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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Журнал «Вестник университета» (Российско-Таджикский (Славянский) университет) 

публикует статьи преподавателей, аспирантов и соискателей университета, других учебных 

заведений и научных учреждений Республики Таджикистан, являющиеся результатом их 

научных изысканий в области экономики, филологии, юриспруденции. 

Журнал открыт для публикаций ученых стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Представление в журнал работ, ранее опубликованных или принятых к печати в других 

изданиях, не допускается. Редакция оставляет за собой право отбора материала, а также право 

сокращения публикуемой статьи. 

Статьи принимаются на рассмотрение редакционной коллегии при наличии рецензии от 

специалиста, имеющего ученую степень доктора наук (если автор статьи является доктором 

наук), доктора или кандидата наук (если автор статьи является кандидатом наук, соискателем 

или аспирантом). 

В целях недопущения плагиата и заимствований источников без указания авторства, а также с це-

лью повышения качества научных статей работа должна пройти экспертизу через систему проверки 

«Антиплагиат». Процент оригинальности научной статьи должен составлять не менее 70%. 

К статье, написанной аспирантом или соискателем ученой степени кандидата наук, необ-

ходимо приложить отзыв научного руководителя. Плата с аспирантов за публикацию рукопи-

сей не взимается. 

Материалы представляются в редакцию на электронном носителе и в распечатанном ви-

де (1 экз.). Объем научной статьи не должен превышать 1 п.л. 

Титульная страница статьи должна содержать: УДК, фамилию, имя, отчество (полно-

стью) автора/авторов, его/их ученую степень, звание, должность, место работы и контактную 

информацию (почтовый адрес, телефон, E-mail), шифр и наименование специальности, резю-

ме на русском языке и ключевые слова через точку с запятой (от 3 до 10 слов). Объем текста 

должен составлять от 150 до 200 слов и включать такие структурные части, как актуальность 

темы, цель исследования, его новизна, основные положения и выводы. 

Резюме должно ясно излагать основное содержание статьи и быть пригодной к публика-

ции отдельно от статьи.  

В статье обязательны ссылки на источники информации (цитаты, цифры). Ссылки нуме-

руются согласно порядковому номеру источника в списке литературы. Номера ссылок долж-

ны быть написаны внутри квадратных скобок с указанием страницы, откуда взята цитата. 

Список литературы приводится в конце статьи. Пристатейный библиографический спи-

сок оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ.  

Источники, не являющиеся научно-аналитическими (законодательство, материалы пуб-

лицистического характера, архивные документы, официальные документы, интернет-

материалы), указываются в постраничных сносках на языке оригинала. Научная литература 

приводится в библиографическом списке в конце текста статьи в алфавитном порядке (снача-

ла литература на русском языке, затем литература на иностранных языках). В списке литера-

туры должно быть не менее 5 наименований научной литературы, отражающей современные 

взгляды и подходы к обсуждаемой проблеме. Приветствуется использование материалов, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях. 

Завершают рукопись название статьи, данные о её авторе/авторах и тексты резюме на ан-

глийском и таджикском языках. 

Библиографический список приводится на двух языках: русском и английском. 

В редакцию принимаются тексты, подготовленные в формате MS Word for Windows. 

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта основного текста – 14, списка литературы – 12, 

интервал одинарный, абзацный отступ – 1,25. Размер полей: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева 

– 3 см, справа – 1,5 см. 

Все страницы, начиная с титульной, должны быть последовательно пронумерованы. 

Текст присылаемой рукописи является окончательным и должен быть представлен тща-

тельно выверенным и исправленным. 
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Современная литература, посвященная антикризисному управлению, по 

большей части не содержит анализа базового понятия «кризис предприятий», 

принимая его как очевидное. Те немногие работы, которые уделяют внимание 

этой проблеме, трактуют его весьма различно: от всякого рода конфликтов и 

сбоев в функционировании предприятия до катастрофического состояния, веду-

щего к коллапсу. Различие трактовок понятия «кризис» создает значительные 

методологические трудности при анализе подходов к исследованию проблем ан-

тикризисного управления вследствие невозможности однозначно определить 

объем понятия «антикризисное управление», его сущность и, следовательно, до-

статочно адекватно обосновать выбор необходимого инструментария [5, с.51]. 

Словарь Вебстера определяет кризис как «поворотную точку к лучшему или 

к худшему», как «момент, требующий принятия решения» или «критический пе-

риод». Также словарь Вебстера определяет кризис как «ситуацию, достигшую 

решающей фазы» [11]. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся точки зрения.  

Так, З.Айвазян и В.Кириченко различают широкую и узкую трактовку поня-

тия «кризис». Первая идентифицирует «кризис» как смену тенденции роста эко-

номики ее снижением в прямом смысле слова или, как они называют этот про-

цесс, «смена повышательной тенденции понижательной, как неотъемлемая ха-

рактеристика рыночной экономики» [1, с.94-100]. 

Кризис в узком смысле раскрывается ими через дифференциацию следую-

щих его фаз: 

 первая – снижение рентабельности и объемов; 

 вторая – убыточность производства, следствием которой является умень-

шение резервных фондов предприятия (если таковые имеются – в противном 

случае сразу наступает третья фаза); 

 третья – истощение или отсутствие резервных фондов. В этом случае 

предприятие направляет на погашение убытков часть оборотных средств и тем 

самым переходит в режим сокращенного воспроизводства;  

 четвертая фаза – неплатежеспособность.  

Таким образом, для третьей и четвертой фаз характерны нестандартные, экс-

тремальные условия функционирования предприятия, требующие срочных вы-

нужденных мер. Ключевым моментом здесь является приближение или наступ-

ление неплатежеспособности. Именно эта ситуация, по мнению авторов, должна 

быть объектом антикризисного управления [1]. 

Анализируя природу кризисов, С.Д.Комилов и М.Б.Махмадаминов выделяют 

в их развитии: 

 предкризисную фазу. Она характеризуется нарастанием негативных тен-

денций, проявляющихся в убыточности, финансовой нестабильности, нарушении 

производственного цикла; 

 кризисную ситуацию. Ее наиболее существенной чертой является непла-

тежеспособность предприятия – собственно кризис; 

 разрешение кризиса. Выделяются два направления – восстановление вос-

производственного потенциала предприятия или его ликвидация [5, с.70]. 
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Финансовая составляющая кризиса присутствует всегда, но она вторична.  

На наш взгляд, И.Бочарникова, справедливо отмечает множественность ха-

рактеристик состояния предприятий: цели организации, ее стратегия, политика и 

ценности [4, с.109-113]. 

Системное рассмотрение кризиса, предложенное В.Эйтингоном и 

С.Анохиным, позволило им выделить наряду с финансовым кризисом (банкрот-

ством) другие составляющие кризиса предприятия: экономический кризис (ситу-

ация, когда материальные ресурсы компании используются не эффективно) и 

кризис управления (неэффективное использование человеческих ресурсов, что 

часто означает также низкую компетентность руководства и, следовательно, не-

адекватность управленческих решений требованиям окружающей среды)  

[10, с.25]. 

Существенно замечание, сделанное В.Батуриным и В.Ларицким о кризисе 

как переломном моменте в последовательности процессов, событий и действий. 

При этом принципиально возможны два варианта выхода из него: ликвидация 

предприятия как экстремальная форма, или успешное преодоление кризиса  

[2, с.64]. 

Результативный кризис (оперативный) описывает состояние, при котором 

предприятие имеет убытки и из-за постоянного уменьшения собственного капи-

тала движения к неплатежеспособности. К причинам, его вызывающим, отнесе-

ны: потери, отсутствие потенциала развития предприятия (инновационного по-

тенциала), недостаточная эффективность оперативных мероприятий или ме-

неджмента. При кризисе ликвидности из-за увеличивающихся убытков предпри-

ятию грозит потеря платежеспособности или платежеспособность уже отсут-

ствует [2, с.67]. 

В связи с этим учеными-экономистами подтверждается факт необходимости 

проведения специфического анализа основных целей антикризисного управле-

ния, на основании следующих методических выводов: 

 наличие у любого кризиса определенной временной структуры; 

 качественное отличие антикризисного управления от управления в периоды 

стабильной деятельности; 

 любые методические подходы решения задач антикризисного управления 

требуют адаптации к особенностям системы и конкретной ситуации; 

 анализ деятельности промышленных предприятий и формирование инфор-

мационной базы для принятия конкретных решений зависят от соответствующей 

фазы кризиса [5, с.77]. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, считаем, что в представленных 

точках зрения недостаточно раскрыта сущность кризиса предприятия как си-

стемного явления. Под ней понимается обычно какое-либо частное проявление 

кризиса (дефицит денежных средств и иных ликвидных активов для поддержа-

ния текущей производственной и финансовой деятельности) или особое эконо-

мико-правовое состояние предприятия - банкротство.  
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Есть основания полагать, что именно этими факторами объясняется массо-

вый характер кризисных явлений в условиях перехода к рыночной экономике, 

так как кризис предприятия носит системный характер. Но отсутствие соответ-

ствующих теоретических представлений замечено рядом авторов.  

Так, например, В.Лутченко и В.Соколов указывают, что «в литературе не 

фиксируются признаки отличия антикризисного и обычного управления, и по-

этому особое содержание антикризисного управления до конца не понятно 

…антикризисное управление может и должно обрести свою «нишу» в управлен-

ческой теории и практике» [8, с.61]. 

Проведенное нами исследование направлено на выявление содержательных 

характеристик роли и значения института банкротства в системе антикризисного 

управления, так как это прежде всего необходимо для оздоровления рынка, а 

целью этого института служит создание системы финансового регулирования 

хозяйствующих субъектов посредством проведения антикризисного управления 

для дальнейшего обеспечения конкурентоспособности, доходности и 

эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности субъектов.  

Разработчики Модульной программы для менеджеров «Антикризисное 

управление» С.Д.Комилов и М.Б.Махмадаминов полагают, что это управление 

«…является категорией микроэкономической и отражает производственные от-

ношения, складывающиеся на уровне предприятия при его оздоровлении или 

ликвидации» [5, с.81]. 

Следовательно, «антикризисное управление признано предотвратить 

банкротство фирмы на основе ликвидации убыточных подразделений, продажи 

части имущества, сокращения необязательных расходов, реорганизации 

финансов» [5, с.78]. 

Антикризисное управление – это деятельность многогранная и очень специ-

фическая. В нынешних условиях антикризисное управление считается наиболее 

эффективной формой управления, содержание которого направлено на решение 

антикризисных задач и обеспечение условий преодоления кризиса с целью раз-

вития рыночной экономики.  

Антикризисные процедуры, в свою очередь, выглядят как изначально задан-

ные. Если речь идет о законодательных нормах, то они призваны обеспечить без-

опасность хозяйствующих субъектов при процедуре банкротства. Продуктивным 

здесь является включение в процесс антикризисного управляющего, который 

вынужден действовать в кризисной ситуации. Его действия всегда имеют высо-

кую степень непредсказуемости для предприятий, которая в условиях транзитив-

ной экономики повышается многократно.  

По мнению А.М.Букреева, сущность антикризисного управления «состоит в 

профессионально осуществляемом управлении хозяйственной деятельностью 

предприятия, имеющего кризисные сигналы или находящегося в кризисной си-

туации, направленном на нейтрализацию наиболее опасных проявлений, стаби-

лизацию деятельности предприятия, предотвращение банкротства путем опти-

мального использования ресурсов» [см.5, с.82]. 
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Антикризисный управляющий – обобщенное понятие, обозначающее одного 

из центральных участников дела о банкротстве. Оно связано с названием атте-

стата (свидетельства), выдаваемого специалистам, которые могут осуществлять 

процедуры банкротства. Аттестат специалиста по антикризисному управлению 

является основанием для рассмотрения вопроса о назначении его владельца в ка-

честве: временного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управ-

ляющего  

Так, в соответствии со ст.16 Закона о банкротстве, – это физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, обладающее 

специальными знаниями и не являющееся заинтересованным лицом в отношении 

должника и кредиторов, утверждается судом для проведения процедур банкрот-

ства и осуществления иных установленных Законом о банкротстве полномочий.  

Круг полномочий управляющего и его название зависят от того, проведение 

какой процедуры на него возложено судом. На рисунке 1 указаны процедуры 

банкротства, применяемые к должнику согласно законодательству о банкротстве.  

 

 
 

Рис.1. Процедуры банкротства 

 

Соответственно для проведения процедур судом назначаются управляющие. 

В частности, для процедуры;  

 наблюдения – временный управляющий;  

 внешнего управления – внешний управляющий  

 конкурсного производства – конкурсный управляющий [7]. 

Основная задача управляющего несостоятельным хозяйствующим субъектом 

при процедурах банкротства заключается в максимальном восстановлении пла-

тежеспособности субъекта. Это предполагает, прежде всего, решение задач по-

вышения эффективности управления имеющимися материальными и финансо-

выми потоками.  



Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). 2022. №3-4(78)  

 

 17 

В этих условиях необходимо:  

 освобождение от излишних, не занятых на производстве, основных фон-

дов;  

 улучшение структуры материальной части оборотных средств;  

 реструктуризация кредиторской задолженности;  

 снижение текущих затрат на производство и реализацию продукции;  

 увеличение денежной составляющей в расчетах.  

Поэтому в целях проведения антикризисных мер антикризисному управля-

ющему необходимо провести качественный анализ и оценку потенциальных 

причин, вызвавших кризисное состояние на предприятиях, диагностику эконо-

мического и финансового состояния предприятия, а также реструктуризацию 

предприятия (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Эффективность антикризисного управления 

 

Согласно признакам, приведенным на рисунке 2, основными профессио-

нальными навыками, которыми должен обладать управляющий, являются:  

 организаторские;  

 управленческие;  

 предпринимательские;  

 аналитические;  

 консультационные;  

 нормативно-методические; 

 научные.  

Повышение эффективности управления определяется ростом его потенциала 

т.е. возможностью позитивных изменений, наличием необходимых ресурсов и 

условий их использования (табл.1).  
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Таблица 1 

Признаки и факторы развития управления в организации 

 

Признаки и факторы развития 

Развитие управления Развитие организации 

- организации 

- персонала 

- технологии управления 

- потенциала 

- функции управления 

- целей 

- методологии 

- концепции 

- мотивации 

- технической вооруженности 

- эффективности 

- масштабов деятельности 

- структуры деятельности 

- продукции 

- технологии 

- ресурсов 

- производительности (эффективно-

сти) 

- величины прибыли 

- производственной мощности 

- имиджа 

- приращения капитала 

- положения на рынке 
Составлена авторами. 
 

Анализ существующей в Таджикистане практики антикризисного управле-

ния позволяет выявить ряд принципиальных трудностей, которые возникают при 

использовании такой формы управления. Важнейшими из них являются: 

 недостаток опыта менеджеров по управлению предприятиями в условиях 

рыночной экономики вообще и в условиях кризиса, в частности; 

 неподготовленность функциональных служб (или отсутствие таковых) для 

решения задач по выходу из кризиса. В существенной мере это обусловлено 

«провалами» системы образования. С одной стороны, государственные вузы, 

традиционно занятые подготовкой управленческих кадров, существенно отстают 

в освоении новых специальностей, на которые предъявляется рыночный спрос 

(финансовых аналитиков, логистиков, специалистов по реинжинирингу и др.). С 

другой стороны, коммерческие вузы, изначально ориентированные на платеже-

способный спрос, гибкость в определение структуры и содержания образова-

тельных программ, не имеют собственного педагогического персонала. Результа-

том оказывается явно неудовлетворенный спрос на управленческие специально-

сти при низком качестве подготовки определенной части выпускников;  

 слабость антикризисного потенциала рыночного механизма (нетранспа-

рентность сделок и условий их совершения, отсутствие организованного рынка 

дебиторской задолженности и др.); 

 неразвитость рыночной инфраструктуры. В стране практически отсутству-

ют и находятся в зачаточном состоянии ее важнейшие элементы. В их числе: 

консалтинговое обеспечение бизнеса и управления, призванное компенсировать 

недостаток высококвалифицированных кадров на предприятиях и достаточно 

оперативно решать сложные задачи; 



Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). 2022. №3-4(78)  

 

 19 

 трудности в процессе реструктуризации, оказания лизинговых и факторин-

говых услуг, расширяющих состав внешних источников финансирования пред-

принимательской деятельности в условиях неустойчивости банковской системы 

и рынка ценных бумаг, их слабая интеграция с реальным сектором экономики и 

др.; 

 низкая эффективность государственного антикризисного управления, обу-

словленная, в том числе, ограниченным составом форм поддержки предприятий, 

недостатком мер превентивного характера, препятствующих наступлению кри-

зисных ситуаций, и др.; 

 оппортунистическое поведение, преследующее цель извлечения выгоды в 

интересах только одного из участников бизнеса. Такое поведение зачастую явля-

ется одной из причин инициирования кризиса предприятий. Оно может иметь 

место и при осуществлении антикризисного управления, проявляясь в использо-

вании антикризисных процедур для достижения корыстных целей, нередко ре-

зультируясь в ложном банкротстве [5, с.94-95]. 

Таким образом, преодоление кризиса, на наш взгляд, важная, но не един-

ственная задача антикризисного управления. Не менее важными являются мето-

ды вывода предприятия на передовой рубеж его развития. Решения этой задачи 

должны найти отражение в стратегической составляющей функции планирова-

ния, т.е. при всем возможном многообразии стратегий все они подчинены до-

стижению одной цели – преодолению кризиса.  

Кроме того, потенциал стратегий антикризисного управления состоит в том, 

что они должны вывести предприятие на передовой рубеж развития, обеспечива-

емого стратегиями роста. В противном случае при невозможности оздоровления 

предприятия антикризисными мерами последнему грозит банкротство с после-

дующей ликвидацией в судебном порядке, удовлетворение требований кредито-

ров и прекращение деятельности.  

Однако законодательство дает возможность сохранения предприятия как 

юридического лица, если у предприятия-банкрота остается, после расчета с кре-

диторами, достаточно имущества для продолжения его функционирования.  

Это, в свою очередь, позволяет собственникам продолжать свою предприни-

мательскую деятельность, качественно изменив её характер, без затрат на созда-

ние нового юридического лица. Положительными моментами в этом случае яв-

ляются:  

 во-первых, предотвращение распространения кризиса на других субъектов, 

партнеров по деловым отношениям предприятия-банкрота;  

 во-вторых, достаточно быстрое прекращение неэффективного производ-

ства, сводящее к минимуму потери общества как в форме прямых потерь, так и в 

виде упущенной выгоды;  

 в-третьих, обеспечение максимально возможного, в рамках законодатель-

ства, компромисса между кредиторами.  

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что в отечественной и 

мировой практике сложилось такое мнение, что словосочетания антикризисное 
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управление или антикризисный менеджмент, по сути являющиеся синонимами, 

все чаще употребляются учеными и практиками. Суть этих понятий предполага-

ет разработку стратегий, создающих предпосылки для выхода предприятия из 

кризиса.  
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In the article, topical issues of improving the methods and tools of enterprise management in rapid-

ly changing market conditions, primarily methods and tools for managing enterprises in crisis are con-

sidered. A number of factors influencing the development of the crisis situation at the enterprise have 

been clarified. The essence of anti-crisis management is determined as an effective form of implement-

ing measures to localize and eliminate a crisis situation. It is noted that the main goals and objectives of 

applying anti-crisis management in bankruptcy proceedings are to increase the efficiency of the econo-

my through the reorganization or liquidation of an insolvent enterprise with the possible maximum satis-

faction of both the requirements of all creditors and the interests of the state in the implementation of its 

functions. The tasks of the manager of an insolvent economic entity are indicated, the solution of which 

will improve the efficiency of managing the existing material and financial flows. 

The principles of managing an insolvent enterprise are formed, the difficulties that arise in the pro-

cess of anti-crisis management in the conditions of the Republic of Tajikistan are indicated. 

Keywords: crisis; debtor; insolvency; financial condition; bankruptcy; bankruptcy procedures; cri-

sis management. 
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Дар мақола масъалаҳои мубрами такмилдиҳии усулҳо и асбобҳои идоракунии корхона дар 

шароити бозор, дар навбати аввал усулу асбобҳои идоракунии корхонаҳое, ки дар ҳолати 

буҳронӣ қарор доранд, баррасӣ шудааст. Як қатор омилҳое аниқ карда шудаанд, ки ба инкишофи 

ҳолати буҳронӣ дар корхона таъсир мерасонанд. моҳияти идоракунии зиддибуҳронӣ ҳамчун 

шакли самараноки татбиқсозии чораҳо оид ба ҷойгирсозӣ ва бартараф кардани ҳолати буҳронӣ 

муайян карда шудаанд. Зикр мегардад, ки мақсаду вазифаҳои татбиқи идоракунии зиддибуҳронӣ 

дар расмияти муфлисшавӣ дар болоравии самаранокии иқтисодиёт тавассути аз нав ташкилдиҳӣ 

ва ё барҳамдиҳии корхонаи ғайри қобили пардохт ҳангоми қонеъшавии максималии имконпазири 

ҳам талаботи ҳамаи қарздеҳон, ҳам манфиатҳои давлат оид ба татбиқсозии вазифаҳои он зоҳир 

мегардад. Ҳалли вазифаҳои мудири субъекти муфлисшудаи хоҷагидорӣ барои баланд 

бардоштани самаранокии идоракунии ҷараёнҳои мавҷудаи моддию молиявӣ хизмат мекунад. 

Принсипҳои идоракунии корхонаи муфлисшуда ташаккул дода шуда, мушкилоте, ки дар 

раванди идоракунии зиддибуҳронӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуҷуд меоянд, нишон 

дода шудаанд. 

Калидвожаҳо: буҳрон; қарздор; ғайри қобили пардохт; ҳолати молиявӣ; муфлисшавӣ; 

расмиёти муфлисшавӣ; идоракунии зиддибуҳронӣ. 
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В статье исследуются институциональные основы стимулирования экспортной деятельности 

в условиях членства Республики Таджикистан в ВТО. Проведенный анализ показал, что за годы 

независимости в Республике Таджикистан было разработано и реализовано значительное число 

законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере внешнеторговой деятельности, в 

которых важное значение придаётся вопросам стимулирования экспорта. Однако предусмотрен-

ные льготы существенно не влияли на рост экспорта страны. Исходя из этого, для обеспечения 

устойчивого развития экспортной деятельности и повышения её эффективности необходимо раз-

работать и реализовать более действенные инновационные формы и механизмы стимулирования 

экспорта в рамках внешнеторговой политики страны, которые позволяют совершенствовать ор-

ганизационно-правовую базу регулирования экспорта. Важно разработать и реализовать новую 

стратегию развития экспорта с определением основных целей и задач стимулирования экспорт-

ной деятельности, уточнения основных рынков сбыта отечественных товаров за рубежом, а также 

ее финансовых и нефинансовых инструментов поддержки. 

Ключевые слова: торговая политика; внешнеторговая политика; инструменты стимулиро-

вания экспорта; многосторонние торговые соглашения; внешняя торговля; экспорт; импорт; тор-

говая специализация; внутриотраслевая торговля.  

 

 
В условиях глобализации мирового хозяйства стимулирование экспортной 

деятельности выступает как одно из важнейших направлений внешнеторговой 
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политики страны. Государство посредством формирования основных институтов 

регулирования и поддержки экспорта, а также разработки соответствующих про-

грамм его стимулирования превращает экспорт в одну из приоритетных сфер 

развития национальной экономики. Имея широкое социально-экономическое 

преимущество, экспорт товаров и услуг играет важную роль в развитии важней-

ших сфер национальной экономики. В Республике Таджикистан в структуре экс-

порта основное место занимают сырьевые товары, которые пользуются высоким 

спросом на мировом рынке. Независимо от того, что экспорт сырьевых товаров 

из-за высокого спроса на мировом рынке не нуждается в стимулирующих мерах, 

реализация поставленных задач перед государством по диверсификации экспорта 

и расширению его направлений, во многом зависит от качества институтов, ко-

торые регулируют и поддерживают развитие внешнеэкономической деятельно-

сти страны 12, с. 445; 5, с. 118.  

Институциональные основы стимулирования экспорта включают совокуп-

ность государственных органов и ведомств, негосударственных организаций и 

предприятий, которые специализированы в сфере регулирования и управления 

самим экспортом, а также поддержки деятельности субъектов внешнеэкономиче-

ской деятельности 7, с.10; 8, с.135. Эти институты на основе взаимодействия и 

сотрудничества с экспортерами способствуют повышению объемов экспорта, 

активизируют деятельность экспортеров и повышают их конкурентоспособность 

на внешних рынках. А также на основе принятия соответствующих мер по сти-

мулированию экспорта создают благоприятные условия для экспортеров за ру-

бежом и защищают их интересы перед другими государствами. Институты под-

держки экспорта приведены на рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1. Институты поддержки экспорта 
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К основным институтам стимулирования экспорта в Республике Таджики-

стан относятся центральные органы государственной власти, отраслевые мини-

стерства и ведомства, государственные финансовые институты, негосударствен-

ные организации страны и зарубежных государствах по продвижению экспорта, 

советы национальных экспортеров, региональные государственные и негосудар-

ственные структуры1. Система институтов и специализированных организаций 

Республики Таджикистан, специализирующиеся на поддержке экспорта, приве-

дены на рис.2. 

Анализ показывает, что основными институтами стимулирования экспорта 

выступают органы исполнительной власти, обеспечивающие координацию дея-

тельности субъектов экономической деятельности. Эти институты осуществляют 

регулирование внешнеэкономической деятельности страны по различным 

направлениям 11, с.150. 

Министерство экономического развития и торговли Республики Таджики-

стан является центральным органом исполнительной власти и участвует в выра-

ботке государственной политики всех социально-экономических отраслей стра-

ны, разрабатывает и реализует стратегии, программы и прогнозы социально-

экономического развития страны, осуществляет либерализацию внешнеэкономи-

ческой деятельности, а также содействует торговли. Наряду с другими расши-

ренными функциями в сфере экономического развития министерство координи-

рует деятельность других органов государственной власти в области развития 

внешнеторговой деятельности. 

К полномочиям Министерства экономического развития и торговли относи-

тельно стимулирования экспортной деятельности относятся определение порядка 

и методов тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли, коорди-

нация применения акцизного режима Республики Таджикистан, в части империи 

экспорта товаров, готовит предложения о порядке экспорта отдельных видов сы-

рья и товаров, имеющих стратегическое значение, определяет порядок вывоза 

драгоценных металлов и драгоценных камней, разрабатывает предложения по 

совершенствованию государственного режима организации экспорта, проводит 

маркетинговые исследования с целью продвижения отечественных товаров на 

внутреннем и внешнем рынках, координирует деятельность страны в рамках 

Всемирной торговой организации, готовит предложения по созданию торговых 

представительств за рубежом и координирует их деятельность. 

 

                                           
1 Государственная Программа содействия экспорту и импортозамещению в Республике Таджики-

стан на 2016-2020 годы от 26 ноября 2016 года, № 503. С.39. 
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Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджики-

стан, наряду с регулированием промышленности страны, выполняет функции по 

поддержке экспорта промышленной продукции, обеспечению доступа на внеш-

ние рынки промышленных изделий, помогает предприятиям и организациям для 

проведения ярмарочно-выставочной деятельности в зарубежных странах и ини-

циирует расследования по выявлению факта недобросовестной конкуренции со 

стороны иностранных товаропроизводителей по отношению к отечественным. 

Кроме того, направляет предложения Правительству Таджикистана по предо-

ставлению определенных льгот экспортерам. 

Министерство финансов Республики Таджикистан предоставляет государ-

ственные гарантии экспортерам при получении кредита от иностранных банков, 

ведет совместно с другими уполномоченными органами государственной власти 

экспертно-аналитическую работу при привлечении иностранных кредитов, оце-

нивает эффективность использования предоставленных налоговых льгот пред-

приятиям, которым были предоставлены льготы, осуществляет комплекс мер по 

финансовому оздоровлению предприятий и организаций, которые имеют страте-

гически важное значение для экономики, оказывает государственную поддержку 

производителей товаров и услуг и др.  

Важным институтом поддержки экспорта в Республике Таджикистан высту-

пает Агентство по экспорту при Правительстве Республики Таджикистан, кото-

рое было создано на основе Постановления Правительства Республики Таджики-

стан от 6 августа 2018 года, №396. Основными целями данного института явля-

ются содействие устойчивому развитию количества и качества экспорта товаров 

и услуг отечественного производства за рубежом, содействие в повышении экс-

портного потенциала страны, в привлечении прямых покупателей. Агентство по 

экспорту при Правительстве Республики Таджикистан является государствен-

ным центральным органом исполнительной власти, осуществляющим специаль-

ные исполнительные функции и другие функции, определенные в сфере деятель-

ности по развитию содействия экспорта. На Агентство возложены выполнение 

более 28 задач в сфере поддержки экспорта начиная от содействия в увеличении 

количества и номенклатуры производимых товаров, ориентированных на экспорт 

товаров и услуг, оказания информационно-консультативной поддержки, участия 

в международных выставках, содействия по внедрению в практику предприятий, 

ориентированных на экспорт международных стандартов качества ИСО и 

НАССР, до содействия в повышении международного статуса и рейтинга тор-

говли Республики Таджикистан.  

В стране при Министерстве экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан создан Торговый Портал Таджикистана, который является плат-

формой, по упрощению процедур торговли и руководствует отечественных 

предпринимателей при экспорте товаров за рубежом. Он играет важную роль в 

упрощении торговых процессов, сокращении времени и затрат участников внеш-

ней торговли, повышении прозрачности торговой политики Таджикистана. 

Международная Ассоциация производителей и экспортёров сельхозпродук-

ции Таджикистана функционирует с 2011 года и объединяет основных экспортё-
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ров сельхозпродукции Республики Таджикистан. Она играет важную роль в по-

вышении потенциала производителей сельхозпродуктов и продвижении экспорта 

важнейших видов сельскохозяйственных товаров, такие как сухофрукты, овощи 

и сельскохозяйственные угодья. Она оказывает необходимые консультационные 

услуги всем субъектам цепочки создания добавленной стоимости, начиная от 

фермеров, переработчиков, экспортёров до дистрибьюторов.  

Учебный портал Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан – 

Академия экспорта Таджикистан специализируется на обучении представителей 

малого и среднего бизнеса экспортным процедурам. В ее рамках организуются 

курсы обучения Правил международной торговли, рыночных требований ино-

странных государств к импорту, качество и стандарт, транзитные маршруты экс-

порта и др. Она также играет важную роль в обучении экспортеров навыкам под-

готовки документации при выходе на внешние рынки. 

Торгово-промышленная палата в Республике Таджикистан выступает как 

союз различных форм предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность. Она содействует интеграции отечественных товаропроизводителей 

в мировую хозяйственную систему, расширению их торгово-экономического по-

тенциала на внешних рынках. Кроме того, она поддерживает экспортеров в про-

цессе установления контактов с иностранными деловыми и общественными кру-

гами, обучения их за рубежом, выработке политики и координации выставочно-

ярмарочной деятельности, распространения справочных и информационных ма-

териалов о состоянии иностранных рынков, правила осуществления внешней 

торговли в странах СНГ, содействует привлечению инвестиций, получению ин-

формационных и консультационных услуг, урегулированию споров, возникаю-

щих между предприятиями и предпринимателями и др. 

Важным элементом институциональной основы стимулирования экспорта 

являются финансовые институты. В Республике Таджикистан до 2014 года фи-

нансовая поддержка экспорта осуществлялась ОАО Тоджиксодиротбонком. По-

сле его банкротства в 2020 г. на базе государственного Фонда поддержки пред-

принимательства при Правительстве Республики Таджикистан для финансирова-

ния проектов деловых кругов на основе постановления Правительства Республи-

ки Таджикистан от 25 июня 2020 года, № 390 создан Промышленно-экспортный 

банк Таджикистана «Саноатсодиротбонк». Наряду с общими важнейшими опе-

рациями, которые характерны для банковской системы, данный банк занимается 

финансированием экспортных операций, предоставляет государственные гаран-

тии отечественным экспортерам при осуществлении экспорта, выступает агентом 

по предоставлению кредитов для реализации экспортно-ориентированных проек-

тов, осуществляет кредитование экспортеров и др. 

В свою очередь в полномочия ЗАО «Страховая организация» «Сугуртаи ав-

валини милли» входит страхование экспортных кредитов. Однако необходимо 

отметить, что реально действующий финансовый институт стимулирования экс-

порта в Республике Таджикистан находится на стадии формирования. В стране 

еще не создано Национальное агентство по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций. 
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Неформальные институты являются другим важным элементом институцио-

нальных основ стимулирования экспорта в стране. Эти институты по поручению 

и под гарантии государства реализуют меры по поддержке экспортеров  

1, с.350; 2, с.15.  

В Республике Таджикистан пока отсутствует такой важный элемент системы 

государственной поддержки экспорта, как национальное Агентство по страхова-

нию экспортных кредитов и инвестиций. Ужесточение международной конку-

ренции на внешних рынках актуализирует вопросы создания таких центров в 

стране.  

В Таджикистане пока также отсутствуют специальные центры в зарубежных 

государствах по продвижению экспорта. Индивидуальные фирмы и экспортеры 

сами самостоятельно сотрудничают с иностранными агентами при осуществле-

нии экспортной операции. По нашему мнению, создание таких специализиро-

ванных центров в перспективе имеет высокое значение для развития экспорта. 

Использование возможностей таких центров формирует благоприятные условия 

для успешной деятельности экспортеров за рубежом. Считаем важным также со-

здание таких центров в важнейших отраслях экономики, как центр продвижения 

экспорта хлопка-волокна, алюминия, сельхозпродуктов и др. 

На основе проведенного анализа институциональных составляющих элемен-

тов стимулирования экспорта в Республике Таджикистан можно выделить также 

некоторые его недостатки. Недостаточная эффективность деятельности институ-

тов содействия экспорту в реализации мер, приведенных в законодательстве 

страны, отсутствие единой системы в сфере регулирования внешнеторговой дея-

тельности, длительные сроки прохождения процедуры предоставления государ-

ственной гарантийной поддержки производителей. Кроме того, высокие транс-

портные издержки при проведении экспортных операций, а также невыгодные 

условия кредитования субъектов экспортной деятельности значительно препят-

ствуют росту экспорта товаров и услуг Республики Таджикистан на внешние 

рынки. 

Разобщенность институциональной основы стимулирования экспорта отри-

цательно влияет на реальный уровень государственной поддержки экспорта  

3, с.24; 10, с.335. Законодательный институт стимулирования экспорта в Рес-

публике Таджикистан охватывает совокупность нормативно-правовых актов ре-

гулирующий экспортную деятельность. Они в основном делятся на две группы. 

1. Нормативно-правовые акты, регулирующие внешнеторговую деятель-

ность в целом. 

2. Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы экспорта товаров и 

услуг в разрезе отдельных отраслей экономики. 

К основным правовым институтам регулирования внешнеторговой деятель-

ности относятся Конституция Республики Таджикистан, Гражданский кодекс 

Республики Таджикистан, Налоговый кодекс Республики Таджикистан, Тамо-

женный кодекс Республики Таджикистан; Закон Республики Таджикистан «О 

государственной поддержке отраслей агропромышленного комплекса Республи-

ки Таджикистан» от 18 марта 2022 года, №1866, Закон Республики Таджикистан 
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о свободных экономических зонах от 25 марта 2011 года, №700, Закон Республи-

ки Таджикистан «О внешнеторговой деятельности», Закон Республики Таджики-

стан «Об инвестициях», Закон Республики Таджикистан «О государственной ре-

гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 2010 года 

и др.  

Наряду с упомянутыми нормативно-правовыми актами, в Республике Та-

джикистан приняты указы Президента Республики Таджикистан и Постановле-

ния Правительства Республики Таджикистан, которые регулируют отдельные 

аспекты деятельности предприятий сектора бизнес-услуг в стране, осуществля-

ющие внешнеторговые операции. Налоговый кодекс и Таможенный кодекс Рес-

публики Таджикистан также предусматривают определенные таможенные и 

налоговые льготы для осуществления экспортной деятельности. 

Законодательство Республики Таджикистан о стимулировании экспорта ос-

новывается на Конституции Республики Таджикистан, Законе Республики Та-

джикистан «О внешнеторговой деятельности», ряде отраслевых нормативно-

правовых актов, а также международных правовых актов, признанных в стране. 

Закон Республики Таджикистан «О внешнеторговой деятельности» является ос-

новной законодательной базой в области реализации торгового режима в стране.  

Закон Республики Таджикистан «О внешнеторговой деятельности» регули-

рует правовые, организационные и экономические основы организации и содей-

ствия экспорта, закрепляет права и обязанности субъектов внешнеэкономической 

деятельности1. 

Закон Республики Таджикистан «О государственной поддержке отраслей аг-

ропромышленного комплекса Республики Таджикистан» от 18 марта 2022 года, 

№1866 определяет некоторые вопросы организационно-финансовой поддержки 

отраслей агропромышленного комплекса, включая производство и экспорт про-

изведенной в отрасли продукции. 

Закон Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах» от 25 

марта 2011 года, № 700 регулирует порядок и условия применения специального 

правового режима в предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

свободных экономических зонах. В законе определены также основные принци-

пы и условия деятельности на территории свободных экономических зон 2. 

Говоря об институциональных основах стимулирования экспорта в Респуб-

лике Таджикистан, следует учесть стимулы и льготы, предусмотренные в Законе 

Республики Таджикистан «Об инвестициях», для субъектов внешнеэкономиче-

ской деятельности. Третья глава данного закона определяет механизмы государ-

ственной поддержки инвестора и инвестиций, которые осуществляются в экс-

портном секторе страны. Статья 21данного закона предусматривает правовой 

режим предоставления инвестиционных льгот для инвесторов. В частности, речь 

                                           
1 См.: О внешнеторговой деятельности: Закон Республики Таджикистан от 8.08.2015 г., №1215 // 

Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 201. №7. Ст.696. Душанбе, 2015. С.3. 
2 См.: О свободных экономических зонах: Закон Республики Таджикистан от 25 марта 2011 г., 

№700. Душанбе, 2011. С.4. 
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идет о налоговых, таможенных и иных льготах. 22 статья определяет механизмы 

государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, к которым 

относятся информационные, финансовые и имущественные формы поддержки, а 

также предоставление государственных натурных грантов инвестора1. 

В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 

2030 года, касательно экспорта предусматривается решение задач в области сти-

мулирования отечественных производителей и экспортеров товаров, создания 

современных логистических центров, транспортных и экономических коридоров, 

обеспечения роста экспортного производства, развития кооперации, цепочек до-

бавленной стоимости и кластеризации2. 

Государственная программа содействия экспорту и импортозамещению в 

Республике Таджикистан на 2016-2020 годы (от 26 ноября 2016 года, № 503) бы-

ла разработана для создания благоприятных условий в сфере осуществления 

внешнеэкономической деятельности, увеличения объемов экспорта Республики 

Таджикистан и повышения его конкурентоспособности. Реализация данной про-

граммы была возложена на Министерство экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан. 

Особое место в программе в области стимулирования экспорта занимают 

проблемы институционального развития экспорта, реформирование внешнетор-

говой политики и упрощение экспортных процедур, формирования благоприят-

ного инвестиционного климата, привлечения новых технологий, создания инсти-

тутов поддержки экспорта, формирования сетей и продажи товаров на внешних 

рынках и др. Программа также предусматривала вопросы стимулирования экс-

порта в рамках соглашений Всемирной торговой организации и повышения кон-

курентоспособности продукции на внешних рынках 4, с.112. 

Экспорт электроэнергетики, металлургической продукции, драгоценных ме-

таллов и камней, продукции агропромышленного комплекса, а также туризм, 

транзитные транспортные услуги, телекоммуникационные услуги в рамках дан-

ной программы были определены как стратегические ориентиры развития экс-

порта Республики Таджикистан. Наряду с основными экспортными товарами 

республики, в программе экспорт рыбы и растительного масла, свежего и суше-

ного винограда, абрикосов, черешни, цитрусовых рассмотрены также как прио-

ритетные статьи экспорта в перспективе 6, с.128.  

Система мер и стимулов, приведенных в Государственной программе содей-

ствия экспорту и импортозамещению в Республике Таджикистан на 2016-2020 

годы, представлена на рис. 3. 

Наряду с этим необходимо отметить, что не все предусмотренные меры в 

области стимулирования экспорта в рамках Государственной программы содей-

                                           
1 См.: Закон Республики Таджикистан «Об инвестициях» от 15 марта 2016 года, №1299. – 

Душанбе: 2016. – С. 2. 
2 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г.: утверждено 

Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 1 декабря 

2016 года, № 636. Душанбе: Контраст, 2016. С.45. 
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ствия экспорту и импортозамещению в Республике Таджикистан на2016-2020 

годы были реализованы. 

 

 

Рисунок 3. Система мер и стимулов по Государственной программе  

содействия экспорту и импортозамещению в Республике Таджикистан  

на 2016-2020 гг. 

 

В частности, в предусматриваемом проекте Закона Республики Таджикистан 

«О поддержке экспорта и повышении конкурентоспособности» не были разрабо-

таны программы формирования ключевых экспортных кластеров, системы кри-

териев приоритетности экспортных проектов для получения государственной 

финансовой поддержки, не был обоснован механизм субсидирования процент-

ных ставок по экспортным кредитам и др. 

Некоторые вопросы стимулирования экспорта сельскохозяйственных това-

ров рассмотрены в Программе реформирования сельского хозяйства Республики 

Таджикистан на 2012-2020 годы.  

На основе Постановления Правительства Республики Таджикистан от 31 мая 

2018 года № 286 «О Плане мероприятий по сокращению времени и затрат субъ-

ектов внешнеэкономической деятельности на экспорт, импорт и транзит това-

ров» был утвержден План мероприятий по сокращению времени и затрат субъек-

тов внешнеэкономической деятельности на экспорт, импорт и транзит товаров, в 

котором предусматриваются меры по уменьшению и ограничению формально-

стей и требований к документации при выдаче субъектам внешнеэкономической 

деятельности разрешительных документов и сертификатов, унификации торго-
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- государственная гарантийная поддержка экспорта по предо-
ставлению долгосрочных кредитов и страхованию рисков;  
- среднесрочное и долгосрочное кредитование экспорта с при-
влечением средств бюджета, предоставление экспортных га-
рантий и предэкспортного финансирования;  
- субсидии госбюджета на поддержку экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;  
- возмещение части процентных ставок по экспортным креди-
там для поставщиков не сырьевой продукции;  
- создание системы страхования экспортных кредитов и экс-
портных операций от коммерческих и политических рисков. 

- разработка информационных порталов, приложений для 

платформ iOS, Android, Windows;  

- информационно-консультационная поддержка маркетингово-

аналитическое содействие в продвижении экспорта;  

- содействие в выставочно-ярмарочной деятельности; 

- патентование продукции народно-художественных промыс-

лов, национальных тканей и др. 
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вых данных, обеспечении доступа субъектов ВЭД к информации о внешней тор-

говли, упрощение процедур пересечения на пограничных пунктах пропуска, оп-

тимизация государственного контроля товаров при экспорте и импорте товаров и 

услуг.  

После вступления Республики Таджикистан в ВТО была принята «Програм-

ма адаптации экономики Республики Таджикистан в связи с членством во Все-

мирную торговую организацию» (от 31 октября 2014 года №691).  

Важную роль в стимулировании экспорта Республики Таджикистан играет 

Национальная дорожная карта по содействию торговле для расширения и дивер-

сификации экспорта Республики Таджикистан на период 2019-2024 гг., разрабо-

танная Национальным координационным комитетом по упрощению процедур 

торговли под руководством ЕЭК ООН и в сотрудничестве с ключевыми между-

народными партнерами, включая ИТЦ и ЮНКТАД, и с Министерством эконо-

мического развития и торговли страны.  

Данный документ обеспечивает основу для национальной программы ре-

форм по упрощению процедур торговли на пятилетний период и включает стра-

тегическое видение, подкрепленное целями и мероприятиями, а также показате-

ли эффективности для измерения прогресса в достижении поставленных целей в 

области экспорта. Он разработан в рамках проекта «Устранение регулятивных и 

процедурных барьеров в торговле в Республике Таджикистан» по поручению 

Правительства страны. Согласно поставленным целям, в рамках данного доку-

мента к концу 2024 года в Таджикистане будет сокращено время на импорт и 

экспорт на 30%, будут устранены ненужные расходы для трейдеров за счет со-

кращения стоимости импорта и экспорта на 30%, объем экспорта будет увеличен 

не менее чем на 15% за счет более диверсифицированной экспортной базы. 

Проведенный анализ показал, что за годы независимости в Республике Та-

джикистан было разработано и реализовано значительное число законодатель-

ных и иных нормативно-правовых актов в сфере внешнеторговой деятельности, в 

которых важное значение придается вопросам стимулирования экспорта. Вместе 

с тем предусмотренные льготы в новой редакции Налогового кодекса Республи-

ки Таджикистан и другие нормативно-правовые акты существенно не повлияли 

на рост экспорта страны 9, с.19. В стране созданы необходимые законодатель-

ные институты развития экспорта. Однако действия этих институтов из-за огра-

ниченности финансирования остаются малоэффективными в существенном сти-

мулировании экспорта. Низкая эффективность действующей системы стимули-

рования экспорта связана со слабостью ее институциональных основ и отсут-

ствием реально действующего механизма координации совместных действий 

всех институтов продвижения экспорта. Также в законодательстве Республики 

Таджикистан не содержатся все нормы и методы государственного стимулиро-

вания экспорта. Серьезной проблемой на пути стимулирования экспорта в Рес-

публике Таджикистан выступает несовершенство нормативно-правовой базы в 

данной области. 

Таким образом, для обеспечения устойчивого развития экспортной деятель-

ности и повышения её эффективности необходимо разработать и реализовать бо-
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лее действенные инновационные формы и механизмы стимулирования экспорта 

в рамках внешнеторговой политики страны, которые позволили бы совершен-

ствовать организационно-правовую базу регулирования экспорта. Институцио-

нальный механизм стимулирования экспортной деятельности должен включать 

все вопросы, связанные с формированием эффективной конкурентной среды для 

экспортеров страны, обеспечения их конкурентоспособности на внешних рын-

ках, совершенствования инфраструктуры развития экспорта. В то время как в 

Республике Таджикистан экспорт рассматривается как один из основных прио-

ритетов для экономического развития, политика стимулирования экспорта долж-

на занять важное место в системе внешнеторговой политики страны. Исходя из 

этого, для дальнейшего стимулирования экспорта необходимо принимать меры 

по расширению инструментов поддержки экспорта, которые реально способ-

ствуют росту экспорта товаров и услуг за рубежом. Считаем важным разработать 

и реализовать новую стратегию развития экспорта в отдельности от имеющейся 

стратегии импортозамещения и развития экспорта с определением основных це-

лей и задач стимулирования экспортной деятельности, уточнения основных рын-

ков сбыта отечественных товаров за рубежом и ее финансовых и нефинансовых 

инструментов поддержки. Необходимо также принять меры по повышению роли 

негосударственных организаций в продвижении экспорта. 
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The article deals with the institutional framework for stimulating export activities in the context of 

the membership of the Republic of Tajikistan in the WTO. The analysis showed that over the years of 

independence in the Republic of Tajikistan, a significant number of legislative and other regulatory legal 

acts in the field of foreign trade have been developed and implemented, in which the importance of 

export promotion is given. However, the provided benefits did not significantly affect the growth of the 

country's exports. Based on this, in order to ensure the sustainable development of export activity and 

increase its efficiency, it is necessary to develop and implement more effective innovative forms and 

mechanisms for stimulating exports within the framework of the country's foreign trade policy, which 

allow improving the organizational and legal framework for export regulation. It is considered important 

in the country to develop and implement a new export development strategy with the definition of the 

main goals and objectives of stimulating export activities, clarifying the main markets for domestic 

goods abroad, as well as its financial and non-financial support instruments. 
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Дар мақола асосҳои институтсионалии ҳавасмандгардонии фаъолияти содиротӣ дар 

шароити узвияти ҷумҳурии тоҷикистон дар ТУС (Ташкилоти умумиҷаҳонии савдо) таҳқиқ 

шудаанд. Таҳлили анҷом додашуда нишон дод, ки дар солҳои истиқлолият дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон миқдори зиёди санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳаи фаъолияти савдои беруна коркард 

ва тасдиқ шудааст, ки дар онҳо масъалаҳои ҳавасмандсозии содироти молҳо мавриди таҳқиқ 

қарор дода шудаанд. Аммо имтиёзҳои пешбинишуда ба болоравии содироти кишварамон 

таъсири ҷиддӣ намерасониданд. Бинобар ин, барои таъмини инкишофи устувори фаъолияти 

содиротӣ ва баланд бардоштани самаранокии он, коркард намудан ва татбиқ сохтани шаклҳо ва 

механизмҳои самараноки инноватсионии ҳавасмандсозии содирот дар доираи сиёсати тиҷоратии 

берунаи кишвар лозим аст, ки барои такмил додани пояи ташкилотӣ-ҳуқуқии танзими содирот 

имконият пешкаш месозанд. Дар кишвар коркард ва татбиқ намудани стратегияи нави инкишофи 

содирот бо муайянкунии мақсаду вазифаҳои асосии ҳавасмандгардонии фаъолияти содиротӣ, 

аниқсозии бозорҳои асосии фурӯш барои молҳои ватанӣ дар хориҷи кишвар, инчунин асбобҳои 

молиявӣ ва ғайримолиявии дастгирӣ афзалиятнок маҳсуб меёбад. 

Калидвожаҳо: сиёсати тиҷоратӣ; сиёсати берунаи кишвар; асбобҳои ҳавасмандгардонии 

содирот; созишномаҳои бисёртарафаи тиҷоратӣ; савдори берунӣ; содирот; воридот; тахассуси 

тиҷоратӣ; савдои дохилисоҳавӣ.  
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В статье рассматривается проблема занятости и продуктивного использования трудовых ре-

сурсов в Республике Таджикистан, актуальность которой обусловлена как демографическими, 

так и социальными факторами. Отмечается, что при нынешнем состоянии государственного 

бюджета и развития предпринимательства государство и предприниматели не в состоянии созда-

вать и вводить новые рабочие места в соответствии с темпами прироста трудовых ресурсов. По 

мнению автора, в настоящее время в Таджикистане развивается легальный вид трудовой мигра-

ции, имеющей организованный характер. Однако её масштабы в республике растут недостаточно 

активно, в связи с чем требуется целенаправленная и продуктивная работа государственных 

структур. Показаны причины оттока высококвалифицированных кадров, среди которых, кроме 

низкой заработной платы, отсутствие перспектив карьерного роста, безразличие врачей к специа-

листам, удорожание стоимости проживание и др. Предложены меры по ускорению процесса 

адаптации трудовых мигрантов в странах приема, а следовательно эффективного использования 

трудового потенциала. К ним относятся разработка конкретных мер по защите прав трудящихся 

мигрантов в странах-донорах и странах приема, создание нормальных условий труда и быта, вы-

плата пособий по временной нетрудоспособности, доступ к государственным медицинским услу-

гам и др. Важным, на взгляд автора, является принятие межправительственных документов и 

проведение эффективной миграционной политики, обеспечивающей защиту прав трудовых ми-

грантов и цивилизованное регулирование миграционных процессов. 

Ключевые слова: трудовая миграция; регулирование миграционных процессов; рынок тру-

да; мировой рынок труда; рабочая сила.  

 

 

В современном мире и в условиях глобализации мирового хозяйства мигра-

ция рабочей силы является обычным явлением, она способствует в целом разви-

тию производительных сил, освоению и развитию новых территорий, удовлетво-

рению спроса на вакансии рабочих мест в тех государствах, где ее невозможно 

удовлетворить за счет внутренних трудовых ресурсов, что вызывает необходи-

мость привлечения работников из стран с относительно избыточной рабочей си-

лы. 
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В Республике Таджикистан проблема занятости и продуктивного использо-

вания трудовых ресурсов в прошлом и в настоящее время является острой, что 

связано с демографическими особенностями и другими факторами. Объективно, 

в республике при нынешнем состоянии государственного бюджета и развития 

предпринимательства государство и предприниматели не в состоянии создавать 

и вводить новые рабочие места в соответствии с темпами прироста трудовых ре-

сурсов, и следовательно с каждым годом доля незанятого в общественном произ-

водстве рабочей силы увеличивается, что видно из таблицы. 

Таблица 1 

Уровень занятости в Республике Таджикистан. (тыс. человек)1 

 

Показатели 2012 2015 2017 2020 2020 

к 2012 

Трудовые ресурсы, 

всего 

4796 5111 5326 5625 117,2 

Рабочая сила 2347 2437 2460 2557 108,9 

Занятое население 2291 2380 2407 2506 109,3 

Недоиспользованная 

рабочая сила в эко-

номике 

2449 2674 2866 3068 125,3 

  

Как видно из данных таблицы, темпы роста недоиспользованной рабочей си-

лы в экономике республики выше, чем темпы роста занятого населения. Поэтому 

молодежь, вступающая в трудовой возраст, и безработные граждане республики 

в поисках работы и достойной заработной платы эмигрируют в другие страны, 

особенно в Российскую Федерацию [3].  

Такая ситуация стала устойчивой тенденцией. В этих условиях внешняя тру-

довая миграция становится гарантом социальной и экономической стабильности, 

важным направлением использования трудового потенциала республики, а де-

нежные переводы таджикистанских трудовых мигрантов – важным источником 

валютного поступления, формирования инвестиционных ресурсов, поддержки 

устойчивости курса национальной валюты (сомони), финансирования импорта 

товаров и услуг и решения социально-экономических, бытовых и других задач 

семей внешних трудовых мигрантов.  

Особенностью внешней трудовой миграции современного Таджикистана в 

начале девяностых годов прошлого столетия был её вынужденный характер, что 

было вызвано политическими, военными, этническими причинами. «Импульсом 

для формирования миграционного потока из Республики Таджикистан послужил 

политический фактор – нестабильность и гражданская война. Это вызвало соот-

ветствующие социально-экономические потрясения. Так, в начале 1990-х годов 

политическая нестабильность вынудила многих специалистов и работников ин-

                                           
1 Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан. Душанбе, 2021. С.133. 
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дустриальных отраслей в Таджикистане оставить свои дома и переселиться в 

другие места, после чего начался спад производства, и как следствие, вырос уро-

вень безработицы, усилилась экономическая нестабильность в целом»  

[5, с.42-43]. 

Вынужденная трудовая миграция всегда создает в странах приема массу 

проблем, связанных с размещением, обеспечением жильем, дополнительными 

расходами на бытовое устройство, организацию новых рабочих мест, медицин-

ское обслуживание и др. Такая ситуация сложилась в настоящее время в Европе, 

куда устремились беженцы из Украины, стран Ближнего Востока и Африки. 

В Республике Таджикистан в настоящее время причин для вынужденной ми-

грации нет, есть в больших масштабах добровольная трудовая миграция, которая 

обусловлена личным решением мигранта о смене места работы.  

Главный фактор добровольной трудовой миграции – экономический. 

Как показали материалы социологического исследования, в этот вид внеш-

ней трудовой миграции вовлечены работники различных профессий, квалифика-

ции, уровня образования, пола, возраста, социального положения, национально-

сти и т.д. Неквалифицированные трудовые мигранты – это, в основном, выходцы 

из сельской местности, они мигрируют на сезон, и работают в сельском хозяй-

стве, строительстве, а квалифицированные работники мигрируют либо на дли-

тельный период, либо на постоянно, используя различные программы , в частно-

сти программу переселения в Российскую Федерацию [1; 8].  

Известно, что экономика Российской Федерации и ее регионы испытывают 

объективную потребность в привлечении высококвалифицированной иностран-

ной рабочей силы и специалистов в сферах менеджмента и маркетинга, науку, 

медицину, высокотехнологичные производства и др. Другими словами, в Рос-

сийской Федерации есть спрос на высококвалифицированную рабочую силу и 

это является фактором роста численности легальных и сокращения численности 

нелегальных трудовых мигрантов. Легальный вид трудовой миграции имеет ор-

ганизованный характер, формируется, когда существует потребность у работода-

телей на дополнительную рабочую силу определенной профессии и квалифика-

ции, между работником и работодателем заключается юридически оформленный 

договор. 

Численность этого вида внешней трудовой миграции в нашей республике 

растет из года в год, а для её развития необходима повседневная и целенаправ-

ленная работа государственных структур, которые призваны регулировать внеш-

нюю трудовую миграцию [2]. Им легче изучать потребность регионов и фирм 

Российской Федерации в дополнительной рабочей силе, договориться с ними, 

заключать договора, привлекать наших мигрантов и организованно направлять 

на работу. 

Социологические исследования показывают, что в потоках внешней трудо-

вой миграции таджикистанцев наблюдается все больший отток высококвалифи-

цированных специалистов – преподавателей вузов с учеными степенями, высо-

коквалифицированных медицинских работников [8].  
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Причинами такой тенденции, как отмечали при анкетном опросе трудовые 

мигранты, являлись: низкая заработная плата; отсутствие карьерного роста; удо-

рожание стоимости проживания; отсутствие коллективизма в работе, безразли-

чие к их судьбе и др. 

Такое ненормальное положение должно настораживать правительство Рес-

публики, оно должно корректировать свою кадровую политику и изменить свое 

отношение к творческим и высококвалифицированным специалистам. Ведь под-

готовка специалистов высокой квалификации требует больших вложений и мно-

го времени, и потерять все, что было вложено в их подготовку, недопустимо. 

Специалисты высокой квалификации – «это умы и достояние нации», ими надо 

дорожить и гордиться. Принимающие страны таких специалистов поддержива-

ют, трудоустраивают, создают хорошие трудовые и бытовые условия, обеспечи-

вают работой по специальности, дают гражданства, открывают возможность 

трудоустраиваться в престижные сферы и производства, получать высокую зара-

ботную плату. Высококвалифицированные таджикистанские трудовые мигранты 

быстро интегрируются и адаптируются в странах приема, их права не нарушают-

ся. Принимающая страна им предоставляет медицинские и другие государствен-

ные услуги и всеми методами стимулирует приток высококвалифицированных 

специалистов, поскольку принимающая страна получает готового специалиста, 

не затратив средств на его подготовку. 

Как известно, «утечка мозгов» снижает интеллектуальный потенциал стран-

доноров, отток высококвалифицированной рабочей силы наносит ущерб даль-

нейшему социально-экономическому развитию и негативно влияет на безопас-

ность государства. В настоящее время в Республике Таджикистан все больший 

оборот набирает семейная трудовая миграция, основу которой составляют при-

влекательные условия в Российской Федерации, уверенность в завтрашнем дне, 

хорошие социально-экономические условия проживания, возможности карьерно-

го роста, уровень заработной платы и др. 

Республика Таджикистан, как часть мировой системы, функционирует в 

условиях глобализации, а внешняя трудовая миграция в условиях глобализации 

становится важнейшим фактором социально-экономического и демографическо-

го развития многих государств. Использование преимуществ всемирного разде-

ления труда и перелива рабочей силы из одного государства в другое позволяет 

обеспечить эффективное развитие национальных экономик, интенсифицировать 

научно-технические, информационные и другие межгосударственные связи. В 

этих условиях национальные рынки труда утрачивают свою замкнутость, проис-

ходят трансграничные перемещения рабочей силы, образуется мировой рынок 

труда, а рабочая сила выступает в качестве товара, появляются продавцы и поку-

патели рабочей силы на межнациональном уровне, происходит межгосудар-

ственное регулирование спроса и предложения рабочей силы. При этом мировой 

рынок рабочей силы становится механизмом перераспределения трудовых ре-

сурсов, в функционировании которого заметную роль играют социальные, куль-

турные, идеологические и психологические условия.  
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Мировой рынок труда не имеет четко обозначенных территориальных гра-

ниц, формируется, функционирует и развивается в результате экспорта и импор-

та рабочей силы. Он постоянно воспроизводит рабочую силу на основе спроса и 

предложения на неё, его масштабы и тенденции развития определяются не толь-

ко в тех или иных странах и регионах мира различиями в условиях труда и уров-

ня заработной платы, но и состоянием и динамикой политических, демографиче-

ских и других процессов в мире. 

Как было отмечено, в настоящее время в Республике Таджикистан рынок 

труда является не сбалансированным, предложение рабочей силы превышает 

спрос на нее, излишняя рабочая сила, не найдя достойного предложения на внут-

реннем рынке труда, мигрирует за пределы страны в поисках работы и достой-

ной заработной платы. При этом трудящиеся мигранты встречаются на своем 

миграционном пути со многими трудностями и проблемами [8]. Трудности и 

проблемы внешних трудовых мигрантов диктуют необходимость проведения 

гибкой и последовательной миграционной политики в нашей республике и в 

странах приема, разработки мер по защите их прав, создания нормальных усло-

вий труда и быта, медицинского обслуживания, выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

Что касается Таджикистана, то здесь давно назрела необходимость диагно-

стики и прогнозирования данного процесса с тем, чтобы на этой основе осу-

ществлять адекватную миграционную политику. Какие выводы можно сделать? 

«Во-первых, Таджикистан находится в зоне глобального фронта миграцион-

ных процессов в мире.  

Во-вторых, миграцию надо использовать во благо нашей экономики. 

В-третьих, миграционная политика должна быть гибкой, способной изменять 

свою конфигурацию и функции для приспособления к новым условиям. 

В-четвертых, необходима ориентированность на участие таджикских граж-

дан в серьезных проектах, национальных программах, приносящих материаль-

ную и нематериальную выгоду и прибыль.  

В-пятых, миграция не терпит бюрократии в процессе функционирования. 

Традиционные формы трудоустройства (имеются в виду ярмарки трудовых мест 

– Р.У.) устарели, надо находить новые формы работы. Например, виртуальные 

организации. Виртуальные технологии выступают здесь лишь в качестве ин-

струмента управления. Объединившись виртуально, сделать невозможное. 

В-шестых, необходимо разработать программу инновационной деятельности 

по работе с трудовыми мигрантами и регулированию миграционных процессов. 

Предусматривая, в частности, приоритетность, непрерывность, системность, 

комплексность, экономическую обоснованность.  

И седьмое, меняющееся отношение мирового сообщества к вопросам прав 

человека и государственного суверенитета вынуждает многие страны, в том чис-

ле и такие, как США и Россия, пересматривать свои взгляды на миграцию и ме-

тоды миграционной политики» [9, с.56]. 

Решение этих и других вопросов и проблем внешних трудовых мигрантов 

зависит от принятия межправительственных документов и проведения согласо-
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ванной миграционной политики, обеспечивающих цивилизованное регулирова-

ние миграционных процессов.  

Важным условием решения проблем таджикистанских внешних трудовых 

мигрантов, а следовательно эффективного регулирования миграционных процес-

сов является знание законов и нормативно-правовых актов стран приема, касаю-

щихся трудовой миграции, изучение и знание специфики приема трудовых ми-

грантов в нынешних условиях в РФ, Республике Беларусь, Республике Казахста-

на (основные страны приема наших трудовых мигрантов). Также следует прове-

сти всесторонний анализ выполнения раннее заключенных договоров о приеме и 

трудоустройстве трудовых мигрантов из Таджикистана, соблюдения условий со-

глашений между принимающими сторонами и нашей республикой по трудо-

устройству трудовых мигрантов, реализации долгосрочных соглашений по во-

просам систематизации и регулирования миграционных процессов. 

«Особое значение имеют расширение взаимодействия в торгово-

экономических и научно-технических вопросах между субъектами хозяйствова-

ния нашей республики, Республики Беларусь, Российской Федерации и Респуб-

лики Казахстан относительно внешних трудовых мигрантов и выполнения дей-

ствующих и вновь составляемых двусторонних договоров и соглашений об орга-

низованной трудовой миграции и трудообеспечении Таджикистанских трудовых 

мигрантов» [2, с.104]. 

Интеграция и адаптация таджикистанских трудовых мигрантов в странах 

приема зависят от тесной и эффективной работы нашего правительства с теми 

регионами Российской Федерации, которые быстро развиваются, у которых есть 

потребность в привлечении трудовых мигрантов, которые могут создавать соот-

ветствующие стимулы в вопросах жилищно-бытовых условий, принимают на 

работу с более высоким уровнем заработной платы, используют систему мер со-

циальной и правовой защиты трудовых мигрантов в соответствии с нормами 

МОТ и международных стандартов. Социологические исследования и опрос 

внешних трудовых мигрантов показали, что уровень заработной платы трудовых 

мигрантов по регионам Российской Федерации сильно колеблется. Так, «на 

предприятиях и в организациях восточных регионов заработная плата трудящих-

ся мигрантов составляет от 40 до 115 тыс. российских рублей, в Ленинградской 

области – от 15-25 тыс. рублей. В Хабаровском крае трудоустраиваются почти 

все приезжающие таджикские трудовые мигранты, в Ленинградской области и г. 

Санкт-Петербурге не могут трудоустроится до 20% приехавших таджикистан-

ских трудовых мигрантов. Они, как правило, соглашаются на любую самую не 

престижную и низкооплачиваемую работу без гарантии их трудовых и социаль-

ных прав» [2, с.105]. В этой связи очень важно изучение состояния рынка труда 

регионов Российской Федерации нашими ответственными структурами по во-

просам регулирования трудовой миграции, определение регионов, где меньше 

трудовых мигрантов и где они имеют потенциал развиваться более высокими 

темпами по сравнению с миграционно избыточными регионами.  

Наши исследования показали, что в настоящее время такими направлениями 

являются северные и восточные регионы Российской Федерации, Республика Та-
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тарстан, Республика Башкортостан, Приморский и Хабаровский края, Амурская 

и Сахалинская области. Эти территории обладают более благоприятными усло-

виями для наших внешних трудовых мигрантов, где они трудоустраиваются на 

работу с хорошим уровнем заработной платы. С другой стороны, эти территории 

РФ еще недостаточно освоены по историческим и демографическим причинам, а 

правительство Российской Федерации в последние годы создает условия для 

увеличения населения в этих регионах, в том числе за счет привлечения ино-

странных трудовых мигрантов. Поэтому возникает необходимость организован-

ной диверсификации в распределении таджикистанских внешних трудовых ми-

грантов по регионам Российской Федерации, что будет способствовать эффек-

тивному трудоустройству и росту общего фонда заработной платы трудящихся 

мигрантов, существенному увеличению денежных переводов от них. Все это бу-

дет важнейшим вкладом в эффективное использование внешних трудовых ми-

грантов Таджикистана и регулирование миграционных процессов в государ-

ствах-участниках экспорта и импорта рабочей силы.  
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The article deals with the problem of employment and productive use of labor resources in the Re-

public of Tajikistan, the relevance of which is due to both demographic and social factors. It is noted that 

with the current state of the state budget and the development of entrepreneurship, the state and entre-

preneurs are not able to create and introduce new jobs in accordance with the growth rate of labor re-

sources. According to the author, a legal type of labor migration, which is of an organized nature, is cur-

rently developing in Tajikistan. However, its scale in the republic is not growing actively enough, and 

therefore the purposeful and productive work of state structures is required. The reasons for the outflow 

of highly qualified personnel are shown, among which, in addition to low wages, there are no career 

prospects, the indifference of doctors to specialists, an increase in the cost of living, etc. Measures are 

proposed to accelerate the process of adaptation of labor migrants in receiving countries, and, conse-

quently, the effective use of labor potential. These include the development of specific measures to pro-

tect the rights of migrant workers in donor and host countries, the creation of normal working and living 

conditions, the payment of temporary disability benefits, access to public medical services, etc. Im-

portant, in the author's opinion, is the adoption of intergovernmental documents and implementation of 

an effective migration policy that ensures the protection of the rights of labor migrants and civilized reg-

ulation of migration processes. 

Keywords: labor migration; regulation of migration processes; labor market; the global labor mar-

ket; work force. 
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Дар мақола мушкилоти шуғл ва истифодабарии сермаҳсули захираҳои меҳнатӣ дар  

Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шудааст, ки мубрамии онро ҳам омилҳои демографӣ, ҳам 

иҷтимоӣ тақозо мекунанд. Зикр мегардад, ки дар ҳолати кунунии буҷети давлатӣ ва рушди 

соҳибкорӣ давлат ва соҳибкорон наметавонанд ҷойҳои нави кориро таъсис дода, онҳоро 

мувофиқи суръати зиёдшавии захираҳои корӣ ба кор дароранд. Бино ба ақидаи муаллиф, ҳоло 

дар Тоҷикистон навъи қонунии муҳоҷирати меҳнатӣ рушд мекунад, ки он хусусиятиошкор дорад. 

Аммо миқёси он дар ҷумҳурӣ растут начандон фаъол аст, вобаста аз ин кори мақсаднок ва 

сермаҳсули мақомоти давлатиро дар ин самт тақозо мекунад. Сабабҳои камшавии кадрҳои 

баландихтисос нишон дода шудаанд, ки дар байни онҳо ғайр аз маоши паст, набудани дурнамои 

рушди мансабӣ, бефарқии табибон нисбат ба мутахассисон, қиматшавии арзиши будубош ва ғ. 

мебошанд. Доир ба тезонидани раванди мутобиқшавии муҳоҷирони меҳнатӣ дар кишварҳои 

қабул, яъне самаранок истифода бурдани нерӯи меҳнатии онҳо чораҳо пешниҳод шудааст. Ба ин 

гуна чораҳо коркарди чораҳои мушаххас оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои муҳоҷирони дар кишварҳои 

донор ва кишварҳои қабул коркунанда, таъсис додани шароити мусоид барои кор ва ҳаёти 

маишӣ, пардохти кӯмакпулиҳо барои муваққатан кор карда натавонистан, дастрас будани 

хизматрасониҳои давлатии тиббӣ ва ғайра дохил мешаванд. Ба ақидаи муаллиф, қабул кардани 

санадҳои байнидавлатӣ ва гузаронидани сиёсати самараноки муҳоҷиратӣ, ки ҳифзи ҳуқуқҳои 

муҳоҷирони меҳнатиро таъмин месозад ва танзими бофарҳанги равандҳои муҳоҷиршавӣ ниҳоят 

муҳим аст. 

Калидвожаҳо: муҳоҷирати меҳнатӣ; танзими равандҳои муҳоҷиршавӣ; бозори меҳнат; 

бозори ҷаҳонии меҳнат; қувваи корӣ.  



Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). 2022. №3-4(78)  

 

 47 

 

 

УДК 331.556.4 

 

НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСУ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

 

Шарипова Асиля Гуломовна 

 

Кандидат экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 30 

Тел.: (+992 37) 227 39 73 

 

 
В статье исследуются причины и истоки внешней трудовой миграции, ее значение для соци-

ально-экономического развития государств, неоинституциональные подходы к регулированию 

этого сложного социально-экономического явления. 

Отмечается, что трудовые миграционные процессы в современных условиях становятся гло-

бальными явлениями и их регламентация осуществляется на основе стандартов и принципов, 

рекомендованных в конвенциях Международной организации труда, принципах Международной 

конвенции ООН «О защите прав всех трудящихся-мигрантов и их семей» и законами и норма-

тивными актами национальных государств. При этом особое место в системе регулирования тру-

довых миграционных процессов занимают неинституциональные подходы. Поскольку внешняя 

трудовая миграция носит добровольный характер, решение о выезде в другие государства в поис-

ках работы, стране въезда, времени, продолжительности трудовой миграции и других вопросов, 

связанных с регулированием этого явления, принимается самими трудовыми мигрантами. 

Особое место в статье занимают вопросы адаптации и социального развития трудовых ми-

грантов в новом обществе. Данные меры, как основа интеграции в социальную систему прини-

мающей страны, должны обеспечивать мигрантов социальными услугами и продуктивной рабо-

той. 

Ключевые слова: трудовая миграция; регулирование; общество; экономика; адаптация; ин-

теграция; рабочая сила; оплата труда.  

 

 

В современных условиях движение рабочей силы и внешняя трудовая ми-

грация приобретают новое качество и становятся глобальным явлением, охваты-

вают все страны, играют всевозрастающую роль в общем потоке мировой мигра-

ции населения. Регламентация международной трудовой миграции и движение 

рабочей силы осуществляются на основе принципов Международной конвенции 

ООН «О защите прав всех трудящихся – мигрантов и их семей» (1990), стандар-

тов и принципов, рекомендованных в конвенциях Международной организации 

труда (МОТ), и национальных нормативных актов и законов. А регулирование 

трудовых миграционных процессов осуществляется в основном самими трудо-

выми мигрантами – неинституциональными подходами, поскольку решение о 

выборе региона и страны приема, времени выезда, вида транспорта, времени и 
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продолжительности пребывания в других государствах, а также других вопросов, 

связанных их трудовой деятельности, принимается потенциальными трудовыми 

мигрантами. Задача институтов внешней трудовой миграции – это осуществле-

ние защиты прав и интересов трудового мигранта в странах приема, оказание 

помощи в подготовке документов, решение жилищных и других вопросов. 

Как известно, в современном мире практически все страны участвуют в 

международном обмене рабочей силы в качестве импортеров и экспортеров, что 

связано с усилением по экономическому признаку расслоения в мире, повыше-

нием значения экономических факторов в трудовой миграции. Это способство-

вало значительному притоку трудящихся мигрантов в страны приема, а также 

революции в области информационных технологий, ставших неотъемлемой ча-

стью глобализации, образом жизни в благополучных странах мира как пример 

для населения других государств, и тем самым усилило неинституциональные 

подходы к регулированию внешней трудовой миграции. При этом подвижность 

населения и трудовая миграция, как объективно необходимые элементы челове-

ческого общества, остаются важнейшей стороной процесса развития и прогресса 

и становятся всеобщим социально-экономическим законом, функционирующим 

на всех этапах общественно-исторического развития. 

Развитие производства и индустриализации производства сильно повлияли 

на все стороны общественной жизни, вызвали производственную и экономиче-

скую потребность в миграции трудовых ресурсов из менее благоприятных в бо-

лее благоприятные государства. Поэтому подвижность трудящихся определяется 

самим характером современного развития, усилением индустриализации и созда-

ет предпосылки перехода работников из одних отраслей и регионов в другие, 

межгосударственного перемещения рабочей силы. Отсюда подвижность населе-

ния и трудовая миграция являются положительным явлением и объективным 

требованием современной экономики, связанным с развитием производительных 

сил и переливом капитала по отраслям, регионам, государствам и созданием 

производственных инфраструктурных отраслей как снабжение, транспорт, тор-

говля и пр., которые способствуют непрерывным изменениям в самом производ-

стве и, как следствие, – в структуре занятости населения, в переходе рабочей си-

лы из одного государства в другие и т.д. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики трудовая миграция населе-

ния выступает одним из элементов процесса развития производства и социально-

экономических процессов в целом. 

Внешняя трудовая миграция – это результат стремления, желания и побуж-

дения самого населения перемещаться в другие государства в поисках наиболее 

подходящего места работы, удовлетворяющего способностям, наклонностям и 

возможностям квалификации и способствующего расширению профессиональ-

ных навыков, удовлетворению материальных и духовных потребностей и улуч-

шению качества жизни семьи. Стремление людей к улучшению своего жизнен-

ного положения является закономерным, а потребность трудовых мигрантов в 

достижении желаемых социальных стандартов и благополучия является конеч-

ной целью выезда из родины. На принятие решений населением о трудовой ми-
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грации могут повлиять государственно-политические факторы, несправедли-

вость в расстановке кадров, коррупция во всех сферах, несправедливое распреде-

ление и присвоение материальных благ и собственности, степень неразвитости 

предпринимательства, бюрократизм во всех формах проявления и т.д. Действие 

этих факторов всегда приводит, прежде всего, к утечке мозгов, что является от-

рицательным явлением для страны выхода, а желательным для страны приема. 

«В фокусе миграционных властей в аспекте миграции высококвалифицирован-

ных специалистов находится проработка вопроса с регионами РФ, реализующи-

ми программы переселения соотечественников, с учетом необходимости привле-

чения квалифицированных кадров из числа соотечественников, а также оказания 

всестороннего содействия данной категории переселенцев, к числу которых от-

носятся и граждане стран Центральной Азии» [2, с.143]. 

Регулирование процесса «утечки мозгов» является задачей институтов 

внешней трудовой миграции путем совершенствования кадровой политики госу-

дарства, учета круга интересов квалифицированных специалистов, повышения 

оплаты труда в разы ученых, преподавателей, врачей и т.д. 

Процесс трудовой миграции проявляет тенденцию к собственной инерцион-

ности и, если миграционный «клапан» однажды открылся, закрыть его будет 

очень сложно. Причинами открытия миграционного «клапана» и формирования 

трудового миграционного потока из Республики Таджикистан послужили поли-

тический фактор, нестабильность, гражданская война и соответствующие соци-

ально-экономические потрясения девяностых годов прошлого столетия. Главным 

фактором принятия решения о выезде и неоинституциональным подходам регу-

лирования трудовой миграции, являются те цели, которые ставят перед собой 

потенциальные трудовые мигранты. По данному подходу трудовых мигрантов 

можно разделить на следующие категории: 

 мигранты, ставящие цель обеспечить выживание своей семьи, ее первичные 

потребности (продукты питания, одежда); 

 мигранты, имеющие цель развиваться, получать образование в принимаю-

щих странах, вкладывать деньги в приобретение жилья у себя на родине или от-

крыть собственный бизнес и т.д.; 

 мигранты, стремящиеся к адаптации в принимающей стране, открыть соб-

ственное дело в стране приема.  

Последние работают наравне с местным населением, приобретают жилье в 

принимающей стране и получают гражданство. Первые две категории как прави-

ло стремятся вернуться на родину, третья группа более склонна осесть в прини-

мающей стране. В своей последовательности эти категории представляют собой 

«лестницу развития трудовых мигрантов». Большинство трудовых мигрантов из 

Таджикистанских миновали начальные категории и находятся в последней. Две 

первые категории приходятся на неорганизованных трудовых мигрантов-

выходцев из сельской местности, что имеет отрицательные стороны для наших 

внешних трудящихся мигрантов, поскольку за границей им приходится зани-

маться неквалифицированной работой в противоположность квалифицированной 

работе, которой они занимались в своей стране, поскольку ниша квалифициро-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

 50 

ванных профессий на рынке труда принимающей страны в основном занята 

местным населением, а нашим трудовым мигрантам приходится переквалифици-

роваться, в результате учителям приходится работать грузчиками и уборщиками, 

инженерам – трудиться на стройке простыми рабочими, экономистам и юристам 

работать водителями, продавцами и т.д. При этом за границей неквалифициро-

ванная работа оплачивается в разы больше, чем их квалифицированная работа 

дома.  

Другая проблема заключается в том, что, когда трудовые мигранты возвра-

щаются домой, их прежние навыки оказываются утраченными, и, как показывает 

практика, после того, как завершается их работа на выезде, они не возвращаются 

к прежней профессии. 

Другой важный вопрос – это адаптация трудовых мигрантов за рубежом, 

привыкание к новым условиям работы и жизни. Факторами трудностей таджики-

станских внешних трудовых мигрантов в процессе адаптации в странах приема 

является незнание языка, традиций и правовой системы, регулирующих доступ к 

трудоустройству на рынке труда, и многое другое. Поэтому процесс адаптации 

сопровождается столкновением интересов мигрантов и отдельных социальных 

групп населения в принимающем обществе, что становится причиной трений и 

конфликтов. Как показали материалы социологического исследования, трудовые 

мигранты в процессе адаптации встречаются с различными формами дискрими-

нации, которые проявляются в работе, заработной плате, и с рисками стать без-

работными или депортированными. Эти явления делают трудовых мигрантов за-

мкнутыми в своем кругу, вынуждают не выходить на улицу, за пределы своего 

места работы, где они также и проживают. В этих условиях особо важное значе-

ние имеет эволюция образа жизни мигрантов и социальное развитие. Адаптация 

и социальное развитие мигрантов имеют прямо пропорциональную зависимость: 

более интегрированные в новое общество, соответственно, менее уязвимы, а не 

интегрированные в социальную систему принимающего общества больше под-

тверждены дискриминации. Следует отметить, что условия для интеграции и со-

циального развития трудовых мигрантов, в основном, создают принимающие 

государства, от которых зависит эффективное использование потенциала трудо-

вых мигрантов. Интеграция и социальное развитие таджикистанских трудовых 

мигрантов могли бы значительно ускорить формирование мигрантских сетей, 

социальных ячеек. Таджикистанские трудовые мигранты в Российской Федера-

ции построили социальные сети сравнительно быстро, поскольку для Таджики-

стана традиционно характерны крепкие родственные отношения, которые прояв-

ляются во всесторонней поддержке не только своих родственников, но и земля-

ков, что является главной предпосылкой образования сетей. Немаловажное зна-

чение также имеют исторически сложившиеся связи между Таджикистаном и 

Россией. Главная заслуга в формировании мигрантских социальных сетей при-

надлежит первопроходцам, которые заложили фундамент развития и роста ми-

грационного потока, они оказывают помощь в оформлении документов, спосо-

бах приезда, регистрации и т.д. 
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Изучение состояния таджикистанских социальных сетей в России показало, 

что они организованы больше на уровне родственных связей и односельчан. Как 

показал проведенный преподавателями кафедры менеджмента и маркетинга фа-

культета экономики и управления Российско-Таджикского (Славянского) уни-

верситета опрос, внешние трудовые мигранты нуждаются в помощи социальных 

сетей таджикских диаспор в решении встречающихся в странах приема трудно-

стей, что видно из таблицы 1. 

Таблица 1 

Ответы внешних трудовых мигрантов на вопрос  

«Что Вы ждете от таджикских диаспор» (в % к опрошенным) 
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г.Москва 53,0 44,0 12,0 40,0 3,0 3,0 

Московская область 23,0 46,0 7,7 50,0 3,8 7,3 

Курганская обл., Екате-

ринбург, Калуга 

31,0 13,5 24,1 6,9 6,9 5,0 

г. Санкт – Петербург 28,6 42,8 7,1 42,8 - 7,2 

Рязань, Челябинск, Крас-

ноярск, Омск, Сургут 

62,5 58,5 16,6 20,8 - 7,2 

Башкортостан, Татарстан 25,0 25,0 12,5 12,5 - 30 

Тверская обл.,  

Смоленская обл., 

Кировская обл., 

Самарская обл., Воронеж, 

Ханты-Мансийскийя ав-

тон. округ 

15,4 46,1  15,4 23,1 - 

Другие регионы 33,3 44,4 - 22,2 8,2 - 

Всего: 36,1 46,7 7,1 30,2 - 6,5 
Источник: материалы социологического исследования 

 

Многие наши внешние мигранты привыкли к работе за рубежом. Они вы-

брали для себя профессию «мигрант», мигрировать стало частью х сознания и 

глубоко закрепилось в головах этой категории населения. 

Причиной такого явления являются отсутствие внимания местных властей к 

вернувшимся на родину внешним трудовым мигрантам, отсутствие условий для 

развития малого и среднего предпринимательства, несовершенство механизма 

эффективного использования денежных переводов. Поэтому важными становят-
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ся вопросы адаптации вернувшихся на родину трудовых мигрантов, использова-

ния накопившегося в период трудовой миграции финансового и профессиональ-

ного потенциала, активизации инвестирования потоков денежных поступлений 

от внешних трудовых мигрантов в социально-экономическое преобразование и 

создание эффективной экономики, обеспечивающей достойный уровень и каче-

ство жизни населения. Важным инструментом достижения указанных целей яв-

ляется развитие предпринимательства, которое является фактором экономиче-

ского роста и занятости населения в стране. 

Предпринимательство, особенно малое, играет важную роль в повышении 

эффективности региональной экономики, обеспечении занятости сельского насе-

ления, формировании конкурентной среды и насыщении региональных потреби-

тельских рынков товарами и услугами. Деятельность малого предприниматель-

ства способна смягчить последствия структурных изменений, быстро адаптиро-

ваться к меняющимся конъюнктурам рынка, обеспечить региональное развитие, 

использовать инновационные, технические и организационные нововведения. 

Предприниматели создают продукцию и услуги, необходимые для нужд 

производства населения региона. И от того, как предприниматели используют 

свои ресурсы, какую выпускают продукцию по показателям качества и конку-

рентоспособности, как внедряют результаты научно-технического прогресса, за-

висят экономическое состояние страны, её регионов и уровень жизни населения. 

Решение о занятии предпринимательством принимается самостоятельно, а госу-

дарство как институт должно поддерживать стремление начинающих предпри-

нимателей к созданию своего бизнеса, особенно производственного, поскольку 

это реальный инструмент создания новых рабочих мест, увеличения налоговых 

поступлений в бюджете всех уровней. Поэтому очень важно привлекать к пред-

принимательской деятельности вернувшихся на родину трудовых мигрантов. В 

этой связи преподавателями факультета экономики и управления РТСУ был про-

веден анкетный опрос среди возвратившихся на родину трудовых мигрантов с 

целью определения желаний трудовых мигрантов заниматься предприниматель-

ством.  

Таблица 2 

Ответы вернувшихся трудовых мигрантов на вопрос  

”Что нужно для занятия предпринимательством”(в % к опрошенным) 

 

Города и регионы  

Российской Федерации 

Ф
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г.Москва 60 15 9 12 30 

Московская область 36 11,5 11,5 53,8 - 
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Курганская обл., Екатерин-

бург, Калуга, Тюмень, Ир-

кутск 

79,3 6,9 6,9 41,4 20,7 

г. Санкт-Петербург 78,5 50 42,8 42,8 14,3 

Рязань, Челябинск, Красно-

ярск, Омск, Сургут 

58,3 25 20,8 29,2 33,3 

Татарстан, Башкортостан 75 - - 37,5 - 

Тверская обл.,  

Смоленская обл., 

Кировская обл.,  

Самарская обл. 

30,7 7,7 - 15,4 53,8 

Другие регионы 61,1 16,6 16,6 33,3 22,2 

Всего: 66,8 15,4 13 33,1 22,4 
Источник: материалы социологического исследования 

 

Как видно из данных таблицы 2, почти 80% опрошенных трудовых мигран-

тов хотели бы заниматься предпринимательством и саморегулировать свою тру-

довую деятельность. 

Как было отмечено, трудовые миграционные процессы в той иной степени 

характерны для всех стран. В постсоветских государствах после распада союзно-

го государства и единого экономического пространства масштабы трудовой ми-

грации увеличились многократно. Это явление коснулось и Республики Таджи-

кистан, где социально-экономическая ситуация катастрофически ухудшилась, 

многие промышленные предприятия перестали работать, наблюдались массовые 

увольнения, безработица, резкое падение производства ВВП и реальных доходов 

населения. «Другим стимулирующим фактором внешней трудовой миграции 

стали уровень бедности населения и низкий уровень размера заработной платы 

рабочих и служащих в Таджикистане по сравнению с заработной платой в Казах-

стане и Российской Федерации, которые стали центром притяжения трудовых 

мигрантов» [4, с.12]. В этих условиях выходом был поиск работы в других госу-

дарствах, и прежде всего в Российской Федерации. Отметим, что внешняя трудо-

вая миграция населения как сложное социально-экономическое явление была, 

есть и будет в будущем, и ее эффективное регулирование наряду с институцио-

нальными методами зависит и от неинституциональных подходов.  
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In the article the causes and origins of external labor migration, its significance for the socio-

economic development of states, neo-institutional approaches to the regulation of this complex socio-

economic phenomenon, are examined. 

It is noted that labor migration processes in modern conditions are becoming global phenomena 

and their regulation is carried out on the basis of standards and principles recommended in the conven-

tions of the International Labor Organization, the principles of the UN International Convention "On the 

Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Families" and laws and regulations nation 

states. At the same time, neo-institutional approaches occupy a special place in the system of regulation 

of labor migration processes. Since external labor migration is voluntary and the decision to leave for 

other states in search of work, the country of entry, time, duration of labor migration and other issues 

related to the regulation of this phenomenon are made by the labor migrants themselves. 

A special place in the article is occupied by the issues of adaptation and social development of la-

bor migrants in the new society. These measures, as the basis for integration into the social system of the 

host country, should provide social services and productive work. 

Keywords: labor migration; regulation; society; economy; adaptation; integration; work force; sal-

ary. 
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Дар мақола сабабҳо ва сарчашмаҳо муҳоҷирати берунаи меҳнатӣ, аҳаммияти он барои 

инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодии давлат, муносибатҳои ғайриинститутсионалӣ нисбат ба танзими 

ин ҳодисаи мураккаби иҷтимоию иқтисодӣ таҳқиқ шудаанд. 

Тазаккур дода мешавад, ки равандҳои меҳнатии муҳоҷират дар шароити муосир ба 

ҳодисаҳои глобалӣ табдил ёфтаанд. Танзими онҳо дар асоси стандартҳо ва принсипҳои дар 

конвенсияҳои Ташкилоти байналхалқии меҳнат, принсипҳои конвенсияи байналхалқии СММ 

«Оид ба ҳифзи ҳуқуқи ҳамаи меҳнаткашон-муҳоҷирон ва аҳли оилаҳояшон», қонунҳо ва 

санадҳои меъёрии давлатҳои миллӣ тавсияшуда амалӣ мегардад. Дар низоми танзими равандҳои 

муҳоҷирати меҳнатӣ маҳз муносибатҳои ғайриинститутсионалӣ ҷойи асосиро ишғол мекунанд. 

Азбаски муҳоҷирати берунаи меҳнатӣ хусусияти ихтиёрӣ дорад, қарори воридшавиро ба 

давлатҳои дигар барои пайдо кардани кор, кишвар, вақт, давомнокии муҳоҷирати меҳнатӣ ва 

масъалаҳои дигари марбут ба танзими ин ҳодиса аз тарафи худи муҳоҷирони меҳнатӣ қабул 

карда мешавад. 

Дар мақола масъалаи мтобиқшавӣ ва инкишофи иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатӣ дар ҷомеаи 

нав баррасӣ шудааст. Ин чораҳо ҳамчун асоси ҳамгирошавӣ ба низоми иҷтимоӣ арзёбӣ шуда, 

бояд бо хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва кори самаранок таъмин карда шаванд. 

Калидвожаҳо: муҳоҷирати меҳнатӣ; танзим; ҷомеа; иқтисод; мутобиқшавӣ; ҳамгирошавӣ; 

қувваи корӣ; музди меҳнат.  
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В статье рассматривается современное состояние сферы бытового обслуживания населения 

на городских и сельских территориях Республики Таджикистана в аспекте состояния и перспек-

тивы ее развития в современных условиях рыночных преобразований. Выявлены проблемы, пре-

пятствующие ее эффективному функционированию. Определены основные направления совер-

шенствования бытового обслуживания населения на долгосрочную перспективу.  

Рассмотрена роль бытового обслуживания населения в развитии городских и сельских тер-

риторий исходя из результатов проведенного исследования зависимости уровня качества населе-

ния от показателей уровня его бытового обслуживания. На городских территориях Республики 

Таджикистан тенденция развития предоставления услуг бытового обслуживания носит положи-

тельный характер. Отмечается наличие ряда проблем, связанных с размещением объектов по 

предоставлению бытовых услуг в сельских территориях. Уровень жизни населения сельских тер-

риторий находится в прямой зависимости от заселенности данных территорий, от степени разви-

тости сельского хозяйства и социальной инфраструктуры. Многие причины постепенного выми-

рания отдаленных сел и деревень, по мнению автора, кроются в резком замедлении темпов их 

социального развития и трудового обустройства. Сельские жители лишены доступа к разветв-

ленной сети социально значимых услуг, важнейшее место среди которых принадлежит бытовому 

обслуживанию населения.  

Ключевые слова: Республика Таджикистан; бытовые услуги; бытовое обслуживание; 

рынок бытовых услуг; городское население; сельское население; предприятие; рынок; экономика; 

уровень жизни населения. 

 

 

Сфера услуг представляет собой одну из самых перспективных и быстрораз-

вивающихся подсистем современной экономики. В последние годы её роль в 

формировании и развитии рыночной экономики заметно возросла. По мере 

усложнения производства, ускорения темпов научно-технического прогресса, 

ведущих к появлению новых видов экономической деятельности, увеличивается 

спрос на услуги самого широкого спектра и качества. Общемировые тенденции 

социально-экономического развития свидетельствуют об усилении ориентации 

mailto:fozilkhonov@mail.ru
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общества на расширение масштабов производства различного рода услуг, 

направленных на удовлетворение потребностей людей, улучшение обслуживания 

во всех областях жизнедеятельности. С одной стороны, это обусловлено повы-

шением стандартов жизни населения, а с другой – привлекательностью бизнеса в 

этой сфере приложения труда, капитала и предпринимательской активности. Так, 

согласно данным международной статистики, на долю услуг приходится более 

70% валового внутреннего продукта развитых стран мира (Испания – 71,4%; 

США – 79,4; Франция – 77,3; Италия – 73%) [2, с.45]. 

Одной из составляющих сферы услуг является предоставление бытовых 

услуг, к которым относятся платные услуги потребителям по оказанию ремонт-

ных, профилактических сервисов, а также изготовлению вещей по заказу как для 

отдельного индивида, так и для всего населения.   

Рынок бытовых услуг является подсистемой экономических отношений, са-

морегулирующейся хозяйственной системой производства, элементы которой 

находятся под постоянным влиянием рыночного спроса и предложения. Здесь же 

в качестве потребителя этих услуг выступают лица, чьи интересы являются свое-

го рода ориентиром предприятиям, предоставляющим бытовые услуги. В эконо-

мической литературе четко продемонстрирована модель кругового потока дохо-

дов, где показано как деньги перетекают от домохозяйств к предприятиям через 

рынок товаров и услуг. Взамен домохозяйство получает купленный товар, а 

предприятия в свою очередь, предприятия отчисляют домашним хозяйствам за-

работную плату, арендную плату, дивиденды или прибыль в обмен на свои услу-

ги. 

