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УДК 741

В. В. ВЕРЕЩАГИН: ПОРТРЕТ «ТАДЖИКА»
(некоторые размышления о среднеазиатском периоде творчества

великого русского художника)

Довутова Мехрангез Зиёратшоевна,
научный сотрудник отдела искусствознания

Национальной Академии наук Таджикистана

В. Верещагин во время пребывания в 
Средней Азии.

История возникновения и формирования 
городов в Центральной Азии уходит 
вглубь прошедших тысячелетий. 
В период становления и развития 
Великого Шелкового пути Худжанд, 
Самарканд, Бухара, Хива, Термез, Мерв 
и другие крупные города Средней Азии 
оказались в центре межконтинентальной 
артерии, где шла торговля, происходили 
активные процессы взаимовлияния и 
взаимопроникновения разных культур. И 
так продолжалась в течении более чем двух 
тысячелетий, вплоть до XIX в.

 Во второй половине XIX века ряд 
городов туркестанского края вошли в 
состав Российского государства, тем 
самым установились постоянные торгово-
экономические и политические связи России 
со Средней Азией. 

Вследствие этого на территории 
Средней Азии происходили существенные 
перемены в экономической, культурной 
жизни тогдашнего общества. Наряду с 
налаживанием торгово-экономических 
связей Российская империя начала 
организовать тщательное исследование 
всех аспектов социальных условий 
жизни жителей туркестанского края, 
для чего в города Средней Азии были 
откомандированы многочисленные ученые, 
исследователи, художники, музыканты 
духовых оркестров и др.

В числе этих направленных в Туркестан 
деятелей культуры и искусства был и 
знаменитый художник В.В. Верещагин. 
Примечательно, что именно в этот период 
были созданы серия известных картин 
этого русского художника. Темперамент 
и чувство творческого долга влекли 
художника в самую гущу жестоких 
сражений и, как известно, его поездка 
в Среднюю Азию и написание серии 
уникальных работ стала сенсационным 
открытием для мира изобразительного 
искусства. 

В поисках неизведанного, нового и очень 
интересного Верещагин как пытливый 
исследователь обращает внимание на 
особенности жизни местного населения. 
Известно, что поначалу художник 
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отправляется на Кавказ, Закавказье, после 
чего отправляется в Туркестан, Индию, 
Сирию, Палестину, Филиппины и Японию. 
«Я учился на Востоке потому, что там было 
свободнее, вольнее учится…» - отмечал 
Верещагин [1,7]. 

Исследователь А. К. Лебедев в книге 
под названием «В. Верещагин» пишет 
о том, как летом 1867 года, Верещагин 
с радостью принял приглашение 
Туркестанского генерал-губернатора К. П. 
Кауфмана состоять при нём художником. 
В Туркестане в то время шли военные 
действия, художнику пришлось не 
только увидеть войну, но и принять в ней 
активное участие. В 1868 году Верещагин, 
получив боевое крещение в составе 
русского гарнизона, оборонял от войск 
бухарского эмира цитадель Самаркандской 
крепости и в боевых операциях проявил 
исключительную храбрость и мужество. 
За героизм и отвагу художника наградили 
орденом Святого Георгия 4-й степени (14 
августа 1868 года), который он с гордостью 
носил, хотя вообще отрицал всякие награды 
[3,9]. 

Для Верещагина поездка в Туркестан 
не была праздным путешествием. 
«Поехал потому, - писал художник, - что 
хотел узнать, что такое истинная война, 
о которой много читал и слышал. Я 
представлял себе (я, как и большинство 
других), что война – это своего рода 
парад, с музыкой и развевающимися 
султанами, со знаменами и грохотом пушек, 
с галопирующими конями, с большой 
пышностью и незначительной опасностью 
доля обстановки, конечно, несколько 
умирающих. Но мне пришлось увидеть 
нечто другое, и это приходится видеть всем, 
кто попадает на войну» [4,197]. 

Художник еще в начале 1869 года 
при содействии Кауфмана организовал 
в Санкт Петербурге «туркестанскую 
выставку». На этой выставке в 
частности он продемонстрировал свои 

работы, написанные в Самарканде, а 
также в казахских степях. В 1869-1870 
годы Верещагин снова отправился в 
Туркестанский регион, но на этот раз через 
Сибирь, киргизские земли и Западный 
Китай [4,197]. 

Во время своих многочисленных 
путешествий В. В. Верещагин с большим 
увлечением писал портреты разных 
народов: таджиков, русских, киргизов, 
турок, арабов, узбеков, евреев, индийцев, 
цыган, афганцев, казахов и других. 
Разнообразие племен и антропологических 
типов, особенности жизненного уклада 
- все это привлекала особое внимание 
художника. Эскизы, выполненные 
художником в тот период, сопровождаются 
к примеру следующими заметками: 
«Тип арабской женщины можно назвать 
славным. Нередко в местах, где есть 
скопление людей, можно встретить 
женщину такой поразительной красоты: все 
же, как это свойственно, для всех восточных 
женщин» [4,197]. 

В своих зарисовках Верещагин передает 
не только этнографические особенности 
и индивидуальность каждой модели, 
но и особо подчеркивает общественное 
положение человека, глубину его 
психологического состояния. 

В этом плане замечательным 
исполнением является выполненный 
автором портрет под названием «Таджик». 
Портрет изображает героя погруженным 
как бы в собственный внутренний мир. 
Художник с невероятным мастерством 
изобразил мельчайшие детали на лице 
и особенно во взгляде. Глаза героя как 
зеркало души, ярко передают душевные 
переживания персонажа. Создается полная 
иллюзия того, что на наших глазах, человек 
погружаясь в своих мыслях, продумывает 
свои жизненно важные планы. Жизненный 
опыт сделали его проницательным, что 
чутко передано в задумчивом и строгом 
взгляде.
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Портрет изображён до плеч, голова 
его повёрнута слегка влево. Высокий 
лоб, прорезанный морщинами, такие 
же морщины вокруг глаз, выраженные 

носогубные складки, сжатие тонкие губы, 
говорят о благородном возрасте, возможно 
у этого человека на момент написания 
картины было примерно 60 лет. Свет на 

В. В. Верещагин. «Таджик». (1867-68). “Узбек, старшина (аксакал) деревни 
Ходжагент” (1868)

«Сартянка 15лет.» Альбом     МАЭ РАН. Колл. № И-2205-3
«Типы народностей Средней Азии». 1876. .
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лицо падает слева от зрителя, поэтому 
одна сторона лица светлая, а другая более 
темная. Фоном для написания картины 
служит обычная белая стена, на ней 
хорошо просматривается лицо человека, 
и хотя художник не обращает особое 
внимание на одежду нанося всего лишь 
несколько штрихов, но видно, что эти 
размахи карандашом показывают стиль 
одежды таджика того периода. «Таджик» 
Верещагина одет в халат из светлой ткани, 
под него виднеется горловина белой 
рубашки, от которой виден лишь фрагмент. 
Размер рисунка 40 x 30, исполнено простым 
карандашом на бумаге.

В работах «Таджик» и «Узбек, старшина 
(аксакал) деревни Ходжагент”, где в 
обоих случаях мужчины изображены 
в белоснежной большой чалме, конец 
которой, например, у таджика небрежно 
наброшен на левое плечо.

Подобный тщательный подход автора 
как бы иллюстрирует достоверность 
сведений многих источников о том, что 
как правило,по форме мужской чалмы 
можно было определить социальный статус 
человека. Например, должностное лицо 
Судя (Казы) носили чалму в 5-6 оборотов, 
т.е. меньшую по размеру. Беки и судьи 
повязывали чалму плоско, но широко, и 
чем шире ложилась она вокруг головы, тем 
важнее сановнее была особа [3].

Способность художника передавать 
общее, не оставляя без внимания 
мельчайшие детали, впечатляет даже 
современных зрителей. Бесспорно, этот 
портрет – одна из лучших работ художника. 
Своим мастерством и талантом портретиста 
художник не только создавал невероятно 
точные и интересные портреты, но и 
навсегда обессмертил собственное имя.

Так как Верещагин работал в 
реалистичном стиле, представленные его 
картины взятие из реальной жизни людей. 
Художник не допускает сокрытие следов 
старения или физических недостатков в 
своей работе. Его портреты наполнены 
психологическим содержанием, с ярко 

выраженными чертами интеллектуализма. 
В них можно ясно рассмотреть и познавать 
анатомические особенности представителей 
различных этносов. Своим мастерством 
и талантом художнику удалось уловить 
образ и характерные черты лица таджика 
и узбека. Портрет таджика и узбека вполне 
узнаваемы и необходимости в каких-либо 
дополнительных надписях нет. 

Интересно, что кроме портрета 
«Таджик» среди работ Верещагина 
существует и портрет «Таджичка», который 
в настоящее время хранится в фондах Музее 
антропологии и этнографии имени Петра 
Великого Российской академии наук (МАЭ 
РАН) в альбоме с рисунками Верещагина 
под названием «Туркестан». В этих 
рисунках Верещагину удалось в точности 
передать антропологические особенности, 
присуще разным народам, мужские и 
женские головные уборы, прически, 
украшения и одежду. В. А Прищепова 
в своей статье «Иллюстративные 
коллекции по народам Центральной 
Азии второй половины XIX – начала XX 
века в собраниях Кунсткамеры, пишет 
что девушка «Таджичка» нарисована в 
головном платке, повязанном низко на лоб. 
Ее традиционная прическа представляет 
собой рассыпанные сзади на спине и по 
плечам косы, у ушей выпущены вьющиеся 
пряди волос [3,175]. 

В альбоме, который хранится в 
МАЭ РАН представлены в основном 
фотографии поясных портретов и снимки, 
на которых сфотографированы в полный 
рост представители разных народов 
Средней Азии, в том числе и таджики 
в традиционных (преимущественно 
праздничных) костюмах. На нескольких 
снимках молодые женщины в старинных 
цветных платьях – рубахах с длинными и 
очень широкими рукавами. Рубаха белого 
цвета со стоячим воротником с портрета 
«Таджичка 27 л.» надета под халат, впереди 
у нее длинный прямой разрез, застегнутый 
на металлические пуговицы, и под ним 
видна нижняя рубаха, по горловине 
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отделанная тесьмой. Эти снимки помещены 
под рубрикой «Типы народностей 
Туркестанского края». Поступления 
альбома связанно с именем генерал-
губернатора К. П. Кауфмана, в целом 
альбом так и называется «Альбом генерал-
губернатора К. П. Кауфмана. [3,175]. 

Все эти работы были выполнены 
накануне и в период русского завоевания 
среднеазиатских земель. В эти периоды 
в Туркестане господствовали отсталые 
феодальные отношения, постоянные 
ссоры одного феодала против другого 
опустошали селения и разоряли народ. Все 
эти последствие войны, произвели сильное 
впечатление на чуткого художника. От 
всего увиденного Василий Верещагин 
решил написать на тему о жизни народов 
Туркестана большую серию картин, 
которые писались им отчасти в Самарканде, 
но главным образом позднее – в Мюнхене 
[5]. 

Вернувшись из Туркестана, Верещагин 
переезжает в Мюнхен в мастерскую 
своего друга Теодора Горшельда. Здесь 
он на основе этюдов и привезенных из 
Азии коллекций, продолжил работу 
над туркестанскими сюжетами. В 
окончательном виде Туркестанская серия 
включала в себя 13 картин, 81 этюд и 
133 рисунка - в таком составе она была 
показана на первой персональной выставке 
Верещагина в Лондоне в 1873 году, а затем 
в 1874 году в Петербурге и Москве.

Таким образом, можно заключить, что 
написанные художником серия портретов, 
изображающих конкретные лица разных 
этносов тогдашнего туркестанского края, 
являются историческим источником для 
исследования социальных, психологических 
и этнографических особенностей жизни 
народов Средней Азии в недавнем 
прошлом.
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(некоторые размышления о среднеазиатском периоде творчества

великого русского художника)

В статье автор подробно рассматривает среднеазиатский период жизни и творчества известного 
русского художника В. Верещагина. Автор особо обращает внимание на такие известные работы 
художника как портрет «Таджик». Статья содержит также краткую информацию о жизни и 
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Ключевые слова: Таджик, Россия, Туркестан, Самарканд, война, музей, изобразительное 
искусство, художник, творчество, картина, культура, живопись, композиция, цвет, стиль, Средняя 
Азия.



8 САНЪАТШИНОСЇ, №2 (6), 2022
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ТДУ 008 (575.3)

ЊИРОТ - МАРКАЗИ БУЗУРГИ МАДАНИЯТИ  
МУСИЌИИ ХАЛЌИ ТОЉИК

Зуњриддин Ахмедов, 
Докторант (PhD) – и Консерваторияи миллии

Тољикистон ба номи Т. Сатторов

Мувофиќи маълумоти сарчашмањои 
таърихї Њирот яке аз марказњои 
кадимтарини фарњангї дар манотиќи Осиёи 
Марказї ба шумор меравад ва даќиќан 
таърихи чандинњазорсола дорад. Номи 
ќадимии ин шањр аслан Орї ё Арї буда, 
баъдан бо мурури замон ва гардиши айём 
ба Њарї табдил ёфтааст. Ин шањрро аќвоми 
ќадими ориёї пас аз њиљрат ба Эронзамин 
дар соњили Орирўд (Њарирўд) бунёд карда 
будаанд ва он минбаъд пойтахти давлати 
Ориён гардид ва њудуди он ќаламрави 
таърихии Хуросони таърихиро дарбар 
мегирифт.

Шояд аз њамин сабаб бошад, ки Њирот 
дар китоби бостонии мардумони ориёї 
– «Авесто» дар радифи шањрњои аслии 
Эронзамин ном бурда мешавад. Бино ба 
ќавли аксари бостоншиносон, муњаќќиќон 
ва пажўњишгарони таърихи мамолики 
Шарќи наздик ва Миёна шањри Њирот 
(Орї, Арї, Ария, Њарї) тахминан дар 
ќарнњои чањоруми пеш аз милод арзи 
вуљуд намудааст. Сарчашмањои маъруф 
дар бораи ин шањри бостонї маълумоти 
пурарзиш додаанд. Масалан, Халилуллоњи 
Халилї дар ин бора чунин навиштааст: 
«Њирот бинокардаи Искандар аст, ваќте 
ки ба Шарќ дохил шуда, аз Њирот гузашта, 
ба азми тасхири Чин мерафт, ќарори 
одате, ки дошт, ањли Њиротро ба бинои 
шањре… таклиф намуд. Чун медонист, ки 
ањли Њирот ба ин таклиф розї нестанд, 
њилае намуд, ки шумо шањрро обод кунед, 
замоне ки аз Чин баргаштам, уљрати шумо 
пардохта мешавад. Аз ин рў, наќшаи 
шањрро рехта, худаш рањсипори Чин 
гардид. Ваќти баргаштан аз сафар аз шањре, 
ки худаш наќшаи онро дида буд, ибрози 

кароњият кард ва ба онњо пуле њам иноят 
накард. Наќл аст, ки бузургон гуфтаанд, ки 
дар Хуросон аввал шањре, ки бино карданд, 
Пушанг ибни Афросиёб бино афканда ва 
баъзе мегўянд, ки бонии ў Њушанг будааст 
ва баъзе мегўянд, ки шањри Њиротро 
Ардашери Бобакон ва Бањмани Исфандиёр 
бино карда…». [1, с. ] 

Маълумоти дигарро доир ба Њирот 
дар китоби “Ал-Булдон”-и Яъќуби дучор 
меоем, ки чунин оварда шудааст: «Њирот 
аз шањрњои маъмури (ободи) Хуросон ва 
сокинони он аз хушрўйтарин мардумони ин 
диёранд ва Њанаф ибни Ќайс дар хилофати 
Усмон онро фатњ кард ва мардуми он 
ашрофе аз Аљаманд ва низ ќавме аз араб 
он љо сукунат доранд. Ва оби ошомидании 
ањолї аз чашмањо ва рўдхонањост ва хирољи 
он дар њисоби хирољи Хуросон дохил аст”. 
[2, с. ] 

Дар сарчашмаи дигар њамчунин дар 
тавсифи шахри Њирот чунин гуфта шудааст: 
«Њирот – яке аз шањрњои бузург ва аз 
уммањоти билоди Хуросон аст. Дар санаи 
508 њиљрї, ки дар ин кишвар будам, дар 
љалолу азамат ва дар фахру њусн ва дар 
касрати (зиёд будани) ањолї ва доштани 
боѓњову мазореъ (киштзор), хубии обу 
њаво бузургтар аз Њирот шањре надидам 
ва Њирот ганљинаи фазл буда, вале онро, 
чашми замона кўр бод, дида натавониста, 
дар санаи 618 њиљрї ба дасти эътисофи 
чингизињо мунњадим гардидааст». [3, с.] 

Дар давраи пас аз оѓози истилои араб 
шањри Орї ё Арї маъмулан ба шакли Њарї 
ва сипас ба тарзи Њироњ талаффуз карда 
мешуд ва бо мурури замон њарфи «њ»-и 
охири он бо таъсири унсурњои забони 
арабї ба «т» табдил ёфта, дар шакли 
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Њирот мавриди истифода карор мегирад. 
Дар матни сарчашмањои таърихї мардуми 
Њиротро одатан «њиравї», «њариво», 
«њиротї» меноманд. Мухим аст, ки то имрўз 
ањли Њирот худро аз ќавми тољик медонанд. 
Таърихнигори маъруф Сайфии Њиравї 
дар охири ќарни сездањи милодї дар асари 
худ «Таърихи Њирот» сокинони ин шањри 
бостониро дар њама љо њамчун тољик ном 
бурдааст. Аз љумла ў дар ин бора чунин 
менависад: «Умарои лашкар арза доштанд, 
ки маслињат дар он аст, ки бародарро дар 
хилват насињат кунї, бошад, ки сухани ту 
бишнавад ва тарки муњаббати тољикон 
кунад. Эй шоњзода… (дишаб ба хоб) 
Чингизхонро дар воќеа дидам, маро гуфт, 
ки саломи ман ба Уктой расон ва бигўй, 
ки дар мамолики ту тољик бисёр шуда, 
мебояд, ки бифармої, то асокире, ки дар 
фармони туанд, як бори дигар дар љањон 
кўшиш кунанд ва донишмандону улвиён ва 
арбоби дини муњаммадиро ба куллї ба ќатл 
расонанд, то мулк бар ту ва бар фарзандони 
ту ќарор гирад…». [4, с. 600] 

Њирот аз ќадимулайём яке аз шањрњои 
ободу зебо ва сернуфузи сарзамини 
Хуросон ба шумор мерафт ва дар тўли 
мавчудияташ ходиса ва фољиъањои зиёдеро 
аз сар гузаронидааст. Аз љумла, маълум 
аст, ки соли 1221 милодї ин шањр дар 
ќатори дигар шањрњои Мовароуннањру 
Хуросон мавриди њамлаи лашкари муѓул 
ќарор гирифт ва мардуми он далерона 
ва мардонавор бо чингизиён љангиданд, 
вале дар натиљаи нобаробарии ќуввањо 
оќибат шикаст хўрданд. Муѓулони хунхор 
њазорон сокинони ин шањри бостониро 
ќатли ом карданд ва њазорони дигарашро 
ба асорат бурданд. Муаллифи асари 
«Таърихномаи Њирот» – Сайфии Њиравї 
дањшат ва хунхории муѓулонро дар ин 
сарзамин чунин ба ќалам додааст: «Рўзи 
одина дар моњи љимодиюлаввал аз ќазои 
раббонї ва таќдири яздонї аз љониби 
бурљи Хокбарсар, ки халќаш барѓалат 
бурљи Хокистар мехонанд, шањри Њиротро 
бигирифт ва бифармуд, то халќашро аз 
мард ба ќатл расониданд. 

Ба њукми Илчиќдой–нуйини лаин 
лашкариён љўйњои хун аз даруну берун 
равон карданд ва халќро аз љавону пир ва 
саѓиру кабир ба ќатл расонид ва њељ сареро 
бар тан ва баданеро бо сар нагузошт ва 
тамоми биноњову саройњои шањрро фурў 
кўфтанд ва хандаќро бианбоштанд ва 
шурафоту аброљу бораро хароб карданд. 
Њафт рўз љуз ба куштану сўхтан ва кандану 
хун рехтан ба кори дигар ќиём нанамуданд. 
Алќисса, бад-ин сон шањри Њирот аз офоти 
замон ва оњоти даврон вайрон гашт ва 
афзун аз њазору њазору шашсад њазор (яъне 
як миллиону шашсад њазор) ва касре аз 
халќи Њирот шањид шуданд.

Чун Илчикдой–нуйини лаин хиттаи поки 
Њиротро, ки аз машоихи кибор ањбори 
ахёр ва уламои ислом ва уќалои айём чун 
Баѓдод обод буд ва чун Каъбаи муаззам 
мукаррам, барандохт ва заминеро, ки хоки 
анбарогини ў ба мушки тибетї муќобилї 
мекард, аз хуни чандин њазор мусалмони 
покдин оѓушта гардонид ва нузњатњоеро, ки 
раёњини басотини ў бар гулшани равшани 
фирдавси аъло ва кавокиби савоќиби 
гунбади хазро таъна мезад, чун хористон 
ва сањрои Ќањистон кард ва дорулмулкеро, 
ки зиндапилони тавоно ва нањангони дарё 
ва шеру аждањо дар кўњу њомуни ў гузар 
натвонистї кард, паноњу љойгоњи гургу 
рўбоњ сохт:

Љое, ки буд он дилситон бо дўстон дар 
бўстон,

Шуд гургу рўбањро макон, шуд чуѓзу 
каргасро ватан.

Бар љойи ратлу љоми май, гўрон 
нињодастанд пай,

Бар љойи бонги чангу най, овози зоѓ 
асту заѓан.

Абр аст бар љойи ќамар, санг аст 
ба љойи гуњар,

Зањр аст ба љойи шакар, хор аст бар
 љойи суман». [4, с. 602]

Дар натиљаи тохтутоз, истило ва 
ќатли оми чингизиён сарзаминњои 
Мовароуннањру Хуросон ранги 
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харобазорро ба худ гирифтанд. Ба 
ќавли устод Садриддин Айнї «дар љойи 
киштзорњои њосилхез, боѓњои пурсамар ва 
љўйњои равон, даштњои бегиёњ ва биёбонњои 
регзор пайдо шуда буд». [5, с. 7] 

Маълум аст, ки ин харобї ва 
бесарусомонї то ќарни понздањуми милодї 
идома пайдо кардааст. Танњо дар ањди 
њукмронии сулолаи Темуриён шањрњои 
Мовароуннањр ва Хуросон аз нав ободу 
зебо ва серањолї гардиданд. Масалан, амир 
Темур дар натиљаи лашкаркашї асосан 
шањри Самарќандро дар Мовароуннањр 
обод намуд ва писараш Шохрух дар замони 
њукмронии худ дар Хуросон аз њама бештар 
шањри Њиротро обод намуда, ба маркази 
бузурги илму маърифат табдил дод.

Ќайд кардан месазад, ки шањри Њирот 
минбаъд, махсусан дар давраи њукмронии 
Султон Њусайни Бойќарои Темурї ба 
маркази бузурги тамаддун ва фарњанг 
табдил ёфт. Љолиби зикр аст, ки дар рушди 
илму фарњанг ва ободиву сарсабзии Њирот 
сањми орифи бузург ва шоири маъруф 
Мавлоно Абдуррањмони Љомї ва шогирди 
вафодори ў - вазири аъзами Султон 
Њусайни Бойќаро - Мир Алишер Навої 
хеле бузург аст. Шањри Њирот дар сояи 
маърифатпарварии ин ду шахсияти бузург 
ба маркази илмиву фарњангї ва адабии 
на танњо Хуросону Мовароуннањр, балки 
тамоми манотиќи атроф мубаддал гардид. 
Тибќи расми сарварони Њирот ба ин љо 
њазорон нафар донишмандони машњур, 
меъморон, мусиќишиносон, рассомон, 
наќќошон, хушнависон, заргарон, сањњофон 
аз мамолики мухталифи Мовароуннањр, 
Хуросон, Форс, Ироќ, Ќафќоз, Њиндустон 
даъват карда мешуданд ва дар њамин шањр 
зиндагї ва эљод менамуданд. 

Дар Њирот мањз бо дастгирии Мавлоно 
Абдуррањмони Љомї ва Мир Алишери 
Навої доираи адабии бузурге ба вуљуд 
омаду бо њимоят, пуштибонї ва кўмакњои 
моддиву маънавии ин абармардон 
суханварони номдоре ба камол расиданд. 
Бењуда нест, ки дар урфияти Њирот манзили 
ин ду бузургони маърифатро «Дор-ул-

илми вал адаб» («Хонаи илму адаб») ном 
ниходанд.

Бо њамин рушди илму маърифат ва 
адабиёту њунар, мусиќї ва наќќошї дар 
шањри Њирот ба дараљаи хеле баланд 
расид. Бо дастшгирии бевоситаи Султон 
Њусайни Бойќаро донишмандон, олимон, 
адибон, хушнависон, меъморон ва дигар 
њунармандони чирадасту мумтоз соњиби 
маќому манзалати баланд ва таъминоти 
комили иљтимої гардида буданд. 

Бино ба маълумоти сарчашмањо дар 
ањди њукмронии сулолаи Темуриён дар 
шањри Њирот беш аз панљсад нафар 
суханварон ва донишмандони маъруф 
зиндагї ба сар мебурданд ва машѓули 
эљод буданд. Мавлоно Абдуррањмони 
Љомї, Мир Алишери Навої, Мавлоно 
Биної, Бадриддини Њилолї, Мавлоно 
Муини Шерозї, Мавлоно Њусайни Воизи 
Кошифї, Мавлоно Шамсиддин Муњаммади 
Хуросонї, Мавлоно Зайниддин Мањмуди 
Восифї, Мавлоно Осафї, Амир Шайхами 
Суњайлї, Ѓаввосї, Мавлоно Њофизи Убањї, 
Мавлоно Наргисї, Камолиддини Бењзод ва 
дигарон аз љумлаи намояндагони маъруфу 
машњури илму адаб ва њунари он замон ба 
шумор мерафтанд. Мавлоно Зайниддин 
Мањмуди Восифї дар «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» 
навиштааст, ки Хоља Маљидуддин дар 
дењаи Парзаи наздики шањри Њирот 
мањфили бошкўње ороста ва дар он 
намояндагони ањли илму фарњанг ва њунар 
ширкат варзида будаанд. Муаллиф зикр 
намудааст: «Хоља Маљидуддин дар он љо 
боѓе сохта буд, ки гулистони Ирам аз нузњат 
ва хушии он ангушти тањайюр дар дандони 
тафаккур мегазид ва дар он љо кўшке бино 
ёфта буд, ки замона назири онро љуз дар 
миёни оби ойина мисолаш намедид...   

Дар канори њар љўе сарвњо рост, чун 
хаёли ќомати хубон, ки бар љўйбори 
дидаи ошиќон нишинад ва бар њар 
гулбуне булбулони нолон чун бедилон, 
ки аз ёди гуландоми худ шикояти њиљрон 
кунанд; бунафша ба рўйи чаман чун зулфи 
парешони бутон њар тор ба сўе ва наргис 
ба сони махмурон дида бар канори љўе; 
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шомиёнањои зарбафти шабафрўз монанди 
сипењри даввор барафрохта ва гилемњои 
мусаввари мунаќќаши њафтранг бањри 
фарш бар замин андохта.

Дар он маљлис аз хонандагон: Њофиз 
Басир, Њофиз Мир, Њофиз Њасан Алї, 
Њофиз Љомї, Њофиз Султон, Мањмуди 
Айшї, Шоњмуњаммади Хонанда, Њофиз 
Турбатї ва Њофиз Чароѓдон њозир 
шуданд ва созандагон: - Њасани Нойї, 
Устод Ќулмуњаммади Удї, Устод Њасани 
Балабонї, Устод Алии Хонаќоњї, Устод 
Муњаммадї, Устод Ањмади Ѓиљљакї ва 
Устод Алии Танбўриро оварданд; аз 
надимон ва сўњбатороён: - Мавлоно Биної, 
Хоља Осафї, Амир Шайхами Суњайлї, 
Мавлоно Сайфии Бухорї, Мавлоно Комї, 
Мавлоно Њасаншоњ, Мавлоно Дарвеши 
Равѓангари Машњадї, Мавлоно Шавќї, 
Мавлоно Завќї, Мавлоно Халаф, Мавлоно 
Наргисї, Мавлоно Њилолї, Мавлоно 
Риёзии Турбатї омада буданд” [5, с. 7].

 Вале чуноне ки маълум мегардад, ин 
гуна рушди фарњанг ва маърифат дар 
шањри Њироти бостон дер напоидааст 
ва дар натиљаи њуљуми Исмоили Сафавї 
дар ин мавзеъ истилову ќатли оми ањли 
суннати тамоми Хуросон, бахусус Њирот 
оѓоз мегардад. Минбаъд ањли илму 
њунари ин маркази бузурги тамаддун ва 
фарњанги исломї як ќисм куштаву ба 
асорат афтоданд ва зумрае бошад, аз 
кишвар фирор карданд ва ба сарзаминњои 
Њиндустон, Мовароуннањр ва Рум паноњ 
бурданд. Оид ба вазъи сиёсиву иљтимоии ин 
давра таърихнигори маъруф Ризоќулихони 
Њидоят дар “Равзат-ус-сафо” – и Носирї 
чунин ќайд намудааст: «Аљибтар он ки 
дар он ањд (яъне дар замони хуруљи шоњ 
Исмоили Сафавї) умуми ањолии Эрон 
бар мазњаби суннат ва љамоат буданд ва 
зумраи шиъаи исноъашара (дувоздањимомї) 
дар байни зиллат ва ќиллат (камї) таќия 
(мазњаби худро пинњон) менамуданд. 
Вай (яъне Исмоили Сафавї) ба зарби 
шамшер мураввиљи (ривољдињандаи) 
мазњаби љаъфарї шуд ва равнаќ ба тариќаи 
исноъашарї дод…».. [5, с. 10].

