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Введение 

 

Народы мира общаются на более шести тысячи различных языков, из 

которых одним из исторически известных является персидско - таджикский 

язык. Таджикский язык отличается от других языков мира своими 

систематическими особенностями, заключающимися в изяществе, простоте и 

полноте выражения мысли. Эти качества выражаются в том, что таджикский 

язык включает в себя почти все основные звуки, отсутствующие в других 

языках, таких как русский, узбекский и др. Например такие буквы как , , , 

, ў,  отсутствуют в русском языке. Более того, в таджикском писании 

произносятся все буквы, из которых состоит слово, что не имеет место 

например в английском, арабском и французском языках, где пишется одно а 

читается по другому. Это намного упрощает чтение таджикского текста даже 

для незнающего этого языка. Исследователи считают родину таджикского 

языка регионы Мовароуннахр, Хуросон и Восточный Иран, а позднее он 

распространялся по другим территориям персоязычных стран. Они полагают 

что таджикский язык является результатом смещания нескольких арийских 

языков, в том числе авестийский, пахлави, согдийский, бохтарский и 

хорезмийские языки. 

В VII веке установлено признание новейшего таджикского письменного 

наследия, а IX – X века являются периодом его развития во времён 

Саманидского Государства. В наши дни, благодаря трудовой миграции, 

таджикский язык распространился в Иране, Афганистане, Индии, Пакистане, 

в Европе, Америки и другие страны мира. Будучи наследником более трёх 

тысячилетней науки и образования, таджикский язык успешно преодолел 

трудные испытания истории и, в настоящее время превратился в яркий образец 

государственности и устойчивости таджикской нации. История помнит, что 

таджикский народ подарил народам мира немало мудрых и знатных сыновей, 

чьим наследием сегодня пользуется почти вся человечество. Благородные 

сыновя таджикской нации смогли преподносить истинные ценности духовной 

культуры, несмотря на трудности истории. Известными учеными – 
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лингвистами проведены научные исследования по изучению ценного наследия 

наших классиков и современников. В современном таджикском языкознании 

проведены различные исследования о творчестве некоторых известных 

литераторов, таких как Абуабдулло Рудаки, Абулкосим Фирдавси, Ибн Сина, 

Омара Хаяма, Низами Ганджави, Абдурахмана Джами, Саади Ширази, 

Ходжа Хофиза, Абдулкадыра Бедил из классической персидско – таджикской 

литературы и Садриддина Айни, Лохути, Мирзо Турсун - заде, Лоика Шерали 

и других из современной литературы. Различные лексикологические 

исследования о некоторых аспектах таджикского языка отражены в научных 

трудах знаменитых таджикских и русских учёных таких как Б. 

Ниёзмухаммедов, Н. Масуми, Д. Тоджиев, Г. Джураев, Х. Каримов, М. 

Фозилов, М. Махмадиева, Р. Гаффаров, Т. Бердиева, С. Арзуманова, К. 

Тахирова, А. Каримова, В.А. Капранов и других. Тем временем, в современной 

таджикской филологии пока отсутствует подобное лингвистическое 

исследование о произведениях известного народного таджикского поэта 

Бозора Собира.  

Поэзию поэта посвящены лищь некоторые научные труды, которые 

ограничены только изучением литературного направления его произведений 

(Сайфулаев-1980г., Камол Курбан-1989г., Сафар Абдулло-2005г., Азизова- 

2013г.). Поэтому исследование произведения поэта с лингвистической точки 

зрения представляет научный интерес. С этой целью представляется 

интересным детально исследовать язык и стиль речи Бозора Собира с лексико 

– семантической позиции изложения с тем, чтобы поближе познакомить 

читателя с различными сторонами поэзии знаменитого поэта и чтобы ещё 

больше узнать о глубине мысли в его стихотворениях. Достижения данной 

цели несомненно расширяет просторы красочного мира современной поэзии и 

силы слова. 

Уровень исследования темы. Нужно отметить, что лексические и 

семантические ряды или другими словами смысловые значения фраз, которые 

называются синонимами (муродифот), омонимами ( амгуна), антонимами 
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(мустазод), полисемией (сермаъно ) и в отдельной форме, и в процессе 

стилистических исследований, в таджикской лингвистике достаточно изучены. 

В качестве примера приведём краткий обзор работ, посвященных 

исследованию, данного вопроса. 

Например, синонимы современного литературного таджикского языка 

достаточно глубоко исследованы М. Мухаммадиевым в работе «Синонимы в 

современном таджикском литературном языке (Именные части речи)». В этой 

работе дано общее обозрение путей образования синонимов и ряда других 

синонимических цепей в таджикском языке. Данный вопрос также освещен в 

его работе «Очерки о лексике современного таджикского языка», где автор в 

доступной форме очерков выражает свои мысли об особенностях лексики 

современного таджикского языка. 

Лексические и фразеологические синонимы в художественной прозе 

произведений основоположника современной таджикской литературы 

Садриддина Айни, исследованы Мирзоевой. Гасановым И. исследован роман 

Джалола Икрами «Дочь огня (Духтари оташ)», где также анализируется 

специфическая лексика и фразеология, использованная в данной работе.  

Исследование языка и стиль речи поизведения Хакима Карима 

проведено писателем Б. Камолиддиновым, где рассмотрены вопросы лексики 

и синонимы в виде рассказов. Вопрос об использовании арабских и 

таджикских слов совместно с синонимами, с целью обеспечения 

красноречивости изложения, пренадлежит перу Р. Эгамбердиева, где автор 

анализирует язык и стиль речи произведения Зайнутдина Махмуда Восифи. 

Изучение парных лексических единиц в «Истории Бадахшана (Таърихи 

Бадахшон)», выполнено Б. Сиёевым. В этой работе он отмечает, что 

«Особенно единицы, близкие друг к другу с точки зрения смысла, являются 

основой быстрого развития парных лексических единиц в языке». Р. Гаффаров 

в своих работах «Язык и стиль речи очерка: «Герой таджикского народа 

Темурмалик»» и в «Синонимические слова и их стилистические осбенности», 

научно обосновывает попарно используемые синонимы, ссылаясь на перво 

источников их образования.  
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С. Хашимов в научной статье: «Некоторые особенности синонимов в 

«Гулистан»-е Саади Ширози» отмечает, что в данном произведении выбор и 

употребление слов, ясность выражения мысли, связаны с личным 

мировозрением, интересом, лексическим богатством речи и мастерством 

красноречия самого литератора.  

А. Давронов в работе «Синонимы в «Кабуснаме» Унсурмаоли 

Кайковуса» исследовал процесс развития синонимов на основе классического 

текста Х1 века. Другое исследование пренадлежит перу Х. Талбакова, где 

изучена лексика и фразеология языка повести «Пристанище сердца (Маъвои 

дил)» Рахима Джалиля. Лексические особенности «Истории Бадахшана» 

обсуждались в работе Ш. Кабирова. Аналогичное исследование об 

особенностях произведения Х1 века Абулхасана Али ибн Усмана «Открытие 

(Кашфулма уб)» выполнено в работе С. Сабзаева. «Лексические особенности 

поэзии Мирзо Турсунзаде» обсуждаются в работе А. Абдукдырова, в которой 

автор утверждает, что в произведениях поэта используются русские и 

интернациональные слова совместно с таджикско – арабскими синонимами. 

Ш. Каримов предложив на обсуждение семантику газелей Хафиза Ширози 

заметил, что во избежание неуместного повтора фраз, великий поэт тоже 

прибегает к синонимам. Подобный анализ являлся предметом исследования в 

работе Н. Хикматуллаева по изучению трилогии Джалала Икрами 

«Двенадцать ворот Бухары (Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро)». С. Тиллоева на 

основе изучения материалов таджикского и русского языкознания предлагает, 

что лексические синонимы являются частью речи прилагательного. 

«Мистическая лексика газелей Хакима Санои Газнави» - так называется 

другая научная работа, которая посвящена произведению Хакима Санои 

Газнави, выполнена З. Мухтаровым. Ф. Негматзаде изучал лексические и 

семантические осбенности поэмы Низоми Ганджави «Семь красавиц (Ҳафт 

пайкар)». Ш. Буриева также проанализировала лексические синонимы с 

учетом их пренадлежности к именым частьям речи «Духовного наставления 

(Маснавии Маънави)» Мавляна Джалалиддина Руми. В работе Ш. Хаитова 

«Лексика газелей Камола Худжанди» исследуются синонимы в 
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стихотворениях поэта. К. Мухтори исследовал стилистические особенности 

поэзии великого наставника А. Рудаки. Ю. Нурмухаммедов изучив 

лексические особенности поэзии Лоика Шерали сделал вывод о том, что поэт 

использовал те синонимы, которые встречаются в произведениях великих 

мыслителей как Хофиз Ширази, Джалолиддин Руми, Саади Ширази. 

Лексическо - фразеологические и морфологические глаголы синонимов в 

«Гулистан» Саади Ширази является темой исследования З. Назарова. З. 

Кургонов изучил синонимы в поэзии поэтессы Фарзоны. Синонимы поэзии 

классического поэта Мавлоно Джами проанализирован С. Джураевой, а язык 

и стиль речи писателя Ф. Мухаммадиева изучены профессором Т. 

Шакировым. Из вышеупомянутых работ можно заметить, что несмотря на 

известную популярность, анализ стиля изложения в произведениях Бозора 

Собира пока ещё остается не изученным, за исключением некоторых заметок 

иранского литературоведа Пармони Носири, где утверждается, что «Так как 

объём предисловия не может охватывать все стороны языка поэзии поэта, 

невольно будем довольствоваться коротким расмотрением двух моментов: 

один из них жемчужина слов, другое -грациозный жесть слов». Здесь автор 

выражает свое восхищение поэзии Бозора Собира, где уместно использованы 

лексические единицы таджикского языка, приравнивая их к жемчужине и 

грации слов. 

Следует отметить, что лексические единицы также изучаются и в других 

языках. Например, в русском языкознании, языковеды начиная примерно с 

ХIII  века положили основу изучения разных сторон языка. В. В. Виноградов о 

теории поэтической речи справедливо заметил: «В художественном мышлении 

творческая фантазия является мощным двигателем в процессе созидания 

художественного целого, она ведет к формированию образов и символов-

конкретных и вместе с тем многозначных» [Виноградов, 1963, 131]. Главный 

редактор «Словарь синонимов русского языка» А. П. Евгенева сделала такую 

заметку: «Основным вопросом при рассмотрении синонимов, которым 

посвящаются многочисленные статьи, начиная с конца XVIII века, является 

вопрос о возможности, о допустимости наличия в языке двух (и более) слов для 

обозначения одного и того же понятия» [Евгенева, 2001, 14]. Г. О. Винокур не 

признавая синонимы выражает своё мнение следующим образом: «Так 

называемая синонимичность средств языка … является просто напросто 
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фикцией» [Винокур, 114 – 115]. Не отрицая этого мнения П. Ф. Калайдович 

пишет: «Я старался рассматривать слова со всех сторон и показать все оттенки. 

На один и тот же предмет люди смотрят не с одной точки зрения, а потому я 

не смею ручаться в том, чтобы мои разяснения были совершенно 

удовлетворительны» [Калайдович, 114]. Л. В. Введенская об антонимах 

написала следующее: «Регулярное противопоставление антонимов друг другу 

приводит к тому, что взятые вне контекста, они вызывают в сознании 

представление противоположности. Так для ряда слов, имеющих антонимы, 

например: высокий, тонкий, радостный, жизнь – любой человек, владеющий 

русским языком, легко назовет соответствующие антонимы: низкий, толстый, 

горе, смерть». Другие подобные исследования принадлежат П.Берынде, Д. И. 

Фонвинзину, А. С. Шишкову, Н. Абрамову, В. Д. Павлову, П. А. 

Стефановскому, В. К. Фаворину, Г. О. Винокуру, Б. А. Ларину, А. А. 

Шахматову, А. А., которые несомненно, играли важную роль в развитии науки 

лингвистики.  

Следует отметить, что стилистические особеннности изложения языка 

нашли своё отражение также и в словарях. Например, в словаре Насриддина 

Туси «Основы заимствования (Асос-ул-иқтибос)» приведены сведения об 

однозначности слов. Мухаммад Гиясиддин ибн Джалолиддин тоже в «Словарь 

Гияса (Лу ати иёс)» дает морфологические сведения о таджикских словах. В 

«Словаре Деххудо» Алиакбар Деххудо приводит сведения о синонимах. М. 

Мухаммадиев на основе собранного им материала составил «Словарь 

синонимов таджикского языка (Лу ати синонимҳои забони то ик )». 

«Словарь антонимов русского языка», которая составлена Л. А. Введенской, 

содержит богатую информацию об антонимах. 

Толкование почти всех таджикских слов можно найти в «Толковом 

словаре таджикского языка (Фарҳанги забони то ик )», «Словаре 

иностранных слов» и в двухязычных словарях «Таджикско-русский словарь», 

«Толковый таджикско – русский словарь (Фарҳанги то ик -рус )». 

Вопросы о лексикологии в таджикском языкознании и задачи синонимов 

обсуждены также и в учебниках по лексикологии. Например, в учебном 

пособии «Современный таджикский язык (Забони адабии ҳозираи то ик)» 

имеется отдельный раздел с названием «Синонимы и их задачи (Синонимҳо ва 

вазифаҳои онҳо)». Кроме того, Х. Маджидов в первом томе книги 
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«Современный таджикский язык (Забони адабии ҳозираи то ик)» дает полные 

сведения о лексикологии. Б. Камолиддинов написал учебник «Таджикский 

язык (Забони то ики)», в котором исследуются вопросы лексикологии в 

таджикском языкознании. Учебники «Стилистика (Услубшинос )» и 

«Прелести речи (Ҳусни баён)» тоже посвящены вопросам лексикологии. 

Анализ работ вышеописанных авторов и других имеющихся материалов 

по теории поэтической речи, лексикологии и стилистики в таджикском языке 

позволяет также проанализировать произведения других авторов. В этом 

плане изучения лексико-семантических рядов и их стилистических свойств в 

таджикском языке, примененных в стихотворениях известного поэта, лауреата 

Государственной премии Таджикистана имени Абуабдулло Рудаки Бозора 

Собира, на наш взгляд представляется актуальным и важным вопросом 

современной поэзии, что является предметом исследования настоящей 

диссертационной работы. Таким образом лингвистический анализ 

произведений Бозора Собира в современном таджикском языкознании 

представляет научно практический интерес. 

Приведенные краткие сведения о вышеупомянутых научно – 

методических работ свидетельствуют о том, что поставленный вопрос в 

таджикском языкознании ещё не исследовано, поэтому изучение данной темы 

несомненно может пролить свет в лексико – стилистические особенности 

поэзии поэта Бозора Собира.  

Цель и задачи исследования. Основной целью данного исследования 

является выяснение стилистических свойств речи, место употребления 

синонимов, омонимов и антонимов в произведениях поэта Бозора Собира. 

Для достижения данной цели нужно было решить следующие задачи: 

- раскрыть позицию и способы использования синонимов, омонимов и 

антонимов, меры их употребления в произведениях Бозора Собира; 

- показать место, стиль и количество использованных антонимов; 

- анализ и исследование места, стиль использования и количество 

омонимов в произведениях Бозор Собира; 

- определить стиль изложения и способы использования слов поэтом; 
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- определить место полисемии и стилистические особенности 

произведений Бозора Собира.  

Теоретическая база исследования. В диссертации использованы вся 

творчества поэта, включая отдельные произведения и научные статьи, 

которые посвящены теме и содержанию творчества Бозора Собира. Самое 

первое стихотворение Бозора Собира было издано в 1960 году. Первый 

сборник стихотворений поэта под называнием «Соединение (Пайванд)» был 

издан в 1972 году. 

Позднее были изданы его известные сборники под названием «Огниво 

(Оташбарг, 1974, 1984)» классическим таджикским шрифтом, «Цветок 

колючки (Гули хор, 1978)», «Ресница ночи (Мижгони шаб,1981)», «Саженец 

солнца (Офтобниҳол, 1982)», «Грациозностью, отведыванием (Бо чамидан, бо 

чашидан… ,1987)», «Взор тополя (Чашми сафедор, 1991)», «Когда я покинул 

Родину (Аз Ватан ваќте ки мерафтам,1998)», «От Цветка колючки до Колючей 

проволоки (Аз Гули хор то Симхор,2003)», «Кровь пера (Хуни алам)». 

В 2013 году любителям художественного слова был преподнесен другой 

сборник стихов поэта под названием «Чёрный мак (Лолаи сиёҳ)». 

Бозор Собир по своему стилю изложения переводил много 

стихотворений из творчества знаменитых мировых поэтов таких как Дж. 

Байрон, С. Есенин, А. Рембо, М. Валеко, П. Неруда, Э. Межелайтис и Фет, в 

которых естественно, также отражен своеобразная стиль изложения поэта. В 

свою очередь стихи поэта также переведены и изданы на русский и ряд других 

языков.  

Данная диссертационная работа выполнена на основе собранных 3052 

стихов из творчества поэта, где отмечены основные его достижения в области 

лексикологии таджикского языкознания. В диссертации также использованы 

научные произведения русских ученых, так как в этой области они тоже имеют 

значительные научные достижения. При этом следует отметить, что для 

решения и достижения поставленной цели были также использованы 

аналогичные произведения других авторов, посвященных различным 

аспектам художественного изложения таджикского языка . 
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Методы исследования. В качестве основного метода исследования 

применен научно – теоретический метод. В работе также были использованы 

такие традиционные методы анализа, основанные на: 

¶ изучение правил и норм языка и стиля речи;  

¶ метод наблюдения;  

¶ описательные и количественные методы; 

¶ метод смыслового – грамматического и функционального анализа 

лексикографии и др.  

Использование вышеперечисленных методов исследования позволяют 

глубоко изучить природу языка и особенности творчества Бозора Собира, для 

идентификации отдельных и общих, семантических особенностей и 

функциональных структур творческого языка поэта. 

Научная новизна диссертационной работы. Существенная значимость 

выполненной диссертации заключается в её научной новизне выражающаяся в 

том, что в таджикском языкознании впервые был поставлен вопрос о 

комплексном исследовании лексико-семантических и природных 

особенностей языка, отраженных в творческом стиле стихотворений 

знаменитого народного поэта - Бозора Собира. Данное исследование на 

нынешнем этапе является завершенной работой, удачно восполняющей 

существующий пробел в познании роли лексико-семантических особенностей 

языка в стихотворном творчестве, на своеобразном примере стихотворений 

Бозора Собира. 

Исследования темы диссертации впервые проводится методом научного 

анализа и использования абстрактных выводов, лексических, семантических 

особенностей языка и стиля творчества поэта, основанного на логических 

валентностей, функциональных и стилистических лексических единиц. Выбор 

и применение данного метода соответствует постановки задачи для 

совершенства процесса исследования темы и может оказаться полезным для 

выбора лингвистических средств и стиля изящности слов.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Для 

современной таджикской филологии исследования, посвященные изучению 
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особенностей языка и поэтического стиля изложения такого поэта как Бозора 

Собира представляет особую значимость. Однако, эти исследования о 

творчестве поэта охватывают только литературоведческие компоненты его 

произведений. Поэтому, изучение лексических, семантических, 

синонимических, омонимических, антонимических и стилистических слоев 

творчества Бозора Собира представляет собой предметом детального 

научного исследования. 

Таким образом, выполнение подобного научного исследования о 

лексических, семантических и стилистических особенностях творчества 

Бозора Собира будет иметь следующее научное значение: 

- открывает путь к будущим научным исследованиям; 

- полученные научно-практические результаты могут быть изданы в 

качестве справочного материала в энциклопедии и летописей; 

- выводы могут быть полезны как ценная информация в области 

лингвистической науки; 

- полученные результаты могут открыть новые страницы для лиц, 

увлекаюшихся поэзией и риторикой.  

В диссертации исследуются вопросы различных семантических 

изменений в творчестве Бозора Собира, имеюшие различный характер, 

обогашающие литературный таджикский язык путём использования 

диалектизмов. Место и стиль употребления поэтом синонимов, омонимов и 

антонимов, будет иметь практическое значение для учителей, аспирантов, 

студентов филологических факультетов. Сделанные в диссертации выводы 

могут быть также полезны лицам, имеюшим непосредственную связь с 

вопросами семантики, синонимии, омонимии, антонимии и стилей речи. 

Сторонники риторики и поэзии, писатели и поэты, журналисты и редакторы 

могут использовать материалы диссертации в своей практической 

деятельности. 

Объектом исследования диссертационной работы является творчество 

Бозора Собира, обладающее своеобразный нестандартный характер, 

обогашающее литературный таджикский язык использованием диалектизмов. 
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Вопросы, связанные с семантическими изменениями в языке, использованные 

в творчестве поэта представляются недостаточно изученными.  

Диссертация была обсуждена на расширенном заседании кафедры 

(протокол №5\16 от «17» мая 2016г.) и рекомендована для представления к 

защите. 

На защиту выносятся следующие положения: 

- творчество Бозора Собира являющейся бесценной жемчужиной в 

научной сокровищнице литературы и современого языковедения, требует 

детального изучения; 

- лексические единицы употребленные в поэзии поэта являются 

обычными и общепринятыми; 

- синонимы, омонимы и антонимы, использованные поэтом, очень 

доступны для понимания и, одновременно обеспечивают высшую 

поэтическую художественность его творчества; 

- в творчестве поэта диалектические слова имеют особенное место и их 

уместное использование служит средством обогащения и состоятельности 

таджикского литературного языка;  

- творчество Бозора Собира в современном языкознании представляется 

как огоромное море, познание которой требует дальнейшего тщательного 

исследования. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из предисловия, 

литературного обзора, 3-х глав, заключения и списка использованной 

литературы. 

В предисловии показана важность и актуальность темы, обоснованы 

цели и задачи диссертации, методы исследования, научная новизна, основные 

положения выносимые на защиту, их практическое и теоретическое значение. 

Далее приводится критический обзор имеющейся теоретической литературы 

по изучаемому вопросу. 

В первой главе изложены теоретические вопросы, касающиеся 

синонимов в творчестве поэта, в том числе выполнен анализ понятия 

синонимов, омонимов и антонимов. 
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Во второй главе – рассматриваются синонимы в творчестве поэта, 

выполнен анализ понятия синонимов с точки зрения именых частей речи и 

стилистических особенностей синонимов.  

Третья глава - посвящена вопросам омонимов и антонимов в творчестве 

поэта Бозора Собира, где анализируется особенность применения омонимов, 

меры и место их употребления, способов и путей использования. Здесь же 

обсуждается своеобразная стиль творчества поэта. 

В конце работы приведены список использованной литературы. 

Следует отметить, что при выполнения диссертации наше мнение не 

всегда совпадает с позицией творчества поэта, но из соображения 

допустимости инакомыслия, мнение автора также подверглось 

лексикологическому исследованию. 

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЕКСИКО – 

СЕМАНТИЧЕСКОГО СТРОЯ ЯЗЫКА 

 

Поэтическая речь отличается от обычной речи тем, что это целый ряд 

тонких мыслей поэта приобретающие образные понятия. Простые 

рифмоплеты далеко не являются полным владением словом. Лексико-

семантические пласты в языкознании тоже относятся к поэтической речи. Поэт 

тоже своими словами ближе к поэтической речи. Об этом Виноградов написал: 

«Ритм стиха строится на природе самого языкового материала и мобилизует 

именно его выразительные свойства». Это тоже подтверждается в поэзии 

Бозора Собира: 

Прогуливает огненная туча, то вместе, то рассеянно, 

Как воображения стариков, и стаю воробьев, плит пулей дождя. 

Ýìõü ðúüìð ìíüô úóìü, ïúϲ ìøĆÿ ïìϲ ûìüñĄúù,  

ãÿù āìČ÷ô øĘýìĀñðúù, ýñ÷ìô ïÿùôĄöϲúüú, øñóìùìð íú þôü íúüúù. 
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Поэзия Бозора Собира существует вне всякой формы и будет так 

продолжаться. Он не обращает внимание на какие-то инструкции и течении и 

не употребляет обычные, повседневные слова. Поэтому его стихотворения 

оригинальные и мечтательные. И вся его творения имеет что – то новое и 

важное рассказывающее об истине, которое зачастую воспринимается очень 

болезнено. Устод Бозор Собир не только обрадует своего читателя цепями 

жемчужин слов, а представляет к его взору грациозность речи.  

1.1. ʇʨʦʙʣʝʤʘ ʩʠʥʦʥʠʤʦʚ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʤ ʪʘʜʞʠʢʩʢʦʤ ʷʟʳʢʦʟʥʘʥʠʠ. 

В языке используются различные слова совпадающие друг с другом по 

значению. Таких слов в языкознании называют синонимами. У них есть и 

другое определение: два или множество слов, которые объясняют одну и ту же 

значения или значения близкие друг к другу, называются синонимами. 

Фонетический состав синонимов различный, но их смысл близки друг к другу. 

Например: мир, вселенная; глупый,незнающий, несведующий, бестолковый, 

неуч, невежда, непонятливый; дом, здание, жилё, помещение, комната и тд. В 

современном литературном таджикском языке термин «синоним(муродиф)» 

используется по признаку полноты выражения мысли. Поэтому, представляет 

интерес удачно выбрать “синоним”, соответствующий международным 

стандартам терминологии синонимов с тем, чтобы обеспечить единственность 

выражения размышления. Конечно же немаловажную роль играет здесь 

определение слово «лексикология». Науку о лексикологии называют 

лексикографией (от греческого слово лексикос – слово, графо - пищу). Термин 

лексикология состоит из двух греческих слов: leхikos – словарь и logos – учение, 

что означает наука о слове или учение о свойствах речи. 

Если обратить внимание на историю развития языка, то без сомнений 

можно убедиться в том, что лексический состав языка от появления до 

совершенства в обществе, обогощался среди народа. т. е. лексикология 

является одним из важнейших ветвей научного языкознания. 

Лексикология даёт разъяснение о слове, что считается наименьшей и 

имеющей смысла единице языка. Поэтому можно утвердить и обратное, что 

слово является основным предметом лексикологии. 
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Лексикология охватывает всех слов, имеющихся в языке и изучает их по 

определённой системе. О лексикологии в литературе для высших учебных 

заведений тоже собраны ценные сведения. Например, выясняется, что 

лексикология основывалась ещё в IX-X веках написанием словарей, таких как 

"Чароги хидоят", "Гияс-ул-лугот", "Бахори аджам" и т.п.  

В лингвистике развитие лексики наблюдается по двум направлениям, 

социолингвистической и лингвистической. 

В этом разделе приведены сведения об особенностях ряда слов в языке, 

как полисемия, способы переселения их смыслов, омонимов, синонимов, 

антонимов, лексический состав языка, коренные и заимствованные слова, 

новые слова или неологизмы, исторические слова, старинные слова и другие. 

Лексикология или другими словами лексикография, кроме слов охватывает 

ещё две другие ветви, которые называются семасиология (смысл слова) и 

этимология (коренология). Все эти ветви в свою очередь имеют свои 

особенности, обеспечивают крепкость позиции лексикологии как 

специального языкознания потому, что все они прочно связаны друг с другом. 

К настоящему времени выполнены серьёзные научные исследования о 

персидско – таджикской лексикологии. Современная лексика персидско – 

таджикского языка как продукт нескольких веков развивался постепенно до 

наших дней. В лексическом составе можно встречать слова, которые появились 

в разные времена, различными путями формирования. Многие слова 

появились посредством словообразований и для удовлетворения лексического 

состава, где наименьшую роль играют заимствованные слова. В персидско – 

таджикском языке также много слов заимствованы из других языков. 

Например, слова, вошедшие с арабского языка, являются одним из основных 

факторов развития литературного дарийского персидско – таджикского 

языка. В XIX и XX веках наблюдается поступление слов из таких языков как 

руский, английский, французский и другие в персидско – таджикский язык. В 

качестве примера можно отметить большое влияние русского языка на 

таджикский язык. Правилно заметил В. В. Виноградов: «Язык словесного 

искусства, словесно-художественного творчества пользуется речевыми 
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средствами индивидуализированными, экспрессивными, многообразно и 

творчески организованными, эффективно воздействующими на весь комплекс 

духовной человеческой восприимчивости – сознания, чувства, эмоций и волн». 

Все эти факторы дарят смешанный характер в лексический состав языка. 

Состав лексики таджикского языка подразделяется на основные и не основные 

ряды. Основными лексическими единицами таджикского языка являются те 

слова, которые исторически принадлежат в основном западным 

иранскимязыкам равнозначно [Маджидов, 2007, 30]. Такие слова как рука, 

нога, глаза, язык, сладкий, иди, белый, я, ты, уши используются и в 

сегодняшнем персидском языке и для этого языка считаются подлинными. В 

настоящее время в таджикском языке появились слова, которые принадлежали 

персидскому языку. Появление новых слов является фактором постепенного 

совершенства языка в процессе его исторического развития. Этот процесс 

связан не только с отношением между социальными группами людей, которые 

разговаривают на различных языках, но и непосредственно связан с развитием 

условий жизни людей, их производственными действиями, развитием 

экономики, социальной и культурной жизни общества. Не только новые слова, 

но и все слова языка являются продуктом социологической жизни, и в 

основном появляются на почве лексического состава языка и общественного 

строя, в результате исторического развития общества, появления предметов и 

новых событий и соответствующих этим словам понятий. Вообщем- то у этих 

двух языков: персидский и таджикский язык одинаковые судьбы, они веками 

связаны как друг с другом, так и с другими языками, в результате 

взаимодействия которой дополняют друг друга и одновременно 

совершенствуют свой лексический состав. 

Пути обогощения сокровищницы языка разнообразные. Язык 

обогащается двумя путями: появление новых слов и принятие 

существительных новых смыслов. Второй путь многозначности смыслов – это 

полисемия. Исследование этих путей очень важно для языковедов, особенно 

для лексикологов. Данный вопрос в таджикской науке по языкознанию пока 

ещё недостаточно освещён. Например, в литературе по лексикологии не все 
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смыслы слов разъясняются. В частности, вопрос о полисемии продолжает 

оставаться спорным и по мнению ряда исследователей, многозначность слова 

приведёт к тому, что смысл одного слова превращается в самостоятельное 

другое слово. В прошлом веке сторонники психологического течения не 

обращали внимание на языкознание по поводу других смыслов или 

многозначности слов. Например, представитель этого течения Г. Штейнтал 

утверждал мнение о том, что будто многозначность слов вообще не 

существует, каждый смысл слово это-отдельное по своему значению слово. 

Как уже известно смыл слово не является особенностю одного предмета, а 

является особенностью ряда предметов или случаев. Если бы не было 

многозначности слово, то ни один язык был бы не в состоянии выразить 

конкретную мысль. В тоже варемя, единый конкретный смысл - это слишком 

ограничено, без многозначности даже словарный запас богатейшего языка 

был бы ограниченным для выражения мнения. Синонимы являются 

богатством языка, их посредством выражаются различные оттенки смысловых 

и стилистических значений. Некоторые синонимы используются парами: 

мучение и истезание, весёлый и радостный, счастье и благополучие. В 

большинстве из них место слов устойчивые. Например, парные синонимы: 

крик и стон используют на оборот как стон и крик. 

В таджикском языкознании тоже используется термин «муродиф 

(синоним)», который является одним из лексических запасов персидско – 

таджикского языкознания. Но из соображения того, что в период 

глобализации различные термины науки и культуры заимствованы с 

латинского языка и обладают международное признание, мы приняли решение 

в своем исследовании также использовать единый термин - «синоним». 

Теоретические вопросы о синонимах в таджикском и в русском 

языкознании до известной степени изучены. Например, таджикский учёный М. 

Мухаммадиев в своей монографии «Очерки по лексикологии современного 

литературного таджикского языка» даёт краткое разъяснение о синонимах и 

способах их использования в таджикском языке. Он рассматривает ряд 

синонимических связанных цепей: 1) лексическое значение и семантический 
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оттенок; 2) образное и эмоциональное красноречие; 3) стилистическое 

соответствие; 4) степень употребления; 5) степень становления слов 

синонимами, и объясняет причину существования множества синонимов в 

современном литературном таджикском языке, считя их выдающимся фактом 

богатства и полноты лексического состава языка. 

Становление слов синонимами в каждом языке, связано со 

специфической особенностью языка той или иной нации. Поэтому, в каждом 

языке они совершенствуются различными путями. Кроме того, автор 

отмечает, что «Синонимы играют большую роль в толковании слов, 

подчёркивание мысли и усиленного, действенного выражения речи» 

[Мухаммадиев, 1968]. 

Синонимические слова образуют одну единственную цепь, где одно из 

этих слов считается главным в цепи (основным словом). Общность и 

различность смыслов и меры употребления других слов определяется по 

сравнению с главным словом цепи. Синонимические цепи в словаре толкуются 

следующим образом: солнце (офтоб-хуршед, шамс, ме״р, хур), луна – месяц, 

полумесяц (мо , амар). 

Слово солнце по синонимическому смыслу много употребляется по 

сравнению других слов цепи (хуршед, шамс, ме״р, хур). 

Общность и смысловой оттенок других слов определяется по сравнению 

с главным словом в цепи. Это слово в контексте проявляет различные 

семантические оттенки, употребляется по метафорическому смыслу, который 

в этом случае отходит от синонимической связи своей цепи и находит 

смысловую обобщность с другими словами (синонимами). 

После слово офтоб слово хуршед, по сравнению со всеми другими 

словами в этой синонимической цепи, имеет более широкое употребление. Это 

слово иногда в зависимости от места употребления проявляет смысловой и 

стилистический оттенок или употребляется с метафорическим смыслом. 