Как показывает практика, с ростом благосостояния населения и отсутствием 

свободного времени у работающего населения, услуги бытового характера ста-

новятся всё более востребованными. В качестве примера можно проанализиро-

вать статистические данные Республики Таджикистан (см. табл.1). 

Таблица 1 

Доля бытовых услуг в общем объеме платных услуг в Республике 

Таджикистан (млн.сомони) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Платные 

услуги, из 

них 

9558,5 10099,9 9615,8 10033,7 10884 12130,8 12983,6 

Бытовые 

услуги 
3608,3 3707,3 3758,6 3694,1 3908,3 4030,6 

2298,4 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2020 года / Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе,2020. С.428. 

 

Такому развитию сферы бытового обслуживания содействуют, конечно же, 

растущий спрос со стороны корпоративных клиентов, а также стремление 

состоятельных людей улучшить качество жизни и сэкономить время. Даже 

несостоятельные люди могут воспользоваться бытовыми услугами. К примеру, 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

 58 

люди заинтересованы больше в ремонте своего холодильника, нежели в покупке 

нового [8, с.76]. 

Совершенствование сферы бытового обслуживания даёт возможность насе-

лению освободить время для досуга, саморазвития –реализации, а также посвя-

щать больше времени окружающим людям. Поэтому можно отметить социально-

экономическую значимость сферы бытовых услуг и её влияние на повышение 

качества жизни населения. Состояние сферы бытовых услуг – это можно сказать, 

считается показателем уровня социально-экономического развития общества. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что бытовое обслужива-

ние в большей степени развито в крупных городах. Это объясняется привлека-

тельностью отрасли из-за высокого потребительского спроса, концентрации то-

варопотоков. Что касается нашей страны, в качестве примера можно отметить, 

что бытовое обслуживание в городе Душанбе активно развивается. Так, за по-

следние 15 лет объём оказанных бытовых услуг населению в сопоставимых це-

нах увеличился почти в 6,2 раза и на конец 2020 года составил 4253,8 млн. сомо-

ни (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Объем реализации бытовых услуг населению в Республике Таджикистан  

(в ценах соответствующих лет, млн. сомони)  

 

 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Все оказанные 

услуги, в том 

числе 

685,1 2105,2 3758,6 3908,3 4014,1 4387,2 4253,8 

г. Душанбе 2,9 10,3 24,4 40,6 37,2 29,1 60,2 

г. Худжанд 1,6 2,0 2,8 2,4 1,4 1,2 1,1 

г. Гиссар 0,09 0,7 1,5 2,6 3,1 3,1 3,4 

г. Вахдат 0,09 0,4 1,2 1,7 2 2,3 4,2 

г. Турсунзаде 0,1 0,3 2,8 2,8 1,2 1,4 5,2 

Варзобский 

район 
00,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 1,1 

Раштский район 0,03 0,1 0,3 0,6 0,2 0,4 0,5 

Нурабадский 

район 
- - 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Район Рудаки 0,1 0,6 8,7 9,9 7,2 5,4 3,9 

г. Рогун 0,03 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 

Сангворский 

район 
- - 0 0,003 0,02 0,02 0,03 

Таджикабадский 

район 
   0,04 0,06 - 0,05 

Файзабадский 

район 
0,04 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 

Шахринавский 0,02 0,1 0,3 0,6 0,6 0,7 0,7 
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район 

Хатлонская 

область 
1,5 3,5 5,9 6,2 7,3 7,3 7,7 

Дангаринский 

район 
0,06 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 

Муминабадский 

район 
- - - - - - - 

Согдийская 

область 
3,6 7,6 14,9 13,9 13,3 13,7 23,3 

Шахристанский 

район 
- - - 0,1 0,3 0,3 0,3 

и другие города и 

районы 
       

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2020 года / Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе,2020. С.428. 

 

Рассматривая современное состояние сферы бытового обслуживания населе-

ния в г.Душанбе и в других городах, следует отметить, что в 2020 году наиболь-

ший оборот бытовых услуг в расчёте на душу населения по предприятиям быто-

вого обслуживания приходился на крупные города, такие как Душанбе, Гиссар и 

Вахдат. Душанбе, естественно, как столица занимала по данному показателю 1 

место среди городов по выборке (табл. 2). 

На городских территориях Республики Таджикистан тенденция развития 

предоставления услуг бытового обслуживания носит положительный характер. 

Примером может служит расширение сети парикмахерских салонов и точек для 

обычных граждан и для элиты, барбершопов, салонов красоты, спа-салонов, сер-

висных центров, разнящихся инновационным дизайном, оформлением техниче-

ской оснащённости, послепродажным обслуживанием для потребителей и мак-

симальной культурой обслуживания. Расширяется спектр услуг ателье, которые 

рассчитаны как для малообеспеченного и среднего класса, так и для потребите-

лей выше среднего класса населения страны.  

Однако необходимо отметить, что имеется очень много проблем, связанных 

с размещением объектов предоставления бытовых услуг в сельских территориях. 

Населению отдаленных районов труднодоступны услуги по ремонту бытовых 

приборов и машин, химической чистке, одежды и ремонту обуви, а также по фо-

тографированию и другим видам услуг. 

Исследование показало, что эффективному функционированию сферы услуг 

препятствуют:  

 отсутствие механизмов регулирования бытового обслуживания на долго-

срочную и среднесрочную перспективу;  

 дифференциация районов по уровню обеспеченности бытовыми услугами: 

отсутствие некоторых видов бытовых услуг в районах, удалённых от центра го-

рода; 

 низкий уровень качества предоставляемых услуг; 
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 неразвитость инфраструктуры предприятий бытового обслуживания для 

маломобильных групп населения; 

 номенклатура предоставляемых услуг не в полной мере соответствует по-

требностям жителей и гостей города; 

 низкая правовая грамотность населения в части сервисного и гарантийного 

обслуживания и исполнения закона «О защите прав потребителей» и др.  

[2, с.51]. 

По мнению специалистов сферы, решение указанных проблем возможно, в 

зависимости от реализации следующих направлений: 

1. Расширение информационной кампании по доступности населения города 

и гостей к объектам, предоставляющим услуги, связанные с бытовому обслужи-

ванием, путём усиления рекламы, проведения акции и других мероприятий по 

распространению информации. 

2. Постепенное развитие инфраструктуры рынка бытовых услуг городского 

населения посредством предоставления комфортных условий для жизни горожан 

и гостей путём эффективного и социально-экономически обоснованного разме-

щения предприятий по предоставлению бытового обслуживания, конечно же, 

принимая во внимание интересы населения в плане территориальной доступно-

сти. 

3. Активизация деятельности малого и среднего предпринимательства на 

рынке бытовых услуг, так как оно содействует развитию экономики, бизнеса, по-

явлению новых рабочих мест, пополнению класса работников сферы, увеличе-

нию доли валового городского продукта.  

4. Улучшение качества предоставления услуг сферы посредством подготовки 

и переподготовки высококвалифицированных работников с учётом текущих тре-

бований системы управления персоналом работодателей отрасли.  

5. Поддержка малообеспеченных граждан территории, путём предоставления 

льгот при оказании услуг бытового назначения. 

Реализация указанных направлений позволит более эффективно использо-

вать ресурсы и механизмы улучшения качества и культуры обслуживания насе-

ления, увеличить объёмы оказываемых услуг, повысить квалификацию работа-

ющих в данной отрасли экономики. 

Сельские территории – это важнейшая часть народнохозяйственного ком-

плекса любого региона, и их устойчивое развитие - важнейшая экономическая и 

политическая задача. 

Согласно данным Агентства по статистике при Президенте Республики Та-

джикистан 2019г., в Республике Таджикистан число постоянного населения 

сельских территорий увеличилось с 5990,2 тыс. человек (перепись 2013г.) до 

6874,9 тыс. человек. В Республике Таджикистан наблюдается тенденция все 

большего увеличения населения в крупных населенных пунктах, в том числе и 

сельских, на что указывает увеличение жилищного фонда сельских жителей 

(табл. 3). Большая часть населения проживает в городах, поселках городского 

типа или в сельских населенных пунктах. 
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Таблица 3 

Сельский жилищный фонд, находящийся в личной собственности  

граждан Республики Таджикистан  
(на конец года, тысяч2 метров общей площади жилищ) 

 

 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2020 г. / Агентство по ста-

тистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе: ТоРус, 2020. С.185.  

 

Сельские территории Республики Таджикистан значительно отличаются не 

только по показателям людности, плотности населения, количеству населенных 

пунктов, но и по наличию природных ресурсов, уровню развития сельского хо-

зяйства, социальной и инженерной инфраструктуре. Все эти факторы оказывают 

влияние на уровень жизни сельчан. 

Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что уровень 

жизни населения сельских территорий прямо связан с их заселенностью, с разви-

тием сельского хозяйства и социальной инфраструктуры. Многие причины по-

степенного вымирания отдаленных сел и деревень кроются в резком замедлении 

темпов их социального развития и трудового обустройства. Сельские жители 

лишены доступа к разветвленной сети социально значимых услуг, важнейшее 

место среди которых принадлежит бытовому обслуживанию населения. Сфера 

бытовых услуг призвана удовлетворять потребности населения, создавать ком-

фортные условия труда и отдыха. Степень удовлетворения потребностей населе-

ния является одним из индикаторов уровня жизни и во многом определяется раз-

витием бытового обслуживания населения [3, с.34]. 

К сожалению, существовавшая ранее высокоорганизованная система зональ-

ного выездного обслуживания полностью разрушена, а новой - до сих пор не со-

здано. На рынке бытовых услуг и в сельской местности доминируют индивиду-

альные предприниматели, которые оказывают услуги в основном в стационар-

ных пунктах, расположенных в крупных сельских населенных пунктах. Они 

освоили практически все виды бытовых услуг, включая услуг по химчистке и 

крашению, услуг бань и душевых, которые пока полностью не могут удовлетво-

рить потребности сельского населения. 

В программе экономических преобразований Республики Таджикистан 

предусмотрено дальнейшее комплексное развитие сферы платных услуг, рост 

качества, повышение уровня сервиса и культуры обслуживания жителей. Необ-

ходимо заметить, что социальное значение службы оказания платных услуг со-

стоит в экономии свободного времени населения, которое важно для его разви-

тия, отдыха, воспитания детей. Кроме того, бытовое обслуживание жителей ак-
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тивно влияет и на то, чтобы сблизить жизнедеятельность городского и сельского 

населения. С другой стороны, через организации социальной инфраструктуры 

оно укрепляет кадры в областях и районах, позволяет эффективно использовать 

трудовые, материальные ресурсы, а также экономить время. Согласно проведен-

ным исследованиям, появилась возможность сэкономить большое количество 

свободного времени из расчета на одного жителя, который пользуется услугами 

бытового обслуживания [6, с.59]. 

Следует отметить, что общепринятые государственные программы, которые 

разработаны соответствующим органами власти, слишком однообразны. В них 

приведены стандартные мероприятия, не учитывающие особенности типологи-

ческих групп сельских территорий. 

На наш взгляд, к таким особенностям можно отнести: 

 обеспечение устойчивого функционирования и стабильного развития быто-

вого обслуживания населения; 

 удовлетворение потребностей жителей района в качественных и безопас-

ных видах бытовых услуг; 

 повышение уровня доступности населения к услугам бытового характера в 

сельской местности; 

 насыщение рынка социально значимыми видами бытовых услуг; 

 обеспечение доступности социально значимых бытовых услуг в сельской 

местности; 

 развитие малого и среднего предпринимательства в сфере бытового обслу-

живания населения; 

 обеспечение сферы бытового обслуживания населения квалифицирован-

ными кадрами, достижение качественного и количественного состава квалифи-

цированных кадров, соответствующего потребностям организаций бытового об-

служивания населения и др. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время местным властям необходимо принять и начать реали-

зовывать концепцию развития бытового обслуживания населения на долгосроч-

ную перспективу. Данная концепция должна способствовать устойчивому функ-

ционированию и эффективному развитию бытового обслуживания населения пу-

тём внедрения новых форм обслуживания и видов бытовых услуг, насыщения 

рынка социально значимыми видами бытовых услуг, удовлетворения потребно-

стей жителей города в услугах, соответствующих высоким стандартам качества и 

безопасности. Это позволит добиться увеличения вклада бытового обслуживания 

в экономику города, положительного решения проблем занятости населения, 

главное – повысить уровень и качество жизни населения. 

2. Чтобы повысить роль бытового обслуживания в развитии сельских терри-

торий, необходимы кардинальные меры по восстановлению комплексного об-

служивания сельского населения, разработанные с учетом их особенностей. С 

помощью обычных математических приёмов и мониторинга статистических по-

казателей, характеризующих развитие различных видов услуг в каждой из таких 
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типологических групп, можно выявить основные зависимости и прогнозировать 

постепенный переход из группы наименее благополучных сельских районов в 

наиболее благополучные.  
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transformations is considered. Problems that hinder its effective functioning are identified. The main 

directions for improving consumer services for the population in the long term are determined. 

The role of consumer services for the population in the development of urban and rural areas is 

considered, based on the results of the study of the dependence of the level of quality of the population 

on indicators of the level of its consumer services. In the urban areas of the Republic of Tajikistan the 

development trend in the provision of consumer services is positive. It is noted that there are a number 

of problems associated with the placement of objects for the provision of personal services in rural areas. 

The standard of living of the population of rural areas is directly dependent on the population of these 

territories, on the degree of development of agriculture and social infrastructure. According to the au-

thor, many reasons for the gradual extinction of remote villages and villages lie in a sharp slowdown in 

the pace of their social development and employment. Rural residents are deprived of access to an exten-

sive network of socially significant services, the most important place among which belongs to consum-

er services. 

Keywords: Republic of Tajikistan; consumer services; household service; household services mar-

ket; urban population; rural population; company; market; economy; standards of living. 
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Дар мақола ҳолати муосири соҳаи хизматгузории маишии аҳолӣ дар ҳудуди шаҳру деҳоти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати ҳолат ва дурнамои инкишофи он дар шароити муосири 

табаддулоти бозорӣ баррасӣ шудааст. Мушкилоте ошкор карда шуд, ки ба амалкарди самараноки 

он монеа мешаванд. Самтҳои асосии такмили хизматгузории маишӣ ба аҳолӣ дар дурнамои 

дарозмуддат муайян карда шудаанд.  

Нақши хизматгузории маишӣ ба аҳолӣ дар инкишофи ҳудуди шаҳру деҳот дар асоси 

натиҷаҳои таҳқиқи анҷом додашудаи сатҳи сифати аҳолӣ вобаста аз нишондиҳандаҳои сатҳи 

хизматгузории маишӣ баррасӣ шудааст. Дар ҳудуди шаҳрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоюли 

инкишофи пешниҳоди хизматгузории маишӣ характери мусбат дорад. Мавҷудияти як қатор 

мушкилот зикр мегардад, ки бо ҷойгирсозии як қатор объектҳо оид ба пешниҳоди хизматгузории 

маишӣ дар ҳудуди деҳот марбут аст. Сатҳи зисти аҳолӣ дар ҳудуди деҳот аз миқдори аҳолии 

маҳал, аз сатҳи пешрафти хоҷагии деҳот ва инфрасохтори иҷтимоӣ вобастагӣ дорад. Сабабҳои 

зиёди таназзули деҳаҳои дурдаст, бино ба ақидаи муаллиф, дар сустшавии чашмраси суръати 

инкишофи иҷтимоӣ ва бо кор таъминшавӣ ниҳон ҳастанд. Сокинони деҳот аз дастрасӣ ба 

шабакаи сершохаи хизматрасониҳои иҷтимоӣ, ки дар байни онҳо хизматгузории маишӣ ба аҳолӣ 

ҷойи асосиро ишғол мекунад, маҳрум ҳастанд.  

Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон; хизматрасониҳо; хизматгузории маишӣ; бозори 

хизматгузории маишӣ; аҳолии шаҳр; аҳолии деҳот; корхона; бозор; иқтисод; сатҳи зиндагии 

аҳолӣ. 
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В статье исследуются возможные параметры программы «реглобализации» для управления 

мировой торговлей. Предмет интереса составляют центральные части текущего коммерческого 

порядка и Всемирной торговой организации (ВТО), рассматривается потенциальная ценность 

Организации в двух различных измерениях – глобальные коммерческие отношения и социальный 

интерес. Практический потенциал проявляется в изучении программных реформ Организации в 

ближайшей и среднесрочной перспективе, в частности по вопросам трансформации переговорно-

го процесса, а также открытости для негосударственных субъектов. Суть современного вызова 

заключается в изменении принципов управления глобальной торговлей в качественно новых для 

нас условиях реглобализации, то есть переориентации механизмов глобального управления с це-

лью получения стабильных социально - экологических результатов. 

Торговля являлась камертоном глобализации в девятнадцатом веке. Этот статус мы наблю-

даем и сегодня – когда происходит реконструкция и углубление экономической интеграции, что 

стимулирует рост прямых иностранных инвестиций. Активизацию этих процессов связывают с 

«производственно-сбытовым производством, повлекшим разделение процесса производства то-

варов на несколько стран и рост торговли незавершенной продукцией. 

Ключевые слова: мировая экономика; мировая торговля; ВТО; глобализация; реглобализа-

ция; регионализация. 

 

 

Торговая глобализация всегда становилась причиной межгосударственных и 

внутригосударственных разногласий. В практике международных отношений 

принципы торговой интеграция и контексты соответствующих договоренностей 

обусловили политический раскол между развитыми и развивающимися страна-

ми. К числу таких соглашений можно отнести Генеральное соглашение по тари-

фам и торговле (ГАТТ). При этом все эти договоры часто давали повод для нега-

тивных, непоследовательных претензий, как, впрочем, любое новшество. 

Однако реалии современной экономической системы остановили поток от-

рицательных отзывов на эту программу, поскольку «либерализация, как правило, 

представляется политически невозможной, так как политика налогообложения и 

расходов не имеет политической поддержки и становится экономически пробле-
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матичной» [5, с.6]. Помимо этого, эксперты также говорят о непосредственном 

негативном влиянии на заработную плату и уровень жизни, хотя эти опасения, 

впервые возникшие в 1980-х годах, в то время были слишком легко отвергнуты 

ошибочным экономическим анализом [2]. 

Новые исследования обнаруживают длительное отрицательное воздействие 

на заработную плату и безработицу в регионах, сталкивающихся с усилением 

конкуренции, основанной на импорте, особенно после возрождения Китая  

[2, c58]. 

Таким образом, прежняя модель глобализации, в которой центральную роль 

занимала Всемирная торговая организация (ВТО), привела к противоречиям и 

напряженности. Бранко Миланович в 2016 году провел криминалистической 

анализ, по результатам которого эксперт пришел к выводу о том, что в «выгод-

ной позиции оказались богатые и средний класс в странах с развивающейся эко-

номикой, а в проигрыше – экономически маргинализированные в развитых стра-

нах, постсоветских государствах и большая часть беднейших в мире, особенно в 

странах Африки». То есть достижения в развивающемся мире были сосредоточе-

ны в небольшой группе стран, другие же государства испытали проблему деин-

дустриализации, стагнации в развитии и дальнейшую экономическую маргина-

лизацию. 

При этом, однако, нет оснований относить все эти эффекты к результатам 

торговли и интенсификации торговых потоков, что было основным и весьма за-

метным элементом глобализации. Следовательно, разумно заключить, что торго-

вая система созрела для своего рода «реглобализации». 

Торговля всегда была и остается в центре экономических преобразований и 

развития, но в современных условиях назрела необходимость принятия реформа-

торских решений, направленных на устранение противоречий и напряженности в 

коммерческом управлении, которые могут нанести долговременный ущерб мно-

госторонней торговле [6]. 

Сегодня мы наблюдаем прекращение коммерческих потоков, подпитываю-

щих глобальный рост, и, как следствие, снижение темпов расширения торговли 

со среднегодового роста в 10,4% в 1998-2008 годах до 3,9% в 2008-2019 годах. 

Хотя отчасти это может быть результатом роста нетарифных барьеров во время 

длительного глобального спада, последовавшего за финансовым кризисом 2007-

2008 годов. Факт роста заработной платы на развивающихся рынках отразился 

«сокращением стимулов к оффшорному производству» [6, с.10].  

Принципиально значимой задачей является переосмысление действующих 

глобальных моделей торговли с целью их переориентации на реглобализацион-

ные проекты и переформулирования существующей системы управления торгов-

лей. В этом вопросе особенно важен консенсус в отношении необходимости ре-

формы ВТО 1.129, поскольку и небольшие, и крупные корректировки могут при-

вести к существенным изменениям в получаемых результатах. 

Речь не идет о перестройке системы таким образом, чтобы торговые потоки 

ограничивались или сокращались. Суть новой установки состоит в справедливом 

распределении результатов коммерческих потоков и отхождении от текущего 
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комплекса правил, идей, институтов и властных отношений, регулирующих дея-

тельность ВТО. 

Нынешний политический климат и современная торговая напряженность за-

трудняют всеобъемлющую реформу ВТО, несмотря на готовность государств-

членов к системным изменениям. Поэтому сначала необходимо обратиться к от-

носительно простым предложениям, это будет впоследствии способствовать про-

грессивному развитию. Более того, введение системных изменений в управление 

глобальной торговлей, безусловно, требует основательного аргументирования и 

критического прогнозирования. 

Итак, первостепенным остается вопрос о политической напряженности в ми-

ре, а создаваемая ею напряженность становится первопричиной пересмотра пра-

вил и основополагающих норм управления глобальной торговлей.  Одним из 

ключевых факторов является отход администрации Трампа от прежних контуров 

послевоенной торговой политики Соединенных Штатов (США) и грубый отказ 

от них. Однако эти действия можно рассматривать как возврат к принципам эко-

номического национализма в рамках коммерческой политики США [6, с.46], в 

результате чего ВТО погрузилась в кризис. 

Заявление экспрезидента Трампа о том, что «торговые войны хороши и их 

легко выиграть», появившееся на следующий день после объявления тарифов до 

25% на весь импорт стали и алюминия, являются прологом к началу более за-

тяжной борьбы конкретно против Китая и его якобы несправедливой торговой 

политики. 

Лидерство Китая в вопросах интеллектуальной собственности в области вы-

соких технологий всегда вызывало обеспокоенность США, и решение штатов 

пересмотреть эту свою позицию вполне обосновано. Теперь механизм разреше-

ния споров ВТО работал в формате одностороннего и не предполагал принятия 

ответных мер, что обусловило отказ от многосторонности и процессов ВТО.  Из-

менения были настолько кардинальными, что США даже рассматривали воз-

можность своего выхода организации [5, с.11]. 

Помимо действий и заявлений США, мировая торговая система вынуждена 

преодолевать другие барьеры, связанные в том числе и с ростом регионализма, 

который в последнее время стал магистральной тенденцией торговой политики. 

В частности, «Брексит», оказавший негативное влияние на зону свободной тор-

говли в мире, которую представляет   Европейский Союз (ЕС), ограничивает уча-

стие других субъектов организации в более широких торговых программах 

(Beattie, 2019а). После выхода Соединенного Королевства из Европейского Сою-

за несколько размытыми оказались мировые торговые перспективы [8, с.98]. 

Однако Brexit не является единственной проблемой ЕС. Актуальным вопро-

сом, например, можно считать выход США из Транстихоокеанского партнерства 

и рост популизма, направленного на устранение политической напряженности. 

Такие региональные процессы приводят к фрагментации мировой торговли и 

наносят ущерб ВТО в контексте ее переговорной функции.  

В 2017 году ВТО подписала первый многосторонний документ – Соглаше-

ние об упрощении процедур торговли (TFA), однако по-прежнему отсутствует 
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консенсус в отношении позиции Дохинского раунда.  Хотя бытует мнение, что 

«раунд был отложен на министерской конференции в Найроби в 2015 г., тем са-

мым очистив повестку дня для новых областей переговоров, прежде всего на 

многосторонней основе». По ряду причин эта позиция не получила единогласно-

го одобрения ввиду отсутствия консенсуса относительно предложенной интер-

претации.  Официального решения принято не было, так как для ВТО консенсус 

является главнейшим принципом [3, с.35]. 

Трудности переговорной функции отражают более глубокие разногласия 

между членами по поводу самой цели ВТО. Как и во многих областях, это деле-

ние в общих чертах отражает разделение развитых и развивающихся стран, что 

часто делает его эпицентром внимания к ВТО. В целом подавляющее большин-

ство развивающихся стран мира воспринимают Организацию как механизм для 

преодоления препятствий на пути включения в глобальную торговую систему. 

Помимо этого, ВТО видится им как форум, способный смягчить невыгодное по-

ложение в двусторонних переговорах. 

Большая часть развитых стран рассматривает Организацию в качестве гаран-

та соблюдения требований системы управления торговыми отношениями в рам-

ках норм международного права, что открывает возможности для торгов. 

Отметим, что, несмотря на многие положительные характеристики, сокра-

щению свойственны существенные неявные оговорки. Взгляд на проблему со 

стороны развитых государств неоднозначен, еще большие расхождения наблю-

даются с развитых странах. При этом экспертами констатируется факт неспра-

ведливого игнорирования передовых отраслей экономики Индии, Бразилии, 

Южной Африки и Китая, которые являются исключительно развивающимися 

странами. Хотя на практике наблюдается тенденция сокрытия развитыми держа-

вами структурных вопросов – бедности, растущей классовой стратификации и 

других социальных проблем, которые, как правило, характерны только для раз-

вивающихся стран. 

Подобную концепцию также демонстрируют результаты статусных интел-

лектуальных опросов – на лицо «деление на развитых/развивающихся, Север/Юг, 

богатых/бедных», равно как и понимание того, «в какой степени меняется гло-

бальная экономическая география» [8, с.59]. 

Кризис в Органе ВТО по разрешению споров (DSB) является ярким приме-

ром разногласий между богатыми странами. Для ЕС и многих других стран регу-

лирование торговли не имеет четко определенных границ, а распространяется на 

области, связанные с торговлей, что неизбежно ущемляет права ВТО. В случае 

возникновения споров, для которых нет четко определенных существующих 

правовых норм, ЕС готов принять решение DSB, основанное на более широких 

принципах. 

США воспринимают ВТО как узкий технический механизм для надзора за 

соблюдением правил и обязательств. А в концепции реглобализации, где четких 

правил еще не существует, следует вести речь о заполнении правовых пробелов в 

общих принципах и создании свода юриспруденции, которая будет лежать в ос-

нове будущих решений. 
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Другим проблемным аспектом является блокировка кадровых назначений 

или их игнорирование, примером чему может послужить назначение новых чле-

нов Апелляционного органа, в результате чего DSB оказался в критической ситу-

ации. 

Подобные разногласия между государствами-членами – явление не новое и 

нельзя оспаривать их важность, так как они выполняют ведущую роль в дебатах 

о реформе ВТО. Каждое противоречивое восприятие цели и функции ВТО по-

рождает собственный акцент на то, что и как необходимо реформировать. 

Все члены согласны с тем, что ВТО нуждается в преобразованиях, и регу-

лярно призывают к ним, но движение к существенному и значимому пакету ре-

форм невозможно, пока существуют контрарные мнения о направлении, в кото-

ром должна двигаться реформа. Фокус многих развивающихся стран сосредото-

чен на обеспечении более эффективного участия, улучшении результатов тор-

говли и ресурсов для наращивания потенциала. Для ЕС реформа, как правило, 

сосредоточена на углублении существующих обязательств и гармонизации тор-

говой практики в глобальном масштабе. 

В Соединенных штатах, особенно при администрации Трампа, реформа ВТО 

открыла новые сферы экономического интереса и защитила определенные стра-

тегические интересы, а также отменила положения, которые рассматривались как 

ограничивающие или ставящие в невыгодное положение экономическую дея-

тельность США и ее способность несостоятельность в качестве суверенной орга-

низации. 

Все эти факторы затрудняют рассмотрение масштабной реформы глобальной 

торговой системы и ее нормативных основ. Можно утверждать, что единства в 

вопросах приоритетных направлений развития никогда не было. Хотя, с другой 

стороны, почти все отмеченные выше проблемы можно проследить частично или 

в совокупности в практикуемой модели управления торговлей, что является пря-

мым доказательством того, что система ВТО аналогична типу глобализации, ко-

торого она придерживалась. Соответственно, нынешние условия можно считать 

идеальными для начала процесса реформирования ВТО. 

Считаем целесообразным обратиться к краткому описанию возможного спо-

соба перестройки торговой системы в контексте реглобализации. 

Полагаем, что переговоры являются решением относительно легким и осу-

ществимым при минимальных усилиях. Однако данная функция ВТО столкну-

лась с множеством проблем и спровоцировала политическую напряженность, так 

как каждая договаривающаяся сторона боролась за потенциальные коммерческие 

преимущества, стремясь защитить области, представляющие для нее особый ин-

терес, что, опять-таки, давало больше преимуществ развитым странам, обладав-

шим большими ресурсами и инструментами принуждения. 

Так, в докладе Хаберлера (1958 года) утверждалась необходимость изучения 

факторов, сдерживающих рост торгово-экономического потенциала развиваю-

щихся стран (ГАТТ, 1958), и неравенства, вызванного переговорным тупиком 

[11, с.187]. 

В этой связи весь процесс переговоров по пакетам соглашений стал прохо-
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дить в несколько раундов и этапов.  Следует отметить два ключевых вопроса. 

Во-первых, этот подход создает ожидания, что торговые сделки должны быть 

крупномасштабными, предлагая глубокие реформы и новые существенные ком-

мерческие возможности. В случае с более амбициозными проектами переговоры 

по ним могут длиться несколько десятилетий. Но, несмотря на трудности, за-

ключенный в конечном счете договор может стать «всеобъемлющим торговым 

соглашением из когда-либо существовавших» [2, с.72]. 

При этом, как показывает практика, данная схема по преодолению разногла-

сий может оказаться провальной. Давление в отношении раундов, которые при-

носят значительный глобальный совокупный выигрыш, уравновешивается дав-

лением на переговорные группы каждого государства-члена, чтобы обеспечить 

внутреннюю «победу», в которой выигрыш их страны перевешивает любые по-

тери. 

Другой вызов для переговоров по раундам заключается в неизбежной тен-

денции превращать каждый раунд в реакцию на предшествующий. По сути, 

предыдущий опыт формирует требования, предъявляемые к каждым перегово-

рам, а предполагаемое неравенство в результатах предыдущих раундов приводит 

к требованиям возмещения ущерба, уменьшая свободу действий для достижения 

соглашения. Наиболее ярко это проявляется, когда на раунде четко сформулиро-

вана необходимость предоставления непропорциональных выгод развивающим-

ся странам в знак признания асимметричных результатов [8, с.248]. 

Вполне естественно возникает вопрос, сможет ли ВТО преодолеть неспра-

ведливую «сделку», заключенную в рамках определенного раунда. Отметим, что 

опасения имеют тенденцию подтверждаться. 

История многих переговоров со слоями неравноправных сделок, означает, 

что развивающиеся страны направляют каждый новый раунд переговоров на 

устранение прошлого неравенства [12, с.96]. Основной задачей большинства раз-

витых стран является распространение торговых правил на новые, передовые от-

расли, чтобы закрепить в них свое господство, защищая при этом неконкуренто-

способные отрасли и сельскохозяйственное производство. Следовательно, члены 

с самого начала противостоят друг другу, пытаясь примирить две противопо-

ложные позиции. Этот процесс, как правило, превращается в сделку, основанную 

на обмене корректирующими мерами по устранению неравенства, порожденного 

предыдущими раундами, для расширения повестки дня ВТО на новые области. 

Данный подход является неизбежным следствием переговорного характера мно-

госторонней системы и стремления к взаимности, которое всегда было основным 

основополагающим принципом. Когда эта форма торга сочетается с неравным 

распределением власти, которое характеризует международную политику, фик-

сируется дальнейшая асимметрия последующих раундов. 

В этом смысле сами переговорные принципы ВТО усугубляют трудности, с 

которыми сталкивается организация. Использование взаимного обмена как сред-

ства открытия или управления торговыми возможностями неизбежно закрепляет 

неравенство в системе и создает многоуровневую диспропорцию. 

Дисбаланс во влиянии, силе и переговорных возможностях между членами в 
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сочетании с принципом взаимности является мощной движущей силой неравных 

результатов, при этом недовольство порождает подпитку в последующих раун-

дах. Усилия по смягчению возникающих проблем могут иметь место только в 

контексте нового раунда взаимных уступок, начиная процесс заново. 

Развивающимся странам была предоставлена «неполная взаимность» и ожи-

дается, что наименее развитые из них пойдут на значительно меньшие уступки, 

такой подход к смягчению асимметрии между членами оказался глубоко про-

блематичным. Это приводит к уменьшению влияния развивающихся стран на 

торговую повестку дня [3, с.83]. 

Показательный пример: «уступки, сделанные наименее развитым странам, 

были ограничены по стоимости», в то время как требуемые «были потенциально 

более значительными, чем часто предполагалось». 

Переговорная система ВТО, включая методы ее работы (переговоры по ра-

ундам) и принципы, на которых она основана (в частности, принцип взаимно-

сти), в значительной степени способствовала росту недовольства организацией, 

несмотря на «взаимовыгодные соглашения, направленные на существенное сни-

жение тарифов и других торговых барьеров, а также на устранение дискримина-

ционного режима в международных торговых отношениях» (ГАТТ, 1994, преам-

була). Маловероятно, что ВТО может быть оживлена или поставлена на более 

прогрессивный путь без внесения изменений в ее подход к переговорам. 

Простым шагом вперед может быть переход к процессу непрерывных пере-

говоров по конкретным секторам с принятием отдельных соглашений по мере 

достижения консенсуса. ССТ 2013 года – единственная многосторонняя сделка, 

заключенная ВТО, – является примером такого подхода. Он стремился сбаланси-

ровать желание развитых стран ускорить перемещение товаров через границы с 

потребностью развивающихся стран в технической и финансовой помощи для 

выполнения вытекающих из этого обязательств и сделать это внутренне сбалан-

сированным образом. С этой целью в Соглашение включена новаторская оговор-

ка, согласно которой развивающиеся страны могут быть связаны его требовани-

ями только в том случае, если им будет оказана достаточная помощь для их вы-

полнения. 

Такие автономные соглашения были приняты на министерской конференции 

в Буэнос-Айресе в 2019 году во время начала многосторонних переговоров по 

«Микро- малым и средним предприятиям» и «Содействию инвестициям в целях 

развития» наряду с первыми шагами к соглашению по электронной коммерции 

[12]. Однако здесь необходимо соблюдать осторожность, поскольку этот подход 

не столь однозначен для развивающихся стран. 

Во-первых, плюрилатерализм может усугубить неравенство в переговорном 

влиянии между развитыми и развивающимися странами, что приведет к согла-

шениям, которые, несмотря на всю риторику развития, по-прежнему будут 

асимметричными по своему воздействию. Это сдержит экспорт товаров в разви-

тые страны, а импорт снизится примерно на 13-15% среди стран с низким и 

средним уровнем дохода. То есть произойдет либерализация импорта в развива-

ющиеся страны [12, с.36]. 
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Во-вторых, практика переговоров по раундам и заключения нескольких сек-

торов вместе в объединенное «единое обязательство» была разработана для 

обеспечения того, чтобы затраты, связанные с либерализацией особенно полити-

чески чувствительных секторов, могли быть сбалансированы с выгодами от но-

вых торговых возможностей в других секторах. Без этого механизма сложные с 

политической точки зрения секторы (сельское хозяйство, например) вряд ли под-

вергнутся дальнейшей либерализации [10]. 

Решить эту проблему может создание новых возможностей для участия не-

государственных субъектов в управлении торговлей. Государственный центризм 

ВТО становится все более проблематичным и отражает довольно узкое видение 

глобального управления. Например, когда Лига Наций была создана после Пер-

вой мировой войны, первоначально предполагалось, что делегаты Генеральной 

Ассамблеи будут набираться не только от правительств, но также будут пред-

ставлять гражданское общество, бизнес и другие подобные группы как часть Ву-

дроу, которая должна выражать «мировое общественное мнение» [11, с.57], од-

нако этого не произошло. 

Государственноцентризм ВТО (отражающий ГАТТ) как менее прогрессив-

ный, чем эти предыдущие концепции того, как может быть структурировано гло-

бальное управление. В результате диапазон голосов внутри организации ограни-

чен, что неизбежно влияет на диапазон рассматриваемых идей. Открытый в 

2001г. ВТО общественный форум, направленные на создание пространства для 

большего разнообразия мнений и обсуждения идей, со временем превратился 

«бесплодную арену, на которой доминировали бизнес-группы и представители 

межправительственных организаций». 

Эффективное включение негосударственных субъектов помогло бы выйти за 

рамки конкурентных переговоров и облегчить переговорную функцию ВТО, а 

также будет способствовать преодолению неравенства, порожденного нынешней 

системой. 

Более радикальным шагом было бы наделение субъектов, помимо госу-

дарств, официальной ролью в принятии решений в рамках ВТО. Это вряд ли 

произойдет в ближайшее время, но ясно, что процессы принятия решений в ВТО, 

особенно в отношении переговоров, не функциональны. 

Таким образом, ни отказ от переговоров по раундам, ни привлечение негосу-

дарственных субъектов не избавят ВТО от проблем, но они могут стать частью 

постепенного перехода к менее дисфункциональной институциональной полити-

ке.  Все, что выходит за рамки этого поэтапного улучшения, требует более глу-

бокой фундаментальной реформы. 
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In the article, the possible parameters of a «reglobalization» program to manage world trade are 

studied. The subject of interest is the central parts of the current commercial order and the World Trade 

Organization (WTO), considering the potential value of the Organization in two different dimensions - 

global commercial relations and social interest. The practical potential is manifested in the study of the 

program reforms of the Organization in the near and medium term, in particular on the issues of trans-

formation of the negotiation process, as well as openness to non-state actors. The essence of the modern 

challenge lies in changing the principles of managing global trade in a qualitatively new for us condi-

tions of reglobalization, that is, reorienting the mechanisms of global governance in order to obtain sta-

ble social and environmental results. 

Trade was the tuning fork of globalization in the nineteenth century. This status is even observed 

today, when there is a reconstruction and deepening of economic integration, which stimulates the 

growth of foreign direct investment. The activation of these processes is associated with “sales produc-

tion, which led to the division of the production process of goods into several countries and the growth 

of trade in work in progress. 
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Дар мақола андозаҳои имконпазири барномаи «реглобализатсия» барои идоракунии савдои 

ҷаҳонӣ баррасӣ шудаанд. Мавзуи таваҷҷуҳи муаллфи аз қисмҳои асосии тартиботи ҷории 

тиҷоратӣ ва Созмони умумиҷаҳонии савдо (СУС) иборат буда, арзишнокии потенсиалии Созмон 

дар ду ченаки гуногун – муносибатҳои глобалии тиҷоратӣ ва манфиати иҷтимоӣ баррасӣ 

шудааст. Потенсиали амалӣ дар омӯзиши ислоҳоти барномавии Созмон дар дурнамои 

наздиктарин ва миёнамуҳлат, аз ҷумла доир ба масъалаи табаддулоти раванди гуфтушунид, 

инчунин кушода будан барои субъектҳои ғайридавлатӣ таҳқиқ гардидааст. Моҳияти чолишҳои 

муосир дар тағйирёбии принсипҳои идоракунии савдои глобалӣ ва дар шароити сифатан нави 

реглобализатсия, яъне аз нав самтгиришавии механизмҳои идоракунии глобалӣ бо мақсади ба 

даст овардани натиҷаҳои устувори иҷтимоиву экологӣ зуҳур мегардад. 

Савдо як навъ камертони ҷаҳонишавӣ дар асри нуздаҳум буд. Чунин мақомро мо имрӯз ҳам 

мушоҳида карда метавонем – вақте ки реконструксия ва амиқшавии ҳамгироии иқтисодӣ дида 

мешавад, ки ин инкишофи маблағгузориҳои мустақими хориҷиро қувват медиҳад. Олимон 

фаъолшавии равандҳои мазкурро бо «истеҳсоли истеҳсолию фурӯшандагӣ вобаста мекунанд, ки 

раванди тақсимшавии истеҳсолоти молҳоро ба якчанд кишвар ва болоравии маҳсулоти ба 

анҷомнарасидаро дар пай дорад. 

Калидвожаҳо: иқтисодиёти ҷаҳонӣ; савдои ҷаҳонӣ; СУС; глобализатсия; реглобализатсия; 

минтақашавӣ. 
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В статье рассматривается социально-экономическая ситуация в Таджикистане в контексте 

реализации Национальной стратегии развития на период до 2030 г. (НСР-30), выделяются 

проблемы, требующие проведения масштабных экономических реформ, укрепления правовой 

базы и гарантии защиты бизнеса. Привлечение инвестиций в экономику будет способствовать 

достижению поставленных НСР-2030 задач страны. Отмечается, что миграционная проблема, с 

учетом актуальных тенденций, представляет для Таджикистана вызовы как долгосрочного, так и 

краткосрочного характера. Денежные переводы таджикских трудовых мигрантов продолжают 

оставаться одним из ключевых источников дохода страны и сохранения социальной 

стабильности. Инфляция является одним из основных факторов стабильного роста экономики в 

долгосрочном периоде, способствуя повышению доверия населения, предпринимателей, 

внутренних и иностранных инвесторов к национальной валюте и ее покупательной способности, 

улучшению финансово-экономической ситуации в стране и относительной минимизации рисков 

и неопределенностей, снижению процентных ставок, а также росту экономики и благосостояния 

населения. Обосновывается необходимость совершенствования банковской системы, а также 

подготовки кадрового потенциала в сфере инновационной деятельности. Как положительный 

фактор выделяется укрепление российско-таджикских отношений, которые постоянно 

пополняются новыми совместными взаимовыгодными проектами, в том числе в гуманитарной, 

образовательной сферах. 

Ключевые слова: социально-экономическое положение; экономические реформы; 

экономика; инвестиции; миграционная проблема; инфляция; Национальная стратегия развития. 
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Экономическая ситуация в Таджикистане определяется как объективными, 

так и субъективными факторами. К первым относятся природа и климат (горный 

рельеф, недостаточное количество природных для земледелия земель, уязви-

мость к экологическим потрясениям (стихийным бедствиям), география (отсут-

ствие морских путей, природно-географическая раздробленность страны на ре-

гионы), численность населения (устойчиво высокий темп прироста населения) 

[1]. 

Примечательно, что в декабре 2018 года в обращении к Парламенту Респуб-

лики Таджикистан Президент страны Эмомали Рахмон обозначил важную стра-

тегическую цель республики – ускоренную индустриализацию1. В Национальной 

стратегии развития (НСР-2030) поставлена задача снижения уязвимости нацио-

нальных внешних угроз, поиска и разработки эффективных механизмов и внут-

ренних источников устойчивого экономического развития регионов страны на 

основе устойчивого доступа к энергоресурсам и благоприятной предпринима-

тельской среды. Главный организационный вопрос будущего развития Респуб-

лики Таджикистан состоит в том, что в условиях негативного влияния внешних 

факторов на малую открытую экономику страны её экономический потенциал 

должен рассматриваться как материальная основа национальной безопасности. В 

этом случае рациональное использование природного и человеческого капитала в 

регионах, а также усиление их инвестиционального потенциала в направлении 

повышения эффективности, диверсификации и конкурентоспособности имею-

щихся ресурсов и возможностей будут определять уровень индустриальности 

будущего развития страны в целом и обеспечивать переход от аграрно-

индустриальной к индустриально-аграрной экономике, в которой доля промыш-

ленности в ВВП будет выше, чем доля аграрной сферы [4]. 

Как известно, в Стратегии-2030 выделены 3 этапа развития Республики Та-

джикистан. 

Первая фаза была завершена в 2020 году, и можно говорить, что Таджики-

стан перешел на новую модель экономического роста в соответствии с целями 

НСР-2030. На первом этапе хорошо развивались горнодобывающая, энергетиче-

ская, транспортная, пищевая и легкая промышленность, промышленность строи-

тельных материалов, туризм, но задача по привлечению иностранных инвести-

ций в экономику Таджикистана до сих пор не достигнута. 

В нынешних условиях достижимость этого показателя представляется доста-

точно сложной задачей. Следует также отметить, что заявленный уровень продо-

вольственной самообеспеченности в 60 процентов не выполнен. В рейтинге гло-

бального индекса продовольственной безопасности, составленном британским 

журналом «Экономист», в прошлом году Таджикистан занял 93-е место среди 

113 стран. В настоящее время более 40 процентов потребляемых продуктов пи-

тания производится в Таджикистане, а большая часть импортируется из-за рубе-

жа [12]. 

                                           
1 Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 

26января 2021г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prezident.tj  

http://www.prezident.tj/
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Проблема усугубляется тем, что продукты питания, составляющие корзину 

бедняков, в значительной степени импортируются, что очень важно для поддер-

жания социальной стабильности.  

Второй этап, начавшийся в 2021 году, называется этапом опережающего раз-

вития за счет инвестиций. Перспективы среднесрочного плана развития Респуб-

лики Таджикистан на 2021-2025 годы сразу становятся “неоднозначными”, так 

как план должен основываться на институциональном потенциале новой модели 

роста и разрабатываться на текущем этапе развития. Стратегия определяет суще-

ственное увеличение инвестиций в реальный сектор и инфраструктуру как осно-

ву экономического роста до 2025 года. Рост инвестиций будет обеспечен за счет 

привлечения прямых иностранных инвестиций и внутреннего финансирования. 

Второй этап является ключевым этапом для завершения строительства Рогун-

ской ГЭС и обеспечения национальной энергетической безопасности. Это гово-

рит о том, что инвестиции, необходимые для строительства этой ГЭС, продолжат 

отвлекать ресурсы от других секторов экономики, в том числе хронически недо-

финансируемых социальных секторов. Кроме того, потребности в дополнитель-

ном финансировании Рогунской ГЭС могут привести к увеличению и без того 

крупного государственного долга республики. Рост обязательств по обслужива-

нию долга, в свою очередь, создает макрофинансовые проблемы, которые огра-

ничивают способность бюджетов адекватно финансировать развитие человече-

ского капитала. 

Следует подчеркнуть, что достижение целей, поставленных НСР-2030, пред-

ставляется неопределенным без крупномасштабных экономических реформ, 

укрепления нормативно-правовой базы и гарантированной защиты бизнеса.  

Несмотря на некоторые успехи в проведении налоговых реформ, эксперты 

прогнозируют, что Таджикистан в среднесрочной перспективе сохранит низкий 

уровень прямых иностранных инвестиций и ускорит отток капитала из страны, 

связывая эту тенденцию с неблагоприятной деловой средой в республике.  

Весьма вероятно, что к 2025 году процесс реализации миссии НСР-2030 бу-

дет осуществляться по «инерционному» сценарию, при котором сохранится сло-

жившаяся в Таджикистане агропромышленная модель, постепенно будут ре-

шаться принципиальные инфраструктурные проблемы, а влияние внешних шо-

ков и высокой зависимости от импорта товаров существенно не изменится. В 

этом случае экономический рост стимулируется потребительским и инвестици-

онным спросом за счет внешних источников финансирования, в том числе де-

нежных переводов мигрантов. Скорее всего, республика не получит тот объем 

инвестиций, на который рассчитывала, а денежные переводы иммигрантов оста-

нутся жизненно важным источником дохода для ее экономики на ближайшие 2-3 

года.  

Анализ текущей социально-экономической ситуации и проблем иммиграции 

в Таджикистане позволяет сделать следующие выводы. 

Хотя с начала 2000-х годов рост ВВП был довольно устойчивым, экономика 

Таджикистана остается уязвимой для внешних потрясений.  
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Пандемия коронавируса – серьезное испытание для экономики республики, 

бюджет которой испытывает большой дефицит. В этом контексте привлечение 

внешних заимствований является одним из ключевых вариантов, однако это 

наложит существенные ограничения на реализацию социальной политики в бли-

жайшие годы, что приведет к усилению вызовов экономическому суверенитету 

страны. Экономический спад в России и других странах-партнерах Таджикиста-

на также негативно скажется на краткосрочных перспективах экономического 

развития республики.  

Таджикистан использует подход МОБ для решения насущных социально-

экономических проблем. Стратегическим документом национального развития 

Таджикистана является НСР-2030.  

Как следует из доклада АНО «Институт исследований Центральной Азии», 

авторы-эксперты стратегии поставили перед ней сложную для реализации зада-

чу, однако, поскольку не были просчитаны все риски, не были определены меха-

низмы реализации мероприятий, а самое главное – не был обоснован огромный 

бюджет, риск (не) привлечения такой большой суммы средств ($118 млрд), в 

настоящее время реализация задач как экономического, так и социального секто-

ра НСР-2030 сталкивается с большими трудностями [5]. 

Значительный прогресс в направлении целей НРС-2030, на наш взгляд, вряд 

ли будет достигнут в ближайшие 2-3 года, хотя по некоторым показателям (про-

мышленное развитие, энергетика, транспортный сектор) Таджикистан близок к 

целевым показателям стратегии.  

Миграция представляет собой долгосрочные и краткосрочные проблемы для 

Таджикистана, учитывая текущие тенденции. Во-первых, это высокая зависи-

мость страны от денежных переводов, которые остаются прежде всего социаль-

ным стабилизатором, а не двигателями экономического роста. Поощряемая госу-

дарством иммиграция также может иметь и другие последствия. Наиболее серь-

езной является «эрозия» институциональных основ института семьи в Таджики-

стане, что в долгосрочной перспективе может изменить традиционные социаль-

ные связи и роли, уже сложившиеся в консервативном таджикском обществе. В 

краткосрочных вызовах ближайших 2-3 лет увеличение «утечки мозгов», распро-

странение религиозного экстремизма среди кочующего населения, решение про-

блемы возвращения кочующего населения станут реальностью [10].  

Примечательно, что рост ВВП Таджикистана прогнозировался на уровне 6 

процентов в 2021 году, что останется умеренным в среднесрочной перспективе. 

Улучшение состояния мировой экономики будет способствовать развитию меж-

дународной торговли и создаст возможности для людей эмигрировать и работать 

за границей.  

Без развитой институциональной среды и полноценно функционирующей 

банковской системы немыслима эффективная реализация инфляционного тарге-

тирования. Кредитно-финансовые организации различных стран играют ключе-

вую роль в реализации трансмиссионного механизма денежно-кредитной поли-

тики. Как отмечает З.Султонов, «в нынешних условиях целью экономического и 

социального развития нашего государства является создание условий для задей-
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ствования всех резервов и ресурсов повышения инвестиционного и воспроизвод-

ственного потенциала всех отраслей и регионов республики для обеспечения 

устойчивого развития национальной экономики… В последнее время на всех 

уровнях управления стало более отчетливо обозначаться понимание роли банков 

в реализации экономической политики, формировании общей стратегии соци-

ально-экономического развития регионов и всей республики. Только при посто-

янном улучшении взаимосвязи банковской системы и отраслей национальной 

экономики, усилении роли кредитных организаций в инвестировании предпри-

нимательства можно обеспечить динамичное развитие» [8, с.95]. 

Для обеспечения финансовой устойчивости банковской системы и развития 

финансового посредничества Национальным банком Таджикистана предусмот-

рено выполнение мероприятий, изложенных в Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года и в «Стратегическом плане ре-

формирования системы банковского страхования на 2020-2023 гг.». Считается, 

что могут быть предприняты следующие действия: 

 продолжить реформирование банковской системы, улучшить и усилить 

эффективное управление активами и пассивами в кредитно- финансовых органи-

заций, развивать финансовых посредников и обеспечивать прозрачность их дея-

тельности;  

  совершенствовать нормативно-правовые действия для улучшения финан-

сового состояния банковской системы и усиления управления рисками; 

  внедрять новые банковские продукты, отвечающие современным требо-

ваниям, привлекать наибольшее количество клиентов за счет продвижения и по-

вышения качества банковских услуг; 

  привлекать наибольшее количество иностранных инвестиций в экономи-

ку. 

Для анализа, исследования и прогнозирования целевых показателей Нацио-

нальный банк Таджикистана регулярно использует различные макроэкономиче-

ские модели. Для повышения имеющегося потенциала и качественной оценки 

показателей важно принять следующие меры: 

  создание, обработка и ведение единой автоматизированной базы данных 

по отраслям отечественной и зарубежной экономики; 

  обеспечение эффективности результатов анализа и исследований на ос-

нове опыта Национального банка; 

  увеличение количества квалифицированных специалистов в сфере де-

нежно-кредитной политики, исследований и развития;  

  продолжение проведения опросов (и наблюдений) по определению ин-

фляционных ожиданий населения, что позволит детализировать инфляционные 

риски и оценить их в процессе принятия решений;  

 проведение опросов производственных предприятий и опросов импорте-

ров товаров с целью подготовки отчета об активизации экономики Республики 

Таджикистан с использованием опыта других центральных (национальных) бан-

ков; 
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  написание и публикация научных статей о состоянии денежно-кредитной 

политики и среднесрочных макроэкономических показателях; 

  расширение сотрудничества и информационного обмена с международ-

ными финансовыми организациями и зарубежными центральными (националь-

ными) банками для развития аналитического и исследовательского потенциала. 

Умеренная инфляция является одним из основных факторов долгосрочного 

стабильного экономического роста, что способствует повышению доверия насе-

ления, предпринимателей, отечественных и иностранных инвесторов к нацио-

нальной валюте и ее покупательной способности, улучшает финансово-

экономическое положение страны.  

В современных условиях глобализации национальная экономика любой 

страны во многом зависит от степени и масштаба использования инноваций. В 

перспективе предприятия и отрасли народного хозяйства должны активизировать 

свою инновационную деятельность с учетом факторов, способствующих форми-

рованию инновационных преимуществ в условиях рыночной экономики, и ха-

рактеристик их влияния в новой ситуации. Проблема повышения инновационной 

активности промышленных предприятий связана с национальным научно-

техническим потенциалом, степенью углубления международного научно-

технического сотрудничества, уровнем образованности кадров. Как справедливо 

отмечает профессор М.К.Файзулло, государственная политика в области научно-

технических кадров должна исходить из необходимости обеспечения приоритет-

ного развития ведущих отраслей фундаментальной и прикладной науки, от кото-

рых в наибольшей мере зависят решающие сдвиги в национальной экономике и 

переход на инновационный путь развития. Вместе с тем, необходимо предусмот-

реть организацию в вузах разветвленной системы подготовки специалистов в об-

ласти инновационной деятельности, инновационного менеджмента, трансферы и 

коммерциализации технологий, теории и практики правовой охраны и использо-

вания интеллектуальной собственности [11, с.104]. 

В контексте собственного развития Таджикистана постоянно возрастает роль 

ВЭС – внешней торговли и иностранных инвестиций – как важного фактора ро-

ста национальной экономики 

Двусторонние торгово-экономические отношения в настоящее время имеют 

статус особого партнерства, что подтверждается, в том числе, положительной 

динамикой взаимной торговли между Россией и Таджикистаном – за первое 

полугодие 2022 года товарооборот увеличился практически на 20% [5]. 

Заслуживают внимания перспективы сотрудничества двух стран в области 

металлургии, горнодобывающего оборудования, легкой промышленности и 

строительных материалов.  

Следует отметить, что сотрудничество между нашими двумя странами в 

сфере высшего образования идет очень активно. Ежегодно граждане 

Таджикистана имеют возможность обучаться российских вузах за счет средств 

российского бюджета. Это сближает нашу страну и людей. Люди, получившие 

образование в России, будут настроены на укрепление взаимодействия между 

нашими странами в долгосрочной перспективе. 
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Количество мест в российские вузы на 2022-2023 учебный год увеличилось 

на 100, достигнув 750, и в следующем году их будет больше [12]. 

Российско-таджикские вузы, а также филиалы некоторых крупных 

российских вузов готовят квалифицированные кадры. В российских вузах 

обучается уже 30 тысяч таджикских студентов [12]. 

Также необходимо и важно отметить, что открытие пяти новых 

русскоязычных школ при поддержке России в Таджикистане является знаковым 

событием в двусторонних связях, наглядно демонстрирующим давнюю и 

искреннюю дружбу между народами России и Таджикистана, а также 

существующее партнерство между нашими двумя странами. 

Партнерские отношения России и Таджикистана крепнут, постоянно 

пополняются новыми совместными взаимовыгодными проектами 

сотрудничества, в том числе в гуманитарной, образовательной сферах. 

Алтайский государственный педагогический университет и Бохтарский 

государственный университет имени Носира Хусрава подписали соглашение о 

сотрудничестве по продвижению русского языка и русской культуры в 

Республике Таджикистан. 

Совместный проект называется «Таджикистанский открытый 

образовательный центр русского языка и преподавания русского языка». 

Университет намерен совместно проводить образовательные программы на 

русском языке как иностранном и как втором языке. Помимо этого, университет 

будет осуществлять информационно-консультационную деятельность в области 

русского языка и русистики, подготавливать и проводить тесты для определения 

владения русским языком как иностранным гражданами Таджикистана. 

В рамках сотрудничества запланированы методические семинары, 

семинары, круглые столы, посвященные вопросам преподавания русского языка 

ка иностранного и как второго. Также будут определены перспективные 

направления продвижения русского языка и развития открытого образования на 

русском языке в информационном пространстве Республики Таджикистан. 

Минобразования России проводит комплексную работу по повышению 

уровня владения русским языком за рубежом, в том числе командирование 

российских преподавателей за границу, проверку знаний иностранных 

преподавателей и студентов по русскому языку, оказание методической 

поддержки иностранным преподавателям, развитие преподавания и др. 

Кроме того, до конца текущего года запланирован двусторонний 

молодёжный форум, посвящённый развитию межкультурного диалога и 

созданию общего гуманитарного пространства. 

Все эти важные инициативы были бы невозможны без заинтересованного 

внимания со стороны руководства Таджикистана, со стороны Президента. 

Республика Таджикистан продолжает уделять внимание приоритетным 

реформам, направленным на содействие зеленому и устойчивому 

восстановлению экономики после пандемии. 

Следует отметить, что экономика Таджикистана быстро восстанавливается 

после пандемии СОVID-19. Согласно официальным оценкам, реальный ВВП 
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вырос на 8,7% в годовом исчислении в первой половине 2021 года после 

замедления до 4,5% в 2020 году. Таджикистан добился более высоких темпов 

экономического роста за счет увеличения экспорта драгоценных металлов и 

значительного увеличения внутреннего спроса. Кроме того, постепенное 

возобновление авиасообщения с Россией стимулировало денежные переводы от 

мигрантов и способствовало восстановлению потребления домохозяйств [4]. 

Вслед за проведением в 2020 году экспансионистской налогово-бюджетной 

политики в 2021 году правительство Таджикистана провело бюджетную 

консолидацию в соответствии с принятым Законом о бюджете на 2021 год.  

В настоящее время Всемирный банк финансирует 25 проектов в Республике 

Таджикистан на общую сумму 1,39 миллиарда долларов США. С 1996 года 

Всемирный банк предоставил Республике Таджикистан гранты МАР, льготные 

кредиты и средства из трастовых фондов на сумму более 2,44 млрд долл. Группа 

Всемирного банка намерена продолжать поддерживать усилия Таджикистана по 

улучшению условий жизни и удовлетворению потребностей страны, молодого, 

растущие стремления молодого населения. 

Иностранные инвестиции снизились на 47% до 192,7 млн долл. США в 2020 

году, но быстро восстановились в первой половине 2021 года, увеличившись на 

43,7%, примерно до 118 млн долл. США. Три четверти иностранных инвестиций 

в Таджикистан поступают из Китая. Инвестиции из России уменьшились 

примерно до 7% от общего объема, что является вторым по величине 

источником прямых иностранных инвестиций (ПИИ) [3]. 

Экономические перспективы и риски. Рост ВВП в Таджикистане 

прогнозировался на уровне 6% в 2021 году и будет умеренным в среднесрочной 

перспективе. Улучшение состояния мировой экономики будет способствовать 

развитию международной торговли и создаст возможности для людей 

эмигрировать и работать за границей. Ожидается, что денежные переводы и 

иностранные инвестиции увеличатся по мере улучшения перспектив роста в 

России и Китае.  

В перспективе, при разработке будущих проектов и их финансовой 

поддержки Таджикистан повысит устойчивость своей основной дорожной 

инфраструктуры, используя конструктивные и технологические решения, 

которые обеспечивают повышенную устойчивость к стихийным бедствиям и 

климату для обеспечения повышенной защиты от экстремальных погодных 

явлений, будущих рисков изменения климата и гибкости при землетрясениях. 

В заключение необходимо отметить, что экономика Таджикистана остается 

весьма уязвимой к изменениям денежных переводов, которые поддерживают 

потребление домохозяйств и финансируют крупные расходы на импорт. 

Ограниченное внутреннее производство и высокая зависимость от импорта 

делают страну уязвимой к колебаниям внешних цен, особенно на топливо и 

продукты питания. 
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The article deals with the socio-economic situation in Tajikistan in the context of the implementa-

tion of the National Development Strategy for the period up to 2030 (NDS-30). The problems that re-

quire large-scale economic reforms, strengthening the legal framework and guaranteeing business pro-

tection are highlighted. Attracting investments to the economy will contribute to the achievement of the 

country's goals set by the NDS-2030. It is noted that the migration problem, taking into account current 

trends, presents both long-term and short-term challenges for Tajikistan. Remittances from Tajik labor 

migrants continue to be one of the key sources of income for the country and maintaining social stabil-

ity. Inflation is one of the main factors for stable economic growth in the long term, helping to increase 

the confidence of the population, entrepreneurs, domestic and foreign investors in the national currency 

and its purchasing power, improve the financial and economic situation in the country and the relative 

minimization of risks and uncertainties, reduce interest rates, as well as the growth of the economy and 

the well-being of the population. The necessity of improving the banking system, as well as the training 

of human resources in the field of innovation is substantiated. As a positive factor, the strengthening of 

Russian-Tajik relations stands out, which are constantly replenished with new joint mutually beneficial 

projects, including in the humanitarian and educational spheres. 

Keywords: socio-economic situation; economic reforms; economy; investments; migration prob-

lem; inflation; National Development Strategy. 
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Дар мақола вазъи иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон дар ҳошиаи татбиқи Стратегияи 

миллии рушд барои давраи то соли 2030 (СМР-30) баррасӣ шуда, мушкилоте, ки баргузории 

ислоҳоти калони иқтисодӣ, мустаҳкамсозӣ ва кафолати ҳифзи соҳибкориро талаб мекунанд, ҷудо 

карда шудаанд. Ҷалби сармоягузорӣ ба иқтисодиёт ба ноилшавии мақсадҳои дар СМР-30 

гузошташудаи кишвар мусоидат хоҳад кард. Зикр мегардад, ки мушкилоти муҳоҷиратӣ, бо 

дарназардошти тамоюлоти мубрам, барои Тоҷикистон чолишҳои дарозмуҳлат, ҳам 

кӯтоҳмуддатро ба бор меорад. Интиқолоти пулии муҳоҷирони меҳнатии тоҷик яке аз 

сарчашмаҳои калидии даромади кишвар ва нигоҳдории суботи иҷтимоии он боқӣ мемонанд. 

Таваррум яке аз омилҳои асосии рушди босуботи иқтисодиёт дар давраи дарозмуддат мебошад ва 

барои боло рафтани боварии аҳолӣ, соҳибкорон, сармоягузорони дохилӣ ва хориҷӣ ба асъори 

миллӣ ва қобилияти харидории он, беҳтар гардидан вазъи молиявӣ-иқтисодӣ дар мамлакат ва 

нисбатан ба ҳадди ақал расонидани хатарҳо ва номуайяниҳо, пастшавии ҳиссаҳои дарсадӣ, 

инчунин рушд ёфтани вазъи иқтисодию некӯаҳволии аҳолӣ мусоидат мекунад. Зарурати 

такмилдиҳии низоми бонкӣ, инчунин омодасозии нерӯи кадрӣ дар соҳаи фаъолияти 

инноватсионӣ асоснок карда мешавад. Мустаҳкамсозии муносибатҳои Россия ва Тоҷикистон, ки 

доим бо лоиҳаҳои нави мутақобилан судманд, аз ҷумла дар соҳаҳои гуманитарӣ ва таҳсилотӣ 

пурра карда мешаванд, ҳамчун омили мусбат ҷудо карда шудаанд . 

Калидвожаҳо: вазъи иҷтимоию иқтисодӣ; ислоҳоти иқтисодӣ; иқтисодиёт; сармоягузорӣ; 

мушкилоти муҳоҷиратӣ; таваррум; стратегияи миллии рушд. 

mailto:lyubov@mail.ru
mailto:madinak1990@mail.ru
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Статья посвящена вопросам оценки социальной сферы в рамках государственной социаль-

ной политики. Одной из основных целей экономической политики современного государства 

является полноценное обеспечение жизнеспособной системы социальной защиты населения, 

ориентированной на всестороннее развитие граждан и социальное выравнивание. Результаты 

оценки системы социальной защиты показали, что её минимальный уровень в Республике Та-

джикистан достаточно низкий, прежде всего за счет низкого уровня пенсий и пособий. Проведен 

анализ структуры потребительских доходов и расходов домохозяйств и основных показателей 

пенсионного обеспечения страны. Выявлено снижение соотношения минимального размера пен-

сии по старости с минимальным размером заработной платы. Низкий уровень замещения связан с 

изменением пенсионной формулы. По мнению автора, необходимо продолжать финансирования 

системы социальной защиты населения с определением прожиточного минимума, минимального 

бюджет потребления, а размер пенсии и пособии должен быть установлен не ниже этих показате-

лей. В связи с этим изучена структура расходов населения на одного члена домохозяйства в ме-

сяц, рассчитана стоимостная цена минимальной потребительской корзины и прожиточный мини-

мум. Эти расчеты могут быть использованы для прогнозирования и оценки показателей сего-

дняшних и будущих денежных расходов государства на выплаты пособий, пенсий и их увеличе-

ния, а также для выполнения социальных гарантий, установленных Конституцией Республики 

Таджикистан.  

Ключевые слова: социальная защита; пенсии; пособия; прожиточный минимум; потреби-

тельская корзина; социальное и пенсионное страхование.  

 

 

Термин «социальная защита» не только вошел в терминологию профессио-

нальных ученых и практиков, но и находится в массовом обращении и является 

одним из наиболее распространенных терминов в повседневной жизни всех со-

циальных классов и социальных групп.  

Учеными была дана следующая трактовка данного понятия: «…система «со-

циальная защита» рассматривается как социальный институт» [3, с.6]. Однако в 

экономической литературе нет единого понятия социальной защиты.  

mailto:Shmarupova@mail.ru
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По мнению В.Д.Роика, «…институт направлен на выполнение социальных 

функций страны на основе определенного правового статуса и экономических 

возможностей обязательного и добровольного социального страхования, соци-

альной помощи, национального социального обеспечения» [9, с.63]. 

В.Н.Ковалев считает, что «…под социальной защитой населения следует по-

нимать меры защиты, целостную систему конкретных действий государственной 

власти и общественности, которая фактически гарантирует социальную защи-

щенность населения по всему комплексу параметров» [4, с.130-131]. 

Следовательно, роль социальной защиты с помощью социальной поддержки 

очень важна в снижение бедности. 

«…В системе социальной защиты, пишет В.И.Холостова, - реализованы 

профилактические меры, направленные на предотвращение нежелательных яв-

лений. Кроме того, социальная защита имеет определенные характеристики, свя-

занные с предоставляемыми ею сервисными технологиями. При этом выделяют-

ся основные формы социальной защиты: законодательно определенные социаль-

ные гарантии и их удовлетворение на основе базовых стандартов и программ; 

регулирование доходов и расходов населения; социальное страхование; социаль-

ная помощь; социальная служба; целевая социальная планирования» [11, с.102]. 

Исследования подсистемы социальной защиты, ее особенности, повышение 

эффективности управления и разработка социальных условий базируются на ра-

ботах отечественных ученых, таких как А.Д.Джабборов [2], С.Дж.Комилов [5], 

М.И.Ходжаева [10] и др. Они исследовали систему социальной защиты населе-

ния, которая является частью социальной политики и обеспечивает категориям 

граждан систему социальных услуг, предназначенную для обеспечения опреде-

ленной степени социального статуса. Защита с учетом конкретных условий со-

циального развития, позволит реализовывать социально-приемлемый уровень 

жизни людей.  

Д.С.Амонова [1], А.Х.Маликова [6] и др., изучая вопрос социальной защиты 

различных слоев населения, характеризуют её как «…совокупность государ-

ственных мер социально-экономического и правового характера, обеспечиваю-

щих минимальную существенную поддержку уязвимых групп населения, гаран-

тированную государством в период экономического развития, а также изменение 

и сопутствующее снижение уровня жизни». 

Мы считаем, что социальная защита населения – это система распредели-

тельных отношений, в которой общественные фонды, материальная помощь и 

гражданские услуги используются за счет национального дохода. Это забота гос-

ударства о каждом, кто потерял полную или частичную трудоспособность, а 

также, это деятельность государства по реализации целей и приоритетов соци-

альной политики, соблюдение комплекса правовых, экономических и социаль-

ных гарантий, которые дают каждому право на достойную жизнь [7].  

Согласно статье 1 Конституции Республики Таджикистан, «Таджикистан – 

социальное государство, обеспечивающее достойные условия жизни и свободное 

развитие для каждого человека». Также в Республике Таджикистан обеспечива-

ется охрана труда и здоровья человека, устанавливается и гарантируется мини-
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мальная заработная плата (глава 2 статьи 35), социальное обеспечение каждому 

человеку в старости, в случае болезни, инвалидности, потери трудоспособности 

и кормильца (глава 2 статьи 39), устанавливаются и гарантируются государ-

ственные пенсии, субсидии и другие гарантии социальной защиты1.  

Принятие Концепции2 и рассмотрение социальных мер является основой 

системы социальной защиты населения. Социально-экономические изменения 

стали причиной разработки Концепции и достижения устойчивости социальной 

сферы республики. Однако в системе пособий и пенсий ещё много недостатков. 

В принятой Концепции предлагается на основе экономических возможностей 

государства периодическое приближение минимальной заработной платы, 

пенсий, стипендий и пособий к прожиточному минимуму, и это важная мера по 

установлению минимального социального обеспечения в Таджикистане. Также 

на основе оценки нуждаемости предлагается оказание адресной социальной 

помощи.  

В Рекомендации МОТ 2012 года (№202) зафиксировано: «…обеспечить по-

степенное расширение на все население мер социальной защиты, а также на лиц 

и семей с одинаковым доходом с малоимущим населением»3.  

Всеобщность социальной защиты должна обеспечиваться последовательной 

реализацией поставленных целей и сроков. Согласно Рекомендации № 202 МОТ, 

базовые социальные гарантии должны, как минимум, обеспечивать нуждающим-

ся доступ к медицинскому обслуживанию, гарантированный базовый доход, а 

также реальный доступ к товарам и услугам. 

В Концепции рекомендуется конкретно классифицировать подходы к 

формированию ниже перечисленных координорованных компонентов 

социальной сферы: 

 основные социальные риски разных групп занятого населения (выплаты по 

производственным травмам и профессиональным заболеваниям) от государ-

ственного (обязательного) социального страхования; 

 социальная помощь оказывается уязвимым семьям, которые не имеют по-

стоянного источника дохода, т.е. определяет адресность. 

Концепция является важным подходом к формированию компонентов соци-

альной защиты, но необходимо постепенно переходить от адресного к всеобще-

му охвату населения, подходу, гарантирующему социальную защиту всего насе-

ления.  

                                           
1 Конституция Республики Таджикистан (в редакции референдума от 26.09.1999г., от 22.06.2003 

г., от 22.05.2016г.): офиц. текст. Душанбе, 2016. 23с. 
2 Концепция социальной защиты населения Республики Таджикистан: офиц. текст. Душанбе, 

2006. 16с. 
3 Рекомендация Международной организации труда №202, «О минимальных уровнях социальной 

защиты. Принята в г. Женева 30.05.2012 на 101-й сессии Генеральной конференции МОТ. URL: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/ 

wcms_r202_ru.pdf  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/%20wcms_r202_ru.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/%20wcms_r202_ru.pdf
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Согласно этой концепции, социальная сфера государства должна развиваться 

на основе системы минимальных государственных социальных стандартов, ко-

торые должны реализовываться двумя путями:  

а) обоснование критериев, управляющих денежными доходами, и предостав-

ление минимальных гарантий приобретения товаров и услуг; 

б) охват бесплатным минимальным набором социально значимых платных 

услуг. 

Прожиточный минимум должен определяться как основа стандартизации, 

которая представляет собой стоимостную цену минимальной потребительской 

корзины, включающей набор продуктов питания, непродовольственных товаров 

и услуг, а также обязательные платежи и сборы (взносы).  

Потребительская корзина по республике определяется для следующих кате-

горий: дети, работающие и пожилое население, минимум потребления у детей, 

трудоспособных и пожилых людей, естественно, отличается.  

Прожиточный минимум устанавливается: 

 для индексации потребительских цен, определения важных условий по-

вышения качества жизни населения, реализации государственных и соци-

альных программ; 

 для обоснования минимального размера заработной платы и для индекса-

ции размеров социальных выплат (стипендий, пособий и других в связи с инфля-

цией). Порядок утверждения и периодического пересмотра прожиточного мини-

мума устанавливается в соответствии с принятой Концепцией нормативно-

правовыми актами. 

Согласно рекомендациям концепции и Комитета по экономическим, соци-

альным и культурным правам ООН и гражданского общества, принят Закон «О 

прожиточном минимуме»1, который все еще не реализован, хотя соответствую-

щая нормативная база уже принята. 

Также в этом законе отмечены основные понятия, применяемые в установ-

лении минимальных стандартов и определении групп населения (табл.1). 

Таблица 1 

Основные понятия, используемые в определении минимальных  

стандартов и групп населения 

 

№ 

пп 

Понятия Характеристика 

1.  Потребительская 

корзина 

минимальный набор продуктов питания, не-

продовольственных товаров и услуг, необхо-

димых для сохранения здоровья человека и 

обеспечения его жизнедеятельности 

 

                                           
1 О прожиточном минимуме: Закон Республики Таджикистан. офиц. текст. г.Душанбе, 19 мая 

2009 года №521. URL: http://ncz.tj/system/files/Legislation/521_ru.pdf
    

http://ncz.tj/system/files/Legislation/521_ru.pdf
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2.  Минимальный по-

требительский 

бюджет  

стоимостная оценка минимальной потреби-

тельской корзины, включающей набор про-

дуктов питания, непродовольственных товаров 

и услуг, обязательные платежи и сборы 

3.  Прожиточный ми-

нимум  

стоимость потребительской корзины и суммы 

обязательных платежей 

4.  Черта бедности  норма доходов, необходимых для удовлетво-

рения жизненно важных потребностей челове-

ка 

5.  Основные социаль-

но-

демографические 

группы населения  

категории граждан, которые объединены по 

половозрастным признакам, социальному по-

ложению и уровню материальной обеспечен-

ности (трудоспособное население, пенсионе-

ры, дети) 

6.  Уровень жизни  совокупность материальных, духовных благ и 

услуг, которые обеспечивают удовлетворение 

жизненно важных потребностей людей 

7.  Государственная 

социальная помощь  

предоставление социальных пособий, субси-

дий, компенсаций, жизненно необходимых то-

варов и услуг малоимущим семьям или мало-

имущим гражданам за счет государственного 

бюджета 

8.  Малоимущие  семьи (одиноко проживающие граждане), 

среднедушевой доход которых по независя-

щим от них причинам ниже величины прожи-

точного минимума 

9.  Среднедушевой до-

ход семьи  

среднемесячный размер совокупного дохода, 

разделенного на каждого члена семьи (одино-

ко проживающих граждан) 

10.  Государственные 

социальные стан-

дарты  

устанавливаемые государством нормы и нор-

мативы, обеспечивающие реализацию гаран-

тированных Конституцией Республики Та-

джикистан социальных прав граждан, и поря-

док предоставления этих прав  
Источник: Составлено автором на основе данных Закона Республики Таджикистан «О прожи-

точном минимуме» от 19 мая 2009 года №521. Ст.1. С.1. 

 

Прожиточный минимум определяет черту бедности. Так как прожиточный 

минимум не установлен, в стране черта бедности определяется минимальными 

уровнями потребления: 

 черта бедности: на основе расчетов величины продовольственной части 

обеспечивает физиологическую потребность домохозяйств в день, которая опре-

делена в стране – 2250 ккал. Средняя стоимость 1 ккал на душу населения в кон-

трольной группе рассчитана 0,00180560073 сомони/ккал; 
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 общая черта бедности: определяется как минимальный набор продоволь-

ственных и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения 

здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.  

Как указано в методологической записке по оценке бедности в Таджики-

стане, общая черта бедности (Z) определяется на основе метода СОП (стоимость 

основных потребностей), сумма продовольственных (ZF) и непродовольствен-

ных (ZNF) товаров и услуг:  

Z= ZF + ZNF 

где ZF – минимальный набор продуктов питания, а ZNF – минимальный набор 

непродовольственных товаров и услуг.  

Стоимость минимальных продуктов питания определяется как ZF = 2250 

Ккал суточная норма*0,00180560073 сомони= 4,06 сомони в день или 4,06*365 

дней / 12 месяцев = 123,57 сомони в месяц.  

Стоимость непродовольственных товаров определена 158,71 сомони в месяц 

(158,71сомони – 123,57сомони) = 35,14 сомони в месяц.   

ZL= ZF+ ZNF: 158,71 сомони в месяц = 123,57 сомони/месяц+ 35,14 сомо-

ни/месяц1. 

В данном документе установлен уровень бедности и отмечено, что она 

должна пересматриваться с учетом индекса потребительских цен ежеквартально.  

Необходимо отметить, что в социальной сфере индекс потребительских цен, 

характеризующий уровень инфляции, изучается для индексаций пенсий, пособий 

и других социальных выплат, чтобы размер пенсии, пособия, определенный ра-

нее, не утратил свою покупательскую ценность.  

Если величина общей черты бедности в 2014 году установлена 158,71 сомо-

ни/месяц, а показатели индекса потребительских цен определены 105,8 процен-

тах к предыдущему году, то расчет для 2015 года получится 167,91 

(158,71*105,8%=167,91сомони), расчеты для последующих годов показаны в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Расчет размеров черты бедности в Республике Таджикистан за 2015-2020гг. 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Черта бедности, сомо-

ни/месяц 
167,91 177,82 190,80 198,05 213,69 232,06 

Индекс потребитель-

ских цен 
105,8 105,9 107,3 103,8 107,9 108,6 

Источник: Расчеты автора. Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе: 

АСПРТ, 2021. С.25.  

                                           
1 Оценка бедности в Таджикистане: Методологическая записка / Агентство по статистике при 

Президенте Республике Таджикистан. 2015. С.54-55. URL: http://www.stat.tj/ru/img/07f755a0540d 

47f1ba5c1ab373be-64ff_1436004752.pdf   

http://www.stat.tj/ru/img/07f755a0540d%2047f1ba5c1ab373be-64ff_1436004752.pdf
http://www.stat.tj/ru/img/07f755a0540d%2047f1ba5c1ab373be-64ff_1436004752.pdf
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Нами установлено, что минимальный размер пенсии в 2020 году должен был 

составлять 232,06 сомони.  

Однако по данным Статистического сборника «Таджикистан: 30 лет Госу-

дарственной независимости» (2021г.), средний размер пенсии получавших ми-

нимальный размер пенсии в среднем за месяц составил 158,01 сомони в 2017 го-

ду, а в 2020 году составил 183,61 сомони. Размер минимальной (базовой) пенсии 

за 2015 год составлял 130 сомони, за 2020 год – 180 сомони/месяц1. 

В Законе Республики Таджикистан «О страховых и государственных 

пенсиях»2 понятие «базовая пенсия» было определено как гарантированная 

государством часть страховой пенсии и критерии расчета других видов пенсии. В 

2012 году в закон были внесены изменения и дополнения, понятие “базовой 

пенсия” было определено только как «показатель для исчисления пенсии и 

пенсионных надбавок», что является причиной утраты смысловой связи с 

возможностью характеризовать уровень жизни, прожиточный минимум и 

потребительскую корзину. Первоначальное понятие базовой пенсии как части 

страховой пенсии было заменено базовой пенсией как показателем для расчета 

пенсии и надбавок к пенсии, не связанных непосредственно со страховой 

пенсией. 

Ежегодно Президент Республики Таджикистан устанавливает размер базо-

вой пенсии в соответствии с положениями Закона «О государственном бюдже-

те». На основе экономических возможностей страны обязательная годовая норма 

установления базовой пенсии была снижена, фактически норма установления 

такой суммы «по усмотрению» принята, разумеется, с учетом возможности госу-

дарственного бюджета. 

В стране минимальные социальные стандарты используются в здравоохра-

нении и в социальной сфере (табл. 3).  

Таблица 3 

Минимальные социальные стандарты социальной защиты населения  

Республики Таджикистан 

 

Минимальные социальные стандарты 

в области здравоохранения в области социальной помощи и со-

циального обслуживания населения 

Перечень и объемы конкретных видов 

бесплатной медико-санитарной помо-

щи, предоставляемой населению госу-

дарственными учреждениями здраво-

охранения 

Порядок создания и функционирования 

внебюджетных социальных фондов 

                                           
1 Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2021. 495 с.  
2 О страховых и государственных пенсиях: Закон Республики Таджикистан от 12 января 2010 г. 

№595. Офиц. текст. г.Душанбе. URL: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/ 

87007/98807/F1694045337/TJK87007.pdf  

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/%2087007/98807/F1694045337/TJK87007.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/%2087007/98807/F1694045337/TJK87007.pdf
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Категории граждан, медико-

санитарная помощь которым оказыва-

ется бесплатно 

Категории граждан, нуждающихся в со-

циальной помощи 

Перечень основных лекарственных 

средств, к которым применяются ре-

гулируемые и фиксируемые цены, и 

категории граждан, которые обеспе-

чиваются ими бесплатно или на 

льготных условиях 

Перечни и нормативы потребления со-

циальных услуг и помощи, предостав-

ляемых социальными службами населе-

нию бесплатно или на льготных услови-

ях 

Санитарно-эпидемиологические нор-

мы и нормативы 

Порядок финансирования учреждений 

социальной защиты и социальных 

служб из бюджетов разных уровней 

Нормы финансирования расходов в 

области здравоохранения из расчета 

на единицу населения 

 

Порядок финансирования учреждений 

здравоохранения из бюджетов разных 

уровней 

 

Источник: Составлено автором на основе данных Закона Республики Таджикистан «О государ-

ственных социальных стандартах» от 19 мая 2009 года №528. Ст.17-20. С.5-6. 

 

Исходя из основных понятий, используемых в определении минимальных 

стандартов, нами был произведен расчет и установлена стоимостная цена потре-

бительской корзины, то есть прожиточный минимум за 2015-2021 годы.  

Минимальная потребительская корзина рассчитывается на основе установ-

ленных нормативов и не отражает реальный текущий уровень потребления, а 

также используется для расчета прожиточного минимума. Согласно методологи-

ческой записке, номинальный агрегат потребления можно представить в виде 

суммы двух компонентов потребления: продовольственных и непродовольствен-

ных товаров и услуг: 

THCh = FHCh + NFHCh, 

где THC = общие расходы домохозяйств; 

 FHC = расходы на продукты питания на 1 – члена домохозяйства; 

 NFHC = расходы на покупку непродовольственных товаров на 1 – члена 

домохозяйства; 

 h означает домохозяйства, где h = 1,…, Н. 

Результаты анализа структуры потребительских расходов домохозяйств в 

месяц показал, что общие расходы, где указывается минимальный набор 

продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, в 2020 году 

составил 631,05 сомони и по сравнению с 2015 г. увеличился на 2,65 раз (табл.4)1.  

                                           
1 Таджикистан: 30-лет государственной независимости / Cтатистический сборник. Душанбе: 

АСПРТ, 2021. 702 с.  
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Таблица 4 

Структура потребительских расходов (на 1 члена домохозяйства в месяц) 

Республики Таджикистан за 2015-2020 гг. в сомони 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020г. к 

2015г. в 

% 

Потребительские расходы на 

1  

члена домохозяйства в месяц, 

сомони 

- всего 

238,00 259,30 293,07 318,05 366,38 631,05 2,65раза 

1. Расходы на питание, из них: 136,34 143,98 158,67 166,67 197,26 391,45 2,87раза 

Расходы на покупку продук-

тов для домашнего питания, 

в том числе на покупку: 

134,21 141,47 155,77 163,33 191,68 386,91 2,88раза 

хлеба и хлебных продуктов 45,3 45,32 46,35 48,23 58,26 121,64 2,68раза 

картофеля 4,94 4,5 7,94 6,62 6,75 13,03 2,63раза 

овощей и бахчевых 12,50 13,1 16,73 15,06 19,91 32,00 2,56раза 

фруктов и ягод 8,12 8,7 8,82 10,03 11,77 19,56 2,40раза 

мяса и мясных продуктов 22,17 22,5 25,29 28,59 33,97 83,09 3,74раза 

рыбы и рыбных продуктов 0,33 0,39 0,48 0,63 0,75 3,38 10,24раз 

молока и молочных продук-

тов 
4,86 5,08 5,71 6,72 8,11 18,12 3,74раза 

сахара и кондитерских изде-

лий 
15,31 17,56 18,17 18,56 20,22 24,80 161,9 

яиц 3,68 3,86 4,22 4,89 5,68 13,75 3,73раза 

масла растительного 12,18 14,5 15,38 16,11 17,49 35,57 2,92раза 

чая, кофе, безалкогольных 

напитков 
2,73 3,44 3,92 4,46 5,39 16,2 5,93раза 

Расходы на питание вне дома 

(общепит) 
2,13 2,44 2,76 3,33 5,58 4,34 2,03раза 

2. Расходы на покупку алко-

гольных напитков 
0,30 0,24 0,25 0,25 0,20 1,20 4раза 

3. Расходы на покупку не-

прод. товаров, в том числе на 

покупку: 

62,85 76,32 85,16 100,09 106,35 170,06 2,70раза 

одежды, обуви, белья, тканей 23,43 26,67 30,77 33,65 35,86 51,91 2,21раза 

строительных материалов 8,24 9,91 13,36 16,46 15,09 5,43 65,89 

топлива 3,47 3,46 4,21 3,83 4,74 25,74 7,41раза 

товаров и принадлежностей 

по ведению хозяйства, мебе-

ли 

7,95 9,26 10,54 12,53 13,13 5,57 70,06 
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лекарств 7,68 7,79 8,44 9,90 10,30 12,07 1,57раза 

медицинских товаров и пред-

меты личной гигиены 
1,05 1,36 1,55 1,74 2,0 2,1 2раза 

табачных изделий 0,31 0,34 0,37 0,44 0,47 0,18 58,06 

галантереи и других товаров 15,1 17,53 15,92 21,54 24,76 67,06 4,44раза 

4. Расходы на оплату услуг, в 

том числе: 
35,04 38,76 44,77 51,04 62,57 68,34 1,95раза 

Бытовые услуги 4,71 15,80 3,82 3,96 4,24 5,07 1,07раза 

жилищно-коммунальные 

услуги 
11,80 12,61 15,51 18,37 21,57 23,10 1,95раза 

Услуги учреждений культуры 0,09 0,06 0,09 0,36 0,15 0,02 22,22 

услуги связи 4,38 4,28 4,70 5,57 6,95 9,80 2,23раза 

Услуги пассажирского транс-

порта 
9,91 11,67 12,19 13,66 16,79 4,72 47,62 

услуги в системе образования 2,95 3,52 4,31 4,41 6,10 2,61 88,47 

прочие услуги 1,38 1,66 4,15 4,71 6,77 23,02 16,68р 
Расчеты автора: Источник: Статистический сборник «Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости.» Душанбе: АСПРТ, 2021. С.195-197.  

 

Мы считаем, что стоимостная цена потребительской корзины в 2020 году 

оценивается в размере 631,05 сомони.  

Результаты анализа показали, что использование совокупного дохода насе-

ления на 1 члена домохозяйства в месяц, где указаны потребительские расходы, а 

также прочие расходы (включая налоги сборы, платежи), за 2020 г. составило 

637,47 сомони и увеличилось на 2,39 раза (табл. 5). 

Таблица 5 

Динамика использования совокупного дохода населения  

Республики Таджикистан за 2015-2020 гг. в сомони 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020г к 

2015г в 

% 

Общие рас-

ходы на 1 

члена домо-

хозяйства в 

месяц* из 

них: 

265,68 321,36 329,68 358,49 429,89 637,47 
2,39 

раза 

Потреби-

тельские 

расходы, в 

том числе: 

240,68 289,85 296,45 318,05 366,38 631,05 
2,62 

раза 

на покупку 

продуктов 
139,03 174,53 162,05 166,67 197,26 386,91 

2,78 

раза 
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питания 

на покупку 

непродо-

вольствен-

ных товаров 

66,31 76,32 89,37 100,09 106,35 170,06 
2,56 

раза 

на покупку 

алкогольных 

напитков 

0,30 0,24 0,25 0,25 0,20 1,19 
3,96 

раза 

на оплату 

личных и 

производ-

ственных 

услуг 

35,04 38,76 44,78 51,04 62,57 68,34 
1,95 

раза 

Прочие рас-

ходы (вклю-

чая налоги 

сборы, пла-

тежи) 

25,00 31,51 33,23 40,44 63,51 18,05 72,2 

Расчеты автора: Источник: Статистический сборник «Таджикистан: 30-лет государственной 

независимости». Душанбе: АСПРТ, 2021. С.190-191.  

*По данным выборочного обследования домашних хозяйств 

 

Прожиточный минимум в 2020 году оценивается в размере 637,47 сомони.  

При этом прожиточный минимум должен рассчитывается отдельно по каж-

дому региону (табл.6). 

Таблица 6 

Общий показатель потребления на душу населения в месяц с учетом про-

странственной инфляции, Таджикистан 2014г. 

 

Группы Сомо-

ни/мес 

% продоволь-

ственные 

% непродоволь-

ственные 

Регион 

г. Душан-

бе  
277,24 56,9% 43,1% 

Согдий-

ская 
264,49 60,2% 39,8% 

Хатлон-

ская 
208,53 70,9% 29,1% 

РРП 215,92 68,5% 31,5% 

ГБАО 202,53 69,3% 30,7% 

Террито-

рия 

Городская  263,78 59,9% 40,1% 

Сельская 216,06 68,5% 31,5% 

Квинтиль 1 кв. 

(наибедн.) 
102,53 76,1% 23,9% 



Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). 2022. №3-4(78)  

 

 97 

 2 кв. 154,22 72,8% 27,2% 

 3 кв. 199,89 70,3% 29,7% 

 4 кв. 261,60 66,5% 33,5% 

 5 кв. (са-

мый бога-

тый) 

440,20 57,2% 42,8% 

Всего  231,67 65,3% 34,7% 
Источник: Оценка бедности в Таджикистане: Методологическая записка / Агентство по ста-

тистике при Президенте Республике Таджикистан, 2015 г. С.5 URL: 

http://www.stat.tj/ru/img/07f755a0540d47f1ba5c1ab373be-64ff_1436004752.pdf   

 

Согласно данным таблицы, средняя цена потребительской корзины в 2014 

году составляла 231,67 сомони и различается по регионам от 102,53 сомони в 

сельской местности (бедный) до 440,20 сомони в городской части (богатый).  

Минимальный потребительский бюджет должен утверждаться ежекварталь-

но или 1 раз в год, но и иметь тенденцию постоянного повышения, при этом в 

сторону уменьшения прожиточный минимум не должен меняться.  

Малоимущие – это семьи, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, то есть ниже установленного критерия нуждаемости. 

Этим критерием нуждаемости является стоимостная цена минимальной потреби-

тельской корзины, включающей набор продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг, обязательные платежи и сборы, размер которой в 2020 году со-

ставлял 637,47сомони.  

Например, для получения адресный социальной помощи человек собирает 

сведения о своих доходах за 12 месяцев, на основе чего усьанавливается средне-

душевой доход. Если он ниже установленного минимума, ему выплачивается 

разница, т.е. его доход подтягивается до этого уровня. Таким образом государ-

ство гарантирует получение дохода малообеспеченным гражданам на этом кри-

тическим уровне.  

Набор продуктов питания необходим для обеспечения здоровья и нормаль-

ного функционирования организма, а также для удовлетворения значимых соци-

альных потребностей человека. Поэтому нами была изучена динамика потребле-

ния продуктов питания на душу населения (табл. 7). 

http://www.stat.tj/ru/img/07f755a0540d47f1ba5c1ab373be-64ff_1436004752.pdf
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Таблица 7 

 

Динамика потребления продуктов питания на душу населения  

Республики Таджикистан за 2015-2020 гг. (в год, кг) 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020г. к 

2015г. в 

% 

Потребление продуктов 

питания на душу населе-

ния*, в том числе: 

       

Мясо и мясопродукты 14,6 14,8 14,0 14,2 13,1 28,1 192,4 

Молоко и молочные про-

дукты 
57,5 59,5 58,1 60,5 

63,8 
63,3 110,0 

Яйца, штук 72 68 76 84 92 158 2,19раза 

Сахар, включая конди-

терские изделия 
13,7 14,3 15,9 16,9 15,4 19,5 142,3 

Хлебные продукты 150 151,5 161,4 165,4 158,69 165,4 110,2 

Картофель 35,8 39,1 42,4 46,4 42,4 41,0 114,5 

Овощи и бахчевые 80,0 80,4 89,0 88,5 86,4 137,1 171,3 

Фрукты, ягоды, виноград 35,9 30,4 33,3 38,7 33,2 30,6 85,23 

Масло растительное 15,7 17,1 16,7 18,3 17,5 18,4 117,1 
*По данным выборочного обследования домашних хозяйств 

Расчета автора: Источник: Таджикистан: 30 лет государственной независимости: стат. сб. 

