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МУҚАДДИМА 
 

Мубрамии мавзуи тањќиќ. Мавлоно Нуриддин Абдуррањмон ибни Низомиддин 
Ањмад ибни Шамсиддин Муњаммади Љомї (7 ноябри 1414 - 9 ноябри 1492-и мелодї) яке аз 
бузургтарин шоир, адиб ва донишманди улуми адабиву динї дар таърихи илму фарњанги 
форсии тољикї дар асри ХV шинохта шудааст. Асарњои бадеии Љомї девонњои сегона - 
«Фотињат-уш-шубоб», «Воситат-ул-иќд», «Хотимат-ул-њаёт», достонњои «Њафт авранг» ва 
«Бањористон» ањамияти бузурги адабї-зебоишиносї доранд. Аз миёни достонњои «Њафт 
авранг»-и шоир мо ба тањќиќи масъалањои поэтикаи достони «Юсуф ва Зулайхо» иќдом 
гирифтаем, ки ин масъалањо то кунун дар адабиётшиносии тољик мавриди пажӯҳиши 
алоњидаи монографї ќарор нагирифта буданд ва аз њар љињат мавзуи мубрами илмї ва 
шоистаи тањќиќ мебошанд. «Юсуф ва Зулайхо» яке аз ќиссањои беҳтарин дар адабиёти 
форсии тољикї мањсуб мешавад, ки сюжети он аз фолклори яњудиён ибтидо гирифта, 
мазмуни он баъд ба таркиби бобњои 37-50-и Таврот (Библия)1 ва сураи 12-и Ќуръон2 
гузаштааст. Достон соли  1483-и мелодї дар бањри њазаљи мусаддаси мањзуф ё маќсур 
навишта шуда, аз 4000 байт иборат аст ва на танњо аз шавќангезтарин асарњои Љомї, балки 
«аз дилработарин асарњои адабиёти классикии тољику форс буда, дар таърихи минбаъдаи 
бисёр адабиёти Шарќ таъсири ќавие расонидааст»3. Абдуррањмони Љомї ба «Хамса»-и худ 
маснавињои «Силсилат-уз-зањаб» ва «Саломон ва Абсол»-ро њамроњ карда, онро «Њафт 
авранг» номидааст ва дар муќаддимаи мансури он худи Љомї тартиби маснавињо, вазн ва 
татаббуи кадом асари пешиниён будани њар достонро чунин ёдрас кардааст: «Ва чун ин 
маснавиёти њафтгона ба манзалаи њафт бародаронанд, ки аз пушти падари хомаи 
воситинињод ва шиками модари давоти чининажод ба саодати валодат расидаанд ва аз 
матмураи шањодат кашида, мешояд, ки ба «Њафт авранг» номзад шаванд». Ва дар давоми 
навиштаи худ Љомї дар бораи «Юсуф ва Зулайхо» чунин мегўяд: «Маснавии панљум – 
«Юсуф ва Зулайхо»-ст ва вазни он аз музоњифоти бањри њазаљи мусаддас аст – мафоилун, 
мафоилун, фаўлун ва бар ин вазн аст «Хусрав ва Ширин»-и Шайх Низомї ва устодон бар 
ин вазн дар љавоби вай маснавиёт бисёр гуфтаанд»4. 

Дар таърихи адабиёти форсии тољикї оид ба сюжети ин ќисса силсилаи осори 
манзуму мансур офарида шудаанд, ки дар яке симои Юсуф мавќеи асосї ва дар дигаре 
чењраи Зулайхо ба ављи аъло тасвир гардида, дар маљмуъ ин ду симои љовидонии адабиёт 
ва ишќу зебої боиси ба вуљуд омадани асарњои марѓубу дилнишин ва завќбахши адабї 
гардидаанд. Дар адабиёти форсии тољикї муњтавои бисёр ќиссањо аз фолклори мардуми 
бумї, њамсоягон, фолклори њиндувон, арабњо, юнониён, чиниён, образњои устурањо ва 
кутуби динии Ќуръон, Таврот ва ѓайра сарчашма гирифтаанд, ки ин як љараёни хоси 
адабиёти олам аст. Бисёр ќиссањои адабиёти фолклорї ва хаттии форсии тољикї марбут ба 
дин, ойин, рўзгори пайѓамбарон, пайѓамбари дини ислом Муњаммад ва ёрони пайѓамбар, 
ки дар роњи тањкими одобу ахлоќи љомеаи башарї сањми назаррасе гузоштаанд, мебошанд, 
ки хеле ибратомўзанд. Ќуръон яке аз манбаъњои пурфайзи омўзанда аст, ки дар лобалои он 
ќиссањои зиёди пурмаъно хеле зиёданд ва ќиссаи «Юсуф» яке аз онњост. «Юсуф ва 
Зулайхо»-и Љомї, ки дар заминаи ќиссаи «Юсуф»-и дар Ќуръон омада ва бо бањрабардорї 
аз тафсирњои ќуръонї офарида шудааст, аз њар љињат сазовори тањќиќ аст, ки масъалањои 
поэтикаи достон ва њунари шоирии Љомї аз эљоди ин асар предмети омўзиши 
диссертатсияи мо ќарор гирифтааст. Ањаммияти мавзуи тањќиќшаванда ва мубрамияти он 
дар он нуктањо ифода мегардад, ки масъалањои поэтикаи асар дар њамбастагї бо сохтор, 
манбаъњо, сарчашмаи достон, нусхашиносї ва шарњнависї ба он ва образњо тањлилу 
баррасї карда мешаванд. Моњияти мавзуи тањќиќшавандаро инчунин масъалањои љойгоњи 
фољиа дар достон, афкори адабии шоир, њунари шоир дар офаридани достон, маќоми 
унсурњои мусиќї, тасвири унсурњои табиат дар достон ва ѓайра низ бозгўї мекунанд ва аз 

                                                           
1Библия. Навиштаи муќаддас. Ањди Ќадим ва Ањди Љадид. Институти тарљумаи Библия. Мутарљим 

Мордехай бен Њиё Бачаев.– Стогколм, 1992.–С.69-92. 
2Ќуръони карим. Матни асл ва тарљумаи маъноњои он ба забони тољикї. Тарљума ва тавзењоти М.Умаров.–
Душанбе: Ирфон, 2007.– С. 234-247. 
3Афсањзод, Аълохон. Низомии Ганҷавӣ /А.Афсањзод. –Душанбе: Адиб, 1998.– С.250-265.  
4Љомї, Абдурањмон. Куллиёт/Абдурањмони Ҷомї. Дастнависи раќами  В 204 (шуъбаи ленинградии Институти 

Шарќшиносии АИ собиќ СССР, вараќи 2 б-3 а), бидуни нашр. 
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ањамияти зиёди илмї бархурдоранд. Тањќиќи масъалањои баёнгардида фазои пажўњиши 
мукаммали достонро муайян мекунад ва наќши мусаннифи онро дар баёни гуфтораш, 
њунари шоирияш, нављўиву навгўињояш ба таври пурра бозгўї менамояд. Воќеан, шахсияти 
илмї ва њунарии Абдуррањмони Љомї њамчун шоир ва донишманд бузург аст, ки 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар мулоќоти наврўзї бо зиёиёни кишвар, 20 марти соли 2014, 
дар шањри Душанбе чунин таъкид кардаанд: «Абдуррањмони Љомї бо истеъдоди 
фавќулоддаи хеш дар пояи суннатњои олї ва љањоншумули классикии тољику форс мактаби 
илмию адабии хешро ба вуљуд овард. Дар ин мактаби бонуфузу фарогир муњимтарин 
анъанањо ва жанрњои адабиёти гузашта дар заминаи ѓояњои њаётбахш ва њунари беназири 
Мавлоно Љомї эњё гардидаанд».1 

Дараљаи тањќиќи мавзуъ. Дар мавриди љойгоњи ин ќиссаи пуршўр дар адабиёти 
илмии ватаниву хориљї як ќатор пажўњишњое сурат гирифтаанд, ки ба ањли тањќиќ маводи 
дорои моњияти заруриро пешкаш карда метавонанд. Рољеъ ба таърих, пажўњиш, заминањои 
эљод, љойгоњи ќиссаи «Юсуф ва Зулайхо» дар сарчашмањо ва масъалањои маърифати он 
муњаќќиќони зерин пажўњишњои хуби илмие анљом додаанд, ба монанди: Е.Э.Бертелс2, 
Ч.Рё3, Забењулло Сафо4, Абдурасул Хайёмпур5, Х.Мирзозода6, А.Афсањзод7, 
М.Б.Пиатровский8, А.Зухуриддинов9, С.Амирќулов10, А.Ќулиев11, А.Сатторзода12, 
У.Ѓаффорова13, В. Элбоев14, С.Азорабеков 15, Б.Шерназаров.16 

Донишмандони эронї Забењулло Сафо, Муљтабо Минуї, Абдурасули Хайёмпур, 
Абдулњусайни Зарринкўб, дар маљмуъ, рољеъ ба љойгоњи «Юсуф ва Зулайхо»-њо дар 
адабиёти форсии тољикї маводи обзорї оварда, бештар ба мансубияти ин достон ба 
Абулќосими Фирдавсї пажўњишњо ва арзишдоварињо кардаанд, ки ин масъала аз мавзуи 
мавриди бањси мо берун аст. Дар соли 2015 пажўњишгари эронї Муњаммад Њиммат Кўњсор 
рисолае бо унвони «Гузариши образи Зулайхо ва инъикоси он дар адабиёти форсии 
тољикии асрњои Х-ХV»17 навиштааст. Муњаќќиќи эронї Абдурасули Хайёмпур дар 
тањќиќоти худ номи 28 шоирро меоварад, ки ба достонњои онњо дастрасї доштааст ва ў дар 
бораи њар як шоир маводи хронологии фишурдае оварда, заминањои эљод ва густариши 
сюжети ин ќиссаро дар адабиёти форсии тољикї бозгўї кардааст, ки хусусияти 
хрестоматиявї дорад18. А.Хайёмпур инчунин, дар бораи нусхањои ин достонњо маълумот 
додааст ва њарчанд ин тањќиќот хусусияти обзорї ва хрестоматиявї дорад, фарогири 
моњияти илмї низ мебошад. Маќолањои муњаќќиќони дигари эронї Мањмуд Баротї 
«Тањлил ва муќоисаи манзумаи «Юсуф ва Зулайхо»-и Љомї бо ќиссаи Юсуф (а) дар 

                                                           
 1Рањмон, Эмомалї. Президенти Љумњурии Тољикистон. Суханронї дар мулоќоти наврўзї бо зиёиёни кишвар /Э.Рањмон. –

Душанбе, 20 марти соли 2014. 
2Бертельс, Е.Э. История персидско-таджикской литературы /Е.Э.Бертельс. – Москва: ИВЛ, 1960. – 556 стр. 
3Rieu, Ch. Supplement to the catalogue of the Persian  manuscripts in the British museum /Ch. Rieu. – London: The British 
library, 1977. – 308p. 
4Сафо, З. Таърихи адабиёт дар Эрон /З.Сафо. Љилди 4. – Тењрон, 1977. –548 с.  
5Хайёмпур, А. Юсуф ва Зулайхо /А. Хайёмпур. –Табрез, 1339 њ.ш. –120 с. 
6Мирзозода, Х. Таърихи адабиёти тољик /Х.Мирзозода. Китоби 2. – Душанбе: Маориф, 1977. – 400 с. 
7Афсањзод, А. Рўзгор ва осори Абдурањмони Љомї /А.Афсањзод. –Душанбе: Дониш,1988. –223 с. 
8Пиатровский, М.Б. Коранические сказания /М.Б.Пиатровский. –Москва: Наука, 1990. – 220 стр. 
9Зуњуриддинов, А. «Муќоисаи маснавии «Юсуф ва Зулайхо»-и Љомї бо «Юсуф ва Зулайхо»-и Нозими Њиротї» 
/А.Зуњуриддинов /Абдурањмони Љомї. Маљмўаи маќолањо. Замони зиндагї, њаёт ва эљодиёт. –Душанбе: Ирфон, 1965. – 
226 с. 
10Амирќулов, С. Љунайдулло Њозиќ ва достони ў «Юсуф ва Зулайхо» /С.Амирќулов. – Душанбе:Ирфон,1967.– 93 с. 

 11Ќулиев, А. Ќиссаи «Юсуф ва Зулайхо» ва инъикоси бадеии он дар эљодиёти Абдурањмони Љомї /А.Қулиев 
/Абдурањмони Љомї. Маљмўи материалњои љашни 550-солагї. –Душанбе: Дониш, 1973. –  230 с. 
12Сатторзода, А. Назариёти адабии Абдурањмони Љомї /А.Сатторзода. –Душанбе: Дониш, 2014. – 163 с. 
13Ѓаффорова, У. Таљаллии ќисаси ќуръонї дар адабиёти форсї /У.Ғаффорова. – Арок:Донишгоњи Арок, 2003. – С.110-112. 
14Элбоев, В. Ќиссаи «Юсуфу Зулайхо» дар адабиёти форсии тољикии асрњои Х-ХУ (масъалаи гузариши мазмунњо ва 
образњои динї ба адабиёти бадеї) /В.Элбоев. –Душанбе:Дониш, 2015. –320 с. 
15Азорабеков, С. Ќиссаи Юсуф ва бозтоби он дар насри форсї-тољикии асрњои Х-Х1/С.Азорабеков. Рисолаи номзадї. – 
Душанбе, 2005. – 192 с. 
16Шерназаров, Б. «Юсуф ва Зулайхо»-и Нозими Њиротї ва муќоисаи он бо достони њамноми Абдурањмони Љомї 

/Б.Шерназаров. Рисолаи номзадї. – Душанбе, 2003. –154 с. 
17Кухсор Мухаммад Хеммат. Трансформация образа Зулейхи и его отражение в персидско-таджикской 

литературе Х-ХУ вв. /Мухаммад Х. К. Дисс.на соиск.уч.степ.кандидата филологических наук.–Душанбе, 
2015.–186 стр. 
18Хайёмпур, Абдурасул. Юсуф ва Зулайхо /Абдурасули Х. –Табрез, 1339 њ.ш.–120 с. 
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Ќуръони карим1, Ѓуломњусайн Бегдилї «Љомї ва алоиќи адабии «Юсуф ва Зулайхо»-и вай 
бо «Хусрав ва Ширин»-и Низомї2 бештар ба масъалањои муќоисаи достонњо ва иртиботи 
онњо ба Ќуръон ва маќолаи Ѓуломњусайни Бегдилї ба интисоби достони Љомї бо «Хусрав 
ва Ширин»-и Низомї аз нигоњи њунари шоирї бахшида шудаанд. 

Дар нигоштањо ва маќолањои донишмандони тољик А.Мирзоев3, А.Зуњуриддинов4, 
С.Амирќулов5, озарї Аббосалї Ќулиев6, гурљї А.А.Гвахария7, ки материалњои љашнї 
мебошанд, ин донишмандон пањлуњои мухталифи ин достони Љомиро вобаста ба талаботи 
сиёсати замони худ бозгўї кардаанд.  

Донишмандони тољик Субњон Амирќулов8, Умеда Ѓаффорова9, Вафо Элбоев10, 
Бањриддин Шерназаров,11,Сардорбек Азорабеков12, Муљибахон Љавњарова13 рољеъ ба 
ќиссаи «Юсуф ва Зулайхо»-њои муаллифони гуногун пажўњишњои алоњида ба анљом 
расонидаанд. Зарур ба таъкид аст, ки осори Абдуррањмони Љомї дар Тољикистон, Эрон, 
Афѓонистон, Њиндустон, Покистон,  Ӯзбекистон ва манотиќи дигари олам борњо нашр 
гардида, аз ин осори машњури шоир нусхањои зиёд дар Китобхонањои гуногуни олам 
нигоњдорї мешаванд. Он маќолаву гузоришњо, рисолањову тањќиќотњо, ки номбар кардем, 
баёнгари ин нуктаанд, ки бо вуљуди сомон ёфтани пажўњишњо ва нашри нусхањои зиёди 
достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Љомї то њол дар адабиётшиносии тољик ва ќаламрави 
адабиёти форсии тољикї омўзиши монографии поэтикаи ин достони машњур сурат 
нагирифтааст.  

Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо), мавзуъњои илмї. Таҳқиқоти 
диссертатсионӣ дар чаҳорчӯбаи татбиқи нақшаи корҳои илмӣ – таҳқиқотии кафедраи 
назария ва таърихи адабиёти Донишгоњи байналмилалии забонњои хориљии Тоҷикистон ба 
номи Сотим Улуѓзода барои солҳои 2017-2021, ки ба пажуҳиш ва нашри осори адибони 
адабиёти классикӣ равона шудааст, анҷом ёфтааст.  
                                                     

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 

Маќсади тањќиќ. Маќсади асосии таълифи диссертатсия тањќиќу баррасии поэтикаи 
достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Љомї ба ҳисоб меравад, ки аз баррасии масъалањои тањќиќи 
сарчашмањои достон, пажўњиши муњтаво, сюжет, образњо, љойгоњи фољиа, њунари шоир дар 
эљоди асар, мавќеи санъатњои бадеї, забон ва баёни шоир, маќоми унсурњои мусиќї, табиат 
ва унсурњои муколама дар ин асари Љомї иборат мебошад.  

Вазифањои тањќиќ. Барои расидан ба њадафњои мењварии тањќиќот бозгўии як ќатор 
масъалањои дорои љанбањои назариявї ва амаливу тањлилї дар робитаи байнињамдигарї 

                                                           
 1Баротї, Мањмуд. Тањлил ва муќоисаи манзумаи «Юсуф ва Зулайхо»- и Љомї бо ќиссаи Юсуф (а) дар Ќуръони карим 

/М.Баротї /Маљаллаи илмї пажўњишии Донишкадаи адабиёт ва улуми инсонии Донишгоњи Исфањон, давраи дувум, 
шумораи бисту њаштум ва бисту нуњум, бањор ва тобистони 1381 њ.ш.–С.89-112. 
2Бегдилї, Ѓуломњусайн. «Љомї ва алоиќи адабии «Юсуф ва Зулайхо»-и вай бо «Хусрав ва Ширин»-и Низомї /Ғ.Бегдилї 
/Маљаллаи Донишкадаи адабиёт ва улуми инсонї.–Машњад, 1346 њ.–№5.–С.589-606. 
3Мирзоев, Абдулѓанї. «Образи Алишери Навої дар «Юсуф ва Зулайхо»-и Љомї» /А.Мирзоев /Сездањ маќола.–Душанбе: 
Ирфон, 1977.– 288 с. 

 4Зуњуриддинов, Абубакр. «Муќоисаи маснавии «Юсуф ва Зулайхо»-и Љомї бо «Юсуф ва Зулайхо»-и Нозими Њиротї» 
/А.Зуњуриддинов /Абдурањмони Љомї. Маљмўаи маќолањо. Замони зиндагї, њаёт ва эљодиёт.–Душанбе: Ирфон, 1965.– 226 
с. 
5Амирќулов, Субњон. «Муќоисаи достонњои «Юсуф ва Зулайхо»-и Њозиќ ва Љомї /Љашнномаи Љомї. Маљмўи маќолањо 
бахшида ба љашни 550-солагии Абдурањмони Љомї /С.Амирќулов.–Душанбе: Ирфон, 1966. –151 с. 

 6Ќулиев, Аббосалї. Ќиссаи «Юсуф ва Зулайхо» ва инъикоси бадеии он дар эљодиёти Абдурањмони Љомї /А.Қулиев 
/Абдурањмони Љомї. Маљмўи материалњои љашни 550-солагї. – Душанбе: Дониш, 1973. – 230 с. 

 7Гвахария, А.А. Персидские источники грузинских версий «Юсуф и Зелиха» /А.А.Гвахария. – Тбилиси, 1958.–280 с.  
8Амирќулов, Субњон. Љунайдулло Њозиќ ва достони ў «Юсуф ва Зулайхо» /С.Амирќулов.– Душанбе: Ирфон, 1967. – 93 с. 

 9Ѓаффорова, Умеда. Ќиссањои «Ќуръон» дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї» /У.Ғаффорова. – Хуљанд: Нури маърифат, 
2004. – 400 с. 
10Элбоев, Вафо. Хоља Масъуди Ќумї ва достони ў «Юсуфу Зулайхо» /В.Элбоев.–Душанбе: Дониш, 2011.–134 с. 
11Шерназаров, Бањриддин. «Юсуф ва Зулайхо»-и Нозими Њиротї ва муќоисаи он бо достони њамноми Абдурањмони Љомї 
/Б.Шерназаров. Рисолаи номзадї.–Душанбе, 2003.–154 с. 
12Азорабеков, Сардорбек. Ќиссаи Юсуф ва бозтоби он дар насри форсї-тољикии асрњои Х-ХI /С.Азорабеков. Рисолаи 
номзадї. – Душанбе, 2005. – 192 с. 
13Љавњарова, Муљиба. «Юсуф ва Зулайхо»-и Ховарии Шерозї ва муќоисаи он бо достони њамноми Абдурањмони Љомї» 

/М.Ҷавњарова. –Хуљанд: Нури маърифат, 2019.–192 с. 
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ба таври муназзам њал карда мешаванд, ки дар маљмуъ фазои поэтикии достонро ташкил 
медињанд: 

1. Тањќиќи масъалаи достонсарої дар асри ХV ва љойгоњи  маснавињои Абдуррањмони 
Љомї дар ин давра. 

2. Пажўњиш дар масъалаи Љомишиносї дар Тољикистон. 
3. Тањлили сарчашмањои достони «Юсуф ва Зулайхо». 
4. Тањќиќи нусхашиносї ва шарњнигорї бар достон. 
5. Омўзиши масъалањои сохти композитсионї (архитектоника) ва тањлили образњои 

достон. 
6. Пажўњиши масъалањои бадеияти (поэтикаи) достон. 
7. Нишон додани љойгоњи фољиа дар достон. 
8. Тањќиќу баррасии афкори адабии шоир дар достон. 
9. Ошкор намудани њунари шоир дар офаридани достон, тасвирофаринї ва 

маъниофаринї. 
10. Тањќиќ дар истифодаи санъатњои бадеї ва забони достон. 
11. Муќаррар намудани  маќоми унсурњои мусиќї, табиат, мунозира ва паёмњои 

ахлоќї њамчун хатти њунарї дар достон. 
 Объект ва сарчашмањои тањќиќ. Адабиёти марҳилаи классикї, достонњои њамноми 
дар ин мавзуъ то рўзгори Љомї эљодшуда, осори адабии шоир, маводи тазкирањову асарњои 
адабиётшиносї ва осори назарии ба анвои адабї бахшидашуда мебошад. 

Предмети таҳқиқ. Мавзуи асосии тањќиќот «Поэтикаи достони «Юсуф ва Зулайхо»-и 
Абдуррањмони Ҷомї» ба њисоб рафта, зимни он масъалањои достоннависї дар асри ХV, 
нусхашиносї, шарњнигорї, сарчашмањо, сохти композитсионї, тањлили образњо, љойгоњи 
фољиа, афкори адабии шоир, њунари шоир дар тасвирсозї ва маъниофаринї, истифодаи 
санъатњои бадеї, забони достон, љойгоњи унсурњои мусиќї, табиат, мунозира ва хоббинї 
њамчун хатти њунарї дар достон, дар нашрњои гуногуни он (нашри З.Ањрорї, Душанбе, 
1964, 1988, 2014), (нашри Ҳусайн Ањмади Тарбият, Москва, 1984) ва (нашри А.Афсањзод ва 

Ҳусайн Ањмади Тарбият, Тењрон, 1999) муайяну баррасї шудаанд.  
Асосњои назарии тањќиќ. Асосњои назарии диссертатсия ба дастовардњои илмии 

донишмандони адабиётшинос ва шарќшиноси ватаниву хориљї, ба монанди Е.Э.Бертелс, 
И.С.Брагинский, М.Б.Пиатровский, Ч.Стори, С Нафисї, З.Сафо, А.Хайёмпур, 
Х.Мирзозода, А.Афсањзод, Х.Шарипов, А.Сатторов, С.Амирќулов, А.Зуњуриддинов, 
А.Қулиев, А.Насриддинов, У.Ғаффорова, В.Элбоев, Ф.Насриддинов бунёд ёфтааст. 

Асосҳои методологии таҳқиқ. Таҳқиқи диссертатсионӣ дар асоси методҳои 
муқоисавӣ-таърихӣ, таҳлили назарӣ ва амалӣ, таҳлили оморӣ, муқоисавӣ-таҳлилӣ, 
муқоисавӣ-татбиқӣ анҷом дода шуда, дар мавридҳои зарурӣ аз методҳои шарҳу тавзеҳ ва 
матншиносии осори адабӣ низ истифода шудааст. 

Навгонии илмии тањќиќ. Дар диссертатсия бори аввал дар адабиётшиносии тољик 
масъалањои марбут ба поэтикаи достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Љомї дар доираи як асари 
мустаќил мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Инчунин, бањсу баррасии масъалањои 
манбаъ, нусхашиносї, шарњнависї, сохти композитсионї, љойгоњи фољиа дар достон, 
масъалњои афкори адабии шоир дар асар, њунари шоир дар тасвирсозї ва маъниофарї, 
мавќеи санъатњои бадеї, забон, маќоми унсурњои мусиќї, табиат, мунозира ва паёми 
шоирона дар достон мавриди пажўњиш ќарор гирифтаанд. 

Нуктањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда: 
1.Осори адабии Љомї, хусусан достони «Юсуф ва Зулайхо» дар ќатори дигар 

асарњои гуногунмавзуъ дар таърихи адабиёти форсии тољикии асри ХV маќом ва љойгоњи 
арзанда дорад. 

2.Сюжети ќиссаи «Юсуф», ки аз фолклори яњудиён ва Тавроту Ќуръон сарчашма 
мегирад, ба таркиби китобњои «Таърихи Табарї», «Тарљумаи «Тафсири Табарї» ва «Қасас-
ул-анбиё»-њо дохил шуда, тадриљан ба адабиёти хаттии форсии тољикї роњ ёфтааст. Дар 
имтидоди асрњои 1Х-ХV-и мелодї дар ин мавзуъ дар ќатори ашъори хурди лирикї 
достонњои алоњида офарида шудааст, ки достони Абдуррањмони Љомї намунаи барљастаи 
он дар асри ХV мебошад. 
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3. Гузаштани мазмунњо ва сюжетњои фолклорї ба адабиёти хаттї аз рўи наќшаи 
зерин: устура, фолклор, дин, адабиёт сурат мегирад, ки гузаштани сюжети ќиссаи «Юсуф ва 
Зулайхо» низ бо њамин наќша љараён гирифтааст. 

4.Ҷомишиносї дар Тољикистон ба як љараёни муњими воќеии илмї  табдил ёфтааст, 
ки дар ин замина асарњои зиёди илмии тањќиќотиву рисолањои арзишманд нигошта 
шудаанд, нашри осори шоир дар зимн хеле хуб љараён гирифтааст ва як мактаби 
ќавибунёди илмї фаъолият мекунад, ки дар ин љода гурўњи калони муњаќќиќон ва 
пажўњишгарони муваффаќро тарбия ва ба камол расонидааст.  

5.Достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Љомї аз нигоњи мундариља, сохтори композитсионї 
ва истифодаи бамавриди санъатњои бадеї, дороињои забонї, силсилаи образњо, фарогирии 
масъалањои зиёди унсурњои тасвирсозї ва аз нигоњи тањќиќи поэтикї ва њунари баланди 
шоирї асари мукаммали бадеї мебошад. 

6. Достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Мавлоно Ҷомї аз нигоњи бадеият (поэтика), ки 
унсурњои зиёдро дар бар мегирад, аз бењтарин ва дилработарин асарњои адабиёти классикї 
ба њисоб меравад, ки њусни сухан, маънињои тоза, тасвирњои рангин, сањнањои љолиб ва 
лањзањои муассири зиёдро фаро гирифтааст. 

7.Абдуррањмони Ҷомї њамчун донандаи хуби илми поэтикаи классикї дар достон аз 
санъатњои зиёди лафзиву маъної устодона истифода бурдааст. «Юсуф ва Зулайхо» аз 
нигоњи њунари тасвирсозї ва маъниофаринї аз достонњои бењтарин дар адабиёти 
классикии форсии тољикї ба њисоб меравад. 

8.Дар достони «Юсуф ва Зулайхо» унсурњои хеле зиёди тасвирсоз, аз љумлаи рамзу 
киноёт, истифодаи бамавриди маќоми унсурњои мусиќї, зебоињои табиат, мунозира, хобу 
руъё њамчун хати њунарї истифода шудаанд. 
 Ањаммияти назарї ва амалии тањќиќ. Арзишҳои хоси назарии таҳқиқотро ба тариқи 
зерин метавон табақабандӣ намуд: 
  1. Натиљањои илмии ба дастовардаи муаллифи диссертатсия имкон дорад, ки дар тањќиќи 
масъалањои умдаи илмњои таърихи адабиёт, адабиётшиносї, забоншиносї, матншиносї, 
сабкшиносї, назарияи адабиёт, ахлоќ, фарњанг, таъсири Ќуръон ба адабиёти форсии 
тољикї, мардумшиносї ва ѓайра барои анљоми корњои таҳќиќотї мавриди истифода ќарор 
гиранд. Инчунин, маводи диссертатсияро барои таълифи китобњои дарсї ва донишгоњии 
таърихи адабиёти тољик, таърихи адабиёти тољикии Фарорўд, таърихи адабиёти сўфия, 
таълифи фарњангњои ирфонї, рисолањои илмии марбут ба масъалањои забоншиносї, 
поэтикаи забони осори классикї, сабкшиносї ва  амсоли инњо истифода намуд. 

