суол мебарад, ки баёни ин гуна андеша дар он замон ва дар он муҳит кори 
осоне набуд. Ин шеър аз назари муҳтаво комилан бар хилофи сунати роиҷ дар адабиёти 
шуравии тоҷик буд. Порае аз шеъри “ Пас аз мо” чунин аст: 

Пас аз мо одаме мехезад аз олам,  
Ки дасташро ба рӯи шонаи хуршед хоҳад бурд. 
Ба мо аҷдодҳои соддааш ҳам фахр хоҳад кард,  
Ҳам афсӯс хоҳад хӯрд. 
 
Пас аз мо одаме мехезад аз олам,  
Замину осмонро мекунад тармим,  
Уфуқҳои дигаргун мешавад пайдо 
Пас аз мо ! [5, 116] 
Дар воқеъ, ин шеър инкори ошкори идеологияи марксистӣ-ленинӣ буд, зеро бар асоси 



фалсафаи мактаби марксистӣ-ленинӣ коммунизм охирин марҳалаи формасияи иҷтимоӣ буда 
ҳамаи миллатҳо дар пайи  

инкишофи вазъияти сиёсӣ ва иҷтимоии худ ногузир ба ин марҳала хоҳанд расид ва дар 
ҳамин марҳала аст, ки башарият ба хушбахтии воқеии худ даст меёбад. Аммо Бозор Собир 
шоири шуравии тоҷик бо тарҳи мавзӯи ҷадид ҳамаи назарияҳои поягузорони сосиализм ва 
коммунизмро зери суол мебарад ва ба қавли онҳо, худро дар муқобили ҷараёни таърих қарор 
медиҳад. Профессор Р. М. Қубодиёнӣ дар ин замина менависад: “ Шоир (Яъне Бозор Собир) 
фарҷоми ногузири императории Шуравиро ҳанӯз соли 1973 дақиқ дида ва нозук ба қалам дода 
ва устоду коргардонашро низ ишора кардааст.” [1, 14] 

Осори сиёсӣ ва иҷтимоии Бозор Собирро метавон ба се даста тақсим кард: 
1. Ашъоре, ки дар мавзӯи таърихӣ ва иҷтимоӣ иншо шуда аммо кинояҳои сиёсие дар онҳо 

вуҷуд дорад, ки ба мушкилоти замони шоир низ далолат мекунанд. 
Шеърҳои “ Забони модарӣ”, “ Бухоро”, “ Ман худамро кушта- кушта”, “ Фирдавсӣ”, “ 

Китоби “Тоҷикон”, “ Аҳмади Дониш”, “ Ғазои Восеъ” , “ Духтари деҳқон”, “ Пас аз мо” ва 

ғайраро ҷузъи ҳамин даста донист. 
Меорам аз навиштагарон ин навиштаро,  
Фирдавсӣ чун зувола суханро сириштааст. 
Бо лаҳҷаи дариву ба хуни Сиёвашон,  
Бар мо калимаҳои шаҳодат навиштааст. 
Гӯянд агар калимаи худро ту арза кун,  
Мехонам аз навиштаи Фирдавсӣ байтҳо. 
Чун аз ҷавобнома ба монанди мурдаҳо [1.285] 
Бозор Собир дар шеъри “Фирдавсӣ”зимни ёддоварии ҳаводиси таърихи гузашта ба хотири 

ибратпазирии қавми худ ба чанд масъалаи рӯзи замони худ ба монандӣ, фаромӯш шудани 
рисолату тааҳҳуди шоирӣ ва равнақи маддоҳӣ ва чоплусӣ барои ба даст овардани ному мақом 
тавассути бархе афроди шибҳи ҳунарманд низ ишора кардааст. 

Бозор Собир барои эҳёи худшиносии миллии тоҷикон, ки дар ҳоли фаромӯш шудан буд 
иншои китоби “ Тоҷикон” тавассути академик Бобоҷон Ғафуровро як дастоварди муҳим дар 
роҳи эҳёи ифтихороти гузаштаи қавми худ медонад ва дар тамҷиди он мегӯяд: 

 
Тоқдони хонаи мо ҷойи дастархони мост,  
Тоқдони чашми мо ҷойи китоби “ Тоҷикон” [5, 199]. 
Нуктаи қобили тақдир дар эҷоди ашъори дорои мазмуни таърихӣ аз сӯи шоир ин аст, ки 

Бозор ин гуна шеърҳоро на барои тамҷиду таърифи шахсиятҳо ва ҳаводиси таърихи гузашта 
иншо мекунад балки бо баҳонаи мавзӯи таърихӣ мушкилот ва мӯъзалоти замони худро низ дар 
ин гуна ашъор бо кинояҳои ракик ишора мекунад. Ба ҳамин минвол “ Шоир аз асотири кӯҳан, 
образҳои мансух шурӯъ карда, бештари воқеаҳои фоҷеабори таърих, ривояту ойинҳои 
мардумиро вориди мазмунҳои шеъраш намуда, ба ин восита сарнавишти халқашро дар тули 
таърихи куҳан бозтоб додааст” [8, 152]. Дар воқеъ ҳар шеъри аз ин дасти шоир ҳушдорест барои 
ҳамзабонони худ дар мавриди эҳтимоли такрори ҳаводиси гузашта. “Бозор низ ҳамчун дигар 
шоирони тоҷик дар пайи ҳуввияти гумшудаи худ аст. Ин ҷӯяндагӣ дар Бозор амиқ ва ҷиддӣ аст. 
Вижагии Бозор дар сароҳати лаҳҷа ва шуҷоати ӯст” [9, 3]. 

Дар шеъри “ Муҷассамаи Айнӣ” ҳам ҳамин равиш комилан машҳӯд аст: 
Умри Айнӣ аз барои халқ сарфи хома шуд,  
Халқи моро дафтари Айнӣ шаҳодатнома шуд [5, 13]. 
Ашъори дастаи дуввуми сиёсии Бозор Собир шеърҳое ҳастанд, ки ба муносибате иҷод 

шудаанд, аммо дар онҳо кинояҳои нешдори сиёсӣ ба чашм мехӯранд. 
Ба ин даста шеърҳое назири “ Духтари деҳқон”, “ Ёдкарди Ҷумъа Одина”, “ Ёдат ба хайр 

Муаззама”, “ Барои Акбар Турсун” ва ғайра ҳастанд. 

Киноя хусусан дар мавзӯҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ дар ашъори Бозор Собир ба таври фаровон 
мушоҳида мешавад, ки нишонаи вуҷуди ангеза ва ҳассосияти шоир ба мавзӯҳои номбурда 
мебошад. Мо дар таърихи  



адабиёт аз ин гуна мавзӯҳо дар осори Носир Хусрави Қубодиёнӣ бештар вомехурем. Барои 
намуна ба шеъри “ Духтари деҳқон” таваҷҷӯҳ намоед: 

То ки надҳад заррае ҳусни туро барбод бод,  
То насузонад лабатро офтоби пахтазор. 
Духтари деҳқон биё, бар сояҳои шеъри ман,  
Сохтам ман аз бароят шеърҳои соядор [5, 31] 
Дар шеъри “ Ёдкарди Ҷумъа Одина” низ ин равиш ҳифз шудааст. Ҷумъа Одина аз 

нависандагони даврони шуравии тоҷик буд, ки ба иллати воқегароӣ дар романи “Гузашти 
айём” мавриди фишори шадиди дастгоҳи идеологии ҳизб қарор гирифт ва дар натиҷа бар асари 
ҳамлаи қалбӣ дар соли 1982 даргузашт. Бозор Собир дар ин шеър менависад: 

Аз он қаламкашон, ки бишуд умрашон ахир 
Бо сактаҳои дил,  
Оё ҳамон набуд, ки бесакта менавишт,  
Оё ҳамон намурд, ки бесакта менавишт [6, 28]. 

Дар ин шеър шоир ба тарзи суолгузорӣ масъалаи вуҷуди фишор ва табъид алайҳи 
нависандагони озодандеш дар даврони шуравиро бисёр нишонрас матраҳ мекунад. Ҳамчунин 
таъбири “ Афтодани дандони маърифат” ва ташбеҳи фоҷеаи Ҷумъа Одина бо Сӯҳроб фарзанди 
кушташудаи Рустам, ки бо тавтиаи пайравони Аҳриман сурат мегирад ва таъкид ба рӯзи 
бозхост дар пешгоҳи адли илоҳӣ аз кинояҳои маъруфи сиёсӣ дар шеъри номбурда маҳсуб 
мешаванд. Ба навиштаи Алиасғари Шеърдӯст “ Бозор шоире аст, ки ба сарнавишти фарҳангу 
миллати худ ҳассосият дорад ва бо силоҳи шеър ба муқобила бо вазъияти ноҳинҷори фарҳангӣ 
истодааст.” (1, 3) 

Банди сеюми шеъри “ Ёдат ба хайр, Муаззама ” – ро низ бо ҳам мурур мекунем: 
Аз ҳарфи хеш чидаи ҳарфи туфайлиро,  
Чунон ки сангҳои заминро дар остин 
Мечинад Исфарангиву аз ҳалқи кӯҳ яке 

Қирғиз расида мебарад аз дасти ӯ замин [6, 29]. 
 
Мисоли дигар аз шеъри “Барои Акбар Турсун”: 
Байни ҳама ин пайкараву ҳайкали сангӣ,  
Танҳо тӯӣ ҳайкалчаи тиллоии Буддо. 
Байни ҳама ин мардуми бодиву ҳавоӣ,  
Танҳо тӯӣ як нуқтачаи такягаҳи мо [6, 28]. 
Кинояҳои матраҳ шуда дар ин ду шеъри баъдӣ ниёз ба тавзеҳу тафсир надоранд. Он чӣ 

мехоҳам дар ин маврид бигӯям ин нукта аст, ки дар ашъори ин ду дастаи таърихӣ ва иҷтимоии 
шоир зимни матраҳ шудани масоил ва мушкилоти муҳими мавҷуд дар даврони шуравӣ 
ҳамчунин аз назари хасоиси ҳунарӣ ин шеърҳо дорои арзиши адабии болое низ ҳастанд. “Бозор 
Собир аз оғози фаъолияти худ аз шоироне аст, ки аз эҳсоси бисёр қавӣ ва назаргоҳи ангезаёфта 
нисбат ба инсон ва ҷаҳони ҳастӣ бархурдоранд; барои инон шеър ҷавлонгаҳи фалсафаи 
зиндагонии инсонӣ аст. Шеъри ӯ мутассиф ба навоварии бориз дар шакл аст” [2, 218]  

Ба дастаи савум ашъори комилан сиёсии Бозор Собир ба монанди “ Зани тоҷик ва пахта”, “ 
Тифлис”, “ Депутат”, “ Дар бунёди Растохез”,  

“ Шеъри ғарқи хун”, “ Солномаи 1990”, Коммунист ҳоҷӣ”, “ Бетарафҳоро биронед”, “ 
Қасамия”, “Биё, ба намози баланд бархезем”, “ Ҷанги Рустам бо деви сафед”, “ Ордро ба хун 
машӯед” ва ғайра шомил мешаванд. Ин даста аз ашъори шоир умдатан баъд аз соли 1985 
замоне ки Михаил Горбачёв сиёсати бозсозӣ ва ошкорбаёниро дар шуравӣ эълом кард иҷод 
шудаанд. Сиёсати бозсозӣ ва ошкорбаёни фазоро барои фаъолияти озодона ва бебоконаи 
рӯшанфикрони Шуравӣ омода кард. Бозор Собир танҳо шоири озодаи тоҷик буд, ки дар ҳамон 
замон ҳамлаи Шуравӣ ба Афғонистонро маҳкум кард. Ӯ дар соли 1989 дар таъсиси аввалин 
созмон ва ҳизби сиёсии мустақил дар Тоҷикистон нақши асосӣ дошт. 

Бозор Собир ба муносибати таъсиси нахустин созмони мардумӣ дар кишвар ба номи “ 
Растохез” дар шеъри “ Дар бунёди Растохез” буғзи худро ки солҳо дар синаи тангаш ҷӯш мезад, 



берун кард ва суруд: 
Ин ҳарфҳои сахт 

Ин мисраҳои бофтаи ман,  
Ин ҷумлаҳои тофтаи ман,  
Тозиёнаи бедорист [6, 19]. 
А. Шеърдӯст муҳақиқи шеъри муосири тоҷик дар бораи ин шеър менависад: “Бозор Собир 

дар шеъри “ Бунёди растохез” аз миён рафтани шукӯҳи таърихии қавми хешро бо зебоии тамом 
ба тасвир мекашад. Вай бо ишорот ва талмеҳоти таърихӣ тасвирҳои зинда ва ҷондоре аз 
измеҳлол ва суқути таърихии тоҷикон дар баробари дидагони хонанда мегузорад ва бо ёде аз 
мақоми таърихии Бухоро ва Самарқанд дар сарнавишти тоҷикон ба шеър ҳусни мақтаъ 
мебахшад” [1, 3] 

Ҳамзамон бо ташдиди авзои сиёсӣ ва иҷтимои дар солҳои охири фурупошии давлати 
шуравӣ Бозор Собир бо сароҳати бештар аз амалкарди ҳукумати коммунистӣ интиқод мекунад. 
Бозор дар ин давра ба як шоири маҳбуби мардумӣ табдил мешавад. Дар рӯзномаҳои даври он 
замон шеърҳои сиёсии шоир дар мавзӯҳои мухталиф зуд зуд ба чоп мерасид. Ҳукумати вақти 
Тоҷикистон бо ҷавонони мӯътариз дар соли 1990 бархӯрди шадиди низомӣ кард, ки бар асари 
он 24 ҷавони тоҷик дар майдони назди бинои Кумитаи Марказии ҳизби Коммунисти 
Тоҷикистон кушта шуданд. Бозор Собир дар шеъре бо унвони “ Шеъри ғарқи хун” ба далели 
рух додани ин ҳодисаи ҷонхароши миллӣ аз ҳукумат интиқоди сахт кард: 

Эй арғувон, эй арғувон, эй арғувони ғҷрқи хун,  
Эй ҷомаат чун ҷомаи қурбониёни ғарқи хун. 
Ҷое, ки ту истодаи буд остони ғарқи хун,  
Дар остони ғарқи хун, садҳо ҷавони ғарқи хун [6, 55] 
Бозор дар анҷоми рисолати шоирии худ ҳаргиз кутоҳӣ накардааст. Қалби ҳассоси ӯ барои 

баёни дарду оломи ҳамаи миллатҳо яксон метапад. 7 апрели 1989 артиши Шуравӣ тазоҳуроти 
мардуми Гурҷистонро, ки хоҳони касби истиқлоли миллии худ буданд бераҳмона саркуб кард, 

ки бар асари он 19 нафар дар шаҳри Тифлис кушта шуданд. Бозор Собир аввалин шоири тоҷик 
буд, ки ин ҳодисаи хунинро шадидан маҳкум кард ва бо навиштани шеъри “Тифлис” ҳамдардии 
худро бо мардуми гурҷӣ эълом намуд. 

Тифлиси азодор ман аз дидаи пурнам,  
Ашкат бифиристодаму ашкат бифиристам. 
Доғе, ки туро он зи бурун карда сияҳпӯш,  
Доғест, ки моро зи дарун карда сияҳпӯш [6, 9] 
Тибқи суннатҳои мардумӣ дар маросимҳои мотам афроди доғдор вақте ҳузур пайдо 

мекунанд аз доғу дарди дили хеш навҳасароӣ мекунанд то аз ин тариқ дарди алами онон каме 
таскин ёбад. Бозор низ бо пайравӣ аз ин суннати мардумӣ дар ин шеър ба баҳонаи фоҷеаи 
мардуми гурҷӣ бештар аз дарду алам ва ранҷҳое, ки аз ноҳияи давлати шуравӣ мутаваҷҷеҳи 
мардуми тоҷик шудаанд, мӯя мекунад. 

“Бозор Собир яке аз шоироне аст, ки дар ин раҳгузар ба интиқоде сахт пардохт ва дар 
охирин маҷмуаи шеърии худ бо унвони “ Чашми сафедор” (1991) аз ҷумла ба сиёсати Шуравӣ 
метозад… Дар шеъри “ Зани тоҷик ва пахта” бар хилофи гузашта, ки аз пахта ба сифати “ 
Тиллои сафед” ситойиш карда мешуд ва занро овозхони киштзори пахта васф мекарданд; Бозор 
месарояд: 

Муҳити зисти ту зишт аст,  
Ба ҷои зан ҷуволи пахта тан пур мекунад ҳамчун зани дуҷон ин ҷо,  
Ба ҷои моҳи зан моҳи план пур мешавад ҳамчун зани зоё. 
Ба тамсил шахси зан он моли душоист,  
Ки бо каҳпӯст медӯзанд” [6, 14]. 
Ин нуктаро бояд эътироф кард, ки бар асари сиёсатзадагии муфрити Бозор дар солҳои 1990 

ба баъд ашъори сиёсии ӯ кам-кам ранг бохтанд ва ба шеърҳои матбуотӣ табдил 

шуданд.Таҳаввулоти печида ва туфонии ин солҳо шоири ҳассос ва озодаро мӯҳкам ба гирдоби 
хеш кашид ва ба далели мавзегириҳои сиёсии Бозор Собир дар ин гуна ҳаводис шеъри ӯ аз 



таъодул хориҷ шуд ва ба силоҳи як гурӯҳи сиёсии хос табдил гардид.  
Муҳақиқони адабиёт аз ин гуна ашъор ба унвони “Шеърҳои давраӣ” ёд кардаанд. Ин гуна 

ашъор таҳти таъсири таҳаввулоти сиёсӣ ва иҷтимоии замони хосе иҷод шуда умри чандон 
дарозе нахоҳанд дошт. Муҳаммади Ҳуқуқӣ адабиётшиносӣ эронӣ дар ин замина мегӯяд: “Ин 
навъ шеър аз ибтидои муборизот оғоз мешавад ва дар хотимаи он, поён мепазирад. Ҳол, ғолиб ё 
мағлуб, натиҷа дар ҳар ду яке аст” [12, 10]. 

Ба далели чархиши босуръати ҳаводиси сиёсӣ ва иҷтимоии солҳои 90 дар Тоҷикистон ин 
даста аз шеърҳои Бозор Собир низ чандон зиёд нестанд, аммо аз нигоҳи дигар ин гуна ашъор 
низ барои дарки воқеиятҳои таърихии як миллат дар марҳалаи хосе дорои арзиш буда мавриди 
истифода қарор мегиранд. Ба ҳар ҳол ба қавли Алиасғари Шеърдӯст: “ Бо ин ки шеърҳои сиёсии 
устод Бозор Собир ривояти дардолуди қавми тоҷик аст, аммо ба эътиқоди роқими ин сутур 
зеботарин манзумаҳои Бозор Собирро бояд дар шеърҳои ғайри сиёсии ӯ ёфт” [13, 2]. 

Таърих нишон медиҳад, ки узвияти шоир ва ҳунарманд дар созмон ва аҳзоби сиёсӣ барои 
адабиёт ва фарҳанг чандон судманд нест, зеро созмон ва аҳзоб дар мавриди масоил ва 
мушкилоти ҷомеа дорои дидгоҳи хосе ҳастанд ва ин дидгоҳҳо ба таври табии онҳоро дар 
муқобили созмон ва аҳзоби дигар қарор медиҳад. Аҳзоб ва гурӯҳҳои сиёсӣ умдатан барои 
расидан ба ғараз ва ҳадафҳои сиёсии худ, пушти шиорҳои мардумписанд гоҳҳо даст ба 
иқдомоти носанҷида низ мезананд, ки шояд мунҷар ба бесуботии ҷомеаҳо шавад. Аз ин рӯ 
узвияти шоир ё ҳунарманд дар гурӯҳҳои сиёсӣ табиатан онҳоро дар муқобили қишри дигаре аз 
ҷомеа қарор медиҳад ва ин амр метавонад боиси коҳиши нуфӯз ва паст шудани мақом ва 
ҷойгоҳи онҳо дар байни миллат гардад.  

Аммо вижагии хоси Бозор Собир ин аст, ки ба таҳаввулоти сиёсиву иҷтимоӣ ҳамеша бо 
эҳсоси соддаи шоирона бархӯрд кардааст на аз мавзеи як сиёсатмадор, назарияпардози сиёсӣ ё 
як идеологи хушку холӣ. Дидгоҳҳо ва арзёбии ӯ аз бархе ҳаводиси сиёсӣ агарчӣ решаӣ нестанд 
аммо содиқона ва бидуни ғараз мебошанд. Бозор Собир танҳо шоири форсизабон аст, ки баъди 

муҳоҷираташ ба Амрико ва ошноӣ бо системаи сиёсии блоки ғарб танаффури худро ба шиддат 
аз сохтори ҷомеаи сармоядорӣ баён мекунад. Демукросие, ки ин шоири мӯътаризи тоҷик қаблан 
ба он иродат дошт ба сароб табдил шуд. Озодии муфрит, зиндагии сарду хашин, бебандубории 
ахлоқӣ, набуди отифа ва эҳсоси ҳамнавъӣ дар ҷомеаи сармоядорӣ шоири ҳассоси тоҷикро 
сархӯрда ва озурдахотир кард. Вазъияти ҷадид барои Бозор Собир чунон ғайри қобили 
таҳаммул буда, ки ӯро дубора ба ёди рӯзгори орому осудаи даврони Шуравӣ меорад. Ин ҷост, 
ки шоир аз сари ангеза ва эҳсос давлати Шуравиро- беҳтарин давлат, ҳизби коммунистро- 
беҳтарин ҳизб ва Ленину Сталинро- беҳтарин шахсиятҳои сиёсии ҷаҳон мехонад. 

Шоире, ки ҳайсият ва шахсияти худро дар муҳити ҷадид хӯрдшуда мебинад ба ёди айёме 
меуфтад, ки шаҳрванди як императории бузурги дунё буд ва дар камоли оромиш зиндагӣ 
мекард. Эҳсоси ҳақорат ва беэътиноии ҷомеаи сармоядорӣ ба ин шоири озода хашми ӯро 
бармеангезад то қалами худро тез кунад ва шеъри “Эй худои камбағалҳо, Сталинро зинда кун” – 
ро эҷод кунад. Дар ин шеър рӯҳи ранҷидаву шикастхӯрда ва шахсияти таҳқиршудаи инсони 
шуравиро ба тасвир мекашад. 

Шуравӣ, эй Шуравӣ, баргард муштоқи туем,  
Рӯзу шаб дар ҳасрати покии ахлоқи туем,  
Дар фироқи досу путки сурху байроқи туем,  
Эй худои камбағалҳо, Сталинро зинда кун [8, 4]  
Дар ин ҷо Бозор Собир дар симои як болшевики сурхи солҳои аввали инқилоби Октябр 

зоҳир шудааст. Ба назарам ҳеҷ шоири рус, ки меросбари аслии Шуравии собиқ ҳастанд, 
ҳамчунин шеъре дар ҳасрати фурупошии он императорӣ насароида бошад. Дар шеъри дигаре 
бо номи “Шоири дастпарвари рус” Бозор Собир поро аз ин фаротар мениҳад ва мавҷудияти 
миллати тоҷикро марҳуни заҳамоти русҳо ва бақои ояндаи моро низ дар гарави бақои миллати 
рус медонад. 

Шоири дастпарвари русам,  
Аз худи гоҳвора то бари рус. 
Нест буд тоҷике, ки ҳасташ кард,  



Аз таги пои турк лашкари рус [8, 4]. 
Бетардид, Бозор Собир дуруст бар хилофи назариёти собиқи хеш дар ашъори ахири худ дар 

мавриди нақши инқилоби Октябр, ҳизби Коммунист, сарони давлати Шуравӣ ва халқи рус дар 
тағйири сарнавишти миллати тоҷик бисёр иғроқ кардааст. Агарчи бархе аз ин далоил аз назари 
сиёсӣ ба воқеияти таърихии рӯз наздик ҳастанд, аммо роҳ додан ба ифроту тафрит дар масоили 
бунёдӣ ва ҳаётбахши ҳастии як миллат дар шаъни як шоири миллӣ нест. Магар ин ки шоир ин 
нукотро дар ҳолати ғайри маъмулӣ, парешонии зеҳнӣ ва уқдаи шахсӣ суруда бошад.  

Ба ҳар ҳол, бархе ашъоре, ки Бозор Собир дар Амрико сурудааст аз назари шаклу мӯҳтаво 
шомили адабиёти эътироз мешаванд. Он даста аз шеърҳое, ки Бозор дар васфи Шуравӣ низ 
сурудааст бо таваҷҷӯҳ ба набуди давлати мазкур намунае аз ашъори эътирозии шоир бар 
алайҳи низоми хашини сармоядорӣ талақӣ мегардад. 
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БОЗОР СОБИР-ПОЭТ ПРОТЕСТНОЙ ПОЭЗИИ 
В данной статье автор анализирует разные аспекты поэзия Бозора Собира разных периодове 

творчество. Автор считает, что несмотря на политические и социальные изменения взгляды 
поэта в разных этапен жизни всё-таки являются протестными. Б. Собир является одним из 
немногих поэтов таджикской советской литературы, поъдия которых с точки зрения 
содержание и формы являются новаторством. 

Ключевые слова: Базар Сабир, таджикская поэзия, протестная поэзия, изменение, 
политичексках поэзии. 

 

BAZAR SABER- THE PROTESTER POET 
In this article the author has forecasted different aspects of Bozor Sobir’s poetry in several period of 

time. The author considers that, in despite of changes of political and social views of the poet in different 
stages of life, the theme of his works are protest poems. Bozor Sobir is one of the few poets of the Tajik-
Soviet literature, whose prose is innovation in terms of content and form as well.  

Main words: Bozor Sobir, The Tajik poems, protester poems, evolution, the politic poems. 
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ТАРЉУМАИ АСАРЊОИ АДИБОНИ ФРАНСАВЇ БА ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ДАР 
ДАВРОНИ СОЊИБИСТИЌЛОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Одилова З.О. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 
Тарљума ва тарљумони василаи муњими шинохти осори илмї ва адабист аз љињати шинохти 

афкор ва эљод љойгоњи хоса дорад.  
Зумрае аз мутарљимон бар ин аќидаанд, ки нависандагию тарљумонї айни як пеша нест ва 

нависандаи хуб будан маънои онро надорад, ки ў тарљумони хуб аст [4, с. 19-22]. Фаронсаи 
шоирхез ва адабпарвар абармардони бузургеро ба дунё оварда, хазинаи адабиёти худро бо 
осори гаронбањои онњо ѓанї гардонидааст. Дар ќатори ин мардони бузург Антуан де Сент-
Экзюперї, Албер Камю, Алфонс Доде, Ги дў Мопассан, Галлиоп Сафаёлу, Жан Пол Сартр ва 
дигаронро ном бурдан љоиз аст, ки дар рушду нумўъ ва инкишофи адабиёти Фаронса маќоми 
хоса дорад. Антуан де Сент-Экзюперї яке аз нависандагони барљастаи адабиёти асри XX 
Фаронса мебошад [6, с. 4]. Ин адиби бузург дар њаёти худ бисёр асарњое эљод намудааст, ба 
монанди: «Сайёраи одамон», «Њавопаймои номарасони Љануб», «Шоњзодаи хурдакак» ва 
«Парвози шабона». Асари машњури ў «Шоњзодаи хурдакак» аллакай дар љањон тавассути 
тарљума машњур гардидааст. Аз љумла, дар Тољикистон бо забони русї, тољикї ва франсавї 
нашр шудааст ва хонандаи тољик онро мутолиа менамояд. Ин асар аслан аз забони русї ба 
тољики тарљума шудааст.  

Албер Камю фољиаи «Калигула» ва романи «Марги пурсаодат»-ро менависад. Повести 
машњуртарини ў «Бегона» мебошад, ки дар Париж навишта шудааст, ин асар аввалин маротиба 
аз асл ба забони тољикї аз тарафи мутарљим, устод Љумъаев Туйчибой ва Имомиддин Рањимї 
тарљума ва нашр шудааст. Ин повест асари фалсафї ва психологї буда, доир ба андешањои як 
ќотиле навишта шудааст, ки дар зиндон фикри чї гуна ќатл шуданашро интизор буд.  

Нидоњои ботинии ќањрамони асар-Мерсо беихтиёр чун даъват ба сўи адолат, аниќтараш 
адолати судї, чун мурољиат ба суди олї суди виљдонї инсонї садо медињанд. Бале, Мерсо дар 
њаќиќат, чуноне, ки дар урфият мегўянд, «говсуд» карда мешавад, аммо љинояти ў низ равшан 
аст ва љинояти андак нест. Љиноят аз аввал то охири повест тавре тасвир карда мешавад, ки гоњ 
хонандаро тарафдори ќотил мегардонаду гоњ дар дили ў нисбати он сангдиле, ки модарашро 
дар хонаи пиронсолон љо карда, дар рўзи дафни ў њатто оби дида нарехтааст ва инро 
айбдоркунандаи суд гуноње мешуморад, ки аз гуноњи одамкушї вазнинтар аст, нафрати 
беандоза бедор мекунонад [5, с. 6-7]. Дар ваќти зинда дар њаёт будани Камю повести «Бегона»-
ро дар тамоми љањон мутолиа намуданд.  

Њикояи дигар, ки аз адиби фаронсавї Алфонс Доде (1840-1897) бо номи «Бузи љаноби 
Сеган» мебошад, аз асл яъне забони франсавї ба забони тољикї тарљума шудааст. Дар ин њикоя 
сухан доир ба бузи љаноби Сеган меравад. Ин њикояро мутарљим Њаќназаров Шамсиддин хеле 
хуб тарљума намудааст.  

Љаноби Сеган њар дафъае ба хонааш буз меовард, ин њайвонњои бечора дар хонаи љаноби 
Сеган тоќати зистанро надоштанд, чунки Сеган онњоро бо ресмон мебаст, онњо ба њар сў рафта 
алаф хўрда наметавонистанд. Вќте бузи охирини ў ба кўњистон нигариста «маъа-а-а» мегуфт, 
љаноби Сеган хуб њис намуд, ки ба ў чизе намерасад. Як сањар баъд аз ширдўшии буз бо забони 
худаш ба соњибаш чунин гуфт: 

«Гўш кунед љаноби Сеган, ман дар хонаи шумо дилтанг мешавам, маро ба кўњистон рањо 
намоед» [1, с. 39]. Ваќте љаноби Сеган ин суханњоро мешунавад косаи шираш аз дасташ афтода 
мешиканад. Баъд љаноби Сеган дар пањлўи бузаш, ки Сафедак ном дошт нишаста ба суњбат оѓоз 
намуд. Буз ба љаноби Сеган хоњиш менамояд, ки ўро рањо намояд то ба кўњистон рафта озодона 
сайру гашт намуда, алафњои тару тозаро бихўрад, лекин ба љаноби Сеган намехост, ки бузашро 
ба кўњистон равона намояд, барои он ки бузро дар он љо гург интизор аст. Аммо ў якрави 
намуда, майлаш гург њам бошад маро озод намоед. Љаноби Сеган бузро озод мекунад ва ў ба 
кўњистон меравад, дар он љо сайру гашт менамояд, ваќте ки шом фаро мерасад, буз бо гург 
мељангад баъд аз он бузро гург фурў мебарад. Њикояи дигар бо номи «Ситорањо» (ќиссаи 
чупони прованвансалї) мебошад, ки мутарљим Њакназаров Шамсиддин аз забони фаронсавї ба 



забони тољики тарљума намудааст.  
Замоне чўпон танњо, бо саги вафодораш Лабри дар Люберон гўсфандонашро бони мекард. 

Ў духтари хўљаинаш Стефанетро дўст медошт ва танњо як маротиба дидани ўро орзу мекард. Як 
рўзи якшанбе соатњои се буд. Стефанет болои хачир нишаста, ба чупон хўрок овард. Ваќте 
Стефанет хўрокро аз сабад берун меовард ба гирду атрофаш кунљковона менигарист. Баъд аз он 
Стефанет ба чор тарафи хоначааш нигариста саволњо медод: 

«Пас, ту дар њамин љо зиндаги мекунї, чўпони бечора? Шояд ту аз танњоии њамешагї хеле 
зиќ мешавї. Чи кор мекунї? Дар бораи чї андеша меронї?...» [1, с. 43]. Чўпон мехост гўяд, ки 
дар бораи ў њар соату њар замон фикр мекунад, лекин ин суханњоро гуфта наметавонист. 
Стефанет зарфњои холиро гирифта рафт, то хона нарасида, ки шом шуд ва аз роњаш ба назди 
чўпон баргаштани шуд. Ногањон дар об ѓарк шуд ва чўпонбача ўро наљот дод. Ў аз хунуки 
меларзид, чўпон зуд оташро гиронд, то ки Стефанет гарм шавад. Баъд аз гарм шудан Стефанет 
ба назди чўпон омада нишаст ва чўпон ба ў дар бораи чи гуна тўи арўсии ситорањо наќл намуд. 
Ва њамин тавр њарду шабро дар сањро рўз намуданд.  

Њикояи дигаре «Духтараки Арлезианї» мебошад, ин њикояро мутарљим аз асл ба забони 
тољикї хело хуб тарљума намудаанд. 

Њамаи ин њикоятро Шамсиддин Њакназаров аз китоби «Номањо аз осиёби ман» аз забони 
фаронсавї ба забони тољикї баргардондааст. 

Асари адиби франсавї Ги дў Мопассан бо номи «Бевазан» мебошад, ки мутарљимаш 
Муњиддинов Тољиддин аз асл ба забони тољикї тарљума намудааст. Дар ин асар сухан доир ба 
як бевазане меравад.  

Ин њодиса дар мавсими шикор дар ќалъаи Банвил рўй дод. Тирамоњи сербориш ва 
дилгиркунанда. Баргњои сурх љои он ки зери по хишир-хишир кунанд, аз таъсири боронњои сел 
дар изи роњњо мепусиданд. Љангали ќариб урён мисли њаммом намнок буд. Ваќти ба он дохил 
шудан аз зери дарахтони бузурги аз шамоли тирамоњи фарсудашуда бўи чизи гандида меомад, 
аз кулмакњо, алафњои тар ва замини намнок буѓ баромада, касро пинњон мекард ва шикорчиёни 
аз боронњои пай дар пай ќоматхамида, сагони махзуни думхамидаи пўсташон ба тан часпида, 
љавонзанони шикордўст бо куртањои моњутии аз сар то по таршуда, ки намнокї то маѓзи 
устухонашон асар карда буд, бегоњ мондаю заиф бармегаштанд [4, с. 34]. Дар як мењмонхона 
зану мардњо менишастанд, онњо намедонистанд аз бекори чї гўянд. Мардњо ба наќл намудани 
ќисса оѓоз намуданд ва онњо дар бораи чї гуна шикор намуданашонро наќл карданд. Занњо 
намедонистанд дар бораи чї наќл кунанд ва як зане дар бораи маъшуќааш наќл мекунад… 

Асари адиби дигари франсавї Галлиоп Сафаёллу «Дар љустуљўи падар»-ро Ардамењр 
Ашуров аз асл ба забони тољикї хуб тарљума намудааст. 

Моњи декабр. Рўз ба нисф омада буд. Иди Ноел фаро мерасид. Писарбачањо дар сањни 
мактаб љамъ омада буданду гўё ба чорабиние омодагї медиданд. Ногањон садое ба гўш расид [2, 
с. 68]. Ин њикоя дар бораи як писараке, ки номаш Котсариаде мебошад сухан меравад. Ин писар 
аз хурди падарашро гум кардаасту дар љустуљўи ў мебошад. Як марде бо номи Милто ба 
писарак дар куљо будани падарашро наќл карда медињад ва бо њамин умед интизори пайдо 
шудани падараш мергардад. Лек дар охир падарашро намеёбад.  

Асари адиби дигари франсавї Жан Пол Сартр бо номи «Девор» аз тарафи мутарљим 
Султонов Соќибой аз асл ба забони тољикї хело хуб тарљума шудааст. Порае аз ин њикоя чунин 
аст: 

Моро ба њуљари васеи сафеде ворид карданд. Чашмонамро равшани бурд, аз ин хотир мижа 
ба њам задам. Баъд як мизу чор нафар ѓайринизомиро дидам, ки ќоѓазњоеро тафтиш мекарданд. 
Зиндониёни дигарро дар як кунљи њуљра љамъ намуда буданд ва барои ба назди онњо расидан 
лозим омад, ки тамоми њуљраро тай намоем. Бисёре аз онњоро мешинохтам, вале баъзеи дигар 
ба назарам хориљи менамуданд. Ду нафар, ки дар назди ман меистоданд, мўи маллаю каллаи 
кулула дошта, шабењи њамдигар буданд: эњсос кардам, ки фаронсавиянд. Он нафаре, ки 
љавонтар буд, њар замон шимашро боло мебардошт ва асаби менамуд [3, с. 56]…  

Дар китоби «Ќиёми сабзи дарахт» мутарљим Љумъаев Туйчибой якчанд шеърњои шоирони 
муосири Фаронсаро аз забони асл ба забони тољикї бо њамроњии шоири халќии Тољикистон 
Гулназар тарљума ва нашр намудаанд. Мо барои мисол яке аз шеърњои шоири муосири 
Фаронсаро менигарем. Лоран Гаспар соли 1925 дар Трансилванияи Руминия таваллуд шудааст. 



Бибию бобяш маљорї буданд, худи шоир боз якчанд забонро медонист масалан: маљорї, 
руминї, олмонї ва инчунин бо хоњиши падараш забони арабиро аз худ мекунад. 

Ў њам дар назм ва њам дар наср устод будааст. Асарњои зеринаш машњуранд: «Кон» (1968), 
«Мутлаќо хок» (1972), «Бањри Эгеяи Яњудї» (1980), «Хонаи назди бањр» (1992) ва «Дарахти 
бодом» (1996) [7, с. 73]. Намунае аз шеъри шоирро дар забони асл дида мебароем: 

Connaissance de la lumière 

Nos rivières ont pris feu! 
Un oiseau parfois lisse la lumière- 
Ici il faut tard. 
Nous irons par l’autre bout des chauses 
Explorer la face claire de la nuit- [7, с. 73]. 
Акнун ба тарљумаи забони тољикї менигарем, ки чи гуна тарљума шудааст: 
Шинохти рўшанї 
Рўдњоям шуълавар гардидаанд! 
Мурѓаке баъдан тавонад нурро нуронї кардан- 
Дер шуд пайѓоми матлаб. 
Мо зи кунљи дигарии љирмњо хоњем рафт 
Бањри тадќиќи намои рўшної дар дили шаб [7, с. 74]. 
Китоби дигари мутарљим, Љумъаев Тўйчибой «Дурдонањои дарёи Сена», «Les perles de la 

Seine» мебошад, ки дар он оид ба шеър ва шоирони муосири Фаронса Франсуа Лионе ва 
Раймон Куно гуфта шудааст. 

Дар ин маљмўа осори шоир ва нависандагони асри XX-уми адабиёти потенсиалии 
фаронсавї гирд оварда шуда, барои адабиётдўстон ва нафароне, ки ба омўзиши забони 
франсавї машѓуланд судманд мебошад. Мо аз ин китоб мисоли шеъриро бо забони асл ва 
забони тољикї дида мебароем. 

Дар забони асл: 
Chagrin d’amour dure toute une vie 
Chagrin d’amour vit tout en dur 
Chagrin d’amour de dur aime toute une vie 
Chagrin de dur vit tout amour [8, с. 28]. 
Тарљумаи забони тољикї: 
Сўзиши ишќ тамоми умрро бардавом хоњад кард,  
Сўзиши ишќ ба душворињо зиндагиро мебарад ба сар. 
Сўзиши ишќи сангин тамоми умрро дўст медорад,  
Сўзи сангин ба њама муњаббаташ зиндагонї дорад [8, с. 29]. 
Як њикояи адиби Фаронса “La vallé du Bonheur”-и Ерик Берни мутарљими љавон Шамсия 

бо номи «Водии бахт» аз забони асл тарљума намудааст. 
Ќиссаи писандидаи бачагони Фаронса «Водии бахт»-ро Шамсия дар солњои љанги 

шањрвандї, ки муќобилистии берањмона ва хунбора идома дошт ба тољикї тарљума карда буд 
[9, с. 51]. Дар ин китоб сухан оид ба водие, ки дар он ягон озоре њам набуд, гуфта шудааст. Боз 
доири сулњу салоњ, аќлу хирад инчунин дар бораи мори бадњайбате номаш Шарду ва се нафари 
яѓмогари дигар рў ба сўи инсофу адолат меоваранд, то ки ба зиндагиашон зебоие бахшанд… 
Тарљумаи Шамсия «Водии бахт» бисёр хонандагонеро пайдо намуд, инчунин ишќу муњаббати 
мактаббачагони тољик нисбати бачагони Фаронса фикру аќида ва љањонбинии онњоро тањрик 
бахшид. 
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ПЕРЕВОД ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В ПЕРИОД 

НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА 

В этой статье речь идёт о переводе произведений французских писателей в период 
независимости Республики Таджикистан. Действительно, во Франции жили и работали великие 
мировые писатели как Антуан де Сент-Экзюпери, Албер Камю, Алфонс Доде, Ги де Мопассан, 
Галлиоп Сафаёлу, Жан Пол Сартр, Ерик Берни и они были революционерами и мыслителями. Их 
произведения переводились из оригинала на таджикский языка и сыграли большую роль в 
воспитании высокой нравственность народов разных национальностей. Многие произведении 
французских писателей стал философско-воспитательными и историческими основними в 
развитии таджикской литературы и высокой образовании граждан Таджикистана. 

Ключивые слова: перевод, французские писатели и произведения, таджикские переводчики, 
таджикский язык, Франция, стихи. 

 
TRANSLATION OF WORKS OF THE FRENCH WRITERS DURING THE 

INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article deals with the translation of works by French writers during the independence of the 

Republic of Tajikistan. Indeed, great world writers like Antoine de Saint-Exupery, Albert Camus, Alphons 
Dode, Guy de Mopassan, Galliope Safaellu, Jane Pole Sartr, Erik Berny lived and worked in France and 
they were revolutionaries and thinkers. Their work was translated at original in Tajik language of the world 
and played a great role in the upbringing and high morality of the peoples of different nationalities. Many of 
the works of French writers have been philosophical and educational and historical in the development of 
Tajik literature and high education of Tajik citizens play a big role. 
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ТАДЌИЌИ ТЕКСТОЛОГИИ ШЕЪРИ «ТЕЃИ СИНО»-И БОЗОР СОБИР 

 
Чоршанбезода Т. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин.Айнї 
 
Тадќиќи матншиносии осори адибон барои муайян кардани лабораторияи эљодии онњо, 

тањаввул ва ташаккули хунари эљодї, зина ба зина боло рафтани сифати осорашон мусоидат 
менамояд. Бозор Собир яке аз он шоиронест, ки аз ибтидои фаъолияти эљодї то кунун пайваста 
навиштањои худро тањрир менамояд, мисраеро кам ва ё мисраеро зиёд мекунад, то љое, ки аз як 
шеъре, ки дар ибтидо менависад, чизеро боќї намегузорад. Шоир дар таърихи назми муосири 
тољик маќоми арљмандеро соњиб мебошад. Тањлили лабораторияи эљодии ин суханвар пањлуњои 
зиёди норавшани фаъолияти эљодиашро ошкор месозад. Бозор Собир аз як шеър то шеъри 
дигар, аз як маљмўа то маљмўаи дигар тавонист, ки мањорати эљодии хешро сайќал дињад. Њамаи 
ин натиљаи мењнат ва машаќќатест, ки ў дар тањриру такмили ашъори худ ба харљ додааст. Дар 
баъзе маврид ў шеъреро, ки дар аввал бо як низому вазну ќофия эљод гашта, вале дар худ 
мавзўю мазмуни мушаххас надошт, хат зада, аз нав эљод мекунад, ки дар шакл њарчанд мавзун 
набошад њам, шеъри барљаста ва нишонрасест. Худи тадқиќоти мо низ њаминро таќозо 
менамояд, ки то кадом андоза шеъри шоир ќалами тањрир хўрдааст.  

Шоир қайд мекунанд, ки “Ман ҳамин рўзҳо мунтахаби эљодиётамро гирд овардам, ки 
“Гули хор” маљмўаи аввалин ва “Симхор” маљмўаи охирини ман аст. Дар давоми кор аз ҳафт 
китобча фақат ҳафтод шеъру сесад чорпора ё рубої баромад. Бисёр шеърҳо ниҳоят таҳриру 
ихтисор шуданд, ба дараљае, ки аз қитъаҳои дароз-дароз танҳо як-ду байт монду тамом. Ва 
аксари шеърҳое, ки дар замонаш адабиётро хор карда ба ҳар калу кўре бахшида будам, акнун аз 



номашон гардондам. Аз бисёр навишторам, ки ҳафтаҳою моҳҳо навиштаю хат кашида навишта 
будам, танҳо як байт ё як-ду банд шеър ёфтам...”(13, 192) 

Оид ба паҳлуҳои гуногуни эљодиёти Бозор Собир то ба имрўз муҳаққиқон тадқиқоти зиёде 
анљом додаанд. Аммо масъалаи тадқиқи текстологии шеъри ў мавриди пажўҳиши илмї қарор 
нагирифтааст. Ин хусусияти фаъолияти шоирро баъзе аз муҳаққиқон мушоҳида кардаанд. 
Чунончї, Аскар Ҳаким дар мақолаи худ менависад: "Бозор Собир эњтимол дар байни шоирони 
њамнаслаш ягона шоире бошад, ки шеърњои худро ин ќадар бисёр, гаштаю баргашта тањрир 
мекунад. Ин кор њам, албатта, ду њолат дорад. Хуб аст, ки баъди чанде нуќсонњои шеърашро 
мебинад ва ба онњо ќалами тањрир зада, бартараф месозад. Аммо баъзан чунин ба назар 
мерасад, ки ў ин корро њисоби гуфтани шеърњои тоза мекунад ва ё корро аз тањрир гузаронида, 
ба љое мерасанд, ки дар мавзўи шеъри пешина нусхаи дигари онро менависад. (16, сањ.208)  

Мунаќќид ва адабиётшинос Боймурод Шарифзода дар маќолаи хеш “Шоњкоре не, агар 
байте" ќайд намудааст: “Чунин ба назар мерасад, ки тањрирњои дигарбораи устод ба шеърњояш 
дар маљмўаи охирин нашршуда на њама бобароранд. Аз нигоњи баён баъзе шеърњо дар нусхањои 
аввал барљастатар буданд...”(5, 17)  

Шеърњоеро, ки шоир њамчун намуна аз китобњои аввала ва навиштањои нахустинаш наќл 
мекунад, тањриру такмил намудааст. Њар ќадар ки ин намунањо бештар навишта шуда бошанд, 
њамон ќадар бештар тањрир хўрдаанд. Бозор Собир дар тўли роњи тайкардаи эљодиёташ чунин 
маљмўањои шеъриро ба табъ расондааст: Пайванд (соли 1971, 26 адад шеър), Оташбарг (1974, 22 
шеър), Гули хор (1973, 53 адад шеър), Мижгони шаб (1981, 94 шеър, 28 шеъри тарљумавї), 
Офтобнињол (1982, 29 шеър), Бо чамидан, бо чашидан (1987, 96 шеър), Чашми сафеддор (1990, 57 
адад шеър, 25 шеъри тарљумавї), Лолаи сиёњ (2003, 84 адад шеър), Аз «Гули хор» то «Симхор» 
(2010, 95 шеър, 258 рубої), Хуни ќалам (2010, 66 чорпора, 32 рубої)-ро дар бар мегиранд. Дар 
мақолаи мазкур мо тасмим гирифтем, ки яке аз шеърҳои Бозор Собир “Теғи Сино”-ро мавриди 
тадқиқи текстологї қарор диҳем.  

Соли 1980 љашни 1000 солагии Шайхурраис Абўалї ибни Сино бо сарпарастии Созмони 
Миллали Муттањид дар тамоми љањон љашн гирифта мешуд, дар Тољикистон низ ба ин 
муносибат љашни бузурге барпо гашт ва расонањои хабарии кишвар шеърњои зиёди шоирони 
тољикро бахшида ба ин љашн чоп намуда буданд, дар ин миён шеъри ба тозагї навиштаи устод 
"Теѓи Сино" дар байни шеърњои дигар шоирон мавќеи асосї дошт. Шеъри мазкур нахуст дар 
маљаллаи "Садои Шарќ"/1980, сањ.21/ дар њаљми 10 банд ва 40 мисраъ нашр гардида, дуюмбора 
дар маљмўаи "Мижгони шаб", -Душанбе: Ирфон, 1981 ва дар маљмўаи «Бо чамидан, бо 
чашидан» (-Душанбе: Адиб, 1987) бе ягон таѓиру иловањо нашр гардид. Сипас дар маљмўаи 
«Шоиру шеъре агар њаст» бо таѓири ќисман маъно ва ихтисори ду-се банди охир дар њаљми 
њашт банд ва 32 мисраъ оварда шудааст. Соли 2010 дар маљмўаи тозанашри адиб «Аз "Гули 
хор" то "Симхор" охирон маротиба дар ҳамин шакл (8 банд ва 32 мисраъ) оварда шудааст.  

