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В статье рассматриваются роль и место землеустройства в устойчивом планировании терри-

тории как фактор рационального использования и охраны земель. Рассмотрены правовые основы 

землеустройства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Та-

джикистан. Определены задачи и направления землеустройства как института управления зе-

мельными ресурсами и как одна из функций государственного управления. На примере Респуб-

лики Таджикистан приводятся факты занижения роли землеустройства, что отрицательно сказы-

вается на рациональном использовании земель. Отмечается, что в годы независимости в РТ не 

осуществлялось территориальное планирование областей и районов и, соответственно, не разра-

ботаны градостроительные документы (за исключением генеральных планов населенных пунктов 

и то не в полном объеме). Делается вывод о необходимости проведения территориального плани-

рования в областях и районах независимо от категории земель с целью рационального использо-

вания и охраны земель, при этом максимально использовать результаты землеустроительных и 

кадастровых работ. 

Ключевые слова: землеустройство; территориальное планирование; рациональное исполь-

зование и охрана земель; градостроительные документы. 

 

 

Земля – это один из основных ресурсов социально-экономического развития обще-

ства. По значению для человечества, многообразию форм и методов ее использования 

она превосходит все иные природные ресурсы и несравнима ни с одним объектом мате-

риального мира. В условиях глобализации экономики, угрозы продовольственного и 

экологического кризисов разработка и утверждение на государственном уровне мер ра-

ционального использования земли остаются актуальными. Совершенствование органи-
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зационных и правовых механизмов в данной сфере, при признании мировым сообще-

ством принципов устойчивого социально-экономического развития, является не только 

одной из важных задач управления природопользованием, но и механизмом регулирова-

ния социально-экономических процессов. 

Состояние земельных ресурсов давно является объектом пристального внимания на 

международном уровне. По данным Программы ООН по окружающей среде, на терри-

тории около трети поверхности планеты почва подвержена разным видам деградации. 

При этом Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций постановила про-

возгласить период с января 2010 года по декабрь 2020 года Десятилетием ООН, посвя-

щенным пустыням и борьбе с опустыниванием, с целью содействия проведению меро-

приятий по охране засушливых земель. В этой связи резолюцией намечено достижение 

ряда целей, среди которых, в том числе цель повышения осведомленности о: (а) причи-

нах происходящих деградации земель и опустынивания и (б) способах преодоления этих 

явлений в рамках десятилетнего стратегического плана. 

В целях разрешения проблем аграрной экономики, а также международных проблем 

продовольственной безопасности с 1945 г. функционирует Продовольственная и сель-

скохозяйственная организация ООН (ФАО), являющаяся специализированным учрежде-

нием ООН. Деятельность этой организации направлена в существенной мере и на раз-

решение проблем охраны земель и их плодородных свойств на международном уровне.  

Следует заметить, что проблемам землеустройства, как механизма оптимизации ра-

ционального использования земельных ресурсов, охраны их плодородных свойств, ор-

ганизации природных и аграрных ландшафтов, национальное и зарубежное законода-

тельство уделяет существенное внимание. В особенности это актуально для государств, 

занимающих ведущие позиции на аграрном мировом рынке. В частности, в Федератив-

ной Республике Германии действует принятый в 1953 году Закон о землеустройстве 

«Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) FlurbG Ausfertigungsdatum: 14.07.1953 Vollzitat: 

"Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 

546), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) 

geändert worden ist"), который определяет основы и порядок этого вида деятельности. 

Согласованная политика в области охраны окружающей среды и реализация сов-

местных мероприятий, направленных на рациональное использование природных ресур-

сов, включая земли, и сохранение природных экосистем является приоритетным направ-

лением сотрудничества и государств-членов Содружества Независимых Государств – 

СНГ, и Евразийского экономического союза – ЕАЭС. Так, в рамках Содружества Неза-

висимых Государств заключено Соглашение об Общем аграрном рынке государств-

участников СНГ (1998). Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

содержит приложение №29 «Протокол о мерах государственной поддержки сельского 

хозяйства», подразумевающий различные формы сотрудничества, включая обмен опы-

том по поддержке охраны земель и их плодородия.  

На уровне Межпарламентской Ассамблеи СНГ разработан модельный Земельный 

кодекс, которым землеустройство определено в качестве одного из основных институтов 

обеспечения рационального использования земель
1
. Понятие, данное статьей 176 Мо-

дельного Земельного кодекса для государств-участников СНГ, следует наиболее широ-

ким представлениям о значении и содержании землеустройства в социальных процессах 

и определяется как система мероприятий, направленных на обеспечение исполнения зе-

                                           
1
 file:///D:/Мое/СНГ/178.pdf  

file:///D:/Мое/СНГ/178.pdf
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мельного законодательства, решений органов государственной власти по организации 

рационального использования и охраны земель, создание благоприятной экологической 

среды и улучшение природных ландшафтов.  

Вместе с тем, организация землеустройства как одного из основных механизмов 

охраны и использования земель в целях обеспечения социально-экономического разви-

тия общества в государствах постсоветского пространства нуждается в совершенствова-

нии. При этом такие государства, как Республика Таджикистан и Российская Федерация, 

обладая целым рядом географических и экономических различий, сталкиваются со 

сходными проблемами государственного обеспечения рационального использования 

земель.  

Так, в границах России расположена примерно 1/6 часть плодородных сельскохо-

зяйственных угодий планеты. Вместе с тем площади пригодных для сельскохозяйствен-

ного производства и уровень плодородия земель постоянно сокращаются. При этом ор-

ганизационно-правовые основы обеспечения сохранности плодородия земель и плани-

рования рационального использования и охраны земель в Российской Федерации во 

многом фрагментарны. А институт землеустройства практически утратил свое значение. 

В дальнейшем, в процессе регулирования земельных отношений землеустроительные 

работы в их технической части стали приравнивать к кадастровым, а работы по зониро-

ванию и планированию использования земель – к градостроительной деятельности. 

Вместе с тем, это не соответствует ни законодательному определению, ни действитель-

ному назначению землеустройства.  

Следует отметить, что в ходе земельной реформы и в Республике Таджикистан бы-

ли решены не все вопросы. Так, например, несмотря на появление различных форм хо-

зяйствования, вопрос о рациональном использовании и охране земель с целью увеличе-

ния сельскохозяйственной продукции так и не был решен на должном уровне. Подтвер-

ждением этому служат данные статистики, согласно которым динамика пустующих зе-

мель за последние 5 лет ежегодно колеблется от 9 615 до 33 540 гектаров, в том числе 

площадь орошаемых земель составляет от 8 139 до 16 783 гектаров
1
. Для Республики 

Таджикистан – страны с малоземельным ресурсом приведенные цифры являются пока-

зательными, что подтверждается также рядом экономических исследований. В частно-

сти, И.С.Ашуров отмечает, что хотя аграрная реформа в республике началась более 10 

лет назад и в аграрном секторе создано многообразие форм хозяйствования, но тем не 

менее, так и не удалось достичь уровня производства сельскохозяйственной продукции 

1990 года [1, с.250]. 

С целью уточнения или установления местоположения, размеров, правового стату-

са, выявления неиспользуемых, нерационально используемых или неиспользуемых по 

целевому назначению земель и других необходимых количественных и качественных 

характеристик земель проводится инвентаризация земель. 

В начале земельной реформы не была проведена инвентаризация земель с целью 

определения состояния их использования. И только в 2008 году в связи с незаконным 

распределением земель, не связанных с сельскохозяйственным назначением, была про-

ведена соответствующая инвентаризация. Таким образом, специальный земельный фонд 

из-за несвоевременной инвентаризации земель в республике так и не был создан. Хотя в 

последующие годы в республике были созданы отдельные специальные земельные фон-

ды, они не способствовали реализации земельной реформы на должном уровне. 

                                           
1
 Земельный фонд Республики Таджикистан по состоянию на 1.01.2019 г. Душанбе, 2016. С.11. 
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В 2019 году уполномоченным государственным органом по регулированию земель-

ных отношений в Республике Таджикистан была проведена инвентаризация орошаемых 

земель, в результате которой выявлено, что 22791 гектар орошаемых земель из-за не-

хватки поливной воды используются как богарные (они составляют около 5%).  

Указанные земли используются как богарные по следующим причинам: 

 из-за неисправности оросительной сети (каналы, насосные станции, гидранты) на 

площади 19168 гектаров (84%); 

 отсутствие связи с источниками орошения (разрушение плотин, оползни) на 

площади 2588 гектаров (11%); 

 нехватка поливной воды (уменьшение дебета воды, осушение родников) на пло-

щади 1035 гектаров (5%). 

Эти данные также свидетельствуют о нерациональном использовании сельскохо-

зяйственных земель, что отрицательно влияет на обеспечение продовольственной без-

опасности страны. 

В законодательстве России определение землеустройства отсутствует. Но статьей 

68 Земельного кодекса РФ
1
 (далее – ЗК РФ) предусмотрено, что землеустройство вклю-

чает в себя мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации 

рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или) 

установлению на местности границ объектов землеустройства, организации рациональ-

ного использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для осу-

ществления сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, 

используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. Тем самым землеустройство признается механизмом, 

обеспечивающим не только планирование использования земли как природного ресурса 

и природного объекта, но и сбор информации для уяснения прогноза о ее состоянии. Это 

в целом связывает землеустройство с деятельностью в области стратегического плани-

рования.  

Основным нормативным правовым актом, регулирующим в России общественные 

отношения, связанные с проведением землеустройства, является Федеральный закон от 

18 июня 2001 г. №78-ФЗ «О землеустройстве»
2
. Однако за последние десятилетия он 

претерпел целый ряд изменений, в связи с которыми был фактически утрачен предмет 

регулирования, потеряли определённость объекты, цели, и мероприятия в области зем-

леустройства. Это можно считать одним из явных показателей того, что значение инсти-

тута землеустройства в управлении земельными ресурсами значительно и неоправданно 

снизилось.  

Следует признать, что сложившееся положение не остается без внимания ни на док-

тринальном, ни на уровне органов государственной власти России. В целом это обосно-

ванно рассматривается специалистами как существенный пробел в сфере государствен-

ного управления земельными ресурсами [2; 3; 4; 5; 7; 8; 9]. 

В Республике Таджикистан правовой основой землеустройства является Закон Рес-

публики Таджикистан «О землеустройстве», который был принят дважды: в 2001 году
3
, 

а затем в 2008 году
1
 в новой редакции.  

                                           
1
 Собрание законодательства РФ. 2001. №44. Ст.4147. 

2
 Там же. 2001. №26. Ст.2582. 

3
 О землеустройстве: Закон Республики Таджикистан от 12 мая 2001 г., №20 // Адлия Министер-

ства юстиции Республика Таджикистан. URL: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=2051 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=2051
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В соответствии с этим Законом землеустройство обеспечивает: 

 организацию и совершенствование отношений по использованию земли; 

 реализацию земельной реформы; 

 определение перспектив полного, рационального, эффективного использования 

земель и их охрану; 

 создание нового землепользования и регулирование существующего землеполь-

зования; 

 оформление планов земельных участков; 

 подготовку документов по распределению и перераспределению земель по кате-

гориям и видам; 

 создание специальных земельных фондов и резервного земельного фонда района 

(города); 

 подготовку землеустроительных дел на основании ходатайства физических и 

юридических лиц; 

 создание специальных земельных фондов; 

 подготовку землеустроительных дел для выделения земель нуждающимся; 

 проектирование и определение границ административно-территориальных еди-

ниц, населенных пунктов и землепользователей; 

 закрепление границ административно-территориальных единиц, населенных 

пунктов и землепользователей установленными знаками; 

 получение сведений о состоянии, количестве и качестве земель; 

 разработку межхозяйственных и внутрихозяйственных проектов в пределах зем-

лепользования; 

 подготовку землеустроительных документов, необходимых для Правительства 

Республики Таджикистан, местных органов государственной власти для принятия соот-

ветствующих решений по управлению земельными ресурсами, а также для государ-

ственной регистрации права на землю. 

Основными направлениями земельной реформы, которыми обеспечивается земле-

устройство, были следующие: 

 проведение инвентаризации всех земель по категориям, землевладениям, земле-

пользованиям и видам угодий; 

 выявление неиспользуемых и нерационально используемых земель для создания 

специального земельного фонда местных исполнительных органов государственной 

власти с целью последующего его перераспределения для эффективного использования 

земель; 

 предоставление земель в пожизненно наследуемое использование гражданам 

Республики Таджикистан для организации дехканских (фермерских) хозяйств и тради-

ционных народных ремесел, а также для приусадебного участка; 

 перераспределение земель в случаях преобразования структуры сельскохозяй-

ственных организаций и предприятий; 

 установление и уточнение границ административно-территориальных образова-

ний, населённых пунктов и их земельно-хозяйственное устройство; 

                                                                                                                          
1
 О землеустройстве: Закон Республики Таджикистан от 5 января 2008 г. №356 // Адлия Мини-

стерства юстиции Республика Таджикистан. URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc 

_id=30556816  

https://online.zakon.kz/m/document/?doc%20_id=30556816
https://online.zakon.kz/m/document/?doc%20_id=30556816
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 оформление и перерегистрация документов на право пользования земельными 

участками
1
. 

Планирование использования земель в Республике Таджикистан осуществляется с 

целью определения перспективы их краткосрочного и долгосрочного использования. 

Работы по планированию предусматривают перераспределение земель с учетом по-

требностей сельского и лесного хозяйств, развитие городов и поселков, строительство 

сельских населенных пунктов, порядок и этапы их размещения, развитие промышленно-

сти, горнодобывающей отрасли, других отраслей, охватывают вопросы территориально-

го регулирования земель природоохранного назначения, заповедников, земель оздорови-

тельного, историко-культурного назначения и других земель (ст.21 Закона Республики 

Таджикистан «О землеустройстве»). 

При планировании использования земель должны учитываться все социально зна-

чимые направления, включая не только освоение территорий под застройку, но и аграр-

ную сферу, развитие сети особо охраняемых природных территорий, охрану лесов и 

водных объектов, что является необходимым условием сбалансированного устойчивого 

развития общества.  

В этом смысле одним из актуальных и обсуждаемых направлений является совер-

шенствование землеустройства [7]. 

В Российской Федерации в соответствии со ст.68 Земельного кодекса Российской 

Федерации землеустройство включает в себя мероприятия по изучению состояния зе-

мель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, 

описанию местоположения и (или) установлению на местности границ объектов земле-

устройства, организации рационального использования гражданами и юридическими 

лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а 

также по организации территорий, используемых общинами коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
2
. Тем самым земле-

устройство с законодательной точки зрения признаётся механизмом, обеспечивающим 

не только планирование использования земель, но и сбор информации для уяснения 

прогноза о их состоянии. Это в целом связывает землеустройство с деятельностью в об-

ласти стратегического планирования.  

В свою очередь, в соответствии с п.1 ст.9 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах 

территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности соци-

альных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчи-

вого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфра-

структур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
3
. Однако признано, 

что цели и задачи градостроительного планирования не охватывают и не пересекаются с 

целями и задачами землеустройства.  

                                           
1
 О земельной реформе: Закон Республики Таджикистан от 5 марта 1992 г. №594 // Ведомости 

Верховного Совета Республики Таджикистан. 1992. №10. Ст.139. 
2
 Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25 января 2001 г. №136-ФЗ // 

СЗ РФ. 2001. №44. Ст.4147. 
3
 Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. 

№190-ФЗ // СЗ РФ. 2005. №1 (часть первая). Ст.16. 
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В соответствии со ст.44 Градостроительного кодекса Республики Таджикистан
1
 до-

кументами о планировании развития территории являются генеральная схема расселе-

ния на территории Республики Таджикистан и схемы планирования развития частей 

территории Республики Таджикистан, включающих территории двух или более регио-

нов и иных территорий. 

Генеральной схемой расселения на территории Республики Таджикистан, в частно-

сти, определяются: 

 основные положения развития систем расселения, природопользования и произ-

водительных сил в соответствии с прогнозами социально-экономического развития тер-

ритории Республики Таджикистан; 

 меры по улучшению экологической обстановки в регионах рационального ис-

пользования, по охране земель, сохранению территорий объектов культурного наследия, 

развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур общегосударствен-

ного значения. 

Кстати, в законодательстве о землеустройстве Республики Таджикистан также ука-

зано, что землеустроительные мероприятия и работы проводятся на всех категориях зе-

мель, независимо от их назначения, в целях разработки республиканских и региональ-

ных программ использования и охраны земель. 

Следует отметить, что в годы независимости, несмотря на указанные положения, 

законодательства, территориальное планирование не осуществлялось; во времена Союза 

Проектно-изыскательским институтом «Таджикгипрозем» проводились работы по пер-

спективному планированию использования земель под общим названием «районная 

планировка». 

Без перспективного планирования использования земель в масштабе республики 

невозможно достичь рационального использования и охраны земель. В последние годы 

нередко земельные участки отводятся для различных целей: в том числе под карьер, 

строительство кирпичного завода, производство цемента и других объектов. Строитель-

ство и размещение этих объектов и сооружений осуществляются без соответствующего 

социально-экономического обоснования, без учёта перспективного развития территории 

и других факторов, в результате этого происходит неравномерное (в зависимости от по-

требности того или иного региона) размещение конкретного объекта.  

Бывают случаи, когда после утверждения и реализации градостроительного доку-

мента (особенно генерального плана) земельные участки изымаются и разрушаются рас-

положенные на них здания, сооружения и другие объекты, поскольку эти земельные 

участки были предоставлены без учета перспективного развития территории. 

С другой стороны, так как земельные участки предоставлены органами государ-

ственной власти в установленном порядке (за исключением учета перспективного разви-

тия территории по причине отсутствия документа территориального планирования), при 

их изъятии возникают юридические последствия. В соответствии с земельным законода-

тельством изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд про-

изводится после выделения равноценного земельного участка и возмещения потерь 

убытков землепользователю. 

Таким образом, отвод земельных участков, строительство и размещение зданий со-

оружений и других объектов вопреки учету соответствующих документов перспектив-

                                           
1
 Градостроительный кодекс Республики Таджикистан: Закон Республики Таджикистан от 28 

декабря 2012 г. №933 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2012. №12. Ст.998. 
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ного развития территории могут предполагать появление дополнительных затрат, кото-

рые, в конечном итоге, должны возмещаться государством. 

Межхозяйственное землеустройство в Республике Таджикистан ранее проводилось 

для установления, изменения, прекращения землепользования. Землепользователями во 

времена Союза, как известно, в основном были колхозы, совхозы и другие государ-

ственные предприятия. После реорганизации сельскохозяйственных предприятий в рес-

публике более 75% землепользователей являются дехканскими (фермерскими) хозяй-

ствами, которые, в основном, имеют небольшие площади. Именно поэтому в настоящее 

время специальное межхозяйственное землеустройство не проводится. 

В 2012 году в Таджикистане впервые по типу «межхозяйственного землеустрой-

ства» было начато установление границ территориальных единиц – поселков, дехотов 

(бывшее название сельских советов) и административных районов, которые по законо-

дательству и государственному земельному кадастру не являются землепользователями. 

Границы указанных субъектов фиксировались межевыми знаками с определением коор-

динат характерных точек (при этом была использована открытая несекретная система 

координат WGS-84).  

Следует отметить, что данная работа была проведена с целью использования её ре-

зультатов для регистрации недвижимого имущества, поскольку при регистрации каж-

дый земельный участок и недвижимое имущество имеют уникальный номер с обозначе-

нием района (города), дехота, земельного участка, здания, сооружения и т.д.  

Несмотря на то, что с начала этой работы прошло немало лет, до сих пор она не за-

кончена и не оформлена в установленном порядке.  

В Республике Таджикистан материалы землеустроительных и кадастровых работ 

при разработке генеральных планов населенных пунктов (как было сказано выше, гра-

достроительные документы для других категорий земель вовсе отсутствуют) в практи-

ческой деятельности на должном уровне не используются. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

 землеустройство, являясь основой для устойчивого развития территорий, обес-

печивает рациональное использование и охрану земель; 

 при разработке градостроительных документов необходимо на должном уровне 

использовать материалы землеустроительных и геодезических работ; 

 в целях рационального использования и охраны земель, независимо от категории 

и территории, необходимо осуществлять территориальное планирование и разработать 

соответствующие градостроительные документы; 

 отвод земель для строительства зданий, сооружений и других несельскохозяй-

ственных объектов следует осуществлять строго в соответствии с градостроительными 

документами, при этом приоритетным направлением должно быть сохранение ценных и 

сельскохозяйственных земель.  

Следует отметить, что в России в настоящее время ведется активное обсуждение 

перспектив развития института землеустройства. При этом сталкиваются разные точки 

зрения. Так, в проекте Федерального закона «О землеустройстве», подготовленном в 

Правительстве РФ
1
, на первоначальных этапах отстаивалась точка зрения, что инстру-

менты землеустройства должны распространяться только на земли, используемые в 

сельском хозяйстве. Сотрудниками Института законодательства и сравнительного пра-

                                           
1
 https://regulation.gov.ru/projects#npa=87994  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=87994
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воведения при Правительстве РФ, в том числе и в процессе участия в разработке зако-

нопроекта, отстаивалась и иная точка зрения
1
. На основе исследований опыта развития 

землеустройства и с учетом нарастающих проблем ухудшения качества земель и про-

цессов нерационального их использования Институтом предлагается рассматривать зем-

леустройство как универсальный инструмент организации использования всех незастро-

енных и не подлежащих застройке земель в целях обеспечения социально-

экономического развития общества, рационального использования охраны земельных 

ресурсов.  

Данный подход разделяется и государственными структурами. Так, председатель 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользо-

ванию А.Майоров, отмечая необходимость скорейшей доработки и принятия проекта 

Федерального закона «О землеустройстве», подчеркнул, что землеустройство должно 

иметь комплексную направленность на территориальную организацию использования 

земель всех категорий
2
. 

Наиболее важен комплексный подход к институту землеустройства при разрешении 

проблем развития сельских территорий. Это связано не только со спецификой сельской 

местности. Развитие сельских территорий наиболее явно воплощает в себе единство раз-

решения экономических, социальных и природоохранных проблем, когда сочетание 

сельскохозяйственного и иного производства, развитие транспорта и населённых пунк-

тов должны осуществляться в гармоничном сочетании с сохранением природных и ан-

тропогенных ландшафтов, охраной биоразнообразия, лесной растительности, горных 

ландшафтов, развитием системы особо охраняемых природных территорий. Как показы-

вает опыт различных государств во всем мире, эти вопросы не могут быть обеспечены 

инструментами градостроительного планирования и зонирования, равно как и не могут 

быть изолированы друг от друга. Универсальность планирования зонирования террито-

рий может быть обеспечена в рамках института землеустройства.  

К отношениям по землеустройству в Российской Федерации следует относить от-

ношения в области подготовки и утверждения землеустроительных документов, форми-

рования и ведения фондов данных по землеустройству, исследования состояния земель, 

проведение мероприятий по землеустройству, предусмотренных ЗК РФ, Федеральным 

законом о землеустройстве, иными федеральными законами, установление границ объ-

ектов землеустройства. 

Особое внимание при совершенствовании законодательного регулирования земле-

устройства следует уделить вопросу об определении объекта землеустройства. Полага-

ем, к объектам землеустройства должны быть отнесены: 

 земли, земельные участки всех категорий, а также их части, территории и зоны, 

не застроенные и не подлежащие застройке в соответствии с их целевым назначением и 

разрешенным использованием; 

 все нарушенные земли, земли, подверженные водной и ветровой эрозии, сходу 

селей, подтоплению, заболачиванию, засолению, иссушению, уплотнению, загрязнению 

отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, 

заражению и другим антропогенным негативным воздействиям, независимо от их целе-

вого назначения и разрешенного использования. 

                                           
1
 Галиновская Е.А. принимала участие в разработке законопроекта.  

2
 http://council.gov.ru/events/news/115624/?hl=Землеустройство  

http://council.gov.ru/events/news/115624/?hl=Землеустройство
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Земли, земельные участки, территории, в отношении которых утверждены докумен-

ты территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с 

градостроительным законодательством, могут быть признаны объектами землеустрой-

ства при проведении мероприятий по охране земель, при осуществлении внутрихозяй-

ственного землеустройства, в случае изменения целевого назначения и разрешенного 

использования земель и перевода их в земли сельскохозяйственного назначения, земли 

водного фонда, земли запаса, земли иной категории и разрешенного использования, в 

отношении которых проводятся мероприятия по землеустройству. 

Особое внимание и далее надлежит уделять перечню и содержанию мероприятий по 

землеустройству. Однако существенное значение для понимания сущности мер по зем-

леустройству имеют представления о роли методов стратегического планирования в об-

ласти управления земельным фондом государства, поэтому законодательное регулиро-

вание отношений по землеустройству должно исходить из принципов планирования ис-

пользования и охраны земель. 

Так, планирование охраны земель целесообразно понимать как определение на дол-

госрочную, среднесрочную, краткосрочную перспективу основных мер, направленных 

на выявление, предупреждение и ликвидацию последствий негативного природного или 

антропогенного воздействия на земли (опустынивание, заболачивание, иссушение, под-

топление, засоление, загрязнение, деградация, уничтожение плодородного слоя).  

Основные программы землеустройства следует рассматривать в качестве докумен-

тов стратегического планирования, разрабатываемых на долгосрочную, среднесрочную 

и краткосрочную перспективу и тесно связанных со всеми основными стратегическими 

документами пространственного и отраслевого развития. Тем самым и документы стра-

тегического планирования получат основу для спланированного использования одного 

из основных ресурсов развития – земли.  

Основанием разработки документов землеустройства должны быть при этом дан-

ные мониторинга земель, фонд данных о состоянии и качестве земель в Российской Фе-

дерации, данные государственного кадастра недвижимости о целевом назначении и раз-

решенном использовании земель, данные государственных реестров природных ресур-

сов. 

Мероприятия по землеустройству целесообразно проводить по инициативе органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, по инициативе физических 

или юридических лиц в случаях, предусмотренных федеральным законом, в соответ-

ствии с землеустроительными документами на основании документов стратегического 

планирования, данных мониторинга земель, государственного земельного надзора, му-

ниципального и общественного земельного контроля, судебных решений. 

При этом к мероприятиям по землеустройству следует относить: 

 подготовку и утверждение документов землеустройства; 

 изучение состояния и качества объектов землеустройства; 

 описание местоположения и установление границ объектов землеустройства;  

 проведение землеустроительных работ по реализации документов землеустрой-

ства, включая образование, перераспределение объектов землеустройства, осуществле-

ние мер в области охраны земель; 

 иные мероприятия, предусмотренные нормативными правовыми актами.  

Для совершенствования регулирования землеустроительных отношений должно 

быть разграничено проведение землеустройства в обязательном и добровольном поряд-

ке. При этом проведение мероприятий по землеустройству в обязательном порядке 
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должно осуществляться на основании решения уполномоченного в области земле-

устройства органа государственной исполнительной власти или органа местного само-

управления в случаях, предусмотренных законом.  

Может быть предусмотрено, что проведение мероприятий по землеустройству в 

добровольном порядке осуществляется на основании ходатайства лиц, обладающих пра-

вом собственности на земельные участки, являющиеся объектами землеустройства, либо 

по инициативе уполномоченного органа. При этом после принятия уполномоченным 

органом решения о проведении землеустройства землеустроительные мероприятия, 

предусмотренные планом землеустройства, являются обязательными для всех участни-

ков.  

Важной составляющей должно оставаться и внутрихозяйственное землеустройство.  

Проведение мероприятий по землеустройству в области охраны земель включает 

обеспечение работ по восстановлению и консервации земель, рекультивации нарушен-

ных земель, защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачи-

вания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производ-

ства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и другого 

негативного воздействия. 

Развернутый и последовательный механизм землеустройства, таким образом, явля-

ется недостающим звеном в инструментах упорядочения использования земель и спла-

нированного их освоения в целях сбалансированного социально-экономического разви-

тия как отдельных территорий и регионов, так и Российской Федерации в целом.  

Существенное значение для понимания сущности мер землеустройства имеют пред-

ставления о роли методов стратегического планирования в области управления земель-

ным фондом, поэтому законодательное регулирование отношений по землеустройству 

должно исходить из принципов планирования использования и охраны земель в госу-

дарстве.  

Так, планирование охраны и использования земель следует понимать как определе-

ние на долгосрочную, среднесрочную, краткосрочную перспективу основных мер, 

направленных на выявление, предупреждение и ликвидацию последствий негативного 

природного или антропогенного воздействия на земли (опустынивание, заболачивание, 

иссушение, подтопление, засоление, загрязнение, деградация, уничтожение плодородно-

го слоя). 

Таким образом, документы стратегического планирования в области охраны и ра-

ционального использования земель являются основанием для проведения землеустрои-

тельных мероприятий, в том числе для разработки и принятия планов землеустройства.  

Развернутый и последовательный механизм землеустройства, таким образом, дол-

жен являться звеном в инструментах упорядочения использования земель и спланиро-

ванного их освоения в целях сбалансированного социально-экономического развития 

как отдельных территорий и регионов, так и Российской Федерации в целом. 
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The article deals with the role and place of land management in sustainable planning of the territo-

ry, ensuring the rational use and protection of land. Analyzing the legal foundations of land management 

in accordance with the legislation of the Russian Federation and the Republic of Tajikistan, the authors 

set out the tasks and directions of land management as a state measure and functions of state administra-

tion. On the example of the Republic of Tajikistan, facts are given of a decrease in the role of land man-

agement, which negatively affects the rational use of land. It is noted that during the years of independ-

ence in the Republic of Tajikistan, territorial planning of regions and districts was not carried out and, 

accordingly, urban planning documents were not developed (with the exception of master plans of set-

tlements, and even then not in full). The conclusion is made about the need for territorial planning in 

regions and districts, regardless of the category of land for the rational use and protection of land, as well 

as maximum use of the results of land management and cadastral work. 
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Дар мақола нақш ва ҷойгоҳи заминсозӣ дар нақшагириии устувори ҳудуд ҳамчун омили ис-

тифодабарии оқилона ва ҳифзи заминҳо мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Асосҳои ҳуқуқии 

заминсозӣ мувофиқи қонунгузории Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ 

шудаанд. Вазифаҳо ва самтҳои заминсозӣ ҳамчун институти идоракунии захираҳои замин ҳамчун 

яке аз функсияҳои идоракунии давлатӣ муайян карда шудаанд. Дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷики-

стон далелҳои паст карда шудани нақши заминсозӣ оварда шудаанд, ки ин ба истифодабарии 

оқилонаи заминҳо таъсири манфӣ дорад. Зикр мегардад, ки дар солҳои истиқлолият дар ҶТ 

нақшагирии ҳудудии вилояту ноҳияҳо гузаронида нашуда буд, ва мувофиқан, ҳуҷҷатҳои 

шаҳрсозӣ коркард нашудаанд (ба истиснои нақшаҳои генералии нуқтаҳои аҳолинишин, ва он ҳам 

на ба пуррагӣ). Оид ба зарурати гузаронида шудани нақшагирии ҳудудии вилояту ноҳияҳо 

новобаста аз категорияи заминҳо бо мақсади истифодабарии оқилона ва ҳифзи заминҳо, истифо-

даи максималии натиҷаҳои корҳои заминсозӣ ва кадастрӣ хулоса бароварда мешавад. 

Калидвожаҳо: заминсозӣ; нақшагирии ҳудудӣ; истифодабарии оқилона вам ҳифзи заминҳо; 

ҳуҷҷатҳои шаҳрсозӣ. 
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Налоги представляют собой обязательный платеж в государственный бюджет на 

безвозмездной основе для финансового обеспечения деятельности государства. В случае 

избежания уплаты налогов наступают те или иные виды ответственности по закону 

определенного государства. Вместе с тем, при уклонении от уплаты налогов субъектами 

внешнеэкономической деятельности, носящей трансграничный характер, возникают такие 

правовые вопросы, которые требуют сотрудничества государств, в том числе в рамках 

международных организаций универсального и регионального уровня. В статье рассматриваются 

пути разрешения коллизий, связанных с борьбой с транснациональными налоговыми преступле-

ниями в рамках ООН. Основное внимание в работе уделяется ведущей роли Организации Объ-

единенных Наций в международном сотрудничестве по борьбе с транснациональными налого-

выми преступлениями, в частности, таких её органов, как Генеральная Ассамблея (ГА), Эконо-

мический и Социальный Совет (ЭКОСОС) и Комитет ООН по предупреждению преступности и 

борьбе с ней.  

Ключевые слова: Организация Объединенных Наций; Генеральная Ассамблея (ГА); Эко-

номический и Социальный Совет (ЭКОСОС); Комитет ООН по предупреждению преступности и 

борьбе с ней. 

 

 

В настоящее время проблема налоговых преступлений находит отражение в 

деятельности международных межправительственных организаций. В рамках 

деятельности международных организаций аккумулируется опыт различных государств 

по противодействию транснациональным налоговым преступлениям и коррупции, 

вырабатываются согласованные меры и стандарты в области профилактики 

правонарушений и уголовного правосудия. Международные организации разрабатывают 

международные стандарты по оказанию правовой помощи в борьбе с уклонением от 

уплаты налогов, оказывают консультативную и научно-техническую помощь 

государствам в борьбе с данным явлением. 

Безусловно, среди международных организаций главную роль в международном 

сотрудничестве по борьбе с транснациональными налоговыми преступлениями играет 

Организация Объединенных Наций, в частности, такие ее органы, как Генеральная 

Ассамблея (ГА), Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) и т.д. [1]  
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Важное значение Генеральной Ассамблеи ООН в сфере сотрудничества по борьбе с 

транснациональными налоговыми преступлениями связано с ее полномочиями. В 

соответствии с положениями ст. 10 Устава ООН
1
, на Генеральную Ассамблею 

возложено право обсуждать любые вопросы, которые определены в Уставе ООН, наряду 

с теми вопросами, которые относятся к компетенции ООН, а также давать рекомендации 

членам ООН. Тем самым Генеральная Ассамблея может рассматривать вопросы 

противодействия транснациональным налоговым преступлениям.  

Так, ярким примером может служить Конвенция ООН против транснациональной 

организованной преступности 2000 г., которая была заключена при организационной и 

информационной поддержке Генеральной Ассамблеи ООН.  

В пункте 5 в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о международном 

сотрудничестве в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в 

контексте развития от 14 декабря 1990 г. 45/107 указывается, что нарушения налогового 

законодательства входят в число тех преступлений, которые совершаются при помощи 

передовых технологий и специальных знаний
2
. В п.10 зафиксирован важный тезис о 

необходимости принятия типовых кодексов (в том числе на региональном и 

субрегиональном уровнях), которые содействовали бы борьбе с транснациональными 

преступлениями
3
. 

Кроме того, определенную роль сыграла Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

от 18 декабря 1991 г. 46/152 «Создание эффективной программы ООН в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия»
4
. В данном документе также 

обращается особое внимание на создание системы правосудия, которая могла бы 

эффективно противостоять транснациональным преступлениям (в том числе 

налоговым).  

Тем самым Генеральная Ассамблея ООН разрабатывает основные положения, на 

основании которых можно противостоять транснациональным налоговым 

преступлениям. Кроме того, в документах, принятых Генеральной Ассамблеей, 

фиксируются те стандарты, которые вполне могут быть восприняты и реализованы, в 

том числе на региональном и субрегиональном уровнях, что весьма важно в рамках 

нашего исследования.  

Генеральная Ассамблея может выполнять не менее важную функцию – 

концентрации внимания и информационного взаимодействия. На сессиях Генеральной 

Ассамблеи, в присутствии представителей большинства государств, можно поднимать, в 

том числе, вопросы сотрудничества в сфере борьбы с транснациональными налоговыми 

преступлениями. Фактически, это и происходит, например, в ходе подготовки указанных 

выше международных актов.  

Таким образом, Генеральная Ассамблея ООН играет большую роль при: 1) 

создании стандартов и международно-правовой основы сотрудничества в борьбе с 

транснациональными налоговыми преступлениями; 2) осуществлении информационного 

                                           
1
 Устав Организации Объединенных Наций (принят в г.Сан-Франциско 26 июня 1945 года). URL: 

http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html (дата обращения: 06.05.2019). 
2
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 года № 45/107 «Международное 

сотрудничество в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте 

развития». URL: https://www.un.org/ru/ga/45/docs/45res.shtml (дата обращения: 01.05.2019). 
3
 Там же. 

4
 Там же. 

http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
https://www.un.org/ru/ga/45/docs/45res.shtml
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взаимодействия и акцентирования внимания мирового сообщества в том числе на 

проблеме борьбы с транснациональными налоговыми преступлениями.  

Другим важным в рамках нашего исследования органом ООН можно назвать 

Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС). Основной целью данного органа 

является достижение устойчивого развития, в том числе финансового и экономического. 

В соответствии с Резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 сентября 

2013 года, ЭКОСОС рассматривается как центральный механизм, координирующий 

деятельность ООН и специализированных учреждений и надзора за вспомогательными 

органами в экономическом, социальной, экологической и смежных областях
1
. 

Надо сказать, ЭКОСОС призван координировать деятельность региональных 

организаций и неправительственных организаций для целей устойчивого развития, 

например, поддержки государств с проблемами в экономике и стран со средним уровнем 

дохода, которые сталкиваются с проблемами в области развития.  

Политический форум высокого уровня, организуемый ежегодно ЭКОСОС, должен 

помогать в осуществлении политического и методического руководства, формулировать 

рекомендации в сфере устойчивого развития и готовить обзоры прогресса в выполнении 

обязательств в сфере устойчивого развития. На данном форуме, помимо прочих 

вопросов, рассматриваются также проблемы финансов и налогообложения
2
. 

Кроме того, ЭКОСОС периодически собирает совещания по вопросам 

международного сотрудничества в сфере налогообложения. 7 апреля 2017 года было 

проведено специальное совещание по данному вопросу. Было отдельно указано на 

необходимость борьбы с незаконными финансовыми потоками и на важность развития 

международного налогового сотрудничества, в том числе в сфере противодействия 

транснациональным налоговым преступлениям
3
. Так, например, на указанном 

совещании обсуждались меры по сокращению незаконных финансовых потоков (в том 

числе образующихся «благодаря» транснациональным налоговым преступлениям), а 

также действий, которые могут лежать в основе незаконных финансовых потоков.  

Кроме того, ЭКОСОС участвует в работе Платформы сотрудничества по налогам, 

созданной МВФ, ОЭСР, ООН и группой Всемирного банка. В рамках Платформы 

обсуждаются, в том числе, вопросы сотрудничества в сфере противодействия 

транснациональным налоговым преступлениям, могут вырабатываться рекомендации 

для национальных налоговых систем, осуществляется анализ проблем налогового 

администрирования, в том числе взаимодействия национальных налоговых органов
4
. 

ЭКОСОС готовит документы или поправки к уже принятым международным 

документам, связанным с вопросами налогообложения и противодействия 

транснациональным налоговым преступлениям. Так, в частности, ЭКОСОС разработал 

                                           
1
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 2013 года № 68/1 «Обзор хода 

осуществления резолюции 61/16 Генеральной Ассамблеи об укреплении Экономического и 

Социального Совета. URL: https://www.un.org/ru/ga/45/docs/45res.shtml (дата обращения: 

01.05.2019). 
2
 Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). URL: 

https://www.un.org/ecosoc/ru/home (дата обращения: 01.05.2019). 
3
 Официальный сайт Департамента по экономическим и социальным вопросам ЭКОСОС / ЭКО-

СОС созывает совещание по вопросам международного сотрудничества в налоговых вопросах. 

URL: https://www.un.org/development/desa/ru/news/intergovernmental-coordination/intl-coop-tax-

ecosoc.html (дата обращения: 24.05.2017). 
4
 Там же. 

https://www.un.org/ru/ga/45/docs/45res.shtml
https://www.un.org/ecosoc/ru/home
https://www.un.org/development/desa/ru/news/intergovernmental-coordination/intl-coop-tax-ecosoc.html
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поправки в Типовую конвенцию ООН об избежании двойного налогообложения, 

обновил и расширил Практическое руководство ООН по трансфертному 

ценообразованию для развивающихся стран, начал подготовку Пособия по вопросам 

налогообложения добывающих отраслей промышленности развивающихся стран.  

Таким образом, ЭКОСОС содействует международному сотрудничеству в сфере 

борьбы с транснациональными налоговыми преступлениями в трех аспектах:  

1) организационном (обеспечивает взаимодействие органов и организаций в сфере 

международного налогообложения); 2) правотворческом (готовит документы или 

поправки к ним, в том числе в сфере борьбы с транснациональными налоговыми 

преступлениями; 3) обеспечивает работу Платформы сотрудничества по налогам.  

Наконец, третьим важным органом ООН, который работает, в том числе, в сфере 

борьбы с транснациональными налоговыми преступлениями, можно назвать Комитет 

ООН по предупреждению преступности и борьбе с ней. Первоначально функцией 

данного органа, получившего название Консультативного комитета экспертов по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушениями, была подготовка 

информационных материалов для ООН о тех мерах, которые предпринимаются в разных 

странах для борьбы с преступностью. На основании решения ЭКОСОС, в 1971 году 

комитет был преобразован в постоянно действующий орган, а в 1992 году было 

проведено реформирование Комитета, ставшего Комиссией по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию. Данная Комиссия приобрела статус органа в 

составе ЭКОСОС [2]. 

Комиссия разрабатывает, главным образом, руководящие принципы для ООН в 

своей сфере, готовит доклады о состоянии преступности и мероприятий по борьбе с 

нею, анализирует нужды развитых и развивающихся стран в части противодействия 

преступности и т.д. Иными словами, Комиссия выступает (как и было изначально), 

скорее, экспертным органом, призванным готовить информационные материалы для 

противодействия преступности, в том числе транснациональным налоговым 

преступлениям.  

К примеру, на Х сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию было отмечено, что с целью осуществления действенной борьбы с 

преступностью необходимо обеспечение эффективного международного 

сотрудничества. При этом, в части предупреждения и пресечения уклонения от уплаты 

налогов было отмечено, что проблемы, вызванные усилением процесса глобализации на 

нынешнем этапе, невозможно решить, если правительства не будут координировать 

стратегии и политику на национальном уровне со стратегиями и нормами 

международного уровня
1
. 

В соответствии с резолюцией 2010/33 Экономического и Социального Совета 

Секретариат Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

распространил среди всех государств-членов вербальную ноту, в которой запросил их 

мнения по вопросу укрепления институциональных механизмов для содействия 

развитию международного сотрудничества в налоговых вопросах, включая Комитет 

экспертов по международному сотрудничеству в налоговых вопросах. Было получено 32 

ответа, причем все страны согласились с необходимостью укреплять международное 

сотрудничество в налоговых вопросах, а некоторые из них особо отметили его роль в 

                                           
1
 Доклад о работе десятой сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию (8-17 мая 2001 года). URL: https://www.unodc.org/pdf/crime/10_commission/13r.pdf 

(дата обращения: 20.03.2019). 

https://www.unodc.org/pdf/crime/10_commission/13r.pdf
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контексте мобилизации внутренних ресурсов как средства достижения согласованных на 

международном уровне целей в области развития. Кроме того, были предложены 

варианты действий по укреплению институциональных механизмов для содействия 

развитию международного сотрудничества в налоговых вопросах
1
. 

Таким образом, ООН и ее органы возглавляют международное сотрудничество в 

сфере борьбы с преступностью, которое включает поиск наиболее эффективных форм и 

методов борьбы с уголовной преступностью. В налоговой сфере большим достижением 

ООН явилась разработка Типовой конвенции ООН об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, являющейся 

официальным рекомендательным документом ООН для урегулирования налоговых 

отношений между развитыми и развивающимися странами [3]. 

Важнейшим достижением ООН в сфере регулирования международного 

налогообложения, по нашему мнению, можно считать Мировой Налоговый Кодекс 

(далее – МНК) [4]. Идея, лежащая в его основе, достаточно простая: требуется 

сформулировать единую терминологию и идентичные правила, на основании которых 

будут регулироваться отношения в данной сфере. Национальные законодатели оценили 

данный документ: например, Налоговый кодекс Республики Казахстан готовился, в том 

числе, на основании рекомендаций МНК.  

ООН совместно с Ассоциацией бюджетного и финансового планирования 2-6 

октября 2000 г. в Монреале (Канада) организовала также Специальную группу 

экспертов по стратегиям совершенствования ресурсов в развивающихся странах и 

странах с переходной экономикой. Вклад данной группы в налоговой сфере заключается 

в разработке Международного соглашения о распределении прибыли корпораций и 

других предприятий между юрисдикциями в соответствии с согласованной на 

международном уровне формулой, которая по возможности основывалась бы на 

использовании поддающихся объективной проверке показателей, таких как 

приходящаяся на ту или иную страну доля рабочей силы, расходов на заработную плату 

или капитальных активов [5]. 

Важное место здесь занимает Институт национальных корреспондентов, 

обладающий специальной компетенцией, созданный в 1950 году и состоящий из 

представителей государств, назначаемых из числа лиц, имеющих высокую 

квалификацию.  

Как отмечает Д.Н.Филимонов, «на сегодняшний день роль ООН в международных 

налоговых отношениях направлена скорее на координацию и защиту стран с 

развивающейся экономикой. Лишь по завершении региональной налоговой 

гармонизации в рамках ООН возможно проведение общемировой налоговой 

гармонизации, это будет заключительным этапом решения международных налоговых 

проблем» [5]. 

Таким образом, деятельность ООН в борьбе с налоговыми преступлениями 

сводится, в основном, к принятию рекомендаций, проведению семинаров, принятию 

типовых международных соглашений. Отсутствие на уровне ООН специального органа, 

который специализировался бы на борьбе с уклонением от уплаты налогов, порождает 

                                           
1
 Доклад Генерального секретаря Экономического и социального совета ООН. Укрепление 

институциональных механизмов для содействия развитию международного сотрудничества в 

налоговых вопросах, включая Комитет экспертов Организации Объединенных Наций по 

международному сотрудничеству в налоговых вопросах. URL: Режим доступа: 

https://undocs.org/pdf?symbol=ru/E/2011/76 (дата обращения: 20.03.2019). 
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определенные трудности в плане обеспечения единства подходов к решению данной 

проблемы на различных континентах.  
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Андоз пардохти ҳатмӣ ва бебозгашт ба буҷети давлатӣ барои таъмини молиявии фаъолияти 

давлат мебошад. Дар ҳолати сарпечӣ кардан аз пардохти андозҳо ин ё он намудҳои ҷавобгарӣ 

тибқи қонуни давлати муайян фаро мерасад. Дар баробари ин, ҳангоми сарпечӣ кардан аз 

пардохти андозҳо аз тарафи субъектҳои берунаи фаъолияти иқтисодӣ, ки хусусияти транссарҳадӣ 

дорад, чунин мушкилоти ҳуқуқие ба миён меоянд, ки ҳамкории давлатро, аз ҷумла дар доираи 

ташкилоти байналхалқии универсалӣ ва минтақавӣ тақозо менамоянд. Дар мақола роҳҳои ҳалли 

муноқишаҳо ва баҳсҳои марбут бо мубориза бо ҷиноятҳои трансмиллии соҳаи андоз дар доираи 

СММ баррасӣ гардидаанд. Таваҷҷуҳи асосӣ ба нақши пешбарандаи Созмони Милали Муттаҳид 

дар ҳамкориҳои байналхалқӣ оид ба мубориза бо ҷиноятҳои трансмиллии соҳаи андоз, аз ҷумла, 

чунин мақомоти он, ҳамчун Ассамблеяи Генералӣ (АГ), Иттиҳоди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 

(ЭКОСОС) ва Кумитаи СММ оид ба пешгирии ҷиноят ва муборизае бо он дода шудааст.  

Калидвожаҳо: Созмони Милали Муттаҳид; Ассамблеяи Генералӣ (АГ); Иттиҳоди иқтисодӣ 

ва иҷтимоӣ (ЭКОСОС); Кумитаи СММ оид ба пешгирии ҷиноят ва муборизае бо он. 
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Статья посвящена одному из важнейших направлений борьбы с террористической деятель-

ностью в Кыргызстане – пресечению её финансовой поддержки, реализации мер по выявлению и 

расследованию преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов и финансирования 

терроризма. Подчеркивается необходимость повышения уровня взаимодействия правоохрани-

тельных органов и финансовых служб в таких областях, как правовая информационная и финан-

совая. В соответствии с этими целями в Кыргызстане создана Национальная система противодей-

ствия отмыванию денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). 

Исследование проводилось на основе результатов финансового мониторинга, проводимого 

финансовой разведкой РК с целью выявления подозрительных транзакций и предоставления со-

ответствующей информации компетентным правоохранительным органам, а также на основе 

данных о количестве уголовных дел, заведенных в процессе работы по противодействию отмы-

ванию денег. 

Ключевые слова: финансовый мониторинг; отмывание денег; легализация; финансовая 

разведка; правоохранительные органы.  

 

 

Разные методы отмывания денег в сочетании с использованием различных способов 

их сокрытия затрудняют, как показывает мировая практика, выявление признаков таких 

преступлений. В глобальном масштабе устойчивые методы, повторяющиеся для различ-

ных способов совершения отмывания средств, составляют всю систему отмывания де-

нег. Эти направления объективно раскрываются системой функционирования финансо-

вого механизма хозяйствующих субъектов каждого отдельного государства. Согласно 

практике, в некоторых случаях выявить факты отмывания денег можно только с помо-

щью современных информационных технологий. 

mailto:batuykova@yandex.ru
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В связи с этим требуется специальное решение проблемы организации информаци-

онного взаимодействия правоохранительных и финансовых органов как в одном госу-

дарстве, так и между государствами мирового сообщества. Помимо легализации «гряз-

ных денег», такой преступный акт, как терроризм, так же получил широкое распростра-

нение. В международной классификации это серьезное преступление против человече-

ства существует только за счет «грязных» денег [8]. 

Не секрет, что терроризм всегда будет существовать при его успешном финансиро-

вании. Поэтому одним из наиболее важных направлений борьбы с ним является выявле-

ние субъектов, занимающихся финансированием отдельных лиц и организаций, при-

частных к террористической деятельности. Другими словами, успех в прекращении тер-

рористической деятельности во многом зависит от ликвидации ее финансовой поддерж-

ки. 

Исходя из вышеизложенного, становится ясно, что реализация комплекса мер по 

выявлению и расследованию преступлений, связанных с отмыванием преступных дохо-

дов и финансированием терроризма, предполагает необходимость улучшения функцио-

нирования и взаимосвязи правоохранительных и финансовых органов различных госу-

дарств, что, в свою очередь, требует от них скоординированных действий как на нацио-

нальном, так и на международном уровнях [7].   

В связи с этим возникает необходимость выявления проблем и уровня взаимодей-

ствия правоохранительных органов и финансовых служб, путем анализа количествен-

ных статистических показателей предоставления и обмена информационными сообще-

ниями и непосредственно количества уголовных дел в процессе борьбы с отмыванием 

денег. В данной работе обозначенные задачи решаются на примере Кыргызстана. 

Взаимодействие должно осуществляться в таких областях, как правовая, информа-

ционная и финансовая. Но также верно и то, что без системного подхода невозможно 

эффективно бороться с этим явлением. В соответствии с этими целями в Кыргызстане 

создана Национальная система противодействия отмыванию денег и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ). 

Национальная система ПОД/ФТ Кыргызской Республики представляет собой взаи-

мосвязанный комплекс правоохранительных, надзорных, контрольных, финансовых и 

других государственных органов и учреждений, занимающихся противодействием от-

мыванию денег и финансированию терроризма. 

Субъектами правоохранительного подразделения национальной системы по борьбе 

с отмыванием денег и финансированием терроризма являются правоохранительные ор-

ганы, которые призваны расследовать эти преступления. К таким правоохранительным 

органам на территории Кыргызской Республики относятся прокуратура КР, КГНБ КР, 

ГСБЭП КР, МВД КР.  

Основной задачей перечисленных органов в рамках рассматриваемой подсистемы 

является выявление, пресечение и расследование преступлений, связанных с легализа-

цией доходов, полученных преступным путем, а также финансированием терроризма. 

Структура национальной системы ПОД/ФТ представлена ниже на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структура национальной системы ПОД/ФТ 

 

Основными субъектами первичного финансового мониторинга являются организа-

ции, которые осуществляют операции с денежными средствами и другими лицами, 

определенными законом, в обязанности которых входит, в частности, надлежащая про-

верка клиентов, выявление подозрительных операций и предоставление соответствую-

щей информации уполномоченному органу. Таким органом на территории Кыргызстана 

является Государственная Служба Финансовой Разведки (ГСФР) при Правительстве 

Кыргызской Республики.  

Основным видом деятельности Службы финансовой разведки (СФР) Кыргызской 

Республики является реализация мер по борьбе с финансированием терроризма и отмы-

ванием денег. Следует сказать, что обывательское мышление часто приводит к ошибке в 

понимании места и роли службы финансовой разведки в системе государственных орга-

нов. Ошибочно классифицировать службу финансовой разведки Кыргызстана как пра-

воохранительный или регулирующий орган, также возлагать на нее оперативные и след-

ственные функции, которые на самом деле не имеют ничего общего с деятельностью 

службы финансовой разведки. 

Финансовая разведка осуществляет свою деятельность в соответствии с Конститу-

цией КР, законами КР, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами КР [3; 4], а также Положением о Государственной Службе Финансо-

вой Разведки при Правительстве Кыргызской Республики (в редакции постановлений 

Правительства КР от 30 марта 2015 года №168, 8 апреля 2016 г. №182, 12 декабря 2016 

года №653). 

Финансовая разведка обеспечивает посредством механизмов межведомственной ко-

ординации скоординированное взаимодействие всех субъектов правоохранительных ор-



Вестник университета. 2020. №2 (70)   

 

 35 

ганов и осуществляет финансовый мониторинг в целях решения задачи противодействия 

отмыванию преступных денег, включая международное сотрудничество в этой области. 

Поэтому не случайно, что финансовая разведка активно взаимодействует с финан-

сово-кредитными организациями. В основном грязные деньги проходят через кредитные 

учреждения, поскольку они являются наиболее универсальной категорией финансовых 

учреждений из-за концентрации значительного количества финансовых ресурсов, разно-

образия и объема операций. Их роль в системе борьбы с отмыванием денег и финанси-

рованием терроризма настолько значительна, что они стали одним из ее основных эле-

ментов, а именно основным объектом финансового мониторинга. Соответственно, их 

взаимодействие с надзорными органами необходимо для эффективного функционирова-

ния всей банковской системы. 

Таким образом, возникает реальная необходимость взаимодействия коммерческих 

банков с ГСФР и правоохранительными органами. 

На 31 марта 2019 г. на территории страны действовало 25 коммерческих банков и 

321 филиал коммерческих банков. На этот же период суммарные активы всех банков 

составили 221,2 млрд. сомов (на конец 2018 года – 222,0 млрд. сомов). Согласно стати-

стике Национального банка КР о внешних денежных переводах физических лиц, осу-

ществляемых через системы переводов, динамика переводов существенно увеличивает-

ся. Так, на январь 2016 год сальдо денежных переводов составило 50,4 млн. долл. США, 

а в декабре 2018 года сальдо составляло 158,1 млн. долл. в США. В связи с увеличением 

денежных переводов возникает больше рисков, обусловленных отмыванием денег.  

В связи с таким объемом переводов для небольшого государства, как Кыргызстан, 

необходимо начинать системно и автоматически обрабатывать информацию по подо-

зрительным финансовым и иным операциям. Например, в Кыргызской Республике по-

ток такой информации за 2017 год резко увеличился и составил 1 122 362 сообщения, 

что больше предыдущего года на 203581 сообщение (см. рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Анализ потоков предоставленных сообщений по видам  

профессиональной деятельности коммерческих структур [3] 
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Ниже приведены потоки сообщений, разбитые по бизнес-объектам. (см. рис.3). Из 

таблицы ясно видно, что в 2017году поток жалоб на подозрительные финансовые дви-

жения имеет тенденцию к росту. Это обстоятельство не может не беспокоить право-

охранительные органы. Но прежде чем передавать эту информацию в правоохранитель-

ные органы, финансовая разведка должна тщательно проанализировать эти сообщения, 

чтобы не ухудшить или не испортить инвестиционный климат в стране. 
 

 
Рис.3 Потоки сообщений в разрезе лиц, представляющих сведения [3] 

 

За отчетный период финансовые расследования проводились на основе информа-

ции, полученной от сообщающих лиц по запросу правоохранительных органов Кыргыз-

ской Республики, и на основании других дополнительных материалов, полученных в 

соответствии с Законом Кыргызской Республики «О противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористиче-

ской или экстремистской деятельности». В целях выявления сделок с наличными день-

гами или имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным пу-

тем, в 2016 году было обработано 530731 сообщение и проведено 41 финансовое рассле-

дование, а в 2017 году 484994 сообщения, что меньше на 45737 сообщений, но финансо-

вых расследований при этом проведено больше на 100 дел (см. табл.1). 
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Таблица 1. Динамика сообщений и финансовых расследований  

в разрезе местных и международных запросов [3] 

 

 
Источник: Отчет о деятельности ГСФР Кыргызской Республики за 2017 год. 

 

В результате вышеперечисленных финансовых расследований были подготовлены и 

обобщены дополнительные материалы, которые были рассмотрены на Экспертном сове-

те ГСФР и направлены в правоохранительные органы Кыргызской Республики: Госу-

дарственный комитет национальной безопасности; Министерство внутренних дел, Госу-

дарственная служба контроля над наркотиками, Государственная служба по борьбе с 

экономической преступностью. 

Согласно данным ГСФР, в 2017 году было подготовлено и направлено в эти право-

охранительные органы 27 обобщенных материалов по факту незаконной деятельности 

86 фигурантов, вовлеченных в финансовые расследования, с предполагаемой теневой 

текучестью мероприятий на сумму 5 410 млн. сомов, в том числе 3 материала в Государ-

ственный комитет национальной безопасности и 24 материала в ГСБЭП.  

В 2017 году совокупный отток финансовых ресурсов из Кыргызской Республики в 

зарубежные страны и территории ЕАЭС составил минус 844 млрд.сомов, а активный 

приток финансовых средств наблюдается из стран Северной Америки (см. табл.2). 
 

Таблица 2. Входящие и исходящие денежные потоки [3] 
 

 
Источник: Отчет о деятельности ГСФР Кыргызской Республики за 2017 год. 
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На основании анализа этих потоков также были выявлены подозрительные транзак-

ции и отправлены на рассмотрение в правоохранительные органы страны. Большинство 

дел были переданы в Государственную службу по борьбе с экономическими преступле-

ниями и составили всего 24 дела в 2017году, что больше на 4 дела, чем в 2016 году. Те-

перь совершенно ясно, что существует прямая зависимость между количеством входя-

щих и исходящих денежных потоков и количеством подозрительных финансовых опе-

раций (см. табл.3). 
 

Таблица 3. Количество переданных обобщенных материалов  

и установленных фигурантов [3] 
 

 
Источник: Отчет о деятельности ГСФР Кыргызской Республики за 2017 год. 

 

В целом, исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что основными тенден-

циями и направлениями сомнительных типологий схем и форм для вывода средств за 

границу в связи с теневой деятельностью кредитных организаций являются: 

 вывод средств за границу под видом внешней торговли, выплаты дивидендов и 

непродовольственных контрактов; 

 сокрытие налогов в деятельности юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей; 

 придание юридической формы работе инструментов судебной и исполнительной 

системы и т. д. 

Основные направления сомнительных схем из-за обналичивания денежной массы: 

 перевод операций с крупными денежными средствами из традиционных круп-

ных финансовых центров в регионы и филиалы крупных банков; 

 прием / снятие / транзит средств сомнительного происхождения через системы 

быстрых денежных переводов; 

 снижение оборота денежных средств от юридических лиц; 

 продолжение функционирования схем вывода денег в традиционных небанков-

ских секторах: кредитные и потребительские кооперативы, микрофинансовые организа-

ции и др. 

Можно выявить тенденцию сомнительных схем в связи с выводом активов в бан-

ковском секторе: 

 выдача явно невозвратных кредитов; 

 замена ликвидных активов банка неликвидными ценными бумагами; 
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 приобретение неликвидных ценных бумаг и продажа по низким ценам принад-

лежащей банку недвижимости и т.д. [6]; 

 приобретение неликвидной недвижимости по завышенным ценам [1; 2; 5]. 

Ниже указано количество материалов в разрезе статей Уголовного кодекса Кыргыз-

ской Республики за 2017 год. Здесь важно подчеркнуть, что количество уголовных дел 

по 183 статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» Уголовного кодекса 

Кыргызской Республики начинает активно применяться напрямую, что свидетельствует 

о повышении профессионального уровня правоохранительных органов (см. табл.4). 
 

Таблица 4. Количество материалов в разрезе статей Уголовного кодекса  

Кыргызской Республики [3] 
 

 
Источник: Отчет о деятельности ГСФР Кыргызской Республики за 2017 год. 

 

Таким образом, в результате деятельности в сфере противодействия финансирова-

нию террористической и экстремистской деятельности на национальном уровне были 

определены основные угрозы в 2017 г.: 

 наличие спящих ячеек террористических боевиков и экстремистских организа-

ций; 

 наличие скрытой инфраструктуры, используемой для материальной поддержки 

террористов и их передвижения; 

 самофинансирование в результате преступной деятельности; 

 наличие сети пособников, делающих разовые пожертвования. 

На международном уровне: 

 участие граждан Кыргызской Республики в деятельности ИГИЛ и других актив-

ных организаций радикального характера; 

 связи международных радикальных пропагандистских структур с террористиче-

скими и спящими экстремистскими ячейками в местах содержания под стражей и на 

свободе; 

 использование Кыргызской Республики в качестве транзитной территории для 

перевода местных и иностранных граждан для пополнения армии вооруженными фор-

мированиями в странах с повышенной террористической активностью. 
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Итак, хотя правоохранительные органы Кыргызстана в целом положительно взаи-

модействуют с ГСФР по обмену информацией, тем не менее существует ряд недостат-

ков, которые потенциально могут оказать негативное влияние на формирование каче-

ственной финансовой информации и ее последующее использование для сбора доказа-

тельств и отслеживания преступных доходов, имеющих отношение к отмыванию денег, 

связанным с ними основным преступлениям и ФТ. К таким недостаткам относится недо-

статочная полнота и точность информации, доступной в базах данных. 

Например, данные о юридических лицах не всегда обновляются своевременно, 

предоставленная информация не подлежит проверке, а данные о бенефициарных вла-

дельцах юридических лиц отсутствуют. Полные данные о сделках купли-продажи не-

движимости [3; 5] ответственными лицами на практике не собираются (данные о поку-

пателе, о бенефициарном владельце) и не хранятся в течение 5 лет. База данных ГСФР о 

СПО и транзакциях подлежит обязательному контролю и имеет следующие недостатки: 

 СПО, отправленные подотчетными организациями, за исключением банков, 

имеют низкое качество (отправляется информация, которая не содержит анализа тран-

закции / схемы); 

 в подавляющем большинстве СПО основаны только на критериях подозрения, 

разработанных ГСФР; 

 СПО не соответствуют рискам отмывания доходов и финансированию террориз-

ма (ОД / ФТ), характерным для КР. 

Полная база данных таможенных деклараций подается в ГСФР только ежекварталь-

но, что не обеспечивает оперативности сбора информации ГСФР и не позволяет свое-

временно формировать оперативные данные. 

Информация ГСФР, передаваемая в правоохранительные органы, не может быть 

использована в качестве доказательства в судебном процессе. После получения данных 

от ГСФР правоохранительные органы анализируют информацию и принимают решение 

о значимости данных для расследования уголовного дела. Чтобы использовать инфор-

мацию в уголовном процессе в качестве доказательства, правоохранительные органы 

принимают меры для получения этой информации в рамках следственных действий в 

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики на основа-

нии судебного акта. Учитывая, что правоохранительные органы Кыргызстана не испы-

тывают трудностей в использовании информации ГСФР в рамках действующего меха-

низма, мы считаем, что последний не оказывает негативного влияния на эффективность 

системы. 

Практика совместных расследований и создания специальных следственных групп, 

специализирующихся на расследовании тяжких и особо тяжких преступлений с призна-

ками отмывания денег, используются недостаточно. Отсутствие комплексного подхода, 

обеспечивающего более тесное взаимодействие между различными компетентными ор-

ганами, влияет на выявление, качество расследования дел и вынесение приговора непо-

средственно в отношении ОД. Но в то же время, ГСФР и правоохранительные органы 

демонстрируют высокий уровень понимания важности тесного сотрудничества для 

обеспечения эффективности борьбы с ОД, предикатными преступлениями и ФТ. 
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increase the level of interaction between law enforcement agencies and financial services in such areas 

as legal information and financial is emphasized. In accordance with these goals, the National System 

for Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML/CFT) has been created in Kyr-

gyzstan. 

The study was conducted on the basis of the results of financial monitoring carried out by the fi-

nancial intelligence of the Republic of Kazakhstan in order to identify suspicious transactions and pro-

vide relevant information to the competent law enforcement agencies, as well as on the basis of data on 

the number of criminal cases opened in the course of work on combating money laundering. 

Keywords: financial monitoring; laundering of money; legalization; financial intelligence; law en-

forcement agencies. 
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(ПОД/ФТ) таъсис дода шудааст. 

Таҳқиқот дар асоси натиҷаҳои мониторинги молиявӣ, ки аз ҷониби иктишофи молиявии ҶҚ 
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ки дар рафти кор доир ба аксуламали шустани пулҳо ба даст омадаанд, анҷом дода шудааст. 
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В статье рассматриваются вопросы развития миграционных процессов, способствовавших, в 

том числе, формированию таджикских диаспор в странах приема внешних трудовых мигрантов. 

Отмечается, что внешняя трудовая миграция стала частью социально-экономической жизни 

нашего общества, фактором и механизмом смягчения давления со стороны безработных и моло-

дежи, вступающей в трудоспособный возраст на внутренний рынок труда, а денежные переводы 

внешних трудовых мигрантов являются важнейшим источником валютных поступлений в рес-

публику, часть которых используется на инвестиционные цели. При этом внешние трудовые ми-

гранты в период нахождения в странах-реципиентах встречаются со многими препятствиями и 

проблемами, в решении которых активную позицию занимают сформировавшиеся в государствах 

приема мигрантские социальные сети. Они функционируют в регионах Российской Федерации, в 

республиках Казахстан и Белоруссия, в Федеративной Республике Германии и других странах, 

где трудятся таджикистанцы. Проведенные исследования и анкетный опрос показывают, что 

внешние трудовые мигранты нуждаются в помощи наших диаспор в странах приема в вопросах 

регистрации, трудоустройства, жилья, правовой и социальной защиты, установления толерант-

ных отношений с местным населением, администрацией районов, работодателями и т.д. 

Ключевые слова: трудовая миграция; денежные переводы; диаспоры; экономика; инвести-

ции; адаптация. 

 

 

Формирование и развитие национальных диаспор в других странах имеют свои 

причины и цели функционирования. Главной причиной их формирования является вы-

езд граждан государства в другие страны в поисках работы и скопление в государствах 

приема большого количества соотечественников. Цель деятельности национальных 

диаспор – координация действий и защиты трудовых мигрантов, оказание помощи в пе-

риод нахождения в странах приема. 

Практически все страны-экспортеры рабочей силы формируют в государствах при-

ема свои диаспоры. Основной принимающей страной таджикистанских трудовых ми-

грантов является Российская Федерация. Малая часть (примерно 5-7%) таджикских тру-

довых мигрантов находятся в республиках Беларусь и Казахстан и других государствах, 

в связи с чем подавляющая часть таджикских диаспор сформировалась именно в 

регионах Российской Федерации, в Белоруссии и Казахстане. Формирование и развитие 

таджикских диаспор в странах приема связано с закономерностями движения рабочей 

силы и усилением процессов внешней трудовой миграции, которые по мере развития и 
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совершенствования мирохозяйственных связей занимают заметное место в развитии 

государств, регионов, обществ. Будучи связанными с важнейшими вопросами 

народонаселения, сложными общественно-экономическими явлениями, известными с 

древних времен, они затрагивают многие аспекты социальной, экономической, 

политической, экологической жизни государств и проявляются в перемещении людей за 

границу в поисках работы, возможностей улучшения условий жизни и достижения 

экономических и социальных целей. 

Движение рабочей силы и внешняя трудовая миграция в современных условиях 

приобретают новое качество и становятся глобальным явлением, охватывают почти все 

страны, играют всевозрастающую роль в общем потоке мировой миграции населения. 

Поэтому регламентация международной трудовой миграции и движения рабочей силы 

осуществляется на основе принципов Международной конвенции ООН «О защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и их семей» (1990), стандартов и принципов, рекомендован-

ных в конвенциях Международной организации труда (МОТ) и национальными норма-

тивными актами и законами. 

В настоящее время практически все страны мира участвуют в  международном об-

мене рабочей силы в качестве импортеров и экспортеров, что обусловлено: 

 усилением по экономическому признаку расслоения в мире, что повысило значе-

ние экономических факторов эмиграции, способствовало значительному притоку тру-

дящихся мигрантов в страны приема; 

 глубоким трансформационным кризисом в постсоциалистических странах в 

1990-х гг., следствием которого стало обнищание их граждан, устремление в массовом 

порядке в другие регионы и страны в поисках работы; 

 революцией в области информационной технологии, ставшей неотъемлемой ча-

стью глобализации, образом и качеством жизни в наиболее благополучных странах мира 

как пример для населения других государств и, тем самым, усилившей субъективные 

мотивы к эмиграции, в том числе и трудовой. 

Мировая практика показывает, что транснациональные компании (ТНК) заинтере-

сованы в использовании квалифицированных мигрантов, они практикуют частичную 

ротацию персонала, менеджеров и других высококвалифицированных специалистов, их 

перемещают и направляют в свои филиалы и штаб-квартиры, которые находятся в дру-

гих зарубежных странах, и освободившиеся вакансии заполняют за счет импорта высо-

коквалифицированных специалистов из других стран. В ТНК поиск и приглашение спе-

циалистов других стран хорошо налажены, имеются ответственные работники в штате. 

Такая практика, связанная с постоянной нехваткой квалифицированных специалистов, 

ИТР и лиц рабочих профессий, стала тенденцией мирохозяйственных связей. 

Мировое производственно-хозяйственное состояние как результат разделения труда 

на начальном этапе своего развития реализовалась в торговых, государственно-

политических, научных, военных и других формах межгосударственного обмена. При 

этом в данном процессе люди стали преимущественными носителями хозяйственных 

связей, перемещений и изменений, происходивших в общественной жизни. Население 

превратилось в самую активную и наиболее подвижную часть производительных сил и 

их развития. 

Роль населения, как неотъемлемого элемента производительных сил, проявлялась 

не только в производственно-хозяйственной сфере, она все больше распространялась на 

все области общества и процессы развития – как на государственно-политические, меж-

государственные, идеологические, нравственные, военные, культурные, так и другие 
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общественные отношения. Как известно, в основе общественно-исторического развития 

и процесса человеческой цивилизации лежит производство, непрерывное совершенство-

вание производительных сил и производственных отношений. При этом важнейшей 

стороной процесса развития и прогресса является подвижность населения и трудовая 

миграция как объективно необходимые элементы человеческого общества. Подвижность 

населения и трудовая миграция становятся всеобщим социально-экономическим зако-

ном, функционирующим на всех этапах общественно-исторического развития, связанно-

го с социально-природохозяйственными условиями деятельности человечества. 

Основу подвижности населения и трудовой миграции с самого начала составляли 

хозяйственно-экономические факторы и прежде всего разделение труда, специализация 

регионов и государств.  

Миграционные перемещения, в том числе внешняя и трудовая миграция, были ха-

рактерны для всех историко-экономических эпох как результат общественного разделе-

ния труда, выделения пастушеских племен, разделения труда по сфере деятельности, 

появления скотоводства, а позже – выделения и развития ремёсел, появления городов и 

т.д. Значительно усилилась и возросла роль миграции в период перехода человечества 

на промышленную стадию развития. Развитие производства и индустриализация произ-

водственной деятельности сильно повлияли на все стороны общественной жизни, вы-

звали производственную и экономическую потребность в миграции трудовых ресурсов 

из менее благоприятных в более благоприятные регионы и государства. Поэтому по-

движность трудовых сил определяется самим характером современного развития, уси-

лением индустриализации и создает предпосылки перехода работников из одних отрас-

лей и регионов в другие, межгосударственного перемещения рабочей силы. 

При этом надо учесть, что причины перемещения населения разные, но главное, что 

вызывает и способствует активизации трудовой миграции – это развитие производи-

тельных сил и переливание капитала из одной отрасли в другие, из одного государства в 

другие страны. Отсюда возникает необходимость свободного перемещения рабочей си-

лы. В этом смысле, подвижность рабочей силы является и следствием, и условием раз-

вития производства и индустриализации. 

Следовательно, подвижность населения является положительным явлением и объ-

ективным требованием экономики, она связана с развитием производительных сил, пе-

реливанием капитала в отраслях, регионах, государствах и созданием таких производ-

ственных инфраструктурных отраслей, как снабжение, транспорт, торговля и пр. Дан-

ные процессы вызывают непрерывные изменения в самом производстве и как следствие 

– в структуре занятости населения, в переходе рабочей силы из одной отрасли в другую, 

из одного государства в другие и т.д. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики трудовая миграция населения вы-

ступает одним из элементов процесса развития производства и производительных сил. 

Внешняя (внутренняя) трудовая миграция, как форма подвижности населения, – это 

результат стремления, желания и побуждения самого населения путем перемещения в 

новые регионы и государства найти наиболее подходящее место работы, которое удо-

влетворяет его способностям, наклонностям и возможностям квалификации, позволяет 

расширить профессиональные навыки, обеспечивает удовлетворение материальных и 

духовных потребностей и способствует улучшению качества жизни. Стремление людей 

к улучшению своего жизненного положения является закономерным, а потребность тру-

довых мигрантов в достижении желаемых социальных стандартов и благополучия явля-

ется целью выезда из родины. На развитие миграционных процессов и перемещения 

населения могут повлиять государственно-политические факторы, такие как несправед-
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ливость в расстановке кадров, коррупция во всех сферах, неправильное распределение и 

присвоение материальных благ и собственности, степень неразвитости предпринима-

тельства, бюрократизм во всех формах проявления и т.д. Действие этих факторов всегда 

приводит, прежде всего, к утечке мозгов. Чтобы не допустить этого, необходимо в разы 

увеличить заработную плату квалифицированных специалистов, работников науки, об-

разования, культуры, правоохранительных структур и медицинских работников как за 

счет экономии средств путем значительного сокращения численности чиновников ми-

нистерств и ведомств, так и за счет выделения бюджетных средств на повышение зара-

ботной платы указанных категорий работников. 

Надо помнить, что высококвалифицированный специалист со своими разнообраз-

ными потребностями, заинтересованный в карьерном росте и достойной заработной 

платы, ищет наиболее предпочтительные условия приложения своего труда, знаний, та-

ланта, способностей, накопленного опыта и т.д. Высококвалифицированный труд дол-

жен иметь соответствующее достойное материальное вознаграждение. Мировой опыт 

показывает, что правительства многих развивающихся государств находят средства для 

решения вышеперечисленных вопросов, постоянно корректируют свою кадровую поли-

тику, на руководящие должности назначают достойных и высококвалифицированных 

специалистов. Этот опыт полезен для Республики Таджикистан. 

Как показывает развитие сферы международной трудовой миграции, вынужденная 

миграция рабочей силы оказалась более сложным и трудно контролируемым процессом. 

Доказательством этого вывода является сегодняшняя ситуация в странах Евросоюза, ку-

да хлынула большая армия вынужденных мигрантов, и несмотря на принятые за послед-

ние годы в государствах Европы законы, ограничивающие въезд других граждан, про-

цесс вынужденной миграции продолжается, труд нелегальных мигрантов из числа вы-

нужденных, продолжает оставаться источником наибольших прибылей. Труд «нелега-

лов» оказывается выгодным в принимающих государствах, нелегальные трудовые ми-

гранты, являясь налогоплательщиками, выплачивающими различные налоги в государ-

ствах приема, очень редко пользуются социальными пособиями, медицинскими услуга-

ми и другими льготами. Они обычно выполняют трудоемкие работы в непрестижных 

сферах. 

Как было отмечено, миграционные процессы в той или иной степени характерны 

для всех стран. В государствах СНГ после распада Союзного государства масштабы ми-

грации увеличились многократно. Это явление коснулось и Республики Таджикистан, 

где после распада единого государства и возникновения суверенных государств соци-

ально-экономическая ситуация ухудшилась, многие предприятия перестали работать, 

что привело к массовым увольнениям, падению производства ВВП и реальных доходов 

населения, безработице и т.д. Выходом из создавшейся ситуации был поиск работы в 

других государствах и прежде всего в Российской Федерации. Как уже отмечалось, ми-

грация населения – это сложное социально-экономическое явление, которое связано с 

различными сторонами хозяйственной и социально-политической жизни общества, их 

формированием, проявлением и тенденциями изменения. Миграция трудящихся – не 

только простое механическое передвижение, но и сложный общественный процесс, ко-

торое воздействует на многие стороны социально-экономической и культурной жизни 

населения и государства. 

Миграционные процессы оказывают влияние на формирование систем расселения, 

меняют территориальное размещение населения и трудовых ресурсов, активно влияют 

на уровень социально-экономического развития как принимающихся стран, так и стран 

их выхода. Миграция квалифицированных кадров специалистов в малоосвоенные райо-
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ны (таких много в РФ) способствует развитию и освоению ресурсов производств, повы-

шает интеллектуальный и экономический потенциал территории, способствует разви-

тию инфраструктуры и т.д. 

В то же время, необходимо учесть неконтролируемый приток мигрантов в районы с 

низким уровнем жизни и медленными темпами социально-экономического развития, 

который ухудшает материальные и культурно-бытовые условия коренного населения. 

Новоселы плохо приживаются, а следовательно будет развиваться текучесть населения. 

Миграция трудоспособного населения непосредственно влияет на рынок рабочей силы, 

сокращая или увеличивая предложение рабочей силы зачастую обостряет конкуренцию 

на рынке труда. 

Миграционная ситуация в РТ в годы политической и экономической независимости 

характеризуется неоднозначно. Миграционные процессы возникали и развиваются под 

влиянием как положительных, так и отрицательных предпосылок. 

Отрицательной предпосылкой является прежде всего распад бывшего единого со-

юзного государства, проявившийся в падении уровня жизни населения, экономической и 

политической нестабильности и других конфликтах. 

Положительные предпосылки миграционной ситуации – это демократизация обще-

ственно-политической жизни, реализация конституционных принципов свободы пере-

движения, вхождение в международный рынок труда и развитие рыночных отношений. 

Современная миграционная ситуация в Таджикистане является непосредственным от-

ражением особенностей нынешнего этапа социально-экономического и политического 

развития нашего государства. Вместе с тем, трудовая миграция (внешняя) выполняет 

двойственную роль на трудовом рынке. 

Положительное влияние внешней трудовой миграции на экономику проявляется в 

смягчении проблемы безработицы и снижении давления на рынок труда со стороны по-

стоянно увеличивающейся численности безработных и денежных переводах трудящихся 

мигрантов. Отрицательная сторона внешней трудовой миграции проявляется в оттоке 

квалифицированных кадров, и слабоконтролируемости миграционных процессов, другая 

отрицательная тенденция миграционных процессов – это увеличение числа не возвра-

тившихся трудовых мигрантов, сальдо этого процесса всегда в пользу выезда. 

Миграционные процессы в РТ имеют свои особенности. Так, в начале переходного 

периода, когда происходил спад в производстве, остановка промышленных предприя-

тий, резкое падение уровня жизни, из республики, в основном, мигрировало русско-

язычное население, имеющее высокий уровень образования и квалификацию, происхо-

дило как утечка «умов», так и потеря квалифицированных кадров рабочих специально-

стей. В нынешних условиях из республики мигрирует коренное население (таджики, 

узбеки), особенно проживающее в селе, плохо знающее русский язык, имеющее низкий 

уровень образования и квалификации, не знающее законы и традиции государств прие-

ма. Данная категория мигрантов создает большие трудности в принимающих государ-

ствах. Из Таджикистана, который считается трудоизбыточной страной, трудоспособное 

население выезжает в больших количествах, и это в недалеком будущем может создать 

большие проблемы на рынке труда – республика может испытать кадровый «голод». Как 

было отмечено, наша страна после распада СССР оказалась в невыгодном социально-

экономическом положении по сравнению с Россией, Казахстаном, Белоруссией и други-

ми государствами СНГ, которые намного быстрей пошли по пути экономических ре-

форм и социально-экономического развития. Трудонедостаточность Российской Феде-

рации и Республики Казахстан, богатейшие природные ресурсы, широкая сфера и боль-

шие возможности приложения труда в этих странах, высокий уровень доходов и каче-
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ства жизни населения привлекают работников из других стран, в том числе из Республи-

ки Таджикистан. 

Одновременно усилилась и внутренняя миграция населения, и она, в основном, 

присуща коренному населению, большая часть которого направлялась в столицу в 

надежде найти работу в частном секторе, в строительстве и заняться торговлей. В этих 

условиях сельские районы республики теряют самую активную часть трудоспособного 

населения, в результате нарушается возрастная и профессионально-квалификационная 

структура сельского населения. Неконтролируемая внутренняя и внешняя миграция из 

сельских районов становится причиной перекосов и диспропорции на региональных 

трудовых рынках и других социально-экономических сегментах. 

Внутренняя миграция населения, в основном, является стихийным и не регулируе-

мым процессом, она обостряет ситуацию на рынке труда, приводит к количественной и 

качественной несбалансированности спроса и предложения рабочей силы и в районах 

оттока, и районах притока мигрантов. Усиление эмиграции таджикистанцев в последу-

ющие годы было связано с демографической ситуацией и социально-экономическим 

положением в Таджикистане и становилось фактором появления другой миграционной 

особенности – ломки традиционного семейного уклада, где мужчина являлся единствен-

ным кормильцем. Сегодня ситуация поменялась: женщины также стали зарабатывать и 

выходить за пределы дома в поисках работы и денег, они стали самореализовываться. 

Такая тенденция, в свою очередь, приводит к снижению рождаемости, изменению 

структуры рождения по очередности рождения детей и снижению доли четвертых, пя-

тых и последующих рождений. По оценкам специалистов, за последние двадцать лет 

доля пятых и последующих рождений сократилась более чем в 2,5 раза. 

Таким образом, можно отметить, что трудовая миграция – процесс глобальных вза-

имосвязей государств, а мигранты как субъекты мирового рынка труда нуждаются в со-

здании институтов, инструментов и механизмов регулирования, снижения потерь от 

угроз и рисков глобализации, социальной защиты и т.д. 

Важнейшим институтом в регулировании миграционных процессов, в особенности 

в решении проблем трудящихся мигрантов в странах приема, их трудоустройства, реги-

страции и других вопросов, являются диаспоры, т.е. социальные сети таджикистанских 

трудовых мигрантов. Обычно миграционные сети строятся медленно, однако таджики-

станские мигранты в Российской Федерации и других государствах построили их срав-

нительно быстро и этому есть объяснение. Во-первых, это характерные для нашего 

населения традиционно крепкие родственные отношения, которые проявляются во все-

сторонней поддержке своих родственников. Во-вторых, исторически сложившиеся меж-

ду нашими государствами связи и знание русского языка. Социальные миграционные 

сети имеют определенную иерархию и тенденцию развития. Вершиной миграционных 

сетей является организация таджикистанских диаспор и землячеств мигрантов в стране 

их пребывания. Практика показывает, что, чем выше позиция сформированных мигран-

тами сетей, тем легче их членам адаптироваться и приобщаться к новым условиям жиз-

ни и работы за пределами Республики Таджикистан. При этом главная роль в формиро-

вании социальных миграционных сетей принадлежит первым внешним трудовым ми-

грантам, первопроходцам, заложившим фундамент развития и роста миграционного по-

тока. Таджикистанские социальные миграционные сети заботятся о документах, спосо-

бах приезда, регистрации, трудоустройства и т.д., стимулируют в дальнейшем весь ми-

грационный процесс, оказывают помощь и поддержку своим родственникам, односель-

чанам и другим землякам. Сильная и развитая мигрантская сеть сформирована в РФ (их 

более 80), в Германии (их 2), в Республике Казахстан и т.д. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

 49 

Особое значение в деятельности миграционных сетей имеют процесс адаптации 

трудовых мигрантов, т.е. привыкание к новым условиям труда, жизни, быта и т.д. При 

этом фактором адаптации и главным источником возникновения трудностей в процессе 

адаптации таджикистанских трудовых мигрантов в странах приема является незнание 

языка, обычаев, традиций, правовой системы регулирования трудовых отношений и ра-

боты на рынке труда. Другие процессы адаптации протекают менее трудно, благодаря 

общим ценностям, которые в течение долгого времени советской эпохи воспитывались в 

народах-соседях. Однако нужно отметить, что общие ценности начинают терять свою 

значимость и адаптивный период сопровождается столкновением интересов трудовых 

мигрантов и местного населения принимающего государства, что становится причиной 

трений и конфликтов. Известно, что внешние трудовые мигранты несут большие затра-

ты на проезд, им приходится преодолевать определенные сложности, когда они приез-

жают в государства приема. Их ждут различные формы дискриминации при устройстве 

на работу: в размере заработной платы, в шансах продвижения, в риске стать уволенны-

ми, оставаться безработными или депортированными. В этих условиях нужна помощь и 

поддержка диаспор. Опрос мигрантов, организованный нами показал, что дискримина-

ционной практике на рынке труда и жилья во многом способствуют «антимигрантские» 

настроения определенной части местного населения в странах приема, что усложняет 

процесс интеграции мигрантов в новом обществе, приобщения к культуре и освоению 

языка нового государства. Эти и другие факторы делают наших трудовых мигрантов 

замкнутыми в своем кругу, они не выходят на улицу за пределы своего места работы. 

Для наших трудовых мигрантов второй проблемой после трудоустройства является во-

прос жилья. Обычно владелец жилья обращает внимание, является ли арендатор приез-

жим или местным, какой он национальности. Другие факторы, как регистрация, наличие 

маленьких детей, семейное положение, гражданство, род занятий менее значимы. При 

сдаче жилья пол и возраст арендодателем вообще не принимаются в расчет. Следует от-

метить, что процессы эволюции образа жизни трудовых мигрантов, их социального раз-

вития и адаптации, как показал опрос, имеют прямо пропорциональную зависимость. 

Трудовые мигранты, более интегрированные в принимающее общество, имеют мало 

проблем с местным населением, менее уязвимы. А трудовые мигранты, которые не 

смогли интегрироваться в социальную систему принимающего общества, больше под-

вержены дискриминации со стороны работодателей, силовых структур и т.д. При этом 

необходимо особо отметить, что условия для интеграции трудового мигранта обязаны 

создавать принимающие общества, от их деятельности в этом направлении зависит эф-

фективность использования потенциала приехавших к ним трудовых мигрантов. Адап-

тационный процесс таджикистанских трудовых мигрантов можно ускорить и значитель-

но облегчить с помощью мигрантских сетей, образовавшихся по типу разных социаль-

ных ячеек, социальных общин, диаспор. Наши исследования показали, что таджикистан-

ские миграционные сети больше создаются по признаку родственничества и земляче-

ства. Трудовые мигранты, работающие в городах и регионах государств приема, обычно 

приглашают своих родственников и создают небольшие группы из 10-15 человек. Они 

работают и живут вместе, все проблемы решают сообща, поддерживают друг друга, 

иногда создают совместный бизнес. Если мигранты работают в строительстве или в 

сельском хозяйстве, где трудятся сезонно, то при завершении работы не все члены соци-

альной ячейки уезжают домой. Как правило, несколько человек остаются работать в 

других сферах, чтобы не потерять освоенное место жилья, а при наступлении тепла 

уехавшие домой снова возвращаются. 
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Как было отмечено, социальные группы создаются и по принципу землячества, т.е. 

она формируется из мигрантов – выходцев одного кишлака. Порядок работы такой же, 

как и в родственных мигрантских группах. В больших городах, мегаполисах Российской 

Федерации на базе родственных и земляческих социальных ячеек создаются таджикские 

диаспоры – это вершина мигрантских социальных сетей. Изучение вопросов формиро-

вания и развития таджикистанских диаспор показал, что миграционные социальные сети 

пока организованы, в основном, на уровне родственных связей и землячества. Тем не 

менее они оказывают определенную помощь в решении многих вопросов приехавших 

трудовых мигрантов, и сами выезжающие очень надеются на поддержку таджикистан-

ских диаспор, что подтверждается данными анкетного опроса вернувшихся домой на 

определенное время трудовых мигрантов. 

