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МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки фарҳангнигорӣ аз соҳаҳои 
қадим ва хеле муҳимми забоншиносӣ маҳсуб шуда, дар масири таърих доимо рушд 
ёфта, барои ғаномандии забон ва инъикоси бойигарии он мақоми хосса дорад.

Дар таърихи фарҳангнигории тоҷикӣ таҳияи луғатҳои тафсирӣ афзалият дорад. 
Вале шумораи фарҳангҳои тарҷумавию соҳавӣ низ кам нестанд, ки фарҳанги мавриди 
пажуҳиши кори диссертатсионии мо яке аз онҳост.

Ин фарҳанг «Словарь таджикского языка на русский» ном дошта, дар таркиби 
луғати бисёрзабонае ҷой дода шуда, дар шаҳри Санкт-Петербург бо супориши 
Кумитаи таълимоти ҳарбии Сарситоди Вазорати ҳарбии Империяи Россия таҳти 
унвони ғайримуқаррарии «Спутник русского человека в Средней Азии»1 интишор 
ёфта, вижагии хидматӣ дорад. Он аз тарафи яке аз қомуснигорони моҳири Россияи 
подшоҳӣ Адалберт Викентевич Старчевский таҳия гардида, соли 1878 дар матбаа ва 
литографияи ба номи А. Траншел, воқеъ дар кӯчаи Стремянная-12, ба нашр 
расидааст, вале оид ба ин асар ҳатто дар забоншиносии русӣ ба ҷуз чанд маълумоти 
энсиклопедӣ чизе гуфта нашуда, ҳанӯз асрори он нуҳуфтааст2. Бинобар ин, мо қарор 
додем, ки вижагиҳои фарҳангнигории луғати мазкур ба риштаи таҳқиқи 
диссертатсионӣ кашида шавад.

1 СтарчевсЮй А.В. Спутникъ русскаго человЪка в Средней-Азш. // А.В.СтарчевсЮй. -Санкт-Петербургъ: А. 
Траншелья, 1878. -804 с.
2 Зотов В. Пятидесятилетие литературной деятельности А. В. Старчевского / В. Зотов // Историческый 
вестник, 1891, № 10. - С. 149-155; Пикуль В. С. Как попасть в энциклопедию? / В. С. Пикуль. -М.: 
Просвещение, 1986.- 216 с.; Советский энциклопедический словарь.- М. :СЭ, 1980.- 1600 с.; Старчевский А. 
В. .- // Всемирная иллюстрация.- Санкт-Петербург 1891.Т. 46,№ 1186.—С. 258; А. В. Старчевский /Некролог. 
// Исторический вестник, 1901, N 12, С. 809-810; 1Ш1Р//1Л1.улкНес11а.01г/\У1Н/С'таг>че'вский. Альберт 
Викентьевич
3 Бартольд В. В. Отчёт о поездке в Среднюю Азию в 1893—94 годах» (СПб., 1897, / В.В. Бартольд // 
Сочинения, Том II, часть 2. Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии.-М.: Наука, 1964. - 661 
с.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Фарҳангшиносии тоҷик имрӯз беш аз пеш рушд дорад 
ва ҳоло дар тамоми соҳаи илму техника ҳамарӯза истилоҳоти зиёде вориди таркиби 
луғавии забон гардида, водор менамоянд, ки онҳо омӯхта шаванд. Дар омӯзиши 
маъноиву луғавии онҳо саҳми фарҳангнома кам нест, чунки маҳз фарҳангномаҳои 
соҳавӣ метавонанд, маънои махсуси ин ё он вожаро муайян намоянд. Фарҳангномаи 
номбаршудаи А. В. Старчевский низ фарогири воҳидҳои мухталифи даврони таълифи 
китоб буда, баррасии он мисли фарҳангҳои дигари тарҷумавию тафсирӣ аз ҳар ҷиҳат 
манфиатбахш мебошад.

Масъалаи фарҳангнигорӣ ва омӯзиши он аз замонҳои қадим дар маркази 
диққати соҳибзабонон ва коршиносони ҳар як забон, аз ҷумла, забони тоҷикӣ қарор 
дорад. Унсуру нишонаҳои фарҳангшиносӣ ҳанӯз дар нахустин фарҳанггунаҳои қадим 
ба назар мерасад, зеро ҳар мураттибе мақсади таҳияи фарҳангнома ва вижагиҳои онро 
зикр кардааст, ки ҳамин аллакай нишонаи фарҳангшиносист. Масалан, академик В. В. 
Бартолд зимни ҳисоботи сафараш ба Осиёи Миёна фарҳангҳои давраи классикиро 
таҳлил намуда, қайд кардааст, ки «...фарҳангҳо дар Шарқ вазифаи зиёд доранд. 
Чунин таомул шудааст, ки мардуми Шарқ баробари тафсиру тарҷумаи калимаву 
ибора, инчунин, маълумоти зиёде оид ба низому сохтори забонро маҳз аз фарҳангҳо 
мегиранд»3.

Бояд таъкид кард, ки масъалаҳои ташаккул ва рушди фарҳангнигории миллии 
тоҷикӣ дар солҳои истиқлол беш аз пеш мавриди омӯзиши забоншиносони тоҷик 
қарор гирифт.

Таҳқиқи мавзуи интихобшуда бо асарҳои пурарзиши муҳаққиқон дар соҳаи 
таърихи ташаккул ва рушди лексикография ва таълимоти забоншиносии тоҷикӣ ва ба 
низом даровардани афкори забоншиносӣ дар асрҳои миёна, воқеан, мукаммал гардид. 

https://vivaldi.nlr.ru/pm000020508/view%252523page=717
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252592%2525D1%252581%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D0%2525BB%2525D1%25258E%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525d0%2525a0%2525d0%25258e%2525d0%2525a1%2525e2%252580%25259a%2525d0%2525a0%2525c2%2525b0%2525d0%2525a1%2525d0%252582%2525d0%2525a1%2525e2%252580%2525a1%2525d0%2525a0%2525c2%2525b5%2525d0%2525a0%2525d0%252586%2525d0%2525a1%2525d0%252583%2525d0%2525a0%2525d1%252594%2525d0%2525a0%2525d1%252591%2525d0%2525a0%2525e2%252584%252596,%252520%2525d0%2525a0%2525d1%252592%2525d0%2525a0%2525c2%2525bb%2525d0%2525a1%2525d0%25258a%2525d0%2525a0%2525c2%2525b1%2525d0%2525a0%2525c2%2525b5%2525d0%2525a1%2525d0%252582%2525d0%2525a1%2525e2%252580%25259a%252520%2525d0%2525a0%2525e2%252580%252599%2525d0%2525a0%2525d1%252591%2525d0%2525a0%2525d1%252594%2525d0%2525a0%2525c2%2525b5%2525d0%2525a0%2525d0%252585%2525d0%2525a1%2525e2%252580%25259a%2525d0%2525a1%2525d0%25258a%2525d0%2525a0%2525c2%2525b5%2525d0%2525a0%2525d0%252586%2525d0%2525a0%2525d1%252591%2525d0%2525a1%2525e2%252580%2525a1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525d0%2525a0%2525d0%25258e%2525d0%2525a1%2525e2%252580%25259a%2525d0%2525a0%2525c2%2525b0%2525d0%2525a1%2525d0%252582%2525d0%2525a1%2525e2%252580%2525a1%2525d0%2525a0%2525c2%2525b5%2525d0%2525a0%2525d0%252586%2525d0%2525a1%2525d0%252583%2525d0%2525a0%2525d1%252594%2525d0%2525a0%2525d1%252591%2525d0%2525a0%2525e2%252584%252596,%252520%2525d0%2525a0%2525d1%252592%2525d0%2525a0%2525c2%2525bb%2525d0%2525a1%2525d0%25258a%2525d0%2525a0%2525c2%2525b1%2525d0%2525a0%2525c2%2525b5%2525d0%2525a1%2525d0%252582%2525d0%2525a1%2525e2%252580%25259a%252520%2525d0%2525a0%2525e2%252580%252599%2525d0%2525a0%2525d1%252591%2525d0%2525a0%2525d1%252594%2525d0%2525a0%2525c2%2525b5%2525d0%2525a0%2525d0%252585%2525d0%2525a1%2525e2%252580%25259a%2525d0%2525a1%2525d0%25258a%2525d0%2525a0%2525c2%2525b5%2525d0%2525a0%2525d0%252586%2525d0%2525a0%2525d1%252591%2525d0%2525a1%2525e2%252580%2525a1
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Дар даврони қадим ва миёнаи рушди забони тоҷикӣ низ унсурҳои 
фарҳангномашиносӣ ба назар мерасиданд, вале онҳо пароканда ва мухтасар буданд. 
Бештари афкори дар фарҳангҳои қаблӣ сабтгардида аз ҷониби фарҳангнигорони 
баъдӣ ба андозае таҳлил мешуданд.

Нахустин фарҳанггуна (вокалабр)-и тарҷумавии тоҷикиро фарҳанги «Ойим - 
Евак» ҳисобидан мумкин аст, ки дар он аввалин унсурҳои фарҳангшиносӣ инъикос 
ёфтааст. Дар он мақсади таҳия, вазифа ва маводи фарҳанг муайян карда шудааст, ки 
ин худ аллакай унсури фарҳангшиносист. Вале «Ойим-Евак» ҳанӯз аз талаботи пурраи 
фарҳангнигорӣ дур буд.

Дуюмин фарҳангномаи тарҷумавӣ «Китоб-ул-масодир» ном дошта, арабиву 
форсӣ будааст ва дар асри XI бо эҳтимоми Абуабдуллоҳ бинни Аҳмади Зӯзанӣ таълиф 
гардидааст. Ҳамин тавр, минбаъд «Шомил-ул-луғот»-и Қароҳисорӣ (а. XI), 
«Муқаддимат-ул-адаб»-и Замахшарӣ (арабӣ-форсӣ, а. XI- XII), «Китоб-ас-сомӣ фӣ-л- 
асомӣ»-и Майдонии Нишопурӣ (1104), «Нисоб-ус- сибён»-и Абунасри Форобӣ (1220), 
«Ас-суроҳ мин-ас-сиҳоҳ»-и Ҷамолуддин Муҳаммади Қурайшӣ (арабӣ-форсӣ, 1282), 
«Кашф-ул-луғот ва-л- истилоҳот»-и Абдурраҳим ибни Аҳмади Сурии Биҳорӣ (арабӣ- 
форсӣ, 1608), «Мунтахаб-ул-луғот»-и Абдуррашид ибни Абдулғафурӣ (арабӣ-форсӣ, 
1637), «Луғати «Шоҳнома»-и Абдулқодири Бағдодӣ (форсӣ-туркӣ, 1656), «Фарҳанги 
Шуурӣ»-и Абуисҳоқи Шуурӣ (тоҷикӣ-туркӣ, 1667), «Фарҳанги Кишурӣ» (тоҷикӣ-урду, 
а. XIX), «Носир-ул-луғот»-и Носируддини Деҳлавӣ (тоҷикӣ-урду, а. XIX ), «Нафоис- 
ул-луғот»-и маҷҳулулмуаллиф (урду-тоҷикӣ, XIX) таҳия ва интишор ёфтааст.

Аз садаи XIX дар Аврупо низ луғатҳои тарҷумавӣ бо забони форсӣ маъмул 
гаштанд. Масалан, дар Фаронса луғати А. де Биберштейн Казимирский бо унвони 
«О1а1оуие8 Ггапда18-рег8ап8, ргеседез д’пп ргесЛ^ де 1а угаттате регзапе е! 8иМ8 д’ип 
сосаЬикиге Ггапда18-рег8ап (Фарҳанги фаронсавӣ-форсӣ, грамматикаи забони форсӣ ва 
луғати фаронсавию форсӣ), фарҳанги Т. Б. Николас «О1а1одие8 рег8ап8-Ггапда18, 
асеошра§пе- де по!е- -иг 1е- ргшс1ра1е- гепДе- де 1а упаппате' регзапе е! -иг сегГашез 
косиӣоп- е! МоӢ8те8 ргорге- а сеМе 1ап§ие а Ри-аде- де- дга§отап8 де- педо-1ап18 е! де- 
уоуадеигз» (Фарҳанги форсӣ-фаронсавӣ, маълумоти мухтасар оид ба муҳимтарин 
масоили грамматикаи забони форсӣ, баъзе ибораҳои махсус ва таъбироти ин забон), 
луғати Станислас Гуярд Мате.'1 сЮ 1а ктуие рег-апе—сактиге. УосаЬикиге Гптсаи-, 
апд1а18 еГ рег-ап, ауес 1а ргопопЫаИоп Ядигее / 1е11ге- 1аНпе-. Ргеседе д’ип аЬгеде де 
ап1ттаге еГ -иМ Ша1одие- ауес 1е тоГ а тоГ. Раг 81ат$1а8 Оигагс/, рг -еиг к 1есо1е дг- 
ЬаиГе- еПкГе-. Рап-, 1880 (Роҳнамои корбурди вожаҳои форсӣ) ба нашр расиданд.

Дар Британияи Кабир асари А8а НЛ.-Наипд М. таҳти унвони «Ап О1д Хепд- 
РаЫауй О1о88агг» ва «Ап ОШ РаЫауЬРохапд О1о88агу», луғати этимологии форсӣ- 
лотинии Иоаннис Вуллерс (8оапш8 ^11116^8) «Ьехюоп РеазЮо-ЕааЬпит ЕГ1то1одЮит, 
Воппае ад КЬептт. Уо1. I, 1877; уо1. II, 1879; уо1.Ш, 1884» иборат аз се ҷилд, фарҳанги 
Ф. Стейндас Ғ. ^Ггтба^^ РеМап- ЕпдЫЬ ОкНопагу. Огсап ВгЬаш, 1892 (бозчоп 1977. - 
1539с) ба табъ расиданд4.

4КахшШку А. с1е ВхеЬег^Т^еет «О1а1одие8 ГгапдаГ-реатиъ, ргесеЬет сГпп ргес18 с1е 1а дгатта1ге рег8апе е! 8иМ8 
уосаЬиОпге Ггаппа'8-ре^аап 1/а. Каатиаку йе В^хеЬет^Ғ»^:’^!. - Раг18, ПЬгате С. К1^пкке^еск, 11Кие <!е

ЬШе.1883, Т 80 XVI апС Ш8р.; МОтЯкт I. В. окйодиеи реТ8ап8-Ггапда18, асеотрад1е8 Се по!е8 8иг 1е8 
рппс1ра1е8 гепд1е8 Се 1а дгатпшге рег8апе е! 8иг сег1ате8 10^110^ е! ИюӢ8те8 ргорге'8 а сейе 1апдие а Ри8аде8 
Се8 0гапотппп Се8 педо81ап18 е! Се8 уоуадеит Оеишете ескиоп / I. В. МсЬо1а8. - Рап8. Ма18оппепуе' е! С-1е, 
Ь1Ьгаие8-е(1кеиг8 15, 8>иа1 Уокшге, 1869. - VIII епС 329р.; 8(ат81а8 Мапие1 Се 1а 1аидие рег8апе—
уШдаие. УосаЬиЫге Ггапсаю. е! рег8ап, ауес 1а раопопок•иЮп йдигее Г 1ейге8 1аСте8. Ргесеке Шип аЬгеде
с!е д^г^аттат^е е! 8иМ о1саао-дие8 ауес 1е то! а то1. Раг. 8(ат81а8 8>иуагс1, рг 8еиг к 1есо1е с^г8 ЬатИ;е8 еСис1е8. Рап8, 
1880.-287р.; А8а НД.-Наипд М. Ап ОН Ҳепк-РаОат С1о88агу / Н.ҒА8а -М. Наипд. - ВотЬакЬопкоп, 1867.- 
123^.; 1оапт8 Уи11ег8 Ьехюоп Ре'^а^оо-Ьа'^пит Е1^то1од^аоип, Воппае ак Ккетит. Уо1. I, 1877; уо1. II, 1879; 
уо1.Ш, 1884, Ғ. 88еп1Яа88 Регвйап- ЕпдН^Ь ^^с0^отаау. -Огеа! ВгкЬт, 1892. - 1539 с.

Дар Россия нахустин фарҳанги тарҷумавии русӣ-тоҷикӣ соли 1889 бо номи 
«Русско-персидский словарь по наречиям Туркестанского края» маҳсуб мешавад, ки В. 
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П. Наливкин таҳия кардааст5 6. Ҳамин муаллиф соли 1900 «Дастури омӯзиши амалии 
забони форсӣ»-ро тартиб дода, ба он 12 ҳазор калимаи русиро дар шакли луғат ба 
форсӣ баргардон кардааст.

5 Наливкин В. П. Русско-персидский словарь общеупотребительных слов по наречиям Туркестанского края 
/ В. П. Наливкин. - Спб., 1889.- 876 с.
6 Ҳотамтоев (Хатымтаев) Ш. Луғати русӣ-тоҷикӣ / Ш. Ҳотамтоев, 1899. -214с.; Когон, 1913. - 215 с.
7 Ягелло И. Д. Полный персидско-арабско-русский словарь / Ягелло И. Д. (Сост. 1 ч. индустан. -рус. слов.) / 
Сост. полк. И.Д. Ягелло с содействия Штаба Туркест. воен. окр. Ташкент. 1910. - 874 с.
8 Гаффаров М. А. Персидско- русский словарь / М. А. Гаффаров. Под ред. Ф.Е. Корша. - 
Фототипическое изд. - М.. Наука. Главная редакция восточной литературы. 1976. -т. 1. 967с; т. 2. 
965 с.
9 Шокиров Т. С. Аз таърихи фарҳангнигории тоҷик / Т. С. Шокиров // Забон- рукни давлат. -Хуҷанд: 
Дабир. 2017. - 347 с.; Шокиров Т. С. Вижагиҳои як луғати фаромушшуда / Т. С. Шокиров // Дастоварди 
муҳаққиқон. - Хуҷанд: Дабир. 2016. - С.304-310.; Шокиров Т. С. Фарҳанги тоҷикӣ-русии истилоҳоти ҳуқуқ / 
Т. Шокиров. - Хуҷанд: Наргис. 2012. -347с.
10 Аль-Фараби Трактаты о музыке и поэзии / Аль-Фараби. - Алма-Ата: Былим, 1993. -С.7.; Дониш номаи 
мухтасари таърихи афкори забоншиносии тоҷик. Муаллифи сарсухан ва бахши таҳлили илмӣ д. и. филол.. 
профессор Д. Хоҷаев. Фароҳамоварандагон. баргардон аз хатти арабӣ ва таҳияи матнҳо проф. Д. Хоҷаев. 
н.и. филол. Н. Ф. Қурбонов, О. М. Додаров. - Душанбе: Пойтахт, 2017. - 320с.; Султон М. Ҳ. Баррасии 
манобеи нахустини истилоҳоти илмии форсӣ-тоҷикӣ / М. Ҳ. Султон. // Ташаккул ва такомули истилоҳоти 
илмии форсӣ-тоҷикӣ. - Душанбе: Дониш. 2008. -С. 227-239;
11 Капранов В. А. «Луғати фурс» Асади Туси и его место в таджикской (фарси) лексикографии / В. А. 
Капранов. -Душанбе: Изд-во АН Тадж. ССР. 1957. -С.5.; Капранов В. А. Таджикско-персидская 
лексикография в Индии в ХУ1-Х1Х вв. / В. А. Капранов. -Душанбе: Дониш, 1978. -221 с.; Капранов В. А. 
«Луғати фурс» Асади Туси и его место в таджикской (фарси) лексикографии / В. А. Капранов. -Душанбе: 
Изд-во АН Тадж. ССР. 1957. -С. 5.; Курбонов Н. Ф. Лингвистические взгляды Шамса Қайса Рази: автореф. 
дис. канд. филол. наук: 10.02.22 / Н. Ф. Курбанов.-Душанбе, 2014. - С. 13; Донишномаи мухтасари таърихи 
афкори забоншиносии тоҷик. Муаллифи сарсухан ва бахши таҳлили илмӣ д. и. филол.. профессор Д. 
Хоҷаев. Фароҳамоварандагон. баргардон аз хатти арабӣ ва таҳияи матнҳо проф. Д. Хоҷаев. н.и. филол. Н. 

Соли 1899 Шоҳайдар Ҳотамтоев (Хатымтаев) «Луғати русӣ-тоҷикӣ»-ро аз нашр 
баровардб, ки он соли 1913 дар Когон бознашр гардид ва нахустин фарҳангномаи 
дузабонаи ин забонҳо ҳисобида шудааст.

Соли 1910 И. Д. Ягелло мукаммалтарин луғати форсӣ-арабӣ-русиро нашр кард, 
ки 70 ҳазор калимаро дар бар мегирифт7 8. Дар фарҳангнигории русӣ «Қомуси форсӣ ба 
русӣ»-и Мирзо Абдулло Ғаффоров мақоми махсус дорад, ки дар он 40000 калимаи 
форсӣ ба русӣ баргардон шуда, се маротиба, солҳои 1914, 1929 ва 1976 ба чоп 
расидааст^.

Бархе аз ин фарҳангҳо дар рисолаи докторӣ ва монографияи профессор А. 
Мамадназаров таҳлил шудаанд. Бинобар ин, мо танҳо бо зикри номи онҳо иктифо 
кардем.

Тавре ки мебинем, дар қатори фарҳангҳои тарҷумавӣ ягон асари А.В. 
Старчевский номбар нашудааст, ҳол он ки ӯ зиёда аз 20 луғати тарҷумавӣ таҳия 
кардааст, ки аз дузабона то садзабонаанд. Бояд қайд кард, ки дар аксар фарҳангҳои А. 
В. Старчевский калимаҳои забони тоҷикӣ дар шакли фарҳанги алоҳида ҷой дода 
шудаанд, ки ин аз мақоми муайян доштани забони тоҷикӣ дар фазои Россияи 
подшоҳӣ шаҳодат медиҳад9 10 11.

Доир ба фарҳанг ва фарҳангнигорӣ аз асри IX инҷониб олимону адибон 
табодули афкор мекунанд.

Нахустин ишораро ба зарурати чунин китоб дар «Китоб-ул-мусиқӣ» ва «Эҳсо-ул- 
улум»-и Абунасри Форобӣ дидан мумкин аст. Дмитрий Гутас қайд кардааст, ки «Дар 
осори Форобӣ луғатгунаҳо бо забонҳои форсӣ, суғдӣ ва юнонӣ ба назар мерасад. Дар 
се рисолаи Абуалӣ ибни Сино низ маънидоду маънирасонии калимаҳо низ баррасӣ 
гаштааст»^0.

Шамс Қайси Розӣ луғатро «калидхонаи забон» номидааст, зеро ҳама уламо бар 
онанд, ки фарҳангномаҳои классикӣ хусусияти универсалӣ дошта, ба ҷуз тафсири 
вожа маълумоти зиёди дигар низ медодаандп.
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Насируддини Тӯсӣ дар «Меъёр-ул-ашъор» бархе ақидаҳои Ибни Синоро 

инкишоф додааст.
Маҳмуди Омулӣ дар «Нафоис-ул-фунун фӣ ароис-ил-уюн» оид ба саҳми 

фарҳангнома дар шарҳу басти калима андеша ронда, аз ҷумла гуфтааст, ки маҳз дар 
луғат низоми мураттаби калима сурат мегирад12 13 14 15 16.

Ф. Қурбонов, О. М. Додаров. - Душанбе: Пойтахт, 2017. - 320с.; Муин М. Фарҳанги форсӣ / М. Муин. 
Ҷилдҳои 1-4. -Теҳрон, 1375.
12 Донишномаи мухтасари таърихи афкори забоншиносии тоҷик. Муаллифи сарсухан ва бахши таҳлили 
илмӣ д. и. филол., профессор Д. Хоҷаев. Фароҳамоварандагон, баргардон аз хатти арабӣ ва таҳияи матнҳо 
проф. Д. Хоҷаев, н.и. филол. Н. Ф. Қурбонов, О. М. Додаров. - Душанбе: Пойтахт, 2017. - С. 6, 123.
13 Баевский С. И. Ранняя персидская лексикография Х1-ХУ вв. / С. И. Баевский. -М.: Наука, 1987, 164 с.; 
Нақавӣ Ш. Фарҳангнигории форсӣ дар Ҳинду Покистон / Ш. Нақавӣ. -Теҳрон, 1341. - 443 с.; Нафисӣ С. 
Дастури луғатнависӣ / С. Нафисӣ. // Суханшиносӣ. Маҷаллаи илмӣ. -Душанбе, 2012, № 2. - С.123-129; 
Пейсиков Л.С. Очерк истории персидской лексикографии / Л. С. Пейсиков. -М.: МГУ, 1975. - 199 с.; 
Рубинчик Ю. А. Лексикография персидского языка / Ю. А. Рубинчик. М.: Наука, 1991. -224 с.
14 Ходжаев Д. Таджикская лингвистическая мысль Х-ХУ1 вв.: автореф. дисс. докт. филол. наук: 10.02.22 / Д. 
Ходжаев. - Душанбе, 2004. С.5-6.
15 Зеҳнӣ Т. Сарнавишти калимаҳо / Т. Зеҳнӣ // Садои Шарқ. 1968. - № 6. - С.103-118.; Нафисӣ С. Дастури 
луғатнависӣ / С. Нафисӣ. // Суханшиносӣ. Маҷаллаи илмӣ. -Душанбе, 2012, № 2. - С.123-129; Рауфов Ҳ. 
«Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» ҳамчун сарчашмаи лексикографии тоҷику форс /Ҳ. Рауфов. - Душанбе: Дониш, 
1973. -С. 16.
16 Айнӣ С. Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик / С. Айнӣ // Куллиёт, ҷ. 12. -Душанбе: 
Ирфон, 1976. -С.10-12.

Дар пажуҳиши фарҳангнигории форсӣ саҳми олимони рус С. И. Баевский, Л.С. 
Пейсиков, Ю. А. Рубинчик, фарҳангшиносони Эрон С. Нафисӣ, Ш. Нақавӣпва диг. 
назаррас аст.

Тибқи маводе, ки профессор Д. Хоҷаев дар «Донишномаи мухтасари таърихи 
афкори забоншиносии тоҷик» овардааст, уламои тоҷик ба мисли Асадии Тӯсӣ, 
Носири Хусрав, Маҳмуди Замахшарӣ, Амир Хусрави Деҳлавӣ, Шамсиддин Муҳаммад 
Маҳмуди Омулӣ, Атоулло Маҳмуди Ҳусайнӣ, Хоҷа Ҳасани Нисорӣ, Муҳаммад 
Ҳусайн ибни Халаф ат-Табрезӣ, Абдуррашид ибни Саид Абдулғафури Таттавӣ, 
Ғозиуддин Бодшоҳи Ғозӣ, Муҳаммад Ғиёсуддини Ромпурӣ, Ҳоҷӣ Каримхони 
Кирмонӣ, Мирзоҳабиби Исфаҳонӣ, Ризоқулихони Ҳидоят, Воҷидалихони Муҷмалӣ 
оид ба фарҳанг ва фарҳангнигорӣ андешаҳои ҷолиб баён кардаанд, чанде аз онҳоро 
дар боло зикр кардем^4. Вале он нигоштаҳо пароканда буда, фарҳангномашиносӣ 
(лексикография), луғатноманависӣ, асосан, аз ибтидои садаи ХХ мубрамӣ пайдо 
карда, аз нимаи дуюми он ба соҳаи алоҳида табдил ёфт. Аз ин ҷост, ки фарҳангнигорӣ 
аз лиҳози илми имрӯза чун соҳаи нисбатан нав ва рушдёбанда маҳсуб мешавад. Он 
дар забоншиносии тоҷикӣ бо номҳои лексикография, луғатшиносӣ, 
луғатномашиносӣ, фарҳангшиносӣ ва фарҳангномашиносӣ ёд мешавад. Мураттибони 
«Фарҳанги истилоҳоти забоншиносӣ» ба маънои фарҳангномашиносӣ истилоҳи 
«луғатнигорӣ»-ро муносиб донистаанд, ки он қадар саҳеҳ нест, зеро нигоштан дар 
фарҳангҳо ба ифодаи шинохтан, омӯхтан, таҳқиқ кардан, пажуҳидан наомадааст. Он 
ба маънои аввали лексикология баробар аст.

Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» истилоҳи фарҳангшиносӣ ва 
фарҳангномашиносӣ дида нашуд.

Дар ибтидои асри ХХ ва минбаъд роҷеъ ба фарҳангшиносӣ ишораву андешаҳои 
гуногуни пароканда ба табъ расидаанд, вале онҳо ҳама иҷмолӣ буданд. Устод С. Айнӣ 
роҷеъ ба «Ғиёс-ул-луғот»-и Ромпурӣ ва дигарон^5 низ ибрози назар карда буданд.

Соли 1939 профессор Е. Э. Бертелс зимни тақризи «Луғати нимтафсилии тоҷикӣ 
барои забони адабии тоҷик»-и С. Айнӣ оид ба мушкилиҳои фарҳангнигорӣ ибрози 
назар кардааст.16 Махсусан, солҳои 60-90-уми садаи ХХ дар рушди 
фарҳангномашиносии тоҷик саҳми профессор В. В. Капранов бориз аст. Ӯ дар асару 
рисолаҳои худ мубрамтарин масъалаҳои фарҳангнигории тоҷикиро равшан 

http://fir-vst.livejournal.com/156854.html
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намудааст. Дар муаррифии яке аз нахустин фарҳангҳои тоҷикӣ «Луғати фурс»-и 
Асадии Тӯсӣ ва фарҳангнигории форсии Ҳинд хидмати бузург кардааст.17

Профессор М. Н. Қосимова низ дар чанд асараш паҳлуҳои гуногуни луғат ва 
луғатнигориро вобаста ба истилоҳот баррасӣ кардааст^8. Хизмати профессор Д. 
Хоҷаевро махсус бояд қайд кард, ки забоншиносии таърихии тоҷикиро нишон дода, 
роҷеъ ба фарҳангнигорӣ низ андешаҳои арзишманд иброз доштааст^9.

Солҳои баъд дар ин замина як қатор рисолаҳои илмӣ таҳия гардиданд. Масалан, 
пажуҳишҳои рисолаи Ф. Ҷалолова - «Нигоҳҳои забоншиносӣ дар «Ғиёс-ул-луғот»-и 
Муҳаммад Ғиёсиддини Ромпурӣ» ва Ф. Мирзоёров «Тафсири грамматикӣ дар 
луғатҳои тафсирии асрҳои ХУ1-Х1Х», М. Кенҷаева (Кенҷазода М. С.) «Вижагиҳои 
маъноию сохтории воҳидҳои фразеологӣ дар «Ғиёс-ул-луғот»-и Муҳаммад 
Ғиёсиддини Ромпурӣ», Ф. Алиева «Муарработ ва муфаррасот дар «Ғиёс-ул-луғот»-и 
Муҳаммад Ғиёсиддини Ромпурӣ аз ҳамин қабиланд* 18 * 20.

