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1. Актуальность избранной темь|. Актуальность исследоваътия

шроблем ме}1(ъязь!ковь1х русско-таджикских контактов и сопоставительное

единиц изучение их лингвокультур, а так)1(е наиболее специфинеских черт'

0тносящихся к реа.]1иям, связаннь1м с их разноструктурнь1ми особенностями'

с различнь1ми оицац\4ями экстры1ингвиотического характера' бесспорно,

значима. [анная фундаменталь.'.1ая проблема в названной работе в научно-

г{рактическом плане и3учается впервь1е.

|{роблема диссертации
глагольнь1х моделей и их лингвоспецифинеских

в сопоставительном плане, вь1явление лингвистических
приставочнь1х

характерностей
основ их синтакоического и словообразовательног0 формироваъ!ия) поиск

путей вь1хода данной лингвистической теории в научно обоснованное

((нормирование)> г|равильного конструирования их г1редельнь{х единиц в

системе синтактико-стилистических отно1]1е\1ий - находится в русле одного

из наиболее актуальнь1х направлений современного типологического и

оопоставительного язь1козн анутй.

14звестно, что в современнь1х условиях эвол}оции лингво1(ультур

наметилось изменение общей-:ориентации язь1ко3нания, ознаменованное

переходом от исследования я3ь1ка как формальной системь1'

абстрагированной от условий его использования, к рассмотрени}о язь1ка как

средотва коммуникативного взаимодействия, осуществля1ощегося в

социа_т1ьном контексте. в этих условиях правомерно' что диссертант



обращается 1( изучени}о ((язь1ка в действ:*|и>>, расоматривая сопоставляемь1е

единиць1 в их реальном коммуникативном функциоъ|ироваътии. и это

инновационное направление и3учения шроблемьт определяет

разработки правил' уг]равля}ощих процессом разверть1вания глагольнь1х

м0делей с участием ра3нообразньтх приотавок.

Р1сследование м. э. Аздзовой несомненно, актуально, поскольку оно

стимулируетнаучну}омь1сль'рас1пиряетгоризонть1грамматического
исследов а|1ия, вводит в него новейш:ие фактьт, яв'1ения и единиць1,

ассоциировав1шиеоя по настоящее время с другими уровнями язь[ка

лексикой, словообразованием' предотавляя программу обтпирного описания

разноуровневь1х единиц класса приставочнь1х глаголов в сопоставлении.

3наменательно' что диссертант, опись1вая разнообразие диалазона

обязанностей глагольнь1х язь1ковь1х единиц с участием приставочньтх

знаков' стремится отр€}зить в формуле их функционироват1ия и то' чему

обьтчно слуя{ит единица, ито,что обьтчно ассоциируетоя с её употреблением.

2. (,вязь работьп с планап{и соответству}ощих отраслей науки.

{иссертационное исследоваъ|ие Азизовой м.э.,
внимание 1пирокого круга лингвистов, методистов,

1школ, интересу1ощихся данной шроблемой, которьте, надеемся, и3влекут из

данной работь| не только научно интереснь1е сведени'1' но у| увидят в ней

своеобразное методическое руководство _ рациональньтй гуть исследования

я3ь1ка' его единиц в их функцио1{ш1ьном аопекте.

3. }{овизна исследования и полученнь[х результатов' вь!водов и

рекоме!{ даций, сформулированн ь!х в диссертации'
Б дисоертациина базе объемного фактологического материы1а впервь1е

в структурно-семантическом аспркте аны1изиру1отся глагольнь1е модел и и их

категори€штьнь1е особенности, обусловленнь1е экстра!"лингвистическими

ф акторами (катего риями социолйнгвистической обусловленно оти). |{одобная

ориентация исследов ания акту€|льна и ценна тем, что в работах

пред1шеству}ощих учень1х не освещена в полной исчерпь1ватощей мере

специфика способов [ередачи приставочнь1х глаголов и их связи с

семантической структурой приставочнь1х и беоттриставочнь1х их ана"]1огов в

таджикском 
'{зь1ке. 

