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В  настоящее  время  в  языкознании  имеется  немалое  количество  

исследований , посвященных  научной  разработке  языковой  стороны  текста . 

Объектом  исследования  их  преобладающего  большинства  являются  тексты  

художественных  произведений . Не  в  меньшей  степени  в  научной  разработке  

нуждаются  и  различные  элементы , используемые  в  качестве  структурных  

единиц  текста , одной  из  которых  является  сложное  синтаксическое  целое . 

В  лингвистике  текста  существуют  различные  точки  зрения  на  проблему  

роли  сложного  синтаксического  целого  в  текстообразовании , его  

дифференциальных  признаков . В  центре  внимания  диссертационной  работы  

Гиниятуллиной 	Лилии 	Миннулловны 	находятся 	структурные , 

функциональные  особенности  сложного  синтаксического  целого  (ССЦ) в  

татарском  яыке . Исследование  позволило  экстраполировать  знания  о  

рассматриваемой  единице . 

Актуальность  темы  диссертациии  Л .М . Гиниятуллиной  продиктована  

общим  направлением  развития  лингвистики  на  современном  этапе  и  

отсутствием  в  татарском  языкознании  специальных  исследований , 

посвященных  изучению  лингвистических  особенностей  сложного  

синтаксического  целого . Подход  к  исследованию  сложного  синтаксического  

целого  в  татарском  языке , предлагаемый  в  диссертации , является  

результатом  комплексного , многоаспектного  описания  и  выявления  его  
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конститутивных  характеристик . Она  является  фундаментальным  научным  

трудом , в  котором  осуществлен  комплексный  и  многофакторный  анализ  

такой  актуальной  проблемы , как  взаимосвязь  самостоятельных  предложений , 

структурно -семантические  и  функциональные  особенности  сложного  

синтаксического  целого  в  современном  татарском  языке . 

Актуальность  исследования  определяется  назревшей  задачей  изучения  
сложного  синтаксического  целого  как  специфической  синтаксической  

единицы  с  целью  установления  принципов  организации  и  особенностей  его  

функционирования  в  тексте . 

В  рецензируемой  работе  содержатся  новые  научные  результаты  об  

особенностях  внешней  и  внутренней  структур  сложного  синтаксического  

целого , видах  внешней  формы  изучаемой  единицы  (синтаксических  моделях  

соединения  предложений  в  ССЦ ), структурно -семантических  типах  и  

функциональны  особенностях  сложного  синтаксического  целого  в  текстах  

различных  стилей  татарского  языка . Также  представлен  новый  подход  к  

анализу  сложного  синтаксического  целого . 

Автор  акцентирует  внимание  на  решении  проблем  выявления  

языковых  единиц , представляющих  основную  тему  сложного  

синтаксического  целого , назвав  ее  «смысловым  ядром» (магънави  узак), 

установлении  особенностей  методики  анализа  сложного  синтаксического  

целого , отражающей  комплексный  подход  к  данной  синтаксической  единице . 

Новизна  работы  заключается  в  теоретической  разработке  и  

комплексном  подходе  к  изучению  сложного  синтаксического  целого  в  

татарском  языке . 

Объект  и  предмет  научного  исследования  соотносятся  с  целью  

диссертации  - определение  на  базе  комплекса  показателей  разных  уровней  

языка  внешней  и  внутренней  структуры , семантической  организации , 

структурных  и  семантических  особенностей  сложного  синтаксического  

целого  в  татарском : языке , установление  проявления  взаимодействия  в  
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разных  функциональных  стилях  татарского  языка . Цель  работы  определила  

ее  задачи , важный  компонент  диссертационного  исследования . 

Материалом  для  исследования  послужили  тексты  художественной  

литературы  ХХ  и  ХХ I вв . Использованы  примеры  сложного  синтаксического  

целого  из  фольклорных  текстов , текстов  научного  стиля , официальных  

документов , а  также  современных  публицистических  текстов . 

Теоретическая  значимость  диссертации  объясняется  тем , что  в  

результате  многоаспектного  функционально -лингвистического  анализа  

эмпирического  материала  создана  классификация  сложного  синтаксического  

целого  татарского  языка , разработан  понятийно -терминологический  аппарат  

исследования . Научно -практическая  ценность  исследования  состоит  в  том , 

что  его  положения  и  результаты  могут  быть  использованы  в  учебном  

процессе  в  вузе  при  построении  учебных  курсов , могут  стать  частью  
содержания  спецкурсов  и  спецсеминаров  по  проблемам  текста , могут  

оказаться  полезными  для  представителей  коммуникационных  видов  

деятельности . Следует  отметить  и  тот  факт , что  исследование  может  

послужить  фундаментом  для  формирования  алгоритмов  создания  сложного  

синтаксического  целого  для  дальнейшего  использования  в  сфере  цифровых  

технологий . 

