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КИРИШ (докторлик (DSc) диссертациясининг аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

мусиқашунослигида мумтоз мусиқасининг асоси бўлган мақомларни 

ўрганишга ва ўргатишга эътибор катта. Шарқ халқлари мусиқа маданияти 

тарихини тадқиқ этишда ўрта асрлар мусиқа илмига оид ёзма ёдгорликлар 

асосий манбалар сифатида қаралади. Ота-боболаримиздан қолган улкан 

маънавий бойлик, қўлёзма асарлар, аждодларимиз яратган бебаҳо мерос 

қаторига мусиқашуносликка оид манбалар ҳам киради. X–XIII асрларда 

асосан араб тилида яратилган китобларда мантиқий, назарий, «жамлар» – лад 

бирикмалари, мусиқашуносликка оид терминлар яратилган.  

X–XV асрлар – Шарқ мусиқашунослигининг классик даврида Марказий 

Осиёдан чиққан олим ва мутафаккирлар Шарқ мусиқа илмининг 

шаклланишига ва ривожига асосий ва ҳал қилувчи ҳисса қўшдилар. X–XIII 

асрлар – Шарқ мусиқашунослиги классик даврининг юқори босқичи саналиб, 

араб тилидаги илмий адабиётда كتاب الموسيقى, яъни «Мусиқа китоби» аталмиш 

жанр пайдо бўлди. «Мусиқа китоби» жанрида Абу Наср Форобий, Абу Али 

ибн Сино, Абу Мансур ибн Зайла, Абу Абдуллоҳ Хоразмий каби алломалар 

ижод қилган. Улар мусиқанинг келиб чиқишини турли афсоналар, диний 

ривоятлар билан боғламаган ҳолда, илмий ёндашув билан шарҳлаб, мусиқа 

илмини математиканинг таркибий қисми деб қараганлар. Улар яратган бу 

соф илмий йўналиш замондошлар ва салафлар томонидан қабул қилинган.  

Ҳозирда мамлакатимизда барча жабҳаларда кечаётган ислоҳатлар 

даврида мумтоз мусиқа, айниқса, мақом санъатига эътибор кучайди. «Асрлар 

давомида улуғ шоир ва олимлар, моҳир бастакорлар, ҳофиз ва 

созандаларнинг машаққатли меҳнати ва фидоийлиги, ижодий тафаккури 

билан сайқал топиб келаётган ушбу ноёб санъат нафақат юртимиз ва шарқ 

мамлакатларида, балки дунё миқёсида катта шуҳрат ва эътибор қозонган»
1
. 

Шу жиҳатдан, мусиқашуносликка оид манбаларнинг асосий қисми ўзбек 

миллий мусиқа санъатининг устувор асоси саналмиш мақом санъатининг 

илдизлари билан ҳам боғлиқдир. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 ноябрда қабул 

қилинган «Ўзбек миллий мақом санъатини янада ривожлантириш чора-

тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3391 сонли Қарори, Ўзбекистон Республикаси 

Президенти Шавкат Мирзиёевнинг
 
2018 йил 6 сентябрь куни Шаҳрисабзда 

Халқаро мақом санъати анжуманининг тантанали очилиш маросимидаги 

нутқи ҳамда 2019 йил 19 мартда илгари сурилган ижтимоий, маънавий-

маърифий соҳалардаги ишларни янги тизим асосида йўлга қўйиш бўйича 

Президентнинг бешта муҳим ташаббусида белгиланган вазифаларни 

ижросини таъминлашда ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада 

хизмат қилади. 

                                                           
1
 «Халқ сўзи», 2017 йил, 18 ноябрь. 
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Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республикада фан 

ва технологиялар ривожланишининг I. «Ахборотлашган жамият ва 

демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-

маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва 

уларни амалга ошириш йўллари» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи
2
. 

X–XV асрлар Шарқ мусиқашунослигининг ёзма ёдгорликларини 

мусиқашунослик, манбашунослик, матншунослик, тилшунослик ва бошқа 

жиҳатлардан ўрганишга қаратилган илмий изланишлар жаҳоннинг бир қатор 

етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассасалари, жумладан, Миср 

Араб Республикасининг Қоҳира университети (جامعة القاهرة), Тишрин 

университети (جامعة تشرين), Айнуш-Шамс университети (جامعة عين الشمس), Эрон 

Ислом Респуликасининг Теҳрон университети ( ه تهرانددانشك ), Cambridge 

University (Буюк Британия), Indiana University, Bloomington (АҚШ), Lund 

University (Швеция), Istanbul Universitesi (Туркия), Санкт-Петербургский 

государственный университет, Институт Мировой литературы РАН, 

Институт Азии и Африки (Россия), Донишгоҳи Тоҷикистон (Тожикистон), 

ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти, Тошкент давлат 

ўзбек тили ва адабиёти университети, Тошкент давлат шарқшунослик 

институти, Ўзбекистон Халқаро Ислом академияси (Ўзбекистон)да олиб 

борилмокда. 

Ўрта асларда мусиқашуносликка оид терминларнинг шаклланиши, 

таркибий тузилиши, назарий асосларига доир тадқиқотлар натижасида, 

қатор, жумладан, қуйидаги илмий натижалар олинган: Шарқда мустақил 

мусиқашунослик фани вужудга келгани ва Марказий Осиёлик олимлар 

Форобий, Ибн Сино, Ибн Зайла мазкур фаннинг асосчилари экани 

исботланган (Lund University, Indiana University, ه تهرانددانشك , ); Марказий 

осиёлик олимлар мусиқашуносликка оид асарларининг илмий-танқидий 

нашрлари амалга оширилган (جامعة عين الشمس ,جامعة القاهرة); мусиқашуносликка 

оид араб ва форс терминларнинг илмий асослари ишлаб чиқилган (Институт 

Мировой литературы РАН, Институт Азии и Африки, Донишгоҳи 

Тоҷикистон); араб мусиқашунослигига оид терминлар келтирилган асарлар 

илмий шарҳланган ва улардаги терминларнинг ясалиш шакллари 

исботланган (Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, Тошкент 

давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон Халқаро Ислом академияси). 

Жаҳонда X–XV асрлар араб мусиқашунослиги терминларига бағишлаб 

яратилаётган илмий-тадқиқот ишлари бир қатор, жумладан, қуйидаги 

устувор йўналишларда тадқиқот олиб борилмоқда: араб мусиқа 

                                                           
2
Диссертация мавзуси буйича хорижий илмий-тадкикотлар шарҳи https://www.cam.ac.uk/, 

https//www.Indiana.edu/, https://www.lunduniversity. lu.se/, www.azhar.edu.eg/, https:// cu.edu.eg./ar, 

https://www.uobaghdad.edu.iq, https://ut.ac.ir/en, www.istanbul.edu.tr, https://spbu.ru/, https://imli.ru/, 

https://www.ivran.ru/, https://www.msu.ru/info/struct/dep/isaa.html, https://philol.tnu.tj/KafZabAdMToj.htm, 

https://navoiy-uni.uz/uz-k ва бошқа манбалар асосида тайёрланди. 

https://www.cam.ac.uk/,%20https/www.Indiana.edu/,%20https:/www.lunduniversity.%20lu.se/,%20www.azhar.edu.eg/
https://www.cam.ac.uk/,%20https/www.Indiana.edu/,%20https:/www.lunduniversity.%20lu.se/,%20www.azhar.edu.eg/
http://www.istanbul.edu.tr/
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терминологияси ва ундаги тилшуносликка оид қарашларни тадқиқ қилиш; 

мусиқа терминларидаги тил тарихига оид маълумотларни аниқлаш; 

мусиқашуносликка оид терминларнинг ясалиш усуллари, уларнинг тараққиёт 

босқичларига оид илмий назарияларни тадқиқ этиш; Ўрта осиёлик 

олимларнинг мусиқа терминшунослигига қўшган ҳиссаларини комплекс 

ҳолда ўрганиш. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. X–XV асрларда араб ва форс 

тилида яратилган мусиқа илмига оид манбалар ҳақида бизда манбашунослик, 

матншунослик ва мусиқашунослик бўйича ишлар бор, аммо уларда қўлланган 

мусиқа терминларини ўрганиш бўйича илмий ишлар кам. Бирортаси ҳам 

муаллифлар ёзган араб ёки форс тилидан ўзбек ё рус тилларига тўлиғича 

таржима қилинган эмас. Ваҳоланки, шундай ишлар бўлса эди, кўҳна мусиқа 

рисолалари ҳақидаги замонавий илмий ишларнинг қиймати янада ошар эди. Бу 

вазифаларни амалга татбиқ этиш учун, илмий-услубий жиҳатдан пухта ишлаб 

чиқилган кенг кўламдаги режа бўлмоғи лозим.  

70- йилларда мазкур вазифаларни амалга ошириш йўлида Ўзбекистонда 

муайян ишлар қилинди. Бунга И.Р.Ражабов ва Ф.М.Кароматовнинг илмий-

ташкилотчилик ҳамда мусиқашуносликдаги салоҳиятлари йўл берган эди. 

Натижада, А.Назаров, О.Матёқубов, А.Жумаев ва бошқаларнинг пухта 

илмий тадқиқотлари нашр юзини кўрди
3
. 2000 йил Аслиддин Низомовнинг 

«Суфизм в контексте музыкальной культуры народов Центральной Азии» 

номли катта илмий асари нашр этилди
4
. Унда ўрта асрлар Шарқ 

мусиқашунослигининг муҳим ёдгорликлари ҳақида баҳслар ва улардан 

таржима намуналари келтирилади. Муаллиф ҳам ғарб, ҳам шарқ тилларини 

яхши билгани сабабли манбаларни пухта ўрганди, керакли қисмларини 

асарнинг умумий мазмунидан ажратмаган ҳолда таржима қилган. Таъкидлаш 

лозимки, X–XIII асрларда араб терминологик лексикаси турли соҳаларда 

шаклланибгина қолмай, тараққий этди ҳам. Фалсафа, тиббиёт, математика, 

ҳуқуқ ва ўзга соҳаларга доир арабча терминлар тизимларининг шаклланиши 

ва тараққиётида исломнинг, аниқроғи, Қуръони карим ва Ҳадиси шарифнинг 

хизмати каттадир. Чунки, VII асрда Қуръони каримда келтирилилган баъзи 

сўзлар, кейинча мусиқашунослик терминлари сифатида қўлланилди.  

Мусиқашунослик илмига доир манбаларнинг терминологик 

хусусиятлари И.Р.Ражабов, А.Назаров, О.Матёқубов, О.А.Иброҳимов, 

А.Жумаев каби ўзбек олимлари, А.Низомов, А.Абдурашидов, А.Ражабов, 

Ф.Азизий каби тожик олимлари, А.К.Кубесов, Саида Даукеева, 

А.А.Мустафаева каби қозоқ олимлари, Г.Б.Шамилли, В.М.Белкин, Шарбатов 

каби россиялик олимлар, Ғ.Хашаба, З.Юсуф, М.Ҳафний каби араб ва Маҳди 

Баркашлий, Тақи Биниш каби форс олимлари ва француз олими Д’Эрланже, 

инглиз олими Ҳ.Ж.Фармер томонидан ёритиб берилган. И.Ю.Крачковсий, 

                                                           
3
Назаров А. Форобий ва Ибн Сино мусиқий ритмика хусусида (классик ийқоъ назарияси). – Тошкент: Ғафур 

Ғулом, 1995. – Б. 131; Матякубов О. Фараби об основах музыки Востока. – Ташкент: Фан, 1986. – С. 88.  
4
Низомов А. Суфизм в контексте музыкальной культуры народов Центральной Азии. – Душанбе: Ирфон, 

2000. 
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И.М.Филиштинский, Б.Я.Шидфар, А.Б.Халидов, Н.И. Иброҳимов, 

З.М.Исломов, М.З.Зиёвуддинова каби олимларнинг тадқиқотларида араб 

тилининг бадиий хусусиятларига доир ўрта асрларда ишлаб чиқилган 

тамойиллар ва замонавий қарашлар уйғунлашган тарзда таҳлил қилинган.  

Аммо, санаб ўтилган барча тадқиқотлар терминшуносликка оид 

қарашлар моҳияти ва мазмунини тўлақонли ёритиб бермаган. Мазкур илмий 

муаммо ўз ечимини кутаётган долзарб маслалардан бир саналади. Ҳозирги 

дунё тилшунослигида ўрта асрлар араб мусиқа терминлари назарий 

асоcларини ёритишга бағишланган махсус тадқиқотлар мавжуд эмас. 

Бинобарин, араб мусиқа терминологияси ва ундаги тилшуносликка оид 

қарашларни тадқиқ қилиш тил тарихига оид маълумотларни аниқлаш, 

жумладан, замонавий тилшуносликнинг лингвоэстетика, лингвопоэтика 

билан боғлиқ масалаларини ўрганишга хизмат этади. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация Тошкент давлат шарқшунослик институти илмий тадқиқот 

ишлари режасининг «Шарқ мамлакатлари тилларини ўрганиш ва 

тилшуносликнинг назарий масалалари», «Араб тили тарихи, классик араб 

тилининг шаклланиши ва тараққиёти, классик араб тилида ёзма ёдгорликлар 

услубининг юзага келиши ва унинг юксалиши масалалари» мавзуидаги 

илмий йўналишлари доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади классик араб мусиқашунослик терминларининг 

шаклланиш босқичида яратилган манбаларни ва терминларни тадқиқ этиш 

ҳамда бу ишларни X–XV асрлар марказий осиёлик олимларнинг 

мусиқашуносликка доир асарлари воситасида амалга ошганини далиллаш, 

мусиқашуносликнинг классик даврида арабча терминларнинг ясалиш 

усуллари, танланиш ва баён этиш принципларини ёритиб беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари қуйидагилардан иборат: 

Марказий Осиё халқлари мусиқашунослигининг генезисини аниқлаш; 

Марказий Осиё мусиқа илмининг классик назариётчилари – Абу Наср 

Форобий, Абу Али ибн Сино, Абу Мансур ибн Зайла, Абу Абдуллоҳ 

Хоразмий, Сафиуддин Урмавий, Қутбиддин Шерозий, Абулқодир Мароғий, 

Абдураҳмон Жомий ҳамда Зайнулобидин Ҳусайнийнинг мусиқашуносликка 

оид мероси, олимларнинг мусиқа илми ҳақидаги назарий қарашларини 

кўрсатиш; 

Шарқ мусиқашунослигининг классик даври арабча терминларининг 

ясалиш усуллари, танланиш ва баён этиш принципларини асослаш; 

Марказий Осиё мусиқашунослигининг классик даври манбаларида зикр 

этилган ва бизнинг давримизгача яшаб келаётган кўҳна созлар ва санъатлар 

ҳақида назарий хулосалар чиқариш; 

Марказий Осиё мусиқашунослигининг классик даври таниқли 

манбаларидан баъзи намуналарни ўзбек тилига таржима қилиш; 
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Марказий Осиё мусиқашунослигининг классик даври манбалари учун 

арабча-русча-ўзбекча луғат тузиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида X–XV асрлар орасида Яқин ва Ўрта 

Шарқнинг турли минтақаларида яратилган Марказий Осиё олимларининг 

араб ва форс тилидаги мусиқашуносликка оид асарлари олинди. 

Тадқиқотнинг предметини ўрта асрларда яшаб ижод этган Марказий 

Осиё олимларининг шарқ мусиқасига бағишланган илмий асарлари, уларда 

берилган мусиқашуносликка доир терминларнинг тадқиқи, шарқ тилларида 

мусиқа терминларининг шаклланиши ва тарихий тараққиёти ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда қиёсий-тарихий, 

ретроспектив, экстрополяция каби тадқиқот усуллари қўлланилган. 

Замонавий шарқшуносларнинг, хусусан, шарқшунос-мусиқашуносларнинг 

араб терминларини текшириш бўйича олиб борган асарларида ишлатилган 

методлар ва тадқиқот усуллари ушбу диссертацияга татбиқ этилди.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги: 

классик араб тилидаги мусиқашунослик терминлари тизимининг 

шаклланиш ва тараққиётида ҳамда мусиқашуносликнинг фан сифатида пайдо 

бўлишида Абу Наср Форобий, Абу Али ибн Сино, Абу Мансур ибн Зайла, 

Абу Абдуллоҳ Хоразмий каби X–XV асрлар Марказий Осиё олимлари 

қаламига мансуб мусиқашуносликка оид асарларнинг фундаментал ўрни 

далилланган; 

классик араб тилидаги мусиқашунослик терминлари тизимининг 

шаклланиш ва тараққиёт босқичлари ҳамда ҳар қайси босқичдаги 

мусиқашунослик асарларида акс этган мусиқа терминларининг семантикаси 

ва функцияси аниқланган; 

классик араб тилидаги мусиқашунослик терминларининг ясалиш 

усуллари ҳамда уларнинг ёзма адабий тил талаблари асосида танланиш 

принциплари асосланган; 

классик араб тилидаги мусиқа терминларининг генезиси ва тарихий 

такомили, уларнинг терминологик тизимга таъсири, ушбу терминларнинг 

маҳаллий тилларга ўрнашиб қолиш жараёнлари исботланган; 

Марказий Осиё мусиқашунослиги классик даврининг юқори ва қуйи 

босқичларининг хусусиятлари асосланган ҳамда мазкур даврларда яратилган 

асарлардаги терминлар тизими кўрсатиб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

Араб мусиқа терминлари тизимининг шаклланиши ва тараққиётида  

X–XV асрлар Марказий Осиё олимларининг мусиқашуносликка оид асарлари 

ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлганлиги исботлаб берилган ҳамда Марказий Осиё 

мусиқашунослигининг классик даври таниқли манбаларидан баъзи намуналари 

ўзбек тилига таржима қилинган ҳамда Марказий Осиё мусиқашунослигининг 

классик даври манбалари учун арабча-русча-ўзбекча луғат тузилган. 

Тадқиқот материалларидан «Ўзбек мусиқашунослик тарихи», «Классик 

араб тилининг функционал услублари», «Араб тили тарихи», «Таржима 
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назарияси», «Манбашунослик», «Асосий чет тили (араб тили)даги адабиётни 

ўқиш ва талқин қилиш масалалари» каби фанларни ўқитишда фойдаланиш 

мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 

ишончлилигини Лондондаги Британия музейида, Қоҳирадаги Дору-л-кутуб 

кутубхонаси, Туркиянинг Тўпқопи музейи кутубхонасида, Эрон 

кутубхоналарида, ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик 

институти фондида, Тошкент санъатшунослик илмий текшириш институтида 

сақланаётган қўлёзма манбалар ҳамда диссертацияда фойдаланилган назарий 

маълумотларнинг ишончли манбалардан олинганлиги, танланган 

манбаларнинг тадқиқот предметига мувофиқлиги, қўйилган масалаларнинг 

аниқлиги, қўлланилган ёндашув усуллари, келтирилган таҳлил, 

ҳулосаларнинг амалиётга жорий этилганлиги, олинган натижаларнинг 

ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.  

X–XV асрлар Марказий Осиё олимларининг мусиқашуносликка оид 

мураккаб асарлари, ишонарли асл нусхаларга асосланган ҳолда тилшуно-

сликда илмий муомалага киритилиши, уларда қўлланган мусиқашунослик 

терминлари илк бор, лингвистик жиҳатдан махсус тадқиқ этилиши Шарқ 

халқлари мусиқа маданияти бўйича ўзга шарқ (форс, урду, пушту, туркий) 

тиллардаги тадқиқотларнинг далилий асосини оширади, ўрта асрларда 

шаклланган мусиқашуносликка оид асарларни идрок этишни осонлаштиради.  

X–XV асрлар Марказий Осиёда кенг истеъмолда бўлган мусиқашунослик 

терминлари тизими мавжудлиги исботланди. Мусиқашунослик 

терминларининг ясалиш, шаклланиш, танланиш усуллари, такомиллашув ва 

баён этиш йўллари аниқланди. Бу минтақада мусиқага оид терминларнинг 

кейинги ривожини ва ҳозирги тараққиёт жараёнини тушунишда қўл келади. 

Тадқиқотнинг хулоса ва натижаларидан шарқ, араб терминшунослик 

тарихини ёритиш, баъзи тилшунослик масалаларини аниқлашда, олий ва ўрта 

ўқув юртларининг «Тилшунослик», «Араб тилшунослиги тарихи», «Араб 

тили», «Форс тили», «Манбашунослик», «Мусиқа манбашунослиги», «Ўзбек 

мусиқа маданияти тарихи», «Мақом таҳлили», «Мақом асослари», «Асосий 

чет тили (араб тили)даги адабиётни ўқиш ва талқин қилиш масалалари» каби 

фанлар таълимида, лексикология ва семантика бўйича талабаларга махсус 

курслардан маърузалар тайёрлашда муҳим манба бўлади. Ўзбекистон давлат 

консерваторияси ҳамда Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтида 

ҳам шарқ мусиқашунослиги бўйича талабаларга «Мусиқа манбашунослиги», 

«Ўзбек мусиқа маданияти тарихи», «Мақом таҳлили», «Мақом асослари» 

каби фанлар таълимотида муҳим манба бўлади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. X–XV асрлар Ўрта 

Осиё олимларининг Марказий Осиё халқлари мусиқа терминлари 

тизимининг шаклланиши ва тараққиётига оид тадқиқот натижалари асосида: 
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Ибн Зайла, Билол ибн Рубоҳ Ҳабаший илмий мероси бўйича олинган 

натижалар «Ўзбекистон миллий энциклопедияси»нинг 2 ва 5-жилдларини 

нашр этишда фойдаланилган («Ўзбекистон миллий энциклопедияси» давлат 

нашриётининг 2004 йил 2 декабрдаги 01/3-29-сон маълумотномаси). 

Натижада «Ўзбекистон Миллий энциклопедияси»нинг 2 ва 5-жилдларидаги 

Билол ибн Рубоҳ Ҳабаший, Ибн Зайла сўз-мақолаларининг чоп этилишига 

асос бўлган; 

классик араб тилидаги мусиқашунослик терминлари тизимининг 

шаклланиш ва тараққиёт босқичларига оид хулосалардан Ўзбекистон давлат 

консерваторияси илмий фаолиятида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Маданият вазирлигининг 2018 йил 20 июлдаги 01-05-769-сон маълумотномаси). 

Натижада консерваторияда ўтиладиган мусиқа ва мақом тарихи ва назариясига 

оид фанларнинг дастурини тузишда асос бўлиб хизмат қилган; 

араб тилидаги мустақил мусиқашунослик фанининг пайдо бўлиши 

бўйича олинган натижалардан Ўзбекистон Миллий мақом санъати марказида 

фойдаланилган (Ўзбек Миллий мақом санъати маркази давлат 

муассасасининг 2018 йил 31 июлдаги 147-сон маълумотномаси). Натижада 

X–XV асрларда яшаб ижод этган Абу Наср Форобий, Абу Али ибн Сино, Абу 

Мансур ибн Зайла, Абу Абдуллоҳ Хоразмий каби алломаларнннг мустақил 

мусиқашунослик фанининг пайдо бўлишида қўшган ҳиссасини кўрсатишга 

асос бўлган; 

Шарқ халқлари мусиқаси, танбур, ғижжак, уд, қонун, най, мақом 

тарихидан мавзулари бўйича олинган натижалардан Ўзбекистон телерадио-

компанияси «Мусиқа» дирекцияси томонидан туркум кўрсатувларни 

тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси 

«Мусиқа» дирекциясининг 2005 йил 10 февралдаги МД 05/87-сон 

маълумотномаси). Натижада Шарқ халқлари мусиқаси, танбур, ғижжак, уд, 

қонун, най, мақом тарихидан мавзулари бўйича алоҳида кўрсатувлар 

тайёрланишига ва уларни мазмунан томошабоп бўлишига асос бўлган; 

«Шашмақом» ва унинг тармоқлари ҳамда шарқ мусиқий созлари билан 

боғлиқ хулосалардан Юнус Ражабий уй-музейида ташкил этилган 

экспозицияни шакллантиришда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Маданият вазирлиги Юнус Ражабий уй-музейи маълумотномаси). Натижада 

Юнус Ражабий уй-музей залидаги экспозициянинг мазмунан бойишига, уд, 

қонун, най ва танбур созларини такомил йўлини кўрсатишда манба бўлиб 

хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 6 та, 

жумладан, 3 та халқаро: «Ўзбекистон мусиқа санъатининг мусулмон 

тамаддунидаги ўрни» (Тошкент-Самарқанд, 2007), VII Халқаро Ибн Сино 

ўқишлари (Бухоро, 2013), «XXI аср мусиқа таълими: муаммо ва ечимлар» 

(Тошкент, 2014), Шарқ тароналари X Халқаро мусиқа фестивали (Самарқанд, 

2015) ва 3 та Республика илмий-амалий анжуманларида апробациядан 

ўтказилган. 
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Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 35 та илмий иш чоп этилган. Шундан, 2 та монография, 

2 та ўқув қўлланма, 1 услубий қўлланма, Ўзбекистон Республикаси Олий 

аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий 

натижаларни чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 17 та мақола, 

жумладан, 16 таси республика ва 1 таси хорижий журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, тўрт боб, 

хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг 

ҳажми иловалар билан бирга 275 саҳифа. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, унинг Ўзбекистон Республикаси фан ва технологияларнинг 

устувор йўналишларга мослиги кўрсатилган, муаммонинг ўрганилганлик 

даражаси ёритилган, ишнинг мақсад ва вазифалари, тадқиқот объекти ва 

предмети аниқланган, тадқиқот усуллари, диссертациянинг илмий янгилиги 

ва амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг ишончлилиги, 

илмий ва амалий аҳамияти асослаб берилган, тадқиқот натижаларининг 

амалиётга жорий этилганлиги, апробацияси, нашр этилган ишлар, 

диссертациянинг тузилиши ва ҳажми бўйича маълумотлар берилган.  

Диссертациянинг биринчи боби «Марказий Осиё халқлари 

мусиқашунослиги манбалари тадқиқот объекти сифатида» деб аталиб, 

унда ўрта асрлар мусиқа манбалари ва терминшунослигининг ўрганилиши, 

Шарқ мусиқашунослиги терминологияси тизимининг генезиси тўғрисида 

фикр юритилади. 

VIII–IX асрларда – Мансур (754–776), Ҳорун ар-Рашид (786–809) ва 

Маъмун (813–833) халифалик қилган даврларда илм-фанга эътибор кучайди, 

 да ҳар хил тиллардаги китоблар, хусусан, юнон (Ҳикмат уйи) بيت الحكمة

муаллифлари Пифагор (Пифагурис), Птоломей (Батломус), Евклид 

(Иқлидус), Гален (Жолинус), Гиппократ (Буқрот), Сократ (Суқрот), Платон 

(Афлотун), Аристотель (Арасту ёки Аристутолис), Аристоксен 

(Аристоксинус), Никомаха (Ниқумохис), Фемистий (Сомстиюус)ларнинг 

фаннинг турли соҳаларига оид кўплаб асарлари таржима қилинди. IX асрда 

араб тилига таржима қилинган асарлар ичида мусиқага оидлари кўп эди. 