Душанбе: АСПРТ, 2021. С.199. 

 

Анализируя данные таблицы, можно сказать, что потребительская корзина 1 

члена домохозяйства составляет 41 кг картофеля, 165,4 кг хлебных продуктов, 

30,6 кг фруктов, ягод, винограда, 28,1 кг мясопродуктов и т.д. Потребление пи-

щевых продуктов в стране имеет тенденцию роста, особенно потребления про-

дуктов питания по хлебным и молочным продуктам, а также яйцам и маслу рас-

тительному. Это, прежде всего, связано с ростом производства этих продуктов в 

стране и ростом денежных доходов населения. Однако потребление фруктов, 

ягод и винограда уменьшилось на 14,77%.  

Для получения адресной социальной помощи малоимущие собирают сведе-

ния о доходах, в связи с чем нами изучена структура доходов населения в Рес-

публике Таджикистан за 2015-2020гг. в сомони (табл.8).  
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Таблица 8 

Динамика доходов на 1-го члена домохозяйства в месяц в Республике  

Таджикистан за 2015-2020 гг. в сомони 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020г. к 

2015г. в 

% 

Среднедушевой 

совокупный доход 

населения на одно-

го члена домохо-

зяйства в месяц*  

297,61 351,14 374,12 409,78 475,72 518,19 174,1 

Трудовые доходы 154,52 164,07 177,63 196,98 217,93 213,37 138,0 

Пенсии, пособия, 

стипендии, 
20,17 21,97 24,8 26,70 30,82 38,81 192,4 

Компенсационные 

выплаты, включая 

благотворительную 

помощь 

3,34 4,64 0,17 0,03 0,08 3,56 106,5 

Доходы от соб-

ственности 
0,49 0,29 0,38 0,46 0,75 23,05 4,7раза 

Доход от продажи 

недвижимости 
0,08 0,66 0,39 0,33 0,44 1,71 2,13раза 

Доход от личного 

подсобного хозяй-

ства 

15,68 43,84 19,90 22,43 23,02 36,75 2,34раза 

Прочие поступле-

ния (включая до-

ход от коммерче-

ской деятельности 

и независимой 

профессиональной 

деятельности) 

79,24 94,27 150,77 162,85 202,68 203,68 2,57раза 

*По данным выборочного обследования домашних хозяйств 

Расчеты автора: Источник: Таджикистан: 30-лет государственной независимости: стат.сб. 

Душанбе: АСПРТ, 2021. С.188-189.  

 

Данные таблицы 8 указывают на повышение доходов на 1 члена домохо-

зяйств, в том числе трудовых доходов – на 38%, пенсий и пособий – на 92,4%, 

доходов от собственности – на 4,7 раза и доходов от коммерческой деятельности 

– на 2,57 раза.  

В Таджикистане разработана специальная программа, в которой учитывают-

ся показатели определения бедных семей исходя из суммы доходов членов се-

мьи, число работающих, учащихся, детей, инвалидов, пенсионеров и т.д. 
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В программу вносятся основные данные. Если домохозяйство набирает ме-

нее 222 баллов, то оно не считается малоимущим. Семьи включаются в соответ-

ствующий список малообеспеченных семей, если доход каждого члена семьи со-

ставляет менее 250 сомони. 

Баллы рассчитываются автоматически по специальной формуле расчета для 

жителей городов и сельских жителей, с использованием программы автоматиче-

ской обработки информации. Имеет значение также район проживания семьи. 

Максимальный балл, устанавливающий малообеспеченность домохозяйства, т.е. 

условное обозначение благополучия, – 222 балла. Семьи, не получившие адрес-

ную помощь, в случае изменения состава семьи или уровня благосостояния по-

лучат возможность повторно подать заявление через полгода. 

Семьи, включенные в соответствующий список малообеспеченных, 

получают 400 сомони в год, 100 сомони за 3 месяца, что составляет 33,3 сомони в 

месяц. Платежи производятся в указанном отделении «Амонатбанка». 

Принимая во внимание положения Закона РТ1, в котором речь идет об 

облегчении тяжелых условий жизни и поддержке бедного населения, а не о 

переходе домохозяйства из уровня нищеты в категорию семей, уровень жизни 

которых выше бедного, мы пришли к выводу, что адресная социальная помощь 

не является решением проблемы снижения уровня бедности. Эта социальная 

помощь лишь немного помогает преодолеть сложную ситуацию семейной жизни. 

Об этом свидетельствует очень малое количество надбавок. 

Размер социальной помощи не способен снизить уровень бедности в стране, 

в связи с этим предлагается применить минимальную индексацию пособий, что-

бы сумма заранее установленного пособия не потеряла своей покупательной спо-

собности с ростом цен на товары и услуги. Этот вариант является одним из са-

мых низкозатратных. 

Нами проведен также анализ современного состояния и развития системы 

социальной защиты населения по данным ТаджСтата. На основе этих данных 

были определены минимальные социальные стандарты, от которых зависят рас-

четы по социальной обеспеченности (табл. 9). 

Таблица 9 

Динамика основных показателей пенсионного обеспечения  

в Республике Таджикистан за 2015-2020гг.  

на конец года 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020г. 

к 

2015г. 

в % 

Численность 

пенсионеров, 
617,4 642,8 664,8 687,1 711,2 729,4 118,1 

                                           
1 Об адресной социальной помощи: Закон Республики Таджикистан от 24 февраля 2017 г. №1396. 

Офиц. текст. г.Душанбе. URL: http://ncz.tj/system/files/Legislation/1396_ru.pdf  

http://ncz.tj/system/files/Legislation/1396_ru.pdf
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состоящих на 

учете в органах 

социальной за-

щиты населе-

ния, всего, тыс. 

человек 

в % к предыду-

щему году 

102,3  104,1  103,4   103,3   103,5  102,6 - 

Численность 

занятых в эко-

номике, прихо-

дящихся на 1 

пенсионера, че-

ловек 

3,9  3,7  3,6  3,5 3,5 3,4 87,1 

Минимальный 

размер заработ-

ной платы, со-

мони 

250,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400 160,0 

Минимальный 

размер пенсии, 

сомони 

130,00 156,00 156,00 180,00 180,00 180 138,4 

Соотношение 

минимального 

размера пенсии 

по старости с 

минимальным 

размером зара-

ботной платы  

52 39 39 45 45 45 86,5 

Среднемесячная 

заработная пла-

та 

878,91 962,16 1144,19 1233,82 1335,52 1393,78 158,5 

Средний размер 

назначенных 

месячных пен-

сий, сомони 

228,17 272,13 270,67 309,94 303,21 320,90 140,6 

Соотношение 

среднего разме-

ра пенсии и 

среднемесячной 

заработной пла-

ты, % 

26,0 28,3 23,7 25,1 22,7 23,0 88,46 

Расчеты автора: Источник: Таджикистан: 30 лет государственной независимости: стат.сб. 

Душанбе: АСПРТ, 2021. С.265.  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

 102 

Как видно из табл. 9, в анализируемый период наблюдается рост числа пен-

сионеров на 18,1%. Соотношение минимального размера пенсии по старости с 

минимальным размером заработной платы в 2015 г. составило 52%, а в 2020 году 

– 45%, т.е. уменьшилось на 7%. В 2015 году соотношение среднего размера пен-

сии и среднемесячной заработной платы составляло 26%, а в 2020 году – 23%, 

т.е. уменьшилось на 3%1.  

Число годов доживаемого платежного периода увеличено до 15 лет и уста-

новлено 180 месяцев с 1 января 2017 года. Раньше этот показатель периода был 

10 лет и составлял 120 месяцев. Уменьшение параметра в формуле привело к 

уменьшению размера страховой пенсии, низкий уровень замещения в первую 

очередь связан с изменением пенсионной формулы. 

Для определения доли пенсионного страхования необходимо умножить ве-

личину страхового стажа на условный пенсионный капитал и разделить на 180 

месяцев. Страховой стаж определяется посредством деления страхового стажа на 

стандартный страховой стаж (300 месяцев для мужчин и 240 месяцев для жен-

щин).  

Например:  25лет х 2311сомони=57775 /180=320,97 сомони. 

   25лет х 2311сомони=57775/120=481,45 сомони 

Данный метод расчета не соответствует нынешним условиям жизни и 

продолжительности жизни людей. Продолжительность жизни женщин – 76,8 лет, 

мужчин – 73,6 лет, следовательно, пенсионный период для женщин 18,8 лет и 

10,6 лет для мужчин. В этом случае корректно рассчитывать без учета 

продолжительности жизни пенсионеров, но необходимо выбрать второй вариант, 

т.к. сведений о продолжительности жизни нет. Однако и этот метод расчета 

позволяет проанализировать и примерно определить состояние пенсионной 

сферы Республики Таджикистан.  

Основной причиной пенсионной реформы является увеличение бюджетного 

дефицита, а цель – сокращение расходов пенсионного обеспечения за счет 

сокращения пенсий и снижения расходов бюджета для пенсионеров. Только так 

можно объяснить реформу пенсионной системы, другого объяснения нет.  

Так или иначе должна быть обеспечена компенсация ущерба, причиненного 

пенсионерам. Система должна реформироватся так, чтобы пенсионеры не были 

уязвимыми, не попадали в категорию неимущих и имели высокий уровень 

социальной защиты. 

В стране не установлена базовая составляющая пенсионного обеспечения, 

которая должна обеспечивать каждому базовый уровень защиты в старости.  

Анализ показывает, что не только минимальный размер пенсии, но и сред-

ний размер пенсий по старости не выплачивается на уровне прожиточного ми-

нимума (табл.10)  

                                           
1 Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2021. 495 с.  
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Таблица 10 

Динамика численности пенсионеров и средний размер назначенных 

 месячных пенсий, по видам пенсионного обеспечения Республики  

Таджикистан за 2015-2020 гг. 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020г. 

к 

2015г. 

в % 

Пенсионеры, состоящие 

на учете в органах со-

циальной защиты: 

 617,4 642,8 664,8 687,1 711,2 729,4 118,1 

по старости ТЫС.ЧЕЛ 390,6 410,3 425,1 442,6 458,8 460,0 117,7 

по инвалидности ТЫС.ЧЕЛ 76,4 74,2 72,0 67,2 67,1 62,5 81,8 

по случаю потери кор-

мильца 
ТЫС.ЧЕЛ 36,1 33,3 32,6 31,3 29,6 26,5 73,4 

за выслугу лет ТЫС.ЧЕЛ 4,3 5,0 5,3 4,8 4,3 3,9 90,69 

социальные ТЫС.ЧЕЛ 106,2 116,6 126,5 137,9 148,4 152,9 143,97 

Численность работаю-

щих пенсионеров 
ТЫС.ЧЕЛ 31,5 48,1 45,1 42,3 39,0 39,2 124,44 

Средний размер месяч-

ной пенсии: 
сомони 228,17 272,13 270,67 309,94 303,21 320,90 140,64 

по старости сомони 234,76 282,38 282,91 328,33 322,86 350,39 149,25 

по инвалидности сомони 258,36 299,57 310,69 359,06 357,66 395,25 152,98 

по случаю потери кор-

мильца 
сомони 242,32 304,53 300,17 354,56 345,70 353,78 145,99 

Социальные сомони 125,90 145,72 145,62 168,23 167,78 196,05 155,71 
Источник: Таджикистан: 30-лет государственной независимости: стат.сб. Душанбе: АСПРТ, 

2021. С.259-261. 
 

Как видно из табл. 10, в анализируемый период наблюдается рост числа пен-

сионеров: по возрасту – на 69 тыс. 400 чел. (17,7%), по социальным показателям 

– на 46 тыс.700 чел. (55,2%) и др., а по инвалидности – на 13 тыс. 900 чел. 

(18,2%) уменьшился. При этом наблюдается и увеличение среднего размера ме-

сячной пенсии по указанным категориям на 40,64%. Однако средний размер ме-

сячной пенсии по всем видам пенсионного обеспечения не выплачивается на 

уровне прожиточного минимума, социальная пенсия назначается на низком 

уровне. В 2019 году она составляла 167,78 сомони, что ниже даже базовой пен-

сии (180 сомони). Этот показатель доходов должен обеспечивать гражданам ми-

нимальные уровни социальных потребностей. Для этого, прежде всего, должны 

быть определены прожиточный минимум, минимальный бюджет потребления, а 

размер пенсий и пособий должен быть установлен, как минимум не ниже этих 

показателей. 
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Таким образом, нами изучена структура расходов населения на одного члена 

домохозяйства в месяц, рассчитана стоимостная цена минимальной потребитель-

ской корзины и прожиточный минимум. Эти расчеты могут быть использованы 

для прогнозирования и оценки показателей сегодняшних и будущих денежных 

расходов государства на выплаты пособий, пенсий и их увеличение, а также для 

выполнения социальных гарантий, установленных Конституцией Республики 

Таджикистан.  
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The article is devoted to the issues of assessing the social sphere within the framework of the state 

social policy. One of the main goals of the economic policy of the modern state is the full provision of a 

viable system of social protection of the population, focused on the comprehensive development of citi-

zens and social alignment. The results of the assessment of the social protection system showed that the 

minimum levels of social protection in the Republic of Tajikistan are quite low, primarily due to the low 

level of pensions and benefits. The analysis of the structure of consumer incomes and expenditures of 

households and the main indicators of the country's pension provision was carried out. A decrease in the 

ratio of the minimum old-age pension to the minimum wage has been revealed. The low replacement 

rate is associated with a change in the pension formula. It is necessary to continue financing the system 

of social protection of the population and determine the subsistence minimum, the minimum consump-

tion budget, and the amount of pensions and benefits should be set at least not lower than these indica-

tors. Therefore, we studied the structure of the population's expenditures per household member per 

month and calculated the cost price of the minimum consumer basket and the subsistence minimum. 

These calculations can be used to predict and evaluate the indicators of current and future cash expendi-

tures of the state for the payment of benefits, pensions and their increase, as well as the implementation 

of social guarantees established by the Constitution of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: social protection; pensions; allowances; living wage; consumer basket; social and pen-

sion insurance. 
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Мақола ба масъалаҳои баҳодиҳии соҳаи иҷтимоӣ дар доираи сиёсати иҷтимоии давлат 

бахшида шудааст. Яке аз ҳадафҳои асосии сиёсати иқтисодии давлати муосир таъмини пурраи 

системаи қобили татбиқи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мебошад, ки ба рушди ҳамаҷонибаи шаҳрвандон 

ва ҳамоҳангсозии иҷтимоӣ нигаронида шудааст. Натиҷаҳои баҳодиҳии низоми ҳифзи иҷтимоии 

аҳолӣ нишон дод, ки сатҳи ҳадди ақали ҳифзи иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле паст аст, 

пеш аз ҳама аз ҳисоби паст будани нафақа ва кӯмакпулиҳо. Таҳлили сохтори даромад ва хароҷоти 

истеъмолкунандагон ва нишондиҳандаҳои асосии таъминоти нафақаи кишвар гузаронида шуд. 

Кам шудани таносуби нафақаи ҳадди ақали пиронсолӣ ба андозаи ҳадди ақали музди меҳнат 

маълум гардид. Сатҳи пасти ивазкунӣ бо тағйир додани формулаи нафақа алоқаманд аст. 

Маблағгузории низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолиро давом дода, ҳадди ақали зиндагӣ, бюджети 

ҳадди ақали истеъмолиро муайян намуда, маблағи нафақа ва кӯмакпулиро на камтар аз ин 

нишондодҳо муқаррар кардан лозим аст. Бинобар ин мо сохтори хароҷоти аҳолиро ба ҳар як 

аъзои хоҷагӣ дар як моҳ омӯхта, арзиши аслии сабади ҳадди ақали истеъмолӣ ва ҳадди ақали 

зиндагиро ҳисоб кардем. Ин ҳисобҳоро барои дурнамоӣ ва баҳодиҳии нишондиҳандаҳои 

хароҷоти пулии ҷорӣ ва ояндаи давлат, барои пардохти кӯмакпулӣ, нафақа ва зиёд кардани онҳо, 

инчунин барои иҷрои кафолатҳои иҷтимоии муқаррарнамудаи Конститутсияи (Сарконуни) 

Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурдан мумкин аст. 

Калидвожаҳо: ҳифзи иҷтимоӣ; консепсия; ҳадди ақали зиндагӣ; сабади истеъмолӣ; суғуртаи 

иҷтимоӣ ва нафақавӣ. 
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Статья посвящена вопросам модернизации производственного процесса, прежде всего 

производственно-техническим мероприятиям, направленным на улучшение качества 

произведённой продукции. Потребительские свойства всякой продукции характеризуются ее 

технико-экономическими показателями, при оценке и изучении которых выделяются технико-

экономические уровни (количественная оценка) этой продукции – будь то средства производства 

или потребительские товары общего пользования. Отмечается, что основной целью 

модернизации производимой продукции является улучшение потребительских свойств 

продукции, с учетом требований товарного рынка при соблюдении следующих трех возможных 
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условий: понижение себестоимости с последующим уменьшением рыночной цены, сохранение 

прежней рыночной цены и, наконец, незначительное повышение цены продукции при улучшении 

её потребительских качеств.  

Предлагается подход к установлению общих принципов и основных этапов оценки и 

прогнозирования технического уровня производимой продукции, достижение которого 

обеспечивает удовлетворение современных и перспективных требований населения к её 

потребительским свойствам. 

Ключевые слова: модернизация; производство; продукция; себестоимость товара; цена 

продукции; потребительские свойства; технико-экономические показатели; прогнозирование. 

 

 

В справочных материалах экономическая категория «модернизация» приво-

дится в трех аспектах. «Во-первых, понятие «модернизация», в общем смысле, 

подразумевает “усовершенствование (обновление) объекта, изменение его в 

соответствии с современными требованиями и нормами, техническими 

условиями, показателями качества и других потребительских показателей. ... 

Модернизация есть нечто больше, чем быстрое экономическое развитие или 

стремительные социальные перемены. Наконец, необходимо подчеркнуть, что 

модернизация не можеть быть и “чисто технологической”. ... Таким образом, 

модернизация – это комплексный процесс, в котором соединяются политическая 

воля, экономическая целесообразность и технические возможности» [1, с. 266]. 

Во-вторых, «модернизация производства продукции” предполагает процесс 

развития материально-технической базы производства (повышение качества 

продукции) на основе улучшения действующего производственного аппарата и 

применяемых технологий. При этом модернизация производства продукции не 

предполагает массовый переход к более совершенным прорывным 

технологическим процессам, не предусматрывает переход к принципиально 

новым моделям технологического оборудования, не означает смену поколений 

техники и выпуск качественно новых видов продукции. Как правило, 

модернизация осуществляется в период между принципиальными изменениями в 

материально-технической базе производства, характеризующими 

технологические революции в областях производства. В этот период улучшают 

качество выпускаемой продукции. В-третьих, “модернизация экономики” 

предполагает процесс улучшения состояния экономики на основе системы мер 

по управлению ею, применяемых государством в рамках одной общественно-

экономической формации без изменения экономических базовых основ 

управления. Модернизация может содержать меры по локальному 

совершенствованию налоговой системы, государственной инвестиционной и 

социальной политики, государственного управления структурой экономики, 

изменению структуры органов управления экономикой и т.д. Ее проводят при 

обнаружении систематических недостатков в экономическом развитии, ведущих 

к снижению темпов социально-экономического роста. Критерием эффективности 

модернизации экономики являются темпы социально-экономического развития 

[1, с.267]. 
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В соответствии с приведенными понятиями, мы остановимся на 

модернизации производственного процесса, а именно на производственно-

технических мероприятиях, направленных на улучшение качества производимой 

продукции. Целью всякой модернизации производимой продукции является 

улучшение потребительских свойств продукции с учетом требований товарного 

рынка при следующих трех условиях: понижение себестоимости с последующим 

уменьшением рыночной цены, сохранение прежной рыночной цены и 

незначительное повышение цены продукции, не ушимляющей экономических 

интересов потребителей. Здесь уместно напомнить высказания К.Маркса от том, 

что “товар есть прежде всего внешний предмет (предмет, произведенный не для 

себя, а для других потребителей, реализуемый на рынке – прим. автора), вещь, 

которая, благодаря ее свойствам, удовлетворяет какие-либо человеческие по-

требности. Природа этих потребностей – порождаются ли они, например, желуд-

ком или фантазией, – ничего не изменяет в деле. Дело также не в том, как именно 

удовлетворяет данная вещь человеческую потребность: непосредственно ли, как 

жизненное средство, т.е. как предмет потребления, или окольным путем, как 

средство производства» [2, с.43].  

Поставленная как четвертая стратегическая задача, ускоренная индустриали-

зация экономики страны, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рах-

моном в ежегодном послании к Маджлиси Оли Республики Таджикистан в де-

кабре 2019 года1 не подразумевает строительство и введение в эксплуатацию ис-

ключительно новых промышленных объектов, что в нынешних условиях являет-

ся трудно разрешимым. Эта задача также предусматривает проведение научно 

обоснованной модернизации производимой (или произведенной) продукции 

промышленными предприятиями Республики Таджикистан.  

В таблице 1 приведены динамика количества промышленных предприятий и 

объем производимой ими продукции за последние пять лет. 

Промышленность в нашей стране в целом складывается из: добывающего, 

обрабатывающего секторов, производства электроэнергии, газа и воды. Продук-

ция промышленности (в стоимостном выражении) в целом и отдельных ее отрас-

лей определяется как сумма данных объема продукции отдельных промышлен-

ных предприятий.  

                                           
1 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. г.Душанбе, от 26 декабря 2019 года. URL: https://e-cis.info/news/566/85194/  

https://e-cis.info/news/566/85194/
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Таблица 1 

Динамика количества промышленных предприятий в Республике  

Таджикистан и произведенной ими продукции за последние 5 лет 
 

 

Составлено авторами. Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 

2022 (официальное издание). Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, 2022. С.251, 252.  

 

Из таблицы 1 видно, что, хотя доля промышленной продукции в общем объ-

еме ВВП за рассматриваемый период составляет в среднем 37,35 процентов, при 

этом динамика увеличения новых рабочих мест промышленными предприятиями 

является незначительной. Кроме того, структура ассортимента и объем промыш-

ленных товаров указывают на то, что доля местных промышленных товаров в 

общем их объеме на внутреннем потребительском рынке незначительна и это, 

№ Наименование по-

казателей/Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Число предприятий, 

шт. 

1999 2161 2164 2283 2397 

1.1. Годовой прирост, в 

% 

- 2,15 8,1 0,14 5,5 4,5 

2. Объем промышлен-

ных предприятий, в 

ценах 2021 года, 

млн. сомони 

23597 26098 29543 32143 38829 

2.1. Годовой прирост, в 

%-ах 

2,13 10,6 13,2 8,8 20,8 

3.  ВВП, в ценах в соот. 

лет, в млн. сомони 

64434,

3 

71059,

2 

79109,

8 

83958,3 98910,7 

4. Доля продукции 

промышленности в 

общем объеме ВВП 

страны, в % 

36,62 36,73 37,34 38,28 39,26 

3.  Среднегодовая чис-

ленность промыш-

ленно-

производственного 

персонала, чел. 

86,8 85,6 84,2 84,3 85,3 

3.1. Годовой прирост, в 

% 

7,3 - 1,4 - 1,6 0,12 1,2 

3.2. В том числе рабочие, 

чел. 

73,8 72,1 73,2 67,7 68,3 

3.2.

1. 

Годовой прирост, в 

% 

11,99 - 2,3 1,5 - 7,5 0,89 
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естественно, требует наращивания производства новой модернизированной про-

мышленной продукции, что, в свою очередь, обеспечивает достижение экономи-

ческой безопасности страны путем выпуска импортозамещающих товаров.  

В вопросе достижения динамичного роста экономики Таджикистана в ны-

нешних неординарных, финансово-экономических условиях и жесткой техноло-

гической конкуренции надеяться на чью-либо поддержку является абсурдным. 

Поэтому модернизация выпускаемой продукций в экономике Таджикистана 

должна базироваться исключительно на внутренних резервах. Как весьма спра-

ведливо отметил академик Т.Н.Назаров по этому поводу, «… народ постепенно 

начал осознать, что он сам может стать кузнецом своего благополучия и в равной 

степени неблагополучия. Так и должно быть, ибо, как говорится, надеясь на ко-

го-то, старайся не оплошать сам. У всех есть свои интересы, которые стоят выше 

любых партнерских отношений, у интересов нет «дружбы» [3, с.10].  

Как известно, к необходимости улучшения качества производимой 

продукции подталкивают рыночные потребности, а именно понижение 

себестоимости и впоследствии рыночной цены продукции или повышение 

потребительских свойств продукции с незначительным повышением цены или 

же оставлением прежней цены на продукцию. Таким образом, модернизация 

производственных процессов означает улучшение потребительских качеств уже 

серийно производимой продукции. Поэтому при проектировании процесса мо-

дернизации обязательным элементом данного этапа выступает прогнозирование 

технико-экономического уровня (ТЭУ) продукции, то есть количественная оцен-

ка технико-экономических показателей (ТЭП). Для прогноза ТЭУ прежде всего 

необходимо множество технических и экономических показателей, требующих 

улучшения или ещё не существующих в мировой практике. Далее эти показатели 

оцениваются в их взаимосвязи (для обоих случаев) и с учетом лучших мировых 

аналогов (для техники, уже имеющей аналог) осуществляется выбор самых луч-

ших и оптимальных вариантов ТЭУ.  

Предлагаемый подход устанавливает общие принципы и основные этапы 

оценки и прогнозирования технического уровня продукции, достижение которо-

го обеспечивает удовлетворение современных и перспективных требований об-

щества к потребительским свойствам (ПС) производимой продукции.  

Следует отметить, что повышение технического уровня (ТУ) существующе-

го производственного процесса не является самоцелью и должно рассматривать-

ся как средство достижения экономических и социальных результатов, которые 

необходимы для удовлетворения объективно существующих потребностей об-

щества. 

В связи с этим целью предлагаемого подхода является разработка порядка 

прогнозирования, оценки и согласованного выбора ТЭУ перспективных вариан-

тов производственного процесса с учетом перспективных потребительских 

свойств продукции, выпускаемой после модернизации. 

Объектом прогнозирования являются технические и экономические показа-

тели новый продукции, то есть новшества. К техническим параметрам (ТП) от-

носятся следующие показатели: назначение, эксплуатационные, эргономические, 
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эстетические, технологичность, транспортабельность, унификация, патентно-

правовые, экологические, безопасность. 

Экономические показатели включают группу показателей, характеризующих 

затраты на подготовительную стадию производства, изготовление и эксплуата-

цию новой продукции. 

Предлагаемый подход построен нами на основе методики, приведенной в ра-

боте [5, с.62-70], и состоит из десяти последовательных этапов. Рассмотрим эти 

этапы по отдельности.  

1. Выбор объекта. Предположим, что задан вид продукции (Q), для которой 

необходимо определить перспективные варианты развития. Пусть развитие Q 

характеризуется вектором параметров ТЭП: 

   (1) 

Все параметры считаем количественно измеримыми либо полагаем, что зна-

чения некоторых из них заданы в порядковых шкалах. Ожидаемые (в том числе и 

предельно достижимые) значения параметров можно найти на основе теоретиче-

ски возможного уровня с использованием экспертных оценок либо экстраполя-

ционных прогнозов. В перспективе процесс совершенствования новшеств дол-

жен быть ориентирован, прежде всего, на улучшение определенных показателей. 

Заметим, что в процессе проектирования новшества улучшение одних парамет-

ров часто оказывает влияние на изменение (нередко - ухудшение) других, при-

чем это влияние весьма трудно выявить на этапах замысла и проектирования.  

2. Формирование перечня основных ТП новшества. Установление основных 

ТП из числа показателей (1) с учетом требований к ПС-продукции осуществляет-

ся экспертным путем. При этом выявляются параметры, которые в конечном сче-

те формируют требуемый уровень ПС. Такие параметры являются основными с 

точки зрения удовлетворения потребностей на новшества. 

Допустим, что к основным параметрам ТП новшества отнесены следующие: 

   (2), 

Предположим, что эксперты могут ранжировать основные ТП по их предпо-

чтению (степени важности): 

   (3), 

г  означает предпочтение, например  означает, что 

показатель  предпочтительней, чем  и т.д. 

3. Сбор, систематизация, обработка и анализ ретроспективной информации 

по основным ТП. По всем основным параметрам новшества Q формируется ре-

троспективная информация, используемая для формирования банка данных. Та-

кой шаг предполагает: 

 сбор и систематизацию достигнутых значений основных ТП по лучшим за-

рубежным и отечественным вариантам новшества; 

 измерение соответствующих технических показателей в одинаковых еди-

ницах измерения; 
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 приведение всех параметров к повышаемым (максимизируем их), когда с 

точки зрения перспективности развития системы желательно улучшить их значе-

ния; 

 представление значений основных ТП по лучшим зарубежным и отече-

ственным вариантам в сравнительной схеме. 

Далее необходимо определить перечень показателей для рассматриваемого 

новшества, характеризующих его основные потребительские свойства. Показате-

ли потребительских свойств обычно можно ранжировать по степени важности. 

Допустим, что для рассматриваемого новшества  показатели потребительских 

свойств ранжированы следующим образом: 

   (4), 

г  означает предпочтение, например  означает, что по-

казатель В1 предпочтительней, чем  В2 и т.д. (например, скажем для обуви: 

прочность, легкость, удобства для одевапния и снятия и т.п.) 

В ряде случаев имеющиеся показатели потребительских свойств можно све-

сти к обобщающему показателю. С этой целью, на основе анализа созданных ва-

риантов продукции, устанавливается интервал изменения каждого показателя: 

   (5) 

где  – соответственно минимальное и максимальное значение 

i-го показателя потребительских свойств (например, весь обуви будет не менее 

столко-то граммов и не должно превысить от столько-то граммов) 

Находятся нормированные значения: 

   (6) 

Принимая гипотезу об аддитивной свертке, определяем обобщенный показа-

тель потребительских свойств  продукции : 

   (7) 

где: , вес -го показателя в общем наборе показателей 

потребительских свойств. Для весовых коэффициентов должно выполняться 

условие: 

   (8) 

4. Установление приоритета основных ТП и их промежуточных характерных 

состояний. Один из этапов прогнозирования вариантов ТУ новшества состоит в 

установлении для каждого ТП диапазона изменения его перспективных значе-

ний. 

Верхней границей такого диапазона может служить теоретически возмож-

ный (достижимый) уровень параметра. Он может быть определен экспертами для 

каждого отдельного параметра с учетом научных и технико-технологических 

возможностей достижения уровня параметра с точки зрения имеющегося научно-

технических возможностей.  

Нижняя граница упомянутого диапазона может быть определена с учетом 

следующих требований: 
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 Международной организации по стандартизации  

 санитарно-гигиенической и экологической безопасности при создании и 

эксплуатации данного вида продукции; 

 отраслевых нормативов относительно ТЭУ новшества. 

Таким образом, для каждого показателя устанавливается диапазон: 

   (9) 

Для каждого ТП в диапазоне (9) следует задать его промежуточные харак-

терные состояния: 

  (10) 

5. Выбор метода прогнозирования. Для моделирования перспективных вари-

антов продукции в диапазоне (9) с промежуточными характерными состояниями 

(10) будем использовать основные принципы построения вероятностно-

логической модели. 

6. Формирование вариантов ТУ новшества. Процесс развития рассматривае-

мого объекта (производимой продукции) и его превращения в новшество, удо-

влетворяющее заданным потребительским свойствам, представим в виде вероят-

ностно-логической модели. Из комбинации возможных состояний объекта мож-

но образовать множество перспективных вариантов продукции: 

   (11) 

каждому элементу которой соответствует вероятность достижения его ТУ. 

7. Формирование вариантов ТЭУ новшества. Для формирования вариантов 

ТЭУ новшества, помимо вариантов ТУ, установленных на предыдущем шаге, 

необходимо определить ожидаемую стоимость разработки вариантов новшества. 

Такая стоимость можно определить, установленной в работе [6]. 

  (12) 

где:  и  затраты на разработку и изготовление f-го варианта нов-

шеств соответственно;  - цена базового варианта продукции;  – количество 

выпускаемой продукции -го варианта в -й год; Т – срок окупаемости f-го ва-

рианта новшества;  – величина, характеризующая рост цены на -й вариант 

относительно цены базового варианта. Для нее должны выполняться условия: 

, где - прирост обобщенного показателя ПС; - коэффициент 

дисконтирования, определяемый   

Из (11) выделяются варианты, стоимость разработки которых определяется 

согласно (12). Для таких вариантов экспертным путем устанавливается диапазон 

ПС (или диапазон обобщенного показателя ПС). ПС продукции в совокупности с 

ее ТУ образует ТЭУ. 

8. Установление множества вариантов ТЭУ новшества, удовлетворяющих 

исходную потребность. Из числа вариантов, получаемых по результатам преды-
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дущего этапа, можно выделить варианты, которые удовлетворят потребностей 

потенциального потребителя. 

9. Оценка ожидаемой народнохозяйственной экономический эффективности 

(далее в тексте – ожидаемый эффект) от создания и использования вариантов 

ТЭУ новшества. Определение ожидаемого эффекта от вариантов ТЭУ новше-

ства, удовлетворяющих рыночную потребность, является интересным и довольно 

многосторонним. Поэтому данная тема является объектом отдельного исследо-

вания.  

10. Выбор наилучшего варианта ТЭУ новшества осуществляется на основа-

нии анализа и оценки вероятности создания каждого варианта и ожидаемого эф-

фекта от него. После выбора самого лучшего варианта, с точки зрения потреби-

телей на ПС продукции и производителя, с точки зрения получения наибольшей 

прибыли – ожидаемый эффект, можно запустить новое продукции к массовому 

производству. 

При этом, желательно необходимо иметь в виду определенные условия, ко-

торые могут гарантировать реализацию целей производителя. Такие условия 

устанавливаются с помощью критерия Гурвица: 

   (13), 

где  – вероятность достижения f-го варианта новшества;  – 

прибыль, получаемая разработчиком при реализации целей -го варианта; 

 – размер возможных убытков (устанавливается экспертно), получае-

мых производителем в процессе производства и реализации новой продукции 

целей -го варианта новшества . 

Например, для бензомоторной пилы основными технико-экономическими 

показателями являются: производительность пиления в см. кВ. на сек.; мощность 

двигателя, максимальная в кВт; масса, сухая в кг; удельная масса в кг/кВт; 

удельный расход топливо в г/кВтч; средний ресурс до среднего ремонта в мотто-

час. 

Относительно организации и проведении экспертной оценки отметим, что в 

получении достоверных экспертных оценок в рамках предлагаемой методики, 

прежде всего, заинтересованы производитель продукции. Поэтому он или они, 

если производителей несколько, должны организовать и финансировать времен-

ную рабочую группу (ВРГ). 

В состав ВРГ, кроме представителей производителей, могут быть включены: 

 представители из организаций-потребителей новшества (или из общества 

потребителей для ширпотреба); 

 представители Госстандарта; 

 представители министерства (ведомства), отвечающего за ТУ новшества; 

 ведущие специалисты из других организаций, имеющие опыт и навыки по 

разработке и созданию продукции данного вида или её аналогичных видов. 

Основными функциями ВРГ являются: 



Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). 2022. №3-4(78)  

 

 115 

 сбор, систематизация, обработка и анализ ретроспективной информации по 

параметрам ТЭУ новшества; 

 определение проблем и организация экспертных комиссий по проблемам в 

ходе выполнения мероприятий по блок-схеме; 

 проведение необходимых расчетов по прогнозированию вариантов новше-

ства с применением вероятностно-логической модели; 

 предоставление экспертам соответствующей информации по проблеме, 

включая подготовку анкет и пояснительных записок для опроса экспертов; 

 систематизация, обработка и анализ результатов экспертных оценок по 

проблемам; 

 обобщение и оформление результатов экспертных оценок по совокупности 

проблем. 

Создаваемый механизм финансирования работы ВРГ должен быть направлен 

на получение научно обоснованных достоверных прогнозных технико-

экономических данных о создаваемом новом научно-техническом продукте, ина-

че организация и финансирование деятельности ВРГ теряет изначальный смысл. 

В заключение хотелось бы привести мысль академика Т.Н.Назарова: «Со-

временный мир переживает «болезнь» глобализации. Все больше глобализиру-

ются политика, экономика, терроризм, незаконный оборот наркотиков, кризисы, 

создаются военно-политические блоки и альянсы. … Надо полагать, что в буду-

щем мир будет еще больше ассиметричным и крайне несправедливым. Поэтому 

небольшие страны, такие как Таджикистан, должны наперед просчитывать вари-

анты своего поведения и вести себя адекватно текущим условиям» [3, с.5]. По 

нашему глубокому убеждению, данная мысль вполне справедливо относится и к 

вопросам модернизации отечественного производства. 

Выводы и предложения: 

1. Модернизация в нашем случае подразумевает усовершенствование 

(обновление) объекта, изменение его в соответствии с современными 

требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества и 

других потребительских показателей продукции. 

2. Модернизация подразумевает не только строительство и ввод в эксплуа-

тацию исключительно новых промышленных объектов, которые в нынешних 

наших условиях требуют больших капвложений. При этом менее затратным яв-

ляется проведение научно обоснованной модернизации производимой продук-

ции промышленными предприятиями Республики Таджикистан, то есть улучше-

ние потребительских свойств производимой продукции, с учетом требований 

внутреннего потребительского рынка.  

3. Для модернизации продукции в статье предлагается выполнение десяти 

логически последовательных этапов по формированию вариантов потребитель-

ских свойств товаров, анализ и выбор из их числа наиболее наилучших (опти-

мальных) вариантов с учетом требований внутреннего потребительского рынка и 

финансово-экономических возможностей предприятия-производителя.  
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The article is devoted to the issues of the process of modernization of the production process, pri-

marily to production and technical measures aimed at improving the quality of production products. The 

consumer properties of any product are characterized by its technical and economic indicators, in the 

evaluation and study of which the technical and economic levels (quantitative assessment) of this prod-

uct are distinguished - whether it is means of production or consumer goods for general use. It is noted 

that the main goal of the modernization of manufactured products is to improve the consumer properties 

of products, taking into account the requirements of the commodity market, subject to the following 

three possible conditions: lowering the cost with a subsequent decrease in the market price, maintaining 

the same market price and, finally, a slight increase in the price of products while improving its consum-

er properties.  

An approach is proposed to establish the general principles and main stages of assessing and fore-

casting the technical level of manufactured products, the achievement of which ensures the satisfaction 

of modern and future requirements of the population for its consumer properties of manufactured prod-

ucts. 

Keywords: modernization; production; products; the cost of goods; product price; consumer prop-

erties; technical and economic indicators; forecasting. 
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Мақола ба масъалаҳои раванди такмилдиҳии раванди истеҳсолӣ, пеш аз ҳама, ба 

чорабиниҳои истеҳсолӣ-техникии ба беҳтаршавии сифати маҳсулоти истеҳсолӣ бахшида 

шудааст. Хусусиятҳои истеъмолкунандагии ҳама гуна маҳсулотро нишондиҳандаҳои техникӣ-

иқтисодӣ тавсиф медиҳанд, ки ҳангоми арзёбӣ ва омӯзиши онҳо дараҷаҳои техникӣ-иқтисодии 

(арзёбии миқдории) ин маҳсулот – хоҳ воситаҳои истеҳсолот ё молҳои истеъмолии мавриди 

истифодаи умум ҷудо карда шудаанд. Зикр мегардад, ки мақсади асосии такмилдиҳии маҳсулоти 

истеҳсолшаванда беҳтар гардидани хусусиятҳои истеъмолкунандагии маҳсулот, бо 

дарназардошти талаботи бозори молҳо дар сурати риоя намудани се шарти имконпазир: 

пастшавии хударзиш бо камшавии минбаъдаи нархи бозорӣ, нигоҳ доштани нархи пештараи 

бозорӣ ва, ниҳоят, каме боло рафтани нархи маҳсулот ҳангоми беҳтар гардидани сифатҳои 

истеъмолкунандагии он.  

Пешниҳод карда шудааст, ки принсипҳои умумӣ ва марҳилаҳои асосии арзёбӣ ва дурнамои 

сатҳи техникии маҳсулоти истеҳсолшаванда, ки ноил шудан ба он қонеъ кардани талаботи 

муосир ва дурнамои аҳолӣ нисбат ба хусусиятҳои истеъмолкунандагии маҳсулотро таъмин 

месозад. 

Калидвожаҳо: такмилдиҳӣ; истеҳсолот; маҳсулот; хударзиши молҳо; нархи маҳсулот; 

хусусиятҳои истеъмолкунандагӣ; нишондиҳандаҳои техникӣ-иқтисодӣ; ояндабинӣ. 
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В статье рассматриваются теоретические и методологические основы совершенствования 

процесса интенсивного привлечения прямых иностранных инвестиций в реальный сектор эконо-

мики Республики Таджикистан. Рассмотрены основополагающие теоретические положения ин-

ституционального подхода к обоснованию привлечения прямых иностранных инвестиций в ре-

альный сектор национальной экономики. Инвестиционная среда в Республике Таджикистан име-

ет специфичный характер, так как инвестиционные институты ограничены наличием специфиче-

ских условий развития страны. В связи с этим исследование проблем инвестиций в реальный сек-

тор национальной экономики представляет интерес не только с точки зрения выбора оптималь-

ных подходов и концепций, но и с позиции определения путей институциональных преобразова-

ний для активизации инвестиционного процесса. 

Обосновано что процесс прямого иностранного инвестирования в реальный сектор нацио-

нальной экономики, а именно в трансформационный его сектор, должен всегда дополняться ино-

странными инвестициями в трансакционный сектор, определяя тем самым систему комплемен-

тарности в инвестиционном процессе. Отмечается, что создание благоприятных условий для 

прямых иностранных инвестиций должно стать решающим фактором в разработке и реализации 

отраслевых и региональных программ развития, формировании международных партнерских 

отношений между отечественными и иностранными компаниями и повышении взаимодополняе-

мости секторов реальной экономики. То есть перед Республикой Таджикистан стоит задача при-

влечения в страну иностранных инвестиций, не теряя собственных стимулов развития, и направ-

ления их на достижение социально значимых целей с помощью мер экономического регулирова-

ния. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, национальная экономик; реальный сектор эко-

номики; иностранные инвестиции; прямые инвестиции; трансформационный сектор; трансакци-

онный сектор; институциональный подход; государственная поддержка; интеграция. 

 

 

Таджикистан обладает достаточным богатством для достижения высоких 

темпов экономического роста. К ним относятся молодое и растущее население, 

сельскохозяйственные и горнодобывающие ресурсы, богатый водный и 

гидроэнергетический потенциал, живописная сельская местность, а также 
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близость к крупным рынкам в транспортном коридоре Север-Юг. Однако, как 

показывает экономический анализ, существует обратная сторона преимуществ: 

во-первых, не достаточный объем частных инвестиций и, во-вторых, вовлечение 

иностранных инвестиций, особенно в трансформационном и транзакционном 

секторах реальной экономики.  

Как известно, частный сектор приносит финансы и новые технологии, 

создает необходимые рабочие места, способствует увеличению доходов 

бюджета, которые можно инвестировать в развитие человеческого капитала и 

инфраструктуры, и способствует долгосрочному экономическому развитию. В 

каждой стране частные инвестиции зависят от удовлетворительной правовой 

базы и бизнес-среды, и для того, чтобы частные компании могли инвестировать, 

им необходимы соответствующие законы и нормативные акты, которые 

применяются систематически и в равной степени к каждому отдельному 

предприятию. 

За последние годы в Республике Таджикистан была упрощена защита 

инвесторов в акционерных компаниях, а также были снижены требования в 

отношении капитала, необходимого для регистрации новых предприятий. Доклад 

«Ведение бизнеса 2022» показал, что Таджикистан на 31 позицию (по сравнению 

2012 годом) улучшил показатель, измеряющий легкость создания предприятий, а 

также на несколько позиции поднялся по общему рейтингу легкости ведения 

бизнеса со 147 (2012г.) места в докладе «Ведение бизнеса 2022» до 106 в докладе 

2022 года [5]. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон с своем Послании 

Парламенту страны отметил, что «правительство страны обязано принять допол-

нительные меры для большего улучшения атмосферы инвестирования и пред-

принимательства, в особенности прямого инвестирования, обеспечения выпол-

нения гарантий и привилегий и государственной поддержки, стимулирования 

предпринимателей, а также развития инвестиционной и предпринимательской 

инфраструктуры. … в течение двадцати последних лет в страну привлечено бо-

лее 152 миллиардов сомони зарубежного капитала, в том числе 60 миллиардов 

сомони прямых инвестиций»1. 

В современных условиях иностранные инвестиции в такие отрасли, как 

энергетика, транспортная инфраструктура и агропромышленный комплекс, 

имеют особое значение для Республики Таджикистан. Нами в предыдущих 

публикациях было отмечено, что внешнее финансирование развития Республики 

Таджикистан международными финансовыми институтами имеет важное 

значение для дальнейшего развития реального сектора экономики. И самое 

главное, это внешнее финансирование в первую очередь направлено на 

трансакционный сектор реальной экономики и отражает специфику переходного 

                                           
1 Послание Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона «Об основных 

направлениях внутренней и внешней политики республики». 23.12.2022г., г.Душанбе. URL: 

http://prezident.tj/ru/node/29824  

http://prezident.tj/ru/node/29824
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периода. Теоретически и практически доказано, что без инвестиций в этот сектор 

реальной экономики трудно дождаться оживления частного сектора [7, с.110]. 

Анализ отечественной и зарубежной экономической литературы показывает, 

что термин «иностранные инвестиции» может использоваться не только как 

термин со строго определенным содержанием, поскольку различные авторы 

охватывают широкий перечень взаимосвязанных, но отличающихся друг от 

друга процессов и явлений [7].   

Уточнение или конкретизация категории прямых иностранных инвестиций 

означает ответ на вопрос о том, как она связана с инвестициями в другие сектора. 

В экономической литературе до сих пор не выработан единый теоретический 

критерий разграничения инвестиций в реальный и финансовый сектора 

экономики. Так, например, У.Шарп отмечает, что «Реальные инвестиции обычно 

включают инвестиции в какой-либо тип материально осязаемых активов, таких 

как земля, оборудование, заводы. Финансовые инвестиции представляют собой 

контракты, записанные на бумаге, такие, как обыкновенные акции и облигации» 

[9, с.3]. В определении У.Шарпа, реальные инвестиции характерны для 

развивающихся экономик, а финансовые инвестиции – для развитых экономик.  

В макроэкономической литературе инвестиции в реальный сектор 

рассматриваются как дополнительные расходы на накопление основного 

капитала. Так, например, Р.Дорнбуш и С.Фишер отмечают, что «инвестиции – 

это расходы, направляемые на увеличение или сохранение основного капитала» 

[3, с.300]. На наш взгляд, иностранные инвестиции в переходной экономике 

представляют собой специфическую форму притока капитала в реальный сектор, 

поскольку в условиях неразвитости финансового рынка эти инвестиции 

отличаются от спекулятивных операций с ценными бумагами и производными 

инструментами в целом. Таким образом, в условиях перехода к рыночным 

отношениям прямые иностранные инвестиции следует рассматривать в 

долгосрочной перспективе как институциональное и инновационное 

привлечение капитала в реальный сектор экономики. Это означает, что прямые 

иностранные инвестиции являются долгосрочным явлением, а основным 

направлением инвестиционной деятельности является реальный сектор 

экономики, который подразделяется на трансформационный и трансакционный. 

В экономической литературе принято выделять прямые иностранные 

инвестиции, которые часто отождествляются с иностранными инвестициями в 

реальном секторе. Однако официально принятый критерий десятипроцентной 

доли государства в общем объеме инвестиций в рамках государственных 

инвестиционных программ не гарантирует иностранных инвестиций в реальный 

сектор в самом широком смысле1.  

Таким образом, прямые иностранные инвестиции на неразвитом финансовом 

рынке и переход к рыночным отношениям следует понимать как инвестиции в 

основные средства как в трансформационном, так и в транзакционном секторах 

                                           
1 Об инвестициях: Закон Республики Таджикистан от 03 августа 2018 г. №1547 // Ахбори Мадж-

лиси Оли Республики Таджикистан. 2016. №3. Ст.152. 
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реальной экономики. Из всего международного капитала, который поступает из-

за рубежа, только такие инвестиции являются реальными инвестициями, и они 

включают кредиты, предоставленные иностранными компаниями реальному 

сектору. Однако это не является окончательным пониманием иностранных 

инвестиций в реальный сектор национальной переходной экономики. Эти 

инвестиции должны носить институциональный и инновационный характер, то 

есть часть реальных иностранных инвестиций может быть направлена на 

расширение производства на той же технологической базе или на обновление 

основных фондов, находящихся в обращении, а с другой стороны, на создание 

инфраструктурных условий для обеспечения этого процесса в репродуктивном 

плане. 

Основная цель привлечения иностранных инвестиций в реальную экономику 

в широком смысле этой категории – получение новых технологий, поскольку 

именно новые технологии лежат в основе развития конкурентоспособности, и 

это необходимо делать всеми доступными способами. Передача технологий 

должна быть основной целью привлечения иностранного капитала. Пример 

Китая показывает, что такой подход не ухудшает инвестиционный климат в 

глазах иностранных партнеров, наоборот: иностранные инвесторы осознают 

опасность инвестирования в неразвитый институциональный рынок, но 

экономическая целесообразность по-прежнему вынуждает их вкладывать 

капитал. Таким образом, экономическая политика Республики Таджикистан по 

привлечению прямых иностранных инвестиций в реальный сектор национальной 

экономики должна быть направлена на разработку и реализацию комплекса 

целевых мер по «привлечению» инвестиций в инфраструктуру и инвестиций, 

ориентированных на инновации. Однако, как показывает практика 

международных инвестиционных отношений, это «включение» во многом 

зависит от интеграционных усилий национальной экономической системы и 

приведения условий ее работы в соответствие с нормами международного права. 

В связи с этим неизмеримо возрастает роль государства в этом процессе. 

Одним из основных направлений привлечения иностранных инвестиций в 

реальный сектор национальной экономики является укрепление 

межгосударственного инвестиционного сотрудничества, обусловленного 

тенденциями глобализации на всех уровнях. Практика стран с переходной 

экономикой показывает, что международные и национальные тенденции в 

экономической сфере демонстрируют заинтересованность этих стран в 

повышении инвестиционного рейтинга государства и, как следствие, в 

увеличении привлечения иностранных инвестиций в реальный сектор 

экономики. Эта проблема имеет особое значение для государств-членов 

Содружества Независимых Государств, включая Республику Таджикистан. 

Анализ учредительных документов интеграционных объединений стран с 

переходной экономикой показывает, что проблема иностранных инвестиций 

рассматривается как в учредительных документах (Устав СНГ от 22 января 

1993г., Соглашение о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 г.), 

так и в документах, принятых странами независимых государств, в частности в 
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Соглашении о создании Межгосударственного экономического Комитета 

Экономического союза (МЭК) от 21 октября 1994 года и затем на его основе 

Экономического совета СНГ, созданного Решением Совета глав государств СНГ 

от 25 января 2000 года. 

Органы интеграции СНГ проводят значительную работу в области 

иностранных инвестиций. Однако их деятельность ограничивается подготовкой 

аналитических отчетов, проектов соглашений и рекомендаций по 

совершенствованию национального законодательства. Примером могут служить 

Рекомендательный Закон «Об общих принципах правового регулирования 

иностранных инвестиций в государствах-членах Межпарламентской ассамблеи» 

1994 года, Типовой закон «Об инновационной и инвестиционной 

инфраструктуре» 1997 года и другие. 

Новый этап интеграционного процесса на постсоветском пространстве 

ознаменовался формированием Евразийского экономического сообщества 

(ЕАЭС). Основными направлениями сотрудничества в инвестиционной сфере 

являются обеспечение национального режима для инвесторов, развитие прямых 

экономических связей между субъектами хозяйствования, создание совместных 

предприятий, а также привлечение иностранных инвестиций и кредитов в 

сферах, представляющих взаимный интерес. 

Дальнейший этап процесса интеграции был отмечен Соглашением о 

создании единого экономического пространства (ЕЭП) от 19 сентября 2003 года, 

в котором развитие взаимных инвестиционных потоков определено как один из 

путей создания Евразийского экономического пространства. Концепция 

формирования единого экономического пространства, являющаяся 

неотъемлемой частью Соглашения 2003 года, призвана конкретизировать 

отдельные этапы формирования единого экономического пространства, однако 

этот документ лишь фиксирует намерение государств достичь своих целей, но не 

содержит четких обязательств сторон. Документы органов ЕВРАЗЭС, а также 

органов СНГ носят рекомендательный характер, например, документ «Основные 

принципы инвестиционной деятельности» (2003 г.) и проект Соглашения о 

поощрении и взаимной защите инвестиций в государствах-членах ЕВРАЗЭС 

(2007 г.). 

Одновременно с этим Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), 

основанная 22 июня 2001 года Республикой Казахстан, Китайской Народной 

Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой 

Таджикистан и Республикой Узбекистан, в качестве постоянной 

межправительственной международной организации также установила цели по 

развитию инвестиционных отношений в рамках экономического сотрудничества 

между государствами. Однако, как и в документах других интеграционных 

объединений постсоветских государств, они обозначены в наиболее общем виде. 

Как отмечалось выше, Таджикистан обладает потенциалом для обеспечения 

устойчивого экономического развития и привлечения иностранных инвестиций. 

Однако для этого требуется эффективное продолжение структурных реформ, 

включая формирование и развитие современного финансового сектора, 
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модернизацию трансформационного сектора реальной экономики и дальнейшее 

развитие трансакционного сектора реальной экономики за счет роста физической 

инфраструктуры. 

Создание благоприятных условий для прямых иностранных инвестиций 

должно стать решающим фактором в разработке и реализации отраслевых и 

региональных программ развития, формировании международных партнерских 

отношений между отечественными и иностранными компаниями и повышении 

взаимодополняемости секторов реальной экономики. То есть перед Республикой 

Таджикистан стоит задача привлекать в страну иностранные инвестиции, не 

теряя собственных стимулов развития, и направлять их на достижение социально 

значимых целей с помощью мер экономического регулирования. 

Мировая практика международных инвестиций показывает, что в 

современных условиях ландшафт инвестиционной политики на международном 

уровне стремительно меняется. Несмотря на продолжающиеся последствия 

глобального кризиса и обострение долговой проблемы в некоторых развитых 

странах, приток прямых иностранных инвестиций во всем мире продолжает 

расти, хотя темпы роста замедляются. И самое главное, в структуре инвестиций 

отрасли происходят значительные изменения. Иностранные инвестиции в 

горнодобывающую и карьерную промышленность, сельское хозяйство и 

обрабатывающую промышленность сегодня растут, что означает усиление 

усилий государства по созданию необходимых условий для обеспечения того, 

чтобы эти сектора реальной экономики дополняли секторы транзакционного 

сектора реальной экономики. 

Хотелось бы добавить, что в современных условиях международная 

инвестиционная политика уделяет все больше внимания устойчивому развитию. 

Привлечение инвестиций и их вклад в устойчивое развитие являются 

приоритетом для всех стран. Можно сделать вывод, что сегодня разрабатывается 

инвестиционная политика следующего поколения, в рамках которой 

правительства сталкиваются с более широким и сложным спектром задач в 

области развития, которые необходимо решать наряду с созданием или 

поддержанием в целом благоприятного инвестиционного климата. В рамках 

такой инвестиционной политики следующего поколения основное внимание 

уделяется устойчивому развитию, а задача заключается в привлечении и 

получении прибыли от иностранных инвестиций, что в строгом политическом и 

экономическом смысле означает взаимное дополнение в развитии 

трансформационных и трансакционных секторов реальной экономики. 

Такое понимание инвестиционных отношений приводит к возникновению 

определенных проблем в области инвестиционной политики на национальном и 

международном уровнях. Если на национальном уровне эти цели включают 

интеграцию инвестиционной политики в стратегию развития, включение целей 

устойчивого развития в инвестиционную политику и их эффективность, то на 

международном уровне задачей является укрепление и расширение института 

международных инвестиционных соглашений в целях согласования прав и 

обязанностей государств и инвесторов. 
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К сожалению, привлечение иностранного капитала в экономику Республики 

Таджикистан пока не привело к формированию мощного инвестиционного 

сектора. Данный этап развития инвестиционной деятельности характеризуется 

небольшими объемами портфельных и прямых инвестиций, низкой 

конкурентоспособностью местных предприятий по сравнению с зарубежными 

партнерами, слабостью национальной технологической базы и т.д. 

Такая отрасль трансформационного сектора реальной экономики 

республики, как сельское хозяйство, практически не охвачена иностранным 

инвестированием. В этом отношении одним из важнейших факторов, влияющих 

на инвестиционную привлекательность сельского хозяйства страны, является 

государственная поддержка. Анализ основных параметров нормативного 

правового регулирования инвестиционной деятельности показал, что в 

Республике Таджикистан законодательно не закреплены приоритетные 

направления иностранных инвестиций в эту отрасль. Вместе с тем, к таким 

приоритетам можно отнести развитие таких перспективных отраслей сельского 

хозяйства как переработка сельскохозяйственной продукции 

товаропроизводителей, инновационная деятельность в сельском хозяйстве и 

другие [2, с.20]. 

Основываясь на вышесказанном, мы можем сделать следующие выводы: 

 хотя иностранные инвестиции поступают в экономику республики 

относительно небольшими темпами, их недостаточно для решения проблем 

взаимодополняющего развития реального сектора национальной экономики, и 

они по-прежнему не в полной мере соответствуют принципам и приоритетам 

развития страны; 

 основным критерием при определении стратегии привлечения иностранных 

инвестиций в широком смысле должно быть соответствие инвестиционного 

потока государственным планам по реорганизации реального сектора 

национальной экономики. 
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The article deals with the theoretical and methodological foundations for the formation of the im-

provement of the intensive attraction of foreign direct investment in the real sector of the economy of the 

Republic of Tajikistan. The fundamental theoretical provisions of the institutional approach to the ra-

tionale for attracting foreign direct investment in the real sector of the national economy are considered. 

The investment environment in the Republic of Tajikistan has a specific character, since investment in-

stitutions are limited by the presence of specific conditions for the development of the country. In this 

regard, the study of the problems of investment in the real sector of the national economy is of interest 

not only from the point of view of choosing the best approaches and concepts, but also from the point of 

view of determining the ways of institutional reforms to enhance the investment process. 

It is proved that the process of foreign direct investment in the real sector of the national economy, 

namely its transformational sector, should always be supplemented by foreign investment in the transac-

tional sector, thereby determining the system of complementarity in the investment process. It is noted 

that the creation of favorable conditions for foreign direct investment should be a decisive factor in the 

development and implementation of sectoral and regional development programs, the formation of in-

ternational partnerships between domestic and foreign companies and the increase in the complementari-

ty of sectors of the real economy. That is, the Republic of Tajikistan is faced with the task of attracting 

foreign investment into the country without losing its own development incentives, and directing them to 

achieve socially significant goals with the help of economic regulation measures. 

Keywords: Republic of Tajikistan, national economy; the real sector of the economy; foreign in-

vestment; direct investments; transformational sector; transaction sector; institutional approach; gov-

ernmental support; integration. 
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Дар мақола асосҳои назариявӣ ва методологии ташаккули такмили ҷалби интенсивии сармо-

ягузории мустақими хориҷӣ ба бахши воқеии иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шудааст. 

Муқаррароти бунёдии назариявии муносибати институтсионалӣ ба асоснокии ҷалби сармояи му-

стақими хориҷӣ ба бахши воқеии иқтисоди миллӣ баррасӣ карда мешаванд. Муҳити сармоягу-

зорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти хос дорад, зеро институтҳои сармоягузорӣ аз мавҷуди-

яти шароити мушаххаси рушди кишвар маҳдуд мебошанд. Аз ин лиҳоз, омӯзиши мушкилоти 

сармоягузорӣ ба бахши воқеии иқтисоди миллӣ на танҳо аз нуқтаи назари интихоби махсуси кон-

сепсияҳо, балки аз нуқтаи назари муайян кардани роҳҳои институтсионалии такмил додани ра-

ванди сармоягузорӣ, тақозои замони муосири хоҷагидории кишвар аст. 

Муайян гардидааст, ки раванди сармоягузории мустақими хориҷӣ ба бахши воқеии иқтисо-

ди миллӣ, яъне бахши табдилдиҳандаи он бояд ҳамеша аз ҳисоби сармоягузории хориҷӣ дар 

бахши транзаксионӣ пурра гардида, ҳамзамон низоми мукаммалгардонии раванди сармоягузорӣ 

низ муайян созад. Фароҳам овардани шароити мусоид барои сармоягузории мустақими хориҷӣ 

бояд омили ҳалкунанда дар таҳия ва татбиқи барномаҳои рушди соҳавӣ ва минтақавӣ, ташаккули 

шарикии байналмилалӣ байни ширкатҳои ватанӣ ва хориҷӣ, инчунин афзоиши мукаммалии бах-

шҳои иқтисоди воқеӣ баромад намояд. Яъне, мақсади асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалби сармо-

ягузории хориҷиро ба кишвар бидуни аз даст додани ангезаи рушди худ ба роҳ монда, бо ёрии 

тадбирҳои танзими иқтисодӣ онҳоро барои расидан ба ҳадафҳои аҳамияти иҷтимоию иқтисодӣ 

равона созад. 

Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, иқтисоди миллӣ; бахши воқеии иқтисодиёт; сармоя-

гузории хориҷӣ; сармоягузориҳои мустақим; бахши трансформатсионӣ; бахши трансаксионӣ; 

афкори институтсионалӣ; дастгирии давлатӣ; ҳамгироӣ. 
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В статье рассматриваются понятие и сущность конкуренции и конкурентоспособности на 

финансовом рынке и в условиях современной рыночной экономики. Автор определяет конкурен-

цию и конкурентоспособность как важнейшее условие для развития финансовых организаций, 

основной целью которых является разработка и сбыт банковских продуктов и услуг с целью по-

лучения прибыли. Особое внимание уделено вопросам конкуренции в микрофинансовом секторе 

Республики Таджикистан как одном из ключевых секторов, влияющих на социально-

экономическое развитие страны с самого начала её вхождения в рыночную экономику. Рассмот-

рены условия сохранения конкурентоспособности на финансовом рынке, выделены ключевые 

факторы, повышающие конкурентоспособность финансовых организаций, а также сдерживаю-

щие факторы, влияющие на вступление этих организаций в полноценную конкурентную борьбу. 

Ключевые слова: конкуренция; конкурентоспособность; конкурентные преимущества; фи-

нансовый рынок; рыночная экономика; инновационные подходы; микрофинансовые организа-

ции. 

 

 

В условиях современной бурно развивающейся рыночной экономики, свя-

занной с процессом глобализации и цифровизации, конкуренция является бес-

спорным фактором экономического развития не только предприятий и организа-

ций, но и отдельных стран и регионов. Сама рыночная экономика для нашей 

страны, как и для всех стран, находящихся на территории бывшего Советского 

Союза, является сравнительно новым явлением, требующим изучения и разви-

тия. Конкуренция же является одной из важнейших подсистем рыночной эконо-

мики, которая подвержена изменениям, вызванным трансформацией рынка  

[8, с.1]. 

Сложно дать единое и точное определение понятия «конкуренция». Разные 

ученые, изучавшие экономику в различные времена, предлагали свою дефини-

цию этого термина. Конкуренция как теория изучалась в трудах А.Смита, 

К.Маркса, У.Джевонса, А.Маршала, Дж.Робинсона и многих других. Наиболее 

конкретное определение конкуренции впервые сложилось в процессе формиро-

mailto:mavluda78@mail.ru
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вания политической экономии, и впоследствии оно усложнялось в процессе эко-

номического развития [см. 5]. А.Смит определяет конкуренцию как внутреннее 

свойство людей присущее им по натуре. Оно естественным образом проявляется 

в поведении людей, стремящихся к соперничеству [см. 7, с.122].  

Согласно К.Марксу, конкуренция представляет собой борьбу между пред-

принимателями за наиболее выгодные условия вложения капитала [см. 3, с.102]. 

А Маршалл утверждает, что силы спроса и предложения при конкуренции дей-

ствуют свободно, где покупатели свободно конкурируют с покупателями, а про-

давцы беспрепятственно конкурируют с продавцами. По его мнению, возмож-

ность свободного выбора, одинаково может привести как к состязанию, так и к 

сотрудничеству. Дж.Робинсон в начале двадцатого столетия выдвигает гипотезу, 

что конкуренция, помимо ценовой, имеет и другие характеристики конкурентно-

го поведения, такие как величина транспортных расходов, уровень качества про-

дукции, особенности обслуживания клиентов, сроки кредита, репутация компа-

ний, роль рекламы [там же, с.102].  

Для нашего времени и современной экономической ситуации наиболее 

обобщающим понятием конкуренции может быть понятие, данное 

И.А.Спиридоновым и Н.И.Перцовским. Согласно их определению, конкуренция 

– это экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между вы-

ступающими на рынке предприятиями в целях лучших возможностей сбыта сво-

ей продукции, удовлетворения различных потребностей покупателей и получе-

ния наибольшей прибыли [6].  

Наряду с понятием «конкуренция» выступает понятие «конкурентоспособ-

ность». Изучение работ разных авторов в сфере экономики и управления показа-

ло, что и понятие «конкурентоспособности» не имеет одного общепризнанного 

для всех определения. Понятие конкурентоспособности может варьироваться в 

зависимости от того, на каком уровне оно рассматривается. То есть конкуренто-

способность может рассматриваться как глобальная, национальная, отраслевая 

или же на уровне отдельного предприятия.  

Европейский форум по развитию менеджмента (1982) дал трактовку конку-

рентоспособности как способности предпринимателей в настоящем и в будущем 

производить и продавать на национальном и мировом рынках товары, которые 

по цене и качеству более привлекательны, чем у иностранных и национальных 

конкурентов.  

Согласно исследованиям российского ученого Г.Б.Кочеткова, конкуренто-

способность понимается как способность создавать условия, при которых от-

дельные личности и компании могут быть наиболее производительными, когда 

заработная плата и доходы от вложенных капиталов позволяют обеспечивать 

наилучший уровень жизни [2, с.21]. 

В этой статье хотелось бы заострить внимание конкретно на конкуренции в 

микрофинансовом секторе Таджикистана, так как именно этот сектор экономики 

сыграл огромную роль в улучшении поэтапного экономического развития стра-

ны и повышения благосостояния населения. Для того, чтобы правильно описать 

и проанализировать конкуренцию в микрофинансовом секторе страны и оценить 
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конкурентоспособность микрофинансовых организаций, полезно будет рассмот-

реть понятие конкуренции в финансовом секторе в целом.  

Представляя собой одну из разновидностей рыночной конкуренции, конку-

ренция на финансовом рынке по своей сути является очень сложным явлением и 

зависит от многих факторов. Предмет конкуренции составляет финансовая услу-

га, которая, в свою очередь, является одним из центральных факторов конкурен-

ции на финансовом рынке. Посредством предоставления услуг финансовые орга-

низации завоёвывают доверие и денежные ресурсы своих клиентов-

пользователей этих услуг, стремясь удовлетворить их потребности. Примером 

конкуренции на финансовом рынке может служить конкуренция в банковском 

секторе и секторе микрофинансирования. Эти секторы экономики стоит широко 

изучать, учитывая большой численный охват населения, пользующегося их услу-

гами, и широкий географический охват их деятельности в стране. Анализируя 

влияние конкуренции на развитие банковского и микрофинансового сектора в 

стране начиная с первых лет становления её независимости, можно сделать вы-

вод о важности и огромной роли конкуренции в становлении и развитии данного 

сектора экономики и о её влиянии на развитие конкурентоспособных услуг 

предоставляемых финансовыми организациями сегодня.  

Конкуренция в банковском секторе по своей сути является экономическим 

процессом взаимодействия, взаимосвязи и соперничества кредитных организа-

ций, стремящихся создать лучшую возможность реализации своих банковских 

продуктов и услуг, получения максимальной прибыли и наиболее полного удо-

влетворения потребностей клиентов [1, с.263]. 

То есть конкуренция в банковской сфере выступает стимулирующим факто-

ром, заставляющим конкурентов расширить круг предоставляемых банковских 

услуг, улучшить качество услуг и банковской продукции и оперативно регулиро-

вать цены на эту продукцию. Конкуренция стимулирует банки, как и микрофи-

нансовые организации, к переходу на более эффективные способы функциони-

рования [4].  

Анализ стоимости ресурсов и соответственно стоимости банковских продук-

тов и услуг участников банковского рынка в Таджикистане показал значительное 

снижение их стоимости в последние годы. Что касается микрокредитных органи-

заций, то, учитывая, что их основной деятельностью является предоставление 

мелких кредитов для населения, здесь наблюдается картина значительного сни-

жения процентных ставок по кредитам по сравнению с процентными ставками 

прошлого десятилетия. Так, например, если процентная ставка на потребитель-

ские нужды населения в ведущей микрокредитной организации РТ «ИМОН Ин-

тернешнл» в 2010г. составляла 40% годовых, то на конец 2020г. она снижается 

до 24% годовых. По данным Национального банка Таджикистана, средневзве-

шенная процентная ставка в национальной валюте по кредитам, выданным бан-

ками на сентябрь 2020г., составляет 21,91%1. Что касается ставки рефинансиро-

                                           
1Сайт Национального Банка Таджикистана: www.nbt.tj   
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вания Национального банка РТ1, то в 2008 г. она составляла 16%, а с августа 

2020г. она достигает 10,75%, что свидетельствует о значительном её снижении в 

последние годы.  

Если предметом конкуренции на финансовом рынке является услуга, с по-

мощью которой финансовые организации всячески стараются заинтересовать и 

привлечь клиента, то объектом конкуренции является сам клиент, т.е. физиче-

ское или юридическое лицо, пользующееся финансовыми услугами и делающее 

выбор в пользу той или иной кредитной организации. Конкурентоспособность 

услуг напрямую зависит от поведения потребителей этих услуг. От конкуренто-

способности предоставляемых услуг зависит конкурентоспособность самой фи-

нансовой организации на рынке. Следует подчеркнуть, что именно реакция по-

требителей (клиентов) на ту или иную услугу определяет её конкурентоспособ-

ность.  

Н.К.Лутошкина в своей работе дает определение конкурентоспособности как 

совокупности качественных и стоимостных характеристик товара, способствую-

щих созданию превосходства данного товара перед товарами- конкурентами в 

удовлетворении конкретной потребности покупателя на определенных рынках в 

определённый период времени [4, с.50]. В банковском секторе в качестве товара 

выступают банковская продукция и широкий спектр банковских услуг.  

На конкурентоспособность банковских услуг влияют как ценовые факторы, 

такие как ставка по кредиту, стоимость комиссии за услуги и т.д., так и нецено-

вые факторы, такие как, например, качество обслуживания клиентов и ассорти-

мент банковских продуктов.  

Ниже приведён перечень ключевых факторов, влияющих на конкурентоспособ-

ность банковских услуг (табл.1). 

Таблица 1 

Ключевые факторы ценовой и неценовой конкуренции [4, с.50] 

 

Неценовые факторы Ценовые факторы 

Качество и скорость предоставляемых 

услуг 

Процентная ставка по кредиту 

Информация об услугах и её доступ-

ность для клиентов 

Процентная ставка по срочным де-

позитам 

Ассортимент предоставляемых продук-

тов 

Тарифы за расчетно-кассовое об-

служивание 

Возможность бесплатного пользования 

услугой в целях ее оценки 

Стоимость различных сборов и ко-

миссии за банковские услуги 

Месторасположение кредитной органи-

зации и наличие дополнительных цен-

тров обслуживания, а также их внешнее 

рекламное оформление 

Скидки за хорошую кредитную ис-

торию и лояльность к организации 

                                           
1 Сайт Национального Банка Таджикистана: www.nbt.tj  .  

http://www.nbt.tj/
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Режим работы, удобный для клиентов Наличие нескольких систем расче-

та платежа по кредитам на выбор 

клиента (аннуитетная система, 

дифференцированная система) 

Наличие быстрого и качественного ди-

станционного обслуживания 

Размер штрафов за просрочку пла-

тежей по кредитам 

Наличие сети АТМ и платёжных терми-

налов 

Период начисления процентов по 

депозитам и период их капитализа-

ции 

Возможность проведения расчетов и 

платежей с помощью банковских карт 

Ставка при досрочном снятии де-

позита 

Рекламное оформление и маркетинго-

вые мероприятия 

Курс валюты при проведении ва-

лютно-обменных операций 

Имидж кредитной организации, её 

название, логотип, длительность суще-

ствования на рынке и доверие клиентов 

 

Проведение розыгрышей и лотерей для 

стимулирования клиентов 

 

Квалификация персонала и внешний вид 

сотрудников 

 

 

Анализируя приведенные выше факторы, влияющие на конкурентоспособ-

ность кредитных организаций на современном финансовом рынке, можно сде-

лать вывод, что основными факторами, привлекательными для клиентов, явля-

ются надежность и имидж самой организации, снижение стоимости банковских 

услуг, их доступность для клиентов, быстрота и простота в оформлении. В век 

развития современных технологий любая кредитная организация может выдер-

жать конкуренцию на современном финансовом рынке, если будет максимально 

ориентироваться на реальные запросы потребителей в современных модернизи-

рованных банковских услугах и сможет проявить творческий подход к быстрому 

и качественному обслуживанию своих клиентов.  

На рынке остаются те организации, которые смогли вовремя распознать по-

требности современного потребителя и сумели реализовать свою деятельность, 

направляя её на удовлетворение этих потребностей по доступной стоимости. 

Согласно статистике Национального банка Таджикистана, на сентябрь 2020г, 

в банковской системе РТ функционировали 53 микрофинансовые организации1. 

По аналогичным данным НБТ того же периода за 2012 год2, в PT существовало 

124 микрофинансовые организации. Анализируя эти данные, мы можем сделать 

вывод, что за сравнительно небольшой период в 8 лет многие организации пре-

кратили свою деятельность, и одной из веских причин этого послужил тот факт, 

                                           
1 Данные с сайта НБТ www.nbt.tj Состояние банковской системы РТ на 30 сентября 2020г. 
2 Там же. Обзор банковской системы. Тенденции развития банковской системы на 30 сентября 

2012г. 
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что организации не выдерживают конкуренции на развивающемся микрофинан-

совом рынке и попросту перестают существовать. На рынке остались самые 

устойчивые организации, сделавшие акцент в своей деятельности на поэтапном 

развитии и опирающиеся на научные гипотезы сохранения конкурентоспособно-

сти и мировой опыт развития финансового рынка.  

Практическим примером устойчивого развития в условиях нарастающей 

конкуренции на микрофинансовом рынке Таджикистана может служить самая 

передовая на рынке страны микрофинансовая организация МДО «ИМОН Интер-

нешнл». Созданная при зарождении системы микрофинансирования в стране в 

1999 г. на базе международного проекта в рамках программы монетизации, про-

водимой неправительственной организацией «Национальная Ассоциация Дело-

вых Женщин Таджикистана», организация прошла несколько поэтапных транс-

формаций. Так, в 2005 г. после подписания Закона РТ «О микрофинансовых ор-

ганизациях» (2004г.) организация начала функционировать как микрозаёмный 

фонд «ИМОН», затем в 2008 г. была учреждена микрозаёмная организация 

«ИМОН Интернешнл», а в 2013 г. она получила лицензию НБТ и начала функ-

ционировать как микрокредитная депозитная организация «ИМОН Интер-

нешнл»1. В настоящее время эта организация успешно развивается и имеет 27 

филиалов по всей стране, более 100 центров обслуживания клиентов. В ней рабо-

тают более 1500 сотрудников. Успех этой организации во многом зависел от 

правильного и своевременного расставления приоритетов учредителями и руко-

водителями организации на протяжении её деятельности. Ниже выделены основ-

ные направления деятельности, позволившие «ИМОН Интернешнл» стабильно 

развиваться и сохранить конкурентные преимущества на протяжении более 20 

лет: 

 направление деятельности помимо получения прибыли первоначально 

имело социальный характер и было направлено по поддержку уязвимых слоев 

населения, что обеспечило доверие населения к организации; 

 постоянный анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на дея-

тельность организации, в том числе анализ экономической и политической сре-

ды; 

 постоянное изучение передового опыта развития микрофинансирования за-

рубежных стран и его поэтапное внедрение в деятельность организации; 

 постоянное обучение и развитие сотрудников организации и их мотивация, 

начиная с топ-менеджмента до линейного персонала; 

 развитие принципов честности у всех сотрудников и недопущение корруп-

ционных деяний; 

 привлечение иностранных ресурсов и иностранного капитала ведущих ми-

ровых финансовых институтов в капитал организации; 

 инновационные подходы и своевременное внедрение инноваций, направ-

ленных на удовлетворение нужд клиентов (организация первой в стране среди 

                                           
1 Данные опубликованы на сайте МДО «ИМОН Интернешнл». URL: https://imon.tj/ru/#/page/20  

https://imon.tj/ru/#/page/20
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микрофинансовых организаций внедрила дистанционное обслуживание, такое 

как платежные терминалы и мобильное приложение-мобильный банкинг, внед-

рила онлайн кредитование); 

 широкий географический охват деятельности включая отдаленные регионы 

страны; 

 быстрое и качественное обслуживание (организация первой в стране пило-

тировала обслуживание клиентов через единое кассовое окно); 

 брендовое рекламное оформление офисов организации (организация в 2014 

и 2017 г. получила почетную награду «Бренд Года»); 

 разработка широкого спектра доступных кредитных и депозитных продук-

тов для населения, которые направлены на удовлетворение нужд всех слоев 

населения в стране. Постоянное поощрение клиентов с помощью акций и розыг-

рышей; 

 участие в социальных проектах по повышению финансовой грамотности в 

стране, и проектах по поддержке женщин и молодёжи. 

Анализируя факторы, позволившие «ИМОН Интернешнл» оставаться конку-

рентоспособной на микрофинансовом рынке страны более 20 лет, можно сделать 

вывод, что основой её успеха явилось то, что организация во все времена своего 

развития делала ставки на получение новых знаний, на инновационные подходы, 

пилотировала и не боялась внедрять новшества на рынке финансовых услуг. 

Яркими примерами, сохранения конкурентоспособности на современном 

отечественном микрофинансовом рынке, также могут служить «Банк Арванд» и 

«Алиф Банк», которые в конкурентной борьбе смогли применить правильные 

подходы и управленческие решения и трансформировались из микрофинансовых 

организаций в коммерческие банки. Управленческим решением для «Арванд» 

стало своевременное слияние с «Access Bank Таджикистан», на базе которого 

была получена лицензия на осуществление банковской деятельности1. «Алиф», 

же в своей деятельности правильно и своевременно сделал ставки на внедрение 

дистанционных и информационных технологий и завоевал этим доверие потре-

бителей финансовых услуг. Созданный сравнительно недавно, в 2014 году, как 

микрозаёмная организация он уже в 2019 году был преобразован в банк2.  

Именно конкуренция является движущей силой, заставляющей организации 

идти в ногу со временем, постоянно развиваться и правильно расставлять прио-

ритеты в деятельности, внедрять современные инновационные подходы и техно-

логии, управлять знаниями и навыками, быть готовыми к постоянным изменени-

ям, завоёвывая тем самым своё место на рынке. Организации, применяющие 

гибкие подходы к деятельности, могут быстро реагировать на постоянные изме-

нения на рынке и быть конкурентоспособными даже в периоды экономических 

кризисов и других внутренних и внешних перемен.  

                                           
1 Информация с сайта Арванд Банка. URL: https://arvand.tj/bank/arvand 
2 Информация с сайта Алиф Банка. URL: https://alif.tj  

https://arvand.tj/bank/arvand
https://alif.tj/
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Коммерческими организациями, такими как микрофинансовые организации, 

должны разрабатываться конкурентные стратегии развития, где необходимо учи-

тывать как внутренний конкурентный потенциал организации, так и ситуацию на 

внутреннем и внешнем рынках, а также экономические и политические факторы, 

которые могут повлиять на деятельность этих организаций.  

Большое влияние на усиление конкуренции в финансовом секторе современ-

ной экономики оказывают глобализация мирового финансового пространства и 

развитие современных информационных и коммуникационных технологий, ко-

торые снижают ограничение свободного перемещения капитала в экономике и 

повышают значимость конкурентных преимуществ банков и других кредитных 

организаций. Внедрение передовых дистанционных и информационных техноло-

гий финансовыми организациями становится одним из основных конкурентных 

преимуществ этих организаций на современном финансовом рынке.  

Как уже упоминалось ранее, понятие «конкуренция», как и понятие «рыноч-

ная экономика» – сравнительно новые явления не только для экономики нашей 

страны, но для всех стран бывшего Советского Союза. В нашей стране многие 

организации ещё не овладели всеми приемами современной конкурентной борь-

бы, что создает ограничения в их конкурентоспособности на местном финансо-

вом рынке и не даёт им возможности продвигаться на зарубежные рынки. Отече-

ственным организациям не хватает знаний, практических навыков, финансовых 

ресурсов и соответствующего технического обеспечения для их участия в полно-

ценной конкурентной борьбе. Именно поэтому тема конкуренции в банковской и 

микрофинансовой сферах очень важна для развития этих отраслей экономики и 

требует постоянного изучения и практического применения. Вопросы конкурен-

ции в банковском и микрофинансовом секторе требуют более тщательного ана-

лиза, изучения и разработки методических и обучающих материалов со стороны 

отечественных ученых и экономистов. Именно конкуренция подталкивает фи-

нансовые организации к более эффективным действиям на рынке и является 

движущей силой качественных изменений в банковской и микрофинансовой 

сферах, нацеленной на расширение доступности финансовых услуг, удовлетво-

рение потребностей клиентов и повышение устойчивости самих финансовых ин-

ститутов.  
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Дар мақола мафҳуму моҳияти рақобат ва рақобатпазирӣ дар бозори молиявӣ дар шароити 

бозори муосири иқтисодӣ баррасӣ шудааст. Муаллиф рақобат ва рақобатпазириро ҳамчун шарти 

муҳимтарини инкишофи ташкилоти молиявӣ арзёбӣ кардааст, ки мақсади асосии онҳо коркард ва 

ва истеҳсоли маҳсулоти бонкӣ ва химатрасониҳо бо мақсади гирифтани фоида мебошад. 

Таваҷҷуҳи махсус ба масъалаҳои рақобат дар бахши микромолиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ҳамчун яке аз бахшҳои калидии ба инкишофи иҷтимоиву иқтисодии кишвар таъсиргузор аз 

аввали воридшавии он ба иқтисоди бозорӣ арзёбӣ мешавад. Шароити нигоҳдории рақобатпазирӣ 

дар бозори молиявӣ баррасӣ шуда, омилҳои калидие, ки рақобатпазирии ташкилоти молиявиро 

муайян мекунанд, инчунин омилҳои боздорандаи барои дохилшавии ин ташкилот ба муборизаи 

рақобатӣ таъсиргузор таҳқиқ шудаанд. 
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В статье анализируется функциональный потенциал глаголов русского языка с целью выяв-

ления и описания их синкретичных значений. В фокусе внимания находятся вопросы, связанные 

с актуализацией категории инструментальности в языке. Инструментальность как семантическая 

категория функциональной грамматики может быть представлена разноуровневыми языковыми 

средствами, в том числе в рамках синкретичных или инкорпорантных комплексов. В лингвистике 

выделяются опредмеченный и неопредмеченный способы осуществления действия. Предметная 

инструментальность предполагает наличие материального инструмента, а непредметная подра-

зумевает употребление действия-способа. В качестве инструмента в широком понимании могут 

выступать также речь, состояния, действия, информация. Особенности появления и развития в 

языке глаголов с инкорпорированными актантами мало изучены, это обусловливает актуальность 

исследования, поскольку функциональные свойства таких глаголов изучены фрагментарно. В 

статье предлагается анализ семантики глагольных лексем, позволяющий фиксировать прототи-

пические значения реализации инструментального значения. 

Ключевые слова: глагол; категория инструментальности; функциональный потенциал; от-
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Данное исследование посвящено вопросам актуализации значения инстру-

ментальности глаголами русского языка. Понятие инструментальность неодно-
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кратно являлось объектом исследования на материале ряда языков, например, 

немецкого [Шустова, Яхьяпур, 2021; Ямшанова, 1991]. Инструментальность рас-

сматривается как семантическая категория. Семантические категории выделяют-

ся на основе их регулярной представленности в структурах конкретных языков. 

Они рассматриваются как понятийные (мыслительные, когнитивные) сущности, 

так как фиксируют единство мира и единство его восприятия, актуализируя 

определенные функции. Функция рассматривается как назначение, роль, выпол-

няемая единицей (элементом) языка при его воспроизведении в речи <…> каж-

дая конкретная функция той или иной единицы включается в систему функций 

языка и речи и, следовательно, зависит от этой системы. Языковая единица обла-

дает набором потенций, которые реализуются в процессе ее функционирования, 

поэтому, по мнению А.В.Бондарко, функция языковой единицы может рассмат-

риваться в двух аспектах: потенциальном и результативном [Бондарко, 2013:17]. 

Функции языковых средств и их сочетания могут выступать, во-первых, как су-

ществующие в системе языка потенциальные назначения, цели; а во-вторых, как 

процессы и результаты реализации этих потенций в речи [Бондарко, 2004]. 

Функция в потенциальном аспекте понимается как способность языковой едини-

цы выполнять определенное назначение и функционировать соответствующим 

образом. Результативный аспект предполагает взаимодействие данной единицы 

со средой в процессе ее функционирования, то есть назначение, которое достиг-

ло своей цели в речи [Бондарко, 2013:17].  

Вслед за А.В.Бондарко, под функциональным потенциалом мы понимаем 

комплекс потенций, возможных для данной языковой единицы и программиру-

ющих ее поведение в речи [Бондарко, 1971:11; 2004]. В процессе функциониро-

вания языковая единица может выполнять больше назначений, чем предполага-

ется изначально. Существует и обратная связь: при увеличении количества реа-

лизаций языковой единицы увеличивается и количество ее потенций, то есть 

расширяется ее функциональный потенциал. На реализацию потенций языковых 

единиц влияет среда, в которой они функционируют. Среда понимается как 

«множество языковых … элементов, играющее по отношению к исходной систе-

ме роль окружения, во взаимодействии с которым эта система выполняет свою 

функцию» [Бондарко, 2013:9]. Таким образом, при определении функционально-

го потенциала той или иной языковой единицы ее необходимо рассматривать не 

изолированно, а в среде функционирования. 

Соотношение системы и среды с позиций функциональной грамматики трак-

туется как взаимодействие, в процессе которого проявляются и создаются свой-

ства системы, то есть система функционирует в среде, взаимодействуя с нею. 

Система и среда подчинены функции, их взаимодействие направлено на реализа-

цию функции как цели, назначения языковых средств. Реализация функций язы-

ковой системы невозможна вне среды. А.В.Бондарко выделяет 2 типа среды: па-

радигматический – окружение данной единицы в системе языка и синтагматиче-

ский – контекст и речевая ситуация [Бондарко, 2004:94]. 

По мнению В.М.Павлова, грамматическое есть в конечном счете находящее 

какое-либо формальное выражение семантическое общее [Павлов 1984:46] и лю-
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бое синтаксическое явление выступает как «эхо и следствие понятийного»  

[Вежбицка, 1985:323]. Данные положения вплотную подводят к необходимости 

проникновения в сферу понятийного, независимого от средств его выражения в 

конкретных языках. Поскольку категория инструментальности является семан-

тической, она актуализирует семантические инварианты, выступающие в тех или 

иных вариантах в языковых значениях и функциях.  

В настоящей работе выявлены и проанализированы средства актуализации 

инструментального значения, реализованного глаголами русского языка. Выде-

ляются опредмеченный и неопредмеченный способы осуществления действия. 

Предметная инструментальность предполагает наличие материального инстру-

мента (средства), а непредметная (способ) подразумевает употребление дей-

ствия-способа. Инструментом могут являться различные ресурсы − физические 

предметы, речь, состояния, действия, информация и другие.  

Особенности появления и развития в языке глаголов с инкорпорированным 

актантом-инструментом мало изучены, что обусловливает актуальность исследо-

вания [Мещанинов, 1982; Смирнова 2013, 2015]. В лингвистической литературе 

можно встретить употребление терминов «орудие» и «инструмент», «орудийное 

значение» и «инструментальное значение», имеющих равную значимость. Мы же 

понимаем под орудием конкретный компонент деятельности, который использу-

ет субъект в процессе этой деятельности. Все орудия по способу их использова-

ния подразделяются на два класса: способ и средство.  

Затрагивая тему лингвистического статуса глаголов инструментальной се-

мантики, следует сначала определить, что мы подразумеваем под данным поня-

тием. Статус определяется как «положение, позиция, ранг в любой иерархии, 

структуре, системе» [БТСС], а в широком смысле – как принадлежность к той 

или иной категории. Установить статус кого-либо или чего-либо – значит опре-

делить его место в системе, его связи и отношения с другими компонентами си-

стемы, выявить его категориальные признаки и на этой основе – его качествен-

ную определенность, т.е. идентифицировать его в рамках системы как именно 

этот, а не какой-либо другой объект / тип объектов. В словарях лингвистических 

терминов отсутствует понятие «инструментальность», но даются толкования по-

нятиям «инструмент», «инструментальный падеж», «инструментатив». Инстру-

мент – участник, как правило, неодушевленный, которого агенс использует для 

осуществления своей деятельности: рукопись написана пером; образец книги из-

готовлен на компьютерном оборудовании [Жеребило, 2010:121]. Под инструмен-

тальным падежом (он же творительный (в русском языке) или орудийный) пони-

мается категориальная форма падежа с основным значением орудия или сред-

ства, при помощи которого производится действие… Инструментатив – падеж, 

которым в ряде языков обозначается орудие, инструмент, которым агенс воздей-

ствует на другие объекты [Ахманова, 2010:173]. 

Представленный в данной работе анализ глаголов инструментальной семан-

тики русского языка выполнялся при использовании различных источников и 

базируется на выявлении непрототипической инструментальности. В начале ра-

боты был произведён отбор глаголов для анализа из русскоязычных словарей 



Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). 2022. №3-4(78)  

 

141 

(Б.Т.С.Кузнецова, Т.С.Ожегова, Т.С.Ушакова, Т.С.Бабенко). Контексты функци-

онирования были выявлены по данным корпусов: Национального корпуса рус-

ского языка, данных лаборатории корпусной лингвистики Лейпцигского универ-

ситета, а также поискового онлайн-сервиса компании Google Books Ngram 

Viewer. 

Были рассмотрены и проанализированы такие аспекты, как сочетаемость 

данных глаголов, синонимический ряд. Произведён анализ актуализации отсуб-

стантивных глаголов в различных контекстах, который позволил на конкретных 

примерах увидеть ситуации употребления представленных глаголов.  

Непрототипические значения в семантическом потенциале глаголов инстру-

ментальной семантики русского языка актуализируются в следующих глаголах. 

Глагол СТУЧАТЬ 

Стучать 1  
ПРИМЕРЫ. Он привык стучать начальству. Осторожнее с ним - он сту-

чит. Кто в коллективе стучит? [БТС. Кузнецова].  

ЗНАЧЕНИЕ. То же, что доносить. Оговаривать кого-л. 

КОММЕНТАРИЙ.  

Стучать начальству (клеветать) предполагает употребление в контексте не-

скольких инструментальных значений: речевые действия, продукт речевой дея-

тельности, психологическое воздействие.  

Давно его «доставала» и бегала «стучать» начальству; Как только кто-

либо из заключенных начинал стучать кому-нибудь из товарищей... [Ngram 

Viewer]; Иногда Руська стучал и на зэков – по каким-либо незлостным мелочам, 

сам же предупреждал их об этом (Солженицын А. В круге первом // Новый мир, 

1990, Ngram Viewer]; Мы никогда не стучали на людей… (Гроссман В. Все течет 

// Октябрь, 1989, НКРЯ); Казалось, не только лоб, череп, руки, нос его были вы-

точнеы из белой кости – слова его стучали как костяные [Гроссман В. Жизнь и 

судьба, 1960, НКРЯ]. 

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стучать на друга, коллегу [на кого-то доносить]. 

ИЛЛЮСТРАЦИИ. Голливуд, а следом и вся страна принялась составлять 

«черные списки» и стучать друг на друга; Еще один стал стучать на нас в 

ФСБ, пытался таким вот образом себе не знаю, что выслужить; Ничего он не 

болен, опер его оставил. Опять будет стучать на кого-то. Днём его вызовут 

без помех, хоть три часа держи, никто не видел, не слышал. 

СИН. Говорить за спину, клеветать, доносить, тюкать, врать, ябедничать 

[СлСин]. 

 

Глагол БИТЬ 

Бить 1 
ПРИМЕРЫ. Бить неприятеля. Б. вражеские полки [ТС Ушакова].  

ЗНАЧЕНИЕ. Побеждать кого-нибудь, наносить кому-нибудь поражение, по-

бивать.  