Новизна  научных  результатов  диссертационного  исследования . 

Данное  исследование  существенно  восполняет  пробел  в  изучении  синтаксиса  

текста  в  татарском  языке , позволяет  по -новому  взглянуть  на  многие  явления  

и  закономерности  его  развития . Диссертант  вносит  значительный  вклад  в  

исследование  проблемы  анализа  и  систематизации  структурно - 

семантических  типов  и  функциональных  особенностей  сложного  

синтаксического  целого  в  текстах  различных  стилей  татарского  языка . 

В  работе  Л .М . Гиниятуллиной  на  основании  определения  особенностей  

внешней  и  внутренней  структур  ССЦ  доказано , что  сложное  синтаксическое  

целое  представляет  собой  самостоятельную  синтаксическую  единицу  
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татарского  языка . Впервые  в  комплексном  диссертационном  исследовании  , 

представлен  новый  подход  к  анализу  сложного  синтаксического  целого , 

учитывающий  особенности  и  взаимообусловленность  внешней  и  внутренней  

структур  данной  единицы  и  тем  самым  доказывающий  наличие  у  сложного  

синтаксического  целого  татарского  языка  своей  особой  структуры . Кроме  
того , внедрена  методика  анализа  сложного  синтаксического  целого , 

отражающая  комплексный  подход  к  нему . Автором  впервые  в  научный  

оборот  вводится  синтаксическая  терминология , связанная  со  сложным  

синтаксическим  целым . 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений , выводов  и  

заключений , сформулированных  в  диссертации . Поставленные  в  работе  

проблемы  исследованы  диссертантом  тщательно , всесторонне  и  
основательно . С  уверенностью  можно  сказать , что  работа  состоялась  и  что  

она  выполнена  на  высоком  научном  уровне , она  цельна , самостоятельна  и , 

безусловно , является  значительным  вкладом  не  только  в  татаристику , но  и  

целом  в  современную  тюркологию . 

Актуальность  поднятых  в  работе  проблем , характер  их  исследования  и  

достоверность  полученных  результатов  дают  основание  считать  
диссертационную  работу  Гиниятуллиной  Лилии  Миннулловны  завершенным  

монографическим  исследованием , имеющим  большое  научно -теоретическое  

и  практическое  значение . 

Наиболее  существенные  результаты , полученные  автором  в  ходе  

исследования , заключаются  в  следующем : 

- в  научный  оборот  введены  термины , определяющие  модели  сложного  

синтаксического  целого  в  татарском  языке , обозначающие  виды  связи  в  них ; 

- выявлены  компоненты , определяющие  модель  сложного  

синтаксического  целого ; 

- подробно  изучен  наиболее  распространенный  способ  синтаксической  
связи  между  предложениями  - цепная  связь , которая  выражается  в  
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существовании  синтаксических  соотношений  между  членами  предложений : 

«подлежащее  - дополнение », «дополнение  - подлежащее », «подлежащее  - 

подлежащее », «дополнение  - дополнение » и  др .; выявлены  средства  связи : 

повтор  определенной  лексики , использование  синонимов , антонимов , 

местоимений ; 

- выделены  три  вида  параллельной  связи : повествовательные , 

описательные  и  анафорические  сложные  синтаксические  целые ; 

- последовательно  анализированы  все  аналитические  виды  средств  

подчинительной  связи , сочинительные  союзы , союзные  слова  и  вводные  

слова , которые  применяются  в  сложном  синтаксическом  целом ; 

- исследованы  особенности  сложных  синтаксических  целых  в  

зависимости  от  функционального  стиля  языка  на  материале  татарских  

текстов ; 

- помимо  лексико -грамматических  способов  связи  частей  сложного  

синтаксического  целого , ранее  изученных  в  татарском  языкознании , 

рассмотрены  фонетические  и  морфемные  средства . 

Соответствие  текста  диссертации  требованиям  к  стилю  и  

оформлению  научно -квалификационных  работ . 

Поставленная  в  диссертационном  исследовании  цель  детализируется  

формированием  пяти  основных  задач , которые  успешно  решены  

диссертантом  в  работе . Четко  сформулированы  выносимые  на  защиту  

основные  положения . 

