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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ В 1965—1970 гг. 

В истекшем пятилетии научные сотруд
ники Института языка и литературы им. 
Рудаки АН ТаджССР, члены языко
ведческих кафедр университета и педин
ститутов расширили тематику научных 
исследований. Количественный и каче
ственный сдвиг в разработке лингвисти
ческих проблем достигнут общими уси
лиями, направленными на решение акту
альных и практически важных вопросов, 
на исследование слабо изученных разде
лов таджикского языкознания. 

В изучение грамматического строя 
таджикского языка большой вклад внес 
академик АН ТаджССР Б. Н. Ниязмухам-
медов, сборник избранных трудов кото
рого недавно опубликован К В разделе 
«Источники национального таджикского 
языка» рассматриваются — в плане их 
роли в развитии таджикского языка — 
дореволюционный таджикский литера
турный язык, диалекты таджикского язы
ка, а также влияние русского языка. 
В разделе «Морфология» внимание ав
тора привлекли общие и пока остающие
ся спорными вопросы о частях речи, о вза
имоотношении частей речи, а также грам
матические признаки наречий, морфо
логические и лексические формы выра
жения мн. числа. В разделе «Синтак
сис» дана стройная классификация чле
нов предложения и перечислены основ
ные способы их выражения; проанализи
рованы некоторые наиболее трудные воп
росы синтаксиса простого и сложного 
предложения (состав сложного предло
жения, связь частей сложного предло
жения и т. д.). Особенности языка и сти
ля писателей (основоположника тад
жикской советской литературы Садрид-
дина Айни, Мирзо Турсун-заде, Абду-
салома Дехоти) исследованы в специаль
ном разделе. 

В юбилейном сборнике «Вопросы тад
жикского языкознания» 2, помимо очер

ка Ш. Рустамова о научной деятельно" 
сти юбиляра Б. Н. Ниязмухаммедова» 
помещены статьи по морфологии (Х-
Каримов «Вкратце о морфеме е (э — us)» и 
«О некоторых особенностях слова „як"», 
Б. Сияев «Из истории множественного 
числа существительных в таджикском 
языке»)3, синтаксису (Ш.| Рустамов,. 
«Придаточные дополнительные предложе
ния в современном литературном тад
жикском языке», А. Мирзоев «Глагольные 
словосочетания с предлогом „аз"», С. 
Абдурахимов «Изафетные именные сло
восочетания», С. Атобуллоев «О классифи
кации сложных предложений с придаточ
ными подлежащными в современном ли
тературном таджикском языке») и лекси
ке (Н. Шарофов «Развитие лексики лите
ратурного таджикского языка в 40-е го
ды»). 

Различные вопросы грамматического-
строя таджикского языка нашли отраже
ние в специальных выпусках «Ученых за
писок» пед. институтов республики, мате
риалах научных конференций *. В част
ности, на пятой межвузовской научной 
конференции по иранской филологии 
(Душанбе, 1966) выступили с докладами 

1 Б . Н и ё з м у ^ а м м а д о в , За-
боншиносии точик, Душанбе, 1970. 

а «Масъалахри забоншинОсии точик», 
Душанбе, 1967. 

* Заметим, что столь же невелик удель
ный вес морфологической тематики и сре
ди защищенных в последние годы канди
датских диссертаций. Здесь можно наз
вать только: К. Ш у к у р о в а , Каче
ственные прилагательные в современном 
таджикском литературном' языке. Авто-
реф. канд. диссерт., Душанбе, 1970. 

* См.: «Макрлахр оид ба баъзе масъ
алахри забонпшносии точик [Институт» 
давлатии педагогии Душанбе, Института 
давлатии педагогии Ленинобод]», XXVII, 
Ленинобод, 1968; «Уч. зап. [Кулябского-
гос. пед. ин-та им. Рудаки, Душанбинско
го гос. пед. ин-та им. Т. Г. Шевченко]»-
(Филолог. серия), IV (вып. VIII), 
Куляб, 1969; «Материалы III юбилей
ной конференции молодых ученых Тад
жикской ССР, посвященной 100-летию-
со дня рождения В. И. Ленина», Душан
бе, 1970, стр. 63—89. 
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и сообщениями 18 таджикских языко
ведов 5. 

