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на тему «Лексикографические и лексико-тематические особенности 
«Даниш-наме-и Кадархан» аль-Форуки», представленную на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 5.9.8.- 
Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная 
лингвистика (филологические науки)

С древнейших времён и на протяжении последующих веков 
произведения персидско-таджикской литературы отличались изысканностью 
формы и богатством языка, насыщенного сложной, художественно 
выразительной лексшшй. Чтобы как обычные читатели, так и знатоки 
поэтического слова и риторики не испытывали затруднений в восприятии 
смысла и содержательного многообразия этих произведений, и не терялись в 
этом стилистически насыщенном и глубоком поэтическом лексиконе, 
широкое распространение получили словари и энциклопедии, которые всегда 
пользовались высоким спросом и авторитетом.

История развития лексикографии тесно переплетается с эволюцией 
персидско-таджикского языка и литературы. Язык художественных и 
научных произведений находится в постоянном процессе изменения и 
обогащения, что обусловливает необходимость в систематизации, 
толковании и интерпретации новых и малоупотребительных лексических 
единиц. Увеличение объёма литературного наследия неизбежно приводит к 
росту интереса к словарной деятельности, особенно в периоды активного 
литературного подъёма. Именно поэтому с XI по XIX века составлечие 
словарей становится важным направлением в рамках персидско-таджикской 
филологической традиции.

Таджикско-персидская лексикография отличается содержательной 
глубиной и структурным своеобразием, благодаря чему давно привлекает 
внимание учёных. Наряду с исследованиями, проводимыми в Таджикистане, 
значительный вклад в изучение персидско-таджикской словарной традиции 
внесли и зарубежные исследователи, в частности из России, Ирана, - 
Афганистана, Индии, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Пакистана. 
Эти работы свидетельствуют о высоком уровне интереса к данной теме в 
различных научных школах.

Тем не менее, в таджикской лексикографии до настоящего времени 
отсутствуют комплексные исследования, посвящённые отдельным 
классическим словарям. В настоящем исследовании впервые осуществляется
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анализ содержательной и тематической структуры одного из словарей 
указанного периода, раскрываются его особенности и значение в 
формировании лексикографической традиции, в том числе в контексте 
индийского культурного пространства.

Данное исследование посвящено изучению этапов становления и 
развития таджикско-персидской лексикографии, рассматриваемой в 
контексте общего прогресса языка и литературы. Актуальность темы 
определяется необходимостью анализа малоизученных лексикографических 
памятников, содержащих ценную информацию о языковых процессах и 
культурной среде своего времени. Учитывая непрерывное расширение 
словарного фонда и рост литературного наследия, возрастает потребность в 
систематизации и интерпретации языковых единиц, особенно в научной и 
профессиональной сферах.

Во введении обоснованы актуальность и значимость темы, определены 
степень научной разработанности вопроса, объект и предмет исследования. 
Сформулированы цели и задачи работы, обозначена её научная новизна, 
теоретическая и практическая ценность, а также основные положения, 
выносимые на защиту. Указаны личный вклад автора, а также сведения об 
апробации и публикациях, отражающих ключевые аспекты исследования.

В первой главе рассматривается лексикографическое произведение аль- 
Форуки - «Даниш-наме-и Кадархан», которое до настоящего времени 
оставалось практически неизвестным научному сообществу. Целью анализа 
стало выявление степени его цитируемости и упоминаемости в других 
словарных и филологических источниках. Проведённое исследование 
показало, что упоминания об этом словаре крайне редки, а информация о 
самом произведении и его авторе отсутствует в известных историко- 
литературных источниках.

Ценные сведения о личности автора были получены из предисловия 
самого словаря, где аль-Форуки сообщает, что посвятил своё произведение 
Кадархану, одному из сыновей Диловархана, о котором, впрочем, нет данных 
в исторических хрониках.

Отдельное внимание автор уделяет разделу, связанному с медицинской 
лексикой, подчёркивая его образовательную направленность. Целью 
включения данной терминологии было облегчение понимания сложных 
медицинских понятий для обучающихся, что свидетельствует о 
прагматическом и педагогическом подходе составителя.

Во второй главе диссертации рассмотрены «Этимология и тематика 
лексических единиц в словаре «Даниш-наме-и Кадархан» аль-Форуки». 
Автор работы классифицировал лексические единицы на исконно
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таджикские и заимствованные, сделав вывод о том, что преобладающее 
большинство лексических единиц являются исконными таджикскими и 
представлены в виде имен существительных. Также проведён анализ 
лексических единиц, образованных с помощью аффиксов.

Диссертация на тему: «Лексикографические и лексико-тематические 
особенности «Даниш-наме-и Кадархан» аль-Форуки» по актуальности, 
решению поставленных задач и полученным результатам соответствует 
требованиям ВАК при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации. Соискатель Низомидиновой Рухсоры 
Абдужамиловны заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 5.9.8.-Теоретическая, прикладная и 
сравнительно-сопоставительная лингвистика (филологические науки).
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