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(асимова 0лимджона {,абибовича о диссертационной работе
Азизовой \.:[авжульт 3сановньп <|[риставочнь|е глаголь! русского язь|ка в

сопоставлении с тад){{икс|{им язь!ком (структурно-семантический

аспект)>э пРеАс1'авленной на соискание уненой степени доктора
филологических наук по 'специальности |0.02.20 - сравнительно-
историческое' типологическое и сопоставительное язь!кознание

|{риоритетность вьтбора сопоставительно -типологическои
направленнооти исследований в последние годьт объясн яется возростпей
необходимостьто разработать более детально особенности

функционирования системь1 каждого из сопоставляемь|х язь1ков и их
отдельнь1х элементов. Растуший ттнтерес к стру1{турно-типологическому
сопоставлениго язь1ков. направленное на изу!1ен},1е отно|]]ения системь|

одного язь|ка к аналоги11нь1м системам другого язь{ка и вь1яв-цение

специфических признаков 
'1 

свойств сопоставляемь1х язь{ков, играет
немаловажну}о роль в развитии и усовер1пенствовании каждого
сопоставляемого язь1ка в отдельности. |{одобное развитие' с другой
сторонь1:, стимулирует разработку основ универсальной теории
сопоставительно-типологического анализа язь1ковь1х элементов. в
качестве объекта анализа сопоставительно-типологическое язь1кознание

избирает те проблемьт, которь1е явля1отся наиболее актуальнь1ми'
господству}ощими в современном язь1кознании' Бсе более интенсивно
оно способствует разработке основ универсальной теории
сопоставительно-типологи!1еского анализа.

|1редставленная к защите диссертационная работа Азизовой
|!1авжуАьт 3сановньт к|1риставо!1ньте глаголь1 русского язь1ка в

сопоставлении с таджикским язь1ком (структурно-семанти'теский

аспект)> посвящена исследовани1о фунламентальнь1х вопросов
приставочнь1х глаголов сопоставляемь1х язь1ков' соотно11]ении

структурной и семантической информации в словарнь1х моделях
глаголо в и их о пределениях' анат\изу пространственно -налраъительнь1х и
количественно-временнь1х значений русских глагольнь1х приставок и их
соотно11]ения в тад)кикском язь1ке' рассмотрени}о тадх{икских
глаголообразутоших приставок и их соответствия|несоответствия в

русском язь!ке, вь1явлени}о типов и причин структурнь|х несоответствий



при передаче значении русских приставочньтх глаголов в таджикском
язь1ке и т.д"

€ледует особо отметить' что рецензируемое исследование
проведено на ос1]ове огромного количества фактологического
материалц которое охвать1вает больш_тое количество источников на
таджикском и русском язь1ках. €ледовательно, в качестве несомненного
преимущества данного иссдедования можно назвать тот факт, что оно
проведено на основе достоверного и оригинального илл}остративно-

фактологического материала из художественнь!х и лексикографинеских
источников тад)кикского и русского язь1ков

в качестве теоретической основь1 и методологической базьт

исследования диссертант использовал фу"да*ентальнь|е трудь1. по

меньгпей мере' 65 учень1х в области теории язь1кознания в целом,

русистики1 иранистики, славистики в 11астности, таких учень1х' как Р1.

А. Бодуэн де 1{уртене, Ф. де €оссгор, и' г. йилославский, г. о.
Бинокур, в. в. Биноградов, Ф. Ф. Фортунатов' А. А. 111ахматов, А. А.
|!отебня, л. в. 1!ерба, А. н" 1ихонов, м. о. €околов, в. н. €олнцев,
в. с. 1{убрякова, А' 3емская, в. л. [инзбур[, А. €. }луханов' н'
\4аъсуми, д. т. 1аджиев, }о. А. Рубинник' м. н. }(асьтмова, п.
{жамтледов, Ф. 3икриёев, д. м. Р1скандарова, м' Б. Ёагзибекова' Р.