КОММЕНТАРИЙ.  
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В данном значении просматривается скрытая инструментальность глаголов. 

Б. вражеские полки. Б. фашистов предполагают употребление опредмеченных 

инструментов - оружия, военной техники. Также в качестве инструмента могут 

быть представлены речевые действия, коммуникация в виде вражеских перего-

воров, подстрекательства, разведки данных. 

...и его люди начали бить оружием по своим щитам; Но все эти события 

были лишь прелюдией к кульминационному пункту его карьеры, посвященной 

главным образом тому, чтобы бить дипломатов их собственным оружием 

[Ngram Viewer]. 

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Врага, лицо, армию, команду [кого, что]. 

ИЛЛЮСТРАЦИИ. Надолго запомнишь ― кого бить, а кого не бить; Сна-

чала у нас речь шла о табаке, что много курим и правительству много угод и 

прибылей даём. Тут кричат: "Бросай ломы! Идём бить полицию! Наверху заба-

стовка!; Идём сейчас же все вместе бить ей морду!; Партия мобилизует 

обычно гнев масс, ярость, нацеливает бить врага, уничтожать (НКРЯ). 

СИН. Намять бока, надрать, драться, решать конфликт кулаками, воевать 

[СлСин]. 

 

Бить 2  
ПРИМЕРЫ. Бить по бюрократизму. Б. по чужим интересам [ТС Ушакова]. 

ЗНАЧЕНИЕ. Направлять удары на кого-что-нибудь, вести борьбу с кем-чем-

нибудь. Причинять ущерб чьим-н. интересам. 

КОММЕНТАРИЙ.  

Бить по интересам, бить по недостаткам подразумевают употребление ре-

чевых инструментов, психическое воздействие с помощью речи, общения.  

Мы раскачаемся еще и еще раз, будем сообща бить тараном в каменную 

стену бюрократизма; борьба интересов “целых тысяч индивидуумов и целых 

классов” [Ngram Viewer]; Бьет в лоб словом, но зато всегда за дело (Форум: 

Универ vs школа, 2011, НКРЯ); И что в действительности скрывается за 

обобщенными показателями демографического спада? Сегодня ученые бьют 

тревогу. Сколько нас будет через 10 лет? (Астафьемв Я. Кто будет работать в 

России в 2015 // Отечественные записки, 2003, НКРЯ); То есть строго бить в 

сторону молодежи (Семенова Е. Олигарх без галстука, 2003, АИФ, НКРЯ); 

Бьющей в глаза оптимизации, визуализация сладких грез… (Навоша Д. Сладкие и 

гадкие, 2001, НКРЯ); … как ни была его судьба, бабушка оставалась болтлиой, 

не умела хранить ни одной тайны… (Варламов А. Купавна // Новый мир, 2000, 

НКРЯ). 

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бить по коррупции, мнению оппонентов, самооценке, 

планам [по чему, против чего]. 

ИЛЛЮСТРАЦИИ. Но она также показывает, что президентская админи-

страция пытается бить по правильным местам; По Тимошенко сексуальный 

скандал будет бить особенно сильно; «Это сразу будет бить против автори-

тета и имиджа РФ», – заверил он [ЛК]. 

СИН. Портить, искажать, оскорблять действием [СлСин]. 
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Бить 3 
ПРИМЕРЫ. Солдата била лихорадка. Каждую ночь меня бьёт кашель. От 

страха нас била дрожь [БТС. Кузнецова].  

ЗНАЧЕНИЕ. Сотрясать всё тело, вызывать дрожь (в состоянии болезни, 

сильного волнения и т.п.). 

КОММЕНТАРИЙ.  

В примерах лихорадка его бьет, кашель так и бьет по ночам предполагается 

употребление в контексте ситуации инструмента, выраженного состоянием бо-

лезни, недомогания, физическое воздействие в виде лихорадки, озноба и прочее. 

Лихорадка бьет, бьет, воспламеняет, да кончит тем, что и утомит; Ночью 

кашель бьет солдатика, Белый плат в крови мокрехонек! [Ngram Viewer].  

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лихорадка, кашель, желание, боль [что]. 

ИЛЛЮСТРАЦИИ. Но тихая паника вместе с холодным воздухом заползала 

в рукава дубленки, и Катю начал бить озноб; Вадика начал бить озноб, но на 

берегу он оделся; И когда он обнял, прижал к себе, тёплому, её стала бить 

дрожь; Когда я это заметил, меня тоже стала бить дрожь восторга.  

СИН. Сразить, повалить, лихорадить, знобить, трясти [СлСин]. 

 

Глагол КОЛОТИТЬ 

Колотить 1 
ПРИМЕРЫ. Меня колотила лихорадка. Меня так и колотит от страха [ТС 

Ожегова].  

ЗНАЧЕНИЕ. Трясти, приводить в дрожь (о болезнях, сильных переживани-

ях; прост.).  

КОММЕНТАРИЙ.  

В примерах лихорадка его колотила, колотит от страха предполагается 

употребление в контексте ситуации инструмента, выраженного состоянием бо-

лезни, недомогания, физическое воздействие в виде лихорадки, озноба и прочее. 

А уже его и лихорадка колотит. Замолчали они, а меня озноб колотит от 

такой подлючности [Ngram Viewer].  

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Долго, сильно, судорожно, отчаянно [как]; от холода, от 

жары, от гнева [от чего, почему]. 

ИЛЛЮСТРАЦИИ. И тут меня начинает колотить, мои мозги мучитель-

но напрягаются; Утеплитель под гидрокостюмом всегда мокрый от пота, и 

уже через несколько минут после короткой остановки тебя начинает коло-

тить от холода; От таких заявлений Петрова начинало колотить мелкой 

дрожью; И вдруг меня перестало колотить, навязчивые вопросы исчезли. 

СИН. Трясти, не давать покоя, болеть, лихорадить [СлСин]. 

Непрототипическая инструментальность фиксируется в контексте. Таким 

образом расширяется семантический потенциал глаголов. Контекст, обусловлен-

ный собственными языковыми средствами, так или иначе закреплен в речевом 

узусе и в приницпе может быть фиксирован в лексическом и грамматическом те-

заурусе. Одним из способов фиксации дополнительны значенй, например, явля-
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ется раскрытие и описание многозначности слова через словосочетание в слова-

ер, корпусе, стилистические пометы, указания на ситуацию общения (см., 

например, [Колшанский 2007: 36]). Однако не следует забывать, что языковое 

общение осуществляется в аспекте акутализации фоновых знаний, которые не 

укладываются в жесткие рамки пракил коммуникации. К таким факторам отно-

сятся импликации, связанные с лингвокультурными кодами, культурно-

социальными нормами.  

Глаголы инструментальной семантики реализуют непрототипические значе-

ния во фразеологизмах. 

Бить / забить / ударить во все колокола − своими действиями привлекать 

внимание окружающих к какой-то острой проблеме, опасности [Мокиенко, Ни-

китина, 2007:303]: ... очень удивлен тем обстоятельством, что его американ-

ские коллеги экономисты-аналитики, вместо того, чтобы бить во все колокола 

с целью остановить разгоняющийся биржевой поезд, который неминуемо несет 

своих многочисленных пассажирова навстречу гибели, наоборот, всячески под-

начивают участников самоубийственной гонки [Кротко А. Все великие финан-

совые пирамиды, 2018, НКРЯ]. 

Бить по рукам – заключать соглашение сделку: Лет двадцать назад Щу-

карь, будучи сильно навеселе и возвращаясь из хутора Войскового, купил ее у 

проезжих цыган за тридцать целковых. Кобылка … но очень расторопна. Дед 

Щукарь торговолся с цыганом до полудня. Раз сорок били они по рукам, расходи-

лись, снова сходились [ФСЯ Шолохова, 48]. 

Биться как рыба об лед – тщетно и безрезультатно прилагать все силы и 

усилия, чтобы попытаться выйти из затруднительного положения: − А почему 

ты, Лукич, не подаешь в партию? Хочу я у тебя крепко спросить: почему ты 

отстаиваешься в сторонке? Или тебя вовсе не касается, что партия как рыба 

об лед бьется, тянет нас к лучшей жизни? [ФСЯ Шолохова, 49]. 

Биться об заклад – спорить с кем-либо с обязательством оплатить проиг-

рыш: Дед Щукарь смотрит, забыв все на свете. На кончике его носа зябко дро-

жит сопля, но он не замечает. Все внимание его сосредоточено на красном ко-

чете. Красный должен победить. Дед Щукарь бился с Демидом Молчуном об за-

клад [ФСЯ Шолохова, 49]; Бьюсь об заклад, что в этом он прихвастнуд из тще-

славия и отчасти, чтоб меня унизить (Достоеский Ф.М. Крокодил, 1865, 

НКРЯ); А я бьюсь об заклад, что нынче он узнал Бэлу. Грушницкий следил занею, 

как хищный зверь, и не спускал ее глаз: бьюсь об заклад, что завтра он будет 

просить, чтоб его кто-нибудь представил княгине (Лермонтов М.Ю. Герой 

нашего времени (1839-1841, НКРЯ). Заклад – спор о чем-нибудь на какую-

нибудь вещь [Ожегов, 2008:178]. Выражение собственно русское. Спорщики 

действительно закладывали вещи, деньги и др., которые потом доставались вы-

игравшему спор. Глагол биться / побиться вошел в выражение, вероятно, пото-

му что первоначально спорные моменты решались кулаками, то есть спорящие 

бились в буквальном смысле, стремясь доказать свою правоту. Кто побеждал, тот 

и выигрывал заклад [ФСРЯДШ, 2008:82]. 
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Бить челом – унижаться, просить о чем-либо кого-либо. – Ну что же, гос-

пода казаки, воля ваша: не хотите идти с нами – не просим, челом бьем. Распи-

сок я не верну, они не со мною, а в штабе. Да вы напрасно и опасаетесь, я же не 

пойду в ГПУ заявлять на вас … [ФСЯ Шолохова, 49]. Бить челом − низко кла-

няться, касаясь лбом земли, пола. Так приветствовали знатных, уважаемых лю-

дей или обращались с почтительной просьбой. Поклон до земли в Древней руси 

былпроявлением высшего почтения. Так же низко кланялись, били челом, когда 

подавали царю и его приближенным заявления и жалобы. Получившие название 

челобитных. В XVIII в., после реформы Петра I, обычай бить челом и писать че-

лобитные был забыт, а выражение стало употребляться в переносном значении 

[Бирих, Мокиенко, Степанова, 1999:617]. 

Бить шапку оземь – выражать крайнюю степень разочарования, раздраже-

ния, негодования чем-либо. А в одной из слобод Наголинской волости Ванька 

Болдырев, доведенный до отчаяния холодным приемом, бил на площади шапку 

оземь, − озираясь, как бы не подошел кто из старших, кричал хрипато: − Люди, 

али вы черти? [ФСЯ Шолохова, 50].  

Глагол инструментальной семантики стучать также реализует непрототи-

пическую инструментальность во фразеологизмах – стучать во все двери – ис-

кать помощи, участия; пытаться решить вопросы, проблемы различными спосо-

бами; стучаться в закрытую дверь – не находить поддержки, помощи, участия: 

Оказывается, что не только если стучать во все двери, тебе хоть где-нибудь 

откроют, но еще и если перечиать 20 раз учебник по статистике и ничего не 

понять, надо не отбрасывать его в сторону с криком «Я ничего не понимаю, у 

меня нет божьей искры», надо перечитать его снова (LivеJournal, 2004, НКРЯ); 

Я точно знаю, что если стучать во все возможные двери, тебе хоть где-то от-

кроют и помогут, но видимо просто я слишком устала стучать (LivеJournal, 

2004, НКРЯ). 

Исследуемые глаголы относятся к глаголам с инкорпорированными актанта-

ми, что приводит к упрощению синтаксической структуры предложения, и, как 

следствик, является проявлением действия закона экономии в языке. Эксплика-

ция или импликация инкорпорированного участника ситуации обусловлена 

условиями контекста, необходимостью уточнить ситуацию, которая описывается 

глаголом, а также изменением первоначального значения глагола в результате 

семантического переосмысления. 

Анализ функционирования инструментальных глаголов и полученные выво-

ды позволяют ответить на вопрос об особенностях их употребления в речи; вы-

явить лингвистический статус данных глаголов, рассмотреть глаголы инструмен-

тальной семантики как средство языковой экономии. Говоря об инструменталь-

ных глаголах, обращаем внимание на их семантические особенности и отличи-

тельные черты: их можно интерпретировать с позиции типа актанта, инкорпори-

рованного в семантику глагола; наличие разных способов перехода от одной ча-

сти речи к другой (наиболее популярными считаются суффиксальный способ и 

метафоризация); наличие различных значений, имеющих особое влияние на по-

нимание глаголов говорящим; валентность.  
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В русском языке мы можем наблюдать важную роль субстантивации глаго-

лов как части инкорпорации и элемента языковой экономии, например, пилить, 

удить, шприцевать. Субстантивация предполагает создание новых значений в 

языке, что является одним из источников его обогащения. Носители русского 

языка в норме владеют информацией относительно выбора семантически моти-

вированного глагола. Лингвистическое описание русского языка должно содер-

жать необходимые сведения для того, чтобы строить правильные синтаксические 

конструкции. 
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by multi-level linguistic means, including within the framework of syncretic or incorporative complexes. 

In linguistics, objectified and non-objective ways of carrying out an action are distinguished. Object in-

strumentality implies the presence of a material instrument, and non-objective instrumentality implies 

the use of an action-method. Speech, states, actions, information can also act as a tool in a broad sense. 

Features of the appearance and development of verbs with incorporated actants in the language are little 

studied, which makes the study relevant, since the functional properties of such verbs have been studied 

fragmentarily. The article proposes an analysis of the semantics of verbal lexemes, which allows fixing 

the prototypical meanings of the implementation of the instrumental meaning. 

Keywords: verb; category of instrumentality; functional potential; substantive verbs; semantic cat-

egory. 
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Дар мақола қудрати вазифавии феълҳои забони русӣ бо мақсади ошкор кардан ва тавсиф 

додани маъноҳои синкретии онҳо мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Дар маркази таваҷҷуҳ 

масъалаҳое қарор доранд, ки бо актуаликунонии категорияи афзорнокии забон марбут ҳастанд. 

Афзорнокӣ ҳамчун категорияи маъноии грамматикаи функсионалӣ метавонад бо воситаҳои 

гуногунсатҳаи забонӣ, аз ҷумла дар доираи маҷмуъҳои синкретикӣ ва ё инкорпорантӣ ифода 

гардад. Дар забоншиносӣ усулҳои ашёӣ ва ғайриашёии амалӣ кардани амал ҷудо карда шудаанд. 

Афзорнокии ашёӣ мавҷудияти афзори моддӣ ва ғайриашёӣ бошад, истифодабарии амал-усулро 

тақозо мекунад. Ба ҳайси афзор ба маънои васеъ инчунин нутқ, ҳолат, амал, иттилоъ баромад 

карда метавонанд. Хусусиятҳои пайдоиш ва рушди феълҳо бо фоилҳои инкорпоратсияшуда кам 

омӯхта шудааст, ки ин мубрамнокии таҳқиқро муайян месозад, зеро хусусиятҳои функсионалии 

чунин феълҳо қисман омӯхта шудааст. Дар мақола таҳлили маънои луғати феълӣ пешниҳод 

шудааст, ки ин барои сабт намудани маъноҳои прототипии татбиқи маънои афзориро муайян 

месозад. 

Калидвожаҳо: феъл; категорияи афзорнокӣ; қудрати функсионалӣ; феълҳои исмшуда; 

категорияи маъноӣ. 
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В статье проводится обзор теоретической литературы, затрагивающей вопросы дефиниции 

термина «ирония» в русской и таджикской лингвистике, предпринимается попытка систематиза-

ции существующих на сегодняшний день толкований данного языкового явления. Отмечается 

высокий интерес русских лингвистов к проблеме определения природы и сущности иронии, ее 

места и роли среди других средств выразительности, приводится ряд интерпретаций данного фе-

номена.  

Отмечается, что на современном этапе развития таджикского языкознания ирония еще не 

была объектом исследований таджикских ученых-лингвистов. Понятие «ирония» известно в та-

джикском языке как литературоведческий термин, имеющий тропеическое происхождение. 

Особое внимание уделяется особенностям функционирования иронии в таджикской художе-

ственной литературе, специфике ее структуры, средств реализации в тексте. В этой связи делает-

ся вывод, что наиболее распространенными экспликаторами иронии являются паремии и фразео-

логизмы, также продуктивны в этой функции гипербола и сравнение. 

Опираясь на результаты проведенного сопоставительного исследования оригинальных и пе-

реводных текстов, автор заключает, что передача превалирующей части текстов иронического 

содержания осуществляется достаточно адекватно и корректно. 

Ключевые слова: ирония; стилистический приём; языковой феномен; гипербола; сравне-

ние; эмоционально-образный ресурс; адекватный перевод. 

 

 

Ирония имеет многовековую историю изучения, однако существующие на 

сегодняшний день её определения не способны охватить всего спектра репрезен-

тации иронии и эксплицировать механизм её проявлений. Ещё в Древней Греции 

к иронии обращались Аристотель, Демосфен, Платон, в Древнем Риме – Цицерон 

и Квинтилиан. Понимание иронии как средства иметь в виду одно, а говорить 

противоположное отождествляется с именем древнеримского оратора Марка 

Фабио Квинтилиана. В античном мире иронию рассматривали как категорию, 

имеющую отношение к приёмам выражения замысла посредством её отрицания. 

Ирония была способом вербального притворства, даже само слово, будучи гре-

ческим по происхождению, означает «притворство». В античности ирония опре-
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деляется как философско-эстетическая категория: классической формой иронии 

признавалась Сократова ирония, проявляющаяся через нарочитую неосведом-

ленность, а также трагическая ирония Софокла. 

Понятие «ирония» неоднозначно, с ним связаны различные интерпретации, 

поскольку оно является объектом исследования различных областей гуманитар-

ных наук. 

В российской лингвистике, в соответствии с традиционным и современным 

подходами к изучению иронии, это понятие трактуется как троп и стилистиче-

ский приём. Так, например, М.В.Ломоносов относит иронию к тропам и интер-

претирует её следующим образом: «Ирония есть когда через то, что сказываем, 

противное разумеем» [7, с.347]. 

О.С.Ахманова определяет иронию как «троп, состоящий в употреблении 

слова в смысле, обратном буквальному, с целью тонкой или скрытой насмешки; 

насмешка, нарочито облеченная в форму положительной характеристики или 

восхваления» [3, с.185]. 

Известны самые различные точки зрения относительно природы иронии, ре-

презентирующие её как содержательную категорию текста, подразумевающую 

«форму восприятия, элемент авторского мировоззрения» [8, с.12]; как «компо-

нент авторской модальности, реализующий имплицитную оценку писателя»  

[5, с.7]. 

Несмотря на большой интерес исследователей к этому обороту речи, на со-

временном этапе развития теории иронии остаются неразрешенными, в силу их 

разноречивости, многие вопросы не только относительно лингвистического ста-

туса иронии, но и ее функционального потенциала, типологии, способов ее ре-

презентации.  

Не сложилось общего мнения относительно вопроса определения единицы 

иронии. Так, определяя главное предназначение иронии в осуждении и насмеш-

ке, И.В.Арнольд характеризует иронию как «выражение насмешки путём упо-

требления слова в значении, прямо противоположном его основному значению, и 

с прямо противоположными коннотациями, притворное восхваление, за которым 

в действительности стоит порицание» [1, с.66].  

Исходя из последней дефиниции термина, единицей иронии следует считать 

слово. Другие трактовки иронии ставят под сомнение эту позицию в силу ее 

ограниченности: «Ирония – один из видов языковой манипуляции, которая за-

ключается в употреблении слова, выражения или целого высказывания (в том 

числе и текста большого объёма) в смысле, противоречащем буквальному с це-

лью насмешки» [8, с.7]. 

Одним из дискуссионных вопросов при изучении иронии остаётся вопрос, 

касающийся многообразия приёмов и способов репрезентации иронии в художе-

ственном тексте, среди которых выделяются лингвистические, паралингвистиче-

ские и экстралингвистические способы. Паралингвистические способы выраже-

ния иронии представлены в кинесике (мимика, пантомима, жестикуляция) и ин-

тонации (ударение, пауза, тембр, мелодика речи). Экстралингвистические приё-

мы и способы, по мнению Е.В.Булатая, представлены в «принципах отбора и ти-
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пологии объектов иронии, структурно-композиционной организации текста, ин-

тертекстуальных связях произведения, ретроспекции и концептуально-авторском 

типе подтекста» [5, с.6]. 

Базовыми, вербально выраженными репрезентантами иронии являются 

лингвистические средства. Однако в теории иронии на сегодняшний день не су-

ществует общего мнения относительно количественного и качественного состава 

этих средств. Многие исследователи, утверждая, что основной тактикой реализа-

ции иронии в тексте являются лексические средства, представляют их в абсо-

лютно разных аспектах. Так, Е.В.Булатая анализирует лексические экспликаторы 

иронии с точки зрения их частеречной принадлежности. К.М.Шилихина рас-

сматривает лексические тактики, опираясь на средства выразительности лекси-

ческого уровня.  

Столь же разноречивые утверждения отмечены и по другим уровням языка. 

Несмотря на то, что к исследованию проблем знакового оформления иронии об-

ращались многие ученые, наиболее детальное, и вместе с тем наиболее обобщен-

ное, описание средств выражения иронии, на наш взгляд, предложено 

К.М.Шилихиной, которая систематизировала стратегии и тактики создания иро-

нии, выделяя вербальную, риторическую и когнитивную стратегии [16, с.23].  

В отечественной науке вопросы теории выразительных средств лексического 

и синтаксического уровня, в частности проблемы изучения иронии, до настояще-

го времени так же остаются недостаточно разработанными. Сущность проблемы 

в единичных упоминаниях лексикографических источников и учебных пособий 

сводится к изучению иронии как понятия литературоведения. Учитывая актуаль-

ность рассматриваемого вопроса, в настоящем исследовании предпринята по-

пытка теоретического анализа существующего в таджикской филологии матери-

ала и выявления лингвистического статуса иронии. 

Прежде всего, наиболее важным представляется определение природы иро-

нии в лексикографических источниках. В «Русско-таджикской словаре» (РТС) 

данное понятие не рассматривается как литературоведческий термин, хотя и яв-

ляется полисемичным, его коррелятом выступают такие понятия таджикского 

языка, как «1. Истеҳзо, тамасхур, хазл, ришханд; 2. Рамз, киноя» [9, с.358]. В 

«Таджикско-русском словаре» (ТРС), в свою очередь, лексема «истеҳзо», будучи 

многозначной, переводится, как «1. осмеяние, насмешка; 2. ирония» [12, с.252]; 

лексема «тамасхур» – «1. насмешка; 2. высмеивание; 3. издевательство»  

[12, с.578]; ҳазл – «шутка, острота» [12, с.678]; «ришханд» – «1. насмешка; 2. из-

дёвка» [12, с.498]; рамз – «1. символ, знак, эмблема; 2. шифр, код; 3. намёк, за-

гадка, иносказание; 4. лит. аллегория» [12, с.451]; «киноя» – «1. намёк, иносказа-

тельность; 2. лит. аллегория, метонимия, метафора» [12, с.276]. Из представлен-

ного многообразия эквивалентов наиболее приемлемыми для нашего исследова-

ния в качестве термина «ирония» являются понятия «тамасхур» и «истехзо». 

Вместе с тем Толковый словарь таджикского языка интерпретирует понятия «та-

масхур» и «истеҳзо» одинаково как «масхара кардан, ришханд задан» – осмеи-

вать, глумиться, издеваться, насмехаться [13, с.302]. Подобное толкование не со-

всем соответствует дефиниции термина «ирония». 
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Приблизительно тот же перечень понятий в качестве эквивалентов к термину 

«ирония» приводит автор «Русско-таджикского словаря литературоведческих 

терминов»: «Ирония – киноя, истеҳзо, писханд, пичинг, тамасхур, ришханд, 

ҳазл» [11, с.42]. 

Из перечисленных понятий в «Словаре литературоведческих терминов» 

(1966) в качестве искомого термина упоминается слово «киноя», которое интер-

претируется следующим образом: «в классической и современной прозе и поэ-

зии, а также в разговорной речи средство, при котором говорящий передаёт одно 

значение посредством другого, логически и сравнительно близкого. В поэтике 

это средство считалось средством выразительности и называлось ирдоф. В сати-

рических и юмористических произведениях иронией также называется внешне 

серьёзно высказанная насмешливая характеристика человека» [10, с.40-41]. 

Подобное толкование термина «киноя» можно встретить и в другом «Слова-

ре литературоведческих терминов»: «Киноя – такое средство изложения, в кото-

ром поэт выражает то или иное значение другим, логически близким по смыслу. 

В иронии противоположное по значению понятие намеренно выражается другим, 

тождественным ему значением» [2, с.150]. Данное положение автор иллюстриру-

ет строками М.Турсунзода: 

Вақти он аст, ки ин «меҳмон» 

Тарк кунад кишвари Ҳиндустон. – Пришло время, когда этот гость / дол-

жен покинуть Индию. 

Приведенный пример автор комментирует следующим образом: «В этом 

бейте слово «мехмон» является иронией, поскольку имеет скрытое значение ’не-

прошенный иностранный гость’. Это слово использовано в противоположном 

значении - ’враг индийского народа’. Поэтому оно приводится в кавычках»  

[2, с.150]. 

Ю.И.Бобоев определяет иронию, как «такое слово или словосочетание, кото-

рое помимо своего основного значения наделено ещё и скрытым, употребляемым 

в форме насмешки». По его мнению, «иронические сочетания передают негатив-

ные явления в положительной форме или положительные явления в противопо-

ложном им смысле. Огромную роль в выражении иронии играет интонация»  

[4, с.164].  

Иной точки зрения в определении природы иронии придерживается 

Х.Шарифов, который считает, что «киноя в некоторой степени противоположна 

метафоре, так как слово используется в своём основном значении, но при этом 

посредством какого-либо описания указывает на другое» [15, с.104]. 

Обзор лексикографической и научной литературы по исследуемой проблеме 

позволил систематизировать выдвинутые таджикскими учёными гипотезы лишь 

относительно дефиниции иронии в качестве литературоведческого понятия. При 

всей значимости указанных работ, в них не решаются многие проблемы отече-

ственной филологии. В частности, вопрос определения лингвистической приро-

ды иронии до сих пор остаётся открытым и неразрешенным. Вместе с тем многие 

вопросы, касающиеся особенностей функционирования иронии в таджикской 

художественной литературе, её типологии, структуры, средств её реализации в 
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тексте, ранее не были объектом исследований и потому сохраняют свою акту-

альность. 

Как отмечалось ранее, ирония, будучи эмоционально-оценочной категорией, 

придающей дополнительный смысл высказыванию, реализуется разноуровневы-

ми языковыми средствами, начиная с лексического через синтаксический к тек-

стовому. Поскольку актуализация и распознавание иронии зачастую не ограни-

чивается рамками одного слова, а протекает в составе единиц высшего уровня, 

логично рассматривать языковые средства, создающие иронический смысл, на 

уровне текста. 

Ввиду многочисленности тактик экспликации иронии и ограниченности ра-

мок нашего исследования, целесообразно сузить диапазон анализируемых 

средств выражения иронии до лексического уровня, который, согласно 

К.М.Шилихиной, представлен такими стилистическими средствами, как метафо-

ра, метонимия, ирония, эпитет, сравнение, гипербола, перифраз, пословицы и 

фразеологизмы [16, с.17]. 

Анализ иллюстративного материала показал, что наиболее продуктивным 

репрезентантом иронии являются такие эмоционально-образные ресурсы языка, 

как паремии (пословицы и поговорки) и идиомы (фразеологизмы), которые отли-

чаются особенностью создавать образы, выполняя при этом номинативную и ха-

рактерологическую функцию. Вместе с тем довольно часто они уже имеют в сво-

ей семантике иронический смысл, и их употребление придаёт интенсивность 

иронической оценке. Например: 

Аз зиёдии ҷинси латиф фукашон чихт буду думашон сих ва дигар ба ранг 

задании мӯкии сурхашон, лифмол кардани шиму пиджакашон аҳамият намедо-

данд (Баҳманёр, 2013, с.240). – Вокруг господина Голенастого постоянно тесни-

лись дамы, и от переполнявшей его гордости он стал задирать нос, держал 

хвост торчком и больше уже не следил за состоянием своих красных сапожек и 

за опрятностью своего одеяния (Бахманёр, 2017, с.45).  

Использование в данном контексте окказиональных фразеологизмов фукаш 

чихт, думаш сих, устойчивого сочетания-эвфемизма ҷинси латиф способство-

вало созданию иронического эффекта при характеристике самовлюбленного и 

заносчивого петуха, пользующегося большой популярностью среди кур.  

Эту тему автор развивает и в следующем эпизоде, используя и одновременно 

расширяя содержание фразеологизма як пул кардан:  

Гигиенаро ба як пули сиёҳ нарх намекарданд ҳазрат! (Бахманёр, 2013: 

с.240). – Ни в грош не ставил гигиену светлейший! (Бахманёр, 2017, с.45).  

Подавляющее большинство случаев выражения иронического смысла при-

ходится на разнообразные гиперболизированные конструкции.  

Приведенный ниже в качестве иллюстрации фрагмент текста рассказа Бах-

манёра «Мохноногий петушок Помпон» является насыщенной ироническим 

смыслом гиперболой, которая свидетельствует о насмешливом отношении гово-

рящего (в данном случае автора) к персонажу с завышенной самооценкой, хозя-

ину жизни, обладателю буйного нрава и забияке. Следует отметить, что этот рас-

сказ, по сути, является аллегорией, поскольку в нём в иносказательной форме 
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изображаются явления действительности. Интенсивность гиперболы в данном 

случае увеличивается за счёт нарастающей градации, заключающейся в последо-

вательности быстро сменяющихся действий, и риторического восклицания: 
Мабодо ки ягон мокиён «њарам» берун равад! Онгоњ Куландходжа тинна-

ти њаќиќии худро намоиш медоданд: аз рашку аз ѓазаб парњои танашон сих 
мешуд, чун гуштигири асил ду даст – ду боли худро ќавсайн месохтанд, сурхии 
тољашон ба чашму сафедии чашмашон ба тољ мегузашт, сипас шикамчаи пу-
рашонро дарун кашида, гарданчаи ѓафсашонро ба пеш хамонда, ба чунон як 
њаќоратњои ќабењ ба сари мокиёни бечора метохтанд, ки агар ба забон гирї, 
забон месузаду агар ба ќалам нависи ќалам мешиканад (Бањманёр, 2013, с.241). 
– Не приведи бог какой-нибудь курице отлучиться из «гарема»! Тогда уж Кулан-

гходжа демонстрировал свой истинный нрав: от ревности и гнева перья на его 

теле вставали дыбом; как опытный борец, он раскидывал в стороны свои руки-

крылья; краснота его гребешка как бы ударяла в глаза, а цвет глазных белков 

передавался гребню, и тут, втянув внутрь своё полное брюшко, вытянув вперед 

свою жирную шею, он с такой непристойной бранью набрасывался на бедную 

курицу, что, если повторить его речь, язык воспламенится, если описать пером, 

перо сломается (Бахманёр, 2017, с.45). 

Не менее актуальным репрезентантом иронического содержания является 

сравнение. Отображение явлений действительности, тождественных образцам, 

содержащимся в когнитивной сфере человека, и более выразительно описываю-

щих смысл и интенцию говорящего, является одной из особенностей сравнения. 

Сравнения, создающие иронический эффект в повествовании, разнообразны и 

многогранны. Предметы, играющие в сравнительных конструкциях роль образов, 

принадлежат к различным сферам: антропонимам, животному миру, натурфак-

там и артефактам. 

Объектом иронической оценки в приведенном ниже эпизоде являются кури-

цы, вернее, их предательство. Показателем сравнительной конструкции является 

форма сравнительной степени прилагательного. Ирония реализована в сравне-

нии, семантическая нагрузка которого заключается в образе женщины: 
О, инњо аз занњои мо њам бевафотар будаанд-ку! Њафту чилу солаш нагу-

зашта-е!..» (Бањманёр, 2013: с.243). – «Да они, оказывается, еще вероломнее, 

чем наши женщины! Ведь не справили по петуху не только сороковин или го-

довщины, но даже и семи дней, ну и ну!..» (Бахманёр, 2017, с.45).  

Сравнительно в меньшем объёме представлены образцы, в которых экспли-

каторы иронического содержания создаются на основе парафразы.  

Выполняя функции описательной передачи смысла выражения, парафразы 

создают яркие ассоциативные образы, избегая при этом клишированных выра-

жений, штампов и однозначности.  

Довольно распространенный метафорический парафраз, построенный на од-

нородных членах предложения, реализует иронию в следующем контексте, где 

заменяющие прямое обозначение выражения содержат необычное сравнение и 

способствуют созданию образной ассоциации. Основой образной ассоциации 
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явились метафорические, положительно коннотированные понятия, которые ис-

пользуются эвфемистически и указывают на прямо противоположный смысл. 
Гўянда бо шариконаш зери дор меистод ва љаллод бо дањони воз сўи «Сояи 

худо» менигарист. «Сояи худо», амири соњибќирон, марди бузурги Туркистон, 
сояи яздон, пушту паноњи аќвоми мусулмон то хеле хомўш буд (Бањманёр, 
2013, с.234). – Сказитель со своими товарищами стоял под виселицей, а палач с 

разинутым ртом смотрел в сторону наместника бога на земле. «Божий по-

сланец», Амир Тимур Непобедимый, величайший муж Туркестана, тень бога 

на земле, заступник мусульман, долго молчал (Бахманёр, 2017, с.45).  

Ирония, будучи субъективно-оценочным средством, одновременно пред-

ставляет собой способ характеристики героев и создания их образов, что, без-

условно, должно отражаться и в переводе. 

Теория переводоведения не выделяет проблему передачи иронии с одного 

языка на другой как отдельную, несмотря на то, что для передачи иронических 

выражений важна верная интерпретация содержания, созданного автором с иро-

нической интенцией.  

Выявление иронии и дальнейшая реконструкция подразумеваемого смысла 

предполагают его многоаспектный анализ на основе стилистических, функцио-

нальных, логических и дискурсивных характеристик иронического высказыва-

ния. 

На значимость сохранения соотношения эксплицитного и имплицитного 

смыслов указывает В.Н.Комиссаров: 

«1. Соотношение эксплицитного и имплицитного смысла в переводе и ори-

гинале остаётся неизменным, причём воспроизводится в переводе за счёт пере-

дачи языкового содержания оригинала.  

2. Соотношение эксплицитного и имплицитного смысла в переводе и ориги-

нале остаётся неизменным, но для этого требуется модификация языкового со-

держания оригинала.  

3. Соотношение смыслов меняется в силу экспликации подтекста» [6, с.53].  

Необходимо отметить, что адекватный перевод возможен или в случае сов-

падения культурных ассоциаций русского и таджикского народов, или если поз-

воляют лексико-грамматические составляющие иронического контекста. В про-

тивном случае, с учётом особенностей текста, применимы остальные приёмы. 

Сопоставительный анализ содержащих иронию текстов исходного и пере-

водного языков позволил выявить то обстоятельство, что значительная их часть 

сохраняет относительное равенство содержательной, смысловой, семантической 

и стилистической информации.  

В качестве примера адекватной передачи эстетической ценности и художе-

ственного своеобразия подлинника можно привести следующий фрагмент тек-

ста: Ҷаббору таррору калабури ҳақиқӣ буданд ҳазрат! (Баҳманёр, 2013, с.237). – 

Настоящим деспотом, мошенником да головорезом был светлейший! (Бахманёр, 

2017, с.45), где речь идёт о «грозе курятника» – петухе.  
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Сохранение ироничной интенции автора оригинала, образности передавае-

мой информации при частичных лексических трансформациях наблюдается в 

многочисленных анализируемых образцах. Например: 
Агар рафту ягон хуруси њамсояро ба сараш бод нишинаду њавои иќлими 

эшон кунад, бечораро баъд аз лањзае чор мокиёни мухлисаш ба тобут андохта 
ё ба занбари бемори нохез гузошта, рўканону мўканону навњакунон «ношукри 
рўзсахт, тољи хуншорат мармари ќабрат шавад! Ними нон роњати љонро ма-
гар нашнидаї, ки худро ба танури тафсон мезанї!» гўён бардошта мебурданд 
(Бањманёр, 2013: с.240). – Если какому-нибудь соседскому петуху взбредало в 

голову наведаться в курятник Голенастого, бедолагу вскоре, уложив на носилки, 

на каких переносят смертельно больных, выносили оттуда четыре преданные 

курицы, царапая себе лицо, выдирая волосы и причитая: «Горемыка ненасыт-

ный, пусть станет памятником на твоей могиле твой кровоточащий гребень! 

Неужто не знал ты, что лучше довольствоваться коркой хлеба, да своего, чем 

кидаться за чужим в жаркую печь!» (Бахманёр, 2017, с.45). 

Выражение ба сараш бод нишинад, будучи окказиональным фразеологиз-

мом, по всей вероятности, образованного на основе узуального сар ба бод додан 

«уничтожаться, исчезать» [14, с.31], в конечном варианте осталось без внимания, 

т.е., на первый взгляд, претерпело трансформацию нулевого перевода. Однако 

используемый автором оригинального текста образ головы сохранен при перево-

де также в составе устойчивого сочетания, но для передачи следующего участка 

текста – ҳавои иқлим. Полисемичная лексема ҳаво представлена в данном контек-

сте не в качестве общеупотребительного «воздух», а в качестве другого, книжно-

го денотата – «стремление, желание»; сочетание ҳавои иқлим кунад следует по-

нимать, как пожелать (посетить) его владения.  

Следовательно, использование при переводе фразеологического оборота 

взбредало в голову весьма удачно, поскольку, во-первых, осуществляется извест-

ный в теории переводоведения приём лексической компенсации, при котором 

одна и та же информация передаётся другим средством и в совершенно ином от-

резке текста; во-вторых, происходит замена книжных лексем исходного языка на 

экспрессивное словосочетание, содержащее ироничную коннотацию. 

В процессе анализа в данном контексте были выявлены следующие виды пе-

реводческих трансформаций:  

1) рӯканону мӯканону… – царапая себе лицо, выдирая волосы – декомпрессия 

переводного текста (расширение текста, обусловленное лингвистическими фак-

торами);  

2) ношукри рӯзсахт (рӯзсахт – окказиональное слово, тождественное по зна-

чению и образованное по аналогии с рӯзсиёҳ – несчастный) – горемыка нена-

сытный – неоправданная, не отражающая смысловое содержание лексическая 

замена; 

3) мармари қабр – памятник на могиле – генерализация – семантическая 

трансформация, подразумевающая видо-родовую замену: использованный в ис-

ходном тексте метонимический перенос (мраморный памятник – мрамор) преоб-

разован в родовое понятие; 
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4) Ними нон роҳати ҷонро – лучше довольствоваться коркой хлеба – описа-

тельный перевод фразеологической единицы, который сводится только к толко-

ванию фразеологизма, что допустимо в случае с единицами, не имеющими экви-

валентов в языке перевода. Более приемлемо в данном контексте использование 

фразеологического эквивалента, предложенного ТРС: «лучше малые крохи с 

честностью, чем большие куски с лихостью» [12, с.312]. 

Не менее интересны также в плане сохранения иронического эффекта при 

незначительных лексических и структурных преобразованиях следующие при-

меры: 
Олим шудаст, шудаст-дия, њозир сагро занї, рафта ба болои олим ме-

афтад, аз њар чї бисёр донишманд. Кал њам, кўр њам – њама олим, дар ќишлоќ 
якта подабон намеёбем! – (Бањманёр, 2013: с.242). – Учёный? Да сейчас кинь 

палку в собаку, попадёшь в учёного! Сколько их развелось! И плешивый, и слепой 

– все учёные! В кишлаке не осталось пастухов! (Бахманёр, 2017, с.51). 

Приведенные в качестве аргумента примеры позволяют констатировать, что 

незначительные лексические трансформации, допущенные при передаче текстов 

иронического содержания, ни в коей мере не снижают их эмоционально-

оценочную нагрузку и не влияют на сохранение содержательной, семантической 

и стилистической информации. 

Несоответствием семантической информации и выражения иронического 

смысла, разницей компонентного состава и объёма отличается передача исход-

ного текста в следующем контексте: 
- Чї гўям ба шумо… Умуман, бад не. Рўяшон уттї кардагї барин, топ-

тоза. Як бор аз барашон гузаред, аз бўи ЖЗЭ масту ѓелон мешавед, - хандон 
љавоб дод Мењрї (Бањманёр, 2013: с.236). – Вроде, как всегда… Хотя нет, при-

оделся, выбрит до блеска. Такой от него запах лосьона, что у меня даже голова 

закружилась (Бахманёр, 2017, с.54). 

Таким образом, в ходе анализа лексических средств репрезентации иронии 

становится очевидным, что стилистические средства являются важным компо-

нентом субъективного мировосприятия говорящего. Частотность использования 

тех или иных стилистических средств репрезентации иронии не одинакова. 

Наиболее распространенными экспликаторами иронии следует признать паремии 

и фразеологизмы. Продуктивны в этой роли гипербола и сравнение. Чуть менее 

востребована в реализации иронии парафраза. Относительно других средств вы-

разительности лексического уровня можно констатировать, что в качестве репре-

зентантов иронии они малопродуктивны. 

Опираясь на результаты проведенного сопоставительного исследования ори-

гинальных и переводных текстов, можно утверждать, что передача превалирую-

щей части текстов иронического содержания осуществляется довольно адекватно 

и корректно. Это обстоятельство обусловлено, прежде всего, использованием 

иронии в одних и тех же целях, сходных способах языковой реализации иронии, 

а также незначительными расхождениями социокультурных знаний у носителей 

контактирующих языков. В целом, как показали результаты анализа, передача 

иронического эффекта в высказываниях вполне под силу обладающему соответ-
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ствующим опытом и мастерством переводчику. Встретившиеся случаи неадек-

ватной передачи, на наш взгляд, были обусловлены избранной переводчиком 

тактикой вольного или творческого перевода. 
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In the article, the theoretical literature on the definition of the term "irony" in Russian and Tajik 

linguistics is reviewed, and an attempt is made to systematize the current interpretations of this linguistic 

phenomenon. The high interest of Russian linguists in the problem of determining the nature and essence 

of irony, its place and role among other means of expression is noted, a number of interpretations of this 

phenomenon are given. 

It is noted that at the present stage of development of Tajik linguistics, irony has not yet been the 

object of research by Tajik linguists. The concept of "irony" is known in the Tajik language as a literary 

term of tropeic origin. 

Particular attention is paid to the peculiarities of the functioning of irony in Tajik fiction, the spe-

cifics of its structure, means of implementation in the text. In this regard, it is concluded that the most 

common explicators of irony are proverbs and phraseological units, hyperbole and comparison are also 

productive in this function. 

Based on the results of a comparative study of original and translated texts, the author concludes 

that the transmission of the prevailing part of the texts of ironic content is quite adequate and correct. 

Keywords: irony; stylistic device; language phenomenon; hyperbola; comparison; emotional-

figurative resource; adequate translation. 

 

 

МАНЗАРАИ ЗАБОНИИ ҲОДИСАИ ТАМАСХУР (ДАР АСОСИ  

МАВОДИ ЗАБОНҲОИ РУСӢ ВА ТОҶИКӢ) 

 

Султонова РафоҳатМирзоевна 

 

Доктори илмҳои филологӣ, дотсент, 

мудири кафедраи забони муосири русӣ 

Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон 

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, к. М. Турсунзода, 30 

Тел.: (+992) 93 760 70 58 (м.) 

Rafoat10@mail.ru 

 

 
Дар мақола баррасии адабиёти назариявие анҷом дода шудааст, ки ба масъалаи дефинитсияи 

истилоҳи «тамасхур» дар забоншиносии русӣ ва тоҷикӣ мутааллиқ аст. Кӯшиш ба харҷ дода 

мешавад, ки тафсирҳои то ба имрӯз омада расидаи ин ҳодисаи забонӣ ба низом дароварда 
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шаванд. Таваҷҷуҳи баланди забоншиносони рус ба мушкилоти муайян кардани табиат ва 

моҳияти тамасхур, нақш ва ҷойгоҳи он дар байни воситаҳои дигари ифоданокӣ қайд гардида, як 

қатор нуқтаҳои назар нисбат ба ҳодисаи мазкур оварда шудааст.  

Зикр мегардад, ки дар марҳилаи муосири рушди забоншиносии тоҷикӣ тамасхур ҳанӯз ба 

сифати объекти таҳқиқи олимони забоншиноси тоҷик мавриди омӯзиш қарор наёфтааст. 

Мафҳуми «тамасхур» дар забони тоҷикӣ ҳамчун истилоҳи адабиётшиносие, ки баромади 

тропеикӣ дорад, маълум аст. 

Дар адабиёти бадеии тоҷик таваҷҷуҳи махсус ба хусусиятҳои амалкарди тамасхур, 

хусусиятҳои сохтори он, воситаҳои татбиқ дар матн дода мешавад. Дар ин робита хулоса 

бароварда мешавад, ки экспликаторҳои бештар паҳншудаи тамасхур паремияҳо ва 

фразеологизмҳо мебошанд, инчунин дар вазифаи мазкур маҷоз ва истиора фаъоланд. 

Бо такя ба натиҷаҳои таҳлили муқоисавии анҷом додашуда дар матнҳои аслӣ ва тарҷумавӣ, 

муаллиф ба хулосае меояд, ки ифодашавии қисми бештари матнҳои  мазмуни тамасхуромездошта 

хеле саҳеҳ ва дақиқ аст. 

Калидвожаҳо: тамасхур; усули сабкӣ; ҳодисаи забонӣ; маҷоз; муқоиса; захираи эҳсосӣ-

образнок; тарҷумаи саҳеҳ. 



Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). 2022. №3-4(78)  

 

161 

 

 

УДК 82.09 

 

ВОСПРИЯТИЕ РАННЕЙ ПОЭЗИИ М.И.ЦВЕТАЕВОЙ РУССКОЙ  

ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКОЙ 1910-х гг. В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ 

ЖЕНСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Крылов Вячеслав Николаевич 

 

Доктор филологических наук, профессор 

Казанский федеральный университет, 

420008, Россия, Казань, ул. Кремлевская, 18 

krylov77@list.ru 

 

Муллоева Камила Неъматуллоевна 

 

Магистрант 1 года обучения курса 

Казанский федеральный университет 

420008, Россия, Казань, ул. Кремлевская, 18 

Тел.: +7 967 369 24 50 

kmulloeva2016@gmail.com 

 

 
Статья посвящена некоторым аспектам ранней критики Марины Цветаевой, уточнению осо-

бенностей восприятия поэзии Цветаевой в контексте актуальных в те годы проблем женского 

литературного творчества. Рассматривая комплекс критических материалов, опубликованных в 

1910-е годы, авторы выделяют достоинства и недостатки оценок и интерпретаций поэзии Цветае-

вой. Отмечается прямая зависимость содержания критических статей и заметок от литературных 

вкусов, общественных настроений и личных симпатий их авторов. 

К анализу привлекаются как известные статьи о Цветаевой, так и менее известные. Особое 

внимание уделяется специальным женским журналам, в которых помещались рецензии и обзоры 

женской литературы. Как позитивное в русской критике, отмечается интерес к возможностям 

женской поэзии, её преимуществам перед мужской. Вместе с тем, критики не осознавали мас-

штаба цветаевского таланта, они в подавляющем большинстве рассматривали ранние сборники 

«Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь» в рамках пробуждения женского творчества, нередко 

включая её ранние стихи в контекст рассуждений об активизации современной женской поэзии. 

В целом прижизненные отклики на раннюю поэзию Цветаевой дают возможность получить 

представление о специфике критического мышления рассматриваемого периода и реконструиро-

вать картину восприятия творчества М.Цветаевой в литературной критике ХХ века. 

Ключевые слова: М.И.Цветаева; женская поэзия; литературная критика; рецензия; обзор; 

женское творчество. 

 

 

В исследованиях, посвященных анализу творческого развития и формирова-

нию литературной репутации Марины Цветаевой, подчеркивается, что литера-

турная ситуация в первой половине 1910-х годов, «поставившая «женскую поэ-
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зию» в привилегированное положение, сыграла огромную раскрепощающую 

роль в ее творческом и человеческом развитии» [16, с.70]. 

«Термин «женская поэзия», однажды введенный в оборот, быстро формиро-

вал и у читающего, и у пишущей представление о то ли необходимом, то ли 

неизбежном единстве, которое должно было отмечать все, подпадавшее под дан-

ную рубрику. Соответственно, индивидуальное было обречено читаться как ро-

довое, более того – могло уже и писаться как таковое. Но в этом и виделось до-

стоинство «женской поэзии». Волошин не случайно полагал преимущество 

«женской поэзии» в том, что это в значительной мере «лирика рода, а не лично-

сти». Кризис индивидуализма, ставший частью общего мироощущения рубежа 

десятилетий, стимулировал именно такую интерпретацию. Ибо если от женского 

начала ждали открытия новых истин и путей, то ни от чего так не хотелось уйти 

модернисту рубежа 1910-х годов, как от своего обреченно-одинокого предстоя-

ния перед лицом Вечности. В пишущей женщине невольно персонифицирова-

лась вера в то, что есть другой путь, кроме трагического индивидуализма совре-

менного человека… Для критиков, пытавшихся определить достоинства «жен-

ской поэзии», стихи Цветаевой как раз и оказывались одним из таких удобных 

примеров» [16, с.68]. 

В целом соглашаясь с приведенными аргументами, все же хотели внести 

уточнения, обусловленные спецификой русской критической мысли, а также 

представлениями о женской субъективации в русской культуре с точки зрения 

современной феминистской теории. В научной литературе, анализирующей жен-

ское литературное творчество в России, отмечается, что критическую мысль, по-

священную женской литературе, отличает субъективность изложения, повышен-

ная эмоциональность (чаще всего негативного характера), опирающаяся, прежде 

всего, на собственное ощущение и биологические данные, которые, как счита-

лось, не дают возможности женщине проявлять себя в литературном творчестве» 

[8, с.24-25]. 

Безусловно, в течение XIX века в России многое поменялось, постепенно 

критика ставила такие серьезные вопросы, как вопрос о различии к женской ли-

тературе в Европе и России, об особенностях такой зарождающейся литературы, 

ее зависимости от социально-политических условий. Критика уловила основную 

тенденцию в развитии женской литературы – «активное выражение своего «я» и 

превращение его в предмет литературного исследования» [8, с.25]. Особое место 

в этом контексте занимает рубеж XIX–XX веков: в пограничный период женская 

литература обращается к теме, стоящей на грани «дозволенного-недозволенного» 

– телесности» [8, с.37]. 

Русский литературно-критический дискурс, представленный в основном 

мужчинами, занимался в этот период «формированием новой идентичности, 

культурной личности женщины-поэтессы» [16, с.69]. Однако, наряду с отходом 

от бытовавшего в русской критике пренебрежительного отношения к женскому 

литературному творчеству, по-прежнему нередко в газетах и журналах можно 

было встретить оценки, подобные следующей: 
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«Ее стихи – не совсем грамотный набор трафаретных, давно всем опроти-

вевших пошлостей. Правда, госпожа Грушко уверяет, что ей “бездны творчества 

ясны“; сказать это едва ли решился и сам Пушкин…Поэтесса любит кого-то, но 

не кого-нибудь, а “с вариациями“ – как “если любят солнца первый луч“ и даже 

“как любит осужденный палача, коль палач умело рубит разом голову… с плеча! 

“. Но бесспорное достоинство книжки г-жи Грушко – превосходная бумага. К 

сожалению, она испорчена стихами. За восемьдесят маленьких страничек по-

этесса просит рубль. Будь эти страницы белые, не жалко было бы дать и полто-

ра» [9, с.123-124] 

Приведенный пример – типичная оценка массовой графоманской женской 

поэзии. И Цветаевой не грозила участь попасть под такую критику, хотя можно 

припомнить, как отозвалась критика на первое сочинение ее сестры А.Цветаевой 

«Королевские размышления». Критик «Современного мира» отмечал: «Филосо-

фия г-жи Цветаевой не носит хоть сколько-нибудь характера логически стройной 

системы, хотя автор о таковой и говорит: это случайные импрессионистские 

наброски, странички дневника, аккуратно помечаемые годом, месяцем и местом, 

где счастливая мысль пришла в голову автору» [12, с.81-82].  

Однако нельзя не согласиться с суждением Ирины Жеребкиной о том, что в 

русской культуре женский субъект всегда полагался или второстепенным, или 

вообще отсутствующим» [2, с.13]. По мнению И.Жеребкиной, смысловой потен-

циал феминизма в России неизбежно революционен, он вновь и вновь переизоб-

ретается: для «великой русской литературы» оказывается невозможным присво-

ить тех, кого она изобрела как атомарных – наконец-то «женских» (маркирован-

ных в качестве «истерических») – субъективностей» [2, с.13]. Поэтому позитив-

ное в русской критике, то есть сам интерес к возможностям женской поэзии, ее 

преимуществ перед мужской, в значительной мере ослаблялся установлением ее 

привычных недостатков, слабостей. 

По нашему мнению, применительно к Цветаевой, как, собственно, и к любо-

му другому автору, правомерно говорить как «прозрении», так и «слепоте» кри-

тики.  

Употребляя данные метафорические выражения, мы имеем в виду работу 

видного американского теоретика Поля де Мана «Слепота и прозрение», посвя-

щенной риторическим аспектам критики. Хотя П. де Ман рассуждал о риторике 

современной критики, полагаем, что его теоретические догадки можно отнести и 

к критике вообще. Он заметил: «Поскольку они (т.е. тексты. – К.В., М.К.) не яв-

ляются научными, критические тексты должны читаться с такой же оглядкой на 

их амбивалентность, как и исследуемые литературные тексты, а поскольку рито-

рика их дискурса строится на категорических утверждениях, несовпадение меж-

ду смыслом и высказыванием есть конституирующая часть их логики. В подвиж-

ном мире интерпретации нет места тодоровским понятиям точности и идентич-

ности. Необходимая имманентность чтения в отношении к тексту – ноша, от ко-

торой освободиться невозможно. Она остается непреодолимой философской 

проблемой, возникающей в связи со всякой формой литературной критики, ка-

кой бы прагматичной она ни казалась или не хотела казаться (курсив наш. – 
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К.В., М.К.) здесь, в критическом дискурсе, мы сталкиваемся с ней в форме кон-

ститутивного несоответствия между слепотой высказывания и прозрением смыс-

ла» [5, с.148]. 

Суждения критика могут свидетельствовать о его «слепоте» (как и «слепота» 

писателя, «ощупью» изучающего мир), но объективный смысл произведения, ко-

торый в этом суждении критик обнаруживает, – это «прозрение». 

«Слепота» современной Цветаевой критики проявлялась в том, что критики 

не осознавали масштаба цветаевского таланта, они в подавляющем большинстве 

рассматривали ранние сборники «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь» в 

контексте пробуждения женской поэзии, женского творчества, нередко включая 

ее раннее творчество в контекст рассуждений об активизации современной жен-

ской поэзии (об этом могут свидетельствовать и названия статей: «Женская поэ-

зия» М.Волошина, «Женское рукоделие» С.Городецкого, «Современные женщи-

ны-поэты» Н.Ашукина, «Холод утра (Несколько слов о женском творчестве)» 

Н.Львовой, «Женская поэзия» М.Шагинян, «Поэзия современности  и женщина-

поэтесса» Л.Рындиной, «Интимная поэзия» П.Перцова). Если попытаться срав-

нить характер признания раннего творчества Цветаевой и Ахматовой, то броса-

ются в глаза, по крайней мере, две особенности.  

Во-первых, в отличие от Ахматовой, поэзией которой интересовались не 

только представители писательской критики, но и профессиональные филологи, 

литературоведы (Б.Эйхенбаум, В.Жирмунский, В.Виноградов), ранняя Цветаева 

оценивалась практически исключительно в писательском сообществе. Во-

вторых, из всего написанного тогда о Цветаевой, пожалуй, трудно выделить ста-

тью, хоть отдаленно по глубине понимания напоминающую обстоятельную ста-

тью филолога Н.В.Недоброво, опубликованную в редактируемом П.Б.Струве 

журнале «Русская мысль». Позже, перечитав эту статью, Ахматова назвала ее 

«пророческой»: «Он (НВН) пишет об авторе «Реквиема», «Триптиха», «Полноч-

ных стихов», а у него в руках только «Четки» и «У самого моря» [3, с.5]. Ничего 

подобного в случае с Цветаевой не было.  

В отличие от Ахматовой, крупных монографических статей о Цветаевой, не 

появлялось. Исключая короткие рецензии на первые сборники (Б.Лавренев, 

Б.Ивинский, П.Перцов, И.Ларский, В.Нарбут, и др.), критики откликались на 

Цветаеву в основном в обзорах современной поэзии. Однако в них, как нетрудно 

заметить, ее имя никогда не стояло первым. Сам жанр обзора предполагает вы-

деление некоторой ценностной иерархии в обозреваемой критиком картине со-

временного литературного процесса. В выстраиваемых критиками обозрениях 

(преимущественно женского творчества) приоритет чаще всего оставался за Ах-

матовой.  

С.Городецкий в статье «Женское рукоделие» (показательно уже ироническое 

заглавие!) располагает ряд поэтов «в порядке нарастания недостатков женского 

рукодельничания» [6, с.48], на первое место поставив «Вечер» Анны Аxматовой 

и «Скифские черепки» Е.Кузьминой-Караваевой. 

Критик подчеркивает, что такого рода творчество, с одной стороны, способ-

но изобразить подробно все «черточки женской душевной жизни», а с другой 
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стороны, такие произведения «дурны, поскольку они пользуются предрассудка-

ми и застарелую женскую ужимку выдают за глубокий жест, так как они каприз-

ничают, ломаются, притворяются и кокетничают» [6, c.48]  

Городецкий отмечает, что Цветаева публикует свой сборник в фиктивном 

издательстве «Оле – Лукойе» с некой «интимной роскошью», тем самым открыто 

заявляя права женщины-поэта на какую-то особенную поэзию. Критик признаёт 

умение Цветаевой передавать настоящие детские переживания, но эти эмоции и 

впечатления, по мнению Городецкого, смешиваются с дурной поэзией. Так же, 

как и Гумилев и В. Брюсов, критик говорит о неудаче сборника Цветаевой, отме-

чая, что касаться подобных тем следует исходя из своего таланта, а не каприза. 

Именно поэтому критик оценивает сборник «Волшебный фонарь» как неудач-

ный.  

Если даже отзывы о Цветаевой появлялись не в контексте женского творче-

ства, как в обозрениях Брюсова, она рассматривалась в ряду других.  

Так, статья Брюсова «Новые сборники стихов» (1911) посвящена не только 

Цветаевой, но и сборникам других молодых поэтов, в ней оценивались 16 сбор-

ников за последние 3-4 месяца 1910 года. То есть перед нами характерная жанро-

вая форма обзорной рецензии (или полирецензии). Брюсов оценивал сборник 

Цветаевой в ряду книг других начинающих поэтов. На фоне общей оценки, дан-

ной во введении, суждение Брюсова о Цветаевой выглядело скорее похвальным. 

Публикаторы переписки Брюсова с Гумилевым Р.Д.Тименчик и Р.Л.Щербаков 

указывают на то, что «брюсовские рецензии на стихотворения А.Ахматовой, 

М.Зенкевича, В.Нарбута, Е.Кузьминой-Караваевой, в общем положительные, 

обязательно содержали «ложку дегтя» [4, с.405]. Казалось бы, в основном отзыв 

хвалебный, но его «конец несет налет некоторой безнадежности»: «Гумилев пи-

шет и будет писать прекрасные стихи: не будем спрашивать с него больше, чем 

он может нам дать» [4, с.405]. Примерно туже «ложку дегтя» он добавил и в свой 

отзыв о Цветаевой, выступив против своеобразной «домашности» дебютной кни-

ги. С одной стороны, стихи Марины Цветаевой «всегда отправляются от какого-

нибудь факта, от чего-нибудь действительно пережитого» (и это, с точки зрения 

Брюсова, несомненное достоинство Цветаевой, в отличие от оторванности со-

временной поэзии от запросов жизни), с другой – «непосредствен-

ность…переходит на многих страницах толстого сборника в какую-то «домаш-

ность. Получаются уже не поэтические создания (плохие или хорошие, другой 

вопрос). Но просто страницы личного дневника, и притом страницы довольно 

пресные» [1, с.339].  

Возможно, не могло не задеть юную Цветаеву и следующее общее рассуж-

дение из начала рецензии, где критик употреблял явно снижающие сравнения 

стихов («…другие едва умеют выразить свою мысль в стихотворных строчках, 

затруднены и стеснены размером и рифмою, как девочка-подросток длинным 

платьем») [1, с.332]. Если учесть, что пятнадцать из шестнадцати поэтов – героев 

рецензии были мужчинами, то Цветаева вполне могла отнести это сравнение к 

себе. Но, видимо, самое обидное для нее содержалось в своеобразной рекомен-

дации-прогнозе Брюсова, стремившемся бережно направить Цветаеву: «Мы бу-
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дем также ждать, что поэт найдет в своей душе чувства более острые, чем те ми-

лые пустяки, которые занимают так много места в «Вечернем альбоме», и мысли 

более нужные, чем повторение старой истины: «надменность фарисея ненавист-

на». Несомненно, талантливая, Марина Цветаева может дать нам настоящую по-

эзию интимной жизни и может, при той легкости, с какой она, как кажется, пи-

шет стихи, растерять все свое дарование на ненужные, хотя бы и изящные безде-

лушки» [1, с.340]. По точной характеристике А. Павловского, смысл рецензии 

Брюсова заключался «в постановке диагноза, а диагноз был таков: если в следу-

ющей книге детская болезнь повторится, то никакого поэта с именем Марина 

Цветаева никогда не будет» [11, с.65]. 

Цветаева, как известно, поместила во втором сборнике «Волшебный фонарь» 

своеобразный ответ критику (по позднему ее признанию, она открывала военные 

действия против – Брюсова) [15, с.162], содержащий реминисценции из этой ре-

цензии: 

Улыбнись в мое «окно», 

Иль к шутам меня причисли,  

Не изменишь, всё равно! 

«Острых чувств» и «нужных мыслей» 

Мне от Бога не дано. 

 

Нужно петь, что всё темно, 

Что над миром сны нависли... 

— Так теперь заведено. -  

Этих чувств и этих мыслей 

Мне от Бога не дано! [14, с.154]. 

 

В нем Цветаева «декларировала свое сознательное отмежевание от тем и 

настроений, которые считались выражением духа современности» [16, с.30]. 

Нельзя не учитывать и такой мотив цветаевского язвительного ответа: как ни от 

какого другого, она ждала от именно от Брюсова большего, чем «просто литера-

турной оценки», ждала понимания, «язвительный стихотворный ответ в «Вол-

шебном фонаре» на напутственные слова брюсовской рецензии свидетельствовал 

прежде всего об остроте переживания по поводу обманутых ожиданий»  

[16, с.32].  

В оценке второго сборника «Волшебный фонарь» Брюсов отчасти сошелся и 

с другими критиками, но все же его отзыв звучал более безнадежно и в то же 

время иронично (как Цветаева включила в стихотворение цитаты из критическо-

го отзыва, так и Брюсов использовал тот же прием): «Верна себе и г-жа Цветаева, 

продолжая упорно брать свои темы из области узко интимной личной жизни, да-

же как бы похваляясь ею («острых чувств и нужных мыслей мне от Бога не да-

но»). <…> Пять-шесть истинно поэтических красивых стихотворений тонут в ее 

книге в волнах чисто «альбомных» стишков, которые если кому интересны, то 

только ее добрым знакомым» [1, с.372]. Позже она вспоминала свое восприятие 

этого отзыва: «Слова из его первого отзыва, взятые мною в кавычки, как его сло-
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ва, были явлены без кавычек. Я получалась – дурой» [15, с.162]. Заметим, что сам 

брюсовский отзыв о Цветаевой давался в обрамлении суждений о «массовых» 

«поэтессах Л.Столице, Гусевой и Коковцевой, что, в итоге, было явно несправед-

ливым, он принижал значимость ее поэзии и вызывал естественную обиду. 

Именно Брюсову было обращено новое послание из сборника «Из двух книг»: 

Я забыла, что сердце в Вас - только ночник, 

Не звезда! Я забыла об этом! 

Что поэзия ваша из книг 

И из зависти - критика. Ранний старик, 

Вы опять мне на миг 

Показались великим поэтом [14, с.175]. 

В России в эту эпоху выходило немало специальных женских журналов, в 

которых помещались рецензии и обзоры женской литературы. Это еще недоста-

точно освоенный пласт истории литературной критики Серебряного века. Более 

подробно остановимся на менее известном обозрении из журнала «Женский 

мир» – статье Н. Новинского (под этим псевдонимом выступил Н. С.Ашукин, 

будущий историк русской литературы) «Современные женщины-поэты» как 

наиболее типичном примере отношения к Цветаевой в 1910-е годы. В современ-

ной антологии «Марина Цветаева в критике современников» дается лишь фраг-

мент этого обзора, не дающий представления о контексте, который в аспекте за-

явленной темы оказывается важным. «Женский мир» был специальным журна-

лом, сосредоточенным на проблемах женского движения в Западной Европе и 

России. Так, в одном из номеров отмечалось: «Будущий летописец XX века, ха-

рактеризуя нашу эпоху, выдвинет на первый план пробуждение самосознания в 

женском населении всех культурных стран мира и борьбу за свободу наиболее 

энергичных и идейных его представительниц. И в то же время будущий историк 

отметит до сих пор близорукость наших современников, до сих пор часто трак-

тующих женский вопрос или вполне неверно, или свысока, игриво и легкомыс-

ленно» [7, с.4]. В журнале помещались и статьи на литературные темы, посвя-

щенные либо женскому творчеству, либо женским литературным персонажам (в 

номере за 1913 год находим «О “Ревности” М.Арцыбашева» Ю.Селезнева, 

«Женщины в произведениях Куприна» Н.Я.Абрамовича, «Женские образы в ми-

ре Чехова» Марии Райх, «Женщина в миросозерцании Толстого» Марии Райх и 

др.). Критиками выступали как женщины, так и мужчины. Любопытен и бли-

жайший визуальный контекст статьи: размещена хроника новых московских 

модных домов, отдел практических детских моделей и предваряющие статью 

фотографии женщин в модных шляпках.  

Критик выделяет среди массы сборников стихов книги женщин-поэтов «как 

выразительниц души современной женщины вообще» [10, с.5]. Сначала, что по-

казательно, он обращает внимание на «Вечер» Ахматовой, отмечая, что она 

«умеет в своих стихах взволновать читателя именно остро воспринятыми дета-

лями» [10, с.5]. Вслед за этим в обзоре рассматривается сборник М.Цветаевой 

«Из двух книг». Такое начало обзора задает ракурс восприятия и цветаевской по-
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эзии: сквозь призму интимности и вещного начала как специфической черты по-

этики Ахматовой. 

Критик цитирует предисловие Цветаевой: «Другая поэтесса, интимно чув-

ствующая поэзию вещей, поэзию будничной жизни, – Марина Цветаева. В пре-

дисловии к своей книге она говорит: «Не презирайте внешнего. Цвет ваших глаз 

так же важен, как их выражение…Мои стихи – дневник, моя поэзия – поэзия 

собственных имен». И, действительно, стихи М.Цветаевой интимны: она пишет о 

маме, о сестрах, о Володе, Сереже, о своих прогулках по Тверской, – словом, по-

этесса, я бы сказал, даже демонстративно интимна. Часто эпиграфами к своим 

стихам она ставит отрывки каких-то домашних разговоров, заботливо помечая: 

«разговор 20 декабря», разговор 27 декабря». Она любит и чувствует поэзию ве-

щей старых и по-детски тоскует об их исчезновении…» [10, с.6].  

Отдавая должное изяществу и музыкальности Цветаевой, критик усматрива-

ет в то же время в цветаевской интимности отсутствие обобщения и «оправдан-

ности» внутренним необходимым значением. Вслед за оценкой сборника Цвета-

евой в статье рассматриваются стихи Е.Кузьминой-Караваевой, Л.Столицы, 

М.Шагинян и Н.Львовой.  

Итоговый вывод звучит почти безнадежно, нейтрализуя предшествующие 

«похвалы»: «В общем, современные поэтессы мало внесли в поэзию своего, но-

вого. Они говорят о том же, о чем и другие поэты, может быть, иногда по-женски 

лиричнее и мягче, иногда – по-женски слабо и неумело. Мы отнюдь не хотели 

сказать, что поэзия женщин слабее вообще, и лишь указываем, что, на наш 

взгляд, она даже о душе женщины не сказала ничего нового» [10, с.6]. 

Последний вывод обескураживает современного почитателя поэзии Цветае-

вой. В этом мы усматриваем проявление «слепоты» критики 1910-х годов. Без-

условно, в ней встречались и примеры «прозрений», тонких наблюдений о нова-

торстве Цветаевой. На фоне таких откровенно «слепых» высказываний выделим 

заслуживающие внимания статьи М.Волошина, М.Шагинян, Н.Львовой.  

Хорошо известно, что первому отзыву о «Вечернем альбоме статье 

М.Волошина «Женская поэзия» Цветаева обязана «первым самосознанием себя 

как поэта» (из письма к Анне Тесковой). [13, с.254]. Волошин отметил дневнико-

вый характер «Вечернего альбома» и признал документальную важность им-

прессионистической способности, начинающей Цветаевой закреплять текущий 

миг: «Это очень юная и неопытная книга – «Вечерний альбом». Многие стихи, 

если их раскрыть случайно, посреди книги, могут вызвать улыбку. Ее нужно чи-

тать подряд, как дневник, и тогда каждая строчка будет уместна. Она вся на гра-

ни первых дней детства и первой юности» [6, с.24].  

По тонкому замечанию Волошина, «невзрослый» стих М.Цветаевой, иногда 

не уверенный в себе и ломающийся, как детский голос, умеет передать оттенки, 

не доступные стиху более взрослому» [6, с.24]. Процитировав стихотворение 

«Молитва», он отметил, что сущность поэзии Цветаевой «не в этом порыве к ги-

бели» [6, с.26] (здесь, заметим, он скорее ошибся). Вместе с тем, как было заме-

чено в научной литературе, Волошин находился под воздействием идей книги 

Отто Вейнигера «Пол и характер», чрезвычайно популярной тогда в России. По-
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этому он писал: «Женщина сама не творит языка, и поэтому в те эпохи, когда 

идет творчество элементов речи, она безмолвствует. Но когда язык создан, она 

может выразить на нем и найти слова для оттенков менее уловимых, чем спосо-

бен на это мужчина. Женская лирика глубже. Но она менее индивидуальна. Это 

гораздо больше лирика рода, а не лирика личности» [6, с.27]. Вместе с тем, для 

Волошина Цветаева «дает новый, еще не рассказанный облик женственности», 

«является голосом одного из подводных течений, одухотворяющих стихию жен-

ского, голосом женственной глубины» [6, с.27]. 

Противоречив и взгляд П.П.Перцова на сборник «Волшебный фонарь». Кри-

тик начинает оценку сборника с его внешнего вида, переходя к внутреннему со-

держанию стихотворений. Очевидно, что критик очень заинтригован внешним 

обликом книги: «Маленькая, хорошенькая книжка в сплошном бархатном пере-

плете и вдобавок в футляре – ни дать, ни взять молитвенник» [6, с.46]. Называя 

сборник молитвенником, Перцов выражает свои большие ожидания в отношении 

содержания книги. Но вопреки предположениям критика, стихотворения прино-

сят собой легкое разочарование. Перцов характеризует стихи Цветаевой как 

«обыкновенные», «удобочитаемые» и «человекообразные», но с печатью несо-

мненного таланта поэта. Критик называет поэзию М.Цветаевой именно женской, 

отмечая также, что наиболее удачными являются темы интимные и детские  

[6, с.46]. 

Несмотря на критические оценки стихотворений Цветаевой, Перцов считает, 

что женская поэзия искреннее мужской, традиционной поэзии, тем самым она 

находит больший отклик у публики, поднимая не глобальные темы, а изображая 

что-то свежее и настоящее. Завершая статью фразой «Place aux dames!» (в пере-

воде с французского «Дамы вперед»!), Перцов выступает защитником женской 

поэзии, тем самым акцентируя внимание на мысли о том, что и женская поэзия 

имеет право на существование в современной литературе.  

Говоря о женской литературе в критической статье «Женская поэзия», 

М.Шагинян, высоко оценившая «Вечерний альбом» М.Цветаевой, резко осужда-

ет ее второй сборник «Волшебный фонарь». Критик, сопоставляя два поэтиче-

ских сборника Цветаевой, констатирует неудовлетворительность «Волшебного 

фонаря». Как и многих других критиков, ее смутила чрезмерная домашность 

сборника, по мнению Шагинян, не нужная никому, кроме самого автора. В сло-

вах М.Шагинян заметна горечь разочарования из-за неудачного сборника, хотя 

она не забывает упомянуть о «несомненном таланте» Цветаевой [6, с.68]. 

В положительной рецензии на «Волшебный фонарь» Б.Ивинский отмечает 

притягательный внешний облик книги. Анализируя предисловие к сборнику, 

Ивинский акцентирует внимание на том, как «мило, нежно и без претензий» оно 

написано. Оно так втягивает читателя в мир женской души, что он уже не спосо-

бен остановиться. Подобно П.Перцову, Ивинский называет сборник молитвенни-

ком. При этом критик объясняет, что схожесть книги с молитвенником кроется 

не только во внешнем виде сборника. Ивинский интерпретирует стихотворения 

М.Цветаевой как «молитвы девичьего, еще не утратившего аромата детских грез, 

сердца» [6, с. 45]. 
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Взгляды критиков отражают в равной степени и понимание, и непонимание 

цветаевских стихотворений. Наше исследование показывает, что все же «слепо-

ты» в современной Цветаевой критике было куда больше, чем подлинных про-

зрений. Поэтому прав был Д.П.Святополк-Мирский, первым назвавший Цветаеву 

величайшим русским поэтом, заметив еще в статье 1921-1922 гг., что она «недо-

статочно оценена и малоизвестна широкой публике» [6, с.78]. 
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The article is devoted to some aspects of Marina Tsvetaeva's early criticism, the features of the per-

ception of Tsvetaeva's poetry in the context of the problems of women's literary creativity that were rel-

evant in those years are clarified. Considering the complex of critical materials published in the 1910s, 

the authors highlight the advantages and disadvantages of assessments and interpretations of Tsvetaeva's 

poetry. There is a direct dependence of the content of critical articles and notes on literary tastes, public 

sentiments and personal sympathies of their authors. 

Both well-known articles about Tsvetaeva and less well-known ones are involved in the analysis. 

Particular attention is paid to special women's magazines, which contained reviews and reviews of 

women's literature. As positive in Russian criticism, there is an interest in the possibilities of women's 

poetry, its advantages over men's. At the same time, critics did not realize the scale of Tsvetaeva's talent; 

they overwhelmingly considered the early collections "Evening Album" and "Magic Lantern" as part of 

the awakening of women's creativity, often including her early poems in the context of discussions about 

the activation of modern women's poetry. 

On the whole, lifetime responses to Tsvetaeva's early poetry provide an opportunity to get an idea 

of the specifics of critical thinking of the period under review and to reconstruct the perception of M. 

Tsvetaeva's work in literary criticism of the 20th century. 

Keywords: M.I. Tsvetaeva; women's poetry; literary criticism; review; overview; women's creativ-

ity. 
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Мақола ба баъзе паҳлуҳои давраи аввали нақди Марина Светаева бахшида шуда, уточняют-

ся хусусиятҳои таъсирпазирии назми Светаева дар ҳошиаи мушкилоти дар он солҳо мубрами 

эҷодиёти адабии занона аниқ карда шудаанд. Маҷмуи маводҳои интиқодии дар солҳои 1910-ум 

нашршударо баррасӣ намуда, муаллифон ҳусну қубҳи арзёбии назми Светаеваро қайд кардаанд. 

Вобастагии бевоситаи мазмуни мақолаҳои интиқодӣ ва табъи адабӣ, кайфияти ҷомеа ва 

маъқулаҳои худи муаллифон зикр мегардад. 

Барои таҳлил ҳам мақолаҳои машҳур дар бораи Светаева, ҳам мақолаҳои начандон 

шуҳратёфта ҷалб карда шудаанд. Ба маҷаллаҳои махсуси занонае, ки дар онҳо тақризҳо ва 

баррасиҳои адабиёти занона нашр гардидаанд, таваҷҷуҳи хосса дода шудааст. Дар нақди адабии 

рус ба ҳайси воқеаи мусбат, шавқмандӣ нисбат ба имкониятҳои назми занона, афзалияти он 

нисбат ба назми мардона зикр ёфтааст. Дар баробари ин, мунаққидон тамоми андозаҳои 

истеъдоди Светаеваро дарк намекарданд, онҳо ғолибан маҷмуаҳои давраи аввали эҷодиёти шоира 

«Вечерний альбом» ва «Волшебный фонарь»ро дар доираи бедоршавии эҷодиёти занона баррасӣ 

карда, дар бисёр мавридҳо ашъори давраи аввали эҷодиёташро ба ҳошиаи ақидарониҳояшон дар 

хусуси фаъолшавии назми муосири занона дохил мекарданд. 

Дар маҷмуъ таасуроти мунаққидон аз давраи барҳаёт будани шоираи ва назми ӯ барои пайдо 

кардани тасаввурот оид ба хусусиятҳои тафаккури интиқодии давраи баррасишаванда ва эҳё 

намудани манзараи таъсирпазирии эҷодиёти М.Светаева дар нақди адабии асри ХХ имконият 

фароҳам меоранд. 

Калидвожаҳо: М.И.Светаева; назми занона; нақди адабӣ; тақризҳо; баррасӣ; эҷодиёти зано-

на. 
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Статья посвящена анализу языковой и социальной сущности прозвищных именований та-

джикского языка, сферы их бытования и функционирования. Показана национально-культурная 

маркированность данных лексических единиц, определена специфика их семантики, обусловлен-

ная стилистической сниженностью, функциональным предназначением для неофициальной сфе-

ры коммуникации. К исследованию привлечены фрагменты эмпирического материала, собранно-

го автором в Кулябском регионе и районах республиканского подчинения Таджикистана. 

Особое внимание уделено семантике мотивированных прозвищ и кличек. Выявлено, что 

среди критериев мотивации наиболее распространенными являются признаки внешнего вида и 

физических особенностей индивида, его поведение и характер, профессиональная деятельность, 

социальный статус. Проведена классификация корпуса прозвищных номинаций по семантически 

мотивированным группам, определена их национально-культурная маркированность с учетом 

воздействия факторов как лингвистического, так и экстралингвистического характера. 

Согласно выводу автора, это уникальное явление языка и народной культуры недостаточно 

изучено, и многие языковые единицы до настоящего времени остаются вне рамок научного 

осмысления, в связи с чем прозвища и клички представляют значительный интерес для таджик-

ских лингвистов. 

Ключевые слова: прозвища; клички; таджикский язык; семантика; классификация; нацио-

нально-культурная специфика; мотивация прозвищных именований. 

 

 

Имена людей и их прозвища представляют образ мышления народа в разные 

периоды развития общества, истории и культуры, это – часть лексического фонда 

языка народа, которая помогает при анализе и исследовании различных вопросов 

этимологии, фонетики, грамматики, словообразования и других разделов языко-

знания. К тому же имена – это отражение образа жизни людей в разные времена, 

и все изменения, происходящие в политической, социальной и культурной жизни 

народа, всегда отражаются в антропонимике. Не случайно носителям имен было 

интересно знать историю происхождения, развития, толкование, степень распро-

странённости имён, ритуалы и факторы присвоения официальных и неофициаль-

ных имён, псевдонимов, прозвищ и кличек. Эти особенности антропонимов при-
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вели исследователей ряда таких наук, как лингвистика, литературоведение, исто-

рия, география, этнография и т.п., к изучению имен в целом и в отдельности. 

Прозвища и клички представляют безусловный исследовательский интерес 

еще и потому, что отражают существенный фрагмент картины мира любого язы-

ка, демонстрируют этнокультурное своеобразие видения мира в языковом созна-

нии и коммуникативном поведении представителей определенной культуры. Со-

временная лингвистическая наука определяет прозвище и кличку как разновид-

ность антропонима, считая их дополнительным именем, данным отдельно взято-

му человеку окружающими людьми в соответствии с их характерными особен-

ностями, которое сопутствует человеку и сопровождает его во всех жизненных 

ситуациях и обстоятельствах. 

В таджикском языкознании к настоящему времени вопросы образования и 

функционирования прозвищ и кличек недостаточно изучены. Однако поя-

вившиеся в конце XX – начале XXI вв. исследования по антропонимии таджик-

ского языка таких ученых, как Ш.Хайдаров, А.Гафуров, А.Л.Хромов, 

М.С.Андреев, Д.Саймиддинов, Д.Карамшоев, Р.Х.Додыхудоев, С.Назарзода, 

Р.Р.Рахимов, Ш.Рустамов, Д.Р.Темуров, Дж.Алими, Л.Т.Рузиева, 

О.О.Махмаджонов, М.Б.Аюбова, О.Х.Касимов, Ю.Абдуллоева, С.Хоркашев, 

Д.Ф.Майнусов, С.М.Насруддинов, Ш.Ш.Гуламадшоев, Д.Д.Мирзоева, подгото-

вили теоретическую и прикладную базу для разработки еще не исследованных 

аспектов ономастики, в том числе прозвищ и кличек. 

Важную информацию по таджикской антропонимии можно обнаружить в 

различных лексикографических трудах, где приводятся списки таджикских и 

иранских имен с их толкованием и этимологией. К ним можно отнести «Имен-

ник» Ф.Абдулло (1972), «Словарь таджикских имен» М.Косими и А.Мирбобоева 

(2000), частотные словари антропонимов Аштского района и Хатлонской обла-

сти (1980; 2007), «Словарь обиходных имен» (Приложение к книге «Лев и кипа-

рис: о восточных именах») А.Гафурова (1971), «Толковый словарь имен» (1981) 

и др. 

Анализ прозвищ и кличек с учетом их лингвистического, социального, исто-

рического, культурологического и психологического аспектов и определение их 

роли в языковой картине мира как современного общества, так и отдельного ин-

дивидуума позволяют раскрыть специфику традиционной духовной культуры 

народа, его ценностные ориентиры, которые проецируются в пространственной и 

временной парадигме, передаваясь из поколения в поколение. 

В структуре значения лексики прозвищ и кличек доминирует прагма-

тический компонент. В основе создания оценочного потенциала прозвищ и кли-

чек лежат такие прагматические факторы, как этноцентризм, стереотипизация, 

предубеждение и отрицательное отношение к отдельным социальным группам, 

положительное отношение к тем или иным индивидам, проявляющееся в выра-

жении похвалы, любви, привязанности, нежности. 

В научных словарях термин «прозвище» получает различное интерпрета-

цию. Кроме того, отсутствует единое понимание самого термина. В «Толковом 

словаре таджикского языка» приводится следующее толкование: «прозвище – 1) 
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это второе имя, данное человеку как хвала, выражение почёта, в шутку, в 

насмешку, помимо его имени; 2) титул» [5, с.345]. В «Литературном терминоло-

гическом словаре» понятие «прозвище» толкуется следующим образом: «про-

звище (имя, титул) – качественное название, данное некоторым писателям в 

шутку или в насмешку. Прозвище обычно выражает какую-либо заметную черту 

характера, профессию или форму и манеру поведения того или иного человека». 

В Словаре русской ономастической терминологии приводится такая трактовка 

термина: «прозвище» – вид антропонима. Дополнительное неофициальное имя, 

данное человеку окружающими людьми в соответствии с его характерной чер-

той, сопутствующими его жизни обстоятельствами, по какой-либо аналогии, по 

происхождению и др. мотивам» [3, с.101]. Известный антропонимист 

В.К.Чичагов считает, что «прозвищами называются слова, даваемые людям в 

разные периоды их жизни по тому или иному свойству или качеству этих людей 

и под которыми они известны обычно в определенном, часто довольно замкну-

том кругу общества» [7, с.62]. 

Итак, основная функция прозвищ – коммуникативная, маркирующая че-

ловека в обществе, где антропонимы являются важным маркером, выделяющим 

индивидиум в социуме и определяющим его как индивидуальную языковую 

личность. 

Чаще всего большое количество прозвищ насчитывается в сельской мест-

ности. Некоторые наименования становятся широко известными и за пределами 

сел, а какие-то даже уникальны по своему происхождению, образованию и 

встречаются только в некоторых селениях: Абдурасули кавг (кабк) – прозвище 

присвоено из-за черных бровей с изгибом, подобным куропатке, Муроди пашмак 

– тело носителя прозвища было покрыто обильной растительностью, Кали Обид 

– псевдоним носит антонимический характер, «кал» – означает «лысый», в дан-

ном случае история его присвоения связана с тем, что человек все время носил 

шляпу, но однажды ветром снесло ее, и все увидели его лысину; Шарифи Хур-

санд – в данном случае также использован обратный смысл: слово «Хурсанд» 

означает «Веселый», но из-за того, что человек отличался хмурым видом, люди 

иронично назвали его «Хурсанд». 

Антропонимика изучает информацию, заложенную в имени, характеристику 

человеческих качеств, связь лица с отцом, родом, семьей, информацию о нацио-

нальности, роде занятий, местности происхождения, сословии, касте, она тесно 

связана с историей, этнографией, географией, антропологией, генеалогией, лите-

ратуроведением, фольклористикой, культурологией: Шери Мехчагар – прозвище, 

полученное из-за отца – мастера по изготовлению гвоздей; Атои Риш – прозвище 

по роду занятий (парикмахер); Салими Тахта – дано охраннику магазина, откуда 

он украл доски. 

Если антропоним, особенно личное имя, отличается от других имен соб-

ственных с индивидуальной характеристикой человека, то с прозвищами, клич-

ками ситуация складывается иначе. Именно клички и прозвища бывают чаще 

всего единичными, например: Дултаи Ирон – псевдоним дан из-за тучности; 

Маъруфи Пауматами – из-за приплюснутого носа; Рустами Чува – из-за формы 
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головы; Назари Гуш – из-за больших растопыренных ушей; Давламади Шикамба 

– из-за большого живота; Сафари Джайра – из-за кудрявых волос; Сафари Сти-

ляг – из-за того, что носитель прозвища всегда модно одевался. В блеске его обу-

ви было видно его отражение; Галчаи Ванцӣ – из-за тучности и небольшого ро-

ста; Икроми Куцабицир – лицо носителя покрыто оспинками; Кабуди Саид – го-

лубоглазый мужчина; Амони Фунги – из-за того, что человек гундосит. 

Многие ученые считают, что появление прозвищ связано с одноимённостью 

людей, т.е. со временем, с увеличением количества населения, появляется боль-

шое число одних и тех же имен. Частотность определённых имён приводит к то-

му, что во избежание повтора возникают дополнительные имена, клички и про-

звища. Данное явление особенно свойственно большим сёлам, о чём сообщается 

в исследовании, проведённом Ш.Хайдаровым, – «Антропонимия таджиков севе-

ро-западной части Ферганской долины (на материале Аштского района)»  

[6, с.51-52]. 

Ономастический материал таджикских диалектов создает важные пред-

посылки к изучению прозвищ и кличек. Ниже приводится часть собранных пу-

тем анкетирования прозвищ и кличек в таджикском языке: Абдувохиди Чулоц – 

Абдуводид хромой; Абдукарими Устои Гавс – Абдукарим – толстый мастер; Аб-

дуламити Пешқадам – Абдуламит – передовик; Абдуламити Старшина / Так-

сист – этот человек имел две клички, первая – дана за работу в милиции до по-

лучения звания старшины, а вторая – после выхода на пенсию работал такси-

стом; Абдуламити Қассоб – Абдуламит – мясник; Абдуламити Қодирча – Коди-

рча являлся отцом Абдуламита и был небольшого роста; Қодири Дароз – длин-

ный Кодир; Додири Шайтон – Кодир – хитрец; Олими Музадуз – Олим-

сапожник; Одинаи Сиёх – Чёрный Одина; Салохи Дошим – Салох – сын Хашима; 

Салохидини Риш – Салохиддин – бородач; Шарифча – маленький Шариф; Ша-

рофи Кар – Шароф глухой; Ахмади бинӣ – Ахмад-нос, т.е. носатый; Ахмад 

каҷала – Ахмад кривой (кривоногий); Афзали қоқ – тощий Афзал; Ахмади Осиёб 

– Ахмад-мельник, хозяин мельницы; Карими девона – Карим-безумец; Комрони 

пирожки – Комрон питал отвращение к пирожкам; Кури Маумадризо – слепой 

Махмадризо, один глаз не видел; Курбони мазут – Курбон был чёрным, как ма-

зут; Кутбиддини моторист – Кутбиддин был мастером по ремонту автомобилей; 

Кодири пешонӣ – Кодир-лоб, большелобый; Карим ҷайра – Карим-дикобраз, 

имел жесткие торчащие волосы, как перья дикобраза; Рустами кунда – Рустам-

чурбан (тупой); Раҷаби хурус – Раджаб-петух, был любителем петухов и одна-

жды по ошибке поменял свою собаку на курицу; Раҷаби риш – Раджаб борода-

тый; Расули асал – Расул-мёд, добавлял в мёд сахар; Рустамча – Рустам малень-

кий; Сухроби гушлақа – лопоухий Сухроб; Сулаймони шутур – Сулаймон-

верблюд, был высокого роста; Амрохони гуш – Амрохон-уши, имел огромные 

уши; Файзалии Калла - Файзали-башка, имел большую голову; Шариф чойхурак 

– Шариф-чаёвник, пил много чаю; Шариф сиёх – чёрный Шариф, был очень 

смуглым; Эмомча – маленький Эмом; Эраҷи жираф – Эрадж-жираф, был высо-

кого роста; Эмоми пустак – Эмоми-шкура (кожа), любил сидеть на овечьей шку-

ре. 
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Надо отметить, что общее количество прозвищ и кличек, которые нам уда-

лось собрать, насчитывает более 2500 единиц. 

 Индивидуальные прозвища, относящиеся к внешнему виду: Вахоби 

Кабуд, Абдуллои Сарсафед – седой Абдулло, Нозими Муйлаб – усатый Нозим, 

Ахмади Калла – плешивый Ахмед, Юсуфи бинӣ – Юсуф-нос, Зарринаи Гафс – 

Зарина-толстушка, Сафари Пучуқ – Сафар-пустышка. 

 Прозвища, выражающие качества личности: Амири чаққон – ловкий 

Амир, Мансур-Полвон – Мансур-богатырь. 

Бахри Каттача – хвастливая Бахри; Хуршедаи сергап – сварливая Хуршеда; 

Дабиби эзма – многословный Хабиб и т.д. 

 Прозвища, связанные с ремёслами, в основном, плотничеством, куз-

нечным делом, профессией парикмахера или сапожника: Ашури Усто Олим, Бо-

бои Усто Дайдар, Миррацаби Усто Тоир, Усто Юлдош, Усто Мирзо, Усто Кур-

бон. Как видно, всех их объединяет одно слово – усто-мастер. 

Сюда же можно отнести прозвища, означающие признаки индивида по его 

отношению к труду и специальности, профессии: Кодир Шикорчи – Кодир-

охотник, Абуджаббор Механик – механик Абдужаббор, Расул Қассоб – Расул-

мясник, Назрии Даллол – Назри-посредник, Самир Самоварчи – Самир-

чайханщик, Анвари Дукондор – Анвар-владелец магазина, Баходури Бетончи – 

Баходур-бетонщик и т.п. 

 Прозвища – зоонимы: Ашӯри Гуспандсағрӣ – Ашур-баран, Бобокалуни 

Ҷуҷа – Бобокалун-цыпленок, Давлати Гунҷишк – Давлат-воробей, Абдуллои 

Пирбуз – Абдулло-старый козел, Ҳамро Булбул – Хамро-соловей, Ризои Лаклак – 

Ризо-аист. 

 С древних времен среди таджикского народа были употребительны про-

звища, в составе которых присутствуют топонимы и этнонимы: Ахмади Чустӣ 

(Ахмад из Чуста), Ҳасани Айнигӣ (Хасан из Айни), Маъмури Хуҷандӣ (Маъмур из 

Худжанда), Шавкати Бухорӣ (Шавкат из Бухары), Раҳматуллои Матчои (Рах-

матулло из Матчы). 

Иногда прозвища с этнонимами могут отражать цвет кожи, характер, при-

вычки, манеры общения, которые присущи представителям другой национально-

сти: Карими Негр (чёрный Карим), Шухрати Қазоқ, (Шухрат-казах), Зарини 

Карис (Зарина-кореянка), Бахроми Ҷуҳуд (Бахром-еврей), Бахтиёри Урус 

(Бахтиёр-русский), Машарифи Немис (Машариф-немец), Марзи Лулӣ (Марз-

цыган), Олими Ҷуҳуд (Олим-еврей), Гулнораи Китайски (Гулнора-китаянка). 

