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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
Актуальность темы. В последние годы многочисленные исследования 

в Таджикистане и за его пределами посвящены изучению взаимовлияния 
литературы и культуры наций, особенно влиянию переведенных 
произведений. 

Богатство словарного состава таджикского языка отражено, в 
определенной мере, в его словарном составе, терминологической 
системе, которые частично подвергнуты классификации и используются 
как фактологический материал для данного исследования. Здесь также 

нами будут упомянуты некоторые словари, такие как «Ғиёс-ул-луғот», 

«Фарҳанги Љаҳонгирї», «Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносї», 

«Фарҳанги Рашидї», «Бурҳони қотеъ», «Чароғи ҳидоят», «Фарҳанги 

забони тољикї», «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик», «Фарҳанги 

тафсирии забони тољикї», «Луғати тољикї-русї» и другие толковые и 
двуязычные словари, которые охватывают определенное число 
терминов, относящиеся к литературоведению.  

Терминология литературоведения непрерывно развивалась на 
протяжении всей истории науки и литературы таджикского народа, 
поэтому изучение лексики, относящейся к нему, не только способствует 
определению этапов истории развития языка народа, но и также 
занимает важное место для внесения ясности в исследовании многих 
культурно-исторических вопросов. Таким образом, в процессе изучения 
и исследования терминологии, которая относится к литературоведению 
таджикского и английского языков, нельзя ограничиватся только общим 
взглядом и мнением.  

Терминология, относящаяся к литературоведческой сфере, как было 
определено, является одним из пластов структуры языка, по этой 
причине, она как отраслевая лексика нуждается в исследовании. 

Терминология, относящаяся к литературоведению, как отражателю 
культуры и искусства современного общества таджикского народа, тесно 
связана с деятельностью языковедов, литературоведов и критиков. 
Другими словами, научное исследование данного терминологического 
корпуса в полном смысле этого слова внесет вклад в развитии и 
укреплении новой отрасли таджикского и английского языковедения – 
социолингвистики. 

Степень изученности темы. В исследовании терминологии и 
отраслевой лексики в диссертационных и монографических работах 
большой вклад внесли лингвисты С. Лотте, Реформатский, В. В. 
Виноградов, Ю. С. Степанов, Д. Н. Шмелев, С. Д. Кацнельсон, Ю.Д. 
Апресян, И.Н. Сухова, В. В. Гак, А. М, Кузнецов, Ю. И. Караулов, Н. 
Маъсуми, Д.Т. Тоджиев, Ю, М.Н. Касымова, Б. Камолиддинов, Д. 
Саймиддинов, Д. Ходжаев, О.Х. Касимов, М. Султон, С. Назарзода, Т. 
Джураев, П. Нуров, С. Джаматов, Х. Саидов и многие другие. 
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Таджикскими учеными также проведены исследования и 
опубликованы статьи, монографии, например, по научной терминологии 
(М. Султон, 1999, 2008), строительной терминологии (М. Бекмуродов, 
2001), правоведению (Т. Шокиров, 2002), по водному хозяйству и 
орошению (С. Љоматов, 2006), военной лекски (С.Анвари, 2006; Њ. 
Саидов, 2006), сельскохозяйственной терминологии (Г. Саъдиева, 2006), 
медицинской терминологии (Д. Хайдаров, 2007), биологической 
терминологии (М. Аслиддинова, 2006), лекски родственных отношений 
(Х. Эгамбердиев, 2004), спортивной терминологии (З. Мирзоев, 2005), 
налоговой (С. Ганиева, 2007), лексики животного и растительного мира 
(О.Х.Касимов, 2011, 2016), дипломатической терминологии (Њ. Саидов, 
2013), земледельческой (Ф. Баротов, 2012), авиационной (Ш. Каримов, 
2014), лингвистической терминологии (Х. Хусейнов и К. Шукурова, 1983; 
С. Джоматов, 2015), технической терминологии (П. Нуров, 2017), 
компютерьной терминологии (З. Мусоямов, 2017), транспортной 
терминологии (И. Фатхуллоев, 2017), железнодорожной терминологии 
(Ш. Олматова, 2017) и другой категории терминологии. Несмотря на это, 
не достаточно изучено в сравнительном плане терминология отдельных 
отраслей. Именно к этой группе можно отнести малоизученную в 
сопоставительном ракурсе отрасль литературоведческих терминов.  

Всесторонее исследование литературоведческих терминов проведены 
отдельными таджикскими литературоведами, такими как Р. Ходизода 
(1966, 1968), Р. Мусулмонкулов (1987, 1990), Ю. Бобоев (1987), У. Тоиров 
(1991), Х. Мирзозода (1992), Т. Атахонов (2002), Т. Зехни (2007), А. 
Сатторзода (2011). В этой сфере в русском языкознании выполнили С.Я. 
Мосткова (1967), Б. Э. Михайлович (1968), А.В. Михеева (1970), в 
английском языкознании ученые Дж. А. Кадон (2013), П.А.Дж. 
Кањдистани (2017) и другие. Определение сущности и роли данных 
научных работ в формировании и развитии литературоведческих 
терминов осуществлено в первой главе диссертации.  

 Относительно исследования литературоведческих терминологий 
таджикского и английского языков кроме отдельных статей, все еще 
отсутствуют специально проведенные диссертационные исследования.  

Известный знаток теории литературы Л. И. Тимофеев писал: 
«Литературоведческая наука до сих пор не достигла своего 
необходимого решения, в том числе это положение можно наблюдать в 
отсутствии единой и систематизированной терминологии. Хотя создание 
такой терминологии является необходимой задачей нашей науки, к 
сожалению, оно до сих пор не нашло своего решения, и его решение не 
является второстепенным или формальным аспектом 
литературоведении» [8, 19]. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования – структурный и 
семантический анализ литературоведческой терминологии таджикского 
и английского языков в сравнительном плане.  
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Цель исследования обусловлена с учетом решения следующих задач: 

 сбор терминологиии, относящейся к литературоведению в 
таджикском и английском языках; 

 ввести в определенную систему и форму литературоведческие 
термины в исследуемых языках; 

 провести классификацию литературоведческих терминов в 
исследуемых языках; 

 определить структурные, грамматические, лексические и 
семантические аспекты литературоведческих терминов в сопоставляемых 
языках; 

 назначить определенные способы в процесс заимствования и 
перевода литературоведческих терминов в таджикском и английском 
языках; 

 провести подробный анализ и исследование образцов словаря и 
терминологии, относящийся к литературоведению в таджикском и 
английском языках, для определения источников изучения и 
рассмотрения терминов;  

 определить самый важный и распространенный подход, методы 
выбора литературоведческой лексики и терминологии, в том числе 
использование слов, терминов, живых конструкций и словочетаний, 
существующих в говорах и диалектах самого языка, их употреблении в 
новом терминологическом значении; 

 назначить и определить терминологию, относящийся к 
литературоведению, посредством дословного перевода слов и терминов, 
созданных в различных языках, особенно, в арабском и русском, и их 
влияния в формировании научной, социальной и политической 
терминологии;  

 назначить и определить роль терминологии сопоставляемых 
языков в терминологической системе таджикского и английского языков, 
в структуре слова и двусоставного термина из арабского, персидского, 
русского, таджикского и других языков;  

 определить и конкретизировать методы и способы отбора слов и 
терминов и рекомендации относительно основных принципов 
образования терминов на современном этапе развития и 
совершенствования таджикского и английского языков; 

Научная новизна исследования. Впервые в таджикском языкознании 
терминология, относящийся к литературоведение подвергнуто изучению 
на основе двуязычных, трехязычных словарей, исторических, научных, 
нормативно-правовых документов и средств массовой информации. 
Впервые показано, что терминология, относящаяся к литературоведению 
в структуре лексического состава, с этой точки зрения являются 
простыми, производными, сложными, составными и фразеологическими. 
С точки зрения, терминология принадлежит к языкам относящийся к 
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литературоведению, делятся на заимствованные и собственные 
подгруппы, заимствованная лексика, в свою очередь, делится на 
арабский, русский, английский, латинский, французский, немецкий, 
греческий и итальянский. 

В диссертации впервые проводится анализ литературоведческой 
терминологии в таджикском и английском языках с позиции 
сопоставления, определяются структурные и семантические особенности 
формирования и развития литературоведческой терминологии, цепь 
связей терминологии определяется как особое словарно-семантическое 
отношение, подтверждена лексико-семантическая классификация. На 
этой основе проявлен особый интерес к сущности словообразований 
терминологии сферы литературоведения и его отдельным компонентам. 
По возможности, с учетом развития политической, экономической, 
социальной и культурной жизни мирового сообщества предпринята 
попытка, чтобы определить пути и способы формирования 
литературоведческой терминологии. 