Автор диссертации на конкретном материапе язь1ковь1х

иллтостраций научно аргументирует и специфичеоки дифференцированно

определяет смь1сл каждой из перечисленнь1х категорий и классов. ог|ираясь

на ряд методов и приёмов анализа, вьтработаннь1х в современной

лингвистике (мехссистемное и'. внутрисиотемнь1е сравнения), диссертант
'|

бесспорно, привлечет

практиков, унителей



конкрет}{0 вь[ясняет общее и различное в этих фат<тах. Б контетсстуальнь1х

моделированиях глагольнь1х единиц авт0р использует элементь1

трансформационногоана]{изаэавслучаяхнеобходимости-иметод
компонентного их представления.

1еоретинеская значим0сть
определяется, шрех(де всег0, тем' что изучение лингвоспецифинеских
характерностеи и3учаемь1х глагольнь1х систем в сравнении относится к
одной и3 фундамент€ш1ьных проблем современного типологического
яз ь1ко3 наъ{ия, ох<ида}о щих р ас смотр ения.

[иооертационное исследование м. э. Азизовой, объемное по
изучаемь1м вопросам (391 с.), ёмкое по значени}о и содер}1{ани}о, посвящено
обоснованито принципов функциональной щамматики нового тила.
Р1атериальт диссертации вь13ь1ватот интерес и заставля1от задуматься о

многих кардинальнь1х проблемах современной сопоставительной
лингвистики' и прех{де всег0 о путях развития этого направле\1ия ътаук|4 и
складь1ва1ощихся в ней канонах грамматического олисания язь1ков.

?1сследование вводит читателя в слоя<ньтй и интересньтй мир поисков
адекватной модели сопоставляемь1х объектов. 9еткая композиция

диссертационнь1х вопросов, ясньтй и наунньтй стиль их изло>кения,

инновационность и оригина-]1ьность ф'р* представ !|ения илл}остративного и
теоретичес1(ого материа.т1ов _ в{е эти качества особенно ценнь1 и подводят
итоги многолетних поисков диссертанта.

4. 3начимость исследования для науки и практики полученнь!х
автором диссертации результатов.

в сфере грамматики и направлений изучения проблемьт

диссертационнь1е матери€ш{ь1 предлагатот продуманну}о у| научно

аргументированну}о концепци}о щамматического олисаъ{ия инновационного

характера. 1,1менно поэтому изложеннь1е в работе взглядь1 диссертанта на

изучаемуто проблему мь1слятся не столько как набор материалов в полном

смь1сле этого слова, а скорее сообрах<ения о глобальной проблеме' связанной

с поставленнь1ми в диссерт ации вопро сами и у|х р е1пениями.

[иссертант в своем иссл9довану|и не просто декларирует сведения о

приставочнь1х глаголах сопоотавляемь1х язь1ков, но и представляет

кон1(ретнь1е научно обоснованньте направления их изучения, определяет их
специфиннуто систему категорий, позволя1ощу}о наилуч1пим образом

представить всто разнообраз}{у1о картину действия синтаксических единиц с

глагольной формой приставочного клаоса. Р1мегощаяся суммарная

характеристика типологически существеннь1х признаков объет<та

исследования дает основание утверх{дать, что при таком подходе к изучени}о

|4 своевременность исследования



диссертаци0нньтх проблем (с позиций системь1 сопоставительно-

типо.110гическог0 анализа) наиболее инновационно ре€|лизуется принцип

всестор о нн о сти от1у:сану:^я о бъ екфа ис след о в ания.

5. Рецеплзируемая диссертационная работа является 3аметнь|м

в|{ладом в процесс преподаваъ|ия ву3овских теоретических дисциплин -
<€опоставительная типология русского и тад)кикского язь1ков>>, <<1еория и

практика перевода>)' <€овременньтй русский язь1к)' <€овременньтй

тад)кикский язьтк>> и имеет прикладное значение в преподавании предметов

к|{рактинеский курс русского язь1ка), <|{рактинеский куро г[о переводу

(русско-тадхсикский; тадх{икско-русский)>>, г1роведении спецкурсов и

спецсеминаров. |еоретинеские поло)кения и прикладнь1е рекомендации
исследования могут стать основанием для совер111енствования программ,

