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Abstract: В данной статье рассматриваются вопросы изучения лингвокультурологии, исследуется 

и сопоставляется развитие лингвокультурологии как в русском , так и в узбекском языкознании. 

Также, рассматривается вопрос появления пословиц с когнитивной точки зрения и 

паремиалогический аспект языка. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

Говоря о формировании лингвокультурологии, практически все исследователи отмечают, что 

корни этой теории ведут к В. Фону Гумбольдту. В языкознании в формировании этой сферы 

важную роль сыграли А.А.Потебня, Л.Вайсгербер, Х.Глинц, Х.Холц, У.Д.Уитни, Д.Уауэлл, 

Ф.Боас, Э.Сепир, Б.Л.Уорф, Г.Брутян, А.Вежбицкая, Д.Хаймз. В.А.Маслова , которая вела 

исследования в области лингвокультурологии, разделяет развитие этой сферы на 3 этапа: 1) 

создание первых исследований, способствующих формированию науки (работы таких лингвистов, 

как В.Фон Гумбольдт, Е.Бенвенист, Л.Вайсгербер, А.А. Потебня, Е.Сепир); 2) разделение 

лингвокультурологии как отдельного направления; 3) этап развития лингвокультурологии. 

К началу XXI века лингвокультурология стала одним из ведущих направлений мировой 

лингвистики. Она является наукой, изучающей язык как феномен культуры, а язык и культура, с 

которыми он связан, составляют его предмет. " Лингвокультурология ориентирована на 

культурный фактор в языке и на языковой фактор в человеке» [6]. Это означает, что в центре 

лингвокультурологических исследований находится комплекс достижений, типичных для 

антропологической парадигмы человека как культурного феномена. По мнению Г.Г. Слышкина, 

«лингвокультурология ориентирована на человеческий фактор, точнее, на культурный фактор в 

человеке». Тот факт, что центром языковой культуры является феномен культуры, 

свидетельствует о том, что наука о человеке является феноменом, принадлежащим 

антропологической парадигме. Хотя относительно предмета изучения лингвистических и 

культурологических исследований учѐные пришли к единому мнению, все еще существуют 

некоторые противоречивые взгляды. Например, по мнению В. Н. Телии, лингвокультурология 
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изучает только синхроническую связь языка и культуры. В. А. Маслова считает, что это 

направление изучает язык как синхронно, так и диахронически. Также В. Н. Телия подчеркивает, 

что объект лингвокультурологических исследований имеет универсальный характер, а В. А. 

Маслова подчеркивает, что лингвокультурные особенности языка того или иного народа или 

братских народов следует изучать отдельно.  

В настоящее время лингвокультурология является одним из наиболее развитых направлений во 

всем мире, особенно в русском языкознании, и в связи с этим создан ряд учебных пособий. По 

мнению учѐных, наиболее известным среди них является учебное пособие, созданное В. А. 

Масловой. В данном учебном пособии разъясняются методы, объект и предмет, направления 

лингвокультурологии, приводятся примеры лингвокультурологического анализа конкретной 

языковой единицы.  

В лингвокультурологии в основном изучаются следующие вопросы: 1) лингвокультурологические 

особенности конкретного речевого жанра. При этом часто анализируется язык мифов и 

фольклорных жанров; 2) исследование выражения лингвокультурологического концепта в 

произведении, написанном в определенном стиле. В основном анализируется язык 

художественных и прозаических произведений; 3) работы в сравнительном аспекте. В основном 

сравниваются языковые и культурные единицы русского языка с английским, немецким и 

французским языками; 4) аспекты лингвокультурологии, относящиеся к педагогике. Основная 

цель состоит в том, чтобы сформировать у студентов способность определять и анализировать 

языковые и культурные единицы. 

Исследования в области лингвокультурологического подхода стали появляться в узбекском 

языкознании в последние десять лет. Например, кандидатская работа З.И.Солиевой посвящена 

изучению национально-культурных особенностей, т.е. нравственно-воспитательных свойств 

сентенций в узбекском и французском языках.  