Таблица 1 

Группировка ответов внешних трудовых мигрантов на вопрос  

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

Московская область 23,0 46,0 7,7 50,0 3,8 10,0 7,3 

Курганская обл., Ека-

теринбург, Калуга, 

Тюмень, Иркутск 

31,0 13,5 24,1 6,9 6,9 7,5 5,0 

Санкт-Петербург 28,6 42,8 7,1 42,8 - 11,5 7,2 

Рязань, Челябинск, 

Красноярск, Омск, 

Сургут 

62,5 58,5 16,6 20,8 - 20,0 7,2 

Башкортостан  

Татарстан 

25,0 25,0 12,5 12,5 -  30 

Тверская обл., Смо-

ленская обл., Киров-

ская обл., Самарская 

обл., Воронеж, Xанты-

Мантийская об л. 

15,4 46,1  15,4 23,1 15,2 - 

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

Всего: 36,1 46,7 7,1 30,2 - 14,3 6,5 

 

Необходимо отметить, что подавляющая часть впервые выезжающих из нашей 

страны в другие государства на работу, имеют низкий уровень профессиональной под-

готовленности, они плохо знают язык принимающей страны, не владеют законами и 

нормативными актами в области трудовой миграции, у них нет информации о состоянии 
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рынка труда в регионах Российской Федерации и многом другом. В такой ситуации 

очень важна помощь земляков, родственников и в целом таджикистанских диаспор. По-

скольку неквалифицированные и неадаптированные трудовые мигранты остаются вне 

поля социального страхования, медицинского обслуживания, заработная плата начисля-

ется им по самым низким расценкам, бывают случаи отказа работодателя платить неле-

гальным мигрантам заработанные деньги, они становятся объектами наживы различных 

структур. 

Личные беседы показали, что незнание законов и порядков приема иностранной ра-

бочей силы и недоброжелательное отношение некоторой части местного населения ста-

новятся причиной правонарушений со стороны наших внешних трудовых мигрантов и 

их депортации на родину. Все это настоятельно требует серьезного отношения на всех 

уровнях к вопросам регулирования внешних трудовых мигрантов, совершенствования 

миграционной политики нашего государства, мобилизации и использования ресурсов и 

всех возможностей, и прежде всего потенциала таджикистанских диаспор, для адапта-

ции наших внешних трудовых мигрантов. Другой важный вопрос, как показывает миро-

вой опыт регулирования миграционных процессов, – это постоянное проведение иссле-

дований по определению роли, места мигрантов в развитии производства и экономики 

принимающих государств и устойчивого развития отправляющих стран, поскольку тру-

довая миграция была, есть и будет, стремление людей к улучшению своего жизненного 

положения является закономерным, а потребность трудовых мигрантов в достижении 

желаемых социальных стандартов и благополучия является целью выезда из родины. 

 

Литература 

 
1. Бобоев А.А. Трудовая миграция и роль денежных переводов трудовых мигрантов в разви-

тии предпринимательства. – Душанбе, 2011. – 145 с. 

2. Бобоев А.А., Джуразода Г. Возвращение трудящихся мигрантов – граждан Республики Та-

джикистан: проблемы и новые вызовы. – Душанбе, 2016. – 163 с. 

3. Игнатов Г. Проблемы внешней трудовой миграции в России // Экономист. – 2009. – №2. –

С.71-72. 

4. Ионцев В.А. Международная миграция населения на постсоветском пространстве: два-

дцать лет удач, ошибок и надежд. – М.: Верди, 2011. – 220 с. 

5. Мотелев С.Е. Международная трудовая миграция в условиях глобализации и нелегальная 

миграция в России. –М., 2016. – 250 с. 

6. Речева А.С. Миграция как эпидемия. Гендерное изменение миграции в России // Теория и 

практика общественного развития. – 2012. – №8. – С.105-107. 

7. Султанов З.С. Внешняя трудовая миграция в Республике Таджикистан: причины и про-

блемы Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). –

Душанбе: РТСУ, 2013. – №2 (14). – С.40-48. 

8. Султанов З.С., Солиева Л.Ф. Особенности миграционных процессов в Республике Таджи-

кистан // Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. – 

Душанбе: Сино, 2014. – №217 (147). – С.241-246. 

9. Султанов З.С., Солиева Л.Ф. Регулирование миграционных процессов и вопросы социаль-

ной защиты внешних трудовых мигрантов. –Душанбе, 2020. – 177 с. 

10. Султанов З.С., Султанова Д. Трудовые миграционные процессы: их истоки, тенденции 

развития и структурные изменения // Вестник университета (Российско-Таджикский (Сла-

вянский) университет). –Душанбе: РТСУ, 2017. – №2 (58). –С.52-61. 



Вестник университета. 2020. №2(70)   

 

 52 

 

 

FORMATION OF TAJIK DIASPORES IN MIGRANT-RECEIVING COUNTRIES  

 

Sultanov Zubaidullo Sultonovich 
 

Doctor of Economics, 

professor of the chair of finance and credit 

Russian-Tajik (Slavonic) university 

734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, M. Tursunzade, 30  

Ph.: (+ 992 37) 227 54 59, (+992) 93 520 28 70 (m.) 

 

 
The article deals with the development of migration processes, which contributed, among other 

things, to the formation of Tajik diasporas in countries where external labor migrants are received.  

It is noted that external labor migration has become a part of the socio-economic life of our society, 

a factor and a mechanism to mitigate pressure from the unemployed and young people entering the 

working age on the internal labor market, and remittances from external labor migrants are the most im-

portant source of foreign exchange earnings in the republic, part which is used for investment purposes. 

At the same time, external labor migrants during their stay in the recipient countries encounter many 

obstacles and problems, in the solution of which the migrant social networks formed in the receiving 

countries take an active position. They function in the regions of the Russian Federation, in the republics 

of Kazakhstan and Belarus, in the Federal Republic of Germany and other countries where Tajiks work. 

The conducted research and questionnaire survey show that external labor migrants need help from our 

diasporas in the receiving countries in matters of registration, employment, housing, legal and social 

protection, establishing tolerant relations with the local population, district administrations, employers, 

etc. 

Keywords: labor migration; money transfers; diaspora; economy; investments; adaptation. 
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Дар мақола масъалаҳои рушдёбии равандҳои муҳоҷирӣ, ки аз ҷумла, барои ташаккулёбии 

диаспораҳои тоҷик дар кишварҳои қабули муҳоҷирони берунаи меҳнатӣ баррасӣ карда шудаанд. 

Зикр мегардад, ки муҳоҷирати берунаи меҳнатӣ ба қисми иҷтимоиву иқтисодии ҳаёти ҷомеаи мо, 

омил ва механизми мулоим кардани фишор аз тарафи бекорон ва ҷавонони синну соли қобилияти 

коркунидошта ба бозори дохилии меҳнат, интиқолҳои маблағи муҳоҷирони берунаи меҳнатӣ 

муҳимтарин манбаи воридоти асъорӣ ба ҷумҳурӣ мебошад, ки қисми онҳо ба мақсади маблағгу-

зорӣ истифода бурда мешавад. Зимни ин муҳоҷирони дохилии меҳнатӣ дар давраи дар 

кишварҳои қабулкунанда воқеъ буданашон бо садди роҳ ва мушкилоти зиёд дучор мешаванд, ки 
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дар ҳалли онҳо шабакаҳои иҷтимоии дар давлатҳои қабулкунандаи муҳоҷирон мавқеи фаъолро 

ишғол мекунанд. Онҳо дар минтақаҳои Федератсияи Россия, ҷумҳуриҳои Қазоқистон ва Белорус-

сия, Ҷумҳурии Федеративии Германия ва кишварҳои дигаре, ки тоҷикистониён кору фаъолият 

мекунанд, паҳн гардидаанд. Таҳқиқот ва пурсиши анкетавӣ нишон дод, ки муҳоҷирони дохилии 

меҳнатӣ ба ёрии диаспораҳои мо дар кишварҳои қабули муҳоҷирон ва масъалаҳои бақайдгирӣ, 

таъминкунӣ бо меҳнат, ҷойи зист, ҳифзи ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ, муқаррар кардани муносибатҳои 

таҳаммулпазирона бо аҳолии маҳаллӣ, маъмурияти ноҳияҳо, кордеҳон ва ғ. ниёз доранд. 

Калидвожаҳо: муҳоҷирати меҳнатӣ; интиқолҳои пулӣ; диаспораҳо; иқтисодӣ; 

маблағгузорӣ; мутобиқшавӣ. 
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При исследовании вопросов поведения трудовых ресурсов в сфере занятости часто прихо-

дится рассматривать различные их части, определяемые, в том числе, половым, возрастным, тер-

риториальным и иными признаками. При этом в целях оценки определённой ситуации в некото-

рой части трудовых ресурсов (например, среди молодёжи или женщин и т.д.) сравнивают соот-

ветствующие индикаторы данного среза трудовых ресурсов с аналогичным индикатором всех 

трудовых ресурсов. К примеру, нередко негативно констатируется тот факт, что коэффициент 

участия трудовых ресурсов молодёжи в рабочей силе отстаёт от аналогичного показателя всех 

ресурсов труда. В связи с этим возникает вопрос: существует ли какая-либо связь между индика-

торами части и всех трудовых ресурсов? 

В этом контексте в настоящей работе установлено одно балансовое соотношение между 

разными индикаторами частей трудовых ресурсов, которые помогают выявить факторы, влияю-

щие на поведение рассматриваемых показателей рынка труда. В частности, доказано, что соот-

ношение коэффициентов участия трудовых ресурсов в целом и некоторой их части в рабочей 

силе равно соотношению коэффициентов участия этой части в трудовых ресурсах и в рабочей 

силе. Из этого балансового соотношения, выведено, что коэффициент участия молодёжи в рабо-

чей силе (доля экономически активной части молодёжи) всегда меньше, чем аналогичный пока-

затель всех трудовых ресурсов. 

Показано внедрение полученных результатов в сфере занятости Таджикистана. 

Ключевые слова: рынок труда; коэффициент участия в трудовых ресурсах; коэффициент 

участия в рабочей силе; молодёжь; женщины. 

 

 

В процессе исследования проблем, связанных с занятостью трудовых ресурсов, осо-

бый интерес вызывают поведение и взаимосвязи некоторых индикаторов в разрезе всех 

трудовых ресурсов и различных их частей, порождённых, в частности, половым, воз-

растным и территориальным и иными признаками. Например, в целях оптимизации про-

цесса регулирования занятости трудовых ресурсов может возникнуть необходимость 

исследования динамики изменения уровня экономической активности, занятости или 

безработицы среди молодёжи, женщин, в разрезе административных территорий, ресур-

сов труда, имеющих и не имеющих профессионального образования, или имеющих тех-

ническое или нетехническое профессиональное образование и т.д. При этом некоторые 
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индикаторы части трудовых ресурсов превосходят или отстают от аналогичного индика-

тора всех трудовых ресурсов. 

В этом контексте возникает, например, такой вопрос: существует ли какая-нибудь 

связь между индикаторами части и всех трудовых ресурсов? Или, более конкретное, в 

каких условиях коэффициент участия трудовых ресурсов женщин в рабочей силе будет 

превышать аналогичный показатель всех ресурсов труда? Или, например, часто нега-

тивно констатируется, что коэффициент участия трудовых ресурсов молодёжи (15-24 

года) в рабочей силе не превышает аналогичный показатель всех ресурсов труда, хотя 

выясняется (см. ниже утверждение 2), что данное событие является объективным и есте-

ственным. Аналогичный подход для исследования поведения ресурсов труда автором не 

обнаружен в ряде современных учебников и монографий по экономике труда и занято-

сти населения [1; 2; 3; 4; 5].  

В связи с этим, в данной работе установлено одно балансовое соотношение между 

некоторыми индикаторами всех и части трудовых ресурсов. Чтобы изложить этот ре-

зультат, введём некоторые обозначения. 

Пусть  и  - две непересекающиеся и взаимодополняющие части трудовых ре-

сурсов , т.е. . Например,  – трудовые ресурсы 

в возрасте 15-24 лет, а  – трудовые ресурсы в возрасте 25 лет и старше (25+) или  – 

мужчины в трудоспособном возрасте, а  – женщины в трудоспособном возрасте. Ко-

личество элементов этих частей обозначим теми же буквами, т.е., например,  – коли-

чество трудовых ресурсов из подгруппы . При этом . Через  , где 

, обозначим  подмножество элементов множества , принадлежащих рабочей 

силе (экономически активную часть из ). Количество элементов этих подмножеств 

обозначим этими же буквами. При этом  .  

Рассмотрим следующие индикаторы: 

 
которые выражают соответственно, коэффициент участия трудовых ресурсов в ра-

бочей силе, коэффициент участия части трудовых ресурсов  в рабочей силе ( ), ко-

эффициент участия подгруппы  во всех трудовых ресурсах  и коэффициент участия 

части   во всей рабочей силе . Другими словами, при умножении их на 100 они в 

процентном выражении выражают, соответственно, долю рабочей силы в трудовых ре-

сурсах, долю рабочей силы в трудовых ресурсах в части , долю подгруппы  во 

всех трудовых ресурсах  и долю части  во всей рабочей силе . 

Учитывая, что  

 
получим равенство  
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Равенство (1) выражает балансовое соотношение между долей рабочей силы в тру-

довых ресурсах ( ) и аналогичными индикаторами части трудовых ресурсов (принад-

лежащих ). При этом нетрудно убедиться, что 

 

где знак « » означает, что из неравенства из левой части вытекает неравенство из пра-

вой части и наоборот.  

Таким образом, можно сформулировать следующие утверждения. 

Утверждение 1. Соотношение коэффициентов участия трудовых ресурсов в целом 

и некоторой их части в рабочей силе ( / ) равно соотношению коэффициентов уча-

стия этой части в трудовых ресурсах и в рабочей силе ( ). При этом  

1) если коэффициент участия трудовых ресурсов в рабочей силе в рассматривае-

мой части меньше (больше), чем аналогичный показатель другой части, то коэффициен-

ты участия трудовых ресурсов в рабочей силе в рассматриваемой части меньше (боль-

ше), чем аналогичный показатель всего рынка; 

2) если коэффициент участия трудовых ресурсов в рабочей силе в рассматривае-

мой части равен аналогичному показателю другой части, то они равны этому показате-

лю всего рынка.  

Покажем одно внедрение балансового соотношения (1) при изучении коэффициента 

участия молодёжи в рабочей силе, т.е. доли экономически активной части молодёжи. 

Предположим, что   - трудовые ресурсы в возрасте 15-24 лет, а  – трудовые ресур-

сы в возрасте 25 лет и старше (25+). Тогда,  полностью охватывает все трудо-

вые ресурсы, т.е.  В этом случае – молодёжная рабочая сила, -доля 

экономически активной части молодёжи,  – доля молодёжи в общей численности тру-

довых ресурсов и  – доля молодёжи в общей численности рабочей силы. 

Учитывая, что часть молодёжи в возрасте 15-24 лет охватывается учёбой в подси-

стемах общего и профессионального образования, в результате чего она не входит в со-

став рабочей силы, можно предположить, что доля рабочей силы среди молодёжи мень-

ше, чем доля рабочей силы среди взрослого населения, т.е. 

 

где  Отсюда и из равенства 

 
 

выводим, что , а значит , откуда и из равенства (1) вытекает следующее 

утверждение. 

Утверждение 2. Коэффициент участия молодёжи (в возрасте 15-24 лет) в рабочей 

силе (доля экономически активной части молодёжи) всегда меньше, чем аналогичный 

показатель всех трудовых ресурсов.  

Используя установленные положения, оценим некоторые индикаторы трудовых ре-

сурсов Республики Таджикистан в разных их частях. Для этого нам понадобятся некото-
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рые статистические данные трудовых ресурсов Таджикистана, извлечённые из Базы 

данных Всемирного Банка. 

 

Таблица 1. Некоторые показатели трудовых ресурсов Республики Таджикистан  

в период 2001-2018 годы (тес. человек)
 1
 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ТР 3447,2 3559,4 3683,5 3814,8 3949,7 4077,7 4205,7 4333,6 4462,9 

ТР-Ж 1732,5 1787,6 1848,5 1912,8 1978,7 2042,0 2105,3 2168,4 2232,1 

ТР-М 1296,4 1354,5 1418,6 1482,3 1541,0 1582,8 1618,7 1649,0 1674,5 

РС 1531,9 1582,3 1638,7 1700,1 1763,4 1823,8 1885,3 1947,5 2011,9 

РС-Ж 548,9 567,5 588,1 612,2 629,8 645,5 660,2 674,5 693,2 

РС-М 309,6 323,4 339,1 352,9 373,3 390,6 408,4 425,4 437,3 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ТР 4593,4 4709,9 4830,2 4950,1 5065,4 5175,2 5277,1 5378,3 5478,1 

ТР-Ж 2296,3 2354,2 2413,8 2473,3 2530,5 2585,0 2636,5 2687,8 2738,6 

ТР-М 1695,6 1704,6 1708,1 1706,2 1700,1 1691,6 1679,3 1666,6 1655,0 

РС 2075,2 2131,7 2188,6 2244,8 2299,6 2353,5 2404,7 2456,3 2509,4 

РС-Ж 708,4 720,1 731,5 742,6 753,9 765,9 776,7 787,7 801,6 

РС-М 449,4 457,9 463,1 465,5 466,1 466,2 466,3 466,9 467,3 
Источник: расчёты автора по данным из [1] 

 

Вначале рассмотрим молодёжный сегмент ресурсов труда. Расчёты показывают, что 

в Таджикистане значение индикатора  в период 2002-2018 годы имело тенденцию к 

снижению, и уменьшилось за этот период на 9,5% и в 2016 году достигло 1,28 (см. 

диагр. 1).  

 

 
Источник: расчёты автора по данным из таблицы 1 

Диаграмма 1. Динамика изменения индикатора  в части молодёжи на рынке 

труда Республики Таджикистан в период 2001-2018 годы 

 

                                           
1
 Всемирный Банк / API_TJK_DS2_en. URL: https://data.worldbank.org/country/Tajikistan (дата об-

ращения: 18.03.2020). 
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Это означает, что если в 2001 году доля экономически активной части молодёжи 

была в 1,9 раз меньше, чем аналогичный показатель всех трудовых ресурсов, то этот по-

казатель, уменьшаясь в течение 17 лет, в 2018 году достиг 1,6.  

 

 
Источник: расчёты автора по данным из таблицы 1 

 

Диаграмма 2. Динамика изменения доли рабочей силы в трудовых ресурсах в це-

лом и в молодёжном срезе в Республике Таджикистан в период 2001-2019 годы (%) 

 

Это свидетельствует об относительном (хоть малом) повышении уровня экономиче-

ской активности молодёжи в Таджикистане (см. диагр.2). Из диаграммы 2 видно, что 

доля участия молодёжи в рабочей силе (доля рабочей силы в молодёжном трудовом ре-

сурсе) постепенно приближается к аналогичному показателю всего рынка труда. Анализ 

данных показывает, что доля участия молодёжи в рабочей силе (доля экономически ак-

тивной части молодёжи) в период 2001-2018 увеличилась на 18,3% (а по всему рынку 

труда данный показатель равен 3,1%) и составил в 2018 году 28,2%, в то время как тот 

же показатель составлял 45,8% в целом по всему рынку. 

Рассмотрим теперь части (сегменты) трудовых ресурсов по половому признаку. 

Пусть  – женщины в трудоспособном возрасте. Тогда расчёты показывают, что значе-

ния индикатора  имеют тенденцию к росту (см. диагр. 3). 
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Источник: расчёты автора по данным из таблицы 1 

 

Диаграмма 3. Динамика изменения индикатора  в срезе женщин на  

рынке труда Республики Таджикистан в период 2001-2018 годы 

 

В свою очередь, это свидетельствует о том, что соотношение участия всех трудовых 

ресурсов в рабочей силе и их женской части имеет тенденцию к росту, что порождает 

относительное снижение участия женщин в рабочей силе по сравнению с аналогичным 

показателем всего рынка труда (см. диагр. 4). 

 
Источник: расчёты автора по данным из таблицы 1 

 

Рис. 4. Динамика изменения доли рабочей силы в трудовых ресурсах в целом  

и в женском срезе в Республике Таджикистан в период 2001-2018 годы 
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В этом контексте анализ показывает, что коэффициент участия женщин в рабочей 

силе (доля экономически активных женщин) в период 2004-2016 снизился на 4,3% и со-

ставил в 2018 году 0,455. Другими словами, в 2016 году 45,5% женщин были экономи-

чески активными на рынке труда, в то время как данный показатель был равен 59,2% в 

целом по рынку. 
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When studying the issues of the behavior of labor resources in the field of employment, it is often 

necessary to consider their various parts, determined, among other things, by gender, age, territorial and 

other characteristics. At the same time, in order to assess a certain situation in a certain part of the labor 

force (for example, among young people or women, etc.), the corresponding indicators of this section of 

labor resources are compared with a similar indicator of all labor resources. For instance, it is often 

negatively stated that the coefficient of participation of youth labor resources in the labor force lags 

behind the same indicator of all labor resources. In this regard, the question arises: is there any 

connection between the indicators of part and all labor resources? 

In this context, the present work establishes one balance ratio between different indicators of parts 

of the labor force, which help to identify factors that influence the behavior of the considered indicators 

of the labor market. In particular, it has been proved that the ratio of the coefficients of participation of 

labor resources in general and some of their part in the labor force is equal to the ratio of the coefficients 

of participation of this part in the labor force and in the labor force. 
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From this balance ratio, in particular, it was deduced that the coefficient of youth participation in 

the labor force (the share of the economically active part of the youth) is always less than the analogous 

indicator of all labor resources. 

The introduction of the results obtained in the sphere of employment in Tajikistan is shown. 

Keywords: labor market; labor force participation rate; labor force participation rate; the youth; 

women. 

 

 

ТАНОСУБИ ТАВОЗУНӢ ДАР БАЙНИ БАЪЗЕ ИНДИКАТОРҲОИ  

ҲАМА ВА И ҚИСМИ ЗАХИРАҲОИ МЕҲНАТӢОВ  

 

Ашуров Субҳонидин Бурҳонович 

 

Доктори илмҳои иқтисодӣ, номзади илмҳои физика ва математика,  

тадорукотдиҳандаи лоиҳа 

Филиали Ассотсиатсияи Каритаси Германия дар Тоҷикистон 

734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, А. Адҳамов, 44/2  

Тел.: (+992) 93 505 99 34 (м.) 

subhonidin@caritas-germany.tj  

 

 
Зимни таҳқиқи масъалаҳои рафтори захираҳои меҳнатӣ дар соҳаи шуғл зудғзуд ба баррасии 

қисмҳои гуногуни он, ки аз ҷумла, бо хусусиятҳои ҷинсӣ, синну солӣ, ҳудудӣ ва дигарҳо муайян 

карда мешаванд, рӯ овардан лозим аст. Дар ин маврид бо мақсади баҳодиҳиии ҳолатҳои муайян 

дар баъзе қисмҳои захираҳои меҳнатӣ (масалан, дар байни ҷавонон ва ё занҳо ва ғ.) мувофиқати 

индикаторҳои ин қисммати захираҳои меҳнатӣ бо индикатори ҳаммонанди тамоми захираҳои 

меҳнатӣ муҷоиса карда мешавад. Масалан, дар бисёр ҳолатҳо далели он, ки коэффисиенти ишти-

роки захираҳои меҳнатии ҷавонон дар қувваи корӣ аз нишондиҳандаи ҳаммонанди ҳамаи 

захираҳои меҳнатӣ қафо мемонад, ба таври манфӣ баҳо дода мешавад. Вобаста аз ин саволе ба 

миён меояд: оё дар байни индикаторҳои қисм ва ҳамаи захираҳои меҳнатӣ ягон рабте мавҷуд аст? 

Дар ҳошиаи ин матлаб дар мақолаи мавриди назар як таносуби тавозунӣ дар байни индика-

торҳои гуногуни қисмҳои захираҳои меҳнатӣ, ки барои ошкор кардани омилҳои ба рафтори ни-

шондиҳандаҳои баррасишавандаи бозори меҳнат таъсиррасон муқаррар карда шудааст. Аз ҷумла, 

исбот карда шуд, ки таносуби коэффитсиентҳои иштироки захираҳои меҳнатӣ дар маҷмуъ ва дар 

баъзе қисматҳои он дар қувваи корӣ ба таносуби коэффисиентҳои иштирок дар ин қисми захи-

раҳои меҳнатӣ ва қувваи корӣ баробар аст. 

Аз ин таносуби тавозунӣ, аз ҷумла, хулоса карда шуд, ки коэффисиенти иштироки ҷавонон 

дар қувваи корӣ (ҳиссаи иқтисодӣ ва қисми фаъоли ҷавонон) ҳамеша нисбат да нишондиҳандаи 

ҳаммонанди ҳамаи захираҳои меҳнатӣ камтар мебошад. 

Воридсозии натиҷаҳои бадастомада дар соҳаи шуғли Тоҷикистон нишон дода шудааст. 

Калидвожаҳо: бозори меҳнат; коэффисиенти иштирок дар захираҳои меҳнатӣ; 

коэффисиенти иштирок дар қувваи корӣ; ҷавонон; занҳо. 
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В статье обосновывается актуальность проблемы уточнения и количественной оценки затрат 

в энергетическом секторе как ключевых аспектов управленческого учета и контроля. Рассматри-

вая эволюцию энергетического сектора в национальном и международном контексте с точки зре-

ния экономики и финансов, авторы уделяют особое внимание специфике энергетической систе-

мы, текущему состоянию реализации среднесрочной и долгосрочной стратегии, направленной на 

развитие данного сектора, а также обоснованию необходимости внедрения современных методов 

калькуляции, обеспечивающих оперативный контроль над затратами и рост эффективности дея-

тельности субъектов энергетического сектора экономики.  

Исследование проводилось путем изучения специальной отечественной и зарубежной лите-

ратуры, публикаций, размещенных в базе данных, анализа соответствующего законодательства, 

консультаций со специализированными веб-сайтами. В качестве основных методов исследования 

используются анализ и синтез, а типом исследования является качественная диагностика проблем 

организации управленческого учета. Результаты работы вносят вклад в обеспечение необходи-

мых условий для разработки эконометрической модели реализации метода АВС, концептуально-

го и идеологического разграничения метода АВС, углубляют представления о положительных и 

отрицательных аспектах реализации данного подхода.  

Важным для исследуемой области является обоснование перспектив внедрения современно-

го метода калькуляции затрат в энергетическом секторе в противовес традиционным методам 

калькуляции затрат.  

Ключевые слова: энергетический сектор; управленческий учет; метод калькуляции; бизнес 

– сегменты; АВС – калькуляция. 
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Целью данного исследования является изучение, представление и внедрение совре-

менного метода калькулирования себестоимости продукции в энергетическом секторе, 

исходя из специфики предприятий, осуществляющих свою деятельность в этом секторе. 

Характеристики энергетического сектора, такие как: длительные сроки реализации раз-

личных отраслевых стратегий, достижение стратегических целей, большой капитал, за-

прашиваемый для развития этого сектора, необходимость достижения производства од-

новременно с потреблением и другие – требуют наличия среднесрочных и долгосрочных 

стратегий, направленных на развитие энергетического сектора. Эти характеристики тре-

буют организации и ведения эффективного управленческого учета в части затрат. 

Для достижения поставленной задачи, мы предлагаем внедрение метода АВС 

(Activity Based Costing), целями которого являются: выявление причин, приводящих к 

выбору метода АВС; реорганизация в разрезе субъектов, где метод будет реализован с 

учетом организационно-технологических особенностей производства в энергетическом 

секторе; разработка системы учета затрат на потребление и деятельность, характерной 

для субъектов энергетического сектора; разработка конкретных документов, соответ-

ствующих потребностям доказывания, анализа и контроля, и выявление связей между 

ними; вклад метода калькуляции затрат на основе деятельности в развитие методическо-

го и информационного обеспечения в организациях энергетического сектора. 

Энергетический сектор в национальном и международном контексте. Энергия 

представляет собой незаменимый продукт, имеющий высокую экономическую, соци-

альную, стратегическую и политическую ценность. Общая цель любой реализуемой 

стратегии в мировом энергетическом секторе состоит в удовлетворении энергетических 

потребностей как сейчас, так и на среднесрочную и долгосрочную перспективу по при-

емлемой для современной рыночной экономики цене и при соблюдении хорошего уров-

ня жизни, в условиях качества и безопасности энергоснабжения, но особенно при со-

блюдении принципов устойчивого развития. 

Прогнозы указывают на экономический рост, который приведет к увеличению по-

требления энергии. В контексте этих изменений, по оценкам, общий спрос на энергию в 

2030 году будет выше на 50%, чем в 2003 году, а спрос на нефть увеличится на 46%. 

Другие столь же мрачные прогнозы относятся к глобальным запасам нефти, которые 

могут сохраниться до 2040 года при нынешних темпах потребления, запасы природного 

газа обеспечат потребление до 2070 года, а запасы угля будут обеспечены на ближайшие 

200 лет. 

Международное энергетическое агентство (МЭА) и Всемирный энергетический со-

вет (ВЭС) утверждают, что в течение следующего десятилетия в структуре потребления 

первичной энергии будет наблюдаться увеличение доли возобновляемых источников, а 

также природных газов. Кроме того, по оценкам, четверть потребностей в первичной 

энергии будет по-прежнему покрываться за счет угля. 

Отсутствие нефтеперерабатывающих мощностей, тенденция некоторых стран 

наращивать свои запасы энергоресурсов для преодоления кризиса, рост спроса на энер-

горесурсы в сочетании с геополитическими факторами обусловили рост цен на нефть, 

что в дальнейшем определило рост цен на природный газ. Все эти факторы привели к 

переориентации энергетической политики в странах-импортерах энергоресурсов с точки 

зрения усиления внимания к возобновляемым источникам энергии и повышения энер-

гоэффективности. 

Таджикистан обладает широким спектром первичных энергоресурсов, включая 

нефть, природные газы, уголь, урановая руда, а также важным и огромным потенциалом 

возобновляемых источников энергии, которые могут быть капитализированы. 
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Приоритеты энергетической отрасли нашей страны включают энергоэффективно-

сти, когенерацию и централизованное теплоснабжение (многие города в наших странах 

нуждаются в модернизации, поскольку общие потери энергии в городских системах вы-

соки), мощности по производству энергии старые и ненадежные. 

При решении вопросов развития энергетического сектора в Таджикистане была рас-

смотрена необходимость создания структур, которые будут адаптироваться к един-

ственному евразийскому рынку, где национальные рынки постепенно теряют свои тра-

диционные границы и становятся интегрированной частью общего рынка. 

В заключение следует отметить, что совершенствование законодательства в этой 

области, модернизация и приватизация производственного сектора, совершенствование 

рынков электрической энергии, электрификация сельской местности, снижение загряз-

нения окружающей среды, стимулирование научных исследований, привлечение разра-

боток и инноваций в этой области являются лишь несколькими важными приоритетами 

энергетического сектора в нашей стране. 

Отталкиваясь от выражения " энергия не дорогая, но ее недостаток есть”, мы можем 

заявить, что в Таджикистане в последующие десятилетия будут доминировать задачи 

развития энергоэффективной и конкурентоспособной экономики с низким уровнем вы-

бросов углерода и энергетической безопасностью. 

Методология исследования. Информация по рассматриваемой теме была получена 

путем изучения отечественной и зарубежной литературы в данной области, анализа со-

ответствующего законодательства, консультаций со специализированными веб-сайтами 

и различными статьями в базе данных. Основными методами исследования, используе-

мыми в нашем научном подходе, были анализ и синтез. 

Необходимость организации управленческого учета в энергетике. Управленческая 

информация используется факторами управления хозяйствующего субъекта как продукт 

управленческого учета. Иногда информация достоверна, но не имеет отношения к делу. 

В других случаях это актуально, но не вызывает доверия. В обоих случаях это не полез-

но. 

Рассматриваемый как специфический метод обработки бухгалтерской информации 

управленческий учет направлен на то, чтобы знать затраты на различные функции пред-

приятия, обеспечивать основу для оценки производимой им продукции, объяснять полу-

ченные результаты и устанавливать прогнозы. Достижение всех этих целей требует при-

нятия надлежащего метода калькуляции затрат. 

Основные дисфункциональные элементы, характеризующие энергетический сектор 

в нашей стране, связаны с: низкими ценами на энергоносители по соображениям соци-

альной защиты; высокими потерями энергии по всему потоку – от первичных ресурсов 

до энергопотребления; сохранением государственной собственности в производствен-

ном секторе с многочисленными неблагоприятными экономическими последствиями; 

старым и неэффективным оборудованием, требующим больших инвестиций; нестабиль-

ной и непривлекательной нормативно-правовой базой; высоким уровнем загрязнения 

окружающей среды и др. 

С точки зрения бухгалтерского учета, одной из насущных потребностей в этой си-

стеме является организация и ведение управленческого учета путем внедрения совре-

менных методов калькулирования себестоимости, способных облегчить исчисление по-

казателей деятельности. 

Постоянная эволюция глобальной бизнес-среды породила перманентную адаптацию 

управленческого учета к современным требованиям. Эволюционные перспективы про-
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явились под знаком открытости к изменениям, что является одной из наиболее важных 

особенностей, которые глобализация привнесла в управленческий учет и контроль. 

В условиях макроэкономических явлений, таких как: стагнация экономической дея-

тельности, усиление глобальной конкуренции, инфляция и экологические турбулентно-

сти, которые значительно повысили уязвимость хозяйствующих субъектов, Управленче-

ский учет и контроль вынуждены вмешиваться для обеспечения работы в оптимальных 

условиях и принятия оперативных решений. Снижение этой уязвимости может быть до-

стигнуто за счет усиления реакции субъекта посредством внедрения информационной 

системы, способной сигнализировать об этих “опасностях”, а также за счет повышения 

конкурентоспособности субъекта посредством внедрения надежной информационной 

системы. 

Начиная с 1990-х годов, вопросы управленческого учета и калькулирования стали 

рассматриваться отдельно, причем основным подходом является “метод калькулирова-

ния, такой как полная калькуляция, удвоенная методом резервирования, характерным 

для бухгалтерского учета. В течение следующих двух десятилетий вопрос управленче-

ского контроля начал формироваться в тесной связи с управленческим учетом. Более 

яркое проявление роли управленческого учета как информационного инструмента 

управления привело к принятию и более широкому использованию понятия управленче-

ского учета. 

В настоящее время существует ряд факторов, влияющих на организацию форм 

управленческого учета. Эти факторы многочисленны и связаны со спецификой техноло-

гического процесса, с функциональными и операционными структурами предприятия, с 

полным или частичным вмешательством целей управленческого учета в процесс приня-

тия решений, с гибкостью или жесткостью использования той или иной системы счетов 

для достижения этих целей. 

Под влиянием этих факторов в специальной литературе [1; 2; 3; 4; 6; 8] сформиро-

вались две модели организации управленческого учета (дуалистическая модель и инте-

грированная модель), в результате чего сформировались четыре концепции организации 

управленческого учета (концепция однократной бухгалтерской отчетности, концепция 

интегральной организации, дуалистическая концепция и современная концепция орга-

низации управленческого учета). Основными составляющими управленческого учета 

организации являются: "калькулирование себестоимости, составление бюджета и прове-

дение строгого бюджетного контроля, составление отчетов о внутренней информации, 

необходимой для содействия процессу принятия решений, контроль деятельности и ре-

зультатов деятельности субъекта на основе концепции эффективности центров ответ-

ственности внутри субъекта" [7, с.178]. 

Разграничение этих компонентов связано с разделением субъекта на центры ответ-

ственности. Кросс-клиппирование субъекта соответствует логике цели и взаимодействия 

с целью описания объекта действий, которые определяются внутренне для процесса ор-

ганизации. Этот новый способ практической организации достигает связи между страте-

гическими целями и их материализацией в действия; "отсечение предприятия, рассмат-

риваемого как субъект бухгалтерского учета, в аналитические центры, которые счита-

ются бухгалтерскими подразделениями, является наиболее важным этапом внедрения 

системы калькуляции затрат, от которой зависит реальность, точность и достоверность 

зарегистрированной информации, предоставляемой управленческим учетом” [9]. 

Принятие калькуляции затрат на основе деятельности в энергетическом секторе. 

Управленческий учет как самоцель обязан отвечать информационным требованиям, 

сформулированным руководителями предприятия, но удовлетворение этих требований 
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зависит от выбранного метода расчета и от того, в каком проценте этот метод ориенти-

рован или не ориентирован на принцип эффективного управления деятельностью. 

С точки зрения затрат, эффективность информации становится существенной для 

эффективности производственного процесса, потому что любая информация, которая не 

полезна вовремя, потеряет почву и свою потребительскую ценность, и, следовательно, 

затраты труда, необходимые для ее получения, будут потрачены впустую. Цель приме-

нения метода калькуляции затрат на основе деятельности состоит в том, чтобы обеспе-

чить получение эффективной информации, продуктивность, который должен достичь 

точки, где любой несохраненный расход будет отслежен до того, как он даже произой-

дет. Калькуляция затрат на основе деятельности представляет собой одно из последних 

достижений в области калькуляции затрат. 

Происхождение метода калькуляции затрат на основе деятельности найдено в аме-

риканской литературе, которая подвергает критическому анализу сектора, генерирую-

щие косвенные затраты [1, с.211]. Эти авторы с большой точностью исследовали места 

возникновения косвенных издержек, придя к выводу, что очень важно в рамках кон-

троля за издержками отводить решающую роль разработке более детальной модели при-

чин этих издержек. Они не настаивали на создании новой системы определения затрат, а 

настаивали лишь на детализации возникновения косвенных затрат и мер, которые следу-

ет принимать при выяснении причин, способствующих учету отрицательных отклоне-

ний косвенных затрат. 

Применение метода АВС в энергетике обеспечивает совершенствование классифи-

кации затрат не только с точки зрения их экономической природы, но особенно с точки 

зрения назначения, и создает более широкие возможности анализа по трем категориям 

деятельности: производство, транспорт и снабжение. 

Учет экологических затрат может быть частично рассмотрен как специальное при-

менение метода АВС. Он успешно применяется для мониторинга использования и рас-

пределения материальных, финансовых и энергетических ресурсов на основе жизненно-

го цикла продукции. «Применение метода АВС для определения экологических издер-

жек требует определения связанных с окружающей средой издержек, которые обычно 

относятся к общим центрам, которые связаны с экологическими издержками, и экологи-

ческих издержек, скрытых в косвенных издержках» [4, с.245]. 

Калькуляция затрат на основе деятельности представляет собой лишь один из спо-

собов интеграции экологического управленческого учета в бизнес. Одним из основных 

преимуществ использования метода АВС для оценки экологических издержек является 

то, что он может использоваться для интеграции экологических издержек в процесс 

стратегического управления, тем самым включая экологические проблемы в стратегиче-

ские цели жизнедеятельности предприятия. 

Метод ABC не ограничивается предоставлением более релевантных и точных ин-

формационных затрат, чем традиционные подходы. В этом новом подходе калькуляция 

затрат по-прежнему считается важным инструментом управления, но не является само-

целью. Цель состоит не в том, чтобы повлиять на уровень затрат (например, метод за-

трат центров затрат), а в том, чтобы распределить эффективное действие по видам дея-

тельности, которое определяет затраты. Люди не могут управлять затратами, они могут 

управлять только теми видами деятельности, которые определяют затраты [6, с.216]. 

Поэтому методу АВС было придано новое измерение: управление на основе деятельно-

сти. Простая вычислительная функция не является основным элементом метода, но до-

бавление стратегических и управленческих измерений увеличивает его. 
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Среди современных методов калькулирования себестоимость на основе деятельно-

сти утверждается как одна из новых стратегических инициатив в бизнесе, рассматривае-

мая экспертами как инновация в управлении затратами. Это только один из методов 

уточнения системы затрат, это не совсем новый или оригинальный метод, это не идеаль-

ный инструмент управления, но он, кажется, удовлетворительно решает для предприя-

тия пределы традиционной системы затрат [2, с.16]. 

В результате исследований, проведенных специалистами в области управленческого 

учета, были выявлены следующие причины возникновения затрат на процессы: недо-

статки систем калькулирования затрат на современном этапе, диверсификация инфор-

мационного спроса на управление и изменение стратегического положения компании. 

Мы практически имеем дело с двумя видами деятельности: с одной стороны, дея-

тельность, которая может быть присоединена к продуктам, называется первичной или 

основной деятельностью (это те, которые используются вне предприятия, либо продук-

том, либо другим субъектом; они выражают основную миссию предприятия, но они не 

обязательно имеют прямое отношение к продуктам, которые могут быть вспомогатель-

ными видами деятельности); с другой стороны, мы рассматриваем деятельность, кото-

рую субъект осуществляет совместно с основными видами деятельности, в качестве их 

поддержки. Они называются вторичными видами деятельности и не связаны с продук-

тами [3, с.46]. 

Калькуляция затрат на основе деятельности была воспринята как альтернатива тра-

диционным системам бухгалтерского учета, имеющим производственную систему, ор-

ганизованную как набор видов деятельности. Руководителям было предложено сначала 

рассмотреть ресурсы, потребляемые различными видами деятельности, и только после 

этого распределить затраты на продукты. Практически, метод ABC основан на выреза-

нии поперечного сечения объекта. Метод стал известен как процесс измерения затрат на 

операции с помощью: анализа элементов затрат, определения производительности на 

основе деятельности, измерения производственных и функциональных затрат. 

Метод ABC обеспечивает два способа снижения затрат: он помогает выявить воз-

можности реального снижения затрат (с помощью индукторов затрат) и обеспечивает 

моделирование влияния снижения затрат [5, с.218]. Причём механизм действия системы 

АВС позволяет отнести затраты по видам деятельности по их носителям (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Механизм действия системы АВС (составлено авторами) 
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Сущность данного метода основывается на допущении, что ресурсы являются 

причиной затраты предприятия, они не упоребляются при выпуске конечного продукта, 

а употребляются процессами (activities) при выпуске конечнего продукта.  

Как только организация решает внедрить метод ABC, она должна определить уро-

вень информационных подробностей, которые она хочет собрать и предоставить в рас-

поряжение руководства, зная, что более точная информация намного дороже. В какой-то 

момент дополнительная деталь не стоит того. Например, предприятия должны будут 

уделять особое внимание дорогостоящим ресурсам, ресурсам, потребление которых ва-

рьируется в зависимости от продукта, и ресурсам, модели спроса на которые не соотно-

сятся с традиционными стандартами распределения. 

Метод ABC является не только простым инструментом распределения затрат, он 

также может быть инструментом управления деятельностью предприятия с целью опти-

мизации распределения ресурсов. 

Гипотеза метода ABC заключается в том, что тщательный анализ деятельности 

должен привести к выявлению связей, которые поддерживают несколько продуктов. 

Калькуляция затрат на основе деятельности отвергает условные обозначения в каскаде и 

стремится поддерживать отношения между затратами и причинами, стоящими за ними. 

По этой причине метод калькуляции затрат предполагает, что каждый субъект, произво-

дящий непосредственно производственную деятельность, обеспечивает также и перифе-

рийную деятельность. Чтобы лучше понять компанию, мы сначала смотрим на измеряе-

мую единицу объема или на деятельность, которая служит драйвером затрат [5, с.17]. 

Таким образом, мы устанавливаем для каждого продукта список непосредственно по-

требляющих видов деятельности и тех, которые они генерируют. 

Выводы. Совершенствование управленческого учета в энергетическом секторе тре-

бует внедрения бюджетных методов и приемов, мониторинга и калькулирования, позво-

ляющих обеспечить простоту, эффективность, экономичность, прогнозирование, сопро-

вождающиеся повышением качества получаемых результатов. Стоимость, создаваемая 

путем совершенствования методов и методов калькуляции затрат в энергетическом сек-

торе, должна в значительной степени компенсировать используемые или потребляемые 

ресурсы. 

Одним из наиболее важных вкладов калькуляции затрат на основе деятельности яв-

ляется то, что она устраняет недостатки традиционных подходов к калькуляции затрат 

на производство. Хотя метод ABC был быстро принят, все еще существовали различные 

мнения относительно его эффективности. Со временем, стимулируя внедрение этого 

метода, нами указаны ряд факторов, оказывающих влияние на эффективность этого ме-

тода, в частности финансовые факторы. Результаты исследования подтвердили преиму-

щества метода ABC, когда он используется параллельно с другими стратегиями и когда 

он реализуется в рамках предприятий со сложной деятельностью, где затраты являются 

относительно важными. 

В настоящее время речь идет об успешном применении метода ABC для расчета 

экологических издержек. Руководители предприятий считают, что в целом экологиче-

ские издержки не являются существенными для функционирования их бизнеса, но они 

игнорируют тот факт, что некоторые производственные издержки, особенно в энергети-

ческом секторе, также имеют экологическую составляющую. 
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In the article, the urgency of the problem of clarifying and quantifying costs in the energy sector as 

key aspects of management accounting and control is substantiated. Considering the evolution of the 

energy sector in the national and international context from the point of view of economics and finance, 

the authors pay special attention to the specifics of the energy system, the current state of the implemen-

tation of a medium-term and long-term strategy aimed at developing this sector, as well as justifying the 

need to introduce modern calculation methods that ensure operational control. over costs and an increase 

in the efficiency of the activities of the subjects of the energy sector of the economy. 

The research was carried out by studying special domestic and foreign literature, publications 

placed in the database, analyzing relevant legislation, and consulting specialized websites. Analysis and 

synthesis are used as the main research methods, and the type of research is a qualitative diagnosis of the 

problems of organizing management accounting. The results of the work contribute to ensuring the nec-

essary conditions for the development of an econometric model for the implementation of the ABC 

method, conceptual and ideological differentiation of the ABC method, deepen the understanding of the 

positive and negative aspects of the implementation of this approach. 

It is important for the study area to substantiate the prospects for introducing a modern costing 

method in the energy sector, as opposed to traditional costing methods. 

Keywords: energy sector; management accounting; costing method; business segments; ABC cal-

culation. 
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Дар мақола мубрамияти мушкилоти аниқсозӣ ва баҳодиҳиии миқдори хароҷот дар бахши 

энергетика ҳамчун ҷанбаҳои калидии бақайдгирии идорӣ ва назорат асоснок карда шудааст. Дар 

ҳошиаи баррасии таҳаввули бахши энергетикаи миллӣ ва байналхалқӣ аз нуқтаи назари иқтисо-

диёт ва молия ҳаммуаллифон ба мухтасоти низоми энергетикӣ, вазъи ҷории татбиқсозии 

стратегияи миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат, ки ба рушди бахши мазкур равона карда шудааст, инчу-

нин ба асосноккунии зарурати воридсозии усулҳои муосири нархномасозӣ, ки таъминкунандаи 

назорати фаврӣ аз болои хароҷотҳо ва рушди самараноки фаъолияти субъектҳои бахши 

энергетика ва қтисодиёт мебошанд, таваҷҷуҳи махсус зоҳир мекунанд.  
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Таҳқиқи масъалаҳои мақола бо роҳи омӯзиши адабиёти махсуси ватанӣ ва хориҷӣ, 

интишороти дар пойгоҳи маълумот ҷойгиршуда, таҳлили қонунгузории дахлдор, машваратҳо бо 

веб-сайтҳои махсус гардонидашуда анҷом дода шудааст. Ба ҳайси усулҳои асосии таҳқиқ таҳлил 

ва муттаҳидсозӣ истифода шудаанд, типи таҳқиқро ташхиси сифатии мушкилоти ташкили 

баҳисобгирии идорӣ ташкил медиҳанд. Натиҷаҳои кор барои таъмини шароити зарурии коркарди 

амсилаи эконометрии татбиқсозии усули АВС, марзбандии консептуалӣ ва ғоявии усули АВС 

саҳм гузошта, тасаввуротро оид ба ҷанбаҳои мусбат ва манфии татбиқи ин муносибат амиқ 

мегардонанд.  

Барои соҳаи таҳқиқшаванда асосноккунии дурнамо ва воридсозии усули муосири 

нархномасозии хароҷот дар бахши энергетика бар муқобили усулҳои анъанавии нархномасозии 

хароҷот муҳим аст.  

Калидвожаҳо: бахши энергетикӣ; баҳисобгирии идорӣ; усули нархномасозӣ; бизнес – сег-

ментҳо; АВС – нархнома. 
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В статье рассматриваются структурные изменения, которые могут и должны произойти в 

торгово-экономических связях между странами Центральной Азии и КНР. Автор обосновывает, 

что с завершением переходного периода происходящие изменения в структуре названных связей 

должны стать радикальными и охватывать важнейшие отрасли экономики и торговли. Речь идет 

о переходе к производственной кооперации, поскольку все страны Центральной Азии уже при-

ступили к фазе новой индустриализации. Некоторые из этих стран, такие как Кыргызстан и Та-

джикистан, в качестве стратегической цели выдвигают задачу трансформации аграрно-

индустриальной структуры экономики в индустриально-аграрную.  

Наряду с этим все страны Центральной Азии склонны к тому, чтобы осуществить серьезные 

структурные сдвиги в составе импорта и экспорта с КНР. С одной стороны, по мнению автора, 

необходимо, чтобы центральноазиатские страны все больше переходили на экспорт товаров в 

КНР, которые отличались бы высоким уровнем обработки, то есть экспорт товаров с высоким 

уровнем добавленной стоимости. С другой – в своих взаимоотношениях с КНР эти страны стре-

мятся отказаться от роли поставщиков сырьевых ресурсов.  

Одновременно интересы повышения эффективности торгово-экономических отношений 

между ЦАР и КНР требуют, чтобы КНР все больше заменял экспорт товаров в центральноазиат-

ские страны на экспорт производственных услуг.  

Ключевые слова: геополитические интересы; экономические интересы; региональное со-

трудничество; интеграционные процессы; структурные сдвиги; торговля; либерализация торгов-

ли; зоны свободной торговли; инвестиционный климат;  синергетический эффект. 

 

 

Неоднородные интересы в экономических связях между КНР и странами Централь-

ной Азии могут дать желаемый эффект только в условиях переходного периода. С за-

вершением этого периода и утверждением рыночных отношений такие интересы могут 

перерасти в серьезные противоречия. Они могут быть преодолимы, если КНР проявит 

инициативы по оказанию содействия центральноазиатским странам в диверсификации 

производства  и совершенствовании структуры торговли. 

Подобные инициативы не должны опираться на геополитические интересы КНР, а 

ориентированы на создание более эффективных структур в экономике этих стран. Ини-

циативы по структурным сдвигам в странах Центральной Азии должны отражать отно-

шения добрососедства и желание помочь этим странам в преодолении сырьевого харак-
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тера экономики, росте удельного веса отраслей с высоким уровнем добавленной стоимо-

сти, переходе к устойчивому развитию. 

Очень важным представляется изменение позиции КНР относительно идеологии 

торгово-экономических связей со странами Центральной Азии. Пока, к сожалению, 

независимо от того, что КНР является социалистической страной и руководствуется 

марксистко-ленинской идеологией, она в торговле с центральноазиатскими и другими 

странами в полной мере руководствуется идеями неолиберализма. Именно осуществле-

ние массовых товарных поставок в другие страны на базе практического отсутствия 

налоговых препятствий на границах привели к приостановке деятельности тысячи пред-

приятий производственного сектора экономики. Среди ученых-экономистов широкое 

распространение получила точка зрения о том, что даже проект «Один пояс – один путь» 

в итоге своей реализации может привести к ускорению процесса торговой экономики 

КНР во всех странах, через которые будут проходить обновленные и модернизирован-

ные автомобильные дороги и железнодорожные магистрали [7, с.17-18]. Речь, прежде 

всего, идет о путях, пересекающих азиатский и европейский континенты. К сожалению, 

многие правительственные чиновники и даже ученые не в полной мере дают себе отчет 

в том, что названный выше проект по своей логике представляется самым неолибераль-

ным и наиболее опасным для развития производственного сектора во всех странах евро-

азиатского континента. Соглашения, подписанные в рамках ВТО и закрепляющие прин-

цип либерализации торговли, создают общие благоприятствующие условия для китай-

ской торговой экономики. Сказанное относится к таким странам Центральной Азии, как 

Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. 

С этих позиций можно сделать вывод о том, что торгово-экономические отношения 

КНР со странами Центральной Азии нуждаются в существенных структурных измене-

ниях. Эти изменения должны исходить из необходимости гармонизации экономических  

интересов КНР и стран Центральной Азии. При этом необходимо также исходить из од-

ного, очень важного, обстоятельства. Последнее связано с тем, что одна из составных 

частей КНР-Синьцзяно-уйгурский автономный район представляет себя частью так 

называемой Большой Центральной Азии. СУАР находится в восточной части этого гео-

графического образования и на многих картах, особенно исторических, обозначается как 

Восточный Туркестан. Этот автономный район может экономически соединяться с цен-

тральноазиатским макрорегионом посредством многочисленных путей сообщения. Он 

обладает огромными шансами для включения в рельсы экономической интеграции с 

центральноазиатскими странами на межрегиональной  основе. Мы разделяем мнение 

многих ученых постсоветского пространства о том, что СУАР имеет весьма благоприят-

ные возможности для развития интеграционных процессов в западном направлении, то 

есть со странами-членами ЕАЭС, с Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном.   

В этой связи очень важно уделить внимание одному недостаточно исследованному 

обстоятельству. Последнее заключается в разных подходах со стороны КНР, а также 

членов ОЕСД и России относительно инвестирования в экономику центральноазиатских 

стран. В инвестиционной политике КНР почти не уделяется внимание инвестиционному 

климату в этих странах. Страны ОЕСД, а также Россия более внимательно следят за 

процессами изменения инвестиционной среды в названных странах. Конечно, нельзя 

отрицать, что в политике КНР преобладают геополитические интересы. Однако ее поли-

тика в отношении инвестирования в экономику стран Центральной Азии представляется 

более гибкой по сравнению с адекватной политикой стран Евросоюза и России. То же 

самое относится и к политике южнокорейских компаний. 
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Отсюда можно прийти к выводу о том, что механизм интеграционного сотрудниче-

ства  между КНР и ЦАР нуждается в радикальных изменениях. Однако формы констру-

ирования такого механизма могут быть разными. Есть ординарный путь, по которому 

уже идут члены ПАНамериканского экономического сообщества (РАЕС). Этот меха-

низм может дать определённые позитивные результаты в условиях слаборазвитых стран 

и включает в себя меры следующего порядка: 

 создание зон свободной торговли путем полного устранения таможенных нало-

гов в торговле между странами-членами интеграционного сообщества; 

 ликвидация или взаимное сосуществование не тарифных барьеров и переход в 

рамках интеграционного союза к общему таможенному тарифу; 

 беспрепятственное обеспечение свободы движения всех четырех составляющих 

экономической интеграции в рамках единого экономического пространства; 

 согласованная социальная, экономическая, продовольственная, экологическая 

политика единого интеграционного объединения [4]. 

Вытекает вывод, что меры, изложенные выше, направлены на дальнейшее развитие 

торговли товарами и услугами. Они не предусматривают производственное коопериро-

вание, не способствуют привлечению прямых иностранных инвестиций и прогрессив-

ных инновационных достижений. Последние получают новые импульсы в ходе продви-

жения интеграционных процессов. В этом плане важно, чтобы в странах Центральной 

Азии и в ЕАЭС, в целом, были составлены и реализованы такие программы, как 

«ASEAN Vision 2040». Эта программа (III часть) направлена на осуществление идеи 

креативных инноваций, в которой намечается использование преимуществ новых техно-

логий, призваных способствовать росту производительности труда, ускорению эконо-

мического роста. К последним, в частности, относятся информационные (IT) и комму-

никационные технологии, технологии будущего – роботы, дроны, биотехнологии, авто-

матические системы вождения, образовательные технологии, блокчейны, системы элек-

тронного правительства и т.д. [8, с.50-71]. 

Это означает, что только через инновационное обогащение содержания интеграци-

онных процессов представляется возможным многократное увеличение синергетическо-

го эффекта от регионального сотрудничества, включая производственную кооперацию 

ЦАР и КНР. В последнем случае многочисленные трудности дают о себе знать, однако 

более ответственный подход к переговорным процессам с КНР может привести к быст-

рому умножению эффекта от сотрудничества.  

Существует другой вариант экономического сотрудничества, который в большей 

степени отражает интересы стран Центральной Азии. Этот вариант направлен на снятие 

барьеров в торговле товарами и услугами и одновременно предусматривает реализации 

мер по большей ориентации макроэкономической и мезоэкономической политики на 

развитие регионального сотрудничества. Согласно этому варианту, центральноазиатские 

страны должны создать механизм применения опыта КНР по рыночным реформам с 

учетом своих страновых специфик. Речь, в частности, идет о создании в масштабе всего 

региона специализированых консорциумов по развитию транспортного, продоволь-

ственного и водно-энергетического комплексов. О необходимости организации таких 

консорциумов говорят уже давно, однако в практическом плане ничего не сделано. При-

чина такого бездействия необходимо искать в тех серьезных противоречиях, которые 

имеются между странами регионов. Мы разделяем мнение о том, что подключение СУ-

АР к названным консорциумам может продвинуть этот вопрос с мертвой точки. 
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Как говорилось выше, в последние годы ряд стран Центральной Азии перешли к ре-

ализации новой модели экономического роста. Это, в свою очередь, ставит вопрос о 

структурных изменениях в торгово-экономическом сотрудничестве между КНР и ЦАР. 

Такое сотрудничество призвано подвергаться постоянным изменениям в зависимости от 

тех качественных сдвигов, которые происходят в структуре производственных и потре-

бительских потребностей в странах региона. 

Новая модель экономического роста в странах Центральной Азии предусматривает 

изменение структуры экспорта и импорта товаров относительно КНР. Это является объ-

ективным процессом и соответствует интересам названных стран. Жизненно важные 

интересы стран Центральной Азии требуют, чтобы в структуре импорта товаров из КНР 

снизились доля и абсолютные объемы потребительских товаров. Речь идет об опережа-

ющем росте  импорта технологического оборудования, новых поколений машин для 

транспорта, включая транспортное строительство, а также увеличение объемов услуг по 

монтажу и вводу в эксплуатацию новых технических средств. 

Как известно, в последние годы во всех странах ЦАР  происходит процесс быстрого 

повышения уровня жизни населения. Рост доходов населения оказывает воздействие на 

структуру их потребностей, на их качество. Это в полной мере относится и к товарам, 

которые страны Центральной Азии импортируют из Китая. Их свойства, связанные с 

качеством, в таких условиях должны носить более высокий уровень. Китайские экспор-

теры товаров широкого потребления обязаны учитывать изменившиеся обстоятельства в 

потребностях населения Центральной Азии, иначе их места займут поставщики товаров 

из Турции, Ирана и других стран. И все же в экономических связях между КНР и ЦАР 

все большее значение приобретают поставки товаров производственного назначения. 

Это объясняется поворотом экономической политики всех стран Центральной Азии к 

техническому перевооружению и модернизации производственного сектора на иннова-

ционной основе, что связано со следующими обстоятельствами:  

а) в связи с высокими темпами естественного прироста населения в течение про-

должительного периода времени на первый план выдвигается ускоренное  развитие от-

раслей, которые призваны обеспечить создание такого количества рабочих мест, кото-

рые необходимы для обеспечения полной занятости трудоспособного населения. Страны 

Центральной Азии могут использовать технологии, созданные в КНР, с целью ускорен-

ного развития трудоемких производств, в особенности в микро- и в малом секторах эко-

номики в целях повышения занятости быстрорастущих трудовых ресурсов. Это особен-

но важно для формирования многочисленного среднего класса, который во многих 

странах выступает как гарантия социальной и политической стабильности общества; 

б) в странах Центральной Азии знают о том, что КНР располагает огромным опы-

том создания малых технологий, которые широко используются для наращивания объе-

мов экспорта в другие страны. К тому же китайские производители современных техно-

логий очень хорошо знают о реальных потребностях производственного сектора стран 

Центральной Азии и о условиях, к которым необходимо адаптировать такие технологии; 

в) выдающееся значение КНР относительно потенциальных возможностей роста 

экономической эффективности структурных преобразований в странах Центральной 

Азии; 

г) не подлежит никакому сомнению, что стоимость машин и оборудования, произ-

ведённых в КНР, оценивается намного дешевле по сравнение с такими же образцами, 

произведенными в развитых странах мира. Это в полной мере относится к стоимости 

работ по техническому обслуживанию произведенных в Китае машин и технологическо-

го оборудования. Последние в стоимостном плане находятся в явном выигрыше по 
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сравнению с соответствующими образцами, произведенными в Японии, в Южной Корее, 

США и странах ЕС. Страны Центральной Азии, как и другие постсоветские страны, до 

настоящего времени не обладают широкими экономическими возможностями для осу-

ществления программ по восстановлению производственного потенциала путем рекон-

струкции и модернизации производственных единиц.  

В этой связи возникают серьезные разногласия между отдельными странами Цен-

тральной Азии и западными донорами экономической помощи, поскольку последние в 

ходе переговоров по предоставлению грантов и других форм экономической помощи 

усердно настаивают на реализации своих условий, в том числе на закупке машин и обо-

рудования, произведенных в странах ОЕСД, которые в стоимостном плане не отвечают 

интересам стран – получателей помощи. Отсюда необходимость изменения условий пе-

реговорного процесса по вопросам экономической помощи; 

д) в странах Центральной Азии как население, так и представители торговли и про-

изводственного сектора обладают достаточными знаниями о качестве товаров, произве-

денных в КНР, и о китайском рынке таких товаров. Поэтому процессы выбора машин и 

технологического оборудования занимают сжатый период времени. То же самое имеет 

место и с монтажом оборудования. Все знают о том, что привыкание к новой производ-

ственной среде, где используется китайская техника, представляется несложным про-

цессом, и это соответствует той профессионально-квалификационной структуре населе-

ния, которая преобладает в ЦАР; 

е) КНР должна прояснить для себя ту простую истину, что крупномасштабные по-

ставки машин и технологического оборудования в Центральную Азию будут выступать 

в качестве фактора ускоренной индустриализации экономики этого макрорегиона на но-

вой инновационной базе и радикального изменения структуры производства и экспорта. 

Покончив с сырье-производящим характером своей экономики, страны ЦАР придут к 

преобладанию обрабатывающих отраслей, отличающихся высоким удельным весом до-

бавленной стоимости; 

ж) на современном этапе действуют два фактора стимулирования роста импорта 

машин и технологического оборудования из Китая. Речь идет о прямых иностранных 

инвестициях и о денежных переводах внешних трудовых мигрантов. Это в большей сте-

пени относится к Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану, которые имеют самые 

большие контингенты трудовых мигрантов за своими пределами. Кроме того, росту вво-

за активной части основных производственных фондов благоприятствует увеличение 

количества микрофинансовых организаций, а также рост депозитов физических и юри-

дических лиц в банковских учреждениях. 

Вне всякого сомнения, на современном этапе совершенствования межгосударствен-

ной торговли устранение многочисленных преград для развития торговых отношений 

способствует ускорению динамики региональной экономической интеграции, приведет 

к наращиванию производственного потенциала стран СНГ и ЦАР. Для дальнейшего 

продвижения отмеченных выше процессов, необходимо стремиться к постепенной лик-

видации препятствий административного характера на границах, а также транзита това-

ров и пассажиров через отдельные страны. Высший Евразийский экономический совет 

своим решением от 16 октября 2015 г. утвердил Основные направления экономического 

развития Евразийского экономического Союза до 2030 г. В мероприятиях по реализации 

данных направлений включены пункты по созданию нескольких общих пространств до 

2025 г., к которым относятся: 

 единый энергорынок (общий рынок электроэнергии, нефти, нефтепродуктов и 

газа). Нужно отметить, что уже идет процесс завершения создания единого рынка элек-
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троэнергии; 

 единое транспортное пространство, включая пространства, включенные в 

евразийские транспортные коридоры; 

 формирование единого агропромышленного рынка; 

 обеспечение свободного движения товаров и рабочей силы [3, с.4]. 

Формирование единого экономического пространства предполагает последователь-

ное осуществление налоговой, административной и судебной реформ. Такие реформы 

неизбежно приведут к созданию совершенно нового благоприятного инвестиционного 

климата, к увеличению масштабов торговли между странами регионов. Они способны 

формировать более благоприятные возможности для ускорения темпов торгово-

экономических отношений между отдельными странами, включенными в интеграцион-

ные процессы в Евразии. 

 

Литература 

 
1. Европейская экономическая интеграция. Доклад №52. [Электронный ресурс]. –М., 2019. – 

Режим доступа: http://www.itandi.ru/ru/books/258-evrazijskaya-ekonomicheskaya-integraciya-

2019-doklad-52/  

2. Каналы и масштабы влияния внешних шоков на экономики стран-участниц ЕАБР / Тема-

тический доклад. [Электронный ресурс]. –М.: Евразийский Банк развития, 2019. – нояб. – 

25 с. – Режим доступа: https://eabr.org/upload/iblock/24a/EABR_Thematic_Report 

_11_2019_RU.pdf  

3. Кузьмина Е.М. Экономическое развитие стран ЕАЭС и перспективы экономической инте-

грации до 2025 г. Аналитическая записка. [Электронный ресурс]. –М.: РМСД, 2017. – 23 с. 

– Режим доступа: http://russiancouncil.ru/activity/policybriefs/ekonomicheskoe-razvitie-stran-

eaes-i-perspektivy-ekonomicheskoy-integratsii-do-2025-g/  

4. Международная экономическая интеграция / под ред. Н.Н.Ливенцева. – М.: Экономистъ, 

2006. – 49 с. 

5. Переход к рыночной экономике и структурная реформа в государствах-членах Евразий-

ского Экономического союза / под ред. И.В.Пилипенко. –СПб.: Наукоемкие технологии, 

2019. – 89 с. 

6. Шифф Морис, Уинтерс Л.Алан. Региональная интеграция и развитие. –М.: Весь мир, 2005. 

– 376 с. 

7. Hauptmann Mark. South Asia Amidst a new world order: a view from Germany // South Asia 

Amidst a New World Order. – Kathmandu: Modern Printing Press, 2018. 

8. Nishimura H., Ambashi M., Iwasaki F., Maeda M. Harnessing new technologies for social and 

economic progress toward ASEAN 2040 // ERIA. – Central Jakarta, 2019. 

 

 

ECONOMIC RELATIONS BETWEEN CENTRAL ASIA AND CHINA: 

STRUCTURAL PROBLEMS 

 

Asrorzoda Ubaidullo Sattor 

 

Candidate of economical sciences, associate professor, 

rector 

Institute of tourism, entrepreneurship and service 

734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Borbad, 48/5 

Ph.: (+992) 907 50 15 66 (m.) 

http://www.itandi.ru/ru/books/258-evrazijskaya-ekonomicheskaya-integraciya-2019-doklad-52/
http://www.itandi.ru/ru/books/258-evrazijskaya-ekonomicheskaya-integraciya-2019-doklad-52/
https://eabr.org/upload/iblock/24a/EABR_Thematic_Report%20_11_2019_RU.pdf
https://eabr.org/upload/iblock/24a/EABR_Thematic_Report%20_11_2019_RU.pdf
http://russiancouncil.ru/activity/policybriefs/ekonomicheskoe-razvitie-stran-eaes-i-perspektivy-ekonomicheskoy-integratsii-do-2025-g/
http://russiancouncil.ru/activity/policybriefs/ekonomicheskoe-razvitie-stran-eaes-i-perspektivy-ekonomicheskoy-integratsii-do-2025-g/


Вестник университета. 2020. №2(70)   

 

 78 

The article deals with the structural changes that can and should occur in trade and economic rela-

tions between the Central Asian countries and China. The author argues that with the end of the transi-

tion period, the changes in the structure of these relations should become radical and cover the most im-

portant sectors of the economy and trade. This is about the transition to industrial cooperation, since all 

the countries of Central Asia have already started the phase of new industrialization. Some of these 

countries, such as Kyrgyzstan and Tajikistan, put forward the task of transforming the agricultural-

industrial structure of the economy into an industrial-agricultural one as a strategic goal. 

In addition, all Central Asian countries are inclined to make serious structural changes in the com-

position of imports and exports from China. On the one hand, according to the author, it is necessary that 

Central Asian countries increasingly switch to exporting goods to the PRC that would have a high level 

of processing, that is, exporting goods with a high level of added value. On the other hand, in their rela-

tions with China, these countries seek to abandon the role of suppliers of raw materials. 

At the same time, iinterests in improving trade and economic relations between the CARS and PRC 

require that China will increasingly replace the export of goods to Central Asian countries for the export 

of production services. 

Keywords: geopolitical interests; economic interests; regional cooperation; integration processes; 

structural shifts; trade; trade liberalization; free trade zones; investment climate; synergetic effect. 
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Дар мақола тағйироти сохторие, ки метавонанд дар робитаҳои тиҷоративу иқтисодии байни 

кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ҶХХ таъсиргузор бошанд, мавриди пажуҳиш қарор дода шудааст. 

Муаллиф асоснок мекунад, ки бо анҷом ёфтани давраи гузариш тағйироти ба амал омадаи 

сохтори алоқаҳои номбаршуда бояд торафт қатъитар шуда, соҳаҳои муҳимтарини иқтисод ва 

тиҷоратро дарбар гирад. Сухан дар бораи гузариш ба кооператсияи тиҷоратӣ меравад, зеро 

тамоми кишварҳои Осиёи Марказӣ ба марҳилаи саноатигардонии нав расидаанд. Баъзе кишварҳо, 

ба мисли Қирғизистон ва Тоҷикистон ба ҳайси мақсади стратегӣ вазифаи табдил ёфтани сохтори 

кишоварзиву саноатии иқтисодиётро ба сохтори саноативу кишоварзӣ интихоб мекунанд.  

Дар баробари ин ҳамаи кишварҳои Осиёи Марказӣ чунин тамоил доранд, ки гузариши 

ҷиддии сохториро дар таркиби содирот ва воридот бо ҶХХ ба амал бароранд. Аз як тараф, ба 

ақидаи муаллиф, зарур аст, ки кишварҳои Осиёи Марказӣ торафт фаъолтар ба содироти молҳо ба 

ҶХХ, ки сатҳи баланди коркард доранд, яъне ба содироти молҳои сатҳи баланди арзиши 

иловашуда дошта майл кунанд. Аз тарафи дигар – дар муносибатҳои худ бо ҶХХ ин кишварҳо 

кӯшиш мекунанд, ки аз нақши дастраскунандагони захираҳои хом даст кашанд.  

Дар айни замон манфиатҳои баланд бардоштани самаранокии муносибатҳои тиҷоративу 

иқтисодии байни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ҶХХ талаб мекунад, ки ҶХХ ҳар чӣ бештар 

содироти молҳоро ба кишварҳои Осиёи Марказӣ бо содироти хизматрасониҳои истеҳсолӣ иваз 

намояд.  

Калидвожаҳо: манфиатҳои геосиёсӣ; манфиатҳои иқтисодӣ; ҳамкории минтақавӣ; 

равандҳои ҳамгироӣ; ҷунбишҳои сохторӣ; тиҷорат; озодшавии тиҷорат; минтақаҳои тиҷорати 

озод; фазои сармоягузорӣ; ҳодисаи синергетикӣ. 
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Миграционные процессы обладают весьма существенным потенциалом дальнейшего разви-

тия и влияния на принимающие общества. Современную миграцию в развитые страны отличает 

целый ряд особенностей. Наряду с резко возросшими масштабами отмечаются существенные 

сдвиги в ее структуре. Благодаря миграции улучшается благосостояние основной массы коренно-

го населения. Вместе с тем отмечается ухудшение положения некоторых социальных групп, в 

первую очередь снижение заработков и занятости местных неквалифицированных работников, а 

также усиление нагрузки на социальную инфраструктуру в местах сосредоточения мигрантов. 

В статье проводится анализ современного состояния внешней трудовой миграции экономи-

чески активного населения Республики Таджикистан. Выявлены особенности внешней трудовой 

миграции в современных условиях социально-экономического развития республики. Определены 

факторы, влияющие на динамику изменения уровня внешней трудовой миграции. В соответствии 

с прогнозами, в ближайшем будущем вследствие процесса внешней трудовой миграции экономи-

чески активного населения Республики Таджикистан выявлены проблемы в национальной эко-

номике Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: внешняя трудовая миграция; рынок труда; занятость населения; рабочая 

сила; экономически активное население; повышение квалификации; трудовые ресурсы.  

 

 

В соответствии с Конституцией Республика Таджикистан является социальным гос-

ударством. На этой основе национальная стратегия республики направлена на обеспече-

ние социальной и экономической стабильности. При этом одним из главных направле-

ний достижения поставленной цели считается создание новых рабочих мест, обеспече-

ние продуктивной занятости населения, решение проблем повышения уровня жизни 

населения и регулирование внешней трудовой миграции. Последние годы, внешняя тру-

довая миграция практически влияет на уровень социально-экономического и демогра-

фического развития населения республики. Внешняя трудовая миграция из Республики 

Таджикистан поглощает существенную часть рабочей силы и снижает уровень безрабо-

тицы в стране [5, с.6].  

В современных условиях экономического развития мирового хозяйства и его глоба-

лизации, с новой, инновационно развивающейся транспортной системой, ускоряющей 

жизнь людей, с глобальными сетями, используемыми для товаров и услуг, международ-

ного обмена ими, с мировой сетью информации, доступ к которой растет высокими тем-

пами, трудоспособное население республик становится более мобильным. Международ-
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ный рынок труда и миграция населения определяют характерные особенности всемир-

ной глобализации экономики [3, с.3]. 

В Законе Республики Таджикистан «О миграции» отмечается: «Внешняя трудовая 

миграция – добровольный выезд на законном основании граждан, постоянно прожива-

ющих на территории Республики Таджикистан за границу, а также въезд иностранных 

граждан и лиц без гражданства постоянно проживающих вне пределов Республики Та-

джикистан, на ее территорию для оплачиваемой работы по трудовому договору (кон-

тракту)»
1
. В условиях развития международных торговых и экономических отношений, 

международная трудовая миграция населения выполняет более важную роль в социаль-

ном развитии общества. Наблюдается вовлечения все большего числа стран в процесс 

мировой трудовой миграции. Следовательно, ежегодно увеличивается число трудовых 

мигрантов [3, с.110].  

Основные потоки внешней трудовой миграции из Республики Таджикистан направ-

лены в Российскую Федерацию.  

Последние 18-20 лет на основе ряда влияющих факторов Республика Таджикистан 

стала экспортером рабочей силы. К ним можно отнести:  

1. Высокие темпы роста численности населения республики. 

2. Сокращение объемов производства в национальной экономике. 

3. Рост доли импорта и сокращение экспорта отечественной продукции. 

4. Повышение уровня инфляции и т.д. 

В период государственной независимости важным концептуальным документом, 

принятом в Республике Таджикистан, стала «Концепция государственной миграционной 

политики Республики Таджикистан». Данная Концепция фактически признавала внеш-

нюю трудовую миграцию основным механизмом обеспечения социальной и экономиче-

ской стабильности в республике. 

Властью Таджикистана Концепция государственной миграционной политики Рес-

публики Таджикистан позиционировалась как основа для управления миграционными 

процессами и защиты законных прав и интересов внешних трудовых мигрантов в Та-

джикистане и за его пределами. В документе была зафиксирована официальная установ-

ка власти на то, что внешняя трудовая миграция – это важная составляющая политики 

занятости населения, фактор, оказывающий решающее влияние на систему жизнеобес-

печения большинства семей Таджикистана
2
. 

Мы выявили следующие положительные аспекты внешней трудовой миграции:  

а) Повышение уровня профессиональной квалификации внешних трудовых мигран-

тов, следовательно, их соответствие современным требованиям мирового рынка труда.  

б) Содействие устойчивому развитию международной транспортной инфраструкту-

ры, в частности, рынка железнодорожных, авиационных и автотранспортных перевозок. 

в) Существенное развитие сферы финансового рынка и оказания банковских услуг, 

в том числе системы «SWIFT» и денежных переводов. 

г) Обеспечение совокупного покупательского спроса и развитие как оптовой, так и 

розничной торговли. 

                                           
1
 О миграции: Закон Республики Таджикистан о миграции. Душанбе, 2010. №1. Ст.15. С.5. 

2
 Концепция Государственной миграционной политики Республики Таджикистан: утверждена 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан 8 октября 1998 года, №4. 42с. С.7. 

URL: www.google.com/search?ei=-xWJX7rxO8eIrwTGj5KwAg&q=Концепция+Государственной 

+миграционной+политики 

http://www.google.com/search?ei=-xWJX7rxO8eIrwTGj5KwAg&q=Концепция+Государственной%20+миграционной+политики
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Министерством труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан 

значительное внимание уделяется заключению международных договоров со странами, 

принимающими трудовых мигрантов из нашей республики. Стратегическими целями 

являются следующие: 

 предотвращение ущемления прав отечественных внешних трудовых мигрантов в 

стране пребывания; 

 защита интересов трудовых мигрантов; 

 разработка программ, стратегий и концепции, соответствующих международным 

правовым нормам, по защите прав внешних трудовых мигрантов из Республики Таджи-

кистан; 

 разработка программы развития миграции рабочей силы в рамках государствен-

ной стратегии устойчивого развития республики; 

 разработка системы социального обеспечения отечественных трудовых мигран-

тов. 

Главным достижением внешней политики Республики Таджикистан являются До-

говор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об урегулировании 

вопросов двойного гражданства, создание сетей международных денежных переводов и 

обеспечение железнодорожных и авиаперевозок. При этом правительством обеих стран, 

уделяется мало внимания вопросам, касающимся нелегальной трудовой миграции.  

Согласно Концепции миграционной политики Республики Таджикистан, главным 

механизмам государственного регулирования внешней трудовой миграции является 

среднесрочная Программа трудовой миграции
1
. С учетом устойчивого повышения уров-

ня внешней трудовой миграции из Республики Таджикистан, необходима разработка 

нового механизма регулирования внешней миграции включающего в себя все вышеука-

занные проблемы. Еще в 2011 году Правительством была принята «Национальная стра-

тегия внешней трудовой миграции граждан Республики Таджикистана»
2
. Данная страте-

гия включала в себя вопрос о важности управления внешней трудовой миграцией как 

составляющей национальной политики обеспечения занятостью трудовых ресурсов Рес-

публики Таджикистан. В стратегии отмечалось, что национальный рынок труда не имеет 

возможностей для обеспечения занятостью населения, ежегодный прирост которого со-

ставляет более 150 тысяч человек. Следующей проблемой, является профессиональная 

подготовка рабочей силы, а именно её несоответствие требованиям международного 

рынка труда. Из-за недостаточности кадровых и технических ресурсов система профес-

сиональной подготовки кадров как в высших, так и в средних профессиональных учеб-

ных заведениях, не способна охватить всех вступающих в рынок труда молодежь, что 

привело к дисбалансу в системе профессиональной подготовки кадров.  

С развитием внешней трудовой миграции в Республике Таджикистан сформировал-

ся трехкомпонентный рынок труда. Данный вид рынка труда включает официально за-

нятую рабочую силу, занятых в неформальном секторе национальной экономики и 

внешнюю трудовую миграцию трудовых ресурсов. Характерная особенность заключает-

                                           
1
 Концепция Государственной миграционной политики Республики Таджикистан: утверждена 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан 8 октября 1998 года, №4. 42с. С.7. 

URL: www.google.com/search?ei=-xWJX7rxO8eIrwTGj5KwAg&q=Концепция+Государственной 

+миграционной+политики 
2
 Национальная стратегия Республики Таджикистан – 2011. 

http://www.google.com/search?ei=-xWJX7rxO8eIrwTGj5KwAg&q=Концепция+Государственной%20+миграционной+политики
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ся в том, что внешняя трудовая миграция в большинстве случаев не регистрируется по 

месту трудоустройства внешних трудовых мигрантов. 

Стратегия ставила целью освоение новых рынков трудоустройства, социально эко-

номическую и правовую защиту трудящихся мигрантов, содействие в формировании 

качественной профессиональной подготовки трудящихся мигрантов.  

К институциональным условиям реализации стратегии были отнесены: 

 разработка единой интерактивной программы по подготовке к выезду, которая 

должна включать: вопросы культурного и языкового образования мигрантов; формиро-

вание навыков ориентирования на рынке труда; информирование потенциальных ми-

грантов о рисках, связанных с трудом за границей; создание системы социального и ме-

дицинского страхования трудовых мигрантов; 

 формирование и развитие системы домиграционной подготовки, который вклю-

чает в себя следующие вопросы: подготовку специалистов на уровне начального и сред-

него профессионального образования; центров обучения взрослых при Агентстве труда 

и занятости республики; институтов гражданского общества, и частного сектора; 

 создание общественного Совета по трудовой миграции за рубежом; 

 привлечение зарубежных соотечественников в качестве «партнеров по развитию 

отечества», в частности, таджикских региональных общественных организаций, куль-

турно-правовых центров и диаспор, зарегистрированных на территории Российской Фе-

дерации.  

В Республике Таджикистан внешняя трудовая миграция является весьма важным 

элементом социально-экономического развития. В соответствии с данными Министер-

ства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в 2019 году около 

530883 человек (из них 85,7% – мужчины, 14,3% – женщины) работают за пределами 

республики. Более 97% от общей численности отечественных трудовых мигрантов рабо-

тают в Российской Федерации. Для социально-экономического развития общества Рес-

публики Таджикистан такая высокая доля занятости преимущественно мужского насе-

ления в трудовой миграции за пределами республики имеет многочисленные положи-

тельные и отрицательные последствия. Положительной стороной внешней трудовой ми-

грации являются денежные переводы, которые, в свою очередь считаются главным ис-

точником притока иностранной валюты в национальную экономику. Необходимо доба-

вить, что финансовый и экономический кризис в Российской Федерации, прежде всего 

связанный с санкциями западных стран по отношению к Российской Федерации и паде-

нием курса российского рубля, оказал существенное влияние на изменение динамики 

трудовой миграции населения Республики Таджикистан и приток денежных переводов 

трудовых мигрантов. Начиная с 2016 года по настоящее время, наблюдается тенденция 

сокращения денежных переводов, особенно из Российской Федерации, в Республику 

Таджикистан.  

По сравнению с 2016 годом в 2019 году уровень внешней трудовой миграции сокра-

тился более чем на 2,54%. Большая часть трудовых мигрантов возвращаются в Респуб-

лику Таджикистан из-за отсутствия возможностей получать достойную заработную 

плату и, соответственно, снижения уровня привлекательности трудовой деятельности в 

Российской Федерации. Данный процесс сокращения денежных переводов не завершил-

ся и по настоящее время.  

В соответствии с показателями Миграционной службы при Правительстве Респуб-

лики Таджикистан выявлено более 304 тысяч граждан Республики Таджикистан, нару-

шивших законодательные нормы Российской Федерации, например:  
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 отсутствие регистрации по месту пребывания;  

 осуществление трудовой деятельности, не имея определенных разрешительных 

документов;  

 нарушение установленных сроков пребывания в Российской Федерации;  

 административные нарушения.  

Возвращение внешних трудовых мигрантов в большом количестве в республику 

чревато непредвиденными социально-экономическими последствиями, в том числе, рез-

ким снижением уровня жизни населения Таджикистана. В таблице 1 приводятся показа-

тели динамики численности выезжающих трудовых мигрантов из Республики Таджики-

стан в период с 2009 по 2019гг.  

Таблица №1 

Динамика численности выезжающих трудовых мигрантов из  

Республики Таджикистан в период с 2009 по 2019 гг. (человек) 

 

№ Годы Количество трудовых  

мигрантов 

1 2009 677414 

2 2010 736466 

3 2011 750391 

4 2012 744360 

5 2013 799698 

6 2014 670806 

7 2015 552023 

8 2016 517308 

9 2017 456477 

10 2018 484176 

11 2019 530883 
Источник: Отчет Миграционной службы при Правительстве РТ – 2009-2013гг. Отчет Мигра-

ционной службы при Министерстве труда миграции и занятости населения РТ – 2014-2019 гг. 

 

Анализируя показатели таблицы, можно определить, что динамика выезжающих 

трудовых мигрантов имеет характер повышения и некоторого снижения. В период с 

2009 по 2013гг. включительно наблюдается устойчивое повышение численности вы-

ехавших трудовых мигрантов. Если в 2009 году число выехавших трудовых мигрантов 

составляло более 677,4 тысяч человек, то в 2013 году данный показатель составил более 

799,6 тысяч человек. Таким образом, за анализируемый период средний ежегодный рост 

уровня выехавших трудовых мигрантов составляет 4,5%. Начиная с 2014 по 2019гг. тен-

денция внешней трудовой миграции населения Республики Таджикистан идет на спад. 

Например, если в 2014 году число выехавших составляло около 670,1 тысяч человек, то 

в 2019 году этот показатель составил 530,1 тысяч человек. Уменьшение составило 140 

тысяч человек, или 20,89%. Если рассчитать средний ежегодный уровень снижения чис-

ленности выехавших трудовых мигрантов, то этот показатель будет равен 4,17%.  
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Диаграмма 1. Выезд трудовых мигрантов граждан Республики  

Таджикистан за границу в период с 2009 по 2019гг. 

 
Источник: Отчет Миграционной службы при Правительстве РТ – 2009-2013гг. Отчет Мигра-

ционной службы при Министерстве труда миграции и занятости населения РТ-2014-2019 гг. 

 

Такое сокращение уровня внешней трудовой миграции из Республики Таджикистан 

можно объяснить тем, что большая часть из них выезжает на заработки в Российскую 

Федерацию. В связи с санкциями стран Запада курс национальной валюты России по 

отношению к доллару США начал резко снижаться. При этом уровень заработной платы 

населения практически не изменялся. Естественно, такое явление отрицательно отрази-

лось на покупательской способности населения и общем уровне экономики Российской 

Федерации. Таким образом, доходы отечественных трудовых мигрантов параллельно 

уровню экономики России начали снижаться. Следовательно, сокращение доходов стало 

главной причиной снижения уровня роста внешней трудовой миграции населения Рес-

публики Таджикистан. В таблице 2 приводятся показатели динамики денежных перево-

дов отечественных трудовых мигрантов в Республику Таджикистан.  

Таблица №2 

Динамика денежных переводов отечественных трудовых мигрантов  

в Республику Таджикистан (млн. долл. США) 
 

№ Годы Миллион долларов США 

1 2002 79 

2 2003 146 

3 2004 252 

4 2005 467 

5 2006 1019 

6 2007 1691 

7 2008 2544 

8 2009 1748 
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9 2010 2306 

10 2011 3060 

11 2012 3622 

12 2013 4154 

13 2014 3835 

14 2015 2220 

15 2016 1900 

16 2017 1250 

17 2018 1950 

18 2019 1730 
Источник: Отчет Миграционной службы при Правительстве РТ – 2009-2013гг. Отчет Мигра-

ционной службы при Министерстве труда миграции и занятости населения РТ – 2014-2019 гг. 

 

В соответствии с показателями, в период с 2002 по 2013 гг. включительно наблюда-

ется устойчивый рост уровня денежных переводов в Республику Таджикистан. Если в 

2002 году всего было переведено 79 млн. долл. США, то в 2013 году этот показатель до-

стиг своего максимального уровня и составил 4,154 млрд. долл. США. Соответственно, 

за анализируемый период рост составил 52,5 раза. Начиная с 2014 по 2019гг. уровень 

денежных переводов трудовых мигрантов в Республику Таджикистан сокращается. В 

2019 году всего было перечислено 1,730 млрд. долл. Для сравнения, этот показатель на 

2,424 млрд. долл. (58,35%) меньше показателя 2013 года. Такая динамика объясняется 

сокращением численности внешних трудовых мигрантов за данный период времени.  

Правительство Республики Таджикистан официально, признает, что государствен-

ное регулирование потоков трудовой миграции рабочей силы, которое практически яв-

ляется механизмом обеспечения социальной и экономической стабильности в республи-

ке невозможно без тесного сотрудничества с Российской Федерацией. Эта позиция 

нашла отражение в принятой в 2015 г. Концепции внешней политики Республики Та-

джикистан, где сказано, что развитие отношений двух стран на основе равенства и взаи-

мовыгодного сотрудничества в сфере трудовой миграции отвечает национальным инте-

ресам Республики Таджикистан и является важным фактором обеспечения регионально-

го мира и стабильности
1
. 

На основе проведенного исследования необходимо отметить, что в соответствии с 

прогнозами в ближайшем будущем вследствие процесса внешней трудовой миграции 

экономически активного населения Республики Таджикистан могут возникнуть острые 

проблемы в национальной экономике. В том числе: 

1. Внешняя трудовая миграция может способствовать возникновению угроз относи-

тельно обеспечения продовольственной безопасности населения Республики Таджики-

стан. 