 Семейно-родовые прозвища. Сюда входят такие прозвища и клички, ко-

торые даются каждому члену семьи, рода, клана без исключения, т.е. все члены 

семейства имеют одно и тоже прозвище, на которое они отзываются. С древних 

времен у таджиков было принято передавать прозвища от старшего к младшему, 

это и есть одна из отличительных черт связи поколений. Чтобы убедиться в до-

стоверности выявленного факта, обратим внимание на нижеследующие приме-

ры: прозвище «Шамсидини Шер (Шамсидин-лев)» имеет наследственную цепоч-

ку и передавалось родственникам и внукам, получившим прозвища «Шамси 
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Шер», «Олими Шер», «Соджидаи Шер», «Рустами Шер», «Мансури Шер». 

Также можно определить род (авлод) человека по семейно-родовому про-

звищу: Авлоди Дабангӣ, Авлоди Гурба, Авлоди Пустак, Авлоди Хуҷаҳо, Авлоди 

Бахтӣ, Уруғи Шавла, Уруғи Усто Соли и так далее. 

 Коллективно-территориальные прозвища и клички. Такие прозвища возни-

кают, имея в своем составе названия разных видов растений или трав, которые 

произрастают на определенной территории: ишпун – прозвище дано жителям 

Шайдона из-за того, что здесь произрастало растение «ишпун», а жители Шайдо-

на и соседних сел использовали его в качестве мыла. До сих пор жителей этого 

городка называют этим прозвищем; «Суҷҷагиҳо Боғунхур» – «боғон – сады», ли-

тературный вариант – «боғон», «юган» – вид дикорастущего растения, которое 

использовали как корм для скота; «Аразан» – прозвище жителей Зеробадской де-

ревни; «Сабзӣ» – прозвище жителей деревни Путхима; «Себхӯр» – прозвище жи-

телей города Пенджикента; «Кадухур» – одно из прозвищ жителей города 

Худжанда; «Кавархур» – прозвище жителей города Ура-Тюбе (ныне Истарав-

шан) и др. 

Есть и коллективно-территориальные прозвища, созданные по схожести с 

животными или птицами, например: «Булбул – Соловей» – прозвище жителей сёл 

Анзоба, «Гузари Бод – Ветренное место», «Гавазн – Олень» – прозвище жителей 

села Марзича; «Гусола – Телёнок» – прозвище жителей села Кашхоса и Искодара, 

«Гов – Корова» – прозвище жителей села Ревада, «Малах – Кузнечик» – прозвище 

жителей села Верхного Шаватка, «Зоғ – Ворона» – прозвище жителей села Засу-

на и Урметана, «Пашша – Муха» – прозвище жителей села Похута, «Пишак – 

Кошка, кот» – прозвище жителей села Шурча Пенджикентского района, «Саг – 

Собака» – прозвище жителей села Артуч, «Будина» – прозвище жителей 

Худжанда, «Говсавор – Верхом на корове» – прозвище жителей Куляба и др. 

 Прозвища, связанные с исторической титулатурой, религиозными санами. 

Появившись в далёком прошлом, они до сих пор активно употребляются в языке: 

Рузӣ Батрак, Аҳмади Қозӣ, Воҳиди Ҳоҷӣ, Рашиди Хоҷӣ, Мулло Шариф, Мулло 

Раҳим, Мулло Пирназар, Зиёи Суфӣ, Хосияти Бахшӣ, Хуршедаи Фолбен. 

 Некоторые прозвища даны в честь популярных людей или известных исто-

рических личностей как дань глубокого уважение к ним: «Шамси Бедил» – носи-

тель данного прозвища почитал поэзию Мирзо Абдулкадира Бедила. «Хайдари 

Рудакӣ» (Рудаки – великий поэт-классик) – так называют человека, который да-

вал советы людям. «Аҳмади Калла» – прозвище умных людей, «Шарифи Наполе-

он» – о человеке небольшого роста, но с большими амбициями, «Собири Нику-

лин» – о человеке, который смешил всех. 

 Прозвища с русскими и интернациональными лексическими элементами: 

Искандари Паттинка, Бахриддини Хлор, Рахмати Максим Горкий, Ино- ми 

Гагарин, Тухтабои Титов, Носири Кастро, Нозими Зорге, Махмуди Ельцин, 

Восити Василий, Обидин Милиса, Рахматуллои Полтара. Есть и такие, как Шери 

Русӣ – из-за того, что мама была русская; Кабири Галия – жена была русская, и к 

его имени добавляли ее имя; Муроди Мишка – из-за того, что носитель прозвища 

косолапый. 
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 Прозвища и клички, в структуре которых названия овощей и фруктов: 

Муроди Каду, Назари Картошка, Тухтасуни Себча, Олими Рошак, Наими 

Помидор, Суфии Баклаҷон, Хасани Тарбуз, Маҳмадалии Қаламфур. Сюда же 

можно отнести прозвища и клички, в составе которых названия продуктов пи-

тания: Раҷабалии Макарон, Раҳими Шашлик, Аскари Тарҳавло, Қуввати 

Суманак, Файзалии Намак, Сафари Қанд, Олими Зира, Саиди Қайла, Қарчии Ош, 

Холназари Ҳалво. 

 Прозвища и клички, в составе которых орудия труда: Иброҳими Кафлез, 

Шаҳбози Чӯян, Зоири Ханҷар, Бобоҷони Систерна, Шери Тавлак, Шери Сабад, 

Қурбон Насос, Сафари Тавлак, Авази Скаваротка, Сайиди Қоғаз, Холи Бушка 

(Бочка), Шарифи Помпа, Сафари Теша, Салими Тахта, Файзалии Ҷувоз. 

 Прозвища и клички, в составе которых названия учреждений: Мухидини 

Лесхоз, Назари Аэропорт, Мирзои Почта, Ҳошими Аэропорт. 

 Прозвища и клички, указывающие на некоторые негативные действия и 

привычки индивида: Азим хотин талоқ (Азим, который прогнал жену), Ашур ба-

ли (хамелеон Ашур), Турди вос-вос (Турды – паникёр), Султон пиён (Султан – 

пьяница), Мужиз – жиз (моментально вспыхивающий из-за пустяков Мужиз), 

Дӯсан фасод (приносящий горе Дусан), Турди калтакесак (Турды – хамелеон), 

Аҳмади лалли (расхлябанный Ахмад). 

 Прозвища и клички, указывающие на особенности речи человека: Саидаи 

бидир-бидир – Саида – ворчунья; Зарринаи Шак-шак – Заррина – длинный язык; 

Барнои шах – Барно, не понимающая с первого раза; Мадинаи гунг – немая Ма-

дина; Парвинаи зоғ – Парвина ворона, то есть, не устающая говорить, любитель-

ница разносить сплетни. 

Для различения людей в составе небольшой общины (квартала, города) у 

народов Средней Азии издавна служили особые слова – прозвища и клички 

(лақабы). 

«Энциклопедия Ислама» определяет лақаб как «прозвище», в более спе-

цифичном использовании как «почётный титул», который обычно ставился после 

нисбы, названия по месту происхождения [8, с.618]. 

Толковый словарь таджикского языка, указывая на арабское происхождение 

слова «лақаб», интерпретирует его как: «1) второе имя, которое прибавляется к 

основному имени человека как выражение почёта и хвалы или иронии и сатиры; 

2) титул» [5, с.598]. 

Известный таджикский ономасиолог О.Г.Гафуров считает прозвища и клич-

ки (лақаб) разновидностью почётного титула, получившего распространение в X 

веке, которым официально награждался представитель царствующего дома, а 

впоследствии – за особые заслуги и государственные деятели [1, с.62-63]. 

Следует отметить, что понятие «прозвище и кличка» (лақаб) в арабском, 

персидском, тюркских и таджикском языках в разные времена имело различные 

оттенки – от почётных званий до уничижительных прозваний. 

Часто индивидуальный лақаб становится семейным, переходя от отца к сыну 

и от сына к следующему поколению. Тем самым лақаб, теряя связь с именем 

конкретного лица, трансформируется в обобщенное имя всего авлода (рода). Так, 
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например, существуют большие группы родственных лиц с одним лақабом, при-

обретенным их предком в определенное время: группа родственных лиц Абду-

рахмановых из авлоди Чала; Абрамовых из авлоди Дахбеди – «из рода Дахбедий-

цев»; из авлоди Кобули – «из рода Кобулцев» (из г.Кабула). 

До настоящего времени в разговорной речи сохраняется первичная дву-

членная антропонимическая модель: личное имя + лақаб. Трехчленная модель – 

личное имя, отчество, фамилия - формула полного обязательного именования в 

бывшем СССР, употреблявшаяся в документах и официальной речи, уходит в 

прошлое. 

Прозвища и клички, отражающие суеверия и предрассудки. Религиозные 

прозвища. Наречение религиозными именами, а также именами, связанными с 

суевериями и предрассудками, сохранилось и до наших дней у некоторой части 

населения многих районов земного шара. До недавнего времени имена наподо-

бие Сурх – «Красный», Кабуд – «Голубой», Хол – «Родника», Зиёда – «Лишний 

палец», Барфӣ – «Снег», Қаҳтӣ – «Голод», Джанги – «Война» были нередки и у 

таджиков. Называли детей очень часто и по названиям животных. В этом отрази-

лись тотемистические воззрения древних людей, то есть представления о живот-

ном - тотеме, от которого будто бы происходит данный род, племя. Вот почему 

когда-то и у русских часто встречались имена Волк, Медведь, Барсук, которые 

сохранились в фамилиях Волков, Медведев, Барсуков. 

Среди таджиков и узбеков, например, такие имена животных встречаются 

как прозвища человека до сих пор. Таджикское Гург и узбекское Бури, Бурибой 

буквально означают «Волк». У горных таджиков существовал даже особый об-

ряд, когда ребенка протаскивали сквозь волчью шкуру, как бы приобщая его к 

тотему. После этого его нарекали именем Гург. 

Сподвижником мусульманского пророка Мухаммада называли Алкама. Это 

слово в арабском языке обозначает степное растение полынь. Подобные имена 

встречаются у таджиков, узбеков, киргизов. У узбеков наиболее часто встречает-

ся имя Сарымсак, что переводится как «чеснок». Среди узбекского населения 

считается, что запах чеснока особенно не любит нечистая сила, и таким образом 

люди избавлялись от нее. Таджики при наречении своих детей отдали предпо-

чтение названию растения Каврак. 

Кроме таких «активно» отгоняющих злой дух имён, есть наименования и 

другого рода. Это имена унизительные, нарочито невзрачные, непривлекатель-

ные. До сих пор ещё в горных районах Таджикистана встречаются имена Хошок 

– «сухая трава», Пахол – «солома», Партов – «брошенный», Хокироҳ – «дорож-

ная пыль». 

Конечно, далеко не все люди давали своим детям имена из-за суеверия или 

религиозных чувств. В народе имели хождение и чисто национальные благо-

звучные имена, например, Бахтиёр – «Счастливый», Диловар – «Отважный», 

Поянда – «Здравствующий», Равшан – «Светлый», Гулчехра – «Красавица», 

Аноргул – «Цветок граната», Лола – «Тюльпан», Ширин – «Сладкая», Шодигул – 

«Радость», Барно – «Юная», Баҳор – «Весна». 
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Подобных имен в таджикской ономастике всегда было много, и поэтому по-

сле установления Советской власти в Средней Азии не возникло особых затруд-

нений с новым именословом.  

Следует отметить, что между прозвищем и кличкой имеются отличия, не-

смотря на то, что своими функционально-стилистическими особенностями отно-

сятся к одной группе. По семантике клички более жесткие и несут в себе больше 

отрицательной информации. 

При этом необходимо учитывать, что термином «кличка» также называются 

прозвища людей по аналогии, по тому признаку, который свойственен имени 

собственному, хотя в лингвистической науке клички в основном относят к разря-

ду зоонимов. В исследованиях последних лет, посвященных зоонимам, стали ис-

пользоваться видовые термины: для кличек лошадей – иппоним, собак – кино-

ним, кошек – фелиноним. Специфичные названия животных создают трудности 

для их перевода на другие языки – теряется смысл клички. Как показывает ана-

лиз теоретического материала, этот тип собственных имен уже оформился как 

особый класс ономастической лексики и требует дальнейшего изучения. 
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The article is devoted to the analysis of the linguistic and social essence of nicknames in the Tajik 

language, the scope of their existence and functioning. The national-cultural marking of these lexical 

units is shown, the specificity of their semantics is determined, due to stylistic reduction, functional pur-

pose for the informal sphere of communication. The study involved fragments of empirical material col-

lected by the author in the Kulyab region and areas of republican subordination of Tajikistan (more than 

2500 items). 

Particular attention is paid to semantically motivated nicknames and nicknames. It was revealed 

that among the criteria of motivation the most common are the signs of the appearance and physical 

characteristics of the individual, his behavior and character, professional activity, social status. The cor-

pus of nicknames nominations was classified according to semantically motivated groups, their national 

and cultural marking was determined, taking into account the influence of both linguistic and extralin-

guistic factors. 

According to the author's conclusion, this unique phenomenon of the language and folk culture has 

not been sufficiently studied, and many language units are still outside the scope of scientific under-

standing, and therefore nicknames and nicknames are of considerable interest to Tajik linguists. 

Keywords: nicknames; alias; Tajik; semantics; classification; national and cultural specificity; 

nickname motivation. 
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Мақола ба таҳлили моҳияти забонӣ ва иҷтимоии номгузориҳои лақабии забони тоҷикӣ, 

соҳаи арзи вуҷуд ва амалкарди он бахшида шудааст. Маркеркунонии ин воҳидҳои луғавӣ анҷом 

дода шуда, хусусиятҳои маъноии онҳо муайян гардидааст, ки онро пастшавии сабк, таъиноти 

вазифавӣ барои соҳаи муошират тақозо менамояд. 

Барои таҳқиқ порчаҳои маводи эмпирикӣ, ки муаллиф онро дар минтақаи Кӯлоб ва 

ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҷамъоварӣ намудааст (беш аз 2500 воҳид), ҷалб карда шудаанд. 

Таваҷҷуҳи махсус ба лақабу тахаллусҳои аз ҷиҳати маъноӣ ҳавасмандшуда дода шудааст. 

Ошкор гардид, ки дар байни меъёрҳои ҳавасмандӣ нишонаҳои намуди зоҳирӣ ва хусусиятҳои 

ҷисмонии  фард, рафтору кирдори ӯ, фаъолияти касбӣ, мавқеи иҷтимоӣ бештар паҳншуда 

мебошанд. 

Таснифоти пайкараи номгузориҳои лақабӣ аз рӯйи гурӯҳҳои аз ҷиҳати маъноӣ 

ҳавасмандшуда анҷом дода шуда, маркеркунонии миллию фарҳангии онҳо бо дарназардошти 

таъсири омилҳои ҳам забонӣ ва ҳам фарозабонӣ муайян гардидааст. 

Мувофиқи хулосаи муаллиф, ин ҳодисаи нодири забон ва фарҳанги халқӣ начандон пурра 

омӯхта шудааст ва бисёре аз воҳидҳои забонӣ то ба ин замон берун аз чорчӯбаи дарки илмӣ 

мондаанд, вобаста аз ин лақабу тахаллусҳо барои забоншиносони тоҷик мояи таваҷҷуҳи калон 

ҳастанд. 

Калидвожаҳо: лақабҳо; тахаллусҳо; забони тоҷикӣ; маъно; таснифот; хусусияти миллию 

фарҳангӣ; ҳавасмандии номгузориҳои лақабӣ. 
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В статье дается лингвокультурологическое описание лексических микросистем таджикского 

языка, репрезентирующих лексику поверий и традиций, выявляется семантика исследуемых лек-

сических единиц с учетом лингвистических и экстралингвистических факторов. 

Особое внимание уделяется приметам и поверьям, составляющим этнокультурный фон лек-

сики обрядовых комплексов (свадебных, похоронных, церемониальных, религиозных и др.). От-

мечается, что обрядовая лексика объединяет в себе как древнейший пласт общекультурной лек-

сики, которая восходит к доисламским временам, к фольклорной обрядовой традиции, так и ре-

лигиозные лексические единицы, вошедшие в таджикский язык с принятием ислама. 

Рассмотренные в статье тематические группы лексики свадебных и похоронных обрядов, 

церемоний, религиозных представлений и верований характеризуют ментальные особенности 

таджикской лингвокультуры, которые определили специфику восприятия реального мира носи-

телями языка. Структура и семантика данной лексической системы обусловлены географией её 

формирования и развития, религиозными взглядами народа, фоновыми культурными знаниями, 

процессами исторического развития народа. 

Ключевые слова: лингвокультурология; лексика свадебных обрядов; лексика траурных об-

рядов; чайная церемония; религиозные представления и верования. 

 

 

Знания, хранящиеся в языке, сложны и имеют многослойную структуру, они 

отличаются не только лингвистической ценностью, но и дают богатую информа-

цию о жизни людей, о том, как они мыслят.  

Определение языковой и этнокультурной специфики поверий и традиций та-

джикского народа дает возможность уяснить, какие именно ценности являются 

наиболее важными для носителей таджикского языка, воссоздать фрагменты 

национальной этноязыковой картины мира. Такой подход позволяет, во-первых, 

подтвердить научную значимость исследования народных поверий и традиций с 

точки зрения этнолингвистики и культурологии, где в центре внимания находит-

ся человек, его сознание, мышление, духовно-практическая деятельность, а во-

вторых, рассмотреть их как лингвистическое явление. 
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Национально-культурная идентичность, содержащаяся в семантике лексики 

народных поверий и традиций, в лингвистических и этнолингвистических тер-

минах таджикского языка, до сих пор недостаточно изучена.  

В работах отечественных ученых вопросы этнолингвистического описания 

лексики таджикского языка, в том числе лексики поверий и традиций, в контек-

сте проблем взаимодействия языка и мышления, познания способов категориза-

ции и концептуализации внеязыковой действительности представителями та-

джикской лингвокультуры практически не затрагивались. 

Этнолингвистика – дисциплина, основной целью которой является изучение 

лексики в этноментальном аспекте, создание языковой картины этнокультуры 

народов. Такие исследования открывают широкие возможности для изучения 

лексики обрядов, знакомства с их специфическими особенностями, связанными с 

различными факторами социальной жизни народа (браком, трауром, демоноло-

гией, сюжетами священных книг, с толкованием мирской и загробной жизни, ан-

тропологией).  

С помощью этнолингвистики, то есть «дисциплины, изучающей язык через 

призму человеческого сознания, менталитета, повседневности и быта, ритуаль-

ное поведение, мифологические представления и мифопоэтическое творчество» 

[7, с.5], осуществляется комплексный подход к изучению культуры. 

Обряды и традиции, благодаря которым по сей день сохраняются этический 

стереотип поведения, культурные и национальные отличительные особенности 

этноса, является важнейшей частью его жизни.  

По данному вопросу существует довольно обширная литература, в которой 

прежде всего следует выделить монографию Н.А.Кислякова «Семья и брак у та-

джиков» [2], послужившей толчком к появлению целого ряда заслуживающих 

внимания работ российских и таджикских этнографов. Наибольший интерес 

представляют исследования Н.П.Лобачевой, уделившей много внимания изуче-

нию этой темы [4]. Следует отметить также работу Н.Рахмоновой «Отражение 

концепта «свадьба» в таджикском и памирских языках (на материале прецедент-

ных текстов)» [9], где рассматриваются такие понятия, как языковая картина ми-

ра и концепт, и предпринимается лингвокогнитивный подход к пониманию кон-

цепта свадьба на материале обрядовой культуры носителей таджикского и па-

мирских языков. В работе З.Юсуфбековой «Семья и семейный быт шугнанцев. 

Конец XIX – начало XX» [14] исследуется традиционный семейный быт шугнан-

цев в историко-этнографическом аспекте, выявляются ареалы отдельных семей-

ных обрядов, характерных для шугнанцев и других таджиков, исследуются исто-

рико-культурные и этнические связи этих групп населения. На основе богатого 

этнографического материала проводится сопоставление полевых, литературных 

и архивных данных по традиционному семейному быту шугнанцев с опублико-

ванными материалами о других припамирских и горных таджиках, что позволяет 

сделать вывод о его чрезвычайном разнообразии и в то же время значительным 

сходстве.  

Таким образом, следует подчеркнуть, что обряды, обычаи и традиции фор-

мируясь на протяжении веков, составили духовное наследие народа. Обычаи и 
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традиции имеют социальную, религиозную, мифическую и природную основу. 

Они формируются и постепенно развиваются на разных исторических этапах. В 

ходе истории сфера влияния одних обычаев и традиций ограничена, в то время 

как другие, наоборот, приходят в упадок, изменяются или развиваются. Но нель-

зя отрицать, что большинство обычаев и традиций имеют глубокие исторические 

корни и являются культурным и духовным наследием народа, к которому они 

принадлежат. Ритуалы, обычаи и традиции глубоко укоренились в сознании 

народа и передаются из поколения в поколение. И именно лексика играет важ-

ную роль в сохранении понятий и терминов, обозначающих ритуальные и тради-

ционные значения. Поэтому бережное отношение к народным традициям являет-

ся историческим долгом каждого члена общества, а нарушение и пренебрежение 

ими приведет к культурному и духовному упадку. Вместе с тем, следует отме-

тить, что в процессе развития общества и в связи с требованиями времени возни-

кает необходимость внесения изменений в народные обычаи и традиции.  

Таким образом в основе этнолингвистических исследований лежит установ-

ление соотношения и связи языка и духовной культуры этноса. Причем на пер-

вый план выдвигается именно язык как способ познания внешнего мира. 

Народные поверья и приметы, являясь одним из древнейших жанров фольк-

лора, отражают знания и представления обыденного сознания носителей языка о 

природных условиях существования человека. Приметы, как правило, фиксиру-

ют скрытую связь между природными явлениями, свойствами объектов и собы-

тиями человеческой жизни и регулируют поведение человека в условиях риска 

или неопределенности. 

В рамках этнолингвистических и лингвокультурологических исследований 

поверья, приметы, предрассудки и суеверия рассматриваются как вербализован-

ная оценочная интерпретация существующих в культуре народа стереотипных 

представлений о чем-либо. Их можно назвать своего рода трансляцией иррацио-

нальных компонентов обыденного сознания, в соответствии с которыми человек 

моделирует своё поведение. 

Следует подчеркнуть, что обряды, обычаи и традиции формируясь на протя-

жении веков, составили духовное наследие народа. Обычаи и традиции имеют 

социальную, религиозную, мифическую и природную основу. Они формируются 

и постепенно развиваются на разных исторических этапах. В ходе истории сфера 

влияния одних обычаев и традиций ограничена, в то время как другие, наоборот, 

либо приходят в упадок, либо изменяются или развиваются. Но нельзя отрицать, 

что большинство обычаев и традиций имеют глубокие исторические корни и яв-

ляются культурным и духовным наследием народа, к которому они принадлежат. 

Ритуалы, обычаи и традиции глубоко укоренились в сознании народа и переда-

ются из поколения в поколение. И именно лексика играет важную роль в сохра-

нении понятий и терминов, обозначающих ритуальные и традиционные значе-

ния. Поэтому бережное отношение к народным традициям является историче-

ским долгом каждого члена общества, а нарушение и пренебрежение ими приве-

дет к культурному и духовному упадку. Вместе с тем, следует отметить, что в 
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процессе развития общества и в связи с требованиями времени возникает необ-

ходимость внесения изменений в народные обычаи и традиции.  

Свадебный лексический комплекс таджикского языка представляет собой 

ценный материал для сравнительно-исторического и этнографического исследо-

вания. Из всех социально-бытовых установлений, связанных с народной жизнью, 

свадьба выделяется богатством своего содержания. В словаре “Фарҳанги забони 

тоҷикӣ” слово «тӯй» – свадьба имеет следующее значение и синонимы: ҷашн, 

ид, маросими хурсандӣ, ки ба муносибати тӯи арусӣ ва ғайра барпо мешавад 

(торжество, праздник и радостные обряды, посвящённые свадьбе). В Таджикско-

русском словаре слово «туй» толкуется как свадьба, свадебное празднество; тор-

жество; туйи хатна – торжество по случаю обрезания; туйи арӯсӣ – свадьба; 

туй додан – а) устраивать свадьбу; б) устраивать празднество; туйи фотиҳа до-

дан – устраивать угощение по случаю обручения; туй кардан – справлять свадь-

бу; праздновать; туй шудан разг. а) жениться; б) выйти замуж; туйи заррин – зо-

лотая свадьба [13, с.637]. Как известно, свадьбе предшествуют предварительные 

ритуалы, дошедшие с теми или иными изменениями до наших дней. 

Лексику свадебной церемонии таджиков можно разделить на три этапа: лек-

сика первого этапа свадебного обряда, лексика второго этапа свадьбы, традиция 

использования огня в обрядах таджикской свадьбы. 

Лексика первого этапа свадебного обряда в таджикском языке. В неё входят 

следующие термины: қалин – выкуп за невесту, калым, маҳр – обеспечение же-

нихом невесты, тахта паскунон – печение лепешек в доме жениха; қатхубур – 

окончательное определение размеров калыма, борбарон – доставка калыма в 

дом невесты, латтабарон – отправка различных отрезов тканей для шитья 

платьев для невесты, латта бурон или чок бурон – кройка одежды [13, с.315]. 

Свадебные обряды начинались со сватовства. Часто свахой – хостгор бывала 

мать юноши (если у молодого человека не было в матери, сватать ходили отец и 

сестра или жена дяди по отцу). Родственники жениха, куда обязательно входят 

мать жениха и один оксақол (аксакал) – почтенный старик, приезжают в дом не-

весты для сватовства. 

Подойдя к дому невесты и встав у порога дома, мать жениха громко говорит: 

Келин муборак. – Да будет благословенна невеста. Ее угощали чаем и готовили 

плов, на который приглашали родственников, соседей, стариков, почтенных лиц 

селения. Во время молитвы родители и родственники невесты разбрасывали сла-

дости (сушеный тут, абрикосы, орехи) и приговаривали: Омин, даҳони туйдора 

ширин кунад. – Аминь, да сделает (Аллах) сладкими уста устраивающего свадь-

бу (тӯй). Обряд этот являлся официальной помолвкой и назывался фотиҳа (от-

крытие начала – название 1-й суры Корана), или ноншиканон – разламывание 

хлеба (помолвка). Доверенными жениха и невесты обычно были дяди по отцу 

или по матери. Они в присутствии почтенных лиц официально договаривались о 

размерах қалина – выкупа за невесту, қалини маҳр – обеспечения женихом неве-

сты. Обряд ноншиканон устраивался вечером в намози шом – молитва тотчас 

после захода солнца.   
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Лексика второго этапа свадьбы в таджикском языке. Здесь используются 

термины свадебных ритуалов, репертуар которых чрезвычайно богат. К лексике 

второго этапа обряда свадьбы относятся: тӯй – свадьба, оши палов – плов, чими-

лиқ – занавеска, гувоҳ, вакола – доверенные свидетели, пойандоз – полотнище 

материи, ширу равган – молоко со сливочным маслом, чимилиқ – занавес, за ко-

торым должна сидеть невеста и молодые во время свадьбы [11, с.637]. Обычно 

занавеску к свадьбе не покупали, ее брали у кого-нибудь из зажиточных одно-

сельчан, а потом после свадьбы возвращали, вложив в неё лепешки и сушеные 

абрикосы. 

Ваколати гувоҳ – доверенные свидетели. Жениху и невесте обязательно да-

вали пить оби никоҳ – свадебную воду. У двери как внутри, так и снаружи поме-

щения расстилался пойандоз – полотнище материи, концы которой крепко дер-

жали дружки жениха. Жениху с невестой предлагали чашку шири равған – моло-

ко со сливочным маслом. Перед дверью помещения, где находилась невеста, же-

них прыгал через костер из льняной соломы, как бы очищаясь огнем. На невесту 

накидывали паранджи. Жених, войдя в дом, останавливался перед занавеской и 

говорил: Хуш омадид, нуридида, тоҷи сарам омадид. Добро пожаловать, свет 

очей моих, прибыли вы, венец головы моей [12, с.54]. 

Лексика третьего этапа свадебного обряда в таджикском языке. К третьему 

этапу брачной церемонии относятся обряды: рубинон, рукушод, рукушои духтар 

– «смотрение» лица, хона талбон – приглашение домой, ризона, ризоёна – согла-

сие и т.д. [13, с.525].  

Рӯбинон – церемония, посвященная первому публичному знакомству неве-

сты с семьей жениха после свадьбы – обряд получения подарков. Через некото-

рое время после начала совместной жизни молодых муж дарил в личную соб-

ственность жене несколько голов скота. Такой дар назывался ризона, ризоёна – 

письменное согласие. 

Сватовство на таджикской свадьбе. Свадебный обряд никоҳ – мусульманская 

свадьба проводится за день до или после свадьбы в доме жениха. Согласно 

древним обычаям, жениха и невесту помещают по разные стороны "чодара – 

сюзане" (свадебной фаты, расшитой национальными узорами), где рядом с 

женихом сидит мулло (священник) и читает молитву. В языке пехлеви даётся не-

сколько значений слова никоҳ: асноди никоҳ, аҳднома ва ё паймон. В среднепер-

сидском языке употреблялся термин payman – «паймоннома». Происхождение 

этого термина связано с авестийским «тау – «паймудан, андоза кардан»».   

Слова и словосочетания ба занӣ пазируфтан ва ё ба никоҳ даромадан упо-

треблялись в пехлевийском языке одновременно. Эти примеры свидетельствуют 

о бытовании следующих словосочетаний: pad zanih madan – pad zanlh andar sudan 

– «ба никоҳ даромадан»; pad zanlh padigrlftan – «ба зани пазируфтан»; tan pad 

zanlh dadan – «тани худ бахшидан»; pad soy be dadan – «ба шавҳар додан»; soy 

kardan – «шуй кардан, шуй гирифтан»; zan kardan – «зан кардан, зан гирифтан». 

Вместе с тем они подтверждают, что данная традиция имеет древнейшие корни 

происхождения [10, с.242].  
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Заключительным этапом свадебных обрядов является медовый месяц моло-

доженов – чилла. Пара живет в родительском доме мужа сорок дней, а свекор и 

свекровь помогают молодой семье наладить новую жизнь. 

Можно утверждать, что обрядовая лексика обладает богатой информативно-

стью, всесторонне отражая все этапы свадебного процесса. 

Традиция использования огня в обрядах свадьбы таджикского народа. Обряд 

зажжения ритуального огня и обведения невесты (или обоих новобрачных) во-

круг ритуального костра существует с давних времён [8, с.8]. 

Термин аловгардон произошёл от алов – «огонь», «костер», «пламя» и гардон 

– «обведение». Лексическая зона ритуала огня таджикского языка охватывает 

следующие лексические единицы: анъана – обряд, фаранҷӣ (фаранджи) – 

паранджа (покрывало), чимилиқ – свадебная занавеска, хазориспанд – рута, 

гармола (рута – Peganum harmala), сӯзани – сюзане (расшитое равномерно по 

всему полю покрывало, набрасывавшееся сверх одеяла), руйҷо – простыня, 

окаймленная широкой вышивкой, идущей по краям, середина остается незапол-

ненной, болинпӯш – покрывало на изголовье; орнамент, как и на сюзане, распо-

лагается равномерно по всему полю, джойнамоз – коврик для молитвы, кӯрпа – 

одеяла и кӯрпача, тюфячки, ҷойпӯш – простыня, (накидывается на подушки, 

специальная вышивка), болинпӯш – болинпуш и т.д.  

Невеста – в длинном традиционном фаранджи (покрывало) из современной 

парчовой ткани с длинными ложными рукавами (откинутыми за спину) и лице-

вой занавеской. После паузы, длящейся несколько секунд, две женщины, при-

ставленные к новобрачной, держа ее под руки, медленными шагами начинают 

водить ее вокруг огня. Троекратный обход костра выполняется против часовой 

стрелки. Все происходит бесшумно, словно они находятся во власти магической 

силы огня. Кажется, что смысл происходящего именно в этой тишине. От задум-

чивых выражений на лицах невесты и жениха возникает ощущение, что они не 

замечают друг друга и каждый делает круги поодиночке. В этом и заключается 

феномен огня: он склоняет человека к размышлению, как если бы он находился 

перед алтарем. Происходящее подчеркивает трепетное и почтительное отноше-

ние к блеску пламени костра, который зажигается на пути шлейфа невесты к до-

му жениха. 

За воротами, где все это происходит, для невесты – новая линия бытия. Ее 

введут в комнату, предназначенную для новобрачных, помещают (в ожидании 

прихода жениха) в углу, отделенном чимилиқ (свадебной занавеской). Все это 

знаменует ее расставание с родительским домом и переезд в дом будущего мужа, 

где ей уготовано освоение роли замужней женщины [8, с.12]. 

По наблюдениям Е.М.Пещеревой, в Каратаге, в ремесленных кругах, перед 

новобрачной при ее входе в помещение для молодоженов жгут испанд, ҳазо-

риспанд – рута, гармола (кусочки дерева и сухой травы). Эти компоненты назы-

ваются чуби роха, т.е. букв «щепочка, сор с перекрестка» [см.12, с.6]. 

Таким образом тематическая группа «свадьба» в сопоставляемых языках яв-

ляется комплексным системно организованным образованием и представлена 

широким кругом лексем, отражающим различные аспекты обряда. 
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Существует множество лексических единиц, относящихся к лексике погре-

бально-поминальных обрядов, сформировавшихся на самых ранних стадиях раз-

вития языка. Собранный нами материал наглядно показывает, что в народных 

традициях, которые являются частью культурно-исторического наследия народа, 

отражается ценностная картина мира народа, содержатся знания о внутреннем 

духовном и культурном мире человека. Изучаемая лексика включает в себя как 

общеупотребительные, так и диалектные слова. Лексические единицы, репрезен-

тирующие понятие "традиция", свидетельствуют о том, что языковое сознание 

представителей лингвокультурного сообщества вербализует, прежде всего, по-

лезную информацию о верованиях и традициях.  

Терминология погребальных и траурных элементов обряда у таджиков 

состоят из таджикских и арабских слов: тадж. бемор – больной, араб. масҷид –

мечеть, араб. мазор – мазар (сверщенное место), араб. васият – завещание, 

тадж. дуо – молитва, араб. ибодат – поклонение, араб. таҳорат – омоновение, 

араб. қабр –могила, араб. тадж. қабристон – кладбище, тадж. лаҳад – ниша в 

могиле, тадж. гӯристон – кладбище, араб. тобут – гроб, араб. кафан – саван, 

араб. майит, тадж. мурда, ҷасад – покойник, араб. ҷаноза – обряд погребения. 

Как видно из приведенных примеров, с лексико-семантической точки зрения 

большинство из них относятся к арабскому языку и относительно ограниченное 

число – персидско-таджикскому. 

Для обмывания покойного вызывают мурдашуй (покшӯ) – обмыватель по-

койника. Вокруг тела покойника устраивают своего рода зикр – радение. 

Обычно шьют кафан – grave clothes – саван и обмывают покойника одни и те 

же лица, причем умершего обслуживают мужчины, а умершую –женщины. Са-

ван шьют из карбос – cotton cloth – домотканой хлопчатобумажной ткани, обя-

зательно из совершенно новой материи, не бывшей в употреблении [2, с.81]. 

Затем покойного кладут в тобут – гроб и несут в масҷид – мечеть для со-

вершения обряда ҷаноза – джаноза. Перед тем, как вынести гроб из дома, гроб с 

телом окутывают дымом сухой гармалы (трава, известная как «ҳазориспанд» – 

рута, гармала – др. пер. spanta> spand>ispand//sipand – священный) [3]. 

В джанозе принимают участие только мужчины, совершившие таҳорат, 

тадж. ритуальное омовение. Обряд джаназа совершается халифом. Во время це-

ремонии все молчат. После церемонии родственники и близкие поднимают гроб, 

идут на кладбище и предают тело земле. Если день погребения умершего совпа-

дает с пятницей, то он считается счастливым человеком, так как умерший в этот 

благословенный день может встретиться с Аллахом и удостоиться чести увидеть 

его. Среда считается несчастливым днем для погребения, так как, по народному 

поверью, мир был создан именно в этот день. Над могилой читаются суры из Ко-

рана дуо – фотиҳа. Затем в течение сорока дней читается Коран – тадж. хатми 

Қуръон за упокой души умершего.  

Лексика традиции чаепития в таджикском и английском языках. Чаепитие в 

Таджикистане – особый ритуал. Ни одно событие здесь не проходит без этого 

напитка: с него начинаются свадьбы и похороны, его пьют на завтрак, обед и 

ужин. Чайная традиция имеет многовековую историю. Чай пьют из пиёлаи чинӣ – 
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porcelain bowl – фарфоровой пиалы, как правило, выбирают ароматные сорта 

черного и зеленого чая с вкусными десертами.  

Таджики обычно садятся на пол, застеленный коврами и курпачой 

(специальными матрасами, набитыми ватой или очищенным хлопком и 

сшитыми из красивой ткани). За дастархоном – скатертью, расстеленой на полу, 

проводится обряд хвалы Богу. В конце застолья этот обряд повторяется.  

Для мужчин место для чаепития – это чайхана. Мужчины могут сидеть здесь 

часами у горячего чайника, наполненного ароматным напитком. Они бычно пьют 

чойи кабуд – зелёный чай. 

Тот, кто разливает чай (чойкаш), подносит носик чайника к верхнему краю 

внутренней стороны стенки пиёла – cup – пиалы – чашки и наливает в неё чай та-

ким образом, чтобы струя жидкости, не журча и не проливаясь, попадала в пиа-

лу. Наливать нужно немного – на донышко пиёла – cup – пиалы – чашки, бук-

вально три-четыре небольших глотка. Это делалось для того, чтобы пьющий чай 

наслаждался не только вкусом чая, но и его ароматом и цветом. Первую пиалу 

полагалось выпить самому разливающему чой – tea – чай, а следующую он пода-

вал сидящему от него справа человеку. Пиала с чаем, по обычаю, подавалась 

правой рукой и правой же принималась. Все это больше походило на какой-то 

магический обряд, на приготовление к ритуальному торжеству, нежели на обыч-

ное чаепитие. Постепенно, все, не спеша, в перерывах между монотонной бесе-

дой осушив пиалу, возвращали ее разливающему, и все начиналось снова, по той 

же схеме. 

Святые места и обряды, связанные с ними. У таджиков с древних времен су-

ществовали обряды и обычаи, связанные с осиё – мельницей, с древних времен 

считавшейся святым местом. Здесь проводились обряды для предохранения от 

злой силы, охраны здоровья и излечения от недугов, для очищения и достижения 

благих целей – семейного благополучия и богатства.   

По информации старожилов-мельников, у каждой старинной мельницы 

имелся свой «дэв – deva, daeva, daiva – див», «ҷин – джин», т.е. демон – покрови-

тель, в зороастризме – демон, злой дух.  

Дэвы изображаются в виде гигантов устрашающего и отвратительного вида. 

Они могли повлиять на работу мельницы. Дэв добр к людям и не причиняет им 

вреда. Но если по какой-то причине рӯҳ – дух рассердится на человека, то он по-

терпит неудачу в работе мельницы. Это приписывается святому духу мельницы – 

«пири осиё».  

В недалеком прошлом некоторых больных, особенно чем-то напуганных, 

приводили к мельнице, ставили свечи и просили «пири осиё – старца», патрона 

мельницы помочь человеку в излечении от болезни, брали немного воды из-под 

мельничного колеса и обрызгивали ею больного. Данный расму русум – ритуал 

выполняли женщины – ҷодугарзан – ворожеи или старухи (те, кто занимается 

колдовством, гаданием; знахарством – заговорами от болезней и порчи. связаны 

с тёмными духами). Считалось, что вода, которая текла через лопасти мельницы, 

является плодородной и целебной. 

https://comunicom.ru/istoriya/12-tadzhiki-drevnejshaya-drevnyaya-i-srednevekovaya-istoriya-b-gafurov
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Здесь жители собирали в сосуды воду из-под колеса мельницы и, совершив 

над этой водой какие-то обряды, поливали больных родственников в надежде на 

их скорое выздоровление. Такая ритуальная вода на местном языке называлась 

«қайтарма» что означало «шифобахшӣ – исцеление» [5, с.143-144]. 

До сих пор существует такое понятие в обычаях таджиков и других народов 

Средней Азии, как «ниёз – обет» (клятвенное обещание, которое верующие да-

ют Богу, исполнить какое-л. богоугодное дело). На основе этого обряда ново-

рожденный «прикреплялся» к какой-то одной мельнице или мазару, и его даль-

нейшая судьба зависела якобы от прихоти этих объектов. По этой причине роди-

тели один раз в год посещали эти святые места и совершали қурбонӣ – жертво-

приношение (религ. обряд умилостивительного или благодарственного характе-

ра, принесение даров Богу, святым и ангелам с целью их умилостивления  

[5, с.141-150]. 

Народные приметы и традиции носителей таджикского языка выражают сте-

реотипы их представлений и нормы поведения, принятые в данном социуме. Они 

формируют важный сегмент культуры своего сообщества, обладая существен-

ным лингвокультурологическим потенциалом и представляя собой надежный 

источник для проведения исследований в области лингвокультурологии, этно-

лингвистики, этнографии и т.д. 
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Дар мақола тавсифи забонию фарҳангии микронизомҳои луғавии забони тоҷикӣ, ки луғати 

боварҳо ва анъанаҳоро муаррифӣ мекунад оварда шуда, маънои воҳидҳои луғавии таҳқиқшаванда 

бо инобати омилҳои забонӣ ва фарозабонӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. 

Ба нишонаҳо ва нақлҳои анъанавӣ, ки фони этнофарҳангии маҷмааҳои маросимӣ (тӯй, 

маросими дафн, расму оинҳо, идҳои динӣ)-ро иҷро мекунанд, таваҷҷуҳи махсус дода шудааст. 

Тазаккур дода мешавад, ки луғати маросимӣ дар худ ҳам қишри қадимаро муттаҳид мекунад, ки 

он ба давраҳои тоисломӣ ва фолклорӣ рафта мерасад, ҳам воҳидҳои луғавии пешбари ба забони 

тоҷикӣ дар вақти дини ислом дохилшударо муттаҳид мекунад. 

Дар  мақола гурӯҳҳои луғавию маъноии маросимҳои тӯю сур, дафн, боварҳо ва тасаввуроти 

динӣ хусусиятҳои зеҳнӣ ва ақлонии фарҳанги забонии тоҷикиро тавсиф медиҳанд ва мухтасоти 

қабули олами воқеиро аз тарафи ҳомилони забон муайян месозанд. Сохтор ва маънои ин низоми 

луғавӣ бо ҷуғрофияи ташаккул ва инкишофи он, тасаввуроти динии халқ, дониши пойгоҳии 

фарҳангӣ, равандҳои таърихии инкишофи халқ тақозо мегардад. 

Калидвожаҳо: фарҳанги забонӣ; луғати маросими тӯй; луғати маросими мотам; расмияти 

чойнӯшӣ; боварҳо ва тасаввуроти динӣ. 
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Статья посвящена вопросу восприятия творчества выдающегося персидско-таджикского по-

эта-мистика эпохи средневековья Джалолиддина Балхи, известного также как Джалиддин Руми и 

под псевдонимом Мавлави, видными представителями русской востоковедческой традиции 

(А.Крымский, Е.Э.Бертельс, И.С.Брагинский, Н.Пригарина). Отмечается, что широта и много-

значность такого сложного феномена прошлых веков, как Руми, требует многообразия научных 

подходов к изучению его наследия. Автор анализирует наиболее интересные и значимые прочте-

ния поэтических строк мыслителя, систематизирует суждения и выводы ученых, прослеживает 

процесс осмысления мировоззренческих и художественных основ поэзии Руми, выявляет крите-

рии, по которым происходит оценивание творчества поэта-суфия. Показано, что жизнь и насле-

дие Руми исследованы в трудах представителей русской востоковедческой науки с учетом его 

теософских воззрений. Теософия в восприятии поэта является наиболее действенным способом 

воспевания нравственности и духовности человека. Рассматривая результаты усилий русских 

ученых, автор приходит к выводу о высокой значимости их вклада в осмысление поэтического 

наследия Руми, представленного под новым углом зрения. Научные достижения русской восто-

коведческой мысли в данном направлении стали неотъемлемой частью таджикской науки и куль-

туры. 

Ключевые слова: поэзия Дж.Руми; наследие; перевод; литературоведение; русская 

востоковедческая наука; теософия. 

 

 

Начиная с конца XIX века по наши дни жизнь и деятельность Джалолиддина 

Балхи, также известного под именем Джалолиддина Руми и почетным званием 

Мавлоно, всегда входили в круг научных интересов представителей российского 

востоковедения. Русские ученые и переводчики, наряду с исследованием его  

жизненного пути и богатого художественного наследия, активно занимались 

переводом творений этого великого поэта. Внимание исследователей и 

переводчиков в процессе осмысления личности и творчества, а также перевода 

наследия Мавлоно прежде всего было сконцентрировано на его 

«художественном вкусе», который, по словам Абдурахмана Джами, «возникает в 

тайниках сущности его адептов из «поэтического слова» [7, с.463]. Такой 

объективный взгляд для российских востоковедов всегда был основным мерилом 
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в изучении и рассмотрении жизни, творчества и перевода наследия великого 

поэта.  

Если на этом пути определённые шаги были сделаны В.Жуковским, то 

А.Крымского мы можем считать самым первым исследователем жизни и 

творчества, а также переводчиком наследия Мавлоно. А.Крымский в своём 

трактате «История Турции» в разделе «Доосманское государство Турция в 

Малой Азии» впервые представляет Мавлави как «звезду первой величины для 

мистико-пантеистического персидского стихотворения», и конкретизирует его 

статус в духовном пространстве «сельджукских тюрков» в качестве поэта и 

суфия [5, с.342]. 

Продолжая свои поиски в данном направлении, А.Крымский в 

произведениях «Теософия», трактатах «Персидская история. Литература и 

единение дервишей» и  «Персидская литература в период моголов и важные 

моменты её развития в XVI веке» детально рассматривает жизнь и наследие 

Мавлоно и переводит на русский язык образцы из его творчества. Он является 

первым из переводчиков, который осознаёт поэтичность слова Мавлоно и в 

своих переводах даёт комментарий трёх важных ипостасей – горения (сгореть, 

сгоревший), встречи и разлуки (или разлука и встреча) и духовного мира, 

которые, с точки зрения Мавлоно, в бытии и цели бытия сочетаются с позицией 

человека. 

В этом плане А.Крымским переведено несколько газелей Мавлоно 

суфийского толка, которые охватывают суфийское видение (суфийские 

постулаты) и привлекательно отображают символические образы его  стихов. В 

частности, при переводе газели «Дили мардона» (“Человеческое сердце”) 

переводчиком использованы специфические изображения суфийского толка 

путём идентичного перевода такого традиционного образа, как «сердце как 

вместилище любви суфия ко Всевышнему»: 

  Сердце!  Если ты ищешь милого, 

  То мужественно откажись от самого себя. 

  Мотылёк должен пожертвовать своим телом и душой 

  Свечи, которая его приманивает. 

  Если хочешь вечности – уничтожь себя, отрекись от себя 

  И таким образом станешь Богом [5, c.234].  

А.Крымский во многих своих работах с предельной внимательностью и 

сохранностью образов относится к строкам с программным суфийским 

содержанием стихов Мавлоно, в которых выражены суть теософического учения 

и чаяние его представителей. Следующий отрывок из газели Мавлоно, в 

частности, относится к числу таких переводов русского ученого: 

Вы те, что ревностно ищете бога, 

То вы самые! 

Не нужно его искать; 

Вы самые Он, вы самые Он! 

Вы самые – йоты закона,  

Вы хадисов хранители основ веры 
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Вы-Коран! [5, c.88] 

А.Крымский понимает, что теософы и в своих теоретических взглядах, и в 

стихах суфийского толка истинной любовью считают именно любовь к Богу, а 

виртуальную любовь они относят к любви масс, народонаселения двух полов. 

Истинная любовь – это любовь к Аллаху, который в мире и в человеке является 

первопричиной всего сущего и движущегося, а все остальные виды любви – 

бессмысленны. Мавлоно из Балха в своём наследии, в частности в переведенных 

А.Крымским газелях, воспевает именно эту божественную  и идеальную любовь, 

и трактует её как источник духовности и бытия человека, и переводчику в 

переводе удалось отобразить этот посыл поэта [5, с.25]. В нижеследующем 

отрывке переводчик сумел бережно передать «образ сердца – зеркала», которое 

отражает Создателя: 

  Если Вы хотите стать 

  С предметом Вашего устремления щека к щеке, 

  То сотрите лишь ржавчину с гладенько отшлифованного 

  Зеркала Вашего сердца. 

  Чтобы подобно Вашему Мавляна Руми 

  в экстатической стадии хакиката 

  Самих себя самим себе показать в зеркале 

  И увидеть, что Бог – это Вы сами! [5, c.112]. 

Как можно наблюдать, А.Крымский при переводе стихов Мавлоно сохраняет 

символы и инсказания текста оригинала, и таким образом он в переводе 

сохраняет постулаты теософического учения поэта, делает его доступным для 

русскоязычного читателя. 

Вслед за А.Крымским назидательные особенности «Духовной поэмы», в 

частности, вопрос о совершенном человеке и его чистой нравственности в 

разрезе науки теософии, а также новаторство Мавлави в данном вопросе 

рассматриваются русским ученым и критиком Е.Э.Бертельсом в разделе 

«Основная линия развития назидательных поэм в Иране» его труда «Теософия и 

теософическая литература» [2]. Е.Э.Бертельс называет «Духовную поэму» 

Джалолиддина Балхи следующей ступенью эволюции назидательных 

теософических поэм, и на основе убедительных примеров доказывает 

взаимосвязь между Мавлоно с его предками, в частности «влияние Аттара и 

Санаи» на поэта. При оценке духовной связи Мавлоно с предшественниками, в 

частности с Санаи и Аттаром, а также поэтического таланта поэта исследователь 

прежде всего опирается на стихи самого Джалолиддина Балхи. Затем на базе 

конкретного анализа образцов наследия этих теософских поэтов он уточняет их 

творческую и духовную взаимосвязь и для подкрепления своей точки зрения 

приводит следующий бейт Мавлави с его подстрочным переводом: 

  Аттор рӯҳ буду Санойӣ ду чашми ӯ, 

  Мо аз паси Санойиву Аттор омадем [2, с.80]. 

Аттар был душой, а Санаи двумя её глазами, Мы идём вслед за Аттаром и 

Санаи. 
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Е.Э.Бертельс конкретизирует влияние Аттара на Мавлоно «в двух 

направлениях», одно из которых проявляется в «пламенном смешанном с 

сумасшедшинкой мотиве лирических частей данного великого наследия» [2, 

с.80], а другое – в применении красочных рассказов «Духовной поэмы”. Ученый 

признаёт “не совсем ясной” связь между Балхи и Санаи и проливает свет на этот 

вопрос благодаря исследованию трудов «средневековых литературоведов 

Востока» и размышлений самого Мавлоно. Принимая во внимание суждения 

редактора «Ҳадиқатулҳақиқат», Санаи раскрывает сходства и отличия данного 

произведения от «Духовной поэмы» и приходит к выводу, что «...отдельные 

части произведения Санаи являются полностью самостоятельными, не 

взаимосвязанными между собой, а «Духовная поэма» является однородным 

лаконичным произведением и в нем ничего нельзя изменить или поменять 

местами» [2, с.81]. Е.Э.Бертельс придерживается мнения, что «Руми пользуется 

опытом своих предков, но наряду с этим создаёт такие новые формы, на которые 

со всей вероятностью, оказало влияние народное творчество» [4, с.82]. 

В другой своей статье «Назидательная поэма Дарвеша Джалоли 

«Тарошнома» Е.Э.Бертельс доказывает ошибку Г.Флюгеля, который считает 

автором данного произведения Мавлоно Балхи, и на основе сравнения отрывков 

из данного произведения с «Маснавӣ» утверждает, что «Джалолуддин Руми не 

может быть его автором» [3, с.442].   

Другим русским исследователем, внесшим весомый вклад в изучение и 

оценку наследия Мавлоно, является И.С.Брагинский. В своей статье «Власть 

сердца» он завершил комплексное исследование на примере теософических 

стихов Мавлоно и на этой основе представил широкому кругу читателей его 

мастерство и талант. Следует подчеркнуть, что работы И.С.Брагинского и в 

период его жизни, и сегодня являются новым словом в оценке стихов Мавлоно. 

Этими учеными осуществлен последовательный анализ и даны 

теософические комментарии некоторых аспектов жизни и деятельности 

Мавлоно, граней мастерства и идейного содержания его наследия. Дана 

критическая оценка нескольких образцов перевода его газелей, осуществленного 

Е.Дунаевским и И.Сельвинским. В частности, важны и интересны наблюдения 

И.С.Брагинского о постижении бога поэтом в исследовании «неопределенных 

(абстрактных)» категорий в его поэзии, выраженных с помощью метафор и 

аллегорий, что свидетельствует о поэтическом осмыслении  философских и 

личностных представлений в стихах поэта [4, с.195]. 

Исследователь видит причину смешения в теософическом наследии Мавлави 

учений других религий, в частности христианской религии, и считает, что «в 

Малой Азии этнический состав населения был достаточно разнообразным: 

тюрки, византийцы, греки, южные славяне, индусы, арабы, иудеи, иранцы и т.д. 

Джалолиддин тесно взаимодействовал с представителями других религий – 

христианами, иудеями и буддистами» [4, с.193].   

Причиной использования Мавлоно в своей поэзии псевдонима Шамс 

Табрези учёный считает его преданность этому дервишу и в связи с этим 

подчеркивает содержательные и идейные особенности стихотворений «Дивана 
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Шамса». Для подтверждения своих мыслей конкретизированно анализирует 

красочность, в том числе мелодику, его поэзии на примере переводов 

Е.Дунаевского и И.Сельвинского. Он цитирует текст оригинала газели Мавлоно 

следующим образом: 

  Суратгари наққошам, ҳар лаҳза буте созам, 

  В-он гаҳ ҳама бутҳоро дар пеши ту бигзорам. 

  Сад нақш барангезам, бо рӯҳ даромезам, 

  Чун нақши туро бинам, дар оташаш андозам. 

  Ту соқии хамморӣ, ё душмани ҳушёрӣ, 

  Ё он ки кунӣ вайрон ҳар хона, ки месозам. 

  Ҷон рехта шуд бар ту, омехта шуд бо ту, 

  Чун бӯйи ту дорад ҷон, ҷонро, ҳала, бинвозам. 

  Ҳар хун, ки зи ман рӯяд, бо хоки ту мегӯяд: 

          “Бо меҳри ту ҳамрангам, бо ишқи ту ҳанбозам”  

  Дар хонаи обу гил бе туст хароб ин дил, 

  Ё хона даро, ҷоно, ё хона барандозам [1, c.239-240]. 

Затем он приводит следующий русский перевод: 

  Я-живописец. Образ твой творю я каждый миг! 

  Мне кажется, что я в него до глубины проник. 

  Я сотни обликов создал-и всем я душу дал, 

  Но всех бросаю я в огонь, лишь твой увижу лик. 

  О, кто же ты, краса моя: хмельное ли вино? 

  Самум ли, против снов моих идущий напрямик? 

  Душа тобой напоена, пропитана тобой, 

  Пронизана, растворена и стала как двойник. 

  И капля кажадая в крови, гудящей о тебе, 

  Ревнует к праху, что легко к стопам твоим приник. 

  Вот тело бренное мое: лишь глина да вода... 

  Но ты со мной-и я звеню, как сказочный родник [4, с.195]. 

Исследователь, сравнивая перевод с текстом оригинала, считает 

преимуществом русского текста выражение переводчиком собственной 

интерпретации газели Мавлоно и точное изображение образов и языковых 

повторов, при этом он добавляет, что «ритм газели полностью содействует 

возрождению того тонкого состояния, когда одним словом выражается мысль 

поэта» [4, c.195]. 

Большая часть данной статьи И.С.Брагинского посвящена исследованию 

жизни и деятельности Мавлоно, содержания газелей «Духовной поэмы», а также 

его поэтическому мастерству. 

Анализ наследия Мавлоно приводит учёного к выводу, что теософия 

составляет основу мышления поэта, которое охватывает четыре идеалистических 

направления, квинтэссенцию которого составляют бдение, божественная любовь, 

познание правды и воссоединение с ней. Действительно, по наблюдению 

И.С.Брагинского, в учении Мавлави все эти компоненты неразрывно 
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взаимосвязаны друг с другом, и теософские мысли зиждятся на этой идейной 

платформе. 

Изучение творений великого поэта убеждает исследователя, что 

теософическое мировоззрение всегда приветствовало свободомыслие, 

внутреннюю раскованность, открытость и правдолюбие, справедливость, оно 

всегда воспевало равенство и братство представителей различных религий, 

воспевало добро и порицало насилие. По его мнению, теософия в 

мировосприятии Мавлоно является наиболее действенным способом воспевания 

нравственности и духовности человека. 

В данной статье И.С.Брагинский подчеркивает вклад литературоведа 

Н.Пригариной в исследование взаимосвязи  духовности поэзии Мавлоно с 

последующими поэтами, в частности Мухаммадом Икбалом, и на этой основе 

отмечает ценность его заслуг. Действительно, Н. Пригарина в труде «Поэзия 

Мухаммада Икбала» называет Икбала учеником, а Мавлоно – наставником, 

образно называет его «внутренним криком, камертоном правды», по которому 

«Икбал настраивает свои струны» [6, с.111]. 

Н.Пригарина, подчеркивая глубинную связь образа мышления Мавлоно и 

Икбала, сравнивает «Собственные тайны» Икбала с «Духовной поэмой» и 

приходит к выводу, что Икбал идет вслед за «религиозно-философской 

концепцией» Мавлоно, изображает и интерпретирует собственное “я” как 

«движущийся центр желаний, мощности и действий, имеющих сложную 

взаимосвязь с действительностью» [6, c.129]. Исследование этого ученого 

конкретным образом отображает духовную связь Мавлоно с Икбалом и 

культурной средой времени каждого из них. 

Таким образом, на основе изложенных размышлений мы можем прийти к 

выводу, что российские востоковеды, главным образом исследовали наследие 

Мавлоно во взаимосвязи с его теософическим мышлением, и на этой основе ими 

установлены положительные тенденции в процессе перевода и комментирования 

наследия поэта, что существенно содействовало осуществлению дальнейших 

научных изысканий в данном направлении. 
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The article is devoted to the perception of the work of the outstanding Persian-Tajik poet - mystic 

of the Middle Ages Jaloliddin Balkhi, also known as Jaliddin Rumi and under the pseudonym Mavlavi, 

by prominent representatives of the Russian Oriental tradition (A.Krymsky, E.E.Bertels, I.S.Braginsky, 

N.Prigarina). It is noted that the breadth and ambiguity of such a complex phenomenon of past centuries 

as Rumi requires a variety of scientific approaches to the study of his legacy. The author analyzes the 

most interesting and significant readings of the poetic lines of the thinker, systematizes the judgments 

and conclusions of scientists, traces the process of understanding the philosophical and artistic founda-

tions of Rumi's poetry, identifies the criteria by which the work of the Sufi poet is evaluated. It is shown 

that the life and legacy of Rumi are studied in the works of representatives of Russian oriental science, 

taking into account his theosophical views. Theosophy in the perception of the poet is the most effective 

way of glorifying the morality and spirituality of man. Considering the results of the efforts of Russian 

scientists, the author comes to the conclusion about the high significance of their contribution to the un-

derstanding of the poetic heritage of Rumi, presented from a new angle. The scientific achievements of 

Russian oriental thought in this direction have become an integral part of Tajik science and culture. 

Keywords: poetry by J. Rumi; heritage; translation; literary criticism; Russian oriental science; 

theosophy. 
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Мақола ба масъалаи таъсирпазирии эҷодиёти шоири мутасаввифи барҷастаи форсу тоҷики 

даврои асрҳои миёна Ҷалолиддини Балхӣ, ки ҳамчун Ҷалолиддини Румӣ бо тахаллуси Мавлавӣ 

шуҳратёр гаштааст, бар намуяндагони анъанаи шарқшиносии рус (А.Кримский, Е.Э.Бертелс, 

И.С.Брагинский, Н.Пригарина) бахшида шудааст. Зикр мегардад, ки вусъат ва серҷабҳагии 

мероси ин нобиғаи даврони классикӣ таҳқиқу омӯзиши серпаҳлуи онро тақозо менамояд. 

Муаллиф нуқтаҳои назар бештар қобили таваҷҷуҳи назми шоирро баррасӣ намуда, афкору 

хулосаҳои олимонро ба низом дароварда, раванди дарксозии асосҳои ҷаҳонбинӣ ва бадеии назми 

Балхиро ба риштаи таҳлил кашидааст ва меъёрҳоеро, ки арзёбии эҷодиёти шоири мутасаввифро 

муайян месозанд, пешниҳод кардааст. Нишон дода мешавад, ки ҳаёт ва мероси адабии 

Ҷалолиддини Балхӣ Руми дар асарҳои илмии муҳаққиқони шарқшиноси рус бо инобати афкори 

суфиёнаи шоир таҳлилу баррасӣ шудаанд. Тасаввуф дар ҷаҳонфаҳмии шоир тарзи 

таъсирноктарини васфи ахлоқ ва маънавиёти инсон мебошад. Натиҷаҳои кӯшишҳои олимони 

русро таҳқиқ намуда, муаллиф дар бораи аҳаммияти калони саҳми онҳо ба дарки мероси адабии 

Балхӣ, ки бо дидгоҳи нав муаррифӣ шудааст, андешаронӣ мекунад. Дастовардҳои илмии афкори 

шарқшиносии рус дар ин самт ба қисми ҷудонашавандаи илму фарҳанги тоҷик табдил ёфтааст. 

Калидвожаҳо: ашъори Ҷ.Румӣ; мерос; тарҷума; танқиди адабӣ; шарқшиносии Русия; 

теософия. 
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В статье на основе таджикского антропонимического материала проанализированы 

фитофорные имена, представлена их лингво-семантическая характеристика. Отмечается, что 

современный таджикский антропонимикон имеет ряд характерных специфических особенностей, 

проявляющихся в их номинативной плотности, образности, оценочности и амбивалентности. 

Восприятие носителями таджикского языка вербализованного в антропонимах кода культуры 

определяется национально акцентированными представлениями об окружающем мире. 

Исследование показало, что фитофорные имена у таджиков, как, впрочем, и у многих других 

восточных народов, в основном употребляются в фонде женских имен. Многие имена 

собственные, тесно связанные с цветами и другой растительностью, отражают традиции, обычаи, 

мировоззрение, мышление населения разных регионов Таджикистана. Отмечено, что большое 

количество женских имен образовано от апеллятива с положительной семантикой и подлинно 

персидско-таджикским компонентом «гул», который служит показателем женского рода. Данный 

компонент персидского происхождения участвует в образовании огромного количества женских 

имен. Для номинации мужских имен могут использоваться названия фруктов, деревьев, растений, 

которые встречаются у старшего поколения жителей страны. Таким образом, обращение к 

этимологическому анализу и семантической реконструкции фитоформных имён позволил 

выявить причины их образного осмысления. 

Ключевые слова: антропонимы; фитоформные женские и мужские имена; апеллятивная 

лексика; компоненты собственных имен; семантические; фонетические и грамматические 

факторы. 

 
 
Таджикские личные имена, как и личные имена других народов, – результат 

многовекового опыта номинации.  

«Имена собственные во многих случаях отражают ценностную картину мира 

народа, говорящего на данном языке. В них фиксируются стереотипы муже-

ственности и женственности, свойственные всем культурам» [3, с.77]. 

Женская красота у всех народов ассоциируется с растениями, цветами, а в 

восточной культуре грациозные, стройные и просто красивые растения, благо-

mailto:mnuritdinova@mail.ru
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ухающие ароматами, служили символами всего прекрасного. Эта ассоциация 

стала благодатной почвой для их использования в личных именах женщин. 

Аспекты анализа личных имён разных народов мира наглядно показывают, 

что многие имена тесно связаны с цветами и другой растительностью. Из 

лингвокультурологического, лингвогеографического и лингвостатистического 

наблюдения за личными именами разных народов становится ясно, что 

наречение людей именами, связанными с цветами, травами и др. растениями, 

более характерно для народов Востока, особенно ираноязычных [14, с.133].  

По мнению Г.Р.Галиулиной, «Активное использование названий флоры в 

качестве личных имён произошло после принятия ислама, и впоследствии такая 

группа имён образовала целое антропонимическое поле…» [5, с.84].  

В связи с этим одной из тематических групп женской антропонимии 

таджиков являются фитоформные имена. Как отмечает А.В.Суперанская, 

фитоморфные имена – имена, мотивированные лексемами флоры, являются 

очень древними. На более ранних этапах они, как и зооморфные, были связаны с 

фетишизмом и тотемизмом, но позднее превратились в традицию, стали 

метафорой. Количество групп фитоформных имен уступает зооморфным и 

качественно во многом зависит от природных условий страны и ономастических 

традиций [10, с.13]. Например, на Востоке широко распространены женские 

имена, образованные от названий цветов: мака, лотоса, сирени, лилии, что 

нетипично для России. Среди древнерусских имен встречаются Берёза, Боб, 

Бурьян, Гриб, Дуб, Верба, Конопля, Редька, Репа, Хмель. 

Таджикистан – богатая разнообразной флорой страна. Учитывая, что подбор 

имени обусловлен его магическими свойствами, для девочек подбирали 

красивые и благозвучные имена. Чаще девочек называли именами, означающими 

названия цветов, которые становились олицетворением женственности, 

изящества, красоты. Популярными именами от названий цветов считаются: Лола 

– тюльпан, Садбарг – роза, Нилуфар – лотос, Хайри (тадж. Хайрӣ) – мальва, 

Бунавша – фиалка, Ёсуман – жасмин, Наргис – нарцисс, Зубайда – ноготки, 

Савсан – ирис, лилия и т.п. Называя девочек названиями цветов, родители 

приравнивали свою дочь к прекрасному благоухающему цветку, делая упор на 

привлекательность. Они предполагали, что обладательница такого имени 

вырастет нежной, доброй, ласковой, как одноименный цветок. Ведь издревле 

цветы имеют свою символику. Язык цветов родился еще в древнем Востоке, и 

существует легенда, что придумали его женщины. Как отмечает В.Н.Топоров, 

«особый класс мифов и этнологических легенд объясняет появление и 

распространение культурных растений. Нередко их происхождение связывается 

с деятельностью культурного героя» [12, с.369].  

Цветы ассоциируются с определенными качественными характеристиками 

людей. Например, цветы лотоса (тадж. нилуфар) всегда поворачиваются к 

солнцу, поэтому лотос символизирует благородство, духовный рост и 

способность души к достижению совершенства. Тюльпан (тадж. лола) – символ 

весны, олицетворяет гармонию, богатство и роскошь. Его значение менялось в 

зависимости от исторических эпох и культур. Жасмин – символ страстной 
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любви, женственности, ирис символизирует женственность и глубокое 

осмысление жизни во всех ее проявлениях. Нарцисс – знак молчаливой чистоты 

и радости. Роза в исламе символизирует святость и милосердие, а в суфийской1 

поэзии означала предмет любви. Фиалка является знаком невинности, 

скромности, добродетели и чистоты, беззащитности и преданности своему 

любимому, ноготки – символ любви и верности, а мальва – символ стремления к 

возвышенности и силы, воплощения мечты и радости. 

В женских именах цветочной тематики отражаются национальные черты 

народа Таджикистана, его отношение к женщине, олицетворяющей не только 

красоту, нежность, благоухание, но и проявление к ней заботы и внимания.  

Другая группа женских имен образована от названий некоторых душистых 

трав, деревьев и сочных фруктов, например, Райхон или Райхона (тадж. 

Райҳон/Райҳона) – базилик, Кашниз – кинза Хурмо – финик, Анор – гранат, Зай-

туна – олива, Сановбар – сосна, а Сарвигул или Сарвиноз образованы из слова 

сарв – кипарис и соответственно компонентов «гул» и «ноз». «Фруктовые дере-

вья, которые используются в качестве номинации личных имен, цветут красиво, 

а фрукты имеют приятный запах, сладкий вкус, красивый и нежный вид, что и 

послужило основой для номинации личных имен» [2, с.96]. 

Однако не все цветы и растения «достойны», чтобы ими нарекали своих 

детей. Например, в тюркских языках популярно имя Олмагул, которое 

образовано от слова «олма» – яблоко и компонента «гул». В таджикском языке 

имен со значением «себ» – яблоко нет. Однако в этой культуре популярно имя со 

значением «анор» – гранат. «Названия культурных растений принадлежат по 

большей части к числу слов культурного круга, или так называемых культурных 

слов. Эти слова относятся к лексике языка, связанной с явлениями культуры, 

которым, как известно, свойственно распространяться из одной страны в 

другую» [9, с.10]. Так, употребление названий растительного мира в именах 

людей характерно и для других культур. К примеру, в антропонимической 

системе русского народа больше имен греческого происхождения. Женских имен 

со значением цветов не так уж много. Популярны такие имена как Роза и 

производное от него Розалия, Азалия, Камилла – ромашка, Виолетта – фиалка, 

Кармелита – виноградник. К именам более позднего времени относятся такие 

имена, как Камелия – английского происхождения и означает цветущие цветы, 

Лилия – белый цветок, Жасмин. Имя Купава означает кувшинка, водяная лилия. 

Это имя славянского происхождения считается устаревшим. 

Имя Сусанна, означающее водяная белая лилия, и имя Тамара –финиковая 

пальма являются древнееврейскими по своему происхождению. А в русских 

фамилиях часто встречаются названия овощей и злаковых культур, например: 

Морковин, Огурцов, Пшеничников и т.п. 

На использование в номинации имен названий трав, деревьев и фруктов 

влияют не только их качество и символическое значение, но благозвучие, 

                                           
1 Суфизм – аскетически-мистическое направление в исламе. Как учение, направлено на борьбу 

человека со скрытыми душевными пороками и духовное воспитание личности. 
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фонетическое оформление слов. «В процессе исторической эволюции 

антропонимической системы особое место занимает фонетический фактор. Роль 

фонетического фактора проявляется при образовании новых антропонимических 

единиц, потому что семантика и мотивы имянаречения выражаются именно с 

помощью звукового облика. Рассмотрение звукового облика антропонимических 

единиц в контексте национального языка позволило выделить отличительные 

особенности этой подсистемы языка» [6, с.32].  

Этимология личных имен с фитонимической лексикой наиболее прозрачна. 

Мужские имена, связанные с названиями растений, выражают стойкость, 

выносливость в суровых условиях, неприхотливость. Эти имена даются 

мальчикам из желания видеть их крепкими, стойкими в различных жизненных 

ситуациях.  

Тенденция к использованию названий различных растений, особенно 

деревьев, в антропонимической системе таджикского народа актуально и в 

настоящее время, хотя по сравнению с женскими именами для номинации 

мужских имен названия деревьев и других растений используются реже, 

например, Парпи или Парпишох (тадж. Парпишоҳ) – цитварный корень, Чинор – 

могучее дерево чинара, Шамшод – самшит. Цитварный корень – это 

разновидность куркумы, род многолетних травянистых растений из семейства 

имбирных. Его использовали в лечебных целях, даже применяли при укусах 

змей. Символизирует спасение от недугов. Самшит – вечнозеленое 

медленнорастущее дерево. Если символ Японии – это цветущая сакура, в России 

– береза, то символом Азии является самшит. Это дерево олицетворяет 

долговечность. Есть легенда, что святой Хизр1 дал вороне воды из райского 

источника, чтобы напоить людей для обретения бессмертия. Ворона пролила 

воду на самшит, и с тех пор дерево стало вечнозеленым. Чинара – лиственное 

дерево. Ее родиной считается Средняя Азия. Она является символом молодости и 

великой премудрости Аллаха. 

Мужские имена с названиями таких фруктов, как Шафтолу – персик, Зардолу 

– абрикос, Олуболу – вишня, Гелос или его вариант Гулос – черешня, Ношпотти 

– груша, Анджир (тадж. Анҷир) – инжир и т.п. в настоящее время встречаются у 

жителей страны реже. «Плод (фрукт) в различных мифологических традициях 

символизирует идею изобилия, плодородия, успеха, жатвы; в духовном плане – 

мудрость (в геральдике – счастье, удачу, мир и т.п.)» [12, с.369]. Возможно, по-

этому раньше называли мужчин «фруктовыми именами». Сегодня подобные 

имена не в моде, и считается редким явлением, когда ребенка называют таким 

именем. Фруктовые имена носят мужчины старшего поколения. 

Мужские имена с неблаговидной семантикой в настоящее время не исполь-

зуются, например, имя Саримсок (тадж. Саримсоқ) тюркского происхождения 

означает чеснок. Сегодня такие имена сохранились в составе таджикских фами-

                                           
1 Святой Хизр – персонаж мусульманской мифологии, который отождествляется с безымянным 

«рабом Аллаха», упомянутый в 18-й суре Корана. 
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лий, например, Хошоков от «хошок» – солома, Насков от «наск» – чечевица, 

Джавов (тадж. Ҷавов) от «ҷав» – ячмень.  

Как отмечает Р.С.Кадыров, «фитоформные имена, по мнению 

исследователей-лингвистов, являются очень древними. Во многих культурах 

наиболее ранние из них связаны с фетишизмом и тотемизмом, более поздние – с 

традицией и метафорическим употреблением названий растений. Обожествление 

явлений природы сохранилось и в именах, образованных из названий деревьев, 

растений и цветов. Традиция использования в качестве имени названий флоры 

восходит к архаическим формам мифологии, где дерево представлялось 

священным, символом верховного бога» [8, с.66]. 

Г.Р.Галиуллина в своей работе указывает на то, что «растения 

отождествляются с моментом рождения и смерти, являются символами 

человеческой жизни. Дерево, как и элементы растительного мира, выступает 

символом жизненной энергии, красоты, молодости, прочности и физической 

силы, выносливости» [6, с.23]. 

По своей структуре все эти имена относятся к простым антропонимам. 

Большое количество женских имен образовано от апеллятива с положительной 

семантикой и исконно персидско-таджикским компонентом «гул» – цветок. Дан-

ный компонент персидского происхождения участвует в образовании огромного 

количества женских имен и является показателем принадлежности антропонима 

к женскому полу. 

Компонент «гул» в составе женских имен был особенно распространен в 

средние века, в XV-XVIII в. В эти времена была усилена традиция образования 

сложных имен способом сложения двух слов. Самым плодотворным способом 

образования женских сложных имен было присоединение к женскому имени 

компонента «гул» [1, с.141]. 

Компонент «гул» в составе женских имен может встречаться и как корневая 

морфема. В таких случаях к корню присоединяются аффиксы -«стан/-стон»,  

«-зар/-зор» и т.д.: при помощи аффикса -стан и -зор образованы антропонимы 

Гулистан и Гулзор.  

Эту группу сложных имен можно классифицировать с учетом их семантики. 

«Разветвленная система семантических отношений, представленных в структуре 

сложносоставных личных имен, свидетельствует о том, что «гул» является 

символом красоты, изящества и нежности» [2, с.98].  

Среди женских имен выделяются имена, сравнивающие с цветком лицо, 

облик, тело, взгляд, щеки, поведение, например, Гулру (тадж. Гулрӯ) означает 

девушка с лицом, как цветок, Гулчехра (тадж. Гулчеҳра) – лицо, подобное цветку, 

Гулрухсор – щеки, как цветок, Гуландом – похожая на цветок, Гулбадан – стан 

как у цветка, Гулнигор – взгляд, как у цветка, Гулрафтор – ведет себя, как 

цветок.  

Другая группа имен с компонентом «гул» означают место, где много цветов, 

например, Гулистон – цветочное место, Гулзор – место, где много цветов, 

Гулшан – цветник, Чамангул – цветущий луг, Гулджахон (тадж. Гулҷаҳон) – 

страна цветов.  
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Еще одна группа с компонентом «гул» связана с названиями растительности, 

например Бодомгул – цветок миндаля, Пистагул – цветок фисташкового дерева, 

Хурмогул – цветок хурмы, Тутгул – цветок тутовника, Анджиргул (тадж. 

Анҷиргул) – цветок инжира, Норгул или Аноргул – цветок граната, Сарвигул – 

стройный цветок, как кипарис, Сумангул – белый цветок, жасмин, Гулбарг – 

лепестки цветка, Гулнора – цветок граната, Гулгунча (тадж. Гулғунча) – бутон 

цветка, бутончик.  

Присоединяется «гул» и к апеллятивам со значением вкуса, например, 

Асалгул – медовый цветок, Ширингул – сладкий цветок, Шакаргул – сахарный 

цветок, а также со словами, означающими радость, счастье и красоту, например, 

Бахтигул – цветок счастья, Шодигул, Гулшод и Хуррамгул – цветок радости, 

Зебогул – красивый цветок, Гулноз – грациозный цветок.  

Ряд женских имен с компонентом «гул» присоединяются к словам со 

значением свет, свеча, солнце, например: Шамъигул – цветок, светящийся, как 

свеча, Шамсигул – солнечный цветок, Нургул – цветок, светящийся лучами.  

Компонент «гул» может иметь главную роль в составе сложного имени, 

например, Гулсара – главный цветок, Гулдаста – букет цветов, Гулдона – 

цветочное семя, Гулчин – собирающий цветы, Мавджигул – волны цветов и т.п. 

Девочек, родившихся в определенный месяц или день, соответственно 

называют Джумъагул (тадж. Ҷумъагул), что дословно означает пятничный 

цветок, Курбонгул (тадж. Қурбонгул) – цветок религиозного праздника Курбан, 

Сафаргул – цветок религиозного месяца Сафар, Рузигул или Рузагул – цветок 

религиозного месяца Рамазан, Раджабгул (тадж. Раҷабгул) – цветок религиозного 

месяца Раджаб, Идигул – праздничный цветок, Сайригул или его вариант 

Сайлигул – отправляющийся на прогулку за цветами. Каждую весну по 

традиции молодежь отправляется за цветами в горы. Этот период у народа 

Таджикистана называется «Сайри гули лола», что означает праздничный поход за 

цветами, сопровождающийся песнями и танцами. 

Похожая традиция есть и для имянаречения мальчиков, родившихся в 

религиозный месяц или день. Однако для того, чтобы указать на женский пол, 

используется компонент «гул», который, как уже было отмечено выше, является 

показателем женственности.  

Праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у 

иранских и тюркских народов называется Навруз. Часто родившихся в эти дни 

мальчиков называют Навруз. Чтобы отметить, что в эти дни весеннего 

равноденствия родилась девочка, ее называют Наврузгул.  

Такое же значение компонент «гул» имеет в именах Басгул, Гулбахор (тадж. 

Гулбаҳор), Исмигул, Орзугул и т.п. У семьи, где рождаются только девочки, 

последнюю называют Басгул, что в ласковой форме означает, достаточно 

девочек. Имя Гулбахор подчеркивает, что оно относится к женскому полу, так 

как имя Бахор (тадж. Баҳор) встречается среди мужчин. Дословно Гулбахор 

означает весенний цветок. Имя Исмигул означает её имя цветок и что ее 

обладателем является женщина. Имя Орзугул состоит из слова мечта и 

компонента «гул», что означает цветочные мечты.  
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Таким образом, «фитоформные имена у таджиков и у других народов в 

основном употребляются в фонде женских имен. В восточной культуре всегда 

существовал культ изящных растений, и эта традиция продолжается до сих пор, 

многие имена собственные тесно связаны с цветами и другой растительностью, 

отражая традиции, обычаи, мировоззрение, мышление народов, живущих в 

разных регионах» [15, с.39].  

Цветы, представляющие собой в народном сознании эталон красоты, 

привнесли в ономастические системы различных языков культурную семантику: 

женщина должна быть прекрасной и привлекательной, как цветы [2, с.98].  

Женские имена с компонентом «гул» в Таджикистане, как видно из 

примеров, являются популярными и сегодня. В разговорной речи часто 

встречаются сокращенное имя в форме Гули или его русифицированная форма 

Гуля.  

Состав таджикских женских имен не подвергался большим изменениям.  

Традиционные таджикские имена с компонентами «биби» – госпожа, 

бабушка, «бону» – госпожа, сударыня, дама, «ниссо» – женщина, 

представитель женского пола, «хонум» – госпожа могут образовывать с 

компонентом «гул» сложные двухкомпонентные имена, которые подчеркивают 

женственность обладательницы имени, например, Гулбиби, Гулниссо, Гулбону, 

Гулхонум, Очагул, Бибигул. Эти компоненты служат этикетной формой 

вежливого обращения к женщинам. 

Компонент «гул» встречается, но реже, в составе таких мужских имен, как 

Гулназар, Гулмурод и т.п. К мужским именам религиозного происхождения 

возможно присоединение компонента «гул», например: Гулмухаммад (тадж. 

Гулмуҳаммад), Гулбиддин, Гулхоча (тадж. Гулхоҷа). 

Мужское имя Гул сегодня наблюдается только в составе фамилий Гулов, 

Гулзода и т.п. 

В составе большинства тюркских женских имен, которые могут 

использоваться в таджикском языке, также можно встретить компонент «гул», 

например, Ойгул – лунный цветок, Олмагул – яблочный цветок, Кызылгул – 

красный цветок, Байрамгул – цветок, приносящий праздник, радость. Он может 

использоваться как самостоятельное мужское имя Гул. Этот персидский 

компонент в тюркском ономастиконе благодаря своему благозвучию вытеснил 

ранее существующий формант «чечек», означающий цветок. В таджикском язы-

ке компонент «чечак» встречается в составе названия весеннего цветка бойчечак 

(подснежник), однако от него не образовывается антропоним.  

Фидан – женское и мужское тюркское имя, означающее нераскрывшийся 

цветок, росток, цветочек, так же может встречаться в антропонимиконе таджи-

ков. 
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«Исследуя семантику личных имен, следует иметь в виду, что каждое личное 

имя, взятое из любого языка, что-то значит, имеет внутренний смысл, хотя в 

большинстве случаев носители имен не знают этого смысла. Из этого уже 

вытекает, что лексические значения слов-основ, от которых образованы 

антропонимы, имеют большое значение для семантики личных имен» [4, с.3]. 
Функциональную предназначенность большинства рассматриваемых имен 

следует определить, как наилучшие пожелания родителей ребенку вырасти 

красивым, здоровым, крепким. Все эти имена выражают красоту и нежность. 

Цветы, представляющие собой в народном сознании эталон красоты, привнесли 

в ономастические системы тюркских языков культурную семантику: женщина 

должна быть прекрасной и привлекательной, как цветы [2, с.98]. 

Ряд имен, как мужских, так и женских, образуются присоединением 

компонента «гул» к словам, обозначающим титул привелигированного общества, 

например: Гулбек, Гулмирзо, Гулбика, Пошшогул, Гулшах (тадж. Гулшоҳ), 

Гулхон, Гулхотун, Гулхонум, Тоджигул (тадж. Тоҷигул). 

Компонент «гул» в составе имени может находиться в препозиции и 

постпозиции. Во многих случаях местоопределяющим фактором является 

благозвучность имени, в некоторых именах приемлемы оба варианта, например: 

Гулпари (тадж. Гулпарӣ) или Паригул, Гулгунча (тадж. Гулғунча) – Гунчагул 

(тадж. Ғунчагул), Санамгул или Гулсанам. 

Часто «гул» в составе имени имеет обобщающее отвлеченное значение, 

придающее имени эмоционально-экспрессивную окраску, например, имя Зиннат, 

означающее украшение, при присоединении компонента «гул» образовывает имя 

Зиннатгул, которое приобретает яркую эмоционально-экспрессивную окраску. 

Или от имени Санам – кумир, возлюбленная, красавица, и компонента «гул» 

образуется новое имя Санамгул, которому так же присуще эмоционально-

экспрессивная окраска. Однако в сочетании с другими антропонимами 

приобретает новое самостоятельное значение. Имена Атиргул означающее 

душистый цветок, Ойнагул – отражение как цветок, Лайлигул – ночной 

цветок, Гулбахмал – бархатный цветок без компонента «гул» имеют другое 

самостоятельное лексическое значение, например: атир – духи, благовония, ойна 

или его вариант оина – зеркало, лайл – ночь, бахмал – бархат, не связанное с 

именем человека. 

Как видно из перечисленных выше женских имен, элемент «гул», входящий 

в их структуру, несет не смысловую, а скорее формальную, отвлеченную от 

прямого своего значения семантику – роза, цветок. Таким образом, антропоним 

«гул» «роза» в современных именах может иметь обобщающее отвлеченное 

значение, придающее имени эмоционально-экспрессивную окраску, и только в 

сочетании с другими антропонимами приобретает самостоятельное значения  

[7, с.104].  

При исследовании грамматических особенностей антропонимов следует 

акцентировать внимание на выражении категории рода в современном 

антропонимиконе и на анализе продуктивных имяобразующих моделей. В 

антропонимиконе многих языков выражение категории рода осуществляется 
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словообразовательными и лексическими средствами. В женских именах, 

генетически восходящих к тюркскому языку, родовая принадлежность 

выражается преимущественно лексически, то есть для этой цели употребляется 

группа имен, в семантике которых прослеживается женское начало, описываются 

либо красота, либо метафорические ассоциации, связанные с данным понятием, 

например, чечак, гул – цветок, или Орзу – мужское имя, а с компонентом «гул» 

оно принадлежит женскому полу. Для выражения женского рода из арабского 

языка в антропонимическую систему таджикского языка заимствован аффикс -а, 

например: Гулшод – Гулшода, Райхон – Райхона (тадж. Райҳон/Райҳона), Анор – 

Анора [8, с.39].  

Таким образом к этимологическому анализу и семантической реконструкции 

фитоформных имён даёт возможность выявить причины их образного 

осмысления. 

Как результат словотворчества, т.е. лингвокреативной деятельности 

человека, имена собственные приобрели определенное символическое значение, 

которое может быть раскрыто только в культурном контексте. Как социальные 

знаки, имена собственные способствуют созданию социальной идентичности, где 

существенная роль отводится гендеру [11, с.228]. 
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In the article, based on the Tajik anthroponymic material, phytophoric names and presents their 

linguo-semantic characteristics are analyzed. It is noted that the modern Tajik anthroponymicon has a 

number of characteristic specific features, manifested in their nominative density, figurativeness, evalua-

tiveness and ambivalence. The perception of the culture code verbalized in anthroponyms by Tajik 

speakers is determined by nationally accentuated ideas about the world around. The study showed that 

phytophoric names among Tajiks, as, indeed, among many other eastern peoples, are mainly used in the 

fund of female names. Many proper names, closely associated with flowers and other vegetation, reflect 

the traditions, customs, worldview, and thinking of the population of different regions of Tajikistan.  

It is noted that a large number of female names are formed from an appellative with positive se-

mantics and a genuine Persian-Tajik component "gul", which serves as an indicator of the feminine gen-

der. This component of Persian origin is involved in the formation of a huge number of female names. 

For the nomination of male names, the names of fruits, trees, plants that are found in the older genera-

tion of the country's inhabitants can be used. Thus, the appeal to the etymological analysis and semantic 

reconstruction of phytoform names made it possible to identify the reasons for their figurative under-

standing. 

Keywords: anthroponyms; phytoform female and male names; appellative vocabulary; compo-

nents of proper names; semantic; phonetic and grammatical factors. 

mailto:mnuritdinova@mail.ru


ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

212 

 

ЛУҒАТИ АППЕЛЯТИВӢ БО МАЪНОИ РАНГҲО ВА АНТРОПОНИМҲОИ 

ЗАНОНА (ДАР АСОСИ МАВОДИ АНТРОПОНИМҲОИ ТОҶИКӢ) 

 

Нуридинзода Маҳбуба Сироҷиддин 

 

Номзади илмҳои педагогӣ, 

дотсенти кафедраи забоншиносии назариявӣ ва амалии 

Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон 

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, к. М. Турсунзода, 30 

Тел.: (+992) 44 620 42 09; (+991) 918 63 97 10 (м.) 

mnuritdinova@mail.ru 

 

 
Дар мақола дар асоси маводи антропонимҳои забони тоҷикӣ номҳои фитофорӣ ба риштаи 

таҳқиқ кашида шуда, тавсифи забонию маъноии онҳо анҷом дода шудааст. Зикр мегардад, ки 

антропонимикони муосири тоҷикӣ дорои як қатор хусусиятҳои хос аст, ки ин дар зичии 

номинативӣ, образнокӣ, баҳогузорӣ ва амбивалентнокӣ зоҳир мегардад. Таъсирпазирии 

ҳомилони забони тоҷикӣ, ки дар антропонимҳои рамзи фарҳангӣ забонӣ шудааст, бо тасаввуроти 

миллӣ дар бораи олами атроф муайян мегардад. Таҳқиқ нишон дод, ки номҳои фитофории 

тоҷикон, ба мисли халқҳои дигари шарқӣ, асосан дар фонди номҳои занона ифода мегардад. 

Бисёр исмҳои хосе, ки бо рангҳо ва растаниҳо ифода мешаванд, анъанаҳо, урфу одатҳо, 

ҷаҳонбинӣ, тафаккури аҳолии минтақаҳои гуногуни Тоҷикистонро инъикос менамоянд. Тазаккур 

дода мешавад, ки миқдори зиёди номҳои занона аз апеллятиви дорои маънои мусбат ва ҷузъи 

сифр форсию тоҷикии «гул», ки нишондиҳандаи ҷинси занона мебошад, сохта мешавад. Ҷузъи 

мазкури баромадаш форсӣ дар ташаккули миқдори зиёди номҳои занона иштирок мекунад. Барои 

номгузории номҳои мардона номҳои меваҳо, дарахтон, растаниҳо кор фармуда мешавад, ки 

бештар дар номҳои одамони синну солашон калони кишвар ба назар мерасад. Ҳамин тариқ, 

муроҷиат ба таҳлили этимологӣ ва азнавсозии маъноии номҳои фитошаклӣ барои ошкор 

намудани сабаби идроки образноки онҳо имкон медиҳад. 

Калидвожаҳо: антропонимҳо; номҳои фитошаклии занона ва мардона; луғати аппелятивӣ; 

ҷузъҳои исмҳои хос; семантикӣ; омилҳои фонетикӣ ва грамматикӣ. 
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Статья посвящена лигвокультурологическому описанию антропонимов в парадигме 

исторического взаимодействия различных языковых культур. Изучение антропонимов, 

выявление их особенностей, раскрытие семантики и этимологии, анализ словообразовательной 

структуры имен показывают, что имена не только историчны, но и глубоко национальны. В ходе 

исследования рассмотрены различные способы образования таджикских антропонимов, 

обусловленные культурно-историческими аспектами языка. Отмечено, что личные имена 

выбираются произвольно в соответствии с народной традицией, а также из нарицательных слов с 

положительной семантикой, которая проявляется в национальной окрашенности имен-символов, 

отражающих надежды и чаяния народа на счастливую и светлую жизнь. Выделены антропонимы, 

соотносящиеся с различными религиозными праздниками, датами, месяцами. Особую нишу 

составляют библейские имена, плавно вошедшие в таджикский антропонимикон. Имена могут 

быть образованы от апеллятивной лексики как естественным, так и искусственным путем, в т.ч. 

быть переводными. Анализируется влияние соседних культур на антропонимическую систему 

языка: проникновение грамматических особенностей иноязычной антропонимии в таджикский 

именник. Рассматриваются антропонимы, являющиеся важным средством отражения 

национальной культуры, которая находит выражение в структуре официальной формулы 

именования во всём антропонимиконе народа. Рассматриваются формы обращений к адресату в 

таджикской среде. 

Ключевые слова: антропонимы; лингвокультурологический аспект; религиозная 

антропонимика; народные традиции в имянаречении; семантика онимов. 

 

 

Имя индивидуализирует и идентифицирует человека с определенной 

культурой. Оно отражает его национальную принадлежность. 

«Особенности национальных ономастиконов обусловлены не только и не 

столько принадлежностью их к тому или иному национальному языку, сколько 

спецификой национальной культуры, в среде которой создавалась и 

формировалась та или иная национальная онимия» [6, с.3]. В именах проявляется 

тесное единство мировидения и мировосприятия народа с его духовной, 

социальной и материальной культурой. Те представления (знаки, символы, 
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мифологемы и т.д.), которые вкладывает человек в оним, имеются в его 

сознании, детерминированы мышлением и теми социальными обстоятельствами, 

в которых он живет. 

История имен тесно связана с историей, культурой, идеологией общества, в 

котором они создаются. Личные имена собственные обладают национальной 

окрашенностью в большей степени, нежели имена нарицательные [10, с.140]. 

Антропонимы таджикского языка являются важным средством отражения 

национальной культуры народа, соотносятся с его историко-культурными 

традициями, различаются этнокультурными особенностями.  «Личное имя 

человека воспринимается как знак, максимально отвлеченный от свойств его 

носителей, не характеризущий, условный» [2, с.157].  

Таджикский антропонимикон в целом сохранил свои древние традиции 

имянаречения, хотя в определенные периоды подвергался изменению под 

влиянием историко-культурных факторов. В основном в таджикской культуре в 

значениях имен выражались намерения родителей или старших родственников, 

дающих имя, относительно именуемого ребенка. В связи с этим в именах 

отражаются знаки, символы и др. представления людей. 

В антропонимике проявляются материальная и духовная культуры 

таджикского народа. Она является орудием их развития, хранения и трансляции. 

Основную семантическую группу личных имен таджиков составляют имена-

пожелания.  В основном они носят положительную семантику. Имена мужские 

означают силу, отвагу, здоровье, богатство, изобилие, мудрость, например: 

Джасур (тадж.Ҷасур), Баходур (тадж. Баҳодур), Салим, Давлат, Гани (тадж. 