€алимов ц АР' 3ти факть1 ут{азь1ва[от на интенсивну}о начитанность'
всесторонн}о}о теорети11еску}о подготовленность и научнуго зрелость

диссертанта в вьтбранной им области лингвистического исследования.
в своем исследовани'1 диссертант определяет актуальну}о цель,

дости)кение которой полкреплено ре11]ением важнь1х и логичнь1х задач в

рамках данной работьт. в частности, автор ставит задачу провести

описание и анализ русских приставочнь|х глаголов с количественно-
временнь1м значением ("а материале 18 приставок), установление
частоть1 их употреблеъ1ия; анализировать русские приставочнь[е
глаголь1 с пространственно-направительнь1м значением (на материале
15 приставок)с определением частоть1 их употребления; представить

развернуту1о характеристику пространственно-налравительнь1х
значений русских приставочнь|х глаголов в сопоставлении с

таджикским язь1ком, установить слу!!аи соответствия|несоответствия

исследованнь1х глаголов и т.д.
(труктура представленной к защите диссертационной работьт

Азизовой \4авя<удьт 3сановнь1 к|1риставо1;ньте глаголь1 русского язь{ка



в сопостав!|ении с тад)кикским язь1ком (структурно-семантический
аспект)>' состоящая из введения, четь1рех развернуть1х глав,

заклточения, списка научной литературь1 и исто!тников' прило}кений в

виде много!1исленнь{х диаграмм, таблиц и схем вполне соответствует

вьтбранной шели, методам и подходам к ре11_1еник) определеннь1х задач.

Бо вводной !1асти диссертации автором формулируются цель и

задачи исследования, мотивиру}отся вьтбор темь{ и её актуальность,

обосновь1ваются новизна, теорети!1еская и практическая значимость'
методь1 и подходь1 к проведени}о исследования, указь{вается структура

работьт, определяется объект исследования' предлага}отся положения'

вьтнооимьте на защиту' сведения об апробации результатов
исследования'

в первой главе рецензируемой диссертации - <1еоретические

основь1 иоследования глаголообразугощих приставок в русском и

тад)кикском язь1ках)) рассматрива1отся вопрось1 теоретического
направления в исследовании русских глагольнь!х приставок;

функционально _ семантическое поле таджикских глаголообразу}ощих

приставок в сопоставлении с русским и т.д.

[1одвергая различнь1е подходь] в современном исследования

русских глагольнь1х приставок. диссертант отме1-1ает не только

критические осмь1слении су1цествующих позиций. но и новь1е подходь1 к

исследо в ат1и|о и о писани}о гл агольн о й преф икс ац|4и'

Ёа основе анализа наунной литературь1' в частности'

исследований в. А' 3емской, н. м. |[13ч91916 и АР., а также

собственнь1х наблтодений диссертант проводит классификации
приставос1нь1х глаголов' вь1деляя 18 наименований данной категории
морфем, которь1е в пределах пространственнь1х и количественно-

временнь1х значении
вь]разительность}о.

отли!|а}отся больш_тим богатством и

Ёа основе материалов <Русско-таджикского словаря), (1985)

диссертант устанавливает !{астотность даннои группь1 приставок' среди

которь|х особой продуктивностью отличаются приставки за-' по-' о-

(об-), на-, раз-|рас-' про-, име}ощие от 1690 до 786 производнь1х основ.

3аслуживает одобрения не только подробнейтпий подсчет диссертантом
производнь1х о помощь}о глагольнь|х приставок' но и тот факт, что

диссертант анализирует тад)кикские переводь1 русских



пристав0чнь{х глаголов, извлеченнь]х из Ртс, с точки зрения
соответствия и несоответств}{я русским лексемам.

|!о набл}одениям диссертанта, сделаннь1х на основе исследуемьтх
материалов, наиболее употребительнь1ми при передачи глагольнь1х
приставок русского язь1ка являются префиксами таджикского язь1ка