Дар худи њамин давра байни сулолаи 
Шайбониёни Бухоро ва Сафавиёни Эрон 
муњорибањои хеле шадид баргузор шуданд 
ва зимни ин шањри Њирот гўё дар байни обу 
оташ монд, яъне шањр ба маротиб аз даст ба 
даст мегузашт. Дар натиљаи беандоза ављ 
гирифтани низоъњои мазњабї мутаассифона 
як зумра адибони маъруф, аз ќабили 
Мавлоно Бадриддини Њилолї ва Мавлоно 
Биної дар асари тўњмат ва ѓаразњои нопок 
ба ќтл расонида шуданд.

Бештари ањли илму адаби Њирот 
минбаъд аз мулку амволи худ даст кашида, 
танњо аз бими љон аз кишвар фирор 
намуданд. Дар ин бора хусусан навиштањои 
Мавлоно Зайниддини Восифї дар «Бадоеъ-
ул-ваќоеъ» љолиби зикр аст. Ў дар ин асар 
лањзаи видои ањли илму адаб ва фарњанги 
Хуросонро дар соњили рўди Љайњун хеле 
даќиќ ва пурњаяљон тасвир кардааст: «Дар 
охири маљлис Хоља Муњаммади Сарроф ба 
корвониён гуфт: - Азизон, дидорњо ѓанимат 
аст. Муносиб аст, ки имшаб дар ин манзил 
аз якдигар муфориќат нанамоед, чунки 
фардо дар ин маќом аз њам људо гардида, 
њар кас ба њар тараф хоњад рафт. Хоља 
мувофиќи маќом ин байтњоро хонд:

Ѓанимат дон висоли дўстдорон,
Ки даврон менамояд бевафої.
Аз он тарсам, ки даврон њам намонад,
Басо гўйї, ки эй даврон, куљої?

Чун муќаррар буд, ки корвониён дар 
лаби об аз њам људо ва пароканда шуда, 
баъзе ба Кобулу Омул, баъзе ба Њисору 
Хузор ва баъзе ба Самарќанду Бухоро 
мерафтанд, дар замони видоъ ва људої аз 
Њофиз Басир илтимос карданд, ки ѓазале 
сарояд. Иттифоќо њаворо абр гирифта буд 
ва монанди дидаи ошиќон ва чашми ѓарибон 
ашкрезї менамуд. Њофиз Басир мувофиќи 
ањволи ёрон ва муносиби рўзи борон ин 
байти Шайх Саъдии Шерозиро бо овози хуш 
ва нолаи дилкаш ба хондан сар кард:

Бигзор, то бигирям чун абр дар бањорон,
К-аз санг нола хезад рўзи видоъи ёрон.
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Бар сорбон бигўед ањволи оби чашмам,
То бар шутур набандад мањмил ба рўзи борон!
Њар кас шароби фурќат рўзе чашида бошад,
Донад, ки талх бошад ќатъи умедворон.
Эй субњи шабнишинон, љонам ба тоќат омад,
Азбаски дер мондї чун шоми рўзадорон!
Чандон ки баршумурдам аз мољарои ишќат,
Андўњи дил нагуфтам, илло як аз њазорон.
Чандат кунам њикоят, шарњ ин ќадар кифоят,
Боќї наметавон гуфт, илло ба ѓамгусорон.
Саъдї ба рўзгорон мењре нишаста дар дил,
Берун наметавон кард, илло ба рўзгорон.

Бо шунидани ин ѓазали диловез аз овози 
шўрангези Њофиз Басир дар лаби рўди 
Љайњун фиѓони гиряву нола ба ављи гардун 
расид, ба њадде, ки ту гўйї рўзи растохез 
бархост. Њар як аз фозилон байтњои 
мувофиќи ваќту маќом хондан гирифтанд, 
яке аз онњо ин рубоиро хонд:

Љамъ омада будем чу парвин якчанд,
Чун иќди љавоњир њама дар њам пайванд.
Ногоњ фалак риштаи он иќд бурид,
Њар дона ба гўшаи љањоне афканд…

Корвониён дар канори дарё якдигарро 
ба канор гирифта, видоъ карданд, бо дили 
сўзону чашми гирён њар кадом ба љонибе 
равона гардиданд» [5, с. 160, 161]. 

Дар асари ин гуна фитнаву низоъњои 
мазњабї Њирот чун маркази бузурги 
тамаддуни исломии Шарќ ва њавзаи 
пурќуввати шеъру адаби форсу тољик 
тадриљан маќоми бузурги таърихии худро 
аз даст дод. Минбаъд нерўњои сершумори 
илму адаб ба атроф пароканда шуданд ва 
гуфтан мумкин аст, ки вазъи илму маърифат 
дар шањр ва атрофи он хеле коста гардид. 
Њамзамон бояд ќайд намуд, ки мактаби 
бузурги маърифат ва таъсири фаолияти 
чандинсолаи орифони бузурги Њирот бо 
сарварии Мавлоно Абдуррањмони Љомї 
ва Мир Алишери Навої хомўш нагардид. 
Аз таърихи љараёни рушди илму адаб, 
шеъру мусиќї муайян аст, ки дар даврањои 
минбаъда низ ањли фарњанги Њирот 
анъанањои наљиби бузургони Њиротро 

идома дода, зимнан рушди бемайлони онро 
таъмин сохтанд.

Вазъи умумии иљтимої ва фарњангии 
ин ё он давру замон њамеша ба мазмуну 
муњтавои илму адаб ва њунарњои гуногун ва 
ба эљодиёти њунармандон таъсири беандоза 
бузург дорад. З-ин сабаб истилои муѓул ва 
кулли воќеањои пурдањшати он замон низ 
дар мазмуни санъати мусиќии мардуми 
тољик падидањои басо њузнангезро бедор 
намуд. Минбаъд дар муњтавои суруду 
мусиќї бештар эњсосоти ѓаму андўњ, фироќ 
аз ёру диёр таљассуми бадеї ёфтанд.

Аз сарчашмањои муътамади таърихї 
аён аст, ки мањз дар њамон давра системаи 
Дувоздањмаќом рушд пайдо карда зери 
таъсири бевоситаи аќоиди тасаввуф ва 
маънињои шеъри ирфонї санъати мусиќї 
низ тадриљан бо навоњои пардапўш ривољ 
меёбад. Истилои муѓул ањли илму адабро 
водор намуд, ки ба манотиќи Эрон, Осиёи 
Саѓир, ва Њиндустон фирор намоянд. Дар 
натиља шеъри классикии форсї–тољикї ва 
мусиќии устодонаи Дувоздањмаќом аз сина 
ба сина убур намуда, таљассумгари зиндаи 
орзуву омоли халќ ва садои пурмуаммои 
тамаддуни замони нав гардиданд.

Бояд эътироф намуд, ки давраи темуриён 
низ аз лињози хунрезињову торуморњои 
берањмонаи мардум аз зулми муѓул 
фарќияти кам дошт. 

Маълум аст, ки Темур хеле кўшидааст, 
ки давлати ба порањо таќсим гардидаи 
Мовароуннањр ва Хуросонро аз нав муттањид 
намояд. Яке аз омилњои расидан ба сатњи 
баланди ободонї пеш аз њама таваљљўњи хосаи 
Темур ва ворисонаш ба илму адаб, шањрсозї, 
меъморї ва зироаткорї ба шумор мерафт. 
Темур ва ворисонаш аз тамоми гўшаву канори 
минтаќаи бузурги зертобеъашон њунар-
мандони асил, олимон, мусиќачиён, наќќошон, 
косибонро ба шањрњои Мовароуннањр, хусусан 
ба Самарќанд иљборан меоварданд ва дар 
натиља Самарќанд дар муддати кўтоњ ба яке 
аз марказњои илмї, адабї ва тиљоратї табдил 
меёбад. 

Пас аз даргузашти Темур ворисони 
ў – Шоњрух дар Њирот, Мироншоњ (бо 
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фарзандонаш) дар Эрони Ѓарбї, Улуѓбек 
дар Самарќанд, Халил Султон дар Тошканд 
солњои дароз њукумронї намудаанд. Дар ин 
муддат, дар нимаи аввали асри XV давлати 
темуриён ба Њирот (Хуросону Мовароуннањр) 
тањти сарварии Шоњрух ва Самарќанд тањти 
сарварии Улуѓбек таќсим мегарад.

Мусиќии њирфаии халќи тољик аслан 
њамеша чун њунари шифоњї ба шумор 
мерафт ва њељ кадоме аз мусаннифони созу 
наво ва муаллифони рисолањои мусиќї 
барои сабти хаттии оњанги суруду таронањо 
кўшиш намекарданд, зеро мусиќии шифоњї 
тањти риояи ќонуниятњои махсуси хеш, 
танњо тавассути устод ба шогирд интиќол 
ёфтан рушд мекард.

Дар охирњои асри XIV ва аввали асри XV 
дар Њирот Мирзо Бойсунќар–писари Шоњрух 
њукумронї менамуд ва ин шањр низ дар њамин 
замон ба яке аз марказњои бузурги илму адаб 
табдил меёбад. Њамин тавр, њунари мусиќї дар 
њамин ду шањри азими њамонваќта (Самарќанд 
ва Њирот) бо иштироки намояндагони 
бузургтарини ин њунар, ки аз тамоми 
мамолики атроф љамъ гардида буданд, рў ба 
ривољи тозаи таърихї меорад. 

Љолиби зикр аст, ки дар охирњои асри 
XIV ва аввали асри XV, дар мазмуни 
кулли суннатњои асили мусиќии њирфаї 
як намуд падидаи омехтаи мусиќии шарќї 
ба вуљуд меояд ва дар натиља услубњо ва 
“роњ”–њои ќадимии Мовароуннањрї ва 
Хуросонї гўё ба њам пайванд мешаванд. 
Аммо ин њолат ба он оварда мерасонад, 
ки пас аз андаке муддати таърихї, дар 
натиљаи ѓасби Мовароуннањру Хуросон аз 
љониби Шайбонихон, дар мазмуни њунари 
мусиќии устодона баръакс љараёни аз њам 
људошавии суннатњои асил ба миён меояд. 

Муњиммаш он аст, ки минбаъд мусиќї 
дар баробари обрўву нуфузи худ дар 
маљлисњову базмњои дарборї, тадриљан 
ба мањфилњои берун аз дарбор бештар 
ба зиёфатхонањое, ки он љо ањли адаб, 
шоирону олимон ва њунармандону косибон 
љамъ меомаданд, убур мекунад. 

Муаррихон доир ба вазъи ин давраи таърих 
ќайд намудаанд, ки ин замон шањрњои бузурги 

Мовароуннањр – Самарќанду Бухоро мавќеи 
пешбарандаи хешро дар соњаи илму адаб 
ва фарњанг тадриљан аз даст доданд, яъне 
минбаъд сарриштаи инкишофи маданияти 
мусиќии тољикро метавон дар маркази дигари 
фарњангї – шањри Њирот пайдо намуд, зеро 
мањз дар њамин шањри бузург фарзандони 
барўманди халќи тољик – Мавлоно 
Абдуррањмони Љомї, Зайниддин Мањмуди 
Восифї, Камолиддин Биної, Камолиддин 
Бењзод ва дањњо дигар намояндагони илму 
адаб зиндагї ва эљод намудаанд.

 Мавлоно Љомї ва Камолиддин Биної 
доир ба мусиќї рисолаи махсус офариданд. 
Восифї бошад, дар сањифањои “Бадоеъ-
ул-ваќоеъ” доир ба вижагињои зиндагї 
ва фаолияти эљодии садњо намояндагони 
њунари мусиќї – навозандагону мутрибон 
ќиссањои аљоиб овардааст.

Дар ин давра низ ба илму адаб таваљљўњ 
афзун мегардад ва дар назди дарбори 
Њусайн Бойќаро китобхонаи хеле бузург 
ифтитоњ карда мешавад. Тибќи маълумотњо 
ў барои тањсили дањ њазор толибилмони 
љавон аз хазинаи худ маблаѓ људо мекунад. 
Маълум аст, ки мањз дар давраи салтанати 
Њусайн Бойќаро эљодиёти орифи бузург, 
шоир ва мусиќидони давр Мавлоно 
Нуриддин Абдуррањмони Љомї (1414-1492) 
ба ављи аъло расидааст.

“Обрўву нуфузи Абдуррањмони Љомї 
дар миёни ањли тариќат, њамчунон дар 
назди њокимони давр хеле баланд буд ва 
Султон Њусайн Бойќаро дар аксари маврид, 
њатто дар њалли масоили давлатдорї аз 
Мавлоно Љомї маслињатњо мепурсид. 
Шоири маъруф, Мир Алишер Навої (1441-
1501), ки вазири дарбори Бойќаро буд, бо 
Љомї њамчун шогирди вафодор ва пайрави 
эљодкор дўстии садоќатмандона барпо 
мекунад. Аз њамин давра сар карда, кулли 
ашкол ва намудњои шеъри классикї – 
достонњои бузургњаљм, мунољотњо, хусусан 
жанрњои ѓазал ва мухаммас, ки асоси 
матнњои силсилаи Дувоздањмаќомро ташкил 
мекарданд, аз љониби Алишер Навої ва 
бо маслињати устодаш бо забони туркии 
чаѓатої эљод карда мешаванд”. [7, с. 210, 211] 
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Аннготации:

ЊИРОТ - МАРКАЗИ БУЗУРГИ МАДАНИЯТИ  
МУСИЌИИ ХАЛЌИ ТОЉИК

Дар маќола муаллиф вазъи рушду ривољи мусиќии њирфавии тољикро дар асри XV дар мисоли 
маданияти мусиќии шањри Њирот тањлил намудааст. Тибќи сарчашмањои таърихї дар нимаи 
дуввуми асри XV дар Мовароуннањр инкишофи илму адаб ва фарњанг коста шуда, вазъияти 
маънавии љомеа куллан хароб мешавад. Дар ин давра ба љои шањрњои бузурги Мовароуннањр – 
Самарќанду Бухоро шањри Њирот ба маркази фарњангї табдил меёбад ва илму адаб, маданияти 
мусиќии тољик рушду нумуъ мекунад, чунки фарзандони барўманди халќи тољик – Абдуррањмони 
Љомї, Камолиддин Биної, Зайниддин Мањмуди Восифї, Камолиддини Бењзод ва садњо дигар 
намояндагони илму адаб ва фарњанг иќомат ва эљод намудаанд. 

Калидвожањо: Мусиќишиносон, Алишери Навої, мусиќї, Исмоили Сафавї, Дувоздањмаќом, 
мусиќии шарќї, мусиќии шифоњї, истилои муѓул, Њофиз Басир, Зайниддини Восифї, Мавлоно 
Биної, Њасани Нойї, Ањмади Ѓиљљакї, Абдурањмони Љомї, cозњои мусиќї, vусиќии њирфаї, 
Шайбонихон, Темур 

ГЕРАТ – КРУПНЫЙ ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ТАДЖИКСКОГО НАРОДА

В статье автор проанализировал развитие таджикской профессиональной музыки в XV веке 
на примере музыкальной культуры города Герата. Согласно историческим источникам, во 
второй половине XV века в Моваруннахре замедлилось развитие науки, литературы и культуры, 
а духовное состояние общества было полностью разрушено. В этот период город Герат стал 
культурным центром вместо больших городов Восточного моря - Самарканда и Бухары, а 
таджикская наука, литература и музыкальная культура развивались и процветали, потому что 
выдающиеся дети таджикского народа - Абдуррахман Джами , Камолиддин Бинои, Зайниддин 
Махмуди Васифи, Камолиддин Бехзод и сотни других представителей науки, литературы и 
культуры жили и творили.

Ключевые слова: Музыковеды, Алишер Навои, Музыка, Исмаил Сафави, Двенадцатая позиция, 
Восточная музыка, Устная музыка, Монгольское нашествие, Хафиз Басир, Зайниддин Васифи, 
Маулана Биной, Хасан Нойи, Ахмад Гиджаки, Абдуррахман Джами, Музыкальные инструменты, 
профессиональная музыка, Шайбанихан, Темур
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HIROT IS A GREAT CENTER OF MUSICAL CULTURE OF THE 
TAJIK PEOPLE

In the article, the author analyzed the development of Tajik professional music in the 15th century on 
the example of the musical culture of the city of Herat. According to historical sources, in the second half 
of the 15th century, the development of science, literature and culture slowed down in Movarounnahr, 
and the spiritual state of society was completely destroyed. During this period, the city of Herat became a 
cultural center instead of the large cities of the Eastern Sea - Samarkand and Bukhara, and Tajik science, 
literature and musical culture developed and flourished, because the outstanding children of the Tajik 
people - Abdurrahman Jami, Kamoliddin Binoy, Zayniddin Mahmudi Vasifi, Kamoliddin Behzod and 
hundreds of other representatives of science, literature and culture lived and worked.

Key words: Musicologists, Alisher Navoi, Music, Ismail Safavi, Twelfth position, Oriental music, Oral 
music, Mongol invasion, Hafiz Basir, Zainiddin Vasifi, Maulana Binoy, Hassan Noyi, Ahmad Gidzhaki, 
Abdurrahman Jami, Musical instruments, Professional music, Shaiban Khan, Temur

Маълумот дар бораи муаллиф: Ахмедов Зуњуриддин, устоди Консерваторияи миллии 
Тољикистон ба номи Т.Сатторов. Телефон: Суроѓа: 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї 33. 
E-mail: zukhuriddinakhmed@yandex.ru 

Сведения об авторе: Ахмедов Зухуриддин, преподаватель Таджикской Национальной 
консерватории им. Т.Сатторова. Адрес: 734025, Душанбе, пр. Рудаки, 33. Тел. (+992555559100). 
E-mail: zukhuriddinakhmed@yandex.ru

Information about the author: Akhmedov Zukhuriddin, teacher of the Tajik National Conservatory 
named after T. Sattorov. Address: 33 Rudaki Ave., Dushanbe, 734025. Tel. (+992555559100). E-mail: 
zukhuriddinakhmed@yandex.ru



17ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, №2 (6), 2022                  ART STUDIES, №2 (6), 2022

ТДУ 78 (549.3)

НАЪТСАРОЕ АЗ МУЛКИ БАНГОЛА 
(Ёдномаи Шоњ Фатењ Алї Вайсї)

Мирсаид Рањмонов
Ходими калони илмии Шуъбаи Осиёи Љанубї ва Шарќї Институти Осиё ва Аврупои АМИТ

Шакаршикан шаванд, њама тутиёни њинд,
З-ин ќандї порсї, ки ба Бангола меравад.
Њофиз зи шавќи маљлиси Султон Ѓиёсиддин,
Хомўш машав, ки кори ту аз нола меравад.

Њофизи Шерозї

Бузургонро бузургон мешиносанд ва 
ё ќадри зар заргар бидонад аз масалњое 
мебошанд, ки моро огањї аз мероси 
бостонии худ дода, пос доштани ёди 
бузургон расми хуби фирњанги мо мебошад. 
Дар навиштањои зер кўшиш меравад то дар 
бораи яке аз бузургони илму ирфон, шоиру 
наъсаро ва ганљи адаб маълумоте фароњам 
оварем ва хонандаро аз осору аљдоди ин 
орифи тољиктабори минтаќаи Љануби Осиё, 
кишвари Њиндустони афсонавї ва ё ба 
ќавли Њофизи Шерозї, “З-ин ќанди порсї, 
ки Бангола меравад”.., огањї дошта аз 
осори ў бањравар гардем. 

Ориф ва суфии бузург Мирсайид Алии 
Њамадонї дар яке аз шеърњояш чунин 
менигорад:

Њар ки моро ёд кард, Эзид мар ўро ёр бод,
Њар моро хор кард аз умр бархўрдор бод.

Воќеан зикру ёди бузургону 
донишмандон,орифону олимон дар умум 
тамоми ањли забону адабу њунар оинаи 
равшаннамои зиндагї ва заминагузори 
дарку хирад аз осору навиштањои онњо 
мебошад. Зикр кардан ба маврид аст, ки 
мо сайри адабии худро аз сарзамине оѓоз 
мекунем, ки фаровону саршор аз шуарову 
удабову уламову урафои форсу тољиктабор 
мебошад.Лињозо аз мутолиа ва омўзиши 
онњо як љањони маънавї барои хонанда 
њосил мегардад. Инљо мо ба осору њаёти 
яке аз чунин бузургони илму адаб ва ошиќу 
ориф ва шоири хуби забони тољикї-форсї 
ошно мешавем. 

Бояд ќайд кард, ки дар бораи ќораи 
Осиё ва ањамияти геополитикї ва 
таърихию адабии он нафарони зиёд асарњо 
навиштанду рафтанд, ки аз љумлаи онњо 
устод Мирзо Турсунзода мебошанд, ки дар 
яке аз сурудњояшон онро бо тамомияти 
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арзишњояш васф карда, менигоранд, ки он 
дорои сарвату санъат, сайёњату табобат 
ва фарзонагоест, ки мисолашон дар љањон 
камназиранд.

 Инљо сарзаминест, ки аз замонњои ќадим 
илм ва маданияти аълои ба худ хосеро 
бунёд намуда, ба тараќќиёти маданият 
ва илми на фаќат халќњои Осиёи Шарќї, 
Љанубу Шарќї, Байнаннањрайн, балки 
тамоми љањон таъсири калон мерасонанд.....
[1,71] Бо чунин сафарњои илмиву кашфиётї 
устод Турсунзода кишварњои Њиндустону 
Покистонро кашф карда, маълумотњо 
фароњам карданд, ки он њама дар "Ќиссаи 
Њиндустон" ва " Садои Осиё" муфассал баён 
шудааст. 

То ба имрўз аз марказњои илмї оид 
ба осори гаронбањои адибону шоирону 
ѓазалсароёни Љануби Осиё аз љониби 
муњаќќиќон ва донишмандони Тољикистон 
аз љумла Кароматтуло Олим, Њабибулло 
Раљабов, Умар Сафар, Ќурбонов Њ., 
Алї Муњаммадии Хуросонї, Идибек 
Зиё, Тољиддин Мардонї, Замира 
Ѓаффорова, Комили Бекзода, Аслиддин 
Низомї, Сайфиддин Акрам, Мирсаид 
Рањмонов ва дигарон китобу маќолањо 
навишта,маърузањои илмї ироа мегарданд.

 Бояд таъкид кард, ки бештари шоирону 
адибон ва олимону орифони ин сарзамин 
дар дабистону мадорис баробари тадрис 
ба забони модариашон ба омўзиши забони 
форсии тољикї низ машѓул шуда, бо 
бузургони илму адаби форсу тољик ошно 
шуда, ба ашъори устод Рўдакї, Фирдавсї, 
Низомї, Саъдиву Њофиз, Рўмиву Љомї ва 
дигарон майлу завќ пайдо карда, шефтаи 
каломи онњо гардиданд.

Бояд ќайд кард, ки сарзамини 
Њиндустони бузургу афсонавї дорои 
маконњо ва шањрњоест, ки моњият ва 
шўњрати љањонї доранд, зеро ин амокин 
чун турбати уламо ва орифони бузург 
шинохта шудаанд. Масалан, шањри 
Калкутта ё Колкатаи имрўза аз бузургтарин 
маконњои Њиндустон аст, ки дар наздикї 
бо сарњади кишвари Бангладеши имрўза 
љойгир буда, аввалин рўзнома ва чопхонаи 

забони тољикї-форсї мањсуб дар њаминљо 
тањия ва чоп шудааст. Дар чунин макон 
турбати шоири шањири Њиндустон, 
аввалин баррандаи "Љоизаи Нобелї" дар 
адабиёт аз насли ѓайри аврупої дар соли 
1913 Робиндранат Тагор мебошад, ки бо 
лутфи ќалам љањонро бедор кардааст. 
[2]. Ин шањрро обу њавои дарёи номдори 
Ганг бо мављњои дилфиребу файзбахшаш 
серобу зеботар мегардонанд ва дорои яке 
аз бузургтарину ќадимтарин китобхона 
аст, ки бо номи "Ашиатик сусайтї"1 
машњур буда, дар он нодиртарин дасхатњои 
љањон, хусусан бо забони форсї-тољикї бо 
таври бе нињоят систематикї нигањдорї 
мешаванд. Илова аз он, дар ин шањр 
маркази бунёди забони форсї-тољикї бо 
номи "Эрон сосайтї"2 фаъолият мекунад, 
ки санаи 27 августи соли 1944 бо ташаббуси 
устоди забон ва адабиёти форсу тољик, 
доктор Муњаммад Исњоќ (Исњоќї) (1898-
1969)3 бунёд гардидааст. Ин муассиса бо 
чопи маљаллаи илмии машњури ду забонаи 
англисї ва форсї-тољикї зери унвони 
"Индо-ироника"4 ва ташкили барномањои 
фарњангиву адабї бо забони тољикї-
форсї, англисї ва урду донишмандонро 
љамъоварї карда, дар мавзўњои гуногун 
бањсу мунозирањо мегўзаронад. Барои 
нигорандаи сатрњо мояи ифтихору шараф 
аст, ки соли 2020 аз ин макони таърихї 
дидан намуда, бо ањли адаби он мулоќотњо 
намоям.

Дар чунин макони бузургу файзбахш 
дар минтаќаи Амиробод дар дењаи Малик 
Субњон Њољї орифу олим ва суфии бузург, 
машњуру маъруф ба њазрати Вайсї чашм 
ба љањон кушуд. Номи падари бузургвораш 
Мавлоно Сўфї Сайид Ворис Алї ва номи 
модараш Њофиза Сайида Саъидо Хотун 
мебошанд.Тибќи сарчашмањо хонаводи 
онњо аз шаљараи њазрати Муњйиддин 
Абдулќодири Гелонї (Љелонї) мебошанд. 

1.  Asiatic sociaty
2.  Iran society
3. Муаллифи китоби “modern Persian poetry” ва аз 

шокирдони шарќшинос, профессор Владимир 
Федорович Минорский

4.  Indo-iranica
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Силсилаи хонадони онњо ба њазрати 
Муњаммад (с) мерасад, ки ба иллати 
пастиву баландињои зиндагї аз Макка ба 
Ироќ ва Эрон њиљрат карда, дертар аз онљо 
ба Дењлї омаданд. Баъд аз вафоти падари 
бузургвор ин хонадон аз Дењлї ба минтаќаи 
Амирободи Бангол омада, зиндагї басар 
мебаранд.

Мувофиќи ривоятњо волидонаш чињил 
рўз ќабл аз вилодат хобе мебинанд, ки 
номи фарзандашонро бояд Фатењ Алї 
бигузоранд, ки он барояш писанд омаду 
пазируфтанду номгузорї карданд. 

Фатењ Алї аз даврони тифлияш дўстдори 
нармиву оромиро буда, мењру муњаббати 
бештар ба офаридгору њастии олам майлу 
раѓбат дошт. 

Баррисињову тадќиќоти илмї собит 
намудааст, ки замоне Вайсї њамроњи 
хонаводаи худ ба сафари њаљ аз роњи бањрї 
аз тариќи бандари шањри Калкутта равона 
мешавад. Дар аснои сафар ба њодисае дучор 
мегарданд, ки киштиашон дар минтаќаи 
Њуглї ѓарќ шуда, модараш вафот мекунад, 
вале худи ў зинда монда, наљот меёбад.

Муаррихон зикр мекунанд, ки аз даврони 
тифлиаш зењни ќавї ва бурро дошт, ки 
дар синни 10 солагиаш китоби осмонии 
Ќуронро комилан њифз кард, дар мадрасаи 
Њуглї бо доштани заковату зењни хуб, 
ройгон ба тањсил машѓул гардида, донишии 
худро такмил медињад. Њамин тавр, 
Вайсї илми тафсир, фиќњ, усул, мантиќ, 
ва забонњои арабї, форсї-тољикї, урду ва 
англисиро хуб аз худ мекунад.

Дар назди падар аз илму ирфон огањии 
ибтидої пайдо карда, дилбаста ва пайрави 
ањли њаќ, уламову урафои бузург ба мисли 
Увайси Ќаранї, Абдулќодири Гелонї, 
Муъиниддин Санљари Аљмерї1 ва дигарон 
мегардад. 

Бо таъсирпазирї аз чунин шахсиятњо, 
ишќу мењру муњаббаташ ба њазрати 
Муњаммад (с) бештар гашта, симои 

1.  Мойнуддини Чиштї ориф, авлиё ва файласуфи асри 
13 буда, дар Санљар (Сиљистон)-и Эрон таваллуд шуда, 
дар замони султон Илтутмиш ба Дењлї омада, кору 
фаъолияту зиндагї мекунад.

ўро дар назди худ тасаввур карда, ному 
тахаллуси "Расулнамо"-ро писандида, 
дар илму тасаввуфу ирфон ба маќоми 
олї шарафёб мегардад. Ба хотири мењру 
майли самимона ва таъсирпазириаш аз 
гуфтору рафтору пиндори хуби Увайси 
Ќаранї2, чунин номро писандида, шўњратёб 
мегардад. Сарчашмањои торихї аз Султон 
Увайси Ќаранї њамчун яке аз ёрони 
наздики паёмбари ислом Муњаммад (с) 
ном мебаранд. Бар асоси ин ривоятњо 
паёмбари Худо васият кардааст, ки пас 
аз даргузаштанаш, хирќаашро ба Султон 
Увайс ба мерос бидињанд.

Дертар Вайсї дар љойњои гуногун, аз 
љумла дар идораи давлатї Понсиван ва 
мадрасаи Олияи шањри Калкутта кору 
фаъолият карда, дар њаминљо дунёи фониро 
тарк мекунад. Тибќи дарёфти санадњо 
шаљараи ў ба хонадони Мавлоно Яъќубї 
Чархї , мерасад, ки аз бузургї ва каромати 
илму ифрони ин чењраи мондагор шањодат 
медињад. 