В статье профессора Н. Махмудова «В поисках путей совершенного изучения языка...», были 

глубоко и обоснованно освещены лингвокультурология, сущность антропоцентрической 

парадигмы и проблемы в связанные с ними. В этой статье констатируются факторы, послужившие 

формированию лингвокультурологической теории, основные концепты, различия в их толковании. 

В частности, Н. Махмудов пишет о языке и культуре, которые являются самыми основными 

понятиями этой области: «Язык и культура, хотя проблема под названием «культура речи» часто 

приходит на ум ассоциативно, это вовсе не указывает на точный характер культуры в двух местах. 

Язык и культура обычно означают объяснение той или иной культуры через язык или, наоборот, 

объяснение того или иного языка через изучение культуры; не уровень, достигнутый в 

деятельности (культура речи), а «совокупность достижения человеческого общества в 

производственной, общественной и духовно-просветительской жизни (история культуры, 

узбекская культура)»[9,3-12]. Поэтому задачи изучения речевой культуры другие, и объект 

изучения языковой культуры совершенно другой». Что касается аспекта лингвокультуры, 

непосредственно связанного с текстом, то следует сказать, что текст является одним из объектов 

исследования этой области наряду с другими языковыми единицами.  

Изучая национально-культурные особенности сентенций английского и узбекского языков в 

сопоставительном аспекте, З. И. Салиева оценивает выражение дидактических идей, выраженных 

в трудах мыслителей, сыгравших большую роль в истории того или иного народа как форма 

интертекстуальности. В качестве примера исследователь приводит дидактические тексты, 

произнесенные A.Навои в романе Ойбека «Навои». Эту особенность можно увидеть и в других 

произведениях, созданных на узбекском языке.  
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С начала XXI века в узбекском языкознании стали появляться исследования, основанные на 

антропоцентрической парадигме. Эти работы проводились в основном по следующим 

направлениям: 1) социолингвистика; 2) когнитивная лингвистика; 3) языковая прагматика; 4) 

психолингвистика; 5)общетеоретические вопросы антропоцентрической парадигмы. Эти 

исследования, хотя и не выражают отношения к антропоцентрической парадигме, являются 

первыми работами, отражающими принципы этой парадигмы.  

В докторской диссертации Муминова С.М. на тему «Социолингвистические особенности 

коммуникативного поведения узбеков» исследовано уникальное коммуникативное поведение 

узбеков с социолингвистической точки зрения. Из исследования вытекают также взгляды на 

аспекты коммуникативного поведения, связанные с национальным характером, а также его связь с 

психологией и физиологией человека, что можно оценить как антропоцентрический подход к 

языковой системе. Ученый пишет: «Абсолютно невозможно изучать проблему коммуникативного 

поведения без учета национального характера, специфических обычаев, ценностей и традиций 

нации. Потому что они являются неотъемлемой частью характера нации и тесно связаны друг с 

другом». Анализируя психолингвистический аспект общения в своем исследовании, С.М. 

Муминов подчеркивает, что воздействие языка на человека является одной из его задач: «Общение 

есть явление, тесно связанное с психологией и физиологией человека. Потому что любая речь 

связана с мышлением, а мышление связано с духом. Тело контролируется духом. Итак, все, что 

воздействует на разум, воздействует на тело. Все это составляет психофизиологическую сторону 

общения». 

Формы научного отношения к узбекским народным пословицам мы можем найти в произведении 

учѐного-энциклопедиста Махмуда Кашгари «Девону луготит турк». В своем творчестве учѐный 

подчеркивает, что среди фольклорных образцов особое значение имеют народные пословицы, 

занимающие особое место в быту и мировоззрении тюркских народов. Он подробно описывает 

филологические, этнографические, исторические характеристики пословиц, представленных в 

работе. Традиция Махмуда Кошгари была продолжена, и общее содержание пословиц изучалось в 

области фольклористики, культурологии и этнографии без акцента на ее лексическом составе. 

После второй половины прошлого века на основе лингвистических подходов стали изучать 

языковой состав пословиц, входящие в него лексические единицы, межлексические единицы, 

смысловые отношения пословиц по их содержанию. В этой связи следует отметить исследования 

учѐных-лингвистов и их преемников, таких как Х.Абдурахмонов, Э.Пинхасов, Ш.Рахматуллаев, 

Г.Саломов, К.Самадов, М.Садриддинова, Ш.Шорахметов и др.  

