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0~'791909 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСI'ИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуал"нОСТI. темы. Приобретение Таджикистаном 
государственной независимости и последующее придание 
тадж:mсскому языку статуса государственного язьпса создали в 

республике благоприятные условия ДJU исполъзованu родного 11зыка 
в делопроизводстве различных государственных и общественных 
учреждений и организаций. В св11зи с этим, вопрос всестороннего 
изучени11 11зыковой структуры докумеtпальных текстов, определени11 
норм применени11 частей речи и языковых форм в данных текстах 
сегодн11 имеет большое научно-праrгическое значение. 

Не случайно, что исследование 11зыковой специфики 
докумеwrальных текстов 11втrется одним из приоритетных и наиболее 
спорных направлений современного 11зыкознания. Начиная со второй 
половины ХХ века таджикаие 11зыковедь1 хоть и приступили к 
изучению 11зыковых и стилистических особенностей произведений 
того или иного писател11, но, к сожалению, относительно документных 

текстов подобные научные исследованм не проводились. Так как 
документы составл11ютс11 на литературном 11зыке, нельз11 

рассматривать язык документаций обособленно, в разрыве от 
литературного 11зыка. 

Цель и задачи нсследоваuик. Основной целью данной работы 
11вл11етс11 анализ и интерпретация морфологических свойств и 
особенностей 11зыка документов сферы обраэовани•. ДОСТЮ1Сенне 
намеченной цели определило решение следующих задач: 

-исследование места и степени употребленик именных частей речи; 
- изучение словообразовани11 именных частей речи; 
-изучение ферм и времен глагола; 
-определение структуры глаголов и их использование в документах 

сферы образованн11; 
-изучение форм именных и отглагольных составных ·глаголов; 
-определение специфики предлогов, посnелогов и союзов; 
-вы11вление и конкретизаци11 стилистических особенностей 
документных текстов. 

Методы 1ксmщовани11. В работе использованы в основном 
методы системного и синхронного анализа, а таJСЖе сравнительный 

метод. 

Методолоn1ческ:а11 ос:пова исследовано. Научно-теоретической 
основой исследовательской работы послужили научные труды 
таджикских языковедов Тадж:иева Д., Масуми Н., Касымовой М., 
Гаффорова Р., Рустамова Ш., Халимова С., СИJ1ева Б., 
Камолетдинова Б., Маджидова Х., НиязR Ш., Саймидцинова Д., 
Ходжаева Д., Назарзода С., Норматова М., Бозидова М., Амонова Ф., 
работы русских ученых Расторгуевой В.С., Роэенфельда А.З., 
Керимовой А., Кушнерук С.П., Рахманина Л.В., Яньковой В.Ф. 

Науч11а11 повизпа исслсдовавик. Морфологические особенности 
нормативно-правовых документов сферы образования практически 
впервые включены в диапазон научного исследования. В 
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диссертационной работе также впервые исследуетсх структура слов и 
место отдельных частей речи в хзыке документов. 

Науч110-теореткческа• э11ачимость исследоаа11u. Резу ль таты 
теорет11ческих обобщений по теме исследованих могут служить 
научной базой и теоретической основой в изучении отдельных 
вопросов морфологии таджикского языка, а также определении и 
классификации отличительных свойств различных разделов 
современного r.tджикского литературного хэыка. 

Практическа• э11ач11мосп. нсслсдоааниа. Практическая 
значимость диссертации закл1очается в том, что результаты 

исследованих могут быть применены при составлении учебных 
пособий по словообразованию, морфологии и синтаксису 
современного таджикского литературного хзыка, преподавании 

специальных курсов на факультетах филологии, журналистики, 
востоковедених. 

Источники нс:с:ледоааниа. Основными базовыми источниками 
исследованих послужили нормативно-правовые документы сферы 
образованих. 

На эащиту вы11есепы следующие положениа: 
1. В нормативно-правовых документах системы образованих 

имена существительные играют важную роль. Более всего 
используетсх морфологический способ словообразования. В 
формировании сложных существительных важна роль образованих 
сложных слов путем словосложених типа словообразование. В сфере 
образования главным образом используютсх модели сложных 
прилагательных, образованных сложением основ. 

2. Числительные занимают поэицию после существительных и 
глаголов. Используютсх как римские, так и арабские цифры. При 
этом, крапое написание календарной даты превалирует над 
подробным. 

3. Глаголы обычно употреблхются в повествовательной форме 
от третьего лица единственного числа, что хвляется своеобразным 
свойством стиля делопроиэводства. 

4. В нормативно - правовых документах сферы образования 
преимущественно употребля~отсх простые предлоги. Особенностью 
документных текстов сферы образования, как и всей отрасли 
делопроизводства, хвляется то, что в них исключительно 

используrотся устойчивые, форменные фразеологизмы, предложения и 
другие хзыковые единицы. 

Апробаци11 реэул1.татов нсспедован1111. Диссертационное 
исследование обсуждено на заседании кафедры современного 
тадж11кского хзыка ТНУ (28 - июи• 2011 г., протокол №14). Основное 
содержание диссертации изложено в дохладах, прочитанных на 

нау•1но-теоретических конференциях в Таджикском национальном 
университете и различных научных конференцихх республиканского 
уровня. По теме диссертации опубликованы S научных статьи, 
названих которых приводятсх в конце aвтopeфe'Pii~~~~nmiш:i:1Z1:11:ca:1:11:1:11C1111_,.. 

.• ·: '!tCE:.C oo:.••з::r"" •. R" ""У••· ll:JCCl'JC~c" CU:E •11ui1:" 
;.; \Ш unn liФ! . h.\ l\HClil!lt IПРИRО,lЖСКИИ) 

ФI .11 P~.lJ.llЬIH ! llllHf Р( ИН Т. 
оr~н ,021ьси~1J91 

~l~учная бибJtиот~ка 
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Обwм и cтpyrrypa работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, двух глав, заключения и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении определено степень изученности темы, обоснованы 

ее актуальность и научная новизна, цель и задачи работы, 
методология научных изысканий, научно-теоретическая и прикладная 
значимость исследовани.1. 

Первак глааа - е<Морфолоn1чес11С11е особс11ооств имеппых частей 
речи в нормаТ11в110-прааовых докуме11тах сферы образовав1111» -
разделена на четыре раздела. 

В первом разделе данной главы дается определение месту и 
степени употребления имен существительных в нормативно-правовых 
документах. Раздел, в свою очередь, состоит из нижеследующих 
параграфов: 

1.1.1.Способы образов11111111 11Ме11 сvщестt111телъных М1южест•е11-
11оzо 'l11сла 

Основным морфологическим средством о"бразования множественного 
числа имен сущесгвительных являются суффиксы. В нормативно
правовых документах сферы образования существительные 
множественного числа образуются теми же морфологическими и 
синтаксическими способами. Имена существительные единственного 
или множественного числа также имеют смысловое определение. 

В документальных текстах сферы образования множественное 
число всех одушевленных и некоторых неодушевленных имс:н 

сущесгвительных образуется при помощи суффихса -он. Например: 
«кудакопи синни мактабй» (дети школьного возраста), «кормаидоии 
муассисах.ои та'ЬЛимй» (служащие учебных заведениji). 

В документных текстах наряду с суффиксом -он также 
используется суффикс -х.о для образования множественного числа 
одушевленных и неодушевленных имен существительных: муаллшцо 

(учителя), талабецо (учеиики), мураббцо (восmипатели), сардор:{о 
(руководители), синф:{о (классы), МUЗ:{О (столы). 

В отличие от других морфологических средств в нормативно
правовых документах сферы образования больше используется 
арабска.1 форма образовани.1 множественного числа: имконот 
(возможности), :{айвонот (жШ1отные), наботот (растения); аснод 
(докумеиты), арl{ом (цифры). 

1.1.1. Существительные, употребляющнеаt только во 
мно:.естаенпом ЧJКJJe 

К данной группе относ.1тся имена существительные, которые 
выражают совокупность однородных предметов как неделимую 

единицу языка: :{айат (состав), дасmго:{ (оборудоваиие), созмои 
(орzанизачw~). ummrqoдшi (обьедWtение), маьмурш~т 
(адАси11истра14ия), халl{ (иарод), МШ1Лат (иачw~). гуру:{ (группа), 
раёсат (правление), башарият (человечество) . 
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1.1.3. Образование 11еопределе1111wх форм ммен с:уществитепьных 
Основным морфологическим элементом обраэовани• категории 

неопределенности в таджикском литературном 11зыке 11вл11етс11 артикль 

-е. 