Бояд зикр кард, ки Мавлоно Яъќуби 
Чархї, аз «Нафањот»-у «Рашањот» маълум 
мегардад, ки эшонро лаќаб Мавлоно, ном 
Яъќуб, номи падар Усмон, нисбат Ѓазнавии 
Чархии Сарразї буда, дар дењаи Саррази 
дењоти Чархи вилояти Ѓазнини вилояти 
Лугари Афѓонистон ба дунё омадааст. 
Таърихи таваллуди Яъќуби Чархї маълум 
нест, њарчанд баъзењо онро соли 763 њиљрии 
ќамарї (1361 милодї) зикр кардаанд. 
Мавлоно Яъќуби Чархї то дами вафоти 
Алоуддини Аттор дар назди ў дар Чаѓониён 
монд ва сипас ба мулки Њисор омада, 
дар дењкадаи Њалѓату (воќеъ дар ќисмати 
ѓарбии Душанбе) маскан ихтиёр кард. 
Њамин тариќ, то охири умр ба кишоварзї, 
таълими шогирдон, тарбияи муридон ва 
тарѓиби таълимоти тариќати наќшбандия 
машѓул шуда, зиндагонї кард3.

Дар охирњои зиндагии худ шоњасаре ба 
номи "Девони Вайсї" бо забони ширину 

2. Сомонаи расмии ББС https://www.bbc.com/tajik/
institutional/2011/08/110810_sq_ah_mazar_tourism (санаи 
мурољиат 20-уми ноябри 2022)

3. Мавлоно Яъќуби Чархї. Китобулфароиз. Д.: Адиб, 
2011. Сањ. 4
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форами тољикї-форсї менигорад, ки 
саршор аз ишќу муњаббат, каромату 
шарофат ва эњтирому эътибори корномањои 
паёмбар Муњаммад (с) тасвиркушої 
менамояд.Мавриди зикр аст, ки ў на фаќат 
шоири форсу тољик буда, балки ситораи 
тобнок, наътнавис ва суфии бузурги асри 19 
мебошад.

Дар бораи Вайсї адибону донишмандони 
Њиндустон китобу таќризњо навиштанд, 
ки аз љумла олими дин ва устоди мадрасаи 
Олияи Калкутта њазрати Мавлоно 
Абумањфуз Карим чунин ибрози аќидат 
мекунад: "њазрати Вайсї як шоири пургўи 
форсу тољик аст, ки шеърњояш саршор 
аз мазмунњои тасаввуфї, бо як услуби 
зебову хушбаён ва таъбири хуб офарида 
шудаанд"[3,82].

Устоди бахши забон ва адабиёти форсу 
тољик дар Њиндустон доктор Њира Лал 
Чопра шефта ва ошиќи шеърњои Вайсї 
шуда, мегўяд, ки ў аз охирон шоирони 
форсу тољики асри 19 дар минтаќаи Бангол 
мебошад, ки ба осониву оромї бо Њофизи 
Шерозї њамнавову њамсадову њамрадиф аст 
ва лињозо осораш дар барномањои дарсии 
макотиби олї љой дода шавад ва пайванди 
адабу забони форсу тољик дар Бангол боќї 
монад [4].

Њољї Шоњ Суфї Сайид Шањиди Олам 
яке аз навасагони Вайсї иброз медорад, ки 
бобоям Расулнамо њазрати Сайид Фатењ 
Алии Вайсї дар шибњи ќораи Њинд ба 
камол расида, машњур гашт ва ба унвони 
шоири бузурги банголї, донандаи хуби 
забону адаби форсї-тољикї маъруфиат 
пайдо карда, ба хотири садоќати бепоён 
нисбат ба њазрати Муњаммад (с) муњаббату 
мењри худро зери "Девони Вайсї" ба ањли 
адабу маърифат иншо намуданд. Ин китоб 
њудудан саду панљоњ сол нигошта шуда, ба 
се навбат чоп шудааст.Баъд аз чопи саввум 
дар соли 1930 дигарбора чоп нашуд, лизо 
дастнорас ва ноёбу нодир гардид. 

Дар ин китоб беш аз 200 ѓазали форсї-
тољикии Вайсї љой дошта, тарљумаи њоли ў 
зери унвони "Њузур Вайсї Пир" ба забони 
англисї, урду ва банголї чоп шудааст. 

Ва ахиран соли 2014 бо ташаббус ва 
тавсияи Суфї Сайид Ахтар иљозаи чопи 
чањорум хоста шуд ва ин амри нек бо 
кўмаки Мавлоно Мир Ашрафул Олам 
аз устодони риштаи фалсафа ва ирфон 
мавриди амал ќарор гирифт, ки ба фазлу 
карами Худованд дастрасї хонандагон 
гардид.

Дар шањри Калкутта маркази адабие 
барои табъу осор ва ёду хотирањои ин 
суфии бузург фаъолият мекунад, ки солона 
ба муносибатњои гуногун аз ў ќадрдонї 
мекунанд. Бо кўмаки њамин марказ нусхаи 
аввалин тарљумаи англисї ѓазалњои Вайсї 
низ 7-уми декабри соли 2015 чоп гардид, ки 
шомили 194 ѓазал ва 276 сањифа мебошад[5]. 

Шоир, ориф ва суфии соњибмаќом 
тавонист дар тўли умри худ бањри инсонњо 
чаманњои адабу ирфонро бисозаду 
биосояду биравад. 

Њоло марќади Вайсї дар мањаллаи 
Лолобоѓони шањри Калкуттаи Њиндустон 
воќеъ аст, ки номи некаш њамеша дар 
забони мардум боќист. Боварї дорем дер 
ё зуд осору адаби ин орифу суфии бузурги 
адабиёти форсу тољик ба забони тољикї низ 
тарљума ва баргардон шуда, барои хонанда 
дастрас хоњанд гардид, то аз лаззоти 
маънавии он бардоште њосил шавад.

Инљо чанд ѓазале аз ин орифу суфии 
бузург ва ошиќи забони тољикї-форсї 
барои хонанда меоварем, то аз партави 
каломи пурфайзу нурониаш бањравар 
шаванд:

Илм хондему љањл рањбари мо,
Аќл дорему аблањем ба кор.
Чашм дорему кўр ваќти назар,
Пой дорему ланг дар рафтор.
Даст дорему дастгоње на,
Нутќ дорему гунг дар гуфтор.
Њайф бар ишќи мову ѓафлати мо,
Сард бо ёру гарм бо аѓёр.
Њусни ў ошкору мо фориѓ,
Љилваи ў ба кору мо бекор.
Наѓма хон ба тарзи Хоќонї,
Вайсиё хўштар аз дари шањвор.



21ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, №2 (6), 2022                  ART STUDIES, №2 (6), 2022

Вайсии бузургвор дар љавоби ѓазали 
Њофизи Шерозї чунин сурудааст:

Њофиз:
Агар он турки шерозї ба даст орад

 дили моро,
Ба холи њиндуяш бахшам Самарќанду

 Бухороро.
Вайсї:

Агар он шоњи хубонам нињад бар чашми
 ман поро,

Ба хоки поки ў бахшам маан1 дунёву уќборо.
Даруни синаам њар дам занад ишќаш чунон

 шуъла,
Ки оњи оташини ман гузорад санги хороро.
Биё, ай Ањмади мурсал, биё ай мазњари 

рањмат,
Ба њоли ман назар фармо, ба чашми ман

 бинењ поро.
Надорам ѓайри ту ёвар надорам ѓайри 

ту дилбар,
Туи ќибла, туи марљаъ, туйи фарёдрас моро.
Ба умеди нигоњи ту зи дида ашк мерезам,
Худоё, як назар фармо, кушо он чашми 

шањлоро.
Ба наъти он шањи хубон чи хуш Вайсї ѓазал 

гуфтї,
Нисори назми ту ошиќ кунад њам дину

 дунёро. [5,62].

Њофиз:
Дил меравад зи дастам, соњибдилон 

Худоро,
Дардо ки рози пинњон, хоњад шуд ошкоро..

Вайсї:
Љонам расид бар лаб дарёб зуд моро,
Дардо ки сўхт њиљрат фарёдрас Худоро..

 [3,51].

Дар ѓазали дигар шоир дар васфи 
њазрати Муњаммад (с) чунин овардааст:

Эй ба лаб лаъли Бадахшон в-эй ба талъат 
офтоб,

В-эй ба чашм оњуи раъно в-эй ба гесў 
мушки ноб.

Лаъли ту шакарфишону офтобат тарзабон,
Оњуи ту љоншикору мушки ту дар 

печу тоб.....
Оњуи чашми туро сад Сомирї бошад ѓулом,
Гесўи мушкини ту бар моњу хур молики 

риќоб.
Вайсї аз лаъли ту хоњад љуръаи оби баќо,
З- офтоб рўи ту то чанд бошад [дар] азоб. 

[5,87-91].

Хулоса, "Девони Вайсї" саршор аз назму 
наъту ќасоиду ѓазалњоест, ки бо забони 
ширину форами тољикї-форсї самимона эљод 
шуда, роњро ба сўйи дарку шинохти ирфону 
тасаввуф бозгушої менамояд ва садои ишќу 
муњаббатро бо лањни зебову орифона ва бо 
садои ѓасалсароёну наътсароён ба гўшу дили 
иштиёќмандони санъату мусиќии классикї 
расонида мешавад. 

Хулосаи калом, Ў Вайсї аз орифону удабои 
комили сарзмани Бангола буд, ки бањри ањли 
башар хидматњои олиро боќї гузошт. Басо хуб 
дар борааш бузурге чунин гуфтааст:

Љалили муќтадои фозилон аст,
Сабили пешвои комилон аст...
Хабардори њадису илму тафсир,
Балиѓу носињу ширинзабон аст...
Сирољи базми ирфону тариќат,
Имоми њофизону њољиён аст.
Љаноби Суфї Фатњи Алї он,
Ки зоташ софию аъло чунон аст [3,42].

1.  Истилоњи арабї буда, маънои њамроњ ё боњам-ро 
мефањомонад.
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НАЪТСАРОЕ АЗ МУЛКИ БАНГОЛА
(Ёдномаи Шоњ Фатењ Алї Вайсї)

Дар маќола муаллиф оиди њаёт ва осори яке аз наъсароён, шоирон ва орифони бузурги тољику 
форси сарзамини Љануби Осиё- минтаќаи Бангол маълумоти илмї фароњам овардааст. Дар ин 
зимн, ў талош кардааст, чанд намунаи шеърии ин орифи сарзамини Њиндустонро ба хонанда 
пешнињод намояд, ки бо забони форами тољикї эљод кардааст. Муаллиф бо баррасињои илмиву 
тањќиќот маълумотњои заруриро фароњам овардааст.

Калидвожањо: наътсаро, ориф, шеър, маълумот, забони тољикї, Бангол, Њиндустон. санъат, 
Байнаннањрайн, Бангладеш, Тагор, Ганг, ирфон, Увайси Ќаранї Исполнитель “Наът”-а из Бенгалии

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО СУФИ, ПОЕТА, МУДРЕЦА ИЗ БЕНГАЛИИ 
ШАХ ФАТЕХА АЛИ ВАЙСИ

В статье автор приводит научную информацию о жизни и творчестве одного из великих 
мистиков, таджикско-персидских поэтов Южной Азии - Бенгалии. А пока автор попытался 
представить читателю некоторые образцы поэзии этого индийского ученого, написанные на 
таджикском языке. Автор предоставил необходимую информацию с научными обзорами и 
исследованиями.

Ключевые слова: наатсаро, мистическая поэзия, информация, таджикский язык, бенгальский, 
Индия,искуства, Байнаннахрайн,Бангладеш, Тагор, Ганг,ирфан, Увайс Каранї.

REMEMBRANCE OF THE GREAT POET, MYSTIC AND SUFIS OF 
BENGAL, SHAH FATEH ALI WAISI

In the article, the author provides scientific information about the life and works of one of the great 
mystic, Tajiк- Persian poets of South Asia - Bengal. In the meantime, the author tried to present to the 
reader some examples of poetry of this Indian scholar, written in the Tajik language. The author provided 
the necessary information with scientific reviews and research.

Keywords: nаatsaro, mystic poetry, information, Tajik language, Bengali, India.art, Bainannahrain,Ba
ngladesh,Tagore,Ganga, irfan,Uwais Qarani.
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УДК 79 (092)

ЕГО ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ - КАК ЗЕРКАЛО ЭПОХИ1

Аслиддин Низами
заведующий отделом искусствознания Национальной Академии наук Республики 

Таджикистан, доктор искусствоведения.

 Жизнь и творческий путь Устода Мухтар 
Ашрафи во многих своих этапах, простых 
и сложных, взлетах и недоразумений, 
как бы всецело олицетворяет историю 
становления и развития музыкальной 
культуры Узбекистана и Таджикистана в 
двадцатом столетии. К нашему счастью, 
так получилось, что всю свою жизнь он 
был также связан крепкими творческими и 
дружескими узами и с Таджикистаном. 

В начале 20-х годов юный Мухтар, 
сын известного в Бухаре музыканта 
Ашрафджона, был принят в Восточную 
музыкальную школу, которая была создана 
по инициативе тогдашнего министра 
образования Бухарской Народной 
Советской Республики Абдурауфа Фитрат. 
Известно, что в данной школе, где в 
основном преподавали традиционную 
музыку Шашмаком по методике "устод-
шогирд", (устодами были Ота Джалол, 
Домулло Халим, Маъруфджон Тошпулатов 
и др.) проходили обучение и такие будущие 
мастера искусства Шашмакома как 
Фазлиддин Шахобов и Шохназар Сахибов. 
Как видно, первые шаги талантливого 
юноши были связаны с усвоением 
подлинных шедевров национальной 
музыки [2, с. 110-111]. Этот весьма 
немаловажный фактор сыграл решающую 
роль в формировании музыкального 
мировоззрения будущего великого 
композитора и дирижера. Следующий 
этап становления мастера связан также с 
учебой в уникальном учебном заведении 
в Самарканде, где под руководством 

Н.Миронова был организован Институт 
музыки и хореографии. Следует заметить, 
что и здесь одним из инициаторов был 
Абдурауф Фитрат, который пригласил 
для учебы Мутаваккил Бурханова, 
Дони Закирова, Шариф Рамазанова, 
Монас Левиева и др.[2,с.111]. Здесь под 
руководством выдающихся мастеров 
народно - профессиональной музыки 
Мухтар Ашрафи проходит обучение 
игре на национальных музыкальных 
инструментах, осваивает нотную грамоту. 
Именно с таким подлинно национальным 
художественным багажом начинается 
этап освоения Мухтаром Ашрафи основ 
профессионального композиторского 
искусства. Акцентируя особенности этих 
первоначальных этапов творческого пути 
композитора, хочется подчеркнуть, что в 
дальнейшем практически во всех оперных, 
симфонических произведениях, в музыке 
к кинофильмам и в ряде красивых песен - 
везде тонко ощущается дух национального 
мелоса, подлинные интонации народной 
музыки. Мухтар Ашрафи относится к 
числу тех мастеров музыкальной культуры 
Средней Азии, которые с самого раннего 
детства воспитывались на родном 
музыкальном фольклоре [3, с. 47].

Из дальнейшей биографии Мухтара 
Ашрафи известны периоды прохождения 
обучения в композиторских классах 
под руководством С.Василенко и 
М.Штейнберга, а также становления его 
как дирижера симфонического оркестра. 
Этому сложнейшему труду он посвятил 
всю свою жизнь и стал самым знаменитым 
организатором оперного искусства в 
Узбекистане. Даже в тот небольшой отрезок 
времени, когда казалось бы фортуна 

1.  Текст доклада на Международной научно-практической 
конференции, посвященной 110-летию выдающегося 
композитора и дирижера Мухтора Ашрафи (Ташкент, 
15 ноября 2022г).
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немного отошла от него, мастер буквально 
совершает подвиг и в качестве первого 
руководителя и главного дирижера создает 
новый оперный театр в Самарканде [4, 
с.24]. Судьба немедленно отблагодарила 
его и уже во второй половине 60-х он вновь 
возглавляет Большой театр им. А.Навои и 
родную консерваторию.

Неудивительно, что проходит много 
лет и в период расцвета творческих сил 
мудрый педагог и руководитель Мухтар 
Ашрафи становится инициатором создания 
при ташкентской консерватории кафедры 
восточной музыки, куда он и профессор 
Файзулло Кароматли, как бы, возрождая 
традиции первой музыкальной школы, 
приглашают в качестве преподавателей 
выдающихся мастеров традиционной 
музыки - Юнуса Раджаби, Фахриддина 
Садыкова, Фатохон Мамадалиева, Тургун 
Алиматова и др.. 

Помнится, в годы нашей учебы в 
консерватории (начала 70-х), когда 
ректором был устод Ашрафи, среди 
студентов была очень распространена 
популярная шутка о том, как например 
можно узнать ректор в данное время у себя 
в кабинете или находится в зарубежной 
командировке (как известно, Ашрафи 
часто выезжал за рубеж на гастроли). 
Молодые первокурсники на этот вопрос 
отвечали просто: ну, пойти в приемную 
и спросить здесь он или в отъезде. На 
что наш однокурсник, ныне известный 
в Узбекистане и за рубежом музыковед 
Александр Джумаев высказывал свою 
точную теорию: нет, надо просто 
прослушать "звукосферу" классов и 
коридоров, если все тихо и мирно, т.е. 
сохраняется творческая атмосфера - то это 
означает, что Мухтар Ашрафович здесь у 
себя в кабинете. А вот если в коридорах 
шумно, много суеты и т.д., то можно с 
уверенностью сказать, что ректор нынче 
находится в командировке. 

В принципе все с удивлением сходились 
во мнении, что этот выдающийся человек 
и мудрый руководитель одним своим 

присутствием был в состоянии повлиять 
на окружение, изменить порядок вещей. 
Возможно, именно это имел ввиду один из 
высокопоставленных зарубежных гостей 
консерватории, египетский дипломат, 
который после встречи с Мухтаром 
Ашрафи написал следующие слова: "В 
мире не так часто можно встретить таких 
уникальных личностей, от первого свидания 
с которыми человек получает огромное 
удовольствие и духовное озарение. 

Имея в Ташкенте короткую беседу 
с устодом Мухтаром Ашрафи, я 
почувствовал на себе идущее от него 
особую энергию доброты и прекрасного"[1].

Отмечая выдающиеся организаторские 
способности М.Ашрафи необходимо 
обратить особое внимание на общую 
культурную обстановку в республиках 
Средней Азии.

К примеру, в культурной жизни второй 
половины 20-го столетия в Таджикистане и 
Узбекистане созрела острая историческая 
необходимость обращения к подлинным 
корням духовности, в том числе и с сфере 
музыкального искусства. 

Основной причиной этого явления 
заключалась в том, что хотя внешне 
вся культурная политика советов 
была выстроена в русле создания т.н. 
"единой культуры" для всего общества 
многомиллионной страны, однако в недрах 
тысячелетних богатых музыкальных 
традиций народов Средней Азии бушевала 
мощная духовная энергия, требующая 
возрождения. 

При этих обстоятельствах возникла 
острая необходимость принять меры 
для исправления ситуации и провести 
коренные изменения в деле подготовки 
кадров – музыковедов и исполнителей 
традиционной музыки. В это время 
М.Ашрафи стал иницатором организации 
реформ и пригласил для их осуществления 
преданного науке человека Файзулло 
Кароматли. Узбекская и таджикская 
традиционная музыка во многом благодаря 
их усилиям получила новый этап расцвета и 
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это сегодня стало существенным фактором 
возрождения богатого музыкального 
наследия наших народов.

Как известно, еще в 1972г. при 
непосредственной поддержки тогдашнего 
ректора Государственной консерватории 
профессора Мухтара Ашрафи создается 
совершенно новая учебная структура в 
системе консерваторского образования - 
кафедра восточной музыки.

Необходимо было доказать много-
численным оппонентам (в том числе и в 
вышестоящих инстанциях) историческое 
значение внедрения традиционных 
форм обучения по принципу "Устод-
шогирд", о чем в то время многие не 
имели представления, хотя еще совсем 
недавно, т.е. в середине 20-х годов в 
стенах Самаркандского института музыки 
и хореографии будущие выдающиеся 
корифеи узбекской и таджикской музы-
кальной культуры - М.Бурханов, 
М.Ашрафи, Д.Закиров, Ш.Сахибов и др. 
получили образование именно по данной 
традиционной системе.

Но в 70-е годы система консерваторского 
образования во всем Советском Союзе 
была единой, учебные планы, программы 
и квалификационные требования утверж-
дались исключительно в Москве. 

Если вспомнить особенности идеоло-
гической и культурной политики советов 
в тот период, то можно наблюдать, что в 
годы т.н. "оттепели", большое внимание 
Москвы было направлено на завоевание 
экономического, политического и куль-
турного влияния на страны Ближнего и 
Среднего Востока, в частности Ирана, 
Афганистана и Арабских стран. 

Например, в это время в Москве 
существенным образом происходит рас-
ширение деятельности Института восто-
коведения под руководством академика 
Бободжон Гафурова, открываются новые 
подразделения по исследованию культуры 
близлежащих восточных стран. Вероятно, 
что такая благоприятная идеологическая 
волна способствовало быстрому решению 

организационных вопросов по созданию 
первой в СССР кафедры восточной 
музыки в Ташкентской Государственной 
консерватории. 

Впервые при поддержке ректора 
М.Ашрафи было решено, чтобы 
пригласить для обучения наиболее 
талантливых и подготовленных студентов 
из всех среднеазиатских республик.1 Так 
из Казахстана, Таджикистана, Туркмении, 
Азербайджана (наряду с Узбекистаном) 
путем специального набора приехали 
первые студенты - будущие музыковеды 
и традиционные исполнители. Таким 
образом при непосредственной поддержке 
М.Ашрафи в стенах Ташкентской 
консерватории проходили обучение 
десятки представителей Таджикистана - 
композиторы, музыковеды, исполнители. 

Напомним, что творческие связи Ашрафи 
с Таджикистаном начались еще в 1931 
году, когда он вместе с устодом Домулло 
Халим и Шохназар Сахибовым приехал 
в г.Сталинабад как участник Первого 
Всетаджикского слета музыкантов и 
певцов [5, с.153 ]. Здесь в кругу более сотни 
народных музыкантов из всех регионов 
страны Мухтар Ашрафи еще больше и 
глубже узнал таджикскую традиционную 
музыку. Эти впечатления затем легли 
в основу "Таджикской танцевальной 
сюиты", музыки к балету "Тимурмалик", 
оратории "Сказание о Рустаме" и других его 
известных произведениях. 

Уже в годы творческой зрелости 
композитор, дирижер и общественный 
деятель Мухтар Ашрафи в содружестве 
с героем Таджикистана, поэтом Мирзо 
Турсун-заде на основе поэмы "Сказание об 
Индии", создал музыка к фильму "Восход 
над Гангом". А с устодом Садриддином 
Айни его связывали не только родственные 
узы, но и плодотворное творческое 
сотрудничество (на примере балета 

1.  Письмо именно с таким содержанием за подписью 
М.Ашрафи было направлено в адрес Министерств 
культуры республик Средней Азии.
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"Тимурмалик" на сюжет исторической 
новеллы С.Айни).1

Примечательно, что благодаря именно 
огромному авторитету и всеобщему 
признанию, которыми пользовался 
устод Мухтар Ашрафи, было налажено 
сотрудничество с зарубежными научными 
и образовательными учреждениями 
и в течении нескольких лет удалось 
пригласить для чтения лекций выдающихся 
специалистов мирового уровня таких 
как М.Злобин (США), Нараяна Менон 
(Индия), Юрген Эльснер (Германия), 
Мехди Баркашли и Мустафо Пуртуроб 
(Иран). Эти знаменитые специалисты по 
приглашению руководства консерватории 
приехали в Ташкент и читали серию лекций 
о музыке восточных стран, тем самым они 
внесли огромный вклад в деле подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 

Их встречали и сопровождали на лекциях 
лично устод Мухтор Ашрафи вместе с 
профессором Файзулло Кароматли. Было 
заметно, что и гости были в восторге 
от радушного творческого приема в 
консерватории. 

В заключении хочется особо отметить, 
что творчество устода Мухтара Ашрафи 
в операх, симфонических произведениях, 
многочисленных вокальных и 
инструментальных сочинениях является 
ярким художественно правдивым отражением 
эпохи его жизни. Обладатель редкого таланта 
Мухтар Ашрафи поистине героическим 
образом преодолевал все трудности времени, 
создавал великолепную музыку, помогал 
другим талантам находить свое достойное 
место в жизни, мудро руководил процессом 
становления национальной музыкальной 
культуры родного Узбекистана.

1.  Как известно, дочь устода М.Ашрафи была замужем за 
сыном С.Айни – Камолиддином Айни.
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Аннотации:

ЕГО ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ - КАК ЗЕРКАЛО ЭПОХИ.
В статье автор рассказывает о творческом пути одного из самых знаменитых композиторов 

Узбекистана и Таджикистана, педагоге и дирижере Мухтар Ашрафи. Приводится 
многочисленные исторические сведения о начальном периоде его жизненного пути, учебы в 
Восточной музыкальной школе (Бухара), в Самаркандском Институте музыки и хореографии, 
в Ленинградской консерватории и др. Автор особо отмечает вклад М.Ашрафи в развитие 
музыкальной культуры Узбекистана, а также в создании первой в СССР кафедры восточной 
музыки в Ташкентской Государственной консерватории.

Ключевые слова: музыкальная культура, восточная музыкальная школа, Фитрат, «устод-
шогирд», национальная музыка, композитор, дирижер, Самарканд, национальный мелос, 
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фольклор, опера, консерватория, звукосфера, восточная музыка, традиционное исполнение, 
Всетаджикский слет музыкантов и певцов, балет.

ЗИНДАГИНОМАИ Ў – ТАЉАССУМГАРИ ЗАМОНАШ БУД.
Дар маќола муаллиф доир ба њаёт ва эљодиёти яке аз бузургтарин оњангсозони Ўзбекистон 

ва Тољикистон, устод ва дирижери маъруф Мухтор Ашрафї маълумот овардааст. Њамчунин 
доир ба даврањои наврасї, тањсил дар Мактаби мусиќии Шарќ (Бухоро), Институти мусиќї ва 
хореография (Самарќанд), консерваторияи Ленинград ќисса кардааст. Муаллифи маќола сањми 
бузурги М.Ашрафиро дар љараёни рушди фарњанги мусиќии Ўзбекистон, таъсис дода шудани 
нахустин дар Иттињоди Шўравї кафедраи мусиќии Шарќ дар Консерваторияи Тошканд алоњида 
ќайд намудааст. 

Калидвожањо: маданияти мусиќї, мактаби мусиќии шарќї, Фитрат, «устод-шогирд», мусиќии 
миллї, композитор, дирижер, Самарќанд, навоњои мардумї, фольклор, опера, консерватория, 
фазои савтї, услуби анъанавии иљрогарї, Слёти якуми мусиќачиён ва сарояндагон, балет.

HIS LIFE PATH IS LIKE A MIRROR OF THE EPOCH.
In the article, the author tells about the creative path of one of the most famous composers of 

Uzbekistan and Tajikistan, teacher and conductor Mukhtar Ashrafi. Numerous historical information 
is given about the initial period of his life, studying at the Oriental Music School (Bukhara), at the 
Samarkand Institute of Music and Choreography, at the Leningrad Conservatory, etc. The author 
especially notes the contribution of M.Ashrafi to the development of musical culture of Uzbekistan, 
as well as in the creation of the first Department of Oriental music in the USSR at the Tashkent State 
Conservatory.

Keywords: musical culture, oriental music school, Fitrat, ustod-shogird, national music, composer, 
conductor, Samarkand, national melos, folklore, opera, conservatory, sound sphere, oriental music, 
traditional performance, All-Tajik gathering of musicians and singers, ballet.
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КАТАРСИС РЕЖИССЕРА САФАРБЕКА СОЛИЕВА
Азизова Саноат Азизовна

киновед, член Союза кинематографистов Таджикистана

В таджикском кино последних двух 
десятилетий происходят разноплановые 
процессы, связанные с исследованием 
особенностей жизни общества, новейшей 
истории страны, обогащение тематической 
и жанровой палитрой искусства кино, 
анализом внутреннего мира человека, 
его психологии, поиском новой 
киновыразительности, языка визуализации 
идей, но и по прежнему актуально для 
киномастеров остается анализ исторического 
прошлого, его уроков, его величайших 
представителей для осмысления настоящего.

Среди этих имен особенно выделяется 
имя Сафарбека Солиева, выпускника 
Высших режиссерских курсов (Москва), 
прошедшего непростую дорогу к обретению 
профессии и ее осмысления. Свою 
деятельность он начинал на киностудии 
Таджикистана еще в 1981 г. с помощника 
режиссера, а уже в 1988 году выпускает 
свою первую самостоятельную работу в 
качестве режиссера документального кино 
«Жакон», где заявил о себе как о мыслящем, 
неоднозначном режиссере авторского 
кино, со своим арсеналом выразительных 
средств, своей манерой подачи, казалось 
бы, обыденного материала. А потом 
аналогичные фильмы начали выходить 
один за другим: «Кобус», «Ашаглон» 
(1988 г.), «Во имя Ахурамазды» (1989 г.), 
«Светотень» (1990 г.) [1].

Особый интерес представляют его 
фильмы, посвященные исследованию жизни 
и деятельности известных людей нашей 
страны, но исследование это он подает 
под другим ракурсом, не традиционно, 
а связывает судьбу своих героев с 
судьбой страны, процессами становления 
национальной идентичности. Так например, 
представлена очень яркая личность Камиля 

Ярматова, основателя таджикского 
игрового кино, или Нисор Мухаммада, о 
котором и пойдет речь.

Когда по полотну экрана медленно 
поползли титры, которые лаконично и 
скупо, как и им надлежало быть, называли 
имена тех, кто в течение почти сорока 
минут крепко держал нас, зрителей, не 
давал шелохнуться, заставил затаить 
дыхание, я ловила себя на мысли, что уже 
испытала подобное ощущение, ощущение 
спертости дыхания от невыраженной боли, 
невысказанных слов признательности и 
благодарности, от чувства бесконечной 
вины за сытое благополучие поколения, 
перед теми, о ком поведал фильм «Нисор» 
режиссёра Сафарбека Солеха.