  2. Маводи диссертатсияро дар таҳқиқи ҷомеи адабиёти асри ХV, таъйиди рӯзгору осори 
Ҷомӣ, хондани лексияњо, навиштани рисолањои илмии доктории дараљаи PhD, магистрї, 
рисолањои хатми донишгоњї, комплексњои таълимї дар факултетњои филологї ва забонњои 
Шарќ, дар љараёни таълими дарсњо аз фанњои таърихи адабиёт, адабиётшиносї, 
сабкшиносї, аз љумла таърихи адабиёти тољик, назмшиносї, каломи бадеъ, таърихи забон 
ва монанди он истифода бурдан мумкин аст. 
 Мутобиќати мавзуи диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Пажуҳиш дар 
заминаи баррасии маводи соҳаи илмҳои адабиётшиносӣ ва бахшҳои он, махсусан, таърихи 
адабиёти асри ХV анҷомёфта, дар он масоили зиёди ин давраи таърихи адабиёт, аз ҷумла 
вазъияти сиёсиву иҷтимоӣ, илмию фарҳангии Хуросон (сулолаи Темуриён), таъсири замон 
ба рӯзгори Абдуррањмони Ҷомї, таркиби достон ва нашрҳои он, сохт ва устухонбандии 
достон, баҳру авзон, қофия, радиф, забон, сабки баёну вижагиҳои он ва истифодаи 
санъатҳои бадеӣ таҳқиқу баррасӣ шудаанд, ки ба шиносномаи ихтисоси илмӣ мутобиқат 
мекунад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќ. Муњаќќиќ бори нахуст поэтикаи 
достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдуррањмони Ҷомї, аз љумла масъалањои достоннависї дар 
асри ХV, нусхашиносї, шарњнигорї, сарчашмањо, сохти композитсионї, тањлили образњо, 
поэтика, љойгоњи фољиа, афкори адабии шоир, њунари шоир дар тасвирсозї ва 
маъниофаринї, истифодаи санъатњои бадеї, забони достон, љойгоњи унсурњои мусиќї, 
табиат, мунозира ва хоббиниро њамчун хатти њунарї дар достон мавриди тањќиќи илмї 
ќарор додааст. 
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 Тасвиби амалии натиљањои тањќиќ. Натиҷаҳои диссертатсия дар шакли гузориши 
маъруза ва мақола интишор шуда, тавассути маҷмуаҳои дастаҷамъӣ, маҷаллаҳои илмии 

тақризшавандаи донишгоҳӣ ба МД Китобхонаи миллии Тоҷикистон, Китобхонаи 
Донишгоҳи милии Тоҷикистон, Китобхонаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон 
ба номи Садриддин Айнӣ, Китобхонаи Донишгоњи байналмилалии забонњои хориљии 
Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода, Китобхонаи илмии ба номи Индира Гандии АМИТ 
дастрас шуда, дар дарсҳои назариявию амалӣ ва корҳои мустақилонаи факултетҳои 
тахассусии суханшиносӣ аз ҷониби омӯзгорон ва алоқамандони адабиёт истифода мешавад. 
 Нуктаҳои меҳварӣ ва калидии диссертатсия дар семинару маҳфилҳо, конференсияҳои 
илмию амалии факултавӣ, донишгоҳӣ ва ҷумҳуриявӣ ироа шуда, баҳогузорӣ гардидааст.  

Диссертатсия дар љаласаи кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоњи 
байналмилалии забонњои хориљии Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода (протоколи №8, аз 
18 марти соли 2021) ва сексияи адабиётшиносии Донишгоњи давлатии омўзгории 
Тољикистон ба номи Садриддин Айнї (суратљаласаи №9  аз 7.06. 2022) ва љаласаи шурои 
олимони факултети филологияи тољики Донишгоњи байналмилалии забонњои хориљии 
Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода аз 28.02.2023, суратљаласаи №.7/5 - 4 муњокима ва ба 
њимоя пешнињод шудааст. 
 Нашри таълифоти илмї дар мавзуи диссертатсия. Муњтавои асосии диссертатсия дар 
5 мақолаи муаллиф, дар маҷаллаҳои тақризшаванда, ки дар феҳристи КОА-и назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидаанд, ифода ёфтааст. Аз ҷумла, 1 мақола 
дар Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва 4 мақола дар Паёми Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ ва 1 маќола дар Паёми Донишгоњи 
байналмилалии забонњои хориљии Тољикистон ба номи С. Улуѓзода нашр шудааст.  

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, 3 боб, хулоса ва рўйхати 
адабиёт иборат аст. Диссертатсия аз 187 сањифаи чопи компютерї иборат аст. 

 
ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚ 

 Дар муқаддима дар бораи аҳаммияти мавзуъ, дараҷаи омӯзиши он, мақсади 
таҳқиқот, навгонии илмии таҳқиқот, аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқот, методҳои 
таҳқиқот, асосҳои назарӣ ва методологии таҳқиқот, сарчашма ва предмети таҳқиқ ва 
нуктаҳои асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, маълумот дода шудааст. 
 Боби аввали диссертатсия «Достонсарої дар асри ХV» аз се фасл иборат мебошад. 
Фасли якуми боби аввал «Маснавигўї дар асри ХV» унвон дорад. Адабиёти асри XV 
давоми мустаќим ва воќеии адабиёти классикӣ буда, дар ин давра дар анъанаи адабї 
пешрафтњо ва дар шакл навигарињои зиёд ба назар мерасад. Дар асри XV шоирону адибони 
зиёд, ба мисли Котибї, Исмати Бухорї, Ќосимуланвор, Неъматуллоњи Валї, шоира Мењрї, 
Бадри Шервонї, Бобо Савдої, Озарии Тўсї, Њусайн Воизи Кошифї, Мактабии Шерозї, 
Масъуди Ќумї, Суњайлї, Њотифї, Осафии Њиравї, Камолиддин Биної, Сайфии Бухорої 
ва дигарон зиндагиву эљод кардаанд. Ҷараёни густариши њаёти адабии асри XV-и форсии 
тољикї бо анвои мухталифи адабияш бо ном ва эљодиёти Мавлоно Абдуррањмони Љомї 
сахт марбут аст.  

Раванди густариши адабиёти асри XV, аз нигоњи сиёсї, фарњангї ва иљтимої дар 
тањќиќоти донишмандони шарќшинос Њ.Этте, А.Е.Кримский, Э.Браун, Р.Шафаќ, 
А.Арберри, Ян Рипка дар сурати обзорњои мухтасар, вале дар пажўњишњои С.Нафисї1, 
В.В.Бартолд2, Е.Э.Бертелс3, С.Айнї4, А.Мирзоев5, А.Н.Болдирев6, Алиасѓар Њикмат7, 

                                                           
1Нафисї, Саид. Таърихи назму наср дар Эрон ва дар забони форсї /С.Нафисї. Љилди 2. –Тењрон, 1344 њ.ш. – 
С.226-249. 

 2Бартольд, В.В. Мир Али-шир и политическая жизнь. Сочинения. Том 2. Кн.2. /В.В.Бартольд. –Москва:ГРВЛ, 

1964. –784 с. 
3Бертелс, Е.Э. Навои и Джами. Избранные произведения/Е.Э.Бертельс.–Москва: Наука, 1965.–499 с. 
4Айнї, Садриддин. Куллиёт. Љилди 11. Китоби 1. /С. Айнї. –Душанбе:Нашр.Давл.Тољ., 1963.–560 с.  
5Мирзоев, Абдулѓанї. Биної /А.Мирзоев.–Сталинобод: Нашр.Давл.Тољ., 1957. – С.491. 
6Болдирев, А.Н. Зайниддин Восифи /А.Н.Болдирев. –Сталинабад:Таджикгосиздат, 1957. –355 с. 
7Њикмат, Алиасѓар. Љомї /Алиасѓар Ҳикмат.  –Тењрон, 1941. –С.432. 
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Забењуллои Сафо1, Њошим Разї2, ва Аълохон Афсањзод3, муфассалу мудаллал баён 
гардидааст. Инчунин, дар бораи љараёни адабї дар асри XV ва њусну ќубњи осори 
намояндагони ин давр, хусусан шоирон дар асарњо ва тазкирањои «Нафањот-ал-унс» ва 
равзаи њафтуми «Бањористон»-и Љомї, «Маљолис-ун-нафоис»-и Алишери Навої, 
«Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоњи Самарќандї, «Туњфаи Сомї»-и Соммирзои Сафавї, 
«Њабиб-ус-сияр»-и Хондамир, «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Восифї, «Чањор гулзор»-и Хоља 
Њасани Нисорї, «Тазкират-ут-таворих»-и Абдуллоњи Кобулї, «Хулосат-ул-ашъор ва 
зубдат-ул-афкор»-и Таќии Кошї ва ѓайра маълумоти фаровон оварда шудааст. 

Дар ин давра достон аз жанрњои маъмулии адабї мањсуб мешуд, ки дар таърихи 
адабиёти форсии тољикии ин марњила дар мавзуъњои гуногун вобаста аз завќу њунари 
шоирон ин гуна достонњо офарида шудаанд. Азбаски достонњои адабиёти классикї 
маъмулан дар шакли маснавї эљод мешуданд, истилоњи маснавиро њамчун муродифи 
достон низ истифода мекарданд. Дар асри XV аз њама бештар дар адабиёти форсии тољикї 
достонњои ишќии романтикї, ахлоќї, фалсафї, ирфонї, таърихї, динї ва романтикї эљод 
шудаанд, ки намунањои онњо то рўзгори мо расидаанд. Дар асри XV як равияи ба 
«Хамсатайн» ва достонњои алоњидаи он љавоб навиштан ба њукми анъана даромада буд, ки 
ба ин гурўњ шоирон Њотифї, Суњайлї, Мактабї, Мисолї, Мир Њољ, Осафї, Алоуддини 
Кирмонї, Њайдарии Туркигў, Имоди Лорї ва дигарон мансубанд, ки кўшиш кардаанд, ба 
достонњои «Хамсатайн» љавоб гўянд, вале то охир комёб нагардидаанд. Барои шоирони 
асри XV суннати достонсароии шоирони гузашта, аз љумла Фирдавсию Низомї, Саноиву 
Аттор, Саъдиву Љалолиддини Балхї, Амир Хусрав ва дигарон њамчун намунаи ибрат ва 
мактаби мањорат хизмат кардааст. Љомї дар таърихи адабиёти форсии тољикї ва Алишери 
Навої дар таърихи адабиёти ўзбеки асри XV бузургтарин маснависароён шинохта ва 
эътироф гардидаанд.  

Фасли дувуми боби аввал «Мавқеи маснавиҳои Абдурраҳмони Ҷомӣ дар ин давра» 
номида шудааст. «Њафт авранг»-и Љомї як марњилаи хосе дар маснависарої дар адабиёти 
форсии тољикї гардид, ки собиќа надошт ва Љомї дар баробари идомаи суннати шоирони 
мубтакири гузашта – Низомї ва Амир Хусрав дар достонсарої даст ба коре задааст, ки 
ќисме аз онњо собиќа надоштааст. Он ибтикороте, ки Мавлоно Љомї дар достонсарої 
кардааст, бидуни шак метавонад «бо кўшиши Низомии Ганҷавї, ки дар асри ХII анљом 
дода буд, баробар њисобида ва эътироф карда шавад»4, чунки он маќому хидмате, ки 
Низомї кардааст, Љомї низ бо навгўиву нављўї ва сабку њунари шоирии худ адо 
намудааст. Бо эљоди «Њафт авранг» Мавлоно Љомї назирасароиро, ки дар асри XV ба 
таќлиду такрор мувољењ гардида буд, аз ин амали носавоб берун овард. Љомї дар шаклу 
мазмуни достонњо такмилоту таѓйироте ворид кардааст, ки ба танњої достонњои «Њафт 
авранг»-и ў марњилаи хоси достонсароиро дар асри XV ташкил мекунанд. Абдуррањмони 
Љомї дар ривољу равнаќи шоирї, густариши  анвои адабї, пешрафти мактаби адабии 
Њирот ва тарбияи адибони њамзамонаш хизмати шоистае кардааст. Љомї њамчун суханвари 
бузург ва донишманди бисёрфан имрўзњо ба сифати љамъбасткунандаи анъанањои пойдору 
устувори адабиёти то давраи ў ва хотамушшуарои сабки ироќї шинохта шудааст. «Хамса»-
ро, ки суннати нав дар адабиёти форсии тољикї буд, ба «Њафт авранг» расонид, ки аз 
навпардозињои Љомї аст.  

Фасли сеюми боби аввали диссертатсия «Ҷомишиносӣ дар Тоҷикистон» ном дорад. 
Љомишиносї дар илм аз замони зиндагии Љомї оғоз гардида, таълифи асарњои алоњида ё 
фаслњои хос дар китобњои марбут ба њамин давра, тазкирањо ва адабиёти ирфонї оид ба 
рўзгору осори ў «ба ќалами Мавлоно Пиршамс, Абдулѓафури Лорї, Абдулвосеъ Низомии 
Бохарзї, Алишери Навої, Алии Сафї ва дигарон мансуб аст»5. Дар бораи Љомї, дар 

                                                           
1Сафо, Забењулло. Таърихи адабиёт дар Эрон /З.Сафо. Љилди 4. –Тењрон, 1977. –458 с. 
2Разї, Њошим. Девони комили Абдурањмони Љомї /Ҳошим Разї. –Тењрон, 1341њ.ш.–894 с. 

 3Афсањзод, Аълохон. Адабиёти форсу тољик дар нимаи дувуми асри XV /А.Афсањзод. –Душанбе: Дониш, 
1987.–264 с. 
4Низомов, Муњриддин. «Њафт авранг»-и Љомї ва суннати достонсарої дар  асри XV /М.Низомов. –

Душанбе:Матбааи ДМТ, 2014. –С.293. 

 5Афсањзод, Аълохон. Љомї /Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик. Љилди 3. /А.Афсањзод. –
Душанбе:Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи миллии тољик, 2004.  –С.474. 
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давоми асрњои ХVI-ХIХ маълумотњоро асосан дар тазкирањо мебинем, ки ба шахсият ва 
эљодиёти ў бањои воќеї дода шудааст. Љомишиносї дар Љумњурии Тољикистон дар њоли 
њозир ба як мактаби илмии ќавие мубаддал гардидааст, ки дар саромади он устод 
Садриддин Айнї, ќарор доштанд. Минбаъд, дар заминаи Љомишиносї дар Тољикистон 
чанд насли муњаќќиќон ба камол расиданд, ки дар тањќиќ, тањия, нашри осори Љомї ва 
кутубу расоиле, ки дар боби зиндагї ва шахсияту фаъолияти эљодии ў дар замонњои 
мухталиф нигошта шудаанд ва дар тањияву чоп кардан низ сањми назаррасе гузоштаанд. 
Зарур ба таъкид аст, ки тањќиќоту пажўњишњои муњаќќиќон ба се љашни Љомї – 550- солагї 
(соли 1964), 575 - солагї (соли 1989) ва 600-солагї (соли 2014) бахшида шудаанд, ки дар 
воќеъ дар густариши Љомишиносї ќадами љиддие ба пеш мањсуб мешавад. Дар солњои 
љашнњои Љомї силсилаи маќолањо ба забонњои тољикї, русї, ўзбекї ва дигар забонњо 
нигошта шуда, дар нашрияњои мухталиф ба табъ расидаанд, ки рўйхати онњо дар китоби 
«Абдуррањмони Љомї. Фењристи асарњои дар бораи ў, ки дар СССР аз чоп баромадаанд 
(солњои 1917-1988)»1 оварда шудаанд. Маводи ин китоб фењристи то солњои 1990-ро дар бар 
мегирад ва дар давоми солњои 1990 то арафаи таљлили љашни 600-солагии Љомї (соли 2014) 
боз чандин асару маќолањои хуб нигошта шудаанд. Љомишиносї дар Љумњурии 
Тољикистон дар се самти асосї: 1.Матншиносї. 2.Адабиётшиносї. 3 Тарљумаи адабї  
љараён дорад.  

Љомишиносї дар Тољикистон ба номи донишманди бузурги тољик, профессор 
Аълохон Афсањзод пайвастагии ногусастанї дорад. А. Афсањзод аз рўзњои аввали 
фаъолияти илмияш ба тањќиќ ва омўзиши рўзгору осори Љомї машѓул гардида, дар ќатори 
нашри осори шоир, як силсила асрњои илмї-тањќиќотї рољеъ ба рўзгору осори Љомї 
навиштааст, ки дар мисоли худ назир надоранд ва ин донишманди пуркори тољикро дар 
пажўњиши масъалањои гуногуни адабиёти форсии тољикї, ба вежа дар самти Љомишиносї 
аз бузургтарин муњаќќиќон шинохта ва эътироф кардаанд. Бењуда нест, ки Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар њаќќи зањматњои шоёни ин донишманди мутабањњир дуруст 
фармудаанд: «Тањќиќоти илмие, ки Љомишиноси тољик, шодравон, Аълохон Афсањзод 
анљом додааст, имрўз миёни ањли илму адаби кишварњои њамзабону њамфарњанги Эрону 
Афѓонистон эътибори хосса доранд»2.  

Боби дувуми диссертатсия «Таҳќиќи сарчашмањо, нусхашиносї ва симоњои достони 

«Юсуф ва Зулайхо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ» ном дошта, аз чор фасл иборат мебошад. Фасли 

аввали ин боб «Сарчашмањои асосии достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ» 
унвон дорад. 

Ќуръон яке аз сарчашмањои файзбахши адабиёти форсии тољикї аст, ки дар асоси 
мундариљаи он чандин достонњо ба назму наср эљод шудаанд. Љомї дар асоси сураи 12-и 
Ќуръон, сураи «Юсуф» як достони баландмазмуне офаридааст, ки дар миёни достонњои 
«Њафт авранг»-и ў мисли дурдона назаррабої мекунад ва яке аз бењтарин достонњои 
адабиёти классикии форсии тољикї мебошад. «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдуррањмони Љомї 
дар радифи Ќуръон аз сарчашмаи масењии Таврот низ асосу бунёди сюжети худро 
гирифтааст. Ба андешаи мо, Љомї њамчун донишманди бузурги асримиёнагї аз 
сарчашмањо ва тарљумањои суриёнӣ ва юнонии Таврот бохабар буданд, чунки дар мавриде 
ки ба бањсњои ў дар боби шеъри юнонї, арабї ва китоби «Поэтика»-и Арасту шинос 
мешавем, ба мо ошкор мегардад, ки ў аз тарљумањои Таврот ба забонњои арабї хабардор 
будааст. Дар њамин бобат А.Афсањзод ишорае дорад: «Дар эљодиёти ў эњтироми бузург ба 
намояндагони халќњои гуногуннажод (юнонињо, яњудиён, зангињо, курдњо, арабњо) ва 
тамаддуни умумибашарї, адабиёти Юнони ќадим, Эрони бостон, Инљил, Таврот, осори 
хаттии арабї, ки аз он ба фаровонї бањра бардоштааст, наќши барљастае дорад»3. Љомї 
дар достони худ аз хати сюжети дар Таврот ва њатто Ќуръон омада берун рафта, ба сюжети 

                                                           
1Љомї, Абдурањмон. Фењристи асарњое дар бораи ў, ки дар СССР аз чоп баромадаанд (солњои 1917-1988). 

Тартибдињандагон Л.А.Балуева, Н.Г. Шербакова, А.Ю.Юнусов. Муњаррири масъул А.Афсањзод.–Душанбе: 
Дониш, 1989. –520 с.  

 2Рањмон, Эмомалї. Президенти Љумњурии Тољикистон. Суханронї дар мулоќоти наврўзї бо зиёиёни кишвар 

/Э.Рањмон.–Душанбе, 20 марти соли 2014. 

 3Афсањзод, Аълохон. Љомї /Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик. Љилди 3. /А.Афсањзод. –
Душанбе:Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи миллии тољик, 2004.–С.493. 
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асосї иловањо ворид кардааст, то достон муассиру арзанда эљод шавад. Њамин тавр, 
манбаъњои асосї ва бунёдии достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Љомиро метавон ба таври 
фишурда чунин номбар кард: китобњои Таврот (бобњои 37-50, ќисмати «Њастї»), Ќуръон 
(сураи 12), китобњои «Таърихи Табарї», «Тарљумаи «Тафсири Табарї», тафсирњои «Кашф-
ул-асрор»-и Рашидуддин Абулфазли Майбудї, «Тафсири Сурободї»-и Абубакр Атиќи 
Нишопурї, «Асситин-ал-љомеъ лиллатоиф-ил-басотин»-и Ањмад ибни Муњаммад ибни 
Зайди Тўсї.  

Фасли дувуми боби дувум «Нусхашиносӣ ва шарҳнигорӣ ба достони «Юсуф ва 
Зулайхо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ» ном дорад. Аз достони «Юсуф ва Зулайхо» -и Љомї 
нусхањои зиёд боќї мондаанд, ки тибќи нишондоди фењристњо дар китобхонањои гуногуни 
олам, аз љумла, Тољикистон, Эрон, Россия, Туркия, Покистон, Озарбойљон, Англия, 
Франсия, Ӯзбекистон ва ѓайра нигањдорї мешаванд.Ањмади Мунзавї дар «Фењристи 
нусхањои хатии форсї», љилдњои 3-4 рўйхати 199 нусхаи хаттии «Юсуф ва Зулайхо»-и 
Љомиро аз китобхонањои олам љамъ оварда, тавсифи њар кадоми нусхањоро нишон 
додааст.1 Мувофиќи нишондоди А. Мунзавї нусхањои № 3312 ва № 36721, ки соли 889 њ.ш. 
(1484)-и мелодї бо ќалами Султоналии Машњадї китобат шудаанд, аз нусхањои 
ќадимтарин буда, арзиши баландро ќоиланд ва њардуи ин нусха дар Тењрон, дар 
Китобхонаи Маљлис нигањдорї мешаванд. Дар китобхонаи АИ собиќ Иттињоди Шуравї 
(ш. Москва) нусхаи дигар, ки зери раќами № 36718 нигањдорї мешавад, боарзиштарин 
нусхаи хаттии «Юсуф ва Зулайхо»- и Љомї мебошад, ки дар «Куллиёт»-и китобаткардаи 
Љомї, ки дар  соли 893-и њиљрї (1488)-и мелодї анљом пазируфтааст, омадааст. Дар 
«Фењристи захираи дастхатњои шарќии Академияи миллии илмҳои Љумњурии Тољикистон», 
љилдњои 1- 2, 14 нусхаи дастнависњои матни «Юсуфу Зулайхо»-и Љомїоварда шудаанд.2 
Њангоми пажўњиш ва муќоисаи ин нусхањо ба назар расид, ки ин нусхањо дар солњои 
гуногун аз тарафи котибони гуногунсалиќа китобат шуда, дар байни онњо монандї ва 
тафовути бисёре ба назар мерасад, ки тањќиќоти матншиносии (текстологии) љиддиро 
таќозо доранд. Дар ганљинаи Институти дастхатњои АИ Љумњурии Озарбойљон осори 
зиёди Љомї нигаҳдорӣ мешаванд. Мувофиќи нишондоди М.Султонов: «Дар ин ганљинаи 
фарњанг аз 26 асари Љомї ќариб дусад нусха њифз карда мешавад. Илова бар ин, дар 122 
баёз, ки дар њамин ганљина нигоњ дошта мешавад, намунањои осори Љомї оварда 
шудааст»3. Нусхањои дастнавис ва чопи сангии достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Љомї дар 
махзани мазкур 59 нусха буда, тањти раќамњои 794/1566 то 1317/1899 нигоњ дошта 
мешаванд. Ѓайр аз ин, дар ганљина њашт нусхаи «Њафт авранг» мављуд аст, ки дар дохили 
онњо достони «Юсуф ва Зулайхо» омадааст. Аз ин љост, ки дар ганљинаи Институти 
дастнависњои АИ Озарбойљон 67 нусхаи дастнависи матни достони «Юсуф ва Зулайхо»-и 
Абдуррањмони Љомї нигањдорї мешаванд. Нусхаи нодири раќами 1331, ки яке аз 
ќадимтарин нусхањои «Куллиёт»-и Љомї мебошад ва достони «Юсуф ва Зулайхо» дар 
таркиби он омадааст, дар захираи дастхатњои шарќии АИ Љумњурии Ўзбекистон нигоњ 
дошта мешавад, ки аслан њамон нусхаи тартибдодаи Љомї буда, арзиши баланди илмї 
дорад. Дар «Фењристи Чарлз Рё» шаш нусхаи «Юсуф ва  Зулайхо»- и Љомї тањти раќамњои: 
№ 645 а 3, № 646 а, № 648 в, № 649 в, № 877 в, № 289-94 нишон дода шудаанд.4 

Аз миёни осори Ҷомӣ аз њама бештар достони «Юсуф ва Зулайхо» таваљљуњи 
шорењонро ба худ љалб сохтааст. Соли 1599 дар заминаи достони «Юсуф ва Зулайхо» 
Муњаммадбоќии Суюнљї «Шарњи «Юсуф ва Зулайхо» ва соли 1900 Муњаммади Гулњавї 
дар Лоњур шарњи дигареро  ба њамин достон таълиф кардааст. Соли 1330-и њиљрї (1952-и 
м.) Ќозї Абдулкарим ибни Ќозї Нурмуњаммад Соњиби Пулбандарї шарњи «Юсуф ва 
Зулайхо»-ро анљом додааст, ки он дар Бомбай ба нашр расидааст.5 Баъдан, як гурӯҳ 

                                                           
1Мунзавї, Ањмад. Фењристи нусхањои хаттии форсї /Ањмади Мунзавї. Љилди 4.– Тењрон, 1349 њ.ш.–С.3330 -

3340. 
2Фењристи захираи дастхатњои шарќии Академияи миллии илмњои Љумњурии Тољикистон. Љилдњои 1-2. –
Душанбе: Дониш, 1968.– (2 Б,232-238) 
3Султонов, М. Осори Љомї дар махзани дастнависњои Озарбойљон /М.Султонов /Абдурањмони Љомї. 

Маљмўи материалњои љашни 550-солагї.–Душанбе: Дониш,1973.–С.144-148. 
4Rieu, Ch. Supplement to the catalogue of the Persian  manuscripts in the British museum /Ch. Rieu.– London: The 

British library, 1977. –P.238-239. 
5Пулбандарї, Ќозї Абдулкарим Нурмуњаммад Соњиб. Такмилаи «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдурањмони Љомї 

/Қозї Абдулкарим Нурмуњаммад Соњиби Пулбандарї. –Бамбай, 1330 њ.ш. –232 с. 
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шорењон дар Њиндустон, аз љумла, Муњаммад ибни Ѓуломмуњаммад, Акрами Мултонї, 
Мавлавї Муњаммад Шоњ, Мавлавї Муњаммадризо, Мир Нуруллоњ Ањрори Дењлавї ва 
дигарон бар ин достони дилнишин шарњњо бастаанд.  

Фасли сеюми боби дувуми диссертатсия «Таҳлили образҳои достон» номгузорӣ шуда, 
дар он ҳамаи образҳои дар асар фаъолиятдошта таҳлил шудаанд. Дар достон образҳое, ки  
хатти сюжети асар ба фаъолияти онњо вобаста аст, бисёранд, вале Юсуф ва Зулайхо 
асоситарини онњо мебошанд. Падари Юсуф-Яъќуб, бародарони ў, сардори корвон-Молик, 
корвониён, падари Зулайхо, доя, Азизи Миср, подшоњи Миср, занони Миср, зиндониён, 
меъмор, мусаввирон, духтари Бозѓа ва дигарон, ки асосан барои такмили образи Юсуф ва 
Зулайхо нигаронида шудаанд. Ба нишондоди Љомї, образи Юсуф аз рўзњои аввали њаёташ 
то охир дар бархўрду муборизаи ботиниву руњонї ва љињод бо нафс тасвир шудааст. 
Мавлоно Љомї образи Юсуфро дар достон бо њама зебоии воќеии зоњирї ва ботинияш 
тасвир кардааст ва ў оќилу доност, ки аз ибтидои њар кор фарљомашро мебинад.  

