
Отзыв
на автореферат диссертации Каримова Нусратулло Асадуллоевича 

«Лексические средства выражения темпоральное™ в русском и 
таджикском языках» на соискание учёной степени кандидата

филологических' наук

Диссертационная работа Каримова Нусратулло Асадуллоевича 
посвящена исследованию лексических средств выражения темпоральное™ 
в русском и таджикском языках с позиций функциональной и 
сопоставительной грамматики, что позволило автору выявить богатые 
функционально-семантические возможности лексических средств, 
выражающих семантику темпоральное™ и описать их сходства и различия в 
сопоставляемых языках.

Актуальность диссертационного исследования Каримова Н.А. 
обусловлена и необходимостью систематизировать все лексические средства, 
выражающие темпоральную семантику, описать их сходства и различия в 
разноструктурном русском и таджикском языках. Сопоставительный анализ 
данных категорий актуален и тем, что сопоставление языков позволяет более 
тонко и всесторонне исследовать тот или иной структурный элемент языка, 
или то или иное явление в языке (в нашем случае комплексный анализ 
лексических средств выражения темпоральное™ в русском и таджикском 
языках).

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
использованной литературы и источников иллюстративного материала.

Во введении определяются цель и основные задачи исследования, 
обосновываются его актуальность, новизна, теоретическая и практическая 
значимость. Здесь описываются используемые в диссертации методы и 
приемы исследования и формулируются положения, выносимые на защиту.

Цель и задачи, сформулированные автором в диссертации, определили 
методику исследования. В работе определены единицы сопоставления и 
методика их сравнения. Для решения поставленных задач в диссертации 
использован комплекс методов и приемов сопоставительного анализа 
фактического материала разноструктурных языков.

Материалом исследования послужили произведения художественной 
литературы русских и таджикских авторов, а также лексика темпоральной 
семантики, извлеченная методом сплошной выборки из различных 
лексикографических источников.

В первой главе диссертации -  «Исследование категории темпоральное™
в современной науке» - содержится краткий обзор понятия времени в философии,



лингвистики и других науках, аргументируется существование объективно
субъективных форм времени и их взаимодействие, анализируются различные 
точки зрения на репрезентацию категории времени в языке, в традиционной и 
функциональной грамматике; раскрывается структурно-семантическая 
организация ФСП в русском и таджикском‘языках, место лексических средств и 
взаимосвязь грамматических и лексических средств темпоральности.

Во второй главе — «Лексические средства выражения временных 
отношений в русском и таджикском языках» -  проводится полный 
сопоставительный анализ полевого выражения темпоральности средствами 
полнознаменательных частей речи: существительных, глаголов и наречий. 
Выявляются идиоэтнические особенности восприятия одного и того же 
временного отрезка носителями разных культур.

Существительные -  как лексическое средство темпоральности в 
русском и таджикском языках характеризуется продуктивностью во всех 
лексико-семантических группах.

ФСП темпоральности в русском и таджикском языках составляет 18 
микрополей существительных с временным значением: микрополе 
отношений временной отнесенности, микрополе временной протяженности, 
микрополе времени совершения действия, микрополе периода времени, 
микрополе темпоральных существительных частей суток, микрополе 
временных отношений понятия год, микрополе времени совершения 
действия промежутками в часу, микрополе возрастной (физиологической) 
темпоральности, микрополе конкретного времени действия, микрополе 
временного предела, микрополе ограниченного периода времени, микрополе 
предшествования, микрополе начала действия, микрополе одновременности, 
микрополе повторяемости, микрополе количества временных отношений, 
микрополе неопределенности времени. Специфичным для системы имён 
является микрополе нетемпоральных существительных во временном 
значении.

Значительную группу лексических единиц в сопоставляемых языках 
составляют темпоральные глаголы, охватывающие разнородные
субкатегории времени. Анализ семантической структуры темпоральных 
глаголов показывает, что семантическое поле темпоральности глаголов в 
сопоставляемых языках охватывает достаточно широкий объем
темпоральных значений, организуя по способу их представления в системе 
глаголов разнородные семантические микрополя. Сопоставление с 
семантической структурой других лексико-грамматических разрядов 
показывает, что как соотносимые с другими средствами отражения 
темпоральности в общей системе темпоралогии в языке, глаголы проявляют



некоторую общность в организации и системном представлении категории 
темпоральности.

Анализ семантической структуры темпоральных глаголов устанавливает,
что выражение темпоральных отношений в структуре темпоральных
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глаголов организовано вокруг следующих микрополей: микрополе 
темпоральных глаголов с семантикой признака времени как процесс, 
микрополе продолжающего действия, микрополе временной протяженности, 
микрополе меры времени, микрополе временного предела, микрополе 
повторного действия, микрополе заблаговременного действия, микрополе 
начала действия, микрополе следования, микрополе завершения действия, 
микрополе срока, даты, микрополе занятия определенной деятельностью в 
определенный временной промежуток, микрополе благоприятного действия, 
микрополе намерения, желания, микрополе периферии темпоральных 
отношений.

Временные понятия также являются одним из основных семантико
синтаксических отношений, которые выражают наречия в русском и 
таджикском языках. Адвербиальное макрополе времени представлено в 
работе лексически в трёх полях: временной ориентации, длительности и 
кратности. Центральную часть макрополя времени занимает поле когда?  - 
кай?, выражающее темпоральные значения временной локализации и 
последовательности действий

Рецензируемая диссертационная работа выявляет национальную 
языковую специфику лексических средств, выражающих темпоральную 
семантику, помогает решению задач, связанных с изучением соотношения 
языковых единиц с объектами реальной действительности.

Наряду с достижениями, в рецензируемой работе встречаются 
некоторые недочёты, к числу которых можно отнести следующие:

1. В отдельных случаях встречаются грамматические ошибки в 
оформлении лексических единиц и словосочетаний (автореф., стр. 13, 
15, 21 и т.д.).

2. Переводы некоторых иллюстративных материалов выполнены не 
совсем адекватно.

3. В работе не наблюдается анализ таких специфических темпоральных 
лексических единиц таджикского языка как йап§от, гг^ог, §оЬ, 
гагуап, аурой

Отмеченные недостатки носят частный характер и не умаляют 
достоинство проведенного исследования.

Диссертация Каримова Н А. представляет собой самостоятельное 
законченное исследование, посвященное разработке актуальной проблемы



сопоставительно-типологического изучения лексических средств выражения 
темпоральности на материале русского и таджикского языков с учетом их 
специфики, обусловленной их принадлежностью к языкам синтетического и 
флективно-аналитического строя.

Автореферат Каримова Н.А. даёт полное и ясное представление об 
исследовании защищаемой темы, позволяет в нужной мере оценить новизну 
и теоретическую значимость исследования. Значительное количество 
примеров заслуживает одобрения, поскольку даёт возможность убедиться в 
правильности авторских выводов. Ознакомление с авторефератом Каримова 
Н.А. даёт основание делать заключение о том, что исследование 
представляет самостоятельный научный труд, который вполне отвечает 
требованиям актуальности, новизны, теоретической ценности, прошедший 
публичную апробацию в виде докладов на международных, республиканских 
конференциях, публикаций в ведущих рецензируемых научных журналах, а 
следовательно, отвечает критериям «Положения о порядке присуждение 
учёных степеней» и заслуживает присуждения автору искомой учёной 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.20. -  
сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 
языкознание.
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