Аён аст, ки шеъри“Теғи Сино” гарчанде дар чандин маљмўаҳои шоир нашр гардида бошад, 
вале ду маротиба қалами таҳрир хўрдааст. Пас барои мо лозим аст, ки муқоисаи шеърро аз рўйи 

ин ду вариант маљмўаи “Мижгони шаб” ва “Аз “Гули хор” то “Симхор” анљом диҳем. Варианти 
аввали шеъри “Теғи Сино”бо чунин банд оғоз меёбад: 

 
Ину оне њар куљо даъвои Сино мекунад,  
То ба боми шуњрати олам гузорад нардбон. 
Лек Сино он ќадар ин бомро бардоштаст,  
Ину он кай метавонад нардбон монад бар он.(10, 24) 
Абўалї Сино зодаи даврони комёбињо, яке аз бузургтарин ва сермањсултарин офаридгор, 

ситораи дурахшонтарин бурљи илму маданияти тољик ба њисоб меравад. Устод Бозор Собир аз 
таърихи фољиаи ба сари миллат ва фарњанги халќи хеш омада ёд меоварад, ки њар яке аз 
ѓосибон даъвои гирифтани ин ё он шоњкорињои ниёгонамон мекарданд. Аз љумла, Синоро 
бархе аз ноањлон моли адабиёту фарњанги хеш мепиндоштанд. Ин ақидаҳо маҳсули асри 
бистанд. Яъне дар ин давра ҳаракати пантуркистї ҳамчун як љараёни иртиљої пайдо шуда, 
пешвоён ва тарафдорони он даъво доштанд, ки дар дунё пошандаи нури маърифат танҳо 
миллати турк мебошад. Онҳо ҳатто мављудияти халқи тољикро ҳамчун миллат инкор 



мекарданд. Асли баромади тољиконро турк шуморида, бо таъсири адабиёти классикии 
форсизабон забони худро гумкарда ҳисоб менамуданд [4, 512]. Бинобар ин, Абўалї ибни Сино 

низ, ки зодаи Афшанаи Бухорост, ба адабиёту фараҳанги хеш маҳсуб медонанд. Гарчанде осори 
Шайхурраис Сино ба забони арабист, аммо ин далел маънои онро надорад, ки ў араб аст, ё 
турку ўзбек. Худи Сино низ бомашро он қадар баланд бардоштааст, ки ину он дигар қудрату 
тавоноие надорад, ки нардбонашро дар он гузорад (Яъне аљнабї дигар наметавонад ўро моли 
худ хонд). Мавзўю муҳтавои варианти аввали шеър хубтару барљастатар ба назар мерасад. 
Гарчанде дар варианти дуюм шоир ошкоро даъвои турку тозиро тасвир намуда бошад (бо ҳар 
восита саъй мекарданд, то нардбони хешро ба боми шўҳрати ў гузоранд). Дар таҳрири 
минбаъда банд чунин шакл гирифтааст: 

Турку тозї њар куљо даъвои Сино мекунад,  
То ба боми шўњрати ў нардбон пайдо кунад. 
Лек Сино нардбонашро ба бомаш бурдааст,  
Турку тозї барњадар ин турктозињо кунад (7, 22). 
Бозор Собир таъкид мекунад, ки халќи тољик таърихи куњан ва фарњанги бою ѓанї дорад, 

ки онро дар симои абармардонаш метавон дарёфт. Бинобар ин, шоир Ибни Синоро, ки 
сарњалќаи донишмандон ва равшанбинони асри миёнаи халќи тољик аст, мисол овардааст. Бояд 
гуфт, ки руњи ноором ва дили њаќиќатљўи Сино орзу мекард, ки одамизодро аз мушкилоти њаёт 
ва вањму њароси марг озод намояд. Ў дар баробари шоир боз файлассуф ва табиби њозиќ буда, 
дар омўзиши њамаи илмњо пардохтааст. Њамин гуна устодї ва мањорати Ибни Синоро муаллиф 
хеле устокорона ба ќалам додааст. Ё ин ки дар банди 

Аз азал доруи тољик решаи хор асту бас,  
Лек то њафтод пушташ бўи Сино мекунад. 
Пеши ў аз зикри ноне зикри љони зинда бењ,  
Орзуи рўњи волою тавоно мекунад (10, 24). 
шоир таваљљуҳи хонандаро ба таърихи халқи тољик, агарчанде ҳаёти сангину тоқатфарсо 

доштанд, аммо аз ҳафтод пушташон (барорбар ба 7000) то ҳанўз бўйи Сино меояд. Ёди арвоҳи 
гузаштагон ва ифтихор аз рўҳи волою тавоноро авлотар аз ҳама чиз мепиндоранд. Ҳар тољики 
соҳибдиле имрўз орзу ва талош меварзад, то аз ин хиштҳои бегазанд кохи маърифатро бино 
созад. Дар варианти дигар бошад бо таҳрири шоир мазмуни шеър љилои тозатар гирифтааст: 

Аз азал доруи тољик решаи хор асту лек,  
Буйи Сино мекунад ин халќ аз даври ќадим. 
Метавонї аз забони пиру кампираш шунид,  
"Дасти ман не, дасти ман не, дасти Луќмони Њаким! (7, 22) 
Ба назари мо моҳияту асл дар варианти дуюм барҷастатар ба назар мерасад. Андешаи шоир 

бар он равона аст, ки тибби ниёгони фарҳангдӯсту тамаддунофари халқи тољик аз қадимулайём 
бӯйи Сино мекард. Шоир дар баробари Ибни Сино инчунин шахсияти Луќмони Њакимро низ, 
ки донишманди хирадпажўњ ва њаким шинохта буд (Ва ривоят кунанд, ки ў бандае њабашї буд 
ва марде аз Бани Исроил ўро озод кард ва моле низ бад-ў ато намуд. Ин дар рўзгори Довуд(а) 
буд. Халќро панд додаву њикмат гуфт ва дар ањди вай башарро он сухани њикмат набуд, ки ўро 
буд. Иќтибос аз китоби Иброњими Наќќош ба унвони «Луќмони Њаким», сањ. 17) ёдовар шуда, 
таъкид кардааст, ки халќи тољик аз ќадимулайём дар баробари эњтиром ба илми тиб боз ба 
илми њикмат низ эътиќоди бузург доштанд: 

Душ мебоист тољик Бўалї орад ба даст,  
Чун набудаш ѓайри дарди бедаво наќди дигар. 
Интизори нўшдору буд Суњробаш њанўз,  
Дар сари дасти падар, хуншор аз дасти падар (10, 24). 
Агар ба мазмун таваљљуњ намоем, Синоро бояд дирўз тољик ба даст меовард, зеро ў табибе 

буд, ки ҳама гуна дардро шифо мебахшид, илло марг. Агар маргро даво мебуд, пас тани заифу 
оғушта ба хуни Суҳроб бо давои нушдору дар дасти падараш зинда мешуд. Агар ба мазмун 
таваљљўҳ намоем, фикр андак ба тариқи мавҳум баён гардидааст, ки ин мазмунро камтар заиф 

мегардонад. Дар варианти дигар тағирот фақат дар мисраи аввал ба назар мерасад. Чунончї: 
Бўалиро дўш ин миллат ба дањр овардааст,  



Чун набудаш ѓайри дарди бедаво наќди дигар. 
Интизори нўшдору буд Суњробаш њанўз,  
Дар сари дасти падар, хуншор аз дасти падар (7, 22). 
 
Гарчанде таѓирот дар як мисраъ дароварда шуда бошад, матлабу муҳтавои фикри шоир ва 

мазмуни дар боло зикргардидаи бандро пурраю возеҳ ва андешаи шоир равшантару 
мушаххастар баён гардидааст. Ё ки дар маљмўаи банди минбаъда 

Рум агар аз ќарни Искандар фаромўш кард зуд,  
Дар Хуросону Бадахшон зарби кораш монд-монд. 
Гар Ќутайба аз Бухоро бозпас баргашту рафт,  
Дар Бухоро решњои зулфиќораш монд-монд (10, 24). 
Искандари Макдунї дар саҳифаи таърихи љаҳон номи худро ҳамчун сарлашкари шуљоъ ва 

мағлубнопазир сабт намуд ва аён аст, ки ба тамоми гўшаю канори дунё лашкар кашида, асари 
худро мемонд. Осори таъсири ў то ҳанўз ҳамдар Хуросону Бадахшон боқист, гарчанде дар Рум 

ба гўшаи фаромўшї рафта бошад. Ҳамин тавр, Қутайба ҳам агарчї аз Бухоро бозгашта рафта 
бошад, лекин то ҳанўз решҳои зулфиқораш баёдгоранд. Ин мазмун дар варианти дуюми шеър 
чунин оварда шудааст: 

Рум агар аз шохи Искандар фаромўш кард зуд,  
Дар Хуросон захми теѓи шохдораш монда буд. 
Гар Ќутайба аз Хуросон бозпас баргашту рафт,  
Дар Хуросон решњои зулфиќораш монда буд (7, 22). 
Дар варианти аввал агар шоир дар мисраи якум ба “қарни Искандар” (ҳаёту 

лашкаркашиҳои тўли қариб як аср) мурољиат карданї бошад, дар варианти дуюм ин ибора ба 
“шохи Искандар”(Искандари Зулқарнайн-соҳибитољи шохдор) мурољиат кардааст. Агар дар 
банди аввал зарби кораш дар Хуросону Бадахшон монда бошад, дар варианти дуюм осори 
љанги ваҳшиёна ва куштораш (захми теғ) тасвир ёфтааст, ки фаромўшношуданист. Дар мисраи 
сеюму чорум шоир ба љойи калимаи “Бухоро” калимаи “Хуронсон”-ро овардааст, ки таъсири 
амали Искандар то ҳанўз дар Хуросон боқист. Ба андешаи мо варианти дуюми шеър 
барљастатар ба назар мерасад: 

Ќиссаи мурѓи Самандар пеши ман афсона нест,  
Саргузашти мардуми печидафарёди ман аст. 
Он ки умре мурда-мурда зиндагї карду намурд,  
Сўхта носўхтан эљоди аљдоди ман аст (10, 24). 
Дар банди мазкур шоир тақдири халқи худро ба тақдири мурғи Самандар (љонвари 

афсонавие, ки гўё дар оташ пайдо мешавад ва агар аз оташ барояд, мемирад. Фар.заб.тољ., љилди 
2) монанд кардааст. Тафовут фақат дар он аст, ки мурғи Самандар бе оташ вуљуд дошта 
наметавонад, аммо авлоду аљдоди шоир бо азобу шиканљаҳо дар давоми қарнҳо аз оташ дур 
монд, вале то ҳанўз боқист. Дар варианти дуюми шеър бошад мисраи сеюму чорум таҳрир 
хўрдааст ва банд чунин шакл гирифтааст: 

Ќиссаи мурѓи Самандар пеши ман афсона нест,  
Саргузашти мардуми печидафарёди ман аст. 
Он ки месўзад, вале аз тўдаи хокистараш,  
Мекунад парвоз чун паррандаи оташпараст (7, 22). 
Дар мисраи сеюму чоруми варианти дуюм гарчанде шоир таъкид мекунад, ки рўҳи инсон баъди 

тарк намудани љисм ба осмонҳо парвоз мекунад, лекин дар варианти якум андешаҳои бикру 
фалсафии шоир хеле барљаста ифода ёфтаанд. Дар банди минбаъда низ андешаи шоир чунин аст: 

Соате Мањмуд сўи Руму Рай мебурд даст,  
Ибни Сино то ба набзи Нўњи Сомонї даст бурд. 
Дар Хуросон зањр арзон буду позањре набуд,  
Дар илољи зањри ќотил зањр мебоист хўрд (10, 24). 
Шоир аз Маҳмуди Ғазнавї ва ҳамлаи ў ба Руму гоҳе ба Рай ёд овардааст. Фирдавсию Сино 

зодагони даврони Сомониёнанд ва мақоми эшон дар давраи Нуҳи Сомонї ҳамчун 
донишмандони номвар хело баланд буд (ИбниСино аввалин маротиба ба ҳайси табиб Нуҳи 
Сомониро табобат кард ва дар дарбор ҳамчун табиби ҳозиқ шўҳрати бузург дошт). Ҳасудону 
нотавонбин он ҳамеша дар талоши он буданд, ки бар ивази некиаш ба ў ягон зараре расонанд. 



Дар варианти дуюм шеър чунин омадааст: 
Соате Мањмуди сањрої ба султонї расид,  
Дасти Сино то ба набзи Нўњи Сомонї расид. 
Зери дасташ балки набзи Нуњи Сомонї набуд,  
Номураттаб набзи асри хештанро мешумурд.(7, 22)  
Ақидаи шоир дар банди минбаъда, ки дар варианти аввал ихтисор шудааст, аз рўйи матлаб 

аст: 
Асри турку асри тозї буд асри Бўалї,  
Асри шуми турктозї буд асри Бўалї. 
Дар таги гарди саворон аз ватан овора гашт,  
Оќибат аз зиндагї дар гўшаи зиндон гузашт (7.23). 
Дар ибтидои асрњои миёна парокандагии давлатњо, то як андоза бесару сомонињо дар 

мамлакат, арабњо ва зўран љорї намудани дини Ислом ва забони арабї дар Эрону Осиёи Миёна 
зиддиятњоро ба амал овард. Бисёр шоирону равшанфикрони адабиёту фарњанги форсу тољик 
дучори задухўрд гардиданд ва ќисман нобуду бадарѓа гардиданд. Аз љумла, Шайхурраис Сино 
низ дучори ин таъќибот гардид ва њатто овораю саргардону ними њаёташ дар кунљи зиндон њам 
гузашта буд. Се банди охири шеър, гарчанде дар варианти охирон ба назар намерасанд, 
мазмуни шеърро хеле пурќувват гардондаанд.Чунончї: 

Бўалї бедору халќи Бўалї бедор не,  
Бўалї ободу мулки Бўалї зеру забар. 
Пеши аќли Бўалї аќли замон кўтоњ буд,  
Пеши дасти Бўалї дасти замон кўтоњтар (10, 25). 
Синоро гарчанде ин ќадар ранљу азоб дода бошанд ва мулкашро њам агар ба харобазору 

халќашро ба љабру ситам гирифтор карда бошанд, лекин хушбахтона ба илму дониш, мањорату 
малака (тибби Сино имрўз љањонгир аст) баробар шуда наметавонистанд: 

Бас њисоре шуд мазори асри нофармони ў,  
Бас маноре сарнагун афтоду ў бар пой монд. 
Чун миёнљї дар миёни хайру шар истода буд,  
Њамчунон дар байни таърихи љањон барљой монд (10, 25). 
Ба љойи мазори шоир чандин қалъаю манора бино шуда, хароб ҳам гардиданд, лекин Сино 

дар саҳифаи таърихи љаҳон номи хешро ҳаккокї намуд. 
Дўш мебоист тољик Бўалї орад ба даст,  
Чун набудаш ѓайри дарди бедаво наќди дигар. 
Гарчї њарфи дафтару девони ў машњур буд,  
Дар сари девону дафтар Рўдакиаш кўр буд (10, 25). 
Шоир аз он афсўс мехўрад, ки гарчї шўњрати шеъри Сино оламгир шуд, афсўс барои 

хондану суруданаш Рўдакї нобино буд. Дар банди охир агар њамлаи салљуќро бо тиру теѓаш, ки 
гоње ба Кофиён ва дигар тарафњо њамла меовард, ба хотир оварда бошад, дар мисраи сеюму 
чорум бо ифтихор мегўяд, ки теѓи халќи тољик-теѓи наљотбахшу шифобахши Сино мебошад ва 
он дунёро тасхир намудааст: 

Соате салљуќ ба сўи Кофиён меронд асп,  
Дар миёнаш тиру теѓи љонситон меронд асп. 
Халќи тољик теѓи љонбахшои Синоро гирифт,  
Теѓи љонбахшои Сино рўи дунёро гирифт (10.25). 
 
Дар варианти дигар бошад хулосаи шоир чунин аст: 
 
Соате Чингиз девори Бухороро шикаст,  
Дар миёнаш тир, теѓи тези хунрезаш ба даст. 
Халќи тољик теѓи дармонбахши Синоро гирифт,  
Теѓи дармонбахши Сино рўи дунёро гирифт (7, 23). 
Дар банди мазкур шоир андешаашро дар бораи њамлаи Чингизи хунхор ба Бухоро, 

муњосира ва талаву торољ гардидани мулк аз зарби теѓи тези хунрезаш баён намудааст, ки барои 
мутаассир гардидани шеър тасвири олию воќеист. Дар мисраи сеюму чорум ба љойи калимаи 
«љонбахшо» калимаи «дармонбахш» истифода шудааст, ки ба маќсад мувофиќтар аст, яъне 
тањкурсии тибби љањон тибби Синост, ки авлоду аљдоди шоир бо он ифтихор дорад. 

Хулоса, шеъри «Теѓи Сино» дар байни шеърњои тањрирхўрдаи устод Бозор Собир 
мањбубияту маъруфияти махсусро доро аст. Шеър чї аз лињози шакл ва чї аз лињози мазмун 



ѓояи баланди миллиро касб карда, хонандаро бешак ба омўзиши таърихи ниёгон, бузургдошту 
эњтироми тамаддун ва фарњанги гузашта даъват менамояд. Дар навбати худ устоди калом Бозор 
Собир дар шеър њамчун муаррифгари ашхоси донишманд, табиби њозиќ, файлассуфи машњур, 
шоири мониќаламро дар симои Шайхурраис Сино тасвир намудааст. Таѓироте, ки аз љониби 
худи муаллиф ба шеър ворид шудааст, то љое мазмун ва шакли шеърро халалдор накардааст. 
Пурѓунљоиш ва доманадоршавии мавзўю мундариљаи шеър, барљастагии тасвир дар суханњои 
зебо ва мўъљаз ифода кардани фикру эњсоси тахайюл, равон ва пухта шудани забон, соддагии 
услуб, пайдо кардани услуби хосаи шеъргўї, дар баён соњибќудрат будан натиљаи бо мењнату 
машаќќат дар шеър фурў рафтани шоир аст, ки дар маќола ба як дараљае мавриди тањлилу 
тањќиќ ќарор гирифтаанд. 
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ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТИХА «ТЕГИ СИНО» БОЗОРА 
СОБИРА 

Текстологическое исследование произведений писателей блогоприятно влияет на 
определение их творческой лаборатории, развитие и формирование творческого 
мастерства и постепенного улучшения качества их творчества. 

Бозор Собир принадлежит к плеяде тех поэтов, которые с начала своей творческой 
деятельности постоянно редактируют свои творения, добавляет новые строки, 
сокращают некоторые строки, и даже до узнаваемости изменяют ранее написанного 
стихи. 

Ключевые слова: текстологическое исследование, позитивное, влияние, определение, 
творческая лаборатория, развитие. 

 

TEXTOLOGY RESEACH OF “TEGI SINO” POEM OF BOZOR SOBIR 
A textual study of writers' works positively influences the definition of their creative laboratory, 

the development and formation of creative mastery and the gradual improvement of the quality of 
their work. 

Bozor Sobir belongs to the pleiad of those poets who, from the beginning of their creative work, 
are constantly redirecting their creations, extracting new lines, cutting down some lines, and even 
modifying the previously written verse even before recognition. 

Keywords: textual research, positive, influence, definition, creative laboratory, development. 
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ТАЉАССУМИ ШАХСИЯТИ ЭЉОДЇ ВА ЧЕЊРАИ ЊУНАРИИ АЊМАДИ ДОНИШ 

ДАР «ЁДДОШТЊО»-И САДРИДДИН АЙНЇ 
 

Муллоев А., Бобораљабова Г. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 

 
Њар як фард мавлуд ва мањсули иљтимоъ ва айни замон омил ва муњаррики љомеа низ 

мебошад. Дар ин замина завќ ва ибтикороти афроди эљодкор ва њунарманд ба њукми он чи аз 
таърих бармеояд, дар тањаввул ва такомули воќеоти њаёт ва дигаргунсозии љањон то андозае 
таъсиргузор аст. Дар ин раванд ќудрати ибдоъ ва эљоди афрод аз таъсири муњит ва нажод дар 
падидоварии завќу њунар муассиртар ва мондагор будааст.  

Осори адабии њар як адиб баёнгари вазъ ва рўхияи њаёту аќидањои иљтимоии ў буда, 
зуњуроти фикру андеша ва љањонбинии ў мебошад. Ѓояи эљодиёти санъаткор дар пайвастагї ба 
зиндагинома, муносибат ба њодисањои иљтимої ва набзу рўњи замони тасвирёбанда ифода 
меёбад. Ташаккул ва тањаввули адабиёти тољикии нимаи дуюми асри Х1Х ва ибтидои ХХ 
бештар ба фаъолият, нерўи эљодї ва рисолати адабию эљодии Ањмади Дониш ва пайравони ў 
вобастагї дошта, то кунун бар асари низоми худкомка ва тарњрезишудаи мафкуравии хукмрон 
ва меъёрњои тањмилии тањќиќ ва шинохти адабиёт ба таври комилу сањењ мавриди тањќиќ ва 
баррасии даќиќ ќарор нагирифтаст. Аксари пажуњишгарону муњаќќиќон андешањои хешро аз 
нигоњи равишу усулњои тањмилии даврони њукмрон ва манофеи табаќотию синфиятљўию 
иљтимоъгарої созмон дода, аз тањлилу арзёбии љанбањои муњими эљодї ва асилияти шахсияти 
њунарї дар канор монданд.  

Шинохти шахсияту осори мутафаккир ва маорифпарвари бузурги халќи тољик Ањмади 
Дониш дар охирњои ќарни ХХ ба миён омад. Дар ин даврони сарнавиштсози халќњои Осиёи 
Марказї шањри Бухоро маркази асосии рушду инкишофи адабиёти форсї ва илму фарњанг буд. 
Ањмади Дониш дар ин гањвораи тамаддун ба дунё омад ва камол ёфт. Шахсияти адиб ва 
рисолати маорифпарваронаи Ањмади Дониш дар заминаи муњити илмиву адабии Бухоро ва 
неруи зењнию њунарї ва мањорати эљодии ў бунёд ва ташаккул ёфтааст.  

Тибќи маълумоти Айнї дар «Ёддоштњо», дар китобхонаи бузурги Шарифљон Махдум 
дастнависњои нодир ва китобњои ноёб мављуд буда, барои ањли илму адаби Бухоро ва кулли 
зиёиёну равшанфикрон ба сифати як хазинаи дониш хизмат мекардааст. Аз сўи дигар, дар 
њавлии Садри Зиё њар њафта одатан се шаби таътил – чањоршанбе, панљшанбе ва љумъа 
анљуману нишастњои шоирон, шеършиносон, латифагўён ва ширинкорон барпо мегардид. 
Бесабаб нест, ки фаъолияти бисёре аз намояндагони адабиёти маорифпарварї ва ё 
таљаддудгарої мањз аз њамин њавлї ибтидо гирифтааст.  

Шиносоии «Наводир-ул-ваќоеъ»-и Ањмади Дониш дар ин даврон ба Садриддин Айнї 
таъсири баѓоят бузург расонид, ва ў ин омилро ба сифати як падидаи мусбати бадеї мањсуб 
дониста, дар осораш аз он ёдоварї менамояд. Ин асар барои Садриддин «инќилоби фикрї»-ро 
ба вуљуд овардааст ва пас аз мутолиаи он Ањмади Дониш фаъолияти адабии хешро бо диди тоза 
вокеънигорона ривољ додааст. Дар ин фаъолияти некфарљом Садриддин Айниро Шарифљон 
Махдуми Садри Зиё мусоидат ва рањнамої менамояд. Садриддин Айнї њангоми мадрасахонї 
дар мавриди шахсияти Ањмади Дониш тањсин ва дар мавридњои људогона нисбати ў нафрин низ 
мешунид. Махсусан, Шарифљон Махдум ва њамсўњбатонаш доир ба рўзгори Дониш њикоёти 
аљибе ќисса менамуданд ва осори вайро боиси рашк медонистанд.  

Садриддин Айнї иќдоми наљиби маорифпарваронаи Ањмади Дониш ва дигар 
равшангарону маорифпарваронро идома дод. Мутолиа ва шиносої бо осори Дониш махсусан 
«Наводир-ул-ваќоеъ» марњилаи муњим ва сарнавиштсози њаёт ва љањони андешањои сиёсию 
иљтимої ва адабии Айнї мебошад. Вай менависад, ки пас аз хондани «Наводир-ул-ваќоеъ»-и 
Ањмади Дониш «ба ман ва баъзе шариконам инќилоби фикрї рўй дод, назари мо ба амиру 
вазир, ба муллоњо ва ба зиндагонии онрўза ќариб тамоман дигар шуд»[2, с. 22] 

«Наводир-ул-ваќоеъ» на танњо афкору андешаи иљтимоию сиёсї ва њунари нависандагии 
Айниро дигар намуд, балки дар фароњам омадани афкори адабию эстетикї, дарки меъёрњои 
тасвири вуќеънигорї ва соданависї мусоидат намуд.  



Устод С.Айнї ин маънї ва омилњои сарнавиштсозро дар «Ёддоштњо» таъкид намуда, 
менависад, ки «шиносоии ман бо «Наводир-ул-ваќоеъ» дар ман танњо инќилоби фикриро бедор 
карда намонд, балки ба сарам савдои насрнависшавиро њам андохт. Дар њамон ваќтњо ман орзу 
мекардам, ки «бояд кас насрнавис шавад ва агар ин маќсад ба даст дарояд, монанди Ањмад 
Махдум насрнавис шавад, ки воќеањоро дар пеши хонанда бо забони сода муљассам кунонда 
нишон дода тавонад». 

Ба тасвири авзои иљтимоию фарњангии замони зиндагии Ањмади Дониш ва шахсони 
машњури он таваљљўњ зоњир намудани Айнї бесабаб нест. Дар навбати аввал ин давра тезутунд 
ва пуризтироб буда, барои њаёти халќ сарнавиштсоз буд. Нимаи дуюми асри XIX дар њаёти 
мардуми аморати Бухоро, пеш аз њама, бо ављи муносибатњои пуршиддати замони феодалї, 
муборизањои сиёсиву иљтимої ва бедории илмию фарњангї ањамиятнок мебошад. Дар њамин 
давра афкори адабии Дониш љињатњои асосии рўњияи замон ва инкишофи таърихии онро дар 
бар гирифта, «Наводирулваќоеъ»-и ў барои равшанфикрон ва ањли илм таассуроти бузург 
гузоштааст. Тамоми фаъолияти Дониш ба васфи адолат, масъалањои тарбиявї, танќиди њаёти 
феодалї, мазаммати зулму истибдод ва мубориза ба муќобили он нигаронида шудааст. Ин буд, 
ки ѓояњои пешќадами вай ба насли минбаъда, махсусан, ба намояндагони зиёиёни эљодкор 
таъсири намоён гузошт ва минбаъд њамчун манбаи асосї барои шинохти шахсияти ў хизмат 
намуд.  

Дар ин хусус С.Айнї ишора карда чунин менависад: «… ваќте ки ман он ањволи 
фалокатиштимолро дар мундариљоти «Наводирулваќоеъ» бо тасвири реалї- бо тасвире, ки худ 
дар зиндагї дида будам, дидам, ба ман њолати дигар рўй дод. Дар дили худ гуфтам: Ин ањволро 
ислоњ кардан лозим аст. Инќилоби фикрї, кам њам бошад, дар ман ана њамон ваќт рўй дод» [2. 
с.446] 

Шиносої бо осори адибони пешќадами кишварњои њамљавор, мутолиаи матбуоти хориљї 
ва огоњї аз равандњои сиёсию озодихоњии кишварњои Шарќу Ѓарб афкору андешањои сиёсию 
иљтимої ва адабию фарњангиашро инкишоф дод. Њаводиси пуртуѓёну зудљараёни Бухорои 
ибтидои ќарни ХХ ба љањони андешаи вай бетаъсир намонд. Ин омилњои сарнавиштсоз бо 
амри ќисмат дар оѓози растохези тозаи фарњангу адабиёти тољикї ва дигаргунињои сиёсии 
ибтидои садаи ХХ сурат гирифтааст. 

Рўзгор ва фаъолияти эљодии Садриддин Айнї мавзўест гуногунпањлў, ѓановатманд ва 
фароњу доманадор ва кулли осори ў дар арсаи муборизаи сиёсї, бедорї ва худшиносии миллї 
њамчун шиноснома ва шањодатномаи миллати тољик пазируфта шуда, душманон ва раќибони 
халќи тољикро ба тањлука андохт. Дар ин замина «Ёддоштњо» дар адабиёти шўравии тољик 
нахустин асарест, ки воќеањои муњимтарини муборизаи синфї ва љињатњои гуногуни њаёти 
маънавии нимаи дуюми асри XIX-ро таљассум намудааст. Дар он њодисаву воќеањои гуногун 
тавассути симоњои зиёд хусусиятњои муњими шуури иљтимоии халќ ва моњияти замонро ифода 
менамоянд.  

«Ёддоштњо» асари гуногунмавзуъ ва ѓановатманд буда, бо хусусияти ёддоштию 
тарљумаињолї як давраи муњими њаёти халќро басо фароху доманадор бо лавњаю манзарањои 
бадеї ва муносибати шахсияти таърихї тасвир намудааст. Дар тасвири С. Айнї бузургиву 
бунёдкории халќ дар симои оддитарин ва зеботарин одамон намоиш ёфта, манзарањои худогоњї 
ва бедории иљтимоии як давраи таќдирсози халќи тољик таљљассум ёфтааст. Аксар симоњои дар 
«Ёддоштњо» тасвиршуда бо неру ва љасорати њунарї ва фазлу камолоти инсонї мазмуну 
моњияти афкори замонро ифода менамоянд. Чењраи Ањмади Дониш дар тасвири устод Айнї аз 
намунаи чунин симоњои барљастаи эљодї ва таърихї мебошад. 

Дар адабиёти муосири тољик тавассути бозтоби фардияти шахсони бузурги эљодкори 
таърихї, аз љумла донишшиносї ќадами устуворона гузошта, бо эљод шудани «Ёддоштњо» дар 
насри таърихии тољикї тамоюлоти тозаи адабї ба вуљуд омад ва шинохти шахсияту 
офариниши симои одамони наљиб, неруњои эљодкор, адибону њунармандон ва зиёиёну 
рўшанфикрон мавќеи хоса пайдо намуд. Тадќиќи бадеии сањифањои њаёти дурахшони халќ, 
вобаста ба сарнавишти фардњои барўманди он ифодагари робита ва идомати наслњо буда, ёрї 
мерасонад, ки шахс ќаробати худро ба халќ, ба таърих ва орзую умеди он эњсос бикунад ва 
ормонњои маънавиро асоси њар гуна фаъолияти илмї ќарор дињад. Ин имконият медињад, ки 
њастии маънавии халќ, рисолати бузург ва дорои илмиву фарњангии вай дуруст муљассам ёбад.  



Устод Айнї дар «Ёддоштњо» тавассути симои Дониш пеш аз њама моњияти ѓоявию эстетики 
эљодиёт ва аќидањои Ањмади Донишро хотирнишон намуда, рўњияи замони зиндагї ва шароити 
таърихиро таљассум менамояд. Вай дар баробари он ки лањзањои муњими «Наводир-ул-ваќоеъ»-
ро мухтасар наќл мекунад, дар зимни ин характер ва хислатњои Донишро низ ба вуљуд меорад. 
Тасвири беадолатињои замон, ањволи пурмашаќќати бечорагон, зулму истибдоди њокимон ва 
нафрат доштан ба даврони пўсидаи феодалї, ки аз мутолиаи «Наводир-ул-ваќоеъ» барои Айнї 
пайдо шуда буд, дар њаќиќат инќилоби фикрие буд. Нигориши њаќиќатнигоронаи Ањмади 
Дониш ба Айнї тавассути нусхабардорї ва шиносоии «Наводир-ул-ваќоеъ» таъсири калон 
гузошт. Дар ин хусус, худи ў чунин менависад: 

«Шиносоии ман бо «Наводирулваќоеъ» дар ман танњо инќилоби фикриро бедор карда 
намонд, балки ба сарам савдои насрнависиро њам андохт. Дар њамон ваќтњо ман орзу мекардам, 
ки бояд кас насрнавис шавад ва агар ин маќсад ба даст дарояд, монанди Ањмад-махдум 
насрнавис шавад, ки воќеањоро дар пеши хонанда бо забони содда муљассам кунонида 
тавонад». [2, с. 464] 

Тањаввули симои Дониш дар «Ёддоштњо» дар асоси зикри суханони њамфикр, њаммаслак ва 
њамзамонони ў, аз ќабили Садри Сарир, Ќозї Абдулвоњид, Њомидбеки Њомид, Шарифљон 
Мањдуми Садри Зиё, Мулло Амон, Файзибой, Мулло Муњиддин ва монанди инњо хеле 
мукаммалу пурѓунљоиш зуњур ёфтааст. 

Дар амалиёти ислоњотпарварї ва иљтимоии Ањмади Дониш аќидањои дигаргун кардани 
низоми идории давлат ва њокимияти амир, мубориза ба муќобили амалиёти разилонаи аъёну 
ашроф ва табаќањои њукмрон, обёрї, сохтани заводу фабрик, њамкорињои илмию иќтисодї ва 
рў ба пешрафтњои кишварњои мутамаддин овардан љои махсусро ишѓол мекунад. Дар муњити 
замон ва пас аз он симои Ањмади Дониш чун сарвари маорифпарварони давр ва сардори 
норозиёни дарбор намудор гашта, сифатњои шахсияти ў, љасорати рўњї, ѓинои маънавї ва 
муносибатњои некбинонааш нисбат ба муњити иљтимої даќиќ зоњир мегардад. Вай дар муњити 
пурѓубори Бухоро пуризтироб зиндагї дошт, њамчун шахсияти барљаста ва сарвари 
маорифпарварон барои рафъи беадолатї ба муќобили зулму ситам ва истибдод, барпо кардани 
њаќиќату адолат, озодї ва аз байн бурдани љањолату нодонї ба ањкоми дину шариат ва тарзи 
давлатдории он давр мурољиат мекунад. Мањз бо таќозои њаёти иљтимоию сиёсии нимаи дуюми 
асри XIX-и аморати Бухоро чунин шакл гирифтани образи ќањрамон амри воќеист. 

Дар «Ёддоштњо» симои Ањмади Дониш асосан дар ду боб: «Одами аљиб» ва «Оби ганда ба 
хандаќ» ба таври бадеї тасвир шудааст. Махсусан дар боби «Одами аљиб» тањлили амиќи 
вазъияту њолат, вусъатнокии тасвир, зиддиятњои дохилї, шиддати эњсосот ва фикру андешањо 
дар асоси пурра мувофиќат намудани воќеияти њаётї ва тахайюлоти бадеии санъаткор ифода 
ёфтааст. Мушоњидањои эљодкор аз тасвири симои зоњирии ќањрамон, муносибати ў бо 
атрофиён, дар лањзањои даст ба пеши бар гирифта таъзим кардани амалдорон, дар ќатори уламо 
ба ў љомаи банорас пўшондан, такягоњи русњо будан ва ба подшоњи онњо њамсўњбат шудан, дар 
даст асои русї гирифта гаштан, бо лакнати забонї андешамандона сухан гуфтан, њамчун 
мунаљљим эътироф шудан, дар деворњои хона нигоњ доштани харитаи замин, куррањои 
мусаттањи замин ва асбобњои гуногуни мусиќї, нифоќ ва мунофиќро бад дидан, хоксор, 
хушмуомила ва донишмандона рафтор намудан иборат буда, аз хотирањои њамзамонон ва 
тавзењоти мундариљаи осори Дониш бунёд ёфтаанд. Дар натиља, њаќиќати комили воќеияти 
таърихї на ин ки аз пурра рўбардор кардани лавњањои сарчашмаву маъхазњо, балки дар асоси 
ба хаёлоти бадеии санъаткор ворид шудан, аз он ѓизо гирифта ба маќсади ѓоявї тобеъ шудан 
идрок шудааст. 

Дар тасвири симои Дониш устод Айнї ба маќсади боварибахш ва амиќ нишон додани 
симои комилу сањењи мутафаккир, пеш аз њама, аз дидгоњи воќеъбинонаи худ ва таассуроти 
амиќ бардоштан аз осори Ањмади Дониш ва пас аз он аз хотирот ва маълумоти њаммаслакону 
њамзамононаш истифода бурдааст. Ба ин маќсад, дар навбати аввал устод Айнї симои зоњирии 
Донишро, ки њаќиќатан ба назари ў одами аљиб ва фавќулодда менамуд, ба ќалам дода, дар 
бораи ќаду ќомат, љусса, андом, феълу атвор ва мизољи ў маълумоти даќиќ ва пурарзиш 
медињад. 

«Ин одам, -менависад устод Айнї, - ќомати баланде дошт, баландии ќоматаш ба дараљае, 
ки љомаи банораси подшоњии дар тан доштааш баробари зонуяш буд… Тани ин одам ба тарзе 



пурра буд, ки баландии ќоматаш њис карда намешуд ва ба назар миёнќад менамуд. Гўё дарзии 
табиат ќаду бари ин каси ба як андозаи бисёр муносиб бурида дўхта буд. Гардаии ин кас њам 
мувофиќи ќадаш дароз ва муносиби баданаш пурра буд. Аммо сари ин одам аз одат берун 
калон буд… Рўи ин шахс сабзина ва пурра буд… ба рўяш он ќадар чинњои њискардашаванда 
наменамуд. Риши ў миёна ва кулўта /лўнда/ буда, торњои сафедаш аз сиёњиаш бештар менамуд. 
Ин кас дар даст асои русї /палка/ дошт…» (2, с. 263) 

Дар баробари ин, дар бораи муљассамаи аќлу хирад, фавќулодагию ѓайриоддї будани 
ќувваи истеъдоду ќобилият, ќудрати илму пояи мањорат ва симои ботинии Ањмади Дониш 
осори нодиру гаронмояи худи ў, хотироту ёддошти дўстону муосирони мутафаккир ва наќлу 
сўњбатњои рўњониёни њамзамонаш ба сифати манбаи боэътимоди эљоди бадеї хизмат 
намудааст. Махсусан, дар тасвири Айнї симои бузурги Дониш дар муносибат бо рўњониёни 
љањолатпеша ва мутаассибони хурофотпараст хотирнишин мебошад. Ин маънї дар лањзањои 
таъзимкунон ба ў салом додани муллоњои саройнишин ва ба тарафи онњо нигоњ накардани вай, 
њангоми шикоят, ѓайбат ва бадгўињои ѓаразноку бемантиќи муллоёни љоњилу нодон ифода 
меёбад. 

Яке мегуфт: «Ин кас боз омад, ки имшаб дар њуљра бо љинњояш, бо деву парињояш ва бо 
шайтонњояш сўњбат кунад ва фардо гуфтањои онњоро ба шогирдонаш наќл намуда, онњоро њам 
монанди худ гумроњ намояд». 

Дигаре мегуфт: «Вай мегуфтааст, ки кадом ваќт гирифтани офтоб ва кадом соат гирифтани 
моњро ман медонам ва метавонам, ки пешакї хабар дињам… Ѓайбдон-ку фаќат худо буд, ин 
бедин аз ѓайб хабар доданро даъво карда, худашро ба худо шарик сохта баромадааст»  

Шикояту ѓайбат ва рашку њасади муллоњо нисбат ба неруи бузурги аќлии Дониш бо 
маќсади инъикос намудани муњити тираву тор ва зулму бедодгарии мансабдорони аморати 
Бухоро нигаронида шудааст. Ин аст, ки муллоёну рўњониёни мутаасиб Донишро «ањли бидъат 
ва бехудо», «фахрии нолоиќ», «бедину худобехабар», «кофир», «гумроњ», «шогирду дўсти 
шайтон», «љодугар», «сењрбоз» ва ѓайрањо ном мебурдаанд. Дониш дар байни чунин шахсон ба 
таъќиби ноњак дучор мегардид. Дар баробари ин, аз њаљви тезу тунд на аќлу хиради баркамолу ў 
атрофиён ва њамзамононаш дар њарос буданд. 

Дониш ба ќувва ва истеъдоди худ њамеша боварии комил дошт ва дар њама вазъияту њолат 
истодагарї менамуд. Ин аст, ки ўро Айнї, аз тарафи дигар, њамчун «доњии модарзод», «одами 
аљиб», «фавќулодда», «ѓайриоддї», «зоти бузург», «як гавњари ноёб», «бузургтарин 
донишманди замон», «алломаи давр», «ситораи тобони уфуќи тираи Бухоро» ва монанди инњо 
номида, нерўи заковатманд, симои мутафаккирона, соњиби аќлу хирад ва иродаи ќавї доштани 
вайро эътироф менамояд. Албатта, ин бесабаб нест. 

«Дар тасвири Айнї, -ќайд менамояд М.Шукуров, -фавќулоддагии Ањмади Дониш на танњо 
дар љуссаи азим ва бадани мањками ўст, балки ў муљассамаи аќлу хирад, ќатъият ва азму ирода 
аст».[4, с. 108] 

Дар байни ин ду устоди каломи бадеъ њамоњангї ва наздикшавии рўњияи эљодї њис карда 
мешавад. Гуманизми олї, фалсафаи њаётдўстї, аќидањои маорифпарварию љадидї, 
маърифатхоњї, андешањои амиќ ба муќобили љањолату нодонї шахсияти њар ду эљодкорро 
барљаста ва ба њамдигар њамовоз гардонидааст. Чунин алоќамандии ѓоявї дар афкори адабии 
онњо низ мушоњида мешавад. Сарчашмаи боварибахши тасвири симои Дониш дар «Ёддоштњо» 
мероси адабии ў ќарор гирифта аст. Айнї дар «Ёддоштњо» барои таљассуми шахсияти бузург ва 
рисолати наљиби Дониш манзарањои вусъатноки њаёти љамъиятии садаи XIX-ро дар заминаи 
тадќиќ ќарор додаст. Сўњбату мунозираи равшанфиикрон, тарзи зисту зиндагонии мардуми 
зањматкаши Бухоро, саргузашт ва рўйдодњое, ки шахсан муаллиф шоњиди он будааст, барои 
таљассуми муњити зист, давр ва симои Ањмади Дониш кўмаки беандоза расонидаанд. 

Бозтоби чењраи њунарии Ањмади Дониш дар «Ёддоштњо» як навъ хусусияти илмию бадеї ё 
публисистї дошта, шарњи њол, фаъолияти адабї ва наќли мазмуни баъзе аз бахшњои осори 
адабии ўро дар бар мегирад. Бо вуљуди ин, симои Дониш дар асар тавассути тасвири њодиса ва 
воќеоти иљтимої ва рўзгору мероси адабии њамзамонони ў хеле барљаста ва воќеї таљассум 
ёфтааст. Дар баъзе њолатњо аз эљодиёти худи Дониш мисолњо оварда, онњоро ташрењ додан ва 
ба баъзе њикояњои ў наќиза навиштан /дар мисоли њикоя дар бораи як баќќоли хасис/ ба устод 
Айнї имконият додааст, ки хислату характер, назари зиндагибин ва њаќиќатнигоронаи 



Донишро пеши назари хонанда мукаммалу боварибахш таљассум намоянд. Дар тасвири Айнї 
Дониш њамчун муљассамаи аќлухирад намоён гаштааст: 

«-Ањмади-мањдум одами бисёр бузург буд, бузургии ў на аз љињати муллоиаш, на аз љињати 
синну солаш ва на аз љињати љуссааш буд, балки бузургии ў дар ин буд, ки њар бинанда дар зери 
салобат ва мањобати ў мемонд ва дар айни замон ўро бо муњаббати тамом /на аз тарс/ њурмат 
мекард. Ў бо ин њама бузургї ва мањобат ва салобат ба њар кас, њарчанд хурд бошад њам, 
бародарвор муомила мекард». [3. 463] 

Дар «Ёддоштњо» њануз тасвири амиќи характер, рўњияву равон, шахсият, афкори адабию 
эстетикї ва маорифпарварии Дониш ба таври васеъ сурат нагирифтааст. Нияти эљодии устод 
Айнї аз он иборат буд, ки оид ба фаъолияти эљодї, љамъиятї, аќидањои иљтимоию сиёсї, 
маорифпарварї ва наќши Дониш дар ташаккули минбаъдаи њаёти адабї асаре эљод кунад. 
Мутаассифона, амалї гардонидани ин маќсад бо сабабњои гуногун ба устод Айнї мушарраф 
нагашт. Новобаста аз ин, хотира ва ёддоштњои ў дар бораи Дониш њамчун сарчашмаи муњими 
илмї ва таърихї шинохта шуда, барои нависандагони минбаъда мактаби мањорати эљодї 
гардид. Садриддин Айнї дар натиљаи љустуљў ва омўзиши асарњои Ањмади Дониш роњи 
муборизаи ўро аз худ намуда, мактаб ва ташаббус ва муборизаеро, ки Дониш барои ба њаёт 
наздик кардани адабиёт, соддагии забон, ба зидди муѓлаќбаёнињо шурўъ намуд анљом дод. 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ И ОБРАЗ АХМАДА ДОНИША В 
«ВОСПАМАНИХ» САДРИДДИНА АЙНИ 

В данной статье рассматривается формирование творческой личности и образ 
Ахмада Дониша в «Воспаманих» Садриддин Айнї . С. Айни начал изучать произведения 
ученого и просветителя Ахмада Дониша в период обучения Бухарском медресе. Автор 
исследует основаны фармиравани творческой личности и мировоззрения Ахмада Дониша в 
«Воспамания» преобразившейся при изучении «Наводир-ул-вакоеъ» Дониша и некоторых 
других произведениях .  

Ключевые слова: «Воспамания» C. Айни, «Наводир-ул-вакоеьъ» Ахмада Дониш, 
творчество, фармирование личности, просветительство, джадидизм, проза, роман, 
литература, поэзия. 

 
RЕFLEСTION OF CREATIVE PERSONALITY OF A. DONISH 

IN «EDDOSHTHO» OF S. AINI 
 

This article deals with creative personality of A. Donish formed on two periods: the first period 
when he with the purpose of study moved to the city and thus entered the literary circles of 
Bukhara. The second period when he began to study the work of the scientist and educator Donish 
and others. The author explores the foundation of the creative personality and outlook of S. Aini 
converts in the study of "Navodir -ul-vakoe" Donish and some other works published abroad. 

Key words:"Navodir -ul-vakoe" A. Donish, «Eddoshtho» S. Aini, creativity, personality, 
enlightenment, Jadidism, prose, novel, literature, poetry. 
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МАЪРИФАТИ ДАВЛАТДОРЇ АЗ НИГОЊИ 

АБЎАБДУЛЛОЊИ РЎДАКЇ 
 

Элбоев Вафо 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Њарчанд устод Рўдакї дар боби маърифати давлатдориву сиёсат асари алоњидае 

эљод накардааст, дар дохили рубоиёту ќитъањову ѓазалњову ќасидањояш афкори 
пурќимати сиёсї рољеъ ба идоракунии давлат, муњофизати њокимияти сиёсї, густариши 
он, ободии шањру мулк, ќадри донишмандон, мурољиат ба њокимони давр бо таъкиди 
зулм накардан ба раиятро дар пироњани зебои бадеї баён намудааст. Андешае байни 
баъзе донишмандон вуљуд дорад, ки Рўдакї дар дарбори амирони Сомонї зиндагиву 
эљод намуда, танњо вассофи онњо будааст, аммо некбин бояд буд, ки дар њама давру 
замон адабиёт аз сиёсат дур набуда, мањаки пешбарандаи он будаасту асолати воќеии 
адабиёт тарбияи инсон аст ва Абўабдуллоњи Рўдакї дар баробари эљоди афкори 
бадеиву зебописандї чун шоири тавоно бо сењри сухани худ бањри ба адолатпарварї ва 
раиятпарварї талќин кардани њокимон сањми назаррасе гузоштааст. 

Саид Нафисї дар ин бобат чунин андешае дорад, ки: «Шуароро подшоњони 
эронинажод – Оли Саффор ва Оли Сомон ба шеър барангехтаанд ва боиси шеър ба 
забони порсии имрўз эшон будаанд ва бадењист, ки нахустин фикре, ки шуароро 
даргирифта мадоењи ин подшоњон будааст (1, 596). 

Њарчанд шоњон шоиронро ба эљоди шеър ташвиќ карда бошанд њам, шоирони 
машњуре, мисли Рўдакї то омадан ба дарбор њамчун шоири соњибмактаб шуњрати 
комил доштанд ва дар байни мардум ва доирањои адабї соњибэњтиром буданд. Аз он ки 
Рўдакї миёни мардум нуфуз дошт, амирону вазирони Сомонї, мисли њама гуна 
хонадонњои сиёсї ба чунин ашхос шадидан ниёз доштанд, чунонки чанд аср баъд 
шоири дигари тољик Ибни Ямини Фарюмадї дар баќову абадияти кору пайкорашон 
тавассути шеър гуфта буд: 

Зи шоир зинда мемонад, ба гетї ном шоњонро, 
Фурўѓ аз Рўдакї дорад, чароѓи дудаи Сомон! 
Биноан, амирони фарњангпарвари Сомонї аз ин шахсияти таърихї даъват 

намуданд, ки дар интишору иштињори афкори миллии давлатдории худ истифода 
намоянд.  

Ин љо овардани андешаи академик А.Мирзоев бамаврид аст: «Рўдакї дар ватани 
худ касби дониш намуда, аз давраи хеле хурдсолї ба фаъолияти шеър шурўъ кард, 
санъати мусиќиро низ наѓз аз худ намуда, њангоме ки ба шуњрати намоёне соњиб гашт, 
он гоњ ба дарбори Сомониён кашида шуд» (2, 27). 

Мамдуњони Рўдакї, ки то имрўз шинохта шудаанд, аз амирону њокимони Сомонї - 
Наср бинни Ањмади Сомонї (914-943), Абулфазли Балъамї, Абўтаййиби Мусъибї, 
Абўалї Муњаммади Љайњонї ва Абўљаъфар Ањмад ибни Муњаммад мебошанд. Аз 
шоирон дар ашъори бозмондаи Рўдакї Муродї, Шањиди Балхї ва Фароловї ёд 
шуданд, ки њамагї аз шахсони машњуру маъруфи замони худ будаанд ва ба ќавли устод 
Рўдакї њодисаи марги онњо: «Марги чунин хоља на корест хурд».  

Инчунин, аз Абўмансури Даќиќї байте расидааст, ба ин мазмун: 
Киро Рўдакї гуфта бошад мадењ, 
Имоми фунуну суханвар бувад! 
Пас, Рўдакї дар осори мафќуди хеш низ касеро мадњ гуфтааст, ки аз ашхоси ќаблан 

зикршуда кам набуда, дар њамон появу эътибор будаанд. 



Рўдакї аз бузургтарин шоирони миллист, ки дар замони салтанати хонадони 
Сомониён њамчун як тољики бонангу номус ва ватандўст андешањои баланди миллии 
тољикиро, ки реша дар «Авасто»-ву «Бундањишн»-у «Динкард» дорад, баён доштааст, 
ки ин афкори мантиќбунёд беш аз 1100 сол инљониб дар хидмати мардуми некандеш 
ќарор дошта, њамчунин, дар ташаккул ва тањаввули афкори фарњангии халќњои 
њамљавор сањми боризе дорад. 

Бояд нек донист, ки шоирї истеъдоди модарзодиву лутфи худовандист, ки ин 
марњамат Рўдакиро аз синни љавонї насиб гардида, бањри вусъати он салтанати миллии 
тољикї, ки фарњангоин буда, таконе бахшидааст ва ў њаќ дошт, ки роњбарони миллати 
худро сано гўяд. Ва агар шоире ё нависандае, ки дар осори худ дардњои миллати худро, 
хурду бузурги онро бо муњаббат васф карда бошад, шоири воќеии миллї ва 
умумибашарист, ки ин рисолати њаќиќиро устод Рўдакї молик аст. «Рўдакї на танњо 
дар љорї намудани анъанањои ѓоявї ва эстетикии адабиёти классикї, балки барои 
барќарор шудани забони адабии тољик, ки дар мубориза бо њукмронии забони араб 
устувор шудааст, низ асос гузоштааст. Вай дар тамоми даврањои таърихї аз асри Х то 
имрўз њамчун шоири миллї ва умумиљањонї ањамияти бузург дорад» (3, 288). 

Ин шоири бузург ва тољи шарафи адабиёти форсии тољикї надиму роњбалад ва 
мушовири хирадманди њокимони мањаллии тољик буда, дар густариши давлатдории 
миллии тољикї, ки минбаъд дар тўли њазор сол хонадонњои дигар дар асоси консепсияи 
ташкилнамудаи Сомониён њокимият кардаанд, хидмати самарфарљомеро анљом додаст. 

Албатта, Рўдакї њамчун як фарди дилсўзу роњбалади донову огоњ ин андешањои 
љолибро ба њокимони он рўзгор ва ояндагон дониста баён намудааст ва њамвора 
эшонро аз оќибати корашон огоњ мекард, аммо онњо ин нуктањоро чи гуна ќабул 
мекарданду аз он кор мегирифтанд, ин ба маърифати сиёсиву фарњангии онњо вобаста 
буд. Њамзамон шоир аз мардум талаби он доштааст, ки дар чањорчўбаи ќонун зиндагї 
карда, ќонуну ќоидањои љориро риоя намоянд: 

Њар ки сар аз панди шањриёр бупечид, 
Пои тарабро ба доми гурм дарафканд. 
Дар ин байт «доми гурм» - яъне аз озодї мањрум шудан ва рўзгори ободу 

тарабангези худро бо банду кулфату асорат табдил кардан аст, ки бояд сари ин масъала 
њар нафаре нек андеша кунад. 

Ба гуфтаи Рўдакї подшоњ ё роњбари давлат бояд нафаре бошад, ки ў дар рафтору 
гуфтору кирдори худ устувору ангуштнамой бошад, дар њалли бисёр масъалањои 
давлатдорї андешаи мустаќилу созанда дошта бошад, то аз ў мардум ибрат гиранд: 

 
Сирати он шоњ пандномаи аслист, 
З-он ки њаме рўзгор гирад аз ў панд. 
Тавре медонем, шоњони зиёд дар таърих бањри шуњрати сохтаи худ ба шоирону 

донишмандон иљборан навиштани таърихи салтанат ва лашкаркашињои худро 
мефармуданд, ё ба номи онњо њакимон «Панднома»-њову «Андарзнома»-њо 
менавиштанд, ки ин нуктаро Рўдакї мазаммат карда, гуфтааст, ки боястї шоњи замон 
дорои хиради сиёсиву фарњангї бошад, то номи некаш дар сафњаи дањр мисли китоби 
омўзандаву дастуре бошад. 