Пифагорнинг (милоддан олдинги VI аср иккинчи ярми – V аср боши) 

«Мусиқада таълиф» рисоласи, Аристотелнинг (милоддан олдинги 384–322) 

«Донишмандларнинг мусиқа ҳақида айтганлари китоби», Аристотелнинг 

шогирди Аристоксеннинг (милоддан олдинги 336–?)»Таълиф унсурлари» 

(Элементы гармоники) ва «Ийқо унсурлари» (Элементы ритмики), 

Аристотелнинг яқинларидан бўлган Никомаханинг «Таълиф» (Гармоника), 

«Катта мусиқа китоби» ва «Мусиқа ҳақида қисқартма»си, ўрта асрларда 

Шарқда жуда машҳур «ал-Мажистий» (Математик система)нинг муаллифи 

Птоломейнинг «Таълиф» (Гармоника), «Мусиқа ҳақида»ги китоби, 
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Галеннинг «Овоз ҳақидаги китоби», «Овоз созлари шарҳи китоби», 

Евклиднинг «Мусиқа аталувчи нағмалар китоби» ва бошқалар шулар 

жумласидан. Юнон мутафаккирлари ижодига мансуб таржима қилинган 

асарларнинг фалсафа, мантиқ, табобат, шеърият, фалакиёт ва бошқа 

соҳаларга бағишланганлари ҳам, у ёки бу даражада мусиқа билан боғлиқ эди. 

Бундайлар жумласига Платоннинг «Қонунлар», «Тимей» (كتاب طيماءُوس), 

«Ион» ёзмалари, Аристотелнинг «Сиёсат», «Биринчи аналитика», «Иккинчи 

аналитика», «Ахлоқ», «Осмон ҳақида», «Нафс ҳақида» асарлари, Галеннинг 

«Томир уриши ва касалликлар давоси» китоби, Евклиднинг Насриддин 

Тусий шарҳлаган «Асиллар» тўплами , «Қонун китоби» киради.  

Марказий Осиёдан чиққан X–XIII аср мутафаккирларининг баъзилари 

(Форобий ва Ибн Сино) юнон тилини билган, баъзилари (Абу Абдулло 

Хоразмий ва Ибн Зайла) билмаган бўлишлари мумкин, аммо ҳаммаси ҳам 

ўзларининг мусиқа назарияларини ишлаб чиқишда мавжуд таржималарга 

ижодий ёндашиб, улардан фойдаланган. Форобий «Катта мусиқа китоби» да 

юнон мутафаккирларидан Гален, Пифагор, Аристотел, Птолемей, Фимистий 

ва Аристоксен номлари ва асарларини тилга олса, Ибн Сино «Мусиқа илми 

тўплами»да Евклидни ва унинг «Қонун китоби»ни ҳамда Птоломейни 

эслайди. Ибн Зайла «Мусиқага оид тўлиқ китоб»ида, Хоразмий «Илмлар 

калитлари»нинг мусиқага бағишланган бобида юнон олимларидан ҳеч кимни 

зикр этмаса-да, المُتقدِّمُون (қадимгилар) ёки الموْقعُِون (мусиқашунос-

ийқошунослар) деб ёзганда уларни назарда тутади. 

Қадим Юнонистоннинг баъзи мусиқий-назарий таълимотлари  

X–XI асрлар Марказий Осиё мутафаккирларининг мустақил мусиқий 

назарияларини ишлаб чиқиши учун туртки бўлди. Уларнинг мусиқа 

назариясига оид қарашлари юнон олимлари қарашлари билан бойитилган, 

аммо асосан Марказий Осиё, Эрон ва Хуросон мусиқа амалиётига 

асосланган. 

Қадим юнон мутафаккири Платон (Афлотун)нинг «мусиқа давлат 

ҳақидаги таълимотнинг таркибий қисми» ва Аристотел (Арасту)нинг 

«мусиқа шеърият назариясининг бир бўлаги» деган қарашларидан фарқли 

ўлароқ, ўрта асрлар Марказий Осиё мутафаккирларининг мусиқа илмига оид 

илмий асарлари, юқорида таъкидланганидек, Шарқда мустақил 

мусиқашунослик фани вужудга келишида ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлди. 

Абулфараж Исфаҳонийнинг كتاب الأغاني «Қўшиқлар китоби» ноёб асар 

бўлиб, хуросонлик машҳур мусиқачи ва бастакор Исхоқ Мавсилий ижро 

этган юзта қўшиққа шарҳ битиш ниятида ёзила бошланган. Бу асар охир-

оқибат беш асрга яқин тарихни қамраб олган араб тилидаги қўшиқлар 

қомусига айланди. Абулфараж Исфаҳоний كتاب الأغاني «Қўшиқлар китоби»ни 

эллик йил давомида ёзди. Унда V асрдан X аср бошларигача яратилган ва 

ижро этилган араб тилидаги қўшиқларнинг матнлари келтирилади, уларни 

яратган шоир, бастакор ҳамда илк бор ижро этган қўшиқчилар ҳақида 

маълумотлар берилади. Унинг қамрови кенг, ҳажми салобатли ва аҳамияти 
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катта бўлгани учун كتاب الأغاني الكبير «Катта қўшиқлар китоби» деб ҳам 

атаганлар. Бу асарнинг яратилишида Марказий Осиё ва Эрон халқларида 

илгари пайдо бўлган қўшиқ тўпламларидан ва мусиқага оид бошқа ёзма 

манбалардан ижодий фойдаланилган. «Қўшиқлар китоби»да насаби туркий 

халқлардан бўлган Абдулла ибн Сурайё ибн Сурайж ва Ғарид, форс Муслим 

ибн Мухриз ва Абу Ибод ибн Ваҳҳоб Маъбад каби кўплаб машҳур 

мусиқачиларнинг номлари келтирилади. Ўзбек халқи ва унинг давлатчилиги, 

маданияти, санъати, адабиёти тарихида алоҳида ўрин тутган Биринчи ва 

Иккинчи турк хоқонликлари даврида (VI–VIII асрлар), Сосонийлар даврида 

(V–VII) Марказий Осиё ва Эрондан Арабистонга кириб кела бошлаган торли, 

камончали ва пуфлама мусиқа созлари, хусусан, уд, рубоб, най хусусида 

гаплар бор, созлаш ва қадимий ажам ижро йўллари борасида изоҳлар 

келтирилган. Китобда исломдан олдинги араб мусиқасига қадимги Марказий 

Осиё ва Эрон халқлари мусиқасининг таъсири ҳақида далилланган 

маълумотлар мавжуд. Шу муносабат билан араб ҳофизи ва шоири 

Абдурраҳмон Атраднинг Валид ибн Язидга айтган қуйидаги мулоҳазалари 

эътиборлидир: «Бутун мусиқа бизга ажамдан келган, биз араблар эса унга 

араб шеърларини қўйганмиз холос»
5
. «Қўшиқлар китоби»нинг аҳамияти яна 

шунда-ки, унинг учун манба бўлиб хизмат қилган қўшиқлар тўпламлари, 

мусиқа тарихи ва назариясига оид асарлар бизгача етиб келмаган ва  

у V–X асрлар араб тилидаги қўшиқлар матни ва оҳангини изоҳловчи ягона 

қомусий тўпламдир.  

Абулфараж Исфаҳонийнинг كتاب الأغاني «Қўшиқлар китоби» араб 

мусиқаси, қўшиқлари ва шеъриятига бағишланган бўлса-да, у Марказий Осиё 

ва Эрон халқларининг қадим мусиқасидан дарак берувчи, Шарқ мусиқа 

терминларининг шаклланишига хизмат қилган қимматли манбадир. 

Диссертациянинг иккинчи боби «Марказий Осиё мусиқашу-

нослигининг классик даври асарларида мусиқа терминларининг 

шаклланиши» деб аталган. Унда Марказий Осиё мусиқашунослиги классик 

даврида яратилган манбалар ва уларда ишлатилган мусиқа терминлари 

тўғрисида фикр юритилади. 

Буюк мутафаккир Абу Наср Форобий – Шарқ мусиқа илмининг 

асосчиси бўлиб, унинг мусиқа илмига оид китоблари ичида энг аҳамиятлиси, 

ўз даврининг буюк мусиқий асари الكبير كتاب الموسيقى  «Катта мусиқа 

китоби»дир.  

Форобий бу асарида юнон олимларидан кўпларинининг номлари ва 

асарларини тилга олиш билан бирга
6
, қадим Шарқ мусиқа илмининг йирик 

намояндаларини ҳам эслаб ўтади
7
.  

                                                           
5
Раджабов А. К истории развития музыкальной жизни Мавераннахра и Хорасана VII –VIII вв // Хорезм и 

Мухаммад ал-Хорезми в мировой истории и культуре.: Сборник. Ответственный редактор Н.Н. Негматов. – 

Душанбе: Дониш, 1983. – C. 96. 
6
 Ўша асар. – Б. 63-64, 82, 89, 90, 93, 95, 96, 101, 104, 105, 167, 182, 204. 

7
 Ўша асар. – Б. 35, 57, 59, 59, 73, 116,117. 
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Форобийнинг мусиқа илмига оид асарларида, хусусан, «Катта мусиқа 

китоби»да ўрта асрлар Шарқ мусиқа терминлари тизими шаклланишига асос 

қўйилди. Шуни ҳам таъкидлаш лозимки, Форобий мусиқа амалиётига оид 

терминлар таркибига асли форсий ёки туркий бўлганларини олиб кирди. 

Масалан, الخراسانية – Осиёнинг қадимий минтақаларидан бўлган خراسان га 

нисбат. Мусиқашуносликка оид термин сифатида الخراسانية – чолғу мусиқаси 

бир шаклининг умумий номи; [دستان ]دساتين  форсча сўз, «куй», «оҳанг» 

маъносини англатади. ]دستان ]دستانات форсча сўз, «эртак», «ҳикоя» 

маъноларини англатади. Мусиқа термини сифатида ]دستان ]دستانات айтим 

мусиқаси бир шаклининг умумий номи ёки парда маъносини беради; دستبند 

форсча сўз, «билагузук», «қўлкишан» маъноларини англатади. Мусиқа 

термини сифатида دستبند «дастбанд» кўпчилик бир-бирларини қўлларини 

ушлаб тушиладиган маросимий рақс турининг номи; رواشين форсча روشن 

(ёруғ, равшан) сўзини араб тилидаги синиқ кўплик сон вазнидаги кўриниши. 

Мусиқа термини сифатида شينارو  – чолғу мусиқаси бир шаклининг умумий 

номи; زير форсча сўз, «ости», «пастки қисми» маъноларини англатади. 

Мусиқа термини сифатида زير – уднинг энг пастки, баланд товуш берувчи 

тори – тўртинчи торнинг номи; شاهرود – икки форсий сўздан ташкил топган 

торли мусиқа созининг номи. شاهرود (Шоҳруд) – «рудларнинг шоҳи»;  طنبور

туркий «дўнбира» («дўмбира») сўзининг кўринишларидан طنبورة ]طنابير[
8
 ва у 

торли тирнама мусиқа созининг номи – «танбур» ёки «танбура».   كُرّاجة – 

форсий كُرْج (курк товуқ), كراك (бедана), كُرّاسب (той) каби сўзларнинг биридан 

ясалган бу термин ҳайвон ва паррандаларга тақлид қилиб ўйналадиган 

рақснинг номи – «куррожа». Бундай рақс тури бизнинг кунларда ҳам мавжуд.  

 форсча «қамиш», «қамишпоя» ва мусиқа термини сифатида – ناي ]نايات[

пуфлама мусиқа созининг номи – «най». 

Форобийнинг الكبير  كتاب الموسيقى  «Катта мусиқа китоби» Яқин ва Ўрта 

Шарқда мустақил мусиқашунослик фани вужудга келишида ҳал қилувчи 

аҳамиятга эга ҳамда шу минтақа халқлари мусиқасига оид терминлар 

тизимининг шаклланиши ва ривожига асос солган асарлардан бўлди. Уни 

жиддий ўрганиш ҳозирги замон миллий ўзбек мусиқасининг устувор асоси – 

мақомлар ва Шарқ мусиқасига доир муаммоларини тўғри ҳал қилиш учун 

ҳам қимматли манбадир.  

Абу Али ибн Синонинг барча илмий асарларида мусиқа ҳақида сўз бор. 

Унинг мусиқага оид асарлари ичида асосий ва мукаммали جوامع علم الموسيقى 

«Мусиқа илмий тўплами»дир. У «Шифо» таркибига, математика фанлари 

қисмига кирган.  

«Шифо» даги мусиқага бағишланган бобни Ибн Сино  –  جوامع علم الموسيقى

«Мусиқа илми тўплами» деб атади. «Мусиқа илми тўплами» даги олти 

мақола 19 фаслни ташкил этади. Унда Ибн Сино овоз, мусиқий овоз – 

нағманинг ҳосил бўлишидан то мусиқий асарнинг яратилишигача, 

сибизғадан тортиб уд мусиқа созигача, мусиқа сўзи таърифидан то 

                                                           
8
 Фитрат А. Ўзбек классик мусиқаси ва унинг тарихи. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 1993. – Б. 36. 
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мусиқанинг нафсга таъсиригача бўлган масалалар ҳақида баҳс қилди. 

«Мусиқа илми тўплами»да кўрилган масалалар Ибн Синонинг мусиқага оид 

ўзга асарларида ўрганилган, бироқ уларни тўлиқ таржима қилиб, тадқиқ 

этмагунча улар «Мусиқа илми тўпламлари»нинг қисқартириб, у ёки бу 

шаклда қайтарилишими ёки ўзига хосликка эга асарларми деган мавзуда гап 

юритиб бўлмайди.  

Абу Мансур ибн Зайланинг илмий асарлари орасида ي في الموسيقىالكاف كتاب  

«Мусиқага оид тўлиқ китоб» катта ўрин тутади. Китобнинг биринчи 

қисмидаёқ Ибн Зайла мусиқани таърифлайди, мусиқа илмининг ўрганиш 

мавзулари (объектлари)нинг асосийларини аниқлаб беради: «...мусиқа илми 

икки баҳсни ўз ичига олади, улардан бири, нағмалар (тонлар)нинг ёқимли 

ёки ёқимсизлиги нуқтаи назаридан, уларнинг ҳолати ҳақидаги баҳс бўлиб, 

‘Илму-т-та’лиф (علم التأليف) – «Таълиф (композиция) илми» деб аталади, 

иккинчиси, нағмалар орасидан ўтадиган замон миқдори ҳақидаги баҳс бўлиб, 

‘Илму-л-’ийқа‘(علم الإيقاع) – «Ийқо (ритм) илми дейилади»
9
. Ибн Зайланинг бу 

таърифи Форобий ва Ибн Сино таърифларидан лўнда, содда ва 

тушунарлироқ ва ҳозирги замон мусиқашунослиги таърифига асос бўла 

олади. 

Товушнинг ҳосил бўлиши ва унинг физик хусусиятлари ўрганилади, 

овознинг ёқимли ёки ёқимсиз бўлишига сабаб бўлувчи асосий омиллар 

кўрсатилади: «Товушлар қаттиқ, секин, баланд ва паст сифатлари билан 

фарқланади ва шуларга қараб нағманинг ёқимлилиги ёки ёқимсизлиги ҳақида 

ҳукм чиқарилади... Торнинг ярим узунлигидаги нағма бутун узунлигидаги 

нағмасининг икки баробаридир»
10

. Шу ерда яна, мусиқашуносликка оид 

бўлган баъзи тушунчаларга қисқа-қисқа шарҳ берилади: «Ҳис этарли маълум 

вақт чўзилган товуш нағма (نغمة) – тон дейилади. Баланд (хидда) ва паст 

(сақл) даражадаги икки ҳар хил нағмаларнинг ҳар бир мажмуасининг номи – 

буъд (بعد) (интервал). Бир хил бўлмаган буъдлар қўшилувининг ҳар бири 

жинс (جنس) (тетрахорд) ва турли жинслар қўшилуви эса жам (جمع) (икки 

октава чегарасидаги лад тизими) деб аталади. Жинс деб аталувчи бир неча 

нағма ёки бир неча нағманинг ўзи ёки жам деб номланган бир қанча жинс 

ёқимли, мақбул тартибда, соз интиқалда, муносиб ийқода қўлланилса, буни 

талхин (تلحين) – куйга солиш дейилади ва ундан лах.н (لحن) – куй келиб 

чиқади. Бу иш ҳалқумда ҳамда ҳалқум чиқарадиган нағмаларга тақлид қилиб 

чалинадиган торли созлар, пуфлама созлар кабиларда ва бошқаларда содир 

бўлиши мумкин»
11

. 

Асарнинг бу қисми давомида товушнинг нафсга таъсири ҳақида баҳс 

кетади. Товушнинг нафсга таъсири масалалари қўлёзманинг бошқа 

қисмларида ҳам ёритилади, аммо бу қисмда товушнинг нафсга таъсирини 

ўрганишдан мақсад нағмалар орасидаги ёқимли ва ёқимсиз нисбатларни, 

таъсирли ва таъсирсиз мусиқани аниқлашдир.  
                                                           

9
 220а.الورقة OR.1632أبو منصور الحسين بن زيلة. كتاب الكافي في الموسيقى. ألكتاب المخطوط. المتحف البريطاني بلندن مجلد برقم 

10
 Ўша асар. – Б. 220а. 

11
 220а.الورقة OR.1632أبو منصور الحسين بن زيلة. كتاب الكافي في الموسيقى. ألكتاب المخطوط. المتحف البريطاني بلندن مجلد برقم  
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 Таълиф илми» деб аталган иккинчи қисмнинг бошида ҳисоб» علم التأليف

йўли билан нағмалар орасидаги ёқимли (консонанс) нисбатлар аниқлаб 

олинади. Ёқимли нисбатлар иккига бўлинади: биринчи даража мослашувдаги 

ёқимли нисбатлар ва иккинчи даража мослашувдаги оҳангдош нисбат.  

Буъд турлари – катта, ўрта ва кичик ]لحنيات[ буъдларга таъриф берилади 

ва улар таркибидаги нағмалар ўрни уд пардаларида кўрсатилади.  

Ибн Зайла жинсларни (тетрахорд) турларга бўлди: «Улар (қадимги 

олимлар) жинсларни қуйидагича тақсимлаб, уч синфга ажратдилар ва ҳар 

бир синфга ном бердилар:  

Жинс қавий ]جنس قوي[ – кучли жинс (диатоник жинс).  

Жинс рахв ]جنس رخو[ – заиф жинс (хроматик жинс).  

Жинс му‘тадил ]جنس معـتدل[ – мўътадил жинс (энгармоник жинс). 

Рахв – заиф жинсни «мулавван» ملون – рангдор, мўътадил жинсни эса 

«расим» «чизмакаш жинс деб аталиши ҳам мумкин –  راسم
12

. 

 Ийқо илми» деб номланган учинчи қисм ийқолар мавзуига» علم الإيقاع

бағишланган
13

. Ибн Зайла таъкидлаб ёзади: «Ораларидан муайян вақт ўтмай 

бирга чалинган нағмалардан куй тузиш мумкин эмас. Куй, ораларидан вақт 

ўтиб, бирин-кетин келадиган нағмалардан тузилади»
14

. Куй «нағмалари 

орасидан ўтадиган замон миқдори ҳақидаги баҳс эса  (Ийқо илми)  علم الإيقاع

дейилади»
15

.  

 Мусиқа яратиш» аталмиш тўртинчи қисм муҳим амалий» تأليف الموسيقى

масалаларни қамраб олган. Ибн Зайланинг ёзишича, мусиқа санъати икки 

бўлимдан иборат, яъни «Эшитувчилар ҳиссига таъсир этмай, нағмалар 

ҳолатлари, ийқолар ва мусиқа басталашнинг назарий жиҳатдан ўрганишимиз 

 Назарий мусиқа санъати» дейиладиган бўлим ва» صناعة الموسيقى النظرية

«Эшитувчилар ҳиссига таъсир этувчи – мусиқани чалиш санъати ва 

ҳиссиётга таъсир эта олмай, фақат мусиқани басталаш, тузиш санъати. 

Уларнинг ҳар иккиси صناعة الموسيقى العملية «Амалий мусиқа санъати»
16

 деб 

аталувчи бўлимда. Бу қисмнинг бошидаёқ Ибн Зайла: «Мусиқа илмининг 

ниҳоий мақсади бўлган мусиқа яратиш илми нағмаларни тушуниш ва 

ийқоларни билиш пойдевори устига қурилади. Мен бу борада етарлича сўз 

юритдим, энди мусиқа тузиш ва бунга алоқадор турли ҳолатлар ҳамда мусиқа 

қандай ҳис этилишлиги ҳақида сўз қолди»
17

 деб ёзган ва «куй» термини 

қандай ҳодиса ёки воқеликка нисбатан ишлатилиши ҳақида фикр юритган 

эди. Турли халқларнинг фақат ўзларига хос, ўз мусиқасини шакллантириш ва 

бу жараён давомида мусиқа созларининг ишлаб чиқилиши, 

такомиллаштириш, яъни амалий мусиқани қарор топиши тажрибасида 

                                                           
12

 222б.الورقة OR.1632أبو منصور الحسين بن زيلة. كتاب الكافي في الموسيقى. ألكتاب المخطوط. المتحف البريطاني بلندن مجلد برقم  
13

 Ўзбек мусиқашунослигида Шарқ классик ийқо назариясига доир махсус тадқиқот бажарилган. Қаранг: 

Назаров А. Форобий ва Ибн Сино мусиқий ритмика хусусида (классик ийқоъ назарияси). – Т.: Ғафур Ғулом, 

1995. – Б. 131.  
14

 227а.الورقة OR.1632أبو منصور الحسين بن زيلة. كتاب الكافي في الموسيقى. ألكتاب المخطوط. المتحف البريطاني بلندن مجلد برقم 
15

 Ўша асар. – Б. 220а. 
16

 232а .الورقة OR.1632أبو منصور الحسين بن زيلة. كتاب الكافي في الموسيقى. ألكتاب المخطوط. المتحف البريطاني بلندن مجلد برقم  
17

Ўша жойда. 
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мусиқа яратиш усуллари, айтим ва чолғу мусиқасини яратилиш, нағма ва 

ийқо безаклари ва улардан фойдаланиш йўллари ва жойлари, бастакор 

маҳорати, айтим мусиқа шакллари ’Ад-дастанат ]الدستانات[, ’Ат-тараиқ ]الطرائق[ 

ва уларнинг турлари Арахсин ]أراخسين[, Мурдат Ҳуф ]مردات هوف[, Наме 

Афранк ]نام أفرنك[, Хурусал ]خروسال[, Афрмуруд ]أفرمورد[, чолғу мусиқа 

шакллари ‘Ар-равишин ]الراوشين[, Форсия ]الفارسية[, Қадима ]القديمة[ ва уларнинг 

турлари Юрманк ]يورمنك[, Раваиҳ Коамикор ]رويح كامكار[, Варданс ]وردنس[, 

Фейрузкарно Қавса ]فيروزكرنا قوسة[ ва бошқалар баёни билан бу қисмда 

махлуқотнинг овоз чиқариш сабаблари ва товуш турлари ўрганилади ҳамда 

яна мусиқа таъсири ҳақида гап боради. Чунончи, Ибн Зайла ёзади: «Форслар 

ва бошқа (халқ)лар басталаган нарсаларга ва уларда бор машҳур достон ва 

куйларга қараганда нағмалар таркибидаги баъзи кўчишлар-ҳаракатлар 

саховатни, бошқалари шижоатни, яна баъзиси ҳамият ва садоқатни ифода 

қилса, баъзилари нафсда мардликка мойиллик уйғотса, бошқалари эса 

айтилган ҳислатлар аксига жалб қилиб қўяди уни (нафсни)»
18

 ва мусиқанинг 

нафсга таъсири бўйича қуйидаги турларга бўлади:  

«Алхан малазза ]الحان ملذة[ – Лаззатбахш мусиқа; 

Алхан мухаййила ]الحان مخيلة[ – Хаёлий мусиқа; 

Алхан инфи‘алия ]الحان إنفعالية[ – Ҳаяжонлантирувчи мусиқа. 

Асли нотабиий бўлганлари махсус таёрланган асбоблардан чиқадиган, 

инсон чидай олмайдиган ҳаил هائل – қўрқинчли ва ходд حاد – баланд 

товушлар. Булар ҳам инсоният турмушида, қаерлардадир ишлатилади.  

Мусиқа билан бевосита алоқадор санъат турлари رقص рақс санъати, زفن 

зафн – елка, қош, бош ва тананинг шу каби аъзоларини ўйнатиш санъати, 

صِناعة  ,каррожа – ҳайвон ва қушларга тақлид қилиб ўйнаш санъати كرّاجة

 .қарсак чалиш санъати ҳам санаб ўтилади китобнинг бу қисмида التصّْفيِق

 мусиқа созлари деб атаганимиз бешинчи қисм – الآلات الموسيقية

муқаддимасида ўзининг ёқимли товушлари билан ажралиб турувчи пардали 

торли тирнама созлар уд ]عود[ ва танбур ]طنبور[, пардаларсиз торли тирнама 

ми’зафа ]معزفة[ – арфасимон соз, пуфлама созлар мазомир ]مزامير[ ва 

камончали асбоб рабоб ]رباب[ санаб ўтилади ва мусиқа созларининг инсон 

овозига тақлид қила билишлари масаласи ўрганилади. Ибн Зайла ёзади: 

«Ҳалқум (инсон овози)га, бошқаларга нисбатан кўпроқ тақлид қила оладиган, 

эргаша оладиган мусиқа созлари рабоб – камончали соз, мизмар – пуфлама 

созлар, удлар, ми‘зафа – арфасимон соз ва унинг ҳамжинслари, сўнгра биз 

эслаган бошқа созлар..., аммо тақлиднинг тўлиқлигида рабаб-камончали соз 

ва сурнайларга етадигани йўқ»
19

.  

Ибн Зайла асарининг охирги фасли созларга, хусусан, найга 

бағишланади. У ёзади: «Пуфлама мусиқа созларининг машҳурларидан бири 

най бўлиб, унда нағмалар чиқиш жойи қуйидагича: Тепа томондан бошлаб 

бир қатор жойлашган еттита тешикча бор найда»
20

, – деган сўзлар билан 
                                                           

18
 233а.الورقة OR.1632أبو منصور الحسين بن زيلة. كتاب الكافي في الموسيقى. ألكتاب المخطوط. المتحف البريطاني بلندن مجلد برقم  
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 235а.الورقة OR.1632أبو منصور الحسين بن زيلة. كتاب الكافي في الموسيقى. ألكتاب المخطوط. المتحف البريطاني بلندن مجلد برقم  

20
 236а.الورقة OR.1632بن زيلة. كتاب الكافي في الموسيقى. ألكتاب المخطوط. المتحف البريطاني بلندن مجلد برقم أبو منصور الحسين 
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найга таъриф бера бошланади ва най парда нағмалари аниқланиб, бу 

нағмаларни чиқаришда найчи маҳорати ҳақида гап юритилади.  

Ибн Зайла юнон ва қадимий римликлар мусиқий-назарий меросига 

ижодий ёндашди, Форобий ва Ибн Синонинг Шарқ мусиқа илмидаги 

ютуқларини янги давр талаблари асосида ривожлантирди ҳамда 

Мовароуннаҳр, Хуросон ва Эрон халқларининг маҳаллий мусиқа амалиётига 

суянган ҳолда соф илмий йўналишда Шарқ мусиқа назариясини янги ривож 

поғонасига кўтарди. 

