
 
 
 
 

Глагольную систему языков, пожалуй, можно считать одной из 

главных языковых систем; определяющих коммуникативную основу 

языка. Как правило, каждый язык существует и развивается по своим 

законам, а также в соответствии с историческими традициями и лексико- 

грамматическим особенностями. Таджикский, русский и английский 

языки представляют собой языки, глагольная система которых играет 

существенную роль в формировании коммуникативных единиц языка, и 

занимает особое место в процессе изучения и преподавания данных 

языков. Данный процесс еще усложняется тем, что глаголы, сочетаясь с 

другими лексико-грамматическими единицами языка, создают сложные 

коммуникативные единицы, без специального изучения которых 

невозможно, не испытывая затруднения, изучать рассматриваемые языки 

в различных целях. Глаголы, обозначающие движение на воде, 

проявляются по-разному с точки зрения структуры, семантики и 

грамматического оформления. Следовательно, сопоставительный анализ 

глаголов, обозначающих движение на воде в разноструктурных языках 

на примере таджикского, русского и английского языков, до сих пор 

специально не проводился и; безусловно, представляет собой 

лингвистический интерес. Данный факт обосновывает выбор темы 

избранной А. Ю. Холиковым, и подчеркивает актуальность 
рецензируемой диссертационной работы.

Во введении диссертационного исследования автор обозначает цели 

и задачи. Обосновывая свой выбор темы, А. Ю. Холиков отмечает, что 

работа посвящена сопоставительному исследованию глаголов, 

обозначающих движение на воде в таджикском, русском и английском
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языках, что является первым опытом научного и всестороннего анализа 

богатого лексическому пласту языкознания сопоставляемых языков, 

принадлежащих к разным системам и имеющих разную структуру.

Во введении также проведен обзор степени разработанности темы, 

и автор приводит имена ученых, которые внесли свой вклад в 

исследование вопросов, связанных с данной темой: Ю.В. Норманская, 

Е.В. Рахилина, Т.А. Майсак, Н.Д. Арутюнова, О.Ю. Богуславская, А. 

Вержбицкая, К. Годдарт, Ю.Д. Апресян, Ч. Филмор, С.М. Толстая и др. 

Лексико-семантический аспект английского глагола изучен А.А. 

Уфимцевой, И.В. Арнольд, Ю.Д. Апресяном, Г.Г. Сильницким, Г.Г. 

Почепцовым, Г.С. Дзабановской и др., в таджикском языке глагол был 

подробно исследован Н. Маъсуми, Р. Гаффоровым, Б. 

Ниёзмухаммадовым, Ф. Зикриёевым, А. Алиевым, Д. Сайфиддиновым, 

Ж. Гулназарова, С. Мирзоевым, в диалектах Г. Джураевым, С. 

Рахматуллозода, Р. Шодиевым, С. Халимовым. Некоторые вопросы 

глагола таджикского и английского языков изучены П. Джамшедовым,

Н. Хамроалиевым, Г. Расуловой, А. Собировой и др.

Во введении вполне ясно и доступно определены объект, предмет, 

методы исследования диссертационной работы, а также ее теоретическая 

и практическая значимостъ.

В первой главе «Теоретические исследования семантики глаголов 

движения на воде в лингвистике» рассматриваются теоретические 

вопросы глаголов, а также их различные признаки и классификации. 

Автором затрагиваются вопросы относителъно дефиниций глагола в 

лингвистике, и он опирается лишъ на те определения глагола, которые 

непосредственно соответствуют его свойствам в таджикском языке. 

Также А.Ю. Холиков предпринял попытку выявитъ сколько у глагола 

имеется отдельных особенностей в каждом языке, включая 

рассматриваемые языки, т.е. таджикский, русский и английский.



Вторая глава под названием «Структурный анализ глаголов, 

обозначающих движение на воде в разноструктурных языках» посвящена 

анализу структурных типов, моделей и компонентных особенностей 

глаголов, обозначающих движение на воде, а также их синтаксико- 

грамматической специфике. Глагольные единицы, характеризуясь в 

структурно-грамматическом аспекте, в научной литературе трактуются 

как обобщенные инвариантные единицы, соотносимые с определенными 

речевыми единицами на основе конкретных правил структурной 

организации. Автор рассматривает пространственную характеристику 

глаголов движения на воде как содержание семантики самих глагольных 

лексем, и отмечает, что пространственная направленность является 

содержанием и постглагольных спецификаторов (как адвербиальных, так 

и именных). Среди наречий и предлогов с пространственными 

значениями в словарных дефинициях глаголов движения на воде широко 

представлены такие, как: ба ҳар  тараф ( самт, ҷониб) -  повсюду -  аЬоШ, 

м уқобил -  прот ив  -  а§атШ, ба пеш -  вперёд -  акеаф а1, агоипф ам^ау, боу^п, 

/гот , т, тЮ, о //, оп, ои (о /) , 1кгои§Н, Ю, ир, (Ю)  идругие.

Третья глава рецензируемого диссертационного исследования 

называется «Лексико-семантическая характеристика глаголов движения на 

воде в разносистемных языках», и в ней автор акцентирует внимание на 

морфологическую структуру сопоставляемых языков и отмечает, что в 

данном направлении в отечественном языкознании уже выполнен 

определенный круг научных работ. Так, таджикскими исследователями 

завершены исследования, посвященные анализу морфологической 

структуры лексических единиц различных лексических пластов. В главе 

также разбираются структуры словообразования производных морфем с 

учетом их соотношения с производящими и употребляемыми при их 

образовании словообразовательными моделями, в первую очередь, 

определяют структурную и семантическую стороны. Базируясь на 

данном производящем слове или словосочетании, а также на способе



словообразования, иными словами -  совокупности вида и содержания в 

общности вышеназванных сторон данной корреляции, образуется

значение и структура производного концепта.

В заключении диссертации сформулированы основные результаты 
и выводы исследования. Следует отметить, что рецензируемая 
диссертационная работа имеет как теоретическое, так и практическое 
значение, написана на хорошем научном языке.

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что диссертационное 
исследование А. Ю. Холикова носит завершенный характер,
поставленные задачи решены и цель достигнута. Автореферат
соответствует основному содержанию диссертации. Несмотря на хорошо 
проделанную работу, она не лишена недостатков, и упоминание о 
некоторых из них, безусловно, имеет значение для повышения качества 
работы:

1. Можно было бы расширить теоретическую значимость во 
вводной части работы.

2. В тексте диссертации встречаются некоторые технические 
несоответствия по оформлению работы (стр. 9, 26, 94).

Приведенные выше замечания не сказываются на научной 
значимости данного диссертационного исследования.

Таким образом, диссертационная работа Холикова Абдулманона 
Юсуфовича на тему «Структурно-семантические особенности глаголов, 
обозначающих движение на воде в разноструктурных языках» 
представляет собой завершенную научно-квалифицированную работу и 
вполне отвечает требованиям ВАК Российской Федерации к 
кандидатским диссертациям.
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