Артикль --е имеет указательное (определительное) назначение а 
также используетс11 в качестве синонима указательного местоимени11: 

давлат~ое ... , (государства, которые ... ), китоб~ое ... (книги, которые 
... ). 

В данных существительных артикль --е имеет указательную 
функцию на признак имени существительного, который определ•етс11 
из придаточного предложени11. 

В документах сферы образовани11 артикль --е часто 
употребл•етс11 в св11зке с указательным местоимением ((х.амон», 
который выполн11ет ту же функцию. Например: «Онх.о метавонанд 
баъд аз пеш них.од кардан и тавсифномаи мусбат аз чои корашон ... дар 
~амон мактабе, кн тах.сил карда.аид, имтих.он супоранд» (Они могут 
после предоставлении положительной характеристики с места 
работы". сдать экзамены в той же школе, которую закончили) (7,288). 

1.1.4. Сема1n11ческам классвфикацим 11ме11 существитепьных 
Имена существительные, прежде всего, дел11ТСи на две большие 

группы: одушевленные и неодушевленные. 

Одушевленные имена существительные, используемые в 
документных текстах данной отрасли, в свою очередь, по содержанию 
делите• на следующие виды: 

а) Имена существительные, означающие должносп., звание: 
мудир (заtrедующий), директор, ректор, сарвар (руководитель), вазир 
( Аtинистр), муовин (заместитель), сарпараст ( попечuтель); 

б) Имена существительные, которые означают научну10 
должность и ученую степень: профессор, доце11т, доктор, аспира11т, 
старший научный сотрудник; 

в) Имена существительные, которые означают специальность и 
профессию: омузгор (преподаватель), мураббиён (воспитатели), 
муалпимон (учителя), мутахассисон (специалисты), коромузон 
(практиканты). 

По сравнению с одушевленными именами существительными, в 
нормативно-правовых текстах сферы образовано гораздо большее 
применение имеют неодушевленные существительные: му~р (печать), 
~)l'f'fQm (докуме11т), бtЦо (очеиm), сw1ф (класс), ~шцодат11ома 
(удост08ерение), дафтар (тетрадь)~ тщсwют (о6разо8DНие), 
гуво~11ома ( доверею1ость), серmификат, таьриф1юма (грамота), 
мавод (матерuалы). 

Определенное количество таких имен· существительных 
используютс• таЮ1Се в форме словосочетаний: дафтар~ои сшlфй 
(l(JlQccныe тетради), машгулшип~ои инфиродй (индиsидуальные 
за11ятия), ка6ш1ети метода (методический каби11ет), марказ~ои 
махсуси таьлимй (специальные учебные центры), филм~ои таьлимй 
(уче611ые фWtьмы), тех11икаи компютерй (компыотер11ая тех11ика). 
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Собстве11ные 11 нарнцателы1ые имена сущеспаительные 
Имена существительные собственные и нарицательные 

отличаJОтся друг от друга не только содержанием, но и по своим 

грамматическим свойствам. Например, категория множественного 
числа присуща только нарицательным существительным, поскольку 

собственные имена существительные относятся к названиям 
отдельных предметов. 

Существительные, присущие именам moдeii 
В докуме11тных текстах сферы образования, в зависимости от 

цели и содержания, употребляются имена собственные, называющие 
людей, учреждения, организации и географические понятия. 

Имена собственные - названия районов, городов, областей, 
государств в документах используются чаще, чем другие имена 

существительные. Например, во многих докуме~rrах сФ.еры 
образования можно встретить названия таких местностей, как: Евон, 
Пан", Мастчо~. Хатлон, Сугд, Хоруг, Хучанд. Кулоб, l(aйpolQ'M, 
Точикистон, Россия. 

Имена собственные, служащие для наименования высших 
учебных заведений также во множестве используются в нормативно
правовых документах отрасли образования:, что объясняется 
направлением деятельности Министерства: Донишгоц давлатии 
шцри I(ypгoнmeflllll ба номи Носири Хисрав, Донишгоц давлатии 
шах.ри Кjлоб, Донишгоц давлатии wцри Хоруг ба номи Моёншо 
Назаршоев, Донишгох.и давлатии омузгории Точикистои ба номи 
l(андил f(ураев ... (Государственный университет города Кургантюбе 
имени Носири Хусрава, Государственный университет города Куляба, 
Государственный университет rорода Хорога имени Моёншо 
Назаршоева, Государственный педагогический университет имени 
Кандила Джураева ... (l,112). 

Нарицательные имена сущесuитет.вые 
В официальных и делопроизводственных текстах сферы 

образования нарицательные имена существительные по сравнению с 
собственными именами существительными применяются гораздо 
больше. По грамматическому значению их можно разделить на 
следующие группы: 

Нарицательные имена существительные, оn~осяшиеся к топям. 
По степени использования эта группа самая многочисленная: 
сарпарастон (попечители), кормандон (служащие), падар (отец), модар 
(мать), котиб (секретарь), шахе (личность), омузгор (преподаватель), 
сардорон (руководители), дирехторон (директоры); 

Названия документов. Большинство нормативно-правовых 
документов сферы образования также используются и в других 
областях делопроизводства: созишнома (соглашение), оиннома 
(устав), ариза (заявление), тавсифнома (характеристика), шах.одаn~ома 
(удостоверение), протокол, шартнома (договор), фармон (:приказ), амр 
(указ); 

Названия учебных предметов. Другой разновидностью часто 
употребляемых в норма.тивно-nравовых актах cфepi.r образования 
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нарицательных имен сущесrвительных J1вл~потс11 названи11 учебных 
предметов: Бе донистани асо~ои хими11, физика, биологи11, 
математика, география, геометрия, экология рушди бемайлони 
тафаккури хонанда номумхин мебошад (Без знани11 основ химии, 
физ11ки, биологии, математики, географии, геометрии, экологии 
развитие сознания у11ен11ка невозможно) (7, 168). 

1. 1 .S. Словообразова11ие имеn с:уществителы1ых 
Вопросы, связанные со способами и средствами 

словообразования в таджикском языке еще в средние века привлекли 
к себе в1шмание тадж:икско-персидских ученых. В научных трудах 
Авиценны, Насреддина Туси, Шамс Кайса Рози, Ходжа Хасана 
Ннсори 11 многих других великих умов средневековь• даны 
руководства по основным словообразовательным компонентам 
таджикской грамматики(2, 123 ). 

Призводние имена сущеС'tliительные. Многие имена 
существительные, используемые в нормативно-правовых документах 

сферы образовании, созданы при помощи префикса «х.ам-••: )fамси11ф 
( од11оклассник), Jfамкасб (коллега). 

Важным средством образовании личных имен существительных 
также явл.11ются суффиксы. 

