
Отзыв

на автореферат диссертационной работы Курбоновой Хафизы 
Халимовны на тему «Национально-специфические особенности 
концепта «Сабр» (Терпение) в таджикской и русской
этнолингвокультурах», представленную на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 -  
сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 
языкознание

Тема исследования Курбоновой Хафизы Халимовны «Национально

специфические особенности концепта «Сабр» (Терпение) в таджикской и 

русской этнолингвокультурах» отличается достаточно высокой степенью 

актуальности, поскольку вопросы сопоставительного исследования концепта 

«Сабр» (Терпение) в когнитивной лингвистике является важным. Данное 

исследование следует считать востребованным и с точки зрения определения 

национально-специфических особенностей сравниваемых языковых 

процессов.

Следует отметить, что в работе Курбоновой Х.Х. впервые в 

отечественном языкознании предпринята попытка полноценного, 

всестороннего сопоставительного анализа концепта «Сабр» (Терпение) в 

таджикском и русском языках.

Диссертация имеет логичную и соответствующую поставленным 

задачам структуру: она состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка литературы и приложения.

В первой главе «Актуальные проблемы современной когнитивной 

лингвистики, специфика и принципы исследования» рассматривается ряд 

ключевых вопросов лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, 

психолингвистики, анализируются основные понятия и термины (картина 

мира, языковая картина мира, национальная картина мира, художественная 

картина мира, поэтическая картина мира, научная картина мира, наивная 

картина мира, ценностная картина мира, код, универсальный предметный 

код, концепт), сопоставляются различные точки зрения и обобщается обзор 

специализированных научных источников по данной проблематике.



Вторая глава «Языковая реализация концепта «Сабр» (Терпение) в 

таджикском и русском языках» посвящается языковой объективации 

концепта «Сабр» (Терпение) на материале различных словарей и 

паремиологических фондов таджикского и русского языков в

сопоставительном аспекте. Отмечается, что сопоставление лексических 

единиц и паремий таджикского и русского народов показывает, как много 

общего у этих народов, что в свою очередь способствует к их лучшему 

пониманию и сближению. В результате анализа паремий диссертантом было 

выявлено больше универсалий, чем контраста.

В третьей главе «Отражение концепта «Сабр» (Терпение) в 

прецедентных текстах» анализируются произведения Джалалиддина Руми, 

Хафиза Ширази, Саади Ширази, И.А. Крылова, сказки, исторические 

рассказы, басни и притчи таджикского и русского народов. Опираясь на 

результаты анализа прецедентных текстов, диссертант приходит к выводу, 

что среди основных катег орий, объединённых темой «Сабр» (Терпение), как 

в таджикском, так и в русском языках, терпение имеет положительную 

оценку, оно признаётся качеством, необходимым каждому человеку. Для 

человека терпение -  это способность стойко, упорно двигаться к цели, 

умение сохранять выдержку и самообладание.

В четвертой главе «Ассоциативное поле «Сабр» (Терпение) в 

языковом сознании таджиков и русских (результаты анкетирования в 

студенческой среде)» анализируются результаты ассоциативного 

эксперимента и выявляются характерные признаки и особенности концепта 

«Сабр» (Терпение) в языковом сознании таджикского и русского народов. В 

качестве слова-стимула для таджикского народа была выбрана лексема 

«сабр», а для носителей русского языка -  «терпение».

В заключении проводятся основные итоги диссертационного 

исследования, которые в полной мере отражают проделанную диссертантом 

кропотливую работу по анализу языкового материала.



В качестве замечания следует отметить упущения и опечатки 

орфографического и технического характера на некоторых страницах 

автореферата.

Однако указанные выше замечания не умаляют значимость данного 

исследования, поскольку они в основном носят несущественный, 

орфографический и технический характер, и не влияют на содержание 

диссертационной работы.

Автореферат и опубликованные работы диссертанта полностью 

отражают основное содержание диссертационного исследования.

Представленная структура диссертационной работы согласно тексту 

автореферата на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

на тему «Национально-специфические особенности концепта «Сабр» 

(Терпение) в таджикской и русской этнолингвокультурах» отвечает всем 

требованиям, предъявляемым ВАК РФ и паспорту специальности 10.02.20 - 

сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание, а её автор Курбонова Хафиза Халимовна заслуживает 

присуждения ей искомой степени кандидата филологических наук.