17 Капранов В. А. «Луғати фурс» Асади Туси и его место в таджикской (фарси) лексикографии / В. А. 
Капранов. -Душанбе: Изд-во АН Тадж. ССР, 1957. -295 с.; Капранов В. А. Таджикско-персидская 
лексикография в Индии в ХУ1-Х1Х вв. / В. А. Капранов. -Душанбе: Дониш, 1978. -221 с.
18 Қосимова М. Н. Мухтасар оид ба истилоҳоти забоншиносии пешини тоҷик / М. Н. Қосимова. -Душанбе: 
Сино, 2003. - 113 с.; Қосимова М. Н. Таърихи забони адабии тоҷик / М. Н. Қосимова. -Душанбе: ДМТ, 2011. 
- 556 с.
19 Донишномаи мухтасари таърихи афкори забоншиносии тоҷик. Муаллифи сарсухан ва бахши таҳлили 
илмӣ д. и. филол., профессор Д. Хоҷаев. Фароҳамоварандагон, баргардон аз хатти арабӣ ва таҳияи матнҳо 
проф. Д. Хоҷаев, н.и. филол. Н. Ф. Қурбонов, О. М. Додаров. - Душанбе: Пойтахт, 2017. - 320 с.
20 Ҷалолова, Ф. А. Афкори забоншиносӣ дар «Ғиёс-ул-луғот»-и Муҳаммад Ғиёсуддини Ромпурӣ / Ф. А. 
Ҷалолова. - Хуҷанд: Ношир, 2012. -160 с.; Мирзоёров Ф. Н. Грамматические комментарии в таджикских 
тольковых словарях Х1Х-Х1Х вв.: автореф. дисс. канд. филол. наук: 10.02.22 / Ф. Н. Мирзоёров. -Душанбе. 
2011. - 26 с.; Кенҷазода М. С. Воҳидҳои фразеологӣ дар «Ғиёс-ул- луғот» / М. С. Кенҷазода. - Хуҷанд: 
Ношир, 2021. - 152с.; Алиева Ф. Н. Арабизированная и фарсизированная лексика в «Ғияс-ул-луғот» 
Мухаммад Гиясуддина Ромпури: автореф. дис. канд. филол. наук. 10.02.22 / Ф. Алиева. -Душанбе, 2017. - 26 
с.
21 Алиева Ф. Н. Арабизированная и фарсизированная лексика в «Ғияс-ул-луғот» Мухаммад Гиясуддина 
Ромпури: автореф. дис. канд. филол. наук. 10.02.22 / Ф. Алиева. -Душанбе, 2017. - 26 с.; Анварӣ С. Вожаҳои 
низомӣ дар «Шоҳнома» / С. Анварӣ. - Душанбе: Маориф, 1994. - 114 с.; Атаханова А., Сравнительное и 
тематическое изучение лексики фархангов (на материале «Фархангнома» Хусайна Вафои): автореф. дис. 
канд. филол. наук: 10.02.22 / А. Атаханова. - Душанбе, 1974. - 24с.; Аҳадов Ҳ. «Фарҳанги Рашидӣ» ҳамчун 
асари лексикографӣ / Ҳ.Аҳадов. -Душанбе: Дониш, 1981. - С. 119; Бертельс А. Е. Пути создания таджикских 
словарей» / А. Е. Бертельс. // Переводная и учебная лексикография. - М.: Рус. язык, 1979. - С. 177- 194.; 
Воҳидов А. Фарҳангнигории форсӣ-тоҷикӣ дар асрҳои Х-Х1Х / А. Воҳидов.- Самарқанд: СамДу, 2018.- 143 
с.; Кенҷазода М. С. Воҳидҳои фразеологӣ дар «Ғиёс-ул-луғот» / М. С. Кенҷазода. - Хуҷанд: Ношир, 2021. - 
152с.; Мамедова М. Г. Основные принципы составления персидскых словарей Х1-ХУ11 вв.: автореф. дис. 
канд. филол. наук: 10.02.22 / М. Мамедова. -Баку, 1968. -24с.; Мирзоёров Ф. Н. Грамматические 
комментарии в таджикских тольковых словарях Х1Х-Х1Х вв.: автореф. дисс. канд. филол. наук: 10.02.22 / Ф. 
Н. Мирзоёров. -Душанбе. 2011. -26 с.; Насриддинов А. Толковый словарь «Шамс-ул-лугот» (источники, 
лексика, лексикографические особенности): автореф. дисс. канд. филол. наук: 10.02.22 / А. Насриддинов. - 
Душанбе, 1982. -23 с.; Рауфов Ҳ. «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» ҳамчун сарчашмаи лексикографии тоҷику форс / Ҳ. 
Рауфов. - Душанбе: Дониш, 1973, 166 с.; Саидов, С. «Сиҳоҳ-ул-фурс» ва интиқоди матн / С. Саидов. - 
Хуҷанд: Нури маърифат, 1996. -186с.; Сангинов А. Словарь «Бахори Аджам» и его лексикографическая 
характеристика / А. Сангинов: автореф. дис. канд. филол. наук. - Душанбе, 1973. -32 с.; Сатторова. М. А. 
«Фарҳанги Низом» ва мақоми он дар таърихи луғатнависӣ / М. А. Сатторова. - Хуҷанд, 2004. - 43 с.; 
Ходжаева М. О. Фонетико-лексические интерпретации в персидско-таджикских тольковых словарях XIV- 

Пажуҳиши таърихи афкори фарҳангнигории тоҷикӣ, таҳлил ва тафсири афкори 
забоншиносии уламои маъруфи алоҳида барои равшан кардани вазъи ин соҳа дар 
гузашта, анъана, таъсир ва истифодаи ҳамдигарии таҷрибаи халқҳо дар ин замина 
зарур ба назар мерасад. Умуман, дар самти фарҳангнигории классикии тоҷикӣ Е. Э. 
Бертелс, Я. И. Калонтаров, Ҳ. Рауфов, А. Воҳидов, А. Сангинов, М. Г. Мамедова, М. 
Сатторова, А. Насриддинов, А. Отахонова, Ҳ. Аҳадов, С. Саидов, С. Анварӣ, Ф. 
Ҷалолова, Ф. Мирзоёров, М. Тиллохоҷаева, М. Кенҷазода, М.О. Хоҷаева, Ф. Алиева 
ва дигарон таҳқиқоти арзишманд анҷом додаанд21. Аммо тадқиқи мазкур доир ба 
вижагиҳои фарҳангнигории классикӣ ва тафсирии тоҷикӣ баҳс мекунад.
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Роҷеъ ба фарҳангнигории тарҷумавӣ муҳаққиқон М. Атаева ва А. Мамадназаров 

машғуланд. Муҳаққиқ М. Атаева дар мисоли «Русско-таджикский словарь» (1985) 
истифодаи вожаҳои ифодагари фарҳангҳоро дар луғатҳои тарҷумавии забони тоҷикӣ 
баррасӣ кардааст22. Профессор А. Мамадназаров оид ба бунёд ва рушди 
фарҳангнигории тарҷумавии тоҷикӣ дар асри ХХ ва ибтидои асри XXI таҳқиқоти 
пурқимате анҷом додааст. Ҳарчанд рисолаи доктории профессор А. Мамадназаров 
«Таҳаввул ва ташаккули фарҳангнигории тарҷумавии тоҷик дар асри XX ва ибтидои 
асри XXI» ном дорад23, доираи он хеле фарогир аст. Ин рисола 5 замима низ дорад, ки 
ба баланд бардоштани муҳтавои асар кумак мерасонад. Феҳрасти адабиёт низ ҷолиб 
аст. Вале дар он низ бинобар дастрас набудани маълумот оид ба фарҳанги мавриди 
пажуҳиши мо чизе гуфта нашудааст.

XVII вв.: автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.22 / М О. Хс>джаева. —Куджанд, 2012. -26 с.; Ҷалолова, Ф. А. 
Афкори забоншиносӣ дар «Ғиёс-ул-луғот»-и Муҳаммад Ғиёсуддини Ромпурӣ / Ф. А. Ҷалолова. - Хуҷанд: 
Ношир, 2012. -160 с.
22 Атаева М. М. Лексика, обозначающая цвет, в таджикском и русском языках.- Душанбе, 1988.- 16 с.
23 Мамадназаров А. Становление и развития переводной лексикографии XX- и начала XXI вв. 2-е 
переработанное и дополненное) / А. Мамадназаров. -Душанбе: Эр-граф, 2016. - 416с.
24 Шокиров Т. С. Вижагиҳои як луғати фаромӯшшуда / Т. С. Шокиров // Дастоварди муҳаққиқон. - Хуҷанд: 
Дабир, 2016. - С.304-310.
25 Раҳмон Э. Забони миллат- ҳастии миллат. Китоби 1. / Э. Раҳмон. -Душанбе: Эр-граф, 2016. -С. 114.

Забоншинос Т. С. Шокиров аз соли 2016 пас аз дарёфти асари мазкур дар 
захираи Китобхонаи давлатии Россия (Москва) дар ду шумораи ҳафтаномаи 
«Омӯзгор» (2016, 09 декабри 2016, № 50, саҳ. 13; 16 дек. 2016, №51, саҳ.13) таҳти 
унвони «Вижагиҳои як луғати фаромӯшшуда» роҷеъ ба вижагиҳои фарҳангнигорӣ, 
сохторӣ ва маъноии фарҳанги мазкур маъ.умоти мухтасар дода, онро нахустин 
фарҳанги тоҷикӣ-русӣ қа.амдод кардааст24 25. Сабаби номаълум мондан ва интишор 
наёфтани фарҳангро муал.иф дар китоби хидматӣ будан ва бо номи ғайримуқаррарӣ 
чоп шудани он мебинад. Дар доираи и.мӣ ва расонаҳои тоҷикиву русӣ маводи дигари 
казоӣ мавҷуд нест ва ин моро водор месозад, ки асари мазкурро ба таври а.оҳида ва 
муфассал баррасӣ намоем.

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Мавзуи таҳқиқот тибқи 
барномаҳо ва мавзуъҳои таҳқиқоти илмии кафедраи забони тоҷикии МДТ «ДДК ба 
номи академик Бобоҷон Ғафуров» интихоб шуда, масъалаҳои баррасишаванда ба он 
а.оқаманд аст ва бо дурнамои он мувофиқат дорад. Натиҷаву хулосаҳои пажуҳиши 
мазкур дар таҳия ва такмили барномаҳои таъ.имии самти марбута метавонад 
истифода гардад.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ
Мақсади таҳқиқ. Ҳадаф аз таҳқиқи ҳозир баҳс дар бораи рушди фарҳангнигории 

тарҷумавӣ ва падидаҳои тозаи он, интишору густараи забони тоҷикӣ дар 
фарҳангнигории тарҷумавии тоҷикӣ ва мардуми дигар аст. Аз раванди таҳ.и.и 
маводи гирдомада метавон мақсади пажуҳишро чунин муқаррар намуд, ки асари 
мавриди назар дорои як қатор вижагиҳои и.мию назарӣ, амалӣ, маъноию .уғавӣ ва 
лексикографист ва бояд ин масъалаҳо мавриди таҳқиқ қарор гирифта, мақоми забони 
тоҷикӣ дар фарҳангнигории русӣ ва тоҷикӣ муайян ва мушаххас карда шаванд.

Мақому манзалат ва мубрамияти фарҳангномаҳоро дар рушди забон хуб дарк 
карда, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомал ӣ Раҳмон дар асари худ 
«Забони мил.ат - ҳастии миллат» навиштаанд: «Масъалаи хостгоҳи забони мо дар 
фарҳангу луғатномаҳо ва манбаъҳои гуногун мавриди баррасӣ қарор гирифтааст».25 
Бинобар он, таҳқиқи фарҳанги номбурда, ба манфиати кор ва мардум хоҳад шуд, зеро 
.уғат оинаи забони ҳар замон аст.
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Вазифаҳои таҳқиқ, пеш аз ҳама, омӯзишу пажуҳиши ҳамаҷонибаи хусусиятҳои 

луғавию маъноӣ ва сохтории фарҳанги тоҷикӣ-русии А. В. Старчевский мебошад. 
Баҳри расидан ба ин вазифа таҳқиқи мавзуъ моро ба хулосае расонд, ки масъалаҳои 
зерин бояд ба таври муфассал мавриди пажуҳиши амиқ қарор гиранд:
- таҳлилу баррасии ҳамаҷонибаи фарҳанги тоҷикӣ-русии А.В. Старчевский;
- бо истифода аз фарҳангномаҳои ватаниву хориҷӣ ва сарчашмаҳои дигар муайян 

намудани мафҳумҳо ва махсусиятҳои истилоҳоти фарҳанг;
- муқаррар сохтани вижагиҳои сохторӣ ва маъноии истилоҳоти фарҳанги мазкур;
- муайян сохтани тағйири маъноии истилоҳоти фарҳанг;
- гурӯҳбандӣ намудани истилоҳоти фарҳанг аз рӯйи мавзуъ ва маъно;
- муқоисаи калимаҳои асар бо маводи сарчашмаҳои дигар ва забони муосири тоҷикӣ;
- таҳқиқ ва пажуҳиши манбаъҳои пайдоишу ташаккули истилоҳоти фарҳанг дар 

замони таълиф ва дирӯзу имрӯзи забони тоҷикӣ;
- муайян намудани ҷанбаи решашиносии истилоҳоти ҷудогонаи фарҳанг;
- омӯзиши таркиб ва сохтори истилоҳоти фарҳанг;
- муайян намудани корбасти категорияҳои луғавӣ дар фарҳанг ва усули корбасти 

онҳо;
- таҳқиқи вижагиҳои этнолингвистии маводи фарҳанг;
- таҳқиқи хронологии истифодаи истилоҳоти фарҳанг дар забонҳои тоҷикӣ ва русӣ;

Объекти таҳқиқ. Объекти таҳқиқи кори диссертатсионӣ нишон додани саҳми яке 
аз қомуснигорони рус А.В. Старчевский дар рушди фарҳангнигории тарҷумавии 
русиву тоҷикии асри XIX, мақому манзалати илмию фарҳангнигории олим ва муайян 
кардани вижагиҳои сохторию маъноии «Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ»-и ӯ мебошад.

Мавзуи (предмет) таҳқиқи диссертатсия пажуҳиши луғавию маъноӣ ва сохтории 
истилоҳоти фарҳанги мавриди баррасӣ маҳсуб мешавад.

Асосҳои назарии таҳқиқ. Дар таълифи диссертатсияи мазкур зимни баррасии 
масоили назарии фарҳангнигории милливу умумӣ чун роҳнамои асосии назарӣ оид ба 
мафҳуму истилоҳоти фарҳанг, фарҳангнигорӣ ва усулҳои таҳқиқоти забоншиносон ва 
донишмандони ватаниву хориҷӣ андешаҳои О. С. Ахманова, Ю. Д. Апресян, А. А. 
Потебня, В. В. Виноградов, В. В. Бартолд, Е. Э. Бертелс, С. И. Баевский, В. П. Берков,
B. Г. Гак, И. Р. Галперин, С. И Ожегов, Н. М. Шанский, Л. С. Пейсиков, Ю. А. 
Рубинчик, Д. С. Лотте, А. А. Реформатский, И. М. Оранский, В. С. Расторгуева, Д. И. 
Эделман, В. Капранов, М. Шакурӣ, Ш. Рустамов, М. Н. Қосимова, Д. Саймиддинов,
C. Назарзода, С. Сулаймонов, Д. Хоҷаев, Я. И. Калонтаров, М. Султон, А. Ҳасанзода, 
Т. Ваҳҳобов, Т. Шокиров, О. Қосимов, Ф. Шарифзода, Ҳ. Рауфов, С. Раҳматуллозода, 
Ф. Шарифзода, А. Воҳидов, Ш. Исматуллозода, П. Нуров, М. Олимҷонов ва дигарон 
истифода шудааст.

Методҳои таҳқиқ. Дар таҳқиқи мо, асосан методи тасвирӣ ба кор рафтааст. Ҳамчунин, дар мавридҳои зарурӣ усулҳои умумиилмии мушоҳида, шарҳдиҳӣ, таҳлили 
вожагонӣ-маъноӣ, сохторӣ, муқоисавӣ-таърихӣ ва гоҳе усули оморӣ ба таври 
диахрониву синхронӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Сарчашмаи таҳқиқ. Сарчашмаи таҳқиқ ва омӯзиш фарҳангномаи тоҷикӣ-русии 
«Ҳамсафари намояндаи рус дар Осиёи Миёна» ва «Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ»-и он 
интихоб шудааст. Ҳамзамон маводи фарҳанги мавриди таҳқиқ бо маводи фарҳангу 
сарчашмаҳои дигари русиву тоҷикӣ ба мисли «Энциклопедический словарь Брокгауза 
и Ефрона», «Толковый словарь русского языка»-и С. И. Ожегов, «Бурҳони қотеъ»-и 
Муҳаммадҳусайн Бурҳони Таттавӣ, «Ғиёс-ул-луғот»-и Муҳаммад Ғиёсуддини 
Ромпурӣ, «Фарҳанги забони тоҷикӣ», «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ», 
«Фарҳанги русӣ-тоҷикӣ» (1985), «Луғати тоҷикӣ-русӣ» (1954) ва «Фарҳанги тоҷикӣ ба 
русӣ» (2008) дар муқоисаву мувофиқа истифода шудааст.

Навоварии илмии таҳқиқ чунин аст:
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- фарҳанги мавриди таҳқиқ бори аввал ба таври расмӣ ва кори диссертатсионӣ 

муаррифӣ карда шудааст;
- вижагиҳои лексикографии асар аз диди имрӯз ва муқоиса бо таносуби 

фарҳангнигории замони асар таҳ.ил карда шудааст;
- хусусиятҳои сохторию маъноии моддаҳои луғавии асар мавриди таҳқиқи маҷмуавӣ 

қарор дода шудааст;
- вижагиҳои очерки грамматикии фарҳанг оид ба забони тоҷикӣ вобаста ба забони 

муосири тоҷикӣ таҳқиқ карда шудааст;
- дар диссертатсия ба таври муфассал оид ба ҷанбаҳои макросохториву 

микросохтории асар маъ.умоти навин манзур гардидааст;
- моддаҳои луғавии асар аз лиҳози мансубияташон ба соҳаву замон тасниф шудаанд;
- ка.имаву истилоҳоти фарҳанг аз лиҳози доираи истеъмолашон интихоб ва таҳ.ил 

карда шудаанд;
- вожаҳои фарҳанг аз ҷиҳати дараҷаи истифодаашон тасниф ва баррасӣ шудаанд;
- мақоми забони тоҷикӣ дар байни забонҳои дигари фарогири луғатҳои мураттиб 

муайян карда шудааст;
- саҳми А. В. Старчевский дар рушди фарҳангнигории тарҷумавии русӣ ва тоҷикӣ 

нишон дода шудааст;
- ҷойгоҳи фарҳанги мавриди назар дар рушди фарҳангнигории тоҷикӣ муайян карда 

шудааст.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:
1. Фарҳангномашиносӣ чун и.ми мустақили академӣ дар омӯзиши таъриху 

фарҳанг, арзишҳои миллӣ, расму оин, суннатҳои миллӣ нақши басо муҳим дошта, 
таҳ.ил ва таҳқиқи вижагиҳои он зарур аст.

2. Фарҳанги мавриди пажуҳиш нахустин дутати тарҷумавии дузабонаи тоҷикӣ- 
русӣ мебошад.

3. Фарҳанг хусусияти хидматӣ дошта, бо фармоиши сарситоди Вазорати 
мудофиаи Империяи Россия таҳия гардидааст, вале бинобар фарогиру мувофиқ 
буданаш умумиистеъмолӣ гардидааст. Бори аввал ҳам вожаҳои тоҷикӣ ва ҳам 
вожаҳои русӣ бо ҳуруфи кириллӣ сабт ва чоп шудааст.

4. Овозҳои хоси забони тоҷикӣ бо ҳуруфи махсуси лотинӣ ишора карда шудаанд, 
ки ин ҷанбаи фарҳангнигории луғатро қавӣ мегардонад. Дар сурати ҷой додани 
калимаву истилоҳоти аврупоӣ ё хоси русӣ номи лотинии онҳоро бо ҳуруфи лотинӣ 
сабт кардааст, ки ин ҷанбаи байналмила.ии асарро қавӣ месозад.

5. Ҳарчанд фарҳанг тарҷумавист, дар он вижагиҳои фарҳанги тафсирӣ зиёд ба 
назар мерасад.

6. Мураттиб бо дарназардошти вижагиҳои калимаҳои ифодагари вазифаю мансаб, 
расму одат, суннати мил.ӣ ва маҳаллӣ онҳоро бо роҳу усу.аи гуногун тафсир кардааст.

7. Калимаҳои тоҷикӣ дар фарҳанг бо риояи талаффузи русиашон ҷой дода 
шудаанд, ки ин азхудкунии вожаю таркибҳоро осону сабук мегардонад. Калимаҳои 
дуаиак.аа ва бисёршакла ҳатталимкон бо гунаҳои талаффузиашон ҷой дода шудаанд, 
ки ин огоҳии хонандаро таъмин менамояд.

8. Таҳ.ил ва баррасии вожаҳои фарҳангномашиносии тарҷумавии дузабона дар 
забонҳои гуногун ҷо.иб буда, бори нахуст дар чунин шакл дар забоншиносии тоҷикӣ 
таҳқиқ гардидааст.

9. Аз рӯйи гурӯҳҳо, мавзуъҳо ва қабатҳои вожагонӣ ҷудо намудани моддаҳои 
луғавии асар баҳри эҳсос ва дарки забонии масоили муҳимми фарҳангнигорӣ 
мувофиқи мақсад аст. Маъно ва мафҳумҳои мушаххаси бархе ка.имаву исти.аоҳоти 
фарҳанг бо роҳи овардани муодилҳои ас.иву иқтибосӣ (аслӣ, арабӣ, русӣ, лотинӣ, 
юнонӣ ва ғ.) ба риштаи таҳӣ^^л кашида шудаанд.
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Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ, пеш аз ҳама, дар бунёди таркиби 

луғавии асар, гурӯҳҳои маъноӣ, воҳидҳои луғавии соҳавӣ; муқаррарсозии вижагиҳои 
онҳо аз лиҳози пайдоиш ва истилоҳшавӣ, инчунин, дар истифодаи усулҳои пешқадами 
забоншиносии муосир зоҳир мегардад. Ба ҳамин асос, баҳри пажуҳиши хусусиятҳои 
лингвистии истилоҳоти соҳаҳои фарогири фарҳанг, таҳқиқот ба тарзи бештар 
тасвирию муқоисавӣ, луғавию маъноии маводи асар сурат мегирад; андешаҳои 
назарию хулосавӣ бар мабнои натиҷагирӣ ва татбиқи воқеии онҳо метавонад зимни 
таълими забони тоҷикӣ дар курси аввали ихтисосҳои филологӣ ва ғайрифилологӣ ба 
роҳ монда шавад.

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки унвонҷӯ маводи 
фарҳанги мавриди назарро бо татбиқи назарӣ баррасӣ мекунад. Диссертатсияи мазкур 
ба таҳқиқу пажуҳиши назарӣ ва амалии яке аз масъалаҳои мубрами илми 
забоншиносӣ, фарҳангшиносӣ ва истилоҳшиносӣ оид аст. Натиҷаҳои дар раванди 
таҳқиқ бадастовардаи рисола метавонад дар омӯзиши масъалаҳои фарҳангшиносӣ, 
вожашиносӣ ва решашиносӣ ҳадафманд мавриди истифода қарор гирад. Фарҳанги 
тарҷумавӣ вазифаву аҳаммияти зиёд дошта, барои ошноии хонанда бо забони дигар 
ва таркиби луғавии он муфид аст. Он метавонад барои сайёҳону мусофирон 
омӯзандагони забон кумаки назарию амалӣ расонад, зеро дар бахши охири китоб 
очерки мухтасари грамматикаи забони тоҷикӣ низ мавҷуд аст. Фарҳанги мазкур, 
бавижа барои ошноӣ бо таркиби луғавии забонҳои тоҷикӣ ва русӣ дар асри XIX 
муфид мебошад, чунки дар луғат шумораи зиёди калимаҳое шомиланд, ки дар 
сарчашмаҳои дигар ба назар намерасанд, ё ба маънои дигар тафсиру тарҷума 
шудаанд. Маводи рисолаи мазкурро ба ҷуз забоншиносон, инчунин, коршиносони 
таърих, ҷуғрофия, сиёсатшиносӣ, иҷтимоъшиносӣ, роҳбаладони сафарҳо дар 
фаъолияти кории худ ҳамчун дастури соҳавӣ мавриди корбарӣ қарор дода 
метавонанд, зеро вожаву истилоҳоти самтҳои мазкур ҳаматарафа таҳлил шудаанд. Ҳамчунин, устодони риштаи забоншиносии муассисаҳои таҳқиқотӣ ва таълимӣ 
метавонанд хулосаҳои пажуҳишро мавриди истифодаи худ қарор диҳанд.

Маводи фарҳанги мазкур чун зернизоми алоҳидаи таркиби луғавии забони 
тоҷикӣ баррасӣ шуда, ягонагиву ҷудонопазирии он ба исбот мерасад. Вижагиҳои 
маъноиву луғавии истилоҳоти он аз лиҳози назария ва амалия, умумиву миллӣ 
баррасӣ мегарданд.

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия дар 
мавзуи «Вижагиҳои сохторию маъноии «Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ»-и А.В. Старчевский» 
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЫЭ) - доктор аз рӯйи ихтисоси 
60020500-Филология (60020502 - Забони тоҷикӣ) мувофиқат мекунад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Саҳми шахсии муҳаққиқ аз 
муайян намудани ҳадаф ва асосноксозии вазифаҳои таҳқиқ иборат буда, дар ҷамъоварии маводи зарурӣ, коркарди он, тасвиби натиҷаҳо, омода намудани 
мақолаҳо ва маърузаҳои илмӣ доир ба мавзуи пажуҳиш зоҳир мегардад. Таҳқиқи 
мазкур натиҷаи ҷустуҷӯ ва заҳмати зиёда аз шашсолаи муаллиф буда, дар шакли 
диссертатсияи мукаммал ба анҷом расидааст. Муаллиф аз ҷумлаи нахустин 
муҳаққиқони фарҳанги мазкур буда, онро бори аввал дар забоншиносии тоҷикӣ 
мавриди таҳлили диссертатсионӣ қарор додааст. Дар заминаи муқоисаву муқобалаи 
таркиби луғавии ин асар бо фарҳангҳои дигар, ки дар давраҳои гуногуни рушди 
забони тоҷикӣ таҳия гардидаанд, инкишоф ва тағйироти таркиби луғавии забони 
тоҷикӣ ва вижагиҳои онҳо нишон дода мешаванд.

Пажуҳишгар натиҷаҳои омӯзишашро бо мақолаҳову гузоришҳо манзури аҳли 
илм ва коршиносон намуда, кӯшидааст асари мавриди таҳқиқаш ҳар чи бештар 
интишор ёбад.
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Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия дар ҷаласаи 

кафедраи забони тоҷикии факултети филологияи тоҷики Муассисаи давлатии 
таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» 
(қарори №5 аз 27.12.2022) баррасӣ гардида, ба ҳимоя тавсия шудааст.

Мазмуни асосии диссертатсия дар конференсияҳои ҷумҳуриявии ДДЗТ ба номи 
С. Улуғзода (Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи илмӣ-амалии ҳайати омӯзгорону 
профессорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар мавзуи «Масъалаҳои 
мубрами забон ва адабиёти Шарқ», дар мавзуи «Мавқеи луғатҳои тарҷумавӣ дар 
ташаккули лексикаи забонҳо» (санаи 23.04.2019); конференсияи илмию амалии «Саҳми 
Пешвои миллат дар тақвияти мақоми забони тоҷикӣ дар арсаи байналмилалӣ» 
бахшида ба Рӯзи забони модарӣ, 35-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 30-солагии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ва 
70-солагии профессори кафедраи забони тоҷикии ДДҲБСТ, Корманди шоистаи 
Тоҷикистон Шокириён Туғрал Сироҷзода дар мавзуи «Вожаҳои ифодагари номи 
касбу кор ва маҳсулоти онҳо дар «Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ»-и Старчевский А. В.» (аз 
санаи 10.03.2023) пешниҳод ва муҳокима шудаанд. Қисматҳои асосии кори 
диссертатсионӣ дар конференсия ва семинарҳои илмии гуногуни сатҳи донишгоҳӣ 
(ДДҲБСТ: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020), (ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров: 2018, 
2019, 2021, 2022) мавриди муҳокима қарор гирифтааст.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Накпаҳои асосӣ ва натоиҷи тадқиқот 
дар 9 мақола, аз ҷумла 3 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 6 мақола дар маҷаллаҳои 
гуногуни илмӣ ба табъ расидааст, ки феҳристи он дар охири фишурдаи рисола оварда 
шудааст.

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз феҳрасти ихтисораҳо, муқаддима, се 
боб, 11 фасл, 9 зерфасл, хулоса ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои 
таҳқиқ, феҳрасти адабиёти истифодашуда, феҳрасти интишороти илмии диссертант 
оид ба мавзуъ, таркиб ёфта, фарогири 183 саҳифаи чопи компютерӣ аст.

МАЗМУНИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ
Дар муқаддима мубрамии мавзуъ асоснок карда шуда, дараҷаи омӯзиши он 

баррасӣ, объект, мавзуъ, мақсад ва вазифаҳои пажуҳиш, асосҳои назарӣ, навоварии 
илмӣ ва нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назарӣ ва амалии 
диссертатсия муайян карда шуда, ҳамзамон тасвиби натиҷаҳои таҳқиқ ва сохтори 
диссертатсия нишон дода шудаанд.

Боби аввали диссертатсия «А. В. Старчевский ва фаъолияти фарҳангнигории ӯ» 
унвон дошта, шомили 4 фаслу 6 зерфасл аст. Нахустфасли боби мазкур 
«Фарҳангнигории тоҷикӣ-русӣ ва таърихи он» дар хуоуои таърих ва имрӯзи ин соҳа 
баҳс мекунад. Бояд гуфт, ки таҳияи фарҳангнома бо забони тоҷикӣ дар Россия ба аҳди 
Пётри якум рост меояд26 27. Дар ҳамин давра дар ҳошияҳои фарҳангномаи «Маҷмаъ-ул- 
фурс»-и Қосим ибни Ҳоҷӣ Муҳаммад Кошонии Сурурӣ, ки бо номи «Фарҳанги 
Сурурӣ» низ маълум буда, соли 1600 м. таълиф ёфтааст, 80 сатр матни русӣ ва 
тарҷумаи қариб 50 моддаи луғат пайдо шудааст, ки ин нишонаи таваҷҷуҳи 
коршиносон ба фарҳанг мебошад?7

26 Баевский С. И. Ранняя персидская лексикография Х1-ХУ вв. / С. И. Баевский. -М.: Наука, 1987. -С.5.
27 Баевский С. И. Ранняя персидская лексикография Х1-ХУ вв. / С. И. Баевский. -М.: Наука, 1987. -С. 5.

Азбаски фарҳангномаҳои садаи ХХ-и тоҷикӣ дар рисолаи доктории профессор 
А. Мамадназаров муфассал баррасӣ шудаанд, фақат ин нуктаро илова менамоем, ки 
то соли 2022 тибқи ахбори Китобхонаи миллии Тоҷикистон ва расонаҳои мухталиф
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бештар аз 150 .уғати гуногунмиқдору гуногунҳаҷм таҳия ва мунташир гаштааст 
[Ҷумҳурият, 14.06.2022].

Яқин карда шудааст, ки фарҳангнигории тарҷумавии тоҷикӣ дар рушду 
инкишофи забони тоҷикӣ ва лексикографияи тоҷикӣ саҳми назаррас дорад.

Фасли дуюми боби якум «А. В. Старчевский ва фаъолияти эҷодии ӯ” ном дорад. 
Маърифатпарвари бузурги рус А.берт Викентевич Старчевский дар тамаддуни рус ва ҷаҳон чун журналист, қомуснигор, донандаи забонҳои Аврупову Шарқ маълум аст. Ӯ 
28-уми апрели соли 1818 дар губернияи Киев дар оилаи руҳонӣ ба дунё омада, 
7.10.1901 дар шаҳри Санкт-Петербург фавтидааст. Исмаш, аслан, Адал^берт, насабаш 
Войтекс, фамилияаш Старчевский мебошад. А.берт шакли ихтисоршуда, ё 
мухаффафи ка.имаи Ада.берт мебошад, бино ба ин, ӯ бо ҳамин ном бештар машҳур 
аст. Вай ҳанӯз дар айёми донишҷӯиаш дар факултаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи Киев 
бо забонҳои логинӣ ва фаронсавӣ асарҳои таърихиву ҳуҷчатӣ таъ.иф кардааст.

Соли 1840 ба Италия сафар карда, бо усули забономӯзии «метсофантӣ» ошно 
гашта, 64 забонро аз худ карда, онҳоро истифода бурдааст. Минбаъд чун ходими 
«Маҷаллаи Вазорати маорифи халқ»-и Россия (1843) кор карда, оид ба масоили нақди 
таърихӣ ва этнографияву филологияи сиавянй грамматикаи гуфтори даҳ забони 
сл^Е^вя^ниро тартиб дода, дар асоси он мавод асарҳои «Литература русской истории с 
Нестора до Карамзина», «О засл^угах, оказанных государственным канцлером Н. П. 
Румянцевым», «Жизнь Н. М. Карамзина»-ро нигоштааст.

Солҳои 1848-1853 дар «Фарҳангнома - Маълумотномаи энсиклопедӣ» (12 ҷи.д) 
«Китобхона - қироатхона»-и Сенковский, маҷаллаҳои «Сын Отечество; (1850), 
«Северная Пчела», рӯзномаҳои «Современность», «Уля», «Эхо» ва «Родина» (1879- 
1885) фаъолият кардааст. Қисми зиёди асарҳои ӯро «Тарҷумонҳо» аз забонҳои шарқ, 
«Ҳамсафарҳо», «Толмачҳо» (тилмоч) ташкил медиҳанд, ки «Ҳамсафарҳо» ба Осиёи 
Миёна, Қафқоз, Туркия, Ҳиндустон, Тибет, Япония ва дигар мамолик аз ҳамин ҷумлаанд, ки бархе чандбора чоп шудаанд. А. В. Старчевский махсус барои тамоми 
баҳрнавардони бандарҳои Аврупо, Осиё ва Африқои Миёна бо 50 забон муҳовараи 
баҳрнавард мураттаб намуд, ки ин забонҳоро хуб медонист ва бо онҳо озод сухан 
меронд28. Ӯ худро чун о.иму эҷодкори серсоҳа муаррифӣ намуда, мақолаҳое чун 
«Великая мысль Екатерины II», «Воспоминания старого литератора», «Роман одной 
забытой романистк», «Один из забытых журналистов» офаридааст, ки дар 
адабиётшиносии асри XIX рус ҷойгоҳи муҳим доранд.

Охирон асари А. В. Старчевский «Словарь древнего славянского языка, 
составленный по Остромирову Евангелию, Миклошичу, Востокову и Бередникову» 
буда, соли 1899 дар Санкт-Петербург мунташир гашта, яке аз сарчашмаҳои муҳимми 
лексикографияи рус маҳсуб мешавад. Умуман, яке аз пурдонтарин, пурмаҳсултарин 
намояндагони зиёии садаи асри Х1Х-и рус Адалберт-Войтекс Старчевский аз худ 
мероси гаронбаҳое боқӣ гузошта, дар и.му маърифати рус ва ҷаҳон мақоми босазои 
худро пайдо кардааст ва бо чандин асарҳояш барои рушди фарҳангнигории русу 
тоҷик низ саҳим аст.