Исторически оно является сложным по структуре и состоит из слов «хур» и 

«шед». «Шед» означает ещё больше света по сравнению с обычным светом 

солнца: 
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Íì ăñϲüì ăÿùúù íÿð þúíìùðì Ąñð, 

Îì÷ñöôù ϲìøì øĘõ íÿðìĄ ýìûñð¢ 

ãÿ íìü ăìüāô ïìüðúù ðÿüìāĄìùðì Ąÿð, 

ëöñ āìõøì óìð ìó ĕìüôüô ýìĀñð (àôüðìîý) . 

В современном литературном таджикском языке слова «хур» и «шед» 

употребляются не так уж часто, но в Х-Х1 веках отмечается частое их 

употребление: 

ãÿ āÿüĄñð ýìü ýõô āúîìü ùôϲúð, 

ÙìāÿĀþÿ ùìČýÿð þú íúøðúð (àôüðìîý) . 

Слово шамс по сравнению со словом хуршед используется реже. Слова 

ме р и хур (солнце) в таджикском языке используется мало, но по 

дополнительным – идиоматическим смыслам. Слово «хур» полностью 

перешло к архаизмам. 

«Ме״р» как синоним офтоб (солнце) используется мало, но в качестве 

дополнительного смысла употребляется часто. 

В современном литературном таджикском языке словосочетания товуси 

суб״, арўси оташинрухсор, шохи анджум, духтари ховарзамин и другие в тексте 

со словом «офтоб» проявляют синонимические особенности.  

Многие исследователи дают определение синонимам как слова, которые 

с семантической стороны близки друг с другом и иногда равные 

специфическими особенностями или отличеающимися друг от друга. 

Действительно, синонимами являются два или более слов или понятий, 

которые близки или равны по смыслу и которые своими дополнительными 

смыслами, различными смысловыми – стилистическими оттенками и нормой 

и местом употребления в языке, отличаются друг от друга. К лексическим 

синонимам относятся только смысловые стороны слов и они не относятся к их 

морфологической структуре. Более того, как мы уже проанализировали слово 

«офтоб» (солнце), употребление его синонимов – это делается не только просто 

для изменения слов, а также определяет отношение и мнение говорящего к 

этому смыслу. 
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Таким образом, синонимы используются для добавления к основному 

своему мнению эмоциональные особенности, для добавления новых 

определённых смысловых и стилистических оттеноков и, наконец для ясного и 

чёткого объяснения смысла. Как уже ясно, каждое синонимическое слово 

кроме того, что проявляет общий смысл со своим синонимом, имеет и свои 

специфические особенности. Поэтому нельзя считать синонимов равные со 

всеми особенностьями друг к другу слова. Само явление становления 

синонимов друг с другом слов, это органическая часть лексического состава 

языка. 

Языковед Мирзоева Мохира в своей монографии «Фразеологические 

лексические синонимы в прозаическом наследии Садриддина Айни» даёт 

следующее важное сведение о теоретических проблемах синонимов в 

персидско – таджикском языкознании. Одним из точных средств выражения 

цели является правильный отбор и уместное использование слово из цепи 

однозначных. Образное и неповторимое изображение одной из картин жизни, 

красивая природа и другие обстоятельства жизни, дают возможность 

читателю привлекатся к ним и он принимает пользу из способа 

привлекательного выражения. Наследие Айни относится к числу творчеств, 

которое может быть образцом чистейшего таджикского языка для его 

читателей. Почти во всех произведениях устода Айни в использование единиц 

языка, в том числе лексических синонимов, можно наблюдать гармоничность 

и грациозность выражения мысли» [Мирзоева, 2011, 83]. 

Другое исследование подобного рода принадлежит С. Хашимову под 

названием «Некоторые особенности синонимов в «Гулистан»-е Саади 

Ширази». Языковед для случая выбора слов литераторами пишет: «Создатели 

произведений во время выражения мысли среди разных слов и 

многочисленных лексических единиц языка должны выбрать тех, которые 

точные, многосмысленные, гармоничные, подходящие и хорошо выражают 

цель его творения. Подбор и использование слов, ясность выражения мысли 

связано с мировозрением, стремлением, лексическим богатством и 

мастерством красноречия литератора. На самом деле, использование слов и 
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различные выражения разные по смыслу и близкие друг к другу в 

произведениях литераторов имеют особенное значение для определения 

способности языка литератора, и считаются одним из важных факторов» 

[Хашимов, 1971, 19]. 

В статье «Синонимы в «Кабуснаме» Унсурмаоли Кайкавус» языковед А. 

Давронов ставит на обсуждение процесс развития синонимов на основе 

классического текста XI века. Он разделяет слова текста на две группы: 

лексические синонимы и их грамматические образцы. С его точки зрения в 

«Кабуснаме», случай промежуточного расположения синонимов, наблюдается 

в различных формах: бур״он – далел (довод – доказательства, мотив), расул – 

осид (посланник, пророк, посланец). Также встречаются в очень близких 

промежутках араз – ма суд (корысть, намерение), харидор – муштар  

(покупатель, клиент) и в составных видах дуову офарин, дуову сано (мольба и 

заклинание, хвала и воспевание). 

 Однокоренных слов как бин – ибн (имена собственные означает сын), 

фазояд – афзояд (увеличивать, умножать), а״вол – хол״о (положение, 

состояние), ањком – ״укм״о (постановления, решения), шармсор – шармзада 

(пристыженный, опозоренный) и их грамматических средств как ба вай (ему) 

автор считает грамматическими синонимами [Давронов, 1974, 78-81]. 

Языковедом А. Абдукадыровым исследованно лексические особенности 

поэзии Мирзо Турсунзаде. В своих трудах исследователь обращает внимание 

на способы использования лексических синонимов и их выход. Автор детально 

проанализировал парные синонимы поэзии Мирзо Турсунзаде. Поскольку 

вершина творчества поэта совпадает с периодом процветания бывшего СССР, 

когда народ имел огромное доверие к коммунистической партии, естественно 

в творчестве поэта использованы русские и интернациональные слова 

совместно с таджикскими и арабскими синонимами [Абду одиров, 1988, 94]. 

Из вышеизложенного ясно, что первоисточником развития 

современного литературного таджикского языка, это является творчество 

наших великих предков. Поэтому изучение различных проблем лексики языка 
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классиков играет важную роль для исследования проблем современного 

таджикского языка. 

Другое подобное исследование «Мистическая лексика газелей Санои», 

является результатом труда исследователя З. Мухтарова. На основе материала 

поэзии Хакима Санои автором исследованы лексические особенности газелей 

поэта как наличие в них мистики.  Языковед в процессе анализа материала 

мистической лексики, также обращает внимание на их синонимов и определяет 

сферу употребления этих слов. Например, слово «хулд» используется как 

вечность и бессмертие. Его таджикскими синонимами являются слова би ишт 

(рай) и фирдавс (эдем). Это слово заимствовано с арабского языка и в 

мистицизме означает вечный мир. Слово джа аннам (ад) с глубоким смыслом 

или синонимом слова «ад», означающее страшное место, где пытают 

виновников и грешников. Для мистиков это место, где человек находится 

далеко от любимого или подвергается замкнутости в цепи ненасыщности и 

чрезмерного увлечения, которое для него кажется адом [Мухтаров, 2001, 74-

76]. 

Лексических синонимов щедевра таджикской классической литературы - 

«Маснавии маънави» Джалолудина Руми исследовал языковед Ш. Р. Бўриев. 

Он проанализировал морфологические особенности синонимичных слов, 

структуру и семантику парных синонимов (парно-сдвоенные синонимы) и 

цепные синонимы (цепно-составные синонимы) в наследии поэта. Автор 

особенно подчеркивая преимущество однозначных слов пренадлежащих к 

существительному, прилагательному и глаголу отмечает и анализирует их по 

классификации частей речи. Ш. Р. Бўриев отмечает, что парные синонимы в 

контексте используются для дополнения друг друга. Цепно-составные 

синонимы могут образоваться от трех (толеу иќболу бахт (судьба, участь) ) и 

четырех частей (ран у дарду ўъу фа р (боль, страдания)) [Б риев, 2002, 22]. 

На наш взгляд, не все синонимы употребляются попарно и принимают 

фразеологические свойства. Лингвисты определяют следующие признаки 

устойчивости фразеологических словосочетаний: 

1) составлены из двух конструкций; 
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2) присоеденены союзом -у (-ю, -ву) или без них; 

3) близки или пропорциональны по смыслу; 

4) один из частей присоединено союзами  ба-, бо-, бе-, пур суффиксами – 

нок, дор; 

5) имеют соотношение следующей фонетической структуры: сначало 

мало слогов, потом несколько слогов (краткие и долгие); 

6) наличие искусства красноречивости как аллитератсия, ассонанс и 

рифмованная проза; 

7) наличие соотношения ритма и мелодичности; 

8) наличие возможности перемена мест слов. 

Исследование лингвиста Ю. Ш. Нурмахмадова посвящена лексическим 

особенностям поэзии Лоика Шерали. Он обращает внимание к двум темам – 

неологизмов и синонимов и классифицирует синонимы в поэзии поэта по трем 

категориям: 

1) составные синонимы; 

2) цепные синонимы; 

3) парные синонимы. 

Ученый также анализирует место употребления синонимов в 

художественном стиле, которые свойственны индивидиуальному стилью 

творения поэта. Он подчеркивает, что Лоик Шерали употребляет те 

синонимы, которые встречаются в поэтическом наследии таких известных 

поэтов, как Хофиз, Руми, Саади [Нурмахмадов, 2007, 23-24]. 

Лингвисты А. Абдукадыров и А. Давронов исследуя творчество Камола 

Худжанди обращают серьёзное внимание на проблему проявления синонимов, 

их выражения и смысла, степень их надобности. 

На этом основании они распределяют синонимы  на три группы: 

1. дистанционные синонимы; 

2. близкие синонимы; 

3. парные синонимы [Абдукадыров, Давронов, 1998, 2]. 

В методической инструкции «Современный литературный язык 

(лексикология, фонетика ва морфология)» в отдельной главе – «Синонимы и 
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их роль» синонимы обозреваются следующим образом: «синонимы 

различаются по форме, но по значению одинаковые и очень близкие друг к 

другу». Синонимами являются те слова, которые указывая того или иного 

случая, изображают его с разных сторон или с разных понятий [Маджидов, 

2007, 50, 25]. 

Языковед Х. Маджидов в своей книге - «Современный литературный 

таджикский язык(том 1. Терминология)) отмечая выявления различия 

синонимов разного уровня языка друг от друга, дает обширное обозрение 

лексических синонимов, приведя множества примеров. Он также особенно 

отмечает недостаточное изучение синонимов различных единиц речи: 

«Понятие муродифот или синонимия (гр. Synonymia – синонимия) от муродиф 

или синоним (гр. Synonym – синоним) обширнее охватывает единое значение 

или близкое по значению различных единиц уровня языка». 

Как семантическое явление, синонимия охватывает все слои языка. По 

такому значению в лексикологической системе разделяют не только 

лексические синонимы или самих синонимов, но и лексических, 

фразеологических, морфологических, синтаксических и других таких видов 

синонимов.  

Естественно все эти случаи действуют на определенном уровне языка и 

абсолютно отличаются от других подобных случаях уровня языка [Маджидов, 

2007, 88, 75]. Понятию «лексические синонимы» автор дает такое определение: 

«… две и нескольких слов близкие по одному или несколькому лексических 

значений друг к другу и иногда равные, которые принадлежат к одной лексико 

– грамматической группе, отличаются друг от друга другими семантическими 

оттенками, местом употребления и различными эмоциональными 

раскрасками, должны именоваться как лексические синонимы» [Маджидов, 

2007, 88, 76]. 

 Тема синонимов также исследована в учебнике «Услубшиноси 

(Стилистика)» [1973, 63, 18-21; 1995, 36, 54-58] и « усни баён (Культура речи)» 

[1992, 65]. В этих руководствах обсуждаются стилистические особенности 

синонимов, в том числе, выбора слов, семантических оттенков, степень 
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употребления, стилистических, эмоциональных и периодических раскрасок 

слова и приведены интересные примеры из литературного наследия 

современных литераторов. Синонимы также квалифицированы как 

одинаковые по смыслу и близкие по смыслу слова. В учебнике «Таджикский 

язык» профессор Б. Камолиддинов дает следующее определение синонимам: 

«Синонимы (гр. sinonymos) – такие слова, которые принадлежат к одной части 

речи, у них абсолютное (или одно из значений) одинаковые лексические 

значения или различаются оттенками лексических значений и 

стилистическими окрасками». Синонимы поэтики и стихосложении, 

математики и алгебры, изафеты и изафетных завязок, термины и др. всегда и 

везде являются однозначными словами и в языке используются в 

равнозначной мере. Аналогичный случай  наблюдается и в научных терминах: 

духтур – пизишк, зоотехник – ветеринар - молдухтур» [Камолидинов, 2009, 68, 

14]. 

Из вышеприведенного анализа работ можно сделать заключение о том, 

что научные исследования последних лет обосновываются своеобразными 

текущими теориями и их авторы присоединяются к этим теориям. Очевидно, 

что точка зрения и умозаключение лингвистов в комментировании и 

толковании синонимов не одинаковы. При этом, следует отметить ещё то, что 

опыт учения синонимов в общей лингвистике, в том числе русской, очень 

богато и имеет древние корни. Тема синонимов из древних веков влечет 

внимание лингвистов всего мира. 

Ещё в древнем Китае в I веке нашей эры была составлена первый словарь 

синонимов. Позднее, в XI – XII веков эта традиция продолжалась и в Индии. 

До XVI веков, в Европе ещё на этот вопрос внимание не обращали. 

Синонимические слова принимались как тождественные слова. В французском 

языке стали различать синонимы в XVIII веке, а в русском к концу XVIII и 

начала XIX веков. Далее  изучение синонимов  продолжили многие другие 

лингвисты, у которых имелись самые  различные точки зрения. 

Например главный редактор «Словарь синонимов русского языка» А. П. 

Евгенева отмечает что: «Основным вопросом при рассмотрении синонимов, 
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которому посвящаются многочисленные статьи, начиная с конца XVIII века, 

является вопрос о возможности, о допустимости наличия в языке двух (и более) 

слов для обозначения одного и того же понятия». Она также отмечает, что 

лексикографы того времени имели следующую точку зрения: 

«…тождественных по значению (однозначащих) слов в языке быть не может, 

синонимы – это слова «подобозначащие», «сродные» по значению» [Евгенева, 

2001, 48]. 

Термин синоним в «Словарь иностранных слов» имеет такое 

определение: «Синонимами (гр. - synonymоs) – являются слова, которые в 

отношении фонетической формы разные, но с точки зрения выявления смысла 

близкие друг к другу или одинаковые и используются для различия того или 

иного (стилистического) смыслового оттенка. В этом словаре также 

наблюдаются две понятий, связанные с синонимами - синонимика и 

синонимия: 

 «Синонимика (юн. – synonymiсa) - 1) раздел лексикологии, который изучает 

синонимов; 2) совокупность синонимов того же языка». 

«Синонимия (юн. – synonymia) – 1) синонимика; 2) высокопарный стиль, 

который имеет в виду использование синонимов как цепные или употребления 

их в близком расстоянии» [Словарь иностранных слов, 1955, 80, 640]. 

Многие исследователи опираются ни на общих свойствах синонимов, а 

на различиях между ними. Слова, которые с семантической стороны 

полностью совпадают, как лексический дублет или варианты и слова, которые 

с точки зрения смысла близкие, но в тоже время различные, считаются 

синонимами. 

В этом плане высказывание А. Б. Шапиро, играл важную роль для 

дальнейшего исследования вопроса, где отмечено: «… общее мнение сошлось 

на том, что синонимами не являются слова различного звукового состава, 

полностью совпадающие по своему значению. … синонимами являются слова, 

…содержащие в своих, сходных в целом, значениях, те или иные различия» 

[Шапиро, 1974, 11, 217]. 
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Ю. Д. Апресян распределяет синонимы на точные и неточные. С его 

точки зрения, если обозначение двух слов полностью совпадают друг с другом, 

то они являются полными синонимами и если слова имеют общую смысл, то 

они являются неполными синонимами (квазисинонимы – похожие на 

синонимы) [Апресян, 11, 218]. 

Но другие языковеды (А. К. Жолковский и И. А. Мелчук) считают обмен 

синонимов в контексте не важным звеном. Этого мнения поддерживают и 

лексикографы. 

Например, во введении «Словарь синонимов английского языка» 

написано следующее: «Обмен в синонимах не может быть последной мерой, 

потому что перед ней стоит идиоматическое употребление слова». 

Составители этого словаря приняли другие критерии классификации 

синонимов: «Единственное удовлетворящее в синонимах, это их соответствие 

в семантическом выражении (denotation). Редко это соответствие является 

полным, потому что смысл слов очень редко совпадают друг с другом, но и 

этого достаточно чтобы синонимичные слова целиком назывались одним 

термином» [Вебстер, 1968, 11, 220]. 

Синонимы слова, которые выражают одинаковую смысл по нескольким 

образам. По этим свойствам они входят к одной цепи, которую называют 

синонимической цепью. Слова, которые входят в этой цепи, с точки зрения 

семантической оттенки, круг употребления, стилистических и эмоциональных 

красок различаются друг от друга, и поэтому не всегда могут заменить друг 

друга. Этому понятию А. А Брагина дает такое объяснение: «Синонимичный 

цепь – это как мост, который во времени (различных периодов) и пространства 

(между литературных и диалектических слов языка а также заимствованных), 

между различных социальных кругов (профессионализмов, жаргонизмов и 

слов литературного языка) создает связь» [Брагина, 1986, 22, 13 – 14]. 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» тоже дается 

обозрение синонимии и синонимов. Синонимы понятия сравнительно 

широкое и имеется в виду однозначность разных единиц языка, такие как 

лексическое, фразеологическое, словообразования и грамматики [1990, 446]. 
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По установленным критериям словарей синонимы – это слова, которые 

пренадлежат одному части речи и частично или полностью с семантического 

взгляда совпадают друг с другом. По широкому смыслу имеет в виду 

однозначность фразеологизмов, морфем и синтаксических моделей. 

Сопоставительными семантическими единицами также считаются 

лексическое значение слова и их варианты. Поэтому синонимичные слова 

могут принадлежать к нескольким синонимичным цепям. Доминант или 

главное слово в цепи должен быть широко употребительное, 

общеупотребительное, уравновешанное и с точки зрения стиля тоже быть 

гармоничным. 

В словарях синонимы разделены по следующим признакам: 

1) степень однозначности (сходства, близости смыслов и 

возможности замены друг с другом) полные (абсолютные) и неполные 

(сравнительные); 

2) смысл и функции семантические (идеографические), которые 

охватывают различные грациозные и стилистические смыслы и 

определяют стилистическую пренадлежность слов; 

3) структуры бывают однокоренные и многокоренные. 

Синонимия или однозначность слов является типом семантического 

взаимоотношения языковых единиц, которое основывается на их частичное 

или полное семантическое совпадение. Это явление пренадлежит к разделам 

лексики, фразеологии, грамматики и словообразовании. Синонимия отражает 

особенности реалного мира в языке. Его лингвистический сущность 

определяется по различным степеньям близости по смыслу (или 

однозначности) единиц языка.  

Таким образом, исследование темы синонимов как в отечественной так 

и в зарубежной литературе ещё раз доказывает, что по данному вопросу точка 

зрения всех языковедов не одинаковые. Ясно, что малое количества слов, 

которые охватывают имена профессий и разных областей науки, могут 

использоватся вместо друг друга. Большая часть слов наравне с общим 

смыслом означая близкую смысл, различаются оттенками отличающимися, 
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смысловыми, эмоционально – стилистическими красками, времени и места, 

круг употребления. Поэтому, нельзя их использовать вместо друг друга. 

Исходя из наблюдений, синонимами являются те слова, которые означают 

одно и тоже понятие слова, которые имеют одно общее значение и с точки 

зрения соотношения смысла неравные. 

Суммируя вышеприведенный материал и сопоставляя выводы авторов с 

произведением поэта Бозора Собира, можно сделать вывод о том, что язык 

поэзии поэта очень простой и общепонятный. Обычные и общенародные 

слова употребляются им вместе в современном литературном таджикском 

языке. 

Иранский ученый Пармон Носири характеризуя язык творчества поэта 

говорит: язык поэзии Бозора Собира имеет много значимости и этого он 

достиг до вершины! [Пармон, 1373, 7]. 

Он старается выносить поэзию из трафарета слов, предложений, букв и 

слог, стихотворений, которое имеет важное значение в области тематики и 

содержания, раздумии и идеологии, хочет совершенствовать, пополнять и 

возвращать к своим корням, к основным державам, к державе вооброжения и 

мечты. Хочет сказать слово, которое в нем не только раздумя, но и картина 

мыслей в нем были важными и первостпенными. Потому что он хорошо знает, 

что стихотворение будь оно политическим или социалным, должно быть 

стихотворением. Простая и обычная тема и сущность ещё не является поэзией. 

Стихотворение состоит из метафоры, аллегории, гиперболы и притчы, 

которые составляют его душу. Другим словом именно этот элемент 

воображения создает поэзию. Этого понятия утверждают и заверяют 

классические и современные поэтологи. 

Использование «украшения» строительного материала языка, 

смысловые отделывания преврашают обычное слово в стихотворение и 

вечного произведения. Это и есть основа и виртуозное использование 

синонимов в языке. Но устод Бозор Собир не только положил основу такому 

виду стихотворения и превратил его в свою специалность, но он также доводил 

это до вершины совершенства создавая наилучшие, красивейшие образы в 
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современной таджикской литературе, доказав себя как современного 

создателя, обладателя своего течения и школы литератора. 

На самом деле картины, которые созданы им из слова, являются мечтой 

поэта, богаты новыми рисунками и, стоит только посмотреть на них нетрудно 

убедиться в том, что они держат расстояние от всех других описаний 

персидской поэзии, потому что изобразительные стихи поэта со своей 

светлостью и прозрачностью имеют явное преимущество. 

Когда читаем стихи Бозора Собира, понимание их сути не представляет 

никакого труда. Мы сможем с легкостью осознавать всю полноту смысла 

стихотворения и представлять ее красоту, воображая будто само 

стихотворение разговаривает с нами развеяв свежестью, разнообразностью и 

натуралностью. 

Другим отличительным свойством творчества поэта заключается в его 

подробности и аллегоричесности, в то время как напротив, у всех других 

великих творителей персидской поэзии, эти картины наибольшим образом 

метафоричские, метанимические, иносказание, обобщенные и, даже как бы 

«немые». И наконец, метафоры, метанимии, иносказание поэзии поэта Бозора 

Собира имеют новую форму и «свежий» вид. Для описания ураганного гнева 

и ярости таджикских трудящихся масс и напротив, угнетения и притиснения 

мангитских эмиров, поэт в том числе говорит: 

Даже сироты и батраки сжимали свои кулаки, 

Даже вышли мертвецы палки в руках из гробницы. 

Вышел народ безымущих с древами веток в руках, 

Чтобы свергнуть трон, сравнивая его в прах. 

ϱìþþú ċþôøÿ ÷ÿăìöìĄ ìĀĄÿüð øÿĄþô öăìöìĄ, 

ϱìþþú íìüúøìð øÿüðììĄ ăĘíô ýìüô ïüìĄ íì ðìýþ. 

Íìüāúýþ, ċĆùñ øìüðÿøô íñüìāþ íú Ąúāô ðìüìāþ, 

Þú þìāþüú ċöýúù öÿùìð, ċĆùñ öÿùìð íìü āúö þìāþ. 

Из числа убранств, приведенного отрывка – это желанная гипербола с 

деревьями из гробниц, выхода мертвецов и другое, уподобление слова «тахт» 

(трон), который означает трон царя и ровное место-будто его и не было. 
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Бозор Собир в своих стихотворениях рассказывает о падениях и 

возвышениях своей нации. Эти рассказы горькие и сладкие, но придают 

надежду и разум, чтобы в сердцах читателя смогли привить гордость и 

надменность, национального величия и могущества, развивать национальную 

патриотическую честь и славы. 

1. 2. Проблемы омонимов в языкознании. 

Омонимы те слова, которые по форме одинаковы и выражают различные 

значения: тор – 1. Торик(тёмный); тор – 2(нитка); 3. асбоби 

мусиץ(музыкальный инструмент); шона – 1. асбобе, ки бо он мӯйи сарро ба 

тартиб медароранд(инструмент с помощью которого поправляют волосы); 2. 

устухони китф(кость плечи) и др. Состояние языка не вечное и оно всегда 

изменяется. Со временем некоторые значения слов исчезнут, забываются и их 

место заполняют новые значения. Важное направление слов имеющих 

различных смыслов то что в нём выражаются различные стороны реальных 

случаев в одном слове и отдельные смыслы таких слов по виду напоминают 

кружков одной систематизированной цепи. 

Например, лексические значения слово авранг являются омонимами: 1) 

тахти шоҳ, курсии шоҳ(царьский трон); 2) боҳашамат, 

ҳашамат(величественный). По выражению В. В. Виноградова: “Любое 

языковое явление при специальных функционально-творческих условиях 

может стать поэтическим” [Виноградов, 1963, 139]. Слова являются 

строительным материалом для развития разума и языка. Человек их 

посредством выражает свою эмоцию, придёт в восторг или станет грустным, 

подтвердить какую-то мысль и мнение или отвергнет его. Основной 

особенностью слов это имение способности создания смыслов. Многие слова 

имеют особенности многозначности и противоречия, другой часть из них 

имеет особенность выражения одного понятия в разных формах и другой часть 

из них имеет способность выражать различные значения на одной форме. 

Каждый лексический слой имеет основной смысл и особенность. Например, 

омонимы присуще единство формы и состава, синонимию единства значения, 

но различия форм слов, антонимию противоречия понятия и смыслов слов. 
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Хотя некоторые из таджикских учённых выражают интересные мышления о 

проблемах омонимии в своих научных исследованиях, их точки зрения не 

выходят за пределы отдельных статей [Муҳаммадиев ,1959,1,5,6,; 1990; 1997; О. 

Давлатов,1991; Ҳ. Маджидов,2007,7; А. М ъминов,1975;Ш.Рустамов,1983; 

1984; Л. Неменова, Ғ. Джураев,1980;А. Сулаймонов, 2003] и др. Но научные 

диссертации языковедов М. Н. Аҳмадовой [2010] и М. Т. Каримовой [2012], 

которые непосредственно охватывают темы омонимов, по некоторой мере 

решают эти проблемы части лексического состава. Как отмечено омонимы те 

слова, которые одинаковые по форме (с точки зрения фонетического состава) 

и означают разные смыслы, которые совсем не близкие друг к 

другу[Муҳамадиев,1968,60]. 

Проблема лексических омонимов, отношение и их различия от 

полисемии в русском языкознании уже десятилетиями подлежат исследованию 

и научным спорам. Тем не менее, до сих пор ещё не появилось единственное 

определение омонимов. 

На наш взгляд, определение русского исследователя Д. Н. Шмелёва 

праведнее и больше выражает сущность омонимов: «Омонимы слова, которые 

подходят друг к другу, имеют подходящую друг к другу форму, но означают 

смысл, которые среди них не существует ни какой обощённости”Обобщение”. 

Омонимы эти слова которые отдельные, самостоятельные и двойные» 

[Шмелёв,1977, 10, 78). 

Такое определение омографов также поддерживается в мировой науке 

лингвистики. Например в исследовании узбекского исследователя Д. 

Абдукаримова: «Homographs are words different in sound and in meaning but 

accidentally identical in meaning but accidentally in shelling: bow [bou]::bow [bau]; 

lead [li:d]::lead [led]; row [rouj]::row [rau]; sewer [soua]::sewer [sjua]; tear [tea]::tear 

[tia]; wind [wind]::wind [wind]» [Абдукаримов, 2006]. 

Языковед М. Каримова в своем исследовании описывает основные 

особенности омонимов приняв во внимание выводов руских и таджикских 

языковедов: 
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1) омонимы имеют одинаковую форму и фонетического состава; 

2) орфография и произношение этого лексического и семантического элемента 

тоже одинаковое; 

3)  по существу омонимами являются две или более различные слова, которые 

по различным причинам находили схожества по форме и по фонетике; 

4) часть из этих слов под воздействием фонетического случая языка 

противостояв, претерпели фонетическое изменение, случайно став 

одинаковым по форме и произношении; 

5) или ряд приемлимых слов, которые входят в состав языка в основном своём 

форме стали похожими на слова таджикского языка  или под воздействием 

правил и законов таджикского языка нашли чужие элементы или другие 

значения и этим находили одноформные отношения с кореными 

таджикскими словами; 

6) омонимам присуще различие смыслов, которых очень важно учесть; 

7) исследователи в процессе определения полисемических особенностей и их 

различия с полисемией пришли к выводу, что омонимы похожи на две 

параллельных линий, // которые как в полисемии никогда не пресекают друг 

друга, следовательно никогда не найдут общей точки; 

8)  значения омоничных слов так далеки друг от друга, что при внесения к ним 

синонимов выясняется что эти лексические единицы не имеют общность 

значения: бод – 1. Шамол(ветер); бод - 2. номи бемории табобатнашаванда, 

саратон(имя болезни, рак); бод - 3. шакли ихтисоршудаи феъли 

«бошад»(краткая форма глагола “будь”) 

в полисемической явлении в устной речи слова за счёт старании семантики во 

время сравнении и противостоянии станут обладателями дополнительной и 

переносной значении [Каримова, 2010, 22].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. 3. Теоретический анализ антонимов. 

Слова пртиворечащие один к другому называют антонимами. 

Например: сиё״ – cафед, хуб – бад, нек – ганда (чёрный-белый, хороший-плохой, 

добрый-злой) и другие. 
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Проблема антонимов в таджикском языкознании по сравнению с 

другими лексическими парадигмами как синонимы, омонимы и полисемия 

исследовано недостаточно. Но это не означает, что исследование антонимов теряет 

свою значимость для науки. Антонимы появляются в результате смешивания 

между собой противоположных элементов различных предметов, значений и 

отношений. Противопоставление и антогоничность поставлено в сущности 

всех предметов, событий, признаков морального и материального мира. 

Никто не в силе поменять диалектический закон противопоставления и 

диалектику единства, сопротивление сторон. 

По этой причине антонимы считаются важным средством выражения 

экспрессивности и стилистики и для художественного произведения являются 

главным источником создания положительных и отрицательных образов. 

В этой главе мы попытались анализировать различные стороны 

использования антонимов в творчестве знаменитого поэта Бозора Собира на 

основе собранного материала. При этом допускается что творчество поэта с 

точки зрения лексического богатства и особенности их использования в 

современном таджикском литературном языке не имеет равных. Это 

мастерство творчества и способ выражения мысли в стихах поэта привлекает 

внимание любителей поэзии и литературы не только в нашей республике, но и 

далеко за её пределами. 

Конечно же проблема использования антонимов на основе материала 

различных языков не новая и она исследована многими авторами. 

Например вопрос об антонимах занимает значительное место в трудах В. 

В. Виноградова, О. С. Ахманова, Р. А. Будагова, Н. М. Шанского, Л. А. 

Новикова, В. А. Иванова, Ю. Д. Апресян, М. Р. Львова, Л. С. Пейсикова и др. 

Из таджикских лингвистов проблеме антонимов коснулись К. Тахирова, С. Д. 

Арзуманов, М. Мухаммадиев, А. Муминов, Р. Гаффаров, Х. Талбакова, Х. 

Маджидов, Б. Камолиддинов, А. Абдукадыров, Ю. Нурмухаммадов, Г. С. 

Махкамова и другие.  

Как лингвистическое явление антонимы имеют сложную структуру. Они в 

основном относятся к одному части речи, которые имеют противоположные 
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значения. В этом простом правиле находятся большие проблемы. Само 

понятие «противоположные значения» в каждом обстоятельстве и в каждом 

предмете сравнительное. 

В начале восьмидесятых годов прошлого столетия предлагалось новая 

классификация антонимов, согласно которой все антонимы были рапределены 

по следующим группам: 1)лексические (разные слова с разными значениями); 

2) семантические (одно слово используется с противоположными значениями); 

3) индивидуально - личные(слова которые только в художественных текстах 

используются друг против друга). 

Противоположно значимые слова являются одним из важнейших средств 

эффективного выражения мысли: 

С плохими будь плохи 

м, а с хорошими хорошим, 

С цветком будь цветком и с колючкой-колючим. 

Íú íìðúù íìð íúĄÿ íú ùñöúù ùìöĘ, 

Ṉʦʡʠ ʛʫʣ ʛʫʣ ʙʦʰʫ ṉʦʡʠ ʭʦʨ ʭʦʨ (ÝìĆðôô ʐʝʨʦʟṯ). 

Противоположные слова бывают и парными: ֹוʘʥʛʫ ʩʫʣ״, каму беш, пасту 

баланд(война и мир, меньше и больше, низкий и высокий). 

  Одно из эффекивнейших средств художественного изображения-это 

противопоставления двух мнений друг с другом или другими словами качество 

и характер кого-то или чего-то сравнительным образом сопоставлять друг с 

другом, которое называется искуства речи антитеза и 

противопоставление(сопоставление). 

 От кривоты появляются все беды у тебя, 

 Все беды покинут тебя если ты правдивый. 

ɸʟ ʢʘṉṯ ʘʬʪṯ ʙʘ ʢʘʤʫ ʢʦʩʪṯ, 

ɸʟ ϲʘʤʘ Ϥʘʤ ʨʘʩʪṯ, ʘʛʘʨ ʨʦʩʪṯ (ʅʠʟʦʤṯ). 