К тому же, в диссертации впервые подвергнуты рассмотрению 
конкретные вопросы создания терминологии или образования 
терминологии, значение этого вопроса для создания научного языка, в 
том числе: 

- на основе исследования и рассмотрения первых источников и 
основ образования терминологии доказано, что, один из основных путей 
совершенствования языка является сохранение и эффективное 
использование древнейших пластов языка и форм традиционного 
терминообразования; 

- влияние чуждых факторов и в частности, авторитет разных 
языков (арабский, русский) в зависимости от давления идеологического 
сознания и навязывания чужих социально-политических терминов на 
язык, рассмотрение положительных и негативных последствий этой 
политики; 

- научно анализированы принципы терминоведения разных 
периодов, предложены конкретные меры по недопущению 
отрицательных явлений в терминоведения. 

Теоретическая значимость. Теоретическое значимость исследования 
проявляется в том, что решение поставленных задач позволяют полнее и 
глубже осознавать типологические особенности английского и таджикского 
языков, а также теоретические результаты исследования внесут свой вклад в 
общую теорию терминологию в языкознании. Теоретическое значение 
исследования проявляется еще в том, что результаты диссертации могут быть 
использованы при дальнейшем типологическом и сравнительном 
исследовании разных языков и теории перевода.  

Практическая значимость исследования проявляется в том, что выводы и 
его материал могут быть использованы при сопоставительном и 
типологическом исследовании других языков, при разработке и подготовке к 



7 

печати практической грамматики и лекскологиии и лекскикографии 
сопоставляемых языков и учебных руководств для высших школ, при 
разработке практических курсов английского и таджикского языков. С 
практической точки зрения данная диссертация также может способствовать 
обнаружению конкретного сведения при изучении форм, семантики и 
способов использования литературоведческой терминологии и усилению 
способов и методов обучения темы.  

Методы исследования. В данной диссертации для достижения 
поставленных целей при изучении структуры, семантики и особенностей 
литературоведческой терминологии использованы ряд методов и 
подходов анализа, широко используемые в современном яыкознании. В 
том числе, сравнительно-типологический метод, который в диссертации 
использован для определения тождественных и отличительных 
особенностей литературоведческой терминологии таджикского и 
английского языков, что положительно способствовало исследованию. 
Кроме того, в диссертации также использован статистический метод 

Сбору литературоведческой терминологии из двуязычных и 
многоязычных словарей и ценных произведений выдающихся русских, 
таджикских и английских литературоведов, содействовали в том числе, 
«(Краткая литературная энциклопедия» (тт.1—7), труды Л. Тимофеева и 
Н. Венгерова — «Словарь литературоведческих терминов (М., 1958), А. 
К. Квятковский «Словарь поэтических терминов» (М., 1958), «Словарь 
литературоведческих терминов» (под редакцией Л. И. Тимофеева и С. В. 
Тураева, М., 1974), Р. Ходизода, M. Шукуров, Т. Абдуджабборов - 

«Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносї» (Словарь литературоведческих 
терминов) (Душанбе, 1966) и других. Кроме того, в ходе проведения 

исследования использованы труды Т. Н. Зехни — «Санъатҳон бадеї дар 
шеъри тољикї (Художественные фигуры в таджикском стихотворении) 
(Душанбе, 1960), А. Сатторзода «Такмилаи бадеи форсии тољикї (дар 
заминаи навиштањои пешиниён ва имрўзиён)» (Душанбе, 2011) и другие. 

Теоретическо-методологическая основа исследования. Диссертация 
написана на основе сравнительного-исторического, типологического, 
синхронного и диахроного методов. В отдельных случаях по мере 
необходимости также использованы статистический, описательный и 
сопоставительный методы. В процессе исследования и рассмотрения 
данных вопросов автор опирается на научное наследие известных ученых 
России (В.В. Виноградов, О.С. Ахманова, Н.М. Шаньский, Д.Л. 
Шмелев), Ирана (Ризо Ашрафзода, Таки Вахидиёни Комёр), 
Афганистана (А.Дж. Кањдистани), Европы (Дж. А. Кадон), 
Таджикистана (М. Н. Касымова, М. Шукуров, А. Сатторзода, Д. 
Саймуддинов, Д. Ходжаев, О. Касимов, С. Назарзода, М. Султон, С. 
Хоркашев, С. Джаматов, Њ. Саидов) и других. 

 Основные положения, выносимые на защиту: 
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1. Расмотрение основ формирования и развития терминов, 
отноящиеся к литературоведению в таджикском и английском языках в 
настоящее время приобретает особую сущность и ценность для 
лингвистической науки. 

2. Описание роли внелингвистических факторов в формировании 
терминологии литературоведческой сферы проводится на основе 
лингвистических материалов таджикского и английского языков, 
раскрывает актуальные и сложные аспекты в современном языкознании.  

3. Объяснение словарно-семантических отношений 
литературоведческой терминологии в сравниваемых языках. 

4. Изложение роли внутренних и внешних факторов формирования 
и совершенствования терминологии в области литературоведения в 
обоих сравниваемых языках. 

5. Определить и конкретизировать словообразовательные модели и 
способы их употребления в образовании терминологии, относящейся к 
литературоведению в обоих языках. 

6. Показать границу распространения лексики или слов из 
стихотворения, четверостиший, народных песен в рамках таджикских 
диалектов и на этой основе определить общность и отличие лексики, 
относящаяся поэзии и прозе на основе таджикских и английских 
произведений и диванов. 

Апробация диссертации. Содержание диссертации отражено в 16 
статьях, перечень которых приводится в конце автореферата 
диссертации. Следует отметить, что по теме исследования в 
традиционных ежегодных конференциях кафедры и в Вестнике 
университета в 2015-2019 годы прочитаны научные доклады и 
опубликованы статьи. 

Структура диссертация. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложения.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальности темы, цели и задачи, 
новизна и предмет исследования, теоретические и практические значение 
работы, использованные материалы и источники, основные аспекты и 
методы исследования, а также краткое историческое сведение и 
публикации.  

В первой главе «Теоретические основы исследования 
литературоведческой терминологии в языкознании» подвергается 
рассмотрению понятие “истилоњ” (термин), отличие слова от термина, 
основные тенденции исследования и места литературоведческой 
терминологии в современной лингвистике, источники происхождения 
терминологии “литературоведения” – таджикского и английского 
языков, точки зрения мыслителей и ученых средних веков относительно 
терминов “литературоведение” таджикского и английского языков, 
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исследуется история формирования и развития терминоведения, как 
важного раздела лексикографии. 

В первом параграфе «Относительно понятия термин в языкознании» 
подвергаются обсуждению вопросы, относящиеся понятию “термин” в 
языкознании и его место в словарном составе таджикского языка. 

Как известно, «вожа» и «калима» преимущественно по отношению 
друг другу являются синонимами, но часть лингвистов в использовании 
«вожа» и «калима» внесли дифференцированный подход, то есть «вожа» 
более конкретная действительность и носит наименьшее значения чем 
«калима», недостатки этой реальности являются конкретными, которые в 
словарях приводятся в форме самостоятельной терминологической 
тединицы и его считают единицей вожагон (вожа во множественом 
числе). С другой стороны, калима слово есть реальность более 
объективная и более абстрактная, что по необходимости может 
выступать в роли самостоятельной единицы со статусом словарной 
статьи в словарях.  

Терминология, являлась специальным пластом лексики, выражает 
особенности организации значения в связи с другими лексическими 
группами. Основные особенности терминов, их структура и стили также 
относятся к отдельной части лексикографии, которая называется 
терминологией, и она там отражена в более совершенной форме. 

Проблема термина и терминологии в настоящее время считается 
одной из важнейших тем лексикографии. Все, что связано в языке с 
общим определением и исследованием термина, его развитию и 
совершенствованию, соединяет науку о языке с другими отраслями науки 
и культуры, с материальной и духовной историей человечества. По 
отдельным исследованиям отечественных и зарубежных ученых ясно, что 
изучение и исследование проблемы терминологии охватывает широкий 
круг вопросов. До сегодняшнего дня среды отечественных и зарубежных 
языковедов с научной точки зрения конкретизация определения самого 
понятия термина имеются различные подходы.  

С учетом вышеприведенных точек зрений и наших размышлений мы 
пришли к выводу, что термин слово или словосочетание, обладающее 
свойственное ему значение, в среде каждой определенной науки обладает 
собственным лексическим значением и считается частью 
терминологической системы.  

Второй параграф данной главы называется «Основные тенденции 
исследования и место литературоведческих терминов в современном 
языкознании”. В нем рассматриваются вопросы значения использования 
общеупотребительных слов (монолог- monologue (монолог), муаллиф – 
author (автор), муаммо- puzzle (загадка), мундариља- contents 
(содержание), мухбир- correspondent (корееспондент), мухаммас -quinary, 

муҳаррир - editor (редактор) и др. 
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Третий параграф называется “Источники формирования терминологии 
и “литературоведение” таджикского и английского языков” и знакомит 
нас с источниками формирования литературоведческой терминологии.  