Суффикс -чй. Посредством данного суффикса образуютси имена 
существительные, которые определ11ют профессию и род занятн• 
человека: сохтумончй (строитель), иктисодчй (экономист) (7,225); 

Суффикс -чй также может указывать на социальный статус 
человека: Маърузачй дар бораи фаъолиnи шj'Ьба бо кадрх,ои 
рох.барикунанда суханронн кард (Докладчик говорил о деительнос-m 
отдела по руководащим кадрам) (2:2, 126); 

Суффикс -гар. Существительные, образованные с помощью 
этого суффикса, выражают вид работы, род занитий, социальное 
положение человека: сан чишгар (проверяющий), коргар (рабочий) 
(4;72); 

Суффикс -гор. Суффикс -гор оmоснтси к числу малоупотреби
тельных средств образовании новых имен существительных в 
документных текстах сферы образования. Данный суффикс в 
сочетании с основой глагола настоащего времени образует 
существительные, указывающие на специальность или квалификацию 

личности: омузгор; на положение, в котором находитс.11 человек: 
гунах.гор (виновный), сабабгор (виновник), талабгор (прос.11щий); 

В современном таджикском литератур11ом азыке суффиксы -гор 
и -кор иногда вза11мозамениют друг друга. Например: ситамгор /1 
ситамкор(деспот), гунах.гор·// гунцкор (виновный); 

Суффикс -ор. Суффикс -ор также относитс.11 к малоупотре
бительным средствам образования существительных. Посредством 
данного суффикса создаютс11 личные имена существительные, 
основанные на глаголах прошедшего и настоящего времени: парастор 

(попечитель); 
Суффикс -й •вляется наиболее ак-tивным средством 

образовани.11 существительных, в том числе в документных текстах 
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сферы образовани•. Данный суффикс примен•етс• дм образованИJ1 
име11 существительных, которые указывают на деJПеЛЬиость и заи.-rие 

человека: берунаэсинфii (внеклассный), сипни томактабii (дошколь
ный возраст), идоракунii (руководство), касбомузii (практика); 

Суффикс -иш также наиболее употребительный в 
документальный текстах обра:ювательной системы. Посредством 
данного суффикса от основы насrоящего времени rлаrола образовано 
множество новых имен существительных: омузиш (изучение), дониш 
(знание), фах,миш (понимание), санч;иш (испытание), суnориш 
(задание); 

Оrнос•щийся к образовательным средствах прилагательное 
суффикс -маид совместно с существительным кор образует 
одушевленные имена существительные, обозначающие занятосn. 
человека -корманд (сотрудник): 

В некоторых случа•х, основа насто•щего времени глагола дор, 
частично утрачива• лексикическое значение, в качестве суффикса 
образует личное ими существительное: китобдор (библиотекарь), 
мансабдор (чиновник); 

Суффиксы, образующие име11а сущеспителы1ые, обо111ачающие 
место и пространство 

В нормативно-правовых документах системы образовани• часто 
употрсбл•ютс• названи• учебных заведений и географические 
названи•, заметную роль в создании которых иrрают суффиксы, 
образующие существительные со значением места. Суффикс -го~. 
Первоначально самосто.тельная 11Зыкова• единица го~ с течением 
времени потерила свое лексическое значение, и сегоднJI в современном 

таджикском литературном 11Зыке используется в качестве 

словообра:юватсльноrо суффикса. Посредством данного суффикса на 
основе различных частей речи образуются существительные, 
обозначающие место: ширхорrох. (•cлii), омузишгох. (училище), 
хобгох. (общежитие), п~шгох. (институт), та'ЬЛимгох. (школа), 
намоиmrох. (выставка). 

Суффикс -гох. в сочетании с основами глаголов настоящего и 
прошедшего времени образует имена существительные, которые 
означают .место и направление движени•: зодго~ - родина, интернат -
мактаб-парвариmrох., JICЛii - mиpxoprox., лаборатори• - озмоиmгох.. 

Суффикс -ucmott, сочета•сь с существительными, выражающими 
националЬН)'Ю принадлежность, образует государственно
тсрриториальные географkческие названи11: Точ;икистон, К,азо1Q1стон, 
~ргизистон. 

Суффикс -када. Изначально самостоятельное слово када в 
современном таджихском литературном •зыке выполн•ет 

словообразующую функцию. С этим суффиксом построены несколько 
существительных, некоторые из них встрсчаютс• в документах 

системы образовани•. Например: донишхада (институт). 
Суффикс --.а в некоторых случа•х таюке может ВЫС"l)'Пать uк 

словообразующее свойство: мурча (муравей), обча (мозоль), олуча 
(виши•). Однако в документных: техстах сферы образоваиИJ1 мы нашли 
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пример тольхо видоизмеш1ющему свойству данного элемента: 
дафтарчаи ме~иатй (трудовu хнижха) (1, 179). 

Сло:11шые име11а сущесn1ительпые 
Сложные имена существительные, также как и ПростаJI леJСсика, 

в предложении выполю11от функцию членов предложенИJ1 и служат дnJI 
формированиJ1 общего текста. В нормативно-правовых документах 
сферы образовани• более заметную роль играют сложные имена 
существительные образование сложением основ, которые по 
компонентному составу делатсJI на нижеследующие группы: 

!.Сложные имена существительные, составленные из двух 
существительных: 

а) сложные существительные, в которых первый JСомпонент 
подчинен второму: сарпараст, (куратор). ро~бар (руководитель), 
ташаббускор (ш1ициатор), до11иШ'IУ (студе11т), забо11до11 (взыковед), 
Э'lодкор ( 11оватор), кало1iсол ( юрослый); 

б). сложные существительные, в которых главенствующий 
первый компонент слова подчиняет себе второе составлJПОщее: Аз рун 
масьалаи J1куми рузнома сармутахассиси 1tдора Н.Fайбуллоев 
ахборот дод (По первому вопросу повестхи выступил главный 
специалист учреждениJ1 Н.Гайбумоев) (4,41). 

2.Слово сар (голова) в таджИКСIСОМ J1зыке имеет различные 
смысловые оттенки, которые наиболее J1рко проавлJ1ютсJ1 в сложных 
словах и оборотах. НаглJ1ДНым примером такой многозначности 
служит сложное существительное: сардор. 

3. В документальных текстах системы образованна также часто 
используете• слово 1юма (tшсьмо}. В зависимости от смысла, 
содержащегося в данной J1зыковой единице, строятсJ1 сложные имена 
существительные, выражающие официальный статус доJСумента: 
созиwнома (соглашение), оиннома (устав), ниэоинома (положение), 
ифтихорнома (грамота), шартнома (договор). 

Дл• формировани• сложных существительных, означающих 
место, в текстах документов системы обраэовани• в основном 
испольэуетсJ1 слово хона (комншпа, дом): китобхона (библиотека), 
касалхона (больница), синфхона (классна• комната), оmхона 
(столовu). Харндорii ва дастрас· намудани хитобхои дарен барон 
китобхонаи муас::сисаи та'Ь'Лимii. (Покупка и доставка учебников д.1U1 
библиотеки образовательного учреждени•) (7,316). 

4.Сложные имена существительные, образованные с у"астиеи 
прилагательных. Эrи сущ~ительные lаыражают географические 
названия местностей, названиJ1 предметов. В особенности ДJJJI 
обозначени• названий городов и районов в качестве второго 
компонента используется слово обод: Нуробод, То'lflкобод. 

5. Сложные имена существительные, построенные при помощи 
суффикса -й, выражают название действиJ1, ремесла и работы: 
касбомjiзй(освоенне ремесла), мададпулй (финансова• помощь), 
~онунгузорй (законодательство), "оба.,огузорй (рас::становка). 
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6. Сложные имена существительные, образованные с участием 
прилагательного и основы глагола настокщеrо времени: сиё~1швис
черновик. 

Второй ра~дел первой .-лавы посв11щен анатоу спец ... н..:и 
словообразова11и11 имен nрилаrате.m.ных 
Одной из морфологи~ких категорий, нахоДJ1щихс• в зависимости 

от существительного, и часто используемых в документах сферы 
образовани•, квлкетс• им• прилагательное. 

1.2. J. J<ачественные прилагательные 
J<ачественные прилагательные, в зависимости от заложенного в них 
смысла, делJIТС• на следующие группы: 

1.J<ачественные прилагательные обозначающие цвета. В 
документных текстах системы образования больше всего содержатск 
красный (сурх) и синий (кабуд) цвет, так каrс именно эти цве'Rl 
используютс• дл• заполненик классных журналов и выставлени• 

оценоrс. Кроме того, довольно часто используютск черный (сиё)(), 
белый (сафед), синий (кабуд), кофейный (l(цt~аранг}, небесно-синий 
(кабуди ocмo11ii} и розовые (гулобii) цвета, выражающие цвета одежды 
учениrсов и студентов. 

2. Качественные прилагательные, обозначающие такие свойства 
предметов, как запах, об"ЪСм и размер: хушбуu (ароматный), фарох 
(широкий), чук,ур (глубокий), рост (пркмой), )(амвор (ровный), майда 
(маленький), кушод (открытый). 