Дар байти зер: 
Сирати ў бувад вањйнома ба Кисро, 
Чунки ба ойин-ш «Панднома» биёганд!, 
шоир ишора ба яке аз шоњони хирадманду сиёсатмадори эронї Хусрави 

Анушервони Сосонї (531-579), ки дар таърих бо номи Анушервони Одил шуњрат дорад 
ва ўро дар андарзу њикмат ва давлатдорї китобе бо номи «Панднома» буд, ёдоварї 
карда, дастур медињад, ки њокимони давр аз сифатњои неки давлатдорони салаф ба некї 
ёд кунанд ва мулки худро дар асоси адлу доду хирад роњбарї намоянд. 

Устод Рўдакї чун шоири хушбину некбин хоњиши он дорад, ки роњбарони њама 
давру замон одилу раъиятпарвару мулкдўст ва хирадманду бомаърифат бошанд, то 



номи некашон дар сањифањои таърих љовидон ба некї ёд шавад, на ин ки бо номи бад 
беобрўву шарманда ва нафратзадаи мардум гарданд: 

Асари мир нахоњам, ки бимонад ба љањон, 
Мир хоњам, ки бимонад ба љањон дар асаро! 
Дар байти дигар: 
Покии ахлоќи ўву покнажодї 
Бо нийяти неку бо макориму эњсон!, 
Рўдакї андеша дорад, ки роњбари давлат дорои ахлоќи неку гузаштаи пок, нияти 

неку иззату эњтирому лутфу караму соњиби њусни таваљљуњи раъият гардад. 
Дар љои дигар шоир ѓояи роњбари хирадмандро, ки бояд сифатњои олии давлатдорї 

– аз ќабили донишу заковати баланд доштан, дар муњорибаву муњофизати Ватан њунари 
баланду хиради назариявию амалии гузаронидани муборизаву муњорибаро доро 
буданро талаб дорад, чунки бе љасорату урдуи муназзаму маърифат идораи мулк 
душвор аст: 

Аз маликон чун ў набувад љавоне 
Роду сухандону шермарду хирадманд! 
Дар байти зер шоир мегўяд, ки суханони созандаву њадафманди роњбари давлат 

таъсиру ќадри бузург дорад, ношунавгўшонро шунаво ва бадандешону бадгўёнро 
некандешу хушсухан мегардонад: 

В-ар сухани ў расад ба гўши ту як роњ, 
Саъд шавад мар туро нуњусати Кайвон! 
Дар њама давру замон роњбарони давлатро зарур аст, ки ба мансабњои давлатї 

инсонњои хирадманду бомаърифату хушсухану боодобро сазовору лоиќ донанд, зеро ин 
гурўњи одамон обрў ва нуфузи давлату роњбари онро баланд мебардоранд ва мањз 
суботи сиёсї, фарњангї, иќтисодии давлат аз нафарони хирадманду хештаншиносу 
башардўст ва зиёии воќеии миллї сахт вобаста аст: 

Марди суханро зи ў навохтану бирр, 
Марди адабро зи ў вазифаву девон! 
Шоири инсондўсту ватандўст аз муваффаќият ва музаффарияти амирони 

раиятпарвари Сомонї ба ваљд омада, пойтахти Сомониён – шањри Бухороро аз 
пойтахти хилофати араб - Баѓдоди он замон боло мегузорад ва бо њиссиёти баланд 
даъво мекунад, ки њар куљое мири Хуросон бошад, пирўзї он љост: 

Имрўз ба њар њоле Баѓдод Бухорост, 
Куљо мири Хуросон аст, пирўзї он љост! 
Пойтахти њар давлат нишондињандаи шукўњу маќоми давлатдорист ва Рўдакї дар 

ин байт Бухорои дар он замон ободу зеборо васф карда хоњиш дорад, ки он боз њам 
равнаќу ривољ ёбад. 

Рољеъ ба сиёсатмадорї, заковати роњбарї, маърифати давлатдорї ва 
адолатпарварии амирони Сомонї дар бисёр сарчашмањои илмиву таърихї гуфтаанду 
навиштаанд, ки ба ин шакке нест, ки дар ќаламрави онњо воќеан адолат љорї буда, то 
дараљаи зарурї баробарї њукмрон будааст: 

Ба даври адли ту дар зери чархи миної, 
Чунон гурехт зи дањри дуранг ранги футур. 
Ки боз шона кунад њамчу бод сунбулро, 
Ба пеши чангали хунрез тораки усфур! 
Ин љо шоир бо хиради баланди сиёсї амирро ба пиёда кардани ѓояи 

баробарњуќуќии инсонњо даъват мекунад. 
Дар байти дигар дар бораи баробарњуќуќии инсонњо ва дар назди роњбари давлат 

баробар будани дорову нодор ва зўру заъифро чунин ба ќалам додаст: 
Дод биёбад заъиф њамчу ќавї з-ўй, 
Љавр набинї ба назди ўву на удвон! 
Адолату саховатмандї ва људу марњамати роњбари давлатро Рўдакї чунин тасвир 

карда, орзуи он дорад, ки дар мамлакат љавру бахилї рў ба коњиш буда, адолату 
саховат њамеша зиёд бошад: 



Туйї, ки љавру бахилї ба ту гирифт нишеб, 
Чунон, ки доду саховат ба ту гирифт фароз! 
Шоир аз пирўзии амирони Сомонї шод аст ва њосидону бахилону нобакоронро 

чашми дидан надорад: 
Анде, ки амири мо боз омад пирўз, 
Марг аз паси дидан-ш раво бошаду шояд. 
Пиндошт њаме њосид, к-ў боз наёяд, 
Боз омад, то њар шафаке жож нахояд. 
Ё њамин матлабро дар љои дигар чунин ифода кардааст: 
Давлати мирам њамеша бод бар афзун, 
Давлати аъдои ў њамеша ба нуќсон! 
Дар фањмиши сиёсии Рўдакї шоњу мулк бояд ягонаву муттањид бошанд, ки дар 

байтњои зер ў ѓояи давлати мутамарказро талќин мекунад ва дар асл зарур аст, ки 
њамин тавр њам бошад: 

Мир моњ асту Бухоро осмон, 
Моњ сўи осмон ояд њаме. 
Мир сарв асту Бухоро бўстон, 
Сарв сўи бўстон ояд њаме. 
Дар њар мавриде, ки дар мамлакат ѓавѓое ё фитнае сар мезанад, лозим аст, ки 

роњбари давлат аз сулњу салоњу ифоќа, на љанљолу нифоќа њарф занад, зеро шоир сулњ, 
некўкорї, дўстї ва рафоќатро барои њаёти одам эњтиёљи табиї ва барои пешрафти 
давлатдорї зарур медонад. Шахси накўкору роњбари бомаърифат њамеша хоњони 
некию сулњ аст: 

Њама ниюшаи хоља ба некўиву сулњ аст, 
Њама ниюшаи нодон ба љангу фитнаву ѓавѓост. 
Дар ин байт шоир андешаи сулњхоњона ва мадорову муросоро, ки аз сифатњои 

баланди инсонї ва роњбарист, талќин кардааст. 
Андешаи дигари баландмазмуни Рўдакї дар боби он ки њар инсон, миллат, давлат 

ва њукумат бе душман намешавад ва њамеша дар љустуљўи дўстиву мусолимату муросо 
будан аз ѓояњои умумиинсонист, дар байтњои зер хеле љолиб баён ёфтаанд: 

Он к-ро донам, ки ўям душман аст, 
В-аз равони пок бадхоњи ман аст. 
Њам ба њар гањ дўстї љўям-ш ман, 
Њам сухан б-оњистагї гўям-ш ман. 
Талќини ѓояи дўстї байни мардум аз волотарин сифатњои роњбари давлат ва њар 

инсони некмањзар аст ва ин байтњои устод Рўдакї беш аз њазор сол инљониб њамчун 
яшти умумибашарї гардидааст: 

Њељ шодї нест андар ин љањон, 
Бартар аз дидори рўи дўстон. 
Њељ талхї нест бар дил талхтар, 
Аз фироќи дўстони пурњунар! 
Абўабдуллоњи Рўдакї дар ѓазали машњури худ: «Чун теѓ ба даст орї, мардум 

натавон кушт» бо заковати баланд, дарки оќилона ва љавонмардии одилона аз нигоњи 
хираду таљрибаи инсонї ба зимомдорон дастур медињад ва панде мегўяд, ки касеро озор 
надењ, то аз дигарон озор набинї: 

Чун теѓ ба даст орї, мардум натавон кушт, 
Наздики Худованд бадї нест фаромушт! 
... Ангушт макун ранља ба даркўфтани кас, 
То кас накунад ранља ба даркўфтанат мушт! 
Авф кардани бандиён дар њар давру замон аз тарафи роњбари давлат ё подшоњ 

далели маърифати баланди давлатдорї ва заковати олии инсонист, ки ин мавзўъ низ аз 
љониби ин шоири озодманиш баррасї гардидааст: 

Бо расани авфи он муборак хусрав, 
Њалќаи танг аст њар-ч дашту биёбон! 



Пўзиш бипзираду гуноњ бибахшад, 
Хашм наронад, ба авф кўшаду ѓуфрон! 
Ягонагии роњбарияти давлату сипоњиён яке аз омилњои босуботи давлат ва амнияти 

дохиливу хориљии он мебошад ва дар байти зер садоќати сипоњиёну хизматчиёни 
давлатї хуб матрањ шудааст: 

Чокаронат ба гањи разм чу хайётонанд, 
Гарчи хайёт наянд, ай малики кишваргир! 
Ба гази найза ќади хасми ту мепаймоянд, 
То бибуранд ба шамшеру бидўзанд ба тир! 
Сабаќ гирифтан аз гузашти рўзгор ва огоњона бањрабардорї кардан аз он бењтарин 

омўзгор барои њар инсони огоњдил аст, ба хусус дар кори роњбарї, ки њамвора 
омўхтану донистани гузаштаи пурифтихор илњомбахши фаъолияти оянда метавонад 
бошад: 

Њар ки н-омўхт аз гузашти рўзгор, 
Њељ н-омўзад зи њељ омўзгор! 
Њама нуктањои дар ин маќола матрањгардида аз осори Рўдакї баёнгари ин 

далеланд, ки ин шоири бузург њамеша дар њар фаъолияти инсон маърифату хирадро аз 
маќулањои асосии камолоти инсонї медонистааст. 

Аз ин баррасии ашъори Рўдакї ба хубї равшан мегардад, ки ў чун шоири замони 
худ, ки дар давлати ободу ороми Сомониён зиндагиву эљод кардааст, аз равиши замона, 
њукумати њокимон ва хиради сиёсии онњо хуб хабардор буд ва барои хубтару бењтар ба 
роњ мондани корњои давлатдорї ин гуна афкори баланду љолибро баён кардааст. Мањз 
шеъри Рўдакї дар замонњои баъдї заминаи муњиме барои ба майдон омадани 
«Шоњнома»-њо, «Сиёсатнома»-њо ва «Дастурулмулук»-њо дар адабиёти форсии тољикї 
гардидааст. 

Аз баррасии андешањои бикри Рўдакї дар боби маърифати давлатдорї метавон ба 
натиља расид, ки ў њамчун надими соњибэњтирому мураббии мудаббири њокимони 
Сомонї як консепсияи љолиберо, ки фарогири аксари пањлуњои рисолати давлатдорист, 
дар пироњани зебои шеър баён доштааст. 
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КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

АБУАБДУЛЛО РУДАКИ 
Абуабдулло Рудаки, будучи основоположником персидско-таджикской литературы, 

написал ценные стихи на различных темах, что в них отражены его бесценные идеи. 
Абуабдулло Рудаки, находясь при дворе Саманидов, был у них учителем и наставником.  

Данная статья посвящена изучению темы культуры управления государством с точки 
зрения Рудаки, которая хорошо отражено в стихах поэта.  

Ключевые слова: Абуабдуллох Рудаки, основоположник, стих, учитель, наставник, 
культура, идея, Сомониды, период, поэт, отражение. 

 

STATE MANAGEMENT CULTURE FROM THE POINT OF VIEW OF 
ABUABDULLO RUDAKY 

Abuabdulloh Rudaki as the founder of the Persian and Tajik literature wrote valuable verses 
on various topics, which his ideas reflected their as well as. Abuabdulloh Rudaki was a teacher 
and instructor in Somoniyon period. 



This article is dedicated topic of state culture management from the point of view of Rudaky 
and the mentioned topic are reflected in the verses of poet. 

Key words: Abuabdulloh Rudaky , founder, verse, teacher, instructor, culture, idea, 
Somoniyon, period, poet, reflection. 
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НАЌШИ МУЊАЌЌИЌ ДАР ШИНОХТИ ТАРЉУМА ВА САЊМИ МУТАРЉИМ ДАР 
АДАБИЁТ 

 

Худойдодов Аъзам 
 

Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода 
 
Пош хўрдани давлати абарќудрати Шўравї дар соли 1991 ва истиќлолияти воќеї ба даст 

овардани собиќ љумњурињои он љараёни кори эљодї дар бахши тарљумаи бадеї, фаъолияти 
халќњо аз роњи таќвият додани равобити мављудаи адабию фарњангии байни кишварњо ва 
синтези анъанаву суннатњои гуногуни бадеї, тањќиќи илмии масоили мубрам, вале актуалии 
пайванди тамаддунњо ноњамвор, ноустувор ва дар баъзе мавридњо ташвишовар сурат гирифта, 
пастию баландињои гуногун ва баъзан ѓайричашмдоштро паси сар кардаанд. Масалан, дар 
бахши тарљума тайи чанд сол «хушксолї» рўй дода, таќрибан њосиле ба даст наомада бошад, 
дар соњаи дигар, масалан, тањќиќи илмии таърих ва назарияи тарљума, робитањои адабї, 
натиљањои чашмрасе ба даст омаданд.  

Вазъияту имконият дар мавриди тайёр кардани мутахассисон дар масъалањои робита ва 
тарљумаи бадеї воќеан назаррас ва боиси таъкиди махсус аст. Дар соњаи тарљумашиносї ва 
тањќиќи масъалаи робитањои адабї, омода кардани мутахассисони илмии ин соња, ки њанўз 
солњои 70-80 –уми садаи ХХ ба ин кор машѓул буда, рисолањои худро дифоъ карданд, инчунин 
онњое, ки дар солњои 90-ум ба майдон омаданд, ба вежа баъди воќиањои бањманмоњи соли 1990 
ва соли пошњўрии Иттињоди Шўравї ба пажўњиш, аспирантура ва докторантураи соња омада, 
аз рисолањои номзадию доктории худ дифоъ ба амал оварданд.  

Имрўз ваќти он расидааст, ки дар Љумњурии Тољикистон чун давлати соњибистиќлол 
мутарљимон, мутахасссисони бозоргири љањоние дошта бошем, ки эшон дар тарљумаи 
њамзамон, асарњои бадеї, илмї ва ѓайра аз забони асл наќши муассир гузоранд. Дар ин љода 
шуъбањои тарљумашиносии Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишкадаи давлатии забонњои 
Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода ва дигар донишгоњу донишкадањо бояд љидду љањд 
намоянд. Иншои китобу дастур ва хрестоматияњо дар ин замина сариваќтї буда, ба ин кори 
хайр мусоидат менамояд.  

Маљмўаи маќолањои Абдурашид Самадов бо унвони «Шигардњои тарљума» (Душанбе, 
2016) дар ин раванд сариваќтї ва муфид буда, он дар њаллу фасли масоили тарљумашиносї, ба 
вежа андешањо дар атрофи тарљумон ва пешаву масъулияти мутарљим, тарљумаи бадеї чун 
омили муњими инкишофи адабиёт, тарљумаи шифоњї ва намудњои он, хосатан тарљумаи 
њамзамон, мулоњизаву мушоњидањо атрофи тарљумаи осори Рўдакиву Фирдавсї, Низомиву 
Њофиз ба забонњои русиву аврупої, сањми мутарљимони Аврупо ва рус дар тарљума ва пањн 
намудану густариш пайдо кардани осори классикони форсии тољикї ва ва ѓайра наќши 
муассир дорад.  

Зикр бояд намуд, ки ба маљмўа академик Носирљон Салимї оид ба фаъолияти омўзгориву 
пажуњандагии А. Самадов пешгуфтори вижае навишта, хизматњои эшонро дар ин љода арзёбї 
намудааст. 

Аз муњтавои шонздањ маќолаи маљмўа бармеояд, ки муаллиф дар љодаи тарљума ва 
тарљумашиносї дар баробари муњаќќиќони пешрави ин соња Њ. Шодиќулов, А. 



Абдуманнонов, Н.Салимов, А. Аминов, А. Давронов ва соири дигар ба пажуњиши пањлуњои 
мухталифи ин љодаи мушкил камар бастааст ва њатто оид ба назарияи маќом ва мавќеи 
тарљума дар адабиёти тољик, наќши мутраљимони ватаниву хориљї дар ин самт ба шогирдони 
донишкадаи забонњо дарси мањорату малака ва таљриба меомўзонад. Аз ин дидгоњ маќолањои 
маљмўаро шартан ба се гурўњ људо намудан мумкин аст. 

Муаллиф дар гурўњи аввал оид ба назарияи тарљума ва тарљумашиносї дар адабиётро 
мавриди баррасї ќарор медињад, ки ба ин маќолањои «Бахшњои тарљумашиносї», «Шигардњои 
пешаи тарљумонї ва масъулияти мутарљим», «Тарљумаи бадеї – омили муњими равобити 
адабї», «Тарљумаи њамзамон ва њассосияти рўзгори кунунї», «Васлати фарњангї ва ойини 
тарљумаи адабї»-ро шомил намудан мумкин аст.  

Муњаќќиќ дар масъалаи тарљума ва тарљумашиносї андешаи худро дошта, изњор мекунад, 
ки масъалаи мазкур њамчун равияи махсуси илмї дар нимаи дуюми садаи бистум ба вуљуд 
омада, эътибор ва нуфузи љиддиро соњиб гардидааст. Тибќи мушоњидањои ў дар бахши 
тарљумашиносии ин давраи миллату халќиятњои мутамаддин, ба вежа русу олмонињо, англису 
амрикоињо, фаронсавию итолиёвињо, љопониву испанињо ба имконияту шароитњои ѓайриоддии 
тарљума, жанрњои нави шифоњї, намудњои мухталифи матн ва ба талаботњои махсуси тарљума 
рў ба рў омаданд. Онњо њатто дар «сари масъалањои мубраму хосси тарљума, аз ќабили 
муодилнокї, эњсоси амонатдорї дар баробари нусхаи асл, хелњои озод, тањтуллафзї ва сатр ба 
сатри тарљума, њифз намудани љилваю тобишњои миллї њангоми анљом додани тарљумаи 
осори бадеї, интихоби вожањои ифодакунандаи воќеияти зиндагї ва шеваи расондани онњо 
(њамчунин зарбулмасалу маќолњо) андеша ронда, зимнан бо диду довари тозае масоилро 
баррасї мекарданд» (сањ. 12). Њамчунин дар ин бахш муаллиф ба шогирдону пажуњандагони 
љавони ин соња андешаву мушоњида ва пешнињодњои назариячиёнро дар масъалаи 
тарљумашиносї муфассал шарњу тафсир намудааст, ки ба назари мо хеле хубу љоиз менамояд. 

Оид ба пешаи тарљумонї ва масъулияти мутарљим назариячиёни тарљумашинос изњори 
андеша намуда, онро кори дандоншикану зањматталаб ќаламдод намудаанд ва бар замми ин 
зикр кардаанд, ки «тарљума кардан, ќабл аз њама дарк намудан аст, барои фањмидан ва 
тарљима кардан, на танњо аќли расо, балки дониш ва омодагии махсус лозим аст» (сањ.61). 

Ба гурўњи дуюм оид ба њусну ќубњи тарљумањои осори Рўдакї, Фирдавсї,Низомї ва 
Њофиз, ки мутарљимони рус дар давру замонњои гуногун тарљума намуда, манзури хонандаи 
рус кардаанд, андешањо баён мекунад. Дар маќолањои «Нубуѓи шоирї ва фароянди тарљума», 
«Равзанаи адаби рус ва осори Рўдакї», «Татаббўи «Шоњнома» дар адабиёти рус», 
«Соярушнињои тарљумаи русї ва «Шоњномаи Фирдавсї», «Насими «Бўйи љўйи Мўлиён» лар 
мулки тарљума», «Усулњои интиќоли вожањои урфї» (Бар мабнои тарљумаи русии «Шоњнома»-
и Фирдавсї), «Пока ты не один, Хафиз еше живёт», «Низомї - илњомбахшї адиби рус», «Руъёи 
шоирона ва воќеияти талхи зиндагї» њусну ќубњи тарљумањои шеъру достонњои Рўдакиву 
Фирдавсї, Низомиву Хофиз мавриди баррасињои А. Самадов ќарор гирифтаанд. Эшон дар 
баробари баёни мулоњизањо дар бораи маљмўаи шеърњои Рўдакї (Абу Абдулло Рудаки. 
Лирика.- Санкт-Петербург: «Диля Паблишинг», 2001) ва њусну ќубњи ќасидаи «Бўйи љўйи 
Мўлиён», ки аз тарафи мутарљимони рус баргардон шудааст, ба тарљумањои «Шоњнома»-и 
Фирдавсї низ таваљљўњи хосса дода, дар баробари хизматњои шоистаи В. Жуковский, С. 
Липкин, В. Державин, И. Селвинский, М. Лозинский, К. Липскерев, М. Дяконов, Л. 
Пенковский, М. Зотов, С. Соколов, В. Левик, В. Звягинсева, Р. Ашкинадзе, ки дар порчаву 
достонњои алоњида сањм гузоштаанд, наќши Силсила Бонуро бесобиќа ва бењамто муаррифї 
менамояд. Воќеан, муаллиф ба фаъолияти мутарљимии Силсила Бону арљгузорї намуда, зикр 
мекунад, ки ў «аввалин шахсест, ки тарљумаи пурра ва мукаммали «Шоњнома»-ро аз нусхаи 
асл ба забони русї анљом додааст… Мутарљим зимни фаъолияти хеш кўшидааст, ки аз 
тарљумаи тањтуллафзї худдорї намуда, бештар ба тарљумаи комил майл намояд…» (сањ. 39).  

Њамчунин андешањои тозаро хонанда дар бораи маќоми ѓазали Њофиз дар маќолаи «Пока 
ты не один, Хафиз еще живет», ки дар дилу дидаи халќи рус тавассути тарљумањои гуногун љой 
гирифтааст, пайдо карда метавонад. Муаллиф дар натиљаи ковишњои зиёди маъхазу 
сарчашмањои адабиёти руси асри Х1Х ба натиљае расидааст, ки «Њофиз барои шоирони руси 
асри нуќрагин рамзи илњоми шоирона гардида буд». Ин буд, ки шоирон, рассомону дигар 
шефтагони назми Њофиз аз соли 1906 оѓоз намуда, дар Санкт-Петербург мањфилњои худро бо 



унвони «Северный Гафиз», «Гафизиты» ва ѓайра номгузорї намудаанд, ки воќеан барои 
хонандаи тољик чунин маълумоту андешањои љадид бори аввал пешнињод мешавад. Дар 
маќолањои дигари ин бахш низ оид ба наќшу дањои Низомї ва Фирдавсї, ки боиси татаббуъ 
ва пайравии шоирони рус Г. Птитсин (дар пайравии Низомї) ва Д. Кедрин (дар пайравии 
Фирдавсї) гардидааст, шеъру асарњои худро офаридаанд, ки хонандаву сомеъ аз он як љањон 
лаззати маънавї мегирад. 

Дар маќолаи «Вилямс Љонс – мубаллиѓ ва мутарљими адабиёти форсу тољик», ки 
онро ба гурўњи саввум шомил намудан мумкин аст, хонанда аз муњаббат ва хизматњои 
В. Љонс нисбати адабиёти форсии тољикї огоњї пайдо мекунад. Вилям Љонс дар 
баробари тарљумаи «Таърихи Нодирї»-и Мирзо Муњаммад Мањдихони Астарободї 
дар тарљумаи ѓазалњои Њофиз (13 газал), порчањои «Маснавї»-Љалолиддин Румї, 
ашъори Низомї, порчањо аз «Шоњнома»-и Фирдавсї, «Лайлї ва Маљнун»-и Абдуллоњи 
Њотифї ва ѓайра ба забони англисиву фаронсавї наќши муассир гузошта, 
њаммиллатони худро ба дањои оламгири ин бузургони адаби форсї ошно намудааст, ки 
воќеан чунин муносибат мондагор ва масарратбахш мебошад. 

Хулоса, хонанда дар рисолаи мазкур аз наќши мутарљим, тарљума ва 
тарљумашиносї, сањми мутарљимони ватаниву хориљї дар баррасї, тарљума ва пањн 
шудани он дар байни халќњои русу Аврупо, инчунин сањми чењрањои фарњангии 
алоњида, ки дар таблиѓ ва густариши забон, адабиёт, урфу одат ва суннатњои форсии 
тољикї наќши мондагор ва муассир гузоштаанд, шинос хоњанд гашт.  
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НАЌШИ ГУЛНАЗАР ДАР ТАЊАВВУЛОТИ ЃАЗАЛ 
 

Њамроев Р. 
 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Солњои охир баъзе адабиётшиносон њукм кардаанд, ки ашъори суннатї 
тањаввулпазир нестанд. Аммо таљриба нишон дод, ки ин тавр нест, баръакс, ќариб 
њамаи шаклњои шеърии ќадима тањаввулпазиранд, ба шарте ки шоир истеъдоди 
баланду табъи салим дошта бошад. Дар ќарни бист њам дар Эрон ба тањаввули ќасида 
даст заданд. Масалан, ќасидањои марѓуби Маликушшуаро Бањор, ки ў дар ин љода 
тавфиќ ёфтааст. Дар замони шуравї ќасидаи «Кремл»-и Абулќосим Лоњутї писанди 
њаводорони адабиёт гардид. Аммо шоирони тољик бо бањонаи тањаввулнопазирї 
ќасидаро ба тоќи нисён нињодаанд. Лекин жанри ѓазал њанўз ба зиндагии худ нуќтаи 
таммат нагузоштааст.  

« Ѓазал-дар луѓат изњори ишќу муњаббат кардан аст. Дар истилоњ ин калима ду 
маънї дорад: якум-умуман сухани ишќиро мефањмонад, сарфи назар аз сохт ва 
ќонунияти шаклиаш;дуюм-ѓазал чунон жанри мустаќили лирикие мебошад, ки аксаран 
дар мавзўи ишќ дар њаљми 7-12 байт(ва аз он кам ё зиёд) ва ќофияи ягонаи сохти аа, ба, 
ва-ро дорад»(6, 170).  

Нахустин ѓазалсаро дар адабиёти классикии форсу тољик Одамушшуаро 
Абўабдуллоњи Рўдакї мебошад. Баъдан Саъдиву Њофиз, Саноиву Аттор, Мавлавию 
Сайидо ва Соибу Бедил дар такмили ин жанри зебои ѓиної хидматњои шоиста 
кардаанд. Дар таърихи адабиёт Саъдиро чун устоди ѓазал эътироф намудаанд. Ибни 
Ямин дар ин бора ќитъае дорад:  

Дар назм се тан паямбаронанд,  
Њарчанд ки ло набия баъдї.  
Авсофу ќасидаву ѓазалро 
Фирдавсию Анварию Саъдї.  

Ѓазалиёти боќимондаи устод Рўдакї мазомини сирф ошиќона доранд. Ѓазалњои 
Шайх Саъдї ошиќонаву пандомезанд. Аммо дар ѓазалиёти Хоља Њофиз аносири 
мазмунњои ишќї, ирфонї ва гоњо иљтимої бо њам омезиш ёфтаанд. Агар Саъдї дар 
ѓазал сохтори устухонбандии яклухтро риоя карда бошад, дар ѓазалиёти Њофиз ќариб 
њар байт соњибистиќлол буда, мазмуни алоњидаеро дарбар мегиранд. Ѓазалиёти 
Саноиву Аттор мазмунњои ирфонї доранд. Ѓазалњои Љалолиддини Балхї баѓоят 
шўрангез ва отифї буда, мазомини орифонаро бо мусиќии вожањо дар худ ѓунљоиш 
додаанд. Ѓазалиёти Сайидо, ки хеле нарму нафисанд, бо сабки миёни њиндї ва хуросонї 
эљод шудаанд. Ѓазалњои дилпазири Соиб ва Бедил асосан бо сабки њиндї(ё ба ќавли 
баъзе мунтаќидони муосири Эрон сабки исфањонї) эљод шуда ва печидатарин маънињо 
дар ѓазалиёти Бедил ба назар мерасанд 

Дар замони шўравї аз устодон Садриддин Айнию Абулќосим Лоњутї ва Пайрав 
Сулаймонї сар карда то Муњаммадљон Рањимию Њабиб Юсуфї, Мирзо Турсунзодаю 
Боќї Рањимзода , Абдусалом Дењотию Муњиддин Фарњат, Аминљон Шукўњию Ќутбї 
Киром, Мастон Шералию Саидалї Маъмур, Лоиќ Шералию Гулназар Келдї…ѓазал 
сурудаанд.  

Ѓазалњои дар замони истиќлолият сурудаи Лоиќ, Гулназар, Ашўр Сафару 
Њаќназар Ѓоиб, Гулрухсору Камол Насрулло, Рањмат Нарзї ва Фарзона тобишу љилои 
тоза касб кардаанд.  

«Њафтаномаи «Адабиёт ва санъат» 10 июли соли 1986 «Мактуби кушода»-и шоир 
Ѓаффор Мирзоро ба табъ расонида, ба бањсе доир ба имрўзу фардои ѓазал оѓоз нињод, 
ки хеле аз адибону мунаќќидон дар он иштирок доштанд…Барои ин асрори устодони 
гузаштаю имрўзаи ѓазалро бояд азхуд кард, эњтиёљоти маънавии њамзамононро наѓз 
бояд донист…» (6, 174) 

Њуљуми маънавї ба ин навъи дилпазири лирикї бо њамин ќатъ нашудааст. Баъд аз 



ин њам борњо дар сањифањои матбуот доир ба масъалањои куњна шудани ѓазал, талаботи 
ањли завќро ќонеъ карда натавонистани он, дар ќолабаш наѓунљидани мавзўи рўз ва 
амсоли он вокунишњои зиёде ба табъ расиданд, ки аксари онњо бебунёд буданд. Бидуни 
иштибоњ, њар жанри суннатї ишколи худро дорад, аммо рўњи замонро дар колбади он 
дамидан вазифаи муосирон аст.  

Њамин тариќ, гуногунандешињо оиди ѓазал дар Эрон низ сурат гирифта буд. «Дар 
баёзи ѓазали муосири Эрон «Аз панљарањои зиндагонї» (Интишороти «Нигоњ», Тењрон, 
соли 1369) сухани чанд тан шоири барўманди эронї пиромуни ѓазал дарљ гардидааст.  

Ањмади Шомлу гуфта: «Ѓазал шеъри замони мо нест».  
Нодирпур фармудааст: «Даврони ѓазал саромадааст, аммо ѓазал љовидон аст».  
Симини Бењбањонї, ки аз ѓазалсароёни навпардозу номдор аст, амиќтар рафтааст: 

«Ба назари ман мушкили ѓазали имрўз таќлид аст. Муњтавои ѓазали имрўз бояд 
завобити ѓазали ќадимро ба дасти фаромўшї биспорад». (1, 34).  

Имрўз низ шоирони тољик чун шоирони њамзабони худ ѓазалсарої доранд. 
Албатта, ѓазалњое, ки ба ниёзмандињои шеъри рўз љавобгў бошанд, хеле каманд. 
Бемории таќлидкорї аз шоире ба шоири дигар сироят кардан дорад. Ба ѓазалњо 
умумигўї роњ ёфтааст. Алъон ду навъи ѓазал бо њама бурду бохташ эљод мешавад: 
ѓазали ишќї ва ѓазали иљтимої. Пеш аз он ки ѓазалиёти устод Гулназарро мавриди 
баррасї ќарор дињам, мехостам аз маќолаи доктор Шафеъии Кадканї, бо унвони 
«Шамоили ѓазали форсї дар Фаранг»иќтибосњо орам. Кадканї чунин мефармояд: «Ин 
нуктае аст, ки мо эронињо ба он камтар таваљљуњ мекунем. Яъне ѓофилем, ки аз 
фурмњои адабиёти Машриќзамин ду фурми хос дорад љањонї мешавад, яъне аз марзњои 
табиии худаш таљовуз мекунад: яке фурми њояку (Haiku)-и жопунї ва дигаре фурми 
ѓазал (Ghazal)-и форсї. Албатта, бо вижагињои бумии њар кадом»(5, 672).  

Воќеан, ѓазал куњна нашудааст, балки тафаккуру назари худи мо куњна шудааст. 
Ќолаби зебои он айбе надорад. Шоири рўзгори моро зарур аст, ки дар ин ќолаб эњсосу 
отифа, фикру андеша ва тафаккури замони моро резад. Ѓазал табиати худро бо мурури 
замон дигар кардан мегирад, аммо назокату нафосаташро аз даст намедињад.  

Аз рўи шањодати Шафеъии Кадканї зиёда аз сесад сол аст, ки мардуми Аврупо бо 
ѓазали форсї ошноянд. Баъзе суратњои он ба формалисттарин шоирони охири асри 
бист ва ибтидои асри бисту як Апполинер ва Дилан Томас таъсири амиќ гузоштааст. 
Шоири амрикої Љим Њаррисон китобе навиштааст бо номи «Outluer and Ghazals». Ў 
дар муќаддимаи ин китоб чунин навиштааст: «Ѓазал як фурми љањонї аст, яъне фурме 
аст, ки шоирони эронї, араб, урдузабон, турк ва фаронсавї ва испониёї ва олмонї ва 
…аз он суд љустаанд ва ёдовар шуда, ки дар забони олмонї Гута ва Шлегел ѓазалњои 
бисёре сурудаанд». (5, 673).  

Шафеъии Кадканї бо њисси отифї иброз менамояд, ки мо дар забони худамон 
ќолабе дорем, ки «Девони Шамси Табрезї» ва «Девони Њофиз»-ро ба љањониён њадя 
кардааст, боз тамасхуромез мегўем, ки «ѓазал шеъри рўзгори мо нест!» 

Ѓазалњои фаронсавию англисї аз ѓазалиёти мо бо он фарќ мекунанд, ки мураддаф 
нестанд, бар замми ин, ѓазалиёти форсї барин ќофияњои латифу хушоњанг надоранд ва 
аксар дар шакли маснавї эљод мешаванд. Бузургтарин шоири ѓазалсаро дар забони 
олмонї Платен мебошад.  

Дар Эрон дигаргун кардани дарунмояи ѓазалиёти дигарон барваќт оѓоз шуда 
буд. Масалан, Фурўѓи Фаррухзод таркиби як ѓазали шоири муосири худ Њушанги 
Сояро чунин таѓйир додааст:  

Аз Соя:  
Имшаб ба ќиссаи дили ман гўш мекунї,  
Фардо маро чу ќисса фаромўш мекунї.  

Аз Фурўѓ:  
Чун сангњо садои маро гўш мекунї,  
Сангиву ношунида фаромўш мекунї.  

Дигаргунсозии дарунмоя ва вазни ѓазали классиконро Гулназар низ таљриба 
кардааст. Масалан, ў вазни ѓазали Бадриддин Њилолї «Шишаи май дур аз он лабњои 



майгун мегирист»-ро як рукн кам карда чун Њилолї ба мавзўи ирфонї даст назадааст, 
балки мавзўи ишќи воќеии воќеии рўзгори моро дар ѓазали худ матрањ кардааст:  

Дар паси тиреза духтар мегирист,  
Навнињоле ѓунчаи тар мегирист.  

Ин навъе аз тозакорињои Гулназар дар жанри ѓазал будааст.  
«Бадбахтии ѓазали форсї дар тўли таърих ин будааст, ки њолу њавоњо такрорї 

буда ва агар њам њолу њавои тозае таљриба мешуда, ќолаби муносиби худро намеёфта ва 
њамин сабаб шудааст, ки дар њавзаи ѓазали форсї фурмњои тоза камтар кашф 
шудааст»(5, 676).  

Ѓазалсарои муосири Эрон Симини Бењбањонї тавонист ба жанри ѓазал вањдат ва 
шакли тозае ато кунад , забони онро аз ќолабњои шахшуда рањо бахшад ва тасвирњою 
истиорањои нав офарад , роње кушояд, ки дигар ѓазалсароёни нављў ба он дилпурона 
ќадам гузоранд ва тавфиќ ёбанд.  

расонидаанд. Тавре ки шоир ва мунаќќиди Эрон Зиё Мувањњид мефармояд: 
«Ѓазалсарои суннатї дар ќолаби куњан эњсоси амният мекунад. Њамеша метавонад 
ќофияе пайдо кунад , мазмуне бисозад ва ѓазале дар чанд байт бинвисад. Аммо шеър 
майдони хатар кардан аст, на амният, маъракаи гурез аз одат аст, на зиндони эътиёд»(7, 
101).  

Ѓазали Гулназар шоњиди њунари шоирї ва неруи суханофарии ўст. Каломи ў дар 
ѓазал аз насри хабарї ва суханњои маъмул фарсахњо фосила гирифтааст. Ў муваффаќ 
шудааст, ки мавзўи муќаррариро то њадди шеър фаро барад. Чун ѓазалиёти солњои охир 
эљоднамудаи устод Гулназарро аз њамин нуќтаи назар бихонем, итминон њосил 
мекунем, ки ин шоири љасур худро ба майдони хатари эљодї меандозад ва аз шикасту 
нокомињо эњсоси тарс надорад. Агар ба тањќиќоти як зумра мунтаќидон назар кунем, ё 
эљодиёти Гулназарро бо дидаи тањќиќ мутолиа намоем, ба хулосае меоем, ки ў воќеан 
шоири ѓазалсарост. Муњаќќиќи эронї Алиризои Ќазва маќолае дорад бо номи 
«Гулназар Келдї –ѓазалсарои огоњ». Инчунин шоир ва адабиётшиноси тољик 
Абдурањмон Абдуманнонов ба Гулназар чунин мурољиат кардааст: «Шумо, Гулназари 
азиз, аслан шоири ѓазалсаро њастед. Ин љо манзурам аз ѓазал на шаклу ќолаби шеър, 
балки муњтаво ва дарунмояи он аст. Яъне, Шумо табиатан шоири ѓиної ва ошиќ 
њастед. Дар яке аз ѓазалњоятон худ иќрор кардаед, ки «Табъи ѓазалпаймои ман бо шеъри 
озодам насохт»(4, 22).  

Фурсат аст, ки ѓазали «Лабташна»-и Гулназарро ин љо пурра орем ва вижагињои 
онро баррасї кунем:  

Эй шоњи атласпўшњо, њайфо, ки аз ман нестї,  
Эй бўсаву оѓўшњо, њайфо, ки аз ман нестї.  
Лабташнагиям ташна мурд аз хомушињои лабам,  
Эй нолаи хомўшњо, њайфо, ки аз ман нестї.  
Табъи ѓазалпаймои ман бо шеъри озодам насохт,  
Эй инќилоби њушњо, њайфо, ки аз ман нестї.  
Сад чашма бо ту медамад, сад рўд бо ту мерамад,  
Эй печу тоби љўшњо, њайфо, ки аз ман нестї.  
Чун резаборон мекунад пур аз навоям гашти ту,  
Эй Шашмаќоми гўшњо, Хайфо, ки аз ман нестї.  
Афсонаи дилњо туї, ширинии дунё туї,  
Эй дар ту нўши нўшњо, њайфо, ки аз ман нестї.  
Дўшам гузаштї ѓарќи ноз, дўшам бигуфтї: «Зинда бош!» 
Ман мурдаам з-ин дўшњо, њайфо, ки аз ман нестї. (3, 125) 

Мунтаќидони эронї роњи ягонаи то њадди шеър бурдани њарфњои маъмулро дар 
афзудани унсурњо ба калом ва дар костани унсурњо аз калом донистаанд. Дар ин ѓазали 
зебои Гулназар гунаи аввал , яъне афзудани унсурњо ба калом ба мушоњида мерасад. 
Фазои ин ѓазали ошиќона тозаву беѓубор аст, дар он набзи зиндагии воќеї мураттаб 
метапад, табъи шоир дар њаракат аст, тасвирњо тозаву бамавќеанд, мусиќии ѓазал 
дилпазиру гўшнавоз аст. Парадокси «нолаи хомўшњо» хеле љолиб буда, тасвирњои тозаи 



«ташна мурдани лабташнагї», «табъи ѓазалпаймо», «инќилоби њушњо», «дамидани 
чашма», «рамидани рўд», «Шашмаќоми гўшњо» ва «нўши нўшњо» ба ин ќолаби пири 
суннатї љони нав бахшидаанд. Радифи «Њайфо, ки аз ман нестї»ва вожањои њамќофияи 
атласпўшњо, оѓўшњо, хомўшњо, њушњо, љўшњо, гўшњо, нўшњо ва дўшњо мусиќии ѓазалро 
ба њадди форамї расонидаанд. Мусиќии батни ѓазал низ ба ављ расидаст: Сад чашма бо 
ту медамад, сад рўд бо ту мерамад. Чунин услуб ѓазали зикршударо ба њадди 
тарљуманопазирї расонидааст. Ин ѓазал ба ѓазали ягон шоири гузашта ва муосир 
монандї надорад.  

Мушаххасбаёнї ва нигоњ доштани вањдати муњтаво дар аксари ѓазалиёти Гулназар 
ба чашм мерасад. Шоир суханро бењудаву бањуда ѓоз намедињад ва њамин ки матлабаш 
поён пазируфт, ба ѓазали худ нуќта мегузорад. Њамеша аз шеърњои љадвалї иљтиноб 
меварзад. Пешакї чун баъзе шоирон калимањои њамќофияро гирдоварї карда ѓазал 
намесозад, он чи илњомаш њидоят мекунаду аз тафаккураш бармеояд, рўи коѓаз меорад.  

 Гулназар дар роњи афзудани унсурњо ба калом таљрибањои зиёде кардааст. Вай аз 
анвои мусиќї ва њамовозии вожањо хеле моњирона истифода мебарад ва таваљљуњи 
хонандаро ба ѓазал љалб мекунад. Ин ѓазали ў чунин хусусият дорад:  

Шонае магар дорад хотири парешонам? 
Аз хазон вафо љўяд ѓунчањои афшонам.  
Аз њунар намешармад даъвии њунар имрўз,  
Мекашад гиребонам тукмаи гиребонам.  
Теѓ мезанад бефарќ њар нигоњи овора,  
Мегурезад аз мардум дидаи пушаймонам.  
Хоки ман њама хор аст, гарди ман њама дард аст,  
Гўї аз бади ќисмат домани биёбонам.  
Дасти ман бувад кўтањ гирди суфраи нозам,  
Њасрато, дар ин хона инфиоли мењмонам.  
Сояравшани умрам кушт кишти ман осон,  
Вои дарди хандонам!Њайфи љони гирёнам! 
Чун Ватан ба тан гирад рахти сабзи ободї,  
Ту зи ман, ки вайронї, ман, ки аз ту вайронам?! 
То рањи дарозам њаст, то ѓами фироќам њаст,  
Дар њисори Туркистон нолаи Зарафшонам.  
Эй замони нофармон, эй замини бесомон,  
Ман зи оли Сомонам, ман зи оли Сомонам! 
Дар ѓиреви тўфонњо тахти мењанам барљост,  
Хуни ман, ки тољик аст, тољи Тољикистонам! (2, 51-52).  

Ин ѓазал иљтимоист, аммо хеле дилпазир аст. Чаро?Аввалаш ин ки бо вуљуди 
радиф надоштанаш мисраъњо бо ќофияи хушоњанг ва мантиќи  

муайян ба њамдигар неру бахшида то поёни љодаи ѓазал расидаанд. Ѓазал њам ба 
самти амудї ва њам ба самти уфуќї њаракати муназзам дорад. Мавзўи иљтимоии замони 
мо –воќеањои солњои 90-и асри гузашта дар ќолаби зебои ин ѓазал тачассум ёфтаанд. 
Вањдати муњтавои ѓазал, вуќўъгўї ва дарду њасрати шоирро, ки он дарду њасрати 
љомеаи мост, пероњани зебои бадеї оро додааст. Шоир ба хотири мусиќии ѓазал махсус 
вожањоро интихоб ва љобаљо накардааст, балки худи онњо пањлуи њам омада љои ба худ 
муносибро ёфтаанд. Дар як сатр пањлуи њам омадани калимањои њамоњанги њунар-
шарм, хок-хор, гард-дард, кушт-кишт, хандон-гирён, Ватан-ба тан, дароз-фироќ, 
нофармон-бесомон, замон –замин аз батни ѓазал мусиќиро тавлид кунондаанд.  

Тасвирњои зебою мушаххаси «нигоњи овора», «дидаи пушаймон», «хории хок», 
«дард будани њама гард», «сояравшани умр», «куштани кишт», «дарди хандон», «љони 
гирён», «рахти сабзи ободї» ва «ѓиреви тўфонњо» бозёфтњои шоиронаи худи Гулназар 
буда, ба тару тозагии ѓазал мусоидат кардаанд.  

Дар ѓазал њељ гоњ содабаёнињои Гулназар ба одибаёнї бурда намерасонад. Ў 
зимоми муњтаво ва нозукбаёниро аз дасти худ рањо намекунад. Њарчанд ки ќолаб 
классикист, муњтаво инъикоси рўзгори воќеии мост.  



Баъд аз он ки дар адабиёти муосири Эрон мавќеи шеъри озод устувор гардид, 
шоирони навпардоз Ањмади Шомлу, Нодири Нодирпур, Фурўѓи Фаррухзод ва чанд 
тани дигар таљрибањои оѓознамудаи Нимо Юшиљро идома доданд. Нимо ва 
пайравонаш ќомати шеъри навро аз роњи костани унсурњои зиёдатї, аниќтараш, канор 
нињодани ташбењу истиорањои ќолабї ва забонзадаву умумї, ки ба њукми мурда 
даромадаанд, рост карданд. Сирф дарозу кўтоњ шудани мисраъњоро, ки ба муњтавои 
шеър бетаъсиранд, аз миён бурданд. Забони шеърро гўётару пўётар карданд. Тањаввули 
дигаре, ки Гулназар дар жанри ѓазали мо таљриба кард, дар асоси принсипи њамин 
костанњо будааст. Вай таљрибаи дар шеъри озод гузаронидаи пешоњангони шеъри нави 
Эронро дар жанри ѓазали тољикї низ роњандозї кард. Зеро ѓазалњои суннатї, ки дар 
ќолабњои ба њам монанд эљод шудаанд, хонандаро зуд хаставу дилгир мекунанд. Агар 
мисраъњои ѓазал њам аз љињати муњтаво тару тоза бошанд, савту мусиќиашон форам 
бошад, мисраъњо бо таќозои мазмун кўтоњ шаванд ё тўл кашанд, ѓазал дилрасу хонданї 
хоњад шуд. Инак, аз як ѓазали дар њамин услуб гуфтаи Гулназар, ки соли 1999 ба нашр 
расидааст, чанд байт иќтибос намуданием:  

Як бўсаам рањо кун… 
Ин умри бевафоро њамроњи бовафо кун.  
Дарётарам кун, эй љон,  
Дунётарам кун, эй љон,  
Фардотарам кун, эй љон,  
Ин дил, ки аз «куљоест», фарзанди нокуљо кун! 
Наќди ситорањоро оё тавон шумурдан? 
Бо ѓунчањои хандон оё тавон намурдан? 
Бо њар кї метавон кўш,  
Бо њар кї метавон бош,  
Аммо мани хазонро дар боѓи худ бањо кун! (10, 5).  

Ба ин ва дигар ѓазалњои бо њамин сабк сурудаи устод Гулназар аз рўи меъёри 
ѓазалиёти суннатї бањогузорї кардан љоиз нест. Ин ѓазалест, ки зоњиран ба шеъри озод 
шабоњат дорад, аммо вай шеъри озод нест, зеро дарунмояи он таѓаззул аст. Ваќте ки 
мисраъњо дарозу кўтоњ мешаванд, матлаб низ таѓйири њолат мекунад. Мисраъњо 
зоњиран «бозї» мекунанд, аммо бозии онњо тамошобоб аст. Зеро њадафи шоир ин нест, 
ки онњоро ба бозї дарорад, балки њадафи шоир он аст, ки матолибро ё кўтоњ кунад ё 
тўл дињад. Ёздањ сатр дар се байт ифода шудааст. Маќсади шоир инкишофи самти 
амудии ѓазал аст, на уфуќї. Ин ѓазал дорои мусиќии шўх аст, алалхусус дар мисраъњои 
зерин:  

Дарётарам кун, эй љон,  
Дунётарам кун, эй љон,  
Фардотарам кун, эй љон… 
Бо њар кї метавон кўш,  
Бо њар чї метавон бош.  

Чунин ѓазалњои таљрибакардаи Гулназар ангуштшумор нестанд. Ќасди шоир аз 
афзуданњову костанњои унсурњо дар ѓазал танњо шакли нав офаридан нест, балки 
маќсуди ў фароњам овардани фазои нав ва умќ бахшидан ба муњтавои ѓазал аст. Ѓазали 
дигаре, ки бо њамин сабк эљод шудааст, ин аст:  

Ман аз дасти бањорон гираму сўи чаман орам,  
Туро бар шањри «Ман»орам.  
Ду чашмам хаста шуд аз заъфарони њаљр,  
Њавои сабза орам,  
Нилуфар орам,  
суман орам .  
Надорам мисли «тољикони нав» ќасре дар ин манзил,  
Туро чун дарди ширин дар дилам 
биншонаму бар кулбаи танги Сухан орам.  
Ту дар ман то шукуфої, ба њар мулке сафар созам,  



Ватан бо худ барам он љову аз он љо Ватан орам.  
Сиришти бепаноњамро суруди «сўхтан» овар,  
Адову нозњоятро дуруди «сохтан» орам.  
Мабин урёнии номуси ноањлон,  
Туро ман аз вафои љовидонам пирањан орам.  
Раводиди миёни мо нигоњи мењрубонат бас,  
Ба раѓми нозирони марзи ишќ аз дасти ту гирам,  
Туро бар шањри «Ман» орам. (3, 46).  
Ин ѓазали ошиќона шаклан ба шеъри озод шабоњат дошта, аз 15 сатр иборат аст. 

Ѓазали мураддаф буда, вожаи «орам»чун радиф тамоми бори маъниро ба дўш дорад. Ва 
тамоми муњтаво аз паси њамин радиф њаракат мекунад. Андеша тоза, отифа нарм, хаёл 
дар такопў ва мусиќии ѓазал форам аст. Симини Бењбањонї, ки аз пешоњангони ѓазали 
муосири форсист, чунин навиштааст: «Шеър њамин аст: андеша, отифа, хаёл, мусиќии 
калом». (8, 10).  

Агар ба шакли зоњирии ѓазал мутаваљљењ шавем, дармеёбем, ки танњомисраъњои 1, 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14аз љињати рукн баробаранд. Барои мисол мисраи якумро 
таќтеъ мекунем , ки мисраъњои бо раќам ишорашуда бо он баробарвазнанд:  

Ман аз дасти бањорон гираму сўи чаман орам 
Мафоъїлун/мафоъїлун/мафоъїлун/мафоъїлун 

У - - -/ у - - - / у - - -/ у - - - 
Ин ѓазал дар бањри Њазаљи мусаммани солим суруда шудааст. Костани вазн дар 

мисраъњои дуюм: «Туро бар шањри «Ман»орам», ёздањум: «Мабин урёнии номуси 
ноањлон»ва понздањум, ки такрори мисраи дуюм аст, ба назар мерасад. Шоир 
мушоњида кардааст, ки матлабро метавон кўтоњтар баён кард, дар акси њол зарурати 
мисраъпуркунї пеш меояд, ки ѓазал нуќсон мепазирад. Дар мисраи шашум «Туро чун 
дарди ширин дар дилам биншонаму бар кулбаи танги Сухан орам» њодисаи афзоиши 
рукн рух додаааст, зеро матлаб дар мисраи муќаррарї ва кўтоњ наѓунљидааст. Эњёи 
бањри тавил аз пайовардњои шеъри нав аст.  