Абу Абдуллоҳ Хоразмийнинг маълум ва бизгача етиб келган ягона 

асари - «Мафотиху-л-‘улум» ]مفاتيح العلوم[ «Илмлар калитлари»дир. Араб 

тилида битилган илк қомусий асарларнинг биринчиларидан бўлган مفاتيح العلوم 

«Илмлар калитлари»да фаннинг ўз даврида маълум бўлган барча соҳалари 

қамраб олинган ва уларнинг асослари баён этилган. У жуда эътиборли ва 

ишонарли бир манба бўлган-ки, Ибн Сино ҳам ўзининг أقسام العلوم العقلية «Ақлий 

илмлар қисмлари» рисоласида ундан иқтибослар келтиради. مفاتيح العلوم 

«Илмлар калитлари» икки қисмга – мақолага бўлинган, бу икки қисм 

(мақола) таркибида 90 фаслни бирлаштирувчи 15 боб бор. Мусиқага 

бағишланган боб уч фаслдан иборат.  

Жамларга бағишланган иккинчи фаслда овоз, нағма, бўъд, жинс ва 

жамлар ҳақида умумий гап бор. 

Ийқолар ҳақидаги учинчи фаслда қуйидаги етти ийқо санаб ўтилади: 

 – ثقيل الرمل -الرمل .Рамалнинг енгили. 3 – خفيف الرمل .Ҳазаж. 2 – ألهزج .1

Рамал – Рамалнинг оғири. 4. الثقيل الثاني – Иккинчи оғир. 5. خفيف الثقيل الثاني – 

 .Биринчи оғир – ألثقيل الأوّل .Иккинчи оғирнинг енгили – Махурий. 6 – الماخوري

 .Биринчи оғирнинг енгили – الأوّل خفيف ألثقيل .7

Соҳибқирон Амир Темур раҳнамолигида, жумладан, Хожа Абдулқодир 

Мароғий мусиқашунос олим сифатида камол топган, ўн икки мақом 

тизимининг илк бор илмий жиҳатдан ишлаб чиққанлардан бўлди. 

Манбаларнинг хабар беришича, Улуғбек Мирзо ҳимоясида қанчадан қанча 

адабиёт ва санъат намояндалари камол топди, ўзи ҳам шеър ёзар эди
21

 ва 

мусиқа олимларидан саналган
22

. Баъзи манбаларда Улуғбекнинг «Шодиёна», 

«Ахлоқий», «Усули равон» ва бошқа мусиқий асарлари ва мусиқий рисоласи 

ҳақида гап боради
23

. Мирзо Бобур мусиқачиларга ҳомий бўлишдан ташқари, 

«чоргоҳ савтларининг бирини ижод этди ва музикага доир «Мусиқий илми» 

деган бир рисола яратди»
24

. Султон Ҳусайн Бойқаро ҳам 12 мусиқий усул ва 

бир мусиқий рисола муаллифи бўлган дейилади
25

. Темур ва темурийлар 

даврида мусиқашуносликка оид ўнлаб рисолалар яратилди.  

                                                           
21

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 13 том. Мажолис ун-нафоис. – Тошкент: Фан, 

1997. – Б. 166. 
22

Дарвиш Али Чанги. Трактат о музыке. Қўлёзма. Д.Рашидова таржимаси. Санъатшунослик илмий – 

тадқиқот институти кутубхонаси. Инв. И – 879. – Тошкент, 1089. – Б. 152. 
23
 .Қўлёзма. Шарқшунослик институти кутубхонаси. – № 835. II жилд 687. – Б. 102-108 محيط التواريخ

24
 Маллаев Н.М. Ўзбек адабиёти тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1965. – Б. 647. 

25
 Ғафурбеков Т. Мусиқа. Амир Темур ва Темурийлар даврида маданият ва санъат. Мақолалар тўплами. – 

Тошкент: Ғафур Ғулом, 1996. – Б. 43. 
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Алишер Навоий мусиқа амалиётида ҳам, назариясида ҳам ижод этгани 

баъзи манбаларда ёзилади. Масалан, Заҳириддин Муҳаммад Бобур 

«Бобурнома»да шундай ёзади: «(Алишербек) яна мусиқийда яхши нималар 

боғлабдур. Яхши нақшлари ва пешравлари бордир». Навоий тутган олий 

мақом, мусиқадаги чуқур билим у зотга буюк мусиқий устодлар ва 

истеъдодли мусиқий талабаларни талпинишига, шогирд тушишига сабаб 

бўлди. Кўпгина мусиқа рисолаларининг муаллифлари ўз асарларини, 

Хондамирнинг «Мукоримул ахлоқ» асарида айтилганидек, «Навоийнинг 

кутубхонасида ва Навоий томонидан ҳар жиҳатдан таъминланган ҳолда 

ёзганлар». Алишер Навоий раҳбарлигида, раҳнамолигида, ҳомийлигида ёки 

даъвати билан яратилган, бизга маълум мусиқа илмига оид рисолалар 

қуйидагилардир: 1. Абдураҳмон Жомий «Рисолаи мусиқий»;  

2. Зайнулобидин Ҳусайний «Қонуни илмий ва амалий мусиқий»;  

3. Камолиддин Биноий «Рисола дар мусиқий»; 4. Мир Муртоз «Рисолаи 

мусиқий»; 5. Абу Алишоҳ Бўка «Аслул васл»; 6. Ҳожи Шаҳобиддин Абдулло 

Марварид «Рисолаи мусиқий»; 7. Маҳмудий «Рисола дар илми мусиқий». 

Мазкур рисолалар Навоийни қаноатлантирмагани сабаб, ул Ҳазрат Хирот 

шайхул-Исломи Абдураҳмон Жомийдан мусиқий рисола ёзиб беришни 

сўрайди. Оталари ҳам, қайниоталари Саъдиддин Қашғарий ҳам ўз вақтида 

шайх ул-ислом бўлган Абдураҳмон Жомий «Рисолаи мусиқий»ни ёзади.  

Улуғбек Муҳаммад Тарағай ёшлигидан ўзга фанлар қатори мусиқа 

илмидан сабоқ олиб, бир қатор куй ва усуллар яратган, бу соҳага оид бешта 

рисола ҳам ёзган, деб ривоят қилинади. «Рисола дар илми мусиқа» номли 

асари мусиқа тарихига бағишланиб, унда «12 мақом баёни»га доир махсус 

боби ҳам бўлган. Улуғбек «Булужий», «Шодиёна», «Ахлоқий», «Табризий», 

«Усули равон» ва «Усули отлиғ» куйларини ижод қилган деган гап ҳам бор. 

XIII–XV асрларда Шарқ мусиқашунослигида رساله موسيقي (Рисолаи мусиқий, 

яъни Мусиқа рисоласи) деб қабул қилинган жанр вужудга келди ва бу 

жанрда Сафийуддин Урмавий-Бағдодий араб тилида мусиқий асарларини 

таълиф этган бўлса, Марказий Осиёда форсий забон муаллифлар – 

Қутбиддин Шерозий, Абдулқодир Мароғий, Абдураҳмон Жомий, 

Зайнулобидин Ҳусайний ижод қилганлар. 

Маҳмуд Шерозийнинг форс тилида ёзилган китоблари ичида машҳур 

энциклопедик асар درة التاج لغرة الدباج   «Дурра ат-тож ли ғурра ад-Дебож» 

(«Дебож кўркидаги тож дурри гавҳари») алоҳида мақомга эга. Мазкур 

энциклопедик асар, жумладан, унинг мусиқага бағишланган қисми 

Мовароуннаҳр, Хуросон ва Эронда илмий ишларни араб тилида ёзиш 

анъанаси пасая бошлаган, илм ва бадиий адабиётнинг асосий қисми форс 

тилида ёзилаётган бир даврда форс тилида таълиф этилган илк 

асарлардандир. Эҳтимол, шунинг учун бўлса керак, тили ўта мураккаб, араб 

сўзлари, терминларига бой. Масалан, мусиқа назариясига оид терминлар: 

 – жинс) جنس ,(буъд – интервал) بعد ,(нағма – тон) نغمة ,(савт – товуш) صوت

тетрахорд), جمع (жам – лад), لحن (куй), الحان (куйлар, мусиқа), تأليف (таълиф – 
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композиция), إيقاع (ийқо – ритм), чолғуларнинг номланишига оид терминлар: 

 ёки мусиқанинг таъсир кучи (камончали чолғу) رباب ,(доира) دف ,(уд) عود

бўйича таснифланишининг номланишлари: 

1. Алҳон малазза ]الحان ملذة[ – лаззатбахш мусиқа; 

2. Алҳон мухаййила ]الحان مخيلة[ – хаёлий мусиқа; 

3. Алҳон инфиъолия ]الحان إنفعالية[ – ҳаяжонлантирувчи мусиқа. 

Абдулқодир Мароғий мусиқашуносликка оид назарий асарларини 

Амир Темур саройида ва паноҳида ёза бошлаган. Ҳар сафарда ўзи билан олиб 

юрувчи Соҳибқирон Абдулқодир Мароғийнинг илмий ишларига шароит 

яратиш мақсадида, 1398 йил апрелидан 1399 йил 27 апрелигача давом этган 

Ҳиндистон юришида қатнашмаслигига, Самарқандда қолишлигига ижозат 

беради
26

 ва «ўн икки мақом ижрочилиги ривожланган бир даврда бу масалага 

доир назарий асар ёзмоқликни тавсия этади»
27

. 

Абдураҳмон Жомий رساله موسيقي «Мусиқа рисоласи» билан буюк 

мусиқашунос сифатида намоён бўлган
28

.  

«Мусиқа» сўзини X–XV аср мусиқашуносликка оид араб ва сўнг форс 

манбаларида икки маънони англатган экан: куй ва куй басталаш ҳақидаги 

илм. Таъкидлаш лозимки, ҳозирда араб тилида от сифатида « ِِموسيقى» (мусиқа) 

– «мусиқа» маъносини англатса, сифат бўлиб «موسيقي» (мусиқий) – 

«мусиқачи», «мусиқий» маъноларини билдиради. Форс тилида эса «موسيقي» 

(мусиқий) сўзи ҳам от бўлиб «мусиқа» ва ҳам сифат бўлиб «мусиқачи», 

«мусиқий» маъноларини англатувчи терминга айланди
29

.  

Жомий ўз рисоласида келтирган «Ўн икки мақом» номланишларининг 

фақат биттасигина арабча. Рисоласида «Ўн икки мақом»нинг номланишлари 

ва тартиби шундай берилади: عشاق (Ушшоқ); نوى (Наво); بوسليك (Буслик); راست 

(Рост); حسيني (Ҳусайний); حجاز (Ҳижоз)
30

 ;(Зангула) زنكوله ;(Роҳавий) راهوي .

 иккинчи, қўшимча) – (Зирофканд) زيرافكند ;(Исфаҳон) إصفهان ;(Ироқ) عراق

аталиши – كوجك (кучэк)); بزرك (Бузург)
31

.  

Жомий рисоласида «Ўн икки мақом»нинг номланишлари ва тартиби 

шундай берилади: عشاق (Ушшоқ); نوى   (Наво); بوسليك (Буслик); راست (Рост); 

;(Ҳижоз) حجاز ;(Ҳусайний) حسيني  عراق ;(Зангула) زنكوله ;(Роҳавий) راهوي 

(Ироқ); ;(Исфаҳон)  إصفهان  – иккинчи, қўшимча аталиши)-(Зирофканд)  زيرافكند

(Бузург) بزرك ;((кучэк) كوجك
32

. 

Диссертациянинг учинчи боби «Арабча мусиқашунослик 

терминларининг ясалиши» деб аталиб, унда мусиқашунослик 

терминларининг араб тилидаги умумистеъмолдаги сўзлардан ясалиши, 

                                                           
26

 http://www.encyclopaediaisiamica.com\mfdkhai2.php?sid=4360 
27

 Санъатшуносдик фанлари доктори О.А.Иброҳимовнинг таъкидлашича. 
28

 8б36ص. 2631عبد الرحمان جامي رساله موسيقي تاشكنت 
29

 а366ص. 2631عبد الرحمان جامي رساله موسيقي تاشكنت 

 
31

Джами А. Трактат о музыке. Перевод с персидского А.Н. Болдырева. (Приложение.Фотокопия «Трактата о 

музыке» на фарси). Редакция и комментарии: В.М.Беляева. – Ташкент: Из-во АН Уз.ССР, 1960. – С. 32. 
32

Джами А. Трактат о музыке. Перевод с персидского А.Н. Болдырева. (Приложение. Фотокопия «Трактата о 

музыке» на фарси) Редакция и комментарии В.М. Беляева. Т.: Из-во АН Уз.ССР, 1960. - С. 32. 
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мусиқашуносликка оид мураккаб терминларнинг ясалиши, чет тиллардан сўз 

ўзлаштириш, арабчалаштириш орқали ясалган, чет тиллардаги сўзларни 

таржима қилиш (калькалаш) орқали ясалган мусиқашунослик терминлари, 

мусиқашунослик терминларининг сўз туркумларидан ясалиши тўғрисида 

фикр юритилади. 

 ,йиғилиш куни يوْمِ الْجمْعِ  ,ўзаги Қуръонда кўп учрайди. Масалан جمْع

қиёмат куни каби мураккаб терминга айланган, аммо, X–XIII асрларда 

яратилган араб тилидаги мусиқа илмига оид рисолаларда جمْع – жинслар 

тизими, гамма (тўлиқ товушқатор) маъносини англатувчи терминига 

айланди. 

Сўзнинг терминга айланиши узоқ давом этадиган мураккаб жараён. 

Муомаладаги оддий сўз ва сўз бирикмаларнинг ўзлари англатган асл 

маъноларидан ташқари ўзгача, махсус маъно англатувчи, онгли равишда 

мусиқа илмида ва мусиқа ижодиётининг бошқа соҳаларида қўлланиши 

натижасида мусиқа терминларининг катта қисми шаклланди.  

 ,«араб тилида «ўрин», «жой», «ҳолат», «вазият», «босқич ]مقامات[ مقام

«даража» каби ўнга яқин луғавий маъноларни англатувчи сўздир. Жоҳилия 

даврида Макка қабила бошлиқлари учрашдиган жойни англатган
33

. 

 .сўзи математикада «махраж» маъносини англатувчи термин бўлган مقام

X–XIII аср араб тилидаги мусиқашунослик китобларида مقام (мақом) сўзи 

«нағма жойи», «парда ўрни» маъноларини англатувчи терминга айланди. Ибн 

Сино «Жавами‘у‘илми-л-мусиқа» ]جوامع علم الموسيقى[ – «Мусиқа илми 

тўплами»да таъкидлайди: «Бирининг сон кўрсаткичи 8 иккинчисиники 

3 бўлган икки нағма орасидаги буъд ёқимлидир, чунки 4 нинг ўрнида 

(мақомида) 8 турибди, 4 нинг 3 га нисбати эса бир бутун ва учдан бир 

нисбати 4:3 – ’ал-лазий би-л-’арба‘а  ِالذِي بالأرْبعة (кварта). Агар 3 тарафдан  

(8:3 нисбатда) олсак, уч олтининг ўрнида (мақомида), чунки унинг ярми 

олтидир. 6 нинг 8 га нисбати эса ’ал-лазий би-л-’арба‘а  (кварта)  رْبعةِ بالأالذِي 

нисбатидир»
34

. Ибн Зайла «Китабу-л-кафи фи-л-мусиқа»   لموسيقى[في ا یقاک]كتاب ال

– «Мусиқага оид тўлиқ китоб»ида ёзади: «Агар ’ал-лазий би-л-кул маратайн 

(иккиланган октава – квинтдецима)нинг икки ярмининг ҳар бири 

иккинчисига ўхшаш тақсимланишга эга бўлмаса, ҳар бир бўлак иккинчисида, 

ҳар бир нағма бошқасида ўз жойига (мақомига) эга бўлиши мумкин эмас» 

(М, 236)
35

.  

XIII асрнинг 50 йиллари яратилган Сафиуддин Урмавийнинг «Китабу-л 

-адвар» ]كتاب الادوار[ – «Даврлар китоби» номи билан машҳур асарида ҳам مقام 

(мақом) сўзи Ибн Зайланинг асаридаги каби «нағма жойи», «парда ўрни» 

маъноларини англатувчи термин сифатида қўлланилади. 

                                                           
33

 Азизов С.А. Лексико-грамматическое исследование музыкальной терминологии узбекского языка: Дис. ... 

канд.филолог. наук. – Ташкент: АН УзР Институт языка и литературы, 1981. – С. 91. 
34

فني، ابن سينا، ألشفاء، الرياضيات. جوامع علم الموسيقى. تحقيق ومقدمة زكريا يوسف. تصدير و مراجعة أحمد فؤاد ا لاهواني و محمود أحمد الح 

 ص 27س.2693المطبعة الاميرية بالقاهرة، 
35

 236. ص. 2633أبو منصور الحسين بن زيلة. كتاب الكافي في الموسيقى. تحقيق زكريا يوسف. دار القلم. القاهرة  
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 термини XV–XVIII аср манбаларида «лад», «лад тизими»ни (мақом) مقام

англатди ва «Ўн икки мақом парда» тизимини билдирувчи термин таркибида 

қўлланилди: مقامات دوازده . Жамларнинг энг комил турлари ўн икки мақом 

парда тизимга кирган.  

Ўрта асрлар Ўрта ва Яқин Шарқ мусиқашунослигида биринчи бўлиб مقام 

(мақом) термини шу маънода Маҳмуд Шерозийнинг форс тилида ёзилган  درة

 Дурра ат-тож ли ғурра ад-Дебож» («Дебож кўркидаги тож» التاج لغرة الدباج

дурри гавҳари») асарида қўлланган дейилади. 

XIX аср бошларидан классик мусиқа шакллари туркум кўринишдаги 

мустақил мусиқий асарларни ва уларнинг мажмуасини англатувчи терминга 

айланди.  

[جُمُوع  ] جمْع    – умумистеъмолда «йиғилиш»; «йиғинди», «қўшилиш», 

«қўшиш» каби маъноларни англатса, ўрганилаётган давр мусиқашунослигида 

икки ҳар хил жинс тизимини англатувчи терминга айланди. Жам – икки 

октава чегарасигача бўлган лад тизими. Баъзи олимларнинг ҳисоблашларича, 

«гамма» сўзи «жам»нинг европалаштирилган шакли
36

. Ибн Зайла ёзади: والجمع

من جنس واحد ترُض في النفس وتعُد في الالات لتستعمل و يتصرف عليها في  هو جملة أبعاد لحنية أكثر

 Битта жинсдан ортиқ бўлиб, нафс қабул қила) تأليف اللحون تورد نغمها متكررة و متعاقبة

оладиган, мусиқа тузишда мусиқа асбобларида ишлатса бўладиган, 

нағмалари такрорланиб, чўзилиб ва бирин-кетин келадиган кичик 

буъдларнинг йиғиндиси жамдир)   جمْع – лад тизими, жам. 

 умумистеъмолда «жарангли овозли, тиниқ товушли» каби – طنيني

маъноларни англатса, мусиқа илмига оид рисолаларда «катта бутун нағма» 

тушунчасини билдирувчи терминга айланди.  

[أنصاف] نصف  – умумистеъмолда «ярим», «яримта» каби маъноларни 

англатса, мусиқа илмига оид рисолаларда «катта ярим нағма» тушунчасини 

билдирувчи терминга айланди. ألنصف طنينيو  – бир ярим нағма.  

Мусиқашунослик терминларининг маълум қисми чет тиллардаги 

сўзларни ўзлаштириш, арабчалаштириш, араб тили вазнларига солиш орқали 

ясалган:  

 – қадимий юнон тилида «қурол» маъносини беради. Орган – أرُْغُن  ]أراغن[

гармонсимон дамли асбоб номи. Ҳозирги орган назарда тутилмаган. 

 форс тилида «ўрдак кўкрак» деган маънони билдиради, аммо – بربط

баъзилар, жумладан Ибн Сино ҳам عود сози шаклан ўрдак кўкрагига 

ўхшагани боис عود созини بربط деб ҳам атаганлар. 

مُوسِيقى[مُوسِيقات  ]  – Юнон афсоналарида шерият, санъат ва илмларни ҳимоя 

қилувчи «Худолар санъати» дегани
37

. Араб тилида от бўлиб келса, (мусиқа) 

 деб талаффуз этилади, сўз охирида алиф мақсура бўлса санъат موسيقى

турларидан бири – «мусиқа»ни англатади, агар сифат бўлиб келса, (мусиқи) 

 деб талафуз этилади, сўз охирда «ий» бўлса мусиқий деб талаффуз موسيقى

                                                           
36

 Абу Али ибн Сина. Математические главы. «Книги знания» (Донишнома). (О математических главах 

«Книги знания» Ибн Сины и комментарии Умарова С.М. и Розенфельда Б.А.). – Душанбе: Ирфон, 1967. – С. 

175. 
37

 Словарь иностранных слов. Издание 13-ое. – М.: Русский язык, 1986. – С. 608. 
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этилади ва мусиқачи ёки мусиқий маъноларини аглатади. عملية موسيقى  – 

«амалий мусиқа»; موسيقى غير مؤثرة – «таъсирсиз мусиқа»; يقى مؤثرةموس  «таъсирли 

мусиқа»; موسيقى نظرية – «назарий мусиқа»   ِمُوسِيقي – «мусиқий», «мусиқачи». 

 .форсча сўз, «куй», «оҳанг» маъносини англатади – دستان ]دساتين[

Мусиқашунослик термини сифатида ]دستان ]دساتين – «парда»; رأس الدساتين – «бош 

парда», «сар парда».  

 .форсча сўз, «эртак», «ҳикоя» маъноларини англатади – دستان ]دستانات[

Мусиқа термини сифатида ]دستان ]دستانات – айтим мусиқаси бир шаклининг 

умумий номи. 

طنبورة طنبور ]طنابير[  – туркий «дўмбира» сўзининг кўринишларидан деган 

тахмин бор
38

 ва у торли тирнама мусиқа асбобининг номи – «танбур» ёки 

«танбура». 

Терминларнинг муайян қисми юнон тилидаги мусиқашунослик 

терминларини калькалаш орқали ясалган: 

بعُْدُ ألْ  الذي بالكل  «ҳаммасини қамраб олган буъд» ибораси бўлиб, у юнон 

тилидан айнан таржимадир ва «кенглиги саккиз поғона бўлган оралиқнинг 

ҳамма поғоналарини қамраб олган буъд» деган маъно беради. Шунинг учун 

лотин тилида бу буъд «оctava» (октава – саккизинчи) деб аталган.  الذي بالكلألبعُد 

(октава) Форобий асарларида ألبعُْد ذوالكل (ҳаммасини эгаллаб олган буъд) 

шаклида ҳам учрайди. Аммо бундай бирикмаларда, кўпинча ألبعُْد калимаси 

тушириб қолдирилади ва жумладан, мазкур термин қуйидаги шаклга эга 

бўлади: لألذي بالك  ёки ذوالكل – октава.  

 Шуни таъкидлаб ўтмоқ лозим-ки, X–XV асрлар Марказий Осиё 

олимларининг мусиқашуносликка оид асарларида терминларнинг ясалишида 

араб тилидаги сўз туркумларининг асосий қисми иштирок этади. 

Муайян араб феълининг ўзагидан, феъл боблари вазнларидан 

фойдаланиб мусиқага оид терминлар ясаш усули. Бу усул кенг қўлланилган. 

Мисоллар: 

 – تأليف ;«келиштирмоқ, «тузмоқ», «яратмоқ» – (II боб феъли) ألفّ

«таълиф» (композиция), «мослаштириш», «келиштириш», «тузиш», 

«яратиш»;   مُؤلِّف – «бастакор», «муаллиф», «тузувчи»;   مُؤلفّات – асарлар. 

 مُوْقعِ   ;«ийқо» (ритм), «вазн», «усул» إيقاع   ;«созламоқ» – (IV боб феъли) أوْقع

– «созловчи», «мусиқашунос – ийқошунос». 

Мусиқашунослик терминларининг катта қисми الإسم исм (от, сифат, 

олмош, сон, равиш, масдарлар, сифатдошлар) сўз туркуми шаклларида 

ясалган ва муайян туркум, боб, вазн, ўлчам, сон, ўзак бўйича вужудга келган. 

Бу нарса қуйидаги мисолларда яққол кўринади: 

1. Сифатдошлар вазнларида ясалган терминлар:  I боб аниқ нисбат  - فاعِل  

сифатдошлари вазни ,(қайтарма товуш) راجع ,(ҳофиз) حافظ زامر   (найчи), صاعد 

(кўтарилувчи товуш), ضارب   (доирачи), طافر (сакрама кўчиш), لاحق   (эргашувчи 

товуш), ماهر (маҳоратли). 

                                                           
38

 Фитрат А. Ўзбек классик мусиқаси ва унинг тарихи. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 1993. – Б. 26. 
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– مفْعُول    I боб мажҳул нисбат сифатдошлари вазни مجموع (нағмалар жами), 

,(тарақлатилувчи) مقروع ,(махсус нағма) مخصوص منصور   (Мансур), موضوع 

(мавзу), مسموع (эшитилувчи). 

لِ  –مُفعِّ  II боб аниқ нисбат сифатдошлари вазни مؤلف (муаллиф, бастакор), 

 (бастакор) ملحن ,(кар қилувчи товуш) مصمم

Масдарлар вазнларида ясалган терминлар: –فعْل    масдар вазнларидан боб 

I ف أنْ   (шайтон харрак), جمْع (жам, жинслар тизими, гамма – товушқатор), حرف 

(ҳарф, товуш), رقص   (рақс), ,(эшитиш; ашула) سمع ,(имо-ишора рақси)  زفْن صوت    

(товуш), ضرب (зарб, уриш, чертиш), لحْن (куй), نفْخ (пуфлаш). 

–فعُْل    I боб масдар вазнларидан بطُء   (секинлик), بعُْد (буъд – интервал), عُنْق  

(мусиқа асбоб дастаси), غُنْج   (ўйноқилик), مُشْط   (харрак – илгак). 

Сифат вазнларида ясалган терминлар: 
–أفْعلُ   Сифат вазнларидан ,(паст)  أثْقل أحد   (баланд), أسفل   (энг пастки парда), 

,(энг фазилатли куй) أفْضل  أكمل   (энг бут куй), أنْفع   (энг фойдали куй). 

–فعُْلى   Сифат вазнларидан وسطى  (ўрта бармоқ пардаси),  кичик) صغري 

нағма). 

–فعِيل    Сифат вазнларидан ثقيل (паст товуш), جهير   (жарангдор товуш),  حثيث

(тезкор нақра, ийқо), خفيف (баланд товуш)  

Аслий сифат вазнларидан ташқари нисбий сифат қўшимчаси   ية( ي(  

ёрдамида ҳам мусиқашунослик термини ясалган. Масалан, موسيقى (мусиқа) 

сўзининг охиридаги алиф мақсура ўрнига нисбий сифат қўшимчаси   ي 

бириктирилса,  ِّموسيقي (мусиқий) бўлади ва у ўзбек тилига от сифатида 

«мусиқачи» деб ёки сифат маъносида «мусиқий» деб таржима қилиниши 

керак.  

Сон вазнларида ясалган терминлар: 

–مفْعل   вазни. Тақсим сон  зирга нисбатан «учинчи тор», «уч карра)  مثْلث

паст товушли тор», «уч карра йўғон тор»). 

–مثْنى   (зирга нисбатан «иккинчи тор», «икки карра паст товушли тор», 

«икки карра йўғон тор»). 

–فعُْل    Каср сон вазни. 

–و الثـلُْث  المِثــْلِ   бир бутун ва учдан бир (4:3=кварта). 

–و الثـمُْن  المِثــْلِ   (бир бутун ва саккиздан бир (9:8=катта бутун нағма). 

لإتفاق الأولا  (биринчи даража мослашуви). 