2. С ростом внешней трудовой миграции существует угроза снижения уровня тру-

дового потенциала экономически активного населения республики. Это, в свою очередь, 

может повлиять на сокращение экономического потенциала, сокращение объемов про-

изводства практически во всех направлениях национальной экономики. В республике 

возникает нехватка квалифицированных кадров. Подобный кризис может повлиять на 

                                           
1
 Концепция внешней политики Республики Таджикистан. Утверждена Указом Президента Рес-

публики Таджикистан от 27 января 2015 года, №332. 45с. URL: https://mfa.tj/ru/main/view/988/ 

kontseptsiya-vneshnei-politiki-respubliki-tadzhikistan 
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все сферы хозяйственной жизни, и в результате произойдёт снижение эффективности 

механизма национальной экономики.  

3. Внешняя трудовая миграция способствует формированию в республике зависи-

мого характера отдельных макроэкономических показателей (ВВП, НД, уровень средней 

заработной платы населения, покупательская способность и т.д.). Следовательно, наци-

ональная экономика становится зависимой от трудовой миграции. 

4. Увеличение численности внешних трудовых мигрантов способствует распро-

странению инфекционных заболеваний, также развитию неформального сектора эконо-

мики республики.  

В этих условиях Правительству республики необходимо разработать новую кон-

цепцию регулирования внешней трудовой миграции и принять конкретные меры, 

направленные на стимулирование кадрового потенциала в республике. Одной из таких 

мер, на наш взгляд выступает разработка системы стимулирования и материального по-

ощрения высококвалифицированных кадров в контексте сферы их деятельности посред-

ством всевозможных инструментов. В данном направлении важно разработать инстру-

менты совершенствования системы стимулирования трудовой деятельности и критерии 

оплаты труда экономически активного населения республики. Важным направлением 

является государственное регулирование процесса внешней трудовой миграции рабочей 

силы на том основании, что данный процесс выступает одним из основных условий ра-

циональной и эффективной экономической интеграции государств, образовавших союзы 

и объединения на постсоветском пространстве. 
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Migration processes have a very significant potential for further development and impact on host 

societies. Modern migration to developed countries is distinguished by a number of features. Along with 

the sharply increased scale, there are significant shifts in its structure. Migration improves the well-being 

of the bulk of the indigenous population. At the same time, there is a deterioration in the situation of 

some social groups, primarily a decrease in earnings and employment of local unskilled workers, as well 

as an increase in the burden on social infrastructure in places where migrants are concentrated. 

In the article, the current state of external labor migration of the economically active population of 

the Republic of Tajikistan is analyzed. The features of external labor migration in the modern conditions 

of the socio-economic development of the republic are revealed. The factors influencing the dynamics of 

changes in the level of external labor migration are determined. In accordance with forecasts, in the near 

future, due to the process of external labor migration of the economically active population of the Re-

public of Tajikistan, problems have been identified in the national economy of the Republic of Tajiki-

stan. 

Keywords: external labor migration; labor market; employment; labour force; economically active 

population; training; labor resources. 
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Равандҳои муҳоҷиршавӣ дорои нерӯи калони рушди минбаъда ва таъсиррасонӣ ба ҷомеа 

мебошанд. Муҳоҷирати муосири рушди кишвар бо як қатор хусусиятҳояш фарқ мекунад. Дар 

баробари андоза дар сохтори он ҳам тағйироти калон дида мешаванд. Ба шарофати муҳоҷират 

вазъи некӯаҳволии аҳолии муқимӣ низ беҳтар мегардад. Дар баробари ин бадшавии вазъи баъзе 

гурӯҳҳои иҷтимоӣ, дар навбати аввал паст шудани музди меҳнат ва шуғли баъзе кормандони 

маҳаллие, ки соҳибкасб нестанд ва сахттар шудани сарборӣ ба инфрасохтори иҷтимоӣ дар ҷойҳои 

ҷамъшавии муҳоҷирон ба назар мерасад. 
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Дар мақола таҳлили вазъи муосири муҳоҷирати меҳнатии берунаи иқтисодӣ ва аҳолии 

фаъоли Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шудааст. Хусусиятҳои муҳоҷирати меҳнатии беруна 

дар шароити муосири рушди иҷтимоиву иқтисодии ҷумҳурӣ ошкор карда шудаанд. Омилҳое, ки 

ба фаъолнокии сатҳо муҳоҷирати меҳнатии беруна таъсиррасон ҳастанд, нишон дода шудаанд. 

Тибқи пешбиниҳо, дар ояндаи наздик дар натиҷаи раванди муҳоҷирати меҳнатии берунаи иқти-

содии аҳолии фаъоли Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти иқтисодиёти миллии он ошкор ва тав-

сиф дода шудаанд. 

Калидвожаҳо: муҳоҷирати меҳнатии беруна; бозори меҳнат; шуғли аҳолӣ; қувваи корӣ; 

аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол; балан бардоштани сатҳи тахассусӣ; захираҳои меҳнатӣ.  
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Государственная социально-экономическая политика Таджикистана в настоящее время 

направлена на обеспечение устойчивых и высоких темпов роста экономики, что невозможно без 

расширения объема хозяйственной деятельности, обновления основных средств, эффективного 

использования и распределения капитала. В условиях ограниченных собственных средств пред-

приятий актуализируется привлечение заемных средств банка для развития реального сектора 

экономики в стране. 

Проблемы и специфика функционирования существующих институтов в контексте опреде-

ленных условий макросреды и значимых технологических инноваций формируют перспективные 

инструменты мобилизации заемного капитала, открывая новые возможности и направления раз-

вития. Несмотря на наличие большого числа работ по данной тематике, вопросы развития спосо-

бов формирования заемного капитала предприятиями реального сектора нуждаются в системати-

зации, конкретизации и актуализации с учетом мировых тенденций и современных условий. 

Отмечается, что важной задачей сегодня остается стабилизация ситуации в экономике, в 

первую очередь за счет кредитной поддержки регионов и предоставления государственных га-

рантий по кредитам стратегических предприятий, а также нормализации деятельности банков-

ского сектора и обеспечения доступа предприятий к коммерческому кредитованию на приемле-

мых условиях. Рассмотрены основные факторы, сдерживающие рост ресурсной и клиентской 

базы банков. Исходя из Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 

2030 года, предложены этапы формирования комплексной разносторонней системы кредитно-

финансовой поддержки реального сектора экономики. Показаны перспективы развития кредито-

вания данного сектора экономики. 

Ключевые слова: Таджикистан; банковский сектор; кредитный портфель; банковская си-

стема; национальная валюта; реальный сектор экономики; кредит; денежно-кредитная политика. 
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Государственная социально-экономическая политика Таджикистана в настоящее 

время направлена на обеспечение устойчивых и высоких темпов роста экономики. Со-

гласно Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 

года (НСР – 2030), «в целях обеспечения успешного перехода от политики стабилизации 

к политике устойчивого долгосрочного социально-экономического развития страны 

особую актуальность приобретает разработка обоснованной стратегии развития реаль-

ного сектора национальной экономики, отражающей качественно новое состояние 

управленческой культуры и общественного сознания в целом и гарантирующей приме-

нение эффективных превентивных мер в ответ на вызовы современности. Развитие ре-

ального сектора национальной экономики предполагает эффективное использование 

национального богатства, представленного человеческим, природным и физическим ка-

питалом, а также расширение инновационной деятельности»
1
. Таким образом, реальный 

сектор экономики должен стать сектором, важнейшей составляющей которого будет не 

только природно-ресурсный, но и индустриально-инновационный и человеческий по-

тенциалы. 

Поддержка и развитие собственного производства и малого бизнеса являются важ-

ными составляющими общего экономического развития страны. 

Важным условием углубления экономических реформ в Таджикистане, способных 

вывести страну на новый уровень развития, является создание комплексной (разносто-

ронней) системы кредитно-финансовой поддержки реального сектора экономики (РСЭ), 

исходящее из четвертой стратегической цели НСР-2030: 

 «формирование межбанковского кредитного рынка; 

 формирование трехуровневой системы кредитования; 

 создание условий для функционирования первичного и вторичного рынка цен-

ных бумаг, как основного канала долгосрочного финансирования развития РСЭ; 

 ускоренное развитие лизинговых компаний»
2
. 

В своем ежегодном послании Президент Республики Таджикистан, Эмомали Рах-

мон заявил, что «в ближайшем будущем государственная политика в сферах торговли и 

услуг должна проводиться по трем направлениям – стимулированию экспорта, обеспе-

чению диверсификации экспортоориентированного производства и упрощению торго-

вых процедур»
3
, т.е. сектор развития экономики в современных условиях направлен на 

импортозамещение продукции. 

В сложившейся ситуации для сохранения и преумножения экономического разви-

тия Таджикистана необходимо значительно увеличить объемы вложения инвестиций в 

основной капитал предприятий. Основными источниками финансирования предприятий 

могут быть собственные средства предприятий (амортизация, прибыль, уставный капи-

тал) и заемные средства (кредиты, кредиторская задолженность всех видов, а также 

средства целевого финансирования до их использования по прямому назначению. 

«Развитие рынка кредитования – это единственный способ не только возрождения 

экономики, но и стимулирования производства. В современных экономических услови-

ях, требующих постоянного развития и модернизации предприятий, заемное финансиро-

вание способствует расширению объема хозяйственной деятельности, обновлению ос-

                                           
1
 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. С.72. URL: 

http://ef-ca.tj/publications/02.2_rus(FILEminimizer).pdf  
2
 Там же. С.88. 

3
 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли. 26.12.2019. 

г.Душанбе. URL: http://www.prezident.tj/ru/node/21977  

http://ef-ca.tj/publications/02.2_rus(FILEminimizer).pdf
http://www.prezident.tj/ru/node/21977
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новных средств, эффективному использованию и распределению капитала. В совокуп-

ности это направлено не только на увеличение прибыльности хозяйственной деятельно-

сти, но и на повышение устойчивости и поддержание конкурентоспособности бизнеса, 

что в конечном итоге предопределяет увеличение стоимости самого предприятия»  

[2, с.124]. 

Деятельность банковского сектора можно считать эффективной только в том слу-

чае, если банки выступают связующим звеном между вкладчиками и теми, кто готов ин-

вестировать в реальный сектор экономики, который в настоящее время в нашей стране 

требует крупных вложений. 

По мере развития экономических отношений банки все больше вовлекаются в эко-

номические процессы, но интеграция проходит на фоне ряда нерешенных вопросов. 

«Основными проблемами в кредитовании коммерческими банками предприятий ре-

ального сектора являются: 

 высокий уровень риска; 

 недостаточная капитализация банков; 

 преобладание «коротких» пассивов» [1, с.66]. 

Для решения данных проблем необходимо активнее вовлекать в национальную бан-

ковскую систему свободные средства государства, а также государственных корпора-

ций, различных фондов и страховых компаний, формируя достаточное количество 

«длинных» денег именно внутри страны, причем делать это надо на рыночной основе, 

предоставляя средства не только ограниченному кругу дружественных банков. Необхо-

димо, в конце концов, принять законодательное решение, которое бы не позволяло 

вкладчику в любой момент изымать вклады из банков, независимо от срока их первона-

чального размещения, в противном случае все привлеченные банком средства населения 

так и останутся фактически со сроком «до востребования». 

Кредитование промышленных предприятий в настоящее время призвано, как пра-

вило, возместить временную нехватку оборотных средств, носит краткосрочный харак-

тер и осуществляется или под конкретные экспортные поставки, или под готовую и лик-

видную продукцию. Степень риска долгосрочных капитальных вложений остается 

несовместимой с потенциально возможной нормой прибыли от этих вложений. Высокие 

риски невозможно устранить без улучшения финансового состояния предприятий. Оче-

видно, что в течение одного года кардинально улучшить состояние финансов хозяй-

ствующих субъектов и провести успешную реформу предприятий не удастся ни при ка-

ких условиях, большинство предприятий, как это ни покажется парадоксальным, не го-

тово к приему инвестиций. Имеется в виду, что пока не работает механизм привлечения 

инвестиций на принятых во всем мире условиях, когда инвестор требует эффективного 

освоения средств, финансовой "прозрачности" предприятия, передачи прав по распоря-

жению имуществом в рамках адекватных объема выделенных средств и т.д., немалая 

часть руководителей предприятий по-прежнему будет желать привлечь финансовые ре-

сурсы со стороны и не нести за это никакой экономической ответственности. 

Немаловажной причиной вялости инвестиций является недостаточное законода-

тельное подкрепление и неясные перспективы экономической деятельности в свете при-

нятия новых законодательных актов. 

Все вышеперечисленные проблемы нуждаются в изучении и оценке с целью совер-

шенствования денежно-кредитной политики и ее применения для развития реального 

сектора экономики. 
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«В январе-июне 2019 года для эффективного управления ликвидностью банков, ми-

нимизации курсовых и инфляционных давлений, развития банковской системы и пер-

вичного рынка ценных бумаг было проведено 72 аукциона по ценным бумагам НБТ на 

сумму 8,4 млрд. сомони. Их средневзвешенная ставка доходности составила 14,2% (см. 

диагр. 1)»
1
. 

 

 
Диаграмма 1.  Изменение ставки рефинансирования (в %) 

 

«В связи с этим, за этот период кредитным организациям для обеспечения ликвид-

ности выданы краткосрочные кредиты в размере 130,0 млн. сомони. Общий остаток кре-

дитов, выданных кредитными организациями отраслям экономики, имел тенденцию 

восстановления и по состоянию на 30 июня 2019 года увеличился на 5,4% по сравнению 

с аналогичной датой прошлого года, составив 8,9 млрд. сомони (см. диаг. 2). Доля остат-

ка кредитов банковской системы в национальной валюте составила 49,9%, в иностран-

ной валюте 50,1% (доля остатка кредитов в аналогичном периоде 2018 года в нацио-

нальной валюте составляла 44,1% и в иностранной валюте 55,9%)»
2
. 

 

                                           
1
 Монетарный обзор. Январь-июнь 2019г. / Официальный сайт Национального банка Таджики-

стана. URL: https://nbt.tj/upload/iblock/3de/Монетарний%20обзор%202019%20ru.pdf  
2
 Монетарный обзор. Январь-июнь 2019г. 

https://nbt.tj/upload/iblock/3de/Монетарний%20обзор%202019%20ru.pdf
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Диаграмма 2. Кредиты и депозиты банковской системы  

(млрд. сомони, на конец периода) 

 

«Общий остаток депозитов банковской системы по состоянию на 30 июня 2019 года 

составил 9,6 млрд. сомони, увеличившись по сравнению с аналогичной датой прошлого 

года на 2,1%. Объём остатков депозитов в национальной валюте увеличился на 15,6%, а 

в иностранной валюте снизился на 9,4%. Их доля в составе общего остатка депозитов в 

национальной валюте составила 52,0% и в иностранной валюте 48,0%. 

Средневзвешенная ставка по кредитам в иностранной валюте за январь-июнь 2019 

года составила 15,5%, снизившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года на 1,3 п.п. 

Средневзвешенная ставка кредитов в национальной валюте также имела тенденцию 

к снижению и в январе-июне 2019 года составила 21,9%, что по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года меньше на 7,2 п.п. 

Средневзвешенная ставка по депозитам в иностранной валюте за январь-июнь 2019 

года составила 3,8%, снизившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года на 1,6 п.п.»
1
. 

«Средневзвешенная ставка депозитов в национальной валюте имела тенденцию к 

повышению и в январе-июне 2019 года составила 9,9%, что по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года больше на 0,9 п.п. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года общие активы кредитных финансовых орга-

низаций составили 21 975,8 млн. сомони и увеличились по сравнению с этим периодом 

2018 года в основном за счёт кредитного портфеля на 774,8 млн. сомони или на 3,7%. 

                                           
1
 Монетарный обзор. Январь-июнь 2019г. 
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Общий остаток кредитного портфеля кредитных финансовых организаций за отчет-

ный период составил 9 703,2 млн. сомони и по сравнению с этим периодом 2018 года 

увеличился на 1 050,7 млн. сомони или на 12,1% в основном за счет увеличения креди-

тов физических лиц и кредитов выданных государственному сектору. 

Объем необслуживаемых кредитов (просроченные более 30 дней) за этот период со-

ставил 2 559,0 млн. сомони или 26,4% кредитного портфеля и, по сравнению с этим пе-

риодом 2018 года, их удельный вес к общему кредитному портфелю уменьшился на 4,1 

процентных пункта. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года по необслуживаемым кредитам был сформи-

рован фонд покрытия возможных потерь на сумму 2 394,8 млн. сомони или 93,6% от 

суммы необслуживаемых кредитов, что по сравнению с этим периодом 2018 года боль-

ше на 0,1 процентных пункта. 

За этот период нетто остаток необслуживаемых кредитов кредитных финансовых 

организаций (за минусом фонда покрытия возможных потерь) составляет 164,2 млн. со-

мони, или 2,3% кредитного портфеля (нетто), и этот показатель уменьшился на 0,6 про-

центных пункта по сравнению с этим периодом 2018 года»
1
. 

Таблица 1 

Качество кредитного портфеля кредитных финансовых организаций РТ  

(млн. сомони)
2
 

 

Классификация кредитов 31.12.2018 31.12.2019 
Изменения 

(+/-) 

Всего (в совокупности), в том чис-

ле 
8 652,5 9 703,2 1 050,7 

Обслуживаемые 6 021,5 7 144,2 1 122,7 

Необслуживаемые 2 631,0 2 559,0 -72 

Доля необслуживаемых кредитов 30,4% 26,4% -4,1 п.п. 

Доля необслуживаемых кредитов 

(нетто) 
2,9% 2,3% -0,6 п.п. 

 

«Общие обязательства кредитных финансовых организаций за этот период состави-

ли 15 749,3 млн. сомони и по сравнению с этим периодом 2018 года увеличились на 462 

млн. сомони или на 3%, в основном, за счет увеличения прочих обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности кредитных финансовых организаций на 31 де-

кабря 2019 года равен 67,5% и по сравнению с установленными требованиями (30%) 

больше на 37,5 процентных пункта. 

Общие депозиты кредитных финансовых организаций за этот период составили 9 

742,2 млн. сомони и по сравнению с этим периодом 2018 года увеличились на 18,4 млн. 

сомони или на 0,2%. Доля депозитов в иностранной валюте кредитных финансовых ор-

ганизаций за отчетный период составила 46,9%, что по сравнению с этим периодом 2018 

года ниже на 4,1 процентных пункта»
3
. 

                                           
1
 Монетарный обзор. Январь-июнь 2019г. 

2
 Состояние банковской системы Республики Таджикистан на 31 декабря 2019 года / Официаль-

ный сайт Национального банка Таджикистана. URL: https://nbt.tj/upload/iblock/943/Русӣ.pdf  
3
 Монетарный обзор. Январь-июнь 2019г. 
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Сложившаяся в Таджикистане банковская система имеет признаки определенной 

близости к российской модели универсального коммерческого банка, «при которой 

банк, являясь основным кредитором реального сектора, имеет возможность владеть 

крупными пакетами акций нефинансовых предприятий. Определенное сходство с гер-

манской моделью проявляется также в ведущей роли банков в механизме инвестирова-

ния: более 70% инвестиций приходится на коммерческие банки» [3, с.103]. В этом кон-

тексте банковское кредитование является одной из основных форм поддержки инвести-

ционных проектов. 

Согласно Стратегии денежно-кредитной и валютной политики Республики Таджи-

кистан на 2016-2020 годы «реализация политики дедолларизации финансово-

экономического сектора и повышение доверия населения к национальной валюте, имеют 

большое значение для минимизации влияния внешних шоков, эффективной реализации 

денежно-кредитной политики и формирования трансмиссионного механизма. В этом 

направлении ограничение иностранной валюты как средство обращения, платежа, 

накопления и измерения стоимости на территории страны, рассматривается как одна из 

безотлагательных мер, так как значительная часть операций на внутреннем финансовом 

рынке осуществляется в иностранной валюте, которая ограничивает эффективность де-

нежно-кредитной политики»
1
. 

В данный момент, доля депозитов и кредитов в иностранной валюте составляет, со-

ответственно, 70,0% и 63,0% от общего объема, что свидетельствует о высоком уровне 

долларизации экономики. Высокий уровень долларизации экономики имеет объектив-

ные и институциональные причины. Это, прежде всего, низкий уровень отечественного 

производства, характеризирующий чрезмерную зависимость внутреннего рынка от та-

ких внешних факторов, как импортные цены и курс валюты. Высокий уровень доллари-

зации также делает уязвимыми активы физических и юридических лиц к риску и веро-

ятному курсовому давлению, вызывает недоверие к банковской системе. 

Предпринимаемые Национальным банком меры по улучшению данной ситуации 

привели к тому, что доля долгосрочных кредитов (на срок более 1 года) несколько 

уменьшилась по сравнению с началом года. При этом изменилась структура долгосроч-

ных кредитов. Если раньше преобладали кредиты в иностранной валюте, то в настоящее 

время преобладающая часть приходится на национальную валюту (сомони). 

Как известно, государство влияет на рыночный механизм двумя способами: прямо 

или косвенно. Прямое регулирование рынка осуществляется с помощью законодатель-

ных актов государства, связанных с расширением государственных заказов и государ-

ственных закупок в экономике. Косвенное регулирование рынка происходит при помо-

щи фискальной и денежно-кредитной политики. 

Денежно-кредитная политика направлена на обеспечение стабильности цен, полной 

занятости и устойчивого экономического развития в стране. Высокие процентные ставки 

по кредитам могут быть одной из причин низкой кредитной активности и сокращения 

инвестиций из-за их недоступности для реального сектора. В связи с этим важно, чтобы 

Национальный банк Таджикистана попытался снизить процентные ставки по предостав-

ляемым им кредитам, что приведет к снижению процентных ставок на финансовом рын-

ке Республики Таджикистан в целом. 

Задача выхода на новый уровень конкурентоспособности промышленности не 

может быть решена за счет ее собственных ресурсов – необходимым условием для 

                                           
1
 Стратегия денежно-кредитной и валютной политики Республики Таджикистан на 2016-2020 

годы. URL: https://nbt.tj/files/monetary_policy/pdf/strategiya_2016_2020_ru.pdf  

https://nbt.tj/files/monetary_policy/pdf/strategiya_2016_2020_ru.pdf
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решения этой задачи является сотрудничество реального и банковского секторов 

экономики. «Только в процессе их конструктивного взаимодействия можно разорвать 

круг: 

 неохотного и недостаточного финансирования банками инвестиций и инноваций;  

 низкого темпов модернизации промышленного производства;  

 неувеличения конкурентоспособности промышленной продукции;  

 сокращения собственных ресурсов промышленности;  

 роста рисков долгосрочного кредитования» [4, с.70]. 

Например, в 2018 году ГСБ РТ «Амонатбонк» существенно увеличил объемы вло-

жений в реальный сектор экономики до 710,1 млн. сомони. Увеличение потребностей 

данного сегмента в кредитных ресурсах позволило данному банку расширить объемы 

операций и укрепить сотрудничество с крупными предприятиями, а также предприятия-

ми наиболее инвестиционно привлекательных отраслей промышленности
1
. 

Амонатбонк, являясь «банком общенационального масштаба, не ограничивается 

кредитованием предприятий наиболее высокоприбыльных экспортно-ориентированных 

отраслей, а наоборот, формирует свой портфель сбалансированно по отношению ко всем 

отраслям экономики, отдавая приоритет тем проектам, которые направлены на 

переключение экономики, ориентированной на устойчивый экономический рост, 

основанный на внутреннем спросе»
2
. 

«Кредиты за счет Фонда поддержки предпринимателей были выданы на развитие 

следующих отраслей:  

 производство цемента – 12 млн. сомони (65,5%);  

 кондитерские изделия – 0,5 млн. сомони (2,7%);  

 производство краски – 0,6 млн. сомони (3,3%);  

 обработка целебных трав – 0,2 млн. сомони (1,3%);  

 производство железобетона – 0,9 млн. сомони (4,9%);  

 производство пенопласта – 0,6 млн. сомони (3,3%);  

 производство консервированных продуктов – 1,5 млн. сомони (8%);  

 покупка грузоподъёмной техники – 0,6 млн. сомони (3,2%);  

 швейное производство – 1,4 млн. сомони (7,8%)»
3
. 

В рамках сотрудничества с администрациями районов и областей банк осуществлял 

финансирование целевых инвестиционных программ, ориентированных на развитие 

экономики регионов, создание современной инфраструктуры, повышение инвестицион-

ной привлекательности регионов, стабилизацию социального климата. В своем посла-

нии Маджлиси Оли Президент страны Эмомали Рахмон поручил «Национальному банку 

Таджикистана вместе с Государственным сберегательным банком Республики Таджики-

стан «Амонатбонк» принять неотложные меры для ощутимого увеличения объема кре-

дитов и снижения его процентной ставки для производственных сфер»
4
. 

Эффективная стратегия управления кредитным процессом в банках и ее адаптация к 

современным условиям будет способствовать активизации кредитной деятельности в 

банковском секторе. Разработка и внедрение современных направлений совершенство-

                                           
1
 Официальный сайт ГСБ РТ «Амонатбонк». URL: www.amonatbonk.tj  

2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли. 26.12.2019. 

г.Душанбе. URL: http://www.prezident.tj/ru/node/21977  

http://www.amonatbonk.tj/
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вания банковского кредитования в банковскую практику в области организации кредит-

ной системы позволят улучшить качество ссудного портфеля банка, снизить кредитный 

риск, повысить кредитную активность банковского сектора, повысить продажи банков-

ских продуктов и услуг, рентабельность деятельности банков, а также усилить участие 

банковского сектора в экономическом развитии регионов и страны в целом. 

В настоящее время недостаточно отработан механизм банковского кредитования в 

плане взаимоотношений кредитора и заемщика, что негативно сказывается на качестве 

кредитного портфеля банков.  

В этой связи, банк должен структурировать кредитование так, чтобы минимизиро-

вать подверженность выявленным рискам, обеспечить потребную доходность и соответ-

ствие кредитного договора принципам кредитной политики, а также правильно офор-

мить документы и осуществить перечисление средств. 

Ключевым моментом системы управления кредитами является продуманная кре-

дитная политика, а «основными элементы данной системы являются следующие:  

 организационное обеспечение кредитной деятельности; 

 установление лимитов; 

 оценку кредитного предложения и анализ кредитоспособности заемщика;  

 ранжирование кредитов по уровню кредитного риска (установление рейтинга) и 

сопоставление с установленными лимитами; 

 определение процентной ставки с учетом возможных потерь по кредитам; 

 распределение полномочий при принятии кредитных решений; 

 кредитный мониторинг; 

 управление кредитным портфелем; 

 восстановление проблемных кредитов» [3, с.104]. 

Несомненно, эти элементы чрезвычайно важны. Тем не менее, с практической точки 

зрения хотелось бы отметить, что ключом к созданию эффективной системы управления 

кредитом является правильная оценка и мониторинг индивидуальных отношений с за-

емщиком, а также тонкий подход к управлению кредитным портфелем. К ключевым 

этапам управления кредитом можно отнести следующее: управление кредитным порт-

фелем, управление взаимоотношениями «банк-клиент», контроль за исполнением кре-

дитного договора. 

Таким образом, в сфере управления кредитами на первый план выходит управление 

кредитным портфелем. Управление портфелем позволяет балансировать и управлять 

рисками всего портфеля, прогнозируя и контролируя риск, характерный тем или иным 

рынкам, клиентам, кредитным инструментам, кредитам и условиям деятельности. Ос-

новным способом управления кредитным портфелем считается установление лимитов 

кредитования, таких как отраслевые лимиты, по видам валюты, срокам погашения, типу 

обеспечения. 

Для управления кредитными операциями на рынке ссудного капитала мы рекомен-

дуем использовать принципы финансирования инвестиционных проектов, технологию 

работы с банком при получении кредита, учитывая факторы ограничивающие спрос и 

предложение кредита, обоснование банковских рисков и способы их снижения, а также 

методические рекомендации для улучшения работы банков и организаций. 

В связи с вышеизложенным, мы можем сказать, что эффективная стратегия управ-

ления кредитным процессом в банках и ее адаптация к современным условиям будет 

способствовать активизации кредитной деятельности в банковском секторе. Разработка 

и внедрение современных направлений совершенствования банковского кредитования в 
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банковскую практику в целях улучшения поддержки реального сектора экономики поз-

волит улучшить качество ссудного портфеля банков, снизить уровень кредитного риска, 

повысить кредитную активность банковского сектора, и как следствие, увеличить про-

дажи кредитных продуктов и услуг, повысить рентабельность банков, а также активизи-

ровать участие банковского сектора в развитии экономики страны. Поэтому изучение и 

анализ факторов, которые влияют на состояние и степень развития банковского кредита 

приобретают весомое значение для эффективного социально-экономического развития 

Таджикистана. «Банковская система должна способствовать развитию реальных сфер 

экономики, активизации частного сектора и внешнеторгового оборота, и тем самым быть 

основным источником финансовой поддержки реализации государственных задач»
1
. 

Таким образом, можно отметить, что для развития реального сектора экономики в 

Таджикистане имеются хорошие условия и перспективные направления. Только нужно 

устранить те препятствия, которые стоят на пути развития этого сектора национальной 

экономики, полнее использовать ресурсный и интеллектуальный потенциал страны.  
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The state socio-economic policy of Tajikistan is currently aimed at ensuring sustainable and high 

rates of economic growth, which is impossible without expanding the volume of economic activity, re-

newing fixed assets, efficient use and distribution of capital. In the conditions of limited own funds of 

enterprises, the attraction of borrowed funds from the bank for the development of the real sector of the 

economy in the country is actualized. 

The problems and specificity of the functioning of existing institutions in the context of certain 

conditions of the macroenvironment and significant technological innovations form promising instru-

ments for mobilizing borrowed capital, opening up new opportunities and directions for development. 

Despite the presence of a large number of works on this topic, the development of methods for the for-

mation of borrowed capital by enterprises in the real sector needs to be systematized, concretized and 

updated, taking into account world trends and modern conditions. 

It is noted that stabilization of the situation in the economy remains an important task today, pri-

marily through credit support to the regions and the provision of government guarantees for loans to 

strategic enterprises, as well as the normalization of the banking sector and provision of access for enter-

prises to commercial lending on acceptable terms. The main factors constraining the growth of the re-

source and client base of banks are considered. Based on the National Development Strategy of the Re-

public of Tajikistan for the period up to 2030, the stages of the formation of a comprehensive diversified 

system of credit and financial support for the real sector of the economy are proposed. The prospects for 

the development of lending to this sector of the economy are shown. 

Keywords: Tajikistan; banking sector; loan portfolio; banking system; national currency; real sec-

tor of the economy; credit; money-credit policy. 
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Сиёсати давлатии иҷтимоиву иқтисодии Тоҷикистон дар замони ҳозира ба таъминоти 

суръати устувор ва баланди рушди иқтисодиёт равона карда шудааст, ки ин бе васеъгардонии 

ҳаҷми фаъолияти хоҷагидорӣ, нав кардани воситаҳои асосӣ, истифодабарӣ ва тақсимоти самара-

ноки сармоя номумкин аст. Дар шароити воситаҳои маҳдуди хусусии корхонаҳо ҷалби воситаҳои 

қарздиҳии бонк барои рушдёбии бахши воқеии иқтисодиёти кишвар боз ҳам мубрам мегардад. 

Мушкилот ва мухтасоти амалкарди институтҳои мавҷуда дар ҳошиаи шароити муайян дар 

макромуҳит ва инноватсияҳои аҳамиятноки технологӣ асбобҳои дурнамои ба таҳрика 

даровардани сармояи қарзиро ташаккул медиҳанд, ки бад ин восита имконияту самтҳои нави 

рушдёбӣ кушода мешаванд. Новобаста аз вуҷуд доштани корҳои зиёд аз рӯйи ин мавзӯъ, 

масъалаи рушдёбии тарзу усулҳои ташаккулёбии сармояи қарзӣ корхонаҳои бахши воқеӣ ба ни-

зомикунонӣ, мушаххасгардонӣ ва мубрамкунонӣ, бо дарназардошти тамоюлҳои ҷаҳонӣ ва шаро-

ити муосир ниёз доранд. 

Зикр мегардад, ки имрӯзҳо низ басуботдарории ҳолати иқтисодӣ, дар навбати аввал, аз 

ҳисоби дастгирии қарзии минтақаҳо ва пешниҳоди грантҳои давлатӣ аз рӯйи қарзҳои корхонаҳои 

стратегӣ, инчунин ба эътидол даровардани фаъолияти сектори бонкӣ ва таъмини дастрасии кор-

хонаҳо ба қарздиҳии тиҷоратӣ бо шартҳои қобили қабул вазифаи муҳим боқӣ мемонад. Омилҳои 

асосии нигоҳдорандаи рушдёбии пойгоҳи захираҳо ва мизоҷони бонкҳо баррасӣ карда шудааст. 

Бо инобати Стратегияи миллии рушдёбии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 

марҳилаҳои ташаккулёбии низоми маҷмӯии ҳаматарафаи қарзию молиявӣ дар самти дастгирии 

бахши воқеии иқтисодиёт муайян карда шудаанд. Дурнамои рушдёбии қарздиҳии бахши мазкури 

иқтисодиёт нишон дода шудааст. 

Калидвожаҳо: Тоҷикистон; бахши бонкӣ; кифи қарздиҳӣ; низоми бонкӣ; асъори миллӣ; 

бахши воқеии иқтисодиёт; қарз; сиёсати пуливу қарзӣ. 
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В статье рассматриваются нормативно-методические и правовые основы развития системы 

управленческого учета в Российской Федерации и Республике Таджикистан. Дается оценка те-

кущего состояния управленческого учета, его нормативно-правового обеспечения, приведены 

рекомендации по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовых, методических, а так-

же организационных основ управленческого учета. Раскрываются сущность и порядок стандар-

тизации управленческого учета, определяются потенциальные возможности его развития, мето-

дологические основы ведения управленческого учета в соответствии с МСФО, проводится срав-

нительная характеристика нормативно-правовой и методической базы управленческого учета в 

Российской Федерации и Республике Таджикистан. Наряду с основными факторами развития, 

отмечен ряд недостатков в нормативно-методической базе, препятствующих надлежащему раз-

витию управленческого учета как самостоятельной подсистемы бухгалтерского учета.  

Ключевые слова: управленческий учет; стандарты управленческого учета; методические 

рекомендации; Положения о бухгалтерском учете. 

 

 

Современный характер развития экономики определяет возрастающий интерес ме-

неджмента к вопросам качества управления, оценки эффективности и результативности 

деятельности экономического субъекта. Такая направленность обусловливается требо-

ваниями Международной организации по стандартизации (International Organization for 

Standardization – ISO), согласно которым качество как свойство деятельности экономи-

ческого субъекта определяется не качеством продукта и не качеством процесса его про-

изводства, а системой управления экономическим субъектом. Это предполагает не толь-

ко достижение соответствия продукта производства требуемым потребительским харак-

теристикам, но и создание стандартизированного и регламентированного сопровожде-

ния системы управления экономическим субъектом, одним из инструментов которого 

является управленческий учет.  На управленческий учет как элемент системы управле-

ния распространяются организационные потребности экономического субъекта, вклю-

чая его стандартизацию и регламентацию, посредством которых реализуется возмож-

ность структурированного представления методологических и методических положений 

управленческого учета на уровне экономического субъекта. Проблема необходимости 

разработки стандартов и регламентов управленческого учета экономическим субъектом 
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определяется и тем, что стандарты качества серии ISO, а также ориентированные на 

стандартизацию бухгалтерской (финансовой) отчетности международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) не содержат положений по стандартизации управлен-

ческого учета. Стандарты управленческого учета (Standards of Management Accounting – 

SMA), в мировом опыте предложенные профессиональной организацией – Институтом 

управленческих бухгалтеров США (Institute of Management Accounting – IMA), – явля-

ются внешними по отношению к экономическому субъекту и закладывают основу для 

дальнейшей стандартизации управленческого учета на уровне экономического субъекта. 

Исходя из этого, в российской и отечественной учетной практике, при отсутствии про-

фессиональной организации по регулированию управленческого учета, объективно воз-

никают потребности в разработке принципов и правил его ведения экономическим субъ-

ектом, что достигается  формированием соответствующих стандартов и регламентов.   

Качество организации системы управленческого учета объективно обусловливает 

качество и эффективность системы управления экономическим субъектом, а также эф-

фективность деятельности экономического субъекта.  

Стандарт бухгалтерского учета представляет собой документ, устанавливающий 

минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, допустимые способы его 

ведения.  

С точки зрения исследования стандартов и регламентов в системе управления эко-

номическим субъектом, необходимо отметить, что этим вопросам с 1950-х годов в меж-

дународной практике уделяется значительное внимание. Так, с 1947 г. Международной 

организацией по стандартизации (ISO) осуществляется разработка стандартов качества 

серии ISO. В частности,  ISO разработана серия стандартов в диапазоне номеров 9000-

10000, которые определены именно для стандартов по системам управления качеством, 

но не продуктов производства (продукции, работам, услугам)
1
. Основу указанных стан-

дартов составляют положения теории всеобщего менеджмента качества (Total Quality 

Management – TQM). Изначально состав стандартов ISO (ИСО) серии 9000 определили 

несколько стандартов, представляющих системы менеджмента качества. К ним относят-

ся модели системы качества по ИСО 9001, ИСО 9002, ИСО 9003. Международные стан-

дарты качества ИСО серии 9000 предусматривают версии, нумерованные по годам их 

принятия. В частности, в настоящее время действует четвертая версия международных 

стандартов ИСО 9000:2005. В 2008-2009 гг. появились стандарты ИСО 9001 и ИСО 

9004, соответственно, которые незначительно пересматривают версию 2000 г. Междуна-

родных стандартов качества ИСО 9000:2000 «Система менеджмента качества». В насто-

ящее время ряд стандартов серии ИСО ратифицированы и имеют аналоги в действую-

щих государственных стандартах Российской Федерации (ГОСТ РИСО). Так, ГОСТ 

РИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Под-

ход на основе менеджмента качества» идентичен международному стандарту ISO 

9004:2009 «Managing for the sustained success of an organization – A quality management 

approach». Указанные идентификации важны при существовании объективной  потреб-

ности в подготовке экономических субъектов к сертификации в соответствии со стан-

дартами качества серии ИСО. Стандарты качества серии ИСО ориентируют экономиче-

ский субъект на организацию деятельности с соблюдением основных универсальных 

положений в целях создания единообразного подхода к ведению деятельности.  

                                           
1
 ГОСТ ISO 9000-2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Основ-

ные положения и словарь (ISO 9000:2005 Quality management systems – Fundamentals and 

vocabulary): приказ Росстандарта от 22 дек. 2011 г. № 1575-ст. М.: Стандартинформ, 2012.  
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В мировом опыте систему стандартов управленческого учета предложил Институт 

управленческих бухгалтеров США (Institute of Management Accounting – IMA), ставший 

преемником созданной в 1919 году Национальной ассоциации бухгалтеров по учету за-

трат (National Association of Cost Accountants – NACA) (в 1929 году переименована в 

Национальную ассоциацию бухгалтеров (National Association of Accountants – NAA), 

впоследствии преобразована в Институт сертифицированных управленческих бухгалте-

ров США (Chartered Institute of Management Accounting – CIMA)). До настоящего време-

ни CIMA осуществляет институциональную общепрофессиональную стандартизацию в 

сфере управленческого учета посредством разработки стандартов по управленческому 

учету (Standards of Management Accounting – SMA). Эти документы являются стандар-

тами, которые носят рекомендательный характер и представляют собой профессиональ-

ное мнение ведущих экспертов в области управленческого учета США.  Отметим, что 

применение стандартов управленческого учета, разработанных какой-либо профессио-

нальной организацией, например, CIMA, предоставляющих достаточно полное методо-

логическое описание отдельных сторон в области управленческого учета, не требует ка-

кой-либо дополнительной регламентации. В случае отсутствия профессионального ре-

гулирования в сфере стандартизации и регламентации управленческого учета эти функ-

ции предполагаются к выполнению экономическим субъектом самостоятельно, исходя 

из принципа диспозитивности [4].   

Методологическое содержание внутриорганизационных стандартов управленческо-

го учета определяются необходимостью раскрытия внутреннего содержания, структуры 

и логики организации, методов (инструментов) системы управленческого учета, что со-

ответствует энциклопедическому определению понятия «методология».  

Совокупность стандартов управленческого учета экономического субъекта предпо-

лагает документальное описание создания, внедрения, использования и совершенство-

вания системы управленческого учета экономического субъекта [1]. Под регламентом 

управленческого учета экономического субъекта (внутриорганизационным регламентом 

управленческого учета экономического субъекта) автором понимается документальное 

описание методических положений управленческого учета (инструкций, методических 

рекомендаций, методик, процедур, алгоритмов расчета показателей), разработанных, 

утвержденных и используемых экономическим субъектом по своему усмотрению для 

отражения действий субъектов управленческого учета по применению ими стандартов 

управленческого учета экономического субъекта.  

Другими документами, составляющие основу нормативно-правовой и методической 

базы управленческого учета, являются разработанные Комитетом по международным 

стандартам финансовой отчетности (КМСФО) методические рекомендации по организа-

ции управленческого учета в экономических субъектах. На данный момент вышеуказан-

ным комитетом разработаны более сорока методических рекомендаций, что могут быть 

использованы при разработке национальных инструктивных материалов по организации 

управленческого учета [3]. 

Теперь переходим к оценке текущего состояния нормативной-методической и пра-

вовой базы управленческого учета в России и в том числе в нашей республике. 

Хотя по организации управленческого учета не приняты соответствующие законы, 

отсутствуют конкретные Постановления правительств, но в принятых законах  в обоих 

государствах по бухгалтерскому учету, Постановлениях Правительств и в разработан-

ных национальных Стандартах (Положениях) по бухгалтерскому учету можно найти 

много пунктов, позволяющих с правовой точки зрения оценить те или иные вопросы 

организации управленческого учета. 
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В Российской Федерации и в Республике Таджикистан многие разработанные и 

принятые Положения по бухгалтерскому учету также могут быть использованы для ор-

ганизации и ведения управленческого учета. 

Таблица 1 

Положения по бухгалтерскому учету, предназначенные также для  

организации и ведения управленческого учета 

 

№ В Российской Федерации В Республике Таджикистан 

1 Положение об учете материально-

производственных запасов" (ПБУ 

5/01), утвержденное Приказом Мини-

стерства финансов Российской Феде-

рации от 9 июня 2001 г. № 44н 

Постановление Правительства Респуб-

лики Таджикистан «Об утверждении 

Положения о калькулированной себе-

стоимости продукции (работ, услуг) на 

предприятиях и в организациях Респуб-

лики Таджикистан» от 12 мая 1999 года 

№ 210 

2 Положение об учете основных  

средств (ПБУ 6/01), утвержденное 

Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30.03.2001 

№ 26н 

"Положение о бухгалтерском учете дол-

госрочных инвестиций", утвержденное 

Приказом Министерства финансов Рес-

публики Таджикистан от 15.03. 1999г. № 

48 

3 Положение об учете доходов органи-

зации (ПБУ 9/99), утвержденное При-

казом Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 6 мая 1999 г. 

№ 32н 

"Положение о бухгалтерском учете ма-

териально-производственных запасов". 

ПБУ 3/2002, утвержденное Приказом 

Министерства финансов Республики Та-

джикистан от 11.01.2002г. №5 

4 Положение об учете расходов органи-

зации (ПБУ 10/99,  утвержденное 

Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 мая 1999 

г. № 33н 

"Положение о бухгалтерском учете рас-

ходов предприятий". ПБУ 7/2001, 

утвержденное Приказом Министерства 

финансов Республики Таджикистан от 

13.08.2001г. №118 

5 Положение об учете "Информация по 

сегментам" (ПБУ 12/2010), утвер-

жденное Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 

ноября 2010 г. №143н 

"Положение о бухгалтерском учете ос-

новных средств". ПБУ 4/2002, утвер-

жденное Приказом Министерства фи-

нансов Республики Таджикистан от 11 

01.2002г. №6 

6 Положение об учете расходов на 

научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические 

работы (ПБУ 17/02),  утвержденное 

Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 19 ноября 

2002 г. №115н 

Положение о бухгалтерском учете 

«Учетная политика предприятий УПП 

199", утвержденное Приказом Мини-

стерства финансов Республики Таджи-

кистан от 24.09.99г. №135 

7 Положение об учете расчетов по 

налогу на прибыль организаций (ПБУ 

18/02) , утвержденное Приказом Ми-

нистерства финансов Российской Фе-

дерации от 19 ноября 2002 г. №114н 

 

http://minfin.tj/downloads/postonavleni%20desyti.pdf
http://minfin.tj/downloads/postonavleni%20desyti.pdf
http://minfin.tj/downloads/postonavleni%20desyti.pdf
http://minfin.tj/downloads/postonavleni%20desyti.pdf
http://minfin.tj/downloads/postonavleni%20desyti.pdf
http://minfin.tj/downloads/postonavleni%20desyti.pdf
http://minfin.tj/downloads/postonavleni%20desyti.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz6.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz6.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz6.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz6.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz6.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz9.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz9.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz9.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz9.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz9.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz16.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz16.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz16.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz16.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz16.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz17.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz17.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz17.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz17.pdf
http://minfin.tj/downloads/prikaz17.pdf
http://minfin.tj/downloads/polojenie%20desyti.pdf
http://minfin.tj/downloads/polojenie%20desyti.pdf
http://minfin.tj/downloads/polojenie%20desyti.pdf
http://minfin.tj/downloads/polojenie%20desyti.pdf
http://minfin.tj/downloads/polojenie%20desyti.pdf
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8 Положение об учете  "Информация об 

участии в совместной деятельности" 

ПБУ 20/03, утвержденное Приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 24 ноября 2003 г. 

№105н 

9 Положение об учете "Отчет о движе-

нии денежных средств" (ПБУ 

23/2011), утвержденное Приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 02.02.2011 №11н 

10 Положение об учете затрат на освое-

ние природных ресурсов (ПБУ 

24/2011), утвержденное Приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 октября 2011 г. 

№125н 

11 Положение об учете "Учетная поли-

тика организации", утвержденное 

Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.10.2008 

№106н 

 

Как видно из таблицы, самым эффективным нормативным документом, принятым в 

Российской Федерации, является Положение о бухгалтерском учете "Информация по 

сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 ноября 2010 г. №143н. Данное положение регулирует вопросы форми-

рования и представления необходимой информации относительно сегментов бизнеса, 

являющихся основными объектами управленческого учета. Сегменты бизнеса (или Цен-

тры ответственности), являясь основными объектами управленческого учета, вносят ве-

сомый вклад в улучшение показателей деловой активности фирмы благодаря организа-

ции в них научно обоснованного планирования, своевременного и оптимального учета 

выделенных им ресурсов, жесткого контроля за рациональностью использования выде-

ленных ресурсов, анализа достижений, недостатков и резервов, а также проведению ме-

роприятий по повышению заинтересованности исполнителей в сегментах бизнеса. 

Сформировавшаяся информация в рамках сегментов бизнеса поможет руководству и 

менеджерам разного уровня принять оптимальные управленческие решения, а также мо-

гут быть использованы при составлении перспективных планов развития как предприя-

тия в целом, так и его отдельных структурных подразделений. Внутренний контроль иг-

рает важную роль в создании гибкой и эффективной системы управленческого учета. 

Глава 19 Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г. №402-ФЗ спе-

циально посвящена вопросам создании эффективной системы внутреннего контроля на 

предприятиях и учреждениях
1
. 

                                           
1
 О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
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Как известно, в рамках управленческого учета формируется конфиденциальная ин-

формация, поскольку они связаны с технологией производства продукции, перспектив-

ным и стратегическим планам развития предприятия, информация относительно потен-

циальных поставщиков, покупателей и т.д. В Законе РТ от 25 марта 2011 г. №702 «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности» имеется специальная статья «Бухгал-

терская тайна», которая регулирует вопросы защиты конфиденциальной управленческой 

информации
1
. 

Точно так же как в российском, так и в отечественном Плане счетов финансово-

хозяйственной деятельности отсутствуют разделы счетов управленческого учета. Но это 

не означает, что эти Планы счетов не позволяют организовать управленческий учет в 

хозяйствующих субъектах на надлежащем уровне. 

Сегодня для ведения бухгалтерского управленческого учета используются: 

 Счета учета внеоборотных активов – 01, 02, 04, 05 

 Счета учета производственных запасов – 10, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29 

 Счета учета готовой продукции и товаров – 41, 42, 43, 44, 45 

В отечественном Плане счетов финансово-хозяйственной деятельности, принятом 

Распоряжением МФ РТ от 27.05.2011 г. №41, существуют аналогия вышеуказанных сче-

тов.  

Успешному развитию управленческого учета в РФ и РТ способствует не только то, 

насколько качественно и содержательно составлены и приняты документы, но и их ко-

личество, то есть насколько велика степень охвата бухгалтерских объектов необходи-

мыми нормативно-правовыми документами. 

Так, в Российской Федерации на настоящее время разработано более 20  Положений 

о бухгалтерском учете путем использования лучших моментов и пунктов Международ-

ных стандартов финансовой отчетности. Эта означает, что по большинству принятых 

международных стандартов финансовой отчетности разработаны и приняты их анало-

гии.   

В Республике Таджикистан отмечается существенное отставание, в отличие от Рос-

сийской Федерации, в вопросах совершенствования нормативно-правовой базы бухгал-

терского, в том числе управленческого учета. 

Так, по сей день в республике Минфином разработаны всего лишь 7 национальных 

положений по бухгалтерскому учету по отдельным объектам бухгалтерского учета, ко-

торые могут быть также использованы при создании гибкой системы управленческого 

учета в хозяйствующих субъектах. Это означает, что по большинству принятых между-

народных стандартов финансовой отчетности в отечественной практике аналоги ещё не 

разработаны и не приняты.  

Как известно, объектом управленческого учета являются отдельные сегменты биз-

неса, поэтому часто его называют сегментарным учетом или учетом по центрам ответ-

ственности. Основная задача центров ответственности заключается в управлении затра-

тами с целью их минимизации, приводящей к снижению уровня себестоимости произво-

димой продукции (работ, услуг) и оптимизации результатов деятельности сегмента биз-

неса (структурного подразделения). В этом плане необходимым нормативно-

методическом документом должно являться Положение по учету затрат и калькулиро-

ванию продукции (работ, услуг) отдельно для всех отраслей народного хозяйства. В 

                                           
1
 О бухгалтерском учете и финансовой отчетности: Закон Республики Таджикистан от 25 марта 

2011 г. №702. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30982903  

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30982903
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нашей же республике пока что разработано общее Положение по учету затрат и кальку-

лированию себестоимости продукции (работ, услуг) от 12 мая 1999 под номером №210, 

которое требует обновления с учетом сложившейся ситуации  и изменений в деятельно-

сти хозяйствующих субъектов республики. 

Таким образом, для дальнейшего развития управленческого учета в РФ и РТ счита-

ем целесообразным: 

1. Принять соответствующее Постановление, обязывающее хозяйствующие субъ-

екты, особенно имеющие региональные филиалы и структуры, в обязательном порядке 

создать и вести гибкую систему управленческого учета 

2. Разработать адаптированные методические рекомендации по организации управ-

ленческого учета на национальном уровне на основании  разработанных методических 

рекомендаций КМСФО, 

3. В Планах счетов  финансово-хозяйственной деятельности предусмотреть специ-

альные разделы счетов управленческого учета, особенно счетов учета затрат на  произ-

водство продукции (работ, услуг)  и определение их себестоимости, 

4. В РТ функции по разработке национальных положений, инструктивных положе-

ний и методических рекомендаций по бухгалтерскому учету передать профессиональ-

ным объединениям бухгалтеров и аудиторов, как это осуществляется в РФ Институтом 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов начиная с 2007 года. 

5. В вузах усилить обучение и совершенствовать учебные программы, позволяю-

щие подготовить высококвалифицированных бухгалтеров-аналитиков и в дальнейшем 

обеспечить их трудоустройство в хозяйствующих субъектах.  
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The article deals with the regulatory, methodological and legal framework for the development of 

the management accounting system in the Russian Federation and the Republic of Tajikistan. An as-

sessment of the current state of management accounting, its regulatory support is given, recommenda-

tions are given for further improvement of the regulatory, methodological, and organizational founda-

tions of management accounting. The essence and procedure for standardization of management ac-

counting are revealed, potential opportunities for its development, the methodological foundations of 

management accounting in accordance with IFRS are determined, a comparative characteristic of the 

regulatory and methodological framework for management accounting in the Russian Federation and the 

Republic of Tajikistan is carried out. Along with the main factors of development, a number of short-

comings in the regulatory and methodological framework were noted that hinder the proper development 

of management accounting as an independent subsystem of accounting. 

Keywords: management accounting; management accounting standards; guidelines; Accounting 

Regulations. 
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Дар мақола пойгоҳҳои меъёриву методӣ ва ҳуқуқии рушди низоми бақайдгирии идорӣ дар 

Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шудаанд. Дар мақола баҳои вазъияти 

ҷории бақайдгирии идорӣ, таъминоти меъёриву ҳуқуқӣ дода шуда, тавсияҳо оид ба такмили мин-

баъдаи асосҳои меъёриву ҳуқуқӣ, методӣ ва ташкилии бақайдгирии идорӣ оварда шудааст. 
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Моҳият ва тартиби стандартикунонии бақайдгирии идорӣ кушода дода шудаанд, имкониятҳои 

нерӯии рушдёбии он, асосҳои методологии бурда шудани бақайдгирии идорӣ мувофиқи СБҲМ 

(Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи муҳосибӣ) ошкор гардида, тавсифи муқоисавии пойгоҳи 

меъёриву ҳуқуқӣ ва методии бақайдгирии идорӣ дар Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷики-

стон гузаронида шудааст. Дар баробари омилҳои асосии рушд як қатор норасоиҳои пойгоҳи 

меъёриву методӣ зикр карда мешавад, ки онҳо садди роҳи рушдёбии дахлдор ва бақайдгирии 

идорӣ ҳамчун зернизоми мустақили баҳисобгирии муҳосибӣ маҳсуб меёбанд.  

Калидвожаҳо: бақайдгирии идорӣ; стандартҳои бақайдгирии идорӣ; тавсияҳои методӣ; 

Низомномаҳо оид ба баҳисобгирии муҳосибӣ. 
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В статье анализируется специфика инновационного развития экономики Республики Таджи-

кистан на базе межстранового исследования индикаторов глобального индекса инновационности. 

Данный анализ позволяет получить информацию о внешних условиях и внутренних возможно-

стях, на основе которых могут быть разработаны инновационно-ориентированные стратегии и 

направления активизации инновационного развития на макро- и микроуровнях. Отмечается, что, 

несмотря на разработку и принятие ряда правительственных документов и стратегий, существен-

ного прогресса в инновационном развитии Таджикистана не наблюдается. Приводится ряд реко-

мендаций для интенсификации инноваций в Республике Таджикистан, основными из которых 

выступают: создание национальной информационной системы; улучшение экспертизы проектов; 

развитие человеческого потенциала; дифференцирование целей и инструментов региональной 

инновационной политики; расширение использования стандартов; развитие инновационной 

культуры на макро- и микроуровнях; формирование инновационного мышления и общественного 

сознания и т.д. Предполагается, что современным системным подходом к организации инноваций 

является процесс вовлечения в инновационную деятельность всех важнейших подсистем обще-

ства и создание единой инновационной экосистемы, в которой каждая её составляющая исполня-

ет свою функцию и выступает согласующим звеном в цепочке формирования знаний и стоимости 

вследствие их рыночной реализации.  

Ключевые слова: глобальный инновационный индекс; инновационное развитие; затраты на 

науку; человеческий потенциал, индикаторы инновационного развития; инновационная культура; 

регионы Республики Таджикистан. 

 

 

Анализ специфики инновационного развития экономики страны является суще-

ственным для понимания социально-экономических условий и факторов инноваций. 

Межстрановое исследование с использованием научно обоснованных показателей поз-

воляет выявить сильные и слабые стороны инновационной деятельности и определить 

возможности и угрозы, то есть приобрести знания о внешнем состоянии и внутреннем 

потенциале, на основании которых возможна разработка инновационных стратегий и 

направлений по активизации инноваций на национальном и региональном уровнях.  

Для Республики Таджикистан характерны позитивные изменения по индексу инно-

вационного развития за восьмилетний период. Так, страна переместилась на 16 позиций 

mailto:mnargis@yandex.ru
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вверх, с 116-го места в 2010 году на 100-е в 2018 году
1
. Однако этот успех относителен, 

поскольку в 2011 году (согласно данным за 2010 год) Республика Таджикистан распола-

галась примерно на том же уровне (116-е место среди 125 государств с глобальным ин-

новационным индексом в 24,5) по сравнению с 2019 г. (100-е место из 129 стран с гло-

бальным инновационным индексом в 26,43). 

Учитывая, что Таджикистан относят к низкодоходным странам (согласно классифи-

кации Мирового банка), кривая индекса инновационного развития за рассматриваемый 

период приближена к кривой среднего значения данного индекса стран с доходом ниже 

среднего (рис.1). Однако, если сравнить значения глобального инновационного индекса 

(ГИИ) Республики Таджикистан со средним значением относительно всех стран мира, 

то можно наблюдать довольно большое отставание на протяжении 2010-2018 гг. (рис.2).   
 

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Таджикистан Cтраны с низким уровнем дохода Cтраны с доходом ниже среднего

Cтраны с доходом выше среднего Cтраны с высоким уровнем дохода

 
 

Рисунок 1. Динамика инновационного развития Республики  

Таджикистан по сравнению со средними значениями стран мира,  

сгруппированных по уровню дохода в 2010-2018 гг.
2
 

                                           
1
 INSEAD (2011-2019): The Global Innovation Index 2011-2019. URL: 

www.globalinnovationindex.org/ 
2
 Там же. 

http://www.globalinnovationindex.org/
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Рисунок 2. Динамика инновационного развития Республики  

Таджикистан по сравнению с высоким, низким и средним  

значением индекса по странам мира в 2010-2018 гг. 

 

Соотношение рейтинга результатов инновационной деятельности (19,74) и рейтинга 

затрат на инновации (33,12) равно 0,60 (для сравнения: в 2010 году – 0,78, в 2017 году – 

0,60). Необходимо заметить, что в течение года численная величина рейтинга затрат на 

инновации, оценивающая элементы национальной экономики, в которой воплощены 

различные виды инновационной деятельности в РТ, не сильно изменилась (33,04 в 2017 

г.). Она ниже средней величины по всем государствам мира (43,46), но несколько выше 

средней по низкодоходной группе стран (31,1), к которой относится и РТ. Это указывает 

на то, что инновационный потенциал, прежде всего, за счёт образования (69-е место) 

превосходит инновационное движение. Иными словами, эту возможность можно ис-

пользовать с наиболее высокой отдачей. По своей группе стран Таджикистан отстаёт 

только по одному индикатору – развитию институтов, однако следует заметить, что по 

сравнению со странами с доходом ниже среднего наша республика превосходит по 

уровню развития человеческого капитала и исследований, а также по результатам в об-

ласти знаний и технологий (рис.3). В целом, республика показала наилучшие результаты 

в области творчества (18,1), а наихудшие – по развитию институтов (46) (рис.4). 
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Рисунок 3. Индикаторы инновационного развития Республики  

Таджикистан по сравнению со средними значениями стран мира в 2018г. 
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Рисунок 4. Индикаторы инновационного развития Республики  

Таджикистан в 2018 г., баллы 
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Несмотря на положительную роль в улучшении показателей инновационности, ко-

торую сыграл индикатор «Внутренние заявки на полезные модели» (5-е место), из-за 

достаточно тяжёлых условий, отсутствия соответствующего управляющего механизма 

эффективность инновационной деятельности не доходит даже до среднего уровня госу-

дарств с низким уровнем дохода. По креативному использованию знаний в экономике, 

согласно которому позиция Таджикистана была на 130-м месте в 2014 г., страна продви-

нулась на 27 пунктов вперёд (103-е – в 2018 г.), прежде всего, за счёт полиграфической 

деятельности и копирования носителей информации (30-е место). Что касается состоя-

ния нематериальных активов, результат крайне негативный: создание промышленных 

образцов – 115-е место, создание торговых марок – 112-е место. Относительно результа-

тов в области знаний и технологии внутренние заявки на патенты заняли 113-е место в 

2018 г., в 2014 г. страна располагалась на 100-м месте (рис.5).  
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Рисунок 5. Показатели результатов в области знаний и технологий в 2018 г.,  

на млрд. долл. ВВП по ППС 

 

По институциональным и рыночным условиям и инфраструктуре отставание Рес-

публики Таджикистан всё ещё не осилено. Например, начинать бизнес стало проще (86-е 

место в 2014 г., 51-е место в 2018 г.), уровень защиты прав инвесторов стал выше (54-е 

место в 2014 г., 35-е место в 2018 г.), однако в РТ значительно слабее, чем в прочих гос-

ударствах с низким уровнем дохода, качество управления(125-е место), развитость кон-

курентной среды(103-е место), доступность кредита (104-е место), электронное участие 

(112-е место), правительственные онлайн услуги (115-е место) (рис.6). 
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Рисунок 6. Некоторые структурные характеристики индикаторов,  

характеризующих институты, инфраструктуру, развитость рынка в РТ  

по сравнению со средними значениями стран мира и странами с низким  

уровнем дохода в 2018 г., баллы 

 

В области реализации знаний страна заметно отстаёт. По передаче знаний в виде 

технологий Таджикистан на 85-м месте; по созданию нематериальных активов – на 112-

м, креативным товарам и услугам – на 65-м; по онлайн-креативности – на 105-м. При 

этом в сфере экспорта услуг информационно-коммуникативной технологии (113-е ме-

сто) страна сильно отстаёт от других стран своей группы, экспорта культурных и креа-

тивных услуг страна занимает 102-е место, по полученным платежам за интеллектуаль-

ную собственность – 83-е место (рис.7). 
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Примечание: % - доля в общем объёме межнациональной торговли стран. 

 

Рисунок 7. Инновационный экспорт Республики Таджикистан  

в сравнении со средними значениями по странам мира  

и низкодоходной группе стран в 2018 г.  
 

Как видно по конкретным показателям инновационного развития, некоторые обра-

зовательные факторы по РТ, кроме внутренней мобильности студентов, показывают вы-

сокие результаты среди низкодоходных стран, однако не достигают значений среднего 

уровня по всем странам мира (рис.8).  
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Рисунок 8. Структурная характеристика показателя  

«Человеческий капитал и исследования» в 2018 г. 
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Существенная диспропорция в социально-экономическом развитии регионов пред-

ставляет картину, основанную на модели ГИИ, неполной, вызывая необходимость обра-

зования инновационных кластеров с учётом определения территориальных преиму-

ществ. К примеру, по экономической деятельности разрыв между регионами Республики 

Таджикистан составляет 3-4 раза (рисунок 9); в области конкурентоспособности – 2-3 

раза [3], по числу функционирующих научных учреждений, выполняющих научно-

технические работы, – 10-30 раз (рис.10). Только в РРП сконцентрировано 42,6% от всех 

капитальных вложений, при этом вклад региона в валовый региональный продукт со-

ставляет всего 18%, а производительность труда в 2,5 раз меньше, чем по г. Душанбе. 

Рост капитальных вложений прежде всего выражается в развитии материально-

технической базы производства в целом. Понятно, что чем выше доля оборудования в 

капитальных вложениях, тем выше будет производственный потенциал, а значит и объ-

ем производимой продукции предприятием. Однако, согласно статистическим данным, 

доля оборудования в капитальных вложениях является незначительной и по сравнению с 

2017 г. сократилась на 5%, достигнув в 2018 г. значения 15,9% в общем объеме капи-

тальных вложений
1
. Это говорит о том, что большая часть вложений в основной капитал 

направляется на строительно-монтажные работы (79,2% в 2018 г.), т.е. в пассивные ча-

сти основного капитала.  
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Рисунок 9. Капитальные вложения, производительность труда,  

валовый региональный продукт по регионам РТ 
 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2019 г. Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. Душанбе: Изд-во ООО «ТоРус», 2019. С.312; Численность населения 

Республики Таджикистан на 1 января 2019 года. Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. URL: www.stat.tj (дата обращения: 18.06.2020). 

                                           
1
 Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2019 г. Агентство по статистике при Пре-

зиденте Республики Таджикистан. Душанбе: Изд-во ООО «ТоРус», 2019. С.313. 

http://www.stat.tj/
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Рисунок 10. Число научно-исследовательских учреждений  

по регионам РТ, кол-во 

 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2019 г. Агентство по стати-

стике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе: Изд-во ООО «ТоРус», 2019. С.68. 

 

Следовательно, учёт региональных особенностей при формировании стратегии и 

организационных механизмов по активизации инновационного развития, сбалансиро-

ванности и пропорциональности региональной экономики, весьма важен с целью приоб-

ретения синергетического эффекта на уровне национальной системы благодаря уни-

кальным для каждого региона возможностям развития.  

Здесь актуальным и видятся слова авторов научной публикации «Развитие конку-

рентоспособности регионального АПК Республики Таджикистан» С.Д.Комилова, 

М.Б.Фируза: «Основой стабильного и устойчивого развития национальной экономики 

выступает конкурентоспособность отдельных его отраслей»…, исследуемая «в системе 

факторов внешней и внутренней среды бизнеса» и предполагающая «на уровне отдель-

ных регионов … разработку и реализацию стратегических целей развития отдельных 

отраслей и комплексов» [2].  

Таким образом, основные причины отсутствия значительных продвижений в инно-

вационном развитии Республики Таджикистан приводятся ниже:  

 Энергетическое преимущество, которое обеспечивает рост промышленности с 

использованием новых технологий и усилением инновационного сектора, даёт значи-

тельную прибавку к бюджету, однако не способствует научно-техническому прорыву. 

Неэффективное расходование энергетических ресурсов ограничивает рост уровня энер-

гетической эффективности. Показатель энергоёмкости по РТ (73-е место) демонстрирует 

лучшее значение среди низкодоходной группы стран на 1,81 балла, однако хуже по 

сравнению со средним значением по всем странам мира на 1,62 балла (9,82)
1
. Это может 

препятствовать возможностям государства использовать ресурсное преимущество с це-

лью повышения инновационной экономики. 

 Низкие инвестиции в НИОКР тормозят развитие и наращивание научно-

технических возможностей в Таджикистане. В связи с этим эффективность затрат на об-

разование в Таджикистане (5,2, 40-е место), представляя собой сильную сторону, выше 

                                           
1
 INSEAD (2019): The Global Innovation Index 2019. URL: www.globalinnovationindex.org/  (дата 

обращения: 03.06.2020). 

http://www.globalinnovationindex.org/
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среднего значения по низкодоходной группе стран (4,46) и всем странам мира (4,65). 

Направление финансовых средств в научно-образовательный сектор, несомненно, явля-

ется верным решением вследствие повышения важности человеческого потенциала для 

инновационной экономики. Так, инвестиционные вложения в сектор, создающий интел-

лектуальный потенциал, нужный для инновационного развития, активизировали инно-

вации в таких странах, как Индия, ОАЭ, Турция и др. Но Таджикистан по показателю 

финансирования науки со стороны государства (103-е место) и со стороны бизнеса (89-

место) намного отстаёт от других стран мира (рис.11). 
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Рисунок 11. Расходы на науку и образование в Таджикистане в сравнении  

со средним значением индикатора и низкодоходной группой стран в 2018 г., 

 % от ВВП 
 

В условиях низких расходов на науку (103-е место) при непрерывных, однако не 

всегда удачных реформах в системе образования, Таджикистан занимает 68-е место по 

созданию знаний в области науки и техники. Другими словами, при компетентном руко-

водстве и взвешенной образовательной политики положительных результатов может 

быть намного больше, учитывая склонность таджикских граждан к обучению и эффек-

тивность научно-исследовательского сотрудничества между университетами и отрасле-

выми институтами (47-е место). 

 Недостаточный уровень качества регулирования инноваций, незаинтересован-

ность бизнеса в научно-исследовательских разработках, слабая интерактивность участ-

ников инновационного движения и их ментальная особенность, заключающаяся в низ-

ком уровне готовности к риску, неразвитость инновационных площадок (93-е месте), 

безусловно, препятствуют техническому перевооружению производства. Так, доля това-

ров высокой и средневысокой технологии в объёме промышленного производства Та-

джикистана составляет 0,0%, а в странах с низким уровнем дохода - в среднем 0,09%; во 

всех странах мира данный показатель в среднем равен 0,25%, в Сингапуре – 0,80%, в 

Российской Федерации– 0,30%,в Казахстане– 0,10%. Ирландия располагается на первом 
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месте по приобретённым роялти и лицензионным платежам (выше 20% от внешней тор-

говли), Таджикистан же занимает 83-е место (0,0%)
1
. 

 Низкий уровень качества государственного управления, обуславливающего от-

ставание Таджикистана по инновационному развитию. Состояние регуляторной среды 

ограничивают развитие инноваций: страна располагается на 125-м месте по способно-

стям правительства разрабатывать и осуществлять необходимую политику и меры, спо-

собные обеспечивать развитие инновационного предпринимательства. По этому показа-

телю Таджикистан почти в 2 раза отстаёт от среднего значения по низкодоходным стра-

нам и в 3,6 раз отстаёт от среднего значения показателя по всем странам мира. Здесь 

необходимо диверсифицировать научно-исследовательские работы и опытно-

конструкторские разработки, однако выбор приоритетов инвестиций следует обосновать 

с учётом национальных преимуществ и безопасности. 
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Рисунок 12. Качество регулирования в РТ в сравнении со средними значениями  

по странам мира в 2018 г., баллы от 0 (наилучший) до 100 (наихудший) 

 

 Негативная динамика оценки эффективности правительства укрепляет отрица-

тельную тенденцию в сохранении институционального ограничения инновационной ак-

тивности (рис.13). Так, например, в 2015 г. РТ занимала 111-е место, а в 2018 г. – 124-е 

место. 
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Рисунок 13. Эффективность правительства в 2018 г., баллы от 0 (наилучший)  

до 100 (наихудший) 

                                           
1
 INSEAD (2019): The Global Innovation Index 2019. URL: www.globalinnovationindex.org/  (дата 

обращения: 03.06.2020). 

http://www.globalinnovationindex.org/


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

 121 

 Несовершенная нормативно-правовая среда инновационной деятельности сильно 

влияет на правовую защиту, права частной собственности, общественную безопасность, 

потому тормозит инновационную активность (119-е место в 2015г., 126-е место в 

2018г.). 
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Рисунок 14. Уровень качества правовой среды в 2019 г.,  

баллы от 0 (наилучший) до 100 (наихудший) 
 

 Несовершенная инновационная культура сдерживает деятельность инноваторов, 

поскольку «инновационная культура оказывает позитивное влияние на мотивационную 

сферу, восприимчивость людьми новых идей, их готовность и способность к поддержке 

и реализации новшеств. … Она способна выступить мощным стимулом инновационного 

развития в целом и служить условиям доступа к высоким технологиям, ноу-хау» [1, с.36-

37]. В подтверждение этих слов, на рисунке 15 можно наблюдать прямую зависимость 

между инновационной культурой и инновационным развитием (рис.15). 
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Рисунок 15. Инновационная культура в 2009/2010 г. и уровень инновационного 

развития РТ в сравнении со средними значениями показателя по странам  

мира в 2018 г., баллы 
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Источник: INSEAD (2019): The Global Innovation Index 2019. URL: 

www.globalinnovationindex.org/; INSEAD (2010): The Global Innovation Index 2009-2010. URL: 

https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/GII-2009-2010-Report.pdf    

  

Определение сильных и слабых сторон инновационного развития позволяет вы-

брать соответствующую инновационную стратегию и управляющие воздействия в целях 

стимулирования инновационной активности, упрочения сильной позиции и компенса-

ции слабой.  

Приведем ниже ряд рекомендаций с целью активизации инновационного развития в 

Республике Таджикистан. На наш взгляд, необходимо: 

1. Создание единой национальной информационной системы, включающей сеть ре-

гиональных информационных центров научно-технической информации (РИЦНТИ), в 

обязанность которых входит мониторинг и анализ зарубежных и отечественных новых 

изобретений на стадии разработки и внедрения. 

2. Дифференциация задач и инструментов региональной инновационной политики 

в соответствии с территориальным преимуществом; региональные факторы поддержки 

инновационной активности малых и средних компаний. 

3. Развитие человеческого потенциала, а также процесса генерации знаний, фунда-

ментальной науки.  
4. Формирование организационно-экономических механизмов координации инте-

ресов и усиления взаимодействия участников инновационного движения. 

5. Расширение практики применения стандартов качества. 

6. Развитие инновационной культуры и инновационного мышления посредством 

целенаправленной культурно-образовательной политики. 

Единая инновационная экосистема, согласно современному системному подходу, 

подразумевает привлечение всех ключевых подсистем общества, которые осуществляют 

свои функции в процессе формирования знаний и новой стоимости вследствие их ры-

ночной реализации. Вместе с тем весьма существенно учитывать национальные и регио-

нальные особенности в качестве уникальных факторов диверсификации новшеств. И 

здесь следует признать предлагаемые авторами монографии «Предпосылки инноваци-

онного развития экономики Республики Таджикистана» Р.К.Рахимовым и Я.П.Довгялло 

направления развития промышленного производства в регионах РТ, которые сводят все 

их множества «к двум важнейшим задачам: определению потребностей экономики в 

продукции отрасли и степени вовлеченности природных и трудовых ресурсов региона в 

решение этой проблемы» [4, c.208]. 

Современные представления об основах долгосрочной конкурентоспособности и 

стабильности системы предполагают, что инновация не сводится только к пионерным 

технологиям и научно-технической деятельности – она может быть в любых других 

сферах и, что самое главное, для процессов развития, как утверждает польский эконо-

мист Ж.Пажестка, «инновацией является не только абсолютная новинка, ранее не из-

вестная никому в мире, но и то, что является новостью для данного общества»  

[см. 5, c.17]. Это указывает на то, что «инновация» как понятие – относительно. Оно 

включает не только нововведения, уникальные в мировом масштабе, но и нововведения, 

уникальные на уровне региона, отрасли или отдельной фирмы. 

Национальные и территориальные многообразия страны могут стать сильным кон-

курентным преимуществом в активизации инновационного развития при грамотном их 

применении в стратегическом управлении. 
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In the article the specifics of the innovative development of the economy of the Republic of Tajiki-

stan is analyzed, on the basis of a cross-country study of the indicators of the global innovativeness in-

dex. This analysis allows to obtain information about external conditions and internal opportunities, on 

the basis of which innovation-oriented strategies and directions for enhancing innovative development at 

the macro and micro levels can be developed. It is noted that, despite the development and adoption of a 

number of government documents and strategies, significant progress in Tajikistan is not observed in the 

innovative development. A number of recommendations for the intensification of innovations in the Re-

public of Tajikistan are given, the main of which are: creation of a national information system; im-

provement of project expertise; human development; differentiation of goals and instruments of regional 

innovation policy; increased use of standards; development of an innovative culture at the macro and 

micro levels; the formation of innovative thinking and social consciousness, etc.  

It is assumed that a modern systematic approach to organizing innovations is the process of involv-

ing all the most important subsystems of society in innovative activities and the creation of a single in-

novation ecosystem in which each of its components performs its function and acts as a coordinating 

link in the chain of knowledge and value formation due to their market implementation. 

Keywords: global innovation index; innovative development; costs of science; human potential; 

indicators of innovative development; innovative culture; regions of the Republic of Tajikistan. 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-konkurentosposobnosti-regionalnogo-apk-respubliki-tadzhikistan
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-konkurentosposobnosti-regionalnogo-apk-respubliki-tadzhikistan
mailto:mnargis@yandex.ru


Вестник университета. 2020. №2(70)   

 

 124 

 

ФАЪОЛГАРДОНИИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ  

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Муқимова Наргис Рустамовна  

 

Номзади илмҳои иқтисодӣ,  

мудири кафедраи иқтисод ва идоракунии истеҳсолот 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ 

734042, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, акад. Раҷабовҳо, 10 

Тел.: (+992 37) 227 65 76 

mnargis@yandex.ru 

 

 
Дар мақола мухтасоти рушди инноватсионии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар пояи 

таҳқиқи индикаторҳои индекси глобалии инноватсиянокии байни кишварҳо ба риштаи таҳлил 

кашида шудааст. Таҳлили мазкур барои гирифтани иттилоот оид ба шароити беруна ва дохилӣ 

имкон медиҳад, ки дар асоси онҳо стратегияҳои аз ҷиҳати инноватсионӣ нигаронидашуда ва 

самтҳои фаъолгардониии рушди инноватсионӣ макро- ва микросатҳҳо коркард шуда метавонанд. 

Зикр мегардад, ки новобаста аз коркарду қабули як қатор ҳуҷҷатҳо ва стратегияҳои ҳукуматӣ, дар 

рушди инноватсионии Тоҷикистон пешравии назаррас дида намешавад. Як қатор тавсияҳо барои 

фаъолгардонии инноватсияҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудаанд, ки асосии онҳо: таъсис 

додани низоми иттилоотии миллӣ; беҳтар гардондани экспертизаи лоиҳаҳо; рушди нерӯи инсон; 

тафриқасозии мақсадҳо ва асбобҳои сиёсати минтақавии инноватсионӣ; васеъгардонии 

истифодаи стандартҳо; рушди фарҳанги инноватсионӣ дар макро- ва микросатҳҳо; ташаккулёбии 

шуури инноватсионӣ ва ҷомеавӣ ва ғ. мебошанд. Тахмин карда мешавад, ки муносибати муосири 

бонизом нисбат ба ташкили инноватсияҳо раванди ҷалбшавӣ ба фаъолияти инноватсионии 

тамоми зернизоми муҳимтарини ҷомеа ва таъсиси эконизоми инноватсионии ягона, ки дар он ҳар 

як ҷузъиёт дорои вазифаи худ буда, ҳамчун узви мувофиқакунанда дар занҷири ташаккулёбии 

дониш ва арзиш дар натиҷаи татбиқи бозории онҳо баромад мекунад.  

Калидвожаҳо: индекси глобалии инноватсионӣ; рушди инноватсионӣ; хароҷот барои илм; 

нерӯи инсонӣ, индикаторҳои рушди инноватсионӣ; фарҳанги инноватсионӣ; минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

mailto:mnargis@yandex.ru
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В условиях рыночной экономики одной из основных целей социально-экономической поли-

тики страны является повышение покупательной способности доходов населения. Доход как эко-

номическая категория, с ее количественными и структурными изменениями, отражает уровень и 

качество жизни граждан. По мере усложнения финансовых и денежных отношений денежные 

доходы населения должны увеличиваться, чтобы обеспечивать его жизнедеятельность. 

В современной ситуации в Республике Таджикистан недостаточный размер доходов, явля-

ющийся одним из основных факторов снижения покупательной способности населения, обуслов-

лен неэффективными источниками формирования и высокими потребительскими ценами. На 

основе расчетов показателей определено, что денежные доходы населения в анализируемые годы 

(2008-2018 гг.) не имели стабильной покупательной способности. 

Выявлено, что доходы населения не имеют благоприятных условий для эффективного фор-

мирования. Сбережения как источник доходов по-прежнему занимают незначительную долю в 

общем доходе. Доходы и расходы практически находятся на одном уровне, что препятствует со-

зданию сбережений. Основной причиной низкого уровня индекса реальных доходов является 

недостаточность номинальной заработной платы и других нестабильных источников номиналь-

ного дохода. По мнению автора, значительный рост заработной платы, активизация доходов от 

предпринимательства и капитала будут способствовать повышению уровня этого индекса, что 

подтверждает необходимость изучения существующих проблем в данной сфере, а также поиска и 

предложения научно обоснованных способов повышения платежеспособности денежных дохо-

дов населения. Определены приоритетные направления увеличения доходности населения с це-

лью повышения его покупательной способности. 

Ключевые слова: денежный доход; реальная заработная плата; уровень жизни; потреби-

тельские цены; покупательная способность; депонирование; потребление; ценовая политика; ка-

чество жизни; занятость. 

 

 

Доход, как индикатор оценки уровня жизни, занимает ключевую роль в системе 

оценочных показателей. В официальных статистических материалах и в других сборни-

ках и рубриках уровень жизни населения оценивается с помощью денежных доходов, 

реальных денежных доходов, располагаемых денежных доходов, среднедушевого сово-

купного дохода населения, использования совокупного дохода населения, среднемесяч-

ной номинальной заработной платы, реальной заработной платы, пенсий, социальных 

пособий и трансфертов.  
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Очевидно, что в условиях рыночных отношений увеличиваются масштабы товарно-

денежных отношений. Результатом данных отношений являются доходы, которые прямо 

связаны с уровнем жизни населения. То есть формирование доходов и процесс распре-

деления потребительских благ взаимосвязаны. Во всех общественных формациях уро-

вень доходов основной части населения не удовлетворяет стоимости жизни. Недоста-

точность уровня доходов населения является причиной неравномерного распределения 

благ среди населения. Слаборазвитые социально-экономические инфраструктуры вы-

ступают барьером роста доходов населения. Это свидетельствует о том, что позитивные 

тенденции доходов играют ключевую роль в формировании уровня жизни населения. 

Как отмечает таджикский ученый-экономист Д.Б.Кадыров, «доходы населения рассмат-

риваются как основной фактор роста благосостояния людей» [3, с.25]. По мнению авто-

ра, доходы населения составляют основу повышения уровня жизни населения.  

Мы считаем, что в современных условиях Таджикистана, когда среднегодовой рост 

потребительских цен составляет 6% и наблюдается нежизнеспособный объем заработ-

ной платы и пенсий, очень важна индексация доходов населения с целью поддержания 

их покупательной способности, особенно малоимущих слоев населения, в том числе 

пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, а также учащейся молодёжи [5, с.37].    

Повышение уровня жизни и обеспечение равномерности доходов населения явля-

ются актуальными задачами макроэкономической политики, прежде всего единой целью 

социальной сферы.  

Всеми признано, что изменения в структуре и качестве потребления прямо зависят 

от динамики доходов. Коэффициенту эластичности зависимости потребления от изме-

нения доходов А.Маршаллом дана формулировка, которая детерминирует, что на сколь-

ко процентов возрастает или снижается потребление товаров и услуг при росте дохода 

на 1% [1, с.126]: 

 

где: x, у – наличный доход и потребление; 

Δx, Δу – их приращения за некоторый период или при переходе от одной группы к 

другой;  

если Кэ > 1, то потребление растет быстрее доходов; 

если Кэ = 1, то между доходом и потреблением существует пропорциональная зави-

симость;  

если Кэ < 1, то потребление увеличивается медленнее, чем доход. 

В результате расчетов на основе формулы А.Маршалла выяснилось, что доход и по-

требление населения взаимосвязаны (см. табл. 1.).  
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Таблица 1. Коэффициент эластичности* 
 

 
*Составлено автором. Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. 

Душанбе: АСПРТ, 2019. С.111-116; Таджикистан: 20 лет государственной независимости. 

Статистический сборник. Душанбе: АСПРТ, 2011. С.43.  

 

Согласно таблице, в 2008-2016 гг. между доходами и потреблением населения су-

ществовала разновидная связь. В 2008 г. коэффициент эластичности был равен 1  

(Кэ = 1). В 2011 и 2016 гг. коэффициент эластичности был больше 1 (Кэ >1). В осталь-

ные годы данный коэффициент был меньше 1 (Кэ < 1). Хотелось бы особо отметить, что 

доходы населения до сих пор недостаточны для нормального проживания, т.к. доходы и 

расходы населения находятся на одном уровне, что не способствуют созданию депози-

тов населением и не обеспечивает комфортный уровень жизни.  

Покупательная способность денежных доходов населения является показателем 

определения его платежеспособности. Данный индикатор прямо зависит от уровня цен, 

т.е. когда уровень цен будет ниже, покупательная способность повысится, и наоборот. 

Покупательная способность денежных доходов населения рассчитывается по формуле: 
 

 
где: ДДS – среднедушевой денежный доход; 

Pi – средняя цена i-го товара. 

В результате анализа соотношения среднедушевого денежного дохода и средней 

цены i-го товара (муки) выяснилось, что покупательная способность денежных доходов 

населения Таджикистана устойчива в первые годы (до 2009). Независимо от ежегодного 

роста среднедушевого денежного дохода в последующие годы, под негативным влияни-

ем цен покупательная способность денежных доходов населения ослабла. 

Для проведения точной оценки жизненного уровня и характеристики динамики ре-

альных доходов населения определяют индексы реальных доходов, при исчислении ко-

торых обеспечивается сопоставимость цен во времени. Данный индекс рассчитывается 

согласно следующей формуле [2, с.98]:  

 

где: ИРДi – индекс реального дохода;  

Дi – номинальный доход в i–том периоде (текущем) времени;  

Д(i-1) – номинальный доход в предыдущем периоде; 

ИПЦi – индекс потребительских цен в текущем периоде. 

Если индекс реального дохода приближается к 1, это означает отрицательный ре-

зультат и наоборот. Результаты расчетов индекса реальных доходов приведены в табл. 2. 
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Таблица 2. Индекс реальных доходов* 
 

 
*Составлено автором. Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. 

Душанбе: АСПРТ, 2019. С. 118, 121, 135; Таджикистан: 20 лет государственной независимости. 

Статистический сборник. Душанбе: АСПРТ, 2011. С.224, 229.  

 

Расчеты показывают, что индекс реального дохода в РТ имеет негативную тенден-

цию, в основном в последние годы. Определено, что основной причиной низкого индек-

са реального дохода являются неразвитая номинальная заработная плата или другие ис-

точники формирования доходов населения. На наш взгляд, значительное повышение 

заработной платы, активизация доходов от предпринимательской деятельности, доход 

от капиталов и других источников могут обеспечить повышение индекса реального до-

хода.  

Всеми признано, что депонирование является одним из важнейших источников 

формирования доходов населения. Динамика депонирования свидетельствует об изме-

нении в уровне жизни населения. Для характеристики склонности населения к депони-

рованию рассчитывают коэффициент депонирования согласно формуле:  
 

 
 

где: K деп – коэффициент депонирования;  

S деп – денежное депонирование населения;  

S дд – денежные доходы населения. 

Значение данного коэффициента состоит в определении удельного веса депозитов в 

общем объеме денежных доходов населения. Увеличение депозитов, с одной стороны, 

показывает использование свободных денежных доходов и с другой - обеспечивает воз-

можности получения доходов. Следует отметить, что разница между денежными дохо-

дами и расходами населения представляет собой денежное депонирование населения. 

Динамика депонирования демонстрирует уровень эффективного использования свобод-

ных денежных средств населения (табл. 3.). 
 

Таблица 3. Коэффициент депонирования* 
 

 
 

*Составлено автором. Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. 

Душанбе: АСПРТ, 2019. С. 464; Таджикистан: 20 лет государственной независимости. 

Статистический сборник. Душанбе: АСПРТ, 2011. С.814.  
 

Тенденции коэффициента депонирования в анализируемые годы (с 2008 по 2018гг.) 

в нашей стране не очень активны. Цифры показывают, что депозиты населения имеют 

незначительную положительную тенденцию. Если мы считаем, что депозиты являются 

одним из важнейших факторов формирования доходов населения, то необходимо уско-
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рить мобилизацию свободных денежных средств населения в банковские учреждения с 

целью получения доходов. В связи с этой проблемой следует особо отметить, что необ-

ходимо повысить финансовую культуру населения.  

Как известно, до настоящего времени заработная плата в стране не соответствует 

стоимости жизни, поскольку ее объем неплатежеспособен (см. рисунок).  
 

Динамика основных показателей уровня жизни населения за 2010-2018гг. (сомони) 

 

 
 

*Составлено автором. Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. 

Душанбе: АСПРТ, 2019. С. 118, 121, 135;. Таджикистан: 20 лет государственной 

независимости. Статистический сборник. Душанбе: АСПРТ, 2011. С.224, 229, 246.  
 

Очевидно, что размер номинальной и реальной заработной платы ежегодно повы-

шается в целом по республике и во всех регионах РТ. Разница между номинальной и 

реальной заработной платой среди регионов не очень значительна, за исключением го-

рода Душанбе. Среднедушевые доходы тоже имеют позитивную динамику, но не на 

уровне, обеспечивающем достойную жизнь населения. Исходя из этого, необходимо 

обеспечение высокого уровня доходности населения.  

Индекс цен представляет собой выраженный в виде отношения или в процентах по-

казатель изменений совокупности цен за некоторый период времени. Индекс потреби-

тельских цен измеряет изменения цен на товары и услуги, потребляемые домашними 

хозяйствами. Такие изменения влияют на реальную покупательную способность дохо-

дов потребителей и уровень их благосостояния. Поскольку темпы изменения цен на раз-

личные товары и услуги не всегда одинаковы, индекс цен может отражать только их 

среднюю динамику [4, с.27]. 