Ин ѓазали зебои ошиќона саршори тасвирњои тозаи шоирона аст: «аз дасти 
бањорон гирифта сўи чаман овардан», «маъшуќаро ба шањри «Ман»овардан», 
«нозирони марзи ишќ»… 

Вожањои њамнаво мусиќии шеърро ба ављ расонидаанд. Масалан, њарфи «р» дар 
ин ѓазал 47 маротиба омадааст. Ѓазал бо такрори калимањо низ ба њадди латофат 
расидааст:  

«Њавои сабза орам, нилуфар орам, суман орам».  
Њар се зинаи ин сатр бо таќозои феъл ороста шудаанд.  
Устод Гулназар бо сабки шеъри озод ѓазал суруданро аз солњои навадуми ќарни 

сипаришуда таљриба кардааст ва дар ин роњ тавфиќ њосил кардаву њамин шеваи тозаи 
ѓазалсароиро њанўз њам идома дода истодааст. Мехостам боз як ѓазали тозаи шоирро 
мисол орам:  

Љавонї дар либоси атласи «шому сањар» дар оѓуши ман буд,  
Лабаш гелосу 
Рўяш себи хубониву 
Њар ду чашми ў –шањтут 
Ва оѓўшаш чу боѓи пурсамар дар оѓуши ман буд.  
Танам дар оташи тобу табаш месўхт,  
Гули бишкуфтаи оњам зи гармои лабаш месўхт,  
Дили шогирди ман дар имтињони мактабаш месўхт.  
Тасаллои њазорон пурсиши «Оё?»,  
«Магар»дар оѓуши ман буд.  
Ба тори кокулони майдабофи ў 
Бубастам дасту пои ѓуссањои љони ноосудаи худро,  
Ба парвоз оваридам лањзањои изтироболудаи худро,  
Ба эъљози нигоњи мењрубони ў 



Кушудам дар сириштам олами накшудаи худро,  
Шукўњу эътибори сад ЗАФАР дар оѓуши ман буд.  
Табассум дар рухаш гулрез гардиш дошт,  
Такаллум дар лабаш гулбез гардиш дошт.  
Њама гул буд,  
Тароват буд,  
тараннум буд,  
таѓаззул буд,  
Ба шодобї бањори гулбасар дар оѓуши ман буд.  
Саропо оташу тўфон,  
Пур аз шўру ќиёми нављавонї буд,  
Китоби Гулназар дар оѓуши ман буд. (3, 408).  

Гулназар аз анъанаи дилгир ва деринаи ташбењсозї даст кашида ташбењоти тоза 
офаридааст, ки гелоси лабу себи рухсору чашми шањтут мевањои боѓи њусни 
маъшуќаанд. Ин ѓазали замонавї, ба ќавли мунтаќидони хориља-мудерн, аз 24 мисраъ 
таркиб ёфтааст, аммо аљибаш дар он аст, ки аз 12 байт иборат нест, шоир дар жанри 
суннатї колаби замонавї сохтааст. Он њамагї аз 5 байт иборат аст. Байтњои 1, 2, 4 аз 5 
сатр, байти 3 аз 6 сатр ва байти 5 аз 6 сатр иборат аст, яъне аз матлаъ то маќтаи ѓазал 
нав аст. мувофиќати ягонаи ин ѓазал ба ѓазалиёти суннатї он аст, ки ба маќтаъ њусни 
тахаллус зам шудааст. Радифи тўлонии дар оѓуши ман буд тамоми вожањоро ба њаракат 
дароварда, ба муњтавои ѓазал љозиба бахшидааст. Калимањои сањар, пурсамар, магар, 
ЗАФАР, гулбасар ва Гулназар њамќофия буда, бо оѓози радиф, ки пешоянди дар аст, 
њампањлу шуда, садои мусиќии байтњоро шуниданї кардаанд. Хусусан, дар ин байтњо 
мусиќии ѓазал ба ављ расидааст:  

Табассум дар рухаш гулрез гардиш дошт,  
Такаллум дар лабаш гулбез гардиш дошт.  
Њама гул буд,  
Тароват буд,  
тараннум буд,  
таѓаззул буд.  
Дар се сатр омадани тавсиф низ ѓазалро малењтар кардааст:  
Лабаш гелосу 
Рўяш себи хубониву 
Њар ду чашми ў-шањтут.  

Калимањои њамоњанг ва вожањои такрор низ њамин имтиёзро касб кардаанд: 
табассум-такаллум, рухаш-лабаш, гулрез-гулбез, тараннум-таѓаззул. Ин гуна ѓазалиёти 
шоир њам дар самти уфуќї ва њам дар самти амудї ќобили таваљљуњанд. Кўтоњшавї ва 
тўл кашидани мисраъњо ба муњтавои ѓазал марбут аст.  

Алиасѓари Шеърдўст ба ѓазал нигоњи нек дорад: «Ба њар рўй, ѓазал чи дар шеъри 
Эрон ва чи дар шеъри Тољикистон ќобилиятњо ва шоистагињои худро барои њифзи 
љойгоњи деринааш нишон додаст ва баъид нест, ки дар оянда (дар канори шеъри нав)яке 
аз пуркорбурдтарин анвоъи шеър бошад»(9, 143).  

Устод Гулназар бо ин гуна таљрибањо воќеан тавонистааст сабки шахсии худро 
ташаккул дињад ва имрўз аз пайи рушди он аст. Умри Нимо дар таљрибаи шеъри нав 
гузаштааст. Пайравону шогирдонаш таљрибањои шоиронаи ўро дар ашъорашон ба 
камол расонидаанд. Тањаввули сохтори ѓазал, ки дар адабиёти тољик аз тарафи 
Гулназар оѓоз ёфтааст, минбаъд љонибдорону такмилдињандагони худро пайдо хоњад 
кард, зеро табиати шеъри рўзгори мо њаминро таќозо мекунад.  

Калидвожањо: ѓазал, тањаввулот, ќолаб, суннат, вазн, ќофия, радиф, мусиќї, 
муњтаво, тафаккур, тасвир, парадокс, тавсиф. 
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РОЛЬ ГУЛНАЗАРА В РАЗВИТИЕ ГАЗЕЛИ 

В настоящей статье подвергается исследованию роль Народного поэта 
Таджикистана Гулназара Келди в развитии современного жанра газели. Автор 
старается на основе исследоватния отечественных ученных, а также новых 
стихотворений поэта реального доказать его навоведенияв в развитии вторжении газалей 
путем применениям поэтического искусства и художественных приемов.  

Ключевых слов: газал, развитие, литературные рамки, традиция, рифма, радиф, 
музыка, содержание, мышление, изображение в парадоке. 

 
THE ROLE OF GULNAZAR IN THE DEVELOPMENT OF GHAZAL 
The role of the People's Poet of Tajikistan Gulnazar Keldi in the development of the 

modern ghazal genre is being reviewed in this article.  An author tries on the basis of researchers 
of domestic scientists, as well as new poems of the poet to prove his innovation in the incursion of 
gasai through the use of poetic art and artistic techniques.  

Keywords: gazal, development, literary framework, tradition, rhyme, radif, music, content, 
thinking, image in paradox 
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ЗАМИНАЊОИ ТАЪРИХИИ ТАШАККУЛИ ОБРАЗИ ПЕШВОИ 

МИЛЛАТ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН 
 

Охунзода Н. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар таърихи њар миллат исми ашхоси шинохтае зикр шудааст, ки барои пешрафти ватани 
худ заминаи хуб ва зиндагии шоистаро таъмин кардаанд ва њамеша мавриди таваљљуњ ќарор 
гирифтаанд. Ба гунаи мисол метавон аз Курўши Кабир, Исмоили Сомонї, Петри 1, Иван 
Грозний, Мањатма Гандї, Авраам Линколн, Шарл де Гол, Бисмарк, Камол Отатурк, Ден 
Сяопин ва ѓайра ном бурд. Ин шахсиятњо дар сарнавишти таърихии миллати худ дигаргунии 
ояндасози сиёсї, иќтисодї ва маънавиро таъмин карданд ва барои пешрафти давлату миллат 
заминаи воќеї ба вуљуд оварданд. Аз ин рў, дар таърих пешрафти ин миллатњоро дар иртибот 
бо корномањои арбобони сиёсию давлатияшон бањо медињанд. 

Дар замони нави давлатдории тољикон Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон аз ин гуна шахсиятњо мањсуб 
меёбад, ки бо корнамоињои созандаи худ њамеша мавриди таваљљуњи ањли љомеа ва эљод ќарор 
гирифтааст.  

Таваљљуњ ба корнамоињои Пешвои миллат аз давраи дар вазифаи Раиси Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон буданаш ибтидо гирифта, минбаъд идома ёфтааст. Эмомалї Рањмон дар 
замоне ба сари ќудрат омад, ки пояњои давлатдории Тољикистон фалаљ гардида, хатари аз байн 
рафтани он ва пароканда шудани миллат тањдид мекард. Дар чунин вазъият розї шудан ба 
вазифаи Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон на танњо аз њисси масъулиятхоњиву 
ватандўстии ў дарак медод, балки нишон аз фидоии халќу миллат буданаш буд. Ба андешаи 
муаллифони китоби «Тољики оламшумул»: «Дар шахсияту њайсияти инсонї ва љањони 
маънавии Эмомалї Рањмон ормонњои милливу мардумї ва эњсоси ворисияти таърихї як 
хосияти фитрї буда, солњо пеш аз касбу ќудрат дар зењну сиришти ў дар њадди шинохти худу 
љањон бар мабнои ин муќаддасот ва масъулият дар баробари номуси миллї ва ватандорї 
парваришу камол ёфтааст» [4, с. 10]. 

Њамчун сарвари давлат Эмомалї Рањмон кори худро аз ташкили пояњои давлатдорї ва 
барќарор кардани сулњу субот дар љумњурї оѓоз намуд. Ў вазъи нобасомони кишварро амиќ 
дарк карда, дар мурољиатномаи худ 12 декабри соли 1992 ба халќи тољик муњимияти вањдат ва 
роњњои њалли онро нишон дода, аз мардум даъват ба амал овард, ки барои сулњу оромї ва аз 
љангу хунрезї баровардани кишвар танњо дар њамбастагї ва дўстию вањдат ноил шудан мумкин 
аст. Сарвари давлат бо боварї ва љасорат мардумро, ки ба оромии кишвар ва њаёти шукуфон 
бовар надоштанд, ба ояндаи дурахшони давлат дилгарм кард. Чунончи сиёсатшинос З. 
Саидзода зикр мекунад: “Таъкиди ин нукта муњим аст, ки дар он шароити буѓранљи буњрони 
сиёсї ва парешонии аќидавї, ки дар мамлакат њукмрон буд ва дар вазъе, ки тамоми маќомоту 
сохторњои њокимияти давлатї аз њам рехтаву корношоям буданд, он чи Эмомалї Рањмон аз 
обод кардани мулк ва сарљамъ намудани миллат њарф мезад, хаёлпардозие бештар дарёфт 
намешуд” [3, с. 19-20].  

Ба тадриљ иљро гардидани ваъдањои Эмомалї Рањмон, аз љумла, пешгирии љанги 
шањрвандї ва баркарор сохтани сулњу субот дар кишвар нуфузи ўро дар байни љомеа боло бурд. 
Дар ин замина, ў пайваста дар манотиќи гуногуни кишвар бо мардум мулоќот ороста, онњоро 
ба сарљамъї даъват мекард. Мулоќотњои пайдарпай, аз як тараф, Эмомалї Рањмон ва ањдофи 
ўро ба мардум мешиносонид, аз сўйи дигар, боварї ва эътиќоди халќро бо сиёсати 
пешгирифтааш мутмаин месохт. Ин эътимоди мардум ўро њамчун сиёсатмадори созанда 
муаррифї намуд. Низоми нави давлатдорї, ки Сарвари давлат бо ислоњоти конститутсионї ва 
ќонунгузорї амалї кард, барои озодии инсон ва љомеа муњит ва заминањои воќеиро таъмин 



кард.  
Эмомалї Рањмон барои таъмини сулњи тољикон на танњо дар дохили кишвар, балки дар 

хориљи он, аз љумла аз минбари Созмони Милали Муттањид суханронї мекард. Дар 
суханронињои Сардори давлат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар созмону ташкилотњои бонуфузи 
байналмилалї як нукта њамеша таъкид меёфт: таъмини сулњу салоњ дар кишвар ва зиндагии 
шоистаи миллати тољик. Бо назардошти тањаввулот дар љомеа зарурат пеш омад, ки 6 ноябри 
соли 1994 Конститусияи нави кишвар бо роњи овоздињии умумихалќї кабул гардад ва дар 
љумњурї идораи президентї љорї шавад.  

Охири соли 1994 ва нимаи аввали соли 1995 марњалаи тањкими ќонуният дар давлати 
љавони Тољикистон гардид. Соли 1995 дар љумњурї ислоњоти иќтисодї оѓоз ёфт. Дар ин давра 
асноду меъёрњои њуќуќї оид ба иќтисодиёт ќабул гардида, шаклњои гуногуни фаъолият ба миён 
омаданд. Ташкили савдои озоди хориљї ва бартараф намудани мушкилоти иљтимої такон ба 
рушди иќтисодиёт дод. «Бо вуљуди нобасомонињои њаёти љамъиятиву сиёсие, ки њатто баъд аз 
имзои Созишномаи сулњ ва таќрибан то оѓози њазорсолаи нав идома ёфтанд, иќтисоди 
Тољикистон тамоюли пешрафти худро нигоњ дошт» [3, с. 28].  

Иќтисодиёти кишвар бењ гардид ва соли 1997 коњиши тавлидот дар Тољикистон боздошта 
шуд ва иќтисодиёт дар љумњурї рў ба рушд кард. Дар як ваќт гузаронидани њам ислоњоти 
конститутсионї ва њам иќтисодї кори сањлу осон набуд, вале Эмомалї Рањмон њамчун 
сиёсатмадори бољасорату амиќбин бо дарки дурусти ин ин ду омил тавонист миллат ва 
давлатро тањким бахшад. Кўшишњои пайгирона ва хастагинопазирии ўро дар ин самт мардум 
дарк намуда, дастгириаш карданд, зеро ба неруи роњбарии ў ва ояндаи дурахшони давлат бовар 
доштанд.  

Барои ноил гардидан ба сулњи сартосарї дар Тољикистон љангзада неруи бузурги инсонї, 
тавони тањаммулу бардошт, иродати воло, љасорату мардонагии тасаввурнопазир, авфу 
њамдигарбахшї, дилу нияти пок ва билохира, мењру дилсўзї ба мардуми ин сарзамин ва аз худ 
гузаштану фидокории бемислу монанд зарур аст. Хушбахтона, кулли ин сифатњо дар нињоди 
Сарвари давлати тољикон Эмомалї Рањмон нуњуфта буд. 

Диловарию шуљоат, сарбаландї, тасмими ќатъї дар роњи амалї намудани ањдофи сиёсии 
пешгузошта ва ба хотири сулњу амният дар кишвар Сарвари давлат ба раванди музокирот бо 
неруњои мухолифин оѓоз бахшид. Танњо фарди поквиљдон, масъулиятшинос ва сиёсатмадори 
љонбохта, ки сарчашмаи саодату хушбахтии миллат ва тараќќиёт рушди мамлакатро дар сулњу 
оромии комил медид, ба ин кор муваффаќ шуда метавонист. Тавъам ба сиёсати дохилї сиёсати 
хориљии Љумњурии Тољикистон аз љониби Роњбари давлат Эмомалї Рањмон муќаррар ва ба 
таври мушаххас муайян гардид, ки аллакай дар њамон солњо аз хираду дурандешии Сарвари 
давлат, њамчун сиёсатмадори обутофёфта шањодат медод: «Тољикистон сиёсати хориљии худро 
бар асоси эътироф ва эњтироми меъёрњои њуќуќи байналхалќї, њимояи манфиатњои Тољикистон 
дар арсаи љањонї, мудохила накардан ба сиёсати дохилии кишварњои дигар ва равобити 
мутаќобилаи судманд бо њамаи мамлакатњо танзим менамояд» [1, с. 167]. Њаёт дурустии роњи 
пешгирифтаи Сарвари давлатро дар сиёсати дохилию хориљии кишвар ва тањкими давлатдории 
навини миллї нишон дод. 

Шинохти муаммову мушкилоти рўзгор ва барномањои њадафмандонаи Эмомалї Рањмон аз 
сиёсат ва мактаби давлатдории ў аст, ки тадриљан ташаккул ёфта, дар амал татбиќ мегарданд. 
Сарвари давлат дар њар суханронї барномаи бартарафсозии мушкилоту душворињоро 
пешнињод мекунад. Дар китоби “Тољики оламшумул” мактаби давлатдории Эмомалї Рањмон 
чунин бањогузорї шудааст: “Роње, ки Эмомалї Рањмон барои бунёди љомеаи маънавї – асоси 
шањрвандї ва давлатдории миллї пеш гирифт, мактаби неруманди сиёсї ва рањбарии ўро ба 
вуљуд овард. Ин мактаб дар кўраи муборизањои шадид обутоб ёфт, аз њар љињат такомул 
пазируфт, таљрибаи фаровон андўхт, дар њаллу фасли масъалањои дохили кишвар, минтаќавї ва 
љањонї шеваи хоси худро пайдо намуд, бо натиљањои мусбат ва созанда дар миќёси 
байналмилалї низ обрўву эътибори шоиста ба даст овард” [4, с. 180]. 

Пажўњишгарон А. Холов ва З. Сайидзода фаъолияти созандаи Пешвои миллатро ба таври 
зайл хулоса ва љамъбаст кардаанд: “1. Бунёдгузорї ва устуворгардонии пояњои давлатдорї; 2. 
Ба вуљуд овардани шароит барои густариши беш аз пеши худшиносии миллї ва ѓояњои 
ватандўстї; 3. Поягузории сиёсати хориљии кишвар ва таъйин намудани њадафњо, усулњо, 



афзалиятњо ва самтњои асосии он” [6, с. 5]. Корњои созанда ва иќдомњои пайваста дар сатњи 
байналмилалї обрўю нуфузи Президенти кишвар Эмомалї Рањмонро баланд бардошт.  

Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон хидматњои бузургу мондагори 
таърихиро анљом додааст, ки њамагї ба манфиати мардум ва рушду шукуфоии кишвар 
нигоронида шудаанд. Тањкими сулњу субот, роњандозии равандњои демократї, риояи њуќуќу 
озодињои шахс, таъмини зиндагии саодатмандонаю шоиста аз ин ќабил мањсуб меёбанд. Мањз 
бо шарофати сиёсати хирадмандонаи Эмомалї Рањмон Тољикистон дар арсаи байналмилалї 
нуфузу обруи баландро соњиб гардид, ки таърих назирашро ёд надорад. Дар тамоми соњањо; 
шурўъ аз њаёти иљтимоию рушди иќтисодї то маорифу тиб ва фарњангу илми кишвар ба 
дастовардњои бемислу монанд ноил гардид. Ташаббусњову иќдомњои наљибона ва 
инсонпарваронаи Эмомалї Рањмон дар боби њимояи арзишњои олии инсонї, мубориза бо 
равандњои номатлуби зидди башарї, аз ќабили терроризму экстремизм ва роњандозии 
њамкорию робитањои иќтисодию тиљоратї бо давлатњои хурду бузурги олам Тољикистонро ба 
кишваре табдил дод, ки дар басо соњањои њаёт намунаи ибрати дигар кишварњо гардидааст.  

Бо назардошти хизматњои барљастаи Президент Эмомалї Рањмон ва дигаргунињо дар њаёти 
сиёсиву маънавї ва иќтисодиву иљтимоии љомеаи Тољикистон бо пешнињоди Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва дастгирии мардум Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат” ќабул гардид [7]. 

Дар ин ќонун зикр шудааст, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат 
шахсияти барљастаи таърихии миллат мебошад, дар бунёди низоми давлатдории Тољикистони 
соњибистиќлол, барќарорсозии сохти конститутсионї, ба даст овардани сулњу вањдати миллї 
сањми беназир гузошта, дар эъмори давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва 
иљтимої наќши арзанда гузошта, миллатро аз парокандагї, давлатро аз нестшавї ва халќро аз 
љанги шањрвандї рањо намуда, дар рушди сиёсї, иќтисодиву иљтимої ва таърихиву фарњангии 
давлати мустаќили Тољикистон хизматњои бузурги таќдирсоз намудааст. Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат рамзи пойдориву бардавомии давлатдории мустаќили 
тољикон, сулњу вањдати миллї, кафили рушди босубот ва устувори љомеаи Тољикистон 
мебошад. Ба сифати Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон – Эмомалї Рањмон, ки барои халќи Тољикистон хизматњои бузургу беназир 
кардааст, эътироф карда мешавад.  

Ин њама ќадрдонї ва эътирофи мардуми тољик ба шахсият ва хидматњои мондагори 
Эмомалї Рањмон ба њисоб меравад. Хуллас, Пешвои миллат шахси соњибфазилатест, ки барои 
ояндаи дурахшони мамлакат талошу пайкори доимї менамояд. 

Аз нахустин кадамњо дар вазифањои роњбарї фаъолияти Эмомалї Рањмон мавриди 
таваљљуњи адибон ва публитсистону сиёсатмадорон карор гирифта буд. Дар ин давра асарњои 
алоњида дар бораи хизматњои ў ба вуљуд омаданд.  

Муњаќќиќ Зафар Сайидзода дар ин бора навиштааст: “Обрўю эътибори Президент 
Эмомалї Рањмон чи дар пеши мардуми Тољикистон ва чи дар сањнаи сиёсати љањонї дар пеши 
саршинохтатарин шахсиятњои сиёсат, пеш аз њама, марбут ба хидматњояш бобати хотима 
бахшидан ба љанги шањрвандї аст” [3, с. 28].  

Воќеан, мањз хиради волои рањбарї ва љасорату мардонагии ў буд, ки сулњ дар Тољикистон 
тањким ёфт. Академик Абдуљаббор Рањмонзода хизматњои Пешвои миллатро чунин бањогузорї 
менамояд: “Корњои шоиста, дастовардњои беназир, сулњу суботи сартосарї ва бунёди љомеаи 
воќеан демократї ба Эмомалї Рањмон даст дод, ки дар миёни халќ баробари унвонњои 
расмиаш, унвонњои ифтихории Президенти мардумї, Љаноби Олї, Пешвои миллат, фарзанди 
содиќи халќ ва амсоли инњоро соњиб гардад ва дар љомеаи љањонї дар ќатори дигар 
сиёсатмадорони олам унвони «Пешвои асри XXI»-ро мушарраф шавад” [2, с. 7]. Профессор 
Иброњим Усмон дар бораи хизматњои Эмомалї Рањмон чунин навиштааст: «Бузургтарин 
хизмати таърихии Эмомалї Рањмон (дар њуљљатњои замон сулњсозї - Рањмонов Эмомалї 
Шарифович) ба њайси роњбари давлати Тољикистон муайян ва амалї кардани сулњи халќи 
тољик, наљоти миллат аз гирдоби фољиабори љанг, ба њам овардани онњое, ки аз њам дур 
мешуданд, нигоњ доштани шикасти њукумат аз ѓарќу нобудшавї аст» [5, с.4].  

Ин њама хизмат ва таъмини сулњ дар кишвар аз як тараф заминањои асосии вањдати миллї, 
рўњияи созандагї, инкишофи соњањои гуногуни хољагии халќ, эътибору нуфузи Тољикистон дар 



арсаи байналмилалї ва амсоли ин гардида бошад, аз сўйи дигар, заминаи иљтимоиву таърихї 
гардид дар шинохти Эмомалї Рањмон ва ташаккули образи ў дар осори гуногуни публитсистї 
ва њунариву бадеї. Шинохти ќобилияти роњбарї, дар ќавли худ устувор будан ва дар иљрои он 
кўшидан, пайваста фикри ободии кишвар, осудагии он ва некуањволии мардумро дар сар 
доштан, њисси масъулият ва кордониро аз тобеон хостан аз хислатњои Эмомалї Рањмон 
мебошад, ки дар ташаккули образи ў заминагузор будаанд.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ЛИДЕРА 

НАЦИИ ЭМОМАЛИ РАХМОНА 
 
В данной статье рассмотрены исторические и социальные предпосылки формирования 

имиджа Лидера нации Эмомали Рахмона. Во все времена роль человека в формировании и развитии 
общества является выдающимся. В истории человечества упоминаются имена знаменитых людей, 
которые для прогресса своего общества создали хорошую основу и достойную жизнь и всегда были 
в центре внимания.  

В новый период таджикской государственности Основатель мира и национального единства–
Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон считается 
одним из тех людей, который всегда находится в центре внимания членов общества и творческих 
коллективов. Автор проанализировал формирование имиджа Лидера нации при выполнении 
функций главы государства в качестве Председателя Верховного Совета Республики 
Таджикистан и Президента Республики Таджикистан. Эмомали Рахмон пришел к власти в то 
время, когда институты таджикского государства были парализованы, и существовало угроза 
изчезновения государства и раскол нации.  

В такой ситуации вступление в должность Председателя Верховного Совета Республики 
Таджикистан не только свидетельствовал о чувстве оветственности и патриотизма Эмомали 
Рахмона, но и демонстрировал его преданность народу и нации. Деятельность Эмомали Рахмона 
на посту Президента Республики Таджикистан представил его личность в качестве политика 
международного уровня. Познание способности руководства, быть верным своему слову и 
стремиться её выполнению, постоянно думать о благоустройстве страны, её спокойствия и 
благосостояния народа, требовать чувство ответственности и умение работать от 
подчиненных считаются из числа характеров Эмомали Рахмона, которые являются основами 
формирования его имиджа в качестве Лидера нации. 

Ключевые слова: личность, общество, наций, народ, исторические предпосылки, формирование 
имиджа, руководитель, лидер, ответственность, политик. 

 
HISTORICAL PRECONDITIONS FOR FORMING THE IMAGE OF THE NATIONAL 

LEADER EMOMALI RAHMON 
This article considers the historical and social formation of the image of the Leader of the Nation 

Emomali Rahmon. At all times, the role of person in the formation and development of society is 
outstanding. In the history of mankind there are mentioned the names of famous people who, for the sake of 
the progress of their society, have created a good foundation and a worthy life and have always been in the 



focus of attention. 
In the new history of the Tajik statehood, the Founder of Peace and National Unity - Leader of the 

Nation, President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon is considered one of 
those people who are always at the center of attention of members of society and the creative intellectuals. 

The author analyzed the formation of the image of the Leader of the Nation in the performance of the 
functions of the head of state as the Chairman of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan and the 
President of the Republic of Tajikistan. Emomali Rahmon came to power at a time when the foundations of 
the Tajik state were paralyzed, and there was a threat of the disappearance of the state and the split of the 
nation. 

In that difficult situation, he served the post of the Chairman of the Supreme Council of the Republic of 
Tajikistan not only testified to Emomali Rahmon’s sense of patriotism and responsibility, but also 
demonstrated his devotion to the people and the nation. 

The activity of Emomali Rahmon as President of the Republic of Tajikistan presented his personality 
as an outstanding politician of international level. His leadership skills, being faithful to his word and striving 
for its fulfillment, constantly thinking about the country's prosperity, its peace and the well-being of the 
people, demanding a sense of responsibility and the ability to work from subordinates are considered among 
the characters of Emomali Rahmon, which are the basis for forming his image as the Leader of the Nation. 

Keywords: personality, society, nations, people, historical background, image formation, leadership, 
leader, responsibility, politician.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХОРАСАНЕ 

(АФГАНИСТАНЕ) В VII-Х вв. 
 

Шарифов Р. 
Таджикский национальный университет 

 
Коренная связь традиционного образования с господствующей религией обусловливает 

необходимость анализа следующего этапа эволюции образовательной системы, связанного с 
исламизацией рассматриваемых территорий. 

По мнению исследователей, арабское завоевание и как следствие распространение ислама 
на территории Ближнего Востока, Средней и Южной Азии оказало существенное влияние на 
дальнейшее развитие социально-политических систем государств, находящихся в этих 
регионах[1, с. 93]. 

Несмотря на миролюбивую основу самой религии, распространение ислама на указанной 
территории проводилось не самым гуманным путем и первоначально пагубно отразилось на 
состоянии образования и науки в целом. По свидетельству многочисленных арабо-персидских 
письменных и археологических источников, завоеватели, находившиеся на более низкой стадии 
развития, уничтожали или переделывали местные храмы в исламские мечети, истребляли 
носителей культурных традиций: жрецов, ученых, поэтов, сжигали библиотеки с 
зороастрийскими, буддийскими, манихейскими свитками. В городе Мерве после казни 
последнего сасанидского царя Йездигерда III в 651 г. была уничтожена богатейшая царская 
библиотека Сасанидов. В Хорезме, согласно Беруни, хорасанский наместник Кутайба ибн 
Муслим уничтожил хорезмийских писцов, мобедов, сжег их книги и свитки[2].Итогом арабского 
нашествия стало постепенная деградация уровня жизни людей и доисламской культуры, 
процветавших почти две тысячи лет, синтезировавших духовные ценности местной иранской 
цивилизации с индийской, ближневосточной и центральноазиатской[3, с. 6-7]. 

Негативное отношение к древнеиранским материальным и духовным ценностям, 
насильственная колонизация, исламизация идеологии, образа жизни и культуры, уничтожение 



людских ресурсов и ослабление производительных сил и технологических достижений, лишение 
политической и духовной свободы вызвали в Хорасане и Мавераннахре в VII–Х вв. серию 
мощных массовых антихалифатских и антиисламских народных выступлений, восстаний и 
культурно-интеллектуальных движений[4, с.122].Урон, нанесённый образовательной системе, 
привел, в частности, к тому, что халифат стало нуждаться в грамотных чиновниках. 

В итоге арабская военно-теократическая власть была вынуждена изменить политику 
правления в завоеванных восточных странах: Иране, Хорасане и Мавераннахре. Арабы начали 
привлекать персидскую, таджикскую и тюркскую военную и аристократическую знать к 
правлению в Халифате и Хорасанском наместничестве. На историческую арену выходят 
местные династии Бармакидов, Тахиридов, Саффаридов, Саманидов, благодаря которым 
происходит возрождение этого региона, в том числе за счет заботы о том, чтобы сделать 
образование доступным более широким группам населения, чем  прежде. Сохранившиеся 
прежние традиции тесно переплетаются с достижениями завоевателей и приводят к расцвету 
мусульманского образования в этом регионе[5, с. 118]. 

Заметную общественную роль в этом плане сыграл сам ислам, а также распространение 
арабского языка. Монотеистическая религия, культ единого Аллаха – ислам, от своих 
последователей требует среди прочего изучения разнообразных наук, для практического 
достижения в жизни правильной дороги и высших идеалов[6, с. 48]. Арабский язык, выступая 
метаязыком исламского мира, постепенно аккумулировал в себе лучшие достижения разума в 
ареале своего бытования. Благодаря этому народы, оказавшиеся в сфере арабского 
политического влияния достигли определенных успехов в области образование и культуры. 
Мусульманское образование сыграло видную роль в истории культурного развития не только 
Азии, но и Европы.  

Сложившееся веками традиционное исламское образование разделяется на две системы: 
мактаб – как школа грамоты (начальное образование) и медресе– как школа науки[7, 
с.94].Начальная школа служила исключительно для религиозных целей: мактаб – место, где 
прежде всего уделяют место чтению «китаба» (в пер. с арабского «книга»). Впоследствии, уже 
при халифах-омейядах, возникают высшие школы – медресе, как место для чтении лекций 
(«дарс» в пер. с арабского «урок») ученых, знатоков ислама и мусульманского права[8, с. 116-
117]. Важным элементом традиционного образования была карыхана. Она являлась 
своеобразным сочетанием учебного заведения и приюта-главным образом для взрослых людей, 
занимавшихся под руководством карыбаши заучиванием наизусть Корана[9, с. 47]. 

Содержание обучения в начальных мусульманских школах (мактабах) носило 
преимущественно религиозный характер и сводилось прежде всего к заучиванию наизусть 
выдержек из «Корана». Еще время оно предполагало, в отличие от зороастрийской системы 
образования, овладение навыками чтения и письма. К концу третьего года обучения учащиеся 
должны были уметь читать и писать, владеть навыками счета, знать наизусть Коран[10, с.31]. 
Другой степенью исламского образования была подготовка учащиеся …. коментари Корана. 
Еще одним отличием стало не только заучивание наизусть текстов из Корана, но и умение 
комментировать некоторые его положения. 

В Мавераннахре и Хорасане было построено много мечетей, способствовавших пропаганде 
и укреплению позиций ислама. Культовые учреждения становятся не только местом 
богослужения, но и в ряде районов также средоточием общественной жизни, где собирались 
кружки факихов (законоведов) и т. п. Такими центрами, в частности, стали наиболее 
оживленные соборные мечети Герата и Балха. Общественно-религиозная жизнь и преподавание 
различных наук, главным образом богословских, происходили и в других культовых 
учреждениях. В X в. уже существовали специальные высшие учебные заведения 
общеобразовательного и богословского направления – медресе. 

Некоторый перерыв в развитии культурных традиций в Систане, Герате и Балхе, 
наступивший в результате арабского завоевания, сменился в IX–X вв. возрождением этих 
традиций. Особая роль принадлежала ученым, жившим и работавшим в районах, пограничных 
с Индией. Через них многие достижения индийской науки становились достоянием ученых всего 
Среднего и Ближнего Востока, а через них и Европы. 



Следует отметить, что эпоха Саманидов – это расцвет культуры, образования и науки в 
целом. Чтобы дать толчок развитию науки и школ, Исмаил Самани, собирал при дворе лучших 
учёных, мыслителей, представителей различных отраслей науки. Основу эффективного 
управления государством правитель Исмаил видел в процветании школы, повышении роли 
воспитанияи образования. Его деятельность продолжили и другие правители этого 
государства[11, с.37]. 

Именно в эту эпоху многие древнеперсидские тексты были переведены на среднеперсидский 
язык. Более того в период Саманидов были собраны философские, педагогические, 
литературные, искусствоведческие произведения, народные поэмы всех ираноязычных народов. 
Следует заметить, что политика последней четверти IX и первой половины X века – времени, 
когда во главе государства стояли эмиры Исмаил и Наср II Саманиды была чрезвычайно 
дружелюбной, мирной и государство Саманидов расцвело как в политическом, так и в 
экономическом и культурном аспектах. 

В IX в. сложился литературный язык «дари» (придворный), иначе «фарси» или 
новоперсидский, близкий к разговорным языкам двух родственных народов: персов и таджиков. 
Этот язык получил своё распространение на огромной территории, на нем писали и творили в 
Иране, Средней Азии, даже в Азербайджане ив сельджукской Малой Азии, а также 
в мусульманских государствах Индии. Нановоперсидском языке складывалась самостоятельная, 
независимая от арабской, литература персов, азербайджанцев и других народностей[12, с.57]. 

Большое значение развитию персидского языка уделяли представители Тахиридской 
династии. Тахир ибн Хусейн и его сын Абдаллах ибн Тахир Собирали при своем дворе 
писателей, поэтов и ученых, которые творили на родном для них языке – дари. 

В IX–X вв. династия Саманидов сыграла решающую роль в централизации 
государственной власти. В этот период во всех сферах деятельности общества наблюдается 
динамичный рост. Прежде всего, появилось налаженная, хорошо организованная школьная 
система, долгий и систематический процесс обучения, что содействовало формированию 
великих личностей[12, с. 108-112]. 

Когда к власти пришла династия Саманидов (817–999), приостановился процесс арабизации 
народа. Для гениев науки и литературы были созданы условия, чтобы они свои произведения 
свободно создавали на родном языке, так как основатели династии Саманидов понимали, что 
без опоры на прошлое и добрые традиции своего народа нельзя достичь успеха. 

Во многих центральных городах Мавереннахра и Хорасана были построены крупные 
медресе и мечети. Письменные источники свидетельствуют, что первое медресе появилось в Xв. 
в Бухаре, вблизи рынка Кафшудузон под названием Фаржак. В период правления Саманидов 
в махалле Дарваза Бухары для правоведов было построено медресе. Эти медресе в основном 
дали ученикам традиционное исламское образование.  

Основным источником для расширенного изучения ислама считался тафсир – комментарии 
к Корану, а исламского правоведения – фикх, которая трактовала требования шариата[14, с. 54]. 
В этот период большим авторитетом пользовался тафсир в 14 томах, написанный на арабском 
языке Джафаром Табари. По указу Мансура ибн Нуха Самани в 962 г. эта книга была 
переведена с арабского языка на персидский. 

Столица Саманидов – город Бухара стала основным центром развития и пропаганды 
учения ислама. В медресе этого города учились известные ученые-правоведы, судьи и имамы, в 
том числе такой известный правовед, как Абу Хафс Кабир Бухари. Абу Хафс Кабир был 
крупнейшим ученым, создавшим основы исламского законоведения. Как пишет Наршахи, 
благодаря его заслугам Бухара получила звание «Куббат ул-ислом»– «Купол исламской 
веры»[15, с. 12]. Абу Хафс Кабир написал целый ряд произведений, по различным аспектам 
исламского законоведения, включая такие как «Ал-Ахвоъ вал ихтилоф» («Легкомысленные 
рассуждения и разногласия »), «Ар-Радду алал-лафзийя» («Отпор верхоглядам») и 
др.Отправившись в далекие от Бухары исламские города, в частности в считавшийся тогда 
столицей исламской науки и культуры Багдад, он стал учеником имам Мухаммада ибн Хасана 
аш-Шайбани (ум.804 г.), который являлся видным учеником основателя ханафистского мазхаба, 
богослова, исламского законоведа, хадисоведа Абу Ханифы Нуъмона ибн Собита – Имама 
Аъзама (699, Куфа – 767, Багдада). 



Главной заботой Саманидов было распространение ислама и усиление влияния 
мусульманского духовенства. Многие города Мовереннахра и Хорасана, включая такие, как 
Бухара, Самарканда, Хорезм, Ургенч, Мерв, Шираз, Исфаган, являлисьдуховными центрами 
ислама. В этих городах успешно функционировали богословские школы, собирались лучшие 
теоретики ислама со всего халифата, открывались религиозные школы – медресе, где 
готовились проповедники для всего халифата, причем в этом время медресе существовали 
только в Хорасане и Мавераннахре. (В Багдаде медресе открывается только в XI в.). Проповедь 
мусульманской религии достигла в Средней Азии таких высот, на которые она не поднималась 
даже в самом халифате[17, с. 119]. 

Следует отметить, что в IX–X вв. обучение и воспитание ребёнка начинались в семье с 
самого его рождения. Родители, насколько позволял уровень их знаний и образованности, 
стремились обучать своих детей грамоте, приучали их учить наизусть стихи классиков 
персидско-таджикской литературы. Можно с уверенностью сказать, что многие дети шли в 
начальную школу, уже обученные в некоторой степени грамоте. 

Что весьма важно, в начальных школах эпохи Саманидов обучение осуществлялось по 
специальным учебным программам. Например, имелась программа по обучению письму, 
запоминанию Корана и чтению художественной литературы. 

В X–XI вв. проведение учебных занятий осуществлялось в различных местах: начальные 
школы, соборные мечети, медресе, библиотеки, лавки, ханака – монастырь, обитель дервишей, 
суфа – широкое возвышенное место перед мечетью, медресе или домом, караван-сараи и рабаты 
(рабат – постоялый двор), дома ученых и др.Мечети с самого начала своего появления стали 
местом не только совершения культовых церемоний, в основном чтения молитв, но и местом 
учебных занятий. 

Медресе в качестве высших учебных заведений в эпоху Саманидов в больших городах 
Хорасана и Мавераннахра насчитывалось большое количество, так как правители династии 
Саманидов уделяли серьезное внимание деятельности этих учебных заведений. Строились же 
медресе как государством, так и по инициативе и желанию отдельных личностей[18, с.21-22]. 

Обычно жилища больших ученых превращались в дома учёных. Ученые и вообще все 
жаждущие знаний собирались в таких местах и организовывали научные и литературные 
кружки. Именно таким в рассматриваемую эпоху были дома известных учёных, в числе которых 
были Абулаббас Зарари Балхи, Абумансур Мухаммад ибн Айям Самарканди, Абухамид Ахмад 
Ибн Исмаил, Абубакр Ахмад Ибн Исмаил, Хаким Нишапури, Абухамид Халаф и др., где 
собиралось множество ученых, любителей и поклонникових творчества, студентов, 
организовывались беседы, диспуты, дискуссии[19, с.32-33]. Там же велись занятия со 
студентами[20, с. 245-248]. 

Кроме того, большинство ученых, чтобы содержать семью, были заняты каким- либо 
другим делом и, используя подходящий момент, на своих рабочих местах также занимались 
обучением студентов. Медресе были не только научными заведениями, но и пристанищем для 
учащихся, прибывших издалека. Медресе имама Абу Хафаза Кабира аль-Бухари было мечтой 
многих исламских учёных и искателей знаний из разных стран. Заслуга этого медресе 
в распространении ислама среди населения Бухары и соседних тюркских народов была 
неоценима. 

В целом можно отметить, что, несмотря на то что медресе сохраняли свое ведущее 
положение в системе образования как традиционные места обучения, круг учебных заведений в 
рассматриваемый период значительно расширился (дома учёных, лавки, караван-сараи, рабаты, 
ханака, суфии, корихона, далоилхона), что свидетельствует о расцвете науки и образования, 
увеличении разнообразия образовательных учреждений, путей и форм получения образования.  

В период правления Саманидов функционировали три вида библиотек: личные, вакуфные и 
государственные. На территории государства Саманидов библиотек насчитывалось большое 
количество. По свидетельству исторических источников, в библиотеках работали переписчики, 
производители бумаг, которые стремились удовлетворить духовные запросы студентов, ученых 
и просто любителей книг[21, с. 56]. 

Согласно источникам, великому мыслителю Востока Абуали ибн Сино после успешного 
лечения эмира Нуха ибн Мансура Самани было разрешено посещать библиотеку «Сиван-ул-



хикмат», где он с увлечением изучал книги. Там он увидел большие комнаты, заполненные 
книгами. Об этой библиотеке Абуали Сина так рассказал своему ученику Абуубайду 
Джузджани: «Однажды у него (Нух ибн Мансур Саманида) и попросил разрешения посетить 
библиотеку его величества и заняться изучением и чтением книг по медицине, хранящихся там. 
Он разрешил, и я вошел во дворец, имеющий множество комнат, в каждой комнате друг на 
друге стояли сундуки, полные книг. В одной комнате хранились книги по арабским наукам и 
поэзии, в другой – книги по праву, и так в каждой комнате были размещены книги по той или 
иной отрасли науки. Затем, изучив каталог книг предшественников, я нашел в них то, в чём 
я нуждался. Я увидел книги, многие люди даже их названий не слышали, и я их не видел ни до и 
ни после. Я прочитал те книги, что мне нужно было, и понял степень знаний их авторов»[22, 
с.67-70]. 

В этой роскошной библиотеке хранилось более тысячи экземпляров книг по всем отраслям 
наук, которые были зафиксированы в определенном порядке в каталоге. К сожалению, эта 
библиотека в результате пожарабыла полностью уничтожена, и все редкие книги погибли в 
огне, превратившись в пепел. 

Следует отметить что одновременно с дворцовой библиотекой в эпоху Саманидов 
функционировали и другие библиотеки. Так, например, Рудаки имел богатую библиотеку, в 
которой хранились ценные научные, религиозные, исторические книги. В исторических 
источниках упоминается, что Абуали ибн Снна, Махмуд Массох, Исмаил Захид, Абуабдуллах 
Носири, Абумансур Камари также имели личные библиотеки, которыми пользовались и 
ученые, и литераторы, и студенты[23, с.121-122]. 

Другой особенностью библиотечного дела эпохи Саманидов является существование 
книжных базаров. Как пишет Абуали ибн Сино, труд Абунасра Фараби «Шархе мобад-ут 
табна» («Комментарии метафизики») он купил на книжном базаре Бухары и, прочитав его, 
понял что он вызывает большие трудности для понимания[24, с. 5-13]. 

Следует отметить, что вблизи многих медресе существовали библиотеки, которыми 
пользовались ученые, преподаватели и учащиеся. Некоторые медресе городов Бухары, 
Самарканда, Газни, Нишапура, Балха, Мерва имели специальные вакуфные библиотеки. В 
эпоху Саманидов квартал Джуи Мулиян в Бухаре считался одним из основных центров 
обучения и воспитания, содействуя развитию и расцвету наук, педагогической мысли и 
просвещения. 

Итак, можно отметить, что в IХ–Х вв. происходит возрождение и расцвет образования, 
школьной системы, изучения языков. В обществе возникает духовно-интеллектуальная 
атмосфера, значительно повышается интерес и тяга молодежи к образованию и науке. Люди 
творческих сфер деятельности консолидируются при дворце Саманидов, где создавались 
необходимые условия для творчества, распространения знаний, обучения и воспитания 
молодых поколений. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХОРАСАНЕ 

(АФГАНИСТАНЕ) В VII-Х ВВ. 
Статья посвящена особенностям исламского образования в Хорасане (Афганистане) 

в VII-Х вв. В этот период были созданы все условия для развития исламского образования. 
Правящие династии: Бармакиды, Тахириды, Саффариды, Саманиды старались сделать 
образование доступным широким массам населения. 

Ключевые слова: особенность, исламский, образование, Хорасан, династия, 
Бармакиды, Тахириды, Саффариды, Саманиды, доступный, население. 

 
FEATURES OF ISLAMIC EDUCATION IN KHORASAN (AFGHANISTAN) IN THE 

7TH-10TH CENTURIES 
The article is devoted to the features of Islamic education. During this time there were all 

conditions for development of Islamic education. The ruling dynasties: Barmakids, Tahirids, 
Saffarids, Samanids tried to make the system of education accessible to the masses of the 
population.  

Keywords: feature, Islamic, education, Khorasan, dynasty, Barmakids, Saffarids, Tahirids, 
Samanids, accessible, population. 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ГИДРОЭНЕРГЕТИКА 

ТАДЖИКИСТАНА: ГЕОГРАФИЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
 

Ганджов П. 
Росийска Таджикский университет 

 

В данной статье рассматривается история изучения и развития топливно-энергетических 
ресурсов и гидроэнергетики Таджикистана. Автор подробно изучает и анализирует 
исследование природных и ископаемых ресурсов на территории современного Таджикистана, а 
также их сегодняшнее потенциальное состояние для дальнейшего их применения. В статье 
приводятся примеры, где дается схематический анализ о состоянии топливно-энергетических 
ресурсов и гидроэнергетики Таджикистана на сегодняшний день. 

До формирования народовластия на территории современного Таджикистана, фактически, 
ни правящие классы, ни тем более малограмотное население не знали о неисчерпаемом 
природном богатстве этой многострадальной земле таджиков. Оказывается, что бесценная 
таджикская земля была неисчерпаема топливно-энергетическими ресурсами, нефтью, газом, 
гидроресурсами, а также солнечной энергией, которые сыграют ведущую двигательную роль в 



освоении сырьевых ресурсов, развития производства, многократного увлечение экономического 
потенциала страны.  

История исследования вопросов в поисках выявления и определения, а также практического 
освоения топливно-энергетических ресурсов Таджикистана начинается с 20-х годов XX века, 
когда на территории республики уже укрепилась власть рабочих и крестьян. 

В процессе формирования единого многонационального Советского государства 21 
февраля 1920 г. Президиум ВСНХ образовал электрификационную комиссию, получившую 
вскоре статус Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО). В этой 
программе Таджикистану отводилась весьма незначительное место. Но практическое 
направление выполнения задач ГОЭЛРО территории Таджикистана оказались весьма 
перспективными и полезными.  

Фактическое изучение топливно-энергетических ресурсов Таджикистана начинается с 1925 
года, когда уже было сформировано и начало свою деятельность первое правительство 
автономной Таджикской республики. Практическим изучением потенциальных топливно-
энергетических ресурсов республики занялись такие крупнейшие российские ученые, как А. 
Ферсман, Д. И. Шербаков, Б.А. Наследов, И.Ч.Александров. Для более глубокого изучения 
богатых недр и природно-климатических ресурсов Таджикистана Правительство СССР 
сформировало в 1932 г. Таджикско-Памирскую комплексную экспедицию АН СССР. 
Комиссию возглавил профессор Н. Каминский, который проделал большую практическую 
работу по разведке земных, подземных и водных ресурсов Таджикистана. Этот ученый 
фактически считается первооткрывателем земных топливно-энергетических ресурсов 
Таджикистана. Таким образом, первый шаг в изучении топливно- энергетических ресурсов 
Таджикистана сделали российские ученые и специалисты. 

Богатый материал, полученный в ходе практической деятельности Таджикско-Памирской 
экспедиции, был обобщен на первой конференции по изучению производительных сил 
Таджикистана в 1937 г., созванной президиумом АН СССР в Ленинграде [3;42]. На этой 
конференции были обоснованы и определены потенциальные перспективы добычи и 
использования природных ресурсов, конкретизированы проблемы развития энергетики, 
промышленности сельского хозяйства республики на ближайшие годы. 

Характеризуя перспективы ресурсной базы гидроэнергетического строительства 
Таджикистана, основной докладчик на конференции, академик А.В.Ферсман, в частности, 
отмечал: «Много десятков наших «днепростроевцев» определяют реальные возможные запасы 
водной энергии Таджикистана. Этот участок считается одним из самых крупных 
концентрированных запасов гидроэнергии всего Союза». Это была поистине высокая оценка 
огромных запасов гидроэнергетических ресурсов Таджикистана, её требующих основательного 
изучения и затем практического использования. Таким образом, ещё на заре советской власти 
учеными было доказано, что Таджикистан располагает неисчерпаемыми топливно-
электроэнергетическими запасами.  

Первые результаты изучения гидроэнергетических ресурсов рек Таджикистана и их стоков 
дали общий объем 32, 3 млн. кВт ч. с возможной выработкой до 283 млрд [3;42].. кВт. ч. элек-
троэнергии. 

На этой ещё до конца не изученной базе ресурсных запасов и началось в республике 
строительство небольших и средних гидроэлектростанций. Современная геологическая и 
энергетическая наука дает еще более объемные запасы гидроэнергетических ресурсов 
Таджикистана. Согласно последним данным, более, чем 25000 больших и малых рек 
Таджикистана и их притоки могут выработать более чем 600 млрд. кВт.ч электроэнергии, и из 
этих неисчерпаемых водно-энергетических ресурсов страны пока используется всего 5-7%.[2;5] 

По гидроэнергетическим запасам на душу населения (а это 87, 8 тыс. кВт/ч). Таджикистан 
занимает первое - второе места в мире, а по потенциальным запасам гидроэнергии на один 
квадратный километр территории (3682, 7 тыс. кВт. ч в год на км2) - первое место в мире.3 
Общие годовые потенциальные ресурсы гидроэнергии в республике составляют 527 млрд. кВт. 
ч., или 158 млн. т., условного топлива. Из них, как минимум, 40-50%, то есть 70-80 млн [3;45]. т., 
могут быть использованы для выработки электроэнергии. 

Ниже приведен потенциальный и не полный перечень гидроэнергетических запасов и 



названий ГЭС только по двум крупным рекам Таджикистана - Пяндж и Вахш. 
Таблица река Пяндж и Вахш [3;45]. 

№ 
П№ 

Наименование 
ГЭС 

Установленная мощность, тыс. 
кВт 

Выработка электроэнергии, млрд. кВт. 
ч 

 РЕКА ПЯНДЖ   

1 Баршорская 300 1, 6 

2 Андеробская 650 3, 3 

3 Пашская 320 1, 7 

4 Хорогская 250 1, 3 
5 Рушанская 3000 14, 8 

6 Язгулямская 850 4, 2 

7 Гранитные 
ворота 

2100 10, 5 

8 Ширговатская 1900 9, 7 

9 Хоставская 1200 6, 1 

10 Даштиджумская 4000 15, 6 

11 Джумгарская 2000 8, 2 
12 Московская 800 3, 4 

13 Кокчинская 350 1, 5 
 ИТОГО 17720 81, 9 
    
 РЕКА BAXШ   
1 Рогунская 3, 6 13, 5 
2 Шурабская 600 3 
3 Нурекская 3000 11, 2 
4 Байпазинекая 600 2513, 7 

5 Сангтуда – 1 670 2, 7 
6 Сангтуда – 2 220 930 
7 Головная 210 1121, 2 
8 Перепадная 30 188, 5 
9 Центральная 18 15, 12 

 Итого 9348 60382 

 
Итак, мы назвали всего 20 крупных гидростанций, и это, далеко не последние результаты по 

определению гидроэнергетических ресурсов Таджикистана потенциальные запасы которых 
велики, а перспективы освоения вполне разумны. В настоящее время ведутся интенсивные 
работы по обстоятельному изучению и определению гидроэнергетических ресурсов реки 
Зеравшан.  