Иккилик сон вазнида ясалган терминлар: طنينان   (дитон),  باِلْكُلّ مرتينالذِي  

(квинтдецима). 

Синиқ кўплик сон вазнларида ясалган мусиқашунослик терминлари:   أفْعال 

cиниқ кўплик сон вазнларидан: ,(буъдлар)  أبعاد أبْيات   (байтлар, шеърлар),  أصوات

(товушлар)  ,куйлар)  ألحان ,(бир бутуннинг кўп марта орттирилгани)  أمثال

мусиқа), أوتار (торлар),  .(катта ярим нағмалар, яримталар)  أنصاف

–فعائلُِ   Синиқ кўплик сон вазнларидан طرائق   (Тароиқ – айтим мусиқаси 

бир шаклининг номи), رسائل   (рисолалар) 

Қурол отлари вазнларида ясалган терминлар:  
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–مِفْعل    Қурол отлари вазнларидан: مِطْرق  (чанг чаладиган болғача), مِعْزف  

(арфа), مِلْوي  (торли мусиқа асбобларидаги қулоқ). 

–مِفْعال    Қурол отлари вазнларидан:   مِزْمار (тилли пуфлама мусиқа асбоби), 

 .(калит)  مِفْتاح   ,(мизроб, нохун, медиатор) مِضْراب  

Ўрта асрлар Марказий Осиё мусиқашунослигининг классик даврига оид 

терминларнинг ясалиш, танланиш усулларини ўрганиш ва терминларнинг 

лингвистик таҳлили шуни кўрсатади-ки, ҳар қандай сўз термин бўла 

олмайди. Бироқ, тушунча билан бирга чет тиллардан кириб келган терминлар 

араб тилида луғавий маънога эга бўлмайди. Уларнинг мусиқашунослик 

терминлари мусиқий илм ва адабий баён санъати билан ҳамоҳанг 

ривожланган ва даврлар мусиқий тафаккурини акс эттирган. 

Диссертациянинг тўртинчи боби «Шарқ мусиқашунослигида арабча 

терминларнинг танланиш принциплари ва уларнинг турлари» деб 

аталган. Унда мусиқа назариясига, мусиқа амалиётига, мусиқа эстетикасига 

оид, рақс санъатига оид терминлар хусусида сўз юритилади. 

Мусиқа назариясига оид терминлар. Форобий шундай ёзади: «Мусиқа ва 

унга тегишли нарсаларнинг илмий жиҳатдан ўрганилишига «Назарий мусиқа 

санъати» дейилади»
39

. Ибн Сино бу борада шундай дейди: «Мусиқа 

математик фан бўлиб, куй яратишни ўрганиш мақсадида нағмаларнинг 

ёқимлилик ва ёқимсизлик жиҳатидан ҳолатларини ҳамда улар (нағмалар) 

орасидан ўтадиган замон миқдорини ўрганади. Мусиқа илми икки масалани 

қамраб олган. Улардан бири нағмаларнинг ҳолатлари ҳақидаги баҳс бўлиб, 

таълиф (мослашув) дейилади, иккинчиси – нағмалар орасидан ўтадиган 

замон миқдори ҳақидаги баҳс. У ийқо (ритм) илми деб аталади»
40

. 

Муаллифлар мусиқа назарияси шуғулланадиган масалаларни аниқлаш 

борасида асарларининг кўп ерида тўхталиб, назарий мусиқа санъати  صناعة[

الموسيقى النظرية] га лўнда таъриф берадилар. Бу борада Ибн Зайла Ибн Синога 

жуда яқин. У ўз китобида ёзади: «Аш-Шайх Абу Мансур ал-Ҳусайн бин 

Муҳаммад бин Умар бин Зайла дейди-ки, мусиқа илми икки баҳсни ўз ичига 

олади: Улардан бири, нағмалар (тонлар)нинг ёқимли ёки ёқимсизлиги нуқтаи 

назаридан, уларнинг ҳолати ҳақидаги баҳс бўлиб, ‘Илм ’ат-та’лиф عـلم التأليف 

мослашув (композиция) илми деб аталади, иккинчиси эса, нағмалар орасидан 

ўтадиган замон миқдори ҳақидаги баҳс бўлиб, ‘Илму-л-’ийқа ‘عـلم الإيقاع ийқо 

(ритм) илми дейилади. 

‘Илму-т-та’лиф   التأليفعـلم мослаштириб тузиш (композиция) илми ва 

унга хос терминлар. Форобий, Ибн Сино, Ибн Зайла товушнинг ҳосил бўлиш 

сабаблари, сифатлари ва мусиқий товушларнинг ўзаро муносабатларини 

ўрганиш назарий мусиқанинг бош вазифаларидан бири деб билади.  

Мусиқа товушлари – нағмалар жаҳара – ]جهارة[ жарангдорлик, хафата 

ثقلِ[] баландлик ва сақл – ]حِدّة[ жарангсизлик, хидда – ]خفاتة[  – пастликлари 

билан фарқланади.  
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 ص 9 س.2693. جوامع علم الموسيقى. تحقيق ومقدمة زكريا يوسف. المطبعة الاميرية بالقاهرة، ابن سينا، ألشفاء، الرياضيات 
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Ибн Зайланинг таърифи бўйича, ҳар қандай товуш тўрт кўрсаткич билан 

белгиланади: жарангдорлик ]جهارة[, жарангсизлик ]خفاتة[, баландлик ]حِدّة[ ва 

пастлик [ِثقل]. Бу кўрсаткичлардан иккитаси, яъни баландлик ]حِدّة[ ва пастлик 

  .ҳал қилувчи аҳамиятга эга ] ثقلِ[

«Нағмалар (тонлар)нинг ёқимли ёки ёқимсизлиги нуқтаи назаридан, 

уларнинг ҳолати ҳақидаги баҳс ‘Илму-т-та’лиф  мослашув – التأليفعـلم  

(композиция) илми деб аталади»
41

. 

Ибн Зайланинг таълиф (композиция) назариясидаги нағмалар ва 

нағмалар нисбати – буъдлар (интерваллар)дан кейинги масала жинс 

(тетрахорд) масаласидир. Ўрта асрларда яратилган мусиқа илмига оид 

китобларда жинс ]  иккитадан кам бўлмаган буъдлар йиғиндиси, деб – ]جِنْس 

тушунтирилади. Жинс – кварта оралиғидаги дастлабки товушқатор бўғинини 

ҳам билдиради ва у ҳозирги мусиқашуносликдаги «тетрахорд» маъносини 

англатади. Шунинг учун ҳам Форобий бу ҳақда ёзади:  إن مفصل البعُْد الذي بالأربعة

اب التعاليم يسمونه الجنسحبثلاثة ابعادٍ كان القدُماء من أص  (Уч буъдга бўлинган ’ал-лазий би 

’ал-арба‘а – квартани, бу таълимотнинг қадим соҳиблари жинс деб 

атадилар)
42

. Ибн Сино жинсни шундай таърифлайди:  مضمنا ثالثة ابعاد جنساسمى الذي

 Уч буъдни бирлаштирган ’ал-лазий би ’ал-’арба‘а (кварта) – жинс) بالأربعة

дейилди)
43

. Ибн Зайла бу борада жуда содда ва тўғри гап айтиб ёзади: «Улар 

(ўтмиш олимлари) учта буъдни ўзида мужассамлантирган ’ал-лазий би ’ал-

’арба‘а (кварта)ни жинс (тетрахорд) деб атадилар ва жинсларни қуйидагича 

таснифлаб, уч синфга ажратдилар ва ҳар бир синфга ном бердилар:  

1. Жинс қавий ]جنس قوي[ – кучли жинс (диатоник жинс).  

2. Жинс рахв ]جنس رخو[ – заиф жинс (хроматик жинс).  

3. Жинс му‘тадил معـتدل[ ]جنس  – мўътадил жинс (энгармоник жинс).  

Рахв – заиф жинс мулавван ملون – рангдор, мўътадил жинс эса расм راسم – 

чизмакаш жинс деб ҳам аталиши мумкин»
44

. 

‘Илму-л - ’ийқа‘  .ийқо (ритм) илми ва унга хос терминлар –  عـلم الإيقاع

Мусиқанинг асосий унсурларидан яна бири нағмалардаги вақт ўлчовидир. Бу 

масалани ўрганувчи илмни қадимда ийқо (ритм) илми деганлар. Форобий 

ийқони шундай таърифлайди:  فإنّ الإيقاع هو النقُلةُ على النغم في أزْمِنةٍ محْدُودةِ المقاديرِ و النسّبِ 

 (Ийқо бу муайян миқдордаги вақт ва нисбатнинг нағмаларда кўчиб 

юришидир)
45

. Ибн Сино бу борада дейди:  فالإيقاع من حيث هو إيقاع هو: تقدير ما لزمان

(Ийқонинг ийқолиги – нақралар вақти ўлчовини белгилаш) النقرات
46

. Ийқони 

шарҳлаб Ибн Зайла ёзади: «Ораларидан муайян вақт ўтмай бирга чалинган 

нағмалардан куй тузиш мумкин эмас. Куй, ораларидан вақт ўтиб, бирин-
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 Ўша жойда. 
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кетин келадиган нағмалардан тузилади»
47

. Куй «нағмалари орасидан 

ўтадиган замон миқдори ҳақидаги баҳс ‘Илму-л-’ийқа‘ عـلم الإيقاع – ийқо 

(ритм) илми дейилади»
48

. «Ийқо’ал-’ийқа‘– الإيقاع – нақралар вақт ўлчовини 

белгилаш». Нағманинг бўлинмас, энг кичик вақт бирлиги – нақра قْرة[]ن . 

Демак, нақра قْرة[]ن  – энг майда, бўлинмас метро-ийқоий бирлик, энг қисқа 

лаҳза ’ал-‘ийар  ни талаффуз этиш(та) ت эса, вақт ўлчов бирлиги бўлиб, у  العيار

вақтига тенг. Бу ҳақда Ибн Зайла ёзади: «Агар у ]ت[ сукунли бўлса, ’ал-‘ийар 

 ўлчов бирлиги вақтининг ярмига тенг муддатда эшитилади, агар – العيار –

ҳаракатли бўлса, ўлчов бирлиги вақтида – та –   ت вақтида эшитилади. Агар 

биз ўлчов бирлиги та –   ت га яна бир сукунли ҳарф қўшсак, тан –  ْتن ҳосил 

бўлади. Уни ўлчов бирлиги бўлган вақт’ал-‘ийар – العيار нинг ди‘фи ]  – ]ضِعْف 

иккилангани деб ўйлаш мумкин. Аммо бу – хато. Чунки бу вақтни 

иккилангани тана – تن бўлиб, унда нун ҳам ҳаракатлидир. Демак, ўлчов 

бирлиги ’ал-‘ийар العيار нинг иккиланганини тана – تن билан ифода этилар 

экан. Та – ت нинг вақти хафиф خفيف – енгил, тан –  ْتن нинг вақти сақил ثقيل – 

оғир деб аталади»
49

. Маълум бўлдики, ت (фатҳали т) – ’ал-‘ийар  вақт – العيار

ўлчов бирлиги,  ْت (сукунли т) – ’ал-‘ийар  вақт ўлчов бирлигининг –  العيار

ярми, تن (тана – т фатҳали, н фатҳали) – ’ал-‘ийар  вақт ўлчов  العيار

бирлигининг иккилангани. Та –   ت нинг вақти хафиф خفيف – енгил, тан –  ْتن 

нинг вақти сақил ثقيل – оғир. 

Вазн сақланган ҳолда ийқо нақраларининг баъзиси иккилантирилиши 

мумкин, бу тад‘иф ]تضْعِيف[ дейилади, баъзиси тушириб қолдирилиши 

мумкин, бу тай ]طي[ дейилади. Тад‘иф ]تضْعِيف[ (нақрани иккилантириш) ва 

тай ]طي[ (нақрани яшириш) каби ийқога тегишли мусиқий безакларни 

ишлатиш «натижасида «мустаф‘илун» مستفعلن дан «мафа‘илун» مفاعلن га 

ўтишга ўхшаб табиийликка яқин ва гўзал бир мавқени эгаллаган ўйноқилик 

ҳосил бўлади»
50

. 

Форобий асосий саккиз ийқо турини шарҳлаган ва ҳар бирининг 

номларини келтирган. Уларнинг номлари қуйидагилар: 1. Ҳазаж ]الهزج[.  

2. Хафифу-л-ҳазаж ]3 .]خفيف الهزج. Хафифу-р-рамал [خفيف الرمل] . 4. ’Ар-рамал 

  Хафифу-с-сақили-с-саний .6 .]الثقيل الثاني[ Ас-сақилу-с-саний’ .5 .]الرمل[

(’Ал-махурий),  [الثقيل الثاني) الماخوري( ]خفيف . 7. ’Ас-сақилу-л-’аввал ]الثقيل الأول[.  

8. Хафифу-с-сақили-л-’аввал  [الثقيل الأول]خفيف
51

 

Ибн Сино ҳам қуйидаги саккиз ийқо турини шарҳлайди: 1. Ҳазаж ]الهزج[. 

2. Хафифу-л-ҳазаж ]3 .]خفيف الهزج. ’Ас-сақилу-л-’аввал لثقيل الأول[]ا . 4. Хафифу-

с-сақили-л-’аввал  [الثقيل الأول]خفيف . 5. Рамал ]6 .]رمل. Хафифу-р-рамал [ خفيف

[الرمل . 7. ’Ас-сақилу-с-саний ]8 .]الثقيل الثاني. Хафифу-с-сақили-с-саний (’Ал-

махурий),  [الثقيل الثانيالماخوري( ]خفيف )
52

. 
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Форобий ва Ибн Синода ийқо турларининг сони бир хил бўлса ҳам, 

тартиб ва таърифлари ҳар хил. 

Мусиқа амалиётига оид терминлар. Мусиқий товушларнинг, бир 

томондан лад муносабатлари (мослашуви, уйғунлашуви) иккинчи томондан 

ийқо асослари бўлган уларнинг узун-қисқаликлари (вазни, метр ва 

ўлчовлари) – кўҳна оғзаки анъанадаги устозона мусиқамизда ҳал қилувчи 

аҳамият касб этиб келган. 

Мусиқа амалиётини таърифлаб Ибн Зайла ёзади: «Мусиқа санъати 

қуйидагилардан иборат: Эшитувчилар ҳиссига таъсир этувчи – мусиқани 

чалиш санъати ва ҳиссиётга таъсир эта олмай, фақат мусиқани басталаш, 

тузиш санъати. Уларнинг ҳар иккиси – сина‘ату-л-мусиқа-л-‘амалия  صناعة

«амалий мусиқа санъати деб аталди – الموسيقى العملية
53

. Демак, мусиқа 

амалиётининг ўзи икки синфдан иборат: 1. Та’лифу-л-лухун  ]تأليف اللحون[
54

 – 

мусиқа басталаш; 2. ’Ад а’у-л-’алхан  ]أداء الالحان[
55

 – мусиқа ижрочилиги. 

Та’лифу-л-лухун ]تأليف اللحون[ – мусиқа басталаш ва унга хос терминлар. 

Та’лифу-л-лухун  ]تأليف اللحون[
56

 – мусиқа басталашни Форобий сиғату-л-’алхан 

деб юритган ]صيغة الألحان[
57

. Саға ]صاغ[ феъли «тузмоқ», «шакллантирмоқ» 

маъноларини билдириб, Ибн Зайла ҳам уни «басталамоқ» маъносида 

ишлатади
58

.  

Мусиқа эстетикаси оид терминлар. Араб тилида илк яратилган мусиқа 

илмига оид назарий асарлардаёқ мусиқа эстетикаси муайян фалсафий 

йўналиш билан боғлиқ бўлган. Мусиқанинг инсонга таъсири, мусиқанинг 

нафсга таъсири ва мусиқани ҳис этиш масаласи Марказий Осиё 

мусиқашунослигининг классик даври юқори поғонаси Илмий – амалий 

йўналиш муаллифлари асарларида муҳим ўрин эгаллайди. Бу мавзуни идрок 

этмоқ учун, аввало нафс []نفوس، أنفوس  сўзини термин сифатида тўғри نفس ـ 

англамоқ даркор. Арабча нафс []نفوس، أنفوس  ,«сўзи «дил», «руҳ», «шахс نفس ـ 

«жон», «ўз» ва яна бир қанча маъноларни англатади. Ўрта асрларда араб 

тилида яратилган фалсафий рисолаларда нафс, баъзан тан билан боғлиқ 

бўлмаган номоддий, мустақил унсур сифатида тушунтирилса, баъзан нафсни 

жисмоний тузилиш билан бевосита боғлиқ, биологик, иқлимий ва бошқа 

шарт-шароитларга тобе қилиб тушунтирилади.  

Товуш ҳосил бўлиши ва унинг сабаблари ]حُدُث الصوت و أسبابه[, яъни, 

мусиқанинг пайдо бўлиши борасида Ибн Зайла пешқадам фикрли эди: 
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«Инсон ва бошқа барча овозли тирик мавжудот ]الحيْوانات المُصوّتة[ лаззатланиш 

[ ҳолларида овоз чиқаради. Хурсандчиликда ]مُؤِذٍية[ ёки азобланиш ]ملذّة[  ]طرْب 

эшитиладиган овоз ва нағмалар хавф-хатар ]خوْف[ туғилганда эшитиладиган 

овоз ва нағмалардан фарқ қилади, яъни ҳаяжоланишнинг ]  турли ]ألإنْفغِال 

кўринишларига хос овозлар бор. Агар бу овоз ва нағмалар ишлатилса ҳаяжон 

ортиши ёки камайиши мумкин»
59

. Ибн Зайланинг мусиқанинг пайдо бўлиш 

назариясига кўра инсон нутқининг ҳам, мусиқанинг ҳам асоси бир. У – нутқ 

товуши ] [ ва овоз ]حرْف   Бу назария замонасининг илғор назарияси .]صوْت 

бўлиб, мусиқа эстетикасининг кейинги ривожи давомида мусиқанинг пайдо 

бўлиши масаласидаги илмий назариянинг шаклланишига жиддий таъсир 

кўрсатди. 

Ибн Зайла мусиқанинг тарбиявий аҳамияти ҳақидаги таълимотни янги 

босқичга кўтарди, аммо бу борадаги гаплари китобнинг бир ерида жам 

этилмаган, бир тизимга солинмаган ва улар асосан ахлоқий-эстетик маънога 

эга. 

Рақс санъатига оид терминлар. Мусиқа билан бевосита алоқадор 

санъат турлари رقص рақс санъати, زفن зафн – елка, қош, бош ва тананинг шу 

каби аъзоларини ўйнатиш санъати, كرّاجة каррожа – ҳайвон ва қушларга 

тақлид қилиб ўйнаш санъати,  ّصْفيِقصِناعة الت  қарсак чалиш санъатидир» - дейди 

Абу Мансур ибн Зайла каби олимлар. 

X–XV аср араб тилидаги мусиқа рисолаларида рақс санъатида 

қўлланиладиган асосий чолғулар урма мусиқа чолғулари экани ёзилиб, улар 

ҳақида гап кетганда рақс санъатининг баъзи турлари ҳам келтириб ўтилади. 

Шарқ рақсларида жўр бўлиб келувчи асосий чолғу – ўрта аср манбаларида 

«Даф (дуфуф)» деб аталган. Даф (дуфуф) – доира (доиралар). 

Даф – доирадан ташқари рақс санъатида кўп чолғулар қўлланилган, 

жумладан, қуйидагилар: 

1. Сурнай سُرْناي[]  – Сурнай ]سُرْناي[ терминининг ўзи икки сўздан иборат: 

биринчиси сарра ]ّسر[ (хурсанд қилмоқ) арабча феълдан ясалган масдар  

сур ]ّسُر[ (хурсандчилик) ёки сурур ]  иккинчиси форсча ,(хурсандчилик) ]سُرُور 

най ]ناي[ сўзи, яъни сурнай терминининг маъноси – хурсандчилик найи. 

Сурнай ]سُرْناي[ – ёғочдан ясалган, тилли пуфлама мусиқа чолғуси.  

2. «Ал-ийқа‘ би-л-қадиб» – таёқча билан усул бериш. Махсус икки 

таёқчани бир бирига уриб усул бериб туриш қадимдан бор. Ҳозир ҳам 

кўчманчи арабларда «қадиб» деганда, араб халқ рақс ижрочилигида 

қўлланиладиган, қайроққа ўхшаш урма мусиқа сози тушунилади. «Ал-ийқа‘ 

би-л-қадиб» – рақс турларидан бирининг номи ҳамдир. «Қадиб» сўзи 

арабчадан ўзбекчага «новда», «новдача», «таёқ», «таёқча», «темир таёқ» деб 

таржима қилиниши мумкин. Зардуштийлик дини тарқалган даврларда «бож 

гирифтан» диний маросимларида «қадиб» – гул ёки дарахт новдалари билан 

рақсга тушганлар. Таёқ, таёқча, ўсимлик новдалари, темир таёқчалар билан 

рақсга тушиш ислом фатҳидан кейин ҳам давом этиб келмоқда.  
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3. «Ат-тасфиқ би-л-йад» – қўл қарсак. Ибн Зайла бу сўз бирикмасини 

икки маънода ишлатади. Биринчиси урма мусиқа сози маъносида – қарсак 

чалиб усул бериб туриш. Иккинчиси «тасфиқ» – қарсак билан боғлиқ рақс 

тури маъносида.  

4. «Сина‘ат аз-зафн» – зафн санъати. Зафн санъатини Ибн Зайла шундай 

таърифлайди: «Сина‘ату-з-зафн» – зафн санъати елка, қош, бош ва тананинг 

шунга ўхшаш аъзоларини ҳаракатлантириб ўйнашдир. Ҳақиқатан, у фақат 

ҳаракатдан иборат». Зафн рақс демакдир. «Сина‘ату-з-зафн» – зафн санъати 

юз, лаб, кўз, қош, елка каби аъзоларни ўйнатиб тушиладиган алоҳида рақс 

турининг номи бўлган.  

5. «Жулжул» («Жалажил») ёки ўзбек тилида – «жом», «бонг», «занг» 

номлари билан аталувчи қўнғироқ турлари мусиқа санъатида ҳам, рақс 

санъатида ҳам муҳим ўрин эгаллайди. 

ХУЛОСА 

X–XV асрлар Марказий Осиё олимларининг мусиқашуносликка оид 

асарларидаги арабча мусиқа терминлари тизимининг шаклланиши ва 

тараққиётини тадқиқ этиш қуйидаги илмий хулосаларга олиб келади:  

1. Араб мусиқа терминлари тизимининг шаклланиши ва тараққиётида 

X–XV асрлар Марказий Осиё олимларининг мусиқашуносликка оид асарлари 

ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган. Марказий Осиё буюк муфассирлар, 

муҳаддислар юрти бўлиш билан бирга аниқ фанлар бўйича улуғ уламо юрти 

ҳамдир. Мусиқашунослик математиканинг бир бўлаги ҳисобланган. Бу соҳа 

билан Абу Наср Форобий, Ибн Сино, Хоразмий, Ибн Зайла каби улуғлар 

шуғулланган. Масалан, Форобийнинг  Катта мусиқа» كتاب الموسيقى الكبير 

китоб»и, التعليم الثاني «Иккинчи таълимот» деб аталмиш жуда катта ҳажмдаги 

энциклопедик асарнинг бир бўлаги, Абу Али ибн Синонинг الموسيقى علم جوامع  

«Мусиқа илми тўплами» китоби эса «Шифо» қомусий асарининг 

мусиқашуноликка доир боби, Хоразмийнинг مفاتيح العلوم «Илмлар калитлари» 

қомусий асарининг мусиқа илмига бағишланган боби الموسيقى في  «Мусиқа 

ҳақида» деб аталади. Ибн Синонинг шогирди ва издоши Ибн Зайланинг  كتاب

 Мусиқага оид тўлиқ китоб»ларида мусиқа илмининг назарий» الكافي في الموسيقى

асослари, ритм, шакл, жанр, мусиқий терминлар низоми, назарий-мантиқий 

жиҳатдан нағмалар жами – лад тизими ва бошқа назарий масалалар ишлаб 

чиқилган. 

2. X–XIII асрларда умуман, араб терминологик лексикаси турли 

соҳаларда шаклланибгина қолмай, тараққий этди ҳам. Фалсафа, тиббиёт, 

математика, ҳуқуққа ва ўзга соҳаларга доир арабча терминлар тизимларининг 

шаклланиши ва тараққиётида жумладан, мусиқашуносликка доир терминлар 

тизимларининг шаклланиши ва тараққиётида ҳам Исломнинг, аниқроғи, 

Қуръони карим ва Ҳадиси шарифнинг таъсири каттадир. Чунки, VII асрда 

Қуръони каримда келтирилган баъзи сўзлар, кейинча мусиқашунослик 

терминлари сифатида қўлланилди. 
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3. XIII–XV асрларда араб ва форс тилларида ижод қилганлар асосан, 

Марказий Осиё олимлари Сафийуддин Урмавий-Бағдодий, Қутбиддин 

Шерозий, Абдулқодир Мароғий, Абдураҳмон Жомий, Зайнулобидин 

Ҳусайний асарларида араб тилидаги терминлар тизимининг шаклланиши ва 

тараққиётини кузатиш мумкин. Марказий Осиё халқлари мусиқашунос-

лигининг араб тилидаги терминлари тизими ва унинг генезиси Абулфараж 

Исфаҳонийнинг «Катта қўшиқлар китоби»да зикр этилган ва юнон 

олимларининг мусиқий назарий меросида эсланган тушунчаларга суянган.  

4. Шарқ мусиқашунослигининг классик даври арабча терминларнинг 

ясалиш усуллари кўпроқ умумистеъмолдаги сўзлардан мусиқашунослик 

терминлари ясалиши ва мураккаб терминларнинг ясалиши усулларига 

асосланган бўлиб, жуда кам миқдордаги терминлар чет тиллардаги сўзларни 

ўзлаштириш, арабчалаштириш орқали мусиқашунослик терминларининг 

ясалиши ва чет тиллардаги сўзларни айнан таржима қилиш (калькалаш) 

орқали мусиқашунослик терминларининг ясалиши усулларига 

асосланганлиги ҳамда мусиқашунослик терминлари ясалишида асосий учта 

сўз туркумидан кенг фойдаланишлик араб тили лексикаси жуда бойлиги ва 

грамматикаси пухта ишланганлигидан далолатдир. 

5. X–XV асрлар Марказий Осиё олимларининг мусиқашуносликка оид 

асарларида терминлар морфологик, лесико-семантик, синтактик, морфолого-

синтактик ва чет тиллардаги сўзларни ўзлаштириш, арабчалаштириш, 

калькалаш усуллари орқали ҳосил қилинган эди. Биз кўриб чиққан 

терминларнинг аксарияти, араб тили ички имкониятларидан фойдаланилган 

ҳолда, морфологик усулда ясалган терминлардир. 