уиебников и унебно-методических пособий по русскому и тадя{икскому

язь1кам в системе среднего и вь_тс1пего 3веньев обунения в средней гшколе, в

лексикощафинеском олисаъ|ии при составлении двуязь1чнь1х (русско-

тадх{икских и тад)кикоко-русских) словарей. }и{атериаль:: таблищ, схем'

диаграмм могут стать наглядн0й 6азой в качестве пособий, предоставляя

импульс для дальнейтшей разработки актуальнь1х вопросов общей

лингвистики и сравнительно-иоторического язь1кознания.

|[олуиеннь1е результать1 также представля}от наутньтй интерео не только

для преподавателей вузов' работников издательств, они представля}от

ценньтй материал для лингвистов-теоретиков' 3анима}ощихся фонетикой,

лексикой, А\$ специ€|листов в области сигнальной информациу|, ма1пинного

г{еревода, в подготовке словарей, опись1ва}ощих отдельнь1е глагольнь1е

лексические г{одсистемь1.

6. 0босплова|!ность и достБверцость науч!{ь[х полоя{ений, вьпводов и

за!{л!очеплий.

1еоретинеская и иллгостративная научная ценность материа'1ов

диссертации подтвер)кдень1 обоснованиями, фактами, серьезнь1ми доводами'

подкреплень1 убедительнь1ми доказательотвами. €овокупнооть научнь1х

полоя<ений, вь1водов и 3аклточений адекватно отрая{ает общие и частнь1е

картинь1 соотояния современного словаря приставочнь{х глаго]1ов

сопоставляемь1х язь1ков, соответствует реа"]1ьности язьтковой ситуацу]1и

употребления исследуемь1х классов глаголов. [рамматические и научнь1е

поло)кения сформулировань1 четко, лаконично и оснащень1 мноя{еотвом

г|римеров, вь1водов и заклточений. !остоверно доказано' что отруктурно-

семантичеокая и лексическая система приставочнь1х глаголов
ъ

сопоставляемь1х я3ь1ков не менеё сло)кна, чем её грамматическая система.



Фценивая диссертационное исследован|4е Азизовой м'э' ка1( целое

явление в области |4зучения сопоставительной лингвистики, еще раз отметим

н0ваторский подх0д автора 1{ и3учени}о проблемь1, оригинальность и

с0временность общеметодических уотановок, научнь1х поло х<ений, вь1водов,

закл}очений' достоверность аргументаций, щамматичеоких обоснований,

актуальность текстовь1х материалов'

7. 0цеттгса содер)*(ания диссерта|{1!!{: её 3авер!||ецность в целом'

3амечания по оформлени!о-
€оответственно, ва)1(но охарактери3овать и основнь1е структурнь1е

особенно отиисс{|едования и его общий замь1сел'

[иссертационная работа 1{омпозиционно сло}кна и состоит и3 введения'

четь1рех веоьма развернуть1х глав' 3акл1очения, 6и6лиощафии и множества

прилоя{ений в виде таблиц, охем, диаща\{м' характеризу}ощих

многоуровневое и многоаспектное ошисание совокупности понятий и

язь1ковой природь1 щамматических средств приотавочнь1х глаголов'

с[особов их вь1ра)кения, свя3аннь1х с принципами от{иоания их язь1ковь1х

4-1в) определяется объект исследования)

её актуальность, устанавливатотся цели и задачи

характери3у}отся её научная новизна,

фактов в практических целях.

Бо введении (с.

мотивиру}отс)'{ :зтлбор темь1'

диссертационной работь1,
теоретическая и прикладная значимость' исполь3уемь1е методь1 у\зучения и

о|!исания объекта, предотавля1отся поло}(ения, вь1носимь1е на защиту'