До настоящего времени ресурсы этой реки фактически частично не использовались как в 
энергетическом, и ирригационном планах. За все годы советской власти, например Зеравшане с 
его притоками было построено 26 малых ГЭС общей мощностью 3, 969 мВт. По этому в 80-90-х 
годах XX в. все они не разумно были выведены из строя, что свидетельствует о недальновидной 
политике тогдашних руководителей республики. 

Предварительные обследования гидроэнергетических ресурсов Таджикистана в годы 
суверенитета показали, что на притоках рек Оби-Хингоу, Сурхоб, Кофарнигон, Варзоб, 
Зеравшан, Фандарье, Матча, Гунт, Бартанг в общей сложности можно построить ещё более 900 
малых и средних гидроэлектростанций мощностью от 100 кВт. до 3000 кВт. ч.[3;45]. Более того, 
на сегодня определено точно что в 25000 тысячах рек и их притоках возможно произвести до 600 
милорд КВТЧ. электроэнергии.  

Таким образом, как мы убедились, Таджикистан располагает огромными водно-
энергетическими ресурсами, при освоении которых республика сможет своей электроэнергией 
обеспечить не только себя, но фактически все государства Центральной Азии. 

Газ 



Специалисты газовой отрасли Таджикистана ещё в советский период доказывали, что в 
земных недрах республики присутствуют немалые запасы нефти и газа. Согласно первым вы-
водам многих высококвалифицированных специалистов, в недрах республики имеется до 430 
млн. тонн нефти и свыше 1 трлн. м3 газа. Эти запасы распределяются географическом плане 
следующим образом 34, 6 тыс. км2 на севере страны и 29, 5 тыс. км2 на востоке.  

На этапе социалистических преобразований в республике велась значительная поисково-
изыскательная работа по определению географии и объемов топливных запасов (нефти, газа, 
угля) по территории республики. Более успешными эти работы были на севере республики на 
месторождениях КИМ, Айратон, Канибадам, Рабат, Ниязбек, Оби-шифо, расположенных в 
Согдийской области. Особенно результативно специалисты газовой отрасли трудились в 60-80-е 
годы XX в. Например: в 1980 г. ими было добыто до 300 млн. м3 газа, к началу же 90-х годов в 
связи е финансовыми трудностями добыча газа в республике значительно сократилась. В 2000 г. 
в Северном Таджикистане было добыто всего 38.6 млн. м3 газа [1;5]. Здесь уместно отметить, что 
минимальная потребность только г. Душанбе в этом сырье составляет 120 млн. м3 а всей 
республике в год требуется 3-4 млрд. м3 газа. Между тем возможности республики в развитии 
добычи газа и нефти сегодня весьма ограничены. Газ, получаемый Таджикистаном из 
Республики Узбекистан, удовлетворял потребности республики только на 30- 40 процентов и его 
покупка обходится даже выше мировых стандартов. 

При этом в Таджикистане пока ещё используются всего 3, 7% подземных запасов газа [6;18], 
и последние годы объёмы добываемого в республике природного газа значительно возросли. 

Все вышеперечисленные сложности в сфере газовой отрасли их последствия были 
недостаточного уделены вниманием центральным правительством СССР по развитию 
нефтегазовой отрасли Таджикистана. При всем этом в топливно-энергетическом комплексе 
республики доля газа составляла всего 34%. 

На I января 1982 г. в республике было дополнительно зарегистрировано 17 месторождений 
газа, с примерным объемом около миллионам м3. Но, эти месторождения не использовались 
регулярно, к тому, же эти сведения о газе и его объемах в республики уже несколько устарели. 
По последним данным в недрах Таджикистана запасы газа составляют около 3-х триллионов м3. 
Например, запасы только месторождения Саргазон в Дангаринском районе оцениваются в 30 
млрд.[3;46] куб. м3, а месторождения «Дангара» в 35 млрд. куб. м3. Всего в республике до 2008г. 
было выявлено 80 месторождений. 

При всех естественных богатств места рождения газа в его освоение, страна испытывает 
определенные трудности. Большой объем запасов этого бесценного слоя расположено в 
глубинных слоя земли до 10-15 км. которой требует огромных материальных затрат и 
высокопроизводительной техники бурения.  

Ко времени политического кризиса, т. е. началу 90-х годов, в республике газом 
пользовались 16 городов и посёлков городского типа, а 58% сельского населения республики 
были обеспечены привозным сжиженным газом. Объемы потребления природного газа в 1995 г. 
оставался на уровне 1990 г.-1, 8-2, 0 млрд. куб.м3. Поставка же природного газа из Узбекистана в 
1993 г. составила 1633 млн. куб.м и по сравнению с 1992 г. снизилась на 198 млн. куб. м3. В 
республике участились случаи, когда поставка природного газа из Узбекистана прекращалась 
по различным, иногда выдуманным его правительством причинам. Свою негативную роль 
здесь сыграли и такие факторы, как катастрофическое снижение социального уровня населения, 
падение его платежеспособности, а также повышение цен на это сырьё. Бывало, что и само 
правительство Республики Таджикистан не могло своевременно оплатить поставки газа из 
соседней страны. В силу вышеизложенного, проблема газообеспечения экономики и населения 
республики и поныне сохраняет свою актуальность.  

Нефть 
История нефтеразведочных работ на территории Таджикистана начались еще в 1903 г., 

когда на площадке «Сельроха», (русло селевого потока), что в Канибадамском районе, с 
глубины в 248 м. был получен первый фонтан нефти. Это и послужило поводом к началу 
нефтепоисковых работ на территории Северного Таджикистана. 

Уже в те годы месторождение «Сельроха» оценивалось очень высоко, чему способствовало 
ускорение темпов развития капиталистических экономических отношений в Северных районах 



Таджикистана. В 1913 г.на территории Северного Таджикистана было определено более 10 
месторождений нефти, на базе которых работали 29 промышленных предприятий, в том числе 
11 - по добыче каменного угля, нефти и озокерита; 8 хлопкоочистительных установок; 4 
небольших предприятия по добыче соли; 2 винодельческих завода. Самым крупным из этих 
предприятий был Нефтепромысел, где трудились 156 рабочих и специалистов. Общие число 
рабочих, занятых в этой сфере промышленности, составляло 838 человек[5;21]. 

Для разработок нефтяных скважин в дальнейшем было организовано акционерное 
общество Суханова, а с 1909 г. «САНТО», которое значительно увеличило объемы добычи 
нефти. На нефтепромыслах «САНТО» на базе созданных кустарных нефтяных вышек 
добывалось до 18-19 тыс. тонн нефти; в 1915 г. здесь было добыто до 19, 1 тыс. тонн нефти. 

На территории Центрального и Южного Таджикистана работы по разведке и добычи 
нефти начались во второй половине 20-х годов. С установлением и упрочением новой советской 
власти во всем Центральном и Южном Таджикистане эти работы активизировались. В течение 
1959-2005 г. на юге Таджикистана были открыты 28 месторождений нефти, из которых большая 
часть до сих пор находится на начальной стадии разработки. Нефть здесь залегает на глубине 
5000-7000 м. Основная часть запасов нефти промышленных категорий сосредоточена на терри-
тории Южно-Таджикского промышленного комплекса; на территории же ферганской 
депрессии находятся 80% промышленных запасов газа и основные залежи газового конденсата. 
Разведанные в республике запасы нефти на сегодняшний день составляют менее 1% суммарных 
ресурсов, запасы которых оцениваются в 122 млн. тонн условного топлива. 

Сейчас основными месторождениями нефти на юге республике являются Кизил-Тумшук, 
Оби-шифо, Комсомольское, Шаамбари, Ниязбек, Кичик-Вель, Сельроха, Махрам. В 80- е годы 
XX в. в Таджикистане в производственной эксплуатации находились всего 8 месторождений 
нефти. Конечно, для того, чтобы удовлетворить потребности республики в нефтепродуктах, 
этого явно было недостаточно. 

На сегодня основная производственная часть запасов нефти промышленных категорий в 
республике (67%) сосредоточенно на территории южно-Таджикской депрессии. Это далеко ещё 
не тронутые богатые месторождения нефти. 

Уголь 
В годы суверенитета на территории сегодняшнего Таджикистана известно более 40 новых 

месторождений и проявлений угля, запасы по предварительным показателям составляют около 
4 млрд. тонн. Уровень их освоения пока не отвечает потребностям республики. Например, в 
1994 г. добыча угля на Шурабадском месторождении снизилась до 174 тыс. тонн; в 1990 г. этот 
показатель составлял 475 тыс. тонн. На месторождении Фан-Ягноб добывать около 14 тыс. т. В 
итоге потребности страны в угле покрываются всего на 15%, поэтому 1 млн. тонн, угля ежегодно 
завозилась в республику из-за её пределов. Между тем в самой республике имеются крупнейшие 
месторождения и ценнейшие сорта каменного угля, и уникальные виды антрацитов. Здесь 
можно назвать такие месторождения, как Миёнаду, Зидди, Саят, Чашмаи Санг, Ташкурган, 
Шурабад, Шишкат, Гузи и др. Общие запасы ценнейших антрацитов только Назар-Айлокского 
месторождения составляют 212, 6 млн. тонн, а прогнозные - 450-500 млн. тонн. Это ценнейший 
вид технологического сырья, который может использоваться в самых различных областях 
промышленного производства, особенно в металлургии и машиностроении. 

Если говорить о развитии угольной промышленности республики в общем, то следует 
отметить, что из-за плохого её материально-технического оснащения и неэффективного 
производства как в последние годы советской власти, гак и в начальный период независимости 
республики эта отрасль находилась в кризисном состоянии. Главная же причина заключалось в 
отсутствии финансовой поддержки отрасли со стороны государства. В октябре 1997 г. Прави-
тельство республики приняло постановление «О мерах по развитию угольной промышленности 
Республики Таджикистан на период 1998-2010 гг.» Согласно этому постановлению, в 2001 г. в 
республике добыча угля должна была составить 1140 тыс. тонн. Однако запланированный 
объем добычи был выполнен всего на 2, 5%. 

Между тем в Таджикистане имеются большие перспективы по развитию угольной 
промышленности. По последним стратегическим данным, в стране насчитывается 17 угольных 
месторождений и 24 углепроявления с общими прогнозными запасами до 3, 6 млрд. тонн. 



Угольные месторождения фактически имеются во всех районах республики. При этом большая 
часть из них из-за осложненных горно-геологических условий не получила промышленного 
освоения. Примечателен и тот факт, что ресурсы угля в республике многократно превышают 
ресурсы газа и нефти вместе взятых, но отсутствие современной технической базы для освоения 
месторождений не даёт возможности ускорить темпы этого освоения 

В силу сказанного, можно констатировать, что одной из главных задач правительства 
республики должно стать создание собственной угольной промышленности именно на базе 
освоения новых месторождений, которых в стране более чем достаточно. 

Таблица 1 Прогнозные запасы угля по основным месторождениям  
Месторождение Млн. тонн % 
Шураб 170 6, 5 
Фан-Ягноб 1500, 7 31, 6 
Назар-Айлок 650 12, 0 
Зидди 46 0, 9 

Сайёд 90 1, 8 

Миёнаду 675 13, 5 
Равноу 179, 2 3, 6 
Шуробод 294 5, 9 
Магиан 165 3, 4 
Хакими 42 0, 8 
Гузи 34 0, 7 
Куштут-Заврон 186, 4 3, 7 
Дуругие место рождения 186, 4 15, 6 
ИТОГО: 4810, 3 100 

Республики Таджикистан [3;52]. 
Нефтегазовая отрасль 
Как мы уже отмечали благосостояние, и мощь любого государства зависят от того, 

насколько освоены его природные ресурсы и насколько они воздействуют на благосостояние 
народа. Территория Республики Таджикистан составляет 143, 5 тыс. км2, Большую часть 
территории Таджикистана занимают горы, и лишь 34, 6 тыс. км2 (24, 2%) перспективные земли, 
которые представляют практический интерес для поиска нефти и газа. Основная часть 
перспективных на нефть и газ земель порядка 29, 0 тыс. км2 (83, 8% от 34.6 тыс. км2) приходится 
на Юго-Западный Таджикистан и лишь 5, 0 тыс. км2 на северные част страны. 

Нефтегазовая отрасль в Таджикистане начала развиваться с 1964 г., когда в республике 
было создано Таджикское нефтепромысловое управление (НПУ), призванное осуществлять не 
только добычу углеводородного сырья, но и проводить широкие поисково-разведочные работы 
с целью увеличения прироста запасов нефти и газа. 

Только после этого особенно на юге республики значительно ускорились поисково-
разведочные фронты и освоенные нефтегазовых залежей.  

В период 1959-2005 гг. в Таджикистане было открыто более 25 месторождений нефти, газа и 
газового конденсата, из которых большая часть и поныне находится на стадии первой 
разработки. Максимальный объем добычи нефти и газа пришелся на 1973 и 1979 г., когда было 
добыто более 520 млн. м газа и 418 тыс. тонн нефти. В то время работа буровых станций 
республики финансировалась союзными министерствами. Объемы финансирования на поиск и 
разведку месторождений этого сырья на территории республики в 80-е годы достигали до 60-80 
млн. рублей в год. Объемы бурения разведочных и эксплуатационных скважин временами 
составляли до 100 тысяч метров в год. Буровые работы проводились на 15-20 площадках 
одновременно. В 70-е и 80-е годы почти ежегодно на территории Таджикистана открывались 
новые месторождения, новые богатые залежи нефти и газа и других видов углеводородного 
сырья, чего вообще не было в дореволюционном Таджикистане. 

Здесь следует отметить, что до периода получения Таджикистаном независимости 
топливно-энергетические запасы и ресурсы республики были определены не полностью и 
неточно, и все же практика топливно-энергетического строительства в Таджикистане советского 



периода свидетельствует о том, что именно в годы существования СССР в Республике было 
сооружено значительно больше топливно-гидроэнергетических объектов, чем в других союзных 
республиках Средней Азии. 

К сожалению, в начале государственного суверенитета Таджикистана в связи с 
гражданским конфликтом, поисково-изыскательские работы по определению запасов 
топливно-энергетических ресурсов республики практически полностью прекратились 

Например, в 1991 г. произошло катастрофическое снижение объемов бурения нефти и газа 
из-за прекращения централизованного союзного финансирования и утечки большого 
количества специалистов. Буровые работы сократились до 100 тыс. м в год, т.е. почти 90 до 50%. 
Практические работы по открытию новых месторождений и новых залежей нефти и газа не 
велись. 

Ещё в 80-е годы XX в. было реально определено, что территория таджикской части Афгано-
Таджикской впадины с самого начала нефтегазопоисковых работ рассматривалась как 
высокоперспективная, а направление поисков, связанных с подсолевым юрским комплексом, 
как одно из важнейших и перспективных. 

Таким образом, разведанные запасы нефти, газа и газового конденсата на сегодняшний 
день в республике составляют менее 1% суммарных ресурсов, запасы которых в свою очередь 
оцениваются свыше 1033 млн. тонн условного топлива. Как показали научно-поисковые 
работы, проведенные в годы независимости, наибольшая часть этих ресурсов сосредоточена в 
Юго-Западном Таджикистане 96 млн. тонн условного топлива. По глубине разведки эти запасы 
распределяются следующим образом: 

- до глубины 7 км - 370 млн. тонн условного топлива; 
- на глубине свыше 7 км - 546 млн. тонн условного топлива[3;56]. 
В Северной части Таджикистана ресурсы нефти и газа сейчас оцениваются всего в 118 млн. 

тонн условного топлива. Это можно объяснить тем, что в годы советской власти здесь были 
добыты и использованы весьма большие объемы газа и нефти. Для продолжения поиска и обна-
ружения новых и богатых месторождений на севере республики требуются большие финансовые 
затраты, связанные с применением новых технологий, особенно на сложных горно-
геологических участках и из-за большой глубины залегания (от 5 до 7 и ниже км) возможных 
нефтегазовых скоплений.  

Например, анализ статистических данных по импорту нефтепродуктов и природного газа 
показывает, что до 90-х годов в республику ежегодно импортировалось до 2 млн. тонн 
нефтепродуктов и 1, 8-2, 1 млрд. м3 природного газа, а после 1992 г. и по настоящее время 
ежегодно импортируется в среднем 300 320 тыс. тонн нефтепродуктов и порядка 650-700 млн. м3 
природного газа. Как видели, налицо абсолютное падение объема поступления в республику 
нефтегазовых продуктов. 

Импорт нефти и газа в республику в последние годы в денежном выражении составляет 
более 100 млн. долл. США. 

Анализ объема производства топливно-энергетических ресурсов в республике в последние 
годы показывает, что даже в 2004 г., по сравнению с началом 90-х годов, произошло дальнейшее 
снижение добычи газа более чем в 10-20 раз, нефти и газового конденсата в 5-раз. 

Для вывода республики из тяжелого энергетического кризиса Правительство суверенного 
Таджикистана ещё во второй половине 90-х годов начало разрабатывать большую программу 
развития топливно-энергетического комплекса, рассчитанную на 2000-2020 г.г. Согласно данной 
программе, в первую очередь, необходимо обстоятельно изучить и определить основные 
запасы, объемы, географию размещения топливно-энергетических ресурсов на территории 
Таджикистана [3;57]. 

Солнечная энергия 
Солнечная энергия практически не имеет себе равных по экогигиеничности и ресурсной 

базе для производства электроэнергии в Таджикистане, в котором солнечные дни в году 
составляют от 190 до 300 дней. 

Общая продолжительность солнечного сияния в Таджикистане за год в среднем составляет 
2500-3000 часов, из них большая продолжительность солнечного сияния более 3000 часов 
наблюдается на юге республики в Пяндже -3029 часов, а также на Памире (Каракуль-3166). 



По мнению специалистов, 60-80% потребностей населения страны в электроэнергии в 
течение 10 месяцев во многих сферах бытовой жизни могут удовлетворяться за счет солнечной 
энергии. В пересчете на условное топливо, но составляет около 400 тыс. тонн условного топлива, 
что эквивалентно 460 млн. м3 газа или 528 тыс. тонн мазута [4;91]. Таким образом, энергия 
солнца - это огромный потенциал для выработки самого экологически чистого вида электри-
ческой энергии, который используется в стране далеко не полностью. Причиной тому - 
дорогостоящая аппаратура, в частности солнечные батареи, которые все же уже начинают 
находить применение в республике. 

Таким образом, поисково-изыскательная работа топливно-энергетических ресурсов 
продолжающаяся окало века, даст достоверные данные о неисчерпаемых объемах ресурсов 
гидроэнергетики, нефти, газа, солнечной энергии и при расчетливом, умелом их освоении, 
производительные силы республики будут развиваться бесконечно, экономический потенциал 
страны поднимется до уровня самых развитых демократических стран, а жизненный уровень 
населения поднимется бесконечно выше и выше.  
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ГИДРОЭНЕРГЕТИКА 
ТАДЖИКИСТАНА, ГЕОГРАФИЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ 

В данной статье рассматривается история изучения и развития топливно-
энергетических ресурсов и гидроэнергетики Таджикистана. Автор подробно изучает и 
анализирует природных и ископаемых ресурсов на территории современного 
Таджикистана, а также их сегодняшнее потенциальное состояние для дальнейшего их 
применения. В статье приводятся примеры, где дается схематический анализ о состоянии 
топливно-энергетических ресурсов и гидроэнергетики Таджикистана на сегодняшний день. 

 
FUEL AND ENERGY RESOURCES AND HYDRO ENERGY OF TAJIKISTAN, 

GEOGRAPHY OF THEIR PLACEMENT. 
The article considers the history of studying and development of fuel and energy resources and 

hydro energy of Tajikistan. The author in detail studies and analyzes research of natural and fossil 
resources on territories of modern Tajikistan, and also their today's potential condition for their 
further application. In article are given examples where the schematic analysis about a condition of 
fuel and energy resources and hydro energy of Tajikistan today. 
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ОБ ОТНОШЕНИЯХ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА С КОКАНДСКИМ ХАНСТВОМ 
 

Исроилов С. 
Таджикский открытый институт 

 

В первой половине XIX века, во время правления Алимхана (1800-1810), политическое 
влияние ханства в регионе росло. В 1805 году Олимбек (бий) получил звание “хан”, и его 
государство теперь называлось Кокандским ханством[1]. Первоначально он сформировал 
наемную армию из числа горных таджиков. Эта армия была ядром его сильной армии в борьбе 
за централизованную власть. Во время его правления были заняты Ангрен, Чимкент, Туркестан, 
Сайрам и основные пункты караванного маршрута по линии Ташкентское владение - Россия. В 
то время торговля в Ташкенте состояла из городского ткачества, ковроделия, кожного 
производство, выпуск красок, керамических изделий и оружия. В городе также действовали 
ханские мастерские по выпску огнестрельного оружия, бумажные и ремесленные предприятия, 
которые оказали значительное влияние на экономическое развитие Коканда[2]. 

В течение этого периода большинство населения ханства занималось производством 
хлопчатобумажных изделий, который считался основным источником дохода. Спрос на эти 
изделия был большой[3]. 

В 1809 году Алимхан был убит[4], с согласия его же брата Умархана, который был поднят 
на трон (1810-1822). Как и его предшественники, Умархан расширил территории ханства за счет 
Ура-Тюбе, Туркестана и некоторые другие небольшие города и замки на севере от Ташкента. В 
1818 году он получил звание амир аль-мусульман[5]. 

Говоря о внешней политике и дипломатии правителей Коканда, следует отметить, что, 
поскольку ханство было отделено от Бухарского эмирата, эмират стремился восстановить свои 
прежные границы. В свою очередь, кокандские ханы не только добивались независимости, но и 
стремились распространить свою власть на соседей, включая Бухары. Однако, в 
исключительных случаях при общей опасности, эти государства выступали в качестве 
союзников. Например, в середине XVIII века, они объединились против вторжения джунгар в 
Среднюю Азию, а в конце восемнадцатого века, они сражались против правителя Кабула 
Темира, который выступил против Бухары[6]. 

В начале XIX века спорным районом между правителями Бухары и Хивинского ханства 
был оазис Мерв. В то время спорным между Бухарой и Кокандским ханством было владение 
Ура-Тюбе и Ходжент. В начале XIX века Бухара заняла Джизак, а Коканд Худжанд. Причиной 
внутренних войн и столкновений между Кокандом и Бухарой за города Ура-Тюбе и Ходжент 
было следующее: 

Город Ура-Тюбе и весь регион были сильно укреплены с точки зрения географического и 
стратегического значения. С завоеванием Уратюбы эмиру удалось удержать южные границы 
Кокандского ханства (особенно владение Худжанда – С.И.)под своим влиянием И наоборот: 
кокандский хан постоянно угрожал Джизаку, который был захвачен бухарским эмиром. Часть 
населения Уратюбы в конце XVIII века были силой переселены на территории эмирата. Кроме 
того, Ура-Тюбе был ключом к экономике долины Зарафшан, которая полностью зависела от 
него - ключом к владениям Матча и Фальгар. Матча и Фальгар перешли под влияние бухарских 
эмиров в начале XIX века, и они не смогли напрямую договориться с Кокандом, которые имели 
здесь большое влияние.  

До подписания соглашения между Кокандом и Бухарой в 1830 году Коканд организовал 
походы против Бухары. В то время преимущество было на стороне Кокандского хана[7]. 

После смерти Умархана его престол завладел его сын Мухаммад Алихан (1822-1842). 
Мирзаолим Мушриф пишет об этом следующим образом: «Улемы и ученые мужи, в союзе с 
эмирами, подняли Мухаммед Алихана подобного на Дария в возрасте семнадцати лет на трон 
ханства»[8]. 

Во время правления Мухаммада Алихана столкновения между эмиратом и Кокандским 
ханством продолжались. В 1834 году армия Коканда заняла Каратегин, Куляб и Дарваз. С 1826 
по 1829 год было организовано несколько походов в Кашгар. Мирзаолим Мушриф пишет, что 
«Умархон правил по совету дальновидных министров, он был великим правителем, царем 



окружающих царей, правител Бухары и Ургенча пришли в беспокойство. Китай платил ему 
дань. Дашти кыпчак подчинялся ему. Получал приподношения из Бадахшана и Кобула. 
Каратегин, также ему подчинялсяе[9]. 

Мир между Мухаммадом Алихоном и правителем Бухары, Насруллаханом (1827-1860), не 
был долгим. Мухаммад Алихон не согласился быт вассалом эмира. Это происходило, тогда 
когда эмир Бухары попытался обратиться к турецкому султану чтобы он мог подтвердить 
верховенство эмира Бухары над соседними центральноазиатскими государствами. 
Аналогичным образом, правитель Коканда Мухаммед Алихан отправил своего посланника 
Захид Ходжу в Стамбул весной 1837 года и попросил помощи в обучении военного персонала 
Коканда[10]. Посол Зохир Ходжа сообщает, что Россия на границе с Кокандским ханством 
строит крепость. Посол также сообщил о нехватке пешых воинов в армии хана[11]. 

Османской Султан подарил кокандскому хану меч, позволяя послам выплачивать 50 000 
серебром и 10 000 серебряных монет участникам миссии[12]. В то же время турецкий султан 
Махмуд II посоветовал Мухаммаду Алихану о необходимости разрешения споров с соседними 
правителями мирным путем. Мы не знаем никаких подробностей о том, как султан ответил на 
просьбу Мухаммедалихана об отправке военных советников. 

Обращение Мухаммад Алихна к Султану об оказании помощи привел к краху «вечного 
перемирия» с Бухарой, и к открытой ненависти между сторонами и, в конечном счете, к 
открытой вооруженной борьбе. 

С самого начала своего правления в Коканде Мухаммадалихон решил занять Ура-Тюбе[13]. 
За долго до этого эмир Хайдар отдал некоторые приграничные укрепления аталыку 
Мухаммада Рахиму, чтобы держать Ура-Тюбе под постоянным контролем. Поскольку эта цель 
была важной в политике эмирата, преемник его, эмир Насруллахан, продолжил укрепить эти 
места, прежде всего Джизак. Поэтому в 1244 году хиджры (1828/29 году.) он приглашает 
оталыка на 20 дней в Бухару. Он это обосновал тем, что кокандцы могут напасть на Джизак 
через Ём, Заамин, Пишагар и Ура-Тюбе. Джизакский правитель назначил мангыта Мирахура, 
который сопровождал Мухаммада Рахима аталык наместником в Джизаке. Богатое население в 
Джизаке выступили против установления господства мангитов. Мирохур вынужден был 
вернуться в Бухару. Амир понял, что правитель Джизака и Мухаммад Рахим аталык его 
предали[14]. 

Мухаммадалихон используя отсутствие аталыка Мухаммад Рахима, отправился походом 
на Ура-Тюбе. Захват Ура-Тюбе, выступления джикского населения против власти бухарского 
наместика стали поводом для Насруллы организовывать военный поход в Джизак. В результате 
длительной осады и предательства Насруллахан взял город в 1244 году хижжры (1828/29) [15]. 

Занимая Ура-Тюбе, Мухаммадалихан опасаясь трудностей и столкновений с Бухарой, 
направил своего посланника к бухарскому эмиру. Насруллахан принял посла и согласился на 
перемирие. Внутренние события в Бухаре были связаны с желанием эмира укрепить свою власть 
в столице после победы над соперниками; борьба в Шахрисабзе против сепаратистов, с 
продолжающейся войной с Хивой за Мерв и Чорджуй. Таким образом, соглашение 1830 года 
между Кокандом и Бухарой действовал до 1840 года[16]. 

До завоевания русскими северной части Кокандского ханства в 1840 году между Бухарой и 
Кокандскими ханствами Ура-Тюбе и Худжанда были объектами раздора. Как известно, 
Бухарский эмират был более мощным, чем любое среднеазиатское ханство, и играл ведущую 
роль в политических делах Центральной Азии. Правитель эмирата эмир Насрулла был 
опытным государственным деятелем и блестящим дипломатом, который установил дружеские 
отношения с такими крупными странами, как Россия и Турция[17]. 

Отношения между Бухарой и Кокандом в 40-50 годах XIX-го века снова обострились. 
Поводом нового столкновения было то, что Бухара приютила брата эмира Мухаммадалихона, 
султана Махмуда, и написал письмо хану, оскорбив его и угрожал войной. 

Неожиданным наступлением Бухарские войска захватили Джизак, осадили Пешогар, затем 
захватив разрушили до основания этот крепость. Началось осаждение Джизака. Хан попросил 
прекращения огня. Насруллаххан согласился немедленно и решил использовать брата 
Мухаммадалихона Султана Махмуда против него. Он назначил султана Махмуда правителем 
Урмитана, во владении к юго-западу от Ура-Тюбе. Таким образом, эмир решил превратить 



Коканд в своего вассала через Султана Махмуда.  
Через год, в 1258 году хиджри (1842/43), эмир собрал свои войска против Коканда, затем 

подошел к Джизаку. Мухаммад Алихан пригласил амира в Коканд, но это предложение 
закончилось безуспешно. Амирские войска отправились в крепость Зомин и три дня они 
осадили крепость. Эмир Насруллахан собрал войска для завовевания Худжанда и приготовился 
на решающую битву. Однако Мухаммадалихан убежал в Коканд, и Худжанд без боя 
подчиняется Бухаре. Когда хан прибыл в Коканд, он отправил своего дядю обратно к эмиру. 
Дядя хана известил эмира, что Мухаммад Алихан передаст эмиру Худжанд, Ташкент и 
Туркестан, готов платить годовой доход Ферганской области. Он также обещал, что имя эмира 
читается на хутбе. Все это означало, что Кокандский хан признает власть Бухары[18]. 

Эмир отдал Худжанд Султан Махмуд хану и вернулся в Ура-Тюбе. Ура-Тюбе, Ём и Зомин 
отдали Бердияру токсаба, которому дали титул «эшик ога баши» (глава привратников). Однако 
Мухаммад Али не думал о соблюдении условий перемирия. Он связался с Султаном Махмудом 
ханом, чтобы назначить его правителем Ташкента, сам отправился в Худжанд. Хотя по 
обещанию он должен был передать эти города эмирату. 

В большинстве исторических литературах Узбекистана пишется, что хан Коканда был 
женат на наложнице своего отца. Обвинив его в этом эмир как защитник религии под 
предлогом наказания, прибыл в Коканд и убил Мадалихана со всеми членами его семьи. 
Фактически, эти утверждения служили поводом для Насруллахана чтобы захватить Коканд. 

Мушриф Исфараги пишет: «в первый день рабби-уль-сани, в среду 1258 (май 1842) года 
Батурхан (Насруллахан – С.И.) прибыл в Коканд и расположился в Арке Мухаммада Алихана. 
Его войска разграбили все селения и местности до села Рашидон»[19].  

Утверждалось, что “несколько недображелателей” Мухаммада Али тайно отправили 
письмо эмиру. После того как был казнен опытный и ближайший советник хана мингбаши 
Хаккули, руководители смуты поняли, что они не могут противостоять военной мощи 
Мухаммада Алихана. По этой причине их главарь Исаходжа, казикалан столицы и правитель 
Ташкента обратились к эмиру Бухары с вышеупомянутым заговором[20]. Разногласия между 
военными правителями, отсутствие доверия к центральному правительству, нарушение условий 
перемирия, все это привело к войне. Эмир казнил не только сыновей хана и его близких[21], но 
захватив, переселил командуюющих войск и других чиновников Кокандского ханства в Бухару 
в виде «ак уйлук» (почетных заложников) Среди них были Саид кушбеги, Лашкар бекларбеги, 
Мулла додхох, Эшонкули додхох, Гадай парваначи[22]. 

Проведя 17 дней в Коканде, эмир Насруллахан: “назначил Ибрагима Хаял мангита - 
правителем, оставил несколько сот мерганов, а затем взяв пушек, склад оборудования и казну, 
затем вернулся в Бухару»[23]. Ташкентское владение был передан Мухаммаду Шарифу. Однако 
правление Ибрахима Хаял в Коканде длилось недолго. Три месяца спустя в Коканде началось 
восстание, и в результате он был выгнан, ханом объявили двоюродного брата Алимхана 
Шералихана (1842-1845). Однако на практике все дела государства осуществлялись главой союзе 
киргизских племен Мусулманкули. В Коканде был создан кипчакский гарнизон, и на все 
важнейшие дольжности назначили представителей кипчакской знати. Ибрагим мангыт убежал 
в Худжанд[24]. 

До 1848 года Уратепа был под властью Бухары. За это время войска Коканда во главе с 
Мусулманкулом трижды нападали на Ура-Тюбе (1845, 1846, 1848) и не могли овладеть городом.  

Как-то в 1845 году, когда армия Шералихана напала на Ура-Тюбе, эмир Бухары отправил 
посла с предложением перемирия в Худжанд. Мирза Мушриф объясняет это следующим 
образом: «посол был хорошим человеком, из Дахбеда, и он много помогал народу. Посол 
рассказал о событиях, которые он видел раньше, и сказал: невозможно захватить город, даже 
если стоят здесь год, никто не может их утомлять». Этим он уговорил, эмира вернутся. 
Посланник встретился с Шералиханом и возвратился доволным[25]. Таким образом, эмир 
Насрулла выиграв время, сосредоточилься на внутреннем конфликте Коканда, поддерживая 
оппозиционные силы против Шералихана. В эпоху правления Шералихана было много 
налогов, что привело к восстанию в нескольких районах Кокандского ханства. В 1845 году, 
когда Мусулманкул отправился в Ош, чтобы подавить одно из этих восстаний, сын Алимхана, 
Муродхан воспользовался этим, убил Шералихана и объявил себя ханом[26]. Однако уставшие 



от династийных споров и войн население не поддерживало его в борьбе за трон. Его правление 
длилось всего одиннадцать дней. Мусульманкул собрал огромное войско, захватил коканд и 
убил Мурадхана. Он объявил ханом 13-летнего сына Шералихана Худояра. До этого он был 
правителем Намангана. 

Худоярхан трижды сел на трон Коканда (1845-1858, 1862-1863, 1865-1875). Во время его 
первого правления Мусульманкул фактически правил государством, как регент хана. Во 
внешней политике Худоярхана в этот период важными событиями, кроме противостояния с 
Бухарой за занятия Ура-Тюбе, в 1846 и 1848 годах, было также отправка посла в Турцию с 
посланием с просьбой о помощи[27]. 

В этом послании также подчеркивается статус, географическое положение, география и 
экономика Коканда, а также политическая ситуация в Центральной Азии. Но в письме нет 
комментариев о том, кто или что является главной причиной конфликта в Средней Азии, кто 
прав, а кто не прав. 

В течение этого периода было много конфликтов не только между государствами Бухара и 
Коканда, но и внутри страны. Поражение Мусулманкула в Ташкенте в 1853 году привело его 
оппонентов к власти. В результате Худоярхон поддержал заговор против него и его 
соплеменников кыпчаков, убив более до 20000 кыпчаков. А сам Мусулманкули был 
повешен[28].  

Такой внутренний политический кризис был использован российскими захватчиками. Под 
руководством Перовского в 1853 году они вторглись в крепость Акмачет [29]. В результате 
«русские войска наполнили город гневом и победой»[30]. Атака кокандцев на Акмечет была в 
два раза сильнее, чем в результате наступления русских, но они были напрасны. Позже 
коммендант крепости Якуббек, сражавшийся против русских, был вынужден отправиться в 
Восточный Туркестан и получить власть Кашгара[31]. 

Как известно, с середины XIX в Центральной Азии Коканд и Бухара в своих отношениях 
были всвязаны и с Российской империей. Попытки объединить силы Среднеазиатского ханства 
против российских войск потерпели неудачу[32]. По данным Центрального государственного 
архива Республики Узбекистан, Кокандский хан Худаяр и хан Хивы Мухаммад Аминхан 
неоднократно обращались за помощью к Бухарскому эмиру Насрулле против общего врага 
русских. Однако Насруллахон сказал, что Бухара находится в постоянных дружеских 
отношениях с Россией и что нет повода для разрыва связей с Россией, которая имеет много 
способов нанести ущерб добрососедским отношениям[33]. 

В изучаемый период внешняя политика Насруллы имел две основные направления: одна из 
которых заключалась в подчинении владении Шахрисабз к Бухаре[34], а вторая была сязана с 
Кокандским ханством. Согласно архивным источникам, в мае 1853 года эмир Бухары 
отправился в Шахрисабз похожом с 18 пушками и кавалерийскими войсками. Цель амира 
состояла в том, чтобы захватить Шахрисабз и привлеч силы этого владения против Коканда[35]. 

Оренбургский генерал-губернатор, генерал-адъютант Перовский 10 августа 1854 г., писал 
военному генерал-губернатору Сибири, хан хочеть использовать внутренные конфликты 
эмирата и российское вторжение для раскола связей Насруллахана с Россией. В 1842 году 
Насруллахан, вторгшийся в Коканд и подчинивший его был вынужден оставить город. В 1854 
году он снова оккупировал ханство, поддерживал опозиции против хана, организовывал набеги 
на территории ханства с целю ограбления. 

Цель эмира Бухары было ослабление Коканда, и при удобном случае присоединение ее к 
своим владениям, или в крайнем случае, назначить на трон Бухары сына Мухаммад Алихана 
Музаффара, который эмир привел из Коканда в 1842 году после захвата города. Ташкент он 
хотел отдать Худаяру и воспользоватся их противостоянием[36]. 

Сообщения Перовского о внутренных волнениях означало восстание в Коканде под 
руководством кыпчака Утамбия и восстание кыпчаков в Андижане и маргелане под 
руководствомсына Мусульманкули Абдурахмана. Последные захватив ограбили Андижан и 
Маргелан. Они даже хотели совершить поход в Ташкент. 

Более того, разгромленный 18 декабря 1853 года в форте Перовском командующий 
гарнизона кокандцев Косимбек, прибыв в Ташкент был отправлен Суфибеком (братом 
Худаяхана) в Бухару с предложением эмиру принять Ташкента в свое управление[37]. 



Согласно тому же источнику, эмир предложил Кокандскому хану, отдать трон сыну 
Мухаммада Али Музаффару, который находился в Бухаре. Оскорбленный этим предложением 
Худаярхан приказал отрезать уши и нос Бухарского посла. 

Эмир Бухары узнав об отношении хана к своему послу, начал готовиться к военному 
походу против Худаярхана. 

Тем временем Худаярхан пытался примириться с амиром, чтобы получить помощ в 
получении обратно форт Перовского (бывший Акмечет). Однако амир ответил, что хан виновен 
в убийстве русских, и что у него нет оснований для разрыва дружеских отношений с Россией. 
Согласно другим сообщениям, амир хотя не ответил согласием на просьбу хана, приказал 
отправить ему информацию о двух поражениях кокандских армий, отправив одного из своих 
людей в Ходжаниязскую крепость Хивы, которая находился на реке Кувандарьи, на российской 
границе[38]. 

С другой стороны после смерти Мусульманкули мингбаши Худаярхан, с одной стороны 
боролся против русского завоевания, сдругой стороны трудная социально-экономическая и 
политическая ситуация в Коканде вызывала постоянный конфликт с бухарскими эмирами. 

Такую суровую ситуацию использовал брат Худаярхана Маллахан, который во главе 
нового войска был отправлен против воставшей Ура-Тюбе в 1858 году. Отправленный для 
подавления воссстания Маллахан использовал эти войска для захвата власти. В этой связи автор 
“Ансаб ус-салатин вал-таварих ал-хавакин” пишет: “в это время эмир Бухары насруллах собрав 
войско прибыл в Ура-Тюбе, осадил его и захватил крепость Нау, затем начал осаду Ходжента. 
Об этом узнал Худаярхан и по совету стольпов своего государства собрал стрелков, назаначив 
им командующего войсками Маллабека. Это понравилось всем. 

Воссев на трон Маллахон в 1276 (1858) году хиджры начал свое правление. Тогда же он 
подражав Батурхану (эмиру Бухары Насруллахану – С.И.) заказал бухарским мастерам 
соорудить для него трон” [39]. В это время Худаярхан потерпев поражение уехал в Бухару [40]. 

Согласно архивным данным беглому Худархану эмир отдал для управления Карши, Гузар, 
Сар-Гуляс, Талхан и Кундуз, чтобы он мог собирать войска для нападения на Коканд. На 
основе этого разрешения Худаяр собрал до 1200 человек из числа жителей Каратегина и вторгся 
на территории Коканда. Маллахан же против своего брата отправил более 3000 человек, чтобы 
подчинить себе горное население и кочевников. Одну группу возглавил сам Маллахан, который 
прибыл в пограничный крепость Джар мазар. 

Используя отсутствием Маллахана в Коканде элликбаши Холмамбет и столичный 
чиновник Нурбай подняли восстание. Узнав об этом в столицу прибыл Маллахан, казнил 
Холмамбета бросил в заключение Нурбая вместе с его сторонниками [41]. 

При Маллахане Российская империя продолжала завоевание Средней Азии. А государства 
региона вместо борьбы против общего врага продолжали конфликтовать между собой. В 1858 
году снова началась война между Бухарой и Кокандом за Ура-Тюбе[42]. 

По словам А. Мухтарова, в ноябре 1858 года эмир Бухары снова захватил Ура-Тюбе. 
Правитель города Рустамбек был убит в этой битве, и вместо негоэмир назначил Бозорбия [43]. 

В конце 1859 года кокандский хан Малахан, готовившийся к военным действиям по 
границам сибирского корпуса, попытался примириться с амиром, пытаясь обеспечить 
безопасность своих границ во время борьбы с русскими. Для этого кокандский хан послал 
послов к бухарскому эмиру и пообещал повиноваться ему во всем. Но он отказал эмиру в его 
требовании отправить в Бухару Канаатшаха, командующего вооруженными силами Коканда. 
Это послужило поводом эмиру отказатся от союза с Маллаханом. При этом Маллабек сообщил 
своему окружению, что война эмира с афганцами помог бы ему сразится успешно с русскими 
[44]. 

Согласно другим архивным документам, кыргызы (казахи – С.И.) также хотели, чтобы 
Кокандский хан начал войну с русскими. Причина этому, было то, что казахи были убеждены, 
что при столкновении кокандцев с русскими они могуть захватить если не Тошкент, то 
Туркестан [45]. При этом они просили хана объявить “газават” – священную войну против 
неверных. Хан обещал им, что если у них будет мир в ханстве, и если будут укреплены мирные 
отношения с эмиром Бухары, то он сможет выполнить свои обещания [46]. Согласно архивному 
документу, благодаря дипломатии эмира Бухары, он примирился с эмиром Дуст Мухаммадом 



за большую сумму денег, установил мирное отношения с афганцами, и снова начал вмешиваться 
во внутренние дела Коканда [47]. 

В 1858 году, когда он был разочарован политикой бухарского эмира, он послал посланника 
в Хивинское ханство, пригласив их присоединиться к альянсу против русских. Хивинский хан 
опроверг просьбу кокандского хана, оправдывая свое решение с необходимостью подавления 
восстания туркмен против Хивы [48]. Однако в октябре 1859 года Хивинский хан, получивший 
отказ от Бухары помочь в борьбе против русских [49], отправил в декабре этого года посланника 
в Коканд. Эмир Бухары приказал Султану Бури, известному грабителю в Кызылкуме, чтобы он 
узнал намерения и результаты послания в Коканд. В составе миссии было и посольство хана 
Коканда отправляющие в Хиву. Бури сос своими людми напал на послов, где был убит один из 
послов. Из числа нападавших одного взяли в плен. При этом Бури не смог получить документы 
миссии [50]. 

Как видно из этого события, эмир Бухары не желавший создать союз со своими соседями не 
мог быт равнодушным к дружеским отношениям между Хивой и Кокандом. Он даже хотел 
контролировать эти отношения под своим контролем [51]. 

По словам генерала лейтенанта Дебу, в декабре 1859 года послы Коканда подписали 
меморандум о совместном выступлении против русской оккупации Хивы, во время обледенения 
Амударьи[52]. Причиной тому заключалась в том, что российские войска угрожали каждому из 
этих ханств. 

В 1860 году в своей резиденции в Кармине умер выдающийся дипломат, дальновидный и 
известный государственный деятель, но жестокий правитель Насруллахан. Несколько дней 
правителем стал его безопытный в делах государственного управления сын Умар [53], но вскоре 
на трон был поднять его старший сын Музаффар (1860-1885) [54]. 

Изучение отношений Кокандского ханства с Бухарским эмиратом привело автора к 
следующим выводам: в начале восемнадцатого века, отделившийся от Бухарского эмирата 
Кокандское ханство во время правления Умархана и Алимхана стало централизованным 
государством, и в начале XIX века достигло пика своего развития; 

Политическая дипломатия между Бухарским эмиратом и Кокандским ханством 
осуществлялась с момента формирования Кокандского ханства как отдельное государство. В 
центре этих отношений лежало стремление Бухарских эмиров к возвращению тех утраченных 
владений, на территории которых было образовано новое ханство. В свою очередь Кокандское 
ханство также стремилось сохранить не только свою независимость, но за счет соседних стран, в 
том числе территорий Бухарского эмирата расширить свои владения; 

До российской экспансии в середине XIX века владение Ура-Тюбе было зоной конфликтов 
между Бухарой и Кокандским ханством. Правители этих стран стремились решат эту проблему 
не только военной силой, но и методами дипломатического воздействия; 

Кокандские ханы, эмиры Бухары, как и правители Хивинского ханства, считали себя, 
каждый в отдельности лидерами в регионе. Для утверждения своих претензий и своего 
превосходства они обратились к Турецкому султану с просьбой о помощи и поддержки. 
Турецкие султаны даже подтвердили титул Умархана «эмира аль-муслимин» - правитель 
правоверных, и призвали Коканд и Бухару к объединению и союзу; 

Во время правления Мухаммад Алихана борьба за Ура-Тюбе и претензии правителей 
достигли такого уровня, что эмир Бухары под предлогом восстановления законов шариата, 
оккупировал ханство, захватил в 1842 году столицу государства город Коканд, казнил 
Мухаммад Алихана, его близких родственников, и увез с собой в Бухару семилетнего его сына 
по имени Музаффар. В дальнейшем он манипулировал этим ханским отпрыском для 
вмешательства во внутренние дела ханства. Однако, несмотря на такие ужасные последствия, 
войны за Ура-тюбе и другие приграничные владения продолжались между Бухарой и 
Кокандом; 

В 50-60-е годы XIX века в Кокандском ханстве разразились внутренние конфликты и 
борьба за власть между различными группировками. Внутренние раздоры, этнические 
конфликты между оседлым и кочевым населением, войны ослабили эти государства. 
Воспользовавшись этой ситуацией Российская империя начала планомерный захват северных 
территорий Кокандского ханства. 
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ОБ ОТНОШЕНИЯХ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА С КОКАНДСКИМ ХАНСТВОМ 
В статье дается обзор отношений Бухарского эмирата с Кокандским ханством в период 

правления эмира Насруллахана (годы правления 1827-1860). Автор пришел к выводу, что в период 
обострения Российско-Британских отношений, отношения эмирата с Кокандским ханством, 
также обострялись. Эти противоречия ослабли перед Российским завоеванием. Бухарский эмират 
вела оккупационные войны против Кокандского ханства, захватила ее земли и грубо вмешивалась 
во внутренние дела Коканда. Бухарский эмир совершал военные походы для захвата приграничных 
районов Джизак, владения Ура-Тюбе и Ходжент. От этого страдал прежде всего, трудовой 
народ. Противостояние и вражда этих двух государств влияли на политическую, экономическую и 
социальную жизнь. 

Ключевые слова: Бухарский эмират, эмир Насрулла, Кокандсеок ханство, Мухаммад Алихан, 
Ходжент, Ура-тюбе, Шералихан, Российское завоевание, Турецкий султан. 

 
ON THE RELATIONS OF THE BUKHARA EMIRATE WITH THE KHANATE OF 

KOKAND 
The article gives an overview of the relations of the Bukhara emirate with the Kokand Khanate during 

the reign of Emir Nasrullahan (reign of 1827-1860). The author came to the conclusion that during the 
period of aggravation of Russian-British relations, relations between the emirate and the Kokand Khanate 
also aggravated. These contradictions weakened the emirate and khanate before the Russian conquest. The 
Bukhara emirate waged occupation wars against the Kokand khanate, seized its lands and rudely intervened 
in the internal affairs of Kokand. The Bukhara emir made military campaigns to capture the border areas of 
Djizak, the possessions of Ura-Tyube and Khojent. First of all, the working people suffered from this. The 
confrontation and hostility of these two states influenced political, economic and social life. 

Key words: Bukhara Emirate, Emir Nasrullah, Khanate of Kokand, Muhammad Alikhan, Khojent, 
Ura-Tube, Sheralikhan, Russian Conquest, Turkish Sultan. 
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ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ БУХАРЫ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И ЮЖНЫЙ 

ТАДЖИКИСТАН) С РОССИЕЙ В КОНЦЕ Х1Х НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 
 

Парвиз М.С. 
Таджикский национальный университет 

 
В Средней Азии еще в XVIII столетии сложились три государственных образования – 

Бухарский эмират, Кокандское и Хивинское ханства. Наиболее развитых из них был Бухарский 
эмират, имевший несколько крупных городов, в которых сосредоточивались ремесло и 
торговля. Бухара и Самарканд были важнейшими торговыми центрами Средней Азии. Еще в 
первой половине Х1Х века, Россия проявляла интерес к среднеазиатскому региону, пыталась 



наладить с ним экономические связи, изучить возможность его завоевания и последующего 
освоения. Но активная внешняя политика на данном направлении в то время велась рост 
капитализма в России во второй четверти Х1Х века, развитие промышленности и в первую 
очередь хлопчатобумажной, остро нуждавшейся в рынках сбыта и источниках сырья, заставили 
царизм и русскую буржуазию обратить внимание на Восток – на расширение и укрепление 
экономических позиций России в Средней Азии. 

Русская промышленность и торговая буржуазия оказывают нажим на царское 
правительство с целью принудить его к активным военным действиям в Средней Азии и захвату 
ее территории. 

После отмены крепостного права Россия решительно вступила на капиталистический путь 
развития. Расширение территорий, захват рынков сбыта и источников сырья отвечали 
внешнеполитическим факторам, побуждавшим царскую Россию ускорить захват Средней Азии, 
была военно-стратегическая обстановка того периода, связанная с агрессивными 
устремлениями Англии [5, с. 45]. 

Причинами царской военной экспансии в Среднюю Азию стало также поражение России в 
Крымской войне, заставившее царизм активизировать свое продвижение на восток, а также 
англо-русские противоречия на Ближнем и Среднем Востоке, и в частности в Средней Азии, 
соображения военно-стратегического характера. К тому же царское правительство 
рассчитывало за счет захвата новых территорий в Средней Азии ослабить классовые 
противоречия внутри России, ибо эти территории могли составить колонизационный фонд для 
русского крестьянства, страдавшего от безземелья. 

В 1864 г. войска России под командованием генерала Черняева заняли Чимкент. В мае 1865 
г. пал Ташкент, и в следующем году царские войска двинулись в сторону Ходжента и 
Истаравшана (Ура-Тюбе). В мае 1866 г. русские войска овладели крепостью Нау, осадили и 24 
мая 1866 г. заняли Ходжент, изолировав Коканд от Бухары. 2 октября 1866 г. пал Истаравшан 
(Ура-Тюбе). 

Попытка эмира спасти положение, объявив и священную войну против неверных, не 
увенчалась успехом. Под Джизаком он был разбить. 18 октября 1866 г. город заняли царские 
войска. Эмир со своим войскам бежал [5, с. 45]. 

Бухарский эмират окончательно не потерял свой суверенитет, но попал в полную 
вассальную зависимость от России. Власть Бухарского эмирата была чисто номинальной. 