Зулайхо дар достон аз фаъолтарин чењра, кўшотарин шахсият, љолибтарин симо ва 
зеботарин зан аст, ки барои ба даст овардани маќсаду њадафњояш ба њама кор ќодир аст. 
Агар Љомї Зулайхоро бо чунин дилрабої ва фаъолиятмандї тасвир намекард, бо сабаби 
нишон надодани бисёр сањнањои ќисса ин достон бад-ин љаззобияти баланд ва муњаббати 
зиёд эътибор пайдо намекард. Љомї баъд аз бобњои анъанавї якбора муњтавои достонро аз 
таваллуд шудани ў, шоњдухтар будан, хоби сегона дида, ба Юсуф ошиќ шудани ў ва ѓайра 
шуруъ мекунад, ки ин назари хоси муаллифи достон аст. Љомї Зулайхоро бо тамоми 
нозукї хеле зебо нишон додааст: 

На духтар, ахтаре аз бурљи шоњї, 
Фурўзон ахтаре аз дурљи шоњї. 
Наѓунљад дар баён васфи љамолаш, 
Кунам табъозмої бо хаёлаш. 
Зи нўшин лаълаш истимдод љўям, 
Зи васфаш он чї даргунљад, бигўям.1 

Љомї дар образи духтари Бозѓа, ки ин нукта дар Таврот ва Ќуръон наомадааст ва 
иловаи шоир ба муњтавои асар аст, симои ин духтарро љолиб тасвир кардааст, ки дар аввал 
Бозѓа аз рўи њавову њавас ба Юсуф ошиќ шуда, баъд аз панду насињати Юсуф аз ин роњи 
нодуруст бармегардад ва њамчун мурид ба роњи дурусти њаќпарастї ворид мегардад: 

Баќо хоњї, ба рўи асл бингар, 
Вафо љўї, ба сўи асл бингар. 
Чу донодухтар ин асрор бишнид, 
Бисоти ишќи Юсуф дарнавардид.2 

Образњои Яъќуб, падари Зулайхо - Таймус, бародарони Юсуф, аммаи ў, дояи Зулайхо, 
подшоњи Миср, Молик, корвониён, Азизи Миср, устоњову наќќошон ва зиндониён аз 
симоњое њастанд, ки хатти сюжети достонро пурра мекунанд ва фаъол  тасвир 
нагардидаанд. Яъќуб баъд аз он ки Юсуфро аз хонаи хоњараш меорад, хоби Юсуфро 
мешунавад ва бародаронаш бо фиреб ўро аз наздаш ба сањро мебаранд, дигар дар достон 
фаъолият надорад. Падари Зулайхо - шоњ Таймус низ баъди хабар ёфтани Зулайхо аз 
нишонии Азизи Миср, духтарашро бо номае ба ў пешкаш мекунад, ки образи хеле 
камфаъолият аст. Бародарони Юсуф дар достон баъди Юсуфро ба чоњ афкандан ва бо 
нархи ночизе фурўхтани ў дигар дар хатти сюжети достон ба назар намерасанд.  

Фасли чоруми боби дувуми диссертатсия «Ҷойгоҳи фоҷиа дар достон» ном дорад. 
Љомї дар дохили достон дар панљ маврид фољиаро аз рўзгори образњои марказї – Юсуф, 
Зулайхо ва Яъќуб дар дувоздањ фасл овардааст. Ин фаслњо пайдарпай набуда, дар 
мавридњои гуногун баён гардидаанд. Фољиаи аввал ба рўзгори падари Юсуф Яъќуб марбут 
аст, ки дар фасли «Оѓози њасад бурдани ихвон ва дур  андохтани Юсуф аз Канъон» бозгўї 
шудааст. Дар фасли «Хоб дидани Юсуф, ки офтобу моњ ва ёздањ ситора вайро саљда 
мебаранд ва шунидани ихвон онро ва зиёдат шудани њасади эшон», мољарои хонаводагї 

                                                           
1Љомї, Абдурањмон. Осор дар 8 љилд. Љилди 4./Абдурањмони Ҷомї(«Субњат-ул-аброр» ва «Юсуф ва 

Зулайхо»). Мураттибон: З.Ањрорї ва М.Мамедова.–Душанбе: Адиб, 1988.– C.158. 
2Љомї, Абдурањмон. Осор дар 8 љилд. Љилди 4./Абдурањмони Ҷомї(«Субњат-ул-аброр» ва «Юсуф ва 

Зулайхо»). Мураттибон: З.Ањрорї ва М.Мамедова.–Душанбе: Адиб, 1988.– С.237. 
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шиддат мегирад ва бо шунидани ин хоб, ки гўё ба Юсуф офтобу моњу ситорагон саљда 
мекардаанд, њасади онњо зиёда мегардад. Дар фаслњои дигари «Машварат кардани 
бародарон бо якдигар, ки чї њилла созанд, ки Юсуфро аз пеши падар дур андозанд», 
«Рафтани бародарон пеши падар ва дархост кардан, ки Юсуфро њамроњи худ ба љониби 
сањро баранд» ва «Бурдани бародарон Юсуфро аз пеши падар ва дар роњи њидояти худ 
чоњи залолат кандан ва вайро бе њељ иноят дар чоњ афкандан» ва ғ. воќеањои дар машварат 
баён кардаи бародарон, ки њар кадом як амалеро пешнињод мекард, ки чї гуна Юсуфро 
нест кунанд, баён шудааст ва дар фаслҳои баъдӣ фоҷиаҳои ба сари Юсуф омада аз ҷониби 
бародаронаш ваЗулайхо сухан меравад. Њамин тавр, аз миёни фољиањое, ки Љомї дар 
дохили достон овардааст, фољиањои ба сари Юсуф омада фољиањои рўњияи некбинона 
(оптимистї) дошта мебошанд, чунки дар бархўрду муборизањо Юсуф њамеша босабру 
тањаммул аст ва иродаи нек дорад, ки ўро ба ормонаш мерасонад ва дар сари ќабри Юсуф 
чашмонашро канда, худро ба њалокат расонидани Зулайхо фољиаи воќеї ба њисоб меравад. 
Дар маљмуъ, ин фољиањои Юсуф, Зулайхо ва Яъќуб, ки Љомї дар достон баррасї кардааст, 
фољиањои умумиинсонї мебошанд, ки намунањояшонро дар адабиёти љањон ба мушоњида 
мегирем. 

Боби сеюми диссертатсия «Поэтикаи достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдурраҳмони 

Ҷомӣ» унвон дошта, аз шаш фасл фароҳам омадааст. Фасли якуми боби дувум «Сохти 

композитсионии (архитектоникаи) достон» ном дошта, аз чањор зерфасл иборат аст. 
Достони «Юсуф ва Зулайхо»- и Љомї аз нигоњи сохти композитсионї яке аз асарњои 
мукаммали бадеї мебошад. Љомї дар баёни воќеањои достон аз матлабњое, ки дар 
сарчашмањои аслии он – китобњои муќаддаси Таврот ва Ќуръон омадаанд, берун рафта, 
барои беҳтар тасвир кардани муњтавои достон мањорати баланди шоирї нишон додааст. 
Њамаи талаботњои унсурњои сюжети асари бадеї, ки истифодаи бамавриди он њатмист, дар 
достони Љомї комилан риоя шудаанд. «Юсуф ва Зулайхо»- и Љомї аз нигоњи сохти 
композитсионї (архитектоника) аз 77 боб (нашрњои Душанбе – 1964, 1988, 2014 ва Москва-
1984 аз 74 боб), фароњам омада, дар бањри њазаљи мусаддаси мањзуф (маќсур), ки аз рукнњои 
мафоилун, мафоилун, фаўлун ё (мафоил): 

V – – – / V – – – / V – – 
V – – – / V – – – / V – – 

иборат аст, соли 1483 навишта шуда, аз 3819 байт иборатанд ва аз 4000 байти асосии достон 
181 байт, ки ба гуфтаи З.Ањрорї «баъзе байтњои мазомини динї ва тасаввуфї дошта нигоњ 
дошта шуданд», чоп шудаанд1. Соли таълифи достон, дар асоси нишондоди муаллиф соли 
888-и њиљрї (1483 м.) ва шумораи байтњои он 4000 аст: 

Ќалам нассољии ин љинси фохир, 
Расонид охири соле ба охир. 
Ки бошад баъд аз он соли муљаддад 
Нуњум сол аз нуњум ишр аз нуњум сад. 
Гирфтам байт-байташро шумора,   
Њазор омад, валекин чор бора.2 

Матни дар Љумњурии Исломии Эрон чопкардаи А. Афсањзод ва Њ.А. Тарбият аз 74 
боб ва 4032 байт иборат аст, ки ин љо 32 байти зиёдро мебинем 3. «Юсуф ва Зулайхо» дар 
асоси талаботи анъанаи достонсарої аз хутба, наъти расул, баёни  меърољ, барака љустан аз 
пири тариќат Хоља Ањрори Валї, мадњи њукмрони замон Њусайни Бойќаро оѓоз шуда,  
баъд аз фасли сабаби назми китоб муњтавои достон оѓоз мешавад. «Юсуф ва Зулайхо» бо 
фаслњои дар шикоят аз замона, насињат ба фарзанд, дар хитобаи нафс ва хотимаи достон ба 
охир мерасад. Асоси сохтори композитсиониро дар байтњои достон алоќамандии 

                                                           
1Љомї, Абдурањмон. Осор дар 8 љилд. Љилди 4./Абдурањмони Ҷомї(«Субњат-ул-аброр» ва 

«Юсуф ва Зулайхо»). Мураттибон: З.Ањрорї ва М.Мамедова.–Душанбе: Адиб, 1988.– С.24. 
2Ҳамон љо.– С.381. 
3Љомї, Абдурањмон. Маснавињои «Њафт авранг». Љилди 2 /Абдурањмони Ҷомї («Юсуф ва 

Зулайхо», «Лайлї ва Маљнун» ва «Хирадномаи Искандарї»). Тањќиќ ва тасњењи Аълохон 
Афсањзод ва Њусайн Ањмади Тарбият. Зери назари «Дафтари нашри мероси мактуб».–Тењрон, 
1378 њ.(1999 м). –716 с.  
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њамдигарии байтњо, ќувватбахшии маънову образњо, робитаи њамдигарии вожањо, 
мукаммал сохтани якдигар ва ташкил шудани занљир миёни калимањои њар як байт ва дар 
охир пурра намудани мавзуъ ташкил медињад. Аз нигоњи сохти композитсионї «Юсуфу  
Зулайхо»- и Љомї аз дигар достонњои марбути њамин мавзуъ фарќ дорад, чунки ў пайрави 
тариќати наќшбандияи тасаввуф буда, дар боби алоњидае бо номи «Дар табаррук љустан ба 
зикри Хоља...» дар тавсифи тариќати хеш ва пири худ Хоља Убайдуллоњи Ањрории 
Наќшбанд чунин фармудааст: 

Китоби фаќрро дебочаи рост, 
Саводи нури килки хољаи мост. 
Касе чун ў ба лавњи арљмандон 
Назад наќши бадеи наќшбандон. 
Чу фаќр андар ќабои шоњї омад, 
Ба тадбири Убайдуллоњї омад.1 

Номи фаслњои достон баёнгари муњтавои он аст, ки шоирона номгузорї шудаанд ва 
сохтори композитсионии асарро хеле зебо гардонидаанд, аз ҷумла:«Гуњарсанљони дарёи 
маонї», «Вараќхонони вањйи осмонї», «Чунин гуфт он сухандони сухансанљ», 
«Суханпардози ин ширин фасона» ва ѓайра, ки дар воќеъ таваҷҷуҳихонандаро ба худ љалб 
намуда, як эњсоси эстетикї ва маънавї мебахшанд. 

Зерфасли якуми фасли аввали боби сеюм «Мақоми унсурҳои мусиқӣ дар достон» ном 
дорад. Шоир дар достон њангоми баёни воќеањо ва њаракати образњои асар, ки аз љое ба 
љое мераванд, ё шитоб доранд ва базму тарабњо аз унсурњои мусиќї истифода кардааст. 
Љомї дар фасли «Дар наёми маном дидани Зулайхо навбати аввал теѓи офтоби љамоли  
Юсуфро ва куштаи ишќ шудани вай бо он теѓи нуњуфта дар наём» дар чанд байте аз 
унсурњои мусиќї ёдовар мешавад ва  вожањои «љарас», «љарасљунбон», «дуњул» ва 
«дуњулкўб»-ро мавриди истифода ќарор додаст: 

Рабуда дузди шаб њуши асасро, 
Забон баста љарас љунбонљарасро. 
Ситода аз дуњулкўбї дуњулкўб, 
Њуљуми хоб дасташ баста бар чўб. 
Накарда муъзан аз гулбонги ё њай, 
Фароши ѓафлати шабмурдагон тай.2 

Љомї дар байтњои зер номи асбоби мусиќии «чанг» ва «парда», ки пардаи асбоби 
мусиќї аст, истифода бурдааст, ки чанг њамчун асбоби мусиќї то њоло дар истифода ќарор 
дорад ва њолати Зулайхоро ба«чанги хамида», ки шакли њарфи долро дорад,  ташбењ 
кардааст: 

Аз он бар рўзашон шаб ихтиёр аст, 
Ки он як парда дар дин пардадор аст. 
Чу шаб шуд, рўй дар девори ѓам кард,   
Ба зорї пушти худ чун чанг хам кард. 
Зи тори ашк баст ў тор бар чанг, 
Ба дилпардозии худ сохт оњанг.3 

Ҷомӣ дар дигар мавридҳономи чандин асбобњо ва унсурњои мусиќї,  монанди: мутриб, 
овоз, муѓаннї, чанг, наво, уд, тараб, автор (љамъи торњо), асбоб, най, рубоб, камонча, 
наъра, зењ, даф  ва ғайраро истифода кардааст. 

Зерфасли дувуми фасли аввали боби сеюм «Тасвири унсурҳои табиат дар баёни шоир» 
ном дорад. Абдуррањмони Љомї дар баробари тасвири дигар унсурњои каломи бадеъ аз 
зебоињои табиат, ки инсон љузви он аст, фаровон истифода кардааст. Дар достон унсурњои 
табиат басомади зиёд доранд. Љомї дар фасли «Фиристодани Зулайхо Юсуфро ба љониби 
боѓ ва тањияи асбоби вай кардан», аз унсурњои табиат, аз љумла: боѓ, ирам, савр, гули сурї, 
дарахт, шох, чанор, сарв, гул, ѓунча, норван, чаман, норинљбун, хирман ва майдонро 
                                                           
1Љомї, Абдурањмон. Осор дар 8 љилд. Љилди 4./Абдурањмони Ҷомї(«Субњат-ул-аброр» ва 

«Юсуф ва Зулайхо»). Мураттибон: З.Ањрорї ва М.Мамедова.–Душанбе: Адиб, 1988.– С.138. 
2Љомї, Абдурањмон. Осор дар 8 љилд. Љилди 4./Абдурањмони Ҷомї («Субњат-ул-аброр» ва «Юсуф ва Зулайхо»). 

Мураттибон: З.Ањрорї ва М.Мамедова.–Душанбе: Адиб, 1988. – С.162. 
3Ҳамон љо.– С.168. 
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истифода карда, сањни боѓи Зулайхоро, ки барои љалб кардани Юсуф ба ишќи худ сохта 
буд, ба тасвири бадеї кашидааст:   

Зулайхо дошт боѓеву чї боѓе, 
К-аз он бар дил Ирамро буд доѓе. 
Ба гирдаш з-обу гил савре кашида, 
Гули сурї зи атрофаш дамида. 
Дарахтонаш кашида шох дар шох, 
Ба тангоѓўшии њам нек густох. 
Чанорашро ќадам бар домани сарв, 
Њамоил дастњо дар гардани сарв…1 

Воќеан, ин сањни боѓро, ки шоир тасвир кардааст, ба сурати ду одаме монанд аст, ки 
дар ин љо Юсуф ба сарв монанд шуда, Зулайхо ба чанор ташбењ карда шудааст. Ба поён 
расидани шаб ва дамидани субњ дар байти зерин бо кинояи «зоѓи шаб» ва «хурўси субњгоњ» 
баён шуда, дар мисрањои дигар шоир дар субњ наѓмасарої кардани булбул, шукуфтани гул, 
рўй шустани суман ва бунафша аз  атри  шабнамро тасвир кардааст: 

Сањар чун зоѓи шаб парвоз бардошт, 
Хурўси субњгоњ овоз бардошт. 
Анодил лањни дилкаш баркашиданд, 
Лињофи ѓунча аз гул баркашиданд. 
Суман аз оби шабнам рўи худ шуст, 

Бунафша љаъди анбарбўи худ шуст.2 
Мавлоно Љомї бо истифода аз гулу гиёњ, сањнаи боѓњо ва хониши паррандагон, ба 

сухани худ зебої бахшидааст, ки дар достон зиёд ба назар мерасанд. 
Зерфасли сеюми фасли аввали боби сеюм «Унсурҳои мунозира дар достон» номида 

шудааст. Дар достони Љомї унсури мунозира басомади зиёд дорад, хусусан гуфтугўи ду 
нафар, гуфтугўи дарунї (монолог) ва гуфтугўи ѓайбї ё гуфтугў бо Худованд. Дар 
мунозирањое, ки Љомї дар достон истифода кардааст, сањнапардозї зиёд аст ва њангоми 
гуфтугў образњо байни њам гоње ба оромї ва баъзан бошиддат  сухан мегўянд, ки хоси 
мунозира аст. Љомї дар дохили фаслњои достон мунозирањои хурду калонро дар мавридњои 
гуногун истифода кардааст, ки намунаи аввалини мунозира дар фасли «Нињоли љамоли 
Юсуфро аз бањористони ѓайб ба боѓистони шањодат овардан... «дар бораи гуфтугўи Яъќуб 
бо хоњараш аст: 

Ба хоњар гуфт: «Эй, к-аз мењрварзї, 
Ба фарќам чун дарахти бед ларзї, 
Надорам тоќати дурї зи Юсуф, 
Халосам дењ зи мањљурї  зи Юсуф. 
Ба хилватгоњи рози ман фиристаш, 
Ба мењроби ниёзи ман фиристаш». 
Зи Яъќуб ин сухан хоњар чу бишнид, 
Зи фармонаш ба сурат сар напечид.3 

Мавлоно Љомї дар фасли «Омадани расулони подшоњони атроф, ѓайр аз Миср ба 
хостгории Зулайхо ва тангдил гаштани вай аз навмедии он» мунозираи худи Зулайхоро, ки 
намунаи гуфтугў  бо худ  ё монологи ботинї аст, барљаста тасвир кардааст:  

Зулайхо дид, к-аз Мисру диёраш, 
Наёмад њеч ќосид хостгораш. 
Ба нўки дида марворид месуфт, 
Ба дил хуноба мебориду мегуфт: 
«Маро, эй кошкї модар намезод, 
В-агар мезод, кас ширам намедод. 
Надонам бар чї толеъ зодаам ман, 
Бад-ин толеъ куљо афтодаам ман.4 

                                                           
1Ҳамон љо. – С.258. 
2Ҳамон љо. – С.166. 
3Ҳамон љо. – С.155. 
4Ҳамон љо. – С.183-184. 
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Љомї дар фасли дигари достон намунаи  дигари мунозираро, ки дар байни Юсуф ва 
Зулайхо сурат гирифтааст, бо ваљњи ањсанти суханварї баён намудааст:  

Бигуфто: «Ку љавониву љамолат?» 
Бигуфт: «Аз даст шуд дур аз висолат».  
Бигуфто: «Хам  чаро шуд сарви нозат?» 
Бигуфт: «Азбори њаљри љонгудозат».  
Бигуфт: «Аз њусни ту њар кас сухан ронд,   
Зи васфат бар сари ман гавњар афшонд, 
Сару зарро нисори пош кардам, 
Ба гавњарпошияш подош кардам.1 

Ба воситаи ин мунозирањо шоир шўру шавќ, њаяљону изтироб, маќсаду орзу, сатњи 
донишу биниш ва рафтору кирдори образњои асарро баён карда, мавќеи ѓоявї ва 
љамъиятии онњоро ба санъати баланд нишон  медињад. 

Зерфасли чоруми фасли аввали боби сеюм «Мавқеи хоб ва руъё дар баёни Ҷомӣ» ном 
дорад. Дар достон Љомї хоб ва руъёро њамчун љузъи бунёдии ќисса дар њафт маврид ба кор 
бурдааст, ки њама дар охир амалї мешаванд. Дар сарчашмањои асосии ќиссаи «Юсуф ва 
Зулайхо»- Таврот ва Ќуръон хоб нишон дода шудааст, ки басомади гуногун доранд. Дар 
Таврот панљ хоб: ду хоби Юсуф, як хоби соќї ва хонсолори подшоњи Миср ва ду хоби 
Фиръавн оварда шудааст2 ва дар Ќуръон се хоб: як хоби Юсуф, як хоби зиндониён ва як 
хоби подшоњи Миср3, оварда шудаанд. Абдуррањмони Љомї дар достон миќдори хобњоро 
ба њафт адад расонидааст, ки ин услуби кори ў дар сохти композитсионии достон мебошад. 
Љомї хоб ва хоббиниро дар достон њамчун тасаввурот, натиљаи фикр, пиндори њодисањо, 
тасаввури онњо бозгўї карда, љанбаи њунарии достонро таќвият бахшидааст. Дар матни 
достон њамаи хобњое, ки оварда шудаанд, аз рўи тартиб бад-ин суратанд: 1.Се хоби 
Зулайхо. 2. Ду хоби Юсуф. 3.Як хоби зиндониён. 4.Як хоби подшоњи Миср. Хоб ва руъё дар 
асарњои адабї ва хоса достони Љомї њамчун унсури њунарии шеър ва баёнгари њолатњои 
ќалбї, љисмонї ва руњии образњо мавриди истифода ќарор гирифтаанд.  

Фасли дувуми боби сеюм «Афкори адабии Ҷомӣ дар достони «Юсуф ва Зулайхо» ном 
дорад. Абдуррањмони Љомї дар муќаддима ва таркиби достонњои «Њафт авранг»-и худ оид 
ба масъалањои шеъру шоирї, њусни сухан, мањорати шоирї, тасвирсозї, маъниофаринї, 
сухани росту њадафманд гуфтан, аз суханњои бемоя парњез доштан, мадњи бењуда ва барзиёд 
нагуфтан ва ѓайра бисёр сухан кардааст. Љомї дар радифи шоирї як ќатор масъалањои 
назарї ва амалии адабиёту њунарро дар достони «Юсуф ва Зулайхо» баён доштааст. Шоир 
аз оѓози достон ба Худованди якто  дуъо мекунад, ки  «аз таќвими хирад бењрўзї», «дар 
иќлими сухан фирўзї» дињад ва «забонашро гуњарсанљ» гардонад: 

Замирамро сипосандеша гардон, 
Забонамро ситоишпеша гардон. 
Зи таќвими хирад бењрўзиям бахш, 
Ба иќлими сухан фирўзиям бахш. 
Диле додї зи гавњар ганљ бар ганљ, 
Зи ганљи дил забонро кун гуњарсанљ.4 

Дар байтњои дигар Љомї боз бо дуъову ниёиш таъкид мекунад, ки «зи  шеъри ман 
хомаро шакарзабон», «зи атрам номаро анбарфишон» кун, ки «сухан дар ин даврон 
саранљом надорад» ва «аз он нома ба љуз номе  намондаст»: 

Зи шеърам хомаро шакарзабон кун, 
Зи атрам номаро анбарфишон кун, 
Суханро худ саранљоме намондаст,   
В-аз он нома ба љуз номе намондаст.1 

                                                           
1Ҳамон љо. – С.345. 

 2Библия. Навиштаи муќаддас. Ањди Ќадим ва Ањди Љадид. Институти тарљумаи Библия. Мутарљим Мордехай бен Њиё 

Бачаев.–Стогколм, 1992.– С.69-75. 

 3Ќуръони карим. Матни асл ва тарљумаи маъноњои он ба забони тољикї. Тарљума ва тавзењоти М.Умаров.–Душанбе: 

Ирфон, 2007. – С.234-239 .  
4Љомї, Абдурањмон. Осор дар 8 љилд. Љилди 4./Абдурањмони Ҷомї («Субњат-ул-аброр» ва «Юсуф ва Зулайхо»). 

Мураттибон: З.Ањрорї ва М.Мамедова.–Душанбе: Адиб, 1988.– С.137. 
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Абдуррањмони Љомї њамчун шоири донишманд, дар достон дар чанд маврид афкори 
адабияшро баён доштааст, ки аз дониши амиќи назарї ва амалии ў дарак медињад, ки ў 
њамеша љонибдори сухани росту њадафманд мебошад. 

Фасли сеюми боби сеюм «Ҳунари шоир дар маъниофаринї ва тасвирсозӣ» номида 
шудааст. Мавлоно Љомї аз шоирони донишманд, мубтакир, ширинсухан ва маъниофару 
тасвирсози навгў дар адабиёти форсии тољикї мебошад. Дар достон назокати сухан, 
тасвири љонсўзи ишќ, њусну зебої ва эљоди сањнањои љолиби васлу њиљрон, туњмату хиёнат, 
хушунат, макр, фиреб ва нињоят ба васли дилдода расидан барљаста тасвир шудаанд. 
Њангоми тасвири лањзањои достон Љомї дар оѓози њар фасл њадафу маќсадашро дар 2- 4 - 6 
байт бо андешањои амиќи бадеї ва фалсафї ифода мекунад ва айнан њамин тарзи баёнро 
дар охири фаслњо дар 1 ё 2 байт љамъбаст менамояд. Дар достон тасвири зебоии Юсуфро 
шоир бо ифодањои љолиб баён доштааст ва ўро «њумоюнпайкар», «аз олами нур», 
«ѓоратгари њурон», «шамшодќомат», «зулфаш мисли занљир», ва монанди инњо мехонад, ки 
ў њусни хеле зебо доштааст: 

Њумоюнпайкаре аз олами нур, 
Ба боѓи хулд карда ѓорати њур. 
Кашида ќомате чун тоза шамшод, 
Ба озодї ѓуломаш сарви озод, 
Зи бар овехта зулфе чу занљир, 
Хирадро баста дасту пои тадбир.2 

Љомї њамчун шоири тасвирсоз зикри зебої ва љамоли Зулайхоро дар чанд фасли 
достон аз Юсуф барљастатар нишон додааст. Љомї Зулайхоро бо ќудрати сухан ва 
мањорати шоирї чунон табиї ва зиндаву кўшо тасвир кардааст, ки симои Юсуф тањти шуои 
он ќарор гирифтааст. Зулайхо аз сўзи ишќи Юсуф аз ойини худ рўй мегардонад, ки њар 
дилдода ба ин ќодир нест, ќасри зебое барои љалби муњаббати Юсуф бо њилла ва чораљўии 
дояаш месозад, суратњои Юсуфро ба њар ранг дар деворњои ин ќаср мекашад, бо туњмат 
Юсуфро зиндонї мекунад, дар сари роњи Юсуф кулба сохта ўро мунтазир мешавад, ба 
васли Юсуф мерасад ва дар сари ќабри Юсуф чашмонашро канда, њалок мешавад, ки њамаи 
ин лањзањоро Љомї бо як мањорати баланд ва зебо тасвир кардааст. Шоир дар фасли «Дар 
сифату насаби Зулайхо..., «њусну зебоии Зулайхоро чунин ба тасвир гирифтааст, ки ў 
«ахтаре аз бурљи шоњї», «ахтари фурўзон аз дурљи шоњї», «ќадаш нахли аз рањмат 
офарида», «аз бўстони латофат сар кашида», аст ва ѓайра, ки Љомї аз фарќи сар то пойи 
Зулайхоро хеле зебо  тасвир кардааст:  

На духтар, ахтаре аз бурљи шоњї, 
Фурўзон ахтаре аз дурљи шоњї.   
Зи сар то по фуруд оям чу мўяш, 
Шавам равшанзамир аз акси рўяш. 
Ќадаш нахле зи рањмат офарида, 
Зи бўстони латофат сар кашида.3 

Њамаи он тасвирњои љолиб ва пуртаъсир, ки шоир дар достон дар лањзањои гуногун 
овардааст, аз мањорати баланди ў дар маъниофаринї ва тасвирсозї гувоњї медињанд, ки 
тавассути санъатњои мухталифи бадеї, аз љумла, ташбењ, тавсиф, киноя, маљоз, 
муроотунназир, сифатчинї, истиора, талмењ ва ѓайра бо истифода аз ќофияњои барљаста, 
радифњои соддаву таркибї ва бо диди зебои шоирона баён гардидаанд. 

Фасли чоруми боби сеюми диссертатсия «Мавқеи санъатҳои бадеӣ дар достон» ном 
дорад. Љомї дар достон аз санъатњои маъної бештар истиора, маљоз, талмењ, тавсиф, 
ташбењ, киноя, муболиѓа, таззод, ирсоли масал, саволу љавоб ва нидоро мавриди истифода 
ќарор додааст, инчунин, мунозира ва номаро њамчун хати њунарї ба кор бурдааст. Љомї, 
ки худ донишманди барљастаи улуми адабї аст, дар истифодаи бамавриди санъатњои бадеї 
комёб гардидааст.  

Истиора аз санъатњои хеле серистифода дар шеъри классикии форсии тољикї 
мебошад, ки дар луѓат ба маънои ба орият хостан буда, ба андешаи Абдунабї Сатторзода: 

                                                                                                                                                                                                         
1Ҳамон љо. – С.137. 
2Ҳамон љо. – С.163. 
3Ҳамон љо. –С.158. 
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«Аз љумлаи мустаъмалтарин ва мутадовилтарин воситањои тасвир дар навъњои гуногуни 
осори бадеї ва дар љумла забонњои мардуми дунё мебошад»1 ва дар достони «Юсуф ва 
Зулайхо» басомади зиёд дорад: 

Зи бас дар бешаи шерї далер аст, 
Зи мардони љањон номаш ду шер аст,2 ки дар ин байт ибораи «ду шер» ба маънои 

ифодаи номи Алишери Навої омадааст, ки аз ду љузъ таркиб ёфта, аввалї «Алї» баёнгари 
номи Алї, домоди Паёмбари акрам Муњаммад аст ва дувумї ба маънои аслии худ, яъне 
шер омадааст, ки њар ду маънои далерї, шуљоатмандї ва ѓаюриро ифода мекунад, ки аз 
«шер» гуфтани Ҷомї мурод марди далер ва хирадманд аст. Дар мисоли дигар Ҷомї 
«љабини» Юсуфро «матлаи субњи саодат» ва «шаби ѓайбро» аз рухи ў «рўзи шањодат» 
мехонад, яъне рўяш монанди субњ равшану тоза ва шаб аз намои рўи Юсуф мисли рўз 
равшан аст, ки љолиб аст: 

Ҷабинаш матлаи субњи саодат, 
Шаби ѓайб аз рухаш рўзи шањодат3 ва дар ин байт истиора ба андешаи мо 

хусусияти ташбењї гирифтааст, ки ин матлабро Тўраќул Зењнї чунин шарњ додааст: 
«Истиора дар асоси инкишофи минбаъдаи ташбењи пўшида њосил шудааст»4. 
Абдуррањмони Ҷомї дар достон аз истиора барои боз њам зебо ва шинаму дилкаш сохтани 
маънии сухани хеш ва ороиши баён истифода намудаанд. 