6. Термин бир сўздан иборат бўлса, содда термин, икки ва ундан ортиқ 

сўздан иборат бўлса, у ҳолда мураккаб термин саналади: содда термин, لحن 

оҳанг, صوْت овоз мураккаб термин, الأغْذِيةُ الطبّيِعِية-  табиий (зарурий) озуқа; ُآلآت

,урма созлар لقرْعِ و النقْرِ ا  торли الالاتُ ذوات الأوتار ,торсиз созлар  لا أوتارالالاتُ 

созлар,  ِآلاتُ الإيقاع урма созлар, نسبة المثل و الجزء «бир бутун ва каср сон 

нисбати».  .бир бутун ва иккидан бир нисбати» (3:2=квинта)»  نسبة المثل و النصف

Терминларнинг оз қисми чет тиллардаги сўзларни ўзлаштириш, 

арабчалаштириш ёки айнан таржима қилиш (калькалаш) орқали ясалган 

мусиқашунослик терминларидир. Тарихий муштараклик жараёнлари Яқин ва 

Ўрта Шарқ миллий маданиятларининг шаклланиши ва ривожи учун ўта 

муҳим саналади. Шунинг учун ҳам кўпинча бу соҳадаги тадқиқотлар тор 

миллий, минтақавий анъаналар ҳудудидан ташқарига чиқиб кетади. Мазкур 

ҳодисани мақомлар мисолида яққол кўриш мумкин. 

7. X–XV асрлар – Шарқ мусиқашунослигининг классик даври арабий ва 

форсий манбаларини турли жиҳатдан, жумладан, тилшунослик, 

манбашунослик, матншунослик, мусиқашунослик ва яна бошқа жиҳатлардан 

ўрганиш Шарқ мусиқа назарияси ва амалиётини ўрганишда, умуман, мусиқа 

шаклларининг тадрижий ривожини таҳлил этишда нақадар қимматли 
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бўлгани каби, замонавий ўзбек мусиқасининг устувор асоси мақомларни 

жиддий ўрганишда шу қадар қимматлидир. 

8. Қадим юнон мутафаккири Платон (Афлотун)нинг «Мусиқа – давлат 

ҳақидаги таълимотнинг таркибий қисми» ва Аристотел (Арасту)нинг 

«Мусиқа – шеърият назариясининг бир бўлаги» деган қарашларидан фарқли 

ўлароқ, Марказий осиёдан чиққан Форобий, Ибн Сино, Ибн Зайла ва Абу 

Абдулло Хоразмий каби олим ва мутафаккирлар Шарқда мустақил 

мусиқашунослик фани вужудга келишида ҳал қилувчи аҳамиятга эга ҳамда 

шу минтақа халқлари мусиқаларига оид терминлар тизимининг шаклланиши 

ва ривожига асос солганлардан бўлди. 

9. Улар юнон ва қадимий римликлар мусиқий-назарий меросига ижодий 

ёндашди, Форобий ва Ибн Синонинг Шарқ мусиқашунослигидаги 

ютуқларини янги давр талаблари асосида ривожлантирди ҳамда 

Мовароуннаҳр, Хуросон ва Эрон халқларининг маҳаллий мусиқа амалиётига 

суянган ҳолда соф илмий йўналишда мусиқашунослик терминлари тизимини 

янги ривож поғонасига кўтарди. Бунда ўрта асрлар Шарқ мусиқашунослиги 

ва терминшунослигидаги ворислик анъаналари яққол ўз ифодасини топди. 

10. X–XV асрларда Марказий Осиёда кенг истеъмолда бўлган 

мусиқашунослик терминларининг мукаммал тизими мавжуд. Форобий, Ибн 

Сино, Ибн Зайла ва Абу Абдулло Хоразмий ўрта асрлар Шарқ 

мусиқашунослик терминлари тизимининг ижодкорларидир. Араб тилидаги 

мусиқашуносликка оид терминларнинг шаклланиши ва ривожланиши кўп 

асрлар давом этган мураккаб жараёндир. Форобий, Ибн Сино, Ибн Зайла ва 

Абу Абдулло Хоразмий қўллаган мусиқага оид терминлар 

умумистеъмолдаги сўзлардан, феъл ўзаклари, ҳосила феъл вазнларидан, исм 

вазнларидан, синтактик йўл билан, ўзлашган сўзлардан ва чет тиллардаги 

(юнон тилидаги) мусиқа терминларини калькалаш воситасида ясалган. 

11. X–XV асрларда Марказий Осиё олимлари китобларида ўзлашган 

сўзлардан ясалган терминлар ичида ўзаги юнонча бўлганлари камайиб, 

форсийлари кўпайган, лекин улар араб тили грамматикаси қонун-

қоидаларига бўйсундирилган. Мусиқага оид терминлар содда (бир сўздан 

иборат) ва мураккаб (бирдан ортиқ сўздан иборат) шакллардадир. Содда 

мусиқа терминлари этимологик жиҳатдан арабча (غناء – ашула), форсча (ناي – 

най) ва юнончадир (ارغن – орган). Икки сўздан иборат мураккаб терминларда 

иккала сўз арабча ( الالحان أداء  – мусиқа ижроси), иккала сўз форсча ( بند دست  – 

«дасти банд» рақси), биринчиси арабча, иккинчиси форсча (سُرْناي – сурнай), 

биринчиси форсча, иккинчиси арабча ( العود زير  – уднинг энг ингичка (пастки) 

«зир» тори) бўлиши мумкин. 

12. Ҳар қандай соҳадаги терминлар тузилмаси каби Ўрта асрлар 

Марказий Осиё мусиқашунослигининг классик даври юқори поғонаси 

манбаларида қўлланган мусиқашунослик терминларининг асосий қисми 

қўллаган мусиқа терминлари мавзуий (тематик) таснифга бўйсунади. Булар 

мусиқа назариясига хос терминлар; мусиқа амалиётига оид терминлар ва 
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мусиқа эстетикасига доир терминлар. Бу уч синфнинг ҳар бири мусиқа 

илмининг нисбатан мустақил уч йўналишига хос терминлар бўлса-да, мусиқа 

йўналишлари каби уларга хос терминлар синфлари ҳам ўзаро мустаҳкам 

боғлиқ ва бир-бирини тақазо этади. 

13. X–XV асрларда Марказий Осиё олимлари китобларида қўллаган 

мусиқа терминлари кейинги асрлар Шарқ мусиқасига оид рисолаларга кўчиб 

ўтди, бир тил доирасидан чиқиб кетди ва Шарқ мусиқасига оид барча 

манбаларда қўлланаверди. Бу терминларнинг бир қанчаси ҳозирги замон 

ўзбек мусиқашунослигида яшаб келмоқда.  

Ўрта асрлар Марказий Осиё мусиқашунослигининг классик даври 

манбаларида қўлланган ва мусиқашунослик терминларининг асосий қисми 

«арабча-русча-ўзбекча» мусиқа терминлари луғати тузиб, иловага 

киритмоқлик тадқиқотимиз далилий асосини оширади ҳамда ўрта асрларда 

Шарқ тилларида яратилган мусиқа илмига оид ўзга шарқ тилларида 

қўлланган терминларни тадқиқ этишда йўлланма бўлади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации (DSc)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировом 

музыковедении огромное внимание уделяется изучению макомов и их 

обучению, как основы классической музыки. При исследовании истории 

музыкальной культуры народов Востока, в качестве основных источников 

рассматриваются письменные памятники, относящиеся средневековой науки 

музыки. Научные источники, относящиеся музыковедения также входят в 

ряд духовного богатства, рукописных произведений и бесценных наследий, 

которые нам оставили наши предки. В книгах, созданных на арабском языке 

в X-XIII столетиях, часто встречаются логические, теоретические «джамы» – 

выражения «лад», музыковедческие термины.  

Ученые и мыслители, вышедшие из Центральной Азии в X–XV веках – в 

классический период Восточного музыковедения внесли огромный, 

решающий вклад в становление и развитие Восточной науки музыки. X-XIII 

веках – явилась наивысшей стадией классического периода Восточного 

музыковедения, и в данный период в научной литературе на арабском языке 

появился жанр, который назывался كتاب الموسيقى, т.е. «Книга музыки». В жанре 

«Книга музыки» создали свои труды такие выдающиеся ученые, как Абу 

Наср Фараби, Абу Али ибн Сино, Абу Мансур ибн Зайла, Абу Абдуллах 

Хоразми, которые не связывали происхождение музыки с различными 

легендами и религиозными мифами, а комментировали их на основе научных 

подходов, рассматрывая музыку как составную часть математики. 

Достоверное научное направление, созданные ими были приняты их 

современниками и сподвижниками.  

В настоящее время, когда в нашей стране во всех сферах 

осуществляются реформы, усиливается внимание на классическую музыку, 

особенно искусству «маком». «На протяжении многих веков это уникальное 

искусство, вдохновленное самоотверженным трудом и преданностью 

великих поэтов и ученых, композиторов, певцов и музыкантов, заслужило 

огромное уважение и славу не только в нашей стране и в странах Востока, но 

и во всем мире»
1
. С этой точки зрения, основная часть источников, 

относящихся музыковедению тесно связана с корнями искусства маком, 

которое считается приоритетной основой узбекского национального 

музыкального искусства. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

реализации задач, поставленных в государственных документах, в частности, 

в Постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах дальнейшего 

совершенствования узбекского национального искусства маком»  

за № ПП-3391 от 17 ноября 2017 года, Выступлении Президента Республики 

Узбекистан Шавката Мирзиёева 6 сентября 2018 года при торжественном 

открытии Международного фестиваля, посвященного искусству маком,  

а также в обеспечении исполнения задач, поставленных Президентом 

                                                           
1
 «Халқ сўзи», 2017 йил, 18 ноябрь. 
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Республики Узбекистан в пяти важных инициативах, выдвинутых 19 марта 

2019 года по организации работ в социальной и духовно-просветительской 

сферах в соответствии с новой системой.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Исследование выполнено согласно 

приоритетному направлению развития науки и технологии республики:  

1. «Формирование системы инновационных идей в социальном, правовом, 

экономическом, культурном, нравственно-духовном развитии информати-

зированного общества и демократического государства и пути их развития».  

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации
2
. 

Научные исследования, посвященные изучению письменных памятников 

Восточного музыковедения X–XV веков с точки зрения музыковедения, 

источниковедения, текстологии, лингвистики и других наук ведутся сегодня 

в ряде ведущих научных центров и высших образовательных учреждений 

мира, в частности, в Каирском университете Арабской Республики Египет 

 университете Айнуш-Шамс ,(جامعة تشرين) университете Тишрин ,(جامعة القاهرة)

 Тегеранском университете Исломской Республики Иран ,(جامعة عين الشمس)

( ه تهرانددانشك ), Cambridge University (Великобритания), Indiana University, 

Bloomington (США), Lund University (Швеция), Istanbul Universitesi (Турция), 

Санкт-Петербургском государственном университете, Институте Мировой 

литературы РАН, Институте Азии и Африки (Россия), Донишгоҳи 

Тоҷикистон (Таджикистан), Институте узбекского языка, литературы и 

фольклора РУз, Ташкентском государственном институте узбекского языка и 

литературы имени Алишера Навои, Ташкентском государственном институте 

востоковедения, Международой Исламской Академии Узбекистана 

(Узбекистан). 

В результате проведённых исследований по становлению, структурному 

составу и теоретической основе музыковедческих терминов Средневековья 

получен ряд научных результатов, в частности: аргументировано, что на 

Востоке возникла самостоятельная музыковедческая наука, 

основоположниками которой были такие центральноазиатские ученые, как 

Фараби, Ибн Сино, Ибн Зайла (Lund University, Indiana University, ه ددانشك

 осуществлены публикации научно-критических трудов ;(تهران

центральноазиатских ученых о музыковедении (جامعة عين الشمس ,جامعة القاهرة); 

разработаны научные основы музыковедческих терминов на арабском и 

персидском языках (Институт Мировой литературы РАН, Институт Азии и 

Африки, Донишгоҳи Тоҷикистон); осуществлены научные комментарии 

произведениям, в которых приведены термины, относящиеся арабского 

музыковедения, доказаны формы образования музыковедческих терминов 

(Ташкентский государственный институт узбекского языка и литературы 

                                                           
2
 Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации подготовлен на основании таких 

источников как https://www.cam.ac.uk/, https//www.Indiana.edu/, https://www.lunduniversity.lu.se/, 

www.azhar.edu.eg/, https:// cu.edu.eg./ar, https://www.uobaghdad.edu.iq, https://ut.ac.ir/en, www.istanbul.edu.tr, 

https://spbu.ru/, https://imli.ru/, https://www.ivran.ru/, https://www.msu.ru/info/struct/dep/isaa.html, 

https://philol.tnu.tj/KafZabAdMToj.htm,  https://navoiy-uni.uz/uz-k. 

https://www.cam.ac.uk/,%20https/www.Indiana.edu/,%20https:/www.lunduniversity.lu.se/,%20www.azhar.edu.eg/
https://www.cam.ac.uk/,%20https/www.Indiana.edu/,%20https:/www.lunduniversity.lu.se/,%20www.azhar.edu.eg/
http://www.istanbul.edu.tr/
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имени Алишера Навои, Ташкентский государственный институт 

востоковедения, Международная Исламская Академия Узбекистана). 

В мировой науке ведется ряд научных исследований, посвященных 

изучению арабских музыковедческих терминов X-XV веков, в частности, в 

следующих приоритетных направлениях: исследование арабской 

музыковедческой терминологии и взгляды, относительно языкознания; 

выявление сведений об истории языка в музыковедческих терминах; способы 

образования музыковедческих терминов, изучение научных теорий 

относительно этапов их развития; комплексное изучение вклада 

центральноазиатских ученых в развитие музыкальную терминологию. 

Степень изученности проблемы. У нас имеются работы по 

источниковедению, текстологии и музыковедению об источниках, 

относящихся науки музыки, созданной на арабском и персидском языках  

в X–XV веках, однако мало исследований по изучению музыкальных 

терминов, использованных в этих работах. Ни одна из них полным образом  

с арабского или персидского языка не переведены на узбекский или русский 

язык. Если бы были такие работы, ценность бы современных научных трудов 

о научных трактатах о старой музыке повысилась. Чтобы осуществить это в 

жизнь должен быть тщательно разработанный широкомасштабный научно-

методический план.  

В 70- годы ХХ столетия в Узбекистане осуществлена определенная 

работа по выполнению данной задачи. Этому позволили научно-

организационный и музыкловедчекий потенциал И.Р.Раджабова  

и Ф.М.Кароматова. В результате, вышли в свет уникальные научные труды 

таких ученых, как А.Назаров, О.Матяқубов, А.Джумаев и др.
3
 В 2000 году 

был опубликована уникальная работа Аслиддина Низамова «Суфизм  

в контексте музыкальной культуры народов Центральной Азии»
4
, в которой 

были приведены споры о важных источниках Восточного музыковедения  

в Средние века и образцов их перевода. Так как автор хорошо знал и 

западный, и восточный языки, ему удалось тщательно изучить источники, 

перевести нужные части, не отрывая эти части от общего содержания 

произведения. Следует подчеркнуть, что в X–XIII веках арабская 

терминологическая лексика не только сформировалась, но и развивалась. 

Огромана заслуга Ислама, точнее, Священного Корана и Священных хадисов 

в становлении и развитии системы арабских философских, медицинских, 

математических и юридических терминов, а также терминов других 

отраслей. Так как, некоторые слова, приведенные в VII веке в Священном 

Коране позже были использованы в качестве музыковедческих терминов.  

Терминологические особенности источников музыковедческой науки 

были освещены в трудах таких узбекских ученых, как И.Р.Раджабов, 

А.Назаров, О.Матякубов, О.А.Ибрагимов и А.Джумаев, таджикских ученых, 

                                                           
3
Назаров А. Форобий ва Ибн Сино мусиқий ритмика хусусида (классик ийқоъ назарияси). – Тошкент: Ғафур 

Ғулом, 1995. – Б. 131; Матякубов О. Фараби об основах музыки Востока. – Ташкент: Фан, 1986. – С. 88.  
4
Низомов А. Суфизм в контексте музыкальной культуры народов Центральной Азии. – Душанбе: Ирфон, 

2000. 
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как А.Низамов, А.Абдурашидов, А.Раджабов, Ф.Азизи, казахских ученых, 

как А.К.Кубесов, Саида Даукеева, А.А.Мустафаева, российских ученых, как 

Г.Б.Шамилли, В.М.Белкин и Шарбатов, арабских ученых, как Г.Хашаба, 

З.Юсуф, М.Хафни и персидских ученых, как Махди Баркашлы, Таки Биниш, 

французского ученого Д’Эрландже, английского ученого Х.Дж. Фармер.  

В исследованиях таких ученых, как И.Ю.Крачковский, И.М.Филиштинский, 

Б.Я.Шидфар, А.Б.Халидов, Н.И.Ибрагимов, З.М.Исламов, М.З.Зиявуддинова, 

были последовательно проанализированы принципы и современные взгляды, 

разработанные в Средние века, относящиеся художественных особенностей 

арабского языка.  

Однако во всех перечисленных исследованиях неполноценно освещены 

суть и содержание терминологических точек зрений. Настоящая научная 

проблема является одним из наиболее актуальных вопросов, который ждет 

своего решения. В современной мировой лингвистике отсутствуют 

специальные исследования, посвященные освещению теоретических основ 

средневековой арабской музыкальной терминологии. Следовательно, 

изучение терминологии арабской музыки и лингвистических взглядов на неё 

служит выявлению сведений об истории языка, в том числе, изучению 

лингвоэстетических и лингвопоэтических проблем современной 

лингвистики. 

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в 

рамках научных исследований Ташкентского государственного института 

востоковедения «Изучения языков стран Востока и теоретические вопросы 

языкознания», «История арабского языка, становление и развитие 

классического арабского языка, вопросы возникновения и развития стилей 

письменных памятников на классическом арабском языке».  

Целью исследования является изучение источников и терминов, 

созданных в период становления и развития музыковедческих терминов в 

классическом арабском языке, а также аргументировать то, что эти работы 

были выполнены благодаря научным трудам центральноазиатских ученых  

X–XV века по музыковедению, освещение принципов отбора и изложения 

способов образования арабских терминов в классический музыковедения.  

Задачи исследования заключается в следующих: 

Определение генезиса музыковедения народов Центральной Азии; 

Показать теоретические взгляды ученых о музыкальной науке,  наследие 

классических теоретиков музыкальной науки в Центральной Азии, как Абу 

Наср Фараби, Абу Али ибн Сино, Абу Мансур ибн Зайла, Абу Абдулла 

Хоразми, Сафиуддина Урмави, Кутбиддин Шерази, Абулкадыр Мараги, 

Абдурахман Джами и Зайнулабидина Хусайни; 

обоснование принципов отбора и изложения способов образования 

арабских терминов в Восточном классическом музыковедении;  
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теоретические выводы о древней музыке и искусстве, которые 

упоминаются в источниках классического периода центральноазиатского 

музыковедения и дошли до нас; 

перевод некоторых образцов из известных источников классического 

периода центральноазиатского музыковедения 

составление арабско-русско-узбекского словаря для источников 

классического периода центральноазиатского музыковедения. 

Объект исследования составляют труды центральноазиатских ученых о 

музыковедении на арабском и персидском языках, созданные в X-XV веках в 

различных регионах Ближнего и Среднего Востока. 

Предметом исследования являются научные труды 

центральноазиатских ученых, живших в средние века, посвященные 

восточному музыковедению, исследование музыкальных терминов в их 

научных трудах, становление и историческое развитие музыкальных 

терминов на восточных языках. 

Методы исследования. В диссертации использованы сравнительно-

исторический, ретроспективный методы, а также метод экстрополяции. 

Методы и приемы, используемые в исследованиях современных 

востоковедов, в частности востоковедов-музыковедов по изучению арабской 

терминологии были применены в настоящей диссертации. 

Научная новизна исследования: 

обосновано место и роль фундаментальных трудов о музыковедении 

таких выдающихся центральноазиатских ученых X-XV веков, как Абу Наср 

Фараби, Абу Али ибн Сино, Абу Мансур ибн Зайла, Абу Абдулла Хоразми в 

формировании и развитии системы музыкальных терминов в классическом 

арабском языке, и в возникновении независимой музыковедческой науки; 

выявлены этапы становления и развития системы музыковедческих 

терминов в классическом арабском языке, а также семантика и функции 

музыковедчеких терминов в произведениях, созданных в разные периоды; 

обоснованы способы образования музыковедческих терминов в 

классическом арабском языке и принципы их отбора по требованиям 

литературного языка; 

обоснованы генезис и историческое развитие музыковедческих 

терминов в классическом арабском языке, их влияние на развитие 

терминологической системы, а также заимствование данных терминов в 

языках местных народов; 

выявлены особенности высокого и низкого этапов классического 

периода центральноазиатского музыковедения, а также указана система 

терминов в произведениях, созданных в исследуемом периоде. 

Практические результаты исследования состоят в следующем: 

доказано, что при становлении и развитии арабской музыкальной 

терминологической системы труды центральноазиатских ученых  

X–XV веков о музыковедении имели чрезвычайно важное значение, и 

переведены на узбекский язык некоторые из классических источников 

классического периода музыковедения в Центральной Азии, составлен 
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арабско-русско-узбекский словарь по источникам классического периода 

музыковедения в Центральной Азии. 

материалы исследования могут быть использованы при преподавании 

таких учебных дисциплин, как «История узбекского музыковедения», 

«Функциональные стили классического арабского языка», «История 

арабского языка», «Теория перевода», «Источниковедение», «Вопросы 

чтения и интерпретации литературы на основном иностранном языке 

(арабском)».  

Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов 

исследования подтверждена тем фактом, что теоретические материалы, 

использованные в диссертации взяты из рукописьных источников, которые 

хранятся в Британском музее в Лондоне, Библиотеке Дору-л-кутуб в Каире,  

в библиотеке при музее Топкапы в Турции, в иранских библиотеках, в фонде 

рукописей Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни АН РУз,  

в Ташкентском научно-исследовательском институте искусствоведения, что 

выбранные источники соответствуют предмету исследования, точностью 

поставленных перед диссертацией вопросов, используемым приемом 

подхода, внедрением полученных выводов и результатов анализа, 

подтверждением полученных результатов компетентными структурами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Введение сложных произведений центральноазиатских ученых X–XV веков о 

музыковедении в научный обиход в языкознании на основе достоверных 

источников, первоначальное применение музыкальных терминов в научных 

исследованиях лингистичекого направления, расширяет фактическую базу 

исследований на восточных языках (персидский, урду, пашту, тюркские 

языки) по музыкальной культуре народов Востока, облегчает понимание 

музыковедческих произведений, созданных в средневековье.  

обосновано наличие музыковедческой терминологической системы, 

которые были в широком употреблении в Центральной Азии в X–XV веках. 

Выявлены пути образования, становления, отбора, развития и описания 

музыковедческих терминов. Это способствует дальнейщему развитию 

музыкальных терминов в регионе и пониманию сути процесса современного 

развития. 

Выводы и результаты исследования могут послужить источником при 

преподавании таких учебных дисциплин, как «Языкознание», «История 

арабского языкознания» «Арабский язык», «Персидский язык», 

«Источниковедение», «Источниковедение музыки», «История узбекской 

музыкальной культуры», «Анализ макомов», «Основы макома», «Вопросы 

чтения и интерпретации литературы на основном иностранном (арабском) 

языке», при подготовке лекций для спецкурсов по лексикология и семантики. 

Выводы и результаты исследования также могут быть использованы в 

качестве источника при преподавании в Государственной консерватории 

Узбекистана и Узбекском государственном институте искусств и культуры 

таких предметов по восточному музыковедению, как «Источниковедение 
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музыки», «История узбекской музыкальной культуры», «Анализ макомов», 

«Основы макома» и др.  

Внедрение результатов исследования. Результаты проведенного 

научного исследования по становлению и развитию музыкальной 

терминологической системы народов Центральной Азии ученых X–XV веков 

нашли свою практическую реализацию в следющем:  

результаты, полученные по наследиям Ибна Зайлы и Биляля ибн Рубаха 

Хабаши были использованы в публикациях 2- и 5- томов Национальной 

энциклопедии Узбекистана (Государственное издательство «Национальная 

энциклопедия Узбекистана», справка №01/3-29 от 2 декабря 2004 года).  

В результате они стали основой публикации слов-статей Билял ибн Рубах 

Хабаши и Ибн Зайла в 2- и 5- томах Национальной энциклопедии 

Узбекистана.  

выводы по становлению и развитию системы музыковедческих 

терминов на классическом арабском языке были использованы в научной 

деятельности Государственной консерватории Узбекистана (Государственная 

консерватория Узбекистана, справка № 01-05-769, от 20 июля 2018 г.).  

В результате это послужило основой для составления программы учебных 

дисциплин консерватории по истории и теории музыки и макома; 

выводы, полученные по возникновению самостоятельной 

музыковедческой науки на арабском языке были использованы  

в Национальном центре искусства маком Узбекистана (Министерство 

культуры Республики Узбекистан, Государственное учреждение Узбекского 

национального центра искусства макома, справка № 147 от 31 июля  

2018 года). В результате, это послужило основой для обоснования вклада 

выдающихся ученых X–XV века, как Абу Наср Фараби, Абу Али ибн Сино, 

Абу Мансур ибн Зайла, Абу Абдуллах Хоразми в становление независимой 

музыковедческой науки. 

Результаты, полученные по темам истории музыки восточных народов, 

истории танбура, гиджака, уда, кануна, ная и истории макома были 

использованы при подготовке телепередачи музыкальной дирекции 

телерадиокомпанией «Мусиқа» (Дирекция «Мусиқа» телерадиоканала 

Узбекистана, справка за № МД 05|87 от 10 февраля 2005 года). В результате 

это стало основой для подготовки отдельных телепередач на тему музыки 

народов востока, истории танбура, гиджака, уда, кануна, ная, истории 

макома. 

Выводы, связанные с восточными музыкальными инструментами, 

«Шашмаком» и его составными частями были использованы в экспозиции, 

организованной в доме-музея Юнуса Раджаби (Дом-музей Юнуса Раджаби 

Министерство культуры Республики Узбекистан, справка). В результате, это 

послужило источником обогащения содержания экспозиции дома-музея 

Юнуса Раджаби и демонстрации путей развития музыкальных инструментов 

уд, канун, най и танбур; 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования представлены на 6 научно-практических конференциях, из 
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которых 3 международных: «Место музыкального искусства Узбекистана в 

мусульманской цивилизации» (Ташкент-Самарканд, 2007), VII Международные 

Авиценновские чтения (Бухара, 2013), «Музыкальное образование в XXI веке: 

проблемы и решения» (Самарканд, 2014), X Международный музыкальный 

фестиваль «Шарк тароналари» (Самарканд, 2015) и на 3 республиканских 

научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 35 научных работ, в том числе, 2 монографии, 2 учебного 

пособия, 1 методическое пособие, 17 научных статей – в научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан для публикации основных научных 

результатов диссертаций, в том числе, 16 – республиканских изданиях,  

1 – в зарубежном журнале.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из Введения, 

четырех Глав, Заключения и Списка использованной литературы. Общий 

объем диссертации вместе с приложениями составляет 275 страниц.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обоснована актуальность и востребованность темы 

диссертации, соответствие исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий в Республике Узбекистан; освещена степень 

изученности проблемы, определены цель, задачи, объект, предмет и методы 

исследования, описаны методы исследования, обоснованы научная новизна и 

практические результаты исследования; изложена достоверность полученных 

результатов, их теоретическая и практическая значимость; приведены 

сведения о внедрении результатов исследования и апробации, публикациях, 

структуре и объеме диссертации. 

В первой главе диссертации, названной «Источники музыковедения 

народов Центральной Азии как объект исследования» речь идет об 

изучении средневековых музыкальных источников и музыкальной 

терминологии, генезисе терминологической системы Восточного 

музыковедения. 

