
ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
диссертационного совета Д 047.004.02, созданного на базе Института языка и 
литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана, по 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук

аттестационное дело №  __________ _________________
решение диссертационного совета от 21 июня 2022 г. № 48

О присуждении Очиловой М ехринисо Илхомовне, гражданке Республики 

Таджикистан, ученой степени доктора филологических наук.

Диссертация «ал-Кашшаф» Джаруллах М ахмуд Замахшари и проблемы 

становления персидско-арабской экзегетики» по специальности 10.01.08 - 

Теория литературы. Текстология принята к защите 15 марта 2022 г. (протокол 

заседания № 17) диссертационным советом Д 047.004.02, созданным на базе 

Института языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук 

Таджикистана (734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21; 

приказ ВАК М инобрнауки РФ № 667/нк от 08.06.2016).

Соискатель Очилова М ехринисо Илхомовна, 1986 года рождения, в 2009 

году окончила Худжандский государственный университет имени академика 

Бободжаиа Гафурова по специальности «филолог-востоковед, преподаватель 

арабского и английского языков», работает доцентом, заведующей кафедрой 

английского языка Таджикского педагогического института в городе 

Пенджикент.

В 2012 году защ итила диссертацию на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук «Художественно-стилевые особенности 

«Табакоту-с-суфия» Ходжи Абдуллаха Ансори» по специальности 10.01.03 - 

Литература народов стран зарубежья (таджикская литература) в 

диссертационном совете К 737.002.02 при Худжандском государственном 

университете им. академика Б. Гафурова.

Диссертация выполнена на кафедре таджикского языка и литературы 

Таджикского педагогического института в городе Пенджикент.



Научный руководитель: Гафарова Умеда Абдуллоевна, доктор

филологических наук, директор НИИ гуманитарных наук, профессор кафедры 

арабской филологии факультета восточных языков ГОУ «Худжандский 

государственный университет им. акад. Б. Гафурова».

Официальные оппоненты:

-  Зохидов Низомиддин, доктор филологических наук, член-корреспондент 

Национальной академии наук Таджикистана, чрезвычайный посол 

Республики Таджикистан в Исламской Республике Иран;

-  Мардони Тоджиддин, доктор филологических наук, главный научный 

сотрудник отдела среднего и ближнего Востока Института Азии и 

Европы Национальной академии наук Таджикистана;

-  Восиева Рухшона, доктор филологических наук, профессор кафедры 

теории и истории и литературы Таджикского государственного 

педагогического университета имени Садриддина Айни дали 

положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Таджикский национальный университет (г. 

Душанбе) в своем положительном отзыве, подписанном доктором 

филологических наук, профессором, заведующим кафедрой истории 

таджикской литературы данного вуза М исбохиддини Нарзикул указала, что 

диссертация «ал-Каш шаф» Джаруллах М ахмуд Замахш ари и проблемы 

становления персидско-арабской экзегетики» выполнена на высоком научно- 

теоретическом уровне, достигнутые результаты соответствуют поставленным 

целям и задачам. Рецензируемая работа представляет собой цельное и 

завершенное научное исследование, основные выводы, положения и 

рекомендации которой достаточно логичны и аргументированы. Диссертация 

Очиловой М. И. соответствует требованиям «Положения о присуждении 

ученых степеней» (постановление Правительства Российской Ф едерации № 

842 от 24 сентября 2013 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора наук. Отзыв содержит ряд замечаний: «1. Диссертанту



следует сократить сведения о жизнеописании Замахшари и обзор социально- 

политической и культурной среды периода жизни Замахшари; 2. Поскольку 

классификация комментариев была предложена таджикскими исследователями 

У.А.Гафаровой и Ф. Насриддиновым, в проведенном исследовании следовало 

сослаться на их исследования и относительно сократить интерпретацию 

данного вопроса; 3. В разделе кодикологии, издания и переводов комментария 

«ал-Кашшаф» автор перечислила доступные рукописи и копии, в то время как 

в библиотеках Пакистана также хранятся некоторые».

Соискатель имеет 2 монографии, 40 опубликованных работ по теме 

диссертации, из них 18 опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

Монографии:

-  Очилова, М. И. Гордость Хорезма (жизнь и творчество толкователя 

Корана Джаруллах М ахмуда Замахшари).-Худжанд: Ношир, 2020. -140 с.