Уровень жизни населения является качественным показателем благосостояния 

населения. На уровень жизни населения влияют многие факторы, в том числе потреби-

тельские цены. Повышение уровня потребительских цен уменьшает реальный доход 

населения. Согласно официальным статистическим данным, номинальная заработная 

плата в 2018 году была равна 1233,82 сомони, а ИПЦ – 103,8%. Реальная заработная 

плата, характеризующая объективную оценку уровня жизни, в результате составляет 
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1188,7 сомони. Негативное влияние ИПЦ уменьшает номинальную заработную плату на 

45,12 сомони. В этой связи мы считаем необходимым проведение индексации доходов 

населения. Следует отметить, что основными причинами повышения уровня потреби-

тельских цен в РТ являются неудовлетворительность отечественного производства, 

негативное влияние курса иностранных валют на курс национальной валюты, спрос на 

импортные товары и др.  

Мы считаем, что приоритетными направлениями увеличения доходности населения, 

способствующими покупательной способности его денежных доходов, являются: 

 обеспечение занятости трудоспособного населения и активизация источников 

формирования их доходов, в том числе: заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, 

доходов от независимой профессиональной деятельности, от личного подсобного хозяй-

ства; 

 активизация ценовой политики на основе развития совершенной конкуренции на 

рынках и обеспечение действия цен спроса и предложения в экономике; 

 микрокредитование нуждающихся слоев населения (особенно тех семей, кото-

рые вступают в предпринимательство) по льготным процентным ставкам; 

 соблюдение Закона Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, тор-

жеств и обрядов в Республике Таджикистан» с целью эффективного использования до-

ходов
1
. 

Реализация вышеперечисленных мер могут содействовать:  

 расширению бизнес-среды деятельности экономических субъектов;  

 занятости огромной доли трудовых ресурсов в экономике и устойчивости потен-

циала рынка труда;  

 обеспечению населения постоянными рабочими местами;  

 уменьшению выезда трудоспособного населения;  

 повышению заработной платы и платежеспособности населения;  

 понижению уровня цены и снижению инфляции;  

 росту ВВП на душу населения;  

 положительным тенденциям индикаторов жизнедеятельности и в целом повы-

шению уровня и качества жизни населения Таджикистана.  
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In a market economy, one of the main goals of the country's socio-economic policy is to increase 

the purchasing power of the population's income. Income as an economic category, with its quantitative 

and structural changes, reflects the level and quality of life of citizens. As financial and monetary rela-

tions become more complex, the monetary incomes of the population must increase in order to ensure 

their livelihoods. 

In the current situation in the Republic of Tajikistan, the insufficient amount of income, which is 

one of the main factors in the decrease in the purchasing power of the population, is due to ineffective 

sources of formation and high consumer prices. According to the calculations of the indicators, it is 

shown that the monetary income of the population in the years under analysis (2008-2018) did not have 

a stable purchasing power. 

It was revealed that incomes of the population do not have favorable conditions for effective for-

mation. Savings as a source of income continues to play an insignificant share in total income. Income 

and expenses are practically at the same level, which prevents the creation of savings. The main reason 

for the low level of the real income index is the lack of nominal wages and other unstable sources of 

nominal income. According to the author, a significant increase in wages, the activation of income from 

entrepreneurship and capital will contribute to an increase in the level of this index, which confirms the 

need to study the existing problems in this area, as well as to search and offer scientifically grounded 

ways to increase the solvency of the population's money income. 

In the conclusion, the priority directions of increasing the profitability of the population in order to 

increase its purchasing power are determined. 

Keywords: cash income; real wages; standard of living; consumer prices; purchasing power; de-

posit; consumption; price policy; the quality of life; employment. 
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Дар шароити иқтисодиёти бозорӣ яке аз мақсадҳои асосии сиёсати иҷтимоиву иқтисодии 

кишвар баланд бардоштани қобилияти харидории даромадҳои пулии аҳолӣ мебошад. Даромад 

ҳамчун категорияи иқтисодӣ, бо тағйироти миқдориву сохториаш сатҳ ва сифати зисти 

шаҳрвандонро инъикос менамояд. Дар баробари мураккабшавии муносибатҳои молиявию пулӣ 

даромадҳои пулии аҳолӣ барои таъмин намудани фаъолияти ҳаётии он бояд мунтазам боло 

раванд. 

Дар вазъи муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон андозаи нокифояи даромадҳоро, ки яке аз 

омилҳои асосии паст шудани қобилияти харидории аҳолӣ мебошад, ғайри самаранок будани 

сарчашмаҳои ташаккулёбӣ ва нархҳои баланди истеъмолӣ шарҳ медиҳад. Тибқи ҳисобҳои 

нишондиҳандаҳо, нишон дода мешавад, ки даромадҳои пулии аҳолӣ дар солҳои таҳлилшаванда 

(2008-2018 гг.) дорои қобилияти доимии харидорӣ набуданд. 

Ошкор карда шуд, ки даромадҳои аҳолӣ барои ташаккулёбии самаранок шароити мусоид 

надоранд. Пасандозҳо ҳамчун манбаи даромадҳо мисли пештара дар даромади умумӣ нақши 

начандон калон мебозанд. Даромаду хароҷот амалан дар як сатҳ қарор доранд, ки ин барои 

ташкил ёфтани пасандозҳо монеа эҷод мекунад. Сабаби асосии сатҳи пасти индекси даромадҳои 

воқеӣ нокифоя будани музди меҳнати номиналӣ ва дигар манбаҳои ноустувори даромади 

номиналӣ мебошад. Бино ба ақидаи муаллиф, рушди боризи музди меҳнат, фаъолгардонии 

даромадҳо аз соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ барои баланд бардоштани сатҳи индекси мазкур 

мусоидат хоҳанд кард, ки ин зарурати омӯзиши мавҷудаи мушкилоти соҳаи мазкур, инчунин 

ҷустуҷӯ ва пешниҳоди тарзу усулҳои асоснок карда шудаи баландбардории қобилият 

пардохткунии даромадҳои пулии аҳолиро тасдиқ менамояд. 

Дар поёни мақола самтҳои афзалиятноки зиёдшавии қобилияти даромадгирии аҳолӣ бо 

мақсади баланд бардоштани қобилияти харидории он оварда шудаанд. 

Калидвожаҳо: даромади пулӣ; музди меҳнати воқеӣ; сатҳи зиндагӣ; нархҳои истеъмолӣ; 

қобилияти харидорӣ; депоникунонӣ; истеъмол; сиёсати нархгузорӣ; сифати ҳаёт; шуғл. 
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В статье обосновывается необходимость осуществления фискальной децентрализации в 

Республике Таджикистан, которая выступает важнейшим этапом в формировании новой системы 

бюджетного планирования на региональном уровне. Именно фискальная децентрализация позво-

ляет расширить полномочия региональных органов государственной исполнительной власти в 

определении направлений расходования бюджетных средств.  

Отмечается, что в условиях жесткого централизованного финансового управления снижает-

ся эффективность расходования бюджетных средств. Подчеркивается, что финансовая децентра-

лизация является основой для реализации бюджетной самостоятельности – как важнейшего 

принципа каждой бюджетной системы. Наряду с этим обозначены проблемы, сдерживающие 

процессы фискальной децентрализации и внедрения новой системы бюджетного планирования. К 

ним автор относит несоответствие бюджетных планов, пилотное применение данной методики, 

слабый потенциал ответственных органов, а также отсутствие согласованности в действиях и 

политике. По мнению автора, важным направлением фискальной децентрализации выступает 

внедрение системы программного бюджетирования, в частности, на основе реализации финансо-

вой политики, разработки бюджетных программ, определения показателей эффективности, а 

также полномочий координаторов программ.  

Предложены меры по ускорению процедур финансовой децентрализации и внедрению си-

стемы программного бюджетирования на региональном уровне. Обоснованы условия фискальной 

децентрализации и формирование новой системы бюджетного планирования, которые включают 

институциональные преобразования, модернизацию структуры управления государственными 

финансами, создание новой системы межбюджетных отношений, а также ресурсное обеспечение 

проводимых реформ.  

mailto:f.kodirov84@mail.ru
mailto:f.kodirov84@mail.ru


Вестник университета. 2020. №2(70)   

 

 134 

Ключевые слова: государственные финансы; управление государственными финансами; 

бюджетная система; бюджетное планирование; региональный бюджет; фискальная децентрали-

зация; вертикальная и горизонтальная децентрализация; программное бюджетирование.  

 

 

В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030г,  

в перечень проблем в области развития управления государственными финансами вклю-

чено «отставание процесса фискальной децентрализации от повестки преобразований в 

системе государственного управления и, в частности, от процесса реформирования си-

стемы управления государственными финансами»
1
. В данном контексте развитие фи-

нансовой децентрализации и формирование программного бюджетирования признаются 

важнейшими направлениями совершенствования системы управления государственны-

ми финансами. Фискальная децентрализация позволяет демократизировать процессы 

управления, социально-экономического развития и среду, в которой функционирует ре-

гиональное хозяйство. 

Обзор теории позволяет отметить, что фискальная децентрализации включает три 

основных этапа: деконцентрация (расширение полномочий местных автономных вла-

стей, например ГБАО), децентрация  (предполагает передачу функций центрального 

правительства местным органам государственной исполнительной власти) и делегиро-

вание (предполагает передачу ответственности за поддержание или осуществление сек-

торальных обязательств региональным или функциональным органам, полугосудар-

ственным и другим полуавтономным государственным учреждениям, которые функцио-

нируют независимо от центрального правительства) [7, с.96].  

Бюджетный унитаризм, который действует в условиях Республики Таджикистан, 

подразумевает существование республиканского бюджета и региональных бюджетов. 

Наличие уровней в бюджетной системе формирует систему межбюджетных отношений, 

которая в условиях неопределенности, свойственной рыночной экономике, создает мно-

гочисленные проблемы в социально-экономическом развитии как на национальном, так 

и на региональном уровнях. 

Децентрализация и наделение регионов широкими фискальными и бюджетными 

полномочиями способствовали бы формированию новой системы бюджетного планиро-

вания. Данный подход позволяет создать комплексную систему регионального бюджет-

ного планирования, отвечающую современным требованиям. Это объясняется тем, что 

программное бюджетирование играет важную роль в повышении благосостояния граж-

дан, а также повысить эффективность предоставляемых бюджетных услуг. Программное 

бюджетирование на местном уровне представляет собой логическую структуру, которая 

отражается в цепочке: цель-задачи-мероприятия-инструменты-результаты. Такой подход 

позволяет решить сложные задачи, так как детализация поставленной цели и ожидаемых 

результатов – лучшее решение сложных задач по координации и мониторингу.  

Несмотря на проводимые реформы государственного управления, сложившаяся в 

Республике Таджикистан система межбюджетных отношений не совсем отвечает осно-

вополагающим постулатам бюджетной децентрализации и, соответственно, стратегии 

развития страны на долгосрочную перспективу. Республика Таджикистан как унитарное 

государство по уровню децентрализации бюджетных ресурсов практически не уступает 

большинству центральноазиатских государств, а также странам в пространстве СНГ в 

                                           
1
 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030г. Душанбе: ООО 

«Контраст», 2016. С. 32.  
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целом, однако формально сохраняет крайне высокую, даже по меркам унитарных госу-

дарств, централизацию налогово-бюджетных полномочий. 

По справедливому утверждению О.А.Рябокона «основная идея децентрализации за-

ключается в передаче органам местного самоуправления компетенции для решения во-

просов, связанных с местными потребностями» [5, с.86]. Это обусловлено тем, что мно-

гие теоретические конструкции, методологические подходы и практические наработки 

исходят из того, что местные власти знают нужды и потребности местной экономики и 

местного населения. Фискальная децентрализация позволяет на основе формирования 

сбалансированного механизма предоставления бюджетных услуг оптимизировать бюд-

жетные расходы и повысить ответственность местных органов государственной испол-

нительной власти. 

В условиях жесткого централизованного финансового управления и ограничения 

полномочий местных органов государственного управления, как правило, государствен-

ные функции и задачи выполняются недостаточно оперативно и, следовательно, неэф-

фективно, создаются определенные трудности в решении проблем сбалансированного 

развития регионов. В связи с этим важным направлением реформирования системы 

местного управления выступает расширение полномочий региональных органов госу-

дарственной исполнительной власти.  

Следует отметить, что в Республике Таджикистан горизонтальная децентрализация 

бюджетного процесса, наряду с центральными министерствами и ведомствами, также 

охватывает местные органы государственной исполнительной власти. В условиях, когда 

речь не может идти о вертикальной децентрализации, нормативно-правовыми актами и 

стратегическими документами определены следующие ключевые проблемы и предло-

жены меры для их решения: 

 на несоответствующем уровне разработка стратегических бюджетных планов 

(или их отсутствие) с оценкой стоимости их реализации в отраслевых министерствах 

(т.е. в главном распорядителе бюджетных средств); 

 программная классификация была разработана только для нескольких пилотных 

секторов/министерств; 

 недостаточный кадровый потенциал уполномоченных государственных органов  

по обеспечению эффективного внедрения программного бюджетирования; 

 недостаточная согласованность между годовым бюджетом и целями националь-

ной/отраслевой политики. 

Предлагаемые меры: 

 оказание постоянной консультативной поддержки отраслевым министерствам 

(т.е. главному распорядителю бюджетных средств) для разработки стратегических пла-

нов и программ на основе лучшей международной практики; 

 разработка и использование программной классификации для всего бюджетного 

сектора (т.е. всех отраслей); 

 обеспечение эффективного внедрения программного бюджетирования в государ-

ственном секторе; 

 пересмотр и согласование всех программ, имеющих оценку стоимости их реали-

зации, с целями национальной/отраслевой политики, что позволит улучшить общее 

управление эффективностью и подотчётностью в бюджетной системе государственного 

сектора. 

Следует отметить, что фискальная децентрализация затрагивает не только вопросы 

бюджетной политики, но и включает в себя проблемы налогового планирования и адми-
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нистрирования. Как экономико-бюджетный феномен, фискальная децентрализация на 

современном этапе развития выступает важнейшей характеристикой системы межбюд-

жетных отношений. В связи с этим фискальная децентрализация «представляется одним 

из наиболее насущных направлений развития современных межбюджетных отношений 

[2, с.197].  

Важным условием фискальной децентрализации и развития новой системы бюд-

жетного планирования, которая основана на внедрении программного бюджетирования, 

выступает создание благоприятной институциональной среды. В свою очередь, показа-

тель фискальной децентрализации может послужить фактором, определяющим качество 

институциональной среды, особенно степень влияния неформальных институтов, среди 

которых важное место занимает коррупция. Исходя из этого, в соответствующих доку-

ментах, определяющих политику развития на местном уровне, представлены перспекти-

вы и задачи реформ, в том числе, касающиеся вопросов фискальной децентрализации и 

внедрения системы программного бюджетирования.  

Например, в «Концепции управления местным развитием в Республике Таджики-

стан на период до 2030 года» предусмотрены следующие задачи: 

 внедрение механизмов, обеспечивающих более тесную увязку долгосрочной 

стратегии с процессом планирования и исполнения государственного бюджета, а также с 

ежегодными планами, стратегиями развития отраслей и инвестиционными программами 

на местном уровне; 

 проведение системного анализа существующей налоговой системы и бюджетной 

политики в целях определения источников финансовой поддержки функций государ-

ственного управления на местном уровне и местного самоуправления; 

 создание оптимальной модели межбюджетных отношений, исходя из распреде-

ления функций между уровнями государственного управления; 

 в целях четкого разграничения и упорядочения полномочий по вопросам форми-

рования доходной части и расходования бюджетных средств на местном уровне необхо-

димо также обеспечить финансирование местных органов согласно их функциональным 

обязательствам. 

Необходимость проведения мероприятий, связанных с финансовой децентрализаци-

ей, обусловливает необходимость реализации принципа бюджетной самостоятельности. 

Самостоятельность выступает важнейшим принципом любой бюджетной системы. Как 

показывает мировая практика, программное бюджетирование как способ структуриро-

вания бюджетной информации позволяет ответить на три самых актуальных вопроса 

бюджетного процесса: чего мы пытаемся достичь; как будет достигнута цель и сколько 

средств будет потрачено на достижение этой цели. Актуальность поставленных вопро-

сов подразумевает внедрение программного бюджетирования в условиях Республики 

Таджикистан, для этого, на наш взгляд существуют четыре основные причины:  

 во-первых, реализация финансовой (бюджетной) политики. Программное бюд-

жетирование обеспечивает взаимоувязку бюджета с государственной финансовой поли-

тикой, так как главной целью программного бюджетирования является представление 

бюджета в структуре, позволяющей контролировать использование бюджетных средств 

в целях реализации государственной политики и решений парламента в отношении про-

граммы
1
; 

                                           
1
 Рахмон Э. Речь на встрече с работниками финансовой, налоговой, таможенной и банковской 

сфер страны 10.05.2019г. URL: http://www.president.tj/ru/node/20102  
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 во-вторых, затраты, т.е. структура программного бюджета, позволяют опреде-

лить необходимые средства для реализации основных видов деятельности и проектов, 

направленных на достижение стратегических целей; 

 в-третьих, воздействие, т.е. программный бюджет обеспечивает основу для 

оценки эффективности программы, на реализацию которой направлены средства. Струк-

тура программы позволяет измерить производительность при реализации стратегиче-

ских целей, оценке эффективности и результативности услуг, предоставляемых в рамках 

программы, а также общие расходы, понесенные в процессе достижения поставленных 

целей. 

 в-четвертых, полномочия и обязанности руководства. Программный бюджет 

обеспечивает эффективное управление ресурсами.  

В контексте финансовой децентрализации особый интерес представляют финансо-

вые аспекты применения программного бюджетирования на местном уровне. В данном 

контексте необходимо решить вопросы, которые связаны как с прогнозированием и 

оценкой, так и с источниками финансирования реализации программ. Практика показы-

вает, что внедрение программного бюджетирования на местном уровне создает прочную 

основу для грамотного распределения бюджетных средств и повышения эффективности 

их использования. Также важна здесь взаимосвязь бюджетных расходов и приоритетов 

развития региона.  

Анализируя практику бюджетного планирования в Республике Таджикистан, кото-

рое предусматривает параллельное использование нормативного и программного под-

ходов, показывает, что процесс внедрения программного бюджетирования проходит 

медленно. В связи с этим нами разработан ряд рекомендаций по ускорению процесса 

внедрения программного бюджетирования на местном уровне Республики Таджикистан: 

 во-первых, необходимо разработать стратегические планы регионального разви-

тия, в котором будут определены приоритеты и необходимые программы развития; 

 во-вторых, использовать системный и комплексный подход к разработке про-

грамм и определению программных компонентов. В данном контексте все цели должны 

быть согласованы и поддаваться мониторингу и оцениванию; 

 необходимо на уровне городов, районов и джамоатов внедрить практику сов-

местного планирования бюджета, где могут участвовать как специалисты и эксперты, 

так и широкая общественность; 

 до сих пор в стране не разработана четкая система мониторинга бюджетных про-

грамм, имеющая важное значение в решении поставленных задач и ожидаемых резуль-

татов. Данная система должна быть прозрачной, доступной и постоянно совершенство-

ваться; 

 создать эффективную платформу для информирования общественности и заин-

тересованных лиц об этапах и степени достижения ожидаемых результатов; 

 создать эффективную систему внутри и межрегионального, а также внутри и 

межведомственного взаимодействия участников бюджетного процесса и ответственных 

органов по реализации бюджетных программ; 

 на основе использования системы сбалансированных показателей скоординиро-

вать действия местных органов государственной власти, хозяйствующих субъектов и 

населения в деле реализации политики регионального развития.  

Учет данных рекомендаций будет способствовать развитию системы программного 

бюджетирования на местном уровне, а также решить важнейшие проблемы социально-

экономического развития региона. 
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Фискальная децентрализация и формирование новой системы бюджетного плани-

рования в условиях Республики Таджикистан возможно при реализации следующих 

условий: 

 скорейшее завершение институциональных преобразований, которые затягива-

ются по различным причинам; 

 модернизация всей системы управления государственными финансами, в частно-

сти существующей системы бюджетного планирования, внедрение программного бюд-

жетирования, а также кадрового и информационно-аналитического обеспечения реали-

зации контроля вышеназванных процессов; 

 формирование и развития новой системы межбюджетных отношений, которая 

основывается на развитой институциональной инфраструктуре, эффективной и сбалан-

сированной бюджетной политике и прозрачности всего процесса; 

 ресурсное обеспечение реформирования системы бюджетного планирования на 

основе фискальной децентрализации, проведение информационных и разъяснительных 

мероприятий, а также обеспечение устойчивости реализованных мероприятий.  
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In the the article the need for fiscal decentralization in the Republic of Tajikistan is substinated, 

which is the most important stage in the formation of a new system of budget planning at the regional 

level. It is fiscal decentralization that makes it possible to expand the powers of regional bodies of state 

executive power in determining the directions of spending budget funds. 

It is noted that in conditions of strict centralized financial management, the efficiency of spending 

budget funds decreases. It is emphasized that financial decentralization is the basis for the implementa-

tion of budgetary independence – as the most important principle of every budget system. Along with 

this, the problems that hinder the processes of fiscal decentralization and the introduction of a new sys-

tem of budget planning are identified. These include the inconsistency of budget plans, the pilot applica-

tion of this technique, the weak capacity of the responsible authorities, as well as the lack of consistency 

in actions and policies. According to the author, an important direction of fiscal decentralization is the 

introduction of a program budgeting system, in particular, based on the implementation of financial poli-

cy, the development of budget programs, the definition of performance indicators, as well as the powers 

of program coordinators. 

Measures are proposed to accelerate financial decentralization procedures and introduce a program 

budgeting system at the regional level. The conditions for fiscal decentralization and the formation of a 

new system of budget planning, which include institutional transformations, modernization of the struc-

ture of public finance management, the creation of a new system of interbudgetary relations, as well as 

resource provision of ongoing reforms, have been justified. 

Keywords: public finance; public finance management; budgetary system; budget planning; re-

gional budget; fiscal decentralization; vertical and horizontal decentralization; program budgeting. 
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Дар мақола зарурати амалӣ гардондани марказгурезии фискалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ки дар ташаккулёбиии низоми нави банақшагирии буҷет дар минтақаҳо яке аз марҳилаҳои асосӣ 

маҳсуб меёбад, асоснок карда шудааст. Маҳз марказгурезии фискалӣ барои васеъ намудани 

салоҳиятҳои мақомоти минтақавии иҷроияи давлатӣ дар муайянсозии самтҳои хароҷоти 

маблағҳои буҷавӣ аҳамиятнок аст.  

Зикр мегардад, ки дар шароити идоракунии қатъии марказонидаи молиявӣ самаранокии 

хароҷоти маблағҳои буҷавӣ паст мешавад. Қайд карда мешавад, ки марказгурезии молиявӣ барои 

татбиқи мустақилияти буҷавӣ ҳамчун принсипи муҳимтарини ҳар як низоми буҷавӣ ҳамчун асос 

хизмат мекунад. Дар баробари ин мушкилоти нигоҳдорандаи равандҳои марказгурезии фискалӣ 

ва воридсозии низоми нави банақшагирии буҷет номбар карда шудаанд. Ба онҳо муаллиф 

номувофиқатии нақшаҳои буҷавӣ, истифодабарии пойгоҳии методикаи мазкур, нерӯи сусти 

мақомоти  мутасаддӣ, инчунин набудани мувофиқати амал бо сиёсатро дохил мекунад. Бино ба 

ақидаи муаллиф ҳамчун самти муҳими марказгурезии фискалӣ воридсозии низоми 

буҷетикунонии барномавӣ, аз ҷумла, дар асоси татбиқи сиёсати молиявӣ, коркарди барномаҳои 

буҷавӣ, муайянсозии нишондиҳандаҳои самаранокӣ, инчунин салоҳиятҳои ҳайати тадорукоти 

барнома хизмат мекунад.     

Чораҳо оид ба суръат бахшидани расмияти марказгурезии молиявӣ ва воридсозиию низоми 

буҷетикунонии барномавӣ дар минтақаҳо пешниҳод карда шудаанд. Шароитҳои марказгурезии 

фискалӣ ва ташаккулёбии низоми нави банақшагирии буҷет асоснок карда шудаанд, ки аз 

табаддулоти институтсионалӣ, такмилдиҳии сохтори идоракунии молиёти давлатӣ, таъсиси 

низоми нави муносибатҳои байнибуҷавӣ, инчунин таъминоти захиравии ислоҳоти 

гузаронидашаванда иборат ҳастанд.  

Калидвожаҳо: молиёти давлатӣ; идоракунии молиёти давлатӣ; низоми буҷавӣ; 

банақшагирии буҷавӣ; буҷети минтақавӣ; марказгурезии фискалӣ; марказгурезии уфуқӣ ва 

амудӣ; буҷетикунонии барномавӣ.  

mailto:f.kodirov84@mail.ru
mailto:f.kodirov84@mail.ru
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Статья посвящена вопросу влияния государственного внешнего долга на эффективность 

экономической системы Республики Таджикистан представляющей собой закономерный, устой-

чивый и объективный процесс функционирования отдельных отраслей национальной экономики 

– энергетики, транспортной инфраструктуры, образования, здравоохранения и др. Анализ эффек-

тивности и расчёт окупаемости расходов производится с учетом показателей общих расходов, 

затраченных кредитов и валового дохода, полученного в указанных секторах экономики. Опре-

деляется зависимость производственного роста, то есть увеличение ВВП страны, от основных 

факторов экономики, таких как занятость населения, основной капитал и технологии, требующие 

обновления и инновационных преобразований. Формулируются рекомендации и предложения по 

улучшению и развитию отраслей экономики в ближайшей перспективе.  

Ключевые слова: экономическая эффективность; срок окупаемости; кредитные ресурсы; 

развитие экономики; факторы производства и т.д. 

 

 

Современная экономическая теория и мировая практика хозяйствования оценивают 

результаты функционирования экономики стран двумя способами: экономическим ро-

стом и эффективностью общественного производства. Эти понятия близки и взаимосвя-

заны друг с другом, но, тем не менее, не тождественны. 

Экономический рост – это развитие национальной экономики на протяжении опре-

деленного периода времени, которое измеряется либо абсолютным приростом объемов 

валового внутреннего продукта (ВВП) и валового национального дохода (ВНД), либо 

темпами роста этих показателей в расчете на душу населения. Эффективность производ-

ства – категория, которая характеризует отдачу, результативность производства. Она 

свидетельствует не о темпах прироста объемов производства, а о том, какой ценой, ка-

кими затратами ресурсов достигается этот прирост, то есть свидетельствует о качестве 

экономического роста.  

Эффективность производства является одной из главных характеристик хозяй-

ственной деятельности человека. Она носит многоаспектный и многоуровневый харак-

тер. Эффективность экономической системы зависит от эффективности производства 

отдельных отраслей национальной экономики, таких как энергетика, транспорт, сель-

ское хозяйство, социальная сфера (системы образования, здравоохранения, культуры), и 

эффективности государственного управления.  

https://center-yf.ru/data/economy/Ekonomicheskaya-teoriya.php
https://center-yf.ru/data/economy/Ekonomicheskii-rost.php
https://center-yf.ru/data/economy/Ekonomicheskii-rost.php
https://center-yf.ru/data/economy/Effektivnost-proizvodstva.php
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Все это дает возможность прийти к выводу, что эффективность – это не случайное 

явление, а закономерный, устойчивый, объективный процесс функционирования эконо-

мики, который приобрел черты экономического закона. Правительством Республики 

Таджикистан были привлечены и профинансированы значительные средства в сферах 

энергетики, дорожной инфраструктуры, образования, здравоохранения и сельского хо-

зяйства, имеющих важное значение для развития экономики и благосостояние народа. 

Таджикистан с его запасами гидроресурсов и острой потребностью в электроэнергии 

обязан наращивать ее производство. В целях эффективного использования энергетиче-

ских ресурсов требуется внедрить современные технологии. Как показывает практика 

отдельных регионов, особенно Согдийской области, после внедрения предприятиями и 

населением электронно-платных счетчиков эффективность деятельности энергосистемы 

данного региона повысилась на 10-12%. Следует отметить, что для развития промыш-

ленности, сельского хозяйства и сферы энергетики Правительством Республики Таджи-

кистан было принято постановление о льготных тарифах для отдельных категорий энер-

гопотребителей страны (Таджикский алюминиевый завод, Талко, Министерство мелио-

рации и водного хозяйства, Строительная компания Salini impregilo субподрядчика ГЭС 

Рогун (итальянская компания)). Для улучшения финансового состояния компании «Бар-

ки Точик» необходимо пересмотреть и реструктуризировать кредитные договоры дан-

ной компании с внешними кредиторами и пользователями электроэнергии. Отдельного 

внимания требуют предложенные тарифы на продаваемое электричество ГЭС «Сангту-

да-1», «Сангтуда-2», «ТЭС Душанбе-1», и «ТЭС Душанбе-2» компании «Барки Точик», 

которые влияют на рентабельность сферы. По мнению специалистов компании «Барки 

Точик», часть электроэнергии продается по льготной цене отдельным потребителям. 

Например, чистая себестоимость производимой 1 гг. кал. теплоэнергии в ТЭС Душанбе 

составляет 0,80-1 сомони, населению города она продается по 0,20-0,25 дирамов. Тари-

фы на производимое электричество до 2019 года устанавливались в размере 0,14-0,16 

дирамов, и продавалось оно по 0,12-0,14 дирамов по льготным ценам для отдельных по-

требителей. Но с 1 сентября 2019 года произошло повышение цен на электроэнергию, 

стоимость которой составила 22,5 дирамов за 1 квт. час для населения. Причиной этого 

изменения явилось установление высоких тарифов на продаваемую электроэнергию 

компаниями «Сангтуда-1» (по 0,24 дирама, или 2,5 центов), «Сангтуда-2» (по 0,45 дира-

ма, или 4,5 центов), оказавшее негативное влияние на такое решение.  

Надо отметить, что до этого средние тарифы на электроэнергию составляли 0,16 

дирамов, позже они стали также повышаться. Происходящие события связаны и с усло-

виями договорённостей с инвесторами о периодах инвестирования и обязательных госу-

дарственных платежах в казну страны. Период инвестиции российских инвесторов уста-

новлен в бессрочном и ограниченном порядке, который является выгодным для инве-

сторов. А период инвестирования иранских инвесторов составляет 25 лет, из которых 

остались 14 лет фактического бенефицирования. Ценообразование в этой отрасли зави-

сит от сроков и конъюнктуры мирового рынка электроэнергии. Особое внимание следу-

ет обратить на объемы кредитов, полученных данной системой, и проценты по ее об-

служиванию. Своевременная замена технологического оборудования обеспечивает 

уменьшение физических потерь и нелегального использования электроэнергии. В целях 

повышения отдачи и доходности энергетического сектора необходимо ужесточить кон-

троль и учет в производстве, распределении и использовании электроэнергии. Эффек-

тивность энергетической отрасли представлена ниже в таблице.  
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Таблица 1 

Эффективность сектора энергетики экономики Республики Таджикистан  

в 2008-2018 гг. 

 

 
 
Источники: Разработано автором на основе данных Статистического ежегодника «Промыш-

ленность Республики Таджикистан». Душанбе: АСПРТ, 2019. С.46; Аналитических материалов 

АОХК «Барки Точик». Душанбе, 2019. С.4-5. 

 

За период независимости Республики Таджикистан до 2018 года в сфере энергетики 

страны были освоены кредитные ресурсы для реализации инвестиционных проектов на 

сумму 25902,7 тыс. сомони, или, в среднем, в год 1079,2 тыс. сомони. Только в 2008-

2018 гг. внешние заимствования составили – 24495,6 тыс. сомони, а в среднем за год – 

2226,8 тыс. сомони, или 236,1 млн. долл. США.  

Общие расходы в сфере энергетики возросли с 454,6 тыс. сомони в 2008 году до 

3439,8 тыс. сомони в 2018 году, или в 7,5 раз. Производство электроэнергии в Таджики-

стане после ввода в эксплуатацию двух агрегатов Рогунской ЭС достигло 19742 млн. 

клв. час, что на 12,1% больше по сравнению с 1991 годом. Продажа электроэнергии вы-

росла с 226,7 тыс. сомони в 2000 году до 3101,2 тыс. сомони в 2018 году, или в 13,6 раз. 

Если рассматривать сроки окупаемости затраченных кредитов на эту сферу, то за по-

следние 11 лет среднегодовое значение составляет 0,74, или 8,8 месяцев календарного 

года. Этот показатель за 3 последних года составил 0,93 коэффициента, или 11 месяцев. 

Коэффициент эффективности за последние 11 лет в среднегодовом значении составил 

1,42, или 42% в год. Данный показатель за 3 последних года составил 1,10, или 10% го-

дового периода. По полученным результатам можно считать, что энергетический сектор 

Республики Таджикистан является приоритетной и эффективной сферой для дальнейше-

го ведения производственно-коммерческих отношений и обеспечения потребителей 

электроэнергией.  

Производственно-технические результаты функционирования энергосистемы при-

ведены в таблице 2.  
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Таблица 2 

Производство электроэнергии и технические потери  

в энергосистеме Республики Таджикистан 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Произведено электро-

энергии 
17115 16472 17162 17232 18144 19742 

Потери в сети общего 

пользования 
2528 2804 2670 2746 2884 2878 

Процент 14.8 17.0 15.6 15.9 15.9 14.6 

 
Источники: Разработано автором по данным Статистического ежегодника Промышленность 

Республики Таджикистан. Душанбе: АСПРТ, 2019. С.46; Аналитических материалов АОХК 

«Барки Точик». Душанбе, 2019. С.4-5. 

 

Одна из главных проблем сферы энергетики, которую необходимо решить – это 

увеличение производства электроэнергии и сокращение объема технических потерь. 

Только за последние 6 лет объемы производства электроэнергии увеличились на 15,3%, 

а потери в сети общего пользования – на 13,8%. Это означает, что при росте объема 

производства электроэнергии объем потери сократился на 1,5%. Несмотря на это, сред-

негодовой объем потери электричества за 6 последних лет составил 15,6% и считается 

критической нормой. Объем потери электроэнергии в обществе складывается таким об-

разом, что при производстве и распределении он составляет 15%-16%, а в процессе по-

требления – 30%
1
. Для сравнения: данный индикатор в России составляет 13-13,5%, в 

Киргизии 11-12%, в Казахстане 9-10%, а в развитых странах мира от 4% до 10% от об-

щего объема производства электроэнергии. Объем технических потерь электроэнергии в 

системе энергетики Республики Таджикистан в период Советского Союза составлял 7-

8% от общего производства электроэнергии. Для решения имеющихся проблем, связан-

ных с потерей электроэнергии и эффективным поступлением денежных средств, требу-

ется реализация следующих мероприятий в системе энергетики Таджикистана:  

1. Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях. Это комплексная госу-

дарственная организационно-техническая проблема, требующая совершенствования 

нормативно-правовой базы по учету электроэнергии, взаимодействия сетевых и сбыто-

вых организаций. 

2. Оптимизация режимов и модернизация электрических сетей, что является прио-

ритетным путем снижения технических потерь электроэнергии. 

3. Совершенствование систем учета (внедрение автоматизированной системы ком-

мерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и защита учета от несанкционированного 

доступа) как стратегическое направление снижения коммерческих потерь электроэнер-

гии. 

4. Строительство и возведение многочисленных автономно действующих электро-

станций на местных и горных ручьях страны, работающих на базе воспроизводимых ис-

точников энергии.  

                                           
1
 Экономическое исследование Института экономики и демографии Академии наук Республики 

Таджикистан. Душанбе, 2019.  
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5. Внедрение и использование системы мониторинга финансовых потоков в про-

цессе управления производственно-коммерческими операциями компанией «Барки То-

чик» и соблюдение принципа транспарентности.  

Наряду с кредитным финансированием сферы гидроэнергетики страны значитель-

ные ресурсы были затрачены на строительство транспортной инфраструктуры. Кредит 

для инвестиционных проектов в строительстве автодорог с 2000 до 2018 года составил 

11010 млн. сомони, или 1167,5 млн. долл. США. Только с 2008 до 2018 года объем капи-

тальных вложений на строительство и реконструкцию автомобильных дорог составил 

9849,3 тыс. сомони, или 1044,4 млн. долл. США. Расходы государственного бюджета в 

сфере транспорта и коммуникации динамично увеличиваются и с 97510,9 тыс. сомони в 

2008 году достигли 1462,8 млн. сомони в 2018 году, что в 15,0 раз больше чем в 2008 

году. Особо следует отметить, что объёмы грузоперевозок и пассажирооборот увеличи-

лись в результате реконструкции и доведения состояния автодорог до современных 

стандартов. Объемы грузоперевозок за 2008-2018 годы возросли с 38054,9 тыс. тонн до 

80354,5 тыс. тонн, или 2,1 раз. Вследствие этого происходил рост доходности транс-

портной сферы и хозяйственных субъектов, в частности. Например, доходы субъектов 

от перевозки грузов в 2008 году выросли с 740,1 тыс. сомони до 1770,3 тыс. сомони в 

2018 году или в 2,3 раза. Результаты анализа эффективности и окупаемости затраченных 

средств в строительстве автодорог приводится в таблице 3.  

Таблица 3 

 Эффективность строительства автодорог в Республике Таджикистан  

в 2008-2018 гг. 

 

 
 

Источники: Разработано автором по данным Статистического ежегодника Республики Та-

джикистан. Душанбе: АСПРТ, 2019. С.327,427-451; Статистического ежегодника «Строи-

тельство Республики Таджикистан». Душанбе: АСПРТ, 2019. С.47. 

 

Как показано в вышеприведенной таблице 3. показатель эффективности или коэф-

фициент полезного действия (КПД) транспортной сферы последних 11 лет в среднего-
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довом расчете составляет 1,13%. Срок окупаемости общих расходов сферы в среднем за 

год составляет 0,98 коэффициентов за рассматриваемый период.  

Правительством Республики Таджикистан отводится особое внимание сфере обра-

зования как главному стержню подготовки кадров, обеспечивающему высококвалифи-

цированными специалистами все отрасли народного хозяйства. Человеческий капитал, 

являясь производственным фактором развития экономики, не может прогрессировать и 

достичь новейших успехов без государственной поддержки и финансирования образова-

тельных учреждений. Учитывая важность и актуальность роли образования в решении 

государственно–производственных и социально– экономических задач, ежегодно за счет 

внешних и внутренних источников увеличивается объем финансирования сферы образо-

вания (табл.4.). 

Таблица 4.  

Эффективность сектора образования Республики Таджикистан в 2008-2018 гг. 

 
 

Источники: Разработано автором по данным Статистического ежегодника Республики Та-

джикистан. Душанбе: АСПРТ, 2019. С.44,45, 53, 427-451; Статистического ежегодника 

«Строительство Республики Таджикистан». Душанбе: АСПРТ, 2019. С.47. 

 

В соответствии с государственной программой инвестиций, кредитов и грантов в 

целях строительства новых школ, дошкольных учреждений и их оснащения материаль-

но-техническим оборудованием, начиная с 1995 года по 2018 год, было затрачено 4415,1 

тыс. сомони, или 468,1 млн. долл. США. Значительная часть кредитов для финансирова-

ния инвестиционных проектов в строительства образовательных объектов реализовано в 

период 2008-2018 годы в объеме 4019,9 тыс. сомони. С начала 1995 года по 2018 год ос-

новные фонды, сданные в эксплуатацию, составили 4045,8 тыс. сомони, или 429 млн. 

долл. США. Расходы государственного бюджета в сфере образования регулярно увели-

чиваются – с 612,6 тыс. сомони в 2008 году до 3863 млн. сомони в 2018 году. Валовая 

добавленная стоимость этого сектора так же имеет тенденции к росту. Объем добавлен-

ной стоимости в 2008 году составил 401,8 тыс. сомони, а в 2018 году – 3189 млн. сомо-

ни, что в эквиваленте составило 338,1 млн. долл. США. Секторальный эффект и отдача 

услуг образования наблюдаются в обучении учащихся школьников и в подготовке спе-

циалистов в высших учебных заведениях. Численность учащихся в школах по состоя-

нию на 1.01.2019 год составляет 1970,9 учеников, что на 50,4% больше, чем в 1991 году, 
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то есть 1310,2 ученика. К результатам многолетних достижений можно отнести рост ко-

личества школ с 3229 (1991г.) до 3883 (2018г.) единиц, или на 20,3% больше. По мере 

развития системы общеобразовательных школ и обеспечения современными условиями 

обучения в высших учебных заведениях увеличилось количество вузов и число студен-

тов. Например, если в 1991 году функционировало 13 учреждений высшего профессио-

нального образования, то в 2018 году их количество достигло 39 единиц. Численность 

обучающихся студентов в вузах, соответственно, выросла с 69,3 тыс. в 1991 году до 

206,3 тыс. в 2018 году, или в 1,9 раз. Среднегодовая экономическая эффективность сфе-

ры образования за последние 11 лет составила 0,69. Полученный среднегодовой коэф-

фициент эффективности считается низким по сравнению с пятью прошлыми годами. 

Срок окупаемости расходов, состоящих из текущих и инвестиционных затрат, составил 

1,48, то есть имел оптимальное значение. Следует отметить, что все полученные резуль-

таты по эффективности и срокам окупаемости расходов сферы образования соответ-

ствуют современным нормам финансирования образования, обеспечивающего кадрами 

как главного фактора производственного назначения и формирующего государственные 

активы материального и нематериального характера.  

Экономическое развитие всех стран мира тесно связано с наличием и использовани-

ем таких факторов производства, как труд, капитал и технологии, оказывающие прямое 

влияние на функции производства. Данная теория была предложена американскими 

учеными Коббом и Дугласом как «Производственные функции Кобба-Дугласа». 

Для подтверждения и анализа данной теории приводится таблица факторов произ-

водственного развития Республики Таджикистан.  

Таблица 5 

Факторы производственной функции Кобба-Дугласа 

 

 
 

Источники: Разработано автором по данным Статистического ежегодника Республики Та-

джикистан. Душанбе: АСПРТ, 2019. С.81, 199, 203; Аналитических материалов Министерства 

промышленности и новых технологий РТ. Душанбе, 2019.С.1-2. 

 

Предложенные факторы, участвующие в качестве функции производственного раз-

вития, динамично укрепляются. Для выявления зависимости производственного роста, 

то есть ВВП, от таких основных факторов экономики, как занятость населения, основ-

ной капитал и технология, необходимо проводить корреляционно-регрессионный анализ 

показателей. Далее предлагается статистика регрессии, коэффициент корреляции и 

предсказанный ВВП, зависящие от факторов.  
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Таблица 6 

 

 
 

 
 

Уровень взаимосвязи ВВП от факторов занятости, капитала и технологии составля-

ет 0,99%, а степень надежности данных равняется 0,99% которая рассчитана на 11 лет 

календарного периода. Коэффициенты таких факторов, как занятость, капитал и техно-

логии, составили, соответственно, 2,57, 2,99 и 0,39 процентного пункта. При изменении 

данных факторов на 1% ВВП будет увеличиваться на соответствующие вышеуказанные 

проценты.  

Одним из важных направлений социального развития страны является здравоохра-

нение населения. В этой сфере наблюдаются большие сдвиги в части улучшения каче-

ства медицинских услуг и материально-технического обеспечения. Анализ эффективно-

сти сферы здравоохранения Республики Таджикистан показывает, что объемы кредитов, 

затраченных на инвестиционные проекты в сферах строительства и материально-

технического оснащения объектов, в период с 1995 до 2018 года составляют 4259 млн. 

сомони, или 451,6 млн. долл. США. Только за период с 2008 по 2018 год было привле-

чено и освоено внешних займов в размере 2229,3 тыс. сомони, или 236,4 млн. долл. 
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США, т.е. в среднем за год 21,5 млн. долл. США. Ввод основных фондов в эксплуата-

цию за этот период равняется 1739,7 тыс. сомони. Государственная политика и социаль-

ная ориентация экономических преобразований прослеживаются через бюджетное фи-

нансирование. Расходы госбюджета на развитие здравоохранения стабильно увеличива-

ются. Бюджетные расходы на содержание отрасли с 2008 по 2018 год составили 9052,1 

тыс. сомони, или 959,9 млн. долл. США. Объем бюджетного финансирования в среднем 

за год составляет 822,9 млн. сомони, или 87,2 млн. долл. США. Результаты анализа эф-

фективности кредитов для сектора здравоохранения Республики Таджикистан приведе-

ны в нижеследующей таблице 7.  

Таблица 7 

 Эффективность сектора здравоохранения Республики Таджикистан в 2008-2018 гг. 

 

 
 

Источники: Разработано автором по данным Статистического ежегодника Республики Та-

джикистан. Душанбе: АСПРТ, 2019. С.143, 427-451; Статистического ежегодника «Строи-

тельство Республики Таджикистан». Душанбе: АСПРТ, 2019. С.49. 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что по всем параметрам наблюдается рост пока-

зателей. Валовая добавленная стоимость в 2018 году составила 1771,3 тыс. сомони, или 

187,8 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2008 года на 8,9 раза. Число боль-

ничных учреждений и учреждений амбулаторно-поликлинической помощи увеличилось 

с 1239 единиц в 1991 году до 2070 единиц в 2018 году, то есть на 831 учреждение. Число 

больничных коек сократилось на 6684 единиц, с 47018 в 1995 году до 40334 ед. в 2018 

году. Данная тенденция связана с разрушением объектов медицины и оттоком высоко-

квалифицированных кадров по причине гражданской войны, низкого уровня заработной 

платы медперсонала. Показатель эффективности в данном секторе считается оптималь-

ным с позиции оснащения и использования современного оборудования и качества ока-

зываемых услуг. Коэффициент эффективности за последние 11 лет в среднем за год со-

ставляет 0,81%, и только за 2016-2018 годы возрос с 0,91% до 0,99% пункта. Срок оку-

паемости расходов за последние 11 лет в среднем за год составляет 1,26 или 15,1 месяца 

календарного года. В результате увеличения объемов финансирования и расширения 

перечня оказываемых услуг удалось повысить эффективность и сократить время окупа-
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емости расходов в данной сфере. Если проанализировать ситуацию последних 5 лет, то 

коэффициент окупаемости расходов сократился с 1,67 в 2014 году до 1,01 в 2018 году.  

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что руководители соответ-

ствующих предприятий, занятых в отраслях, напрямую связанных с производством 

электроэнергии, услугами транспорта, сельским хозяйством, человеческим капиталом и 

здравоохранением, оценивают эффективность производства или услуги с учетом множе-

ства специфических показателей. Несмотря на это и на дополнительные затраты, кото-

рые неизбежны при таком производстве, при грамотном анализе потенциальной прибы-

ли и эффективности расходов, полученные результаты чаще всего оправдывают затра-

ченные на них ресурсы.  

Главным критерием социально-экономической эффективности является степень 

удовлетворения конечных потребностей общества и прежде всего потребностей, связан-

ных с развитием человеческой личности. Социально-экономической эффективностью 

обладает та экономическая система, которая в наибольшей степени обеспечивает удо-

влетворение многообразных материальных, социальных, духовных потребностей людей 

и государства и гарантирует высокий уровень качества жизни. Социальная эффектив-

ность проявляется в улучшении условий жизни и быта населения, сохранении и улуч-

шении здоровья человека, облегчении условий труда с последующими социальными 

выплатами работникам. Основой такой эффективности служит оптимальное распреде-

ление имеющихся у общества ресурсов между отраслями, секторами и сферами нацио-

нальной экономики.  

Экономисты предлагают следующие методы повышения экономической эффектив-

ности за определенный период времени: 

1. Выпуск большего количества благ при неизменном объеме затрат. Это достигает-

ся в результате роста производительности труда на предприятиях путем внедрения но-

вой техники, технологии, повышения квалификации работников, качества сырья и мате-

риалов.  

2. Выпуск неизменного количества благ, но с меньшими затратами. Это достигается 

в результате экономии ресурсов, применения ресурсосберегающих технологий, сокра-

щения численности работников и обеспечения дешевыми ресурсами.  

3. Разработка организационно-экономических и инновационно-технологических 

директив, регулирующих вопросы ценообразования, рыночной конъюнктуры, реструк-

туризации предприятия и капитализации собственных и заемных средств на финансовом 

рынке.  

Экономисты установили, что максимальная эффективность может быть получена 

при 100% загрузке оборудования, полной занятости населения, промышленных или 

сельскохозяйственных площадей, способных воспроизвести необходимое количество 

благ и ресурсов для общества.  

В реальной жизни такая эффективность не оправдывает себя.  

Во-первых, часть сельскохозяйственных угодий должна время от времени “отды-

хать”.  

Во-вторых, нецелесообразно наращивать производство неконкурентоспособной 

продукции.  

В-третьих, в экономике страны должны быть запасы сырья, материалов, оборудова-

ния, рабочей силы и денежных средств, которые можно было бы использовать в случае 

стихийных бедствий, социально- экономического или политического кризиса в обще-

стве. Количество ограниченных ресурсов, которыми располагает общество, определяет 

его производственные возможности. Это максимальное количество товаров и услуг, ко-

https://center-yf.ru/data/stat/Kachestvo-zhizni.php
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торые могут быть произведены за данный период при имеющихся ресурсах и техноло-

гиях. Ограниченность ресурсов означает и ограниченность производственных возмож-

ностей, поэтому любое общество должно выбирать наиболее эффективный вариант ис-

пользования ресурсов. Для достижения социально-экономического благополучия и со-

действия в устранении регионального дисбаланса общественной жизни важной задачей 

государственной власти является реализация нижеследующих мероприятий: 

1. Необходимо в энергетике, наряду с государственными компаниями, формиро-

вать акционерно-коммерческие предприятия. 

2. Следует произвести модернизацию и реконструкцию альтернативных маги-

стральных дорог регионального назначения с последующим внедрением биллинговой 

системы и логистики товаров. 

3. Необходимо привлекать и поддерживать отечественные кадры и специалистов, 

закончивших иностранные вузы и прошедших стажировки в зарубежных компаниях.  

4. Целесообразно и экономически выгодно организовать и развивать производство 

лекарств и средств народной медицины учреждениями здравоохранения совместно с 

зарубежными инвесторами.  
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The article is devoted to the issue of the impact of the state external debt on the efficiency of the 

economic system of the Republic of Tajikistan, which is a natural, stable and objective process of func-

tioning of certain sectors of the national economy – energy, transport infrastructure, education, 

healthcare, etc. Analysis of efficiency and calculation of cost recovery is carried out taking into account 

indicators of total costs , spent loans and gross income received in the specified sectors of the economy. 

The dependence of production growth, that is, an increase in the country's GDP, on the main factors of 

the economy, such as employment of the population, fixed capital and technologies that require renewal 
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and innovative transformations, is determined. Recommendations and proposals are formulated for the 

improvement and development of economic sectors in the near future. 

Keywords: economic efficiency; payback period; credit resources; economic development; factors 

of production, etc. 
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Мақола ба масъалаи таъсири қарзи берунаи давлатӣ ба самаранокии низоми иқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки раванди қонунӣ, устувор ва объективии амалкарди соҳаҳои алоҳидаи 

иқтисоди миллӣ – энергетика, инфрасохтори нақлиёт, маориф, тандурустӣ ва ғ. мебошад, 

бахшида шудааст. Таҳлили самаранокӣ ва ҳисобу китоби бозхарид шудани хароҷот бо инобати 

нишондиҳандаҳои хароҷоти умумӣ, қарзҳои масрафшудва ва даромади маҷмӯӣ, ки дар бахшҳои 

мазкури иқтисодиёт ба даст оварда шудаанд, амалӣ мегардад. Вобастагии болоравии истеҳсолот, 

яъне зиёдшавии ҳаҷми ММД кишвар аз омилҳои асосии иқтисодӣ, аз қабили шуғли аҳолӣ, 

сармояи асосӣ ва технологияҳо, ки ба навшавӣ ва табаддулоти инноватсионӣ ниёз доранд, зикр 

карда шудааст. Тавсияҳо ва пешниҳодот оид ба беҳгардонӣ ва рушди соҳаҳои иқтисодӣ дар дур-

намои наздик роҳандозӣ карда шудаанд.  

Калидвожаҳо: самаранокии иқтисодӣ; муҳлати бозхарид; захираҳои қарзӣ; рушди иқти-

содӣ; омилҳои истеҳсолот ва ғ. 
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В статье обосновывается необходимость развития в Республике Таджикистан государствен-

но-частного партнерства как средства достижения инвестиционных конкурентных преимуществ, 

формирования благоприятного климата социально-экономического развития страны и ее регио-

нов. Указывается на такие преимущества ГЧП для экономики Горно-Бадахшанской автономной 

области (ГБАО) Таджикистана, как возможность реализации социально значимых проектов в 

кратчайшие сроки, привлечение в государственные объекты больших объемов средств частного 

финансирования, ограничение государственных расходов на содержание, ремонт и обслуживание 

дорог, использование новых технологий в развитии инфраструктуры страны. Автор подчеркива-

ет, что именно обеспеченность инфраструктурой способствует реальной конкурентоспособности 

региона и позволяет успешно продвигать проекты по освоению и использованию богатейших 

природных ресурсов ГБАО, в том числе гидроэнергетического потенциала. В качестве примера 

такого успешного взаимодействия частного и государственного бизнеса автор приводит деятель-

ность крупной энергетической компании «Памир Энерджи» – совместного проекта Правитель-

ства Таджикистана, Международной финансовой корпорации и Сети развития Ага Хана. Отмеча-

ется, что достижение положительных результатов данного формата ГЧП обусловлено взаимовы-

годными партнерскими отношениями между обществом, руководством региона, страны и ино-

странными инвесторами. 

Ключевые слова: Горно-Бадахшанская автономная область; государственно-частное парт-

нерство; частный бизнес; гидроэнергетические ресурсы; «Памир Энерджи»; инвестиции. 

 

 

Мировой опыт показал, что в экономике развитых стран достаточно успешно осу-

ществляется особая форма взаимоотношений государства и частного сектора. Стреми-
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тельное развитие разнообразных форм государственно-частного партнерства, их обшир-

ное применение в отраслях национальной экономики позволяют признать эту форму 

взаимодействия как необходимую черту рыночной экономики [1, с.14]. 

В развитых странах партнерские отношения между государственным и частным 

секторами возникают в следующих сегментах: транспорт, связь и социальная инфра-

структура, реконструкция, ремонт и обслуживание строительных проектов, ЖКХ, обра-

зование, здравоохранение. Государство не может отказаться от участия в вышеупомяну-

тых областях экономики и должно поддерживать контроль над определенным видом 

деятельности. В то же время необходимы финансовые вложения для привлечения инве-

сторов к сотрудничеству. В Республике Таджикистан во время переходного периода 

роль правительства значительно сократилась, и задачи управления основными объекта-

ми были постепенно перемещены в частный сектор. Одновременно для частного бизнеса 

требуется перспективное будущее для партнерства, ему необходимо обеспечить прием-

лемую конкуренцию с государственными регулирующими мерами. 

Партнерские отношения между государством и частными секторами в сфере услуг в 

качестве средства повышения конкурентоспособности развиваются медленными темпа-

ми. Это связано с отсутствием правовой и нормативной базы, бюрократическими барье-

рами, произвольными устремлениями частных структур и др. Следует отметить, что в 

90-е годы прошлого столетия правительства многих развитых стран начали передавать 

частному бизнесу во временное пользование энергетические объекты, системы водо-

снабжения и санитарии, транспорт, связь, оставляя за собой право контролировать дея-

тельность частных партнеров.  

Концептуальные основы частного и государственное партнерства были заложены в 

работе Дж.М.Кейнса [2, с.5], где благодаря денежно-кредитной политике и поощрению 

частных инвестиций можно добиться наиболее быстрого роста доходов населения. Затем 

появилась теория «государства всеобщего благосостояния», одним из основателей кото-

рой считался Дж.К.Гэлбрейт. 

Эти подходы в дальнейшем были развиты в трудах К.Р.Макконнелла и Ст.Л.Брю. 

Они полагали, что 5 экономических функций государства могут быть использованы для 

создания конкурентной среды: 1) поддержка законодательной базы и социального кли-

мата; 2) установление жесткой конкуренции; 3) разделение выгоды и материальных 

благ; 4) контроль над распределением ресурсов; 5) обеспечение, устойчивого роста эко-

номики [4, с.27]. С учетом этих концептуальных положений, были обоснованы приори-

тетные направления формирования партнерских отношений между государственным и 

частным бизнесом. В то же время государство выступает гарантом свободы предприни-

мательства и обеспечивает конкурентоспособность экономики [3, с.105]. 

Более того, предприниматели преследуют интересы максимального обогащения, а 

государство нуждается в дополнительных финансовых ресурсах для реализации соци-

ально значимых проектов и вынуждено прибегать к привлечению средств частного биз-

неса. Поэтому эффективность шагов государства в решении этих проблем во многом 

зависит от необходимости привлечения частного бизнеса к реализации совместных про-

ектов.  

Предпринимательская заинтересованность в таком партнерстве – это возможность 

получения стабильного дохода и взаимовыгодного сотрудничества в социально значи-

мых отраслях экономики, освоении и использовании природных ресурсов и др.  

Следует отметить, что модели и структура реализации партнерских связей между 

государственным и частным секторами различны, но общим обязательным условием 

являются взаимоотношения, основанные на соответствующих соглашениях сторон. 
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Сложность создания системы государственно-частного партнерства в Республике 

Таджикистан связана с отсутствием концептуального аппарата для исследуемой про-

блемы. До настоящего времени нет единого определения государственно-частного парт-

нерства даже в тех странах, где оно успешно развивается. Среди экономистов нет един-

ства взглядов на формы взаимодействия между правительством и бизнесом. Следует 

отметить, что в определении государственно-частного партнерства основное внимание 

уделяется взаимодействию государства и частного сектора. В то же время государствен-

но-частное партнерство следует рассматривать как самостоятельную экономическую 

категорию
1
. 

О.А.Романова выделяет следующую группу определений партнерства между госу-

дарственным и частным секторами [6, с.41]:  

 «Государственно-частное партнерство является взаимовыгодным альянсом меж-

ду правительством и бизнесом для реализации важных проектов. В то же время государ-

ство, вступающее в соглашение с частным бизнесом, получает не только сокращение 

бюджетного бремени, но и эффективную систему управления проектами, а компания – 

определенный набор гарантий и предпочтений»
2
;  

 «Государственно-частное партнерство – это сотрудничество государственных и 

частных структур на основе соответствующих соглашений сторон»
3
;  

 «Государственно-частное партнерство является официальным взаимодействием 

между государственным и частным секторами, где имеются как инвестиционные ресур-

сы для достижения конкретных целей в определенных областях науки, техники и инно-

ваций»
4
. Благодаря методологическому подходу, с учетом перераспределения собствен-

ности, мы можем выделить 3 определения государственно-частного партнерства  

[6, с.42]: 

 партнерства между государственным и частным секторами воспринимаются как 

косвенная приватизация, что способствует передаче проектов от государства к ним;  

 государственно-частное партнерство интерпретируется как «третий путь», по-

средством которого правительство находит пути улучшения поставок общественных 

благ;  

 государственно-частное партнерство заменяет программы приватизации, что 

позволяет поддерживать функции государственного контроля в важных социальных 

секторах экономики. В то же время, в отличие от приватизации в рамках партнерства, 

государство сохраняет право собственности.  

Доктор экономических наук Э.Д.Фролова [7, c.31-36], определяет партнерские от-

ношения и их роль в экономике следующим образом: 

 свободное движение капитала в благоприятной среде;  

 институт городского и регионального социально-экономического развития;  

 важный компонент смешанной экономики;  

 новая степень экономического регулирования.  

По мнению многих исследователей, с одной стороны, государственно-частное парт-

нерство - это взаимодействие властей и частного сектора в достижении общих целей со-

                                           
1
 www.imepi-eurasia.ru. С.3 

2
 Там же. С.4. 

3
 Там же. С.6. 

4
 www.inage.ru/ppp/casestuty/Framework_Paper.ru  

http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%B4%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://www.imepi-eurasia.ru/
http://www.inage.ru/ppp/casestuty/Framework_Paper.ru
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циально-экономического развития, а с другой – совместное финансирование проектов в 

крупном масштабе. 

В то же время государственно-частного партнерства определяют шесть параметров, 

которые характеризуют государственное и частное партнерство:  

1) стороны партнерства должны быть представителями как государственного, так и 

частного секторов;  

2) взаимодействие между государственными и частными партнерами должно быть 

структурировано на правовой основе;  

3) взаимодействие сторон государственно-частного партнерства должно быть рав-

ноправным;  

4) у государственного и частного секторов партнерства должны быть единые цели и 

государственный интерес;  

5) партнерские отношения между государственным и частным бизнесом должны 

руководствоваться усилиями по достижению их целей;  

6) партнерство между государственным и частным секторами должно перераспре-

делять затраты и риски [5, с.38].  

Экономисты из Леонтьевского центра так же выделят ряд особенностей, которые 

отличают государственно-частное партнерство от других форм взаимодействия между 

государством и бизнесом:  

 партнерские отношения между государственным и частным секторами отвечают 

потребностям государственного сектора, используя ресурсы частного сектора;  

 государственно-частное партнерство при сохранении публичных функций, ока-

зывает услуги совместно с частным сектором; 

 государственно-частные партнерства состоят из двух или более сторон, которые 

работают для достижения общих целей;  

 партнерство между государственным и частным секторами разделяет права и 

обязанности;  

 партнерские отношения между государственным и частным секторами действу-

ют на равных правах и полномочиях;  

 государственное и частное партнерство вместе затрачивают разные ресурсы;  

 государственные и частные партнеры имеют совместные капитальные вложения, 

риски и выгоды;  

 у государственных и частных партнеров есть четкое соглашение [8, с.22]. Следуя 

мнениям различных авторов, мы предлагаем следующую трактовку этого определения: 

«Государственно-частное партнерство является формализованным, взаимовыгодным и 

равным союзом государственного и частного предпринимательства с целью реализации 

социально значимых проектов и программ в широком спектре отраслей народного хо-

зяйства. Следует подчеркнуть, что при создании механизма государственно-частного 

партнерства важной задачей государства является поиск оптимальных отношений с 

частным сектором, что обусловлено спецификой использования партнерских связей 

между государственным и частным секторами. Это позволяет частному сектору макси-

мизировать прибыль.  

Важно выделить следующие основные преимущества государственно-частного 

партнерства для экономики ГБАО:  

 возможность реализации социально значимых проектов в кратчайшие сроки;  

 универсальность – способность использовать государственно-частное партнер-

ство во многих разных отраслях экономики региона;  
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 привлечение в государственные объекты больших объемов средств частного фи-

нансирования;  

 ограничение государственных расходов на содержание, ремонт и обслуживание 

дорог; 

 совместное разделение рисков между частным лицом и государством;  

 использование новых технологий в развитии инфраструктуры региона. 

Государственно-частное партнерство обеспечивает частным секторам следующие 

преимущества:  

 сохранение доступа к государственным секторам экономики;  

 доступ к государственной помощи;  

 применение опыта зарубежных стран.  

Привлекательность государственно-частного партнерства для государства проявля-

ется в:  

 повышении эффективности проектов благодаря участию частного сектора;  

 способности решать ключевые вопросы, которые способствуют развитию эконо-

мики государства;  

 сокращении бюджетных расходов в связи с привлечением частных финансовых 

активов;  

 увеличении уровня конкуренции и укреплении социальной стабильности регио-

нов;  

В 1990-е годы большая часть инфраструктуры для выработки электроэнергии в Рес-

публике Таджикистан пришла в упадок. В том числе в ГБАО лишь 13% домохозяйств 

имели доступ к электроэнергии – всего лишь 12 часов в сутки. Большие потери, старые 

линии электропередачи, изношенное оборудование на малых ГЭС требовали постоянно-

го инвестирования. Энергетическая отрасль в ГБАО почти полностью находилась на 

дотации государства. 

Для решения этих проблем и вывода отрасли из кризиса в 2002 году правительство 

страны совместно с Международной финансовой корпорацией и Сетью развития Ага 

Хана создали Первое государственно-частное партнерство – «Памир Энерджи» на осно-

ве Договора концессии до 2027 года по обеспечению ГБАО надёжным электричеством в 

течение всего года. Постоянная помощь и поддержка непосредственно со стороны пре-

зидента Таджикистана Эмомали Рахмона позволили наладить взаимовыгодное сотруд-

ничество с партнерами по развитию и добиться заметных результатов за сравнительно 

короткий срок. С 2002 года «Памир Энерджи» восстановила все имеющиеся на ее балан-

се 11 микрогидроэлектростанций и модернизировала 4300 км линий электропередачи, а 

также распределительные устройства. За это время на расстоянии более 210 км построе-

ны новые ЛЭП-35кВ и на расстоянии около 73 км – ЛЭП-110кВ, построено или модер-

низировано более 20 подстанций 35/10кВ. 

Благодаря этому выработка электроэнергии увеличилась более чем на 30%, уровень 

потерь электроэнергии в основной сети снизился до 12,5%, а сбор средств за использо-

вание электроэнергии достиг 100%. Безусловно, это положительно повлияло на главный 

показатель работы «Памир Энерджи», а именно, на обеспечение потребителей каче-

ственной электроэнергией. На сегодняшний день 96% домохозяйств в ГБАО (кроме от-

дельных кишлаков Бартангской долины Рушанского района, а также потребителей вы-

сокогорного Мургабского района) имеют доступ к чистой и надежной и доступной элек-

троэнергии. 
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В 2008 году компания начала экспорт энергии через реку Пяндж общинам на севере 

Афганистана, причем часть населения получила доступ к электричеству первый раз в 

своей истории. Около 40 тысяч жителей провинции Бадахшан Афганистана получают 

электроэнергию из Таджикистана. В настоящее время на территории ГБАО при под-

держке правительства страны, хукумата области и финансовых институтов продолжает-

ся строительство гидроэлектростанции «Ок-Су» (1500 кВт) в Мургабском районе, в рам-

ках финансового сотрудничества Таджикистана и Германии строительство ГЭС «Мот-

равн» (300 кВт) в Язгулямской долине Ванджского района. В рамках финансового со-

трудничества между Таджикистаном и Южной Кореей идут подготовительные работы к 

строительству ГЭС «Себзор» (11 МВт) в Рошткалинском районе. 

Сегодня вся деятельность первого проекта государственно-частного партнерства в 

Таджикистане направлена на выполнение главной миссии и стратегии компании – обес-

печение светом и теплом каждой семьи в ГБАО. 

Благодаря демонстрации эффективного управления и устойчивого развития в рам-

ках государственно-частного партнерства, компания «Памир Энерджи» уже дважды бы-

ла среди лучших проектов, названных Европейской экономической комиссией ООН: 

первый раз в 2008 году среди 5 лучших практик в мире, а затем в 2016 году в числе 12 

лучших мировых проектов. А в июне 2017 года ”Памир Энерджи” завоевала междуна-

родную премию Ashden за увеличение доступа к экологически чистой электроэнергии за 

2017 год. Этот проект носит социальный характер. Правительство Таджикистана сов-

местно с партнёрами, в частности с правительством Швейцарии, которое предоставило 

грант Таджикистану через Госсекретариат Швейцарии по экономическим вопросам 

(SECO) в размере 7,74 млн. долл. для выполнения обязательств по социальной защите, 

предоставляет электроэнергию потребителям с низким уровнем доходов в ГБАО. Ожи-

дается, что в ближайшие 10 лет Правительство РТ направит на обеспечение социальной 

защиты дополнительно еще 3,5 млн. долл. США. За 15 лет своего существования «Па-

мир-Энерджи» смогло привлечь в энергетику страны свыше 53,3 млн. долл., позволив 

тем самым завершить реконструкцию уже около 35% основных энергетических средств 

ГБАО. Есть уверенность в том, что Первым государственно-частным партнерством 

впредь будут привлечены необходимые средства для завершения реконструкции остав-

шихся основных концессионных средств. 

За 11 месяцев 2018 года станциями выработано 160 млн 557611 кВт.ч. 

Еще одним важным аспектом сотрудничества государство и частного бизнеса явля-

ется создание программ профессионального развития кадров в среде государственно-

частного партнерства. 

Безусловно, необходимо организовать обучение, переподготовку и повышение ква-

лификации как для государственных служащих, так и для представителей частного 

предпринимательства.  

Осуществление вышесказанных мер будет способствовать развитию партнерских 

связей между государственным и частным секторами и поддержке бизнеса и экономики 

регионов, а главное – будет способствовать освоению и использованию богатейших ми-

нерально-сырьевых ресурсов ГБАО.  
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The article deals with the need for the development of public-private partnership in the Republic of 

Tajikistan as a means of achieving investment competitive advantages, creating a favorable climate for 

the socio-economic development of the country and its regions. It points to such advantages of РРР for 

the economy of the Mountain Badakhshan Autonomous Region (GBAO) of Tajikistan, such as the pos-

sibility of implementing socially significant projects in the shortest possible time, attracting large vol-

umes of private financing to state facilities, limiting public spending on maintenance, repairing and 

maintenance of roads, using new technologies in the development of the country's infrastructure. The 

author emphasizes that it is the provision of infrastructure that contributes to the real competitiveness of 

the region and makes it possible to successfully promote projects for the development and use of the 

richest natural resources of GBAO, including the hydropower potential. As an example of such success-

ful interaction between private and public business, the author cites the activities of the large energy 
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company Pamir Energy, a joint project of the Government of Tajikistan, the International Finance Cor-

poration and the Aga Khan Development Network. It is noted that the achievement of positive results of 

this РРР format is due to mutually beneficial partnership relations between society, the leadership of the 

region, the country and foreign investors. 

Keywords: Mountain Badakhshan Autonomous Region; public-private partnership; private busi-

ness; hydropower resources; Pamir Energy; investments. 
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Дар мақола зарурати рушдёбии ҳамшарикии давлатии хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳамчун воситаи ноилшавӣ ба афзалиятҳои маблағгузории рақобат, ташаккулёбии фазои мусоиди 

рушдёбии иҷтимоиву иқтисодии кишвар ва минтақаҳои он асоснок карда шудааст. Чунин афза-

лиятҳои ҳамшарикии давлатии хусусӣ (ҲДХ) барои иқтисодиёти ВМКБ Тоҷикистон, ҳамчун им-

конияти татбиқи лоиҳаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим дар муҳлати кӯтоҳтарин, ҷалби ҳаҷмҳои 

калони воситаҳои пулӣ ба объектҳои давлатӣ, маҳдуд кардани хароҷоти давлатӣ барои 

нигоҳдошт, таъмир ва хизматрасонии роҳҳо, истифодабарии технологияҳои нав дар рушдёбии 

инфрасохтори кишвар нишон дода шудаанд. Муаллиф таъкид месозад, ки маҳз таъминшавии ин-

фрасохтор ба рақобатпазирии воқеии минтақа мусоидат намуда, барои бомуваффақият пеш 

бурдани лоиҳаҳо оид ба азхудкунӣ ва истифодабарии захираҳои бойтарини табиии ВМКБ, аз 

ҷумла нерӯи обиву барқӣ хизмат мекунад. Ба ҳайси мисоли чунин таъсири мутақобилаи 

бомуваффақияти соҳибкории хусусӣ ва давлатӣ муаллиф фаъолияти ширкати калонтарини энер-

гетикии «Помир Энерҷи»–ро дар лоиҳаи якҷояи Ҳукумати Тоҷикистон, Корпоратсияи байнал-

халқии молиявӣ ва Шабакаи рушдёбии Оғохон меорад. Зикр мегардад, ки ноилшавӣ ба натиҷаҳои 

мусбат дар ин шакли ҲДХ ба шарофати муносибатҳои мутақобилан судманди ҳамшарикона дар 

байни ҷомеа, роҳбарияти минтақа, кишвар ва сармоягузорони хориҷӣ имконпазир аст. 

Калидвожаҳо: Вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон; ҳамшарикии давлатии хусусӣ; 

соҳибкории хусусӣ; захираҳои обиву барқӣ; «Помир Энерҷи», сармоягузорӣ. 
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Статья посвящена вопросу конкурентоспособности работника на предприятии и факторам, 

которые усиливают или ослабляют его конкурентоспособность, и способов их коррекции на ос-

новании положительного опыта зарубежных стран. Изучены теоретические разработки в области 

конкурентоспособности работников на зарубежных предприятиях с учетом применения принци-

пов системного подхода и уточнения соответствующей общей цели, подтверждает актуальность 

разработки. 

Автор сопоставляет такие модели формирования конкурентоспособности персонала, как 

японская, американская и западноевропейская. Отмечено, что в последние годы в зарубежных 

странах в формировании конкурентоспособности персонала наблюдается сочетание этих моделей 

управления, что не учитывает психологические, культурные и социально-исторические особен-

ности каждой страны. 

Выявлена двусторонняя связь между уровнем конкурентоспособности и уровнем развития 

трудового потенциала. Обосновано, что современные тенденции в управлении персоналом носят 

глобальный характер и отражают эффективность функционирования и достижения целей наибо-

лее успешных компаний развитых стран в части создания высокоэффективных систем формиро-

вания конкурентоспособности работников для реализации собственного трудового потенциала. 

По результатам проведенного  анализа зарубежного опыта управления персоналом предло-

жены организационно-экономические условия для его использования на отечественных предпри-

ятиях.  

Ключевые слова: конкурентоспособность; конкуренция; работник; персонал; зарубежный 

опыт, управление персоналом. 

 

 

Проведенное нами исследование показало, что целесообразным является анализ си-

стем и моделей (технологий, методик, подходов) формирования конкурентоспособности 

работников для ее повышения на предприятиях страны. Так, развитые страны демон-

стрируют значительно высокий уровень результативности формирования высококонку-

рентных специалистов во многих отраслях промышленности как основного вектора раз-

вития экономики государства. 

Анализ общеевропейских исследований будущих потребностей в квалификациях 

целесообразно основывать на исследованиях Европейского центра по развитию профес-

сиональной подготовки (European Centre for the Development of Vocational (CEDEFOP)) и 

отраслевых исследованиях в разрезе секторов. Прогноз СEDEFOP был рассчитан на пе-
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риод до 2020 г. включительно. Он охватывает государства-члены ЕС, Норвегию, Швей-

царию и учитывает влияние финансового кризиса и последующей глобальной рецессии. 

Результаты исследований будущих потребностей в высококвалифицированных работни-

ках со стороны рынка труда следующие:  

 рост спроса на профессии, требующие высококвалифицированного умственного 

труда, и на профессии, требующие простых навыков, тенденция к «поляризации профес-

сий»;  

 потребность в высококвалифицированных / квалифицированных работниках 

растет значительно быстрее, чем в прошлом (до 2010 г.); 

 возникает необходимость замещения работников (около 73 млн. рабочих мест), 

которая будет положительной для всех профессий высокой квалификации;  

 в течение следующего десятилетия в Европе ожидается открытие около 80 млн. 

вакансий;  

 потребность в высококвалифицированных работниках вырастет на 28 млн. чело-

век; 

 потребность на работников с квалификацией среднего уровня вырастет почти на 

20 млн. человек;  

 это увеличение будет компенсировано уменьшением почти на 33 млн. человек в 

спросе на работников с низким уровнем квалификации;  

 положительная тенденция занятости прогнозируется для сектора коммуникаций, 

информационного сектора, исследований и научных разработок;  

 высока вероятность создания новых рабочих мест в здравоохранении, социаль-

ной работе, культуре и спорте, но по этим направлениям в Европе учится много студен-

тов, поэтому конкурентоспособность эмигрантов здесь меньше [11]. 

В целом, европейский рынок труда движется к более глубокой специализации и 

высшему профессионализму, что требует высококвалифицированных узкопрофильных, 

уникальных специалистов, которые будут востребованы на рынке труда независимо от 

того, в какой стране они родились и получили образование. 

В последние годы в зарубежных системах формирования конкурентоспособности 

персонала наблюдается сочетание различных моделей, а именно японской, американ-

ской и частично западноевропейской. Все эти модели учитывают национальный мента-

литет работников, поэтому целесообразно для каждой страны выбирать одну модель 

управления с учетом ее особенностей, в первую очередь психологических, культурных и 

социально-исторических факторов. Однако сопоставление этих моделей представляет 

значительный интерес, так как создание отечественной модели формирования конкурен-

тоспособности работника требует исследования опыта зарубежных стран [3, с.208].  

При сравнении японской и американской моделей формирования конкурентоспо-

собности персонала следует отметить, что каждая составная часть хозяйственной прак-

тики этих моделей указывает на противоположности подходов. В отношении цели дея-

тельности предприятия в США наблюдается «погоня за прибылью», что проявляется в 

установке целей на основании показателей прибыли на акционерный капитал, в то время 

как в Японии – продолжение деятельности организации за счет завоевания рынка и при-

менения внутреннего накопления.  

Относительно формирования конкурентоспособности работника следует заметить, 

что американская модель выделяется отношением к работнику как к рабочей силе, ак-

центируя внимание на индивидуализме (труд отдельных личностей), самостоятельном 

принятии решений на основе служебных полномочий, сосредоточенности на категориях 
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самоутверждения и ответственности, реализации краткосрочного найма в организации. 

На американских предприятиях осуществляют быструю оценку, ротацию и продвиже-

ние персонала по карьерной лестнице, спецификацию деятельности, применяют фор-

мальные, количественные показатели оценки конкурентоспособности персонала. Работ-

ник выступает в роли одного из общего количества «средств» достижения целей органи-

зации, а его собственные цели, чаще всего, отходят на второй план.  

Опыт американской управленческой практики характеризуется капиталоцентриз-

мом. Тогда как японской модели формирования конкурентоспособности работника 

свойственна ориентация на человека – человекоцентризм (работник – центральный объ-

ект хозяйственной деятельности), выражающаяся в формировании конкурентоспособно-

сти по принципу «каждый человек – это личность», уделяется внимание коллективизму 

(сотрудничеству), применяется долгосрочный наем, а также коллективное принятие ре-

шений. 

В Японии для предприятия характерны последовательная медленная оценка конку-

рентоспособности и продвижение по службе, неформальные специфические механизмы 

контроля и анализа деятельности работников, отсутствие четкой специализации персо-

нала. Тогда как в США главными стратегическими средствами достижения цели хозяй-

ственной деятельности предприятия являются материальная заинтересованность и кон-

куренция, ведет к «победе наиболее сильного игрока рынка». В Японии ключевыми по-

казателями конкурентоспособности персонала являются не только квалификация, но и 

преданность, сплоченность работников организации, их сотрудничество и сосущество-

вание в коллективе. Эти различия позволяют ученым рассматривать американскую эко-

номическую систему как типичное «капиталистическое хозяйство», тогда как японское 

хозяйство считают «человеческим хозяйством» [9, с.432]. 

По данным Министерства экономики Германии, на немецком рынке труда наиболее 

высокий спрос наблюдается на ученых, специалистов по инновационным технологиям, 

врачей, инженеров во всех секторах экономики, но больше всего – в области автомо-

бильного электротехнического машиностроения. Для инженеров в Германии есть воз-

можности карьерного роста. Начинающие с дипломом университета по техническим 

наукам могут ожидать заработок от 36 тыс.евро в год, а с каждым годом уровень оплаты 

труда повышается и может достичь от 50 до 64 тыс. евро после 10 лет стажа, а в некото-

рых отраслях достигает и 70 тыс. евро в год. Средняя стартовая зарплата для выпускни-

ков медицинских вузов выше, чем в любой другой отрасли, – на уровне около 49 тыс. 

евро в год. В Германии также потребность в высокообразованных врачах ежегодно рас-

тет. Так, достойный уровень оплаты труда формирует первично спрос на необходимые 

социально-экономические специальности, но при этом получить высокооплачиваемую 

работу могут исключительно профессионалы своего дела, поскольку претендентов на 

соответствующие должности много. Значительный спрос в стране на ученых, математи-

ков и ИТ-специалистов формируют автопроизводители и инжиниринговые компании, 

предприятия химической и фармацевтической промышленности, биотехнологические и 

нанотехнологические компании. Математики пользуются большим спросом в банках и 

страховых компаниях.  

Вследствие указанной ситуации на рынке труда в Германии формируется высокий 

уровень самомотивации работников (как будущих, так и трудоустроенных) к повыше-

нию квалификации на перманентной основе. 

Общими положительными особенностями систем формирования конкурентоспо-

собности персонала в развитых зарубежных странах являются:  
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 горизонтальное управление и внимание ко всем ресурсам, сосредоточенность на 

формировании коллектива;  

 децентрализованная кадровая работа осуществляется на линейном уровне управ-

ления;  

 специалисты по персоналу обеспечивают поддержку линейному управлению;  

 планирование трудовых ресурсов внедряется в корпоративное планирование;  

 цель – взаимодействие имеющихся трудовых ресурсов, квалификации и потен-

циалов со стратегическими целями организации;  

 функционирует целостная корпоративная культура и приспособление текущих 

требований интегрированного предприятия к условиям внешней среды.  

Анализируя опыт зарубежных предприятий, можно сформулировать главную цель 

системы формирования конкурентоспособности работников - качественное обеспечение 

кадровым составом, его продуктивное использование, личностный, профессиональный 

рост и социальное развитие.  

Условное деление на американский, японский и западноевропейский подходы воз-

ник и в области мотивации труда. Вместе с тем, в западноевропейском подходе выделя-

ют три наиболее свойственны системы: немецкий, французский и шведский, – которым 

также присущи свои характерные черты. Каждая из этих моделей отличается своими 

национальными особенностями и взглядами на вопрос мотивации персонала к самораз-

витию и повышению собственной конкурентоспособности. Следовательно, во многих 

странах США, Западной Европы, а также Японии существенно возросло значение моти-

вационных элементов управления персоналом предприятий в целом.  

Анализ методов организации и опыта мотивации зарубежных стран целесообразно 

использовать в отечественной практике, так как создание и поддержание достаточного 

уровня конкурентоспособности персонала является ключевым условием деятельности 

любого предприятия и требует эффективного управления. Для этого при переходе от 

оценки конкурентоспособности работника к конкурентоспособности персонала в разви-

тых странах (Германия, США, Япония в частности) учитывают следующие предпосылки 

[10, с.144]:  

1. Персонал любой организации является сложной системой, представляет собой 

совокупность работников и связей между ними (формально определенных или основан-

ных на неформальной основе). Стоит заметить, что каждый работник имеет собственный 

уровень конкурентоспособности, однако общий уровень конкурентоспособности систе-

мы является интегральным показателем и может варьироваться на относительно инди-

видуальных уровнях.  

2. Персонал предприятия тесно связан с его организационной структурой. При этом 

факторы внутренней среды существенно влияют на конкурентоспособность персонала. 

Особенно это учитывается на промышленных предприятиях Японии. Поэтому указан-

ный показатель рассматривают во взаимосвязи с экономическими условиями и особен-

ностями организации предприятия.  

3. Каждый член организационной структуры предприятия обладает собственным 

набором качеств и потенциалом по их совершенствованию, которые и определяют уро-

вень его конкурентоспособности. Потенциал отдельного работника влияет на конкурен-

тоспособность системы в целом. Неоднородность способностей и стремлений отдельных 

индивидов должна быть учтена при управлении совокупной конкурентоспособностью 

персонала. 
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4. В большинстве случаев нельзя пренебречь влиянием на производственный про-

цесс со стороны внешней среды, о чем свидетельствует опыт предприятий США. Персо-

нал ощущает это влияние одним из первых среди всех подсистем. Также среда влияет на 

индивидуальном уровне на каждого члена персонала, таким образом, влияя на состояние 

«изнутри».  

В исследовании процесса формирования конкурентоспособности работников фак-

торы, которые оказывают существенное влияние на конкурентоспособность персонала, 

играют важную роль. Наиболее развернутую классификацию, рассматривающую все 

аспекты ее формирования в развитых странах (Португалия, Швеция, Финляндия, Фран-

ция), дает И.И.Хохлова. [2, с.74-75]. Автор разделяет факторы на группы в зависимости 

от среды их возникновения. Согласно этому критерию, выделяются три основных клас-

са: факторы личной конкурентоспособности; факторы, создаваемые на предприятии; 

внешние факторы. Также стоит отметить, что в расчет не берутся неуправляемые факто-

ры, то есть факторы, влияние на которые невозможно предусмотреть по причине уровня 

развития инструментария предприятия.  

Среди факторов профессионального уровня и квалификации работника выделяют 

уровень образования, профессиональной компетентности, рабочий стаж и желание, спо-

собности развиваться в заданном направлении [1, с.511]. Руководству рекомендуется 

проводить дополнительные семинары и курсы по повышению квалификации.  

Среди факторов личностного характера выделяют психическое состояние работни-

ка, умение работать в коллективе, уровень ответственности, целеустремленности, орга-

низованности, интеллектуальные способности, способность находить компромисс в об-

щении с окружающими. Для улучшения показателей по этим параметрам специалисты 

рекомендуют проводить тренинги по тимбилдингу, находить людей с лидерскими каче-

ствами и развивать их потенциал, разрабатывать индивидуальный план развития работ-

ника [7, с.142].  

Например, внутри организаций Португалии на конкурентоспособность, прежде все-

го, влияют факторы условий труда и организации производственного процесса. Пра-

вильное распределение нагрузки и нормирования труда, современное техническое 

оснащение рабочих мест, соблюдение санитарно-гигиенических условий труда положи-

тельно влияют на уровень конкурентоспособности каждого работника и персонала в це-

лом [6, с.582-584]. С целью оптимизации влияния этих факторов производится контроль 

условий труда и опросы работников; также может вводиться гибкий режим рабочего дня 

в зависимости от индивидуальных особенностей работников.  

Как показал аналитический обзор опыта формирования конкурентоспособности ра-

ботников на предприятиях Швеции [8, c.97], ключевыми факторами социального взаи-

модействия являются социальный и психологический микроклимат на предприятии, 

наличие корпоративной культуры, неформальных организаций внутри предприятия. 

Кроме того, специалистами рекомендуется проводить корпоративные мероприятия: об-

щие учебные сборы, корпоративные праздники, издание газет и других печатных 

средств по тематике деятельности предприятия и отрасли.  

В значительной степени на конкурентоспособность персонала влияет организаци-

онное управление, которое формируется в процессе участия работников в управлении 

предприятием, уровнем уважения руководства к подчиненным, стилем управления и 

уровнем требований. Так, многие промышленные предприятия Германии, США органи-

зуют рабочие группы для совершенствования бизнес-процессов и решения сложных за-

дач.  
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Факторы оплаты труда включают уровень открытости в начислении заработной 

платы, обоснованность уровня оплаты труда. С целью повышения эффективности орга-

низации оплаты труда целесообразно использовать дополнительные материальные сти-

мулы, среди которых дополнительные дни отпуска, оплата спортивных секций за счет 

компании, дополнительные выплаты за стаж, формировать систему оплаты труда на ос-

нове понятной структуры и прозрачности.  

Традиционно считается, что одну из ключевых ролей в формировании конкуренто-

способного персонала играют внешние факторы среды [4, с.21]. При этом среди соци-

альных факторов выделяют жилищные условия, уровень развитости культурной и раз-

влекательной инфраструктуры, доступности учреждений здравоохранения и образова-

ния. Средствами воздействия могут быть различные проекты по строительству жилья, 

общеобразовательных учреждений, а также основание социальных проектов.  

На наш взгляд, в процессе анализа факторов конкурентоспособности работников в 

развитых странах отдельно следует выделить состояние правового поля. Правовые фак-

торы определяются уровнем защищенности субъектов предпринимательства, стабильно-

сти правовой и правозащитной систем, объемом льгот дотационных отраслей и др.  

[7, с.152]. Для усиления правовой стабильности в пределах предприятия обращаются за 

помощью к юристам или создают собственные юридические службы как структурные 

подразделения.  

Демографическая ситуация, а именно структура рабочей силы, способ регулирова-

ния миграционных процессов и качество образования играют важную роль в поддержа-

нии конкурентоспособности на заданном уровне. Если наблюдаются отклонения от нор-

мы, корпорация проводит мероприятия по мониторингу и влиянию на рынок труда, под-

держивает связи с образовательными учреждениями и получение квот на использование 

труда мигрантов [5, с.78].  

Безусловно, не последнюю роль играют экономические факторы: политика государ-

ства в сфере экономики, уровень конкуренции на рынке, уровень спроса на продукцию 

предприятия и доходности ее реализации. Мероприятия по повышению эффективности 

результатов включают создание плана разработки маркетинговой стратегии и управле-

ния спросом с целью максимизации доходов. Важной также является перманентная реа-

лизация новых государственных программ по поддержке инновационного предпринима-

тельства.  

Таким образом, анализ и оценка зарубежного опыта управления персоналом указы-

вает, что его использование на отечественных предприятиях предопределяет создание 

следующих организационно-экономических условий.  