Структура  исследования  представляется  логичной  и  последовательной , 

состоит  из  введения , трех  глав , заключения , списков  литературы  и  условных  

сокращений . 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы , 

раскрывается  степень  ее  разработанности , научная  новизна , формулируются  

объект  и  предмет , цель , задачи  диссертации , указываются  теоретическая , 

практическая  значимость , определяются  методы  исследования , источники , 
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выдвигается  научная  гипотеза , перечисляются  положения , выносимые  на  

защиту , раскрывается  структура  диссертации  и  степень  достоверности  и  

апробации  результатов  исследования . 

В  главах  диссертации  последовательно  изучаются  проблемы  

терминологии , внутренней  и  внешней  структуры  сложного  синтаксического  

целого  в  татарском  языке , рассматриваются  структурные  типы  сложного  

синтаксического  целого , подробно  исследуется  роль  средств  связи  в  сложном  

синтаксическом  целом , описываются  синтаксические  модели  соединения  

предложений  в  ССЦ , тщательно  анализируются  структурно -семантические  

особенности  сложного  синтаксического  целого  в  зависимости  от  

функционального  стиля  языка . 

Первая  глава  «Сложное  синтаксическое  целое : история  изучения , 

вопросы  терминологии  и  подходы  к  исследованию  структуры  ССЦ» 

включает  в  себя  обзор  научных  трудов  по  изучению  текста  и  сложного  

синтаксического  целого  в  русском , татарском  и  других  языках , анализ  
терминологического  аппарата  исследования . Автором  выявляются  

актуальные  проблемы  в  сфере  изучения  сложного  синтаксического  целого  и  

предпринимается  попытка  их  решения , дается  детальный  анализ  композиции , 

внешних  моделей  и  средств  связи  сложного  синтаксического  целого . 

Материал  исследования  имеет  ярко  выраженную  авторскую  линию , так  

как  автор  не  просто  анализирует  научные  положения , но  и  высказывает  свою  

точку  зрения . 

Во  второй  главе  «Особенности  композиции  сложного  синтаксического  

целого  в  татарском  языке » дан  анализ  структурны  типов  сложного  

синтаксического  целого , описана  роль  средств  связи  в  них  и  определены  

синтаксические  модели  соединения  предложений  в  сложное  синтаксическое  

целое . 

В  ходе  исследования  выявлены  два  вида  сложны  синтаксических  

целы  по  их  внешней  форме . Для  их  обозначения  в  работе  предложены  
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новые  термины  для  татарского  языка  «сложное  синтаксическое  целое  
простой  модели » (га  ди  модельле  синтаксик  бетен ) и  «сложное  

синтаксическое  целое  смешанной  модели » (катнаш  модельле  синтаксик  

бетен ). В  составе  этих  моделей  выделяются  еще  несколько  видов , 

соответственно  предлагается  определенное  количество  новых  терминов  для  
их  обозначения  в  татарском  языке . 

В  третьей  главе  «Специфика  сложных  синтаксических  целых  в  

зависимости  от  функционального  стиля  языка» выявлены  виды  
синтаксических  отношений  между  компонентами  сложного  синтаксического  

целого  в  художественных  текстах , современных  медиатекстах , текстах  

официально -деловых  документов , рассмотрены  структурно -семантические  

типы  сложного  синтаксического  целого  в  них , исследованы  компоненты  
изучаемых  единиц  на  основе  их  структуры  и  семантики , рассмотрены  
способы  синтаксической  связи  между  предложениями  и  средства  связи  в  них . 

В  заключении  представлены  основные  выводы  и  итоги  работы . 

Попытка  диссертанта  обобщить  результаты  своего  исследования  имеет  
серьезные  научные  перспективы  и  соответствует  актуальной  проблематике  
современной  лингвистики . 

Работу  завершает  список  использованной  литературы , содержащий  447 

наименований , в  том  числе  научных , художественных  источников . 

Замечания , дискуссионные  положения  и  спорные  вопросы . 

Замечания  и  вопросы , которые  возникли  в  процессе  знакомства  с  
работой , нацелены  на  уточнение  некоторых  вопросов  и  ни  в  коей  мере  не  
умаляют  достоинств  работы , теоретической  и  практической  значимости  

результатов  исследования . 

1. 	В  порядке  дискуссии  хотелось  бы  прояснить  позицию  автора , 

выраженную  в  употреблении  понятия  синкретизм , которое  на  стр . 4 

представлено  в  следующем  контексте : «К  числу  синкретичных  конструкций  
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следует , .на  наш  взгляд , отнести  и  сложное  синтаксическое  целое ». В  чем  

выражается  синкретизм  сложного  синтаксического  целого ? 

2. В  ходе  исследования  автором  разработан  терминологический  

аппарат , отражающий  комплексный  подход  к  сложному  синтаксическому  

целому . Предлагается  ввести  в  научный  оборот  более  десяти  терминов . 