-  Очилова, М.И. Джаруллах М ахмуд Замахшари и его толкование «ал- 

Кашшаф». -Худжанд: Ношир, 2021. -380 с.

Статьи:

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:

1. О чилова, М . И . «ал-К аш ш оф » - таф си ри  Д уръони кари м  // П аём и  

Д он и ш годи  миллии Т оцикистон  (м ац аллаи  илмй); Б ахш и илмх,ои 

ф илологй . -№  4/7. -Д уш анбе: М ар к ази  таб ъу  наш р, бар гар д о н  ва 

тарц ум а, 2 0 1 7 .- С .  209-211;

2. О чилова, М .И . Нигох,е ба рузгори  А лл ом а  А булцосим  Доруллох, 

З ам ахш ари и  ал-Х оразм й  // П аём и  Дониш гох,и м иллии  Т оцикистон . 

Б ахш и илм хри ф илологй  - №  4/1. - Д уш анбе: М ар к ази  табъу  наш р, 

б ар гар д о н  ва тарц ум а, 2017. - С. 236-238;

3. О чилова, М .И . О сори  илм иву адаби и  алл ом а  М ахм уди  Зам ахш арй  // 

П аём и Д ониш гох,и м иллии Т оцикистон  (м ац аллаи  илмй); Б ахш и

з



илм хри ф илологй-. -№ 4/6. -Д уш анбе: М ар к ази  табъу  наш р,

бар гар д о н  ва тарц ум а, 2017, №  1927. - С. 180-182;

4. О чилова, М .И . К орбурди  киноя д ар  таф си ри  «ал-К аш ш оф »-и  

Доруллох, Зам ахш арй  // П аём и Д он и ш гохр  м иллии Т оцикистон  

(м ац аллаи  илм й); Б ахш и илм хри ф илологй-№ 6. -Д уш анбе: М аркази  

табъу  наш р, б ар гар д о н  ва тарцум а, 2018. (318 с.) - С. 257-260;

5. О чилова, М . И . Н уктасанцихри  Ф ахри  Х о р азм  д ар  таф сири 

«алК аш ш оф » // П аём и  Д они ш годи  м иллии Т оцики стон  (м ацаллаи  

илмй); Б ахш и  илм хри ф илологй-№  5. -Д уш анбе: М ар к ази  табъу 

наш р, б ар гар д о н  ва тарц ум а, 2018. - С. 251-255;

6. О чилова, М . И . Т аф сири  «ал-К аш ш оф » - таф си ри  м уътази лй  // П аём и 

Д он и ш гохр  миллии Т оцикистон  (м ацаллаи  илмй); Б ахш и илмхри 

ф илологй-№ 4/4 . -Д уш анбе: М аркази  таб ъу  наш р, баргард он  ва 

тарцум а, 2018. - С. 193-197;

7. О чилова, М . И . Т ахди ди  забон  ва ви ж агихри  услубии эцдотиёти 

м уф ассир Доруллох, Мах,муди Зам ахш арй  //А кадем ияи  илмхри 

Д умхурии Т оц и ки стон  (ш уъбаи  илм хри цам ъиятш иносй). -№  2 (250). 

-Д уш анбе: Д они ш , 2018. - С. 133-138;

8. О чилова, М . И . Т аъси ри  гояи  м уътази ла д ар  таф си ри  «ал-К аш ш оф »- 

и Доруллох, Зам ахш арй  // П аём и  Д он и ш гохд  м иллии 

Т оц и ки стон .Б ахш и  илм хои ф илологй. -№  7. -Д уш анбе: М аркази  

табъу  наш р, бар гар д о н  ва тарцум а, 2018. - С. 215-218;

9. О чилова, М . И. Н авовари хри  Зам ахш арй  д ар  боби  киноя // П аём и  

Д он и ш го х д  м иллии Т оцики стон .Б ахш и ш тмхри ф и л ологй .-№  8/2. - 

Д уш анбе: М ар к ази  табъу  наш р, бар гар д о н  ва тарц ум а, 2018. - С. 219- 

223;

10.О чилова, М .И . Т аъси ри  Зам ахш арй  бар  м уф ассирони  баъд  аз худ // 

П аём и Д о н и ш гохр  м иллии Т оцикистон  (м ац аллаи  илмй); Бахш и



илм хои ф и лологй -№  2. -Д уш анбе: М ар к ази  таб ъ у  наш р, баргард он  ва 

тардум а, 2019.□ С .195-200;