К области разработки исторической 
морфологии относится монография Б. 
Сияева «Очерки по истории глагола 
таджикского литературного языка»', 
написанная на материале одного из древ
нейших прозаических памятников та
джикского (персидского) языка — «Таъ-
рихи Табари» («История Табари») с при
влечением также сведений из ряда других 
рукописей классического периода, из 
современного таджикского литератур
ного языка и многих его диалектов. Изу
чая наклонения глаголов, автор отме
чает, что в IX—X вв. модальные глаголы, 
наряду с наклонениями, служили важ
ным средством выражения модальности. 
На основе наблюдений над значениями 
модальных глаголов автор приходит к 
выводу о том, что уже в языке IX— 
X вв. модальность была сложившейся 
категорией. 

Рассматриваются также служебные гла
голы, дается их классификация, выяв
ляются особенности употребления слож-
нодеепричастных глаголов. На основе 
анализа ряда глагольных форм, таким 
образом, автор приходит к определенным 
выводам относительно состояния язы
ка в IX—X вв. 

Исследованы также особенности гла
гола в языке ранненовотаджикского па
мятника «Зайн-ал-ахбар» Гардизи (XI в.) ' 
и предлоги в среднеперсидском языке 8. 

Наибольшее внимание языковеды Тад
жикистана в истекшее пятилетие уделяли 
изучению синтаксиса. Ряд работ, в том 
числе и кандидатских диссертаций ' , ка-

8 См.: «V Межвузовская научная кон
ференция по иранской филологии. Тези
сы докладов. Тадж. гос. ун-т им. В. И. 
Ленина», Душанбе, 1966. 

в Б. С и ё е в, Очеркхр дойр ба таъ-
рихи феъли забони адабии точикй, Ду
шанбе, 1968. 

7 М. Д а в л я т о в а , Глагольная лек
сика и глагольное словообразование в 
«Зайн-ал-ахбар» Гардйзй. Автореф. канд. 
диссерт., Душанбе, 1969. 

8 А. К а ' р и м о в , Первичные пред
логи в среднеперсидском языке. Авто
реф. канд. диссерт., Душанбе, 1970. 

• См., например: И. Н о р о в а , Об
ращение, вводные слова и предложе
ния в современном таджикском литера
турном языке. Автореф. канд. диссерт., 
Душанбе, 1964; С. А б д у р а х и м о в , 
Словосочетания с именем существитель
ным в современном таджикском литера
турном языке. Автореф. канд. диссерт., 
Душанбе, 1967; А. М. М и р з о е в, Гла
гольные словосочетания с временными от
ношениями в современном таджикском 
литературном языке. Автореф. канд. 
диссерт., Душанбе, ,1967; М. Н о р м а -
т о в, Порядок слов в современном та-

сается синтаксиса простого предложе
ния. 

В книге А. Халилова «Грамматиче
ские функции изафета (-и) в современном 
таджикском литературном языке» опи
сана семантика изафетных определений, 
выраженных разными частями речи, осо
бенности функционирования изафета, 
рассмотрены словообразовательные функ
ции изафета (т. н. сложноизафетные 
слова типа Шамъигул, мардикор), роль 
изафета в образовании фразеологиче
ских сочетаний 10. 

Работа А. Эшанджанова «Именные ска
зуемые и способы их выражения», по
мимо способов выражения и граммати
ческих функций именногц сказуемого, зат
рагивает такие вопросы, как взаимоотно
шения между подлежащим и сказуемым, 
место именного сказуемого в предло
жении и . 

В книге Б. Н. Ниязмухаммедова и 
Ш. Рустамова «Некоторые вопросы син
таксиса современного таджикского лите
ратурного языка» освещаются отдель
ные стороны строения как простого пред
ложения (исследована природа обстоя
тельств, которые разделены на девять 
групп, средства их выражения, их ме
стоположение в предложении), так и 
сложного (предложения с несколькими 
придаточными, сложные предложения ус
ложненной конструкции) *2. 

Интенсивная работа велась таджик
скими языковедами в сравнительно мало 
изученной области синтаксиса сложного 
предложения. 