Определенна• группа качественных прилаrательных обозначает 
различные свойства предметов, свкзанных с мнением, наблюдением и 
представлением человека об определенном об"ЪСrrе. Например: 
Шах.одатнома дар бораи тах.силоти умумин acocii ва дар боран 
тах.силоти миёна бо хати зебо, тоза пур карда шавад. 
(Свидетельство об общем основном и среднем образовании должно 
быть заполнено красивым, чистым почерком ... ) (7 ,299). 

Качественные прилагательные, обозначающие значимость, 
ценность и стоимость человека и предметов: азизтар (дороже), 
киматбtцо (дорогостоящий), мmаддас (свкщенный), босаховат, 
сщибтачриба (опытный), лаёl(атма11д (способный). 

Качественные прилагательные, выражающие физические и 
нравственные качества человека: солим (здоровый), бардам, Ql{WJ 

(умный), доно (знающий), бемор (больной), мунзим (скорбный), pji~ii 
(духовный). 

Сравнительная степень. Сравнительная степень прилагательно
го показывает на качественное преимущество одного предмета над 

другим. Данная степень образуете• синтетичесrсим пуrем, в результате 
присоединени• rc качественному прилагательному суффикса -тар: 
хубтар (лучше), бадтар (хуже), бе~тар, гармтар (теплее). 

Высwа• степень прилагательного JIВJIJleТCJI выражением 
наивысшего сравнительного свойства или качества предмета: 
бех.тарин (наилучший), мух.имтарин (наиважнейший). 
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1.2.2.Оrносительные поилагательные 
Оtносительные при!lагательные в документальных текстах сферы 

образования используютс.11 чаще, чем качественные прилагательные. 
В таджикском языке оуффиксы -й, -гй .11в.л.11ютс.11 одним из основных 
словообразующих компонекrов. Особенно .11рко это прояв.л.11етс.11 в 
отношении имен прилагательных: Ба хатмкунандагони синфи 9 ба'Ьди 
супоридани имтщощои такрорй барон хатми мактаби асосй 
шах.одатнома дода мешавад. (Выпускникам 9-го клаа;а свидетельство 
об окончании основной школы выдаетс.11 после сдачи повторных 
экзаменов) (7,287). 

1.2.3.Словообразоваиие прилагательных 
Образование прилагательных в таджикском языке, так же как и 

существительных, происходит двумя основными морфологическими 
способами словообразования: а) аффиксация; б) сложные 
прилагательные. 

Производные имена npиnaraПJJ•вue 
В нормативно-правовых актах системы образования 

употребляютс.11 прилагательные различного построения: 
1. Прилагательные, созданные посредством префиксов. 

Префиксы ба-, бо-, бе-, бар-, дар- в сочетании с именами 
существительными, наречием, числительными и глаголами образуют 
новые прилагательные. 

Префикс бо-, присоедин.11ясь к именам существительным, образует 
прилагательные, указывающие на какие - либо свойства или качества 
предмета: босубот (устойчивый), бо11из0Аt (дисциплинированный), 
босифат (качественный). 

Прилагательные, построенные с префиксом бе- и 
существительными смысла, также многочисленны в документных 

текстах системы образовани.11. Такие прилагательные отрицают 
свойство, присущее основному слову. 

Большинство прилагательных, присутствующие в нормативно
правовых документах сферы образования, созданы с помощью 
префиксов бо-, бе-. 

Некоторая часть прилагательных построена с суффиксом --й .( -
гй,-вй). В использовании данного суффикса и его разновидностей 
прослеживаются следующие закономерности: 

а) если слово заканчивается на согласную фонему, то данный 
суффикс употребляется в виде -ii: 11огусаста11й (11еразрыв11ый). 

б) В некоторых случа.11х после гласной ((@>) пишетс.11 суффикс -вй: 
бах.он намунавй (примерным поведением). 

Суффикс - 11ок часто употребл.11етс.11 при создании качественных 
прилагательных на основе сущесrвительных: l(обw~иятнок, 
истеъдод11ок, сифат11ок, маl{сад11ок, самаршюк; 

Следующим по частоте использования .11в.ляется суффикс --011а. 
Данный суффикс в сочетании с различными частям11 речи образует в 
основном относительные прилагательные: кумак~ои башардустона 
(благотворительная помощь), предмепqои чудогона (отдельные 
предметы), зимисто11а (зимний), тобиапо11а (ЛС111ИЙ). 
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Суффикс - манд также относится к числу часто используемых 
морфологических средств образования качественных прилагательных. 
Посредством данного суффикса на основе сущес111ительных создаются 
качественные прилагательные, обозначающие те или иные свойства, 
особенности и качества, присущие предмету: лаёl(атма11д 
(способный), шаюµсанд (заинтересованный), ~авасманд (увлеченный). 

В документных текстах сферы образования также встречаются 
прилагательные, построенные с использованием префикса и суффикса. 
Например: томактабii (дошкольный). 

Сложные припагатепьнwе 
В документах системы образования в основном встречаются 

сложные прилагательные, образованные с помощью сложениr основ. 
Данный вид словообразоваJ{ю1 очень популярем в таджикском 
л11тературном языке. Морфологический состав таких 
словообразований обычно состоит из: 

а) двух существительных: сох.ибмаълумот (образованный), 
сох.ибзавк. (талантливый). 

б) прилагательного с существительным и существительного с 
прилагательным: баландихтисос (высококвалифицированный), 
пуртачриба (многоопытный). 

в) существительного и основы настоящего времени глагола: 
пешбар (ведУщий), манфиатдор (заинтересованный). 

г) прилагательного и основы настоящего времени глагола: 
наврас (подросток), аьлохон (отличник). 

Двухкомпо11е1m1ые прилаrатеяьпые 
Другую разновидность прилагательных в таджикском языке 

составляют прилагательные, состоящие из двух синонимическю илн 

близких по содержанию слов, где один из компонентов включает в 
себя образовывающую прилагательное морфему. Такие составные 
прилагательные связываются друг с другом посредством союза -у : 
хоксору фурутан, боодобу хушмуомw~а. 

В нормативно-правовых текстах системы образования 
сравнительно чаще используются относительная имена 

прилагательные. 

Раздел 3. Специфика -употребпени11 числительных 
1. 3.1. Структvра имен числительных 

Числительные по своей структуре делятся на 4 вида: простые, 
образованные, сложные и составные. В документных текстах системы 
образования эквивалентно исполliзованы все четыре вида 
числительных. 

Простые числительные 
Данный вид числительных самый многочисленный ц 

нормативно-правовых документах сферы образования: ду (два), се 
(три), чор (четыре), да~ (десять), сад (сто). «, .. истифода шудани ду-се 
rywвop дар ryw, даспонах.ои зиёд ва се-чор анrушrарин дар даст ... 
манъ аст» (ношение двух-трех сережек в ухе и трех-четырех колец на 
пальцах ... запрещается) (6,176). 
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Произt10дные чш:лительные 
В докуиентных текстах более всего примен.вютс• пор•дковые 

числительные типа: чорум (четвертый), панчум (n•тый), ~шmум 
(восьиой), дщум (деспый). 

Сло:нсньlt! числительные 
Сложные числительные по сrруктуре состоп из двух 

количественных числительных: дусад (двести), чордщ (четырнадцать), 
~аштсад (восемьсот), ну~сад (дев•тьсот), шашсад (шестьсот). 

Состав11ые числитель11ые. 
Данный вид числительных состоит из двух и более отдельных 

числительных, соединенных простым союзом -у. Они также часто 

использу1отся в до~ументных те.кстах сферы образовани11: бисту як 
(двадцать один), сигу ~афт (тридцать семь), сесаду панчо:Jf (триста 
п•тьдесят), яксаду наваду се (сто девяносто три), як ~азору дусаду 
шасту панч (одна тыс11ча двести шестьдесп ПllТЬ). 

1.3.2. Виды числительных 
Числительные в нормативно-правовых документах системы 

образовани• по своему значению, структуре и грамматическим 
признакам делятс11 на следующие виды: количественные и 

пор•дковые. 

Количественные числительные. 
Количественные числительные в данных текстах обычно 

занимают пооожение определ11ющей компоненты непосредственно 
перед существительными: дщ талаба (десять учеников), бист дафтар 
(двадцать тетрадей), панч синфхона (ПJIТЬ классных комнат). 

Встречаются три типа количественных числительных: 
качественные, дробные и неопределенные. 