В VIII–IX веках – в период правления халифов – Мансура (754-776), 

Харуна ар-Рашида (786-809) и Мамуна (813-833) усиливается внимание на 

знание и науку, в частности, بيت الحكمة (Дом мудрости) были переведены 

книги из многих языков на разные темы науки, в том числе труды таких 

греческих авторов, как Пифагор (Пифагурис), Птолемей (Батломус), Евклид 

(Иклидус), Гален (Джолинус), Гиппократ (Букрот), Платон (Афлотун), 

Аристотель (Арасту или Аристутолис), Аристоксен (Аристоксинус), 

Никомаха (Никумохис), Фемистий (Сомстиюус). В IX веке было много 

музыкальных произведений среди переведенных трудов на арабский язык, в 

том числе научный трактат Пифагора «Талиф в музыке» (вторая половина  

VI века до н.э. – начало V века), «Книга – Слова мудреца о музыке» 

Аристотеля (384-322 гг. до н.э.), «Элементы талиф» (Элементы гармоники) и 
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«Элементы ритмики» ученика Аристотеля Аристоксена, «Гармоника» 

(Талиф), «Книга большой музыки» и «Сокращение о музыке» Никомахи – 

близкого человека Аристотеля, «Гармоника» (Талиф), книга «О музыке» 

Птоломея – автора известного на Востоке в средневековье «аль-Мажисти» 

(Математическая система), книги Галена «О голосе» и «Комментарии о 

звуковых инструментах», книга Евклида «Мелодии, которые называются 

музыкой» и многие другие. Переведенные произведения греческих 

мыслителей, были посвящены философии, логике, логике, медицине, поэзии, 

астрономии и другим сферам музыки и в той или иной степени были связаны 

с музыкой. В их число входят сочинения Платона «Законы», «Тимей» (  كتاب

 ,«Ион», труды Аристотеля «Политика», «Первая аналитика» ,(طيماءُوس

«Вторая аналитика», «Этика», «О небе», «О нафсе», книга Галена «Пульс и 

лечение от болезней», сборник Евклида «Асилы» и «Книга Закона», 

прокомментированный Насреддином Туси.  

Некоторые мыслители X–XIII века, вышедшие из Центральной Азии 

(Фараби и Ибн Сино) знали греческий язык, а некоторые (Абу Абдулла 

Хоразми и Ибн Зайла), возможно, не знали этого языка, но все они творчески 

подходили к существующим переводам при разработке своих музыкальных 

теорий, и использовали их. Фараби в своем труде «Большая книга о музыке» 

вспоминает имена и произведения греческих мыслителей – Галена, 

Пифагора, Аристотеля, Птолемея, Фимисти и Аристоксена, а Ибн Сино в 

своей книге «Сборник науки музыки» вспоминает Евклида и его «Книгу 

закона» и Птолемея. Ибн Зайла в своей книге «Полная книга о музыке», 

Хоразми в своей книге «Ключи к знаниям» хотя в главах, посвященных 

музыке не говорят о греческих ученых, все же подразумевают их, где писали 

  .(музыковеды) الموْقعُِون или (древние) المُتقدِّمُون

Некоторые музыкально-теоретические учения древней Греции стали 

толчком для разработки независимых музыкальных теорий 

центральноазиатских мыслителей X–XI веков. Их взгляды по теории музыки 

обогащены взглядами греческих ученых, но в значительной степени 

основаны на музыкальной практике в Центральной Азии, Иране и Хорасане. 

В отличие от взглядов греческого философа-мыслителя Платона о том, 

что «музыка является составной частью учения о государстве» и Аристотеля 

о том, что «музыка является частью теории поэзии», научные труды 

мыслителей Центральной Азии Средневековья, как было отмечено выше 

имели решающее значение в возникновении мызыковедческой науки. 

Книга Абульфараджа Исфахани كتاب الأغاني – «Книга песен» является 

уникальным произведением, которое было написано известным музыкантом, 

композитором Исхаком Мухликом из Хорасана с целью создания 

комментариев 100 песням. Эта работа, наконец, превратилась энциклопедией 

арабских песен, охватывающих историю почти пять веков. Абульфарадж 

Исфахани свое произведение كتاب الأغاني «Книга песень» писал в течение 

пятидесяти лет. В нем приводится тексты песен на арабском языке, 

созданных и исполненных в период с V века до начала X века. Даны 

сведения о поэтах, композиторах или первых исполнителях песень. Из-за его 
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широкого охвата, большого объема и значения, его также называют كتاب 

 Большая книга песен». При создании данного произведения были» الأغاني الكبير

творчески использованы сборники песен, и другие письменные источники, 

созданные в Центральной Азии и Иране. В книге «Песен» включены имена 

многих известных музыкантов, как Абдулла ибн Сурайя ибн Сурайдж и 

Гарид, перс Муслим ибн Мухриз и Абу Ибад ибн Ваххаб Маабад. В период 

Первого и Второго тюркских каганатов (VI-VIII вв.), в узбекской 

государственности, культуре, искусстве и истории литературы, в период 

Сасанидов (V-VII) особое место занимали струнные, смычковые и камерные 

музыкальные инструменты, особенно, уд, рубаб, най, и даны комментарии по 

поводу древнего аджамского исполнения. В книге имеются достоверные 

сведения о влиянии древней центральноазиатской и иранской народной 

музыки на доисламскую арабскую музыку. В этом отношении 

примечательны следующие слова арабского музыканта и поэта 

Абдуррахмана Атрада, которые он высказал Валиду бен Язиду: «Вся музыка 

к нам пришла из Персии, а мы – арабы всего лишь вставили арабские 

стихи»
5
. Особенность «Книги песен» в том, что сборники песен, которые 

служат его единственным источником, произведения об истории и теории 

музыки не дошли до нас, и она является единственным энциклопедическим 

сборником, комментирующим текстов и мелодичности песен на арабском 

языке V-X веков.  

Хотя книга Абульфараджа Исфахани كتاب الأغاني - «Книга песен» 

посвящена арабской музыке, песням и поэзии, она является ценным 

источником, свидетельствующим о древнейшей музыки народов 

Центральной Азии и Ирана, служащим формированию музыкальных 

терминов Востока.  

Во второй главе диссертации, названной «Формирование 

музыкальных терминов в трудах классического периода 

центральноазиатского музыковедения» речь идет об источниках, 

созданных в классическом периоде центральноазиатского музыковедения и 

музыкальных терминах, использованных в данных источниках. 

Великий мыслитель Абу Наср Фараби является основоположником 

науки Восточной музыки, самое важное среди книг ученого, посвященных 

музыкальной науке – величайшее музыкальное произведение своего времени, 

الكبير كتاب الموسيقى  «Большая книга о музыке». 

В данной работе Фараби упоминая имена и труды многих греческих 

ученых
6
, также перечисляет имена крупных представителей древней 

восточной музыкальной науки
7
.  

В произведениях Фараби о науке музыки, в частности в «Большая книга 

о музыке» были заложены основы становления системы средневековых 

                                                           
5
Раджабов А. К истории развития музыкальной жизни Мавераннахра и Хорасана VII –VIII вв // Хорезм и 

Мухаммад ал-Хорезми в мировой истории и культуре.: Сборник. Ответственный редактор Н.Н. Негматов. – 

Душанбе: Дониш, 1983. – C. 96. 
6
 Та же книга. – С. 63-64, 82, 89, 90, 93, 95, 96, 101, 104, 105, 167, 182, 204. 

7
 Та же книга. – С. 35, 57, 59, 59, 73, 116,117. 
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восточных музыкальных терминов. Следует отметить, что Фараби в состав 

терминов, относящихся музыкальной практики включил термины 

персидского или тюркского происхождения. Например, الخراسانية 

использовано относительно خراسان, которое было древним регионом Азии. 

Как музыкальный термин, الخراسانية – общее название формы музыкального 

инструмента. ]دستان ]دساتين – слово персидского происхождения обозначает 

«мелодия» или «звук». ]دستان ]دستانات – слово персидского происхождения 

обозначает «сказки», «рассказ». Как музыкальный термин ]دستان ]دستانات, 

относится к общему названию или означает «нота»; دستبند – слово персидского 

происхождения обозначает «браслет», «наручники». Слово دستبند «дастбанд» в 

качестве музыкального термина обозначает название жанра ритуального 

танца, при котором танцующие хватают руки друг у друга; слово رواشين перс. 

 разновидность формы множественного числа на арабском – (светлый) روشن

языке. Термин شينارو  – как музыкальный термин означает общее название 

одной формы инструментальной музыки; Персидское слово زير означает 

«низ», «нижняя часть». Термин زير – как музыкальный термин означает 

нижнюю часть инструмента уд, струна, дающая громкий звук – название 

четвертой струны уда; شاهرود – название струнного музыкального 

инструмента, состоящее из двух персидских слов. شاهرود (Шохруд) – «король 

рудов»;  «разновидность тюркского слово «донбра  طنبورةطنبور ]طنابير[ 

(«дўмбира»)
8
 и название струнного музыкального инструмента – «танбур» 

или «танбура». Слово, образованное из одного из следущих слов  ّاجة  كُر  – перс. 

 происходит от (жеребенок) كُرّاسب ,(перепёлка) كراك ,наседка (курица)) كُرْج

«курраджа» – название танца, основанного на подражание животным и 

птицам. Вид такого танца существует и на сегодняшний день.  

 ,слово «тростник», «камыш» персидского происхождения – [نااات] ناي

название духового инструмента – «най».  

الكبير كتاب الموسيقى  «Большая книга музыки» Фараби имеет решающее 

значение в возникновении самостоятельной музыковедческой науки на 

Ближном и Среднем Востоке и стало произведением, которое заложило 

основу становлению и развитию системы терминологии в народной музыке 

региона. Серьезное его изучение является ценным источником для 

правильного решения проблем в области макома и Восточной музыки 

является краеугольным камнем современной узбекской национальной 

музыки. 

Во всех произведениях Абу Али ибн Сино речь идет о музыке. Среди 

его произведений, связанных с музыкой главное и самое совершенное  جوامع
 «Научный сборник музыки». Оно включено в состав «Шифо» علم الموسيقى

(Исцеление), в раздел математических наук. 

Ибн Сино главу, посвященной музыке назвал  –  جوامع علم الموسيقى

«Научный сборник музыки». Шесть статей в книге «Научный сборник 

музыки» составляют 19 глав. В своем труде Ибн Сино ведет речь о 

музыкальном звучании, начиная от образования звука до создания 

                                                           
8
 Фитрат А. Ўзбек классик мусиқаси ва унинг тарихи. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 1993. – Б. 36. 
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музыкального произведения, от флейты (сибизга) до инструмента уд, от 

определения слова «музыки» до её влияния на плотское желание человека. 

Проблемы, рассмотренные в книге «Научный сборник музыки» были 

изучены и в других его произведениях о музыке, однако об этом невозможно 

будет вести разговор до тех пор, пока они не будут полностью переведены и 

изучены, или прийти к выводу о том, что они повтор или своеобразные 

произведения автора. 

Среди произведений Абу Мансура ибн Зайлы огромное место занимает 

الكافي في الموسيقى كتاب  «Полная книга о музыке». Еще в первой части книги Ибн 

Зайла дает определение музыке, выявляет основные темы (объекты) 

музыкальной науки: «... наука музыки включает в себя два вопроса, один из 

которых – вопросы (дебаты) об их состоянии с точки зрения приятности или 

неприятности тонов, и называется ‘Илму-т-та’лиф (علم التأليف) – «Наука 

композиции», а второе – вопросы (дебаты) о количестве времени, которое 

проходит между тонами – ‘Илму-л-’ийқа‘(علم الإيقاع) – «Ийқо» и называется 

ритмом»
9
. Такое простое, но полноценное определение Ибна Зайлы более 

понятное, чем определения Фараби и ибн Сино, и может стать основой для 

определения современного музыковедения. 

В произведении изучены возникновение звука и его физические 

свойства, указаны основные факторы, делающие звуки приятными или 

неприятными. «Звуки различаются тем, что они медленные или быстрые, 

громкие или низкие, и с учетом этого делается вывод о том, приятные или 

неприятные... Тон на половине струны два раза больше полной длины 

струны»
10

. Здесь он снова дает краткий комментарий к некоторым понятиям, 

связанным с музыковедением: «Звук, длившийся на определенный отрезок 

времени, который чувствуется человеком, называется «нагма» (نغمة) – 

тоном». Название каждого комплекса двух разных тонов на высоком (хидда) 

и низком (сакл) уровне называется буъд (بعد) (интервал). Каждый из 

совокупностей неодинаковых буъд называется род (жинс) (جنس) (тетрахорд), 

а совокупность разных родов (жинс) называется жам (جمع) (система лад в 

пределах двух октав). Несколько тонов, называемые жинс (род) или 

несколько тонов, или же несколько родов (жинс), называемые жам если 

используются в соответствующем приятном порядке, тоне (интиқал, ийқо), 

то это называется талхин (تلحين) – «перекладывать на музыку», и получится 

лах.н (لحن) – мелодия. Это может произойти в горле и на струнных и духовых 

инструментах, на которых исполняется мелодии, подражаемые на различные 

тоны из горла и др»
11

. 

В этой части работы речь идет о влиянии звука на плотские желания. 

Вопросы о влиянии звука на плотские желания освещаются и в других частях 

рукописи, однако в этой части цель изучения влияния звука на плотские 

желания является выявление приятных и неприятных соотношений между 

тонами, впечатляющей и невпечатляющей музыки.  

                                                           
9

 220а.الورقة OR.1632أبو منصور الحسين بن زيلة. كتاب الكافي في الموسيقى. ألكتاب المخطوط. المتحف البريطاني بلندن مجلد برقم 
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 Та же книга. – С. 220а. 
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В начале второй главы, которая называется علم التأليف «Наука талиф», 

выявляются приятные (консонанс) соотношения между тонами путем 

расчетов. Приятные соотношения делятся на две части: приятные 

соотношения первой степени адаптации и ритмические соотношения 

степени. 

Разновидности буъд – даны определения большому, среднему и 

маленкому ]لحنيات[ буъдам и место тонов в их составе показаны в нотах уда. 

Ибн Зайла разделил роды (жинс) (тетрахорд) на виды: «Они (древние 

ученые) разделили жинс (тетрахорд) на три класса и назвали каждый класс 

отдельно: 

Жинс қавий ]جنس قوي[ – сильный жинс (диатонический жинс).  

Жинс рахв ]جنس رخو[ – слабый жинс (хроматический жинс).  

Жинс му‘тадил ]جنس معـتدل[ – умеренный жинс (энгармонический жинс). 

Рахв – слабый жинс может быть назван «мулавван» ملون – умеренный 

жинс «расим» «чертежник жинс –  راسم
12

.  

Третья часть, названная  الإيقاععلم  «Ийқо илми» (Наука ийко), посвящена 

теме
13

. Ибн Зайла пишет: «Невозможно создавать мелодии из музыкальных 

тонов, исполненных одновременно, не проходя определенного времени. 

Мелодия, через некоторое время составляется поочередных тонов»
14

. 

Дискуссия о количестве времени, которое проходит через тоны мелодии 

называется علم الإيقاع (Ийқо илми)»
15

.  

Четвертая часть, озаглавленная تأليف الموسيقى «Создание музыки», 

охватывает важные практические вопросы. Как писал Ибн Зайла, 

«музыкальное искусство состоит из двух частей, то есть без эмоционального 

воздействия, состояние тонов, ийқолар и научное изучение написания 

музыки названо صناعة الموسيقى النظرية «Искусство теоретической музыки» и 

«эмоционально действующий на слушателя – искуство игры музыки и без 

эмоционального действия, только написания, составления музыки. Оба эти 

вопросы изучаются в разделе صناعة الموسيقى العملية «Искусство практической 

музыки»
16

. В начале же данного раздела Ибн Зайла писал: «Наука о создании 

музыки, которая является конечной целью науки о музыке основывается на 

понимание тонов, знание ийко. Поэтому поводу я говорил достаточно. 

Теперь осталось вести речь о создании музыки, о том, как должна 

чувствоваться музыка»
17

 и отметил, что означает термин «мелодия» и в 

отношении чего, в каких случаях она используется. Исследованы способы 

формирования у каждого народа своей музыки, изготовления и 

совершенствования музыкальных инструментов в данном процессе, способы 

создания музыки в опыте возникновения практической музыки, пути 
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способы создания музыки исполнения и инструментальной музыки, 

аранжировка тонов, пути использования, мастерство композитора, некоторые 

музыкальные формы, ’Ад-дастанат ]الدستانات[, ’Ат-тараиқ ]الطرائق[ и их 

разновидности, Арахсин ]أراخسين[, Мурдат Ҳуф ]مردات هوف[, Наме Афранк  [نام 

أفرنك ] , Хурусал ]خروسال[, Афрмуруд ]أفرمورد[, формы инструментальной 

музыки ‘Ар-равишин ]الراوشين[, Форсия ]الفارسية[, Қадима ]القديمة[ и их 

разновидности, Юрманк ]يورمنك[, Равиҳ Камикар ]رويح كامكار[, Варданс ]وردنس[, 

Фейрузкарна Қавса ]فيروزكرنا قوسة[ и др. В данной части изучаются причины 

звукоизвержения у человека и виды звуков, а также речь идет о влиянии 

музыки. Кстати Ибн Зайла пишет так: «Судя по музыке, созданной песами и 

другими народами, по их известным дастанам и мелодиям, некоторые 

движения и переходы в составе тонов выражают щедрость, в то время как 

другие выражают усердие, честь и преданность, а другие пробуждают 

храбрость в своих желаниях и т.д.»
18

. О влиянии музыки на плотское желание 

человека он приводит следующую классификацию:  

«Алхан малазза ]الحان ملذة[ – музыка дающая наслаждение; 

Алхан мухаййила ]الحان مخيلة[ – музыка воображения; 

Алхан инфи‘алия ]الحان إنفعالية[ – волнующая музыка. 

Ҳаил هائل – страшное и хадд حاد – громкие голоса (звуки), которые в 

сущности неестественные, издаются от специально изготовленных 

инструментов, которые не терпят человек. И они используются в жизни 

людей.  

Жанры искусства, непосредственно связанные с музыкой رقص искусства 

танца, زفن зафн – искусства движения (игры) плеч, бровей, головы и других 

частей тела, كرّاجة каррожа – искусства танца, подражение животным и 

птицам, صِناعة التصّْفيِق искусство аплодировать тоже входят в данную часть 

книги. 

 в предисловии пятой части, которая называется – الآلات الموسيقية

«музыкальные инструменты» изучены струнные щипковые музыкальные 

инструменты, имеющие лады, которые отличаются своим приятным звуком 

уд ]عود[ и танбур ]طنبور[, струнные щипковые музыкальные инструменты, не 

имеющие лады, ми’зафа ]معزفة[ – инструмент типа арфы, духовые 

инструменты мазамир ]مزامير[ и смычковые инструменты асбаб рабаб ]رباب[ и 

изучается вопрос о способности инструмента подражать человеческому 

голосу. Ибн Зайла пишет, что «Музыкальные инструменты, способные 

подражать человеческому голосу, сопровождать человеческий голос - рабаб – 

смычковый инструмент, мизмар – духовой инструмент, уд, ми‘зафа – 

арфообразный инструмент и его разновидности, а также другие 

инструменты..., однако самые лучшие инструменты, способные подражать 

человеческому голосу – это рабаб-смычковый инструмент и сурнай»
19

.  

Последняя часть работы Ибн Зайлы была посвящена музыкальным 

инструментам, в частности, инструменту «най». Он писал так: «Одна из 
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самых знаменитых духовых музыкальных инструментов - это «най», место 

выхода звука ная следующее: сверху вниз семь отверстий»
20

, – начинается 

описание, определяется музыка лада ная, и говорится о мастерстве 

исполнителя мелодии на нае. 

Ибн Зайла проявил творческий подход к музыкально-теоретическому 

наследию греков и римлян, развил достижения Фараби и Ибн Сино в 

изучении восточной музыки на основе требований новой эпохи и поднял 

теорию восточной музыки на новый этап развития в чисто научном 

направлении, основанном на местной музыкальной практике народов 

Маверауннахра, Хорасана и Ирана. 

Известный единственный труд Абу Абдалло Хоразми, который дошел 

до нас является «Мафатиху-л-‘улум» ]مفاتيح العلوم[ «Ключи познания». В одном 

из первых энциклопедических трудов, созданных на арабском языке -  مفاتيح

 Ключи к познанию» были охвачены все аспекты науки, известные в» العلوم

свое время, и изложены их основы. Он был авторитетным и убедительным 

источником. Ибн Сино в своем труде أقسام العلوم العقلية «Части умственных 

знаний» приводил цитаты. ]مفاتيح العلوم[ «Ключи познания» разделены на две 

части – статьи, которые содержат 15 глав, объединяющих 90 параграфов. 

Глава, посвященная музыке состоит из трех частей. 

Вторая часть работы посвящена исследованию таких терминов, как 

голос, музыка (тон-нағма), бўъд, жинс и жам. 

В третьей части, посвященной исследованию термина ийко, 

перечислены следующие семь ийко: 

 – Рамал – ثقيل الرمل -الرمل .Легкий рамаль. 3 – خفيف الرمل .Ҳазаж. 2 – ألهزج .1

тяжелый рамал. 4. الثقيل الثاني – Второй тяжелый. 5. الماخوري – خفيف الثقيل الثاني – 

Легкий второго тяжелого – Махури. 6. ألثقيل الأوّل – Первый тяжелый. 7. ألثقيل 

 .Легкий первого тяжелого – الأوّل خفيف

Под руководством Сахибкирона Амира Темур, в частности, Ходжи 

Абдулкадыра Мараги стал известным ученым в области музыковедения и 

стал одним из первых ученых, разработавших систему двеннадцати макомов. 

Согласно источникам, под покровительством Улугбека Мирзо выросли очень 

много деятелей литературы и искусства, он сам писал стихи
21

 и считался 

одним из ученых музыки
22

. В некоторых источниках упоминаются 

музыкальные произведения и трактат о музыке Улугбека «Шодийона» 

(Радость), «Этика», «Усули Равон» и другие музыкальные произведения
23

. 

Мирзо Бабур помимо покровительства музыкантов, «создал один из савтов 

«чаргах»а и написал трактат «Наука музыки»
24

. Султан Хусейн Байкаро, 

говорят, был известен как автор 12 музыкальных приемов и одного научного 

                                                           
20

 236а.الورقة OR.1632لندن مجلد برقم أبو منصور الحسين بن زيلة. كتاب الكافي في الموسيقى. ألكتاب المخطوط. المتحف البريطاني ب
21

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 13 том. Мажолис ун-нафоис. – Тошкент: Фан, 

1997. – Б. 166. 
22

Дарвиш Али Чанги. Трактат о музыке. Қўлёзма. Д.Рашидова таржимаси. Санъатшунослик илмий – 

тадқиқот институти кутубхонаси. Инв. И – 879. – Тошкент, 1089. – Б. 152. 
23
 .Қўлёзма. Шарқшунослик институти кутубхонаси. – № 835. II жилд 687. – Б. 102-108 محيط التواريخ

24
 Маллаев Н.М. Ўзбек адабиёти тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1965. – Б. 647. 
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трактат о музыке
25

. В период Тимура и Тимуридов были созданы десятки 

трудов о музыковедении. 

В некоторых источниках отмечено, что Алишер Навои творил и о 

практике, и о теории музыки. Например, Захириддин Мухаммад Бобур пишет 

в «Бабурнаме»: «(Алишербек) сделал хорошее в музыке. У него хорошие 

украшения и пешравы (предвестник)». Высокий статус, авторитет Навои, 

глубокие знания о музыке способствовали к тому, что к нему торопились 

талантливые молодый музыканты, но и великие деятели музыки. Авторы 

ряда музыкальных исследований написали свои произведения, как это было 

сказано в произведении Хондамира «Мукоримул ахлоқ», «В билиотеке 

Навои писали всесторонней поддержкой и покровительством Навои. Они 

писали под руководством Навои, под его покровительством или по его 

призыву. Труды, посвященные науке музыки, известные нам следующие:  

1. Абдурахман Джами «Рисолаи мусики» (Трактат о музыке);  

2. Зейнулобиддин Хусейни «Қонуни илмий ва амалий мусиқий» («Закон 

науки и прикладная музыка»); 3. Камолиддин Бинои «Рисола дар мусиқий»; 

4. Мир Муртоз «Рисолаи мусиқий» (Трактат о музыке); 5. Абу Алишох Бука 

«Аслул Васл»; Ходжи Шахобиддин Абдулло Марварид «Рисолаи мусиқий» 

(Трактат о музыке); 7. Махмуди «Рисола дар илми мусиқий». Поскольку эти 

работы не устраивали Навои, он просит написать музыкальное произведение 

Хазрата Шейх аль-Ислама Абдурахмана Джами. И его отец, и его покойный 

тесть Саиддин Кашгари, также написали трактат о музыке.  

Говорят о том, Улугбек Мухаммад Тарагай с юных лет, наряду с 

другими предметами получал уроки музыки и создал много мелодий и 

музыкальных произведений, написал пять трактатов относительно этой 

области. Его произведение «Рисола дар илми мусиқа» посвящено истории 

музыки, в нем есть глава «о 12 описаний макома». Также имеются слова о 

том, что Улугбек написал мелодии «Булужий», «Шодиёна» (Радость, 

веселие), «Ахлоқий» (Этика), «Табризий», «Усули равон» и «Усули отлиғ». 

Если в XIII–XV веках в Восточном музыковедении появился жанр رساله موسيقي 

(Трактат о музыке) и в этом жанре Сафийуддин Урмави-Багдади создал 

музыкальное произведение на арабском языке, в Центральной Азии творили 

персоязычные авторы, как Кутбиддин Ширази, Абдулкадыр Мараги, 

Абдурахман Джами, Зайнулобиддин Хусайни. 

Среди книг, написанных Махмудом Ширази на персидском языке, 

особое место занимает известное энциклопедическое произведение  درة التاج

 Дурра ат-тож ли ғурра ад-Дебож» («Дебож кўркидаги тож дурри» لغرة الدباج 

гавҳари»). Данная энциклопедическое произведение, в частности, ее часть, 

посвященная музыке является первым научным трудом, созданным на 

персидском языке, когда в Маверуннахре, Хорасане и Иране снизилась 

традиция создания трудов на арабском языке, и когда основная часть 

научной и художественной литературы была написана на персидском языке. 

                                                           
25

 Ғафурбеков Т. Мусиқа. Амир Темур ва Темурийлар даврида маданият ва санъат. Мақолалар тўплами. – 

Тошкент: Ғафур Ғулом, 1996. – Б. 43. 
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Возможно, поэтому их язык чрезвычайно сложен, богат арабскими словами и 

терминами. Например, термины, относящиеся к теории музыки: صوت (савт – 

звук), نغمة (нағма – тон), بعد (буъд – интервал), جنس (жинс – тетрахорд), جمع 

(жам – лад), لحن (куй), الحان (мелодия, музыка), تأليف (таълиф – композиция), 

 термины относительно названия музыкальных ,(ийқо – ритм) إيقاع

инструментов. عود (уд), دف (доира), رباب (смычковый инструмент). Названия 

классификации по воздействию музыки: 

1. Алхан малазза ]الحان ملذة[ – музыка дающая наслаждение; 

2. Алхан мухаййила ]الحان مخيلة[ – музыка воображения; 

3. Алхан инфи‘алия ]الحان إنفعالية[ – волнующая музыка. 

Абдулкадыр Мараги начал писать свои теоретические работы по 

музыковедению во дворце и под покровительством Амира Темура. 