В работе Д. Таджиева «Сложноподчи
ненные предложения с несколькими при
даточными» 13 рассматриваются сложные 
предложения с соподчиненными прида
точными предложениями, которые де
лятся на однородные и неоднородные. Од
нородные придаточные предложения — 
те, которые относятся к одному члену 
главного предложения или ко всему глав-

джикском литературном языке. Авто
реф. канд. диссерт., Душанбе, 1968; 
Ш. Р а ш и д о в , Простые односоставные 
предложения в современном таджикском 
литературном языке. Автореф. канд. дис
серт., Душанбе, 1969; С. Р а х м е т о в а , 
Обобщающие слова и словосочетания в 
современном таджикском литературном 
языке. Автореф. канд. диссерт., Душан
бе, 1971. 

10 А. X а л и л о в, Вазифахри грам-
матикии бандаки изофй (-и) дар забони 
адабии хрзираи точик, Душанбе, 1969. 

11 А. Э ш о н ч о н о в, Хабархри номи 
ва тарзи ифодЕшавии онхр, Душанбе, 
1969. 

12 Б. Н. Н и ё з м у х ^ а м м а д о в , 
Ш. Р у с т а м о в , Баъзе масъалахри 
синтаксиси забони адабии хрзираи точик, 
Душанбе, 1968. 

13 Д. Т о ч и е в, ^умлахри муракка-
би тобеи сертаркиба, Душанбе, 1966. 
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ному предложению; в сложных пред
ложениях |такого типа наблюдаются два 
вида синтаксической связи: сочинитель
ная, посредством которой соединяются 
сами однородные придаточные, и подчини
тельная, которая служит соединению 
главного и однородных придаточных 
предложений. Специальный раздел по
священ анализу сложных предложений 
о неоднородными придаточными, способов 
их связи (подчинительные союзы, инто
нация); там же рассматриваются слож
ные предложения с последовательным 
подчинением (сложные предложения с 
придаточными первой и второй степени). 
В зависимости от характера и функции 
сложного предложения придаточное вто
рой степени в таджикском языке может 
находиться впереди придаточного пер
вой степени. 

В монографии Ш. Рустамова «Слож
ные предложения с придаточными при-
чины в современном таджикском лите
ратурном языке» 14 исследуются природа, 
функции сложноподчиненного предло
жения с придаточными причины, место 
придаточного причины в составе сложного 
предложения, а также синонимия прида
точных предложений, с одной стороны, 
и инфинитивных и деепричастных сло
восочетаний, с другой. 

Вопросы, связанные со строением и 
спецификой таджикского сложного пред
ложения, исследовались в некоторых 
кандидатских диссертациях 15. 

Практические вопросы таджикской лек
сикологии и лексикографии рассматри
ваются в работах К. Тохировой «Лексика 
современного таджикского литератур
ного языка»1в и М. Мухаммадиева 
«Очерки по вопросам лексики таджик
ского языка» 17. 

Обогащение лексики таджикского язы
ка в советский период и, в частности, 
проникновение военных терминов во вре
мя Великой Отечественной войны пока
зано в двух работах Н. Шаропова18. 

14 Ш. Р у с т а м о в, Чумлах,ои мурак-
каб бо пайрави сабаб дар забони адабии 
хрзираи точик, Душанбе, 1968. 

15 См.: В. Н. М е щ е р я к о в, Вопро
сы синтаксиса сложноподчиненного пред
ложения современного таджикского язы
ка в аспекте конструктивной омонимии 
при союзе «ки». Автореф. канд. диссерт., 
Душанбе, 1964; С. А т о б у л л о е в , 
Сложноподчиненные предложения с 
придаточными подлежашными в тад
жикском литературном языке. Автореф. 
канд. диссерт., Душанбе, 1969. 

1в К. Т о х. и р о в а, Лексикаи забо
ни адабии х,озираи точик, Душанбе, 1967. 

17 М. М у х , а м м а д и е в , Очеркхр 
оид ба лексикаи забони адабии х,озираи 
точик, Душанбе, 1968. 

18 Н. Ш а р о н о в , Инкишофи лек
сикаи забони адабии точик бо термин-

Арабизмы и тюркизмы в таджикском язы
ке рассматриваются в двух кандидат
ских диссертациях1в. В республике ис
следуются также таджикские заимство
вания в русском языке 20. 

Двухтомный «Фразеологический сло
варь современного таджикского языка», 
составленный чл.-корр. АН ТаджССР 
М. Ф. Фазыловым а1, послужил своеобраз
ным толчком для активизации научно-
исследовательской работы в этой области. 
Различным аспектам фразеологии по
святили свои исследования X. Маджидов 
и С. В. Хушенова 22. 