В этой двустишье ʢʘֹו с ʨʦʩʪ (ʢʨʠʚʠʟʥʘ-ʧʨʷʤʦʪʘ) и ʘʬʪʦʜʘʥ с 

ʨʘʩʪʘʥ(ʦʧʘʚʰʠʡ-ʦʩʚʦʙʦʞʜʘʚʰʠʡ) противопоставляются друг с другом. Поэт 

ставит друг перед другом двух характеров и наблюдает их результаты, 

которые тоже являются противоположными друг с другом. Такое 
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подчёркивание случаев, которые против друг с другом, называется искуство 

речи антитезы и противопоставления. 

Такая уж судьба роковая, 

То ты над седлом, то под седлом. 

ãÿùôù ìýþ üìýøô ýìüúô ðÿüÿĄþ, 

Ïìϲñ ûÿĄþô óôùÿ ïìϲñ óôù íì ûÿĄþ (ʌʠʨʜʘʚʩṯ). 

В этой дустишье Фирдавси во второй строке два случая 

противопоставляются друг с другом. В первой строке: мир такова, что человек 

иногда находится над седлом, но иногда ему придётся унести это седло в руках 

и оно будет находится над человеком. 

Не унывай когда трудно, 

У чёрной тучи-белая дождь. 

ɹʘ ϲʘʥʛʦʤʠ ʩʘʭʪṯ ʤʘʰʘʚ ʥʦʫʤʝʜ, 

ʂʠ ʘʙʨʠ ʩʠʷϲ ʙʦʨʘʜ ʦʙʠ ʩʘʬʝʜ (ʅʠʟʦʤṯ). 

Как свеча улыбкою жила, 

Сладко смеялась и горько плакала. 

ãÿù ĄìøĆ íì āìùðì ʜʘʨ-ϲʘʤʝʟʠʩʪ, 

äôüôù āìùðôðÿ þì÷ā ʙʠʛʨʠʩʪ (ʅʠʟʦʤṯ). 

Не болеет тот кто мало есть, 

Сотни умирают в день от переедания. 

ɹʘ ʢʘʤ ʭṹʨʜʘʥ ʢʘʩʝʨʦ ʪʘʙ ʥʘʛʠʨʘʜ, 

ɹʘ ʧʫʨ ʭṹʨʜʘʥ ʙʘ ʨṹʟʝ ʩʘʜ ʙʠʤʠʨʘʜ (ʅʠʟʦʤṯ). 

Как пишет Низами в первой двустишье для выражения мысли используются 

слова сиё״ и сафед (чёрный и белый), которые имеют противоположные 

значения. Во второй строке изображается две положение лирического героя-

хандидан и гиристан (смеяться и плакать), которые являются 

противоположными действиями. 

Слова ширин и талх выражают те два случая и тоже являются 

противоположными качествами. 
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Мы пытались на основе собранного материала из творчества Бозора 

Собира показать богатства антонимов таджикского языка и на основе 

семантической и систематической структуры рассматривать их экспрессивные 

и стилистические возможности. Здесь же рассмотрим вклад поэта Бозора 

Собира в обогащении таджикского языка за счёт парных антонимов. В 

творчестве поэта имеют место почти все виды и формы лексических антонимов 

таджикского языка, больше всего субстантивные антонимы. Это парные 

антонимы, которые имеют конкретные значения. Иначе говоря, парные слова, 

которые означают имя предметов и имуществ: ʟʘ״ʨ ï ʘʥʛʫʙʠʥ; ʛʫʣ ï ʭʦʨ; ʢʦ״ - 

ʢ ʚʦʨʘ ï ʪʦʙʫʪ; ʙʫʣ״ʰʠʰʘ ï ʩʘʥʛ; ʛʘ ;״ ʨ – сафол; мо״ – чо״ (ʷʜ-ʧʨʦʪʠʚʦʷʜʠʝ; 

ʮʚʝʪʦʢ-ʢʦʣʶʯʢʘ; ʩʦʣʦʤʘ-ʛʦʨʘ; ʩʪʝʢʣʦ-ʢʘʤʝʥʴ; ʢʦʣʳʙʝʣʴ-ʛʨʦʙ; ʭʨʫʩʪʘʣʴ-

ʢʝʨʘʤʠʢʘ; ʣʫʥʘ-ʢʦʣʦʜʝʮ) и другие. 

 

ГЛАВА II. СИНОНИМЫ В ПОЭЗИИ БОЗОРА СОБИРА 

 

2.1. Классификация синонимов по номенативным частям речи. 

Многогранность лексических особенностей творчества Бозора Собира 

настолько богата, что в рамках одной диссертации невозможно полностью 

исследовать все лексические сферы поэзии поэта. Исследование и толкование 

существительных категорий или других частей речи, грамматической 

структуры и их разновидности являются предметом дальнейшего 

исследования. В настоящей работе сделана попытка в пределах требования по 

оформлению диссертационной работы, показать место именых частей речи в 

примерах синонимов в творчестве поэта Бозора Собира. Для решения данной 

задачи мы распределили именные части речи по следующим группам: 

2.2.1. Существительное. Синонимичные слова, которые  с морфологического 

взгляда принадлежат к частям речи, в творчестве Бозора Собира встречаются 

в очень большом количестве. По сравнению с другими частями речи наиболее 

употребительнее из них – это существительные, которые использованы по 
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синонимичному значению. Например: слово мечта использовано по значению 

как размышления, как было отмечено выше: 

Размышления с тобою – высшее размышление, 

Размышления без тебя – пустое размышление. 

àôöüÿ āìČ÷ô íú þÿìø-Āôöüÿ āìČ÷ô ú÷ôñ,  

àôöüÿ āìČ÷ô íñ þÿìø-Āôöüÿ āìČ÷ô āú÷ôñ.  

В этом двустишие использовано парный синоним фикр и хаёл (мысл и 

мечта). В «Кратком словаре синонимов таджикского языка» приведены другие 

значения этого слова: хаёл, андеша, гумон, муло״иза, хотир (мечта, 

размышления, задумка, подумать, память). Поэт использует двух 

синонимичных слов вместе во избежание повтора и дополнения цели.  

Другим примером использования парных синонимов таких как бардаю 

деץ״он (раб и крестьянин) в творчестве поэта: 

Печаль, надежда, ярость рабов и крестьян, 

Как давние друзья шли за ним следом. 

ÌùðĘϲÿ ÿøñðÿ Ϥìóìíô íìüðìĊ ðñϲϨúù, 

ãÿù ϲìøüìϲô ðñüôùìô Ę ìó ûìô Ę ïìĄþ. 

В словаре «Краткий словарь синонимов таджикского языка» лексические 

единицы колхозчȊ, барзгар, кишоварз (колхозник, земледелец, 

сельскохозяйственник) отмечены как синонимы слова деץ״он. Само слово 

деץ״он имеет такое определение: «лицо, занимающийся земледельничеством». 

Главное слово в этой синонимичной цепи лексических единиц является деץ״он, 

но слово барда в этом словаре не упоминается. 

Для изучения значения этого слова обращаемся к «Словарью 

таджикского языка»: барда - бандӣ, асир. 2. канизак, ғулом. (раб, пленник, 

невольница). Как стало известно слово барда ни в словаре «Краткий словарь 

синонимов таджикского языка» и ни в «Словарь таджикского языка» не 

отмечается по смыслу как деץ״он. Но, Бозор Собир имея ввиду тяжкую работу 

дехкана использует лексические единицы барда и деץ״он в одной 

семантической цепи. 
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Слово обила (мозоль) тоже используется вместе с синонимами: 

Мазоли в его руках, подобны хлопковым семьям, 

И с горстью мазолей явиться он домой. 

Волдыри лопнутые его ладонь украшают, 

Словно семя у дехкана на руках прорастают. 

Íì öìĀ ϲìü úíô÷ì ăÿù ûÿùíìðúùì, 

Íì øÿĄþô úíô÷ì úċð  íì āúùì, 

Óìùìð ûÿùðúùìϲúô úíô÷ì ùñĄ, 

Íì ðìýþô úíô÷ìĀìüýúô ðñϲϨúù. 

В другом случае вместо обила употребляется слово обича: 

На десяти палцах твои мазоли как перстни, 

Сюрьма в твоих глаз  словно пахотная почва.  

Ðìü ðìϲ ìùïÿĄþô þÿ ìó úíôăì øñíôùìø ùôïôù, 

Ðôðììþüú ýÿüøì āúöô öôĄþóúüúù ìýþÿ íìý. 

В «Кратком словаре синонимов таджикского языка» употребляется 

синоним слова обила - кубла. Эти слова употребляются общим смыслом по 

значению раны, которые появляются в результате тяжкого физического труда 

или по другим причинам на руках или на ногах. Слово обила имеет много 

значений и часто употребляется. Это слово также является синонимом слов 

чечак и наסзак. Слово кубла тоже имеет особенность становления полисемией. 

Слово обича в этом словаре не употребляется. На наш взгляд в синонимичных 

рядах синонимы обила и слово обича необходимо вместить в словаре. В 

«Словаре таджикского языка» слове обила дано такое обозначение: 1. гунбади 

об, куббачаи об, ҳубоб (водяная купол, водяной шарик, пузырь); 2. варам 

кардани пўст (обугливание кожи); 3. нағзак, чечак 4. табхола (мазоль, 

вольдыр). 

В другом месте употребляется синоним слово обила – пина: 

Одет в одежде рванной в мазолях руки и ноги, 

Головой ташиш с холмов колючую хворост. 

Ðìü þìù ÷ôíúýô ûúüìîÿ ûÿüûôùì ðìýþÿ ûú, 
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Ìó ûÿĄþìϲú öìĄôðì íì ýìü íìùðô āúüÿ āìý. 

Пина – в «Бурҳони қотеъ (Неоспоримое доказательство)» описывается 

так: «в ритме кина; кусочек ткани которую подшивают к халату или хиркы; 

кусок кожи руки, ноги или другого органа когда в результате упорного труда 

или тренировки становится твердым и толстым, тоже называют кина». В 

«Словаре таджикского языка» также дается это определение: 1. Кусок, 

разодранная вещь; 2. Примкнутая, заплата; 3. Кусок кожи руки, ноги или 

другого органа когда в результате долгого труда или тренировки становится 

твердым и толстым; мазоль. Согласно Пармони Носири слово пина принято 

от классической литературы и вошло в современный язык. Мы тоже 

поддерживаем эту мысль. Это как жемчужина слов, которая показывает статус 

литератора в истории культуры нации, где конкретность и состояние духа 

также присутствуют в его творчестве. 

В этом плане поэт Бозор Собир имеет свое собственное достойное место, 

потому что он искренно верит в двух главных источников языка – говоров и 

классического наследия. Этих источников он изучает с любовью и 

преподносит своим современникам прекрасно шлифованные жемчужины слов.  

Другое слово пахта (хлопок), которое в фразеологическом стиле 

употребляется как «тиллои сафед» («белое золото»): 

Хотя от хлопка белеют станы, 

Сменив белизну твоего лица. 

Ìïìüăìùðñ ýìĀñð øñöÿùìð ìó ûìāþì āôüøìùϲú, 

Íì úô āôüøìùô üċþ. 

Для образного выражения слова и побега из повтора поэт вместо 

слово пахта(хлопок) употребляет фразеологического словосочетания 

тиллои сафед (белое золото) как синонимов: 

Взираю на поле стан белой золоты твоих, 

Хотя ни кто не молвит, что, женщина таджичка сама золотая. 

Íì ýìϲüú ðôðì āôüøìùϲúô þô÷÷úô ýìĀñðìþüú, 

Ìïìüöô, ĉõ óìùô þúĔôö, ùìïĘċð ϲìü öô þô÷÷úċþ. 
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Здесь необходимо отметить, что существительные, которые 

становятся фразеологическими синонимами, в поэзии поэта встречаются 

очень часто. Их исследование требует отдельную научную работу. 

Поэтому, мы перед собой поставили цель: анализировать только тех 

существительных, которые стали синонимами с существительными. В 

этом стихотворении исползуется синоним слова мардум (публика) – халץ 

(ʥʘʨʦʜ): 

Одного из великого народа, десятерых из нашей семьи, 

Брали на военную службу, не говорил ты это советам. 

ëö þìù ìó āì÷Ϩô öìíôüÿ ðìϲ þìù ìó ċö āúùìô øú 

áôóøìþô ϲìüí ïôüôĀþìùð, ôù ùìïÿĀ þÿ íì Ąüú. 

Подобное использвание синонимов – это не только избегание 

повтора, но и красноречивое выражение мысли.  

         Слово зиндон в этом стихотворении поэта означает ма״бас (тюрма): 

         Сто раз эмиры писали черное письмо, 

         Чтоб запереть его в клетку тюрьму и бревно. 

Ýìð íúü ýôċϲùúøì ùìîôĄþìùð ìøôüúù, 

Ðìü íìýþìùô Ę íìü ϨìĀìýÿ öÿùðìîÿ óôùðúù (Í.Ý. 24). 

В другом месте используется синоним этого же слова ма״кама(тюрьма): 

         Ваши натуры все –душесжигатели, 

         Создателей тюрем до сих пор, узнаю я, 

         И подам на них всё ещё в суд человечества.  

Óúþô Ąÿøú ϲìøì- ýĘóìùðìϲúô úù, 

Ýúóìùðìϲúô øìϲöìøìϲúüú ϲìø ϲìùĘó, øìù øñĄôùúýìøÿ,  

Íìü ðúðïúϲô ìϲ÷ô íìĄìü øñöìĄìø ϲìùĘó. 

В «Кратком словаре синонимов таджикского языка» это слово не 

обозначится. В «Словаре таджикского языка» слово зиндон приводится по 

смыслу темница, тюрьма. Ма״кама (Суд) место, где судья, правители и 

наместники выносят свои решения. 
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 Например парный синоним чангу סубор (пыль и мгла) в данном 

двустишье употребляется следующим образом: 

 Оставшийся под занавесом мглы и пыли, 

 Страницы эти ушли с памяти нашей, 

 А не уйдут они с сердец наших, 

 Это память молодости нашей. 

Øúùðì óñüô ûìüðìô ăìùïÿ Ϥÿíúü, 

Ôù îìüìϨϲú üìĀþììùð ìó Čðϲú, 

×ñö ìó úùϲú ðô÷ ùìøñïìüðìð ÿðú 

¾ðïúüìùð ìó ìîúùôϲúô øú [Собир, 1991, 68]. 

Как указывается в «Словаре таджикского языка» слово чанг (пыль) 

имеет другие смыслы тоже, но смысл который является нашей целью - 

 убор (запыленность), хок (почвенный порошок) не приведено. Словоס

 убор обясняется следующим образом: гард (частица), чанг (пыль), хокаס

(пудра). В одном стихотворение использование двух синонимичных слов 

безусловно обеспечивает разнообразие выражения, усиление воздействия 

мышления. 

В стихотворение «Восстание Восе» поэт использует синонимичные 

слова ʧʝʰʦʥ и ֹוʘʙʠʥ (лоб) с целью обеспечения однотонности и 

плавности стихотворения, но эти синонимичные слова использованы не в 

одной строке или двустишье, а в разных двустишьях: 

Безмерно широким был Восе словно старый чинар, 

С безмерно широким лбом, и предрассудием. 

Маслобойку имел он- с безмерно широким бревном, 

Имел он знак на льбу из-за его безмерной широты. 

ϱìøăÿù ăìùúüô öÿϲùìñ ÎúýñĆ íÿð íñϲìð îìýñĆ, 

ëĆùñ, öô íú ûñĄúùôîÿ ûñĄúøìðô íñϲìð îìýñĆ [Собир, 1991, 24]. 

ÍÿðìĄ ÿîúóñ ðìü óìøôù íú öÿùðìô íñϲìð îìýñĆ, 

ÍÿðìĄ ùôĄúùñ ðìü ìíôù ìó ìíϲìô íñϲìð îìýñĆ.(Ýúíôü, 1991, 24). 
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Слово пешон  (лоб) в «Кратком словаре синонимов таджикского языка» 

нашло такое обяснение: слово пешона в языке употребляется много. Слово 

абин ограничено в употреблении и с точки зрения смысла не имеет 

различия со словом пешона, но с точки зрения места и степени 

употребления, а также своими смысловыми оттенками по сравнению с 

ним имеет определенное различие: зу״ра абин(хубруй)(красавица), 

абингирифта (хафа, асаб  амгин) (обиженный, сердитый). В этом смыслеס ,

слово пешона не может заменить слово абин. В словаре «Неоспоримые 

доказательства» слово пешон  нашло следующее толкование: популярно 

читать носия на арабском; также означает шутку, силу и гордость; также 

говорят обреченный и равный и против; и также является прообразом 

государства. В стихотворение поэта Бозора Собира это слово по смыслу 

означает часть тела человека. 

Цепь синонимичных слов Бозором Собиром использованы в одном 

и том же строке. Примерами являются лексические единицы: се״р, оду и 

афсун (волшебство, заклинание, магия): 

Что за краски у тебя в глазах и ресницах, 

Превратил ты их в магию и колдовство  

Ôù ă Ϩì÷ìøüúù, öô ìùðìü ăìĄøÿ ìíü öìüðì,  

ãìĄøÿ ìíüüú þô÷ôýøÿ ýñϲüÿ úðÿ öìüðì [Собир, 2003, 104]. 

Во втором строке использовано синонимичная цепь тилисму се״ру оду 

(волшебство, заклинание, магия), где эти слова употреблялись и они 

имеют разные формы но единые значения. В другом двустишье: 

 Все что было в чаще её глаз, 

 От кокетничества, колдовства и заклинания. 

ϱìüă íÿð ðìü öúýìô ăìĄøìĄ, 

Ìó ìðúîÿ ýñϲüÿ ìĀýÿù [Собир, 2003, 94]. 

В «Кратком словаре синонимов таджикского языка» у этих слов нет 

толкования. Но в «Словаре таджикского языка» они обясняются как: 
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афсун (заклинание)-1. Колдовство, магия. 2. Хитрость, обман. Се״р - 

волшебство, колдовство, магия; тилисм (магия) - в суеверном понятии – 

обладателю либо приносит счастье, либо несчастье; колдовство; оду - 

магия, колдун. 

Аналогичное сочетание синонимичности имеет слово даст (рука) и 

отдельно и в разных частях с лексическими единицами пан а (кист) и чанг 

(кулак) становились однозначными. На пример: 

Иногда река мятежная, иногда имеет как волны, 

Тысячи твердых кисти и рук. 

Ðìøñ ðìüČýþ ûÿüþÿϤČù, ðìøñ ìó øìîϲú ðìüČ. 

ϱìóúüúù ûìùìĊ ðìýþô üìýú ðúüìð [Собир, 1987, 97]. 

Îó÷úø øúüąôù øñò ñČ íüúîñõ, 

âìüìûôùì üÿö ýÿðĈíć öìóì÷úýĈ øùñ. 

äôöìýþô Ϩìíóìô ăôùô øôČùô ìíüċĄ, 

áìüúĄô Ϩìíóìô Ϩôýøìþ ùìøÿð ðìü ùìóìüìø [Собир, 1987, 101]. 

Ûì÷öì î üÿöìā, ÷ôĂú î øúüąôùìā. 

Ìýú ðìü ăìùï, íìüô üĘċĄ ûÿü ìó úòìùï [Собир, 1987, 81]. 

Эти слова также не отражены в «Кратком словаре синонимов 

таджикского языка». В «Словаре таджикского языка» даст-часть 

человеческого тела с лопатки до кончика пальцев; объясняется как кисть 

и пятерня. Слово чанг-означает пятерня руки с пальцами. Другое слово, 

которое часто встречается в творчестве поэта Бозора Собира со своим 

синонимом - достак - парасту(ласточка). 

Унесет муравей, унесет муравей, осколки сердца мое повсюду. 

Унесет, унесет его ласточка, с края реки мою глину повсюду. 

Øñíìüìð øĘü, øñíìüìð øĘüìĄ, üñóìϲúô ðô÷ô øìüú ϲìü ýĘõ, 

Øñíìüìð, øñíìüìð ûìüìýþÿċĄ, ìó ÷ìíô  ïô÷ô øìüú ϲìü ýĘõ [Собир,2003, 66]. 

В другом случае использовано синоним этого слова достак: 

Ласточки всегда, взволнованные как память моя, 
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Хочу сегодня с вами, о весенние белогрудные, 

Пролететь до небес [Собир, 1972, 24]. 

Ðúýþìöϲú ϲìøì üĘó, ìøì ûÿüĄĘüþìü ìó āúþôüô øìù, 

áúϲìø ôøüĘó íì ϲìøüúϲô Ąÿøú ýôùìýìĀñðúùô íìϲúü, 

ÍôöÿĄúċø ûìüÿ íú÷ [Собир, 1972, 24]. 

Лексическая единица достак ни в «Кратком словаре синонимов 

таджикского языка» и не в «Словаре таджикского языка» не обозначается. 

Это слово употребляется в говоре одного региона. Поэт использует эти 

диалектизмы для того,чтобы сделать язык поэзии богаче. 

Синонимичная цепь де״а, русто, ץишлоץ (деревня) используется в 

разных двустишьях и строках: 

Раздумье о селе имеет запах сельский, 

Для меня, будучи сыном дехкана. 

Напоминает мне посев в поле, 

Раздумье моё станет весеней тучей. 

áìČ÷ô ðñϲì ʙṹʡʠ ðñϲì ðúüìð, 

Íìüúô ϲìøăÿ øìù Āìüóìùðô ðñϲϨúù, 

ãÿ Čðô öôĄþÿ ýìϲüú øñöÿùìø øìù, 

Хаёлам мешавад абри баҳорон [Собир, 1987, 8]. 

или же: 

Î ðñþýþîñ úù ùñ üìó ñ÷ ûúăîÿ ðñüñîñùýöÿĊ, 

Ùìûúý÷ñðúö ðüñîñùýöìċ ûúăîì ûúòôüìñþ ñïú þñ÷ú, 

Ûôþìñþýċ ôø ô îùúîĈ îćüìąôîìñþ ñïú. 

áÿüðì íÿð ðìü þôĀ÷ôìĄ Ę āúöô üÿýþúüú, 

Úāôü Ęüú ʤʝʭʨʘʜ úù āúöô üÿýþú, 

ʄʝʭṹʨʘʜ Ęüúîÿ øñüĘČùìð ṹüú [Собир, 1987, 45]. 

Аналогично: 

Ú øúõ öôĄ÷ìö, āúüúĄô þîúô úíćăìô, 

Ùñ îôðñ÷ î þñíñ ùôăñïú óìöüćþúïú, 
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Þîúċ ÷ìýþúăöì òôîČþ î þîúñõ ôóĈíñ, 

Øÿüìîôùćõ ýþüúõ þîúõ ûìüþùñü î ïüÿðñ óñüùì [Собир, 2013,83]. 

ÌČ ϨôĄ÷úϨô øìù üìýøô þÿ ùñöĘýþ, 

Ùìðôðìø íÿðÿ ùúíÿðô þÿüú üÿýþ, 

Ûìüìýþÿċþ Ąìüôöô öÿ÷íìô þÿ, 

ÝìĀô øṹʨìþ Ąìüôöô āôüøìùô þÿýþ [Собир, 2013, 83]. 

В «Кратком словаре синонимов таджикского языка» эта 

синонимичная цепь обясняется следующим образом: эти слова в значении 

места в современном таджикском языке не имеют различия. Но в 

употреблении слово ץишлоץ часто имеет преимущество. В поизведениях, 

у которых имеются исторические особенности, встречается слово русто 

(русто  - де״от ) (деревня-древенский). 

Наиболее часто встречается слово ситора (звезда) и его синонимы в 

произведениях поэта: 

Тёмная дорога и тёмные степи, 

Где-то отдельно видны звёзды 

Где-то минуя одиноких созвездий 

Ведет дорога снова к краю родной [Собир, 1972, 27]. 

Üìϲ þúüôöÿ ðìĄþϲú þúüôö, 

ÞúϨì-þúϨì ýôþúüì ăìĄøìùðúó, 

Ìó íìüô íÿüĔô þúϨìô ðô÷ïôü, 

Øñíìüìð üúϲ íì ýìüóìøôùìø íúó [Собир, 1972, 27]. 

Другая форма слова ситора-истора (звезда) принял суффикс–зор и 

употребляется таким образом: 

Жгучая и лучезарная, ушла ты о звёздная ночь моя, 

Скучаю по тебе я, в ожидании возлюбленого [Собир, 1972, 22]. 

Ûÿüýóÿ ùÿüíúü, üìĀþôĊ íúó, ĉõ Ąìíô ôýþúüìóúüô øìù, 

¾ðô þÿ øñöÿùìø ðìü ôùþôóúüô Čü [Собир, 1972, 22]. 
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Синоним слова ситора–ахтар уместно использованы и обеспечивают 

плавность и ритмичность в нижеследующих строках поэта: 

Сожалею я кому-то, 

С соломинкой наедине. 

Вспыхивала от ночной ресницы  

Искорька как золотая слезинка [Собир, 1987, 99]. 

Ìó öìýñ øñāṹüìø ìĀýĘý,  

Íú āìýñ þìùϲú íì þìùϲú.  

Øñûìüôð ìó øôòìô Ąìí, 

Ìāþìüñ ăÿù ìĄöô þô÷÷ú [Собир, 1987, 99]. 

В следующем примере нетрудно заметить: несмотря на то, что в 

каждой строчке использовано слово ахтар, на форму и значение 

стихотворения никакого ущерба не нанесено: 

На землю сыпаются искры от головы сварщика, 

Как звездопад [Собир, 1987, 85]. 

Íìü óìøôù øñüñóìð ìāïìü ìó ýìüô öìĀĄñüïìü, 

ϱìøăÿ ìāþìü [Собир, 1987, 85]. 

В другом месте для того, чтобы не повторять слово, в первом 

двустишье использовано слово истора (звезда), а в двух последующих 

строк употреблено слово ахтар (искра): 

Искры фонтаном сливаются, словно хвост у звезды. 

На землю искры сыпаются, на землю звёзды сыпаются. 

Øñóìùìð Āìîîúüì ìāïìü, ăÿù ðÿøô ôýþúüì ìāïìü. 

Íìü óìøôù øñüñóìð ìāïìü, íìü óìøôù øñüñóìð ìāþìü [Собир, 1987, 81]. 

 Слово ситора в языке является широко употребляемым и в 

словообразовании и в фразеологических конструкциях оно очень 

активное. Это слово со своими переносными смыслами является 

синонимами слов: ситора шумурдан-нахобидан;(считать звёзды-не спать) 

ситорагарм-дилкаш, гармрў;(теплый взгляд, душевный) ситора мувофиץ 

наомадан-мувофиץат накардан, иттифоץ наафтодан (не соответствие по 
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характеру). Слово ахтар в языке употребляется редко, в художественной 

литературе оно часто встречается в поэзии М. Муҳаммадиева (1993,178-

179). В «Неоспоримом доказательстве» слово ахтар интерпретируется 

следующим образом: имя знамени и флага; в смысле судьбы и счастья; 

звезды или искры; в смысле гадания предсказания; имя ангела, который 

является посланником на земном шаре; имя одних из привалов луны. 

Другие синонимы слова ситора– на м, кавкаб не использованы в поэзии 

поэта вообще. 

Другие синонимы слова азодор-сия״п ш, мотамдор (траурный) 

использованы в нижеследующих стихотворениях: 

О траурный Тблиси, я мокрыми глазами, 

Посылал тебе слёзы и посылаю ещё [Собир, 1987, 9]. 

ÞôĀ÷ôýô ìóúðúü, øìù ìó ðôðìô ûÿüùìø, 

ÌĄöìþ íôĀôüôýþúðìøÿ ìĄöìþ íôĀôüôýþìø [Собир, 1987, 9]. 

Пятно, которое сделало тебя траурным снаружи, 

Это пятно сделало меня траурным изнутри. 

ÐúϤñ, öô þÿüú úù óô íÿüÿù öìüðì ýôċϲûĘĄ, 

ÐúϤñýþ, öô øìüú óô ðìüÿù öìüðì ýôċϲûĘĄ [Собир, 1987, 9]. 

Слово зимистон (зима) тоже нашло свой синоним на следующем 

примере: 

Поглянул с порога, 

Зима давно прошла [Собир, 1991, 91]. 

Ýìü óìðìø íñüÿù óô ìõîúù, 

àìý÷ô ýìüøú üìĀþì öìõϲú [Собир, 1991, 91]. 

Сармо в «Кратком словаре синонимов таджикского языка» не 

значится. А в «Словаре таджикского языка» это слово трактуется как: 

хунук , сард , муץобили гармо (студная пора, холод, антитепло). 

В нижеследующих строках поэта Бозора Собира употребляется 

слово ятим со своим синонимом-саסир (сирота, беспризорный): 
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На всех камнях и почве родины, моя боль и моё сиротства. 

Во всех смятенных ветрах, мой холодный сиротничий стон. 

Ðìü ϲìøì ýìùïÿ āúöÿ āúüô ðôČü, ðúϤÿ ðìüðô ċþôøôô øìù ìýþ. 

Ðìü ϲìøì íúðϲúô ýìüïìüðúù, úϲô ýìüðô ċþôøôô øìù ìýþ[Собир,1987,69]. 

Ý þúíúĊ ôùúïðì íć÷ öüìîăôø î ýôüúþùćā ûôüìā, 

Ý þúíúĊ ôùúïðì íć÷ î Ăìüýöôā ûôüìā [Собир, 1987, 69]. 

Íú þÿ ïúϲñ ýúϨô íìóøô ýìϤôüúù íÿðììø, 

Íú þÿ ïúϲñ ùôó ðìü íìóøô îìóôüúù íÿðììø [Собир, 1987, 69]. 

 Бозор Собир пользуется этими синонимами в целях избегания 

повтора и обеспечения разнообразии речи. Аналогичным путём поэт 

виртуозно пользуется подобными синонимами для выражения своей 

внутренной боли. Примером является слово марг (смерть) и его 

синонимов: 

Öú÷Ĉ íćþĈñ ĉþú Ąÿøùćõ íìóìü, 

ÝøñüþĈ- îúóîćĄñùùúýþĈ öúùăôùć [Собир, 1987, 93]. 

ϱìýþ íúóúüô ûÿüýìðúýþ ìïìü, 

Øìüï - üúùô íñïìóìùðô ìì÷ [Собир, 1987, 93]. 

В приведённых строках слова марг и а ал являются синонимами и 

употреблены чтобы вызвать побольше эмоционального эффекта и для 

пополнения красноречивости: 

Ð÷ċ óüċăñïú ô ý÷ñûúïú ôùúõ ðúüúïô, 

Ùñþ öüúøñ ý÷ñûúïú ûÿþô ýøñüþô [Собир, 1987, 93]. 

Íìϲüô íôùúîÿ öü üúϲô ðôïìü, 

Ùìíÿîìð Ϥìõüô öĘüìüúϲô ìì÷ [Собир, 1991, 93]. 

Другое слово мурда (мертвец) является прообразом слова ìì÷ (смерть). 

Рассмотрим семантические особенности слово мурда в следующем 

двустишии Бозора Собира: 

В моем сердце больше покоятся мёртвые, 

У нас их много на кладбище и на стороне [Собир, 1991, 58]. 
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ϱìýþ ðìü üĘô ðô÷ô øìù øÿüðìϲú íôýČüþìü, 

Øÿüðì íôýČü ìýþ øúüú ðìü øìóúüÿ ðìü öìùúü [Собир, 1991, 58]. 

В другом примере можно увидеть синоним слова мурда – асад 

(мертвец-тело): 

Из мёртвых дорогих твоих, о Иран! 

Хотя нет на руках моих,  

В глубине сердце моём они! [Собир, 1991, 58]. 

Ìó ìýìðϲúô ìóôóúùìþ, ìČ éüúù! 

Ïìü íì üĘô ðìýþô øìù ùñýþ, 

ϱìýþ ðìü üĘô ðô÷ô øìù [Собир, 1991, 58]. 

Слово марг (смерть) в «Кратком словаре синонимов таджикского 

языка» использован со следующими однозначными единицами: а ал, 

вафот, фавт, ״алок, ץазо (синонимы смерти). Эти слова в общем смысле 

имеют значение прекращения линии жизни. Иногда слово тобут (гроб) 

тоже входит в эту синонимичный цепь: 

 Твои оплакивания как за своим гробом, 

 Повторяя я прошагал за гробом, Махмуда. 

Øìüýôċϲúô þÿüú ăÿù ìó ûìýô þúíÿþô āÿð, 

áúùðì - āúùðì üìĀþììø øìù ìó ûìýô þúíÿþô Øìϲøÿð [Собир, 1987, 74]. 

Слово мўй с высшим поэтическим образом используется следующим 

образом: 

Я весь дрожу с головы до ног как твои волосы, 

Чиста, краса как утренняя роса венец твоей щеки. 

Øñ÷ìüóìøÿ øñûñăìø ăÿù øĘõô þÿ ýìü þú ûú, 

Ûúöôóìîÿ Ąìíùìøüñó ïÿ÷ăìùíìüô üÿāýúüìþ [Собир, 1991, 73]. 

Синоним этого слова – гесу (пучок волос на лице-локон) можно встречать 

в следующих строках: 

 Свои щеки от стиснения,  

 Покрывает нежным локоном. 

Üÿāýúüìô āÿðüú óô Ąìüø, 
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Ûṹ úhùðì íú ïñýô ùìüø [Собир, 1991, 90]. 

Другой синоним этой цепи – кокул (косичка) тоже сложено с 

числительным чил сложносоставное слово и проявляет оттенки 

прилагательного: 

 Привет о сорококосичная сестра-дождь, 

У волос твоих все ещё плетень снежинки. 

Ýì÷úø, ĉõ āúϲìüô ăô÷öúöÿ÷ìø íúüúù, 

Öô ðìü øĘċþ ϲʘʥṹʟʘø ûô÷þìô íìüĀ ìýþ [Собир, 1991, 34]. 