Также  предлагается  «воспользоваться  в  татарском  языке  термином  «герм» 

для  обозначения  компонента  линейной  структуры  сложного  синтаксического  

целого , в  котором  степень  концентрации  языковых  значений  единиц  

нескольких  языковых  уровней  становится  сигналом  ее  особой  значимости  

для  выявления  микроидеи» (стр . 43). Нет  ли  возможности  термин  «герм» 

заменить  татарским  словом ? 

3. В  работе  встречаются  некоторые  технические  погрешности  и  

опечатки . 

Заключение  о  соответствии  диссертационной  работы  требованиям  

ВАК  Минобрнауки  России . 

Несмотря  на  отдельные  замечания , имеющие , в  основном , 

рекомендательный  характер  и  не  влияющие  на  научно -квалификационную  

значимость, исследование  носит  новаторский  характер , расширяет  

традиционный  взгляд  на  проблему , обогащает  татарское  языкознание  в  

частности , и  тюркологшо  в  целом . Озвученные  замечания  не  снижают  

исследовательской  ценности  работы , не  ставят  под  сомнение  полученные  

результаты  и  положения , выносимые  на  защиту , свидетельствуют  о  

сложности  выбранной  проблематики  и  научной  значимости  проведенного  

исследования . 

Личный  вклад  автора  состоит  в  систематизации  и  самостоятельном  

проведении  всего  комплексного  исследования . 

Диссертация  полностью  раскрывает  основные  вопросы  заявленной  

научной  проблемы  и  соответствует  критерию  внутреннего  единства , 

что  подтверждается  осуществленным  теоретическим  анализом , ясно  
8 



сформулированной 	и 	реализованной 	программой 	исследования , 

полученными  в  ходе  работы  результатами  и  выводами , обоснованными  

рекомендациями  по  вопросам  дальнейшего  изучения  структурно -

семантических , функциональных  особенностей  сложного  синтаксического  

целого . 

Результаты  исследования  прошли  необходимую  апробацию . Основные  

положения  диссертации  изложены  в  3 монографиях  и  54 научных  статьях , в  

том  числе  18 статей  в  научных  рецензируемых  журналах , включенных  в  

Перечень  изданий , рекомендованных  БАК  при  Министерстве  науки  и  

высшего  образования  Российской  Федерации , 8 статей  в  журналах , 

реферируемых  в  базах  данных  Scopus, УеЬ  оГ  Science, 3 статьи  в  зарубежных  

изданиях . 

Научные  публикации  Л .М . Гиниятуллиной  отражают  основное  

содержание  диссертационной  работы . Обширный  список  публикаций  и  

апробации  результатов  диссертационного  исследования  явственно  

свидетельствует  о  весомом  личном  практическом  вкладе  диссертанта  в  

отечественную  филологическую  науку . 

Содержание  автореферата  соответствует  содержанию  диссертации  и  

отвечает  требованиям , предъявляемым  к  подобного  рода  работам  ВАК  при  

Минобрнауки  России . 

Диссертационное  исследование  Гиниятуллиной  Лилии  Миннулловны  

«Сложное  синтаксическое  целое  в  татарском  языке : структура , 

функциональное  предназначение » представляет  собой  завершенное  научное  

исследование , выполненное  на  высоком  научно -методологическом  уровне  и  

соответствует  паспорту  научной  специальности  10.02.02 — Языки  народов  

Российской  Федерации  (татарский  язык ) и  всем  требованиям , 

предъявляемым  к  диссертациям  на  соискание  ученой  степени  доктора  наук , 

которые  изложены  в  пп . 9-14 Положения  о  присуждении  ученых  степеней , 



утвержденного  Постановлением  Правительства  РФ  от  24 сентября  2013 г . 

Ns 842 (в  редакции  от  01.10.2018 г . с  изменениями  от  26.05.2020 г .). 

Автор  диссертации  Гиниятуллина  Лилия  Миннулловна  заслуживает  

присуждения  ей  искомой  ученой  степени  доктора  филологических  наук  по  
специальности  10.02.02 — Языки  народов  Российской  Федерации  (татарский  

язык ). 

Официальный  оппонент  

Иванова  Алена  Михайловна , 

доктор  филологических  наук  (10.02.20 — Сравнительно -историческое , 

типологическое  и  сопоставительное  языкознание ), доцент , 

декан  факультета  русской  и  чувашской  филологии  и  журналистики , 

заведующая  кафедрой  чувашской  филологии  и  культуры  

федерального  государственного  бюджетного  образовательного  

учреждения  высшего  образования  «Чувашский  государственный  

университет  имени  И .Н . Ульянова » 
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