Маљоз аз санъатњои бадеиест, ки дар достон хеле зиёд истифода шудааст ва дар њар 
боб ва фасл маљозро дар баёни шоир ба мушоњида мегирем: 

Бувад бемузду миннат устоде, 
Зи дониш бахшадат њар дам кушоде. 
Надиме, маѓздоре, пўстпўше, 
Ба сирри кор гўёе, хамўше,5 ки дар байти аввал шоир «китоб»-ро «устоди бемузду 

миннат» мехонад, ки воќеан маљози олист, ки барои хонанда њамеша дари дониш ва розњои 
оламро мекушояд ва дар байти дувум боз «китоб»-ро «надим», - маслињатгару мушовир, 
«маѓздор» - пурмаънї ва «пўстпўш», яъне бо пўст љилдкардашуда ва барои сирри кори 
хонандаро фањмонидан «гўё»-ву «хомўш» маънидод кардааст. Ва дар мисоли зерин: 

Харобободи олам бод маъмур, 
Ба авлоди киромаш то дами сур. 
Ба тахсис он ки чарх омад мутеаш, 
Замонро тољи сар номи бадеаш,6 ки дар ин байтњо, дар байти аввал шоир ибораи 

«харобободи олам»-ро, ки  маънои аслияш олами «куњани нообод» аст, ба таври маљоз баён 
кардааст, ки манзури шоир мурољиат ба шоњ Султон ҲусайниБойќаро аст, ки тавассути 
хизматњои ў ва «авлоди киромаш» обод гардидааст. Ва дар байти дувум шоир фарзанди 
Султон ҲусайниБойќаро Бадеъуззамонро дар назар дорад, ки дар луѓат ба маънињои 
«созанда», «ободгар», «аљиб», «нав», «навовар» ва «тољи сар» омадааст ва баёни маљозии 
Ҷомї «номи бадеаш», яъне «бадеъуззамон» љолиб ва навоварона аст. 

Муболиѓа дар достон дар мавриди зикри шахсиятњо басомади зиёд дорад, ки шоир 
мухотаби худро таърифу тавсифи зиёд кардааст, чунончи дар нишон додани симои 
шахсияти Хоља Ањрори Валї: 

Маќоми Хоља бартар аз гумон аст, 
Бурун аз њадди тањрири забон аст.  
Мабодо сояи ў аз љањон дур, 
Зи фиќдаш дидаи айём бенур,7 ки шоир маќоми Хоља Ањрорро зиёдтар аз гумону 

пиндор мењисобад ва бештар аз баёну гуфтор мегўяд, ки муболиѓаи мањз аст ва дар байти 

                                                           
1Сатторзода, Абдунабї. Такмилаи бадеъи форсии тољикї (дар заминаи навиштаҳои пешиниён ва имрӯзиён /А.Сатторзода.– Душанбе: 

Адиб, 2011. –  С.103. 
2Љомї, Абдурањмон. Осор дар 8 љилд. Љилди 4./Абдурањмони Ҷомї(«Субњат-ул-аброр» ва «Юсуф ва Зулайхо»). Мураттибон: З.Ањрорї ва 

М.Мамедова.–Душанбе: Адиб, 1988.–С.381. 

3Ҳамон љо. – С.152. 
4Зењнї, Тураќул. Санъати сухан /Т.Зењнї. –Душанбе: Маориф, 1992.–С.58. 
5Љомї, Абдурањмон. Осор дар 8 љилд. Љилди 4./Абдурањмони Ҷомї(«Субњат-ул-аброр» ва «Юсуф ва 

Зулайхо»). Мураттибон: З.Ањрорї ва М.Мамедова.–Душанбе: Адиб, 1988.– С.372. 
6
Ҳамон љо. – С.143 

7
Ҳамон љо. – С.140. 
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дувум шоир таъкид мекунад, ки сояи ў аз љањон дур мабод, чунки дунё аз набудани ў бенур 
аст, ки ин љо низ шоир аз муболиѓа гузашта, ба ѓулув, яъне таърифи аз њад зиёд 
расидааст.Ва: 

Чї гўям, к-он чї њусну дилбарї буд, 
Ки берун аз њади њусну парї буд. 
На мањ, њаёњот, равшан офтобе 
Мањ аз вай бар фалак афтода тобе.1 

 Дар ин байтњо Ҷомї чењраи Юсуфро хеле зиёд таъриф карда, ўро «мањ», мењисобад  
ва њусни ўро аз њусни «парї» зеботар мегўяд ва дар байти охир мисли «офтоби равшан» 
мехонад, ки мањтоб аз зебої ва равшании ў худро пинњон медорад ва итоб мекунад, ки 
ѓулувви мањз аст.  

Љомї дар достон аз санъати тавсиф бањри боз њам зеботар нишон додани сифатњои 
образњои марказї ва тасвир кардани ягон воќеа ё чизе истифода кардааст, ки дар байти зер 
васфи зебоии Юсуфро нишон додааст: 

Рухи ў матлаи субњи сабоњат, 
Лаби ў гавњари кони малоњат, 
Зи симои салоњаш чењра пурнур, 
Ба ахлоќи киромаш сина маъмур.2 

Ва дар васфи зебоии Зулайхо чунин гуфтааст: 
Ќадаш нахле зи рањмат офарида, 
Зи бўстони латофат сар кашида. 
Сухан ронам зи соќи ў, ки чун аст, 
Бинои њуснро симинсутун аст.3 

Мавлоно Љомї дар баёни зебоии Зулайхо аз санъати ташбењ истифода кардааст: 
Миёнаш мўй, бал к-аз мўй ниме, 
Зи борикї бар ў аз мўй биме4 

Ва: 
Баёзи гарданаш софитар аз ољ, 
Ба гардан оварандаш оњувон бољ. 
Бару дўшаш зада таъна суманро, 
Гул андар љайб карда пирањанро. 
Ду пистон њар яке чун ќуббаи нур, 
Њубобе хоста аз айни кофур.5 

Талмењ аз санъатњои маънавист, ки дар достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Љомї басомади 
зиёд дорад, чунки муњтавои достон ривоятї-таърихист ва шоир барои обуранги бадеї 
бахшидан ба хатти сюжет аз ин санъат сари кор гирифтааст: 

Агар Маљнун на май з-ин љом хўрдї, 
Кї ўро дар ду олам ном бурдї?6 

Дар ин байт ишора ба ривояти ба ишќи Лайлї гирифтор шудани Маљнун аст, ки 
Љомї дар фасли ба муњаббати Юсуф гирифтор шудани Зулайхо бањри таќвияти фикри худ  
истифода намудааст. 

Санъати таззодро Љомї дар байтњои зерини достон барљаста истифода кардааст: 
Зулайхо васлро мељуст чора, 
Вале мекард аз он Юсуф канора. 
Зулайхо буд хун аз дида резон, 
Вале мебуд аз ў Юсуф гурезон. 
Зулайхо рух бар он фаррухлиќо дошт,   
Вале Юсуф назар бар пушти по дошт.7 

                                                           
1
Ҳамон љо. – С.156-157. 

2
Ҳамон љо. – С.230. 

3
Ҳамон љо. – С.158. 

4
Ҳамон љо. – С.160. 

5
Ҳамон љо. – С.159. 

6Ҳамон љо. – С.147. 
7
Ҳамон љо. – С.247. 
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Киноя низ аз санъатњоест, ки дар достон хеле зиёд истифода шудааст: 
Расулон з-он таманно даргузаштанд, 
Зи пешаш бод дар каф бозгаштанд.1 

Дар ин байт киноя дар мисраи дувум корбаст гардида, маънои аз назди Зулайхо бо 
дасти холї (бод дар каф), яъне бе натиља бозгаштани расулони подшоњро мефањмонад.  

Санъати саволу љавоб дар достон дар мавридњои гуногун хеле зиёд истифода шудааст, 
ки гуфтугўи байни симоњои асарро бозгўї мекунад ва саволу љавобро инчунин шоир барои 
ифодаи эњсосоти ќалбии симоњои марказии достон Юсуф ва Зулайхо ба кор бурдааст, ки ин 
љо аз лањзаи дидани Зулайхо Юсуфро дар Миср ва ба саволи доя, ки чаро «аз љони пурсўз 
фиѓон кардї» ва љавоби Зулайхо омадааст: 

Аз ў пурсид доя, к-эй дилафрўз, 
Чаро кардї фиѓон аз љони пурсўз? 
Лаби ширин ба афѓон чун кушодї, 
Бад-он талхї чаро бехуд фитодї? 
Бигуфт: «Эй мењрубон модар чї гўям, 
Ки гардад офати ман њар чї гўям. 
Дар он маљмаъ ѓуломеро, ки дидї, 
Зи ањли Миср васфи ў шунидї, 
Зи олам ќиблагоњи љони ман ўст, 
Фидояш љони ман, љонони ман ўст.2 

Муроотунназир дар достон дар мавридњои зиёд истифода шудааст ва дар луѓат риоя 
кардани монандњо мебошад, вале дар истилоњ њамчун санъатест, ки шоир дар шеъри худ 
калимањоеро дар мисраъњо меорад, ки монанд ва мутаносиб бошанд, чунончи: 

Зи бас ширин, ки шакарханди ў буд, 
Дили найшаккар андар банди ў буд. 
Чу шаккар рехтї аз лаъли хандон, 
Шакар ангушт бигрифтї ба дандон. 
Шакар буд аз дањонаш бо дили танг, 
Набот аз рашки лаълаш шиша бар санг3, ки дар ин байтњо калимањои «ширин», 

«шакар», «найшакар», «шакарханд» ва «набот» ба њам мутаносибанд ва намунаи санъати 
муроотунназир мебошанд. 

 Нидо аз санъатест, ки дар достон фаровон истифода шуда, бањри ифодаи њиссиёт ва 
њаяљон дар марњилањои гуногун ба кор бурда шудааст. Байти аввали достон бо нидо ба 
даргоњи Худованд шурўъ мешавад: 

Илоњї, ѓунчаи умед бикшой, 
Гуле аз равзаи љовид бинмой.4 Ва дар байтњои зер Юсуф ба мухотабаш 

Зулайхо мурољиат мекунад, ки аз ман чї хоњиш дорї ва Зулайхо љавоб медињад: 
Дигар роњ Юсуфаш гуфт: «Эй  накухўй, 
Муроди дигарат  гар њаст, баргўй». 
«Муроде нест, - гуфто, - ѓайр аз инам, 
Ки дар хилватгањи васлат нишинам».5 

Нидо дар достон аз забони симоњои достон ва худи шоир баён мегардад ва дар нидо 
мурољиати як шахс ба шахси дигар барои баёни матлаб, хоњиш ва эњсоси сипосу маломат 
ифода меёбад.  

Фасли панљуми боби сеюми диссертатсия «Паёмҳои ахлоќии Абдуррањмони Ҷомї дар 
достон» номида шудааст. Паёмњои ахлоќї бештар дар баёни афкори ахлоќї ва иљтимої 
ифода гардидааст, ки њар кадом бо назару завќи хос баррасї шудаанд. Абдуррањмони 
Љомї ибрози паёмњои ахлоќиро аз бобњои аввали достон шуруъ намудааст, ки ин нуктањои 
муассир ва мантиќї то охири асар давом ёфтаанд. Мавлоно дар баёни масъалањои ишќ, 

                                                           
1
Ҳамон љо. – С.185. 

2
Ҳамон љо. – С.228. 

3
Ҳамон љо. – С.234. 

4
Ҳамон љо. – С.137. 

5
Ҳамон љо. – С.346. 
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ахлоќ, тарбия ва донишомўзї паёмњои арзишманде таълиф намудааст, ки то њоло њамчун 
шоњбайт дар тањкими ахлоќи љомеа манфиатбахшанд.  

Сабру тоќат ва тањаммулпазирї аз сифати баланди инсонист, ки дар натиљаи риояи он 
инсон ба муваффаќияту пешрафтњо ноил мегардад, ки ин матлаб дар паёми Љомї ифода 
ёфтааст ва шоир сабрро пояи бењрўзї, меваи умед, ва давлати љовид медонад: 

Сабурї мояи фирўзї омад, 
Ќавитар пояи бењрўзї омад. 
Сабурї меваи уммедат орад, 
Сабурї давлати љовидат орад.1 

Љомї дар фасли «Дар панд додан ва банд нињодани фарзанди арљманд…» шоњбайтњое 
овардааст, ки аз нигоњи мундариља ва њунари шоирї дар пояи баланд эљод шудаанд. Шоир 
ба фарзанди худ мурољиат карда, мегўяд, ки нахуст донишу њунар  омўз ва дар амал кўш, то 
дар оянда дар љомеъа мавќеи худро пайдо намої: 

Нахуст аз касби дониш бањравар шав, 
Зи љањлободи нодонї бадар шав… 
Чу касби илм кардї, дар амал кўш, 
Ки илми беамал зањрест бенўш.2 

Љомї дар бораи бузургии маќоми китоб ва «аниси кунљи танњої» - ву «фурўѓи субњи 
доної» будани он чунин шоњбайтњоро овардааст, ки њамеша аз паёми волои шоирии ў 
дарак медињанд: 

Аниси кунљи танњої китоб аст, 
Фурўѓи субњи доної китоб аст. 
Бувад бе музду миннат устоде,   
Зи дониш бахшадат њар дам кушоде.3 

Абдуррањмони Љомї дар достон дар њар фасл дањњо паёмњои баландмазмуни ахлоќї 
овардааст, ки дар имтидоди шаш аср моњияти амалии худро гум накарда, бањри тањкими 
ахлоќи љомеа хидмати назаррасе кардаанд. 

Фасли шашуми боби сеюм «Забон ва сабки достони «Юсуф ва Зулайхо»-и 
Абдуррањмони Ҷомї» унвонгузорӣ шудааст. Љомї дар достон бунёди суханашро асосан бо 
калимањои зебои форсии тољикї нињода, дар баъзе мавридњо вожањо ва таъбирњои арабиро 
низ истифода кардааст. Мавлоно Љомї яке аз пешвоёни тариќати наќшбандия мањсуб 
мешавад ва табиист, ки дар достон аз вожаву таъбироти ирфонї истифода кардааст. 
Масалан, вожаву истилоњоти: саводи нур, лавњи арљмандон, наќши бадеъ, ќабо, хирќа, 
бўстони бињишт, зоди рафтан, мушти хок, минбар, муршид, мурид, вањдат, касрат, мењроб, 
маќоми ростон, њарим, асрори Илоњї, њастї ва ѓайра, ки њама аз вожањои форсии тољикї ва 
љузъњои арабї созмон ёфтаанд. Дар достон Љомї аз иборањои фразеологї, таъбирњо ва 
маќолњо зиёд истифода кардааст. Дар байтњои зерин таъбирњо ё иборањои фразеологии «ба 
неъматњои хеш шинос кардан», «замирамро сипосандеша гардонидан», «бењрўзї бахшидан» 
ва ѓайра ба маънињои «дарки дунё», «ќалби шукргузор» ва «бењї бахшидан» ба кор 
рафтаанд: 

Дар ин мењнатсарои  бемувосо 
Ба неъматњои хешам кун шиносо. 
Замирамро сипосандеша гардон, 
Забонамро ситоишпеша гардон. 
Ба таќвими хирад бењрўзиям бахш, 
Ба иќлими сухан фирўзиям бахш.4 

Абдуррањмони Љомї дар баробари истифодаи санъатњои бадеиву таъбирњо  инчунин 
радифњои устувор ва ќофияњои матинро дар достон ба кор бурдааст. Радифњои содаву 
таркибї, ќофияњои устувору зебо, вожањои сермаънї дар робитаи мустањкам дар достон 
хеле зиёд истифода шудаанд. Радифњои сода:  

 
                                                           
1
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Дар он хилват, ки њастї бенишон буд, 
Ба кунљи нестї олам нињон буд.1 

Ва: 
Барои дўстон љонро фидо кун, 
Валекин дўст аз душман људо кун.2 

Радифњои таркибї: 
Аз он ойина њамзонуи ў шуд, 
Ки файзи нурёб аз рўи ў шуд,3 ки дар ин байт пешоянд бо љонишин дар 

ќаробат истифода шуда, радифи таркибї сохтаанд. Ва: 
Надонам аз зару зевар чї гўям, 
Ки хоњад буд ќосир њарчи гўям,4 ки дар ин байт њиссача ва феъл омада, 

радифи таркибї сохтаанд. Радиф дар достони Љомї бори маъної бар дўш дорад ва ин љо 
таъкиди: «Радиф дар шеъри форсии тољикї, ба сабаби он ки бори маъноиву луѓавї 
мекашад ва муассириву хотирнишинии каломи гўянда ба мадори вай такя дорад, дорои 
арзишу ањаммияти фавќулода аст»5, дурусту бамаврид аст. 

Ќофия ва љойгоњи он дар достони «Юсуф ва Зулайхо» беназир аст, чунки худи 
Мавлоно Љомї донишманди илми ќофия буда, ќофияњои содаву таркибиро мавриди 
истифода ќарор додаст. Љомї дар бораи ќофия чунин гуфтааст: «Бидон, ки ќофия дар урфи 
шуарои Аљам иборат аст аз тамоми он чи такрори он дар охири љамеи абёт вољиб бошад ё 
мустањсан, ба шарти он ки мустаќил набошад дар талаффуз, балки љузви калима бошад ё ба 
манзалаи љузв. Баъзе тамоми калимаи охирро ќофия гуфтаанд ва баъзе њарфи равиро».6 
Намунањо барои ќофияи сода: 

Чаманпирои боѓи ин њикоят, 
Чунин кард аз куњанпирон ривоят,7 ки ин калимањои ишоратшуда ќофияи сода буда, 

њарфи «т» њарфи равї аст.Ва: 
  
 
     Чу чашм аз ашки навмедї бувад пур, 
 Куљо бошад дар ў гунљоиши дур?,8 ки дар ин байт калимањои «пур» ва«дур» ќофияи 

сода буда, њарфи «р» њарфи равї аст.  Намунањо барои ќофияи таркибї: 
Гање дар ишваи маснаднишинї, 
Ба зебо дебаи румиву чинї, 
Гање дар љилваи айвонхиромї, 
Зи заркаш њуллаи мисриву шомї,9 ки дар ин љо калимањои «маснаднишинї» ва 

«айвонхиромї» ќофияњои таркибї мебошанд, ки аз ду љузъ «маснад», «нишастан» ва 
«айвон»-у «хиромидан» таркиб ёфтаанд, ки калимањои аввал исм ва дувумї феъланд. 
 «Юсуф ва Зулайхо»-и Љомї бо сабки хоси шоир эљод шуда, аз лињози муњтаво, сохти 
композитсионї ва чењраофаринї асари барљаста аст. Љомї сабки баёни ќисса ва афсонањои 
халќиро нигоњ доштааст, чунки баёни муњтавои асар ба фолклор ва ќисса мансуб аст ва 
шоир дар бисёр мавридњо бозгўии сањнањоро аз номи «сухандону сухансанљ», «устоди 
куњанзод», «аз куњанпирон ривоят» сар мекунад. Љомї оѓози фасли «Дар сифату насаби 
Зулайхо» - ро чунин баён кардааст: 
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Чунин гуфт он сухандони сухансанљ, 
Ки дар ганљина будаш аз сухан ганљ.1 

 Ва саршавии фасли «Фиристодани Зулайхо Юсуфро ба љониби боѓ ва тањияи асбоби 
вай кардан» бо чунин байтњо оѓоз бахшидааст: 

Чаманпирои боѓи ин њикоят,  
Чунин кард аз куњанпирон ривоят.2 

Нома њамчун як љузъи њунарї дар достони Љомї дар як маврид оварда шудааст, ки он 
дар фасли «Фиристодани падари Зулайхо ќосиде ба сўи Азизи Миср…» дар чанд байте баён 
гардидааст. Дар номаи овардашуда масъалаи аз ишќи Азиз (Юсуф дар назар аст – Ш.Б.) 
бетоќат шудани Зулайхо ва се хоб дида ошиќ шудани вай баён шуда, бо исрори зиёди 
Зулайхо падараш номае ба унвони Азизи Миср менависад, ки мазмуни фишурдаи он дар 
абёти зер омадааст: 

Зулайхо дошт аз дил бар љигар доѓ, 
Зи навмедї фузудаш доѓ бар доѓ. 
Падар чун бањри Мисраш хастаљон дид, 
Илољи хастаљониш андар он дид. 
Ки доное ба роњи Миср пўяд, 
Илољаш аз Азизи Миср љўяд. 
Барад аз вай паёме чанд бо ў, 
Зулайхоро дињад пайванд бо ў.3 

Достони Љомї дар сабки ироќї нигошта шудааст, ки вожаву таъбирњои нофањмо 
надорад, вале дар мавридҳои гуногун иборањои арабиро истифода кардааст, ки ин сабки 
шоирии Љомї аст. Љомї дар ду маврид байтњоеро овардааст, ки нисфи мисраи дувум аз 
иборањои арабї сохта шудаанд: 

Дар ин зангоргун кохи зарандуд, 
Ба њам яњно русум-ул-фазл ва-љ-људ,4 ки ба забони тољикї маънояш (Расми фазлу 

саховат бо њам хуш ва гуворост) мебошад ва дар байти дигар: 
Зи ѓаввосони ин бањри фалакфулк, 
Баромад ѓулѓули субњона зилмулк,5 ки маънои ин ифода (Офарин бар соњиби ин 

мулк) аст. 
ХУЛОСА 

Дар хулосаи диссертатсия натиҷањо ва масоили дар бобњо ва фаслњо матрањшуда 
љамъбаст шудаанд. Аз таҳқиқу баррасии масъалаҳои мавриди баҳси диссертатсия ба чунин 
натиҷа расидем:  

1. Мундариљаи ќиссаи «Юсуф ва Зулайхо» аз эљодиёти шифоњии мардуми яњудї оѓоз 
гардида, тадриљан ба китобњои муќаддаси Таврот (бобњои 37-50, аз ќисмати «Њастї») ва 
Ќуръони карим (сураи 12, сураи «Юсуф») ворид шудааст. Мундариљаи ин ќиссаи куњану 
њамешаљавон баъд аз  Ќуръони карим дар китобњои «Таърихи Табарї» ва «Тарљумаи 
«Тафсири Табарї» омада ва минбаъд дар дохили «Ќасас-ул-анбиё» ва ѓайра ба назар 
мерасад, ки тадриљан ба адабиёти бадеї ворид шудааст. Сарчашмаи асосии эљоди достони 
Абдуррањмони Љомї китоби муќаддаси Ќуръони карим (сураи 12) аст, вале шоир аз 
китобњои боарзиши «Таърихи Табарї», «Тарљумаи «Тафсири Табарї» ва дигар тафсирњо, 
ки дар таърихи адабу фарњанги форсии тољикї маќоми шоиста доранд ва дар таркиби онњо 
муњтавои чандин ќиссањои ќуръонї шарњу тафсир гардидаанд, истифода кардааст [1-М]. 

2. Дар асри IХ-и њиљрї (ХV-и мелодї) дар адабиёти классикии форсии тољикї 
достонњои зиёди ишќї-романтикї, фалсафї, ирфонї, таърихї, ахлоќї ва маснуї офарида 
шудаанд, ки дар миёни онњо достонњои Мавлоно Љомї бо арзишњои баланди адабї, њунари 
суханварї, вазну муњтаво, интихобу баёни мавзуъ  ва пањлуњои ахлоќиву эстетикии худ 
фарќ мекунанд. Љомї «Хамса»-и Низомии Ганљавиро љавоб гуфта, дар таркиби «Њафт 
авранг» адади достонњоро ба њафт расонид, ки аз навпардозии шоир гувоњї медињад. 

                                                           
1
Ҳамон љо. – С.157. 

2
Ҳамон љо. – С.258. 

3
Ҳамон љо. – С.185-186. 

4
Ҳамон љо. – С.141. 

5
Ҳамон љо. – С.145. 
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Достони «Юсуф ва Зулайхо» дар миёни асарњои дигари шоир бо интихоби мавзуъ, 
фарогирии масъалањои поэтикї, тозагии баён, њадафњои эљодї, њунари суханварї, забону 
сабк маќоми арзанда дорад, ки дар достон дар баробари баёни ишќи инсонї ишќи Илоњї 
низ баррасї шудааст [1-М]. 

3. Достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдуррањмони Љомї дар замони зиндагии шоир ва 
баъд аз ў нусхабардории зиёд шудааст, ки нусхањои гуногуни он имрўзњо дар китобхонањои 
мухталифи олам нигањдорї мешаванд, ки ќадимтарин нусхањои дастрас зери унвони 
«Куллиёт»-и Љомї мањфузанд. Аз миёни ин нусхањо нусхаи раќами 1331, ки соли 908-и 
њиљрї (1502-1503-и мелодї) дар Њирот аз љониби Муњаммад ибни Њасаншоњ Ал-Њаравї 
китобат шудааст ва ин нусха дар захираи дастнависњои шарќии Китобхонаи ба номи 
Берунии Љумњурии Ўзбекистон нигањдорї мешавад ва нусхаи раќами 352-и Китобхонаи 
миллии Љумњурии Исломии Эрон аз куњантарин нусхањои нодири «Куллиёт»-и Љомї 
мањсуб мешаванд. Омўзиш, тањќиќи нусхањо ва дар маљмуъ тањќиќи осори Ҷомї дар 
Ҷумњурии Тољикистон ба таври шоиста давом дорад ва Љомишиносї дар Љумњурии 
Тољикистон њоло ба як љараёни пурвусъате табдил ёфтааст, ки дар омўзиш ва тањияи осори 
шоир сањми назаррас дорад [3-М].  

4. «Юсуф ва Зулайхо»-и Љомї аз нигоњи сохти композитсионї достони мукаммал 
буда, дар нусхањои чопи Душанбе, солњои 1964, 1988, 2014 аз муќаддима ва 77 фасл ва дар 
нусхањои чопи Москва ва Тењрон аз 74 фасл фароњам омадааст. Муњтавои достон аз фасли 
«Достони шамъи љамоли Юсуфї дар шабистони ѓайб афрўхтан ва парвонаи дили одамро 
ба мушоњадаи фурўѓи он сўхтан» шуруъ мешавад ва дар таркиби достон як њикояти 
иловагии «Достони духтари Бозѓа ном аз асли Од, ки ба молу љамол назири худ надошт ва 
ѓоибона ошиќи љамоли Юсуф шуд»-ро овардааст, ки ба муњтавои достон алоќа надорад. 
Достон соли 1483 дар њаљми 4000 байт, дар бањри њазаљи мусаддаси мањзуф (маќсур) эљод 
шудааст. Дар баъзе нусхањои достон миќдори байтњо  4032 байт аст [3-М]. 

5. Дар достони Абдуррањмони Љомї силсилаи образњо амал мекунанд, аз љумла 
Юсуф, Зулайхо, Яъќуб, бародарони Юсуф, Молик, хоњари Яъќуб, дояи Зулайхо, падари 
Зулайхо (Таймус), канизакони Зулайхо, расулон, занони мисрї, корвониён, зиндониён, 
Азизи Миср, шоњи Миср, Бозѓа, ки дар маљмуъ фаъолияти ин образњо мундариљаи асарро 
ташкил медињад. Шоир барои бозгўии фаъолияти образњои асар ва зебову шинаму 
пурмаънї баён кардани лањзањои иштироки онњо аз санъатњои зиёди маънавиву лафзї, аз 
љумла истиора, муболиѓа, ташбењ, талмењ, тавсиф, сифатчинї, таззод, киноя, 
муроотунназир, саволу љавоб, нидо ва ѓайра устодона истифода бурдааст. Инчунин, 
маќолу зарбулмасалњоро дар достон шоир фаровон ба кор бурдааст, ки љанбаи поэтикї ва 
маънии асар боз њам љолибу гуворо гардад [2-М]. 

6. Фољиа ва баёни он дар достон яке аз нуктањои марказї њисоб мешавад, ки 
тавассути истифодаи он лањзањо ва сањнањои достон хеле ќувват ва шиддат мегирад. Ин 
фољиањо дар тафсили воќеањои гуногуни асар, дар шахси Юсуф, Яъќуб ва Зулайхо ба назар 
мерасад, ки ин фољиањои шахсї дар навбати худ фољиањои умумиинсонї низ мањсуб 
мешаванд. 

7. Абдуррањмони Љомї њамчун шоири донишманди улуми адабї дар ќатори дигар 
асарњояш дар «Юсуф ва Зулайхо» афкори назарии адабии худро низ баён дошта, суханро 
офаридаи Худованд ва шоирро баёнгари зебоињои сухан медонад. Њунари шоирии 
Абдуррањмони Љомї дар баён ва тасвири лањзањо, сањнањо ва воќеањои достон дар 
истифодаи санъатњои зиёди бадеї ва унсурњои њунарї дар мавридњои гуногун ифода 
ёфтааст, ки аз нигоњи бадеият (поэтика) дар сатњи баланди сухангўї баён шудаанд. Љомї 
шоири њунарманди тасвирсоз ва маъниофаринест, ки сањнањои љолибро тавассути сухани 
њадафмандаш баён кардааст [5-М]. 