Во-первых, в наше время существенно изменилось положение, в котором работает и 

развивается кадровая служба. Ключевыми резервами становятся оптимальное использо-

вание кадров, эффективное их распределение в соответствии с рабочими местами, уве-

личение нагрузки на каждого члена организации. Сокращение количества штатных ра-

ботников должно быть компенсировано большей интенсивностью труда, а соответ-

ственно, и высшим профессионализмом и квалификацией работника. На основании это-

го возрастает ответственность службы по вопросам персонала в выборе векторов квали-

фикационного роста работников организации и повышении эффективности обучения и 

стимулировании их деятельности.  

Во-вторых, реформирование кадровой политики предопределяет расширение и 

уточнение функциональных обязанностей сотрудников кадровых служб. На сегодняш-

ний день кадровые службы не удовлетворяют новые потребности кадровой политики 

[10, с.167]. Деятельность этих служб обычно не выходит за пределы решения вопросов 
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найма, ротации и увольнения работников, подготовки и оформления кадровой докумен-

тации. Не сформирована также на предприятиях единая система работы с персоналом, в 

первую очередь система научно обоснованного анализа способностей, навыков и уме-

ний, профессионального и карьерного роста работников в зависимости от их квалифика-

ции, личных и деловых качеств. 

Подводя итог вышеизложенному, следует указать, что  на основании анализа зару-

бежного опыта прослеживается наибольшее влияние на общий уровень конкурентоспо-

собности работников таких конкурентных преимуществ, как: профессиональная подго-

товка, уровень образования, состояние готовности к квалификационному росту. Указан-

ные преимущества могут компенсировать недостаточный уровень других типов конку-

рентоспособности, не зависящих от усилий индивида: пол, цвет кожи, раса, внешность. 

Кроме того, анализ взаимосвязей различных типов конкурентоспособности позволяет 

утверждать, что между уровнем конкурентоспособности и уровнем развития трудового 

потенциала существует двусторонняя связь: повышение конкурентоспособности способ-

ствует развитию трудового потенциала, и в то же время уровень конкурентоспособности 

в конкретный момент времени является результатом реализации трудового потенциала. 

Здесь усиливается необходимость и целесообразность проведения классификации и 

оценки конкурентоспособности для разделения работников на группы с разным потен-

циалом и последующим влиянием на факторы, которые наиболее существенно повыша-

ют конкурентоспособность членов каждой группы.  
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The purpose of the article is to study the importance of an employee's competitiveness and factors 

that enhance or weaken his competitiveness, and ways to correct them based on the positive experience 

of foreign countries. Theoretical developments in the field of competitiveness of workers at foreign en-

terprises are studied, taking into account the application of the principles of a systematic approach and 

clarification of the corresponding general goal, confirms the relevance of the development. 

The author compares such models of the formation of personnel competitiveness as Japanese, 

American and Western European. It is noted that in recent years in foreign countries in the formation of 

personnel competitiveness, there is a combination of these management models, which does not take 

into account the psychological, cultural and socio-historical characteristics of each country. 

A two-way relationship between the level of competitiveness and the level of development of labor 

potential is revealed. It is proved  that modern trends in personnel management are global in nature and 

reflect the efficiency of functioning and achieving the goals of the most successful companies in devel-

oped countries in terms of creating highly effective systems for forming the competitiveness of employ-

ees to realize their own labor potential. 

Based on the results of the analysis of foreign experience in personnel management, organizational 

and economic conditions for its use at domestic enterprises are proposed. 

Keywords: competitiveness; competition; worker; staff; foreign experience, personnel manage-

ment. 
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Мақсади мақола аз омӯзиши аҳамияти рақобатпазирии кормандон ва омилҳое, ки рақобатпа-

зирии вайро қувват медиҳанд ва ё суст мегардонанд, инчунин тарзҳои идоракунии онҳо 

мувофиқи таҷрибаи мусбати кишварҳои хориҷӣ иборат аст. Коркардҳои назариявӣ дар соҳаи 

рақобатпазирии кормандон дар корхонаҳои хориҷӣ бо инобати принсипҳои муносибати бонизом 

ва аниқ намудани мақсади умумии мувофиқ, мубрамнокии коркардро тасдиқ менамоянд. 

Муаллиф чунин амсилаҳои ташаккули рақобатпазирии кормандонро, аз қабили амсилаҳои 

ҷопонӣ, амрикоӣ ва аврупоии ғарбӣ ба риштаи муқоиса кашидааст. Зикр мегардад, ки солҳои 

охир дар кишварҳои хориҷӣ баҳри ташаккули рақобатпазирии кормандон тавъам омадани ин 

амсилаҳои идоракунӣ ба назар мерасад, ки ин хусусиятҳои равонӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоиву 

таърихии ҳар як кишварро ба инобат намегирад.  

Алоқаи дутарафаи байни рақобатпазирӣ ва сатҳи нерӯи меҳнатӣ ошкор карда шудааст. 

Исбот карда мешавад, ки тамоюлоти муосири идоракунии кормандон хусусияти глобалӣ дошта, 

самаранокии амалкард ва ноилшавии мақсадҳоро дар ширкатҳои пешрафтаи кишварҳои 

мутараққӣ дар қисмати таъсис додани низомҳои мутараққии ташаккули рақобатпазирии корман-

дон баҳри татбиқи нерӯи шахсии меҳнатӣ ошкор кардааст. 

Аз рӯйи натиҷаҳои таҳлили гузаронидашудаи таҷрибаи хориҷии идора кардани кормандон 

як қатор шартҳои ташкиливу иқтисодӣ барои истифода бурдани он дар корхонаҳои ватанӣ 

пешниҳод гардидаанд.  

Калидвожаҳо: рақобатпазирӣ; рақобат; кормандон; ҳайати ёвар; таҷрибаи хориҷӣ, 

идоракунии ҳайати ёвар. 
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Ужесточение требований регулирующих органов к финансовым учреждениям касается, в 

первую очередь, оценки качества активов. Важным условием обеспечения качества активов в 

банковском секторе является полное применение положений международных стандартов финан-

совой отчетности. При этом особенности применения отдельных стандартов в деятельности бан-

ковских структур по сравнению с небанковскими компаниями становятся важными с позиции 

структурирования форм финансовой отчетности. Необходимо отметить, что данная проблематика 

не являлась предметом исследования в научных кругах страны.  

Статья посвящена уточнению специфики применения МСФО в банковском секторе. Особое 

внимание уделено обоснованию различий между содержанием отчетности в банках и небанков-

ском секторе. Выявлены ключевые особенности применения МСФО в банковском секторе. Уста-

новлено, что в отличие от небанковского сектора в банках показатели финансовой отчетности 

формируются иначе. В отчете о финансовом положении активы и обязательства отражаются по 

степени убывания ликвидности, а в отчете о совокупной прибыли множества статей доходов и 

расходов по своему экономическому содержанию отличаются от аналогичных показателей не-

банковского сектора.  

Отличительной особенностью данного исследования является то, что вопросы применения 

конкретных положений международных стандартов рассматриваются с точки зрения их адапта-

ции к реалиям учета и отчетности отечественного банковского сектора. 

Важным результатом исследования является рассмотрение актуальных вопросов примене-

ния конкретных МСФО, в частности, вопросов учета, оценки, классификации и признания фи-

нансовых инструментов в отношении банковского сектора. 

Ключевые слова: МСФО; финансовая отчетность; денежные средства; финансовые ин-

струменты; совокупная прибыль; финансовое положение; хеджирование; ликвидность; денежные 

потоки; доходы; расходы; обязательства. 

 

 

Введение. Как известно, в банках или других финансовых учреждениях применение 

МСФО существенно отличается от небанковских предприятий. В отличие от производ-

ственных и других сервисных компаний, банки работают, в основном, с денежными 

средствами. Для других типов компаний денежные средства являются только посредни-

ком в их транзакциях, и большинство товаров или услуг не вращаются вокруг денег. 

Другими словами, денежные транзакции, например, открытие банковского счета, «под-

держивают» транзакции для основного направления бизнеса. Но главный продукт или 

услуга любого банка или финансового учреждения (далее – банки) – это деньги в раз-

личных формах: 
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 кредитные деньги, 

 хранение денег, 

 приумножение денег (а иногда и уменьшение). 

Банки, заботясь о своих денежных средствах, позволяют своим клиентам использо-

вать свои деньги (кредитные карты, чеки и т.д.). 

В результате финансовая отчетность о деятельности банков значительно отличается 

от того, что ожидают в «обычной» компании. 

В данной статье обозначены основные особенности использования банками стан-

дартов МСФО, которые являются высшим приоритетом для любого финансового дирек-

тора, бухгалтера или финансового лица, работающего в банках и финансовых учрежде-

ниях. 

Основное внимание уделяется следующим актуальным вопросам применения 

МСФО в банках и финансовых организациях. 

1. Финансовые инструменты (IFRS 9 / IAS 39, IAS 32). 

В любых финансовых учреждениях применение стандартов, посвященных финан-

совым инструментам, обязательно, ведь самый важный объект банковской деятельности 

– денежные средства – это финансовый инструмент. 

Финансовые инструменты очень сложны и требуют множества рассуждений. Не 

только банки сталкиваются с финансовыми инструментами – у любой торговой компа-

нии тоже есть финансовые инструменты (при продаже и выставлении счетов). 

Истина в том, что банки заключают множество сложных транзакций, выпускают 

различные типы сложных финансовых инструментов (в которых присутствует как эле-

мент капитала, так и обязательства, например, конвертируемая облигация), генерируют 

ссуды для различных портфелей клиентов с различным кредитным риском и многое 

другое. Указанные моменты были предметом наших предыдущих исследований, где бы-

ли отмечены основные их особенности [2; 3]. 

Отличительные особенности учета и отражения доходов и расходов банковского 

сектора тоже являлись предметом нашего исследования [3], и в настоящем исследовании 

основной акцент делается на рассмотрении иных проблем. 

Среди проблем, связанных с финансовыми инструментами, наиболее актуальными 

являются: 

1.1. Обесценение финансовых активов. 

Обесценение финансовых активов, введенное МСФО (IFRS) 9 в июле 2014 года, со-

здает много серьезных проблем, особенно для банков. МСФО (IFRS) 9 представил мо-

дель ожидаемых кредитных убытков для признания резерва под убытки по финансовым 

активам. И банки сильно пострадали. Большинство других типов компаний могут ис-

пользовать упрощенный подход, разрешенный МСФО (IFRS) 9 для обесценения финан-

совых активов, и рассчитывать резервы под убытки исключительно в размере ожидае-

мых кредитных убытков за весь срок. Однако банки не могут использовать упрощенный 

подход для самой большой группы своих финансовых активов – ссуд, потому что ссуды 

не подпадают под исключение [4, с.148]. 

Банкам необходимо применять трехступенчатую общую модель для признания ре-

зервов под убытки.  

Это означает, что банки должны: 

 решать, будут ли отдельные финансовые активы отслеживаться коллективно 

(множество аналогичных кредитов с меньшими объемами или индивидуально большие 

кредиты); 
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 тщательно проанализировать финансовые активы и оценить стадию их принад-

лежности. 

Стадиями оценки степени обесценения активов в банках являются: 

1. Сбор информации о различных рисках.  

2. Установление финансовых инструментов со значительно повышенным кредит-

ным риском. 

3. Учетные процедуры отражения обесценения. 

Исходя из поэтапной оценки, банк должен оценить, как рассчитать резерв на воз-

можные потери, равный ожидаемому кредитному убытку: 

 за 12 месяцев, или 

 за весь срок службы. 

Для вышеуказанного расчета банк должен собрать большой объем данных, чтобы 

оценить: 

 вероятность дефолта в течение 12 месяцев; 

 вероятность дефолта более 12 месяцев; 

 кредитные убытки в случае дефолта. 

Банку может потребоваться классифицировать свою ссуду по различным портфелям 

и отслеживать соответствующую информацию по каждому портфелю отдельно на осно-

ве некоторых общих характеристик. 

Все эти задачи ставят перед ИТ-отделом, менеджерами по работе с клиентами, спе-

циалистами по учету и аудиту, которые занимаются обновлением внутренних систем, 

предоставлением своевременной, достаточной и качественной информации. 

1.2. Классификация и оценка финансовых инструментов. 

Финансовые активы составляют большую часть активов банков. 

В настоящее время стандарт МСФО (IFRS) 9 классифицирует финансовые активы 

на основе двух тестов: 

 проверка договорных денежных потоков;  

 тест бизнес-модели [5, с.105]. 

На основании оценки этих тестов финансовый актив можно классифицировать как 

оцениваемый по: 

 амортизированной стоимости, или 

 по справедливой стоимости через прибыль или убыток, или 

 по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

Банкам и другим финансовым учреждениям, в основном компаниям, торгующим 

ценными бумагами, инвестиционным фондам и другим подобным организациям необ-

ходимо посвятить свое время и усилия анализу собственной бизнес-модели для отдель-

ных портфелей финансовых активов, а затем принять решение об их классификации и 

измерении [2]. 

Независимо от анализа двух приведенных выше тестов, следует подчеркнуть, что 

каждый отдельный финансовый актив и обязательство необходимо первоначально при-

знавать по справедливой стоимости (иногда с добавлением транзакционных издержек). 

Здесь выявляется необходимость применения МСФО(IFRS) 13 «Оценка справедли-

вой стоимости». Этот стандарт устанавливает принципы определения справедливой сто-

имости, и поэтому он становится очень важным в финансовой отчетности любого банка. 

1.3. Отделение обязательств от капитала. 

Как уже отмечалось, банки заключают различные контракты и сделки, связанные с 

деньгами и финансовыми инструментами. 
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Из-за сложности и разнообразия банковских операций может потребоваться пра-

вильная классификация, является ли инструмент банка собственным капиталом или обя-

зательством, или даже их комбинацией. 

МСФО (IAS) 32 «Представление финансовых инструментов» дает нам более точные 

правила того, как правильно различать эти два типа инструментов. И это становится 

особенно популярным в банках, поскольку неправильная идентификация капитала / обя-

зательств / сочетания может привести к неправильному представлению финансовых ре-

зультатов банка, включая различные критерии, оценивающие капитал и финансовое по-

ложение банка. 

2. Представление финансовой отчетности (IAS 1, IAS 7, IFRS 7). 

Банки представляют свое финансовое положение и финансовые результаты совер-

шенно иначе, чем другие компании. 

2.1. Отчет о финансовом положении банка (IAS 1). 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» не предписывает формат 

отчета о финансовом положении, но содержит некоторые примеры принятых форматов. 

Когда рассматривают отчет о финансовом положении любого банка, невозможно 

увидеть бухгалтерский баланс, применяемый другими типами компаний. Небанковские 

предприятия представляют указанный отчет, начиная с внеоборотных активов (основ-

ных средств, нематериальных активов), за которыми следуют текущие активы (запасы, 

дебиторская задолженность, денежные средства), а затем вторая часть, начиная с капи-

тала, долгосрочных обязательств, заканчивая краткосрочными обязательствами [8]. 

Вместо этого в банках отдельные позиции упорядочены по их ликвидности, начиная 

с наиболее ликвидных активов и заканчивая наименее ликвидными. Часть капитала и 

обязательств соответствует активам – она начинается с текущих обязательств в порядке 

убывания ликвидности и заканчивается собственным капиталом. И это связано с тем, 

что, рассматривая финансовую отчетность банка, можно проследить, каким объемом 

денежных средств и ликвидных активов он владеет, а не сколько у него зданий и ком-

пьютеров. 

Другими словами, для банков гораздо важнее порядок ликвидности. 

 

Таблица 1. Сравнение Отчета о финансовом положении 

 

Производственная компания Банк 

Активы Активы 

Долгосрочные активы Наличность и денежные эквиваленты 

Имущество, здания и оборудование Финансовые активы для продажи 

Нематериальные активы Займы банкам 

Инвестиции в ассоциации Займы клиентам (нетто) 

Отсроченные налоги Финансовые активы, учитываемые по спра-

ведливой стоимости через прибыль или 

убытки 

Краткосрочные активы Финансовые активы, учитываемые по спра-

ведливой стоимости через капитал 

Запасы Инвестиции в ассоциации 

Расходы, оплаченные авансом Нематериальные активы 

Торговая и прочая дебиторская за-

долженность 

Имущество, здания и оборудования 
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Денежные средства и их эквиваленты Отсроченные налоги 

Всего, активы Всего активы 

Обязательства и капитал Обязательства и капитал 

Собственный капитал Обязательства 

Объявленный капитал Торговые обязательства 

Добавочный капитал Депозиты банков 

Нераспределенная прибыль Депозиты клиентов 

Долгосрочные обязательства Производные финансовые инструменты 

Займы и кредиты Резервы 

Отсроченные налоги Налоговые обязательства 

Краткосрочные обязательства Акционерный капитал 

Торговая и прочая кредиторская за-

долженность 

Выпущенный капитал 

Начисленные обязательства Резервы и прочие компоненты капитала 

Оценочные обязательства Нераспределенная прибыль 

Всего, обязательства и капитал Всего, обязательства и капитал 
Источник: Составлено автором 

 

2.2. Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в банке (IAS 1). 

Как и в случае с отчетом о финансовом положении, МСФО (IAS) 1 не предписывает 

точный формат отчета о совокупном доходе. 

Организация оставляет за собой право представлять свои результаты в формате, 

наиболее подходящем для ее бизнеса. 

Неудивительно, что отчеты банков о прибылях и убытках и прочем совокупном до-

ходе обычно начинаются с процентных доходов и процентных расходов, ведь в банков-

ском секторе они являются операционными [1, с.85]. 

Тем не менее, процентные доходы и расходы являются наиболее важным показате-

лем для банка, поскольку это то, что обычно делают банки: они вкладывают денежные 

средства клиентов и выплачивают им проценты (= их процентные расходы), и они ссу-

жают им деньги + взимают с них проценты (= их процентные доходы). 

Поскольку банки обычно взимают со своих клиентов некоторую комиссию за об-

служивание банковского счета, далее следует комиссионный доход, поскольку процент-

ные ставки сейчас довольно высокие, а комиссии составляют меньшую долю в общем 

объеме доходов банка. Хотя в развитых странах их последовательность иная, ведь про-

центные ставки все ниже и ниже из года в год.  

Как видно, главный принцип здесь – представить самые важные виды деятельности, 

приносящие доход, наверху отчета о финансовом положении. 

В качестве иллюстрации приведем сравнение двух отчетов о прибыли или убытке и 

прочем совокупном доходе – для производственной компании и для банка: 
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Таблица 2. Сравнение Отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе 
 

Производственная компания Банк 

Прибыль Прибыль 

Доходы от реализации Процентные доходы 

Себестоимость реализации Процентные расходы 

Валовая прибыль Чистые процентные доходы 

Операционные расходы Резервы на возможные потери по ссудам 

клиентов 

Реализационные расходы Чистые процентные доходы после возмож-

ных потерь по ссудам 

Административные расходы Комиссионные доходы 

Износ и амортизация Комиссионные расходы 

Операционная прибыль Операционная прибыль 

Внеоперационные доходы Чистые реализационные доходы 

Доходы от инвестиции Чистые доходы от инвестиций 

Доходы от выбытия активов Чистые доходы от финансовых инструмен-

тов 

Внеоперационные расходы Расходы по персоналу 

Убытки от инвестиций Прочие и административные расходы 

Прибыль до налогообложения Прибыль до налогообложения 

Налог на прибыль Налог на прибыль 

Чистая прибыль Чистая прибыль 

Прочий совокупный доход Прочий совокупный доход 

Статьи, неклассифицированные в составе 

прибылей и убытков 

Статьи, неклассифицированные в составе 

прибылей и убытков 

Актуарные прибыли//убытки от пенсион-

ных планов 

Актуарные прибыли//убытки от пенсионных 

планов 

Резервы по переоценке Резервы по переоценке 

Налог на прибыль, относящийся к компо-

нентам прочего совокупного дохода 

Налог на прибыль, относящийся к компо-

нентам прочего совокупного дохода 

Статьи, реклассифицируемые в состав 

прибылей и убытков в последущем 

Статьи, реклассифицируемые в состав при-

былей и убытков в последущем 

Прочий совокупный доход после нало-

гообложения 

Прочий совокупный доход после налого-

обложения 

Прочая совокупная прибыль за период Прочая совокупная прибыль за период 
Источник: Составлено автором. 

 

2.3. Отчет о движении денежных средств. 

Денежные правила в банках и, следовательно, отчеты о движении денежных 

средств выглядят иначе. В любых небанковских компаниях с целью составления отчета 

о движении денежных средств вся деятельность подразделяется на операционную, инве-

стиционную и финансовую.  

Хотя в МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» приводятся примеры 

статей, представленных под каждым заголовком, в основном это не относится к банкам. 

Причина в том, что основной доход и деятельность банка по генерированию денежных 

потоков полностью отличаются от других компаний. Поэтому, хотя обычно выплачен-
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ные проценты отражаются в финансовой части, а приобретение ценных бумаг в инве-

стиционной части, для банков все эти действия отражаются в операционной части.  

2.4. Раскрытие информации. 

Предприятия, независимо от видов деятельности, обязаны дать дополнительную 

информацию в отношении существенных статей финансовой отчетности. Такая проце-

дура известна как раскрытие информации.  

Банки, в отличие от других нефинансовых компаний, обязаны предоставлять ряд 

других сведений, связанных с их деятельностью [4, с.143]. 

Наиболее важные раскрытия: 

 информация о капитале в соответствии с МСФО (IAS) 1:  

Здесь банк представляет, как он управляет капиталом, с акцентом на: 

 Описательной информации о стратегиях управления капиталом, 

 Некоторых числовых данных об управляемом капитале, 

 Наличии внешних требований к капиталу для банка,  

 Выполнении банком указанных требований, и если нет, каковы последствия; 

 полная информация в соответствии с МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструмен-

ты: раскрытие информации». 

Эти раскрытия в основном относятся к финансовым инструментам, которыми и за-

нимается банк. Основное внимание уделяется: 

 значимости финансовых инструментов, включая разбивку по категориям, спра-

ведливую стоимость и то, как они были установлены, учетную политику для финансо-

вых инструментов; 

 рискам, связанным с финансовыми инструментами, их характеру и степени, 

включая кредитный риск, рыночный риск и риск ликвидности; 

 Переводу финансовых активов и др.  

3. Консолидация и компании специального назначения (МСФО 10, МСФО 12). 

Многие банки заинтересованы иметь так называемые организации специального 

назначения, функционирующие обособленно. 

Раньше это был «отличный и творческий» способ скрыть некоторые нежелательные 

или «тайные» активы от глаз общественности, поскольку организации специального 

назначения обычно не включались в консолидацию. 

Пример схемы секьюритизации на рис. 1. 

 
 

1. Выдача займов 4. Вложение капитала 

2. Получение денег  5. Продажа акций 

3. Продажа кредитов  6. Получение денег 
 

Рис. 1. Схема секьюритизации (составлено автором) 
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Однако после нескольких бухгалтерских скандалов (например, с Enron) были при-

няты новые строгие правила. В МСФО есть стандарты МСФО (IFRS) 10 «Консолидиро-

ванная финансовая отчетность» и МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии 

в других предприятиях», которые требуют включения структурированных предприятий 

в консолидацию, когда они соответствуют условиям [6,с.49]. 

Даже сегодня многие банки используют буквально сотни предприятий для различ-

ных целей, в основном для секьюритизации своей дебиторской задолженности по ссу-

дам, проведения некоторых эффективных с точки зрения налогообложения договоров 

аренды, для финансирования под залог активов и т.д. 

Выводы. Таким образом, банку необходимо очень тщательно оценить, контроли-

руют ли они структурированное предприятие, используя ту же методологию, что и лю-

бые другие контролируемые предприятия. Когда банк соблюдает требования МСФО, то 

можно увидеть множество организаций, включенных в консолидированную финансовую 

отчетность банка. 

Результаты исследования показывают отличие формирования показателей финансо-

вой отчетности банков от небанковских компаний. Следует отметить, что формат и со-

держание отчетности отечественных финансовых учреждений не полностью совпадают 

с требованиями МСФО, или отдельные формы отчетности даже не составляются. К 

примеру, банковские учреждения Республики Таджикистан составляют Отчет о движе-

нии денежных средств в произвольной форме ввиду отсутствия каких-либо нормативно-

правовых актов в этой области. 

Другие важные области, на которые следует обратить внимание банкам и финансо-

вым учреждениям, в основном такие же, как и для любой другой компании, но они мо-

гут быть более значительными и существенными: 

А. Аренда – некоторые соглашения не называются «арендой», но их суть часто сво-

дится к финансовой аренде. В результате некоторые контракты могут быть перенесены 

из забалансовых отчетов в баланс. 

Б. Вознаграждения работникам – банки часто предоставляют ряд вознаграждений 

работникам, например: 

 Ссуды сотрудникам по сниженной выгодной процентной ставке; 

 Бесплатные банковские счета или другие банковские услуги для сотрудников, 

 Взносы в пенсионные фонды 

 Программы медицинского обслуживания для нынешних и вышедших на пенсию 

сотрудников и многие другие. 

В результате в свет выходит IAS 19 «Вознаграждения сотрудникам» со всеми его 

особенностями и изгибами. 

В. Учет хеджирования – банки осуществляют хеджирование довольно часто, но им 

необходимо понимать, что для применения учета хеджирования должны быть соблюде-

ны все условия, включая документацию по хеджированию. 

Конечно, данный список не является исчерпывающим, но дальнейшие исследования 

особенностей учета и отчетности банковского сектора скорее упрощают ведение бухгал-

терского учета по МСФО в банках. 

Банковские регуляторы вносят свой вклад в рациональное внедрение МСФО (IFRS) 

9. В то же время ожидается, что банки продолжат совершенствовать элементы внедре-

ния МСФО (IFRS) 9 после его первоначального применения в 2018 году. С точки зрения 

экономического анализа – это важно. Чтобы лучше понять, как различия в применении 
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МСФО (IFRS) 9 могут повлиять на оценку ожидаемых кредитных убытков. Таким обра-

зом, сравнения и тесты будут очень полезным и мощным инструментом надзора. 

Кроме того, необходимо оценить возможное влияние на кредитное поведение, и 

есть несколько аспектов, которые необходимо учитывать с точки зрения экономического 

анализа. Есть несколько тем, которые потребуют дальнейшего анализа: 

 Как МСФО (IFRS) 9 будет и дальше влиять на показатели достаточности капита-

ла банков? 

 Как банки отреагируют на изменения требований к капиталу согласно МСФО 

(IFRS) 9? 

 Будут ли банки изменять капитал, кредитование, структуру активов и размер ба-

ланса? 

Совокупное влияние всех этих возможных изменений трудно определить заранее, 

учитывая микро- и макропруденциальные проблемы. Следовательно, эти вопросы, среди 

других тем, должны быть частью исследования после внедрения МСФО (IFRS) 9, в ко-

торое академические исследователи внесут свой вклад. 
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The toughening of regulatory requirements for financial institutions concerns, first of all, the as-

sessment of asset quality. An important condition for ensuring the quality of assets in the banking sector 

is the full application of the provisions of international financial reporting standards. At the same time, 

the features of the application of certain standards in the activities of banking structures in comparison 

with non-banking companies become important from the standpoint of structuring financial reporting 

forms. It should be noted that this issue was not the subject of research in the scientific community of the 

country. 

The article is devoted to clarifying the features of the application of IFRS in the banking sector. 

Particular attention is paid to substantiating the differences between the content of reporting in banks 

and the non-banking sector. The key features of the application of IFRS in the banking sector are re-

vealed. It was found that, in contrast to the non-banking sector, banks' financial reporting indicators are 

formed differently. In the statement of financial position, assets and liabilities are shown according to 

the degree of diminishing liquidity, and in the statement of comprehensive income, many items of in-

come and expenses differ in their economic content from those of the non-banking sector. 

A distinctive feature of this study is that the application of specific provisions of international 

standards is considered from the point of view of their adaptation to the accounting and reporting reali-

ties of the domestic banking sector. 

An important result of the study is the consideration of topical issues in the application of specific 

IFRS, in particular, the issues of accounting, measurement, classification and recognition of financial 

instruments in relation to the banking sector. 

Keywords: IFRS; financial statements; cash; financial instruments; total profit; financial position; 

hedging; liquidity; cash flows; income; costs; obligations. 

 

 

ИСТИФОДАБАРИИ МСФО ДАР БОНКҲО: ҶАНБАҲОИ АСОСӢ 

 

Давлатов Алиҷон Азизхонович 

 

Докторанти PhD кафедраи баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

734055, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, Деҳотӣ, ½ 

Тел.: (+992 37) 234 69 16 

accounting.tj@mail.ru 

 

 
Банизомдарории талаботи танзимкунандаи мақомоти нисбат ба муассисаҳои молиявӣ, қабл 

аз ҳама баҳодиҳиии сифати дороиҳоро дарбар мегирад. Шарти муҳими таъминоти сифати 

дороиҳо дар бахши бонкӣ истифодабарии пурраи муқаррароти стандартҳои байналхалқӣ барои 
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ҳисоботимолиявӣ мебошад. Зимни ин хусусияти истифодабарии стандартҳои алоҳида дар 

фаъолияти сохторҳои бонкӣ нисбат ба ширкатҳои ғайрибонкӣ аз ҷиҳати сохторбандии шаклҳои 

ҳисоботи молиявӣ муҳим аст. Бояд тазаккур дод, ки мушкилоти мазкур то ҳол мавзӯи таҳқиқи 

доираҳои илмии кишварамон нагардида буд.  

Мақола аниқсозии хусусиятҳои истифодабарии МСФО дар бахши бонкӣ бахшида шудааст. 

Таваҷҷуҳи махсус ба асоснок карда шудани тафовут дар байни мазмуни ҳисоботи бахшҳои 

бонкиву ғайри бонкӣ дода мешавад. Хусусиятҳои калидии истифодабарии МСФО дар бахши 

бонкӣ ошкор карда шуданд. Муқаррар карда шуд, дар фарқият аз бахши ғайрибонкӣ дар бонкҳо 

нишондиҳандаҳои ҳисоботи молиявӣ ба таври дигар ташаккул меёбанд. Дар ҳисобот оид ба вазъи 

молиявӣ дороиҳо ва уҳдадориҳо аз рӯйи сатҳи камшавии хароҷот ба назар гирифта мешаванд, 

аммо дар ҳисобот оид ба фоидаи маҷмӯии бандҳои зиёди даромаду хароҷот онҳо аз рӯйи мазмуни 

иқтисодиашон аз нишондиҳандаҳои ҳаммонанди бахши ғайрибонкӣ фарқ мекунанд.  

Хусусияти фарқкунандаи ин таҳқиқот чунин аст, ки масъалаи истифодабарии муқаррароти 

мушаххаси стандартҳои байналхалқӣ аз нуқтаи назари мутобиқшавиашон ба воқеияти 

баҳисобгирӣ ва ҳисоботи бахши бонкии ватанӣ баррасӣ мешаванд. 

Натиҷаи муҳими таҳқиқотро баррасии масъалаҳои мубрами истифодабарии МСФО 

мушаххас, аз ҷумла, масъалаҳои баҳисобгирӣ, баҳодиҳӣ, тасниф ва қабул карда шудани асбобҳои 

молиявӣ дар муносибат ба бахши бонкӣ ташкил медиҳад. 

Калидвожаҳо: МСФО; ҳисоботи молиявӣ; воситаҳои пулӣ; асбобҳои молиявӣ; фоидаи 

маҷмӯӣ; вазъи молиявӣ; хеҷкунонӣ; хароҷот; ҷараёнҳои пулӣ; даромадҳо; хароҷот; уҳдадориҳо. 
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В условиях продолжающейся семантизации синтаксических исследований существует необ-

ходимость в системном и многоаспектном описании сложноподчиненных предложений, выра-

жающих определительные отношения. Эти предложения ранее изучались на основе формально 

ориентированного подхода, что обусловило некорректное решение ряда проблем, связанных с 

определением их содержательной сущности. 

В данной статье объектом исследования являются основные закономерности содержатель-

ной и формальной организации сложноподчиненных предложений, передающих определитель-

ные отношения в русском и таджикском языках. Рассмотрены структура и семантика сложнопод-

чиненных предложений в сопоставляемых языках, выявлены способы связи частей сложнопод-

чиненных предложений, а также проведен сравнительный анализ структурно-семантических осо-

бенностей СПП в русском и таджикском языках и на этой основе определены сходство и разли-

чия в структуре СПП, характерных для русского и таджикского языков Материалом для исследо-

вания послужили примеры, извлеченные из произведений русской и таджикской художественной 

литературы, и их переводы на сопоставляемые языки. 

Ключевые слова: синтаксис; сложно подчиненное предложение; определительное прида-

точное; структура; семантика; союзы; союзные слова; указательные местоимения; слова русский 

язык; таджикский язык. 

 

 

В соответствии со сменяющими друг друга классификациями СПП взгляд исследо-

вателей на определительные предложения так же претерпевал разнообразные измене-

ния, в результате чего на данный момент об этом типе предложений сложилось доволь-

но неоднозначное представление. При квалификации рассматриваемых структур иссле-

дователи сходятся на необходимости присутствия у них следующих признаков: 1) нали-

чие в главной части субстантивного члена, с которым соотносится придаточная часть; 2) 

фиксированное расположение частей СПП, 3) факультативное присутствие в главной 

части указательного местоимения – коррелята. Однако имеются и некоторые разночте-

ния. Так, часть исследователей (В.А.Белошапкова, В.В.Бабайцева) называет определи-

тельными СПП исключительно структуры с местоименно-относительной (анафориче-

ской) связью частей, где придаточное предложение служит для определения имени су-

ществительного в главной части, при этом отнесение к данному типу предложений с ме-
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стоимением в главной части считается условным, так как местоимение асемантично и 

бескачественно и его нельзя распространить, дать его характеристику – его можно толь-

ко конкретизировать, но не определить.  

Другие исследователи (Н.Ю.Шведова, А.Н.Гвоздев) склонны относить к рассматри-

ваемому типу множество предложений, в которых выражено определительное значение. 

В их интерпретации определительными СПП являются не только конструкции с место-

именно-относительной связью частей, но и структуры с союзной связью. 

СПП с определительной придаточной частью в русском и таджикском языках пред-

ставляют собой структуры с тесно спаянными частями, что объясняется присловной за-

висимостью придаточной: Капитан-танкист, от которого Синцов получил урок в лесу 

под Бобруйском, был именно из таких людей (Симонов. Живые и мертвые, с.66). – Ка-

питани танкчие, ки Синсов дар бешаи назди Бобруйск аз ӯ сабақ гирифт, аз қабили 

[амин гунна одамон буд (Симонов. Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.77-78). Могилёв и сейчас, че-

рез два дня после отъезда редакции, не произведил впечатления города, который соби-

раются сдавать (Симонов. Живые и мертвые, с.69). – Могилёв ҳозир ҳам, пас аз ду рӯзи 

редакция рафтан, ба дил таасуроте намегузошт, ки аз он шаҳрҳои тасли мешудагӣ бошад 

(Симонов. Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.81). Вай ба назди столчае, ки дар болояш як қутии 
карнайчадор истода буд, рафт (Улуғзода. Субҳи xавонии мо, с.123). – Она подошла к 

маленькому столику, где стояла какая-то шкатулка с трубой (Улугзода. Утро нашей 

жизни, с.112). Маконе, ки ӯ қарор дошт, ҳамаxониба муҳофизат карда мешуд (Ма-

маxонова. Нидо, с.109). – Место, где она находилась, очень строго охранялось (Мамад-

жонова. Нидо, с.111). 

Главный критерий выделения придаточных определительных предложений в рус-

ском и таджикском языках в один тип – общее для них атрибутивное значение (Грамма-

тика современного таджикского литературного языка, с.86): 

Оба командира, которым тоже, наверное, хотелось выпить еще по стакану, прости-

лись и вышли (Симонов. Живые и мертвые, с.145). – Ҳар ду командир, ки эҳтимол, онҳо 

ҳам боз якстакании дигар нӯшидан мехостанд, хайрухуш карда баромаданд (Симонов. 

Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.165). Самым трудным в их разговоре было мгновение, когда Ба-

ранов вдруг вопросительно и зло глянул ему в глаза (Симонов. Живые и мертвые, с.145). 

– Аз ҳама мушкил дар гуфтугӯи онҳо ҳамон лаҳзае буд, ки нохост Баранов саволомез ва 

бадхашмона рост ба чашми ӯ нигоҳ кард (Симонов. Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.164). Дар 

ҳамин вақт овози Содиқ амаки анборчӣ, ҳамон а анборчие, ки ба ман гандум дода буд, 

баланд гардид (С.Улуғзода. Субҳи xавонии мо, с.239). – И вдруг Садык-кладовщик, 

который выдавал мне пшеницу, крикнул (С.Улугзода. Утро нашей жизни, с.209). Кито-

би алифбо, ки мо мо дар аввали таҳсил гиртфта будем, ҳамчунин дар дасти худамон 

монд (С.Улуғзода. Субҳи xавонии мо, с.239). – Буквари, которые мы получили в начале 

ученья, тоже оставили за нами (С.Улугзода. Утро нашей жизни, с.210). 

Определительные придаточные предложения, подобно определениям, подчиняются 

существительному главного предложения и характеризуют обозначаемый этим суще-

ствительным предмет или явления путём указания на его действия, состояния, признаки: 

Он взял с собой карту, по которой редактор неопределенно поводил пальцем вокруг 

Бобруйска, и сейчас ехал (Симонов. Живые и мертвые, с.38). – Ӯ харитаеро, ки муҳарир 

бо таври номуайян ангушташро дар атрофии Бобруйск давр зада ишора карда буд, бо 

худ гирифта бурд … (Симонов. Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.47). Синцов, у которого не было 

пистолета, а только немецкий автомат, сдал его и остался совсем без оружия (Симонов. 

Живые и мертвые, с.186). – Синсов, ки бе таппонча буда, фақат автомати немисӣ дошт, 

онро супурда тамоман бе аслиҳа монд (Симонов. Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.174). Китоби 
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алифбо, ки мо дар оғози таҳсил гиртфта будем, ҳамчунин дар дасти худамон монд 

(Улуғзода. Субҳи xавонии мо, с.239). – Буквари, которые мы получили в начале ученья, 

тоже оставили за нами (Улугзода. Утро нашей жизни, с.210). Дар поёнии осоишгоҳ кӯле 

воқеъ буд, ки манзараи ҳайратангези оби нилгун дошт (Мамадxонова. Нидо, с.212). – 

Конец санатория выходило на озеро, где открывался потрясающий вид лазурной воды 
(Мамаджонова. Нидо, с.214). 

В русском и таджикском языках определительное придаточное предложение распо-

лагается после существительного, которое оно определяет, обычно непосредственно 

следуя за этим существительным: Когда на могилевском аэродроме, где он сел, сбив по 

дороге встретившийся ему в воздухе «мессершмитт», он услышал в радиоприемнике 

хорошо знакомый голос майора Ищенко…(Симонов. Живые и мертвые, с.52). – Дар роҳ 

вақте, ки «мессершмитт» – дар ҳаво аз рӯ ба рӯяш баромадагиро зада афтонида ба аэро-

дроми Могилёв фуромад, ӯ аз гӯшдораки радио овози нағз шиноси майор Ищенко, ра-

фиқи деринаашро, шинохт (Симонов. Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.258). Бо вуxуди ин шаҳре, 

ким ан чор сол пеш аз он рафта ва ҳоло бо умедҳои нав ба он боз гашта будам, ба наза-

рам зебо ва пуршукӯҳ менамуд (Улуғзода. Субҳи xавонии мо, с.263). – И несмотря на 

это, город, который я покинул четыре года тому назад и куда я вернулся теперь, полный 

надежд, казался мне прекрасным (Улугзода.Утро нашей жизни, с.228). В это время лет-

чик, которого они искали, действительно лежал в ста шагах от дороги, на маленькой 

лесной полянке (Симонов. Живые и мертвые, с.50). – Дар ҳамин вақт лётчике, ки онҳо 

xустуxӯяш мекарданд, ҳақиқатан тахмин сад қадам дуртар аз роҳ дар ялангии хурдакаки 

беша мехобид (Симонов. Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.60). 

Среди определительных предложений традиционно принято выделять две группы: 

выделительные (ограничительные) и распространительные [Грамматика, 1970; Грамма-

тика, 1982]. Предложения первой группы указывают на отличительные признаки объек-

та действительности в целях его индивидуализации, выделения конкретного предмета из 

общего рода подобных объектов, обозначаемых данным существительным: Но первое 

чувство, которое он испытал, было чувство тишины (Симонов. Живые и мертвые, 

с.232). – Аммо аввалин эҳсосе, ки ба ӯ ба ҳуш омада аз сар гузаронид, эҳсосӣ хомӯши 

буд (Симонов. Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.258). Он повел нас в комнату, откуда шумно до-

носились голоса (Улугзода. Утро нашей жизни, с.231).  

Придаточные определительные предложения, для которых характерна атрибутивно-

выделительная связь, объясняют, конкретизируют значение существительного или уточ-

няют его соответственно потребностям сообщения. Такая связь является обязательной. 

Ее обязательность может быть предопределена контекстуально обусловленной семанти-

ческой недостаточностью существительного в главной части: Но и эти люди, которых он 

вывел, стоили своего командира (Симонов. Живые и мертвые, с.145). – Вале ин одамон 

ҳам, ки ӯ онҳоро аз муҳосира бароварда буд, шоистаи командири худ буданд (Симонов. 

Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.174). Синцов, у которого не было пистолета, а только немецкий 

автомат, сдал его и остался совсем без оружия (Симонов. Живые и мертвые, с.186). – 

Синсов, ки бе таппонча буда, фақат автомати немисӣ дошт, онро супурда тамоман бе 

аслиҳа монд (Симонов. Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.174). Санги сафеди лаби чашма, ки як 

вақтҳо Содиқ онро ба оғӯш гирифта, зор-зор гириста буд, ҳоло ҳам дар xояш устувор 

меистод (С.Турсун. Сукути қуллаҳо, с.142). – Круглый камень, возле которого он когда-

то горько плакал, все также белел у родника (С.Турсун. Молчание вершин, с.112). …Дар 

пеши назарам якзайл шаҳри шинос, кӯчаҳои он ва заводе, ки чӣ қадар ёдоштҳои талху 

ширини ман ба он таалуқ дошт, xилвагар мешуданд (Улуғзода. Субҳи xавонии мо, 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

184 

с.259). – … У меня перед глазами вставал знакомый город, улицы, завод, где мы жили 

(Улугзода. Утро нашей жизни, с.228). 

Для второй группы определительных предложений характерны атрибутивно-

распространительные отношения, поскольку такие предложения не выделяют объект из 

ряда других, а сообщают о нем некую дополнительную информацию и не являются соб-

ственно определительными: К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не 

подчиняюсь им (Чехов. Дом с мезонином). – Ба ҳодисаҳое, ки бароям номафҳуманд, 

зиндадилона наздик мешавам, ва ба онҳо итоат намекунам (Чехов. Манзили болохона-

дор, с.295). Письма, которые я поручал ему отправлять на почту, он по целым неделям 

таскал у себя в кармане (Чехов. Дом с мезонином). – Он номаҳое, ки барои ба почта фи-

ристодан ба дасташ медодам, ҳафтаҳо дар кисааш нигоҳ медошт (Чехов. Манзили боло-

хонадор, с.292); Нидо посмотрела на бабушку и задала ей вопрос, которого она избегала 

и так боялась все эти годы (Мамаджонова. Нидо, с.16). 
В русском языке придаточное связывается с главными союзными словами который, 

какой, чей, что, где, куда, откуда, когда и союзами что, чтобы, как, словно, как будто, 

как, а в таджикском языке при помощи союза ки и неопределенного артикля – е: Хотел 

бы, вопреки традиции, поздравить гостей с честью находиться здесь и присутствовать 

при событии, которого никогда не было и не будет (В.Распутин. Новая профессия, 

с.307). Жить же в городе на те средства, какие мы получаем от этого имения, невозмож-

но (Чехов. Дядя Ваня, с.318). – Зиндагӣ да шаҳр бо даромаде , ки мо аз ин мулк мегирем, 

имконнопазир аст (Чехов. Ваня-тағо, с.200). На том поле, где тогда цвела рожь и крича-

ли перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади (Чехов. Дом с мезонином). – 

Дар он майдоне, ки он вақт xавдор гул мекарду бедонаҳо фарёд мезаданд, ҳоло говону 

аспони раҳгумзада гашту кузор мекардан (Чехов. Дом с мезонином, с.307). 

Сравнительный анализ СПП с придаточной частью определения и способов и 

средств передачи их на таджикский язык показывает, что всем этим типам предложений 

в таджикском языке соответствуют их семантические эквиваленты, а средством связи 

являются союз -ки и неопределенный артикль -е: В это время летчик, которого они ис-

кали, действительно лежал в ста шагах от дороги, на маленькой лесной полянке (Симо-

нов. Живые и мертвые, с.50). – Дар ҳамин вақт лётчике, ки онҳо xустуxӯяш мекарданд, 

ҳақиқатан тахмин сад қадам дуртар аз роҳ дар ялангии хурдакаки беша мехобид (Симо-

нов. Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.60). 

Три дня тому назад он застрелил человека, которого хотел спасти (Симонов. Жи-

вые и мертвые, с.54). – Се рӯз пеш ӯ одамеро, ки наxот додани буд, паронд (Симонов. 

Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.65). Дар рӯи замине мегардам, ки дар он душмани беxазоям ме-

гардад, ки ҳатто рӯяшро надидаам (Мамаxонова. Нидо, с.16). – Я хожу по той же земле, 

по которой безнаказанно ходит и мой враг, которого я даже не знаю в лицо (Мамаджо-

нова. Нидо, с.78-79). Дили хурдтараки ӯ, ки аз ҳамон қадар торикии пурбазобу уқубат ба 

ин рӯшноии мӯъxизанамои пурроҳат расида буд, шодмониро ба худ ғунxонида намета-

вонист (Айнӣ. Ятим, с.399). – Его маленькое сердце, которое из мрака попало вдруг в 

яркий сказочный свет счастья, не могло вместить в себя этой радости (Айни. Ятим, с.67).  
Союзные слова что, где, куда, откуда, когда и др. присоединяют к главному пред-

ложению такие придаточные определительные, которые имеют оттенок времени, про-

странства и др.: Самым трудным в их разговоре было мгновение, когда Баранов вдруг 

вопросительно и зло глянул ему в глаза (Симонов. Живые и мертвые, с.145). –Аз ҳама 

мушкил дар гуфтугӯи онҳо ҳамон лаҳзае буд, ки нохост Баранов саволомез ва бадхаш-

мона рост ба чашми ӯ нигоҳ кард (Симонов. Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.164).  
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В русском и таджикском языках в главном предложении могут быть указательные 

слова тот, такой (он, ҳамон, ҳамин, чунон, чунин и др.), сопровождающие существи-

тельное или служащие показателем наличия придаточного предложения. Придаточное 

предложение в таких случаях приобретает дополнительный оттенок значения: Ин ҳамон 

китоб буд – китоби мусаввар аз суратҳои ҳайвонот ва мурғњои ёбоӣ, ки ман онро ҳар 

дафъа бо шавқу ҳавас варақ мезадам ва аз тамошояш сер намешудам (С.Улуғзода. Субҳи 

xавонии мо, с.129). – Эта была та самая книга с картинками, над которой я провел 

столько чудесных часов, которую полюбил, – книга с рисунками животных и птиц 

(С.Улугзода. Утро нашей жизни, с.117). Ана хамин Умар, ки ҳоло дар пеши аробаи 

маҳбусон милтиқ ба даст менишаст, ҳамон босмачии xавон аст, ки Зайнаб бар хилофи 

ҳамаи расму оин дар паҳлуи аскарони ярадори худамон ба табобат хобонида буд 

(Муҳаммадиев. Зайнаббибӣ, с.493). – Вот этот самый Умар, который сидит теперь на 

передке арбы с винтовкой, конвоируя арестантов, и был молодой басмач, которого Зай-

наб вопреки всем правилам положила рядом с нашими ранеными красноармейцами 

(Муҳаммадиев. Зайнаб-биби, с.274). И винтовка была у него та самая, с которой он 

пришел к ним (Симонов. Живые и мертвые, с.187). – Милтиқаш ҳам ҳамон милтиқе буд, 

ки бо он ба назди онҳо омада буд (Симонов. Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.175). Данилов был 

одним из тех людей, которым в особых отделах было самое место (Симонов. Живые и 

мертвые, с.201). – Данилов яке аз он одамоне буд, ки шӯъбаҳои махсус айнан xояш буд 

(Симонов. Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.225). Итогом всех этих мыслей было то восклицание, 

которым он остановил Машу в дверях (Симонов. Живые и мертвые, с.307). – Ҷамъбасти 

ҳамаи ин фикрҳо ҳамон нидое буд, ки Машаро дар назди дар нигоҳ дошта буд (Симонов. 

Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.342). 

 

Способы выражения СПП с определительной придаточной частью в русском  

и таджикском языках нашли отражение в следующей таблице 

 

Союзы и союз-

ные слова 

Значение Примеры  

Который –ки  Определительное (ука-

зание отличительного 

признака конкретного 

предмета) 

Он взял с собой карту, по которой ре-

дактор неопределенно поводил паль-

цем вокруг Бобруйска, и сейчас ехал 

(Симонов. Живые и мертвые, с.38). – Ӯ 

харитаеро, ки муҳарир бо таври ному-

айян ангушташро дар атрофии Боб-

руйск давр зада ишора карда буд, бо 

худ гирифта бурд … (Симонов. 

Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.47).  

Ӯ ҳеx гоҳ чунин шахсеро дучор наома-

да буд, ки ӯро бо ду-се даҳан гапи нарм 

ва шӯхиомез зуд ба роҳи худ андохта 

бошад (Мухаммадиев. Даъво, с.151). – 

Он еще никогда не встречал человека, 

который бы с первой минуты знаком-

ства своей приветливостью и лаской 

заставил бы его подчиниться своей во-

ле. (Мухаммадиев. Поединок, с.334). 
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В сводках каждый день стали повто-

ряться все одни и те же направления, 

на которых шли ожесточенные бои 

(Симонов. Живые и мертвые, с.69). – 

Ҳар рӯз дар ахборот номи ҳамон 

самтҳое тақрор мешуданд, ки дар онҳо 

xангҳои пуршиддат мерафтанд (Симо-

нов. Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.81) 

Который – ки  Определительно-

распространительное 

(сообщение дополни-

тельных сведений о 

данном предмете) 

Здесь стояла полуторка, в кузове ко-

торой лежали ящики патронов и гора 

винтовок, рядом с нею стоял закидан-

ный еловыми лапами связной броневи-

чок (Симонов. Живые и мертвые, с.57). 

Дар он xо мошинаи якунимтоннагие 

меистод, ки дар кузови он қуттиҳои 

патрон ва як тӯб милтиқ мехобид, дар 

паҳлӯи мошина автомобили зиреҳпуши 

алоқачӣ меистод ва ба болои он шо-

хаҳои панxашакли дарахти қарағай 

партофта шуда буданд (Симонов. 

Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.68). 

А у белых каменных ворот, которые 

вели со двора в поле, у старинных 

крепких ворот со львами, стояли две 

девушки (Чехов. Дом с мезонином). – 

Дами дарвозаи сафеди сангӣ, ки касро 

аз дарбор ба сӯи саҳро мебурд, дами 

дарвозаи қадима бо шерҳояш, ду дух-

тар меистод (Чехов. Манзили болохо-

надор, с.288). 

… Имение, в котором она жила с мате-

рью и сестрой, так же, как и село на 

другом берегу пруда, называлось Шел-

ковкой (Чехов. Дом с мезонином). – 

Мулке, ки бо модараш зиндагӣ мекар-

дааст, мисли деҳаи тарафи толоб, 

Шолковка ном доштааст (Чехов. Ман-

зили болохонадор, с.288) 

Какой – ки и не-

определенный 

артикль -е 

Определительно-

уподобительное (сооб-

щение о признаках, 

свойствах через вклю-

чение в класс однород-

ных понятий) 

Из всех мужчин, каких только я знала 

и знаю, самым лучшим был мой по-

койный муж… (Чехов. Дядя Ваня, 

с.318). – Аз ҳама мардҳое, ки ман ме-

донистам ва медонам, шавҳари ман 

буд… (Чехов. Ваня-тағо, с.229) 

какой Определительное со 

сравнительно-

уподобительным оттен-

Она торопливо припомнила два-три 

моих пейзажа, какие видела на выстав-

ках в Москве (Чехов. Дом с мезони-
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ком (характеристика че-

рез другое понятие, по-

добное определяемому)  

ном). – Ӯ шитобзада ду-се тоблӯи ма-

ро, ки дар намоишгоҳи Москва дида 

будааст, ба ёд овард 

 где, куда, откуда 

–ки  

Определительное значе-

ние с пространственным 

оттенком (опорное сло-

во-существительное с 

пространственным зна-

чением 

Это был тот перекресток, где Синцов 

недавно делился сухарями с часовым 

(Симонов. Живые и мертвые, с.48). – 

Ин ҳамон чорраҳае буд, ки Синсов ба 

наздики нони хушкро ба посубон 

тақсим карда буд (Симонов. Зиндаҳо 

ва мурдаҳо, с.58). 

Нохост Рустам ӯро раҳо карду сӯи 

ҳуxрае, ки Садо дар он xо буд, равон 

шуд (Мамаxонова. Нидо, с.150). – Он 

вдруг оставил ее и направился в ком-

нату, где находилась Садо (Мамаджо-

нова. Нидо, с.152). 

Изба, соседняя с теми двумя, где рас-

положились на ночлег автоматчики, 

была сожжена (Симонов. Живые и 

мертвые, с.69). – Кулбае, ки ба он ду 

кулбаи автоматчиҳо xой гирифтагӣ 

ҳамсоя буд, оташ зада шуда буд (Си-

монов. Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.443). 

(Онҳо) Аз гулгаште мегузаштанд, ки 

дар он xо истироҳаткунандагон мунта-

зири кушода шудани дари ошхона бу-

данд (Мамадxонова. Нидо, с.216). – 

Они прошли через аллею, где сидели 

отдыхающие, которые ждали, когда 

откроют двери в столовую (Мамаджо-

нова. Нидо, с.218). 

Они присели на вершине холма, отку-

да озеро казалось овальной тарелкой 

малахитового цвета, на которой сереб-

рилась круглолицая красавица –луна 

(Мамаджонова. Нидо, с.214). – Онҳо 

рӯи тепае нишастанд, ки аз он xо кӯл 

чун табақи байзашкли рангаш сабзи 

баланд менамуд ва дар дохили он моҳ 

– соҳибчамоли кулчарӯй нуқравор ме-

дурахшид (Мамаxонова. Нидо, с.212) 

Деревня, куда шел Синцов, казалось, 

стояла прямо при дороге (Симонов. 

Живые и мертвые, с.253). – Деҳае, ки 

Синсов ба он xо мерафт, гӯё дар кано-

ри роҳ меистод (Симонов. Зиндаҳо ва 

мурдаҳо, с.282).  
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Вай моро ба хонае, ки аз он xо овози 

ғалоғула баланд буд, бурд (Улуғзода. 

Субҳи xавонии мо, с.266). 

Единственное место, куда Рустам спо-

койно отпускал Нидо, так это дом её 

старых родителей (Мамаджонова. Ни-

до, с.151) 

Когда -ки Определительное зна-

чение с временным от-

тенком (опорное слово – 

существительное, обо-

значающее время)  

Тот день, когда это произошло, за-

помнился мне навсегда. Это произо-

шло в трудные годы после войны, ко-

гда люди восстанавливали город. Сре-

ди отчаянной скуки, когда вместо лю-

дей кругом бродят какие-то серые пят-

на, слышатся одни пошлости… (Чехов. 

Дядя Ваня, с.311). Дари ин муҳити 

тоқатфарсои дилгир, ки ба чои одамон 

ким-чи хел шаббаҳои манфур дар 

ҳаракатанду аз эшон танҳо ҳарфҳои 

қабењ ба гӯш мерасад (Чехов. Ваня-

тағо, с.194). 

Худи ҳамон пагоҳ, ки ман ду нони 

зиёдкардаамро ба бозор бурда будам, 

баъди рафтани ман иттифоқан ба як 

бача нон нарасидааст (Улуғзода. Субҳи 

xавонии мо, с.253). – В то утро, когда 

я ходил на базар обменивать лепешки 

на чернила, одному мальчику не до-

сталось лепешки (Улугзода.Утро 

нашей жизни, с.220) 

что –ки  Определительное зна-

чение с временным от-

тенком  

За два дня он уже свыкся с мыслью, 

что будет до конца воевать вместе с 

Хорошевым и людьми их роты (Симо-

нов. Живые и мертвые, с.124). – Дар 

зарфи ду рӯз ӯ аллакай бо ин фикр одат 

карда буд, ки ҳамроҳи Хорышев ва 

одамони ротаи ӯ то охир меxанганд 

(Симонов. Зиндаҳо ва мурдаҳо, с.141). 

Аз афташ, мардум ба он ақидае, ки бе 

ошнобозиву шиносбозӣ ба ҳеx куxо ба 

кор намегиранд, одат кардаанд ва бо 

одами поквиxдон вохӯрдан барои онҳо 

ғайриодӣ ё бегона менамояд, – аз дил 

гузаронид Нидо (Мамаxонова. Нидо, 

с.202). – Видимо, люди так привыкли к 

мысли, что без блата и знакомых ни-

куда не устроиться, что встретить 

честного человека стало чем-то не-
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обычным или непривычным для них, – 

подумала про себя Нидо (Мамаджоно-

ва. Нидо, с.205) 

Что (как) Определительное со 

сравнительно-

уподобительным оттен-

ком 

Хор исполнял те же песни, что (как) и 

в прошлый раз. – Хор ҳамон суру-

дхоеро, ки дафъаи гузашта иxро карда 

буд, хонд 

 

Таким образом, в русском и таджикском языках, придаточные определительные 

предложения относятся к члену главного предложения, выраженному именем существи-

тельным (нарицательным или собственным) в любом числе, или местоимением. Упо-

требление тех или иных определяемых слов обусловливает выбор средств связи двух 

частей определительного СПП. Определяемое слово может употребляться, самостоя-

тельно и в сочетании с соотносительными словами. 

Средствами связи предложения в СПП с придаточой частью в русском языке явля-

ются союзы и союзные слова, а в таджикском языке союз ки и неопределенный артикль. 
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In the context of the ongoing semantization of syntactic research, there is a need for a systematic 

and multifaceted description of complex sentences expressing determinative relations. These proposals 

were previously studied on the basis of a formally oriented approach, which led to the incorrect solution 

of a number of problems related to the definition of their substantive essence. 
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In this article, the main patterns of the content and formal organization of complex sentences are 

studied,  that convey attributive relations in the Russian and Tajik languages. The structure and seman-

tics of complex sentences in the compared languages have been determined, ways of connecting parts of 

complex sentences have been identified, and a comparative analysis of the structural and semantic fea-

tures of the SPP in the Russian and Tajik languages is carried out, and on this basis the similarities and 

differences in the structure of the complex sentences characteristic of  the Russian and Tajik languages 

are determined. The material for the study was the examples extracted from the works of Russian and 

Tajik fiction and their translations into the compared languages. 

Keywords: syntax; complex sentence; attributive clause; structure; semantics; conjuction; connec-

tive words; demonstrative pronouns; words; Russian; Tajik. 
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Дар шароити маъносозии идомаёбандаи таҳқиқоти соҳаи сарфшиносӣ зарурати тавсифи 

бонизом ва серҷабҳаи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ, ки муносибатҳои муайянкунандагиро ифода 

мекунанд, торафт бештар мегардад. Ин ҷумлаҳо пештар ҳам дар асоси муносибати шаклӣ омӯхта 

мешуданд, ки ин ҳалли носаҳеҳи як қатор мушкилотро, ки бо муайянсозии моҳияти мазмунии 

онҳо марбутанд, тақозо менамояд. 

Дар мақолаи мазкур қонуниятҳои асосии ташкили мазмунӣ ва шаклии ҷумлаҳои мураккаби 

тобеъ, ки муносибатҳои муайянкунандагии забонҳои русӣ ва тоҷикиро муайян мекунанд, ба 

ҳайси объекти таҳқиқ интихоб карда шудаанд. Сохтор ва маънои ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар 

ҷумлаҳои муқоисашаванда муайян гардида, тарзҳои алоқаи қисмҳои ҷумлаҳои мураккаби тобеъ 

нишон дода шуда, таҳлили муқоисавии хусусиятҳои сохториву маъноии ҶМТ дар забонҳои русӣ 

ва тоҷикӣ гузаронида шудааст ва дар ин асос монандиву фарқият дар сохтори ҶМТ, ки барои 

забонҳои русӣ ва тоҷикӣ хосанд, ошкор карда шудааст. Барои таҳқиқот ба ҳайси мавод мисолҳое 

хизмат кардаанд, ки аз асарҳои адабиёти рус ва тоҷик ва ҳамчунин тарҷумаҳои онҳо ба забонҳои 

муқоисашаванда гирифта шудаанд. 

Калидвожаҳо: сарфшиносӣ; ҷумлаҳои мураккаби тобеъ; ҷумлаи пайрави муайянкунандагӣ; 

сохтор; маъно; пайвандакҳо; калимаҳои пайвандакӣ; ҷонишинҳои ишоратӣ; забони русӣ; забони 

тоҷикӣ. 
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Статья посвящена сопоставительному анализу языковых средств выражения желательности 

в русском и китайском языках.  

В последнее время изучение оценочных показателей модальности всё больше привлекает 

внимание лингвистов. Желательность как модальная и семантическая категория становится объ-

ектом изучения в логике и лингвистике. Однако, при всем внимании науки к категории жела-

тельности и средствам ее выражения в языке, она еще недостаточно изучена в сопоставительном 

плане.  

Интерес к теме исследования определяется малоизученностью оптативных предложений в 

самом языкознании, а также отсутствием сопоставительных исследований способов и средств 

передачи оптативных предложений русского языка на китайский язык. В современном мире, ми-

ре технологий, когда активно развиваются международные связи, осуществляются разнообраз-

ные проекты и налаживаются контакты с зарубежными странами, необходимо уметь правильно 

оперировать лексическими дефинициями для того, чтобы в процессе коммуникации верно доне-

сти до собеседника свою мысль и не потерпеть коммуникативную неудачу. 

Актуальность исследования обусловлена также необходимостью всестороннего изучения 

оценочных средств выражения модальности желательности в русском языке, а также сопоставле-

ния двух языков в данном аспекте с целью объективного описания различных национальных кар-

тин мира.  

Ключевые слова: оптативные предложения; лексические средства; глагол; существитель-

ные; прилагательные; наречия; оценочно-модальные слова. 

 

 

В русской языковой картине мира оптатив понимается двояко: и как состояние, и 

как интенция (иными словами и статически, и динамически). Прежде всего, если поже-
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лать того или другого, это значит нужно быть в состоянии желания, но если пожелать 

чего бы то ни было, это значит хотеть сделать что-нибудь, то есть предпринять какие бы 

то ни было усилия осуществить желаемое. 

Анализу оптативных предложений и исследованию всей языковой категории опта-

тивности в русском языке посвящена работа Е.В.Алтабаевой, понимающей под зоной 

функционально-семантического поля оптативности понимает «фрагмент языковой си-

стемы, в котором пересекаются и объединяются в группы, классы и категории элементы 

разных языковых уровней, несущие лексическую или грамматическую семантику опта-

тивности» [1, с.66]. 

В последнее время в лингвистике появляются исследования, посвященные изуче-

нию тех или иных аспектов оптативных предложений в русском языке[2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Результатом исследований стало выявление пяти групп лексических средств выра-

жения желательности в русском языке, который в своем арсенале имеет большое число 

лексем данной семантики. 

К первой группе относится, прежде всего, стилистически нейтральный мо-

дальный глагол хотеть: А я не хочу быть серьезною (Чехов. Иванов, с.32). 

可是我不爱说正经的 (Ke shi wo bu ai shuo zheng jing de) (契诃夫.伊凡诺夫, c.34) (Qi he fu. Yi fan 

nuo fu, c.34). – не хочу – 不爱 не люблю в значении не хочу. Он хотел доставить тебе 

удовольствие (Чехов. Чайка, с.239). – 他想让你快活呢 (Ta xiang rang ni kuai huo ne) 

(契诃夫.海鸥,c.213) (Qi he fu. Hai ou, c.213). Хотеть – 想 (xiang), 要 (yao). Я хочу ее видеть 

(Чехов. Чайка, с.243). - 我要见她 (Wo yao jian ta) (契诃夫.海鸥,c.218) (Qi he fu. Hai ou, c.218). 

Я еще раз хочу вам сказать (Чехов. Чайка, с.244). – 我要再一次地告诉您 (Wo yao zai yi ci de 

gao su nin) (契诃夫.海鸥,c.219) (Qi he fu. Hai ou, c.219). 

Обычно выделяют три его значения: хотеть, желать, жаждать [7, с.657], которые 

употребляются с инфинитивами действия, состояния, глаголом-связкой в паре с имен-

ной частью, обозначающей признак: Я не хотела тебя огорчать (Чехов. Три сестры, 

с.373). – 我并没有要叫你难受的意思 (Wo bing mei you yao jiao ni nan shou de yi si) (契诃夫.三姊妹, 

c.138) (Qi he fu. San zi mei, c.138). – Я не хотела быть начальницей и все-таки сделалась 

ею (Чехов. Три сестры, с.397). – 我不愿意当校长 (Wo bu yuan yi dang xiao zhang) 

(契诃夫.三姊妹c.173) (Qi he fu. San zi mei c.173). И врагу не желаю я этого дня (Солжени-

цын. Архипелаг ГУЛАГ, Т.2, с.149). – 即使是我的仇敌,我也不希望他有这样的一天(Ji shi shi wo de 

chou di, wo ye bu xi wang ta you zhe yang de yi tian)(索尔仁尼琴.古拉格群岛中, с.163-164) ( Suo 

er ren ne qin. Gu la ge qun dao Т2). Он жаждал нового (Пастернак. Доктор Живаго, с.18). – 

他渴求是崭新的观念(Ta ke qiu de shi zhan xin de guan nian)(帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生, с.8) (Pa si jie 

er na ke. Ri wa ge yi sheng). Он жаждал мысли... (Пастернак. Доктор Живаго, с.18). – 

他热心追求的思想(Ta re xin zhui qiu de si xiang ) (帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生, с.8) (Pa si jie er na ke. 

Ri wa ge yi sheng). 

Разновидностью этой конструкции является дополнение, выраженное прида-

точным дополнительным, сказуемое которого стоит в сослагательном наклонении, 

например: Я лучше хочу, чтоб ты была не виновата (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ, 

Т.2, с.276). – 我宁愿你说你是无罪的(Wo ning yuan ni shuo ni shi wu zui 

de)(索尔仁尼琴.古拉格群岛中, с.313) ( Suo er ren ne qin. Gu la ge qun dao Т2). Она устала и хо-

тела, чтобы ее отвели , наконец, на конюшню… 

Ко второй группе лексических средств мы отнесли синонимы модального глагола 

хотеть, их синтаксические дериваты, образующие оптативные глагольно-именные обо-

роты и описательные предикаты. Приведем некоторые примеры: желать, стремиться 

, иметь желание, страстно желать, зариться, выражать пожелания, мечтать, 

страстно желать, любить и др.: Он сознавал себя гостем в Москве и не желал рас-
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ставаться с этим сознанием (Пастернак. Доктор Живаго, с.140). – 

他已经觉察到自己在莫斯科只是个过客,也不想抛弃这种感觉(Ta yi jing jue cha dao zi ji zai mo si ke zhi 

shi ge guo ke, ye bu xiang pao qi zhe zhong gan jue)(帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生, с.172) (Pa si jie er 

na ke. Ri wa ge yi sheng, с.172). Желаю, чтобы и вы были таким же честным человеком, 

как я! (Чехов. Предложение, с.130). – 我希望您作一个像我这样的正派人! (Wo xi wang nin zuo yi 

ge xiang wo zhe yang de zheng pai ren) (契诃夫.婚礼, c.168) (Qi he fu. Hun li, c.168). Желаю 

вам иметь славу Семирадского и Матейки... (Гаршин. Рассказы, с.236). – 

祝您获得谢米拉茨基和马特抖那样的名声... (Zhu nin huo de xie mi la ci ji he ma te dou na yang de 

ming sheng) (迦尔洵.迦尔洵小说集, c.339) (Jia er xun. Jia er xun xiao shuo ji). 

Большинство этих глаголов помимо основного значения «желать, хотеть» обладают 

рядом нюансов, модифицирующих и уточняющих значение желательности: стремить-

ся, претендовать, мечтать, дорожить, собираться, жаждать и т. д: Вы это очень 

хорошо знаете, Ермолай Алексеич; я мечтала… выдать ее за вас, да и по всему видно 

было, что вы женитесь (Чехов. Вишневый сад, с.457). – 

叶尔莫拉伊·阿列克塞耶维奇,我老是希望着......希望能看见她嫁给你,这你是知道得很清楚的,而据情形看呢,你也
确实想要结婚 (Ye er mo la yi•a lie ke sai ye wei qi, wo lao shi xi wang zhe...... Xi wang neng kan 

jian ta jia gei ni, zhe ni shi zhi dao de hen qing chu de, er ju qing xing kan ne, ni ye que shi 

xiang yao jie hun) (契诃夫.樱桃园, c.260) (Qi he fu. Ying tao yuan, c.260). Напужал до смерти, 

да еще стреляться собираешься! (Чехов. Медведь, с.98). – 快把我吓死了,我还要决斗呢! (Kuai 

ba wo xia si le, wo hai yao jue dou ne) (契诃夫.蠢货, c.124) (Qi he fu. Chun huo, c.124). 

Стрельников с малых лет стремился к самому высокому и светлому (Пастернак. Доктор 

Живаго, с.194). – 从幼年时代起,斯特列利尼科夫就向往着崇高﹑光辉的事业 (Cong you nian shi dai qi, 

si te lie li ni ke fu jiu xiang wang zhe chong gao﹑guang hui de shi ye)(帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生, 

с.248) (Pa si jie er na ke. Ri wa ge yi sheng, с.248).  

Для выражения менее категоричного желания, внутренней потребности лица к со-

вершению действия употребляются конструкции с глаголом хотеться в изъявительном 

наклонении и инфинитивом зависимого глагола: Поймите, жить хочется! (Чехов. Чайка, 

с.270). – 您该明白,一个人总是想活的! (Nin gai ming bai, yi ge ren zong shi xiang huo de) 

(契诃夫.海鸥, c.254) (Qi he fu. Hai ou, c.254).  

По нашему мнению, сфера употребления таких конструкций очень широка (от 

высокого стиля до разговорного и фамильярного): Я не хотела быть начальницей, 

и все-таки сделалась ею (Чехов. Три сестры, с.397). – 我不愿意当校长,可是我当上了(Wo bu 

yuan yi dang xiao zhang, ke shi wo dang shang le) (契诃夫.三姊妹, c.173) (Qi he fu. San zi mei, 

c.173). Я не хотела тебя огорчать (Чехов. Три сестры, с.373). – 我并没有要叫你难受的意思 

(Wo bing mei you yao jiao ni nan shou de yi si) (契诃夫.三姊妹, c.138) (Qi he fu. San zi mei, 

c.138). 

Предложения с глаголами хотеть, хотеться в форме сослагательного наклонения 

имеют характер более учтивого, иногда официального выражения желания и принадле-

жат книжной речи : А я хотела бы побывать на вашем месте (Чехов. Чайка, с.251). – 

我也真想钻到您的心坎里去呢 (Wo ye zhen xiang zuan dao nin de xin kan li qu ne) (契诃夫.海鸥, 

c.229) (Qi he fu. Hai ou, c.229). В такую минуту мне не хотелось бы оставлять его одно-

го (Пастернак. Доктор Живаго, с.54). - 在这种时候,不能让他一个人走(Zai zhe zhong shi hou, bu 

neng rang ta yi ge ren zou) (帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生, с.57) (Pa si jie er na ke. Ri wa ge yi sheng, 

с.57). 

Употребляясь с обстоятельствами образа действия, они выражают различные от-

тенки: постоянство, мимолетность, периодичность, внезапность, настойчивость, 

неотвратимость желания: всегда, постоянно, время от времени, иногда, часто, лю-

бой ценой, вдруг и др.: Я вовсе не хочу этого (Гаршин. Рассказы, с.31). – 我绝不愿意这样 
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(Wo jue bu yuan yi zhe yang) (迦尔洵.迦尔洵小说集, c.39) (Jia er xun. Jia er xun xiao shuo ji, 

c.39). 

Третью группу составляют абстрактные существительные, дериваты вышеназван-

ных глаголов: желание, стремление, надежда, мечта, требование, потребность, по-

желания и др. Основными значениями являются синонимы, выражающие разного рода 

желания, например: стремление, жажда, страсть, необходимость, надежда, требова-

ние и др. В сочетании с прилагательными они выражают степень проявления желания: 

большое, живое, постоянное, очевидное, решительное, страстное, искреннее, откры-

тое, непреодолимое, эфемерное, непредвиденное, необычное, счастливое, несчастливое, 

болезненное, настойчивое и др.: У меня страстная жажда жизни, борьбы, труда, и эта 

жажда в душе слилась с любовью к вам, Ирина, и, как нарочно, вы прекрасны, и жизнь 

мне кажется такой прекрасной! (Чехов. Три сестры, с.350). – 

我心里有一种热切的渴望,要生活,要奋斗,要工作.这个渴望,在我的心里,和对你的爱,融化在一起了,伊里娜 (Wo 

xin li you yi zhong re qie de ke wang, yao sheng huo, yao fen dou, yao gong zuo. Zhe ge ke 

wang, zai wo de xin li, he dui ni de ai, rong hua zai yi qi le, yi li na) (契诃夫. 三姊妹, c.104) (Qi 

he fu. San zi mei, c.104). Уж коли на то пошло, милаша моя, ежели вы намерены оспари-

вать Лужки и прочее, то я скорее подарю их мужикам, чем вам (Чехов. Предложение, 

с.109). - 宝贝,如果您要争那草地,那么,我宁可把它送给农人都不给您! (Bao bei, ru guo nin yao zheng na 

cao di, na me, wo ning ke ba ta song gei nong ren dou bu gei nin) (契诃夫. 求婚, c.138) (Qi he 

fu. Qiu hun, c.138). Мое сердечное желание видеть тебя столько счастливу, сколько в 

свете быть возможно (Фонвизин. Недоросль, с.144). – 我衷心希望看到你享尽人世间的一切福气 

(Wo zhong xin xi wang kan dao ni xiang jin ren shi jian de yi qie fu qi) (冯维辛. 纨袴少年, с.53) 

(Feng wei xin. Wan ku shao nian, c.53). 

В предложениях они являются дополнениями к глаголам иметь, выражать, прояв-

лять, доказывать, показывать, демонстрировать, свидетельствовать, доказывать, 

объявлять, чувствовать, видеть, замечать и др., например: Герр профессор изволил 

выразить желание, чтобы сегодня все мы собрались вот в этой гостиной к часу дня (Че-

хов. Дядя Ваня, с.308). – Herr Professor表示了一个愿望,要我们一点钟都在这间客厅里聚齐了见他 

(Herr Professor biao shi le yi ge yuan wang, yao wo men yi dian zhong dou zai zhe jian ke ting 

li ju qi le jian ta) (契诃夫. 万尼亚舅舅, c.42) (Qi he fu. Wan ni ya jiu jiu, c.42). У меня страстная 

жажда жизни, борьбы, труда, и эта жажда в душе слилась с любовью к вам, Ирина, и, как 

нарочно, вы прекрасны, и жизнь мне кажется такой прекрасной! (Чехов. Три сестры, 

с.350). – 我心里有一种热切的渴望,要生活,要奋斗, 要工作.这个渴望, 在我的心里, 和对你的爱,融化在一起了, 

伊里娜 (Wo xin li you yi zhong re qie de ke wang, yao sheng huo, yao fen dou, yao gong zuo. 

Zhe ge ke wang, zai wo de xin li, he dui ni de ai, rong hua zai yi qi le, yi li na) (契诃夫. 三姊妹, 

c.104) (Qi he fu. San zi mei, c.104).  

Четвертую группу представляют существительные, субстантивированные прилага-

тельные и причастия, обозначающие в предложении агентов желания или его объекты: 

желающий, желанный, жаждущий, жадный, страждущий, страдающий, люби-

мый, желанный и др:. Блажени алчущие и жаждущие правды... (Пастернак. Доктор 

Живаго, с.48). – 祝福吧,渴望并追求真理的人 (Zhu fu ba, ke wang bing zhui qiu zhen li de ren) 

(帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生, с.49) (Pa si jie er na ke. Ri wa ge yi sheng, c.49). Идея этой враждеб-

ности, развиваясь, достигла к вечеру такой силы, точно в Шутьме открылись следы до-

потопного страшилища и в овраге залег чудовищных размеров сказочный, жаждущий 

докторовой крови и алчущий Лары дракон (Пастернак. Доктор Живаго, с.330). – 

这个有敌意的想法逐步发展,到了晚上,在想象中似乎是在舒契玛发现了已绝迹的太古时代怪物的痕迹,似乎是在冲
沟里卧了一条传说中的巨龙,要收尽医生的血,要把拉拉吞食掉 (Zhe ge you di yi de xiang fa zhu bu fa 

zhan, dao le wan shang, zai xiang xiang zhong si hu shi zai shu qi ma fa xian le yi jue ji de tai 
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gu shi dai guai wu de hen ji, si hu shi zai chong gou li wo le yi tiao chuan shuo zhong de ju 

long, yao shou jin yi sheng de xue, yao ba la la tun shi diao) (帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生, с.435) (Pa 

si jie er na ke. Ri wa ge yi sheng, c.435).  

К пятой группе отнесем прилагательные наречия и модально-оценочные сло-

ва: охотно, охотно/неохотно, сколько угодно, добровольно, с удовольствием, с радо-

стью, радостно, страстно, против желания по желания и др. Они являются в 

предложении обстоятельствами образа действия и характеризуют действия, выра-

женные не глаголами со значением желательности, а любой глагольной лексемой: 

делать что-либо с удовольствием, охотно, страстно: Здесь молодая хозяйка охотно 

и часто сиживала за кассой (Пастернак. Доктор Живаго, с.237). – 

年轻的老板娘非常喜欢坐在这儿的钱柜后边(Nian qing de lao ban niang fei chang xi huan zuo zai zhe 

er de qian gui hou bian)(帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生,с.311) (Pa si jie er na ke. Ri wa ge yi sheng, 

с.311). Что-то неохотно рассказывают мне лагерники, как их вербовали (Солженицын. 

Архипелаг ГУЛАГ, Т.2, с.303). – 劳改犯们不大愿意对我讲自己受招募的情况 (Lao gai fan men bu 

da yuan yi dui wo jiang zi ji shou zhao mu de qing kuang) (索尔仁尼琴.古拉格群岛中, с.347) (Suo 

er ren ne qin. Gula ge qun dao Т.2, с.347).  

В этих предложениях оптативная семантика сопровождается интонацей сомнения в 

истинности желания: Да и охота шулером-то быть? (Ф.М. Достоев-

ский)“谁愿意做赌棍呢?” (“Shei yuan yi zuo du gun ne?”) (陀思妥耶夫斯基.罪与罚, с.330) (Tuo si 

tuo ye fu si ji. Zui yu fa, c.330). 

Разнообразие смысловых оттенков в оптативном предложении данных моделей даёт 

возможность понять, что модальные слова охота/неохота несут в себе неодинаковые 

оттенки значения и в конкретных контекстувльных ситуациях способны их выражать. 

Модально-оценочные слова охота / неохота поля оптативности, располагаясь на 

самой дальней периферии функционально-семантического, выполняют значительную 

функцию в системе лексико-синтаксических средств обозначения оптативности. В пред-

ложениях с желательной семантикой лексемы охота/неохота способны функциониро-

вать как синоним к словам желание /нежелание; хочется / не хочется: У меня охота 

/неохота рисовать. = У меня желание/ нежелание рисовать. = Мне хочется / не хочется 

рисовать. Следует отметить, что подобные лексические единицы обычно функциониру-

ют в разговорной речи, и, как показывают проведенные нами наблюдения, в зависимо-

сти от структуры и интонации предложения оптативная семантика в нем способна 

осложняться дополнительными оттенками значения, и в частности, семантикой удивле-

ния, непонимания: И охота тебе (вам, ему, им) уезжать из города?; семантикой отсут-

ствия желания осуществить действие: А кому ж охота уезжать из города!; семантикой 

сомнения в истинности желания: Да и охота из города-то уезжать? 

В китайском языке модально-оценочное слово неохота имеет особую форму懒得 

(lan de) (неохота), которая прямо выражает отрицательное значение. Интерпретация мо-

дального глагола 懒得 (lan de) (неохота) в современном китайском языке – надоело или 

неохотно что-то делать. 

Зачастую модальный глагол 懒得 (lan de) (неохота) может заменяться отрицательной 

формой глагола 不想 (не хотеть), 不愿意 (не хотеть, не желать). Семантика этих глаголь-

ных форм очень близка.… У модального глагола懒得 (lan de) (неохота) есть свои уни-

кальные грамматические особенности. 

1. После модального глагола 懒得 (lan de) (неохота) обязательно нужно поставить 

глагол, его нельзя использовать отдельно, получается такая конструкция: модальный 

глагол 懒得(lan de) (неохота) + VP. 
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2. Дополнение, стоящее после модального глагола懒得 (lan de) (неохота), непремен-

но еще не произошедшее событие. 

3. После модального глагола 懒得(lan de) (неохота), можно использовать только 

утвердительную (положительную) форму глаголов, нельзя использовать отрицательную 

форму глаголов. 

4. Модальный глагол 懒得 (lan de) (неохота) нельзя образовывать при помощи отри-

цательной частицы 不 (bu) (не). 

5. Модальный глагол 懒得 (lan de) (неохота) и другие модальные глаголы неодинако-

вые: перед модальным глаголом 懒得 (lan de) (неохота) нельзя использовать наречий сте-

пени (很(hěn) очень, 太 (taì) слишком, 非常 (fei chang) ещё больше всего, очень), а также 

других модальных глаголов. 

6. Модальный глагол 懒得 (lan de) (неохота) не имеет видовременных форм 

（了le、过guo、着zhe）. 

7. Модальный глагол 懒得 (lan de) (неохота) отличается от других модальных глаго-

лов, его нельзя образовать повторением глагола – сказуемого в положительной и отри-

цательной формах, 懒得不懒得 нельзя сказать. 

8. Модальный глагол 懒得 (неохота) отличается от других модальных глаголов: если 

в предложении используется только модальный глагол 懒得 (lan de) (неохота), тогда это 

предложение недействительно.  

Модальный глагол 懒得 (lan de) (неохота) представляет собой сложное слово, состо-

ящее из корня+аффикса, аффикс 得 (de) не имеет никакого реального значения. Корень 懒 

(lan) (лень) может быть отражен как в физическом, так и в духовном аспектах. 懒得 (lan 

de) (неохота) – это модальный глагол, выражающий субъективное желание. С семанти-

ческой точки зрения, модальный глагол 懒得 (неохота) – это отношение к будущим по-

требностям или действиям, которые должны быть завершены. Можно увидеть из следу-

ющего предложения, что модальный глагол 懒得 (неохота) имеет свои характеристики, 

которые отличают его от других модальных глаголов. Например: 今天天气严寒,我懒得出驾 

(jin tian tian qi yan han, wo lan de chu jia) (苏童.我的帝王生涯, с.45) (Su Tong. Wo de di wang 

sheng ya, c.45) – В такую жуткую холодину мне неохота куда-либо ехать (Су Тун. По-

следний император, с.66). 我懒得向她作任何表白,只冷冷说了一句 (wo lan de xiang ta zuo ren he 

biao bai, zhi leng leng shuo le yi jiu) (苏童.我的帝王生涯, с.87) (Su Tong. Wo de di wang sheng 

ya, c.87). – Не хотелось перед ней объясняться, и я лишь холодно бросил (Су Тун. По-

следний император, с.128). 只要他不领头,猎手们就都懒得去 (zhi yao ta bu ling tou, lie shou men 

jiu dou lan de qu) (姜戎.狼图腾, с.108) (Jiang Rong. Lang tu ten, с.108). – И он не руководит 

ими, то большинство людей идёт неохотно (Цзян Жун. Волчий тотем, с.258).  

Модально-оценочные слова требуют дальнейшего более детального изучения, и 

вследствие этого они становятся актуальными и значимыми в процессе изучения теории 

оптативности. 

Таким образом, оптативные предложения играют существенную роль в организации 

экспрессивности художественного текста. Эти предложения характеризуются своей 

структурой и семантикой, чем и выделяются из состава других структурно-

семантических типов предложений.  

Проведенный нами обзор фактического материала свидетельствует о том, что опта-

тивные предложения характеризуются специфическими признаками.  

Главным способом обозначения оптативной модальности в русском языке является 

конъюнктив.  
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Способы передачи лексических средств оптативных предложений 

 русского языка на китайский язык 

 

№  Русский язык Китайский язык Примечание 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

1. Лара хотела убить че-

ловека (Пастернак. Док-

тор Живаго, с.81) 

拉拉要杀的那个人(la la yao sha de na ge 

ren) (帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生,с.93) (Pa 

si jie er na ke. Ri wa ge yi sheng, 

c.93). 

Хотела убить – 

要杀 (yao sha) 

2. Ему хотелось плакать 

(Пастернак. Доктор Жи-

ваго, с.21) 

情不自禁地想哭(Qingbu zi jindexiangku) 

(帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生,с.12) (Pa si jie 

er na ke. Ri wa ge yi sheng, c.12). 

хотелось плакать 

– 想哭 (xiang ku) 

3. Я хотел бы видеть 

Монголию действитель-

но благоденствующею 

(Пастернак. Доктор Жи-

ваго, с.318) 

我是想看到一个生活幸福美好的蒙古(wo shi 

xiang kan dao yi ge sheng huo xing fu 

mei hao de meng gu) 

(帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生,с.419) (Pa si jie 

er na ke. Ri wa ge yi sheng, c.419) 

хотел бы видеть 

– 想看到 (xiang 

kan dao) –

модальный гла-

гол 

4. Стрельников с малых 

лет стремился к самому 

высокому и светлому 

(Пастернак. Доктор Жи-

ваго, с.194) 

从幼年时代起,斯特列利尼科夫就向往着崇高
﹑光辉的事业(Cong you nian shi dai qi, 

si te lie li ni ke fu jiu xiang wang zhe 

chong gao﹑guang hui de shi ye) 

(帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生,с.248) (Pa si jie 

er na ke. Ri wa ge yi sheng, c.248) 

стремился – 向往 

(xiang wang)-

модальный гла-

гол 

5. Он сознавал себя гостем 

в Москве и не желал 

расставаться с этим 

сознанием (Пастернак. 

Доктор Живаго, с.140) 

他已经觉察到自己在莫斯科只是个过客,也不
想抛弃这种感觉(Ta yi jing jue cha dao zi 

ji zai mo si ke zhi shi ge guo ke, ye bu 

xiang pao qi zhe zhong gan jue) 

(帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生,с.172) (Pa si jie 

er na ke.Ri wa ge yi sheng,c.172) 

не желал nрас-

ставаться – 

不想抛弃 (bu xiang 

pao qi) –

модальный гла-

гол 

6. Здесь молодая хозяйка 

охотно и часто сижива-

ла за кассой (Пастернак. 