В формировании и развитии каждого термина велика роль 
произведений, и ниже мы упоминаем словари, которые знакомят нас с 
комментариями и объяснениями литературной терминологии в 
исследуемых языках.  

«Персидско-таджикское художественное совершенствование» (на базе 
надписей предшественников и современников) [7]. Данный словарь 
относится к перу одного из таджикских литературоведов А. Сатторзода и 
издан в 2011 году. Автор в словаре стремится представить всю 
терминологию, относящейся к учению о художественных приемах в 
поэтике, научным языком, представителем науки и литературы.  

По мнению автора словаря, поэтику Ходжа Насируддин Туси в 
«Меъёр-ул-ашъор» называет «илми мањосин ва бадоеи сухан» (наука о 
тонкостях и изяществах речи) или «илми санъат» (наука об искусстве 
слов), и, как известно, это является древнейшим определением этой науки 
в истории теории персидско-таджикской литературы» [7,5]. Таким 
образом, общее число рассмотренной терминологии словаря составляет 
230, и данное произведение есть единственное совершенное 
произведение, ознакамливающее читателя подробно с художественной 
терминологией. Кроме того, можно говорить о том, что до сегодняшнего 
дня не составлен словарь, охватывающий комментарий и толкование 
художественной терминологии, охватывающий явление многозначности, 
омонимии, синонимичного или антонимичного значения. 

“Словарь литературоведческих терминов” (“Фарҳанги истилоҳоти 
адабиётшиносї”) [10]. Авторы вышеупомянутого словаря являются 
литературоведы Расул Ходизода, Муњамаджон Шукуров и Талъат 
Абдуджабборов. Словарь начинается с «Введения», затем в нем даётся 
объяснение и толкование, используемые в литературоведении и 
литературной критике.  

С точки зрения авторов, «Некоторые термины выражают несколько 
понятия, и поэтому дается толкование в нескольких местах словаря. 
Например, «мусаддас» используется и в главе «мусаммат» и в главе 
«арўз». Кроме того, некоторые термины названы в отношении 
толкования другого понятия и комментированы дополнительно» [10, 4]. 

Общее число комментированных терминов в словаре составляет более 
700 слов, которые комментированы нами с учетом их заимствованного 
языка в форме таблицы и представлены следующим образом  

Таблица №1. “Словарь литературоведческих терминов” («Фарҳанги 

истилоҳоти адабиётшиносї») – Р. Ходизода, М. Шукуров и Т. 
Абдуджабборов 
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Краткий словарь литературоведческих терминов (Луѓати мухтасари 

истилоњоти адабиётшиносї) [5]. Данный словарь издан в 1992 году и 
относится к перу литературоведа Холик Мирзозода. До публикации 
упомянутого словаря являлся единственным словарем, который был 
посвящен комментарии и толкованию литературоведческих терминов, 
упомянутый нами в предыдущем параграфе. 

По мнению автора, «задача краткого словаря терминов 
литературоведения, предложенные ученикам, состоит в том, что 
наполняют вакум в изучении теории литературы, которое существует в 
школе. В «словаре» включено то количество литературоведческих 
терминов, которое в форме минимума может дать круг теоретических 
понятий ученикам, особенно старшеклассникам, и они распространены в 
современном таджикском литературоведении» [5, 4]. 

Общее число терминов и терминологических сочетаний, 
истолкованные в словаре, составляют 575 единиц. Заимствованные 
литературоведческие термины упомянутого словаря в форме таблицы 
представлены нами следующим образом. 

Таблица № 2. Статистические данные «Краткого словаря 
литературоведческих терминов» Х. Мирзозода 

471 

144 
36 27 14 4 2 1 1 

Тољикї Арабї Юнонї 

Лотинї Фаронсавї Италиявї 

Русї Англисї Немисї 
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Как стало известно из анализа и рассмотрения терминов данного 

словаря, две третья его часть терминов образуют заимствования из 
арабского языка  

Таким образом, из статистического анализа становится ясно, что 
большое количество терминологии имеет арабское происхождение и это 
не без причины, ибо выдающиеся персидско-таджикские мыслители 
проживали в арабских странах и разговаривали на этом языке, и свои 
трактаты и произведения также писали на этом языке.  

В формировании и развитии английских литературоведческих 
терминов большой вклад внесен также терминологами. Если всмотреться 
в историю формирования английской литературоведческой науки, она 
начинается с появления племен ютов, англо-саксонов и фризантийцев на 
земле Великобритании, и это относится к пятому веку до нашей эры. 
Тогда становится ясно, что англичане имели древнию историю своей 
литературы и его первые следы можно обнаружить в древних эпических 
произведениях на подобие «Беовулф» и других. Официальный рабочий и 
научный язык эпохи был латинский язык и позднее, точнее, в начале XI 
века в Англии английский язык признан как официальный нормативный 
язык. Английские историки, ученые и литературоведы начало 
английской литературы относят к концу Х и начала XI веков, ибо 
именно в это время были опубликованы первые литературные 
произведения и культурные отраслевые словари. 

Таким образом, мы считаем необходимым кратко остановиться на 
вопросе появления английских словарей и глоссарий, которые играли 
важную роль в формировании и развитии литературоведческих 
терминов. 
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«A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory» (Словарь 
литературоведческих терминов и теории литературы) [11]. 

Автор данного словаря является языковед Дж. Кадон, он был 
составлен в 2013 году. В данном словаре истолкованы более 950 
терминов и терминологических сочетаний. Большинство 
литературоведческих терминов вышеупомянутого словаря составляют 
термины, имеющие греческое, латинское, французское, немецкое, 
испанское, итальянское, русское, арабское, японское, китайское, 
персидское, тюркское, сербское и корейское происхождение. Например, 
«аnecdote» в таджикском эквиваленте «анекдот, комический рассказ и 
предание, смешной случай (интересный), краткая легенда, повествование, 
предание». В данном словаре предлагается следующее толкование слова: 
«A brief account of or a story about an individual or an incident». Данный 
термин в форме ἀνέκδοτον "unpublished", literally "not given out" в VIв 
заимствован из греческого языка в английский язык с упомянутым 
значением. В словарном составе английского языка употребляется 
наряду с активным словарным запасом. Рассматриваемое слово в 
качестве термина впервые употреблено в произведении византийского 
историка Прокопия «Секретная история», в котором описан духовный 
мир придворных императора Юстиниана. 

Большое количество данных культурных терминов составляют 
заимствования или иностранные слова, и мы можем представить их в 
таблице следующим образом. 

Таблица №3. Статистические сведения о литературоведческой 
терминологии Дж. А.Кадона 
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Таким образом, из статистического анализа становится ясно, что 
число греческих терминов словаря по сравнению с исконно 
собственными словами английского языка больше и это свидетельствует 
о том, что влияние произведений философов и мыслителей Греции на 
примере Платона, Аристотеля, Гераклита и Сократа на английский язык 
является значительным. 

Четвёртый параграф данной главы называется “Взгляд мыслителей и 
ученых средних веков о “литературоведческих” терминах таджикского и 
английского языков”. В нем подвергаются рассмотрению размышления 
мастеров слова средних веков о “литературоведческих” терминов.  

Один из известных ученых XI века Унсурулмаоли Кайковус в своем 

произведении «Насиҳатнома» известный под названием «Қобуснома» в 
тридцать пятой главе своего произведения посвящает нравственным и 
воспитательным вопросам. Данная глава называется «Дар оину расми 
шоирї» (О поэтических традициях) и знакомит нас с тайнами поэзии и 
прозы персидско-таджикской литературы. Именно эта глава в виде 
советов, назиданий и наставлений заставляет нас близко знакомиться с 
его литературоведческой терминологией. Автор своему сыну в виде 
назидания предлагает посылание, где упомянута терминология, 
относящаяся к литературе (муљонис, мукаррар, мутобиќ, зулќофиятайн), 
духовным искусствам (мусаллас, мусаљљањ, мулавван, муставї мустаор, 
мутазод, мураддаф, муташокил, мувашшањ, мувассал, муташобењ, 
маќлуб) и стихотворным изъянам (раљаз). 

Вторая глава диссертации называется “Структурный анализ 
терминологии “литературоведения” в таджикском и английском языке”, и 
в нем каждый термин анализируется с точки зрения структуры. 

В первом параграфе данной главы “Классификация терминологии 
“литературоведения” в таджикском и английском языках” каждый 
термин в зависимости от принадлежности группируется на бадеї, 
композитсия ва сюжети асари бадеї, адабиёти бадеї, воситањои тасвири 
бадеї, санъатњои бадеї, санъатњои шеърию насрї, шеър, вазн ва сохти 
шеър, љинс, намуд, жанр ва шакли асари бадеї, эпос, лирика, драма, равия и 
љараёнњои адабї. 