Качественные числительные 
Они имеют следующие разновидности: простые качественные 

числительные (як, се, дщ. сад), построенные (Jfафтод, )fашmод), (ёздщ, 
понзда'I.), сложные (сесад, чорсад), составные (бисту панч. МН'fО~У ду, 
сию~афт). 

Дробные числительные 
Дробные числительные выражают одну часть целого числа: •ку 

аз да'I. х.афт ( 1, 7), 11ку аз да'I. чор ( 1,4). 
П() структуре дробные числительные можно разделить на: а) 

прость1е: ним (половина); б) сложные: сеяк (одна третЬ11), чоряк (одна 
четверта11); в) составные: сею аз дщ ду (3,2), ЧWIY яку аз сад шасту 
шаш(41,66). 

Неопределенные числительные 
Неопр~щеленные числительные формируютс11 посредством 

повтора различных качественн~ числительных и вьqщжают 

приблизительное количество предметов. Повторение числительного 
11вm1етс11 их отличительной чертой. 

Порядковые числительные 
В документных текстах сферы образоваии11 пор11дковые 

числительные обычно выражены цифрами. В тех случап, когда они 
пишуrс11 букваии, согласно грамматичССJСим нориам таджикского 
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литературного языка, употребляется суффикс: дую1'1 (второй), сеюм 
(третий), дах.ум (десятый). 

В текстовых документах используютс11 два способа написании 
даты, т.е. цифрами. и буквами, что соответствует установленному 
государственному стандарту написании дат. 

1.3.3. Единицы измеоении (нумеративы) 
В таджикском иэьнсе различные предметы имеют свои 

специальные единицы измерении, называемые нумеративами. 

Нумеративы сферы образовании можно разделить на следующие 
виды: 

а) штучно- числовые нумератнвы (ададу дона): -то, нафар, тан, 
сар: Иттиходиих.ои методии фаннн дар х.олате ташtсил карда 
мешаванд, ки омуэгорон аз ик фан на камтар аз 5 нафар бошанд. 
(Методические предметные объединени~~ можно создать при условии, 
что количество учителей по одному предмету составляет не меньше 5-
ти человек) (11,225); 

б) нумеративы измерении площади: Майдони истех.солii барон 
ик дониш~ боид аз 6 метри квадратй кам набошад. 
(Производственная площадь дли одного студента должна бьпь не 
менее 6 кв.метров) (1, 166); 

в) нумеративы измерении времени: Таълими курси махсуси 
«Х'.у~х.и байналмилалии башарii» дар факултетх.ои х.ух.укшиносй дар 
JUt'{MH 36 соат (24 соат лексионй ва 12 соат амалй)... мук.аррар карда 
шавад. (Преподавание специального курса «Международное 
гуманитарное право» на юридическом факультете устанавливается в 
объеме 36 часов (24 часа лекционных и 12 часов практнческих 
занятий ... ) (7,88). 

Раздел 4. Специфика нспот.:юваип местоимений 
Местоимении в документальных текстах системы образовании 

менее использованы, чем другие части речи. Документы, в 
зависимости от своего назначении, делатси на прикаэнъrе, 

информационно-справочные и личные. В личных документах личные 
местоимении в большом объеме употребляются при составлении 
официальньlх заявлений, показаний, расписок и заявок. 

1.4. /. Виды местоиме11ий 
Несмотря на то, что местоимении нахоДJ1ТС11 в тесной взаимосвязи с 

именами существительными, прилагательными и числительными, они 

обладают своими специфическими смыслоьыми и грамматическими 
свойствами и по этим свойствам их разделяют на следующие виды: 
личные местоимении, возвратные местоименИJ1, отрицательные 

местоимении, указательные местоимении, притяжательные 

местоимении и вопр0сительные местоимени11. В исследованных 
документальных текстах мы не встретили вопросительные 

местоимении, 

Личные местоименнsr 
В нормативно-правовых актах системы образовании чаще всего 

употребляются местои~нии 3-го лица единственного числа: у и вай 
(он, она, оно): 
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Местоимение мо (мы) в документных текста;х. системы 
образовани11 часто замен11ет личное местоимение единственного числа 
-Аtан (11), таким образом отвеча11 требовани11м традиционного стил11 
таджикского литературного письма и в то же врем11 придава11 

документу официальный характер. 
Местоимение второго лица единственного числа - ту (ты) в 

документных текстах обычно замен11етс11 личным местоимением 
второго лица множественного числа -шуАtо (вы). Данное местоимение 
в таджикском 11зыке употребл11етс11 в двух значени11х: а) дл11 выражени11 
по'Пени11 и уважительного отношени11 при обращении ко второму 
лицу. Например, при написании за11вления на им• руководител.11 
орган11зации не принято выражение «прошу теб11 ... )). Местоимение 
«шумо)) (вас) в данном контексте подразумевает второе лицо 
единственного числа; б) в своем прямом смысле, т.е. для указани11 
второго лица множественного числа: Шумо, омузгорон, метавонед ба 
завк.и шогирдои рох.бар бошед. (Вы, педагоги, должны направл11ть 
стремлени11 своих учеников) (7, 168). 

Возвратные мес:то11мен11я 
Возвратные местоимени11 указывают на лицо, исполн•ющее 

действие в определенный момент ре'lи. В нормативно-правовых 
документах сфс;ры образова!f.ИJI более всего используютс• 
местоимения худ и хеш (свой, своё, свои): « ... аз номи худ бо тарафи 
хорич.н созишномах.о банданд ... )) (... от своего лица заключать 
соглашенu с иностранной стороной ... ) (7,120). Следует отметить, 
что возвратное местоимение «хеш)), присущее высокому стилю, в 

документных текстах мало используется. 

У1еазательиые местоименвя 
При помощи указательных местоимений среди всех 

однородных предметов выделяете• нужн~.1й предмет и к нему 
привлекаете• внимание слушател11. Данные местоимени11 указывают 
на то, о чем в дальнейшем пойдет речь. Указательные местоимения 
активно употребл11ются в документных текстах системы образовани•. 

Местоимени• ин, он указывают на близкие и удаленные 
предметы и служат дл11 выделеюtя конкретного предмета среди 

однородных предметов. 

Указательное местоимение ~амин (этот) по своему значению и 
задачам близко местоимению ш1: « ... ~ами11 типи муайян кардашуда 
... истифода бурда мешавад» ( ... будет использован этот определенный 
тип) (7,142). 

Указательное местоимение ~амо11 (тот) примен•етс11 при 
указании на удаленные предметы: Онх.о метавонанд ... дар ~амон 
мактабе, ки тах.сил кардаанд, имтих.он супоранд. (Они могут ... сдать 
экзамены в той же школе, которую оканчивали) (7,288). 

Местоимение чун"ип (такой, така11,такие) обобщенно указывает 
на предмет, о котором до этого шла речь: Агар х,ар ду имтих.они 
такрорй супорида нашавад,чунин хонандагон дар синфашон такроран 
моноида мешаванд. (Если оба повторных экзамена не будут сданы, то 
такие учащиес.11 будут повторно оставлены на следующий rод) (7,287). 
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В документных тексrах системы образования определенное 
место занимает местоимение )fap 11к (каждый). 

Вторая глава - «МоР«lюлоrнческве особен11ОСТ11 rлal'OJloв, ааречиii 
и вспомоnательных частей речи в нормативн~nравовых документах 
сферы обра:юаа11ио - состоит из четырех разделов. 

Изучение и анализ глаголов, наречий и вспомогательных частей 
речи в нормаn1вно-правовых документах сферы образования имеет 
теоретическое и практическое значение для освещения 

морфологической структуры таджпского письменного языка. В главе 
анализу данных частей речи посвящены отдельные разделы. 

Раздея.1. Специфика llCJJO.IO.:ю88111111 rлаrолов 
Глаголы и их грамматические категории составляют один из 

важнейших разделов морфологии современного таджикского 
литературного языка. 

2.1.1. Временные ФОрмы накпонений глагола 
Различные глагольные формы таджикского языка создавались 

на протяжении долгого периода формирования и развития 
таджикского литературного языка. Глагольные формы, в зависимости 
от содержания текста и индивидуального стиля самого писателя, 

отличаются специфическими свойствами. Например, глагольные 
формы, употребляемые в документных текстах системы образования: 
также имеют свои структурные и семантические особенности. 