Доктор филологических наук, профессор 
кафедры сопоставительного языкознания 
и теории перевода Таджикского 
государственного института
языков им. Сотима Улугзода /Гурсунов Фаёзджон Мелибоевич

Почтовый адрес: х ^
734019, г. Душанбе, 
ул. Мухаммадиева 17/6
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отзыв
на автореферат диссертационной работы Курбоновой Хафизы Халимовны на 
тему: «Национально-специфические особенности концепта «Сабр»
(Терпение) в таджикской и русской этнолингвокультурах», представленной 
на соискание учёной степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.20 -  сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание

Диссертация Курбоновой Х.Х. посвящена сопоставительному анализу 
национально-специфических особенностей концепта «Сабр» (Терпение) в 
таджикской и русской этнолингвокультурах.

Во введении диссертант обосновывает актуальность и научную 
новизну исследования, формулирует цели, задачи, теоретическую и 
практическую значимость, освещает материал и методы исследования, а 
также положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Актуальные проблемы современной когнитивной 
лингвистики, специфика и принципы исследования» рассматриваются 
теоретические вопросы, касающиеся концепта и раскрываются основные 
понятия когнитивной лингвистики: «картина мира», «научная картина мира», 
«языковая картина мира», «национально-языковая картина мира», 
«ценностная картина мира» и «универсальный предметный код», при этом 
значительное внимание уделяется термину картина мира.

Во второй главе «Языковая реализация концепта «Сабр» (Терпение) в 
таджикском и русском языках» проводится лексикографический анализ 
концепта «Сабр» (Терпение) и его синонимов в таджикском и русском 
языках в сопоставительном плане. На основе лексикографического анализа 
выявляются семантические признаки данного концепта, прилагаются 
примеры данных актов и затем проводится сопоставительный анализ с 
формулировкой основных выводов.

В третьей главе «Отражение концепта «Сабр» (Терпение) в 
прецедентных текстах» были проанализированы прецедентные тексты 
таджикского и русского народов в целях выявления аксиогенных ситуаций 
как референтную основу ценностной картины мира.

В четвертой главе «Ассоциативное поле «Сабр» (Терпение) в 
языковом сознании таджиков и русских (результаты анкетирования в 
студенческой среде)» анализируются данные ассоциативных экспериментов, 
проведенных в студенческой среде Таджикского национального 
университета в феврале 2018 года, в сентябре-октябре 2019 года -  среди 
студентов вузов Российской Федерации.

Судя по автореферату каждая, глава содержит выводы, в которых 
резюмируются основные положения и анализ, проведенный в данных главах.

В заключении сформулированы основные результаты и выводы по 
анализу концепта «Сабр» (Терпение) в таджикской и русской 
этнолингвокультурах. В результате проведенного исследования диссертант



пришла к выводу, что понятие «Сабр» (Терпение) в таджикской и русской 
лингвокультурах в плане коллективизма универсально, несмотря на различие 
культуры и вероисповедания. Общим в этих лигвокультурах является то, что 
«Сабр» (Терпение) признаётся одной из высших ценностей, которая 
приводит к успеху, но идея психологизма не совпадает, так как в русском 
ассоциативном сознании терпение -  это бедность, нищета, стресс, нервы, а в 
таджикском языке сабру токат (терпение и выносливость) -  это спокойное 
преодоление трудностей без жалоб, но с надеждой на Бога.

Актуальность и научная новизна диссертационного исследования не 
вызывает сомнения, и автореферат диссертации дает полную уверенность в 
этом: диссертант описала, проанализировала, сопоставила мнения различных 
ученых относительно теоретической составляющей настоящего
исследования, также рассмотрела и изучила многочисленные примеры, 
позволяющие провести сравнения концепта «Сабр» (Терпение) в таджикском 
и русском языках в сопоставительном аспекте.

Вместе с тем, в автореферате встречаются некоторые
стилистические, орфографические и технические ошибки, на которые 
следует обратить внимание.

Проанализировав автореферат данного диссертационного исследования, 
можно сказать, что данная работа выполнена на высоком научном уровне и 
отвечает требованиям ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации, предъявляемым к кандидатским > диссертациям. Автор 
заслуживает соискания ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.20- сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание.