Образ является собственно русским словом и имеет значение тасвир 
(изображение), сурат (внешний вид), муљассама (статуя) или шакл 
(форма). В свою очередь, данный термин охватывает терминологическое 
сочетание: - образи бадеї (художественный образ) – literary image. С 
точки зрения смысла, следующее определение можно назвать 
свойственным только искусству и литературе, имеющие конкретные 
прилагательные: есть специальная форма восприятия жизни, 
свойственная только искусству и литературе, и обладает конкретными 

прилагательными. Во многих случаях понятие «фикри ҳавасшаванда» (” 
желаемая мысль”) считается синонимом понятия «образи бадеї». Внизу 
приводим термины, которые непосредственно относятся к группе ряда 
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«образи бадеї», с английскими: конфликт - conflict (низоми адабї), 
коллизияи асари бадеї – composition of literary, персонаж - personage, 

персонажи драмавї – personage of drama, мазҳакавї - comedy, фољиавї - 

tragedy, характер - character, қаҳрамон – hero. 
Средства художественного изображения, считаясь одной из важной 

части художественного произведения в обоих языках, охватывает ряд 
терминов и терминологических сочетаний. К этой группе можно отнести 
следующие термины и терминологические сочетания: тавсиф - 

description, ташбеҳ - assimilate, маљоз - metaphor, истиора - metaphor, 

ташхис - diagnostic, муболиға - hyperboloid, лутф - grace, ҳаљв - satire, 

истеҳзо, юмор - humour, писханд - sneer. 
Второй параграф данной главы называется «Структурный анализ 

терминов “литературоведения” в таджикском и английском языках и 
считается одним из практических разделов диссертации.  

В первом разделе “Простые термины литературоведении таджикского 
и английского языков» исследованию подвергается простая 
терминология. Здесь мы считаем, что необходимо в качестве образца 
представить некоторые из них: баёз [10, 16; 5, 17; 1, 48], байт - verse [10, 
16; 5, 17; 1, 48]; банд - line [10, 17; 5, 19; 1, 59]; вазн - rhyme [10, 18; 5, 20; 
1,77].  

Таким образом, внизу мы каждый собранный термин подвергнем 
рассмотрению в зависимости от принадлежности к тому или иному 
способу словообразования. 

I. Морфологическое словообразование, то есть образование термина 
при помощи приставки. В этом виде словообразования в основном 
участвуют два словообразовательных элемента – приставка и суффикс, 
степень их употребления неодинакова. Сперва подвергнем анализу роль 
префиксов в образовании терминов литературоведения.  

а) образование термина с приставкой. 
При создании терминов литературоведении число приставок 

немногочисленно. Они являются теми приставками, которые играют 
важную роль при образовании терминов. Внизу приводим некоторые из 
них. 

Приставка ба - <ф.м. abe - // ape. Эта приставка образует 
существительное и является непродуктивной, которая в структуре 
терминологии литературоведения «бадења - poem» использована в 
значении «стихотворение, которое читается без специальной подготовки, 
без тренировки, экспромтом, спонтанно» («шеъре, ки дар мавриди бе 
тайёрии махсус бе машќи шеърї бадоњатан баногоњ гуфта мешавад» [5, 
17].  

Приставка - но. Эта прилагательнообразующая приставка 
малопродуктивна, употребляется в составе терминологических 
словосочетаний литературоведения «тавсифи нопурра - uncompletly 
image», подчеркивает значение какой-то стороны предмета [2,148].  
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Приставка – trans. [<Latin trans, accros, prep.. and prefex; some root as 
E. through]. Названная приставка используется в функции таджикских 
предлогов ба воситаи, аз. Он является синонимом английских across ва 

through. Например: translation – тарљума, transformed – табдилдиҳї, 

transmitted – гузаранда, transmuted – мубаддалшавӣ, transcend – зиёдшавӣ. 
Приставка – under. [Old English under] Приставка –sub во многих 

случаях считается синонимом предлога – under. По происхождению эта 
приставка является предлогом. Она всегда употребляется перед 
конкретными существительными и выражает местное отношение, 
подобно таджикским предлогам дар поён, дар таг. Например: undermined 
– људошавї, underaction – воќеа (эпизод), underappreciated - беарзиш, 

undercritical- зери танқид. 
б) образование термина суффиксом. 
В образовании терминологии литературоведения суффиксы играют 

важную роль, и сегодня эти суффиксы очень распространены: 
Окончание – а <ф.м.-ag//-ak <ф.б. –aka. эта приставка в термине 

литературоведения присоединяется к предположительному наклонению 
«гўянд», образует термин «гўянда (рассказчик дастанов или народных 
рассказов) (наќлкунандаи достон ва ё њикоятњои халќї»). Или данный 
суффикс можно наблюдать в составе «маќола» (статья) в значении 
«маленькое произведение на литературную, научную, культурную, 
политическую, социальную и экономическую жизнь, которые печатаются 
в ежедневных журналах или газетах в публицистической и научной 
формах»» [5,65]. Число терминов, образованных с данным суффиксом 
очень много: назира [5, 87], наќиза [5, 92], нома - letter [5,94], сањна – 
scene [5,124], пурра – complete [2,148], пўшида – covered [2,152], манзума 
[5,61]. 

Суффикс – он. Этот суффикс в основном образует существительное, от 
одного существительного образует другое существительное, например, 
существительное «девон», образованное от конкретного 
существительного «дев – махлуќи хаёлї ва афсонавї» присоединением 
суффикса «-он» в значении термина сборника стихов одного поэта, 
которое приведено в форме книги, или «форма литературного лиро-
эпического рода персидско-таджикской литературы» 

Суффикс – or. [<Middle French-our-<Old French<Latin-or]. 
Упомянутый суффикс произошел из средефранцузского языка в форме –
our-, из древнефранцузского языка и латинского языка в форме– or-. 
Суффикс – ог подобно суффиксу – er в английском языке очень 
продуктивен, преимущественно от глагола образует существительные, 
выражающие профессию, орудия ; author - муаллиф, local color – 

рангорангии образ, metaphor – маҷоз, истиора, ideal spectator – 

тамошобини воқеӣ. Этот суффикс в основном встречается в словах, 
заимствованные из латинского языка.  
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Суффикс – ing. [Middle English-ing, earlier-ung, Old English –ing, -ung, 
Middle English-ing, variant of – Ind, -end, Old English-ende]. Суффикс – ing 
возник вначале из английского языка среднего периода подобно 
суффиксу – ing-, в формах – ind, - end-, ранее до этого периода в форме – 
ung-, из английского языка древнего периода в формах – ing, - ung, - ende. 
Суффикс – ing – считается одним из продуктивнейшим суффиксом 
английского языка, в основном от гдагола образует существительное, 
выражающее действие и его протекания. Примеры; writing – хат, 
interesting – њавасангез, аљиб, borrowing – иќтибосшавї, printing – табъу 
нашр, meaning – маъної, rhyming – ќофиябандї, denoting – шарњдињї, 
speaking - гўянда, saying – масал, corresponding - мухбирї, reporting – 
њозиршавї, journal-writing – рўзноманигорї. 

Суффикс – y. [Middle English-ye, -ie <Old French –ie- < Latin –ia-<Greek 
ia]. Этот суффикс произошел из английского языка среднего периода в 
форме–ie-, из латинского языка в форме -ia- и греческого языка –ia-. 
Данный суффикс в английском языке является продуктивным, из 
конкретных существителых в основным образует абстратные 
существительные. Данный суффикс в основном образует абстрактные 
(понятийные) и прилагательные и обладает следующими знчениями: 
allegory - киноя, poetry – шеърият, dictionary - фарњанг, discovery - 
кашфиёт, dramaturgy - драматург, elegy - марсия, ethnography - 
мардумшиносї, etymology – решашиносї (этимология), glossary, imagery, 
lexicography - луѓатнигорї, metonymy - љойивазкунї (метонимия), 
morphology - сарф (морфология), philology - филология, semiology - 

маънишиносї, autobiography – тарљумаи ҳол, bibliography - фењристи 

адабиёт, biography – шарҳи ҳол, fairytale – афсонаи зебо, jokey - њазл, yearly 
- солнома. 

II. Синтаксическо-морфологическое словообразование. Это самый 
распространенный способ образование терминов, свойственный 
таджикскому и английскому языку.  

а) сложная терминология. Сложная терминология в таджикском 
языке выражается при помощи известных моделей, которые еще были 
созданы в древнеиранском и древнеиндийском языках. По этому 
описанию сложная терминология литературоведения разделена на такие 
группы: 1) копулативные сочетания (composita copulativa; dvandva в 
древней индии), сложная терминология, образованная из равноправных 
частей; 2) редупликативные сочетания (amredita в древней индии), то есть 
сложная терминология, образованная повторным употреблением одной 
основной части; 3) детерминативные сочетания (composite determinative; 
tatpurusa, karmadharaya, dvigu в древней индии), создание сложных 
подчинительных сочетаний, один из частей которого (преимущественно 
первый компонент) подчинен другому компоненту; 4) поссесивные 
сочетания (или атрибутивный) (composite posessiva или composite 
atributiva; bahuvrihi в древней индии). 
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1. Копулативные сочетания (composita copulativa; dvandva в Древней 
Индии) или сочинительные сложные сочетания. В литетатуроведении эта 
модель образования терминологии продуктивна. 

