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В последние годы в отечественной лингвистике уделяется все больше 
внимания исследованиям в области теоретической и прикладной лингвистики, 
интенсивно развиваются такие области, как когнитивная лингвистика и 
лингвокультурология, этнопсихолингвистика, корпусная лингвистика, а также 
лингвистика текста и дискурса. Однако лингвистические особеннорти 
интертекста и гипертекста до сих пор оставались неисследованными, в том 
числе на материале таджикского текста, что определяет новизну и 
актуальность темы исследования. 

Автореферат диссертации С.Д. Алламуродовой посвящен актуальной и 
значимой проблеме современного языкознания исследованию 
гипертекстуальности и интертекстуальности в таджикском художественном 
тексте. В условиях развития информационных технологий и расширения 
межкультурных связей изучение данных феноменов приобретает особую 
важность для понимания механизмов текстообразования, интерпретации 
художественных произведений и функционирования языка в целом. 

Актуальность и новизна исследования обусловлены также недостаточной 
разработанностью теории гипертекста и интертекста в таджикском 
языкознании, несмотря на их широкое распространение в современной 
литературе, журналистике и цифровой среде. Представленная работа 
восполняет этот пробел, предлагая системный анализ типологии гипертекста 
и интертекста на богатом материале таджикского языка. 

Научная новизна исследования состоит также в раскрытии особенностей 
типологизации интертекста и гипертекста, классификации основных 
характеристик гипертекста в отличие от характеристик печатного текста; 
выявлении когнитивно-семантической основы гипертекстовых фрагментов, 
включающих в себя интертексты, обусловленной особенностями таджикской 
языковой картины мира. 

В Республике Таджикистан в настоящее время отсутствует 
междисциплинарное направление исследований электронного гипертекста с 
лингвистической, литературной и компьютерной точек зрения, что 
обусловливает теоретическую значимость данной работы. Проведенное 
исследование свидетельствует о необходимости развития нового 
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направления исследований таджикского языкознания - гипертекста и 

интертекста как объекта междисциплинарного исследования: лингвистики, 

литературоведения и информационных технологий. 

В диссертации использована комплексная методология, включающая 

анализ текста, структурный, лингвостилистический тип анализа, метод 

сравнительного анализа текстов в печатном и электронном формате, 

выявление сходств и различий между полями «текст», «интертекст» и 

«гипертекст», метод анализа малообъемных воспроизводимых текстов, 

интертекстов и гипертекстов, метод контекстного анализа. 

В качестве меж- и гипертекстового материала исследования 

использованы иллюстративные фрагменты, отобранные из ценных текстов на 

таджикском языке. Они представляют разные стили. 

Автореферат достаточно полно отражает основное содержание 

диссертационного исследования. В нем четко сформулированы цель, задачи, 

объект и предмет исследования, обоснована актуальность и научная новизна 

работы, представлены основные положения, выносимые на защиту, а также 

структура диссертации и сведения об апробации результатов. 

Диссертационное исследование состоит из введения, четырёх глав, 

заключения, списка использованной литературы, источников материала и 

Приложения. В Приложении приведеl.JЫ глоссарий, таблицы и схемы, 

наглядно демонстрирующие полученные результаты. 

Содержание автореферата логично структурировано и последовательно 

излагает ключевые аспекты исследования. Приведенные примеры из 

различных источников наглядно иллюстрируют теоретические положения 

автора. 

Вместе с тем, наряду со значительными достижениями, автореферат 

диссертации не лишен некоторых недостатков, исправление которых, на наш 

взгляд, будет способствовать повышению научной 1начимости исследования: 

1) По мнению диссертанта, слово «рабад» произошло от слова «арбат», 

что представляется сомнительным ( с.34 ). Мы полагаем, что слово «раб ад» 

пишется через «т», а «арбат» производное слово от арабского «работ». 

2) Хотя диссертант пишет, что диссертация написана на примеры из 

классического и произведений современных таджикских писателей в 

автореферате не наблюдается примеры из произведений современных 

таджикских писателей. 
3) В автореферате (в основном, в таджикских текстах) наблюдаются

некоторые орфографические и пунктуационные ошибки (стр. 16; 17; 18; 28). 

Перечисленные недостатки являются частными и никоим образом не 

влияют на научную значимость диссертации. Диссертация представляет 

собой законченное исследование и вносит значительный вклад в развитие 
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таджикского языкознания, в особенности в области изучение 
лингвистических особенностей текста. 

В целом, автореферат отражает самостоятельное, завершенное научное 
исследование, обладающее актуальностью, научной новизной, теоретической 
и практической значимостью. 

По теме исследования опубликовано 30 статей, 20 из них в журналах, 
входящих в обновленный реестр ВАК Российской Федерации и. 2 - в 
журналах, индексируемых в базах Web of Science. 

Таким образом, автореферат диссертации Алламуродовой Сабохат 
Джураевны на тему «Типология гипертекста и интертекста (на материале 
таджикского художественного текста)» соответствует требованиям ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а ее 
автор заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора 
филологических наук по спе.µиальности 5.9.8. -Теоретическая, прикладная и 
сравнительно-сопоставительная лингвистика. 

Доктор филологических наук, 
заведующий кафедрой таджикского языка 
ГОУ "Худжандский государственный 
университет им. акад. Бободжона уров 
доцент ..) 
Телефон: (+992) 90-210-99-20 
Email: Olimi73 mail.rJI 
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