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ОТЗЫВ  

 на автореферат кандидатской диссертации Рахмонова Бахтиёра 

Нурмахмадовича «Лексико-грамматические особенности глагола в 

«Та'рихи Бухоро» Наршахи», представленной на соискание учёной 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01. –

таджикский язык. 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена тем, что 

проблемы закрепления в языковых единицах знаний, полученных человеком 

в результате осмысления своего опыта взаимодействия с окружающей 

действительностью, все еще остаются открытыми и весьма перспективными 

для научной дискуссии. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы. 

 Во введении излагаются цели и задачи диссертационного 

исследования, обосновывается объект и предмет исследования, указываются 

методы, отмечаются его новизна, актуальность, научно-практическая 

значимость работы, формулируются основные положения, выносимые на 

защиту, указываются источники исследования, апробация полученных 

результатов и структура работы. 

  Кaк в тeoрeтичeскoм, тaк и в прaктичeскoм и сoпoстaвитeльнoм 

плaнaх прoблeмa глaгoльных слoвoсoчeтaний в тaджикскoм языкoзнaнии нe 

стaнoвилaсь oбъeктoм спeциaльнoгo мoнoгрaфичeскoгo исслeдoвaния. В 

рaбoтe выявлeнo систeмнoe oписaниe схoдных и oтличитeльных 

oсoбeннoстeй в грaммaтичeскoм и лeксичeскoм плaнaх глaгoльныe 

слoвoсoчeтaния  в исследуемых языках. 

Следует согласиться с содержанием основных положений диссертации, 

выносимых на защиту.  

Данная диссертационная работа свидетельствует, что автору в полной 

мере удалось исследовать лксико-грамматические особенности глагола в 

тaджикскoм языкe  и всестороннем анализе развития структуры глагола на 

основе таких более значимых конкретных письменных памятниках, как 

«Таърихи Бухоро» (“История Бухары”) Абубакра Наршахи. 

Первая  глава  диссертации  – Лексико-семантические особенности 

глагола в переводе «Таърихи Бухоро» Наршахи – рассматривает    

особенности лексической и семантической структуры глаголов 

(многозначность, синонимия, антонимия) степень употребления глагольных 

форм в тексте «Таърихи Бухоро» и состоит из 7 разделов. 

В первом разделе данной главы рассматриваются вопросы изучения 

глагола в лингвистической науке. В языкознании глагол как часть речи 
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описан множеством определений, поэтому мы ограничиваемся лишь теми 

определениями, которые соответствуют особенностям глагола в таджикском 

языке, так как глаголы, в каждом языке имеют свои особенности.   

Так, иранский исследователь Хасан Анвари определяет глагол 

следующим  образом: “Глагол в предложении выступает в качестве 

сказуемого, т. е. или согласуется с подлежащим предложения или скрытым 

образом указывает на слово, которое обозначает субъекта действия 

предложения и не посредственно или с помощью вспомогательных 

элементов одновременно указывает на следующие понятия: 1) понятия лица; 

2) понятия единственного или множественного; 3) понятия времени; 4) одна 

из следующих понятий в положительном или отрицательном значении” [6, 

23].  

Ученый-лингвист Б. А. Ильиш считает глаголом каждое слово с каким-

либо видом действия классифицирует глаголы на морфологические носители 

категорий времени, вида, наклонения, залога, лица и числа [3, 31].  

Важнейшим и заключительным словом, сказанным учеными-

лингвистами о глаголе, является то, в котором признается, что глагол - это 

каждый вид отношений, совершенный как действие. Но  определение   

семантических рамок этого отношения и его грамматической структуры в 

языках мира  разделяет специалистов данной области на множество групп, 

придерживающихся различных и противоречивых идей и теорий, в которых 

глаголы классифицируются на различные лексико-семантические группы 

(ЛСГ).   

Вторая  глава  диссертации – «Словообразовательная структура 

глаголов в «Таърихи Бухоро» Наршахи», – посвящена моделям 

структурного строя глаголов произведения   и состоит из 4  разделов. 

Простые глаголы являются объектом рассмотрения первого раздела 

второй главы диссертационного изыскания. К простым глаголам относятся 

однокоренные глаголы, которые образуются с помощью глагольных 

окончаний. Они выражают действие   в одном из времѐн, например, омадан 

(войти), задан (бить), гирифтан (брать), овардан (приносить), расидан 

(достигнуть), кардан (делать), гуфтан сказать), додан (дать), рафтан 

(идти), сохтан (создать), ниҳодан (класть), афтодан (валить) и т.д. 

Большинство простых глаголов персидско-таджикского языка 

сформировались в результате соединения сложных элементов. Но эти 

элементы в период зарождения языка персидского-дари так тесно 

переплелись, что их невозможно разделить.  Другая картина складывается с 

приставками этих глаголов, так как в последующие периоды они, утратив 

свою семантическую силу, перестали быть приставками и не встречаются в 
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словарях, следовательно, в дальнейшем глаголы с этими приставками 

перестали считаться аффиксальными глаголами [6, 118]. 

Вторичные производные глаголы – это глаголы, которые образовались 

при помощи инфинитивного суффикса “-ид”, приводящегося в конце 

арабских или персидско-таджикских существительных, кроме глаголов, 

образованных от талаб – талабидан (просить), ҷанг –ҷангидан (воевать), 

балъ – балъидан и подобных им [4, 94]. Таким образом, вторичные 

производные глаголы строятся   при сочетании глагольных аффиксов с 

какой-либо другой частью речи (в частности, с существительными), то есть 

из формы простых глаголов они модифицируются в глаголы. В произведении 

нами обнаружены следующие производные глаголы: тарсидан (испугаться), 

пурсидан (спросить), ларзидан (дрожать), тафтонидан (нагревать) и 

талабидан (просить), что в сущности является модификацией 

существительных тарс, пурс (суол), ларза, талаб. 

Производные глаголы произведения, рассмотренные во втором 

разделе, построены на основе простых глаголов с добавлением 

словообразующих приставок боз-, дар-, андар-, бар-, каждая из которых 

имеет определенное грамматическое значение.  

На примере приставки боз-,  происходящей из  из более древней формы 

абоз, можно показать особенности употребления этих глаголов: Хайли вай 

ҳама бигурехтанд ва он саворон ҳама бозгаштанд [9, 18] (Табуны все 

разбежались, и кавалерия вся повернула вспять). Ин қавмро Асад ибни 

Абдуллоҳ аз ислом бознадошт ва чун Туғшода Бухорохудот бимурд, он қавм 

ба Бухоро бозомаданд [9, 98] (Этому народу Асад ибни Абдуллах не 

преградил путь ислама и как Тугшода Бухархудот умер, они вернулись в 

Бухару). Амир Исмоил се рӯз онҷо бошид ва бифармуд, то об аз шаҳр 

бозгирифтанд [9, 160] (Амир Исмаил пробыл там три дня и повелел, чтобы 

воду из города взяли вновь). 

В заключении приводятся выводы диссертанта. В работе использованы 

теоретическая и научная литература, приводятся приложения. В 

диссертационной работе приведены множество определений, 

лингвистических терминов, которые можно было бы выделить в 

самостоятельный глоссарий.  

Работа не лишена некоторых недостатков, в ней допущены 

стилистические и пунктуационные и другие погрешности, которые некоей 

мере не умиляют достоинство работы, а сам исследователь заслуживает 

искомой степени. 

Таким образом, диссертация Рахмонова Б. Н. полную и завершенную 

научно–исследовательскую работу можно рекомендовать  к защите, 
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