Фасли сеюми боби аввали рисола «А. В. Старчевский - фарҳангнигор» ном дошта, 
дар бораи саҳми ин о.ими энсиклопедист, журналист, шарқшинос, забоншинос ва 
фарҳангнигори асри XIX-ро дар рушду такомули фарҳангнигории тарҷумавӣ нишон 
дода шудааст. Мураттиби фарҳанг аввал бо омӯзгорӣ, рӯзноманигорӣ ва таҳқиқи 
грамматикаи забонҳои хешу ғайрихеш машғул гардида, ба эътирофи худаш ба 
фарҳангнигории тарҷумавӣ 40 сол омодагӣ дида, соли 1866 бо фармоиши Қумондонии 
таъ.ими ҳарбии Сарситоди Вазорати мудофиаи империяи Россия .уғате бо номи

28 Пикуль В. С. Как попасть в энциклопедию? / В. С. Пикуиь. -М.: Просвещение, 1986. - С.177.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259D%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D1%252580_%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525BF%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D0%2525B5%2525D1%252586
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D1%252583%2525D0%2525BC%2525D1%25258F%2525D0%2525BD%2525D1%252586%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2,_%2525D0%25259D%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525B9_%2525D0%25259F%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%252587
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D1%252583%2525D0%2525BC%2525D1%25258F%2525D0%2525BD%2525D1%252586%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2,_%2525D0%25259D%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525B9_%2525D0%25259F%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%252587
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259A%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525B7%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD,_%2525D0%25259D%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525B9_%2525D0%25259C%2525D0%2525B8%2525D1%252585%2525D0%2525B0%2525D0%2525B9%2525D0%2525BB%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%252587
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«Переводчик с русского языка на персидский» (Тарҷумони русӣ ба форсӣ) таҳия 
карда, аз нашр баровардааст, ки он аз 171 саҳифа ва 2 қисм иборат аст. Худи ҳамон 
сол (1866) китоби «Переводчик с русского языка на китайский»-ро ба нашр мерасонад, 
ки ин ҳам аз лиҳози сохтор ба асари аввала айният дорад.

Дар соли 1878 барои кормандон, хизматчиён, сайёҳону мусофирони Осиёи Миёна 
фарҳангномаю муҳоварае бо номи «Ҳамсафари намояндаи рус дар Осиёи Миёна» 
(«Спутник русского человека в Средней Азии») мунташир месозад, ки вижагиҳояш 
дар боби дувум баррасӣ хоҳанд шуд.

Соли 1878 дар ҳаҷми 472 саҳифа ва 15 ҳазор номи китоб феҳрасти китобхонаи 
нави Россияро мураттаб месозад, китобҳои солҳои 1850-1877 ба китобхона 
воридшударо фаро гирифтааст. Феҳраст худи ҳамон сол дар «Энкцилопедический 
(предметный) указатель» низ чоп шудааст (Спб., тип. М. И. Попова, 1878,-472с.).

Барои сайёҳони Россия таҳти унвони «Общедоступный международный 
переводчик путешествующих по Северной, Средней России и Дальнего Востока. На 
25-ти языках» омехтаи фарҳангномаву муҳовара тартиб медиҳад, ки фарогири 25 
забон, аз ҷумла забонҳои финӣ, хитоӣ, кореягӣ, японӣ, тоторӣ, туркӣ ва забону 
гӯишҳои маҳаллӣ мебошад. Ин китоб солҳои 1887 ва 1889 таҷдиди чоп шудааст.

Фаъолияти фарҳангнигориашро идома дода, А. В. Старчевский қариб 20 
луғатномаю муҳовара таҳия намудааст, ки дар диссертатсия номгӯяшон оварда 
шудааст ва бояд якояки онҳо омӯхта шавад.

Фасли I. 4. «А. В. Старчевский ва мақоми «Ҳамсафари намояндаи рус дар Осиёи 
Миёна» дар байни фарҳангҳои дигари ӯ» роҷеъ ба вижагиҳои фарҳангнигории ин асар 
баҳс мекунад. Старчевский А. чун донандаи хуби забонҳои Шарқу Ғ арб аз солҳои 50-и 
садаи XIX фаъолияташро ба забономӯзиву вожағундорӣ равона сохта, аз забонҳои 
гуногун бештар аз 700 ҳазор калимаю ифодаи заруриро фароҳам оварда, ба 
фарҳангнигорӣ шуруъ менамояд ва паси ҳам чанд луғат чоп мекунад. Аз ҷумла, агар 
бо супориши ҳукумати Россияи подшоҳӣ аз солҳои 60-уми асри XIX бештар 70 луғати 
тарҷумавии русӣ бо забонҳои дигар омода ва чоп шуда бошад, аз 20-тои он ба қалами 
А. Старчевский мансуб аст, ки «Спутник русского человека в Средней Азии», 
«Переводчик с русского на персидский», «Переводчик с русского языка на турецкий»^9 
аз он ҷумлаанд.

Зерфасли I. 4. 1. ба таҳкиқи «Ҳамсафари намояндаи рус дар Осиёи Миёна» ва 
сохтори он», умуман, оид ба ин китоби Старчевский А. В. тахсис дода шудааст. 
Фарҳанги мавриди таҳлил, аз як сӯ, дар алоҳидагӣ луғати дузабона ва, аз сӯи дигар, 
панҷзабона буда, вожаҳои панҷ забони асосии мардуми Осиёи Миёнаро дар бар 
гирифтааст. Хусусияти мазкури китоб дар сарсафҳаи он нишон дода шудааст, яъне пас 
аз унвони асар навишта шудааст, ки муҷаллад бо ҳуруфи русӣ навишта шуда, 
фарҳангҳои забони: 1. туркӣ (чағатойӣ ё ӯзбекӣ) бо вижагиҳои гуфтори қошғарӣ, 
хевагӣ ва туркманӣ; 2. қирғизӣ (қазоқӣ); Э.тоторӣ (қазонӣ ва оренбургӣ); 4. сартӣ 
(шаҳрӣ, ӯзбекӣ, асосан техникӣ) ва 5. тоҷикӣ (бухороӣ) бо очеркҳои грамматикӣ 
манзур гаштааст.

Аз ин ҷост, ки сохтори китоб хеле мураккаб буда, бино ба арзи мураттиб 
нахустин чунин таҷрибаи фарҳангнигорист, ки дар як муҷаллад фарҳанги якчанд 
забон бо маълумоти грамматикиашон ҷой дода шаванд.

29 Старчевсюй А.В. Спутникъ русскаго человЪка 1ъ. Средией-Али. // А.В.Старчевсюй. -Санкт-Петербургъ: 
А. Траншелья, 1878. -804 с.Старчевский А. В. Переводчик с русскаго языка на персидский. - / 
А.В.Старчевсюй. - Санкт-Петербургь: А. Траншель, 1886. - 174 с.; Старчевский А. В. Переводчик с русскаго 
языка на персидский. - / А.В.Старчевсюй. - Санкт-Петербургь: А. Траншель, 1886. - 174 с.;
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Китоб ҳамагӣ аз 834 саҳифа иборат буда, аз пешгуфтори муаллиф, мундариҷа, 5 

очерки грамматикӣ (оид ба ҳар як забони дахлдор) ва луғатҳо (оид ба забонҳои 
номбаршуда) таркиб ёфтааст. Фарҳангҳо а.ифбоӣ буда, моддаҳои .уғавӣ тарҷумавию 
тафсирӣ ҷой дода шудаанд. Муқаддима бидуни сарлавҳа (Муқаддима ё Пешгуфтор) 
оғоз гардида, аз қисмҳои баъдии фарҳанг бо рақамҳои римӣ, аз I то V, ҷудо карда 
шудааст. Мураттиб дар он мақсад, сабаб, омил, таърихи тартиб дода шудани 
фарҳангро муайян карда, доираи фарогирии воҳидҳои лағавӣ, принсипҳои умумӣ ва 
хосияти лексикографии онро равшан сохта, ба мутахассисон ва машваратгароне, ки 
дар тартиб додани он кумак кардаанд, изҳори миннатдорӣ кардааст. Мураттиб таҳияи 
лағаташро яке тадбирҳои ба ҳам наздикшавии мардуми гуногунзабон меҳисобад. Дар 
таҳияи китоб баробари маводи мухталифи сайёҳону мусофирон, ки бо забонҳои русӣ, 
англисӣ ва немисӣ навишта шудаанд, аз асарҳои олимони шарқшиносе ба мисли Абел 
Ремоза, Катрмэра, Клапрота, В. В. Григорев, И. И. Илйинокий (маводи эшон барои 
таҳияи очерки грамматика ва .уғати қирғизӣ истифода шудааст), Павэ де Куртейл, 
фарҳанги чағатоӣ бо номи «Абушка», фарҳанги Будагов ва ғ. баҳрабардорӣ шудааст. 
А. В. Старчевский бо самимияти зиёд аз мушовири расмии Империяи Россия М. И. 
Дмитриев, мушовири Кумитаи Академияи у-.^у^ми императории Россия, мударрисон 
Мирзо Васӣ Мирохунд, Мул.о Хайрулло Юнусов, шарқшинос В. И. Игнатев барои 
дастгирию маслиҳатҳояшон изҳори сипос намудааст.

Дар фарҳанги мавриди таҳ.и!. 1 маводи иловагӣ ё замимаҳои гуногун фаровон 
истифода шудаанд. Онҳо одатан номгӯи ка.имаҳоеро дар бар гирифтаанд, ки маънои 
воҳиди лағавиро аз як ё аз чанд ҷиҳат пурра менамоянд. Масалан, дар он маъламопи 
зиёди и.т^х^иву соҳавӣ зуд-зуд ба назар расида, хуоуоияти иттилоотӣ ва энсиклопедии 
асарро қавӣ гардонидаанд ва маълумот дар бораи кишварҳои ҷаҳон, системаи ченаку 
вазнҳо аз ҳамин ҷумла буда, барои хонанда аксаран зарур ва муфиданд: чирни-медъ.- 
напиток (красный и белый), приаотовл1нный изъ сущеннаго винограда (794); тэньга 
(танга)-весъ % мискала или 15-20 коп. чистаго серебра (779); тилля (тилло)-золотая 
монета, ценностью въ 4 р. с. (бухарская), или въ 3 р. 80 к. (коканская); то же что 
ашрафи (ашрафӣ, 776).

Дар фарҳанги мавриди назар ҳамагӣ 5 сарчашмаи л1жоикоарафӣ нишон дода 
шудааст, ки мо номгӯи онҳоро дар диссертатсия овардаем. Фарҳанг хуоуоияти 
талаффузи русии вожаҳоро дорост, чунки ка.чи.ш талаффуз системаи талаффузи дар 
ин .уғат қабалшадаро инъикос мекунад. Вазифаи а.ифбои махсусро а.ифбои кирилии 
забони русии он замон иҷро кардааст.

Феҳрасти ихтисораҳои асар дар муқаддима хеле сарсарӣ омадааст. А. В. 
Старчевский ба хотири ҳар чи амиқтар талаффуз кардан ва дақиқ нишон додани ҳарфҳои дар а.ифбои русӣ мавҷуднабуда чун транскрипсия онҳоро бо ҳарфҳои махсус 
ишора кардааст. Масалан, а (барои ифодаи е-и нарми забони русӣ ва я-и 
нармталаффуз корбаст мегардад; о), овози у (ъу ва у) аз назари мураттиб ду тарзи 
талаффуз дорад. Дар як маврид чун у-и дароз, дар мавриде чун и-и фаронсавӣ (ё худ ӯ 
дар калимаи тӯқ-чун ю дар вожаи тюк- А. М.;) талаффуз гардида, бо аломати о ишора 
мегардад.

Дар хаоаои бо ҳарфи русии х ишора кардани овози ҳ изҳори назар карда, таъкид 
кардааст, ки бо ин ҳарф нишон додани ҳ дуруст нест, зеро мавридҳое низ ҳастанд, ки 
овозу ҳарфи х дар ҳар ду забон як хел истифода мешаванд, бинобар он бо Ь-и лотинӣ 
ишора кардани овози ҳ-и тоҷикиро беҳтар медонад. Овози ҳ-ро чун г-и русӣ талаффуз 
кардан аз тарафи мураттиб нодуруст ҳисобида шудааст. Овози ҳалқӣ будани онро 
махсус таъкид шудааст.

«Маълумоти грамматикӣ оид ба забонҳои фарогири луғатҳо» номи фасли 1.4. 2. буда, 
дар он оид ба очеркҳои грамматикии китоб, ки дар ҳаҷми 64 саҳифа аст, мураттиб дар



16 
онҳо оид ба 5 забони фарогири китоб ба баҳс пардохтааст. Аз ҷумла, дар саҳифаҳои 
61-65 оид ба забони тоҷикӣ ҳам очерки махсуси грамматикӣ манзур гардида, ки 
нусхаи мухтасари асари В. В. Григорев аст. Очеркҳо ниҳоят мухтасар ва ихчам буда, ҷанбаи амалӣ дорад. Дар он танҳо вижагиҳои муҳимму фарқкунандаи ин ё он ҳиссаи 
нутқ оварда шудааст. Дар сарлавҳаи очерк «Таджикский (Бухарский) язык» навишта 
шудааст.

Бояд гуфт, ки баъзе андешаҳои А. В. Старчевский ва муаллифи очерк В. В. 
Григорев оид ба падид омадани унсурҳои ба ном туркӣ асоси қавии этимологӣ 
надоранд. Масалан, муаллиф бар ивази пайвандаки агар истифода шудани агар ки-ро 
аз таъсири забони туркӣ меҳисобанд, дар сурате, ки ҳанӯз дар осори даврони пешин 
низ ин қолаб мустаъмал буда, баръакс аз забони тоҷикӣ ба забони туркӣ интиқол 
ёфтааст. Мисолҳо на дар шаклу гунаи маъмулӣ ва дурусташон, балки бо гунаи 
маъмулии русиашон ҷой дода шудаанд. Мураттиб китобро дар гунаи муҳовараву 
луғат таҳия намудааст, ки корбурдаш осонтар шавад ва ин ҷанбаи амалии онро низ 
меафзояд. Албатта, бархе аз қоидаҳои нишондодаи мураттиб баҳсталаб ва ҳатто ғалат 
мебошанд, вале дар айни замон муҳим он аст, ки ҳанӯз дар асри XIX вижагиҳои 
дастурии забони тоҷикӣ мавриди баррасии алоҳида қарор гирифтааст ва таълиф 
кардани очерки махсус дорои аҳаммияти зиёди илмиву назарӣ ва амалӣ буда, далели 
он аст, ки аллакай он замонҳо забони тоҷикӣ ба ҳайси забони алоҳида шинохта 
шудааст.

Зерфасли 1.4. 3. «Фарҳанги туркӣ-русӣ» номгузорӣ гаштааст. Унвони аслии 
фарҳанг «Тюркский (джагатайскШ или узбекскШ) языкъ» буда, дар қавсайн боз ҳам 
мушаххастар (бо ворид намудани вижагиҳои гуфтори қошғарӣ, хевагӣ ва туркманӣ) 
навишта шудааст. Луғат алифбоӣ буда, қариб 5 ҳазор вожаи туркиро фаро гирифта, 
дар рӯ ба рӯи ҳар калимаи туркӣ тарҷумаи як ё якчанд муодили русии он оварда 
шудааст. Моддаи асосии луғат бо ҳарфи сиёҳи баланд ва тарҷумааш бо ранги сиёҳи 
муқаррарӣ, ба андозаи ҳарфи 12, масофаи байни сатрҳо 1, ҳар саҳифа 2 сутунӣ чоп 
шудааст. Ҳамин усул дар фарҳангҳои дигар низ риоя шудааст.

Нахустин калимаи луғат Аба бо талаффузи русӣ чоп шуда, дядя съ отц. стороны 
тарҷума шудааст, ки ҳаммаънои калимаи амаки тоҷикӣ мебошад. Азбаски дар забони 
русӣ ҳам тағо ва ҳам амак чун дядя тарҷума мешавад, мутарҷимон бо мақсади муайян 
намудани муносибати хешигарӣ калимаҳои (хеши) падарӣ ё модариро истифода 
мебаранд, ки мураттиби луғати мазкур низ чунин равишро пайравӣ кардааст. Гунаи 
маъмулии калима обо буда30, он шакли ҷамъи калимаи аб-и арабӣ буда, ба маънии 
падар меояд.

Дар луғат пайдоиши этимологии калимаҳо нишон дода нашудааст, вале 
мансубияти калима ба забонҳои нишондодашудаи туркӣ бо аломатҳои т. -туркӣ; кшг. 
-кошгарский; узб.О -узбекский; хив. -хивинский нишон дода шудааст: Ашукъ (т.), 
Ашубъ (хив.), Ашъ (уйг., трк., т.), Ачку (кшг.). Гоҳе баромади калимаҳоро ғалат низ 
муқаррар кардааст. Масалан, калимаи ошро (Ашъ) уйғурӣ пиндоштааст, ки саҳеҳ 
нест. Дар мавридҳои алоҳида зимни калимаи асосӣ вожаҳои бо он сохташударо низ 
овардааст: бала-дитя. -балачака-дьти, семейство. -Ха балаларъ- ну! Мои доропе, мои 
храбрые!- Баладжезимъ-мое любезное, дорогое дитя! (27). Азбаски луғат бо алифбои 
русӣ ва барои русизабонҳо тартиб дода шудааст, ҳамаи калимаҳои хоси забонҳои 
туркӣ, қирғизӣ, тоторӣ, сартӣ ва тоҷикӣ, ки дар таркибашон овозҳои Ғ, Қ, Ӯ, Ҳ, Ҷ, Ӣ, 
О, Ё, Й доранд, бо гунаи талаффузи русӣ (Г, Дж, У, ЬУ, О, О, К, X, Қ 1, И, Э, Я, I) ҷой 
дода шудаанд: джанджалъ (ҷанҷол; 55), джонюмэкъ (ҷӯнамоқ; 57), дьушамбэ 
(Душанбе; 63), закет (закот; 65), 31яратъ (зиёрат; 65), илчи (элчи; 69), ильмэкъ (илмоқ;

30 Фарҳанги забони тоҷикӣг - М: СЭ, 19691 - 1.-С. 893.
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69), ягъ (Ёғ), есаулъ-баша (ясавулпошо; 65), кава (ҳаво/ҳава; 49), угры (ӯғри; 221), 
1игитъ (йигит; 77) ва ғ.

Маводи фарҳанг аз ҳайси фарогирӣ ва дараҷаи истеъмоли вожаҳо хеле ҷолиб аст. 
Дар он калимаҳои адабӣ, умумиистеъмол, шевагӣ, истилоҳот, касбӣ, архаистӣ бо 
маъноҳои аслӣ, маҷозӣ, маъмулӣ, ғайримаъмулӣ, тағйири маънокарда дида 
мешаванд. Масалан, дар забони адабии ҳозираи узбекӣ калимаи тоҷикии овоза//авоза 
чунин омадааст: авазэ-репутация, доброе имя, слава (арҷ, эътибор, номи нек, обрӯ; 
калимаи туркмании агари ҷой дода шудааст, ки ҳамон вақт номи матои шоҳии ниҳоят 
нафиси аз пашми уштурбачаи се-чаҳоррӯза (4) бофташударо ифода мекардааст. 
Калимаи мазкур аслан аз вожаи оҳарӣ гирифта шуда, тоҷикист ва дар забони 
туркманӣ дар шакли ағари интишор ёфтааст ва дар луғат бо гунаи русиаш (агари) 
омадааст. Имрӯз ин калима ба ин маъно архаизм шудааст.

Гурӯҳи зиёди калимаҳо табдили маъно кардаанд ё тобиши маъноии нав ба худ 
гирифтаанд: раисъ (раис)-блюститель общественной благопристойности, благочестия 
и нравов (165); тай (аз.)-страна, окрестность, напреавлеше, равновъше половина 
тяжести, раздьленной на двь равныя части, имущество, тюк кипы товровъ; состояше 
(189).

Калимаҳое кам нестанд, ки талаффузашон нодуруст нишон дода шудааст: Сога 
(совга бояд навишта мешуд; 177), талай-лоб; много, обыльно (190). Маънидоди 
калимаҳои алоҳида саҳеҳ нест: султанъ-т. назывался правитель Кульджанского 
ханства (181). Албатта маълум аст, ки вожаи султон на туркист, чунонки мураттиб 
нишон додааст, балки он арабӣ мебошад31.

31 Фарҳанги забони тоҷикӣ. - М.: СЭ, 1969. - Ҷ. 2.-С. 272.
32 Старчевсюй А.В. Спутникъ русскаго человЬка въ Средней-Азш. // А.В.Старчевсюй. -Санкт-Петербургъ: 
А. Траншелья, 1878. -С. IV.

Таҳлили луғат собит намуд, ки чунин норасоиҳои этимологию семантикӣ ва 
семасиологӣ кам нестанд, вале бо вуҷуди он таҳияву интишори он дар рушди 
фарҳангнигорӣ ҷойгоҳи вижа дошта, барои мардуми замони худ хидмати сазоворро 
адо додааст.

Дар зерфасли чаҳоруми фасли мазкур «Фарҳанги қирғизӣ (қазоқӣ)-русӣ» 
мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Луғат 6000 калима ва саҳ. 285 - 470-ро дар бар 
мегирад. Он «Киргизский язык» номгузорӣ гардида, вале дар қавсайн «Казакъ-тили» 
навишта шудааст. Аммо яқинан мураттиб забони қазоқиро дар назар дорад ва ин аз 
очерки грамматикӣ маълум мегардад: «Бо забони қирғизӣ дар дашти Қирғизи 
Оренберг гуфтугӯ мекунанд, ки он ҷузъе аз даштҳои Пасиуралӣ ва кӯчиёни ҳафтрӯдиёну буйӯлиён маҳсуб мешавад»32.

Муқоисаи маводи мухталиф моро ба хулосае меоварад, ки мураттиб маънои 
калимаро вобаста ба истеъмоли ҳар забон овардааст. Чунин моддаҳои луғатии 
хусусияти иҷтимоию этнографӣ ва этнологидошта кам нест.

Дар зерфасли I. 4. 5. оид ба хусусиятҳои «Фарҳанги тоторӣ-русӣ» пардохта 
шудааст. Ин луғат дар китоб «Татарскш язык» (Татаръ-тэлэ) номида шуда, дар 
саҳифаҳои 471-591 (120 саҳ.) бештар аз 4000 калимаи тоторӣ ба забони русӣ шарҳу 
баст ёфтааст.

Забони тоторӣ баръакси забонҳои ӯзбекӣ, қазоқӣ, сартӣ ва тоҷикӣ забони 
мардуми маҳаллӣ набуда, балки забони аҳли кору робитаҳои зеҳнӣ ба ҳисоб 
мерафтааст ва мураттиб инро дар муқаддимаи китоб махсус таъкид карда, сабаби 
ворид кардани ин луғатро бо ҳамин асоснок сохтааст.
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Забони тоторӣ барои забони русӣ низ нуфузи махсус доштааст ва .уғати мазкур 

баръакси лағапҳои дигари китоб заминаҳои нисбатан қавӣ доштааст, зеро то таҳияи 
он фарҳангномаҳои мухталифи дигар мавҷуд буданд.

Дар «Фарҳанги тоторӣ» талаффузи русии ка.имаҳои тоторӣ ба эътибор гирифта 
шудааст. Чун лағапҳои дигари китоб ин фарҳанг ҳам бо баргардони графофонетикии 
ка.имаҳо сурат гирифтааст.

Номи расму одат ва асбоби куҳна омадааст: ка.т^ынъ-ка.г^ин (507), тэгерманъ-осиё 
(459). Номи ашёву мавод ва мафҳумҳо дар шакли маъмулӣ, вале бо тобиши русӣ ҷой 
дода шудаанд: такын-боз, тикез-ҳамвор, сукыш-ҷанг, сачъ-мӯйсар, сачакъ-гул, сыгыр- 
гов, бугдай-гандум ва ғ.

«Фарҳанги тоторӣ» аз .иҳози фарогирии мавод, тарҷума, тарзи тафсир ва 
аҳаммияти и.мию амалӣ яке аз муҳимтарин фарҳангномаҳои китоби мазкур буда, 
барои истифодаи коршиносон ва шиносоии корафтодагон саҳми махсус дорад.

«Фарҳанги сартӣ» чаҳорумин .уғати «Ҳамсафари намояндаи рус дар Осиёи 
Миёна» буда, зерфасли 1.4.6.-ро фаро гирифтааст. Дар сарсафҳаи китоб пас аз унвони 
.уғат мураттиб дар қавсайн вожаҳои «шаҳрӣ, узбекӣ, асосан техникӣ»-ро чун 
муайянкунандаҳои он сабт кардааст, ва.е дар дохил пас аз унвони русии фарҳанг- 
«Сартский языкъ» дар қавсайн тарҷумаашро (Сартъ-тэлэ) навиштааст. Фарҳанги 
мазкур зиёда аз 2500 ка.имаро фаро гирифтааст.

Аз .иҳози сохтори фарҳангнигорӣ лағап мураккаб нест ва палабопи асосии 
Л1жоикоарафӣ ба эътибор гирифта шудааст. Азбаски русҳо бисёр кал^имаҳон туркии бо 
овози «о» оғозшударо «а» талаффуз менамоянд, дар лағати мазкур низ чунин қоида 
риоя шудааст: Абджувазчи (Аб-джуваз-чӣ), АЬакъ (оҳак, 593); АЬаръ (оҳар, 593). Овози 
«а» дар байни ҳамсадоҳо бо «я» навишта шудааст: калляпуш (621). Овози «а» - н дароз 
бо ҳарфи «э» сабт гардидааст: кичкинэ (хурд, майда, 426); кисэкъ (кулӯх, 426). Дар
ин фарҳанг маводу маъламопн эпнолоанн хуби таърихӣ ба назар расид. Масалан, 
джигитъ-милищюнеръ, наездникъ, у русскихъ конный, вооруженный туземец, 
посылаемый для поручений (613); дика (деҳа, 613) таджикский кышлак; диккканъ- 
влад1л1ц коша н земли, земледелец, 613); зангяръ (зеленая парода ш1лковнинаао червя- 
тухми кирмак; 615) ва ғ.Ҳамин тавр, сохтори «Ҳамсафари намояндаи рус дар Осиёи Миёна» бинобар 
фарҳангномаи забонҳои мухталифнизомро дар бар гирифтанаш мураккаб аст, вале он 
инъикосгари фарҳангноманигории асри Х1Х-и рус буда, муҳимтарин вожаю 
таркибҳои забонҳои мазкурро бо тарҷумаи муодилӣ шомил аст. Аҳаммияти 
этнолингвистива таърихии китоб дар он аст, ки он фарогири бисёр калнмаю 
мафҳумҳои архаистӣ ва таърихан маҳдудшудае мебошад, ки бо сабабҳои гуногуни 
сиёсӣ, иҷтимоӣ, нлмнва фарҳангӣ ва диниву суннатӣ аз байн рафта, маводашон яке аз 
нодиртарин сарчашмаву маъхазҳои таърихӣ маҳсуб мешавад, ки мнсолҳон овардаи мо 
далолап дода метавонанд.

Боби дуюми диссертатсия «Фарҳанги тоҷикй-русй»-и А. В. Старчевский ва 
вижагиҳои сохтории он» ном дошта, аз ду фасл, се зерфасл ва ду праграф иборат аст. 
Дар фасли аввали ин боб сохтори фарҳангнигории фарҳанги мавриди назар таҳлил 
шудааст, зеро асари мазкур аз .иҳози фарҳангнигории таърихиву муосир бисёр ҷо.иб 
буда, маводи зиёди забонӣ, этнолингвистӣ ва таърихӣ дорад. Дар асри XIX забони 
тоҷикӣ чун забони давлапеюрнн аморати Бухоро дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва 
расонаҳои дав.аат'ӣ мавриди истифода қарор дошт. Хусусиятҳои грамматикии забони 
тоҷикӣ дар қнсмн очеркҳои китоб равшан карда шудааст. Бинобар он, мураттиб дар 
фарҳанг танҳо бо тарҷума ва тавзеҳи кае^имаҳои алоҳидаи ин забон ва баргардони 
онон машғул шудаасту бас.
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Он пас аз ҳамаи 4 фарҳанги «Спутник русского человека в Средней Азии» 

(Ҳамсафари намояндаи рус дар Осиёи Миёна) ҷойгир шудааст. Аз қисми болои саҳифа 
дар мобайни он бо ҳарфҳои сиёҳи баланд бо забони русӣ ва алифбои кириллӣ сабт 
шудааст: Таджикскш язШ (бухарскШ). Дар қавсайн ҷой дода шудани калимаи 
бухарский муайянкунандаи ибораи таджикский язык буда, фарогирии фарҳангро 
муайян кардааст.

«Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ» аз саҳ. 685 оғоз гардида, то саҳ. 804, яъне то охири 
китоб идома ёфта, 119 саҳифа ва 4386 моддаи луғавиро дар бар гирифтааст, ки аз 
лиҳози ҳаҷм пас аз фарҳанги туркӣ (285 саҳ.) фарогиртарин фарҳанги китоб аст. Ин 
фарҳанг вижагиҳои зиёд дорад. Аввалан, бо вуҷуди фарҳанги алоҳида буданаш он бо ҳамгунҳои худ як муҷалладро ташкил додааст. Сониян, он бо фарҳанги забонҳои ғайр ҳамҷилд шуда, дар охир ҳамаашонро ҷамъбаст карда, маълум кардааст, ки сарчашмаи 
иқтибосоти кулли он забонҳо забони тоҷикӣ мебошад, зеро ҳатто дар забонҳои туркӣ 
ва тоторӣ низ шумораи зиёди вожаҳо тоҷикист. Аз ин лиҳоз, метавон гуфт, ки забони 
тоҷикӣ пас аз забони арабӣ дуюмин забонест, ки дар рушди таркиби луғавии 
забонҳои мазкур саҳми назаррас дорад ва луғатҳои мавриди таҳлил далели қотеанд. 
Солисан, ҳам вожаҳои тарҷумашаванда ва ҳам вожаҳои тарҷумашуда бо ҳуруфи 
кириллӣ омадаанд, ки ин ҳам дар фарҳангнигории он замон падидаи нодир буд. 
Чаҳорумин хусусияташро дар ин мебинем, ки он бо вуҷуди фарҳанги филологӣ 
буданаш, барои коршиносони соҳаҳои дигар таҳия гашта, серсоҳа мебошад ва 
унсурҳои зиёди муҳовара низ дар он ба назар мерасад. Панҷум, дар он 
серистеъмолтарин калимаҳои забони тоҷикӣ интихоб ва баргардон шуда, бархе аз 
моддаҳои луғавӣ баробари тарҷума тавзеҳ низ ёфтаанд.

Мураттиб кӯшидааст ба хонанда бо тарҷума ва маълумоти дақиқаш хидмати 
лисониву маърифатӣ расонад. Бо ин мақсад калимаҳоро ба қадри тавонаш аниқ 
тарҷумаву тафсир карда, мавқеъ ва мавриди аслии онҳоро дарёфта, бо дарназардошти 
вижагиҳои маъноиву тобишҳои мухталифашон онҳоро чун ифодагари маънии 
мушаххас, маълумоти зарурии таърихӣ, ҷуғрофӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, этнографию 
этнологӣ баррасӣ кардааст: банарасъ (банорас)-матои нимшоҳиест, ки дар ҳошияҳои 
сафедаш рахҳои кабуд дорад; танҳо дар Бухоро тайёр карда мешавад ва бари болояш 
хати рост дорад (696); бангъ (банг)-ҷинси занонаи гулҳои нашъаовар, ки бухориён 
гунаи тару тоза ё хушконидаи онро ба тамоку даромехта мекашанд; баъзан аз он 
кулчаҳои майда-майда мепазанд: барои ин гулро ба барги карам печонида, ба қӯр 
(хокистари гарм) мегузоранд, сипас онро бо орд даромехта, ба шир меандозанд ва бо 
он кулчаҳоро дона-дона ё якчандонагӣ мехӯранд, то нашъа бахшад. Миқдори 
хӯрданаш аз хоҳишу дараҷаи нашъамандшавӣ вобаста аст (696).

Ба фарҳанг дар навбати аввал калимаву ибораҳои умумиистеъмолу маъмурии 
мардуми Хуросон, ки дар ҳаёти ҳамарӯза ва фаъолияти намояндагони Россияи 
подшоҳӣ дар аморати Бухоро истифода мешуданд, ворид гардидаанд, ба мисли аабъ 
(об)-вода (685), авамъ (авом)-народ (685). Бинобар луғати тоҷикӣ ба русӣ буданаш, 
моддаҳои воридотии фарҳангро калимаҳои забони тоҷикӣ ташкил медиҳанд, яъне 
аввал дар сутуни тарафи чап калимаҳои тоҷикӣ, баъд дар рӯбарӯи ҳар яки онҳо 
муодили русиашон ҷой дода шудаанд: абгинэ (обгина)-зеркало, рюмка (685); абила 
(обила)-пузырь, волдыръ (685); ибтида керданъ (ибтидо кардан) -начинания (728).

Агар калимаву ибораи мавриди тафсир муродиф дошта бошад, шарҳи 
муфассали маъно дар моддаи луғавии яке аз сермаъноҳои он оварда шудааст.

Дар охири калимаҳои тоҷикии бо ҳамсадо анҷомёфта низ мисли забони русӣ «ъ»- 
и русӣ гузошта шудааст: авамъ (авом, 686), тарсиданъ (774).