8. Забони достони «Юсуф ва Зулайхо» шинаму равон ва пур аз вожањо ва иборањои 
зебои забони форсии тољикї мебошад, ки дарки он мушкилоте эљод намекунад. Дар достон 
истифодаи маќолу зарбулмасал, ки унсурњои таќвиятдињандаи сухани бадеї мебошанд, 
басомади зиёд доранд. Љомї њамчун пешвои тариќати наќшбандияи ирфонї дар достон 
вожаву таъбирњои бисёри ирфониро мавриди истифода ќарор додааст, ки њусни сухани ўро 
афзудаанд. Сабки баёни шоир сабки роиљи замонаш буда, гуворову дилнишин аст. Шоир 
дар оѓозу анљоми фаслњо чанд байти дорои афкори фалсафиро оварда, баъд ба баёни 
матлаб пардохтааст, ки аз сабки вежаи ўст. Унвони сарлавњањои достон ба насри мусаљљаи 
шоирона ифода шудаанд [4-М]. 
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9. Абдуррањмони Љомї дар достон ва баёни воќеањои он аз унсурњои њунарии 
мусиќї, нома, зебоињои табиат, мунозира ва хобу руъё њунармандона истифода кардааст, 
ки ин унсурњои њунарї дар маљмуъ љанбаи поэтикии достонро таќвият бахшидаанд [4-М].  

10. Дар лобалои достони «Юсуф ва Зулайхо» Мавлоно Абдуррањмони Љомї мисраву 
байтњое таълиф  кардааст, ки вирди забони суханварон аст ва њамчун панду андарз ва 
паёмњои ахлоќии машњури шоирона ќабул шудаанд. Паёмњои ахлоќии Љомї ба њама 
масъалањои њаёти инсонї мансубанд ва дар тањкими ахлоќи башарият сањми арзанда 
доранд [4-М]. 
 

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ 
1. Дар таърихи адабиёти классикии форсии тољикї чандин шоирон бо бањрабардорї 

аз китобњои муќаддаси Таврот (бобњои 37-50) ва Қуръон (сураи 12) оид ба сюжети ќиссаи 
Юсуф ва Зулайхо достонњои хубе офаридаанд, ки аз ин миён достони «Юсуф ва Зулайхо»-и 
Абдуррањмони Ҷомї бо вежагињои хоси адабии худ фарќ мекунад. 

2. Дар асри ХV достон аз жанрњои маъмулии адабї мањсуб мешуд, ки дар таърихи 
адабиёти форсии тољикї дар мавзуъњои гуногун, вобаста аз завќу њунари шоирон достонњо 
офарида шудаанд. Азбаски достонњои адабиёти классикї маъмулан дар ќолаби маснавї 
эљод мешуданд, истилоњи маснавиро њамчун муродифи достон низ истифода мекарданд. 
«Юсуф ва Зулайхо»-и Абдуррањмони Ҷомї, ки дар ќолаби маснавї эљод шудааст, дар осори 
илмї, тазкирањо ва сарчашмањои адабї ба унвони маснавї ёд мешавад, вале аз нигоњи 
сохтор ба гурўњи достонњо мансуб аст, чунки сюжети ягона дорад. 

3. Достон навъњои гуногун дорад, ки дар асри ХV дар адабиёти форсии тољикї аз 
њама бештар достонњои ишќии романтикї, ахлоќї, фалсафї, ирфонї, таърихї ва динї эљод 
шудаанд. «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдуррањмони Ҷомї ба намунаи достонњои ишќии 
романтикї дохил мешавад. 

4.Сарчашмањои асосї ва манбаи илњоми Абдуррањмони Ҷомї дар эљоди достони 
«Юсуф ва Зулайхо» китобњои муќаддаси Таврот (бобњои 37-50, ќисмати «Ҳастї»), Қуръони 
карим (сураи 12, ки аз 111 оят иборат аст), китобњои «Таърихи Табарї» (бобњои «Хабари 
Юсуф алайњиссалом» ва «Қиссаи Зулайхо бо Юсуф»), «Тарљумаи «Тафсири Табарї», 
тафсирњои «Кашф-ул-асрор»-и Рашидуддин Абулфазли Майбудї, «Тафсири Сурободї»-и 
Абубакр Атиќи Нишопурї, «Ас-ситин-ал-љомеъ лил-латоиф-ил-басотин»-и Зайди Тусї 
мебошад. 

5.Достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҷомї аз нигоњи сохти композитсионї 
(архитектоника) ва бадеият яке аз асарњои мукаммал ва барљаста дар адабиёти классикии 
форсии тољикї дар асри ХV мебошад, ки дар ин асар дар баробари вазну ќофияи матину 
устувор, унсурњои дигари бадеї, аз љумла: унсурњои мусиќї, табиат, мунозира, хоб, руъё, 
тасвирсозї ва маъниофаринї дар маќоми шоиста баён гардидаанд. 

6.Мавлоно Абдуррањмони Ҷомї дар достони «Юсуф ва Зулайхо» њамчун 
донишманди илми назарияи адабиёт дар чанд маврид афкори адабии худро оид ба шеъру 
шоирї ва хусусан маќоми шоир дар офаридани асари бадеї баён дошта, сухан ва китобро 
ситоиш карда, онро «аниси кунљи танњої» ва «фурўѓи субњи доної» гуфтааст, ки воќеан 
андешаи љолиб аст. 

7.Дар маљмуи эљодиёти Абдуррањмони Ҷомї достони «Юсуф ва Зулайхо» аз нигоњи 
фарогирии фасоњату балоѓат ва зебоии каломи бадеии шоир  маќоми арзанда дорад. Ҳусни 
сухани шоир тавассути забони бурро ва пухта дар истифодаи санъатњои зиёди бадеї, мисли 
ташбењ, талмењ, тавсиф, истиора, саволу љувоб, нидо, муболиѓа, муроотунназир ва ѓайра, 
инчунин калимаву таъбироти зебои забони форсии тољикї ифода ёфтааст, ки аз њунари 
баланд ва истеъдоди шоирии Ҷомї дарак медињанд. Забон ва сабки шоир хусусиятњои вижа 
дошта, хусусиятњои сабки ироќиро дар худ дорад[4- М]. 

8.Дар шањрњои Душанбе (1964, 1988, 2014), Москва (1984) ва Тењрон (1999) матнњои 
илмї ва илмї-оммавии достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдуррањмони Ҷомї нашр шудааст 
ва зарурати нашри матни илмї-интиќодии достон ба миён омадааст, ки дар асоси якчанд 
нусхањо бояд омода карда шавад. 

Дар маљмуъ, натиљањои тањќиќот роњи густурда ва биниши нави адабиётшиносиро 
дар пажуњиши достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдуррањмони Ҷомї, махсусан бањои воќеї 
додан ба њунари суханварии ин шоири бузург ва донишмандро боз мекунад. 
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Маводи тањќиќшудаи диссертатсия барои њалли ин масъалањо ба пуррагї љавобгў 
буда, ба он аз њар љињат шароит фароњам меоварад. Бар замми ин, бањри пажуњишњои 
бештаре аз осори шоирони машњуре, чун Абдуррањмони Ҷомї њамчун тањќиќоти 
боэътимоди илмї бо равишњои тоза ва муњим ёрї расонида метавонад.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. Мавлоно Абдурахмон ибн Низомиддин Ахмад ибн 

Шамсиддин Мухаммад Джами (7 октября 1414 – 9 ноября 1492 г.) признан одним из 
величайших поэтов, знатоков литературы и теологии в истории таджикско-персидской 
науки и культуры ХV в. Художественные произведения Джами «Фатихат уш-шубоб», 
«Воситат-ул-икд», «Хотимат-ул-хаёт», его поэмы «Хафт авранг» («Семерица») и 
«Бахористон» имеют большое литературно-эстетическое значение.  

В рамках данной диссертационной работы мы решили исследовать поэтику поэмы 
«Юсуф и Зулейха» из поэтического сборника «Хафт авранг», так как эта проблема до сих 
пор не подвергнута отдельному монографическому исследованию в современном 
таджикском литературоведении и считается актуальной научной темой, заслуживающей 
всестороннего изучения.  

«Юсуф и Зулейха» считается одной из самых лучших легенд в таджикско-персидской 
литературе, сюжет которой берет начало в иудейском фольклоре, а содержание затем 
перешло в тексты 37-50 Библии (Ветхого Завета)1 и в 12 суру Корана2. Поэма написана в 
1483 году в размере хазадж мусаддаса махфуз  или максур и состоит из 4000 бейтов. Она 
является не только одной из самых интересных поэм Джами, но и «одним из самых 
увлекательных произведений таджикско-персидской литературы, оказавшем значительное 
влияние на дальнейшую историю многих литератур Востока»3. Абдурахмон Джами, 
добавив к своей «Хамсе» месневи «Силсилат-уз-захаб» и «Саломон ва Абсол», назвал её 
«Хафт авранг» («Семерица»). В поэтическом предисловии к этому произведению сам 
Джами напоминает о порядке месневи, размерах, изучении предыдущих произведений 
каждой поэмы в нём: «Коль эти семь месневи занимают положение семи братьев, 
родившихся из китайской чернильницы, то их можно назвать «Семерицей». Далее Джами 
по поводу поэмы «Юсуф и Зулейха» пишет следующее: «Пятым месневи является «Юсуф и 
Зулейха», написанное в размере хазадж мусаддас – мафоилун, мафолинул, фаулун, в 
котором создана поэма «Хусрав и Ширин» Шейха Низами и многих других устодов, 
сочинивших месневи ему в ответ в этом же размере»4.  

В истории таджикско-персидской литературы сюжету этой легенды посвящено 
множество поэтических и прозаических произведений, в которых образы Юсуфа и Зулейхи 
занимают центральное место. В целом эти два бессмертных образа литературы, любви и 
красоты способствовали возникновению различных увлекательных и захватывающих 
художественных произведений. В таджикско-персидской литературе содержание 
большинства легенд берёт начало из творческого наследия коренных, соседних народов, 
индийского, арабского, греческого, китайского фольклора, а также из образов таких 
священных писаний, как Коран, Библия (Ветхий Завет) и других книг, что является 
характерной особенностью для всей мировой литературы. Большинство легенд устной и 
письменной таджикско-персидской литературы связано с религией, традициями, 
жизнедеятельностью пророков, в том числе пророка ислама Мухаммада (с), его ближайших 
сторонников, внёсших значительный вклад в укрепление общечеловеческих духовно-
нравственных основ. Коран считается одним из богатейших источников для изучения, в нём 
содержатся множество содержательных преданий, одним из которых является легенда 
«Юсуф и Зулейха». Поэма Джами «Юсуф и Зулейха», написанная на основе коранической 
легенды о Юсуфе, с использованием коранических толкований, заслуживает всестороннего 
изучения, а проблема поэтики данной поэмы, поэтическое мастерство Джами при 
сочинении этого произведения является предметом нашего диссертационного 
исследования. Значимость и актуальность исследуемой темы заключается в том, что 

                                                           
1 Библия. Навиштаи муќаддас. Ањди Ќадим ва Ањди Љадид. Институти тарљумаи Библия. Мутарљим    

Мордехай бен Њиё Бачаев. – Стогколм, 1992. – 1700 с. – С.69-92 
2 Ќуръони карим. Матни асл ва тарљумаи маъноњои он ба забони тољикї. Тарљума ва тавзењоти М.Умаров. –

Душанбе: Ирфон, 2007. – 616 с. – С. 234-247. 
3 Афсањзод, Аълохон. Низомии Ганҷавӣ /А.Афсањзод. –Душанбе: Адиб, 1998. ––342 с. – С.250-265 
4 Љомї, Абдурањмон. Куллиёт/Абдурањмони Ҷомї. Дастнависи раќами  В 204 (шуъбаи ленинградии 
Институти Шарќшиносии АИ собиќ СССР, вараќи 2 б-3 а), бидуни нашр 
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проблема поэтики произведения рассматривается и анализируется в связи со структурой, 
источниками, кодикологией и комментариями к поэме, а также её образами. Суть 
исследуемой темы также составляют проблемы места трагедии в поэме, литературная 
мысль поэта, его мастерство в плане написания поэмы, роль музыкальных элементов, 
описание природы в ней. Рассмотрение указанных проблем определяет характер 
исследования, полностью показывая роль её автора в плане языка изложения, поэтического 
мастерства, новизны и т.д. Безусловно, Абдурахмон Джами как поэт и мыслитель является 
великой научной и литературной личностью, именно поэтому Основатель мира и 
национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый 
Эмомали Рахмон на встрече с интеллигенцией, посвящённой празднику Навруз 20 марта 
2014 года, в городе Душанбе, отмечал: «Абдурахмон Джами, благодаря своему 
чрезвычайному таланту, на базе высших и всемирно известных ценностей классической 
таджикско-персидской литературы, смог создать свою научно-литературную школу. В этой 
авторитетной и популярной школе на основе идей и редкого таланта Мавлоно Джами были 
возрождены наиважнейшие традиции и жанры прошлой литературы»1.  

Степень разработанности темы. В отечественной и зарубежной научной литературе 
ряд исследований посвящён роли данной легенды, которые могут служить материалом для 
исследователей. Об истории, изучении, предпосылках создания, месте легенды «Юсуф и 
Зулейха» в источниках, её морально-нравственных основах проведены научные 
исследования такими учёными, как Е.Э. Бертельс2, Ч. Рё3, Забехулло Сафо4, Абдурасул 
Хайёмпур5, Х. Мирзозода6, А. Афсахзод7, М.Б. Пиотровский8, А. Зухуриддинов9,  
С. Амиркулов10, А. Кулиев11, А. Сатторзода12, У. Гаффорова13, В. Элбоев14, С. Азорбеков15, 
Б. Шерназаров16 

Иранские учёные Забехуло Сафо, Муджтабо Минуи, Абдурасули Хайёмпур, 
Абдулхусайни Зарринкуб приводят в основном обзорные материалы, посвящённые месту 
поэмы «Юсуф и Зулейха» в таджикско-персидской литературе, а их исследования 
преимущественно посвящены принадлежности этой поэмы перу Абулкосима Фирдоуси, что 
не является предметом дискуссии в рамках нашей диссертации. В 2015 году иранский 

                                                           
1 Рањмон, Эмомалї. Президенти Љумњурии Тољикистон. Суханронї дар мулоќоти наврўзї бо зиёиёни кишвар 
/Э.Рањмон. –Душанбе, 20 марти соли 2014. 
2 Бертельс, Е.Э. История персидско-таджикской литературы /Е.Э.Бертельс. – М.: ИВЛ, 1960. – 556 стр. – С.123-
165. 
3 Rieu, Ch. Supplement to the catalogue of the Persian  manuscripts in the British museum /Ch. Rieu. – London: The 
British library, 1977. – 308p. – P.121-143. 
4 Сафо, З. Таърихи адабиёт дар Эрон /З.Сафо. Љилди 4. – Тењрон, 1977. –548 сањ. – С.76-99. 
5 Хайёмпур, А. Юсуф ва Зулайхо /А. Хайёмпур. –Табрез, 1339 њ.ш. –120 сањ. – С.34-69. 
6 Мирзозода, Х. Таърихи адабиёти тољик /Х.Мирзозода. Китоби 2. – Душанбе: Маориф, 1977. – 400 сањ. – 
С320-368. 
7 Афсањзод, А. Рўзгор ва осори Абдурањмони Љомї /А.Афсањзод. –Душанбе: Дониш,1988. –223 сањ. – С.69-122. 
8 Пиатровский, М.Б. Коранические сказания /М.Б.Пиатровский. – М.: Наука, 1990. – 220 стр. –С.23-45. 
9 Зуњуриддинов, А. “Муќоисаи маснавии “Юсуф ва Зулайхо”-и Љомї бо “Юсуф ва Зулайхо”-и Нозими 
Њиротї” /А.Зуњуриддинов /Абдурањмони Љомї. Маљмўаи маќолањо. Замони зиндагї, њаёт ва эљодиёт. –
Душанбе: Ирфон, 1965. – 226 сањ. – С45-53. 
10Амирќулов, С. Љунайдулло Њозиќ ва достони ў «Юсуф ва Зулайхо» /С.Амирќулов. – Душанбе: Ирфон, 1967. 
– 93 сањ. –  С.24-43.  
11 Ќулиев, А. Ќиссаи «Юсуф ва Зулайхо» ва инъикоси бадеии он дар эљодиёти Абдурањмони Љомї /А.Қулиев 
/Абдурањмони Љомї. Маљмўи материалњои љашни 550-солагї. –Душанбе: Дониш, 1973. –  230 сањ. – С.67-76. 
12 Сатторзода, А. Назариёти адабии Абдурањмони Љомї /А.Сатторзода. –Душанбе: Дониш, 2014. – 163 сањ. – 
С.56-69. 
13 Ѓаффорова, У. Таљаллии ќисаси ќуръонї дар адабиёти форсї /У.Ғаффорова. – Арок:Донишгоњи Арок, 2003. 
– С.110-112. 
14 Элбоев, В. Ќиссаи «Юсуфу Зулайхо» дар адабиёти форсии тољикии асрњои Х-ХУ (масъалаи гузариши 
мазмунњо ва образњои динї ба адабиёти бадеї) /В.Элбоев. –Душанбе:Дониш, 2015. –320 сањ. – С.18-31. 
15 Азорабеков, С. Ќиссаи Юсуф ва бозтоби он дар насри форсї-тољикии асрњои Х-Х1/С.Азорабеков. Рисолаи 
номзадї. – Душанбе, 2005. – 192 сањ. – С.24-59. 
16 Шерназаров, Б. “Юсуф ва Зулайхо”-и Нозими Њиротї ва муќоисаи он бо достони њамноми Абдурањмони 

Љомї /Б.Шерназаров. Рисолаи номзадї. – Душанбе, 2003. –154 сањ. – С.22-36. 
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исследователь Мухаммад Химмат Кухсор написал диссертацию под названием 
«Трансформация образа Зулейхи и его отражение в таджикско-персидской литературе X-
XV вв.»1. Иранский учёный Абдурасул Хайёмпур в своем исследовании приводит имена 28 
поэтов, к поэмам которых он имел доступ. Указанный исследователь приводит краткие 
хронологические сведения о каждом поэте, рассматривает предпосылки создания и 
развития образов из этой легенды в таджикско-персидской литературе, что имеет 
хрестоматийную особенность2. А. Хайёмпур также даёт сведения о копиях этих поэм и, 
несмотря на то, что это исследование имеет обзорный и хрестоматийный характер, оно 
имеет важное значение для науки. Статьи других иранских исследователей, в том числе 
Махмуда Бароти «Анализ и сравнение поэмы «Юсуф и Зулейха» Джами с коранической 
легендой3 о Юсуфе (а)», Гуломхусайна Бегдили «Джами и литературные связи «Юсуф и 
Зулейха» с «Хусрав и Ширин» Низоми» преимущественно посвящены проблемам 
сопоставления поэм и их связи с Кораном, а статья Гуломхусайна Бегдили посвящена 
установлению связи поэмы с «Хусрав и Ширин» Низами4 с точки зрения поэтического 
мастерства.    

В статьях и исследованиях таджикских учёных, в том числе А. Мирзоева5, А. 
Зухуриддинова6, С. Амиркулова7, азербайджанского исследователя Аббосали Кулиева8, 
грузинского учёного А.А. Гвахария9, являющихся юбилейными материалами, рассмотрены 
различные аспекты этой поэмы Джами, связанные с требованиями политического 
характера той эпохи.    Таджикские исследователи Субхон Амиркулов10,  

Умеда Гаффорова11, Вафо Элбоев12, Бахриддин Шерназаров13, Сардорбек 
Азорабеков14, Муджибахон Джавхарова15 провели отдельные исследования, посвящённые 

                                                           
1 Кухсор Мухаммад Хеммат. Трансформация образа Зулейхи и его отражение в персидско-таджикской 
литературе Х-ХУ вв. /Мухаммад Х. К. Дисс… на соиск.уч.степ.кандидата филологических наук. – Душанбе, 
2015. – 186 стр. – С.8-12. 
2 Хайёмпур, Абдурасул. Юсуф ва Зулайхо /Абдурасули Х. – Табрез, 1339 њ.ш. – 120 сањ. – С.13-24. 
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легендам «Юсуф и Зулейха» различных авторов. Следует отметить, что литературное 
наследие Абдурахмона Джами неоднократно издавалось в Таджикистане, Иране, 
Афганистане, Индии, Пакистане, Узбекистане и в других регионах мира, в различных 
библиотеках мира хранятся рукописи и произведения этого всемирного известного поэта. 
Перечисленные монографии, исследования и статьи свидетельствуют о том, что, несмотря 
на проведённые исследования, большое число переизданий поэмы «Юсуф и Зулейха» 
Джами, до сих пор в таджикском литературоведении и на территории распространения 
таджикско-персидской литературы отсутствует отдельное монографическое исследование, 
посвящённое поэтике этой известной поэмы.   
Связь исследования с научными программами (проектами) и темами. Диссертационное 
исследование проведено в рамках реализации плана научно-исследовательских работ 
кафедры теории и истории литературы Таджикского международного университета 
иностранных языков имени Сотима Улугзаде на 2017-2021 гг., направленных на 
исследование и издание произведений авторов классической литературы.  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель исследования. Основная цель диссертации заключается в исследовании и 
рассмотрении поэтики поэмы «Юсуф и Зулейха» Джами, состоит из анализа изученности 
проблем исследования источников поэмы, содержания, сюжета, образов, места трагедии, 
поэтического мастерства при создании поэмы, роли художественных средств изображения, 
языка и стиля изложения, а также роли музыкальных элементов, пейзажа и элементов 
диалога в этом произведении Джами. 

Задачи исследования. Для достижения основных задач исследования 
последовательно решён ряд проблем, имеющих теоретический, практический и 
аналитический аспект, находящихся во взаимосвязи друг с другом, которые в целом 
составляют поэтическую атмосферу поэмы: 

1. Исследование проблемы написания поэм в XV веке и место месневи Абдурахмона 
Джами в этот период. 

2. Исследование проблемы джамиведения в Таджикистане. 
3. Анализ источников поэмы «Юсуф и Зулейха». 
4. Исследование кодикологии поэмы и комментарии к ней. 
5. Изучение композиционных проблем (архитектоники) и анализ образов поэмы. 
6. Исследование проблем художественности (поэтики) поэмы. 
7. Установление места трагедии в поэме. 
8. Исследование и рассмотрение литературной мысли поэта в поэме. 
9. Выявление поэтического мастерства при создании поэмы, её образов и описания. 
10. Исследование художественных средств изображения и языка поэмы. 
11. Определение места музыкальных элементов, пейзажа, мунозира (касыди в форме 

дискуссии), нравственных посылов в качестве художественной линии поэмы. 
Объектами и источниками исследования являются литература классического 

периода, одноимённые поэмы на эту тему, созданные до Джами, его поэтическое наследие, 
материалы антологий, литературоведческие труды и теоретические работы, посвящённые 
литературным видам. 
 Предмет исследования. Основным предметом исследования является поэтика поэмы 
«Юсуф и Зулейха» Абдурахмона Джами, в ходе которого будут рассмотрены и установлены 
проблемы написания поэм в XV веке, кодикологии, комментирования, композиционного 
строя, анализа образов, места трагедии, литературной мысли поэта, его поэтического 
мастерства для выражения смыслового значения поэтических образов, использования 
средств художественной выразительности, языка поэмы, роли музыкальных элементов, 
пейзажа, дискуссий,  сновидения, как сюжетной линии в поэме, в её различных изданиях 
(составление текста  З. Ахрори, Душанбе, 1964, 1988, 2014), (публикация Хусайна Ахмада 
Тарбият, Москва, 1984) и (публикация А. Афсахзода и Хусайна Ахмада Тарбият, Тегеран, 
1999). 
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Теоретические основы исследования. Теоретические основы исследования составляют 
научные достижения таких отечественных и зарубежных литературоведов и востоковедов, 
как Е.Э. Бертельс, И.С. Брагинский, М.Б. Пиатровский, Ч. Стори, С. Нафиси, З. Сафо, А. 
Хайёмпур, Х. Мирзозода, А. Афсахзод, Х. Шарипов, А. Сатторов, С. Амиркулов, А. 
Зухуриддинов, А. Кулиев, А. Насриддинов, У. Гаффорова, В. Элбоев, Ф. Насриддинов. 

Методологические основы исследования. Диссертационное исследование базируется 
на сравнительно-историческом, теоретическо-практическом, сравнительно-аналитическом, 
сравнительно-сопоставительном методах, а также на методе статистического анализа. В 
необходимых случаях в диссертации также использованы методы комментирования и 
текстологии литературного произведения. 

Научная новизна исследования. В диссертации впервые в таджикском 
литературоведении проблемы, связанные с поэтикой поэмы «Юсуфи Зулейха» Джами, 
рассмотрены в рамках одного самостоятельного произведения. Кроме того, исследованы 
дискуссии относительно проблемы источников поэмы, её комментирования, 
композиционного строя, анализа образов, места трагедии в ней, литературной мысли 
поэта, его поэтического мастерства при идейно-смысловой иллюстрации поэтических 
образов, использования средств художественной выразительности, языка поэмы, роли 
музыкальных элементов, пейзажа, дискуссий и поэтического послания в поэме. 

 
Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Литературное творчество Джами, в частности поэма «Юсуф и Зулейха», наряду с 
его другими произведениями различной тематики, занимают особое место в истории 
таджикско-персидской литературы XV века. 

2. Сюжет предания о «Юсуфе», берущее своё начало в иудейском фольклоре, Библии 
(Ветхом Завете) и Коране, был включён в книги «Таърихи Табари», «Тарчумаи «Тафсири 
Табари» и «Касас-ул-анбиё» («История Табари», «Перевод «Комментарии Табари» и 
«Сказания о пророках») и со временем дошёл до письменной таджикско-персидской 
литературы. В начале XI-XV вв., наряду с небольшими лирическими поэтическими 
произведениями, на эту тему были написаны отдельные поэмы, ярким примером которых 
является поэма Абдурахмона Джами, написанная в XV веке.  

3. Переход фольклорного содержания и сюжетов к письменной литературе 
происходил в следующей последовательности: мифология, фольклор, религия, литература. 
В этой же последовательности состоялся переход поэмы «Юсуф и Зулейха». 

4. Джамиведение в Таджикистане стало важной частью развития науки, на основе 
которой составляется множество научно-исследовательских работ и монографий, издаются 
произведения поэта, функционирует основательная научная школа, где воспитывается 
значительная группа успешных исследователей. 

5. Поэма «Юсуф и Зулейха» Джами с точки зрения содержания, композиционной 
структуры и уместного использования художественных средств, богатств языка, образов, 
охвата множества элементов описания, а также в плане исследования поэтики, высокого 
поэтического мастерства является совершенным художественным произведением. 

6. Поэма «Юсуф и Зулейха» Джами с точки зрения художественности (поэтики), 
включающей в себя множество элементов, считается одним из наилучших и увлекательных 
произведений классической литературы, которое охватывает новые смыслы, красочные 
описания, захватывающие и воздействующие сцены. 

7. Абдурахмон Джами, как прекрасный знаток классической поэтики, мастерски 
использовал в поэме множество языковых и смысловых средств. «Юсуф и Зулейха», с точки 
зрения искусства описания и создания смыслов и ценностей, считается одной из наилучших 
поэм в классической таджикско-персидской литературе. 

8. В поэме «Юсуф и Зулейха» в качестве сюжетной линии использовано множество 
элементов описания, том числе символы, аллегория, музыкальные элементы, красоты 
природы, дискуссии, сновидения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Особую теоретическую 
ценность исследования можно классифицировать следующим образом:  
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1. Научные достижения автора диссертации могут быть использованы при 
исследовании актуальных проблем истории литературы, литературоведения, языкознания, 
текстологии, стилистики, теории литературы, культуры, влияния Корана на таджикско-
персидскую литературу, этнографию. Кроме того, материалы диссертации могут быть 
использованы при написании учебников по истории таджикской литературы, в том числе 
для высших учебных заведений, по истории таджикской литературы Фароруда, истории 
суфийской литературы, при составлении словарей по терминологии суфизма, а также при 
написании научных диссертаций, связанных с проблемами языкознания и поэтикой 
произведений классической литературы, стилистикой и т.д. 

2. Материалы диссертации могут быть использованы при комплексном исследовании 
литературы XV века, жизни и творчества Джами, на лекциях, при написании научных 
докторских диссертаций степени PhD, магистерских, выпускных дипломных работ, 
учебных комплексов на факультетах филологии и восточных языков, на занятиях по 
истории литературы, литературоведению, стилистике, истории таджикской литературы, 
поэтике, истории языка и т.п. 

Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности. Исследование 
проведено на основе рассмотрения материалов из области литературоведения и его 
секторов, в частности истории литературы XV века. В диссертации изучено и 
проанализировано множество проблем этого периода из истории литературы, в том числе 
социально-политическая, научно-культурная ситуация Хорасана (при династии 
Тимуридов), влияние эпохи на жизнь Абдурахмона Джами, состав поэмы, её издания, 
структура и построение, размер, рифма, редиф, язык, стиль изложения, особенности, а 
также использование средств художественной выразительности, что соответствует 
паспорту научной специальности. 