В 1867 г. было образовано Туркестанское генерал-губернаторство с «военно-народным» 
принципов управления. Оно разделялось на две области, последние в свою очередь были 
поделены на уезды. Во главе генерал-губернаторства стоял генерал-губернатор, во главе 
областей – военные губернаторы, уездов – начальники уездов. В вся административная власть 
находилась в руках военных, царское правительство не доверяло гражданской администрации и 
рассматривало Среднюю Азию как неприятельскую территорию. Народы Средней Азии 
попали под двойной гнет: баев- феодалов, русских капиталистов и помещиком. 

Торговые отношения между среднеазиатскими ханствами с одной страны, и с соседними 
странами, в том числе с Россией, Ираном, Китаем, Индией и Афганистаном, с другой, 
существовали и до завоевания края Россией.  

Однако завоевание Средней Азии Россией, имевшие своим результатом проникновение 
товарно-денежных отношений в экономику Северного, Центрального и южного Таджикистана, 
дальнейшее развитие производительных сил, усовершенствование приемов и методов 
земледелия и садоводства, улучшения производства кустарных промыслов и появление 
промышленных предприятий капиталистического типа и образование товарного земледелия 
вызвало развитие, и расширение торговых отношений, как внутри страны, так и с соседними 
странами. Исследование проблемы торговых взаимоотношений между странами и регионами 
имеет важное научное значение. 

Необходимо отметить, что данная статья не исчерпывает всего материала, который 
содержит в себе русская периодическая печать (журналы и газеты) по истории Центрального и 
южного Таджикистана. 

Русские дореволюционные исследователи не посвятили вопросам торговли специальных 
работ, но на страницах их работ имеются многочисленные сведения, в той или иной мере 



отражающие состояние торговли в бекствах Центрального и южного Таджикистана и ее место в 
жизни эмирата. 

Таким образом, стало ясно, что русская периодическая печать дает. Немало интересных 
материалов по данному вопросу, ценность которых по мере детального рассмотрения 
отдельных статей, станет еще более убедительной. 

В процессе работы автором обнаружены и тщательно изучены многочисленные документы, 
материалов периодических печати – исследования дореволюционных русских ученых, 
воспоминаний, путевых записей и заметок отчетов послов и купцов на основе существующих 
нарративных исторических трудов, старинных рукописных книг, географических 
агиографических, автобиографических произведений и историков советского периода 
посвященных Туркестанскому краю, Центральному и южному Таджикистану, вообще и 
феодальным владениям, в частности, а также событиям в Бухарском и Кокандском ханствах, 
вызванных экспансией русского царизма в Среднюю Азию можно сделать вывод, что в 
развитии товарно-денежных отношений и торговли большая роль принадлежала Северным 
районам Таджикистана, особенно Ходженту и Истаравшану (Ура-Тюбе). Этому 
способствовало географическое расположение г. Ходжента, через которых проходили 
караванные пути из Бухарского ханстве и Коканд и где взимались пошлин за привезенные 
товары. 

Таким образом, Ходжент и его вилайат пересекал торговый путь среднеазиатского 
значения, соединявший ферганскую долину с Ура-тюбинским бекством, областями 
расположенными к югу от Гиссарского хребта, Зеравшанской долиной и Ташкентом[5, с. 45]. 

Политическое, административное, экономическое устройство (Центрального и южного 
Таджикистана) всесторонне исследована в работах Б. Гафурова [1, с. 476], Б.И. Искандарова [4, 
с. 662], О.Р. Маджлисова [8, с. 131], Н. И. Кислякова [6, с. 240], М. Рахимова [11, с. 218], а также в 
ряде статей и кандидатской диссертации А. Латыпова [7, с. 87-130]. 

Главными причинами слабого развития торговли в горных районах Центрального и 
южного Таджикистана являлась географическая изолированность, разрозненность деревень, 
отсутствие хороших путей сообщения между отдельными районами, слабое развитие товарно-
денежных отношений и, по мере возможности, торговля получила определенное развитие. 

Исследуя торговые взаимоотношения Бухарского эмирата Центрального и южного 
Таджикистана, его завоевания Россией, часть советских историков-востоковедов пыталась 
показать отсталость края в вопросах международной торговли. 

большинство исследователи до Октябрьского (1917 г.) и Советского периодов в своих 
трудах, представляли Центрального и южного Таджикистана (Под названием Восточная 
Бухара) изолированной от внешнего мира, где господствовали лишь патриархально-
феодальные отношения. 

Действительно районы Центрального и южного Таджикистана была самой отсталой в 
экономическом и культурном отношении частью Средней Азии. Население Центрального и 
южного Таджикистана не прошла стадию капиталистического развития [5, с. 45]. 

В работах ученых академика Б.Г. Гафурова, О.В. Сухарева, А.М. Мухтарова, М.Б. 
Бабаханова, Н.Б. Хотамова, А.Р. Маджлисова, Б.И. Искандарова, Ш. Юсупова на основе 
достоверных источников, авторы подробно и убедительно анализировали картина отдельных 
сторон торговых взаимоотношений края. 

Следует отметить, что история развития торговых взаимоотношений Бухарского эмирата, 
районы и города Центрального и южного Таджикистана со странами Азии, Европы в 
историографии Средней Азии, в том числе и Таджикистана в должной мере еще не освещалась. 

И по сей день мы весьма мало знаем о проблемы торговых взаимоотношений между 
странами и регионами конца Х1Х – начала ХХ в. 

Последующие сведения русских дореволюционных исследователей убедительно показывает 
значительные усиление торговли в городах Центрального и южного Таджикистана. Особенно 
заметно усилился темп роста торговых отношений в конце Х1Х и начале ХХ века. 

Бухарский эмират считался Восточным феодальным государством, и на его территории 
господствовали средневековые феодальные общественные отношения. 

Втягивание Бухарские эмират сферу влияния России, создание экономических основ для 



развития капиталистических отношений, положили начало ослаблению и ломки натурального 
хозяйство, развитию товарно-денежных отношений, усилению торговых связей между городами 
края, увеличению ввоза русских, промышленных товаров на территорию Центрального и 
южного Таджикистана (Под названием Восточная Бухара). 

На территории Центрального и южного Таджикистана имелось несколько средневековых 
феодальных городов – Душанбе, Гиссар, Каратаг, Денау, Куляб, Балжуан, Сараи Камар, 
Курган-Тюбе, Кабадиан, Калаи Хумб превращались в довольно известные торговые пункты. 

Не меньший интерес представляют материалы, касающиеся торговых путей. Описание 
торговых путей, с одной стороны, дает определенное представление с тех трудностях, которые 
несомненно, отрицательно сказались на развитии торговли, с другой – свидетельствует о том, 
что несмотря на всякие трудности, почти все районы Северный и центральный, южный районы 
Таджикистана поддерживали постоянные торговые связи между собой. 

На сообщение периодической печати (журналов и газет), путевых записей и заметок, 
отчетов путешественников и купцов имеется много интересных материалов не только о 
торговле населения центрального и южного Таджикистана, но и о различных путях, горных 
перевалов, по которым проходила торговля связь. Периодическая печать дает немало 
фактических материалов о том, что Бухарский эмират, в состав которого входила большая 
часть территории Центрального и южного Таджикистана совершенно не заботилось о 
разработке путей сообщения между различными областями поэтому все дороги, пересекающие 
эмирата, относились к разряду естественных путей. Внутри края существовала очень слабая 
связь между различными населенными пунктами. Поэтому население испытывали острую 
нужду в предметах первой необходимости. Существовали торговые отношения и по мере 
возможности, торговля получила определенные развитие. Многие районы и города 
Центрального и южного Таджикистана имели свои постоянные базары, куда приезжали купцы 
из разных мест для покупки и продажи товаров.  

В зависимости от способа передвижения, все дороги Центрального и южного 
Таджикистана были пригодны только для вьючного движения. По этим причинам большого 
грузового движения между различными оседеними жителями не существовало, а для перевозки 
небольших грузов из селения в ближайшие города жители употребляли вьючных животных 
(ослов, лошадей и верблюдов), которые проходили по любой дороге. 

Характеристику торгового пути Центрального и южного Таджикистана дает русский 
дореволюционный автор А. Галкин. Согласно его мнению все пути, пересекающие Гиссарский 
и Алайский кряжи и служащие для сообщения между Восточной и Западной частями 
Бухарского эмирата, а также между Центрального и южного Таджикистана и другими 
районами, он относит к разряду вьючных путей. 

К вопросу от указанных дорог, через Гиссарский и Алайский кряжи, пролегало еще 
несколько вьючных путей через высокие и трудные перевали и в многих местах были опасны 
для движения [2, с. 419]. 

В равнинах, расположенных к северу и северо-западу от Гиссарского края, пути сообщения 
между отдельными пунктами и перевозка торговых грузов производилась отчасти на арбах, а 
отчасти вьючным способом. По сведениям А. Галкина, наиболее известные из этих путей 
проходили через юго-западные строги Гиссарского кряжа, а именно между городах Гузар, с 
одной стороны, а городами Келифом и Ширабадом, с другой [2, с. 419]. 

По этим путям проходило почти все передвижение торговых грузов и стад между 
Восточной и Западной Бухары. 

Более подробная характеристика торгового пути, проходившего почти через всю 
территорию Таджикистана, дается в статье Н. Февралова [13, с. 422]. 

По его сведениям, конно-вьючный путь начинался от устья Ванга и следовал правым 
берегам Пянджа до устья р. Зыгары, далее отходил через перевал Вальваляк в долину … и от 
устья Нилу новь следовал Пянджем до устья Обиола, вновь оставлял Пяндж и следовал и 
кишлаку Чубеку. От Чубека до устья Вахша придерживался берега Пянджа и лишь при 
перехода Кизил-су переправы через Кизил-су в Сарой движение направлено наперерез гряде 
Каратау через перевал Санг-туда. 

К линии Пяянджа от Чубека (район Хамадани) до Вахша вело множество путей. Переправы 



Какуль и Айры там служили для движения из Рустака в Курган-Тюбе и из Кундуза 
(Афганистан) в Куляб переправы Мазори кист и Сарай служили и Хазрати Имамом, а для связи 
Кундуза с Курган-Тюбе служила переправа Каракуль-теппа. Но самая верная из всех переправ 
через Аму-Дарья была переправа Кабадианская, которая лежала на протяженность пути из 
Ташкургана (Афганистан) в Кабадиан. Переправа Патта-Касира и Айритом лежали на 
транзитном пути из Ташкургана и Мазори Шарифа (Афганистан) в долину Сурхана и через 
Ширабад в Бухару. 

Следует отметить, что по сведениям Н. Февралов все эти пограничные переправы по линии 
Пянджа, начиная с Богоракской после бегства Исхак-хана были закрытии афганцами для 
пересечения побегов Узбекского населения левого берега Пянджа и по всей пограничной линии 
были расположены афганские посты. 

О различных путях, по которых каратегинцы вели торговую связь с другими районами и 
долиной Зеравшан и Ферганой, дает сведения Васильев. Согласно его сведениям торговые 
проходили по следующим путям: 

1.По долине р. Сор-Бух шел путь на Пакшивский перевал и далее к кишлаку Пакшива на 
Зеравшан; 2. По долине р. Оби-Кабуд шел путь на перевал Ярхичь и далее к кишлаку Сох (в 
Фергане); 3. По ущельям истоков р. Оби-Занку шли пути: вьючные на перевалы Тарак (по 
Тандык-су), Бок-Бош и Кара казык (по Лойсу), а для переходов на перевал Тюльба (по Тюльбе-
су). С перевалов Тарак, Тюльба и Кара Казык шли пути в Фергану, Коканд и Маргелан; 4. По 
долине р. Дувана шел пешеходный путь на перевал Дувана, затем по ущелья и р. Бок-Бошь, 
через перевал Бок-Бошь, к селению Кара-Казык. 

Таким образом, материалов русской периодической печати и другие дореволюционных 
авторов в конце Х1Х-начало ХХ вв. позволяет сделать заключение, что меньшее развитие 
получила торговля в южных и центральных Таджикистана, особенно в горных районах, где она 
в основном имела натуральный обменовый характер и процесс проникновения товарно-
денежных отношений шел очень медленнее по сравнению с Северными районами 
Таджикистана. Вышеприведенные факты убедительно свидетельствуют об определяющей роли 
Центрального и южного Таджикистана в торговом отношении. 

Меньше всего проникновении и развитию товарно-денежных отношений происходило в 
горных районах, особенно на Каратегине и Дарвазе, где географическая изолированность 
оказала заметное влияние на развитие торговли в этих районах [4, 662]. 

По сообщению русского дореволюционного исследователя Г.А. Арандаренко каратегинцы 
не имели никакого представления о мерах длины, не было лавок, караван-сараев, лавок, не 
имели денежных знаков, преобладал натуральное хозяйство натуральный обмен. Местные 
жители взаимно одалживались продуктами или ссудою, или же обменивали продукт на продукт, 
скот на домашние изделия [8, с. 131]. 

Тем не менее, отмечает Г.А. Арандаренко и в Каратегинском бекстве развивалась торговля. 
Внутренняя торговля велась в базарах в г. Гарме. Жители торговали на базарах баранами, 
рогатым скотам, пшеницей, ячменем и другими местными продуктами. Летом туда приезжали 
истаравшанские (Ура-тюбинсике) Гиссарсике, Кашгарские купцы (Китая) торговавшие 
железом, ситцем, адрасом, канаусом, табаком, платками, щетками, гребнями, зеркалами, 
мылом. 

Большинство из этих товаров сбывалось на обмен на скот, шкуры медведей, барсов, на 
лисью, кунью пушнин, рысей, выдры, причем привозные товары ценились довольно высоко. 

Русская периодическая печать дает немало интересных материалов о бедности страны 
бекства Каратегина и Дарваза собственными продуктами и отсутствие базаров ставило ее в 
экономическую зависимость от богатых соседей, прежде всего от ближайшего Бадахшана, 
Кашгара и Коканда. не говоря уже о мануфактурных товарах, каратегинцы и дарвазцы не 
всегда были обеспечены даже хлебом и в неурожайные годы получали его из Бадахшана 
(Афганистан), Куляба, Гиссара. 

Единицей меры зерна служили «топы» (тюбетейка), из которой образовывались и другие, 
более крупные. 

Как сообщал капитан Лилиенталь главным предметом внешней торговли для бекства 
Центрального и южного Таджикистана, были сельскохозяйственные продукты и скот, 



лошадьми из Гиссара, снабжаются даже рынки в Истаравшане (Ура-Тюбе) и отчасти в 
Самарканде. 

Почти все дореволюционные авторы отмечают Душанбе в конце Х1Х – начале ХХ вв. 
являлся довольно значительным городом с богатых базаром. 

В конце Х1Х – начале ХХ вв. Душанбе в торговом отношении стал выделятся среди других 
городов. 

Таким образом, город Душанбе в конце Х1Х –начале ХХ вв. не является крупным 
политическим и административным центром, тем не менее он получил ведущее место в 
торговом отношении среди городов Гиссарского края. 

Каратаг был одним из довольно благоустроенных городов Центрального и южного 
Таджикистана. Главная часть города – базар был расположен на левом берегу реки. 

Гиссар, Душанбе, Каратаг являлись, по сути, самыми главными пунктами сосредоточения 
ремесла и торговли по всей Центральной и южной Таджикистана. Ткачество являлось наиболее 
массовым видом производство во всех городах Центрального и южного Таджикистана. 

Следует отметить, что из всех городов Центрального и южного Таджикистана в этой 
отрасли наиболее широкую известность получили Душанбе, Гиссар и Каратаг. 

В этих городах изготовленная шелковая алача была известна за пределами Центрального и 
южного Таджикистана. Согласно сведениям русского дореволюционного автора Н. Маева «За 
алачу славится Гиссар» [10, с. 15]. Исследователь Г.Е. Грум-Гржимайло отмечает, что «алача 
самая плотная из всех шелковых тканей, которыми Бухарский эмират снабжала весь Восток…» 
В городе Каратаге и других городах Гиссара изготовлялись грубые хлопчатобумажные ткани, 
шерстяные кошмы и куржумы. 

В Гиссаре в нескольких сортах вырабатывались сукна. Оно ткалось из бараньей шерсти, но 
несколько грубоватым. Более прочные сорта этого сукна изготовлялись из верблюжьей шерсти. 
Кустарями в различных местах изготовлялись кошма паласы, джували, подпруги и др. 

Некоторая часть товаров продается на деньги правителью (ша) и служащим при нем, 
большое количество сбывается в обмен на скот, рогатый и мелкий на шкуры медведей, сугуров 
(сурков), барса, на пушнину лисью, кунью, рыси, выдры. 

Определенную роль в жизни населения восточной Бухары (Центральный и южный 
Таджикистан) играло также скотоводство. Его развитию благоприятствовали природные 
условия страны, а также интерес торговли. В Восточной Бухаре нередко можно было наблюдать 
скотоводов, владевших 5-7-10 тысяч голов скота. По подсчетам Снесарева, общее количество 
скота в одном только Каратегине к началу ХХ в. составляло 150 тысяч овец (коз), 15 тысяч 
лошадей и 60 -80 тысяч голов крупного рогатого скота из которых 1/3 составляли дойные 
коровы. 

В Кулябском бекстве насчитывалось приблизительно 250 тысяч баранов и коз, 60 тысяч 
голов рогатого скота, лошадей (включая кобылиц) – 30 тысяч, ослов – 25 тысяч, верблюдов 200. 

В Бальджуанском бекстве было 30 тысяч баранов и приблизительно вдвое больше чем в 
Кулябском бекстве, других домашних животных. 

Наиболее богатыми скотоводческими районами Восточной Бухары были Гиссарское и 
Кулябкое бекство. По имеющимся данным к началу ХХ в. в Восточной Бухаре количество скота 
определялось следующими цифрами: мясного, как баранов, коз, овец и коров – 858158 голов; 
рабочего скота – верблюдов, лошадей, быков и ишаков – 83774 голов. 

В Ховалингском амлакдарстве Кулябского бекства некий Ибрагим-бай, кроме крупного 
рогатого скота, одних коз и баранов имел более 4 тыс. 

Такие богатые скотоводы имелись также и в бекствах высокогорных районов Восточной 
Бухары. Так, мулле, ишану из кишлака Сангова Оби –Гармского амлакдарства, имевшему более 
3 тысяч баранов, передавались пастбища в Дашти- Тупчане, а узбекским скотоводам из Явана 
сдавались в аренду участки в Оби Гарме. 

В Кулябском бекстве, в Кизил-мазарском амлакдарстве, в кишлаке Лавака некий Лой-бай 
имел свыше 4 тысяч баранов, а рогатого скота, помимо рабочих быков, имел более 1000 голов. 

По Каратегинскоим бекствам, в долине бассейна р. Хингоу, наиболее крупными 
скотоводами считались Ишан-Султан, Канаат-бай из кишлака Сафеддорон, Мулла-Касым-бай 
и другие, а в амлакдарстве Джиргаталь-киргизы Кара-Сарт-бай, Ходжа-Тафан-бай и другие. 



Кара-Сарт-бай имел 2 тысячи голов мелкого рогатого скота, 100 лошадей, свыше 40 верблюдов, 
более 60 кутасов (яков). 

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что торговые отношения, все же 
существовали между населенными пунктами, городами Центрального и южного Таджикистана. 
Кроме того города имели свои постоянные базары. 
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ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ БУХАРЫ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И ЮЖНЫЙ 

ТАДЖИКИСТАН) С РОССИЕЙ В КОНЦЕ Х1Х НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 
В статье рассматривается утверждение протектората России над Бухарским эмиратом, 

ликвидация раздробленности, усиление центральной власти во многом способствовали процветанию 
торговли в эмирате. 

Но по сравнению западными районами эмирата, в Восточной Бухаре (Центральнном и южном 
Таджикистане) торговля была значительно слабой. Главными причинами отставании были: 
географическая изолированность, т.е. труднодоступность края, отсутствие нормальных путей 
сообщения, слабое развитие товарно-денежных отношений. 

Ключевые слова: Средняя Азия, Россия, генерал-губернаторство, Восточная Бухара, текстильная 
промышленность, регион, протекторат, железнодорожные магистрали, купцы, мануфактура. 

 
THE TRADE OF EASTERN BUKHARA (CENTRAL AND SOUTHERN TAJIKISTAN) WITH 

RUSSIA AT THE END OF XIX AND BEGINNING OF XX CENTURIES 
The article highlights the protectorate of Russia over Bukhara and liquidation economic and political of the 

edge.  
But on distinguishing western regions’ of Emirate in Eastern Bukhara (Central and Southern Tajikistan) 

trade were very weak. The main reasons were: geographic isolations etc., difficult of edge, not existing normal 
message ways, and weak development commodity-money relations. 

Key words: Central Asia, Russia, general-governorship, Eastern Bukhara, region, protectorate, railway 
magisterial, merchants, manufacture.  
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АЛОЌАМАНДЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ФАРЌКУНАНДАИ ЉАДИДИЯ АЗ 
МАОРИФПАРВАРЇ ВА ИСЛОЊОТХОЊЇ 

 
Чураев К. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 
Аз мутолиаи сарчашмањо ва бардошти натиљањо, тањлил ва тањќиќи асарњои илмї-

тадќиќотии анљомёфтаи муњаќќиќони ватанию хориљї метавон маълум кард, ки дар мадди 
авввал дар пайдоиш ва ташаккули арзишњои иљтимої-сиёсї, ахлоќї ва динии мутафаккирони 
гузаштаи тољик наќши асосї гузоштанд. 

Дар масъалаи алоќамандї ва хусусиятњои фарќкунандаи љадидия аз давраи аввал њаракати 
љадидон хусусияти маданї-равшаннамої дошт, намояндагони он фаъолияти маорифпарварї 
мебурданд. Њамаи онњо дар зери ѓояњои маорифпарваронаи Ањмади Дониш ќарор доштанд, ва 
дар фаъолияти худ мехостанд онро амалї гардонанд. Фаъолияти сиёсии онњо камтар ба чашм 
мерасид. Онњо вазифаи асосии худро дар гузаронидани ислоњот дар соњаи маориф медиданд. 

Ќайд кардан лозим аст, ки фаъолияти љадидон нисбат ба маорифпарварон як ќадам ба пеш 
буд. Агар маорифпарварон норасоињои замонро дар асарњо, сўњбатњо, шеъру сурудњои худ 
танќид мекарданд, љадидон бошанд, фаъолияти асосии худро ба корњои амалию ташкили 
мактабњои усули нав, нашри рўзномањо, ислоњи усули мадрасањо бахшиданд. 

Ба аќидаи Н.Б.Њотамов ба онњо тамѓаи исломпарастиро (панисломизм) часпонда, сиёњ 
намудан хатост. Зеро фаъолони ин њаракат аксаран ањли савод, муллою муллозодањо, 
мударрисњо ва талабагони мадрасањо, яъне ќариб њама ањли савод буданд. Љадидон аз доираи 
шариати дини ислом набаромада, бо роњи ислоњот мулки худ ва мардуми онро аз бенавоию 
ќашшоќї бароварда, ба ќатори халќњо ва давлатњои тарќќикардаи љањон расондан мехостанд 
[7.c.124]. 

Дар корњои маданї-равшаннамоии љадидон мавќеи асосиро масъалаи мактабњои усули нав 
ташкил медод. Соли 1900 бо ташаббуси Мулло Љўрабои Пирмастї, ки ба корњои тиљорат низ 
машѓул буд, дар асоси мактабњои дар Туркия ва Россия мушоњида намудааш дар дењаи 
Пустиндўзони Бухорои Кўњна як мактаби хусусї кушода шуд ва бо маќсади дар мўњлати 5-6 
моњ наврасон ва калонсолонро саводнок намудан ташкил ёфт. Вале дере нагузашта он аз сабаби 
дастгирї нагардидан аз тарафи љомеа мањкам карда шуд. 

Маорифпарварї - равияи фарњангї-фалсафї ва иљтимої-сиёсї дар Аврупо, њанўз асри XVII 
пайдо шуд, дар Россия он охирњои асри XVIII ва дар Осиёи Миёна нимаи дуюми асри XIX 
ташаккул ёфт. Асосгузори ин равия дар Осиёи Миёна Ањмади Дониш мебошад. 

Бояд зикр намуд, ки дар аввали асри XX мафњуми маорифпарварї дар Осиёи Миёна бо 
маъноњои «тараќќипарвар», «тараќќихоњ», «ислоњотталаб», «љадид», «соњибфикрон», 
«љавонбухориён» ва ѓайра фањмида мешуд. Танњо аз байни муњаќќиќон ва чењрањои илму 
фарњанги давр Садриддин Айнї мафњуми «маорифпарварї» - ро дар асарњои худ мавриди 
истифода ќарор додааст. 

Дар Эрон бошад мафњуми маорифпарвариро бо маъноњои «мунаввар-ал - фикр», 
«рўшанкалла», «рўшанфикр», «танвири афкор» ва ѓайра мефањмиданд. Яъне, агар дар Аврупо, 
Россия ва Осиёи Миёна ин аср бо номи «давраи маорифпарварї» муаррифї шавад, дар Эрон ин 
давраро «асри њушмандон», «асри доноён» меномиданд. 

Аслан, мафњуми маорифпарвариро одатан ба ду маъно тавзењ додаанд: 
1. Маорифпарварї - тарзи тафаккур, љањонбинии нав, равияи хос дар афкори иљтимої - 

фалсафї, дар фарњанги љамъият зуњур карда, њамчун идеология дар мубориза бар зиддї сохти 
феодалї ва муносибатњои архаистї баромад мекунад. 

Маорифпарвар мунавварфикре буд, ки дар осору амалиёти вай вазъи умумии љамъият дар 
шакли тањлили илмї, фалсафї баррасї ва тарњрезї мегашт. Яъне рўшанбин масъалагузориро 
оид ба рушд ва тараќќии пањлўњои мухталифи њаёти љамъиятї ба миён гузошта, роњи ислоњ ва 
њалли онњоро нишон медод. 

2. Маорифпарварї - тарѓибкунанда ва пањнкунандаи илму дониш, арзишњои фарњангї дар 
байни мардум ва маърифатнок кардани омма мебошад.[1, с.10-11] 

Аз ин нуќтаи назар маќсад ва барномарезии маорифпарварон дар Осиёи Миёна ба 



маърифатнок кардани омма, рањои бахшидани онњо аз шуури динї, бедор намудан аз хоб ва 
ѓафлати асримиёнагї ва ислоњи камбудиву норасоињои њаёти иљтимої, иќтисодї, фарњангї ва 
сиёсии љомеа равона карда шуда буд. 

Равияе, ки хилофи барномарезї ва њадафњои маорифпарварї баромад менамуд - 
обскурантизм меномиданд. 

Обскурантизм (мракобесия) аз калимаи лотинии obscurans - гирифта шуда, маънояш 
муносибати хусуматомезона, душманона доштан ба маориф, илм ва пешрафт фањмида мешуд. 

Њадафи асосии обскурантизм муќобил баромадан ба тарѓиби илму дониш ва фарњанги 
замонавї буд. Дар ин давра пайравони ин равияро рўњониёни мутаасиб ва њампешагонашон 
ташкил медоданд, ки аз љониби маъмурини расмии дарбор дастгирї карда мешуданд. 

Њамин тавр, истилоњи маорифпарварї аз решаи калимаи маориф, дар шакли љамъ 
“маърифат” таркиб ёфта, маънояш илму дониш, шинохтан, донистан, фањмидан ва бинишро 
дорад. 

Аввалин файласуфе, ки ба мафњуми маорифпарварї ё худ рўшанбинї таърифи арзишманди 
илмї дод, олими немис Иммануэл Кант мебошад. Кант ба саволи маорифпарварї ё рўшанбинї 
чист? - чунин љавоб дода буд: «Рўшанбинї ин берун шудани инсон аз њолати ноболиѓї, ки дар 
он бо гуноњи худ ќарор дорад, мебошад. Ноболиѓї ин мустаќилона, бе кўмаки дигарон 
мањорати истифода бурда натавонистани аќл аст. Ноболиѓї бо гуноњи худ ин чунин иллате аст, 
ки фарогири норасогињои хирад не, балки истифода бурда натавонистани он бе ёрии дигарон 
мебошад…». [2, с.27] 

Кант ин бачагиро пеш аз њама дар умури динї мебинад ва омили асосии рўшанбиниро 
бошад дар истифода бурдани аќли худ бе кўмаки дигарон љињати њалли масъалањои пайдошуда, 
мељўяд. Зеро дар ин њолат ў гуноњи худро дарк карда, аз њолати ноболиѓї берун мешавад, озодї 
ва њуќуќњояшро метавонад дар љомеа њифз кунад. 

Дар «Энсиклопедияи советии тољик» ба мафњуми маорифпарварї таърифи зерин дода 
шудааст: «Маорифпарварї - њамчун љараёни адабию фарњангї ва иљтимої-сиёсї, ки бо воситаи 
таблиѓи ѓояњои хайр, адолат, илму маърифат иллатњои сохти муайяни љамъиятро барњам задан, 
анъанаю маишат ва сиёсати онро таѓйир додан мехост»[8, с.198] Дар «Луѓати энсиклопедии 
фалсафї» бошад ба маорифпарварї њамчун идеологияи сиёсї, фалсафї ва фарњангии давраи 
таназзули феодализм ва ба вуљуд омадани муносибатњои сармоядорї таъриф дода шудааст.[5, 
с.208] 

Файласуфи эронї Муњаммад Таќии Љаъфарї низ таърифи мушаххасро ба мафњуми 
рўшанбинї (маорифпарварї) дода, менависад ки: «Мафњуми «рўшанбинї» ё худ «рўшанфикрї» 
ин фањмиши луѓавии равшании физикї нест, балки њадафи он дарк намудан ва фањмидани 
воќеият бе ягон монеа, тарс, таассуб, бе гузашт кардан аз анъанањои классикї мебошад».[6, с. 
176] 

Яъне аз нигоњи ў дарк ва шинохти воќеият бояд бе пардагирї аз олудагињои хурофотї ва 
њамагуна фишорњо бошад. 

Аз тањлили таърифњо метавон натиља бардошт, ки дифоъ аз њуќуќњо ва озодињо, роњи 
расидан ба худшиносї ва арљ гузоштан ба арзишњои фарњангию миллї танњо тавассути 
истифодаи аќлу хирад бе кўмаки дигарон ба инсон муяссар мешавад. Баъдан ин гуна 
назархоњиро дар ибораи Муњаммад Иќбол «аз хоби гарон хез»[4, с.540], яъне аз хоби 
асримиёнагї, аз шуури таќлидии динї рањо шав, вомехўрем. 

Њамин тавр, маорифпарварї ин љараёни маърифатї, иљтимої-сиёсї ва фарњангї буда, 
алайњи идеологияи њукмрони давр баромад карда, њадафаш таблиѓ, пањнкунии андешањои 
нављўёна ва афкори пешќадамона мебошад. Кўшишаш таѓйир додани љомеа бо воситаи ѓояњои 
сиёсї, маърифатї, шабењ ба озодї, баробарї, њамдилї, ягонагї, риояи адолати иљтимої, 
инкишофи илму маориф ва арљгузорї ба арзишњои инсонї мебошад. Мањз бо идеалњои сиёсию 
маърифатии худ, аз ќабили: озодї, баробарї, дўстї, тифоќї, барќарорї ва риояи адолати 
иљтимої, рушди илму маърифат мехост дигаргунсозиву нављўињоро дар љомеа амалї намояд. 

Аз ин рў, пайдоиши маорифпарварї дар Осиёи Миёна њамчун равия ва љањонбинии нав яке 
аз падидањои муњими маънавї ба њисоб рафта, аз оѓози пайдоиш ва ташаккулёбї то солњои 
инќилоб (1917-1920) бар худ тамоюлгирии хос - рўњияи зиддимустамликавї дошт. Аз ин љињат, 
аќида ва барномарезии аќидањои маорифпарварона ва ислоњотхоњонаи рўшанбинони тољик аз 



мунавварфикрони Рус ва мамолики Ѓарб фарќ мекард. 
Њамзамон агар рољеъ ба заминањои пайдошавии равияи маорифпарварї дар Осиёи Миёна 

маълумот дињем, бояд зикр дорем, ки он худ ба худ, дар фазои холї ба вуљуд наомадааст. Вазъи 
иљтимої-сиёсї ва иќтисодиву фарњангии Аморати Бухоро, ки дар ин давра муносибатњои 
феодалї хеле амиќ реша давонда, беадолатї ва риоя нагаштани меъёрњои адолати иљтимої ба 
ављи боло расид, манбаи дигари ба вуљуд омадани ин равия гашт. Сафари маорифпарварони 
тољик ба кишварњои мутараќќї, хусусан, Россия ва боздиди онњо аз дастовардњои фарњангї, 
илмї ва техникии кишварњои пешрафта сабаби дигари пайдоиши ин равия дар Осиёи Миёна 
мебошад. Инчунин огањї пайдо кардан ва шинос шудани рўшанбинони тољик аз маводи дар 
рўзномаву маљаллањо нашр карда ва китобњои интишордодаи њамрайъонашон дар дигар 
кишварњои мусулмоннишин, аз љумла, Афѓонистону Эрон дар ташаккули ѓояњои 
пешрафтаашон бетаъсир намонд.  

Нињоят, давраи мустамликавї агар аз як тараф барои мардуми Осиёи Миёна давраи 
вазнину сангин бошад, аммо аз тарафи дигар барои бедор кардан ва худшиносии мардум 
таккони љиддї дод. Бунёди корхонањои саноатї, шиносии мардум бо фарњанг ва дастовардњои 
илмиву техникии кишвари Россия, инкишофи муносибатњои тиљоратї ба мардум имконият 
фароњам овард, ки муќобили беадолатии амирону маъмурони дарбор, фишорњои бењадди 
мустамликадорон, пофишорињои рўњониён мубориза бурда, худро аз ин бенизомї рањої 
дињанд. 

Аз ин хотир, пайдоиши маорифпарварї дар Осиёи Миёна ба мардум яке аз заминањои 
асосї барои мубориза бурдан ба муќобили хамагуна беадолатињо ва истибдод гардид. 
Тамоюлгирии он чї тавре олимони тољик З. Раљабов, Ѓ. Ашўров ва Ш. Абдуллоев таъкид 
мекунанд натанњо хусусияти зидди феодалї, балки характери зидди мустамликавиро низ дошт. 

Поягузори љараёни маорифпарварї дар Осиёи Миёна Ањмади Дониш мањсуб ёфта, 
њаммаслакони ў Шамсиддин Шоњин, Возењ, Њайрат, Аљзї, Садриддин Айнї, Мунзим ва 
дигарон буданд. Пеш аз он, ки оид ба аќидањои маорифпарваронаи рўшанбинони тољик 
маълумот манзур дорем, зарур мешуморем, ки доир ба фањмиши мафњуми ислоњот ва равияи 
ислоњотхоњї, ки баробар бо равияи маорифпарварї дар ин марњилаи таърихии афкории 
иљтимої-сиёсии мардуми тољик падид омад, назархоњї намоем. 

Чї тавре гуфта гузаштем, љараёни маорифпарварї ин мафкураи сиёсию фарњангї, ки 
муќобили тарзи муносибатњои љомеаи феодалї баромад карда, таблиѓи илм ва маърифатро дар 
маркази таълимоти худ ќарор додааст. Аз ин лињоз бањри бедории миллї ва худшиносии омма, 
инчунин роњњои љуста баромадани њалли нобаробарињои иљтимої, идеали пешгирифтаи 
Маорифпарварон ва Ислоњотхоњон њамоњанг аст. Ин аст, ки њар ду њаракат дар Шарќ дар 
давраи гузариш аз љомеаи феодалї ба љомеаи сармоядорї ва дастгирї кардани муносибатњои 
капиталистию тарзи истењсолоти он пайдо шудаанд. 

Ањамияти асосии ин ду њаракат муборизаи рўирост ва ошкоро бурдан бар зидди 
мустамликадорон буда, бањри озод шудани мардуми кишвар аз зулму тањдиди 
мустамликадорон ва феодалони мањаллї тарѓиб ва ташвиќи арзишњои гузаштаи мардуми худро 
талаб менамуданд. Њамчунин мисли њаракати маорифпарварї яке аз шартњои пайдоиши 
њаракати ислоњ кўшиши љуста баромадани роњњои бењтари сохтори сиёсї, иќтисодї, фарњангии 
кишвар дар асоси такя ба анъана ва бозёфтњои пурарзиши гузаштагон буд. Баъд аз он ки 
мардум зулму шиканљаи мустамликадориро њис намуд, сониян рањойии худро аз ин вазъ дар 
озодї ва омўзиши илму маърифат мебинад. 

Нињоят, чанд далели зикршуда нишон медињад, ки идеалї сиёсї ва манбањои пайдоиши ин 
ду њаракат ба њам монанд буда, яке бе дигаре имкони ташаккул ёфтанро надошт. Вале бо вуљуди 
њамоњангї ва наздикии аќидањо байни њаракати маорифпарварї ва ислоњ тафовут вуљуд дошт. 
Ин њам бошад аз назари мо мењвари њаракати ислоњро боварї ба ќувваи эњёбахши дин, аммо 
мењвари равияи маорифпарвариро нерўи созандаи аќл, илм, маърифат ташкил медод. 

Бо нишон додани ин фарќият на бояд ба хулоса омад, ки љараёни ислоњ идеали сиёсии 
маорифпарвариро инкор мекард. Њарчанд мењвари њаракати ислоњро боварї ба ќувваи 
эњёбахши дин ташкил медод, вале дар навбати худ он наќши илм, маърифат ва аќлро дар роњи 
барќароргардонии кишвар ва худогоњии мардум инкор намекунад, њамчунин наќши илм, 
маърифат ва аќлро дар раванди инкишофи љомеа побанди дин намегардонад. Аз тарафи дигар 



равияи маорифпарварї робитаи байни илм, маърифат ва аќлро бо дин ва боварї ба нерўи динї 
инкор накарда, ягон мухолифате байнашон намегузорад. 

Фарќияти дигари байни равияи маорифпарварї аз ислоњро мебояд дар он љуст, ки 
маорифпарварон бештар ба масоили ислоњи дастгоњи сиёсии идораи давлатї, бењтар ба роњ 
мондани усулњои нави соњањои иќтисодї ва фарњанги кишвар, маърифатнок кардани тамоми 
мардум, таваљљуњи зиёде медоданд. Аммо ислоњотхоњон ислоњи шуури динии тамоми мардумро 
асоси инкишофи љомеа ва роњи бењтар гардонидани соњањои њаётбахши он њисоб мекарданд. 

Њамин тавр, аз маълумоти дар боло зикрёфта метавон ба натиљагирї расид, ки њаракати 
Ислоњ њамчун як њаракати зидди муносибатњои феодалї ва тарзи љомеадорони он, њанўз дар 
Миср ва дигар давлатњои араб пайдо шуда, баъдан ба дигар кишварњои Шарќи мусулмонї 
таъсири худро расонд. Дар ин давра дар Аморати Бухоро, ки бар ивази ислом «исломи амирї», 
«исломи мулло ва подшоњон» тамоми соњањои идораи давлатиро ба души худ дошт рољеъ ба 
ислоњ ва идеали сиёсии он ягон маълумоте набуд. Оид ба ин матлаб аз асарњои С.Айнї, 
А.Бањоваддинов ва баъдан Абдуллоев Ш. метавон маълумот гирифт. 

 
ВЗАИМОСВЯЗИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ДЖАДИДИЗМА ОТ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА И РЕФОРМАТОРОВ 
В данной статье автор рассматривает отличительные черты движение джадидизма от 

других подобных групп и движений. Расскрывая особенности и отличия движения, автор подробно 
останавливается на началном периоде формирования движения джадидизма, которыи, в основном 
питался идейными истоками из творчестве А.Дониша. данный период на самом деле в начале имел 
разя снытельный характер и её представителы в основном занымались просветительством. 

Ключевые слова: джадидизм, таджикские джадиды, таджикская советская поэзия, 
таджикская литература, националистические идеи джадидизма, таджикские исследователи. 

 
CONNECTIONS AND DISTINCTIVE FEATURES OF JADIDIZM FROM 

ENLIGHTENMENT AND REFORMATION 
In this article, the author considers the distinctive features of the Jadidism movement from other similar 

groups and movements. Explaining the features and differences of the movement, the author examines in 
detail the initial period of the Jadidism movement formation, which mainly tried by ideological sources from 
the works of A. Donish. This period, in factm in the beginning had a dissenting character and its 
representatives mainly enlisted in enlightenment. 

Keywords: jadidizm, Tajik jadids, Tajik soveit literature, prose of Tajik, national thoughtfull, 
researchers etc.  
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NGO AS INSTITUTION OF CIVIL SOCIETY IN TAJIKISTAN 
 

Karimov Sh. 
Tajikistan National NGO Association 

 
One of the realities of the modern day is that any dynamic, progressive and sustainable economic 

and social development must be based on good governance. This is rooted in social accountability and is 
comprised of two important components: the effectiveness of government and compliance with 
democratic principles. The other reality is that the implementation of good governance is impossible 
without real and active participation of the civil society and its institutions, especially non-governmental 
organizations (NGOs). Therefore, each state should be vitally interested in the efficient and sustainable 
development of civil society and its institutions. It is encouraging to note that the number of non-
governmental organizations in Tajikistan is growing steadily, and this should be seen as a positive 
development. The President of the Republic of Tajikistan acknowledged the role of civil society in his 
address to the Majlisi Oli (National Parliament) of the Republic of Tajikistan on January 20, 2016: "We 
envisage… the further sustainable development of the country in the industrial and innovative way, 
strive to improve the efficient use of resources and opportunities in all spheres of social and economic life 
and already… implement some measures to prevent the vulnerability of the country's national economy 
in the long term. In this regard, the Government needs to strengthen its activities in the mentioned areas, 
in order to achieve the strategic goals of the country, ensure the cooperation of the central and local 
governments, development partners, private sector, and the civil society [1]" 

A civil society and democracy in Tajikistan [2 (4(40)] are being cultivated on local soil - they are not 
"alien transplants". After declaring independence from the former Soviet Union in 1991, the republic is 
ready to embrace the great transformation already going on, and the new phenomena have not 
weakened society's immunity: we are all witnessing the birth of a new statehood and stronger national 
identity that will determine cultural development in the broadest sense of the word. But we must keep in 
mind that cultural development is impossible without mutual integration of this new statehood and 
stronger national identity in the spirit of genuine democratization. However, from the dialectical 
viewpoint, the process is far from simple: a civil society ruled by law is coming into being by way of 
many contradictions, difficulties, meandering, and backtracking. As the road leading to a civil society 
ruled by law, democratization can be visualized as the sum total of numerous development vectors: some 
of them at times slow down the process, while others tend to miss certain seemingly logical stages by 
speeding things up. 

In fact, today the transformation process of Tajikistan, combined with the post-conflict period as 
well as the further development of the country largely depends on activity of the population in building 
and strengthening civil society with their active involvement in solving urgent problems of the modern 
Tajik society. Radical transformations taking place in the life of modern society in Tajikistan and 
addressing many of its problems are inextricably linked to the formation of civil society in the country. 
Today it has become an indisputable fact that the social activity of individual or civil society initiative is 
the most important and the most significant factor in formation of a democratic, legal state and truly 
free tolerant civil society. Development of the basic institutions of civil society is impossible without 
social and active individuals and their initiative and voluntary associations, which are called the "third 
sector” or non-profit non-governmental organizations (NGOs). The formation and development of the 

Tajik NGO sector has not been an easy process [3]. In a certain sense, emergence of NGOs was not only 
the answer to the new challenges of democratization of the country (a civil society as the most important 
task of democratization), they also helped the reviving new statehood in all spheres: health protection, 
restoration of private housing and farm holdings, peace building, culture, education, etc. Moreover, 
most of the political activists’ in the future political parties became political entities within the budding 
nongovernmental informal structures, some of which were not even legally registered. In this sector, a 
human environment was created that later developed into various combinations of citizen alliances and 
associations and, still later, into political parties. Such was the dialectics of Tajikistan's internal progress. 

In the first phase of their development [4], the Tajik NGOs began to form in a very specific 
historical, first of all, political and ideological conditions as a civilian political movement. Emerging 
"from below" civic movement they developed in the form of local initiatives in selected cities and towns 



of the country. The years of 1990 - 1991, was the heyday of the civil movement and the democratic 
development of Tajikistan. The emergence of officially registered NGOs was a new phenomenon for 
Tajikistan political and social change. Their future growth has been consistent and progressive registered 

legal entities, operating in virtually all parts of the country [5]. It is encouraging that the number of non-
governmental organizations in Tajikistan is growing steadily, and this should be seen as a positive 
development. In reality, there is no sphere of influence where the NGO representatives would not 
participate in problem solving. The contribution of non-governmental organizations, in particular in the 
area of training and upgrading of the legal, political, social and cultural education of the citizens is very 
important. These include training government staff and administration, working with women and 
children, the disabled and those unable to work, cooperation in the field of health and education , 
improving the legal education of citizens, creating conditions for the first material and financial 
assistance and training centers for new generation of entrepreneurs, the organization of short-term 
specialized courses, using advanced capabilities for public officers and employees, and creating new 
opportunities and jobs for young people and housewives. This is only a partial list of activities that non-
governmental organizations have undertaken in Tajikistan over the past 25 years. . 

NGOs in the Republic of Tajikistan are registered as non-commercial organizations (NCOs). 

According to the Law on Public Associations [6], registration is mandatory if NGOs want to be a legal 
entity. The Civil Code of the RT [7] defines CSOs as legal entities that do not aim at generating profit 
and do not distribute any generated profit under its members, while it also mentions different forms of 
NGOs. The formation of NGOs, whatever the legal entity, is based on the general provisions outlined in 
the Civil Code of the RT. Formation procedures are determined by the organizational and legal form 
that the NGO takes.  

The following types of organizational and legal forms of NGOs are specified in the Civil Code of 
the RT:  

1) Public and religious organizations (associations) 
2) Public foundations 
3) Non-profit cooperatives and consumer cooperatives 
4) Associations of legal entities (associations and unions) 
5) Institutions  
The Civil Code does not limit the types of organizational and legal forms of non-profit 

organizations and provides an opportunity to envisage other forms of NGOs. The 2007 Law on Public 
Associations in its article 7 establishes three legal organizational forms of a public association: 

(1) public organization: a membership-based public organization established on the basis of joint 
activities for the purpose of protecting common interests and attaining constituent goals of the citizens 
who joined the association (article 8 (1) of the Law on Public Associations);  

(2) public movement: a mass public association, which consists of participants and is not 
membership-based, pursuing socially valuable and other beneficial goals supported by the participants in 
the public movement (article 9 (1) of the Law on Public Associations);  

(3) body of public initiative: a public association, which is not membership-based, pursuing a goal of 
jointly addressing various social issues facing citizens at their place of residence; its activities are aimed at 
meeting the needs of citizens whose interests are related to attaining constituent goals and implementing 
programs of the body of public initiative in the locality where it was established. A body of public 
initiative is formed at the initiative of citizens, and is not subject to state registration. A written 

notification at the local authorities is required (article 10 of the Law on Public Associations).[8] 
As it mentioned above, the Tajik NGOs operate in all spheres of public and political life of the 

country. The main directions of their activity are diverse: they perform an important bridging role 
between society and the government, business and the media, and other institutions. NGOs carry out 
substantial work on improving legal education of the population and the legal protection of the rights 
and freedoms of citizens, contribute to the legislative process, monitor human rights, carry out 
educational work in the field of human rights and their protection, and etc. The main problem in the 
improvement of the multifaceted activities of NGOs is that these activities are not yet systemized and 
properly coordinated. However, they are extremely important for understanding the role of NGOs in 
formation and development of civil society, enhancing the legal environment, expanding civic space and 
increasing civic initiative and participation. NGOs in Tajikistan have also become an undisputed 



economic factor, creating job opportunities and contributing to addressing poverty reduction in the 
country.  

In Tajikistan, there is a certain political will and understanding in terms of formation and 
development of civil society as well as the role of NGOs in this process. More and more governmental 
institutions and agencies are starting to work with NGOs and other civil society institutions. There are 
good examples of such mutually beneficial cooperation at the national and local levels. Moreover, the 
President of the country in his last address to the National Parliament stressed the significance and 
importance of civil society and its institutions in successful addressing socio-economic problems and 
sustainable development of Tajikistan in the future [8]. At the highest level repeatedly affirms the idea 
that in Tajikistan there is no alternative to the democratic development of the country and the building 
of a civil society. All this, ultimately contributes to further development and strengthening the process of 
formation of democratic society in Tajikistan, especially in the context of today's civil society situation 
when lots of restrictions and limitation of freedoms are being cultivated in the former republics of the 
Soviet Union. 

At the same time, there are still many theoretical and practical gaps in the process of formation and 
development of civil society in the country. So far there is no a legal definition of the concept of "civil 
society" in the main strategic documents of the country, including the Constitution of the Republic of 
Tajikistan. A number of fundamental strategically important documents and concept papers, such as 
the "National Concept of Civil Society Development in Tajikistan", "Strategy of State Support to NGOs 
in Tajikistan", "National Concept on Social Partnership" and etc. are not adopted yet.  

The legal environment for the normal functioning of NGOs in Tajikistan, in general, is positive. The 
existing laws and legislation system comply with the requirements of international standards. There is 
another problem: the absence of appropriate mechanisms for their implementation and inadequate law 
enforcement, on the one hand, and the low level of legal awareness of the country's population in 
general, and NGOs in particular, on the other hand.  

However, there have been attempts to increase the monitoring and inspection of activity of NGOs 
by the government through changes and amendments to the existing Law of the RT "On public 
associations" and other relevant laws. These and other negative phenomena and legal constraints in 
general have led to the fact that the overall situation with respect to the legal environment for the normal 
functioning of NGOs in Tajikistan for 2014-2015 has deteriorated significantly. As a result, Tajikistan 
ranked 25th among 29 countries in the region as a result of CSO Sustainability Index, conducted 
annually by the US Agency for Development (behind are: Azerbaijan, Belarus, Uzbekistan and 

Turkmenistan) [9 (29-16 p)] 
In Tajikistan, more or less successfully began to practice the creation of public councils at the 

ministries and other state bodies. Also, public hearings and civil society activists’ involvement are going 
to be often used in making decision process and adoption of nationally important documents. For 
example, during development and adoption of new version of the Tax Code, more than 1, 000 
comments and suggestions to this bill have been prepared by NGOs, mass media and entrepreneurs of 
the country. A recent incident (2016) when the Government initiated tightening rules on grants and 
other forms of financial support for NGOs from the outside, can be considered as a great success of civil 
society and a good example of the fruitful dialogue between the government and CSOs. As a result of 
the joint efforts, these amendments were adopted in a form that suited both parties. Now Tajik NGOs 
are not required to obtain permission and to register grants prior to their receiving, as it was originally 
included in the Government first draft, but should only notify the Ministry of Justice after receiving 
grants via e-mail (letter of notification).  

Organizational capacity of NGOs in Tajikistan in recent years have deteriorated markedly.[10] This 
is primarily due to the limited financial capacity of the organizations. While the state of civil society in 
Tajikistan is comparatively more robust and stabile than many of its Central Asian neighbors, civil 
society organizations still face numerous legal impediments and are largely dependent of international 
donor funds for their sustainability. Many NGOs do not have a permanent, well-trained professional 
staff, most of them work from grant to grant. Volume and CSO program are directly dependent on the 
amount and availability of funds from foreign donors. The lack of funds hinders CSOs from long-term 
strategic planning. CSOs mainly work with beneficiaries, but do not create a social base for their normal 
and effective functioning and sustained activities. Although almost all the NGOs learned how to manage 



finances, but the issue of research based planning to encourage strategic and sustainable development of 
the organization remains unresolved and open. There is no collective and transparent management in 
place, where most NGOs still do not have workable Boards or Board of Directors. The notion of 
volunteerism is not sufficiently developed. In recent years, the issue of preparation of NGO leaders, 
especially amongst the younger generation and newly established NGOs is going to be a big problem. 
Most of NGOs do not publish their annual reports. Created NGO coalitions and networks are not 
effective because of lack of funds and lack of motivation to work together.  