6ар-, боз-' во-' дар-, фаро-, фуруд-, фур!-' фур-/7фар-' среди которьтх по
частоте употробления наифолее продуктивнь1ми явля1отся приставки
бар- (60 слунаев), и дар- (53 слуная); менее употребительнь[м - приставка
во- (3\ слу.171), а малопродуктивнь1ми - приставки боз- (17 слунаев),

фаро; фур9; фур-/фар- (16 слунаев). (дисс., стр. 19-7в)

|{роводя подробньтй анализ язь1ковь1х явлений, диссертант
скрупулезно определяет оттенки и переноснь{е зна!{ения каждой

глагольной словообразовательной морфемь{ с количеством
производнь{х основ данного зна!1ения' Ёапример, диссертант
определяет 4 категориальнь|е зна!|ения глагольного префикса бар-: 1)

движение вверх (бархоспзан ((вставать))' бар0отаатпан ((поднимать); в

переносном зна!1ении-баранеех/у!ан (подстрекать))' <возбуждать),
барафрухтпан <за>кигать>); 2) дви>кение изнутри нару)ку (баркатмшёан

((вь1таскивать))' барканёан ((вь1таскивать)), ((вь1дергивать>); 3) дви:кение
в сторону или назад, обратно (бареаъитпан (поворачиваться),
(возвращаться>> ) бареар0онёан, бареарёонцёан (возвращать))' барёоёан
((отдавать))' (возвращать)) (взятое), 4) сталкивание' сближение
предметов (барх!р0ан <<сталкиваться))' ((наталкиваться)), ((встречаться)),

барбастпан <<связь1вать)), (привязьтвать>) (автореф.' стр. 1 1 ).

€ледует отдать должное упорству. терпени}о'

последовательности и преданности вьтбранной линии исследования

диссертанта' которьтй на основе <1аджикско-русского словаря)
проводит анализ аналоги!-!нь|х способов передачи таджикских

префиксальньтх глаголов русскими приставочнь{ми глаголами.
Ёаблгодения и анализ язь1ковьтх фактов и явлений позволяют делать
соискател}о достовернь1е и обоснованнь1е вь1водь1' например:, о том' что
передача тадх<икской глаголообразутощей приставки б,р-
осуществляется не только приставочнь1ми глаголами, но и: а) прость1ми

русскими глаголами (баркасшшёан _ 
^4ершп1ь,' 

барёоёан * ёаватпь),' б)

русскими глагольнь1ми словосочетаниями (барнисшон0ан са)юап1ь

верхом,' барт:исаласп1ан - са0цпзься верх()м (н.ст .посаст0и); бареар0он0ан -
пось!лап1ь назаё; барааш;т'т1ан _ т'';с';йтззц обрстп';но) (дисс'. стр. 59).



-{,зьтковьте факть1 позволя}от соискател}о делать вь1водь1 о том' что
для вь1рах{ения значений таджикской глагольной приставки б,р- в

русском язь1ке в основном использу1отся русские приставочнь1е
глаголь1 (65 слунаев), иногда прость1е глаголь1 (12 слунаев) и редко
глагольньте словосочетания (7 слунаев). |!роводя подробньтй анализ
язь|ковь1х явлений, диссертант приходит к мнени}о' что' в общем,
таджикские глаголообра3уто:шие приставки в русском язь1ке

вь1ража}отся чаще всего русс1{ими приставо!-|нь1ми глаголами (|54
слуная), редко - простой формой глагола (50 слунаев) и крайне редко
глагольнь|ми словосочетаниями (25 слунаев). (автореф., стр. 1 3)"

1акой подход и такая статистика еще раз оправдь1вает вьтбор и
актуальность темь1 исследования, важность и практичность
сопоставительного исслед ования префиксальнь1х глаголов таджикского
и русского язь|ков.