Овозҳои тоҷикии «г» бо «к» ракъ (раг)- жила, жилы (761), «у» бо «ю» гюрк-волк 
(гург, 708), «о» бо «а» абдаръ (обдор, 685), «ӯ» бо «у» хурданъ- кушать (790), «ғ» бо «г»
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гаввасъ (ғаввос, 703) ва «гк» гкунудан (ғунудан, 705), «к» бо «г» гедамъ (кадом, 705), 
«қ» бо «к» какир керданъ-покорить, победить (727); «ҳ» бо «Ь» гавЬаръ (703),; «ҷ» бо 
«дж» джэванъ (ҷевон, .15), ««»- ддроз вв «ё» бо «я» , «у»-и кӯтоҳ бо «ы» сабт
гардидаанд: алямъ-парчам (знамя; 473), як-тараф (сторона; 562), сылкымъ-офарин 
(сулкум-мнлндец; 415), «а», «у» бо «э» эльм (илм)-наука, эмелъ (амал, 801), чэнд (чанд)- 
сколько (795), тэфъ (туф, 779), ҳаофҳни «у», «ӯ», «е», «и» бо «ю» гюджа (куҷо?), 
гюзараниданъ (гузаронидан), гюль (гул, 707), гюрибанъ (гиребон, 708), гюръ (гӯр), 
гюсала (гӯсола, 708; дар саҳ. 706 гусрля).Ҳамчунин, ба ҳодисаҳои савтӣ дучор омадани п-б, м-б, м-н ба назар мерасад: 
гакрабэ (қаҳоабо)-янтаоь (703), каспъ (касб) кардан-учить, учиться (731), имшабъ (ин 
шаб)-в эту ночъ (725) ва ғ.

Бо ҳарфи «ж» танҳо як калимаи жала (жола, 720), «е» ҳамагӣ 8 калима ҷой дода 
шудааст.

Таҳлили таркиби луғавии фарҳанг аз лиҳози пайдоиш, доираву даоаҷри 
истеъмол, мансубияти онҳо ба категооияҳни луғавӣ ва вижагиҳои маъноиву луғавӣ 
метавонад доир ба рушди забони тоҷикӣ дар асрҳои XVIII-XIX маълумоти ҷолибу 
зарурӣ диҳад.

Таркиби луғавии фарҳангро аз лиҳози доираи истеъмол ба калимаҳои адабии 
забони тоҷикӣ, ки он дар ҳуҷҷатнигориву давлатдорӣ ва илму сиёсат мустаъмал 
будааст: вакилъ (вакил-намЪстникъ, 702), умумиистеъмолӣ: газабъ (ғазаб, 706), 
шевагӣ: гэшт аверданъ (гаштъ авэрдан; 704), истилоҳот ва калимаҳои касбу соҳа Пакик 
(ақиқ) -сердолюк, 709; далау (далав, 712); дарка (дарҳа) -ёрдамчии амлокдор- 
гирдоварандаи андоз (712).

Дар фарҳанг калимаҳои тағйири маънокарда, шаклдигаркарда ё аз истифода 
монда кам нвстрнд: кирснаги (гуруснагӣ, 737), кюсистанъ (гусастан, 737), кюнджюшкъ 
(гунҷишк, 736) шале зидан (пиёла задан) -май нӯшидан-пить вино (757); нахош шудан 
(нохуш шудан) -ниши-най (неши най) -решаҳни наврустаи хӯрданибоби най (қамиш- 
752).

Табиист, ки асоси таркиби луғавии фарҳангро калимаҳои тоҷикии гуногунсохт 
фаро гирифтаанд: абдан (обдон)-озеро (684); багъ (боғ)-огородъ, садъ (894); вор»-двснр 
(702); газъ (ғоз)-гусь (703); Ьырфэ-варъ (ҳирфавар) - художник (710); кэмзадъ (ҳамзод)- 
сверстникъ (710); дава-ханэ (давохона)-аптека (711) ва ғ.

Калимаҳни иқтибосӣ, асосан, арабӣ буда, дар талаффузи русӣ ва ба маъноҳои 
доштаашон вориди фарҳанг гашта, тарҷума гардидаанд: амалъ-действия, деяния, 
поступок (684); дюа (дуо) -молитва (720); истыкбалъ (истиқбол) -полнолуше; встрЪча 
(727); лавх (лавҳ) -доска (738). Калимаҳои иқтибосии арабӣ ягон тобиши маъноиву 
хусусияти этнолингвистӣ гирифта бошад, ба ҷуз тарҷума тафсир низ дода шудааст, ё 
бидуни тарҷума ба забони русӣ тафсири он калима омадааст: моЬаррам
(муҳаррам) - месяцъ, съ котораго начинается новый годъ (635); хоббульмаликъ 
(хоббулмалик)-ядовитыя зерна, ррздрржрюнця желудокъ и дЪлрюндя поносъ; 
лекарство отъ сартской болезни (669). Калимаҳои туркию ӯзбекии маъмулу ғайримаъмулие, ки дар фарҳанг ҷой доранд, асосан ифодагари номи яроқу аслиҳа, 
расму ойин, мансабу вазифа, мафҳумҳои чорводорӣ, номи хӯроку нӯшокиҳои гирду 
атрофи шаҳри Бухоро буда, аксаран шарҳу эзоҳ дода шудаанд: кучъ (қӯч)-баран (735); 
куш (қуш) -птица (735); он-баши (ӯнбошӣ) -чин 3-го разряда (754).

Истилоҳот ва махсусан номи бемориву гиёҳҳо бо номи илмиву аврупоиашон ва 
бо ҳарфҳои лотинӣ низ тифсир шудаанд: ришта, ришта (ришта)-волосатикъ
или бухарская болезнь - безъ снмнЪн^я та самая, которая у врачей известна подъ 
имвнвмъ: (6'»с‘ипси1н8 регчсич пли Уепа тееНпеичҷ. червь, называемый волосатикомъ 
(Согдш а еиайсиз, 8. теШ- пепзёҷ 8т) роется (761-762); салаба (салоба)-растеше:
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кокушкины глазкы (Огс1Й8 8. ^^'^й^пнт^). Бо тарҷума, тафсир ва транслитератсия 
омадаанд: сумбюль (сумбул // оунбул) -гиацить; растеше близкое къ Геги1а и реиссйапиш 
(769).

Моддаи .уғавӣ таркибӣ ё иборавӣ бошад, ба хотири сарфаи ҷой зимни 
тарҷумаву тафсир ҷузъи аввали ка.аима ихтисор шудааст: фюру керданъ (фуруъ 
кардан)-проглотить, промотать. Ф.амидан-сходить, опускаться. Ф.манданъ-отставать, 
оставаться по зади, быть усталымъ, устать, сдЪлаться несчастны\-1ъ(-84).Ҷузъҳои калимаҳои мураккаб бо тире аз ҳам ҷудо карда чоп шудаанд: дак-лизъ 
(даҳлез^-галлерея (711); хукка-базъ (ҳуққабоз)-фокууниык...(790); чӯб-тарошъ 
(ҳуққабоз) -плотник, опольяръ (794).

Ихтисораҳои ҳуруфӣ ва ҳиҷоӣ кам ва ба нудрат истифода шудаанд: см-смотри 
(нигар, 756); т.ч.-тоже что (759); рыш т.ч. риш-борода (762); т.е.- то ест (762); б.- бит 
(778).

Маъламопи грамматикӣ бо игли майда ва курсив нишон дода шудааст. 
Ишораҳои услубӣ, яъне ка.имаю ифодаҳои камистеъмол, номафҳум, доираи 
истеъмолашон маҳдуд, шевагию .аҳҷагӣ, касбиву соҳавӣ, суннатӣ бо кегли майдаву 
курсив ва ҳарфҳои дастнавис навишта шудаанд: а). алоҳида тафсир дода шудаанд: 
нанъ (нон)-хлЪбъ: печется отъ пшеничный, а для слугъ изъ бухарскаго пшена...(751). б). 
Аломапи мусовӣ ҳангоми нишон додани ченакҳо ба кор рафтааст: нимча (нимча)- 
вЪсъ=107 мискалямъ маленькимъ=20 мискалямъ большимъ (вазн баробари 107 
мисқол^и майда ва 20 мисқо.т^и ка.он, 752); Шумораҳои моддаҳои воридотӣ дар забони 
тоҷикӣ бо ҳуруф ва русӣ бо адад нишон дода шудаанд: Бистъ (биот)-20. Дар 
шумораҳои таркибӣ даҳиҳо дар шакли ихтисор бо ҳарфи калон (Б.) ва якиҳо пурра бо ҳарфи хурд сабт гардидаанд. Бисту якъ-21, Б. ду-22, Б. сэ-23, Б. чоръ-24, Б. паньчъ-25 
(700). В). Воҳидҳои фразеологӣ бо ҳарфҳои сиёҳ ҷудо карда, маъниҳояшон тафсир 
шудааст: намадъ гизаштанъ (намад гузоштан) -положить подъ войлокъ, т. ч. у насъ 
положить подь сукно-т. е. отложить въ долгш ящикъ (ба зери намад гузоштан, ҳамоне 
ки дар мо (русҳо-А. М.) зери моҳут гузоштан гӯянд, яъне кореро ба таъхир гузоштан, 
750). намактанъ, шикэстанъ (намакдон шикастан) -сдЪлаться не благодарнымъ, не 
быть признательнымъ (миннатдорӣ накардан, миннатдор набудан, 750).

Чаҳор зерфасли аввали фасли дувуми ин боб ба сохтори моддаҳои лағавии 
фарҳангнома тахсис ёфта, зерфасли 2.2.1 ба таҳқиқи «Калимаҳои сода ва корбасти 
онҳо дар фарҳанг» бахшида шудааст.

Ка.аимаҳон содаи фарҳанг мансуби тамоми ҳиссаҳои нутқ буда, дар истифодаи 
мураттиб тобишу ҷилоҳои мухталиф гирифтаанд. Масалан, вожаҳои содаи абр (686), 
азабъ (687), бара (696), ғафс (703), ҳашт (710), даръ (дор-виселица, 713), джавъ (ҷав, 
713), ядъ (803), зардъ (зард, 722), истъ (исто, 726), 1дъ (ид, 727), как (каҳ, коҳ, 728), ляй 
(лой, 740), магзъ (мағз, сердцевина, головной мозг, 739), ширъ (шир,), ш!иръ (шеър, 
797), яво (яво, 803) ва ғ. дар фарҳанг бо риояи палабопн фарҳангнигории замон ҷой 
дода шудаанд. Ин гурӯҳи вожаҳо аз ҷиҳати ифодаи маъноӣ асосан ифодагари номи 
ашёву асбоб ва афзор (корд, коса, табақ, теғ, таноб, мино, давот, ҷоруб), сифату 
хусусиятҳои ашёву мафҳум (гарм, тафсон, сард, хунук, тунд, кунд, тез, шӯр, нав, куҳна, 
танг, васеъ ва ғ.), касбу машғулият (ҷузгун-косиб, кишоварз, мисгар), макону манзил 
(ҷой, дар, хона,), узвҳои инсон (абрӯ, бинӣ, гулӯ, гӯш, даст, даҳон ва ғ.), предметҳои 
ҷондору беҷони муҳнтн атрофи зисти инсон (боз, .аклак, буққа, мурғ, шер ва ғ.) 
мебошад.

Зерфасли 2.2.2. дар бораи «Калимаҳои сохта ва зуҳури онҳо дар фарҳанг» баҳс 
мекунад. Дар фарҳанг бо пешванди ба- калимаҳон архаистии бадавлэтъ (ба+лав.лап- 
благоденствующш, т.е. эмир, 693); базабтъ (ба+забт//бо+забт-безпокойство, 694)
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дучор гардиданд, ки аввалӣ чун соҳибдавлатӣ, дуюмӣ ҳамчун безобитагӣ омадаанд. 
Вожаҳои базабт дар фарҳангҳои тарҷумавии баъдӣ дида нашуд.

Шаклҳои масдарии феъли пешвандиву пасвандӣ бо пешвандҳои «бар» зиёд аст: 
барзаданъ (бар+задан-поднять, унести, 696), барнишастанъ (бар+нишастан-взлЪсть 
на, сЪсть на плошадь, всходить, 697). Калимаи барзадан дар фарҳангҳои дигар ба 
маънои бардошта бурдан ба назар нарасид. Барканданъ (бар+кандан- вырвать съ 
корнемъ, искоренить; выбирать, избирать, 697), бар+гирифт+ан, бар+гузашт+ан (697) 
ва ғ.

Баъзе феълҳои маълум ба маънии ғайримаъмулӣ тарҷума шудаанд: баръ 
аварданъ (бар+овардан-похитить, увести; воспитать, создать, поднять, возвысить, 
697); баръ овихтанъ (бар+овехтан, повысить, парить въ верху, 697); баръ амаданъ 
(бар+омадан-нечаянно приходить, случиться, преоделЪть, превосходить, 
возвышаться, успЪвать, вывернуть; выходить, обнаруживаться, восходить, 697) ва ғ. 
Пешванди боз-маънои феълро қувват медиҳад ва тобиши нави маъноӣ пайдо месозад.

Мусанниф маротибае калимаи бозёфтро тарҷумаи таҳтуллафзӣ карда, баъд ба 
маънои ифода мекардагиаш баргардонидааст: баз яфтъ (боз+ёфт- «опять нашель» - 
добавочный зякеть (700).

Дар зерфасли дигари ин боб масъалаи калимаҳои сохтаи пешвандӣ ва зуҳури 
онҳо дар фарҳанг (2.2.2.1) таҳқиқ шудааст.

Мураттиб бо дарназардошти талаффузи русии калима пешвандро дар шакли 
«би» дарҷ кардааст: бидимаг (бедимоғ-не веселъ, 699). Бо пешвандҳои «бе» (бикушъ 
карданъ-бе+ҳуш кардан-оглушить, изумить; бикаръ-безполезный, тщетный, празный, 
699); «би-» (бибурданъ-уносить; бибуриданъ, 699), «-ҳам» (Ьамдамъ-душа въ душу; друг, 
товарищъ, 710); Ьамзадъ (ҳамзод-сверстник, 710), «на-» (нэданистанъ-незнать, 753; 
нэдиданъ-ненавидЪть, 753; нэчинданъ-не чистить, 754), «но-» (наданъ-незнающш, 
невЪжда; надидэ (нодида-невидимый, 749; (дар шакли «ню» нюгуфтанъ-скрывать, 
прятать, 754).

Бояд қайд кард, ки гоҳе гунаҳои нодуруст ва тарҷумаи ғалат ба назар мерасанд: 
бадаранкъ-тиква баргардон шудааст, ки бояд бодаринг бошад. Баъзе калимаҳо, 
масалан, бодбизан - вЪерь дар гунаи ғайримаъмулӣ омадааст.

Умуман, бо пешвандҳои ба-, бе-, ба-, на-, но-, ҳам- бештар 30 калимаеро пайдо 
намудем, ки ё имрӯз аз истифода баромадаанд, тобиши маъноии нав пайдо кардаанд, 
ё дар шаклу гунаи дигар мустаъмаланд.

Дар зерфасли дуюм, фасли дувуми боби дувум «Калимаҳои сохтаи пасвапдП дар 
фарҳанг» (2.2.2.2.) мавриди таҳлил қарор гирифтааанд. Дар натиҷаи таҳқиқ ошкор 
шуд, ки дар он вожаҳои пасвандӣ нисбат а пешвандӣ бештар буда, бо пасванди «-а» ва 
гунаи «-э» 23 ва бо гунаи «-а» 17 калима, бо «-гар» 22 калима, «-ак»-21, бо «-вор» 19 
калима, бо «-гор» 5 калима, «-гоҳ» // «-гаҳ»//«-каҳ» 5 маротиба, гюзараниданъ 
(гузар+он+ид+ан-велеть, заставить, миновать, обогнать, проходить; отдать, 
возвратить, 707); хабаниданъ (хоб+он+ид+ан, 785), -ор 3 калима гофтаръ (гуфт+ор- 
разговоръ, 707); дэстаръ (даст+ор-головная повязка, 719); рэфтаръ (рафт+ор— 
походка, 764) ва қариб ҳамаи пасвандҳо ба назар расиданд.

«Калимаҳои мураккаб ва усули корбасти онҳо дар фарҳанг» унвони зерфасли 
сеюми фасли дуюми боби дуюм буда, дар натиҷаи таҳлили мураккабвожаҳои асар 
муайян гардид, ки сермаҳсултарин калима дар сохтани ин қолаб вожаи «сар» аст, ки 
бо он 50, бо «хона» бештар аз 15 калимаи мураккаб сохта шудааст: сэрчэшмэ 
(сарчашма, 771); сэркеръ 770); асия-ханэ (осиёхона, 691); кутувал-ханэ (кутувалхона, 
735) ва ғ. Дар бунёди калимаи мураккаб исм фаровон ба кор рафтааст. Исму исм: 
асия-сангъ (осиёсанг, 691); аспсолъ (аспсол, 691) ва ғ.
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Калимаҳни мураккаби фарҳангро аз лиҳози воситаи алоқаашон ба калимаҳни 

мураккаби пайваст, тобеъ ва омехта ҷудо кардан мумкин аст. Калимаҳои мураккаби 
пайвасти асар бо роҳҳои зерин сохта шудаанд: Аз такрори вожаҳо: гала+гала 
(гала+гала-толпою, кучами; шайками, 796); гап+гап (гап-гап, 708); чакар- чакар 
(чаҳор-чаҳор-по четыре, 791); ток-ток кэрдан- (тӯқ-тӯқ кардан-стучать въ двери, 776). 
Бо миёнвандаҳни «-о» «-ба», «-у» низ калимаҳои мураккаби пайваст омадаанд: 
л»6»л»6 (лаб+о+лаб-край к краю, 738); дэстъ-бэ-дэстъ (дастбадаст, 719); сэр-а-па 
(саропо, 771). Бар ивази миёнванди «-у» «-и» истифода шудааст: гуфтигу (гуфтугӯ- 
разговоръ, 6всвдр, 708).

Миқдори калимаҳои мураккаби пайваст нисбатан зиёд нест. Калимаҳои 
мураккаби тобеъ: арбакешъ (ароб+акаш-извЪстная, 597); арбакеш-уста 
(ароба+каш+усто-делающий арбы, 597); аташзанъ (оташзан, 691); аташковъ (оташков, 
691); афтабпарастъ (офтобпараст, 692); ашпазъ (ошпаз, 692); газалъгуй (ғазалгӯй, 703); 
мадэръ калянъ (модаркалон, 740); мардакаръ (мардикор, 741); сэрбуридэ (сарбурида, 
770); сэркердэ (саркарда, 770); банд-джамэ (бандеома, 696); гармселъ (гармсел, 704); 
балаханэ (болохона, 695); миръ бача (мирбача, 719); Миръ объ (мироб, 742); миръ шабъ 
(миршаб, 742); дуруггу (дурӯғгӯ, 717); дуръ-андазъ (дурандоз, 717); дусатъ (дусад, 717); 
пэнджшэмбе (панешанбе, 759); сишахэ (свшохр, 768); душахэ (душоха, 717); екдастэ 
(якдаста, 719) ва ғ.

Калимаҳои мураккабро мусанниф бо дарназардошти имлои алифбои форсӣ бо се 
тарз-якен ҷудо ва бо нимтире навиштааст, вале принсипи устуворе надорад ва 
мисолҳояшро дар боло дидем.

Калимаҳои мураккаби омехта камтаранд: арбакаши (аробакашӣ-важаки при 
арбах, 690); дастшуйӣ (дастшӯйӣ-тазь, 713); дильдари кардан (дилдорӣ-утещать, 716); 
дилявэри (диловарӣ-смелость, 716).

Таркибҳо ниҳоят зиёданд: гкасбъ керданъ (ғасб кардан-принять на себя, 
незаконнымъ образомъ, имущество, принадлежащее другому, 705); захымдаръ 
керданъ (захмдор кардан-ранить, ушибить, 722); баръ бадъ даданъ (барбод додан- 
разсеять, держать, разрушить, 998); ваЬмъ даданъ (ваҳм додан-одолжать, давать в 
долг, 794) ва ғ.Ҷузъҳои калимаҳои таркибии ғайриизофӣ аз ҳам ҷудо д»ст» 6»ст»н (даста 
бастан-снопъ, 713); истинбат нэмуданъ (истинбод намудан-заключать, понимать, 725) 
изофӣ бо нимтире калями-сангинъ (қалами сангин-грифель, 729; сали-ашратъ (соли 
ашрат-плодоносный, изобильный годъ, т. в. урожайный, 765) навишта шудааст.Ҳамин тавр, калимаю истилоҳоти маъмуливу хидматӣ бештар аз унсури 
этнолингвистию шевагӣ ба мушоҳида расид, ки аз лиҳози сохтору маъно арзиши 
зиёди илмӣ доранд, зеро зиёда аз 400 моддаи луғавӣ маҳз хоси ҳамин фарҳанг буда, 
дар сарчашмаҳни дигар прйдо нашуданд. Аз 4360 моддаи луғавии асар 2372 калима 
сода, 1125 калима сохта, 431 калима мураккаби пайваст, 1324 калима мураккаби 
тобеъ, 21 вожаи омехта, 847 калимаи таркибӣ ва 54 ҷумларо ташкил додаанд.

Боби III «Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ»-и А. В. Старчевский в» вижагиҳои маъноии он» 
номгузорӣ шуда, аз 5 фасл иборат аст. Нахустфасли боби охир оид ба вожаву 
мафҳумоти умумӣ ва иҷтимоии луғат тахсис ёфта, дар он калимаҳнв чун абадо-дакр 
(абадуддаҳо, 685), абгинэ (обгина, 685), »в»мъ (авом, 686), авқатъ (авқот 688), 6»й»н» 
(баҳона, 693), базӣ (694), бакаръ (баҳно, 693), вакыа (воқвр, 702), грифтанъ (гирифтан, 
706) ва ғ. баррасӣ гардидаанд.

Дар фасли дуюми боби мазкур «Вожаҳои ифодагари номи касбу кор ва масолеҳи 
онҳо дар фарҳанг» мавриди таҳлил қарор дода шудаанд: ахтаргу-тоже что Мнаджимъ 
(ахтаргӯ, 692), банъ (бон, қаровул, 696), бахурчи (бахурчи, 698), бурматъ (бу(а)рмат, 
701), бут тарашъ (буттарош, 701), Кырфэ-варъ (ҳирфавар, 710), дава-ханэ (давохона,
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711), пишъакоикъ (пешоҳанг, 757), равикар (равикор, 759), саръ Ьанкъ (сарҳанг- 
авангард, 767), халвакаръ (ҳалвокор, 790), хумкаръ (хумкор-бочарь, 790), чарбокъ- 
бонъ (чорбоғбон, дворник, 793) ва ғ. Дар рисола оид ба калимаҳои ифодагари касбу 
машғулият бештар 150 моддаи луғатӣ мавриди таҳлил қарор гирифтанд. Аксари ин 
калимаҳо дар «Луғати мухтасари лаҳҷаҳои Бухоро» бо маънои дар ин луғат 
тарҷумашуда ба назар нарасиданд. Масалан, ибораи ас1яи-каква-«мельница для кафе» 
(691) дар ягон сарчашмаи дигар ба ин қолабу маънӣ дида нашуд.

«Вожаҳои ифодагари номҳои ченаки ҳаҷму вазн, андоза ва шумора» дар фас.и 
сеюми ин боб аз назар гузаронида шудаанд. Дар фарҳангнома ченакҳои камистеъмолу 
номаълум низ кам нестанд. Масалан, мураттиб қайд кардааст, ки ҳашчорик (шояд 
шакли вайроншудаи ҳаштчоряк бошад) баробари як пуд мешавад: ашъ-чарикъ- весъ 8 
чар=1 пуду (693); мискалэ-чарякъ (мисқо.г^и чорик//чоряк, 742); шашъ чарикъ-30 (въс= 
6 чарикъ, 797). Барои ифодаи ченакҳои мухталиф вожаҳои гуногнуне ба кор гирифта 
шудаанд: вакфи аулья (вақфи оила, 701), вакфи дакъякъ 1110-лссятина (701); “Гезъ- 
(газ) мъра неточная въ 11/10 аршина (705), дунимсыръ (дунимсер, 717), манъ (т. ч. 
батманъ=8 пуд, 741), мискалъ (20 кап., золопннкъ, 742), нимсыръ (752), нимча (752), 
сари (въс в 8 фунтовъ, 766), арчинъ-аршин (691), батманъ-въсь=64 чар=8 пудам (694), 
даха (волоопь, 714), джума (715), джуфт (715), дунимсыръ (717), карапуль (медная 
мелькая монета=1\3 коп., 730), Коканъ (монета, 783) ва ғ.

Барои ифодаи мафҳумҳои мухталифи мардумӣ ба кор рафтаанд ва мураттиб 
онҳоро ҳаппалнмкон наздик ба талаффузашон овардааст, то мутахассисони рус 
душворӣ накашанд.

Дар фасли чоруми боби сеюм масъалаи «Калимаҳои ифодагари номҳои 
маъмуриву ҳуқуқй ва ҳарбӣ» мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Тарҷумаву тафсири 
калимаҳон .у-тати ин бахшро ба се гурӯҳ тақсим намудан мумкин аст. 1. Ка.имаҳое, 
ки ба маъниҳои аолнва маъмулиашон ҷой дода шудаанд, ки имрӯз низ бо ҳамон маънӣ 
роиҷанд: ага-господинъ, акданамэра-тастыкъ-керданъ-ратификовать договоръ (687), 
азаръ-нэ, муданъ-мучить, терзать, безпокоить, оскорблять, аксакалъ-старшина, 
начальникъ деревни (688), Ьаккъ даштанъ-иметь право. (707), шакидъ-мученикъ (796), 
шэбъ-хунъ-ночная атака (798), экатэ керданъ (799). 2. Калимаҳои маъмуле, ки имрӯз ба 
маъние архаизмҳо ё мунҳасир гаштаанд: азимэтъ-керданъ,-решитъся (687), азръ- 
керданъ-представлять, выражать, подвернуть, покорить (688), аккъ-шуданъ 
возмутиться, оедушиваться, неповиноваться (688)

Асари мазкур бинобар бо мақсади амалӣ ва кумаккорӣ таҳия гардиданаш 
калимаҳон мустаъмали даврро бо маъниҳои маъмулии замон фаро гирифта, муаллиф 
маъниҳои архаистӣ ё ғайримаъмулии вожаҳоро сарфи назар кардааст, ки ин яке аз 
фарқҳои он аз фарҳангҳои дигар мебошад.

Дар фасли панҷуми боби сеюм масыа.аи «Калимаҳои ифодагари номи набототу 
ҷонварон» мавриди пажуҳиш қарор гирифтааст. Номи растаниву гиёҳ, меваю сабзавот 
(флора), ҳайвоноту парандаҳо ва умуман ҷонварони хонагию даштӣ ва дастиву ваҳшӣ 
(фауна) баррасӣ шудааст, ки аз .иҳози пайдоиш, сохтору таркиб, намуду маъно хеле 
мухталифанд. Гурӯҳи аввал вожаҳое, ки аз замонҳои қадим то ба имрӯз мустаъмаланд 
ва онҳоро мураттиб бо талаффузи русиашон ҷой додааст: афлисинъ (афт^есун, 692), 
банафша (бунафша, 696), бангъ (банг), биша (беша, 700, дигар гуна низ дорад: пишэ- 
пиша, роща, лес), гюнча (ғунча 708 чун дар мавриди дигар овоз ва ҳарфи у бо ю ифода 
шудааст- любла), джавъ (ҷав, 711), джавза (ҷавзо калимаҳои дигар...) гюлькяшгаръ 
(гули Қошгар, 707), джавзкиндустанъ (ҷавзи Ҳиндустон, 713). Як намуди гули мехакро 
гули Қошғар меномидаанд, ки мураттиб дар шакли аюлкяшааръ сабт карда, ба русӣ 
астра тарҷума кардааст. Кашгяр аз номи шаҳри Қошғар гирифта шудааст. Гурӯҳи 
сеюми кат^имаҳоро, ки мураттиб бо тахмини он ки ин ё он мафҳум барои хонандааш
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он қадар фаҳмо буда наметавонад, онҳоро бо номи лотиниашон овардааст, ба мисли 
гюль-хайра-гули хайрӣ (МаЫа агЬогеа, окрашивающее въ черный цветъ, 707).

Баъзе калимаҳо нодуруст сабт шудаанд ё тарҷумаашон саҳеҳ нест: бабунаджъ 
(бобуна-рамашка, 693), бадринъ (бодаринг, 694), гласъ (гелос, 706), джавзи (ҷавзӣ- 
чайнаго цвЬта, свЬтло коричневый, 711), джугара (ҷуворӣ, 715), пундано (пунбадона, 
757). Гоҳо дар номи наботот дугунагӣ дида мешавад.

Аз таҳлили мазкур ба хулосае расидан мумкин аст, ки фитониму фаунаи луғат ба 
хонанда имкон медиҳад, ки ҷаҳонбинӣ ва инъикоси онро дар забонҳо на танҳо бо 
хусусиятҳои объективии онҳо ҳис кунад, балки роҳу равиш ва тарзу усули ҷоришавию 
интишор ёфтанашонро дарк намояд.

Дар асар баробари гиёҳҳои маъмуливу тарҷумаи мухтасари онҳо гоҳе тафсири 
хусусиятҳои гуногуни базе рустаниҳо низ ҷой дорад. Масалан, агар бобуна (ромашка), 
бодаринг (огурецъ) ва бунафш (фиалка) фақат тарҷума шуда бошанд, зимни тафсири 
банг бархе аз вижагиҳои он эзоҳ дода шудааст: салаба (салоба) - растаниест, ки бо 
номи чашми гунҷишк, чашми чумчуқак маъмул буда, ба лотинӣ ОгсЫз в. 8а11гшт ном 
дорад. Малҳами онро ҷинси марду зан мисли қаҳваи мо (Старчевский А. В.) 
менӯшанд. Решаи ин растаниро аввал тафт дода, баъд кӯфтаашро дар об ҷӯшонида бо қанд даромехта менӯшанд-растеше: кокушкины глазки (ОгсЫз 8 8аНгЫт; 675). Ҳамагӣ 
номи беш аз сад гиёҳу рустанӣ дар ин китоб ҷой ва тафсиру маънидод шудааст, ки 
бархе то имрӯз маъмулу мустаъмаланд ва чанде аз байн рафтаанд ё номи дигар 
гирифтаанд ва гурӯҳи сеюм табдили шакл ё маъно кардаанд.

Калимаҳои ифодагари ҷонварону ҳайвонот ва парандаҳою ҳашарот низ дар асар 
кам нестанд: аждаръ (аждар, 687), анкабютъ (анкабут, 689), гавазъ (гавазн, 703), гао, 
гау (гов, 704), газъ (ғоз), гамиши-нэръ (гавмеши нар); гюсала (гӯсола 708), джануръ 
(ҷонвар, 714), маЬи-хуръ (моҳихӯр-рыболовъ, ҳоло чайка меноманд), мургнйиндюстанъ 
(мурғи Ҳиндустон), мурги-титавъ (мурғи титав-фазанъ), мургъ бичэ (мурғбача, 744), 
тадждаръ-государь, птица съ хох- ломъ на голове (тоҷдор, 772), уларъ (улар, 781 
(\1едо1оретШх №деЫ), нарсакъ (нарсаг, 751), нэснасъ (ниснас-орангутангъ, 754), 
фураштурукъ (ласточка, 783) ва ғ. Бояд қайд кард, ки номи аксар чорвои хонагӣ 2-3 
гуна дорад, масалан, асб бо ду гунаи дигар асп, асф омадааст, ки гунаи асф хеле ба 
нудрат истифода мешавад.

Бештар аз 300 калимаи ифодагари номи набототу ҷонвар, ки дар фарҳанги 
мазкур ҷой дода шудаанд, нишондиҳандаи ғаномандии забони тоҷикӣ ва шеваю 
лаҳҷаҳои он буда, мураттиб бо истифодаи роҳу усули гуногуни баргардон ва тарҷума 
кӯшидааст онҳоро бо гунаи барои афроди рус ё русизабон мувофиқтар муаррифӣ 
намояд.

ХУЛОСА

Аз таҳлили мазкур муаллиф ба чунин хулоса расидааст:
1. Фарҳанг ва фарҳангнигорӣ дар таърихи рушди забони тоҷикӣ мақоми махсус 

дошта, аз даврони қадим барои баланд бардоштани дараҷаи забондонӣ, бой кардани 
таркиби луғавии соҳибзабонон ва омӯзандагони он нақши муҳим бозидааст. Аз ин 
ҷост, ки он аз фарогирии чанд калимаи алоҳида то ба анвои мухталифи фарҳангу 
донишномаҳо табдил ёфтааст, ки яке аз он анвоъ фарҳанги тарҷумавӣ мебошад [1- 
М].

2. Фарҳангнигории тарҷумавӣ аз замонҳои қадим то ҳоло рисолати муҳимми 
хешро ба иҷро расонида, барои рушди забоншиносӣ, ғаномандии таркиби луғавии 
забон ва маҳфуз доштани нодиравожаҳои ҳар як забон саҳми муҳим доранд. Дар 
рушди фарҳангнигории тарҷумавии забони тоҷикӣ аз нимаи дуюми асри XVII сар
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карда, луғатҳои тоҷикӣ-русӣ ва русӣ-тоҷикӣ саҳми басазо доранд ва дар саргаҳи 
онҳо луғати мавриди баррасии мо қарор дорад [1-М].