Кандидат филологических наук, доцент,
доцент межфакультетской кафедры русского языка
Московской государственной консерватории им. П.И Чайковского

( МГК им Чайковского) Исмаилова Х.Э.

18.02.2021г.

«Подпись Исмаиловой Х.Э. заверяю»



отзыв
на автореферат Курбоновой Хафизы Халимовны на тему «Национально
специфические особенности концепта «САБР» в таджикской и русской 
этнокультурах», представленную в Диссертационный совет Д 737.011.01 
по защите докторских и кандидатских диссертаций при 
Межгосударственном образовательном учреждении высшего 
образования «Российско-Таджикский (Славянский) университет» по 
специальности 10.02.20 -  сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание

Тема, выбранная автором данного диссертационного исследования, 
представляется достаточно актуальной и в практическом, и в теоретическом 
аспектах. Носящий универсальный характер, терпение является одним из 
ключевых концептов картины мира. Указанные автором репрезентанты, 
представляющие семантическую систему концепта терпение, такие как 
настойчивость, упорство, выдержка, перенесение страдания, боли, 
неприятного, нежелательного состояния и терпеливое отношение к чужому 
мнению (См.: Автореф. с. 3) в период бурного роста глобализации мирового 
сообщества являются важными добродетелями современного человека. С 
этой точки зрения, выявление национальных особенностей концепта 
терпение в таджикской и русской этнокультурах является важным аспектом 
для представления и сближения двух разнородных культур.

Констатируя тот факт, что языковая картина мира неизбежна, 
обладаетнационально-специфическими чертами, выражающиеся в семантике 
языка (см.: Автореф. с.7), диссертантом в последующих главах на основе 
богатого фактологического материала приводятся многочисленные примеры, 
доказывающие данное ее утверждение. В том числе, на основе 
лексикографического анализа синонимического ряда слов со значением 
«терпение» автор работы, определив ядро, ближнюю, дальнюю и крайнюю 
периферию данного концепта, выявляет исконно таджикские единицы (смю: 
Автореф. с.9), чем самым показывает специфику концепта сабр в 
этнокультуре таджикского народа. Этим же образом диссертантом выявлены 
ключевые репрезентанты концепта терпение в русском языке (см.: Автореф. 
с. 10), что способствует отражению различий и сходств в миропонимании 
исследуемых этнокультур относительно понятия терпение.

Следует отметить, что на последующих страницах автореферата 
диссертантом удачно рассматриваются паремиологические элементы



исследуемого концепта как таджикского, так и русского языков. Выводом 
анализа паремиологического аспекта является то, что концепт терпение в 
таджикском и русском языках обнаруживает положительную оценочную 
характеристику в паремиях обеих языков и обнаруживается ряд сходства, 
который говорит о том, что терпение в обеих лингвокультурах приводит 
человека к победе, к спасению своей души, способствует самоконтролю в 
неблагоприятной ситуации (см. Автореф. c.l 1, 12).

На основе прецедентных текстах таджикского (Дж. Руми, X. Шерази, 
С. Ширази, в легендах и сказках таджикского народа) и русского языков 
(И.А. Крылова, в сказках и притчах русского народа) диссертантом делается 
вывод, что среди основных категорий, объединённых темой «Сабр» 
(Терпение), как в таджикском, так и в русском языках, терпение имеет 
положительную оценку, оно признаётся качеством, необходимым каждому 
человеку; человек разделяет понимание терпения как способности стойко, 
упорно двигаться к цели, умения сохранять выдержку и самообладание (см.: 
Автореф. с. 13-14).

Общим выводом по удачно проанализированному ассоциативныму 
методу концепт сабр // терпение в языковом сознании таджиков и русских, 
проведенный в студенческой среде, является констатирование диссертантом 
того факта, что сабр // терпение в таджикском и русском языковых сознаниях 
характеризируется как система ценностей, закодированных в языке. 
Результаты анкетирования показали, что «Сабр» (Терпение), является 
этноспецифическим, так как у каждого народа и каждого человека данный 
концепт формируется в зависимости от условий жизни, социального 
положения и религиозных убеждений и выражается в высказываниях, 
текстах, которые содержат аксиогенные ситуации (см.: Автореф. с. 14-25).