Экран погас и всё встало на свои места 
– это же почти о том, о чём ещё в далеком 
1984 году размышлял грузинский режиссёр 
Тенгиз Абуладзе в фильме «Покаяние», но 
это уже несколько иной аспект, иной взгляд 
художника XXI века, осмысляющего факты 
и события почти столетней давности. 

Если в фильме «Покаяние» герои - 
палачи и судьи, то в данном случае «Нисор» 
повествует о тех, кто сложил свои головы на 
плахе, кто стал жертвой палача.

«Нисор» - документальный фильм, что 
означает его принадлежность к такому 
виду киноискусства, который документ, 
факт, событие поднимает до уровня 
художественной образности. Так в чём 
смысл картины, какие образы создаёт 
фильм С.Солеха? Именно над этим я хочу 
поразмышлять.

Прежде всего, нужно отметить, что 
появление этого фильма неслучайно, 
потому что само время всегда опре-
деляло и определяет нам темы дня. 
Двадцатые годы XXI столетия, вдруг 
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появляется фильм «Нисор», причём 
документальный, что означает отсутствие 
художественного вымысла, а присутствие 
только исторического факта, документа, 
обративший наш взгляд в прошлое , в 20-е 
годы XX столетия. Что же происходило 
тогда с человеком, со страной и зачем этот 
экскурс нужен нам, сегодняшним зрителям? 
Ответить на этот и многие другие вопросы  
помогает новая картина С. Солеха, который 
принадлежит к той плеяде художников, 
киномастеров, тонко чувствующих и 
осязающих как бы даже на физическом 
уровне, время, его болевые точки.

«Нисор» - это фильм о людях из далекого 
прошлого, о первом наркоме образования 
Нисоре Мухаммад, его соратниках и 
единомышленниках. От кадра к кадру, 
от одного героя к другому, мы узнаём о 
титаническом и гигантском труде человека,  
о деятельности, направленной на поднятие 
образовательного уровня таджиков, на 
выпуск учебников, многочисленных книг, 
но авторы фильма ограничиваются только 
фактами, что и приводит нас, зрителей 
в другое визуальное измерение, где эти 
факты становятся образом не только одного 
человека, а целого поколения, поколения 
сыгравшего огромную роль в становлении 
нашей страны, нового таджикского 
государства. Отсюда в этой картине 
появляются и рассказы о Ш. Шотемуре, 
Нусратулло Махсуме, С.Айни, А. Лохути, 
ставшие героями времени, во многом 
определившие судьбы народа.

Нисор Мухаммад, афганец по происхо-
ждению, участвовал в национально-
освободительных движениях в жизни 
Афганистана, которому удалось избежать 
смертной казни через побег, владел 
несколькими языками, прекрасно раз-
бирался в литературе и искусстве. Авторы 
также представляют своего героя, зало-
жившего основы науки и просвещения, 
исследователя языков азиатских народов, 
преподавателя университета, министра 
просвещения. Представляя все ипостаси 
героя, авторы фильма раскрывают сразу 

несколько тем органично, вытекающих из 
этих документальных кадров – диктатура, 
образование, наука, толерантность, интер-
национализм, наконец, веры и памяти. 
Поэтому фильм как бы ненавязчиво, но 
убедительно начинает воздействовать на 
застывшие в нашем сознании штампы, 
менять мировоззрение, освобождая от 
мыслительных стандартов и клише. И здесь 
естественным образом рождается тема 
отрицания любого диктата, тоталитаризма, 
тема гуманизма, выраженные на сюжетном, 
концептуальном и стилевом уровнях, о чём 
свидетельствуют эпизоды с архивными 
документами, интервью Д. Худоназарова, 
Т. Пулатова, размышления самого режис-
сёра С. Салеха.

Фильм длится 37 минут, а работа над ним 
велась пять лет! Пять лет кропотливого, 
скрупулёзного поиска фактов, документов, 
свидетелей времени и во имя чего?! А во 
имя утверждения истины и правды. За пять 
лет был создан короткий по объёму, но 
глубокий  по содержанию, многогранный 
и неоднозначный фильм, связывающий 
историю, человека, разные мировоззрения, 
взгляды на жизнь с вечными вопросами, 
ответы на которые искали мыслители 
разных эпох, а следовательно, доку-
ментальный фильм «Нисор» является 
произведением искусства кино, в центре 
которого стоит идея о раскаянии в 
преступлениях, о преодолении косности и 
невежества, о духовной нищете общества, о 
переосмыслении ценностей. 

Фильм снят лишнего пафоса, без ложной 
патетики, но очень сдержано и бережно, по 
крупицам от кадра к кадру выдаёт зрителю 
факты архивных материалов, которые 
предстают и складываются в широкое 
прекрасно выписанное художественное 
полотно, заставляющее сжаться сердце, 
вызывающее море эмоций, потому что это 
полотно отмечено глубокой моральной 
составляющей, мощным отрезвляющим 
эффектом.

К сознанию поколения обращается 
«Нисор», когда представляет эпизоды с 
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участием потомков Нисора Мухаммада, 
членов его семьи, которые, на мой взгляд 
весьма привлекательны в своих рассказах о, 
казалось бы, даже незначительных деталях, 
но именно из них, из деталей, вырастает 
ещё одна тема, тема памяти, связи 
поколений, тема преемственности. Мы 
видим глаза самых юных представителей 
многочисленной семьи, в которых и 
смятение, и остатки страха, а можно ли 
говорить или нет, и радость от возможности 
высказаться, и гордость за принадлежность 
к этой династии. А говорят они коротко,  
что мне кажется и является авторским 
замыслом, потому что из этого потока 
воспоминаний, документов каждый из нас 
вправе выбрать нужное ему, интересное и 
необходимое, а это значит мы делаем свой 
выбор вместе с представителями семьи – 
быть или не быть манкуртами, вандалами, 
или пойти по пути, предложенному 
Нисором и его поколением.

Из этой темы преемственности и 
памяти вырастает и тема веры, ставшая 
лейтмотивом картины, сложившаяся из 

симбиоза символики и публицистичной 
документалистики, веры в торжество 
добра и разума. Нисор Мухаммад, кон-
кретная историческая личность, ставшая 
в фильме С.Салеха собирательным об-
разом, выросшая до уровня высокого 
художественного обобщения. Не случайно 
автор в прологе говорит: «Создав этот 
фильм о герое, павшем от предательского 
удара в спину, я хотел бы почтить его 
память. Память всех жертв  репрессий, 
в моей маленькой стране, где в те годы 
была уничтожена почти вся элита нации. 
Ценой своей жизни они восстановили 
историческую справедливость и создали 
новое таджикское государство».

Своим заключением авторы фильма - 
(операторы С. Макиевский, Х. Крымов, А. 
Шарипов, композитор - И. Завкибекова, 
звукооператор - Ш. Яковлева, редактор - С. 
Хусейнова, продюсер В. Рузин),  показывают, 
что весь стилистический строй и тональность 
фильма как бы отмечают наступление эпохи 
переоценки ценностей, катарсиса, о том, что 
пришло время покаяния. 
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КАТАРСИС РЕЖИССЕРА САФАРБЕКА СОЛИЕВА
В данной статье анализируется фильм «Нисор», снятый режиссером, сценаристом и продюсером 

Сафарбеком Солиевым».Эту полнометражную документальную ленту режиссер посвятил 
исследованию личности первого наркома просвещения Таджикистана Нисора Мухаммада, 
афганца по происхождению, но всю свою жизнь отдавшему делу просвещения таджикского 
народа. Фильм – это исследование не только личности Нисора, но и эпохи, в которой жили и 
трудились люди подобные герою фильма. В ней отдается дань человеческому подвигу первых 
просветителей 20-30-х гг. прошлого столетия.

Ключевые слова: фильм, просвещение, нарком, репрессии, декрет, советская власть, катарсис, 
искупление, память. 

КАТАРИС-И КОРГАРДОНИ СИНАМО САФАРБЕК СОЛИЕВ
Дар ин макола филми “Нисор”-и коргардон, филмноманавис ва продюсер Сафарбек Солиев 

«Нисор» тањлил карда шудааст... Коргардон ин филми мустанади мукаммалро ба тањќиќи 
шахсияти аввалин Комиссари Халќии маорифи Точикистон Нисор Муњаммад бахшидааст. 
Нисор Муњаммад дар асл афѓон буд, вале тамоми њаёти худро ба рушди маорифи халќи 
тољик бахшидааст. Филм на фаќат шахсияти Нисор, балки давру замонеро, ки дар он ба мисли 
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ќањрамони филм шахсиятњо кору зиндагї мекарданд, тањќиќ намудааст. Дар он ба корнамоињо 
наљиби нахустин равшанфикрони солњои 20—30-умт ќарни гузашта бањогузорї шудааст.

Калидвожањо: кино, маориф, Комиссари халќї, репрессияњо, декрет, Њокимияти шўравї, 
катарсис, фидия, хотира.

CATHARSIS OF FILM DIRECTOR SAFARBEK SOLIEV
This article analyzes the last film made by the director, screenwriter and producer Safarbek Soliev 

"Nisor" ... The director dedicated this full-length documentary to the study of the personality of the 
first People's Commissar of Education of Tajikistan Nisor Muhammad, an Afghan by origin, but who 
devoted his whole life to the cause of education of the Tajik people. The film is a study not only of Nisor's 
personality, but also of the era in which people like the hero of the film lived and worked. It pays tribute 
to the human feat of the first enlighteners of the twenties-thirties of the last century.

It pays tribute to the human feat of the first enlighteners of the 20-30s.

Key words: film, education, People's Commissar, repressions, decree, Soviet power, catharsis, 
redemption, memory.
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КАК МНЕ ОТКРЫЛСЯ "ФАЛАК"
Денис Сорокин

музыкант, исполнитель современной академической и экспериментальной музыки 
(г.Санкт-Петербург).

Для человека, незнакомого с традиционной 
культурой Таджикистана, слово Фалак 
неизвестно, не понятны ни его этимология, ни 
культурное значение, ни даже к какой области 
человеческого знания оно вообще относится. 
Так, например до прибытия в Душанбе в 
конце сентября я и сам о существовании 
Фалака ничего и никогда не слышал. В данных 
заметках я постараюсь изложить свои первые 
впечатления и результаты своих теоретических 
и практических наблюдений и изысканий в 
этом новом для себя музыкальном жанре. 

Живя в России я всё свое время посвящал 
изучению и практике древнерусской музыки 
во всех её проявлениях - это и  традиционный 
колокольный  звон, и расшифровка по азбукам 
невменной нотации, которой записывались 
древние песнопения, и теория Знаменного 
распева и музыкальная палеография и фило-
софские традиции, связанные с музыкальной 
культурой русского средневековья. 

Всё это служило мне почвой для соб-
ственного творчества, синтезирующего в 
себе древнюю традицию и современные 
стилевые и композиционные подходы при 
исполнении музыки. Оказавшись ввиду 
обстоятельств  на новом месте, в котором к 
слову я жил в детстве в 80-ые годы, я в первую 
очередь заинтересовался традиционной музы-
кой Таджикистана.  Имея только поверх-
ностные сведения о Шашмакоме я записался 
в национальную библиотеку, где намеревался 
больше разузнать об этом явлении и найти 
нотный и теоретический  материал. Там, 
благодаря сотрудницам отдела культуры 
и искусства я впервые познакомился с 
таким феноменом как Фалак, а позже с 
музыковедом, профессором Аслиддином 
Низами, который любезно предоставил мне 
базовые сведения о Шашмакоме и о Фалаке. 
К сожалению, пространство интернета до 
сих пор весьма скупо на информацию о 

Фалаке, и на данный момент, я кажется прочёл 
все статьи об этом феномене таджикской 
музыкальной культуры, которые смог найти 
в электронном виде и так же продолжаю 
изучать литературу в библиотеке. Но опираясь 
на опыт изучения музыки в целом, поделюсь 
своими первоначальными результатами своих 
исследований.

И так, начну с того, чем привлёк моё 
внимание именно жанр Фалак: 

1.Свобода. Фалак - как явление народ-
ной музыки в основе своей является 
жанром импровизационным, а я довольно 
долго занимался в Петербурге помимо 
современной академической, средневековой 
и экспериментальной музыки,  играя в 
ансамблях различными музыкантами. 

2. Монодия. Как и древнерусский Зна-
менный распев, Фалак не пользуется языком 
гармонии, вертикаль в нём присутствует 
скорее виртуально, как и в Знаменном 
распеве, сосредотачивая всю свою потенцию 
исключительно на линейном изложении 
звукового материала.

3. Древность, традиция и актуальность. 
Как и упомянутый уже Знаменный распев, 
Фалак является весьма древним искусством, 
что уже вызывает большой интерес, но  
интерес не археолога, а скорее исследователя и 
практикующего музыканта.

 Я убеждён, что современное искусство 
прекрасно уживается с традиционной куль-
турой, и более того, черпая вдохновение, идеи 
и материал в традиции, оно становится только 
мощней, у него появляется плодородная 
почва, из которой оно растёт, и этому есть 
масса примеров - Пикассо и африканские 
маски, Стравинский и фольклор - всё это было 
когда-то очень современно и даже шокирующе, 
но остаётся с нами уже как образец классики. 
И сейчас таких примеров можно найти во всех 
сферах культуры - театре, кинематографе, 



33ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, №2 (6), 2022                  ART STUDIES, №2 (6), 2022

литературе, музыке и живописи. Работая с 
традиционными формами искусства, как 
с материалом для воплощения новых идей 
лично я неоднократно поражался гибкости 
и вневременности традиционных жанров, 
достаточно поставить их в современный 
контекст, сыграть (как я например) мелодию 
Знаменного распева натуральными фла-
жолетами на гитаре, настроенной в 
натуральный строй, в медленном темпе, и 
результат уже почти не отличим от музыки 
современных академических композиторов.

Каждое песнопение, его форма, звуковая 
плотность, текст, уже подсказывают метод 
работы, который как правило всегда 
индивидуальный и новый. Таким образом, 
работая с древней музыкой, я всегда нахожу 
свежие идеи как исполнитель. Современное 
- не значит новое, современное это то, что 
отвечает вопросам времени, а главные вопросы 
за тысячелетия существования человечества,  
по сути не изменились: кто мы? где мы? зачем 
мы? Поэтому, по-настоящему современное то, 
что вневременное или не временное, то есть 
вечное  и Фалак с его народным взыванием к 
небу с этими вечными вопросами,  по-моему 
мнению, демонстрирует свою художественную 
и эстетическую актуальность [8, ].

Детальнее погружаясь в собственно 
музыкальные аспекты Фалака, хотелось бы 
остановиться на следующих, открывшихся мне 
на первый взгляд, моментах. Так как я только 
в начале пути своих исследований, заранее 
прошу прощения за мои возможные неверные 
выводы, искажения и ошибки. 

1. Ладовая структура Фалака  абсолютно 
уникальна, выросшая по видимому из четвер-
титоновой мелизматики первых исполнителей 
- Фалакхонов - она обрела структуру 
хроматической гаммы в пределах  терции-
кварты, где скачок (!) на большую секунду уже 
событие [2, с.110], [7, с.49].  И здесь я бы ещё 
раз хотел подметить, что этот ладовый язык 
очень характерен для современной музыки 
начиная с «фри-джаза»  60-х и заканчивая 
микро-хроматической электронной музыкой 
нашего времени [3, ], [6, ]. Здесь, так же можно 
отметить отсутствие постоянного тонального 
центра. Как и в Знаменном распеве, основной 

тон мелодии Фалака всегда блуждает по 
звукоряду то и дело уводя ладовую ячейку 
то выше, то ниже начального положения, да 
и внутри этой ячейки роль основного тона 
берёт на себя то один, то другой звук, в итоге 
даже пронумеровать ступени звукоряда раз и 
навсегда от начала до конца мелодии просто 
невозможно [1, ], [4, ], [5, ], [9, ].

2. Форма во многом зависит от структуры  
поэтических строф, Рубаи (четырёх строчный  
формат), которые диктуют форму Фалака на 
макроуровне. Как правило, это форма очень 
близка например, джазовым стандартам по 
типу AABA  или AABB и тому подобным 
комбинациям. Но видимо, не редки случаи и 
более изысканных моделей, как например в  
известной «Памирской колыбельной мелодии» 
(Лалаик), где поначалу восьмичастная форма 
демонстрирует ожидаемое развитие в первой 
половине - это ABAB', но далее происходит 
излом и появляется новый эпизод, который 
внедряется ещё и поперёк и, повторившись, 
завершает построение. В итоге выглядит это 
так - ABAB'CABC, где B' своим отличием от B 
нас уже как бы подготавливает к изменениям 
[10, с.35].

3. Ритм. Если и говорить об изменениях, 
то в ряду метаморфоз формы и ладовых 
устоев, ритм наверное самый изменчивый 
параметр Фалака. Такой ритмической 
свободы нет наверное ни в одном стиле, кроме 
разве что современных видов свободной 
импровизации. Умение сохранять внимание 
одной лишь нотой, варьируя ритмический 
рисунок вне темпа - это одно из достоинств 
исполнительского мастерства Фалакхонов 
(исполнителей фалака).

Вот такими моими наблюдениями я и 
хотел поделиться. За те пару недель, как я 
начал заниматься исследованием таджикской 
народной музыки, мне открылся целый новый 
для меня мир, т.е. мир Фалака. Я очень счастлив 
этой находке и благодарен сотрудникам 
отдела культуры и искусства Национальной 
Библиотеки Таджикистана Саодат Набиевой 
и Нигине Махмудовой за то, что открыли мне 
этот удивительный мир, и огромное спасибо 
Аслиддину Низами за проявленную ко мне 
внимательность и честь написать эти заметки.
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ЧИ ГУНА «ФАЛАК» БА МАН КУШОДА ШУД
Дар маќолаи мазкур муаллиф оид ба таассуроти нахустини хеш аснои шиносої бо вижагињои 

навъи фалаксарої дар Тољикистон наќл мекунад. Ў баъзе хусусиятњои шаклбандї ва лањниву 
зарбии фалакро бо намунањои мусиќии ќадимии русїмавриди муќоиса ќарор додааст.

Калидвожањо: Фалак, сурудњои ќадимии русї, фарњанги анъанавї, импровизатсия, яккахонї, 
сохтори лањнї, навъи мусиќї, Шашмаќом, мусиќии эксперименталї, лањнњои табиї.

КАК МНЕ ОТКРЫЛСЯ "ФАЛАК"
В заметке автор рассказывает о своих первых впечатлениях после знакомства с жанром 

традиционной таджикской музыки Фалак. Автор сравнивает этот стиль с древнерусским 
Знаменным распевом, рассуждает о традиции и современности, а так же делиться некоторыми  
теоретическими наблюдениями. 

Ключевые слова: Фалак, Знаменный распев, традиционная культура, современность, 
импровизация, монодия, ладовая структура, музыкальные жанры, древние песнопения, 
Шашмаком, экспериментальная музыка, натуральный строй.

HOW I OPENED "FALAK"
In the note, the author tells about his first impressions after getting acquainted with the genre 

of traditional Tajik Falak music. The author compares this style with the Old Russian Banner Chant, 
discusses tradition and modernity, and also shares some theoretical observations.

Keywords: Falak, Znamenny chant, traditional culture, modernity, improvisation, monody, fret 
structure, musical genres, ancient chants, Shashmakom, experimental music, monody, natural system.
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ФАЙЗУЛЛО КАРОМАТЛИ - РЕФОРМАТОР И ОРГАНИЗАТОР 
ПРОЦЕССА ВОЗРОЖДЕНИЯ ПОДЛИННЫХ ТРАДИЦИЙ  

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В УЗБЕКИСТАНЕ И 
ТАДЖИКИСТАНЕ.

От редакции: В этом году исполняется ровно 50 лет со времени образования кафедры 
восточной музыки в Ташкентской Государственной консерватории им. М.Ашрафи. 
Организатором и первым руководителем данного отделения был известный исследователь 
таджикской и узбекской традиционной музыки, один из авторов многотомного издания 
«Музыкальное искусство Памира», научный руководитель ряда таджикских специалистов по 
восточной музыке, профессор Файзулло Кароматли. Предлагаем вниманию наших читателей 
статью одного из его учеников – доктора искусствоведения А.Низами, посвященную этой дате.

Аслиддин Низамов
доктор искусствоведения (Таджикистан)

Много столетий тому назад великий 
таджикский поэт и мыслитель Мавлоно 
Джалолиддин Балхи (Руми) написал 
бесценную поэму "Маснавии маънави", 
начиная ее с восхваления напевов флейты. 
По его собственному признанию к 
сочинению этого произведения он пришел 
только после ознакомления со своим устозом 
- учителем Шамси Табрези, который открыл 
ему эзотерические способы познания 
подлинных свойств окружающего мира. 

Впрочем, из истории известно, что 
каждый раз по какой-то особой причине, 
в жизни общества случаются знаковые 
события, которые приводят к грандиозным 
преобразованиям в экономической или 
интеллектуальной сфере. К примеру, в 
куль-турной жизни второй половины 
20-го столетия в Таджикистане и Узбе-
кистане созрела острая историческая 
необходимость обращения к подлинным 
корням духовности, в том числе и с сфере 
музыкального искусства. 

Основной причиной этого явления заклю-
чалась в том, что внешне вся культурная 
политика советов была выстроена в русле 
создания т.н. "единой культуры" для всего 
общества многомиллионной страны. Однако 
в недрах тысячелетних богатых музыкальных 
традиций народов Средней Азии бушевала 
мощная духовная энергия, требующая 
возрождения. 

При этих обстоятельствах необходимо 
было, чтобы появился крупный реформатор, 
человек преданный своему делу, человек 
принципа. Наше счастье заключается в 
том, что именно таким человеком оказался 
устод Файзулло Кароматли. Таджикская и 
узбекская традиционная  музыка во многом 
благодаря его усилиям возродилась и это 
сегодня стало существенным фактором 
возрождения богатого музыкального нас-
ледия наших народов.

Здесь возникает вопрос: откуда именно 
у Кароматли возникла идея в срочном 
порядке заняться реформацией всего того, 
что касается области исполнительства 
традиционной музыки, Шашмакома, 
Фалака и др. ценнейших явлений музы-
кальной культуры таджикского и узбекс-
кого народов. Ответ на данный вопрос 
весьма поучителен. Дело в том, что ко 
времени начала своей реформаторской 
деятельности, т.е. к началу 70-хг.г. Фай-
зулло  Кароматли был уже известен как 
этномузыколог, исследователь народной 
музыки в Узбекистане и Таджикистане.

Десятки плодотворных творческих 
экспедиций по самым далеким селениям 
Таджикистана и Узбекистана, запись и 
расшифровка уникальных народных песен, 
дастанов, древних бадахшанских мелодий, 
стали основным творческим багажом для 
разработки стратегии по обновлению, точнее 
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по возрождению подлинных и уникальных 
традиций музыкального искусства узбекского 
и таджикского народов. 

Другими словами, изучая подлинные 
образцы народной музыки по всей тер-
ритории Узбекистана и Таджикистана, про-
фессор Файзулло Кароматли за это время 
воочию убедился в том, что национальная 
музыкальная культура в городских центрах, 
на радио и телевидении начинает терять 
свой первозданный вид.

Как помнится, уже в конце 60-х годов 
такие популярные таджикские музыкальные 
инструменты как танбур и дутар стали 
просто неузнаваемы по форме и по звучанию, 
вследствие проведенной т.н. «реконструкции», 
чтобы на них стало возможным исполнять 
музыку Баха, Вивальди, Брамса, только не 
традиционную таджикскую и узбекскую 
народную музыку. Поэтому Кароматли 
выдвинул задачу по возрождению подлинных 
и традиционных приемов исполнения, вос-
становления первозданных форм музыкальных 
инструментов.

Итак, сегодня бесспорным является тот 
факт, что в 70-е годы прошлого столетия под 
руководством Кароматли в Узбекистане была 
осуществлена грандиозная по масштабам 
и уникальная по культурологическому 
значению реформаторская деятельность 
по возрождению богатых исторических 
музыкальных традиций.

В 1972г. по личной инициативе Ф.Каро-
матли и при непосредственной поддержки 
тогдашнего ректора Государственной консер-
ватории профессора Мухтара Ашрафи соз-
дается  совершенно новая учебная структура 
в системе консерваторского образования - 
кафедра восточной музыки.

Предстояла задача не только  подготовить 
учебные планы, программы по всем 
предметам, штатное расписание, но и 
доказать концептуальное значение и суть 
подготовки новых специалистов отрасли. 
Необходимо было доказать многочисленным 
оппонентам (в том числе и в вышестоящих 
инстанциях) историческое значение внед-
рения традиционных форм обучения по 
принципу "Устод-шогирд", о чем в то время 

многие не имели представления, хотя еще 
совсем недавно, т.е. в середине 20-х годов в 
стенах Самаркандского института музыки и 
хореографии будущие выдающиеся ко-рифеи 
узбекской и таджикской музы-кальной 
культуры - М.Бурханов, М. Ашрафи, Д.Заки-
ров, Ш.Сахибов и др.  получили образование 
именно по данной традиционной системе.

Но в 70-е годы система консерваторского 
образования во всем Советском Союзе 
была единой, учебные планы, программы 
и квалификационные требования утверж-
дались исключительно в Москве. 

Именно поэтому,  Файзулло Кароматли 
предстояло со знанием дела доказывать 
в московских кабинетах Министерства 
культуры СССР необходимость и значение 
создания такой структуры в ташкентской 
консерватории и находить поддержку. Если 
вспомнить особенности идеологической 
и культурной политики советов в тот 
период, то можно наблюдать, что в 
годы т.н. "оттепели" большое внимание 
Москвы было направлено на завоевание 
экономического, политического и куль-
турного влияния на страны Ближнего и 
Среднего Востока, в частности Ирана, 
Афганистана и Арабских стран. 

Например, в Москве в тот период 
существенным образом происходит рас-
ширение деятельности Института восто-
коведения АН СССР под руководством 
академика Бободжон Гафурова, откры-
ваются новые подразделения по исследо-
ванию культуры близлежащих восточных 
стран. Вероятно, что такая благоприятная 
идеологическая волна способствовало 
быстрому решению организационных 
вопросов по созданию первой в СССР 
кафедры восточной музыки в Ташкентской 
Государственной консерватории. Тогдаш-
ний ректор консерватории, профессор Мухтар 
Ашрафи как известно в это время был уже 
лауреатом Международных премий имени 
Дж. Неру (Индия) и Джамала Абдулнасыра 
(Египет) и имел заслуженный и очень большой 
авторитет в  странах зарубежного Востока.

Итак, в 1972г. кафедра была создана, 
осуществлен первый набор студентов - 
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будущих специалистов по традиционному 
исполнительству и музыковедению-восто-
коведению. Впервые при поддержке ректора 
М.Ашрафи было решено, чтобы пригласить 
для обучения наиболее талантливых 
и подготовленных студентов из всех 
среднеазиатских республик. Так из Казахстана, 
Таджикистана, Туркмении, Азербайджана 
(наряду с Узбекистаном) путем специального 
набора приехали первые студенты - будущие 
музыковеды и традиционные исполнители.

Теперь надо было решить вопрос о 
составе педагогических кадров. И в данном 
случае вопреки всем существующим тогда 
строгим бюрократическим правилам для 
работы на кафедру были привлечены 
выдающиеся мастера музыкального искусства 
- И.Раджаби, Ф.Садыков, Т.Алиматов, 
С.Тахалов, Ю.Раджаби, Ф.Мамадалиев, 
О.Алимахсумов т.е. знатоки подлинных 
художественных традиций национальной 
музыкальной культуры. 

Следующий шаг - это отбор студентов, не 
просто набор, а именно тщательный выбор 
студентов, которым предстоит проходить 
обучение по новой методике "Устод-шогирд". 
Забегая вперед нужно отметить, что сегодня 
во всех сферах современного музыкального 
искусства Узбекистана и Таджикистана 
успешно, очень вдохновенно работают 
сотни выпускников именно этой кафедры. В 
результате национальная музыка зазвучала 
по-новому, древние мелодии Шашмакома 
возродились в первозданном виде, конечно 
же, обрастая новыми стилистическими 
гранями. Вот, можно сказать, первый итог 
проведенных творческих реформ.

Многие сегодня помнят, с какими орга-
низационными и психологическими труд-
ностями сталкивался профессор Каро-
матли в качестве заведующего кафедрой 
восточной музыки. Ряд известных спе-
циалистов выражали протест против внед-
рения традиционного метода "Устод-шо-
гирд", забывая о том, что именно этот 
уникальный творческий метод столетиями 
способствовал процессу формирования 
и развития профессиональной музыки (в 
частности макомов) в Бухаре, Самарканде, 

Герате, Ходженте, Коканде, Исфаре, Дарвазе, 
Гиссаре. Однако профессор Кароматли без 
слов и претензий, только на деле доказывал и 
отстаивал свою правоту.  Так получилось, что 
уже в 1973г. на концертах Международного 
симпозиума "Трибуна Азии" в г. Алма-ате 
студенты кафедры восточной музыки 
показали высший класс исполнения макомов 
в традиционном стиле, что вызвало огромный 
резонанс и одобрение среди членов делегации 
– крупнейших мировых специалистов.

Тогда же возник вопрос о подготовке 
кадров-музыковедов по совершенно новой 
программе, включая полное освоение ими 
одного из восточных языков. Профессор 
Кароматли, как уже было отмечено 
выше, для этого созывает студентов не 
только из Ташкента, Алмааты, Душанбе, 
Ашхабада, но и из Азербайджана, Германии, 
Америки. Ирана. Сегодня, с гордостью 
и признательностью нужно сказать, что 
подавляющее большинство докторов и 
кандидатов наук по музыковедению в странах 
Центральной Азии, а также в ряде восточных 
и западных государств Азербайджана, Ирана, 
Германии, Ливии, Алжира, США являются 
непосредственными учениками профессора 
Файзулло Кароматли.