3. Фарҳангномаи мазкури Старчевский А. В. нахустин луғати тарҷумавии 
забонҳои тоҷикиву русӣ маҳсуб шуда, аз бисёр ҷиҳат роҳу равиш, принсипу талабот, 
вижагиҳои фарҳангнигории рус ва тоҷикро муайян кардааст. Он аз лиҳози сохтор, 
фарогирии мавод ва тарзи ташреҳу маънидод хвлв ҷолиб буда, вижагиҳои махсус 
дорад. Бинобар нахустфарҳанги тоҷикӣ-русӣ буданаш сохтори он устувори 
тарҷумавӣ набуда, унсурҳои тафсириву эзоҳро низ соҳиб аст [2-М].

4. Сарсафҳаи луғат вазифа, таъинот, доираи корбаст ва фарогирии онро муайян 
кардааст. Фарҳанг бо фармоиши сарситоди ҳарбии Империяи Россия таҳия гардида, 
вижагии хидматӣ дорад. Пешгуфтори китоб мухтасар, вале пурмуҳтавост. Дар он 
муаллиф мақсад, асосу сарчашма, хусусият ва тарзи истифодаи китобро равшан 
намудааст. Бо мақсади ошноӣ бо қоидаву қонуни забонҳои мавриди истифода, 
мураттиб лозим донистааст, ки дар аввали китоб доир ба забонҳои фарогири луғат 
(туркӣ, тоторӣ, қирғизӣ, қазоқӣ, ӯзбекӣ ва тоҷикӣ) маводи дастурӣ манзур намояд ва 
он кори хонандаро хвлв осон кардааст. Луғати мазкур хусусияти тарҷумавӣ, тафсирӣ 
ва муҳоварагӣ дошта, мураттиб ба ҷиҳати амалию корбастии он аҳаммияти махсус 
додааст [4-М].

5. Калимаҳои камистеъмол, касбиву соҳавии мрхсусеон, ки барои хонанда ва 
намояндаи мусофиршуда фаҳмову равшан нест, баробари тарҷума маънидод низ 
кардааст, ки ин ҷанбаи амалию дастурии асарро афзудааст. Дар луғат ба ҷуз 
калимаҳо инчунин ибораву ҷумлаҳо низ бо зарурат ҷой дода шудаанд, ки ин 
аҳаммияти корбурди китобро афзудааст. Тавзеҳи луғат хусусияти таърифӣ 
(дефинитсия) дорад.

6. Омӯзиши ҳаматарафаи луғат оид ба таърихи забони тоҷикӣ, шевашиносӣ, 
лексикология, морфология ва синтаксиси забони тоҷикӣ маводи хуб хоҳад дод, зеро 
дар он зиёда аз 300 калимаву истилоҳе ба назар расид, ки дар сарчашмаҳои дигар ё 
нестанд, ё ба таври дигар маънидод шудаанд [5-М].

7. Фарҳанг барои тадқиқоти муқоисавӣ, таърихӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, этнографӣ 
маводи фаровон дода метавонад, зеро аксар моддаҳои луғавӣ маҳз аз ҳамин нуқтаи 
назар интихоб ва корбаст гардидаанд. Аз ин лиҳоз, фарҳанги мавриди назар яке аз 
асосҳои фарҳангҳои ҷомеи даврони нави амалкарди забонҳои тоҷикию русӣ маҳсуб 
шуда, унсурҳоеро дар бар гирифтааст, ки барои фарҳангнигории минбаъда замина 
гардиданд ва онҳо дар раванди кор иброз гаштаанд [6-М].

8. «Фарҳанги тоҷикӣ - русӣ» чи аз ҷиҳати сохт ва чи аз ҷиҳати дарбаргирии 
захираи луғавӣ ва тарзи тарҷума арзиши зиёди илмиву амалӣ дорад. Сохтори он 
сунъӣ, тасодуфӣ ё тақлидӣ набуда, тавре ки худаш дар муқаддима қайд мекунад, 
чунин луғат ба шаклу тартибу сохту маънӣ ва фарогирӣ дар Аврупо нахустин аст. 
Мураттиб баробари аз тоҷикӣ ба русӣ тарҷума кардани воҳидҳои луғавӣ вобаста аз 
зарурати пешомада бархеро тафсир низ додааст. Дар аксари маврид рӯ ба рӯи моддаи 
асосии луғат як муодили онро меорад. Агар вожа муродифи мувофиқ дошта бошад, аз 
овардани он низ худдорӣ намекунад, то маънии моддаи тарҷумашаванда равшантару 
возеҳтар гардад [4-М].

9. Истилоҳоти хоси маҳал ё умури аморат бошад, ба ҷуз тарҷума боз онҳоро 
тавзеҳ дода, мазмуни калима ва моҳияти маъноии онро равшан менамояд. Бештар аз 
150 вожаи ифодагари умури давлатӣ, иҷтимоиёту иқтисодиёти милливу маҳаллиро 
баробари тавзеҳ бо ҳамгуни русиаш муқоиса мекунад. Масалан, ҳангоми тарҷумаву 
тавзеҳи амбал навиштааст: мансабдори чиниест, ки бо генерали мо баробар аст [6-М].

10. Қариб дар 100 моддаи луғавӣ ҳангоми набудани муодили аниқи русиаш номи 
лотинии онро бо транскрипсия овардааст, ки ин қимати илмию амалии луғатро 
меафзояд. Гунаҳои дигари калимаҳои душакла ё бисёршакла бо ду роҳ ифода 
гардидаанд. Маъмулан онҳоро пасиҳам меорад. Агар гунаҳои дигар он қадар маъмул
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набошанд, онҳоро чун модаи алоҳида меорад, ки шумораашон аз 180 фузунтар буд. 
Муаллиф ҳар як моддаи луғавиро ҳаматарафа омӯхта, вориди луғат сохтааст, вале 
гоҳе ба иштибоҳи фонетикию грамматикӣ ё маъноӣ роҳ медиҳад, ки дар раванди кор 
онҳо таҳлил шудаанд [7-М].

11. Зиёда аз 200 калимаву истилоҳи луғатро аз сарчашмаҳои лексикографии 
серистеъмоли дигар пайдо карда натавонистем. Ин маънии онро дорад, ки муаллиф 
бо дарназардошти зарурии вожаҳо онҳоро ворид сохтааст, зеро дар замони таҳияи 
луғат мустаъмал будаанд ва чунин нукта дар фаслҳои рисола мавриди таҳлил қарор 
гирифтаанд.

12. Умуман, “Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ”-и А. В. Старчевский чун ҷузъи китоби 
“Ҳамсафари намояндаи рус дар Осиёи Миёна” барои дар муқоиса омӯхтани забонҳои 
гуногуннизом дар давраи муайяни таърихӣ маводи мушаххаси зиёд медиҳад ва 
мисолҳои боло барои муқаррар кардани манзилати ин забон дар ҷомеа, давлат, сиёсат 
ва илму фарҳанги асри XIX кумак хоҳад кард [2-М; 4-М].

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ
Омӯзишу баррасии мавзуи мазкур моро ба чунин натиҷа расонд, ки рисолаи 

мавриди манзур дорои аҳаммияти илмиву назарӣ ва амалӣ буда, метавонад дар 
соҳаҳои луғатнигорӣ, вожашиносӣ, истилоҳшиносӣ, фарҳангшиносӣ муфид бошад. 
Диссертант бо мақсади корбурди амалии натиҷаҳои таҳқиқ тавсияҳои зеринро манзур 
медорад:

1. Дастовардҳои пажуҳиш метавонад дар омӯзиши масъалаҳои илмии 
фарҳангномашиносӣ жарф ба кор гирифта шавад.

2. Дар заминаи маводи таҳқиқ вижагиҳои луғатнигории дузабонаи русӣ дар 
асри XIX ва мақоми забони тоҷик дар он муайян карда шавад, зеро забони тоҷикӣ 
қариб дар бист фарҳанги ондавраинаи рус мавҷуд аст. Ин имкон медиҳад, ки доираи 
интишори забони тоҷикӣ чун забони расмӣ муқаррар карда шавад.

3. Ҳангоми таҳияи луғатномаҳои умумиву соҳавии тафсириву тарҷумавии 
дузабона ва бисёрзабона воҳидҳои луғавии асари мазкур мавриди истифода қарор 
дода шавад, чунки дар он вожаҳои камистеъмол, мунҳасиру нодир бисёр буда, бархеи 
дигар аз лиҳози маъно ва шакл ба тағйирот дучор гардида, барои ҳалли мушкилоти 
маънокушоӣ мадад мерасонанд.

4. Нусхаи «Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ»-и А. В. Старчевский таҳия ва чоп карда 
шавад, то он барои аҳли таҳқиқу коршиносон дастрас бошад. Дар асар маводи 
лексикографӣ, лексикологӣ, таърихӣ, этнографӣ ва ченак (метрологӣ)-и 
баррасинашудаи соҳаҳои мазкур зиёд аст.

5. Дар факултаҳои филологияи тоҷик, рус ва ӯзбек ба роҳ мондани курсҳои 
махсус оид ба омӯхтани вижагиҳои вожагониву фарҳангшиносии луғати мазкур 
мувофиқи мақсад хоҳад буд.

6. Устодону шогирдони риштаи забоншиносии донишгоҳҳои Тоҷикистон, 
Россия ва Ӯзбекистон метавонанд аз маводи диссертатсия ва автореферати он зимни 
таълими фаннӣ баҳрабардорӣ кунанд.
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3 
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования заключается в том, что лексикография 
относится к одной из древних и наиболее важных отраслей языкознания, находится в 
постоянном развитии на протяжении своей истории, играет важную роль в 
обогащении языка, отображая все его богатство и насыщенность.

В истории таджикской лексикографии приоритетной сферой является 
составление толковых словарей. Существует также и немалое количество 
переводческих и отраслевых словарей, к которым относится и предлагаемый 
источник. Он называется «Словарь таджикского языка» и включён в состав 
многоязычного словаря, изданного в Санкт-Петербурге по заказу Комитета военного 
образования Генерального штаба Министерства обороны Российской империи под 
необычным названием «Спутника русского человека в Средней Азии»1 и имеет 
служебное предназначение. Книга была составлена одним из опытнейших 
лексикографов царской России Адальбертом Викентьевичем Старчевским и издана в 
1878 году в издательстве «Типография и Литография А. Траншеля», расположенного 
на Стремянной улице, 12. Однако даже в русском языкознании об этом произведении, 
кроме некоторых энциклопедических статей2, ничего не упоминается, а его 
особенности и свойства до сих пор остаются неизученными. Именно это подвигло нас 
исследовать лексикографические особенности этого словаря в рамках 
диссертационного исследования.

1 Старчевсюй А.В. Спутникъ русскаго человЪка въ Средней-Азш. // А.В.Старчевскйй. -Санкт-Петербургъ: А. 
Траншелья, 1878. -804 с.
2 Зотов В. Пятидесятилетие литературной деятельности А. В. Старчевского / В. Зотов // Историческый 
вестник, 1891, № 10. - С. 149-155; Пикуль В. С. Как попасть в энциклопедию? / В. С. Пикуль. -М.: 
Просвещение, 1986. - 216 с.; Советский энциклопедический словарь. - М.: СЭ, 1980. - 1600 с.; Старчевский А. 
В. // Всемирная иллюстрация. - Санкт-Петербург 1891.Т. 46, № 1186. -С. 258; А. В. Старчевский / Некролог. 
// Исторический вестник, 1901, N 12, С. 809-810; ЬйР8: //ги.^кюесйа.огд/^ПС/ Старчевский, Альберт 
Викентьевич
3 Бартольд В. В. Отчёт о поездке в Среднюю Азию в 1893-94 годах» (СПб., 1897, / В.В. Бартольд // 
Сочинения, Том II, часть 2. Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии.-М.: Наука, 1964. - 661 
с.

Степень изученности темы. В настоящее время таджикская лексикография 
развивается быстрыми темпами и сегодня во все области науки и техники, в 
словарный запас языка входит множество терминов, требующие их исследования. В 
изучении их лексического и семантического значения важную роль играют словари, 
поскольку именно специализированные словари способствует в определении особого 
значения того или иного слова. Упомянутый словарь А. В. Старчевского также 
включает в себя различные лексические единицы периода составления словаря, и их 
исследование полезно во всех отношениях, как и исследование других переводческих и 
отраслевых словарей.

Вопросы лексикографии и её изучения издавна находятся в центре внимания 
языковедов каждого языка, в том числе и таджикского. Элементы и признаки 
лексикографии можно наблюдать уже в первых древних вокабулярах, поскольку 
каждый лексикограф упоминает цель составления словаря и его особенности, что 
является явным признаком лексикографии. Так, академик В.В. Бартольд в отчете о 
своей поездке в Среднюю Азию анализируя словари классического периода отмечает, 
что словари на Востоке выполняют множество функций. Традиционно народы 
Востока, наряду с толкованием и переводом лексики и фраз, получает в словарях 
также большой объем сведений о системе и строении языка3.

Следует подчеркнуть, что вопросы становления и развития таджикской 
национальной лексикографии в годы независимости получила более широкое 
возможности.

Исследование выбранной нами научной темы осуществлено на основании 
ценных трудов учёных в области истории становления и развития таджикской

https://vivaldi.nlr.ru/pm000020508/view%2523page=717
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BB%25D1%258E%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2520%25d0%25a0%25d0%258e%25d0%25a1%25e2%2580%259a%25d0%25a0%25c2%25b0%25d0%25a1%25d0%2582%25d0%25a1%25e2%2580%25a1%25d0%25a0%25c2%25b5%25d0%25a0%25d0%2586%25d0%25a1%25d0%2583%25d0%25a0%25d1%2594%25d0%25a0%25d1%2591%25d0%25a0%25e2%2584%2596,%2520%25d0%25a0%25d1%2592%25d0%25a0%25c2%25bb%25d0%25a1%25d0%258a%25d0%25a0%25c2%25b1%25d0%25a0%25c2%25b5%25d0%25a1%25d0%2582%25d0%25a1%25e2%2580%259a%2520%25d0%25a0%25e2%2580%2599%25d0%25a0%25d1%2591%25d0%25a0%25d1%2594%25d0%25a0%25c2%25b5%25d0%25a0%25d0%2585%25d0%25a1%25e2%2580%259a%25d0%25a1%25d0%258a%25d0%25a0%25c2%25b5%25d0%25a0%25d0%2586%25d0%25a0%25d1%2591%25d0%25a1%25e2%2580%25a1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2520%25d0%25a0%25d0%258e%25d0%25a1%25e2%2580%259a%25d0%25a0%25c2%25b0%25d0%25a1%25d0%2582%25d0%25a1%25e2%2580%25a1%25d0%25a0%25c2%25b5%25d0%25a0%25d0%2586%25d0%25a1%25d0%2583%25d0%25a0%25d1%2594%25d0%25a0%25d1%2591%25d0%25a0%25e2%2584%2596,%2520%25d0%25a0%25d1%2592%25d0%25a0%25c2%25bb%25d0%25a1%25d0%258a%25d0%25a0%25c2%25b1%25d0%25a0%25c2%25b5%25d0%25a1%25d0%2582%25d0%25a1%25e2%2580%259a%2520%25d0%25a0%25e2%2580%2599%25d0%25a0%25d1%2591%25d0%25a0%25d1%2594%25d0%25a0%25c2%25b5%25d0%25a0%25d0%2585%25d0%25a1%25e2%2580%259a%25d0%25a1%25d0%258a%25d0%25a0%25c2%25b5%25d0%25a0%25d0%2586%25d0%25a0%25d1%2591%25d0%25a1%25e2%2580%25a1
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лексикографии, концепции таджикского языкознания и систематизации 
средневековой лингвистической мысли. В древний и средний период развития 
таджикского языка также наблюдались элементы лексикографии, но они имели 
разрозненный и общий характер. Большинство воззрений, зафиксированных в ранних 
словарях, в той или иной мере подвергнуты осмислению и анализу более поздними 
лексикографами.

Первым переводческим вокабуляром (словником) можно считать словарь «Ойим- 
Евак», в котором встречаются первые элементы лексикографии. В нем определена 
цель составления словаря, его функции и материалы, что уже являются элементами 
лексикографии и такие элементы были усовершенствованы. Однако словарь «Ойим- 
Евак» был еще далек от требований лексикографии.

Второй переводной словарь назывался «Китаб-ул-масодир», арабско-персидский 
словарь, составленный в XI веке усилиями Абуабдуллаха бин Амади Зузани. Далее 
были составлены и изданы «Шамил-ул-луғот» Карахисари (XI век), «Муқаддимат-ул- 
адаб» Замахшари (арабско-персидский, Х1-Х11 века), «Китаб-ас-соми фил-ассоми» 
Майдани Нишопури (1104), «Нисоб-ус-сибён» Абунасра Фараби (1220), «Ас-суроҳ 
мин-ас-сихах» Джамалуддина Мухаммада Курайши (арабско-персидский, 1282), 
«Кашф-ул-луғат ва истилоҳот» Абдуррахима ибн Ахмада Сури Бихари (арабско- 
персидский, 1608), «Мунтахаб-ул-луғот» Абдурашида ибн Абдулгафури (арабско- 
персидский, 1637), «Словарь «Шах-наме» Абдулкадира Багдади (персидско-турецкий, 
1656), «Фарханги Шуури» Абуисхака Шуури (таджикско-турецкий, 1667), «Фарханги 
Кишури» (таджикско-урду, XIX век), «Насир-ул-луғот» Насираддина Дехлави 
(таджикско-урду, XIX век), «Нафаис-ул- луғот» неизвестного автора (урду- 
таджикский, XIX век).

С XIX века в Европе стали популярны переводные словари персидского языка. 
Например, во Франции был издан словарь А. де Биберштейна Казимирского под 
названием «ОкЬоуие^ Ггапда^8-рег8ап8, ргеседез д'пп ргес18 де 1а угаттаЬе регзапе е1 
8иМ8 д'ип сосаЬикиге Ггапда^8-рег8ап («Французско-персидский словарь, грамматика 
персидского языка и французско-персидский словарь»), словарь Т. Б. Николаса 
«ОкЬодие^ рег8ап8-Ггапда^8, асеотрадпез де по1е8 8иг 1е8 рппс1ра1е'8 гепд1е8 де 1а 
дгатпииге рег8апе е1 8иг сег1ате8 1осиГюп8 е! МЫМте^ ргорге8 а сеМе 1апдие а Ри8аде8 
де8 дгадотап^ де8 педо8^ап!8 е! де8 хоуадешт» («Персидско-французский словарь, 
краткие сведения по важнейшим грамматическим вопросам персидского языка, 
некоторым особым выражениям и определениям этого языка»), словарь Станисласа 
Гуярда Мапие1 де 1а 1аидие рег^апе—хиЫаие. ХюсаЬикиге Ггапса18, апакш е! рег8ап, асес 
1а ргопопскпюп Ндигее Г 1еМге8 1аНпе8. Ргеседе д'ип аЬгеде де дгаттате е! 8иМ Ша1одие8 
асес 1е то! а тоЬ Раг 8!аш81а8 ^иуагд, рг 8еиг к 1есо1е дг8 ЬаШе'8 е1ис1е'8. Рап8, 1880 
(«Руководство по употреблению персидских слов»).

В Великобритании были изданы словарь Аса Х. Дж., Хаунга М. (А8а Н5.-Наипд 
М.) под названием «Ап ОШ Хепд-РаЫа^^ О1о88агу» («Древний глоссарий Хенд- 
Пехлеви») и «Ап ОЫ РаЫа^пРохапд О1о88агу» («Древний глоссарий Пехлеви- 
Позанд»), трехтомный персидско-латинский этимологический словарь Иоанниса 
Вуллерса (Ыапт8 \'и11ег8) «Ьехюоп РеМсо-ЬшЫит ЕЬтоЫдЫиш, Воппае ас1 КЫептт. 
^1. I, 1877; ^о1. II, 1879; уо1.Ш, 1884» состоящий из трех томов, персидско-английский 
словарь Ф. Стейндаса (Ғ. ЫеЫда88 РеМап- ЕпдЫЬ ОЫЬопагу. -Огеа! ВгкаЫ, 1892) 
переизданное в 1977.-1539 стр.4.

4 Ка/тпгску А. йе В1еЬег81ет «О1а1одие8 ГгапдаК-регхаю. ргесейек Ыпп ргесК йе 1а дгаттайе рег8апе еГ 8т«18 ЬЧш 
«осаЬикигс ГгапдаК-регсап /А. Ка/тиг8ку йе В1еЬег8Гет. -Рапк. НЬгате С. К1тек81еск. 11Кие Ье Ы11е.1883.1п 80 XVI 
апЬ 1118р.; ШсЬокю 1. В. Э1а1одие8 рег8ап8-Ггапда18, асеотрадпе8 Ье поГе8 8иг 1е8 рппс1ра1е8 гепд1е8 Ье 1а дгаттаие 
рег^апе еГ 8иг сейате8 1оси1юп8 еГ 1Ь1о118те8 ргорге8 а сейе 1апдие а Ри8аде8 йе8 йгадотап^ йе8 педо81апГ8 еГ йе8 
уоуадеит Эеих1ете еййюп / 1. В. Шс1ю1а8. - Рал8. Ма18оппепуе еГ Сте. ЫЬпигс^-еЬПетъ 15. ^ши УоИаӣе, 1869.- 
VIII епЬ 329р ^иуагЬ §Гат81а8 Мапие1 йе 1а 1аидие рег8апе-«и1да1гс. УосаЬикнгс Ггапса18. апд1а18 еГ рег8ап. ахес 1а 
ргопопскШоп йдигее Г 1еПге8 1а1те8. РгссеЬе ЬЧш аЬгеде йе дгаттайе еГ 8т«1 Ьккодиез ахес 1е тоГ а тоГ. Раг.
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В России первым переводческим словарем русско-таджикского языка принято 

считать 1889 год под названием «Русско-персидский словарь по наречиям 
Туркестанского края», составленный В. П. Наливкиным5. Этот же автор в 1900 году 
составил «Руководство для практического изучения персидского языка» и перевел на 
персидский язык 12 тысяч русских слов в виде словаря.

81ат81а8 ^иуагй. рг 8еиг к 1есо1е ЙГ8 Ьаи1е8 е1ш1е8. Рап8, 1880.-287р.; А8а Н.Г-Наипд М. Ап ОН 2епй-РаЬ1ау1 61о88ап 
/ Н.ГА^а -М. Наипд. - ВотЬаНГопйоп. 1867.-123с.; 1оапш8 Уи11ег8 Ьехюоп Регасо-ЕаЬпит Е11то1од1сит. Воппае ай 
КЬешит. Уо1. I, 1877; уо1. II, 1879; уо1.Ш, 1884, Ғ. 81ешйа88 Регаап- Епд118Ь О1с1юпагу. -Огеа! Вп!аш, 1892. - 1539 
с.
5 Наливкин В. П. Русско-персидский словарь общеупотребительных слов по наречиям Туркестанского края 
/ В. П. Наливкин. - Спб., 1889.- 876 с.
6 Хотамтоев(Хатымтаев) Ш. Луғати русӣ-тоҷикӣ (Русско-таджикский словар) /Ш. Хотамтоев, 1899. -214с.; Каган, 
1913. - 215 с.
7 Ягелло И. Д. Полный персидско-арабско-русский словарь / Ягелло И. Д. (Сост. 1 ч. индустан. -рус. слов.) / 
Сост. полк. И.Д. Ягелло с содействия Штаба Туркест. воен. окр. Ташкент, 1910. - 874 с.
8 Гаффаров М. А. Персидско- русский словарь / М. А. Гаффаров. Под ред. Ф.Е. Корша. - Фототипическое 
изд. - М., Наука, Главная редакция восточной литературы, 1976. -т. 1, 967с; т. 2, 965 с.
9 Шокиров Т. С. Аз таърихи фарҳангнигории тоҷик (Из истории таджикской лексикографии) /Т. С. 
Шокиров // Забон- рукни давлат. -Худжанд: Дабир, 2017. - 347 с.; Шокиров Т. С. Вижагиҳои як луғати 
фаромушшуда (Особенности одного забытого словаря) / Т. С. Шокиров // Дастоварди муҳаққиқон. - 
Худжанд: Дабир, 2016. - С.304-310.; Шокиров Т. С. Фарҳанги тоҷикӣ-русии истилоҳоти ҳуқуқ (Таджикско- 
русский словарь юридической терминологии) / Т. Шокиров. - Худжанд: Наргис, 2012. -347с.
10 Аль-Фараби. Трактаты о музыке и поэзии / Аль-Фараби. - Алма-Ата: Былим, 1993. -С.7.; / Краткая 
энциклопедия истории таджикской лингвистической мысли. Автор предисловия и части критического 
анализа д.ф.н., профессор Д. Ходжаев. Составители, переводчики с арабской вязи и составление текстов 
проф. Д. Ходжаев, к.ф.н. Н.Ф. Курбонов, О.М. Курбонов, П. М. Додаров - Душанбе: Пойтахт, 2017. - 320с.; 
Султон М. Ҳ. Баррасии манобеи нахустини истилоҳоти илмии форсӣ-тоҷикӣ (Исследование первых 
источников научной персиодско-таджикской терминологии) / М. Х. Султон. // Ташаккул ва такомули 
истилоҳоти илмии форсӣ-тоҷикӣ. (Становление и развитие научной персидско-таджикской терминологии). - 
Душанбе: Дониш, 2008. -С. 227-239;

В 1899 году Шохайдар Хотамтоев (Хатымтаев) издал «Русско-таджикский 
словарь»6, который был переиздан в 1913 году в Кагане и считался первым словарем 
такого рода.

В 1910 году И. Д. Ягелло издал наиболее полный персидско-арабско-русский 
словарь, вобравший 70 тысяч слов7. Особое место в русской лексикографии занимает 
«Персидско-русский словарь» Мирзо Абдулло Гаффорова, включающий 40 000 
персидских и русских слов и трижды переизданный - в 1914, 1929 и 1976 годах8.

Некоторые из этих словарей представлены в докторской диссертации и 
монографии профессора А. Мамадназарова. Поэтому мы ограничились лишь их 
перечислением.

Вместе с тем, в числе переводческих словарей таджикского языка словари А. В. 
Старчевского не упоминаются, в то время как им были подготовлены более 20 
переводных словарей, начиная с двуязычных и до стаязычных. Следует отметить, что в 
большинстве словарей А. В. Старчевского, лексемы таджикского языка размещены в 
виде отдельного словаря, что указывает на определенный статус таджикского языка в 
царской России9.

Начиная с IX до настоящего времени, многие ученые и литераторы высказывали 
свои суждения о словарях и лексикографии в целом.

Первые ссылки на необходимость составления таких книг можно найти в «Китаб- 
ул-мусики» и «Эхсо-ул-улум» Абунасра Фараби. Дмитрий Гутас также отмечает, что 
«В наследии Фароби есть словари на персидском, согдийском и греческом языках В 
трех трактатах Абуали ибн Сина также рассматриваются вопросы интерпретации и 
толкования».10
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Шамс Кайс Рази называл словарь ключом к языку, поскольку все ученые 

считают, что классические словари имеют универсальный характер и дают очень 
много иных сведений, помимо интерпретации слова11.

11 Капранов В. А. «Лугати фурс» Асади Туси и его место в таджикской (фарси) лексикографии / В. А. 
Капранов. -Душанбе: Изд-во АН Тадж. ССР, 1957. -С.5.; Капранов В. А. Таджикско-персидская 
лексикография в Индии в ХУ1-Х1Х вв. / В. А. Капранов. -Душанбе: Дониш, 1978. -221 с.; Капранов В. А. 
«Луғати фурс» Асади Туси и его место в таджикской (фарси) лексикографии / В. А. Капранов. -Душанбе: 
Изд-во АН Тадж. ССР, 1957. -С. 5.; Курбонов Н. Ф. Лингвистические взгляды Шамса Кайса Рази: автореф. 
дис. канд. филол. наук: 10.02.22 / Н. Ф. Курбанов.-Душанбе, 2014. - С.13; Донишномаи мухтасари таърихи 
афкори забоншиносии тоҷик. / Краткая энциклопедия истории таджикской лингвистической мысли. Автор 
предисловия и части критического анализа д.ф.н., профессор Д. Ходжаев. Составители, переводчики с 
арабской вязи и составление текстов проф. Д. Ходжаев, к.ф.н. Н.Ф. Курбонов, О.М. Курбонов, П. М. 
Додаров - Душанбе: Пойтахт, 2017. - 320с; Муин М. Фарҳанги форсӣ /М. Муин. Т. 1-4. -Тегеран, 1375.
12Краткая энциклопедия истории таджикской лингвистической мысли. Автор предисловия и части 
критического анализа д.ф.н., профессор Д. Ходжаев. Составители, переводчики с арабской вязи и 
составление текстов проф. Д. Ходжаев, к.ф.н. Н.Ф. Курбонов, О.М. Курбонов, П. М. Додаров - Душанбе: 
Пойтахт, 2017. - С. 6, 123.
13 Баевский С. И. Ранняя персидская лексикография Х1-Х^ вв. / С. И. Баевский. -М.: Наука, 1987, 164 с.; 
Нақавӣ Ш. Фарҳангнигории форсӣ дар Ҳинду Покистон (Персидская лексикография в Индии и Пакистане) 
/ Ш. Накави. -Тегеран, 1341. -443 с.; Нафисӣ С. Дастури луғатнависӣ (Руководство по лексикографии) / С. 
Нафисӣ. Поэзия. Научный журнал. -Душанбе, 2012, № 2. - С.123-129; Пейсиков Л.С. Очерк истории 
персидской лексикографии /Л. С. Пейсиков. -М.: МГУ, 1975. - 199 с.; Рубинчик Ю. А. Лексикография 
персидского языка / Ю. А. Рубинчик. -М.: Наука, 1991. -224 с.
14 Ходжаев Д. Таджикская лингвистическая мысль Х-ХУ1 вв.: автореф. дисс. докт. филол. наук: 10.02.22 / Д. 
Ходжаев. - Душанбе, 2004. -С.5-6.

Насируддин Туси также развил некоторые идеи Ибн Сины и Шамса Кайса Рази в 
«Меъёр-ул-ашъар».

В «Нафаис-ул-фунун фи араис-ул-уюн» Махмуд Омули, размышляя о вкладе 
словарей в интерпретации лексики, отмечает что именно в словаре происходит 
систематическая интерпретация значения12.

В исследование персидской лексикографии существенный вклад внесли русские 
учёные С. Я. Баевский, Л. С. Пейсиков, Ю. А. Рубинчик и иранские лексикографы С. 
Нафиси, Ш. Накави13 и другие.

По материалам, представленным профессором Д. Ходжаевым в «Краткой 
энциклопедии таджикской лингвистической мысли» таджикские ученых такие как 
Асади Туси, Носир Хосрав, Махмуд Замахшари, Амир Хосров Дехлави, Шамсиддин 
Мухаммад Махмуд Омули, Атаулла Махмуд Хусайни, Ходжа Нисар Инджу, 
Мухаммад Хусайн ибн Халаф ат-Табрези, Абдурашид ибн Саид Абдугафур Татави, 
Газиуддин Бодшахи Гази, Мухаммад Гиясуддин Ромпури, Ходжи Каримхан Кирмани, 
Мирзохабиб Исфахани, Ризакулихан Хидоят, Ваджидалихан Муджмали высказали 
интересные суждения о лексике и лексикографии, некоторые из которых упомянуты 
нами выше14. Однако все эти исследования разрозненны, и в качестве основной 
проблемы лексикография исследовалась преимущественно с начала ХХ века, а со 
второй половины этого века стала отдельной областью. Исходя из этого, в 
современной лингвистической науке лексикография считается относительно новой и 
развивающейся областью. В таджикском языкознании эта область именуется 
терминами «лексикография, луғатшиносӣ, луғатномашиносӣ, фарҳангшиносӣ и 
фарҳангномашиносӣ». Составители «Словаря лингвистических терминов» термину 
«фарҳангномашиносӣ» предпочли термин «луғатнигорӣ», что не является точным, 
поскольку слово «нигоштан» в словарях не комментируется как познание, изучение, 
исследование, интерпретация. Этот термин эквивалентен первому значению термина 
«лексикология».

В «Толковом словаре таджикского языка» термины «фарҳангшиносӣ» и 
«фарҳангномашиносӣ» не обнаружены.

В начале ХХ века и в последующем учеными были высказаны различные 
суждения о лексикографии, однако им был присущ обобщенный характер. После

http://fir-vst.livejournal.com/156854.html
http://fir-vst.livejournal.com/156854.html
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суждений С. Айни о «Гияс-ул-лугот» Ромпури15, другие исследователи также обратили 
свое внимание на этот вопрос.