Спрягаемые глаголы таджикского языка составляют четыре 
вида наклонений: повелительное, повествовательное, сослага1'еЛьное и 
предположительное. 

Повествовательное накпонение 
Значительная часть глаголов в документах системы образования 

употребляются именно в повествовательном, изъявителъном 
наклонении. Посредством данного вида наклонения образуются 
глаголы прошедшего времени, а также некоюрые формы ГJJаголов 
настоящего- будущего времени: 

а) глаголы изъявительного наклонения, обозначающие 
настоящее- будущее время, традиционно строятся при помощи 
префикса - ме: имзо мемонанд (поставц подписи), хатм мекунад 
(окончит), дида мебарояд (рассмотрит), иштирок мекунад (примет 
участие), ба·и1106ат мегир(lд (примет во внимание), дастгирй менамояд 
(поддерживает). 

б) изьявителы~ое накпонение прошедшего време1Ш 
В документных текстах, в том числе документах сферы 

образования, глаголы обычно употреблnотся в повествовательной 
форме от третьего лица единственного числа, что является 
своеобразным стилем документального языка: чорй карда шудааст 
(виедряться) (7,3), таьсш: дода шудааст (устаиавливать) (7.17), ба 
po:Jf мо11да шудааст (поставлеи) (1,44), мун;аррар гардидааст 
(устаиавливать) ( 1,66). 
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Сослоzательное НQЮlонение 
В документах сисгемы образовании глаголы сослагательного 

наклонени11 употреблиютси в насrоищем, будущем, насто11щее-
будущем времени и имеют содержание обизывающее к исполнению. 

Форма будущего времени сослагательного наклонении: иштирок 
дошта бошанд (должны учасrвовать) (7,55), истифода бурда шавад 
(использовать) (1,41), зоуtир 1шмоем (пропить), талаб 11амояид 
(требовать) (1,51 ). 

Форма настоищего времени сослагательного наклонении, 
предполагающаи будущее времи: Наюuи мух.ри гербдори мактаб, кн 
дар ~ч.атх.о монда мешавад, бо11д равшан боwад ва бедушворii хонда 
шавад. (Огrиск гербовой печати школы на документах должен быть 
отчетливым и лелсо читаемым) (7 ,299). 

В документальных текстах сферы образовании глаголы 
сослагательного наклонении почти не используютс11 в прошедшем и 

насто11ще - будущых временных формах, что также является 
специфическим свойством документальной стилистики. 

Повелительное наклонение 
Повелительное наклонение в делопроизводстве обычно 

используется при составлении личных документов: хорщ карда шавад 
(отчислить), бароварда шавад (вывести), супорида шавад (поручJПЬ). 
Больше всего используютс11 глаголы будущего времени: фapoJtllМ 
оваранд (создать услови11) (1,5), вогузор карда 1UШ11Jд (возложить) 
(1,57). 

Предположительное наклонение несвойственно делопроизводст
венному стилю, поэтому не используетс11 в документах системы 

образования. 
Анализ собранных в ходе исследовании научных материалов 

показывает, что в нормативно-правовых документах сферы 
образовани11 преимущественно испо.11Ьзуются глаголы повество
вательного и сослагательного наклонения. Временные формы других 
наклонений, в т.ч. повелительного и предположительного 
наклонений, малоиспользуемы или вообще не применяются. 

2.1.2. Словообразование zлоzолов 
Способ образования глаголов зависит от выбранного стиля письма. 
В документных текстах системы образования востребованы все три 
структурных вида глаголов: простые, образованные и составные. 

Простые глаzолы 
В нормативно-правовых документах сферы обраэовани• 

примен11ютси спрягаемые и неспрягаемые формы простых глаголов, 
т.е. инфинитивная форма глагола, что обусловлено стилевой 
спецификой делопроизводства в данной сфере. По сравнению со 
спр11гаем:ыми простыми глаголами большее применение имеют 
простые инфинитивы: додан (давать), овардан (носить), гирифтшс 
(брать) (1,70), рафтан (уходить) (6,7), дидан (видеть), доштtи1 (иметь) 
(6,73). 
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Образованные глtиолы 
Образованные глаголы образуюТСJ1 при помощи 

словообразующих и формообразующих префиксов и суффиксо)J. 
Данные морфологические единицы не только изменяют значение 
слова и таким образом создают новые, но и придают основному 
значению слова другой смысловой оттенок. Например: Ба мак.омоти 
мах.аллнн х.окимнJIТИ давлатн баровардани масьалах.он хох.иши 
хо11андагон ва муаллимони муасснсаи таълимии мазкур. (Вывести 
вопрос о желаниях учащихся и педагогов данного учебного заведения 
на уровень местного орrана государственной власти) (7,316). 

Состаг11ые zлаzолы 
Составные глаголы в свою очередь разделяются на две группы: 

составные глагольные и составные именные. 

В глагольных составных глаголах оба компонента, т.е. основной 
и вспомогательный компонент слова составляют l"лаголы: гузошта 
шавад, гирифта шавад, хонда шагад. 

В отличие от них, основным компонентом составных именных 
глаголов являются именные части речи существительное, 

прилагательное, числительное, местоимение, наречие, причастие, а 

глагол выполняет вспомогательную функцию. 
Составные uме1Шые глаголы 
Составные именные глаголы состоят из двух частей: именной и 

глагольной. Лексическое значение глагола выражено в первой части 
слова, втораа часть содержит различные грамматические значеQю1. 

Первая часть может состоять из двух и более слов. Обычно это 
именные части речи, наречие или даже неспрягаемые глаголы, 

имеющие некоторый смысловой отrенок существительного или 
прилагательного: омухта шудан (изучение), пурсон шудан 
(расспрашивание). Разумеетса, в образовании составных глаголов 
большую роль играют имена существительные. В качестве именной 
части составного глагола также могут быть применены 
существительные или устойчивые обороты речи. Вспомоrательные 
глаголы придают подобным именным частям отглагольное 
содержание. Грамматическое обозначение времени, лица и числа 
составного глагола также выражаются посредством данной, 
вспомогательной части. 

Одной из стилистических особенносrей докум~нтных текстов 
.11вляется частое использование в них неспрягаемых составных 

глаголов, т.е. инфинитивной формы глагола, что характерно и для 
нормативно- правовых документов сферы образовани.11. 

Существуют различные способы образоаания составных 
именных глаголов, как в документных текстах, так и в современном 

таджикском литературном языке. Более многочисленны составные 
глаголы, именная часть. которых состоит из различных именных 

частей речи. Глаголы, образующие вторую, вспомогательную их 
часть, по степени употребления можно разделить на употребительные 
и малоупотребительные: 

-19-



а) употребительные вспомогательные глаголы 
К числу употребительных вспомогательных глаголов, 

используемых в нормативно-правовых документах сферы 
образова11ия, относятс• следующие глаголы: 

1. Кардан (делать). Данный глагол в сочетании с именными 
частями речи образует много•rисленные составные именные глаголы: 
пайдо карда тавонистан (суметь найти) (9,84), ташкил карда шудш1 
(организова'ГЬ')(l 1, 15), 'lалб карда11 (привлекат). кор карда11 (работат), 
бекор кардан (аннулировать) (7,65). 

2.Намудан: иштирок намуда11 (участвовать), мувофик,ат 11амуда11 
(соответствовать), тайёр намудан (приготовить), дастгирй 11амудш1 
(поддерживать) (1,2), и11тихоб намудан (выбирать) (1,6), талаб намудан 
(требовать) (1,51), пайваст 11амуда11 (соединить) (1,45), 'lой 11амуда11 
(поместить) (1,53). 
~нный глагол в основном сочетается с именами 

существительными и прилагательными. 

3.Шудан (быть). Вспомогательный глагол шуда11 в большом 
объеме исполъэуетс• в нормативно- правовых документах системы 
образовании: муваффаl{ шудан (достигать) (9,78), шинос шудан 
(знакомитьс11) (6,86), маиаул шудан (занимается) (6,87), l{абул шудан 
(быть прин11тым) (8,14). 