Бо второй главе диссертационной работьт к|[ространственно-
направительнь1е значения русских приставочнь1х глаголов в

сопоставлении с тад)кикским язь1ком)) диссертант сосредотачивает свое
внимание на разли_чнь1е аспекть{ и классификацито пространственно-
направительного зна!|ения приставок в современном русском язь1ке в

сопоставительном плане. типологическ14м вопросам глагольной
ориентации' тол1{овании с}.{стемь1 пространственнь1х предлогов

русского язь1ка, которь]е коррел}1ру}отся с вопросами пространственно-
направительного зна_чения глагольнь{х приставок у| приставочнь1ми
глаголами перемещения.

[лава состоит из 15 разделов' в каждом из которь1х включен
последовательное описание русских глагольнь1х приставок в-/во-, вз-/вс-

, вь!-, ёо-,3а-, ш3-/шс-, на-, о-(об-), пере-, поё-/поёо-, 1Р!-, про-,раз-/разо-,
с-(со-), /- с пространственно-направительнь1м значением и способов их
передачи на таджикский язь1к.

в пределах названньтх разделов подробнейгпим образом
определя}отся способьт передачи приставо!1нь|х глаголов тад)кикс1{ого

язь1ка на материале 15 приставок' где дано подробное описание схем
передачи русских приставочнь1х глаголов в пространственно-
направительно м значении 

"

1ак, по наблюдениям диссертанта, глаголь] с приставкой за- в

таджикском язь1ке чаще передаются сложнодеепричастнь|ми глаголами с

модификаторами (даромадан)' кбаромадан) (забеэюатпь-!похш!а



0аролпа0ан), реэюе - глагольньтми конструкциями в составе <баромадан))'
(даровардан)) (заттрьт:ну]11ь - хез зст0ст бссро.тсс.а0ан,' така/пи/пь _ /пела ёо0а

ёаровар0атт. Р лаголь! с проду1{тивной приставкой о-/об-/обо- лереда}отся

обьтчно с п0.\4о[цьк) глагольньтх конструкций: глагол*наре!тие
(гирдогирд): обскакатпь-аир0оаир0 п1'о.хп1ан,' глаг0л + отьтмённьте

предлоги (аз гирди))' ((аз па\луи), (дар атрофи>: объехатз1ь - а3 пацлуц

ч!13е ?у3аш4/пан,' обт<апоштп6 . &3 а.ир0ш чи3е ?елон0ан,' обнеспэи (вотсруе че?о-

либо) - бар0отаатпа 0ар апорофш ч[!3е ?араон0ан; рех(е - с использованием
прость1х и слох{но-именнь1х глаголов: осесп'ь _ [!,!ц1мп!ан,' обка1па7пь -
ца]4вор карёан, сайцал ёоёан ит.д. {ля облегчения описания схем передач

приставочнь1х глаголов на таркикский язь1к диссертант умело и
эффективно использует схемь1 и таблицьт,, которь1е составлень1

достаточно доступно и содер)кат компактну}о информаци[о.
1ретья глава исследования к1{оличественно-временньте значения

русских приставочнь|х глаголов в сопоставлении с таджикским
язь1ком))' посвя1цена количественно-временнь1м значениям
глаголообразугощих приставок современного русского язь1ка. которь1е

описьтва|отся также с позиции способов их переда|1и на таджикский
язь1к.

Б разделе <Русские приставочнь1е глаголь1, обознача1ощие начало
процесса, в сопоставлениу| с таджикским язь1ком)) диссертант вь1являет

способьт передачи приставок 3а-, по-, вз-/вс- ъ|а тадх{икский язьтк. Асходя
из того' что в русском язь1ке со значением начинательности существует

больтпое количество глаголов (по сведениям Ё. А. 1ихонова около 2-х

тьтсян), в диссертации рассматривается больгшое количество вариантов
передачи данной вербальной семантики. к их числу' например'

относятся глагольнь1е конструкции с наречием кякбора>, сложно-

именнь1е глаголь| с вспомогательнь1ми глаголами (омадан), (овардан)'
(даромадан); иногда глагольнь1е конструкцР1и с наречиями ((сахт))'

(ногацон)' (щадре), редко глагольнь1е конструкции с наречием (аз нав))'

которь1е используготся для передачи значений русской глагольной
приставки Б3-/(Б€-) на тад)кикский язьтк (дисс., стр.202-20з).