15 Зеҳнӣ Т. Сарнавишти калимаҳо (Судьба слов) / Т. Зехни // Садои Шарк. 1968. - № 6. - С.103-118.; Нафисӣ 
С. Дастури луғатнависӣ / С. Нафиси // Риторика. Научный журнал. -Душанбе, 2012, № 2. - С.123-129; Рауфов 
Х. «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» ҳамчун сарчашмаи лексикографии тоҷику форс («Словарь Джахангири» - 
источник таджикско-персидской лексикографии») / Х. Рауфов. - Душанбе: Дониш, 1973. -С. 16.
16 Айнӣ С. Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик (Полутолковый таджикский словарь 
для таджикского литературного языка) / С. Айни // Сб. произведений, т. 12. -Душанбе: Ирфон, 1976. -С.10- 
12.
17Капранов В. А. «Лугати фурс» Асади Туси и его место в таджикской (фарси) лексикографии / В. А. 
Капранов. -Душанбе: Изд. АН Тадж. ССР, 1957. -295 с.; Капранов В. А. Таджикско-персидская 
лексикография в Индии в ХУ1-Х1Х вв / В. А. Капранов. -Душанбе: Дониш, 1978. -221 с.
18 Косимова М. Н. Мухтасар оид ба истилоҳоти забоншиносии пешини тоҷик (Кратко о таджикской 
классической языковедческой терминологии) / М. Н. Косимова. -Душанбе: Сино, 2003. - 113 с.; Қосимова 
М. Н. Таърихи забони адабии тоҷик (История таджикского литературного языка) / М. Н. Косимова. - 
Душанбе: ДМТ, 2011. - 556 с.
19 Донишномаи мухтасари таърихи афкори забоншиносии тоҷик Краткая энциклопедия истории 
таджикской лингвистической мысли). //. Автор предисловия и части критического анализа д.ф.н., профессор 
Д. Ходжаев. Составители, переводчики с арабской вязи и составление текстов проф. Д. Ходжаев, к.ф.н. Н.Ф. 
Курбонов, О.М. Курбонов, П. М. Додаров - Душанбе: Пойтахт, 2017. - 320 с.
20Ҷалолова, Ф. А. Афкори забоншиносӣ дар «Ғиёс-ул-луғот» -и Муҳаммад Ғиёсуддини Ромпурӣ 
(Лингвистическая мысль в «Гияс-ул-лугот» Мухаммада Гиясуддина Ромпури) / Ф. А. Джалолова.: Ношир, 
2012. -160 с.; Мирзоёров Ф. Н. Грамматические комментарии в таджикских тольковых словарях XIX-XIX 
вв.: автореф. дисс. канд. филол. наук: 10.02.22 / Ф. Н. Мирзоёров. -Душанбе. 2011. - 26 с.; Кенҷазода М. С. 
Воҳидҳои фразеологӣ дар “Ғиёс-ул- луғот” (Фразеологические единицы в «Гияс-ул-лугот») / М. С. 
Кенджазода. - Худжанд: Ношир, 2021. - 152с.; Алиева Ф. Н. Арабизированная и фарсизированная лексика в 
«Гияс-ул-лугот» Мухаммада Гиясуддина Ромпури: автореф. дис. канд. филол. наук. 10.02.22 / Ф. Алиева. - 
Душанбе, 2017. - 26 с.

В 1939 году при написании рецензии к «Полутолковому таджикскому словарю 
таджикского литературного языка» С. Айни профессор Е.Бертельс высказал свое 
мнение по проблемам лексикографии16. Особо следует отметить вклад профессора В. 
В. Капранова, который в своих произведениях и трактатах исследовал наиболее 
актуальные вопросы таджикской лексикографии. Ему принадлежит огромный вклад в 
изучении одного из первых таджикских словарей - «Лугати фурс» Асади Туси и 
персидских словарей Индостана17.

Профессор М. Н. Косимова также уделила особое внимание и в своих научных 
трудах исследованию различных аспектов лексики и лексикографии, связанные с 
терминологией18. Следует отметить вклад профессора Д. Ходжаева, исследовавшего 
вопросы таджикского исторического языкознания и высказавшего ценные суждения о 
лексикографии19.

В последующие годы по этому вопросу был представлен целый ряд научных 
исследований. К примеру, диссертационные исследования Ф. Джалоловой- 
«Лингвистические воззрения в «Гияс-ул-лугот» Мухаммада Гиясуддина Ромпури» и 
Ф. Мирзоёрова «Грамматическое толкование в толковых словарях ХУ1-Х1Х веков», 
М. Кенджаевой (Кенджазода М.) «Смысловые и структурные особенности 
фразеологических единиц в «Гияс-ул-лугот» Мухаммада Гиясиддина Ромпури», Ф. 
Алиевой «Арабизмы и фарсизмы в «Гияс-ул-лугот» Мухаммада Гиясуддина 
Ромпури20.

Исследование истории таджикской лексикографической мысли, анализ и 
интерпретация лингвистических воззрений отдельных известных учёных необходимы 
для освещения развития лексикографии в прошлом, ее традиций, в данном контексте 
влияния и взаимного использования опыта народов. В целом, о классической 
таджикской лексикографии осуществили свои научные исследования Э.Э. Бертельс, 
Я.Я. Калонтаров, Х. Рауфов, А. Вохидов, А. Сангинов, М.Г. Мамедова, М. 
Сатторова, А. Насриддинов, А. Отахонова, Х. Ахадов, С. Саидов, С. Анвари, Ф. 
Джалолова, Ф. Мирзоёров, М. Тиллоходжаева, М. Кенджазода, М. О. Ходжаева, Ф.
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Алиева и др.21 Однако в рамках нашего исследования исследуются особенности 
таджикской классической лексикографии и толковых словарей.

21Алиева Ф. Н. Арабизированная и фарсизированная лексика в «Гияс-ул-лугот» Мухаммада Гиясуддина 
Ромпури: автореф. дис. канд. филол. наук. 10.02.22 / Ф. Алиева. -Душанбе, 2017. - 26 с.; Анварӣ С. Вожаҳои 
низомӣ дар «Шоҳнома» (Военная лексика в «Шах-наме») / С. Анвари. - Душанбе: Маориф, 1994. - 114 с.; 
Атаханова А., Сравнительное и тематическое изучение лексики фархангов (на материале «Фархангнома» 
Хусайна Вафои): автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.22 / А. Атаханова. - Душанбе, 1974. - 24с.; Аҳадов Ҳ. 
“Фарҳанги Рашидӣ” ҳамчун асари лексикографӣ «Словарь Рашиди - лексикографическое произведение») / 
Х.Ахадов. -Душанбе: Дониш, 1981. - С. 119; Бертельс А. Е. Пути создания таджикских словарей» / А. Е. 
Бертельс. - // Переводная и учебная лексикография. - М.: Рус. язык, 1979. - С. 177- 194.; Воҳидов А. 
Фарҳангнигории форсӣ-тоҷикӣ дар асрҳои Х-Х1Х (Персидско-таджикская лекискография в Х-41^ веках). / 
А. Воҳидов. - Самарканд: СамДу, 2018. - 143 с.; Кенҷазода М. С. Воҳидҳои фразеологӣ дар “Ғиёс-ул- луғот” 
(Фразеологические единицы в «Гияс-ул-лугот») / М. С. Кенджазода. - Худжанд: Ношир, 2021. - 152с.; 
Мамедова М. Г. Основные принципы составления персидскых словарей Х1-ХУ11 вв.: автореф. дис. канд. 
филол. наук: 10.02.22 / М. Мамедова. -Баку, 1968. -24с.; Мирзоёров Ф. Н. Грамматические комментарии в 
таджикских тольковых словарях XIX-XIX вв.: автореф. дисс. канд. филол. наук: 10.02.22 / Ф. Н. Мирзоёров. 
-Душанбе. 2011. - 26 с.; Насриддинов А. Толковый словарь «Шамс-ул-лугот» (источники, лексика, 
лексикографические особенности): автореф. дисс. канд. филол. наук: 10.02.22 / А. Насриддинов. - Душанбе, 
1982. -23 с.; Рауфов Ҳ. «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» ҳамчун сарчашмаи лексикографии тоҷику форс («Словарь 
Джахангири» - источник таджикско-персидской лексикографии / X. Рауфов. - Душанбе: Дониш, 1973, 166 с.; 
Саидов, С. “Сиҳоҳ-ул-фурс” ва интиқоди матн / С. Саидов. «Сихах-ул-фурс» и критика текста - Худжанд: 
Нури маърифат, 1996. -186с.; Сангинов А. Словарь «Бахори Аджам» и его лексикографическая 
характеристика / А. Сангинов: автореф. дис. канд. филол. наук. - Душанбе, 1973. -32 с.; Сатторова. М. А. 
«Фарҳанги Низом» ва мақоми он дар таърихи луғатнависӣ («Словарь Низама» и его место в истории 
лексикографии) / М. А. Сатторова. - Худжанд, 2004. - 43 с.; Ходжаева М. О. Фонетико-лексические 
интерпретации в персидско-таджикских толковых словарях XIV-XVII вв.: автореф. дис. канд. филол. наук: 
10.02.22 / М О. Ходжаева. -Худжанд, 2012. -26 с.; Джалолова, Ф. А. Афкори забоншиносӣ дар «Ғиёс-ул- 
луғот» -и Муҳаммад Ғиёсуддини Ромпури (Лингвистическая мысль в «Гияс-ул-лугот» Мухаммада 
Гиясуддина Ромпури) / Ф.А.Джалолова. - Худжанд: Ношир, 2012. -160 с.
22 Атаева М. М. Лексика, обозначающая цвет, в таджикском и русском языках. - Душанбе, 1988. - 16 с.
23 Мамадназаров А. Становление и развитие переводной лексикографии ХХ- и начала ХХ! вв. (2-е 
переработанное и дополненное) / А. Мамадназаров. -Душанбе: Эр-граф, 2016. - 416с.
24 Шокиров Т. С. Вижагихои як луғати фаромушшуда / Т. С. Шокиров. Особенности одного забытого 
словаря/ Достижения ученых- Худжанд: Дабир, 2016. - С.304-310.

Вопросы переводной лексикографии изучены исследователями М. Атаевой и А. 
Мамадназаровым. М. Атаева на примере «Русско-таджикского словаря» (1985) 
рассмотрела использование слов, обозначающих цвета, в переводных словарях 
таджикского языка22. Профессор А. Мамадназаров осуществил ценные исследования 
по вопросам становления и развития таджикской переводческой лексикографии в ХХ 
веке и начале XXI веков. Несмотря на то, что докторская диссертация профессора А. 
Мамадназарова названа «Развитие и становление таджикской переводческой 
лексикографии в ХХ веке и начале XXI века»23 однако охватывает большой круг 
вопросов. Данная работа также содержит 5 приложений, способствующих повышению 
значимости работы. Список литературы также представляет интерес, однако и здесь 
ввиду отсутствия сведений нет упоминаний об исследуемом нами словаре.

Языковед Т. С. Шокиров с 2016 г. после обнаружения указанного словаря в 
Российской государственной библиотеке города Москва в двух номерах 
еженедельника «Омузгор» (2016, 09 декабря 2016, № 50, с.13; 16 декабря 2016, № 51, 
с.13). 13) под заголовком «Особенности одного забытого словаря» представил краткие 
сведения о лексикографических, структурных и семантических особенностях этого 
словаря и назвал его первым таджикско-русским словарем24. По мнению автора, 
причиной неизвестности словаря, стало его издание в качестве служебной книги под 
необычным названием. Другого академического материала в научной сфере, 
таджикских и российских сайтах нет, и это сподвигло нас изучить словарь в рамках 
отдельного специального исследования.

Связь исследования с программами и научными темами. Тема исследования 
избрана в соответствии с программами и тематикой научных исследований кафедры 
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таджикского языка ГОУ «Худжандский государственный университет имени 
академика Б. Гафурова», рассматриваемые вопросы взаимосвязаны и соответствуют 
перспективному плану. Результаты и выводы настоящего исследования могут быть 
использованы при разработке и совершенствовании образовательных программ в 
смежных областях.

ОБЩЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования. Целью настоящего исследования является представить 

картину развития переводческой лексикографии и ее новые явления, расширить сферу 
применения таджикского языка в таджикской переводческой лексикографии и других 
народов. В процессе анализа собранного материала цель исследования исходит из 
того, что рассматриваемый словарь обладает рядом научно-теоретических, 
практических, лексико-семантических и лексикографических особенностей и 
исследование этих вопросов важно для определения места таджикского языка в 
русской и таджикской лексикографии.

Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, хорошо 
осознавая роль и значение словарей, в своей книге «Язык нации - сущность нации» 
отметил: «Вопрос принятия нашего язык исследовался в различных энциклопедиях, 
словарях и источниках»25. Поэтому представление и изучение упомянутого словаря 
будет полезным для языкознания и народа, поскольку словарь является отражением 
особенностей языка определенного периода времени.

25 Рахмон Э. Забони миллат- ҳастии миллат. Книга 1. / Э. Рахмон. - Душанбе: Эр-граф, 2016. -С. 114.

Задачи исследования. Основными задачами исследования являются, прежде всего, 
всестороннее изучение и исследование лексико-семантических и структурных 
особенностей таджикско-русского словаря А. В. Старчевского.

В целях достижения поставленных задач исследование темы убедило нас 
детально изучить и проанализировать следующие вопросы:
- всесторонний анализ и исследование таджикско-русского словаря А. В. Старческого; 
-использование отечественных и зарубежных лексикографических документов, других 
источников для определения понятий и особенностей терминологии словаря;
-определение структурно-семантических особенностей терминологии указанного 
словаря;
- определение явления семантического изменения терминологии словаря;
- тематическая и семантическая группировка терминологии словаря;
- сопоставление лексики словаря с материалами других источников и современного 
таджикского языка;
- исследование и изучение источников происхождения и формирования терминологии 
словаря на момент его составления, а также в классическом и современном периоде 
развития таджикского языка;
- определение этимологического аспекта отдельных терминов словаря;
- изучение структурного состава терминологии словаря;
- определение употребления лексических категорий в словаре и способа их 
употребления;
- исследование этнолингвистических особенностей лексики словаря;
- хронологическое исследование употребления лексики словаря в таджикском и 
русском языках.

Объект исследования. Объектом исследования диссертационной работы - 
показать заслуги одного из русских лексикографов А.В. Старчевского в развитии 
русской и таджикской переводческой лексикографии XIX века, научное и 
лексикографическое значение его словаря и определении структурных и 
содержательных особенностей «Таджикско-русского словаря» этого знатока 
лексикографии.
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Предмет исследования. Предметом исследования диссертации является лексико- 

семантическое и структурное исследование терминов рассматриваемого словаря.
Теоретические основы исследования. При подготовке диссертации, рассматривая 

теоретические вопросы таджикской и общей лексикографии, основным теоретическим 
руководством по лексикографическим дефинициям и терминологии, лексикографии и 
исследовательских методов стали труды и научные положения отечественных и 
зарубежных ученых, таких как О.С. Ахманова, Ю.Д. Апресян, А.А. Потебня, В.В. 
Виноградов, В.В. Бартольд, Е.Э. Бертельс, С.И. Баевский, В.П. Берков, В.Г. Гак, И.Р. 
Гальперин, С.И Ожегов, Н.М. Шанский, Л.С. Пейсиков, Ю.А. Рубинчик, Д.С. Лотте, 
А.А. Реформатский, И.М. Оранский, В.С. Расторгуева, Д.Я. Эдельман, В. Капранов, 
М. Шакури, Д. Ш. Рустамов, М. Н. Косимова, Д. Саймиддинов, С. Назарзода, С. 
Сулаймонов, Д. Ходжаев, Я.И. Калонтаров, А. Хасанзода (Хасанов), Т. Ваххобов, Т. 
Шокиров, О. Косимов, Ф. Шарифзода, Х. Рауфов, С. Рахматуллозода, Ф. Шарифзода 
А. Вохидов, Ш. Исматуллозода, П. Нуров, М. Олимджонов и др.

Методы исследования. В нашем исследовании в основном использовался 
описательный метод. Также при необходимости использовались общенаучные методы 
наблюдения, интерпретации, лексико-семантического, структурного, сравнительно- 
исторического анализа, а также диахронно и синхронно применены статистический 
метод исследования.

Источник исследования. В качестве источника исследования и изучения были 
избраны таджикско-русский словарь «Спутник русского человека в Средней Азии» и 
«Таджикско-российский словарь». Также осуществлен сравнительный анализ 
лексикографических материалов указанного словаря с другими русскими и 
таджикскими лексикографическими материалами и источниками, такими как 
«Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона», «Толковый словарь русского 
языка» С.И. Ожегова, «Бурхони котеъ» Мухаммада Хусайна Бурхона Таттави, «Гияс- 
ул-лугот» Мухаммада Гиясуддина Ромпури, «Словарь таджикского языка», 
«Толковый словарь таджикского языка», «Русского-таджикский словарь» (1985), 
«Таджикско-русский словарь» и «Таджикско-русский словарь» (2008)

Научная новизна исследования заключается в следующем:
-впервые исследуемый словарь представлен официально и в диссертационном плане; 
-проанализированы лексикографические особенности произведения с точки зрения 

современной науки и с учетом лексикографии периода его составления;
-подвергнуты комплексному исследованию структурно-семантические особенности 

словарных статей произведения;
-проведено исследование грамматического очерка словаря по таджикскому языку в 

контексте современного таджикского языка;
-в диссертации представлены новые и подробные сведения о макроструктурных и 

микроструктурных аспектах словаря;
-словарные статьи словаря классифицируются по отраслевой и периодической 

принадлежности;
-осуществлены отбор и анализ лексики и терминов словаря с точки зрения области их 

употребления;
-осуществлена классификация и исследование лексики словаря по степени их 

употребления;
-осуществлен сравнительный анализ наличия словарных статей исследуемого словаря 

в словарях периода его составления и современного периода;
-определен статус таджикского языка среди других языков, вошедших в составные 

словари;
-определен вклад А. В. Старчевского в развитии русской и таджикской переводческой 

лексикографии.
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-определена роль рассматриваемого словаря в развитии таджикской лексикографии.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Лексикография, как самостоятельная академическая наука, играет весьма важную и 

существенную роль в изучении истории и культуры, национальных ценностей, 
национальных традиций и обрядов, требующих анализа и исследования 
особенностей.

2. Исследуемый словарь является первым таджикско-русским двуязычным 
переводческим словарем.

3. Словарь носит служебный характер и был разработан по распоряжению 
Начальника штаба Министерства обороны Российской империи, однако благодаря 
своей универсальности и удобности получил широкое распространение. Впервые 
как таджикская, так и русская лексика была зафиксирована на кириллице.

4. Специфические звуки таджикского языка указаны специальными латинскими 
буквами, что усиливает лексикографический аспект словаря. При размещения 
европейских или специфически русских слов и терминов он записывал их латинские 
названия латинскими буквами, что усиливает межнациональный аспект словаря.

5. Хотя словарь является переводческим, он обладает и множеством характеристик 
толкового словаря.

6. Составитель, учитывая специфику лексики, обозначающей чины и должности, 
обычаи, национальные и местные традиции, комментирует их разными способами.

7. Таджикская лексика включена в словарь в соответствии с их русским 
произношением, что облегчает ознакомление и усвоение слов и фраз. Лексика, 
имеющая две или более формы, перечисляется по возможности с указанием 
вариантами их произношения, что обеспечивает осведомленность пользователя.

8. Анализ и изучение лексикографических слов двуязычного переводного словаря на 
разных языках представляет интерес, и в таком аспекте он исследуется в 
таджикском языкознании впервые.

9. Классификация словарных статьей произведения по группам, тематике и 
лексического пласта целесообразно для понимания важнейших лингвистических 
особенностей словаря. Конкретные значения и понятия некоторой лексики и 
терминов в словаре исследованы посредством приведения их исконных и 
производных эквивалентов (исконных, арабских, русских, латинских, греческих и 
др.).

Достоверность результатов диссертации, прежде всего, выражается в определении 
лексического состава произведения, семантических групп, отраслевых лексических 
единиц, установлении их особенностей с точки зрения происхождения и 
терминологии, а также использования передовых методов современного языкознания. 
В связи с этим, для исследования лингвистических особенностей терминов, 
содержащихся в словаре, преимущественно используются методы сравнительного, 
описательного, текстового, лексико-семантического анализа материалов 
исследования; теоретические выводы на основе полученных результатов и их 
фактического применения могут быть использованы при преподавании таджикского 
языка на первом курсе филологических и нефилологических специальностей.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что 
диссертант рассматривает исследуемы словарь с тоски зрения теоретического 
применения. Настоящая диссертация представляет собой теоретическое и 
практическое исследование одного из важных вопросов языкознания, лексикографии 
и терминологии. Результаты, полученные в процессе исследования диссертации, могут 
быть целенаправленно использованы в изучении проблем лексикографии, 
лексикологии и этимологии. Переводческий словарь имеет множество задач и 
обладает большим значением и может быть полезен для ознакомления читателя с 
другим языком и его словарным запасом. Словарь может оказать теоретическую и
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практическую помощь туристам, путешественникам, пользователям и изучающим 
язык, поскольку он также включает краткий очерк по грамматике таджикского языка. 
Исследуемый словарь особенно полезен для ознакомления с лексическим запасом 
таджикского и русского языков XIX века, поскольку словарь содержит большое 
количество слов, не встречающихся в других источниках, либо трактуемых и 
переведенных с иным значением. Материал диссертации может быть использован не 
только лингвистами, но и специалистами по истории, географии, политологии, 
социологии, экскурсоводами в рабочей деятельности, поскольку осуществлен 
тщательный анализ лексики и терминов указанных сфер. Также результатами 
исследования могут воспользоваться преподаватели-лингвисты научно-
исследовательских и образовательных учреждений.

Материал исследуемого словаря рассматривается как отдельная подсистема 
лексического состава таджикского языка, доказывается его единство и целостность. 
Лексико-семантические особенности его терминов исследованы с точки зрения теории 
и практики и общенационального аспекта.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация на тему 
«Структурно-семантические особенности «Таджикско-русского словаря» А. В. 
Старчевского» на соискание ученой степени доктора философии (РЫ)) соответствует 
паспорту доктора по специальности 6^020500-Филология (6^020502-Таджикский 
язык

Личный вклад соискателя научной степени. Личный вклад исследователя состоит 
в определении цели и обосновании задач исследования, проявляется в сборе 
необходимых материалов, их обработке, подтверждении результатов, подготовке 
научных статей и отчетов по теме исследования. Настоящее исследование является 
результатом исследовательских усилий автора и выполнено в форме полноценной 
диссертации. Автор является одним из первых исследователей данного словаря и 
впервые в таджикском языкознании осуществил его анализ в рамках диссертации. В 
контексте сравнения и противопоставления лексики исследуемого словаря с другими 
словарями, которые составлены в разные периоды развития таджикского языка, 
продемонстрировано развитие и трансформации лексики таджикского языка и их 
особенности. Результаты своих научных поисков исследователь представил в статьях и 
докладах перед учеными и экспертами, а также постарался максимально опубликовать 
исследуемую работу.

Апробация и внедрение результатов диссертации . Диссертация обсуждена на 
заседании кафедры таджикского языка факультета таджикской филологии 
государственного образовательного учреждения «Худжандский государственный 
университет имени академика Бободжона Гафурова» (протокол №5 от 27.12.2022 года) 
и рекомендована к защите.

Основное содержание диссертации доложены на республиканской межвузовской 
научно-практической конференции ТГИЯ имени С. Улугзода (Сборник статей научно- 
практической конференции научно-преподавательского и профессорского состава 
учреждений высшего профессионального образования по теме «Актуальные 
проблемы языка и литературы Востока», на тему «Роль переводных словарей в 
формировании лексики языков» (23.04.2019); на научно-практическая конференция 
«Вклад Лидера нации в укрепление места таджикского языка на международной 
арене», посвященной Дню родного языка, 35-летию государственной независимости 
Республики Таджикистан, 30-летию Таджикского государственного университета 
права, бизнеса и политики и 70-летию профессора кафедры таджикского языка 
ТГУПБП, Заслуженного деятеля Таджикистана Шокириёна Туграла Сироджзода на 
тему «Слова, выражающие название профессии и ее продуктов в «Таджикско-русском 
словаре» А. В. Старчевского» (10.03.2023). Основное содержание диссертации также 
были представлены на различных конференциях университетского уровня (ТГУПБП:
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2016, 2017, 2018, 2019, 2020), республиканских (ХГУ им. академика Б. Гафурова: 2018, 
2019, 2021, 2022) и международных (2023) конференциях.

Публикации по теме диссертации. Основные положения и результаты 
исследования опубликованы в 9 статьях, в том числе 3 статьях в рецензируемых 
журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан, и 6 статьях в различных 
научных журналах, список которых приведен в конце диссертации.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из списка сокращений, 
введения, трех глав, 11 разделов, 9 подразделов, заключения, списка литературы и 
списка научных публикаций диссертанта и включает 183 компьютерных страниц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень её 

изученности, объект, тема, цель и задачи исследования, теоретические основы, 
научная новизна и научные положения, выносимые на защиту, определяются 
теоретическая и практическая значимости исследовании, а также приводится 
апробация результатов исследования и структура диссертации.

Первая глава диссертации озаглавлена «А. В. Старчевский и его 
лексикографическая деятельность» и включает в себя 4 раздела и 6 параграфов. В 
первом разделе главы - «Таджикско-русская лексикография и ее история» 
рассматриваются история и современное положение исследуемой области. 
Отмечается, что составление переводных словарей с таджикскими словами в России 
начинается с времен правления Петра I26. В этот период на полях словаря Косима ибн 
Ходжи Мухаммада Кошони Сурури «Маджма-ул-фурс», известного также под 
названием «Словарь Сурури», написанного в 1600 году, было обнаружено 80 строк 
русского текста и перевод почти 50 словарных статей, что удостоверяет интерес 
лексикографов к словарю27.

26 Баевский С. И. Ранняя персидская лексикография Х1 -XV вв. / С. И. Баевский. -М.: Наука, 1987. -С.5.
27 Баевский С. И. Там же. -С. 5.

В связи с тем, что таджикские словари ХХ века подробно изучены в докторской 
диссертации профессора А. Мамадназарова, добавим лишь, что к 2022 году, по 
сведениям Национальной библиотеки Таджикистана и различных сайтах, составлено 
и издано более 150 словарей различного объёма и количества слов [Джумхурият, 
14.06.2022].

Установлено, что таджикские переводческие словари внесли значительный вклад 
в развитие таджикского языка и таджикской лексикографии.

Второй раздел диссертации посвящен краткому обзору творческой деятельности 
А. В. Старчевского. Великий русский просветитель Альберт Викентьевич Старчевский 
известен в российской и мировой культуре как журналист, лексикограф, знаток 
европейских и восточных языков. Он родился 28 апреля 1818 года в Киевской 
губернии, в семье священника, а умер 7 октября 1901 года в Санкт-Петербурге. Его 
настоящее имя Адальберт, отчество Войтекс, фамилия Старчевский. Альберт - это 
сокращенная форма имени Адальберт, поэтому он более известен под этим именем. 
Еще будучи студентом юридического факультета Киевского университета, он написал 
историко-документальные произведения на латыни и французском языке.

В 1840 году он отправился в Италию, ознакомился с методом изучения языков 
Мецофанти, освоил 64 языка и использовал их. Позднее он работал сотрудником 
«Журнала Министерства народного просвещения» России (1843), составил 
грамматику десяти славянских языков по вопросам историко-этнографической и 
славянской филологии и на этом материале написал книги под названием 
«Литература русской истории с Нестора до Карамзина», «О заслугах, оказанных 
государственным канцлером Н. П. Румянцевым», «Жизнь Н. М. Карамзина».

В 1848-1853 годах работал над «Энциклопедическим словарем-справочником» (12 
томов), «Библиотека для чтения» Сенковского. Трудился в журналах «Сын Отечества» 
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(1850), «Северная пчела», газетах «Современность», «Уля», «Эхо» и «Родина» (1879- 
1885). Большую часть его произведений составляют «Переводчики» с восточных 
языков, «Спутники», «Толмачи», из которых «Спутники» в Среднюю Азию, Кавказ, 
Турцию, Индию, Тибет, Японию и другие страны относятся к категории таких книг, 
некоторые из которых публиковались по нескольку раз. А. В. Старчевский 
подготовил словарь моряка на 50 языках для всех моряков в портах Европы, Азии и 
Центральной Африки, которыми он хорошо владел и свободно говорил на них28. Он 
представил себя как многопрофильный ученый и писатель, опубликовал такие статьи, 
как «Великая мысль Екатерины II», «Воспоминания старого литератора», «Роман 
одной забытой романистки», «Один из забытых журналистов», представляющие 
большую ценность в литературоведении XIX века.

28 Пикуль В. С. Как попасть в энциклопедию? / В. С. Пикуль. -М.: Просвещение, 1986. - С.177.

Последнее произведение А. В. Старчевского - это «Словарь древнего славянского 
языка, составленный по Остромирову Евангелию, Миклошичу, Востокову и 
Бередникову», изданный в 1899 году в Петербурге и считающийся одним из важных 
источников русской лексикографии. В целом, один из наиболее плодовитых и 
продуктивных представителей русской интеллигенции XIX века Адальберт-Войтекс 
Старчевский прожил бурную жизнь, оставил после себя ценное наследие, обрел 
достойное место в русской и мировой науке и образовании, а благодаря множеству 
работ также способствовал развитию русской и таджикской лексикографии.

Третий раздел первой главы диссертации назван «А. В. Старчевский - 
лексикограф», в котором рассматривается вклад ученого энциклопедиста, 
журналиста, востоковеда, лингвиста и лексикографа XIX века в развитии и 
совершенствовании переводческой лексикографии. Составитель словарей сначала 
занимался преподаванием, публицистикой и исследованием грамматики родственных 
и неродственных языков и по его собственному признанию, он сорок лет готовился к 
переводческой лексикографии и в 1866 году по распоряжению Учебно-военного 
командования Шлавного штаба Министерства обороны Российской Империи 
составил и издал «Переводчик с русского языка на персидский», состоящий из 171 
страницы и 2 частей. В том же году (1866) он издал книгу «Переводчик с русского 
языка на китайский», сходную по структуре с его первой книгой.

В 1878 году он издал словарь-разговорник для сотрудников, служащих, туристов 
и путешественников Средней Азии под названием «Спутника русского человека в 
Средней Азии», которая подробно исследована во второй главе диссертации.

В 1878 году он составил реестр новой Российской библиотеки объемом 472 
страницы и 15 тысяч названий произведений, которые были изданы и поступили в 
библиотеку с 1850 года по 1 октября 1877 года. В том же году реестр был издан и в 
«Энциклопедическом (предметном) указателе» (Спб., тип. М. И. Попова, 1878, 472 с.).

Для путешествующих России, он составляет словарь и разговорник под 
названием «Общедоступный международный переводчик путешествующих по 
Северной, Средней России и Дальнему Востоку. На 25 языках», охватывающий 25 
языков, включая финский, китайский, корейский, японский, татарский, тюрккий и 
местные языки и диалекты. Книга переиздавалась в 1887 и 1889 годах.

Продолжая свою лексикографическую деятельность, А. В. Старчевский составил 
почти 20 словарей и разговорников, которые перечислены в диссертации и подлежат 
индивидуальному изучению.

В разделе I. 4. «Старчевский А. В. и место словаря «Спутника русского человека в 
Средней Азии» среди других его словарей» изучены лексикографические особенности 
указанной книги. Старчевский, будучи хорошим знатоком восточных и западных 
языков, с 50-х годов XIX века сосредоточивая свою деятельность на изучении языков 
и сборе словарного материала, собрал более 700 тысяч необходимых слов и 
выражений из разных языков, начал составлять словарь и последовательно издал
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несколько словарей. В частности, с 60-х годов XIX века по распоряжению 
правительства царской России было подготовлено и издано более 70 русских 
переводных словарей на другие языки, 20 из которых были составлены А. 
Старчевским. Среди них «Спутника русского человека в Средней Азии», «Переводчик 
с русского на персидский», «Переводчик с русского языка на турецкий»29.

29 Старчевсюй А. В. Спутникъ русскаго человЪка въ Средней-Азш. // А.В.Старчевсюй. -Санкт-Петербургъ: 
А. Траншелья, 1878. -804 с.Старчевский А. В. Переводчик с русскаго языка на персидский / 
А.В.Старчевсюй. - Санкт-Петербургь: А. Траншель, 1886. - 174 с.; Старчевский А. В. Переводчик с русскаго 
языка на персидский. / А.В.Старчевсюй. - Санкт-Петербургь: А. Траншель, 1886. - 174 с1878. -804 
с.Старчевский А. В. Переводчик с русскаго языка на персидский. - / А.В. Старчевсюй. - Санкт-Петербургь: 
А. Траншель, 1886. - 174 с.; Старчевский А. В. Переводчик с русскаго языка на персидский. / 
А.В.Старчевсюй. - Санкт-Петербургь: А. Траншель, 1886. - 174 с.

В параграфе I. 4. 1. «Спутника русского человека в Средней Азии» и его 
структура» приводятся общие сведения об этой книге А.В.Старчевского. Исследуемый 
словарь представляет собой, с одной стороны, двуязычный словарь, а с другой - 
пятиязычный словарь, включающий в себя слова пяти основных языков народов 
Средней Азии. Данная характеристика книги отражена на ее титульном листе, то есть 
после названия словаря указано, что она написан на кириллице, а грамматические 
очерки представляют: 1. тюркский (чагатайский или узбекский) с особенностями 
диалекта кашгарского, хивинского и туркменского диалекта; 2. кыргызский 
(казахский); 3. татарский (казанский и оренбургский); 4. сартский (городской, 
узбекский, преимущественно технический) и 5. таджикский (бухарский). В связи с 
этим структура книги очень сложная, и, по мнению составителя, это стало первым 
подобным опытом составления словарей, охватившим словари нескольких языков с их 
грамматическими очерками в одном томе.