Синтаксическая природа пословиц стала предметом исследования кандидатской диссертации 

лингвиста Х. Абдурахманова. Основываясь на своих достижениях и опыте в вопросе 

синтаксических особенностей пословиц, он провел научное исследование особенностей 

синтаксического построения узбекских фольклорных образцов. В этой работе, как и в 

последующих его работах, посвященных описанию грамматических особенностей пословиц и 

поговорок, Абдурахманов также освещал вопросы языка, речи и стиля, поэтому мы можем видеть 

в них пример коллективного подхода[10,48]. 

В результате развития языкознания, углубления вопроса речевых особенностей языковых 

возможностей в исследованиях, в результате формирования узбекской стилистики как отдельного 

языкового направления, стилистических особенностей народных пословиц, а также 

функциональные возможности и особенности пословиц, присущих индивидуальному идиолекту 

узбекских писателей, стали специально изучаться в исследованиях. В этой связи значительный 

вклад в сокровищницу узбекских пословиц внесли исследования С.Мирзаева, С.Аскарова, 

А.Джурахонова, М.Туйчиева, М.Хакимова и других языковедов. 
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Как в мировом языкознании, так и в узбекском языкознании немало работ, посвященных 

взаимодействию пословиц и поговорок.  

Лингвист Б. Джураева, акцентируя внимание на связь поговорки и пословицы, классифицирует их 

различия следующим образом[11,24]. Если информативное значение поговорки является 

приоритетным («Xavf-xatardan qo’rqqan maqsadga yetolmas»- «Кто боится опасности, тот не 

достигнет своей цели»), то фактическое значение пословицы велико: 1. 1. Chumchuqdan qo’rqqan 

tariq ekmas (Кто воробья боится, проса не сажает). 2. O’g’ridan qo’rqqan mol yig’mas (Кто 

боится вора, не копит богатства).  

Поговорка относительно устойчива по форме (Kattaga hurmatda bo’l, kichikka izzatda bo’l-Уважай 

старшего, почитай младшего), пословицы относительно изменчивы и имеют высокую 

вариативность (Два меча в одно перо не влезают / Головы двух баранов в один котѐл не влезут). 

Если пословицы имеют переносное значение, поговорки употребляются правильно и по своему 

смыслу [12,96]. 

Исходя из этого аспекта, ученый оценивает пословицу как идиоматическую единицу, а поговорку 

как неидиоматическую единицу. 

Паремиологическая (пословицы и поговорки) основа языка. Паремиологический фонд языка можно 

назвать шкатулкой с драгоценностями, составленной из национальных шедевров и прочно 

укоренившейся в его культуре. Известно, что пословицы и поговорки широко изучаются как 

жанровые тексты в фольклористике. Исследования пословиц и поговорок в области языкознания, 

особенно в области лингвокультурологии, только начинаются. Не всякая пословица и поговорка 

является предметом лингвокультурологического исследования. Здесь изучаются только те 

пословицы, которые тесно связаны историей, культурой, бытом, духовностью той или иной нации 

или этноса. Например, в Андижане из уважения к гостю, соседи накрывают на стол. Также, в 

узбекских домах соседи на стене, разделяющей их, проделывают дырку. Через эту дыру они 

навещают друг друга, делятся едой и угощениями. Вследствие этого обычая родилась пословица 

«Гость проходит через дверь, а еда — через дырку».  

Итак, пословицы, являющиеся великим и ни с чем не сравнимым образцом народной мудрости, 

являются важным потому, что люди выражают свое отношение к бытию, живут в гармонии с 

природой и обществом,. Как редкое и бесценное богатство народа, они бережно хранятся и 

передаются из века в век, от поколения к поколению вместе с древними сказаниями, мудрыми 

изречениями. Нет такого вида речи, в котором народные пословицы не блеснули бы своей 

поучительной силой. Ни зря люди не уважают того, кто не знает пословиц и не использует 

пословицы в своей речи. 
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