4. ДОШШ (давать). Вспомогательный глагол дода11 также широко 
используется в образовании составных именных глаголов: таъсис 
додtи1 (учрежда'rЬ) (1, 1 ), ташкил дода11 (организовать)(l,23), соэмо11 
додан (1,65), кафолат додан (гарантировать) (2,5), тагйир додан 
(изменять) (4,67), 11ишо11 дода11 (показать) (7,63), овоз дода11 
(голосовать) (7,55), табдил додан (заменить) (4,44), такмил додан 
(совершенствовать) (4,69). 

5. Гирифтан (брать, получать). Данный глагол в документах 
системы образовани• более всего сочетается с именами 
существительными: фаро zирифта11 (охватить) (9,28), сабаl{ гирифпиm 
(получить образование) (6,15), ихтисос гирифта11 (получить 
специальность) (1, 16). 

6.Гардидан: муl{аррар zардидан (определ•тьс•) (9,8), ~ал zардидан 
(решаться) ( 1,53), амалй zардидан (реализоватьс11) ( 4,2), l{Онеъ zардидан 
(удовлетворяться) (9,63), эыпироф zардидан (nризнаватьс•) (4,21). 

б)малоупотребитель11ые вспомоzательиые глаголы 
Глаголы бурдон (относить), ёфтан (находить), расидан 

(догонять), бахшидан (дарить), мондан (оставлJ1Ть), кашш>ан (тянуть) 
мало используrотся в качестве вспомоrательноrо компонента 

составных именных глаголов в доку,..ентных техстах системы 

образовани•. 
1.Бурдан: пеш бурда11 (продолжатьс•) ташфтк.от бурдан 

( аГИТИр()ваТЬ) 
2.ЕФтан: огоз ёфтан (начинатьс11). (1,58), а11чоJ.1 ёфтан 

(заканчиваться) (11,45), ташаккул ёфтан (формироваl'Ьс•) (7 ,47), 
тамдид ёфтан (продолжатьс•) (7,48), дacmzupii ёфпшн (найти 
поддержку) (6,22). 
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3.Расимн: ба шоо расонидан (подписаТЪСJ1) (7,59), (1,58), фаро 
расида11 (наступить) (7,36), ёрй расо11да11 (момогать) (7,56). 

4.Сохтан: масъул сохтан(обnываст) 
5. Рафтан: Бо•д ба к,а11оатмандй зикр намоем, кн одобу ахлок. ва 

ма-ьрифати наврасону ч.авонон нисбат ба 10-15 соли rузаuпа хепе пеш 
рафтааст (нужно с удовлетворением отметить, что нравственный и 
образовательный уровень нашей молодежи заметно вырос по 
срав11ению с прошедшими 10-15 годами) (7, 132). 

6.Бастан: Мак.омоти рох.барихунандаи х.амаи сохторх.ои 
маориф... бо тарафи хоричй созuШ11ошцо ба11да11д... (Органы 
управле11ия всех образовательных структур ... заключать соглашения с 
иностранной стороной ... ) (7,120). 

7.Мондан: ... дар донраи ному дастовардх.ои бузургони 
rузаштаамон м~цдуд мемоtшд (остается ограниченной сферой великих 
имен и достижений прошnого ... ) (7,225). 

8.Кашимн: Мушох.идах.о нишон доданд, кн хонандаи 
имруза ... барои аз худ кардани ч.у:л.иёти он .мушкилй .мекашад 
(практика по1еазывает, что нынешние учащиеся." в его освоении 
сталкиваются с трудноспrми) (7, 167). 

9.дароваман: Бо мак.сади ... ба 11UЗ0.м дapotlilpдattu "3раёни 
к.абул ба мактабх.ои олй ... Хукумати tЬмх.урии Точ.икистон к.арор 
мекунад (С целью упорядочения процесса приёма в высшие школы ... 
Правительtтво Республики Таджикистан постановш1ет) (1,118). 

Другие части речи, в том числе числительные, наречия и 
некоторые прнчастня, также могут бьrrь использованы в качестве 
именных составных глаголов, но число таких образований очень 
ограничено. 

Глагольные состагные глаголы 
Данный внд составных глаголов мало используете• в 

документных текстах системы образования, в св11зи с чем мы не сочли 
нужным нх классифицировать. В основном имеют применение 
следующие составные глаголы: омода сохтан (подготовить) (9,21), 
баромада таво11иста11 (выходить) (9,74), супорида шудан (поручать) 
(1,56). 

Раздел 1. Особеuноет11 nрвмененнв нapeq11i 
По степени употреблени11 в нормативно-правовых документах 

исследуемой сферы, наречи11 можно разделить на употребительные и 
'°'алоуп01'ребитепьные. 

3.2.1. Классификаuи11 наречий 
По семаJГТИке выдел11ют следующие разрJIДЫ и группы наречий: 
Наречие количества и качества. 

Основным саойсrвом данных наречий 11вЛJ1етс11 то, что они 
определ11ют стеriень выполнени11 действия: зиёд ва ка.м (увеличени11 или 
уиеньшенюr). 

Следует отметить, что в документах системы образования 
указанный вид наречий встречас:тс11 и в сравнительной степени: 
... муаллимони мактабх.ои миёна, кн категори11 доранд, зиёдтар музд 
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мегиранд (."преподаватели средних школ, имеющие категории, 
получают большую зарплату) ( 4,45). 

Наречие образа и способа дейспишя 
К данной группе относ11тся наречия, обознача1ощие положение и 

признак действия: ... ба амволи корфармо ~чтиёткороиа муносибат 
кунанд ( ... бережно относиться к имуществу работодателя) (6,267). 

В норматиqно-правовых документах сферы образовани11 также 
встречаетс11 составной вид данных наречий: Созишномаи мазкур ба 
муддатн паич сол баста шуда, пас аз он '1,ар дафъа худ аз худ ба 
панчсолах.ои оиида тамдид меёбад. (Данное соглашение заключено 
сроком на пять лет, по истечении которого автоматически на 

следующий пятилетний срок) ( 1, 142). 
В указанном предложении составное наречие образовано путем 

повторения возвратного местоимения худ и связующего предпога аз. 
Наречие времеии. 
Наречие времени обоз1iачает ilpeMя ·совершения действия: Имруз 

ин асар кнтоби сарими1ии х.ар як кltrобхон мебошад (Это 
rrроиэведе»ие и сегодня является настольной книгой каждого 
читателя) (4, 125). 

·в документных текстах употребительными •вляютс• и составные 
наречия времени: давра ба давра, руз то руз"сол ба сол. 

Наречие места 
Наречие места определяет место соверmени• .tteйC'rвtnr: }\амрох.и 

довталабон ... 1-2 нафар устодон ба сифати рох,бар... ба 011 чо 
фиристода мешаванд (Вместе с кандидатами ... туда будут оmравлены 
1-2 преподавателя в качестве руховодителей ... ) (11,230). 

Раздел 3. Особеннос111 употреблен1111 предлогоа и послелогов 
Среди вспомогательных частей речи предлоnt, послелоги и 

союзы выполняют функцию св11зующего звена между словами, 
фразами и предложениями. 

3.1.1. CrnylCD'J)a предлогов 
В текстах системы образования предлоги также имеют большое 

значение для построения синтаксических форм и обеспечени11 
грамматической взаимосвязи между членами предложения. В 
художественном и публицистическом стиле автор свободен в выборе 
индивидуального СТИЛJI сочинения, что недопустимо в 

делопроизводстве, так как одной и1 особенносrей данного стиля 
является то, что в документальных текстах, в т.ч. в нормативно

правовых документах системы образования, принято употреблять 
стандартные, устойчивые фразы, словосочетания, обороты речи, 
предложения и другие JIЗЫковые единицы. 

В нормативно-правовых документах системы образоваии• более 
всего используются простые предлоги tD, 6а, 6о, дар, W, 6tipt111 и 
составные предлоnс дар асоск, омд 6а, рочеъ 6а, t106acпui 6а, дар J(олатк, 
доир 6а, 113 pjilu. 