Важным событием в научной и куль
турной жизни республики явился выход 
в свет двухтомного «Словаря таджикского 
языка» (1969), подготовленного Инсти
тутом языка и литературы АН Таджик
ской ССР23. 

Завершено составление «Большого рус
ско-таджикского словаря» (300 печ. л.), 
он представлен в издательство. 

В последние годы издан ряд терминоло
гических словарей: «Русско-таджикский 
юридический терминологический сло
варь» (С. А. Раджабов, А. Л. Бухари-
заде, С. М. Касымов, А. М. Мавлянов, 
Ш. Р. Разыков, О. У. Усманов, Р. Н. 
Хамракулов, М. М. Муллоев), «Русско-
таджикский терминологический словарь 
по химии» (Л. Ш. Раджабов, А. Р. Рах
манов), «Русско-таджикский термино-

хри харбй (солхри 1940—1945), Душан
бе, 1970; е г о ж е , Обогащение словар
ного состава современного таджикского 
литературного языка в советский пе
риод. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 
1965. 

19 Т. Б е р д ы е в а, Арабские заим
ствования в таджикском языке. Авто
реф. канд. диссерт., Душанбе, 1969; 
М. Ю н у с о в, Тюркские (узбекские) 
слова в таджикском языке. Автореф. 
канд. диссерт., Баку, 1971 г. 

20 Э. Н. К у ш л и н а, Таджикские и 
узбекские слова в русском языке, Ду
шанбе, 1968; И. Л. Н и к о л а е в , К 
вопросу об упорядочении заимствований 
в русском языке из таджикского, «Ма
териалы Всесоюзной конференции по об
щему языкознанию „Основные проблемы 
эволюции языка"», ч. II, Самарканд, 
1966; е г о ж е , Русский и таджикский, 
«Русская речь», 1968, 1. 

21 См. рецензию С. В. Хушеновой на 
этот словарь: ВЯ, 1969, 2. 

22 См.: X. М а д ж и д о в , Лексико-
семантические особенности глагольных 
фразеологических единиц современного 
таджикского литературного языка. Ав
тореф. канд. диссерт., Душанбе, 1968; 
С. В. Х у ш е н о в а , Изафетные фразео
логические единицы таджикского языка. 
Автореф. канд. диссерт., М., 1966. 

23 См. рецензию Т. Абдуджаббарова на 
этот словарь: ВЯ, 1971, 2. 
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логический словарь по географии» (X. 
Рахматуллаев), «Латино-русско-таджик-
ский анатомический словарь», «Русско-
таджикский терминологический словарь 
по философии», «Словарь литературных 
терминов» 24. Вышел в свет словарь-спра
вочник, содержащий русские существи
тельные, оканчивающиеся на -ь, и их 
таджикские соответствия25. Сдан в печать 
«Русско-таджикский лингвистический 
словарь» (В. Капранов, Я. Калантаров). 

Большую помощь составителям слова
рей самых разных типов оказывает глу
бокое изучение истории лексикографии, 
лексики и строения дореволюционных 
словарей, известных под общим названием 
«фарханги». X. Раупов, исследуя «Фар 
ханги Джахонгири» как источник та-
джикско-персидской лексикографии, оп
ределил источники словаря, его струк
туру и содержание, изучил основные лек< 
сикографические принципы (подача слов 
и толкование значений, система помет, 
иллюстративный материал и т. д.), пока
зал его влияние на'дальнейшее развитие 
таджикско-персидской лексикографии; 
изложены также грамматические воз
зрения составителя словаря 2в. 

Сравнительно недавно обратились лин
гвисты ТаджССР к исследованию язы
ка и стиля писателя, вопросов культуры 
речи. В монографиях Р. Гафарова «Язык 
и стиль Рахима Джалила» 27 и Б. Камо-
лиддинова «Язык и стиль Хакима Кари-
ма»28 рассматриваются идейно-художе
ственная роль языковых средств и инди
видуальные особенности мастерства этих 
таджикских советских писателей в ис
пользовании богатств родного языка. 
Тематически сюда же примыкают работы 
о лексике и фразеологии в языке Джалола 

24 «Лугати русй-точикии терминоло-
гияи юридикй», Душанбе, 1965; «Лугати 
русй-точикии терминологияи химия», Ду
шанбе, 1967; «Лугати русй-точикии тер
минологияи география», Душанбе, 1968; 
X. X. М и р з о е в, Латино-русско-та-
джикский анатомический словарь, Ду
шанбе, 1966; М. О с я м и , М. Б а ч а е в , 
М. Д и н о р ш о е в , Лугати русй-точи
кии терминологияи философия, Душан
бе, 1966; Р. X о д и з о д а, М. Ш у к у-
р о в , Т. А б д у ч , а б б о р о в , Фар-
х,анги истилахрти адабиётшиносй, Ду
шанбе, 1966. 