а) при помощи гласного: зиддиќањрамон [2,112], шањрошўб [5,166]. 
б) при помощи знака тире: эпикї - њамосї [2,209], роман - эпопея 

[2,205], лиро - эпикї [2,206]. 
2) Модельные сочетания (в Древней Индии) 
а) модель, созданная из двух существительных, первый компонент 

которого подчиняется второму 5, 166], шоњбайт [10,137], рўзнома 
[5,113], сарлавња [5,123], сарафсона [5,122], сарчашма [5,123], 
сафарнома [5,123], соќинома [10,101; 5,127], солнома [5,127], љангнома 
[5,189; 2,209], панднома [10, 80; 5, 99], бозгашт [2,122].  

б) существительное + основа прошедшего времени глагола: ёддошт 
[2,221; 5,33]. Слово «ёддошт» хотя общеупотребительное, в сфере 
литературы используется в терминологическом значении: «Запечатлено 
литературное произведение, биография автора и исторические события, 
свидетелем которого есть автор» [5,33].  

в) существительное + основа настоящего времени глагола: 
адабиётшинос [5,9] ќиссахон [10, 149; 5, 178], лабрас [5,118]. 
Использование термина «ќиссахон» очень ограничено, только в 
литературоведении употребляется в терминологическом значении: 
«Является устным искусством, используется слова со звуками «м» и «б» 
[5,118].  

3) Модель dvigu (в Древней Индии). К данной группе свойственны 
следующие модели:  

а) числительное + существительное: монодрама [2,269], дуќофия [5,33], 
чорхона [5, 121], дуюмдараља [2,112].  

б) числительное+существительное+наречие: дудармиён [5,32] Данный 
термин употребляется в следующих значениях: «Является одним из видов 
рифмования, рифмы используются как аб, ба» [5,32].  

в) числительное+существительное+существительное: духўрамаъно. 
Упомянутый термин литературовед Х. Мирзозода комментирует: 
«Слова, которые в отношении значения и формы имеют двоякое 
толкование: положительное и негативное» [5,32]; дуќофиядор [2,180]. 

1) Двукомпонентные сложные термины, образующиеся суффиксами –
ї-, -ак, -он, -онї: адабиётшиносї [5,9], байтбарак [5,17] навоварї [5,83], 
номанигорї [2,257], устухонбандї [2,113], бастакорї [2,113], аќибгардї 
[2,122], маорифпарварї [2,286] ёддоштњо [2,205], гирењкушої [2,117] 
гирењбандї [2,117], дубайтї [5,32], сабкшиносї [5, 115], иштироккунанда 
[2,112].  

III. Shortening (аббревиатура) - ихтисора.  
В этом виде образовании терминологии пишутся только первые 

буквы слова. Все слова, находящиеся в составе термина, имеют тесную 
связь друг с другом в отношении значения. Например: World Literature 
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(WL) – Адабиёти љањон, Free Verse (FV) – Шеъри озод, Comparative 
Literature (CL) – Адабиёти муќоисавї, Folk Literature (FL) – Адабиёти 
шифоњии халќ, Hero and Heroine (HH) – Ќањрамон ва ќањрамонзан, 
Novel of Ideas (NI) – Асари идеявї, Short Story (SS) – Њикояи хурд, 
Working-Class Novel (WCN) – Асари њаммуаллифї. 

Терминословосочетания или терминологические словосочетания: 
Одна из распространенной и продуктивной модели образования 

терминологии, играющая значительную роль при образовании 
терминологии литературоведения, считается образование терминологии 
способом создания словосочетании. Такие модели образования 
терминологии можно разделить на две группы – изафетные 
словосочетания и предложные словосочетания: 

Изафетные терминологические словосочетания. В этом виде 
терминологических словосочетаний два равноправных терминов 
присоединяются друг с другом посредством изафетной связи. Создание 
этого способа образования терминологии в таджикском языке 
продуктивно: адабиёти бадеї [25, 70], образи бадеї [2,108], руљўи лирикї 
[2, 122], забони адабиёти бадеї [2,124], тарзњои баён [2,134], воситањои 
тасвири бадеї [2,147], ташбењи равшан [2,152], ташбењи пўшида [2,152], 
муболиѓаи мураккаб [2,161], муболиѓаи хурд [2,168], насри орї [2,170; 
5,91], насри мураљљаз [2,170; 5,90], насри мусаљљаъ [2,170; 5,90], шеъри 
арўз [2,183], шеъри њиљої [2,182]; вазни њиљо [2,182], вазни арўз [2,182], 
илми балоѓат [5,43], илми маонї [5,43]. 

Третья глава диссертации называется «Лексико-семантический анализ 
терминологии литературоведения в таджикском и английском языках», в 
нем подвергается анализу и исследованию терминологии с лексико-
семантической точки зрения, а также явлений и признаков 
многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, заимствования и их 
принадлежности к частям речи. 

Первый параграф называется “Явление многозначности в 
терминологии литературоведения” и посвящен явлению многозначности. 
Употребление слова в прямом или переносном значении устанавливается 
только в тексте, так как текст также в определенных случаях выявляет 
конкретное значение многозначного слова, в некоторых случаях может 
создать семантическое смешение слов или соединение отдельных 
лексических понятий. 

В обоих языках многозначность свойственна преимущественно 
существительному и глаголу, так как другие части речи создаются 
посредством присоединения к существительному и глаголу 
словообразовательных элементов и внутриязыковых законов 
словообразования.  

В качестве примера можно комментировать слова истиора и ињом в 
таджикском языке и metaphor в английском языке, которые принадлежат 
высказыванию духовных культур, ибо они, обладая качеством 
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многозначности, отличаются своими терминологическими 
семантическими особенностями. 

Истиора (Иносказание). Данный термин подобно терминам ташбењ, 
таљассум, маљоз, киноя, муболиѓа, ињом, таъриз, ирдоф, иќтибос, 
иститрод, истидрок, тафреъ, ибњом, тафсир, эзоњ, музовиља считается 
одним из видов духовного искусства. Он заимствован из арабского языка 
(киноя, талмењ - ба орият – муваќќат гирифтан) является как средство 
описания, считается одним из видов иносказания.  

Один из средневековых ученых персидско-таджикской литературы 
Шамсуддин Мухаммад бинни Кайс Рози в своем произведении 
«Алмўъљам фї маойири ашъорил Аљам» отмечает, что «иносказание есть 
один из видов метафоры». по его мнению «Уподобление также есть один 
из видов иносказания и говорит, что, если поэт хочет указать на смысл, 
приводит несколько слов, подтверждающие другой смысл, и делает его 
примером смысла цели, приводит пример из своего значения» [9, 362; 
7,106].  

По мнению литературоведа А. Сатторзода «Иносказание относится к 
употребительным и распространенным средствам изображения в 
различных видах художественного наследия, в том числе языков народов 
мира. Существование близкой связи между прямым и переносным 
значением в иносказании считается его естественным свойством. Если 
связь в иносказании больше чем сходство, то есть причинно-следственная 
связь, возможная и невозможная связь, конкретная и абстрактная связь, и 
им подобных [7,103].  

Следует отметить, что некоторые исследователи поэтики ставят 
некоторое отличие между иносказанием и различных видов метафоры 
(Тољалњаловї) и метафоры-намека (Атоуллоњ Мањмуди Њусайнї) [7,104] . 

Таким образом, термин «истиора» в словаре в знчении «ба орият 
хостан» (желание брать на временное пользование) а в термине «аз 
истеъмоли лафз дар ѓайри маънии њаќиќї бар сабили орият ва бар асоси 
алоќаи мушобињат байни маънии њаќиќї ва маљозии он [7,103] 
(использование слова в переносном значении на основе сходства его 
прямого и переносного значения). 

Количество литературоведческой терминологии, которое в обоих 
исследуемых языках обладает свойством многозначности много, 
например:  

а) в таджикском языке: тарсеъ [7,18], таљнис [7,20], иштиќоќ [7,28], 
мусањњаф [7,30], тасдир [7,32], таъаттуф [7,32], раддулматлаъ [7,38], 
музайял [7,40], ташреъ [7,40] ва ѓ. Вся эта терминология, относящаяся к 
средству выражения речи или выражения слова, имеет арабское 
происхождение и широко используется в современной поэтике.  

б) в английском языке: allegory, anagram, analogue, dramaturgy, elegy, 
ellipsis, epos, iamb, lyric, melodrama ва ѓ. Следует отметить, что хотя вся 
вышеупомянутая терминология имеет греческое происхождение, в 
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настоящее время в словарном составе английского языка своим 
терминологическим значением находится в одном ряду с исконно 
собственной лексикой этого языка. 

В втором параграфе «Явление омонимия в терминологиии 
«литературоведения»» рассматривается вопрос явления омонимии на 
примере трминологии литературоведения таджикского и английского 
языков.  