сведения об апробаци|1результатов исследования' обосновьтвается структура

диссертации.
в г[ервой главе (теоретические основь1 иоследоваъ|ия

глаголообразутощих приставок в русском и тадх(икском язь1ках)) (с. 19-82),

состояще й из двух разделов, определя}отоя вклад русских и зарубе)кнь1х

учень1х в изучение особенностей приставочнь1х глаголов, основнь1е

направления их исс'|едования в науке' анализиру1отся оущественнь1е

г1ринципь1 их классифи кации, устанавливаетоя степень изученно оти даът|7ой

проблемь1 в рус0ко-тадя{икском,.ракурсе сопоставления у| на базе ощомного

масоива фактологического мЁтериала вь{явля}отся способь1 передачи

таджикских гл1аго'[ообразутощиц приотавок на русский я3ь1к. в первом

разделе, именуемом ((теоретические направления в исследовании русских

глагольнь1х приставок)>' г1редставляется нау{нь1й обзор достих{ений

язь1кознанияпово11росамприставочнь1хглаголоввсовременномрусском
язь1ке. в настоящем разделе диссертант ъ|а основе ана!|иза у| оценки

обтпирного лексического материала приходит не только 1{ оомь1олени}о

феноменов (традиционнь1х подходов))' но и вь1являет новь1е пути к



исследовани}0 и 0писани}0 в'ах<ной роли глагольной префиксации' в

указанном ра3деле диссертант представляет крат1(у}о хара1(теристику трех

разновидностей функционы1ь}то-щамматических описаний приотавочнь1х

глаголов русского язь1ка' опираясь на взглядь1 учень1х - в'А' 3емской, н'м'

111анского. в соответствиу| с классификацией русских учень1х в

диссертационной работе глагольнь1е приставки дифференцир}.1отся на

пространственно-направите'1ьнь1е у\ количественно-временнь1е классь1 с

опорой на обширнь1й список русских глагольнь1х приставок и частоть1 их

уг|отребл ет1ия в соответству1ощих моделях. в этой части исследоваъ|ия

г1риводятся диащаммь1 ]\ъ | и ]ф 2, представля}ощие списки русских

глагольнь1х приставок и частоту их употр обления, а так}т(е споообь1 передачи

русских приста.вочнь1х глаго'1ов 
'на 

таджикский язь1к, случаи их соответствия

и несоответствия в процентном отно1шении.

Бо втором разделе первой главь1, определя}ощем <Функционально-

семантическое поле тадх{икских глаголообразутощих приотавок в

сопоставхениу|срусским>)'характеризу1отсятеоретичеокиенаправлени'{
исследования данной модели глаголов в таджикском язь1ке, вь1явлень1

способь1 передачи тадя{икских глаголов аналогичного тила'

Бо второй главе (пространственно-направительнь1е значения русских

приставочнь1х глаголов в сопоставлении с тадх(икским язь1ком)) (с. 85-185),

вклточа1ощей 15 разделов, вь1явлень1 способь| передачи приставочнь1х

глаголов тадх{икского язь1ка на материале 15 приставок. Б многочисленнь1х

подразделах данной главь1' богатьтх интерг[ретацией способов передачи

глагольнь1х единиц, представлень1 подробнь1е описания способов передачи

г6лов в пространственно-направительном

значении на тадх(икский я_зь1к. Раздел этот оснащен та6лищей,

представля1ощей язь1ковь1е даннь1е, отра)!(а1ощие картинь1 варьирования

приставок разнь1х классов' наиболее перспективнь1е подходь1 к вь1бору этих

значимь1х средств в передаче необходимь1х глагольнь1х значений' ,{анньте

указаннь1х таб'1иц способотву}от правильному вь1бору необходимь1х для

каждой глагольной модепи приставок и доказательному подтверждени!о

г1равомерности и целесообр азно с ти утх рассмотр ения во всем разнообр ази|4 и

многообр азии конкретнь1х целей их использования' |{одобньтй

функционально-ориентированнь1й подход к их вь1бору, на на1ш в3гляд, в

настоящее время' на фоне других направлений оовременной грамматической

мь1сди, несомненно, найдет: поддерБ(у, и6о подобная ориентация

исследоват1ияприродь1шриотавочнь1хглаголовсопоставляемь1хя3ь1ков
приводит к шодробному ог1исани1о ка)кдого и3 вь1деленнь1х их класоов и



каждой из доминиру}ощих их значимостей, суттуаций их употребления в

конкретном контексте того или 1{ного семантического поля'