Премог дао: В документных текстах сферы образовани• данный 
предлог испо.Льзуется для выражени• СJ1едующих значений: 
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а) дпи указании места: Дар бинои таЫiимй ... {В учебном 
заведении ... )(2:3,111): 

б) длJI указании времени: Дар фаслн тирамох. (Осенью) (6, 174). 
В анализируемых материалах встречаютси примеры двойного 

значении предлога дар, т.е. в одном и том же предложении данный 
предлог, в одном случае, выражает место, а в другQИ. используетси дли 

указании времени: Мутахаа:исони '(авон .•. ~~ бенавбат 
гирифтани манзили '(ОЙро новобаста дар муддатu. дар он чо кор 
кардани худ нигох. медоранд (Молодые специалисты сохран.1ют право 
на первоочередное получение квартиры независимо от времени 

работы в данном учреждении) (6,294). 
Предлоги дар и ба более чем другие предлоги замен.1ют друг 

друга. В данном случае важное значение имеет семантики глагола 
предложении. ба даре омадан (на занпи.1) дар-даре НШШlетан (сидеть 
на уроках) (6,174). 

В данных предложени.1х предлоги дар и ба применены дл.1 
выражени.1 места. 

Предлог аз также указывает на времи и место: Хонандагон, 
дониш~ёне, кн бо сабаби к.арзи академй аз муассисаи таълимй хори'( 
шудаанд... аз ибтидои х.амон ниисолаи таълимй, кн аз он к.арзи 
академй доранд, барк.арор карда иешаванд (Учащиес.1, студенты, 
отчисленные из-за академической задолженности, могут быть 
восстановлены с начала того учебного полугоди.1, за который имеют 
академическую задолженность) (11,200). 

В нормативно-правовых документах системы обраэовани.1 часто 
употребл.1ютс.1 такие составные именные предлоги как доир ба, оид 
ба: Муассисаи та"ЬЛимии миёнаи касбй оцд ба нати-.ах.ои фаъолипи 
кориаш ... доир ба воридшавй ва сарфи маблагх;о ба муассис х.исобот 
медих.ад. (Среднее профессиональное учебное заведение отчитываетс11 
перед учредителем о денежных поступлени.1х и расходах) (11, 16). В 
данном предложении предлоги оид ба и доир ба, авляющнеся 
родственными по содержанию, предупреждают повторение в одном 

предложении одного и того же составного предлога. По поводу 
предлога оид ба известный таджикский ученый Мухаммеджан Шакури 
(12,258) считает, что такое построение данного предлога явл11етс11 
неправильным. Более правильное образование - оиди: << ••• бцоднх.ии 
кори сан'(ишй аз рун пурсишх.ои шифох,И ва сан'(ишй, х.исоботх.ои 
хаттй оиди ваэифаи ан'(омдодашуда сурат мегирад» ( ... оценка 
контрольной работы будет произведена по результатам устного 
опроса и проверки письменных отчетов о проделанной работе) 
(2:6,173). 

Профессор Б. Камолетдинов, анализиру11 нижеследующее 
предложение, приходит х мнению, что ((В данном отрезке 

документального текста нет нужды в использовании таких составных 

предлогов, как оид ба, аз руи, дар бораи, доир ба. Смысловую связь 
между членами предложени.1 можно передать через изафетную связь. 
Сравните: ~ масьалах.о оид ба харочот аз pyu парваида дар бораи 
~~йроикунии ма'Ьмурй дар l(apop доир ба та'ЬМИн намудани ~и 
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маъмурй ё дар бораи 1<,атъ намудани истех.солоти парванда дар бо'раи 
х.ук.ук.вайронкунии маъмурй дар'( мегардад. Иначе: х,алли масьалах.ои 
хароч.оти парвандаи х.ук.ук;вайронкунии маъмурй дар '((,Зрори таъмин 
намудани ч.азои маъмурй ё катъ намудани истех.солоти парвандаи 
мазкур дарч. мегардад. (Решение вопроса о расходах по делу об 
административных правонарушени•х указываете• в постановлении о 

назначении административного наказани• ИЛJJ прекращении 

производства данного дела) .. Второе предложение более приемлемо, 
так как, во -первых, мысль выражена в сжатой форме (сокращено 13 
лишних слов), во - вторых, предложение построено в соответствии с 
синтаксическими нормами таджикского •зыка•• (3,10). 

З,2.1. Послелоги 
В нормативно-правовых документах сферы образовани• в 

основном употреблаетс• послелог -ро. 
Одна из особенностей документального стил• заключаетса: в 

том, что в нем почти не уnотребшпотс• такие послелоги, как кати, 
6арШ1, Wl'fOHUб. 

Рsuдел 4. Специфика испот.зоваииt1 союзов 
Со1оз - служебнu часть речи, оформл•юща• св•зь между 

част11ми сложного предтiожени•, между отдельными предложени11ми в 

тексте, а также между словоформами в составе простого предложениа. 
При помощи большинства союзов разграничиваютс• сочинительные 
или подчинительные св•зи. Специфика союза как свазующего 
средства по сравнению с предлогами и союзными словами 

заключаетс11 в том, что его св•зь с синтаксической конструкцией не 
закреплена никакими формальными показател11ми. В этом см:ысле 
союз, будучи неотъемлемым элементом образуемой синтаксической 
конструкции, в то же врем11 сохран•ет формальную автономность, 
котора• отличает его, с одной стороны, от союзных слов, имеющих 
формы словоизменени•, и, с другой стороны, от предлогов, служебна11 
функции которых осуществЛJ1етса во взаимодействии с падежной 
флексией. 

Грамматические значени• союзов в основном выnляются 
непосредственно в контексте. 

4.1.1. Сrоуктурасоюзов 
Союзы таджикского •зыка по своей морфологической структуре 

делатс11 на три вида: простые, сложные и составные. 

Простые союзы морфологически неделимы и СОСТОJIТ из одного 
или двух слогов. Они очень употребительны в нормативно-правовых 
документах системы образовани•. 

Сложные союзы: Научное исследование вы11вило, что в 
документных текстах системы образованна сложные союзы 
малоупотребительны, зато обильно используютс• составные союзы. В 
образовании составных союзов большую роль играют союз ки, 
предлоги, указательные местоимени• и другие вспомогательные части 

речи. 

Составные союзы в таджикском •зыке образуются из различных 
частей речи: 
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1.Из двух союзов: то+ ки: токи. 
2. Из двух союзов и указательного местоимения: ё+ин+ки: 
3. Из союза ё и возвратного местоимения худ (ё худ): 
4.Указательное местоимение с применением морфемы -е: Чу11011е 

ки, тарзе ки, модоме ки . 
5.Качественный предлог, существительное, морфема- е, союз ки: 

дар сурате ки. 
6. Нареч11е, указательное местоимение и союзки: х.ол он кн. 
Союзы по своей функции и грамматическому отнощению 

бывают сочинительными и подчинительными. 
Сочш1итель11ые (соединительные) союзы 
В нормативно-правовых документах системы образования 

наиболее востребованными являются сочинительные союзы, 
соединительные и разделительные. 

Союз ва в основном служит для св•зи между однородными 
членами предложения. 

Противительные союзы: в текстах документов системы 
образования употребл•ются чаще и связаны со стилистическими 
особенностями. 

Разделительный союз ё: Это союз в текстах документов системы 
образования употреб11J1етс• иногда отдельно, а чаше вместе с союзом 
«Ва>) Барон хонандаи имруза донистани лугатх.о ба ду ё се забои ва ё 
чор забои шарт аст ( Для сегодняшнего ученика обязательно знание 
двух, трех или даже четырех языков) (7, 167). 

Подчи11ителы1ые союзы · 
В грамматическом отношении подчинительные союзы бывают 

причинными, целевыми, временными, условными, сравнительными, 

изъяснительными. 

В документных текстах более всего используются следующие 
подчинительные союзы: ки. то, агар. 

Подчи11итель11ый союз «ки» может служить для связывания всех 
типов придаточных предложений в составе сложного предложения. В 
документных текстах системы образования он более всего 
используется с придаточными определительными предложениями. 

Союз «то», как и союз «ки» • также многофункционален. 
В нормативно-правовых текстах системы образования более 

употребительны простые и сосrавные союзы. В образовании 
составных союзов значительное место занимают подчюrительный 
союз ки и указательные местоимения. 

В заJСЛючении приводятся итоги проделанной работы. 
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