В консерватории было налажено 
сотрудничество с зарубежными научными и 
образовательными учреждениями. В условиях 
тогдашней эпохи советской идеологии 
было фантастикой пригласить для чтения 
лекций выдающихся спе-циалистов из США 
(М.Злобин), Индии (Нараяна Менон), 
Германии (Юрген Эльснер), Ирана (Мехди 
Баркашли, Мустафо Пуртуроб). Эти корифеи 
мирового музыкознания внесли огромный 
вклад в деле подготовки специалистов на 
кафедру восточной музыки. Такого не было 
даже в Московской консерватории, где в 
то время тоже пытались наладить  процесс 
изучения музыки восточных стран.

Говоря о глубоко профессиональных и 
выдающихся организаторских качествах 
профессора Файзулло Кароматли, нельзя не 
отметить  чисто человеческие и уникальные 
грани его характера. В течение многих лет он 
по-отечески проявлял заботу по подготовке 



38 САНЪАТШИНОСЇ, №2 (6), 2022

музыковедческих кадров не только для 
Узбекистана, но и Таджикистана. Были 
сложные времена, возникали неординарные 
ситуации, финансовые, психологические, 
профессиональные трудности. Профессор 
Кароматли своей мудростью помогал нам 
преодолеть эти барьеры, он как бы открывал 
дорогу для осуществления нашей мечты, 
для реализации потенциальных творческих 
возможностей студентов и аспирантов. 
Все первые выпускники кафедры были 
рекомендованы в аспирантуру, написали 
кандидатские, затем и докторские дис-
сертации. Они же затем продолжили 
внедрение традиционных методов под-
готовки специалистов в своих странах.

Благодаря этому уже в 1979 году в 
Таджикистане в Институте искусств им. 
М.Турсун-заде была открыта вторая в 
Советском Союзе кафедра восточной 
музыки по прообразу Ташкента. Про-
фессор Кароматли и в этом случае, 
используя все рычаги воздействия, 
содействовал организации новой кафедры. 
Таким образом, будущие таланты 
Таджикистана получили возможность 
получать профессиональное образование 

непосредственно у таких выдающихся 
деятелей музыкальной культуры республики 
как Барно Исхакова, Ахмад Бабакулов, 
Нисон Шаулов, Боймухаммад Ниязов, 
Нериё Аминов, М.Таваллоев, Мирзокурбон 
Салиев, Одина Хошимов, Мамадато 
Таваллоев и др.

Сегодня уже никого не удивляет 
огромные творческие достижения в области 
расцвета традиционной музыки в наших 
странах, появление десятки научных трудов, 
докторских и кандидатских диссертаций, 
посвященных историческим и теоретически 
аспектам нашей музыкальной культуры. 

С гордостью нужно признать, что за 
небольшой отрезок исторического времени 
удалось возродить огромный пласт 
уникальных традиций исполнительского 
искусства, подготовить сотни вирутозов - 
исполнителей на танбуре, дутаре, гиджаке, 
кануне, уде, чанге и т.д. Труды музыковедов 
- воспитанников кафедры восточной музыки 
сегодня переведены на многие языки, 
издаются в зарубежных странах. Во всех этих 
достижениях, вне всякого сомнения, есть 
большой вклад нашего учителя и наставника 
Файзулло Музаффаровича Кароматли.

ФАЙЗУЛЛО КАРОМАТЛИ - РЕФОРМАТОР И ОРГАНИЗАТОР 
ПРОЦЕССА ВОЗРОЖДЕНИЯ ПОДЛИННЫХ ТРАДИЦИЙ  

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В УЗБЕКИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье автор излагает подробные материалы об истории создания в Ташкентской 

Государственной консерватории кафедры восточной музыки, где впервые в системе 
советского музыкального образования начали готовить высококвалифицированные 
кадры – музыковедов-востоковедов а также исполнителей традиционной музыки. Статья 
содержит исследование большого количества фактов, связанных с многими сложными 
факторами, с которыми сталкивались организаторы данной кафедры. Автор особо 
подчеркивает значитеьно важну роль иницатора и первого руководителя кафедры, 
известного ученого – этномузыколога, профессора Файзулло Кароматли, который с самого 
начала процесса формирования кафедры выполнял великую миссию по воспитанию целой 
плеяды исследователей восточной музыки как в Узбекистане, так и во многих зарубежных 
странах. Именно выпускники данной кафедры внесли коренные видоизменения в традиции 
исполнительского искусства, они добились возрождения лучших и богатых традиций пения 
макомов и игре на традиционных инструментах.

Ключевые слова: Флейта, музыкальное искусство, культурная политика, традиционная  
музыка, Шашмаком, Фалак, дастан, бадахшанские мелодии, танбур, дутар ,восточная  музыка, 
традиционные формы обучения, Устод-шогирд, исполнение макомов, традиционные исполнители, 
канун, уд, наставник, профессиональное образование, музыковедение, восточные страны, 
"Трибуна Азии», музыковедение-востоковедение.
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ФАЙЗУЛЛО КАРОМАТЛЇ  ВА СОЗМОНДИЊАНДАИ  ЭЊЁИ 
АНЪАНАЊОИ АСЛИИ САНЪАТИ МУСИЌИИ ЎЗБЕКИСТОН ВА 

ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур муаллиф оид ба таърихи таъсисёбии кафедраи мусиќии Шарќ дар 

консерваторияи давлатии ш. Тошканд маълумоти мукаммал оварда њамзамон таъкид месозад, 
ки дар њамин донишгоњ бори аввал омода сохтани кадрњои соњибихтисос – мусиќишиносон ва 
мутрибони анъанавї оѓоз гардида буд. Дар маќола факту раќамњои зиёд вобаста ба душворињои 
ин иќдом  ва зањмати ташкилкунандагон низ мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Дар ин љода 
сањми хеле бузурги олими намоён, мусиќишинос ва нахустин сарвари кафедра, профессор 
Файзулло Кароматли ќайд карда шудааст. Ў барои омода кардани кадрњои баландихтисос 
– муњаќќиќони мусиќии халќњои Шарќ рисолати мондагонри таърихиро иљро намудааст. 
Хатмкунандагони њамин кафедра барои эњёи суннатњои асили мутрибї ва тарѓиби маќомњои 
классикї дар кишварњои Осиёи Миёна то имрўз бо муваффаќият фаолият мекунанд.

Калидвожањо: най, њунари мусиќї, сиёсати фарњангї, мусиќии анъанавї,  Шашмаќом, Фалак, 
достон, навоњои бадахшонї, танбўр, дутор, мусиќии шарќї, сабки анъанавии иљрогарї, Устод-
шогирд, иљрои маќомњо, ќонун, уд,, устод, тањсилоти њирфаї, мусиќишиносї, шарќшиносї

FAIZULLO KAROMATLI IS A REFORMER AND ORGANIZER OF 
THE PROCESS OF REVIVING THE AUTHENTIC TRADITIONS OF 

MUSICAL ART IN UZBEKISTAN AND TAJIKISTAN
In the article, the author presents detailed materials about the history of the creation of the Department 

of Oriental Music at the Tashkent State Conservatory, where for the first time in the Soviet music education 
system, highly qualified personnel – musicologists, orientalists and performers of traditional music began 
to be trained. The article contains a study of a large number of facts related to many complex factors faced 
by the organizers of this department. The author emphasizes the important role of the initiator and the first 
head of the department, the famous scientist – ethnomusicologist, Professor Faizullo Karatli, who from the 
very beginning of the formation of the department carried out a great mission to educate a whole galaxy of 
researchers of oriental music both in Uzbekistan and in many foreign countries. It was the graduates of this 
department who made fundamental changes in the traditions of performing arts, they achieved the revival of 
the best and richest traditions of singing makoms.

Keywords: Flute, musical art, cultural policy, traditional music, Shashmakom, Falak, dastan, 
Badakhshan melodies, tanbur, dutar, oriental music, traditional forms of education, Ustod-shogird, 
performance of makoms, traditional performers, mentor, education, musicology, eastern countries, 
"Tribune of Asia", musicology-Oriental studies.
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УДК 891. 550

РАЗНОВИДНОСТИ ПИЩИ В  «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ
Шовалиева Мумина Садыковна

Институт истории, археологии и этнографии Национальной Академии наук Таджикистан

«Шахнаме» («Книга царей») великого 
таджикско-персидского классика Абуль-
касыма  Фирдоуси была написана примерно 
в 976-1011 гг., и, как известно, сочинялась 
она в течение 35 лет. То есть поэма была 
начата еще при династии Саманидов, 
однако была завершена лишь при 
тюркском правителе Махмуде Газневиде, 
и уже посвящалась ему. Для написания 
данной поэмы  Фирдоуси собрал большой 
свод легенд и сказаний из таджикско-
персидского фольклора, использовав 
не только эпизоды исламского периода 
истории, но и древнеиранские мифы, 
доисламский эпос, сведения из Авесты. 
Кроме того, в поэму он включил также 1000 
бейтов своего предшественника - поэта 
Дакики, который погиб в молодости, не 
успев завершить  свой труд под таким же 
названием.

Композиционно «Шахнаме» делится 
на 50 так называемых «царствований» - 
разделов различного объёма. Отдельные 
царствования включают большие сказания 
(дастаны), имеющие морально-этическое 
значение.

Данная поэма написана на персидском 
языке, и интересно, что в ней часто 
встречаются эпизоды, рассказывающие об 
ассортименте пищи, имеющий небольшой 
объем по сравнению с самим дастаном, 
употребляемый в то время в народе, и о 
ней мы узнаём из различных сказаний 
указанной поэмы.

Например, из «Шахнаме» Фирдоуси 
мы узнаём, что до Хушанга все были 
вегетарианцами,  то есть пища была больше 
растительная. Однако, начиная с периода 
правления Хушанга, как отмечается в 
поэме, когда им было изобретено искусство 
извлекать огонь из камня, строительство 
первого алтаря огню, когда он научил 

людей ковать железо, орошать землю, 
делать себе одежду из звериных шкур, 
производства различных изделий из 
железа, шитьё одежды из кожи животных, 
с той поры люди, согласно легенде, стали 
употреблять  в пищу мясо животных и птиц.

В том числе, когда речь идёт о богатыре 
Рустаме и употребляемой им пище, 
упоминается о блюде кебаб – «кабоб», и 
далее отмечается, что Рустам употреблял 
в пищу также и мозговую часть костей – 
«маѓзи устухон».

В Дастане также говорится об особых, 
специально выделенных местах, где 
люди питались и которые назывались 
«хўришхона», «хаволигар» - то есть 
«ошпазхона» - столовых, и людях, которые 
готовили еду – «хўришгар» -поварах. 
Также здесь мы отмечаем выражение «нон 
хурдан», что означает питаться»(ѓизо 
хурдан»), что по сей день именно в такой 
форме встречается в среди жителей южных 
районов Таджикистана.

Почти половина поэмы «Шахнаме»  
посвящено доблести Рустама, и 
упоминается о 7-ми блюдах Рустама, 
так называемых «њафт хони Рустам», в 
которую, в частности, входили кабоби 
гурхар – кебаб, мурѓи бирён – жареная 
курица, нон-лепешки, намакдон- 
специальный сосуд для соли, ричор-
разновидность варенья (мураббо), гурхари 
бирён-жареное мясо.

Далее, пища также отмечена в разделе 
об отношениях Злого Духа (Иблиса) с 
Заххоком «Злодей Заххок и Фаридун», 
говорится о царе Заххок (авест. Ажи-
Дахака), исполненного властолюбия 
и нечестивых желаний.  Согласно 
«Шахнаме» Фирдоуси, к нему подходит 
Иблис – Злой Дух и предлагает ему союз 
с ним, в результате чего, Заххок убивает 
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своего отца и правит единолично. Иблис 
же преобразился в прекрасного юношу 
и поступил к нему на службу поваром.  
Он питал его кровью, как льва, чтобы 
сделать его мужественным, и давал ему 
превосходные кушания, чтобы приобрести 
его расположение. 

Кухня Иблиса

Когда его коварства удались,
Вновь злые козни строить стал Иблис.

Он обернулся юношей стыдливым,
Красноречивым, чистым, прозорливым,

И с речью, полной лести и похвал,
Внезапно пред Заххаком он предстал.

Сказал царю: «Меня к себе возьми ты,
Я пригожусь, я повар знаменитый».

Царь молвил с лаской: «Мне служить начни»
Ему отвел он место для стряпни.

Глава придворных опустил завесу
И ключ от кухни царской отдал бесу.

Тогда обильной не была еда,
Убоины не ели в те года.

Растеньями тогда питались люди
И об ином не помышляли блюде.

Животных убивать решил злодей.
И приохотить к этому людей.

Еду из дичи и отборной птицы
Готовить начал повар юнолицый.

Сперва яичный подал он желток,
Пошла Заххаку эта пища впрок.

Пришлось царю по вкусу это яство,
Хвалил он беса, не узрев лукавства.

Сказал Иблис, чьи помыслы черны.
«Будь вечно счастлив, государь страны!

Такое завтра приготовлю блюдо,
Что съешь ты с наслажденьем это чудо!»

Ушел он, хитрости в уме творя,
Чтоб дивной пищей накормить царя.

Он блюдо приготовил утром рано
Из куропатки, белого фазана.

Искуснику восторженно хвалу
Заххак вознес, едва присел к столу.

Был третий день отмечен блюдом пряным,
Смешали птицу с молодым бараном,

А на четвертый день на свой бочок
Лег пред  Заххаком молодой бычок,–

Он сдобрен был вином темно-багряным,
И мускусом, и розой, и шафраном.

Лишь пальцы в мясо запустил Заххак –
Он, восхищен стряпнёю, молвил так:

«Я вижу, добрый муж, твое старанье,
Подумай и скажи свое желанье».

«Могучий царь! – воскликнул бес в ответ.
В твоей душе да будет счастья свет!

Твое лицо узреть – моя отрада,
И большего душе моей не надо.

Пришел к тебе я с просьбою одной,
Хотя и не заслуженною мной:

О царь, к твоим плечам припасть хочу я,
Устами и очами их целуя».

А царь: «Тебе согласье я даю,
Возвышу этим долю я твою».

И бес, принявший облик человечий,
Поцеловал царя, как равный, в плечи.

Поцеловал Заххака хитрый бес
И – чудо! – сразу под землей исчез.

Две черные змеи из плеч владыки
Вдруг выросли. Он поднял стоны, крики,
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В отчаянье решил их срезать с плеч,–
Но подивись, услышав эту речь:

Из плеч две черные змеи, как древа
Две ветви, справа отросли и слева!

Пришли врачи к царю своей земли;
Немало мудрых слов произнесли,

Соревновались в колдовстве друг с другом,
Но не сумели совладеть с недугом.

Тогда Иблис прикинулся врачом,
Предстал с ученым видом пред царем:

«Судьба, – сказал он, – всех владык сильнее.
Ты подожди: покуда живы змеи,

Нельзя срезать их! Потчуй их едой,
Иначе ты не справишься с бедой,

Корми их человечьими мозгами,
И, может быть, они издохнут сами».

Ты посмотри, что натворил Иблис.
Но для чего те происки велись?

Быть может, к зверствам он царя принудил
Затем, чтоб мир обширный обезлюдел?

 (текст – сократить!!! И указать 
источник и переводчика!!!

Например, первый день он подавал 
еду (хўриш) из куриного яичного желтка, 
второй день- еду из белого фазана и 
куропатки, что является, как мы знаем, 
деликатесом, третий день – кебаб их мяса 
молодого барашка и мяса теленка (гусала), 
куда для аппетита и хорошего вкуса, а 
также запаха добавлял различные приправы 
из шафрана (заъфарон) и настойку из 
лепестков одного из видов роз (гулоб)[7].

Хаволигар – ошпазхона
Нон хурдан – ѓизо хурдан
Ниже май хурданд.
- нони кашкин- хлеб; 
– чёрный  ржаной  хлеб (нони љавин); 

- тар/ тарина- еда, которая готовится 
с добавлением мяса, овощей, пшеницы и 
уксуса, который изготовляли из закисшего 
винограда или других прокисших фруктов;

сирко – уксус; 
мост – («љурѓот») ряженка, готовится из 

кислого молока с добавлением закваски 
(моя); у автора Х1У века Абуисњоќа 
Атъима в поэме «Канз-ул-иштињо» также 
упоминается это блюдо [6].

Мояам бинњод миќдоре, ки хост.
Шир будам, баъд аз онам кард мост.

(Абуисњоќ Атъима)

Таким образом, блюдо мост –љурѓот, 
кислое молоко готовилось еще в Х веке и 
имеет очень древнюю историю.

Кашкана/кашкин/кашкина. ( нони љавин) 
– ржаной хлеб;
Зоњид…аз таќаллуфоти хўришу пўшиш
Ба кашкина ва пашмина ќаноат намуда (буд).

«Анвори Суњайлї»

Кашк (ќурут) – высушенное кислое молоко, 
курут

Яке буд дастор дар зери машк
Ба бозор шуд  гўшт оварду, кашк
 (Фирдоуси) [2].
 тухм- яйца; 
ширбо-рис, отваренный в молоке, 

рисовая каша; 
зирбо/зирабо-мясной суп с добавлением 

тмина(зира); 
-барра- мясо молодого  ягнёнка; 
-мурѓбирен- жареный в масле цыпленок 

(табака);
-панир- сыр; 
-моњї- рыба; 
-шикорибирён – добычу с охоты 

поджаривали на масле; 
-нон-хлеб;  
-ангубин-мёд;
-руѓан-масло; 
-шакар-сахар; 
-фатир – пресная лепешка, хлеб, который 

печется без дрожжей (хамиртурш, хамирмоя)
Палавмастам, палавмастам, палавмаст
Мапурс аз раѓбати нони фатирам. [1].

                   (Саидо)
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-пину - сухой сыр, курут, высушенное 
пахтанье; 

- нарм-мягкий хлеб; 
-шири гарм-горячее молоко; 
-нони колужа-разновидность лепешек; 
Также упоминается пища бедных слоев 

населения в поэме о Бахроме Гур: 
- кабоби танурї ё «кабоби шоњї»- 

кабобест, ки гўштро тунук бурида дар 
танури тафсон монанди нон часпонда 
мепазанд; Дар сарчашмаи Абуисњоќ 
Атъима омадасст амчун “нимтанаи хайвони 
забњшуда, ки пурра бо пўсташ дар танўр 
пухта мешавад”[5, 60] :

-колљўш /колуша – блюдо, которое 
готовится из гороха и риса; 

тарф – мост, љурѓот, ќурут  -кислое 
молоко

После всякой пищи в пищу употребляли 
алкогольный напиток – май, поскольку в 
тексте упоминается слово «май хурдан»- 
выпивать. Например, Фирдоуси так пишет 
о выпивке вина:

Як имрўз ба коми дил май хўрем
Паи рўзи наомада нашмурем.

(Фирдоуси)

Бипаймуд соќї маю дод зуд,
Тањамтан шуд аз доданаш шод зуд.

(Фирдоуси)

То есть следует отметить, что в высших  
кругах безалкогольным напиткам и вину 
(май) придавалось большое значение. Без 
него не обходилось ни одно торжество, 
он всегда присутствовал на царском 
столе [5,91-93;1]. В этой поэме также в 
двух подразделах говорится сначала 
об отмене выпивки вина со стороны  
Бахроми Гура, затем о разрешении на 
употребление вина. Бахрам Гур представлен 
как идеальный царь, в значительной 
мере занят своими удовольствиями. Две 
истории: одна начинающаяся с комедии, 
а оканчивающаяся трагедией, а другая 
произошедшая в его царствование – 
полностью комично также останавливается 
на удовольствии, что само собой есть в 

начальных частях поэмы - это питьё вина. 
Первая оканчивается запрещением питья 
вина, а вторая – разрешением питья вина,  
но запрещением пить чрезмерно много 
вина. В конце поэмы, когда Рустам, сын 
Хормозда, пророчит беды от вторжения 
арабов, режим и правление Бахрама Гура 
олицетворяет собой всё то, что арабы могут 
разрушить, делается  акцент на чувственных 
удовольствиях и сопутствующей роскоши 
при правлении намеренно даются как 
альтернатива к цивилизации, принесённой 
мусульманскими завоевателями – арабами, 
которые характеризуются Рустамом и по-
крайней мере полностью отрицательных и 
мрачных понятиях. Ниже приводим цитаты 
из поэмы «О запрете вина» и «Разрешении 
употребления вина»:

Рассказ о Бахраме Гуре и о Кабруе и о том, 
как Бахрам запретил пить вино

Шах попросил вина, проснувшись рано.
Пришли к нему воители Ирана.

Явился некий знатный муж: привез
Он множество плодов, душистых роз,

Привез он из деревни дар богатый:
То были яблоки, айва, гранаты.

Бахрам приветил нового слугу,
В знатнейшем усадил его кругу.

Уселся тот, поклон отвесив низкий,
Кабруем звался он по-пехлевийски.

Он счастлив был, увидев поутру
Царя и воинов на том пиру.

Вино в хрустальной чаше запылало,–
Вскипело сердце, хмеля возжелало.

«О шах, – сказал он, – милость мне даруй.
Люблю вино. Зовут меня Кабруй».

Вино он выпил перед господином,
Он чашу духом осушил единым.



44 САНЪАТШИНОСЇ, №2 (6), 2022

Затем он осушил семь чаш подряд.
Всех пьяниц посрамил он, говорят!

С царем простившись, вышел он из зала,
Но верх над ним вино – он понял – взяло.

Из города погнал он в степь коня:
Вино пылало в нем сильней огня!

Он отделился от других и вскоре
Увидел благодатное предгорье.

Сошел с коня, прилег, едва живой,
У дерева заснул он под листвой.

Тут ворон прилетел, чернее ночи,
И выклевал бесчувственному очи.

Другие, прискакав на горный склон,
Увидели: то был последний сон.

Заплакали в смятении, в испуге,–
Вино и пьянство проклинали слуги.

Когда Бахрам проснулся, во дворец
Вошел доброжелатель и мудрец.

Сказал: «Кабруй заснул в тиши предгорной, 
Глаза Кабруя вырвал ворон черный!»

Был потрясен Бахрам, познал печаль.
Увы, ему Кабруя стало жаль.

Он тут же огласил дворец приказом:
«О гордые мужи, чей славен разум!

Умельцам или витязям, – равно
Отныне запрещаю пить вино».

Рассказ о юном сапожнике, о льве и о 
том, как Бахрам разрешил пить вино

Так целый год прошел с того событья,
Не ведали в Иране винопитья,

А если шах сзывал на пир гостей,
То лишь для звуков древних повестей.

Но вот сапожник, юный и влюбленный,
Взял девушку зажиточную в жены,

Однако не справлялся с тем трудом.
Скорбела мать о сыне молодом.

Она вина припрятала немного.
Сынка позвав к себе, сказала строго:

«Семь полных чаш, мой сын, ты осуши,
Исполнится мечта твоей души.

Рудник хорош, но рудокоп, не скрою,
Работает не войлочной киркою!»

Испил, – окрепли силы у него,
Сильнее стали жилы у него!

Он осмелел, прошла его истома,
Вошел, отверстье сделал в двери дома.

Был труд ему приятен, не тяжел,
И радостный он к матери пошел.

Меж тем дрожали улицы от страха:
Покинул грозный лев зверинец шаха.

Сапожник пьян, все тленно для него,
И море по колено для него!

Вскочил на льва, в свою победу веря,
Вскочил и за уши схватил он зверя.

Был сыт в то время этот лев-беглец,
Он – снизу, сверху – молодой храбрец.

Меж тем служитель, взяв аркан и путы,
Стремглав бежал, ища, где хищник лютый.

И что же? Видит чудо на земле:
Смельчак сидит на льве, как на осле!

Слуга явился во дворец и смело
Бахраму рассказал про это дело,

О чуде рассказал, что видел сам,
С трудом поверив собственным глазам.
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Был удивлен Бахрам таким рассказом,
Призвал мобедов, чей известен разум,

Сказал: «Узнайте, от кого свой род
Сапожник этот молодой ведет,–

Наверно, витязями были предки,
Что ж, подвиги для витязей не редки!»

Пошли, нашли и допросили мать,
Надеясь храбрость в знатности признать.

И мать, конца не видя разговорам,
Предстать решила перед царским взором.

Сперва хвалу Бахраму вознесла:
"Живи, не зная дням своим числа!

Мой сын женился, мальчик неумелый,
Он стал хозяином, еще незрелый:

Тростиночка для дела не годна.
«Как слабость устранить?» – скорбит жена.

Вино ему дала я наудачу,–
Никто не ведал, что вино я прячу.

Зарделся лик его, окрепла трость,
Безвольный войлок превратился в кость.

Отец его – сапожник, дед – сапожник,
О всех спроси – один ответ: сапожник!

Лишь тем он знатен, что испил вина.
Прости, о шах, на мне лежит вина".

Властитель рассмеялся: «Повсеместно
Да станет эта повесть всем известна!»

Мобеду он сказал: «Пусть пьют вино,
Оно дозволено, разрешено.

Пусть столько пьют, чтобы, на льва воссев,
Скакали – и не сбрасывал их лев!»

Воскликнул шах, чьи доблестны деянья:
«Вельможи в златотканом одеянье!

Вы пейте в меру. Хмелем зажжены,
Вы думать о последствиях должны.

Вы после пира вовремя засните,
Иначе вред себе вы причините»[8]. 

(сократить текст перевода)

Кроме того,  по «Шахнаме» Фирдоуси 
приводится пища, которая употреблялась в 
лечебных целях, например, перемешивали 
зерна миндаля  с алкогольным напитком 
«май» долгой выдержки.

Также в поэме приводятся названия 
многих сухофруктов и фруктов, которые 
выкладывались на дастархан: гранаты, яблоки, 
оливки, апельсин (туранљ), хурма, косточковые 
– фисташки и миндаль, грецкие орехи.

Кроме того, как отмечается в «Шах-
наме», перед тем как сесть трапезничать, 
всегда прочитывалась специальная молитва 
«дуои суфра»- молитва перед расстиланием 
скатерти.

Таким образом, мы видим, что в поэме 
«Шахнаме» Фирдоуси, хотя и в небольшом 
количестве, приводится сведения о 
разнообразных кулинарных предпочтениях 
героев на примере  употребления ими пищи.

 В то же время отмечается и пища, 
употребляемая простым народом в тот 
период времени, такие как как «мост» 
(кефир) и другие. Также отмечается и 
лечебная пища, используемая  для лечения 
различных болезней. Следует отметить, что 
больше материала дано по употреблению 
вина в тот период. Любое угощение не 
обходилось без вина, и ему посвящается 
множество стихов поэмы «Шахнаме». 
Также даны наставления по запрету 
чрезмерного употребления вина, которое 
идет во вред человеку.

Так, доисламские  источники сообщают, 
что любое угощение (дастархон) не 
обходилась без вина. Так, ещё согдийские 
документы показывают, что во дворце 
Деваштича было очень много вина, и 
каждый день он и его гости употребляли 
вино, причем были разные сорта вин и 
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разной выдержки. Были вина, которые 
подавались с разрешения Деваштича. 
Некоторые вина выдерживались более 1000 
дней [6,50].

В некоторых залах для приёма 
гостей на полу были вкопаны хумы 
(например, в тронном зале афшинов 
Уструшаны), и виночерпий оттуда брал 

вино разной выдержки и подавал гостям. 
Подчеркивается, что в Согде и Уструшане 
была специальная должность – глава 
виночерпиев «набизпанд», «мазулпад», 
что свидетельствует о большой роли 
винных напитков, как неотделимой части 
пищи в жизни народов Средней Азии 
домусульманского периода [5,92].  
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НАВЪЊОИ ГУНОГУНИ ТАОМ ДАР «ШОЊНОМАИ» ФИРДАВСЇ»

«Шоњнома» ё «Китоби шоњон»-и Фирдавсї таќрибан солњои 976-1011 таълиф шудааст ва ин 
шеър дар тўли 35 сол навишта шудааст. Яъне, он дар замони сулолаи Сомониён оѓоз шуда, нахуст 
ба ин сулола бахшида шуда буд, вале танњо дар замони њокими турк Мањмуди Ѓазнавї анљом 
ёфт ва аллакай ба ў бахшида шуда буд. Фирдавсї барои навиштани ин шеър як маљмўаи бузурги 
фолклори форсиро гирдоварї карда, дар асари худ на танњо ќисматњои таърихи мусулмонон, 
балки аз афсонањои ќадимии эронї ва достони тоисломї ва Авесто, китоби муќаддаси  
зардуштиёнро истифода кардааст. Ба ѓайр аз ин ў 1000 байти Дакикиро, ки дар айёми чавонї пеш 
аз анчоми кораш вафот кардааст, низ ба достон њамрањ кардааст.

Ин достон ба забони форсии тољикї навишта шудааст ва дар матни он  доир ба намудњои ѓизо 
ва одоби ѓизохўрї маълумот оварда шудааст. Ин лањзањо дар муќоиса бо матни достон њаљми 
хеле хурде доранд, вале  аз ин сањифањо мо маълумотеро доир ба ѓизоњо он замон пайдо карда 
метавонем. Дар  маќолаи мазкур дар ин бора аз ривоятњо ва ќиссањои достон маълумот оварда 
шудааст.

Аз «Шоњнома»-и Фирдавсї маълум мешавад, ки пеш аз Хушанг њама гиёњхор буданд, яъне ѓизо 
бештар аз сабзавот буд, вале аз Хушанг сар карда, чунон ки дар шеър зикр шудааст, он подшоњ 
њунари аз санг берун овардани оташ, афрўхтани шўълаи муќаддас ва сохтани аввалин оташкадањо, 
аз оњан сохтани ашёњо, обёрї кардани замин, аз пўсти њайвонот барои худ либос тайёр карданро 
таълим дода, аз замони Хушанг сар карда одамон гўшти њайвонот ва паррандагонро барои ѓизо 
истифода мебурданд.

Аз љумла, њангоми сухан дар бораи таомистеъмолкунии Рустам пањлавон мерафт, маълум 
мешавад, ки ў   кабоб ва ќисми маѓзии устухонро  истеъмол мекардааст.