Рассматривая отно1пения внутри тадх{икских глагольнь1х

конструкций в качестве аналогов русских приставочнь1х глаголов'

диссертант обоснованно и достоверно определяет' что для передачи на
тад)кикский язьтк семантики т7риставо!1нь1х глаголов с приставками ёо-

ш Ф$-, прида}ощие значение окончания процесса' в основном



использу}отся бесприставо1|нь!е г]1аголь1 - простая форма глагола:

допшса|пь - нави1,!,!п'ан,' 0оццштпь 0!хгт,лан,' ёокрошп'оь - буриёан,'
0омазаупь * лцолшёан; ёочип1ап1ь _ хонёан,' ёоршсоваш!ь - т<асшшёан и т'д.

3стренаготся довольно различнь1е глагольнь1е модели и
конструк|\АА, употребительнь1е при передаче названной категории
приставочнь1х глаголов русского язь1ка на тад>кикский язь1к' в том
числе' слох{но-именньте глаголь1 (ёосказатпь _ нацл карёан'' 0ослуъсаатпь -
еутш кар0ан,' 0оспросшп1ь * пурсуков кар0ан),' глагольньте словосочетания
(.0орватпь - кан.0а п!с|л|!о.\4 т<арёан,' 0остпрои/пь - сох7па /пс|л4ом карёан''
0опьссап''уь нав!111ь/т!а п1а'||0,\! кар0стн ) . многочисленнь1е модели типа
глагол * предложная конструкшия (предлог то + наречие охир: 0оплестпц

- 7по ох11р бофтпан,'0оунитпь - п1о охцр о'то!'хтпстн'" 0очцнсц7пь - /по охцр
0урустп кар0ан),' глагол (тамом кардан) + существительное с

послелогом -РФ (0оплясап1ь _ ра!\сро /па.\4о.ц кар0ан,' ёоработпа/пь _ корро

п1ап!ом кар0ан)'
Б таком стиле - подробно' скрупулезно' обоснованно' с обильньтм

количеством подтвер)кда}ощего материала - диссертант в трех
остальнь1х разделах данной главь1 опись1вает способьт передачи
приставочнь1х глаголов русского язь1ка, обознача}ощих окончание

действия с оттенками полноть1' т1цательности' энергичности' силь1 его
протекания (дисс., стр. 21 6-236); приставочнь{х глаголов, обознача}ощих
полну}о исчерпанность предмета действттем, доведение действия до

результата (дисс.. стр. 231 -27 4), приставочнь]х глаголов, обознача|ощих

дополнительное, добаво.тное действие в сопоставлении с таджикским
язь1ком (дисс', стр. 274-278).

9етвертая глава диссертации <€труктурнь{е несоответствия
значений русских приставо!|нь1х глаголов в таджикском язь1ке) (дисс.,

стр. 283 -326) лосвящена проблемам закономерности/ незакономерности
причин струт(турнь1х несоответствий значений русских приставочнь1х
глаголов в тадх{икском язьтке.

в данной главе диссертантом установлено 10 закономернь1х
причин структурнь1х несоответствий значений русских приставочнь1х
глаголов в таджикском язь1ке, в том числе: 1) аналитизм таджикского
язь1ка; 2) продуктивность сло}кнь1х форм в таджикском язь|ке, т.е.

