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Последнее время в таджикской лингвистике под чутким научным 
руководством профессора Искандаровой Д.М. и доцента Давлатмировой М.Б. 
рассмотрение когнитивного направления разных концептов всё больше 
становится предметом диссертационного исследования, что заслуживает 
всяких похвал. Иными словами, новое направление в таджикской 
лингвистике -  когнитивная лингвистика все больше привлекает внимание 
языковедов и исследователей. В представленной работе Аминовой Фарангис 
Шарифовны рассматривается этнопсихокогнитивный анализ концепта 
«Страх» в таджикской и английской языковых картинах мира.

Актуальность избранной диссертантом темы исследования 
определяется неизученностью этнопсихокогнитивного аспекта 
эмоционального концепта «Страх» в таджикской и английской языковых 
картинах мира. Автор диссертационной работы права, что ситуация с 
пандемией COVID-19 ярко показала активное агрессивное действие и 
отрицательную знаковость страха, состояние тревоги, беспокойства и 
душевного смятения от грозящей и ожидаемой опасности, в связи с чем 
актуальность темы диссертации не вызывает сомнения.

Основной целью диссертационного исследования является выявление и 
сопоставление средств номинации и дискурсивной дескрипции этого 
эмоционального состояния на материале таджикского и английского языков, 
определение национально-специфических особенностей эмоционального 
концепта «страх» в таджикской и английской языковых картинах мира.

Научная новизна диссертационной работы заключается, прежде всего, 
в том, что впервые осуществляется сопоставительный анализ концепта 
«страх» в таджикской и английской языковых картинах мира.

Теоретическая ценность диссертационного исследования состоит в 
представлении анализа языкового сознания как языкового инструмента 
когнитивных и психолингвистических исследований, выявлении 
особенностей проблемы дискурса в когнитивной лингвистике, а также 
представлении история изучения эмоции страха в лингвистике.
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В плане прикладной значимости можно говорить о том, что результаты 
исследования могут быть использованы при написании учебных пособий или 
учебников по сопоставительной лингвистике,. лингвокультурологии, а также 
составлении словарей, в теории и практике перевода, при написании 
дипломных и магистерских работ и т.п.

Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, 
библиографии и приложения. Каждая глава, согласно содержанию, состоит 
из соответствующих разделов и выводов, что усиливает действенность и 
информативность содержимого материала.

Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, 
определяются объект и материал исследования, формулируются цель и 
основные задачи исследования, определяются научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, перечисляются основные 
положения, представленные на защиту, излагаются методы исследования.

Первая глава диссертации Аминовой Ф.Ш. под названием 
«Теоретические основы семантико-когнитивного описания концептов» 
посвящена рассмотрению основополагающих вопросов
психолингвистических и лингвокогнитивных исследований. Данная глава 
состоит из трёх разделов.

В первом разделе -  «Языковое сознание -  как основной инструмент 
когнитивных и психолингвистических исследований», рассматриваются 
точки зрения разных учёных-исследователей на определение понятия 
языкового сознания, а также представлена история изучения данного 
понятия.

Во втором разделе первой главы под названием «Специфические 
особенности проблемы дискурса в когнитивной лингвистике» представлено 
обобщение теоретических исследований дискурса как продукта или 
результата социальных отношений, а также как механизма или инструмента 
их построения и регулирования. В данном разделе также систематизированы 
представления о дискурсе, что имеют важное научное значение.

Третий раздел первой главы называется «История изучения концепта 
«страх» в разных науках», где рассматриваются основные аспекты развития 
изучения проблематики страха в философии, психологии, лингвистике.

По мнению автора понятие страха является очень актуальным и 
получает трактовку во всех философских школах и течениях, начиная с 
античности, в средние века, а также новое время.

Вторая глава диссертационной работы называется «Языковая 
реализация и национально-специфические особенности концепта «Страх» в 
таджикской и английской лингвокультурах» и состоит из восьми разделов.
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В первом разделе второй главы -  «Лексикографический анализ 
концепта «Страх» в таджикском языке» подробно рассматривается 
лексикографический анализ данного концепта в таджикском языке.

Во втором разделе второй главы -  «Лексикографический анализ 
концепта «Страх» в английском языке»» исследуется лексикографический 
анализ данного концепта в английском языке.

Третий раздел данной главы под названием «Вербализация концепта 
«Страх» в паремеологическом фонде таджикского языка» посвящен анализу 
паремеологического фонда таджикского языка, который является 
фактическим источником и носителем этнокультурной информации, 
традиций и менталитета.

В четвертом разделе «Пословицы и поговорки, отражающие концепт 
«Страх» в английском языке» проведен анализ пословиц и поговорок 
английского языка.

В пятом разделе под названием «Реализация концепта «Страх» в 
таджикском фольклоре (на материале поэтического жанра фольклора, сказок 
и краткого юмористического рассказа -  латифа)» анализируются рубаи 
(четверостишия), песен, сказок и латифа (краткий юмористический рассказ) в 
таджикском фольклоре.