Достон њамчунин дар бораи ошхонањои махсус,  ки дар онњо мардум хўрок истеъмол мекарданд 
ва «хўришхона», «хаволигар», яъне «ошпазхона» ном доштанд, ва ашхосе, ки хўрок мепазанд - 
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«хўришгар» - ошпазњо сухан меронад. Инчунин дар ин љо ибораи «нон хурдан»-ро, ки маънояш 
“ѓизохўрї”, “гизо хурдан” мебошад, ќайд кардан лозим аст. Пеш аз хўрок истеъмолкунї 
дастархон ё сурфаро густурда, њамеша  “дуои суфра”  хонда мешуд.

Калидвожањо: навъњо, таом, ошпазхона, нонхўрї,  Шоњнома, Фирдавсї, Рустам, Зањњок, Иблис, 
Бањроми Гур, кабоб, май, гиёњхорї, ѓизои гўштї

ASSORTIMENT OF DISHES IN “SHAHNAME”  FIRDOUSI
Ferdowsi's Shahnameh or Book of Kings was written around 976-1011, and this poem was written for 

35 years. That is, it was started under the Samanid dynasty and was dedicated first to this dynasty, but 
was completed only under the Turkic ruler Mahmud Ghaznavid, and was already dedicated to him. To 
write this poem, Ferdowsi collected a large number of Persian folklore and in his work on the poem he 
used not only episodes of Muslim history, but also ancient Iranian myths, and the pre-Islamic epic, and 
the Avesta, the holy scripture of the Zoroastrians. In addition, in the poem he also included 1000 beits of 
his predecessor Dakiki, who died in his youth, not having time to complete his work.

This poem is written in Persian, and in places, it shows an assortment of food that has a small volume 
compared to Dostan himself, used at that time by the people, and we learn about it from various tales of 
this poem.

From Ferdowsi's Shahnameh, we learn that before Khushang, everyone was vegetarian, that is, 
the food was more vegetable, but starting with Hushang, as noted in the poem, he invented the art of 
extracting fire from stone, lighting a sacred flame and building the first altar to fire, taught people to forge 
iron, irrigate the earth, make clothes from animal skins, and now began to eat meat of animals and birds 
in food.

In particular, speaking about the hero Rustam and the food that he consumed, it is mentioned about 
the dish kebab - "kabob", and further it is noted that Rustam also ate the brain part of the bones - "maji 
ustuhon".

Also in Dostan, it is said about special, specially designated places-canteens, where people ate 
and which were called "khўrishkhona", "havoligar" - that is, "oshpazhona", and people who cooked 
food - "khўrishgar" - cooks. Also here we note the expression "non hurdan", which means to eat" (gizo 
khurdan"). Before the meal-spreading of the tablecloth dastarkhan or surfa, a prayer was necessarily read 
- duoi sufra.

Кeywords: assortment, food, Shahnameh, Ferdowsi, Rustam, Zahhok, Iblis, Bahromi Gur, kabob, 
wine, vegetarianism, meat food 
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УДК 741.(470.41) 

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ОРНАМЕНТ В ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 

ЭВОЛЮЦИЯ, КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ)
Н.М. Акчурина-Муфтиева

Крымский инженерно-педагогический университет им. Ф. Якубова
(г. Симферополь, Республика Крым, РФ)

А.Ю. Мальчик
Кыргызско-Российский Славянский университет (г. Бишкек, Кыргызстан) 

Крымско-татарский орнамент является 
важнейшей частью   культуры и искусства 
народов Крымского полуострова. Ор-
намент крымских татар, украшающий 
произведения декоративного творчества, 
выделяется богатством и разнообразием 
мотивов, безупречной техникой испол-
нения, свидетельствуя о тонком худо-
жественном вкусе и исключительном 
мастерстве народных умельцев. В основе 
орнаментального наследия крымских 
татар – знаки-символы и узорные мотивы, 
которые отражают явления и предметы 
окружающего мира, трансформированные  
художественным воображением многих 
поколений талантливых мастеров. 

Происхождение и формирование крым-
скотатарского орнамента принадле-
жит к числу наиболее сложных и мало 
разработанных научных проблем в истории 
культуры и искусства Республики Крым. 

Исходя из исследований диалектов 
трёх субэтнических групп крымских 
татар, некоторые исследователи при-
ходят к выводу, что в этногенезе 
народа важную роль сыграли племена 
кыпчакского и огузского происхождения, 
а также греческое население Крымского 
полуострова [1; 2,  с. 18]. 

В определении истоков развития 
декоративно-прикладного искусства крымских 
татар, как коренного этноса Крыма, в качестве 
дотюркской основы крымскотатарского 
этногенеза можно считать тавро-скифскую 
культуру, ставшую составной частью его 

национального художественного наследия, 
а также взаимодействие оседлого населения 
с традициями готского и сарматского 
племенных союзов. Значительную роль в 
приобщении искусства Крыма к мировой 
истории сыграло начало греческой 
колонизации и освоение ее культурного 
наследия.  

Распространению в искусстве крымцев 
вкусов тюркской кочевой аристократии 
связано с тюркской волной в Крыму, 
образованной степными гуннами, бол-
гарским населением, хазарами и другими 
кочевыми племенами. На фундаменте 
сложившегося многовекового собственного 
творческого опыта населения, раз-
витых контактов с близкими и даль-
ними народностями, начиная с IХ 
века формируется исламская основа 
дальнейшего культурного наследия. 

На всех этапах культурного процесса 
местные традиции играли определяющую 
роль, способствовали преобразованию 
внешних влияний, подчинению их соб-
ственному стилю. Если в античный период 
наблюдалось преобладание привнесенных 
культур (кочевых, греческих, римских,  
византийских и др.), где местный компонент 
выполнял в основном преобразовательную 
функцию, то с раннего средневековья 
в крымскотатарском искусстве прева-
лировали местные художественные тради-
ции, в которых роль внешних влияний была 
значительна, но не являлась основной [3, с. 
203-295]. 
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Опираясь на работы ученых-лингвистов, 
мы постараемся выявить истоки и 
проследить эволюцию крымско-татарского  
орнамента, обратившись к культуре 
кыпчаков, волжских булгар, турок-
осман, азербайджанцев, греков и тюрко 
язычных народов Центральной Азии,  
которые имеют как этногенетические, так и 
культурно-исторические связи с культурой 
крымских татар.

Как отмечают исследователи, в период 
Крымского ханства (XV–XVIII вв.) в 
художественной культуре крымских татар  
важное место принадлежало  народным 
промыслам и ремёслам. На территории 
Крымского полуострова плодотворно 
развивались золотое шитье, узорное 
ткачество, филигрань, резьба и роспись по 
камню и дереву, украшенные  сложными по 
форме орнаментальными узорами. После 
вхождения Крыма в состав Российской 
империи  народные ремесла  постепенно 
теряют свое былое значение, а наиболее 
популярные из них –  ткачество и вышивка 
становятся частью домашнего хозяйства [3].

В данной статье мы проанализируем 
крымскотатарский орнамент XVIII – начала 
ХХ вв., который в основном получил 
распространение в ковроткачестве, вышивке, 
металлических изделиях и росписи по 
дереву. Материалом для изучения стали 
коллекция фондов крымских музеев, в 
том числе Бахчисарайского историко-
культурного заповедника с хранящимися в нем 
зарисовками крымскотатарского орнамента 
В. В. Контрольской, выполненные в 1906-
1912 гг., коллекции из фондов российских 
музеев (Москвы и Санкт-Петербурга). Все 
многообразие крымскотатарского орнамента 
можно условно разделить на три основных 
типа:  цветочно-растительные, геометрические 
и зооморфно-антропоморфные мотивы, 
которые нередко тесно взаимосвязаны между 
собой, образуя богатые  и многоцветные 
орнаментальные композиции.

К цветочно-растительным мотивам, 
встречающимся наиболее часто, относятся: 
стилизованные изображения цветов (роза, 

мак, тюльпан, гвоздика, георгин и т.п.); 
вьюнков и водорослей; растительности 
с геометризованными фигурами (цветок 
лилии, гороха, репейник и др.), а также 
плодов деревьев и растений (гранат, 
виноград, миндаль, груша, фасоль). 

Изображения «тюльпана» (ляле)  «розы» 
(гуль), «георгина» (йылдыз чечеги), 
«гвоздики» (къаранфиль), «мака» (алеш) 
и других цветочных мотивов чаще всего 
использовались в вышивке на декоративных 
полотенцах, покрывалах, платках и других 
изделиях, а также в росписи по дереву, 
ткачестве и ювелирном деле. Различные 
по трактовке изображения тюльпана, 
цветов с сердцевидными лепестками и 
многолепестковые цветочные розетки 
бытовали еще в искусстве волжских булгар 
Х-ХIII вв. [4, с. 22]. Символическое значение 
цветочных узоров у крымских татар может 
быть совершенно разным. Так, например, 
тюльпан – знак юноши, мужчины, часто 
изображаемый в центре древа жизни; 
размещение розы на головном покрывале 
символизирует любовь, красоту, изящество, 
радость; гвоздика служит олицетворением 
постоянства, верности, способности к 
самопожертвованию [5, с. 56, 28, 48].

Особо следует остановиться на таких 
цветочно-растительных мотивах как «древо 
жизни» (омюр агачи), «вазон с цветами» 
(гуль чареп) и изогнутой веткой S-образной 
формы «эгри дал», широко известных в 
крымскотатарской вышивке. От основного 
стебля мотива «древо жизни», который 
завершается крупным цветком или пучком 
листьев, отходят большие и маленькие 
ветви с лепестками, ягодами и цветами, 
нередко имеющими геометризованную 
форму. Данный вид декора лежит в 
основе мировоззрения многих народов, 
олицетворяет собой миропорядок, ось 
мира, его центр. Орнаментальная тема 
в значении «древо жизни» – глубоко 
традиционное явление в искусстве 
волжских булгар и их предков, являющееся 
отражением древнего культа степного 
растительного мира. Дальнейшее развитие 
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мотива  «древо жизни» было связано с 
влиянием персидских тканей XVI – XVIII 
вв.[6, с. 121-122; 4, с .29, 36]. 

«Вазон» с цветами представляет собой 
разновидность мотива «древа жизни». 
Ваза, горшок или корзина являются 
композиционным центром, из которого 
вырастают ветви растения, заполняющие 
фон изделий. Можно встретить как 
статическое изображение мотива «вазона» 
(центральное расположение горшка с 
симметрично расходящимися ветвями 
цветов), так и динамическое (ветви 
направлены в одну сторону от вазы). 
Как считает Г.О.Маслова, такой мотив 
был характерен для искусства Восточной 
Европы XVI-XVII вв. [7].

В основе композиции мотива «эгри 
дал» (изогнутая ветка) – S-образная линия-
ветка, на которую нанизаны разнообразные 
цветы, листья, плоды. Изогнутый стебель 
ветки расположен горизонтально или 
вертикально, с ритмично отходящими вверх 
и вниз мелкими цветками, ягодами или 
листьями.  В крымскотатарском искусстве, 
как и в других культурах мусульманских 
народов, «эгри дал»  олицетворяет 
райский сад, бесконечное цветение, вечную 
гармонию и совершенство [8, с. 31-32].  

Мотив «вьюнок» (сармашыкъ), при-
меняемый в вышивке, резьбе по камню и 
гравировке, стилистически связан с древним 
узором «ислими». Этот древний вид декора, 
отличающийся многовариантностью испол-
нения, можно найти в декоре железных 
шлемов кыпчаков, в прикладном искусстве 
волжских булгар, оседло-земледельческого 
населения Чача, Согда и районах Ближнего 
Востока Х-ХIII вв.[9, с. 123; 4, с. 22; 10, с. 
108]. У крымских татар мотив «вьюнок» 
символизирует непрерывность жизни на 
Земле, затухание, гибель и рождение [5, с. 
75].

Изображения лилии, гороха и репейника 
характерны для крымскотатарской вышив-
ки. Мотив «репейника», представленный 
в разрезе, в виде цветка, плода,  
распространен во всех районах Крыма. 

Этот вид декора  встречается в турецком 
орнаменте начала XVI в. [11]. Изображение 
водорослей (сув лялеси), имеющих S-образ-
ную форму – орнаментальный мотив, 
присущий южнобережному району полу-
острова, начиная с XIV в. [6, с. 122] . 

Мотив «винограда» (юзюм), изобра-
женный в виде ягод и листьев на 
волнообразной лозе, часто использовался 
в крымскотатарской вышивке и резных 
надгробиях XVIII – XIX вв. Мотив 
«граната» (нар), выполненный в форме 
цветка и разрезанного плода, кроме 
вышивки, был распространен у крымских 
татар в росписи по дереву и гравировке 
медной посуды [5, с. 65, 105]. Оба этих 
вида декора, очевидно, возникли в 
крымскотатарской искусстве в результате 
контактов предков крымских татар с 
греками, издревле населявшими Крымский 
полуостров. Садоводство и виноградарство 
– традиционные занятия греческого 
Херсонеса. В античный период, особенно 
в сельских местностях, большое значение 
имел культ Диониса – бога производящих 
сил природы, виноградарства и виноделия. 
Мотив «плода граната», символизирующий 
плодородие, богатство и счастье, помимо 
греков, получил распространение в культах 
Шумера, Ассирии и Финикии, в разных 
видах прикладного искусства арабов, 
евреев, оседло-земледельческого населения 
Центральной Азии [12; 13,с. 122].

Мотив «миндаля» (бадем), известный 
в Иране с эпохи Сасанидов, является 
одним из самых популярных видов 
декора у народов иранского и тюркского 
происхождения. В России и на Украине 
мотив получил распространение под 
названием «турецкого или восточного 
огурца». В крымскотатарских узорах 
можно встретить двойной и тройной 
миндаль. В Центральной Азии в декоре 
тюбетеек уйгуров, узбеков и таджиков 
мотив «миндаль» выделяется особой 
красочностью и большим разнообразием. 
У крымских татар  миндаль, изображенный 
на женских вещах, символизирует девушку, 
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двойной миндаль означает пожелание найти 
пару (суженого) [13, с. 123; 14; 5, с. 17].  

Мотив «груши» (амруд), характерный 
для всех видов крымскотатарской вышивки 
и росписи по дереву, присутствует наряду 
с другими растениями и плодами на древе 
жизни, в композиции букета или в вазе. 
Мотив «фасоли» (бакъла), изображаемый в 
вышивке или ткачестве в виде стручков или 
веток, выступает или как самостоятельный 
мотив, или как составная часть каймы, 
бордюра и букетной композиции вместе с 
другими элементами орнамента.

Геометрические мотивы крымскотатарс-
кого орнамента  составляют: зигзаг («след 
вола»), вихреобразный узор («солнце»), 
ромбы («глаз верблюженка», «сердцевина», 
«глаз вола»), концентрические круги 
(«радуга»), S-образные узоры («вода», 
«пасть льва»), звезда, звезда с полумесяцем, 
гребнеобразные фигуры («петушиный 
гребешок», «сколопендра», «серебристый 
тополь») и спаренные треугольники («тон-
кая талия», «наковальня»).

Зигзаги, ромбы, концентрические 
круги, спаренные треугольники и многие 
другие элементы орнамента типичны 
для крымскотатарских килимов. По 
своим орнаментальным узорам и коло-
ристическому решению безворсовые 
ковры имеют схожие черты с декором 
ковровых изделий азербайджанцев, узбеков, 
каракалпаков, казахов и кыргызов [15, с. 
187-188]. Как считают исследователи, такие 
символы, как круг, ромб, треугольник и 
зигзаг, являются  древнейшими  архетипами  
общечеловеческой  культуры  и отражают  
древние  космогонические  представления 
земледельцев  и кочевников. По прошествии 
многих веков, первоначальное значение 
этих знаков-символов было забыто, переос-
мыслено, и поэтому у разных народов 
мира они имеют несхожий, нередко 
противоположный друг другу смысл [16, c. 
5–13; 17, c. 78–79; 18, c. 69-74].

Мотив «солнца» (кунеш), изображаемый 
в виде круга с расходящимися лучами-
завитками, – один из видов декора 

крымскотатарского декоративно-прик-
ладного искусства, встречающийся в 
вышивке. Данный мотив, возможно, 
восходит к узору «вихревой розетки» – 
другому солярному знаку, берущему свое 
начало в комплексах скифо-сарматского 
времени [19, с. 90]. Вихревые розетки 
получили широкое распространение на 
глазурованной керамике и ювелирных 
изделиях X-XII вв. Согда, Чача, Южного 
Казахстана, Таласской и Чуйской долин [ 
20, с. 21-22]. Для ногайца-кочевника солнце 
олицетворяет саму жизнь с ее вечным 
обновлением [ 5,с. 45].

 S-образные тканые узоры «вода» (сув) и 
«пасть льва» (арслан агъыз)  под разными 
названиями распространены у многих 
народов Центральной Азии от древности 
до наших дней. S-образные завитки 
встречаются на медных монетах и фигурном 
ассуарии II в.н.э. в Древнем Хорезме, на 
металлических изделиях скифских племен 
апасиаков VI-IV вв. до н.э. из Чирик-
Рабата, в архитектурном орнаменте Южной 
Туркмении Х-ХII вв. [21, с.36-37; 22,  с. 42, 
44].

Мотив «звезда» (йылдыз) – один из 
самых древних орнаментальных узоров, 
который используется во всех видах 
декоративно-прикладного искусства крым-
ских татар, но особенно часто в вышивке 
и медной чеканной посуде, а также в 
ювелирнном навершии женского головного 
убора фес. Звездчатые мотивы (гирихи), 
построенные на сочетании различных 
многоугольников с многолучевыми звез-
дами, широко применялись в эпоху 
средневековья в ганчевой резьбе и 
облицовках кирпичиков в караван-са-
рае Рабат-и-Малик, мавзолеях Узгена, 
Магоки-Аттари и Шах-и-Зинда [23, с. 
86-87]. Полумесяц со звездой (ай ве 
йылдыз), являющийся символом ислама, 
в различных вариантах используется в 
крымскотатарской вышивке и ювелирных 
изделиях: в головных покрывалах, диван-
ных подушках, брошках, пряжках поясов и 
других изделиях [5, с. 9].
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Зооморфные-антропоморфные мотивы 
орнамента главным образом включают 
в себя как довольно реалистичные, так 
и сильно стилизованные изображения 
птиц (петух, павлин, орел, голубь и др.), 
рыб,  скорпионов, крабов, частей тела 
животных (клешня, куриная лапка и т.д) и 
изображения антропомофного характера.

Мотив петуха (хораз), который часто 
встречался в вышивке декоративных по-
лотенец, в ткачестве и гравировке медных 
сосудов, играл у крымских татар важную роль, 
являясь отражением важного статуса этой 
птицы в свадебных обрядах. Как указывает 
С. Н. Абдураманова, данный образ, имевший 
глубокие языческие и мифологические корни, 
был почитаем в исламе, символизировал 
мужскую силу, взросление, переход в статус 
жениха [24, с. 119]. 

Павлины, орлы и голуби, вышитые 
на полотенцах, головных платках и 
покрывалах, часто образуют гераль-
дические композиции из парных фигур, 
что было характерно для традиционного 
искусства Закавказья, Центральной и 
Передней Азии в средние века. Самое 
древнее изображение птиц – пары голубей 
– было обнаружено на крымскотатарском 
надгробии  ХV в. [5, с. 52].

Реалистично исполненные изображения 
рыб получили распространение в декоре 
лотков декоративных фонтанов XVIII 
в. и различных медных емкостях для 
воды  XIХ – ХХ вв. Рыбы в сочетании с 
плодами в символике Востока являются 
обозначениями дня и ночи [25, с. 140].

Крымскотатарский тканый узор "краб" 
(енгеч) имеет сходство с одним из 
рогообразных мотивов узбеков, туркмен, 
каракалпаков, казахов и кыргызов. 
Народные названия этих мотивов у 
тюркских народов в основном связаны с 
рогами горных козлов и баранов [21, с. 
34-35, рис.VI, 2,5; 22,  с. 40, 44]. Вероятно, 
что узор "краб", как и ногайский мотив 
«глаз жеребенка» (туурлыкъ козь) – 
творческое переосмысление народными 
мастерицами рогообразного мотива.  

Отдельно следует остановиться на 
антропоморфном орнаменте различной 
степени стилизации, изображенном на  
трех головных покрывалах из коллекции 
Бахчисарайского историко-культурного за-
поведника. По мнению Н.М. Акчуриной-
Муфтиевой, данные орнаментальные 
узоры представляют собой стилизованное 
изображение богини монголо-тюркского 
мира Умай (Умай-ана) – покровительницы 
детей и матерей, богини плодородия (в 
дохристианских культах). Кроме того, 
изображение Умай может означать по-
рождающие женские органы (матку, 
утробу) и одновременно сказочную птицу, 
которая якобы гнездится в воздухе (Алтай, 
Центральная Азия, Казахстан, тюрки 
Сибири, шорцы) [26, с. 20-22].

Подводя итоги проведенному иссле-
дованию, мы пришли к выводу, что 
крымскотатарский орнамент формировался 
на протяжении многих веков и испытал 
многочисленные культурные влияния: 
кыпчаков, волжских булгар, греков, 
турок-осман, персов, кочевых и земле-
дельческих народов Центральной Азии. 
Орнаментальный декор крымских татар 
XVIII – начала XX вв. находит наиболее 
близкие параллели в народном прикладном 
искусстве азербайджанцев, казанских 
татар, уйгуров, узбеков и таджиков, 
которые в свою очередь многое восприняли 
из арабо-мусульманских и согдийско-
иранских художественных традиций. 
Вместе с тем, обнаруживая родственные 
связи с орнаментикой других народов, 
крымскотарский орнамент никогда не 
теряет свой собственный художественный 
облик, узнаваемые самобытные черты 
и национальный колорит. Эволюция 
крымскотатарского орнамента свидетельст-
вует об исключительной открытости к 
различным влияниям Общение с соседними 
этносами, проживавшими на полуострове 
и Черноморском побережье, а также 
торговые пути, соединяющие Крым с 
Северным Причерноморьем, Кавказом 
и Центральной Азией подтверждают 
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общность изображения многих орна-
ментальных мотивов при схожей и 
различной их трактовке.

В начале 1990-х годов, после  массового 
возвращения крымских татар на историческую 
родину, начинается возрождение древних 
традиций крымскотатарского орнамента, 
вышивки, ковроткачества, ювелирного 
искусства и художественной керамики. 
Большой вклад в развитие современного 
декоративно-прикладного искусства внесли 
талантливые художники-прикладники М. 
Исламов, А. Асанов, М. Чурлу, Э. Асанова, 
Э. Таймазов, Э. Гусенов, а также мастера 
художественных ремесел Р. Максудов, 
Э. Ганиев, Т. Ключкина, Х. Юнусова, Х. 
Кыпчакова и многие другие. 

Возрождение и развитие крымско-
татарского орнамента движется по пути 
новаторства. На протяжении последних 
двадцати лет на основе древних традиций 
крымскотатарской культуры идет активный 
поиск своеобразного современного «кры-
мского стиля», выражающийся через 
интерпретацию и стилизацию этнических 
мотивов в декоративно-прикладном 
искусстве. В работах молодых художников 

этнические символы используются с учетом 
современных взглядов и взаимовлияний 
культур, что приводит к значительной 
интерпретации их значений и смысловому 
контексту. Влияние на культуру крымских 
татар, за время депортации культуры 
узбекской и в последние двадцать лет 
культуры украинской отразилось на образ-
ном решении мотивов, приобретающих 
цветовую звучность среднеазиатского 
искусства, а у молодых художников 
возникает новая трактовка мотивов, 
объясняющаяся влиянием украинской 
(славянской) культуры [27].

После вхождения Республики Крым в 
состав Российской Федерации стало больше 
уделяться внимания проблеме сохранения 
культурно-исторических памятников, находя-
щихся на полуострове, развитию народных 
традиций, способствующих развитию 
туристической отрасли и культурному 
взаимообмену. Последние годы ведутся 
обширные реставрационные работы в 
Бахчисарайском историко-культурном за-
поведнике, архитектурные сооружения 
которого украшены высокохудожественными 
образцами традиционного орнамента. 
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КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ОРНАМЕНТ В ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ ( ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 

ЭВОЛЮЦИЯ, КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ)

Крымско-татарский орнамент занимает значительное место в многонациональной 
культуре и искусстве Республики Крым. Орнаментальные мотивы крымских татар широко 
представлены в золотом шитье, узорном ткачестве, ювелирных изделиях, резьбе и роспись по 
камню и дереву. Основу орнаментального наследия крымскотарскогого народа  составляют 
знаки-символы и узорные мотивы, отражающие явления и предметы реального мира, 
которые были преобразованы художественной фантазией многих поколений талантливых 
мастеров. 

В данной статье выделены три основные группы крымскотатарского орнамента. Опираясь 
на принципы системного анализа, рассматриваются музейные коллекции и этнографические 
материалы по крымскотатарскому орнаменту XVIII – начала XX вв., представленному 
в декоративно-прикладном искусстве. Авторами делается попытка проследить истоки 
орнаментальных узоров крымских татар и дать им интерпретацию.

Ключевые слова: крымскотатарское декоративно-прикладное искусство, цветочно-
растительные, геометрические, зоомофно-антропомофные мотивы, семантика
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НАЌШУ НИГОРИ ТОТОРЊОИ ЌРИМ ДАР САНЪАТИ ОРОИШЇ-
АМАЛЇ (ПАЙДОИШ, РУШД, ПАЙВАНДИЊОИ ФАРЊАНГЇ-ТАЪРИХЇ)

Наќшу нигор дар фарњанг ва санъати сермиллати Љумњурии Ќрим љойи муњимро ишѓол 
мекунад. Накшњои ороишии тоторњои Ќрим дар зардўзї, бофандагии накши, заргарї, кандакорї ва 
расмкашї дар сангу чуб васеъ муаррифї шудаанд. Асоси мероси ороишии мардуми тотори Ќримро 
аз нишонањо-рамзњо ва наќшњои декоративї ташкил медињанд, ки падидањо ва ашёи олами воќеиро 
инъикос мекунанд, ки бо тахайюли бадеии наслњои зиёди њунармандони боистеъдод таљдид ёфтаанд.

Дар ин маќола се намуди асосии наќшу нигори тоторњои Ќрим муайян карда шудааст. Дар 
асоси принсипњои тањлили системавї коллексияњои осорхонавї ва маводи этнографї оид ба 
ороиши тоторњои Ќрими асрњои 18-ум - ибтидои асри 20, ки дар санъат ва њунар пешнињод 
шудаанд, баррасї карда мешаванд. Муаллифон кўшиш мекунанд, ки сарчашмахои накшу нигори 
ороишии тоторњои Ќримро пай баранд ва ба онњо тафсир дињанд.

Калидвожањо: Санъати ороишї-амалии тоторњои Ќрим, гулу гиёњ, наќшњои геометрї, 
зооморфї ва антропоморфї, семантика, мероси мардумї, маводи этнографикї, фарњанги Ќрим,

THE CRIMEAN TATAR  ORNAMENT IN DECORATIVE APPLIED ART ( 
PROBLEMS OF ORIGIN, EVOLUTION, CULTURAL-HISTORICAL PARALLELS)

The Crimean Tatar ornament takes a great place in multinational culture and art of Republic of 
Crimea. The Crimean Tatar ornamental motives are wide-spread in golden-stitch embroidery, jewelry 
handicrafts, carpet weaving, painting on wood, woodcarving and carving in stone. Ornamental heritage 
of the Crimean Tatars is based on symbols and patterns, which represent phenomenon and objects of the 
real world, transformed by creative fantasy of the talented artists’ many generations.  

In the article it is isolated three groups of the Crimean Tatar ornament. By means of structural analysis 
museum collections and ethnological materials on the Crimean Tatar ornament of the 18th – early   20th 
centuries showed in decorative applied art were investigated. The authors make an attempt to reveal the 
origin of the Crimean Tatar patterns and to give an interpretation to them. 

Key words: Crimean Tatar applied art, flower vegetable, geometrical, animalistic anthropomorphic 
motives, semantics
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УДК 78

КИТОБ АЛ-МУСИЌЇ АЛ-КАБИР1

(таълифи Абўнаср Муњаммад ибни  Муњаммад ибни Тархони Форобї)

Аз идора:
Шуъбаи санъатшиносии Академияи миллии илмњои Тољикистон тасмим гирифтааст, 

ки  матни аслии  якчанд рисолањои мусиќиро, ки аљдодони мо тайи асрњои гузашта таълиф 
намудаанд, барои чоп омода созад. То ин давра «Рисолаи мусиќї»-и Абдуррањмони Љомї, 
рисолаи «Туњфат-ус-сурур»-и Дарвешалї Чангї нашр ва дастраси мутахассисони соња 
гардид. Њоло мо тасмим гирифтем, ки дар њамкорї бо Институти таърих, бостошиносї ва 
мардумшиносии АМИТ матни комили яке аз бузургтарин маъхазњои таърихї оид ба мусиќї 
– «Китоб-ал-мусиќї ал-кабир»-и олими бузург Абўнаср Форобиро (а.10) дар тарљимаи 
тољикї ба чоп расонем. Китоби мазкурро аз арабї  доктор Озартоши Озарнўш тарљима 
ва нашр кардааст ва онро доктори илмњои филология Умриддин Юсуфї бо њуруфоти 
кириллї тањия ва пешнињод менамояд. Дар шумораи мазкур боберо аз њамин рисола  пешкаш 
менамоем.(Сармуњаррир)

1.  Ин унвонро аз китоби «Уюн ал-абноу фї табаќоти-л-
атбои Ибни Усайбиъа (ваф. 668 њ.) наќл кардаем. Ва ин 
навишта аз муаллафоти Форобї ба њамин ном машњур 
аст. Ва Форобї онро аз барои Абўљаъфар Муњаммад 
ибни Ќосими Ал-Кархї таълиф кардааст. 

2.  Хитоб ба Абуљаъфар Муњаммад ибн Ќосим Ал-Кархї 
вазири халифаи аббосї.