П .О ч и л о в а , М . И . Х рш ияхо бар  таф си ри  адаби и  «А л-К аш ш оф »-и  

Д орулл ох  М ахм уди Зам ахш арй . П аём и  Д он и ш гохи  м иллии 

Т одикистон . Б ахш и илмхои ф и л о л о гй - №  7. -  Д уш анбе: М аркази  

табъу  наш р, б ар гар д о н  ва тардум а, 2020 с. -  С .269-276;

П .О ч и л о в а , М . И . Х и рад гарои и  Зам ахш арй  д ар  таш беху там сил  дар  

Д уръони кари м  // П аём и  Д они ш гохи  м иллии  Т оди ки стон .Б ахш и  

илм хои ф илологй . №  8. - Д уш анбе: М ар к ази  таб ъу  наш р, баргард он  

ва тард ум а, 2020. - С .334-339;

П .О ч и л о в а , М .И . Зам ахш арй  андар  илм и ан вои  бадеъ //А кадем ияи 

илм хои Думхурии Т одикистон  (ш уъбаи илм хои дам ъиятш иносй). - №  

1 (262) - Д уш анбе: Д ониш , 2021. - С .244-248;

М .О чилова, М .И . Т ахдили  саноеи фаслу васл д ар  асари  «ал -Б ал о гат - 

ул-к;уръания фй таф сири  Зам ахш арй »  - и  А бум усо М ухам м ад  

Х,усайнй // П аём и  Д они ш гохи  м иллии Т оди ки стон .Б ахш и  илм хои 

ф илологй . №  1. - Д уш анбе: М ар к ази  таб ъ у  наш р, баргард он  ва 

тардум а, 2021. - С. 173-179;

П .О чилова, М.И. Стилистические особенности и художественная ценность 

толкования «Ал-Кашшаф» Джаруллаха Замахшарй // Казанская наука. - 

№ 4 2108. - Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом, 2018. - С. 16-18;

П .О чилова, М.И. Влияние мутазилитов на стиль изложения Замахшарий и 

его коменнтарий «Кашшаф» // Известия Академии наук Республики 

Таджикистан (отделение общественных наук)-№  3 (253). 2018. - С. 172- 

177;

П .О чилова, М.И. Художественные особенности творчества Джаруллаха 

М ахмуда Замахшарй и его место в толковании «Корана» // Казанская 

наука. -№1 2019. -Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом, (научный 

журнал). -  2019. - С .31-34;



18.0чилова, М.И. «ал-Кашшоф» - «Куръон»-и карим тафсири. Рес1а§с^1к

тайогаГП ппу-пагапу уа теШсНк )ита1  № 4 (поуаЬг, 2018) - Бухоро, 2018.

- С. 222-225.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От доктора филологических наук, доцента, заведующего кафедрой 

филологии и страноведения частного учреждения высшего образования 

«Российский исламский институт», Т.А. Ш айхуллина. По мнению рецензента, 

на 47 странице автореферата приведён арабский глагол четвёртой породы 

(хотеть, желать). Правильнее писать это слово с начальной «хамзой» 

следующим образом; на странице 45 и др. стилистический термин правильно 

переведён автором, как «намёк». Следует отметить, что в дальнейш их научных 

исследованиях целесообразнее переводить данный термин, как «метонимия». 

Также в отзыве отмечены незначительные пунктуационные погрешности на 

страницах автореферата (6,7,22,23 и 45).

2. От доктора филологических наук, профессора кафедры теории и 

истории литературы Таджикского государственного Института языков имени 

Сотима Улугзода Давлатбекова Лоло М ирзоевича. Рецензент считает, что 

объем параграфов должен-быть соразмерен; указывает на стилистические 

погрешности в тексте автореферате.

3. От доктора филологических наук, профессора кафедры таджикской 

филологии и зарубежных восточных языков, Самаркандского государственного 

университета имени Ш .Раш идова Садри Саъдиева. Отзыв не содержит 

критических замечаний.

4. От доктора филологических наук, доцента кафедры мировой 

литературы межгосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский-Таджикский (Славянский) университет» Рахманова 

Бахтиёра Рузикуловича, Отзыв содержит следующие замечания: «1. 