Thus, the issue of funding remains as a key problem of the Tajik NGOs. The Tajik NGOs almost 
all are one hundred percent dependent on foreign donors. Other sources of funding - state, private 
sector, income from business activities of NGOs, philanthropy, membership fees - remain unused and 
are not involved enough. In such a constrained environment, in the absence of alternative funding, only 
those civil society organizations which adapt to the rules of the game, set up by donor agencies and 
international organizations, will be able to survive. But the international organizations outsource 
activities which are included in their own mandates for Tajikistan. There is little or no space left for civil 
society organizations to propose their own activities, based on their previous experiences and ideas of 
their employees.[11] 

In 2014, the National Association of NGOs in Tajikistan initiated a series of round tables with all 
eight officially registered political parties in Tajikistan to improve the social partnership between NGOs 
and political parties, considering them as possible partners and an additional internal source for the 
implementation of joint programs and projects. As of today, there are 7 MOUs on social partnership 
signed between the Association and each of the seven parties. National Association plans to hold a 
similar program with the representatives of small and medium business in the country as well. It is 
expected that this approach will facilitate the active involvement of local resources in solving this 
problem, and will encourage a more sustainable development of NGOs in Tajikistan. 

Now, the reality of the twenty-first century is the Tajik civil society.[12] However, many of its 
features and qualities are still in the stage of development and formation. Today, this process is still 
complicated by the instability of the socio-political structures, sustained access to the civilized market 
relations, the lack of a broad social layer of owners, the low efficiency of the mechanism of legal 
protection for the individual. And yet, despite these difficulties and various kinds of disasters, the 
formation of civil society in the Republic of Tajikistan is in line with the global development retaining 
the positive experience of its past and original features. 

In general, successful addressing the following problems would certainly encourage and contribute 
to a more sustainable development of NGOs in Tajikistan: 

• Lack of specific programs and strategy in providing state support to NGOs; 
• The total financial dependence on foreign donors; 
• Absence of Centers// Schools of young NGO leaders; 
• Lack of research based strategic planning; 
• Poor communication and interaction between NGOs; 
• Staff turnover; 
• The tax burden; 
• Limited access to primary resources and the media; 
• Weak information policy; 
• Lack of marketing and lobbying CSOs interests; 
• Lack of exploring the potential and capacity of civil society in addressing social problems. 
We are all aware of the accountabilities and problems, but we must recognize that the country has 

moved far along the road toward democracy. The Tajik NGOs should likewise be aware that there are 
many difficult tasks, problems, and barriers in store for them: It is too early to rest on the laurels. They 
must keep putting one foot in front of the other. 
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НПО КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

В статье рассматриваются особенности НПО как одного из активных институтов 
гражданского общества в процессе национального государственного строительства в 
Таджикистане, их роль в формировании и развитии гражданского общества, укреплении правовой 
среды, расширении гражданского пространства и повышении гражданской инициативы и 
социальной ответственности. Отмечается, что НПО в Таджикистане также стали 
бесспорным экономическим фактором, содействуя снижению уровня бедности и повышению 
благосостояния населения страны. 

Ключевые слова: негосударственные организации, гражданское общество, организации 
гражданского общества, демократизация, гражданское пространство, государство, гражданское 
участие, устойчивое развитие. 
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РИШТАЊОИ ТАЊСИЛЇ ВА УСТОДОНИ «НИЗОМИЯ»-ЊО 

 
Садриддини А. 

Кургантюбинский государственный университета им. Носира Хусрава 
 
Силсилаи марокизи тањсилие, ки дар маќтаъњои ибтидої, мутавассита ва олї аз љониби 

вазири муќтадири хонадони Салљуќиён Абўалї Њасан ибни Алї ибни Исњоќи Тўсї маъруф ба 
Низомулмулк (1017-15.10.1092) дар ањди подшоњии Алпарслон (1062-1073) бунёд намуда буд, дар 
таърих бо номи «Низомия»-њо маъруфу машњур гаштаанд. Доир ба таърихи таъсиси 
«Низомия»-њо Њофизи Абрў (ваф.1430) дар асари таърихии «Зубдат-ут-таворих»-аш чунин 
менависад: «Рўзе Султон Алпарслан ба Нишопур даромад. Љамъе аз фуќањо бар дари масљид 
истода буданд. Султон фармуд, ки инњо чї касонанд? Нузомулмулк гуфт: инњо уламоанд ва 
эшон бењтарин одамиёнанд аз бањри он ки тарки лаззати дунёи фонї кардаанд ва рўй ба касби 
фазоил ва камоли нафс оварда. Хотири султон моили отифат ва инояти эшон шуд. 
Низомулмулк арза дошт, ки агар иљозат бувад дар њар шањре мавзеъе бино нињанд, ки он 
љамоат дар он љо нишинанд ва аз барои эшон вазифа муќаррар кунанд то эшон ба фароѓат ба 
тањсил машѓул тавонанд буд ва дуои давоми давлати султон  гўянд. Султон иљоза фармуд ва 
Низомулмулк ба атроф навишт ба бунёди мадорис. Ва чунин гўянд, ки њафтод мадраса дар он 
сол аз моли султон сохтанд ва ў аввал касе аст, ки ин суннати њасана нињодааст».(1) 

Дар радифи «Низомия»-њое, ки дар сатњи олї ќарор доштанд, Тољуддини Сабќї аз нуњ 
«Низомия» дар щањрњои Баѓдод, Балх, Нишопур, Исфањон, Басра, Марв, Омули Табаристон ва 



Њирот ном бурдааст.(2) Профессор Конпури њиндї илова бар «Низомия»-њои номбурдаи 
Тољиддини Сабкї, ба «Низомия»-њои Хузистон ва Тўс низ ишора намудааст.(3) Устоди форсии 
Донишгоњи Лондон, профессор Ламбтон ба «Низомия»-њои фавќуззикр «Низомия»-и Ѓазнаро 
низ афзудааст.(4) Донишмани муосири эронї Нурулло Кисої дар бораи ёздањ «Низомия»- и 
маъруф дар шањрњои Нишопур, Баѓдод, Исфањон, Омули Табаристон, Басра, Балх, љазираи 
Ибни Умар, Харгурди Хавоф, Марв, Мавсил ва Њирот маълумот додаст.(5)  

Тибќи маълумоти сарчашмањои таърихї дар «Низомия»-њои фавќуззикр фанњои фиќњ, 
усул, њадис, тафсир, улуми Ќуръонї, калом, улуми адабї, луѓат, маъонї, баён, риёзї ва тиб 
тадрис мешудааст. Аз миёни риштањои таълимии «Низомия»-њо улуми усули фиќ, ахлоќиёт, 
бањсу мунозира ва дигар риштањои марбут ба онњо аз муњимтарин дасрњо ба њисоб мерафтанд. 
Ва чун ин дарсњо танњо мањдуд ба фиќњи шофеъї буданд, метавон «Низомия»-и Баѓдод ва дигар 
«Низомия»-њоро аз бузургтарин марказњои таълимии фиќњи шофеъї дар нимаи дуввуми асри 
XI то нимаи дуввуми асри XIV донист.(6) Аз миёи улуми адабї ба тадриси ќоидањои сарфу нањв 
диќќати љиддї дода мешуд то донишљўён дар фањми нозукињои масоили фиќњї дониши амиќ 
пайдо намоянд. Улуми риёзї ба хотири он тадрис мешуд, ки донистани он барои њар фаќење 
зарурї буд. Илми тиб на дар њамаи «Низомия»-њо тадрис мешуд. Тибќи маълумоти сарчашмањо 
Абулќосим Мањмуд ибни Муборак ибни Алї маъруф ба Маљири Воситї ибтидо дар 
«Низомия»-и Баѓдод ба тадриси тиб машѓул будааст.(7)  

Аз мударрисони машњури «Низомия»-њо дар риштаи улуми фиќњї метавон аз Абўисњоќи 
Шерозї (ваф. 1083), Абўнаср ибни Сабоѓ (ваф.1084), Абўсаъиди Мутаваллї (ваф.1085), 
Абулќосими Дабусї (ваф.1089), Абўабдулло Њусейн ибни Алии Табарї (ваф.1101), 
Абўмуњаммад Абулвањњоби Фомии Шерозї (ваф.1106), Абулњасани Киёњаросї (ваф.1110), 
Имом Муњаммад Ѓазолии Тўсї (ваф.1111), Абулфатњ Ањмад ибни Алї маъруф ба Ибни Бурњон 
(ваф. 1124), Абўяъќуби Зоњид, Юсуф ибни Аюби Њамадонї (ваф.1140), Абўмансури Раззоз 
(ваф.1144), Абўтолиби Кархї (ваф.1189), Абўабдулло ибни Фазлон (ваф.1233), Шањобуддин 
Муњаммад ибни Ањмади Занљонї (ваф.1205) ном бурд.  

Дар илми њадис мударрисоне чун Абўмуњаммад Абулвањњоби Шерозї (ваф.1106), Абўбакр 
Хатиби Шерозї (ваф.1108), Имом Муњаммади Ѓазолї, Абўсаъд Абулкарими Самъонї 
(ваф.1166), Муборак ибни Мубораки Кархї (ваф.1189), Абулхайр Ањмад ибни Исмоили 
Ќазвинї (ваф.1193) маъруф ва машњур будаанд.  

Аз миёни устодони тафсир ва улуми Ќуръонї Абўмуњаммад Абдулвањњоби Фомии Шерозї, 
Исмоил ибни Абдулрањмони Зубайдї (ваф.1243), Абулхайри Ќазвинї (ваф.1193), 
Абдулманоќиб Мањмуд ибни Ањмад ибни Мањмуди Занљонї (ваф.1209) аз бузургони ањди худ 
мансуб мешуданд.  

Дар тадриси илми калом устодоне чун Абўнасри Ќуширї, Ардашери Ибодї, Абўомиди 
Ѓазолї, Абулфатњи Фаровї, Муњаммад ибни Атиќ Ибни Абикадиа чирадаст будаанд.  

Устодони улуми адабї Абўзакариё Хатиби Табрезї (ваф.1108), Фасењии Астарабодї 
(ваф.1122), Абўмансури Љаволиќї (ваф.1145), Ибни Шаљарї (ваф.1157), Абулбаракат 
Камолиддини Анборї (ваф.1181), Абўбакр Зарири Нањвї маъруф ба Ваљия (ваф.1215) ва 
дигарон аз маъруфтаринњо ба шумор мерафтанд.  

Хуллас, аз ошної бо низоми тањсилї дар «Низомия»-њои Низомулмулк метавон чунин 
хулосабарорї кард: 

1. Агарчи нахустин мадорис дар ќарни дањум таъсис ёфта бошанд њам, «Низомия»-њои 
Низомулмулк аз аввалин таълимгоњњо бо доштани низоми муайян ва барномаи мушаххаси 
таълимї дар љањон мањсуб меёфтанд.  

2. Чун Низомулмулк худ шофеимазњаб буд, асосан устодон ва шогирдони «Низомия»-њо 
низ пайрави ин мазњаб буданд ва тавассути фаъоляти ин мадорис мазњаби шофеї дар саросари 
ќаламрави Салљуќиён густариши чашмгире пайдо намуда буд.  

3. Шуњрати ин марокизи таълимї то љое боло рафта буд, ки аксари кормандони 
баландрутбаи давлатї, бахусус ќозиёни кишвар фориѓуттаањсилони онњо буданд. 

4. Мањз дар зери таъсири «Низомия»-њои Низомилмулк дар љањони ислом мадориси олї ва 
дар љањони Ѓарб нахустин донишгоњњо таъсис ёфтанд. 
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ОТРИЦАЛИ ОБУЧЕНИЯ ЦЕНТР И ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ  

«НИЗОМИЯ» 

В статье исследуется обучаемые предметы и учебная программа для учебных центров-
«Низомия» Низомулмулка в период правления Селджукидов. 
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мадраса, наука. 

 
EDUCATIONAL CENTER AND TEACHING STAFF OF «NIZOMIYA» 

The article considers the learning subjects and studding programs of learning centers epoch of Saljuqids, 
which known by the name «Nizomiya» is discussed in this. 
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ЦЕРЕМОНИАЛ ВОЗВЕДЕНИЯ НА ПРЕСТОЛ ХОРЕЗМШАХОВ 

 

Хусенов Ф.Р. 
Худжандский государственный университета им. академика Б. Гафурова 

 

Церемониал возведения на престол правителей Мавераннахра и Хорасана имеет давнюю 
историю. В проведение данного церемониала в разные эпохи под влиянием разных факторов 
происходила трансформация. Можно с уверенностью сказать, что церемониал возведения на 
престол была самым главным из дворцовых церемоний, так как именно после провидения 
данного церемониала власть правителя становилась легитимной. Цель нашего исследования, 
прежде всего более подробное раскрытие порядка проведение церемониала возведения на 
престол правителей из династии Хорезмшахов, а также выявление роли, значения и новшества 
появившееся в период правления династии Хорезмшахов.  

Хорезмшахи, или Ануштегиниды (1097-1231) назначались правителями Хорезма 
сельджукидскими султанами и считались их вассалами. Как правило, наследник престола 
Хорезма воспитывался в Мерве, в столице Сельджукидов. Новому Хорезмшаху Сельджукиды 
по традиции отправляли почётные одежды и грамоту на управление Хорезмом.  

Хорезмшах Атсыз (1128-1156) период своего правления приложил все силы, чтобы стать 
независимым от Сельджукидов. В 1133 г. халиф Багдада ал-Мустаршид (1118-1135) даже 
отправил Атсызу почётные одежды [2, с. 8]. Но это ещё не означало признания власти Атсыза 
халифатом. Целью аль-Мустаршида было укрепление союза с Хорезмшахом Атсызом против 
Сельджукидов, так как халифат вёл против них борьбу за восстановление политической власти 
Аббасидов.  

В 1141 г. Хорезмшах Атсыз попросил у халифа ал-Муктафи (1136-1160) признания его 
независимым правителем Хорезма и других областей, которые он намеревался подчинить себе. 
Прошение Атсыза было удовлетворено, и халиф Багдада отправил ему почётные одежды, 
подарки и указ о признании его полновластным владыкой его земель с титулом султана. С этого 



время Атсыз стал чеканить золотую монету со своим именем [2, с.12-13].  
Атсыз, которого большинство историков по праву считают основателем независимого 

государства Хорезмшахов, до конца жизни не смог обеспечить полную независимость Хорезма 
и в 1156 г. умер вассалом Сельджукидов. 

После смерти Атсыза Хорезмшахом становится его сын Иль-Арслан (1156-1172). Когда 
умер Атсыз, Иль-Арслан находился в Хорасане, где заручился присягой эмиров и войска. Затем 
он отправился в Хорезм [3, с. 9-10]. Торжественное вступление на престол Иль-Арслана 
произошло 22 августа 1156 г. Первым его распоряжением было увеличение жалования войску и 
размеров наделов иктаъ [3, с. 10; 2, с. 32; 1, с. 395]. Такая политика Иль-Арслана была 
свойственна правителям, которые имели непрочные позиции у власти. Правители, с целью 
заручится поддержкою военной верхушки, в день возведения на престол раздавали им ценные 
дары и земельные надели. Увеличение жалования и раздача земельных наделов Иль-Арсланом 
свидетельствуют о том, что вначале правления его власть была непрочная.  

Укрепив свою власть в Хорезме, Иль-Арслан отправил султану Санджару послание с 
выражением покорности и верности. Последний в свою очередь прислал Иль-Арслану указ 
(маншур) о признании его Хорезмшахом, а также почётные одежды [1, с. 395; 2, с. 32]. 

После смерти Иль-Арслана в 1172 г. по его завещанию на престол был возведён его сын 
Султаншах. Старший сын Иль-Арслана Текеш был правителем Дженда и находился там. Когда 
Текеш был вызван в Хорезм для принесения присяги новому Хорезмшаху, как того требовала 
этикет двора, он отказался прийти и не признал власть брата. Когда его хотели силой привезти в 
Хорезм, Текеш отправился к кара-китаям, заручился их поддержкой против Султаншаха и его 
матери, которая управляла страной от имени Султаншаха. Взамен на помощь кара-китаев 
Текеш обещал выплачивать им ежегодную дань. Когда Текеш с армией кара-китаев подошёл к 
Хорезму, Султаншах вместе с матерью бежали из Хорезма в Хорасан, а Текеш в понедельник 11 
декабря 1172 г. овладел Хорезмом и официально занял престол Хорезмшахов [3, с. 11-12; 2, с. 38-
39; 1, с. 401]. Согласно сообщению Джувайни в честь Хорезмшаха Текеша (1172-1200) 
придворными поэтами были сочинены оды, которые в день его вступления на престол были 
прочитаны в торжественной обстановке [3, с. 12]. Нужно отметит, что в первоисточниках нет 
свидетельств о том, чтобы в честь предшественников Текеша в день коронации придворными 
поэтами прочитывались-бы стихи. В том числе, источники об участие придворных поэтов в 
церемониале возведения на престол в период правления Саманидов, Газнавидов и 
Сельджукидов, умалчивают. Но, нужно отметит, что в истории известно об участие поэтов в 
церемониале в честь назначения высокопоставленных чиновников государства, где в их честь 
они прочитывали хвалебные заранее сочиненные стихи. Например, в честь назначения визиря 
Масъуда Газнави (1030-1042) Ахмеда ибн Хасана придворным поэтом Фаррухи было 
прочитано заранее написанное хвалебное стихи [9, 304].  

Хотя в 1172 г. на престол Хрезма вступил Текеш, его брат, закрепившись в Хорасане, в 
течение многих лет боролся за власть Хорезмшаха, тем самым оспаривая легитимность 
нахождения Текеша у власти. В этой борьбе удача была на стороне Текеша. Весной 1188 г. при 
посредничестве знатных людей и эмиров Хорасана между Хорезмшахом Текешем и его братом 
Султаншахом было заключено перемирие. Согласно перемирию, Текеш пожаловал 
Султаншаху Джам, Бахарз и Зир-Пул. Взамен Султаншах освободил находившихся у него в 
плену трёх сановников Текеша [2, с. 42]. 

После заключения перемирия с Султаншахом и признания им права Текеша на престол 
Хорезмшахов, Текеш объявил себя полновластным правителем и 4 июля 1189 г. в городе 
Радекан повторно провёл церемонию восшествия на султанский престол. Согласно Джувайни, 
торжества по этому случаю длились несколько дней, и по этому случаю придворные поэты 
читали панегирические стихи, посвящённые Хорезмшаху [3, с. 18].  

В рассматриваемый период истории Хорезмшахи были единственной династией, власть 
которой даже после обретения её представителями независимости и могущества, не была 
признана халифатом. Предыдущие династии получив признания аббасидского халифа тем 
самым религиозно и политический легитимировали свою власть [5, с. 183-184]. Выше мы 
изложили факт, что в 1141 г. Хорезшаху Атсызу (1128-1156) халифом ал-Муктафи (1136-1160) 
была послана грамота на управление Хорезмом, а также почётные одежды, как этого требовали 



традиции. Но в то время и до самой смерти Атсыз был вассалом Сельджукидов. Тем более после 
смерти Атсыза в церемонии возведения на престол Хорезмшахов не отмечалось участия послов 
халифа или признания власти преемников Атсыза халифатом, как это было при Саманидах, 
Газневидах или тех же Сельджукидах. Когда Хорезмшах Текеш в 1194 г. завоевал северо-
западный Иран, он мог бы заручиться поддержкой халифа и придать своей власти религиозную 
легитимность, как это делали предыдущие династии. Халиф ан-Насир даже отправил Текешу со 
своим визирем грамоту на владение, почётные одежды и подарки. Но военный отряд, 
сопровождавший визиря, по приказу Текеша был атакован [2, с. 55].  

Решительный отпор Текеша действиям халифата историк Рашид ад-Дин объясняет тем, что 
до этого халиф требовал от Текеша передачи завоёванного им северо-западного Ирана 
халифату, на что Текеш ответил отказом. После этого халиф отправил к Текешу своего визиря с 
грамотой на управление, почётными одеяниями и дарами. Согласно Рашид ад-Дину, визиря 
сопровождали свыше 10 тысяч воинов – курдов и арабов. В этом сообщении Рашид ад-Дин явно 
намекает, что целью халифа было физическое уничтожение Текеша. Тем более, согласно тому 
же Рашид ад-Дину, визирь, прибыв в Астарабад1, послал Текешу извещение о своем прибытии и 
о цели прибытия. В этом извещении визирь также требовал, чтобы Текеш выехал ему навстречу 
и после встречи шёл пешим впереди его коня. В этих словах Текеш заподозрил обман и вместо 
себя отправил отряд, который и напал на сопроводительный отряд визиря халифа [4, с. 101-102].  

Хорезшах Ала ад-Дин Текеш скончался 3 июля 1200 г., а его сын Мухаммад (1200-1220) 
вступил на престол 3 августа. Задержка вступления на престол Мухаммада была вызвана его 
соперничеством с сыном его брата Мелик-шаха Хинду-ханом, за права которого выступили 
гурцы, которым удалось овладеть некоторыми городами Хорасана [1, с. 413]. Рашид ад-Дин 
отмечает, что Мухаммад был посажен на престол после выполнения обряда оплакивания. 
Мухаммад, носивший до этого прозвище Кутб ад-Дин, принял титул своего отца Ала ад-Дин 
(Возвышение веры) [4, с. 138]. При этом вступление на престол Мухаммада происходило при 
стечении жителей Гурганджа и в присутствии вельмож и эмиров государства [2, с. 62].  

Вступление на престол последнего Хорезмшаха Джалал ад-Дина Манкбурны произошло в 
скромной обстановке. Это было связано с нашествием монголов, когда Мухаммад Хорезмшах, 
бежав от них, укрылся на одном из островов Каспийского моря. До этого Мухаммад 
Хорезмшах благодаря вмешательству своей матери Туркен-хатун, минуя двух старших сыновей 
– Джалал ад-Дина Манкбурны и Рукн ад-Дина Гурсанджити, назначил наследником престола 
третьего сына, Кутб ад-Дина Узлаг-шаха, мать которого происходила из того же племени, что и 
Туркен-хатун [2, с. 129]. После того, как на острове усилилась болезнь Мухаммада Хорезмшаха 
и он узнал, что его мать попала в плен к монголам, шах вызвал трёх сыновей – Джалал ад-Дина 
Манкбурны, Узлаг-шаха и Ак-шаха, назначил Джалал ад-Дина наследником престола и 
обратился к сыновьям с наставлением, чтобы они были послушны и верны Джалал ад-Дину. По 
словам ан-Насави, на пояс Джалал ад-Дина Мухаммад Хорезмшах собственноручно повесил 
свой меч [7, с. 100; 8, с. 95].  

Если предыдущие династии послов аббасидского халифа принимали в торжественном 
обстановке [6, с. 22-27], то Хорезмшахи, в особенности Мухаммад Хорезмшах принимал послов 
аббасидского халифа в скромном обстановке и обращался с ними неуважительно. Например, 
ан-Насави сообщает о прибытии посла халифа, о котором ему рассказал посол Хорезмшаха 
кадий Муджир ад-Дин Умар ибн Саъд ал-Хорезми, которого в своё время Мухаммад 
Хорезмшах несколько раз посылал послом в Багдад. После очередного его посольства, когда в 
Багдаде отказались выполнить требования Мухаммада Хорезмшаха, в качестве ответного посла 
его сопровождал шейх Шихаб ад-Дин ас-Сухраварди, который должен был удержать 
Хорезмшаха от его намерений. Сообщая о том, как не по достоинству был принят аббасидский 
посол Шихаб ад-Дин ас-Сухраварди, ан-Насави приводит слова кадия Муджир ад-Дина: 
«…когда тот прибыл к султану, то его высокое положение и значение, его превосходство над 
шейхами века по его достоинствам требовало, чтобы он был отмечен (большим) уважением и 
почётом по сравнению с другими послами, прибывшими к султану от имени дивана». Но 
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Багдад 



Шихаб ад-Дин стоял во дворе, ожидая приёма. По разрешению Хорезмшаха аббасидский посол 
вошёл на приём. После прений аббасидский посол предложил рассказать хадис, как этого 
требовал тогдашний обычай. Мухаммад Хорезмшах разрешил ему это, и, чтобы выслушать 
хадис, опустился на колени. Но даже после того, как послом был рассказан хадис, Хорезмшах 
всё же остался при своём мнении [7, с. 55-56; 8, с. 51-52].  

Последний представитель династии Хорезмшахов, Джалал ад-Дин Манкбурны, приложил 
все усилия, чтобы наладить отношения с халифатом. К этому его подтолкнула беда, которая 
постигла государство Хорезмшахов, а именно – нашествие монголов. Потеряв Хорезм, 
Мавераннахр, территорию нынешнего Афганистана и Хорасан, Джалал ад-Дин направился в 
Багдад с мыслью о том, что халиф ан-Насир поможет ему в войне против монголов. Но халиф 
ан-Насир помнил обиды, нанесённые ему отцом и дедом Джалал ад-Дина, и поэтому направил 
против Джалал ад-Дина 20-тысячную армию [4, с. 241].  

После многолетнего обмена посольствами в 1230 г. власть Джалал ад-Дина была признана 
халифом, в честь которого был проведен специальный церемониал облачения в почётные 
одежды, посланные халифом, как это делалось во времена предыдущих династий. Джалал ад-
Дин стал единственным независимым правителем из династии Хорезмшахов, власть которого 
была признана халифатом. После нескольких обменов посольствами халиф аз-Захир (1225-1226) 
согласился признать власть Джалал ад-Дина и отправил ему с послами почётные одежды. Но 
когда послы прибыли к Джалал ад-Дину, пришла весть о смерти халифа аз-Захира, и поэтому 
почётные одежды были возвращены в Багдад [7, с. 218]. Новый халиф Мустансир (1226-1242) 
согласился признать власть Джалал ад-Дина с условием, что он не будет требовать подчинения 
себе правителей Мосула, Ирбила, Джибаля и Шихаб ад-Дина Сулейман-шаха - правителя 
туркмен, а будет считать эти владения владениями халифа. Также халиф требовал 
восстановления упоминания имени халифа Багдада во время пятничных молитв во всех 
владениях Джалал ад-Дина1. Джалал ад-Дин согласился на все условия, предъявленные 
халифом, и отдал приказ о том, чтобы во всех его владениях во время пятничной молитвы 
упоминали имя халифа Мустансира [7, с. 235]. 

После того, как Джалал ад-Дин согласился на все требования халифа, халиф вручил его 
послу в Багдаде верительную грамоту на имя Джалал ад-Дина и сопроводил его двумя своими 
послами – Фалак ад-Дином ибн Сункур ат-Тавилом («Длинный») и Саъд ад-Дином ибн ал-
Хасаном ал-Хаджибом. С послами были отправлены подарки. Послы халифа были приняты 
Джалал ад-Дином в Хилате, когда он был занят его осадой. По словам ан-Насави, в день приёма 
послов халифа Фалак ад-Дин на коне проехал через коридор, и в это время играли на трубах. 
Другой посол, Хасан ал-Хаджиб, служил ему в качестве хаджиба, следуя этикету [7, с. 237-238; 8, 
с. 230]. 

Ан-Насави подробно перечисляет прибывшие дары, состоявшие из следующих вещей:  
«1.Два набора почётных одежд для султана. Один из них включал джуббу, чалму и 

индийский меч с разукрашенной перевязью. Другой состоял из кафтана (кабаъ), шапки (кумма), 
верхнего платья (фарджнййа), караджульского меча, украшенного золотом, с поясом, сплошь 
украшенным динарами, и драгоценным, богато унизанным ожерельем.  

2.Два скакуна со сбруей, седлами и бунчуками, самыми красивыми, какие бывают, и восемь 
подков, прибитых к их копытам во время их передачи, весом каждая в сто динаров.  

3.Золотой щит, инкрустированный редкими самоцветами: всего там был сорок один камень 
– двадцать яхонтов, двадцать бадахшанов и один большой камень бирюзы. 

4.Тридцать коней – арабских скакунов, которые были покрыты попонами из византийского 
атласа, подбитыми атласом багдадским. Все лошади имели шёлковые поводья, и на каждой 
было нанизано по шестьдесят халифских динаров.  

5.Тридцать или двадцать мамлюков, вооружённых, на своих конях. 
6.Десять гепардов с атласными накидками и золотыми ожерельями. 
7.Десять соколов, увенчанных колпачками с маленькими жемчужинами. 
8.Сто пятьдесят свертков (бокча), в каждом из которых было по десять комплектов платья. 
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9.Пять шаров из серой амбры, оправленных золотом. 
10.Дерево алоэ (уд), длиной в пять или шесть локтей, которое переносили двое мужчин.  
11.Четырнадцать почётных даров для ханов. Все они состояли из коней со сбруей и 

бунчуком, золотых подпруг и тифлисских застёжек (какбабиш ат-тифлисия).  
12.Тридцать комплектов одежды для эмиров: каждый комплект состоял только из кафтана 

и шапки. Набор одежды для Шараф ал-Мулька состоял из чёрной чалмы, кафтана, фарджийи, 
индийского меча, двух шаров амбры, пятидесяти рубашек и мулицы.  

13.Двадцать комплектов одежды для чинов (султанского) дивана. Каждый комплект 
состоял из джуббы и чалмы» [7, с. 238-239; 8, с. 230-231].  

Во время приёма посла халифа список перечисленных даров и кому они были 
предназначены, был прочитан личным секретарём Джалал ад-Дина Шихаб ад-Дином ан-
Насави. По словам ан-Насави, посол халифа хотел, чтобы султан посетил шатёр, где находились 
привезённые дары, и там облачился в почётные одеяния. Но Джалал ад-Дин приказал, чтобы 
поставили шатёр близ султанской сокровищницы, куда и перенесли одежды. В течение дня 
Джалал ад-Дин дважды подъезжал к шатру и облачился в обе почётные одежды, а после него их 
стали надевать и остальные [7, с. 239; 8, с. 232]. 

Изученные материалы показывают, что традиция возведения на престол нового 
Хорезмшаха в целом сохранял преемственность. Таким образом, проведение церемонии 
возведения на престол, прежде всего, имело политический характер. Местные дворы получали 
религиозную и политическую легитимацию своей власти путём признания халифом Багдада, но 
династия Хорезмшахов имела открыто враждебную отношению к халифату и за исключением 
последнего Хорезмшаха Джалал ад-Дина, другие представители этой династии не были 
признаны халифатом. Церемония возведения на престол нового Хорезмшаха согласно 
традиции проводилась после завершения обряда оплакивания умершего правителя, которая в 
соответствии канонам ислама проводился в течение трёх дней. Во время церемонии возведения 
на престол новому правителю присягали войска, вельможи, а затем народ. 

В день церемониала возведения на престол новый правитель по традиции одаривал 
придворных, а также военачальников драгоценными подарками, а в некоторых случаях 
присваивал им высокие чины. В период правления династии Хорезмшахов в этот день 
устраивали пышные приёмы, где придворные поэты читали заранее сочинённые стихи, 
восхваляющие нового Хорезмшаха.  

На наш взгляд проведения дорогостоящего церемониала возведения на престол, когда 
новый правитель с целью заручиться поддержкою двора, прежде всего военной аристократии 
дарил им дорогостоящие подарки, а также земельные надели, в истории Мавераннахра и 
Хорасана имела негативные последствия. После таких церемоний казна опустошался, а во 
многих случаях военачальники требовали еще больше привилегий.  
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ЦЕРЕМОНИАЛ ВОЗВЕДЕНИЯ НА ПРЕСТОЛ ХОРЕЗМШАХОВ 
В статье автор на основе изучения средневековых источников, в частности, Джувайни, 



Рашид ад-Дина и ан-Насави, а также современных авторов анализирует историю церемониала 
возведения на престол правителей из династии Хорезмшахов. В частности автор делает акцент 
на происшедшем изменение в отношении аббасидского халифата представителями династии 
Хорезмшахов, так как их власть не признавалось халифатом. Отмечается, что придворные 
поэты стали участвовать в церемониале возведения на престол именно в период правления 
Хорезмшаха Текеша. Освещено история борьбы представителей династии Хорезмшахов за 
власть верховного правителя. Показано значение и торжественный характер проведения 
церемониала возведения на престол. Отмечается негативные последствия проведения 
дорогостоящего церемониала возведения на престол.  

Ключевые слова: династия Хорезмшахов, церемониал возведения на престол, принесения 
присяги, панегирические стихи, придворные, аббасидский халиф. 

ENTHRONEMENT CEREMONY OF KHOREZMSHAHS 
In the article the author analyzes the history of the ceremonial of the rulers of the Khorezmshah dynasty 

based on the study of medieval sources, in particular, Juvaini, Rashid ad-Din and an-Nasavi, as well as 

contemporary authors. In particular, the author emphasizes the change in relation to the Abbasid caliphate by 

the representatives of the dynasty of Khorezmshah, since their authority was not recognized as a caliphate. It 

is noted that the court poets began to participate in the ceremonial erection of the throne during the reign of 

Khorezmshah Tekesh. The history of the struggle of representatives of the dynasty of Khorezmshahs for the 

power of the supreme ruler is highlighted. The significance and solemn nature of the ceremonial of the 

enthronement is shown. The negative consequences of carrying out an expensive ceremonial of the 

enthronement are noted. 

Key words: dynasty of Khorezmshahs, ceremonial of enthronement, taking oath, panegyric verses, 

court, Abbasid caliph. 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИОТЕК ТАДЖИКИСТАНА В 50-Х ГГ. ХХ ВЕКА 

 
Мухидинов С. Р., Раджабова С. С. 

 
Таджикский государственний институт искусств и культуры им М.Турсун-заде 

 
Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) нанесла огромный урон народному хозяйству и 

культуре советской страны. Значительно пострадала в годы войны и Таджикская республика. 
Немаловажное значение в послевоенном восстановлении страны имели культурно-
просветительные учреждения, в том числе библиотеки. «В годы войны библиотечная сеть 
сильно сократилась. Книжные фонды многих библиотек износились, значительное количество 
книг, а иногда целые библиотеки были переданы воинским частям и госпиталям. Поэтому сразу 
после войны началась работа по восстановлению сети библиотек в республике и их книжного 
фонда» [5, 219].  

В данной статье мы попытаемся с историографическим подходом рассмотреть важнейшие 
вопросы, касающиеся восстановления и развития деятельности библиотек республики в 50-х 
годах ХХ века. В данной статье историографический анализ осуществлен согласно строгим 



принципам данной науки. По словам известного таджикского историографа, доктора 
исторических наук, профессора О. Бокиева, «надо подвергать критическому 
историографическому анализу труды и статьи различных авторов по строгой хронологической 
последовательности выхода их в свет. Только этим путём историографу удаётся объективно и 
достойно оценить труд каждого и наблюдать развитие исторической науки» [2, 8]. 

Исследование показало, что в начале 50-х годов ХХ в. руководящие органы культурно-
просветительных учреждений республики и главный методический центр библиотек республики 
- Государственная публичная библиотека им. А.Фирдоуси (ГПБ) обратили внимание, прежде 
всего, на обеспечение инструктивно-методических и нормативных документов по 
функционированию сети библиотек в республике.  

Так, в 1950 году Комитет по делам культурно-просветительных учреждений при Совете 
Министров Таджикской ССР выпустил инструктивные материалы и формы учёта под 
названием «Основные правила организации работы (районных, городских, кишлачных и детских 
библиотек)» [7]. Они обязывали библиотеки всех видов, типов и ведомственной принадлежности 
руководствоваться этими правилами в своей деятельности. «Основные правила…» состоят из 
следующих разделов: «Учёт книги», «Кодирование литературы», «Каталоги библиотеки», «На 
основе инструкции привести в порядок книги», «Расстановка книг», «Выдача книг по 
абонементу», «Расстановка книг в читальных залах», «Организация передвижных библиотек и 
книгонош», «Хранение книг. Проверка книжных фондов», «Учёт работы в библиотеке», 
«Хранение документации библиотек. Опись документации». Каждый раздел подробно 
раскрывает процесс работы библиотек в том или ином направлении. Например, раздел «Учёт 
книги» состоит из шести подразделов: «Приём новых книг», Правила учёта», «Виды и типы 
формы учёта», «Брошюры, имеющие временный характер», «Учёт книги в совокупности», 
«Индивидуальный учёт (инвентарный учёт) вошедших книг». Эти подразделы делятся ещё на 
более мелкие подразделы. В каждом из них подробно описываются основные правила учёта 
произведений печати в библиотеках разного типа. На наш взгляд, в годы послевоенного 
восстановления это было своевременно и важно, так как самым главным в деятельности 
библиотек было, прежде всего, комплектование, хранение фондов и обслуживание читателей.  

Оказание методической помощи библиотекам республики активизировалось после 
открытия методического отдела Государственной публичной библиотеки им.А.Фирдоуси в 1950 
году. Этот отдел строил свою работу исходя из ключевых функций Государственной публичной 
библиотеки, как методический и координационный центр для библиотек всех систем и ведомств 
республики. Отдел не только начал выпускать инструктивно-методические пособия, но и 
оказывать конкретную помощь библиотекам на местах. 

Нижеследующая работа под названием «В помощь организаторам колхозных библиотек. 
Какая литература нужна для колхозных библиотек» [1] была подготовлена и издана этим же 
отделом в 1950 году. В ней даётся список литературы для вновь организованных колхозных 
библиотек. Работа имеет краткое «Введение», где, в частности отмечается, что уже 500 колхозов 
в Таджикистане организовали свои библиотеки. План культурного строительства в Таджикской 
ССР предусматривал, что в 1950-1951 гг. в каждом колхозе необходимо организовать 
библиотеки. Данный список литературы составлен на основе «Летописи книги» Книжной 
палаты Таджикской ССР и представляет основную литературу для комплектования колхозных 
библиотек, вышедшую за последние 10 лет [1, 5-6]. Обращение к работе колхозных библиотек 
говорит о том, что ликвидация неграмотности в сельской местности завершается, и население 
начинает посещать библиотеки в целях повышения общекультурного уровня своих знаний в 
области сельского хозяйства и техники. Это подтверждает, во-первых, список литературы, 
который специально предназначен для сельских читателей и рекомендации, которые дали 
специалисты методического отдела Государственной публичной библиотеки им А.Фирдоуси. 

Среди библиотек всех видов и типов - школьные библиотеки имели свои особенности. В 50-
х годах школы делились на начальные, семилетние и средние. Исходя из этих особенностей, и 
особенно читательского значения, были созданы библиотеки для таких учебных заведений. 
Поэтому Министерство просвещения Таджикской ССР - ведомство, в подчинении которого 
находились эти библиотеки, обращает внимание на их деятельность.  

В 1951 году Комитетом по делам культурно-просветительных учреждений при Совете 



Министров Таджикской ССР для юридического оформления библиотек, как субъекта 
юридической деятельности, был подготовлен «Паспорт государственной массовой библиотеки» 
[11]. По содержанию паспорт определяет все виды деятельности, осуществляемые массовыми 
библиотеками. 

В 1953 году Министерством просвещения Таджикской ССР опубликовано «Положение о 
школьных библиотеках начальных, семилетних и средних школ [12]. Положение состоит из 5 
разделов и определяет основные задачи школьной библиотеки, правила и обязанности 
библиотекарей, помещение и оборудование библиотеки, бюджет библиотеки. Например, в 
третьем разделе «Права и обязанности библиотекарей» определено, что должность 
библиотекаря устанавливается в соответствии с типовыми штатами, утвержденными Советом 
Министров СССР. На должность библиотекарей в семилетней и средней школе назначаются 
лица, имеющие специальное библиотечное и педагогическое образование. В начальной школе 
руководство библиотекой возлагается на одного из учителей школы за особую оплату [12, 6]. 
Министерство культуры Таджикской ССР как орган, определяющий политику в области 
культуры, всячески оказывало методическую помощь этим специальным типам библиотек. 

С целью оказания помощи культурно-просветительным учреждениям республики позже 
при Министерстве культуры Таджикской ССР был открыт Республиканский научно-
методический кабинет. В 1954 году этим научно-методическим кабинетом выпущено 
«Положение о колхозной библиотеке» [13]. «Положение» утверждено зам. министра сельского 
хозяйства и культуры 31 марта 1954 года. «Положение» состоит из трёх разделов и 20 статей. В 
первом разделе «Общие вопросы» речь идёт о создании колхозной библиотеки, обеспечении 
помещением, ее содержание. Во втором разделе «Задачи и содержание работы колхозной 
библиотеки» определяются основные задачи колхозной библиотеки, такие как распространение 
книг, газет, журналов среди колхозников, повышение общекультурного уровня, содействие 
колхозникам, колхозницам в овладении агрономическими, зоотехническими знаниями. В 
соответствии с указанными задачами определяются конкретные работы. Третий раздел 
«Заведующий колхозной библиотекой (библиотекарь)» в 7 пунктах раскрывает основные 
функции и обязанности заведующего библиотекой. В частности: «Заведующий колхозной 
библиотекой (библиотекарь) назначается правлением колхоза. Он несёт непосредственно 
ответственность за комплектование, учёт и сохранность книжного фонда и за состояние работы 
по обслуживанию читателей-колхозников, ведёт учёт работы (количество читателей, количество 
выданных книг, число проведённых массовых мероприятий) и периодически отчитывается по 
своей работе на правлении колхоза и один раз в год перед общим собранием членов колхоза; 
составляет статистический годовой отчёт по форме, утвержденной Центральным 
статистическим управлением, для всех массовых библиотек и представляет его в районный 
отдел культуры» [13, 6-7]. Таким образом, всесторонне определен статус колхозной библиотеки, 
ее основных функций, как неотъемлемой части библиотечной системы республики. 

Судя по анализу опубликованных работ, они в основном состоят из руководящих 
документов, которые определяют статус и дальнейшее функционирование библиотек в 
обществе.  

Первой книгой, посвященной непосредственно деятельности конкретной библиотеки, была 
работа одного из старейших работников Государственной публичной библиотеки в 
Таджикистане Р.О.Тальман под названием «Государственная публичная библиотека 
Таджикской ССР им. Фирдоуси» [15], которая вышла в 1954 году и является первой попыткой 
кратко рассказать об истории создания и деятельности главного культурного центра 
республики. Книга состоит из «Предисловия» и глав «Цифры и факты», «В годы войны», «На 
службе социалистического строительства», «Фонды библиотеки», «О рукописях, собранных 
библиотекой», «Работа с читателями», «В помощь библиотекам республики», «Филиал 
Государственной публичной библиотеки». Автор на основе архивных и опубликованных работ 
и личного опыта работы в данном храме науки, раскрыл суть и значение главной библиотеки 
республики. 

В «Предисловии» книги подчеркивается, что Государственная публичная библиотека 
Таджикской ССР – одно из крупнейших научных и культурно-просветительных учреждений 
республики. Библиотека носит имя классика таджикской литературы - великого поэта 



Абулкасыма Фирдоуси. В ее хранилищах собрано свыше 750000 книг и других произведений 
печати. С каждым годом растут ее книжные богатства, увеличиваются и расширяются 
масштабы ее деятельности. В настоящее время библиотеку ежедневно посещают 900-1100 
читателей. Государственная публичная библиотека Таджикистана – одна из наиболее молодых 
республиканских библиотек. День ее официального открытия 1 января 1933 года. 20 марта 1954 
года в Сталинабаде состоялось открытие нового здания библиотеки - одного из лучших и 
красивейших зданий города. В первой главе «Цифры и факты» прослеживается история 
становления советской власти на территории Таджикистана, появление культурных 
учреждений, в том числе первых библиотек на этой территории. В Восточной Бухаре, в этой 
«стране бесправия», не было ни типографий, ни газет, ни библиотек. Только в медресе 
(религиозные учебные заведения) можно было найти небольшие собрания рукописных книг, 
главным образом, религиозного содержания. Не лучшее обстояло дело с культурой с северных 
районах Таджикистана, входящих в то время в состав Туркестанского генерал-губернаторства. 
В 1910 году пристав города Ходжента (сейчас Худжанд) доносил уездному начальнику: 
«Библиотек в городе нет, выписка газет и журналов, как среди русского населения, так и 
туземного населения наблюдается в незначительном количестве экземпляров» [15, 8].  

Только в 1911 году в городе Ура-Тюбе и в 1916 году в Ходженте по инициативе частных лиц 
открылись две общественные библиотеки - читальни, существовавшие за счёт добровольных 
пожертвований. Круг читателей, пользовавшихся библиотеками, был очень ограничен. 
Городские власти не уделяли им никакого внимания [15, 9].  

В 1923 году, в тяжелых условиях бездорожья, в Дюшамбе была переброшена библиотека 2-й 
Туркестанской стрелковой дивизии. Эти книги положили начало созданию библиотеки 
гарнизона – первой советской библиотеки города. Спустя два года, в 1925 году, в Дюшамбе 
впервые открылась библиотека - читальня для гражданского населения. Она находилась в 
маленькой кибитке, на территории городского парка. О дальнейшей судьбе ее ничего 
неизвестно [15, 10].  

Остальные главы книги непосредственно посвящены деятельности Государственной 
публичной библиотеки. В главе «В годы войны» автор приводит интересные факты. 
Отмечается, что в годы Великой Отечественной войны вся деятельность ГПБ Таджикской ССР 
была направлена на выполнение призыва партии: «Всё для фронта, всё для победы над врагом». 
В центре внимания всех сотрудников библиотеки – нужды обороны. Библиотека оперативно 
подбирала необходимую литературу и библиографические справки для партийных, 
правительственных и советских учреждений, для командования Советской Армии, госпиталей, 
для научных организаций, учебных заведений и промышленных предприятий республики. 
Ежедневно в библиотеку заходили более 150 человек. В эти годы неуклонно возрастали число 
посещений библиотеки читателями и выдача книг. Например, в 1942 году библиотеку посещали 
170462 раз, читателям было выдано 400311 экз. книги [15, 21]. За годы войны было выдано 18877 
библиографических справок [15, 22]. 10 сотрудников ГПБ, в том числе четыре девушки, ушли на 
фронт [15, 25].  

В остальных главах автор подробно описывает деятельность библиотеки в области, 
формирование книжных фондов, организацию новых отделов, о рукописных книгах, работу с 
читателями, межбиблиотечный абонемент, каталоги библиотеки, справочно-
библиографическую работу, массовую работу. Особо следует обратить внимание на раздел, 
посвящённый помощи библиотекам республики. Перед Государственной библиотекой со всей 
остротой встает вопрос о резком улучшении работы по оказанию разносторонней методической 
помощи библиотекам республики в целях улучшения содержания их работы. С этой целью при 
библиотеке создается методический отдел. Выезды на места – одна из наиболее действенных 
форм методической работы, дающая методисту возможность детально познакомиться с общим 
состоянием библиотеки, выявить имеющиеся недостатки и сразу же, непосредственно включаясь 
в работу, учить библиотекаря, как правильно поставить учёт и отчетность, как организовать 
книжный фонд и каталоги, как нужно работать с читателем на абонементе, путем 
книгоношества, на полевом стане, и другим формам обслуживания [15, 78].  

За четыре месяца 1954 года методисты ГПБ предприняли 15 выездов в районы, что 
составляет 125 рабочих дней, − в четыре раза больше, чем в 1950 году – первом году работы 



отдела. Большую пользу работникам массовых библиотек приносят рассылаемые ГПБ 
методические разработки и письма по важнейшим общественно-политическим, 
сельскохозяйственным и многим другим вопросам. ГПБ заботилась и о повышении 
квалификации библиотечных работников республики. По заданию Министерства культуры 
Таджикской ССР составлялись планы, программы для курсов и семинаров. К преподаванию на 
этих курсах, к участию в методическом объединении привлекались методисты и другие 
работники библиотеки. 

В 1955 году методическим отделом Государственной публичной библиотеки им. 
А.Фирдоуси было подготовлено и опубликовано «Инструктивно-методическое письмо по учёту 
книжного фонда в помощь массовым библиотекам республики» [3]. Письмо состоит из 
следующих разделов: «Приём книг в библиотеку», «Суммарный учёт поступления книг», 
«Суммарный учёт выбытия книг», «Учёт книг, принятых от читателей взамен утерянных», 
«Индивидуальный журнал учёта книг и журналов», «Правила записи в инвентарную книгу», 
«Учёт периодических и подписных изданий».  

Учёт книжного фонда преследует следующие цели:  
- сохранность книг; 
- помощь планированию работы библиотеки; 
- правильную постановку отчётности.  
В массовых библиотеках обязательны два вида учёта книжного фонда: суммарный и 

индивидуальный. Суммарный учёт − учёт библиотечного фонда в целом. Поступающие и 
выбывающие книги и журналы учитываются суммарно, то есть партиями. Это даёт 
возможность определить общее состояние фонда на каждый день. Индивидуальный учёт – это 
учёт в отдельности каждой книги, журнала. Суммарный учёт ведётся в книге суммарного учёта, 
индивидуальный – в инвентарной книге. Единицами учёта библиотечного фонда являются: для 
книг – том, то есть каждый отдельный экземпляр печатного издания независимо от его объёма и 
стоимости, часть или выпуск многотомного издания; для журналов – отдельный номер или 
переплётный комплект номеров. Инструктивно-методическое письмо было предназначено всем 
библиотекам республики, несмотря на вид, тип и ведомственную принадлежность. Так как в эти 
годы особо обратили внимание на комплектование и сохранность книжных фондов, 
планирование, учёт и отчётность, методическим центрам предстояло решить задачу по 
своевременному оказанию непосредственной помощи в этих направлениях. 

Кроме литературы, специально посвящённой библиотечному делу, в 50-х годах в 
республике изданы также книги исторического характера и другие издания, отражающие на 
своих страницах вопросы культурно-просветительных учреждений, в том числе состояние и 
деятельность библиотечного дела. В 1954 году вышел сборник статей «Материалы к истории 
таджикского народа в советский период» [10]. В статьях сборника рассказывается об истории 
развития всех сфер общества Таджикской Советской республики. В частности, речь шла и о 
культурно-просветительных учреждениях в республике. Отмечая роль и значение этих 
учреждений в подъёме идеологической и культурной работы, авторы сборника отмечали, что 
«… во многом содействовало быстрое увеличение количества культурно-просветительных 
учреждений в республике: домов культуры, клубов, библиотек, кинотеатров, красных уголков, 
красных чайхан». Так, автор В. А. Казачковский в своей статье «Таджикская ССР в первой 
послевоенной пятилетке (1946-1950 гг.)» [6, 454-455] подробно рассматривает деятельность 
библиотек республики в сравнительном анализе. По его словам, к началу 1946 года в 
Таджикистане насчитывалось 239 клубов, 532 библиотеки с книжным фондом в 1628 тысяч 
томов, 842 красных чайханы. К 1 января 1947 года в республике насчитывалось уже 358 клубов, 
633 библиотеки и более 1000 красных чайхан. Рост ассигнований на культурно-просветительные 
нужды, высокие доходы, получаемые колхозами, и отчисленные части доходов на культурные 
нужды способствовали быстрому росту культурно-просветительных учреждений в районных 
центрах и кишлаках республики. К июлю 1948 года в республике насчитывалось уже 2693 
культурно-просветительных учреждения, в том числе 523 клуба, 1153 чайханы-читальни, 703 
библиотеки, 4 музея. Культурные очаги возникли в самых отдаленных кишлаках и рабочих 
посёлках [6, 454-455]. Так, в Горно-Бадахшанской Автономной области в 1949 году 
насчитывалось 55 клубов и районных домов культуры, 94 киноустановки; в одном только 



Ленинабадском районе в 1949 году было 22 клуба, 68 чайхан-читален, 25 библиотек и 6 парков 
культуры и отдыха [6, 454-455].  

Большое внимание уделялось росту библиотечной сети. В послевоенный период особенно 
резко возросло количество колхозных библиотек. Только за первое полугодие 1948 года в 
горных колхозах Гармской области было открыто 35 библиотек с фондом в 28 тысяч 
экземпляров книг. За 1947-1948 годы в колхозах республики было создано 250 новых библиотек. 
К концу пятилетки число колхозных библиотек возросло по сравнению с 1946 годом более чем в 
восемь раз [6, 454-455].  

