
Отзыв
ведущей организации на диссертацию Одинаева Абдуманнона Ибрахимовича 
на тему «Тоионимия и микротопонимия Центральной Сады Горной Масчи», 
нредставленную на соискание ученой сгепени кандидага филологических 
наук по специалыюсти 10.02.22 - языки народов зарубежных стран Европы, 
Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (таджикский язык)

В последние годы изучение топонимов различных регионов Таджикистана 
рядом ученых-лингвистов сыграло значимую роль в развитии таджикской 
ономастической науки. В этом аспекте диссертационное исследование Одинаева 
Абдуманона Ибрагимовича на тему «Топонимия и микротопонимия Центральной 
Сады Горной Масчи» можно признать важным начинанием достойным 
одобрения. Местность под названием Горная Масча расположилась в верховьях 
долины Зерафшан, селения которой расположены на берегах одноимённой реки, в 
предгорьях хребтов Зерафшана и Туркестана. Всестороннее и комплексное 
исследование Масчинского диалекта, оиомастической системы данного региона, 
терминологии, обозначающей традиции и обычаи этого народа, определение 
географических частей исследуемой территории, анализ Верхней и Нижней 
Масчи с точки зрения общности этих диалектов, определение общности говоров 
Верхней Масчи с соседствующим Каратегинским говором (Гарм, Рашт) и говоров 
Нижней Масчи с говорами Фаглара и Горного Ганчи (Метк, Росровут, Угук и др.), 
а также сопоставление топонимической системы этого региона с обычаями и 
традициями и т.п., имеет ценное значение.

Актуальность темы диссертационного исследования заключается в том, что 
впервые подвергнуты обстоятельному анализу топонимия и микротопонимия 
одного из горных регонов страны - Центральной Горной Масчи или садаи Миёна, 
и намерение в качестве предмета диссертационного исследования выбрать 
географические названия этого региона имеет специфическое значение. 
Топонимы Центральной Сады Горной Масчи, особенно микротопонимы, 
одновременно с выражением географических названий являются составными 
элементами словарного запаса населения этого региона, изучение которых 
полезно для определения специфики говора населения, живущих в исследуемой 
территории.

Научная новизна диссертационного исследования, прежде всего, 
заключается в том, что впервые предметом исследования стали структура,
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языковой генезис и лексико-семантический аспект топонимов и микротопонимов 
Центральной Сады Горной Масчи.

Рецензируемая диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и сносок. Во введении дается обоснование 
степени актуальности темы исследования, называются цели и задачи, степень 
изученности темы, её теоретическая и практическая значимость, методы 
исследования, прокомментирована структура диссертации.

Первая глава диссертации под названием «Структура топонимов 
Центральной Сады Горной Масчи» состоит из семи параграфов и подразделов. В 
данной главе автор, анализируя структуру топонимов и микротопонимов 
Центральной Сады Горной Масчи, разделяет их на пять групп: 1) простые 
топонимы и микротопонимы; 2) составные топонимы и микротопонимы; 3) 
сложные топонимы и микротопонимы; 4) тогюнимы -  словосочетания; 5) 
топонимы и микротопонимы категории р1игаНа ШпШт.

Также в этой главе диссертант анализирует таджикские топоформанты, как 
«-зор», «-ак», «-ҳо//-о», «-ун (-он)», «-а», «-й», «-стун//-истун (-стон//-истон)», 
«-гоҳ», «-дун (-дон)», «-ча», согдийские - «-кат», «-ич», «-иф» и др. , 
подкрепляя свою точку зрения болыним фактологическим материалом.