Ғанӣ), Окил (тадж. Оқил) и т.п. К женским именам относятся апеллятивы со 

значением красота, нежность, названия небесных тел, цветов, драгоценных 

камней и т.п., например, Зебуниссо, Мехриниссо (тадж. Меҳриниссо), Ситора, 

Шамсия, Бунавша, Садбарг, Гулистон и т.д. 

Другую группу имен составляют имена, представляющие носителя 

счастливым и независимым, как царствующие особы, например: Амир – эмир и 

Амира, Шахрух (тадж. Шоҳрух) – обладающий царственным обликом, Султон – 

султан, Малика – царица, Салтанат – монархия, царство, Шахзода (тадж. 

Шоҳзода) – принцесса, Шахноза – (тадж. Шаҳноза) – избалованная как царская 

особа, Шахиня (тадж. Шоҳона) – царственная, Вазира – министр, Тоджиддин 

(тадж. Тоҷиддин) и Тоджиниссо (тадж. Тоҷиниссо) – венценосцы, Бек – 

властитель, господин – тюркского происхождения и его варианты Бекмурод, 

Бекназар и т.п. 

Есть традиция называть детей в честь знаменитых и влиятельных людей. Это 

могут быть близкие родственники, какие-либо выдающиеся или исторические 

личности, например: Сомон – эмир династии Саманидов Исмоили Сомони, 

Сулейман (тадж. Сулаймон) – величайший султан Османской империи, Тахмасп 

– второй шах Сефевидского государства, Бабур (тадж. Бобур) – основатель 

Империи Великих  Моголов (Имя Бобур образовано от перс. языка бабр и 

означает барс, тигр), Бузургмехр (тадж. Бузургмеҳр) – персидский сановник из 
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рода Пехлевидов, великий везирь сасанидского шаха Кавада I и его сына Хусрава 

I и т.п.  

В настоящее время престижно называть сыновей Эмомали (тадж. Эмомалӣ) в 

честь Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Такую группу 

имен можно обозначить как имена-посвящения. 

Особую группу таджикских имен составляют имена легендарных героев 

эпической поэмы Абулькасыма Фирдоуси «Шахнаме». Это Рустам – одна из 

центральных фигур «Шахнаме», Сухроб (тадж. Сӯҳроб) – сын Рустама, Сиявуш 

(тадж. Сиёвуш) – сын царя Ирана Кей-Кавуса и отец Кей-Хосрава, который в 

поэме выступает как образец чистоты, оклеветанный мачехой и погибший на 

чужбине, Исфандияр (тадж. Исфандиёр) – доблестный воин, погибший от руки 

Рустама, Хусрав – царь Ирана. 

Не теряют своей популярности женские имена – героини «Шахнаме», 

например: Тахмина (тадж. Таҳмина) – дочь правителя Самангана, супруга 

Рустама, мать Сухроба; Манижа и Фарангис – дочери Афросиаба. 

Несколько десятилетий таджики называют своих детей именами самых 

известных мифологических персонажей. «В основе мифа, как правило, лежит 

архетип – устойчивый образ, повсеместно возникающий в индивидуальных 

сознаниях и имеющий распространение в культуре. Человек находится во власти 

архетипов до такой степени, какой он себе представить не может, т.е. 

современный человек даже не понимает, насколько он находится во власти 

иррационального» [9, с.110]. 

Популярно имя Джамшед (тадж. Ҷамшед) – царь в иранской мифологии, 

который считался идеалом царя у персов. Согласно «Авесте», был основателем 

культуры, земледелия и религии.  

Имя Манучехр (тадж. Манучеҳр) – от авест. рожденный на Мануше, в 

иранской мифологии и эпосе царь из династии Пишдадидов, потомок Эраджа, 

отомстивший за него убийцам.  

Эрадж (тадж. Эраҷ) – герой иранской мифологии и эпоса, младший сын царя 

Фаридуна. Он в народных сказках представляется как пахлавон – богатырь, 

борющийся с дивами. 

Фаридун – герой иранской мифологии, царь из династии Пишдадидов, 

разделивший мир между своими сыновьями. Прославился изгнанием арабов из 

Ирана.  

Особо следует отметить, что процесс имянаречения таджиков связан с 

народными традициями. С приходом весны все оживает, цветет, наступают сол-

нечные дни. Этот период для таджикского народа отождествляется с началом но-

вой жизни после суровой зимы. В связи с этим детей, родившихся весной, тради-

ционно называют Бахор (на тадж. Баҳор) – мальчиков и Бахора (на тадж. Баҳора) 

– девочек, т.е., приносящие новую жизнь. Таким же традиционным именем 

Навруз (тадж. Наврӯз) называют мальчиков, родившихся в период весеннего 

равноденствия. Навруз – это национальный праздник прихода весны, нового 

года. Дословно он означает новый день. 
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Другая традиция имянаречения, имеющая давнюю историю, это называние 

детей в честь религиозных праздников, дней и месяцев. Эта традиция сложилась 

после принятия ислама. Такого рода воспринимаются носителями языка как ис-

конные, поскольку с течением длительного времени полностью адаптировались в 

фонетической и грамматической системе таджикского языка. 

История показывает, что большинство имен в таджикском языке тесно свя-

заны с исламской традицией и религиозными текстами. «Традиции – это услов-

но-символические действия, складывающиеся на основе обычая и наглядно вы-

ражающиеся в устойчивых отношениях людей друг к другу. Имянаречение ново-

рожденных в последующем помогает людям общаться, гармонизировать челове-

ческие переживания и вообще создавать условия, чтобы человек осознал себя 

членом сообщества себе подобных» [9, с.115], но идентифицирующихся своими 

именами. Так, по исламской традиции, если мальчик рождается в пятницу, его 

называют Одина или Джума (тадж. Ҷумъа), означающие пятничный празднич-

ный день, а девочку Джумагуль (тадж. Ҷумъагул), так как у мусульман это луч-

ший день недели (ҷумъа от араб. собрание). 

Религиозный день Ашура – десятый день месяца Мухаррам. Согласно сун-

нитским писаниям, на этот день приходятся сотворение Небес, Земли, ангелов и 

первого человека на земле – Адама. Родившегося в день Ашура, соответствую-

щего мусульманскому календарю, называют Ашур (тадж. Ашӯр).  

Женское имя Мухаррам (тадж. Муҳаррам) соотносится с месяцем Мухаррам, 

в переводе с араб. означающего запретный, неприкосновенный. Это первый ме-

сяц мусульманского календаря, предвещающий новый год по исламскому кален-

дарю, он один из четырех запретных месяцев, о которых говорится в Коране. 

Имя Кадриддин (тадж. Қадриддин) так же имеет религиозные корни. Оно об-

разовано от слова «қадр» и словообразовательного компонента «–дин» со значе-

нием религия. Ночь Кадр – ночь предопределения, почитаемая ночь месяца Рама-

зан, связанная с ниспосланием пророку Мухаммеду Корана в виде откровения в 

пещере Хира. 

Мальчиков, родившихся в седьмой месяц мусульманского календаря, назы-

вают Раджаб (тадж. Раҷаб), девочек – Раджабгуль (тадж. Раҷабгул) или 

Раджабмох (тадж. Раҷабмоҳ). Женские имена образовываются при помощи 

присоединения компонентов «гул» – цеток, «моҳ» – месяц, которые указывают 

на принадлежность имени к женскому полу. Месяц Раджаб является первым 

предшествующим месяцу Рамазан.  

Рамазан – девятый месяц мусульманского календаря, это месяц поста. Слово 

«рамазан» в переводе с араб. означает горячий, знойный, жаркий. Мальчиков, 

родившихся в этот священный месяц, называют Рамазон, а девочек в честь со-

блюдающих пост – Рузагуль (тадж. Рӯзагул), где слово «рӯза» – пост имеет соот-

ветствующий компонент «гул». 

Религиозный праздник мусульман Курбон связан с обрядом жертвоприно-

шения. Он знаменует окончание хаджа. Традиционно мальчиков, родившихся в 

эти дни, называют Курбан (тадж. Қурбон), девочек – Курбангуль (тадж. Қурбон-

гул).  
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Зулхиджа (тадж. Зулхиҷа) так же является обрядовым именем, дававшимся 

девочкам, родившимся в месяце Зулхиджа. Это двенадцатый месяц исламского 

календаря, который приходится на кульминацию хаджа. В этот день имеющие 

возможность мусульмане режут жертвенное животное. 

Второй месяц мусульманского календаря именуется Сафар, в переводе с 

араб. означает путешествие. Имя Сафар дают мальчику, родившемуся в этот пе-

риод времени. В доисламскую эпоху арабы считали этот месяц месяцем зла, по-

этому в это время нельзя жениться, праздновать, отправляться в долгое путеше-

ствие.  

Мавлуд – день рождения Пророка Мухаммеда, который отмечается 12 числа 

третьего месяца Раби аль-аввал. В честь этого дня девочек называют Мавлюда 

(тадж. Мавлуда). 

Особую группу составляют имена коранического происхождения. 99 имен 

Аллаха, взятые из Корана, распространены среди таджикского народа. Имена 

Аллаха Холик (тадж. Холиқ) – творец, создатель, Куддус (тадж. Қуддус) – 

совершенный, без недостатков, Рахмон (тадж. Раҳмон) – милостивый к 

созданиям, Рахим (тадж. Раҳим) – милосердный, Карим – щедрый, Джаббор 

(тадж. Ҷаббор) – могучий, Хаким (тадж. Ҳаким) – мудрый, Рауф – 

сострадательный, Рашид – наставляющий на путь праведный и др. 

используются с добавлением перед ними слова «абд» со значением раб и артикля 

– ул-, например: Абухолик (Абд-ул-Холиқ), Абдукуддус (Абд-ул- Қуддус), 

Абдурахмон (Абд–ул-Раҳмон), Абдурахим (Абд-ул-Раҳим), Абдукарим (Абд-ул-

Карим), Абдуджаббор (Абд-ул-Ҷаббор), Абдухаким (Абд-ул-Ҳаким), Абдурауф 

(Абд-ул-Рауф), Абдурашид (Абд-ул-Рашид). Имя Абдулло образовано по такой 

же структуре Абд-ул-Оллоҳ, т.е. раб Аллаха. Согласно Корану, никто не может 

сравниться с Аллахом или быть подобным ему, поэтому нельзя называть людей 

его именами, а компонент абд указывает, что носитель имени – раб Аллаха. 

Называют своих детей и в честь пророка Мухаммеда (тадж. Муҳаммад). К 

этому имени могут присоединяться другие имена: Мухаммадрофеъ (тадж. 

Муҳаммадрофеъ), Нурмухаммад (тадж. Нурмуҳаммад), Алимухаммад (тадж. 

Алимуҳаммад) и др. У пророка Мухаммеда были и другие имена: Ахмад (тадж. 

Аҳмад) в значении достойный восхваления, Махмуд (тадж. Маҳмуд) – форма 

имени Мухаммад, данное ему после смерти со значением прославленный, Башир 

– вестник радости, Хамид (тадж. Ҳамид), означающий достойный, Бурхан 

(тадж. Бурҳон) – доказательство, Назир со значением остерегающий, Амин – 

надежный и др, которые пополнили антропонимикон таджикского народа. Ряд 

мусульманских имен так же связаны с пророком. Имя Наби означает пророк, 

духовный человек, т.е. люди, избранные Богом, а имя Ансор – помощник пророка 

Мухаммеда. Имена Мухтор, означающий изысканный, Мубашшир – любящий 

религию, Назир – предвещающий, Мубин – справедливый, умеющий отличать 

истинное от ложного, Мустафо – избранный, Шафи – заступник, Содик (тадж. 

Содиқ) – верный являются эпитетами к имени пророка, относящимся к 

духовному совершенству, физическим качествам и благому нраву пророка 

Мухаммеда, как отражение любви верующих к нему. Некоторые из этих имен 
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образовывают формы, принадлежащие женскому полу, присоединением 

антропоформанта «-а», например: Мубашшира, Назира, Мубина, Шафия, Хамида 

(тадж. Ҳамида), Амина.  

Мужское имя Махди (тадж. Маҳди) и женское имя Махдия (тадж. Маҳдия) 

относятся к категории исламских имен. Считается, что имам Махди – последний 

преемник пророка Мухаммеда – появится перед концом света. Имя Лукмон 

(тадж. Луқмон) принадлежит древнему мудрецу, почитаемому в исламе как 

праведник. Согласно Корану, Лукман постиг бытие единого Бога. 

Объектом лингвокультурологии является культурная информация не только 

сугубо национальная, но и общечеловеческая, например закодированная в 

Библии, т.е. универсалии, присущие разным культурам [12, с.103]. В именнике 

таджиков нередко встречаются библейские имена, которые упомянуты в Коране: 

Давид (тадж. Довуд) – царь народа Израиля, Соломон (тадж. Сулаймон) – мудрый 

и справедливый царь Израиля, Авраам (тадж. Иброҳим) – духовный предок всех 

верующих авраамических религий, Иисус (тадж. Исо) – центральная личность в 

христианстве, Моисей (тадж. Мӯсо) – еврейский пророк, основоположник 

иудаизма, Иосиф – (тадж. Юсуф) – персонаж Пятикнижия, который является 

главным героем в поэмах «Юсуф и Зулейха» разных авторов, Вениамин (тадж. 

Бенямин) – сын библейского патриарха Иакова, Имран – (тадж. Имрон) – отец 

Девы Марии. Так же популярны такие библейские имена, отмеченные в Коране, 

как Илёс от Илья, Ёқуб – Якуб,  Исҳок –  Исаак, Юнус – Иона, Аюб – Иов.  

В Библии встречаются и женские имена. Самое известное древнееврейское 

имя богородицы, величайшей из христианских святых – Мария (тадж. Марьям), 

являющееся единственным женским именем, упомянутым в Коране. Образ 

Марьям – это образ благочестивой, богобоязненной, верующей матери, 

призывающей всех женщин к смиренности, терпению и благодарности. 

Остальные женщины в Коране не называются прямо, а отмечаются как «супруга 

Адама» – Ева (тадж. Бибиоҳаво), «жена Фараона» – Асия, «жена пророка Мусы» 

– Сайфура.  

Библейскими именами, принятыми в исламском мире, также считаются 

имена: Рохель (тадж. Роҳила) – супруга пророка Якуба и мать пророка Юсуфа, 

Соро персидская форма имени Сара – жены Авраама, Тамара – еврейское 

женское имя, принадлежавшее нескольким ветхозаветным персонажам. 

Другие женские библейские имена считаются в современном обществе 

устаревшими и не отличаются благозвучием. Причиной активного включения в 

антропонимикон таджиков библейских имен является признание в исламе 

персонажей Библии, которые фигурировали во всех трех религиях – исламе, 

христианстве и иудаизме. Если имя Масех (тадж. Масеҳ) в переводе с араб. 

означает христианин, то имя Ислом означает религия Ислам.  

Различные виды языковых контактов, расширение информационного 

пространства приводят к тому, что в антропонимических системах многих 

народов появляются иноязычные имена, которые не семантизируются с точки 

зрения родного языка. Они могут подвергаться фонетической и 

морфологической адаптации в языке-реципиенте, и если эти имена полностью 
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прошли все ступени адаптации, то они могут восприниматься этноязыковым 

сознанием как факты родного языка. Так, в таджикском антропонимиконе, как 

видно из примеров, большинство имен по своему происхождению являются 

арабскими, но с течением времени стали осознаваться носителями языка как 

родные, исконные, что подчеркивается при выборе имени [7, с.99]. 

Антропонимическая система каждого народа проходит свой собственный 

путь развития и становления, характеризующийся различной протяженностью во 

времени и историко-культурной насыщенностью. Антропонимы отличаются 

высокой информативностью, поскольку отражают практически все многообразие 

общественно-экономических, культурных, религиозных, географических 

факторов, оказавших влияние на историческую судьбу народа [1, с.136]. 

«Общим законом для всех языков, несмотря на чрезвычайную пестроту 

личных имен и несхожесть принципов именования, является то, что личные 

имена имели все люди во все времена и во всех цивилизациях» [3, с.112]. 

Другая культурная традиция таджикского народа – называть детей в честь 

известных городов, например: женское имя Мадина соотносится с городом Ме-

дина в Саудовской Аравии, мужские имена Табриз и Шероз – с названиями 

иранских одноименных городов, женское имя Бадахшон – Горно-Бадахшанской 

автономной области в Таджикистане, Сугдия (тадж. Суғдия) – Согдийская об-

ласть в Таджикистане, Зарафшон – это река и одноименная долина на севере Та-

джикистана, Кобул – название столицы Афганистана. Имя Мукаррама является 

эпитетом Мекки. 

Антропонимы способствуют выражению национально-культурных особен-

ностей народа. В их семантике имеет место коннотативный культурный компо-

нент, являющийся своего рода транслятором информации о культуре и истории 

общества. Антропонимы – это источник не только лингвистического материала, 

но и знаний о национальном менталитете носителей языка.  

Антропонимы служат «средством накопления и хранения культурно-

значимой информации. В некоторых единицах эта информация для современного 

носителя языка имплицитна, скрыта вековыми трансформациями. Но она есть и 

работает на уровне подсознания» [14, с.175]. 

Национальная окрашенность антропонимов проявляется в именах-символах, 

например со значением свет, солнце, счастье. Эти имена олицетворяют 

жизнерадостность, самоутверждение, стремление к лучшей жизни. Популярными 

синонимами имени Офтоб в таджикском языке являются антропонимы Хуршед и 

Хуршеда, сложносоставные по своей структуре («хваре» – солнце и «хшета» – 

блистательный). Они упоминаются еще в Авесте и означают блистательное 

солнце. Такое же значение имеют имена Шамс и его варианты Шамсиддин, 

Шамсулло, Шамсия. Имя Рухшед, как современное новообразование, 

означающее солнечный лик, Равшан – светлый, ясный близки к солнечным 

именам. К ним можно отнести имена со значением свет – «нур»: Нурия, 

Нурбону, Нуриниссо, Нурулло, Нуриддин, использующиеся с различными 

имяобразующими компонентами, а имя Зайнура со значением лучезарная, 

озаряющая лучами, символизирует светлое будущее. Основной компонент имен 
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«зиё» в именах  Зиедулло, Зиевиддин так же означает свет. Имена Фархунда, 

Хумоюн (тадж. Ҳумоюн), Комрон, Ануш, Муборак имеют схожее значение – 

счастливый. Все эти имена отражают надежду народа на счастливую и светлую 

жизнь. В таджикском языке они являются проявлением национальной культуры. 

Слово «дил» – сердце может лежать в основе таких женских и мужских 

имен, как Дилдора, Дилоро, Дилором, Дилбар, Дилафруз, Дилфуза, Дилнигор, 

Диловар, Дилшод, употребляемых для оценки человека, его предполагаемой 

внешности и внутренних качеств. Используя слово «дил» как компонент имени, 

можно увидеть, что сердце есть центр не только сознания, но и бессознательного, 

не только души, но и тела, центр святости, центр сосредоточения всех эмоций и 

чувств, центр мышления и воли [9, с.118]. 

Современные антропонимы включают социальную составляющую, которая 

служит индикатором национальных предпочтений. Имена являются 

индикаторами исторических и культурных процессов. Со сменой общественно-

исторических формаций меняются и традиции имянаречения в целом, о чем 

свидетельствует ряд примеров.  

«Меняющаяся картина мира в именнике каждого языка имеет свои 

коррективы. Состав антропонимии в любом языке не является данным раз и 

навсегда. Такого рода изменения особенно интенсивно происходят в периоды 

решающих событий (революции, войны и т.д.). Меняется репертуар имен: одни 

исчезают из активного употребления, другие создаются, третьи меняют своё 

место в ономастике» [4, с.209]. 

20-30-е годы прошлого столетия – время смены политической и 

идеологической ориентаций – характеризуются созданием имен-неологизмов  

[5, с.219]. Мода на новые, идеологически наполненные имена революционного 

происхождения затронула антропонимику таджикского народа. Имена Мэлс, 

означающее Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин, Ким – Коммунистический 

интернационал молодежи, Дамир – Даешь мировую революцию, Майя – в честь 

праздника трудящихся 1 Мая относятся к этой категории имен.  

Анализ процесса распространения заимствованных личных имен показывает, 

что они отражают все события, происходившие в социумах в различные эпохи, 

являются маркером истории, ценностей народов и их духовного богатства  

[13, с.139]. 

Основной фонд национального антропонимикона в большинстве случаев 

составляют имена родного языка или полностью освоенные на всех языковых 

уровнях и вошедшие в этноязыковое сознание иноязычные единицы. История 

становления антропонимической лексики в таджикском языке связана с 

культурно-историческими условиями заимствования антропонимов и их 

моделей, причинами, вызвавшими к жизни те или иные формы именования. 

Соседняя культура так же обогатила антропонимикон таджикского народа. 

Узбекские имена Тоштемур, где тош – камень, темур – железо, Килич (тадж. 

Қилич) – сабля,  Ульмас (тадж. Ӯлмас) – пусть будет живым, Турсун – пусть 

останется, Юлдаш (тадж. Йӯлдош) – товарищ, спутник, Келдиёр – пришедший 

друг, Берди (тадж. Бердӣ) – полученный в дар, Ойгул – лунный цветок прочно 
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вошли в именник таджикского народа, являющийся результатом межэтнических 

контактов в условиях языковой ситуации Таджикистана.  

В настоящее время в стране вновь отдается предпочтение именам 

религиозного характера. Выбор арабских имен и их значения в большинстве 

случаев связаны с утверждением мусульманского верования в таджикском 

обществе [8, с.487]. Ислам, проникнув в среду таджиков, в течение многих 

столетий оказывал большое влияние на формирование духовной культуры 

народа. Основные верования, обычаи и обряды  таджиков были сформированы в 

духе мусульманской религии. Благодаря духовному обновлению нынешнего 

общества в имянаречении людей заметна тенденция к постепенному возврату 

мусульманских имен, имеющих сложную форму, являющихся неотъемлемой 

частью словарного богатства таджикского языка [11, с.128]. 

Кроме того, в настоящее время наблюдается тенденция именования детей 

новыми модными благозвучными именами. Наблюдается интернационализация 

таджикской антропонимии: детям дают такие имена, как Амелия, Азалия, 

Мелиса, Мурсал, Динора, Томирис и т.п., не имеющие никакого отношения к 

таджикской культуре, которые становятся популярными у народа. Например, 

Томирис – имя царицы массагетов, у которой, возможно, были иранские корни. 

Имена выполняют важную юридическую функцию – идентификацию 

личности в обществе. А антропонимы употребляются не только в быту, но и в 

официальных документах, в юридической практике. Поэтому структура имени 

имеет большое значение в жизни общества. 

В мире существует несколько этнокультурно обусловленных традиций 

выбора имени человеку. В развитии антропонимов разных народов наблюдается 

закономерное развитие от одноименной антропонимической системы к 

многоименной. Одночленная система считается наиболее древней [7, с.97]. 

Официальная формула именования у разных народов – историческая 

категория, которая не является строго заданной, она диахронически изменчива, 

включает в себя разное количество компонентов и различный порядок их 

следования.  

В Таджикистане принято иметь имя, отчество, фамилию; человек может 

иметь прозвище, псевдоним. Проблема образования таджикских фамилий и 

отчеств в современной таджикской антропонимике является следствием роста 

национального самосознания в связи с принятием Закона о языке и 

Государственной Независимости Республики Таджикистан, что требует 

систематизации способов образования фамилий и отчеств в современной 

таджикской антропонимике. 

Обращение к адресату в таджикской среде в официальной обстановке по 

имени считается невежливым. Знакомые люди обращаются друг к другу в 

официальной и полуофициальной обстановке, используя такие этикетные 

формулы, как для мужчин: муаллим, устод и раис, если это должностное лицо, 

так и для женщин – муаллима, устод, раиса. Очень редко в официальной 

обстановке используется такая форма обращения к знакомым женщинам, как 
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бону, хонум. Обращение по имени отчеству, которое было традиционным в 1960-

2010-е годы, постепенно выходит из употребления. 

Только в дружественной обстановке хорошо знакомые люди могут 

обращаться друг к другу по имени. В традиционных семьях не принято называть 

по имени братьев и сестер, зятя и невестку (жену брата). Например, невестку 

называют келин, а зятя домод. 

Любопытны факты употребления уменьшительно-ласкательных форм 

таджикских имен с суффиксом -ча, -ак: Комронча, Носирча, Насибача, Камолак, 

Зарифак, которые имеют пренебрежительно-уничижительное значение по 

отношению ко взрослым людям, умаляющее достоинство их носителей.  

Как видно из примеров, имена содержат в себе определенные значения, 

связанные со словами, участвующими в их образовании. Однако это значение не 

связано непосредственно с сущностью самого объекта, подвергшегося акту 

номинации, а опосредованно отражает те или иные характеристики, которые 

важны для номинатора и связаны с культурно-релевантными концептами народа 

[6, с.101]. 
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The article is devoted to the linguistic and cultural description of anthroponyms in the paradigm of 

the historical interaction of different linguistic cultures. The study of anthroponyms, the identification of 

their features, the disclosure of semantics and etymology, the analysis of the word-formation structure of 

names show that the names are not only historical, but also deeply national. In the course of the study, 

various ways of forming Tajik anthroponyms, due to the cultural and historical aspects of the language, 

are considered. It is noted that personal names are chosen arbitrarily in accordance with folk tradition, as 

well as from common nouns with positive semantics, which is manifested in the national coloring of 

symbolic names, reflecting the hopes and aspirations of the people for a happy and bright life. An-

throponyms corresponding to various religious holidays, dates, months are highlighted. A special niche 

is made up of biblical names, which smoothly entered the Tajik anthroponymicon. Names can be formed 

from appellative vocabulary both naturally and artificially, incl. be translated. The influence of neighbor-

ing cultures on the anthroponymic system of the language is analyzed: the penetration of grammatical 

features of foreign anthroponymy into the Tajik name book. Anthroponyms are considered, which are an 

important means of reflecting the national culture, which finds expression in the structure of the official 

naming formula in the entire anthroponymicon of the people. The forms of appeals to the addressee in 

the Tajik environment are considered. 

Keywords: anthroponyms; linguoculturological aspect; religious anthroponymy; folk traditions in 

naming; semantics of onyms. 
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Мақола ба тавсифи забонию фарҳангии антропонимҳо дар парадигмаи таъсири мутақобилаи 

таърихии фарҳангҳои гуногуни забонӣ бахшида шудааст. Омӯзиши антропонимҳо, ошкор 

намудани хусусиятҳои онҳо, кушода додани маъно ва этимология, таҳлил калимасозии сохтори 

номҳо нишон медиҳанд, ки онҳо на танҳо таърихӣ, балқи умқан миллӣ мебошанд. Дар рафти 

таҳқиқ тарзҳои гуногуни ташаккули антропонимҳои тоҷикӣ, ки онҳоро паҳлуҳои фарҳангӣ-

таърихии забон тақозо мекунанд, баррасӣ шуданд. Тазаккур дода мешавад, ки исмҳои хос 

озодона мувофиқи анъанаи халқӣ, инчунин аз калимаҳои маҷозии дорои маънои мусбат интихоб 

мегарданд, ки он дар тобиши маъноии миллӣ дар номҳо-рамзҳо зоҳир гашта, орзуву омоли 

халқро дар бораи ҳаёти хушбахтона инъикос менамояд. Антропонимҳое ҷудо карда шудаанд, ки 

бо идҳои гуногуни миллӣ ва динӣ, моҳҳо ва санаҳои бузург мувофиқанд. Қишри махсус ро 

номҳои инҷилӣ ва қуръоние ташкил медиҳанд, ки ба антропонимикони тоҷикон ба нудрат ворид 

гардидаанд. Номҳо метавонанд аз луғати апеллятивӣ ҳам бо роҳи табиӣ ва ҳам бо роҳи сунъӣ 

ворид гарданд, аз ҷумла, тарҷумашуда бошанд. Таъсири фарҳангҳои ҳамсояҳо ба низоми 

антропонимикии  забон таҳлил шудааст: воридшавии хусусиятҳои грамматикии антропонимияи 

забонҳои ғайр ба номҳои тоҷикӣ баррасӣ шудааст. Антропонимҳое низ мавриди таҳлил қарор 

ёфтаанд, ки воситаи муҳимми инъикоси фарҳанги миллӣ мебошанд, ки ин дар сохтори формулаи 

расмии номгузорӣ дар тамоми антропонимиконимилл халқ ифода меёбад. Шаклҳои муроҷиат ба 

суроғадор дар муҳити тоҷикона баррасӣ шудааст. 

Калидвожаҳо: антропонимҳо; паҳлуҳои забонию фарҳангӣ; антропонимикаи динӣ; 

анъанаҳои халқӣ дар номгузорӣ; семантикаи онимҳо. 
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Статья посвящена анализу воспоминальной прозы литераторов-эмигрантов, вынужденных 

покинуть Россию после Октябрьской революции. На примере книг «Некрополь» Вяч. Ходасевича 

и «Живые лица» З.Гиппиус предпринимается попытка осмыслить их мемуарные произведения в 

контексте событий переломной эпохи, биографии самих авторов очерков и судеб героев их вос-

поминаний. Отмечается, что создание мемуарного произведения дает писателю уникальную воз-

можность воссоздать события и лица, наиболее значимые для них, почувствовать свою со-

причастность к трагическим моментам отечественной истории. Автор статьи анализирует мему-

арные очерки Вяч. Ходасевича и З.Гиппиус в контексте их историко-документального и духовно-

нравственного содержания, в связи с чем особая значимость придается мировоззренческим пози-

циям писателей, существенно повлиявшим на идейно-мотивную структуру их произведений. Рас-

сматриваются принципы организации повествования в форме воспоминаний, особенности кон-

струирования и концепции творческой личности в биографических очерках, определяется специ-

фика женского мемуарного текста. 

Ключевые слова: Серебряный век; эмигрантская литература; мемуарная проза; литерато-

ры-эмигранты; Вяч. Ходачевич; З.Гиппиус. 

 

 

В литературном процессе сложилась определенная закономерность: в пере-

ломную эпоху усиливается поток мемуарной прозы, появляются литературные 

портреты, дневники, очерки и т.д. Но особенно популярным становится жанр 

«воспоминания современников». Исторические сдвиги и перемены, в результате 

которых происходят кардинальные изменения в общественной и частной жизни, 

побуждают человека переосмыслить прошлое, он «... перебирает свое прошед-

шее, ... припоминает былое и сличает его с настоящим» [9, c.20]. Создание мему-

арного произведения предоставляет писателю возможность переживания исто-

рии как личной судьбы, судьбы людей, так или иначе его заинтересовавших. 

Свидетельство тому – воспоминальная проза литераторов эмигрантов, вынуж-

денных покинуть Россию после революции Чувство ностальгии, сопричастность 

к трагическим моментам отечественной истории побуждают их взяться за перо, 

воспроизвести в памяти и в своих произведениях события и лица, наиболее зна-
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чимые для них. С революционной эпохой отождествлялась жизнь, описанная в 

литературных воспоминаниях Г.Иванова «Петербургские зимы». А.Ремизов в 

своем повествовании «Подстриженными глазами» рассказывает о Москве, о сво-

их юных годах, проведенных в этом городе, и о тех людях, с которыми был зна-

ком. В книгах Б.Зайцева «Москва» и «Далекое» собраны воспоминания о многих 

известных деятелях русской литературы. 

Мемуарный очерк Вл.Ходасевича «Есенин» (1926) вошел в книгу «Некро-

поль» наряду с воспоминаниями о В.Брюсове, А.Белом, А.Блоке, Н.Гумилеве и 

других поэтах и прозаиках рубежа XIX – начала XX веков. Ходасевич заинтере-

сован в том, чтобы не просто рассказать о своих встречах с известными худож-

никами слова, но и поведать об их творческой судьбе, которая определялась мно-

гими факторам, в том числе сложным временем, жизненными обстоятельствами, 

художественными поисками. Особую ценность мемуарам придает то, что лите-

ратурные портреты создавались современником героев «Некрополя», талантли-

вым поэтом, тонким наблюдателем, способным проникнуть в своеобразие твор-

ческой личности. Сам автор подчеркивает: «Собранные в этой книге воспомина-

ния о некоторых писателях недавнего прошлого основаны только на том, чему я 

сам был свидетелем, на прямых показаниях действующих лиц и на печатных и 

письменных документах» [12, с.5]. Знакомство с очерком «Есенин» позволяет 

увидеть, что Ходасевич "помимо названных материалов часто обращается к жиз-

ненному и творческому пути заинтересовавшего его поэта. Это дает ему возмож-

ность решить ту задачу, которую он поставил перед собой: раскрыть «душевную 

биографию» Есенина, отразившую не только основные этапы его жизни и твор-

чества, включая трагическую смерть, но и переломные моменты в биографии его 

души. О.Мандельштам заметил: «Мне кажется, смерть художника не следует вы-

ключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, за-

ключительное звено... Она... служит как бы источником этого творчества, его те-

лелогической причиной» [8, с.157]. Всем ходом воспоминаний, рассуждениями о 

поэзии Есенина мемуарист развивает мысль о трагическом несоответствии жиз-

ненных и творческих устремлений поэта с той новью, которая складывалась во-

круг него. И это закономерно привело к его раннему уходу из жизни. Трагически 

завершился последний её этап. 

Одновременно с Ходасевичем мемуарный очерк «Сергей Есенин» пишет 

М.Горький (1926). Писатель создает очерк на основе воспоминаний, писем род-

ных и друзей поэта, внимательного вчитывания в его стихи. Он уверен, что тра-

гедию поэта лучше всех может осмыслить и раскрыть художник. Всем строем 

повествовательной структуры, изобразительными средствами, художественными 

приемами в очерке воссоздается образ самобытного русского поэта. Именно его 

пронзительная лирика завораживала Горького, определяла, по его мнению, суть 

творческой индивидуальности Есенина. Автор очерка не стремится охарактери-

зовать личность поэта, он проявляет интерес к лирической стихии его поэзии. 

Она привела Горького к мысли, что«… Сергей Есенин не столько человек, 

сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения 

неисчерпаемой «печали полей», любви ко всему живому в мире и милосердия, 
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которое - более всего иного – заслужено человеком» [6, с.68]. Писателю важно 

понять и раскрыть природу таланта Есенина, то главное, что характерно, по его 

выражению, для «пронзительно чистого», «необыкновенно русского поэта». 

В отличие от Горького, Ходасевич в своем произведении обращает внимание 

на наиболее существенные вехи жизненной и поэтической судьбы своего героя, 

позволяющие проследить становление его мировоззрения под влиянием проис-

ходивших социальных событий. В поле зрения мемуариста – воззренческие и ху-

дожественные поиски Есенина, результатом которых стали стихи, раскрываю-

щие встревоженную современностью душу поэта. Подтверждают эту мысль сле-

дующие строки: «С того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий». 

Рассматривая жанровую специфику мемуаров, Л.Гинзбург отмечает: «Исто-

рик или мемуарист (различие несущественно) должен пробиваться сквозь пласты 

поддающихся внешнему наблюдению событий в область невидимых внутренних 

мотивов. А это неизбежно ведет к домыслу и предположению, к гипотетической 

реконструкции скрытого от наблюдателей мира. Но этот внутренний мир, в свою 

очередь, требовал от мемуариста зримого воплощения – внешних признаков, 

символически значимых деталей. К работе воображения предъявлялись как бы 

встречные требования – извне и изнутри» [3, с.146]. Исследователь раскрывает 

творческий процесс мемуариста. При этом она подчеркивает, что, осмысливая 

факты биографии заинтересовавшего его лица, автор воспоминаний стремится 

проникнуть в его внутренний мир и с помощью творческого воображения воссо-

здать его «душевную» жизнь. 

Не случайно Ходасевич обращается к книжке Есенина с незамысловатым 

названием «Стихи. 1920-24». Она стала итогом всего того, что было прожито, 

прочувствовано и написано поэтом. Значимость её еще и в том, что она «...есть 

свидетельство острого и болезненного перелома, тяжелой и мучительной драмы 

в творчестве Есенина» [12, с.123]. Чтобы понять эту драму, мемуарист обращает-

ся к тому, что предшествовало появлению этого сборника, и прежде всего к био-

графии поэта, к тем её моментам, которые раскрывают истоки его любви ко все-

му живому, к родной крестьянской земле. По ней ходил мужицкий бог, во мно-

гом близкий крестьянам, такой же убогий и нищий, как и они: 

Шел Господь пытать людей в любови, 

Выходил Он нищим на кулижку. 

Старый дед на пне сухом, в дуброве, 

Жамкал деснами зачерствелую пышку. 

 

Увидал дед нищего дорогой, 

На тропинке, с клюшкою железной, 

И подумал: «Вишь, какой убогий. –  

Знать, от голода качается, болезный». 

 

Подошел Господь, скрывая скорбь и муку: 

Видно, мол, сердца их не разбудишь... 

И сказал старик, протягивая руку: 
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«На, пожуй… маленько крепче будешь». 

Вл.Ходасевич цитирует стихи Есенина, чтобы обосновать свою концепцию, 

которая складывается в его мемуарном очерке, и дает возможность, как он пола-

гает, раскрыть «душевную биографию» поэта, выявить суть его драмы. В основе 

этой концепции – мысль о том, что по ранним стихам Есенина можно проследить 

становление мужицко-религиозных тенденций, свидетельствующих о двух нача-

лах и в творчестве христианском, и крестьянском. При этом автор воспоминаний 

подчеркивает, что христианская образность и лексика используются, скорее, как 

литературный прием и не являются свидетельством глубоких религиозных убеж-

дений поэта. Наряду с этим литературным приемом встречаются в стихах и язы-

ческие образы, символика, но поэт еще сам не догадывается, какова роль языче-

ства в формировании его общественных и эстетических позиций. 

Образ портретируемого создается в мемуарах в динамике, что позволяет 

проследить, как меняются его воззрения по мере творческой зрелости. Есенин 

жил во время, когда начали происходить революционные преобразования в 

стране, менялись не только уклад деревенской жизни, но и основы её бытия. 

Судьба деревни волновала поэта, он хотел увидеть в революции прежде всего её 

крестьянское и христианское содержание. Оно соответствовало его миропонима-

нию того времени, душевному настрою. Об этом свидетельствует поездка Есе-

нина в Петербург в 1913 году, сыгравшая большую роль в его творческой судьбе. 

Там он входит в литературную среду, знакомится с уже известным в то время по-

этом Н.Клюевым. Ходасевич рассматривает это знакомство как одно из главных 

событий в жизни Есенина. У Клюева и его единомышленника С.Городецкого к 

тому времени сложились свои представления о том, какую роль должен сыграть 

русский мужик в преобразовании Руси. В очерке довольно подробно, с некото-

рой долей иронии, пересказываются основные положения клюевской программы: 

«Мужик – единственный носитель истинно русской религиозной и общественной 

идеи…», он «… построит новую Русь и даст ей новую правду и новое право, ибо 

он есть единственный источник того и другого». И еще: «… вместо церкви си-

нодской построит новую – «земляную, лесную, зеленую». Вот тогда-то и превра-

тился он из забитого Ивана-Дурака в Иван-Царевича» [12, с.129]. Есенину импо-

нировали клюевские рассуждения о русском мужике, о его предназначении в бу-

дущем России. Ходасевич приводит строчки стиха поэта, в которых под влияни-

ем Клюева появились новые мотивы: 

О, Русь, взмахни крылами, 

Поставь иную крепь! 

*** 

Довольно гнить и ноять, 

И славить взлетом гнусь –  

Уж смысла стерла дёготь 

Воспрянувшая Русь. 

И в этой «воспрянувшей Руси» поэт видит себя пророком, «песнопевцем», 

надеющимся, что «мужицкая удаль» проявится в революции и благодаря ей бу-

дет создана идеальная крестьянская жизнь. «Появление этого сознания, - подчер-
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кивает Ходасевич, - важнейший этап в душевной биографии Есенина» [12, с.131]. 

Он был далек от понимания движущихся сил революции, конкректно-

исторического смысла и истинного её со содержания, поэтому увидел в ней 

только природную стихию, частью которой был сам. 

В очерке постоянно подчеркивается мысль о нечеткости идейных взглядов 

поэта, об их зыбкости. Не случайно Ходасевич сравнивает две его автобиогра-

фии: одна из них написана в 1922 году в Берлине, а вторая в Москве после воз-

вращения из заграничной поездки. Автор очерка обращает внимание читателя на 

то, что в московской автобиографии «чувствуется постоянная оглядка на совет-

ское начальство», многие моменты в ней или сознательно искажаются, или при 

упоминании их допускаются неточность, недоговоренность, особенно когда речь 

идет о сношениях с Царским Селом, о чтении стихов императрице и посвящении 

ей целого цикла. Ходасевич приводит все эти факты не с целью обвинения поэта 

в двурушничестве, а хочет подчеркнуть, что ему было все равно, кто первый пу-

стит «красного петуха». «Ему просто было безразлично, откуда пойдет револю-

ция, сверху или снизу. Он знал, что в последнюю минуту примкнет к тем, кто 

первый подожжет Россию; ждал, что из этого пламени фениксом, жар-птицею, 

взлетит мужицкая Русь» [12, с.134]. Представления о будущем родины основы-

вались не столько на мировоззренческих взглядах, сколько на мироощущении 

поэта, думы и чаяния которого были связаны с деревней. В это время поэт вновь 

обращается к таким художественным образам, как «земля-корова», «урожай-

телок» «земля-мать, родящая от неба» и, отождествляя эти понятия, все их при-

знаки переносит на понятие родины: 

О, родина, счастливый 

И неисходный час! 

Нет лучше, нет красивей 

Твоих коровьих глаз. 

Именно любовь к родине олицетворяется в любви к корове, символе кре-

стьянского благополучия, без которого для русского мужика невозможен рай на 

земле: 

Осанна в вышних! 

Холмы поют про рай. 

И в том раю я вижу 

Тебя, мой отчий край. 

Как и в ранних стихах, в послереволюционнном творчестве Есенин исполь-

зует евангельские имена: Христос, Иуда, Петр и другие, – вкладывая в них своё 

содержание, которое часто вызывало у любителей поэзии и критиков недопони-

мание или даже негодование: 

Облаки лают, 

Ревет златозубая высь… 

Пою и взываю: 

Господи, отелись! 

Мемуарист поясняет, что Христос для автора этих строк – евангельское имя 

и не более того, благочестие он проявляет к языческому Богу: «Боже мой, вопло-
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ти свою правду в Руси грядущей». И эта грядущая Русь в представлении поэта – 

Инония. 

Большое внимание в очерке уделяется поэме «Инония», она рассматривается 

как новый этап в «душевной биографии» Есенина. Поэма была написана в то 

время, когда влияние Клюева сменилось левоэсеровским влиянием. Идеи Ивано-

ва-Разумника заинтересовали поэта и особенно одна из них – религиозная идея о 

«Социализме с буквы заглавной». Иванову-Разумнику эта идея представлялась 

«новой верой и новым знанием, идущим на смену знанию и старой вере христи-

анства» [12, с.141]. Будет построено новое государство на религиозной основе, 

но при этом имелась в виду основа не языческая и не христианская, а социали-

стическая. Поясняется в чем её смысл: «...в Социализме грядущем – страданиями 

мира спасен будет каждый человек». Следовательно, отрицались страдания од-

ного человека – Христа, призванного спасти мир. Есенин легко усвоил идеи Ива-

нова-Разумника, так как не был приверженцем старохристианской веры, и поэти-

чески воплотил их в поэме «Инония»: 

Не устрашуся гибели, 

Ни копий, ни стрел дождей,-  

Так говорил по Библии 

Пророк Сергей Есенин. 

Писалась «Инония» не по Библии, в этой святой книге поэта увлекала лишь 

форма выражения искренних, возвышенных чувств. У Есенина они были порож-

дены раздумьями о судьбе Руси в ту пору, когда в ней происходили драматиче-

ские повороты. По глубокому убеждению Ходасевича, поэма, создаваемая под 

влиянием Иванова-Разумника, получилась «антихристианская» и «глубококо-

щунственная», в ней явно отступничество от веры Христовой, от «историческо-

го» христианства, а главное – он так и не смог найти «новую правду». Но при 

всем этом «Инония», считает мемуарист, - произведение, написанное талантли-

вым поэтом, сумевшим даже свои заблуждения выразить в такую художествен-

ную форму, которая дает основание считать, что эта поэма – его лебединая 

песнь. 

Для композиции очерка характерна перебивка планов: рассуждения о воз-

зренческих взглядах, идейном содержании стихов Есенина сменяются воспоми-

наниями Ходасевича о  встречах с поэтом, о том, какое впечатление он произвел 

на мемуариста: «Нравилась его стройность; мягкие, но уверенные движения; ли-

цо не красивое, но миловидное. А лучше всего была его веселость, легкая, но не 

шумная и не резкая. Он был очень ритмичен. Смотрел прямо в глаза и сразу про-

изводил впечатление человека с правдивым сердцем, наверное – отличнейшего 

товарища» [12, с.143]. Авторская характеристика немаловажна в создании образа 

героя очерка, так как в ней выявляются его человеческие качества, которые в ка-

кой-то мере помогают понять причину его душевной драмы. Эта характеристика 

подтверждает мысли Ходасевича о том, что Есенин был искренен и доверчив, но 

не стоек в своих убеждениях, что порождало сомнение и неуверенность поэта в 

том, что его поэзия нужна пробудившейся деревне, что она может способство-

вать утверждению нового миропорядка. Он выразил в стихах не столько свои 
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сомнения и чаяния, но и настроения многих других, кто так же, как и он, пытался 

понять, что же происходит в стране. Есенин действительно был пророком «своих 

и чужих заблуждений». Однако пророческий период в его творчестве был недол-

гим. То, что происходило после революции, побудило его бросить упрек пред-

ставителям новой власти: 

Веслами отрубленных рук 

Вы гребете в страну грядущего. 

Но в то же время его волнует уже не будущее, а настоящее «в развороченном 

бурей быте», в котором ему и как человеку, и как поэту предстояло определить 

свое место. 

Ходасевич воспроизводит в очерке самые известные факты биографии поэта, 

чтобы показать, как «пророк несбывшихся чудес превращается в юродивого»: 

пьяные загулы, вызванные душевной усталостью, дружба с имажинистами, же-

нитьба на Дункан, поездка в деревню после возвращения из «хулиганского 

турне». Все эти факты позволяют мемуаристу проследить, как усугублялась ду-

шевная драма поэта, который, посетив деревню, с горечью осознал: 

Моя поэзия здесь больше не нужна, 

Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен. 

Жизнь Есенина изжита в стихах, именно в них отражена его «душевная био-

графия» с поисками, заблуждениями, чужими влияниями, срывами и падениями. 

Но все, что он мучительно пережил как поэт, связано с его любовью к малой ро-

дине – бревенчатой Руси. И в том, что за ней он не сумел рассмотреть Россию, и 

было, по выражению Ходасевича, «его главное заблуждение, не злая воля, а 

горькая ошибка». 

Л.Гинзбург пишет: «Чтобы изобразить человека – в романе, повести, мемуа-

рах или «портретах», - необходимо не только выделить и отобрать некие элемен-

ты его душевной жизни, но и соотнести их между собой, найти принцип струй-

ной связи. Для писателя это и значит наши «предмет изображения» [3, с.253]. Для 

Ходасевича таким принципом связи было определение отношения Есенина к Ру-

си, так как именно в нем проявилось его национальное самосознание. 

Очерк «Есенин» представлял несомненный интерес для критиков и литера-

туроведов, которые после смерти поэта стали исследовать особенности его ху-

дожественного мира : Ходасевич первый с присущим ему умением аналитически 

мыслить, тонко чувствовать настрой художника слова, выраженный в его твор-

честве, смог понять драму Есенина, которая привела к тому, что русская поэзия 

лишилась замечательного лирика. 

Почти все писатели-эмигранты обращались к мемуаристике, их свидетель-

ства имеют различную степень достоверности, в зависимости от тех задач, кото-

рые они ставили перед собой. При этом написанные ими произведения являются 

«человеческим документом» того времени, в котором они жили. Особо следует 

отметить в эмигрантской литературе женскую мемуарную прозу. Мне приходи-

лось писать в своих статьях о книгах «Мережковский» З.Гиппиус, «На берегах 

Невы» и «На берегах Сены» И.Одоевцевой, «Курсив мой» Н.Берберовой, «Вос-

поминания» Н.Тэффи. В начале прошлого столетия проза делилась на мужскую и 
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женскую. Внимание читателей и критиков привлекали художественные достоин-

ства произведения, и имя автора их интересовало только в связи с самобытно-

стью его таланта. Если рассматривать мемуаристику начала прошлого столетия в 

гендерном аспекте, то в ней, безусловно, можно выделить мужскую и женскую 

прозу. В вышеназванных произведениях выделяются личности авторов – неза-

урядных женщин, особенности их творческой индивидуальности, которую они 

стремятся раскрыть. 

В книге «Мережковский» З.Гиппиус сдержанно, без лишних эмоций, опира-

ясь на факты, рассказывает о своем муже, соратнике, единомышленнике во мно-

гих вопросах философии, религии и литературы. В мемуарах вырисовывается 

образ самой З.Гиппиус – женщины, склонной к напряженной духовной жизни и в 

то же время активной, энергичной, благодаря чему она становится поддержкой и 

опорой в творческих и мировоззренческих исканиях Д.Мережковского. 

И.Одоевцева называет свою прозу «чисто женской», но это не значит, что в 

ней отдается предпочтение личной жизни автора. Приоритет духовного над жи-

тейским – характерная особенность женских воспоминательных повествований. 

Интерес И.Одоевцевой к представителям Серебряного века Н.Гумилеву, 

А.Блоку, А.Белому, О.Мандельштаму, а также к русской литературной эмигра-

ции – Т.Иванову, Г.Адамовичу, И.Бунину и другим объясняется тем, что она, яв-

ляясь живым свидетелем их жизненной и творческой судьбы. считает своим дол-

гом сохранить память о них. С особым природным вдохновением мемуаристка 

выполняет свою писательскую миссию, создает портреты знаменитых современ-

ников, вплоть до интонации запечатлевает их голос. Умение И.Одоевцевой с 

чуткостью и вниманием относиться к мужчинам одаренным, понимать рани-

мость их натуры проявляется в ее повествовании, неспешном и обстоятельном, с 

выражением открытого лирического чувства, присущего женской натуре. 

Мемуарная проза Н.Берберовой, и прежде всего ее книга «Курсив мой», - 

жесткая по умонастроению, в основном лишенная сентиментальной чувственно-

сти. В ней писательница рассказывает о тех же литераторах, что и И.Одоевцева. 

Но если автор книг «На берегах Невы» и «На берегах Сены» намерена была рас-

сказать о других, то Н.Берберова уже в начале книги «Курсив мой» заявляет: 

«Здесь я буду говорить больше о себе, чем обо всех других, вместе взятых...»  

[10, с.432]. Мемуаристка выдвигает себя на первый план, с позиций прожитых 

лет приобретенного опыта она осмысливает свое прошлое и прошлое круга тех 

людей, среди которых находилась в эмиграции Основной настрой ее произведе-

ния – атмосфера поиска и утверждения активной жизненной позиции. 

Книга Н.Тэффи «Воспоминания» рассказывает о том, как вынуждены были 

россияне после революции покинуть родину, стать беженцами. Повествование 

пронизано состраданием автора к людям, которые, потеряв жизненные ориенти-

ры, часто оказывались в смешных, нелепых ситуациях. Основная черта стиля 

этого произведения – тонкий юмор, переходящий и горькую иронию. Писатель-

ница не осуждает своих соотечественников, она смеется над ними и над собой, 

так как разделила судьбу тех, кто, покинув родину, бедствовал в эмиграции. 
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Мемуарную прозу, к которой я обратилась, отличает разная творческая ма-

нера писательниц, ее создавших. Но при этом между ними есть много общего – 

все они не являются воплощением женских стереотипов, так как нет у них привя-

занности к семье, к быту, ко всему тому, что издавна являлось смыслом жизни 

женщины. К мемуаристике З.Гиппиус, И.Одоевцева, Н.Берберова и Н.Тэффи об-

ращаются за тем, чтобы рассказать читателю о своих современниках, известных 

светилах русской литературы, и в то же время она для них – способ самовыраже-

ния, раскрытия своего внутреннего мира. Н.Богомолов, характеризуя мемуарную 

прозу Серебряного века, заметил: «... следует помнить, что в любых мемуарах 

главенствует личность автора ...» [10, с.9]. Слова литературоведа относятся к 

воспоминальным повествованиям, созданным писателями – мужчинами и жен-

щинами. Но женская проза отличается тем, что для писательниц важна не только 

самопрезентация, но и самоутверждение, так они стремятся заявить о себе как о 

равноценных по сравнению с мужчиной-писателем творческих личностях. 

Как взыскательный и пристрастный критик Вяч.Ходасевич заинтересовался 

книгой «Живые лица» и написал о ней статью, в которой обратил внимание, 

прежде всего, на то, что в очерках возникает «живое лицо» самой Гиппиус. «Не 

жеманничая, - пишет автор статьи, - не стараясь умалить свою роль, но и не за-

слоняя своей особой тех, о ком пишет (общеизвестная ошибка многих воспоми-

нателей), З.Н.Гиппиус мимоходом сообщает ряд драгоценных сведений о самой 

себе, о своем значении и влиянии в жизни минувшей литературы. Влиянии, кста-

ти сказать, мне кажется еще далеко не вполне взвешенном нашей критикой. Во 

всем объеме его еще только предстоит обнаружить будущему критику» [4, 

с.404]. Наблюдательный Вяч.Ходасевич как раз заметил, что автор «Живых лиц» 

пишет свои воспоминания без присущей женщинам манеры руководствоваться 

больше чувствами, но в то же время она не гонится «за беспристрастием и бес-

страстием». Ее мемуарная проза написана женщиной, талант которой разнообра-

зен, она поэт, беллетрист, критик. И все грани ее творческой натуры проявились 

в «Живых лицах». Поэтому Гиппиус по праву вошла в тот ряд мемуаристов, чьи 

свидетельства стали необходимым материалом для литературоведов и критиков, 

ее вклад в русскую словесность еще предстоит оценить. 

«Живые лица» были написаны в 1924 году, спустя пять лет после того, как 

она вместе с Мережковским покинула Россию. В её памяти еще свежи были вос-

поминания о людях, о которых она пишет. Сюда вошли очерки, посвященные 

А.Блоку («Мой лунный друг»), В.Брюсову («Одержимый»), Вырубовой («Ма-

ленький Анин домик»), В.Розанову («Задумчивый странник»), Ф.Сологубу («От-

рывочное») и другим. Круг лиц, знакомых Гиппиус, свидетельствует о разносто-

роннем её интересе, наблюдательности, умении видеть в человеке то особенное, 

индивидуальное, что характеризует его личность. 

О Блоке писали многие литераторы, среди них М.Горький, создавший целую 

галерею литературных портретов. Для Горького главное – выявить в одних своих 

современниках творческое, действенное начало, в других – силу и логику разума. 

Как отмечают повествователи, в каждом мемуарном повествовании есть как бы 

«особый ключ», позволивший открыть что-то новое в человеке. Композиционно 
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очерк Горького «А.А.Блок» разбивается на две части. Основным лейтмотивом, 

объединяющим эти две части, является фраза «русская мысль больна страхом 

перед самою же собой; стремясь быть внеразумной, она не любит разума, боится 

его» [5, с.221]. Приводятся в произведении афоризмы, высказанные 

А.Писемским, Л.Андреевым, Л.Толстым, подтверждающие истинность лейтмо-

тива. В ряду названных художников и А.Блок «Верования А.Блока, - подчерки-

вает Горький, - кажутся мне неясными и для него самого; слова не проникают в 

глубину мысли, разрушающей этого человека вместе со всем тем, что он называ-

ет «разрушением гуманизма» [5, с.223]. Наблюдая за А.Блоком, беседуя с ним, 

автор очерка приходит к мысли, что «это человек, чувствующий очень глубоко и 

разрушительно» [5, с.223]. Мир души А.Блока не понятен М.Горькому, он не 

приемлет в человеке все то, что не связано с созидательным свойством личности. 

В этих рационалистических рассуждениях писателя явственно проступает бес-

компромиссное мужское начало, когда нет полутонов, нет романтической при-

поднятости, а есть конкретика мышлений и оценок. Эта особенность художе-

ственного мышления М.Горького сближает его с З.Гиппиус – автором воспоми-

наний «Мережковский», «Петербургский дневник». Но совершенно в ином клю-

че написаны ею «Живые лица» и прежде всего очерк «Мой лунный друг. О Бло-

ке». 

Литературные и творческие взаимоотношения З.Гиппиус и А.Блока склады-

вались непросто. Одно из лучших своих стихотворений «Рожденные в года глу-

хие...» (1914) поэт посвятил З.Гиппиус. В стихотворении он утверждает причаст-

ность свою и своих современников к судьбе России:  

Мы – дети страшных лет России –  

Забыть не в силах ничего. 

Как справедливо заметил Г.Адамович, литературный критик русского зару-

бежья, «Блок был выразителем своего времени, певцом целого поколения»  

[1, с.275]. Представителем этого поколения была З.Гиппиус. Важнейшей сторо-

ной духовной жизни её лирического героя стали поиски решений тех противоре-

чий, от которых во многом зависело будущее России, а значит и будущее самой 

поэтессы.  

Под влиянием революционных событий в стране происходит разобщение в 

литературной и духовной жизни творческой интеллигенции. В следующем сти-

хотворении А.Блока «Женщина, безумная гордячка» (1918), посвященном 

З.Гиппиус, есть такие строчки: 

Но в дали я вижу – море, море, 

исполинский очерк новых стран, 

Голос ваш не слышу в грозном хоре, 

Где гудит и воет ураган! 

З.Гиппиус, в отличие от А.Блока, не услышала «музыку» в революции, по-

этому не приняла его поэму «Двенадцать». Она выразила свое отношение к авто-

ру этого произведения в стихотворении «Дитя, потерянное всеми», которое за-

канчивается словами: 

Я не прощу. Душа твоя невинна. 
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Я не прощу ей – никогда. 

А.Блок понимал, что они с З.Гиппиус по-разному судят о «революции и 

прежних отношений быть не может – «оставалось только рубить». По признанию 

поэта: «Великий Октябрь их и разрубил» [2, с.16]. Но у него еще оставалась 

надежда, что можно достучаться» до сознания и совести поэтессы, и он пишет ей 

письмо, которое так и не решился отправить: «Я обращаюсь к Вашей человечно-

сти, Вашему уму, к Вашему благородству, к Вашей чуткости, потому что совсем 

не хочу язвить и обижать Вас, как Вы – меня...» [2, с.335]. Эти строчки пролива-

ют свет на отношение А.Блока к З.Гиппиус в период отчуждения и в то же время 

позволяют увидеть, что при всем расхождении во взглядах на революционную 

современность Блок по-прежнему видит в ней не только талантливую поэтессу, 

но и женщину, обладающую высокими нравственными качествами, душевным 

благородством. 

Название мемуарного очерка «Мой лунный друг» и эпиграф к нему, взятый 

из стихотворения поэта «Рожденные в года глухие...», свидетельствуют, что 

З.Гиппиус не только «простила» поэта, но и проявила интерес к миру его поэти-

ческой души – именно к тому, что не заинтересовало М.Горького. «Это не статья 

о поэзии Блока... Это не статья и о Блоке самом, - подчеркивает она. – И уж во 

всяком случае это не суд над Блоком. И не оценка его. Я хочу рассказать о самом 

Блоке, дать легкие тени наших встреч с ним – и только» [4, с.214]. Последняя 

фраза поясняет творческий замысел автора воспоминаний. 

В.Даль писал, что очерк – это «...рисунок без теней, Письменное краткое и 

легкое описание чего-либо, в главных чертах» [7, с.776-777]. Именно разверну-

тые психологические тени позволили Гиппиус открыть дополнительные возмож-

ности в этом жанре, написать литературный очерк и в нем, создавая образ Блока, 

запечатлеть его «живое лицо». 

Очерк состоит из небольших глав, в каждой из которых рассказывается о 

встрече с А.Блоком или что-то сообщается о нем. Причем мемуаристка не вспо-

минает и не описывает характер взаимоотношений с ним, не пересказывает со-

держание бесед, почти не вводит в текст монологи, более того, она неоднократно 

повторяет, что не стремится к этому: «Никакие мои разговоры с Блоком невоз-

можно передать» [4, с.217]. Главное для нее – охарактеризовать духовный и пси-

хологический склад «лунного друга», исходя из тех впечатлений, которые сло-

жились при встречах с ним и при сопоставлении Блока с другими поэтами, 

прежде всего с А.Белым. Большой поэт никогда не бывает однозначен, он много-

гранен, сложен и всегда в поиске. Эта особенность художественной натуры Бло-

ка дает возможность мемуаристке создать свою концепцию личности поэта и 

найти приемы и способы ее раскрытия. 

Для художественного мышления З.Гиппиус характерно то, что она воспри-

нимает и отражает мир в контрастных тонах. Не случайно в ее поэзии антиномия 

становится одним из часто употребляемых приемов, выраженным в полярных 

образах, например, снег и пламя, жизнь и смерть. М.Шагинян отметила еще одну 

особенность ее стихов: «... антиномичность тем, почти ни у кого из наших поэтов 

не встречающаяся, на каждое утверждение приходится отрицание, на каждое 
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«да» есть «нет» [цит. по 11, с.52]. Объясняется эта особенность творческой мане-

ры поэтессы следующим образом: «Поэзия Гиппиус с точки зрения психологии 

есть показатель пределов души человеческой, а не ее норма. Это есть именно по-

эзия пределов...» [там же]. Образы, темы, воплощенные в стихах, становятся спо-

собом самопроявления лирической героини и самой З.Гиппиус, для которой 

важно и в поэзии, и в прозе обратить внимание прежде всего на «пределы души 

человеческой». 

В литературном очерке «Мой лунный друг» писательница стремится постичь 

до тонкости душевную жизнь Блока, скрытую от постороннего взгляда, поэтому 

не понятую ни его близкими, ни современниками. Чтобы показать, что Блок как 

поэт и как личность своеобразен и неповторим, она сравнивает его в очерке с 

Б.Бугаевым. З.Гиппиус поясняет, что не всегда хочет вспоминать и рассказывать 

об А.Белом. «Трудно представить себе два существа, более противоположные, - 

пишет она, - нежели Боря Бугаев и Блок. Их различие было до грубости ярко, ки-

далось в глаза; тайное сходство, нить, связывающая их, не так легко угадывалась 

и не очень поддавалась определению» [4, с.221]. И все-таки полной противопо-

ложности не было, в чем-то они походили друг на друга. 

Подчеркивается внешняя несхожесть поэтов в портретной характеристике, в 

манере поведения, в общении и людьми и с самой З.Гиппиус. Но в то же время 

характеризуется то, что их сближало. «Оба они, хотя несколько по-разному, бы-

ли безвольны. Над обоими властвовал рок. Но если в Блоке «чувствовался тра-

гизм, Боря был драматичен и, в худшем случае, мелодраматичен» [4, с.224]. Как 

заметила автор очерка, отличает поэтов прежде всего их строй души. Трагизм 

душевной жизни Блока в том, по мнению мемуаристки, что он «смотрит, видит и 

во всем для него, и в нем для всего, - недосказанность, незаконченность, том-

ность» [4, с.234]. Все это вызывает у поэта мучительное чувство потерянности в 

том времени и в том обществе, в котором он жил. З.Гиппиус стремится не только 

проникнуть во внутренний мир героя очерка, но выявить в нем те черты, которые 

характеризуют его индивидуальность. В том, как это делает писательница, про-

является ее творческая натура, способная на основании «легких теней» встреч с 

«лунным другом», почувствовав его трагизм, выделить такие психологические 

черты, которые, как ей кажется, объясняют мировосприятие поэта, характер его 

творчества. Не случайно она упоминает о том, что догадалась о многозначности 

образа Прекрасной Дамы, вызвавшего много споров у любителей поэзии и у кри-

тиков. Нет конкретного прототипа у этого образа, в нем выразилось блоковское 

ощущение родины. 

Для творчества Блока, полагает Гиппиус, характерна недосказанность, обра-

зы его зыбки, призрачны, он никогда не пытается словами высказать главное, 

«считалось, что оно «несказано». Писательница делится своими мыслями, 

наблюдениями с полной уверенностью, что она по праву может судить о поэте, о 

тех чертах его личности, которые, может быть, и не проявлялись, но именно они 

выражают её суть. 

Поэзию и прозу З.Гиппиус всегда отличала бросающаяся в глаза нежен-

ственность. В лирике чаще всего она обращалась к вечным темам, проблемам 
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бытия, в ее стихах – все крупно, сильно, без особого внимания к деталям и мело-

чам. В мемуарной прозе тоже не ощущается женское начало ни в манере повест-

вования, ни в суждениях о людях, ни в отношении мемуаристки к ним. 

В очерке «Мой лунный друг» З.Гиппиус предстала перед нами с другой сто-

роны, обнаружив свойственную женщинам проницательность и лиричность. 

Стиль этого произведения характеризуется не бесстрастным изложением фактов, 

встреч, которые ей вспоминались, а взволнованной приподнятостью, искренно-

стью изложения. Писательница признает, что Блок – большой поэт, но в данном 

случае ее интересует не его творчество, а сложный духовный мир. Говоря о 

«лунном друге» с пониманием, с чувством большой симпатии, что постоянно 

подчеркивается при сравнении Блока с Белым, мемуаристка, в свою очередь, 

предстала и сама как личность незаурядная, способная тонко чувствовать и с 

большой художественной силой выразить это чувство в своих мемуарах. 
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The article is devoted to the analysis of the memoirs of emigrant writers who were forced to leave 

Russia after the October Revolution. On the example of the books "Necropolis" by Vyacheslav 

Khodasevich and "Living Faces" by Z.Gippius, an attempt is made to comprehend their memoirs in the 

context of the events of a critical era, the biographies of the authors of the essays themselves and the 

fates of the heroes of their memoirs. It is noted that the creation of a memoir gives the writer a unique 

opportunity to recreate the events and persons most significant to them, to feel his involvement in the 

tragic moments of national history. The author of the article analyzes the memoirs of Vyacheslav 

Khodasevich and Z.Gippius in the context of their historical-documentary and spiritual-moral content, in 

connection with which special significance is attached to the ideological positions of the writers, which 

significantly influenced the ideological and motive structure of their works. The principles of organiza-

tion of narration in the form of memoirs, the design features and concepts of a creative personality in 

biographical essays are considered, the specifics of a women's memoir text are determined. 

Keywords: Silver Age; emigrant literature; memoir prose; emigrant writers; Vyacheslav 

Khodasevich; Z.Gippius. 
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Мақола ба таҳлили насри ёддоштии адибони муҳоҷир, ки баъд аз инқилоби Октябр тарки 

Россия карданд, бахшида шудааст. Дар мисоли китобҳои «Некрополь» Вяч. Ходасевич ва 

«Живые лица» З.Гиппиус барои таҳлил намудани асарҳои ёддоштии онҳо дар ҳошиаи даврони 

хоирмон, тарҷумаи ҳоли худи муаллифони очеркҳо ва тақдири қаҳрамонони ёддоштҳояшон 

кӯшиш ба харҷ дода шудааст. Зикр мегардад, ки эҷод гардидани асарҳои ёддоштӣ ба нависанда 

имконияти нодири эҳё намудани чеҳраҳои мондагор, ки барои онҳо бештар аҳамиятнок буданд, 

эҳсос намудани ҳамроҳии худ ба лаҳзаҳои фоҷиабори таърихи ватаниро фароҳам меорад. 

Муаллифи мақола очеркҳои ёддоштии Вяч. Ходасевич ва З.Гиппиусро дар ҳошиаи мазмунҳои 

таърихӣ-ҳуҷҷатӣ ва ахлоқию маънавӣ таҳлил кардааст ва дар ин росто аҳаммияти махсус ба 

мавқеи ҷаҳонбинии нависандагон, мафкураи идеявӣ ва сохтори асарҳояшон таъсиррасон 

мебошад. Принсипҳои ташкилёбии нақл дар шакли ёддоштҳо, хусусиятҳои бандубаст ва 

консепсияи эҷодии шахсият дар очеркҳои тарҷумаиҳолӣ муайян гардида, мухтасоти матни 

ёддоштии занона муайян гардидааст. 

Калидвожаҳо: асри Нуқра; адабиёти муҳоҷирӣ; насри ёддоштӣ; адибони муҳоҷир; 

Вяч.Ходачевич; З.Гиппиус. 
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В статье рассматривается специфика функционирования лексемы «tea» (чай) как одного из 

ключевых знаков английской лингвокультуры, номинирующего концепт «гостеприимство» в 

языковой картине английского социума. Анализ дефиниций лексемы «tea», её семантического 

содержания, синонимических связей, круга сочетаемости, образных ассоциаций, фразеологиче-

ской и пословичной номинации подтверждает важную роль процесса чаепития в культуре наро-

да. Автор определяет культурные функции традиционного чаепития англичан, выделяет главные 

ценности, воплощенные в чайной церемонии, и формы их языковой и неязыковой репрезентации. 

Комплекс ценностей, реализующихся в английской чайной коммуникации, сводится к таким по-

нятиям, как гостеприимство, соблюдение правил и приличий, этикет, приятное времяпрепровож-

дение. 

Показано, что «tea» характеризует широким ассоциативным диапазоном функционирования, 

охватывающим такие ассоциативные ряды, как способы приготовления, время, настроение и са-

мочувствие, оценка окружающего мира, эмоции и т.д. Согласно выводу автора, лексема «tea» 

характеризуется высоким прагматическим потенциалом, положительной символьностью, вопло-

щением позитивных ценностей социума, что позволяет считать её одним из доминантных языко-

вых средств концептуализации гостеприимства в английском языке. 

Ключевые слова: лингвокультурология; концепт; языковая картина мира; английский язык; 

гостеприимство; лексема «tea»; лексика; фразеология; паремии. 

 

 

Как известно, лингвокультурология представляет собой сравнительно новое 

направление в лингвистике, которое оформилось в смежную научную дисципли-

ну.  

По мнению В.В.Воробьёва, лингвокультурология – комплексная научная 

дисциплина, возникшая на стыке лингвистики и культурологии, изучающая вза-

имосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и иссле-

дующая этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового 

и внеязыкового содержания при помощи системных методов и с ориентацией на 

современные приоритеты, отражающие новую систему ценностей [1, с.23].  



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

240 

Тесные очевидные связи между языком и материальной и нематериальной 

культурой в обществе могут сказать многое о культуре общества и ее националь-

но-специфичных характеристиках. Значимые лексические единицы формируют 

лингвокультурный код, а именно систему взаимосвязанных значений, которые 

демонстрируют исторически обоснованную и совершенно особенную сферу ин-

терпретирования окружающей действительности, равно как и её понимания.  

Лингвокультурологический подход направляет исследователей на изучение 

таких культурно-значимых и национально-специфических концептов, которые 

представляют собой важнейший ориентир человеческого поведения и ярко отра-

жают психологию межличностных взаимоотношений. 

На основе этой идеи на рубеже XX и XXI вв. тысячелетий возникает новая 

наука – лингвокультурология, которую можно считать самостоятельным направ-

лением лингвистики, оформившимся в 90-е годы XX в. Следует отметить, что 

термин «лингвокультурология» появился в связи с работами фразеологической 

школы, возглавляемой В.Н.Телия, работами Ю.С.Степанова, В.В.Воробьева, 

В.Шаклеина, В.А.Масловой и других исследователей.  

Российский учёный В.А.Маслова считает, что в лингвистике конца XX в. 

стало возможным принять следующий постулат, который вытекает из достиже-

ний ученых - как русских, так и зарубежных: язык не только связан с культурой: 

он растет из нее и выражает ее. Язык одновременно является и орудием созда-

ния, развития, хранения (в виде текстов) культуры, и её частью, потому что с по-

мощью языка создаются реальные, объективно существующие произведения ма-

териальной и духовной культуры [2, c.12]. 

В своей диссертационной работе О.Г.Савельева отметила, если культуроло-

гия исследует самосознание человека по отношению к природе, обществу, исто-

рии, искусству и другим сферам его социального и культурного бытия, а языко-

знание рассматривает мировоззрение, которое отображается и фиксируется в 

языке в виде ментальных моделей языковой картины мира, то лингвокультуроло-

гия имеет своим предметом язык и культуру, находящиеся в диалоге, взаимодей-

ствии [3, с.14]. 

Главным средством репрезентации концептов в языке являются единицы его 

лексического уровня. Для того чтобы иметь полное представление о концепте, 

необходимо проанализировать парадигматические связи основной лексемы, а 

также производные, устойчивые сочетания, пословицы, поговорки и фразеоло-

гизмы, которые составляют интерпретационное поле концепта. 

В нашей статье проводится лингвокультурологический анализ лексемы 

«Tea» как репрезентанта концепта «Hospitality» в английском языке. 

В «Толковом словаре английского языка» («Oxford English») (Дж.Хокинса, 

Э.Делаханти, Ф.Макдональд) лексеме «tea» (чай) английского происхождения 

даётся следующее толкование: 1. Tea; a drink made by pouring hot water on the 

dried leaves of an evergreen shrub. 2. these dried leaves. 3. a drink made with the 

leaves of other plants – chamomile teas. 4. a meal in the afternoon or early evening. 

Teacup (noun) tea leaf (noun) teatime (noun) [voa Dutch from Chinese]; Tea bag 

(noun) (plural tea bags) A small bag holding about a teaspoonful of tea. Teapot (noun) 
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(plural teapots); A pot with a lid and a handle, for making and pouring tea. – 1. Чай; 

Напиток, приготовленный путём обливания горячей водой сухих листьев вечно-

зеленого кустарника. 2. сухие листья. 3. напиток, приготовленный из листьев 

разных растений – ромашковый чай. 4. обед во второй половине дня или ранним 

вечером. Чашка чая (сущ.); лист чая [ВОА голландский с китайского]; чайник 

(сущ.; множ.ч., чайников); чайник с крышкой и ручкой для приготовления и раз-

лива чая. 

Словарь Oxford English and Spanish Dictionary, Thesaurus, and Spanish to Eng-

lish translator трактует лексему «tea» таким образом:  

1. A hot drink made by infusing the dried crushed leaves of the tea plant in boiling 

water. «Katherine sipped her tea». The dried leaves used to make tea. ‘tea from India 

and Ceylon. – Горячий напиток, приготовленный путём настаивания сухих из-

мельченных листьев чайного растения в кипящей воде. «Кэтрин отхлебнула 

чаю». Из сухих листьев делают чай «чай из Индии и Цейлона»; 

1.2. Usually with modifier a drink made from the infused leaves, fruits, or flowers 

of plants other than tea. herbal tea’ – обычно с модификатором пьют напиток, при-

готовленный из настоянных листьев, плодов или цветов растений, отличных от 

чая; травяной чай;  

1.3. West Indian any hot drink, for example, coffee or cocoa. – Вестиндский лю-

бой горячий напиток, например, кофе или какао; 

2. The evergreen shrub or small tree which produces tea leaves, native to southern 

and eastern Asia and grown as a major cash crop. Camellia sinensis, family Theaceae. 

«The Camellia sinensis tea plant is native to China and commercially produced in trop-

ical and subtropical regions, primarily China, Japan, Taiwan, Indonesia, India and Sri 

Lanka (Ceylon)». – Вечнозеленый кустарник или небольшое дерево, на котором 

растут чайные листья, родом из Южной и Восточной Азии, и выращивается как 

основная товарная культура. Camellia sinensis, семейство Theaceae. «Чайное рас-

тение Camellia sinensis, произрастает в Китае и коммерчески производится в тро-

пических и субтропических регионах, главным образом в Китае, Японии, Тай-

ване, Индонезии, Индии и Шри-Ланке (Цейлон)»;  

3. British, а light afternoon meal consisting typically of tea to drink, sandwiches 

and cakes. ‘They were about to take afternoon tea’. – Легкий обед, состоящий, как 

правило, из чая, бутербродов и пирожных. «Они собирались пить послеобеден-

ный чай»;  

3.1. West Indian breakfast, typically consisting of a hot drink and bread. TEA'Dar-

chaic no object; Drink tea or take afternoon tea. ‘I teaed with Professor Herron’; not for 

all the tea in China; There is nothing at all that could induce one to do something; tea 

and sympathy: Kind and attentive behaviour towards someone who is upset or in trou-

ble. – Вест-Индийский завтрак, обычно состоящий из горячего напитка и хлеба. 

TEA'Darchaic no object; пейте чай или принимайте послеобеденный чай. "Я пил 

чай с профессором Герроном"; не за весь чай в Китае; нет вообще ничего, что 

могло бы побудить человека что-то сделать; чай и сочувствие: доброе и внима-

тельное отношение к тому, кто расстроен или попал в беду.  
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Согласно истории традиции английского чаепития, чай в Англию был заве-

зен только в середине XVII века, и популярность напитка росла довольно мед-

ленно. В конце XVI – начале XVII веков чай распространялся из Азии в Европу, 

а поставки чая голландскими и португальскими торговыми судами приобрели 

регулярный характер.  

Для британцев чай — это неотъемлемая часть жизни. Как известно, британ-

цы предпочитают чай с молоком без добавления воды. Что интересно, вопрос о 

том, когда добавлять молоко – до или после заварки – стал предметом больших 

споров. Чтобы не испортить чашку внезапным перепадом температур, средние 

слои населения обычно сначала добавляли молоко, тогда как представители 

высшего сословия, не испытывавшие недостатка в посуде, наливали молоко по-

сле заварки1.  

Британцы трепетно относятся к чайной церемонии. На вопрос «Какую роль 

играет чай в жизни англичан?» ответить можно следующим примером:  

An Englishman would interrupt a war to have his afternoon tea. – Англичанин 

мог бы прервать войну ради своего послеобеденного чая.  

Некоторые историки полагают, что культура чаепития помогла британской 

армии во время Второй мировой войны. Знаменитый премьер-министр Велико-

британии Уинстон Черчилль говорил, что именно чай- боевой дух британских 

солдат, который помог победить Германию. А в английской разговорной речи о 

черством равнодушном человеке говорят: «The man with nо tea in him». – Чело-

век, в котором нет чая; It’s not my cup of tea. – Этот чай не по-моему вкусу. Они 

также очень трепетно относятся к чайным трапезам и проводят поэтапные чай-

ные церемонии в течение всего дня: 

• English Breakfast (английский завтрак);  

• English Tea №1(английский чай №1);  

• «Tea breaк» (небольшой перерыв на чай);  

• “Five-o’clock tea“ (пятичасовой чай);  

• «English Afternoon Tea» (английский полдник); 

•  «High tea» (высокий чай). 

A full English breakfast is served in a cosy dining room in the hotel. – Полный 

английский завтрак сервируется в уютном обеденном зале отеля2. 

Если рассмотреть историю распространения чая среди англичан, то можно 

узнать, что чай обязан своей популярностью кофейням. Согласно рассказам, вла-

делец одной из первых лондонских coffee houses Томас Гарвей продавал чай, как 

в сухом, так и в заваренном виде уже в 1657 году. Тогда чай рекомендовали как 

лекарство от всех болезней; позволить себе такую диковинку мог далеко не каж-

дый. Спустя полвека чай стал излюбленным напитком даже низших слоев ан-

глийского общества, и к началу восемнадцатого века чай предлагали посетите-

                                           
1 https://skyeng.ru/articles/english-tea/  
2 https://learnenglish.britishcouncil.org/learning-hub/the-full-english-breakfast  

https://skyeng.ru/articles/english-tea/
https://learnenglish.britishcouncil.org/learning-hub/the-full-english-breakfast
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лям уже более пятисот заведений. В то время его называли ча (tcha), китайский 

напиток, тэй (tay) или ти (tee)1. 

Обычай вечерного чаепития был заведен Анной, седьмой герцогиней Бед-

фордской, ещё в начале XIX-го века. Говорят, что автор традиции five-o’clock - 

вполне конкретная личность, сделавшая употребление чая не только приятным, 

но и модным.  

Несмотря на то, что Британия является страной с самым высоким потребле-

нием чая, сама чай не выращивает. Но британцы очень гордятся своим статусом 

«чайной страны», и среднестатистический гражданин Соединенного Королевства 

в год выпивает около 2 кг чая (речь идет о заварке). Британцы очень любят 

устраивать чаепитие и соблюдают определенные правила чайного этикета, 

требующие выполнения следующих рекомендаций:  

 поприветствуйте присутствующих; 

 после того, как вы сядете на свое место, положите сумочку на колени или 

на стул за собой; 

 возьмите тканевую салфетку, лежащую перед вами, разверните её и поло-

жите на колени; при необходимости выйти из-за стола салфетку оставьте на сту-

ле; 

 сначала в чашку кладут сахар, затем лимон. Если вы пьете чай с молоком, 

лимон не кладите, иначе молоко свернется; 

 приступайте к закускам в следующем порядке: сначала острые и соленые 

закуски, потом сконы, затем пирожные; 

 сконы (классические британские булочки) разрезают горизонтально и 

смазывают сливками, джемом или курдом (заварным кремом); 

 чайную ложечку кладут рядом с чашкой: оставлять её в чашке – дурной 

тон; 

 держать чашку, оттопыривая мизинец, также считается дурным тоном;     

 когда вы пьете чай, взгляд должен быть направлен в чашку, а не поверх 

неё. 

• Tea-cosy (грелка на чайник) 

Способ приготовления британского чая: 

 налить в чайник свежую воду (высокий уровень кислорода в воде необхо-

дим для правильного заваривания чайных листьев) и довести её до бурного ки-

пения; 

 согреть заварочный чайник, обдав его крутым кипятком; 

 положить в заварочный чайник чайную заварку; 

 залить заварку кипящей водой и дать настояться 2-5 минут (можно 

накрыть заварочный чайник tea cosy, то есть грелкой для чая); 

 добавить в чашку молоко (по желанию); 

 надеть на носик заварочного чайника ситечко (tea strainer); 

 налить в чашку чай1.  

                                           
1 https://www.google.com/search  

https://www.google.com/search
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Джордж Оруэлл, посвятивший культуре английского чаепития эссе "A Nice 

Cup of Tea" («Чашка отменного чая»), писал: “Whether to put tea in the cup first 

and add the milk after, or the other way around, has split public opinion, indeed in eve-

ry family in Britain there are probably two schools of thought on the subject". – Нали-

вать в чашку чай, а потом уже молоко, или наоборот – тут общественное мнение 

неоднозначно. На самом деле, в каждой семье Британии существуют две точки 

зрения по этому вопросу2.   

В английском языке существуют афоризмы и фразеологические обороты, от-

ражающие значение чая в жизни англичан. Например, фразеологический оборот 

a tempest in a teapot означает буря в стакане воды; tempest in a teacup («буря в 

чайной чашке»), tempest in a glass of water – «буря в стакане воды» – означает 

бурную реакцию на незначительное событие, которое вызывает обсуждение, 

волнение, общественный резонанс, явно несоответствующие масштабам. All that 

because a handful of the thousand invited guests didn't show up? What a tempest in a 

teapot! – И все это потому, что какая-то часть из тысячи приглашенных гостей не 

явилась? Что за буря в стакане воды! tea and sympathy – сочувствие, сострадание 

(букв, «чай и сочувствие»). Старомодное выражение, обозначающее поддержку и 

сострадание к тому, кто расстроен: Sometimes people want practical advice and 

sometimes they just want tea and sympathy. – Порой нам нужен дельный совет, а 

порой – простое человеческое сочувствие. 

Во все времена пословицы и поговорки являлись одним из основных вырази-

телей народного менталитета, демонстрируя взгляды и представления, характер-

ные для какого-либо народа или страны, и составляя его культурное и историче-

ское наследие. Можно сказать, что это отражение народной мысли, установок и 

моральных ценностей. Они могут иметь аналоги в других языках, так называе-

мые «эквиваленты» — похожие по смыслу, так как воспроизводят «простые ис-

тины», общие для всех людей, хоть и звучат по-разному. 

Пословица Seven cups of tea make you up in the morning; nine cups will put you 

to sleep at night переводится: «Семь чашек чая заставят тебя проснуться утром, 

девять чашек – усыпят тебя вечером», т.е. приятно начать рабочий день с чашки 

ароматного напитка, который даёт человеку бодрость и хорошее настроение, а 

вечером, после трудового дня, расслабляет и клонит к хорошему сну.  

Пословица Three comforts of old age: fire, tea and tobacco переводится «Три 

утешения старости: огонь, чай и табак». Здесь имеется в виду, что старость явля-

ется важной частью жизни человека, поскольку именно в пожилом возрасте лю-

ди становятся мудрее, начинают по-другому смотреть на мир и хочется мира и 

покоя. 

If you are hot, tea will cool you off, and if you are cold, it will warm you up. - Ес-

ли тебе жарко, чай остудит тебя, если ты замерз, он согреет тебя. 

Следует отметить, что традиция пить чай в Британии и в других странах вос-

принимается как нечто совершенно обычное, но на самом деле – это больше, чем 

                                                                                                                          
1 https://skyeng.ru/articles/english-tea/  
2 https://skyeng.ru   

https://skyeng.ru/articles/english-tea/
https://skyeng.ru/
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просто часть нашей ежедневной жизни. Летом чай спасет от жары, а зимой чай 

вообще становится напитком номер один, который согревает прогревает и даёт 

ощущение комфорта. 

В английской лингвокультуре есть также афоризмы, т.е. выразительные из-

речения. Афоризм Tea must be strong, hot, and sweet like woman’s kiss. (Чай дол-

жен быть крепким, горячим и сладким, как поцелуй женщины), показывает лю-

бовь к этому напитку. 

Не менее ярко и многомерно отражают систему ценностных приоритетов 

британцев идиомы. Проведем примеры некоторых идиом, компонентом которых 

является лексема “tea”. 

В идиоме It's as good as a chocolate teapot говорится о совершенно бесполез-

ном человеке, аналог в русском языке: толку, как от козла молока.  

Идиома Teaching children to read is just my cup of tea; to be one’s cup of tea – 

Учить детей читать – это моя чашка чая. Означает учить детей – любимое заня-

тие, увлечение или призвание. У этой идиомы есть противоположный вариант: 

Not one's cup of tea, т.е. нечто чуждое: букв. «не чья-л. чашка чаю», «не мой ко-

нек», «не мое». Going to church, Mary said, was not her cup of tea. – Ходить в цер-

ковь, сказала Мэри, ей не по нраву (т.е. заниматься делом, которое не нравится).  

Идиома My cup of tea (Моя чашка чая) означает, что человек хорошо разби-

рается в каком-либо деле. Аналог в русском языке: «Дело мастера боится». Сле-

дующая идиома: It’s not my cup of tea – переводится на русский язык как «Это не 

в моем вкусе. Это не моё». Означает, что что-то не нравится, аналог в русском 

языке: «Это не мой конёк». 

Идиомы Not for all the tea in China. – Ни за что на свете; букв. «даже за весь 

чай в Китае» или же I wouldn't give up my car, not for all the tea in China. – Я не 

отдам свою машину ни за какие богатства мира – означает ни при каких услови-

ях, ни при каких обстоятельствах.  

Идиома Read the tea leaves "Читать по чайным листьям" означает предсказы-

вать будущее, аналог в русском языке "гадать на кофейной гуще". 

В результате проведенной классификации лексемы «tea» определилось, что в 

английском языке существует большое количество слов и словосочетаний, кото-

рые образуются с помощью основы tea: russian tea «чай с лимоном»; iced tea – 

чай со льдом; white tea – чай с молоком; husband’s tea – очень слабый чай, «во-

дичка» (шутливое); weak tea – слабый чай, жидкий чай; strong tea – крепкий чай, 

a tea party – званый чай; a tea bag – чайный пакетик; a tea urn – самовар; tea 

service (чайный сервиз); high tea – большой чай, ранний ужин с чаем, широко 

распространен на севере Англии и в Шотландии. 

Как показало исследование и данные лексикографических источников, 

лексема “tea” (чай) относится к наиболее частотным лексическим средствам, 

выражающим важные позитивные ценности социума, что приводит к выводу о её 

ключевой роли в процессе концептуализации понятия гостеприимства в 

английском языке. Анализ синонимических связей лексемы “tea”, её участия в 

структуре фразеологических, паремиологических единиц, в литературном 

контексте, широкий ассоциативный ряд, связанный с ней, выявил её яркие 
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национально-специфические черты, обусловленные особенностями 

национального сознания носителей языка, с системой их ценностей, 

реализующихся, в том числе, в чайной коммуникации. 
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In the article the specifics of the functioning of the lexeme "tea" (чай) as one of the key signs of the 

English linguistic culture, which nominates the concept of "hospitality" in the language picture of the 

English society is considered. The analysis of the definitions of the lexeme "tea", its semantic content, 

synonymous relations, range of compatibility, figurative associations, phraseological and proverbial 

nomination confirms the important role of the process of tea drinking in the culture of the people. The 

author defines the cultural functions of the traditional English tea drinking, highlights the main values 

embodied in the tea ceremony and the forms of their linguistic and non-linguistic representation. The 

complex of values realized in English tea communication comes down to such concepts as hospitality, 

observance of rules and propriety, etiquette and pleasant pastime. 

It is shown that "tea" characterizes a wide associative range of functioning, covering such associa-

tive arrays as cooking methods, time, mood and well-being, assessment of the world around, emotions, 

etc. According to the author's conclusion, the lexeme "tea" is characterized by a high pragmatic poten-

tial, positive symbolism, the embodiment of the positive values of society, which allows us to consider it 

as one of the dominant linguistic means, the conceptualization of hospitality in English. 
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Дар мақола мухтасоти амалкарди вожаи лексемы «tea» (чой) ҳамчун яке аз аломатҳои 

калидии фарҳанги забонии англисӣ, ки номдиҳандаи консепти «меҳмоннавозӣ» дар манзараи 

забонии ҷомеаи англисзабон мебошад, мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор дода шудааст. Таҳлили 

дефинитсияҳои вожаи «tea», мазмуни маъноӣ ва алоқаҳои муродифии он, доираи мувофиқат, 

таассуротҳои образнок, номгузории фразеологӣ ва паремиявӣ нақши муҳимми раванди 

чойнӯширо дар фарҳанги ин халқ нишон медиҳад. Муаллиф вазифаҳои фарҳангии чойнӯшии 

анъанавии англисҳоро муайян карда, арзишҳои асосиро ҷудо кардааст, ки онҳо дар расмиёти 

чойнӯшӣ, дар шаклҳои забонӣ ва ғайризабонӣ ифода ёфтаанд. Маҷмуи арзишҳое, ки дар 

муоширати чойнӯшии англисӣ дида мешаванд, аз чунин мафҳумҳо, ба мисли меҳмондӯстӣ, риояи 

қоидаҳову одоб, этикет, вақтгузаронии дилхушона иборат ҳастанд. 

Нишон дода шудааст, ки вожаи «tea» бо доираи васеи ассотсиативии амалкард, ки шомили 

чунин қаторҳои ассотсиативӣ, ба мисли тарзи омодасозии чой, вақт, табъ ва эҳсосот, арзёбии 

олами атроф ва ғайра тавсиф дода мешавад. Тибқи хулосаи муаллиф, вожаи «tea» нерӯи баланди 

прагматикӣ ва рамзнокии мусбат, тимсоли арзишҳои позитивии ҷомеа мебошад, ки барои онро 

ҳамчун яке аз воситаҳои доминантии забонӣ ҳисоб кардан ва консептуалӣ кунонидан дар забони 

англисӣ имкон медиҳад. 

Калидвожаҳо: фарҳанги забонӣ; консепт; манзараи забонии ҷаҳон; забони англисӣ; 

меҳмондӯстӣ; вожаи «tea»; луғат; фразеология; паремияҳо. 
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Статья посвящена истории издания, перевода и изучения литературного наследия персидско-

таджикского поэта второй половины XVI – первой половины XVII вв. Назири Нишопури. Автор 

прослеживает хронологию публикации его произведений, в том числе газелей, в Индии, Паки-

стане и Иране. 

Изучение истории издания сочинений Назири Нишопури подтверждает, что наследие этого 

незаурядного поэта, которое вот уже более 150 лет издается, переводится и комментируется, сыг-

рало значимую роль в развитии персоязычной литературы Индийского субконтинента. Большое 

количество изданий поэтических диванов и сборников стихотворений Назири, а также их перево-

ды и комментарии на языке урду в Индии и Пакистане свидетельствуют о том, что его поэзия 

пользовалась огромной популярностью на этой территории и имела множество почитателей. 

Ссылки на первой странице большинства публикаций указывали на то, что издание осуществлено 

по заказу того или иного книготорговца, являясь ярким доказательством уважения и любви наро-

да к творчеству поэта, поскольку отвечало запросам читателей. Отмечается, что, размещая ком-

ментарии в примечаниях к куллияту поэта, составители и редакторы способствовали формирова-

нию школы комментирования произведений Назири и их литературоведческой оценки. 

Опираясь на сведения и факты, установленные в связи с изучением истории вопроса, можно 

с уверенностью утверждать, что сегодня в Таджикистане назрела необходимость в издании поэ-

тического дивана Назири.  

Ключевые слова: Назири Нишапури; диван; литературное наследие; тазкира; перевод; ком-

ментирование. 