Сахибкиран Тимур, который водил рядом с собой Мараги когда шел на 

войны, разрешил ему оставаться в Самарканде с апреля 1398 года по  

27 апреля 1399 года
26

, т.е. не, чтобы он не участвовал на войне в Индии, и 

создал все условия для его научной работы, и рекомендовал написать 

«теоретическую работу в период, когда развивалось исполнение двенадцати 

макомов»
27

. 

Абдурахмон Джами стал выдающимся музыковедом со своим  رساله

«Научный трактат о музыке» موسيقي
28

. 

Слово «музыка» в арабских, а затем в персидских источниках X–XV 

веков имеет два значения: мелодия и наука о «перекладе на музыку». 

Следует отметить, что если в настоящее время слово в арабском языке в 

качестве существительного «ِموسيقى» (мусиқа) – «музыка», в качестве 

прилагательного существительного « ِموسيقي» (мусиқий) – «музыкант», 

«музыкальный», что означает «музыкальный». А в персидском языке слово 

 ,стало термином – и существительным, и прилагательным (мусиқий) «موسيقي»

означающим «музыка», «музыкант» и «музыкальный»
29

.  

Из «Двенадцать макомов», которые приводит Джами в своем 

призведении только одно – на арабском. В произведении Джами название 

«Двенадцать макомов» и его порядок таков: عشاق (Ушшоқ); نوى (Наво); بوسليك 

(Буслик); راست (Рост); حسيني (Ҳусайний); حجاز (Ҳижоз)
30

هويرا .  (Роҳавий); 

 ,второе) – (Зирофканд) زيرافكند ;(Исфаҳон) إصفهان ;(Ироқ) عراق ;(Зангула) زنكوله

дополнительное название – كوجك (кучэк)); بزرك (Бузург)
31

.  

В третьей части диссертации, названной «Образование арабских 

музыковедческих терминов» рассмотрены музыкальные термины, которые 

происходят от слов в арабском языке, сложных терминов музыки, 

иностранного языка, арабского языка, образование сложных 

музыковедческих терминов больше всего из общеупотребительных слов, и 

                                                           
26

 http://www.encyclopaediaisiamica.com\mfdkhai2.php?sid=4360 
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 Как подчеркивает доктор искусствоведческих наук О.А.Иброхимов. 
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 8б36ص. 2631عبد الرحمان جامي رساله موسيقي تاشكنت 
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 а366ص. 2631عبد الرحمان جامي رساله موسيقي تاشكنت 
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Джами А. Трактат о музыке. Перевод с персидского А.Н. Болдырева. (Приложение.Фотокопия «Трактата о 

музыке» на фарси). Редакция и комментарии: В.М.Беляева. – Ташкент: Из-во АН Уз.ССР, 1960. – С. 32. 
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лишь небольшое количество слов основывалось на заимствованиях из 

иностранных языков, путём перевода музыковедческих терминов на 

арабский язык, а также способом калькирования этих терминов, образование 

музыковедческих терминов из частей речи. Корень جمْع часто встречается в 

Коране. Например,  يوْمِ الْجمْعِ  ,يوم الجمع день собрания, конец света превратился 

в сложный термин, однако в брошюрах, посвященных музыковедческой 

науке на арабском языке, созданных в X–XIII веках, جمْع – система жинс 

становится термином, означающим «гамма» (полный ряд звуков). 

Превращение слова в термин – сложный процесс, который длится очень 

долго. Большое количество музыкальных терминов появилось в результате 

использования обычных слов и фраз в особом значении, сознательно, в 

музыке и других областях музыкального искусства, помимо их 

первоначального значения. 

Слово-термин مات[]مقا مقام  в арабском языке означает «место», 

«положение», «состояние», «ситуация», «этап», «степень» и др. В период 

Джахилийя данное слово означало «место, где встречались лидеры племен 

Мекки»
32

.  

Слово مقام - это термин в математике означает «махраж». 

В книгах, посвященных музыковедению на арабском языке  

в X-XIII веках слово مقام (маком), стало означать «место тона» и «место лада». 

Ибн Сино в своем труде «Жавами‘у‘илми-л-мусиқа» ]جوامع علم الموسيقى[ – 

«Сборник музыкальной науки» отмечает, что «буъд, между двумя тонами, 

когда количественный показатель у одного 8, и у другого 3, приятно 

слышется, потому что вместо 4 (в макоме) стоит 8, а соотношение 3 на  

4 – одно целое, а три четверти 4:3 – ’ал-лазий би-л-’арба‘а  ِالذِي بالأرْبعة (кварта). 

Если взять с 3-х сторон (в соотношении 8:3), 3 на месте 6, так как его 

половина шесть. А соотношение 6 – 8 ест соотношение ’ал-лазий  

би-л-’арба‘а «нисбатидир (кварта)  بالأرْبعةِ الذِي 
33

. В своей книге «Полная книга 

о музыке» автор пишет «Если каждая из двух половины ’ал-лазий би-л-кул 

маратайн (удвоенная октава – квинтдецима) не имеет подобного деления, 

каждая часть у второй, каждый тон у другого не может иметь свое место 

(маком) (М, 236)
34

. 

В известном произведении Сафиуддина Урмави «Китабу-л -адвар» كتاب] 

الادوار]  – «Книга кругов», созданном 50-годы XIII века слово مقام (мақом), 

также как в книге Ибн Зайлы изпользовано как термин в значении «место 

тона» и «место лада».  

Термин مقام (мақом), а научных источниках XV–XVIII века, обозначает 

«лад», «система лада» и употребляется в составе термина, который означает 

систему «двеннадцати ладов макома» مقامات دوازده . Самые совершенные виды 
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жамов включены в систему двенадцати ладового макома (ўн икки мақом 

парда).  

Говорят, что термин مقام (мақом) впервые в Средневековом 

Средневосточном и Ближневосточном музыковедении в данном смысле 

употреблялся в произведении Махмуда Ширази درة التاج لغرة الدباج «Дурра ат-

тож ли ғурра ад-Дебож» («Дебож кўркидаги тож дурри гавҳари»).  

Начиная с XIX века формы классической музыки становится термином, 

обозначающим самостоятельные музыкальные произведения в виде 

отдельного цикла и их комплекс.  

Если в общем употреблении термин   [جُمُوع  ] جمْع  обозначало «собрание», 

«совокупность», «объединение», в музыковедении изучаемого периода он 

стал термином, обозначающим систему двух разных жинс (родов). Жам – 

система лада в пределах двух октав. Как считают некоторые ученые считают, 

слово «гамма» является европизированной формой слова «жам»
35

. Ибн Зайла 

пишет : من جنس واحد ترُض في النفس وتعُد في الالات لتستعمل و  والجمع هو جملة أبعاد لحنية أكثر

 Жам» – это совокупность») يتصرف عليها في تأليف اللحون تورد نغمها متكررة و متعاقبة

мелких буъд, которые больше чем один жинс, который может принять 

плотские желания (нафс), который годится применению к музыкальным 

инструментам при составлении музыки, тоны которого повторяются и идет 

поочередно один за другим.   جمْع – система лад, жам.  

Если в общем употреблении термин طنيني буквально означал «звонкий 

голос, с приятным голосом» в трудах, появященных музыковедению он, как 

научный термин стал обозначать «большой целый тон». 

Если в общем употреблении термин [أنصاف] نصف  – буквально означал 

«половина» и «половинка», в трудах, появященных музыковедению он, как 

научный термин стал обозначать «большая половина тона». ألنصف طنينيو  – 

одна половина нағма (тон). 

Определенная часть музыковедческих терминов образованы путем 

заимствования, «арабизации» иностранных слов, сложения слов по правилам 

арабского языка: 

Слово ]أرُْغُن  ]أراغن – в переводе с древнегреческого означает «оружие». 

Орган – название гармонообразного духового инстумента. Здесь настоящий 

орган, как музыкальный инструмент не должно подразумеваться. 

Слово بربط – в персидском языке означает «утиная грудинка», однако, 

некоторые ученые, в частности и Ибн Сино, инструмент عود, в связи с тем, 

что он похож на грудинку утки, инстумент с عود назвали как بربط . 

مُوسِيقى [مُوسِيقات  ]  – в греческих мифах означает «искусство богов», 

покровительствующих поэтов, искусство и науку
36

. Если оно в арабском 

языке имя существительное и произносится как (мусиқа) موسيقى, и в конце 

слова алиф – максура, обозначает один из видов искусства – «музыка», а если 

в форме имени прилагательного, то произносится как (мусиқи) موسيقى, если в 

                                                           
35

 Абу Али ибн Сина. Математические главы. «Книги знания» (Донишнома). (О математических главах 

«Книги знания» Ибн Сины и комментарии Умарова С.М. и Розенфельда Б.А.). – Душанбе: Ирфон, 1967. – С. 

175. 
36

 Словарь иностранных слов. Издание 13-ое. – М.: Русский язык, 1986. – С. 608. 
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конце слова окончание «ий», то произносится мусиқий (т.е. музыкальный), и 

обозначает мусиқачи (музыкант) или мусиқий (музыкальный): عملية موسيقى  – 

«прикладная музыка»; موسيقى غير مؤثرة – «недействующая музыка»; موسيقى مؤثرة 

«действующая музыка»; موسيقى نظرية – «теоретическая музыка»   ِمُوسِيقي – 

мусиқачи (музыкант) или мусиқий (музыкальный). 

 персидское слово, обозначающее «мелодия», «тон». Оно – دستان ]دساتين[

как музыкальный термин обозначает ]دستان ]دساتين – «лад»; رأس الدساتين – 

«главный лад», «головной лад» (сарпарда).  

 .«персидское слово, обозначающее «сказка», «рассказ – دستان ]دستانات[

Оно как музыкальный термин обозначает ]دستان ]دستانات – общее название 

одной формы словесной музыки.  

طنبورة طنبور ]طنابير[  – есть предположение о том, что данное слово 

является разновидностью тюркского слова «дўмбира»
37

 и означает струнный 

щипковый инструмент – «танбур» или «танбура». 

Определенная часть терминов образована способом калькирования 

музыковедсческих терминов греческого происхождения: 

 выражение, которое обозначает «Буъд», т.е. в переводе с – ألْبعُْدُ  الذي بالكل

греческого языка «буъд – охватывающий все ступени промежутка, восемь 

ступеней ширины». Поэтому в латинском языке буъд означал «октава» 

(октава-восьмой).  ألبعُْد ذوالكل в произведениях Фараби (октава) بالكلألبعُد  

встречается в форме «охватывающее все», т.е. буъд. Однако в таких 

выражениях слово ألبعُْد пропускается (выпадает) и термин получает такую 

форму: ألذي بالكل ёки ذوالكل – октава.  

Следует отметить, что в музыковедческих исследованиях 

центральноазиатских ученых X–XV веков при образовании терминов 

принимают участие основная часть арабских слов (частей речи). 

Способ образования музыковедческих терминов, используя размеры 

глагольных частей от корней арабских глаголов. Данный способ 

терминообразования можно увидеть в следующих примерах:  

 ,«глагол II част (главы) – «сделать, составить», «создать) ألفّ

«образовать»; تأليف – «таълиф» (композиция), «адаптация», «исправить», 

«создать»;   مُؤلِّف – «композитор», «автор», «составитель»;  –  مُؤلفّات   

произведения. 

 ,«ийқо» (ритм), «мера» إيقاع   ;«настроить» – (глагол IV главы) أوْقع

«прием» (ритм);   ِمُوْقع – «настрощик», «музыковед – исследователь ритма» 

(«мусиқашунос – ийқошунос»). 

Большая часть музыковедческих терминов образованы от الإسم имен 

существительных (имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, наречие, инфитив, причастия) и возникли по 

определенным циклам, главам, мерам, размерам, числам и корням, что 

можно увидеть в следующих примерах: 

2. Термины, образованные на основе причастий:   فاعِل-  размер причастий 

действительного залога I главы ,(повторяющийся звук) راجع ,(хофиз)  حافظ زامر  

                                                           
37

 Фитрат А. Ўзбек классик мусиқаси ва унинг тарихи. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 1993. – Б. 26. 
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(найчи), صاعد (возвышающийся звук), ضارب   (доирачи), طافر (перепрыгивание 

(скачок), لاحق   (замыкающий звук), ماهر (талантливый (мастер). 

– مفْعُول    размер причастий страдательного залога 1-главы مجموع (всего 

ритмов), مخصوص (специальный ритм), مقروع (звенящий), منصور   (Мансур), 

 .(слышащий) مسموع ,(тема) موضوع

لِ  –مُفعِّ  размер причастий действительного залога 2-главы مؤلف (автор, 

композитор), مصمم (оглушающий звук), ملحن (композитор) 

Термины, образованные в размерах масдаров: – فعْل    размеры масдаров, 

глава I أنف (шайтан харрак), جمع (джам, система жинс, гамма – звуковой ряд), 

, ,(буква, звук) حرف رقص   (танец), زفْن  (танец жестов) , سمع (слух, пение), صوت 

(звук), ضرب (бой, удар, щипок), لحن (мелодия), , نفْخ (дуть). 

–فعُْل    часть I размер масдар بطُء  (медленно), بعُْد (буъд – интервал), عُنْق  

(ручка музыкального инструмента), غُنْج   (игривость), مُشْط   (харрак - крючок). 

Термины, образованные в размерах прилагательных: 
–أفْعلُ   в размерах прилагательных ,(низкий) أثْقل  أحد   (громкий), أسفل   (самый 

низкий лад), أفْضل   (самая содержательная мелодия), أكمل   (самая полная 

мелодия), أنْفع   (самая полезная мелодия). 

–فعُْلى   в размерах прилагательных ,(лад указательного пальца) وسطى   صغري 

(малый тон). 

–فعِيل    в размерах прилагательных ثقيل (низкий звук), جهير   (звонкий 

звук), (высокий тон) خفيف ,(оперативная нақра, ийқо)  حثيث  .  

Кроме размеров качественных прилагательных с окончанием 

относительных прилагательных )ي  )ية также образуются музыковедческие 

термины. Например, если вместо алиф мақсура в конце موسيقى (мусиқа) 

прибавить окончание относительного прилагательного   ي, то будет  ِّموسيقي 

(мусиқий), и его следует переводить как «музыкант» на узбекском языке или 

переводить как прилагательное «музыкальный». 

Термины, образованные в размерах числительных: 

–مفْعل   размер. Дробные числительные  в отношении зир «третья)  مثْلث

струна», «струна, которая дает в три раза низкий звук», «струна, которая дает 

в три раза грубый звук»). 

–مثْنى   (в отношении зир «вторая струна», «струна, которая дает в два 

раза низкий звук», «струна, которая дает в два раза грубый звук»). 

–فعُْل    размер дробных числительных. 

–و الثـلُْث  المِثــْلِ   одно целое и 4:3=кварта. 

–و الثـمُْن  المِثــْلِ   (одно целое и 9:8=большой целый тон). 

 .(адаптация первой степени) الإتفاق الأول

Дублирующиеся термины:  طنينان (дитон),  باِلْكُلّ مرتينالذِي  (квинтдецима). 

Музыкальные термины, образованные в размерах ломанного 

множественного числа:   أفْعال размер множественного числа (синиқ кўплик 

сон) (буъды), أبْيات (байты, стихи), (звуки) أصوات   умножение целого)  أمثال

числа), ,(струны) أوتار ,(мелодии, музыка)  ألحان  ,большая полутоны)  أنصاف

половины).  

–فعائلُِ   размер множественного числа (синиқ кўплик сон) طرائق (Тароик - 

название устной музыкальной формы), رسائل (брошюры) 
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Термины, образованные в размере имен оружий: 

–مِفْعل    в размере имен оружий: مِطْرق (молоточки-палочки для чанга),  مِعْزف 

(арфа), مِلْوي  (ушки на струнных инструментах). 

–مِفْعال    в размере имен оружий:   مِزْمار (духовой музыкальный инструмент 

с язычком),   مِضْراب (мизроб, нохун, медиатор), مفتاح (ключ). 

Изучение способов образования, отбора музыковедческих терминов 

классического периода Средних веков Центральной Азии и их 

лингвистический анализ показывает, что не каждое слово может быть 

термином. Термины, которые заимствованы из иностранных языков вместе с 

понятием не могут иметь лексического значения в арабском языке. 

Музыковедческие термины развивались, усовершенствовались 

соответственно с музыкальной наукой и искусством литературного 

изложения, и музыкальное мышление нашло свои отражение во времени. 

В четвертой главе диссертации, названной «Принципы выбора 

арабских терминов в Восточном музыковедении и их разновидности» 
речь идет о терминах, касающихся теории музыки, практики музыки, 

эстетики музыки, а также искусства танца. 

Термины по теории музыки. Фараби пишет, что «Научное изучение 

музыки и то, что касается её называется «искусством теоретической 

музыки»
38

. Ибн Сино по этому поводу пишет так: «Музыка – это 

математическая наука, и она, с целью изучения создания музыки, исследует 

состояние музыкальных тонов с точки зрения приятности и неприятности 

(удовольствие и неудовольствие), а также количество времени, которое 

проходит между тонами. Наука музыки охватывает два вопроса. Один из них 

вопрос о состоянии ритма, и называется таълиф (адаптация), а второй – 

вопрос о количестве времени, которое проходит между тонами. Оно 

называется наукой ритма (ийко)
 39

. 

Авторы останавливаясь во многих местах произведения с целью 

выявления вопросов, которыми занимается теория музыки, дают лаконичное, 

ёмкое определение теоретическому музыкальному искусству  [صناعة الموسيقى

النظرية] . В этом отношении Ибн Зайла очень близок к Ибн Сине. Он в своей 

книге пишет: «Аш-шейх Абу Мансур аль-Хусейн бин Мухаммед бин Умар 

бен Зайла говорит, что музыкальное знание включает в себя два вопроса 

(спора): один из которых – вопросы о состоянии с точки зрения приятности 

или неприятности тонов, и называется ‘Илму-т-та’лиф (علم التأليف) – «Наука 

композиции», а второе - вопросы (дебаты) о количестве времени, которое 

проходит между тонами – ‘Илму-л-’ийқа‘(علم الإيقاع) – «Ийқо» и называется 

ритмом».  

‘Илму-т-та’лиф  Наука композиции и её термины. Фараби, Ибн  التأليفعـلم 

Сино и Ибн Зайла рассматривают причины образования звука, их качество и 

изучение взаимодействия между звуками музыки как одну из главных задач 

теоретической музыки. 

                                                           
38

شبة. مراجعة و تصدير دكتور محمود أحمد الحفني. دار الكاتب العربي أبو نصر الفارابي. كتاب الموسيقى الكبير. تحقيق و شرح غطاس عبد الملك خ 
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 ص 9 س.2693ابن سينا، ألشفاء، الرياضيات. جوامع علم الموسيقى. تحقيق ومقدمة زكريا يوسف. المطبعة الاميرية بالقاهرة،  
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Звуки музыки – тоны жаҳара – ]جهارة[ звучность, хафата ]خفاتة[ – 

беззвучность, хидда ]حِدّة[ – высота и сақл []ِثقل  – низость.  

Согласно определению Ибн Зайлы, любой звук определяется четырьмя 

показателями: звучность ]جهارة[, беззвучность ]خفاتة[, высота ]حِدّة[ и низость 

и низость ]حِدّة[ Два из этих показателей, а именно высота .[ل]  имеют  ثقلِ[]

решающее значение. 

«Вопрос о состоянии тонов с точки зрения их приятности или 

неприятности называется ‘Илму-т-та’лиф عـلم التأليف – наукой композиции»
40

. 

После ритма и соотношения ритмов – буъд (интервал) в теории 

композиции Ибн Зайлы стоит вопрос жинса (тетрахорда). В книгах по 

музыкальной науке, созданных в Средние века жинс ]  обясняется как ]جِنْس 

совокупность не менее двух интервалов (буъд). Жинс (тетрахорд) также 

обозначает первые слог звукового ряда в промежутке кварты, и означает 

«тетрахорд» в современном музыковедении. По этой причине Фараби пишет: 

 Разделено) إن مفصل البعُْد الذي بالأربعة بثلاثة ابعادٍ كان القدُماء من أصحاب التعاليم يسمونه الجنس

на три буъд: ’ал-лазий би ’ал-арба‘а – кварта, древние владельцы данного 

учения называют «жинс»)
41

 Уч буъдни) مضمنا ثالثة ابعاد جنساسمى الذي بالأربعة .

бирлаштирган ’ал-лазий би ’ал-’арба‘а (кварта) – называется «жинс»)
42

. Ибн 

Зайла по этому поводу пишет очень просто и понятно: жинсларни 

қуйидагича таснифлаб, уч синфга ажратдилар ва ҳар бир синфга ном 

бердилар:  

«Они (древние ученые) назвали ’ал-лазий би ’ал-’арба‘а (кварту), 

которая включает в себя три буъд жинс (тетрахорд)ом, классифицируя 

жинсы по трем группам и каждый класс назвали отдельно:  

4. Жинс қавий ]جنس قوي[ – сильный жинс (диатонический жинс).  

5. Жинс рахв ]جنس رخو[ – слабый жинс (хроматический жинс).  

6. Жинс му‘тадил معـتدل[ ]جنس  – умеренный жинс (энгармонический 

жинс).  

Рахв – слабый жинс мулавван ملون – цветной, умеренный жинс расм راسم 

– может быть назван «чертежник»ом»
43

.  

‘Илму-л - ’ийқ а‘  ийқо (ритм)– наука ритма (ийқо) и ей –  عـلم الإيقاع

термины. Одним из основных элементов музыки является размер 

(измерение) времени тонов. Наука, в которой изучали данный вопрос 

получила название ийко (ритм). Фараби термину ийко (ритм) дал следующее 

название:  ِفإنّ الإيقاع هو النقُلةُ على النغم في أزْمِنةٍ محْدُودةِ المقاديرِ و النسّب (Ийко – это 

перенос определенного количества времени и соотношения в тонах (нагма)
44

. 

Ибн Сино по этому поводу говорит так:  حيث هو إيقاعفالإيقاع من فالإيقاع من حيث هو  

 Ийқонинг ийқолиги – нақралар вақти ўлчовини) إيقاع هو: تقدير ما لزمان النقرات

белгилаш, т.е. ритмичность ритма – есть определение размера времени 
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 Там же. 
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لموسيقى الكبير. تحقيق و شرح غطاس عبد الملك خشبة. مراجعة و تصدير دكتور محمود أحمد الحفني. دار الكاتب العربي أبو نصر الفارابي. كتاب ا 
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тонов)
45

. Ибн Зайла комментируя ритм пишет так: «Невозможно создать 

мелодию из одновременно издаваемых тонов, не проходя определенное 

время. Мелодия создается из тонов, которые идут один за другим, 

поочередно, проходя некоторое время»
46

. Количество времени, которое 

проходит между тонами мелодии называется ‘Илму-л-’ийқа‘ عـلم الإيقاع – 

наукой ритма»
47

.  

«Ийқо’ал-’ийқа‘– الإيقاع – определение измерения явремени нукр». 

Наименьшая, неделимая единица времени – нақра قْرة[]ن . Следовательно, 

нақра قْرة[]ن  – это наименьшее, неделимое метроритмическая единица, самое 

короткое мгновение, а ’ал-‘ийар  ,это единица измерения времени -  العيار

равная времени произношения ت (та). Об этом Ибн Зайла пишет так: «Если 

оно ]ت[ тихое, ’ал-‘ийар –  العيار – будет слышно на время, ровное на полвину 

времени единицы измерения, а если будет подвижным, то будет слышно во 

времени единицы – та –  еще ت – Если мы добавим к единице измерения та . ت

одну тихую (сукунли) букву, то образуется тан –  ْتن, и можно предположить, 

что у единицы измерения вақт’ал-‘ийар – العيار удвоено ди‘фи ]  Однако .]ضِعْف 

такое предположение ошибочное. Так как удвоение времени будет тана – تن, 

в котором и нун тоже подвижная. Значит, удвоение единицы измерения ’ал-

‘ийар العيار выражается тана – تن. Время та – ت хафиф خفيف – легкое, время тан 

«тяжелое – ثقيل сақил – تنْ  –
48

. 

Становится известно, что ت (фатҳали т) – ’ал-‘ийар  единица – العيار

измерения времени,  ْت (сукунли т) – ’ал-‘ийар  половина времени – العيار

измерения, تن (тана – т фатҳали, н фатҳали) – ’ал-‘ийар  удвоенное  العيار

состояние единицы измерения времени. Время та – ت– хафиф خفيف – легкое, 

время тан –  ْتن сақил ثقيل – тяжелое. 

При соблюдении размера (вазн) накр (нақра) ритма могут быт удвоены, 

это называется тад‘иф ]تضْعِيف[, а некоторые могут быт пропущены, это 

называется т.ай ]طي[. Тад‘иф ]تضْعِيف[ (удвоить накру) и тай ي[]ط  (спрятать 

накру), в результате применения музыкальных украшений относительно 

ритма происходит естественный переход от «мустаф‘илун» مستفعلن на 

«мафа‘илун» مفاعلن, и получается игривость, занимающая прекрасную 

позицию, близкую к естественности
49

. 

Фараби комментирует восемь основных видов ритма (ийқо) и приводит 

названия каждого из них. Их названия следующие: 1. Ҳазаж ]الهزج[.  

2. Хафифу-л-ҳазаж زج[]خفيف اله . 3. Хафифу-р-рамал [خفيف الرمل] . 4. ’Ар-рамал 

  Хафифу-с-сақили-с-саний .6 .]الثقيل الثاني[ Ас-сақилу-с-саний’ .5 .]الرمل[

(’Ал-махурий),  [الثقيل الثاني) الماخوري( ]خفيف . 7. ’Ас-сақилу-л-’аввал ]الثقيل الأول[.  

8. Хафифу-с-сақили-л-’аввал  [لأولالثقيل ا]خفيف 
50

 

                                                           
45

 ص 81 س.2693وسف. المطبعة الاميرية بالقاهرة، ابن سينا، ألشفاء، الرياضيات. جوامع علم الموسيقى. تحقيق ومقدمة زكريا ي 
46

 227а. ص. 2633أبو منصور الحسين بن زيلة. كتاب الكافي في الموسيقى. تحقيق زكريا يوسف. دار القلم. القاهرة  
47

 Та же книга. – С. 220а. 
48

 Та же книга. – С.228а. 
49

 228б. ص. 2633ر الحسين بن زيلة. كتاب الكافي في الموسيقى. تحقيق زكريا يوسف. دار القلم. القاهرة أبو منصو 
50

أبو نصر الفارابي. كتاب الموسيقى الكبير. تحقيق و شرح غطاس عبد الملك خشبة. مراجعة و تصدير دكتور محمود أحمد الحفني. دار الكاتب  )[ 

  1055-1022  العربي للطباعة و النشر بالقاهرة. بدون سنة. ص



61 

Ибн Сино комментирует восемь видов ритма (ийқо): 1. Ҳазаж زج[]اله .  

2. Хафифу-л-ҳазаж ]خفيف الهزج[. 3. ’Ас-сақилу-л-’аввал ]4 .]الثقيل الأول. Хафифу-

с-сақили-л-’аввал  [الثقيل الأول]خفيف . 5. Рамал ]6 .]رمل. Хафифу-р-рамал [ خفيف

[الرمل . 7. ’Ас-сақилу-с-саний ]8 .]الثقيل الثاني. Хафифу-с-сақили-с-саний (’Ал-

махурий), [الثقيل الثانيلماخوري( ]خفيف ا )
51

. 

Хотя количество ийко у Фараби и Ибн Сино одинаковы, порядок и 

определение различны. 