 Обращаясь к проблеме происхождения омонимичных слов, один из 
вопросов происхождения лексико-семантической категории 
рассматривается переход нарицательных существительных в 
собственные. Т. Зехнї высказывает данные размышления в своей книге, 
посвященная литературоведению «Санъати сухан» (1978, 137). Также 
подчеркивается, что в народном языке такие двузначные слова 
называются лутф. Исследователь делит омонимы на две группы: маънавї 
(духовный) – его виды: санъати муњтамилзуддайн, тавзењ, таврењ, ињом; 
лафзї: таљниси том, таљниси зоњир, таљниси ноќис, мураккаб, муќаррар 
ва таљниси хат.  

 В обоих случаях (1960 ва 1978) Т. Зехни терминологию омонимичных 
слов (љиносї ва таљнис) признает эквивалентом слова омоним. 
Относительно названия термина обсуждаемой темы лексикограф М. 
Мухаммадиев по отношению с другими исследователями размышляет 
больше (1959; 1968; 1988; 1990; 1997), соглашается с термином 
«омонимњо» (омонимы), такое определение считает приемлемым: 
«Слова, имеющие одинаковый состав, но различаются по значению, а 
некоторые имеют историческую смысловую зависимость, называются 
омонимами» (1968, 24) и подчеркивает, что «Эти слова в отношении 
происхождения не имеют ничего общего, только по форме совпадают 
друг с другом» (1968, 29). М.Муњаммадиев делить таджикские омонимы 
по структуре на две группы: полные омонимы и неполные омонимы 
(1968, 25). 

В лексикографии выделяют два вида омонимичных слов: полные и 
неполные. В этом направлении нет единого мнения. Например, в русском 
языкознании полными лексическими омонимами называют слова, 
относящиеся к одной части речи, в них все системы форм совпадают. 
При этом, к омонимичным словам относят те, которые соответствуют с 
точки зрения произношения, форм написания, падежа, числа и им 
подобных, но в неполных лексических омонимах один из форм (число, 
падеж) не совпадают. В таджикском языкознании полными омонимами 
называют слова, которые «в начальной форме (без аффиксов) становятся 
похожими друг на друга, и эти примеры подтверждают наши слова: 1. 
ќалб– вожгун, вожгуна, чаппа. 2. Ќалб – назмест, ки аз пешу ќафо 
шудани калимањо байте бо вазни дигар њосил мешавад; нидо – њиссаи 
нутќест, ки њиссиёту њаяљонро ифода мекунад. 2. нидо - хитобњои 
музтарибона, ки тазоњури њаяљони ќалбї ва эњсосоти амиќи рўњии шоир 
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аст. Или рассмотрим термин «наќл». В словаре «наќл» приводится в 
значении «љо ба љо кардан», тогда в литературоведении в 
терминологическом значении бросается в глаза «шоир маънии дигареро 
бардорад ва аз бобе ба бобе дигар барад; аз боби мадњ ба њиљо ва аз 
васфу њамоса ба ѓазал ва аз шукр ба шикоят ва аз таъзият ба тањният ва 
баръакс, дар либоси дигар зоњир кунад» [7,318]. Но неполные омонимы 
являются слова, которые в результате принятия какой-то 
морфологической формы стали похожими друг на друга: 1. латифа– 
шахсе, ки нозук аст. 2. латифа – њикояњои хурде, ки мазмуни њазломез ва 
њаљвї доранд» [10,44]. 

В лексическом составе английского языка место греческих слов, 
имеющие омонимичные формы, относительно распространено. 
Большинство заимствованных слов из греческого языка сначала вошли в 
греческий язык из латинского и французского языков. А потом вошли в 
английский язык. Их семантические компоненты в вышеупомянутых 
языках иногда полностью, иногда частично вышли из употребления, по 
отношению к современным словам приобретали архаистичную 

особенность., подобно elegy (<Middle French) <Latin elegīa <Greek 

elegeía): еlegy I: a poem in elegiac couplets; еlegy II (a): a song or poem 
expressing sorrow or lamentation especially for one who is dead; еlegy II 
(b): something (such as a speech) resembling such a song or poem; еlegy III 
(a): a pensive or reflective poem that is usually nostalgic or melancholy; 
еlegy III (b): a short pensive musical composition; epos 1: a long narrative 
poem in elevated style recounting the deeds of a legendary or historical 
hero; epos 2: a work of art (such as a novel or drama) that resembles or 
suggests an epic; epos 3: a series of events or body of legend or tradition 
thought to form the proper subject of an epic. 

В современном таджикском литературном языке омонимы, 
семантический пласт которых являются только тюркскими, 
немногочисленны. Такие омонимы в основном вошли в наш язык только 
после Х-Х1 веков. Такое явление возникает на протяжение долгого 
проживания иранских и тюркских племен на одном регионе, показывают 
результаты взаимовлияния таджикского и тюркского языков на основе 
суперстративных событий. Вот несколько доказательств: ўланг, тўра и 
другие. Количество подобных слов немного. ўланг 1 – суруди маросимии 
туркзабонон, мотам, азо, мурдан. Калимаи ўланг муштак, аз решаи ўл 
(мур, мурдан); анг (пасванди вожасоз); ўланг 2 – сабзазор, марѓзор. 

Таким образом, омонимичные слова тюрко-узбекского 
происхождения в таджикском литературном языке начинают проникать 
в результате долгих и соседских отношений с Х1-Х11 веков, и по сей день 
занимают определенное положение. Влияние такого рода слов не очень 
большое. Некоторые семантические аспекты таких омонимов в 
современном таджикском языке, его диалектов и говоров приобрели 
новые оттенки значения. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/elegiac
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Параграф «Явление синонимия терминологии «литературоведения» 
посвящен вопросу приобретения признака синонимии терминологией 
литературоведения.  

Что касается вопроса изучения синонимов, то он давно привлекал к 
себе внимание лингвистов. Основатель дескриптивного направления, 
известный американский лингвист Л. Блумфилд в своем труде «Забон» 
(«Язык») подробно отмечает свою точку зрения и размышления по 
вопросу изучения синонима в лингвистике.  

Количество синонимов, относящихся к терминологии 
литературоведения, в обоих языках достаточно: 

а) Таджикский язык: мусањњаф – тасњиф [7,32]; тасдир – мутобиќ – 
мусаддар – баргардониш – бунсарї – сарбунї [7,37], раддулматлаъ – 
бозоварди ќофия – раддулќофия [7,39], музайял – тазйил [7,41], маќлуб – 
ќалб [7,44], акс – табдилу акс – тарду акс [7,46], саљъи мутавозин – саљъи 
мувозина – саљъи муќорина – саљъи мумосила [7,47], тазмини муздаваљ – 
иънотулќарина [7,59], мавќуф – бозбаста [7,60], муфрад – ифрод [7,63], 
муламмаъ – ширушакар – омехтагї [7,65], маќруъуллуѓатайн – 
маќруъуллисонайн – мазмунуллуѓатайн [7,66] и другие.  

Четвертый параграф –“Явление антонимии в терминологии 
“литературоведение” посвящен изучению исследуемых терминов.  

Языковед Б. Камолиддинов в своей книге «Забони тољикї» так 
комментирует понятие «антоним»: «Антонимы или противоположные по 
значению слова есть такие лексические единицы, выражающие 
противоположные значения». 

Поэтому, антонимы можно наблюдать преимущественно в частях 
речи прилагательных и наречиях. Антонимы встечаются реже, чем 
синонимы и полисемия. Антонимы, подобно синонимы, не отличаются 
со стилистической и эмоциональной точек зрения, но отличаются по 
выражению понятия.  

Количество таких литературоведческих и языковых терминов, 
которые приобрели это лексическое свойство, немногочисленно. 
Например: языковая омонимия – таљниси маънавї, ширушакар – 
омехтагї, бозгашта – баргардониш, лабрас – лабнорас, њусни матлаъ – 
њусни ибтидо, њусни талаъ – њусни таълил, њусни маќтаъ, суолу љавоб – 
пурсишу посух, балоѓат ва фасоњат, расої – шеваї, маънии мањдуд – 
маънии васеъ, [6,103], байти восила – байти восита, [6,179], таркиббанд – 
тарљеъбанд [6,179], њусни интињо – њусни анљом [6,217], шеъри нав – 
шеъри озод [6,244], навоварии манфї – навоварии мусбат [6,265], љузъият 
– куллият, истиораи равшан – истиораи биттасрењ, истиораи изофї – 
истиораи киноягї. 

В пятом параграфе - “Заимствованная терминология 
литературоведения в таджикском и английском языках” речь идет о 
заимствованных терминах и его места в лексическом составе 
сравниваемых языков. 
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Словарный состав современного таджикского языка день ото дня 
совершенствуется. Одним из непредвиденных факторов истории 
развития любого языка считается процесс заимствовния лексических 
единиц, и она относится к различному уровню языка, в том числе, 
фонетики (звуковой), словообразованию, морфологии, синтаксиса. 