Книга состоит из 834 страниц и состоит из авторского предисловия, оглавления, 
пяти грамматических очерков (по каждому соответствующему языку) и словарей (по 
перечисленным языкам). Словари расположены в алфавитном порядке, а словарные 
статьи расположены с переводами и толкованиями. Введение начинается без заглавия 
(Введение или Предисловие) и отделено от последующих частей словаря римскими 
цифрами от I до V. В этой части составитель определил цель, причины, факторы, 
историю составления словаря, объем словарных единиц, его общие и частные 
лексикографические принципы, а также выразил благодарность специалистам и 
консультантам, оказавшим помощь в его составлении. Составитель считает создание 
словаря одной из мер по сближению людей, говорящих на разных языках. При 
подготовке книги наряду с различными сведениями путешественников, написанных на 
русском, английском и немецком языках, он воспользовался трудами ученых- 
востоковедов, таких как Абель Ремоза, Катрмер, Клапрот, В. В. Григорьев, И. Я. 
Ильинский (их материал был использован при подготовке очерка по киргизской 
грамматике и словарю), Паве де Куртейл, а также чагатайским словарем под 
названием «Абушка», словарем Будагова и др. А. В. Старчевский с большой 
искренностью благодарит официального советника Российской Империи Дмитриева 
М. И., советника Комитета Императорской Академии наук России, преподавателей 
Мирзо Васи Мирохунда, муллу Хайрулло Юнусова, востоковеда Игнатьева В. Я. за их 
поддержку и советы.

В исследуемом словаре широко используются различные дополнительные 
материалы или приложения. Обычно они включают в себя список слов, дополняющих 
значение лексической единицы одним или несколькими вариантами. Например, в 
словаре содержится много научно-технических сведений, что усиливает 
информативный и энциклопедический характер словаря, а сведения о странах мира, 
системе мер и весов входят в их число и зачастую являются необходимыми и 
полезными для читателя: чирни-медъ.-напиток (красный и белый), приготовленный



16
изъ сущеннаго винограда (794); Теньга (монета) - весъ % мискала или 15-20 копеек. 
чистаго серебра (779); тилля (золото) - золотая монета номиналом 4 р. с. (бухарская), 
или въ 3 р. 80 тыс. (коканская); то же что ашрафи (776).

В исследуемом словаре показаны всего 5 лексикографических источников, 
которые мы перечислили в диссертации. Словарь имеет особенности русского 
произношения слов, поскольку ключ произношения отражает систему произношения, 
принятую в данном словаре. Функцию специального алфавита выполняла кириллица 
русского языка того времени.

Список сокращений работы приведен в очень краткой форме во введении. А. В. 
Старчевский в целях относительно точного произношения и наглядного показа букв, 
которых нет в русском алфавите, в транскрипции обозначил их специальными 
буквами. Например, а (употребляется для выражения мягкого е русского языка и 
мягкопроизносимого я; о), звук у (ъу и у) имеет с точки зрения составителя два 
способа произношения. В одном случае оно произносится как длинное У, в другом 
случае как французское и (или как ӯ в слове тӯқ- как ю и в слове тюк-а.м.;) и 
обозначается знаком о.

Он высказал свое мнение по поводу обозначения звука ҳ русской буквой х и 
отметил, что обозначать этой буквой букву ҳ неверно, поскольку бывают случаи, 
когда звук и буква х употребляются одинаково в обоих языках, поэтому считает 
верным указать таджикскую букву ҳ латинской Ь. Произнесение звука ҳ как русскую 
букву г составитель посчитал неправильным. Особенно подчеркивается гортанность 
этой буквы.
1.4. 2. Грамматические сведения о языках, включенных в словари. В этом разделе 
анализируются грамматические очерки книги, в объеме 64 страниц, в которых 
автор приводит краткие сведения о 5 языках, входящих в словарь. В частности, на 
страницах 61-65 приведен также вкратце специальный грамматический очерк по 
таджикскому языку, являющийся кратким вариантом произведения В. В. Григорьева. 
Очерк краток и лаконичен, и имеет практический характер. В нем излагаются только 
важные и отличительные особенности той или иной части речи. В заголовке очерка 
записано «Таджикский (бухарский) язык».

Следует отметить, что некоторые суждения А. В. Старчевского и автора очерка 
В. В. Григорьева не имеет прочной этимологической основы о возникновении так 
называемых тюркизмов. Например, использование союза агар ки вместо союза агар 
автор и составитель считают следствием влияния тюркского языка, в то время как в 
произведениях предшествующей эпохи этот образец был в употреблении, и наоборот 
был заимствован в тюркский язык из таджикского языка. Примеры представлены не в 
употребительной и правильной форме, а в употребительной русской форме. Автор 
подготовил книгу в форме разговорника и словаря, чтобы ею было легче 
пользоваться, а также это повысило ее практический аспект. Конечно, некоторые 
правила, указанные составителем, неточны и спорны, даже ошибочны, однако в то же 
время важен тот факт, что еще в XIX веке особо изучались особенности таджикского 
языка и был написан отдельный очерк, который обладает большим научным, 
теоретическим и практическим значением и свидетельствует о том, что таджикский 
язык уже в то время был признан отдельным языком.

Параграф Т4. 3. назван «Тюркско-русский словарь». Указано, что е название 
культуры — «Тюркский (джагатайскш или узбекскш) языкъ» и в скобках указывается 
более конкретно (с введением особенностей кашгарского, хивинского и туркменского 
диалекта). Словарь составлен в алфавитном порядке и содержит почти 5000 тюркских 
слов, рядом с каждым из них имеется перевод одного или нескольких его русских 
эквивалентов. Основная статья словаря напечатана жирным шрифтом, а перевод 
обычным черным шрифтом, 12 шрифтом, одинарным межстрочным интервалом, 2 
столбца на каждой странице. Тот же метод применялся и в других словарях.
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Первое слово словаря Аба напечатано с русским произношением, и переведено 

как дядя съ отц. стороны на таджикский язык оно переводится как слово «амак». 
Поскольку в русском языке и с материнской и отцовской линии слово дядя имеет 
равные значения, переводчики для определения родственных отношений используют 
слова отцовский или материнский, как это сделал составитель настоящего словаря. 
Распространенная форма слова - обо30, это форма множественного числа арабского 
слова «аб» и используется для обозначения значения «отец».

30 Фарҳанги забони тоҷикӣ / Словарь таджикского языка. - М.: СЭ., 1969. - Т. 1.-С. 893.
31 Фарҳанги забони тоҷикӣ / Словарь таджикского языка. - М.: СЭ, 1969. - Т. 2.- С. 272.

Этимологическое происхождение слов в словаре не указано, но указывается, что 
слово со знаком т. относится к тюркскому; со знаком кшг. - к кашгарскому; Узб. 0 - 
узбекский; хив. - хивинский: Ашукъ (т.), ашубъ (хив.), Ашъ (уйг., трк., т.), Ачку (кшг.). 
Иногда происхождение слов также представлено неверно. Например, слово Ашъ автор 
считает уйгурским, что неверно. В некоторых случаях он упоминает и слова, 
образованные из основного слова: бала-дитя. -балачака-дьти, семейство. -Ха 
балаларъ- ну! Мои доропе, мои храбрые! -Баладжезимъ-мое любезное, дорогое дитя! 
(27). Поскольку словарь написан русским алфавитом и для русскоязычных, все слова, 
характерные для тюркского, киргизского, татарского, сартского и таджикского 
языков, содержащие звуки Ғ, Қ, Ӯ, Ҳ, Ҷ, Ӣ, О, Ё, Й размещены в соответствии с 
русским произношением (Г, Дж, У, ЬУ, О, 0, К, X, Қ 1, И, Э, Я, I): джанджаль (ҷанҷол; 
55), джонюмэкь (ҷӯнамоқ; 57), дьушамбэ (Душанбе; 63), закет (закот; 65), з1ярать 
(зиёрат; 65), илчи (элчи; 69), ильмэкъ (илмоқ; 69), ягъ (Ёғ), есаулъ-баша (ясавулпошо; 
65), Ьава (ҳаво/ҳава; 49), угры (ӯғри; 221), 1игить (йигит; 77) и т. д.

Материал словаря очень интересен по диапазону и степени употребления 
лексики. В нем можно встретить литературную, общеупотребительную лексику, 
диалектизмы, терминологию, профессиональные слова, архаизмы с исконным, 
переносным, употребительным, малоупотребительным и измененным значением. 
Например, в современном узбекском литературном языке таджикское слово 
овоза//авоза звучит так: авазэ - репутация, доброе имя, слава; приводится туркменское 
слово агари, обозначавшему в то время название шелковой ткани, чрезвычайно 
тонкой, сотканной из трех-четырехдневной верблюжьей шерсти (4). Это слово 
происходит от слова оҳарӣ и является таджикским словом, а в туркменском языке оно 
распространилось в форме ағари, а в словаре приводится в русской форме (агари). В 
настоящее время это слово стало архаизмом.

Многие группы слов изменили свое значение или приобрели новое: раись 
(председатель)-блюститель общественной благопристойности, благочестия и нравов 
(165); тай (аз.) -страна, окрестность, направление, равновьсие полочи высоты, 
раздьленной на двь равныя части, имущество , тюк кипы товаровъ; состояше (189).

Присутствует также немалое количество слов, произношение которых указано 
неверно: Сога (следовало написать совга; 177), талай-лоб; много, обыльно (190). 
Толкование некоторых слов неверно: султань-т. назывался правителем 
Кульджанского ханства (181). Конечно, известно, что слово султон не тюркское, как 
указал составитель, а арабское31.

Исследование словаря показало, что подобные этимологические, семантические 
и семасиологические недостатки нередки, но, несмотря на это, его составление и 
издание способствовали развитию лексикографии и послужили в свое время.

Четвертый параграф данного раздела посвящен исследованию «Кыргызско 
(казахско)-русского словаря». Словарь состоит из 6000 слов и располагается на 285-470 
страницах. Он называется «Киргизский язык», но в скобках пишется «Казакь-тили». 
Однако составитель словаря определенно имеет в виду казахский язык, и это ясно из 
грамматического очерка: «На киргизском языке говорят в Оренбургско-кыргызской 
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степи, которая считается частью Зауральских степей и населена семиреченцами и 
буюлянами. Киргизский диалект представляет собой отдельную ветвь тюркского 
языка и относится к северной группе тюркских диалектов» 32.

32 Старчевсюй А.В. Спутникъ русскаго человЪка въ Средпей-Али. // А.В.Старчевсюй. -Санкт-Петербургъ: А. 
Траншелья, 1878. - С. IV.

Сравнение различных материалов приводит нас к выводу, что составитель 
придавал значение слову в зависимости от их употребления в каждом языке. Таких 
словарных статей социально-этнографического и этнологического характера немало.

В параграфе I. 4. 5 диссертант исследует особенности «Татаро-русского словаря». 
Этот словарь в книге назван «Татарскш язык» (Татаръ-тэлэ), а на страницах 471-591 
(120 страниц) книги переведено более 4000 татарских слов на русский язык.

В отличие от узбекского, казахского, сартского и таджикского языков, татарский 
считался не языком местного населения, а языком деятельности и интеллектуальных 
связей, и составитель словаря подчеркнул это во введении и именно этим обосновал 
включение данного словаря. Татарский язык также оказал особое влияние на русский 
язык, и этот словарь, в отличие от других словарей книги, имел относительно 
прочную основу, поскольку до его развития существовали различные другие 
лексикографические произведения.

В «Татарском словаре» учтено русское произношение татарских слов. Как и 
другие словари книги, этот словарь составлен с помощью графофонетического 
перевода слов.

Есть названия старинных обычаев и инструментов: калынъ - калым (507), 
тэгерманъ-мельница (459). Названия предметов, материалов и понятий даются в 
обычной форме, но с русским акцентом: такын-открытый, тикез-ровный, сукыш- 
война, сачъ-волосы, сачакъ-цветок, сыгыр-корова, бугдай-пшено и т.д.

«Татарский словарь» является одним из важнейших словарей этой книги по 
охвату материала, переводу, методу толкования и научно-практическому значению и 
имеет особую ценность для использования специалистами и ознакомления 
специалистов. «Сартский словарь» - четвертый словарь «Спутника русского 
человека в Средней Азии» изучен в параграфе 1.4.6. На первой странице книги после 
названия словаря составитель в скобках в качестве его определения написал слова 
«городской, узбекский, в основном технический», далее после русского названия 
словаря - «Сартский языкъ» и в скобках (Сартъ-тэлэ). Этот словарь охватывает более 
2500 слов.

В лексикографическом аспекте словарь не сложен и в нем учтены основные 
требования по составлению словарей. Поскольку многие тюркские слова, 
начинающиеся со звука «о», русские произносят как «а», в данном словаре 
соблюдается следующее правило: Абджувазчи (Аб-джуваз-чӣ), АЬакъ (известняк, 593); 
АЬаръ (крахмал, 593). Звук «а» между согласными пишется через «я»: калляпуш (621). 
Долгий звук «а» записывается буквой «э»: кичкинэ (маленький, 426); кисэкъ (кусок 
глины, 426).

В словаре приведен хороший историко-этнографический материал. Например, 
джигитъ-милицюнеръ, наездникъ, у русскихъ конный, вооруженный туземец, 
посылаемый для поручений (613); дика (деҳа, 613) таджикский кышлак; диккканъ- 
владелец коша и земли, земледелец, 613); зангяръ (зеленая парода шелковичнаго червя- 
тухми кирмак; 615) и др.

Таким образом, структура «Спутника русского человека в Средней Азии» сложна 
в силу того, что она содержит лексикографические очерки различных языков, в то же 
время отражает особенности русской лексикографии XIX века и включает важнейшие 
слова и фразы этих языков с эквивалентными переводами. Этнолингвистическое и 
историческое значение книги состоит в том, что она включает в себя множество 
архаизмов и устаревших слов и понятий, исчезнувших в силу различных 
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политических, социальных, научно-культурных, религиозных и традиционных 
факторов, а их материал считается одним из редчайших исторических источников, что 
доказывает приведенные нами примеры.

Вторая глава диссертации названа «Таджикско-русский словарь А. В. 
Старчевского и его структурные особенности» и состоит из 2 разделов, 3 подразделов и 
2 параграфов. В первом разделе данной главы рассмотрена лексикографическая 
структура словаря, поскольку этот словарь очень интересен с точки зрения 
исторической и современной культуры и содержит много лингвистических, 
этнолингвистических и исторических сведений. В XIX веке таджикский язык был в 
пользовании в качестве официального языка Бухарского эмирата во всех сферах 
общественной жизни и государственных органов. Грамматические особенности 
таджикского языка раскрыты в очерке. В связи с этим составитель в словаре занялся 
только переводом и толкованием отдельной лексики таджикского и ее переводом.

Он размещен после всех четырех словарей «Спутника русского человека в 
Средней Азии». Наверху страницы посередине листа жирных черным шрифтом на 
русской кириллице написано: Таджикскш яз1к (бухарскш). Размещение слова 
«бухарскш» в скобках определяет словосочетание «таджикскш язп<» и определяет 
охват культуры.

«Таджикско-русский словарь» начинается со стр. 685 до стр. 804, то есть 
продолжается до конца книги, содержит 119 страниц и 4386 словарных единиц, что 
является вторым словарем книги после тюркского словаря (285 страниц) по объему. 
Этот словарь обладает рядом особенностей. Во-первых, несмотря на то, что это 
отдельный словарь, он образовал со своими аналогами целостный том книги. Во- 
вторых, он, слившись со словарями других языков, в конечном итоге обобщил их и 
продемонстрировал, что источником множества слов и фраз других языков словаря 
является таджикский язык, поскольку даже в тюркском и татарском языках существует 
большое количество таджикской лексики. С этой точки зрения можно сделать вывод, 
что таджикский язык является вторым языком после арабского языка, который внес 
значительный вклад в развитие словарного запаса этих языков, и исследованные нами 
словари являются важным тому подтверждением. В-третьих, как переводимые, так и 
переведенные слова записаны на кириллице, что также было редким явлением в 
лексикографии того периода. Четвертая особенность заключается в том, что, несмотря 
на то, что словарь является филологическим словарем, он составлен для специалистов 
других областей, имеет универсальный характер, и в нем также видны многие 
элементы разговорника. В-пятых, были отобраны и переведены наиболее часто 
употребляемые слова таджикского языка, а также даны пояснения к некоторым 
словарным единицам вместе с переводом.

Составитель приложил усилия, чтобы предоставить читателю лингвистические и 
познавательные сведения точным переводом и толкованием и по мере возможности 
точно переводит и комментирует лексику, находит ее исконное происхождение и, 
учитывая семантические оттенки и особенности, представляет их как выражение 
определенного смысла, необходимого исторического, географического, социально- 
политического, этнографического и этнологического материала: банарась (банорас), 
полушелковая ткань, имеющая по белой кромке синие полосы; изготавливается 
только в Бухаре и имеет прямую линию вверху (696); бангь (конопля) - наркотические 
цветки женского рода, которые бухарцы курят в свежем или сушеном виде, добавляя в 
табак; иногда из него делают небольшие лепешки: для этого цветок заворачивают в 
капустный лист, кладут в горячую золу, затем смешивают с мукой, добавляют в муку и 
едят лепешки по одной или множество, чтобы они дали опьянение. Количество 
съедаемого зависит от желания и степени наркотической зависимости (696).

В первую очередь в словарь вошли общеупотребительный и административный 
лексикон и обороты Хорасана, которые использовались в повседневной жизни и
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деятельности представителей царской России в Бухарском эмирате, такие как аабъ - 
вода (685), авамь - народ (685). В связи с тем, что словарь таджикского языка 
составлен на русском языке, статьи словаря состоят из лексики таджикского языка, то 
есть сначала в левой колонке располагаются таджикские слова, затем перед каждым из 
них располагаются их русские эквиваленты: абгинэ - зеркало, рюмка (685); абила - 
пузырь, волдырь (685); ибтида кердань - начинать (728).

Если слово и словосочетание, которое истолковывается, имеют синонимы, в 
словарной статье дается подробное объяснение значения одного из наиболее 
значимых его смыслов.

В конце таджикских слов, оканчивающихся на согласную, добавляется русская 
буква «ъ», как в русском языке: авамь (авом, 686), тарсидань (774).

Таджикские звуки «г» с «к» ракь - жила, жилы (761), «у» с «ю» гюрк-волк (708), 
«о» с «а» абдарь - влажный (685), «ӯ» с «у» хурдань - есть (790), «ғ» с «г» гаввась - 
ныряние (703) и «гк» гкунудан -? (705), «к» с «г» - который (705), «қ» с «к» какир 
кердань -покорить, победить (727); «ҳ» с «Ь» гавЬарь -? (703), «ҷ» пишется через «дж» 
джэвань - шкаф (715), долгая «а» и «ё» пишется через «я», краткая «у» пишется через 
«ы»: алямъ - знамя (473), як тараф - одна сторона (562), сылкымь - молодец (415), 
буквы «а», «ӯ» с «э» эльм - наука, эмель - практика (801), чэнд - сколько (795), тэфь - 
плевок (779), буквы «у», «ӯ», «е», «и» с «ю» гюджа - где?, гюзаранидань- проходящий, 
гюль - цветок (707), гюрибань - ворот (708), гюрь - могила, гюсала - теленок (708; на 
стр. 706 гусаля).

Также можно встретить фонетические явления, происходящие с буквами п-б, м-б, 
м-н: гакрабэ - янтарь (703), каспь кардан - учить, учиться (731), имшабь - в эту ночь 
(725) и т.д.

На букву «ж» приходится только одно слово жала - град (720), на букву «Е» 
имеется всего 8 слов.

Анализ лексического состава словаря с точки зрения происхождения, диапазона 
и степени употребления, их принадлежности к лексическим категориям и семантико- 
лексическим особенностям может предоставить интересные и необходимые сведения о 
развитии таджикского языка в XVШ-XIX веках.

Лексический состав словаря по степени употребления можно разделить на: 
литературные слова таджикского языка: вакиль - намЪстникъ; общеупотребительные 
газабь - гнев; диалектизмы: гэшт авердань (704); термины и слова, относящиеся к 
профессиям и ремеслам: какик - сердолик (709); далау - 712 г.); дарка -помощник 
землевладельца-сборщика налогов (712).

В словаре немало слов, изменивших свое значение, изменивших форму или 
вышедших из обихода: кирснаги - голод (737), кюсистань - разорвать, 737), 
кюнджюшкь - воробей (736), шале зидан - пить вино (757).

Естественно, основу лексического состава словаря составляют таджикские 
лексемы, различные по строению: абдан - озеро (684); багь - огородъ, садъ (894); вора- 
десна (702); газь - гусь (703); Ьырфэ-варь - художник (710); кэмзадь - сверстникъ (710); 
дава-ханэ - аптека (711) и т. д.

Заимствованная лексика преимущественно состоит из арабских слов, которые 
внесены в словарь в русском произношении и переведены: амаль - действия, деяния, 
поступок (684); дюа - молитва (720); истыкбаль - полнолуше; встрЪча (727); лавх- 
доска (738). В случае, если заимствованные арабские слова приобрели какой-либо 
этнолингвистический смысл и характер, то помимо перевода дано еще и толкование, 
или толкование этого слова в переводе только на русском языке: мокаррам - месяцъ, съ 
котораго начинается новый годъ (635); хоббульмаликь (хоббулмалик)-ядовитыя зерна, 
раздражающ1я желудокъ и дЪлающ1я поносъ; лекарство отъ сартской болезни (669). 
Употребительные и малоупотребительные тюркские и узбекские слова, находящиеся в
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словаре, в основном обозначают названия оружия и вооружения, обычаи и традиции, 
должности и чины, понятия сферы животноводства, названия продуктов питания и 
напитков в окрестностях города Бухары и имеют толкования; кучъ - баран (735), куш
- птица (735); он-баши - чин 3-го разряда (754).

Термины и особенно названия болезней и лекарственных трав переводятся и 
трактуются с их научными и европейскими названиями, а также латинскими буквами: 
ришта, ришта (ришта)-волосатикъ или бухарская болезнь - безъ сомнЪшя та самая, 
которая у врачей известна подъ именемъ: (1гас‘ипси1и8 регзкиз пли Уепа те‘(1те‘И818. 
червь, называемый волосатикомъ (Сощш а циаНсчь, 8. теШ- пс‘11818 8т) роется (761-762); 
салаба (салоба)-растеше: кокушкины глазкы (ОгсЫз 8. заИгшт). Помещены с 
переводами и транслитератсией: сумбюль (сумбул//сунбул) -гиацить; растеше близкое 
къ Гсти1а и рс‘исс(1апит (769).

Если словарная статья составная или фразеологическая, в целях экономии места 
при переводе и толковании первую часть слова сокращают: фюру керданъ (фуруъ 
кардан) -проглотить, промотать. Ф.амидан-сходить, опускаться. Ф.манданъ- 
отставать, оставаться по зади, бить усталимъ, устать, сдЪлаться несчастнымъ (784).

Компоненты сложных слов приводятся через знак тире: дак-лизъ -галерея (711); 
хукка-базъ - фокусникь...(790); чӯб-тарошъ - плотник, столяръ (794).

Алфавитные и слоговые сокращения употребляются редко: см-смотри (см., 756); 
т.ч.-тоже что (759); рыш т.ч. риш - борода (762); т.е.- то есть (762); б.- бит (778).

Грамматическая информация отображается мелким кеглем и курсивом. 
Стилистические знаки, т. е. редко употребляемые слова и выражения, непонятные, с 
ограниченной сферой употребления, диалектизмы и говоры, профессиональные и 
отраслевые, традиционные, пишутся мелким, курсивным и рукописным кеглем: А). 
трактуются отдельно: нанъ - х.ткбъ: печется печется отъ пшеничный, а для слугъ изъ 
бухарскаго пшена(751). Б). Знак равенства использовался для обозначения размеров: 
нимча - вЪсъ=107 мискалямъ маленькимъ=20 мискалямъ большимъ (752); Номера 
словарных статей указываются на таджикском языке буквами и на русском языке 
цифрами: Бистъ - 20. В составных числах десятичные дроби пишутся в виде 
сокращений с заглавной буквы (Б), а единицы - полностью с маленькой буквы: Бисту 
якъ-21, Б. ду-22, Б. сэ-23, Б. чоръ-24, Б. паньчъ-25 (700). В). Фразеологизмы выделены 
жирным шрифтом и пояснены: намадъ гизаштънъ - паложить подъ войлокъ, т. е. гл. у 
насъ положить подъ сукно-т. е. отложить въ долгш ящикъ (750), намактанъ шикэстанъ
- сдЪлаться не благодарнымъ, не быть признательнымъ (750).

Следующие четыре параграфа данной главы посвящены структуре лексических 
единиц словаря, а первый параграф назван 2.2.1 «Простые слова и их употребление в 
словаре».

Простые слова словаря относятся ко всем частям речи и при употреблении 
составителем получили разные толкования и оттенки. Например, простые слова абр 
(686), азабъ (687), бара (696), ғафс (703), ҳашт (710), даръ (713), джавъ (713), ядъ (803), 
зардъ (722), истъ (726), 1дъ (727), как (728), ляй (740), магзъ (739), ширъ, ш!иръ (797), яво 
(803) и т. д. размещены в словаре в соответствии с требованиями лексикографии того 
периода. По семантическому аспекту данная группа слов в основном представляет 
собой названия предметов и инструментов (корд, коса, табақ, теғ, таноб, мино, давот, ҷоруб), качества и свойства предметов и их особенности (гарм, тафсон, сард, хунук, 
тунд, кунд, тез, шӯр, нав, куҳна, танг, васеъ ва ғ.), профессии и ремесла (ҷузгун-косиб, 
кишоварз, мисгар), места и жилища (ҷой, дар, хона), органы человека (абрӯ, бинӣ, 
гулӯ, гӯш, даст ва ғ.), одушевленные и неодушевленные предметы окружающей среды 
человека (боз, лаклак, букқа, мурғ, шер) и т. д.

Параграф 2.2.2. «Производные слова и их употребление в словаре» (параграф 2.3, 
главы II) в словаре встречатся с префиксом ба-: архаизмы бадавлэтъ (ба+давлат-
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благоденствующий, т.е. эмир, 693); базабть (ба+забт//бо+забт-беспокойство, 694), 
первое слово означает как глава государства, благополучный человек, второе в 
значении беспокойство. Больше слово базабть не встречалось в более поздних 
переводческих словарях.

Существует много инфинитивных форм, образованных префиксальным и 
суффиксальным способом глаголов с префиксом «бар»: барзадань - поднять, унести,
(696) , барнишастань (бар+нишастан-взлЪст на, сЪсть на площадь, всходить (697). В 
других словарях слово «барзадан» не означает «нести», баркандань - вырвать с 
корнем, искоренить; выбирать, избирать (697), бар+гирифат+ан, бар+гузаш+ан (697) и 
т. д.

Некоторые известные глаголы переведены в необычных значениях: барь 
авардань /бар+овардан - похитить, увести; воспитать, создать, поднять, возвысить
(697) ; барь овихтань / бар+овехтан - повесить, парить въ верху (697); барь амадань / 
бар+омадан нечаянно приходить, случиться, преоделЪть, превосходить, возвышаться, 
успЪвать, вывернуть; выходить, обнаруживаться, восходить (697) ва ғ. Префикс боз- 
усиливает степень действия и получает новый смысловой оттенок.

Автор в одном случае дословно перевел слово бозёфт, а затем вернул ему 
первоначальное значение: баз яфть / боз+ёфт опять нашел - добавочный зякеть (700).

Учитывая русское произношение слова, составитель ввел префикс в форме «би»: 
бидимаг - не веселъ (699). С префиксом «бе» (бикушь кардань - оглушить, изумить; 
бикаръ - безполезный, тщетный, праздный, 699); «би-» (бибурдань-уносить;
бибуридань - отсечь, 699), «ҳам-» - Ьамдамь - душа въ душу; друг, товарищъ (710); 
Ьамзадь - сверстник (710), «на-» - нэданистань -не знать (753); нэдидань-ненавидЪть 
(753); нэчиндань - не чистить, 754), «но-» -надань-незнающш, невЪжда; надидэ - 
невидимый (749); в форме «ню» - нюгуфтань- скрывать, прятать (754).

Следует отметить, что иногда встречаются неправильные формы и неправильный 
перевод: слово бадаранкь переведено как тыква, что должно быть огурец. Некоторые 
слова, например, бодбизан - вЪерь, встречаются в необычной форме.

В целом с префиксами ба-, бе-, ба-, на-, но-, ҳам- нами выявлено более 30 слов, 
которые в настоящее время либо вышли из употребления, либо приобрели новое 
значение, либо употребляются в другом значении и форме.

В четвертом параграфе второго раздела второй главы изучены производная 
лексика словаря, построенная суффиксальным образом. Было установлено, что 
суффиксов больше, чем префиксов, 23 слова с суффиксом «-а» и вариацией «-е», 17 
слов с префиксом «-а», 22 слова с «-гар», «-ак» - 21, с «-вор» 19 слов, с «-гор» 5 слов, «- 
гоҳ // -гаҳ //-каҳ» 5 раз, гюзаранидань - велеть, заставить, миновать, обогнать, 
проходить; отдать, возвратить, 707); хабанидань - уложить (785), гюзаранидань - 
велеть, заставить, миновать, обогнать, проходить; отдать, возвратить (707), с 
суффиксом «-ор» 3 калима гофтарь - разговоръ (707); дэстарь - головная повязка (719); 
рэфтарь - походка (764) и почти со всеми суффиксами.

Третый параграф второго раздела второй главы назван «Сложные слова и способ 
их употребления в словаре», в котором при исследовании сложных слов словаря 
выяснилось, что наиболее продуктивное слово в словообразовании является слово 
«сар», посредством которого образовано 50 слов, далее слово «хона», посредством 
которого составлено 15 сложных слов: сэрчэшмэ - исток (771); сэркерь - начальник 
(770); асия-ханэ - мельница (691); кутувал-ханэ - комендант (735) и пр. Дар 
образовании сложных слов чаще применяется имя существительное. 
Существительное- существительное: асия-сангь - жернов (691); аспсоль (аспсол, 691) и 
др.

Сложные слова в словаре можно разделить на сложные слова, с сочинительной, 
подчинительной и смешанной связью. Сложные слова в словаре образуются
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следующими способами: повтором слов: гала+гала - толпою, кучами; шайками, 796); 
гап+гап - слухи, сплетни (708); чакар- чакар - по четыре (791); 'Ькь-Ькь - по одному 
(800); ток-ток кэрдан - стучать въ двери (776). Встречаются также сложные слова с 
интерфиксами «-о-», «-ба», «-у»: лабалаб - край к краю, 738); дэсть-бэ-дэсть - рука об 
руку (719); сэр-а-па - с ног до головы (771). Вместо интерфикса «-у» использован «-и»: 
гуфтигу - разговоръ, беседа, 708).

Количество сложных слов относительно невелико. Сложноподчиненные сложные 
слова: арбакешь - извозщик (597); арбакеш-уста - мастер, делающий арбы (597); 
аташзань - поджигатель (691); аташковь - кочерга, (691); афтабпараст - подсолнечник 
(692); ашпазь - повар (692); газальгуй - поэт-газелист (703); мадэрь калянь - бабушка 
(740); мардакарь - наемный рабочий (741 год); сэрбуридэ - со скошенной головой (770); 
сэркердэ (- зачинщик (770); пэнджшэмбе - четверг, 759); сишахэ - вилы (768); душахэ 
(душоха, 717); екдастэ - однорукий (719) и т. д.

Сложные слова составитель писал тремя способами с учетом написания 
персидского алфавита - слитно, раздельно и с дефисом, однако устойчивого принципа 
составитель не имеет, и примеры этого мы видели выше.

В словаре относительно меньшее количество смешанных производных слов: 
арбакаши - водители при арбах (690); дастшуйӣ - таз, 713); дильдари кардан -утешать 
(716); дилявэри - смелость, 716).

В словаре существует множество составных слов: гЬасбь кердань - принять на 
себя, незаконнымъ образомъ, имущество, принадлежащее другому (705); захымдарь 
кердань - ранить, ушибить (722); барь бадь дадань - рассеять по ветру, разрушить 
(998); ваЬмь дадань - одолжать, давать в долг (794) и т.д.

Компоненты составных неизафетных слов записаны отдельно: даста бастан 
вязать снопъ (713); истинбат нэмудань - заключать, понимать (725), изафетные с 
дефисом: калями-сангинь - грифель (729); сали-ашрать -плодоносный, изобильный 
годъ, т. е. Урожайный (765).

Таким образом, в словаре наблюдаются больше общеупотребительной и 
служебной лексики и терминов по сравнению с этнолингвистической лексикой и 
диалектизмами, которые имеют большую научную ценность с точки зрения структуры 
и значения, поскольку более 400 словарных единиц встречаются только в этом словаре 
и не встречаются в других источниках. Из 4360 словарных статей работы посчитано 
2372 простых слова, 1125 производных слов, 431 сложносочиненное слово, 1324 
сложноподчиненных слова, 21 смешанное слово, 847 составных слов и 54 
предложения.

Глава III озаглавлена «Таджикско-русский словарь» А.В. Старчевского и его 
семантические особенности» и состоит из 5 разделов. Первый раздел главы посвящен 
анализу общей и социальной лексики, включая такие слова, как абадо-даЬр (685), 
абгинэ (685), авамь (686), авқать (688), баЬана (693), базӣ (694), баЬарь (693), вакыа 
(702), грифтань (706) и т.д.

Во втором разделе третьей главы «Лексика, обозначающие названия профессий и 
их материалов в «Таджикско-русском словаре» А. В. Старчевского» изучены такие 
слова как: ахтаргу-тоже что Мнаджимъ - астролог (692), бань - сторож (696), бахурчи 
(698), бурмать (701), бут тарашь - скульптор(701), Ьырфэ-варь (710), дава-ханэ (711), 
пишьаЬоикь - предводитель (757), равикар - (759), сарь Ьанкь - предводитель войска 
(767), халвакарь - мастер по изготовлению халвы (790), хумкарь - бочарь (790), 
чарбокь-бонь - дворник (793) и др.