аналитических форм гл?1гола; 3) имплицитность русского язь]ка и

эксплицитность таджикского язь1ка; 4) непродуктивность приставочнь1х

глаголов тад)кикского язь1ка; 5) продуктив1{ость сложно-



деепричастнь1х глаголов в таджикском язь1ке; 6) многозначность
приставочнь1х глаголов в русс1(ом язьтке; 7) налиние изафетной связи в

таджикоком язь1ке; 8) продуктивность тадх{икских сложно-именнь1х
глаголов, именная часть которь1х состоит из сложения основ; 9)

продуктивность тадж{4кских сложно-т.{мен}{ь1х глаголов' именная часть
которь1х состоит из повторя!ош1ихся слов; 10) продуктивность
тадх{икских сложноименнь{х глаго"цов. именная {{асть которь1х состоит
из звукоподрах{ательнь|х слов 

"

Ёапример, в качестве доказательства того, что аналитический
характер тад)кикского язь1ка в диспозиции к синтетическому характеру

русского язь1ка являетоя прининой несоответствий в передаче
содержания' диссертант находит более лятидесяти примеров в виде
глагольнь1х конструкций (дисс., стр. 21 0-277).

Р1ньтми словами, А7 основании обильной доказательной базьт

диссертант обосновь1вает те объективньте несоответствия в способах
передачи смь1сла русских приставо!1нь1х глаголов в таджикском язь1ке,

которь1е связань1 с природой и установленнь1ми формами вь1ражения в

таджикском язь1т<е. 1акой подход в работе применяется в отно|пении
всех десяти категорий несоответствий. которь1е диссертант именует
закономернь1ми, хотя их мох{но бьтло назвать объективнь1ми.

Аве остальнь1е закономерности несоответствий в таджикском
язь1ке диссертантом названь1 1) переводческие трансформации
(лексинеские и грамматические; 2) неверньтй перевод значения русских
глагольнь1х приставок' которь1х по сути можно бьтло бьт назвать
субъективнь1ми несоответствиями в передаче приставочнь1х глаголов.

Б заклточительной части исследования в 29 пунктах эффективно
подводятся итоги проделанной работьт, предлага}отся соответству}ощие
вь1водьт' представля}о|цие неоспориму1о ценность для современной
сопоставительно-типологи.теско й лингвистики.

Бьтводьт, пред-цо)кеннь1е диссертантом' вполне обоснованьт,
поскольку зиждутся] как и само Р1сследование' на больгшом коли!тестве

материала с применением наиболее
методов, для данного рода исследовани{т.

{иссертант, обращаясь к десят1(ам
источников' вь1полнил огромньтй
сопоставительной работьт по изучени}о

эффектт,твнь1х и подходящих

оригинальнь1х и признаннь1х
объем аналитической и

приставочнь1х глаголов в



сопоставляемь1х язь1ках' средств и

сравниваемом язь|ке.

способ0в их г{ередачи в

Бесмотря на бесспорнь1е научнь1е достих{ения автора диссерта!\АА,
в ее работе набл|одаются некоторь1е упущения и погре11]ности'

сводятт{иеся к следу}о1цему.
1. Ёа нагп взгляд' закономернь1е и незакономернь]е причинь1

структурнь1х несоответствий 3на.тений русских приставочнь!х глаголов
в таджикском язь!ке (.тетвертая глава) следовало бьт назвать

объективнь1ми и субъективнь1ми при1;инами несоответствий, ибо

со!]етание (закономерность) 11

идеальнь1м"

(несоответствие)) трудно считать

2. в автореферате и в диссертации везде, даже в таблицах,
глагольнь1е приставки тад>кикского и русского язь1ков фиксируются
прописнь1ми буквами' например, Б-/БФ-, вз-/вс-, вь1-, до-', зА-, из-
|ис-, нА-, о-(оБ-), пвРв-, под-/подо-, пРи-' пРо-, РАз-/РАзо-'
с-(со-)' у-) (автореф., стр. 13). Ёигде в диссертации не дается
обоснование, по.тему
слово образовательнь1х

для фиксации данной категории
морфем использовань] именно прописнь1е

буквьт.
3. в -[]етвертой главе диссертации пере!1исляются 8

закономернь1е при1!!1нь1 несоответствия передачи приставочнь1х

глаголов в таджикский язь]к (дисс., стр.313), этих же причин в

3аклточении фиксируется 10 наименований (дисс., стр. 338).