Появление элементов иностранного языка в структуре словарного 
состава родного языка может происходит по причине внешних и 
внутренних факторов. В современном словарном составе таджикского 
языка имеются заимстваваниые слова из русского, арабского, 
латинского, греческого, хинди, немецкого, французского и других 
языков мира. Следует напомнить, что в каждом языке заимствования 
происходят двумя путями:  

1) при помощи письма и литературы;  
2) при помощи устной речи в процессе общения между нациями. 
Срели литературоведческой терминологии в словарном составе 

таджикского и английского языков имеются заимствованные слова или 
термины, которые можно делить на две большие группы: 
заимствованные слова из арабского языка, заимствованные слова из 
русского языка и терминология иностранных языков, которые вошли 
посредством русского языка. Заимствованные слова из арабского языка, 
которые составляют большую часть словарного состава таджикского 
языка, на протяжении многих веков, войдя в таджикский язык, приняли 
грамматические законы таджикского языка. Заимствованные слова из 
арабского языка в основном возникли посредством письменного языка и 
устной речи людей. Но по истечению времени, по причине обогащения 
заимствованными словами из русского языка, международными 
заимствованиями, также за счет словарного запаса таджикского языка, 
заимствованные слова арабского языка были выведены из словарного 
состава таджикского языка. Основной причиной сокращения 
заимствованных слов арабского языка стали формирование и развитие 
письменной и устной речи таджикского языка, и таким способом 
литературный язык день ото дня развивается процветает. 

Заимствованные слова из латинского языка. Заимствования слов 
латинского языка, как греческие заимствования, наблюдается много, ибо 
латинский язык на века для Западой Европы считался языком науки и 
языком ученых. В терминологии итературоведения бросаются в глаза 
многие терминологические слова латинского языка, которые составляют 
более 100: абстрактсионизм, автор, агитка, адаптатсия, аннотатсия, 
аппликатсия, градатсия, гуманизм, интерпретатсия, интонатсия, 
ирратсионализм, кантилена, классисизм, транскриптсия, фабула, фигура, 
финал, форма, формализм, футуризм, сензура, ситата, элизия, в нем 
учтены и те, которые были упомянуты выше. 

Влияние английского языка на все языки мира ясно чувствуется в 
настоящее время. Английский язык является средством обмена 
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информацией и коммуникации между нациями. Заимствованные слова 
английского языка также очень много встречается в таджикском языке. В 
современных толковых словарях таджикского языка имеется более 150 
английских слов, которые активно используются в языке. В том числе, 
приблизительно 20 заимствованных терминов литературоведения взяты 
из английского языка: андеграунд, бестселлер, дайджест, детектив, 
комикс, мейнстрим, метапроза, модернизм, постмодернизм, сиквел, скетч, 
фолклор, фолклористика, фэнтези, юмор, юмореска и другие. 

Таким образом, заимствованные термины языков различной 
структуры зафиксированы в процессе определения, который происходит 
в результате обогащения терминов литературоведения и словарного 
состава таджикского языка. Заимствованные слова языков различной 
структуры необходимы в процессе развития и совершествования 
словарного состава языка. Важно то, что таджикский язык развивается, 
он под влиянием русского языка и других семьях родственных и 
неродственных языков становится богаче.  

В шестом параграфе «Классификация терминологии 
литературоведения с точки зрения принадлежности к частям речи» 
каждый термин подвергается исследованию с точки зрения 
принадлежности к той или иной части речи.  

Каждый термин, несмотря на то что, он в словарном составе языка 
продуктивен или малопродуктивен, принадлежит к той или иной части 
речи. Все термины литературоведения, о которых говорилось в 
исследуемой диссертации, можно делить на следующие части речи:  

а) термины, относящиеся к существительным. Существительное 
считается одним из тех частей речи, обладающая оригинальным 
лексическим значением, этой своей особенностью кардинально 
отличается от других частей речи. В обоих языках термины, относящиеся 
непосредственно к существительным, много, некоторые из них 
представим в качестве примера, например, сабк, панд, наср, назм, 
мутоиба, мутобиќа, мухаммас, мусаммат, мунозира, муболиѓа, ќасида, 
ѓазал, маснавї, маќол, матлаъ, марсия, масал, луѓз, лирика, латифа, ињом, 
жанр, ёддошт, девон, дебоча, гуфтор, гардиш, вазн, баллада, байт, банд, 
балоѓат, баёз; verse, poem, ode, legend, line, rhyme, epic, prose, fable, genre, 
puzzle, story, tale, fiction, novel, roman, drama, comedy, tragedy, hero, 
personage, scene и др.;  

б) Терминология, относящаяся к прилагательному. Количество этой 
терминологии, относщаяся в обоих языках к прилагательному, очень 
ограничено, например: дудармиён, якдармиён, дуќофия, киноявї; metonomy.  

При сравнительном исследовании терминологии литературоведения в 
таджикском и английском языках пришли к следующим выводам: 

1. Изучение терминологии литературоведении в таджикском и 
английском языках считается одним важных вопросов сегодняшней 
лингвистики. Словарь данной отрасли в этих языках в общей форме 
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охватывает многие вопросы прошлого этого народа. Как исходит из 
исследуемого материала, в словаре сферы литературоведения каждого из 
этих языков сохранились особые исторические традиции, которые в 
качестве образца свидетельствуют о далеком прошлом таджикского и 
английского языков. 

2. Без исследования и изучения древнего персидского наследия и 
английского наследия невозможно утверждение об особенностях 
написания терминологии, так как это является первое исследование о 
терминах сферы литературоведения в языкознании. Поэтому, именно 
посредством всестороннего изучения терминологии данной отрасли в 
случае словарных особенностей этих языков можно собрать точные 
данные. К тому же, посредством такого пути исследования будут 
раскрыты многие вопросы этнолингвистики и истории таджикского и 
английского языков, как индоевропейских. 

3. В первой части диссертации подвергнуты рассмотрению 
вступительный вопрос термина (истилоњ), в том числе краткое 
исследование терминологии в русской, таджикской и английской 
лингвистике, степень их изученности, их связь с другими общественными 
науками. Исследование изданных работ в различных сферах 
терминологической науки создаст благоприятное условие для 
обнаружения особенностей этой отрасли терминологии. 

4. В ходе исследования лексических особенностей определены 
основные пути и способы сравнения образования терминов в 
таджикском и английском языках и их отличительные особенности. В 
основном эти отличия наблюдались в расстановке словосочетаний-
терминов при переводе термина сферы литературоведения. Данные 
терминологические словосочетания или словосочетания-термины в 
таджикском языке образуются при помощи изафетного окончания 
(изафеты) или предлога, их называют изафетными словосочетаниями-
терминами, но в английском языке приведенные модели образуются без 
употребления грамматических средств, что данный способ 
моделирования свидетельствует об устойчивости аналитической формы 
этого языка. Можно упоминать то, что большинство терминов, 
относящиеся к сфере литературоведения, вошли в таджикский язык 
посредством русского языка, и до сих пор некоторая часть этих терминов 
не имеют свой собственный перевод. 

5. Стало известно, что в структуре терминов сферы 
литературоведения сравниваемых языков также имеются отличия. 
Обнаружилось, что в таджикском языке данная терминология 
преимущественно образуется в модели словосочетаний и состоит из 
нескольких слов, но в английском языке в большинстве случаев 
выражается, одним словом. 

6. Во второй части диссертации речь шла об определении выражения 
круга значений литературоведческой терминологии. Выяснено, что 
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данные термины, кроме своего терминологического значения, могут 
выражать ещё несколько значений, и этот факт иногда является 
подтверждением становления многозначности литературоведческих 
терминов. 

7. Терминология таджикского языка на протяжении веков под 
влиянием других языков до определенной степени подверглась 
изменению. Но некоторая часть терминов – таджикских слов 
сохранилась, как специальный пласт таджикской лексики подходят для 
выражения значения и названий исторических мест. 

8. В таджикском языке можно обнаружить исторические слова, часть 
которых наблюдаются в авестийских, согдийских наследиях. Также эта 
группа слов с точки зрения выражения значения, за исключением 
отдельных случаев, не очень отличаются от пехлевийских, авестийских и 
согдийских текстов. 

9. один из важных вопросов, подвергнутый исследованию, считается 
причины экстралингвистических факторов, способов и путей 
заимствования терминологии литературоведения.  