Личный вклад соискателя учёной степени при исследовании.  Исследователь впервые 
подвергает научному исследованию поэтику поэмы «Юсуф и Зулейха» Абдурахмона 
Джами, в том числе проблемы написания поэм в XV веке, её кодикологии, 
комментирования, источниковедения, композиционного строя, анализа образов, поэтики, 
места трагедии, литературной мысли и поэтического мастерства поэта в плане описания, 
создания смыслов и ценностей, использования средств художественной выразительности, 
места музыкальных элементов, пейзажа, дискуссии и сновидения, как сюжетной линии в 
поэме. 
Практическая апробация результатов исследования. Результаты диссертации опубликованы 
в форме докладов и статей в коллективных сборниках, научных университетских журналах 
ГУ Таджикской национальной библиотеки, библиотеках Таджикского национального 
университета, Таджикского государственного педагогического университета им. 
Садриддина Айни, Таджикского международного университета иностранных языков имени 
Сотима Улугзаде, Научной библиотеке им. Индиры Ганди НАНТ, апробированы 
преподавателями и другими представителями, связанными с литературой, в ходе 
теоретических и практических занятий и самостоятельных работ на филологических 
факультетах.  

Основные и ключевые положения диссертации изложены и оценены на семинарах, 
конкурсах, факультативных, университетских, республиканских научно-практических 
конференциях.           
        Диссертация обсуждена и допущена к защите на заседании кафедры теории и истории 
литературы Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзоде 
(протокол №8, от 18 марта 2021 года) и на секции по литературоведению Таджикского 
государственного педагогического университета им. Садриддина Айни (протокол №9, от 7. 
06.2022 и на заседании Учёного совета факультета таджикского филологии, Таджикского 
государственного института языков имени Сотима Улугзода от 28.03.2023 (протокол, №7/5-
4). 
 Публикация научных работ по теме диссертации. По содержанию диссертации 
автором было опубликовано 5 статей в рецензируемых журналах ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан, в том числе 1 статья в Вестнике Таджикского национального 
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университета, 3 статьи в Вестнике Таджикского государственного педагогического 
университета им. Садриддина Айни и 1 статья в Вестнике Таджикского международного 
университета иностранных языков имени Сотима Улугзаде 
 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 
заключения, списка литературы. Общий объем диссертации составляет 187 страниц 
компьютерного набора.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во Введении даны сведения об актуальности темы, степени её изученности, задачах 

исследования, её научной новизны, теоретической и практической значимости, методах, 
теоретических и методологических основах, источниках и предмете исследования, а также 
об основных положениях, выносимых на защиту. 

Первая глава диссертации называется «Поэмы в XV веке» и состоит из трёх разделов. 
Первый раздел назван «Сочинение месневи в XV веке». Литература XV века, являясь 
самостоятельным продолжением классической литературы, в литературных традициях 
этого периода наблюдается прогресс, а в формах – множество новизны. В XV веке жили и 
творили такие поэты и писатели, как Котиби, Исмати Бухори, Косимуланвор, Неъматуллох 
Вали, Мехри, Бадри Шервони, Бобо Савдои, Озари Туси, Хусайн Воизи Кошифи, Мактаби 
Шерози, Масъуди Куми, Сухайли, Хотифи, Осафи Хирави, Камолиддин Бинои, Сайфи 
Бухорои. Процесс развития литературной жизни XV века с её различными литературными 
направлениями прочно связан с именем и творчеством Мавлоно Абдурахмона Джами. 

Ход развития литературы XV века с политической, культурной и социальной точек 
зрения в форме кратких обзоров рассмотрен Х. Этте, А.Е. Крымским, Э .Брауном, Р. 
Шафаком, А. Арберри, Яном Рипкой, а также более подробно исследован в трудах таких 
учёных, как С. Нафиси1, В.В. Бартольд2 , Е.Э. Бертельс3,  
С. Айни4, А. Мирзоев5, А.Н. Болдырев6, Алиасгар Хикмат7, Забехулло Сафо8, Хошим Рази9 
и Аълохон Афсахзод10. Кроме того, о литературном течении XV века, творчестве 
представителей этого периода, особенно его поэтах, собран богатый материал в таких 
трудах и антологиях, как «Нафахот-ал-унс» и седьмом саде «Бахористон» Джами, 
«Мачолис-ун-нафоис» Алишера Навои, «Тазкират-уш-шуаро» Давлатшоха Самарканди, 
«Тухфаи Соми» Соммирзо Сафави, «Хабиб-ус-сияр» Хондамира, «Бадоеъ-ул-вакоеъ» 
Восифи, «Чахор гулзор» Ходжа Хасана Нисори, «Тазкират-ут-таворих» Абдуллоха 
Кобули, «Хулосат-ул-ашъор ва зубдат-ул-афкор» Таки Коши.  

 В этот литературный период поэма считалась одним из распространённых 
литературных жанров и в зависимости от поэтического мастерства и литературного вкуса 
поэтов, создавались различные поэмы. В силу того, что поэмы классической литературы 
преимущественно создавались в форме месневи, термин «месневи» использовался как 
синоним термина «поэма». В XV веке в таджикско-персидской литературе в основном 
создавались любовно-романтические, нравственные, философские, мистические, 
исторические, религиозные и романтические поэмы, образцы которых дошли до нас. В XV 

                                                           
1 Нафисї, Саид. Таърихи назму наср дар Эрон ва дар забони форсї /С.Нафисї. Љилди 2. –Тењрон, 1344 њ.ш. – 

С.226-249. 

 2 Бартольд, В.В. Мир Али-шир и политическая жизнь. Сочинения. Том 2. Кн.2. /В.В.Бартольд. – М.: ГРВЛ, 

1964. – 784 стр. – С.23-166. 
3 Бертелс, Е.Э. Навои и Джами. Избранные произведения/Е.Э.Бертельс. –М.: Наука, 1965. – 499 стр. – С.209-

368. 
4 Айнї, Садриддин. Куллиёт. Љилди 11. Китоби 1. /С. Айнї. – Душанбе:Нашр.Давл.Тољ., 1963. – 560 сањ . – 

С.265-384. 
5 Мирзоев, Абдулѓанї. Биної /А.Мирзоев. – Сталинобод: Нашр.Давл.Тољ., 1957. –  С.491. 
6 Болдирев, А.Н. Зайниддин Восифи /А.Н.Болдирев. – Сталинабад:Таджикгосиздат, 1957. – 355 стр. –  С.328.    
7 Њикмат, Алиасѓар. Љомї /Алиасѓар Ҳикмат.  – Тењрон, 1941. – С.432. 
8 Сафо, Забењулло. Таърихи адабиёт дар Эрон /З.Сафо. Љилди 4. – Тењрон, 1977. – 458 сањ. – С.25-46. 
9 Разї, Њошим. Девони комили Абдурањмони Љомї /Ҳошим Разї. – Тењрон, 1341њ.ш. – 894 сањ . – С.2-302. 

 10 Афсањзод, Аълохон. Адабиёти форсу тољик дар нимаи дувуми асри XV /А.Афсањзод. –Душанбе: Дониш, 

1987. – 264 сањ. – С.56-82. 
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веке в традицию вошло написание ответных поэм на «Хамсатайн» и его отдельных поэм, в 
частности такие поэмы сочиняли Хотифи, Сухайли, Мактаби, Мисоли, Мир Ходж, Осафи, 
Алоуддин Кирмони, Хайдарии Туркигу, Имод Лори и другие поэты, творчество которых 
было малоуспешным. Для поэтов XV века примером подражания служили поэтические 
традиции Фирдавси, Низами, Санои, Аттори, Саади, Джалолиддина Балхи, Амира Хусрава 
и др. Джами в истории таджикско-персидской литературы,  а Алишер Навои в истории 
узбекской литературы XV века признаны величайшими поэтами, сочинявшими поэмы. 

Второй раздел первой главы назван «Место месневи Абдурахмона Джами в этот 
период». «Хафт авранг» Джами стал особым уникальным этапом в традиции сочинения 
месневи в таджикско-персидской литературе и Джами, продолжая традиции великих поэтов 
прошлого – Низами и Амира Хусрава, приступил к написанию поэм, часть из которых 
является уникальными в своём роде. Те начинания, предпринятые Мавлоно Джами в плане 
написания поэм, несомненно, можно ставить в один ряд «с усилиями Низами Ганджави, 
предпринятые им в XII веке»1, ибо Джами благодаря своему новаторству, поэтическому 
мастерству занимает то же положение, и внёс тот же вклад,  что и Низами. Благодаря 
«Хафт аврангу», Мавлоно Джами смог освободить жанр назира (поэтическое подражание), 
который в XV веке столкнулся с повторами и подражанием. Джами привнёс изменения в 
форму и содержание поэм, в частности его поэма «Хафт авранг» представляет собой 
особый этап развития поэмы в литературе XV века. Абдурахмон Джами внёс достойный 
вклад в развитие поэтического искусства, литературных жанров, литературной школы 
Герата, а также в воспитание своих поэтов-современников. Джами как великому поэту, 
мыслителю выпала роль завершителя прочных традиций литературы до XV века, яркого 
представителя иракского стиля в поэзии – «хамсы», что  являлось новой традицией в 
таджикско-персидской литературе. О новаторстве поэта свидетельствует эволюция 
литературных жанров и их совершенствование в «Хафт авранге». 

Третий раздел первой главы диссертации называется «Джамиведение в 
Таджикистане». Джамиведение, как наука, возникло при жизни Джами, отдельные труды, 
разделы в книгах, посвящённые этому литературному периоду, антологии, мистическая 
литература, рассказывающая о жизни и творчестве Джами, «принадлежат перу Мавлоно 
Пиршамс, Абдулгафуру Лори, Абдулвосеъ Низоми Бохарзи, Алишеру Навои, Али Сафи и 
др.»2. Сведения о Джами в течение XVI-XIX вв. в основном можно найти в антологиях, в 
которых дана реалистичная оценка личности и творчества поэта. В Республике 
Таджикистан в настоящее время джамиведение превратилось в сильную научную школу, у 
истоков которой стал устод Садриддин Айни. В дальнейшем в Таджикистане на основе 
джамиведения выросло несколько поколений исследователей, внёсших заметный вклад в 
исследование, разработку, издание литературного творчества Джами, книг и трудов, 
написанных в различные периоды и посвящённых жизни и творческому пути поэта. 
Следует отметить, что исследования учёных преимущественно проведены в рамках трёх 
юбилейных дат, посвященных 550-летию (1964), 575-летию (1989) и 600-летию Джами (2014). 
Безусловно, эти исследования считаются серьёзным шагом на пути развития джамиведения 
как науки. В годы чествования Джами был опубликован ряд статей на таджикском, 
русском, узбекском и других языках, список которых приведён в книге «Абдурахмон 
Джами. Библиогр. указ. произведений Джами и лит. о нем, изд. в СССР в 1917-1988 гг.»3. 
Материалы данной книги охватывают работы, выполненные до 1990 года. Кроме того, в 
90-е годы и вплоть до юбилея 600-летия Джами (2014) был написан ряд трудов и статей, 
посвящённых поэту и его творчеству. Джамиведение в Республике Таджикистан 

                                                           
1 Низомов, Муњриддин. “Њафт авранг”-и Љомї ва суннати достонсарої дар  асри XV /М.Низомов. –
Душанбе:Матбааи ДМТ, 2014. –397 сањ. –  С.293 
2 Афсањзод, Аълохон. Љомї /Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик. Љилди 3. /А.Афсањзод. –

Душанбе:Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи миллии тољик, 2004. – 984 сањ. –  С.474. 
3 Љомї, Абдурањмон. Фењристи асарњое дар бораи ў, ки дар СССР аз чоп баромадаанд (солњои 1917-1988). 

Тартибдињандагон Л.А.Балуева, Н.Г. Шербакова, А.Ю.Юнусов. Муњаррири масъул А.Афсањзод. –Душанбе: 
Дониш, 1989. – 520 сањ. 
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развивается в трёх основных направлениях: 1. Текстология. 2. Литературоведение. 3. 
Литературный перевод. 

Джамиведение в Таджикистане неразрывно связано с именем известного 
таджикского учёного, профессора Аълохона Афсахзода. Указанный учёный с первых дней 
своей научной деятельности занимался изучением жизни и деятельности Джами, написал 
ряд научно-исследовательских трудов, связанных с жизнью и литературным творчеством 
Джами, благодаря чему признан одним из самых известных исследователей ключевых 
проблем таджикско-персидской литературы, особенно в сфере джамиведения. Неспроста 
Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон по поводу достойных заслуг этого известного 
учёного отмечал: «Научное исследование, проведённое таджикским джамиведом 
Аълохоном Афсахзодом, сегодня занимает особое место в научно-литературных кругах 
Ирана и Афганистана»1.    

Вторая глава диссертации называется «Исследование источников, кодикологии, 
образов поэмы «Юсуф и Зулейха» Абдурахмона Джами» и состоит из четырёх разделов. 
Первый раздел этой главы называется «Основные источники поэмы «Юсуф и Зулейха» 
Абдурахмона Джами.  

Коран считается одним из богатейших источников таджикско-персидской 
литературы, на основе содержания которого создан ряд поэтических и прозаических поэм. 
Джами на основе 12-й суры Корана «Юсуф» сотворил содержательную поэму, которая 
выделяется среди остальных поэм.  «Хафт авранг» поэта признана одной из лучших поэм в 
истории таджикско-персидской литературы. Сюжет «Юсуф и Зулейха» Абдурахмона 
Джами, наряду с Кораном, взят из христианского Ветхого Завета. На наш взгляд, Джами, 
как великий средневековый учёный, был знаком с сирийскими и греческими источниками и 
переводами Ветхого Завета, поскольку, когда мы знакомимся с его дискуссиями 
относительно греческой, арабской поэзии или книги «Поэтика» Аристотеля, мы видим, что 
он был осведомлён о переводах Ветхого Завета на арабский язык. В этом плане А. 
Афсахзод пишет: «В его творчестве  заметную роль играет особое уважение к 
представителям различных наций (грекам, иудеям, чернокожим, курдам, арабам), 
общечеловеческой культуре, литературе Древней Греции, Древнего Ирана, Библии, 
арабскому письменному наследию, которым щедро пользовался»2. Джами в своей поэме 
выходит за сюжетную линию, которая присутствует в Ветхом Завете и даже в Коране, 
добавляет дополнения в основной сюжет с тем, чтобы создать достойную захватывающую 
поэму. Таким образом, основными источниками поэмы «Юсуф и Зулейха» Джами вкратце 
можно назвать: Библию (Ветхий Завет) (главы 37-50, книги «Бытия»), Коран (12-я сура), 
книги «Таърихи Табари», «Тарчумаи «Тафсири Табари» («История Табари», «Перевод 
«Комментарии Табари», комментарии «Кашф-ул-асрор» Рашидуддина Абулфазли 
Майбуди, «Тафсири Сурободи» («Комментарии Сурободи») Абубакра Атика Нишапури, 
«Асситин-ал-чомеъ лиллатоиф-ил-басотин» Ахмада ибн Мухаммада ибн Зайда Туси. 

Второй раздел второй главы называется «Кодикология и комментарии к поэме 
«Юсуф и Зулейха» Абдурахмона Джами». От поэмы «Юсуф и Зулейха» сохранилось 
множество рукописей, которые согласно указателям, хранятся в различных библиотеках 
мира, в том числе Таджикистана, Ирана, России, Турции, Пакистана, Азербайджана, 
Англии, Франции, Узбекистана и др. Ахмад Мунзави в «Указателях письменных рукописей 
на фарси», в 3-4 томах собрал в библиотеках мира 199 письменных копий с комментариями 
к ним3. Согласно приведённым сведениям А. Мунзави, рукописи №3312 и №36721, 
написанные в 889 году по хиджре (в 1484 году по григорианскому календарю)  и 
относящиеся перу Султонали Машхади, считаются самыми старыми и ценными копиями 

                                                           
1 Рањмон, Эмомалї. Президенти Љумњурии Тољикистон. Суханронї дар мулоќоти наврўзї бо зиёиёни кишвар 

/Э.Рањмон. – Душанбе, 20 марти соли 2014. 
2 Афсањзод, Аълохон. Љомї /Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик. Љилди 3. /А.Афсањзод. –

Душанбе:Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи миллии тољик, 2004. – 984 сањ. –  С.493. 
3 Мунзавї, Ањмад. Фењристи нусхањои хаттии форсї /Ањмади Мунзавї. Љилди 4. – Тењрон, 1349 њ.ш. – 324 сањ. 

–С.3330 -3340. 
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поэмы, и хранятся в библиотеке Маджлиси города Тегерана. В библиотеке Академии наук 
бывшего Советского Союза (г. Москва) за №36718 хранится другая рукопись поэмы, 
считающаяся одной из ценных копий «Юсуфа и Зулейха», приведённая в «Куллиёте» 
(«Полном собрании сочинений») Джами, которое было составлено в 893 году по хиджре (в 
1488 году по григорианскому календарю). В «Указателе восточных рукописей 
Национальной академии наук Таджикистана», в 1-2 томах приведены 14 рукописей текста 
«Юсуф и Зулейха» Джами1. При исследовании и сопоставлении этих копий выяснилось, что 
они переписаны разными переписчиками книг с различной квалификацией и среди этих 
копий наблюдаются как сходства, так и различия, что требует серьёзного 
текстологического исследования. В Фонде Института рукописей Академии наук 
Азербайджанской Республики также хранятся множество произведений Джами. Согласно 
сведениям М. Султонова: «В этом фонде культуры из 26 произведений Джами хранится 
почти двести копий. Более того, в 122 баязах (альбомов стихов) приведены образцы из 
творчества Джами»2. Количество рукописных и литографических копий поэмы «Юсуф и 
Зулейха» Джами в данном фонде составляет 59 единиц, хранящиеся за номерами от 794/1566 
до1317/1899. Кроме того, в указанном фонде имеется восемь копий «Хафт авранг», в 
котором присутствует и поэма «Юсуф и Зулейха». Именно поэтому в фонде Института 
рукописей Академии наук Азербайджанской Республики хранятся 67 рукописных копий 
текста поэмы «Юсуф и Зулейха» А. Джами. Другая редкая рукопись за №1331, считающаяся 
одной из самых старых копий «Куллиёт»-а Джами, в котором присутствует и поэма «Юсуф 
и Зулейха», хранится в фонде восточных рукописей Академии наук Республики Узбекистан, 
которая, по сути, является той самой копией, составленной Джами, именно поэтому эта 
рукопись имеет бесспорную научную ценность. В «Указателях Чарльза Рё» указаны 6 
рукописей поэмы «Юсуф и Зулейха» Джами за №645 а 3, №646 а, №648 в, №649 в, №877 в, 
№289-943. 

Среди произведений Джами больше всего внимание комментаторов привлекла поэма 
«Юсуф и Зулейха».  В 1599 году на основе поэмы «Юсуф и Зулейха» Мухаммадбоки 
Суюнджи написал «Комментарий к «Юсуфу и Зулейхе», а в 1900 году Мухаммад Гулхави в 
Лахоре представил другой комментарий к этой поэме. В 1330 году по хиджре (1952 году 
н.э.) Кози Абдулкарим ибн Кози Нурмухаммад Сохиб Пулбандар завершил комментарий к 
поэме «Юсуф и Зулейха», который издан в Бомбее4. Затем ряд других комментаторов в 
Индии, в том числе Мухаммад ибн Гуломухаммад,  Акрам Мултони, Мавлави Мухаммад 
Шох, Мавлави Мухаммадризо, Мир Нуруллох Ахрор Дехлави и другие также посвятили 
свои комментарии к этой увлекательной поэме Джами. 

Третий раздел второй главы диссертации называется «Анализ образов поэмы» и в нём 
подвергнуты анализу все приведённые в поэме образы. В поэме множество образов, с 
которыми связана сюжетная линия произведения, однако Юсуф и Зулейха являются 
основными ее образами. Отец Юсуфа – Якуб, его братья, глава каравана – Молик, 
караванщики, отец Зулейхи, кормилица, Азизи Миср, царь Египта, женщины Египта, 
узники, архитектор, художники, дочь Бозга и другие в основном служат для 
совершенствования образов Юсуфа и Зулейхи. По словам Джами, образ Юсуфа с первых 
дней и до конца его жизни описан на фоне его душевных противостояний и борьбы. 
Мавлоно Джами описывает образ Юсуфа в поэме со всеми атрибутами его внутренней и 
внешней красоты, изображает его мудрым, всезнающим человеком, предвидящим любое 
явление.  

                                                           
1 Фењристи захираи дастхатњои шарќии Академияи миллии илмњои Љумњурии Тољикистон. Љилдњои 1-2. –

Душанбе: Дониш, 1968. – (2 Б, 232-238) 
2 Султонов, М. Осори Љомї дар махзани дастнависњои Озарбойљон /М.Султонов /Абдурањмони Љомї. 

Маљмўи материалњои љашни 550-солагї. – Душанбе: Дониш,1973. – 235 сањ. – С.144-148. 

 
3 Rieu, Ch. Supplement to the catalogue of the Persian  manuscripts in the British museum /Ch. Rieu. – London: The 

British library, 1977.  – 308 p.– – P.238-239. 
4 Пулбандарї, Ќозї Абдулкарим Нурмуњаммад Соњиб. Такмилаи “Юсуф ва Зулайхо”-и Абдурањмони Љомї 

/Қозї Абдулкарим Нурмуњаммад Соњиби Пулбандарї. –Бамбай, 1330 њ.ш. – 232 сањифа. 
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Зулейха в поэме является самым активным, привлекательным и красивым образом, 
способным на все поступки во имя достижения своей цели. Если бы Джами не изобразил 
Зулейху столь чарующей, пленительной и  активной, поэма не смогла бы заслужить столь 
высокую привлекательность и всеобщую любовь. После  традиционных глав Джами сразу 
же приступает к рассказу содержания поэмы, начиная  со сцены рождения Зулейхи – дочери 
царя, о её трёх сновидениях, о том, как она влюбилась в Юсуфа. Такой стиль повествования 
свидетельствует об особом подходе автора поэмы. Джами иллюстрирует образ Зулейхи 
своеобразно тонко и изящно: 

Не девушка — звезда средь звезд вселенной, 
Жемчужина в шкатулке драгоценной. 
Словами кто б ее изобразил? 
Но попытаюсь в меру слабых сил. 
Подобно косам Зулейхи, сойду я 
От головы до пят, ее рисуя. 
Когда взгляну я на рубины губ, 
Я стану в мыслях щедр, в реченьях скуп.1. ⃰ 

Джами захватывающе иллюстрирует образ дочери Бозга, о которой нет сведений в 
Библии и Коране, и её образ добавлен в содержание поэмы её автором. Сначала в Юсуфа 
влюбляется Бозга, которая благодаря наставлениям Юсуфа, отказывается от этого желания 
и вступает на путь истинного и благочестивого мюрида:  

Хочешь бессмертия, обратись к истинному, 
Хочешь верности, обратись к истинному. 
Услышав эту тайну, мудрая девушка 
Отказалась от любви к Юсуфу2.  

Образы Якуба, отца Зулехи – Таймуса, братьев Юсуфа, его тёти, кормилицы 
Зулейхи, царя Египта, Молика, караванщиков, Азиза Египта, мастеров, художников, 
узников являются образами, дополняющими сюжетную линию поэмы, и они не описаны 
развёрнуто. Якуб после того, как приводит Юсуфа из дома своей сестры, слышит сон 
Юсуфа, которого братья обманом уводят от него в пустыню, – больше нигде в поэме не 
присутствует. Отец Зулейхи – царь Таймус также после того, как Зулейха узнаёт о знаке 
Азиза Египта и предлагает свою дочь ему, становится крайне неактивным образом. Братья 
Юсуфа также после того, как бросают его колодец и продают за гроши, больше не 
появляются в сюжетной линии поэмы. 

Четвёртый раздел второй главы диссертации называется «Место трагедии в поэме». 
Джами внутри поэмы в пяти случаях в 12 главах приводит трагедию из жизни центральных 
героев – Юсуфа, Зулейхи и Якуба. Эти главы не идут в строгой последовательности, а 
изложены в различных эпизодах. Первая трагедия связана с жизнью отца Юсуфа, которая 
изложена в главе «Начало ревности братьев и отделение Юсуфа от Канаана». В главе «Сон 
Юсуфа, где он видит, как солнце, луна и одиннадцать звёзд поклоняются ему, и как братья, 
услышав это, еще больше возненавидели его», усиливается семейная трагедия, так как, 
услышав сон, братья еще больше возненавидели Юсуфа. В других главах поэмы, 
посвящённых тому, как «Братья советуются между собой о том, как обманом увезти Юсуфа 
от отца», «Приходят к отцу с просьбой взять Юсуфа с собой в пустыню», «Удаляют Юсуфа 
от отца, не исполняют клятву отцу, и бросают Юсуфа в колодец», излагаются события, 
вызванные предложениями братьев по поводу того, как избавиться от Юсуфа, а также 
трагедии, выпавшие на долю Юсуфа по вине его братьев и Зулейхи. Таким образом, среди 
всех трагедий, приведённых Джами в поэме, трагедии, выпавшие на судьбу Юсуфа, 
представляются оптимистическими, ибо в ходе борьбы и противостояний Юсуф всегда 
демонстрирует терпение, добрую волю, благодаря которым он достигает своих желаемых 
                                                           
1 Љомї, Абдурањмон. Осор дар 8 љилд. Љилди 4./Абдурањмони Ҷомї (”Субњат-ул-аброр” ва “Юсуф ва 

Зулайхо”). Мураттибон: З.Ањрорї ва М.Мамедова. –Душанбе: Адиб, 1988. –382 сањ. – C.158. 
2 Љомї, Абдурањмон. Осор дар 8 љилд. Љилди 4./Абдурањмони Ҷомї (”Субњат-ул-аброр” ва “Юсуф ва 

Зулайхо”). Мураттибон: З.Ањрорї ва М.Мамедова. –Душанбе: Адиб, 1988. – 382 сањ. –  С.237. 
*Здесь и далее все стихи даются в поэтическом переводе С. Липкина и автора диссертации. 
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целей. Эпизод, в котором Зулейха на могиле Юсуфа лишает себя зрения и жизни, считается 
настоящей трагедией. В целом, трагедии Юсуфа, Зулейхи и  Якуба, рассмотренные поэтом в 
поэме «Юсуф и Зулейха», являются общечеловеческими драмами, примеры которых можно 
найти в мировой литературе. 

Третий раздел диссертации называется «Поэтика поэмы «Юсуф и Зулейха» 
Абдурахмона Джами» и состоит из шести разделов. Первый раздел второй главы 
называется «Композиция (архитектоника) поэмы» и состоит из четырёх подразделов. Поэма 
«Юсуф и Зулейха» Джами с точки зрения композиции является одним из совершенных 
художественных произведений. Джами в плане изложения событий поэмы выходит за 
рамки основных источников поэмы – священных писаний – Торы и Корана, проявляет 
высокое поэтическое мастерство в деле прекрасного описания основного содержания 
поэмы. В поэме соблюдены все элементы сюжета художественного произведения, уместное 
использование которых является обязательным требованием. «Юсуф и Зулейха» Джами с 
точки зрения композиции (архитектоники) состоит из 77 глав (издания Душанбе – 1964, 
1988, 2014 и Москвы – 1984 из 74 глав), написана в размере хазадж мусаддас махфуз 
(максур) в ритмике: мафоилун, мафоилун, фаулун или (мафоил): 

V - - - / V - - - / V - -  
V - - - / V - - - / V - -   

и написана в 1483 году, состоит из 3819 бейтов. Из 4000 бейтов поэмы, 181 бейт, по словам 
З. Ахрори, «имеет религиозное и суфийское содержание»1.  Сам автор указывает год 
написания поэмы 888 по хиджре (1483 г. н.э.), а количество её бейтов – 4000. 

Перо, являясь ткачом этой великолепной ткани, 
Приблизило год за годом к её завершению, 
За которым последовал год муджаддад, 
Девятый год, от девятого века. 
Посчитал количество всех бейтов, 
Получилось тысяча, но четыре раза2. 

Текст поэмы, изданный А. Афсахзодом и Х.А. Тарбият в Исламской Республике 
Иран, состоит из 74 глав и 4032 бейтов, т.е. в нём мы видим дополнительные 32 бейта3. 
«Юсуф и Зулейха» в рамках традиционных требований к поэмам того периода начинается с 
хутбы, восхваления пророка, вознесения на небеса, просьбы благословения к главе 
духовного тарика Ходжа Ахрора Вали, восхваления правителя эпохи Хусайна Бойкаро, 
затем после изложения причины написания поэмы, начинается её основное содержание. 
Поэма заканчивается главами, посвящёнными жалобами на эпоху, наставлениями к сыну, 
проповедями о нафсе (страстях), завершению поэмы. Основу композиции поэмы составляет 
связь между бейтами, усиление смысловой выразительности текста и образов, взаимосвязь 
между словами, их обоюдное совершенствование, создание звеньев между словами каждого 
бейта и, наконец, – дополнение темы поэмы. С точки зрения композиции, «Юсуф и 
Зулейха» Джами отличается от его других поэм на эту тему, поскольку поэт являлся 
последователем суфийского тариката накшбандия и в отдельной главе под названием «В 
поисках благословения от Ходжа…» Джами, описывая свой тарикат и своего пира (главу 
духовного тариката) Ходжа Убайдуллоха Ахрора Накшбандия, отмечает: 

Ненужной книге правильное предисловие, 
Придают знания и свет пера нашего ходжи. 
Никто как он на скрижалях уважаемых, 
Не оставил след из последователей накшбандия. 
Если и шахское одеяние постигнет скудость, 

                                                           
1 Љомї, Абдурањмон. Осор дар 8 љилд. Љилди 4./Абдурањмони Ҷомї (”Субњат-ул-аброр” ва “Юсуф ва 
Зулайхо”). Мураттибон: З.Ањрорї ва М.Мамедова. – Душанбе: Адиб, 1988. – 382 сањ . –  С.24. 
2 Там же. . –  С.381. 
3 Љомї, Абдурањмон. Маснавињои “Њафт авранг”. Љилди 2 /Абдурањмони Ҷомї (“Юсуф ва Зулайхо”, “Лайлї 

ва Маљнун” ва “Хирадномаи Искандарї”). Тањќиќ ва тасњењи Аълохон Афсањзод ва Њусайн Ањмади Тарбият. 
Зери назари “Дафтари нашри мероси мактуб”. – Тењрон, 1378 њ.(1999 м). – 716 сањ.  
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То только по велению Убайдуллоха1.  
 Название глав поэмы («Гуњарсанљони дарёи маонї», «Вараќхонони вањйи осмонї», 

«Чунин гуфт он сухандони сухансанљ», «Суханпардози ин ширин фасона») выражают их 
содержание, они названы поэтически, придают красоту композиционному строю поэмы, 
привлекают к себе внимание читателя, придают ему духовно-эстетическое ощущение. 
 Первый подраздел первого раздела третьей главы называется «Место элементов 
музыки в поэме». При изложении событий или действий образов поэт использует элементы 
музыки. Джами в главе «О том, как Зулейха впервые видит во сне красоту Юсуфа и 
влюбляется в него» в нескольких бейтах использует элементы музыки и слова «чарас» 
(«колокол»), «чарасчунбон» («звонарь»), «духул» («большой барабан»), «духулкуб» 
(«барабанщик»):  

Заснув у барабанщика в руках, 
Как бы застыли палочки впотьмах. 
Не призывает муэдзин молиться, 
А ночь людей свалила, как убийца. 2. 