Термины музыкальной практики. Музыкальные звуки, с одной стороны, 

ладовые отношения (адаптация, гармония), с другой стороны, основы ийко, 

их долгота-краткость (вес, метр и размеры) имеют решающие значения в 

нашем музыкальном искусстве.  

Ибн Зайла, описывая музыкальную практику, писал: «Искусство музыки 

состоит из следующих: влияющее на чувства слушателей – не влияющее на 

искусство исполнения музыки и на чувство, искусство составления, 

оранжировки музыки. И то, и другое – сина‘ату-л-мусиқа-л-‘амалия  صناعة

«называется прикладным музыкальным искусством – الموسيقى العملية
52

. Таким 

образом, практика музыки состоит из двух классов: 1. Та’лифу-л-лухун  [تأليف

اللحون]
53

  – оранжировка музыки; 2. ’Ада’у-л-’алхан  ]أداء الالحان[
54

 – 

музыкальное исполнение. 

Та’лифу-л-лухун ]تأليف اللحون[ – перекладывание на музыку (оранжировка 

музыки) и термины, присущи ей. Та’лифу-л-лухун  ]تأليف اللحون[
55

 –

перекладывание на музыку Фараби назвал сиғату-л-’алхан ]صيغة الألحان[
56

. 

Глагол Саға ]صاغ[ означает «составление», «формирование», Ибн Зайла тоже 

употребляет в значении «перекладывать на музыку»
57

.  

Термины музыкальной эстетики. В теоретических произведениях о 

музыкальной науке впервые созданной на арабском языке эстетика музыки 

была связана с определенной философской направленностью. Влияние 

музыки на человека, влияние музыки на плотские желания человека и вопрос 

чувства музыки высший уровен классического периода 

центральноазиатского музыковедения в произведениях авторов научно-

практического направления занимало важное место. Чтобы понять эту тему, 

важно сначала правильно понять суть термина нафс ]نفس ـ ]نفوس، أنفوس 

(плотские желания). Арабское слово нафс ]نفس ـ ]نفوس، أنفوس означало значение 

«душа», «дух», «личность», «сердце», «сам (себя)» и др. В Средние века в 
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философских трактатах, созданных на арабском языке термин «нафс» иногда 

обяснялся как нематериальный, самостоятельный элемент, не связанный с 

телом человека, а иногда объяснялся как физический элемент, напрямую 

связанный с биологическим, климатическим и другими условиями.  

Возникновение звука и причины его возникновения ]حُدُث الصوت و أسبابه[, 

то есть в отношении появления музыки Ибн Зайла был человеком с 

передовыми мыслями: «Человек и все другие живые существа, имеющие 

голос выдают звук (голос) при لحيْوانات المُصوّتة[]ا  наслаждении, в состоянии 

удовольствия и ]ملذّة[ переживании, в состоянии радости ]  ,и эти звуки ,]طرْب 

голоса и ритмы отличаются от звуков при опасности ]خوْف[, то есть 

различные виды взволнованности ]  Если используются эти звуки и .]ألإنْفغِال 

тоны, возбуждение, взволнованность может увеличиваться или 

уменьшаться»
58

. Согласно теории Ибн Зайлы о появлении музыки основа 

человеческой речи, основа музыки - одна. Это – звуки речи ]  и звук ]حرْف 

(голос) ]  Эта теория является продвинутой теорией того времени и .]صوْت 

оказала значительное влияние на формирование теории музыки в 

последующем развитии музыкальной эстетики. 

Ибн Зайла поднял учение о воспитательном значении музыки на новый 

уровень, но его слова, сказанные по этому поводу не собраны в книге, не 

систематизированы и они имеют в основном этическое и эстетическое 

значение. 

Термины, связанные с танцевальным искусством. Жанры искусства, 

непосредственно связанное с музыкой танцевальное искусство زفن ,رقص зафн, 

искусства движения (игры) плеч, бровей, головы и других частей тела, كرّاجة 

каррожа – искусства танца, подражение животным и птицам, صِناعة التصّْفيِق 

искусство аплодировать, искусство игры в ладоши», - говорит Абу Мансур 

ибн Зайла. 

В научных трактатах X-XV веков на арабском языке, посвященных 

музыке написаны об ударных музыкальных инструментах, используемых в 

танцевальном искусстве, когда о них идет речь приводятся некоторые виды 

танцевального искусства. Основным музыкальным инструментом, 

сопровождающим восточные танцы в средневековых источниках был  

«Даф (дуфуф)». Даф (дуфуф) – доира (доиры). 

Даф – кроме доиры в танцевальном искусстве использовались и другие 

инструменты, в том числе: 

1. Только термин Сурнай ]سُرْناي[ – Сурнай ]سُرْناي[ состоит из двух слов: 

первое - сарра ]ّسر[ (обрадовать) образован из арабского глагола, масдар  

сур ]ّسُر[ (веселие) или сурур ]  второе – персидское ,(радость, веселие) ]سُرُور 

слово най ]ناي[, т.е. сурнай – най радости. Сурнай ]سُرْناي[ – духовой 

музыкальный инструмент из дерева с язычком. 

2. «Ал-ийқа‘ би-л-қадиб» – поддержать музыку (ритм) с ударом 

палочкой. Это древний способ поддержания музыки (ритма) с ударом 

палочкой. И в наши дни у арабов-кочевников под словом «қадиб» 
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понимается ударный музыкальный инструмент похожий на кастанъет, 

который используется в арабском народном танцевальном исполнении.  

«Ал-ийқа‘ би-л-қадиб» – это название одного из танцевальных жанров. Слово 

«Қадиб» можно перевести с арабского на узбекский язык как «ветка», 

«ветвь», «палка», «палочка», «железная палка». В период,когда широко был 

распространен зороастризм в таких религиозных ритуалах, как «бож 

гирифтан», «қадиб» – люди танцевали держа в руках цветы или ветви 

деревьев. Танцы с палкой, палочкой, железными палочками продолжаются и 

после завоевания ислама. 

3. «Ат-тасфиқ би-л-йад» – хлопок (в ладоши). Ибн Зайла использовал 

данное словосочетание в двух значениях. Первое – ударный музыкальный 

инструмент – поддержать ритм аплодисментом (хлопая а ладоши), и второе 

«тасфиқ» – разновидность танца, связанный с аплодисментами. 

4. «Сина‘ат аз-зафн» – скусство зафн. Ибн Зайла описывает данное 

искусство следующим образом: «Сина‘ат аз-зафн» – искусство зафн, 

заключается в том, при нем (танце) двигаются органы: плечи, брови, голова и 

другие органы тела. Действительно, это связано только с движением тела». 

«Зафн» означает «танец». «Сина‘ату-з-зафн» – искусство зафн, заключается  

в том, при нем (танце) двигаются органы: лицо, губы, глаза, брови и плечи. 

5. «Жулжул» («Жалажил») или на узбекском разновидности 

колоколчиков «джом», «бонг», «занг», играет важную роль как в 

музыкальном искусстве, так и в танцевальном.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование вопросов становления и развития системы арабских 

музыкальных терминов в произведениях ученых Центральной Азии X–XV 

веков по музыковедению позволило сделать следующие научные выводы: 

1. Произведения центральноазиатских ученых X–XV веков по 

музыковедению сыграли решающую роль в становлении и развитии системы 

арабской музыкальной терминологии. Вместе с тем, что Центральная Азия 

была регионом, где жили и творили великие мыслители, которые толковали 

Священный Коран и Хадисы, она была колыбелю выдающихся ученых по 

естественным (точным) наукам. Музыковедение являлась частью 

математики. В этой области занимались выдающиеся ученые, как Абу Наср 

Фараби, Ибн Сино, Хоразми, Ибн Зайла и другие. Например, كتاب الموسيقى الكبير 

«Большая книга музыки» Фараби является неотъемлемой частью огромной 

энциклопедической работы, которая называлась التعليم الثاني «Второе учение», 

книга الموسيقى علم جوامع  «Сборник музыкальной науки» Абу Али ибн Сино 

являлась главой энциклопедической работы, посвященной музыковедению, 

которая называлась «Исцеление» (Шифо), глава энциклопедической работы 

Хоразми مفاتيح العلوم «Ключи к наукам», посвященной науке музыки 

называлась الموسيقى في  «О музыке». В книге ученика и сподвижника Ибн Сино 

Ибн Зайлы كتاب الكافي في الموسيقى «Полная книга о музыке» были разработаны 

теоретические основы музыкальной науки, ритм, форма, жанр, положение о 
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музыкальных терминах, систему тонов с точки зрения теории и логики – 

система лад и другие теоретические вопросы.  

2. Арабская терминологическая лексика X–XIII веков не только была 

разработана в различных областях, но и развивалась. В становлении  

и развитии системы арабских терминов по философии, медицине, 

математике, юриспруденции и другим областям, в частности, в становлении 

и развитии терминологической системы музыковедческих терминов 

наблюдалось огромное влияние ислама, точнее Священного Корана и 

хадисов. Так как в VII веке некоторые слова в Священном Коране 

использовались в качестве музыкальных терминов. 

3. В XIII-XV веках, в работах центральноазиатских ученых, писавших на 

арабском и персидском языках, как Сафиуддин Урмави Багдади, Кутбиддин 

Ширази, Абдулкадир Мараги, Абдурахман Джами, Зайнулабиддин Хусейни 

прослеживаются признаки становления и развития системы терминов на 

арабском языке. О системе и генезисе арабских терминов 

центральноазиатского музыковедения говорится и в «Великой книге песен» 

Абульфараджа Исфахани, который основывался на понятия, упомянутые в 

музыкальных теоретических наследиях греческих мылителей.  

4. В классический период Восточного музыковедения образование 

музыковедческих терминов была основана на способах образования сложных 

музыковедческих терминов болше всего из общеупотребительных слов, и 

лишь небольшое количество слов основывалось на заимствованиях из 

иностранных языков, путём перевода музыковедческих терминов на 

арабский язык, а также способом калькирования этих терминов.  

В образовании музыковедческих терминов широко использовались три части 

речи, что ярко показывает богатство лексики арабского языка и арабской 

грамматики. 

5. В исследованиях центральноазиатских ученых X–XV веков, 

посвященных музыковедению, термины были образованы морфологическим, 

лексико-семантическим, синтаксическим, морфолого-синтаксическим 

способами, а также путём заимствования слов из иностранных языков, 

арабизацией слов, способом калькирования слов. Большинство 

рассмотренных нами терминов являются терминами, образованными  

с помощью внутренних возможностей и ресурсов арабского языка, а также 

морфологическим способом.  

6. Если термин состоял из одного слова, то он назывался простым 

термином, если он состоял из двух или более слов, то – сложным термином: 

простой термин, لحن тон, صوْت звук сложный термин, الأغْذِيةُ الطبّيِعِية-  

естественная (обязательная) пища; الالاتُ  ,ударные инструменты  آلآتُ القرْعِ و النقْرِ 

 ,струнные инструменты الالاتُ ذوات الأوتار ,без струнные инструменты  لا أوتار

 соотношение целого и» نسبة المثل و الجزء ,ударные инструменты  آلاتُ الإيقاعِ 

дробного». نسبة المثل و النصف «соотношение целого и одной двух» (3:2=квинта). 

Ограниченное количество музыковедческих терминов являются терминами 

образованными путём заимствования слов из иностранных языков, 

арабизацией слов, а также способом калькирования иноязычных слов. 
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Процесс исторической общности является чрезвычайно важным для 

становления и развития культур Ближнего и Среднего Востока. И поэтому 

исследования в этой области часто выходят за рамки узких национальных  

и региональных традиций. Это можно увидеть на примере макомов. 

7. X-XV века стали важным периодом изучения арабских и персидских 

источников классического периода Восточного музыковедения, в различных 

аспектах, в частности, в лингвистическом, источниковедческом, 

текстологическом, музыковедческом и др. аспектах, изучения теории  

и практики восточной музыки и, в целом, периодом анализа эволюционного 

развития музыкальных форм, а также важной эпохой серьезного изучения 

макома, как приоритетной основы современной узбекской музыки. 

8. В отличие от взглядов древнегреческого философа Платона о том, что 

«Музыка является составной частью учения о государстве» и Аристотеля – 

«Музыка является частью теории поэзии», ученые и мыслители, выёшедшие 

из Центральной Азии, Фараби, Ибн Сино, Ибн Зайла и Абдулло Хоразми 

сыграли важную роль в создании независимой музыковедческой науки на 

Востоке и заложили основу для становления и развития системы 

музыкальных терминов народов данного региона. 

9. Они творечки подходили к музыкально-теоретическому наследию 

греков и древних римлян, развили достижения Фараби и Ибн Сино  

в Восточном музыковедении на основе новой эры и усовершенствовали 

систему музыковедческих терминов в чисто научно ориентированном 

направлении, опираясь на местную музыкальную практику народов 

Маверауннахра, Хорасана и Иран. В этом ярко выражались традиции 

преемственности Средневекового восточного музыковедения  

и терминологии. 

10. Существует совершенная система музыковедческих терминов, 

широко используемых в Центральной Азии в X–XV веках. Фараби, Ибн 

Сино, Ибн Зайла и Абу Абдулло Хоразми были создателями совершенной 

системы музыковедческих терминов, которые исползовались в 

средневековье. Становление и развитие музыковедческой терминологии на 

арабском языке является сложным процессом, который проходил на 

протяжении многих веков. Музыковедческая терминология, используемая 

Фараби, Ибн Сино, Ибн Зайлой и Абу Абдуллой Хоразми была образована из 

общеупотребительных слов, из корней и различных форм глаголов, размеров 

имен существительных, из слов, образованных синтаксическими путями, из 

слов-заимствований, а также способом калькирования музыкальных 

терминов иностранных языков (греческого языка). 

11. В X–XV веках в книгах ученых Центральной Азии среди терминов, 

образованных путем заимствования, количество греческих стало 

уменьшаться, а термины персидского происхождения, наоборот стали 

увеличиваться. Однако они были подчинены принципам арабской 

грамматики. Музыкальные термины имели простые (состояли из одного 

слова) и сложные (состояли из более одного слова) формы. Простые 

музыкальные термины с точки зрения этимологии были арабскими словами 
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 .(орган – ارغن) и греческими (най – ناي) персидскими ,(ашула - песня – غناء)

Возможно в сложных терминах, состоящих из двух слов оба части были 

арабскими ( الالحان أداء  – музыкальное исполнение), оба слова – персидские 

( بند دست  – танец «дасти банд» рақси), или первое слово арабское, второе 

персидское (سُرْناي – сурнай), первое персидское, второе арабское  

( العود زير  – самая тонкая (нижняя) струна уда – струна «зир»). 

12. Как и структура терминов любой сферы, основная часть 

музыковедческих терминов, используемых в источниках высокого уровня 

классического периода музыковедения средневековой Центральной Азии, 

подчиняются тематической классификации. Это: термины, относящиеся 

теории музыки; термины, относящиеся практики музыки; термины, 

относящиеся эстетики музыки. Если каждая из этих групп терминов присущи 

трем самостоятельным направлениям музыкальной науки, как и 

музыкальные направления, классы присущие им взаимсвязаны и 

взаимзависимы между собой. 

13. Музыковедческие термины, использованные в трудах 

центральноазиатских ученых X–XV веков в последующие столетия перешли 

в научные труды по Восточному музыковедению, и вышли за рамки одного 

языка, стали использоватьмя во всех источниках Восточного музыковедения. 

Некоторые из этих терминов и сегодня широко используются в современном 

узбекском музыковедении.  

Составление словаря «арабо-русско-узбекских» музыкальных терминов, 

и включение его в виде приложения в основную часть музыковедческих 

терминов, использованных учеными в источниках классического периода 

Восточного музыковедения Центральной Азии в Средневековье, обогащает 

фактическую основу нашего исследования, и будет служить направлением 

при исследовании музыковедческих терминов в других восточных языках в 

период Средневековья. 
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INTRODUCTION (abstract of DSc thesis) 

The aims of the research work. To study sources and terms which created 

during the formation of the terms of classical Arabic music studies, and to prove 

these via music studies of Central Asian scholars who lived in X-XV centuries, to 

illustrate the principles of structure, selection and interpretation of Arabic terms in 

classical music. 

The object of the research work:  

To determine the genesis of musicology of the peoples of Central Asia; 

To show the theoretical views of scientists on music science, the legacy of 

classical theorists of music science in Central Asia, like Abu Nasr Farabi, Abu Ali 

ibn Sino, Abu Mansur ibn Zaila, Abu Abdullah Khorazmi, Safiuddin Urmavi, 

Kutbiddin Sherazi, Abulkadir Maragi, and Abdurahman Jami and Zaynulabidin 

Hussein; 

substantiation of the principles of selection and presentation of methods for 

the formation of Arabic terms in classical Oriental musicology; 

theoretical conclusions about ancient music and art, which are mentioned in 

the sources of the classical period of Central Asian musicology and achieved to us; 

translation of some samples from well-known sources of the classical period 

of Central Asian musicology; 

compilation of the Arabic-Russian-Uzbek dictionary for the sources of the 

classical period of Central Asian musicology. 

The scientific novelty of the research work. 

It is proved the fundamental role of music in the form and development of 

classical Arabic music terminology, as well as the emergence of music as a science 

in the works of scholars of the X–XV centuries Central Asia, such as Abu Nasr 

Farabi, Abu Ali ibn Sina, Abu Mansur ibn Zayla, Abu Abdullah Kharezmi; 

It is determined the stages of formation and development of the system of 

classical Arabic music terminology and the semantics and function of the musical 

terms expressed in the works of music at any stage; 

It is based on the methods of composing classical Arabic music terms and the 

principles of their choice based on the requirements of the written literary 

language; 

It is proved the genesis and historical perfection of the classical Arabic music 

terms, their impact on the terminological system, and the process of locating these 

terms in the local languages; 

It is illustrated the features of the upper and lower stages of the classical 

period of Central Asian music studies are based on the system of terms used in 

these works. 

Implementation of the research results: It is based on the results of research 

of the Central Asian scholars of the X–XV centuries in the formation and 

development of the music terminology of Central Asian peoples: 

The results of Ibn Zayla and Bilal ibn Rubah Habashi's legacy were used to 

publish volumes 2 and 5 of the National Encyclopedia of Uzbekistan. As a result, 
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articles were published over Bilal ibn Rubah Habashi and Ibn Zayla in volumes  

2 and 5 of the National Encyclopedia of Uzbekistan; 

The conclusions regarding the stages of formation and development of the 

system of classical Arabic music studies were used in the scientific activities of the 

State Conservatory of Uzbekistan (Reference of the Ministry of Culture of the 

Republic of Uzbekistan dated July 20, 2018 No. 01-05-769). As a result, it served 

as the basis for the development of a program of subjects related to music and 

status history and theory at the conservatory; 

The results of the emergence of an independent Arabic music science study 

were used at the Center of National Magnetic Arts of Uzbekistan (reference of the 

Uzbek National Center for the Performing Arts, July 14, 2018, No. 147).  

As a result, such scholars as Abu Nasr Farabi, Abu Ali ibn Sina, Abu Mansur ibn 

Zayla, Abu Abdullah Khorezmi, who lived and worked in the X–XV centuries, 

contributed to the emergence of independent music science; 

The results obtained from the history of music of eastern peoples, tanbur, 

gijjak, ud, kanun, nay and makom were used by the Music Directorate of 

Uzbekistan in the production of serial programs (Directory of Music of the 

National Television and Radio Company of Uzbekistan, No. 05/87, February 10, 

2005). As a result, it was the basis for the production of special programs on 

Eastern music, tanbur, gijjak, ud, kanun, nay and makam; 

The conclusions regarding Shashmakam and its networks and oriental music 

were used to form an exposition organized by the Yunus Rajabi House Museum 

(reference of the Yunus Rajabi House Museum of the Ministry of Culture of the 

Republic of Uzbekistan). As a result, ud, kanun, nay and tanbur were the main 

issues of enrichment to demonstrate the improvement stages of these instruments 

which are situated in the exhibition hall of Yunus Rajabi house museum 

The outline of the thesis. The dissertation consists of an Introduction, four 

Chapters, a Conclusion and a List of literature. The total volume of the dissertation 

along with the appendices is 275 pages. 



71 

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 

LIST OF PUBLISHED WORKS 

I бўлим (I часть; part I) 

1. Орипов З. Ибн Зайланинг «Китабу-л-кафи фи-л-мусиқа» рисоласидаги 

мусиқашунослик атамалари. Монография. – Тошкент: ТошШИ нашриёти, 

2008. Б. 220. 

2. Орипов З. X–XV асрлар Марказий Осиё мусиқа манбашунослиги. 

Монография. – Тошкент: «Наврўз» нашриёти, 2017. Б. 160. 

3. Орипов З. Мусиқашунослигимиздаги кўҳна атамалар. // 

Шарқшунослик. 2005/2. Б.15-18 (10.00.00; №8). 

4. Орипов З. X–XII асрлар Шарқ мусиқашунослик атамаларининг 

ясалиш усуллари. // Шарқшунослик. 2010. № 1. Б. 3–10 (10.00.00; №8). 

5. Орипов З. Соҳибқирон раҳнамолигида бўлган олим ва санъаткор. // 

Шарқ юлдузи. 2010. № 6. Б. 139-142 (10.00.00; №19). 

6. Орипов З. Рисолаларда чолғуларга хос атамалар. // Шарқ машъали. 

2010. № 2. Б. 9–12 (10.00.00; №7). 

7. Орипов З. Навоий наволари. // Шарқ юлдузи. 2011. № 5. Б. 169-172 

(10.00.00; №19). 

8. Орипов З. «Туркий сўзлар девони» (ديوان لغات الترك) да мусиқашунослик 

атамалари. // Шарқ машъали. 2012/2. Б. 5-7 (10.00.00; №7). 

9. Орипов З. Ўрта асрлар Шарқ мусиқашунослик манбалари. // 

Шарқшунослик. 2015. № 1. Б. 3-10 (10.00.00; №8). 

10. Орипов З. Зайнулобидин Маҳмуд Ҳусайнийнинг «Қонун» рисоласи. 

// Шарқ машъали. 2015. № 2. Б. 73–76 (10.00.00; №7). 

11. Орипов З. Ўрта асрларнинг мусиқашуносликка доир манбалари: фан 

муштараклиги масаласи. // Шарқ машъали. 2015. № 3/4. Б. 111-114  

(10.00.00; №7). 

12. Орипов З. Алишер Навоий ва ўзбек миллий мусиқаси. // Шарқ 

машъали. 1/2016. Б. 23-26 (10.00.00; №7). 

13. Арипов З.Т. Об особеннстях образования музыковедческой 

терминологии в классическом арабском языке. Чехия // Filologické vědomosti 

2/ 2017. С. 23–29 (Impact factor SIS – 0,742). 

14. Орипов З. Ибн Синонинг мусиқа илмига оид асарлари. // Шарқ 

машъали. 2003. № 1–2. Б. 73-76 (10.00.00; №7) 

15. Орипов З. Ўрта Осиё олимларининг Шарқ мусиқашунослик илмига 

доир асарлари ҳақида. // ЎзМУ хабарлари. №1/4 2017. Б. 312-315 (10.00.00; 

№15). 

16. Орипов З. Навоий куйларининг сеҳри. // Шарқ машъали. 1/2016. Б. 

28-30 (10.00.00; №7). 

17. Орипов З. Моварауннаҳр уламоларининг Шарқ мусиқашунослик 

илмига доир асарлари ҳақида // Ўзбекстон Республикаси Вазирлар маҳкамаси 



72 

Тошент ислом университети илмий-таҳлилий Ахбороти. 2017, 1- сон. Б. 3-13 

(10.00.00; №13). 

18. Орипов З. Закария Юсуф – араб манбашуноси ва терминшуноси. // 

Шарқ машъали, 2017. № 3-4. Б.89-92 (10.00.00; №7). 

19. Орипов З. Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси кафедраси ва мақом 

терминининг генезиси ҳақида. // Шарқ машъали. 2, 2018. Б. 55-58 (10.00.00; 

№7). 

II бўлим (II часть; part II) 

20. Орипов З. Шарқ мусиқий манбашунослиги (X–XI асрлар) Ўқув 

қўлланма. – Тошкент: «Фан ва технология», 2008. 

21. Орипов З. Миср маданиятининг уч юлдузи (услубий қўлланма). – 

Тошкент, 2012. 

22. Орипов З. Жомий даҳоси. Абдураҳмон Жомийнинг туркий 

ғазаллари. Ўқув қўлланма. – Тошкент, 2014.  

23. Орипов З. Мангу наво. Moziydan sado. 2008. № 2. (38). 

24. Орипов З. Мусиқа рисолаларида рақс санъати. Шарқ тароналари 

VI Халқаро мусиқа фестивали тўплами. – Тошкент, 2007. 

25. Орипов З. Абу Абдуллоҳ Хоразмийнинг мусиқашуносликка оид 

асари. Ўзбекистонда замонавий мусиқа санъати муаммолари. – Тошкент: 

«Мусиқа» нашриёти, 2006. Б.30-34. 

26. Орипов З. «Ўн икки мақом»нинг илк тизимлаштирувчиси. Баркамол 

авлод шаклланишида санъатнинг аҳамияти. Йилнома тўплам. – Тошкент, 

2010. Б. 6–10. 

27. Орипов З. Навоий – мусиқа илмининг билимдони. Алишер Навоий 

ижоди ва шарқ адабиёти Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2011.  

Б.50-59. 

28. Орипов З. Темур ва темурийлар даври мусиқий мероси. Темурийлар 

тарихига оид манбалар. – Тошкент: «Akademnashr». 2011. Б. 95-102. 

29. Орипов З. Ибн Сино ва унинг мусиқашуносликка оид асарлари. «Ибн 

Сино фан тараққиётида» мавзусидаги VII Халқаро Ибн Сино ўқишлари 

илмий-амалий амалий анжуман тазислари. – Бухоро 21-23 ноябрь 2013 й.  

30. Орипов З. Маҳмуд Шерозий ва унинг мусиқашуносликка оид 

рисолалари. Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илмий тўплам  

4. – Тошкент, 2013. 116-122- б. 

31. Орипов З. Жомийнинг туркий ғазаллари. Илмий тўплам  

5. – Тошкент, 2014. 

32. Орипов З. Мусиқа анъаналари арабча ва форча манбаларда давом 

этади. «XXI аср мусиқа таълими ва ечимлар» мавзусидаги халқаро илмий 

амалий конференция материаллри. Иккинчи том. – Тошкент, 2014. Б.91-95. 

33. Орипов З. Абдураҳмон Жомий ижодида мусиқа. Темурийлар даври: 

тадқиқотлар ва муаммолар. – Тошкент: «Наврўз» 2014. Б. 241-247.  



73 

34. Орипов З. Арабча, форсча муштарак мусиқа атамалари ва ва 

уларнинг таржимаси. Таржима масалалари (Илмий мақолалар тўплами)  

2- қисм. – Тошкент: ТошШИ, 2014. Б. 27-34. 

35. Орипов З. Kaşgarli Mahmut’un «Divanu lugati’t-türk» adli eserinde 

müzik terimleri. Music Terms in Diwan Lughat at-Turk by Mahmut of Kashgar. 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. Atatürk University Journal of 

Faculty of Letters. Sayı / Number 60, Haziran / June 2018, 309-312. (Makale Geliş 

Tarihi: 25. 04. 2018 / Kabul Tarihi: 25. 05. 2018). 

 



74 

 

 

Автореферат «Шарқшунослик. Востоковедение. Oriental Studies» журнали 

таҳририятида таҳрирдан ўтказилди. 
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