В диссертации о лексике, обозначающей профессии и ремесла, мы выбрали более 
150 словарных единиц и представили их наиболее важные и уникальные варианты, 
которые были переведены составителем в конкретных значениях. Большинство этой 
лексики не вошло в «Краткий словарь бухарских диалектов» в том значении, которое
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переведено в исследуемом словаре. Например, словосочетание асаяи-каква- «мельница 
для кофе» (691) не встречалось ни в одном другом источнике в такой форме и 
значении.

Третий раздел третьей главы назван «Лексика, обозначающая меры обьема, веса, 
размера и количества». В словаре встречается много малоиспользуемых и неизвестных 
мер. Например, составитель отмечает, что ҳашчорик (возможно, искаженная форма 
ҳаштчоряк) равен одному пуду: ашь-чарикь - вес 8 чар=1 пуду (693); мискалэ-чарьякъ 
(742); шашь чарикь - 30 (въс=6 чарик (797). Для обозначения разных мер используются 
разные слова: вакфи аулья - семейный вакф (701), вакфи дакьякь - 1/10-десятина (701); 
“Гезь-(газ) мъра неточная въ 11/10 аршина (705), дунимсырь (717), мань (т. ч. Батманъ 
= 8 пудов (741), мискаль - 20 кап., золотникъ (742), нимсырь (752), нимча (752), сари 
(въс в 8 фунтовъ, 766), арчинь-аршин (691), батмань-въсь=64 чар=8 пудам (694), даха 
(волость, 714), дваздэ (714), джума (715), джуфт (715), дунимсырь (717), карапуль 
(медная мелкая монета=1\3 коп., 730), Кокань (монета, 783) и др.

Они использовались для выражения различных народных понятий, а составитель 
приблизил их к народному произношению, чтобы у российских пользователей не 
возникло затруднений.

В разделе исследуется «Лексика, обозначающая административные, юридические 
и военные названия». Перевод и толкование словарной лексики этого раздела можно 
разделить на три группы. 1. Слова, имеющие свои исконные и принятыми в 
употреблении значениями, которые и сегодня распространены в этом же значении: 
ага-господинь, акданамэра-тастыкь-кердань-ратификовать договоръ (687), азарь-нэ, 
мудань-мучить, терзать, беспокоить, оскорблять, аксакаль-старшина, начальникъ 
деревни (688), Ьаккь даштань-иметь право. (707), шакидь-мученикъ (796), шэбь-хунь- 
ночная атака (798), экатэ кердань (799). 2. Общиупотребительные слова, которые 
сегодня стали архаизмами или малоупотребительны: азимэть-кердань,-решитъся (687), 
азрь-кердань-представлять, выражать, подвернуть, покорить (688), аккь-шудань 
возмутиться, ослушиваться, неповиноваться (688)

В связи с тем, что словарь был составлен в практических целях и целях 
содействия, он охватил лексику того периода общими для того времени значениями, а 
составитель игнорировал архаизмы или малоупотребительные слова, что является 
одним из его отличий от других последующих словарей. В пятом разделе четвертой 
главы рассмотрены названия растений и трав, фруктов и овощей (флоры), животных и 
птиц, домашних, степных и диких животных, отличающихся по своему 
происхождению, строению, составу, внешнему виду и значению. В первую группу 
вошли слова, употребляемые с древнейших времен и приведенные составителем в 
русском произношении: афлисинь - апельсин (692), банафша - фиалка (696), бангь - 
конопля, биша- лес (700), другой вариант: пишэ - лес, гюнча - бутон (708), джавь - овес 
(711), джавза - место, где посеяли овес, гюлькяшгарь - кашгарский цветок (гвоздика) 
(707), джавзкиндустань - индийский орех (713). Один из видов цветка гвоздики 
называется кашгарским цветком, который составитель записал в форме гюлкяшгарь и 
перевел на русский язык как астра. Слово «кашгяр» происходит от названия города 
Кашгар. В третьей группе слов приведены слова с их латинскими названиями, 
поскольку составитель полагал, что некоторые понятия не будут понятными для 
читателя, например, гюль-хайра (Мака агЬогеа, окрашивающее въ черное цветъ) (707).

Некоторые слова неправильно записаны или неправильно переведены: 
бабунаджь - ромашка (693), бадринъ - огурец (694), глась - черешня (706), джавзи - 
чайнаго цвЪта, свЪтло коричневный (711), джугара - кукуруза (715), пундано - семена 
хлопчатника (757). Иногда в словаре встречается вариативность в названиях растений.

Из исследования можно сделать вывод, что фитонимы и фауна словаря 
позволяют читателю почувствовать картину мира и ее отражение в языках не только
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по их объективным характеристикам, но и понять способы и методы их развития и 
распространения.

Наряду с распространёнными растениями и их кратким переводом в работе 
содержатся также толкования различных особенностей некоторых растений. 
Например, если бобуна (ромашка), бодаринг (огурецъ) и бунафш (фиалка) только 
переводятся, то отдельные слова имеют и толкования: салаба (салоба) - растение, 
широко известное как воробьиный глаз, на латыни название ОгсЫ8 в 8а11пит. Его 
корни пьют и мужчины, и женщины, как наш кофе (Старчевский А. В.). Корень этого 
растения сначала обжаривают, затем варят в воде, смешанной с сахаром, и пьют - 
растение: кокушкины глазки (ОгсЫ8 8 8аЫЫт; 675). Всего в словаре имеет место быть 
наименование и толкование названий более ста трав и сельских растений, некоторые 
из них известны и используются по сей день, а некоторые исчезли или получили другое 
название, а третья группа изменила свою форму или значение.

Также в произведении встречаются слова, обозначающие животных, птиц и 
насекомых: аждаръ - змея (687), анкабютъ - паук (689), гавазъ - олень, 703), гао, гау - 
корова (704), газъ - гусь, гамиши-нэръ - бык; гюсала - теленок (708), джануръ - 
животное (714), маки-хуръ- рыболовъ, в настоящее время чайка, мургнкиндюстанъ 
(мурғи Ҳиндустон), мурги-титавъ -фазанъ, мургъ бичэ - птенец (744), тадждаръ- 
государь, птица съ хохломъ на голове (772), уларъ (улар, 781 (Медо1орегШх №деЫ), 
нарсакъ (нарсаг, 751), нэснасъ - орангутангъ (754), фураштурукъ - ласточка (783) и т. 
д. Следует отметить, что название большинства домашних животных имеет 2-3 
варианта, например, асб сочетается с двумя другими вариантами асп и асф, который 
употребляется очень часто.

Более 300 слов, обозначающих названия растений и животных, входящих в 
словарь, являются отражением богатства таджикского языка и его диалектов, и 
составитель посредством различных способов и методов перевода постарался 
представить их русскому читателю в понятном и доступном виде.

Изучив структурно-семантические особенности «Таджикско-русского словаря» А. 
В. Старчевского, автор пришел к следующим выводам:

1. В целом, словари и наука лексикография обладает особым статусом в истории 
развития таджикского языка, и с древних времен играют важную роль в повышении 
уровня лингвистических знаний и обогащении словарного запаса носителей языка и 
людей, изучающих языки. Ввиду этого, словари трансформировались из словников, 
состоящих из некоторого количества слов в различные виды словарей и 
энциклопедий, одним из которых является переводческие словари [1-М].

2. Переводческий словарь выполнил важную миссию с древнейших времен до 
настоящего времени и вносит значимый вклад в развитие языкознания, в обогащение 
лексического состава языка и сохранении уникальной лексики каждого языка. 
Начиная со второй половины XVII века, таджикско-русский и русско-таджикский 
словари внесли значительный вклад в развитие таджикской переводческой 
лексикографии, в истоках которого находится исследуемый нами словарь [1-М].

3. Настоящий словарь Старчевского А. В. считается первым переводным словарем 
таджикского и русского языков и во многом определил подход, принципы, 
требования и особенности русской и таджикской лексикографии. Он интересен по 
структуре, охвату материала и способу толкования и интерпретации, имеет 
уникальные особенности. В связи с тем, что это первый таджикско-русский словарь, 
его структура не совсем устойчива в переводческом аспекте, а также имеет элементы 
толкового словаря и комментария [2-М].

4. Титульный лист словаря определяет его функцию, цель, объем и охват лексики. 
Словарь был разработан по указанию Главного военного штаба Российской империи 
и имеет служебное предназначение. Предисловие книги краткое, но содержательное, в 
нем составитель уточняет цель, основу, источники, особенности и способ пользования



26 
книгой. Для знакомства с правилами и закономерностями исследуемых языков 
составитель счел необходимым привести в начале книги методические материалы по 
языкам, включенным в словарь (тюркский, татарский, киргизский, казахский, 
узбекский и таджикский), что значительно облегчило работу пользователя. Словарь 
имеет переводной, пояснительный характер, а также сущность разговорника, и автор 
придал его практичности особое значение [4-М].

5. Редко употребляемые, профессиональные и отраслевые слова, неясные и 
непонятные читателю и путешественнику, были истолкованы вместе с переводом, что 
существенно повысило практический и учебный аспект работы. Помимо слов, в 
словарь также включены словосочетания и предложения, что повышает практическую 
значимость словаря. Толкования словаря имеет дефиниционный характер.

6. Комплексное изучение словаря предоставит хороший и значимый материал по 
истории таджикского языка, диалектам, лексикологии, морфологии и синтаксису 
таджикского языка, ведь в нем было найдено более 300 слов и терминов, которые либо 
не встречаются в других источниках, либо интерпретируются по-иному [5-М].

7. Словарь может предоставить обширный материал для сравнительно- 
исторического, социально-экономического, этнографического исследования, 
поскольку большинство словарных единиц отбираются и используются именно с этой 
точки зрения. В связи с этим, исследуемый словарь содержит элементы, ставшие 
фундаментом для дальнейших переводческих лексикографических исследований и 
нашли свое выражение в процессе исследования [6-М].

8. «Таджикско-русский словарь» имеет большую научную и практическую 
ценность как в структурном, так и в лексическом плане и методике перевода. Его 
структура не является искусственной, случайной или имитационной, как отмечает сам 
составитель во введении, подобный словарь является первым в Европе по своей 
форме, структуре, смыслу и универсальности. В большинстве случаев рядом с 
основной словарной статьей расположен ее эквивалент. Если у слова есть подходящий 
синоним, автор не колеблется и приводит его, чтобы сделать смысл переводимой 
статьи более ясным [4-М].

9. Касаемо конкретных местных терминов или терминологии государственного 
управления Бухарского эмирата, то помимо перевода он поясняет их и уточняет 
значение слова и его смысл. В словаре подвергнуты сравнению более 150 слов, 
обозначающих государственное управление, общество и экономику, имеющие 
национальный и местный характер, с их русскими аналогами. Например, переводя и 
истолковывая слово «амбал», он пишет: «китайский чиновник, равный по чину 
нашему (русскому - А.М.) генералу» [6-М].

10. Почти в 100 случаях отсутствия точного русского эквивалента словарной 
единицы он давал ее латинское название с его транскрипцией, что повышает научную 
и практическую ценность словаря. Другие варианты двухформных или многоформных 
слов выражаются двумя способами. Составитель, как правило, размещает их 
последователь друг за другом. Если другие варианты не столь распространены, они 
указываются в отдельных статьях, количество которых составило более 180. Автор 
тщательно изучил каждую словарную единицу и внес ее в словарь, однако 
наблюдаются случаи, когда он допускает фонетические, грамматические или 
смысловые ошибки, которые исследованы нами в процессе работы [7-М].

11. Нам не удалось найти более 200 словарных единиц и терминов из других 
широко используемых лексикографических источников. Это означает, что автор внес 
в словарь такую лексику с учетом их необходимости, поскольку они были в 
употреблении в период составления словаря, и это также изучено нами в разделах 
диссертации.

12. В целом, «Таджикско-русский словарь» А.В. Старчевского в составе книги 
«Спутника русского человека в Средней Азии» представляет много конкретного
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материала для сравнительного изучения разных языков в определенный исторический 
период, и приведенные выше примеры окажут содействие в определении места и 
статуса этого языка в обществе, государстве, политике, науке и культуре XIX века [2- 
М; 4-М].

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Изучение данной темы привели нас к выводу, что представленная диссертация 
имеет научное, теоретическое и практическое значение и может быть полезна в 
области лексикологии, лексикографии, терминологии. С целью практического 
применения результатов исследования автор диссертации дает следующие 
рекомендации:
1. Результаты исследования могут быть использованы при изучении научных 
вопросов лексикографии.
2. На основе исследовательского материала можно определить особенности 
двуязычного русского словаря XIX века и место таджикского языка в нем, поскольку 
таджикский язык присутствует почти в двадцати русских словарях упомянутого 
периода. Это позволит установить масштабы распространения таджикского языка как 
официального языка.
3. При разработке двуязычных и многоязычных общих и отраслевых толково- 
переводческих словарей следует использовать словарные единицы настоящей 
диссертации, поскольку в ней много малоупотребительных, уникальных и редких 
слов, а часть лексики претерпела изменения в семантическом аспекте и окажет 
содействие в решение проблем интерпретации.
4. Следует подготовить и опубликовать «Таджикско-русский словарь» А. В. 
Старчевского, чтобы он был доступен исследователям и специалистам. В словаре 
содержится множество лексикографических, лексикологических, исторических, 
этнографических и метрологических сведений, до сих пор не подвергнутые 
исследованию.
5. На факультетах таджикской, русской и узбекской филологии целесообразно начать 
преподавание специальных курсов по изучению лексических и лексикографических 
особенностей данного словаря.
6. Преподаватели и студенты лингвистических факультетов вузов Таджикистана, 
России и Узбекистана могут использовать материалы диссертации и ее автореферат в 
процессе академического обучения.

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ДИССЕРТАНТА ПО ТЕМЕ 
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I. Статьи, опубликованные в научных журналах, рецензируемых ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан

[1-М] Шокиров Т.С., Ахмеджонова М. А., Переводная лексиколграфия и ее 
особенности / М. А. Ахмеджонова // Вестник Государственного педагогического 
университета Таджикистана имени Садриддина Айни, №6 (83), Душанбе, 2019. - С. 67- 
73. 188^ 2219-5408
[2-М] Ахмеджонова М. А. Несколько слово лексикографической деятельности А.В. 
Старчевского / М. А. Ахмеджонова // Новости ТГУБПП. Серия гуманитарных науки, 
№3 (88), Худжанд, 2021. - С. 84-92 (188Қ) 2413-2004.
[3-М] Ахмеджонова М. А. Административная и военная лексика в словаре «Спутник 
русского человека в средней азии» А.В. Старчевского / М. А. Ахмеджонова // Известия 
Национальной академии наук Таджикистана. Отделение общественных наук. - 
Душанбе: Дониш, 2022. - № 4 (020) - С. 275-280. 188^ 2076-2569



28
II. Статьи в других научных журналах.

[4-М] Ахмеджонова М. А. «Ҳамсафари одами рус дар Осиёи Миёна»-и Старчевский ва 
фарогирии луғавии он («Спутник русского человека в Средней Азии» Старчевского и 
его лексикографический диапазон ) / М. А. Ахмеджонова // Вестник Педагогического 
института Таджикистана в городе Пенджикенте. Традиционный апрельский научная 
конференция студентов, магистров и преподавателей на тему «Человек. Общество, 
Природа. Наука», Пенджикент, 2019. - С. 63-66.
[5-М] Ахмеджонова М. А. Мавқеи луғатҳои тарҷумавӣ дар ташаккули лексикаи 
забонҳо (Место переводных словарей в формировании лексики языков) / М. А. 
Ахмеджонова // Материалы научно-практическая конференция преподавателей и 
профессоров высших профессиональных учебных заведений на тему «Актуальные 
проблемы языка и литературы Востока» - Душанбе, 2019. - С. 174-187.
[6-М] Ахмеджонова М. А. Тарҷумаи ибора дар нахустлуғати дузабонаи тоҷикӣ - русии 
асри XIX (Перевод словосочетаний в первом таджикско- русском двуязычной словаре 
XIX века) / М. А. Ахмеджонова // Материалы научно-практической конференции 
«Особенности внедрения новой орфографии таджикского языка в начальных 
классах», посвященной празднованию 70-летия Отличника образования Республики 
Таджикистан, кандидата филологических наук наук, доцент Каримовой Мохинисо 
Абдукаюмовны - Худжанд: Меъродж, 2019.- С. 308-313.
[7-М] Ахмеджонова М. А. Фарҳангнигорӣ ва рушди он (Лексикография и его 
развитие) / М. А. Ахмеджонова // Язык и его основы. Материалы научно- 
практической конференции Таджикского государственного университета права, 
бизнеса и политики, посвященной 30-летию Государственной независимости 
Республики Таджикистан и Международному дню таджикского языка. -Худжанд: 
Дабир, 2020. - С. 17-27.
[8-М] Ахмеджонова М. А. Старчевский А. В. - фарҳангнигор (Старчевский А. В.- 
лексикограф) / М. А. Ахмеджонова // Язык - основа познания (Сборник статей, 
посвященный 30-летию Государственной независимости Республики Таджикистан и 
Международному дню родного языка). - Худжанд: Дабир, 2021. - С. 40-46.
[9-М] Ахмеджонова М. А. Калимаҳои ифодагари номҳои набототу ҳайвонот дар 
луғати «Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ» А. В. Старчевский (Слова, выражающие название 
профессии и ее продуктов в «Таджикско-русском словаре» А. В. Старчевского) / М. А. 
Ахмеджонова // Знаешь язык, знаешь мир (Материалы научно-практической 
конференции «Вклад лидера нации в укрепление статуса таджикского языка на 
международной арене», посвященной Дню родного языка, 35-летию Государственной 
независимости Республики Таджикистан, 30-летию Таджикского государственного 
университета права, бизнеса и политики и 70-летию профессора кафедры таджикского 
языка ТГУПБП, Заслуженного деятеля Таджикистана Шокириён Туграл 
Сироджзода). - Худжанд: Ношир, 2023. - С. 88-86.
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диссертатсияи Ахмедҷовова Мушараф Абдурасуловна дар мавзуи «Вижагиҳои 
сохторию маъноии «Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ»-и А. В. Старчевский» барои дарёфти 
дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЫ)) - доктор аз рӯйи ихтисоси 6^020500- 
Филология (6^020502 - Забони тоҷикӣ)

Калидвожаҳо: фарҳангнома, воҳиди луғатӣ, вожа, тафсир, тарҷума, маъно, 
иқтибос, истилоҳ, калима, муқоиса.

Дар диссертасия бори аввал дар забоншиносии тоҷик масоили фарҳангнигории 
бисёрзабониву муқоисавӣ ва мақоми он дар рушди фарҳангнигории умумӣ мавриди 
баррасӣ қарор дода шудааст. Дар он вижагиҳои фарҳангнигории тарҷумавии 
бисёрзабонаву маҷмуавӣ, фарогирии воҳидҳои луғатӣ, таъсири омилҳои забониву 
ғайризабонӣ, ареалӣ ё ҷуғрофӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ дар фарогирии воҳидҳои луғатӣ ва 
хусусиятҳои маъноиву сохтории вожаҳои фарҳанги мавриди таҳқиқ дар се боби ба ҳам 
вобаста таҳлил гардидаанд.

Дар 4 фаслу 6 зерфасли боби аввал роҷеъ ба фаъолияти рӯзноманигориву 
қомуснигорӣ ва фарҳангнигории А. В. Старчевский ва мақоми фарҳанги мавриди 
назар дар фарҳангнигории садаи XIX сухан меравад.

Маълум гардид, ки қомуснигори мазкур бештар аз 20 фарҳанги гуногун 
офаридааст ва «Ҳамсафари намояндаи рус дар Осиёи Миёна» яке аз муҳимтарин 
фарҳангномаҳои таълифкардаи А. В. Старчевский буда, шомили 5 фарҳангест, ки дар 
онҳо вожаҳои забони туркӣ, қирғизӣ (қазоқӣ), тоторӣ, сартӣ ва тоҷикӣ ба гунаи 
фарҳангномаи алоҳида ба забони русӣ баргардон шуда, дар як муҷаллад ба чоп 
расидааст. Дар китоб доир ба ҳар як забони номбурда, очерки грамматикии мухтасар 
ҷой дода шудааст, ки хонандаро бо хусусиятҳои ин забонҳо ошно месозад.

Боби дуюми диссертатсия «Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ»-и А. В. Старчевский ва 
вижагиҳои сохтории он» унвонгузорӣ шуда, аз 2 фасл ва 5 зерфасл иборат мебошад. 
Дар фасли аввали ин боб сохтори фарҳангнигории луғати мазкур баррасӣ гардида, 
дар се зерфасли фасли сонӣ моддаҳои луғатии фарҳанг аз лиҳози сохтори морфологӣ 
(сода, сохта, мураккаб ва таркибӣ) таҳлил шудаанд.

Дар боби сеюм масоилу вижагиҳои маъноии фарҳангномаи мазкур мавриди 
пажуҳиш қарор гирифта, вожаҳои ифодагари мафҳумҳои умумӣ ва иҷтимоӣ, номи 
касбу ҳунар, мансабу вазифа ва масолеҳ, номи ченаки ҳаҷму вазн, масоҳату андоза, 
шумораҳо, номҳои маъмуриву ҳуқуқӣ, набототу ҷонварон ба таҳқиқи маъноӣ гирифта 
шудаанд. Дар фарҳанг вожаҳои ифодагари номи вазифаву мансаб, касбу кор ва 
масолеҳи гуногун бештар ба назар мерасанд, ки хонанда аз маънои русиашон огоҳ ва 
ба осонӣ муодили тоҷикии онҳоро пайдо карда, метавонад истифода барад.

Мураттиб кӯшидааст бештар калимаҳои умумиистеъмолу серистеъмолро бо 
муодилҳои русиашон ҷой дода, дар мавридҳои зарурӣ илова ба тарҷума тафсиру 
маънидод низ кунад. Ҳар боб бо хулосае ба анҷом расидааст. Хулосаи диссертатсия 
иборат аз 12 банди мухтасар буда, мазмуну муҳтавои онро ифода кардааст. Тавсияҳо 
оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ дар 6 банди мухтасари воқеӣ оварда 
шудаанд.

Феҳрасти адабиёти истифодашуда аз 196 адабиёту сарчашма иборат аст.
Дар феҳрасти интишороти илмии диссертант 9 мақолаи ба мавзуъ оидбуда ҷой 

дода шудааст, ки аз онҳо 3-тоаш дар маҷаллаҳои ба феҳрасти КОА-и назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон шомилбуда дарҷ гардидаанд. Феҳрасти 
ихтисораҳо низ ҷой дода шудааст.

Ҳамин тавр, таҳқиқоти мазкур дар забоншиносии тоҷик боз як фарҳангеро 
маълум намуд, ки аҳаммияти зиёди фарҳангномашиносӣ, вожашиносӣ, таърихӣ ва 
этнографӣ дорад.
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на диссертацию Ахмеджановой Мушараф Абдурасуловны на тему «Структурно- 
семантические особенности «Таджикско-русского словаря» А. В. Старчевского» на 
соискание научной степени доктора философии (РЫ)) - доктор по специальности 
6^020500-Филология (6^020502 - Таджикский язык).

Ключевые слова: словарь, словарная единица, слово, толкование, перевод, 
значение, цитата, термин, слово, сравнение.

В диссертации впервые в таджикском языкознании рассматриваются вопросы 
многоязычной и сравнительной лексикографии, и ее место в развитии общей 
лексикографии. В трех взаимосвязанных главах рассмотрены лексикографические 
особенности многоязычного и сводного словаря, охват словарных единиц, их 
семантические и структурные особенности. Указаны влияние лингвистических, 
нелингвистических, ареальных, географических, социальных, политических факторов 
на содержание словарных единиц.

В 4 разделах и 6 подразделах первой главы исследуются публицистическая, 
литературная и лексикографическая деятельности А. В. Старчевского и роль 
рассматриваемого словаря в переводческой лексикографии XIX века.

Установлено, что этот энциклопедист создал более 20 различных словарей, и 
«Спутника русского человека в Средней Азии» — один из важнейших словарей, 
созданный им, и состоящий из 5 словарей, в которых лексемы турецкого, киргизского 
(казахского), татарского, сартского и таджикского языков переведены на русский 
язык отдельным словарем и изданы в одном томе. В словаре после введения 
приводится краткий грамматический очерк упомянутых языков, знакомящий читателя 
с фонетическими, морфологическими и синтаксическими особенностями этих языков.

Вторая глава диссертации, которая называется «Таджикско-русскый словарь А. 
В. Старчевского и его структурные особенности», состоит из 2 разделов и 5 
параграфов. В первом разделе этой главы рассматривается лексикографическая 
структура словаря, а в трех последующих параграфах анализируются словарные 
единицы с точки зрения морфологической структуры (простые, производные, сложные 
и составные слова).

В третьей главе, рассматриваются семантические особенности словаря, 
анализируются слова, обозначающие общие и общественные понятия, названия 
профессий и занятости, должностей, званий и чинов, примышления, кустарничество и 
их материалов, названия мер объема и веса, площадей и размеров. В семантический 
анализ подвергается грамматические числа, административные и юридические 
названия, растения и животные. В словаре большей часть. встречаются слова, 
выражающие названия обязанностей и должностей, профессий и различных 
материалов, и читатель, знающий русское значение таких слов, легко сможет найти их 
таджикский эквивалент и использовать по необходимости. Составитель включил 
более распространенные и часто употребляемые слова с их русскими эквивалентами, а 
в необходимых случаях помимо перевода давал толкование и интерпретацию.

Заключение диссертации состоит из 12 конкретных и содержательных пунктов. 
Рекомендации по практическому использованию результатов исследования 
представлены в 6 параграфах. Список использованной литературы состоит из 196 
литературных источников и библиографий. В списке научных публикаций 
диссертации имеется 9 статей по теме, 3 из которых изданы в журналах, входящие в 
перечень рецензируемых журналов ВАК РТ. Также представлен список сокращений.

Таким образом, данное иследование в таджикском языкознаний 
продемонстрировало один из словарей, обладающий лексикографиским, 
лекскологическим, историческим и этнографическим значением.
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1о АктсчЦопоуа МичкагаГ АЬйштыИогпаА (Н88ст1а1к)па1 оп 11е 1о|.йс еп1111е(1 аз 
“8ГгисГига1-8етапГк РесиЬагШе8 оГ “Тарк-Ш1881ап ВкЬопагу” Ьу А. V. 81агскесҷку 
сЫттд Гог зПеЫйю дедгее оГ 1)г. оГ РЫ1о8орЬу (РГО) - Оос1ог т Ше 8реЫа1Гу 
61)02С)5(.)0-Р1й1о1опу (60020502 - ТаЦк ^апдиаде).

КеупопШ ШсГюпагу, \\огс1-81оск ипк, 1ехюоп, тГегргеШюп, Ггап81аГюп, театпд, 
Го1то\\тп, 1егт, \\огс1, сотрапзоп.

Тке Ш88ег1а1юпа1 \\огк Ш\е118 оп ^88ие8 сопсегптд тиШ1тдиа1 ап1 сотрага1гее 
1ехкодгарЬу апШ 118 р1асе т депега1 1ех1сопгарГу Ше\е1ортеп1, Гог 1Ье ГЙ81 Пте т ТаЦк 
1тдт81ю 81иИе8. ТЬгее тГегсоппесГей сГар1ет8 е.хатте 1Ье 1е.х1сопгар1йса1 ресиЬагШе8 оГ 
а тиШ1тдиа1 ап1 соп8оН1аГе1 ШсНопагу, Ше сохегапе оГ \\огс1-81оск ипШ ап1 Шей 
8етапНсо-8ГгисШга1 ГеаШге8 Гетд Гакеп тГо ассоипГ а8 \е11.

ТНе тПиепсе оГ 1тдш8Йс, поп-НпдшзПс, агеа1, деодгарШса1, 8оша1 ап1 ро1Шса1 
ГасГог8 оп Ше соп1еп1 оГ \\огс1-81оск ипШ 18 тШсаГеШ ТНе 4 8есПоп8 ап1 6 8иГ8есПоп8 оГ 
Ше Пг8Г сНарГег 8реак8 аГоШ А^. 8ГагсЬе^8ку'8 ^ошпаШПс, Шегагу ап1 1ехюодгарШса1 
асГгеШе8 ап1 Ше го1е оГ Ше ШсПопагу т ^ие^Поп т Ше Сгап81аПоп 1ехюодгарНу геГетпд 
Го Ше 19ш сепШгу. И Гесате с1еаг ШаГ Ше тепПопеП епсус1ореШ8Г сгеаГе! тоге Шап 20 
ШйГегеЫ ШсГюпапез апП “Сотрашоп оГ Ки881ап Мап т СепГга1 А81а” 18 соп81ПегсП Го Ье 
опе оГ Ы8 то8Г трогГаЫ 1ехюодгарЫса1 рго1исПоп8.

ТЬе дгееп Гоок соп8^8Г8 оГ 5 ШсПопапез, т \\1йсГ Ше \ог18 оГ ТигЫзЬ, Кугдух 
(КахакЬ), ТаГаг, 8агГ апШ ТаЦк аге Ггап81аГеШ тГо Ки88^ап Гу а 8ерагаГе ШюПопагу апШ 
риГШЬей т опе \о1ите. Айег ипгойисйоп, 11 соп1ат8 а ГпеГ пгатта11са1 оиШпе оГ 1Ье 
теЫюпеШ 1апдиаде8 ргеГастд Ше геаШег Го рЬопейс, тогрЬо1одюа1 апШ 8уЫасйс 
ресиЬагШе8 оГ Ше8е 1апдиаде8.

ТЬе 8есопШ сЬарГег оГ Ше Ш188егСаГюпа1 \\огк еЫШеШ а8 “Та^1к-Ки88^ап ^юГюпагу 
Гу А^. 8ГагсЬе^8ку апШ Й8 ^ехюодгарЫса1 РесиЬагШе^” соп818Г8 оГ 2 8есГюп8 апШ 5 
рагадгарЬ8. ТЬе Пг81 8есЬоп оГ Ше ге1е\"ап1 сЬарГег сапуаззез 1ехюодгарЫс 8йисШге оГ Ше 
Шюйопагу, апШ Ше Шгее 8иГ8ес.]иеп1 рагадгарЬ8 апа1ухе \\огс1-81оск ипЙ8 Ггот Ше ротГ оГ 
У1е\ оГ тогрЬо1одюа1 8йисШге (8тр1е, ШегЫаГЫе, сотроипШ апШ сотро^йе \ог18).

1п Ше Шйй сЬарГег, 8етаЫю ^88ие8 оГ Ше Шюйопагу аге 8Ш1^еШ, апШ Ше Го11о\тд 
\ог18 ШепоГтд депега1 апШ 8оша1 сопсерй, пате8 оГ ргоГе88юп8 апШ етр1оутеЫ, 
ро8Йюп8, П11е8 апШ гапк8, туеЫюпз, ГапШсгаГ18 апШ Шей таГепа18, пате8 оГ теа8ше8 оГ 
хоЫте апШ \\е1пГ1, агеа8 апШ 8те8 Гетд Гакеп тГо соп^ЫегаПоп а8 \е11. СгаттаЬса1 
питГег8, ас1тпЙ81га11\"е апШ 1еда1 пате8, р1ап18 апШ атта18 аге 8пГ|ес1 1о ^етапйс 
апа1у8^8.

ТЬе ШюГюпагу соЫат8 Ше то8Г \ог18 ехрге88тд Ше пате8 оГ ШиЬе8 апШ ро8Йюп8, 
ргоГе88юп8 апШ уапоиз таГепак, апШ а геаШег \Ьо кпо\\8 Ше Ки88^ап теаптд оГ 8исЬ 
\ог18 сап еа8Йу Гтй Шей ТаЦк ецтхаШп апШ и8е й а8 песе88агу. ТЬе сотрйег тс1иШеШ 
тоге соттоп апШ Ггес.]иеп11у и8еШ \ог18 \ПЬ Шей Ки88^ап е^игеа1еЫ8, апШ т песе88агу 
са8е8, т айййюп Го Ыап81аГюп рго^Ыей тГегргсГаГюп апШ ШеГтШоп.

ТЬе аиШог оГ Ше Ш^88еНаГюпа1 \огк8 таШе а сопс1и8юп т 12 8ресШс апШ 
теаЫпдГЫ рот18. КесоттепШайот Гог ргас11са1 гетогипп 1о 1Ье ге8еагсЬ гс8иЙ8 аге 
рге8еЫеШ т 6 сопте рагадгарЬ8. ТЬе П81 оГ геГегепсе8 соп8^8й оГ 196 1йегагу 8оигсе8 апШ 
ЫГ1юдгарЫе8. ТЬе Н81 оГ 8шеЫШс риГЬсаГюп8 оГ Ше Ш^88еНаПопа1 \\огк8 соЫат8 9 
аг11с1е8 оп Т18 Горю, 3 оГ Шет аге тс1иШеШ т Ше ^ошпа18 8иГтШей т Ше Н81 оГ НАС КТ. 
аГГгс^^аЬоп8 аге а18о дйеп.

ТЬи8, 1Ье сопШис1еШ ге8еагсЬ \а8 йкшпПеШ Гу опе тоге 8оигсе, \\1йсГ Ьа8 
1ехюодгарЫса1, 1ехсо1одюа1, Ы^Гопсо-еШподгарЫс теаЫпд8 т ТаЦк 1тдш8Йс 8Ш1^е8.