Доктор Живаго, с.237) 

年轻的老板娘非常喜欢坐在这儿的钱柜后边(

Nian qing de lao ban niang fei chang 

xi huan zuo zai zhe er de qian gui hou 

bian) (帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生,с.311) 

(Pa si jie er na ke. Ri wa ge yi sheng, 

c.311) 

охотно – 喜欢(xi 

huan) – модаль-

ный глагол 

7. Чтобы не отдалять же-

ланного мига вкушения 

земной пищи, поторо-

пились как можно ско-

рее обратиться к духов-

ной (Пастернак. Доктор 

Живаго, с.53) 

为了不拖延品尝这人间美味的渴望的时刻,大
家尽快开始精神的筵席(wei le bu tuo yan 

pin chang zhe ren jian mei wei de ke 

wang de shi ke, da jia jin kuai kai shi 

jing shen de yan xi) 

(帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生, с.55) (Pa si jie 

er na ke. Ri wa ge yi sheng, c.55) 

желанного – 

渴望的 (ke wang 

dr) 

8. И только растет и 

крепнет одна мечта… 

(Чехов. Три сестры, 

с.335) 

只剩下唯一的一个梦想了...(zhi 

sheng xia wei yi de yi ge meng xiang 

le) (契诃夫. 三姊妹,c.84) (Qie ke 

fu.San zi mei, c.84) 

 

мечта – 

梦想(meng xiang) 
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9. Я увезу тебя завтра, мы 

будем работать, будем 

богаты, мечты мои 

оживут (Чехов. Три 

сестры, с.393) 

明天我就要把你带走了,我们就要去工作了,我
们就要富足起来,我的梦想也就都要实现了(mi

ng tian wo jiu yao ba ni dai zou le, wo 

men jiu yao qu gong zou le, wo men 

jiu yao fu zu qi lai, wo de men xiang 

ye jiu dou yao shi xian) (契诃夫. 三姊妹, 

c.168) (Qie ke fu. San zi mei, c.168) 

мечты – 

梦想(meng xiang) 

10. Первое намерение 

Юрия Андреевича было 

встать и подойти к Ла-

рисе Федоровне (Па-

стернак. Доктор Жива-

го, с.222) 

-尤里·安德烈耶维奇首先是打算起身到拉里 

莎·费奥多罗夫娜跟前去(you li . an de lie 

ye wei qi shou xian shi da suan qi 

sheng dao la li sha .fei ao duo luo fu na 

gen qian qu) (帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生, 

с.290-291) (Pa si jie er na ke. Ri wa ge 

yi sheng, c.290-291) 

намерение – 

打算(da suan) 

11. Ведь про бедного Пату-

лечку все ясно, никакой 

надежды, тогда больше 

не к чему и оставаться в 

полевых героинях, ради 

его розысков только и 

было это нагорожено 

(Пастернак. Доктор Жи-

ваго, с.104-105) 

因为关于可怜的帕图利亚的情况都弄清楚了,

一切希望也都落空了,所以没有必要再继续充
当什么战地女英雄,而她正是为了找他才让人
家给宣传了这么一阵子(yin wei guan yu ke 

lian de pa tu li ya de qing kuang dou 

nong qing chu le ,yi qie xi wang ye 

dou luo kong le, suo yi mei you bi yao 

zai ji xu chong dang she me zhan di nv 

ying xiong,er ta zheng shi wei le zhao 

ta cai rang ren jia gei xuan chuan le 

zhe me yi zheng zi) 

(帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生, с.124-125) (Pa 

si jie er na ke. Ri wa ge yi sheng, 

c.124-125) 

надежды – 希望 

(xi wang) 

12. У него не было надеж-

ды найти что-нибудь в 

условном месте (Па-

стернак. Доктор Жива-

го, с.286) 

他并没抱有在约定的地方找到什么东西的渴望 

(ta bing mei bao you zai yue ding de 

de fang zhao dao shen me dong xi de 

ke wang) (帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生, 

с.375) (Pa si jie er na ke. Ri wa ge yi 

sheng, c.375) 

надежды – 

渴望(ke wang) 

13. Настоящая, не на словах 

и в требованиях, а с 

неба свалившаяся, сверх 

ожидания (Пастернак. 

Доктор Живаго, с.117) 

这绝非口头上的和书面要求中的自由,而是真
正的、从天而降的意外之物(zhe jue fei kou 

tou shang de he shu mian yao qiu 

zhong de zi you,er shi zheng zheng de, 

cong tian er jiang de yi wai zhi wu) 

(帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生, с.142) (Pa si 

jie er na ke. Ri wa ge yi sheng, c.142) 

требование –

要求(yao qiu) 

14. Желающие из них все-

гда могли овладеть ху-

дожественной техникой 

и дисциплиной мысли 

(Солженицын. Архипе-

лаг ГУЛАГ, Т.2, с.408). 

- 他们只要愿意,随时可以掌握艺术技巧和严整 

的思想习惯 (ta men zhi yao yuan yi,sui 

shi ke yi zhang wo yi shu ji qiao he 

yan zheng de shi xiang xi guan) 

(索尔仁尼琴.古拉格群岛中,с.476) (Suo er 

ren ni qing. Gu la ge qun dao, c.476) 

желающие – 

愿意(yuan yi) 
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15. Так сбылась одна из 

любимых пословиц, 

постоянно повторяемая 

арестантами: свято ме-

сто пусто не бывает 

(Солженицын. Архипе-

лаг ГУЛАГ, Т.2, с.27) 

囚犯们时常爱说的一句谚语:“圣地不愁没人住
”,果真变成了现实(qiu fan men shi chang 

ai shuo de yi ju yan yu:sheng de bu 

cou mei ren zhu,guo zhen bian cheng 

le xian shi) (索尔仁尼琴.古拉格群岛中, 

с.25) (Suo err en ni qing. Gu la ge qun 

dao,c.25) 

любимый – 

爱(ai) 

16. Он жадно разжигал не-

докуренный окурок о 

горячую воздушную 

струю горевшей на сто-

ле керосиновой лампы и 

низко нагибался к раз-

бросанным на столе бу-

мажкам (Пастернак. 

Доктор Живаго, с.241) 

- 他就着煤油灯火热的气流对火,贪婪地抽 

没抽完的烟头,身子低低弯向摊在桌上的文件,

那双近视眼着急地在上面扫来扫去,像是用鼻
子去闻(ta jiu zhe mei you deng hou re 

de qi liu dui huo,tan lan de chou mei 

chou wan de yan tou,shen zi di di wan 

xiang tan zai zhuo shang de wen jian, 

na shuang jin shi yan zhao ji de zai 

shang mian sao lai sao qu,xiang shi 

yong bi zi qu wen) 

(帕斯捷尔纳克.日瓦戈医生, с.317) (Pa si 

jie er na ke. Ri wa ge yi sheng, c.317) 

жадно – 

贪婪地(tan lan 

de) 

17. Мне бы желательно с 

вами наедине… (Чехов. 

Вишневый сад, с.426) 

我倒是愿意和你两个人私下里谈一谈啊!(wo 

dao shi yuan yi he ni liang ge ren s ixia 

li tian yi tian) (契诃夫.樱桃园,c.213) (Qie 

he fu.Ying tao yuan,c. 213) 

желательно – 

愿意(yuan yi) 

 

Таким образом, желательность представлена сегментом языка, отражающим разно-

образную семантику желания. Данный сегмент организован в виде функционально-

семантического поля, где присутствуют эксплицитные и имплицитные средства выра-

жения на уровне лексики, грамматики, словообразования, интонации, контекста и др., 

распределяемые от центра к периферии. Ядро представлено маркерами с максимальным 

количеством признаков, а на периферии сосредоточены синкретичные маркеры с оттен-

ками значений, дополняющих основное. 

Русский язык обладает широкой номенклатурой лексических средств, среди кото-

рых были выделены пять групп, располагающихся от ядра к периферии ФСП: 1) глагол 

хотеть, 2) синонимы глагола 3) абстрактные существительные, отражающие семантику 

желательности; 4) существительные, субстантивированные прилагательные и причастия, 

представляющие агентов желания; 5) прилагательные и наречия со значением желатель-

ности. 

Данное распределение отражает структурные особенности русского языка, который 

характеризуется преобладанием в предложении глагола. Именно он является централь-

ной частью предложения и выполняет в нем строевую функцию. Наличие широкого 

спектра лексических средств выражения желательности позволяет говорящему точно 

выразить все оттенки своих желаний, а его собеседнику их понять. 

Анализ способов и средств передачи лексических средств передачи оптативных 

предложений показывает, что им соответствуют модальные глаголы要(yao), 想(xiang), 

向往(xiang wang)，喜欢(xi huan)，渴望(ke wang)，希望(xi wang)，爱(ai)，打算 (da 

suan)，梦想(meng xiang)，愿(yuan)，愿意(yuan yi), 爱(ai) , 贪婪地для выражения различных 

оттенков желания. Это связано с тем, что в китайском языке четкого разграничения ча-
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стей речи нет. Одно и то же слово в зависимости от позиции может определяться то как 

существительное, то как прилагательное или наречие. Отсюда такой способ передачи 

лексических средств оптативности наблюдается на китайский язык. 

Отличительной особенностью китайского языка является отсутствие морфологиче-

ских изменений слов по лицам, временам, видам, родам, числам, падежам и т.д. 

Слова в китайском языке в большинстве случаев не имеют внешних морфологиче-

ских признаков, по которым их можно было бы отнести к той или иной части речи. По-

этому при определении принадлежности слов к части речи в основном приходится ру-

ководствоваться иными критериями, например, способностью слова выступать в роли 

того или иного члена предложения, соединимостью его со словами других разрядов и с 

теми или иными формальными показателями. 

Китайский лингвист 马建忠Ма Цзяньчжун был явным синтаксоцентристом. Он пола-

гал, что принадлежность слова к той или иной части речи может быть определена в ки-

тайском языке исключительно в составе предложения. Основанием для подобной точки 

зрения служит строгий порядок слов в китайском предложении[ 8, с.385-441]. 

 Отсюда такой способ передачи лексических средств, а именно глагола, модально-

оценочных слов, существительных, субстантивированных прилагательных и причастий, 

прилагательных и наречий приведенными выше модальным словами, выражающими 

различные оттенки оптативности. 

Результаты исследования предполагается использовать при преподавании практи-

ческого курса китайского языка, теоретической грамматики, практики перевода. 
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The article is devoted to the comparative analysis of linguistic means of expressing desirability in 

Russian and Chinese. 

Recently, the study of the estimated modality indicators is increasingly attracting the attention of 

linguists. Desirability as a modal and semantic category becomes an object of study in logic and linguis-

tics. However, with all the attention of science to the category of desirability and the means of its ex-

pression in language, it has not yet been sufficiently studied in a comparative sense. 

The interest in the research topic is determined by the poor study of optical sentences in linguistics 

itself, as well as the lack of comparative studies of methods and means of transferring optative sentences 

of the Russian language into Chinese. In the modern world, the world of technologies, when internation-

al relations are actively developing, various projects are being implemented and contacts are being estab-

lished with foreign countries, it is necessary to be able to correctly operate with lexical definitions in 

order to correctly convey your idea to the interlocutor in the process of communication and not to suffer 

a communicative failure. 

The actuality of the study is also due to the need for a comprehensive study of the evaluative means 

of expressing the modality of desirability in the Russian language, as well as comparing the two lan-

guages in this aspect in order to objectively describe various national pictures of the world. 

Keywords: optative sentences; lexical means; verb; nouns; adjectives; adverbs; evaluative modal 

words. 
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Мақола ба таҳлили муқоисавии воситаҳои забонии ифода ёфтани хоҳишмандии забонҳои 

русӣ ва тоҷикӣ ба забони хитоӣ бахшида шудааст.  

Вақтҳои охир омӯзиши нишондиҳандаҳои баҳодиҳандаи модалият торафт диққати 

забоншиносонро ба худ ҷалб мекунанд. Хоҳишмандӣ ҳамчун категорияи модаливу маъноӣ ба 

объекти омӯзиши илмҳои мантиқ ва забоншиносӣ табдил ёфтааст. Аммо бо тамоми диққати илмӣ 

нисбат ба категорияи хоҳишмандӣ ва воситаҳои ифода ёфтани он дар забон, категорияи мазкур 

ҳанӯз ҳам ба таври муқоисавӣ нокифоя таҳқиқ шудааст.  

Таваҷҷуҳро нисбат ба таҳқиқ камтар омӯхта шудани ҷумлаҳои оптативӣ дар худи 

забоншиносӣ, инчунин набудани таҳқиқоти муқоисавӣ ва тарзу воситаҳои ифодаёбии ҷумлаҳои 

оптативии забони русӣ ба забони хитоӣ тақозо мекунад. Дар олами муосир, олами технологияҳо, 

замоне ки алоқаҳои байналхалқӣ фаъолона рушд мекунанд, лоиҳаҳои гуногун пиёда шуда, 

робитаҳо бо кишварҳои хориҷӣ амлӣ мешаванд, дар чунин шароит истифода бурдани имконоти 

луғавӣ барои он, ки дар раванди муошират ба ҳамсуҳбат фикри худро дуруст расонида, ба 

номуваффақиятии коммуникативӣ дучор нашудан  зарур аст. 

Мубрамияти таҳқиқот инчунин аз зарурати омӯзиши ҳаматарафаи воситаҳои баҳодиҳанда ва 

ифода ёфтани модалияти хоҳишмандии забонҳои русӣ ва тоҷикӣ, инчунин муқисаи ду забон аз 

ҷанбаи мазкур бо мақсади тавсифи объективии манзараҳои гуногуни миллӣ бармеояд.  

Калидвожаҳо: ҷумлаҳои оптативӣ; воситаҳои луғавӣ; феъл; исм; сифат; зарф; калимаҳои 

баҳодиҳандаи модалӣ. 
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В статье рассматривается фразеологический оборот «Як табак оши палов» как отражение 

своеобразной картины мира в языковом сознании и коммуникативном поведении представителей 

таджикской культуры. 

В частности, анализируются паремии со значением национального блюда таджиков «оши 

палов», которые используются как с положительной, так и в отрицательной коннотацией, клас-

сифицируется лексема «ош» в лингвокультурологическом аспекте. На основе собранного языко-

вого материала выявляются особенности реализации данного фразеологического оборота, репре-

зентирующего концепт «гостеприимство». Показано, что концепт «гостеприимство» охватывает 

обширное семантическое пространство, свидетельствующее о преимущественно эмоционально-

оценочной концептуализации явления. 

Рассматриваются основные ценностные ориентиры, связанные с понятием «гостеприим-

ство» в таджикском языке. Смысловыми доминантами концепта «гостеприимство» в таджикской 

языковой картине мира являются такие универсальные ценностные параметры, как щедрость, 

любезность, приветливость, уважение, почитание, помощь в нужде, сплоченность, трудолюбие, 

доброжелательность. Паремии и фразеологизмы в силу своей устойчивости и воспроизводимости 

представляют благодатный материал для описания концептосферы любого народа. 

Ключевые слова: лингвокультура; фразеологический оборот; гостеприимство; традиции; 

язык; культура. 

 

 

На сегодняшний день современная лингвистика активно разрабатывает направле-

ние, в котором язык рассматривается как культурный код нации.  

По мнению В.В.Красных, набор кодов культуры для человечества универсален, од-

нако их проявления, удельный вес каждого из них в определенной культуре, а также ме-

тафоры, в которых они реализуются, всегда национально детерминированы и обуслов-

лены конкретной культурой [2]. 

Фразеологические обороты наиболее показательны при исследовании вопросов, 

связанных с национально-культурной спецификой семантики, обусловленной особенно-

стями менталитета, обычаев, уклада образа жизни, национального характера. С этой 

точки зрения язык отражает субъективную картину мира, соответствующую сознанию и 

менталитету его носителя, формирует его как личность, так как, усваивая родной язык, 

он усваивает и культуру, в которой уже отражены черты национального характера. 

mailto:zamira0606@mail.ru
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Общеизвестно, что фразеология аккумулирует веками накопленную народную муд-

рость, культуру (стереотипы сознания), и обращение к фразеологическим единицам как 

культурологическому явлению, отражающему миропонимание народа, определяет акту-

альность нашего исследования.  

В.А.Маслова считает, что именно во фразеологии, ввиду бытности ее «душой вся-

кого национального языка, в которой неповторимым образом выражается дух и своеоб-

разие нации», в наибольшей степени отражена неповторимость образных систем нацио-

нальных языковых картин мира [3]. 

Как отмечает Н.Ф.Алефиренко, фразеология является отражением многовекового 

опыта трудовой и духовной деятельности народа, его истории, нравственных ценностей, 

а также религиозных воззрений [1].  

Таким образом, фразеологические единицы содержат ценный материал для культу-

рологических исследований. Фразеология является наиболее ментально-содержательной 

с точки зрения воспроизведения языковой картины мира.   

Лингвокультурологический подход направляет исследователей на изучение таких 

культурно-значимых и национально-специфических концептов, которые представляют 

собой важнейший ориентир человеческого поведения и ярко отражают психологию 

межличностных взаимоотношений. 

Общеизвестно, что таджикский язык является одним из древнейших языков мира и 

имеет богатую литературную традицию, которая предоставляет огромные как лексико-

фразеологические, так и стилистические возможности для вербального выражения мыс-

ли. Языковые и лексико-фразеологические средства выражения несут определенную ху-

дожественно-эстетическую функцию.  

Фразеологические обороты аккумулируют в себе мировосприятие народа, его обы-

чаи, традиции, благодаря которым произведения писателей приобретают художествен-

ную уникальность.  

Следует отметить, что глубокое и всестороннее исследование фразеологического 

фонда языка невозможно без изучения его отдельных микросистем. 

Фразеологические обороты часто включают информацию о внеязыковой действи-

тельности, наполненной символами и смыслами. Подвергшиеся анализу таджикские па-

ремии с компонентом «Оши палов» являются ярким тому подтверждением.  

В нашей статье определяются роль и место фразеологического оборота «Як табақ 

оши палов» в таджикской лингвокультуре. Исследование проводилось на материале по-

словиц и поговорок, основным компонентом которых является концепт «Гостеприим-

ство», ярко и многомерно отражающий систему ценностных приоритетов таджикского 

народа.  

Эмоции человека могут быть выражены целым рядом слов с определённой семан-

тикой. К примеру, слово мењмоннавоз – гостеприимный, вместе с номинативным зна-

чением (радушный, приветливый) передаёт положительную эмоцию. Слово мењмонгу-

рез – негостеприимный, напротив, является не только отличительной личностной ха-

рактеристикой, но и вызывает отрицательные чувства. Эмоциональная значимость во 

фразеологии таджикского языка является одной из важнейших и на сегодняшний день 

недостаточно изучена.  

1. Наличие метафорического значения. Метафорическая семантика является чуж-

дой практически для всех компонентов фразеологизмов, за исключением случаев при-

сутствия аллегорического значения. Так, в таджикском языке «ба» (на), «оши» (плов), 

«тайёр» (готовый), «баковул» (повар) как отдельные слова не имеют метафорического 

значения, но, объединившись, они составляют фразеологическое словосочетание с ярко 
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выраженной метафорической семантикой: «Ба оши тайёр баковул», дословно «Повар 

на готовую пищу (плов)». Смысл: сам не трудился, а распоряжается. Имеется в виду 

категория людей, которые не хотят трудиться, но любят, чтобы им прислуживали. 

«Ќошуќи њар ош аст» – ложка для любой похлебки, т.е. негативное качество чело-

века, который всегда хочет выделиться и считает себя лучше всех.  

Наряду с этим, яркими примерами глагольных фразеологизмов со словом-

доминантом «ош» – плов являются: ош шавад – означает «Приятного аппетита! На 

здоровье!» и употребляется, когда кто-либо благодарит за угощение; «Оши њардуи онњо 

напухт» – «они не договорились», то есть поссорившиеся стороны не пришли к 

единому соглашению
1
. 

2. Вторая группа фразеологизмов, пословиц и поговорок с компонентом «ош» об-

ладает пояснительными сочетаниями, которые указывают на поведение личности в со-

ответствии или в противовес этическим нормам.  

«Ошпаз, ки дуто шуд, ош шӯр мешавад, ё бенамак», букв: «У двух поваров куша-

нье либо пересолено, либо недосолено» (говорится о несогласованности действий людей, 

которые, надеясь друг на друга, недобросовестно относятся к своим обязанностям). Это 

также выражается в следующей пословице «Кадбону ду шуд, ош шӯр шуд» – «У двух 

хозяек кушанье пересоленое». Эквиваленты в русском языке: «На одной кухне двух хо-

зяек не бывает», «Две хозяйки на одной кухне никогда не уживаются», «Двум хозяйкам 

не место на одной кухне», «Две хозяйки на одной кухне и ножи по-разному держат, и 

хлеб по-разному режут». «Не может быть двух капитанов на одном корабле и двух хозя-

ек на одной кухне». Все эти пословицы говорят об извечной проблеме взаимоотношений 

между свекровью и невесткой.  

В таджикском языке имеется большое количество лексики, связанной с нормами 

поведения. Именно маркированное представление об этике в большей степени фиксиру-

ется в языке: «Ба умеди оши њамсоя турб натарош» – В надежде на плов соседа не 

натирай редьки, то есть надо не надеяться на чью-либо помощь, а действовать само-

му. Эквивалент в русском языке: «На Бога надейся, а сам не плошай».  

«Айб (иллат) дар ош ё дар мош» – Вина либо в похлёбке, либо в маше (попытка 

определить виновного). Эквивалент в русском языке: «Били Фому за Еремину вину». 

«Аз оши амир мушти бечора бењ» – Лучше горсть (еды) бедняка, чем плов эмира. 

Т.е. человек должен радоваться и быть благодарным тому, что он имеет, вместо того, 

чтобы гнаться за неведомым и неизвестным в попытке найти добычу покрупнее. Экви-

валент в русском языке: «Лучше синица в руках лучше, чем журавль в небе». 

«Дар љое, ки кор њаст, ош њаст» – Где есть работа, там есть и еда. Подразуме-

вается, что, если человек работает, он всегда сможет обеспечить себя всем необходи-

мым. Эквивалент в русском языке: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», т.е. в 

любом деле, чтобы добиться желаемого результата, нужно трудиться.  

«Як ошпаз бењ аз чил сардор» – Один повар лучше, чем сорок начальников, т.е. один 

повар, накормив голодных, приносит больше пользы, чем сорок начальников, отдающих 

приказы. Эквивалент в русском языке:  

«А где щи, тут и нас ищи»
2
.  

                                           
1
 Таджикско-русский словарь. Душанбе, 2005. 461с. 

2
 Калонтаров Я.И. Мудрость трех народов. Душанбе, 1989. 428с.  
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В результате проведенной классификации лексемы «ош» определилось, что в 

таджикском языке существует большое количество слов и словосочетаний, которые 

образуются с помощью основы – ош:  
 

СХЕМА №1. Классификация фразеологического оборота «Оши палов» 

 

 
 

 

Кулинарные традиции таджикского народа формировались под влиянием его поли-

тической, экономической и культурной богатой истории. Таджикская кухня всегда сла-

вилась разнообразием вкуснейших национальных блюд, но к приходу дорогих гостей 

обычно готовят традиционное блюдо «Оши палов». Интонационное и лексическое 

оформление данного тенденции можно наблюдать в следующем изречении: «Оши палов 

файзи дастархон ва баракати ризќи тољикон аст» – Плов – это благодать дастар-

хана (стола) и доля таджиков. Этот элемент культуры тесно связан с понятием госте-

приимства. Основным базовым значением гостеприимства является желание и умение 

принимать гостей, любезность, щедрость, угощение. Гостеприимство занимает важное 

место в системе морально-нравственных координат таджиков. Приветливое отношение к 

гостям повышает сплоченность людей и способно объединить все общество. 

Ещё в глубокой древности существовала суровая установка: за нарушение законов 

гостеприимства, непредоставление крова и пищи гостю человека изгоняли из общины.  

Обычай готовить плов для дорогого гостя сохранился и до наших дней. Примеры из 

народных сказок и произведений таджикских писателей: 

- Марҳамат! Меҳмон шаванд! – гуфт љавон. У подшоҳро ба суфа шинонд, ба назди 

ӯ табақи палавро гузошт ва худаш рӯ ба рӯи вай нишаст. Њасанак мењмонро боз ба 

ќавли даъват карду ӯро боз зиёфат кард. – Пожалуйста, Будьте гостем! – сказал мо-

лодой человек. Он усадил подишаха на суфу, положил перед ним блюдо с пловом и сам 

присел напротив него. Хасанак пригласил гостя во двор и ещё раз устроил угощение для 

него
1
.  

                                           
1
 Амонов Р. Таджикские народные сказки «Хасанак». Сталинабад: Таджикиздат. 1957. 480с. (на 

тадж.яз.) 
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Основатель современной таджикской литературы Садриддин Айни в своем романе 

«Ёддоштҳо» («Воспоминания») подробно описывает значимость и важность приготов-

ления национального блюда «Оши палов», приводя многочисленные примеры из своей 

жизни:  

Дар рӯйи ҳавлї – дар байни ду ошхона як деги калони мис шинондагї буда, ошпаз 

аз он дег ба табақҳои сафоли бесир оши палав кашида медод ва xавонон он табақҳоро 

бурда ба пеши меҳмонони мардина мегузоштанд ва табақҳои холишударо оварда ба 

ошпаз медоданд. Ба хонаи занон бошад, як зани миёнсол, ки ӯро баъзеҳо ходимона ва 

баъзе дигар бибикайвонї мегуфтанд, бо чанд кампири дигар, ки ба сарашон љомача буд, 

ошкашонї мекарданд – Во дворе между кухнями – большой медный котел. – Повар 

накладывает плов на глиняные блюда, а юноши уносят полные блюда гостям и прино-

сят освободившиеся блюда повару. На женской половине угощением ведает какая-то 

старуха, которую некоторые называют «распорядительницей», а другие «хозяйкой»; 

ей помогает еще несколько старух)
1
.  

Муллобачаҳо оши палави тайёр кардаашонро бо дегаш мебаровардаанд ва он хо-

дим дегҳоро ба соҳибонашон бардоронда ба ҳавлии амир мебурдааст. Дар он љо сарош-

паз дегҳоро кушода маззаи ошҳоро чашида дида, яке аз онҳоро интихоб карда меги-

рифтааст ва дигар ошҳоро рад мекардааст, ки соҳибонашон боз бардошта мерафта-

анд. – Там главный повар, открыв казаны, попробовав вкус плова, выбирал один из них, а 

все остальные он отвергал и хозяева уносили их
2
.  

Обрядовые фразеологизмы имеют древнейшую историю. В течение многих веков, 

появлялись новые фразеологические обороты, которые со временем входили в лексику 

языка как в письменной, так и устной формах. Ими пользуются во время приёма гостей 

и проведения обрядов и ритуалов.  

В таджикской культуре уважение и почитание гостя превыше всего. Поэтому хозя-

ин при любых жизненных обстоятельствах не должен показывать гостю свое недоволь-

ство или плохое настроение. Он не должен разговаривать с членами семьи на повышен-

ных тонах. Оказание должного почёта и уважения гостю является культурой и нацио-

нальной чертой каждого таджика.  

Исламская религия придает огромное значение гостеприимству и призывает своих 

последователей к наилучшему отношению к гостям. Положение гостя в исламской рели-

гии настолько высокое, что мусульмане воспринимают его как небесный дар. Бог заве-

щал мусульманам привечать ближних и гостей; и важность гостеприимства подчеркива-

ется тем, что за него обещана великая награда. 

В Хадисе сказано: «Однажды Посланник Аллаха сказал своим сподвижникам: «Ко-

гда Аллах желает блага какой-либо группе людей, то он отправляет к ним ценный дар». 

Сподвижники спросили: «О, посланник Аллаха, что это за ценный дар?» Пророк ответил 

им: «Гость. Ценным даром является гость, ибо он приносит с собой блага и становит-

ся причиной прощения прегрешений обитателей дома»
3
 

Одним из важных требований шариата является почитание гостя. Поэтому истин-

ный мусульманин, дух которого пропитался идеей щедрости, отличается своим госте-

приимством и с радостью встречает гостя, спешит оказать ему помощь в нужде. Он по-

ступает так, ибо Пророк, которому должны подчиняться последователи ислама, сказал: 

                                           
1
 Айни С.Воспоминания. Душанбе: Ирфон, 1949. С.18. (на тадж.яз.) 

2
 Там же. С.195. 

3
 https://makarem.ir/main.aspx  

https://makarem.ir/main.aspx
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«Тот, кто верит в Аллаха и Судный день, пусть оказывает почёт своему гостю»
1
. 

В Таджикистане люди очень гостеприимны, они всегда сажают гостя на лучшее ме-

сто, а если приглашают гостей, то в их сознании столы обязательно должны "ломиться" 

от всяких вкусных блюд. Угощение – это один из важнейших факторов, выражающих 

доброжелательное отношение к гостю, то есть гостеприимство. 

После того, как плов съеден, в народе говорят «Баъди ош, як дам мабош» – После 

плова, не задерживайся, т.е. гости понимают, что им пора уходить.  

По окончании трапезы один из старших и уважаемых гостей или хозяев дома читает 

молитву (дуое, ки пас аз хўрдани хўрок барои соњиби хона карда мешавад) в знак 

благодарности хозяину за угощение. Как правило, благопожелание произносится с воз-

детыми к небесам руками, особо сложенными для произнесения традиционного заклю-

чительного слова "Омин" (Аминь).  

В Хадисе об этом говорится: «Абдуллоҳ ибни Баср ривоят кардааст, ки падараш 

ғизоеро барои Паёмбар (с) омода сохт ва эшонро даъват кард. Паёмбар (с) даъваташ-

ро иљобат кард. Вақте Паёмбар (с) аз хўрдани ғизо фориғ шуданд, чунин дуое карданд: 

«бор Илоҳо, онҳоро биёмурз ва бар онҳо раҳм фармо ва дар он чо рўзияшон дода, фузунї 

деҳ!» – По поручению Абдуллы ибн Басра отец приготовил пищу для Пророка и пригла-

сил его. Пророк (мир ему и благословение) ответил на его призыв. Когда Пророк (мир 

ему и благословение) закончил, есть, он помолился: «О Боже, прости их и помилуй их и 

умножь в том, что Ты им дал»
2
. 

 После чтения молитвы хозяева благодарят своих гостей за оказанный им визит и 

обычно говорят: «Хуш омадед!» (Добро пожаловать!); «Боз биеёд! (Приходите ещё); «Ба 

хешу табор саломи моро расонед» (Передавайте привет родственникам); «Мо омади 

шуморо боз интизор мешавем!» (Мы снова будем ждать вашего прихода); «Роҳи сафед!» 

(Счастливого пути!); «Нағз равед (Хорошо вам добраться) и др.  

Тем временем гости тоже выражают свою признательность за оказанное гостепри-

имство и обычно говорят: «Ташаккур барои мењмондорї!»; (Благодарим за гостепри-

имство); «Ба хонаи мо низ, марњамат!» (К нам тоже, милости просим); «Саломат бо-

шед!» (Будьте здоровы!); «Ба наѓзї бинем!» (Чтобы виделись по радостным событиям); 

«Барори кор!» (Удачи!) и т.д.  

Таким образом, проанализированный материал, представляющий различные компо-

ненты фразеологического оборота «Як табақ оши палов», демонстрирует широкую ре-

презентацию концепта «гостеприимство» в таджикском языке.  

Гостеприимство для таджиков означает следование определенным речевым и ком-

муникативным нормам, среди которых выделяются уважения к гостю, внимание, друже-

любие, щедрость, тактичность. В целом можно утверждать, что семантическая плот-

ность смысловых полей данного концепта подтверждает его большую значимость для 

носителей таджикской культуры. 
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The article deals with the phraseological phrase "Yak tobacco oshi palov" as a reflection of a pecu-

liar picture of the world in the linguistic consciousness and communicative behavior of representatives 

of Tajik culture. 

In particular,  the paremias with the meaning of the national dish of Tajiks "oshi palov" are ana-

lyzed, which are used with both positive and negative connotations, the lexeme "osh" is classified in the 

linguocultural aspect. On the basis of the collected linguistic material, the peculiarities of the implemen-

tation of this phraseological phrase, representing the concept of "hospitality", are revealed. It is shown 

that the concept of "hospitality" encompasses a vast semantic space, indicating a predominantly emo-

tional and evaluative conceptualization of the phenomenon. 

The main value reference points associated with the concept of "hospitality" in the Tajik language 

are considered. The semantic dominants of the concept of “hospitality” in the Tajik linguistic picture of 

the world are such universal value parameters as generosity, courtesy, friendliness, respect, reverence, 

help in need, solidarity, hard work, and benevolence. Paremias and phraseological units, due to their 

stability and reproducibility, are fertile material for describing the concept sphere of any people. 

Keywords: linguoculture; set phrase; hospitality; traditions; language; culture. 
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Дар мақола ифодаи фразеологии «Як табақ оши палов» ҳамчун инъикоси манзараи махсуси 

ҷаҳон дар шуури забонӣ ва рафтори коммуникативии намояндагони фарҳанги тоҷикӣ мавриди 

таҳлилу баррасӣ қарор дода шудааст. 

Аз ҷумла, паремияҳо бо маънои таоми миллии тоҷикон «оши палов» таҳлил шудааст, ки бо 

тобиши маъноии ҳам мусбат ва ҳам манфӣ оварда шуда, вожаи «ош» аз нигоҳи фарҳанги забонӣ 

тасниф ва сохторбандӣ карда шудааст. Дар асоси маводи гирд овардашудаи забонӣ мухтасоти 

татбиқи ин ифодаи фразеологӣ, ки консепти «меҳмондорӣ»ро муаррифӣ мекунад, кушода дода 

шудаанд. Нишон дода шудааст, ки консепти «меҳмондорӣ» майдони фарохи маъноиро дарбар 

гирифтааст, ки он муаррифгари афзалияти консепткунонии эҳсосиву баҳодиҳандаи ҳодисаҳо 

мебошад. 

Инчунин дар мақола самтҳои асосии арзишӣ, ки бо мафҳуми «меҳмондорӣ» дар забони 

тоҷикӣ марбутанд, баррасӣ карда шудаанд. Ба ҳайси доминантҳои маъноии консепти 

«меҳмондорӣ» дар манзараи тоҷикии ҷаҳон чунин андозаҳои арзишии универсалӣ ба монанди 

саховатмандӣ, хушрафтор будан, чеҳраи кушод, иззату икром, арҷгузорӣ, ёрӣ дар вақти 

дармондагӣ, тифоқӣ, меҳнатдӯстӣ ва хайрхоҳӣ хизмат мекунанд. Паремияҳо ва фразеологизмҳо 

ба шарофати устуворӣ ва сермаҳсул буданашон барои тавсиф додани фазои консептии ҳар як 

халқият маводи фаровон ва пурбореро пешкаш месозанд. 

Калидвожаҳо: фарҳанги забонӣ; ифодаи фразеологӣ; меҳмондорӣ; анъанаҳо; забон; 

фарҳанг. 

 



Вестник университета. 2020. №2(70)  

 

211 

 

 

УДК 821.411.21-343 

 

СТРУКТУРА ГИПЕРТЕКСТА В СКАЗКАХ «ТЫСЯЧА И ОДНОЙ НОЧИ» 

 

Алламуродова Сабохат Джураевна 

 

Кандидат филологических наук, 

докторант кафедры истории языка и типологии 

Таджикский национальный университет 

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, пр. Рудаки, 17 

Тел.: (+992) 908 55 25 25 (м.) 

sabo_70@list.ru 

 

 
Гипертекст в компьютерной терминологии понимается как текст, сформированный с 

помощью языка разметки, потенциально содержащий в себе гиперссылки. Гипертекст 

обеспечивает функционирование большого объема информации в электронном пространстве. 

Коммуникация осуществляется в условиях множественного, фрагментарного дискурса, который 

постоянно разрастается и осваивает новые форматы, текст перестает быть только текстом, видео 

и звук являются его неотъемлемыми частями. Как способ коммуникации, гипертекст имеет ряд 

характерных особенностей, таких как мультилинейная структура и интерактивность, а также 

имманентность. Эти особенности, по нашему мнению, дали основание некоторым 

исследователям говорить о «постмодернистском» характере гипертекста. Подчеркнем, что 

текстуально-лингвистические особенности гипертекста являются в большей или меньшей 

степени отличными от характерных особенностей традиционного текста. Это открывает 

широкую перспективу для лингвистических исследований в этом направлении в целом. В статье 

анализируются сказки «Тысячи одной ночи» с точки зрения гипертекстовой структуры, показаны 

особенности реализации принципа нелинейности повествования средствами поэтики 

средневековой прозы 

Ключевые слова: гипертекст; нелинейность; рукопись; рамочная структура; дисперсность. 

 

 

Гипертекст в целом мыслится как текст, связанный ссылками с другими текстами.  

С одной стороны, считается, что гипертекст – новейшее изобретение, обусловлен-

ное интернет-технологиями и виртуальной реальностью, с другой – современные ученые 

усматривают его элементы во всей истории литературы, начиная с Библии, Боккаччо, 

Л.Кэролла и кончая современными создателями книжных гиперроманов-гипертекстов 

Итало Кальвино, Милорадом Павичем и др. [6]. «В дописьменный период коммуникация 

осуществляется путем прямой передачи информации на уровне индивидуального обще-

ния, при этом хранителем информации оказывается человеческий мозг, задействуются 

механизмы памяти. Этот тип хранения информации предопределяет и форму передачи 

информации, использование ритмических повторов, что способствует лучшему запоми-

нанию. Хорошо известны литературные формы, отражающие дописьменную культуру: 

мифы, народные сказки, притчи и т.п. Такие тексты не предназначены для письменной 

фиксации, а множество повторов способствует лучшему запоминанию» [6].  

Исследователи пытаются нащупать и осмыслить пути продвижения от линейности к 

нелинейности, выяснить, меняются ли формы знаний с переходом в электронную эру и 
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что нас в связи с этим ожидает. Во многих публикациях конца 80-х – начала 90-х годов, 

посвященных гипертексту, провозглашается наступление новой эры – эры принципи-

ально новых средств работы с текстом. Идея гипертекста воспринимается как револю-

ционная. Большинство исследований опирается на противопоставление печатных и 

электронных технологий, причем первые объявлялись неудобными, искажающими пи-

сательскую и читательскую природу [6]. Устная, письменная и электронная коммуника-

ции (по Маклюэну) [8] рассматриваются как этапы развития форм существования дис-

курса, последовательно сменяющие друг друга, в духе кантовского закона трех стадий. 

Все это связано с теориями «когнитивных революций».  

Как писали Жан-Клод Карьер и Умберто Эко, «совокупная продукция всех руко-

писных, а затем и печатных текстов, этот «муравейник умов», этот «улей, куда золоти-

стые пчелы воображения приносят свой мед», внезапно в конце Средневековья весьма 

понизил их в звании. Точно так же, если электронная книга в конце концов получит при-

знание в ущерб печатной книге, вряд ли первой удастся изгнать вторую из наших домов 

и наших привычек. Так что e-book не убьет книгу. Как и Гутенберг с его гениальным 

изобретением не сразу отменили рукописные книги, а те, в свое время, торговлю папи-

русными свитками или volumina». … [7]. 

Исследованиями гипертекста занимаются в самых разных направлениях. Понятие 

гипертекста привлекло внимание ученых различных областей науки в начале 1990-х го-

дов [4; 6]. Он интересен и гео-, и этно, и социолингвистике, психолингвистике, филосо-

фии и др.  

«Словарь культуры XX века» дает следующее определение гипертекста: «Гипер-

текст – текст, устроенный таким образом, что он превращается в систему, иерархию тек-

стов, одновременно составляя единство и множество текстов. 

Простейший пример гипертекста – это любой словарь или энциклопедия, где каж-

дая статья имеет отсылки к другим статьям этого же словаря. В результате «читать такой 

текст можно по-разному: от одной статьи к другой, по мере надобности, игнорируя ги-

пертекстовые отсылки; читать статьи подряд, справляясь с отсылками; наконец, пу-

ститься в гипертекстовое плавание, то есть от одной отсылки переходить к другой» [10].  

Для уточнения понятий обратимся к определению гипертекста в «Энциклопедии 

культуролога»: «Гипертекст – это многоуровневая система информационных 

(вербальных или каких-либо иных) блоков (или гнезд), в которой реципиент волен 

свободно нелинейным образом прокладывать себе путь … считывания информации. 

Структура гипертекста, основу которой составляют многоуровневая разветвленность и 

обилие перекрестных ссылок, программно предполагает возможность свободного входа 

в текст в любом его месте и произвольное странствие по его фрагментам, 

размытость функции автора, множественность авторов, активизацию реципиента 

(или читателя) до уровня полноправного автора» [4]. 

Несмотря на то, что идея гипертекстуальности не нова, современный (компьютер-

ный) гипертекст принципиально отличается от гипертекстов досетевой эпохи тем, что 

указанная совокупность референтных текстов, т.е. текстов, связанных с основными 

(воспринимаемыми) текстами ссылочным аппаратом, находится в зоне непосредствен-

ной досягаемости реципиента (очевидно, что соединение текстов и мгновенный доступ к 

различным произведениям технически осуществимы только на компьютере).  

Древние рукописи представляют собой примеры нелинейного текста. В них на 

одной странице могут быть представлены разные произведения на одном или разных 

языках. 
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Известный исследователь таджикско-персидской литературы И.С.Брагинский отме-

чает, что он нашел одну из таких рукописей в рукописных фондах республиканской 

библиотеки им. Фирдоуси в Душанбе. Книга представляла собой объемистый фолиант 

метрового формата «в цветастом твердом картонном переплете», написанный «мелкой 

изящной арабской вязью на языке фарси и равного (при пересчете на современные типо-

графские меры) никак не менее стадвадцати-ста пятидесяти печатным листам, набран-

ным петитом. Рукописная книга содержала семь многочастных «романов» и свыше со-

рока сказочных повестей. Кроме того, поля рукописи были испещрены написанными 

еще более мелким почерком сотнями анекдотов, коротких притч, всяческих прибауток и 

т.п.» [3].   

Особенность подобных рукописей в том, что на одной странице могут быть 

представлено несколько текстов и читатель сам может выбрать точку входа в текст и 

проложить собственную тропинку (trail)  переходов из текста в текст. 

В тексте рукописи (рис. 1) газель записана сверху и снизу на горизонтальных 

прямоугольных полосах. В правой и левой вертикальных колонках записана еще одна 

поэма по диагонали. Обе газели принадлежат Саади Ширази и написаны на фарси. На 

центральной текстовой полосе записаны стихи на чагатайском языке, которые, 

вероятнее всего, из Дивана (Сборника) поэзии Алишера Навои [9].  

 
 

Рисунок 1. Образец рукописи. Стихи на персидском и чагатайском языках 

  
Анализируя такие особенности гипертекста, как принципиальная дисперсность, 

нелинейность и, как следствие, полисемия, а также возможность свободной навигации в 

нем реципиента, невольно вспоминаешь произведения средневековой персидской и 

арабской прозы, коих множество, но имеют они при этом схожую структуру.  

Известны достаточно четкие принципы их композиции: либо множество эпизодов 

сосредотачивались вокруг одного сюжетного стержня – «рамки» (так называемая 

«обрамленная повесть»), либо широкое применение «сказки в сказке».  

Ярчайшим примером гипертекстуальности являются сказки «Тысяча и одна ночь», 

«рамку» которой составляют рассказы Шахерезады, с многочисленными вставными 

сказками – сказка в сказке. «Рамочная структура» при этом содержит в себе большие 

возможности для фантазии, вовлечение самого читателя в творческий процесс вымысла. 
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«Принцип обрамленной повести, по которой строится «Тысяча и одна ночь», 

позволяет включать в сборник новые, имеющие самостоятельное значение тексты. Так, 

кто-то из героев начинает рассказ: «с тем-то случилось то-то», а его слушатели 

спрашивают: «А как это было?», после чего начинается новый рассказ» [6].  

Нами проведен анализ структуры текстов сказок, здесь мы представим результаты 

исследования только одной сказки. Так, например, в «Ҳикояти Малики Шаҳрмон ва 

Қамаруззамон» [12] – повести о царе Шахрамане, сыне его Камар-уз-Замане и царевне 

Будур, которые рассказывались Шахерезадой со 170 до 249 ночи, повествование все 

время включает в свои рамки все новые и новые сказки, которые переходят одна в 

другую, имеют общую рамочную конструкцию.  

Сказка начинается так: 

- Эй малики ҷавонбахт, дар замони гузашта подшоҳе буд, малики Шаҳрмон ном, ки 

сипоҳи бегарон дошт, вале солхӯрда ва ранҷур буд ва аз фарзанд насибае надошт. 

Рӯзгоре дар кори худ ба фикр андар шуд ва маҳзун гардид ва аз кори худ ба яке аз 

вазирҳо шикоят карду гуфт: 

- Маро тарс аз он аст, ки чун бимирам, мулки ман зоеъ шавад, аз он ки фарзанде 

надорам, ки пас аз ман  мамлакатдорӣ кунад. 

Вазир гуфт: 

- Таваккал бар худо кун, пас аз он дасти намоз гирифта дугона ба ҷо овар, пас аз он 

бо ҷуфти худ бихоб, умед ҳаст, ки ба мақсад бирасӣ. 

Малик ҳамон сон кард, ки вазир гуфта буд. Зани малик дар он соат обастан шуд. 

Чун нӯҳ моҳ бар ӯ бигузашт, фарзанди бадеъулҷамоли наринае зоид… 

Пас, ӯро Қамаруззамон ном ниҳоданд. Малик бар ӯ шодмон гашт» [12, с.103].  

«Дошло до меня, о счастливый царь, что был в древние времена и минувшие века и 

столетия царь, которого звали царь Шахраман. И был он обладателем большого войска 

и челяди и слуг, но только велики сделались его годы, и кости его размякли, и не было 

послано ему ребенка.   

И он размышлял про себя и печалился и беспокоился, и пожаловался на это одному 

из своих везирей и сказал: «Я боюсь, что, когда умру, царство погибнет, так как я не 

найду среди моих потомков кого-нибудь, чтобы управлять им после меня». И тот 

везирь отвечал ему: «Быть может, Аллах совершит впоследствии нечто; положись же 

на Аллаха, о царь, и взмолись к нему».  

И царь поднялся, совершил омовение и молитву в два раката и воззвал к великому 

Аллаху с правдивым намерением, а потом он призвал свою жену на ложе и познал ее в 

это же время, и она зачала от него, по могуществу Аллаха великого.  

А когда завершились ее месяцы, она родила дитя мужского пола, подобное луне в 

ночь полнолуния, и царь назвал его Камар-аз-Заманом и обрадовался ему до крайней 
степени [11]. 

Далее на протяжении нескольких ночей (170-179) рассказ идет о том, что сыну 

исполнилось 15 лет и отец решил его женить, но сын отказался и так отец его несколько 

раз призывает к себе и приказывает жениться, но тот отказывается. По совету визиря 

отец заточает его в темнице на 15 дней, чтобы сломить его волю. Однако  та темница 

была очень древней и в ней был колодец, в котором обитала джинния по имени 

Маймуна: Он макон бисьёр қадим ва солҳо мешуд, ки рафту омади мардумои аз он ҷо 

бурида буд. Дар он макон чоҳе буд, ки ҷиннияе аз авлоди иблис манзил дошт ва он 

ҷиннияро Маймуна ном буд ва духтари подшоҳи тоифаи ҷин буд” (176-я ночь) 

 [12, с.110].  
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Далее на протяжении нескольких ночей ведется рассказ о том, как Маймуна увидела 

юношу и подивилась его красоте и совершенству и решила стать его защитницей: Чун 

Маймуна шамоили бадеи Қамаруззамон бидид биистод ва ба холиқи ӯ ҳамду сано гуфт. 

Бо худ гуфт: «Ба худо савганд ки ман ҳаргиз инро наозорам ва кас нагузорам ки ӯро 

биозорад ва агар ӯро бадӣ руй диҳад, худро фидои ӯ кунам [12, с.112]. 

Джинния Маймуна встречает на своем пути ифрита Дахниша, который ей 

рассказывает о красоте царевны Будур, которая так же заключена в темнице (179-я 

ночь). Происходит спор между двумя ифритами, кто красивее: Камар-аз-Заман или 

Будур: Маймуна ба суханҳои ӯ хандид ва гуфт, ки: 

- Ин духтар, ки ту ӯро таъриф кардӣ ва накӯиятро сутудӣ, нохуни буридаи 

маъшуқи ман нахоҳад шуд. Агар ту маъшуқи маро бубинӣ, ҳамаро фаромӯш мекунӣ ва 

аз ҳеҷ кас ёд наорӣ. Ман гумон кардам, ки дар ту хабарест ғариб! Эй малъун, ман им-

шаб писаре дидам, ки ту ӯро агар дар хоб бинӣ, маст мешавӣ ва оби даҳонат мерезад 

[12, с.116]. 

Поскольку никто не уступал в споре и каждый настаивал на своем, решили сравнить 

их между собой, Дахниш доставил царевну Будур на своих крыльях и положил ее рядом 

с шахзаде: – Эй малики ҷавонбахт, Маймуна ва Даҳниш ҳамон духтараки ҳурнажодро 

биёварданд ва дар паҳлуи Қамаруззамон бихобониданд ва рӯйандоз аз рӯи ҳарду 

баргирифтанд, диданд, ки ба якдигар мемонанд ва гӯё бародар ва хоҳари модарзод ва ё 

амакбачаанд ва ҳар ду фитнаи рӯзгор ва ошӯби дили парҳезгоранд…[12, с.118]. 

Таким образом, на протяжении 180-200 ночей появляется новое развитие событий, 

которое связано с действиями ифритов. Каждый из них продолжает восхвалять красоту 

своих возлюбленных, спор не угасает и тогда на помощь призывают ифрита Кашкаша, 

который также не смог решить кто краше и предложил: 

- Ба худо савганд ин ду ҳеҷ кадом аз он дигаре накӯтар ва хубтар нест, балки ин ду 

дар ҳусну ҷамол ба якдигар монанданд. Лекин маро дар ин боб ҳукми дигаре ҳаст ва он 

ин аст, ки ҳар як аз инҳоро бехабар аз дигаре бедор кунем, ҳар кадом ба рафиқи худ 

майл кунад ва суст шавад, ӯро хубӣ ва накӯӣ камтар аз они дигар аст. 

Маймуна гуфт: 

- Ин раъи савоб ва ҳукми матин аст, ман ба ин ҳукм розӣ ҳастам. 

Даҳниш гуфт: 

- Ман низ ба ин ҳукм розӣ ҳастам. 

Пас дар он ҳангом Даҳниш ба сурати кайк даромад ва Қамаруззамонро газид...  

[12, с.121-122]. 

«Клянусь Аллахом, если вы хотите истины, то я скажу, что оба они равны по кра-

соте, прелести, блеску и совершенству, и отличить их можно только по полу – муж-

скому и женскому. Но у меня есть другой способ: разбудим одного из них так, чтобы 

другой не знал, и тот, кто загорится любовью к своему соседу, будет ниже его по кра-

соте и прелести». - «Это мнение правильное!» - воскликнула Маймуна, а Дахнаш сказал: 

«Я согласен на это!»  

И тогда Дахнаш принял образ блохи и укусил Камар-аз-Замана, и тот вскочил со 

сна, испуганный» [11]. 
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Так по очереди разбудили юношу, потом девушку, и те влюбились друг в друга без 

памяти. Но с рассветом ифриты вернули царевну домой, и далее излагается история 

страданий влюбленных, которых все вокруг считают безумными, потерявшими рассудок 

(до 200-й ночи). Пересказывать всю сказку не представляется возможным, отметим 

лишь, что сказка продолжает включать в себя все новые и новые сюжеты-рамки. 

Таким образом, повествование представляет собой гипертекст, имеющий 

следующую структуру (см. рис.2). 

 
 

Рисунок 2. Структура повествования в «Повести о царе Шахрамане, 

сыне его Камар-аз-Замане и царевне Будур» 

 

Тексты, связанные между собой, оставляют «след» или тропинку для чтения. Текст, 

таким образом, приобретает разветвленную структуру. В упрощенном виде это выглядит 

следующим образом (рис. 3): 

 
 

Рисунок 3. Схема связей в гипертексте Повести о царе Шахрамане,  

сыне его Камар-аз-Замане и царевне Будур». 
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Интернет-проект «Сказки «1001 ночи», в котором для упрощения работы с текстом 

была использована технология гипертекстовой разметки, позволяет мгновенно получать 

доступ к любой части этого произведения и дает возможность перекрестного или 

нелинейного чтения гипертекста большого объема, возможность, которая не доступна в 

бумажных изданиях [11]. Знакомство с онлайн-версией «1001 ночи» доказывает, что 

изначально это не что иное, как гипертекст. После своей письменной записи приобрел 

некую линейную структуру, несколько мешающую восприятию сказок в том русле, в 

котором они рассказывались сказителями, рассказчиками. Они рассказывали их на 

восточных базарах, которые традиционно являлись местом скопления большого 

количества народа и средоточием культурной и торговой жизни.  

Важно отметить, что прецедентные, научные и художественные тексты, представ-

лявшие собой гипертекст, служили одним из старейших способов коммуникации и пе-

редачи информации. Создание подобных гипертекстовых сочинений в дописьменную 

или даже «догутенберговскую» эпоху носит не единичный характер. Примеров доста-

точное количество.  

Как будто именно об этих восточных произведениях писал представитель француз-

ского структурализма Ролан Барт, определяя гипертекст: «...текст пронизан сетью бес-

численных, переплетающихся между собой внутренних ходов, не имеющих друг над 

другом власти; он являет собой галактику означающих, а не структуру означаемых; у 

него нет начала, он обратим; в него можно вступить через множество входов, ни один из 

которых нельзя признать главным; вереница мобилизуемых им кодов теряется где-то в 

бесконечной дали, они «не разрешимы» (их смысл не подчинен принципу разрешимо-

сти, так что любое решение будет случайным, как при броске игральных костей); этим 

сугубо множественным текстом способны завладеть различные смысловые системы, од-

нако их круг не замкнут, ибо мера таких систем – бесконечность самого языка» [2, с.15].  

Многие известные восточные произведения, имеющие «рамочную» конструкцию 

(ярчайшим примером которых являются сказки «1001 ночи»), также являются образцами 

гипертекста. Они служили своеобразным «средством массовой информации» об устрой-

стве мира, об обычаях и традициях, укладе жизни иных городов и стран.  

Подчеркнем, что текстуально-лингвистические особенности гипертекста являются в 

большей или меньшей степени отличными от характерных особенностей традиционного 

текста. Это открывает широкую перспективу для лингвистических исследований в этом 

направлении в целом. 
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Hypertext in computer terminology is understood as text, formed using a markup language, 

potentially containing hyperlinks. Hypertext ensures the functioning of a large amount of information in 

the electronic space. Communication is carried out in the conditions of multiple, fragmentary discourse, 

which is constantly growing and mastering new formats, the text ceases to be only text, video and sound 

are its integral parts. As a method of communication, hypertext has a number of characteristic features, 

such as multilinear structure and interactivity, as well as immanence. These features, in our opinion, 

gave rise to some researchers to talk about the "postmodern" nature of hypertext. We emphasize that the 

textual and linguistic features of the hypertext are more or less different from the characteristic features 

of the traditional text. This opens up a broad perspective for linguistic research in this direction in 

general.  

In the article the fairy tales "Thousand and One Nights"  from the point of view of the hypertext 

structure are analyzed, the features of the implementation of the principle of nonlinearity of narration by 

means of poetics of medieval prose are shown. 
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Матни калон дар истилоҳшиносии компютерӣ ҳамчун матне фаҳмида мешавад, ки тавассути 

забони марзбандӣ омода карда мешавад ва дорои иқтибосҳои асосӣ аст. Матни калон амалкарди 

ҳаҷми калони иттилоотро дар фазои электронӣ таъмин месозад. Муошират дар шароити руҷӯи 

бисёркарата ва порчавие амалӣ мегардад, ки пайваста зиёд гардидашаклҳои навро азхуд мекунад 

ва дар натиҷаи ин матн танҳо матн буданашро бас мекунад, ки видео ва овоз қисмҳои таркибӣ ва 

зарурии он мебошанд. Ҳамчунин усули муошират матн дорои як қатор хусусиятҳои хос, аз 

қабили сохтор ва интерфаъолнокии мультихаттӣ ва ҳамчунин имманентнокӣ мебошад. Ин 

хусусиятҳо, ба ақидаи мо, барои баъзе муҳаққиқон асос шуданд, ки доир ба хусусияти 

«постмодернии» матни калон сухан ронда бошанд. Бояд тазаккур дод, ки хусусиятҳои матниву 

забонии матни калон то як андоза аз хусусиятҳои хоси матни анъанавӣ фарқият доранд. Чунин 

ҳолат барои дар ин самт гузаронидани таҳқиқоти соҳаи забоншиносӣ дурнамои хубе пешкаш 

месозад. Дар мақола афсонаҳои «Ҳазору як шаб» аз нуқтаи назари сохтори матни калон таҳлил 

гардида, мухтасоти татбиқсозии принсипи ғайрихаттӣ будани нақл бо воситаҳои поэтикаи насри 

асрҳои миёна нишон дода шудаанд. 

Калидвожаҳо: матни калон; ғайрихаттӣ будан; дастнавис; сохтори чорчӯбавӣ; дисперсият. 
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В статье проводится лингвистический анализ языкового гидроматериала тюркского 

происхождения, локализованного на территории Таджикистана, который может дополнить 

исследования в области топонимики республики. Исследование содействует освещению и 

определению особенностей этногенеза таджикского народа и его взаимодействия и связи с 

другими с сопредельными этносами. 

В статье рассмотрены тюркские гидронимы в топонимии Таджикистана, имеющие 

некоторые присущие им структурно-словообразовательные особенности, раскрыта 

морфологическая структура сложных гидронимов. Проводится анализ названий водных объектов 

Таджикистана, входящих в тюркский пласт гидронимов и образующих различные лексико-

семантические группы, отражающие признаки географического объекта. Выявлено, что в 

названиях каждой группы тюркских гидронимов, помимо формальной, есть и содержательная 

сторона, где реализуется принцип характеризующий черты водного объекта, его качество, 

свойства, т.е. антропоцентричную направленность. Определено, что исследованный 

гидронимический материал носит субстратный характер, взаимодействует с другими языками, в 

том числе с таджикским. 

Ключевые слова: топонимика; гидронимы; структурно-словообразовательные 

особенности; лексико-семантические группы. 

 

 

Водные объекты на стадии развития любой цивилизации играли важную роль в 

расселении этнических групп. На территории Таджикистана имеются такие 

гидрообъекты, как реки, речки, ручьи, озера и др. Всем гидрообъектам люди издревле 

присваивали названия, так как они имели важное значение в их жизнедеятельности. 

Поэтому гидронимы – исторически многоплановы и лингвистически интересны. В 

нашем исследовании мы выделяем семантические группы гидронимов тюркского 

происхождения в регионе. 

Тюркская топонимическая система в Таджикистане формировалась в сложных 

исторических и этнолингвистических условиях. Её появление и развитие в Средней 

Азии связано с расселением тюркоязычных народов еще в эпоху Средневековья. В 

Среднюю Азию с юга, юго-востока, запада устремлялись разнородные этнические 

народы, где впоследствии они проникали в культуру и быт друг друга. Тюркизмы в 

топонимике Таджикистана уходят корнями в прошлое региона и привязаны к 
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размещению тюркоязычных народов на его территории. Тюркский каганат в период 

расцвета своего царства в 576 году простирался до верховьев Аму-Дарьи [2, с.3]. В связи 

с этим его культурные особенности оказали существенное влияние на историю Средней 

Азии. Однако их изучению уделялось недостаточно внимания. В связи с этим мы 

подвергаем анализу гидронимию региона как одну из разновидностей ономастики и 

топонимики Таджикистана. Исследуя гидронимический материал, мы определили его 

субстратный характер, выявили некоторые его языковые особенности, определили 

взаимодействие с другими языками, в том числе с таджикским. Следует отметить, что 

тюркские гидронимы сами по себе являются довольно устойчивыми и легко 

идентифицируются. С помощью гидронимов можно объяснить происхождение названий 

многих географических объектов.  

В результате анализа названий водных объектов Таджикистана нами выявлено, что 

тюркский пласт гидронимов состоит из названий следующих лексико-семантических 

групп.  

Во-первых, это гидронимы с тюркскими элементами со значением вода и водоем, 

такие как «су» – вода, «булоr» – родник, «хауз» (на тадж. [авз) – водоем, «кул» (на тадж. 

кeл) – озеро, которые встречаются в названиях рек Яхсу, Кызылсу, Муксу, Маркансу, 

Яскаксу и по структуре схожи с названиями Сырдарья (тадж. Сирдарё), Амударья (тадж. 

Амударё), Кашкадарья (тадж. Rашrадарья), Фандарья (тадж. Фондарьё), Искандердарья 

(тадж. Искандардарё). По поводу топоформанта «дарья» (река, на тадж. дарё) имеется 

несколько точек зрения. С.М.Шералиева [10] в своей работе утверждает, что слово «да-

рья», несомненно, является иранским и зафиксировано в большинстве памятников этих 

языков. Однако С.Н.Найимов [6] отмечает, что «дарё» должно считаться словом тюрк-

ского происхождения, а не персидского.  

В некоторых селениях имеются смешанные таджикско-тюркские названия родников 

с тюркским топоформантом – булок (булоr), такие как Тутбулок (Тутбулоr) – родник у 

тутовника, Тангбулок (Тангбулоr) – узкий родник, Найзабулок (Найзабулоr) – родник, 

пробивающийся из земли сильной струей как копье, где найза с тадж. копьё, штык и т.д. 

В составе топонимов также встречается слово «сай» (тадж. сой). «Сай» в тюркских 

языках означает «чистая вода, питьевая вода, мелководье в русле воды, образованное 

вследствие занесения водой песчинок, сухое речное ложе покрытое гравием и мелкими 

камешками». Например, Бурагансай – горная река в Согдийской области Таджикистана. 

Во-вторых, это таджикско-тюркские гидронимы, отражающие признаки 

географического объекта. Например, Чилбулок (тадж. Чилбулоr) – «сорок родников», 

Чарджоу (тадж. Чорxeй) – «четыре русла», Гулбулок (тадж. Гулбулоr) – «цветочный 

родник», Шуркул (тадж. Шeркeл) – «соленое озеро», Боронкул (тадж. Боронкeл) – 

«дождевое озеро». Чилбулок и Чорджоу образованы от тадж. числительных чил – 

«сорок» и чор – «четыре» со значением «много» и слова «xeй» (арык) тюркского 

происхождения. Это так называемые гибридные гидронимы.  

В-третьих, это гидронимы, отражающие цвет, как составная часть второй группы. 

Чаще при наименовании используются цвета, доминирующие в рельефе местности, от-

ражающие особенности ландшафта, цвет воды. В основном в названиях гидронимов 

встречаются цвета: белый – «оr», черный – «rара», красный – «rизил», например, Оксу, 

Окбулок. Реже встречаются зеленый – «яшил» и серый – «хинг». От названий цветов 

«голубой» и «желтый» топонимы образовываются редко.  

В своем исследовании Д.Хамуркопаран отмечает, что красный цвет, в отличие от 

библейской символики, где он обозначал жестокость и греховность, в исламе представ-

лял смелость, справедливость как признак жизни, красоты и сильных эмоций, а голубой 
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– злость, хладнокровие и безнравственность. Желтый цвет не имел особой ценности; 

наоборот, это был цвет, символизирующий предательство и гордыню [8]. Только в XX 

веке желтый стал цветом материального богатства и возрождения. Зеленый цвет в исла-

ме имеет исключительно положительное значение. Это главный цвет мусульманского 

Рая. Очевидно, что отрицательная трактовка желтого и голубого, уходящая в глубину 

веков, не позволила формантам закрепиться в топонимике.  

Озеро Каракуль (тадж. Rараrўл) является самым большим в Таджикистане. Оно 

расположено в северной части Памира, с юга от Заалайского хребта. На тюркском языке 

название живописного водоема означает «черное озеро», однако на самом деле вода в 

нем ярко-синяя и бирюзово-зеленоватая. На вкус озерная вода горько-соленая. Толкова-

ние цветовой символики не всегда соответствует его содержанию. Например. Черный 

цвет у турок символизировал север, красный – юг, белый – запад, а голубой – восток. 

Озеро Яшилькуль (в переводе с тюркского «Зелёное озеро») названо так по темно-

зеленому и бюрюзовому цвету воды в озере. Яшилькуль гораздо крупнее озера Булун-

куль и по праву считается одним из красивейших озер Памира. 

К «цветным» гидронимам также относятся названия таких рек, как Карасу (черная 

вода), Кызылсу (красная вода) и Аксу (белая вода).  

Цветные названия имеют родники: Акбулак (белый родник), Карабулак (черный 

родник), Сарыбулак (желтый родник) и Кокбулак (голубой родник). Использование 

тюркских топоформантов с обозначением цвета встречаются не только в названиях 

гидронимов, но и при формировании топонимики региона. Например, Окмазор (белая 

могила), Оксуобод (облагорожено белой водой), Октерак (белый тополь), Окчинор 

(белая чинара), Кизилмазор (красная могила), Кизилтеппа (красный холм), Карамазор 

(черная могила), Каратеппа (черный холм), Караджангал (черный лес), Каратог (черная 

гора). 

В-четвертых, названия водоемов позиционируются как сакральное пространство, 

связанное с понятиями добра и зла, жизни и смерти, тьмы и света. Так, на севере горной 

системы Памира в Таджикистане находится древнейшее озеро Каракуль (черное озеро). 

Название его известно различными историями о возможном проживании в нем водяного 

чудовища, наводящего ужас на путников. Родник Иссыкбулок (горячий источник) 

впадает в озеро Булункуль. Местные жители считают этот источник «святым».  

В-пятых, выделяется группа названий водоёмов, обозначающих их свойства или ме-

стоположение. Например, озеро Булункуль (булун – угол) расположено в самой холод-

ной точке Мургабского района на территории Таджикистана. Гидроним означает озеро 

на краю горных вершин. В озеро Булункуль впадает река Иссыкбулок (горячий источ-

ник) с горячей сероводородной водой. Это название определяет температуру воды реч-

ки. Шурбулок – соленый родник, а река Кашкадарья проходит по землям Таджикистана 

(Согдийская область) и Узбекистана (Кашкадарьинская область) и дословно означает 

«пятнистая река». Хотя, по Э.М.Мурзаеву, эта известная река, оказывается, возникла 

по другой закономерности, типично народно-этимологической. Его исходная форма – 

иранский топоним Кеш-и-руд, т. е. «река города Кеш» (ныне – Шахрисабз) [4].  

Учитывая, что в ряде случаев названия географических объектов отражают их фи-

зические свойства, при изучении гидронимии, как видно, немаловажную роль играют и 

экстралингвистические факторы. В связи с чем важно иметь различные сведения о фи-

зических особенностях водоемов, о ландшафте местности, свойствах воды, характере 

почвы и т.д., где название Шуркул определяет соленость воды в озере, Кизилсу – опре-

деляет цвет воды, которая окрашивается от размыва красных глин в верховьях реки, 

Чилбулок обозначает место с множеством родников, Окбулок – источник чистой воды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D1%81%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_%28%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA
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Названия гидронимам давались в соответствии с краткой характеристикой географиче-

ского объекта. У каждой группы гидронимов есть формальная и содержательная сторо-

на, в них реализован принцип, характеризующий черты объекта, его качество, т.е. отли-

чительный признак водного объекта, помогающий индивидуализировать его. Положен-

ный в основу номинации признак, как видно из примеров выше, позволяет распределить 

названия гидронимов по целому ряду лексико-семантических групп. Это своего рода 

зрительный образ окружающего мира, а информация, заложенная в гидронимах, явля-

лась ориентацией в пространстве. 

Следует отметить, что тюркская лексика широко использовалась также в 

образовании оронимии. В названиях гор и других местностей, наряду с таджикским 

словом «кe[» (гора), используются слова «той» (гора), «теппа» (холм) тюркского 

происхождения, например, Олимтой (гора Олима), Кизилтеппа (красный холм, сопка), 

Джартеппа (холм у пропасти, оврага), Гултеппа (цветочный холм), Каратеппа (черный 

холм).  

Тюркская лексика в топонимии региона имеет также некоторые присущие ей 

структурно-словообразовательные особенности. Их можно разделить на: 

 сложные топонимы, образованные на основе таджикской и заимствованной 

лексики (гибридные): Олучабулоr, Хиштбулоr, Шуркул, Боронкул и др. 

 сложные топонимы, где оба компонента являются заимствованными тюркскими 

словами: Толбулоr, Тошбулоr, Rарабулоr и т.д.  

Тюркские гидронимы, образованные в соответствии с моделью таджикской 

изафетной связи, в официальной топонимике отсутствуют, а лишь используются в 

разговорной речи, например, Чашмаи Хами Кавлинсой, Чашмаи Хами Карагоч, Кули 

Бештигирмони Боло и т.д.  

Рассмотрим морфологическую структуру сложных гидронимов, которые состоят из: 

 имени существительного + имени существительного: Олучабулок, Тошбулок;  

 имени прилагательного + имени существительного: Куруксой, Кизилсу, Окбу-

лок, Кизилсой;  

 имени числительного + имени существительного: Бешарик, Мингбулок, Туртбу-

лок;  

 имени существительного + глагола: Сойкелди и т.д.  

Как видно, лексико-семантическая структура тюркских гидронимов опирается на 

словообразовательную структуру, на выделение дежурных формантов, закрепившихся в 

названиях рек и водоемов, а также местностей. Среди этих закрепившихся формантов 

можно выделить «-кeл», «-булоr», «-сой», «-су» и др. 

Кроме того, следует отметить, что наряду с тюркскими названиями водоемов встре-

чаются аналогичные по значению таджикские или гибридные названия, например, река 

Кызылсу – Сурхоб означает «красная вода», Оксу и Сафедоб – белая вода, Иссыкбулок – 

горячий источник и Гармоб, Обигарм – горячая вода, а Шуркул переводится как соленое 

озеро – Обишур, Обишурак, Шурак означает соленая вода, солончак, Чилбулок и Чилу-

чорчашма – сорок и сорок четыре родников в значении много. Одновременно с гидро-

нимами, которые образовываются посредством продуктивных персидско-таджикских 

слов-гидроформантов «об» (вода), «шохоб» (приток), «чашма» (родник), чуй (арык), 

употребляются тюркские гидроформанты «су» (вода), «булок» (родник), «сой» (вода из 

ущелья), «арик» (арык): Кизилсу, Оксу, Йоксу, Окбулок, Гулбулок, Бустонарик, Беша-

рик и т.п. А в названиях ойконимов наряду с таджикскими словами «дења» (село), 
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«ма[алла»
1
 (махалля), «xамоат»

2
 (совет), также встречается тюркский топоним 

«rишлоr» (селение), например, Шуркишлак (тадж Шӯрrишлоr), Чоркишлак (тадж. Чо-

рrишлоr).  

Выделяются в тюркском пласте водных объектов большое количество гидронимов, 

в состав которых входят числа, подчеркивающие величие или размер объекта. Чаще они 

встречаются в названиях ручьев, арыков, например, Учкун, Учкул, Туртбулок, Бешарик, 

Олтибулок, Еттису, Мингбулок и т.п. 

Рассматривая лексико-семантическую особенность тюркских гидронимов, можно 

отметить, что большинство из них устойчивы, в частности, названия крупных рек и 

водоемов. Лексико-семантическая классификация гидронимов Таджикистана 

показывает, что основным критерием выделения смысловых групп являются 

естественно-географические особенности окружающей природы. Гидроформанты арик, 

сой, кул, булок, су играют значительную роль в наименовании водных объектов 

исследуемого региона, участвуют в образовании сложных гидронимов, определяя их 

смысловое содержание. Тюркские топонимообразующие единицы, адаптируясь под 

таджикское произношение, играют значительную роль в образовании сложных 

топонимов. 

Сопоставление тюркских и таджикских гидронимических терминов показало, что 

их этимология прозрачна и по структуре они схожи между собой, а в некоторых случаях 

под влиянием таджикского языка создаются гибридные географические названия. На 

изучаемой территории некоторые водные объекты частично сменили тюркские названия 

на гибридные, например, Баландкиик, Обикиик, Шуркул, Боронкул, Чилбулок, 

Найзабулок и др. 

Относительно вопроса гибридных топонимов существуют различные мнения 

исследователей. Некоторые ученые гибридными считают все топонимы, имеющие в 

своем составе топоформанты, заимствованные из других языков [11], другие считают, 

что не все топонимы, содержащие в своем составе чужие слова, считаются гибридными 

[9] .  

Исходя из вышеизложенного, отмечаем, что в системе гидронимии Таджикистана 

можно выделить ряд названий тюркского происхождения, имеющих свои особенности: 

лексические, стуктурные, словообразовательные. Однако в названиях некоторых 

гидронимов отмечаются изменения, происходящие на протяжении многих исторических 

лет. 

Самой крупной рекой в Средней Азии считается Амударья
3
. Ее название происхо-

дит от древнеиранского «Амуль» (название древнего города) и «дарья» (река). Персид-

ское название Амударьи – Джейхун, на турецком языке означает «бурный, неукроти-

мый». В «Авесте» река упоминается под названием Vaxshu, соответствует названию ре-

ки Вахш, правой составляющей Амударьи. Гидроним Вахш означает «растущий, взду-

вающийся, прибывающий», но также это может быть обозначением богини воды и пло-

дородия «Раха», «Ранха» или «Аранха». Предложена также этимология, согласно кото-

рой гидроним Вахш сопоставим с др.-инд. названием Амударьи Vaksuh, образованным 

от иран. основы vahsu «река». Греческие историки Геродот, Страбон, Птолемей в своих 

трудах называли Амударью «Аракс». Во время похода Александра Македонского Аму-

                                           
1
 Название части города в некоторых странах с преимущественно мусульманским населением.  

2
 Сельская община или сельский совет, в составе районов Таджикистана. 

3
 Амударья / Коронкевич Н.И. // Большая российская энциклопедия: [в 35 т.] / гл. ред. 

Ю.С.Осипов. М.: Большая российская энциклопедия, 2004-2017. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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дарья в греческой интерпретации была озвучена как «Оксос». Найденные кушанские 

монеты с изображением водного божества носили надпись «Окшо» (иногда «Охшо»). В 

трудах средневековых хорезмийских авторов река носит название «Окуз». На тюркском 

Окуз означала «река». Из всего этого следует, что название Амударья реке давалось от-

дельными народами, обитавшими на разных её частях. 

Вторая крупная река Средней Азии – Сырдарья
1
. Она упоминается в Авесте под 

названием Ранха (Ranha), а в древнегреческих источниках – Йаксарт (Yaxart) этимологи-

зируется от древнеиранского йакшарта (jaxsa-artd), что означает «истинный жемчуг». 

Древние тюрки называли эту реку Йенчу-окуз, что переводится как «Жемчужная река». 

Нижнее течение реки в районе Приаралья еще в древности носило название Сир, кото-

рое впоследствии было перенесено на всю реку. Название Сир – производное от сакско-

го слова сир – означает «обильная, полноводная река» или от тюркского сир – «извилина 

реки». Его можно было бы связать также с тюркским этнонимом Сир, который относил-

ся к названию племени Сир, как одного из самых могущественных племен Восточного 

Туркестана. Происхождение названия Сир/Сил связывается также с др.-тюрк. словом 

сел/селем в значении «жемчуг»
2
. 

Арабы называли Сырдарью Сайхун, а персы – Руди Сайхан. В средние века 

Сырдарья называлась также «рекой Шаша», «рекой Узганда», «рекой Худжанда» и т.д. 

Название рек по наименованиям расположенных на них городов является еще одной 

отличительной особенностью гидронимии Средней Азии [5].  

Слово «дарья» (даре/дере), широко представленное в современной гидронимии 

Средней Азии, этимологизируется на основе не иранских, а алтайских языков со 

значением «большое русло реки» [1]. В качестве топоформанта это слово со значением 

«река» представлено также в крымской [7] топонимии, что косвенно подтверждает 

тюркское происхождение этого слова.  

В начале XX в. Карадарья носила название Гулишан, а еще раньше Ал-Хазар, т.е. 

рекой хазаров
3
. 

Выводы. В тюркской топонимике Таджикистана особый интерес представляют 

тюркоязычные гидронимы Таджикистана. Анализ лексических единиц гидронимов на 

территории Таджикистана показал, что здесь имеется большое количество формантов, 

связанных с концептом «река» на тадж. и тюрк. языках, так как данный водный объект 

представляет собой важный фрагмент действительности, с которым люди связывали 

свой быт, например, тюрк. и тадж. гидронимы, имеющие топоформанты с обозначением 

воды и водоемов: вода (су – тюрк., об – тадж.), родник (булок – тюрк., чашма – 

тадж.), арык (арик – тюрк., xуй – тадж.), озеро (тюрк. кул), водоем (тюрк. хауз). 

Распространенными являются "цветные" гидронимы. Однако в гидронимии тюрк-

ского происхождения с обозначением цвета прослеживаются параллели с гидронимией 

таджикского языка, например, названия таких рек, как Карасу и Сиема (черная вода), 

Кызылсу и Сурхоб (красная вода), Оксу и Сафедоб (белая вода). «Цветную» тему про-

должают озера, родники: Яшилькуль (зеленое озеро), Каракуль (черное озеро), Акбулак 

(белый родник), Карабулак (черный родник), Сарыбулак (желтый родник) и Кокбулак 

                                           
1
 Сырдарья / Михайлова М.В. // Большая российская энциклопедия: [в 35 т.] / гл. ред. 

Ю.С.Осипов. 2016. С.507. (Большая российская энциклопедия) / гл. ред. Ю.С.Осипов. М., 2004-

2017. Т.31).  
2
 Масальский В.И. Сыр-дарья // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 

доп.). СПб., 1890-1907.  
3
 Тюркоязычный кочевой народ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D1%81%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_%28%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA
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(голубой родник). Ряд компонентов гидронимов, указывающих на их характер 

(Иссыкбулок и Обигарм – горячий источник; Тузкуль и Шуркуль – соленое озеро) так 

же имеют параллели на двух языках.  

Изучение гидронимов в аспекте выявления признака, содержащегося в гидрониме, 

позволил выделить их антропоцентрическую направленность, т.е. название объектам 

дается осознанно человеком, познающим его свойство в процессе взаимодействия с этим 

объектом. 

Словообразовательный анализ тюркских гидронимов показал наибольшую продук-

тивность образований с двумя основами, например, Аксу, Тузкуль. Особенностью гид-

ронимов с двумя основами является то, что вторая часть большинства из них – это гео-

графические термины, которые употребляются в своем прямом значении.  

По своей структуре гидронимы тюркского происхождения в основном сложные и 

легко распознаваемы по причине этимологической прозрачности. Такие географические 

термины, как су, кул, булок и др., прочно вошли в топонимию региона. Они образованы в 

основном в пределах форм словообразования таджикского языка. Семантический анализ 

позволяет нам сделать заключение, что они образованы, главным образом, на 

апеллятивном словарном запасе таджикского языка. По лексическому параметру 

некоторые гидроформанты относятся к иранским, которые играли значительную роль в 

формировании восточноиранской ветви топонимов (согдийских, памирских). 

Констатируя, что тюркские гидронимы Таджикистана сформировались на 

протяжении веков, можно утверждать, что в их формировании большое значение имеет  

историческое перемещение народов. Если принимать во внимание отмеченные 

лингвистические факты, то последующее сужение ареала распространения тюркских 

топонимов связано с усилением роли таджикского языка на обозначенной территории.  

Существование тюркских топонимов в исследуемом регионе является 

свидетельством того, что они имеют непосредственную связь с этой местностью, а 

также подтверждает факт, что пребывание представителей тюркских языков и их 

передвижение оказали большое влияние на развитие топонимики региона.  
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The article presents a linguistic analysis of a hydraulic material of Turkic origin on the territory of 

Tajikistan, which can complement research in the toponymy of the republic. The study contributes to 

highlighting and defining the features of the ethnogenesis of the Tajik people and their interaction and 

connection with others with neighboring ethnic groups. 

In the article, the Türkic hydronyms in the toponyms of Tajikistan are presented, which have some 

inherent structural and derivational features, the morphological structure of complex hydronyms is re-

vealed. The names of water bodies in Tajikistan, included in the Turkic layer of hydronyms are also ana-

lyzed, forming various lexical and semantic groups, reflecting the features of a geographic object. It was 

revealed that in the names of each group of Turkic hydronyms, in addition to the formal one, there is 

also a content side, where the principle is implemented that characterizes the features of a water body, its 

quality, properties, i.e. anthropocentric orientation. It was determined that the studied hydronymic mate-

rial is of a substrate nature, interacts with other languages, including Tajik. 

Key words: toponymy; hydronyms; structural and derivational features; lexico-semantic groups. 
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Дар мақола маводҳои гидронимӣ бо таърихи баромади туркӣ, ки дар ҳудуди Тоҷикистон ба 

назар мерасад ва метавонад таҳқиқоти соҳаи топонимикаи ҷумҳуриамонро пурра гардонад, бо 

таҳлили забоншиносӣ фаро гирифта шудаанд. Таҳқиқот ба равшанӣ андохтан ва муайян кардани 

хусусиятҳои этногенези халқи тоҷик ва робитаи он бо халқияту миллатҳои ҳамсарҳад мусоидат 

хоҳад кард. 

Дар мақола гидронимҳои туркӣ дар ҳайати топонимҳои Тоҷикистон, ки дорои баъзе 

хусусиятҳои ба онҳо хоси сохториву калимасозӣ мебошанд, баррасӣ шуда, сохтори сарфии 

гидронимҳои мураккаб ба қалам дода шудааст. Ҳамчунин дар мақола таҳлили номҳои объектҳои 

обии Тоҷикистон, ки ба қишри туркии гидронимҳо мансубанд, гурӯҳҳои гуногунҷанбаи луғавию 

маъноиро ташкил медиҳанд ва нишонаҳои объекти ҷуғрофиро инъикос мекунанд, анҷом дода 

шудааст. Ошкор карда мешавад, ки дар номҳои ҳар як гурӯҳи гидронимҳои туркӣ ба ғайр аз 

паҳлуи шаклӣ бо паҳлуи мазмунӣ ҳам ниҳон аст, ки дар он принсипи тавсифдиҳандаи мухтасоти 

объекти обӣ, сифату хусусиятҳои он, яъне самтгирии антропомарказии он инъикос мегардад. 

Муайян карда шуд, ки маводи таҳқиқшудаи гидронимӣ дорои хусусиятҳои субстратӣ буда, бо 

забонҳои дигар, аз ҷумла забони тоҷикӣ алоқаманд аст. 

Калидвожаҳо: топонимика; гидронимҳо; хусусиятҳои сохториву калимасозӣ; ҷанбаи 

луғавию маъноии гурӯҳ. 
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Актуальность представленного исследования обусловлена ролью одного из ведущих подхо-

дов к описанию языка как системы, а именно антропоцентрического. Данный подход к анализу 

языковых множеств позволяет осуществить не только изучение собственно лингвистических по-

нятий, но и языка как транслятора внутрисубъектной языковой парадигмы. 

Цель заявленной работы – изучение лексического корпуса элементарного уровня владения 

русским языком как иностранным, типологизация лексико-тематических групп, проведение их 

компонентного анализа в рамках антропоцентрического подхода.  

Материал исследования – важная составляющая для понимания процесса формирования 

языковой картины мира индивида, не являющегося носителем языка.  

В результате проведенного компонентного анализа состава лексического минимума элемен-

тарного уровня владения русским языком как иностранным, представленного в Государственном 

стандарте по русскому языку как иностранному, выявлены лексико-тематические группы как 

структурные составляющие понятия «лексико-семантическое поле», формирующие первичное 

представление о языке. Лексико-тематические группы были проанализированы, изучена и описа-

на их структура. По итогам исследования приходим к выводам о сложной иерархической струк-

туре полей, в основе которой – синтагматические и парадигматические отношения между компо-

нентами; о неоднородности их количественного состава,  иерархическом и линейном расположе-

нии зон (ядерной, приядерной, периферийной) и подзон.  

Ключевые слова: семантическое поле; лексико-тематическая группа; структура; ядро; пе-

риферия.  
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Проявление системности в языке было осознано лингвистами еще в XIX веке. Тес-

ная взаимосвязь проявляется на всех уровнях языка и, тем самым, формирует много-

уровневую, полифункциональную систему языка, о чем в своих исследованиях писали 

Ю.Н.Караулов [9], Г.С.Щур [19], А.А.Уфимцева [17]. Данное утверждение встречается и 

в работе Ф. де Соссюра, где он отмечал, что «язык есть система, подчиняющаяся своему 

собственному порядку» [16, с.61.] 

Являясь сложно организованной системой, язык состоит из единиц, вступающих в 

регулярные связи и образующие различные множества. Лексический языковой уровень 

отличается от всех остальных относительной незамкнутостью. Состав лексики языка 

нестабилен и постоянно изменяется. Но, несмотря на это, одним из наиболее актуальных 

способов изучения лексических единиц является исследование лексико-семантических 

полей, их структуры, организации, взаимодействия между собой и т.д. 

Понятие лексико-семантического поля в современной лингвистике имеет различные 

толкования, а проблема выделения поля как единицы типологии не имеет однозначного 

решения. В этой связи тема данного исследования является актуальной в силу незамкну-

тости и постоянного изменения изучаемого материала. Кроме того, материалом для ра-

боты послужила лексика элементарного уровня владения русским языком, которая до 

сих пор не была рассмотрена с точки зрения парадигматических связей. 

Необходимость изучения системных связей лексики языка привела к формирова-

нию понятия «семантическое поле». Теоретические работы по данному вопросу содер-

жат множество трактовок понятия. Основоположником же стал Й.Трир, который закре-

пил в лингвистическом обиходе понятия «лексическое» и «понятийное» поля, хотя в 

своих работах чаще использовал термин система, а не поле. Его идея о вычленении со-

вокупности единиц из словаря основывалась на параллелизме соотношения плана со-

держания и плана выражения [22]. 

Автором термина «семантическое поле» считают Г.Ипсена, который в работе 1924 

года определил его как «совокупность слов, обладающих общим значением» [21]. В ос-

нову своей теории учёный положил идею парадигматического подхода, который видел в 

единстве противопоставленных друг другу лексических единиц. 

Помимо идей «понятийного» и «семантического» полей в лингвистике представлен 

также ассоциативный подход Ш.Балли, который утверждает наличие устойчивых субъ-

ективных связей в сознании носителя языка. «Языковая личность наделена возможно-

стью создавать речевые произведения, в которых, в свою очередь, отражается весь 

накопленный ею коммуникативный опыт, а также национально-культурный прототип, 

закреплённый в языковой системе» [18, с.204]. Теория ассоциативных полей рассматри-

вается психолингвистикой и констатирует наличие у субъекта языка устойчивых ассо-

циативных связей [19, с.90]. 

Кроме перечисленных научных подходов к изучению лексического материала, су-

ществует трактовка поля в функциональном направлении. Данное направление разраба-

тывалось такими учёными, как М.М.Гухман, А.В.Бондарко, которые впервые высказали 

мнение о существовании функционально-семантического поля, ставшего одним из важ-

нейших понятий функциональной лингвистики. «Функционально-семантическое поле 

(ФСП) – это система разноуровневых средств данного языка (морфологических, синтак-

сических, словесных, лексических, а также комбинированных – лексико-синтаксических 

и т. п.), объединенных на основе общности и взаимодействия их семантических функ-

ций. Ср. такие поля, как аспектуальность, темпоральность, персональность, залоговость, 

бытийность (экзистенциальность), поссесивность, казуальность, кондициональность, 
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локативность и т.п.» [7, с.21]. Очевидно, что при структурировании поля устанавлива-

ются центр и периферия полевых компонентов, изучаются их системные связи и актуа-

лизируется функционирование единиц разных уровней в тексте. 

В отечественном языкознании родоначальниками изучения теории семантического 

поля стали представители напрвления функциональной лингвистики (А.А.Потебня, 

И.А.Бодуэн де Куртенэ, А.М.Пешковский). В работах Ю.А.Караулова детально рассмат-

ривался вопрос о различении понятий «словарного состава», «лексико-семантической 

группы», «тематической группы», «синонимического ряда» и т.д. [11]. 

Нередко для репрезентации языковой картины мира используют понятие концепта, 

который тесно связан и изучаемым понятием. Концептуальная система отражает реалии 

объективного мира. Основываясь на этом, можно утверждать, что лексико-

семантические поля формируются вокруг концепта-репрезентанта. 

Парадигматические отношения лексем в составе лексико-семантического поля 

сложны и многообразны, но отличаются целостностью структуры, которая включает в 

себя ядро и периферию. Ядро является семантическим центром лексического поля, оно 

же структурирует элементы поля, а также выражает инвариантное значение. 

Детальное рассмотрение структуры лексико-семантического поля вскрыло его мно-

гоуровневость и многоаспектность, основанную на системных отношениях микрогрупп 

внутри него. В своей основе оно имеет архисему, которая позволяет выделить один из 

важнейших элементов лексических объединений, именуемых лексико-семантическим 

полем, а именно лексико-семантическую группу. В основе выделения лексико-

семантических групп могут лежать практически все типы семантические категориаль-

ные отношения: гипонимия, синонимия, антонимия, конверсия, деривация. 

Таким образом, лексико-семантическая группа – это видовое понятие для лексико-

семантического поля, выделяемое на основе парадигматических отношений и объединя-

емое единой архисемой, формирующей единство лексем. В системе лексико-

семантического поля может присутствовать одновременно несколько групп, в то же 

время несколько полей могут находиться в тесной взаимосвязи друг с другом, основыва-

ясь на близости значения архисемы. 