В первой строке использовано слово кокул, во избегание повтора во 

второй строке поэт использует синоним этого слова–мўй. Другие 

синонимы подобного рода как печа (волосы на льбу) и мила (ресницы) не 

использованы в поэзии поэта. 

Слова мактаб и мадраса (старая школа) тоже являются синонимами 

и в нижеследующих двустишьях искустно использованы поэтом: 

Если спросят чему я научился в твоей школе, 

Выскачу с места и укажу на твоих сочных губ. 

Ïìü íôûÿüýìùðìø, ăôϲú úøĘāþìø ìó øìöþìíô þÿ, 

ìýþì ìó úċø ôĄúüìþ øñöÿùìø øìù íìü ÷ìíô þÿ[Собир, 1987, 62]. 

В творчестве поэта многократно повторяется слово дунё (вселенная) 

и однозначное ему синоним–ֹוʘ״он (мир): 

Всё что было у него из земных благ, отдал, 

Имел он земли Балха и Бухары, отдал. 

ϱìüă Ę ìó øú÷ô ðÿùČ ðúĄþ, ðúð, 

áôþìô Íì÷āÿ Íÿāúüú ðúĄþ, ðúð [Собир, 1987, 17]. 

В 26 примерах, где приведено слово дунё и его синонимов, 

количественное соотношение следующее: дунё -11, ֹוʘ״ʦʥ -12, олам(мир) -

3. 

Встречаются и такие случае когда парные синонимы дунё и ֹוʘ״он 

использованы в одном стихотворении: 
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Чтобы не растаять в памяти о брате, 

Чтобы не томиться от жизни и мира. 

Чтоб больше не видеть боль разлуки брата, 

Пока постепенно не убьёт меня с ним разлука. 

Þú öô ðìü Čðô íìüúðìü ùìĄìîìø úíÿ ìðú, 

Þú ùìøúùìð ðô÷ìø ìó óôùðìïôîÿ ìó ðÿùČ. 

Þú ùìíôùìø íì ìϲúù ðúϤô íìüúðìüüú ϲñ, 

Þú øìüú ðúϤô íìüúðìü ùìöÿĄìð íú þìðüô [Собир, 1987, 91]. 

Во втором и третьем строке этого стихотворения использованы 

синонимичные слова дунё и а״он, причиной которого является избегание 

от повтора и красноречие выражения. Использование слова дунё и его 

синоним– а״он также наблюдается многократно: 

Степь моей любви в мире стал местом рыданья, 

Со мною плачь и рыдай о моё поле, о моё поле. 

Ýìϲüúô ôĄìø ðìü ìϲúù Ąÿð úô îúîìõ÷úô øìù, 

Íú øìù íôùú÷ÿ ïôüċ öÿù, ýìϲüúô øìù, ýìϲüúô øìù [Собир, 1991, 50]. 

Другие синонимы слова дунё - ʛʝʪ , да״р, коинот (вселенная, космос) 

в творчестве поэта не наблюдается. Но, употребляется слово–олам (мир), 

которое в следующих примерах использовано как однозначное слово дунё 

(мир): 

Не спрашивай о начале моей любви, это было начало мира. 

Не спрашивай о конце моей любви, это было конец мира. 

ÚϤúóô ôĄìøüú ùìûÿüý, úϤúóô ú÷ìø íÿðììýþ, 

Ìùúøô ôĄìøüú ùìûÿüý, ìùúøô ú÷ìø íÿðììýþ [Собир, 1991, 51]. 

Согласно «Краткому словарю синонимов таджикского языка» 

главой этой синонимичной цепи является слово–дунё (мир, свет), которое 

обозначается через синонимов: ֹוʘ״ʦʥ, ʦʣʘʤ, ʛʝʪ , ʜʘ״ʨ, коинот (мир, свет, 

вселенная, космос)[Муҳаммадиев,1993,71]. 
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Поэт Бозор Собир в своих сборниках стихов имеет разные стихи 

под названием «Тирамоҳ» (Осень). Слово тирамо״ использовано в стихах 

со своими синонимами: 

Его стадо ветеров едят трав и цветы, 

Мрачная осень пришла к моей избе. 

Ûúðìϲúô íúðϲúċĄ ýìíóìîÿ ïÿ÷üú ăìüôðì, 

Þôüìøúϲô þôüì íìü öĘċø üìýôðì [Собир, 1987, 20]. 

В другом стихотворении использованы одновременно два 

однозначные слова тирамо״–поиз и баргрезон (осень-листопад). 

Использование этих двух однозначных слов обеспечивают образность 

стихотворения: 

И у меня есть сезон листопада, 

И у меня есть осенний сезон. 

Öô øìüú ϲìø íìüïüñóúù ìýþ, 

Öô øìüú ϲìø ϲìýþ ûúôó [Собир, 1991, 88]. 

Слово поиз в «Неоспоримом доказательстве» обясняется таким 

образом: поиз- время листопада, осень. В «Словаре таджикского языка» 

эти синонимичные слова имеют следующее значение: тирамо״ (ʦʩʝʥʴ)-

время года, который приходит после лета; поиз - сезон листопада. 

Так кажется, что баргрезон (листопад) это слово составленное самим 

поэтом. Но две нижние ситуации опровергают эту версию: 1) Как стало 

известно из «Неоспоримом доказательстве» баргрезон использовано в 

толковании слова поиз; 2) В «Словаре таджикского языка» отмечено 

легкая форма баргрезон – баргрез, который имеет такое объяснение: 

баргрез– время листопад осень. 

Исходя из высшесказанного поэт для красноречия стихотворений 

даже использует малоупотребляемые лексические единицы как баргрезон. 

Из 24 примеров которые с употреблением слова гўристон (кладбище) 

мы имеем следующее количество синонимов этого слова: гўристон (гўр) - 



 
 

 

56 

 ,ид - 1״ад - 1, азиз - 1, ша״абр - 4. Мадфан - 2, мазор (мазористон) - 5, лаץ ,7

хокдон - 3. Это только те слова, которые в виде существительного 

использованы в поэзии поэта. Кроме того фразеологические синонимы 

слова ץабристон использованы например как «пуштаи кўзапушт» 

(горбатое плато): 

В объятии каждого горбатого плато, 

Несчастные наши предки спят. 

Ðìü úϤṹ ôh ϲìü ûÿĄþìô öĘóìûÿĄþ, 

ÙôČïúùô íìðíìāþ āúíôðììùð [Собир, 1987, 94]. 

Исследование этой темы требует проведения широкомасштабной 

работы. Поэтому мы ограничились только простыми и составными 

словами для настоящего исследования. По мере пропорциональности 

этой синонимичной цепи ясно, что здесь главное слово - это гўристон 

(кладбище). Возможно это индивидуальные особенности творчества 

поэта, потому что в «Кратком словаре синонимов таджикского языка» 

главное слово этой синонимичной цепи является слово : ץабристон - 

гўристон, пушта (синонимы кладбище). Эти слова со своими общими 

синонимичными значениями не имеют особого различия. Слова 

 абристон и гўристон имеют конкретное значение, но слово пуштаץ

полисемичное и имеет много других значений: пуштаи харбуза, як пушта 

ҳезум (плато дыни, плато дров). Встречаются и случаи когда три 

синонимичные слова использованы автором одновременно: 

Чиста как небо моей мамы, не было порога ни одного обителя, 

Не имело как моя мама силы исцеления, ни одна святыня и священное 

место. 

Öô ϲìøăÿù úýøúùô øúðìüô øìù, ùìíÿð ċö úýþúùô āúùìúϲñ, 

Ùìíÿð ăÿù øúðìüô øìù íúĄìĀúìþ, ìóôóñîÿ ĄìϲôðñĊøìóúüñ[Собир,2003,18]. 

На четвертой строке синонимичная цепь азиз, ша״ид, мазор 

использована в смысле гўристон (кладбище). Смысловые оттенки этих 
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слов по сравнению со словом гўристон величественнее и с эстетической 

точки зрения красивее, показываюшие высшее качество грандиозности 

образа матери. 

Не зря одно из значений слово азиз (дорогой) в «Словаре 

таджикского языка» является слово-порсо, диндор, муץаддас(святой). В 

народе называют это кладбищем мученников (гўристони шаҳидон), 

которое тоже выражается этим словом–азиз. Например: 

Он забыл своё имя как могилу Рудаки, 

А из убийц сделал он мировыми знаменитостями. 

Ùúøô āÿðüú ϲìøăÿ ïĘüô Üÿðìö ìó Čð íÿüð, 

ϧúþô÷úùô āñĄüú øìĄϲÿüô ðÿùČ öìüð Ę [Собир, 1987, 17]. 

В нижеследующих примерах использованы синонимы слова гўр-

 :абр (могила)ץ

Земля моя, земля крохотных могил, 

Все гробницы мои маленькие они. 

Óìøôùô øìù, óìøôùô Ϩìíüϲúô öĘăìö ìýþ, 

ϱìøì øìóúüô øìù øìóúüô öĘăìö ìýþ [Собир, 1991, 63]. 

Þć ûüúùĊāì÷ þüìîôùúö øúïô÷ć Þÿüýÿùóìðñ, 

Ô úíùôøì÷ øüìøúü ñïú øúïô÷ć. 

Ýìíóìϲúô āúöô Þÿüýÿùóúðìüú íĘ øñöìĄôð, 

Øìüøìüô íú÷úô ϨìíüìĄüú íì ûìϲ÷Ę øñöìĄôð [Собир, 1987, 74]. 

Слово мадфан тоже использовано как синоним слова гўр: 

 Или как поэт, не имеющий ясного места, 

 Ест могила но нет для него науки. 

 Или его наукой является его могила, 

 Никто как он не сделал такую сделку, 

 Бесплатную могилу себе не нашёл. 

¾ ăÿ úù Ąúôü, öô ùìϨĄô üìîĄìùìĄ ùñýþ, 

ØìðĀìùìĄ ϲìýþÿ ĀìùìĄ ùñýþ. 
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¾ ĀìùìĄ ÿó øìðĀìùìĄ ùñýþ. 

ϱñ öìý øúùìùðô Ę ýìîðú ùìöìüðì 

ϧìíüô øÿĀþñ íìϲüô āÿð ûìõðú ùìöìüðì [Собир, 1987, 46]. 

В поэзии Бозора Собира синонимы также встречаются в 

констексте. Например в нижеследующем стихотворении слово 

мазорпушта (могильная сопка) употребляется в смысле гўр (могила): 

Опираясь спиной на сопок, твои близкие и святые. 

Только могилные сопки, моё единственное имущество.  

Íì ûÿĄþìϲú ùôϲúðì ûÿĄþ, ìóôóÿ ìî÷ôČô þÿ. 

Íÿîìð ċïúùì öĘăô øìù øìóúüûÿĄþìϲúô þÿ [Собир, 1987, 35]. 

Слово мазористон в ритме ץабристон (кладбище) тоже стало синонимом 

слова гўр (могила): 

 С тобою иногда прогуливался по цветникам, 

 И посещал кладбищ, 

С надеждой пылинки ног святых. 

Íú þÿ ïìϲ ýìõüô øìóúüôýþúùÿ íĘýþúù öìüðìø, 

Úüóÿô ïìüðô ûúϲúô ìóôóúù öìüðìø [Собир, 1987, 97]. 

Синоним слова гўр - ла״ад (могила) тоже использовано для того 

чтобы однотонно не повторять одно и то же слово: 

Между нами много камней гробниц, 

Между нами печаль бытия и небытия. 

ØôČùô øú íìýñ ýìùïô ÷ìϲìðϲú. 

ØôČùô øú Ϥìøô íÿðÿ ùìíÿð ìýþ [Собир, 1987, 32]. 

Слово хокдон (могила) по значению гўр тоже замечено в творчестве поэта: 

Îýñ îñüùÿ÷ôýĈ ý þúõ ö÷ìðíôąñ þôāú, 

Ö íñýāúóùćø ïúüúðýöôø ÿ÷ôĂìø. 

ϱìøì ó - úù āúöðúù úϲôýþì íìüïìĄþìùð, 

Íì ýĘô öĘăìϲúô Ąìϲüô íñýúϲôí [Собир, 1972, 26]. 
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Слово дашт (поле) с синонимами чаман и са״ро (поле, степь) также 

искуссно использовано в поэзии поэта: 

Прощай, о каменистый холм, необитаемые поля просторные, 

Птица-весельчак которая, в день и ночь кричала. 

áìõü, ĉõ þñûûìô ýìùïôýþúù, ðìĄþϲúô Āìüüúāô ùúúíúð, 

àìüìϲô íñϨìüúüìöÿ ïÿýþúā öô Ąìíÿ üĘó øñóìð ĀìüČð [Собир, 1972, 27]. 

В другом месте синоним слова дашт-чаман (поле) использовано в 

следующих стихотворениях где полностью заменяют слово дашт, но для 

разнообразного выражения речи поэт использует это слово: 

В утренем белоликом воротнике зари, 

Просиял я как бутончики родных гор, 

Нашла через моей груди путь к объятиям степи, 

Благоуханный, восхитительный шальной ветер. 

Ðìü ïôüñíúùô ýìĀñðô ĄìĀìϨúøñóô ýìϲìü, 

ÐúĄþìø ô÷îì ăÿ ϲìü Ϥÿùăìô öĘýúüô ìóôó 

¾Āþ ìó ýôùìô øìù üúϲ íì úϤĘĄô ăìøìù 

Íúðô ïÿ÷íñóô üìîúùûìüîìüô íñüúϲìïÿüñó [Собир, 1972, 32]. 

В другом случае слово са״ро (поле) тоже стало синонимом слово 

дашт (степь): 

Мне слышно от края поле, шумная мелодия дочери пастуха. 

Прощай, о скромненкая саженка, послушная дочка равнины! 

Íì øìù úċð óô ðúøìùô ýìϲüú, ûÿüýìðú ýúóô ðÿāþìüô ăĘûúù 

áìõü ĉõ ùìîùôϲú÷ìöô ýìüûìýþ, ðÿāþìüô íúĀìüúϤìþô ϲúøÿ[Собир, 29]. 

Дашт-са״ро (поле-степь). Общим значением этих слов является то, 

что они означают имя места. В современном литературном таджикском 

языке слова дашт имеет широкое употребление по сравнению своего 

синонима. Слово са״ро имеет широкое употребление и широкое значение 

[Муҳаммадиев,1993,66]. 
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Эти слова в словаре имеют следующее толкование: дашт - степь, 

широкая равнина, са״ро - поле без воды, травы и растений, чаман - зелёная 

и цветущая земля. 

Слово умед (надежда) в синонимичной цепи употреблено Бозором 

Собиром следующим образом: 

Без оглядки иду по счастливой дороги твоей с надеждой, 

Только дай бог чтоб старая дорога не обманула меня. 

Моё нежное сердце в музыке похож на рубаб, но 

Без тебя где тот кто может играть на её струне? 

Íñþìϲìøøÿ÷ üìîìø ìó üúϲô ýìĀñðìþ íì ÿøñð, 

àìϨìþ ôù üúϲô öĘĕìùýúāþ Āôüñíìø ùìðôϲìð, 

Ðô÷ô ùìüøìø íì ùìîú ϲìøăÿ üÿíúí ìýþÿ îì÷ñ, 

Íñ þÿ öÿ úù, öô íì þúüô ðô÷ô øìù íúó öÿùìð? [Собир, 1972, 8]. 

Суммируя вышеприведенное можно заключить,что из 11 примеров, 

которых мы имеем по использованию этой синонимичной цепи,  

умед (надежда) - 5, орзў- 4, мурод - 2, омол - 1 раз использованы.в 

текстах. Слово умед (надежда)  принимав преффикс пур – употреблено в 

виде составного слова: 

Пусть однажды утром, 

Чтоб я и небо легко пролетал над высокими вершинами, 

Или без сожалений от такого полета полно надежд. 

Íôïóúü ċö ýìϲìü, 

Øìù íúĄìøÿ Āì÷ìö íúüñ ýìíÿö íôïóìüìø ìó ĀìüϨô Ϩÿ÷÷ìϲú, 

¾ íñðìüñϤ ìó ôù ûìüîúóô ûÿüÿøñð [Собир, 1972, 43]. 

Или в другом месте парный синоним умеду орзу (надежда и 

ожидания) употреблено для усиления эффективности речи:  

Со мною они ещё одну жизнь, 

Пополнят своих неполных судеб. 

Как вода, земля и свет солнца 
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Отображаются в мечте и надеждах моих. 

Íú øìù úùϲú íúó ċö ÿøüô ðôïìü. 

Öôýøìþô ùôøöúüìô āÿðüú øÿöìøøì÷ øñöÿùìùð. 

ϱìøăÿ úíÿ āúöÿ ùÿüô úĀþúí 

Ðìü ÿøñðÿ úüóÿϲúċø øÿìýýìø øñĄìîìùð [Собир, 1972, 52]. 

Слово мурод (ожидание) использовано как синоним слова умед (надежда): 

 Говорю с тобою о любви на свадьбе друга, 

 И спокойно играю на танбуре возле друга 

 И буду пить вино с надеждой. 

Íú þÿ ïĘċø ýÿāìù ìó úĄôϨ ðìü þĘô üìĀôϨ, 

Ðìü íìüô ðĘýþ íì úýÿðìï þìùíĘü óìùìø. 

Íúðì ùĘĄìø íì øÿüúð [Собир, 1972, 8]. 

А слово омол(вера), является контекстным синонимом и в связи 

словой  мурод (ожидание) входит в эту синонимичную цепь: 

Иногда от надежды и веры всегда в волнении, 

Иногда в цепи обид, лишений и страданий. 

Ïìϲ óô úøú÷ÿ øÿüúðñ ϲìøì ðìø ðìü ϲìċúù 

Ïìϲ ìýôüô ì÷ìøÿ üìùÿ øì÷ú÷ [Собир, 1972, 7]. 

Слово умед обозначается следующим образом: ожидание, мечта, 

желение, орзу – 1. ҳавас, хохиш, майл 2. мурод, матлаб, талаб, ком 3. умед, 

интизорї (ожидание), мурод - хоҳиш, орзу(мечта). 

Слово гиря (плачь) со своим синонимом ашк (слеза) тоже 

использовано в стихотворениях поэта очень часто: 

Пока твоя река станет моим наперсником, 

Плачь твоих водопад заставит меня  плакать. 

Þú Ąìîìð üĘðô üìîúùìþ ϲìøóìíúùìø ċö ùìĀìý, 

Ïôüċϲúô úíĄúüúùìþ øìüú ïôüČù öÿùìð [Собир, 1987, 22]. 
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В 24 исследованных примерах, слова: ашк (слеза) встречается 14 раз, 

гиря (плачь) – 8 раз. Иногда поэт во избежание повтора пользуется этими 

синонимами в одном стихотворении: 

И перо и меня молча приведя в плачь, 

Мои слёзы, сиротничье слёзы поэзии льются дождём. 

ϱìø Ϩì÷ìøüú, ϲìø øìüú āúøĘĄ ïôüČù øñöÿùìð, 

ÌĄöô øìù ìĄöô ċþôøô ĄñĆü íúüúù øñĄìîìð [Собир, 1987, 76]. 

В нижеследующем строке гиря (плач) становится и глаголом и 

прилагательным: 

 Плакал он в моем рыдающем сердце, 

 В моём плачущем сердце как моя душа. 

Øñïôüôýþ Ę ðìü ðô÷ô ïôüČùô øìù, 

Ðìü ðô÷ô ïôüČùô øìù ăÿù úùô øìù [Собир, 1987, 71]. 

Слово ашк (слеза) больше использовано по сравнению слова гиря (плач): 

 До утра текли из моих глаз, 

 Ее слёзы на тетради и книгу моей. 

Þú ýìϲìü øñüñāþ ìó ăìĄøúùô øìù, 

ÌĄöô Ę íìü ðìĀþìüÿ ðñîúùô øìù [Собир, 1987, 71]. 

Другие синонимы слово гиря (плачь) являются: нола, фиסон, фарёд, 

шеван, нав״а (рыданье, оплакивание, горько плакать). Эти слова по 

общему значению имени обстоятельства друг с другом являются 

синонимами. Слово гиря чаще употребляется по сравнению другими 

синонимами и в литературном языке и в говорах (Муҳаммадиев, 1993, 60). 

Поэт для выражения своей скрытой эмоции горести печали использует 

очень много таких слов в своем творчестве, потому что гиря-это такое 

состояние человека, которое создаётся в результате печали и горести, 

сильного волнения и выражается проливанием слёз, хриплыми голосами. 

В творчестве Бозора Собира также часто употребляется слово чашм 

(глаза): 

Есле существует поэт и поэзия, то существует заботливый человек. 
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Есть меткий глаз и отважное сердце. 

äúôüÿ ĄñĆüñ ìïìü íúĄìð, öìýô Ϥìøāúü ϲìýþ, 

ãìĄøô íñðúüÿ ðô÷ô íñðúü ϲìýþ [Собир, 1987, 10]. 

Синоним слова чашм-дида (глаза-взор) тоже часто используется в поэзии 

поэта Бозора Собира: 

 Его место было у нас на глазах, 

 Теперь ушло в наших сердцах. 

Ṉʦʠ Ę ðìü ðôðì íÿð, 

Ìöùÿù íì ðô÷ϲú üìĀþììýþ [Собир, 1987, 76]. 

Глядя на воды с моста, 

Вдруг глаза мои пополнились слезами. 

Обҳоро дида аз болои пул, 

Ногаҳон шуд дидаам аз об пур [Собир, 1987, 58]. 

 Свыше 52 раз в творчестве поэта использовано это слово и его 

синонимы: чашм – 40 раз, дида – 12 раз. 

Другие синонимы этого слово чашм: дида, басар, наргис, назар 

(глаза, взор, вид). Эти слова для выражения визуального органа 

становятся синонимами. Некоторые из них отличаются местом и мерой 

употребления, дополнительными семантическими смыслами от других 

синонимов. Слово чашм имеет общеупотребительскую и полисемическую 

особенность. Слово дида ограничено по сравнению слово чашм в 

употрелении. Это слово не является полисемичным по сравнению со 

словом чашм и обычно употребляется своим лексическим значением 

(Муҳаммадиев, 1993, 222). 

Слово чашм имеет следующее лексическое значение: один из 

органов человеческого и животного тела, который находится в области 

головы и служит для просмотра вещей, орган зрения. 
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 Обозначение слово дида - 1. глаголное прилагательное прошедшего 

времени-дидан, глаза. 2. Чашм (глаголное прилагательное прошедшего 

времени-дидан, глаза). 

 В количестве 26 раз и больше использовано слово ишץ, му״аббат и 

ошиץ (любовь): 

Если есть поэт и поэзия, есть любовь 

Есть милосердие и надежда. 

äúôüÿ ĄñĆüñ ìïìü ϲìýþ, ôĄϨ ϲìýþ, 

Üìϲøÿ ìüøúù ϲìýþ [Собир, 1987, 10]. 

Просидев на перепутье жизни, пройдя от перепутья любви, 

Невольно смотрю мрачно я из высоты макушки тополя 

На полужизненные далёкие любви. 

Ðìü ăúüýĘô ÿøü ùôĄìýþì, ìó ăúüýĘô ôĄϨ ïÿóìĄþì,  

ÍñôāþôČü øñùôïìüìø āôüì, øìù ìó íì÷ìùðôϲúô ùĘïô ýìĀñðúüô 

Íìü ðÿüðìýþô úĄôϨôô ùôøÿøüì [Собир, 1991, 54]. 

Нет ничего кроме любви в мире, 

Но этому я раньше не поверил. 

ÿó øÿϲìííìþ ùñýþ ăôóñ ðìü ìϲúù, 

×ñö øìù íúîìü ùìøñöìüðìø íì ôù [Собир, 1991, 68]. 

В вышеуказанных стихотворениях слово ишץ (любовь) повторяется – 17 

раз, му״аббат (синоним любви) – 4 раза, ошиץ  (синоним любви)- 5 раз. 

Слово ошиץ (ʣʶʙʷʱʠʡ) имеет много синонимов: дилбохта, дилдода, 

гирифтор, шайдо, шефта, дилаздастдода, ма״буб, онон. Слово ошиץ по 

сравнению со своими синонимами имеет широкий смысл и в 

литературном и в разговорной речи употребляется плодотворно и часто. 

Ошиץ в современном литературном языке с точки зрения места 

употребления выдает такой стилистический оттенок, что обычно 

используют её в отношении к мужчине. В языке классической литературе 

это слово употребляется в отношении как мужчины так и женщины в 
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смысле любимой. Другие слова, которые тоже имеют специфические 

смысловые и стилистические оттенки, посредством слово ошиץ приняли 

синонимичную обобщённость [Муҳаммадиев, 1993, 144]. 

В творчестве Бозора Собира слово кўдак (ребёнок) тоже часто 

употребляется со своими синонимами: 

Как дети, играющие с голубями 

Я в мечтах пролетаю с голубями. 

ϱìøăÿ öĘðìöϲúô öìĀþìüíúó 

Øìù āìČ÷ìù øñöÿùìø íú öìĀþìüúù ûìüîúó [Собир, 1987, 60]. 

В наслаждении я как ребёнок ещё, 

Жаждую запах и объятие матери. 

Ðìü ϲì÷úîìþ ăÿù öĘðìöìø ì÷Ćúù, 

ÍĘô øúðìü, āÿøúüô úϤĘĄìø [Собир, 1991, 28]. 

В других случаях использовано синоним слова тифл – кўдак 

(новорожденный): 

 Все что увидел и прошагал, 

 Я же как сладкоголосый ребёнок. 

ϱìüă ðôðìø îì üúϲ ûìõøÿðìø, 

Øìù, öô íúĄìø ăÿ þôĀ÷ô āÿĄô÷ϲúù [Собир, 1972, 28]. 

Другой синоним слова кўдак - бача (дитья) тоже имеет широкое 

употребление: 

 Дети, деревенские дети, простые, ласковые и безобидные… 

 Бегают среди ручей и трав, дети босиком и с весельем. 

Íìăăìϲú, íìăăìϲúô ðñϲúþ, ýúððìĊ āÿĄóìíúùÿ íñúóúü¢ 

Øñðìîìùð ìó øôČùô øìõýìĊ úí, íìăăìϲú ûúíìüìϲùìĊ ðô÷Ąúð [Собир, 66]. 

 Из 41 примеров, которых мы имеем, стало известно, что в 22 случаях 

поэт использует слово кўдак, тифл - 16, бача – 3. Слова кўдак и тифл не 

имеют много смысловых оттенков, слово бача в случае становления 

синонимом со словами кўдак и тифл одинаковый с ними по значению, но 
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при самостоятельном применении, выражает смысловое различие. Слова 

фарзанд и зода почти тоже такие, но в случае принятии во внимании 

общего значения поколения-фарзанд, с точки зрения возраста выходит с 

пределы высшесказанного [Муҳаммадиев, 1993, 98]. Лексическое значение 

слова кўдак - бача , тифл аст, бача/бачча - фарзанди одамизод(плод 

человека), кўдак, тифл - насли ҳайвонот(плод животных), тифл - кўдак, 

бачаи хурд (ребёнок, дитя)[Словарь таджикского языка, 579, 366]. 

Из всех исследованных синонимичных слов слово дил (сердце) в 

поэзии Бозора Собира чаще использовано как: дил – 42 раза, ץалб – 4 раза, 

замир (сердце) – 1 раз, набз (пульс)– 5раза. 

В сумме поэт свыше 52 раза и больше использует слово дил и его 

синонимов. Приведем несколько примеров: 

Из зерна прорастёт волдыр, 

Моё сердце без желания ее пашни. 

Ðúùì úíô÷ì øñýìíóúùìð, 

Ðô÷ô øìù íñ ϲìîìýô ĄÿðïúüìĄ [Собир, 1987, 72]. 

Проблистал надменно и полно престрастий  

В объятиях отца моё сердце жаждующей ласки. 

Ṉô÷îìïìϲ ðúĄþô úóúðì ûÿü ìó ĄìîϨÿ Ϥÿüÿü, 

Ìùðìü úϤĘĄô ûìðìü Ϩì÷íô ùìîúóôĄþì÷ìíìø [Собир, 1972, 32]. 

Если сможешь не на земле, 

Ты в своем сердце пророй яму 

Так как все машины как люди изгорают внутри. 

Ïìü þìîúù ðìü óìøôù ùñ, 

Ðìü óìøôüô āÿð íôöìù ăúϲ, 

ãÿù þìøúøô úðìøô øúĄôù óìøôü øñüìîìð üúϲ [Собир, 1991, 14]. 

Есть надежда на выздоровление когда твой пульс, 

 Осими берёт в руки как нитки конца. 

ßøñðô úĀôċþ úù ïìϲ íÿîìð, öô ùìíóô þÿüú, 
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ãÿ ùĘïô üôĄþì íì ðìýþìĄ íôïôüìð Úýôø [Собир, 1987, 48] 

Дил – ץалб (ʩʝʨʜʮʝ). Слово дил в литературном и разговорном 

таджикском языке является одним из многоупотребляемым. Кроме 

основного смысла и своих синонимов слово ץалб самостоятельно в 

составе словосочетаний обладает многими другими отличающимися 

значениями, таких как: дили нохо״ам (не хотя), ба дили худ гуфтан 

(сказать сердце своей), дил андохтан (влюбиться)…В литературном языке 

употребление слово ץалб по сравнению своего синонима дил стало 

ограниченным. Более того, это слово в литературном языке также 

используется и по таким значениям как кривой, нечистый, вор: дасташ 

  .албץ

Слово замир (скрытый, тайные раздумья) иногда используется по 

значению слова дил (ץалб) и с этими словами находит синонимичные 

особенности [Муҳаммадиев, 1993, 67]. В «Словаре таджикского языка» 

коментируются 100 сложных слов, которые составлены со словом дил. 

Лексическое значение этого слова следующее: дил – кровоносный орган (в 

виде мышечного мешка), которая расположена в левой части груди 

человека или животного, [Словарь таджикского языка, 370] ץалб – дил 

[670], замир - дил, қалби инсон (сердце)[434]. 

Аналогичным образом можно привести другие существительные, 

которые использованы поэтом с их синонимами: лона - ошён (гнездо) 

[Собир, 1972, 27], ёр - ״абиб, ма״буб (любимый) [29, 21, 22], пар – бол 

(крыло) [31, 24], сир – роз (тайна) [12], замин – мазраъ (земля) [32, 13, 15], 

љаро״ат -захм, харош, тарак, рахна (рана) [60], даво - маъ ун, мўмиё 

(лекарство) [29], фарёд -סавסо, овоз, нола (крик) [19, 41, 26] ץаламдаст - 

донишманд, олим (учёный) [Собир, 1987, 63], ״амватан - ״амраг, ״амгав״ар, 

 ра - рўй, симо, сурат (лицо)״амхун (соотечественник) [Собир, 2003, 129], че״

[Собир, 1972, 25; 1987, 95], ран  – азоб (мучение) [Собир, 1972, 33], ву уд - 

аст״  (бытие) [33], интизор - умедвор (ожидающий) [12]. 



 
 

 

68 

2.2.2. Прилагательное. В таджикском языке встречаются много слов, 

которые выражают качество, особенность, знаки предметов и событий с 

разных точек зрения, в том числе цвета: чёрный, белый, красный, зелёный, 

синий...; вкуса: сладкий, вкусный, горький, острый...; типа: толстый, 

худой, тонкий, высокий и др. Прилагательные по сравнению с 

существительными являются абстрактными. Поэтому многие 

прилагательные выражают свои лексические значения в прямой связи с 

существительными. Например: шери жаён, пили дамон, сарви равон, 

модари меҳрубон (мушфиқ) (грандиозный лев, разгневаный слон, 

стройная возлюбленная, любящая мать и др). Туракул Зехни в своей книге 

«Исскуства речи» вышесказанных видов словосочетаний называет 

описание [Зеҳнӣ, 1967, 7]. 

Прилагательные слова после существительных являются 

богатством языка и в произведениях мастеров слов используются как 

важнейшее средство образного выражения речи. Устод Бозор Собир, 

будучи одним из таких талантливых, одарённых и красноречивых поэтов 

современности, в своих стихотворениях виртуозно и уместно употребляет 

прилагательные слова. 

Устод Бозор Собир в своей поэзии часто использовал следующих 

прилагательных: зебо, тоза, равшан, гарм, סамгин, урён и др.(красивый, 

чистый, ясный, тёплый, скучный, голый и др). Для отражения 

качественных особенностей какого-то предмета или случая в речи 

необходимо использование его прилагательных. Использование 

синонимов этих слов которые стали прилагательными, обеспечивают как 

отказ от монотонности, так и применяются для красноречивого и 

интересного выражения мысли. Например слово зебо в следующем 

двустишье использовано с его синонимом – хушоянд: 

За моим окном видна, печальная, красивая, славная 

Берёза под льдинным стеклом, в каждой ветви висит льдинка.  

Óô ûÿĄþô ĄôĄìô øìù øñùìøúċð, íìýñ Ϥìøïôùÿ óñíúĊ āÿĄúċùð 
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Ðìüìāþô þÿý óñüô ĄôĄìô ċā, íì ϲìü Ąúāñ úîñóúù āĘĄìô ċā [Собир, 48]. 

Устод Бозор искусный изобретатель современной таджикской 

поэзии. Его слова горячие и полны страданий, его описания тонкие и 

образные, наблюдения и размышления меткие и мыслительные. Его 

старания и стремления в бесконечном мире поэзии для улучшения жизни, 

самопознания, исцеления, созидания и воспитания человечества 

плодотворные и благополучные. Для привлекательного поэтического 

описания в поэзии поэта большую роль  играет использование ими 

прилагательных слов и их синонимов: 

Сто свежих мечт со всех сторон, 

Из светлых очей и из тёплых грудя. 

Ýìð úüóÿô þúóìüú ìó ϲìü öìùúüìñ, 

Ìó ðôðìϲúô üìîĄìùÿ ìó ýôùìϲúô ïìüø [Собир, 1972, 47]. 