4' Б диссертации часто встреча}отся повторь1 в графииеском

вь1ражении моделей глагольнь1х конструк11ий, например: глагол
(слох<ньтй глагол)+нарение ((тамоман> (модель !+А6у'^''*^, ) (стр. 256);

глагол (слох<ньтй глагол)+сложно-деепричастньтй глагол про1шед1пего

времени (модель !+А6у.Раг1 равт)! сливаться - цатй шуда чорй шудан

(с'р. 263) и т.д. Ёа натп взгляд:, мо)кно бьтло довольствоваться либо

текстовьтм, либо буквеннь1м вь1ражением, что намного облегчило бьт

разрос1пийся объем диссертат:ионной работьт (з66 стр. + 26 стр.

приложений =392 стр.)'
5' в работе и в автореферате наблгодаются некоторь1е

орфографинеские и техни!{еские огпибки.

Фднако указаннь|е замечанияни в коей мере не снижатот больтшую

лингвистическу}о значимость проведенного исследова|1ия, можно с

уверенность}о утверждать, что исследование Азизовой 1\:1авжудьт



3сановньт <[1риставо11нь1е глаголь1 русского язь{ка в сопоставлении с
тад)кикским язь1ком (структурно-семантический аспект)> имеет
больш:ое научное значение в лексико-семантическом исследовану|и
тадх{икского и русского язь1ков.

Фсобо следует подчеркнуть' что Азизова м. проявила
колоссальное трудолтобие и проанализировала огромное количество
специфичнь1х исследовани|, так или ина!1е затрагива}ош{ие вьтбранньте
е[о исследовательские проблемьт' обнаруживая при этом критическое
отно[1]ение и аналитические способности растпифровки
лингвистических явлений 

"

Б диссертации огромна я работа проведена в отно11]ении способов
и моделей вьтражения русских приставочнь1х глаголов в таджикском
язь1ке, что может послужить важнь1м инструментарием для вь1полнения

двусторонних переводов и составлении двуязь1чнь1х и многоязь1чнь1х
словарей с использованием русского и тадх<икского язь1ков. 9тобьт не

бьтть голословнь1м9 считаем ну)кнь1м подчеркнуть' что только дхя
передачи количественно_временнь|х значений русских приставочнь1х
глаголов в таджикском язь1ке на основе име}ощихся фактинеских
материалов диссертант предлагает более 30 моделей прость{х и
сло)кнь1х глагольньтх конструкший (дисс., стр 1 в0- 191 ).

[лубокий анализ лексико-семантических особенностей язь1ковь1х

фактов, вьтбор и успе11]ное ре|ление сложнь1х исследовательских задач'
глубокая осведомленность о теории и практике исслелуемой области.
отличнь1й стиль изло)кения со специальной терминологией в области
типологического и сопоставительного язь1кознания, логически
обоснованнь1е 9})кдения и умозакл}очения в исследовании Азизовой
м.э. свидетельству}от о сформировав1пимся исследователе со зрель1м

профессионализмом и всесторонней подготовленность1о.
€одер>кание' основнь1е положения вь1водь1 диссертации

полность}о отрах{ень1 в автореферате, монографиях и многочисленнь1х
научнь1х статьях автора' достато!1ное количество которь1х

опубликовано в реестровь1х журналах вАк Фелерации России.
Ёа основании всего сказанного, считаем, что диссертационное

исследование Азизовой йавжуАьп 3сановньп <|!риставочнь!е глаголь!

русского язь|ка в сопоставлении с таджикским язь!|{ом (структурно-

семантический аспе:ст)> представляет собой заверт'шённое,

самостоятельное, цельное исследование и вносит существенньтй вклад в



сопоставительну}о лингвистику' в изучение глагольнои лексики и
семасиологии таджикского и русского язь1ков] в полной мере отвечает
требованиям вАк Российской Федерации. предъявляемь1м к

докторским диссертациям. а её автор вполне заслуживает присуждения
ей истсомой уненой степени доктора филологических наук по
специальности 10.02. 20 - сравнительно - истори11еское. типологи-ческое

и сопоставительное язь1кознание.
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