Вторая глава по названием «Анализ топонимов и микротопонимов 
Центральной Сады Горной Масчи в аспекте их языкового генезиса» состоит из 
четырех праграфов. В данной главе топонимы и микротопонимы исследуемого 
региона рассматриваются с точки зрения их языкового происхождения. В этом 
аспекте топонимы и микротопонимы Центральной Сады Горной Масчи делятся 
на иранские (согдийские, янгобские), заимствованные (арабские, тюркские), 
смешанные (или гибридные) и топонимы и микротопонимы, у которых 
неизвестно языковое происхождение. Согдийский язык, будучи одним из 
восточных среднеиранских языков, считается языком согдоязычного народа, 
границы распространения которого учеными определены в пределах Зерафшана, 
Уструшаны, Кашкадарьи и других регионов. Как отмечают ученые, в прошлом 
этот язык был широко распространен, не только в пределах нынешнего 
Таджикистана, но и за его пределами, то есть на Великом шёлковом пути он 
применялся как язык межнационального обгцения. Хотя в течение многих веков 
согдийский язык под влиянием арабского и таджикского языков потерял свои 
былые позиции, но полностью не был забыт, и, по признанию болынинства 
исследователей, один из его говоров сохранился в сердце гор под названием 
«ягнобский язык», а также кроме ягнобского языка, в словарном составе говора 
населения верховий Зерафшана и в названиях этого региона можно заметить 
большое число согдийских слов. Как известно, топонимы и микротопонимьЗ 
обладают свойством сохранять в себе слова различного языкового 
происхождения, хотя сами языки вышли из употребления уже сотни лет назад, 
вследствие этого подавляющая часть топонимов верховья Зерафшана, в том числе 
и Горной Масчи, берут своё начало в согдийском языке [61]. Анализируя 
согдийские топонимы и микротопонимы Центральной Сады Горной Масчи с 
точки зрения семантики и географических своеобразий, автор классифицирует их
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на следующие группы: название селений (Ғӯдгиф, Резгиф, Рогиф, Худгиф, 
Муждиф, Пакшиф, Ланглиф, Водиф, Худгиф), названия гор (Ревад, Зойтй, 
Чориф, Чиғ, Нов, Шӯр), гидронимы (Калф, Порут Ғарсич, Хутич), 
фитотопонимы (Марғ, Эшимзор), названия различных местностей (Ғуто, 
Варғ).

В другом параграфе данной главы подвергнуты анализу таджикские 
топонимы и микротопонимы исследуемого региона. Автор делит таджикские 
топонимы и микротопонимы с точки зрения структуры на: простые (Дашт, Ағба, 
Лалм, Тоба, Туда), составные (Карафсо, Шикоргаҳ, Олучак, Хумистун, 
Буттазор), сложные (Оҳубош, Санграв, Дегрезхуна, Сабзкӯҳ) и топонимы- 
словосочетания (Сари Бароз, Шахи Навишта, Нови Бед, Мури Ремак, Мури 
Сабз, Нови Пиёз). Таджикские топонимы Центральной Сады Горной Масчи 
являются доказательством того, что язык местного населения оставил заметный 
след в топонимах и микротопонимах исследуемого региона. История доказала, 
что одновременно с отмиранием языков некоторые слова из их словарного 
состава остаются в топонимической системе.

В следующем параграфе данной главы рассматриваются заимствованные 
топонимы и микротопонимы исследуемого региона, которые делятся на: арабские 
географические названия (Шаҳидун (Шаҳидон), Ҳойит, Суффа, Сел, Мичитак, 
Мазор, Мақбара, Манора, Сабил, Ҳисор), тюркские (Қазноқ, Қалавур, 
Оқтош, Тошқурғон, Янгиқурғон и др.) и смешанные (двуязычные). Следует 
отметить, что с точки зрения автора исконные тюркские топонимы Центральной 
Сады Горной Масчи наблюдаются как в отдельности, так и в составе сложных 
микротопонимов. Заимствованные тюркские микротопонимы в регионе 
относительно малочисленны и используются большей частью локально. В целом, 
на основе собранного фактологического материала автор отмечает, что в составе 
топонимов и микротопонимов Центральной Сады Горной Масчи, основную часть 
которых составляют исконно таджикские слова, выделяются группа согдийских, 
более меньшая группа - арабских и тюркских топонимов и два русских 
микротопонима.

Третья глава под названием «Топонимы и микротопонимы Центральной 
Сады Горной Масчи и анализ их значения» состоит из трех праграфов: 
атропотопонимы региона: антропооронимы (Замини Собир, Замини
Маҳадқосим, Замини Бобои Давлат, Замини Юнус, Замини Мулолатиф, 
Замини Устоҳалим, Замини Гадомаҳмад, антропогидронимы (Чашмаи 
Мирзошариф, Чашмаи Шомирзо, Чашмаи Ниёзмалик, Чашмаи Бобошодй ,* 
Чашмаи Маҳадшариф, Шарраи Азим, Шарраи Сидаҳмад, Шарраи 
Атобулло, Шарраи Миродина, Шарраи Муломаҳмад); антропозоонимы 
(возникновение топонимов на основе наименований диких животных: на базе 
названий хищных животных Хирсхуна (гора), Гургхуна (гора), на базе 
названий нехищных животных Оҳубош (скала), Суғурхуна (гора), Заргушхуна

з



(гора), на базе названий домашних животных - Чори Аспун, Аспохур, Шарри 
Аспун, на базе названий птиц - Ҳумохуна, Калморхуна, Қароғушхуна, Чашми 
Мурғун, Бошахуна); фитотопонимы (Деҳхаданг, Даҳбед, Дӯлона, Чормағзак, 
Ремон, Сафедорак, Гулистон).