В структуре лексико-семантической группы также принято выделять ядро и пери-

ферию. Ядерная структура формируется на основе архисемы, объединяющей поле и 

группу. Эта единица несет в себе общее значение всего поля, из нее же происходит акту-

ализация периферийных объединений лексических единиц. Так, например, в основе лек-

сико-семантического поля «Транспорт» лежит архисема «Средства перевозки», она же 

формирует лексико-тематические группы (далее – ЛТГ) «Общественный транспорт», 

«Легковой транспорт» или «Наземный транспорт» и служит одним из оснований для 

включения в систему таких лексем, как автобус, троллейбус, автомобиль, машина, ве-

лосипед, поезд. 

Схематично цепочку формирования описываемой структуры можно представить 

следующим образом (см. рис.1): 

Данная схема наглядно демонстрирует четкую иерархию в системе объединения 

лексем при репрезентации языковой картины мира в каждом конкретном случае. 
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Рисунок 1 

 

Попутно отметим, что понятие языковой картины мира и её роли в формировании 

представления о языке является ключевым в антропоцентрической лингвистической си-

стеме. Антропоцентрическая парадигма актуализирует реальную картину мира в пред-

ставлении о ней человека, языковой личности, что даёт возможность целостной интер-

претации как традиции, так и современных духовных и материальных ценностей как 

отдельного носителя языка, так и целого этноса. 

В свете рассмотрения лексико-семантического поля с точки зрения антропоцентри-

ческой парадигмы важно отметить, что, вступая в данный тип отношений, теория полей 

может быть интерпретирована по четырем направлениям. Первое направление пред-

ставляет собой возможность транслировать индивидуальную картину мира через языко-

вые единицы, второе направление обусловлено идеями коммуникативной лингвистики, 
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отражающими коммуникативное направление носителя языка. Ракурс третьего направ-

ления – это использование языка в процессе познания мира, т.е. когнитивная составля-

ющая языковой личности. Четвертое направление, представленное соотношением «че-

ловек и язык», позволяет рассмотреть язык как индивидуальное воплощение человече-

ской личности и составляющую языковой картины мира в целом. 

Все четыре направления изучения языковых единиц как способа и средства изуче-

ния языковой личности находятся в тесном сотрудничестве с рассматриваемым вопро-

сом о сущности лексико-семантического поля. Антропоцентрический подход к изуче-

нию языковых множеств даёт широкое поле не только для изучения собственно лингви-

стических понятий, но и языка как транслятора внутрисубъектной языковой парадигмы. 

Изученный нами лексический материал не стал исключением. Лексика, входящая в 

состав лексического минимума элементарного уровня владения русским языком как 

иностранным, является важной составляющей не только с точки зрения методики изуче-

ния РКИ, но и для понимания процесса формирования языковой картины мира индиви-

да, не являющегося носителем языка. 

Нами был проведен компонентный анализ состава лексического минимума элемен-

тарного уровня владения русским языком как иностранным, представленного в Государ-

ственном стандарте по русскому языку как иностранному (2001) с целью выявления лек-

сико-тематических групп, формирующих первичное представление о языке. Лексико-

тематические группы были проанализированы, изучена и описана их структура. Мето-

дом сплошной выборки на основе порядка 780 единиц была составлена типология дан-

ных объединений, дифференцирующихся по содержанию, структуре, морфологическому 

наполнению. Представим некоторые из них:  

 «Человек: Возраст» 

 «Человек: внешность» 

 «Части тела» 

 «Дом» 

 «Семья» 

 «Город» 

 «Транспорт» 

 «Учеба. Профессия» 

 «Продукты питания. Напитки» 

 «Предметы быта» 

 «Здоровье» 

 «Одежда. Обувь» 

 «Искусство» 

 «Спорт» 

 «Отдых и праздники» 

 «Путешествия» 

 «Природа. Климат» 

 «Животные и растения» 

 «Характеристика объектов (цвет, размер, форма, вкус)» 

 «Место и пространство» 

 «Время» 

 «Количество» 

 «Географические наименования» 
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 «Характер» 

 «Эмоции» 

 «Действия» 

 «Формулы речевого этикета» 

В представленной статье обратимся к лексико-тематическим объединениям «Учеба. 

Профессия», «Продукты». Рассмотрим состав и структуру каждой из названных групп. 

Заметим, что в статье приводится первичная типология лексико-тематических групп и 

минимально необходимая, с точки зрения авторов, структура заявленных объединений, 

которая может быть усложнена, модифицирована, исходя из целей и задач исследова-

ния. 

Одним из самых количественно наполненных является множество «Учеба. Профес-

сия». Ядерную зону составляют наименования учебных предметов и некоторых профес-

сий, включенных в обязательный лексический минимум элементарного уровня русского 

языка как иностранного. Это такие лексемы, как: преподаватель / учитель, врач / док-

тор, инженер, журналист, юрист, экономист, спортсмен, бизнесмен, домохозяйка, по-

вар, поэт; русский язык, математика, информатика, физика, химия, биология, литера-

тура, история, философия. Представленное лексическое наполнение обусловлено как 

лингвистическими факторами – звуко-буквенный состав, необходимый для совершен-

ствования навыков произношения; основа для развития навыков говорения и самопре-

зентации, так и экстралингвистическими причинами: выбор направления для последую-

щего получения профессии иностранными гражданами. 

Приядерную, или околоядерную зону составляют наименования социального стату-

са обучающегося с учётом родовой принадлежности: ученик / ученица, школьник / 

школьница, студент / студентка. 

К периферийной зоне относим лексемы различной морфологической категории, но 

объединенные общей архисемой: существительные оценка, вопрос, ответ, учебник, 

тетрадь, словарь, ручка, карандаш, задача, упражнение, ошибка, текст; видовые пары 

глаголов учить – выучить, учиться – выучиться, знать – узнать, спрашивать – спро-

сить, отвечать – ответить, поступать – поступить, получать – получить, делать – 

сделать, работать – поработать и некоторые другие. Также причисляем к периферий-

ной зоне данной ЛТГ прилагательные научный, лёгкий, трудный, сложный, интересный, 

(не)понятный, (не)точный. 

Отметим, что лексический состав периферийной зоны того или иного лексико-

семантического поля носит вариативный характер и может различаться в зависимости от 

авторской типологии. Например, лексемы понимать, повторять, отвечать, слушать 

могут быть включены как в объединение «Учеба. Профессия», так и в поле «Коммуни-

кация». 

Исходя из наполнения ЛТГ «Учеба. Профессия», делаем вывод, что периферийная 

зона превосходит ядерную и приядерную зоны количественно, имеет дробную структу-

ру (см. рис. 2): 
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Рисунок 2 

 

Следующая лексико-тематическая группа, представляющая собой крупное объеди-

нение и имеющая сложную структуру – «Продукты питания. Напитки». В рамках изуче-

ния русского языка как иностранного на элементарном уровне знакомство с этой груп-

пой осуществляется практически сразу после изучения алфавита и продолжается на про-

тяжении всего периода, отведенного на овладение данным уровнем.  

В отличие от ЛТГ «Учеба. Профессия» деление на подзоны начинается с ядерной 

зоны, которая представлена лексемами с общей семой «Продукты питания. Напитки». 

Структура ядерной зоны выглядит следующим образом: подзона «Овощи» (помидор, 

огурец, капуста, лук, морковь, картофель/картошка, тыква, свёкла, горох, лук, чеснок), 

подзона «Фруткы и ягоды» (яблоко, банан, апельсин, мандарин, груша, дыня, слива, ви-

ноград, лимон, абрикос, персик, ананас, клубника, арбуз, малина, вишня), подзона «Мя-

со» (свинина, говядина, баранина, птица, курица), подзона «Иные продукты» (хлеб, соль, 

сахар, перец, сыр, рис, суп, каша, масло, чай, кофе, рыба, колбаса, печенье, грибы, шоко-

лад, орех, яйцо, мёд, салат, мука), подзона «Напитки» (чай, кофе, сок, молоко, вода).  

Приядерную зону, по нашему мнению, составляют лексемы-прилагательные, харак-

теризующие, например, вкус, цвет, размер, форму или температуру объектов, представ-

ленных лексемами ядерной зоны (вкусный, горячий, холодный, теплый, твердый, мяг-

кий, сладкий, кислый, соленый, горький, желтый, зеленый и другие). На данном этапе 

анализа структуры ЛТГ можно пойти двумя путями: выделить каждую из характеристик 

в отдельную подзону, либо объединить их архисемой «качественная характеристика 

предмета». 

На периферии, по материалу картотеки, располагаются видовые пары глаголов по-

купать – купить, продавать – продать, брать – взять, готовить – приготовить, есть 

– съесть, пить – выпить и некоторые другие.  

Представим структуру рассматриваемой ЛТГ на схеме (см. рис. 3): 
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Рисунок 3 

 

Как показывает схема, лексико-тематическая группа «Продукты питания. Напитки» 

имеет обратную, противоположную группе «Учеба. Профессия» структуру. 

Семантическое поле является одной из форм структурирования единиц лексическо-

го уровня, рассматривается как средство репрезентации действительности, метод описа-

ния лексического состава языка [15, с.232]. Описывая семантические поля, необходимо 

учитывать их сложную иерархическую структуру, синтагматичекие и парадигматиче-

ские отношения между компонентами. На основе проведенного анализа лексико-

тематических групп как системообразующих единиц семантического поля приходим к 

выводу о неоднородности их количественного состава, многомерности структуры, эле-

менты которой располагаются как по вертикали, так и по горизонтали: иерархическое 

расположение характерно для выделяемых зон (ядерной, приядерной, периферийной), 

линейное – для подзон той или иной зоны. Распределение лексем по зонам осуществля-

ется на основе степени приближенности семантики рассматриваемой единицы к архисе-

ме данной зоны.  
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The relevance of the presented research is due to the role of one of the leading approaches to the 

description of language as a system, namely, anthropocentric. This approach to the analysis of linguistic 

sets makes it possible to carry out not only the study of linguistic concepts proper, but also the language 

as a translator of the intra-subject language paradigm. 

The aim of the declared work is to study the lexical corpus of the elementary level of proficiency in 

Russian as a foreign language, typologize lexical-thematic groups, conduct their component analysis 

within the framework of the anthropocentric approach. 

The research material is an important component for understanding the process of forming a lin-

guistic picture of the world of an individual who is not a native speaker. 

As a result of the component analysis of the composition of the lexical minimum of the elementary 

level of proficiency in Russian as a foreign language, presented in the State Standard for Russian as a 

foreign language, lexical-thematic groups were identified as structural components of the concept of 

"lexical-semantic field" that form the primary idea of  the language. The lexico-thematic groups were 

analyzed, studied and their structure described. Based on the results of the research, we come to conclu-

sions about a complex hierarchical structure of fields, which is based on syntagmatic and paradigmatic 

relations between components; on the heterogeneity of their quantitative composition, the hierarchical 

and linear arrangement of zones (nuclear, near-nuclear, peripheral) and subzones. 

Keywords: semantic field; lexico-thematic group; structure; core; periphery. 
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Мубрамнокии таҳқиқоти пешниҳодшударо нақши яке аз муносибатҳои пешбари тавсифи за-

бон ҳамчун низом, яъне мушаххасан антропомарказнокии он муайян мекунад. Чунин муносибат 

нисбат ба таҳлили бисёриҳои забонҳо барои ба амал баровардани на танҳо омӯзиши маҳз ма-

фҳумҳои соҳаи забоншиносӣ, балки забон ҳамчун интиқолдиҳандаи парадигмаи 

дохилисубъектии забонӣ имкон медиҳад. 

Мақсад аз анҷомдиҳии кори муаррифишуда дар омӯзиши пайкараи луғавии сатҳи оддитари-

ни донистани забони русӣ ҳамчун забони хориҷӣ, типологикунонии гурӯҳҳои луғавию мавзӯӣ, 

гузаронидани таҳлили ҷузъии онҳо дар доираи муносибати антропомарказӣ мебошад.  

Маводи таҳқиқот қисми муҳими дарккунии раванди ташаккулёбии манзараи забонии ҷаҳони 

фарде, ки соҳиби забон нест, мебошад.  

Дар натиҷаи таҳлили ҷузъии таркиби  луғавии миқдори минималии сатҳи оддитарини дони-

стани забони русӣ ҳамчун забони хориҷӣ, ки дар Стандарти давлатии забони русӣ ҳамчун забони  

хориҷӣ муаррифӣ гардидааст, гурӯҳҳои луғавию мавзӯӣ ҳамчун қисмҳои сохтории мафҳуми 

«майдони луғавию маъноӣ», ки тасаввуроти аввалияро дар бораи забон ташаккул медиҳанд, 

ошкор карда шуданд. Гурӯҳҳои луғавию мавзӯӣ мавриди таҳлил, омӯзиш ва тавсифи сохторашон 

қарор дода шуданд. Аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқоти анҷом додашуда доир ба мураккаб будани 

сохтори зинавии майдонҳо, ки асоси онҳоро муносибатҳои синтагматикӣ ва парадигматикии бай-

ни ҷузъҳо ташкил медиҳанд; оид ба яклухт набудани таркиби онҳо, ҷойгиршавии зинавӣ ва 

хаттии минтақаҳояшон (ҳастаӣ, наздиҳастаӣ, канорӣ) ва зерминтақаҳояшон хулоса кардан мум-

кин аст.  

Калидвожаҳо: майдони маъноӣ; гурӯҳи луғавию мавзӯӣ; сохтор; ҳаста; канора. 
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Статья посвящена анализу национально-специфических особенностей функционирования 

категории «счастье» в русском и таджикском языковом сознании. 

Лексика счастья достаточно широко представлена в различных словарях рассматриваемых 

языков, а также в художественном дискурсе. Изучены словарные дефиниции и этимология номи-

нанта концепта «Счастье», установлены его основные признаки, выделены синонимические ряды 

лексем, репрезентирующих концепт «Счастье», определены лексемы-доминанты, обладающие 

наиболее  концентрированным содержанием. 

Анализ и обобщение  языкового и художественного материала показал, что концепт «Сча-

стье», как один из базовых сегментов национальной концептосферы, содержит обширное инфор-

мационное поле, совокупность элементов которого дает достаточно наглядное представление об 

этнокультурной парадигме видения мира носителями русского и таджикского языков. 

Ключевые слова: концепт; «счастье»; «бахт»; этимология; лингвокультурология; языковое 

сознание. 

 

 

Как известно, концепты являются единицами концептуальной системы по отноше-

нию к языковым выражениям, в которых содержится информация о мире. Концепт – это 

представление о фрагменте мира, оно формируется общенациональными признаками, 

которые дополняются признаками индивидуального опыта и личного воображения.  

Таким образом, концепт может быть определен, отмечает М.В.Пименова, как 

«национальный образ (идея, символ), осложненный признаками индивидуального пред-

ставления» [7, с.16].  

«Концепт составляет содержательную сторону языкового знака, включая себя, по-

мимо понятийного, рационального компонента, всю внерациональную, психологически 

значимую информацию» [4, с.27]. В этом находит свое отражение связь языка, мышле-

ния, культуры [3, с.16-17]. 

В настоящее время многие исследователи обращаются как к анализу концептов в 

целом, так и к конкретным концептам, которые функционируют в языке. В связи с этим 

необходимо отметить труды таких российских и зарубежных ученых, как 

Н.Д.Арутюнова, А.П.Бабушкин, А.Вежбицкая, В.Н.Телия, Р.О.Якобсон, С.Г.Воркачев, 

В.И.Карасик, В.Г.Гак, Е.С.Кубрякова, Д.С.Лихачев, А.А.Уфимцева, Э.Сепир, Б.Л.Ворф, 
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Д.Локк, Г.Лейбниц и другие. В таджикском языкознании – это труды 

М.Б.Давлатмировой, А.Пак, Н.И.Каримовой, М.М.Имомзода, З.Д.Мирзоевой, 

Ш.К.Фазыловой, Н.Б.Рахмоновой и других. Число исследований в этой области стреми-

тельно растет, и по-прежнему концептология остается актуальной и развивающейся 

наукой. 

Счастье является основной духовной ценностью, немаловажным объектом внутрен-

него и психологического состояния, предметом постоянного поиска, составным элемен-

том почти всех наук; счастье по своей сущности приобрело наднациональный характер. 

Представления о счастье относятся к центральным категориям цивилизации, составляя 

основу национального и субъективного сознания. Это отношение к нему входит в число 

определяющих характеристик духовной сущности человека. В силу своей культурно-

этнической характерности и многомерных связей внутри каждой культуры, данный кон-

цепт получает неодинаковое толкование в контекстах различных культур [2; 3; 5 и др.]. 

Представления о счастье, как отмечают В.И.Карасик и В.И.Шаховский «окрашены 

культурной спецификой и зависят, по меньшей мере, от типа цивилизации» [6, с.5]. 

Этимологический анализ лексемы счастье показал, что внутренняя форма анализи-

руемой лексемы является стертой, а этимологические источники не дают единственно 

точного варианта её генезиса.  

М.Фасмер отмечает, что «возникновение в праславянском языке лексемы 

счастье(*s^estereje) связано с древнеиндийскими корнями *su - «хороший» + * ceste – 

«часть», то есть хороший удел [19, с.816]. 

Н.М.Шанский именует лексему счастье «суффиксально-префиксальным производ-

ным, образованным с помощью приставки съ в значении «хороший» и суффикса – uj- от 

«чясть» (через юс малый)» [20, с.134], и в его представлении счастье буквально означа-

ет «хорошая часть». 

Таким образом, несмотря на то, что корневой элемент данного слова точно не уста-

новлен, многие исследователи полагают, что в общеславянском языке лексема счастье 

образовалась от корня «участь, доля» с помощью приставки съ – в значении «хороший» 

и суффикса –иj- и переводилась как «хорошая часть, доля». 

Для изучения национальных особенностей концепта «счастье» в русском языке, в 

первую очередь, сравним значение лексемы счастье в толковых словарях.  

На основании данных «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И.Даля 

нами было выделено три компонента лексического значения слова счастье: 

Счастье – 1. Рок, судьба, часть и участь, доля. 2. Случайность, желанная неожидан-

ность, талант, удача, успех, «спорина в деле» не по расчету. 3. Благоденствие, благопо-

лучие, земное блаженство, желанная, насущная жизнь, без горя, смут, тревоги; покой и 

довольство, предпределение [10, с. 620]. 

В четырехтомном «Словаре русского языка»под редакцией А.П.Евгеньевой 

значение лексемы «счастье» интерпретируется в понятиях:  

1) Состояние высшей удовлетворенности жизнью, чувство глубокого довольства и 

радости, испытываемого кем-л.; 2) Успех, удача; 3) В знач. сказ. Хорошо, удачно; 4) 

Участь, доля, судьба (простореч.) [13, с. 320]. 

В «Словаре современного русского языка» под редакцией Л.И.Балахоновой и 

Л.А.Войновой понятие «счастье» имеет следующие значения: 

1) Состояние полной удовлетворенности жизнью, чувство высшего довольства, ра-

дости; 2) Удача, успех; 3) Счастье в знач. безл. сказ. – Хорошо, удачно; 4) Участь, доля 

(простореч.) [14, с.1311]. 
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Согласно «Толковому словарю русского языка» под редакцией Д.Н.Ушакова, «сча-

стье» это: 1) Состояние довольства, благополучия, радости от полноты жизни, от удо-

влетворения жизнью; 2) Успех, удача (преимущ. случайная); 3)Участь, доля, судьба 

(простореч., обл.) [17, с. 352].  

Все приведенные нами словарные дефиниции дают почти идентичные толкования 

лексемы «счастье». Отметим, что в «Толковом словаре русского языка» под редакцией 

Д.Н.Ушакова «счастье» зафиксировано в трех значениях, а в «Словаре современного 

русского языка» под редакцией Л.И.Балахоновой., Л.А.Войновой и в четырёхтомном 

«Словаре русского языка» под редакцией А.П.Евгеньева – в четырех значениях, причем 

последнее во всех словарях отмечено как просторечное. 

Итак, компонентную цепочку лексемы счастье можно показать в виде счастье – 

судьба – участь – судьба и выделить в ней категориально-лексическую сему судьба. 

Данное узловое значение соединяет словарное толкование лексемы с этимологической 

характеристикой, соотносящей счастье с участью, долей. 

В русской лингвокультуре понятийная составляющая концепта «Счастье» опреде-

ляется как чувство и состояние полного, высшего удовлетворения. Данной лексеме 

приписываются признаки честь, труд, смерть, например: 

«Мы его боготворили, преклонялись перед ним. Быть с ним рядом воспринималось 

как величайшее счастье, как честь, получив которую ты чувствуешь себя в неоплат-

ном долгу» [НКРЯ https://ruscorpora.ru/]; 
«Она считала, что смерть не есть абсолютное зло, что сплошь и рядом – это бла-

го и даже счастье» [НКРЯ https://ruscorpora.ru/]. 

В русском языке счастье относится к сфере идеального и в сознании русского че-

ловека закрепилось как нечто в реальности недостижимое, например: «На свете сча-

стья нет» [НКРЯ https://ruscorpora.ru/].  

Необходимо отметить, что определение «счастье» нередко связывается с причиной 

соответствующего состояния – службой, например:  

«Можешь ли сослужить мне службу великую? Сослужишь – счастлив будешь!» 

[Афанасьев, Русские народные сказки, с.413]. 

Из отмеченного становится очевидной высокодуховность данного концепта в рус-

ской лингвокультуре.  

Счастье рассматривается и как длительный процесс, и как мгновенное состояние, 

например: 

«Счастье …. Оно переживается, как мгновение, страдания же – как бесконечное 

время» [НКРЯ https://ruscorpora.ru/]. 

Помимо вышесказанного, в некоторых случаях счастье человека воспринимается 

как признак конкретного, например:  

«Убогая фантазия, которую никакой уважающий себя мэтр не допустит. Это его, 

коршуновское, счастье – приобрести в нолике Нолика» [НКРЯ https://ruscorpora.ru/]. 

Счастьем называется его источник, это может быть любимый человек или ребенок, 

например: «Счастье мое, ты все для меня» [НКРЯ https://ruscorpora.ru/]. 

В некоторых примерах авторы дают свое определение счастья, в котором можно 

выделить наиболее важные ценности для героя на том или ином этапе его жизни:  

«Фомич и в самом деле не знал, в чем счастье. Когда был маленьким, думал: сча-

стье – это большой дом с хорошим садом, как у попа Василия, откуда пахнет летом 

сиренью да яблоками, а зимой блинами. Стал подрастать, думал: счастье – это же-

ниться на Дуняшке. Если счастье в труде – Фомин счастливый человек…» [НКРЯ 

https://ruscorpora.ru/]. 

https://ruscorpora.ru/
https://ruscorpora.ru/
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В русской литературе счастье, чаще всего, заполняет человека изнутри, напри-

мер: 

«Я ехала домой! Душа была полна неясным для самой каким-то новым сча-

стьем!» [НКРЯ https://ruscorpora.ru/]; «Сижу невозможно счастлив, безумством сча-

стия полный» [НКРЯ https://ruscorpora.ru/]. 

Несколько реже счастье сравнивается с воздухом, которым можно дышать, кото-

рый может обвеять, например: «Когда б я мог дохнуть ей в душу Весенним счастьем в 

зимний день!» [НКРЯ https://ruscorpora.ru/]. 

Отметим, что нередко счастье уподобляется свету – оно брезжит и светится подоб-

но огню и горючему веществу – его можно сжечь, оно обжигает, например: «Довольно 

мне нестись душою К ее небесным высотам, Где счастье брезжит нам порою, но 

предназначено не нам» [НКРЯ https://ruscorpora.ru/]; «Не век, не час плывет моллюск, 

Свеченьем счастья томимый» [НКРЯ https://ruscorpora.ru/]. 

Счастье в поэтических текстах может унести, например: «Ужель живут еще стра-

дания, И счастье может унести?» [НКРЯ https://ruscorpora.ru/].  

Изредка счастье уподобляется:  

а) сну, «Все существо его во власти Надвинувшейся новизны, Коротким сном огня 

и счастья Все чувства преображены » [НКРЯ https://ruscorpora.ru/]; 

б) сосуду, который можно разбить: «Я счастье разбил с торжеством святотат-

ца, И нет ни тоски, ни укора, Но каждою ночью так ясно мне снятся Большие ночные 

озера» [НКРЯ https://ruscorpora.ru/]; 

в) закрытым на замки дверям: «Мы кузнецы, и дух наш молод, Куем мы к сча-

стию ключи!» [НКРЯ https: //ruscorpora.ru /]; 

г) зданию, которое можно построить и разрушить: «Любви, не скрашенной Ни раз-

лукою, ни ножом. На развалинах счастья нашего Город встанет – мужей и жен» 

[НКРЯ https://ruscorpora.ru/]; 

д) призраку и тени: «Эсхин возвращался к Пенатам своим, К брегам благовонным 

Алфея. Он долго по свету за счастьем бродил, но счастье, как тень, убегало...» [НКРЯ 

https: // ruscorpora.ru/];  

е) деньгам или ценному имуществу: «О счастии с младенчества тоскуя, Все сча-

стьем беден я, Или во век его не обрету я, В пустыне бытия» [НКРЯ 

https://ruscorpora.ru/]. 

Ключевой лексемой, которая представляет концепт «Счастье» в таджикском языке, 

является слово «бахт».  

В таджикском языке концепт «Счастье» с точки зрения его национально-

специфических особенностей, отражающих мировосприятие и менталитет народа, до 

настоящего времени остается неизученным. 

В семантику лексемы «бахт», как и в русском языке, включаются такие лексические 

единицы, которые отражают психическое состояние человека, и в центре внимания 

здесь эмоциональная сфера человека. 

Для изучения национальных особенностей данного концепта в таджикском языке, в 

первую очередь, рассмотрим значение лексемы «бахт» в словарях. 

Согласно «Этимологическому словарю иранских языков» под редакцией 

В.С.Расторгуевой, Д.И.Эдельман, внутренняя форма изучаемой лексемы произошла от 

общеарийского «badra» и имела значение “счастливый, радостный” или “участь, доля, 

судьба”, затем перешла в арийскую “bhadra” со значением «счастливый, радостный». 

В древнем состоянии была зафиксирована только в авестийском позднем “hu-baôra” со 

значением 'счастливый, благополучный' с hu- 'добрый, хороший'. В более поздних 
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языках засвидетельствованы рефлексы *badra- и *badra-ka- '(добрая) доля, участь' (с 

закономерным западно-иранским переходом *-dr- > -hr, ср. *mudra-) при контаминации 

с рефлексами *baxtra- от корня *bag-. В основном это относительно поздние заимство-

вания из персидского: в среднеперсидском “bahr ({b'hl)”, на среднеперсидском, пар-

фянском и согдийском языках {bhr}) означало 'часть, доля; жребий, участь, судьба'; в 

классическом персидском, дари и таджикском “bahr”, а в современном персидском лек-

сема “bähr” имела такие значения, как: 1) доля, часть; пай; 2) польза, выгода; 3) при-

быль, барыш, а также 4) участь, судьба [21, с.44]. 

Отметим, что из арийского вторичный корень -Bахs- имел значение “наделять, 

распределять; выделять в качестве доли; дарить”.  

Продолжают употреблять *baxs(a)-, имеющее значение “часть, доля”, как и вто-

ричные основы прошедшего времени: в классическом персидском baxs- со значением 

“жребий, судьба, доля”; в таджикском языке baxs со значением: 1) часть, доля; 2) жре-

бий, судьба [21, с.56].  

В «Таджикской национальной энциклопедии» («Энсиклопедияи Миллии Тоҷик”), 

лексема «бахт – счастье» рассматривается как понятие нравственного сознания, отра-

жение смысла жизни, которое полностью удовлетворяет внутренне, является результа-

том цели и успеха человека» [16, с.25]. 

Близкое к данному толкованию понятия «бахт» обнаруживается при изучении 

«Русско-персидского словаря» под редакцией Г.А.Восканян, где лексема “xošbaxti”, 

“nikbati” , sa'ādat номинируется как счастье, а во втором значении “baxt” – это успех, 

удача [9, с.694]. 

Отметим, что смысл слова «бахт» в последнее время в таджикском языке рассмат-

ривается в более широком значении. Изначально оно рассматривалось как само понятие 

«бахт», затем оно претерпевает семантические транформации и воспринимается, в том 

числе, как «удача», «случай», «везенье», «участь», «судьба», «доля» – нечто сугубо 

внешнее и не зависящее от человека.  

Вероятно, таджики использовали это слово для того, чтобы оценить свою жизнь или 

судьбу, то есть был ли человек счастлив или несчастлив. 

Анализ лексем с компонентом «бахт» обнаруживает близость в значении, то есть 

ядро состоит из списка сем, которые являются причиной для выражения чувства сча-

стья. 
«Толковый словарь таджикского языка» («Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ») под 

редакцией С.Назарзода, А.Сангинова, С.Каримова номинирует лексему «бахт» в таких 

значениях, как сарнавишт, иқбол, толеъ, қисмат, насиба, баҳра, саодат, саъд [11]. 

В двухтомном «Словаре таджикского языка (X – начало ХХ века) под редакцией 

М.Ш.Шукурова, В.А.Капранова, Р.Хашима, Н.А.Масуми значение лексемы «Счастье» 

представлено следующими семантическими вариантами: насиба, бахра, иқбол, саодат 

[15, с.159]. 

Однако между ними есть различия: «бахт» – означает «счастье», «сарнавишт» – 

судьба, «иқбол» – успех, удача, «толеъ» – удача, «қисмат» – доля, часть, удел, судьба, 

жребий, «насиба» – удел, доля, судьба, «баҳра» – доля, удел, судьба, «саодат» – удача.  

Согласно «Краткому словарю синонимов современного литературного таджикского 

языка» М.Мухаммадиева («Луғати мухтасари синонимҳои забони тоҷикӣ») синонимами 

лексемы «бахт» являются толеъ, иқбол, аъмол, саодат, насиба, тақдир [12]. 

При анализе вышеуказанного словаря было установлено, что лексема тақдир – 

судьба, предопределение является синонимом лексем қисмат – предназначение и сарна-
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вишт – судьба. Лексема тақдир в таджикском языке является многозначной, например: 

«Кореро тақдир кард» [12, с.32] – «Все сделала судьба» (перевод наш);  

«Ха, – гуфт маъюсона Камол, – такдир ва насиба Ҳамин будааст» [НКТЯ 

https://tajik-corpus.org/] – «Да, – грустно сказал Камол, – это моя судьба» (перевод наш).  

Следует сказать, что лексема толеъ – удача не отличается значением от лексемы 

бахт, но с точки зрения употребления каждая из них имеет особый стилистический 

оттенок, и в этом случае они не взаимозаменяемы, например: шахси ба толеъ – счаст-

ливый человек. В приведенном примере лексема толеъ имеет значение честь, извест-

ный. В данном случае синонимичные значения бахт и толеъ в значении удача не утра-

тили свое значение. 

Лексема «иқбол» не входит в первую группу приведенных выше синонимов, она 

входит в группу синонимов со значением счастье, успех, прогресс, например: ахтари 

иқбол – звезда удачи, например: «Ахтари иқбол дар афлоки» [НКТЯ https://tajik-

corpus.org/] – «Счастливая звезда на его небе» (перевод наш). 

Лексема «саодат» не отличается от её синонимов, но в смысловом содержании ино-

гда сочетается со словами осудагӣ – мир, тинҷӣ – покой, хушӣ – счастье, некӯаҳволӣ – 

благополучие, саломатӣ – здоровье и может быть их синонимом, например:  

«Ба давлатат офият, ба хонадонат осудагӣ, ба галаю рамаҳои бешуморат афзу-

нию баракат мехоҳам, Аморгес, бо оҳанги сулҳҷӯёна гуфт Куруш» [НКТЯ https://tajik-

corpus.org/] – «Желаю твоей стране всего наилучшего, семье мира и благополучия, про-

цветания и благословений бесчисленным стадам твоим – смиренным тоном сказал 

Аморгес» (перевод наш); 

«Барои муаллимаи талхиҳои зиндагиро чашида тинҷӣ ва осудагии аҳолии мамла-

кат басо муҳим ва арзишманд буд» [НКТЯ https://tajik-corpus.org/] – «Для учителя, ис-

пытавшего горечь жизни, мир и спкйствие населения страны были очень важны и цен-

ны» (перевод наш); 

«Хушӣ кардам агар, ғам дар барам буд» [НКТЯ https://tajik-corpus.org/] – «Я был бы 

счастлив, если бы мне был грустно» [перевод наш]; 

Отметим, что анализ художественных произведений таджикского языка не выявил 

употребление лексемы некӯаҳволӣ, однако обнаружилось её редкое употребление в 

текстах газет, например: 

«– Акнун мақсади мо аз он иборат аст, ки бобати беҳтар намудану баланд 

бардоштани некӯаҳволӣ ва фаровонии халқ, қаноатманд гардидани шаҳрвандон аз 

ҳаёти худ ва ҳалли муаммоҳои онҳо саҳмгузор бошем» [НКТЯ https://tajik-corpus.org/] – 

«Теперь наша цель – способствовать улучшению и повышению благосостояния и 

процветания людей, удовлетворения граждан своей жизнью и решению их проблем» 

(перевод наш); 

«Дар шастумин баҳори умрашон боз якчанд шастро орзу мекунам. Боз саломатӣ, 

бахту саодат дароила ва фарзандонашон. Ҳамавақт сарбаланду фирӯз бошанд» [НКТЯ 

https://tajik-corpus.org/] – «В день шестидесятилетия желаю еще несколько шестидеся-

тилетий вашей жизни, еще здоровья, счастья в семье и детям. Будьте всегда спешным 

и счастливым» (перевод наш). 

Лексема «насиба» в таджикском языке является синонимом лексем «тақдир – 

судьба», «қисмат – предназначение» и «сарнавишт – судьба», но иногда она может 

быть антонимом таких лексем, как: «бенасиб – неудачник», «бетолеъ – неудачник”, 

“бебахт – несчастный», например: 
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«Ҳар касе, ки ҷуръати вайрон намудани амри хоқон бикунад, аз умр бенасиб хоҳад 

гашт!» [НКТЯ https://tajik-corpus.org/] – «Кто посмеет ослушаться приказа короля, 

тот будет лишен жизни» (перевод наш); 

«Вале, Махсум худро акнун бадбахт ва бетолеъ нагӯяд мешавад» [НКТЯ 

https://tajik-corpus.org/] – «Однако, Махсум может больше не считать себя несчаст-

ным и неудачником» (перевод наш); 

«Мани ҷонсахти бебахт зорӣ дорам, то бибардориам аз ин дунё ва ба гирбоди фа-

но андозӣ, ё бардорӣ ба осмонҳо» [НКТЯ https://tajik-corpus.org/] – «Я прошу поднять 

мою несчастную душу из этого мира и отпустить в вихр водоворота, или возвысить в 

небеса» (перевод наш); 

«Бечора фарзандам ҳамин қадар бетолеъ будааст, ки дар болои сараш ақаллан 

ягон ҷӯрааш ҳам набудааст» [НКТЯ https://tajik-corpus.org/] – «Мой бедный ребенок был 

настолько беспомощен, что рядом с ним не было даже друзей» (перевод наш). 

Несмотря на то, что лексема «аъмол» в современном таджикском языке утратила 

свое исконное значение – амал – действие, кор – работа, амалиёт – действие в значе-

нии операция, по настоящее время употребляется как синоним лексем бахт, иқбол, 

толеъ, например:  

«Некӣ дар сафҳаи аъмол муборак бодо» [НКТЯ https://tajik-corpus.org/] – «Доброта 

является страницей благородных дел» (перевод наш). 

Известно, что представление о счастье как оценка человеком своей жизни соотно-

сится с успехом. 

В таджикском языке составная часть лексемы «бахт» связана с компонентом лексе-

мы «иқбол – успех», например: 

«Ман аз ин ҷавон сахитар касе надида будам ва туро иқбол баланду бахт фирӯз 

аст, ки он ҷавон ангуштариро бе баҳо дод» [НКТЯ https://tajik-corpus.org/] – «Я никогда 

не видел никого более сурового, чем этот юноша, и тебе так повезло, что он подарил 

тебе кольцо бесплатно» (перевод наш). 

В сознании таджикского народа понятие насиб преимущественно имеет положи-

тельную характеристику и, в основном, используется в значении Дай Бог! – когда пла-

нируется путешествие куда-нибудь или необходима удача в каком-то начинании. 

В таджикском языке счастье рассматривается и в значении «Судьба» – насиба, 

сарнавишт, тақдир, қисмат, например: 

«Шумо имрӯз агар аз толеъу бахту насиби хештан мастед, Дар оғӯши биҳишти 

дилбарони гулбадан мастед» [11, с.82] – «Если ты сегодня опьянен своей счастливой 

удачей, то находишься в объятиях райского счастья» (перевод наш); 

«Ба як ҷавони сағираи бекас кӯй магар аз ин баландтар бахт насиб мегардад, Хо-

наи бахт аст рӯҳу ҷони ман» [НКТЯ https://tajik-corpus.org/] – «Молодому и одинокому 

сироте судьба пошлет счастье, так как мой дух и душа моя будут домом счастья для 

него» (перевод наш); 

«Сарнавишт дар ҳама дунё дурахши бахт шуд» [НКТЯ https://tajik-corpus.org/] – 

«Судьба во всем мире стала маяком счастья» (перевод наш); 

«Э, укоҷон! – бо дарду алам хитоб кард. Шитоб ва бо суръат гап зада рафт, – дар 

пешонаи мо бахт гуфтаги чиз навишта нашуда будааст» [НКТЯ https://tajik-

corpus.org/] – «Э, брат! – воскликнул он с горечью. Говорил он торопясь и быстро, – 

счастье не предопределено нам судьбой» (перевод наш). 

Счастье в таджикском языке ассоциируется с:  
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а) Удачей – муваффақ и использууется в таких сочетаниях, как Бахти бедор, 

бахти сафед, бахти касеро ёр будан в значении вести кому-либо, иметь удачу, 

например: 

«Чун Фаридун музаффараш гӯянд, Чун Сикандар муваффақаш донанд» 

[https://tajik-corpus.org/] – «Говорят, что Фаридун победил тогда, когда Сикандар по-

знал свой успех» (перевод наш); 

б) Имуществом и собственностью как источником успеха и счастья – мулк, 

например: «Мулкам, ки ҳама кони зафармандию бахт аст» [НКТЯ https://tajik-

corpus.org/] – «Моя собственность является источником успеха и счастья» (перевод 

наш); 

в) Утренним солнцем – как знаменем счастья – парчами бахт, например: «Пар-

чами бахт аст хуршеди саҳар» [https://tajik-corpus.org/] – «Утреннее солнце является 

знаменем счастья» (перевод наш); 

г) Солнцем счастья – офтоби бахт, например: «Офтоби бахт доим бар сарат то-

банда бод» [https://tajik-corpus.org/] – «Пусть всегда над твоей головой солнце счастья» 

(перевод наш); 

д) Образом счастья – дидори бахт, например: «Ёд кун аз ман, ки боре дар рай ди-

дори бахт» [https://tajik-corpus.org/] – «Вспомни меня однажды в образе счастья» (пере-

вод наш). 

«Толковый словарь таджикского языка» – («Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ») 

интерпретирует лексему ахтар – звезда во втором значении как бахт, иқбол, толеъ – 

счастье, удача. Отсюда ахтари бахт – звезда счастья. В сознании таджиков лексема 

ахтар, баландахтар тесно связана с небосклоном, со звездами и разными периодами 

жизни человека. Предполагается, что если ребенок родился под счастливой звездой, то 

он будет счастливым, везучим, то есть баландахтар.  

Лексема «баракат» во втором значении трактуется как хушбахт (саодатманд) 

шудан – успех, удача, достижение, счастливый исход. Данная лексема в таджикской 

духовной культуре занимает особое место. Таджики в своих пожеланиях используют 

слово баракат, баракат ёфтан – желать счастья, удачи, успеха, например: «Бибио-

иша ҳам дастҳои ларзони худро кушода дошта барои Одина роҳи сафед, бахту давлат, 

умру саодат, хайру баракат, сафари бехатар... ва боз чизи бисёреро талаб намуд» 

[https://tajik-corpus.org/] – «Бибиойша раскрыла дрожащие руки и пожелала Одине 

счастливого пути, счастья, счастливой жизни, удачи, безопасного путешествия и мно-

гое другое» (перевод наш). 

Считается, что дети, получившие благословение родителей должны стать счастли-

выми, так как оно является господствующей ценностью в таджикской лингвокультуре. 

Таким образом, анализ этимологических словарей русского и таджикского языков, 

показал, что в русском языке лексема счастье образовалась от корня «участь, доля» с 

помощью приставки съ- и суффикса – uj- и переводилась как «хорошая часть, доля», а в 

таджикском языке лексема бахт произошла от общеарийского badra и имела значение 

«счастливый, радостный» или «участь, доля». 

Как в русском, так и в таджикском языке счастье – бахт рассматривается в значе-

ниях: судьба – сарнавишт, участь – қисмат, доля – насиба. Необходимо отметить, что 

лексема «бахт» в таджикском языке в смысловом содержании шире, то есть она упо-

требляется в таких значениях, как «иқбол» – успех, удача, «толеъ» – удача, «баҳра» – 

доля, удел, судьба, «саодат» – удача. 

Наблюдения над национальными особенностями концепта «Счастье» в текстах про-

изведений русской литературы свидетельствуют, прежде всего, о том, что счастье для 

https://tajik-corpus.org/
https://tajik-corpus.org/
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русских – это духовное благо, наивысшее блаженство. Оно неразрывно связано с че-

стью, трудом, редко со смертью и т.д., что подтверждает духовность данного концепта. 

В русском языке счастье относится к сфере идеального и закрепилось в сознании 

русского человека как недостижимое, ценное и часто уподобляется свету. 

Понятие «счастье» в русском языке многогранно, оно может унести, его можно раз-

бить как сосуд, закрыть на замок, построить и разрушить как здание. Оно рассматрива-

ется как мгновенное состояние и источник, как ценность на определенном этапе жизни, 

как деньги или имущество.  

Узловым маркером лексемы «счастье» вследствие эволюции системы духовных, 

моральных и других ценностей стало значение «чувство и состояние полного, высшего 

удовлетворения», которое заменило этимологическое значение «удел, доля», а затем за-

крепилось в современных толковых словарях.  

Анализ национальных особенностей концепта «Счастье» в текстах произведений 

таджикской литературы подтверждает, что счастье для таджиков так же является духов-

ным благом и наивысшим блаженством. 

В таджикском языке лексема бахт имеет такие синонимы, как: толеъ, иқбол, 

аъмол, саодат, насиба, тақдир, қисмат, но с точки зрения употребления они имеют 

особый стилистический оттенок и не могут быть взаимозаменяемы. 

Понятие «счастье» в таджикском языке так же многогранно, оно сравнивается со 

счастливой звездой – ахтари бахт, ахтари иқбол, миром – осудагӣ, спокойствием – 

тинҷӣ, благополучием – некӯаҳволӣ, со здоровьем – саломатӣ. Оно ассоциируется с 

удачей – муваффақ, имуществом и собственностью как источником успеха и счастья 

– мулк, утренним солнцем – офтоби субҳ как знаменем счастья – парчами бахт, солн-

цем и образом счастья – дидори бахт, офтоби бахт. 

Основным значением лексемы «бахт» в таджикском языке в результате смыслового 

развития стало значение «судьба, часть, доля, удача», которое заменило этимологиче-

ское значение «счастливый, радостный» или «участь, доля, судьба», а затем закрепи-

лось в современных толковых словарях.  
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The article is devoted to the analysis of nationally specific features of the functioning of the catego-

ry "happiness" in the Russian and Tajik linguistic consciousness. 

The vocabulary of happiness is widely represented in various dictionaries of the languages under 

consideration, as well as in artistic discourse. The dictionary definitions and etymology of the nominee 

for the concept "Happiness" have been studied, its main features have been established, synonymous 

rows of lexemes representing the concept "Happiness" have been identified, and dominant lexemes with 

the most concentrated content have been identified. 

Analysis and generalization of linguistic and artistic material showed that the concept of "Happi-

ness", as one of the basic segments of the national conceptual sphere, contains an extensive information 
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field, the totality of elements of which gives a fairly clear idea of the ethnocultural paradigm of the vi-

sion of the world by native speakers of the Russian and Tajik languages. 

Keywords: concept; "happiness"; "bakht"; etymology; cultural linguistics; linguistic conscious-

ness. 
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Мақола ба таҳлили хусусиёти миллии амалкарди категорияи «Бахт» дар тафаккури забонии 

забонҳои русӣ ва тоҷикӣ бахшида шудааст. 

Вожагони ифодакунандаи мафҳуми бахт дар луғатҳои гуногуни забонҳои муаррифишаванда 

ва ҳамчунин дар дискурси бадеӣ ба таври хеле васеъ ба назар мерасад. Гунаҳои луғавӣ ва 

этимологияи номгузориҳои консепти «Бахт» омӯхта шуда, нишонаҳои асосии он муқаррар 

гардидаанд, қаторҳои муродифии вожаҳое, ки консепти «Бахт»ро муаррифӣ мекунанд, муайян 

гардида, луғатҳои афзалиятдошта (доминантҳо), ки дорои мазмуни бештар ҳастанд, мушаххас 

карда шудаанд. 

Таҳлилу натиҷагирии маводҳои забонӣ ва бадеӣ нишон дод, ки консепти «Бахт», ҳамчун яке 

аз сегментҳои пойгоҳии фазои консептии миллӣ, дорои майдони калони иттилоотӣ аст, ки 

маҷмуи унсурҳояш доир ба парадигмаи милливу фарҳангӣ ва ҷаҳонбинии соҳибони забонҳои 

русӣ ва тоҷикӣ тасаввуроти кофӣ медиҳад. 

Калидвожаҳо: консепт; «Бахт»; «Иқбол»; этимология; фарҳанги забонӣ; шуур. 
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В статье описаны концепции структуры значения самостоятельных слов и релятивных еди-

ниц языка, классифицированы типы информации, лежащие в основе значения языкового знака. 

Установлено, что отношения между семиотическими системами носят семиотический характер, 

который определяется, прежде всего, воздействием одной и той же культурной среды, тем или 

иным способом порождающей и питающей все присущие ей системы. Отмечается, что за исклю-

чением данной связи, предполагающей необходимость взаимообусловленности отдельных си-

стем, существует и другая связь, которая характеризуется тем, может ли данная семиотическая 

система интерпретировать самое себя или должна получать свою интерпретацию от другой си-

стемы.  Примечательно, что в русской и  таджикской картинах мира выявлено значительное чис-

ло конвенциональных комбинаций, где наблюдается преимущество значения головы как символа 

рассудка. Тогда как в английской картине мира соматизм голова больше связан с чувствами, чем 

с рассудком, то есть преобладает не рациональное, а чувственное или интуитивное мышление.В 

статье показано, что семиотические подсистемы внутри общества являются системами, интер-

претируемыми языком, поскольку общество включает их в себя , будучи само интерпретируемым 

через язык. В данном отношении выявляется фундаментальная асимметрия. Рассматривая семан-

тический способ, автор статьи затрагивает проблему, связанную с ролью языка как производите-

ля сообщений. Сообщение не сводится к простой последовательности единиц, которые допускали 

бы идентификацию каждая в отдельности: смысл реализуется как целое и разделяется на отдель-

ные «знаки», какими являются слова. 

Обнаружены точки пересечения различных теорий. Обоснована необходимость введения в 

семантическое описание терминов «когнитивный образ ситуации». 

Ключевые слова: структура языкового значения; когнитивный образ ситуации; семантика; 

речевое намерение. 

 

 

Соотношение между значением языковой единицы и обозначаемым ею фрагментом 

действительности уже в течение многих лет постоянно привлекает внимание лингви-

стов, но этот вопрос вряд ли можно считать до конца решенным. Несомненно, что боль-

шая часть значимых единиц языка соотносится с окружающим миром, однако то, какая 

информация о нем формирует значение знака, является до сих пор дискуссионным, да и 

сами термины, обозначающие компоненты этой информации, также существенно варьи-

руются. Эта сторона вопроса наиболее разработана в теоретическом плане в отношении 

знаменательного слова. Обозначим те решения, которые к данному моменту считаются 
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классическими и лежат в основании современных семантических концепций. В лингви-

стической семантике 1940-1950-х гг. ХХ в. продуктивной явилась мысль о том, что план 

содержания языкового знака так же, как и план выражения, членится на фигуры [5, с.67], 

которые в дальнейшем получили названия семы [10, с.89], элементарные смыслы  

[1, с.123], семантические множители [7, с.90], семантические примитивы [3, с.108]. Ме-

тодику выявления элементов, составляющих значение единицы, стали называть компо-

нентным анализом [9, с.67].  

Когда Ф. де Соссюр определил язык как систему знаков, он заложил основы языко-

вой семиологии. Однако, как показали результаты исследования, хотя знак действитель-

но соответствует означивающим единицам языка, принцип знака нельзя считать един-

ственным принципом языка в его функционировании для познания [7, с.123]. В действи-

тельности мир знаков замкнут. От знака к высказыванию нет перехода ни путем образо-

вания синтагм, ни каким-либо другим. Их разделяет непереходимая грань. Поэтому сле-

дует признать, что в языке есть две разные области, каждая из которых для своего ис-

следования требует отдельного аппарата понятий. Для области, названной нами семио-

тической, основу исследования составит соссюровская теория языкового знака. Семан-

тическую же область следует рассматривать отдельно. Для ее изучения необходим но-

вый аппарат понятий и определений. Одним из аппаратов является компонентный ана-

лиз лексических единиц.    

В ходе проведения компонентного анализа было обнаружено, что в значение слова 

входит информация о дифференциальных признаках, которые помогают отличить друг 

от друга объекты, входящие в один класс [11, с.56]. Основным способом выявления этих 

признаков является изучение лексических оппозиций. Далее представление о компо-

нентной структуре значения было дополнено понятием об интегральных признаках, на 

основании которых объекты включаются в класс [4, с.67]. В связи с изучением много-

значности стало ясно, что для функционирования слова важна и та информация, которая 

не отражается его исходным значением. О.Н.Селиверстова анализирует определение 

значения, данное Ю.Д.Апресяном: «Под семантикой в большинстве случаев понимаются 

сведения о классе называемых знаком вещей с общими свойствами или о классе внеязы-

ковых ситуаций, инвариантных относительно некоторых свойств участников и связыва-

ющих их отношений» [9, с.78]. Понятно, что приведенное толкование значения пред-

ставляет собой фактически иную формулировку определения значения как отображения 

класса вещей, явлений и т.д. в сознании, и является верным, но недостаточным [2, с.90]. 

Из-за осознания этой недостаточности в связи со значением слова стали рассматривать 

признаки, названные ассоциативными [4, с.34], потенциальными [7, с.92], причем ква-

лифицировались эти признаки как несущественные [1, с.178]. В результате значение 

слова было представлено как определенным образом организованная структура, состоя-

щая из семантических признаков разного уровня значимости. 

Итак, семантика приходит к выводам: 1) значение слова отражает не все свойства 

объекта; 2) для формирования семантической структуры слова имеет значение несколь-

ко типов информации: – информация о самом номинируемом объекте, отражаемая ис-

ходным значением слова; – информация о свойствах объекта, не отражаемая исходным 

значением слова; – объективная информация о ситуации, в которой обычно функциони-

рует объект; информация об ассоциациях, регулярно возникающих у носителя языка в 

связи с объектом. 

Многие языковеды, занимавшиеся лексикологией, семантикой, лексикографией, об-

ращали внимание на то, что при самом широком рассмотрении слова каждого конкрет-

ного языка образуют как бы единую систему или некоторое число взаимосвязанных 
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подсистем. В общей форме эту мысль следующим образом выразил Л.В.Щерба: «Слова 

… служа для взаимопонимания членов определенного коллектива, составляют единую 

сложную “ткань”, единую систему, которая, к сожалению, бывает обыкновенно, очень 

плохо отражена, а то и вовсе не отражена в существующих словарях» [9, с.67]. 

В связи с этим мы поставили по меньшей мере два теоретических вопроса и попы-

тались на них ответить: 1) что такое слово, служащее для взаимопонимания, как единица 

лексической системы? 2) относится ли эта система, если она существует, к одному кон-

кретному языку или она может в целом, особенно же в частях (подсистемах), быть об-

щей для нескольких, в частности, генетически родственных или находившихся в тесном 

контакте языков? Сохраняя удачную метафору Л.В.Щербы, согласимся с тем, что для 

филолога, долго изучавшего тексты (в самом широком смысле) и словарь какого-либо 

языка, слова этого языка действительно составляют как бы единую сложную «ткань», 

которую можно научно описать. Ощущение наличия подобной ткани есть, очевидно, и у 

обладающих знаниями и языковым чутьем носителей языка, в частности, у авторов те-

матических и синонимических словарей.  

Важно отметить, что совершенно другую – особую, также очень сложную проблему 

представляет собой лексика двуязычная. Здесь речь идет уже не только о строго науч-

ном  раскрытии  смыслового  строения  слова данного языка, но и о систематическом 

сопоставлении его с теми единицами языка – объекта, которые должны быть предложе-

ны в качестве переводов всех значений, подзначений, оттенков, употреблений слова 

языка источника. Иными словами, исследователь поставлен перед необходимостью ре-

шить задачу – подвергнуть семантические структуры слов языка-источника детальному 

и исчерпывающему переводу средствами языка-объекта, то есть найти место в сопоста-

вительном описании двух словарных составов для неопределенно большого количества 

лингвистического материала. Поэтому здесь вопрос стоит уже об известном пренебре-

жении парадигматическим аспектом, о возможно более широком привлечении фактиче-

ских синтагматических реализаций, вплоть до мельчайших оттенков и «подзначений», 

так как никакие общие определения не смогут обеспечить перевод слова в каждом дан-

ном контексте. 

Мы полагаем, что наиболее значимыми в рамках когнитивного и психолингвисти-

ческого исследований будут выступать лексемы голова, глаза, рот, руки, сердце. И это 

вполне объяснимо, если мы представим человека как систему, пропускающую информа-

цию через самого себя посредством определенных частей тела. Основные функции че-

ловека (любой расы и национальности) – это получение информации через видение, 

взгляд человека (глаза), сознательная обработка когнитивной информации в голове (ра-

зумом) и/или в сердце (чувствами) и естественная реакция человеческого организма че-

рез деятельность (рот, руки), что нашло отражение в большей распространенности и 

частотности соответствующих соматизмов. Синтагматические комбинации с вышепере-

численными соматическими компонентами создают упорядоченную совокупность но-

минантов с базовым концептом Человек. В подобной системе выделяются две подсисте-

мы, дифференцирующиеся в зависимости от соотнесения номинанта с внутренним ми-

ром человека, в котором он проявляется как мыслящее и чувствующее существо (здесь 

происходит альтернатива голова – сердце, разум – чувства), и с внешним, в котором че-

ловек действует как живое и общественное существо. 

В этом плане особый интерес вызывает диада голова – сердце. Данные лексемы от-

носятся к активно действующим в языках и являются средствами эмотивного отражения 

идеографической системы, объединенной базовым концептом Человек. В настоящей ра-
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боте мы обращаемся к анализу соматизма голова как символа разума и лексемы сердце 

как «вместилища» чувств.  

По нашим наблюдениям, в подсистеме голова выделяется два направления, диффе-

ренцирующиеся в зависимости от соотношения номинанта с внутренним миром челове-

ка, в котором человек проявляется как мыслящее и чувствующее существо, и с внешним, 

в котором он действует как живое и общественное существо. 

Итак, комбинации с соматизмом голова при рассмотрении подразделяются в связи с 

физиологией и деятельностью интеллекта. Сфера мышления во всех языковых культу-

рах представляет интереснейшее поле для анализов. Примечательно, что в русской и  

таджикской картинах мира выявлено значительное число конвенциональных комбина-

ций, где наблюдается преимущество значения головы как символа рассудка. Тогда как,  

например, в английской картине мира соматизм голова больше связан с чувствами, чем с 

рассудком, то есть преобладает не рациональное, а чувственное или интуитивное мыш-

ление. 

В языковом сознании представителей ряда культур голова отождествляется с сущ-

ностью человека или личностью, его внутренним Я, что выражается определенными 

комбинациями. В русском языке соматизм голова употребляется с личными местоиме-

ниями, тогда как в таджикском и языке наблюдается употребление этого соматизма с 

прилагательными.  

При сравнении лексических единиц разноструктурных языков важным является во-

прос о том, подвергается ли сопоставлению слово или его значения. Здесь мы сталкива-

емся с некоторой непоследовательностью. Обычно в начале исследования речь идет о 

слове. Например, сопоставим русское голова и таджикское сар (кала). Поскольку, как 

уже говорилось, семантические объемы, семантические системы разноязычных слов, 

сходных в отношении выражаемого ими основного понятия, не совпадают, обнаружива-

ется своеобразное перекрещивание семантических линий в системах разных языков, и 

исследователь, как правило, переходит к сопоставлению значений и, более того, упо-

треблений. 

По-видимому, в исследованиях подобного рода это неизбежно. Поэтому при сопо-

ставлении указанных выше слов мы, начиная с главного значения, должны рассматри-

вать также соотношение их семантических структур. 

Верхняя часть тела человека, содержащая мозг – голова ↔ сар↔ 

                                                                                          ↓    ↓                ↓  

                                                                               ум,  сознание   акл 

                                                                                                                    ↓ 

                                                                                                            сардор 

Естественно, что слово голова, эквивалентом которого в таджикском языке является 

сар (Русско-таджикский словарь, 1985, с.180), не полностью совпадает с ними по своему 

семантическому объему, особенно при сопоставлении, отвечающем требованиям дву-

язычного словаря. 

Для того чтобы раскрыть подлинную систему эквивалентности между словом голо-

ва и его таджикскими соответствиями, необходимо подвергнуть планомерному сопо-

ставлению все речевые ситуации (контексты), в которых встречается слово голова с па-

раллельными контекстами в таджикском языке. Конечно, когда мы говорим «все кон-

тексты», мы не имеем в виду действительно все возможные случаи употребления слова 

голова, поскольку они не могут быть нам известны. Речь может идти о сопоставлении 

употребления слова голова и его эквивалентов в произведениях одного автора  (подлин-

ник и перевод), о сопоставлении в пределах одного жанра и т.п. Наиболее общее пред-
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ставление дает сопоставление типичных контекстов употребления, которые, как видно 

из приведенного выше материала, достаточно полно и широко приводятся большими 

толковыми словарями. На основании сопоставительного анализа последних можно уста-

новить, что слово голова имеет эквиваленты, кроме существительных сар, которые, бу-

дучи сами довольно емкими по своей семантике, покрывают большую часть семантиче-

ского пространства, охватываемого словом голова.  

Так, сар выступает как эквивалент голова в случаях: а) сарам дард мекунад – у меня 

болит голова; б) Сар то кадам – с головы до ног; в) Сар афкандан – вешать голову; Сар 

бохтан – рисковать головой (Таджикско-русский словарь, 2006, с.520) . 

В случаях типа: а) Сар додан – сложить голову; б) Сар задан ба чизе – ударяться 

головой обо что-л. (Таджикско-русский словарь, 2006, с.520).  

Лексемы таджикского языка Ақл, хирад, майна выступают как эквивалент голова в 

случаях Вай одами боақл аст – у него ясная голова Таджикско-русский словарь, 2006, 

с.32); Майнаи вай гиҷ мешуд – в его голове все перепуталось (Таджикско-русский 

словарь, 2006, с.327). Интересно заметить, что в таджикском языке Сарам гиҷ шуд пере-

водится как – устал, утомился (главным образом от умственной работы).  

Сардор, роҳбар, садр выступают в качестве эквивалента голова в случаях:   У сар-

дори ҳамаи корхост – он всему делу голова (Таджикско-русский словарь, 2006, с.524).  

Поскольку семантика соматических комбинаций с лексемой сердце связана с эмо-

циональными, психическими особенностями человека, то данная группа может выра-

жать в языке характер, темперамент человека: «Человек большого сердца – Одами дил 

соф – всем сердцем, от всей души» (Русско-таджикский словарь, 1985, с.1090). В анали-

зируемых языках данное сочетание употребляется в значении человек великодушный, 

благородный. 

По нашим наблюдениям, лексема сердце по отношению к человеку употребляется в 

двух основных значениях: как орган кровообращения и сосредоточие/символ чувств. 

Диффузность/взаимопроникновение этих значений достаточно заметны в общеупотре-

бительном языке: больное сердце; чувствовать сердцем: дили касал; дилаш гувоҳи 

медиҳад (Таджикско-русский словарь, 2006, с.198).  

В наивной картине мира, зафиксированной в языке, деятельность и свойства сердца 

проявляются через видение или речь, что подтверждается значительным количеством 

синтагматических комбинаций, включающих компонент сердце.  

В целом, в исследуемых языковых культурах зафиксированы конвенциальные ком-

бинации с эмотивным значением: осуждения, злобы, зависти. 

Проведенный анализ позволил сделать некоторые выводы. Миропонимание носите-

ля языка складывается из совокупности определенных концептов. Так, процесс накопле-

ния, хранения, обработки и передачи когнитивной информации может быть репрезенти-

рован концептами человек, голова, сердце, каждый из которых несет определенную 

смысловую нагрузку в пределах концептосферы языкового сознания носителя языка. В 

центре когнитивной системы языка находится Человек, и это получает естественное вы-

ражение в синтагматических комбинациях с соматизмами, в которых отражается кон-

цептуализация мира через познание самого себя и своих частей тела. 

Введение в семантическое описание терминов когнитивный образ ситуации пред-

ставляется весьма продуктивным, поскольку позволяет обнаружить основу отождеств-

ления контекстных вариантов одного значения, установить единую основу семантиче-

ской структуры единиц разных языковых уровней и с единых теоретических позиций 

описать механизм возникновения новых значений языковой единицы, представив значе-
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ние языковой единицы как радиальную структуру, организованную вокруг когнитивного 

образа локативной ситуации. 
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The article deals with  the concept of the structure of the meaning of independent words and 

relational units of the language, the types of information underlying the meaning of a linguistic sign are 

classified. It has been established that the relationship between semiotic systems is semiotic in nature, 

which is determined primarily by the influence of one and the same cultural environment, which in one 

way or another generates and nourishes all systems inherent in it. It is noted that, with the exception of 

this connection, which presupposes the need for the interdependence of individual systems, there is 

another connection, which is characterized by whether a given semiotic system can interpret itself or 

should receive its interpretation from another system. It is noteworthy that in the Russian and Tajik 

pictures of the world a significant number of conventional combinations have been identified, where the 

advantage of the meaning of the head as a symbol of reason is observed. Whereas in the English picture 
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of the world, somatism of the head is more associated with feelings than with reason, that is, not rational, 

but sensual or intuitive thinking prevails. It is shown that semiotic subsystems within society are systems 

interpreted by language, since society includes them being itself interpreted through language. In this 

respect, a fundamental asymmetry is revealed. Considering the semantic way, the author of the article 

touches upon the problem related to the role of the language as a producer of messages. The message is 

not reduced to a simple sequence of units that would allow identification each separately: the meaning is 

realized as a whole and is divided into separate "signs", which are words. 

The points of intersection of various theories were found. The necessity of introducing the terms 

"cognitive image of the situation" into the semantic description is substantiated. 

Keywords: structure of linguistic meaning; cognitive image of the situation; semantics; speech 

intention. 
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Дар мақола тавсифи консепсияи сохтори маъноии калимаҳои мустақил ва воҳидҳои реляти-

вии забон оварда шуда, типҳои иттилоъ, ки асоси маъноиаломати забониро ташкил медиҳанд, 

тасниф карда шудаанд. Муқаррар карда шудааст, ки муносибати байни низомҳои семиотикӣ до-

рои хусусияти семиотикӣ аст, ки онро, қабл аз ҳама, таъсири худи ҳамон як муҳити фарҳангӣ 

муайян месозад ва бо ин ё он тарз низомҳоро тавлид ва ривоҷ медиҳад. Зикр мегардад, ки ба 

истиснои алоқаи мазкур, ки зарурати таъсири мутақобилаи низомҳои алоҳидаро тақозо менамояд, 

боз алоқаи дигаре низ вуҷуд дорад, ки онро қабилияти низоми семиотикии мазкур дар ифодасо-

зии худ ва ё аз низоми дигар гирифтани ин ифодашавӣ муайян мекунад. Қобили тазаккур аст, ки 

дар манзараҳои забонии забонҳои русӣ ва тоҷикӣ миқдори зиёди амсилаҳои конвенсионалӣ 

ошкор карда шуд, ки тавассути онҳо афзалияти маънои голова/сар ҳамчун рамзи шуурнокӣ 

муайян карда шуд. Ҳол он ки дар мазараи англисии забон соматизми голова аз ақл дида бештар 

бо эҳсосот вобастагӣ дорад, яъне нуфузи на идроки оқилона, балки ҳиссиётӣ ва ё интуитивӣ 

зиёдтар аст. Дар мақола нишон дода шудааст, ки зернизомҳои семиотикии дохили ҷомеа 

низомҳое мебошанд, ки дар забон ба гуногунбаёнӣ дучор мешаванд, зеро ҷомеа онҳоро дар худ 

муттаҳид месозад, чунки худаш тавассути забон гуногунбаён аст. Аз ин ҷиҳат асимметрияи 

фундаменталӣ ба назар мерасад. Тарзу усули маъноиро баррасӣ карда, муаллифи мақола ба 

мушкилоте даст мезанад, ки он бо нақши забон ҳамчун истеҳсолкунандаи иттилоъ вобастагӣ 

дорад. Иттилоъ ин танҳо як пайдарҳамии оддии воҳидҳо нест, ки метавонанд ба идентификатсияи 

ҳар яки он дар алоҳидагӣ имкон диҳанд: маъно ҳамчун як мафҳуми бутун амалӣ гардида, ба 

“аломатҳои” алоҳидае, ки номашон калимаҳо аст, тақсим мешавад. 

Нуқтаҳои буриши назарияҳои гуногун ошкор карда шудаанд. Зарурати ба майдони тавсифӣ 

ворид сохтани истилоҳи «образи когнитивии ҳолат» фаро расидааст. 

Калидвожаҳо: сохтори маънои забонӣ; образи когнитивии ҳолат; семантика; мақсади нутқӣ. 
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На современном этапе развития лингвистики вопросам формирования и функционирования 

терминов молочной отрасли не уделяется достаточного внимания. В статье предпринята попытка 

пролить свет на одну из проблем, связанных с терминологией молочной отрасли, – источники 

пополнения её ресурсов. Исследование носит сопоставительный характер и выполнено на мате-

риале двух языков: таджикского и русского. В ходе этимологического анализа терминологиче-

ских единиц, извлеченных из отраслевых словарей и учебных пособий, автор выявляет источники 

обогащения лексического фонда молочной отрасли. Исследование показало, что лексический 

состав анализируемой терминологии в сопоставляемых языках довольно разнообразен. Он вклю-

чает в себя наряду с единицами исконной лексики заимствованные слова; состоит из старых и 

новых слов; охватывает общеупотребительную и узкоспециальную лексику; слова, сформиро-

ванные по моделям общеупотребительного словообразования и по специализированным моделям 

терминологического словообразования. Показано, что развитие терминосистемы молочной от-

расли имеет свою историю, в которой воспроизводятся особенности развития исследуемых язы-

ков разных времен. Достоверность выводов автора подтверждают показатели проведенного ко-

личественного и сопоставительного анализа, позволяющего определить пропорциональное соот-

ношение основных источников формирования и пополнения терминологии молочной отрасли в 

двух языках. 

Ключевые слова: терминообразование; заимствование; молочная отрасль; терминосистема; 

лексика; таджикский язык; русский язык.  

 

 

На современном этапе, с развитием науки и инновационных технологий, состав 

терминосистемы любой отрасли стремительно обогащается и пополняется как за счёт 

общеупотребительной лексики, так и за счёт иноязычных источников. Если общеупо-

требительные лексемы преобразуются в термины путём метафорических и метонимиче-

ских переносов, образуя при этом полисемию, то заимствованные терминологические 

единицы проникают в научный язык, в первую очередь, вследствие интернационально-

сти науки. Данное обстоятельство предопределило цель нашего исследования – выявить 

источники формирования и продуктивность использования терминов молочной отрасли 

в русском и таджикском языках.  

Терминология и закономерности построения терминологических систем разных 

наук служат на протяжении большого количества времени объектом пристального вни-

мания ученых. Общепризнанно, что у истоков русского терминоведения стоит 
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А.А.Реформатский, и его труды на рубеже 50-60-х годов прошлого века вызвали резкое 

повышение интереса многих лингвистов. Также огромную долю в исследование про-

блем терминологии и терминообразования внесли учёные А.В.Суперанская, 

В.М.Лейчик, Т.Л.Канделаки, Б.Н.Головин, В.П.Даниленко, В.В.Виноградов, 

Г.О.Винокур, Н.И.Кандаков, В.И.Сидоров, Л.В.Морозова и другие. 

Само понятие «термин» очень объемное по значению. В своих работах 

В.П.Даниленко дал 19, а Б.Н.Головин – 7 определений этого понятия. В своей книге 

«Основы культуры речи» Б.Н.Головин пишет: «Термин – это отдельное слово или обра-

зованное на базе имени существительного подчинительное словосочетание, обозначаю-

щее профессиональное понятие и предназначенное для удовлетворения специфических 

нужд общения в сфере определенной профессии (научной, технической, производствен-

ной, управленческой)» [4, с.276]. В данном определении есть некоторые характеристики, 

которые не совпадают с мнением других лингвистов. Например, то, что все термины об-

разуются только на базе существительного, не совпадает с мнением В.П.Даниленко, ко-

торый считает, что такой базой могут изредка служить и прилагательные, и глаголы, и 

даже наречия [5, с.9]. Большинство лингвистов, предлагая свою версию трактовки поня-

тия «термин», подчеркивают ту или иную отличительную черту, которая позволила раз-

граничить общеупотребительную лексику и термины. Согласно П.А.Флоренскому, тер-

мин – это «неподвижная подвижность» [13, с.208]. Данное определение очень чётко рас-

крывает сущность терминов. В словарях русского языка выделяются два значения этого 

слова: 1) специальное (логическое) и 2) общеупотребительное. По словам 

А.В.Суперанской, существование разнообразных трактовок понятия «термин» определя-

ется тем, что «… у представителей разных дисциплин оно связывается со своими осо-

быми понятиями и представлениями, имеет неравный объём содержания и определяется 

по-своему» [9, с.11]. Таким образом, трактовка понятия «термин» остается актуальной 

задачей терминоведения. 

Возникает другой вопрос: из каких источников язык черпает термины? Данная про-

блема так же является центром внимания и предметом исследования лингвистов. В 

нашей работе мы постараемся прояснить возникший вопрос, но в определенном направ-

лении. Исходя из того, что на современном этапе изучению отраслевой терминологии, её 

развитию и формированию уделяется особое внимание, предметом нашего исследования 

стали термины молочной отрасли.  

Объектом данного исследования послужили 650 однокомпонентных терминологи-

ческих единиц (400 однокомпонентных единиц русского языка и 250 единиц таджикско-

го языка), полученные методом сплошной выборки. Были отобраны термины на русском 

языке из учебных пособий Н.В.Барабашникова «Молочное дело» и энциклопедического 

словаря-справочника «Молочная терминология» (составитель К.К.Горбатова). Термины 

таджикского языка были выбраны из книги Дж.Мурувватова, Ф.М.Раджабова «Техноло-

гия обработки молока и молочных продуктов» («Технологияи коркарди шир ва маҳсуло-

ти ширӣ»). 

Обзор теоретического материала показал, что терминология данной отрасли как в 

русском, так и в таджикском языке практически не изучена. В некоторых исследованиях 

по отраслевой терминологии проанализирована лишь малая часть терминов молочной 

отрасли (Т.К.Джураев, А.С.Пешкова, Х.К.Каримбаева, Р.Н.Аслитдинова, М.Х.Азизова, 

Г.Ф.Саъдиева, Т.Н.Данькова и др.). 

Как показало исследование, лексический состав анализируемой терминологии в 

двух языках довольно разнообразен, поскольку включает в себя: 
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а) единицы исконной лексики (пастбище – чарогох, закваска – мойни, кормушка – 

охурча, простокваша – чака, железо – охан) и заимствованные слова (витамины – ви-

таминҳо, консерванты – консервантхо, пульсатор – пулсатор, аромат – бӯй, банка – 

банка); 

б) слова архаичные (вымя – пистон, молоко – шир, сливки – ширқиём, тёлка – 

ғуноҷин, корова – гов, сметана – қаймоқ) и новые (бактерии – бактерияхо, сепаратор – 

сепаратор, желатин – желатин, бифидок, оператор – оператор); 

в) общеупотребительную лексику (вкус – мазза, запах – буй, масло – равған, кефир – 

кефир, сливки – хомқаймоқ) и узкоспециальные слова (бактериостаз, галактоза, дегуста-

ция, коллектор, оператор, казеин, лактоны, магний) 

г) слова, сформированные по моделям общеупотребительного словообразования 

(охладители – хунуккунакҳо, заморозка – яхкунонӣ, температура – ҳарорат, красители 

– рангҳо, гигиена – тозагӣ и т.п.) и по специализированным моделям терминологическо-

го словообразования (валин, гликоз, водород, изолейцин, лимфоциты, пастеризаторы и 

т.п.).  

Такое разнообразие состава молочной терминологической лексики русского и 

таджикского языков указывает на то, что, во-первых, терминология берет начало и по-

полняет ресурсы из разных источников и посредством разных языковых средств, и, во-

вторых, развитие терминосистемы имеет историю, в которой воспроизводятся особенно-

сти развития исследуемых языков разных времен. 

Некоторые языки, в особенности латинский, греческий, немецкий, французский, ан-

глийский, оказали языковое влияние на развитие русской терминологической лексики, а 

через нее и на таджикскую терминологическую лексику.  

Беря во внимание длительный и сложный процесс формирования русской и таджик-

ской терминологии молочной отрасли, можно допустить, что в ней применяются три 

правила формирования: 1) правило перевода терминов, т.е. прямое заимствование, каль-

кирование; 2) правило опоры на собственные средства языка, т.е. использование искон-

но русских слов общеупотребительной лексики; 3) правило объединения, т.е. привлече-

ние терминов, как из смежных, так и других научных отраслей.  

Для выявления числового показателя исконных и заимствованных терминов в рас-

сматриваемых языках мы обратились к Толковому словарю таджикского языка 

(С.Назарзода, А.Сангинов и др. 2008 г.) и Этимологическому словарю русского языка 

(М.Фасмер, 1987 г.)  

Методом количественного анализа материала было установлено, что в составе тер-

минологии молочной отрасли лишь 25% от общего количества однословных терминов 

составляют исконно русские слова: масло, молоко, белок, жир, телка, кормление, жом, 

закваска, доение, жмых, жидкость, кислотность, коза, комочки, коровник, молозиво, 

надой, овца, отвердители, пища, простокваша, скармливание, теленок, телятник, мас-

лоделие и т.п.  

Иначе говоря, четвертая часть данной терминологии сформирована по принципу 

опоры на собственные средства языка по известным способам терминообразования: се-

мантическому, морфологическому и т.д. 

Несколько иную картину можно обнаружить после выборки единиц таджикского 

языка. В книге Дж.Мурувватова и Ф.М.Раджабова «Технология обработки молока и мо-

лочных продуктов» («Технологияи коркарди шир ва маҳсулоти ширӣ») было выявлено, 

что исконно таджикские слова (говмеш, далама, дуғ, дуғоб, зардоб – сыворотка , зичӣ – 

плотность, лахтшавӣ – отвердеть, мағор – плесень, мағорбаста – заплеснеть, шир – 



Вестник университета. 2020. №2(70)  

 

261 

молоко, ширнокӣ – молочный) составляют 34,8% от общего количества однословных 

терминов.  

Как известно, лексика каждого языка испытывает воздействие других языков и по-

полняется за счет многочисленных заимствований. Состав отраслевой терминологии 

русского и таджикского языков формируется как на основе национальной лексики, так и 

на основе привлечения и освоения иноязычного лексического материала. 

Таджикский язык имеет наиболее давнюю письменно-литературную традицию, 

начало которой восходит к IX в. и связано с периодом формирования таджикской госу-

дарственности [7, с.49]. Начиная со второй половины XI в., в таджикский язык активно 

внедряются арабизмы, при анализе однословных терминов молочной отрасли мы обна-

ружили только 6,4% арабизмов (суръат – скорость, табаддул – преобразование, тано-

суб – соотношение, фалла, асбоб – орудие труда, асли – оригинал, зарф – посуда и дру-

гие). Приведенные примеры обозначают конкретные предметы и явления, и, войдя в 

устойчивые сочетания, активно участвуют в процессе развития терминологии. 

Латинизмы, как и грецизмы, сыграли немаловажную роль в обогащении отраслевой 

терминологии. В исследуемом материале большее количество составляют грецизмы. 

Результаты нашего анализа показали, что 26% от общего числа однословных терминов в 

русском языке составляют грецизмы (аморфный, аминосахар, ангиогенин, бакте-

риостаз, амброзия, амилаза, антиоксидант, гистидин, гликолиз, глицин и т.д.) и почти 

столько же, то есть 26,8% грецизмов, было выявлено в таджикском языке (йод – йод, 

антибиотикҳо – антибиотики, антитоксинҳо – антитоксины, изолейсин – изолейцин, 

кефалин – кефалин, полимершавӣ, термофилӣ – термофилный гамма – казеин, лизин, 

липолиз, мезофили – мезофильный, пептидаза, пролин, пропион и др.).  

Грецизмы проникали в русский язык, главным образом, письменным путем, а пись-

менные заимствования становились достоянием литературного языка.  

В русскоязычной лексике огромное число слов имеют приставки греческого проис-

хождения: элементы греческого языка, прежде зафиксировавшись в старославянском, 

посредством древнерусского языка сохранились в современном русском языке. Грече-

ские компоненты слов на протяжении долгого времени были и до сих пор остаются пре-

красной строительной субстанцией при создании новых научных и технических терми-

нов. Например: 

А- (ан-) – обозначает отрицание: амарант (неувядающий), абиос,  

Ана- подъем, восхождение (наверх), повторность, обратное действие, разделение: 

анабиоз (оживление) 

Анти- (ант-) – противоположность, направленность против чего-л.: антиокисли-

тель, антитела и т.п. 

Греческие корни: 

Авто- «сам»: автоматизация, автолиз. 

Био- «жизнь»: биопродукт, биосинтез. 

Гидро- «вода»: гидрогенизация, гидроколлоиды. 

Гомо-, гомео - «равный, одинаковый, подобный»: гомогенизация 

На формирование отраслевой терминологии, как и литературного русского языка, в 

целом немаловажное влияние оказал и латинский язык. Латинский язык входит в группу 

италийских мертвых языков. Своё формирование и последующую эволюцию литератур-

ный латинский язык получил в II-I вв. до н.э., а наивысшего подъема он достиг в I в. до 

н.э., в эпоху «золотой» так называемой классической латыни. Для латыни этого периода 

была свойственна богатейшая лексика, способность эксплицировать (растолковывать) 
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сложные абстрактные понятия посредством технической, научно-философской, полити-

ческой и юридической терминологии [1, с.19]. 

Из общего количества выбранных нами однословных терминов молочной отрасли в 

русском языке 22% составили латинизмы (бифидок, дегустация, дезинфекция, диаце-

тил, контаминанты, лактоны, лимфа, лактулоза и т.д.), в таджикском же варианте го-

раздо меньше – всего 15% из общего числа (дезинфексия, казеин, калтсий, кофермент, 

валин, лимфа, натуралӣ).  

Большинство однословных заимствованных терминов латинского языка образованы 

морфологическим способом словообразования.  

Латинские приставки: 

Ад- указывает на действие, направленное к чему-л., придаёт словам значения близо-

сти, добавления и т.д.: адгезия (прилипание, сцепление); адсорбция ( поглощать, всасы-

вать), аденозин и др.. 

Де- обозначает: отделение, удаление, лишение, недостаток, снижение: дезинфекция, 

денатурация (лишить природных свойств)  

Пре- указывает на нахождение впереди, а также действие до, перед чем-л.: пребио-

тики, преципитины. 

Ре- выражает обратное, противоположное действие; возобновление или повтор-

ность действия: реактивы, редуктаза,  

В составе терминосистемы молочной отрасли значительно также количество заим-

ствований из других европейских языков. Так, лексические единицы французского про-

исхождения составляют 3,7% в русском языке: бак, желатин, калорийность, эмульга-

тор, резервуары, пастеризация т.п., и 1,6% в таджикском языке:бак, желатин, калор-

нокӣ, пастеризатсия, резервуарҳо.  

 Особое место в молочной терминологии русского языка занимают немецкие заим-

ствования, которые функционируют почти в равных долях со словами французского 

происхождения и составляют 3,5% от общего количества. Приведем, к примеру, некото-

рые из них: крахмал, кобальт, фляги, пробирка, никель, маркировка, моцион и т.п. По-

чти все заимствованные термины французского, немецкого и английского перешли в 

таджикский язык.  

Терминология молочной отрасли и в русском, и в таджикском языке широко пред-

ставлена лексическими единицами, заимствованными и из других языков, в частности: 

а) тюркского – почти 4,3% в русском языке и 5,2 % в таджикском языке: айран – ай-

рон, каймак – қаймоқ, катык – қатиқ, курунга – қурунға, курут – қурут, кумыс – қумус, 

кефир – кефир и др.; 

б) кавказских (около 1,8%): гатых, мацони, мацун; 

в) польского (около 0,9%): арройко, кальдера, барранкосы, каньон, горнитос, гел-

лухраун; 

В таджикский языке также вошли слова праславяского происхождения: кислотнокӣ 

– кислотность, сливки, сметана, творог, и др., которые составляют 4% из общего числа 

односоставных терминов.  

Таким образом, состав терминологических единиц молочной отрасли в русском и 

таджикском языках представляет собой довольно смешанное разнородное сочетание 

наименований слов. 

Подобное терминологическое заимствование является важным фактором развития 

языка. 

Исходя из того, что молочная промышленность, как государственная структура, в 

Таджикистане берёт свое начало именно после Октябрьской революции, степень влия-
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ния русского языка на таджикский язык была достаточно высока. И большинство заим-

ствованных терминов, таких как грецизмы, латинизмы и европеизмы, в таджикский язык 

вошли через русский язык.  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что ни одна отраслевая 

терминология не может быть полностью одноязычной. Более подробное выявление про-

исхождения слов приведет только к большему дроблению на языковые источники, из 

этого следует, что фактор заимствования исходит из наиболее большего временного пе-

риода. Язык изменяется, как и его носитель, и каждой профессиональной области при-

сущи соответствующие термины, пусть даже и иностранные. Нормативные ограничения 

терминов в любом языке скорее замедляют и ограничивают развитие терминологии. 
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At the present stage of the development of linguistics, the issues of studying the formation and 

functioning of the terms of the dairy industry are not given sufficient attention.  

In the article, an attempt to shed light on one of the problems has been made, associated with the 

terminology of the dairy industry – sources of replenishment of its resources. The research is of a com-

parative nature and was carried out on the material of two languages: Tajik and Russian. In the course of 

an etymological analysis of terminological units gleaned from industry dictionaries and textbooks, the 

author identifies the sources of enrichment of the lexical fund of the dairy industry. The study showed 

that the lexical composition of the analyzed terminology in the compared languages is quite diverse. It 

includes, along with units of the original lexicon, borrowed words; consists of old and new words; co-

vers common and highly specialized vocabulary; words formed according to the models of common 

word formation and according to specialized models of terminological word formation. It is shown that 

the development of the dairy industry terminology system has its own history, which reproduces the pe-

culiarities of the development of the studied languages of different times. The reliability of the author's 

conclusions is confirmed by the indicators of the quantitative and comparative analysis, which makes it 

possible to determine the proportional relationship between the main sources of formation and replen-

ishment of the dairy industry terminology in two languages. 

Keywords: term formation; borrowing; dairy industry; terminological system; vocabulary; Tajik; 

Russian language. 

 

 

МАНБАИИ ТАШАККУЛЁБИИ ИСТИЛОҲОТИ СОҲАИ МАҲСУЛОТИ  

ШИРИИ ЗАБОНҲОИ РУСӢ ВА ТОҶИКӢ 

 

Умарова Меҳринисо Саидовна 

 

Муаллими калони кафедраи забони русӣ 

Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон  

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, М. Турсунзода, 30 

Тел.: (+992) 98 526 77 70 (м.) 

Mehriniso.umarova67@mail.ru 

 

 
Дар марҳилаи муосири рушдёбии илми забоншиносӣ ба масъалаи таҳқиқи ташаккулёбӣ ва 

амалкарди истилоҳоти соҳаи маҳсулоти ширӣ диққати бояду шояд дода намешавад. Дар мақола 

кӯшиши ба яке аз мушкилоти вобаста бо истилоҳшиносии соҳаи маҳсулоти ширӣ, ки манбаи 

пуркунии захираҳои он аст, ба харҷ дода шудааст. Таҳқиқ дорои хусусияти муқоисавӣ буда дар 

асоси маводи ду забон: тоҷикӣ ва русӣ анҷом дода шудааст. Дар рафти таҳлили этимологии 
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воҳидҳои истилоҳӣ, ки аз луғатҳои соҳавӣ ва дастурҳои таълимӣ гирифта шудаанд, муаллиф 

манбаҳои ғанигардонии захираи луғавии соҳаи маҳсулоти шириро ошкор месозад. Таҳқиқ нишон 

дод, ки таркиби луғавии истилоҳоти таҳлилшавандаи забонҳои муқоисашаванда хеле 

гуногунранг аст. Ин таркиб дар баробари воҳидҳои аслӣ дорои калимаҳои иқтибосӣ низ мебошад; 

аз вожаҳои куҳна ва нав иборат аст; вожаҳои серистеъмол ва камистеъмолро дарбар мегирад; дар 

таркиби худ вожаҳое дорад, ки тибқи амсилаҳои махсуси калимасозии истилоҳот ташаккул 

ёфтаанд. Нишон дода шудааст, ки рушдёбии низоми истилоҳии соҳаи маҳсулоти ширӣ дорои 

таърихи худ аст, ки дар доираи он хусусиятҳои рушдёбии забонҳои тадқиқшавада дар давраҳои 

гуногун амалӣ мешавад. Эътимоднокии хулосаҳои муаллиф оид ба таҳлили миқдорӣ ва 

муқоисавии нишондиҳандаҳо барои муайян кардани таносуби манбаҳои асосии ташаккулёбӣ ва 

пуршавии истилоҳоти соҳаи маҳсулоти ширӣ дар ду забон имкон медиҳад. 

Калидвожаҳо: истилоҳсозӣ; иқтибосшавӣ; соҳаи маҳсулоти ширӣ; низоми истилоҳот; луғат; 

забонитоҷикӣ; забони русӣ.  
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Статья посвящена описанию типологических особенностей функционально-семантических 

типов оптативных предложений в русском и таджикском языках. Рассмотрена семантика жела-

тельности и структура оптативных типов высказывания в сопоставляемых языках, показано, что 

оптативное значение взаимодействует с такими модальными значениями, как реальность / ирре-

альность, долженствование, возможность, утверждение / отрицание. Определено, что граммати-

ческая репрезентация оптативности в сопоставляемых языках реализуется, в первую очередь, при 

помощи сослагательного наклонения, оформленного в виде конструкций с частицей бы в русском 

языке (хоть бы, пусть бы, вот бы, хорошо бы и др.) и частиц боз, кошки, акаллан, фаrат, мабодо 

и др. – в таджикском. 

Материалом для исследования послужили примеры, выбранные из произведений русских и 

таджикских писателей и их переводы на сопоставляемые языки. 

В целом неоднозначная трактовка оптативной модальности как самостоятельного модально-

го типа в самой синтаксической науке, противоречивые суждения в современной лингвистике по 

поводу характера и места оптатива в системе средств выражения модальности, нерешенность 

вопроса классификации оптативных высказываний, а также отсутствие исследований по оптатив-

ным предложениям в современном таджикском языке подтверждают необходимость дальнейше-

го изучения оптативной модальности и отдельных пластов её модальных значений. 

Ключевые слова: оптативные предложения; сослагательное наклонение; модальность; се-

мантика; структура; русский язык; таджикский язык. 