26 А. Х а л и л о в , И. Н и к о л а е в , 
Лугати русй-точикии исмхри бо -ь тамом-
шаванда, Душанбе, 1967. 

26 X. Р а у п о в , «Фарханги Джа
хонгири» как источник таджикско-пер
сидской лексикографии. Автореф. канд. 
диссерт., Душанбе, 1966. 

27 Р. Г а ф а р о в, Забои ва услуби 
Ражим Чалил (дар асоси романи «Пулод 
ва Гулру»), Душанбе, 1966. 

28 Б. К а м о л и д д и н о в , Забон ва 
услуби Х а к и м Карим, Душанбе, 1967. 

Икрами и о языковых особенностях прозы 
начала XX в . 2 9 

В работе М. Шукурова «О культуре ре
чи» анализируются типичные ошибки 
в употреблении слов,' словосочетаний и 
предложений, даются практические ре
комендации, попутно излагаются и не
которые вопросы пунктуации 30. Вплоть 
до последнего времени пунктуация та
джикского языка не была упорядочена, 
что вызывало множество затруднений в 
школьном преподавании, в работе изда
тельств. Упорядочению пунктуации во 
многом способствовала также работа 
X. Хусейнова «Основные правила пунк
туации таджикского языка» 31. 

В самостоятельную отрасль языко
знания в Таджикистане выросло сопо
ставительное изучение языков — в ос
новном русского и таджикского32. Со
поставительное изучение дает возмож
ность с наибольшей полнотой описать 
соотнесенность отдельных языковых ка
тегорий, необходимость чего вызвана 
прежде всего потребностями преподава
тельской, переводческой и лексикографи
ческой работы. 

В минувшем пятилетии продолжалось 
изучение говоров таджикского языка. 
М. Эшниязов в монографии «Говор хар-
дури» 33 исследовал говор одной из наи
менее известных этнических ираноязыч
ных групп, проживающей в Кашка-
Дарьинской области УзбССР. Описание 
характерных фонетических, граммати-

29 И. X а с а н о в, Лексика и фразео
логия романа Джалола Икрами «Дух-
тари оташ». Автореф. канд. диссерт., 
Пенджикент, 1966; С. X о д ж и е в, Язы
ковые особенности прозы начала XX в. 
Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1967. 

30 М. Ш у к у р о в, Х,ар сухан чреву 
хар нукта макрме дорад, Душанбе, 1968. 

31 X. Х у с е й н о в , Цоидахри асо-
сии истеъмоли аломатхри китобатй дар 
забони точик, Душанбе, 1966. 

32 См.: А. И. К о р о л е в а , Имя при
лагательное в русском и таджикском язы
ках. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 
1966; И. Б. М о ш е е в, Система изъя
вительного наклонения в русском и та
джикском языках. Автореф. канд. диссерт., 
Душанбе, 1966; С. Д. X о л м а т о в а, 
Способы передачи русских префиксаль
ных глаголов на таджикский язык. Авто
реф. канд. диссерт., Душанбе, 1969; 
X. А. А р т ы к о в а, Пространственные 
и временные значения, выражаемые перво
образными предлогами русского языка, 
и их эквиваленты в таджикском языке. 
Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 
1969. Ср. также: Г. Б. Б а р а к а е в а, 
Принципы составления таджикско-анг-
лийского словаря и вопросы таджикской 
и английской лексикографии. Автореф. 
канд. диссерт., Душанбе, 1968. 

33 М. Э ш н и ё з о в, Шеваи хардурй, 
Душанбе, 1967. 
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ческих к лексических особенностей говора 
хардури дается на широком* сравнитель
ном фоне (с привлечением данцых совре
менного таджикского литературного язы
ка, других таджикских говоров и близ
кородственных иранских языков, а также 
таджикско-персидского языка классичес
кого периода). 