10. Определенное количество терминологии сферы литературоведения 
таджикского и английского языков заимствованы из арабского, 
тюркского, русского (в таджикском языке), греческого, латинского, 
французского, немецкого, итальянского (в английском языке). 
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Аннотатсияи  
кори диссертатсионии Љўраев Хайём Акрамовичдар мавзўи «Тањлили 

сохторї-маъноии истилоњоти адабиётшиносї дар забонњои тољикї ва 
англисї» барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои филологї аз рўйи 
ихтисоси 10.02.20 – Забоншиносии муќоисавї-таърихї, типологї ва 
муќоисавї (илмњои филологї) 

Калидвожањо: забон, забони тољикї, забони англисї, муќоиса, 
тањлил, тањлили муќоисавї, низом, калом, грамматика, сарф, нањв, 
калимаи таркибї, калимаи мураккаб, истилоњ, ибора, ибораистилоњ, 
љумла, калимасозї, калимасозии сарфї, калимасозии нањвї, вандафзої, 
ихтисора, конверсия, реша, асос, пешванд, пасванд, миёнванд, сохтор, 
гуногунсохтор, адабиёт, шеър, рўбої, дубайтї, ѓазал, достон, марсия, 
киноя, рамз, наср, назм, ќофия, мазњака, њазл, њаљв, латифа, мазмун, 
мундариља, зарбулмасал, чистон, фољеа, њамоса.  
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Диссертатсияи номзадї ба пажўњишихусусиятњои сохторї-семантикии 
истилоњоти адабиётшиносии забонњои тољикї ва англисї бахшида шудааст. 
Муњаќќиќ вижагињои умумї ва фарќунандаи истилоњоти адабиётшиносиро дар 
забонњои мавриди назарбо мисолњо аз вожаномаву фарњангномањодаќиќ ва 
мушаххас таъкиду баррасї намудааст. Ин тарзи тањлил, баррасї ва муќоиса дар 
забонњои тољикї ва англисї имконият медињад, ки хусусиятњои умумї ва 
фарќкунандаи истилоњоти адабиётшиносї дар забонњои тањќиќшаванда 
муайян гарданд. 

Њамин тавр, маъно ва хусусиятњои корбасти истилоњ ва ибораистилоњоти 
адабиётшиносї аз лињози муќоисаї, ки то ин замон дар сарчашмањои 
забоншиносии муќоисавї зикр нагардидаанд, муайян, таъкид ва мушаххас 
гардонда шудааст. Дар диссертатсияи муњаќќиќ бештар бар он кушидааст, ки 
љанбањои назариявии рисоларо дар асоси осори тањќиќоти муњаќќиќони 
варзидаи њамин самт В.В. Виноградов, О.С. Ахманов, Н.М. Шанский, Д.Л. 

Шмелев, Ризо Ашрафзода, Тақї Ваҳидиёни Комёр, А.Љ. Кањдистанї, Љ. 

А. Кадон, М. Н. Қосимова, М. Шукуров, А. Сатторзода, Д. 
Саймуддинов, Д. Хољаев, О. Ќосимов, С. Назарзода, М. Султон, П. 
Нуров, С. Хоркашев, С. Љоматов, Њ. Саидов ва дигарон таќвият бахшад ва 
дар ин замина назарияњои илмии худро доир ба хусусиятњои умумї ва 
фарќунандаи истилоњоти адабиётшиносии забонњои тањќиќшавнда баррасї 
намояд. Дар диссертатсияи мазкур нахустин маротиба масъалањои назарї ва 
амалии хусусиятњои маъної ва сохтории истилоњоти адабиётшиносї дар 
забонњои тољикї ва англисї мавриди баррасї ва тањќиќ ќарор гирифтааст. 

Бояд гуфт, ки омўзиш, тањќиќ ва тањлили муќоисавии истилоњоти 
адабиётшиносїаз он гувоњї медињад, ки истилоњоти мазкури њарду забон 
новобаста аз гуногунии сохтор ва маъно, дар заминаи баъзе хусусиятњои 
умумии шаклї ва тарзу шарти истифодабарї дар љумла бо њам наздикию 
монандї ва њам фарќ доранд.  

Њамин тариќ, диссертатсияи номбурдакори анљомрасида ва мубрам ба 
шумор рафта, барои хондани курс ва семинарњои махсус дар факултетњои 
забонњои хориљии донишкадаву донишгоњњои кишвар метавонад ба кумак 
расонад. 

АННОТАЦИЯ 
диссертационный работы Джураева Хайёма Акрамовича на тему: 

«Структурно-семантический анализ литературоведческих терминов в 
таджикском и английском языках)», представленной на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.20– 
Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

Ключевые слова: язык, таджикский язык, английский язык, сравнение, 
анализ, сравнительный анализ, система, слово, грамматика, морфология, 
синтаксис, производное слово, сложное слово, термин, словосочетание, 
терминосочетание, предложение, словообразования, морфологическое 
способ словообразование, синтаксический способ словообразование, 
аффиксация, аббревиация, конверсия, корень, основа, префикс, суффикс, 
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инфикс, структура, литература, поезия, двоистишие,газал, поэма, 
эллегия, метафор, символ, фигура, проза, поэзия, ритм, комедия, анекдот, 
сюжеть, содержание, пословиц, поговорка, чистон, трагедия, эпик.  

В кандидатском диссертатции представлено иследование особенностей 
структурно-семантические особенности литературоведческих терминов в 
таджикском и английском языках. Исследовательвыявил общие черты и 
различия литературоведческихтерминов и терминосочетаний очень 
подробно на примерах из словарей и глоссарий. Подобного типа анализа, 
рассмотрения и сравнения в таджикском и английском языках позволяет 
выявить общие и отличительные особенности 
литературоведческихтерминов в исследуемых языках. 

Следовательно, значения и употребления термин и 
терминословосочетания в сопоставительном плане, который до сех пор не 
были указаны и отмечены в лингвистических источниках. В диссертатции 
иследователь больше всего старался отметить теоретические аспекты работы, 
основанные на знаниях лингвистов и терминологов в этой области как В.В. 
Виноградов, О.С. Ахманов, Н.М. Шанский, Д.Л. Шмелев, Ризо 
Ашрафзода, Таки Вахидиёни Комёр, А.Дж. Кахдистани, Дж. А. Кадон, 

М. Н. Косимова, М. Шукуров, А. Сатторзода, Д. Саймуддинов, Д. 
Ходжаев, О. Косимов, С. Назарзода, М. Султон, П. Нуров, С. Хоркашев, 
С. Джаматов, Х. Саидов и др.отметил свои научные выводы об общих 
характеристиках и различиях литературоведческихв исследуемых языках.  

В данной диссертации впервые подвергнуто рассмотрению и 
исследованию теоретические и практические вопросы структурно-
семантических особенностей литературоведческих терминов в таджикском и 
английском языках. 

Следует отметить, что сравнитльное изучение структурно-
семантическийанализ литературоведческих терминов свидетельствует о том, 
что терминология литературы в рассматриваемых языках вне зависимости от 
структуры и семантикиимеют близкое сходство а также отличия на базе 
некоторых общих особенностей форм, способов и условий использования в 
предложении. 

В целом, настоящая диссертация является завершенным и актуальным в 
контрастивном лингвистике и может применятся при чтении спецкурсов и 
спецсменаров в иностранных факультетов вузов республики. 
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complex word, term, phrase, term combination, sentence, word formation, 
morphological method word formation, syntactic method word formation, affixation, 
abbreviation, conversion, root, base, prefix, suffix, infix, structure, literature, poetry, 
dualism, ghazal, poem, ellegia, metaphor, symbol, figure, prose, poetry, rhythm, 
Comedy, anecdote, plot, content, proverbs, saying, chiston, tragedy, epic 

The candidate's dissertation presents the study of structural and semantic features 
of literary terms in the Tajik and English languages. The researcher identified common 
features and differences of literary terms and term combinations in detail by examples 
from dictionaries and glossaries.  

This type of analysis, consideration and comparison in the Tajik and English 
languages allows to identify common and distinctive features of literary terms in the 
studied languages. 

Thus, the meaning and use of the term and phrases in comparative plan, which 
until now have not been specified and noted in linguistic sources. In this dissertation 
researcher mostly tried to mention the theoretical aspects of knowledge-based 
linguist and terminologists in this area, like V. V. Vinogradov, O. S. Akhmanov, N. 
M. Shanskey, D. L. Shmelev, Rizo Ashrafzadeh, Taqi Vahidiyoni Komyor, A. J. 
Kakhdistani, J. A. Cuddon, M. N. Qosimova, M. Shukurov, A. Sattorzoda, D. 
Saimuddinov, D. Khojaev, O. Kosimov, S. Nazarzoda, M. Sulton, P. Nurov, S. 
Khorkashov, S. Jomatov, H. Saidov and others emphasized his scientific 
conclusions on general characteristics and differences in the study of mentioned 
languages. 

In this dissertation theoretical and practical questions of structural and semantic 
features of literary terms in the Tajik and English languages are considered and studied 
for the first time. 

It should be noted that the comparative study of structural and semantic analysis 
of literary terms indicates that the terminology of literature in the languages in 
question, regardless of the structure and semantics, have close similarities and 
differences on the basis of some common features of forms, methods and conditions of 
use in the sentence. 

In general, this thesis is complete and relevant in contrastive linguistics and can be 
used in delivering special courses and seminars in foreign languages departments of 
institutes and universities of the country. 