 

 

Ядром микрополя оптативной модальности в русском и таджикском языках являет-

ся сослагательное наклонение: Ты бы, мой друг, прекратил это (Горький. Враги, с.523). – 

Ту дeсти ман, ин хел гапяхоро ба як тараф монда ист! (Горкий.  Душманҳо, с.326).Они 

могли бы и не беспокоиться об этом (Горький. Враги, с.519). – Онҳо дар ин бора ташвиш 

накашанд ҳам мешавад (Горкий. Душманҳо, с.326).Дар ин барфи баланд поятонро ба-

хузур дароз карда, хона шинед, нағз не (С.Турсун. Барф ҳам мегузарад, с.235). – При та-

ком большом снеге сидели бы дома да наслаждались покоем, разве плохо? (С.Турсун. И 

снег сойдет, с.191). 

Форма желательного наклонения в русском языке образуется видоизменением глав-

ного члена предложения, выраженного глагольной  формой прошедшего времени в  со-

слагательном наклонении (-л +бы), очень часто – при модификации частицы бы: хоть 

бы, если бы, когда бы, пусть бы, только бы, лишь бы, чтоб, что бы (всегда ударные, 
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разговорные), хорошо бы, вот бы, ладно бы (все разговорные), как бы не, не...бы, скорей 

бы (поскорей бы), лучше бы, кабы (просторечные и устаревшие); нормальные контами-

нации частиц: если бы только, когда бы только, пусть бы только, хоть бы только, 

лишь бы только, скорей бы только, что если бы, хорошо (бы) если бы, хорошо бы что-

бы. К группе этих частиц примыкает фразеологизм не мешало бы, а также сочетания не 

вредно бы (разговорное), не худо бы (разговорное): Не мешало бы / не вредно бы / не ху-

до бы отдохнуть. Эти частицы – в определенных своих группировках – связаны с вы-

ражением разных оттенков значения желательности [4, с.105]. 

Систему глагольного наклонения (конъюктива) в таджикском языке составляют че-

тыре видовременные формы: 

Единственное число 

 

Аорист Прош.время Вневременная 

длительная форма 

Определенная, про-

долженная форма 

1-е л. хонам хонда бошам мехонда бошам хонда истода бошам 

2-е л. хонb хонда бошӣ мехонда бошӣ хонда истода бошӣ 

3-е л. хонад хонда бошад мехонда бошад хонда истода бошад 

 

Множественное число 

Аорист Прош.время Вневременная 

длительная форма 

Определенная, про-

долженная форма 

1-е л. хонем хонда бошем мехонда бошем хонда истода бошем 

2-е л. хонед хонда бошед мехонда бошед хонда истода бошед 

3-е л. хонанд хонда бошанд мехонда бошанд хонда истода бошанд 

 

В таджикском языке сослагательное наклонение обладает формально выраженными 

категориями лица, числа и времени. 

Особенность таджикского сослагательного наклонения – чрезвычайная широта его 

модального значения, отмечают В.С.Расторгуева и А.А.Керимова [3, с.97]. Оно предна-

значено для выражения всевозможных случаев отклонения от подлинной реальности 

действия (за исключением неочевидности, передачи с чужих слов), а потому представ-

ляет собой полную противоположность изъявительному наклонению. Сослагательное 

наклонение используется для выражения многообразных модальных оттенков, пред-

ставляющих самые различные отклонения: желательность, необходимость, возмож-

ность, невозможность, долженствование, смягченное приказание, сомнение, цель, опа-

сение, надежда, предостережение, намерение  и т.д. [3, с.110]: Хамон бегоҳ аз дилам гу-

зашта буд, ки агар одам мурад, дар баҳорон мурад… ҳоло чӣ мегуфтам? (С.Турсун, 

Мeйсафедон, с.97). – В тот вечер я подумал, что если  суждено умирать, то хорошо бы  

помереть весной. Да-а весной… О чем я говорил (С.Турсун. Старики, с.384). Кошкb 

[ама [амин хел мешуданд (С.Турсун. Барф[ам мегузарад, с.249). – …Все бы такими бы-

ли! (С.Турсун. И снег сойдет, с.205). Саргузашти шумоя менавишт, [ай хонданибоб 

мешуд, - гуфт Сангин Рамазон (С.Турсун. Барф [ам мегузарад, с.207). – Описал бы ваши 

дела. Вот было бы смеху (С.Турсун. И снег сойдет, с.191). В самом деле, старикам давно 

бы пора уже на покой… 

Форма желательного наклонения в русском и таджикском языках означает отвле-

ченную устремленность к какой-то действительности, причем эта действительность мо-

жет мыслиться как неопределенно отнесенная и в будущее, и в настоящее (осуществле-
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ние возможно), и в прошлое (осуществление невозможно). Таким образом, то, о чем со-

общается как о желаемом, может быть представлено или как способное стать реальным, 

осуществиться, или как не способное осуществиться, либо не осуществляющееся. В пер-

вом случае значение ирреальности не осложнено специальным указанием на отсутствие 

осуществления, т.е. значение неосуществления специально никак не выражено. Во вто-

ром случае значение ирреальности осложнено значением невозможности осуществления 

или отсутствия осуществления; это значение дополнительно специально выражено. 

Формально все эти различия выражаются сериями частиц, всегда в сочетании с опреде-

ленной интонацией [4, с.106-107]. 

Оптативные предложения имеют сложную и разнообразную семантику, поэтому 

способы их передачи зависят от конкретных модальных оттенков значения. 

В русской грамматике выделяются следующие «семантические типы оптативных 

предложений: 1) собственно желаемость, 2) желаемость избираемого и единственного 

или 3) желаемость  целесообразного и полезного. Каждое из этих значений имеет более 

частные виды и, соответственно, выражается разными сериями частиц» [4, с.107]. 

В русском языке собственно желаемость выражается частицами бы, хоть бы, пусть 
бы, вот бы, хорошо бы, не худо бы, чтоб, что бы (всегда ударные), если бы, когда бы, что 
если бы, а в таджикском языке при помощи частиц кошки, боз, боз кошки, аrаллан, 

фаrат, мабодо и др.: Вы бы, доктор, шли спать (Чехов. Три сестры, с.375). – Шумо, дух-

тур, рафта хоб мекардед (Чехов. Се хо[арон, с.375). Кошки [ама [амин хел мешуданд 

(С.Турсун. Барф [ам мегузарад, с.249). – …Все бы такими были! (С.Турсун. И снег сой-

дет, с.205). Кошки худо аз ман [ам амонаташро мегирифт, тезтар мегирифт… (С.Турсун. 

Мeйсафедон, с.114). – О, если бы господь отвернулся от меня, поскорее прибрал… 

(С.Турсун. Старики,с.401). Хоть бы ты меня разбудила (Чехов. Три сестры, с.408). 

Оптативные предложения со значением желаемости избираемого и единственного 
выражаются при помощи  модифицирующих частиц лишь бы, только бы, пусть бы 

только, а в таджикском языке при помощи частицы фаrат и глагола шуд: Только бы 

захотела (Чехов. Дядя Ваня, с.309). – Фаrат майл даркор (Чехов. Ваня-таuо, с.191). Лишь 

бы выйти из этой скучной муки! (Горький. Дачники, с.223). Конечно, я бы ей помогла, 

если б только это было в моих силах, – продолжала Ойша. – Гeё мегуфтанд, ки садrаи 

сар, раис [ар номаъrулb кунад [ам, план буд шавад, аскар[о uалаба кунанд, душман не-

сту нобуд шавад – шуд (Ф.Мухаммадиев. Рeзи дафнии Усто Оrил, с.223). – Черт с ним, 

говорили люди, пусть делает что ему взбредет в голову, лишь бы взрастить урожай. 

Лишь бы наши победили, и враг был разгромлен (с.310). {а-а, хайр…дар куxое ки 

бошад, ило[b умраш дароз бошад. Зинда бошад, шуд (С.Турсун. Сукути rулла[о, с.140). 

– Да, ладно… где бы ни был, дай бог ему здоровья. Лишь бы был жив (С.Турсун. Мол-

чание вершин, с.111). Да хоть во все трубы пускай трубят… только бы жива осталась  

(Горький. Мещане, с.72). – Фаrат зинда монад, шудааст! Бигузор, аз тамоми манора[о 

баромада дод зада гап занад…(Горкий. Мешанинњо, с.79). Ту [асаднабарb, шуд! 

(С.Турсун. Мeйсафедон, с.123). – Лишь бы ты не завидовал! (С.Турсун. Старики, с.413). 

Ин кор осон аст, фаrат хо[иш бошад шуд (Таджикско-русский словарь, с.409). – Сделать 

это легко, лишь бы было желание. 

Оптативные предложения со значением желаемости  целесообразного и полезного в 

русском языке выражаются при помощи частицы бы, хоть бы, лучше бы, а в таджик-

ском языке  при помощи частиц кош, кошки, аrrалан: Хоть бы ты меня разбудила (Че-

хов. Три сестры, с.408). Аrалан ту [ам маро бедор накардb (Чехов. Боuи олуболу, 

с.393). Кош ман инро намедидам, - сарашро дошта, андешид Рустам (Мамадxонова. 
Нидо, с.80). – Лучше бы я это не видел, - подумал Рустам, схватившись за голову (Ма-
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маджанова. Нидо, с.81). Кошки [ама [амин хел мешуданд (С.Турсун. Барф [ам мегуза-

рад, с.249). -…Все бы такими были! (С.Турсун. И снег сойдет, с.205). Лучше бы после 

обеда (Горький.Мещане, с.38). – Баъд аз таом бењтар мешуд! (Горкий. Мешанин[о, 

с.43). Хоть бы оставила записку (Симонов.  Живые и мертвые, с.9). – Аrrалан хатча ме-

монд (Симонов. Зинда[о ва мурда[о, с.14). Бе[тараш [онамро мегирифтb, - инро гуфта 

Рустам ба осмон нигарист (Мамадxонова. Нидо, с.81). – Лучше бы ты забрал у меня 

жизнь, - сказав это, Рустам посмотрел на небо (Мамаджанова. Нидо, с.80). 

Оптативные предложения со значением опасения, т.е. отрицания желаемости в рус-

ском языке выражаются частицами не...бы, как бы не, а в таджикском языке при помощи 

частицы боз, кошки, а также при помощи глагола тарсидан (бояться, опасаться) в струк-

туре оптативного предложения: Сестра, пора,  как бы не опоздать в конце концов (Чехов. 

Чайка, с.265). – {амшира, ваr шуд, боз аrиб намонем  (Чехов. Чайка, с.298). (опасение). 

Кошки, ягон бадбахтb рух нади[ад (Мамадxонова. Нидо, с.61). – Главное, чтобы беды не 

случилось (Мамаджанова. Нидо, с.60). – Хоть бы (как бы) ни какой беды не случилось. 
Все лето не давала покоя ни мне, ни Ане, боялась, как бы у нас романа не вышло (Чехов. 

Вишнёвый сад, с.442). Тамоми тобистон на ман ва на Аняро ором нагузошт, метарсад, ки 
мо боз ишrварзb накунем (Чехов. Боuи олуболу, с. 427). Нашавад, ки боз e бо рашки худ 

туро азият ди[ад (Мамадxонова. Нидо, с.77). – Как бы потом он не замучил тебя своей 

ревностью (Мамаджанова. Нидо, с.76). 

Оптативные предложения со значением нетерпеливого желания в русском языке 

выражаются частицей скорей (поскорей) в сочетании с бы и всеми её модификациями, а 

в таджикском языке при помощи тезтар и глагола сослагательного наклонения: О, скорее 
бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая 
жизнь! (Чехов. Вишнёвый сад, с.449). – О[, ин [ама тезтар мегузашт, [ар чи зудтар 
зиндагии ноxўру нохуши мо таuир меёфт (Чехов. Боuи олуболу, с.435). Скорее кончалось 

бы все это! (Горький. Враги, с.542). Ин [ама тезтар тамом мешуд (Горкий. Душман[о, 

с.540). 

Оптативные предложения со значением опасения, т.е. отрицания желаемости, в рус-

ском языке выражаются частицами не...бы, как бы не, а в таджикском языке при помощи 

частицы боз, кошкb, мабодо, а также при помощи глагола тарсидан (бояться, опасаться) в 

структуре оптативного предложения: 

Все лето не давала покоя ни мне, ни Ане, боялась, как бы у нас романа не вышло 
(Чехов. Вишнёвый сад, с.442). Тамоми тобистон на ман ва на Аняро ором нагузошт, ме-
тарсад, ки мо  боз ишrварзb накунем (Чехов. Боuи олуболу, с.427). Нашавад, ки боз e бо 

рашки худ туро азият ди[ад (Мамадxонова. Нидо, с.77). – Как бы потом он не замучил 

тебя своей ревностью (Мамаджанова. Нидо, с.76). Кошкb, ягон бадбахтb рух нади[ад 

(Мамадxонова. Нидо, с.61). – Главное, чтобы беды не случилось (Мамадажанова. Нидо, 

с.60) = Хоть бы (как бы) ни какой беды не случилось. Боятся, как бы он на себя рук не 

наложил (Чехов. Дядя Ваня, с.323). – Мабодо худашро ягон фалокат накунад гуфта ме-

тарсанд (Чехов. Ваня-таuо, с.206). Ман фикр кардам, ки он чиз боз гум нашавад (Му-

хаммадиев. Одамони кe[на, с.439). – Я и подумала, как бы он не потерялся… 

(Ф.Мухаммадиев. Дом на окраине, с.215). Его и в дивизии-то пустили, поморщившись: 

как бы не убили, а потом отвечай! (Симонов. Живые и мертвые, с.375). – Eро бо дили 

нохо[ам ба дивизия ро[ доданд: боз кушта нашаванд, ки ба бало монанд! (Симонов. 

Зинда[о ва мурда[о, с.416). 

Оптативные предложения со значением  желания-просьбы либо совета в  русском 

языке выражаются частицей бы, а в таджикском языке при помощи глагола сослагатель-

ного наклонения: Хоть бы посоветовал кто (Чехов. Чайка, с.257). – Вы бы, доктор, шли 
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спать (Чехов. Три сестры, с.375). Петру Николаевичу следовало бы бросить курить (Че-

хов. Чайка, с.247). – Петр Николаевич бояд тамоку дуд накунад (Чехов. Чайка, с.278). 

Мне кажется, было бы  самое лучшее, если бы ты… дала ему немного денег (Чехов. 

Чайка, с.259). – Ба фикрам, аз [ама бе[тар мешуд, ки ба e камтар пул медодb (Чехов. 

Чайка, с.291). Ты бы, мой друг, прекратил это (Горький. Враги, с.523). – Ту дeсти ман, 

ин хел гапяхоро ба як тараф монда ист! (Горкий. Душман[о, с.326). Я хотела бы хоть 

немножко радости вам… (Горький. Дачники, с.244). – Ман аrаллан барои шумо андак 

хушнудb – шодb орзу мекардам (Горкий. Дачанишин[о, с.267). 

Значение желания – утверждения позитивного в русском языке выражается части-

цами бы, пусть бы, вот бы, хорошо бы, хорошо бы чтобы, хорошо (бы) если бы, чтоб, что-
бы, а в таджикском языке при помощи сочетания наuз мешуд, бе[тар мешуд: Хорошо бы 

получить от кого-нибудь наследство, хорошо бы выдать нашу Аню за очень богатого 

человека, хорошо бы поехать в Ярославль и попытать счастья у тетушки-графини. Тетка 

ведь очень, очень богата (Чехов. Три сестры, с.422). Хорошо бы ещё мороз покрепчал 

(Симонов. Живые и мертвые, с.349. – Наuз мешуд, агар [аво боз хунуктар мекард (Си-

монов. Зинда[о ва мурда[о, с. 387). Лучше бы после обеда (Горький. Мещане, с.38). – 

Баъд аз таом бе[тар мешуд! (Горкий. Мешанин[о, с.43).  

В Русской грамматике выделяется еще одна группа оптативных предложений. Это 

оптативные предложения со значением желаемости в сочетании с неосуществимостью 

или отсутствием осуществления. Здесь выделяются два основных значения: 1) желае-

мость неосуществившегося и 2) желаемость неосуществляющегося – с более частными 

смысловыми оттенками. 

Желаемость неосуществившегося обнаруживается в следующих значениях: желае-

мое не осуществилось, отсутствует, причем: а) оно должно было быть; б) оно было бы 

целесообразно; в) его отсутствие имеет продолжающийся отрицательный результат; г) 

оно имело бы компенсирующее, возмещающее значение. Эти значения всегда сопро-

вождаются субъективной оценкой осуждения, огорчения, недовольства (плохо, что нет 

того, что должно было бы быть); они выражаются частицей хоть бы, а в таджикском 

языке при помощи частиц аrаллан: 
Хоть бы взглянули разочек, Яша (Чехов. Вишневый сад, с.454). – Яша, аrаллан як 

боракак ба ман ниго[ кунед (Чехов. Боuи олуболу, с.439). Хоть бы оставила записку 

(Симонов. Живые и мертвые, с.9). – Аrаллан хатча мемонд (Симонов. Зинда[о ва мур-

да[о, с.14). И хоть бы поздоровалась! (Горький. Дачники, с.201). – Аrаллан салом [ам 

намеди[ад (Горкий. Дачанишин[о, с.220). 

Оптативные предложения со значением предпочтительности  в русском языке вы-

ражаются при помощи частицы лучше бы, а в таджикском языке при помощи модаль-

ных слов: Кош ман инро намедидам, - сарашро дошта андешид Рустам (Мамадxонова. 

Нидо, с.80). – Лучше бы я это не видел, - подумал Рустам, схватившись за голову (Ма-

маджанова. Нидо, с.81). Бе[тараш xонамро мегирифтb, - инро гуфта Рустам ба осмон 

нигарист (Мамадxонова. Нидо, с.81). – Лучше бы ты забрал у меня жизнь, - сказав это, 

Рустам посмотрел на небо (Мамаджанова. Нидо, с.80). Попозднее и вам бы лучше 

(Горький. Враги, с.517). – Агар дертар наъра кашад, барои моён [ам бе[тар буд (Горкий. 

Душман[о, с.326). Я бы ушел лучше (Симонов. Живые и мертвые, с.218). – Наuзаш ман 

мерафтам (Симонов. Зинда[о ва мурда[о, с.243). Лишь бы она – вся моя, моя была 

(Горький. На дне, с.159). – Ба шарте ки e тамоман аз они ман шавад (Горкий. Дачани-

шин[о, с.172). 
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Основные способы выражения оптативной модальности в русском и  

таджикском языках нашли отражение в следующей таблице 

 

№ русский язык таджикский язык примечание 

I II III IV 

1.  Хайр, кошки тезтар ба муроду 
мақсадашон мерасиданд 

(Ниёзb. Вафо, с.43) 

  

2.  Кошки Сафар аз ин ногуво-

ри[о хабар медошт… Агар 

худи e мебуд, чb хел рафтор 

мекард? (Ниёзb. Вафо, с.54)  

Эх, если бы знал Сафар… 

А как бы поступил он? 

(Ниязи. Верность, с.259) 

кошкӣ – эх, если 

бы 

3.  Кошкb як гурехта [ам медид, 

- дандон[ояшро ба [ам фи-

шурда аздил гузаронид 

Санъат. Кошкb мегурехт (Му-

хаммадиев Ф. Зайнаббибb, 

с.495) 

«Ох, если бы Ишанкул 

попытался бежать, - стис-

нув зубы, думал Сан'ат. – 

Ох, если бы только попы-

тался!..» (Мухаммадиев Ф. 

Зайнаббиби, с.276)  

кошкӣ – ох, если 

бы 

4.  Муаллим[он, кошкb худатон 

сар карда медодед… (Мухам-

мадиев Ф. Одамони кe[на, 

с.450) 

Вот если бы вы сами 

начали, учитель (Мухам-

мадиев Ф. Домик на окра-

ине, с.236) 

кошкb – вот если 

бы 

5.  Кошкb зудтар [амин хел 

айёме биёяд (Мухаммадиев Ф. 

Одамони кe[на, с.427) 

Хоть бы уж скорей насту-

пили эти дни… (Мухам-

мадиев Ф. Домик на окра-

ине, с.215) 

кошкb зудтар – 

хоть бы уж скорей 

6.  Я то и дело вытирал пот, за-

стилавший глаза, но, боясь, 

как бы дядюшка не посмеялся 

над моей «интеллигентской» 

слабостью, старался идти с 

ним в ногу. …(Мухаммадиев 

Ф. Домик на окраине, с.219) 

Ман [ам дар араrи сару 

рeямро бо рeймолча пок 

карда, мабодо А[рор-

амаки коргар маро дар но-

зукбадании интеллигентb 

таъна накунад, гeён ба-

робараш бардам-бардам 

по мемондам.. (Мухамма-

диев Ф. Одамони кe[на, 

с.432) 

как бы…не – ма-

бодо 

7.  Вот если бы я мог сам писать! 

… (Мухаммадиев Ф. Домик 

на окраине, с.221) 

Агар навиштан аз дасти 

худам меомад, чb хуш буд 

(Мухаммадиев Ф. Одамо-

ни кe[на, с.433)  

при помощи осо-

бой синтаксиче-

ской конструкции: 

если бы я мог… 

как было бы хо-

рошо 

8.  Муаллимxон, кошкb худатон 

сар карда медодед… (Мухам-

мадиев Ф. Одамони кe[на, 

с.450) 

Вот если бы вы сами 

начали, учитель (Мухам-

мадиев Ф. Домик на окра-

ине, с.221) 

кошкb – вот если 

бы 
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9.  Дили ман зиррас зада меистад, 

ки мабодо аз ин коратон 

ранxанд… (Мухаммадиев Ф. 

Одамони кe[на, с.445) 

А у меня сердце болит, 

как бы сгоряча кого-

нибудь не обидел напрас-

но, не рассердил (Мухам-

мадиев Ф. Домик на окра-

ине, с.231) 

мабодо – как бы 

… не 

10.  Как бы не увидали! (Симонов. 

Живые и мертвые, с.42) 

Боз набинанд (Симонов. 

Зинда[о ва мурда[о, 

с.246) 

боз – как бы… не 

11.  Хуб мешуд агар як халта ме-

чидему якон кас ба район 

бурда мефурўхт (Мухаммади-

ев Ф. Одамони кe[на, с.455) 

Хорошо бы послать в рай-

центр продать хоть мешок 

огурцов. Купили бы на эти 

деньги чай, соль, спички, 

мыло (Мухаммадиев Ф. 

Домик на окраине, с.240) 

хуб мешуд –

хорошо бы 

12.  Муаллим[он, ба таки дари 

кeча панx-шаш сатил об по-

шед-чb! (Мухаммадиев Ф. 

Одамони кe[на, с.462) 

Дорогой, полил бы ты 

улицу перед домом (Му-

хаммадиев Ф. Домик на 

окраине, с.246) 

сослагательное 

наклонение 

13.  Кошкb як гурехта [ам медид, 

- дандон[ояшро ба [ам фи-

шурда аздил гузаронид 

Санъат. Кошкb мегурехт (Му-

хаммадиев Ф. Зайнаббибb, 

с.495) 

Ох, если бы Ишанкул по-

пытался бежать, - стиснув 

зубы, думал Сан'ат. – Ох, 

если бы только попытал-

ся!..» (Мухаммадиев Ф. 

Зайнаббибb, с.276)  

кошкb – ох, если 

бы 

14.  Гeё мегуфтанд, ки садrаи сар, 

раис [ар номаъrулb кунад 

[ам, план буд шавад, аскар[о 

uалаба кунанд, душман несту 

нобуд шавад – шуд (Мухам-

мадиев Ф. Рeзи дафнии Усто 

Оrил, с.223) 

Черт с ним, говорили лю-

ди, пусть делает, что ему 

взбредет в голову, лишь 

бы взрастить урожай. 

Лишь бы наши победили, 

и враг был разгромлен 

(с.310) 

шуд – лишь бы 

15.  Э[, кошкb аз ин бало зудтар 

халос мешудем… (Нёзb. 

Вафо, с.38) 

Эх, скорее бы кончилась 

это проклятие! (Ниязи. 

Верность, с.247) 

эх, кошкb зудтар – 

эх, скорее бы 

16.  Ходили бы хоть на репетиции 

(Горький. Мещане, с.27) 

Аrалан ба репетиция раф-

та меомадед (Горкий. 

Мешанин[о, с.30) 

ходили бы хоть - 

аrаллан рафта 

меомадед 

17.  Скорее кончалось бы все это! 

(Горький. Враги, с.542) 

Ин [ама тезтар тамом 

мешуд (Горкий. Душ-

ман[о, с.540) 

скорее кончилось 

бы – тезтар тамом 

мешуд 

18.  Да что уж… хоть бы живы – 

здоровы были (Горький. Ме-

щане, с.72) 

Аммо чb бояд кард? Зин-

даву саломат бошанд, 

шудааст (Горкий. Меша-

нин[о, с.79) 

 

хоть бы – шудааст 
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19.  Он никогда не оставляет Ис-

тама наедине со мной и не 

доверяет мне, боится, как бы я 

со зла чего-нибудь не сделал с 

ним (Айни. Ятим, с.40) 

Вай [еx ваrт eро пеши 

ман тан[о намегузорад, ба 

ман дилаш пур намешавад 

«мабодо душманb карда ба 

писари ман зарар нарасо-

над» гуфта, аз ман метар-

сад (Айнb. Ятим, с.359) 

как бы… не – ма-

бодо 

20.  Хоть бы взрывчатка или гра-

наты с собой были… (Симо-

нов. Живые и мертвые, с.42) 

{амро[амон аrаллан мо-

даи тарканда ё граната 

медоштем (Симонов. Зин-

да[о ва мурда[о, с.51) 

хоть бы – аrаллан 

21.  Хоть бы один истребитель на 

всех дали в прикрытие! (Си-

монов. Живые и мертвые, 

с.48) 

Барои мудофиаи [ама 

аrаллан як самолёти rир-

кунанда медоданд! (Си-

монов. Зинда[о ва мур-

да[о, с.57) 

хоть бы – аrаллан  

22.  Если быто лько у нас с тобой 

связь была… (Симонов. Жи-

вые и мертвые, с.114-115) 

Агар фаrат ману ту алоrа 

медоштем… (Симонов. 

Зинда[о ва мурда[о, 

с.131) 

если бы только – 

агар фаrат 

23.  Серпилин, если бы ты знал, 

сил моих нет… (Симонов. 

Живые и мертвые, с.148) 

Серпилин, агар медо-

нистb, ки чи тавр ман азоб  

мекашам, дигар [еx тобу 

тоrатам намондааст 

…(Симонов. Зинда[о ва 

мурда[о, с.131) 

если бы – агар 

24.  Конечно, - говорил он, на ми-

номет ваш трофейный и на 

пулеметы, да и хоть бы вы 

даже орудие взяли, - на них 

никто не позарится (Симонов. 

Живые и мертвые, с.188) 

Албатта, - мегуфт e, - ми-

номету пулемёт[ои шумо 

uанимат гирифтагb ва [ат-

то агар тeп [ам uанимат 

мегирифтед, - ба он[о [еx 

кас чашм ало намекард 

(Симонов. Зинда[о ва 

мурда[о, с.211) 

хоть бы – агар  

25.  Э, в тысячу раз лучше бы нам 

воровать, как прежде, да гра-

бить, чем служить этому за-

бывшему бога миру (Айни. 

Бухарские палачи, с.117) 

Аз хизмат кардан ба 

њамин амири худобехабар 

дуздb ва ро[занb карда 

гаштанамон [азор бор ав-

ло буд (Айнb. Xаллодони 

Бухоро, с.20) 

лучше бы – авло 

(лучше, предпо-

чтительнее) 

26.  Хорошо бы какого-нибудь 

фельдшера найти, ногу ей 

вправить (Симонов. Живые и 

мертвые, с.219) 

Наuзаш ягон фельдшер 

ёфтан лозим, ки пояшро 

кашида баxояш дарорад 

(Симонов. Зинда[о ва 

мурда[о, с.245) 

хорошо бы – 

наuзаш 

27.  Хорошо бы ещё мороз по-

крепчал (Симонов. Живые и 

Наuз мешуд, агар [аво боз 

хунуктар мекард (Симо-

хорошо бы – наuз 

мешуд 
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мертвые, с.349) нов. Зинда[о ва мурда[о, 

с.387) 

28.  Хоть бы в горячке не прого-

ворилась чего-нибудь (Симо-

нов. Живые и мертвые, с.220) 

Дар сари таби баланд 

ило[и ягон гапи беxо гуф-

та намонад (Симонов. 

Зинда[о ва мурда[о, 

с.246) 

хоть бы – ило[b (о 

если бы, только 

бы, как бы) 

29.  … Как бы лес не стали прочё-

сывать (Симонов. Живые и 

мертвые, с.222) 

…Мабодо боз бешаро тоза 

карда набароянд (Симо-

нов. Зинда[о ва мурда[о, 

с.248) 

… как бы…не –

мабодо 

30.  Хоть бы раз  хотел не из вин-

товки, а из пушки  по ним 

ударить, сам лично (Симонов. 

Живые и мертвые, с.224) 

Мехостам, ки шахсан ху-

дам аrаллан як маротиба 

аз милтиr нею аз тeп ба 

тарафи он[о тир холb ку-

нам (Симонов. Зинда[о ва 

мурда[о, с. 251). 

хоть бы – аrаллан  

31.  Может, отойдешь, а то зале-

тит, как бы стеклами не про-

резало… (Симонов. Живые и 

мертвые, с.276) 

Шояд, аз назди тиреза дур 

равb, мабодо тиреза шика-

ста шиша боз ягон xоятро 

набурад (Симонов. Зин-

да[о ва мурда[о, с.308) 

как бы – мабодо 

32.  Решили бы теперь по-другому 

– пошел бы пожаловался на 

райком … (Симонов. Живые и 

мертвые, с.342) 

Агар дигар хел rарор ме-

додед – ба комитети рай-

онb рафта аз болоятон 

шикоят мекардам (Симо-

нов. Зинда[о ва мурда[о, 

с.380) 

хоть бы - аrаллан 

33.  Вы бы сначала хоть перевяза-

лись, заметил он… (Симонов. 

Живые и мертвые, с.373) 

Шумо аrаллан 

xаро[атонро мебастед, 

гуфт вай… (Симонов. 

Зинда[о ва мурда[о, 

с.414) 

хоть бы – аrаллан  

34.  Эх, если бы иметь их в брига-

де в первые дни войны! … 

(Симонов. Живые и мертвые, 

с.381) 

О[, кошкb он[о рeз[ои 

авали xанг дар бригада 

мебуданд (Симонов. Зин-

да[о ва мурда[о, с.422) 

эх, если бы – о[, 

кошкb 

35.  Но если бы вы захотели! … 

(Горький. Дачники, с.247) 

Аммо шумо агар мехо-

стед! …(Горкий Дачани-

шин[о, с.271) 

если бы – агар 

36.  Хоть бы взглянули разочек, 

Яша (Чехов. Вишневый сад, 

с.454) 

Яша, аrаллан як боракак 

ба ман ниго[ кунед (Че-

хов. Боuи олуболу, с.439) 

хоть бы – аrаллан 

37.  Все лето не давала покоя ни 

мне, ни Ане, боялась, как бы у 

нас романа не вышло (Чехов. 

Вишневый сад, с.442) 

Тамоми тобистон на ман 

ва на Аняро ором нагу-

зашт, метарсад, ки мо боз 

ишrварзb накунем (Чехов. 

как бы…не – боз 
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Боuи олуболу, с.439) 

 

38.  О, скорее бы все это прошло, 

скорее бы изменилась как-

нибудь наша нескладная, не-

счастливая жизнь! (Чехов. 

Вишневый сад, с.449) 

О[, ин [ама тезтар мегу-

зашт, [ар чи зудтар 

зиндагии ноxeру нохуши 

мо таuъир меёфт (Чехов. 

Боuи олуболу, с.439) 

о, скорее бы – о[, 

тезтар (зудтар) 

39.  Э кошки e пуле медошту аз ин 

рeймол[о харида ба Аноргул 

ва Гулизор савuотb мебурд 

(Улуuзода С. Восеъ, с.92) 

Ну хоть бы вот этих кра-

сивых головных платков 

накупить в подарок Анар-

гуль и Гулизор!.. (Улугзо-

да С. Восэ, с.124) 

хоть бы – кошкb 

40.  Ах, если бы он выучил в свое 

время немецкий! (Толстая. Не 

кысь, с.266) 

О[ кошки e дар ваrташ 

забони олмониро меомўхт 

ах, если бы – о[ 

кошкb 

41.  О, если бы господь отвернул-

ся от меня, поскорее  при-

брал… (Турсун С. Старики, 

с.401) 

Кошки худо аз ман [ам 

амонаташро мегирифт, 

тезтар мегирифт… (Тур-

сун С. Мeйсафедон, с.114) 

о, если бы – кош-

кb 

42.  Лишь бы ты не завидовал! 

(Турсун С. Старики, с.413). 

Лишь бы усесться (Русско-

таджикский словарь, с.449) 

Ту [асад набарb, шуд! 

(Турсун С. Мeйсафедон, 

с.123). Шишта гирад бас 

(Русско-таджикский сло-

варь, с.449) 

лишь бы – шуд 

(бас) 

 

Таким образом, в русском и таджикском языках основным средством выражения 

оптативных предложений является сослагательное наклонение (конъюнктив). Модифи-

цирующими средствами выражения оптативных предложений выступают в сопоставля-

емых языках частицы если бы – кошки (кош), хоть бы – кошкb, аrаллан, ило[b как 

бы…не, мабодо, боз, аrаллан, скорее бы – тезтар (зудтар), кошкb зудтар, если бы только 

– агар фаrат, хорошо бы – наuзаш, лишь бы – шуд (бас, кифоя), лучше бы –авло. 
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The article is devoted to the description of the typological features of the functional-semantic types 

of optative sentences in the Russian and Tajik languages. The semantics of desirability and the structure 

of the optative types of utterance in the compared languages are considered, it is shown that the optative 

meaning interacts with such modal meanings as reality / unreality, should, possibility, affirmation / ne-

gation. It has been determined that the grammatical representation of optativity in the compared lan-

guages is realized, first of all, with the help of the subjunctive mood, designed in the form of construc-

tions with a particle бы in Russian (хоть бы, пусть бы, вот бы, хорошо бы, etc.) and particles боз, 

кошки, акаллан, фаrат, мабодо etc. – in Tajik. 

The material for the research was the examples extracted from the works of Russian and Tajik 

writers and their translations into the compared languages. 

In general, the ambiguous interpretation of the optative modality as an independent modal type in 

syntactic science itself, the contradictory judgments in modern linguistics about the nature and place of 

the optativity in the system of means of expressing modality, the unresolved issue of the classification of 

optative statements, as well as the lack of research on optative sentences in the modern Tajik language 

confirm the need for further study of the optative modality and individual layers of its modal values. 

Keywords: optative sentences; subjunctive mood; modality; semantics; structure; Russian lan-

guage; Tajik. 
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Мақола ба тавсифи хусусиятҳои типологии типҳои функционаливу маъноии ҷумлаҳои опта-

тивии забонҳои русӣ ва тоҷикӣ бахшида шудааст. Маънои хоҳишмандӣ ва сохтори типҳои опта-

тивии гуфтор дар забонҳои муқоисашаванда, нишон дод, ки маънои оптативӣ бо маъноҳои 

модалӣ, ҳамчун воқеӣ / ғайривоқеӣ будани амал, вазифадор будан, имконият, тасдиқ / инкор 

алоқаманд аст. Муайян карда шудааст, ки муаррифии грамматикии оптативнокии забонҳои 

муқоисашаванда дар навбати аввал, тавассути сиғаи шартиву хоҳишмандӣ ифода меёбад, ки дар 
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шакли қолабҳо бо ҳиссачаи бы дар забони русӣ (хоть бы, пусть бы, вот бы, хорошо бы и др.) ва 

вожаҳои боз, кошки, ақаллан, фақат, мабодо ва ғ. дар забони тоҷикӣ сурат гирифтааст. 

Ба сифати маводи таҳқиқ мисолҳое хизмат мекунанд, ки аз асарҳои нависандагони рус ва 

тоҷик гирифта шудаанд, тарҷумаҳои онҳо ба забонҳои муқоисашаванда гирифта шудаанд. 

Дар маҷмуъ бисёрфаҳмии модалияти оптативӣ ҳамчун типи мустақили модалӣ дар тамоми 

илми наҳвшиносӣ, афкори пурихтилоф дар забоншиносии муосир оид ба хусусият ва ҷойгоҳи 

оптативҳо дар низоми воситаҳои ифодаи модалият, ҳал нашудани масъалаи таснифи гуфтори оп-

тативӣ, инчунин набудани таҳқиқот оид ба ҷумлаҳои оптативӣ дар забони муосири тоҷик зарура-

ти омӯзиши минбаъдаи модалияти оптативӣ ва қишрҳои ҷудогонаи маъноҳои модалии онро ба 

миён гузоштааст. 

Калидвожаҳо: ҷумлаҳои оптативӣ; сиғаи хоҳишмандӣ; модалият; маъно; сохтор; забони 

русӣ, забони тоҷикӣ. 
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Статья посвящена лингвокультурологическому изучению концепта “Страх” и его 

реализации в таджикском фольклоре. Исследование позволяет определить взаимосвязь культур-

ных, психологических, языковых, исторических факторов, детерменирующих национальную и 

языковую картины мира. Фольклор служит центральным элементом, который связывает язык и 

культуру. На основе анализа фольклорных текстов определяются способы вербализации концеп-

та «Страх» в таджикской лингвокультуре, выявляются лексико-фразеологические средства, но-

минирующие данный эмоциональный концепт в различных его проявлениях. Устанавливаются 

ассоциативные связи чувства страха с другими эмоциями, состояниями, переживаниями, выявля-

ется специфика их языковой репрезентации в таджикском фольклоре, наиболее ярко отражаю-

щем особенности менталитета таджикского народа. 

В статье проанализированы аксиогенные ситуации и нормы поведения, являющиеся основой 

ценностной картины мира. В результате исследования были определены следующие компоненты 

концепта «Страх»: страх перед Богом (тарси Худо), страх перед Судным днем (тарси қиёмат), 

страх потерять, не повстречать любимую, страх потерпеть поражение на поле боя, страх перед 

смертью. 

Ключевые слова: жанры фольклора; тематические группы фольклора; лингвокультуроло-

гическое исследование; концепт; концептосфера; страх. 

 

 

Изучение фольклорных текстов представляет особый интерес для когнитивной 

лингвистики. Согласно теоретическим представлениям, сложившимся на сегодняшний 

день, фольклорный текст можно определить как культурный код нации, источник сведе-

ний о менталитете, морали носителей того или иного языка. Исследование языка фольк-

лора в когнитивном аспекте выявляет связь знаний, заложенных в языке, с восприятием, 

познанием и мышлением фольклорного субъекта, а также особенности фольклорного 

восприятия и структурирования мира в виде разных когнитивных моделей [4, с.259]. 

Значимость лингвокогнитивного исследования фольклора заключается в возможности 

использования его результатов для дальнейшего лингвокогнитивного анализа и структу-

рирования картины мира. 

Лингвокультурологический подход к изучению фольклора так же является очень 

важным, так как, согласно данному подходу, язык имеет кумулятивную функцию, в нем 

запечатлевается и передается опыт народа, его мировидение.  
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Исследование произведений фольклора представляет безусловный интерес и для 

когнитологов, и для лингвокультурологов, поскольку полученные результаты не только 

дают сведения о структуре и смысловом наполнении национально специфических кон-

цептов, но и демонстрируют особенности концептуализации универсалий объективной 

действительности, в частности сущностных категорий бытия, в рамках определенной 

этнической культуры. 

Описание фольклора как специфического способа категоризации и концептуализа-

ции действительности, отражающего особенности национальной культуры, базируется 

на положениях, разработанных в трудах по когнитивной лингвистике и лингвокультуро-

логии, посвященных проблемам моделирования, выявления и описания когнитивных 

структур и их языкового воплощения (Р.Лангакер, М.Минский, Л.Талми, Ч.Филлмор, 

Ю.Д.Апресян, А.Вежбицкая, С.Г.Воркачев, А.А.Зализняк, Е.С.Кубрякова, 

И.Б.Левонтина, Р.И.Павиленис, Ю.С.Степанов, И.А.Стернин, Е.В.Рахилина, 

З.И.Резанова, В.Н.Телия, А.Д.Шмелев, Е.С.Яковлева и др.). 

Концепты, представленные в фольклоре, создают культурный слой, представляю-

щий отношения человека и окружающей среды, выраженные с помощью языка. Соглас-

но Н.Д.Арутюновой, «концепт понимается как нечто, относящееся к области практиче-

ской (обыденной) философии, и является результатом взаимодействия культурологиче-

ских факторов, к которым относятся национальная традиция, фольклор, религия, идео-

логия, жизненный опыт, образы искусства, ощущения и система ценностей» [2, с.100]. 

Фольклорный концепт отражает один из пластов культуры. Его содержание отлича-

ется относительной стабильностью, поскольку в нем в малой степени проявляется инди-

видуальное сознание, в нем зафиксирован коллективный опыт, отражающий самобыт-

ность изучаемого языка и народа.  

Углубленное изучение и систематизация таджикского фольклора начались в XIX-

XX вв. Значительный вклад в изучение, обработку, систематизацию и публикацию мате-

риалов устного народного творчества таджикского народа внесли ученые Института 

языка и литературы им. А.Рудаки АН Таджикистана.  

Известный таджикский фольклорист Б.Тилавов отмечал: «Таджикский народ имеет 

богатейшее и самобытное устное поэтическое творчество, которое питало классическую 

персидско-таджикскую литературу, чьи представители (Рудаки, Фирдоуси, Носир Хи-

сроу, Омар Хайям, Саади, Камол Худжанди, Хафиз, Джоми и др.) своими произведени-

ями и по сей день восхищают читателей всего мира» [9, с.3]. 

Одним из видов устного народного творчества являются пословицы и поговорки, в 

которых обобщается социально-исторический опыт народа, его мудрость. В пословицах 

и поговорках проявляются особенности культуры и своеобразие исторического развития 

народа – их создателя, и вместе с тем по своему идейному содержанию пословицы и по-

говорки самых различных народов обладают сходными чертами. Истинно народные по-

нятия о труде, чести, патриотизме, дружбе, добре и зле, о страхе и доблести носят обще-

человеческий характер и сходны у разных народов мира [6, с.5]. 

Важно отметить, что «таджикские народные пословицы и поговорки прошли долгий 

и сложный путь развития. Каждая историческая эпоха накладывала на них свой отпеча-

ток. Являясь одним из древнейших жанров фольклора, пословицы и поговорки в целом 

находятся в процессе непрерывного диалектического изменения и развития. Они сложи-

лись исторически, отличаются глубокой содержательностью, поэтической выразитель-

ностью, меткостью, максимальной краткостью, простотой, устойчивостью, необыкно-

венной живучестью» [10, с.22]. 
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Фактическим материалом для изучения концепта «Страх» в пословицах и поговор-

ках таджикского языка послужили опубликованные материалы по данной теме 

Б.Тилавова, Я.Калонтарова, М.Фозилова, а также пословицы и поговорки, собранные во 

время экспедиций учеными-фольклористами, хранящиеся в архиве Института языка и 

литературы имени А.Рудаки. 

Для описания имплицитной ценностной информации, содержащейся в анализируе-

мых паремиологических единицах, нами используется понятие «аксиогенная (ценност-

нопорождающая) ситуация», позволяющая раскрыть ассоциативные связи страха с дру-

гими эмоциями, чувствами, состояниями. Анализ и обобщение материала, представлен-

ного в паремиях таджикского и английского народов, позволяет выявить когнитивные 

признаки концепта, связанного с категорией страха в сознании современных носителей 

сопоставляемых языков. Совокупность признаков дает достаточно наглядное представ-

ление об особенностях названного концепта.  

Известно, что концепт «Страх» представляет собой общечеловеческий эмоциональ-

ный концепт и в его вербализации в разных языках можно обнаружить немало сходных 

черт. В то же время проведенное нами исследование позволило прийти к выводу, что 

носители разных лингвокультур репрезентируют страх по-разному. 

Все пословицы и поговорки классифицированы нами по тематическим  группам и 

представлены следующим образом: 

1. Пословицы и поговорки, имеющие характер наставления: 

1) Аз бачагӣ тарсончак шавӣ, калон шави ҳам тарсончак. 

Перевод: Если с детства быть трусом, то и повзрослев становишься трусом
1
.
 

2) Аз чумчуқ тарси, ток напарвар  

Перевод: Птиц бояться – виноградник не сажать. 

3) Аз буса тарси, ошиқ нашав.  

Перевод: Боишься поцелуев – не влюбляйся. 

4) Агар тарси, забонатро нигаҳ дор. 

Перевод: Следи за тем, что говоришь, если боишься. 

5) Роҳат агар xex, аз ранx натарс.  

Перевод: Если ишешь довольства, не пугайся труда.  

Аналогия: Без волнения и заботы не жди радости от работы [6, с.120].  

В данной тематической группе представлена аксиогенная ситуация «Наставление». 

Что следует делать человеку, если у него возникло чувство страха, какие действия не 

следует совершать? Если хочешь пожинать сладкие плоды виноградника, не следует бо-

яться опасности в виде птиц, которые могут клевать плоды. Но если ты боишься все же 

этих птиц, совсем не стоит сажать этот виноградник.  

2. Пословицы и поговорки, в которых указывается истинный источник страха (то, 

чего в действительности следует бояться): 

1) Аз тe[мати нога[ону аз марги муфоxот битарс.  
Перевод: Бойся неожиданной клеветы и внезапной смерти. 

2) Аз ту[мати нога[ону аз балои охирзамон тарс 
Перевод: Бойся неожиданной клеветы и ужасов судного дня.  

3) Аз [авои равшанбор тарсу аз одами хандонрe. 
Перевод: Бойся ясной погоды и улыбчивого человека. 

4) Аз каждуми таги бурё, аз пашшаи девор тарс. 

                                           
1
 
.
Здесь и далее перевод образцов фольклора выполнен автором. 
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Перевод: Бойся скорпиона под циновкой, мухи на стене 

5)  Аз одами пурxeш матарс аз одами хомeш тарс. 

Перевод: Не бойся эмоционального человека, бойся спокойного.  

6) Аз абри сиё[у одами лаrrb натарс, аз абри сафеду одами хаппакb битарс.  
Перевод: Не бойся черной тучи и болтливого человека, бойся белой тучи и молча-

ливого человека.  

В данных пословицах и поговорках реализуется аксиогенная ситуация «Истинные 

источники страха». Здесь указывается на истинные источники опасности для человека, 

на то, чего в действительности нужно бояться и с какими препятствиями может столк-

нуться человек. При помощи приёма противопоставления достигается назидательный 

эффект фразеологизма. Показывается, что ясная погода и улыбчивый человек так же мо-

гут быть источниками опасности для человека, а черная туча и болтливый человек не 

всегда доставляют неприятности человеку. При характеристике человека, события и си-

туации не стоит отталкиваться только от внешних признаков, которые могут быть всего 

лишь оболочкой, скрывающей их истинную сущность.  

3. Характерные черты трусливого человека 

1) Тарсончак аз сояи худаш метарсад. 

Перевод: Трус тени своей боится. 

2) Тарсончак аввал мушт мебардорад.  

Перевод: Трус первым тумаков получает. 

3) Гург ба тарсончак вомехурад. 

Перевод: Трус первым волка повстречает. 

4) Харгуш аз тарс чашмашро кушода хоб мекунад.  

Перевод: Заяц от страха с открытыми глазами спит. 

5) Моргазида аз ресмони ало метарсад. 

Перевод: Ужаленный змеёй и пестрой веревки боится. 

Аналогия: Пуганый заяц и пенька боится. 

Пуганая ворона и куста боится [6, с.125].  

6) Тарсончака чашмаш калон, ахмаrа да[онаш.  
Перевод: У труса глаза большие,  

У глупого язык длинный. 

7) Дили тарсандаро о[у паланг аст.  
Перевод: Трусу и газель кажется барсом. 

8) Деви бе[унар аз саг метарсад . 
Перевод: Неумелый див собак боится. 

Аналогия: Необученный вор своей тени боится [6, c.188].  

9) На тарси Худо, 

    На шарми мардум. 

Перевод: Ни перед Богом страха, 

                Ни перед людьми стыда. 

Аналогия: Ни Бога не боится, ни людей не стыдится [6, c.188].   

10) Аз душман тарсидb, худро ба душман додb. 
Перевод: Если ты врага испугался, значит ты врагу уж сдался. 

11) Бачаи худро мезанад, ки чашми [амсоя битарсад.  
Перевод: Бьет своего ребенка, чтобы напугать соседа. 

В данной тематической группе представлены пословицы и поговорки, в которых 

описываются характерные черты, присущие трусливому человеку. Мы можем выделить 

аксиогенную ситуацию: «Поступки труса». Представленные характеристики трусливого 
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человека являются отрицательными и высмеиваются народом. Трусость считается каче-

ством, постыдным для человека, в связи с чем ему следует преодолевать данное чувство. 

Если постоянно находиться в состоянии страха перед чем-либо или кем-либо, вероят-

ность столкнуться с источником страха увеличивается. 

4. Противопоставление страха и смелости. 

1) Марг аз rа[рамон метарсад.  
Перевод: Смерть героя боится. 

Аналогия: Кто смерти не боится, того смерть сторонится.  

От смелого смерть бежит, враг перед смелым дрожит [6, c. 231]. 

2) {ар кb аз мухотира тарсад, 
     Ба дараxаи бузургb нарасад. 
Перевод: Тот, кто боится риска, не достигает величия. 

Аналогия: Успех неразлучен с храбрым [6, c.341].   

3) {ар кb тарсид – мурд, [ар кb натарсид – бурд. 
Перевод: Тот, кто испугается, умрет, тот кто не испугается – выиграет. 

Аналогия: Страху в глаза гляди, не смигни, а смигнешь – пропадешь [6, c. 341]. 

В данной группе пословиц мы выделили аксиогенную ситуацию «Бесстрашие», так 

как в них представлены характеристики смелого человека, героя. В этой тематической 

группе страх находится в оппозиции смелости. Здесь обозначены характерные свойства 

трусливого и смелого человека, определены цели и достижения смелого человека.  

В этой же тематической группе можно выделить подгруппу, в которой показано со-

отношение страха и смерти 

1) Марг аз rа[рамон метарсад.  
Перевод: Смерть героя боится. 

Аналогия: Кто смерти не боится, того смерть сторонится.  

От смелого смерть бежит, враг перед смелым дрожит [6, c.231]. 

2) {ар кb тарсид – мурд, [ар кb натарсид – бурд. 
Перевод: Тот, кто испугается, умрет, тот кто не испугается – выиграет. 

Аналогия: Страху в глаза гляди, не смигни, а смигнешь – пропадешь [6, c.341].   

Для этой группы: характерно утверждение положительных идеалов, положительных 

человеческих качеств и осуждение отрицательных. В них можно выделить две смысло-

вые доминанты: наставление, как надо вести себя определенным образом, воздержи-

ваться от совершения чего-либо или принять нечто к сведению. 

Несомненно, четверостишия (рубаи, байт, дубайти) являются одним из самых попу-

лярных и любимых жанров песенного фольклора. Благодаря своей краткости, лапидар-

ности они легко запоминаются и исполняются как самостоятельно, так и в качестве со-

ставной части других видов фольклора [8, с.35].  

В рубаи выражаются чувства любви, ревности, горечь разлуки, сетования на невер-

ность возлюбленного или возлюбленной, жалобы на неравный брак. Отдельный цикл 

составляют траурные рубаи, исполняемые плакальщицами. Особую группу рубаи пред-

ставляют «чужбинные» четверостишия, которые бытуют наряду с «чужбинными» пес-

нями. В целом рубаи многоплановы по тематике, в них нашли отражение множество 

нюансов человеческого бытия, но преобладает тема любви. 

Рафтам ба гулистону гуле мечидам,  

Аз дидани боuбон каме тарсидам, 

Лек ин сухане аз боuбон бишнидам, 

Ин гул чи бувад, боu ба ту бахшидам.  
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Перевод: 

Направилась я в сад собирать цветы, 

Встретив садовника, немного испугалась, 

Но от садовника услышала такие слова: 

Все цветы, какие есть, целый сад тебе отдам. 

Девушка хотела сорвать цветы в чужом саду, при виде садовника её охватил страх. 

Но слова садовника о том, что он готов отдать ей целый сад, успокоили её. Чувство 

страха, овладевшее героиней, не столь интенсивно, это выражено в словосочетании «ка-

ме тарсидам» (слегка испугалась).  

Дубайти относится к одному из древнейших жанров фольклора. По структуре он 

схож с рубаи, оба состоят из четырех строчек.  

1. Ман омадаам ба дидани xонона, 

                                                        аз по то сар, 

Садбарги сафеди ман, баро аз хона,      

                                                        дар пеши назар, 

Боз омадани туро худо медона, 

                                                      то соли дигар, 

Тарсам, ки шавb бо мани зор бегона, 
                                                         аз марг бадтар.  
 

Перевод:  

Я пришел увидеть любимую 

                                          с головы до ног, 

Роза белая моя, выйди из дома,  

                                          дай взглянуть на тебя , 

О, моя белая роза, выйди из дома,  

                                            явись перед взором, 

Только Бог знает, когда ты снова придешь  

                                        до следующего года 

Боюсь, что станешь мне чужой, что хуже смерти для меня.  

 

Для раскрытия душевного состояния влюбленного юноши здесь используется слово 

«боюсь». Это смысловая доминанта стиха. Расставание с любимой и ее отчуждение вос-

принимается им хуже смерти, как самый интенсивный страх.  

Любовь всегда была и остается центральной темой для поэтов и певцов. В поэтиче-

ском фольклоре данная тема так же занимает важное место. В данном четверостишии 

мы можем увидеть противопоставление страха смерти и расставания. Страх разлуки 

преобладает над страхом смерти, хотя больше и чаще всего люди боятся именно смерти. 

Именно это противопоставление подчеркивает глубину и силу чувств героя.  

2. Чунон сузе, ки ман дорам, мани мискин зи ёри худ, 

Ки [ар чанде кунам rадре намеёбам давои худ, 

Маро гуянд, ки сабре кун ба маrсад мерасb рузе, 

Агар сабре кунам, тарсам, зи умри бебақои худ [1, с.143]. 

 
Перевод: 

Как пылаю я, бессильный, из-за возлюбленной своей, 

Как бы ни пытался, не нахожу излечения от этого, 

Советуют мне терпеть, терпение приведет к цели, 
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Если буду терпеть, боюсь, что вскоре умру.  

 

В приведенном четверостишии слово «боюсь» взаимосвязано с понятием «терпе-

ние». Всю жизнь терпеливо ожидая свою любимую, герой боится умереть так и не 

встретив её. 

3. Нозбeи ман, мабодо нокасон бeят кунанд, 

Бо бадон камтар нишин, тарсам, ки бадхeят кунанд, 

Ман сари зулфи туро бо хуни дил парвардаам, 
Ман намехоҳам рақибон шона бар мeят кунанд [1, c.125].  

 
Перевод: 

О базилик мой, не дай бог, кто-то вдохнёт твой аромат, 

Не проводи время с недостойными людьми, боюсь, что они навредят тебе, 

Кровью сердца я взрастил каждый твой локон, 

Я не хочу, чтобы локоны твои расчесывал мой соперник. 

 

В данном четверостишии описывается трепетное отношение влюбленного героя к 

своей возлюбленной. Он советует возлюбленной остерегаться плохих людей, боится, что 

они могут очернить ее. Описывается страх героя не себя, а за возлюбленную.  

4. Диле дорам, ки аз султон натарсад, 

Зи банду кундаю зиндон натарсад. 

Дили ошиr мисоли гурги гушна, 

Ки гурги гушна аз чупон натарсад.  
 

Перевод: 

У меня такое сердце, в котором нет страха перед султаном, 

Которое не боится оков, плахи и тюрьмы. 

Сердце влюбленного подобно голодному волку, 

Ведь голодный волк и пастуха не боится. 

 

Бесстрашие является центральной темой данного четверостишия. Причиной бес-

страшия автора является любовь. Она помогает ему преодолевать страхи и препятствия. 

Автор говорит о том, что если в сердце есть любовь, то в нем нет места для страха ни 

перед сильными мира сего, ни перед оковами, ни перед тюрьмой. Он сравнивает сердце 

влюбленного с голодным волком, которому совсем не страшен пастух.  

5. Сари бомат чароuон мекуни гул, 

Дили моро парешон мекуни гул, 

Наметарсb зи фардои rиёмат,  

Xамоли худ намоён мекуни гул. 
 

Перевод:  

На крыше сверкаешь, цветок мой,  

Сердце мое ты взволновала, цветок мой, 

Не боясь Судного дня, 

Выставляешь красоту свою напоказ, цветок мой. 

 

В данном примере напоминание о Судном дне не случайно.  «Страх» является уни-

версальным концептом и характеризуется многообразием своего проявления. Во всех 
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языковых картинах мира страх тесно связан с религией. Исламская картина мира ярко 

отражается в таджикской лингвокультуре, в языковом сознании народа. Религиозные 

требования, ассоциирущие недостойное поведение с неуважением к заповедям Бога, 

сыграли важную роль в формировании нравственных качеств человека. Отсюда страх 

перед Судным днем и наказанием в аду превалирует над страхом смерти.  

В строчках: «Наметарсӣ зи фардои қиёмат, Xамоли худ намоён мекуни гул» речь 

идет о том, что, не боясь дня Суда, девушка выставляет свою красоту напоказ. А это не-

допустимо в исламе.  

Песни представляет один из видов устного народного творчества и имеют древнюю 

историю. Источники появления песен различны. Некоторые сочинялись народом в про-

цессе трудовой деятельности, другие – во время проведения традиций и обрядов, третьи 

– для выражения чувств, переживаний, отношения к каким-то событиям, явлениям, фак-

там. Песни также делятся по жанрам. Проанализировав песни, представленные в сбор-

нике В.Асрори «Малые жанры таджикского фольклора», нам удалось найти одну песню, 

исполняемую во время свадебных традиций и обрядов, в которой реализуется лексема 

«тарс». 

Сарбайтхон: Ой дилаки ман Лайло, 

Ой дилаки ман шайдо, 

Хабар надорад Лайло, 

Аз сeзиши ин дил[о. 

{офизон: (такрор мекунанд) 

Сарбайтхон: Чашмони сиё[ ба ноз мегардонb, 

{офизон: (наrаротро такрор мекунанд) 

Сарбайтхон: Моро зи сари бурида метарсонb, 

{офизон: (наrаротро такрор мекунанд) 

Сарбайтхон: Мо гар зи сари бурида метарсидем. 

{офизон: (наrаротро такрор мекунанд) 

Сарбайтхон: Дар кeчаи ошиrb намеафтидем. 

{офизон: (наrаротро такрор мекунанд).  

 
Перевод:  

Запевала: О, сердечко мое Лайло, 

Мое обезумевшее от любви сердце, 

Не знает совсем Лайло 

О пламени в сердце моем. 

Певцы: повторяют 

Запевала: Стеснительно отводишь глазки, 

Певцы: повторяют 

Запевала: Пугаешь нас тем, что голову нам снесут. 

Певцы: повторяют 

Запевала: Если бы боялись мы, что останемся без головы 

Певцы: повторяют 

Запевала: Не попали бы на улицу любви. 

Певцы: повторяют. 

 

Песня проста, лаконична и доступна восприятию слушателя. Сердце певца одержи-

мо любовью. Он весь в ожидании встречи с любимой и не страшится ничего, даже ли-

шиться головы. Ведь если бы влюбленные страшились остаться без головы, они бы «Не 
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попали на улицу любви» (Мо гар зи сари бурида метарсидем. Дар кeчаи ошиrb наме-

афтидем). 
Во всех представленных жанрах фольклора страх признается отрицательной эмоци-

ей, присущей человеку. Труса высмеивают и противопоставляют смелому человеку. 

Смелого человека восхваляют.  

Таким образом, эмоциональная лексика тесно связана с национальным сознанием, 

национальной культурой, традициями, обычаями. Анализ и обобщение материала, пред-

ставленного в фольклорных произведениях таджиков, позволили выявить некоторые 

когнитивные признаки концепта «Страх» в сознании носителей таджикского языка. Со-

вокупность признаков дает достаточно наглядное представление об особенностях данно-

го концепта. Следует также добавить, что с учётом жизненности и важности эмоцио-

нальных концептов можно говорить о большом потенциале средств вербализации фено-

мена страха, характеризуемого специфической лексикой. 
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psychological, linguistic, historical factors that determine the national and linguistic picture of the world. 

Folklore serves as a central element that links language and culture. Based on the analysis of folklore 

texts, methods of verbalization of the concept "Fear" in the Tajik linguistic culture are determined, 

lexico-phraseological means are identified that nominate this emotional concept in its various 

manifestations. Associative connections of the feeling of fear with other emotions, states, experiences 

are established, the specifics of their linguistic representation in Tajik folklore, which most clearly 

reflects the peculiarities of the mentality of the Tajik people, is revealed. 

In the article axiogenic situations and norms of behavior are analyzed, which are the basis of the 

value picture of the world. As a result of the study, the following components of the "Fear" concept were 

identified: fear of God (tarsi Khudo), fear of the Day of Judgment (tarsi qiyomat), fear of losing, not 

meeting a loved one, fear of being defeated on the battlefield, fear of death. 

Keywords: genres of folklore; thematic groups of folklore; linguocultural research; concept; 

concept sphere; fear. 
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Мақола ба омӯзиши забониву фарҳангии консепти “Тарс” татбиқи он дар в фолклори тоҷик 

бахшида шудааст. Таҳқиқот барои муайян кардани алоқаи байни омилҳои фарҳангӣ, равонӣ, 

забонӣ, таърихӣ, ки барои таҷзия кардани манзараҳои миллӣ ва забонии ҷаҳон имконият медиҳад, 

равона карда шудааст. Фолклор ҳамчун унсури марказие хизмат мекунад, ки забону фарҳангро бо 

ҳам алоқаманд месозад. Дар асоси таҳлили жанрҳо ва матнҳои фолклорӣ тарзу усулҳои 

забоникунонии консепти «Тарс» дар фарҳанги забонии тоҷикӣ муайян карда шуда, воситаҳои 

луғавию фразеологии номбаркунандаи ин раванди эҳсосотии консептро дар зуҳуроти гуногуни 

он ошкор менамояд. Алоқаҳои таассуротии эҳсоси тарс бо эҳсосот, ҳолатҳо, зуҳуроти дигар 

муқаррар ва мухтасоти муаррифии онҳо дар фолклори тоҷик, ки хусусиятҳои менталитети халқи 

тоҷикро равшантар инъикос месозанд, аниқ карда шудаанд. 

Дар мақола ҳолатҳои аксиогенӣ ва меъёрҳои ахлоқие нишон дода шудаанд, ки асоси 

манзараи арзишноки ҷаҳонро ташкил медиҳанд. Дар натиҷаи таҳқиқоти ҷузъҳои зерини консепти 

«Тарс» муайян карда шуданд: тарси Худо, тарси қиёмат, тарс аз гум кардани маҳбубаи худ, тарси 

мағлубшавӣ дар майдони ҷанг, тарси марг. 

Калидвожаҳо: жанрҳои фолклор; гурӯҳҳои мавзӯии фолклор; таҳқиқоти забониву 

фарҳангӣ; консепт; фазои консептӣ; тарс. 
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Задача данного исследования заключается в анализе последовательного исторического 

развития термина «трансформация», а также в раскрытии семантического слоя данного термина в 

свете теории перевода. В статье рассматривается суть трансформационной теории в лингвистиче-

ском аспекте на основе философско-прагматических идей Ч.Пирса. Проанализированы точки 

зрения ряда лингвистов и переводчиков на эффективность применения данной теории во внутри-

языковом и межъязыковом плане преобразования языковых структур и единиц. Обосновывается 

идея, что данный метод преобразования языковых единиц и структур в фонетическо-

грамматическом плане существовал в традиционной лингвистике до разработки трансформаци-

онной теории З.Харрисом и его учеником Н.Хомским. Особое внимание уделено заимствованию 

этого слова-термина в таджикском языке по способу транслитерации. Вместе с тем, автор уделяет 

внимание вопросу разграничения неоднозначности этого термина и выявлению критериев его 

применения в переводоведении. Указывается на недостатки этой теории при точной передаче 

звуковых, графических и смысловых аспектов экквивалентности языковых единиц. 

Ключевые слова: переводоведение; трансформация; синхронно-диахронический анализ; 

структурная лингвистика; трансформационная теория; лингвистический знак. 

 

 

Переводоведение играет немаловажную роль в развитии и становлении человече-

ского общества. Переводом занимались издревле. Переводчики тогда имели свои мето-

ды перевода, присущие своим языкам и эпохам, которые устарели и вышли из строя в 

связи с гибелью языков. В наши дни переводчики применяют новые методы перевода, 

обусловленные развитием языка, науки и техники. Один из таких современных методов, 

который имеет не очень долговременную историю в переводоведении, является транс-

формационный метод.  

Прежде чем интерпретировать позицию трансформации в переводоведении, следует 

обратить внимание на историю происхождения этого слова. 

Согласно этимологическому словарю английского языка, слово «трансформация» 

заимствовано из книги «Екклесиаст, или Проповедник», которая является одной из книг 

христианской Библии католической церкви [19, с.1639]. 

По последним выводам исследователей текста «Екклесиаст или Проповедник», язык 

этой книги арамейский – один из языков семитской группы. Древнейший период этой 

группы языков – 9-7 вв. до н.э. Одной из разновидностей языка данной семьи является 

библейско-арамейский язык, который на сегодняшний день считается мёртвым. Кохелес, 
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написавший книгу на арамейском языке, был иудеем, но знал этот язык как родной  

[23, с.34-35] 

Необходимо отметить, что слово «трансформация» перешло из церковной латыни, 

т.е. из библейско-арамейского языка, в народно-латинский язык. 

Слово «трансформация» происходит от латинского слова “trãnsfõrmãtiõnem”, что 

означает преобразование, превращение, видоизменение, и из этого слова в латинском 

языке образован глагол “trãnsfõrmãre”, который обозначает превращать, преображать. 

Как отмечает Н.К.Гарбовский, оно также имеет значение переводить, хотя наличие у 

этого слова данной семантики не обнаруживается в словарях [1, с.358; 19, с.1639].  

С точки зрения исторического развития языковых единиц, по мнению некоторых 

лингвистов и переводчиков, трансформация обозначает превращение языковой едини-

цы, при котором она коренным образом теряет свою начальную форму полностью или 

частично. Например, русское слово бᵬла в результате фонетического развития 

трансформировалось превратившись в форму белка, или английское слово peyne 

трансформировалось в форму pain, таджикское слово хоҳар в классическо-персидском 

языке имело форму xâhar. Подобные изменения, происходящие в историческом плане, 

иллюстрируют истинную трансформацию. 

Если считать эту интерпретацию правильной, тогда как мы можем объяснить слова, 

которые на протяжении истории изменялись формально, но сохранили свои лексические 

значения, или, наоборот есть слова, которые не изменялись формально, но теряли свою 

семантику. Из примеров видно, что эти слова изменились формально, но сохранили 

свою семантику. Если это правильное истолкование, тогда как объяснить языки, кото-

рые в процессе исторических событий теряли алфавит и передавались другой каллигра-

фией или как более поздний языковой знак может передать смысл более ранний? 

Слово «трансформация» в русском языке заимствовано по способу транслитерации, 

хотя в русском языке бытует несколько аналогов, таких как преобразование, превраще-

ние, видоизменение и др. 

Уместно напомнить, что слово «трансформация» в таджикском языке имеет не-

сколько вариантов. В Русско-таджикском словаре указано наличие у этого слова следу-

ющих значений: таносух (чередование), тағйирот (изменение), шакливазкунӣ 

(видоизменение), табдилдиҳӣ (преобразование), и таҳвил (изменение позиций слов и 

словосочетаний в предложении) [11, с.1113]  

В Толковом словаре таджикского языка даются следующие толкования данного 

понятия: 

 переход от одного состояния к другому; 

 переместить из одного места в другое; 

 поручение под чью-либо ответственность;  

 перевод из одного рабочего места на другое [14, с.326]. 

В Таджикско-русском словаре, кроме вышеуказанных значений, слово имеет и иные 

значения, такие как перевод, но не в лингвистическом смысле (например, перевод 

денег,), выдача и поставка [15, с.604].  

Согласно Русско-таджикскому словарю, среди них в лингвистическом смысле упо-

требляется слово «таҳвил», которое означает изменение позиций слов и словосочетаний 

в предложении. Однако слово «тахвил» как термин и как метод перевода в переводове-

дении не может заменить слово «трансформация», поскольку семантическая нагрузка 

этого слова выше, чем у слова «тахвил», и имеет более широкое значение. Исходя из 
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этого, было бы уместно заимствовать слово “трансформация” по способу 

транслитерации в форме “трасформатсия” в таджиксом языке.  

Применение термина «трансформация» как метода анализа языковых структур от-

мечено в статье профессора Гарвардского университета З.Харриса, опубликованной в 

1952 году в журнале «Language» «с целью приблизить лингвистику к «точным» наукам». 

Его работа была представлена на заседании Чикагского лингвистического общества в 

1955 году, после чего к ней был прибавлен Перечень трансформаций английского языка  

[24, с.1-30; 5, с.24; 17, с.529]. 

Нельзя утверждать, что трансформационный метод перевода не существовал до 

З.Харриса, поскольку история перевода имеет древние корни, а это свидетельствует о 

том, что данный метод переложения с одного языка на другой наблюдался в лингвисти-

ческой литературе, но не под этим названием.  

По вопросу о том, откуда этот термин берёт своё начало, Р.Б.Лиз пишет следующее: 

«В истории американской лингвистики понятие грамматической трансформации появи-

лось, насколько мне известно, в процессе работы З.Харриса над анализом речи. Это по-

нятие до Харриса не рассматривалось в лингвистике, хотя оно было вполне обычным в 

традиционной грамматической литературе. В полном соответствии со своими лингви-

стическими взглядами Харрис определил это понятие в терминах множества операций, 

которым исследователь подвергает предложения текста с целью трансформации данных 

типов предложений в другие типы» [7, с.69-77]. 

В числе последователей З. Харриса, развивающих этот термин, был Н.Хомский. 

Однако наблюдается существенное различие между интерпретацией термина «транс-

формация» З.Харрисом и новой идеей, которую представляет Н.Хомский в своих трак-

товках.  

З.Харрис характеризует трансформацию как отношения между предложениями, где 

структура одного предложения выступает в качестве трансформа другого предложения, 

(к примеру, вопрос-ответ, актив-пассив и др.) [17, с.528]. 

В трудах Н.Хомского даётся иной взгляд на термин «трансформация». По этому во-

просу Р.Б.Лиз пишет следующее: «В понимании Харриса трансформация (которая часто 

была обратимой) представляла собой просто соотношения между двумя типами предло-

жений, которые нередко включали общие для обоих предложений ко-окурренты. Однако 

то, что обычно называется трансформацией в работах Хомского, представляет собой со-

вершенно другое понятие. В общих чертах трансформация, по Хомскому, – это опреде-

лённый тип грамматического правила в рамках порождающей грамматики предложения; 

правило это служит для того, чтобы на его основе производить определённый тип дере-

вьев НС из других деревьев путём перестановок, добавлений или эллипсиса элементов» 

[7, с.69-77]. 

Иначе говоря, под этим термином подразумевается обычная операция над элемен-

тами фразовых структур (речевых фраз) с помощью транспозиции, прибавления, замены 

и опущения  

Транспозиция – это математический термин, который применяется для перестанов-

ки математических единиц в пределах заданного числа. Н.Хомский применяет этот тер-

мин в лингвистике в качестве перехода слова из одной части речи в другую или приме-

нения одной грамматической формы в функции другого.  

Существует мнение, что Н.Хомский занимался исследованием трансформаций и их 

предназначением для лингвистического анализа языковых элементов независимо от 

З.Харриса. Он пишет: «Исследования по теории трансформации и трансформационной 

структуре английского языка, хотя и кратко изложенные ниже, однако служащие осно-
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вой для многочисленных дискуссий, были выполнены в большей своей части в 1951-

1955 гг., когда я состоял младшим членом Научного общества Гарвардского универси-

тета [16, с.412-527]. 

Несмотря на сказанное, существуют веские доказательства применения трансфор-

мационного метода для анализа языковых структур в пределах лингвистики в двадцатых 

годах прошлого столетия последователями Ф. де Соссюра и некоторыми теоретиками 

Женевской школы. 

Узловую роль среди последователей Ф. де Соссюра, впервые обратившего на это 

внимание, играет Ш.Балли, который в 1932 г. подчеркнул допустимость применения 

знака одной категории в функции знака другой категории. Позже, формируя свою тео-

рию в этом направлении, он пишет следующее: «Замкнутые в своих категориях знаки 

служили бы весьма ограниченным источником средств для удовлетворения многочис-

ленных потребностей речи. Но благодаря межкатегорийным заменам, мысль освобожда-

ется, и выражение обогащается и получает различные оттенки» [13, с.88-98]. 

Автономные и категориальные языковые единицы не могут обеспечить надобность 

речи, если не принимать их в межкатегориальных заменах.  

В числе теоретиков Женевской школы, обратившихся к данному вопросу, следует 

назвать Л.Теньера, который в своей синтаксической теории говорит о перестановке пол-

нозначного слова из одной грамматической категории в другую. Для описания синтак-

сических связей Л.Теньер применяет термин «трансляция», который выполняет функ-

цию, аналогичную функции термина «трансформация» в теории Н.Хомского касательно 

фразовых структур. Однако между этими теориями есть различие, и приоритет теории 

Л.Теньера заключается в том, что она опирается на языковые категории, выраженные в 

словах, а не на цепочке морфем, установленных в речи. И важно то, что она является 

связующим звеном между синтагматикой и семантикой, играющей существенную роль в 

процессе перевода.  

Благодаря трансформационному методу анализа языковых структур, можно проана-

лизировать и установить иные структурные отличия между языковыми элементами, ко-

торые невозможно выявить обычными известными методами.  

Как выяснилось, фундаментальное исследование в этом направлении было проведе-

но Н.Хомским. В своей первой научной работе в области структурной лингвистики 

Н.Хомский в соответствии с идеями своего учителя З.Харриса провёл изыскание с це-

лью разработки новой лингвистической теории в плане трансформационной порождаю-

щей грамматики, и, как отмечает автор, на разработку этой теории огромное влияние 

оказали исследования Н.Гудмэна, У.В.Куайна и М.Халле, а также Э.Леннеберга, 

И.Шеффлера и И.Бар-Хиллел, которые прочли ранние варианты его рукописей и выска-

зали ценные замечания и соображения касательно этой теории [16, с.412-527]. 

Таким образом, трансформационный метод анализа языковых структур и единиц 

(языковых моделей), основанного на методах алгебры, возник под воздействием идей 

Н.Хомского. Центральная идея трансформации как метода анализа языковых моделей 

заключается в том, что любой синтаксический компонент, т.е. предложения, речевые 

отрезки, состоит из определённой последовательности знаков, которые имеют глубин-

ную и поверхностную структуру. Глубинная структура интерпретирует его семантиче-

скую сторону в закодированный языковой знак. Поверхностная структура поясняет фо-

нетическую функцию. 

Суть трансформационного способа генерирования вторичных языковых структур на 

основе ядерных в генеративной лингвистике можно проиллюстрировать на следующем 

примере. «Художник нарисовал картину», «Картина была нарисована художником», 
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«Нарисованная художником картина», «Рисование картины художником», «Рисование 

художника», «Рисующий художник», «Нарисованная художником» и т.п. 

Необходимо отметить, что данные цепочки получены одна из другой на основе 

ядерных структур трансформационным методом, но между ними есть существенное 

формальное и смысловое различие по форме составляющих их элементов, которые 

нарушают последовательность логических сообщений. Цель трансформационной теории 

не просто корреспондировать данные структуры между собой (друг с другом) по транс-

формационным правилам. Суть заключается в том, что кое-какие из этих структур яв-

ляются основными, «ядерными», а прочие структуры, - «трансформами», выводящимися 

из ядерных структур трансформационными операциями или, наоборот, сводящимися к 

ядерным структурам. 

Языковые преобразования, или трансформации, подвергались разносторонним ис-

следованиям в разных их аспектах (направлениях), в том числе и в переводоведении. 

После разработки термина «трансформация» как метода анализа языковых структур 

и его внедрения в лингвистику, переводчики посчитали целесообразным применение 

этого термина в переводоведении как приёма перевода. Они руководствовались тем, что 

большинство языков сходны между собой в ядерных структурах в большей или меньшей 

степени и с помощью трансформационного приёма можно выяснить переводческие эк-

виваленты для слов, предложений или речевых произведений.  

Данному вопросу было посвящено большое число научных работ, монографий, до-

кладов и статей. Привлекают внимания в аспекте проблематики этого термина работы 

Л.С.Бархударова, В.Г.Гака, Я.И.Рецкера, В.Ю.Розенцвейга, А.В.Фёдорова, 

А.Д.Швейцара, В.Н.Комисарова, Н.К.Гарбовского, Р.Якобсон, Д.Фёрс, О.С.Ахмановой, 

Л.В.Щербы, Т.М.Николаева, Р.Б.Лиз и ряда других переводчиков и языковедов, углуб-

лённо изучавших сущность перевода. 

Эффективность этой теории для переводоведения В.Н.Комисаров объясняет следу-

ющим образом: «Использование трансформационной модели при изучении переводче-

ской деятельности представляется весьма полезным. Рассматривая формальные единицы 

оригинала и перевода как взаимосвязанные трансформы, трансформационная теория, 

тем самым, отводит важное место сопоставительному изучению разноязычных форм, 

между которыми могут устанавливаться отношения переводческой эквивалентности»  

[6, с.40]. 

В рамках одной статьи невозможно истолковать глубоко и всесторонне весь меха-

низм термина «трансформация» в дискурсе переводоведения во всех трактовках выше-

упомянутых авторов. В чём состоит ценность этого термина для теории перевода и при-

чины его применения, рассмотрим вкратце.  

Итак, для адекватности и эквивалентности, а также для достижения более ясного и 

точного перевода и передачи языковых единиц в разноструктурных языках применятся 

трансформационный метод перевода. Мнения и мозаичные интерпретации вышеупомя-

нутых авторов о значении и использовании этого термина можно проиллюстрировать 

следующим образом:  

1. Отношения между языковыми элементами; 

2. Изменение грамматической модели с сохранением смысловой нагрузки; 

3. Образная (метафорическая) замена языковых единиц; 

4. Процесс раскрытия семантического слоя единиц двух языков; 

5. Преобразование система смыслов ИТ в ПТ; 

6. Преобразование внутренней формы языковых единиц или их полной замены; 

7. Сокращение объёма, написанного без ущерба для его содержания (компрессия); 
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8. Конверсия языковых элементов и структур ИЯ в структуры и элементы ПЯ и др.  

Узловой задачей переводчика в процессе перевода является раскрытие семантики 

языковых единиц двух языков.  

Небесполезно напомнить, что в ядро этой теории заложены философско-

прагматические идеи Ч.Пирса в лингвистике, который утверждал, что язык и языковые 

знаки являются способами или формой общения и таким образом, по сути своей, «соци-

альными». Неоднократно он подчёркивает: «Логика коренится в социальном принципе», 

«Ни один ум не может сделать один шаг без помощи других умов» С точки зрения язы-

ковых знаков ум – это определённая мысль [21, с. 85-95]. 

Таким образом, можно полагать, что языковые знаки являются неким транспортным 

средством, которое носит мысли и значения. Каждый языковой знак не может существо-

вать или функционировать без другого языкового знака, и не существует такого поня-

тия, как изолированный или замороженный знак. Иными словами, лингвистические зна-

ки имеют между собой тесную и неразрывную связь как в рамках одного языка, так и в 

целом. 

Джон Дьюи в своей статье, посвящённой теории Ч.Пирса о языковых знаках, упо-

минает его утверждение: «Знак не является знаком в лингвистическом смысле, если 

только он не превращается в другой знак, в котором он более развит». Иначе говоря, 

любая языковая единица интерпретируется при помощи группы знаков в пределах одно-

го языка (внутриязыковыми элементами) или в целом (языковыми элементами другого 

языка). Примером этого могут быть толковые словари, которые комментируют одно 

слово при помощи определённых наборов языковых единиц [21, с.85-95]. 

Ч.Пирс дифференцирует три вида интерпретаций знаков: 1) Иконную интерпрета-

цию; 2) Индексную интерпретацию; 3) Символическую интерпретацию [20, с.326-327] 

В трактовках Морриса, которые частично основываются на идее Ч.Пирса, наблюда-

ется иная интерпретация (иное измерение) знаков. Он выделяет три вида диадических 

(двухэлементных) измерений знаков. 

1. Семантическое измерение, т.е. отношение знаков к тому, к чему они применимы; 

2. Синтаксическое измерение, т.е. отношение знаков друг к другу; 

3. Прагматическое измерение, т.е. отношение знаков к переводчикам [22, с.6-7]. 

Следует отметить, что деление знаков Ч.Пирсом на: сходство (similarity или icons-

иконы), исполняющее функцию перемещения идей и копирующее предметы по способу 

имитации; показатели, или индексы (indexes), которые имеют физическую связь с пред-

метами и носят определённою информацию о них, например, противопожарные знаки, 

государственные символы или дорожные знаки, и на символы (symbols), т.е. универсаль-

ные знаки, которые воспринимаются с их значений, например, слово, предложение, ре-

чевые отрезки, словосочетания, статьи или книги, – рассматриваются с философско-

прагматической точки зрения. Такой подход к лингвистике создаёт условия для опреде-

ления различных позиций систем языковых знаков и установления критерия их исполь-

зования коммуникантами. 

Из толкований Ч.Пирса и Морриса выходит, что языковые знаки умножаются из 

других знаков, в особенности на основе сходства и смысла. Иначе говоря, любой языко-

вой знак происходит из другого знака и не существует смысла без знака. 

Таким образом определение терминов перевод и трансформация, которые изучают-

ся на платформе лингвистики и их применение в переводоведении, основываются на 

философско-прагматических идеях Ч.Пирса. Выражаясь по-иному, они являются исход-

ной точкой анализа и интерпретации языковых единиц в трансляционной лингвистике. 
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Р.Якобсон впервые принял во внимание соотнесённость этих идей с лингвистикой и 

на основании этого дифференцирует три метода толкования словесного знака: «Наука о 

языке не может интерпретировать ни одно лингвистическое явление без перевода его 

знаков в другие знаки той же системы или в знаки другой системы. Для нас, лингвистов 

и просто носителей языка, значением любого лингвистического знака является его пере-

вод в другой знак, особенно в такой, в котором, как настойчиво подчёркивал Ч. Пирс, 

этот тонкий исследователь природы знаков, «оно более полно развёрнуто». Так, назва-

ние «холостяк» можно преобразовать в более явно выраженное объяснение – «нежена-

тый человек», в случае если требуется более высокая степень эксплицитности.  

«Мы различаем три способа интерпретации вербального знака: он может быть пере-

ведён в другие знаки того же языка, на другой язык или же в другую, невербальную си-

стему символов. Этим трём видам перевода можно дать следующие названия: 

1) Внутриязыковой перевод, или переименование, – интерпретация вербальных 

знаков с помощью других знаков того же языка. 

2) Межъязыковой перевод, или собственно перевод, – интерпретация вербальных 

знаков посредством какого-либо иного языка. 

3) Межсемиотический перевод, или трансмутация, – интерпретация вербальных 

знаков посредством невербальных знаковых систем» [18, с.16-24]. 

Первый вид рассматривает интерпретацию слова в пределах одного языка при по-

мощи иного слова, в большей или меньшей степени эквивалентного исходному слову, 

или посредством парафраз. Абсолютная интерпретация слов, пословиц или фразеологи-

ческих оборотов осуществима лишь способом сочетаний эквивалентных кодовых еди-

ниц.  

Подобный процесс происходит и в межъязыковом переводе, поскольку между еди-

ницами исходного языка и языка перевода отсутствует полная эквивалентность.  

В связи с этим уместно напомнить слова Ю.А.Найды о переводе: «Спора нет, пере-

вод всегда в той или иной степени связан с потерей смысла и искажением оригинала; 

однако эти особенности характерны для любой коммуникации, даже в пределах одного 

и того же языка. Практической целью переводчика, вполне естественно, является сведе-

ние к минимуму таких потерь. В его задачу не входит улучшение оригинала, но он, по 

крайней мере, должен воспроизвести наиболее близкий эквивалент в языке, на который 

делается перевод» [8, с. 3-14]. 

Второй вид имеет неразрывную связь с термином «трансформация», поскольку 

охватывает интерпретацию словесных языковых единиц посредством единиц другого 

языка. 

И наконец, третий вид рассматривает интерпретации словесных знаков при помощи 

несловесных знаковых систем, т.е. трансформации устного знака в письменный и наобо-

рот.  

В заключение следует отметить, что проанализированный материал позволяет реа-

лизовать поставленные нами задачи по выявлению смысловой нагрузки и дифференциа-

ции значений термина «трансформация» по отношению к теории перевода.  

Слово «трансформация» применяется, можно сказать, в разных сферах науки. В 

рамках лингвистики, начиная от фонетики до синтаксиса, применение этого термина 

является весьма эффективным во внутриязыковом и межъязыковом плане, т.е. в плане 

перевода.  

Если транслитерировать системные знаки того или иного языка в звуковом или 

текстовом формате в межязковом плане, то трансформационная теория неспособна 

передать точную звуковую и графическую экквивалентноть. Кроме того, недостатки 
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этой теории при тщательном анализе можно наблюдать в области смысла языковых 

единиц и генерирования их окружения.  

Однако этот вопрост требует много усилий и времени, чтобы четко выявить и 

проанализировать конретные факты о положительных и отрицательных сторонах этой 

теории, что невозможно в пределах одной статьи.  
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The objective of the research is to analyze the sequential historical development of the term "trans-

formation", as well as to reveal the semantic layer of this term in the light of translation theory. In the 

article  the essence of the transformational theory in the linguistic aspect based on the philosophical and 

pragmatic ideas of Charles Pearce is considered. The points of view of a number of linguists and transla-

tors on the effectiveness of the application of this theory in the intra-linguistic and inter-linguistic terms 

of the transformation of linguistic structures and units are analyzed. The idea is substantiated that this 

method of transforming linguistic units and structures in phonetic and grammatical terms existed in tra-

ditional linguistics before the development of the transformation theory by Z.Harris and his student 

N.Chomsky. Particular attention is paid to the borrowing of this word-term in the Tajik language by the 

method of transliteration. At the same time, the author pays attention to the issue of delimiting the ambi-

guity of this term and identifying criteria for its use in translation studies. The disadvantages of this theo-

ry are pointed out in the accurate transmission of sound, graphic and semantic aspects of the equivalence 

of linguistic units. 

Keywords: translation studies; transformation; synchronous diachronic analysis; structural linguis-

tics; transformational theory; linguistic sign. 
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Вазифаи таҳқиқот аз таҳлил намудани рушди мунтазами таърихии истилоҳи 

«трансформация», инчунин кушода додани майдони маъноии ин истилоҳ дар партави назарияи 

тарҷума иборат аст. Дар мақола моҳияти назарияи трансформатсионӣ аз ҷиҳати забоншиносӣ дар 

асосиақидаҳои фалсафиву прагматикии Ч.Пирс мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Нуқтаҳои 

назари бо таҳлил фаро гирифташудаи як қатор забоншиносон ва мутарҷимон оид ба самаранокии 

ин назария аз нуқтаи назари дохилизабонӣ ва байнизабонии табаддулоти сохторҳо ва воҳидҳои 

забон таҳлилу баррасӣ шудаанд. Чунин ақида, ки усули мазкури табдилдиҳии сохторҳо ва 

воҳидҳои забон аз нуқтаи назари савтиёт ва грамматика дар забоншиносии анъанавӣ то коркард 

шудани назарияи трансформатсионии З.Харрис ва шогирди ӯ Н.Хомский вуҷуд дошт, ба тасвиб 
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оварда шудааст. Таваҷҷуҳи махсус ба иқтибосоти ин калимаи истилоҳӣ дар забони тоҷикӣ 

тавассути усули транслитератсия дода шудааст. Дар баробари ин муаллиф ба масъалаи 

марзгузории сермаъноии ин истилоҳ ва ошкорсозии меъёрҳои истифодабарии он дар соҳаи 

тарҷумашиносӣ изҳори ақида мекунад. Аз ҷумла, ӯ зикр кардааст, ки норасоиҳои ин назария 

зимни ифодаи аниқи ҷиҳатҳои овозӣ, графикӣ ва маъноии воҳидҳои забонии эквивалентӣ зоҳир 

мегарданд. 

Калидвожаҳо: тарҷумашиносӣ; трансформатсия; таҳлили синхронию диахронӣ; 

забоншиносии сохторӣ; назарияи трансформатсионӣ; аломати забоншиносӣ. 
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