 

 

ХVII век считается одним из важнейших этапов распространения индийского 

стиля в персидско-таджикской поэзии и упадка старых стилей, т.е. хорасанского 

и иракского. В этот период на литературную арену вышла многочисленная 

плеяда поэтов, которые внесли свой вклад в развитие важнейших элементов и 

художественных ресурсов этого литературного течения. Вместе с тем, индийский 

стиль выступал действенным средством укрепления взаимосвязей поэтов 

литературных кругов Хорасана, Мавераннахра и Ирана с литераторами Индии, 

поскольку многие поэты, эмигрировавшие в этот регон, оказались под влиянием 
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представителей данного стилевого феномена. К их числу, несомненно, относится 

и Назири Нишопури, который после переезда из Нишопура в Индию достиг 

положения одного из талантливых инкорпораторов индийского стиля в 

художественную систему персидско-таджикской поэзии. Именно эти 

взаимосвязи послужили фактором влияния элементов индийского стиля на 

творчество литераторов, живших за пределами Индии, но упоминавших в своих 

стихотворениях об этой стране и покровительстве ее эмиров и государственных 

деятелей. Воздействие этого стиля особенно отчетливо наблюдается в 

поэтической манере литераторов ХVI-ХVII веков, таких как Сайидо Насафи, 

Мулхам Бухорои, Калим Кошони, Сарафроз, Шавкат Бухорои, Нозим Хироти, 

Вокиф Лохури и некоторые другие. 

Среди славных творцов бессмертного художественного слова Назири Ниша-

пури принадлежит к числу поэтов, обогативших сокровищницу персидско-

таджикской литературы высокохудожественными газелями. Вместе с тем, зна-

комство с его литературным наследием убеждает в том, что в его творчестве, 

наряду с газелями, важное место занимают и такие стихотворные жанры, как ру-

баи, касыды, кит'а, тарджибанд и таркиббанд, в создании которых поэт проявляет 

высокое художественное мастерство. Этим объясняется и то, что в каталогах ру-

кописей и опубликованных произведений библиотек различных стран, наряду с 

поэтическим диваном поэта, упоминается и полный сборник сочинений Назири 

Нишопури, что свидетельствует, прежде всего, о существовании в указанных из-

даниях стихотворений поэта, написанных в разных поэтических жанрах. 

Углубляясь в исторический обзор изданий поэтических сочинений Назири 

Нишопури, можно увидеть, что первые публикации произведений поэта на тер-

ритории Индийского субконтинента осуществлены более 150 лет назад. По све-

дениям известного библиографа Орифа Навшахи, приведенным в его книге 

«Библиография персидских произведений, изданных на Индийском субконти-

ненте», творческое наследие Назири впервые было издано в 1854 году под назва-

нием «Куллият» Назири в индийской типографии Гонпури, которое охватывало 

415 страниц. Вполне вероятно, что в 1857 году на основании этого издания в 

Пешаваре был издан сборник Назири Нишапури, о котором так же свидетель-

ствует Ориф Навшахи [5, с.2224]. 

В 1874 г. в издательстве Нувалкишур Лакхнау был издан «Куллият» Назири 

Нишопури, на последней странице которого четко указано, что книга подготов-

лена к изданию усилиями писаря из Нувалкишура, именем которого впослед-

ствии было названо это издательство [6, с.415]. Сборник сочинений поэта состо-

ит из двух разделов, первый из которых назван «Газалият» (Газели), а второй – 

«Касаид» (Касыды). Второй раздел поэтического сборника назван «Касаид», од-

нако усматривается, что здесь также представлены стихотворения поэта, напи-

санные в жанре кыт'а и в других поэтических жанрах с их четким указанием в 

верхней части. В целом книга состоит из 415 страниц. На странице 302 отчетливо 

указано, что это «окончание дивана Назири и начало касыд Назири» [6, с.302]. 

Одной из важнейших особенностей упомянутого издания является то, что на его 

полях приведены комментарии к газелям. Иными словами, данный сборник 
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включает в себя сборник стихов поэта и описание его газелей, в то время как во 

второй части куллията комментарии к стихотворениям поэта не приводятся. 

Большинство других сборников Назири Нишопури, изданных на Индийском 

субконтиненте, являются сборниками его газелей. В частности, в 1920 году в Ла-

хоре в издательстве Карими по заказу книготорговца Шейха Мубарака Али был 

издан сборник газелей под названием «Назири», состоящий из 252 страниц. 

Важно отметить, что в большинстве осуществленных изданий слово «книго-

торговец» используется в отношении заказчиков издания дивана или избранных 

газелей поэта. По данной ссылке можно установить, что в первую очередь ука-

занные персоны были книготорговцами, по поручению которых эти книги непо-

средственно издавались. Одним из таких почитателей поэзии был Шейх Мубарак 

Али, по заказу которого было осуществлено большое количество изданий поэти-

ческого дивана и сборника газелей Назири. С другой стороны, ссылка на заказ-

чика на первой странице диванов и поэтических сборников свидетельствует о 

значимости поэзии Нишопури и его статусе как поэта в этой стране. Наряду с 

этим, данная особенность в изданиях указывает на тот факт, что это самый изда-

ваемый поэтический диван того периода, а также на известность и популярность 

Назири Нишапури среди народа.  

В 1923 году в вышеупомянутом издательстве вышел еще один сборник сти-

хов поэта благодаря усилиям Мавлави Насруддина и переписчика Мухаммада 

Шарифа Гакхури, объемом 252 страницы. На первой странице книги ясно и от-

четливо указывается, что книга была издана по заказу книготорговца, однако 

этот факт не упоминается в каталоге, подготовленном Орифом Навшахи [1, с.1]. 

В 1924 году был издан сборник избранных газелей Назири в объеме 80 стра-

ниц с исправлениями и библиографическими дополнениями Мавлави Кудратул-

лахбека, известного под псевдонимом «Род», преподавателя персидского языка в 

медресе Фуркания Лакхнау. Другой сборник был опубликован в Лахоре в 1925 

году по указанию Шейха Джонмухаммада Валлахбахша Гунои с введением и 

библиографическим указателем Шахзода Султана Али Дуррани, который состо-

ял из 254 страниц.  

В 1925 году в типографии «Анварулматабе'» города Лакхнау стараниями Му-

хаммада Хасана, который, по сведениям Орифа Навшахи, являлся владельцем 

упомянутого издательства, были изданы «Избранные газели Назири» в объеме 62 

страниц. По словам Орифа Навшахи, эта книга представляла собой своего рода 

«сборник для экзаменации «секретарей-переписчиков» Аллахабадского универ-

ситета» [5, с.2224]. Выясняется, что избранные газели были изданы для студен-

тов, обучающихся в области книгопечатания и рукописного дела как образец по 

каллиграфии и учебное пособие для обучения профессии писаря или секретаря-

переписчика таких издательств, о чем свидетельствует и небольшой объем этого 

издания. 

Другой экземпляр, который также считается диваном избранных газелей На-

зири, был опубликован в 1926 году в издательстве «Анвари Ахмади» в городе 

Аллахабаде (Индия) стараниями и с библиографическими дополнениями Сайида 

Абдуваси Джафари. Это издание состоит из 128 страниц. Следует отметить, что в 
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ходе представления большинства осуществленных изданий Ориф Навшахи ис-

пользует выражение «стараниями и с комментариями…» [5, с.2224]. В ходе изу-

чения самих изданий выясняется, что большинство составителей указанных тек-

стов в конце книг приводят краткий словарь пояснений и толкований важных 

слов и выражений газелей Назири. Установлено, что после приведения текстов 

газелей под заголовком «Фарханги ғазалиёти Назирӣ» («Словарь газелей Нази-

ри») [2, с.77] дается пояснение слов и выражений с точным указанием количе-

ства газелей. Как оказалось, автором упомянутого словаря является Сайид Аб-

дулваси Джафари, применивший своеобразный подход к его составлению. В 

большинстве случаев поясняются поэтические обороты, талмих и выражения, 

требующие пояснения. Примером может послужить газель второго издания, пер-

вый бейт которой заключает следующие строки: 

Эй аз карам нарехта хуни сабилро, 

В-аз лутф ид карда азои Халилро [2, с.2-3]. 

О, от величия не дозволивший пролить плохую кровь, 

И от милосердия обративший горе Халилулляха в радость. 

Словосочетание «хуни сабил» комментатор поясняет как «плохая кровь, ко-

торую дозволено проливать» [2, с.79]. Поясняя словосочетание «азои Халил», он 

приводит: «Горе Халилулляха, горести и мучения Хазрата Ибрахима, и это было 

два раза: первый раз, когда ему было ниспослано принести в жертву своего сына 

Хазрата Исмаила, и второй раз, когда по приказу Намруда он был ввергнут в 

огонь, и каждый раз его горе обращалось в радость» [2, с.79]. 

Анализ особенностей составления словарей в названных изданиях убеждает в 

том, что, составляя подобные краткие словари газелей поэта, составители дивана 

Назири разъясняли смысл слов, которые приводятся на полях поэтического 

сборника, и таким образом дали толчок развитию школы комментирования газе-

лей поэта, которая впоследствии стала отправной точкой для возникновения от-

дельных комментариев к поэтическому наследию Назири. 

В 1928 году по заказу книготорговца Шейха Мубарака Али был повторно из-

дан сборник стихов поэта под названием «Девони газалиёти Назири» («Диван 

газелей Назири») объемом 232 страницы. С большой вероятностью, эта книга яв-

ляется повторным изданием книги, вышедшей в 1923 году. У Орифа Навшахи 

представлено другое издание этой книги, датированной 1932 годом, однако 

название и количество страниц соответствуют изданию 1928 года. 

Книга, опубликованная в Лахоре в 1934 году под названием «Диван газелей 

Назири Нишапури», по сведениям Арифа Навшахи, является вторым изданием 

того же экземпляра, который был издан по указанию Шейха Джонмухаммада 

Валлахбахша [5, с.2226]. Однако второе издание состоит из 214 страниц и имеет 

предисловие на языке урду. Указанное предисловие озаглавлено «Краткое опи-

сание жизни Мулла Назири Нишапури» и написано Хадимушшуара Султанали 

Дуррани, известным под псевдонимом «Султан».  Из ссылки на последней стра-

нице книги выясняется, что Шейх Джонмухаммад Валлахбахш был книготоргов-

цем, торгующим научными восточными кашмирскими книгами. 
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В 1935 году в издательстве «Оламгир пресс» города Лахор под названием 

«Диван газелей Назири Нишапури» был переиздан экземпляр, ранее вышедший в 

свет по заказу книготорговца Шейха Мубарака Али, состоящий из 252 страниц. 

В августе того же года была издана еще одна книга под названием «Газели Нази-

ри Нишапури», состоящая из 118 страниц и содержащая газели только с редифа-

ми (рефренами) от «алифа» до «ро». Упомянутое издание подготовлено Маликом 

Назиром Ахмадом в типографии «Аламгир Пресс». 

В 1936 году в Лахоре в типографии «Хиджази Пресс» был издан «Диван га-

зелей Назири», состоящий из 124 страниц. 

Также в том же году в издательстве «Оламгир Электрикпресс» был издан ди-

ван газелей Назири, состоящий из 214 страниц. Через два года после осуществ-

ленных изданий по заказу книготорговца Шейха Мубарака Али под редакцией 

Мавлави Гуляма Джилани была подготовлена к изданию еще одна книга объе-

мом в 119 страниц, в которой содержатся газели с редифами (рефренами) от 

«алифа» до «ро». Несмотря на то, что издание именуется полным сборником га-

зелей, из комментария Орифа Навшахи выясняется, что этот диван не является 

совершенным.  

В 1949 году в издательстве библиотеки «Сулеймания» в Дели под редакцией 

Ахмада Хасана Савати Чахарбаги была издана книга «Газели Назири», в которой 

также содержатся газели поэта с редифом от «алифа» до «ро» и которая состоит 

всего из 130 страниц. В 1945 году по заказу книготорговца Шейха Мубарака Али 

была издана та самая часть газелей с редифом от «алифа» до «ро», которая со-

стоит из 114 страниц. В 1948 году часть газелей с редифом от «алифа» до «ро» из 

книги, изданной ранее Джонмухаммадом Аллахбахшем, была опубликована от-

дельно на 120 страницах. 

В книге Орифа Навшахи «Библиография персидских произведений, опубли-

кованных на Индийском субконтиненте» упоминаются пять других изданий ди-

ванов и газелей Назири Нишапури, вышедших в свет в индийских городах Хай-

дарабад и Лакхнау, а также в Карачи и Лахоре Пакистана [5, с.2225]. Наряду с 

этим, Ориф Навшахи в ряде случаев упоминает поэтические сборники стихо-

творцев таджикской классической литературы, изданные на субконтиненте, в ко-

торых, наряду с другими поэтами, представлены и образцы стихов Назири Ни-

шапури. 

Относительно полное издание дивана Назири Нишапури было осуществлено 

на основе двух рукописей и двух печатных экземпляров, изданных под редакци-

ей Мухаммадриза Тахири в 1379 г. в издательстве «Нигах» Исламской Республи-

ки Иран. Изучение указанного издания дало возможность установить, что поэти-

ческое наследие поэта в этом диване представлено 564 газелями, 3 кит'а, 138 ру-

баи, 41 касыдами, 2 тарджибандами и 8 таркиббандами. Из предисловия Мухам-

мадриза Тохири выясняется, что до него стараниями Мазахира Мусаффа дважды 

было переиздано другое издание дивана Назири в 1320 году в издательстве 

«Амири Кабир» и «Заввор». 
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Также Мухаммадриза Тохири воспользовался лахорским изданием подготов-

ленного профессором Инаятуллахом и по заказу книготорговца Шейха Мубарака 

Али, о чем мы упоминали ранее [7, мим]. 

Вместе с тем, в 40-х годах ХХ века начался процесс перевода газелей Назири 

Нишапури на язык урду. Пакистанский библиограф Ориф Навшахи упоминает 

два перевода газелей Назири Нишапури, которые впервые были осуществлены 

Мухаммадом Исмаилом Мусаллам Хашими и охватывают газели от «алифа» до 

«ро» поэтического дивана Назири [5, с.2226]. Год публикации указанного пере-

вода не указан, и вполне вероятно, что он был сделан на основе нескольких ди-

ванов, содержащих газели от «алифа» до «ро» и состоящих из 232 страниц. На 

основе этого перевода осуществлено другое издание, которое Орифи Навшахи 

назвал «Особенности некоторых газелей Назири с редифами «мим» и с перево-

дом, точным описанием жизни и толкованием речи». Книга была издана в Лахо-

ре в объеме 100 страниц. 

В 1945 году в Лахоре в издательстве «Оламгир Электрикпресс» был издан 

наиболее полный текст перевода дивана газелей Назири Нишапури, который со-

стоял из 328 страниц и был осуществлен по заказу книготорговца Шейха Муба-

рака Али. Однако точной информации о переводчике дивана нет. Другой перевод 

газелей Назири, включающий только газели с редифом «алиф», был осуществлен 

Ага Мухаммадом Бакиром. Эта книга была издана по заказу книготорговца 

Шейха Мубарака Али и состоит из 128 страниц. 

В настоящее время в Пакистане к дивану Назири Нишапури написан ряд 

комментариев, один из которых был издан в 1945 году стараниями Хафиза Аб-

дулмаджида по заказу книготорговца Малика Башира Ахмада. По сведениям 

Орифа Навшахи, указанный комментарий состоит из двух томов, первый из ко-

торых охватывает толкование газелей с редифом «алиф» до «хо», а вторая часть 

описывает газели с редифом от «дол» до «ро» [5, 2226]. В 1945 году издан лишь 

первый том, состоящий из 242 страниц. В 1948 году издан второй том коммента-

рия на 166 страницах. 

Профессор Махбуб Иляхи и Мавлави Муртаза Хасан Фазил в 1964 году 

написали книгу под названием «Комментарий к газелям Назири», в которой со-

держится только толкование газелей с редифом «алиф». Книга была издана в Ла-

хоре по заказу книготорговца Шейха Мубарака Али в объеме 215 страниц. 

Другой комментатор газелей Назири Нишапури – Ага Бедарбахшхан, подго-

товил труд под названием «Предметное содержание некоторых газелей Назири, с 

комментариями к редифу «мим», которая наряду с критикой содержательного 

аспекта некоторых газелей поэта, включает в себя комментарий к газелям с ре-

дифом «мим». Указанная книга была издана дважды, сначала на 96 страницах, а 

затем на 94 страницах, и, вероятно, во втором издании некоторые части были со-

кращены.  

Относительно полный комментарий к дивану Назири Нишапури был написан 

Махбубом Иляхи, профессором Колледжа Фатхпур в Дели [4]. Этот коммента-

рий называется «Нафахати Абири» и состоит из двух томов. Первый том был 

опубликован в 1940 году, а второй – в 1945 году. Указанный комментарий был 
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написан на языке урду, и комментатор сначала приводит стихотворение Назири 

Нишапури на персидском языке, затем его перевод и под заголовком «коммента-

рий», переходит к разъяснениям. 

Другой перевод газелей Назири, включающий лишь газели на букву «алиф», 

был сделан Ага Мухаммадом Багиром. Эта книга также была издана по заказу 

Шейха Мубарака али в объеме 128 страниц. 

В Таджикистане в 2022 году в издательстве «Ношир» автором диссертаций 

был издан сборник «Рубайят» Назири на арабской графике и кириллице, охваты-

вающий 140 рубаи поэта. С этого сборника началась работа по составлению, ре-

дактированию и изданию наследия Назири Нишопури в Таджикистане. 

Несмотря на издание образцов поэзии Назири Нишапури в отдельных журна-

лах и книгах, сборник стихов этого талантливого и признанного художника слова 

до сих пор в полном объеме в нашей стране не издан. Сегодня существует объек-

тивная необходимость издания дивана поэта, чтобы почитатели литературы мог-

ли познакомиться с изящным и увлекательным поэтическим стилем этого масте-

ра слова и одного из первых последователей нового стиля в Индии. 

В настоящее время в этом направлении проводится определенная работа, и 

мы надеемся в ближайшее время, опираясь на существующие издания, подгото-

вить издание поэтического дивана Назири Нишапури и далее его научно-

критического текста, поскольку в настоящее время появилась возможность до-

ступа к мировым библиотекам, где хранится множество рукописей поэзии этого 

яркого представителя персидско-таджикской литературы.  
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The article is devoted to the history of publication, translation and study of the literary heritage of 

the Persian-Tajik poet of the second half of the 16th – first half of the 17th centuries. Naziri Nishopuri. 

The author traces the chronology of the publication of his works, including gazelles, in India, Pakistan 

and Iran. 

The study of the history of the publication of the works of Naziri Nishopuri confirms that the lega-

cy of this outstanding poet, which has been published, translated and commented on for more than 150 

years, played a significant role in the development of the Persian-language literature of the Indian sub-

continent. A large number of publications of poetic sofas and collections of poems, as well as their trans-

lations and comments in the Urdu language in India and Pakistan, indicate that the poetry and artistic 

views of the poet were very popular in this territory and had many admirers. Links on the first page of 

most publications indicate that this edition was commissioned by one or another bookseller, being a 

clear proof of the people's respect and love for the poet's work, as it met the needs of readers. Based on 

the information and facts established in connection with the study of the history of the issue, it can be 

confidently stated that today in Tajikistan there is a need to publish Naziri's poetic divan. 

It is noted that by placing comments in the notes to the poet's kulliyat, the compilers and editors 

contributed to the formation of a school of commenting on Naziri's works and their literary criticism. 

Keywords: Naziri Nishapuri; divan; literary heritage; tazkira; translation; commenting. 
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Мақола ба таърихи интишор, тарҷума ва омӯзиши мероси адабии шоири форсу тоҷики нимаи 

дуюми асри XVI – нимаи аввали асри XVII Назири Нишопурӣ бахшида шудааст. Муаллиф 
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хронологияи нашршавии его асарҳои шоир, аз ҷумла ғазалиёти ӯро дар Ҳиндустон, Покистон ва 

Эрон нишон додааст. 

Омӯзиши таърихи интишори асарҳои Назири Нишопурӣ тасдиқ месозад, ки мероси адабии 

ин шоири нодир, ки зиёда аз 150 инҷониб нашр мегардад, тарҷума ва тафсир дода мешавад, дар 

рушди адабиёти Ҳиндустон нақши бориз мебозад. Миқдори зиёди интишороти девонҳо ва 

маҷмуаҳои ашъори шоир, инчунин тарҷума ва тафсири онҳо ба забони урду дар Ҳиндустон ва 

Покистон аз он шаҳодат медиҳанд, ки назму афкори бадеии шоир дар ин қаламрав хеле машҳур 

буда, иштиёқмандони зиёд дошт. Поварақҳои дар саҳифаи аввали нашрияҳои зиёд овардашуда аз 

он дарак медиҳанд, ки ин интишорот бо фармоиши ин ё он китобфурӯш анҷом дода шуда, гувоҳи 

равшани муҳаббату эҳтироми халқ нисбат ба эҷодиёти шоир мебошад, зеро ба талаботи 

хонандагон ҷавобгӯй аст. Бо такя ба маълумоту далелҳои вобаста бо омӯзиши таърихи масъала 

муқарраршуда бо боварӣ метавон таъкид кард, ки имрӯз дар Тоҷикистон зарурат ба интишори 

девони ашъори Назирӣ ба миён омадааст.  

Зикр карда шудааст, ки дар эзоҳот тафсири куллиёти шоирро ҷой дода, мураттибону 

муҳаррирон ба ташаккулёбии мактаби тафсири асарҳои Назирӣ ва арзёбии адабиётшиносонаи он 

мусоидат кардаанд. 

Калидвожаҳо: Назирии Нишопурӣ; девон; мероси адабӣ;  тазкира; тарҷума; тафсир. 
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Статья посвящена рассмотрению специфики русских относительных прилагательных на -н, 

их семантики и функциональных возможностей в художественном дискурсе. Данный класс 

прилагательных активно используется в литературном тексте, что дает основание для их 

изучения в сравнении с таджикским языком и определения наиболее продуктивных способов их 

передачи средствами данного языка. Основываясь на разработках отечественных лингвистов, 

автор уточняет корпус соответствий, пригодных для эквивалентного перевода, и случаи 

несоответствия русских относительных прилагательных с суффиксом -н таджикским. 

Материалом исследования послужил комплекс предложений, выбранных из романа 

М.Шолохова “Тихий Дон”, и их переводы на таджикский язык. Выявлено, что относительное 

прилагательное железный в произведении М.Шолохова в 35% случаев употребляется в 

переносном значении, т.е. происходит его окачествление. Подавляющая часть примеров перевода 

на таджикский язык передается с помощью суффиксов – ин, ӣ, чӣ.  

Ключевые слова: относительные прилагательные; словообразование; суффиксальный спо-

соб; русский язык; таджикский язык; перевод; «Тихий Дон» М.Шолохова. 

 

 

Известно, что относительные прилагательные и в русском, и в таджикском 

языках обозначают постоянный признак предмета не прямо, а опосредственно. 

Слова данного лексико-грамматического разряда в обоих языках могут окачеств-

ляться, и они приобретают некоторые грамматические свойства качественных 

прилагательных. 

Таджикский учёный-лингвист Ш.Р.Хасанова в своей статье «Суффиксы имён 

прилагательных русского и таджикского языка», сравнивая и сопоставляя суф-

фиксы имен прилагательных русского и таджикского языков, способы передачи 

русских прилагательных, образованных при помощи суффикса -н, в таджикском 

языке, отмечает, что «...в системе словообразования прилагательных преобладает 

суффиксальный способ. Префиксально-суффиксальный способ имеет ограничен-

ную сферу приложения» [9, c.22-25.]. 
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Лингвисты, занимавшиеся изучением словообразовательных особенностей 

имен прилагательных, отмечают, что каждая из групп прилагательных обладает 

специфическими суффиксами и префиксами – как продуктивными, так и непро-

дуктивными. 

Слова данного лексико-грамматического разряда имеют свои определённые 

суффиксы. 

Ш.Р.Хасанова приводит к своей работе следующую таблицу суффиксов имен 

прилагательных русского языка (табл.1): 

Таблица 1 

Таблица суффиксов имён прилагательных в русском языке 

 

№n\n Наименование суффиксов имён  

прилагательных 

1.  - енн- 

2.  -н- 

3.  -ов- 

4.  -онн- 

5.  -чн- 

6.  -ск- 

7.  -ан- 

8.  -ческ- 

9.  -я- 

10.  -цк- 

11.  -альн 

12.  -ив- 

13.  -ин- 

14.  -оват- 

15.  -ун- 

16.  -еват- 

17.  -к- 

18.  -ав- 

19.  -ев- 

20.  -лив- 

21.  -ист- 

22.  -чат- 
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23.  - чив- 

24.  -ян- 

25.  -уч (юч) 

 

Лингвисты-специалисты в области словообразования русского языка 

отмечают, что для образования имен прилагательных особенно широко 

используются морфемы-суффиксы. Как известно, суффиксы, образующие 

прилагательные, бывают простые (-н; -ое-, -ск-, -ист-, аст-. -к-, -уч, -ач-, -л-, -ин- 

и др.), производные (-альн-,- еск-, -инск-, -овск-, -лив и др.). Например: а) сонный, 

асфальтовый, лесистый, глазастый, колкий, жгучий, лежачий, усталый, 

бараний, майский, мамин, дедов, ленивый); б) документальный, вражеский, 

сестринский, отцовский, талантливый [5, c.459-468]. 

Некоторые суффиксы при образовании имен прилагательных очень 

продуктивны. К данной группе относятся суффиксы -н и -ск. В ходе 

исследования мы убедились, что наиболее продуктивным суффиксом, с 

помощью которого образуются качественные и относительные прилагательные, 

является суффикс -н. 

Суффикс -н образует прилагательные со значением:  

-признака, который относится к предмету, явлению, действию, месту, 

времени или числу, названному исходным словом (летний, домашний, 

сегодняшний), 

-подверженности какому-нибудь действию или результата какого-либо 

действия, которое названо исходным словом (рваный, драный, читаный, 

званый). 

Таджикские лингвисты отмечают, что русские «суффиксы передаются на 

таджикский язык не только в прилагательных, а также в существительных, 

словосочетаниях, причастиях, вариантах, сложных прилагательных» [1]. В 

качестве примера Ш.Р.Хасанова в своей статье «Суффиксы имён прилагательных 

русского и таджикского языка» привела таблицу способов передачи 

прилагательных с суффиксом -н в таджикском языке (табл.2) [9, c.22-25].  

Приводим её с некоторыми техническими уточнениями. 
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Таблица 2 
 

№ п/п Способы передачи суффиксом -н – на 

таджикский язык 

Количество суф-

фиксов таджик-

ского языка 

1 простыми прилагательными 55 

2 сложными прилагательными 37 

3 прилагательными, образованными при 

помощи приставок 

12 

4 Прилагательными, образованными при 

помощи суффиксов: 

 

-и- 222 

-она- 12 

-а- 6 

-анда- 17 

-гй 8 

-ей 6 

-вар- 7 

-гез 3 

-дор 15 

-нок 3 

-ин 2 

-вон 4 

-манд 6 

5 словосочетаниями 67 

6 существительными 168 

 

Согласно таблице 2, при переводе русских прилагательных на таджикский 

язык чаще всего используются суффикс –ӣ и существительные. 

Для рассмотрения способов передачи русских относительных прилагатель-

ных, образованных при помощи суффикса -н, на таджикском языке мы взяли 15 

предложений с прилагательным железный из романа «Тихий Дон» М.Шолохова 

(см.табл.3). 
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Таблица 3 

1.  Поцокивают колеса на 

железных ходах, чи-

хают от пыли кони... 

(c.19) 

Садои туқ-туқи 

чархҳои оҳанпуш 

мебарояд, аспхо аз 

чангу губор атса 

мезананд... (c.50) 

Сложное прилага-

тельное 

2.  Григорий дернул 

вожжи, и бричка, обо-

рвав железный рас-

сказ на полуслове, 

стала у крашеных, в 

мелкой резьбе, ворот 

(c.38) 

Григорий лаҷомро 

кашид ва бричка садои 

гардиши чархҳои 

оҳанпушро нимкора 

бурида, дар рӯбарӯи 

дарвозаи кандакории 

рангкардашуда 

бозистод (c.74) 

Сложное прилага-

тельное 

3.  Где-то под курчавым 

табуном белых облач-

ков сияла глубокая, 

прохладная пастбищ-

ная синь, а над хуто-

ром, над раскаленны-

ми железными кры-

шами, над безлюдьем 

пыльных улиц, над 

дворами с желтым, 

выжженным сухменем 

травы висел мертвый 

зной (c.41) 

Дар куҷое дар зери 

галаи ҷингила абрҳои 

сафед чароғҳои чуқу-

ри салқин кабуд меду-

рахшиданд ва дар бо-

лои ферма, дар болои 

бомҳои оҳанин сурх, 

дар болои биёбони 

кӯчаҳои чанголуд, дар 

болои ҳавлиҳо бо ала-

фҳои хушки зарду 

сӯхта, гармии мурда 

овезон буд (c.97) 

Относительное 

прилагательное 

+суффикс -ин 

4.  Аксинья вылила в ба-

клагу ведро, обожгла 

руки о железные 

склепанные обручи 

(c.41) 

Аксиня сатилро ба 

шиша рехт ва 

дастонашро дар 

ҳалқаҳои оҳании 

парчиншуда сӯзонд 

(c.97) 

Относительное 

прилагательное 

+суффикс -ӣ 

5.  Он дышал полуоткры-

тым ртом, черная рука 

его, позабытая на же-

ниной груди, шевели-

ла растрескавшимися 

от работы железными 

пальцами (c.52) 

Вай бо даҳони нимво 

нафас мегирифт, дасти 

сиёхаш, ки дар сари 

синаи занаш фаромуш 

шуда буд, ангуштони 

оханини аз зарби кор 

кафидааш 

меҷунбиданд (c.120) 

Относительное 

прилагательное 

+суффикс -ин 

6.  С угла на угол двух-

этажный, несуразно 

Аз кунҷ ба кунҷ, хо-

наи дуошёнаи бе-

Относительное 

прилагательное 
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тонкий домик Атепи-

на, за ним почта, со-

ломенные и железные 

крыши казачьих куре-

ней, покатая спина 

мельницы с жестя-

ными ржавыми пету-

хами на крыше (c.63) 

маънӣ борики Атепин, 

дар паси он почта, 

бомҳои хасин ва 

тунукагии ҳавлиҳои 

казакон, боми ни-

шебии осиё бо 

хурӯсҳои зангзадаи 

тунукаги воқеъ 

шудаанд (c.146) 

+суффикс -гӣ 

7.  Степан вынянчивал в 

душе ненависть к 

Гришке и по ночам во 

сне скреб железными 

пальцами лоскутное 

одеяло (c.71) 

Степан дар дили худ 

нисбат ба Гришка 

нафрат мепарварид ва 

шабона дар хобаш бо 

ангуштони оҳанини 

худ курпаи ямоқиро 

метарошид (c.161) 

Относительное 

прилагательное 

+суффикс -ин 

8.  За короткое время Фе-

дот узнал, что слесарь 

Штокман Иосиф Да-

выдович работал 

раньше на заводе «Ак-

сай», потом на Кубани 

где то, потом в Юго-

восточных железно-

дорожных мастерских 

(c.72) 

Дар як муддати кутох 

Федот фахмид, ки че-

лонгар Штокман 

Иосиф Давыдович 

пештар дар заводи Ак-

сай, баъд дар куҷое 

дар Кубань, баъд дар 

устохонаи рохи охани 

Чануби шаркй кор ме-

кардааст (c.134) 

Относительное 

прилагательное 

+изафет и 

9.  Перед глазами Дарьи 

разноцветными лос-

кутьями мелькали раз-

розненные сценки по-

боища; она видела и 

не удивлялась тому, 

как Митька Коршунов, 

стоя на коленях, рез-

нул железным болтом 

бежавшего мимо Сер-

гея Платоновича (c.75) 

Дар пеши чашмони 

Дарья Монанди 

парчаҳои рангоранги 

матоъ манзараҳои 

ҷудо-ҷудои занозанӣ 

милт-милт метофтанд: 

ӯ медид тааҷуб 

намекард, ки чи тавр 

Митка Коршунов сари 

ду зону нишаста бо 

сихи оҳанин Сергей 

Платоновичи аз 

пешаш тохта гузашта 

истодаро зад (c.170) 

Относительное 

прилагательное 

+суффикс -ин 

10.  Вдоль железной ре-

шетки сада, качаясь, 

обеспамятев, бежал 

австриец без винтовки, 

Қад-қади панҷараи 

оҳанини боғ калавида-

калавида беҳушона 

австрягие бе милтиқ 

Относительное 

прилагательное 

+суффикс -ин 
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с кепи, зажатым в ку-

лаке (c.144) 

ва кепкаашро дар 

мушташ ғиҷим карда 

метохт (c.144) 

11.  На море на океане на 

острове Буяне стоит 

столб железный 

(c.147) 

Дар бахри уқёнус, дар 

ҷазираи Буян сутуни 

оханине ҳаст (c.324) 

Относительное 

прилагательное 

+суффикс -ин 

12.  На том столбе муж 

железный, подперши-

ся посохом 

железным... (c.147) 

Дар он сутун ба асои 

оҳанин такякунон 

марди оҳание 

истодааст... (c.324) 

Относительное 

прилагательное 

+суффикс -ин 

13.  По артериям страны, 

по железным путям к 

западной границе го-

нит взбаламученная 

Россия серошинель-

ную кровь… (c.153) 

Чунон, ки хун дар 

бадани одамизод аз 

рагҳои хунбар ҷорӣ 

мешавад, Россияи 

безобиташуда ҳам аз 

рагҳои хунбари 

мамалакат, яъне аз 

роҳҳои оҳани ҷанг-

солдатҳои 

шинелпушашро ба суи 

сарҳади ӯарбӣ 

меронд... (c.336) 

Существительное 

+изафет -и 

14.  И весь он был скуп на 

краски, холодно сдер-

жан, – караич, крутое, 

железной твердости 

дерево, выросшее на 

серой супеси непри-

ветливой обдонской 

земли (c.185) 

Дар зоҳириҳолаш чизе 

назаррабо надошт ва 

худаш ҳам сарди 

ботамкин буд, - мисли 

дарахти қараӯочи 

сахте буд, ки дар хоки 

гиломхтаи 

номеҳрубони дарёбод 

рӯида бошад (c.405) 

Данное 

прилагательное 

опущено при 

переводе 

15.  За железной тесьмой 

ограды маслено блес-

нула вода пруда... 

(c.200) 

Дар паси панҷараи 

оҳанин оби ҳавзе 

равғабарин тофт... 

(c.437) 

Относительное 

прилагательное 

+суффикс -ин 

 

 

Выяснилось, что при переводе данного произведения не все предложения 

переведены полностью. Например: Аксинья вылила в баклагу ведро, обожгла ру-

ки о железные склепанные обручи – Аксинья оби сатилро ба обдон гардонд. Пе-

ревод получился не очень удачным, переводчик перевел на таджикский язык 

лишь первую часть данного сложного предложения (Аксинья вышла в баклачу 
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ведро). Из-за этого он не смог передать драматизм ситуации, заключенный в нем. 

Но большинство предложений переведены очень удачно, и русским относитель-

ным прилагательным соответствуют таджикские относительные прилагательные 

или существительные. 

В таблице 3 мы видим, что лишь в двух случаях русскому прилагательному 

железный в таджикском языке соответствует сложное прилагательное:  

 

Поцокивают колеса на железных хо-

дах, чихают от пыли кони… (c.19) 

Садои туқ-туқи чархҳои оҳанпуш 

мебарояд, аспхо аз чангу губор атса 

мезананд... (c.50) 

Григорий дернул вожжи, и бричка, 

оборвав железный рассказ на полу-

слове, стала у крашеных, в мелкой 

резьбе, ворот (c.38) 

Григорий лаҷомро кашид ва бричка 

садои гардиши чархҳои оҳанпушро 

нимкора бурида, дар рӯбарӯи дарвозаи 

кандакории рангкардашуда бозистод 

(c.74) 

 

При переводе некоторых относительных прилагательных таджикские пере-

водчики использовали прием замены. Так, в предложении “С угла на угол двух-

этажный, несуразно тонкий домик Атепина, за ним почта, соломенные и желез-

ные крыши казачьих куреней, покатая спина мельницы с жестяными ржавыми 

петухами на крыше” относительное прилагательное железный было переведено 

как тунукагӣ (жестяной), в то время как ему соответствует таджикское оҳанин. 

Предложенный переводчиком вариант, безусловно, исказил реалии быта казаков. 

В произведении М.Шолохова относительное прилагательное железный в 

35% случаев употребляется в переносном значении. Переводчик иногда перево-

дит его как качественное, сохраняя при этом его переносное значение. 

Русские прилагательные в таджикском языке могут соответствовать в 

некоторых случаях существительным и словосочетаниям (табл.4). 

Таблица 4 

Случаи соответствия и несоответствия русских прилагательных  

прилагательным в таджикском языке 

 

Случаи соответствия I. Прилагательные 

II. Сложные прилагательные 

III. Существительные и словосочетания 

Существительные: 

А) Простые 

Б) производные с суффиксом и прилагатель-

ными 

A) сложные существительные 
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Случаи несоответствия I. Существительные 

II. Словосочетания 

Варианты I. Существительные 

II. Прилагательные 

III. Причастные обороты 

 

В работах отечественных исследователей отмечено, что русским 

прилагательным, образованным при помощи суффикса -н-, в таджикском языке 

соответствуют: а) прилагательные; б) прилагательные, образованные 

префиксальным способом; в) прилагательные, образованные префиксально--

суффиксальными способами; г) сложные прилагательные; д) образованные 

суффиксами -ин, -гӣ, -ӣ, -она, -а, -анда, -вӣ, -вар, -гез, -дор, -вон, -нок 

таджикского языка [3, с.29-38]. 

Таджикские лингвисты также указывают на случаи несоответствия 

прилагательных, образованных суффиксальным способом, а именно: а) 

существительные; б) словосочетания; в) варианты; г) заимствование. Известно, 

что многие имена в таджикском языке имеют морфологическую 

неоформленность, и благодаря этому большинство из них вне контекста могут 

быть отнесены и к существительным, и к прилагательным. Поэтому иногда 

русским относительным прилагательным в таджикском языке могут 

соответствовать существительные.  

Проведенное исследование показало, что наиболее продуктивными 

суффиксами таджикского языка при передаче прилагательного железный 

являются суффиксы -ин, ӣ и гӣ. Также при передаче суффикса -н- на таджикский 

язык некоторые суффиксы образуют прилагательные без добавочных значений, 

т.е. со значением признака относительного, качественного или притяжательного 

прилагательного. 
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The article is devoted to the consideration of the specifics of Russian relative adjectives ending in -

н, their semantics and functionality in artistic discourse. This class of adjectives is actively used in the 

literary text, which gives grounds for studying them in comparison with the Tajik language and deter-

mining the most productive ways of their transmission by means of this language. Based on the devel-

opments of domestic linguists, the author clarifies the corpus of correspondences suitable for equivalent 

translation, and cases of non-correspondence of Russian relative adjectives with the Tajik suffix -n. 

The material of the study was a set of sentences selected from M. Sholokhov's novel "Quiet Flows 

the Don", and their translations into Tajik. It was revealed that the relative adjective iron in the work of 

M. Sholokhov in 35% of cases is used in a figurative sense, i.e. its refinement takes place. The vast ma-

jority of examples of translation into Tajik is transmitted using suffixes – ин, ӣ, чи. 

Keywords: relative adjectives; word formation; suffix way; Russian language; Tajik; translation; 

"Quiet Flows the Don" by M.Sholokhov. 
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Мақола ба баррасиии хусусиятҳои сифатҳои нисбии забони русӣ, ки тавассути пасвани -н 

сохта шудаанд, маъно ва имкониятҳои вазифавиашон дар адабиёти бадеӣ бахшида шудааст. Ин 

синфи сифатҳо дар матни адабӣ фаъолона кор фармуда мешавад, ки ин барои омӯзиши онҳо дар 

муқоиса бо забони тоҷикӣ ва муайян кардани тарзу усулҳои бештар самараноки ифодашавии 

онҳо бо воситаҳои ин забон имконият медиҳад. Ба коркардҳои забоншиносони ватанӣ такя карда, 

муаллиф пайкараи мувофиқатҳоро, ки барои тарҷумаи эквивалентӣ мувофиқ ҳастанд, ва 

ҳодисаҳои номувофиқатии сифатҳои нисбии русиро бо пасванди -н бо забони тоҷикӣ ошкор 

сохтааст. 

Ба ҳайси маводи таҳқиқ маҷмуи ҷумлаҳое, ки аз романи М.Шолохов “Тихий Дон” интихоб 

шудаанд ва тарҷумаи онҳо ба забони тоҷикӣ хизмат кардааст. Ошкор карда шуд, ки сифати 

нисбии железный дар асари М.Шолохов дар 35% ҳолатҳо ба маънои маҷозӣ кор фармуда 

мешавад, яъне аломатгирии онҳо ба назар мерасад. Қисми ағлаби мисолҳои ба забони тоҷикӣ 

тарҷумашудатавассути пасвандҳои – ин, ӣ, чӣ ифода мегардад.  

Калидвожаҳо: сифатҳои нисбӣ; калимасозӣ; тарзи пасвандӣ; забони русӣ; забони тоҷикӣ; 

тарҷума; «Тихий Дон» М.Шолохов. 

mailto:Sarhadjon95@mail.ru


ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

268 

 

 

УДК 811.222.8’36 (038) 

 

АСПЕКТЫ РАБОТЫ НАД ГРАММАТИЧЕСКИМ СЛОВАРЕМ  

ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 

 

Тахмурадова Диана Рашидовна 

 

Преподаватель кафедры теоретического и прикладного языкознания 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 30 

Тел.: (+992) 44 620 42 09 

diana.rashidovna.00@mail.ru 

 

 
В статье рассматриваются основные морфологические и синтаксические особенности та-

джикского языка, информация о которых необходима для составления Грамматического словаря 

таджикского языка. Дано описание структурных грамматических особенностей основных частей 

речи, позволяющих выявить парадигматические группы на основе формообразующих аффиксов; 

проанализированы синтаксические модели в языке, влияющие на формирование грамматических 

парадигм.  

Автор предпринимает попытку смоделировать грамматические формы разных частей речи, 

разграничить морфологические показатели и синтаксические. Приводятся редкие эргативные 

конструкции в таджикском языке; примеры использования местоименных энклитик не только в 

качестве притяжательных местоимений, но и прямого дополнения (со значением местоимения); 

рассмотрены все случаи употребления послелога –ро и пр. 

В ходе исследования привлекались работы по описанию грамматики таджикского языка 

А.Арзуманова и О.Джалолова, Ш.Рустамова, Д.И.Эдельман, труды по грамматике персидского 

языка Ю.А.Рубинчика, А.П.Выдрина, а также классические труды по морфологии и синтаксису 

таджикского языка.  

Согласно выводу автора, необходимость написания «Грамматического словаря таджикского 

языка» по образцу «Грамматического словаря русского языка» А.А.Зализняка не вызывает со-

мнений. 

Ключевые слова: номинативность; эргативность; каузатив; местоименная энклитика; объ-

ект; субъект; прямое и косвенное дополнение; определенный артикль; грамматический словарь; 

таджикский язык; части речи; инкорпорация. 

 

 

Данная работа опирается на описание структурно-лингвистических особен-

ностей грамматики таджикского языка, необходимых для составления граммати-

ческого словаря таджикского языка, и имеет прикладное значение в области 

компьютерной лингвистики, в лингводидактике, при типологическом исследова-

нии языка и т.д. 

При составлении подобного словаря необходимо учитывать только те харак-

теристики слова, которые существенны для построения грамматически правиль-

ных фраз, содержащих данное слово. К ним относятся словоизменительные и не-
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которые синтаксические характеристики слова, тесно связанные со словоизмене-

нием. Так, синтаксические характеристики различны для одного и того же слова 

(ср., например: Аз ӯҳдаи ин кор (сущ.) ҳама ҳам намебарояд, ӯро розӣ кардан ло-

зим «Не каждый может это (дело) сделать, его нужно убедить». ["Васияти момо" 

(Ovozi Tojik) [2022]] и «Галина Перфилева: Пеш аз ҳама сарулибоси ҳифозатӣ ба 

кормандони тиб зарур аст, чунки онҳо дар фазои хатарнок кор мекунанд (состав-

ное сказуемое) «Галина Перфильева: В первую очередь защитная одежда необ-

ходима медицинским работникам, потому что они работают в опасных услови-

ях». ["Намояндаи СҶТ дар Тоҷикистон: Бояд ба "сенарияи бадтарин" омода 

бошем "" (Ozodi) [2020]]. 

Основное назначение словаря – дать сведения о том, изменяемо слово или 

нет и если да, то как именно оно изменяется.  

Основное деление слов на грамматические разряды будет основано на их 

морфологических свойствах и принадлежности к той или иной части речи. Все 

остальные характеристики данного словаря будут схожи с «Грамматическим 

словарем русского языка» А.А.Зализняка [4]. 

Рассмотрим основные грамматические особенности таджикского языка, 

необходимые для построения грамматического словаря.  

Так, имена существительные в таджикском языке: 1) обладают значением 

предметности; 2) имеют категорию числа:  существительное (сущ.) + -ҳо (мн.ч.) 

(универсальная модель), а также варианты множественного числа для одушев-

ленных сущ.: сущ. оканчивающееся на согласную + -он, сущ. на-a + -гон, сущ. на-

o/-ӣ + -ён, сущ. на -у/-ӯ + -вон, сущ. + (арабск. суфф.) –от(-ёт), -ҷот, -вот, -айн, 

-ин, сочетаются с количественными числительными, местоимениями, предлога-

ми и послелогами; 3) в предложении являются определяемым и определением; 4) 

обладают категорией лицо-нелицо: кӣ? чӣ?: Одамон чӣ мегӯянд? “Что говорят 

люди?”; Ин китобҳо имрӯз дар истифода нестанд “Эти книги сегодня не 

используются”(не говорят “китобон”). ["Чароғи дилу дида" (Ovozi Tojik) 

[2022]] 

В таджикском языке отсутствует категория рода, однако в классической 

литературе присутствуют такие слова, как: муаллим «учитель» и муаллима 

«учительница». Их мы будем рассматривать как отдельные слова.  

Имена прилагательные: 1) обладают признаком предмета; 2) сочетаются с 

наречиями; 3) в предложении являются определением; 4) имеют сравнит. степень 

–тар: баландтар “выше”; превосх.: –тарин: калонтарин или аз ҳама калонтар: 

аз ҳама калонтар “самый высокий”. 

Однако, основное отличие существительных от прилагательных кроется в 

лексике и синтаксическом оформлении, а не в морфологической форме:  

1) Изафет: сущ+-ӣ (изафет) + сущ/прил./мест./числ.: китобӣ сурх “красная 

книга”; 

2) послелог –ро (показатель определенности): сущ. + -ро (китобро – именно 

эта книга); сущ.+ӣ + /прил./мест./числ. + ро (китобӣ сурхро “именно красная 

книга”, хотя -ро в данном случае относится к существительному;  

3) неопределенный артикль –е “какой-то”: сущ. + -е (китобе «какая-то кни-
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га»; сущ.+ӣ + прил. + -е (китоби хубе «какая-то хорошая книга»), но: сущ.+ӣ + 

сущ.-е (китобӣ муаллиме «книга какого-то учителя»). 

Порядок следования морфем в именах сущ. после корня: сущ. + мн.ч. + -ӣ + 

мест.энкл. + -е + -ро:  Равшан фикр-он-амон-ро куштанду бадарға карданд, 

китоб-ҳо-ямон-ро сӯзонданд «Они убили и сослали нашу интеллигенцию, сожгли 

наши книги». ["Ҳайҷо (роман)" (Кӯҳзод Ӯ.) [2015]]; Аз сабақҳои китоб-и-яш ма-

ро... «Из уроков его книги я... » ["Мунтахаби ашъор" (Шерали Л.) [2004]].  

Имена числительные в таджикском языке бывают качественные: як «один», 

сад «сто» и порядковые: якум «первый», дуюм «второй» (образуются с помощью 

суфф. –ум/-юм). В употреблении с существительными не требуют согласования в 

числе: ду студент «два студента». Единицы соединяются с десятками союзом –

у/-ю: бист-у як «двадацать один». Количественные числительные часто употреб-

ляются с нумеративами: нафар, кас, -та, -то «персона, штука». Нумеративы –

та, -то с суфф. –ӣ (-гӣ) образуют разделительные числительные: яктоӣ “по 

одному”. 

В местоимениях таджикского языка отсутствует грамматическая категория 

лица, и числа и выражается это лексическим путем: ман “я” – мо “мы”, ту 

“ты” – шӯмо “вы”, ӯ, вай “он/она”– онҳо “они”. Однако можно наблюдать 

явление вторичного множественного числа: мо+ҳо, шумо+ён” [11 с.13]: мест. 

1,2,3л. мн.ч. + -ҳо (-он/ён) 

Отметим, что личные местоимения 3л., мн.ч. были образованы из указатель-

ных местоимений ин «этот» и он «тот» при помощи суффиксов –ҳо и –он: онон, 

инон, онҳо, инҳо «они». [11, с 15]  

Для современного таджикского языка характерно применение энклитиче-

ских местоимений, которые противопоставляются в лице и числе: -ам, -ат, -аш 

с одной и –м+он, -т+он, -ш+он с другой стороны, и могут сочетаться как с име-

нами существительными: китобам «моя книга», так и с глаголами: Чанд бор ба 

рӯи малика Аида нигарист ва ӯ безобита гашт, ки нав писар хондамаш ва чунин 

ҳарис аст нигоҳаш ба рӯи ман. «Он посмотрел несколько раз на лицо царевны 

Аиды, и она стала грубой, как будто только что родила сына, и с такой жадно-

стью посмотрела на меня». ["Куллиёт. Ҷ. 7. Достони писари худо (роман). К.1-2" 

(Сорбон) [2009]] [12, с. 19].  

Возвратные местоимения худ и хештан, вопросительные (кӣ? «кто?» и чӣ? 

«что?», кадом? «который?», чанд? «сколько?»), указательные (ин «этот», он 

«тот»), определительные (ҳар «каждый, всякий» и ҳама «весь, целый»), неопре-

деленные (кадом, чанд, касе, чизе, як, дигар) и отрицательное (ҳеҷ) местоимения 

в предложении проявляют признаки существительных и прилагательных в 

зависимости от контекста и могут присоединять к себе форманты –ҳо, -е, -ро и 

т.д.  

Наречия в таджикском языке обладают следующими свойствами: 1) не 

имеют формы мн.ч., однако могут присоединять –ҳо и –е в качестве 

словообразующего суфф.: бор “раз” – борҳо “неоднократно” – боре “однажды”; 

2) не принимают изафет, предикативные связки, местоименные энклитики и 

количественные числительные; 3) не сочетаются с предлогами и послелогами, за 
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исключением некоторых наречий места и времени: ба боло “наверх”; 4) имеют 

степени сравнения: барвақтар “пораньше”, аз ҳама барвақт “раньше всех”; 5) 

имеют формы субъективной оценки количества признака, или различных 

отношений субъекта к действию посредством суффикса -акак (-якак, -екак, - как, 

-ак, -ҳак), редупликацией самих наречий, выделительной интонацией: хелекак 

“довольно много”, бисёр–бисёр “очень – очень” [11, c. 9]. В предложении 

наречия относятся к спрягаемым и неспрягаемым формам глагола, к 

качественным прилагательным. Производные наречия образуются из имен 

существительных, прилагательных и глагольных основ при помощи чисто 

наречных словообразовательных аффиксов: -нокӣ, -акӣ, -вор, -о, -е и т.д., или 

общими для других частей речи: бо-, ба-, но-, бе-, -ӣ, -она и т.д. 

Таким образом, чтобы определить к какой части речи относится то или иное 

слово, необходимо учитывать и его синтаксическую функцию.  

Структурная модель глагола таджикского языка выглядит так:  

Инфинитив – (минус) -ан = основа прошедшего времени; 

Основа прошедшего времени - -д/-т = основа настоящего времени: хондан 

«читать» - хонд «букв. прочитал» – хон «букв. читай» (глагол в повелительном 

наклонении). 

Суффиксы правильных основ глагола настоящего времени:  –д/-ид: рон – 

ронд «гнал»; нӯш – нӯшид “пил”; –од, -ист, -офт, -ст: ист – истод 

“остановился”; тавон – тавонист “смог” и т.д.; -фт, -хт, -шт/-ст: навис – навист 

“написал”, кӯб – кӯфт “бил”, андоз – андохт “бросать”.  

Глаголы таджикского языка так же, как и во всех флективных языках, 

спрягаются. Личные окончания могут присоединяться как к основам н.вр, так и 

прош. вр., кроме основы пр. вр. 3 л., ед.ч.и императива: -ам, -ем, -и, -ед, -ад, -анд: 

хондан: хондед (прочитали) – хонед (читайте!) 

Модели изъявительного наклонения: 

Настояще-будущее время: ме- + осн.н.вр.+личн.оконч: меравам «иду»; 

Простое прошедшее время: 1) осн. пр.вр.+личн.оконч.: рафтам «пошел»; 

2) осн. пр.вр.+агӣ (прич.пр.вр): рафтагӣ «пройденный»; 

3) осн.пр.вр.+-а/шуд+личн.оконч.: рафта шудам «пройденный»; 

Прошедшее длительное время: ме- + осн.пр.вр.+личн.оконч: мерафтам 

«шел»; 

Преждепрошедшее время: осн.пр.вр.+-а /буд+личн.оконч.: рафта будам 

«прошел»; 

Настоящее определенное (продолженное) время: осн.пр.вр.+-а/ исто-

да+личн.оконч.: рафта истодаам «иду сейчас» 

Параллельная форма настоящего времени: осн.пр.вр.+-а/ гашта+личн.оконч: 

рафта гаштаам «прохожу» 

Прошедшее определенное время: осн.пр.вр.+-а/истода/буд (гл)+личн.оконч.: 

рафта истода будам «шел в то время, как…» 

Будущее литературное время: (аорист) хоҳ+личн.оконч./осн.гл.пр.вр.: хоҳам 

рафт «буду идти»; 

Модели сослагательного наклонения: 
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Настояще-будущее время: (би-)+осн.н.вр.+ личн.оконч.: биравам «(ес-

ли)….,то пойду»; 

Прошедшее время: осн.пр.вр.+-а/бош (аорист)+личн.оконч.: рафта бошам 

«(если) пойду…»; 

Длительная форма (вневременная): ме-+осн.пр.вр.+-а/бош+личн.оконч.: ме-

рафта бошам «(если)я иду….»; 

Настоящее определенное время: осн.пр.вр.+-а/истода/ бош+личн.оконч.: 

рафта истода бошам «(если) я иду…»; 

Модели предположительного наклонения: 

Прошедшего времени: 

Полная форма: осн.пр.вр.+-а+гист+личн.оконч.: рафтагистам «я (наверное) 

уйду…»; 

Краткая форма: осн.пр.вр.+-а+г+личн.оконч.: рафтагиам «я (наверное) уй-

ду…»; 

 Настояще-будущего времени: 

Полная форма: ме-+осн.пр.вр.+-а+гист+личн.оконч.: мерафтагистам «я 

(наверное) хочу пойти…»; 

Краткая форма: ме-+осн.пр.вр.+-а+г+личн.оконч.: мерафтагиам «я (наверное) 

хочу пойти…»; 

Настоящее определенное время: осн.пр.вр.+-а/истодагист+личн.оконч. : 

рафта истодагистам «я (наверное) иду…); 

Повелительное наклонение:  

2 л. ед.ч. (би-)+осн.н.вр.: (би)рав «иди»;2 л. мн.ч. (би-)+сон.н.вр.+ед/-етон: 

равед «идите»; 

Модели перфекта: 

Основная форма: осн.пр.вр.+-а+личн.окнч.: рафтаам «я сходил»; 

для 3 лица: осн.пр.вр.+-а+-аст: рафтааст «он сходил»; 

 Перфект длительный: ме-+осн.пр.вр.+-а+личн.окнч.: мерафтаам «я шёл…»; 

для 3 лица: ме-+осн.пр.вр.+-а+аст: мерафтааст «он шел…»; 

Перфект преждепрошедший: осн.пр.вр.+-а /буда (вс.гл)+личн.оконч.: рафта 

будаам «оказывается, я шёл»; 

Перфект определенный: основа пр.вр.+-а/истода /буда (осн.перфект)+ 

личн.оконч.: рафта истода будаам «я шёл, когда…»; 

Причастие и деепричастие структурно в таджикском языке друг от друга не 

отличаются. Однако, различают: 1) причастие прошедшего времени: осн.гл. пр. 

вр. + -а (+-гӣ): хонда(гӣ) «прочитанный», где -гӣ служит только для подчеркива-

ния процессуального признака; 2) причастие настоящего определенного времени: 

прич. прош. вр. + прич.пр. вр. гл. истодан (истода) (+ -гӣ): хонда истода(гӣ) 

«читающий, читая»; 3) причастие настояще-будущего времени: ме- + прич. пр. 

времени: мехонда «подлежащий чтению, читаемый». 

Деепричастие имеет форму настоящего: дееприч. пр. вр. осн. гл. + дееприч. 

пр.вр. всп. гл. “истодан”: хонда истода “читая”; осн. н. вр. + -он (-ён): тохтан 

«бежать» - тозон «бегая»; и прошедшего времени: осн. пр. вр. гл. + -а: хонд – 

хонда «читая», навишт – навишта «читая».  
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Таким образом, глагольная система таджикского языка сохраняет флектив-

ную форму, т.к. имеет категорию спряжения, в основах глаголов наблюдается 

фузия (-д/-т), супплетивизм (бин – дид “видел”), чередование согласных и 

гласных. 

Таджикский язык с точки зрения синтаксической типологии относится к но-

минативным языкам, в которых весь строй предложения направлен на макси-

мальное различие субъекта действия и его объекта. Однако следует отметить, что 

таджикский язык утратил богатую падежную систему склонения, чем усложнил 

формальное морфологическое разграничение субъектно-объектных отношений. 

Субъект в предложении выполняет функцию подлежащего и может быть выра-

жен именем существительным (может выступать с притяжательным суффиксом, 

местоимением, отглагольным существительным, именем прилагательным или 

причастием, числительным, инфинитивом, словосочетанием): Ишқ самари 

ниҳоли ҷавонист. «Любовь – плод побегов юности» ["Сакарот" (Сафиева Г.) 

[1991-2009]]  

Объект может быть в форме прямого дополнения и выражаться как основной 

формой имен и словосочетаний без релятивных показателей: Ӯ дар бораи шумо 

суханони нек гуфт. “Он сказал о вас добрые слова», так и путем их оформления 

послелогом -ро [2, с. 14]: Ӯ донишгоҳро хатм намуд. “Он окончил университет”, 

и в форме косвенного (с предлогами: ба, аз, бо, барои, дар бораи, дар хусуси): 

Онҳо аз сафир барқия гирифтанд “Они получили телеграмму от посла». «Прямое 

дополнение обозначает такие предметы и явления, на которые распространяется 

действие, выражаемое прямопереходным глаголом» [7, с.454].  

Говоря о морфологическом статусе послелога –ро, отметим следующее: за-

нимая конечную позицию в именной группе, –ро не имеет акцентологического 

оформления и не может функционировать автономно, в предложении оформляет 

только дополнение и всю его группу. По своим морфологическим свойствам яв-

ляется клитикой. 

Употребление/неупотребление –ро обычно связывается с определенно-

стью/неопределенностью объекта в предложении. -ро употребляется всегда, ко-

гда в роли прямого дополнения (ПД) выступает имя собственное или личное ме-

стоимение: Бӯи он-ро (мест., определенный объект) мешамид «Почуял его запах» 

["Мунтахаби ашъор" (Шерали Л.) [2004]], а в качестве определений – имена соб-

ственные или такие указательные местоимения, как: ин «этот», он «тот», ҳамин 

«этот самый», ҳамун “тот самый», слова, приравниваемые по своему значению к 

указательным местоимениям: Ҳар чи дилам мехост ҳамун-ро болои саҳна 

овардам, ба мардумам якҷо будам «Все, чего хотело сердце, то я принес на 

сцену, чтобы быть вместе со своим народом». ["Даргузашти Убайдулло Раҷабов 

ҳунарманди саршиноси театру синамои  тоҷик" (Asia-Plus) [2021]], 

вопросительные местоимения: кӣ «кто?», кадом «который», местоимение ҳаме 

«все»: Хоби киро дидам ... «Чей сон я видел». ["Моҳи хасрав" (Муродӣ А.) 

[2012]] и в том случае, если ПД имеет местоименные энклитики, маркирующие 

посессора: "Чанд вақти охир кӯдаконамро мисли имрӯз хушбахту шодмон 

надида будам «Столько времени я не видел своих детей счастливее и радостнее, 
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чем сегодня». ["Миннатдории Парвина Саидова ба Рустам Эмомалӣ барои 

барномаи пуршукӯҳи солинавӣ" (Sputnik Таджикистан) [2017]]. 

-ро может быть показателем косвенного дополнениния (КД) (редко): Иди 

Навруз-ро (КД) ба шумо табрик мегуем, Бародар моро (КД) гуфт. «Поздравляю 

вас с праздником Навруз, сказал мне брат» [7, с. 324-325]. 

Послелог -ро не всегда является показателем переходности, так как 

«…ограниченность употребления послелога -ро как показателя переходности 

глагола при прямом объекте означает, что прямой объект может быть и без дан-

ного послелога, и, следовательно, в этом случае переходность глагола определя-

ется только семантически» [6]. 

Рассмотрим более внимательно следующее предложение: Писар гуфт: 

«Бобо, магар ба хонаи мо мебарандаш?»... «Мальчик сказал: «Дедушка, а если 

они принесут его к нам в дом?...» ["Матни «Маснавӣ» ба наср" (OvoziTojik) 

[2020]]. Здесь в слове «мебарандаш» -анд указывает на лицо совершающее 

действие, -аш – на объект. –аш, являясь энклитическим местоимением, 

переводится как прямое дополнение от личного местоимения «он», а не 

притяжательного местоимения, как, например, в слове китобаш «его книга». 

Здесь, на наш взгляд, следует обращать внимание, к какому члену предложения 

оно присоединяется: куҷо мебарандаш или куҷош мебаранд «куда его несут» - 

присоединение местоименной энклитики к обстоятельству места куҷо «куда» или 

сказуемому бурдан «нести». Данное явление можно отнести к явлению 

инкорпорации в таджикском языке. 

Лексико-грамматическое противопоставление переходных и непереходных 

глаголов в таджикском языке выражается особой аналитической формой пас-

сивных конструкций и синтаксических структур (залоговых форм, напри-

мер), образуемых только от переходных глаголов [1, с. 195]. 

В таджикском языке есть особая форма глагола – каузатив. «Каузативами в 

таджикском языке мы называем все глаголы, произведенные от основы настоя-

щего времени любых глаголов (в том числе и служебных, формирующих слож-

ноименные глаголы) при помощи суффикса –он-, например: ғӯтидан (ғӯт-) «то-

нуть» – ғӯтон(и)дан «топить»...» [6, с. 207]. 

«Каузативы всегда переходны. Обратного отношения между каузативностью 

и переходностью нет: не все переходные глаголы являются каузативными по 

значению и по форме.» [6, с. 209]. Например: дидан «видеть», хӯрдан «есть» и 

т.п.  

Таким образом, и вспомогательные глаголы в структуре составных могут 

быть активными (кардан, додан, задан, намудан, дидан, хӯрдан омӯхтан, ғундо-

штан, поидан, овардан, донистан, кашидан, такрор кардан, пешвоз гирифтан, 

омода сохтан, муайян намудан и т.д.) [4, с. 253], с оформленным ПД: – Оча, мо-

нед акнун, беҳуда дили муаллимро хиҷил кардан чӣ фоида. «Мама, оставьте те-

перь, нет смысла напрасно унижать честь учителя» ["Вафо (роман)" (Ниёзи Ф.) 

[2015]], Ҳадафи асосӣ мардумро бо маҳсулоти хушсифат ва арзон таъмин кар-

дан аст. «Основная задача – обеспечить людей дешевой и высококачественной 

продукцией» ["Дарси зиндагӣ" (Рӯзиев Д.) [2014]] и пассивными (шудан, гар-
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дидан, гаштан): Ту орзуи хонда духтур шудан доштӣ, мегуфтӣ, ки «духтур шуда 

пойҳои дардмандатро табобат мекунам, очаҷон». «Ты стремился выучиться на 

врача, говорил, что «став доктором, вылечу ваши больные ноги, мамочка» ["Са-

финаи муҳаббат" (Муҳаммадиева Г.) [2017]] 

«В таджикском языке семантика переходности служит сигналом различения 

в структуре предложения активной залоговой конструкции. Возвратные 

залоговые конструкции не выделяются в структуре предложения, так как данная 

категория не имеет ярких показателей». [16]  

Страдательный залог образуется по следующей схеме: 

Дееприч. пр.вр. осн.гл. + шудан (гардидан) 

Бо фармони дигар, Игор Лякин-Фролов аз вазифаи сафири Русия дар 

Тоҷикистон озод карда шуд. Другим приказом Игорь Лякин-Фролов освобожден 

от должности посла России в Таджикистане. ["Путин сафири нав дар 

Тоҷикистонро таъйин кард: 62-сола, донандаи забони форсӣ" (Sputnik Tajikistan) 

[2022]]; Иттилоъ дода шуд, ки зимни сафари мазкур ҳайати Тоҷикистон бо 

вазорату идораҳои дахлдори Маҷористон якчанд вохӯриҳои самаранок баргузор 

намуд. Сообщалось, что в ходе данного визита делегация Таджикистана 

провела ряд результативных встреч с соответствующими министерствами и 

ведомствами Венгрии. ["Дар Будапешт ҷаласаи Комиссияи муштараки 

Тоҷикистон ва Маҷористон оид ба ҳамкории иқтисодӣ доир гардид" (Khovar) 

[2022]] 

«В таджикском языке залоговые конструкции морфологических показателей 

не имеют; синтаксически – по характеру связи субъекта, объекта и предиката; 

семантически – по степени активности субъекта и объекта, а также по 

переходному или непереходному значению глаголов». [16] Действительный 

залог в таджикском языке употребляется редко. 

Рассмотрим наличие остатков эргативного строя в таджикском языке. «Эрга-

тивный строй предложения ориентирован на максимальное различение более ак-

тивных действий, в большей мере самостоятельных и независимых от внешних 

инициатив или субъектов, и действий менее активных и самостоятельных» [8]. 

«Эргативная конструкция в иранских языках характеризуется постановкой 

имени-субъекта в косвенном падеже (обычно — в историческом генитиве) или 

заменой его местоименной энклитикой; имя-объект оформляется прямым 

падежом, но в ряде языков также и косвенным (или предложным/послеложным 

сочетанием), если объект определенный. Глагол может иметь в одних языках 

объектное, в других — субъектно-объектное, в третьих — чисто субъектное или 

нулевое согласование. Общая схема предложения: «(у) меня это сделанное», «(у) 

меня это сделано» и т. п.» [17, с.24]: Ҳар вақт ки ӯро ба сина мекашидам, бӯи 

мушк маро фурӯ мегирифт ва маро гумон ин буд, ки дар биҳишт ҳастам. 

“Каждый раз, как прижимаю его к груди, запах мускуса меня обволакивает и мне 

кажется, что я оказываюсь в раю” ["Ҳазору як шаб. Ҷилди 2" [1961]]. В данном 

примере фразы “бӯи мушк маро фурӯ мегирифт” и “маро гумон ин буд” 

отличается иным согласованием сказуемого и субъекта и, если перевести 

дословно, получается: “запах мускуса (у) меня обволакивает” и “(у) меня мысль 
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эта была” соответственно, что сходится с описанием Д.И.Эдельман об 

эргативных конструкциях. Подобного рода конструкции встречаются в 

произведениях классической персидской литературы, в творчестве Рудаки и 

нынешей разговорной речи.  

Итак, именные части речи современного таджикского языка отличаются ярко 

выраженными чертами аналитизма: отсутствием грамматических категорий рода, 

падежа и флективных форм, их синтаксические функции и связи с другими сло-

вами (в пределах словосочетаний и предложений) выражаются, главным 

образом, при помощи предлогов, послелогов, изафета. По этой причине основ-

ными признаками разделения именных частей речи в таджикском языке являют-

ся их лексические значения, синтаксическая функция и избирательность, прояв-

ляемая в возможности сочетаться с определенными классами слов. Однако каж-

дая часть речи имеет набор своих, пусть и не столь многочисленных, морфологи-

ческих особенностей.  

Синтаксическая модель предложений построена по номинативной модели и 

имеет вид: SOV. 

Подведем итоги вышесказанному: описание имен существительных будет 

строиться на таких характеристиках, как часть речи, лицо/нелицо, число; у имен 

прилагательных будет указана часть речи, слова в определенной степени будут 

рассматриваться как отдельные слова; у числительных будут указаны категории 

качественные, порядковые, дробные; у местоимений – часть речи, разряд, от-

дельно будут указаны энклитические местоимения; у наречий – часть речи, сте-

пень, особые грамматические формы; у глаголов будет указана форма (инфини-

тив), переходность/непереходность, основы правильных и неправильных глаго-

лов, будут указаны все возможные формы данного слова. Отличительной осо-

бенностью нашего словаря будет являться вхождение в него сложных и состав-

ных слов, имеющих единое нерасчленённое значение. Такие грамматические яв-

ления, как изафет, определенный/неопределенный артикль, энклитическое ме-

стоимение не будут учтены при описании формы слова.  

Таким образом, значимость словаря не оставляет сомнений. Он крайне важен 

как в области типологического и сопоставительного языкознания, так и в области 

компьютерной лингвистики.  
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The article deals with the main morphological and syntactic features of the Tajik language, infor-

mation about which is necessary for compiling the Grammar Dictionary of the Tajik language. A de-

scription of the structural grammatical features of the main parts of speech is given, which makes it pos-

sible to identify paradigmatic groups based on formative affixes; Syntactic models in the language that 

influence the formation of grammatical paradigms are analyzed. 
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The author makes an attempt to model the grammatical forms of different parts of speech, to dis-

tinguish between morphological and syntactic indicators. Rare ergative constructions in the Tajik lan-

guage are given; examples of the use of pronominal enclitics not only as possessive pronouns, but also 

as a direct object (with the meaning of a pronoun); all cases of using the postposition -рo, etc. are con-

sidered. 

In the course of the study, works on the description of the grammar of the Tajik language by 

A.Arzumanov and O.Jalolov, Sh.Rustamova, D.I.Edelman, works on the grammar of the Persian lan-

guage by Y.A.Rubinchik, A. P.Vydrin, as well as classical works on morphology and syntax of the Tajik 

language are used. 

According to the author's conclusion, the need to write a "Grammar Dictionary of the Tajik Lan-

guage" on the model of A.A.Zaliznyak's "Grammar Dictionary of the Russian Language" is beyond 

doubt. 

Keywords: nominativity; ergativity; causative; pronominal enclitic; an object; subject; direct and 

indirect addition; definite article; grammar dictionary; Tajik; parts of speech; incorporation. 
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Дар мақола хусусиятҳои асосии морфологӣ ва синтаксии забони тоҷикӣ, ки маълумот дар 

бораи онҳо барои тартиб додани Луғати грамматикии забони тоҷикӣ лозиманд, мавриди баррасӣ 

қарор ёфтаанд. Тавсифи хусусиятҳои сохтории грамматикии ҳиссаҳои асосии нутқ оварда 

шудааст, ки ин барои ошкор намудани гурӯҳҳои парадигматикӣ дар асоси аффиксҳои шаклсоз 

мусоидат мекунад; амсилаҳои синтаксисии забон, ки ба ташаккули парадигмаҳои грамматикӣ 

таъсир мегузоранд, таҳлил карда шудаанд.  

Муаллиф кӯшиш мекунад, ки шаклҳои грамматикии ҳиссаҳои гуногуни нутқро муайян 

карда, нишондиҳандаҳои морфологӣ ва синтаксисиро аз ҳам ҷудо кунад. Таркибҳои нодири 

эргативии забони тоҷикӣ; мисолҳои истифодабарии бандакҷонишинҳо на танҳо ба ҳайси 

ҷонишинҳои нафсӣ, балки (бо маънои ҷонишинҳо); ҳамаи ҳодисаҳои истифодабарии пасоянди –

ро ва ғ. баррасӣ шудаанд. 

Дар рафти таҳқиқ корҳои олимон доир ба тавсифи грамматикаи забони тоҷикӣ – 

А.Арзуманов ва О.Ҷалолов, Ш.Рустамов, Д.И.Эделман, асарҳои Ю.А.Рубинчик, А.Выдрин доир 

ба грамматикаи забони форсӣ, инчунин асарҳои классикон доир ба морфология ва синтаксиси 

забони тоҷикӣ ҷалб шудаанд.  

Тибқи хулосаи муаллиф, зарурати навиштани «Луғати грамматикии забони тоҷикӣ» аз рӯйи 

намунаи «Луғати грамматикии забони русӣ»и А.А.Зализняк бешубҳа аст. 

Калидвожаҳо: номинативнокӣ; эргативнокӣ; каузатив; бандакҷонишин; объект; субъект; 

пуркунандаи бавосита ва бевосита; артикли муайянӣ; луғати грамматикӣ; забони тоҷикӣ; 

ҳиссаҳои нутқ; инкорпоратсия. 

mailto:diana.rashidovna.00@mail.ru


Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). 2022. №3-4(78)  

 

279 

 

 

УДК 394.26:811.222.8’373:811.111’373 

 

ЯЗЫКОВАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ КОНЦЕПТА «ПРАЗДНИК» 

В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Разыкова Малика Бахтиёровна  

 

Аспирант кафедры теоретического и прикладного языкознания 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 30  

Тел.: (+992) 915 15 69 87 (м.)  

malika.razykova@gmail.com  

 

 
Статья посвящена изучению объективации концепта «праздник» в таджикском и 

английском языках. Описываются наиболее известные определения концепта по мнению ученых-

когнитологов, а также методы и приёмы его описания в когнитивной лингвистике. Для более 

полного освещения концепта «праздник» и его семантического поля в ходе исследования 

используются этимологический анализ, анализ словарных дефиниций ключевой лексемы и 

контрастивный анализ средств таджикского и английского языков на основе лексикографических 

источников. Рассматривается частотность употребления синонимического ряда лексемы 

«праздник» в двух языках на основе данных национальных корпусов таджикского языка и 

американского варианта английского языка, что позволяет выявить ключевое слово, ядро и 

периферию данного концепта и, таким образом, верифицировать данные, полученные при 

языковой объективации. 

В ходе исследования обнаруживается, что синонимы концепта «праздник» в 

рассматриваемых языках не являются равнозначными и имеют разную лексическую 

сочетаемость, а сам концепт отражает такие семантические признаки, как торжество, веселье, 

радость, отдых и гости. 

Ключевые слова: концепт; методика исследования; методы описания; лексико-

семантическое поле; синонимический ряд; приём; описание; праздник; holiday; ид; лексема; язык; 

слово. 

 

 

Многие исследования показывают, что разные языки не идентичны, у каждо-

го свои особенности отражения действительности. Каждый язык отражает мир 

по-своему, поскольку объект отражения может быть разным у каждого народа. 

Как происхождение концептов, так и толкование их значений, которые дают 

нам современные словари и энциклопедии, вполне определенно указывают на то, 

что мы имеем дело со сложным, тысячелетиями существующим в различных 

формах явлением, характерным для жизни как древних, так и современных об-

ществ [1, с.44]. 

Множество современных наук, в том числе социология, психология, фило-

софия, этика, эстетика, культурология и прочие, изучающие человеческое обще-

ство, традиции и обычаи, в разных парадигмах рассматривают и изучают кон-
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цепт «праздник». Праздничная культура сопровождает человеческое общество с 

самых ранних стадий развития и является неотъемлемой составляющей культуры 

в целом [4, c.3]. 

Таким образом, тема праздника будет всегда актуальна, пока живы культура 

и человечество. Благодаря праздникам мы лучше понимаем особенности каждого 

народа. Помимо этого, празднование некоторых торжеств трансформируется и 

приобретает новизну с течением времени, что отражается и в языке (появление 

новых понятий приводит к появлению новых лексем). Этот не вызывающий со-

мнения факт стал причиной исследования языковой объективации концепта 

«праздник» в таджикском и английском языках. 

В нынешней языковедческой литературе существуют десятки разных дефи-

ниций концепта. По Н.Д.Арутюновой, концепт является понятием практической 

философии, где наблюдается взаимодействие ряда факторов между собой. Это, в 

первую очередь, традиция, жизненный опыт, религия, идеология, фольклор, ис-

кусство, ощущения и система ценностей. Таким образом, концепты образуют 

«своего рода культурный слой, и являются связующим звеном между человеком 

и миром» [14]. 

М.В.Пименова определяет концепт следующим образом: «Концепт – это 

национальный образ (идея, символ), осложнённый признаками индивидуального 

представления» [3, с.124].  

З.Д.Попова и И.А.Стернин предлагают определение термина «концепт» на 

основе психологических и психолингвистических исследований Л.С.Выготского, 

Н.И.Жинкина, И.Н.Горелова: «Концепты – это комплексные дискретные едини-

цы сознания, при помощи которых осуществляется процесс человеческого мыш-

ления. Концепты выступают как единицы хранения человеческого знания» [6, 

с.9]. 

Они считают, что концепт не обязательно имеет языковое выражение, мно-

гие концепты имеют эмпирический характер. Также не обязательно наличие эт-

нокультурной специфики и ценностной составляющей. 

Из вышеуказанных дефиниций очевидно, что концепт имеет различные трак-

товки, и в соответствии с этим методы и приемы изучения концептов будут раз-

ными. 

Методика исследования и описания концептов предоставляет возможность 

рассматривать закономерности происхождения языка и его связь с культурой и 

сознанием языковых личностей. 

В труде известных ученых З.Д.Поповой и И.А.Стернина «Семантико-

когнитивный анализ языка» рассматриваются следующие пути построения но-

минативного поля концепта:  

Первый выявляет только прямые номинации концепта – ключевое слово и 

его синонимы, что приводит к построению ядра номинативного поля и его пери-

ферии.  

Второй не ограничивается прямыми номинациями и выявляет всё доступное 

исследователю номинативное поле концепта. Помимо этого, к описанию можно 

добавить паремии, афоризмы и фразеологизмы, которые расширяют описание 
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номинативного поля и представляют построение полного номинативного поля 

концепта [7, с.123]. 

Для исследования концепта «праздник» в данной работе нами будет исполь-

зован первый путь построения номинативного поля. 

Следует отметить, что существует огромное множество методов исследова-

ния концепта. Попова и Стернин в своей монографии «Очерки по когнитивной 

лингвистике» выделяют следующие из них: анализ синонимов ключевого слова; 

построение деривационного поля ключевого слова; построение лексико-

фразеологического поля; анализ паремий и афоризмов; анализ устного, разговор-

ного словоупотребления; анализ художественных текстов; контрастивный анализ 

средств разных языков; сопоставительный анализ лексических полей разных 

языков; метод построения лексико-грамматического поля; методы выявления 

синтаксических концептов; метод свободного ассоциативного эксперимента и 

рецептивный эксперимент [5, с.158]. 

Для исследования концепта «праздник» был использован этимологический 

анализ, анализ словарных дефиниций ключевой лексемы и контрастивный анализ 

средств разных языков (в нашем случае языковых средств таджикского и англий-

ского языков). 

Этимологический слой во многом определяет национальное своеобразие 

концепта. Поэтому языковая объективация по этимологическим и историческим 

источникам является важным этапом в методологии исследования концепта  

[2, с.22]. Этимологический анализ позволяет выявить исходное значение концеп-

та (в нашем случае концепта «праздник»), ранее существовавшие семантические 

признаки, составляющие его содержание, установить источник и время его появ-

ления в рассматриваемых языках. 

При анализе словарных дефиниций часто используются синонимы, которые 

могут быть тавтологичны и, соответственно, требуют правильной интерпрета-

ции. При определении основных значений концепта «праздник», толковый сло-

варь таджикского языка показал два основных значения, в то время как англий-

ский – четыре.  

Контрастивный анализ заключается в сравнении между собой двух языков – 

в большинстве случаев, родного и иностранного, в нашем исследовании – та-

джикского языка и американской версии английского языка, с целью определе-

ния их взаимных структурных соответствий и отличий [5, с.139]. 

Концепт «праздник» обычно связывается в общественном сознании со зна-

менательной датой, сбором людей, с отдыхом, весельем, нанесением визитов, 

пиром и подарками. Это понимание отражается в значениях соответствующих 

лексем в словарях таджикского и английского языков.  

Рассматриваемый нами концепт универсален, поскольку праздники присут-

ствуют в любой культуре и обладают национальной спецификой, поскольку от-

ражают своеобразие той или иной культуры. При этом лексико-семантическая 

картина речевой ситуации связана с речевым общением и учитывает как лекси-

кографическое, так и психолингвистическое значение слов – упорядоченное 
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единство всех семантических компонентов, реально связанных с данной лексе-

мой в сознании носителя конкретного языка. 

В таджикском языке анализ лексико-семантического поля «праздник» про-

водился на основе материалов толковых словарей таджикского языка – «Фарҳан-

ги забони тоҷикӣ» под редакцией М.Ш.Шукурова, В.А.Капранова, Р.Хошима, 

Н.А.Маъсуми, словаря Муҳаммада Ғиёсуддина «Ғиёс-ул-Луғот», переводных 

словарей Х.К.Баранова «Арабско-русский словарь» и М.А. Гаффарова «Персид-

ско-русский словарь». 

КОНЦЕПТ «ИД» 

В таджикском языке лексема «ид» является заимствованием из арабского 

языка. 

В «Арабско-русском словаре» Х.К.Баранова слово ид /араб. عيد мн.ч. اعياد/ от 

арабского корня عاد «возвращаться, вновь приходить, повторять и т. д. Одно из 

значений глагола عاد «праздновать» [8]. Первоначально лексема «ид» имела сле-

дующее определение: «рӯзи ҷашни мусулмонон; ва ин ҷашнро аз он ид гӯянд, ки 

ба маънии он чиз, ки дар он авд кунад фараҳ ва шодӣ (день мусульманских 

праздников, праздником называют то, что предполагает радость и счастье)»  

[10, c.82]. 

У М.А.Гаффарова в Персидско-русском словаре даётся следующее опреде-

ление слова «ид»: 1) праздник, торжество; справлять праздник.  

Лексема «ид» в словаре М.А.Гаффарова «Персидско-русский словарь» имеет 

следующие синонимы: ҷашн (праздник, празднество, торжество), тантана (тор-

жество, праздник, триумф) [9].  

1) Ҷашн (день празднования) – 1) ид, рӯзи тантана ва сурур (ба муносибати 

ягон воқеаи фараҳбахшу хуб) – праздник, день празднования и празднование (по 

случаю какого-либо радостного и доброго события): Ҷашни истиқлол, ҷашни 

наврӯз – День Независимости, Новый год. 

2) Маҷлиси шодмонӣ ба муносибати санаи таваллуди касе ё солгарди ягон 

ҳодисаи таърихӣ ва ғ. – радостная встреча по случаю чьего-либо дня рождения 

или годовщины исторического события и др. Ҷашни соли забони тоҷикӣ, ҷашни 

1150-солагии Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, ҷашни ҳабдаҳсолагии истиқлолияти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; ҷашн доштан ҷашн гирифтан; ҷашн гирифтан (кардан) 

ид кардан – празднование года таджикского языка, 1150-летия Абу Абдуллы Ру-

даки, семнадцатой годовщины независимости Республики Таджикистан; празд-

новать; праздновать; праздновать. 

2) Тантана (торжество) – 1) дабдаба, шукӯҳ – роскошь, великолепие. 2) 

муваффақият, ғалаба, болодастӣ – успех, победа, превосходство. 3) ҷашн, ҷашн-

гирӣ – праздник, торжество. 

В Национальном корпусе таджикского языка лексема «ид» встречается 1039 

раз, «ҷашн» – 1652, «тантана» – 279 [15].  

В результате исследования на материале корпуса обнаруживается, что слово 

«ҷашн» является наиболее употребляемым, что делает его ядром концепта, «ид» 

– ключевым словом, а в ближнюю периферию входит лексема «тантана». При 

рассмотрении лексем «ид» и «ҷашн» в Национальном корпусе таджикского язы-

tel:279
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ка установлено, что они не являются равнозначными синонимами и имеют раз-

ную лексическую сочетаемость.  

Чаще всего лексема «ҷашн» встречается в следующих сочетаниях, в которых 

она представлен глаголом:  

Тантанавор ҷашн гирифтанд – торжественно отпраздновали. 

Ҷашн гирифтан – праздновать. 

Ҷашни Наврӯз – празднование Навруза. 

Ҷашн гардидан –отпраздновать.  

Ҷашн гузарондан – отмечать. 

Исходя из данных корпуса, получается, что лексема «ҷашн» имеет более об-

щее употребление и обозначает как «праздник», так и «юбилей, годовщину». 

Дар давраи ҷашн – во время празднования.  

Ҷашни зодрӯз – празднование Дня рождения. 

Ҷашни 10-солагӣ – десятилетний юбилей. 

Ҷашни садсолагӣ – столетний юбилей. 

Таким образом, лексема «ҷашн» используется не только во время употребле-

ния ежегодных праздников, но и для праздников, посвященных определенным 

вехам в жизни человека. 

Лексема «ид» в корпусе встречается в следующих сочетаниях:  

Ид шуд – был праздник. 

Ид муборак! – с праздником. 

Рӯзи ид – день праздника. 

Гузаштани ид – проведение праздника. 

Ид табрик! – поздравляю с праздником! 

Прослеживая этимологию лексемы «ид», произошедшей от арабского корня 

 который означает «повторяться, возвращаться», можно предположить, что ,عاد

«ид» – это то, что повторяется ежегодно. 

Например, праздники: 

Иди Ғалаба – День Победы. 

Иди Меҳргон – Праздник Мехргона. 

Иди Курбон – Праздник жертвоприношения. 

Семантическое поле «ид» в современном таджикском языке представлено в 

нижеследующих определениях: 

Ид 

1. Ҷашн, рӯзи ҷашн, рӯзи хурсандӣ ва тантана ба муносибати ягон ҳодисаи 

мубораки таърихӣ ё миллӣ – Торжество, день торжества, день радости и торже-

ства по случаю какого-либо благоприятного исторического или национального 

события. 

2. Умуман шодӣ ва хурсандӣ – радость и счастье в целом. 

Среди устойчивых выражений, включенных в словарную статью, встречает-

ся множество единиц, представляющих наименования праздников: 

Иди истиқлол ҷашне, ки ба муносибати соҳибихтиёр эълон шудани кишвар 

гирифта мешавад – День Независимости – праздник, отмечаемый по случаю 

провозглашения независимости страны. 
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Иди ғалаба 9-уми май, ки рӯзи ғалаба бар Олмони фашистӣ дар Ҷанги Бузур-

ги Ватанӣ аст – День Победы 9 мая, который является Днем Победы над фа-

шистской Германией в Великой Отечественной войне. 

Иди зафар – см. иди ғалаба. 

Иди май ҷашни якуми май (Первомай — первый день мая). 

Иди наврӯз иди миллии соли нави тоҷикон ва дигар халқҳои эронинажод, ки 

мутобиқи соли шамсӣ дар аввали фарвардин ҷашн гирифта мешавад – Праздник 

Навруз – национальный праздник нового года таджиков и других иранских наро-

дов, который отмечается в соответствии с солнечным годом в начале Фарвар-

дина. 

Иди рамазон идест, ки мусулмонон ба муносибати тамом шудани рӯзагирии 

сирӯзаи моҳи рамазон дар рӯзи якуми моҳи шавволи соли ҳиҷрии қамарӣ баргузор 

мекунанд, иди сиём, иди фитр – Ураза-байрам — Праздник, который мусульмане 

отмечают в первый день месяца Шавваль лунного года по хиджре, по случаю 

окончания поста в месяц Рамадан, Курбан-байрам. 

Иди саиди фитр – см. иди рамазон. 

Иди соли нав иди соли нави милодӣ, ки ҳамасола дар оғози соли нави милодӣ 

– якуми январ баргузор мегардад – Новый год — это праздник, который прово-

дится ежегодно в начале Нового года — 1 января. 

Иди Қурбон а) рӯзи даҳуми моҳи зилҳиҷҷаи ҳиҷрии қамарӣ, ки мувофиқи 

маросими исломӣ ҳоҷиён дар Макка гӯсфанд ва ё шутур қурбонӣ мекунанд, иди 

азҳо; б) иди динии мусулмонон, ки ҳар сол дар ин рӯз қайд мекунанд – Праздник 

жертвоприношения а) в десятый день лунного месяца Зилхиджа, когда паломни-

ки приносят в жертву овец или верблюдов в Мекке согласно исламскому ритуа-

лу, Праздник Аза; б) религиозный праздник мусульман, который ежегодно отме-

чается в этот день. 

Ид гузаронидан, ҷашн барпо карда гузарондан – Проводить праздник. 

В семантическом поле таджикской лексемы «ид» присутствует группа одно-

коренных слов: 

Идгардак – идгардак маросиме, ки тибқи он мардумон дар рӯзҳои иди рама-

зон ва иди қурбон ба манзили наздикони хеш баҳри табрику аёдат мераванд ва 

дуову фотиҳа мехонанд – Посещение родственников и друзей с целью поздрав-

ления с праздником. 

Идгардӣ – идгардӣ сайру гашт ба муносибати ид – гуляние. 

Идгаштак – см. идгардак. 

Идгоҳ/идгаҳ – идгаҳ//идгоҳ ҷои барпо шудани сайру тамошои идона, ҷои 

идгузаронӣ, идҷой – место проведения праздничных мероприятий. 

Идия – табрикномаи манзуми идона – праздничная открытка. 

Идӣ – 1) мансуб ба ид (относящийся к иду); идона; 2) он чиз ё пуле, ки ба 

муносибати ид ба касе дода мешавад, бахшиш, тӯҳфаи идона; номаи идӣ табрик-

нома ба муносибати ид – Деньги или подарок, который преподносится по случаю 

праздника. 
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Идона – идона 1) мансуб ба ид (относящийся к иду): либоси идона, намоиши 

идона (праздничная одежда, праздничное представление); 2) чун рӯзи ид: идона 

ороиш додани шаҳр – Как праздничный день; 3) см. идӣ. 

Идҷо – см. идгоҳ [11]. 

Кроме того, лексема «ид» отмечается в составе устойчивых словосочетаний. 

Иди динӣ – религиозный праздник. 

Иди миллӣ – национальный праздник. 

Иди нав Муборак – с праздником. 

Идҳои оилавӣ – семейные праздники. 

Тараддуди ид – предпраздничные/праздничные хлопоты. 

Тӯҳфаи идӣ – праздничный подарок. 

 

Лексема «ид» встречается в образовании таджикских имён: 

Идибек – ид (праздник) + бек (уважительное обращение). 

Идигул – ид (праздник) + гул (цветок). 

Идимоҳ – ид (праздник) + моҳ (месяц). 

Идимуҳаммад – ид (праздник) + Муҳаммад (имя пророка). 

 

Лексема «ид» также представлена в таджикских пословицах: 

Ид болои ид – Постоянные праздники. 

Дар кӯчаи мо ҳам ид мешавад – И на нашей улице будет праздник. 

Баднавс дар рӯзи ид мемурад – Обжора умирает в день праздника. 

Марги хар – иди гургон – Смерть ишака – праздник для волков. 

В английском языке лексико-семантическое поле «праздник» рассматривает-

ся на основе толковых словарей Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary, Ruth Urbom Longman American idioms dictionary и онлайн словарей 

Dictionary by Merriam-Webster: America’s most trusted online-dictionary, Cambridge 

Dictionary Essential American English Dictionary, Thesaurus.com: Synonyms and 

Antonyms of Words. 

КОНЦЕПТ «HOLIDAY» 

Лексема «holiday» пришла из староанглийского языка в среднеанглийский 

(Middle English, from Old English hāligdæg, from hālig holy + dæg day). До XII века 

использовалась в значении «святой день» [17].  

В онлайн-словаре thesaurus.com лексеме «holiday» даются следующие сино-

нимы: Anniversary (юбилей), feast (праздник, пир, банкет, празднество), festival 

(фестиваль, празднество), festivity (торжество, празднество, веселье), gala (празд-

нество), carnival (карнавал), fiesta (фиеста, праздник), jubilee (юбилей, праздне-

ство), holy day (святой день), red-letter day (красный день в календаре, празднич-

ный день, праздник), saint's day (день святых), rejoicing (радость, веселье, празд-

ник) [18]. 

1) Anniversary (юбилей/годовщина) – a day on which you remember or celebrate 

something that happened on that day in the past – День, в который вы вспоминаете 

или празднуете что-то, что произошло в тот же день в прошлом. A wedding 

http://thesaurus.com/
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anniversary – годовщина свадьбы. the 60th anniversary of Kennedy’s death – 60 -

летие смерти Кеннеди. 

2) Feast (пир) – 1) a large meal, especially to celebrate something special – 

Большая еда, особенно чтобы отпраздновать что -то особенное. A wedding 

feast – свадебный пир. 2) a day or period of time when there is religious festival – 

День или период времени, когда проходит религиозный фестиваль The feast of 

Christmas – праздник Рождества. 3) (usually sing) a thing or an event that brings 

great pleasure – (в ед.ч) вещь или событие, которое приносит большое удоволь-

ствие. The evening was a real feast for music lovers – Вечер был настоящим празд-

ником для любителей музыки. IDM feast your eyes (on sb/sth) to look at sb/sth and 

get great pleasure – ИДИОМА полюбоваться, посмотреть на что-то или кого-то 

и получить большое удовольствие [12].  