Рассматривая суждения Замахшари о средствах выразительности, 

диссертантом не в полном объеме приводится мнение современников и



последующих авторов, давшим оценку его труду. Для полной картины 

следовало привести взгляды его сторонников и противников на 

концептуальный взгляд Замахшари. Обстоятельный анализ мнений может 

оказать содействие в прояснении обстановки научной полемики, 

существовавшей в тот исторический период; 2. Необходимо сказать, что данная 

работа без сомнения будет востребована специалистами, однако следует 

акцентировать внимание на выработку понятийного и терминологического 

аппарата, к сожалению, отсутствующего в данной научной отрасли. Выработка 

такого аппарата предотвратит разногласия и разночтения в трактовке 

важнейших понятиях науки о тафсирах; 3. В автореферате диссертации 

имеются некоторые орфографические ошибки, устранение которых придаст 

работе завершенность».

5. От доктора филологических наук, главного редактора еженедельника 

«Вахдат» (г. Душ анбе) Ю суфова Умриддина. По мнению рецензента, в первой 

главе наибольш ее внимание уделено социально-экономической обстановке, 

царившей в Хорезме в период проживания в нем Замахшари. По нашему 

мнению, автору следовало акцентировать внимание на культурном развитии 

города-родины Замахшари, представить более обширные сведения о научных, 

просветительских кругах Хорезма того периода, раскрывая предпосылки или 

основы для появления на свет величайшего и талантливого ученого Джаруллаха 

Замахшари. В исследовании представлено множество средств 

выразительности, исследованных Замахшари в свете их применения для 

отражения божественной красоты и красноречия священной книги мусульман. 

По нашему мнению, круг рассматриваемых средств художественной 

выразительности можно расширить и провести хотя бы краткий обзор».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен 

наличием компетентных специалистов по теме диссертации, что 

подтверждается списком публикаций сотрудников ведущей организации.



Официальные оппоненты являются ведущими специалистами в сфере 

литературоведения, имеющие научные труды.

Д и ссертац и он н ы й  совет отм ечает, что на основании выполненных  

соискателем  исследований:

-  разработан а  новая научная концепция, учитывающ ая проблематику 

становления персидско-арабской эгзегетики, ее структуру, содержание, 

источниковедение, кодикологию, публикации комментария «ал- 

Кашшаф», определивш ие его роль в развитии арабской и персидской 

мусульманской экзегетики;

-  предлож ены  новые научные положения по заявленной тематике, 

согласно которым впервые установлено, что Замахш ари посредством 

комментария продемонстрировал собственное воззрение по вопросу 

средств художественной выразительности, таких как сравнение, 

аллегория, иносказание, повтор и намек, обосновав своё видение 

выразительным комментарием к священной книги Коран;

-  изучены  лингвостилистические и художественные аспекты указанного 

комментария на основе его персидского переложения, исследована 

стилистика использования преданий и сказаний, арабской поэзии;

-  доказан а  перспективность использования результатов исследования при 

расширении исследований в сфере истории персидско-арабской 

экзегетики, развитии арабоязычной персидско-таджикской литературы, 

роли комментариев в становлении риторических аспектов 

художественной литературы, в том числе художественно-стилистических 

воззрений не только в персидско-таджикской литературе, но и в арабской 

литературе;

-  введены  в научный оборот новые научные суждения, 

малоисследованные факты и документы, раскрывающие особенности 

комментарий «ал-Кашшаф» Замахшари, его наследия на арабском языке 

и переводы, в том числе персидский перевод, осуществленный М ас'удом



Ансари.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  проведено всестороннее изучение биографии Замахшари, на основе 

которой классифицировано его научное наследие, описаны и 

интерпретированы тематика и содержание наследия;

-  изучены источники, структуру и содержание комментария «ал-Кашшаф» 

Замахшари;

-  раскрыты стилистические особенности и художественные ценности

-  комментария «ал-Кашшаф» Замахшари;

-  изучено место риторических наук и ее элементов в комментарии «ал- 

Кашшаф» Замахшари;

-  исследован взгляд Замахш ари об использовании сравнения (ташбих) и 

аллегории (тамсил);

-  изучены воззрения Замахшари о применении средства выразительной 

речи повтор (такрор) в комментарии «ал-Кашшаф» Замахшари;

-  проанализированы воззрения Замахшари о художественном средстве 

изображения намёк (киная) и ее элементов;

-  п ри м ен и тельн о  к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс базовых методов исследования, в том числе описательный, 

сравнительно-исторический, статистический и аналитический;

-  представленный фактический материал уточняет сведения о полном 

текст комментария «ал-Кашшаф» Замахшари, перевода комментария, 

осуществленного М ас'удом  Ансари.