В этом двустишье прилагательные тоза, равшан, гарм (чистый, 

светлый, теплый) использованы для красоты речи. В другом месте 

использован синоним слова равшан–пурнур(светлый-яркий): 

Ищет он тебя, ищет он свою светлую звезду 

Среди других звезд. 

Øñöúíìð Ę þÿüú, øñöúíìð Ę ýôþúüìô ûÿüùÿüô āñĄüú. 

Íìõùô ýôþúüìïúù [Собир, 1972, 46]. 

В этом стихотворении использовано слово пурнур (яркий) синоним 

слова равшан(светлый). 

Бозор Собир поистине является живописцем речи. Он на пути слова 

рисует жизнь и грациозно выдаёт правдивость в образном виде и 

элементов фантазий. Таким путём он добивается меткого интеллекта, 

придаёт мечтам и идеям крыля надежды и научит народ увидеть мир 

глазами сердца, быть всегда разумным [Саидзода, 2009, 48]: 

Твои глаза машут крылями света блаженства, 

Каждый миг как красивый весенний мотылёк. 
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ãìĄøúùô þÿ ûìü - ûìü óìùìð ìó ùÿüô ýìúðìþ, 

ϱìü ÷ìϲóì ăÿ ûìüîúùìô óñíúô íìϲúüúù [Собир, 1972, 49]. 

Слово зебо (красивый) в поэтических “картинах” поэта встречается 

довольно часто : 

 Обожаю от всего бытия, красивую весенюю пору, 

 Блаженное синее утро, и звёздный тёмный вечер. 

Øñûìüìýþìø ϲìøñĄì ðìü ú÷ìø, Āìý÷ô óñíúô ùìîíìϲúüúùüú, 

Ýÿíϲô øñϲüúĀìüôùô öúĀÿüĀúø, Ąúøô þúüô ýôþúüìíúüúùüú [Собир, 1972, 

35]. 

В другом случае синоним слова зебо - диловезу фара״бахш (душевный, 

вдохновляющий) использовано как: 

 Чтобы твоя душевная и вдохновляющая мелодия, 

 Однажды как горн гордо прозвучал. 

Þú ÷ìϲùô ðô÷úîñóÿ ĀìüìϲíìāĄô þÿ üĘóñ, 

Øúùìùðìô Ąìõûÿü Ąìîìð Ϥÿ÷Ϥÿ÷ììùðúó [Собир, 1972, 49]. 

Кроме того слова хушгил и хушоянд тоже использованы как синонимы 

этой же синонимичной цепи: 

 Красавица со мною прошла по улицам города, 

 Красавица со мною прошла по улицам поэзии. 

áÿĄïô÷ñ íú øìù ïÿóìĄþ ìó öĘăìϲúô Ąìϲü, 

áÿĄïô÷ñ íú øìù ïÿóìĄþ ìó öĘăìϲúô ĄñĆü [Собир, 1991, 45]. 

Нетрудно убедиться в том, что слово зебо имеет много других синонимов: 

гулче״ра, мо״ру, тароват, гулрўй, мо״лиץо, хушсимо, хушрўй, со״ибљамол, 

гулрухсор, хубрў, нозанин ва סайра(красивая). Эти слова означают 

качество женского лика с точки зрения красоты, изящества, 

превлекательности и миловидности. Синонимы слово зебо собраны в 

одной синонимичной цепи с общим её значением и широко употребляется 

в народных говорах и в литературном языке. 
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 Другие синонимы слова зебо - диловез, хушоянд, хушгил, в связи с 

контекстом в этих стихотворениях стали синонимами. А лексическое 

значение слова зебо, следующее: хушрўй, хушнамо, нозанин, нек, 

соҳибљамол; наљиб; муқобили зишт(красивая)[Словарь таджикского 

языка, 448]. Слово диловез в словаре объясняется как очаровательный, 

приятный, но в других двустишьях выражают приятную мелодию, 

которая в переносном смысле становится синонимом слова зебо. 

Слова тоза(чистый) в поэзии поэта имеет конкретный смысл нав 

(новый). Может быть по этому он далее пользуется синонимом-нав: 

По вечерам я растоптан тоскою, 

И каменеет моя новая песня. 

äúøïúϲúù øñĄìîìø ûúøú÷ô ϲìýüìþ, 

Ýìùï øñíìùðìð ýÿüÿðô þúóììø [Собир, 1972, 59]. 

Также в другом месте: 

Новые дни как новые люди, словно любимый сын солнца, 

Я погружусь в смехи своей, более того утомлюсь от 

Престрастия и веселья. 

ÜĘóϲúô ùìî ăÿ úðìøϲúô ùìî, лñö úāôü ϲìøăÿ Āìüóìùðô ìóôóô úĀþúí 

ÏìüϨ øñïìüðìø øìù ìùðìü āìùðììø, 

Íì÷öô øñĀìüýúċø ìó ĄìîϨÿ ýÿüÿü [Собир, 1972, 62]. 

Другие синонимы слова тоза - соф, беסубор, шаффоф, покиза, зулол, 

мусаффо(чистый) имеют общий смысл против грязи, нечистоты, пыли и 

мглы и означают положительную особенность предмета. Все слова 

посредством слова тоза входят к одному синонимичному цепи. Слова тоза 

с точки зрения смысла по сравнению своих синонимов полнее и имеет 

широкое применение. 

Слово тоза со словом нав имеет определенную общённость 

[Муҳаммадиев, 1993, 200]. 

О горячая тихая пустыня, 
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Зелёное плато, возвышенные горки. 

éõ íôČíúùô íñĀìüČðô ïìüø, 

ÛÿĄþìϲúô ýìíó, þì÷ϲúô íì÷ìùð [Собир, 1972, 59]. 

Cʣʦʚʦ ʪоза в словаре употребляется в смысле новый, молодой, 

против старый. А слово нав нашло следующее значение: чистый, новый, 

то что не было прежде, против старый [Словарь таджикского языка,817]. 

В качестве другого примера, где синоним употребляется как 

прилагательное можно привести слово гарм (теплый): 

Сто новых мечт со всех сторон, от светлых очей и от теплых сердец, 

Унесёт до небес жизненный полёт. 

Ýìð úüóÿô þúóìüú ìó ϲìü öìùúüìñ, ìó ðôðìϲúô üìîĄìùÿ ìó ýôùìϲúô ïìüø, 

Þú ìüĄô ðÿü øñíìüìð ûìüîúóô üĘóïúü [Собир, 1972, 44] 

В другом стихотворении поэта хотя слово ״арорат (температура) 

является существительным, стало синонимом слова гарм (горячий): 

Вместе с луной и солнцем, вместе с лучезарными, 

Вызывает от собственного тепла и жары, он свой день. 

ϱìøüúϲô Øñϲüÿ Øìϲ, ìøüúϲô ùÿüôČù, 

Ìùïñóìð ìó ϲìüúüìþÿ ìó ýĘóô āñĄþìù,  üĘóô āñĄþìù [Собир, 1972, 47]. 

Слово гарм имеет и другие синонимы: тафт, ״арорат, таб. В 

литературном таджикском языке употребляются все эти слова. Слово 

гарм  (гармо) по сравнению со своими синонимами используется чаще 

[Муҳаммадиев, 1993, 58]. Слово равшан (светлый) со своими синонимами 

также часто употребляется в поэзии поэта: 

В тот день когда глаза моей матери, 

Осветились с моим рождением. 

ϱìøúù üĘóñ, öô ăìĄøô øúðìüìøüú, 

Îÿÿðÿ ϲìýþôċø öìüðìýþ üìîĄìù [Собир, 1972, 33]. 

Равшан - мунаввар, мунир(яркий). Эти слова с точки зрения смысла 

не имеют много различий, но в их употребление наблюдается различие. 
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Слово равшан со своим синонимичным смыслом является более 

употребительнее чем другие слова. Это слово даже без синонимичного 

смысла находит общее значение со многими словами в зависмимости от 

место употребления: авоби равшан, мисоли равшан, кушоду равшан гап 

задан(ясный ответ, ясный пример, говорить открыто и ясно). 

Слова мунаввар и мунир ограниченные в употреблении по 

сравнению со словом равшан, но они имеют более широкое смысловое 

значение и удачно становятся синонимами слов: дурахшон, тобон, 

илодор, пурнур, соф ва пурзиё (яркий, сверкающий) [Муҳаммадиев, 1993, 

159]. Как видно в этом первоисточнике речь не идёт о другом синониме 

этого же слова-фурўзон (освещающий). Слово фурўзон в поэзии поэта тоже 

использовано как синоним слова равшан: 

Каждый миг станет молодая душа и тело, 

Потонувший смехом как сияющее солнце. 

Ïìüðìð ϲìøì ðìø úùÿ þìùô üĘϲô ìîúù, 

Ðìü āìùðìô āÿð ϤìüϨ ăÿ āÿüĄñðô ĀÿüĘóúù [Собир, 1972, 48]. 

Кроме того другие синонимы слова равшан - нур, шўъла (лучь, 

пламя) использованы в следующем стихотворении: 

Те тёмные лучи и те сцены света, те далёкие пламени, 

Горение звёзд погаснут тогда. 

Úù ĄĘĆ÷ìϲúô øÿíϲìøÿ úù ýìϲùìϲúô ùÿü, úù ĄĘĆ÷ìϲúô ðÿü, 

ÝĘóô ýôþúüìïúù āúøĘĄ øñĄìîìùð [Собир, 1972, 21]. 

Слово ламъа (синоним света) тоже используется в смысле равшан : 

 Хотя вспыхнет молния из вершины Нурека, 

 Жизнь таджика не осветилась этим лучом. 

 Чтобы сверкнула другая молния из Рагуна, 

 Ей прикажут: удаляйся из своего дома. 

àìîîúüì íôóìð íìüϨ ìïìü ìó ýìüô Ùúüìö, 

Ùÿüúù ùìĄÿð óôùðìïôô þúôö ìó úù ùÿü. 
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Þú íìüϨô ðôïìü ÷ìøĆì óìùìð ìó ðìøô ÜúϤúù, 

ÏĘċùð íì Ę: óÿð Ąìî ìó öÿ÷íìô āÿð ðÿü [Собир, 1991, 9] 

Другой вариант синонима равшан  - рўшно  использовано в 

следующем стихотворении: 

Всю жизнь я имею мрак и свет, 

Дни и ночи над своей головой. 

ßøüñ ϲìøì þúüÿ üĘĄùú ðúüìø, 

Íú üĘóÿ Ąìíúùô āñĄþìù íì ýìüìø [Собир, 1972, 29]. 

Слово равшан (светлый) в словаре нашло следующее значение: 

ʥʫʨʦʥ , дурахшон, тобон, муқобили торик (сияющий, против темноты) 

[Словарь таджикского языка, 113]. А слово фурўзон (сияющий) нашло 

такое объяснение: быть в состоянии сияния, ясный, светлый [447]. Слово 

нур (луч) тоже обозначается следующем образом: «рўшноӣ, равшанӣ, зиё, 

фурўғ» (свет, сияние) [878]. Теперь рассмотрим толокование слово шўъла: 

забонаи оташ, аланга, фурўзон (пламя, сияющий, яркий) [612]. Это слово 

в высшем стихотворении переносным смыслом становится синонимом со 

словом рўшно . Слово ламъа – означает яркость, светлость, сверкание 

[592]. Шўъла-это арабское слово и мало употребляется в таджикских 

говорах. 

Тем не менее, группа существительных используется по значению 

прилагательного. Например: нур, шўъла, ״арорат и другие. 

Кроме того слово סамгин используется своим синонимичным рядом: 

Дни проходят легко следом за солнцем, 

Не зная тоски и радости спутников наших. 

ÜĘóϲú ìó ûìýô āÿüĄñð ýìíÿö øñïÿóìüìùð, 

Íñāìíìü ìó Ϥìøÿ ìó Ąúðôô øú ϲìøýìĀìüúù [Собир, 1972, 31]. 

Слова סам является в основном существительным и с прибавлением 

прилагательных суффиксов–ин(-гин) создает прилагательных. В другом 

месте использовано парный синоним талху סамин: 
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Ивы своими сиротничьими тосками, опустили плечи свои до земли, 

Листья своим детским языком, разговаривают горестью и тоской. 

Íñðϲú íú Ϥìøô ċþôøúùì, Ąúùì ʭìø öìüðììùð þú íì óìøôù, 

Íìüïϲú íú óìíúùô þôĀ÷úùì ïÿĀþÿïĘ øñöÿùìùð þì÷āÿ Ϥìøôù [Собир, 1991, 72]. 

Синоним слова סамгин - маҳзун использовано для разнообразия 

речи: 

Берёзовый лес северной страны, 

С опущенной головой, грустью и печали. 

ÍñĄìô þĘýô ýìüóìøôùô Ąôøú÷, 

Ûÿüýÿöÿþ ìýþÿ ýìüāìøÿ øìϲóÿù [Собир, 1991, 72]. 

Корень слова ״узнангез – ״узн тоже взято от слова ма״зун и точь в 

точь входит в ряд синонимов סамгин: 

Вот она дорога, без ожидания, его через узких, тоскливых улиц, 

Провезут к грустному кладбищу, прошло через пороги святилища. 

Øìùì úù üúϲ úù üúϲñ, öô íñøìϲþì÷, îìüú ìó öĘăìϲúô þìùïô ϲÿóùìùïñó. 

Öìùúüô āúöðúùô íñùìîú øñíÿüð, ïÿóìĄþ ìó úýþúùô øìĆíìðñ íñ öìý[Собир, 26]. 

Слово андў״ другой синоним слова סамгин тоже имеет свое место в 

поэзии поэта: 

Передают свой поэт земле, цепляются все к смерти 

И с огромной тоскою воротятся все тихо из могильника. 

Ìðôíô āñĄüú íìü āúö íôýûÿüðìùð, Ąÿðìùð ìó øìüï ðúøìùïôü 

Îì íú ìùðĘϲô íñûúČù ìøì ó-úù āúöðúù úϲôýþì íìüïìĄþìùð[Собир, 1972, 26]. 

Среди уставщих лиц от безграничной тоски, среди тёплых печальных слёз 

Понесли этот гроб горожане. 

Óô íìõùô ăñϲüìϲúô āìýþì ìó ìùðĘϲô íñûúČù, øôČùô ìĄöϲúô ïìüøô ðìüðú÷ÿð 

Íì ýĘñ ĄìϲüôČù þúíÿþ øñíÿüðìùð [Собир, 1972, 25]. 

В нижеследующем двустишье слова: סусса и алам использованы как 

синонимы: 

 Но как переносить это сердце смерть брата, 
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 От тоски твоей кровавая рана в груди, проливаю слёзы от тоски… 

×ñö ðìü øìüïô íìüúðìü ă öÿùìð ôù ýìüô ýìāþ, 

Íú þÿ ìó Ϥÿýýì Ąìîìø āÿùô ôïìü, ìĄö üñóìø íì ì÷ìø¢ [Собир, 1972, 

8]. 

Но вечер  один унёс мою отцовскую радость, 

Стала слеза тёплая и горько пролилась из глаз. 

×ñö Ąúøñ íôüìíÿð ìõĄô ûìðìüðúüôô øìù, 

ÌĄöô ïìüøñ Ąÿðÿ ìó ðôðì ĀÿüĘ üñāþ ì÷ìø [Собир, 1972, 32]. 

А в нижеследующих случаях три синонимичных слов-алам, ран , 

малол использованы по-очередно и играют важную роль для полного 

выражения качества предмета: 

Иногда от веры и надежды вся в волнении, 

Иногда в цепи тоски, горести и грусти, 

Обращаюсь к пороге надежды, 

Вместе с белым рассветом. 

Ïìϲ óô úøú÷ÿ øÿüúðñ ϲìøì ðìø ðìü ϲìċúù, 

Ïìϲ ìýôüô ì÷ìøÿ üìùÿ øì÷ú÷, 

Úîìüìø üĘõ íì ðìüïúϲô ÿøñð, 

ϱìøüìϲô ýÿíϲô ýìĀñð [Собир, 1991, 72]. 

Слова сархам (опущенная голова) в составе сархаму ма״зун 

(опущенная голова, грустный) тоже используется в переносном смысле, 

как парный синоним, став синонимом слова סамгин(печальный): 

Берёзовый лес северной страны, 

С опущенной головой, грустью и печали. 

ÍñĄìô þĘýô ýìüóìøôùô Ąôøú÷, 

Ûÿüýÿöÿþ ìýþÿ ýìüāìøÿ øìϲóÿù [Собир, 1991,72]. 

Другие синонимы слов סамгин - маъюс, хафа, андў״гин, ма״зун, 

пажмурда, муץаддар, малул(грустный). Эти слова становятся синонимами 

в связи с общим смыслом обстоятельства и состояния духа. Эти синонимы 
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не имеют много семантических различий, но они не одинаковы в мере 

использования и участия в словообразовании. Слово סамгин имеет  

особенность общего употребления и продуктивна в словообразовании. 

Это слово ещё имеет формы סамнок и סамзада. Кроме синонимчного 

значения слово маъюс  также  имеет общность значения  со словами 

ноумед, дилхунук, раסбатзада [Муҳаммадиев. 1993, 237].  

Кроме всего этого в поэзии Бозора Собира также использованы и 

другие слова, которые имеют свои синонимы. Например: бузург – калон 

(большой)[ [Собир, 1972, 60], кў״на -фарсуда (старый) [65], осуда - ором, 

хомўш [48], хунук - сард (холодный)[44], азиз - муътабар (дорогой)[62], 

хандон - хуррам, хурсанд, шодон, хушбахт (счастливый) [59, 58], бепоён - 

беканор, васеъ (широкий) [35, 43] нарм - мулоим (мягкий)[ [72, 64, 55], 

бадбахт - сарсахт (несчастный)[58], зирак – ״ушёр (чуткий)[91] дустрўй – 

хушрўй (красивый)[Собир, 1991, 91], урён - луч, лухт (голый) [1987, 5, 25; 

1991, 70, 53], бегуно״ - бечора, лоубол (невинный) [1972, 56, 57], баланд - 

фароз, мушкилгард (высокий) [1972, 59, 60, 61]. 

2.2.3. Глагольные синонимы. К этой группе входят несколько глаголов, 

которые означают одного и того же понятия. Слово чак - чак задан в 

следующем двустишье употреблено в смысле «похлопать руками»: 

 Всё время как буд-то ты здаёщься, 

Твоя рука поднимается, 

Всё время как буд -то внезапно 

 Похлопаеш ты вверх. 

ϱìü óìøúù ïĘČ íì þìý÷ôø, 

ØñĄìîìð ðìýþô þÿ íú÷ú, 

ϱìü óìøúù íñôāþôČü, 

Øñóìù ăìö-ăìö íì íú÷ú [Собир, 1991, 11]. 

В другом строке этой стихотворении приведен синоним этого слова 

каф задан: 
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Только одна твоя рука имеет, 

Терпение поднимать и бросать, 

У тебя крупный мазоль в руках, 

От этих похлопаний. 

ëö ϲìøôù ðìýþô þÿ ðúüìð. 

ÞúϨìþô íìüðúüÿ ûìüþú, 

Úóìāô íìüìýþì ìýþì 

Ðìü öìĀìþ ìó öìĀ óìðìùϲú [Собир, 1991, 11]. 

Другие синонимы слова чак - чак задан, чапакзан арсакзанץ , . Эти 

слова выражают действия, которое в честь какого-то события (какого-то 

хорошего сказания, счастливого события, волнения кого-то или при 

встрече с каким-то важной персоны) завершается.  В современном 

литературном языке все эти слова широко используются, но слово 

чаппакзан  (апплодисменты) по сравнению своими синонимами 

употребляется чаще. Слово кафзан  (апплодисменты) по сравнению 

своими синонимами ограничено в употреблении [Муҳаммадиев, 222]. В 

«Словаре таджикского языка» слово чаппакзаʥ  не наблюдается. Слово 

чак - чак в форме чакочак нашло следующее толокование: слово 

подражения на звук, который появляется в результате столкновения 

ручных оружий боя [537]. Одно из смыслов слова каф является рўйи даст, 

рўйи пан а, даст(рука, кисть). При соединении с вспомогательным 

глаголом «задан» - каф задан с чак - чак задан становится синонимом. Каф 

задан-это переносный смысл слова «каф», который  в последнем строке 

верхнего стихотворения употребляется по данному смыслу.  

В литературном языке глагол ниго״ кардан(посмотреть) 

используется в смысле назар кардан. В нижеприведённом отрывке 

стихотворении использовано его синоним мерезам ниго״(ʧʨʦʣʠʚʘʶ ʚʟʦʨ): 

Приласкает какая-то радость мою легкую душу 

С любовью приливаю взор к двери и стене 
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А точнее прощу благословение. 

Øñùìîúóìð Ąúðôñ üĘô ýìíÿöāñóô øìüú 

Íú øÿϲìííìþ íìü ðìüÿ ðñîúü øñüñóìø ùôïúϲ, 

Íì÷öô øñûÿüýìø ðÿú [Собир, 1972, 58]. 

Выражение смысла рехтани ниго״ по сравнению с ниго״ кардан 

нежнее и утонщенное. Здесь тоже составное слово ниго״ кардан 

употребляет поэт в переносном смысле. Такое выражение обеспечивает 

образность мышления и позволяет избежать монотонного использования 

слов. Для обеспечения образного выражения употребляется составной 

глагол «ниго״ кардан» в форме «мерезам ниго״». Можно называть такие 

синонимы индивидуальными или реальными. 

Снова с ребятами однажды, 

Везде я прогуляю по садам, 

Пропеваю наравне с птицами 

Чтобы с ног до головы стать мелодией. 

Íúó ϲìøüúϲô íìăăìϲú üĘóñ, 

ϱìü öÿú íúϤÿ üúϤüú ïìüðìø, 

ÙìϤøì āúùìø íìüúíìüô øÿüϤúù 

Þú ýìüúûú ϲìøì ùìîú ïìüðìø [Собир, 1972, 56]. 

Глагол наסма хондан (петь песню) в верхнем стихотворении 

становится синонимом с «суруд хондан». Другие синонимы слова суруд - 

ашўла, тарона, наץш, סазал (песня, напев). Эти слова общим смыслом 

поэтического отрывка и написанного литератором стали синонимами, 

которые воспеваются определённой музыкой и мелодией. Они имеют 

малые или большие смысловые оттенки и различаются мерой 

употребления. 

Но могут становиться синонимами в значении общего для всех 

членов цепи. Слово суруд по сравнению со своими синонимами широко 

употребляется и имеет особенность общения [Мухаммадиев, 1993, 187]. 
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Лексическое значение наסма - наво, суруд, тарона, оҳанг (музыка, напев, 

мелодия) [Словарь таджикского языка, 843]. 

Для жизни каждый день учу я тебя, 

Строение, наполнение 

И без ощибок соединять. 

Ìó íìüúô óôùìðìï ϲìü üĘó Čðìþ øñðôϲìø, 

Ýúāþìù ìùíúĄþìù 

Íñāìþú ûìõîìùð öìüðìù [Собир, 1972, 65]. 

Глагол сохтан (строить) в этом стихотворении употреблено в смысле 

обод кардан. А лексическое значение сохтан следующее: тайёр кардан, 

омода ва таҳия намудан (приготовить, строить) [262]. Анбоштан: пур 

кардан, анбор кардан; ғундоштан; фароҳам овардан, љамъ кардан, захира 

кардан (предоставить, накопление) [68]. 

Как Икар на равне с солнцем однажды утром, 

Упаду со своей песней, весь в крови, 

Или душу отдам в прах, 

Или стану вечным! 

ãÿù Ôöìü ìó íìüúíìüô āÿüĄñð ċö ýìϲìü, 

ÌĀþúðì íú þìüúùììø āÿùĄúüþìü Ąìîìø, 

¾ Ĕúù ðôϲìø íì íúð, 

¾ óôùðìþìü Ąìîìø! [Собир, 1972, 43]. 

Глагол он додан (душу отдать) тоже себе имеет много синонимов. 

Синоним слова он и есть слово - равон. Эти слова синонимы, но в их 

употреблении наблюдается различие. Слово он в сегодняшнем 

таджикском языке широкоупотребляемо и с точки зрения 

словообразования и различных смысловых, стилистических оттенков, 

продуктивный: он гирифтан, он доштан, он ко״ондан. Слово равон в 

сегодняшней таджикской прозе употребляется мало, но в поэзии 

встречается чаще, а в общем говорном языке вышло из употребления 
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(Муҳаммадиев, 1993, 256) он – душа, дух, абстрактная вещь, который по 

мнению предких как будто существует в теле, человека и животное живы 

этим и тогда когда он выйдет из тела, жизни человека или животного 

придёт конец; пер. Другие синонимы этого глагола-мурдан, он аз каф 

додан, вафот кардан(умереть, покоиться). 

На земле-пороге разных судеб, 

C тебя ищу я другого предначертания. 

Ðìü óìøôù ôù ðìüïìô þìϨðôüϲú, 

Ìó þÿ øñĘċø ýìüìùúøô ðôïìü [Собир, 1972, 66]. 

На верхнем двустишье использован глагол усту ў кардан(поиск), 

форме настоящей-будущей времени изъявительного наклонения первого 

лица единственного числа-ме ўям(ищу). Синоним этого составного 

глагола- кофтан (искать) использован в том же стихотворении: 

Ищу я тебя от голосов, 

От звуков кашел стариков, 

Со смеха писателей молодых, 

С здумкой то спокойно то рассеянно. 

Øìù þÿüú øñöúíìø ìó úîúóú, 

Ìó ýìðúô ýÿ÷Āìô øìüðúùô ûôü, 

Ìó ýìðúô ùĄāìùðô ùìîāìþúù, 

Íú āìČ÷ñ ïú ìøĆÿ ïú ûìüñĄúù [Собир, 1972, 64]. 

Обычно устан (поиск) используется в литературном языке. А глагол 

кофтан больше имеет особенность принадлежности к говорной речи, 

поэтому поводу и в поэзии, и в прозе употребляется ограниченно. 

Использование искуства речи повтора одна из особенностей творчества 

устода Бозора Собира. В его стихотворении «Шеъри нав» (Новый стих) 

это искусство тоже использовано. Составной глагол усту ў мекунам 

(ищу) несколько раз повторялось и ещё использован его синоним мекобам, 

который обеспечивает действенность и в то же время придает 

разнообразности речи:  
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Ищу тебя от своих памятных лачуг, 

От измученых тел его сверстников, 

От тишины памятника его соратников, 

От той кровавой пути отца. 

ÿýþÿĘċþ øñöÿùìø ìó öÿ÷íìϲúô Čðïúüôô øìù, 

Ìó þìùô üìùÿüô ϲìøýú÷úùô Ę, 

Ìó ýÿöÿþô ϲìõöì÷ô Čüúùô ϲìøûìõöúüô Ę, 

Ìó üìϲô þìϨðôüô āÿùĄúüô ûìðìü [Собир, 1991, 64]. 

А в следующем стихотворении использованы три синонимичных 

слов подряд: медаронад, меканад, гусаста аст(порвёт): 

Он своим образом разрушает, 

Порвёт, отдирает утром и вечером, 

Но я прошиваю это снова, 

Всё что порвано прошиваю снова. 

Ê íì þìîüô āñĄ øñýúóìð āìüúí, 

Øñðìüúùìð, øñöìùìð Ąúøÿ ýìϲìü, 

×ñö øìù øñðĘóìø ìó íúüô ðôïìü, 

ϱìü ăô íôïýìýþìýþ, øñíìùðìø óô ùìî [Собир, 1972, 52]. 

В данной ситуации составной глагол месозад хароб тоже является 

выражателем переносного смысла слова кандан. Из вышеприведённого 

примера стало ясно, что главное слово цепи этой синонимичной группы 

является кандан, потому что оно чаще используется в литературном и 

говорном языке. 

Я живу пока стараюсь, 

Хоть горько и хоть сладко, 

Молча здумываясь каждую смерть, 

Считаю в счёт своей жизни, 

Оживлю мне дорогих этим. 

Þú ðìøñ øìù ýìĆõ ðúüìø, óôùðìïúù øñöÿùìø, 
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áúϲ þì÷āÿ āúϲ Ąôüôù, 

Íú āÿðìø āúøĘĄ øñìùðñĄìøÿ ϲìü øìüïüú, 

ØñĄÿøúüìø ðìü ϲôýúíô óôùðìïôô āñĄþìù, 

Óôùðì øñðúüìø ìóôóúùüú ăÿùôù [Собир, 1972, 52]. 

Глаголный синоним саъй доштан - кўшиш кардан использован в 

верхнем стихотворении. Слово саъй (старание) больше употребляется в 

поэзии. Если бы использовался в прозе, обычно совместно со словами 

кўшиш и талош образует парный синоним и употребляется следующим 

образом: саъю кўшиш, саъю талош. 

Днём и ночью я души святых ради почтения, 

Оберегаю и посещаю. 

ÜĘóÿ Ąìí ìüîúϲô ùñöúùüú øìù ìó íìϲüô ýìîúí, 

Ûúý øñðúüìø, óôČüìþ øñöÿùìø [Собир, 1972, 53]. 

Во второй строке верхнего стихотворения составные глаголы пос 

медорам и зиёрат мекунам(почитаю) имеют синонимичные значение и поэт 

это использует с целью избегания от повтора, употребляя значения азиз и 

муץаддас доштан(почтение). Данный составной глагол также имеет и 

другие синонимы: табаррук, муץаддас, ар манд, ма״буб, гиром , 

му״тарам(святой, почтительный). Эти слова имеют общую смысл 

обращать особое внимание на кого-то или на чего-то, чтобы 

подчеркивать особое их различие от других предметов. Слово азиз 

(дорогой) по сравнению со своими синонимами имеет особенность 

общения и потому широко используется.  

С песней в своей родине, 

Открою глаза как солнце, 

Проласкаю зелень и трав, 

Втираю грудь об камени гор. 

Íú ýÿüÿðñ ðìü ðôČüô āñĄþìù, 

Ðôðìüú îú øñöÿùìø āÿüĄñðîúü 



 
 

 

84 

Øñùìîúóìø ýìíóìĊ ýñíìüïìüú  

Ýôùì øñøú÷ìø íì ýìùïô öÿýúü [Собир, 1991, 61]. 

Составной глагол чизеро кушодан (открыть чего-либо)в верхнем 

стихотворении употребляется в форме во кардан (открыть) и выражает 

одно и то же значение являясь синонимами. Использование состава во 

кардан тоже особенность литературного языка, особенно в поэзии. В 

говорном языке больше используется кушодан. 

Всё также в стволном привитое, 

Ждут как старинные деревья. 

Íúó ϲìø íìü öÿùðìûìõîìùðô ðôïìü, 

ãÿù ðìüìāþúùô öÿϲìùýú÷ ôùþôóúüȊ øñöìĄìùð [Собир, 1972, 65]. 

Мунтазир - интизор, нигарон, умедвор (ожидание). Эти слова общим 

смыслом означают ожидания какого-то дела, кого-то или события. По 

смыслу они не отличаются. Слово мунтазир (ожидающий) в современном 

литературном таджикском языке более широко употребляется по 

сравнению с её синонимами. Слово умедвор(ожидание) чаще используется 

в говорной речи. Это слово кроме синонимичного значения также 

становится синонимом и со словом ״омила(беременная) [Муҳаммадиев, 

1993, 124]. 

2.2.4. Числительные синонимы. Использование числительных синонимов 

в поэзии поэта Бозора Собира не наблюдается. Причиной может явиться 

то, что принятие числительных синонимов необходим только для 

выражения точного мышления что часто используются в точных науках. 

Здесь мы встречали только числительное ноль, который принимается как 

синоним слов ״алץа (круг) и сифр(ноль): 

 Те серьги у тебя в ушах окружили меня, 

 Как кружок нуля, но это золотая цифра. 

 Перед таким золотым нулём все на нуле, 

 Перед этим кружком все кружки пустые. 

Úù ϲì÷Ϩìô ïĘĄìþ, öô øìüú ϲì÷Ϩì ùìøÿðì, 
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ãÿù ϲì÷Ϩìô ýôĀü ìýþÿ îì÷ñ ýôĀüô þô÷÷úôýþ. 

Ðìü ûñĄô ăÿùôù ýôĀüô þô÷÷ú ϲìøì ýôĀü ìýþ, 

Ðìü ûñĄô ăÿùôù ϲì÷Ϩì ϲìøì ϲì÷Ϩìô āú÷ôýþ (Íú ăìøôðìù, íú ăìĄôðìù) . 

Сифр - ноль, другой синоним слова нол – нул. Эти слова в смысле 

цифры, которые выражают пустоту и становятся синонимами. В языке 

слово ноль более употребительнее чем его синоним сифр (цифра нуль). 

2.2.5. Синонимы местоимения. Местоимение ман (я) использовано в 

следующих стихотворениях, со своими синонимами: 

 Хотя не имеет никакого плода, 

 А великолепие и украшение уголка, 

  Для меня и для всей нашей семьи, 

 Дорог чем любое плодовое дерево. 

Ìïìüăìùðñ ùìðúüìð øñîìñ úù, 

äÿöĘÿ óñíô ôù öÿùÿ öìùúü ìýþ, 

Íìüúô øìù, íì ìϲ÷ô āúùìô øú 

Ìóôó ìó ϲìü ùôϲú÷ô øñîìðúü ìýþ [Собир, 1972, 5]. 

Личное местоимение первого лица единственного числа ман имеет 

синоним банда, камина, ин ониб но его синонимы употребляются 

мало. 