Судья по автореферату основные положения диссертации были 
отражены в ряде статей автора исследовательской работы, однако на наш 
взгляд, значимость работе придала бы и публикация результатов работы в 
виде монографии. Также хотелось бы заметить, что в тексте автореферата 
наблюдаются некоторые технические ошибки, которые ни коем образом не 
снижают значимость проведенной исследовательской работы.

На основании вышеизложенных моментов можно сделать вывод, что 
диссертационная работа Курбоновой Хафизы Халимовны, судя по 
автореферату, является законченной научно-исследовательской работой, в 
которой решена важная задача для таджикского языкознания. Приведенные



выше незначительные замечания не снижают существенным образом 
научного уровня и практической значимости выполненной работы, а 
соискатель Курбонова Хафиза Халимовна заслуживает присвоения ее ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.20. - 

сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 
языкознание.

зам. директора по учебной и научног 
части Института гуманитарных наук 
им. академика Б.Искандарова АН РТ

Некушоева Шахло С. 
кандидат филологических наук,

23.02.2021
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Orssrs

Ha anropeSepar ArrcceprarluonHofi padoru Kyp6ononofi XaQu:rr
Xa.[nnrosnsr Ha reMy <<HaqnoHaJrbHo-c[equQnuecKlre oco6ennocru

KoHqerrra <<Ca6p>> (Tepuenne) ra.uxurccnofi pyccKorl
grHoJrrrHrBoKyJrbrypaD>, npeAcraB.nennofi Ha cor{cKaHrle yvenofi crerlenl{

KaHArrAara Snlo;roruqecKux HayK rro cneql{aJrbHocrrl 10.02.20

cpaBHrrreJrbHo-ucTopnqecKoe, Tr,rrroJroruqecKoe u co[ocTaBureJrbHoe
q3bIKO3HAHIIC

[nccepraquoHHoe nccneAoBartvre Kyp6onorofi Xa$nsu XarzMoeHrt

KoHrlenra <Ca6p>> (TepueHue) a m4xzrcrcofi ra pyccrofi

qTo ,rBJr.rlerc{ BecbMa aKTy€uIbHhIM B coepeueuuofi

<Ca6p> (TepueHue) r{Meer

Tepneuue rBJrrerct o6rerrovt

r{3r{eHLrr He ToJIbKo JrI{HIBTICTLIKI{, HO TaK)Ke $UIOCOQUU, KyJrbTypOJrOrErl,

corlr4oJroruu, xonQnnKToJrorr4Lr, MexrKyJrcrypHofi KoMMyHuKaWvr, rroJrr4ToJrorrrr{,

TOJrepaHTOJrOflrr,l.

MarepuanoM AJUI rrccJreAoBauurfl, rrocJryx{uJrr{ pa3nbre JreKclrKorpaSzuecKpre

ucroqHrlKrl, npoll3BeAereufl Lr3BecrHbrx urrcnrarerefi TaA)KrrKcKoro u pyccKoro

HapOAOB, a TaKx(e pe3yJIbTaTbI IIpOBeAeHHOIO aCCOIII4aTI4BHO|O SKCIIepLIMeHTa.

B xoAe LrccJreAoBaHvrfl. Ar{ccepraHTy yAaJrocr Bbr.rrBr4Tb cneqz$nqecKrae

oco6eHHocrrr KoHrlerrra <Ca6p> (Tepuenue) n conocraBJrreMbrx.rr3brKax, a raKxe

paccMorpeH MarepuaJr pflAa rrpo]rsBeAeleuit rr3Becrnbrx nprcarenefi vr rrogroB

TaAXLIKCKOTO V pyCCKOfO HapOAOB, 6rlnlz npoaHaJrr43r4poBaHbr rrOCJrOBlrrIbr LT

rloroBopKrl, Spaseonorr.r3Mbr B yKa3aHHbrx .f,3brKax. IrlccleAonareJrro yAaJrocb

orIpeAeJILIrb crpyKrypy KoHrlenra <Ca6p> (TepneHrae) r corocraBJrfleMbrx r3brKax.