Б третьей главе, наименованной <<1{оличественно-временнь1е значения

русских гтриставочнь1х глаголов в сопоставлеъту\и с тадх(икским язьтком>> (с'

\в6-2в2) и вклточатощей 11ять разделов, на боль1пом опиоательном удачно

подобранном матери€|л" ,"'",''$}отся ошособьт передачи приставо1( 3а-, по-'

Б3-, вс- на тадхсикский я3ьтк, интерпретиру}отся воз3рения учень1х

[.(.}льянова' Ф.Ф.Фортунатовц А.А.1]]ахматова, Ё'А'1ихонова на данну}о

группу проблемьт, характеризуется множество глаголов с указаннь1м

значением. в этой г;1аве и её разделах диссертант учить1вает

грамматическом оттиоа|{и'1' все действутощие особенности ушотребления

разноуровневь1хлексическихединиц,принима}ощихразличнь1е
г:рефиксальнь1е знаки к своей основе. Ёа конкретнь1х примерах диссертанту

удается установить, что сочетанием этих двух разнь1х знаков грамматической

системь1 (префиксов и основ) достигается известная оба:таноированность

содерх{ательнь1х и формальнь1х элементов в определении контексту€|льной

функции слов' словосоч етаний''.их системное статическое и динамическое

функциональное варьирование Ё реневой и текстовой оитуации. |{одобньтй

подход к опреде'1ени}о лингвоспецифических характерностей шриставочнь1х

глаголов сопоотавляемь1х язь1ков, способствуя описани}о диа[|азона

обязанноотей язь1ковь1х единиц глагольнь1х приставок, позволяет

диссертанту отразить в формуле их функционирования и то' чему обьтчно

слух{ит та и'|и иная единица приставочного глаг0ла сог1оставляемь1х язь1ков,

и то, что асооциируется с её употреблением. Ёа базе иллтострированного

материала в данной главе устанавлива}отся функции, целевое назначение

глагольнь1х единиц, потенциа]1ьная их способность к реализации

определеннь1х целевь1х установок. |{ри этом м. э. Азизовой в ошределенной

мере удаетсявь1двинуть собственнуто концепци1о лингвистических функций

исследуемь1х объет<тов. Б этом отно1пении 
'1 

при различении понятия

функции и понятия значенйя диссертант ог[ределя1ощим признаком

приставочнь1х г'{аголов сопоставляемь1х язь1ков г1ризнает признак

зависимости мех{ду двумя величинами (приставкой и глагольной основой), а,

следовательно' и взаимосвязанности изменения одной величинь[ при

изменении другой (например: - учить вь1 _ вь!учить' 3а - 3аучить, до -

доучить, пере шереучить). €ледовательно, последнее позволяет

подчер1{нуть ещё одну примечательну}о особенность взгляда диссертанта -
стремление аргументировать свой взгляд на исс;1едуемуто проблему не

только лингвистически' но

набл}одениями за ре€|льной

и психолингвистически' т.е. верифицируя её

картиной действия текстовь{х грамматических



категорий' у{ить1вая в грамматическом описании объекта изучения все

действительнь1е особенности употребления разноуровневь1х по семантике

г]1аг0льнь1х лексичес1(их единиц "

1!||ногоуровневь1ми и мног0аспектнь1ми яв]1я1отся и проблемь1'

шредставленнь1е 1( исследовани}о в четвертой главе диссертации (с. 28з-з26)'

Ёастоящая глава <[труктурнь1е несоответствия значений русских

приставочнь1х глаголов в тадх(икском язь1ке) посвящена вь1явлени1о причин'

вь13ь1ва}ощих структурнь1е несоответствия значений русских приставочнь1х

глаголов в таджикском язь1ке. 3та 3аклточите]1ьная глава диссертации

стимулирует научнь1й взг'1яд на данну}о проблему, рас1ширяет щаниць1

исследования, вводит в неё новь1е фактьт, яв'1ения, которь!е ассоциировы1ись

по настоящее врем я о друг!1ми уровнями язь1ка. Р1атериальт настоящей главьт

предлага}от программу описания ра3ноуровневь1х глагольнь1х единиц

приставочногоклассапривь1полненииимисходнь1хилитох{дественнь1х

функций в горизонтах грамматики сопостав'1яемь1х язь1ков и в процессах их

тесного взаимодейотвия друг с другом'
Ёаиболее вах(нь1м по значимости яв[|яется (закл}очение)