Личные местоимения ў и вай (он) становятся синонимами. Как 

подчёркивает автор в «Неоспоримом доказательстве» эти местоимения 

свойственны собственным и одушевлённым существительным: другое 

слово, которое принадлжит одушевлённым и неодушевлённым 

существам. Знай, что слово ў и слово вай указывают на человека. И слово 

он (тот) и ин (этот) могут указать на неодушевлённые предметы. И если 

слово бар или слово дар добавляют к слове ў и слово вай, то присуждают 

к человеку и людям, но в поэзии это выглядит иначе:  

Небосвод как мысленная фонарь и мир удивлён тому... 

ãìüā Āúùÿýô āìČ÷ÿ ú÷ìøñ ϲìõüúù ðìü - Ę¢ 
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А в прозе неуместно. И в образовании множественного числа 

одушевлённых предметов с буквами а и н как: мардумон, аспон, мурסон 

(люди, лошади, птицы). И для неодушевлённых предметов буквами ״ и а, 

как зар״о и гав״ар״о (золота, жемчуги). Иногда употребляют 

протиположное этого и говорят: дарахт, мур״סо (деревья, птицы). Это 

правило в поэзии Бозора Собира тоже не исключение. В следующем 

стихотворении два раза использовано местоимение третьего лица 

единственного числа ў в первой и третьей строк, но культура речи здесь 

обеспечена: 

Найду его снова в Джалджите (название села в Файзабаде), 

Увижу его снова с Махмудом. 

В объятии кишлачной школы, 

С чернилом в губах и руках. 

¾íìø Ęüú ðÿíúüì ðìü ì÷ôþ, 

Íôùìø Ęüú ϲìùĘó íú Øìϲøÿð, 

Ìùðìü úϤĘĄô øìöþìíô ϨôĄ÷úϨ 

Íú ÷ìíÿ ûìùìϲúô üìùïú÷ÿð [Собир, 1972, 76]. 

А в другом стихотворении, местоимение худ (сам) совместно с 

местоименным суффиксом–аш выражает смысл местоимения вай (он) и 

употребляется как синоним: 

В тот день когда глаза моей матери, 

Прояснялись с моим появлением, 

Он сам своей рукой открыл, 

Кажется папа моя для меня. 

ϱìøúù üĘóñ, öô ăìĄøô øúðìüìøüú, 

Îÿÿðÿ ϲìýþôìø öìüðìýþ üìîĄìù, 

áÿðìĄ íú ðìýþô āÿð íôöĄúðì íÿðìýþ, 

Ûìðìü úùüú íìüúô āúþôüô øìù [Собир, 1972, 33]. 
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Другой синоним местоимения ў (он) это эшон, который имеет 

ограниченное значение, потому что только уважаемого и почтенного 

человека называют эшоном. Это слово в языке мало употребляется. В 

творчестве Бозора Собира этот синоним не встречается. 

2.2.6. Синонимичные наречия. 

 Мы как кровь этого края, 

 Из отрубленной головы Низамулмулка, 

 Глотоками, глотками, глотками покапали, 

 Мы как дождь, 

 Из ветвей “Дерево ассурика”, 

 Каплями, каплями, каплями покапали. 

Мо ҳамчу хуни мулк, 

Ìó ïìüðìùô íÿüôðìô Ùôóúøÿ÷øÿ÷ö  

ÿüĆì, ÿüĆì, ÿüĆì ăìöôðñø 

Øú ϲìøăÿ íúüúù, 

Ìó Ąúāìô µÐìüìāþô ìýýÿüôö½, 

ìþüì, Ϩìþüì, Ϩìþüì ăìöôðñø [Собир, 1991, 18]. 

2.3. ʉтилистические особенности синонимов. 

Поскольку слово является номинативной единицей и считается 

основным строительным материалом для больших единиц-как составные 

слова, словосочетания, предложения, то естествено те значения, которые 

оно охватывает, входят в ряд общеупотребительных значений 

семантической системы языка. Свободных лексических смыслов слов 

разделяют на разные виды:понятия, эмоциональные, модальные и 

указательные [Маджидов, 2006, 25]. 

Следует отметить, что в лексическом смысле удельный весь этого 

понятия большее. Языковед Ҳ. Маджидов объясняет этот вид 

лексического значения следующим образом:  
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«Смысловое понятие слова отличается среди всех других смыслов. 

В нём выражается предмет заключительным образом или каким нибудь 

другим случаем. Тогда, эти заключительные образы предмета или другие 

случаи реальной жизни образуют в сознании людей лексическое понятие, 

которое выражает общим образом логического понятия» [Маджидов, 

2007, 25]. Например, выражение «самый близкий человек, тот который 

привел в этот мир и воспитывал» в слове мать, «место рождения» в слове 

родина, «речь» в языке, «место заключения людей» в слове тюрьма 

пренадлежат смысловым понятиям слов. 

В общем так принято, что богатство каждого языка зависит от 

существовании большого числа синонимов в нём. Академик Виноградов 

об этом говорит: «Обилие синонимов ведет к поразительному 

ранообразию красок, стилических оттенков как в области конкретных 

знаний, так и в сфере отвлеченных поятий» [Виноградов, 1981, 139]. 

Стилистические синонимы это те синонимы, которые у них 

одинаковые значения, но принадлежат к разным стилям жизни, 

различается степень их использования и имеют экспрессивные краски. В 

поэзии Бозора Собира тоже обильно использовано стилистические 

синонимы. Таким образом, можно сказать, что поэт использует 

семантический ряд синонимов индивидуальным образом. Бозор Собир 

сделал шире границу (семантическую и образную) семантического 

пространства, который имеет место в рамке языка и сделал глубже и 

богаче конитиниум синонимичных смыслов. 

В итоге этой главы нужно отметить, что в процессе исследования 

поэзии поэта найдены и проанализированы много синонимичных рядов. 

Доказано того, что язык творчества поэта очень богатое и красочное и в 

нём имеет место высшие семантические и синонимичные понятия. 
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ГЛАВА III. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОМОНИМОВ И АНТОНИМОВ В ПОЭЗИИ 

БОЗОРА СОБИРА 

 

3. 1. Пути образования омонимов.  

Красноречие-это искуство, которое не каждому по рукам. Бозор 

Собир поэт, который владеет этим мастерством. Поэзии этого 

современного таджикского поэта читают и любят во всех уголках мира 

таджикскоязычные и персоязычные населения. Какие особенности имеет 

творчество этого популярного поэта? Одним из важнейших особенностей 

творчества Бозора Собира, которая очарует многих читателей, это язык 

его поэзии. Поэт как все остроумные литераторы с особым мастерством 

использует средства языка, который поможет ему для выражения 

конечной цели и стилистические намерения его стихотворений. Одним из 

таких средств является использование омонимов в поэзии, которое 

предстоит изучению в рамке этой главы диссертации. 

Языковед М. Каримова исследуя пути появления омонимов 

таджикского языка, по семантическим оттенкам их распределяет 

следующим образом: 1. Отдадалённость от основного смысла или 

полисемия; 2. Таджикские слова с приемлемыми; 3. Омонимы, у которых 

обе частиц приемлемые. Следуя этой классификации мы тоже рассмотрев 

омонимы в поэзии Бозора Собира по трём группам, в виде схемы 

предлагаем следующее распределение: 



 
 

 

90 

 

А) Омонимы, которые появились за счёт полисемии. «Употребление 

слов переносным смыслом это основа превращения их в полисемии-

написала Н. Ахмадова-полисемические слова в один период 

использования истории народа и языка удаляются друг от друга и 

употребляются в отдельном виде, которые даже если у них один и тотже 

корень, в случае использовании их как омонимов, среди них не 

высматривается ни одного семантической общности» [Аҳмадова, 2007, 

63]. Слово «соз» (музыкальный инструмент) имеет такую особенность, что 

в поэзии Бозора Собира искустно и уместно используется парными 

словами «соз - 1», «соз - 11», «соз - 111». В том числе: 

соз 1  

В «Словаре таджикского языка» [260] это лексическая единица 

используется с несколькими связанными значениями наподобие «общее 

имя струнных инструментов (танбўр, дутор и др.); вообще музакальный 

инструмент; музыка, мелодия, пение» и другие. Хотя в этом «Словаре» 

между слов «соз» как конкретный предмет и «соз» в выражении мелодии, 

музыки и другое, которые являются нравственными существительными, 

Пути появления 
омонимов

А)выход из 
основного значения 
или ͙͔͙ͨͦͫͣ͡Ύ  

Б)таджикские слова 
с приемлемыми 
словами

В)Омонимы у 
которых оба части 
приемлемые
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где не определяется разница, но всё же данные значения связаны друг с 

другом. Поэтому, это лексическая единица в «Словаре» толкуется как 

полисемическое слово. Поэт больше пользуется третьим значением–

«о״анг, наво»(мелодия): 

Кто я такой? Мелодия водопада я. 

Зелёное поле весенней поры. 

Опираясь на земли Родины, 

Я выросший на равнине и гор. 

Øìù öôċø? Ýúóô úíĄúüìø øìù, 

Ðúøìùô ýìíóô ùìîíìϲúüìø øìù. 

Þìöċ íìü øìüóìô Îìþìù ðúüìø, 

Üÿýþìô ðìĄþÿ öĘāýúüìø øìù [ʉʦʙʠʨ, 1972, 35]. 

соз 11 – основа глагола настоящего времени от инфинитива 

«сохтан»: 

Изготавливая лошадь из ветви плакучей ивы, 

С «гордостью» сяду на его седле. 

 Ìýû ýúóìø óô Ąúāô øìùÿùíñð, 

 ÜĘõô µóôùìĄ½ íì Āìāü íôùĄôùìø [ʉʦʙʠʨ, 1972, 55]. 

Проливая улыбку утром через стен людей, 

Сотворяю душу и сердце из почвы стен и дверей. 

Ìó ýìüô ðñîúüô øìüðÿø āìùðì øñüñóìø ýìϲìü 

Ṉʦʥÿ ðô÷ øñýúóìø ìó āúöô ðìüÿ ðñîúüϲú [ʉʦʙʠʨ, 1972, 45]. 

По не известной причине в «Толоковом словаре таджикского языка» 

не приняли во внимание слово «соз»-основы настоящей времени глагола 

как омонимическую пару и тем не менее если принять во внимание одно 

из важных признаков лексических омонимов, который принадлежит к 

разным частьям речи, «соз»-основу настоящей времени глагола можно 

вносить к омонимичную цепь. 

cоз III ¬ ăôóÿ ăúüì(îñąô). 
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Мелодией этого беспризорного ребёнка, 

Шлю привет в разные дома. 

Íì ýúóÿ Ąñîìô úù þôĀ÷ô íñýúøúù, 

Ýì÷úøñ øñĀôüôýþúùìø íì øìùóô÷ϲú [ʉʦʙʠʨ, 1972, 9]. 

 .азор I – 1. шумораи миқдорї адади 1000(количественное числительное)״

2. Öôùúċ аз миқдори зиёде, бениҳоят бисёр(местонимическое значение-

очень много). 

 .азордастон״ азор II –øÿāìĀĀìĀô״

 ,азоровоз – öôùúċ аз булбул״ // азорово״ // азордастон״

андалеб(метафорическое значение-соловей) [Фарҳанги забони точики, 

717]. 

 Был пополнен сердце от щедрости заветных ожиданий, 

 Снова привил я тысячи восхищённых надежд. 

 Меня не огорчали и не рассеивали, 

 Страдальный цветок и свеча надгробного камня . 

     Íÿð ÷ìíüñó ðô÷ ìó Āìõóô ϲìîìýϲúô ùìöĘ, 

     Íúó ûìüîìüðìø ÿøñðô þìüìíìùïñóô ϲìóúü, 

     Ùìùìøÿðìùð øìüú ϲñĔ ûìüñĄúùÿ Ϥìøôù, 

     Ïÿ÷ñ úĀìþóìðìĊ ĄìøĆô ýìüô ýìùïô øìóúü [ʉʦʙʠʨ, 1972, 32]. 

Слово ״азор на верхнем примере употреблено в качестве 

числительного и существительного. Стихотворение-это выражение 

высших человеческих чувств. Поэт для передачи этих чувств читателью 

выходит из смысловых форм, которое обеспечивает образность речи и 

сделает его действенным. 

Устод Бозор Собир тоже использует во второй строке слово ״азор, 

который можно воспринимать это по двум значениям: первое 

существительное, II–значение ״азор;другое числительное, I–значение 

слова ״азор. В творчестве поэта часто встречается использование слова 

 азор как числительное, но как существительное, по смыслу соловья״
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только повстречался один раз, и то с употреблением искуства речи 

уподобления и смысловой оттенок числительного ״азор находится во 

второй строке верхнего стихотворения. 

В другом случае это слово использовано только по значению 

количества, то есть определённое количество густолиственных ветвей: 

Дерево в краю нашего дома, 

Стройна и высока до небосвода. 

Имеет тысячи лиственных ветвей, 

И крепкий он как могучий богатыр. 

Ðìüìāþñ ðìü öìùúüô āúùìô øú, 

ÖìĄôðì ýìü íì ýĘõô úýøúùϲú. 

ϱìóúüúù Ąúāìô ûÿüíìüï ðúüìð, 

Íÿîìð ûúðúü ăÿù øìüðô þìîúùú [ʉʦʙʠʨ, 1972, 33]. 

Это слово в следующей части стихотворения использовано по 

значению числительного и имеет значение количество ручейков, 

следовательно метафорическое значение обилие ручейков: 

Под моим крылом 

В день тысячи ручейков, 

В узких ущельях поют песню гнева, 

Старая гора стоит также гордо, 

Бунтует тихо. 

Ðìü óñüô íú÷ô øìù 

ÜĘóñ ϲìóúü üÿð, 

Ðìü þìùïùúô ðìüìϲú āúùìùð ýÿüÿðô āìĄø 

ÖĘԋýúüô ûôü ϲìøăÿùúù ôýþúðì íú Ϥÿüÿü 

ÔýČù öÿùìð āúøĘĄ [ʉʦʙʠʨ, 1972, 43]. 

Б) Становление омонимами таджикских слов с приемлемыми словами  

Ясно что один из путей сцепления одноформных и разнозначимых 

слов-это соединение приемлемых элементов с таджикскими лексческими 



 
 

 

94 

единицами. В таджикском языке часто употребляется этот путь и 

литераторы обильно ими пользуются. В поэзии Бозора Собира тоже 

используется не мало омонимичных направлений. Например: 

пул I – переправа над рекой, прудом и ручейком, мост. 

Пусть одно утро,  

Я со звуком молоти сильных кузнецов, 

Я со звуком трясения железных мостов, 

В тихих укромных уголках без мелодий, 

Устрою крик, беспокойствие и смятение. 

Íôïóúü ċö ýìϲìü, 

Øìù íú ýìðúô ăìööÿĄô úϲìùïìüúùô óĘü, 

Øìù íú ýìðúô ÷ìüóìô ûÿ÷ϲúô úϲìùôù. 

Ðìü ïĘĄìϲúô āô÷îìþô íñĄĘüÿ íñùìîú 

ÀìîϤúĊ íñϨìüúüôĊ ĄĘüñ íìûú öÿùìø [ʉʦʙʠʨ, 1972, 42]. 

пул II – Отчеканное золото, серебро и другие металы, которые в торговли, 

товарообмене и купли-продаже выражают ценность товара. Это слово 

исторически имеет греческое происхождение. В первом и втором строке 

следующего стихотворения использовано слово пул (деньги): 

Идеал-деньги, 

В груди людских нет сердца, а деньги, 

Зубы-зубчики его ключа, 

Толпа безденежных живут под мостами. 

Ôðñì÷ ¬ ûÿ÷, 

Ðìü ýìùðÿϨô ýôùìϲú ðô÷ ùñýþ, ûÿ÷ ìýþ îì 

Ðìùðúùϲú ¬ ðìùðúùìϲúô öì÷ôð. 

Ôóðôϲúøô íñûÿ÷úù ðìü óñüô ûÿ÷ϲú øñāúíìùð [ʉʦʙʠʨ, 2003, 3]. 

Хотя II значение слово «Пул» имеет греческое происхождение, оно в 

таджикском языке в значительной мере усваивалось и благодаря тому 

появились новые лексические единицы, из рода пулдор, пулакї (при 
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деньгах) и др. Устод Бозор Собир мастерски использует данное слово 

«бепул (без денег)»-со словом «пул»-мост. Поэт в этой строке пользуется 

искуством слово уподобления, которое поможет ему для красночивого и 

образного выражения мнения. Слово сир тоже использовалось в 

творчестве поэта и в толковом словаре приведены её омонимы: 

сир I – корнеплод похожее на лук, который имеет специфический вкус и 

запах и лечебное свойство, саримсоқ(чеснок). 

сир II // сирр – (арабский секрет) тайна, тайное дело и действие, дело или 

действие, которое человек хранит в сердце, скрытая мечта или цель. 

 Одно из явных требует невысказанную тайну, 

 Ищет твой образ в колыбели. 

 ëöñ ìó úĄöúüìþ ýôüô öìýùúïÿĀþì øñāúϲìð, 

ÙôĄúùñ ðìü þÿ ìó ïìϲîúüì øñĔĘċð [ʉʦʙʠʨ, 1972, 12]. 

Слово сир в первой строке верхней двустишьи использовано во II 

значении, следовательно тайное дело или действие, которое человек 

хранит в сердце. Это слово является таджикской, имеет арабское 

происхождение и становися омонимом со словом сир I: 

Да будет тайна твоя скрыта от друзей и врагов, 

Скажи что у тебя в закрытом груди? 

ʇṹʰʠʜʘ ʙʫʚʘʜ ʩʠʨʨʠ ʪʫ ʘʟ ʜʫʰʤʘʥʫ ʘʟ ʜṹʩʪ, 

ɹʘʨʛṹʡ, ʢʠ ʜʘʨ ʩʠʥʘʠ ʩʘʨʙʘʩʪʘ ʯṯ ʜʦʨṯ? [ʉʦʙʠʨ, 1972, 48]. 

Поэт использует это слово во втором значении, но использование 

первого значения этого слова в поэзии Бозора Собира не обнаружено. 

Поэзию поэта полностью охватывают разнообразные сердечные 

человеческие эмоции. Может быть и поэтому в ней больше использованы 

слова, выражающие разные эмоции и слова, которые выражают 

материальное имущество, не употреблены поэтом. 

В) Омонимы у которых обе части приемлемые.  
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 К этой группе можно отнести нераспространённые омонимичные 

арабские и турецско-монгольские слова. К примеру, арабское приемлемое 

омонимичное слово: 

алам I–боль, мука, несчастье, страдание: 

 Блестал свободно, переполненный гордостью и страстью, 

 В объятии отца мое сердце, жаждущей ласки. 

Но вечер один отнял мою радость имения отца, 

Стала тёплой слезой и горько пролилась с глаз. 

ô÷îìïìϲ ðúĄþ úóúðì ûÿü ìó ĄìîϨÿ Ϥÿüÿü, 

Ìùðìü úϤĘĄô ûìðìü Ϩì÷íô ùìîúóôĄþì÷ìíìø. 

×ñö Ąúøñ íôüìíÿð ìõĄô ûìðìüðúüôô øìù, 

ÌĄöô ïìüøñ Ąÿðÿ ìó ðôðì ĀÿüĘ üñāþ ì÷ìø [ʉʦʙʠʨ, 2003,32]. 

Проливаться грустью из глаз в этих строках употреблено по 

значению плакать, где поэт хочет образно выражать эмоции одного 

ребёнка, лищившегося отца. Здесь слово алам использовано по первому 

омонимичному значению грусть, страдание: 

Без тебя кровь в печени от тоски, 

Пролю слёзы от горести. 

Íñ þÿ ìó Ϥÿýýì Ąìîìø āÿùô ôïìü, 

ÌĄö üñóìø íì ì÷ìø [ʉʦʙʠʨ, 2003, 8]. 

В этом стихотворении слово алам использовано со значением боль, 

мучение, несчастье и страдание. 

алам II–флаг, знамя, стяг. 

 По вечерам беру перо от горести за тобою, 

 С тростью карандаша шагаю за тобою. 

 Из занавеси моей изтерзанной тетради, 

 В палке карандашной ставлю знамя за тобою. 

äìíϲú íì ì÷ìø Ϩì÷ìø óìùìø ìó ûìô þÿ, 

ɹʦ ʯṹʙʠ Ϩʘʣʘʤ Ϩʘʜʘʤ ʟʘʥʘʤ ʘʟ ʧʘʠ ʪʫ. 
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ɸʟ ʧʘʨʜʘʠ ʜʘʬʪʘʨʠ ʜʫʩʘʜʧʦʨʘʠ ʭʝʰ, 

ɼʘʨ ʯṹʙʠ Ϩʘʣʘʤ ì÷ìø óìùìø ìó ûìô þÿ [ʉʦʙʠʨ, 2003, 9]. 

В первой строке слово алам использовано по 1-ому значению озор, 

нохуш , ран  (боль). А в четвёртой строке, использован омоним этого 

слова: байраץ, ливо, дирафш (знамя). Поэт в этом стихотворении 

употреблял искусство речи уподобление. Аналогичный подход 

наблюдается и в произведениях некоторых других авторов. Например, М. 

Муҳаммадиев обращая внимание на омонимы, называет слово  давот 

(исцеление) и давот (чернильница); слово дида (глаза)–дида 

(прилагательный глагол прошедщей времени) с неполными омонимами и 

в связи с этим пишет:«В неполных омонимах слова станут похожими в 

результате принятии какого-нибудь морфологической формы» 

[Муҳаммадиев, 1997, 29]. 

3. 2. Формы появления омонимов. Мы обращая внимание на форму 

проявления омонимов рассматриваем омонимы в творчестве Бозора 

Собира по следующей схеме: 
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1. Омофоны. Об омофонах существует следующее определение: 

«Омонимические слова которые развивались по фонетическим 

закономерностям называют омофоны или фонетические омонимы» 

[Муҳаммадиев, 1997, 32]. Должны отметить, что трудно соблюдать 

полностью все тонкости слов книжной или письменной стили в речи. 

Поэтому в устной речи, которая сравнительно свободна от соблюдения 

мер литературной речи употребляется соответствующая, плавная и лёгкая 

форма слов в произношении, например: гул – гўл (цветок-глупый), мур – 

мўр (умри-муравей), шеър – шер (стихи-лев), раъд – рад (молния-

отвергание) и др., где данные лексические элементы вносятся в 

омонимический состав слов [Кабиров, 1979, 121]. 

Такие языковые элементы в поэзии Бозора Собира использованы не 

только для противостояния значений, а чаще употребляются для 

обеспечения гармоничности слов. Например обращаем внимание на 

следующие строки: 

Не только его обе глаз ослепнуть,  

Будь он львом небесным, станет червью. 

Подобно над пшеничным хлебом крошки, 

Переступить кто-то над дехканином. 

Ùì þìùϲú ϲìü ðÿ ăìĄøìĄ øñĄìîìð öĘü, 

Ìïìü Ąñüô Āì÷ìö íúĄìð, Ąìîìð øĘü, 

ãÿ ìó íú÷úô øìϤóô ùúùô ïìùðÿø, 

Öìýñ íôïóìĄþ ìó íú÷úô ðñϲϨúù [ʉʦʙʠʨ, 1987, 30]. 

Сказав «Небесный лев» поэт имеет ввиду сильного и могучего 

человека. С противопоставлением слов шер и мўр поэт хочет показать, что 

все должны уважать труд дехканина и ценить пщеничного хлеба-как 

источника жизни, независимо от силы и положения. 

В таком же духе продолжает поэт: 
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Если есть поэт и поэзия, 

Есть заботливый человек, 

Есть ясный глаз и бодрое сердце, 

Хмурые лица просветлеют от песни, 

Сухие сердца поливаются стихами. 

äúôüÿ ĄñĆüñ ìïìü íúĄìð,  

Öìýô Ϥìøāúü ϲìýþ, 

ãìĄøô íñðúüÿ ðô÷ô íñðúü ϲìýþ, 

Ïÿùìϲúô þôüì ìó ĄñĆü úĀþúí øñĄìîìùð, 

áÿĄöôϲúô ýôùìϲú ìó ĄñĆü úí øñĄìîìùð [ʉʦʙʠʨ, 1987, 10]. 

Слово шеър в “Словаре таджикского языка” обозначается как 

поэтическое сказание, изящное и образное слово, которое имеет свою 

систему и ритма [581]. Для плавного и лёгкого произношения слово шеър 

со словом шер становились омофонами. 

Положил ногу на муравейник, получил укус муравья, 

Думал моё мясо горькое, укусила меня пчела. 

С полей тоскал я раньше сена и зерна, 

Извлекая колючки с рук своими зубами. 

Ðìü ĄôöúĀô øĘü ûú øúùðìø, ìïìü øĘüìø ïìóôð, 

ÏĘĄþìø þì÷ā ìýþ ïÿĀþìø, ÷ñö óìùíĘüìø ïìóôð. 

Ìó óìøôùϲú øìù öìϲÿ ðúù øñöìĄôðìø ûñĄ ìó ôù, 

áúüô ðìýþìøüú íì ðìùðúù øñöìĄôðìø ûñĄ ìó ôù [ʉʦʙʠʨ, 1987, 26]. 

Слово мўр в словаре истолковывается по смыслу-вид мелких 

насекомых, которые живут общинами и имеют много разновидностей 

[808]. 

Мур–основа указательного глагола умереть, который со словом мўр 

(насекомый) с фонетической стороны становится омофоном. 

2. Омографы. Уместно отметить, что в некоторых случаях наблюдается 

схожество между омографами и омоформами. По этому поводу профессор 
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Ҳ. Маджидов пишет: «Больше всего встречаются такие омографы, 

которые отличаются лексической позицией. Обычно такие слова на равны 

тому, что являются разными по произношению, образуют различные 

грамматические виды этих слов, следовательно и являются омоформами. 

По этому сравнению проясняется их омонимические особенности» 

[Аҳмадова, 2007, 63]. 

 В поддержке вышесказанного следующие примеры могут стать 

основаниями: би״ишт(отдать)-основа прошещей времени глагола, 

который является инфинитивом слова «би״иштан» и по значению «ра״о 

кардан, фурўгузоштан(отдать)» и би״ишт(рай)–существительное. Эти два 

слова по месту ударения в произнощении имеют различия, но их 

правописание и орфография одинаковое: 

 То ты со мною в ссоре, то в перемирие, 

 То ты убивала меня, то оживляла. 

 То от поцелуев тысячи маков посеяла в губах, 

 То изогнала меня от своего рая любви. 

ëöñ þÿ Ϩìϲüôô øìùÿ ċöñ þÿ íú øìù úĄþ 

Øìüú þÿ óôùðì öìüðôĊ ċöñ þÿ öÿĄþ¢ 

ëöñ íì íĘýì ðìü ÷ìíìø ϲìóúü ÷ú÷ì öôĄþ, 

ëöñ øìüú þÿ ìó íôϲôĄþô ôĄϨô āÿð íôϲôĄþ [ʉʦʙʠʨ, 2003, 110]. 

В использовании слов «би״ишт» (рай) как существительное и 

«би״ишт» (оставил) в качестве глагола, чувствуется своего рода игра слов. 

Дида – 1. Глаза- 2. Глагол «посмотреть»; дида I–глаголное прилагательное 

прошедщей времени, посмотреть; II. дида–глаза, око, зрение. 

В верхнем примере одна из омографических частей основа 

настоящей времени, прошедщей, глаголное прилагательное, 

обстоятельство времени, другой смысловой частью является 

существительное. Это означает что в древнем периоде развития и 

совершенствования таджикский язык имел флективную форму и по 
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истечению времени под воздействием внутренних и наружных факторов 

превратился в аналитическую форму. 

Именно по этой причине существительные слова с лёгкостью 

превращаются в глаголные формы и глаголные формы в 

существительные. 

3. Омоформы. Исследователь Ҳ. Маджидов верно отметил, что «В 

результате конверсии, т.е. перехода слов и их различные грамматические 

формы из одной части речи в другую, тоже появляются омоформы». 

Автор продолжая свою мысль отмечает, что в таджикском языке явление 

конверсии является одной из активных случаев и нужно это признать. В 

общем приписывание одного слова к нескольким частьям речи в 

изображении морфологических событий таджикского языка иногда 

наблюдается. Это приводит к смешиванию границ частей речи и 

прекращения различий между ними. В связи с этим, случаи перехода слов 

и грамматических форм одного частья речи в другую нужно принимать 

как омоформы и пересматривание их в пределах одной части речи было 

бы близко к цели [Маджидов, 2007, 62]. Попытаемся поискать 

подтверждение этих слов в поэзии Бозора Собира: 

Да здравствует, да здравствует данное дань пера, 

В сочинении нет у меня как ты наставника. 

Óôùðì íúðú, óôùðì íúðú, ðúðìô ðúðô Ϩì÷ìø, 

Ðìü Ϩì÷ìøüúù ùìðúüìø ăÿù þÿ ÿýþúðô Ϩì÷ìø [ʉʦʙʠʨ, 2003, 104]. 

Но тот вечер не был для меня, жалкого ребёнка 

Заступника на всей земле благодеяния ради. 

Казалось мне , что с тем мрачным вечером, 

Как прохожий прошли мои молодые годы. 

Íì÷öô úù Ąìí íì øìùô öĘðìöô íñăúüì ùìíÿð, 

Ðìü ϲìøì üĘõô óìøôù ðúðüìýñ íìϲüô ýìîúí. 

Íì ïÿøúùìø, öô íì ϲìøüúϲôô úù Ąúøô ýôČϲ, 
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ϱìøăÿùúù üìϲïÿóìüñ üìĀþ øìüú ìϲðô Ąÿíúí [ʉʦʙʠʨ, 2003, 32]. 

Основа прошедшего времени глагола с другими словами, которые 

принадлежат к разным частьям речи: 

Дод 1 – основа прошедшего времени глагола додан(отдать); 

Дод 11 – 1) дарение, подарок, награда; 2) справедливость, совесть; 

Дод 111 – крик, рыдание, вопли. 

В поэзии поэта также использованы на это похожие другие 

омонимичные слова как: 

шона–1. Специальный зубчатый инструмент, с помощью которого 

приравнивают и приведут в порядок волосы. 

 Луч проливается на моей спине с небес, 

 Как на солнечную сопку. 

Ùÿü øñüñóìð íì üĘõô Ąúùììø ìó úýøúù, 

ãÿù íì üĘô ûÿĄþìô ýñüúĀþúí [ʉʦʙʠʨ, 1972, 62].  

Другое значение слова шона - 2. плечо, лопадка, место соединения 

руки с телом [597], который поэт использует следующим образом: 

Заглавие моего стихотворения две твои брови, 

Моя книга состояла из бумаги твоего тела, 

Тот локон слова, которого расчесал я пером, 

Это было не локон слова, а твоя локонь. 

Ýìü÷ìîϲìô ĄñĆüô øìù ðÿ ìíüĘô þÿ íÿð, 

Ðñîúùô øìù ìó öúϤìóô íúóÿô þÿ íÿð. 

Úù óÿ÷Āô ýÿāìù, öô Ąúùì öìüðìø íì Ϩì÷ìø, 

Úù óÿ÷Āô ýÿāìù ùìíÿð, ïñýĘô þÿ íÿð [ʉʦʙʠʨ, 2003, 246]. 

Аналогичным примером является слово тор: 1-Нить, пряжа, верёвка; 2- 

Макушка головы, темя; 3-Тёмный, мрачный, хмурый [Словарь 

таджикского языка, 372]. 

 Почитаю всегда во вселенной, 

 Красивую весенюю пору, 
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 Нежное любимое утро , 

 Тёмную ночь при звездопаде. 

Øñûìüìýþìø ϲìøñĄì ðìü ú÷ìø, 

àìý÷ô óñíúô ùìîíìϲúüúùüú, 

Ýÿíϲô øñϲüúĀìüôùô öúĀÿüĀúø, 

äúøô þúüô ýôþúüìíúüúùüú[ʉʦʙʠʨ, 1972, 35]. 

Моё нежное сердце в ритме как рубаб но, 

Без тебя где тот кто играет со струной моего сердца? 

Ðô÷ô ùìüøìø íì ùìîú ϲìøăÿ üÿíúí ìýþÿ îì÷ñ, 

Íñ þÿ öÿ úù, öô íì þúüô ðô÷ô øìù íúó öÿùìð? [ʉʦʙʠʨ, 1972, 8]. 

 Многоцветное веяние дыхания весны,  

 Процветание беспокойного сердца моей и твоей. 

Ýìðüìùï ðìøôðìù ìó ðìøô ÿüðôíôϲôĄþ, 

ÍôĄöÿĀþìùô Ϩì÷íô íñϨìüúüô øìùÿ þÿýþ [ʉʦʙʠʨ, 1972, 29]. 

Слово дам в словаре растолковывается следующим образом: дам – 1. 

Дыхание; 2. Острый часть каждого режущего инструмента; 3. Кровь 

[Словарь таджикского языка, 317-319]. В первой строке этого 

стихотворения дам используется по первому и второму значению. 

Таким образом, по мере возможности в поэзии поэта мы 

просматривали формы появления омонимов и пришли к выводу о том, что 

омофоны, омографы и омоформы уместно использованы и стали 

выражением образности и художественности в творчестве Бозора Собира. 

3. 3. Стилистические особенности омонимов. 

Стилистические особенности омонимов имеет большее грациозное 

выражение в поэзии. В одной строке или в одном двустишье мастерски и 

по классификации использование сходных слов, особенно лексических 

омонимов, является доказательством талантливости и высшей 

способности автора. Как известно, омонимия как лексико-

грамматическая категория по определённой мере связано с полисемией 
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слов. Изучение творчества Бозора Собира отличительно показывает, что 

омонимы выражают по значительной мере богатство лексического запаса 

языка поэта. Это является доказательством того, что Бозор Собир искусно 

и в соответствии требованиям использовал все лексические единицы, в 

том числе омонимов. При исследовании лексико-семантических 

особенностей литературно-художественных произведений Бозора Собира 

выяснено, что поэт классифицирует омонимов на лексических, 

морфологических и лексико–грамматических омонимов. Результаты 

исследования творчества Бозора Собира показывают, что в его 

творчестве больше использованы лексические омонимы. Это можно 

расценить с точки зрения индивидуального использования в контексте. 