Anrop aKI{eHTLIpyer BHIlMaHkre Ha s3brKonyro o6reKTr.rBarluro AaHHoro KoHrlenra B

Ta,4)Ifl4KCKOM Vr pyCCKOM -f,3bIKaX, BbItBJI.[er CeMaHTLITIeCKOe nOJIe n .4aer

c o rro craB urelr Hrrft analrvr3 p e aJrrrc arl vru vrcc reAyeM o rc Ko HrI errra.

Oco6ufi LrHTepec [peAcraBJr.rrer ncIIoJIb3OBaHHbII{ aBTOpOM

rrocB.nuleHo u3rreHraro

3THOJTLTH| BOKyJrbTyp aX,

JILIH|BLICTLIKC.

Arryanruocrb

14 HTepA14 CrIr{nnr{H ap Hbrr4

r43yl{ellvrfl. KoHrlerrTa

xapaKTep, TaK KaK

JILIHrBoKyJIrrypnufi noAXoA accJreAoBanvrfl, KoHrlenra <Ca6p> (Tepnenne). Errl



LrccneAyeMblx .'I3bIKOB AaJI BO3MOX(HOCTb

[pLI3HaKII I4 xapaKTepLIcTLIKtI LI3fIaeMOrO

KapTLIHaX MLIpa.

rrpOBeAeH r4HTepecHbrit arra-ltvls, pe3yJIbTaTbI KoToporo yKa3bIBaIOT Ha BaxHocTb

peJrr4fl4o3Hofi 14 QunocoQcKofi I{HrepnpeTa\un Tepneuun B yKa3aHHbIX

JrlrHrBoKyJlbTypax.

flponegeHHrtft accoqplarllBHbltrI sKCrIepI,IMeHT CpeAlI HOC?ITeJIeft

Ar{ccepTaHTy BbIfB[Tb BCeBO3MOXHbIe

KOHrIelTa B ?ICCneAyeMbIX fl3bIKOBbIX

B rIeJroM aBTopoM BbrrroJrneHa 6omruag pa6ora. Her coMHeHI4.l B

aKTy€rJrbHocrlr Bbr6paH Hofi Alrccepralll4oHuofi pa6orbl tI HafIHbIx rIoJIoxeHI4f

Avrc1epTarluv, KoTopble fBJIflIoTct BeCbMa o6ocHosaHHbIMI4' A TaKXe

peKoMeHA awwr BbrBoAbr AocToBepHbr Lr npeAcTaBJItIoT HarIHyIo HOBI43Hy.

llpe4crawreHHafl crpyKrypa Ar4cceprallr{oHHoft pa6oru Ha co}IcKaHI4e

1nreHofi crerreHlr KaHAr.rAara QnlonoruqecKLIx HayK Ha reMy (Haq[oH€ulbHo-

crreur4$LrqecKlre oco6euHocrrr KoHrlerrra <Ca6p> (Tepuenue) a ra4xllKcKoft 14

pyccrofi orHoJr[HrBoKyJrbrypaD) corJracHo reKcry anropeQepara orBeqaer BceM

rpe6oBaHvtflM, npeAb.rrBJrreMbrM BAK P@ u nacnopry creqlraJlbHocrll 10.02,20 '
THIIOJIOTIIqECKOE

Kyp6onora- Xa$zsa

npucynt4 e:nvrfl. efi ucxOtvtofi creuerul KaHAI{Aara QunOJIOTlIecKI{x HayK.

Peqenrenr:
KanAnAar Su.no.nornqecKlrx HayKr AoIIeHT
o6uleynuBepcrrercrcofi rca0egpu
pyccKoro fl3brKa foy <<XyAxcanAcKoro
rocyAapcTBeHHoro yHrIBepcrITeTa rIMeHrr aKaAeMrrKa

Fo6olxoHa laQypoBa>
Canruuona CypafiE XarcnproBHa
25.02.2021

3anepxro uoAuucr Can
Ha.ranrHuK KaApo

cpaBHrrreJrbHo-ncropIIqecKoet

fl3brno3Hanrre, a e€ aBTop

TI COIOCTABI{TCJIbHOE

XaruN{oeua 3acJIVXI{Baer

AerrapTaMeHTa I4

6 ,--, Arupauona 3.H.
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