Значение полученных соискателем результатов исследования для  

практики подтверждается тем, что:

-  разработаны теоретические положения, обоснованные выводы и 

практические рекомендации по исследованию литературно

художественных аспектов персидско-арабской мусульманской 

экзегетики;



представлены практические рекомендации, исходящие из обоснованных 

выводов и положений диссертации, которые могут быть использованы 

при изучении литературно-художественной ценности коранических 

текстов;

определены пределы практического использования результатов 

исследования. Основные выводы и положения диссертации могут быть 

использованы при преподавании учебных дисциплин «Теория 

литературы», «История персидско-таджикской литературы», «История 

арабоязычной литературы персидско-таджикской литературы», 

«Источниковедение», «Текстология», «Риторика», «Комментарий текста 

художественного произведения», «Поэтика»; при чтении спецкурсов по 

экзегетике, сравнительно-прикладной персидско-арабской риторике, 

истории становления персидской прозы и др.; при составлении учебных 

пособий, написании учебников и научных монографий, кандидатских и 

докторских диссертаций, магистерских и дипломных работ.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

теория построена на известных проверяемых данных и фактах, научных 

суждениях, различных концепциях в области литературоведения; 

идея диссертационного исследования базируется на общих и 

специальных методах научного познания, на взглядах и подходах 

отечественных и зарубежных исследователей, труды которых имеют 

непосредственное отношение к исследуемой теме диссертации, что 

позволило всесторонне исследовать художественные,

лингвостилистические особенности. комментария «ал-Кашшаф» 

Джаруллаха Замахшари;

использован комплекс методов и методик, адекватных цели и задачам 

исследования;

использован широкий круг научных работ, а также сведений из 

персидско-таджикской классической литературой, арабской и греческой



филологии. В работе исследованы вопросы, относящ иеся к литературной 

критике, исследованию предпосылок возникновения художественных 

средств выразительности в содержании священной книги и важной роли 

исследования источников арабско-таджикской риторики в Коране. Обзор 

литературной среды периода жизни Джаруллаха Замахшари, развитие 

таджикской и арабоязычной литературы, относящ иеся к вопросам 

истории развития итературы, имеют огромное значение в исследовании 

общей истории литературы.

Личный вклад соискателя состоит в выборе темы, поиске, сборе, 

исследовании и чтении литературных и научных источников по теме 

диссертации; анализе материалов, полученных из научно-литературных 

источников, их сравнительном исследовании с первоисточниками; изучении 

риторических и поэтических аспектов комментария «ал-Кашшаф»; в 

непосредственном участии в получении и разработке исходных теоретических 

положений, в апробации основных выводов и результатов исследования, в 

подготовке публикаций, выступлений по исследуемой теме, в формулировке 

основных положений и выводов. Результаты научного исследования 

представлены на научно-практических конференциях Таджикского 

педагогического института в городе Пенджикенте (2019-2022), международных 

конференциях и форумах, научных семинарах (Душанбе, 1-3 июля 2018; 

Пенджикент, 4-6 июля 2018; Волгоград, 8 августа 2018; М осква, 20-22 августа 

2018, 30 марта 2021; Киото, 4-6 февраля 2021; Буэнос-Айрес, 7-9 февраля 2021; 

Лондон, 10-12 февраля 2021; М адрид, 4-6 апреля 2021; М юнхен, 11-13 апреля 

2021; Бостон, 14-16 апреля 2021; Худжанд, 12 апреля 2016 и 3-4 апреля 2018) и 

спецсеминарах факультета восточных языков, обсуждены в научном 

сообществе факультета и за его пределами

На заседании 21 июня 2022 года диссертационный совет принял решение 

присудить Очиловой М ехринисо Илхомовне ученую степень доктора 

филологических наук.



При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 8 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации, участвовавш их в заседании, из 23 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за 18, против нет, недействительных бюллетеней нет.
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