Например, группа омонимов использованы в разных двустишьях и другая 

группа применяется в одном двустишье или в одной строке. Таким 

образом, такой образ применения омонимичных групп придаёт 

творчеству поэта красноречие и изящество, а также обеспечивает 

специфической ясности и плавности речи. Ниже приведём несколько 

примеров для проявления способа употребления омонимов в творчестве 

поэта. 

 нафас – 1.дыхание. 2. время 

 С тобою придаю мелодию каждому дыханию, а затем, 

 Начало и конца своей жизни заканчиваю как песню. 

Íú þÿ úϲìùï ðôϲìø ϲìü ùìĀìýìøüú ûìý ìó ôù, 

Ìîîì÷ÿ úāôüô āÿðüú íì ýìü úüìø ăÿ ýÿüÿð [ʉʦʙʠʨ, 1972, 8]. 

В этом двустишье поэт из омонимической пары употребляет слово 

«нафас» (дыхание) неповторимым образом и мастерски как 

художественную стиль, что в современной поэзии нечасто встречается. 

дида I – прилагательный глагол прошедшей времени «дидан (видеть)». 

дида II – 1. Глаза. 2. Переносный смысл. Всё что похоже на глаза, как 

кольцо, кружок и другое [Словарь таджикского языка, 366]. 

В этом стихотворении это слово используется следующим образом: 
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Клянусь я своими глазами, 

Кроме тебя не увидел ни кого. 

ϧìýìø íì ϲìü ðÿ ðôðììø,  

Öô Ϥìõüô þÿ ùìðôðììø [ʉʦʙʠʨ, 1972, 110]. 

В первой строке слово дида использовано по значению глаза. 

Омонимом этого слова является форма прилагательного глагола 

прошедщей времени от инфинитива дидан, который употребляется во 

второй строке. Употребление отрицательного префикса на–совместно со 

словом дидаам наружно показывает искуство речи антитезы, но суть 

значения здесь для поэта-это искуство речи уподобление, который 

является фактором высшей художественности и совершенной образности 

творчества поэта. 

Камар - 1. Пояс. 2. Середина горы, теснина горы; перевал. 3. 

Кожанный или шёлковый пояс, который завязывают в пояс, кушак, пояс. 

4. Портал; тераса, веранда [532]. Слово камар применено в нижнем 

двустишьи. Камар в следующем двустишьи использовано по значению 

гора, вершина горы: 

Мои удивлённые глаза обращены к высоким холмам, 

В полуночи пропевал мне колыбельню мечтая о рассвете. 

ãìĄøô ϲìõüìþóìðììø ýĘô öìøìüϲúô íì÷ìùð,  

Ì÷÷ì øñïÿĀþ øìüú ðìü ðô÷ô Ąìí Čðô ýìϲìü [ʉʦʙʠʨ, 1972, 32]. 

В другом месте это слово использовано по значению горы и холмы: 

 Теснины заполненные норами диких голубей, 

 Почему вы молчите: 

Не спросите ли свою давнюю знакомую? 

Öìøìüϲúô ýìüúýìü úĄČùô öìĀþìüô ðìĄþ, 

ãìüú āúøĘĄ øñôýþñð: 

äôùúýô öĘĕùìô āÿðüú ùìøñûÿüýñð? [ʉʦʙʠʨ, 1972, 59]. 
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Другое значение слова камар-растение, вид колючего растения со 

съедобными плодами. Это значение употребляется больше в устной речи. 

Но Бозор Собир в своей поэзии не пользовался словом камар по этому 

значению. 

Другой омоним, который встречается в произведениях поэта, 

слово: 

боз 1 – охотничая птица с длинным клювом, которая имеет крепкие 

пятерни и охотится на мелких птиц и животных; 

боз 2 – ещё раз, снова, повторно, ещё, тоже, до сих пор; 

боз 3 – открыто, просторно, широко; 

боз 4 – расстояние между среднего пальца правой и левой руки во 

время широкого открытия обеих рук, размах; 

боз 5 – другая форма слова боз II [Словарь таджикского языка, 193, 

194]. 

 В поэзии поэта больше используется второе значение слова «боз»: 

Под небесами откроет глаза, 

Снова мужик другой изыскатель. 

Óñüô ïìüðÿù ăìĄø üìîĄìù øñöÿùìð, 

Íúó ċö øìüðô üìϲúøĘóô ðôïìü [ʉʦʙʠʨ, 1972, 59]. 

В этой двустишьи слово боз имеет новый смысл. В другом отрывке 

стихотворении это значение буквально употребляется тоже: 

 Снова с ребятами однажды, 

 Пройду по садам и полям. 

 Снова чтобы был я и весеняя пора, 

 Моросящий дождь и много барашек. 

Íúó ϲìøüúϲô íìăăìϲú üĘóñ, 

áìü öÿú íúϤÿ üúϤüú ïìüðìø 

Íúó øìù íúĄìøÿ ϲìîúô íìϲúü, 

Üñóìíúüúùÿ íìüüìô íôýČü [ʉʦʙʠʨ, 1972, 56]. 
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Сердце было переполнено от желаний добрых благ, 

Снова вырастил тысячи восхищённых надежд. 

Íÿð ÷ìíüñó ðô÷ ìó Āìõóô ϲìîìýϲúô ùìöĘ, 

Íúó ûìüîìüôðìø ÿøñðô þìüìíìùïñóô ϲìóúü [ʉʦʙʠʨ, 1972, 32]. 

Других смыслов слова «боз»-которые могли быть отмеченными в 

словарях, не встречались в творчестве поэта. В общем в современном 

литературном таджикском языке значении I и V используются меньше и 

творчество поэта Бозора Собира не исключение от этого правила.  

Другим примером является слово: 

Де1 ״ – деревня, селение, кишлак [365]. 

Де2 ״ – основа указательного глагола додан(отдать). 

Пойду в знакомую деревню, 

Просижу над крышей отчего дома, 

Просижу над отцовском саженце. 

Íôüìîìø ðñϲô Ąôùúý, 

ÍôĄôùìø íìü ÷ìíô íúøô ûìðìü, 

ÍôĄôùìø íìü ýìüô ðìýþùôϲú÷ô ûìðìü [ʉʦʙʠʨ, 1972, 24]. 

Слово де״ в верхнем примере употреблено по смыслу место 

рождения, кишлак. Де״ является сокращённой формой де״а и в словаре 

обозначается следующим образом: қишлоқ, қария [Словарь таджикского 

языка, 365]. Другим омонимичным значением этого слова является основа 

указательного глагола, но это в словаре не приводится.  

Таким образом, творчества поэта Бозора Собира довольно богата 

сходными словами и ниже приведём некторых из них: 

табиат – 1-характер. 2-природа [ʉʦʙʠʨ, 1972, 36]. 

ка״кашон – 1-имя звезды. 2-Глагольная форма ка״ кашидан (таскать 

солому) [ʉʦʙʠʨ, 2003, 37]. 

бод – 1- Ветер. 2-Основа глагола будущей времени [Словарь таджикского 

языка, 43, 44, 50, 25, 32, 38, 35, 104; 9, 2, 82]. 
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нафас – 1-Дыхание. 2-время [8]. 

сўз – 1-Горячий. 2-Горе [Словарь таджикского языка, 47, 46, 36, 33;116]. 

Кроме указанных слов в творчестве поэта можно встретить многих 

других омонимичных слов. По результатам исследования этих слов можно 

сделать вывод о том, что устод Бозор Собир в своем творчестве обильно 

использует омонимичные слова и к ним ещё добавляет новые значения, 

которое является доказательством богатства языка творчества поэта. 

Поэзия устода Бозора Собира - это произведение имеющее высшего 

содержания в новейшей таджикской литературе, имеет плавный, гладкий, 

простой, богатый язык и является одним из наилучших поэтических 

образцов наследий, где обильно и уместно встречаются синонимичные, 

омонимичные и антонимичные слова. В лексическом составе поэзии 

Бозора Собира количество омонимов очень много и можно сказать, что 

она является одним из источников богатства литературного и говорного 

языка и диалектов таджикского языка. А также использование им свои 

различные подлинные и переносные значения в литературном и говорном 

языке народа делают его влияющим, красноречивым и дарят образность 

творчеству литераторов. Поэзия Бозор Собира в данной области играет 

важную роль и имеет значительный вклад. 

Таким образом, в творчестве поэта использованы много 

омонимических выражений, обеспечивающие плавность и очарованность 

речи, позволяющие придать его стихам богатое содержание  и красивое 

описание. 

3.4. Классификация антонимов по номенативным частям речи. 

Общим образом будем рассматривать использование антонимов по 

классификации номенативных частей речи как существительное, 

прилагательное, местоимение и глагол: 

3.4.1. Существительное: зинда-мурда(живой-мёртвый). 

 От хрустального приятного голоса твоей, 

 От румянца и белизны твоего наряда, 



 
 

 

109 

 В живом плоте поёт его душа, 

 В мёртвый плот войдет его душа. 

 Ìó cìîþô ʭʫʰʠ ʙʫʣṹʨʠʠ ʦʚʦʟʘʪ,  

ɸʟ ʩʫʨʭʠʚʫ ʘʟ ʩʘʬʝʜʠʠ ʧʘʨʜʦʟʘʪ, 

ɼʘʨ Ϩʦʣʘʙʠ ʟʠʥʜʘ ʤʝʩʘʨʦʷʜ ṉʦʥʘʰ, 

ɼʘʨ Ϩʦʣʘʙʠ ʤʫʨʜʘ ʤʝʜʘʨʦʷʜ ṉʦʥʘʰ [ʉʦʙʠʨ, 2003, 197]. 

В этом стихотворном отрывке поэт использует слова мурда и зинда 

(мертвый и живой), которые являются антонимами друг с другом. 

Эти слова в «Словаре таджикского языка» имеют следующие 

значения: зинда – барҳаёт, ондор; муқобили мурда (живой-имеющий 

душу, против мёртвого) [451]. Мурда – 1. прилагательное глагола 

прошедшего времени мертвец; 2. тело умершего человека; 

противоположность живого (мёртвый-бездушное тело, против живого) 

[744]. 

Другая антонимичная пара – ханда и гиря (смех и плач) приведено с 

употреблением преффикса «״ам-» следующим образом: 

Смеялся со мною подснежник твой, 

Поплакали вместе с родником твоим. 

О мой потеряный золотой кишлачек, 

Моим лекарем была горячая соленая вода твоя. 

ϱìøāìùðìô ʤʘʥ ʛʫʣʠ ʩʠʷϲʛṹʰʠ ʪʫ ʙʫʜ, 

ϱʘʤʛʠʨʷʠ ʤʘʥ ʯʘʰʤʘʠ ʭʘʩʧṹʰʠ ʪʫ ʙʫʜ. 

ʕʡ ʛʫʤʰʫʜʘ ϨʠʰʣʦϨʘʢʠ ʪʠʣʣʦʠʠ ʤʘʥ, 

ɼʦʨʫʠ ʤʘʥ ʦʙʠ ʰṹʨʘʢʠ ṉṹʰʠ þÿ íÿð [ʉʦʙʠʨ, 2003, 91]. 

Представляется, что такой образ словосочетания является 

индивидульной особенностью творчества поэта и в разговорной речи 

встречается это редко. 

Другим примером является антонимичная пара в словаре имеющее 

следующее значение: ханда (смех) – специальный голос выражающий 
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радость человека [461]. Гиря – обстоятельство человека от грусти, тоски 

[271]. В произведениях поэта также можно наблюдать оказиональный 

антоним типа: мо״ии мурдоб – гулмо״ии Варзоб (рыба мёртвой воды-

варзобская рыба форель), которое тоже использовано в следующем 

стихотворании, где поэт употребляет его в контексте: 

 Без водопада твоих волос, 

 Я как рыба в мёртвой воде, 

 В водопаде твоих волос, 

 Я как варзобская рыба форель 

 Из водопада твоих волос, 

 Я снова и снова пью. 

Íñ hʘʨʰʘʨʘʠ ʤṹʷʪ, 

ʄʘʥ ʤʦϲʠʠ ʤʫʨʜʦʙʘʤ, 

ɼʘʨ ʰʘʨʰʘʨʘʠ ʤṹʷʪ 

ɻʫʣʤʦϲʠʠ ɺʘʨʟʦʙʘʤ. 

ɸʟ ʰʘʨʰʘʨʘʠ ʤṹʷʪ 

ʄʝʥṹʰʘʤʫ ʤʝʥṹʰʘʤ [ʉʦʙʠʨ, 2003, 107]. 

3.4.2. Прилагательное: сахт – нарм (твёрдое-мягкое): 

 В каменной груди плавно капает капля, 

 Как гвоздь, которую бьёш к стене рукой 

 Либо грудь твёрдого камня  слишком мягкий, 

 Либо капля мягкой воды слишком тверда.  

Ðìü ýôùìô ýìùï ăìö-ăìöô Ϩìþüì ùôĄìýþ, 

ãÿù øñā, öô ʤʝʟʘʥṯ ʙì ðñîúü íì ðìýþ. 

¾ ýôùìô ýìùïô ýìāþ íñϲìð ùìüø ìýþ, 

¾ Ϩìþüìô úíô ùìüø íñϲìð ýìāþ ìýþ [ʉʦʙʠʨ, 2003, 201]. 

В третьей и четвёртой строке этого стиха антонимичная пара 

использована уместно. Базирование (расположение) этих слов во второй 
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строке и горизонтальное и вертикальное (см.рис.)

 

В «Словаре таджикского языка» эта антонимичная пара 

акцентировано (потверждено) словом «против» и объясняется как: сахт – 

маҳкам, устувор, шах; муқобили нарм (твёрдый) [220]. Нарм – мулоим, 

нозук; муқобили сахт (мягкий) [833]. 

3.4.3. Глаголы: шуд – нашуд, рафт – нарафт, метарсам – наметарсам, буд 

шудаст – нобуд шудаст (стало-не стало, пошёл-не пошёл, боюсь-не боюсь, 

выполнено-не выполнено): 

  Преполнилась давлением крови черепь головы, 

 Преполнилась давлением крови чаща терпения. 

 Чаща терпения моя переполнена, 

 Но всё же не наполнилась чаща на руке. 

×ìíüñó Ąÿð ìó ĀôĄúüô āÿù öúýìô ýìü, 

×ìíüñó Ąÿð ìó ĀôĄúüô āÿù öúýìô ýìíü, 

ϱìø öúýìô ăìĄøô þìü øìüú ÷ìíüñó ìýþ, 

×ìíüñó ùìĄÿð, ùìĄÿð, îì÷ñ öúýìô ðìýþ [ʉʦʙʠʨ, 2003, 209]. 

Хотя и целую жизнь прошагал впереди, 

Оказалось, ни шагу не смог идти. 

С каждым шагом погрузился я, 

Потому-что я не вышел из себя. 

ϱìüăìùð, öô ûñĄ üìĀþìø ÿøüñ, 

твёрдый 

мягкий 

мягкий твёрдый 
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ϱìþþú Ϩìðìøñ ûñĄ ùìüìĀþìø ÿøüñ, 

ϱìü Ϩìðü Ϩìðìø ʟʘʜʘʤ ʬʫʨṹ ʨʘʬʪʘʤ øìù,  

Óñüú, öô øìù ìó āñĄ ùìüìĀþìø ÿøüñ [ʉʦʙʠʨ, 2003, 193]. 

Давно уже мой дымовод дымить, 

В небесах он испарился как дым, 

Не осталось из моей семьи ни сажи, 

Жаль, что и моей времени пришло конец. 

Öìõϲúýþ, öô ðÿðøúùô øìù ðÿð Ąÿðìýþ, 

Ðìü ʘʚṉʠ ϲìîú ăÿ ðÿð ùúíÿð Ąÿðìýþ, 

Ìó āúùìô ðÿðøúùô øìù ðÿðì ùìøúùð, 

àìüČð, öô îìϨþô íìùðì ϲìø íÿð Ąÿðìýþ [ʉʦʙʠʨ, 2003, 196]. 

В этих строках наблюдается использование преффикса «но-» (не), 

которое вместе с различными формами глагола создает антонимичные 

пары. 

3.4.4. Местоимение: бо ман – бе ман (со мною-без меня): 

 Как ломанная колючка, которая остается в теле, 

 Ты не со мною на миг и на миг без меня. 

ãÿù āúüô Ąôöìýþìñ, öô øúùìð ðìü þìù, 

Ùì íñ ʤʘʥṯ ʷʢ ðìø, ùì ċö ðìø íú øìù [ʉʦʙʠʨ, 2003, 90]. 

3.4.5. Числительные: як ״азору яксаду ан – як, ёзда״ – як, ман (як) – сад 

хешу табор, сад – як (тысячи-один, одинадцать-один, я-сто моих 

родственников, сто-один). 

 На плечах этих стен имущества тысячилетий, 

 Имущества тысячилетий одной кровоточащей нации. 

 Перед этой разрушеной стеной 

 Замираешь как картина на стене. 

Íúüÿ íìùðô ċö ϲìóúüÿ ċöýìðÿ ìùýú÷ì  ʘʩʪ ʙʘʨ ʜṹʰʠ ʠʥ ðñîúü, 

Íúüÿ íìùðô ċö ϲìóúüÿ ċöýìðÿ ìùýú÷ìô ċö øô÷÷ìþô āÿùĄúü. 

Ùìóðô ôù ðñîúüô ìíïúü, 
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ʄʝʰʘʚṯ ʷʢ ʥʘϨʰʠ ðñîúü [ʉʦʙʠʨ, 2006, 24]. 

 После этого из одинадцати ворот города Бухары, 

 Осталось прямо только одна ворота. 

 Одна оставшаясья ворота и комки глин вокруг ... 

ÍìĆð ìó úù ìó Čóðìϲ ðìüîúóìô Ąìϲüô Íÿāúüú 

Üúýþ ċö ðìüîúóììĄ øúùð. 

Üúýþ ċö ðìüîúóìĊ ðìü ϲìü ʢʫṉʦ øÿĄþô ʢʫʣṹʭʝ...[ʉʦʙʠʨ, 2006, 26]. 

Дверь закрыт и мой родной  брат стоит за дверем, 

Родной мой брат за дверем остался в моем сердце. 

После моего ухода сто моих родных ушли из жизни, 

Из-за их ухода у меня осталось только кровавое средце. 

Ðìü íìýþìîÿ Āìüóìùðô ûìðìü ðìü ûìýô ðìü üúýþ, 

àìüóìùðô ûìðìü ðìü ûìýô ðìü ðô÷ô øìù øúùð. 

Øìù üìĀþìøÿ ýìð āñĄÿ þìíúü ìó ýìüô øìù üìĀþ, 

Ìó üìĀþìùìĄúù āÿùô ôïìü ðìü ðô÷ô øìù øúùð [ʉʦʙʠʨ, 2006, 39]. 

3.4.6. Наречие: кам – бисёр, шаб – р з (мало-много, ночь-день): 

 Говорил тебе 2000 раз с 2000-ным годом, 

 Поздравляю тебя ни больше и не меньше раз, 

 Прошёл год как я сказал такое, 

 Поздравляю брат мой 2000 и 1 раз. 

ÏÿĀþìø íì þÿ ýú÷ô 2000-ÿø 2000 

Þìíüôö, ùì öìø ìó ôù, ùì ìó ôù íôýČü, 

Ìó ïÿĀþìô ûúüôùì, öô ċö ýú÷ ïÿóìĄþ, 

Þìíüôö, íìüúðìü, 2000-ÿ 1 íúü [ʉʦʙʠʨ, 2003, 192]. 

При поминовения тёмной ночи петух, 

Три раза крикнул с наступлением дня, 

Солнце, которое читал молитвы тут же, 

Отпевал покойника ночь словами утренней птицы. 

ɼʘʨ ʚʘϨʪʠ ṉʘʥʦʟʘʠ ʰʘʙʠ ʪʦʨ ʭʫʨṹʩ, 
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Cʝ ʤʘʨʪʘʙʘ ϨʫʜϨʫʜʫʩ ʟʘʜ ʜʘʨ ʜʘʤʠ ʨṹʟ. 

ʍʫʨʰʝʜ ṉʘʥʦʟʘʭʦʥ, ʢʠ ʙʫʜ ʜʝʨ ʥʘʤʦʥʜ, 

ɹʦ ʤʫʨϤʠ ʩʘϲʘʨ ṉʘʥʦʟʘʠ Ąìíüú āúùð [ʉʦʙʠʨ, 2003, 207]. 

Слова кам – бисёр и шаб – ʨ ʟ (ʤʘʣʦ-много и ночь-день) в словаре 

рассматриваются выражением «против». Это доказательство того, что в 

творчестве поэта Бозора Собира общеупотребительские парные 

антонимичные слова тоже часто повторяются. Кам – андак; муқобили беш 

(мало-незначительно; против слова много) [531]. Бисёр – хеле; фаровон, 

м л, басе (много-обильно, значительно, больше) [187]. Шаб – (ночь-

определённый период от восхода солнца до заката; против слова день) 

[552]. ʈ ʟ – (день-растояние между восхода солнца до его заката; против 

слово ночь) [157]. 

Таким образом, в творчестве поэта используются много парных 

антонимов, которые помогают в образном выражении мысли. И наконец 

мы хотим завершить эту часть работы следующими строками, где 

используются парные антонимы сафед – сиё״, мавзун -номавзун(белый-

чёрный, ритмичный-неритмичный) высшим художественным мастерством: 

Тогда когда мы ещё были детьми, 

Учились мы в беленькой школе, 

Только классная доска тогда было чёрным, 

А сегодня кажется чёрным везде. 

ʆʥ ʨṹʟ, ʢʠ ʤʦ ϲʘʥṹʟ ʢṹʜʘʢ ʙʫʜʝʤ, 

ʍʦʥʘʥʜʘʠ ʤʘʢʪʘʙʠ ʩʘʬʝʜʘʢ ʙʫʜʝʤ, 

ʗʢ ʪʘʭʪʘʠ ʩʠʥʬ ʙʫʜ ʦʥ ʨṹʟ ʩʠʸϲ, 

ʀʤʨṹʟ ʩʠʸϲ ʤʝʥʘʤʦʷʜ ϲʘʤʘ ṉʦ [ʉʦʙʠʨ, 2003, 214]. 

3.5. Стилистические особенности антонимов. 

Антонимы в основном имеют особенность в контексте выражения 

противных значений. Именно в результате этого постепенного и 

постоянного выражения противозначных смыслов, слова постепенно 
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отделяются от текста и всё же у них останутся противозначимости 

смыслов. 

Таким образом для ряда слов таких как: баланд, борик, шод , ҳаёт 

(высокий, тонкий, радость, жизнь) можно привести антонимы паст, ғафс, 

ғам, марг ( низкий, толстый, грусть, смерть). 

  Обычно антонимы имеют свойство выражения противоположной 

мысли. Именно в результате этих противоположностей слова постепенно 

отделяются от текста с сохранением противозначимости. 

В «Словаре иностранных слов» антонимы предложены как: анти-(гр.) 

опоша, опуша имя-слова, относящиеся к одной смысловой группе, но 

имеющие противоположные значения, напр.: твёрдый-мягкий, дорого-

дещево, болезнь- здоровье и т. д. [45]. Само слово анти трактуется как: 

анти... (гр. Anti...) - приставка, обозначающая противоположность или 

враждебность чему-л. (соответствует русскому «против-»), напр.: 

антифашист, антинаучный [42]. 

Иногда в таджикской лингвистики при исследовании антонимов 

используется термин мутазод (антоним) и противоположные слова. Но в 

данной работе мы пользовались словом-антоним, предпочитая 

международную норму по этому термину. 

Антонимы широко употребляются в разговорной речи, 

художественной и научно-общественной литературе. Ими пользуются для 

создания художественных образов и выявления антитезы и оксиморона. 

Традиционно противоположные слова называют антонимами: сафед - 

сиё״, хуб - бад, ʜ ʩʪ – душман (чёрный-белый, хороший-плохой, друг-враг). 

Основной особенностью антонимов является то, что они выражают того 

понятия, которое относится к тому случаю, которое имеется ввиду. 

Например: гарм – сард, р з - шаб, дер- барвакт (тепло-холодно, день-ночь, 

рано-поздно) выражают время, ширин-талх (сладкий-горький) выражает 

качество вкуса, васеъ – танг (широкий-узкий) выражает меру. Антонимы в 
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основном выражают качество предметов или случаев: сабук - вазнин, сахт - 

мулоим, баланд - паст, калон –хурд (лёгкий-тяжёлый, твёрдый-мягкий, 

высокий-низкий, большой-маленький). Кроме того они показывают ещё 

движения и действия: дар гирифтан - хом ш шудан, ба хотир гирифтан - 

фаром ш кардан, баромадан – фаромадан (гореть-гаснуть, помнить-

забыть, подняться-спуститься). С точки зрения лингвистики антонимы 

имеют специальные знаки. Для антонимов свойственно особенность 

постоянного противопоставления в контекстах: 

Подари мне свой румянец, 

Забери у меня желтизну, 

Подари мне свою теплоту, 

Забери у меня прохладу. 

ʉʫʨʭʠʠ ʨṹʷʪʨʦ ʙʠʜʝϲ. 

ɿʘʨʜʠʠ ʨṹʷʤʨʦ ʙʠʛʠʨ, 

ɻʘʨʤʠʠ ʨṹʷʪʨʦ ʙʠʜʝϲ, 

ʉʘʨʜʠʠ ʨṹʷʤʨʦ ʙʠʛʠʨ [Собир, 2006, 84]. 

 Куда бы я не шёл половинка моя с тобою, 

  Куда бы я не шёл неполноценный я(в недостатке), 

  Где бы я не видел тебя расту, 

 Когда не вижу тебя не в недостатке я. 

Íì ϲʘʨ ʢʫṉʦ, ʢʠ ʨʘʚʘʤ. ʥʠʤʘʠ ʪʘʥʘʤ ʙʝ ʪʫ, 

ɹʘ ϲʘʨ ʢʫṉʦ, ʢʠ ʨʘʚʘʤ ʥʠʤʠ ʦʜʘʤʘʤ ʙʝ ʪʫ, 

ɹʘ ϲʘʨ ʢʫṉʦ. ʢʠ ʙʫʙʠʥʘʤ ʪʫʨʦ ʟʠʸʜ ʰʘʚʘʤ, 

ɹʘ ϲʘʨ ʢʫṉʦ, ʢʠ ʥʘʙʠʥʘʤ þÿüú öìøìø íñ þÿ [Собир, 2006, 84]. 

Другим свойством антонимов в языке является то, что в них одно 

слово не совпадает с другим словом. Причины могут быть разными: а) 

отношение и связь предметов; б) назначение среди предметов и их 

действительной взаимосвязи друг с другом; в) возможность 

использования подходящих слов по основному и переносному значению, 
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полисемии антонимов. По строению антонимами являются слова, 

которые принадлежат к одной части речи. 

Как говорит Л. А. Введенская не все учённые языковеды признают 

однокореных антонимов. Например Л. А. Булаховский считает, что 

противозначимость с преффиксом не- в однокореных словах не возможно 

вносить в антонимичных рядах [Булаховский, 1953, 45]. 

На самом деле когда частица не- употребляется с однокореными 

словами, не возможно строить антонимов, например: белый-небелый, 

говорить-неговорить. Но в случае вхождения в состав однокореных слов 

противозначных смыслов с употреблением частицы не- те же слова могут 

составить антонимы: честный-нечестный, счастье-несчастье. 

Однокоренные антонимы в языке сформируются ещё и в результате 

использования преффикса бе-, который точно как и преффикс не- 

выражает противные значения: застенчивый-беззастенчивый, порядок-

беспорядок [Введенская, 1971, 5]. 

В таджикском языке встречаются точно такие же антонимичные 

явления. Иначе говоря с использованием преффиксов на-, бе-, бо-(не-, без-

) однокореные слова становятся антонимами: нарафт-рафт, нагуфт-гуфт 

(Единственное различие в таджикском языке наблюдается, при 

становлении антонимами однокоренных слов с префиксом бе-(без), 

используется префикс бо-(с). 

Следовательно префикс бе- отрицает а префикс бо- имеет смысловой 

оттенок потверждения: беадаб - боадаб, бемаърифат – бомаърифат 

(вежливый - невежливый, образованый - необразованый). 

А также однокореные антонимы формируются путём использования 

префиксов из других языков: революция - контрреволюция, коррупция - 

антикоррупция, фашист – антифашист ʠ ʜʨ. 

Частично антонимы встречаются и в толковых словарях. В этих 

словарях антонимы используются для выяснения основного значения 

слов. 
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В толковом словаре «Чароғи ҳидоят(свет наставления)» содержится 

примерно 15 слов, через которых автор даёт значение слов с помощью 

таких выражений как «муץобили», «зидди»(против) например: последний-

против передний; принадлежающий переднему; конец дня, находящийся 

впереди. Сытый-против голодный; и вполне связано с этим значением 

[Чароғи ҳидоят,135]. 

Свободный-против невольник; и (в поэзии) употребляется для 

выяснения качества ириса и кипариса [Чароғи ҳидоят, 14]. 

При иследовании антонимичных слов в творчестве поэта Бозора 

Собира и сбора материалов, мы приняли решение разделить 

противозначимых слов на следующие группы и рассматривать их 

употребление автором: 

3.5.1. Парные синонимичные антонимы. 

Антонимы бывают также парными: ֹוʘʥʛʫ ʩʫʣ״, каму беш, пасту 

баланд(война и мир, много и мало, высший и низкий). Антонимы с 

синонимами совпадают в том случае, когда члены одного синонимичного 

ряда проявляют антонимичные отношения с другими членами 

синонимичного ряда или одного члена синонимичного ряда. Таким 

образом, в таджикском языке существуют два синонимичного ряда, 

которые принимают противные значения друг с другом. Например, слово 

калон, бузург, хурд, майда(большой, огромный, маленький, крохотный). 

Слова этих синонимичных рядов создают парные синонимичные 

антонимы: калон-хурд, бузург-майда, бузург-хурд(большой-маленький, 

огромный-крохотный). 

Если употребляется несколько рядов парных синонимичных 

антонимов, то один из них считается доминантом. Таким образом 

доминантом являются те слова, которые с стилистической стороны 

считаются нейтральными и не имеют дополнительные смысловые 

оттенки. 
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По сравнению с другими словами парные синонимичные антонимы, 

доминанты чаще встречаются в разговорной речи. Другие парные 

синонимы отличаются смысловыми оттенками, стилистическими 

красками, эмоциональными оценками. 

Таким образом синонимы двух противозначных рядов: 

Хуб                                                      ганда(хороший, плохой) 

Бад                                                       бад(плохой) 

Между собой стилистические оттенки отличаются: слова нек-

бад(хороший-плохой) с стилистической точки зрения считаются 

нейтральными, слова хуб-ганда(хороший-плохой) больше встречаются в 

разговорной речи. Все вышеприведённые антонимы образуют четыре 

антонимичных пар: хуб-ганда, хуб-бад, нек-ганда, нек-бад. Из них три 

первых антонимичных пар от доминанта (хуб-бад) отличаются тем, что 

принадлежат разговорной стили речи. Слова мусулмон и 

номусулмон(мусульманин и немусульманин) в этом стихотворении тоже 

имеют друг с другом противозначные смыслы: 

Никто для бедных собак как мусульманин, 

Не является немусульманским кровавым врагом, 

Не слышно ничего кроме вопли бедных собак, 

День и ночь не из мусульманского очага. 

ãÿù øÿýÿ÷øúù ýìïúùô øôýöôùüú, 

áìýøô āÿùôô ùúøÿýÿ÷øúù ùñýþ, 

ÿó Āôþúùô ýìïúùô íñþú÷ñĆ 

Üóÿ Ąìí ìó ðìüô øÿýÿ÷øúù ùñýþ [Собир, 2006, 63]. 

Другое различие можно встречать в антонимах гарм-ʩʘʨʜ, ֹו -h

ʭʫʥʫʢ(ʛʦʨʷʯʠʡ-ʭʦʣʦʜʥʳʡ, ʪʝʧʣʦ-ʤʦʨʦʟ). Антонимы ʛʘʨʤ-ʩʘʨʜ(ʛʦʨʷʯʠʡ-

ʭʦʣʦʜʥʳʡ) по сравнению с парными синонимами ֹו -hʭʫʥʫʢ(ʪʝʧʣʦ-мороз) 

указывают на низкие температуры. 
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Такие смысловые оттенки свойствены антонимам бузург-

хурд(большой-маленький) и калон-майда(огромный-крохотный), хароб-

фарбе״ и борик-סафс (худой-полный, тонкий-толстый). 

Противозначность слов между собой яснее выражаются особенно в 

предложениях, например, в следующем стихотворении использованы 

слова хунук и гарм (горячий-холодный), которые между собой являются 

антонимами: 

Зимою не было холодно мне, 

Миг за мигом говорил мне согревая, 

Испарением рта моих рук, 

Когда шёл я в школу, следовала за мною, 

Собака наша в школу передо мной. 

Ðìü ʟʠʤʠʩʪʦʥ ʭʫʥʫʢ ʥʘʤʝʭṹʨʜʘʤ, 

ɼʘʤ ʙʘ ʜʘʤ ʛʘʨʤ ʢʘʨʜʘ ʤʝʛʫʬʪṯ,  

ʇʘʥṉʘϲʦʠ ʤʘʨʦ ʙʘ ϲìîüô ðìϲúù, 

Øìù, öô øìöþìí üìîìø ìïìü, øñüìĀþ 

Ýìïìøúù ûñĄ-ûñĄô øìù øìöþìí [Собир, 2006, 861]. 