В нижеуказанных бейтах Джами применяет название и по сей день используемого 
музыкального инструмента – «чанг» («арфа») и «парда» («гриф» – деталь струнного 
музыкального инструмента). Он уподобляет состояние Зулейхи с «согнутым чангом», 
напоминающем форму арабской буквы «дол»: 

С тех пор днём им ночь принадлежит, 
Которая является лишь пардой, имеющей лады. 
С наступлением ночи она облокотилась к стене печали, 
С трудом согнув свой стан словно чанг. 
Струи слёз она соединила со струнами чанга, 
Сочинила мелодию ради успокоения3.   

Джами и в других случаях использует названия многих музыкальных инструментов и 
элементов музыки,  такие как: музыкант, голос, певец, чанг, мелодия, арфа, тор (струнный 
музыкальный инструмент), инструмент, най (флейта), рубаб, смычок, струна, бубен и пр. 

Второй подраздел первого раздела третьей главы называется «Описание поэтом 
элементов пейзажа». Абдурахмон Джами, наряду с описанием других элементов поэтики, 
широко использует красоты природы, частью которой является человек. В поэме часто 
встречаются элементы пейзажа. В главе поэмы, в которой «Зулейха отправляет Юсуфа в сад 
и готовит его инструмент», используя элементы природы, в том числе сад, Ирам 
(сказочный сад), весну, дерево, чинар, кипарис, цветы, пучки, карагач, цветущий луг, 
апельсин, хирман (место для складывания в кучу собранного зерна), поле, Джами 
художественным образом описывает сад Зулейхи, который она возвела с тем, чтобы 
влюбить Юсуфа в себя:  

У Зулейхи был сад, не сад, а диво: 
Пред ним Ирем, что пред цветком — крапива! 
Он радовал цветами и водой, 
Сияли розы нежной красотой. 
Ветвями дерева переплетались, 
Без всякого смущенья обнимались. 

                                               Чинары с кипарисом обнялись, 
И, как детей, ласкал их кипарис.4       

 Этот участок сада, описанный поэтом, отождествляет собой двух людей. В этом 
описании Юсуф выступает в качестве кипариса, а Зулейха – чинары. В следующем бейте 

                                                           
1 Љомї, Абдурањмон. Осор дар 8 љилд. Љилди 4./Абдурањмони Ҷомї (”Субњат-ул-аброр” ва “Юсуф ва 
Зулайхо”). Мураттибон: З.Ањрорї ва М.Мамедова. –Душанбе: Адиб, 1988. –382 сањ . – С.138. 

 
2 Љомї, Абдурањмон. Осор дар 8 љилд. Љилди 4./Абдурањмони Ҷомї (”Субњат-ул-аброр” ва “Юсуф ва 

Зулайхо”). Мураттибон: З.Ањрорї ва М.Мамедова. –Душанбе: Адиб, 1988. – 382 сањ . –  С.162. 
3 Там же. . –  С.168. 
4 Там же. . – С.258. 
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окончание ночи и наступление утра выражены с помощью аллегории «ночной ворон» 
(тёмная ночь) и «утренний петух» (утро). Далее поэт описывает пение соловья, распускание 
цветка, а также то, как жасмин и фиалка покрываются утренней росой: 

Утром, как только улетел ночной ворон, 
И запел утренний петух. 
Запели сладкоголосые соловьи, 
Сняли с цветов покрывало, 
Жасмин и фиалка умылись утренней росой1. 

 Мавлоно Джами, используя цветы и растения, сцены садов, пение птиц во многих 
главах поэмы придаёт этим ей поэтическую красоту. 
 Третий подраздел первого раздела третьей главы называется «Элементы дискуссии в 
поэме». В поэме Джами часто встречаются элементы дискуссии, особенно диалоги, 
внутренние монологи, диалог с Всевышним. В дискуссиях, используемых Джами в поэме, 
особенно при диалогах, образы порой выступают спокойно, а иногда и напряжённо, что 
характерно для дискуссии. Внутри глав поэмы Джами в различных ситуациях использует 
маленькие и большие дискуссии, первый пример которых мы встречаем в главе «Саженец 
красоты Юсуфа из тайного сада привели в сад свидетельства…» в ходе диалога Якуба со 
своей сестрой: 

Сказал сестре: «Я без него скорблю, 
Дрожа, как ива, — так его люблю! 
Меня, что должен быть всегда с Юсуфом, 
Не разлучай в мои года с Юсуфом! 
Ты мне верни мою мечту и явь, 
В мои покои ты его отправь». 
Сестра Якуба, затаив обиду, 
Его словам была покорна с виду2.  

Мавлоно Джами в главе, в которой «Властелины всех стран, кроме царя Египта. 
сватаются к Зулейхе», мастерски передаёт внутренний монолог Зулейхи: 

Узнав, что сватов из Египта нет, 
Заплакала красавица в ответ. 
В отчаянье перед отцом, как ива, 
Она затрепетала сиротливо, 
Алмазы глаз, печали не тая, 
Ее ресниц сверлили острия: 
«О, если б я не родилась! А даже 
И родилась — то умерла б тотчас же! 
Никак я не могу понять, куда 
Ведет меня злосчастная звезда3.  

В другой главе поэмы Джами красноречиво изображает еще одну дискуссию, 
происходящую между Юсуфом и Зулейхой:   

«Где молодость твоя, краса былая?» 
«Увяли без тебя та и другая». 
«Какая ноша стан согнула твой?» 
«Грусть по тебе - тяжёлый груз живой». 
«Тем, кто о красоте твоей рассказы 
Рассказывал, рассыпав слов алмазы, - 
Я отдавала, к их припав ногам, 
Всю жизнь мою в придачу к жемчугам. 
Их головы венцами украшала 
И прахом у порога их дышала4. 

                                                           
1 Там же. . – С.166. 
2 Там же. . – С.155. 
3 Там же. . – С.183-184. 
4 Там же. . – С.345. 
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Посредством этих дискуссий поэт раскрывает желание, эстетические вкусы, эмоции, 
цели, намерения, надежды, уровень знаний, мысли и поступки образов поэмы, поэтически 
искусно демонстрирует их идейные и общественные позиции. 

Четвёртый подраздел первого раздела третьей главы называется «Место снов и 
сновидений в изложении Джами». Джами в поэме в семи случаях как составные части 
произведения использует сны и сновидения. В основных источниках сказания о «Юсуфе и 
Зулейхе» –  в Библии (Ветхом Завете) и Коране, приведены сны, имеющие различную 
частотность. В частности, в Библии приведены пять снов: два сна Юсуфа, один сон 
виночерпия и стольника царя Египта и два сна Фараона1, а в Коране – три сна, в том числе 
один сон Юсуфа, один сон – узников и один сон царя Египта2.  Абдурахмон Джами в своей 
поэме увеличил число снов до семи, что связано с композиционным строем поэмы. Сны и 
сновидения Джами объясняет, как представление, результат раздумий, осмысления 
событий, их представления, благодаря которым усиливается художественный аспект 
поэмы. Все приведённые в тексте поэмы сны соблюдают следующую последовательность: 
три сна   Зулейхи, два сна Юсуфа, один сон узников, один сон царя Египта.  

Сны и сновидения в литературных произведениях, особенно в поэме Джами, 
используются в качестве художественного элемента поэзии, выражающие духовно-
физическое состояние образов произведения. 

Второй раздел третьей главы называется «Литературная мысль Джами в поэме «Юсуф 
и Зулейха». В предисловии и внутри поэмы «Хафт авранг» («Семерица») Абдурахмон 
Джами размышляет о проблемах поэзии, поэтического поприща, поэтики, поэтического 
мастерства, создании смысловой выразительности текста и образов, изложении правдивых, 
целенаправленных слов вместо безосновательных речей, чрезмерного, бесполезного 
восхваления. Джами, наряду с поэтическим искусством, в поэме «Юсуф и Зулейха» 
рассматривает ряд теоретических и практических проблем, связанных с литературой и 
искусством. В самом начале поэмы поэт обращается к Всевышнему с мольбой ниспослать 
ему «благоденствие разума», «победу в битве слов» и превратить его в «мастера слова»: 

Преврати моё сердце в благодарное, 
Сделай мой язык восхваляемым.  
Одари меня благоденствием разума, 
И победу в битве слов. 
Дал ты мне сердце, переполненное жемчугами, 
Из этих жемчугов преврати меня мастером слова3.   

В других бейтах Джами вновь обращается с мольбой «превратить моё перо в 
сладкозвучное», «придать душистость бумаге от моего благоуханья», «слово в эту эпоху не 
имеет конца» и «не осталось писем, кроме этого»: 

Преврати моё перо в сладкозвучное, 
Придай душистость бумаге от моего благоуханья. 
Слово в эту эпоху не имеет конца, 
Не осталось писем, кроме этого4.  

Абдурахмон Джами, как эрудированный мастер слова, в нескольких эпизодах в 
поэме формулирует свою литературную мысль, что свидетельствует о его глубоких 
теоретических и практических знаниях. Эти размышления поэта указывают на то, что он 
всегда выступает за правдивые и целенаправленные слова.  

Третий раздел третьей главы назван «Мастерство поэта при создании образов и 
иллюстраций. Мавлоно Джами принадлежит к числу эрудированных, почитаемых, 
красноречивых таджикско-персидских поэтов, своеобразно выстраивающих 

                                                           
1 Библия. Навиштаи муќаддас. Ањди Ќадим ва Ањди Љадид. Институти тарљумаи Библия. Мутарљим 

Мордехай бен Њиё Бачаев. – Стогколм, 1992. –  1700 сањ. –  С.69-75. 
2 Ќуръони карим. Матни асл ва тарљумаи маъноњои он ба забони тољикї. Тарљума ва тавзењоти М.Умаров. –

Душанбе: Ирфон, 2007.  –  616 сањ. –  С.234-239 . 
3 Љомї, Абдурањмон. Осор дар 8 љилд. Љилди 4./Абдурањмони Ҷомї (”Субњат-ул-аброр” ва “Юсуф ва 

Зулайхо”). Мураттибон: З.Ањрорї ва М.Мамедова. –Душанбе: Адиб, 1988. –382 сањ. –  С.137. 
4 Там же. . –  С.137. 
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принципиально новые идеи и образы. В поэме благодаря применению изящного слога 
выдающимся образом описаны душераздирающая любовь и красота, созданы 
захватывающие и увлекательные сцены встречи и разлуки, описаны клевета, предательство, 
ненависть, хитрость, коварство и, наконец, соединение с любимым человеком. При 
изображении сцен поэмы Джами в начале каждой главы 2-4-6 бейтами, опираясь на 
глубокие философские и художественные идеи, формулирует свою цель и аналогичным 
образом завершает их 1-2 бейтами. В поэме, благодаря использованию привлекательных 
выражений, описывается красота Юсуфа, в частности поэт употребляет такие выражения, 
как «благословенный», «из мира света», «похититель гурий», «со стройным, словно самшит 
станом», «с локонами, словно звеня цепи» и т.д.  

            Например: 
Божественного света изваянье, 
Похитившее гурий обаянье, — 
Он был сама любовь и жизнь сама, 
Он властной красотой сводил с ума. 
Он, ростом кипариса обладая, 
Был строен, словно пальма молодая. 
Мечтал, казалось, разум поскорей 
Стать радостным в цепях его кудрей.1. 

Джами, как поэт-иллюстратор, в нескольких главах поэмы ещё изящнее и 
привлекательнее описывает красоту Зулейхи. Благодаря силе слова и поэтическому 
мастерству, Джами создаёт естественный, открытый и живой образ Зулейхи. Из-за 
пламенной любви к Юсуфу Зулейха отказывается от своей религии, на что способен далеко 
не каждый влюблённый человек, благодаря коварству своей кормилицы строит 
величественный дворец с тем, чтобы влюбить в себя Юсуфа, рисует и вывешивает картины 
с образами Юсуфа на стенах дворца, при помощи клеветы отправляет Юсуфа в заточение, 
строит хижину на пути следования Юсуфа и ждёт его там, дожидается встречи, и на его 
могиле ослепляет себя и умирает. Все эти сцены изображены поэтом крайне искусно и 
захватывающе. В главе «О качествах и родословной Зулейхи…» автор иллюстрирует 
красоту и изящество Зулейхи, используя такие выражения, как «звезда из шахского 
созвездия», «ярче шахского ларца», «стан, созданный по божьей благодати», «словно 
финиковая пальма» и т.д.  

Не девушка — звезда средь звезд вселенной, 
Жемчужина в шкатулке драгоценной. 
От головы до пят, ее рисуя. 
Когда взгляну я на рубины губ, 
Я стану в мыслях щедр, в реченьях скуп. 
Стан — пальма в ярком цветнике блаженства, 
Чье признается гордое главенство.2. 

 Все те увлекательные иллюстрации, созданные Джами в его поэме в разнообразных 
ситуациях, свидетельствуют о его высоком поэтическом мастерстве при выражении 
поэтической мысли, иллюстрации образов, что достигается посредством различных средств 
художественной выразительности, в том числе уподобления, описания, метафоры, 
аллегории, иносказания, намёка и т.п. с использованием простых и сложных редифов. 

Четвёртый раздел третьей главы диссертации называется «Роль художественных 
средств выразительности». Джами в поэме в основном использует такие художественные 
средства выразительности, как метафора, аллегория, намёк, описание, уподобление, 
гипербола, антитеза, пословица, риторическое восклицание или вопросы, а также 
дискуссия и письма. Благодаря своему высокому поэтическому таланту, автор добился 
успеха, уместно используя указанные средства художественной выразительности. 

                                                           
1 Там же. . –  С.163. 
2 Там же. . – С.158. 
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Метафора является одним из самых часто употребляемых средств художественной 
выразительности в таджикско-персидской поэзии, что, по мнению Абдунаби Сатторзода, 
«является самым часто употребляемым и распространённым средством выразительности в 
различных видах художественных произведений, в том числе в языках мира», и часто 
встречается в поэме «Юсуф и Зулейха»: 

Достаточно смел в львиной роще, 
И назван в честь двух львов мира1.  

В этом бейте выражение «двух львов» означает имя Алишера Навои, состоящее из 
двух частей: первая часть слова - «Али», т.е. имя зятя пророка Мухаммада (с), вторая часть 
слова «шер» используется в своём основном значении – «лев». Оба этих слова означают 
смелость, доблесть и отвагу. Джами, используя слово «лев», подразумевает смелого и 
мудрого человека. В другом случае Джами называет «чело» Юсуфа «рассветом счастливого 
утра», а «тёмную ночь» – «днём свидетельства», т.е. его лицо светлое, словно утро, а ночь, 
благодаря яркости и сиянию лица Юсуфа, кажется светлой, словно день: 

Блеск чела — словно ясный день, 
Лицо же освещает тёмную ночь2.  

В этом бейте метафора, на наш взгляд, имеет свойство сравнения, о чём Туракул 
Зехни отмечает следующее: «Метафора достигнута на основе дальнейшего развития 
скрытого сравнения»3. Абдурахмон Джами в поэме использует метафору для того, чтобы 
придать смысловой оттенок словам и красоту звучания, сделать их увлекательными.  

Аллегория является другим средством художественной выразительности, которое 
часто использовано в поэме. В каждой главе или разделе поэмы мы можем встретить 
аллегорию, в частности: 

Безвозмездный, благодарный, 
Обогатит тебя знаниями каждый миг. 
Мудрый, интересный собеседник в кожаном одеянии, 
Безмолвный, но знающий все тайны4.   

В первом бейте поэт называет «книгу» «безвозмездным, благодарным учителем», 
что, несомненно, является прекрасной аллегорией. Книга действительно открывает 
читателю дорогу к знаниям, тайнам мироздания. Во втором бейте поэт называет «книгу» 
«мудрым, содержательным собеседником в кожаном одеянии», т.е. книга, выполненная в 
кожаном переплёте, безмолвна, однако знает все тайны. Или же в следующих бейтах: 

Благоустроил старый, ветхий край, 
Благодаря своему славному роду. 
И особенно, когда покорилась судьба, 
Его новому созидательному сыну5.  

В этих бейтах поэт использует выражение «старый, ветхий край» в переносном 
значении, т.е. поэт обращается к шаху Султону Хусайну Бойкаро, который, благодаря 
своим заслугам и славному роду, обустроил этот разрушенный край,  а во втором бейте 
поэт подразумевает сына Султона Хусайна Бойкаро, имя которого в словарях даётся в 
значениях «созидатель», «новый», «увлекательный», «новатор», «корона» и т.д. 

Гипербола в поэме часто используется при упоминании различных личностей, т.е. в 
случаях, когда поэт описывает величие и значимость этих лиц. При описании личности 
Ходжи Ахрора Вали поэт прибегает к использованию следующей гиперболы: 

Ходжа, несомненно, занимает самое высокое положение, 
Описание его выходит за пределы силы описания языком. 

                                                           
1 Сатторзода, Абдунабї. Такмилаи бадеъи форсии тољикї (дар заминаи навиштаҳои пешиниён ва имрӯзиён 

/А.Сатторзода. – Душанбе: Адиб, 2011.  –  600 сањ. –  С.103. 
2  Љомї, Абдурањмон. Осор дар 8 љилд. Љилди 4./Абдурањмони Ҷомї  (”Субњат-ул-аброр” ва “Юсуф ва 

Зулайхо”). Мураттибон: З.Ањрорї ва М.Мамедова. – Душанбе: Адиб, 1988. – 382 сањ. –  С.381. 
3 Зењнї, Тураќул. Санъати сухан /Т.Зењнї. – Душанбе: Маориф, 1992. – 304 сањ. –  С.58. 
4 Љомї, Абдурањмон. Осор дар 8 љилд. Љилди 4./Абдурањмони Ҷомї (”Субњат-ул-аброр” ва “Юсуф ва 

Зулайхо”). Мураттибон: З.Ањрорї ва М.Мамедова. – Душанбе: Адиб, 1988. – 382 сањ. –  С.372. 
5 Там же. . –  С.143 
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Если вдруг его тень исчезнет из мира, 
То его потеря для эпохи обернётся тьмой1. 

 В данном случае поэт описывает положение и роль Ходжи Ахрора выше, чем любые 
суждения и сомнения, которые невозможно описать словами, языком, что, безусловно, 
является гиперболой. Во втором бейте поэт подчёркивает, что в случае исчезновения тени 
Ходжи Ахрора мир погрузится во тьму, что также свидетельствует об использовании 
поэтом приёма гиперболы, чрезмерного преувеличения. Также поэт подчёркивает: 

Он ярче солнца и луны стократно!» 
Замолкли, головы к земле пригнув, 
Красавицы: ведь их затмил Юсуф. 
И вправду: если солнце разгорится, 
То звездам остается только скрыться!2.  

В этих бейтах Джами гиперболически описывает красоту Юсуфа, называя его 
«луной», а его привлекательность как «выходящую за пределы ангельской красоты». В 
последнем бейте поэт называет Юсуфа «ярким солнцем», от красоты которого луна 
прячется от стыда, что, несомненно, является преувеличением.   

Джами с целью описания характера центральных образов или какого-либо события в 
поэме использует такое средство художественного изображения, как описание, пример 
которого мы можем наблюдать в следующем бейте, описывающем красоту Юсуфа: 

Его лицо, словно рассвет счастливого утра, 
Его губы, как сокровищница красоты и изящества. 
Его добрый взгляд полон сияния, 
А сердце – великодушием и щедростью3.  

Красоте Зулейхи Джами посвящает следующий бейт: 
Стан — пальма в ярком цветнике блаженства, 
Чье признается гордое главенство. 
Коснусь я словом только стройных ног, 
Подъемлющих серебряный чертог.4. 

Описывая красоту Зулейхи, Мавлоно Джами также прибегает к использованию 
уподобления: 

Нет, косы — два каната перед нами, 
С канатными сравню их плясунами!5. 
А также: 
Белее снега шеи белизна, 
Газель склониться перед ней должна. 
Белей цветка жасмина грудь и плечи, 
Взглянув на них, лишишься дара речи. 
Две груди — два блистающих холма, 
Два чуда, что сведут тебя с ума6.  

Намёк является еще одним средством художественной выразительности, что 
зачастую использует Джами в поэме «Юсуф и Зулейха», так как произведение носит 
сказочный характер. В целях придания художественной красочности сюжетной линии 
поэмы, поэт использует этот приём. Например: 

Если Меджнун не пил вино из этого бокала, 
Зачем же тогда рассказал о нём в двух мирах?  

В этом бейте поэтом использован намёк на легенду о любви Лейли к Меджнуна. 
Джами применяет это средство для подкрепления своей идеи относительно любви Зулейхи 
к Юсуфу.  

                                                           
1 Там же. . –  С.152 
2 Там же. . –  С.140. 
3 Там же. . –  С.156-157. 
4 Там же. . –  С.230. 
5 Там же. . –  С.158. 
6 Там же . –  С.160. 
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Антитезу Джами прекрасно применяет в следующих бейтах: 
Свидания искала Зулейха, 
Была душа Юсуфа к ней глуха. 

Она рыдала, думая о встрече, 
А он старался спрятаться далече. 
Она дрожала, на него взглянув, 
Но под ноги себе смотрел Юсуф.1 

Иносказание также часто используется Джами в своей поэме: 
Сваты остались без внимания, 
Вернувшись от неё ни с чем2. 

Во второй строке этого бейта использовано иносказание, которое подразумевает 
возвращение посланников (сватов) царя от Зулейхи ни с чем. 

Приём риторического вопроса также часто использован в поэме в различных 
эпизодах, в частности в диалогах между героями поэмы. Этот приём используется Джами 
для того, чтобы передать внутренние переживания центральных героев – Юсуфа и Зулейхи. 
Ниже приведена сцена встречи Зулейхи с Юсуфом в Египте, а также ответ Зулейхи на 
вопрос кормилицы «почему ты зарыдала так болезненно?»: 

Кормилица ей задала вопрос: 
«О светоч мой, очей моих зеница! 
Не знаю, что с тобой опять творится! 
Я вижу — сердце у тебя болит, 
Опять болит, но от каких обид? 
Ответила: Тому-виной — Юсуфа красота. 
Вблизи меня слова он произносит, 
Но горе, а не радость мне приносит.3. 

Муроотунназир (одно из средств художественной выразительности, предполагающее 
постановку в одной строке нескольких подходящих по смыслу слов) также часто 
использован Джами в поэме «Юсуф и Зулейха».  Например:  

Уста — ларец, а зубы — жемчуга, 
Улыбки сладость людям дорога. 
Улыбки сахар был настолько сладок, 
Что на тростник цена пришла в упадок. 
Познал тростник завистника удел, 
От зависти и сахар побелел4. 

В этих бейтах слова «сладкие», «сахар», «сахарный тростник», «сладкие уста» 
подходят по смыслу, что свидетельствует об использовании поэтом приёма 
муроотунназира. 

Возглас, как средство художественной выразительности, обосновано используется 
поэтом с целью выражения эмоциональных переживаний героев в разных обстоятельствах. 
Первый бейт поэмы начинается с возгласа к Всевышнему: 

Господи, раскрой бутон надежды, 
Оставь цветок от вечного цветника5.  

В нижеуказанных бейтах Юсуф, обращаясь к Зулейхе, спрашивает, что она хочет от 
него, а она ему отвечает: 

Юсуф спросил у неё: «О, добродушная, 
Если есть у тебя желание, расскажи». 
«Нет у меня иного желание, 
Кроме как быть рядом с тобой»6.   

                                                           
1 Там же . –  С.247. 
2 Там же . –  С.185. 
3 Там же . –  С.228. 
4 Там же . –  С.234. 
5 Там же . –  С.137. 
6 Там же . –  С.346. 
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Возглас в поэме применяется при обращении одного лица к другому для выражения 
своих желаний, чувств, ощущений и благодарности, а также возглас звучит «от автора» 
произведения, передавая его личные раздумья. 

 Пятый раздел третьей главы диссертации назван «Нравственные послания 
Абдурахмона Джами в поэме». Нравственные послания, преимущественно, использованы 
для выражения социально-нравственных идей. Абдурахмон Джами проявляет 
нравственные послания в начале первой главы поэмы. Эти действенные и логические 
послания присутствуют также на протяжении всей поэмы. Мавлоно в плане вопросов 
любви, нравственности, воспитания, изучения наук излагает ценные идеи, служащие и по 
сей день делу укрепления общественной нравственности. 

Терпение и выдержка являются высшими человеческими качествами, соблюдая 
которые человек добивается успеха. По мнению Джами, терпение и выдержка являются 
основой благоденствия, результатом любого дела и прочности государства: 

Терпение приносит победу, 
Укрепляет основу благополучия. 
Выдержка приносит твоему делу результат, 
Терпение укрепит твоё государство1.      

В главе «О наставлении дорогого сына и занимание его каким-либо ремеслом…» 
Джами приводит бейты, которые с точки зрения их содержания и поэтического мастерства 
свидетельствуют о высоком таланте поэта. Поэт, обращаясь к своему сын, призывает его 
сначала познать науки, применять свои знания на практике, освоить какое-либо ремесло с 
тем, чтобы обрести своё место в обществе: 

Первым делом обрети знания и ремёсла, 
Спасайся от водоворота невежества. 
Получив знания, используй их на практике, 
Ибо наука без практики есть яд.2 

Джами относительно величия книги приводит следующие бейты, свидетельствующие 
о его блестящем поэтическом таланте: 

В пустыне спутница мечтанья — книга, 
Рассвета мудрости сиянье — книга, 
Друг бескорыстный, каждое мгновенье 
Высокие дарящий откровенья3. 

В каждой главе поэмы Абдурахмон  Джами приводит десятки нравственных 
посылов, которые на протяжении шести веков не потеряли своей актуальности и внесли 
весомый вклад в укрепление моральных устоев общества. 

Шестой раздел третьей главы называется «Язык и стиль изложения поэмы «Юсуф и 
Зулейха» Абдурахмона Джами». В своей поэме Джами опирается на красивые, изящные 
таджикско-персидские слова, а в некоторых случаях  использует арабские слова и 
выражения. Мавлоно Джами считается одним из предводителей тариката накшбандия, 
поэтому вполне естественно, что в поэме им применяются суфийские (мистические) слова, 
понятия и выражения. К примеру слова и выражения: саводи нур, лавњи арљмандон, наќши 
бадеъ, ќабо, хирќа, бўстони бињишт, зоди рафтан, мушти хок, минбар, муршид, мурид, 
вањдат, касрат, мењроб, маќоми ростон, њарим, асрори Илоњї, њастї (познание света, 
скрижали почитаемых, роль творца-созидателя, кабо (верхняя мужская одежда), хирка 
(одежда дервиша), райский цветник, горстка земли, амвон, наставник, ученик, единство, 
множество, мехроб, праведный путь, святилище, тайны Всевышнего, бытие) имеют 
таджикско-персидское или арабское происхождение. В поэме также используется 
множество фразеологизмов, выражений, пословиц и поговорок. В следующих бейтах 
можно встретить такие фразеологизмы или устойчивые выражения, как «познание мира», 
«благодарное сердце» и «улучшение»: 

В этом беспомощном мире, 

                                                           
1 Там же . –  С.312. 
2 Там же . –  С.370-371. 
3 Там же . –  С.372-373. 
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Помоги мне познать мир. 
Придай моему сердцу благодарность, 
А языку умение восхвалять. 

Придай мне мудрость, благополучие 
И победу в речах1. 

Абдурахмон Джами,  наряду с средствами художественной выразительности, 
фразеологизмами, пословицами и поговорками, также использует особые редиф и рифму.  
В поэме наблюдается множество простых и сложных редифов, рифм, многозначных слов и 
выражений. Пример краткого редифа: 

Дар он хилват, ки њастї бенишон буд, 
Ба кунљи нестї олам нињон буд.2 
В том уединении, где не было и следа от бытия, 
В углу небытия был спрятан мир. 