Оѓози китоб
Гуфтї,1 ки иштиёќ дорї дар муњтавои 

саноати мусиќии мансуб ба гузаштагон 
бинигарї ва аз ман хостї, ки дар ин боб 
китобе таълиф кунам ва шарњу тавзењи он 
чунон бипардозам, ки фаро гирифтани он 
барои њар хонанда осон гардад. Ман чанде 
диранг кардам, то он ки дар китобњое, ки 
дар ин фан(н) аз ќудамо ва ё аз мутааххирон 
ба дасти мо расида, тааммул намудам ва 
умеди он доштам, ки дар миёни онњо ончи 
хостаи туро бароварад ва моро низ аз 
пардохтани китобе тоза дар мавзўъе, ки пеш 
аз ин нигошта шуда, бениёз кунад, биёбам. 

Зеро агар китобњои пешин њама љузъиёти 
ин саноатро ба нањви комил шомил бошад, 
дигар навиштани китоб ва бозовардани он 
чи дигарон аз пеш гуфтаанд ва нисбат додани 
онњо ба хештан ё коре зоид ва нописанд аст 
ё нодонї. Магар ин ки таълифоти пешин аз 
назари иборат ё ѓайри он печида бошад. Дар 
ин њол нависандаи дигаре метавонад онњоро 
шарњ кунад ва осон созад. 

Аммо бояд дар ончи худ мегўяд 
ва таълиф мекунад аз насси гуфтори 

нависандаи нахустин пайравї кунад. Дар 
ин сурат, фазилати такмили саноат аз они 
нависандаи мутаќаддим аст ва аз барои 
нависандаи дувум танњо фазилати ривоят 
ва тарљума ва осон сохтани печидагињои 
китоби нахустин боќї мемонад.

Аммо дидам, ки дар ин китобњо њамаи 
аљзои ин саноат мазкур нест ва дар бисёре 
аз матолиби онњо хато роњ ёфта ва дар 
баёни бештари матолиби мусиќии назарї 
суханони печида гуфта шудааст.

Албатта, сахт дур аз гумон аст, ки 
мутаќаддимони соњибназар дар ин саноат 
ќусур варзида ва њаќќи онро адо накарда 
бошанд, он њам бо вуљуди касрати адад. 
Бароъат ва њирси эшон бар истинботи 
улум ва тарљењи он бар дигар хайроти 
инсонї ва бо њамаи тезњушии онон ва фаро 
гирафтани ин саноат дар тайи замон аз 
якдигар ва тааммули бозмондагон дар он 
чи гузаштагон дарёфта буданд ва афзудани 
халаф баровардаи салаф; љуз ин ки 
китобњои эшон дар фанни мусиќї ё аз даст 
рафтааст ва ё ончи ба забони арабї тарљума 
шуда, ноќис будааст.

Аз ин рў, бар он шудам, ки хостаи туро 
иљобат кунам.

Агар инсон бихоњад дар саноати назарї 
камол ёбад, бояд дар ў се шарт гирд ояд: аввал 
ин ки усули онро нек бишиносад. Дувум ин 
ки битавонад аз ин усул натоиљи лозимро 
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дар маводди мављуди мутааллиќ ба ин саноат 
истинбот кунад. Севум ин ки битавонад 
муѓолатањоеро, ки дар он илм роњ ёфта, посух 
гўяд ва орои дигар соњибназаронро бисанљад 
ва суханони савобро аз носавоб бозшиносад 
ва хатоњои касонеро, ки раъйи нодуруст 
доштаанд, ислоњ кунад.

Аз ин рў, бењтар он дидем, ки таълифи 
худро ба ду китоб (мабњас) бахш кунем:

Китоби аввалро бо он чї барои вуќуф 
бар мабодии ин илм судманд аст, оѓоз 
кардаем, сипас он чиро, ки аз ин мабодї 
ношї мешавад, овардаем ва дар ин боб њеч 
љузъе аз аљзоро фурў нагузоштаем. Дар 
ин кор ба роње, ки хосси мост рафтаем ва 
равиши дигаронро бо он дарнаёмехтаем.

Дар китоби дувум1 ороеро, ки аз 
соњибназарони маъруфи ин саноат ба 
мо расидааст, ёд кардаем ва он чиро дар 
суханони эшон ѓомиз буд, шарњ додаем ва 
раъйи њар як аз касонеро, ки назаре аз ў 
суроѓ гирифтаем, љўё шудаем ва он чи дар 
тањсили ин илм бад-он расидаанд, баён 
доштаем ва агар дар орои онон хатое роњ 
ёфта буд, ислоњ кардаем.

 Китоби аввал шомили ду љузъ аст: љузъи 
аввал, мадхал бар саноати мусиќї ва љузъи 
дувум, дар худи ин саноат.

Ќисми мадхалро дар ду маќола овардаем.
Ва ќисми муштамил бар худи саноати 

мусиќиро дар се фан(н):
Фанни аввал дар усули ин саноат ва 

умури оммаи он. Бештар пешиниёне, 
ки китобњояшон ба дасти мо расида ва 
низ мутааххироне, ки аз онон пайравї 
кардаанд, танњо ба ин фан(н) пардохтаанд.

Фанни дувум дар бораи созњое, ки назди 
мо маъруфанд ва низ дар бораи мутобиќати 
ончи дар усули «Фанни аввал» омадааст бо 
созњо ва аљзои онњо дар ин созњо ва баёни 
он чи одатан аз њар як аз ин созњо истихрољ 
метавон кард ва низ нишон додани роњи 
истихрољи чизњое, ки маъмул нест аз якояки 
ин созњо.

1. Ва ин китоби дувум њовии чањор маќола бувад дар 
шарњи орои ѓомизи соњибназарон дар ин саноат; ва мо 
нусхае аз он суроѓ нагирифтем ва муњтамал аст, мафќуд 
бошад. Лекин ончї мо аз таълифи машњур ба китоби 
«ал-Мусиќї ал-кабир» дар садади онем, њамон китоби 
аввал аст дар ду бахши мадхали саноати мусиќї ва худи 
саноати мусиќї ва шомили њашт маќола.

Фанни севум дар сохтани анвоъи лањнњои 
љузъї.

Њар як аз ин фунуни сегона дар ду 
маќолаанд. Пас китоби аввал шомили њашт 
маќола аст. Китоби дувум дар чањор маќола 
аст ва маљмўъи ончи дар ин илм навиштаем. 
дувоздањ маќола аст.

Китоби аввал
Муштамил бар ду љузъ:
Љузъи аввал: Мадхали саноати мусиќї
Љузъи дувум: Саноати мусиќї

Оѓози китоби аввал

Акнун китоби аввалро оѓоз мекунем. Пас 
гўем:

 Њар саноати назарї шомили мабодї ва 
мобаъди мабодї аст. Дар бархе аз санооти 
назарї мабодї аз њамон оѓоз маълум аст 
ва дар бархе дигар њама ё бештари мабодї 
маълум нест.

Аммо саноате, ки мо дар садади онем, на 
танњо мабодии нахустини он равшан нест, 
балки он чи моро ба маърифати ин мабодї 
роњ тавонад намуд, низ пўшида аст. 

Дар ин саноат аз њамон оѓоз на бо 
мабодї ошноем ва на бо он чи моро ба 
маърифати онњо роњ намояд ва на роње, 
ки моро ба бисёре аз ин мабодї тавонад 
расонид ва на љињате, ки бояд барои 
расидан ба ин роњ баргузид ва на он 
мабодие, ки пешиниён, на худашон ва на 
пайравонашон, маохизи мо ќарор дода 
бошанд ва дар китобњои худ барои мо 
баён карда бошанд, ошкор аст ва на осори 
муосироне, ки ба роњи онон рафтаанд. 

Лизо бењтар он дидем, ки пеш аз вуруд 
дар ин саноат умуреро баён кунем, ки моро 
бар ин мабодї ва бар роње, ки барои даст 
ёфтан ба онњо бояд паймуд, воќиф созад ва 
љињати ин роњро низ равшан кунад, то чун 
ин мабодї муайян ва маълум гардид, он 
гоњ ба худи саноат бипардозем; зеро илм ба 
мобаъди мабодї муяссар нест, магар он ки 
илм ба мабодии ќабл аз он њосил шавад.

Ва мо љумлаи суханони худ дар баёни 
мабодии ин саноатро роњ ё мадхал ќарор 
медињем, ки ба ёрии он назар дар ин илм 
њарчи некўтар ва комилтар анљом пазирад.
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Љузъи аввал
 Мадхали саноати мусиќї
 Маќолаи аввал
 Аз мадхали саноати мусиќї

Вожаи лањн ва далолати он

Инак сухан оѓоз мекунем ва ибтидо 
маънои саноати мусиќиро баён мекунем. 
Маънии лафзи мусиќї «алњон» аст. Лањн гоњ 
бар гурўњ (љамоат)-и наѓмањои мухталиф, 
ки ба тартиби муъайяне мураттаб шуда 
бошанд, итлоќ мешавад1 ва гоњ бар гурўње 
аз наѓмањо, ки ба ваљњи муайян таълиф 
шуда бошанд ва њуруфе муќтарин (ќарин, ба 
њам пайваста-У.Ю.) ба онњо бошанд, ки аз 
таркиби онњо алфозе маънидор сохта шуда 
бошад, ки ин алфоз, бинобар маъмул, бар 
фикр ва маъное далолат доранд. Гоњ низ 
лањн ба маонии дигарест, ки дар ин маќом ба 
онњо ниёзе нест.

Аммо маънии аввал аз ин ду маънї ё аамм 
аз маънии дувум аст ё шабањи моддаи он аст. 
Маънии аввал иборат аст аз гурўњи наѓмањое, 
ки аз њар љое ва дар њар љисме шунида шавад; 
ва маънии дувум гурўњи наѓмањоест, ки 
мумкин аст њуруфе муќтарин ба он шаванд, 
ки аз таркиби онњо алфози маънидор њосил 
мешавад ва ин алфоз њамон асвоти инсонї 
аст, ки барои далолат бар маъонии маъќул ва 
дар мухотаба ба кор меравад.

Пайдост, ки дар далолати лањн бар ин 
ду таќаддум ва тааххур вуљуд дорад;2 яъне 
далолати лафзи лањн бар њар як аз ин ду 
маънї ба ваљње аќдам аст ва ин ба эътибори 
таќаддуми яке бар дигарест. Маънии аввал, 
ба эътибори таќаддуми муќаддамоти њар 
шайъи бар худи он шайъ, бар маънии дувум 
муќаддам аст; ва маънии дувум ба эътибори 
таќаддуми ѓоёт бар муќаддамот, бар 
маънии аввал муќаддам аст.

Аммо аз онљо, ки ончи ба њолати дувум 
(эътибори таќаддуми ѓоёт бар муќаддамот) 
аст, чунонки дар бисёре љойњо баён шуда, 
ба он чи ба њолати аввал (эътибори 
таќаддуми муќаддамот бар ѓоёт) аст 

1. Љамоа: љамъ, гурўњи наѓмањо муштамил бар беш аз 
чањор наѓмаи паёпай.

2.  Муќоиса шавад бо Эњсоу-л-улум (тарљумаи Хидевљам), 
с 87; Дурра-т-тољ, фанни чањорум, с 23, Мутарљим.

сазовортар ба таќаддум аст, бењтар он аст, 
ки далолати лафз лањнро бар маънои дувум 
муќаддам бар далолати он бар маънии 
нахуст бидорем.

Ва ба њар як аз ду маънии лањн чизњое 
нисбат дода мешавад, ки лањн бо онњо 
ва дар онњо таркиб ва таълиф меёбад ва 
комилтар ва бењтар мешавад.

Алњон ва ончи ба онњо мансуб аст аз 
чизњое њастанд, ки ба њис ва тахайюл ва 
тааќќул дармеоянд. Аммо ин ки он чи 
мањсус аст, айнан њамон аст, ки ба тахайюл 
ва тааќќул дармеояд ё љуз он аст ё ончи 
мањсус аст, гоњ ба тахайюл ва тааќќул 
дармеояд ва гоњ њоли дигаре дорад, бањсест, 
ки танњо ба лањн ихтисос надорад, балки 
њамаи чизњои мутаљонис бо онро шомил 
мегардад ва мо ин матолибро дар љойњои 
дигар баён кардаем ва таърифи он дар ин 
љо, дар боби алњон њеч суде надорад.

Истеъдодњои саноати мусиќї
Саноати мусиќї, билљумла саноатест 

муштамил бар алњон ва ончи алњонро 
созвор месозад ва камолу некўї мебахшад.

 Ва ин саноат, ки гўем муштамил бар 
алњон аст ё њам сохтани алњон аст ва њам 
иљрои онњо то барои шунавандагон мањсус 
гардад ё танњо сохтан ва таркиби онњост, 
сарфи назар аз иљрои онњо.

Ва ин њар дуро саноати «мусиќии амалї» 
хонанд, љуз ин ки ин ном бар ваљњи аввал 
бештар итлоќ мешавад. Аммо тарбияти 
шунавої, ки ба ёрии он метавон алњонро 
аз якдигар тамйиз дод ва донист, ки 
оњанге аз оњанги дигар бартар аст ё лањне 
созвора ё носозвора аст, ба њеч рўй саноат 
хонда намешавад. Камтар касест, ки ин 
истеъдодро хоњ ба фитрат ва хоњ ба одат 
доро набошад.

Иштимоли ин саноат бар лањн бар ваљњи 
дигаре низ мумкин аст ва он ваљњи назарї 
аст; ва дар ин њол, онро саноати «мусиќии 
назарї"3 хонанд. Инак шоиста аст, ки њар 
як аз ин санооти сегонаро4 људогона баён 

3.  Саноати мусиќии назарї илм дар бораи ба наѓмањо ва 
асвоту алњон ва он чи бад-онњо пайвандад, аз љињати 
назар дар онњост, њамчун яке аз улуми табиї, ки бо 
улуми дигар ба мушорикат бастагї дорад.

4.  Яъне саноати мусиќии амалї ба ду ваљњ ва саноати 
мусиќии назарї.
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кунем, сипас онњоро бо якдигар муќоиса 
карда, ба муносибати онњо бо якдигар 
дарнигарем.

 Њамаи саноот чизе љуз завќу малака ва 
истеъдод нестанд; ва њеч саноате холї аз 
нутќ нест ва муроди ман аз нутќ њамон аќли 
хосси инсон аст.

 Аммо саноот аз чи рў холї аз нутќ 
нестанд? Оё аз ин рў, ки айни нутќанд ё љузъе 
аз нутќанд аз ин љињат, ки бо ќувваи нутќ 
(аќл) ба тааќќул дармеоянд;1 ё аз ин рў, ки 
худ нутќ нестанд, лекин маќрун ба нутќанд; ё 
аз нутќ ва чизе ѓайр аз нутќ таълиф ёфтаанд? 
Дар ин маќом моро бо ин љумла коре нест. 
Њамин ќадр бояд донист, ки саноат завќу 
истеъдодест њамроњ бо унсури аќлонї.

 Ва истеъдодњои њамроњ бо унсури 
аќлониро дар маќоме дигар бахшбандї 
карда ва гуфтаем, ки бархе аз онњо 
омиланд ва бархе дигар ѓайриомил. Ва аз 
истеъдодњои омилу аќлонї бархе бар пояи 
тасаввуру тахайюл содиќ, њосил дар нафс 
амал мекунанд ва бархе дигар бар пояи 
тахайюли козиб њосил дар нафс. Аммо 
он истеъдоде, ки итлоќи саноати мусиќии 
амалї бар он сазовортар аст, њамон аст, 
ки бар пояи тахайюли содиќи њосил дар 
нафс амал мекунад, тахайюле, ки алњони 
сохташударо мањсус месозад.

Саноати дувуме, ки ба ин исм хонда 
мешавад, истеъдод њамроњ бо унсури 
аќлонї аст, ки бар пояи тасаввури содиќи 
њосил дар нафс амал мекунад, тасаввуре, ки 
алњони таркибёфта ва сохташударо падид 
меоварад.2

Истеъдоди адои алњон
Истеъдоди нахуст (мусиќии амалї) 

бо фароњам омадани ду чиз дар инсон 
мураккаб мешавад: аввал он ки дар нафс 
тахайюли як ё чанд лањни сохташуда падид 
ояд; дувум он ки дар андоми (узви) ќориъ-
(гӯянда),  истеъдоде њосил шавад, ки ё худи 
он андом ё чизе, ки бо он менавозад ба 

1.  «Ала-л-љињати-л-лати бињо тантиќ» (нусхаи м); дар 
нусхаи (д): «ала-л-љињати-л-латї бињо татаъаллам»; ва 
дар нусха (с): «ала-л-љињати-л-лати бињо танаќассам»; 
дар тарљумаи фаронсавї наёмадааст.

2.  Яъне, он истеъдоде, ки алњонро месозад ва таркиб 
мекунад ва истеъдоди оњангсозї номида мешавад; ва 
оњангсоз метавонад дар айни њол иљрокунанда бошад ё 
набошад.

љойњое аз љисми маќрўъ, ки наѓмањои лањн 
аз он бармеояд, интиќол ёбад.

Андоми навозанда ё дасти инсон аст 
ва ё андоме, ки нафасро аз даруни сина 
ба беруни дањон меронад. Даст низ ё худ 
навозанда аст, ё бо љисме дигар. Аммо 
андоме, ки њаворо берун меронад худ 
бо њавое, ки хориљ месозад, наво падид 
меоварад.

Љисме, ки бо даст навохта мешавад, аз 
ќабили уди миъзаф аст. Аммо ончи андоми 
боздаманда ба наво дармеоварад ё анвоъи 
ной аст, ё таљовифи њанљара ва андомњои 
савтии инсон.

Аммо љои баромадани њар наѓма аз 
лањнро дар созњо созандаи онњо таъйин 
мекунад, монанди љои бастани дастонњо 
(пардањо)-и уд ва созњои назири он ва 
њамчунин дурной.3 Аммо дар хусуси њанљара 
бояд дар инсон он истеъдод падид ояд, ки 
битавонад наѓмањое аз он бароварад, ки 
лањни матлуб аз онњо таълиф меёбад. 

Ва аммо истеъдоди андоми навозанда, 
ки бояд ба љойњое аз љисми маќрўъ (соз- 
У.Ю.), ки наѓмањои лањн аз онњо бармеояд, 
интиќол ёбад, танњо аз роњи одат њосил 
мешавад; ва омода сохтани соз ба нањве, 
ки љои наѓмањо дар он таъйин шавад, кори 
созандаи он аст; ва истеъдоди њанљараи 
инсон барои он ки наѓмањо ба сурате аз он 
барояд, ки лањни мутахайил ба гўш бирасад 
аз роњи одат њосил мешавад.

Пас равшан шуд, ки истеъдод адои 
лањни мураккаб аст аз нутќ (аќл) ё феъли 
нутќ ва аз истеъдоди дигаре дар љисме 
дигар. Ва тасаввури лањн ба тариќе омода 
мешавад, ки мутахайил бад-он мањсус 
гардад, чунонки сувар [-и аќлонї]-и чизњои 
амалї низ њамин њолро доранд.4 Ин навъ 
тасаввурот њамвора омодаи онанд, ки ба 
сурати мањсус дароянд ва ин хосият аз онњо 
људонашуданист ва аз ин рў умуман фаъъол 
ва муассиранд.

Пайдост, ки ин феъл ва таъсир аз миёни 
хаёлот танњо дар он хиёлоте њосил мешавад, 
ки мумкин бошад билофосила ва дар њамон 

3.  Анвоъи cithara; усулан миъзаф (олати лањву бозї, 
монанди рўдљома ва танбўр ва љуз он-У.Ю.) бар њар 
созе, ки бо даст навохта шавад, монанди танбўр ё гитор 
итлоќ мешавад.

4.  Яъне, мањалли сўрохњо ва маъотиф
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вањлаи аввал ба њадди мањсусот фуруд оянд. 
Интихоби онњо низ ба фитрати касоне 
бастагї дорад, ки онњоро ба тахайюл 
дармеоваранд; ва бештари ин хаёлњо боз 
баста ба аљсоме њастанд, ки наѓмањои лањн 
аз онњо бармехезанд.

 Ва ба бисёре аз алњон аърози аслї 
ва фаръии ин аљсом1 муќтаринанд ва ин 
иќтирон мунњасир ба аърози ќариб нест, 
балки аърози баъидро низ шомил аст.2 Аз 
ин рў, чи басо бар соњиби ин истеъдод, дур 
аз аљсом ё дигар ашёе, ки одат кардааст дар 
онњо ё њамроњи онњо ё дар њузури онњо лањн 
бисозад, лањнсозї душвор бошад. Чунонки 
њикоят кардаанд, заргаре хушовоз то дар 
пушти абзори кори худ наменишаст ва ба кор 
намепардохт наметавонист овоз бихонад.

 Пас касе, ки танњо дорои ин истеъдод 
аст ба он њадд аз маърифати алњон ва 
тасаввури онњо расида, ки метавонад 
алњонро танњо ба он њоле тахайюл кунад, 
ки сохта шуда ба ў арза гаштааст. Дараљаи 
болотар аз ин дар маърифат он аст, ки 
илова бар ин битавонад хушу нохуши 
алњонро бозшиносад ва тааххї (созворї-
У.Ю.) ва танофур (носозвории-У.Ю.) 
наѓмањоро тахайюл кунад ва афзун бар 
инњо дар ў ин тасаввур њосил шавад, ки 
чї гуна бояд андомњои навозандаро ба 
њаракат дароварад, то аз ќаръ (захма ва 
кўба- У.Ю.)-и онњо алњон ба он сурат, ки 
хаёл баста буд, падид ояд. Он гоњ танњо 
метавонад њукм кунад, ки алњон ба ин 
сурат даромадаанд ё на, бе он ки бидонад 
чї гуна алњонро ба он сурат хаёл бастааст. 
Ва ин бартарин њадди маърифатест, ки 
соњиби истеъдоди адои алњон (мањсус 
сохтани алњон) бад-он мерасад. Лизо, аз 
ин истеъдоди маърифати алњон ва наѓмањо 
танњо маърифати иннї њосил мешавад, на 
маърифати лиммї.3

1.  Форобї комилан ба машраби афлотунї сухан мегўяд: 
ашё, бар вифќи сурати мисоле, ки дар љањони маъќул, 
яъне љањони мувассал вуљуд дорад, дар љањони моддї 
тањаќќуќ мепазиранд. Дар ин љо, сурати мисоле дар 
зењни инсон ва дорои ду дараља аст: мафњуми аќлонї 
ва таќрибан риёзии лањн; ва бознамуди тахайюле, ки аз 
њавос  кумак мегирад.

2.  Яъне, чизњое, ки њамроњи лањн аст, ё лањн бо онњо 
комил мегардад.

3.  Аърози ќариб, яъне он чи мубошири лањн аст, монанди 
њамроњии олот бо лањн. Мурод аз аърози баъид 
лавоњиќи дигар аст, ки шаъни онњо тањияи заминаи 
мусоид барои сохтани лањни ба зарурат ё ба одат аст.

Истеъдоди лањнсозї
Аммо истеъдоди дувум4 он гоњ њосил 

шавад, ки инсон ба фитрат ё одати ќудрат 
он биёбад, ки алњони хушу нохуш ва 
мулоиму номулоим ва наѓмањои созвор 
ва носозворро аз якдигар тамйиз дињад ва 
бидонад, ки тартиби наѓмањо чї гуна бояд 
бошад, то мулоими самъ ояд ва илова бар 
ин битавонад наѓмањоро чунон мураттаб 
созад, ки аз онњо лањн таълиф шавад; аз ин 
рў, бояд нисбат ба масмўъот њассос бошад 
ва ќувваи ѓаризии ў, ки ба ёрии он асвотро 
њис ва тахаюл мекунад, табиъии инсон 
бошад, то мабодо он чиро табиъии инсон 
нест, хуш ёбад ва аз он лаззат барад ва он 
чиро табиъии инсон аст, фурў гузорад, 
яъне њамон оризае, ки њар кас дучори он 
мегардад. Аммо маърифат ва тахайюле, ки 
шахсро дар ин дараља аз истеъдод зарурист, 
он миќдор аст, ки ба мартабаи огоњии 
тааќќуле нарасида бошад.5

Њамчунин аст њар гоњ истеъдоди ў 
чандон бошад, ки битавонад алњонеро, 
њарчанд дар зењни ў наќш набаста бошад, 
бисозад пеш аз он ки худи ў ё ѓайри ў 
онро шунида бошад; лекин танњо њангоме 
дар зењни ў наќш бандад, ки онро ба гўш 
бишунавад. Дар ин њол, њунару истеъдоди ў 
чизе кам надорад.

Дар партави ин истеъдодњост, ки лањн 
дар њамон дам, ки шахс ќасди сохтани он 
кунад, агар онро тараннум кунад, ё бо созе 
навохтан оѓоз кунад, дар замири ў наќш 
мебандад. Ривоят кардаанд, ки ин истеъдод 
дар яке аз оњангсозони пешин, ки гумон 
мекунам Маъбади Маданї [Маъбад ибни 
Вањб аз муѓанниёни бузург, ки дар замони 
Валид ибни Язид дар Димишќ даргузашт] 
бошад, вуљуд доштааст.

Ва он, ки ќувваи хаёлаш аз они ин табаќа 
нерумандтар бошад, алњон ва он чи аз 
алњон6 таълиф меёбад, бе он ки мутаранним 

4.  Маърифати иннї, яъне маърифати шайъ њамон тавр 
ва ба њамон њол, ки њаст беназар дар асбоби вуљуди он 
бар ин њол. Аммо маърифати лиммї аз ин њадд фаротар 
рафта, ба асбобу аърози он низ назар мекунад.

5.  Яъне, истеъдоди лањнсозї.
6.  Дар матни аслї миќдору мо лам юблиѓ баъду ан 

юнтаќа анњу; дар матни фаронсавї: бе он ки дар бораи 
он тааќќул ва ќазоват кунад; дар њошияи матни арабї 
«юнтаќа анњу» ба хато «юсмаъ минњу-л-лањн»  тафсир 
шудааст.
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ё навохта шаванд, њар замон, ки бихоњад 
дар зењнаш ба љавлон дармеоянд.

 Ва ин истеъдод дараљоти бас мутафовит 
дорад. Чи басо ба он дараља расад, ки 
шахс њангоми сохтани алњон аслан ниёзе 
ба иттикое бар мањсус надошта бошад, 
ё ба он дараља аз нуќсон расад, ки шахс 
дар бархе аз умури алњон ниёз ба такя бар 
мањсус дошта бошад, монанди ончи аз 
Ибни Сурайљи Маккї ривоят кардаанд, ки 
њангоми сохтани лањн либосе мепўшид, ки 
бар он зангўлањо овехта буд ва садои ин 
зангўлањо бо садои ў мутобиќати наздик 
дошт.

 Он гоњ лањнеро, ки дар садади сохтани 
он буд, тараннум мекард ва шонањо ва 
баданро ба он зарб, ки мехост мечунбонд, 
то он ки фосилаи замонии миёни наѓмањое, 
ки замзама мекард, бо фосилаи замонии ин 
њаракот баробар мегашт; он гоњ сохтани 
лањни матлуб поён меёфт, сипас он лањнро 
ба овоз мехонд.

 Ва гоњ бошад, ки ин истеъдод аз ин низ 
камтар бошад, ба њадде, ки шахс дар бисёре 
аз умури алњон ба такя бар мањсус ниёзманд 
бошад. Гоње низ ин истеъдод, дар партав 
мумор аст, њарчи комилтар ва бештар 
мешавад, ба њадде, ки битавон њарчи дар 
тасаввур ояд ба нутќ дароварад.

Филљумла агар ин истеъдодро 
бахшбандї кунем се дараља пайдо мекунад: 
дараљаи аввал он ки дар тахайюл он ба такя 
бар мањсус (сомеа) аслан ниёзе нест; дувум 
он ки дар тахайюли он ба такя бар мањсус 
аслан ниёзе нест, љуз ин ки созанда ба он 
њадд аз камол нарасида, ки лањни сохтаро 
ба нутќ дароварад;1 севум он ки ќувваи 
тасаввури созанда ба он њадд бирасад, ки 
њар чиро тахайюл кунад дар нутќ орад, ва 
ин он њадд аст, ки Исњоќ ибни Иброњим 
ибни Маймуни Мавсилї ба он расида буд.

 Инак бењтар аст бар њар як аз ин 
истеъдодњои сегона, ки њамон таќсимоти 
истеъдоди дувум, яъне истеъдоди амалї 
бошанд, номи људогона бигузорем, он гоњ 

1. Форобї њамчунон аз назарияи таќсим асосе ќувои 
нафсонї ба:

а)  аќли мањз, аќли муљаррад ё риёзї;
б)  ќувваи хаёл ба дараљоти гуногуни ќуввати заъф ва 

танаввуъ;
в)  ќувваи эњсос, ё маљмўаи ќувои њиссї; идрок пайравї 

мекунад.

шинохти дараљоти байнобайне душвор 
нахоњад буд.

 Бо ин њама, агар истеъдоди созанда ба 
он њадд нарасида бошад, ки битавонад 
тахайюлоти худро дар нутќ орад, бењтар 
аст бар он, ба љои саноат, ќувва ё ѓариза ё 
табиат ё номњое аз ин ќабил итлоќ кунем; ва 
агар ин истеъдод ба он њадд расида бошад, 
ки ончиро дар зењн мусаввар месозад ба 
нутќ дароварад, бењтар аст саноат хонда 
шавад, то ќувва ё табиат.

Муќоринаи байни истеъдоди сохтани
лањн ва истеъдоди адои он

 Пайдост, ки истеъдоди амалии аввал2  
зотан бо истеъдоди амалии дувум3 мубоин 
аст  ва ин пайдост ва барои баёни ифтироќи 
зотии онњо ниёзе ба сухан нест; ва аз њамин 
рў, чи басо, ки дар њамл бар мавзўъ низ 
људо бошанд ва њарду дар як фард биайнињи 
ёфт нашаванд.4 Ба њамин љињат аст, ки 
Исњоќ ибни Иброњими Мавсилї гуфта: 
«Алњон њамчун порчаанд: мардон онњоро 
бофанд ва занон некўяшон созанд». 