Слова сиё״ и сафед использованы в следующем стихотворении, 

которые имеют противоположные значения:   

В тех морозных зимних днях, 

Когда навозный дым поднимался до небес, 

Повсюду полно было чёрных собак, 

Чёрных колдуньих собак, 

Чёрных сатанических собак, 

Собак с улиц полно пепели, 

Увидев мою собаку ты говорил, 

Медведь, белый медведь из Северного полюса, 

 Наша собака была похоже на белый снег. 

ɼʘʨ ϲʘʤʦʥ ʨṹʟϲʦʠ ʯʠʣʣʘʠ ʜʘʡ, 
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ʂʠ ʪʘʧʧʘʢʜʫʜ ʪʦ ʬʘʣʘʢ ʤʝʨʘʬʪ, 

ϱʘʤʘ ṉʦ ʧʫʨ ʙʫʜ ʘʟ ʩʘʛʦʥʠ ʩʠϲy, 

ɸʟ ʩʘʛʦʥʠ ʩʠϲyʠ ʘʣʙʘʩʪṯ, 

ɸʟ ʩʘʛʦʥʠ ʘṉʠʥʘϲʦʠ ʪʘʥṹʨ, 

ɸʟ ʩʘʛʠ ʢṹʯʘϲʦʠ ʭʦʢʠʩʪʘʨ, 

ʉʘʛʠ ʤʘʨʦ ʪʫ ʜʠʜʘ ʤʝʛʫʬʪṯ, 

ʍʠʨʩ, ʭʠʨʩʠ ʩʘʬʝʜʠ ϧʫʪʙʠ ʐʠʤʦʣ. 

ʉʘʛʠ ʤʦ ʙʫʜʫ ʙʘʨʬ ʜʘʨ ʜʫʥʸ [Собир, 2006, 62]. 

В разговорной речи антонимы больше используются в пословицах и 

поговорках [Введенская, 10, 18]. 

В следующем стихотворении слова навба״ор и хазон (раняя весна-

осень) имеют противозначные оттенки: 

Я и он родом из одной весенной поры, 

Поэтому с молодости привязан к ним 

Не наступай осенная пора! 

Не хочу увидеть ожелтевшие листва! 

Øìùÿ úù óúðìô ċö ùìîíìϲúüñø, 

Íì úù íúĄìð ʤʘʨʦ ʤʝϲʨʠ ṉʘʚʦʥṯ, 

ØìČ Āìý÷ô āìóúù, þú öô ùìíôùìø  

ãìùúüìøüú íì üìùïô ʟʘʲʬʘʨʦʥṯ [Собир, 2006, 34]. 

Другой пример тоже имеет антонимичные слова ба״ор и хазон(весна-

осень): 

Сады теперь без свежести, 

И листья  срывает с ветвей холодный ветер. 

Трава и зелень вся изтоптано листопадом  

Водопад вновь не поёт свою песню 

Снова в край нашей деревни до весны. 

Íñ þìüúîìþ íúϤϲú, 

ˣ͎͊ͪϲͦ ͪͦ ͔ͣ͋͊ͪ͊͒ ͙͋ͦ͒ ͻͯͤͯ͟ ͊͘ ΄ͦͻͫͦͪΣ 
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ÝìíóìĊ ýñíìüïì ûúøú÷ô āìóúù 

ÚíĄúü ìöùÿù ùìøñāúùìð ýÿüÿð 

Ðìü öìùúüô ðñϲìô øú íúó þú Āìý÷ô íìϲúü [Собир, 1972, 44]. 

В следующем стихотворении слова ʧʠʨʠʶ ֹוʘʚʦʥ (ʩʪʘʨʦʩʪʴ-ʤʦʣʦʜʦʩʪʴ) 

имеют противозначные смыслы: 

 Как будто я за тридцать лет своей жизни, 

 Безчисленные годы прожил я. 

 Сегодня я не равестник вам о мои друзья, 

 До сих пор старости и молодости имею я. 

ɻṹʠʸ ʤʘʥ ʧʝʰ ʘʟ ʠʥ ʩʠ ʩʦʣʠ ʫʤʨʠ ʭʝʰʪʘʥ, 

ʉʦʣϲʦʠ ʙʝʰʫʤʦʨʝ ʟʠʥʜʘʛʦʥṯ ʢʘʨʜʘʤ. 

ʅʝʩʪʘʤ, ʵʡ ʜṹʩʪʦʥ, ʠʤʨṹʟ ϲʘʤʩʦʣʠ ʰʫʤʦ, 

ʊʦ ʢʫʥʫʥ ʙʠʩʸʨ ʧʠʨʠʶ ṉʘʚʦʥṯ ʢʘʨʜʘʘʤ [Собир, 1972, 38]. 

Слова ֹוʘʤʲ и ʧʘʨʝʰʦʥ(ʥʘʢʦʧʣʝʥʥʦʝ ʠ ʨʘʩʩʳʧʘʥʥʦʝ) в другом примере 

приняли противозначные смыслы: 

 Вертится облако на вершине горы 

 То накапленно то рассыпанно 

 Подобно памяти у стариков. 

Ìíü øñïìüðìð íì ĀìüϨô öÿϲýúü 

 ɻʦϲ ṉʘʤʲʫ ïìϲ ûìüñĄúù  

ãÿù ʭʘʸʣʠ ʤṹʩʘʬʝʜʦʥ [Собир, 1972, 44]. 

Утром и вечером птицы взлетают, 

Стаями улетают из гнёзд. 

ØÿüϤϲú Ąúøÿ ýìϲìü ûìü øñöìĄìùð, 

Ýñ÷ì-ýñ÷ì øñüìîìùð ìó úĄČù [Собир, 1972, 44]. 

3.5.2. ʃʝʢʩʠʯʝʩʢʠʝ ʘʥʪʦʥʠʤʳ. 

Согласно русскому языковеду Введенская Л. А., антонимов лингвисты 

разделяют на общенародные или узуальные, и окказиональные антонимы. 
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Окказиональных антонимов ещё называют индивидуально-

стилистическими и контекстуальными.  

Общие проблемы лексических антонимов ещё не нашли своего 

решения в языкознании. Само понятие антонимия тоже понимается по- 

разному. Некоторые исследователи причисляют к антонимичным рядам 

слова, которые имеют противоположные значения. 

Этим предполагают, что такой вывод конкретен и описывает точное 

понятие, но на самом деле не совсем так. Другие языковеды определяя 

анотнимы отмечают их связанность с логическими категориями, которые 

не только имеют противозначные смыслы и выражают противоположные 

значения, более того, они поистине противоположны друг к другу. 

Если мы принимаем такое определение антонимов, то должны 

вынести из антонимичных рядов все те слова, которые не выражают 

противоположные понятия. Данные исследователи не соблюдают данное 

правило. Среди приведённых ими примеров встречаются и слова, которые 

не выражают противозначные понятия. Существует широкое понятие 

антонимии, которое причисляют к антонимичным рядам и 

противоположные слова и корелятивно противоположные слова по 

родовым признакам (мужчина-женщина, брат-сестра и др.)  

Отличительная черта контекстуальных антонимов это то, что они 

встречаются в языке одного и того же писателя или  публициста. Такие 

индивидуально-стилистические антонимы не приняты в международной 

разговорной речи. Следовательно, возникает вопрос, какие 

противозначные слова в художественных литературных, 

публицистических текстах можно вносить в антониминые ряды? 

Н. М. Шанский высказывая о контекстуальных антонимов, 

приведёт пример из творчества М. Ю. Лермонтова «Евгений Онегин»: 

«Они сошлись: волна и камень, не столь различивщись меж собой». Автор 

называет слова волна и камень контекстуальными антонимами. 
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 В приведённом примере также слова стихи и проза, лед и пламень 

противопоставлены друг против друга. Поэтому другой языковед И. Г. 

Мхитарян подтверждая этот пример называет данные слова 

окказиональными антонимами. 

 В приведённых ниже примерах слова исён(мятеж) и ʭʘʤ ʰ(ʪʠʰʠʥʘ) 

противопоставлены друг с другом: 

Под моим крылом, 

Каждый день тысячи ручей, 

В узких ущельях поют песню гнева, 

Старая гора всё гордо стоит, 

Молча выражая свой мятеж. 

Ðìü óñüô íú÷ô øìù, 

ʈṹʟʝ ϲʘʟʦʨ ʨṹʜ 

ɼʘʨ ʪʘʥʛʥʦʠ ʜʘʨʘϲʦ ʭʦʥʘʜ ʩʫʨʫʜʠ ʭʘʰʤ,  

ʂʫϲʩʦʨʠ ʧʠʨ ϲʘʤʯʫʥʦʥ ʠʩʪʦʜʘ ʙʦ Ϥʫʨʫʨ  

ʀʩʸʥ ʢʫʥʘʜ ʭʘʤṹʰ [Собир, 1972, 43]. 

По мнению Н. М. Шанского иногда синонимы тоже принимают 

антонимичные отношения: «Обозначая одно и тоже явление 

действительности, под пером писателя они могут превращаться в ряде 

случаев, по существу, в контекстуальные антонимы» [Шанский, 1964, 84]. 

В связи с высшесказанным приведем также один пример 

предложения, которое означает смысл радоваться от смерти чьей-то. 

Синонимичые цепы ʭʠʣʚʘʪʠ ʙʝʰ ʨʫ ʙʝʥʘʚʦ(ʫʝʜʠʥʸʥʥʦʝ ʚʤʝʩʪʝ ʙʝʟ 

ʩʤʷʪʝʥʠʷ ʠ ʙʝʟ ʤʝʣʦʜʠʠ) и סʘʚסʦʶ ʙʝץʘʨʦʨʠʶ ʰ ʨ(ʰʫʤ ʙʝʩʧʦʢʦʡʩʪʚʦ ʠ 

ʩʤʷʪʝʥʠʷ) в следующем стихотворении имеют антонимичное значение: 

Я от звука молота сильных кузнецов, 

Я от звука тряски железных мостов,  

В тихих местах без смятения и без выхода, 

Устраиваю шум беспокойство и смятение. 
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Øìù ʙʦ ʩʘʜʦʠ ʯʘʢʢʫʰʠ ʦϲʘʥʛʘʨʦʥʠ ʟṹʨ,  

ʄʘʥ ʙʦ ʩʘʜʦʠ ʣʘʨʟʘʠ ʧʫʣϲʦʠ ʦϲʘʥʠʥ, 

ɼʘʨ ʛṹʰʘϲʦʠ ʭʠʣʚʘʪʠ ʙʝʰṹʨʫ ʙʝʥʘʚʦ,  

ϣʘʚϤʦʶ ʙʝϨʘʨʦʨʠʶ ʰṹʨʝ íìûú öÿùìø [Собир, 1972, 43]. 

Если бы можно было принять такие антонимичные понятия, то  

антонимичные понятия охватывали бы очень широкий круг значений. В 

таком случае в языке все парные слова становились бы антонимами по 

сравнению друг с другом. 

Моё наследие находится в той почве, 

Которая красой сыпается из крепости Джамшеда , 

И в голосе той птицы которая ку-кукает 

В гробнице Рудаки до рассвета в весенние ночи. 

ϱìýþ úýúüìø ðìü úù āúöñ, öô øñüñóìð ϲìøñ, 

Ìó ϲôýúüô ʢʫϲʥʘʠ Ṉʘʤʰʝʜ ʙʦ ʥʘϨʰʫ ʥʠʛʦʨ, 

ϱʘʤ ʜʘʨ ʦʚʦʟʠ ϲʘʤʦʥ ʤʫʨϤʝ, ʢʠ ʢʫ-ʢʫ ʤʝʟʘʥʘʜ, 

ɼʘʨ ʤʘʟʦʨʠ ʈṹʜʘʢṯ ʪʦ ʨṹʟ ʰʘʙϲʦʠ ʙʘϲʦʨ [Собир, 1972, 41]. 

Существуют и мнения, которые доводят антонимы как художественное 

средство выражения мысли до степени гиперболы: Ветви деревья не 

шевелятся до тех пор пока не дует ветер. Учёный без действия как пчела 

без мёда(пословицы). Противопоставлены слова шамол ва дарахт, беамал 

ва бе асал(ветер и дерево, без действия и без мёда). 

Моё наследие находится на улицах и родных горах, 

В запущенных пустынях и в большом городе. 

В проспектах и домах полных смятений и волнений, 

В безмолвиях замков из древних наследий. 

ϱìýþ úýúüô øìù ìùðìü íìüóìùÿ öÿϲô Îìþìù, 

Ðìü íôČíúùϲúô ùúúíúðÿ ðìü Ąìϲüô ìóôø. 

Ðìü āôČíúùϲúĊ ʤʘʥʟʠʣϲʦʠ ʧʫʨʰṹʨʫ ʭʫʨṹʰ, 

Ðìü ýÿöÿþô Ϩì÷Ćìϲúô Čðïúüôô Ϩìðôø [Собир, 1972, 40]. 
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Теоретическое исследование узуальных и окказиональных 

антонимов приведёт к тому что различают антонимов от других слов 

которых противопоставлены друг с другом в процессе речи. 

Øôü ý îìøô ûüñöüìýùì, 

Øôü íñó îìý ùñ ôøññþ öüìýć, 

ÒôóùĈ ý îìøô ûüñöüìýùì, 

ÒôóùĈ íñó îìý ùñ ôøññþ öüìýć, 

Öìòðúñ ðćāìùôñ ý îìøô ûüñöüìýùì, 

Öìòðúñ ðćāìùôñ íñó îìý ùñ ôøññþ öüìýć. 

Ṉʘϲʦʥʠ ʙʦ ʰʫʤʦ ϲʘʣʦʣ. 

Ṉʘϲʦʥʠ ʙʝ ʰʫʤʦ ϲʘʨʦʤ 

ϱʘʸʪʠ ʙʦ ʰʫʤʦ ϲì÷ú÷ 

ϱìČþô íñ Ąÿøú ϲìüúø 

ϱìîúô íú Ąÿøú ùìĀìý öìĄôðììø ϲì÷ú÷, 

ϱìîúô íñ Ąÿøú ùìĀìý öìĄôðììø ϲìüúø [Собир, 2006, 119]. 

 День и ночь ради благородства дух своих предков, 

 Посещаю и оберегаю я, 

 В своей плоти найду мучеников, навещаю их 

 Но и вылечиваю их. 

ʈṹʟʫ ʰʘʙ ʘʨʚʦϲʠ ʥʝʢʦʥʨʦ ʤʘʥ ʘʟ ʙʘϲʨʠ ʩʘʚʦʙ, 

ʇʦʩ ʤʝʜʦʨʘʤ, ʟʠʸʨʘʪ ʤʝʢʫʥʘʤ, 

ɼʘʨ ʚʫṉʫʜʠ ʭʝʰ ʤʝʸʙʘʤ ʰʘϲʠʜʦʥʨʦ ʤʝʛʠʨʘʤ ʭʘʙʘʨ 

ɹʘʣʢʠ ʦʥϲʦʨʦ þìíúíìþ øñʢÿùìø [Собир, 2006, 53]. 

 Принципиальная разница антонимов от других слов языка 

заключается в том, что они не теряют свойства противозначимости ни в 

тексте и ни в отдельности. Диалектика противоположных понятий 

заложены в том, что они не отрицают друг друга, а скорее уточняют 

[Введенская, 1971, 18-19]. 

Хотя никогда не брал я палку в руки, 
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В старости не изгибалась моя спина, 

Вчера дерево поэзии было у меня в руках, 

Сегодня посох поэзии у меня в руках.  

ϱʘʨʯʘʥʜ, ʢʠ ʯṹʙʝ ʥʘʛʠʨʠʬʪʘʤ ʜʘʨ ʜʘʩʪ, 

ɼʘʨ ʤʫʡʩʘʬʝʜṯ ʪʘʭʪʘʧʫʰʪʘʤ ʥʘʰʠʢʘʩʪ,  

ɼʠʥʘ ʜʘʨʘʭʪʠ ʰʝʲʨ ʜʘʨ ʜʘʩʪʘʤ ʙʫʜ, 

ʀʤʨṹʟ ʘʩʦʠ ʰʝʲʨ ðìü ðìýþô øìù ìýþ [Собир, 2003, 234]. 

3.5.3. Логические категории антонимов. 

Когда речь идёт о логическом противопоставлении, объектом 

исследования является только понятие. Например для определения 

понятия размера человека, можно употреблять соответствующие слова и 

делать вывод: хароб-харобиаш миёна - на фарбе״, на хароб – фарбе״(ʭʫʜʦʡ-

ʩʨʝʜʥʝʡ ʭʫʜʦʙʳ-ʥʝ ʭʫʜʦʡ, ʥʝ ʪʦʣʩʪʳʡ, ʪʦʣʩʪʳʡ). Конечное понятие слов 

хароб-фарбе״(ʭʫʜʦʡ-ʪʦʣʩʪʳʡ) противозначны друг с другом. В результате 

использования противозначных слов выражается логическая 

контрастность. Именно вот эти слова образуют основную группу 

лексических антонимов. В этом случае логическое противопоставление и 

лексические антонимы могут согласоваться друг с другом. 

Как Икар наравне с солнцем однажды утром, 

Падаю со своей музой и обливаясь кровью 

Или пожертвую жизнью, 

Или останусь навеки живым! 

ãÿù Ôöìü ìó íìüúíìüô āÿüĄñð ċö ýìϲìü  

ÌĀþúðì íú þìüúùììø āÿùĄúüþìü Ąìîìø 

 ɪ ṉʦʥ ðôϲìø íì íúð, 

¾ óôùðìþìü Ąìîìø! [Собир, 1972, 43]. 

Но язык имеет свои особенности. В нём рассматриваются другие 

явления как полисемия, синонимы и соответствие слов. Когда 

определяется субстанция лексических антонимов, нужно принимать во 
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внимание все эти особенности [Веденская, 1971, 34). В следующем 

стихотворении слово дард (боль) со словами айш, тараб, шодии мастона 

(наслаждение, веселье, опянительная радость) имеет антонимичное 

отношение: 

Ñý÷ô þîúċ ðÿĄì ûüñöüìýùì ô ýñüðĂñ ûú÷ùì  þñû÷úþć, 

Ñý÷ô þîúċ øú÷úðìċ ðÿĄì ùñ óùìñþ íú÷ô 

ÝîúČ ùìý÷ìòðñùôñ, îñýñ÷Ĉñ ô þìõùúõ üìðúýþô 

Ðìîìõ îćüìòìõ úûĈċùôþñ÷Ĉùćø ýøñāúø, ú øÿòôö!  

ɻʘʨ ʨṹϲʠ ʪʫ ʦʟʦʜʘʶ ʜʠʣ ʛʘʨʤʠ ϲʘʸʪ ʘʩʪ, 

ɻʘʨ ṉʦʥʠ ṉʘʚʦʥʠ þÿ ùìðúüìð āìíìü ìó ðìüð 

 ÌõĄÿ þìüìíÿ Ąúðôô ûôùϲúùôô āÿðüú 

ëöíúüì, íôČ āìùðìô øìýþúùì öÿù ĉõ øìüð [Собир, 1972, 49]. 

Лексические антонимы входят в группу взаимосвязанных слов по 

смыслу. Однако не все тексты имеют антонимы, не смотря на тексты в 

которых слова сгруппируются по смыслу и наблюдается симметричное 

смысловое противопоставление [Веденская, 1971, 36). В следующем 

стихотворении слова ״алол – ״аром(дозволенный-недозволенный) 

являются антонимами. Но употреблении предлогов бо(с) и бе(без) вместе 

с личным местоимением шумо(вы) тоже приняли антонимичные 

отношения:  

Îýñ ýùć ûüúîñðČùùćñ ý îìøô ðúóîú÷ñùùćñ 

Îýñ ýùć ûüúîñðČùùćñ íñó îìý ùñ ðúóîú÷ñùùćñ. 

Îýñ ðùô ûüúîñðČùùćñ ý îìøô ðúóîú÷ñùùćñ 

Îýñ ðùô ûüúîñðČùùćñ íñó îìý ùñðúóîú÷ñùùćñ. 

Þìøúøô āúíϲúô íú Ąÿøú ϲì÷ú÷ 

Þìøúøô āúíϲúô íñ Ąÿøú ϲìüúø. 

ʊʘʤʦʤʠ ʨṹʟϲʦʠ ʙʦ ʰʫʤʦ ϲʘʣʦʣ 

ʊʘʤʦʤʠ ʨṹʟϲʦʠ íñ Ąÿøú ϲìüúø [Собир, 2006, 115]. 



 
 

 

129 

В другом стихотворении использованы слова шому са״ар(утро и 

вечер), которые имея антонимичные значения, здесь употреблены по 

значению всегда и потеряли свои антонимичные значения: 

Все смелые мужественные смехи 

Постепенно даёт эхо от двери и стены 

Пусть трясётся от громкого смеха друга, 

Каждый вечер и  утро решетка дома Бозора.         

ϱìü āìùðìô ʙʝʙʦʢʠ ṉʘʚʦʥʤʘʨʜʠʠ ʧʫʨʰṹʨ 

ϱʘʤʚʦʨʘ ʜʠϲʘʜ ʘʢʩʠ ʩʘʜʦ ʘʟ ʜʘʨʫ ʜʝʚʦʨ 

ɹʠʛʟʦʨ, ʢʠ ʘʟ Ϩʘϲ-Ϩʘϲʘʠ ʜṹʩʪ ʙʠʣʘʨʟʘʜ, 

ϱʘʨ ʰʦʤʫ ʩʘϲʘʨ ʧʘʥṉʘʨʘʠ ʭʦʥʘʠ Íúóúü [Собир, 2006, 49]. 

Встречаются и случаи когда поэт в своём творчестве обильно 

употребляет искусство речи противопоставления. В одном стихотворении 

употреблены два или три слова с противозначными смыслами: 

Úù ûú ýîúñøÿ üìóüÿĄìñþ 

ÛúüîČþ, üìýþñüóìñþ ÿþüúø ô îñăñüúø, 

Ùú ûüúĄĈĊ ċ ýùúîì ô ýùúîì 

ÎýČ ăþú ûúüîìùú óì÷ìþìĊ ýùúîì. 

Ṹ ʙʘ ʪʘʚʨʠ ʭʝʰ ʤʝʩʦʟʘʜ ʭʘʨʦʙ 

ʄʝʜʘʨʨʦʥʘʜ, ʤʝʢʘʥʘʜ ʰʦʤʫ ʩʘϲʘʨ, 

ʃʝʢ ʤʘʥ ʤʝʜṹʟʘʤ ìó íúüô ðôïìü 

ϱìü ăô íôïýìýþìýþ, øñíìùðìø óô ùìî [Собир, 2006, 53]. 

В этом стихотворении слова медарронад, меканад-мʝʜ ʟʘм, шом - 

са״ар, бигсастаст - мебандам имеют противозначные смыслы, которые 

повышают образность стиха. 

В другом стихе слова талх - ширин, марг – ʟʠʥʜʘʛ (горький-сладкий, 

смерть-жизнь) противозначные и в другом стихе  использованы вместе: 

Пока я стараюсь, живу, 

Будь это горько, будь оно сладко, 
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Молча думаю про себе и каждую смерть 

Причитаю к собственной жизни. 

Þú ðìøñ øìù ýìĆõ ðúüìø, óôùðìïúù øñöÿùìø,  

áúϲ þì÷āÿ, āúϲ Ąôüôù, 

Íú āÿðìø ʭʦʤṹʰ ʤʝʘʥʜʝʰʘʤʫ ϲìü øìüïüú 

ØñĄÿøúüìø ðìü ϲôýúíô óôùðìïôô āñĄþìù [Собир, 2006, 29]. 

Подобно этому в поэзии поэта использованы очень много 

антонимических пар, которые помогают образному выражению мысли.  

Наконец подытожим свою работу следующими стихами, где 

антонимические пары сафед – сиё״, мавзун – номавзун (белый-черный, 

стройный- нестройный) использованы очень творчески: 

Î þúþ ðñùĈ, öúïðì øć íć÷ô ñąČ ðñþĈøô, 

Íć÷ô ÿăñùôöìøô íñ÷ñùĈöúõ Ąöú÷ć, 

Þú÷Ĉöú ö÷ìýýùìċ ðúýöì íć÷ì ăñüùúõ þúïðì, 

Ýñïúðùċ öìòñþýċ ăñüùćø îñóðñ. 

ʆʥ ʨṹʟ, ʢʠ ʤʦ ϲʘʥṹʟ ʢṹʜʘʢ ʙʫʜʝʤ, 

ʍʦʥʘʥʜʘʠ ʤʘʢʪʘʙʠ ʩʘʬʝʜʘʢ ʙʫʜʝʤ, 

ʗʢ ʪʘʭʪʘʠ ʩʠʥʬ ʙʫʜ ʦʥ ʨṹʟ ʩʠʸϲ, 

ʀʤʨṹʟ ʩʠʸϲ ʤʝʥʘʤʦʷʜ ϲʘʤʘ ṉʦ [Собир, 2003, 214]. 

Øúõ öìüìùðìĄ óñ÷Čùćõ úþ îñþîô Ăîñþùôöì, 

Ðîôòñùôċ øúñïú öìüìùðìĄì ý÷úîùú ûÿ÷Ĉý, 

Þú ýþüúõùìċ ýþüúöì, þú ùñýþüúõùìċ, 

Óùìăôþ öìüìùðìĄ øúõ ýúûÿ÷Ĉýñù ý øúñõ üÿöúõ. 

äúāô Ϩì÷ìøìø óô Ąúāô ïÿ÷íÿù ýìíó ìýþ, 

Þìüóô ϲìüìöìþô Ϩì÷ìøìø ăÿù ùìíó ìýþ. 

Øìîóÿù ïìϲñ āìþìĄ, ïìϲñ ùúøìîóÿù, 

ëĆùñ Ϩì÷ìøìø íú ðìýþô øìù ϲìøùìíó ìýþ [Собир, 2003, 220]. 
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Заключение 

Анализ лексико-семантических особенностей и стиль поэзии 

известного таджикского поэта Бозора Собира показал, что словарный 

состав его творчества очень богат и красочен. Он при использовании 

схожих выражений (синонимы), схожих по форме и различные по 

содержанию (омонимы) и противоположные (антонимы) показал высокое 

мастерство. 
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 Сущность диссертационной работы можно заключить следующим 

образом: 

1. Несмотря на то, что теоретические вопросы синонимов до 

определенной степени исследованы в современном таджикском 

языкознании, однако все ещё существуют не изученные грани, которые 

несомненно должны быть предметом дальнейшего анализа. В языке 

разные слова могут быть использованы как схожими по смыслу. В этом 

вопросе у исследователей существуют разные мнения и схожие слова 

интерпретируются по разному: слова которые имеют один общий смысл, 

но с пропорциональной точки зрения разные; слова, которые разные по 

форме и с точки зрения выражения мысли равные или близкие; слова, 

которые относятся к одной части речи и, с точки зрения словарного 

смысла (или один из смыслов) абсолютно равны или отличаются по 

красочному описанию смысла; слова, которые близки по смыслу и 

равнозначны, но отличаются по другим смысловым признакам и т.д. 

Большинство исследователей истолковывают синонимов как слова 

близкие и равные по содержанию и отличающиеся друг от друга 

некоторыми свойственными им признаками. Действительно, синонимы 

это два или более слов, которые по смыслу близки и в некоторых случаях 

равны друг к другу, а по дополнительному смыслу, методическими 

смысловыми особенностями отличаются степенью пользования в языке, и 

эта точка зрения учтена в настоящей работе. 

Связанное с этими высказываниями поэзия Бозора Собира обладает 

твёрдую своеобразную позицию. Наследие поэта приукрашена богатыми 

возможностями синонимов. Язык поэта отличается ещё тем свойством, 

что в нём грамматические и лингвистические признаки использованы 

творчески и образными пропорционально подобно сахар с молоком. 

Отбор выражений, учёт тоньких смысловых особенностей и методическое 

приукрашение слов являются основой стиля изложения и имеют 
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устойчивую связь с синонимами, что в качестве примера рассмотрено 

нами в поэзии устода Бозора Собира.  

2. Синонимы в поэзии поэта с точки зрения принадлежности к частям 

речи разнообразны. Среди них особенно плеяда существительных 

синонимов составляют большую группу. Связанное с этим ряд синонимов 

выражений: фикр - хаёл, обила - пина, шарץ – ховар(раздумье-мечта, 

мазоль-волдырь, восток-запад) и т.д. занимают особое место в поэзии 

поэта, смысловые близости которых изложены в словарях. Поэт 

используя богатый смысловой состав таджикского языка при своем 

творении для описания того или другого смысла приводит десятки 

похожих слов. Бозор Собир среди этих выражений выбрал такую стиль, 

которая обладает богатым смыслом, чётким выражением, приятной 

мелодичностью. виртуозной уместностью слов, что присуще его 

творчеству. 

3. Стилистические свойства синонимов в таджикском языковедении 

относительно мало исследованы. Именно поэтому мы на примере поэзии 

Бозора Собира обратили особое внимание данному вопросу. С позиции 

стилистических особенностей синонимы очень близки к многосмысловым 

выражениям и синонимические пары:  дил - ץалб (сердце) и сар–

калла(голова-башка) являются часто употребляемыми в творчестве поэта.  

4. Из анализа использования омонимов в творчестве Бозора Собира 

получены следующие результаты: 

¶ лексически-семантические особенности использования 

омонимов указывают на то, что источники возникновения и 

способы усовершенствования омонимических выражений 

являются слова схожие по форме и различные по смыслу; 

¶ основным источником возникновения и роста количества  

омонимов является фонетический фактор; 
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новые омонимы появляются под воздействием фонетических 

явлений выпадения и сокрашения звуков, их совпадении, 

превращения и роста звуков и т.п; 

¶ омонимы в связи с их фонетически-грамматическими 

особенностями проявляются как омофон ,r омограф  r и 

омоформы, которые в сокращенной форме истолкованы в 

поэзии Бозора Собира; 

¶ Открытие специальных возможностей принадлежащих к 

омонимическим единицам, мере и условиям омонизации,  

закономерности управления этих лингвистических 

особенностей процесс их формирования представлялась 

рассмотрению; 

¶ наличие большого числа омографов и омофонов тесно 

связано с особенностями письменности и альфавита каждого 

языка. Всесторонее исследование омонимов, омофонов и 

омографов таджикского языка наравне с научно-

теоретической значимостью обладает также практическим 

значением; 

¶ наличие омографов и омофонов в таджикском языке 

освещает особенности персидского алфавита по сравнению с 

таджикскими  и русскими языками с одной стороны, и для 

анализа, усовершенствования классических текстов, научных 

исследований, укомплектования учебных пособий, 

составления профессиональных словарей, научных терминов, 

перевод текстов на другие языки, правильное использование 

омонимических слов, способ произношения и их правописания 

может оказать практическую помощь; 

¶ преобразование слов в омонимы в языкознании 

представляет собой интересное и удивительное явление, 
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которое образуется разными путями и обеспечивает плавность 

выражения мысли. Путём полисемии выражений фонетическое 

совпадение слов с заимствованными с других языков 

выражений, является причиной появления их различных 

смыслов. Применение омонимов в художественной речи 

называется аллегорией, которое также широко использовано в 

творчестве Бозора Собира. 

5. Антонимы как противозначимые слова использованы в творчестве  

Бозора Собира со всем блеском и стилистическими особенностями. 

Подобный тип слов в таджикском языкознании пока не изучены в 

подобающей форме. Не смотря на это опираясь на изученные стороны 

антонимов мы постарались определить их место в творчестве Бозора 

Собира. В современном русском языкознании эта проблема нашла свое 

более совершенное решение. Именно опираясь на научные труды русских 

языковедов мы рассматривали теоретические проблемы антонимов в 

творчестве поэта Бозора Собира. 

6. Исследование антонимов с точки зрения именных частей речи 

представляет интерес в поэзии поэта. Антонимы в его произведениях 

использованы в согласии со всеми именными частями речи. В большинстве 

случаев антонимы являются противозначными существительными и 

прилагательными и виртуозно использованы в поэзии поэта. Антонимы 

принадлежащие к части речи глагола также более употребительны и 

сформированы разными путями и способами словообразования. По 

сравнению с синонимами числительная часть речи приведена как антонимы в 

большом количестве в наследии поэта. Приобретение обратного 

смыслового оттенка числительных по сравнению с исследованием 

творчества других современных поэтов, рассмотренных выше, в 

творчестве Бозора Собира наблюдается больше. 
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7. Антонимы с точки зрения стилистики разделенные на различные 

пары отдельно друг от друга и часто используются в творчестве поэта и 

способствуют образному выражению мысли автора. В целом, антонимы с 

количественной точки зрения более шире использованы в творчестве поэта по 

сравнению с семантическим и стилистическим категориям языка. 

Определенный порядок применения антонимов в творчестве Бозора 

Собира указывает на то, что поэт всегда высказывает своё мнение точным 

мышлением задумываясь над каждым своим слогом. 

8. Примечательным свойством стиля поэзии Бозора Собира является 

то, что он открывает сущность понятия, случая и образов посредством 

сравнения и противопоставления. Антонимы в различных формах и 

смыслового проявления встречаются в его поэзии. 

9. Одинаковое использование одного из лексических средств 

выражения мысли, таких как синонимы, омонимы и антонимы 

встречаются почти в каждом стихотворении Бозора Собира. Это 

свидетельствует о том, что искусство речи как восхваление, аллегория, 

антитеза обеспечивают высшее качество художественности и образности 

стихотворения, что может быть и является причиной нахождения 

душевности в сердцах многочисленных его читателей.  
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