В шестом разделе данной главы «Объективация концепта «Страх» в 
сказках и легендах английского языка» анализируется репрезентация 
концепта «страх» в мифах, легендах, балладах, сказках английского народа.

Седьмой раздел под названием «Отражение концепта «Страх» в 
произведении «Субхи чавонии мо» («Утро нашей жизни») Сотима Улугзаде» 
посвящен анализу художественного произведения Сотима Улугзаде «Субхи 
чавонии мо» («Утро нашей жизни»), с целью определения особенностей 
социально-культурной зоны интерпретационного поля концепта «страх», в 
которой находит отражение связь этого концепта с культурой и бытом 
таджикского народа. По нашему мнению, выбор диссертантом произведения 
замечательного таджикского писателя Сотима Улугзаде «Субхи чавонии мо» 
(«Утро нашей жизни») неслучаен, так как в этом произведении концепт 
«страх» отражен более четко и изысканно.

В восьмом разделе «Номинация эмоции страха в произведении 
Джеймса Олдриджа «Последний дюйм» анализируется описательная 
лексика, реализующая концепт «страх» в данной книге.

Третья глава диссертации называется «Дискурсивно-корпусный 
анализ концепта «страх» на материале Национального корпуса таджикского 
языка», которая состоит из четырех разделов.
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Первый раздел третьей главы -  «Реализация концепта «страх» на 
материале Национального корпуса таджикского языка» посвящен анализу 
концепта «Страх» на материале Национального корпуса таджикского языка.

Во втором параграфе данной главы -  «Отражение концепта «Страх» 
на материале Британского Национального корпуса и подкорпуса 
Коронавируса» рассматривается концепт «Страх» на материале Британского 
Национального корпуса и подкорпуса Коронавируса.

В третьем параграфе данной главы «Страх перед COVID-19 -  
дискурсивный анализ концепта «Страх» в таджикском языке на материале 
медицинско-социального дискурса» анализируются примеры, полученные 
методом сплошной выборки из интернет-аналогов на материале публикаций 
СМИ.

В четвертом разделе «Специфика репрезентации эмоции страха в 
английском языке на материале медицинско-социального дискурса» 
анализируются примеры из англоязычных СМИ.

В заключении диссертационной работы подведены итоги, полученные 
в ходе исследования концепта «Страх» в таджикской и английской языковых 
картинах мира и обобщены основные выводы исследования.

Диссертационная работа Аминовой Ф.Ш. написана на хорошем 
научно-теоретическом уровне, отличается аргументированной постановкой и 
решением вопросов, а также стройностью изложения.

Отмечая достоинства предложенной к защите диссертационной 
работы, следует отметить и некоторые замечания:

1. В диссертации при указании словарей таджикского языка автором 
«Толковый словарь таджикского языка» по ошибке назван М.Мухаммадиев и 
авторами «Таджикско-русский словарь» названы С.Назарзода, А.Сангинов, 
Р.Хошим и Х.Рауфзода (с.7). Подобная ошибка встречается также и в 
библиографии, например: 171. Мирбобоев А. Таджикско-русский словарь. 
Отметим, что у А. Мирбобоева нет такого словаря.

Также неверно даны авторы словарей под следующими номерами 
согласно библиографии: 174, 175, 176, 178. Следует отметить, что эти 
словари авторского коллектива и при указании на них достатчно дать только 
их названия, а в тексте сокращенную форму, например: [ФМЗТ, 2008], [ФТР, 
2006].

2. Допущены технические оплошности при написании некоторых 
известных имён на кириллице (с. 75. вместе требуемого Кисой написано 
Кщсой), и при написании некоторых слов на персидской графике (с. 52-53.).

3. В диссертации народный бейт «Мард бояд, ки хдросон нашавад...» 
(с.75, 168) приписан Фирдоуси, что является неверным.
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4. На некоторых страницах диссертационного исследования 
прослеживаются упущения и опечатки орфографического и технического 
(с.7, 28, 40, 45, 48, 51-53, 68, 71, 73, 75, 87^89, 95, 99, 110-111, 124, 127-128, 
131...) характера.

Вышеуказанные замечания не умаляют значимость данного 
исследования, поскольку они в основном носят несущественный, 
орфографический и технический характер, и не влияют на содержание 
диссертационной работы. Диссертация считается завершенным 
исследованием и вносит достойный вклад в развитие таджикского 
языкознания, особенно в развитие его нового направления -  когнитивной 
лингвистики.

Автореферат и опубликованные работы диссертанта полностью 
отражают основное содержание диссертационного исследования.

В целом, можно констатировать, что представленная диссертационная 
работа Аминовой Фарангис Шарифовны на тему «Этнопсихокогнитивный 
анализ концепта «Страх» в таджикской и английской языковых картинах 
мира», отвечает всем требованиям, предъявляемым ВАК Российской 
Федерации, и её автор заслуживает присуждения ей искомой ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 -  сравнительно- 
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.
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