3) Festival (фестиваль) – 1) a series of special events or performances – серия 

специальных мероприятий или выступлений. a dance/music festival – танцеваль-

ный/музыкальный фестиваль. 2) a special day or period when people celebrate 

something, especially a religious event – особый день или период, когда люди что-

то празднуют, особенно религиозное событие. the Jewish festival of Hanukkah – 

еврейский праздник Ханука.  

4) Festivity (торжество, празднество, веселье) – 1) (festivities) [pl] the activi-

ties that are organized to celebrate a special event – мероприятия, организованные 

для празднования особого события. Come in and join the festivities! – Заходи и 

присоединяйся к празднику! 2) the happiness and enjoyment that exist when people 

celebrate sth – счастье и удовольствие, которые существуют, когда люди празд-

нуют что-то. The wedding was an occasion of great festivity – свадьба была пово-

дом для большого веселья. 

5) Gala (празднество) – a special public celebration or entertainment - особое 

публичное торжество или развлечение. A charity gala – благотворительное 

торжество [12]. 

6) Carnival (карнавал) - (a special occasion or period of) public enjoyment and 

entertainment involving wearing unusual clothes, dancing, and eating and drinking, 

usually held in the streets of a city – (особый случай или период) публичных развле-

чений и развлечений, связанных с ношением необычной одежды, танцами, едой и 

питьем, обычно проводимыми на улицах города. There's a real carnival atmos-

phere in the streets – на улицах настоящая карнавальная атмосфера. 

7) Fiesta (фиеста, праздник) – (from Spanish) a public celebration in Spain or 

Latin America, especially one on a religious holiday, with different types of entertain-

ment and activities – (от испанского) общественное празднование в Испании или 

Латинской Америке, особенно в религиозный праздник, с различными видами 

развлечений и мероприятий.  

8) Jubilee (юбилей) – (the celebration of) the day on which an important event 

happened many years ago – (празднование) дня, когда много лет назад произошло 

важное событие. The Queen's diamond jubilee – Бриллиантовый юбилей 

королевы. 
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9) Red-letter day (красный день в календаре, праздничный день, праздник) – a 

special, happy, and important day that you will always remember - особенный, 

счастливый и важный день, который вы всегда будете помнить. The day I first 

set foot in America was a red-letter day for me – День, когда я впервые ступил на 

землю Америки, был для меня знаменательным днем. 

10) Saint's day (день святых) – a day in the year when a particular saint is re-

membered and when people who have that saint's name often celebrate – день в году, 

когда вспоминают определенного святого и когда люди, носящие имя этого свя-

того, часто празднуют. 

11) Rejoicing (радость, веселье, праздник) – the happy celebration of sth – 

счастливое празднование чего-то. There was much rejoicing at/over the good news 

– Было много радости по поводу хороших новостей. 

Для верификации структуры лексико-семантического поля «праздник» мы 

использовали данные корпуса современного американского языка 1990 – 2019 гг. 

– Corpus of Contemporary American English (COCA) [https://www.english-

corpora.org]. Материалы COCA позволяют сравнить частотность употребления 

лексем со значением «праздник».  

Лексема «holiday» встречается 33204 раз, «festival» – 28185, «anniversary» – 

20584, «feast» – 7853, «carnival» – 5095, «gala» – 3407, «fiesta» – 1764, «jubilee» – 

1606, «rejoicing» – 929, «holy day» – 263, «festivity» – 208, «saint's day» – 81, «red-

letter day» – 38 [16].  

В ходе лексикографического анализа на материале корпуса было выявлено, 

что ключевым словом и ядром концепта «праздник» в английском языке являет-

ся лексема «holiday», которое употребляется чаще всего и носит нейтральный 

оттенок, в ближнюю периферию входят лексемы festival, anniversary, feast, carni-

val, gala, fiesta, jubilee, rejoicing; в дальней периферии находятся лексемы saint's 

day и red-letter day. 

Данные корпуса современного американского языка показали, что лексема 

«holiday» встречается в ряде следующих сочетаний, где лексема выступает и как 

существительное, и как прилагательное: 

Holiday on Monday – выходной в понедельник. 

Favorite holiday's dinner – любимый праздничный ужин.  

Holiday gifts – праздничные подарки. 

Holiday agencies – праздничные агентства. 

Holiday season – курортный сезон. 

Holiday party – праздничная вечеринка. 

Holiday events – праздничные мероприятия. 

Family holiday – семейный праздник. 

Go on holiday – поехать в отпуск.  

Holiday week – праздничная неделя. 

Happy holiday – счастливого праздника. 

 

Лексема «festival» встречается сочетаниях: 

Film Festival – кинофестиваль. 

https://www.english-corpora.org/
https://www.english-corpora.org/
tel:33204
tel:28185
tel:20584
tel:929
tel:263
tel:208
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Festival season – фестивальный сезон. 

National Book Festival – книжный фестиваль. 

Wine Festival – фестиваль вина. 

Christmas festival – Рождественский фестиваль. 

Festival events – фестивальные мероприятия. 

Из данных корпуса обнаруживается, что лексемы «holiday» и «festival» не 

являются равнозначными. Лексема «holiday», в переводе «праздник», означает 

определенный день в честь чего-то, который утвержден правительством и сопро-

вождается выходным днём, «festival» (фестиваль) же представляет публичное 

мероприятие, которое можно посетить – обычно это празднование чего-то, где 

бывают еда, напитки и, возможно, игры. Фестиваль может проходить в честь 

определенного праздника как «Christmas festival», но это не обязательно, празд-

нование может быть в честь сезона или посвящено любой выбранной тематике. 

Лексему «festival» можно употребить в сочетаниях «dance/fire/food/music 

festival», в то время как с лексемой «holiday» такие сочетания будут не допусти-

мы.  

Лексема «anniversary» в большинстве случаев употребляется в значении «го-

довщины, юбилея»: 

10th Anniversary – 10-я годовщина. 

Our anniversary – наш юбилей. 

Anniversary of her death – годовщина её смерти. 

Anniversary ring – юбилейное кольцо. 

25th wedding anniversary – 25-я годовщина свадьбы. 

В Толковом словаре англо-американского языка Merriam Webster, можно 

найти следующие определения к лексеме «holiday»: 

Holiday 

1. HOLY DAY – священный день. 

An important Muslim holiday – важный праздник мусульман. 

2. A day on which one is exempt from work – День, когда человек освобождён 

от работы; 

Specifically: a day marked by a general suspension of work in commemoration of 

an event will be closed for the July 4th holiday – А именно: день, отмеченный 

общей приостановкой работы в связи с каким-либо событием, будет выходным 

4 июля; 

A national holiday – национальный праздник; 

Plans for the holiday weekend – планы на праздничные выходные. 

3. Chiefly British: VACATION – often used in the phrase – британцы использу-

ют в значении: отпуск, обычно в фразах: 

On holiday – на празднике;  

Going on holiday – отправиться в отпуск; 

– often used in plural – обычно используется во мн.ч.: 

Spent the summer holidays in Spain – Провёл летние каникулы в Испании. 

4. A period of exemption or relief (период освобождения); 
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Corporations enjoying a tax holiday – кампании пользуются налоговыми кани-

кулами [17]. 

Толковый словарь английского языка Oxford Advanced learner's dictionary, 

содержит следующие определения к лексеме «holiday»: 

Holiday 

1. A period of time when you are not at work or school. – Период времени, когда 

вы не находитесь на работе или в школе. 

The school/summer/Christmas holidays – школьные/летние/рождественские 

каникулы; 

2. AmE (vacation) a period of time spent travelling or resting away from home – 

(отпуск) период времени, проведенный в путешествии или на отдыхе вдали от 

дома. 

A camping/skiing holiday – отдых в кемпинге/лыжные каникулы; 

3. A day when most people do not go to work or school, especially because of 

religious or national celebration – День, когда большинство людей не ходят на ра-

боту или в школу, особенно в связи с религиозными или национальными празд-

никами. 

A national holiday – национальный праздник; 

4. (Holidays) [pl.] the time in December and early January that includes 

Christmas, Hannukah and New Year– (Праздники) [мн. ч.] время в декабре и нача-

ле января, которое включает Рождество, Хануку и Новый год. 

Happy Holidays! – с праздником! [12]. 

В семантическом поле английской лексемы «holiday» присутствует не так 

много однокоренных слов: 

Holidayed – в отпуске; 

Holidaying – отдыхать; 

Holidays – каникулы [17]. 

Можно отметить, лексему «holiday» в составе устойчивых словосочетаний: 

Annual holiday – ежегодный праздник. 

Extended holiday – продленный отпуск. 

Federal holiday – федеральный праздник. 

Happy holiday – хорошего праздника. 

Traditional holiday – традиционный праздник. 

Holiday song – праздничная песня. 

Holiday party – вечеринка. 

Religious holiday – религиозный праздник. 

Winter holiday – зимние каникулы. 

Holiday-maker – отдыхающий (брит.). 

Holiday camp – праздничный лагерь. 

Holiday reception – праздничный приём. 

Holiday table – праздничный стол. 

Bank holiday – банковский выходной день. 

«Holiday» detector – прибор для обнаружения разрывов в покрытии. 

Go to holiday camp – ездить в лагерь отдыха. 
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Easter holiday – пасхальные каникулы. 

Christmas holiday – рождественские каникулы. 

Stock exchange holiday – биржевые каникулы. 

Holiday time – отпускная пора. 

Public holiday – государственный праздник. 

Holiday of Eid al-Adha – праздник Курбан-байрам. 

Spend holiday – проводить праздник. 

Official holiday – официальный праздник. 

Days holiday – дневной отпуск. 

Summer holiday – летний отпуск. 

Holiday on a seashore – отпуск на море. 

Be away on holiday – уехать в отпуск. 

Holiday spot – курорт. 

Camping holiday – отдых в кемпинге. 

Paid holiday – оплачиваемый выходной. 

Holiday shopping – праздничный шоппинг. 

Wonderful holiday – чудесный отдых. 

Wonderful holiday season – хорошие праздники. 

Holiday rental – съемное жилье на время отпуска. 

Holiday resort – курорт. 

Сама лексема «holiday» представляет собой имя собственное или фамилию 

чаще для девочек в английском языке: 

Billie Holiday – известная американская джаз- и блюз-певица XX века. 

Holliday Grainger – современная британская актриса кино и театра (в имени 

появляется дополнительная «l»). 

Лексема «holiday» приводится в следующих идиомах: 

– busman's holiday – отпуск, проведенный на работе; 

– package holiday – организованная туристическая поездка; 

– on holiday – в отпуске; 

– holiday season – праздничный сезон (курортный сезон); 

– Roman holiday – публичное зрелище [13]. 

Сопоставление концепта «праздник» в таджикском и английском языках 

позволяет отметить следующее:  

– в ходе исследования концепта «праздник» был использован этимологиче-

ский анализ, в результате которого было выявлено, что первоначально лексема 

«ид» пришла от арабского глагола «возвращаться», а её английский эквивалент 

«holiday» – из староанглийского и ранее представлял словосочетание «святой 

день»; 

– анализ словарных дефиниций показал, что в таджикском языке присут-

ствует только 2 синонима к лексеме «ид», в то время как американская версия 

английского языка содержит большее количество синонимов; 

– при рассмотрении данных национальных корпусов таджикского и англий-

ского языков обнаружилось, что синонимы концепта «праздник» в обоих языках 

не являются равнозначными и имеют разную лексическую сочетаемость. В та-
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джикском языке не допустимо сочетание «иди 10-солагӣ», но возможно исполь-

зование «ҷашни 10-солагӣ», в английском языке можно употребить лексему «film 

festival», но не «film holiday» из-за коннотации рассматриваемых нами синони-

мов; 

– в таджикском и англо-американском языках первоначально лексема 

«ид/holiday» употреблялась при определении религиозного празднования; 

– однокоренные слова, относящиеся к английской лексеме «holiday», имеют 

всего пару эквивалентов, тогда как в таджикском языке эта лексема образует 

большее количество однокоренных слов; 

– культурное различие сравниваемых языков выявляется в анализе толкова-

ний лексем «holiday» и «ид»: толковый словарь английского языка делает упор 

на то, что «праздник» являет собой день/дни, когда люди отдыхают, проявляется 

это в идиомах и словосочетаниях; в таджикском же словаре «праздник» пред-

ставляет собой день отдыха, сопровождающийся весельем и радостью, день тор-

жества; 

– в таджикском языке лексему употребляют при образовании имён собствен-

ных, в английском языке сама лексема представляет собой имя собственное. 

Проведенное сравнение семантических полей лексемы «праздник» в двух 

языках показывает, что они охватывают общую семантическую идею, но вместе 

с тем выявляется ограниченность словообразования лексемы «holiday» в англий-

ском языке. 

Каждый естественный язык имеет свои особенности, что выражается в се-

мантическом поле рассматриваемых языков и отражает реальный мир. Все есте-

ственные языки проходят процесс эволюции, в котором ключевой фигурой явля-

ется человек и его отношение к действительности. Важно отметить и то, что сам 

объект отражения, в нашем случае семантическое поле концепта «праздник», в 

таджикском и английском языках имеет различия в объеме понятий, которые 

способствуют возникновению более чем одного смысла данного концепта.  
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The article is devoted to the study of the objectification of the concept «holiday» in the Tajik and 

English languages. The most considerable definitions of the concept according to the opinion of cogni-

tive scientists, as well as methods and approaches for its description in cognitive linguistics are de-

scribed. To highlight the concept «holiday» and its semantic field more completely, etymological analy-

sis, analysis of dictionary definitions of the key lexeme and a contrastive analysis of the resources of 

Tajik and English languages based on lexicographic sources are used in the course of the study. The 

synonymous series frequency of the lexeme «holiday» in two languages is considered on the data base 

from the national corpora of the Tajik and American English languages, which makes possible to identi-

fy the keyword, the core and the periphery of an above concept. 

The study reveals that the synonyms of the concept «holiday» in the languages under consideration 

are not equal and have different lexical compatibility. Considerable concept reflects such semantic fea-

tures as: celebration, fun, joy, rest and guests. 
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Мақола ба омӯзиши воқеънигоронаи консепти «ҷашн» дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

бахшида шудааст. Таърифҳои маъмултарини консепти мазкур аз рӯйи олимони когнитологҳо 

(збоншиносони шинохтӣ), инчунин методҳо ва усулҳои тавсифи он дар забоншиносии шинохтӣ 

мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд. Барои дарки пурратари консепти «ҷашн» ва майдони 

маъноии он дар рафти таҳқиқ таҳлили этимологӣ, таҳлили дефинитсиияҳои луғавии вожаи 

калидӣ ва таҳлили воситаҳо контрастивии (фарқкунандаи) забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар асоси 

сарчашмаҳои луғавӣ гузаронида шудааст. Басомади истифодабарии қатори синонимии калимаи 

«ҷашн» дар ду забон дар асоси маълумоти пайкараҳои миллии забони тоҷикӣ ва гунаи америкоии 

забони англисӣ баррасӣ шудааст, ки ин барои пайдо кардани калимаҳои калидӣ, ҳаста ва 

канораҳои консепти мазкур ва ба ин тариқ, муқоиса намудани маълумоти воқеънигоронаи дар 

забон пайдо кардашуда имкон медиҳад. 

Дар рафти таҳқиқ ошкор карда шуд, ки муродифҳои консепти «ҷашн» дар забонҳои 

баррасишаванда баробармаъно нестанд ва дорои ҳамнишинии луғавӣ мебошанд, худи консепт 

бошад чунин нишонаҳои маъноиро ба мисли ҷашнгирӣ, хурсандӣ, чеҳраи кушод, истироҳат ва 

меҳмондорӣ инъикос менамояд. 

Калидвожаҳо: консепт; методикаи таҳқиқ; методҳои тавсиф; майдони луғавию маъноӣ; 

қатори синонимӣ; усул; ҷашн; holiday; ид; луғат; забон; калима. 

mailto:malika.razykova@gmail.com


ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

294 

 

 

УДК 811.161.1’367.624+811.222.8’367.624 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРЕЧНОГО КЛАССА  

СЛОВ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Усмонова Нигина Азимовна 

 

Соискатель кафедры современного русского языка 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 30 

Тел.: (+992) 93 555 16 20 (м.) 

kadirova-78@mail.ru 

 

 
В статье проведена систематизация существующих на сегодняшний день в таджикском и 

русском языкознании подходов к изучению грамматической природы адвербиальной лексики и 

на их основе рассмотрена грамматическая система таджикских наречий. 

Исходя из сложившихся в таджикском и русском языках представлений о грамматических 

особенностях наречий, в статье проводится сопоставительный анализ грамматических разрядов 

адвербиальных слов. Отмечается, что в таджикском языке, в отличие от русского языка, наречию 

свойственна категория неопределенности. В качестве интегральных признаков наречий двух язы-

ков выделяются аморфность, отсутствие согласованности с лексически соотносимыми словами, 

несоотносимость с предлогами, наличие степеней сравнения, наличие форм субъективной оцен-

ки.  

Относительно сравнительной степени адвербиальной лексики автор констатирует факт 

идентичности образования форм сравнительной степени наречий с образованием сравнительной 

степени имен прилагательных, причём отмечается наличие двух способов: и синтетического, и 

аналитического. 

В статье также дается сопоставительная характеристика синтаксического потенциала наре-

чий в двух языках. В таджикском языке адвербиальные слова выступают только в роли обстоя-

тельства, тогда как в русском языке синтаксические функции наречий гораздо шире. 

Ключевые слова: адвербиальный класс слов; степени сравнения наречий; синтаксический 

потенциал наречий; субъективная оценка; таджикские энклитики; изафетная связь; показатель 

неопределенности. 

 

 

Грамматики сопоставляемых языков, как правило, выделяют две основные 

морфологические особенности категориального класса наречий: первая – их не-

изменяемость, вторая – наличие степеней сравнения у определенной части наре-

чий. 

Отсутствие широкой парадигмы выделяет несклоняемые и неспрягаемые ад-

вербиальные слова в системе знаменательных частей речи. Аморфность наречий 

делает их в грамматическом плане ближе к служебным словам, однако в проти-

вовес им адвербиальные слова выполняют синтаксическую роль детерминантов-

определителей и примыкают к определяемым ими единицам. 

mailto:kadirova-78@mail.ru
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В отличие от традиционной грамматики В.В.Виноградов отмечает 5 морфо-

логических особенностей категории наречий. Во-первых, в качестве основной 

морфологической характеристики ученый выделяет словообразовательную соот-

носительность наречий с именами и с глаголами. Во-вторых, немаловажным яв-

ляется, по мнению ученого, система грамматических разрядов наречий, распола-

гающих специфическим деривационным инвентарём. Вместе с тем, среди осо-

бенностей наречий В.Виноградов выделял семантическое различие омонимич-

ных с другими частями речи грамматических элементов, отсутствие форм слово-

изменения у наречий, ограниченное передвижение слов из одного разряда наре-

чий в другой. «Все эти морфологические особенности сдерживаются в русле од-

ной грамматической категории единством их семантики и однородностью их 

синтаксического употребления [1, с.213]. 

Таджикская грамматика в качестве морфологических особенностей наречия 

отмечает следующие его признаки: 

1. Наличие степеней сравнения у части адвербиальных слов. 

2. Отсутствие категории числа. Независимо от того, в форме какого числа 

использован глагол, наречие всегда используется в форме единственного числа.  

Додхоҳ то ин дам худро ба мастӣ мезад, якбора ҳушёр шуда барқосо сӯи 

Қумрӣ нигарист (Сорбон, 2009). – Судья до сих пор притворялся пьяным, вдруг 

протрезвел и молниеносно посмотрел на Кумри. 

Дар Боғистон хабарҳои хушу нохуш барқосо зуд паҳн мешаванд (Сайфулла-

ев А., 2003). – В Багистане хорошие и нехорошие вести распространяются 

молниеносно быстро. 

В этой связи следует отметить, что категория числа не приемлема также и 

для русской адвербиальной лексики: хорошо поёт – хорошо поют; громко гово-

рит – громко говорят. 

3. Наличие суффикса –ҲО, который будучи формообразующим показате-

лем множественного числа, в составе наречий выполняет словообразовательную 

функцию и придаёт слову оттенок приблизительности количества – кайҳо – из-

давна, давно, аввалҳо – первоначально, сониҳо – потом, ким-каёҳо – когда-то.  

Агар барои кори хуб бе ришва мукофот медоданд, ким-кайҳо бобом чанд 

мукофот мегирифтанд (Партав А., 2014). – Если бы награждали за хорошие де-

ла без взятки, наш дедушка давным-давно получил несколько наград. 

4. Наличие показателя неопределенности – суффикса -е, который присо-

единяясь к наречиям количества и степени, указывает на большую или меньшую 

степень проявления признака в слове, то есть в данном случае суффикс -е стано-

вится показателем степени сравнения – қадре – некоторое количество, боре – 

однажды, как-то, чанде – немного, каме – несколько, например: 

Боре вақти тирамоҳ ӯро хоҳараш бо ҳамсоя, ки ангурашро ба бозор мебурд, 

ба шаҳр мефиристад (Шарифзода Х., 2000). – Однажды осенью сестра отпра-

вила его в город вместе с соседом, который вёз свой виноград на базар. 

5. Отсутствие изафетной связи у наречий, что является одним из основных 

критериев отличия наречий от прилагательного. Наречие сочетается с другими 

словами способом примыкания, вследствие чего изафетная связь теряет свою ак-
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туальность. В отдельных случаях в словосочетаниях, где одним из компонентов 

выступает причастие, наречие используется в постпозиции к изафету, однако в 

этом случае изафет соотносится не с наречием, а с причастием. Например: 

Мӯйҳои барвақту бемаҳал мошубиринљшуда – Рано и преждевременно посе-

девшие волосы. 

В случае употребления наречия в позиции между существительным и прила-

гательным изафет является показателем соединительной связи между существи-

тельным и прилагательным: овози бисёр форам – очень приятный голос. 

Однако из этого правила есть ряд исключений. В частности, реализация от-

дельных наречий количества и степени с изафетом не сказывается на их адверби-

альной природе: Гапи бисёр ба хар бор – Досл. много слов для осла груз. Некото-

рые наречия места и времени также могут употребляться с изафетом, более того, 

подчинять себе и другие слова: Охир ин сӯ-он сўи дунёро бин. – Досл. Ну по-

смотри эту и ту стороны мира. 

В русском языке, как и в таджикском, адвербиальные единицы не согласу-

ются с другими словами, они в своём большинстве являются зависимыми члена-

ми в словосочетании и присоединяются преимущественно примыканием. 

6. Абсолютное большинство наречий таджикского языка не употребляются с 

энклитиками. В качестве энклитиков в таджикском языке выступают личные 

окончания глаголов. Лишь наречия времени в силу своего позднего появления и 

сохранения некоторых особенностей именных частей речи могут функциониро-

вать в речи с энклитиками. В поэзии с энклитиками наблюдается использование 

наречий времени: Хуни худ бӯ кунам гар акнунам, / Бӯи хуни вай ояд аз хунам. 

(М.Турсун-заде, 1987). – Теперь вдыхаю запах своей крови, / Моя кровь пахнет её 

кровью. 

7. Основная часть адвербиальной лексики не приемлет сочетания с предло-

гами и послелогами. Относительно данного вопроса среди отечественных уче-

ных наблюдаются разногласия. Авторы «Грамматики» категоричны во мнении, 

что наречия не сочетаются с предлогами и послелогами. Случаи использования 

омонимичных форм с предлогами и послелогами неправомерно относить к ад-

вербиальной лексике [2, с.267].  

Согласно И.Исмоилову, предложные конструкции возможны лишь с не-

большой частью наречий времени: то бегоҳӣ – до вечера, то ба имрӯз – до сего-

дняшнего дня, дар аввалњо – вначале. По мнению учёного, в случае с наречиями 

места допускается их свободное сочетание с предлогами аз, ба, дар, что отличает 

этот разряд адвербиальных слов от остальных наречий. Данное обстоятельство 

он аргументирует сравнительно поздней адвербиализацией имен и сохранением 

именных признаков наречий [4, с.67]. Вызывает интерес суждение И.Исмоилова 

о том, что наречия места в плане функционирования также соотносимы и с по-

слелогами: послелог боз – кайҳо боз – давным-давно, дер боз – уже давно; после-

лог –ро – ин ҷоро – здесь, ин ҷоро – там. 

Высказанное ученым утверждение нам представляется дискуссионным и 

требует детального рассмотрения в рамках отдельного исследования. Относи-

тельно данного вопроса мы придерживаемся точки зрения авторов «Граммати-
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ки», поскольку в обстоятельственных конструкциях то бегоҳӣ, то ба имрӯз, дар 

аввалҳо, дар поён, ба қафо, аз пеш наблюдается сочетание предлога с именем 

существительным, а сочетания кайҳо боз, ин ҷоро и др. являются исключениями 

из правила. 

В русском языке по аналогии с таджикским наречия не сочетаются с предло-

гами, то есть предлоги могут быть реализованы в составе наречий в качестве 

устойчивых оборотов: со зла, без устали, до отказу, на смех, не под силу, на цы-

почках и др. 

8. Наречие располагает средствами субъективной оценки интенсивности 

признака. Субъективная оценка или другие эмоциональные оттенки адвербиаль-

ных слов выражаются посредством: 1) суффикса –ак, суффикса –акак и его фо-

нетических вариантов –якак/-екак, 2) редупликации самих наречий и 3) интона-

цией. 

Категория субъективной оценки характеризует также и русскую адвербиаль-

ную систему. Наиболее распространенной формой наречий субъективной оценки 

являются качественные наречия на –О образованные при помощи продуктивных 

суффиксов -оват-, -еват-: рановато, сыровато; -оньк-, -еньк-: легонько, хоро-

шенько, давненько; суффиксов -онечк-, -енечк-: тихонечко, легонечко, маленечко; 

суффиксов -охоньк-, -ёхоньк-, -ёшеньк-: близёхонько, ранёхонько.  

Способность образования уменьшительных форм сохранили наречия, моти-

вированные именами существительными. Зачастую уменьшительно-

ласкательные формы образуются в трех продуктивных типах наречий: 

1) Мотивированных формой творительного падежа единственного числа: ве-

чером – вечерком, пешком – пешочком и т.п.; 

2) Мотивированных формой винительного падежа с предлогом В: вдогонку – 

вдогоночку, вразвалку – вразвалочку и т.п.; 

3) Мотивированных формой творительного падежа с предлогом С: с душком, 

с кислинкой и т.п. 

Следовательно можно заключить, что для адвербиальной системы таджик-

ского и русского языка характерны такие морфологические признаки, как отсут-

ствие широкой грамматической парадигмы за счет отсутствия склоняемых и 

спрягаемых форм; отсутствие согласованности с лексически соотносимыми сло-

вами; несоотносимость с предлогами; наличие степеней сравнения; наличие 

форм субъективной оценки. 

Исследование показало, что в сопоставляемых языках в качестве основной 

морфологической особенности наречий рассматривается способность опреде-

ленной части адвербиальных слов образовывать степени сравнения. В русском 

языке таким формообразующим потенциалом наделены только качественные 

наречия на –о и –е, восходящие к качественным прилагательным. Традиционно в 

русской грамматике выделяют три степени сравнения наречия: положительную, 

сравнительную, превосходную. В форме положительной степени признак не со-

поставляется с возможным иным его проявлением. В форме сравнительной или 

превосходной степени признак репрезентирован с большей или меньшей интен-

сивностью по сравнению с другим возможным его проявлением.  
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Способы образования форм сравнительной и превосходной степени совпа-

дают со способами образования степеней качественных прилагательных, то есть 

синтетическая форма сравнительной степени посредством формообразующих 

суффиксов –ее/–ей, -е и -ше: интересно – интересней, быстро – быстрей, тихо – 

тише, рано – раньше, а превосходной – посредством суффиксов –ейше и –айше: 

низко – нижайше, глубоко – глубочайше. Однако образованные при помощи дан-

ных суффиксов формы превосходной степени малоупотребительны в современ-

ном русском языке и являются преимущественно канцеляризмами. Основной 

формой превосходной степени наречий является сложная, аналитическая форма, 

образованная прибавлением слов всего и всех к сравнительной степени наречия: 

мудрее всех, лучше всего. Сравнительная степень наречий также может быть 

представлена аналитической формой при помощи слов более и менее. 

Рассматривая вопрос о морфологической категории степени сравнения наре-

чий, «Грамматика-80» констатирует, что наречиям на –о и –е свойственна мор-

фологическая категория степени сравнения, репрезентированная двумя рядами 

форм – положительной и сравнительной, из чего можно сделать вывод, что авто-

ры данного издания не рассматривают наличие третьей степени сравнения наре-

чий – превосходной [9]. 

Подобной точки зрения придерживаются и авторы «Грамматики современ-

ного таджикского языка», «Таджикского языкознания», которые выделяют толь-

ко две степени сравнения наречий: положительную и сравнительную.  

Однако в таджикском языкознании существует и другое мнение относитель-

но количества степеней сравнения у наречий. И.Исмоилов и И.Б.Мошеев выде-

ляют три степени сравнения, свойственные именам прилагательным, при этом 

отмечают, что в таджикском языке крайне ограничено число наречий, имеющих 

три степени сравнения. 

В отличие от русского языка, в таджикском языке степени сравнения харак-

терны некоторым наречиям образа действия, количества, времени и места.  

Сравнительная степень наречия образуется преимущественно посредством 

присоединения суффикса –тар к форме положительной степени: нағз – нағзтар 

(хорошо – лучше), тез – тезтар (быстро – быстрее). 

Куртачаҳои дӯстдошта доранд, ки мехоҳанд фақат ҳамонҳоро пӯшанд, чун 

меандешанд, ки бо ин либос боз зеботар ҷилва медиҳанд (Қурбонӣ Д., 2015). – У 

них есть излюбленные платьица, которые они хотят всегда одевать, поскольку 

думают, что в этом наряде они выглядят краше. 

 Отмечаются также случаи образования сравнительной степени при помощи 

примыкания одного наречия к другому, когда в качестве главного компонента 

словосочетания выступают такие наречия, как андаке, каме, саҳл, қадре, хеле: 

андаке поён – немного ниже, қариб тамоман – почти целиком, хеле оҳиста – 

очень медленно; путём подчинения посредством предлога аз существительных 

или местоимений: аз онҳо пештар – раньше них, аз ҳад зиёд – больше нормы. 

Дар рӯзҳои охирӣ қадре беҳтар шуда, сар аз болишт бардошта буд, ду рӯз 

шуд, ки ба хонаи шумо рафт, то ин дам дигар барнагаштааст (Айнӣ С., 2016). – 
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В последнее время ему стало немного лучше, он поднял голову с подушки, два 

дня как ушёл к вам и ещё не возвращался больше. 

- Амин, шумо аз ҳад зиёд фарбеҳ шудаед (Айнӣ С., 1989). – Амин, вы слиш-

ком поправились. 

Превосходная степень наречий имеет две аналитические формы реализации: 

при помощи добавления сочетания аз ҳама (досл.из всех) и посредством наречий 

с семантикой многочисленности – хеле, бисёр, ниҳоят, басе и т.п. 

Ӯ хотири туро аз ҳама боло донист (Мухаммадиева Г., 2011). – Он признал 

уважение к тебе выше всего. 

Ба андешаи ӯ дар ашъори боқимондаи Рӯдакӣ ташбеҳ хеле зиёд буда, вале 

маҷозу истиора ниҳоят кам аст (Муллоањмад М., 2017). – По его мнению, в 

оставленной нам в наследство поэзии Рудаки очень много сравнений, однако 

крайне мало аллегорий и метафор. 

Таким образом можно заключить, что в вопросе количественной репрезента-

ции форм степеней сравнения адвербиальных слов в сопоставляемых языках не 

наблюдается единого мнения, из чего следует, что данный вопрос требует своего 

дальнейшего разрешения. Положительная степень не содержит в себе семантики 

сопоставления признаков, тогда как сравнительная и превосходная степени ука-

зывают на большую или меньшую интенсивность проявления признака действия 

или другого признака.  

Образование сравнительной степени в двух языках идентично с образовани-

ем сравнительной степени имен прилагательных, причём отмечается наличие 

двух способов: и синтетического, и аналитического. Превосходная степень реа-

лизуется преимущественно в аналитической форме при помощи дополнительных 

слов.  

Исследование синтаксических особенностей адвербиальных слов является 

необходимым процессом в комплексном изучении и понимании природы наре-

чий и специфики их функционирования в речи. Примечательно, что изначально 

наречие воспринималось более как синтаксическая категория и исключалось из 

системы частей речи. Более того, ученые допускали тождественность синтакси-

ческого понятия «обстоятельство» и морфологического понятия «наречие»  

[8, с.124]. В этой связи целесообразно рассмотрение характерных синтаксиче-

ских позиций и функции наречий двух сопоставляемых языков. 

Как правило, в русской грамматике отмечают такие синтаксические особен-

ности наречий, как синтаксическую соотносимость и синтаксические функции. 

Наречия находятся в синтаксической зависимости прежде всего от глагола, а 

также от имени прилагательного или другого наречия и в редких случаях от име-

ни существительного. 

Несмотря на то, что адвербиальные слова в современной лингвистике рас-

сматриваются как «синтаксически полифункциональные единицы» [3, с.8] и мо-

гут выступать в роли любого члена предложения -как главного, так и второсте-

пенного, - основной синтаксической функцией наречия является обстоятельство. 

1) Наречие в позиции подлежащего – Если наступит завтра; 

2) Наречие в позиции сказуемого – Ваш приезд весьма кстати; 
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3) Наречие в позиции дополнения – Я очень надеюсь на завтра; 

4) Наречие в позиции определения – Разговор полушёпотом; 

5) Наречие в позиции обстоятельства – Солнце медленно опускалось. 

Наречие в предложении выступает в роли различных обстоятельств: 

1) Обстоятельство образа действия – Разговаривать тихо и неразборчиво. 

2) Обстоятельство места – Повернуть налево. 

3) Обстоятельство времени – Вечером пошёл дождь. 

4) Обстоятельство цели – Специально спровоцировать ситуацию. 

5) Обстоятельство причины – Сгоряча обидеть друга. 

6) Обстоятельство меры и степени – Слишком дорогая вещь. 

7) Обстоятельство сравнения – Постричь волосы ёжиком. 

В большинстве случаев русские наречия употребляются в составе предложе-

ния. Их синтаксический потенциал может быть реализован не только в позиции 

при глаголах (написать грамотно), существительных (танец вприсядку), при-

лагательных (очень высокое здание) и наречиях (слишком быстро), но и при 

числительных (трижды два шесть), местоимениях (работает почти всё пред-

приятие), компаративах (молоко намного полезнее) и даже предлогах (магазин 

расположен довольно далеко от дома). 

В синтаксической системе русского языка роль наречий не ограничивается 

представлением признака действия. Наречия могут использоваться изолированно 

(Быстро. Удобно. Выгодно – реклама; «Вчера, сегодня и всегда» - кинофильм), в 

составе словосочетания на основе примыкания в качестве главного или зависи-

мого компонента, управлять зависимыми словоформами. В.В.Виноградов опре-

делял наречие как категорию, «выступающую в синтаксической функции каче-

ственного определения или обстоятельственного отношения» [1, с.283]. Основ-

ной синтаксической характеристикой наречий, по мнению А.В.Дегальцевой, яв-

ляется «возможность функционирования их в качестве непредикативного опре-

делителя предикативного или атрибутивного компонента высказывания»  

[3, с.31]. 

В отличие от синтаксически полифункциональных адвербиальных слов рус-

ского языка таджикские наречия представлены в предложении лишь в позиции 

обстоятельства. Их синтаксический потенциал реализуется только при глаголах 

(баланд хандидан – смеяться громко), прилагательных (ниҳоят заиф – крайне 

слабый), наречиях (басо ҷасурона – очень храбро). В редких случаях наречия ко-

личества и степени могут примыкать к существительным: андак вақт – немного 

времени, якчанд талаба – несколько учеников, хеле одамон – много людей. 

Наречия таджикского языка могут выступать в роли различных видов обсто-

ятельства: 

1) Обстоятельство образа действия – Оромона ва нофаҳмо сухан рондан. 

2) Обстоятельство места – Поёнтар нишастан. 

3) Обстоятельство времени – Бегоҳирӯзӣ борон борид. 

4) Обстоятельство цели – Қасдан илтимосро рад кардан. 

5) Обстоятельство причины – Ноилоҷ таслим шудан. 

6) Обстоятельство меры и степени – Каме ором шудан. 
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7) Обстоятельство сравнения – Ҳалқавор иҳота кардан. 

Вопрос о синтаксической природе наречий таджикского языка в современ-

ной грамматике остаётся открытым и нерешенным и требует отдельного моно-

графического исследования. 

Таким образом, несмотря на то, что синтаксический потенциал русских 

наречий значительно шире, чем преподносится в традиционной грамматике, про-

тотипической функцией наречия является обстоятельство. В таджикском языке, 

напротив, наречия могут выступать только в роли обстоятельства. В отличие от 

русских адвербиальных слов возможности лексической сочетаемости таджикско-

го наречия значительно ограничены.  

 

Реализация синтаксического потенциала наречий 

 

В русском языке В таджикском языке 

Синтаксическая соотносимость с глаголами 

Работать самостоятельно Мустақилона кор кардан 

Синтаксическая соотносимость с существительными 

Чтение вслух Хеле вақт 

Синтаксическая соотносимость с прилагательными 

Очень аккуратный человек Хонаи беҳад калон 

Синтаксическая соотносимость с другими наречиями 

Совсем рано Бисёр мардонавор 

Синтаксическая соотносимость с числительными 

Дважды два четыре ____ 

Синтаксическая соотносимость с местоимениями 

Почти все проголосовали «за» _____ 

Синтаксическая соотносимость с компаративами 

Намного старше Дучанд зиёдтар 

Синтаксическая соотносимость с предлогами 

Очень далеко от дома _____ 
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In the article, the current approaches in Tajik and Russian linguistics to the study of the grammati-

cal nature of adverbial vocabulary are systematized and, on their basis, the grammatical system of Tajik 

adverbs is considered. 

Based on the ideas about the grammatical features of adverbs that have developed in the Tajik and 

Russian languages, in the article a comparative analysis of the grammatical categories of adverbial 

words is carried out. It is noted that in the Tajik language, in contrast to the Russian language, the cate-

gory of uncertainty is inherent in the dialect. As integral features of the adverbs of the two languages 

amorphousness, lack of consistency with lexically correlated words, incompatibility with prepositions, 

the presence of degrees of comparison, the presence of forms of subjective evaluation are distinguished. 

Regarding the comparative degree of adverbial vocabulary, the author states the fact that the for-

mation of forms of the comparative degree of adverbs is identical with the formation of the comparative 

degree of adjectives, and the presence of two methods is noted: both synthetic and analytical. 

A comparative description of the syntactic potential of adverbs in two languages is also given. In 

the Tajik language, adverbial words act only as a circumstance, while in Russian the syntactic functions 

of adverbs are much wider. 

Keywords: adverbial class of words; degree of comparison of adverbs; syntactic potential of ad-

verbs; subjective assessment; Tajik enclitics; secure connection; an indicator of uncertainty. 
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Дар мақола банизомдарории имрӯз дар забоншиносии тоҷикӣ ва русӣ мавҷудаи омӯзиши 

табиати грамматикии луғати адвербиалӣ ва дар асоси онҳо баррасии низоми грамматикии 

зарфҳои тоҷикӣ гузаронида шудааст. 

Бино ба тасаввуроти дар забоншиносии тоҷикӣ ва русӣ вуҷуддошта оид ба хусусиятҳои 

грамматикии зарф, дар мақола таҳлили муқоисавии қаторҳои грамматикии калимаҳои адвербиалӣ 

гузаронида шудааст. Зикр мегардад, ки дар забони тоҷикӣ, дар фарқият аз забони русӣ, барои 

зарф категорияи номуайянӣ хос аст. Ба ҳайси нишонаҳои интегралии зарфҳои ду забон 

аморфнокӣ, номувофиқатии калимаҳои ҳамнисбат, номувофиқатӣ бо пешояндҳо, мавҷудияти 

дараҷаҳои қиёс, мавҷудияти шаклҳои арзёбии субъективӣ ҷудо карда шудаанд.  

Дар хусуси дараҷаи қиёсии луғати адвербиалӣ муаллиф далели ягонагии ташаккулёбии 

шаклҳои дараҷаи қиёсии зарфҳо бо ташаккулёбии шаклҳои дараҷаи қиёсии сифатҳоро оварда, 

вуҷуд доштани ду тарз: ҳам синтетикӣ, ҳам аналитикиро қайд кардааст. 

Дар мақола инчунин тавсифи муқоисавии қудрати синтаксии зарф дар ду забон гузаронида 

шудааст. Дар забони тоҷикӣ калимаҳои адвербиалӣ танҳо дар нақши ҳол баромад мекунанд, ҳол 

он ки дар забони русӣ вазифаҳои синтаксии зарф хеле васеътар ҳастанд. 

Калидвожаҳо: синфи адвербиалии калимаҳо; дараҷаҳои қиёсии зарфҳо; қудрати синтаксии 

зарфҳо; арзёбии субъективӣ; энклитикаҳои тоҷикӣ; алоқаи изофӣ; нишондиҳандаи номуайянӣ. 
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Статья посвящена особенностям функционирования сленговой лексики, входящей в состав 

современного молодежного лексикона русского и таджикского языков, с привлечением результа-

тов опроса учащихся 1-4 курсов факультета иностранных языков Российско-Таджикского (Сла-

вянского) университета. Автор предпринимает попытку выяснить причины популярности сленга 

в студенческой среде, установить смысловое и языковое наполнение используемых сленговых 

слов и выражений, а также определить их функциональные особенности, отличающие их от ре-

чевого поведения представителей других социальных групп. Среди основных причин активного 

использования сленговой лексики молодыми людьми выделены удобство передачи информации 

(наличие ёмких по смыслу слов, легкость выражения той или иной эмоции, воздействие социаль-

ных сетей, приверженность моде на данный вид речи, легкость запоминания и восприятия). Ре-

зультаты анкетирования подтверждают, что важным фактором активности сленга является низ-

кий уровень речевой культуры значительной части молодых людей. Отмечается, что перевод на 

литературный язык сленговых единиц, предложенный самими респондентами, через синоними и 

словосочетания, представляют собой разнообразные и выразительные варианты нормированного 

языка. 

Ключевые слова: молодежь; студенческая среда; сленг; жаргон; языковые нормы; словар-

ный запас; смысловое наполнение; выразительность; эмоциональность; культура речи; анкетиро-

вание. 

 

 

Во все времена молодежь выделяется своеобразными, присущими только 

данной возрастной категории взглядами на жизнь. Отличное от более взрослых 

поколений людей восприятие окружающего мира, наличие своих кумиров, инте-

ресов и многого другого создают потребность в выражении этой уникальности 

особыми языковыми средствами, которые наиболее полно отражают внутренний 

мир молодого поколения. Количество сленговых выражений и слов увеличива-

лось с каждым новым поколением, поэтому объем сленговой лексики, использу-

емой современной молодежью, отличается в количественном измерении и выде-

ляется разнообразием новых языковых средств. В процессе человеческого обще-

ния потребности социума влияют на пополнение лексического запаса, что наибо-

лее ярко проявляется в сленге. 
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Сленг представляет собой не отдельный язык, а особый лексико-

фразеологический словарь, берущий свою основу в национальном языке. Его ис-

пользуют близкие по роду деятельности, интересам, социальному положению 

группы населения. Возникновение сленга обусловили различные объективные и 

субъективные причины, а его развитию способствовали определенные историче-

ские условия. Так, в XIX веке в среде бродячих торговцев возникла «феня» (от 

офени), в таджикской литературе также описаны примеры употребления своеоб-

разного жаргона среди дервишей-странников.  

Таким образом, разные группы пользователей сленга в своем общении поль-

зуются так называемой «тайной» речью, которая будет понятна только узкому 

кругу посвященных. 

Словарь сленга постоянно пополняется, в основном, арготизмами и профес-

сионализмами, которые возникают и используются такими группами людей, как: 

 криминальные элементы – сленг преступного мира известен в большинстве 

языков мира. Арготизмы в этой среде используются для сокрытия тех или иных 

преступных замыслов и целей от окружающих, кроме того, «блатной» жаргон, 

основанный на воровском арго, дает возможность преступникам распознать сво-

их, т.е. членов своего криминального сообщества; 

 профессионалы, объединенные одним родом деятельности – свой профес-

сиональный язык есть во многих видах человеческой деятельности. На наш 

взгляд, среди сфер деятельности по объему использования сленговой лексики в 

первую очередь можно назвать программистов, военных, медиков, спортсменов, 

ученых и др., в этой среде профессионализмы имеют наибольшее распростране-

ние. Данная группа людей пользуется профессиональным жаргоном для сокра-

щения громоздких и длинных названий явлений или предметов, при этом явле-

нию присваивается свое название, а возникший арготизм пополняет общую лек-

сику профессионального жаргона. 

В то же время, процесс образования и употребления сленговых единиц, в от-

личие от профессиональной речи, представляет собой, скорее, языковую игру, – 

в этом заключается суть разницы между сленгом и профессиональным жаргоном. 

По мнению В.А.Лукова, «с позиций тезаурусной концепции молодежи, сленг 

понимается как одно из средств конструирования реальности, для чего широкие 

возможности предоставляют вторичные наименования лиц, предметов, событий, 

действий, которые, собственно, и составляют молодежный сленг» 5, с.22.  

Термин «жаргон» подразумевает как узкое, так и более широкое понимание 

этого слова. В первом случае имеется в виду употребление данной лексики в 

пределах определенного возраста или в рамках обособленной сферы деятельно-

сти, что не оказывает какой-либо ощутимого влияния на литературный язык. 

Например, вне пределов молодежной среды слова ништяк (хорошо), кайфово 

(приятно) или сокращения типа велик (велосипед) употребляются редко. Во вто-

ром – подразумевается непосредственно речь «под жаргон», которая представля-

ет собой грубо-фамильярную лексику, используемую в обиходе и относящуюся к 

жаргонно-просторечному стилю.  
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Неприятие этой части сленговой лексики специалистами-лингвистами обу-

словлено тем, что она, как они считают, не только опошляет саму речь, но и за-

соряет ее ненужной лексикой. По мнению большинства ученых такая речь не 

должна находиться в общем употреблении и ее массовое использование не мо-

жет быть оправдано 4; 6. 

В то же время, существуют и другие мнения относительно правомочности 

употребления сленга. Так, А.А.Арустамова считает, что динамика процессов ре-

чевой деятельности в обществе «имеет социально-экономические и психологиче-

ские корни. В случае со сленгом речевое поведение носителей языка выступает 

модифицированным зеркалом общественных перемен. Такое качество современ-

ного языка, как нарастающая вариантность языковых средств воспринимается 

как явление положительное, поскольку предоставляет возможность выбора носи-

телям языка, что, в свою очередь, свидетельствует о расширении возможностей 

языка в плане достижения конкретных коммуникативных потребностей. Дей-

ствие общего закона речевой экономии для новейшего времени непосредственно 

связано с ускорением темпов жизни. Развитие науки и техники, тесные контакты 

с иноязычной лексикой и др. – все эти экстралингвистические причины влияют 

на языковые процессы, особенно в плане расширения словарного запаса, уточне-

ния или изменения семантики лексических единиц» 2, с.12-13. 

Э.Партридж, выражая общее мнение части исследователей о привлекатель-

ности сленга для носителей языка, выделяет 15 наиболее частых причин исполь-

зования сленга 11, с.176. 

Употребление сленга представляет собой характерную черту языка каждого 

поколения людей, особенно в молодом возрасте. Это дает основу для рассматри-

вания современного молодежного сленга как одного из социально-речевых сти-

лей сегодняшнего дня. 

Молодежный сленг имеет наибольшую значимость в социальном плане, в то 

же время, в процессе исследования не удалось обнаружить соответствующую 

научную литературу, четко определяющую его место в системе языка. 

Согласно мнению ученых, «ядро лексической системы составляет кодифи-

цированная литературная лексика, представляющая собой первичную коммуни-

кативную подсистему – нейтральный пласт языка. Общепризнанным является 

положение и о том, что отдельного специального фонетического и грамматиче-

ского строя социальные диалекты, в том числе и молодежный жаргон, не имеют» 

3; 5.  

По степени отдаленности от норм литературного языка лексические подси-

стемы русского языка, как считают исследователи, расположены следующим об-

разом: разговорный язык – просторечие – профессионализмы – жаргон – арго. 

Структура этой взаимосвязи отражена на рис. 1. 
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Рис. 1. Место молодежного жаргона в системе национального языка 6. 

 

Такая схема справедлива не только для русского языка, но и для многих дру-

гих языков мира, в том числе таджикского. Многочисленные исследования, по-

священные многообразию и особенностям функциональных разновидностей раз-

личных языков мира, подтверждают это. При этом исследователи едины во мне-

нии, что «литературный язык является основой национального языка, базой для 

всех некодифицированных коммуникативных вариантов» 6; 7.  

Таким образом, «в настоящее время в языковых системах молодежный сленг 

активно взаимодействует с литературным языком, разговорной речью и арго, в 

меньшей степени имеет корреляции с просторечием и профессиональной лекси-

кой» 2, с.11. 

Лексика сленга отличается использованием нетрадиционных способов обра-

зования и своеобразным написанием слов, которые приобретают особый смыс-

ловой оттенок в пределах ограниченного круга людей, благодаря чему эти слова 

и выражения становятся сленговыми. И.В.Арнольд констатирует, что «сленг 
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наполнен грубыми или комическими, чисто разговорными словами и выражени-

ями, которые требуют новизны и оригинальности» 1, с.85.  

Известный американский лингвист Ч.Фриз отмечает, что «термин сленг 

настолько расширил свое значение и применяется для обозначения такого коли-

чества различных понятий, что крайне затруднительно провести разграничитель-

ную линию между тем, что является сленгом и что нет» 10, с.52.  

По мнению ученых, функциональная специфика сленга отличается от других 

подсистем. «Молодежный жаргон характеризуется яркой выразительностью, об-

разностью и эмоциональностью. Сленговые единицы отражают характерную 

склонность студенческой молодежи к гиперболизированным универсальным 

оценочным средствам. Высокая коннотативность жаргонизмов, нестандартность 

их внутренней формы, большая мобильность, обусловленная сферой общения, 

создают условия для заполнения семантической ниши в языке для удовлетворе-

ния в эмоциональности и эпатаже молодого поколения» 2, с.14. 

Исследование особенностей сленга, в частности обиходной лексики молодо-

го поколения, представляет собой один из самых противоречивых феноменов в 

современной лингвистике, что вызывает к нему повышенный интерес со стороны 

ученых и энтузиастов.  

Молодежный сленг в основном базируется на студенческом жаргоне, кото-

рый включает в себя все иные молодежные жаргоны, например, школьный, ос-

нованный на экспрессивно-выразительных наименованиях и переименованиях  

явлений  и предметов, связанных с интересными для молодежи в данном воз-

расте сторонами жизни: компьютеры, спорт, учеба, развлечения и т.п. Например: 

«зубрила», «ботаник» – любитель учиться; «въезжать», «догонять» – понимать о 

чем идет речь, разбираться в вопросе; «мочить корки» – шутить; «качок», «кач-

ман» – любитель «качать» мускулы; «стрелка», «сходняк» –встреча; «стёб» – вы-

смеивание; «ЧМО» («Человек, морально Опущенный») – неприятный, забитый, 

малоразвитый человек; «шланговать» – отлынивать от чего-либо (работа, учеба и 

т.д.); «таски», «кайф» – восторг, положительные эмоции; «рубероид» – негр; 

«Клава» – глупая девушка; «фиолетово», «параллельно» – не волнует, без разни-

цы и др. 

Существуют различия в использовании и составе сленговой лексики, связан-

ные с возрастом, воспитанием, увлечениями, социальной средой. Школьная речь 

и способы словообразования воспринимаются в студенческом возрасте как уже 

пройденный в прошлом этап развития речи и его элементы не используются. 

Главным проявлением такого «старшинства» является иная тематика лексики, в 

основе которой лежат другие предпочтения и интересы, свойственные молодому 

поколению в процессе перехода к взрослой, более свободной жизни. 

Приведем примеры студенческого сленга из личной практики общения авто-

ра со студентами: «догнать», «врубиться» – уяснить, понять; «Степан», «стипу-

ха» – стипендия; «предки», «родоки» – родители; «автомат» – зачет, поставлен-

ный по результатам семестра «автоматически»; «общага» – общежитие; «универ» 

– университет; «Клава», «курица», «тёлка» – девушка; «прикид» – одежда; «ту-

сить» – проводить время вместе; «тачка», «коляска» – автомобиль; «торчать» – 
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быть нетрезвым, быть в восторге; «малёк», «дух» – студент 1-го курса; «крутой» 

– авторитетный и т. п. 

Как в школьном, так и в студенческом жаргоне немало заимствований, в ос-

новном, из английского языка: «пипл» – люди; «спичнуть» – выступить; «фэйс» 

– лицо; «мани» – деньги; «грины», «баксы» – доллары США; «сейшн» – вече-

ринка; «фэн» – фанатик и др. 

Необходимо отметить, что на практике происходит постоянный взаимообмен 

между разными уровнями молодежного жаргона. 

Как отмечают Н.Н.Суворова и С.Ю.Дрофа, «жаргонные слова – распростра-

нённое явление в любом языке. Как правило, жаргонизмы живут недолго и ши-

роко не употребляются. Но в речи молодёжи они всегда существовали, суще-

ствуют и будут существовать. Поэтому, на наш взгляд, вряд ли стоит сурово 

осуждать подобные слова. Жаргонизмы не наносят вреда языку, если они в нём 

лишь вкрапления, элементы стилевого разнообразия, средства, создающие шут-

ку, иронию» 9. В то же время, если речь молодого человека изобилует жаргон-

ной лексикой, это постепенно приводит к употреблению при коммуникации ис-

ключительно сленга и потере способности выражать свою мысль по-другому, 

что, на наш взгляд, представляет собой довольно актуальную лингвистическую 

проблему. 

Исходя из вышесказанного, считаем необходимым проведение в рамках 

настоящей работы исследования по выявлению причин, способствующих актив-

ному использованию сленга среди молодежи на примере таджикских студентов.  

Для достижения поставленной в исследовании цели и решения связанных с 

ней задач в первом полугодии 2022-2023 учебного года путем анкетирования был 

проведен опрос среди 132 студентов 1-4 курсов факультета «Лингвистика» Рос-

сийско-Таджикского (славянского) университета (РТСУ). На некоторые вопросы 

анкеты не были предложены варианты ответов, студенты самостоятельно отве-

чали не поставленные вопросы.  

После анализа данных и систематизации данных опроса ответы студентов 

выглядят следующим образом: 

1. На вопрос «Как Вы относитесь к тому, что употребление сленга становит-

ся нормой среди молодежи» студенты ответили следующим образом: хорошо – 

20%, нормально – 27%, нейтрально – 43%, плохо – 10%.  

2. На вопрос «Используете ли Вы сленг в обиходе? Если да, то насколько ча-

сто?» лишь 7% студентов дали отрицательный. Среди тех, кто использует сленг 

71% употребляют его в общении каждый день, 14% – при необходимости, а 11% 

затруднились дать ответ на вопрос. 

3. На вопрос «Как Вы считаете, является ли сленг единственно правильным 

(верным) способом выражения мысли?» положительно ответило менее 1% 

опрошенных.  

4. На вопрос «Какой язык Вы чаще употребляете для заимствований?» по-

давляющее большинство студентов (81%) ответило, что это – русский язык. 

Здесь, на наш взгляд, необходимо подчеркнуть, что выбор языка заимствований 

зависит от круга интересов молодежи. Например, компьютерные технологии ис-
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пользуют не только та часть молодежи, которая имеет непосредственное отно-

шение к программированию и компьютерным приложениям, но и рядовые поль-

зователи и блогеры. Так, в социальных сетях, в основном, используют русский 

язык, а инженеры цифровых технологий заимствуют лексику по большей части 

из английского языка.  

Основным источником заимствований сленговых выражений и слов в та-

джикском языке является не только Интернет и связанные с ним современные 

технологии («контр мерем» – пойдем играть в Контр-страйк, «материнка, матка» 

– материнская плата компьютера), но и бытовое общение («горение» – очень хо-

рошо, классно) и криминальный жаргон («путат накун» – знай свои границы, 

«балабол» – не отвечающий за свои слова человек).  

5. В данном пункте опросника студенты должны были назвать причины упо-

требления сленга. На этот вопрос, как уже отмечалось, не предлагались варианты 

ответов, причины появления сленга формулировались опрашиваемыми самосто-

ятельно. Среди основных причин того, почему молодежь предпочитает употреб-

лять сленговые слова, назывались следующие:  

 удобство передачи информации, связанное с наличием в сленге ёмких по 

смыслу слов (т.е. целое выражение можно выразить одним словом) – 29%;  

 простота и глубина выражения эмоций – 27 %  

 влияние Интернета и социальных сетей – 24%;  

 мода (соответствие возрасту и попытка не отставать от ровесников, обозна-

чение степени «продвинутости» юноши или девушки, стремление выделиться 

среди сверстников и окружения) – 14%;  

 маленький словарный запас (неспособность выразить мысль по-другому, 

мало читают) – 3%  

 легкость запоминания сленговых слов и выражений – 3%.  

По итогам проведенного среди студентов анкетирования были получены ре-

зультаты, которые отражает диаграмма 1.  
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Диаграмма 1 

Распределение ответов на вопрос о причинах использования сленга  

(ответы указаны самостоятельно) 
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Анализ данных, приведенных в диагр. 1, показывает, что у студентов на пер-

вом месте находится такая причина, как удобство передачи информации, связан-

ное с наличием в сленге ёмких по смыслу слов (когда целое выражение можно 

выразить одним словом) (29%). В примерах употребляемого в повседневной 

жизни молодежи сленга студенты давали пояснения через разнообразные сино-

нимические ряды: деньги – кэш, бабло, бабки, бобы (рус.), лой, чирк (тадж.); сто 

рублей – бумага, однохатка (рус.), когаз, садак (тадж.); строить отношения – му-

тить, зажигать (рус.), гаштан, часпондан (тадж.); любить - тащиться, залипать, 

западать, втюриться (рус.), Мачнунзада, лол, хор шудан, часпидан (тадж.); смеш-

но – прикольно, угарно, ржака (рус.), кафонак (тадж.); плохо – беспонтово, 

стремно, хреново (рус.), бе маза, гандук (тадж.); клуб, дискотека – тусовка, туса, 

пати, дискач, вписка, тусаджуса (рус.), чумбон-чумбон (тадж.).   

Активность процесса формирования языковой личности студентов подчер-

кивается и тем фактом, что среди причин они назвали влияние Интернета и соци-

альных сетей, так считают 27% опрошенных. Из общего количества студентов, 

указавших, что данная причина является для них основной, 67% составляют 

юноши и 33% – девушки. 

Порядка 1/4 опрошенных студентов (24%) как причину употребления сленга 

отметили простоту и глубину выражения эмоций. Причем из общего количества 

указавших на данную причину отмечается значительное расхождение между 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

312 

юношами (71%) и девушками (29%). На наш взгляд, это связано с большей рас-

кованностью юношей в общении и более разнообразным запас сленговой лекси-

ки. По мнению большинства молодых людей, в более эмоциональных словах 

больше смысла.  

Таджикский сленг так же отличается эмоциональностью. Так, сильные чув-

ства можно выразить как «чигарта бхрм» (съем твою печень), а когда человек 

несет чушь, то может получить в ответ «э, ту вайрони?» (эй, ты что, испорчен-

ный?), «кичон» (кто-то одушевленный) означает кого угодно, т.е. подобным об-

разом можно обратиться практически к любому человеку. 

Из ответов на вопросы анкеты и их обсуждения со студентами следовало, 

что мода как причина употребления сленга (14%) объясняется стремлением мо-

лодежи к поиску комфортного для них общества, области приложения сил и зна-

ний, что вызывает потребность быть модным, крутым и, соответственно, востре-

бованным в интересующем их обществе. Среди девушек данная причина являет-

ся главной и находится на первом месте. 

Необходимо отметить, что каждый пример из приведенных выше таджик-

ских слов и выражений был переведен анкетируемыми на русский литературный 

язык через синоним или соответствующее словосочетание. Полученные путем 

перевода примеры относятся к различным вариантам нормированного языка, но 

в них присутствует бóльшая выразительность.  

Кроме того, более 2/3 опрошенных отметило, что основной причиной упо-

требления сленга в обиходе является его эффективность при передаче информа-

ции, способность экономить речевые усилия. 

В качестве одной из причин использования сленга часть студентов (4% от 

общего числа) отметили недостаточность словарного запаса. Стоит подчеркнуть, 

что из всего объема отметивших данную причину основная масса (80%) студен-

тов учится на 1 курсе. По мнению большинства преподавателей, это связано с 

низкой речевой культурой большей части студентов в частности, и современной 

молодежи в общем.  

Практические наблюдения показывают, что чем выше возраст студента и, 

соответственно, курс обучения, тем реже и меньше он используют сленг для об-

щения и описания своего мировосприятия. На наш взгляд, это говорит о том, что 

переход на более старшие курсы обуславливает постепенное психологическое и 

нравственное взросление. Доказательством тому служит более активная, чем у 

младших курсов, жизненная позиция старшекурсников и более обстоятельная 

аргументация своих взглядов и отношения к окружающему миру. 

Из общего числа опрошенных студентов 2% причиной использования сленга 

назвали легкость запоминания. 

Анализ данных, полученных в ходе анкетирования студентов, показал, что 

юноши (96%) употребляют сленговые слова намного чаще, чем девушки (55%). 

По нашему мнению, это связано с особенностями и нормами общения, которые у 

юношей и девушек заметно отличаются.  

Проведенный опрос и личные наблюдения автора показывают, что сленго-

вые слова и выражения, используемые студентами, отражают все грани лично-
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сти, интересов и мировоззрения, свойственных данному поколению молодежи. 

Сленговая лексика, по факту являясь особой функциональной разновидностью 

языка, выполняет творческую и коммуникативно-адаптационную функции, фор-

мируя при этом правила повседневного общения студентов как в стенах учебного 

заведения, так и вне его. 

Таким образом, можно утверждать, что сленг дает студентам возможность 

эмоционально и емко выражать свои мысли, придавая им модные оттенки. Мо-

лодежные субкультуры используют возможности сленга в качестве одного из 

способов самовыражения. По стилю сленг противоположен формализованной 

речи, экспрессивно именуя те или иные понятия, предметы и явления. Вместо 

«хорошо» молодежь говорит «ништяк», «чума» или «классно»; в таджикском 

языке в молодежной среде позитивная оценка может быть выражена лексемами 

«девона» (сумасшедший), «созай» (от «соз» –настройка) или «меша» (от «меша-

вад» – будет).  

Молодежь сплошь и рядом использует сленг. Даже студенты, отрицательно 

воспринимающие употребление сленга в обиходе, знают значения большинства 

сленговых слов и выражений. Часто молодой человек ради того, чтобы его при-

няли в то или иное молодежное общество или тусовку, стремится показать свое 

знание модных словечек из сленга, тогда он позиционируют себя как «продвину-

тый чел», и становится «своим» – «сағираи худӣ» («свой сирота»).  

Современное молодое поколение общается на стремительно развивающемся 

своеобразном социальном жаргоне, лексикой которого пользуются и другие 

представители социума.  

Необходимо отметить, что существуют некоторые различия в использовании 

молодежного сленга между разными группами (например, по интересам) и реги-

онами (город – село). Так, исследование показало, что студенты из Душанбе 

пользуются несколько иным запасом сленговых слов и выражений, нежели их 

сверстники, приехавшие учиться в столицу из периферии. В молодежном лекси-

коне студентов, проживающих в городе, преобладают заимствования из русского 

и английского языков, что, на наш взгляд, связано как с большим числом носите-

лей этих языков в городе, так и более широкой доступностью современных тех-

нологий. 

Кроме того, замечена разница в использовании молодежного жаргона между 

девушками (более частое употребление уменьшительно-ласкательных слов) и 

юношами (намеренное «огрубление» слов, бóльшая фамильярность в процессе 

общения). Девушки менее плотно и часто пользуются сленгом нежели парни. 

Молодежь в своей речи активно использует всю совокупность возможностей 

общеязыковых средств, и сленг, обладая рядом специфических свойств, способен 

навязать молодому поколению не всегда позитивные тенденции в обновлении 

как разговорной речи, так и литературного языка. По нашему мнению, наблюда-

емые сегодня среди молодежи Таджикистана процессы, связанные с распростра-

нением сленга, окажутся недостаточно долговечными, чтобы закрепиться надол-

го в речи молодого поколения. Но и в этом случае зафиксировать их на данном 
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этапе развития языковой системы интересно и важно, поскольку каждый этап в 

развитии языка заслуживает внимания и изучения. 

Сленг служит молодежи в качестве запретной для посторонних территории, 

где молодежь может спрятаться от мира взрослых. Сленг существовал всегда. 

Несмотря на вполне уместную критику со стороны филологов, лингвистов и, в 

общем, взрослого поколения людей, сленг продолжает развиваться, меняясь в 

зависимости от исторического периода. Лексический состав сленга находится в 

процессе постоянного изменения, одни лексемы выходят из употребления, дру-

гие – появляются. 

Сленг не способен полностью заменить нормальную речь, но представить 

современную молодежь без сленга невозможно. Яркость, краткость и вырази-

тельность слов и выражений сленговой лексики являются его главным достоин-

ством, поэтому даже в художественной литературе и СМИ сленг употребляется 

для придания речи экспрессии и уникальности.  

Молодежь отмечает позитивные моменты, связанные с употреблением слен-

га, а ученые – негативные, и, как явление, он представляет интерес для обеих 

сторон. Если интерес молодого поколения заключается в использовании возмож-

ностей смысловой емкости сленговой лексики, то исследователей интересует с 

точки зрения творческого языкового наполнения. 
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The article is devoted to the peculiarities of the functioning of the slang vocabulary, which is part 

of the modern youth vocabulary of the Russian and Tajik languages, with the involvement of the results 

of a survey of 1-4 year students of the Faculty of Foreign languages of the Russian-Tajik (Slavonic) uni-

versity. The author attempts to find out the reasons for the popularity of slang among students, to estab-

lish the semantic and linguistic content of the used slang words and expressions, and to determine their 

functional features that distinguish them from the speech behavior of representatives of other social 

groups. Among the main reasons for the active use of slang vocabulary by young people, the conven-

ience of transmitting information (the presence of capacious words, the ease of expressing a particular 

emotion, the impact of social networks, adherence to fashion for this type of speech, ease of memoriza-

tion and perception) is highlighted. The results of the survey confirm that an important factor in the ac-

tivity of slang is the low level of speech culture of a significant part of young people. It is noted that the 

translation of slang units into the literary language, proposed by the respondents themselves, through 

synonyms and phrases, are diverse and expressive variants of the normalized language. 

Among the main reasons for the active use of slang by young people are the convenience of trans-

mitting information (the presence of capacious words in it), simplicity and at the same time the depth of 

expression of emotions, the influence of social networks, fashion, a limited vocabulary, ease of memori-

zation and perception. 

Keywords: youth; student environment; slang; jargon; language norms; lexicon; culture of speech; 

questioning. 
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Мақола ба хусусиятҳои амалкарди луғати сленгие, ки ба таркиби захираи луғавии забонҳои 

муосири русӣ ва тоҷикӣ шомил аст, бо ҷалби натиҷаҳои пурсиши донишҷӯёни курсҳои 1-4 фа-

култети забонҳои хориҷии ДСРТ бахшида шудааст. Муаллиф барои муайян намудани сабабҳои 

маҳбубияти сленг дар муҳити донишҷӯён, ошкор намудани пуррагии маъноӣ ва забонии луғату 

ифодаҳои сленгӣ, инчунин муқаррар намудани хусусиятҳои функсионалии онҳо, ки ин қабил 

луғатро аз рафтори нутқии намояндагони гурӯҳҳои иҷтимоии дигар фарқ мекунонад, кӯшиш 

намудааст. Дар байни сабабҳои асосии истифодабарии фаъолонаи луғати сленгӣ аз тарафи 

ҷавонон қулай будани пешниҳодкунии иттилоъ (вуҷуд доштани калимаҳои аз ҷиҳати маъно 

пурбор, осонии ифодасозии ин ё он эҳсосот, таъсиррасонии шабакаҳои иҷтимоӣ, пайравӣ кардан 

ба мӯд ба ҳамин навъи нутқ, осонии ҳифзкунӣ ва қабулкунӣ) номбар шудаанд. Натиҷаҳои 

анкетакунони тасдиқ мекунанд, ки омили асосии сленги фаъолона сатҳи пасти фарҳанги нутқ дар 

қисми зиёди ҷавонон мебошад. Тазаккур дода мешавад, ки ба забони адабӣ тарҷума кардани 

воҳидҳои сленгӣ, ки аз тарафи худи респондентон тавассути муродифот ва ибораҳо пешниҳод 

шудааст, гунаҳои гуногун ва ифоданоки забони меъёрӣ мебошанд. 

Дар байни сабабҳои асосии истифодабарии фаъолонаи сленг аз тарафи ҷавонон қулай 

будани интиқолдиҳии иттилоъ (дар он вуҷуд доштани калимаҳои ғунҷоиши маъноияшон зиёд), 

содагӣ ва дар айни замон амиқии ифодашавии эҳсосот, таъсири шабакаҳои иҷтимоӣ, мӯд, захираи 

маҳдуди луғавӣ, осонии ба хотир гирифтан ва қабули иттилоот номбар карда шудаанд. 

Калидвожаҳо: ҷавонон; муҳити донишҷӯён; сленг; жаргон; меъёрҳои забонӣ; захираи 

луғавӣ; фарҳанги нутқ; анкетакунонӣ. 
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В статье анализируются способы и средства выражения временных отношений в современ-

ном художественном тексте. Изучение семантических и функциональных различий между тем-

поральными выражениями на уровне предложения и темпоральными маркерами текста (нарра-

тив, т.е. повествование) позволяет выявить их отличительные характеристики на текстовом 

уровне. Исследование темпоральных маркеров текста свидетельствует о разнообразных функци-

ях, в которые вовлечены темпоральные выражения, основными из которых являются индексация 

внутри текста и создание темпоральной связи и темпорального обрамления текста. Анализируют-

ся композиционные, семантические и функциональные особенности темпоральных маркеров, 

чтобы выявить их роль в создании темпоральности текста. 

Развитие исследования дискурса в современной лингвистике привело к смещению теорети-

ческой базы с традиционной формально-структурной на социально-когнитивную перспективу. 

Новый подход способствует углублению понимания значений и функций различных языковых 

средств за счет осуществления комплексного исследования семантических, функциональных, 

когнитивных и композиционных характеристик языковых средств в дискурсивном и художе-

ственном тексте. Время как одно из основных форм существования материи является обязатель-

ным свойством объективной реальности, фикционная модель которой создается в повествовании 

со всеми существенными параметрами, компонентами и аспектами, присутствующими в нарра-

тивном тексте. 

Ключевые слова: временные отношения; темпоральные выражения; темпоральные марке-

ры; темпоральность текста; текстовые функции; грамматическая темпоральность; нарративный 

текст. 

 

 

Темпоральные выражения, функционирующие на двух уровнях нарратива, а 

именно на уровне предложения (пропозициональном) и текста, в полной мере 

проявляют свои особенности в текстовом континууме, индексируя и координи-

руя текстовые события и ситуации, наряду с вербализацией темпоральных поня-

тий. В нарративе, который структурно характеризуется как линейное расположе-

ние ситуаций, события (ситуационные события) обычно упорядочены во времен-

ной последовательности, и такие последовательности выражаются как экспли-

цитно, так и имплицитно с помощью многочисленных темпоральных маркеров 
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разного уровня и их комбинаций. Поскольку повествование не обязательно раз-

вивается хронологически в линейном порядке, ситуации и события в художе-

ственном тексте представлены по-разному, их временные характеристики рас-

крываются с помощью ряда различных языковых приемов. Время – это времен-

ная характеристика, определяющая местонахождение события в прошлом, насто-

ящем или будущем и обычно устанавливается вокруг референтной точки, часто 

совпадающей со временем высказывания. Важно различать понятийную катего-

рию темпоральности и собственно грамматическое время (грамматическая тем-

поральность). Структура события, передаваемая обычно лексическими средства-

ми, обрабатывается в соответствии с временными и случайными связями с глав-

ным событием (или исходным в последовательности собы-

тий/ситуаций/действий). Эта информация также получена из общих знаний о ми-

ре, связанных с описываемым событием или ситуацией. Роль и функции темпо-

ральных выражений разного уровня и структуры различны: подчинительные со-

юзы обычно относятся к эксплицитным выразительным средствам упорядочива-

ния, а последовательные вхождения временных форм глагола в основном выра-

жают согласованно-событийные структуры. Поскольку синтаксическая инфор-

мация и временная морфология недостаточно конкретны, чтобы обеспечить пра-

вильную интерпретацию темпоральных особенностей ситуаций и событий, осо-

бое значение в повествовании приобретают знания о мире и лексические значе-

ния. Исследования языковых средств темпоральной семантики в языке привели к 

убедительным доказательствам их сложных функций во временном континууме, 

включающем сферы априорности, одновременности и апостериорности [1, 

c.121]. 

Традиционно грамматические исследования строятся на разграничении по-

нятийной категории темпоральности и собственно грамматического времени 

(грамматической темпоральности). Раньше считалось, что языки представляют 

время через сложную систему грамматических времен, которые могут отражать 

реальное время в актуальном времени речи, когда исходная точка совпадает с 

самим моментом речи или моментом непосредственного восприятия. Кроме того, 

грамматические времена выражают относительное время в случае, когда исход-

ная точка не совпадает с моментом речи [6, c.421-446; 7, c.501-533]. 

Детальные исследования способов передачи событий и ситуаций в наррати-

вах привели к созданию плодотворной структуры ситуационных моделей, в 

частности многомерных, которые оказались эффективными для понимания язы-

ка. Многочисленные теоретические и методологические разработки привели к 

более глубокому пониманию ментальных репрезентаций событий, и объяснению 

роли языковых средств в их вербализации. В рамках новых подходов к изучению 

текста логично рассматривать текстовые события и ситуации с точки зрения 

фрейминга и перспективизации, поскольку они значительно преобладают в дис-

курсе и тексте. Когнитивная функция темпоральных выражений в повествовании 

заключается в активации структур знаний, которые помогают правильно обраба-

тывать и интерпретировать ситуации и события и, следовательно, адекватно под-

держивать поток «возможности» [10, c.78-89]. 
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В художественном тексте время является существенным параметром особой 

модели мира, созданной по правилам и законам, аналогичным законам реального 

мира, поэтому то, как они воспринимаются и перерабатываются человеческим 

разумом, является результатом коллективного познавательные переживания. Тем 

не менее время рассматривается в основном с точки зрения трех различных сфер 

прошлого, настоящего и будущего, а события и ситуации рассматриваются как 

«расположенные» на временной оси. Разделение между сферами связано с мо-

ментом речи, которая не устойчива, так как постоянно смещается (перемещается) 

во времени, меняя свое место на временной оси. Более того, момент речи служит 

своеобразной границей между прошлым и будущим. По-прежнему нарративной 

организации свойственна темпоральная связность, хотя пока лингвистические 

исследования сосредоточены на текстовых (дискурсивных) маркерах, тогда как 

темпоральные маркеры нуждаются в дальнейшем изучении, чтобы в полной мере 

выявить их семантические, прагматические и синтаксические особенности в ху-

дожественном тексте [3, c.381]. 

В структуре, разработанной Н.Д.Дюраном, П.М.Маккарти, А.С.Гессером, 

Д.С.Макнамарой (2007), три меры считаются мотивированными структурой мо-

дели ситуации, описывающей процесс, посредством которого читатели исполь-

зуют лингвистические особенности, а также фоновые знания, связывающие вхо-

дящие события с их общими структурами событий в рабочей памяти. Читатели 

строят ситуационную модель, индексируя общие связи между событиями по ме-

ре того, как они встречаются в тексте. Что касается времени, общая информация 

основана на трех основных сигналах обработки: времени, аспекте и наречных 

временных фразах. Эти временные особенности рассматриваются как инструк-

ции по обработке того, как интегрировать поступающую информацию в контекст 

предшествующих событий, в то время как временная когерентность возникает 

как временная информация, которая последовательно связана на протяжении 

всего дискурса [13, c.162-185]. 

Время – это временная характеристика, которая определяет местонахожде-

ние события в прошлом, настоящем или будущем и обычно устанавливается во-

круг референтной точки, а именно времени высказывания.  

Категория для представления объективного времени очень сложна, поэтому 

языки имеют систему языковых средств разного онтологического статуса, чтобы 

адекватно его отражать. Обозначение времени в языке чаще всего выражается 

лексическими, лексико-грамматическими и грамматическими средствами. Тем-

поральные выражения традиционно делятся на «настояще-ориентированные» 

или абсолютные выражения времени, которые распределяют человеческое вос-

приятие времени на сферы настоящего, прошлого, будущего. Такие временные 

маркеры, как «прошлая неделя», «завтра», «вчера», являются абсолютными де-

нотатами, поскольку связаны с временной ориентацией, совпадающей с настоя-

щим моментом. Неабсолютное обозначение времени не связано с настоящим 

моментом, а соотносит события с точки зрения их предшествования, одновре-

менности или будущего. При этом через 2 дня, некоторое время спустя и т.п. 

рассматриваются как относительные знаменатели времени. В случае фактическо-
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го времени денотат связан с отметкой астрономического или исторического вре-

мени, например, Средневековье, 1986 год, двадцать первый век  

[13, c.162-185].  

В нарративном времени денотат ситуации/события/ситуативного события 

представлен несколькими способами. Личные глагольные формы обычно обо-

значают более обобщенные характеристики отражаемых процессов, а лексиче-

ские средства передают более подробные описания: я видел и видел вчера в 7 ча-

сов вечера. Такие временные выражения рассматриваются как временные индек-

сы. По своей структуре темпоральные выражения являются производными от яв-

ных элементов, которые включают спецификаторы и дейктики или объединяют 

абсолюты, время суток и периоды времени. В силу семантических, прагматиче-

ских и структурных характеристик темпоральные индексы достаточно точно от-

ражают оценки темпоральной связности. Кроме того, считается, что они генери-

руют профили временной согласованности, соответствующие человеческим ин-

терпретациям временной согласованности посредством лингвистических осо-

бенностей временного измерения ситуации. 

Информация, представленная в нарративе, носит не только лексический ха-

рактер, но и вытекает из общих знаний о мире, которые связаны с описываемыми 

событиями и основаны на определенных ожиданиях, общих для языкового со-

общества. Роль знаний о мире и лексических значений особенно актуальна, по-

тому что сама по себе синтаксическая информация, особенно временная морфо-

логия, недостаточно конкретна, чтобы обеспечить правильную интерпретацию 

(возможны наложение, априорность и предшествование). Таким образом, модель 

дискурсивно-нарративного мира должна основываться на признании фрейминга, 

который рассматривается как инструмент установления границ для определения 

текстовых сегментов. Мы утверждаем, что временной фрейм достаточно широк, 

чтобы распространяться на ряд сегментов, иногда включая все повествование, 

хотя, скорее всего, он состоит из отдельных, часто хронологически «искажен-

ных» последовательностей событий и событий ситуации [8, c. 31-154].  

Поскольку время текста рассматривается как предшествующее реальному 

времени создания текста, важно подчеркнуть, что в нарративе глагольные формы 

в основном относительны. Кроме того, автор обычно выбирает точку отхода в 

прошлом, которая становится центральной для повествования. Что касается 

функций глагольных форм, то различие между реальным/абсолютным и относи-

тельным/неабсолютным обозначением времени не имеет большого значения, так 

как одни и те же формы глагольных времен используются для выражения как аб-

солютного, так и неабсолютного времени. Есть глагольные формы, ориентиро-

ванные больше на характеристику действий, но не столько на их динамичность, 

сколько на подробное описание действия в той или иной временной сфере.  

Например, в отрывке из романа ника Хорнби «Как быть хорошим» «ей нра-

вились круги, в которых они вращались сейчас. Она встречалась с его отцом и 

братом в обществе несколько раз, и ей все еще казалось невероятным, что он так 
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легко отбросил то, за что она сама боролась…»1, отправная точка находится в 

прошлом. Временные формы «встретился», «метнул», «боролся» не являются 

динамическими, их функция состоит в том, чтобы дать развернутую характери-

стику действиям, выраженным формами «казалось», «шевелилось», которые ука-

зывают на моменты в прошлом. Учитывая специфику значений и функций ана-

лизируемых темпоральных маркеров, необходимо отметить, что в приведенном 

примере значимо другое средство обозначения точки отправления, а именно сло-

во «сейчас», лексическое значение которого совпадает со значением текущий 

момент или период. Некоторое противоречие между временными выражениями в 

отрывке значительно отличается от противоречия в предложении: «Вчера, когда 

я иду по улице, я вдруг натыкаюсь на неё». Падеж является иллюстрацией грам-

матической транспозиции, которая может быть как правильной (стилистически 

нейтральной), так и стилистически маркированной [12].  

Основная текстовая функция темпоральных маркеров состоит в том, чтобы 

упорядочивать события с точки зрения их предшествования, одновременности 

или апостериорности. Выбор подходящего дискурсивного маркера сложен, так 

как одно и то же временное отношение вербализуется по-разному в зависимости 

от синтаксических и лексических свойств предложений в тексте. Кроме того, та-

кие широкие категории, как временные, видовые и синтаксические структуры, 

реализуются в текстовом континууме одновременно. Отрывки из романа Ника 

Хорнби «Как быть хорошим» иллюстрируют взаимосвязи между темпоральными 

маркерами, принадлежащими к разным лексическим и синтаксическим группам, 

для создания темпорального аспекта текста. Тот факт, что отрезок фактически 

помещен в самое начало романа, делает его семантически сильным. Использова-

ние маркеров, представленных формами глаголов настоящего времени am (быть 

в 1-ом лице наст. вр.), tell (рассказывать), not want (не хотеть), is not (не быть в 3-

ом лице наст. вр.), have called (позвонил), is (быть в 3-ом лице наст. вр.), slips out 

(болтать в 3-ом лице наст. вр.), can’t sleep (не мочь спать в наст. вр.), создает эф-

фект одновременности. 

Примеры: «…Я нахожусь на парковке в Лидсе, когда говорю своему мужу, 

что больше не хочу быть за ним замужем. Дэвида даже нет со мной на парковке. 

Он дома, присматривает за детьми, и я позвонила ему только для того, чтобы 

напомнить, что он должен написать записку для классного руководителя Молли. 

Другая часть просто... выскользнула. Это ошибка, очевидно» [9, c. 244]. 

«Позже в гостиничном номере, когда я не могу заснуть – и это все же какое-

то утешение, потому что, хотя я и превратилась в женщину, которая заканчивает 

брак на парковке, по крайней мере, у меня хватает приличия поваляться и покру-

титься после этого, – я прокручиваю в голове разговор, настолько подробно, 

насколько могу, пытаясь понять, как мы за три минуты добрались оттуда (визит к 

стоматологу Молли) досюда (неминуемый развод). Десять, в любом случае. Что 

превращается в бесконечное, в три часа ночи, раздумье о том, как мы добирались 

                                           
1 Здесь и далее приводятся примеры из: Hornby N. How to be good. – London: Penguin Books, 

2001. – 256р. 
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оттуда (встреча на танцах в колледже в 1976 году) досюда (неминуемый развод) 

в течение двадцати четырех лет» [там же]. Вторая часть этого самоанализа зани-

мает так много времени только потому, что двадцать четыре года – долгий срок, 

и в голову героини незапланированно лезут всякие мелочи, мелкие детали по-

вествования, которые на самом деле не имеют никакого отношения к истории». 

Если бы мои размышления о нашем браке превратили в фильм, критики сказали 

бы, что в нем сплошной подтекст, никакого сюжета, и что его можно свести к 

следующему: двое влюбляются, заводят детей, начинают ссориться, становятся 

толстыми и ворчливыми (он), скучными, отчаянными и ворчливыми (она) и рас-

ходятся».  

Взаимосвязь между текстовыми элементами темпоральной семантики созда-

ет иллюзию реальности последовательностей событий, хотя хронологически они 

принадлежат разным временам: 

Другой отрывок из текста, который мы выбрали для иллюстрации специфи-

ческого текстуального использования темпоральных маркеров, — самый послед-

ний в романе. Положение анализируемых фрагментов значимо как композици-

онно, так и семантически. Семья (муж Дэвид, жена и двое детей) вернулась к 

нормальной жизни, объединившись после всех препятствий и трудностей, кото-

рая она пережила после признания, сделанного женщиной на автостоянке. Вся 

семья пытается бороться с водой, которая начала литься на кухню под француз-

скими окнами, так как «слив снаружи, неумело устроенный в провале между са-

дом и домом, не справляется». «Отец одет в джинсы, и Том и я хватаемся каж-

дый за один задний карман, пытаясь закрепить его, в то время как Молли по оче-

реди цепляется за нас, бесцельно, но сладко. Моя семья, я думаю, именно такая. 

И тогда я могу сделать это. Я могу прожить эту жизнь. Могу, могу» [9, c. 244]. 

Тот факт, что заключительная фраза ставит под сомнение счастливую перспекти-

ву, не имеет большого значения. Тем не менее, общее «настроение» отрывка 

представляет собой смесь настоящего и перспективы многообещающего будуще-

го, несмотря на то, что в отрывке мало явных временных маркеров. Временное 

измерение отрывка создано повествованием о событиях и ситуациях, подробным 

описанием всех действий персонажей, тесной связью с предыдущими ситуация-

ми, а также последовательной случайностью повествования и сокровенными 

мыслями женщины. 

Взаимосвязь временных и пространственных маркеров наглядно проявляется 

в отрывке: «Это искра, которую я хочу лелеять, треск жизни в севшей батарее; но 

как раз в неподходящий момент я мельком вижу ночное небо позади Давида и 

вижу, что там вообще ничего не ясно». Употребление таких выражений, как ни-

чего там вообще нет, не разрушает эффект реальности совместного будущего для 

семьи, который на самом деле усиливается цепочкой предложений «могу», «Я 

могу это сделать», «Я могу прожить эту жизнь», «Я могу, могу». Смещение зна-

чения дейктических выражений типа там и здесь приводит к изменению ситуа-

ции и переходу к новой сцене с сильным прагматическим эффектом». Прагмати-

ческие особенности темпоральных маркеров связаны со стилем и авторским от-

ношением, которое может быть положительным, отрицательным или нейтраль-
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ным по отношению к типу временных отношений между ситуациями и события-

ми»  

[2, c.250]. 

Вопреки ожиданиям, временные границы не обязательно совпадают с грани-

цами нарратива. Более того, эффект временных нарушений, приводящий к пред-

восхищению читателем будущего развития тех или иных событий, свидетель-

ствует о том, что нарративы как художественные произведения не подчиняются 

жестким законам движения из прошлого через настоящее в будущее, характер-

ным для реального мира. В выдуманном мире события и ситуации, хотя и лока-

лизованные в определенный момент/период, тем не менее могут быть повество-

вательны всякий раз, когда этого требуют авторские замыслы и развитие сюжета. 

Можно предположить, что именно тот эффект, который создает выбор времен-

ных маркеров, делает художественный текст уникальным. Временной аспект мо-

дели мира художественного произведения, хотя и субъективный и воображае-

мый, дает очень яркую и убедительную иллюзию реального, жизненного и объ-

ективированного параметра мира. Темпоральные выражения могут быть допол-

нительно интерпретированы с точки зрения их текстовых функций, поскольку 

они участвуют во временной направленности событий и ситуаций, функции не-

прерывности/прерывистости, структурировании текста, объединении нескольких 

предложений в одну структуру. 

Мы считаем, что понятия фрейма и перспективы являются подходящими 

аналитическими конструктами в силу возможности их применения к интерпре-

тации нарратива. Теоретически и методологически учет различных аспектов нар-

ратива, субъективности индивидуального восприятия и последующей «индиви-

дуализированной» интерпретации наряду с другими переменными может спо-

собствовать адекватной интерпретации в рамках социально-функционального и 

когнитивного подходов. Кроме того, нарративы являются ценным источником 

когнитивных паттернов, отражающих особенности восприятия времени и его ме-

тафорических репрезентаций, таких как время – ресурс, время – товар, время – 

деньги, время – виртуальная сущность, а также многочисленных концептуаль-

ных проекций времени. Двух- и трехмерный континуум требует дальнейшего 

изучения в контексте культуры, поскольку языковые сообщества существенно 

различаются по своему восприятию и вербализации времени [4, c.245]. 

Теоретически хорошо обоснованные предположения выдвигаются совре-

менной лингвистикой для интеграции соответствующих концепций и результа-

тов когнитивной психологии, лингвистики и нейробиологии, которые могут 

обеспечить более глубокое понимание общих механизмов понимания событий с 

точки зрения реализации темпоральности как одной из важных характеристик 

дискурса. Семантические свойства темпоральных выражений в повествовании 

связаны с понятиями одновременности, предшествования и апостериорности, 

которые передаются темпоральными подчинительными союзами, лексическими 

единицами, темпоральными предлогами и сочетаниями различных приемов. Их 

семантика обычно описывается типом временного отношения, которое они уста-

навливают между двумя событиями: они либо перекрываются (одновремен-



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

324 

ность), либо следуют друг за другом (предшествование), либо предшествуют 

(последующее) друг другу. Прагматические особенности темпоральных марке-

ров связаны со стилем, а именно с такими значениями, как нейтральный или сти-

листически маркированный. Кроме того, их значение указывает на отношение 

говорящего (положительное, отрицательное, нейтральное) к виду временной свя-

зи между двумя событиями. Структурные признаки темпоральных маркеров 

представлены предложными словосочетаниями и придаточными предложения-

ми, обе конструкции относятся к реализации события, выступающего временным 

ориентиром. Композиционные особенности служат сигналами тематического 

смещения или преемственности в нарративах, а также маркерами сегментации, 

которые усиливают понимание [3, c.238]. 

Нарративы как многомерные миры нуждаются в комплексной методологии 

исследования для изучения механизмов их организации. Дальнейшее продвиже-

ние заключается в акцентировании роли эмоционального измерения повествова-

ния, которое зачастую является демонстрацией целенаправленных нарушений 

пространственного единства и временной хронологии текстовых событий для 

создания определенных стилистических эффектов. Теоретическая основа для 

дальнейших исследований функций темпоральных выражений в нарративе 

должна основываться на допущении времени как одного из ключевых концептов 

культуры. Такой подход требует использования специально разработанного ана-

лиза, который будет сочетать элементы контекстуального, концептуального, се-

мантического и структурного методов, чтобы обеспечить достоверное исследо-

вание роли различных языковых средств, участвующих в репрезентации темпо-

ральных понятий в нарративе. 
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Дар мақола тарзу усулҳои ифодаи муносибатҳои замонӣ дар матни адабии муосир мавриди 

таҳлил қарор гирифтааст. Омӯзиши тафовутҳои маъноӣ ва функсионалии байни ибораҳои муосир 

дар сатҳи ҷумла ва аломатҳои матнии замонӣ (нарратиҷӣ, яъне адабӣ/бадеӣ) имкон медиҳад, ки 

хусусиятҳои фарқкунандаи онҳоро дар сатҳи матн муайян кунем. Омӯзиши аломатҳои матнии 

замонӣ вазифаҳои гуногунеро нишон медиҳад, ки дар онҳо ифодаҳои замонӣ иштирок карда, 

муҳими онҳо индексатсия дар дохили матн ва эҷоди робитаи муваққатӣ ва чаҳорчӯбаи 

муваққатии матн мебошанд. Хусусиятҳои таркибӣ, маъноӣ ва функсионалии аломатҳои вақтӣ 

барои ошкор кардани нақши онҳо дар эҷоди замонияти матн таҳлил карда мешаванд. 

Рушди пажӯҳишҳои дискурсӣ дар забоншиносии муосир боиси гузаштани заминаи 

назариявӣ аз нуқтаи назари анъанавии формалӣ-сохторӣ ба дурнамои иҷтимоӣ-маърифатӣ 

гардид. Муносибати нав ба амиқтар дарки маъно ва вазифаҳои воситаҳои гуногуни забон 

тавассути амалӣ намудани омӯзиши ҳамаҷонибаи хусусиятҳои маъноӣ, функсионалӣ, маърифатӣ 

ва таркибии воситаҳои забон дар матни мубоҳисавӣ ва бадеӣ мусоидат мекунад. Замон (вақт) 

ҳамчун яке аз шаклҳои асосии мавҷудияти материя хусусияти ҳатмии воқеияти объективӣ 

мебошад, ки модели ҳарзавии он дар баён бо тамоми андозаҳо, ҷузъҳо ва ҷанбаҳои муҳими дар 

матни адабии муосир офарида шудааст. 

Калидвожаҳо: муносибатҳои замонӣ, ибораҳои замонӣ, аломатҳои замонӣ, замонияти матн, 

вазифаҳои матн, замони грамматикӣ, матни адабӣ. 
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