диссертационного исследоваъ\'1я, в котором автор не проото декларирует

шостулат об актуа.'1ьности проблемь1 в богатой системе словообразования

сог1оставляемь1х лингвокультур' но и представляет конкретнь1е направления

её изучения, систему интерпретаций глагольнь!х единиц приставочного

класса' позволя}ощих наи'1уч1шйм образом представить всю разнообразну}о

картину действия разл[ичнь1х классов приставочнь1х глагольнь1х моделей в

сопоставляемь1х язь1ках. {иёсертационная работа в целом носит

завер1пеннь1й характер.

Б рецензируемом диссертационном исследоваъ|ии) представленном к

защите, ршрабать1ва1отся актуш1ьнь1е приемь1 изучеътия лингвистичеоких

объектов, позволя}ощие г1ризнать их инновационнь1ми принципами

лингвистического сог[остав !|ену|я маосивнь1х класоов приставочнь1х глаголов

русского и тад)куткского язь1ков в структурно-семантичеоком аспекте' в

исследов ании характеризуется и тенденция к лексикографинеской

параметр2|зации приставочнь1х глаголов в современном русском

язь1кознании в сопоотавлениц с тадя{икским' а также проводится

многоуровневь1й и многоаФпектнь1й анат|из глагольного словаря

приотавочного к'1асса. [{редлагаемое понимание параметра находит

применение в процессе обработки богатой илл1остративной лингвистической

и теоретической информации, содер)кащейоя в словарнь1х дефинициях

объемного материала диооертации и глагольнь1х разрядов, аъ|алу1зируемь1х

поэтаг1но с цельто вь1явления соотно1пе\1ия их лексического и



словообразовательного компонентов в их оеманти1(е. |[озволительно

шодчер1{нуть, чт0 разработаннь1е диссертантом таблицьт, щафинеские

изобрая{ения, охема сопостав14тельного анализа особенностей лексико-

семантичес1{их полей класса приставочнь1х глаголов, определив1шие

шервоначально роль средства- оистемного оопоставительного от|исану|я

объекта исследов аъ1|1я, отрах{а!от сущностнь1е свойства глаголов и3учаемого

пространства и их структурно-семантическу}о динамику. йменно в этой

сфере сфере язь1кового 9труктурно-семантического аспекта от\у1сания

приставочнь1х глаголов' исследователи которого в сопоставительной

лингвистике не получили г|ока общепринятого или [|ингвоспецифического в

ка)кдом из язь{ков обознанения, диссертант м. э. Азизова создает это

иоследовательское пространотво, отдавая предг!очтение среди мнох{ества

инь1х лингвистических проблем, ох{ида1ощих фундамент€}пьного изучения,

именно этому аспекту вопроса. 

]. 
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в ряде своих ранних .научнь1х статей) 11освященнь1х и3у{енито

диссертационной проблемь1, 90 бьтла предпринята попь1тка системного

аъта]тиза лингвоспецифических характерностей приставочнь1х глаголов

русской и тад)кикской лингвокультур путем разло)кения грамматического

3начения глаголов данного класса на элементарнь1е смь1оль1' своеобразнь1е

атомь1 3начения, с тем' чтобь1 в комбинации приставок' основ и суффиксов

глаголов сопоставляемь1х язь1ков представлять значения, вь1ра)ка}ощие их

системой и единством определенну}о компресси1о необходимой информации.

€ледовало бьт назвать подобнуо комбинаци}о (композицито указаннь1х вь11пе

грамматических ((атомов значения)) особь1м сцособом создания

исследовательокого проотранства, которое наиболее определеннь1м образом

прогрессирует собой лингвиститеское 1(онструирование различнь1х моделей

приставочнь1х глаголов русского и тадх{икского язь1ков.