М. Эшниязов издал первое в республике 
пособие для вузов «Практические заня
тия по таджикской диалектологии»м, 
которое состоит из упражнений по фоне
тике, лексике, синтаксису и образцов тек
стов северных, центральных, южных, 
юго-восточных говоров, а также вклю
чает образцы таджикских говоров Кашка-
Дарьинской и Сурхан-Дарьинской обла
стей УзбССР. 

Вышел в свет первый научный сборник, 
посвященный вопросам изучения говоров 
таджикского языка,— «Вопросы тад
жикской диалектологии»ss. В семнад
цати статьях сборника освещены различ
ные стороны малоизученных и еще не изу
ченных говоров таджикского языка. 

Монографически описаны говоры та
джиков Форшпа, Шаартуза, окрестностей 
Андижана s e . 

В центре Таджикской республики, в 
долине реки Ягноб, живет около двух 
тысяч горных таджиков, говорящих на 
таджикском языке и ягнобском. Ягноб-
ский диалект — потомок согдийского язы
ка; его изучение представляет большой 
интерес для филологической науки. В 
Таджикистане исследованием ягнобского 
языка занимается А. Л. Хромов s ' . По 

34 М. Э ш н и ё з о в , Маппсулиятхри 
амалй аз шевашиносии точик, Душанбе, 
1959. 

35 «Масъалахри шевашиносии точдк», 
I, Душанбе, 1970. 

86 В. К а с и м о в , Говоры таджиков 
Фориша. Автореф. канд. диссерт., Ду
шанбе, 1966; Н. М у р в а т о в , Говоры 
таджиков окрестностей города Андижа
на. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 
1968; К. С а и д о в а, Говор таджиков 
Шаартуза. Автореф. канд. диссерт., 
Душанбе, 1965; Г. Д ж у р а е в, Говоры 
таджикоязычных арабов. Автореф. канд. 
диесерт., Тбилиси, 1969. 

37 См.: А. Л. Х р о м о в , Историко-
лингвистическое исследование Ягноба и 

мнению А. Л. Хромова, в топонимии и 
микротопонимии исследованного райо
на, а также в субстратной лексике, со
хранившейся в таджикских говорах, отра
зился процесс вытеснения согдийских 
говоров таджикскими, происходивший в 
течение многих веков, но так и не завер
шившийся окончательно. Топонимиче
ские данные подкрепляют вывод историков 
о почти неизменном этническом составе 
населения Верхнего Зеравшана. Данные 
топонимии дают возможность определить 
территорию распространения говоров в 
прошлом и более того, как подчеркивает 
автор, установить хронологию процесса 
взаимодействия согдийско-ягнобских в 
таджикских говоров (во всяком случае 
для Ягноба и долины реки Фан-Дарья). 
Сопоставление материала ягнобского язы
ка с материалом сохранившихся памят
ников согдийской письменности позволи
ло определить диалектную основу прото-
ягнобского как одного из согдийских диа
лектов Уструшаны, который отличался 
рядом черт от согдийского языка Самар
канда, легшего в основу письменного сог
дийского языка. 

Медленно, но все увереннее проникают в 
таджикское языкознание точные методы 
исследования. Так, Т. Н. Хаскашев сде
лал удачную попытку на основе осцил-
лографических данных определить фоне
тическую природу ударения в таджик
ском языке, а также уточнить, какой из 
компонентов ударения при выделении 
ударного слога (гласного) в слове для 
таджикского языка является основным 
и главным 38. 

Издаются учебники таджикского язы
ка для высших учебных заведений3*. 

А. М. Мирзоев, И. Л. Николаев 
Верхнего Зеравшана. Автореф. докт. дис
серт., Душанбе, 1970. 

38 Т. Н. Х а с к а ш е в , Фонетиче
ская природа ударения в двусложном изо
лированно произнесенном слове в та
джикском языке», «Сборник работ аспи
рантов [Таджикск. гос. ун-та им. 
В. И. Ленина]», 6, Душанбе, 1968. 

39 С. А р з у м а н о в , О. Ч а л о л о в , 
Забони точдкй, Душанбе, 1969, «Грам-
матикаи забони точдкй. Синтаксис», изд. 
2, Душанбе, 1970. 