Шинохти марбут ба ин истеъдод5 низ 
њамон шинохт ва чї гунагии будан дар 
њолест, ки лањн дар он њол наздик аст, 
ба њис дарояд ё навозанда онро мањсус 
гардонад ва ин њамчунин танњо маърифати 
иннии алњон аст.

 Аммо агар касе ба дараљаи Исњоќ расад, 
бар асбоби ѓайризотии лањн ва асбоби 
зотии сода ё наздик ба асбоби сода воќиф 
тавонад шуд; аммо танњо ба он андоза, 
ки ин истеъдод он истеъдоде шумурда 
нашавад, ки малакаи илм бар он итлоќ 
гардад - илме, ки шинохти лиммї аз он 
њосил гардад.

Њамчунин басо бошад, ки ин ду 
истеъдод6   њар ду биайнињи дар як шахс 

2.  ) Яъне, лањни мутахаййилро адо кунад ва бишнавонад. 
Дар тарљумаи фаронсавї: «Лекин ќодир нест дар ончи 
меофаринад тааќќул кунад». Яъне, мумкин аст касе 
навозанда бошад ва созанда набошад ва билъакс. Ё ба 
як дараља навозанда ва созанда набошад. Мутарљим. 
Нусхаи (д): «нусахи яншињо-р-риљол ва юњарридњо-н-
нисои» асаре, ки мардон онро меофаринанд ва занон 
онро менависанд. Тарљумаи фаронсавї бар њамин асос 
аст.

3.  Мурод истеъдоди адои лањн (хондан ё навохтани он) 
аст.

4.  Мурод истеъдоди сохтани лањн аст.
5.  Яъне, истеъдоди сохтани лањн.
6.  Яъне, истеъдоди адо ва истеъдоди сохтан.
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љамъ оянд, њамчунон ки дар бештари 
мутаќаддимони араб аз ањли Тањома ва 
Њиљоз, монанди Ибни Сурайљ ва Ѓариз1 ва 
Љамила2 ва Маъбад ва амсоли эшон љамъ 
омада буд. Низ инчунин буд дар бисёре аз 
касоне, ки пеш аз эшон дар Эрон буданд, 
монанди Фањлиз3, ки дар замони Хусрави 
Парвиз писари Њурмуз шањрёри Эрон 
мезиста ва бисёр аз мутааххирони араб ва 
онон, ки дар аъдоди эшонанд аз ањли Ироќ 
монанди Исњоќ ва Махориќ.4

Пайдост, ки миќдори маърифат ва 
тахайюле, ки истеъдод нахуст бад-он камол 
меёбад, камтар аз миќдори маърифат ва 
тахайюлест, ки истеъдоди дувум бад-он 
комил мешавад.

 Инак бибинем кадом як аз ин ду саноат 
бар дигаре риёсат дорад5 ва ин мањалли 
гуфтугўст. Зеро агар саноате барои ѓоёти 
худ ѓоёти саноате дигарро талаб кунад, 
хоњ барои он ки бо онњо камол ёбад ё айни 
онњо ё љузъе аз онњо ё роњи расидан ба онњо 
шавад, дар ин њол, риёсат бо саноати дувум 
аст. Чун ѓояти истеъдод сохтани лањн ба 
манзури истеъдод адои он талаб мешавад, 
пас истеъдоди адои лањн бар истеъдоди 
сохтани он риёсат дорад. Маањозо монее 
нест, ки ѓояти истеъдоди адои лањн айнан 
њамон ѓояти нињоии сохтани лањн бошад, 
бе он ки истеъдоди адои лањнро ѓояти хосси 
худ бошад, балки ѓояти он њамон ѓояти 
нињоии сохтани лањн шумурда шавад, яъне 
истеъдоди адои лањн ба манзилаи василае 
барои сохтани лањн бошад.

 Дар ин њол, истеъдоди сохтани лањн бар 
истеъдоди адои он пешї дорад, монанди 
санъати дурудгарї, ки бар абзорњои он 

1.  Ѓариз, овозхон, номаш Абдулмалик ва кунияташ 
Абумарвон аст. Вай аз муосирони Ибни Сурайљ ва 
раќибони ў дар ѓаност. Хушовоз буд ва савте устувор 
ва сангин дошт. Уд мезад ва даф менавохт ва њунаре 
некў дошт. Дар замони хилофати Сулаймон ибни 
Абдулмалик даргузашт.

2.  Љамила, аз маволии Банї Салим. Вай аз устодони овоз 
буд. Маъбад ва ибни Оиша ва Саллома ва дигарон 
ѓаноро аз ў фаро гирифтанд ва муѓанниён аз ў доварї 
мехостанд ва касе даъвии баробарї бо ў надошт ва аз 
овозњои машњури ў лањни ўст дар шеъри Ањвас, ки яке 
аз сад овози баргузида барои Њорунаррашид аст.

3.  Зоњиран тањрифи фањлабаз (пањлабад). Мутарљим.
4.  Махориќ, муѓаннї, кунияи вай Абулмињно аст. Аз 

овозхонони машњури асри Аббосї аст. Ѓаноро аз 
Иброњими Мавсилї омўхт. Савте софу покиза дошт ва 
боњунар буд.

5.  Яъне, кадом мутаќаддим аст ва кадом ѓояти он дигаре.

пешї дорад. Низ њоли истеъдоди сохтани 
лањн нисбат ба истеъдоди адои он чун 
њоли раиси банноён аст, нисбат ба дигар 
банноён.

 Ѓоёт њамон гуна, ки дар љойњои дигар 
шарњ дода шуд, вуљўњи гуногун дорад: 
бархе «Мо ман аљлињи» њастанд ва бархе 
«мо илайњи»  ва бархе дигар «мо лању». Ва 
низ он чи дар зот ё дар аъмол ё дар лавоњиќ 
(натоиљ) аз он таќлид ё улгубардорї 
мешавад, аз љумла вуљўњи ѓоёт аст. Аз 
ин миён, ѓоёти «ман аљлињи» ба риёсат 
сазовортар аст.

 Ва ин ваљњест, ки аз он таќлид ва 
углубардорї мешавад; ва чун истеъдоди 
сохтани лањн, ба ин маънї, њамон ѓояти 
истеъдоди адои лањн аст, лозим меояд, ки 
истеъдоди сохтани лањн ба сазовортарин 
ваљње бар истеъдоди адои лањни пешї 
дошта бошад. Аз ин рў, чи басо чизи ягона 
њам фоил ва њам ѓояти чизи дигар бошад.

Ин ки истеъдоди адои лањн нисбат ба 
истеъдоди сохтани он њамин њолро дорад, 
ошкор аст, зеро адокунандаи лањн дар 
тадоруки истеъдоди тахайюли худ ё омода 
сохтани истеъдоди андоми тахайюл адои 
лањн мекунад, аз шевањое пайравї мекунад, 
ки лањни сохташуда (маъмул) бо он шева 
барои шунаванда мањсус мегардад ва 
барои мањсус сохтани наѓмањо ва лавоњиќи 
онњо аз њамон шевае пайравї мекунад, ки 
истеъдоди сохтани лањн дар сохти лањн ба 
кор бурдааст.

 Бо ин њама, њарчанд истеъдоди адои 
лањн гоњ ба ваљње аз вуљўњ пешї дорад, дар 
бештари њолот риёсат бо истеъдоди сохтан 
аст ва дар ин њарду њол, саранљом бояд 
онро мутаќаддим шумурд.

 Суханро ба њамин бас кунем ва ин 
аслро пазирем, ки истеъдоди сохтани лањн 
бар истеъдоди адои он риёсат ва биттабъ 
таќаддум дорад. Албатта, таќаддуми 
замонии он худ ошкор аст....

(идомаи матн дар шумораи оянда)
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ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЭТНОСОЛЬФЕДЖИО В ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Мустафаева Эльмаз Шакировна
преподаватель Детской музыкальной школы  г. Ташкент (Узбекистан)

В связи с тесным взаимодействием 
педагогики и жизни с историческим развитием 
общества, в музыкальной педагогике в 
настоящее время наиболее актуальным 
является воспитание подрастающего поко-
ления средствами музыкального фольклора. 
Формирование в сознании молодёжи любви 
к национальному искусству, духовным 
ценностям, музыкальному фольклору ста-
новится серьезным вопросом каждой страны. 
Именно поэтому, фольклор – кладезь народ-
ной мудрости – является важным средством 
нравственно-эстетического развития личности, 
и может оказать неоценимую помощь в 
воспитании подрастающих поколений.

Сегодня, курс «Этносольфеджио», 
как практическая дисциплина, входит в 
учебную программу музыкальных школ 
ряда зарубежных стран, где ведутся 
активные теоретические и методические 
поиски в развитии данного направления. 

Для начала хотим сказать несколько слов 
из истории Сольфеджио в целом.

Сольфеджио (по-итальянски Solfedgio от 
названия нот «соль» и «фа»)- это пение по 
нотам, пение с названием нот. Сольфеджио 
– дисциплина сложная, предлагающая 
выработку в первую очередь ряда прак-
тических навыков. Если на первом этапе 
формирования предмета занятия сольфеджио 
состояли в основном из пения по нотам, то 
на современном, в содержании курса вошли 
и другие формы работы, способствующие 
воспитанию и развитию музыкального слуха 
– это диктант, интонационные упражнения, 
чтение нот с листа, анализ на слух.

Известно, что в XX- начале XXI в., когда 
все человеческое сообщество столкнулось 
с негативными тенденциями глобализации 
и урбанизации, все острее стала 

проблема сохранения своего культурного 
наследия, особенно одной из главных его 
составляющих – традиционной народной 
культуры. В связи с вышесказанным, также 
необходимо отметить, что на сегодняшний 
день особо встает проблема возрождения 
богатых традиций национальной культуры 
в странах Центральной Азии.

В последнее время, обращение к народным 
истокам, точнее фольклорному искусству 
стало предметом пристального внимания. 
Русский композитор Д. Б. Кабалевский 
называет фольклор «своеобразной 
энциклопедией жизни народов мира» [9, 
с.158]. Действительно, именно фольклор 
передает всю историческую неповторимость 
и культуру народа. Следовательно, и 
слово «folklore» принято переводить как 
«народная мудрость», а употребляется оно 
обычно «как народное творчество». Но, 
вдумываясь в перевод - «народная мудрость», 
соприкасаешься с глубинным смыслом этого 
всеобъемлющего понятия, так как мудрость 
веками рождала мир образов народного 
искусства, сохраняя прошлое в настоящем для 
будущего.

С развитием технологии и програм-
мирования появляются различные музы-
кальные приложения, способствующие наи-
более целостному изучению Сольфеджио. 
Наряду с классическими видами музыкаль-
ных приложений появляются различные 
«этноприложения», которые способствуют 
улучшению качества освоения народной 
музыки детьми. По этому поводу пишет 
М.В.Карасёва в статье «Этническое соль-
феджио цифрового века» [2, с.61-63]. 
Карасёва М. предлагает различные виды 
«этноприложения» близкие по звучанию к 
народной музыке и рекомендует использовать 
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их в процессе изучения фольклорной музыки 
в курсе Сольфеджио. Как пишет автор, 
большинство из них по своей функции 
были задуманы как вспомогательный 
материал для работы в курсе сольфеджио и 
предназначены для изучения традиционной 
музыки, европейских и неевропейских 
культур (Греции, Турции, Ирана, Китая, 
Индии, Корее, Америки и других стран). 
Если «Профильные» сольфеджийные прило-
жения, направлены на базовый уровень 
освоения материала (опознание на слух 
и интонирование отдельных интервалов, 
основных видов терцовых аккордов, 
вариантов мажорного и минорного 
ладов), то предложенные «Этнические» 
приложения предоставляют широкие 
возможности для изучения разнообразных 
ладовых звукорядов (влючая смешанные, 
симметричные, неоктавные и микротоновые). 
Существуют также приложения для 
работы с микрохроматическими строями, с 
пентанонными звукорядами, со смешанными 
и неоктавными ладами, также приложения 
для слухового освоения ритмических моделей. 

Основываясь на все выше сказанные 
положения, можно прийти к выводу, что 
тема «фольклорного движения», в том числе 
и « Этносольфеджио» в конце XX века стала 
набирать популярность. 

Вопрос этносольфеджио в XXI веке 
не теряет свою значимость, напротив, 
прогрессирует и развивается. Так, в 2005 
году совершенствуется и переиздается 
учебное пособие «Этносольфеджио. На 
материале традиционной песни русской 
деревни» М. Лобанова [5, с.92]. В этот 
период также были созданы учебные 
пособия, основанные на народные образцы 
ряда регионов России. Так, «Школа 
фольклорного сольфеджио» О. Пивницкой 
изданное в 2001 году (вып.1) [7, с.92], а в 
2002 (вып.2) [8, с.132] основаны на песнях 
Московской и Тульской областей, которые 
записаны автором во  время фольклорных 
экспедиции. Созданное в 2002 году 
«Фольклорное сольфеджио» Ф. Токевой, Л. 
Вишневской [11, с.140] основано на музыке 

народов Карачаево-Черкесии (следует 
отметить, что учебное пособие была создано 
в качестве экспериментальной работы). 
Также на основе народных образцов в 2013 
году было создано учебно-методическое 
пособие С.В. Толкачевой «Фольклорное 
сольфеджио на материале русских народных 
песен Удмуртии» [12, с.60].

Музыкальный слух – это одна из важных 
составляющих в системе музыкальных 
способностей, которая управляет работой 
исполнительского аппарата, ускоряет процесс 
заучивания на память музыкального текста, 
расширяет возможности чтения с листа. 
Развитый музыкальный слух дает возможность 
человеку воспринимать и осознавать музыку, 
переживать ее, творчески как бы создавать 
при исполнении. В образовательном процессе 
воспитанный музыкальный слух способствует 
оптимальному овладению музыкальных 
навыков.

Развитием музыкального слуха 
в детских музыкальных школах 
занимается дисциплина «Сольфеджио». 
Великий русский композитор и педагог 
Н.А.Римский–Корсаков считал сольфеджио 
могущественным средством развития 
музыкальности. Он называл сольфеджио 
могущественным средством развития 
музыкальности, «гимнастикой слуха».  
И в самом деле, на уроках сольфеджио 
активность музыкального слуха, отделенная 
от исполнительских задач и технических 
навыков, сильно возрастает. 

В процессе выполнения основных видов 
деятельности (диктант, пение с листа и 
слуховой анализ) на уроках сольфеджио 
учащимися используется практически все 
виды слуха (внутренний, интонационный, 
тембровый, ладовый). Выходит, что 
для качественной записи музыкального 
диктанта, пения и анализа музыкальных 
элементов на слух ученики должны владеть 
всеми качествами слуха. 

Основным условием успешного 
развития слухового восприятия является 
последовательность и систематичность 
работы, построение ее по принципу от 
«простого к сложному».
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Как было сказано выше, задача развития 
музыкального слуха учащимися детских 
школ искусства решается, главным образом, 
в рамках учебного предмета Сольфеджио. 
По мнению А.Л.Островского на уроках 
Сольфеджио значимо начинать работу 
над воспитанием внутреннего слуха, так 
как «невозможно никакое проявление 
музыкальности без функции внутреннего 
слуха. Пение, игра на инструменте, 
слушание и переживание музыки неизбежно 
связаны со слуховыми представлениями». 
[6, с.237] Н.А.Римский-Корсаков считал 
внутренний слух высшей музыкальной 
способностью. В курсе Сольфеджио, 
внутреннее представление имеет огромный 
смысл и значение при записи музыкального 
диктанта, сольфеджировании, анализа 
на слух. Хорошо развитый внутренний 
слух справедливо считается ступенью 
профессионального музыкального слуха и 
имеет большое значение для музыкантов.

В педагогической практике не раз можно 
встретить учащихся, которые не могут не 
только внутренне представить, но и запомнить 
и повторить голосом отдельные сыгранные 
звуки. Чтобы этот недостаток в дальнейшем не 
препятствовал в развитии внутреннего слуха, 
следует его исправить, а для этого следует 
подобрать подходящие упражнения:

-пение мелодии «про себя», а вслух 
только отдельные или все тонические звуки;

-пение части текста вслух, части – «про 
себя».

Работу над мысленным интонированием, 
то есть умение петь «про себя» (в уме) 
следует проводить одновременно с работой 
над восприятием и музыкальной памятью. 
Г.Риман придавал огромное значение 
сознательному слушанию, полагая, что 
сознание играет равносильную роль слуху. 
Также следует иметь в виду, что при работе 
над развитием внутреннего слуха нельзя 
ограничиваться только одноголосным 
пением, необходимо широко использовать 
гармонизацию мелодии и гармоническое 
сопровождение. Это говорит о том, что слух 
должен фиксировать связь созвучий.

При развитии внутреннего музыкального 
слуха большое значение играет изучение 
интервалов. Работу над интервалами 
следует начинать как можно раньше, так 
как чистое интонирование интервалов 
– одна из важных и трудных задач в 
курсе Сольфеджио. Основной причиной 
затруднений учащихся при интонировании 
является слабость их внутренних 
представлений. Для этого необходимо 
выполнять следующие упражнения:

- пение от одного и того же звука вверх, 
вниз одинаковых интервалов;

-пение одного и того же интервала верх, 
вниз от различных звуков;

-пение интервала на два голоса, 
дуэтом или хором, слушание чистоты, 
правильности выстраивания интервала.

Проблема развития внутреннего слуха 
была в центре внимания ряда исследователей- 
методистов. Например, В.Серединская 
разработала свою методику, подразделенную 
на стадии развития. По мнению исследователя, 
внутренний слух имеет мелодические 
и гармонические типы. [10] Работу 
формирования этих качеств слуха, предлагает 
разделять на стадии развития, придерживаясь 
так называемого дидактического принципа. 
Исследователь предлагает ряд стадий работы 
над внутренним мелодическим слухом.

-первый из них основан на мысленном 
воспроизведении раннее заученных 
мелодий, реализуя на инструменте (по 
памяти) или мысленно (по нотному 
тексту). Затем мысленное интонирование 
чередуется с пением шёпотом, впоследствии 
рекомендуется присоединить дирижирование.

- следующая стадия предлагает 
развивать умение мысленно осознавать 
воспроизведенные музыкальные явления, 
то есть при исполнении концентрировать 
внимание на определенные качества. 
Данный вид работы формирует у учащихся 
навыки слухового анализа.

- развитие «предслышания» - мысленное 
представление без помощи инструмента 
по нотному тексту точной интонационной 
высоты.
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-развитие осознанного мысленного 
воспроизведения учащимися звучания 
неизвестных мелодий на основе зрительного 
восприятия нотного текста, то есть без 
пропевания или проигрывания вслух. 

-заключительная стадия воспитания 
– развитие элементарных творческих 
навыков, то есть навыков сочинения 
в уме, не прибегая к инструменту. На 
данном этапе работы предлагаются 
различные приемы творческих навыков 
«музыкальные письма» в форме «письма-
загадки», «вопроса-ответа», «самодиктант», 
«вариации в заданные темы».

Педагог Б.И.Уткин выдвигает ряд 
упражнений, способствующих развитию 
внутреннего слуха [13]:

- педагог поет нотами знакомую на слух 
мелодию,1 совершая умышленно ошибки, 
а задача учеников исправить допущенный 
промах.

-активность внутреннего слуха будет 
возрастать, если учащиеся будут проигрывать 
диктант на инструменте.

-записанную нотами знакомую мелодию 
песни необходимо пропеть про себя и спеть 
ее вслух наизусть.

Академик Б.Асафьев приоритетной 
составляющей музыкального слуха 
определял восприятие организованной 
звуковысотности через интонацию, 
считал интонационный слух важнейшим 
качеством слуха музыканта, подчеркивая, 
что «музыка, прежде всего, интонационное 
искусство» [1, с.45]. Поскольку музыка 
по своей природе «интонационна»,  то 
выразительный слух является по существу 
слухом интонационным.

Интонационный слух является 
древнейшим и целостным. Музыка и речь 
как ведущие коммуникативные системы, 
развивались в тесном взаимодействии с 
интонационным сухом. Интонационный 
слух направлен на распознавание 
эмоционального содержания, передачу 
и понимание основных базовых эмоций: 

1.  Желательно использовать народные мелодии.

радости грусти, гнева, страха. Этот вид слуха 
является основой музыкального восприятия 
и музыкального творчества. «В процессе 
слушательской деятельности происходит 
восприятие музыки от интонации до 
воспроизведения в целом, в процессе 
воспроизведения интонационно-слуховой 
опыт помогает интерпретировать знакомые 
интонационно-слуховые комплексы» [3].

Развивая слух учащихся, необходимо 
учитывать готовность к постижению 
интонаций, свойственных каждому 
конкретному этносу и той традиции, в 
котором они воспитывались. Необходимо 
помнить, что при частом слушании музыки, 
слух становится способным к выявлению 
выразительных средств, образующих ту 
или иную интонацию. Таким образом, для 
развития этноинтонационального слуха 
учащихся и освоения исполнительской 
манеры целесообразно прослушивать пения 
знатоков в аудиозаписи.

Также, в курсе Сольфеджио развитие 
тембрового слуха является важной частью 
процесса обучения, так как это связано 
со спецификой работы над фольклором. 
Известно, что при исполнении народных 
образцов возникает некая интонационная 
система в не темперированном строе. 
Выходит, в работе над фольклорным 
материалом на уроках Сольфеджио не 
совсем подходить темперированный 
строй фортепиано. Напротив, возникает 
необходимость применения тембров 
национальных инструментов, которые 
окажут желаемый результат.

Главными задачами формирования 
тембрового слуха является осознание и 
распознавание:

1. Многообразие различных тембров - игра 
на народных инструментах, способствует 
развитию тембрового мышления 

2. Особенностей одного тембра кон-
кретного инструмента.

3. Созвучий различных тембров, игра в 
ансамбле.

К методам развития тембрового слуха 
относятся следующие:
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Метод ассоциаций - тембр звука может 
описываться при помощи различных 
ощущений, сравниваться с предметом, 
животными и т.д.;

Метод преувеличения - усиление 
нюансировки, исполнение одного и того 
же музыкального фрагмента с различными 
динамическими оттенками;

Метод конкретизации - выделение 
характерных особенностей звучания голоса 
или инструмента (регистр, специфика звуко-
извлечения, способ подачи звука, качество 
звучания, разнообразная артикуляции, 
высота звучания);

Эвристический метод - метод поиска и 
подбора соответствующего инструмента 
для конкретного номера.

Ориентирующей формой для развития 
младшего школьного возраста является 
игровая деятельность. Одной из первых 
игр будет «угадайка» инструментов из ряда 
популярных (най, гижжак, танбур, рубоб, 
дутор). Задачей ученика в данной игре 
является отгадать звучащий инструмент и 
запомнить на слух его тембр.

Следующая форма развития тембрового 
слуха будет подключение инструментария 
в процесс учебной деятельности. Основной 
формой на уроках Сольфеджио - это 
пение с названием нот. Но, следует иметь 
в виду, что далеко не каждый инструмент 
играет в удобном для человека регистре 
(метод конкретизации). Например, для 
пения гаммы можно использовать тембры 
- гижжак, рубоб. Воспроизведение будет 
осуществляться в сопровождении с 
выбранным вместе с учащимися тембром, с 
названием нот вверх и вниз.

При пении номеров из учебника, 
возможен вариант выбора тембра 
инструмента самим детям. Спросить у 
учащихся, «какой тембр, по их мнению, 
пойдет к тому или иному номеру», и 
попросить их ответить на вопрос «почему». 
В ходе работы будет задействован 
эвристический метод.

Также, развитием тембрового слуха можно 
заниматься посредством одной формы работы 

- тембровым диктантом. Цель тембрового 
диктанта - сосредоточить внимание на 
качественных особенностях звучания. На 
начальных этапах работы необходимо 
подбирать яркие и простые для восприятия 
музыкальные образцы. Должны быть 
представлены самые разные инструменты.

Также, одной из важных проблем 
в музыкальном воспитании является 
воспитание ладового слуха у детей, а 
поскольку лад проявляет себя наиболее 
активно в народной музыке, так как 
ладовая сторона национальных образцов 
многообразна, она выходит за рамки 
мажоро-минора. Ладовое чувство - главный 
механизм вскрытия закономерных связей 
между звуками, организующий слуховое 
внимание и мышление.

Развитие ладового слуха является основой 
успеха в освоении сольфеджио и для этого 
существует множество методических приемов. 
В работе над развитием «чувства лада» очень 
полезны упражнения, создающие «ладовую 
настройку». Полезно пропеть их перед 
работой над мелодией в той же тональности: 
гаммы, устойчивые ступени, неустойчивые 
ступени, разрешения неустойчивых ступеней, 
опевание устойчивых ступеней.

Уже с первого класса необходимо 
постепенно приучать детей сознательно 
слушать музыку и определять по слуху 
отдельные элементы. Например, в первом 
классе освоение ладовых ступеней 
мажорной гаммы должно осуществляться 
посредством прослушивания примеров 
музыки, в которых изучаемые интонации 
легко выявляются и усваиваются слухом. 
В работе над развитием ладового слуха 
можно применять различные формы. 
Можно использовать метод имитации, это 
слышу, повторяю за педагогом. 1) педагог 
поет, называя ноты, ученики повторяют. 2) 
педагог играет упражнение на фортепиано, 
ученики (после паузы, которая нужна для 
определения ступени) поют, называя ноты, 
или играют на инструменте.1

1.  Развитие ладового слуха на уроках сольфеджио в 
младших классах.
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Усложнение задач по развитию ладового 
слуха связано с освоением различных 
ладовых систем от классического мажора 
и минора через переменность и диатонику 
народных ладов к хроматизации лада. В 
древнейших и простейших ладах система 
построена из нескольких звуков, среди 
которых устойчивым будет один звук, 
а оставшиеся звуки будут тяготеть к 
центральному примерно с одинаковой 
силой. Существует два способа освоения 
лада: движение от маленькой двух-трех 
звучной попевки к целому звукоряду; 
вычленение ступеней из полного звукоряда. 
[4]

Первый способ позволяет на раннем 
этапе обучения активно включать в 
процесс освоения лада интервальный 
компонент слуха и рано осваивать ладовую 
переменность. Второй, утвердившийся в 
системе абсолютной сольмизации, связан с 
освоением классической функциональной 
100 тональности. [4]

Исходя из выше рассмотренного, 
хочется повторить, что каждый ребёнок 
обладает слухом, но степень его развитости 
на различном уровне. Только лишь 
грамотно подобранные методы работы 
окажут положительный результат. 
Работа над развитием музыкального 
слуха не должна прерваться с окончанием 
курса Сольфеджио. Напротив, должна 
продолжатся и усовершенствоваться 
на протяжении всей профессиональной 
деятельности музыканта.

Суммируя все рассмотренные проблемы 
2 главы можно прийти к выводу, что 
Сольфеджио - это учебная дисциплина, в 
задачу которой должно входить не только 
обучение различным знаниям и навыкам, но 
и воспитание музыкального вкуса, любви к 
музыке, творческого и активного отношения 
к ней. При методическом планировании 
уроков сольфеджио необходимо сочетать 
различные формы работы, направленные 
на развитие музыкальных способностей 
учащихся в целом.

Исследование сферы музыкального 
образования показала, что на протяжении 
многих десятилетий музыкальное 
воспитание школьников в странах 
Центральной Азии опирались на 
европейские традиции, т.е. обучение 
велось на материале зарубежных образцов. 
На основе проведенного исследования 
предлагаем следующие выводы:

1.Разработать комплексную программу 
для учащихся музыкальных школ, 
подразумевающую включение в учебный 
процесс традиционную музыку с учетом 
ее интонационной, метроритмической 
природы;

2.Переиздать и передать в библиотеку 
музыкальных школ новые учебники и 
учебно-методические пособия;

3.Применять в записи мелодического 
диктанта звучание народных музыкальных 
инструментов;

4. Создать оптимальные условия для 
расширения процесса актуализации 
народного музыкального творчества.
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ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЭТНОСОЛЬФЕДЖИО В ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ
В статье автором рассмотрены исторические и теоретические аспекты учебного курса 

«Этносольфеджио» за рубежом и в Узбекистане. В центре внимания исследования – разработка 
методологии ведения данного курса и экспериментальная оценка эффективности предложенных 
форм работы с учащимся ДШМИ. 

Ключевые слова: Фольклор, этносольфеджио, слух, этноприложения, традиционная 
музыка, микротоны, музыкальный слух, гимнастика слуха, слуховой анализ, пение, интервалы, 
дирижирование, тембр, гаммы, ладовый слух, хроматизация, метроритм.

HISTORICAL, THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS 
OF ETHNOSOLFEGIO IN CHILDREN'S MUSIC SCHOOLS

In the article, the author considers the historical and theoretical aspects of the training course 
"Ethnosolfeggio" in Tajikistan and Uzbekistan. The focus of the study is the development of a 
methodology for conducting this course and an experimental evaluation of the effectiveness of the 
proposed forms of work with students of Children's Music Schools. 

Кeywords: Folklore, ethnosolfeggio,hearing,ethnic applications,traditional music, microtones, musical 
hearing, hearing gymnastics, auditory analysis, singing, intervals, conducting, timbre, scales, fret hearing, 
chromatization, metrorhythm.

ЉАНБАЊОИ ТАЪРИХЇ, НАЗАРИЯВЇ ВА МЕТОДОЛОГИИ 
ЭТНОСОЛФЕДЖИО ДАР МАКТАБИ МУСИЌИИ БАЧАГОНА

Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалањои назариявї-таърихии фанни «Этносолфељо»-ро дар 
љараёни таълим дар мактабњои мусиќии Тољикистон ва Ўзбекистон мавриди тањлил ќарор додааст. 
Дар маркази таваљљуњи муаллиф – тањияи услубњои методологї ва тарзи бањодињии шаклњои 
пешнињодгардидаи таълим дар мактабњои мусиќї љой дорад.

Калидвожањо: фолклор, этносолфељио, шунавої, мусиќии анъанавї, микротонњо, шунавоии 
мусиќї, тамрини шунавої, тањлили шунавої, сароидан, фосилањо, дирижёрї, тембр, ќаторовозњо, 
шунавоии лањнї, хроматизатсия, авзони ритмњо.
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