Бнимание диссертанта к проблемам глагольного словообразования в

сопоставительном аспекте' на на1п взгляд' не бьтло случайнь1м' ибо в

подобной поотановке и комбинациу| иоследования проблемь! мох{ет бьтть

наиболее прозрачно отра)кена вся язь1ковая система г1риставочнь1х глаголов

сопоставляемь1х я3ь1ков' а так)ке установлень1 их содерх(ательнь1е свойства,

вь1деля|ощиеся наиболее достоверно и наглядно на семантических

мнох{ителях де ф и ниц|4й гл аголо в с о г1о ставляемь1х язь1ко в данно го класс а.

[иссертат]ионная ра6ота м. э. Азизовой отличается определеннь1ми

полох{ительнь1ш1и особенностями :

1. Анали3 объектов иоследоваъту|я убе>кдает, что

г{ о отавленнь1х задач дис с ертант 3начительн о пр одвинулся

ъта пути ре1пения
вперед.



2. в центре

фундаментш1ьнь1е
сформировань1

структурной и семантической информации в словарнь1х моделях глаго]1ов и

их определениях.

3. }!{атериа_]1ь{ диссертации удачнь1м образом продуктивно обогащатот

исследовательс1{ое ее г1ространство отра)кением весьма обтпирной картиньт

язьтковой системь[ пристав9чнъ1х глаго][ов сопоставляемь!х язь1ков, их

линвоструктурнь1х и семантических специфик.

4. |{ринципь1 трактовки экспёримента-т1ьнь1х результатов, их вкл}очения в

общетеоретический контекст диссертационного исследования, переход

диссертанта от наунной оценки объекта исследова:л1ия к его сущностнь1м

свойствам состав]1я}от новации в лингвистичеокой технологии ут могут

послух{ить осн0вой шоследу}ощих этапов работьт над словарной типологией,

элементь1 которой ух{е намечень1 в настоящей диссертационной работе.

5. Асследование природь1 обтширньтх прикладнь1х материалов у|

закономерностей лингвистических технологий их образования,

лексикографинеская сегментация в определеннь1е лингвоспецифинеские

классьт в структурно-семантическом аспекте' вь1явление поро}о причин

структурнь1х несоответствий: значения гтриставочнь1х глаголов в

сог[оставляемьтх язь1ках в дисс_ертационнь1х матери€|лах заниматот особое

пространство.
6. 1_{енностньтй и весьма значительньтй по своим научнь1м ре3ультатам

эффект наотоящего иссле довану|я' ва)1{ность его теоретических полох{ений,

определение характера и структурно-семантичеокой ориентации

приставочнь1х моделей глаголов сопоставляемь1х лингвоку'1ьтур сквозной

линией проходят через всё исследование у| процесс анализа его

убедительного илл}остративного поля.

7. !отановление специфичеокого характера язь1ковь1х явлений,

системати3ация их роли и функции в образовании структурньтх особенностей

отдельнь1х моделей приставочнь1х глаголов, описание динамики их

семантическог0 ренессанса в контекстах раз'1ичньтх уровней, создавая

мо3аичное полотно истории- их во3никновения, функционирования,
эвол}оции и смь1слового преломления, бесопорно, способству}от описани}о'

обобщениго, осмьтслени1о внутрисистемнь1х лексико-щамматических

сопоставляемь1х я3ь1ков и вь1явля}от общие и частнь1е фактьт,
значиму}о особенность

диссертант подчеркивает

дингвистических технологий исследования находятся

вопр0сь1 приставочньтх глаг0лов сопоставляемьтх язь1ков и

принцишиально значимь1е вь1водь! о соотно1шении

канонов
процессь1

процесоа
ра3личного характера, составля}о1цие

глагольного словообразов ания. |{ри этом

особое поло)кение явления словообразования в ряду архива)кнь1х проблем

10



с0поставительног0 язь1кознания; понимая наотоящий раздел язь11(оведческой

науки как особое поле, рассматрива}ощее значимь1е формьт и образутощие их
ва}кнь1е звуко-буквеннь1е элементь1 и словообразовательнь1е составь1 в

структуре внутреннего строя приставочнь1х глаголов сопоставляемь1х

я3ь1ков, наглядно илл}острируя это поло)кение на г1римерах.