Или же: 
Барои дўстон љонро фидо кун, 
Валекин дўст аз душман људо кун3. 
Отдай жизнь за друзей, 
Но умей и различать друга от врага 

Пример развернутого редифа: 
Аз он ойина њамзонуи ў шуд, 
Ки файзи нурёб аз рўи ў шуд4 
С тех пор зеркало стало её собеседником, 
И благодатное сияние перешло зеркалу  

 В данном бейте использованы созвучные между собой предлог и местоимение, 
благодаря чему удалось составить развёрнутый предлог. 

Редиф в поэме Джами несёт смысловую нагрузку и в этом плане уместно напомнить о 
том, что «Редиф имеет чрезвычайно важное значение в таджикско-персидской поэзии, так 
как он несёт смысловую и лексическую нагрузку, и на его силу опирается воздействие слов 
стихотворца».5 

Роль рифмы в поэме «Юсуф и Зулейха» уникальна тем, что Мавлоно Джами сам 
являлся знатоком стихосложения, именно поэтому им использованы различные простые и 
сложные рифмы. Джами по поводу рифмы отмечал: «Знай, что рифма в традициях поэтов 
Аджама состоит в обязательном или желательном повторе в конце бейтов, если он не 
самостоятелен в произношении, а является лишь частью слова. Некоторые всё последнее 
слово называют рифмой, другие же – последние буквы из корня слова»6.  

Примеры простых рифм: 
Чаманпирои боѓи ин њикоят, 
Чунин кард аз куњанпирон ривоят 7 
Тот, кто украсил сказа дивный сад, 
Сказал, что старцев так слова гласят 

В вышеприведённом бейте отмеченные слова являются простой рифмой, в которой 
буква «т» является буквой рави (последней буквой из корня слова). 

Чу чашм аз ашки навмедї бувад пур, 
Куљо бошад дар ў гунљоиши дур?  

                                                           
1 Там же . –  С.137. 
2 Там же . –  С.144. 
3 Там же . –  С. 372. 
4 Там же . –  С.161. 
5 Таѓоймурод, Рустам. Назари Амир Хусрав ба шеър ва њунари суханварї /Р.Таѓоймурод. –Ќурѓонтеппа: Матбаа, 2012. –  

212 сањ. –– С.83. 
6 Љомї, Абдурањмон. Осор дар 8 љилд. Љилди 8./Абдурањмони Ҷомї («Нафањот-ал-унс», «Рисолаи ќофия», «Рисолаи 

арўз», «Рисолаи мусиќї», «Шарњи рубоиёт», «Номањо»). –Душанбе: Адиб, 1990. – 495 сањ. – С.141-142  
7Љомї, Абдурањмон. Осор дар 8 љилд. Љилди 4./Абдурањмони Ҷомї (”Субњат-ул-аброр” ва “Юсуф ва Зулайхо”). 

Мураттибон: З.Ањрорї ва М.Мамедова. – Душанбе: Адиб, 1988. – 382 сањ. –  С.258.  
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Если глаза переполнены безнадёжными слезами, 
Как в них поместятся жемчуга? 1 

В данном бейте слова «пур» и «дур» являются простой рифмой, в которой буква «р» 
является буквой рави. Пример сложной рифмы: 

Гање дар ишваи маснаднишинї, 
Ба зебо дебаи румиву чинї, 
Гање дар љилваи айвонхиромї, 
Зи заркаш њуллаи мисриву шомї2 
Порой с царским жеманством, 
А порой красива, как римский или китайский шелк, 
Иногда изящно ходит, словно по дворцу, 
Одевшись у египетских или сирийских золотошвеек. 

В этих бейтах слова «маснаднишинї» и «айвонхиром»ї являются сложной рифмой, 
состоящей из двух частей: «маснад», «нишастан» и «айвон» и «хиромидан». В этих словах 
первая часть представлена именем существительным, а вторая – глаголом. 

«Юсуф и Зулейха» Джами написана в свойственном поэту стиле, она считается 
выдающимся произведением с точки зрения композиционного строя и создания 
художественных образов. Джами в поэме сохранил стиль изложения предания (легенды) и 
народных сказок, так как содержание произведения связано с фольклором и преданием 
(легендой), именно поэтому поэт в большинстве случаев начинает повествование от имени 
«знатока слова, мастер слова», «пожилого устода», «старцев-сказителей». Глава поэмы «О 
достоинствах родословной Зулейхи» начинается со следующего бейта: 

Вот что сказал достигший мастерства, 
Тот, в чьей казне — отборные слова.3 

А глава «Зулейха помещает Юсуфа в чудесному саду» начинается таким бейтом: 
Тот, кто украсил сказа дивный сад, 
Сказал, что старцев так слова гласят4  

Письмо, как художественное средство приведено, лишь в одном случае в поэме, в 
частности в главе «Отец Зулейхи отправляет свата Египетскому Азизу»: 

Увидев, как страдает дочь, отец 
Подумал: пусть отправится мудрец  
В Египет, где азиз — правитель царства, 
Для Зулейхи — отрада и лекарство. 
К азизу пусть придет, как к жениху, — 
С любимым сочетает Зулейху...5 

Поэма Джами написана в багдадском стиле, она не имеет сложные для восприятия 
слова и выражения, однако в различных ситуациях поэтом использованы арабские слова, 
что присуще поэтическому стилю Джами. В двух случаях поэт приводит бейты, в которых 
половина второй сроки составлена из арабских слов и выражений.  

Дар ин зангоргун кохи зарандуд, 
Ба њам яњно русум-ул-фазл ва-љ-људ6, который на таджикском языке означает  - 

щедрость и учёность всем приятны, а также: 
Зи ѓаввосони ин бањри фалакфулк, 
Баромад ѓулѓули субњона зилмулк7, который означает - хвала хозяину этого 

государства. 
 

  

                                                           
1 Там же. – С.202. 
2 Там же. – С.164. 
3 Там же – С. 157. 
4 Там же – С. 258. 
5 Там же – С.185-186. 
6 Там же – С.141. 
7 Там же – С. 145. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В Заключении диссертации подведены итоги исследования и проблемы, 

рассмотренные в главах и разделах. Исследование и изучение проблем, рассмотренных в 
рамках диссертационного исследования,  позволяют заключить следующее: 

1. Содержание сюжета «Юсуф и Зулейха» берёт начало в иудейском фольклоре, оно 
постепенно перешло в священные книги – Библию (Ветхий Завет) (главы 37-50, книги 
«Бытия») и Коран (12 сура, сура «Юсуф»). Сюжет этого древнего и вместе с тем вечно 
молодого предания помимо Корана, также встречается в таких книгах, как «Таърихи 
Табари», «Тарчумаи «Тафсири Табари» и «Касас-ул-анбиё» («История Табари», «Перевод 
«Комментарии Табари» и «Сказания о пророках»). Со временем этот сюжет дошёл до 
письменной таджикско-персидской литературы. Основным источником написания поэмы 
Джами является священный Коран (12 сура), однако поэт при её написании использовал 
такие ценные книги, как «Таърихи Табари», «Тарчумаи «Тафсири Табари», другие 
комментарии, занимающие важное место в истории таджикско-персидской литературы. В 
этих книгах имеются комментарии к содержанию многих коранических преданий [1 - М]. 

2. В XI веке по хиджре (XV век н.э.) в таджикско-персидской классической 
литературе было написано множество любовно-романтических, философских, суфистских, 
исторических, духовных поэм, среди которых поэмы Мавлоно Джами выделяются своей 
высокой художественной, поэтической ценностью, размером, содержанием, выбором темы, 
своими нравственно-духовными аспектами. Джами в ответ на «Хамсу» («Пятерицу») 
Низами Ганджави добавил в свой «Хафт авранг» («Семерицу») семь поэм, что 
свидетельствует о новаторстве поэта. Поэма «Юсуф и Зулейха», благодаря выбору темы, 
охвату поэтических проблем, целям создания, поэтическому мастерству, языку и стилю 
изложения занимает особое место среди других произведений Джами. В этой поэме, наряду 
с  изображением человеческой любви, Джами рассматривает и любовь к Всевышнему [1 - 
М]. 

3. У поэмы “Юсуф и Зулейха” Абдурахмона Джами имеется множество рукописных 
копий, составленных, в том числе при жизни поэта. Сегодня эти рукописные копии 
хранятся в библиотеках различных стран мира, самой старой их которых считается 
“Куллиёти” (“Полное собрание сочинений”) Джами. Среди этих копий уникальными 
считаются рукопись №1331, составленная в 908 году по хиджре (1502-1503 гг.) в Герате 
Мухаммадом ибн Хасаншохом Ал-Харави и хранящаяся в фонде восточных рукописей 
библиотеки имени Беруни Республики Узбекистан, а также рукописная копия №352 
Национальной библиотеки Исламской Республики Иран. Изучение и исследование копий, 
творчества Джами в целом в Республике Таджикистан продолжается достойным образом, а 
Джамиеведение в настоящее время превратилось в расширенный процесс, который вносит 
заметный вклад в изучение и подготовку произведений поэта к изданию [3 - М]. 

 4. «Юсуф и Зулейха» Джами с точки зрения композиционного строя считается 
совершенной поэмой, в изданиях Душанбе (1964, 1988 и 2014) она состоит из введения и 77 
глав, а в московских и тегеранских изданиях – из 74 глав. Поэма начинается с главы «Юсуф 
престаёт взорам Адама» и Джами в неё добавил дополнительный рассказ о том, как в 
Юсуфа заочно влюбляется девушка из племени Ад, который не связан с содержанием 
поэмы. Поэма написана в 1483 году в размере хазадж мусаддаса махфуз (максур) и состоит 
из 4000 бейтов. В некоторых рукописях поэмы содержатся 4032 бейта [3 - М]. 

5. В поэме Абдурахмона Джами действует ряд образов, с которыми связана 
сюжетная линия произведения, в том числе Юсуф и Зулейха, Якуб, его братья, Молик, 
люди каравана, отец Зулейхи - Таймус, кормилица, служанки Зулейхи, сваты, египетские 
женщины, Азиз Египта, царь Египта, Бозга и др. В целях иллюстрации образов поэмы, 
увлекательного и захватывающего изложения сцен поэт использует такие средства 
художественной выразительности, как метафора, аллегория, намёк, описание, уподобление, 
гипербола, антитеза, риторическое восклицание или вопросы, дискуссия, возглас и др. 
Кроме того, в целях усиления поэтического аспекта поэмы в ней использовано множество 
пословиц и поговорок [2 - М]. 
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6. Трагедия и её описание в поэме играют одну из центральных ролей, посредством 
которой усиливаются сцены и эпизоды поэмы. Эти трагедии встречаются при описании 
различных событий поэмы, в том числе связанных с образами Юсуфа, Якуба и Зулейхи.  В 
свою очередь, эти личные традегии являются и общечеловеческими трагедиями. 

7. Абдурахмон Джами как великий поэт-мыслитель, наряду с дргими 
произведениями, в поэме “Юсуф и Зулейха” выражает свои теоретические литературные 
идеи, считая слово творением Всевышнего, а поэта – выразителем изящных слов и речей. 
Поэтическое мастерство Джами проявляется при описании эпизодов, сцен и событий поэмы 
с помощью различных средств художественной выразительности, которые изложены на 
высоком уровне с точки зрения художественности (поэтики). Джами является поэтом, 
искусно создающим образы и описания и благодаря своему целенаправленному слову ему 
удалось создать столь увлекательные и захватывающие сцены [5 - М]. 

8. Поэма «Юсуф и Зулейха» написана на понятном, доступном языке, он изобилует 
изящными таджикско-персидскими словами и выражениями. В поэме часто используются 
пословицы и поговорки, являющиеся элементами, усиливающими художественный аспект 
произведения. Джами в качестве одного из предводителей суфийского тариката 
накшбандия использует в своей поэме множество суфийских слов и понятий, которые еще 
больше усиливают художественную ценность произведения. Стиль изложения Джами 
соответствовал стилевым требованиям его эпохи. Поэт в начале и в конце глав поэмы 
приводит бейты, в которых заключена та или иная философская мысль, и лишь после этого 
приступает к изложению сути событий, что является особенностью стиля изложения 
Джами. Названия глав поэмы поэтическим образом выражены в рифмованной прозе [4- М]. 

9. Абдурахмон Джами в поэме и при описании её событий мастерски использует 
элементы музыкального искусства и пейзажа, письмо, дискуссии, сны и сновидения, 
которые в целом усиливают поэтический аспект его поэмы [4- М]. 

10. В поэме «Юсуф и Зулейха» Абдурахмон Джами вместил такие бейты, которые у 
всех на устах, в том числе поэтов, в ней содержится множество советов и наставлений. 
Нравственные послания Джами, заложенные в его поэме, охватывают все стороны 
человеческой жизни и вносят заметный вклад в укрепление человеческой духовности[4- М]. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. В истории таджикско-персидской литературы ряд поэтов на основе священных 
писаний, в том числе Библии (главы 37-50, Ветхого Завета) и Корана (12 сура), написали 
поэмы, посвященные сюжету легенды о Юсуфе и Зулейхи, среди которых поэма «Юсуф и 
Зулейха» Абдурахмона Джами выделяется своей литературной особенностью. 

2. В XV веке поэма считалась самым распространённым литературным жанром, 
который в зависимости от поэтического мастерства и вкуса, создавался на различные темы. 
В силу того, что поэмы классической литературы преимущественно создавались в форме 
месневи, термин «месневи» использовался как синоним термина «поэма». «Юсуф и 
Зулейха» Абдурахмона Джами, написанная в форме месневи» в научных трудах, 
антологиях и литературных источниках упоминается в качестве месневи, однако она с 
точки зрения структуры относится к поэмам, поскольку имеет единый сюжет. 

3. Поэма имеет различные виды. В XV веке в таджикско-персидской литературе в 
основном сочинялись любовно-романтические, нравственные, философские, мистические, 
исторические и религиозные поэмы. Поэма «Юсуф и Зулейха» Джами относится к 
любовно-романтическому виду поэмы. 

4. Основными источниками, подтолкнувшими Джами к написанию поэмы «Юсуф и 
Зулейха», являются такие священные книги, как Библия (37-50 главы, книги Бытие), Коран 
(12 сура, состоящая из 111 аятов), а также книги «История Табари» (главы «История 
Юсуфа алайхисаллама» и «Предание о Зулейхи и Юсуфе», «Перевод «Комментария 
Табари», комментарии «Кашф-ул-асрор» Рашидуддина Абулфазла Майбуди, 
«Комментарий Сурободи» Абубакра Атики Нишопури, «Ас-ситин-ал-джомеъ лил-латоиф-
ил-басотин» Зайда Туси. 
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5. Поэма «Юсуф и Зулейха» Джами с точки зрения композиционного строя 
(архитектоники) и художественности считается совершенным произведением в истории 
классической таджикско-персидской литературы XV века, в котором, наряду с размером и 
устойчивой рифмой, прекрасным образом использованы другие средства художественной 
выразительности, в том числе элементы музыки, пейзажа, дискуссии, сны, сновидения, 
описание и создание образов и идей. 

6. Мавлоно Абдурахмон Джами в поэме «Юсуф и Зулейха» как знаток теории 
литературы в нескольких местах поэмы выражает свою литературную мысль по поводу 
поэзии, поэтического мастерства, особенно роли поэта в создании художественного 
произведения, восхваляя слово и книгу. Джами Называет книгу «спутница мечтанья», 
«рассветом мудрости». 

7. Поэма «Юсуф и Зулейха» Абдурахмона Джами с точки зрения художественности 
занимает особое место среди других произведений поэта. Поэт благодаря использованию 
таких средств художественной выразительности, как уподобление, намёк, метафора, 
аллегория, описание, риторический вопрос, возглас, муроотунназир и т.п., а также 
красивых таджикско-персидских слов и выражений придал особое изящество своей поэме, 
что свидетельствует о высоком поэтическом мастерстве Джами. Язык и стиль изложения 
поэта имеют свои специфические особенности, характерные для поэм, написанных в 
иракском стиле. 

8. В города Душанбе (1964, 1988, 2014), Москве (1984) и Тегеране (1999) изданы 
научные и научно-популярные тексты поэмы «Юсуф и Зулейха» Абдурахмона Джами, а в 
настоящее время настала необходимость издания научно-критического текста поэмы, 
подготовленного на основе нескольких рукописных копий. 

В целом результаты диссертационного исследования позволяют открыть новый 
широкий путь и взгляд в плане литературоведческого исследования поэмы «Юсуф и 
Зулейха» Абдурахмона Джами, особенно в направлении объективной оценки поэтического 
мастерства этого великого поэта и мыслителя. 

Исследуемый материал полностью отвечает решению этих проблем и создаёт все 
условия для их решения. Более того, результаты работы могут способствовать 
развёрнутому научному исследованию творчества таких выдающихся поэтов, как 
Абдурахмон Джами с точки зрения нового научного подхода. 
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АННОТАТСИЯИ 

 

кори диссертатсионии Ширинова Бахтинисо Баҳридиновна дар мавзуи «Поэтикаи достони 

«Юсуф ва Зулайхо»-и Абдураҳмони Ҷомӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 

филология аз рӯи ихтисоси 10.01.00 –Адабиётшиносї (10.01.08 – Назарияи адабиёт. 

Матншиносї, нусхашиносї). 

 

 Калидвожаҳо: Абдурраҳмони Ҷомӣ, шоир, «Ҳафт авранг», «Юсуф ва Зулайхо», 
достон, поэтика, сарчашма, Ҷомишиносӣ, нусхашиносӣ, шарҳнависӣ, сохти композитсионӣ, 
образҳо, фоҷиа, афкори адабӣ, ҳунари шоирӣ, санъатҳои бадеӣ, унсурҳои мусиқӣ, унсурҳои 
табиат, сабки достон, мунозира, хоб ва руъё, паёмҳои ахлоќї, маъниофарӣ. 

Диссертатсия ба пажӯҳиши поэтикаи достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдурраҳмони 
Ҷомӣ бахшида шуда, мубрамият ва зарурати тањќиќ дар он нукта зоњир мегардад, ки 
масъалањои поэтикаи ин достон њамчун тањќиќоти алоњида то кунун мавриди пажўњиши 
алоњида сурат нагирифтаанд. Маќсади асосии таълифи диссертатсия тањќиќу баррасии 
поэтикаи достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Љомї ба ҳисоб меравад, ки аз баррасии 
масъалањои пажўњиши анвои достонҳо дар асри ХV, мавқеи достонҳои Ҷомӣ дар адабиёти 
асри ХV, Ҷомишиносӣ дар Тоҷикистон, сарчашмањои достон, нусхашиносӣ, шарҳнависӣ, 
таҳлили образњо, љойгоњи фољиа дар достон, њунари шоир дар эљоди асар, мавќеи 
санъатњои бадеї, забон ва баёни шоир, маќоми унсурњои мусиќї, табиат ва мунозира дар 
ин асари Љомї иборат мебошад. Дар ин замина муайян кардани масъалаҳои тасвирсозӣ, 
маъниофарӣ, ҷойгоҳи достони шоир дар миёни осори дигари ӯ, афкори адабӣ ва ирфонии 
шоир, сабк ва паёмҳои ахлоќї низ таҳқиқ шудаанд, ки аз ҳадафҳои муҳимми диссертатсия 
ба њисоб мераванд ва дар маљмуъ фазои поэтикии достонро ташкил намудаанд. 

Асосҳои назариявию амалии кори таҳқиқотӣ бар пояи усулҳои муқоисавӣ, шинохти 
матни адабӣ, таҳлили назарӣ ва амалии матн дар адабиётшиносӣ қарор дорад. Ҳамзамон, 
дар ҷараёни таълифи диссертатсия аз маводи кутуби Таврот, Қуръон, тазкираҳо, тафсирҳо, 
маъхазҳои зиёди илмиву фарҳангӣ ва аз усулҳои таҳқиқоти адабиётшиносону 
шарқшиносони ватаниву хориҷӣ, монанди Е.Э.Бертелс, Г.Этте, М.Б.Пиатровский, 
И.С.Брагинский, Саид Нафисӣ, Забеҳулло Сафо, А.Хайёмпур, А.Мирзоев, Х.Мирзозода, 
А.Афсаҳзод, Х.Шарифов, А.Зуҳуриддинов, А.Қулиев, А.Сатторов, С.Амирқулов, 
А.Насриддинов, У.Ғаффорова, Ф.Насриддинов ва дигарон истифода шудааст. 
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Мавзуи мазкур бори аввал ба шакли монографӣ ва ҳамаҷонибаи фарогири 

масъалаҳои зиёд, ки дар достон омадаанд, ба таҳқиқ гирифта шудааст. Дар диссертатсия 
дар иртиботи қавии мавзуъ ва масъалаҳои зиёди дар достон матраҳгардида ҳунар ва 
мақоми шоирии Абдурраҳмони Ҷомӣ дар эҷоди достон ва тасвирсозиву маъниофарии ӯ 
баррасӣ гардидаанд. Барои ба ҳунари достонсароии шоир баҳои мушаххаси илмӣ додан, ба 
назари фарохи шоирӣ, донишманди улуми адабӣ будан, пешвои ҷараёни нақшбандияи 
тасаввуф эътироф гардидан ва афкори ирфонии Абдурраҳмони Ҷомӣ андешаронӣ шудааст. 
Аз ин хотир, дар диссертатсия ба поэтика, сарчашмањо, хусусиятҳои умда ва фарқкунандаи 
достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҷомӣ ва мазмунсозиву маъниофарии шоир диққати амиқу 
фарогир карда шудааст. Дар раванди таҳқиқ маълум гардид, ки ин достони Абдурраҳмони 
Ҷомӣ аз беҳтарин ва дилработарин достонҳои дар ин мавзуъ эҷодшуда дар адабиёти 
классикии форсии тоҷикӣ мебошад, ки ин нуктаҳо дар истифодаи бамаврид ва хубу 
огоҳонаи шоир аз санъатҳои бадеӣ, вазн, радиф, қофия, мазмун, сабк ва забон муфассал 
баён гардидааст, ки аз навгониҳои диссертатсия дониста мешавад. Диссертатсия дар 
масъалаи таҳқиқи достони «Юсуф ва Зулайхо» ва самти Ҷомишиносӣ аз корҳои анҷомёфта 
ва тозаи илмист. 
 

АННОТАЦИЯ 
  

диссертационного исследования Шириновой Бахтинисо Бахридиновны на тему “Поэтика 
поэмы “Юсуф и Зулейха” Абдурахмона Джами” на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.01.00 –Литературоведение (10.01.08 – Тнория 
литературны. Текстология, кодикология) 
Ключевые слова: Абдурахмон Джами, поэт, “Хафт авранг”, “Юсуф и Зулейха”, поэма, 
поэтика, источник, Джамиеведение, кодикология, комментарии, композиционной строй, 
образы, трагедия, литературная мысль, поэтическое искусство, средства художественной 
выразительности, музыкальные элементы, пейзаж, стиль поэмы, дискуссия, сны и 
сновидения, нравственные послания, создание образов и идей. 

Диссертация посвящена исследованию поэтики поэмы «Юсуф и Зулейха» 
Абдурахмона Джами, её актуальность и значимость заключается в том, что проблемы 
поэтики данной поэмы не подвергались отдельному научному исследованию. Основной 
целью работы является исследование поэтики поэмы «Юсуф и Зулейха» Джами, 
охватывающее такие проблемы, как исследование различных видов поэм в XV веке, места и 
роли поэм Джами в литературе этого периода, рассмотрение Джамиеведения в 
Таджикистана, источников поэмы, её кодикологии, комментариев к поэме, анализ образов 
поэмы, места трагедии в ней, поэтического мастерства Джами при написании поэмы, роли 
средств художественной выразительности, языка, стиля изложения, музыкальных 
элементов, пейзажа, дискуссий в этом произведении Джами. На этой основе исследованию 
также подвергнуты проблемы изображения и описания, места поэмы Джами среди других 
произведений поэта, а также литературные и суфийские воззрения Джами, его стиль 
изложения и нравственные посылы, в целом составляющие поэтику поэмы «Юсуф и 
Зулейха». 

Теоретические и практические основы исследования базируются на методах 
сравнительного анализа, исследования литературного текста, теоретического и 
практического анализа текста в литературоведении. При написании диссертации также 
были использованы Библия, Коран, антологии, комментарии, множество научно-
культурных источников, а также методы и научные достижения таких отечественных и 
зарубежных литературоведов и востоковедов, как Е.Э. Бертельс, Г. Этте, И.С. Брагинский, 
М.Б. Пиатровский, С. Нафиси, З. Сафо, А. Хайёмпур, Х. Мирзозода, А. Афсахзод, Х. 
Шарипов, А. Сатторов, С. Амиркулов, А. Зухуриддинов, А. Кулиев, А. Насриддинов, У. 
Гаффорова, В. Элбоев, Ф. Насриддинов и др. 

Данная тема впервые подвергается развернутому монографическому исследованию, 
охватывающему различные проблемы поэмы. В диссертации в тесной связи с темой и 
исследуемыми в поэме проблемами рассматривается поэтическое мастерство Абдурахмона 
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Джами в плане описания, изображения, создания образов и идей. В целях того, чтобы 
конкретным научным образом оценить мастерство поэта в написании поэмы в диссертации 
рассматривается его поэтический талант, литературные воззрения, факт признания его в 
качестве одного из предводителей тариката накшбандия, а также суфийские взгляды 
Абдурахмона Джами. В этой связи в диссертации особое внимание уделено поэтике, 
источникам, отличительным особенностям поэмы “Юсуф и Зулейха” Джами, а также его 
мастерству в плане создания сюжета поэмы. В процессе исследования удалось установить, 
что поэма Абдурахмона Джами считается одной из самых лучших и увлекательных поэм, 
написанных на данную тему в классической таджикско-персидской литературе, 
свидетельством чему является уместное использование поэтом средств художественной 
выразительности, размера, рифмы, содержания, стиля и языка, являющиеся новизной 
диссертации. Диссертация в плане исследования поэмы “Юсуф и Зулейха” и в направлении 
джамиеведения считается новым научным подходом.         

                     
АNNOTATION 

 
of the thesis by Shirinova Bakhtiniso Bakhridinovna titled “Poetics of the poem “Yusuf and 
Zuleikha” by Abdurakhmon Jami” presented to obtain the scientific degree of Candidate of 
philological sciences in the specialty 10.01.00. –Literary critic (10.01.08 – Literary 
theory.Textologist. codicology) 

 
Keywords: Abdurakhmon Jami, poet, “Haft Avrang”, “Yusuf and Zuleikha”, poem, 

poetics, source, Jami studies, codicology, comments, compositional structure, images, tragedy, 
literary thought, poetic art, means of artistic expression, musical elements, landscape, style of the 
poem, discussion, dreams and dreams, moral messages, creation of images and ideas. 

The thesis is devoted to the study of the poetics of the poem "Yusuf and Zuleikha" by 
Abdurahmon Jami, its relevance and significance lies in the fact that the problems of the poetics of 
this poem have not been subjected to a separate scientific study. The main purpose of the work is 
to study the poetics of the poem "Yusuf and Zuleikha" by Jami, covering such problems as the 
study of various types of poems in the 15th century, the place and role of Jami's poems in the 
literature of this period, consideration of Jami's studies in Tajikistan, the sources of the poem, its 
codicology, comments on poem, analysis of the images of the poem, the place of the tragedy in it, 
Jami's poetic skill in writing the poem, the role of means of artistic expression, language, style of 
presentation, musical elements, landscape, discussions in this work of Jami. On this basis, the 
problems of image and description, the place of Jami's poem among other works of the poet, as 
well as Jami's literary and Sufi views, his style of presentation and moral messages, which 
generally make up the poetics of the poem "Yusuf and Zuleikha", are also subjected to research. 

The theoretical and practical foundations of the study are based on the methods of 
comparative analysis, the study of a literary text, theoretical and practical analysis of a text in 
literary criticism. When writing the dissertation, the Bible, the Koran, anthologies, commentaries, 
many scientific and cultural sources, as well as the methods and scientific achievements of such 
domestic and foreign literary and orientalists as E.E. Bertels, G. Ette, I.S. Braginsky, M.B. 
Piatrovsky, S. Nafisi, Z. Safo, A. Khayempour, H. Mirzozoda, A. Afsakhzod, H. Sharipov, A. 
Sattorov, S. Amirkulov, A. Zukhuriddinov, A. Kuliev, A. Nasriddinov, U. Gafforova, V. Elboev, 
F. Nasriddinov and others. 

For the first time, this topic is subjected to a detailed monographic study covering various 
problems of the poem. The dissertation, in close connection with the theme and the problems 
studied in the poem, examines the poetic skill of Abdurakhmon Jami in terms of description, 
image, creation of images and ideas. In order to assess in a concrete scientific way the skill of the 
poet in writing a poem, the dissertation examines his poetic talent, literary views, the fact of his 
recognition as one of the leaders of the Nakshbandi tariqa, as well as the Sufi views of 
Abdurahmon Jami. 

In this regard, the dissertation pays special attention to the poetics, sources, distinctive 
features of the poem “Yusuf and Zuleikha” by Jami, as well as his skill in creating the plot of the 



31 
 
poem. In the course of the study, it was possible to establish that the poem of Abdurakhmon Jami 
is considered one of the best and most fascinating poems written on this topic in classical Tajik-
Persian literature, as evidenced by the poet's appropriate use of means of artistic expression, size, 
rhyme, content, style and language, being the novelty of the dissertation. A dissertation in terms 
of researching the poem “Yusuf and Zuleikha” and in the direction of Jamiya studies is considered 
a new scientific approach. 
 

 
 

 