Из содержания диссертационной работы следует, что основной целью 
исследования настоящей диссертации является всесторонний анализ топонимов и 
микротопонимов Центральной Сады Горной Масчи. Вследствие изучения данного 
лексического пласта языка решены следующие задачи: определение историко- 
географической границы; исследование исторического понятия Масчо и других 
лексем, относящихся к топонимам и микротопонимам исследуемого региона; 
лексико-семантический анализ топонимов и микротопонимов Центральной Сады 
Горной Масчи; определение роли топоформантов и их языковой генезис в составе 
топонимов и микротопонимов региона; выявление степени участия разговорных 
и диалектных элементов в образовании топонимов и микротопонимов 
Центральной Сады Горной Масчи; исследование анализируемых топонимов и 
микротопонимов в аспекте их структуры, формы и происхождения

В заключении диссертации автор излагает общие выводы по результатам 
исследования в 17 пунктах, дающие заключительные сведения о решении вопроса 
и рассмотрения его в различных аспектах.

Согласно списку опубликованных работ Одинаева А. следует, что по данным 
исследования им было опубликовано 10 научных статей и сообщений в сборниках 
и научных журналах: 4 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК МО 
Российской Федерации и 6 статей в научных сборниках республики.

В диссертации и автореферате наряду с достижениями наблюдается ряд 
недочетов, обозначение которых послужит для улучшения качественных 
характеристик диссертации:

1. На наш взгляд, было бы лучше убрать из названия диссертации 
термин «топоним», так как основную часть собранного фактологического 
материала составляют микротопонимы.

2. Диссертационная работа состоит из трех глав, однако не соблюдены 
пропорции: 1 глава состоит из 44 стр., 2 глава -  38 стр. и 3 глава -  21 стр. На наш 
взгляд, необходимо объединить вторую и третью главы и рассмотреть их под 
этим названиям в двух параграфах. Это улучшило бы качество работы, так как в 
этих главах анализируются лексико-семантический аспект и языковой генезис 
топонимов исследуемого региона.

3. Во введении слишком обширно представлена «актуальность 
исследования», а «научная значимость или причины выбора темы» не приведены 
отдельно.

4. В списке литературы болыпую часть составляет научная литературы, 
изданная в прошлом веке. Согласно современным требованиям в списке должна 
быть болыне представлена научная литература последних лет. Также в данном 
списке представлена не вся необходимая научная литература по этой отрасли 
языкознания.
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5. Нет единой точки зрения при использовании терминологии, то есть в 
одном месте используется термин «формант» (стр. 44, 45...), в другом месте -  
«топоформант» (стр. 45, 46...) или же суффикс (стр. 43, 44...) и др.

6. При оформлении библиографии допущена некоторая небрежность, в 
частности, не указаны страницы (135, 141,143 и т.д.).

7. В диссертации и автореферате, к сожалению, встречаются 
стилистические шероховатости и недочеты технического характера (стр.12, 17).

Автореферат и опубликованные работы диссертанта в достаточной степени 
отражают основное содержание диссертации.

В целом, указанные замечания не умаляют теоретической и практической 
значимости диссертации Одинаева Абдуманнона Ибрагимовича «Топонимия и 
микротопонимия Центральной Сады Горной Масчи». Диссертационная работа 
представляет собой завершённое научное исследование и вносит существенный 
вклад в разработку достаточно сложной и разноаспектной проблемы, как анализ 
структурно-грамматических и семантических особенностей топонимии региона, а 
её автор вполне заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.22-Языки народов зарубежных 
стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (таджикский 
язык).

Диссертационная работа обсуждена на заседании кафедры история языка и 
типология Таджикского национального университета и утверждена протоколом 
№ 14 от 29 мая 2018 года.
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