В 1950 году в Таджикской ССР имелись 971 дом культуры и клуб, 4 историко-краеведческих 
музея, 1212 библиотек, 1337 чайхан-читален. Только за 4 послевоенных года колхозами 
республики было построено 465 клубов и 366 чайхан-читален. Одна республиканская, 14 
областных и городских, 67 районных, 104 сельских, 7 детских, 466 колхозных библиотек, 113 
библиотек предприятий и учреждений и 437 библиотек учебных заведений обслуживали 
трудящихся, помогая им получать новые знания. Книжный фонд библиотек республики 
составлял свыше 2 миллионов семисот тысяч экземпляров. В Горно-Бадахшанской Автономной 
области в 1950 году работало 77 домов культуры и клубов, 107 библиотек. К концу пятилетки 
число клубных учреждений по сравнению с 1940 годом увеличилось в 4, 5 раза, музеев в 2, 5 раза, 
массовых библиотек в 2, 4 раза [6, 455]. 

В 1954 году вышла книга М.Рахматова «Наука и культура на службе народа» [14]. В ней 
автор (тогда Министр культуры Таджикской ССР) отмечает, что наука и культура в стране 
социализма находятся на службе народа и верно обслуживают его интересы. Наука в стране 
стала достоянием широчайших трудящихся масс. Автор, отмечая достижения республики в 
области промышленности, сельского хозяйства, непосредственно переходит к области культуры 
и рассматривает вопросы роста сети общеобразовательных школ, высших учебных заведений, 
подготовки кадров для всех отраслей хозяйства республики, развития отраслей науки. По его 
мнению, одним из важнейших участков нашей культуры являются литература и искусство. 
Советская литература и искусство являются многонациональными по своей форме и 
социалистическими по содержанию. В тесной связи с развитием литературы формируется и 
искусство таджикского народа. По мнению автора, страна неуклонно добивается все новых и 
новых успехов в области культурного строительства, свидетельством больших масштабов 
которого может служить Таджикская ССР. До революции на территории нынешнего 
Таджикистана не было культурно-просветительных учреждений. Сейчас в нашей республике 
работают 1424 массовые библиотеки с книжным фондом 3671 тысяч экземпляров, 624 клубных 
учреждения, из них 72 дворцов и домов культуры, 16 парков культуры и отдыха, 4 музея [14, 35].  

С 1928 по 1953 год сеть массовых библиотек в республике увеличилась в 134 раза, а 
книжный фонд в них вырос на 304, 9 процента. За это же время сеть клубных учреждений 
выросла более чем в 22 раза. За последние семь лет расходы на культурно-просветительные 
мероприятия увеличились с 3096 тыс. руб. в 1945 году до 14493 тыс. руб. в 1952 году. За пятую 
пятилетку количество библиотек в республике увеличилось на 258, клубов – на 235. Многие 
колхозы республики создали хорошо благоустроенные дома культуры и в настоящее время 
развернули строительство домов сельскохозяйственной культуры. Значительно увеличился 
книжный фонд в массовых библиотеках. Только за один 1953 год книжный фонд в библиотеках 
Ленинабадской области увеличился на 112 тыс. экземпляров, Кулябской – 47 тыс., Гармской – 30 
тыс., ГБАО – 37 тыс. [14, 34]. 

В 1957 году вышла брошюра авторов А.Макашова и Б. Норова «Коммунистическая Партия 
Таджикистана в борьбе за развитие науки и культуры в послевоенный период» [9]. В партийно-
правительственных документах неоднократно рассматривались вопросы состояния культурно-
просветительных учреждений как одних из важнейших идеологических очагов партии. Авторы, 
рассматривая важность этих учреждений, в том числе отмечали, что в системе культурно-
просветительных учреждений библиотеки заняли особое место. В 1955 году в республике 
функционировало 845 библиотек. Это в сравнении с 1946 годом было в 3 раза больше. Фонд 
массовых библиотек составлял более 3 млн. экземпляров книг. Среди них особое место заняла 
Государственная Республиканская библиотека им. Фирдоуси. Данная библиотека имела более 1 
млн. книг и 12 тыс. постоянных читателей. Данная библиотека имеет филиал при ткацкой 



фабрике. Из фондов библиотеки им.А. Фирдоуси используют 134 библиотеки республики [9, 21]. 
Согласно данных данной брошюры в послевоенный период всего в республике существовало 
14446 библиотеки-читальни и клубов [9, 21]. 

В 1957 году вышла коллективная монография М.Иркаева, Ю.Николаева и Я.Шарапова 
«Очерки истории Советского Таджикистана» [4]. Авторы монографии ставили перед собой 
задачу − дать краткое систематическое изложение истории Таджикистана от Великой 
Октябрьской Социалистической революции вплоть до наших дней. По их словам, «культурное 
строительство в Таджикистане, как и во всем Советском Союзе, естественно, не исчерпывалось 
борьбой за ликвидацию неграмотности и организацией школьного дела. С первых же дней 
существования Советского государства культурное строительство в нашей стране означало 
коммунистическое воспитание трудящихся, и само народное образование было подчинено этой 
цели, являясь в то же время определённым этапом на пути к ее осуществлению. В политическом 
просвещении масс важную роль играли культурно-просветительные учреждения: клубы, 
красные чайханы, читальни, библиотеки, значение которых росло по мере роста грамотности 
населения республики. В 1927 году в республике было 11 библиотек с общим книжным фондом 
12 тысяч экземпляров» [4, 166].  

Советская власть создала все условия не только для бурного подъёма культуры, но и для 
того, чтобы духовные богатства, созданные народом, принадлежали ему же, чтобы трудящиеся 
широко пользовались всеми достижениями социалистической культуры. На 1 января 1956 года в 
республике работало 1051 клубное учреждение, 823 массовых библиотек с книжным фондом в 
3329 тысяч книг. В 1954 году республиканская публичная библиотека им. А.Фирдоуси получила 
новое здание. Сейчас книжный фонд библиотеки приближается к миллиону экземпляров. 
Культурные учреждения стали опорными базами партийных организаций в массово-
политической и культурно-просветительной работе среди населения, центром пропаганды 
передового опыта. Большую работу провели за послевоенные годы по строительству 
культурно-просветительных учреждений и колхозы республики. В колхозе им. Ворошилова 
Ленинабадского района в 1956 году работали 5 клубов, 2 колхозных библиотеки, был построен 
колхозный дворец культуры [4, 182-183]. 

Для стимулирования высоких показателей в деятельности работников библиотек и их 
заслуги в развитии отрасли в 1957 г. Президиум Верховного Совета республики учредил 
почётное звание «Заслуженный библиотекарь Таджикской ССР». Уже 15 августа 1957 г. Указом 
Президиума Верховного Совета Таджикской ССР это звание было присвоено нижеследующим 
библиотечным работникам республики – Р.О.Тальман, Е.В. Сперанской, Т.А. Моисеенко, 
С.И.Ибрагимову и др. [8]. Они были первыми библиотечными работниками, получившими это 
почётное звание. 

Таким образом, историографический анализ литературы, вышедшей в 50-х годах ХХ в., 
показал, что интересы социалистического строительства в послевоенный период требовали 
дальнейшего подъёма культурно-просветительной работы, повышения ее идейного содержания. 
Руководящие органы, в том числе Министерство культуры Таджикской ССР, ведомства, 
ведающие вопросами культурно-просветительных учреждений, главный методический центр 
библиотек республики − Государственная публичная библиотека им. А.Фирдоуси обратили 
внимание, прежде всего, на подготовку нормативно-правовых документов, инструктивно-
методических рекомендаций, которые определяли статус и нормальное функционирование сети 
библиотек в республике. Конкретно был всесторонне определен статус массовых, детских, 
школьных библиотек, особенно основных функций колхозных библиотек, как неотъемлемой 
части библиотечной системы республики. Одной из основных задач государственной политики 
в эти годы была популяризация книги, расширение охвата всех рабочих промышленных 
предприятий, колхозников и интеллигенции библиотечным обслуживанием. Так как в эти годы 
важным было комплектование и сохранность книжных фондов, планирование, учёт и 
отчётность, методическим центрам предстояло своевременно оказывать непосредственную 
помощь по этим направлениям. 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИОТЕК ТАДЖИКИСТАНА В 50-Х ГГ. ХХ ВЕКА 

В статье авторы на основе историографического анализа литературы, вышедшей в 50-х годах 
ХХ в., рассматривают важнейшие вопросы, касающиеся восстановления и развития деятельности 
библиотек республики в этот период. Исследование показало, что министерства и ведомства, 
осуществляющие контроль за деятельностью библиотек, занимались подготовкой нормативно-
правовых документов, инструктивно-методических документов по определению статуса и 
нормального функционирования сети библиотек в республике. Особенно важно было 
комплектование и сохранность книжных фондов, планирование, учёт и отчётность.  

Ключевые слова: История, историографический анализ, библиотека, пятидесятые годы, 
библиотечная сеть, нормативно-правовые документы, комплектование, сохранность книжных 
фондов, планирование, учёт и отчетность, послевоенный период, положение, организация работы, 
методическая помощь. 
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The authors have being considered the main issues based on historiographical analyze in literature, 

which issued in 50 yrs in this article, concerning the rehabilitation and development of libraries’ activities of 
the republic in ХХ century in 50yrs. The research showed that the Ministry and Bodies managing the 
libraries have engaged with preparation of rules and regulations of documents, teaching material on 
determination status and normal functioning of the libraries’ network in the republic. It was particularly 
important the gathering and saving of books’ funds, planning and accounts. 

Key words: History, historiographical analyze, libraries, fifty years, libraries’ network, rules and 
regulations of documents, gathering, saving of books’ funds, planning, accounts, after military period, 
position, work’s organization, methodological assistance. 
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ТАКМИЛИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ ВА ХИЗМАТИ ДАВЛАТЇ 

ДАР ТОҶИКИСТОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛ 
 

Ализода Б.П. 
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

 
Маќсади хизмати давлатї дар љомеаи демократї танзиму баланд бардоштани самаранокии 

равандњои ташаккул ва амалишавии њокимияти давлатї ва идоракунии давлатї мебошад. 
Мафњумњои хизмати далатї ва хизматчии давлатї барои мардуми Тољикистон нав нестанд, 
аммо дар шароити имрўзаи давлатдориамон ин мафњумњо мазмуни нав гирифтаанд. «Таърих 
гувоҳ аст-менависад Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муњтарам Эмомалї Раҳмон, -ки дар тӯли ҳазорсолаҳо оини давлату давлатдории 
тоҷикон сахтиҳои хорошикани таназзулу эҳё шуданро борҳо аз сар гузаронида, аз дунболи ҳар 
шикасту инқироз, боз эҳёшавӣ ва камолоти афзунтарро ноил гаштааст» [7, с. 23]. 

Воќеан, баъд аз ба даст овардани Истиќлолияти сиёсї дар кишварамон барои рушду 
такомули идоракунии давлатї ва хизмати давлатї шароити мусоид фароњам омад. 
Истиқлолият шиносномаи ҳастии давлати комилҳуқуқ ва соҳибихтиёри тоҷикон дар ҷомеаи 
ҷаҳонист, ки низоми давлатдорӣ, сиёсати дохилию хориҷӣ, сиёсати иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 
фарҳангии хешро мустақилона пеш мебарад. Истиқлолият рамзи соҳибдавлатӣ ва ватандории 
миллати сарбаланду мутамаддини тоҷик аст, ки номаи тақдирашро бо дасти хеш навишта, роҳу 

равиши хоса ва мақому мавқеи муносибро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ пайдо карда, набзи давлату 
миллати моро бо набзи сайёра ҳамсадо месозад», [7. с.23] ќайд намудааст, Сардори давлат. 

Баъд аз ба даст овардани Истиќлолияти давлатї ва доир гардидани Иҷлосияи ХУ1 Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон моњи ноябри соли 1992 барои таҳкими ҳокимияти давлатию 
низоми идоракунии кишвар, муайян намудани самти раванди инкишофи ҷомеа дар солҳои 
минбаъда ва пайгирӣ намудан аз принсипҳои талаботи бунёди ҷомеаи демократӣ, дунявӣ ва 
ҳуқуќбунёду ягона асос ва заминаи воқеӣ ба вуҷуд омад. 

Яке аз хусусиятҳои муҳими ин Иҷлосияи таърихӣ аз он иборат буд, ки дар замони бӯҳрони 
сохторҳои ҳокимият як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул кард, ки онҳо ба барќарор, фаъол 
гардонидан ва таҳкими сохторњои маќомоти давлатӣ мусоидат намуданд. 

Дар ин раванад бо назардошти масъулияти бузурге, ки таърих ба дӯши Асосгузори сулњу 
вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муњтарам Эмомалї Раҳмон 

ниҳод, ӯ дар давоми камтар аз як моҳи Раиси Шӯрои Олӣ - Сарвари давлат интихоб шуданаш 
дар муроҷиатномаи худ ба халқи шарифи кишвар (12 декабри соли 1992) барномаи бисёр 
мушаххас ва мукаммали аз бӯҳрони сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ берун овардани 
Тоҷикистонро пешниҳод намуд.  

Баъд аз ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (1994) низоми идоракнии кишвари 
мо тадриљан аз усули фармонфармої ба низоми демократї табдил ёфт, ки ин таќозои замон ва 
хусусияти демократї доштани њокимияти давлатї мебошад. Хизмати давлатии навини 
Тоҷикистон зодаи замони истиқлолият мебошад, ки дар шароити басо ногувори таърихи 
миллат оғоз гардида, марҳила ба марҳила нумӯъ ёфт [5. с.3].  

Дар ин давра дар натиљаи ислоҳоти ҳуқуқї пояҳои асосии давлати ҳуқуқиву дунявӣ ва 
иҷтимоӣ гузошта шуданд. Сохтори давлат тағйир ёфта, ҳокимият ба се шохаи мустақил-иҷроия, 
қонунбарор ва судӣ ҷудо шуд. Тавассути парламенти касбии доимоамалкунанда қабул шудани 

як силсила қонунҳое, ки ба рушди иқтисоди миллї, инкишофи батадриҷи муҳимтарин соҳаҳои 
ҳаёти иҷтимоию фарҳангӣ мусоидат мекунанд, Тоҷикистон ба як марҳилаи сифатан нави рушд 
расид. 



Дар ин раванд дар Љумњурии Тољикистон баъд аз ба даст овардани сулњу оштии миллї бо 
маќсади рушду такомули заминањои њуќуќии хизмати давлатї ва идоракунии давлатї моњи 
ноябри соли 1998 бори аввал Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» 
ќабул гардид[2.№.22]. Ин ќонун барои ташаккул ва инкишофи минбаъдаи хизмати давлатии 
касбї дар кишварамон замина ба вуљуд овард.  

Бо маќсади такомулу рушд ва ба стандарти љањонї мутобиќ гардонидани хизмати давлатии 
шањрвандї бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон моњи январи соли 2001 Раёсати 
хизмати давлатии назди ПрезидентиЉумњурии Тољикистон таъсис ёфт, ки воќеан њам сохтори 
нав дар низоми давлатдориамон мебошад.  

Зарурияти ташкил намудани сохтори нав-Раёсати хизмати давлатии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз он иборат буд, ки самаранокии фаъолияти хизматчиёни давлатї, 
малакаю мањорати касбї ва салоњиятнокии касбии онњо ташаккул дода шавад, то онњо дар 
шароити имрўзаи инкишофи љомеа самарабахшии идоракунии давлатї ва хизмати давлатиро 
таъмин карда тавонанд.  

Пешрафти љомеа ва амалияи давлатдорї нишон доданд, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи хизматї давлатї» талаботи имрўзаи маќомоти давлатиро ќонеъ карда наметавонад. 
Аз ин хотир, бо ташаббуси маќоми ваколатдори соњаи хизмати давлатї-Раёсати хизмати 
давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон барои тањрири нави ќонун гурўњи корї 
ташкил дода шуд ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» дар тањрири 
нав моњи марти соли 2007 ба тасвиб расида, мавриди амал ќарор дода шуд[3. №.3].  

Дар баробари ин Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон то 
имрўз бо маќсади рушду такомули идоракунии давлатї ва хизмати давлаї дар Тољикистон 
санадњои зиёди меъёрии њуќуќии марбути соњаро тањия ва пешнињод намудааст, ки аз љониби 
маќоми ќонунгузори кишвар ва Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардида, мавриди амал 
ќарор гирифтанд. 

Сардори давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон ба натиљањои ислоњоти низоми 
идоракунии кишвар таваљљўњи доимї зоњир намуда, вобаста ба ин масъалаи муњим Сардори 
давлат-Эмомалї Рањмон ќайд намудааст: «Ҳукумат солҳои охир барои татбиқи ислоҳоти 
куллии идораи давлатӣ кӯшиш менамояд. Ҳадафҳои асосии он баланд бардоштани самаранокӣ 
ва шаффофияти фаъолияти мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, таҳкими низоми 
худидораи маҳаллӣ, таъмини пурраи мустақилияти ҳамаи шохаҳои ҳокимияти давлатӣ, кам 
кардани дахолати давлат ба фаъолияти хоҷагидорӣ, пурзӯр намудани мубориза бо коррупсия 
мебошад. Гузаронидани ислоњоти зикршуда аз мақомоти дахлдори давлатӣ масъулияти 
баландро талаб менамояд» [4, с. 16]. Дар айни замон ин таваҷҷӯҳ ва дастури Сарвари давлат 
роҳнамои фаъолияти хизматчиёни давлатӣ буда, таконе барои тарбияи хизматчии давлатии 
соњибкасб ва ташаккули хизмати давлатии муосир, ки ҷавобгӯи манфиатҳои миллӣ бошад, 
гардид. 

Њамчунин вобаста ба самаранокии хизмати давлатї ва сифатњои касбии хизматчиёни 
давлатї Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муњтарам Эмомалї Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд 
намудааст:- «Сатҳу сифати идоракунии давлатӣ ба донишу таҷриба, маҳорату малака, 
масъулиятшиносиву ташаббускорӣ ва сифатҳои касбиву кордонии хизматчиёни давлатӣ 
вобаста аст» [5, с. 14]. Ин гуфтањои Сардори давлат сармашќи фаъолияти касбии хизматчиёни 
давлатї гардида, барои рушди идоракунии давлатї ва самарабахшии хизмати давлатї 
мусоидат намуданд.  

Муносибати воқеъбинона ба хизмати давлатӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати 
дурандешонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муњтарам Эмомалї Раҳмон ба шумор меравад. Сардори давлат ба ин рукни 
муњими давлатдорї ҳусну таваҷҷӯҳи беандоза дорад. Ин аст, ки дар ҳар як Паёми Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз хизмати давлатию 
хизматчиёни давлатӣ ва раванди татбиқи Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати 
давлатӣ» мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода мешавад. 

Њамзамон бо маќсади мусоидат ба ислоњоти идоракунии давлатї ва хизмати давлатї дар 



Љумњурии Тољикистон дар назди Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон лоиҳаи Комиссияи Аврупо «Мусоидат ба хизмати давлатӣ ва идоракунии 
самарабахш» амал менамояд, ки масъулини он низ дар рушди хизмати давлатии 
Тоҷикистон[6.427с] ва таҳияи баъзе санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатӣ 
саҳмгузоранд. Лоињаи мазкур дар давоми фаъолияташ дар дастгирии молиявии ислоњоти 
идоракунї, тањияи баъзе санадњои меъёрии њуќуќї ва омўзиши таљрибаи љањонии ташкил ва 
идораи хизмати давлатї мусоидат намудааст. 

Дар шароити имрўзаи рушди љомеа хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тољикистони муосир 
дар такомулу рушд ќарор дорад. Баҳри пешрафти соња ва такомули идоракунии давлатї ва 
хизмати давлатӣ, баланд бардоштани нуфузу эҳтироми хизматчиёни давлатӣ кӯшишҳои 
бештаре ба харҷ дода мешавад. Тавре дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, хизматчиёни давлатӣ «…бояд намунаи 
интизоми олию меҳнати фидокорона ва содиқона бошанд». [9, с. 9].  

Низоми идоракунии давлатии љавобгў ба талаботи имрўзаи рушди љомеа яке аз омилҳои 

муҳими сулҳу суббот, пешрафту ободии мамлакат мебошад. Дар давоми солҳои истиқлолият 
дар Тоҷикистон зина ба зина ба таҳкими давлатдориамон диққати ҷиддӣ дода мешуд. Барои 
рушду такомули минбаъдаи хизмати давлатї тањкими сулњу вањдат ва таъмину њифзи суботи 
сиёсии љомеа наќши муњим дорад. Дар ин замина арзишмандтарин дастоварди сиёсии мардуми 
тоҷик дар замони истиќлол - ин хиради азалию пирўзии ақли солими ҷомеаи Тоҷикистон ва ба 
имзо расидани «Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон» ба 
шумор меравад, ки ба ҷанги шаҳрвандӣ хотима гузошта, барои бунёдкорию созандагӣ, 
ислоҳоти системаи идоракунии давлатӣ ва рушди хизмати давлатии Тоҷикистон роҳи васеъ 
кушода, барои пешрафти тамоми соњањои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї мусоидат намуд. 

Њамин тавр, дар Тоҷикистон дар замони истиқлол дар самти идоракунии давлатӣ ва 
хизмати давлатӣ саҳифаҳои дурахшон зиёданд ва кишвари мо то имрӯз дар самти таҳким ва 
рушди падидаҳои муњими идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ ба дастовардҳои муайян 
ноил гардидааст. Инҳо пеш аз ҳама ба таври конститутсионӣ мустаҳкам намудани ҳуқуқи 
шаҳрвандон ба хизмати давлатӣ, нақш ва мавқеи шаҳрвандони ҷумҳурӣ дар идоракунии 
давлатӣ, ба танзим даровардани муносибатҳои бо хизмати давлатӣ алоқаманд ва ѓайра 
мебошанд.  

Дар баробари дастовардњо ќайд кардан ба маврид аст, ки имрўз хизмати давлатї 
проблемањои њалталаб низ дорад. 

Дар шароити имрўзаи љањонишавї ва бўњрони молиявию иќтисодии љањонї яке аз 
масъалањои муњими давлатдориамон ислоњоти минбаъдаи хизмати давлатї ва самарабахшу 
манфиатнок гардонидани фаъолияти хизматчиёни давлатї мебошад. 

Хизмати давлатї бояд ба татбиќи сиёсати иљтимої- иќтисодию фарњангии давлат, таъмини 
муътадили вазъи сиёсї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии тамоми ќишрњои љомеа 
нигаронида шуда бошад, рушди устувори иќтисодии давлатро таъмин карда тавонад. 

Амалияи давлатдории кишварњои пешрафта нишон медињад, ки амалисозии сиёсати 
иљтимої-иќтисодї ва фарњангии давлат дар назди љомеа ба салоњиятнокї, донишу малакаи 
касбии хизматчиёни давлатї вобаста аст. Яъне дар хизмати давлатї чи ќадар хизматчиёни 
давлатї дорои донишу малака, мањорат ва салоњиятнокии касбї бошанд, њамон ќадар 
фаъолияти хизматии онњо самарабахш гардида, рушди њаматарафаю устувори давлат таъмин 
карда мешавад.  

Дар айни замон то имрўз оид ба рушду такомули идоракунии давлатї ва хизмати давлатї 
дар Тољикистон заминањои меъёрии њуќуќї ба вуљуд оварда шудаанд. Барои рушди минбаъдаи 
соња бояд ќонуну санадњои меъёрии њуќуќии нави марбути хизмати давлатї тањия карда 
шаванд, ки ба самараноки хизмати давлатї ва фаъолияти хизматчиёни давлатї нигаронида 
шуда бошанд ва бо ин тарз самарабахшии идоракунии давлатї ва фаъолияти касбии 
хизматчиёни давлатї таъмин карда шавад.  

Таљрибаи љањонї ва кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил нишон медињад, ки барои 
баланд бардоштани нерўи зењнї ва аќлонии хизматчиёни давлатї, инкишофи сармояи инсонї 
ва захирањоии инсонии хизматчиёни давлатї ташкили фаќат курсњои такмили ихтисос дар 



заминаи Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї кифоя нест.  
Барои афзоиши сармояи инсонї ва такмили нерўи зењнию аќлонию, салоњиятнокии касбии 

хизматчиёни давлатї чунин маркази таълимию фарњангие лозим аст, ки мутахассисони соњаи 
идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї тайёр карда шаванд. Њамчунин мутахассисоне, 
ки имрўз дар маќомоти марказї, мањаллї ва худидоракунии мањаллї фаъолият мекунанд ва 
аксарияти онњо ихтисоси омўзгорї доранду аз нозукињои илми идоракунии муосир огоњии 
камтар доранд, курсњои азнавтайёркунии касбиро хатм карда, донишу мањорати касбии худро 
ба талаботи замон мутобиќ гардонанд. Бояд иќрор шавем, ки мо дар самти тайёркунии касбии 
хизматчиёни давлатї аз аксари давлатњои пасошўравї аќиб мондаем ва бояд оид ба ин 
масъалаи муњими ањамияти стратегидошта чорањои мушаххас андешем. 

Бо назардошти андешањои баёнгардида, ваќти он расидааст, ки Донишкадаи такмили 
ихтисоси хизматчиёни давлатии Љумњурии Тољикистон ба Академия идоракунии давлатї ва ё 
хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон табдил дода шавад. Ин имконият 
медињад, ки мутахассисони соњаи идоракунї дар заминаи Академияи идоракунї ва хизмати 
давлатї тайёр карда шаванд. Тайёр кардани мутахассисони дорои донишњои сиёсї ва маъмурии 
мутобиќ ба талаботи имрўзаи љањони зудтаѓйирёбанда ба пешрафти идоракунии давлатию 
худидоакунии мањаллї ва хизмати давлатї ва дар маљмўъ ба инкишофи давлатдориамон сањми 
арзанда хоњад гузошт.  

Аз ин хотир, дарки масъалаи мазкур барои идоракунии давлатии имрўзаи Љумњурии 
Тољикистон ва махсусан барои тањкими иќтидори зењнии хизматчиёни давлатї ањамияти муњим 
дорад. 

Њамин тавр, дар 26-соли Истиқлолияти давлатии кишвар идоракунии давлатї ва хизмати 
давлатӣ дар Љумњурии Тољикистон сол ба сол рушду такомул ёфта, ба тањкими давлату 
давлатдории навинамон мусоидат намуд. Аммо мо бояд барои боз њам рушду такомул додани 
низоми идоракунии давлатї ва хизмати давлатї кўшиш намуда, барои ба стандартњои љањонї 
мутобиќ гардонидани он тамоми имкониятњоро истифода барем. Пеш аз њама ба хизмати 
давлатї ашхоси поквиљдону мутахассисони варзидаи дорои маънавиёти баланд ва 
салоњиятнокии касбї љалб карда шаванд, то онњо ба манфиати халќу ватан хизмат карда 
тавонанд. Барои ноил шудан ба ин мақсади муњими рушду такомули идоракунии давлатї ва 
хизмати давлатӣ такмили ќонунгузории соња, тањияи стандартҳои хизматрасонї, бењтар 
гардонидани вазъи ҳуқуқии хизматчии давлатӣ, таъмини шаффофияти фаъолияти мӯътадили 
дастгоҳ ва мақомоти давлатӣ мусоидат хоњад кард.  

 
АДАБИЁТ 

1. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе. – 2016. 
2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» №678 аз 13 ноябри соли1998.// Ахбори 

Маљлиси Олиии Љумњурии Тољикистон, соли 1998, №22.  
3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» дар тањрири нав, №233 аз 5 марти соли 

2007// Ахбори Маљлиси Олиии Љумњурии Тољикистон, соли 2007, №3.  
4. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. –Душанбе, 20 

апрели соли 2006. –Душанбе, 2006. С 16. 
5. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии  
6. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 аппрели соли 2008. 
7. Санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ. Душанбе: «Эҷод», 2009. 427 с. 
8. Бунёди давлатдории навин. Москва: Радуница, 2002.-416 с.  
9. Каримов К.М. Хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон: дар 2 ҷилд. –Душанбе, «ЭР-граф»-2006. 496с.  

10. Саидов А.Т. Хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (андешаҳо, дурнамо), Душанбе: «Шарқи 
озод», 2006, 128с. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 
В статье анализируется вопросы становления и совершенствования государственного 

управления и государственной службы в Республике Таджикистан в годы независимости. 
Рассматриваются вопросы совершенствования и развития органов управления за 20-лет 
независимости. Подчеркивается роль Управления государственной службы при Президенте 
Республики Таджикистан в разработке нормативно-правовых актов и совершенствования 



государственной службы и укрепления государства, в целом за данный период. 
Ключевые слова: независимость, Таджикистан, развитие, совершенствование, 

государственное управления, государственная служба, президент, государственные служащие, 
государственность, органы управление, управления государсвенной службы, достижения, 
укрепление. 

 
PERFECTION OF PUBLIC ADMINISTRATION AND CIVIL SERVICE IN THE 

TAJIKISTAN IN THE YEARS OF INDEPENDENCE 
The article considers history of formation and perfection public administration and civil service in the 

Republic of Tajikistan in years of independence. Discussed questions of perfection and development of 
administrative authorities in 20 years of independence. Underlined the role of Civil Service Department of 
the Prezident of the Republic of Tajikistan in the formation of legistlation, perfection of civil service and 
strethening state for this period. 

Keywords: independence, Tajikistan, development, prezident, perfection, civil servants, state system, 
administrative authorities, civil service department, achievment, strethening.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХОРАСАНЕ (АФГАНИСТАНЕ) В 

ХI-ХVII вв. 
 

Шарифов Р. 
 

Таджикский национальный университет 
После падения государства Саманидов и прихода к власти Газневидов значительная часть 

библиотек Бухары и Самарканда и других культурных центров была привезена в город Газны, 
столицу Газневидов. Газневидские правители, продолжая традиции Саманидов, приложили 
немало сил в строительстве школ, медресе и библиотек. По словам известного исламского 
историка Утби, Султан Махмуд Газневи рядом с соборной мечетью города Газни построил 
большое медресе и богатую библиотеку. В этой библиотеке хранилось несколько тысяч ценных 
книг (рукописей), переписанных красивым каллиграфическим почерком и украшенных 
прекрасными орнаментами. Все эти библиотеки, как и много тысяч мечетей, медресе, дворцов, 
торговых рядов и других уникальных архитектурных и культурных памятников, были 
безвозвратно утеряны во время монгольского завоевания. В целом Махмуд Газневид 
превратил Газну в одну из самых блестящих столиц своего времени. Она была не только 
административным, но и крупным торговым центором, привлекавшим купцов из близких и 
далеких стран. Стремясь прослыть меценатом, в перерывах между воеными походами, Махмуд 
Газневид держал при дворе поэтов и историков-летописцев, которые должны были 
прославлять его деяния. В столице проживали также, хотя и не всегда добровольно, 
выдающиеся ученые того времени. Усматривая в их присутствии украшение своего двора, он 
привлекал их разными способами, не останавливаясь перед грубым насилием. Так, покорив в 
1017 г. Хорезм, Махмуд приказал привезти в свою столицу хорезмских ученых, в числе 
которых был и великий энциклопедист Абу Райхан Бируни. Последние 30 лет своей жизни он 
провел при Газневидском дворе, и все его сочинения написанные в этот период были так или 
иначе связанны с военно-политическими событиями этого государства[1]. 

Наряду с привлечением с своему двору большого количества великих ученых, большое 
внимание Махмуд Газневи уделял развитию художественного слова.При Газневидах 



придворная поэзия достигла значительного развития. Главой поэтов при дворе был 
прославленный поэт, обладатель почетного титула «царя поэтов» («малик аш-шуаро») Абу-л-
Касим Хасан ибн Ахмад Унсури, который принимал участие во многих походах Махмуда 
Газневида. Также следует отметить таких придворных поэтов, как Абул Хасан Али ибн 
Джулуг Фаррухи (ум. в 1037/38 гг.) и Абу-Наджм ибн Кавус ибн Ахмед Манучехри (ум. в 
1041 г.). И конечно же необходимоособо выделить великого поэта создателя бессмертного 
произведения «Шахнаме» Абул Касима Фирдоуси[2]. 

С приходом к власти Газневидов уровень образования также держался на высоком уровне. 
Махмуд Газневи тратил значительные средства на строительство мечетей и медресе. Байхаки 
пишет, что только в одном Хатлоне существовало двадцать медресе и обеспечивалось за счет 
земель вакфа. Махмуд Газневи в годы своего царствования назначил управляющим медресе 
Хатлона Бусадик Табони, который одновременно выполнял обязанности кази Хатлона. 
Другое, более известное медресе в этот период, располагавшееся в Газне, связано с именем 
Абусолеҳ Табони (из рода Табони). 

В эпоху правления Сельджукидов большая роль в урегулировании нестабильного 
политического положения, налаживании двусторонних просветительских и культурных связей 
между Мавераннахром и Хорасаном принадлежала ученым, теологам, поэтам, т. е. наиболее 
эрудированным личностям того периода. Именно ученые и мастера пера были посредниками 
при установлении культурных связей между странами. С установлением взаимопонимания и 
взаимоотношения между народами этих мест заметно упрочились мир и дружба во всем 
регионе. Добрососедские отношения между населением этих краев стали фактором, 
благоприятно сказывающимся на развитии знания, поэзии и литературы. 

В укреплении двусторонних политических и культурных связей между Хорасаном и 
Мавераннахром важную роль сыграл также административный управленческий аппарат, во 
главе которого стоял вазират (министерство). Государство Сельджукидов было основано на 
системе государственного устройства Газневидов. Это сходство подтверждается сравнением 
сельджукидских диванов с диванами эпохи Газневидов. Основным фактором упрочения 
газневидского управленческого аппарата в государстве Сельджукидов являлись визирь и 
другие сотрудники административного аппарата, которые находились в его подчинении и до 
образования государства Сельджукидов являлись официальными служащим и 
управленческого аппарата государства Газневидов[3, с. 36]. 

Создав огромную империю, правители государства Сельджукидов заложили основу для 
расцвета духовной культуры и возрождения высоких традиций прошлых эпох. В этот период 
столицы Мавераннахра и Хорасана становятся центрами науки и культуры. В Бухаре, 
Самарканде, Нишапуре, Мерве и Герате, в эти времена, трудилось множество ученых, поэтов 
архитекторов, искусных ремесленников и людей других творческих профессий. Для расцвета 
науки и искусства в Хорасане много сделал визирь Сельджукидов Низам аль-Мулк, как 
государственный деятель и ученый. Он понимал огромную роль знания в духовном развитии 
государства. Низам аль-Мулк стремился превратить города Хорасана и Мавераннахра в 
центры научной мысли. По его указу были построены несколько знаменитых медресе и 
школ.[4, с. 15] 

Наиболее известный сельджукский визирь Ходжа Низам-ал-мульк Туси сыграл огромную 
роль в упрочении мирных связей между двумя государствами. Благодаря его влиянию в 
государственном административном устройстве Сельджукидов была применена система 
управленческого аппарата Газневидов.  

В период правления Сельджукидов особая роль в политической и  культурной жизни 
мусульманского общества зачастую принадлежала улемам. Кадии, факихи, хатиби, 
праведники, являясь носителями универсального авторитета, признаваемого всеми слоями 
общества и политическим и силами, тем самым часто представляли собой наиболее удачные 
кандидатуры для посредничества в политических конфликтах.  

В XI в. основное влияние на формирование научных взглядов в государстве Сельджукидов 
оказывал Низам аль-Мульк. Визирь был одно временно и выдающимся государственным 
деятелем, и одаренным писателем. Он родился в Тусе в 1019 г.;в 42 года Алпарслан сделал его 
визирем. Благодаря тому, что Низам аль-Мульк отдавал предпочтение персидскому языку, он 
стал значительно шире использоваться в официальной переписке. Самым важным из его 
трудов стал труд об управлении «Книга о правлении»,который он подготовил для своего 
ученика, будущего султана Малик-шаха.В нем советы практического плана он чередовал с 



глубокими размышлениями о характере и сущности управления. Недовольствуясь тем, что сам 
был писателем, он задался целью привлечь ко двору выдающихся мастеров литературы. 

Первым среди них был Омар Хайям, на Западе его знают главным образом как автора 
завоевавших всемирную славу четверостиший, опубликованных на английском в прекрасном 
переводе Фитцджеральда. Несмотря на все достоинства его стихов, современники Хайяма 
считали их, чуть ли не милым чудачеством гения, желавшего позабавить друзей. В век, когда 
особое значение придавалось математике, и не только потому, что она считалась начальной 
ступенью в миро культурных знаний, Хайям стоял в одном ряду с первыми математикам и тех 
времен. Именно в этом качестве Низам ал-мульк привлек его ко двору Алпарслана, где Хайям 
получи в свое распоряжение оснащенную современным по тем временам оборудованием 
обсерваторию. Выполненные там вычисления и наблюдения дал и поэту возможность внести 
значительные изменения в существовавший тогда календарь; созданным им календарем стали 
пользоваться с наступлением в Иране нового,1079 г.; в настоящее время он известен под 
названием календаря Сельджукидов.  

Интересы Низам аль-Мулька выходили далеко за пределы дворца. Он задался целью 
повысить уровень образованности народа, для чего старался всячески убедить людей, 
обладавших необходимым и знаниями, начать преподавать юриспруденцию и геологию. Он 
призывал их к этому во многих своих публичных выступлениях и пытался привлечь их, 
повышая жалованье учителям, открывая специально для них библиотеки и осыпая их 
наградами. В итоге ему удалось убедить самых выдающихся людей того времени посвятить 
себя профессии учителя. Затем, желая сделать изучение наук более доступным, он начал 
реорганизовывать образовательные учреждения: многие религиозные семинарии, бывшие до 
того момента единственными учебными заведениями в империи, он преобразовал в 
государственные школы, в которых стали изучать широкий круг предметов. Затем он добился, 
чтобы работавшим там преподавателям платили жалованье в соответствии с фиксированной 
шкалой, а также чтобы нуждающимся студентам выделяли государственные субсидии. 
Наконец, он построил в Багдаде университет, названный в его честь Низамийя. Визирю 
удалось уговорить ведущих ученых исламского мира, в том числе прекрасно образованного и 
благочестивого Абу Хамида Мухаммада аль-Газали, преподавать в этом университете. 

За тридцать лет службы Низама аль-Мулька в качестве визиря Сельджукидов укрепилось 
государство, наступила эпоха блестящих военных побед. Одной из наиболее значимых заслуг 
Низама аль-Мулька можно считать его инициативу по строительству учебных заведений 
(медресе) на под контрольных ему территориях. За короткий срок было построено большое их 
количество. Практически в каждом более или менее крупном городе было построено учебное 
заведение. Они вошли в историю как медресе «Низамия». Устраивались специальные 
аудитории для отдельных ученых. Например, такая аудитория была организована в Насафе 
для ученого багдадской школы мутазилитов уроженца Балха Абулкасима Каъби (ум. в 931 г.). 
Помимо устройства аудиторий для отдельных ученых, в X в. заботились и о преемственности 
преподавания, устраивая постоянные курсы при больших мечетях (своего рода богословские 
факультеты) или медресе. Такие медресе были в Бухаре (медресе Фараджека, сгоревшая при 
пожаре 937 г.), Нишапуре, Мерве. В них, по данным аль-Мукаддаси, каждому преподавателю 
было назначено содержание. В Бухаре имамом и ученым Абу Хафсом (ум.в 832 г.) была 
основана ученая школа, сыгравшая значительную роль в распространении научных и 
богословских знаний[5, с. 221-230]. 

Из среды религиозных деятелей выдвигаются значительные ученые – богословы, 
комментаторы, законоведы, среди которых были самаркандские шейхи философы-богословы 
Абумансур Матуриди (ум. в 944–945 или 946–947 г.) и Абулкасим Самарканди (ум. в 953 г.), а 
также Абухотам Мухаммад ибн Самарканди (ум. в 965 г.), Абулайс Мухаммад Самарканди (ум. 
в 984 г.), Абдуррахман Нисои (ум. в начале X в.), Абубакр Мухаммад ибн Манзар Нишапури 
(ум.в 929 г.), Мухаммад ибн Али Каффол Чачи (ум. в 976 г.), Абухамид Исфараини (ум. в 981 г.), 
Абузайд Ахмад ибн Сахл Балхи (ум. в 941 г.). Другой ученый-законовед и богослов, хорасанец 
Абдулхасан Мухаммад ибн Суфьян Келимати (ум.в 961 г.), долгое время жил в Нишапуре 
и Бухаре, а затем отправился в качестве мусульманского миссионера в страну тюрок к их «хану 
ханов». 

Основной формой обучения в этот период были небольшие кружки, которые назывались 
халка, численность учащихся в которых варировались от нескольких до 30 человек. Каждая 
группа называлась по имени преподавателя. В каждой мечети существовало несколько таких 
групп, в зависимости от состояния и величины самой мечети, в которых изучали от Корана до 



разнообразных наук. В качестве таковых можно назвать учебные группы под руководством 
Абумухаммад Абдулло Хувейни в Нишапуре, Абутуроб Абдулбаки Марогии Абуабдуллох 
Таббози и т.д. Зачастую они образовывались по приказу эмиров или султанов.Например, 
когда Имам Абдуллах Халим пришёл к Нишапуру, газневидский султан приказал 
организовать в Нишапуре учебные группы.Плату вносили некоторые благодетели 
учереждений или сами организаторы[6, с. 89-110]. 

Большое количество медресе существовало в городах Таликон, Нишапур и Сабзаворе. 
Часто медресе строили сами ученные люди на свои средства, к примеру ученый-богослов 
Нишапури, ибн Фаврак, Имам Харамайн Джувейни и Газзоли. В этих медресе изучали науки 
великий поэт Саади Шерази, имом Ахмад Газзоли и другие. В медресе большое место 
занимала библиотека, были устроены специальные помещения для обучения, а также для 
работников учреждения[7, с. 118-122]. 

Эти традиции продолжались в период правления Гуридов. Образование играло большую 
роль в крупных городах таких, как Газна, Балх, Бухара, Герат, Гур, Кабул и Буст.В столице 
Гуридов городе Фирузкухе, при дворе жили и работали прославленные ученые того времени, 
например Мубарак-шахи Марваруди, поэт, который писал на арабском и персидском языках. 
Он возглавлял специальное учреждение, где собирались поэты и ученые, имелись библиотека и 
зал, в котором ученые работали над книгами, а «простые люди» развлекались игрой в 
шахматы.Из числа величайших ученых того времени следует отметить также Джузджони, 
автора труда «Табакот-и Носири», основного источника по истории государства Гуридов[8, с. 
29]. 

Расцвет и развитие феодальных и торгово-экономических отношений, науки и культуры, 
превратившие этот регион в один из передовых того времени, было приостановлено 
нашествием монгольских войск во главе с Чингисханом. Оно стало катастрофой, 
сопровождавшейся огромными разрушениями и хищническим уничтожением 
производительных сил. Было уничтожено огромное количество населения, разграблены и 
уничтожены города, медресе и библиотеки, убито большое количество ученых и просвещенных 
людей той эпохи. 

Для восстановления региона понадобилось длительное время и людские ресурсы, однако 
при этом часть городов, каналов и арыков, а также прежний уровень образования не был до 
конца восстановлен. 

В Систане, как и в других завоеванных монголами областях и странах, хозяйственная 
жизнь была надолго подорвана, в результате массовых убийств и увода части населения в 
рабство сократилось численность населения[9, с. 56-61]. 

На всех территориях нынешнего Афганистана, к последствиям завоеваний монгольских 
феодалов можно отнести, с одной стороны убыль населения и упадок оросительной системы, а 
сдругой– рост кочевого скотоводства. Именно в этот период на эту территорию приходят 
новые племена, сформировавшиеся впоследствии в многочисленые народности, которые стали 
играть значительную роль в новой и новейшей истории Афганистана.  

Следует отметить, что западная часть современного Афганистана (Сиистан и Гератская 
область) была восстановлена быстрее, чем Кабул, Газна и Балх. Именно по этой причине 
повсеместное распространение образования и науки в последующие периоды 
сконцентрировалось в основном в больших городах.  

Во времена Тимура и Тимуридов был возрожден Мервский оазис, находившийся в 
запустении с нашествия войск Чингисхана, частично восстановлен торговый путь в Китай, 
проходивший из Ирана и Индии через Герат и далее через Мерв или Балх в Самарканд, а 
затем в Тараз. Были восстановлены и построены новые караван-сараи на торговых путях. 
Подъем сельского хозяйства, торговли и экномики повлиял также и на развитие образования и 
науки. 

В годы правления Тимура и его наследников (ХIV–ХV вв.) крупным научным центром 
стал Герат, город мыслителей, поэтов, художников. С  Гератом связанно творчество амира 
Хусейна и шейха Махмуда Шабестари, Садриддина Хатиба Рубьии ибни Ямина Фарьюмади. 
Герат дал приют многим известным ученым, врачами, художникам и среди них знаменитому 
рисовальщикам Камалиддину Бехзаду и Касиму Али, основателям знаменитой гератской 
школа миниатюр. Здесь жил и творил родоначальник узбекской поэзии великий поэт и 
мыслитель Алишер Навои. 

Гератские медресе ХV–ХVII вв. были крупными центрами научных знаний. Здесь 
составлялись гороскопические и астрономические календари, проводились исследования в 



области математики, наблюдения за небесными светилами[10, с. 39]. В середине ХVIII в. одним 
из центров культуры Афганистана стал город Кандагар. Здесь стала формироваться и 
развиваться литература на языке пушту. Большую заслуга в этом принадлежит видному 
литератору и  мыслителю Сайдал-хану, а также знаменитой поэтессе Зейнаб, которую 
называли светом науки и просвещения. Начальное образование она получила дома, потом 
занималась самостоятельно, овладела многими науками, превзойдя своими познаниями немало 
ученых мужей. Зейнаб прекрасно знала мусульманское законоведение, астрономию и 
медицину. Пожалуй, наибольшую славу принесло ей литературное творчество. Она– автор 
ярких, глубоко лирично и проникнутых философскими раздумьями поэтических произведений 
на языке урду. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
Распространение ислама вследствие арабского завоевания территории современного 
Афганистана двояко отразилось на состоянии образования. С одной стороны, наблюдается 
явная деградация сложившейся в предыдущий период системы образования. С другой 
стороны, предписания ислама познавать мир, распространение арабского языка, 
формировавшего единое культурное и образовательное пространство, способствовали не 
только восстановлению образовательного потенциала, но и значительному его укреплению 
и обогащению. Привлечение к управлению местных династий крайне благоприятно сказалось 
на развитии образования: возобновилось стремление молодежи к получению образования, 
росла сеть образовательных учреждений. Особо следует подчеркнуть, складывание 
новоперсидского языка дари (фарси), который используется в процессе домашнего 
образования с использованием персидско-таджикской литературы. Время правления династии 
Сасанидов может быть определено как эпоха наивысшего расцвета образования. Повышенное 
внимание правителей династий Газневидов, Сельджукидов, Гуридов к развитию образования 
обусловили политический успехи их государств. 

Выявлено, что наряду со специальными образовательными учреждениями (школы, 
медресе) образование осуществлялось и там, где сочетались культовые и образовательные 
функции (мечети, монастыри), а также там, где оно могло осваиваться лишь попутно (лавки, 
рабаты). Невозможно переоценить роль библиотек как хранителей и распространителей 
знания. Полноценные образовательные центры функционировали только там, где 
существовала обширная библиотека универсальной направленности. 

Анализ источников позволил выявить вклад отдельных представителей науки и 
образования в становление и развитие школы того периода, очертить географию 
образовательных центров, ставших форпостом формирования персо-таджикской 
педагогической мысли. 

Развитие образования народов, населявших территорию Афганистана, оказывало 
позитивное влияние на уровень культуры завоевателей – арабов, которые активно 
заимствовали достижения подчиненных народов и по их примеру создавали центры науки и 
просвещения. 

Нашествие войск Чингисхана имело катастрофические последствия, но достигнутый к 
тому времени высочайший уровень науки и образования народов, проживавших на 
территории современного Афганистана, позволил относительно быстро восстанавливать его, 
часто на основе всё шире распространявшегося в это время в культурной среде языку пушту. 

Итак, за короткий период времени школы и университеты, возникшие на основе 
религиозных школ, превратились в средоточие мировой науки, долгое время игравшие 
главную роль не только на Востоке, но и Западе. Они смогли не только развить все позитивные 
стороны религиозного традиционного образования Востока, но и превратить его в 
сокровищницу мирового образования. 

В рассматриваемый период сложилась экономическая модель, обеспечившая расцвет 
образования и науки. В ее основе лежала забота правительства об открытии и поддержании 
функционирования образовательных учреждений. Преподавательский состав должен был 
получать гарантированное финансовое обеспечение, а обучающиеся – материальную 
поддержку. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХОРАСАНЕ (АФГАНИСТАНЕ) В 

XI-ХVII вв. 
В статье говорится об эволюции исламского образования в Хорасане (Афганистане) в ХI-

ХVII вв. Автор рассматривает историю эволюции исламского образования при таких династиях 
как Газневиды, Сельджукиды, Гуриды и Тимуриды. В период правления этих династий были 
образованы школы и университеты, которые стали центрами науки, не только на Востоке, но и 
на Западе.  
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EVOLUTION OF ISLAMIC EDUCATION IN KHORASAN (AFGHANISTAN) IN THE 

11TH – 17TH CENTURIES 
The article tells about evolution of Islamic education in Khorasan in the 11th – 17th centuries. The 

author examines the history of Islamic education under such dynasties as Gaznevids, Seljoukids, Gurids 
and Timurids. During their rules schools and universities were started, which were the centers of science, 
not only in the East, but also in the West. 
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ТАРТИБИ ҚАБУЛ ВА НАШРИ МАҚОЛА 

 

Маҷаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуот ва 

дигар воситаҳои ахбори омма» интишор мешавад.  

Дар маҷалла натиҷаи корҳои илмӣ-тадқиқотии профессорону омӯзгорони Донишгоҳ ва олимони 

ватаниву хориҷӣ нашр карда мешавад.  

Ҳайати таҳририя, ки ба он мутахассисони соҳаҳои мухталифи илм шомил мегарданд, бо фармони 

ректори Донишгоҳ тасдиқ карда мешавад.  

Маҷалла мақолаҳои илмиро тибқи қарори кафедра ва шӯрои олимони факултет қабул менамояд. 

Мақолаҳое, ки ба суроғаи маҷаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» ирсол мешаванд, бояд ба талаботи 

зерин ҷавобгӯ бошанд: 

1. Дар мақолаҳои илмӣ ҳалли масъалаҳо аниқ ва равшан ифода гардад.  

2. Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, графика ва матни аннотатсия аз 10 саҳифаи 

чопӣ зиёд набошад.  

3. Дар ҳар як мақолаи илмӣ тибқи тартиб зикри мафҳумҳои калидӣ ва аннотатсия бо ду забон: 

русӣ ва англисӣ риоя шавад.  

4. Мақолаҳо тибқи барномаи Winword дар дискета ё флешкарт бо шрифти Times New Roman Tj, 

ҳуруфи 14 қабул карда мешавад. Фосилаи байни сатрҳо 1, ҳошия аз тарафи чап 3 см, аз тарафи 

рост1, 5 см, аз боло 2 см, ва аз поён 2 см - ро бояд ташкил намояд, матни мақола аз тарафи рост 

рақамгузорӣ карда шавад.  

5. Дар саҳифаи аввали мақола ному насаб, номи падар ва ва номи ҷойи кори муаллиф дарҷ 

гардад.  

6. Дар мақолаҳои илмӣ истифодаи адабиёт ва тарзи гузоштани иқтибос тибқи қоидаҳои нашрия, 

дар асоси талаботи амалкунандаи ГОСТ риоя шавад.  

7. Дар охири мақола маълумот оид ба ҷойи кор, вазифаю унвони илмӣ, суроға ва имзои муаллиф 

ҷой дода шавад. Ба муаллифоне, ки масъули асосии ҳифзи сирри давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошанд, нишон додани маълумотҳои мушаххас зарур намебошад.  

8. Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаи илмиро ихтисор ва ислоҳ намояд.  

9. Дастхати мақолаҳо баргардонида намешавад.  
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