8. Автореферат соответствует основнь1м шолох{ениям диссертации.
9. Фсновнь1е результать1 диссертации опубликовань1 в научной печати.

10. [иссертация соответсцвует критериям, установленнь1м |{оло>кением о

г{орядке прису)кд ения у{ень1х степеней.

Бместе с тем следует отметить некоторь1е замечания рецен3ентов:
1. Б вьтводах к главам илира3делам работьт хотелось бьт видеть краткуто

суммарну1о характеристику типологически существеннь1х признаков

различнь1х классов приставок с позиций системь1 единиц

сопоставительно-типологического анализа.

2. {1редотавляется необходимь1м соблтодать пропорционаг{ьное

представление

диссертации.

теоретического и фактологического материалов

3. Ёа на1п взгляд, трактовка названия диссертации требует уточнения в

том плане, что формулироЁка <|{риставочньте глаголь1 русского язь1ка в

сопоставлении с тадя{икским я3ь1ком)) в какой-то степени неточна, так

как подобное представление темь1 обязьтвает исследовать не конкретно

глаголь1 данного класса в сопоставлении) а реализаци}о принципа

всесторонности изучет|ия тадх{икского язьтка в целом. Ё{а натп взгляд,

целесообразнее бьтло бьт Ёсоледуемуто тему сформулировать проще и

конкретнее <|[риставочнь1е глаголь1 русского и тад)кикского язь1ков в

сопоставлении>) и{|и <<€труктурно-семантические особенности

приставочнь1х глаголов русского и тадх{икского язь1ков в

сопоставлении)>.

Ёатпи замечания ни в коей мере не сни}{а}от значимость исследован?|я

автора. .{иссертационная работай. 3.Азизовой обсу>кдена ||а объединенном

заседании кафедр современного русского язь1ка и общего язь1кознания,

развития устной и письменной речи русского язь1ка факультета филологии и

кафедрьт тадх{икского язь1ка факультета тадя<икской филологии {[9 им.

акад. Б. [афурова. |[ротокол.}1]:2 от 20 февраля20|5 г.

3апслпочение о научно-практинеской ценности диооертации Азизовой

м.э. на тему <<|[риставочнь1е глаголь1 русского язь1ка в сопоставле|1ути о

тад)кикоким язь1ком> (структурно-семантиче ский аспект), представленной к

защите на соискание уненой ётепени доктора филологических наук по

]1



специы1ьности 10. 02. 20 - |равните]!ьно-историческое, типологическое и

сопоставительное язь1кознание.

[иссертация Азизовой м.э. является научно-квалификационной работой,

в которой на основании вь|полненнь1х автором исследований разработаньт

теоретические полох(ения, совокупность 1{оторь1х мох(но квалифицировать

как научное дости}1{ение, так кай! в ней решена научная проблема, име}ощая

вах{ное лингвокультурологическое значение' изло)кень1 научно обоснованнь:е

ре1пени'1, внедрение которь1х вносит значительньтй вк-т1ад в изучение

соответству1ощих областей язь1коведчеокой науки' что соответствует

требованиям п. 9. ((попох{ения о шрису)кдении учень1х степеней)'

утвер)кденног0 |{остановлением |{равительства РФ от 24.09.2о|3 г. ф 842'

предъявляемь1м к диссертациям на соискание ученой степени доктора

филологических наук, а ее автор заслух(ивает прису)кдения искомой г{еной
степени.

!октор филологических наук,

Б-гпа!1:

{,

про ф ессор каф едр ь| развития

устной и письменной речи

факультета филол от\4и )(уд-

}кандского гооударственного

университета имени
академика Б.|афурова

|{одпись Р.А. €амадовой
подтвер)кда}о :- начаг!ьник отделом

кадров хгу им. ак. Б. [афурова

€амадова Рафоатхон Ахунб абаевна

Республика 1ад>кикистан'

€огдийская область, г. )(удхсанА,

ул. /1енина, дом 53,кв.25.
1елефон: (8з422) 60426;

(992) 92 9з4\4з8.
6з|тх-73@:ша|1.гц
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